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ВВЕДЕНИЕ 

В этой книге изложены основные события истории Афга
нистана с древнейших времен до н ачала ХХ в. В 1 том вклю
чены ,главы, посвя щенные древней и средневековой и'етории 
Афганистана,  а во 11 - истории этой стра н ы  в новое время. 

В главе «Афганцы и Афганистан на рубеже нового B�Me
ни» F.3ЛОЖeJ:!Ы собыТ1ИЯ XVI-XVII вв. Эта гла,ва п,омещена 
в начале JI ТО:\1а. Она может послужить введением к после· 
дующим главам, пос!Коль,ку в' ней СО:D,ерж.ится м атериал, П0· 
1\югающий лучше понять развитие социально-экономических 
отношений у афганцев в новое время и историю афган.екого 
государства,  созданного в XVIII в. Книга заканчивается 
главой о завоевании афган<жим государством независи:мести 
в 1919 г., ЯВlIвшемся важнеЛши:м переломным моментом 
в е:го иеТОрИ1И.. '4 . 

Сводных трудов, содержащих общий обзор многовекоцой 
истории Афга нист ана,  нет ни в дореволюционной РУССКОЙ, ни 
в советской исторической литер атуре .  Это прежде всего ИI по
будило авторов попытаться заполнить пробел книгой, р ас
счита,}ыюй не  только на спеЦlиалисroВ-ВЮIСТ,ОllюведOlВ, но таlКже 
и н а  бюлее ширсжие круги читателей. 

Авторы видели свою главную з адачу в том, чтобы дать 
сводку резу.'!ьтатов изучения истори и  Афганистана, достигну· 
тых современной н аукой, основываясь на исследованиях и м а
териал.ах, имеющихся в русской и советской специальной ли
тературе, а также используя воз'можно более широкий, кр уг 
р абот з арубежных ученых. В месте с тем авторы опирались 
также на результаты собственных исследов а н ий. 

История на родов Афганистана до сих пор во многих ее 
разделах еще м ало исследована. Степень изученности отд�ль· 
ных периодов и ,проблем- и обеспеченность и сточниками. не 
l\IОГJlИ не СК2заться на полноте и характере изложения. Так, 

l! главах по древней истории особое внимание удеЛЯJlОСЬ архео
логическим и нумизматическим материалам, поскольку для 
этого периода они ч асто являются основными или даже еднн
,ственными источниками. 
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Афганистан - страна гор и пустынь. Площадь современ* 
нога афганского государства равна примерно 650 тыс. кв. КМ 1; 
4/Е ее занято гора,}ш и выоакими пл,оокогорьями 2. 

В северо-восточной части страны смыкаются высочайшие 
горные системы мира, образуя мощные массивы Памиро-Гии
ДУКУШСI(ОГО горного узла. Отсюда в различных направлениях 
расходятся горные цепи и хребты. По большей части они 
веероо.бразно устремляются на юго.-за'пад. Там,  у границ 
Ирана и Пarшстана, раскинулись каменистые и песчаные пу
стыни: Дашти-Марго (<<Пустыня смерти»), Регистан (<<Стра
на песка») и др. 

К сравнительно низменным областям относятся земли Си
стана и Балха (древняя левобережная Бактрия). но и они 
распо.'!ожены на несколько сот метров выше уровня моря 3. 

Многие города Афганистана расположены очень в.ысока 
над .уровнем моря: Кабул - 1760 м, Газни - 2360 м.. 

'Высота отдельных верши}! Гиндукуша - более чем 
7 TЫ!(�. м.. Один из хребтов (индукуша отходит на запад, по
crеПeiНtНlO ПOlНижая,сь к перевалам Бам,иан и Дандан-Шикан. 
На крайпем северо-западе Афганистана находится хребет. 
за . которым на некоторых  картах сохранилось античное на
звание Паропамиз, УПОllреблявшееоя. древ.Н'ИlМИ 'авторами для 
обозначения всей западной частц Гиндукуша и даже в еще 
более широком смысле - применительно к горной системе 
Гиндукуша в целом. 

Протянувшиеся от 'вершин Гиндукуша до Паропамиза 
горные хребты делят страну :на две части (северную и юж
ную) и служат водоразделом между бассейнами рек Аму
Дарьи, Инда и Гильменда. 
'. На восточных границах Афганистана хребет Хиндурадж 

отделяет ,до.'1ИПУ l(yHapa от горных оQла.стеЙ Баджаур и Дир 
(В Пакистане). Далее к югу до Кветто-Пишинского нагорья 
прост,ираются Сулеймановы горы, по которым проход'ит аф
гано-пакистанская граница. Эти горы не очень БЫСuКИ (В цент
ральной части несколько более 3 тыс. М), но весьма круты, 
суровы и почти повсюду безлесны, обнажены и пустынны. 

ЧереэСулейм!аНОБЫ ГОрЫ имеется ряд ПРОXJодов к Инду: 
из Кабула по руслу р. l(абу.'1 через Хайбарское ущелье; из 
Газни через горный проход Точи и. Гомальский проход; 

. 

I Оогла'сно ,да,ннЫ:М, ,пу.БJJ1и,куемым ,в статн,стических ежеГОД:НlИlКах ООН 
ипрirnятым ,всоветсК)ой географИ'Чtlской и 'опра,вочной литературе. ПО !Ю.'l
счетам датского географа Хумлума, площадь Афганистана составляет 
БЭ!) тыс. кв. KAI, а п:о 'НtI'Ко'юрым Дiр'угим подочетам - до 691 тыс. кв. км 
(Humlum, [а g{юgгарhiе, р. 16). 

2 ПО подсче-nам Хумл�ма, 89,9% поверхности Афганистана выше 600 .м. 
над уровнем моря, а 43,6/0 выше 1800 .• 1 (HumIum, [а g{юgгарhiе, р. 17. 
table 17). 

3 ,вЗlКт,р,И!Я не НИiже 260 ,1/, а Систаl.;С'К(1Я КQТJl:Qвина от QOO дО 500 м. 
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из Кандагара к Кветте по ущелью Ходжаки, а затем через 
Чаман и Боланский горный проход. 

В центральной части Афганистана находится нагорье Ха
зараджат, пересеченное многочисленными хребтами, отдель
ные вершины которых поднимаются более чем на 4 тыс . ..к над 
уровнем моря. В 'юго-восточной части страны расположено 
обширное Газни-Кандагарское плоскогорье, высота которо
го на востоке достигает 3,3 тыс . ..к. На юго-запад оно пони
жается уступами, постепенно сливаясь с полосой пустынь. 
Крайний северо-запад страны представляет собой область 
холмистых предгорий Паропамиза, переходящую на терри
торию Туркменской ССР и известную уже в источниках IX
Х вв. под названием Бадгис (Бадхиз). Это название сохра
нилщ:ь за ней до наших дней. 

Афганистан отличается большИIМ разнообразием климати
ческих условий, что связано прежде всего с рельефом страны. 
В целом Афганистан находится в ,субтропических широтах, 
одР.ако климат его довольно суров, что связано с континен
тальным ПОЛl1жением страны. Муссоны, несущие влагу с Ин
дийского океана, лишь изредка проникают на территорию 
Афганистана. Для климата страны в целом характерны: су
хость воздуха и малая облачность, незначительность осадков 
и 'высокий расход влаги аа испарение, резкость колебаний 
годовых, среднемесячных и суточных температур 4. 

Большая часть осадков выпадает зимой в ВИlде снега и 
меньшая ч�;сть в виде весенних дождей. Летом и осенью 
дожди крайне редки (за исключением некоторых долин во
сточной част" странЫ) , а в Кандагаре, Гиришке, Фарахе И 
Герате в эти времена года их обычно совсем не бывает. , 

Сухость климата характеризуется высокой испаряемостью 
!и ни'зкой цифрой среднегодового !Количества осадков, В oc� 
новных зеМJJеде.Тfьческих районах не превышающей 350 мм. 
Поэтому во всех основных земледельческих районах Афга'1 
нистааа с древних вре'мен распространено поливное земледе� 
.1ие. Для орошения используются воды рек, ручьев и в неко
торых ,случаях грунтовые воды, которые подводятся на поля 
по подземным каналам (<<кяризам» ). 

Воды КР'У'пнейших рек Афганистана - Аму-Дарьи, Гиль
менда, Кабула, Герируда и Мургаба - далеко не в одинако'
вой степ�ни используются для орошения. Вследствие трудно
сти про:ведения К(liналOlВ из Amy-ДаIРЬИ эта самая мно'говод
ная peКia Средней Азии непосредственно для 'ИррИiгации на 
территории Афганистана до последнего времени не исполь
З0валась. ТольКci в наши дии в незЭJВИСИМОМ Афгани'стане 
стало в03мэжныIM ,tJриступить к решению проблемы освоения 

. . 
4 См. Ва�ви.'ЮВ - Бу:кинич, Земледельческий Афганистан, стр. 19, 20. 
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ее вод для сельского хозяйства. В прошлом же на левобе
режье Аму-Дарьи воду для орошения полей бр.али толь'Ко из 
ее притоков. 

Со стороны Афганистана в Аму-Дарью впадаЮl Кокча 
(В Бадахшане), Кундуз (другое ее название Баглан), БаЛ1( 
(Бал.х-аб, иное ее название - БаН:D;и-Амир) и :D;p. 

Река Герируд, орошающая Гератский оазис, также отно
сится к бассейну Аму-Дарьи, но не доходит· до нее, теряясь 
В песках в пределах Туркменской сер 5. Perкa Мургаб пере
секает советско-афганскую границу около Бала-Мургаба и, 
так же Ki'!K Герируд, до Аму-Дарьи не ДОХОaJ,ит, пересыхая 
у Ма1РЫЙСКОГО (Мервского) оа'зиса Туркменс'кой ОСР. 

Крупнейшая река внутреннего бессточного бассейна Афга
нистана - Гильменд. Она начинается в горах между г. Кабу
JЮМ и Бамианом. В верхнем течеlDИИ, на:правляясь на за'Пад .. 
Гильменд пересекает Хазараджат. Стекая с гор на равнину 
Заминдавара, река орошает юго-западный Афганистан, те
ряясь в солончаках Систана. 

Река Кабул в своем верхнем течении орошает земли юж
ных склонов Гиндукуша и долину г. Кабула, а оттуда проры
вается через несколько ущелий и течет по Лагманской до
лине (в древности Лампака) ; далее пересекает Джалал
абадскую низменность и через Хайбарский проход выносит 
свои воды в Пешаварскую дол'ину в Пакистане, ,где около Ат
тока впадает в ИllД. 

Афганистан - страна чрезвычайного разнообразия л:анд
шафтов. Контрастные различия наблюдаются не только меж
ду отдаленными, но даже МeDiЩУ соседними районами 6. 

Сулеймановы горы являются границей крупных геогра
фических областей, различающихся климатом, растительным 
и живО'Тным миром. Оообенно ярки контрасты между природ
ным'И условиЯ'ми Афтанистана 'и Индостана при переезде от 
г. Кабула до г. Пешавара, расстояние между которыми не 
более 300 К'м. В Кабуле IИ в йкрестны,х долина,х пир,амидаль
ные тополя и белые ака,lЩИ (а в сравнительно бедных водою 
местах - ,саlЮОalУЛ и тама риок) - это еще очень близ,ко н а
поминает картины пр'ироды Средней Азии, 'югда как в Пеша
варе -пальмы Индии, могучая южная растительность и не 
быва€т зимних холо\Цов ( температура в ноль градусов вос
принимаеТL'Я ж:.Ител,ями ПешаiВзра как на редкость суровый 
IМОРЮ,з) • 

Однако путешественник, едущий по р. Кабул от афган
СКОй столицы в сторону Пешавара, поп'а:D;ает в новый мир,. 
еще не уопев 'Перевалить через Сулеймановы горы. В районе 
�жаЛ!!J!а,бадз на расстоянии всего лишь около 150 к,м от 
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5 Река Герwрj1Д в П'ре'делах ТУ'Р,кменскоrИ сер назыJа'е'11ся ТеджеНQ-М. 
6 См . .мухаммед АJlJИ, АфгaНiuетаn, С11Р. 24, 25. 



Кабула, влияние ИНДИИОКОГIQ океана и тропичеокото ЮI1а с,ка
зывается сильнее, чем г,де бы то lIИ было в других крупных 
оазисах АфгаНlIстана, и здесь в эту суровую горную страну 
по-настоящему вторгаЮ11СЯ субтропики 7. 

В описании КабульClКОГО вилайета по точносТ1И, полно· 
те сведений и меткости наблюдений, Иiмеющем мало равных 
:в литературе вост,очного средневеllЮВЬЯ, Бабур так хара;к
теризовал резкую разницу между районами Кабула и Джа
лалабада: «Жаркую полосу от хол,одной полосы отделяет 
перевал Вадам 4ашме. На кабульокой ст:ороне этого пере
вала выпадает снег, на курук-сайской и лагманатской сторонах 
снег не идет. Миновав этот пере:вал, человек видит другой 
:М1ИР: деревья - другие, тр.авы -другие, животные - другие, 
нравы и обычаи у жителей другие» 8. 

В Джалалабадском оазисе - алл,ем пира'Мидаль;ныхкипа
рисов, много прекрасных рощ апельсиновых и лимонных де
ревьев, цветет магнолия и дает плоды финик!Овая пальма. На 
полях воздедывается сахарный тростник и вызревают другие 
южные субтропические культуры. Оазис славится исключи
тельным ПJlодородием, а отсутствие зимы позволяет зани
маться земледелием круг.пыЙ год 9. В наши дни в Джалал
абадском оазисе ведется большое ирригационное строительст
во с помощью Советокого Союза. 

В районе Газни и во многих других горных районах Афга
нистана пригодной под посев земл,и мало и крестьянам при
ходится затрачивать большой труд не только на очистку по
севных участков от камней, но и для наращивания слоя поч
вы, доставляя на поля землю 10. Значительная часть террито
рии Афганистана еще мало используется для земледелия; 
расширение обрабатываемых ШlОщадей тормозится недоста
точным развитием ирригации. 

Основой хозяйства Афганистана остаются и ныне, как в 
течение многих предшествующих веков, земледелие и ското
водство. Оседлое насе,!Iение сосрещоточено главным образом 
в оазисах Кандагара, Джалалабада, Герата, по левобережью 
Аму-Дарьи и в горных долинах Кабула, Бадахшана и других. 
ЗначитеJ[ЬНУЮ часть населения страны составляют скотоводы
кочевники (не менее 2 млн. человек). Часть их ежегодно со
вершает сезонные перекочевки на большие расстояния, пере
двигаясь летом со своими стадами на север страны, а зимою 
возвращаясь в южные области. 

7 К субтропическому приближается климат и в некоторых местностях 
I'ОРНОЙ области Хост, 

8 Бабур-наме, пер. Салье. 156. 
9 См. Вавилов Букииич, Земледельческий Афганистан, стр. 32, 48. 
!о О работах по создаиию искусственного слоя почвы в районе Газни 

lIисал уже Бабур (см.; Бабур-наме, л. 138-;а). 
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Численность населения Афганистана.. по приближенным 
,'Оценкам, определяется в 13 млн. чел,овек 11. Средняя плот
но,с'Гь - .ок'Оло 20 человек На 1 кв. км. В районах пустынь 
и многих горных местностях на 1 кв. км приходится ,от одного 
до шести человек, а в высокогорных оБJ!:а,стях Гиндукуша 
даже Мбнее одного человека. 

Население Афганистана 'Отличается этническ'Ой пестротой. 
Самый мно'Гочисленный ИЗ народов этой страны (около 
7 млн.) - афганцы, живут они g основном в южной и вост{)ч
ной частях страны. Язык афганцев - пушту (пашто, пахто) -
.относится к восточной группе ИРЭН'оких языков. 

В быту и в общественной жизни афганцев до сих пор со
хранились пережитки рода-племенных отношений, в частно
сти деление на племена и роды. Самые крупные афганские 
ПЛ€IМ,ен:а (точнее, Гр)'lп'Пы племен) дурани и г.ильзаlИ; чИiС
.аенность каждого из них около 1 ,5-2 млн. Дурани делЯТСЯ на 
две ветви: зирак и панджпао. К ветви зирак относятся барак
заи, попользаи, альк'Озаи и ацакзаи; к ветви панджпао-

,. нурзаи, исхакзаи, ализаи, хугиани, маку. Гильзаи также де
лятся на две ветви: гуран и буран (ибрахим-хель). В состав 
-ветви туран (за1падные гильзаи) входят хотаки, тохн, андар, 
а ветвь буран (восточные f1ильзаIИ) объеjЩННЯет пЛ'емена 
сулейман-хель, али-хель и др: 

Из остальных афганских племен наиболее многочисленны 
вардаки (около 125 тыс. человек) и сафи (примерно 120 тыс. 
человек), Горную область Хост населяют три племени - дза
дзи, дзадран и мангал, известные п'Од общим (территориаль
ным) названием х'Оствал. Обща� численность этих трех пле
мен состаВJ1яет около 300 тыс. 

Свыше 5 млн, афганцев населяет 'севера-зз:падные районы 
Пакистана. В XIX в. эти земли были захвачены Англией и 
стали частью колониальной Британской Индии. В 1947 г. они 
были ВКJlючены в состав созданного в том же году нов'Ого го
сударСТRi1 - Пакистан, Ь Пакистане оказались полностью 
или в подаВЛЯiUщем большинстве такие :юрупные афгаНСКИе 
.11J!eMe!la, с которыми связаны многие события истории афгаl1-
ского народа, КЩ{ юсуфзаи, вазиры, 'африд'ИИ, хаттаки, какары 
tf др. 

Вторая по чис.lенности народность Афганистана - таджи
ки - всего (включая блиэкие к ним мел,кие этничеокие груп
пы) около 3 млн. 

Хазарейцев в Афганистане более миллиона человек. Это 
народность монгольского ИJIИ ТЮРКО-МОНТОЛЬСКОГ'О происхож-

11 Эта цифра, как и прив еденные ниж� п одсчеты, основана на ориенти
р.аВОlJlИЫХ данных. :Всеобщи", lПереЩ{1Сей fFа<еМения в Афга'!I'ИiСТaJие не произ
ВОДИJЮСЬ, И сколько· нибудь ПОЛНЫХ демографических даиных пока опубли
ковано не было (ер, I(оляко, ОргаЮiзация статистики б Афган.истан.е). 
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дения, представители которои говорят на иранских диалектах. 
Узбеков, населяющих север страны, насчитывается также бо
:Iее МИЮIИ()на. В Афганистане живут также туркмены, кирги
зы, казахи и каракалпаки. 

В пределах Гератской провинции живет ряд народностей и 
П.lемен, раз.ТJИЧНЫХ по своему праисхождению, но говорящих 
ныне на языке фарси. Это таймени, хазара (или дех-и зейнат), 
джемшиды и фирузкухи, известные под собирательным назва
нием чараII1\fаков. Происхождение этих племен точно не вы
яснено, но признается, что во БСЯКОМ случае значительная их 
часть отличается весьма смешанны:м этничеСКИIМ составо.м 12. 
В общей СЛОЖJности числен!Н,ость их превышает 250 тыс. 

Кроме того, в Афганистане живут белуджи, нуристанцы 
{«кафиры»), теймури и другие этнические группы. 

Земли Афганистана издавна отличались мнотоплемеННЫ�i 
и многонзычным составом населения. Описывая в начале 
XVI в. Кабульский вилайет, Бабур сообщал, что в нем жи
ВУТ аймаки, тюрки и арабы, «в городе и в некоторых деревнях 
,сеть сарты, в некоторых других деревнях и в области - па
шаи, парачи, таджики, бараки и афганцы». Отметив далее, 
что 'в западных горах вилайета находятся племена хазаре и 
шrкудери, причем некоторые среди этих племен говоряt на 
монгольском языке (моголи) , а также, что в горах к северо

востоку расположен Кафиристан, а на юге Афганиста, 
Бабур перечисляет следующие языки населения Кабульского 
вилайета: арабский, фарси, тюрки, моголи, хинlIJ,И, афгани, 
па'шан, парачи, гебри, бара,кзи, ла�f'Г,анlИ 13. 

Далее, как бы подводя итог сказанному и сравнивая со
став населения Кабульского ви.nаЙета С другими странами и 
областями, Бабур ОТiмечает, что «такого разнообразия пл'емен 
и различия язынюв неизвестно ни в одном ДРУ,I'IOм вилайете» 14. 

Пестрота этнического состава населения характерна и для 
'современного Афганистана, что объясняется событиями мно
говековой истории и связано с географическим положением 
страны. Через территорию Афганистана, лежащую на путях 
нз Средней Азии и Ирана в Индию, неоднократно передвнга
лись различные народы и племена, проходили войска завое
ван'леЙ. Сюда попадали самые разнообразные народности н 
этнические группы, а часть их задерживал ась и оседала зде..:ь. 

Пецрота этнического состава была свойственна уже круп
пым политическим объединениям древности, существоваВШИ}1 
на территории современного Афганистана. Учитывая это, ав
торы «Истории Афганистана» стремились, насколько позво
ляет имеющийся материал, равномерно освещать прошлое 

12 Ferdinand, Preliminary notes, р. 8. 
13 БаБУР-Ндl>!е, д. ]31-а 131-6; ИЗД. Ильминекого, 161. 
14 Бабур-на,ltе, л. 131·6; ИЗД. Ильминекого, 161. 
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раздичных обдастсii страны и на селяющих ее lIародностеИ,. 
особенно при издожеlIИИ событий р анних пер иодов, когда 
очень трудно (а IJ ряде случаев пока и невозможн о) выдедить 
и ра:Н'р<lIIИЧИТI> сведения, относящиеся непосредственно к 
П[)t')ЩОШН':1СМЫМ предка м  самих афга нцев и других н ародов. 
1 fO':lTOMY Н ГШlDах, посвященных древней истории, в р авной 
мерс УД('JlЯСТСЯ внимание как Б а ктрии, основная теРРИТОРИrl 
l<О"I'ОрОЙ n НR�тоя щее время н аселена главным образо м  тад
жи"а ми и узбеками, так и Арахосии и Дрангиане (южные 
обдасти современного Афга нистана), ныне населенным аф
пlнскими племенами. 

По мере приближения к нашему времени, а особенно в р аз
llслах, посвященных событи я м  XVI-XVII и посдедующих ве
ков, все fiольшее место удедяется к а к  истории отдельных 
афганок:их П.'1еме.н, та,к и афгансжой народности в цв.'юм, о КО
'Торых появляется все больше сведений в ИС1'О'чниках. 

Тер мин «Афганистан» появляется, по-видимому, не ра нее 
чем в VI-\ПI вв. н. Э., но р егуляр но встречается в письмен-

. ных источниках лишь с ХIII начала XIV в. Однако впдоть 
до образования в XVIII в. афганского государства этот тер
мин применялся в источниках в этнико-теографическом смыс
,не, обозн ачая области, н аселенные непосредственно афгански
ми племенами 15, 

Сколько-нибудь полное изложение истории афганцев не
возможно без учета ее связей с историей соседних н а р одов. 
Судьбы народов Афганистана, з в их ЧИСJlе и самих афганцев 
(и их п редков), с древнейших времен были тесно связаны с 
историей н а р одов Средней Азии, Ирана, Па киста на и Север 
ной Индии. Следует постоянно иметь в виду, что подитические. 
да и этнические границы, существовавшие в прorыдом, к а к  
правило, Зllачительно отличались о т  нынешних. 

При отборе м атериала авторами были приняты дв а гл ав
ных критеряя: отношение излагаемых событий и фактов к ис
тории народов, населяющих современный Афганистан; связь 
этих событий и фактов с территорией Афганистана (в нынеш
них его границах). 

В соответствии с первым критерием авторы стремилиеь в 
ра:IШОЙ мере ущ:лять м есто ообытиям истории афганцев, п ро
исх,одившим по обе стороны Сулейма новых тор ,  т. е. в об.'Ш
стях, разделенных ныне афгано-паКiи'Станской границей. 

Принимая во внимание оба принятых критерия и основы
ваясь на pe3J1bHbIX фактах, определ:явших в течение м ногих 
веков судьбы Систана, рассматривается как целое древняя 

15 Именно поэтому термин «Афганистан» значил тогда буквально «стра
на афганцев», TaiК же как на Qснавании того же пржша:ка ,НaЗlВание «Са
кастан» (Систан ) пqнималось как «страна саков», «ТуркестаН:I> - «стра· 
на ТJQ!)lQЮ> ,н Т. ,п. 
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и средневековая история этой области, часть которой сейчас 
находится в пределах Ира н а, и т. д. 

В общей и специальной литер атуре часто можно встретить 
стремление о.граничить хронологически историю Афганистан а 
средним и  векам и  и н овым временем, начиная ее с первых 
упоминаний этнонима «афгаIЩЫ» В письменных источниках 
и полностью опуская тысячелетия древнейшего прошлого. 
Такой подход не.'lЬЗЯ признать правильным.  

Между историей н арода и историей его современного н аи
менования нельзя ставить знака р а венства. История нар одов, 
как правило, древнее истории их совре менных названий. По
этому и историю афганцев и Афганистана следует начинать 
не со времени образования государства Ахмед-шаха в XVIII в. 
и даже не 'с VI-VII или X-XI ЕВ. н .  Э., когда в письменных 
источниках начинает встречаться тер ми н  «афганцы», а с 
древнейших периодов истории чел овеческого общества на  
данной тер ритории. 

Может быть поставлен вопрос: не будет л и  модерниз ацией 
перенесени е  в древность и средние века тех политических гра
н и ц, которые сложились в конкр'етных условиях нового вре
мен и? Ео авторы и не предлагают такого механического пе
реноса. На терр итории, н ы не занимаем ой Афганистаном,  уже 
в древностн сложился р яд конкр етных историко-культурных 
общностей, Еак, например,  Арея и Б а ктрия,  Ар ахосия и Др ан
гиана. Их судьбы бьmи различны и политические границы И3-
1Iiенялись. Иногда одна из этих областей становилась центром 
могуществе'ИНОГО объединения (греко-бактрийское царство, 
газневидское ГОСУ1дар ство) , иногда они входили в состав дер
жав, чьи политические центры находились далеко от них ( ахе
менидск а я  империя, селевкидская держава, государства Мо
голов и Сефевидов) .  Каждый раз события 'соответствующих 
периодов рассматриваются в конкретно-исторической обста
новке. Полагая, что одним из путей для избежания ошибок. 
,связ а нных с модернизацией, является борьба с анахрониз
мами в терминологии, авторы ПОJ1ьзовались историко-геогра

.фическими и ГGсударственно-политическими названиями, при
менявшимися в греческих, персидских и других важнейших 
и сточниках р ассматривае:\юго времени, такими, как Ар ахосия, 
Дра нгиана, Сакастан ( позднее Систан) ,  Б а ктрия ( позднее 

Тохаристан) , Хорасан и т. п. Для обозначения терр итории се
веро-за падной части полуострова Иl-110стан, вошедших в XIX в. 
i13 соста'в Бриrrан'С':кой Индии,  а с 1947 г. в состав р,еоrrублиlК 
Пакистан и Индия,  авторы употреб.'lЯЮТ историко-геогр а
фичеокiИИ термин «СевеlIю-3аiПадная Индия». 

Исходя из основных задач исследования истории н а р одов, 
<1ВТОрЫ стреми.'lИСЬ уде.'lЯТЬ особое внимание проблема:м р аз

,вития производительных сил и социально-экономических ОТ-
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ношении, а таiкже осветить, наоколыю позволяют данные, ряд 
вопрооов истории материальной и духовной культуры. 

История Афганистана дает материал, анализ которого поз
воляет поставить ряд методологических вопросов и выя витЬе 
l1Р.которые подробности, уточняющие и дополняющи'е имею
щиеся n науке представления о социологических закономер
JIОСТЯХ. Прежде всего это относится к периоду позднего сред
IJевековья и нового времени, поскольку развитие феодализма,. 
происходившее у многих афганских племен еще в XVIII
XIX вв., сравнительно детально освещается в письменных 
нсточниках. История афганцев дает возможность проследить 
этапы процесса возникновения частной собственности на зем
':IЮ, сменяющей при развитии феодальных отношений общуЮ' 
собственность на землю племен и их подразделений. Изуче
ние развития феодализма у афганцев позволяет также осве
тить на конкретном материале переход родовой общины в со·· 
.седскую, ВОClникновение личной (феодальной) зависимости,. 
изменение СУЩЕОСТН родовых обычаев (при сохранении их 
формы) и ряд других проблем, в анализе которых многое бы
ло сделано И. М. Рейснером, впервые исследовавшим исто
рию афганс!сих племен и афганского государства с позиций 
исторического материализма 16. 

Опираясь на труды И. М. Рейснера и других советских 
историков Дфганистана, авторы стремились критически их 
использовать, обобщить основные положения, проверяя их на 
материа.ТJе источников, а также внести дополнения и уточне
ния по 01дельным вопросам. В некоторых случаях представи
лось ВОЗ.vlОжным наметить более общее социологическое зна
чение проблем, связанных с исследова,нием осооенностей раз
вития феодализма у афганских племен. Так, у афганских пле
мен наблюдаются факты коллективной зависимости одних об
шин и племен от других (вассальные П.тIемена, а кроме того, 
'Общины, получающие совместно землю у КОЛJlектизного собст
венника - племени - и вносящие подати не отдельному лицу, 
а этому собственнику). Эти факты позволяют предположить� 
что первоначальной фор'мой (или ВО всяком случае одной из 
ранних форм) феодальной зависимости у тех племен, которые 
переходили к классовому (феодальному) строю от первобыт
нообщинного строя (минуя рабовладельческую формацию), 
была зависимость одних общин от других. 

В средниf' века многие области Афганистана неоднократ
но бывз.rти очагами народных движений и восстаний, участ
ники которых выступали под знаменами «еретических» рели-

16 R.rpee fJ10д,:Jобные свелеН1WЯ о р а,60тах И. М. РеЙоонера и других 
упомянутых во 8ве:дении авторов см. в Обзоре источников и лиreратуры, 
помещенном во Il томе наст. ИЗД., а библиографическое их описание см. 
'В Библиографиях к 1 и Il томам. 
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I'ИОЗНЫХ толков и сект: к а р матов, исмаилитов и др. Как из-о 
вестпо, в средние века повсюду антифеодальные выступле
ния трудящихся проходили п од лозунгами «еретических» уче
нии. В формы религиозной идеологии облекалась клаССОВ::JЯ 
бор ьба, которая,  являясь главной движущей силой истории_ 
общества (за исключением первобытных времен), охватывает 
как сферу экон О м'И'ки , так и сферу политики и <Jбласть идео
логических отношений 17_ 

Несмотря н а  то, что в источниках феодальной эпохи, как 
п р а вило, заМ::Jлчивались или сильно искажались события 
кл ассовой борьбы, и меюш.иеся в них сведения о крупнейших 
народных движениях, восстаниях позволили советским исто
рика м средневекового В остока в той или и ной мере восста
новить их историю_ Мы п риводим сведения о таких движениях, 
связанных с историей Афганистана, уделяя особое внимание 
движению «рошаии», охватившему в XVI - начале XVII в. 
области афганских племен. В советской историографии на
чало изучению истории рошани было положено М. Г. Асла
новым, консультациями которого мы пользовались при осве
щении вопросов, связанных с движением р ош ани 18_ 

В главах по новой истории большое внимание уделено 
п роблема:м и стории борьбы на родов Афг<знистана за незави
симость и истории возникновения и развития Афга нского го
сударства. Освещение этих вопросов значительно облегча
лось наличием исследований советских ИСТОРИ1IЮВ, из которых 
наибольшее значение имеют труды И. М, Рейснера, а также 
Ю. В. Ганковского, посвященные Афганскому государству в 
XYIII в., и Л. Р. Гордон-Полонской О социально-экономиче
ских отношениях у афганских племен во вто р ой половине 
XIX в. 

ОбраТИf\ШИСЬ к проблема м экономической и политической 
истории Афганистана конца XIX - начала ХХ в., пришлось: 
убедиться, что этот период сравнительно недавнего прошлого 
остается еще очень мало изученным (хотя изучение многих 
п роблем этого периода, например движения младоафганцев 
и его кор ней в социально-э кономической и политической 
истории страны, важно для понимания событий новейшего 
времени). Это обстоятельство вызвало необходимость, п режде 
чем написать IX главу 11 тома, п редварительно и сследlовать. 
ряд частных вопросо'в и ознаком!Иться с источниками, п озво-

11 О ме'JiодаЛQ,гичеси!Ом з-наЧе'Н1IШ ИССJI€1)1)аlВ&НИЯ истории классовай ба,рь
бы 'ВО всех ее ас.п€'Ктах 'в ев,язи с задачами изучения историческага про
цеоса в,а всей его ,ru:ю"Жносrи и П'р()ТiИ!!Юреч,и:вости см. Федосеев - Фр а�щев, 
О разработке м.етодологических вОnрОСОб истории, стр. 5-7. 

16 М. Г. Асланав .1юбезно СОГJJJаСИJIСЯ' прачесть в рук 'Описи первую гла
ву 11 тома нашей книги и сделал ценные замечания, позволившие уточнить' 
ряд изложенных в ней вопросав. 
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J1ЯЮЩИМН уточнить Иlмеющисся в советской ЛИ1"сратуре xapaK� 
'Теристики и'део.10ГИИ младоафганцев, прежде всею с афган� 
ским периодическим печатным органом «Олрадж ал-Ахбар». 

И при работе над други'ми главами кни'ги авторам приш
лось СТОЛiКнуться С тем обстоятельетsюм, что некоторые пери
оды и отдельные проблемы сраВНif1тельно хо)Юшо освещены 
в СJ1Iе'циаЛЫIЫХ исследованиях, то'гда как мно'Гие другие ос
'Таются малоизученными. Причины этоt'О кроются В недоста
точном внимании исследователей и в от'сутс'Гви:и необходи
мых источников - l1И'СЬМеннЬ1Х и вещесmенных. 

При написании глав, посвященных древней и средневеко
вой истории Афганистана, значите.ТJЬные трудности возникали 
113 связи с те.м:, что по ряд'У периодов далеко не полностью 
приведен в известность и систематизирован материал, пред
,ставляемый таКJИМИ в('помо'гательными историче(::RИ'МИ дис
циплинами, как нумизмати!Ка, хронология и генеалогия, то
понимика и т. П. В связи с этим значительное место в книге 
удел еню вопросам дин аст'И'ч ес!Кой , а такж,е политичС'<ж,ой ис
тории В более широ;ком смысле слова (юоторая, конечно, 
отнюдь не сводится к .вопросам генеало,I'ИИ и хронологии пра
вивших династий). 

ЗаЮllJ'[ивая краткую харн!Ктеристику поставленных в кни
ге общих пробле:м и некоторых вопросов более частного ха
рактера, связанных с отдельными главами и освещением 
.отдедьных периодов, авторы считают нужным более п\>дробно 
,остановиться на двух проблемах. Во-первых, это проБJ!t:lvIa 
общественного строя у народов Афганистана в древности и ts 
средние века в связи с неравномерностью их социа.1ЬНО-ЭКО· 
номического развития. У одних из этих народов уже в древнее 
время сущ�ствовали классовые 06 щес'Гв а, у других, в частно
сти 'у афганских племен, становдение феодализма произо
шло в более поздн'Ий исторический период. Во-вторы:х, это 
проб.rrема этногенеза афганского народа. 

Рассматривая во Введении и далее в книге эти и ряд 
других пробле:м истории афганцев и Афганистана, авторы ста
вили своей задачей учесть основные теории, гипотезы и пред
положения, имеющиеся в исторической литературе. При этом 
'они стреМИ.1ИСЬ определить степень их обоснованности и раз
граничить положения, твердо установленные в науке как ис
тинные, и гипотезы, требующие дальнейшей разработки и 
подкрепления новыми доказательствами, не смешивая с по
следними догадок, более или менее остроумных и правдопо
добных, но не обеспеченных достаточно вескими доводами, 
чтобы признать их полноправными научными гипотезами. 

В социа.rrыю-экономичеси;оЙ истории древнего Афганиста· 
на много неясного в вопросе о характере общественных отно
шений в Бактрии, А'рее и сосед'них с ними оБJlастях и странах 
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в период с \! 1 в. до н. Э. до IV  в. н. Э. Этот вопрос теснейшим 
.образом связан с проблемами древней истории Средней Азии, 
11 на результаты работ советских ученых приходится в первую 
очередь опираться и при изучении прошлого Афганистана. 
Вплоть до самого последнего времени исследователи периода 
VI в. до Н. Э.- IV в. н. Э., оперируя скудными данными пись
�<It'HHЫX источников И нумизматических коллекций, уделяли 
основное внимание преимущественно политической истории 
греко-бактрийского царства и кушанской империи, индо-сак
ских и индо-парфянских 'Правителей. Советс,кие историки, вве
дя в научпый обиход большой археопогический материал, 
поставИJJИ вопросы изучения древней экономики и подошли 1< 
правилыIOМУ разрешению проблемы развития общественных 
.отношений 19. Была вскрыта несостоятельность теории извеч
ного феодализма, пропагандируемой буржуазны:ми историк,а
МИ, н раССlмат.рlиваемое время было определено как период 
развития ра60владельчеС'ких отношений в Средней Азии. 

Рассматривая данные, характеризующие прошлое Афга
листала, следует сказать, что в целом'в основных земледель
ческих оазисах древнего периода отмечаются те же законо, 
мерности общественного развития, что и на территории Сред
ней Азии. В IX-VI I вв. до н. э. В этих оазисах Афганистана 
происходил интенсивный процесс разложения первобытно
.общинного строя и развития классовых отношений. С VI в. до 
Н. э. по IV в. н. э. В Бактрии. Арее, Арахосии и Дрангиане 
с:}'ществовапо развитое классовое общество. В этих странах 
процветали крупные города, развивались торговля и денеж
пае обращение. В конце этого периода происходил определен
ный перелом, rtроЯвлявшийся и в области хозяЙ'ства, и в куль
туре, и, видимо, в общественlНЫХ О'Гношениях. Этот пере
лом является как бы рубежом, отделяющим рассматриваемый 
период от эпохи возникновения феодальных отношений. Все 
это дает основания считать вслед за советскими иС'торика:vIИ 
Средней Азии, ЧТО время с VI в. дО Н. э. по IV в. н. Э. И ДJIЯ 

Афганистана было пери.оДом рабовладельческого общества. 
Вместе с тем имеющийся в рас.поряжении исследователей 

фактический материал пока еще недостаточен для конкретной 
характеристики расстановки социальных сил внутри древних 
обществ Средней Азии и Афганистана. Реальные возможно
сти для частичного восполнения этого пробела открывает ис
следование древних архивов, добытых из зеМJIИ усилиями 
археолоТ'Q,В: па'рфЯJНСКОfЮ а.рхива из Носы, 1юрезмийокого иа. 
Топрак-I(аJlЫ, согдийского с горы Муг. Но разработка их еще 
не завершена. Не менее важно продолжение широких архео-

19 БИ'блИ!оnрафllчеCiКие данные -об основных работах с,оветск:их а\В1'ОРОIl 
по этому вопросу см . во II томе в «Обзоре источник:ов и литературы». 
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ПО�ИJчоокИх изыс,каний, и в первую очередь 'системат:иче .. 
ских раскопок городских и сельских поселений, особенно на 
герр,итории Афганистана, где до сих пор еще м ало о б раща
лось внимания на археологический м атериал, необходимый, 
ДЛЯ ИСС,1Iедования этой п р облематики. 

Об р ащаясь к истории социально-экономических отноше
н ий в средние века и к п роблеме генезиса феодализ м а  в Аф
га нистане, сдедует отметить, что для этого времени характер
на весьма значительная нер авномерность социально.экономи
чес кого развития населявших теРРИТОРiИЮ Афганистан а н а· 
родностей и племен (вероятно, эта черта проявлял ась и р анее. 
со времен древности ) .  

Такая нера вномерность объясняется отчасти географиче
скими УСJJOВИЯМИ горной стрины ее сильно изрезанным, 
рельефом и множеством труднодоступных и 'Изолированных: 
р айонов, а также связанными с географическим положением' 
Афганистана, как ворот в Индию, историческими событиями
вто ржения ми завоевателей и передвижениям и  племен и наро
дов, в реЗ\lльтате которых на территор ии Афганистана,  как 
уже отмечалось выше, создавалась характерн а я  для этой 
страны пестрота этнического состава населения.  

у скотоводческих племен, а Тa,I!iЖе у зеМJIедельцев в гор
ных районах (Гур, Сулеймановы горы, долина р. Кунар 
и ' др . )  б ольшую стойкость проявляли рода-племенные отно·, 
ш енИя. В этих местах р аз витие феодализма происходило, 
гораздо м едленнее и завершилось намного позднее, чем 1> 
дол инных оазисах и областях городской кулмуры. 

l' Неразвитость ф еодальных отношений у кочевников и гор-, 
\ j цев-зеМ.'Iедельцев и сох р а нение у них патриархально-родо-, 

вых пережитков во м ногих случаях были источником военной 
силы их ополчений, часто обнаруживавших свое превосход
СТВО над наемными войсками феодальных правителей. 

Из знати горных племен н еоднократно выдвигалИ'сь госу
дари, основывавшие ди.настии самостоятельных феодальных 
п ра:вителей и совершавшие походы в соседние страны. 

ИЗ таких П.'Iемен в эпоху феодализ м а  наиболее видную 
р оль в истории Афганистана (и отчасти соседних с ним' 
стр а н) играли в XII-XIV вв. гуРЦЫ, а в позднее ('peДHeBe� 
ковье и новое время - а фганцы 20. 

Может быть поставлен вопрос: почему в сравнительно, 
близком соседстве с такими областями древних цивилизаций 
с развитым классовым строем р а бовладельческой, а з атем 
феодальной эпох, к а к  Б а ктрия ( Балх), Гандхара и оазисы 

20 Э1\О важное д.'I!Я fI'ОJ1IИl1IНООWОИ:, да н 'не l'Мb'IЮ III1OЛИТJj1ЧООWЙ, не· 
юрии Афганистана обобщение было с.делiиliO В. В. Бартольд!ом, 01'MeTHIB· 

шИ'М роль ,гурцев 'в ередиие ,века и афганцев в нооое ,в'ремя (�M. Ба!ртольд� 
Историко-географический обзор Ирана, стр. 36-37, 54). 
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Систана, ДО.1ГО �охраня,J1И черты архаических отношений лле� 
мена гурцев, афганцев, ,нуристанцев? Для аКОЛЬКО-WПJбу,ДЬ! 
полного ответа на этот вопрос еще нет достаточного м;нер'иа� 
ла. Можно предполагать, что горные районы, населенные 
кочевыми и полукочевыми племенами,  и в древности, и l} 
средние века играли в какой-то мере роль периферии ДОЛИН
ных областей земледельческой и городской культуры. Однако 
не исключено, что иногда одни и те же народности и родст
венные ГРУ1ппы племен заНИlмали и ооседние долины ц горы •. 

С а м  по себе факт большой нер а вномерности развития и 
сохранения, в частности у афганцев, сильных пережитков ро
дового строя вплоть до HOBOiГO времени не столь поразителен. 
как кажется с первого взгляда. Более или менее сход.ные 
Ш'lлепия неравномерности развития встречаются в новое вре
мя не только, например, на  Кавказе, но, не менее контраст
ные, и в некоторых районах За'падной Европы, как, наПР,Иlмер, 
еще в XVIJI в. в Шотландии. 

Много неясного остается в вопросе о том, каковы были 
формы общественных отношений у афганцев, предшествовав-
шие переходу их к феодал:изму. 

. 

Большое зн ачение имеет вопрос о том, какие конкретно
исторические ус.'IOвия способствовали консервации радо-пле
менных отношений у афганцев, какие обстоятельегва содейст
вовали ор,ганизации афгаНС1КОrго хмя (рода) на военный лад. 

Очень трудной и ответственной является проблема этно
генеза афганского народа. Для ее разрешения необходим це
лый комплекс источников - л ицгвистических, археолоrиче. 
ских, антропологических и т. п. Однако далеко не все виды 
источников представлены с достаточной полнотой. Так, поч� 
ти полностью отсутствуют палее антропологические материа
ЛЫ. Досадным недостатком является отстранение археологов, 
работавших нз территории Афганистана, от вопроса этноrе-: 
неза афганцев; например, изучение памятников кочевых пл!;!
мен южного Афганистана несомненно могло бы иметь очень 
большое значение для решения всей проблемы в целом.  

Хотя до окончательного выяснения этногенеза а фганского 
народа еще далеко, уже сейчас м{)Жно высказать соображе� 
ния, связанные с исследованием отдельных сторон этой проб
лемы. Главная задача историков заключает-ся в определ'еиии 
тех компонентов, которые вошли в состав афганской народн::>-
сти, и путей этногенеза. Уже ан'Тропологический состав афган. 
ских племен свидетельствует о многообразии вошедших в ни� 
ь:омпоиентов. Значительная часть, может быть основная Mat' .. 
са, а ф ганцев принадлежит к долихоцефальной европеоидной 
расе и близка ззкаспийС!кой долихоцефальной расе, предсrавl" 
.IIенноЙ современными туркменам и  и длинноголовыми племет 
нами Северо-западной Индии. В идимо,. долихоцеф.ально� 
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еврЬгiе:оидное население издревле населяло области ЮЖНiJГО 
А'фганистана. Именно этот антропологический тип встречает
ся в погребениях эпохи бронзового века, обнаружен ных в Си
ста не. Таджики, населяющие Афганистан, так же как и тад
жики , Средней Азии, относятся к брахицефальной европеоид
ной ра'се СреднеазиаТС1КОГО меж:дуречья. К этой расе при
н адлежа,ТJ:О население северной Бактрии первых веков до 
нашей 'эры ( па.'IеоантропологиIЧООКИЙ материаJ1 для южной 
ВаКТРl1lИ пока, к сожалению, O'ГCYТ:CiТвyeт) .  

Вместе с тем брахицефалия отмечается и у некоторых 
южных афганских племен (какары из Зхоба, тарины и др.) , 
дJпtЗких по некоторым признакам антропологическому типу, 
р асuространенному у белуджей. У многих восточноафганских 
племен явно видны следы смешения с североиндийскими на
родностями и племенами. В то же время у гильзаев заметны 
МОНГQЛОИДIlые черты. Таким образом, даже немногие имею
щиеся антропологические данные свидетельствуют о значи
ТfЛЬНОМ разнообразии физического типа у афганских племен. 

Первые упоминания этнонима «афганцы» появляются в 
источниках не позднее VI-V I I  вв. н. Э. И связаны с областя
ми Сулеймановых гор и Газни- Кандагарского н агорья. Види
мо, области Южного Афганистана и Северо-Западной И ндии 
м,ожио считать оенmз,но и  территорией фор'мирования аф 
ганской народности. Древнее население этих областей ,  гово
рившее на языках восточноиранской группы, к которым при
надлежит и современный афгансК!ий язык ( пушту) , явилось, 
по-видимому, одним из важнейших составных компонентов 
афганской н ароднопи н а  ранних этапах ее сложения, и пле· 
м'е8'а" населявшие эти обла,сти, бы.!1И предками афганцев . 
. ' Вместе с тем, как отмечают .!1ингвисты' в афганском Г.!10Т

wогенезе известную po.ТJ:ь СЫГр!l ЛИ сакские языки. Судя по 
д:rнным: источников, оседлое население центральных районов 
Афганистана уже в VI-V вв. до Н. Э. входило В контакты с 
са кскими штеменами. 

Ко I I  в. до Н. Э. относится инфИJIырация сакских племен 
В среду восточноиранского населения Арахосии и Дрангианы, 
.имевшая важное значение для афганского этногенеза. 

( Можно предполагать ,ЧТО важным компонентом афганской 
народноt:ти были и эфталитские племена, политическим цeHT� 
ром ' 'которых были области Бактрии и Кабулистана. Не ис
ключено, что собственное имя эфталитов сохраНИ.!10СЬ в на
ЗJ!lанИи крупнейшего племенного объединения афганцев 
абдаJ1И. переименованного в ХУI I I  в. в дурани, под каковым 
нм'енем оно известно и в наши дни. К сожалению, пока нет 
возм'Q'ЖlЮСТИ дать конкретную mшгВ'истическую характери
C1'JiKY' эфtа.:Iитеких племен, язык которых скорее всего при
надЛ'е'жал к числу диалектов восточноиранской группы. 
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Все изложенные выше данные и соображения ПОЗВОЛЯIQ'J; 
считать, что для правильного понимания путей афганског.о 
'ппогенеза важнейшее значение имеет изучение местного 
оседлого и кочевого населения не только Сулеймановых гор 
и Газни-Кандагарского нагорья, но также Систана и Кветто
Ilишинского нагорья, в состав которого вошли сакские, а 3fl
тем !и эфтаЛ lIтские племена. Вместе с тем нет основаниij огра
l Iичивать изучение афганского этногенеза исключитеЛЬНQ 
южными областями современного Афганистана и северо-эат 
падными р айонами Пакистана. Весьма примечательио, что 
lJ('давно открытая в Афганистане (Сурх-Котал) надпись КУ7 
шанского времени показывает, что бактрийский язык 1 1 в, 
1 1 .  Э. по историко-фонетическим признакаМ занимал про межу. 
точное положение между согдийским и хорезмийским, С ' ОДИОЙ 
стороны, и современным афганским - с другой. Эти HOBp\� 
лингвисти ческие данные несомненно имеют uчень важное зна7 
"еиие и свидетельствуют по меньшей мере в пользу преДЦОJlО
жения об участии бактрийцев в афганском этногенезе. :60З
можно, впрочем, что язык жителей Бактрии был близок диа
лектам Арахосии и Дрангианы (пока нам нензвестным) " .еСJl;И 
только жителей этих областей не следует именовать ба,ктриi1: 
I (ами в широком смысле этого слова. . . .  

Таки:'.1 образом, в основное восточноиранское ядро на· paH� 
них этапах этногенеза афганцев, по-в'Идимому, вошли бакт-. 
рийцы и саки (впоследствии, возможно, и эфталиты ) .  

ОДШ1КО время окончательного сложения афганской народ
ности еще трудно определить. Есть основания полагать, что 
очень важным этапом в этногенезе афганц·ев были Х I-ХП ве
ка. К этому вр емени восходят тра:диц'Ионные генеащ)гии :аф
ганских племен в этот период, по-видимому, закончилась 
а С СИ МИJ!ЯЦИЯ афганцами части ТЮРОlк-халаджеЙ. 

В дальнейшем в Ciвязи с раосс.,'l'ен'Исм афганских плем,е·н :в 
ИХ состав вошли более или менее значительные группы из 
других народностей и племен. Так, с распространением вла
сти афганцев на земли, прилегающие к р. Инд, часть меспIы1x 
индийских племен была с течением времени ассимилирована 
афганцами. Например, после завоеваний, ,совершенных юсуф
заямн в Пешаварской области и в при мыкающих к ней с се
вера горных местностях, ассимиляции подвер:глась час�ь. 
гуджаров. 

Будучи потомками родственны х между собой восточно
иранских племен, афганцы iI таджики в течение длительного 
времени ЖШI И рядом друг С другом, что обычно приводит к 
смешению и ассимиляции. Сообщения письменных ИСТОЧНИКОВ 
дают основания считать, что процесс ассимиляции был \/];ву
сторонним: не только таджики ВХОДИЛИ в состав афrанских 
племен, но и некоторые афганские племена в БОJIьшей или 
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меНf;tn'ей степени были ассимилированы таджиками 21. В свя
З'И С этим целесообразно ВКDатце остановиться на этногенезе 
'I'аджиков - второй по численности народности современного 
Афганистана. Термин «таджик», подобно собственному имени 
афМ1нцев, сравнительно поздно появляется в источниках (как 
отмечал В. В. Бартольд, п.римерно с X I  В.) 22. Однако, ПО';1I.обно 
ТО'МУ' как было отмечено выше в отношении афганцев, это 
ОТНЮДЬ не означает, что таджики как народность впервые 
появляются лишь в XI в. Исследования советских историков 
поltазали, что предком т<!'джикской народности было древнее 
И'асеJIеиие Согда и Бактрии, переход которorо в VI I I-X вв. 
н; э. на таджикский язык, именовавшийся тогда фарси 23, зна
M�HyeT завершение процес�а образования таджи'кской народ
�IOСtи; 24. Население Согда и Бактрии в течение многих CTOJle
тии говорило на языках восто'Чноиранской языковой гру:ппы 
И, ' вид:й мо, лишь В V I I I-X вв. перешло на язык фарси, отно
сящийся к числу языков ззпадноиранской группы. 

' Несомненно, что Kpo:-.re уже упомянутых народностей и 
п'л'емеlf в сложном и многовековом процессе сложения ' афган
с«ог<} ''народ8. в его оостав в разное время вл!И:вались И еще 
некоторые, сравнительно мал'очисленные племенные и этни
ческие группы. Этно'графичеокие дaНJIЫe и сообщения пись
менных источников показывают, что, в частности, среди раз
.r!,и'Цны)( племенных и этничеок'Их групп, асоимил-ированиых 
афганцами, бюlИ и арабы. Но нет оснований очитать, что 
3'j:ls'бскии элемент, вошедший в афганскую народность в ера в
'ннtельно позднее время и, по-,види;мому, относительао HeiМHo
гqчиеленный, сколько-нибудь оильно изменил ее состав. 

В афганской историчесiКОЙ литературе XVI-XVII  вв. за
фиксированы предания о происхождении афганцев от древ
них израильтян, распространенные в Афганистане и в наста
Яl'.Цeе: время. Имеющихся данных недостаточно для призна
ния какой-либо степени достоверности Этих легенд, которая 
Могла бы оправдать их использование как материала для объ
яснения вопросов этногенеза афганцев. Не отвергая вероят
нОСти связей между наличие!,t ·С давних пор еврейских посе-

' 2i О ПЛt';мени зирани, 
веДУЩбl свое происхожд.ение от Гури , сына 

Шархt'iуна, Ахунд Дарвсза (лл. 70а 70б) сообщал следующее: «Зирани, 
так же [как и чам,кани], О'IщешrЖf'СЬ ,ОТ 6р атыов. [Зwрани] П'РОЖИiВали мс,жду 
тм:;ж,И'.ка:ми НиН!гхара, так чт,о ,многие ,лЮДiИ, не з'ная tllX происхождения], 
:;JО1tут и:х таДЖl1JкаМ1И». 

2: Бартольд, Таджики, стр. 456; }\\андслыптам, О некоторых вопросах, 
Стр. 58 И прим. 1-2. 

2Э ДЛЯ Сp<eЛiННХ BeКiOВ термины """т аД!ЖIl!IКеRJИЙ язык» и ,«пер,С,ИдсК1!Й язык» 
ПQ СУЩ&l1ВУ раIВlноз'начны. Разделение языка фа'РСlI на Д'вс В€ТВlИ - T8;I1-
жикскую И пер,ClИ\дJClКУЮ - 011НООИ11QЯ ;к пе'р�юду ,Il!ОЗДНffi1O 'ОpetднеВ,elКО ВЬЯ. 

, 24 Га,фур,ов, История, С1'р. 1203, 204; МандельштаlМ, О HelWTopblx вопро-
сах, ет,р. 55----00. ' 
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Jtении в Афганистане и возникновением этих легенд, можно 
полагать, что, раскрытие таких связей больше поможет иссле
дованию происхождения и распространения легенд, нежели 
.освещению вопр.осов этногенеза афганцев ( см. т. 1 1 ,  гл. 1 ) .  

В этнографической литературе отмечается, что еще в 
XIX в. термин «афган» мало применялся самими афганцами ' /  
для обозначения этнической принадлежности. Так их называ· 
ли соседние с ними народы, прежде всего в Средней Азии 
и в Иране. Са,моназванием афганцев, принятым ими самими 
/'(ля обозначения своей этнической принадлежности, служило 
31 чаще всего служит и сейчас слово «паштую> (в диалектах 
восточной ветви языка пушту - «пахтун» ) .  

Этимология этнических названии «афган» И «паштун» не 
выяснена. Jlингвисты предполагают, что древней формой Эт
нического. имени паштунов :могло быть слово, восходящее к 
parsu «край», «окраина» 25, Существуют и другие предполо
жения; согласно одному из них, слово «паштун» произошло 
.от названия х:р.ебта Кох-и Сиях-Пашт в Сулеймановых горах. 

Из ранних афганских авторов Ахунд Дарвеза (XVI
ХУН вв.) употребляет в «Тазкират ал-Абрар» только назва
ние «афrан». а ве,тJИКИЙ поэт Хушхаль-хан (ХУН в. ) называет 
свои народ в: различных своих про'Изве�ения.х и «афган» И 
«паштун», уцотребляя эти слова как однозначные. В средне
вековых .среднеазиат�ких и иранских письменных источниках 
встречается только «афган» или «авган» (Худуд ал-Алам, 
Утби, Бируни. Гар.дези, Джувейни, Джузwкани, Сейфи ал
Харави, ХаМlдаллах Казвини и т. п. ) .  Бабур, прекрасно знав
ший раз.ТlИчные афганские племена, также именова.1I их толь
!!Ю афганцами (авга.н) , НИ'где не употребляя слово «паштун». 
Естественно, что и в первых упоминаниях в русских источни
.ках об этом народе, ОТlюсящихся к ХУН в., встречается толь
ко «авган», поскольку информация доставлялась послами мо
сковских царей из Средней Азии и Ирана. 

К на'3'ванию «паштун», вероятио, ВОСJroдит и употребитель'
ное в И ндии по отношению к афганцам этническое имя « па
тав». В XIX в. термин «патан» вошел в английскую литера
туру, а затем и в работы на других европейских языках пре
жде всего для обозначения «афганцев Индию>, т. е. тех пле� 
мен, которые в XIX в. подпали под власть британских за
зоеватещ;и и.rIИ оказались под их политически'М контролем. 

В Индии в прошлом, если не в письменных источниках (В 
них обычно применялся термин «афган») ,  то в устной речи 
широко употреблялся термин .«патан» (а также «РОХИJIа», 
т. е. «горец») В отношении афганцев, о чем говорят, в част· 
ности, самые ранние упоминания об ,этом народе у европеи-

2Ii См. Morgenstierne, Afghan, р. 257. 
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ских авторов, СJlЬШIавших о нем в И ндии 'ил и  проезжавших 
оттуда ч е р ез афгаНCiЮие з емли. TaiК, Ричард Стил, проехавший 
в 1 6 1 6  г. на своем пути из И нд и и  в Иран через афганские 
земли и г. J\анда гар, сообщает сведения о населявших «кан
дагарские горы» афга нцах, называя их на родом, и менуемым 
«:aГBaHЫ:� или «паТaIIЫ» 26. Упоминаний термино в  «паштун »  
или «Шlтан» В р аинесредиевековых письменных источниках 
не обнаружено, н, уже в силу гром адного р азрыва во времени 
м('жду сообщениями о п актиях у Геродота или «пу-ду» 
( <<ну-ту» ) китайских хроник дина стии Восточных Хань ( 1 25-
22 1 гг. н .  э .)  :и паштунами ( патана м и )  П03дне.го средневековья 
и нового времени, остаются с н аучной точки зрения весь м а  
сомн итеJJЬНЫ.ми попытки выводить и з  приближенн ого сход
ства между эти м и  терминами непосредственную п реемствен
ность этнического и мени. в,опрос о том, какое и з  двух этн и
ческих названий - «афгаю> или «паштун» - является более 
древним, следует пока ('читать откр ытым. 

* * 

Р а:бота над рукописью « История АФг,аниста н а» была з а 
'R:ончена автор ами в 1 960-1961 гг. Материал ив новых Иlссле
Дов аний н изданий ИСТОЧНИiКJOв, поступивших в б иблиотекИ' 
Ленин гр ада и Москвы ПОСJI е 1 96 1  г., ИCiПользова н  лишь ча
стично. Гл авы I-V I I  в 1 том е  на писаны В. М. Массон ом.  Е м у  
же п рин адлежит текст разделов гла вы IX этого тома, /IЮСВЯ
шенных памятникам м атери альной культуры, и р азделов об 
археологических исследованиях и об истор иогр афии дpeBHeг� 
периода в обзоре источни ков и л итературы во П том е.  

В .  А.  Ромодиным н аписаны в 1 томе Г.'1авы V I I I-X и все
м ав ы  I I  то м а .  Гл ава X I  в 1 том е  и В в едение н а п исаны 
В .  М. М ассоном и В .  А. Ром'одиным совмест:н о.  

В тр анскрипци и  собственных имен и истор ико-геогр афи
ческих назва ний а вторы в основном следовали сложившеися 
в советской ИСТJр ической л итературе традиция. 

Авторы приносят глубокую благодарность А. К. Аре ндсу, 
1\1. Р. Аруновой, М. Г. Асла нову, Д. Е. Бертельсу, О. Г. Боль
шакову, Н. М. Гуревичу, С.  Г. Кля шторно му, А. П. Окл адни 
кону и К. В. Тр енер, читавшим р аботу в рукописи и сдел а в 
шим ря� цeHiНЫX з а мечании.  В 'Связи с Пр1и!Влечени ем не-к о 
торых данных, содержащихся в источниках н а  китайско м .  
санскри тском и различных и р а нских языках, авторы поль
зовал ись консультациями М. В. Воробьева,  Е. И. Кычанова. 
Б. И .  П а н кр атова, В. А. Лившица и В. Г. Эр мана, которым 
в ы р аж ают искреннюю признательность. 

26 Steel-Crowtler, А journall of the joumey, р.  272. 
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ЧА СТЬ ПЕРВАЯ 

ДРЕВНОСТЬ 



Г л а в а J 

ДРЕВ Н Ей Ш И й АФГА Н И СТА Н 

Древнейшая история ранонов и областей, которые ныне 
J1ХОДЯТ в состав афганского государства, еще в значительнои 
мере пред,ставляется в виде далеко не полной картины_ Толь
аю с 50-х годов ХХ в. на чались археологичеокие исследования 
П2МЯТН:ИКОВ каменного и бронзового BeiКoB, что позволило по
ставить изуче.ние древнейшей истории этих районов и об..'I Э 
стей на реальную почву конкретных фактов. То была эпоха 
пер,вобытнообщинного строя. когда жизнь людей наХОДИ..'Iась 
почти в полной завиоомости от природных условий. 

Палеол итические охотники 

Соотнетствующии период геО..'IогическоЙ истории зеМЮI 
носит название четвертичного. Наиболее яркими событиями 
этого времени были ПОС..'Iедовательные этапы резкого похоло
дания и наступления ледников в северных районах Европы, 
Азии и Америки. Имеется ряд данных, свидетельствующих о 
ледниковой деятельности на величественных отрогах Гинду
куша, перерезающих Афганистан. На территории Каш мира 
,И Тибета установлено н аличие четырех оледенений, из которых 
максимальным было второе, возможно соответствующее по 
времени рисск:ому О..'Iеденению Европы 1 .  Сходным обраЗОI\!, 
по,видимому, протекало развитие ледников в горах на терри
тории Афганистана. Однако развитие ледников, судя по име
ющимся даННЫl\i, не было з'десь особенно значительным и в 
отличие от приледниковой Европы не приводило к резким 
JЮХОЛОД3НИЯМ в соседних с высокогорными областями райо
нах. В более низменных районах фазам оледенения соответ
ствовали периоды интенсивной деятельности рек. Так, озера 

1 Wadia, Geology оТ Ind.ia, рр. 378-381 ; de Terra·'Paterson, Studies. 
ВыеказываJr!ОСЪ 111!iК1Ж'е IМНiе:ния. Ч110 после ,B11OIIJOPO ма1<lClималъно!'о ,олепем€
ния в ИНJ:J;ИИ бъmо -еще не д!ва, а 'Dри ледниковых периода (Piggott, Prehli
storic India, р. 26).  
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Систана, ПрИНИ;l,[ая в себя воды бурно ВЗiдымавших:ся рек, з а 
нимали Ш1О1IJ.адь, в несколька раз превышающую савременное 
зеркала их вад 2 .  

Однака в целам КJIИмат Этих территарий в четвертичный 
периад не сталь уж значительна отличался ат савременнаго; 
сухой, континентальный, ан лишь в незначительнай степени; 
смягчался развитием дедникав в высакагарных райанах [ин
;1укуша. 

Весь ма вазмажна, чта территарии савременнога Афгани , 
стана вхадили в за ну, где праизашед працесс станавления 
ч�лавека. Об этам касвенна свидетельствуют нахадки .орудий 
нижнега палеалита в саседних с Афганистанам .областях - во 
различных райанах Средней Азии и Кашмире. 

На территарии Среднега Вастака осабенна хараша изуче
на мустьерская культура или так называемый средний па
леаJIИТ, саатветствующий па времени втараму, или максималь
наму, .оледенению и следующему за ним межледнико.ваму 
периаду. 

В мустьерскае время О ОО-4() тыс. лет да н. э.) в Средней 
Азии были аСваены как великие аллювиальные равнины, где, 
видима, распалагались временные ахатничьи стоянки, так и: 
предгарья, в каторых перваБЫТlIые люди нахадили приют в 
МlIOгачислеНIIЫХ гратах, пад ска.1ЬНЫМИ навесами и в пеще
рах. 

На юге Узбекистана в непасредственнай близости .от гра
ниц Афганистана (Мачай, Амир-Темир, Тешик-Таш) 3 и пад. 
Самаркандам (Оман-Кутан) исследаван целый ряд пещер 
мустьерскога времени. [ла'вным заняrnем обитателей Тешик
Таша БЫ.'1а ахата на гарных казлав и баранав. ЖИ.'1и здесь. 
предки современных людей - неандертальцы, а чем свиде
тельствует J-iайденнае в пещере Тешик-Таш погребение не
андерта.пьскага мальчика в возрасте семи-васьми лет. Осабен
на интересно, чта, судя па .обнаруженной в пещере фларе п 
фауне, природные уславия этаго райана уже в мустьерский пе
риод были весьма б.'1ИЗКИ к современным. 

Культура мустьерских охатникав была ширака распраст
ранена и на территории Ирана. Наибалее яркий материал по 
этому времени дали раскопки пещеры в ущелье Бисутун. 
В этай пещере в мустьерский периад нахадили приют ахатни
ЮI на джейранав, бьиюв и оленей. В Южном Харасане, у се
ления Хуник, неда.теко .от ирано-афганскай границы, обнару
жен скальный навес, также слvживший убежищем палеали-
тическим о.хотникам 4. • • 
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2 Huntington, Eastern. Persia and Sеistал; Ритоп, Geologie. ?p. 405, 406.. 
3 «Тешик-таш. Па,чеОJPИТИiчеакий чеж)'вею>, М., 1949. 
4 Coon, Саие e xptorations, рр. 3-5, 20, 66, 67; pJ. IV, У. 



Палеолитические памятники известны и на  территории к 
', lOстоку от Афганистана.  Таковы многочисленные орудия, 
н а ходимые на речных террасах Северо-западной И ндии. Bct' 
ЭТ1И дaHlНыe ПiОЗВI)ЛЯЛIИ считать, чт,Q территория А фгаНИlCтана 
в какой-то мере была обжита уже , в  пору палеолита. Действи
тельно, одно орудие мустьерского времени найдено в окрест
IroстЮI, Балха в п оздних аллювиальных слоях 5. Наиболее 
успешными оказались исследования северных отрогов Гинду
куша, где древние охотники, подобно своим современникам, 
обитавшим в южных районах нынешнего Узбекистана,  могли 
укрываться в многочисленных гротах и скальных н авесах, 
Всего здесь оБСЛе\Цовано около 1 00 па:мятНJИКОВ это'го типа ,  
причем в ряде нз  них обнаружены каменные орудия 6 .  Выра,  
:штельная коллекция изделий  мусть-ерского периода была со
брана в районе Хазар-Сум.а 7, Однако лишь в одном случае 
сохранился культурный слой, позволявший провести раскоп
.ки,  - это навес Кара-Камар, раса:юложенный на высоте ОКО.ТО 
1 1 00 .п над уровнем моря около селения Хей бек по дороге из 

:Пули-Хумри в Таш-Курган. Как и в Тешик-Таше, здесь нахо
дили убежище палеолитические охотники на горного барана,  
1 10  наряду с баранами добычей им  СЛУЖИJJИ также дикие ло
шади и олени. 

В Кара-Камаре обнаружено несколько культурнЫх слоев; 
са мые нижние из них, возможно, близки мустьерскому перио

.ду, хотя орудий, несомненно относящихся к этому типу крем
невой индустрии, не н а йдено. Наличие же в Кара-Камаре ело · 

!СВ позднего, или так называемого верхнего, палеодита не 
Бызывает сомнений 8.  

Свои орудия жители Кара-Ка мара изготовляли из кремня 
белого цвета, но, к сожалению, при р аскопках не было н айде
,110 сколько-нибудь законченных и совершен ных образцов 
( рис. 1 ) .  Находки представлены главным образом нуклеуса
ми (ядрищами) , с KO�OPЫX скалывались пластины для ору

jI,ИЙ, И.:1И отщепами, иногда обработанными с одного конца 
:ретушью. БюIИ обнаружены также грубые скребки. 

Верхний слой Кара-Камара  относится уже к мезолиту 
i{ среднекаменному веку) и датируется IX тысячелетием 
(8630 г .  до н. э. ± 720) .  Судя по обнаруженным при р аскопках 

5 AlIchin, А Flake-taol, р. т. П�И(IWИ палеw:шта ,на юге Афгаюtстана 
тюка не дал.и ре3Y1JIьтаюв (см. Fairservis, Research, р. 137; Иет, Future 
геsеагсh, р. 14'5 ) .  

6 Dupree - Howe, Results, рр .  1-15. 
7 Puglisi, ltaiian arc!uleological mission, р. 5. 
8 Сооп - Coulter, Excavation, рр. 114, 15; Coon, Seven caves, р. 23'1 sq.; 

Ра нов, Рас"оnки, с'Гр. ' l45-l;50. РаЩИ<Olка'рБОН<QВЫЙ анализ ПОЗIВ'О,1яет 01'НЮ
сить верхнепалеолитические с.10И ко времени БОЛlее ,р ан,нему, чем 25 тыс. лет 
тому назад (Coon RaJph. Radiocarbon dates, рр. 9121, 9Q2) .  
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Рис. 1. Кремневые орудия нз пещеры Кар а- Камар . 
а - нз oopx.нero слоя ; б - ,И\З IН!ИЖ1ООJXJ с.'Юя 

костям б а р cJ НОВ, газелей, л ис и ц, а также птиц, об итатели Ка
ра- Кама ра R это время з а Н lI м а лись охото й.  Кроме того, в этом 
CJloe в изобилин встреч а ются тонкие, тщательно отдел а н ны е 
пла с 'I'JШК И , иногда и,меющие ретушь. В гроте Гари-Мар (в. 
{ ОО км К югу от Мазарн-Шариф а) Т<lюКе оТ'Крыты м езоли
тические слои, восходящие в поздн�й фазе к н ачалу VI тыся
челетня до н. э. 

Та ковы с р а внител ь н о  ограНIIЧ I 1 н ые материалы , х а ракте
ризующие каменный век А ф га н ист а н а .  За эту эпоху, охваты
ва ющую l l ескол ько сот тысяч лет, ч ел ове чество прошло в своем 
развитии п уть от первобытного стад а до родовой организа
ции,  скл адывающеися, как показывают исследования со вет 

ски х ар хеол огов , в пору верхнего п алеОЛИта.  На всем протя 
жени и каменного века хозя йство, представлен ное охотой, р ы 
OOJIOBCTBOM И соби рат л ьством н е  выходило за рамки при
�вояю щеii экон омики. 
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П ереход к земледелию и ското\юдству 

Слож ине хозя йства ПРОИЗ80дящего т и п а  знаменовало со
бой н ачало новой эпохи r. 'Ис.тории человечества. Новейшн� 
2рхеологич ские открытия показыв а ют, что районы IOго-за� 
падной А.з ии от Палестины до ТУРК�Iено-Хорасанс.ких гор 

родина древнейших в м и р е  земледельческих ку ьтур. Уже в 
х-V I I I  тысячелетиях дО Н. э. обита вшие та м мезол итические 
племена собирали кремневыми с.ерпм,1И дикор астущие злаки 
и начинали пр и руч,ать коз. В VII-V тысячелетиях до Н. Э. В 
тuй же зоне происходит переход к земледелию, поя вляютсн 
оседлые посел ени я с глинобитной ар. итектуроn. 

Б л а гопр иятные услов ия для ран него р а звития обиратель
ств а  представляла п территория Афганн тана, на которой, как 
уста но в и ли советские ботаники, издревле п р оизр астало очен!> 
много р а ЗЯОВlIJ,l.ностеЙ ilfЯ'ГКОЙ и карликовой пшеницы. Акад. 
Н. и.  Вав'илов на  основании геобота нических наблюден ий 
приш л даже к выводу, что горные р а йоны Афга нистан а и 
п р и м ы к а ющг.я к ним территория Севе ра-западной И ндии бьт
,1 И одн и м  из центров происхождения культурных растении 9 • . 

Одн а ко Rыодыы из данных геоботанических исследований по!<а· 
!Те ПОДТl3ерждаются ар хеологически м материалом .  Ни в Афга
ни стан , ни в Севера-западной Инди и не обн а ружено мезоли
ТlIческих культур, для которых характерны сезон ные боры 
диюора'cryщих злаlЮВ. Обитателrн Kapa-Ка1Мара и Гар,и-Мар:t 
еще в IX-V I I  тысячелетиях до Н. э. заним алИ'сь иаключитеJJЬ
но охотой, тогда как у племен Палестины и И р ака имени()· 
в ЭТО вр€мя заРОiЖда,/J\ИСЬ новы е  формы хозяйства. Правда, 
в конце УI ты сячелеТ'Ия до н. э . обитателя гин.дукуш(жих уще
.tlИЙ уже пользуются кремн6ВЫМН серпами. Но наиболее ран
ние собственно земледельче-окие поселения, обнаружен.ные яз, 
территори и АфгаН'истана и Севера-западной И ндии, отно('ятся
л ишь К IV тысячелеmю до н. Э. , а их расположение ВДОJIЬ 
ВОСТОЧ,НЬLх окра'Ин Иранского пл аro на.во,ц.ит на м ы сль о влия
НИЯХ, идущих с запада. 

Еще Н. И. Вавилов ппсал, что именно таlКИе районы, как 
Герат, Кандага р и !Ого-восточный Афганист.ая, должны об
раТ'Ить на себя в нимание при изучении древнейшего звмле
дели я . Н а  территории Афганиста на остатки земледельческих 
поселений встречаются лишь на юге стр аны. Несмотря на сие-, 
циальн ,е поиски , ни одного такого поселения не обнаруженО" 
в Афганс ком Туркестане . 

Одним нз н аи более древних земледеJJ ЬЧ еких п оселков яв
ляет я Килн -Гхул -Мохаммад в районе г .  Кветты. В нижних 

9 .ваIВИJIОВ, Центры nроо.схожде/Шя. С11р. ffi, 27, 134; ВаВlНЛОВ - Бук!'I
I ПIЧ, Земледельческий Афганистан. В Афганис.тане насчитывается до 60 раз
нови:дн�сте>й МЯI1lЮЙ пшеЮLЦЫ If до 50 - пш€шщы l<аОРJlIfКlOВОЙ. 
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"Слоях (Ки.1 И  1 )  этого поселения найдены черепки глиняной 
посуды, сде.lанноЙ без гончарного круга, кости домашних жи
вотных и остатки жилищ, построенных из сырцового кирпича. 
Показательно распространение кремневых орудий - ножевид
ных пластин и грубых концевых акреб.ков. Карбоновым aHa� 
лизом эти С.'1 0И датируются 3350 г. до н. Э. ( ± 200) 10. Видимо, 
ВО второй половине или к концу IV тысячелетия до н. Э. стали 
возникать земледельческие поселения в районе Кандагара 
(ниЖ/ние слои Саид-Калы) 11. При аiрхеОЛОI1ических раOlЮпках 
этих поселений находят глинобитные постройки и лепленную 
от руки керамику, не покрытую росписью. 

Пока трудно судить о происхождении наиболее ранней 
земледельческой культуры в рассматриваемых районах. Ее 
�сравнительно поздняя (относительно соседних стран) датиров
ка. казалось бы, подаказывает вывод, что появление земледель
ческих поселений в районе Кандагара и Кветты-результат пе
реселения племен из каких-то соседних районов. Однако ке
рамика древнейших поселений Кветты и Кандагара весьма 
архаична по своему виду, и ей не найдено до сих пор прямых 
параллелей в синхронных культурах Ирана 'и юго-запада Сред
ней Азии. Это обстоятельство свидетельствует о местном про· 
нсхождении Iюмплексов нижних слоetВ Кили, сложившихся В 
результате перехода местных племен к оседлости и интенсив
ному земледелию. Вместе с тем можно считать установленным, 
что по крайней мере один из земледельческих поселков в райо
не 1<анда.гара возник в конце IV тысячелетия до н. Э. В резуль
тате расселения земледельчесiКIИХ племен из более западных 
областей. Это - древнейшее поселение в Мундигаке. Оно со
стоит из глинобитных домов, обитатели его изготовляли с 
помощью гончарного круга совершенную глиняную посуду, 
роспись которой находит себе прямые параллели в Иране 12. 
Вероятно, именно в IV  тысячелетии до н. Э. В Южном Афгани
стане и Северо-западной Индии происходил сложный процесс 
лерехода к новым формам хозяйства, стимулированный пере
селением земледельческих племен из Ирана и, быть может, с 
юго-запада Средней Азии. 

Развитию новой экономики способствовал значительный 
прогресс орудий труда. Примерно в конце IV тысячелетия до 
н. э. каменные и костяные орудия сменяются орудиями, сде· 
,ланными из меди. Судя по археологичеоКJИМ материалам, Аф-

10 Fairservis, Excavations, рр. 222-235, 335, 356. В. Фэрсервпс несколько 
архаИ3!f.рует ко'Мплекс КШI1И 1 ,  в связ,и С чем его УiдИiВ,ЛЯет незнаЧИТЕ:льное 
lюличеСТ'ВQ КОС'I'ей Д'И'Кlих ж,ИIВОТIIЫХ (ibld., р. 382) .  В действительности КИ
ли 1 - ВlЮJJJне СJЮЖИlвшееся поселение оседлых :и�мледе.1Ьцев·с;к:отоводов. 
и естественно, что охота имела в их хозяйстве ничтожное значение. 
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1 1 Fairservis, Preliтinary report, р. 2'4. 
12 Casal, Foui!les de Mundigak, рр. ,] 11 '1 , И 8. 
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ган:иста'н уступает по древн-ости возникновения земледелия 
-rзк:им crpaHaM,  как Ира,к и Иран.  Тем не менее в I l I-I I  ты
сячеле'Гиях дО Н. э. его территория становится центр,ом весьм а 
своеоб разных оседло-земледельческих культур, м ало в чсvr 
уступа ющих сво:шм современникам на соседних террито'риях. 
В эту эпоху с образованием в долинах крупных рек первых 
классовых обществ и государств усилил ась неравномерность. 
исторического р азвития отдельных ра йонов и областей. 

ОСНОВНЫ М И  очагами КУЛЬТУРЫ стали ДОЛИНЫ таких круп
ных рек, как Тигр и Евф.рат ,  Нил и И нд. Здесь рано возникл и  
города, заро;!,ил ась письменность, процветала монументаль
ная ар хитектура ,  В Междуречье это можно проследить п о  
истории Шумера, ЭЛdм а и Вавил,онии, а н а  И ндийском суб
Iюнтиненте ---' на п ри!мере городских цивилизаций Хараппы и 
Мохенджо-Д а ро. 

К т акого типа городским циви.lизациям !Примыкал обшир
ный пояс земледельческих общин, протянувшийся от Балкан 
через Малую Азию, Иран и З акавказье до Южного Афгани
ста н а  и Белуджистана. К северу от этих земледельческих п о
селений обитали многочисленные племена , заним авшиеся охо
той, рыболовством и собирательс'Гвом. Так, в Средней Азии 
земледельческие общины занимал и  лишь узкую полоску на 
юго-за паде, а н а  севере и северо-востоке от  них  обитали нео
л итические племена с архаическими фор мами хозяйства .  В оз· 
можно, что подобная неравномерность в развитии племен 
н а блюдалаСh и R преде.1J ах  Афганистана, поскольку поселения 
оседлых земледельцев встречаются лишь на юге и юго-за паде 
страны:  в долине Гильмепда, в Систане и к северу От Фараха .  
Возможно, в IV- I I I  тысячелетиях до н. э .  интен сивное зе'мле
делие еще не было распростр анено в северных, хотя уже и 
освоенных ч еловеком районах страны.  

Ч асть многочисленных наскальных изображений в ущеJIЬ
як Гиндукуша, вероятно, относится именно к этому времени l:J. 
отделыIе e неолитические  кремневые орудия найдены в Х азар
Суме 1 4 .  'EHte одним косвенны м доказательством освоения 
северных р айонов Афганистан а  в IV-I II  тысячелетиях до ,н .  э. 
является р аспространение с этого времени н а  Древнем 
Востоке л азурита, единственное м есторождение  которого 
н аходитоя в Бадахш ане. Этому красивому синему м ине
р алу в древности приписывали цел ебные свойства, и он 
высоко ценился ювелир а ми древности. В Месопотамии и 

13 В;r�ИJ]1()'В - Б'УIКЩ1;J.�Ч, Зе},lледельчесlCИЙ Афганистан, '.cl1p. ,!:lil, p\ll1c. 83; 
Fairservis, Exploring the «Desert of Death», 'Р. 246. БОJlьшая часть этих 
наска.1ЬНЫХ рисунков нес{)'мнеНlЮ относит,ел к более позднему 'времени, НО 
I3полне !!'е.роят!ю, ч'Го 'Срeдlи них есть образцы, 'во-сходяЩие к эп.охе бронзы, 
а быть может, ,к еще более ,ранним перИО;1.ам. 

14 Puglisi, Italian archaeological mission, р.  6 . 
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�')ламе  лазурит известен со второй половины IV тысяче
JI �ТИЯ до }J . э. 1 5• Приблизительно к этому ж е времени 
ОТНОСЯ1 СЯ л аЗУРИ1iовые украшения, найденные в Егип
т е  16 .  В ЗНЕ1.менитых царских гробницах Ура в Шумере. 
! ( : lтированных XXVI в. до н. Э. ,  много ·самых р азличных 
1 1 ::деЛИIf из л азурита. В одном из шумерских героических ска
: �аний, восходящих К нача.'IУ I I I  тысячелетия до н. Э. ,  р асскз
: �ывается о сношениях царя Урука с племенами,  ЖИВШlIми к 
востоку от IПумер а з а  семью хребтами, т. е . ,  вероятно, в цент
ральном Иране. От этих племен владетель Урука в обмен на 
"араван С зерном получил халцедон и л азурит 11. Н а  юго-за 
н аде Средней Азии лазури товые бусы были сравнительнО' 
ШИрОКО р аспростра нены уже в середине  TV тысячелетия до  
1 1 .  э. Довольно ч асто встречается .п азурит и в памятниках Ха·  
раппы и Б е  .. 'lуджистанских ком плексах ( Наль и Зхоб ) , кото
рые  датируются второй половиной 1 1 1  - н ачалом Н тысячеле
тия дО Н .  э. Несомненно, что лазурит попадал в c ro.'lb отдален
l Iые  пункты лишь В результате многостепеНН:JГО обмена,  но 
остается не  вполне ясным, кто именно добывал его в Б адах
шане в IV-Hl тысячелетиях до н. э. 

ЗемледеJ1ьческие поселения I I I-I I  тысячелетий до н. Э. н а  
юге Афганистана в отличие от па м ятников этого времени на 
U�Bepe страны характеризуются довольно значительны ми ма
териал а ми. Эти м атериалы ПОЗВОЛ$IЮТ говорить о существова
нии н а  юге по крайней мере трех групп раннезеМЛt::дельческих 
IIJIeMeH, поддерживавших тесные контакты как между собой, 
так и с бо.'н'е отдаленными соседями. 

Земледельческая культура Систана 
Ср авните.'lЬНО рано, а именно в I I I  - н ачале I I  тысячеде

тия до н.  Э., был освоен земледельческими племенами Систан 18. 
JLe.'IbТa Гильменда состояла из б есчисленных протоков, 
U lI адающих в беспрестанно меняющиеся в своих размерах озе
ra (ха муны) . Эти условия БJ1агоприятствовали развитию по
JIИВНОГО земледелия. 

Большинство древних поселений этого ранона раСПШIOже-
1 1 0  в ира нской части Систана ,  в древней дельте Гильменда, .'Ie
жащей к югу от современ ной 19. В этом районе обнаружено. 

15 Лазурит известен в Эламе со времени Сузы I (А ) ,  в Месопотамии 
с пери'ОдiOlВ Уру'Ка и Джемдет·Насра (Perkins, Coтparative archaeology,. 
рр. 1 46, 1 47, 188). В Тепе.Гавра (Северная Месопотамня) дазурит ветре' 
ч ается 'наЧJиная со С./юя ХН! (TobJer, Excavations, р. '192 ). 

Iб Чайлд, Древнейший Восток, СllР. 11-2. 
11 Krarner, Enтerkar, р. 31 sq. 
IB О дате древнейших систанскях посе.1ffi1ИЙ ОМ. Массон, Древнейший 

Афганистан, сТ'р. 257, прям. 22. 
19 Stein, Innerтost As[a, vo!. П, ,рр .  949-958; уо[. I I I, pl. CXII-CX IV; 

Лпdгеws, роиегу, рр. 304-308. 
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K E P "-- M � K A 

,.." Е Т А А Л  к р е М Е Н Ь  

PIIC. 2. Ра ннез МJl едеJlьческая культу ра Систаиа 

urMee полутора л.еся ка древних поселений , гл авн ы м образом 
нс: больш их по вел 11 L!И не - площадью не более 1 га. ( Р а м р уд, 
I(ал ати- ир н др . ) . С а м о е  кр уп н ое из них и скорее всего бы в
шее центром оазиса из вестно у исследо в а телей как Шахри
Со хте ( (сг�реВШIl Й  город» ) .  Оно п р едста вля ет собой р яд 
всхолмлений высотой до 1 2  _Ч и общей пло щадью около 30 га. 
Неподалеку от поселен,ия прах дит сухое русло Руди-Би
ябан.  

Большое КОЛllч ество облом ков гл иня ной посуды, к а м енных 
бус, кр ем н евы х на конеч н и ков стр л и обломков медных изде
.лИЙ собр а н о  на U1 ах ри-Сохте и в дру гих поселениях Сн ста н а .  
Вся посуда сдел а ll а  на гонча рн ом кр уге, что свидетельствует 
об определенном р азвитии р емесл е н н ого производств а .  По
<:уда р асписа на тем но-коричн евой кра ской по кремово м у  ИJШ 
J<paCHO.My фону гл а в н ы м  о б р а зом геом етрич еским орн Э'м ент') м ;  

встреча ются т а кже и з о б р а ж е н и я  змеи и козл а ( р ис. 2) . По 
моти в а м росп иси систа н ска я !{е р а мика больше всего н а поми
l- r а ет посуду Эл ама и соседн и х с ним р а й онов ( Сузы, Тал и - Б а 
кун) . В то же время в ор н а м ентике м ожет быть отмечен и ряд 
восточных вли я н и й .  н а П Р \l мер кул ьту ры к.ветты . 



Ср а вн ител ь н о  густо был з а селен в этот п ери од и афганский 
Систа н ,  где п очти в 40 пунктах об н а руже н а р а н н я я  рас писн а я  
кер ами ка 20 . Поселения этого р а йона невели ки по р аз мер а м . 
11 культу р н ы й  слой их уже п ()чти полностыо р азв я н .  Крупны х 
l �eIlTpoB, подо бных Ш а х р и -Со хте, здесь не было. Особен н о 'И1 l 
Tl'peCHO 11 М! ич ие R культур ных сл nях этих поселени й м едных 
шл а ков, ч то указыва ет на местное из готовле ние п редм етов из 
м еди.  Как JIЗВI'СТНО,  Афганистан бо гат место рождеli ИЯ М И этои 
руды, 11 вполн е воз м.ожно,  что В I I I-I I  тысячелетиях до н. Э_ 
се даже вывоз ил в соседние ма лорудны Е' р а й оны . 

В Афга нском Систа не , н еп одалеку от ОJlНОГО из пас лен ий, 
р а счищен дреВI IИЙ могильни к, в котором погребе н ные р а спо
л аг али сь н а  ЛР.!Ю 1 боку, лиц:::> м на север . Некоторые могилы , 
НОЗ МОЖ IIО, с:бкладывал и сь сы рцо вы м  кирпичом. Черепа по
греб н н ых ока з ал н сь дол ихоцеф альным и ,  т. . того а н тр cm оло
ГllчеСКQГО тип а, к отор ы й и в н астоящее в р е м я  lU ир око р асп ро
стр а н е!! f3 :,;тих р а й о н а х .  

В с е  эти данные св идетел ьствуют о том,  что в I I I - 1 I  тыся
челети ях до .н . э.  Систан был з а селен многочисленны ми земле
.J.е,� ьчеСК II М И  п м н а м и .  Несом н е н н о ,  что дл я ОРQшен ия по
,Iей они не только I !СПОЛЬ ов али п ериодически е п а в одки,  но и 
п р оводи ли специ а Л ЫlЫе ка н алы , а возможно даже возводили 
пл отин ы .  Все это способство вало р а з вити ю высокой культ уры , 
н не п риходится с о м неваться в том, что дальнейшие р а ско пки 
дрl'в него це н т р а о а з и с а  - посел ения Ш а хр и -Со хте - р а с
к роют одну из и нтересней ш и х  ст р аниц истори и р а н н ез емлс
дельчес к и х  племен С редн го Восто ка .  

I\ульту ра I\ветты 
Друга я группа племен , п ереш едw их к о с�длой жизни и за

t ш м а в шихся зе м.rl едели ем, сос редоточнвал а сь в р а йо не г.  Квет
ТЫ. Хотя по сеJI н ия этой группы рас положены гл а в н ы м  обра
зом в н е  COBpeMeH ! l bIX границ Афг а ни ст ана , изуч ение их куль
туры существен н о  ДОПОЛl-IЯ т картину древней шего п р ошл ого· 
стр а н ы 2 1 .  

Сох р а ннло сь ОКОЛО 2 0  н еболь ших поселений ( сейч а с пл о
щадь опл ывш их холм ов , соде рж ащи х их руи н ы, колеблется 
от 0,5 до 1 ,5 га) , з а ни м ав ших во вюрой ПОл овине I I I  - п ер 
I:JОЙ пол ов ин е 1 I тыся чел етия д о  н . . ПJI ОДОР ОДНУ Ю Кветтскую 
долину. Каждое из поселеliНЙ состояло из н ескольки х ,м ного
ком н атн ых до м ов ,  р а зделявшихся узки м и  проходами.  

20 Fairservis, Preliminary report, рр . . 25-30; И е т ,  Studies, рр .  37-7& 
97-1 00. 

21 В,пер вые КУЛЫ'Ур а э'Гон группы племен была выдеJIена С. Пи.гroттом 
(ом. Piggott, Ceramic; idещ Prehistoric /ndia, рр. 7'3-75 ) .  НО.Бые lМа'Г�И<lЛhl 

СМ . Fairservis, Excauations. 
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РНС :3 ЖеllСl\l Iе стаТУЭТКII ш РЗf'юна KOeTТI .. 1 11 К З Н ,'lзг а r а 

О сн ов н ы м и :1 J 1ЯТН Я М 'Н  оБИ'!'ElВШ Н Х  здесь племен былп зсм
Jн:дел и е  }[ скот в одство . Для о р о ш е н и я  полей II спольз о в а л и  ь 
M I-JO г о ч и с"� е J l l l ы е  Н Е' б ол ь ш и е  р у ч ь и ,  сбегающи с гор ,  и в р е ме н 
н ы е  водотоки.  В а жное дости ж е н и е  культу р ы  кветтс к и х  пл е 
Mt'I I - �Iзготовл е н н е  I\lст а л л и ч ес к и х  р уд и й :  м едн ы х нож е й , 
ки н ж а л о в и I ! 1 ИJI ьев. Одн а ко эти и зд л и я  пл охо со х р а н я ютс я . 
и их р едко lI а ход ят при р а Сl<оп ках,  п о это м у  ТРУДНО сказ ать, 
Q{OI' а в этом r а i'ю н  впервые вошл и в у п о т р  блен ие нзде.IИЯ 
.из меДIl . В незн'I 'I llтелы Iйй степени сох р а н я л и с ь  в быту и к р е м 
н е в ы е  Оj1 уДНЯ - скр бки И грубы л звия .  Н а ряду с медны м и  
.проко 1(�I M H  употреблялись н I<остяные. 

С восоБ Р <l З ИС кул ьтуры кве тсК'и х племен я р ко п р оя вл яется 
в моти в а х  роаП I I СН  гл и н я н  й посуды. Н о в ы е  формы сосудов, 
выдел а н н ы х  l I а  г II ч а р н  м KP YГ{� бы стр ого вращения, пол но
стью Б ы т е С l ! l1 Л I I  из у п nт р �БJ] е н и я  г р убые сосуды руч ной л еп к и , 
бытовавшие здесь в к н це I V-пер вой по о в и н  I I I  Тblсячеле
ТИ 51 ДО 1 1 .  э.  Как I! l Ia  с и  Ta Hcl<oi1 посуде, на сосуда х культу
ры кветт ских ПJl 1\1 ('1 1  преоблад али гео м ет р и ческие М ОТII В Ы ,  но 
нескол ь к о  и ного х а р а к те р а ,  чем l I а  ке р а м и ке, кото рую H a xu
дят в J.реR / / е Й  дел ьте Г и л ь менда, Н а  сосудах и з о б р а ж а л и с ь  
и ф и г у р ы  ; I< И ВОТ I- I Ы Х, пти ц и р ы б .  

О ВЫ СОI, И Х  достюкеI I И Я Х  р е в н его и скусства св идетельст
вуют и Р 3 3! IOоб р а з н ы е  те р р а котовые стату этки, ч асто в ы п о л 
н е н н ы е  с б о л ь ш о й  реаЛ+IСТИЧ екой э ксп рессией,  Встреч а ются 
и ф и гуркн ж и вотных ( бы ков, л о ш а де й  и д р . )  и ,  что особен н о  
интересно, людей. Ест сТ'в·ен н о , ЧТО д р е в н и е  СКУJI ЬПТОрЫ под-
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' l l'рКин3,I1 И <! основном и м е Н I l О  жен ские П р И '  н а К1И и л и ш ь  схе 
\Т ; l тичеС КI1 переда в а л и  черты л и ц а .  Фигу р к и  л юдей обы ч н о  
1 1 . ,обр ажзют обн аженную жеl'IЩШIУ с полной грудью, узкой 
, -ал ней, ПЫШНЫМИ бедр а ми, вы сокОЙ п р ичеек'ой, в CJ!ожн а� 
головном уб о р е, с украше нием на ш е 13роде ожереЛЫl 
( fl'И С. 3) . Эп; стат этки пере ают о б раз женокого божества , 
I l ! l! pOKO r а сп рост р а н ен ны й  у всех р а н неземледельчески пл е
"сн и тесн·о с'Вязанный с п р едставл е н и я м и  о м атери -земле, 
всеобщеii п р а роднт льнице, от которой зависит урожа йност" 
1 1  'л ей . 

Кул ьтур а  Кандагара 

С квеrтской кул ьтурой те 110 б ы л и  свя з а ны пле м е н а ,  про
жив авши е R р а й оне соврем ен н ого Ка нда га ра . Из посе�1ений 
этой группы р а JI н еземледель чес ких плем н н а иболее и звестен 
J' l унди га к, KOTOPbIl[ в древности и г р ал,  возможно, р ол ь  свое
об р а зного местного центра 22. 

Обл асть Канда га ра , так же как Систа н, предста вл я л а в сь
�13 БЛ i1 I ' ол р и ятные УСЛОВИЯ дЛЯ р а з вития земледельческой 
кул ьтуры . Ко н еч н о, древние земледел ьцы и не п о м ы шляли ис
п ользо вать дл я орошения воды такой реки, к а l  Гильм Нд, В 
e� сред н е м течении. Но м ногоч ислен н ые мел к и е  притоки Гиль
�Iеllда и Аргандаба МОГJIИ б ы ть ис пользо в а н ы  для ор оше н и я 
пол ей бе особ ::>го труда. НеПОДaJIеку, в гор ах, в изобилии 
JLaХОДИJI Н С Ь  заJlежи меди - о с н о в ного м т аJIл а, добы в а в шего
ся в тот пеР I!ОД. В се это спо обствовал о тому, что земле ль

чеСI<ие п осеJН�НИЯ в течение длительного периода существова
л и  н а  ОД!Ю�1 и TO�1 же м есте . Одн и м  из т а ки, п оселен и й н был 
Мундига к. И ссл едо вател и п р осл е ж ив а ют в Мундигаке пост -
п с шюе р а звитие кул ьтуры н а ч и н а я  с конца IV тыся чел етия 
до п. Э . (слой Му нди га к 1 ) , п р ичем мед н ы е  орудия об наРУЖli
Rа ются l I а ч и н а я  с са мых II ИЖНИХ сло в. Распростраllены гли
н я н ы е  пр я с.r. и ца , что указывает на раз витие тка ч еств а . В слое 
Мунди гак I 1  об н а руже ны об угл е Н llые зер н а  пшеницы . В куль
ту рных СЛ О�J Х,  датирова нных середин й I I I  ты ся ч елети я до 
Н . э. ( .JV\унди гак J I I )  23, появляются издел и я из бр ОНЗbI ,  з н а -

22 Полная публикаЦIIЯ м атериалов Мунди гака : Cas a 1 , Fouilles de Мuп
(ligak, \101 . 1 -1 1 . H€KOT()PЫ� з а � еч а н н я  В связи <: эгим и p aCI(()rr"aM,,! см. 
Массон, Поселен.ие брон.зового века. 

23 Ж. М. ,Касаль отнооит М)Лн.дI�гаl}{ 1 I I  IK персвой ТРе1'I!, а Мунд!и
,'ак 1\' - 1(0 ВТОРОЙ и третьей трети 1 J J ты ся челетия дО Н. э . ( asa1 , Fouilles 
de Mundigak, vl) l. 1, рр. 27, 69, 70, 1 1 0- 1 1 9 ) .  В таком случае для комплекса 
II вообще н остается мест а . Правиль н о  сближая Мундигак IV с Гllса
ром 1 I 1 , Ж. М. Каоаль, однако, н ап расно п р и н и мает ИЗJшшне древнюю дату 
древнен ра нского комплекса. Нам кажется БОJlее п рав ильным относить 
MyHAHral< 1 1 1 к середиие 1 1  1 тысячелетия о 11. э. (дата 8 лаборатории Чи
.l<аго - 2б25 ± 300 Г, дО Н .  э. ), а Мундигак IV  - к ПОСледней четверти I I I-
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:менуя собой но�ый этап в развитии орудий труда. Расписная 

кер амика этого времени весьма близка посуде, которую нахо

дят в культурных слоях т[)го же периода кветтских поселений. 

Обнар'ужены также коллективные погребальлые камеры из 

сырцового кирпича. В ероятно, эти камеры принадлежали 

большесемейным общинам, из которых состояло общество 

того времени. 

Наивысшего расцвета культур а кандагарских племен до

стигл а в конце I I I  - начале I I  тысячелетия до н .  Э., В то время 

когда в долине Инда сложил ась городская цивилизация Ха

раппы. В этот период площадь п оселения увеличилась в не

сколько раз  и все оно было обнесено стеной. Центром посел

ка был высокий холм, образованный остатками строений вре

м ен и  N\ундигак I-I I I . На его вершине была воздвигнута 

монументаJlьная постройка, сохранившийся фасад которой 

(ДЛИНQЙ 35 М) укр ашен сомкнутыми полуколоннами. Скор ее 

всего это р езиденция б огатой патриархаЛЬf!ОЙ семьи мунди

гакского вождя . Несколько в стор::ше от поселения распол ага

лось другое круп ное здание, и м евшее замкнутую пл анир овку 

и, вероятно, я вляющееся остатка ми храма. Керамика, сделан

ная с помощью гончарного круга и обжига13шаяся в специ

альных печах, бронзовые и каменные печати, видимо отража

ющие развятие личной собственности, терр акотовые фигурки 

женского божества и р азличных животных дополняют хара к

тери стику культуры этого времени. , Среди находок следует 

также отметить крупную мужскую голову из белого известня

ка, выполненную с БО,lЬШИМ мастерством и во многом напоми

н �ющую скульптуру Хараппы. Все это указы вает на высокий 

уровень развития культуры и общественных отношений в Мун 

дигаке. 

Скорее BC t:rO это был небольшой городок - резиден

ция варварского князька на периферии городской цивилиза

ции Хараппы. Вместе с тем едва ли прав Ж. М. Касаль, пре

увел ичивающий значение и характер происходившего про

цесса, который он именует урбанизацией 24. В N\ундигаке н':; 

обнаружено никаких признаков письменнасти и все найденные 

печати в отличие от глиптики раннеклассовых обществ Шуме

ра,  Эла м а  и Индии лишены н адписей. По уравню развития 

кандагарские племена этого времени ближе всего напоми

нают культуру южного Двуречья последней трети IV тысяче

летия до н. э. (так называемый период Урук) , когда шумер� 

сксе общество находилось на  грани сл'ож ения государства 

IИ раннеклассового строя. 

началу II тыоячелетия )1;0 н. Э., считая его rв целом ЮiЦнов'ременным Ха
р а'ппе. 

24 CasaI, Fouilles de Mundigak,' voI. 1, ipp. 27, 11 1:8. ' 



Связи со Средней Азией и И раном и р асселение 
индоиранских племен 

Ма"Тери альная культур а этих трех групп племен - С'истан
ской, кветтской и кандагарской - в о  м ногом имеет сходство с' 
культурой соседних раннеземледельческих племен. Расписн ая 
кера мика Систана в цел ом связана с гончарны м  искусством 
юго-за падного И р ан а  и совершенно идентичн а  расписной по
еуде ряда поселений Баl\шур а и Мекрана.  Это . позволяет счи
тать, цто район древней дельты Гильменда в III  - н ачале 
l r тысяцелетия до н. э .  был освоен главным образом в резуль
TiHe продвижения сюда земледеliьческих племен с юга и юго
:нщада. 

Несколько и ную картину дает нам культур а  кветтских и 
ка ндага рских племен. Здесь м ожно обнаружить значительные 
черты сходств а  с раннеземледельческими культура м и  Белуд
жистанз и городской цивилизацией Синда и Пенджаба .  Это 
проя вляется и в сходстве орнам ентов на расписной посуде, и 
в общности форм некоторых изделий, например, глиняных со
судиков в виде п тиц. Из обл астей Афганистана древние горо
J�a Инда получали лазурит и, види мо, значите.1ЬНуЮ ч асть 
м едной руды. 

Более знаменательно другое. а именно северо-западное на
правл ение древних культурных влияний и взаимоконтактов. 
Широко р аспространен ные в Мундигаке шаровидн ы е  сосу:цы 
П3 высокой ножке отсутствуют среди керамики кветтской 
группы племен и других белуджиста нских поселений, но зато 
пол ностыо идентичны ан алогичным сосудам североиранского 
Тепе..гисара 25. Это новое подтверждение р анее высказанных 
гипотез о тесной связи северного Б елуджистана с культурой 
Теле-Гисара 26. Но еще большие аналогии можно н айти м ежду 
культурой кветтско-кандагарских племен и памятниками р ан
неземледельческих племен юго-западной Средней Азии 27. 
Почти полностью идентичны и мотивы росписи на керам ике, 
и гл иня ные стаtуэтки, и орнамент печатей (рис. 4 ) .  В есьма 
существенны и следующие два обстоятельства. Во-первых, все 
эти элементы н а  юго-западе Средней Азии восходят к более 

25 Schmidt, Exeavations. Эта одна ИЗ ОСНQВНЫХ фор)! р а,списноЙ кер а ·  
миJ{1и Гис ара 1 в-с прод!олжает сохраняться ,8 пору Гисара II  А-В, 
когда она oкo.p€e в-сего и послужила прототиаом сосудов МундигЭ'ка. 

25 На основании материа.l0'В Рана Гхундай II  об этом писал еще 
Л:. Макк.аун (см. JNES, 1946, N2 4, рр. 285--'289 ).  На ос!ювании 'ГеХ же· 
ltанных 9ТОТ вопр'ос был позднее <исследован С. Пигготтом (Piggott, Pre
/ristoric /ndia, р. 12 1  sq.) и Г. Чайлдом (Древнейший Восток, стр. 298, 
310) .  

�7 , Об этих связях, ПРОСJI€жи'ваIlQЩИХСЯ 'в р а-сп!исной керамике гесжсюр· 
CКlOГO типа, см. Массон, СА, 1960, N2 3, С11р. 350-35.2; Сарианиди, К. стра
'i'играфuu Ан.ау, стр. 1'51, 152. 



Рис. 4. Сопоставл IIн е п а м я тников KyllbTypbI Кв-етты (верхний ряд) И ран · 
неземледельчеСI\ОIJ I<УЛЫУРЫ Южноr-о Ту ркмеННС11ана ( Н И Ж Н И Й  ряд ) 

ран нему врем ени , чем в К:ветте и Канда гаре, и, во- вторых, 
н м ен н о ЭТИ эле 'VI NIТЫ не х а р а ктерны Д.� Я всей груп пы белуд
ж и с т а Н СК О - Н Н ДИI!С!< ИХ п а м я т н и к о в  в це о м .  

Все э то ПОЗ ВО.'1 яет сч итать, что во второй ПОЛОВИ l J е  I II 
н ач але I I  ты ся челетн я до н. Э. и м ело место продвижение  ( воз
МОЖНО, неОДII кр атн ое ) з мледеJlЬЧ С:КИХ плем ен из Севера
В ОС ТО Ч I I О ГО И р а н а  и 10)l(НОЙ Ту р км ен ии в Афга н,иста н и ое
,n уджи с т а н .  В ИД И М О, ,не случ а й н о  кветтск а я группа ран незем
Jl едел ь ч ес кнх п оселений ра спола гается в Г О Р J I ОЙ дол и н е перед 
Бола НСКИI\'1 np oXOJ\.oM - н а  Пу ТИ в ИНДI!Ю.  Оседлое население, 
КаК уже от меч ал ос ь, существо ва л о зде ь уже в конце ту 
Н<lчале  П Т  ты с я ч еле ия до н. ., Н п о следующая культу р а  в 

нач ител ыюi'l ст _пенн я вл я ется р езул ьтатом п р еем ствеН I-l О ГО 

р :.1 З В И Т I I Я . В м е сте с те м, одн а ко, н ал и цо и инфил ьтрация н овых 
ЭТl l l l ч еС I< Н Х элеме нтов с севе ро-з а п ада . 

П у ть, по котор о му могл о идти это п родвиж н и е  новых 

П Jl емен в ЮЖНЫ{I фганнста н, остается не в·п олие ясным да 
п г о в еде I !I 5I а Р \t:о.� ог ически х исследований в p MIOHax Мешхе
да и repa T:i . Где -то здесь п р о и зо шл о соеДИ ! lение двух KyJI b
ту р н ы х  тр аЩIЦ И �I : севе р о и р а н ской и среДIJ ази атской, вл ияние 
КОТОРНХ весьма ощ_ т,и м о  в Кветте и Мундигаке. ХРО Н ОJl оги че 
скн эти событии, П И Д И М О, сл едует относ ить ко вто р о й  пол о ви
не [ 1 1  ты сячел еТJ[ Я д! н .  э .  В оз м ож н о, В с в язи перес лениями 
р я д а  плем е н н ы х  " j'} .  П П  стоят н те перемены,  кот о р ы е  на блюда
ются во I I  ТЫСЯ;J�J:СТИII  ДО 1 1 .  Э .  В целом р яде областей И ра н а , 
Средней Азии,  Афганистан а н И ндии . тар Ie к ультурные 
цент р ы, и в ч ::'. с  н о сти го р ода ДОЛ И Н Ы  Инда,  приходят в у п а 

ДО'К. в ряде i\I CCT попвлmотся яов ы е  а р х  алогические культуры,  
от р а ж а ющи , види м о ,  этни ческие п е р едвижен'и я .  В Афга ни
ста н е  з а б р а сы в а -тся бол ь ш а я  ч а ть зеМ.1е ельчеС\Ких п осеЛl ОВ 
С и ета на,  а в Мунд:итаке н а  О'пл ы в ш их руинах д'В орца ПОЯВ
л я ются грубые лепные черепки, и меющие м ал о общего с мест
ной п осудой п р едш е ствующе,г'О -п е р иода,  но н аходя щие а н ало-
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П I I I  В неок.tOл Ь'ко более поздн ей К'. льтуре Ф ертан ы 28. Не УДИ В I1 -
т('л ьнQ, что и м енно к этому в р ем еня относятся и п ер в ы е свиде
тельства () р а ссел ен и и племt:>Н индои ран ск о й  языковой групп ы ,  
к которой п рпн адл ежит и бол ьши нство н а с е л е н и я  сов р е м е н н о 
г о  Афган истан а . Этничеокая пр и н а длежность др е в н ей ш их оби
rf\телей рассматриваемых р а йонов оста тся не в п о л н е ясной .  
Гудя по косвенным указ ани я м ,  можно п рt;Дпол а гат ь, ч т,о п О  
1< j )а IIНей мере ч а сть р а ннезе МJI едельчееких племен БеЛ 1УД'/К Н
�T aHa ,  т а к  ж к а к ,  воз можно, и соз д ател и юродской ЦИ В!! IИ 
JаЦfИI Хар аiП l1Ы, гово р и л и  на языках д ра ВИ ДСf<ОЙ руппы 2 9 .  НО 
уже в о  вся ко м случае  со I l  т ы ся ч ел ет ия ДО н . .  МОЖно ГОIЮ Р И ТЬ 
О раСПР ОСТР ,1IIе н н и  в Афга н и с тане и севе р о -за п з д н о i i  И IIДИ И 
н а сел ения II НДОНР<lН СКОЙ ( С!РИIkкой) языко во й  гр упп ы .  Это 
распростр а не н ие l Ie  было )<а ким-то д и н овре м ен н ым я влен и е м ,  
а ,  види мо, происходило в п р о цессе переселения древн и х  п л е 
\о! ен, осуществл я в ш егося неСКОЛЬКИ М JI вол н а ми . П е р в о е  та кое 
пересел ен н е  п роизошло в се редине I I  тысячелети я  до н .  Э· 
К X I V  в. до Н . э. отн осится п я в л е н и е н а  Бл и ж н е м В осто ){е 
;' р и (гски х собствен н ы х  И �I н И с п е ц и а л ь н ы х  тер м и нов 30 . 

Одн о в р е �l е н н о  л ронсходит и П Р О Н И f< н о в е r r и е  в И нди ю и н 
_10ЛЗЫ ЧНЫ Х п л е м  11 3 1 .  Эти а р и йс кие п ле меI l З п р и ш л н  с севе
ра -з а п а д а  и в се реди не I I  ты с я ч ел е-пия до н .  э. засел или Пенд
Il\ з б  и сосеД I I И€, районы .  Ви и �! О ,  одн о в р е м е Н J l О или ра нее ими 
были з а н яты т а юке р а Й О I I Ы  peBH�rl з е l\'l л едел ь ч е СI<О Й J{ льту
ры на юге Аф г а н и ста н а . 

По м н е н и ю  ряд а JНf Н Г ВИСТОВ, р i:1 С Пр ОСТ рЗ I l еIl И Ю п л е м е l l ,  го
ВОрНВUШХ 1 1 (1 древ не и н д и й с ки х ди а л е кт а х ,  п р  ДШ ств о в а л о  
по я вл е н и е  племенных групп, Я З bl КИ кото р ы х  х о т я  и Б Ы Л I I  poд� 
с т в е  н ы  древ н еН НДИЙ СКIIУI , н о  в с е  же ОТJI И LlаJ1 И С Ь  от них . По
т о м к а ми эти х пл ем е н ны х  групп считают н о с ителей дардски х 
язы ков. К Н И М  о т н о с я т с я  и Ж IIТ€Л И  Ка ф и р и ст а н а ( н ы н е  Н 'l Р Н 
ста на ) , сох р а Н 1ш шн е в кул ьтуре и б ы те ряд гл у БОI<О а р хаи : -

28 Ca sa l , Fonilles (le /\!lundigak, vol . 1 ,  рр. 1 ()4- I 09 ( IЮМ.тJJ1 8КС М-УIЦI I ' 
' Э !( У) . CJleдyeT ' l \l eTb в в-и,лу, по ,P "HilH llii  этап чу �тскоii к удьтуры [J Фер
П�Н , С !<Ol'l)j)Oi'l ж. J\t\.. J<JI:a.lb (;ОIЮСТaJвл.яет '06011 ' ,\l a'l�j)·H aJlbI , J1(жа е щ е  не
IIЗl6естен. Еще боm�е зн а Ч lI теJl Ы, О СХОД СТВО раОП,lI с ной 1<еРШЩIКII А1 УН,LИ,l"а 
I\a У I  (конеI(  I I  - начаJlО 1 т ы с я ч е Jl е т ня . LO Н. э . ) и Я з-Тепе ! в деJlьте 
,\t\.ургаба. Ср .  Casal,  F(шillеs (i!! /Vl ипdigаk, ·0 1 . I l ,  f ig. 1&12, ббЗ, 65.+; Мао<:· 
сон, ДреВliезе,иледеЛЬ "II!СiЩЯ культура Маргианы, табл .  XV ! I , 1 7 ; X 'v' I I I .  
1 :  XIX,  7, IШ 

29 На 3110 , ,в чаСl1НОСТII , ука :J ывают co'xp a.HeH" le в 'р айоне l(eJlJT3 Я ."J bl li "  
бrЗJГУIl, раЗП,lI в а в шеГОС51 I IЗОЛII [J ова l l.Н·О оТ ЮЖНО.1РЭ1ВI·I;КI<!lХ я з ы ков, н "ла� l ·  
OI(o-д.Р ЭВ<И;:J,скне Лll liГ,В I I СТ' 1 1 4еС КJ l е СВЯЗИ ( � M .  В.()робьев-ДеСЯТС<ОСКII Й , О роли 
субстрата, стр. 7 )  . . Н1·РОЛОJlО� Иl'lеСКllе �а Н l I bI С  еВIIJ.'lетеЛЫСl'вуюr о lIек 1'0-
j1o i·1 п римес.и у беЛУ.:lжеИ н е гро - ав ет·р алоIt Дfl ЫХ прнзн аков (см .  Дебец, 
Заселен.uе, С"ГР . 364, Э67, 3'&.8 ) .  

зо ЫUlЮНОВ и. ,  История Мидии, ст р .  1'24. '[ ,25; Дья.КС<ffОВ, О"ерк ис-
ТОРии, <:11р. �. 

31 HOI P ,  1, .рр . 3 1 1 ,  :51·2. 
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ных элементол. Вслед за инд'оязы чными ари ями сюда пересе
лились и,р ан.оязычные племена,  о б р а з овавшие 'к середине I ты
сячелетия ll:0 н. Э. то основное н а селение, с которым мы 
сталкиваемся при дальнейшем 'Изучении истории страны,  а но
ситРли да рдских языков б ыли оттеснены в гор н ы е  области. 

К УХ-УП вв. до н.  Э. относится продвижение и р анских 
пле м ен в ра йоны Ф а рса и з а падной Мидии на западе совре
менного И р а н а  32. Воз можно, к этому или бол€е ра ннему пе
р иоду отн осится р асселение и р аноязычных племен и на пло
дородных р авнинах северного и южного Афганиста на.  Древ
нейшим п а м ятником и р анских языков явля ется «Авеста » 
священ н а я  книга зоро астризма.  На иболее а р х а ические ч аетw 
Авесты - Яшты - восходят по к р а йней мере к VII I-VП вв. 
ДО н. Э. Большая ч асть и меющихся д а нных свидетельствует,. 
что дреf1нейпше ча сти Авесты , во многом близкие по содер 
жанию Ригведе, СJIOЖИЛИСЬ н а  терр итории Ср едней А з и и  и 
Афга н иста н а  ЗЗ. ВО всяком случ а е  Авеста свидетельствует о 
распростра нении в этих р а йонах и р а нских языков по кра йней 
мере в на чале 1 тысячелетия до н .  Э. 

Поскольку выше все в р е м я  говорится о передвижени я х  и 
перемещепиях племен, говорящих н а  индийских и и р ан ских 
языках, естествен ным обр азом возникает вопрос: откуда же 
взялись эти н ароды, р ассели в ш иеся в.о I I-I тысячелетиях до 
н.  Э. по обширным пр остр анст в а м  северной Индии , И р а н а  и 
Афганиста на? Лин гвистические данные свидетельствуют о 
зна чител ьной близости ира нской и и ндийской языковых групп, 
что позволя ет п о едПО.'I агать существование в древности и ндо
и р а нского ( а р и йского) языкового единств а,  входившего в' 
сеМhЮ индuенропе йских я зы ков. 

Целые ПОКО:lения ученых р азлич ных специальностей 
л ингвистов, исто р иков и а рхеологов - делали попытки, поль
зуясь с амыми р а зличными м еТО!lа ми,  определить МеСТ(\ пер
нон ачального р асселения индое!вропейских племен, и м ноги
м и  сотн я м и  томов исчисляются на писанные на эту тему 
исследо в а ния. Эта пробле м а  была в сильной степени 
з а пут а н а  и из'вр а щена расисl'С'КИМИ по,строениями ф а шиствую
щих ученых.  подменя'вших конкретное изучение древне,го ЭТ
!югенеза тенденциозными р а ссуждениями об «исторической 
";rвссии» 'Индоевроп ейцев, передел а нных в индогерм а н цев, f) 
м истическом «а DИЙСКОМ» или «НОР JПfЧООКОМ» духе. Н есмотр Я' 
на ПО!lобные обсroятельст,в а,  пр еПЯТСl1вующие объективному 

.. 

32 ДЬЮШНi()\В И., ИеТОDия Мидии, стр. 1 5 1  И ел. 
3з Там же, стр. 4&-55. Слеnует СОГЛI!('ИТЪСЯ с к:. В. Тревер, пишущей в 

последнем издании ( 1 955 г.) «Истории Узбекской ССР»: «На данном эта· 
пе наших знаний едва "lИ имело бы значеЮ lе пр'иур'очИ!ва'тъ р'ОДННу Зара
туш'l'n Ы OIбязат€'ль'!ю !к Х'О'Р,ез'М'У, Cor'JIY, ФеРIГЭJне !ИЛИ Бз'ктрии> (Т. 1, кн. 1 • .  

стр. 53) .  
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научн ому исслед:О'ванию, н акопленный в наС1'оящ€'е время ма
ТЕ:риал поз,воляет сделать некО'торые  выводы в атнО'шении 06-
Jlастей первонач ального ОН тысячелетие до н. э.) абитания 
одной из групп индаевропейских племен, а именнО' племен, 
говаривших на  индоиранских языках. 

Направление р асселения как и-р аноязычных мидян и пер
" ОБ, так и И НдiOязычных ариев Пенджаба довольно опреде.fJен
но указывает на территорию Среi,щней Азии (возможно, с 
включением ир анского Хор асана) как н а  наиболее вероят
ную исхадную область зто'го расселения 34. 

В свете этих данных весьма БО'.fJьшое значение приобр,ета
ет отмеченное выше прадвижение племен Южной Тур км ени и 
и Северного Ирана в район ы  Кандагара и Кветты, прихадя
щееся на вторую половину  I I I  - начала I I  тысячел етия д::> 
н.  Э. На основании лингвистических данных дел ается выво,д, 
что индийские племена отде.'lИЛИСЬ от иранских окало 2000 г. 
до н. 3. 35. Скорее всего о тмеченное движение 6ыJJo лишь на
чальным этапом длительных и сложных пр,оцес"Сов, привед
ших к р асселению индои,раноких племен на обширной тер ри
тории. Э то не  бы.'ю мгновенным актом «завоевания», как 
предстз'вляют себе некотарые з ападные историки. Расселение 
llелога ряда земледедьчес.ко-,скоТ>а:вадческих и скютоводческо
з емледельческих племе.н в И ра не, Афганистане и Индии про
исходило, видимо, в течение М НОгих сталетий и было скарее 
овязано с аосимиляцией, чем с вытеснением местных племен. 
Недаром Б этих странах исследоватеJ!И находят следы не ка
кой-то единой «арийск,6й» культуры начала 1 тысячелетия :1.0 
н .  Э.,  а целый ряд локальных культур, обычно характеризую
щихся ра,списной керамикой И, видимо, отражающих раз
л ич ную степень этой ассимиляции. 

34 Из исследоватеЛеЙ эту старую теорию поддерживал Э. ХерцфеЛЬ;1; 
(Herzfeld, lгаn, рр. 190.....,192) .  

3. HCIP, р .  206. 



Г л а в а 1 1  

РАЗВИТИ Е РА Н Н ЕI(ЛАССОВОГО ОБЩЕСТВА 

Период сложения раннекл ассового общества может быт/,. 
охарактеризован не только на основании археологических м а 
териалов, но и по данны м  письменных :источников. Авеста, 
сочин€ния греческих авторов и сведения древнеперсидских 
наскальны х надписей позвол яют ГС·:1Орить о существован и и  
к началу 1 тысячелетия д о  н. э. конкретных историко-культур
ных областей на  территории современного Афганистана.  

Так,  область Систана, з а нятая в J II-II тысячел етиях до 
н. Э. одной из групп раннеземледельч еских племен, в пер вой 
половине 1 тысячеJlе1'ИЯ до н. э. уже называлась Дранги аной 
(дре внепе рсидское zranka, греческое �P(J:'(ltci'I'fJ, Apa11�'1'" и как 
название народности Zа.Fапгд или Еа.рХпа.\) 1 .  Как отмечалось. 
выше,  вторая г руппа раннеземледельческих племен обитала 
в области Кандагара , которая в то в ремя называлась Арахо
сие й  (греческое ' А(Jа.;(Ш:Jtа., авестийское Harahvalti, дре внепе р
сидское Harahuvati). Крупнейшая водная артерия Южного 
Афганистана уже тогда называлась Хайтумант (греческое 
tЕ'tU[J.а'lОрщ , аве стийское Наёtиrnапt), откуда современное Гиль
менд 2 . 

В север ном Афганиста не та кже существовали две крупные 
историко- ку.пьтурные обл асти. Территория современного Ге
р а тского о азиса нззывалась Ареей (греческое 'АрЕ [а., аве
стийское НагOlvа-, древнеперсидское Haralva, откуда Нагёv, 
затем средневековое и современное Harat,  Her3t 'Герат') .  
Районы так на зываемого Афганского Туркестана и южные 
области Узбе кской и Таджикской ССР занимала Бактрия 
(греческое Bci.<'tpta., древнеп е рсидское Baxtrls , авест ийское 
BaxoI-). С Бактрией граниtшла , а в отдельные периоды 
времени даже входила в ее состав Л1аргиана (греческое 
Mappa'!'fj, авестийское Моши, древнеперсидское Л1агgus ) ,  рас
положенная в плодородных оазиса х  в низовьях р. Мургаб. 

Греческие фор'мы 'с Z И :Е отр айкают �IEJСТlюе пр,оиtшюшение, 'С L!. -
П:Р(�ИЭ:НОШffij'ие «:пер С1ИЗИрОiванное». 

2 От ДlревнеИ'Р анекого haitu «мост». ЭТО 'СJ!О!Ю XapaKT€pнO J],ЛЯ iВосТ{)ч
'Ноиранских ЯЗЫКОВ (см. Могgепstiегпе, Vocabulary о' Pashto, р. 30). 
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В первой ПО.11Овине I тысячелетия до н. э. Бактрия, Арея, 
Дрангиана и Арахос!Ия начинают играть значительную раль 
в палитическай истории Древнего В астака. На этих террита
риях возн'икают самастаятельные палитические объединения, 
со времене м  вошедшие в с астав IМИрОВЫХ держав, слажив
шихая пад главен'ствам ,Мидии, а затем ахеменидскай Пер
сии. 

Мидийекая держава и проблема древней Бактрии 

В IX-VH вв. a:I,0 н. э. ир аноязычные ПЛбlена распростра
НИJIИСЬ на территории севера-западного Ирана.  Ассирийские 
цари, совершавшие паходы в эти райаны, сталкивались с не
баJ1ЬШИМИ, разрозненными  политическими  объединеНИЯ'МИ, ва 
главе котарых стояли местные князьки. В первой п оловине 
VII в. до н.  э. эти княжества ,были объединены под властью 
одного правителя. Так возникла одна из сильнейших держав 
древности Мидия З. 

В правление Киаксара (625-585 гг. до н. э.) Мидия, ра:;
I рОМИВ Ассирию, -становится крупнеЙш�.Й политической сил::>й 
на Дре,внем Востоке. Область собственно мидийских владений 
на BocTolKe едва ли простиралась дальше района савремен'ю
го Тегерана (древняя Рага Рагиана,  средневековый  Рага
Рей ) ,  но мидийское влияние, вероятно, распростр а НЯJlась зна
чительно шире, охватывая территории союзных и полузави
симых плем ен. Так) едва ли  приходится сомневаться в том, 
что iВ мидийское объединение входили Гиркания и Парфия 4. 
С меньЦIИМ 'Основанием можно гаворить о 'р аспрастранении 
:\шдийского влияния на другие востачные об.'Iасти. Арриаll 
сообщает, что области между реками Индом и Кофеном ( со
временная КаБУ.l ) были подчинены асоирийцами, затем мидя
на!ми и персами (Ан.,  Jndica I, 1-3) . Это сообщение Арриа на 
скорее всего 'Отражает явно фантастическую а нтичную л еген
ду об ИНДИИСiКО;\1 походе Семира миды. ОднаlКО ес,'!и преДПОJ10-
ж'ить, ч'Го речь идет о сфере влияния мидийской державы, то 
вполне ВОЗ;\1Ожно, что в п.раВJl ение Киаксара это влияние рас
пр'остраНЯJlась и н а  такие отдаленные районы, как Арахосия 
и Дрангиана.  

И. М. дьяконовым была выдвинута  гипотеза о том, что в 
списке податных округав ахеменидской империи, привод:имам 
Геродотом (Неr., I I I ,  89-92) ,  начиная с ХН! сатрапии перечис
ляются об.Т[асти, входившие в сост а в  мидиискаи державы к 

3 Сатегоп, History о! early Iran, рр. 174. ,177, 17H; Дьяконов И., Исто
рu.я Мидии, с'Гр. 266 IИ ел. 

4 Cameron, History о! early Iran, р. 216; Дьяконов И., История Ми
дtщ стр . 3'57. 
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MOMClll'Y ПОIШРСI I И JI I.'� Киром 15. Если принять эту гипотезу. TQ 
М ОЖ НО (" I IITI1 1"'. 'ITO 11 t'ОСТШI М идии входили Дрангиана 
( X I V  ШЧ 1У/' /10 I '{' I ) (ЩО'/'У ) и часть современного Белуджиста-
1 111 (1111(" '11 '1'01'0 Жt:' Х I V и Х VI I округов, по Геродоту) . Однако в 
Нt>JЮМ I'И I Ю'/'(,':НI И .  М, Дьяконова имеет несколько искусствен
I I I,' n  Х I1 IНII\П'Р о. 

КIШ бl./ I J И  решался вопрос о восточных границах МИДИЙ-
1.:1\01'0 IIJIИН IJИЯ, остается несомненным, что вне этого влияния 
Щ"I uпаJI 3СЬ Бактрия, на  территории которой, как можно пред
i1UJl агать, весьма рано сложилось крупное политичеСКОе объ
единение . .  Об этом свидетельствует в первую очередь вполне 
определенная традиция античной историографии, восходящая 
к Ктесию КJIИДСКОМУ ( текст последнего сохранился в изложе
нии Диодорг. ) .  Сог.rШСНО этой традиции, б актрийское царство 
существовало уже в VHI в. до н. э., когда оно подверглось 
нападению ассирийскцх войск во гл аве с царем Нином и ца
рицей Семирамидой ( С а м мура м ат) , фактически правившей 
Ассирией с 810 г. до н. Э . ,  после смерти Ш амши-Адада У. Б ак
трийское ВОЙСКО было, по сообщению Ктесия, весьм а  храбро 
и МНОГОЧИС.ilенно, а страна труднопроходима, поэтому асси
рийцы тщательно готовились к походу. В Бактрии был целый 
ряд городов, а ее столица - город Б а ктры,- помимо город
ских стен имела и цитадель (Diod..  Н, 6, 2) . По Диодору. 
царя Б а ктрии звали Оксиарт, но  у Юстина он  носит имя  30-
роастр ( Just. , 1, 2) , что, возможно, соответствует первона
чальному тексту Ктесия, до его обработки Диодором. Первое 
<::ражение ассирийцев с бактрийцами состоялось у выхода из 
горных уще.'lИЙ на р авнину и для ассирийцев было неудач,но, 
но впоследствии они одержали верх, захватили ряд городов и 
осадили Бактры ( DIod., I I , 6, 4) . Овладеть б актрийской сто
л ицей, по c.JiOBaM Диодора, удалось лишь Ьлагодаря хитрости. 
В Б актрах было захвачено большое количество золота и се
ребра. Захватив Б актрию, Семирамида будто бы совершила 

5 Дья�онов И., История Мидии, стр. 343 1Н ел. 
6 И. М. ДЬЯcIФНО8 считает, ч'го в списке Герощ'Ота с н ачала переЧИС�1е

вы са :рапин, п р'Исоединенные К и ром и Камбисом ( l-ХIl сат:р а п и н ), зате'М 
м и;щйскне владения ( XI l-ХV I l l  сатрапии ) и,  наконец, сатрапин, образо
iBaHHbIe Да'рием 1 ( X I X  (?) и ХХ ) .  Однако в таком случае неясно, поч=му 
сатрапин, соста'ВИlвшие пер,воначальную основу ахемени'дской державы и 
доставшиеся Ахеменидам от Мидии, помещ<;;ны в середине, а не 'в начале 
списка. Помещение Ег,ипта (У! сатрапия ) ,  ПРlИсоеДИlненного КамОи:сом. 
среди областей з авоеванных Киром I1-У и V l l  ( ил и  V I Щ  - X I I  округа], 
явно свидетельствует о том, что порядок перечи сления oKpyroB не отра
жает последовательности их подчин,ения Ахеменидами. Что же касается той 
части гипотезы, которая посвящена « м идийской части» списка, то ее можно 
было бы п'ринять, если бы были ка«'ие-то другие дан'ные, ПОДl"верждающие 
вхождение СООl1ветсТlВУЮЩИХ областей в состав Мидии (особенно это от
носится к X I V, ХУ и XV I l  о'кругам ). Использ,овать же :в :качестве дока
зательства 110.111>&0 список Геродота не п редста,вляется возм,ож;ным. 
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поход в И ндию. Среди народов. покоренных ассир ийцами. Дн
одор называет па рфян. гиркан цев. дербиков, кадусиев •. кар!' 
маниев и дрангианцев ( Dlod., I I ,  2, 3) ; 

Эта традиция, как уже отмечалось, получила довол ьно шИ,. 
rюкое р аспространение в а нтичной ИСТОD иогр афии. Об осаде 
Ба,ктр ассирийским царем сообщает в «Киропедии» Ксенофонт, 
(Хеп., Сугор" 1, 5, 2 ) . Бактрийский поход ассирийцев описы,. 
палея в не дошедшем до нас источн ике, на который ссыл ался 
рим ский историк Помпей Трог, причем, согласно этому источ
нику, б актр ийский царь был убит. Уже соратники Александ
р а  Ма кедонского слышали в Белуджистане рассказы об ин
JЩИСКОМ походе Семира м иды (Агг., АnаЬ., VI, 24) .  

В дальнейшем и зложении Ктесия еще несколько' раз упо
мин ается бактрий ское государство. Так, по Ктесию, во время 
В()й ны Мидии и Ассирии бактрийцы первоначально выступИ'
JШ н а  стороне последней, н о  з атем м идяна м удалось склонить 
баКТРИl"щеR на свою сторону ( Diod . ,  11; 26, 1-2) . В другом 
отрывке из истории Ктесия, сохрашшшемся у Фотия ( Phot .... 
ЛХJ 1 ,  1 06) , рассказывается о борьбе Кира против Бактрии; 
КсеНОфО [jТ, говоря о событиях этого периода, также. упоми
нает бактрииского царя (Хеп.) Сугор" Vl ,  1 ,3 ) .  

ИССJJеДО13атели по-разному оценивают эти сообщения aH� 
тичных авторов. Одн и, справедл иво указывая на легендарный 
характер описания ассиро-бактрий ской войны, отр ицали и,х: 
историческую ценность. ДРУГИ е, н а против, склонялись к при-
3}] ЫlИю су ществования политического объе;JJiнения Бак�рии; 
хотя и де,ТJ али цеJIЫЙ ряд оговорок 7. Действительно, в сообще
ниях Кт\;с ня м ного ф а нтастического. Ас"ирийцы ни,когда не 
совеР ШllЛИ походов в Бактрию или Индию. Весь рассказ о за
воевани.и Б а ктрии имеет явные черты эпи ческих предан ий, 
причем в !н;м отчетл иво проявляется доброжелательное отно
шение к бактриЙцам.  В то же время многое в этом повеств\)· 
вании вполн е  реально, напри мер, описаНИе Бактрии ( ГОРl:ше 
ущелья на западной границе) и самих Бактр как укрепленно
го города с мощной цитадел ью. Ар хеологические работы .в 
соседней С Бактрией Маргиане  показ али, что здесь в IX
\' ] 1 вв. до Н. Э. В крупных поселенИЯХ существовали цитаде:IИ, 
возведенные на МОЩНЫХ платформ а х из сырцового кирпича H� 
На скол ько можно судить по раскопкам Н ади-али в Сиетане, 
сходные сооружения существовали и в Дрангиане  9. Все это 
з аставляет с большим вним а н ие м  ОтнеСТИТЬ к ктесиевому опи
санию Бактрии.  

l Prasek, Geschichte, :Вd 1 ,  S. 50-64; TOJPCTOiB, ОспО8н.ые вопросы, 
�p. 1 83. 

8 Массон, Пробле),щ древн.еЙ Бактрuu. 
9 Ghirshman, РоuШеБ de Nad-i-Ali, pp. I'5, 1'6 . 
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Ilелый ряд даН IIЫХ указывает на то, что Ктесий, живший 
при дворе ахеме'llИДСКОГО царя Артаксеркса П (404-358) , 
ПОJ/ЬЗОВЫIСЯ мндийской исторической традицией, в которую 
были ВК.'lючеllЫ рассказы, восходящие к сакско-бактрийским 
эпическим преданиям 10, Таково, вероятно, происхождение tf 
легенды о бактрийаком походе царей Ассирии. В этой легенде, 
с ОДНОЙ стороны, нашли отражение воспоминания о походах 
ассирийцев при Ссмирамиде и Ададнирари далеко на во
С1'ОК 1 1 ,  В глубь МИДИЙСIЮЙ территории, с другой вполне оп
ределенные представления о былом могуществе политическо
го объед'инения, сущест.вававшего в Бактрии в глубокой древ
нести 12 .  Первое, приняв гиперболизированные формы, прев
ратилось в индо-ба,ктрнйокий поход ассирийцев, а второе. 
насколько позволяют судить имеющиеся данные, скорее всего 
соответствовало реаJJЬНОЙ исторической действительности. 
Специальные исследования П'о,казали, что в Авесте так· 
же содержатся сведения о существовании крупного поли
тическо,го объединения, :в состав КоТорOlЮ входило нес:коль
'КО областей 13, 

10 эт.о вполне убetДlIIтелыю бьгл!() iI1'СIКа'заио у,*е Т. Нёльд'еке 'и Н. ,В. Бар-
1'ОJIЬДQJМ (ом. Б зlрюлы� •• К истории nерсидск.ого эпоса, стр .  2158, 259), 

1 1  Дьяконов И.,  История Мидии, стр. 167-169. Сохранился отрывок и з  
донесения ассирийского агента, послан ного за лазуритом в некую горную 
страну. «Но iК01Г1дa я унес лаЗУ'рИТ, СQ10бщаст агент, C'l1pa'Ha 1ЮсстаЛ8 
П]ЮТИ'В меНJЯ», JJ1Oc.'J,e Ч€lЮ .сл,ед'ует ·п;рюсыба 'о П�IИlСЫлке !юйок (ДьЯiК'ОНОВ И., 
А ссиро-вави/lонск.ие источниюu, стр .  335, 336 ) .  Ка-К из'вестно, IOО!ЮВlН ЫМ 
l1iоста!Вщи:ком лазурита на Др,евнем в.ОСТОИiе была БЮ<ТlрИ'Я и не !:I'Cключено. 
ЧТо 'в да'нн'о,м ,oTp ЫIВ'Кe речь ид,ет именно о ней или () какой-либо оопреД�1Ь
нюй CTp�I:llle. ИН1'eIреснIO miМIеl'ИТЬ, "11'0 'в ва!ВiИЛОНJОК'ОЙ :верси,и ,Бисутунскюй 
надписи Дария 1 в м есто Гандхары приводится название Paruparesanna. 
явно восходящее к местному названию Гиндукуша, передаваемому грече' 
скими авторами как Паропамисады. Эта замена названия свидетельствует 
О сущесТ'ВО\ва,нии в ,вавИ'лонской каНlЦеля-р,ии соБСllв,енной традиции на'име· 
!roIВа'IIIИЯ 3TO[lO района, �и:димо, хорошо известнor'О еще в д'оахем,еоодский 
пер'Иод как оеновн!()й исroчнн'к лазу·рита. 

12 И. Malp_a:pT, выд!ви,нувши,й теорию ппа'В€Н'СТlВа в Оредне'Й Азии 
древнех!Орезми,йшюг'О ЦЗ'Р'Ства, С'lитаIЛ, ''11'0 Ктеси й  лишь перенес в Д'рев
насть ю БОJlьшое зна'чение, юоторое Б ак1ЧJИ'Я приобр,ела 'в ЭЛЛJИ'НIИСТИ1Jеский 
и ахеме:н'идский периюды (Markwart, Wehrot und Arang, S. 10). Но пошюль
ку Ктеси'Й жил в ахем еНИIДСIКQ М Ир ане в К!онце V в. д!() 'н. э., эллин нстиче 
сюий перiWОД здеоь ЮЗIIЮ ,ни ,ПРIИ l'�eM . Ещв'а ЛJи за 1'0 СТО\lIетке, iB течение 'RiOiO'· 
рого Ахемениды владели Бактрией. ее значение могло наСтолько возрасти. 
Ifll0бы затмить lKa:KIoe-'ю другое ,могущественное доахе�I<':НiJf.дICiКO€ ,оБЪе!;I'и'Не

ине. Н асколько можно судить по тексту Геродота о р. Ак (видимо, совре' 
менIныIй ТelJiжен ).  ПОЛ!И11WЧоокое IВЛИ,яНlне Хорезма в неров'ой ,ПО"1,(}'Вlи'Не V'I 'в. до 
н. э. р аСП'р ОС1ЧJаНЯ"l{)СЬ на какие-т'о южные терр,итории (Her., II 1 ,  1 1 7) ,  
н о  'в це,10М теория И. :МаРiЮварта .о м.огуществе'ННОМ ХОiР езмиWcком roсу
да р·ст.ве едва .�и может быть ПРКlIята. Пытаясь прим,и;рить эту теорию с 
реальной историчеокой ,обстаНОВJ\iОЙ, В. Хенни.н,г создал I1Иrютезу, по ко

торой центром этого «хорезмийского царства» являются Ме рв и Г,ерат (см. 
Henning, Zoroaster, р.  43 ) .  

13 Gershevitch, The Avestan Нуmn, рр.  83, 295, 298, 299; «ИСТОРIIЯ 
тадЖillКICКага народа», т. 1, .стр. 1'48, 149. 



В это время складывается и новое религиозное учение. из
вестное под именем зороаСТРlИзма .  

Возникновение зороастризма 

Исследование и меющихся источнико'3, и в первую очередь 
дошедших до нашего времен и  частей священной КНИГl1 зоро
астризма - «Авесты», позволяет ут,верждать, что Зороастр 
БЫJI вполне реальным .JIИЦОМ. Его имя может быть этимологи
ЗИРOlвано как « (обладающий)  золотистыми (или crарыми)  вер
блюдами» 14. Время жизни Зороастр а  скорее всего следует 
датировать концом УН - первой половиной УI в. Lдo н. Э. 15. 
Судя по историко-географическому кругозору Авесты 16, уче
ние Зороастра довольно быстро р аспространилось на та'кие 
территории, населенные восточноир анскими племенами,  как 
Хорезм, Маргиана ,  П арфия, Арея ,  Согд, Бактрия, Арахосия и 
Дрангиана. 

По заключению некоторых исследователей, диалекты, на 
которых написана Авеста, и меют сходство как с западноиран
скими, так и с восточноиранакими языками,  что з аставляет 
искать родину Авесты в «промежуточных» районах, а имен
но в Маргиане, Арее или Систане 1 7. Хотя, согласно средне
вековой традиции, местом деятельности Зороастра была Бак
трия,  это, по-видимому, н адо считать лишь позднейшим 
осмыслением биографии 30роастра .  В ,ранних частях Авесты 
Бактрия не упоминается, что, возможно, объясняется враж
дой между покровительствовавшим Зороастру правителем 
Виштаспой и царьками того политического объединения, ко
торое в это время складыв алось на территории Бактрии. 

Ко времени выступления Зороастра у восточноиранскlИХ 
племен существовал обширный пантеон р азлпчных божеств, 
в той или иной степени связанных с сил а ми природы. Здесь 
был покровитель воинов и стад грозный Митра ,  богиня пло-

14 ер. Дьяконов И.,  И сторил Мидии, стр. 385. 
15 Наи,бо.�ее ,реалыной ,датой начала р асrrр,остра.нВ!ll!l!Я п!роп;:хведи 30-

роастра признается 569 г. дО Н. э. (Абаев, Скифский быт, стр. 24; Altheim. 
Zarathustra und Alexander der Grosse, р. (29) .  В. Хеин.инг приводпт следую
щие возможные даПLРОВЮl жизни З,ороасrра: 63{)-1553, 52·8-551 и 6 1 8-
541 ГГ. до н. э. (НеПlliпg, Zoroas!er, р. 41 ) .  Ряд исследователей ,скл{)нен 
датировать время жизни з,ороаС'I1р а ,начал,ом 1 ТЫСЯЧeJлеl1ИЯ до 11. Э. 

Iб CтpyiJ3€, Родина зороастрuзма. 
17 Ряд ИОСЩЩClваТ6Лей, 'в том числе А. Мейе, считал авестийский язык 

(не нашедший .продолжения ни iВ одном из современлых ира.нок'!lХ диа.тек-
1'ов ) предстаlВ'ителем северо-запа'дной груrШbl иранских языков ( м иди'йско
па'рфЯIIская 'г.руппа ) .  См. Tedesco, Dialectologie. Однако посдедующие р а ·  
боты rюказ аЛIИ, чго по l1;eJIQ,My ряду приз иако,в а:вестийский язык сБЛИЖа · 
ется с в осточшои'ра·нсюими диа лектами (01. Morgenstierne, /ndO-/ГiШiаn 
Frontier Languages; Фрейман, ДиалектолоеичеС1Ше отношенuя; Henning, 
Zoroaster, р. 44 sq.) . 
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доро,Щия , Ан а хита - !ПОll,{ровительни.ца земл еделця, зв�зда 
Тиштрия ....:- Сириус, вызывающая б:тэ год атный .1'1ЖllЬ, дух"! 
предков Ф р а варти. Гимны этим божества м ,  так Ha'lblBaeMbIe 
Я шты, предста вляют собой древнейшие по содержанию части 
Авесты . 

ЗОРО2 СТР, , п опытался з а мен ить . эти древние _ веров ания 
стройной сис;темой дуалистической рел игии. Центр ал:ьное ме· 
сто В новой религии было отведено культу с.ветлого божества 
Аху р а-Niэзды ( буквально «господин мудрый» ) . Культ этого 
божества, , олицетворявшего добро и все ПО,,10жительны е  Н 3-
Ч<:Jла, до З ороастра был р аспростр анен среди и р ан оязычных 
племен. :Его антиподом в р елигии Зороастра выступает «князь 
тьм ы »  Ангро-Манью, позднее Ахр и м а н, или Ари м а н. П ри
в еРЖСliец р ел и ги и  Зароа·стра отнюдь не должен оста В<:JТЬСЯ 
пасси в н ы м  СQзерцателем вечн ой борьбы двух. н а ч ал. Зоро
,а етр , ст.р а стно Щ:НIзывает в ы ступать н а  стороне добрых сил. 
Доброе C.fIOBO, добрые пом ыслы, добрые деян и я  - т ако,Вы 
т р и  орудия,. с помощью которых человек должен обеспечить 
торжество света 'н добра н ад силами тьмы и зла. 

Не)'. сqм н�ни�, �lТO В дуализме зороастр.и'з м а  ' опосредован
но.  отраЗ,IiJ!JI;�Р реальные п роти воречия обществ а ,  в котором 
скл ады в а ,IJ аСj) эта религия.  

дл я Qръяенения обществ ен ных истоков зороасrри йского 
дуализма б ы�'I И  предл ожены р азличные толкования.  В иди м о, 
н аиб олее ,правы те " исследов ате.г: и ,  которые связыв ают появ-

этой р елиги и  с р аз витием м ежплеменных п ротиворечий 
в eoBpel'yIeHHOM Зороастру обществе, и в п ер вую очередь про
тиворечи й  , между оседл ы м и  и.  кочевым и  ПJ1емена м и  18 .  Дей
С1 В'ительно, содержание Гат 19  IИ  р яда Яштов ( Ми х р-5lш'Г 
И др.) ПОl{а�ы в а ет, п ротив кого н ап р а влены проповеди Зоро
астр а .  Эго "I!режде всего м ел кие п р а вители,  в р а ждебные 
Виштасп е, ПОКРОj3ителю п р орока,  и особенно кочевые пле:vtе
на туга,  р азор шощие оседлы е  селения, угоняющие етада 
скота (ер. специ а.'l Ы:IЫЙ тер м и н  Ригведы gavi�t:1- 'угон 
скота ' ) , бы вшие в тот период основны м мерило м  бл агососто
я н и я  20 • 

. Эти кочевые племен а, жившие по соседству с оазисами, 
под р азличными н азваниями хорошо известны и и з  других 

1,8 Ostiranische Kultur; Абаев, Скифский быт, стр, 34 и сл. 
19 r а т ы поэтические проповеди, созД!анные, видимо, саМИI\1 30роа-

стром. 
20 Частое уri:Оl\шнание скота в ав·естиf!СR(ИХ те;кстах за,ста'вля.JIО МНО

('!j;X ,исследоватслей рассматривать общество времени 30роастра прежде 
всего как общество скотоводческое. Основное СОС.�овие п роизводителей в 
Аовесте ,именуется обычно vastrya-fsuyant, «забоТЯЩlИJl:ся о корме скоту]>, 
«.Wрестья'нин,-с.котовод». Археологичес.кие данные не оста'вляют сомнения 
в том, что в р асоматриваемое время основным населеНJием Систана, А рен, 
МаРIГИ,!JiНЫ были ос-едлые земледеЛЫl.Ы-С1ЮТОIЮДЫ. 



И'СТОЧНИIJ{ОВ. Так, в КJOице VII ПiерlВОЙ ПОЛOВlИне VI В. дО Н. :;. 
приобрел большое значение са кский кочевой союз, легендар
ная предводительница которого За рина подчинила целый р я,ц 
оазисов с оседлым населением и вела из-за Па рфии войну с 
мидянами (Di od., I I , 34) .  КочеВНI1КИ, располагавшиеся по 
гра ницам зеМ.ТJедельческих оазисов, были постоян ной угрозой 
для осед.'IОГО наседения. Н еда р о м  позднее, с появлением силь
ной центра.'!ЬНОЙ власти, все основные оазисы Маргианы, Сог
да и Бактрии были окружены дли н ными стенами. Нет ниче,го 
удивительного в том, что эти события нашли я ркое отражение 
и в зороастрийской р елигии. 

Как м ожно судить по Гата м ,  Зороастр, выдвигая на пер
вый план Ky.ТJЬТ Axypa-Маз.1Ы, пытался вытеснить культы мно
гих других р анее почитаемых б ожеств. Может быть, в 'какой
то мере это ему удалось в начальный период его деятельно
сти 21 .  Однако вскоре после его смерт:и культы 1J-ревних бо
жеств были восстановлены и посвященные им Яшты вошли 
В Авесту, которая, таким о бразом, !Представляет соеди н ение 
текстов, связанных со старыми и р а нскими культами доз:)
р оастрийского периода, этико-филжофского дуализма Зоро
астра и - в некоторых частях - исторических преданий.  

О бщественный строй в VIII-VI вв. до н. э. 

ИсслеД(Jвания археологических памятников позволяют по
новому осмыслить легенды о могущественной Бактрии, сохра
ненные античной исторической тр адицией, и сведени я  о жизни 
древнего общества, и меющиеся в Авесте. Археология вводит 
исследователей в реальный мир древнейшего прошлого, и то, 
о чем можно TO.'IbKO смутно догадываться на основ ании пись
менных источников, выступает в р яде случаев вполне КОН
кретно и осяза емо. 

Археологические данные предостерегают п ротив недооцен
ки уровня общественного р азвития в VI I I-VI вв. до н. э. Об 
этом свидетельствуют как исследов ания последних лет, про
веденные в Средней Азии, так и изучение некоторых памят
н иков, находящихся на территории Афга н истан а. 

Так, довольно хорошо исследованы археологические па
мятники Маргианы IX-VI вв. до н.  э. (современный Марый
ский оазис Туркменской ССР). Несколько земледельческих 
оазисов ра сполагалось вдоль м агистральных каналов, выве
денных из р. Мур габ.  llентр а м и  оазисов были крупные 
поселещrя с цитаделями.  Цитадель наиболее значительного 

21 ПоказаТeJJЬИQ. что, например, l8 Маргиане l8 IX�VI вв. до Н. Э'. 
прерывается лревияя традиция изготовления мелкой терракотовой скульп, 
туры, в 'РОМ числе ф!rГУРОК, нз;обр ажавших :женское божество. 
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Рис. 5. Предметы маreриальной ку"%туры из слоя Нади-Али II 

п оселения древней Марги а ны,  Яз-Тепе, занимала площадь в 
1 га и была возведен а  на  восьмиметровой платформе из сыр
цового кирпича.  Гдавной постройкой цитадели быv'Io монумен
тальное здание, скорее всего дворец местного правителя. 

В этот же период крупные ирригационные системы были 
'сооружены и на севере Гиркании 22 (юго-западная Туркме
ния) , а поселения с цитаделями обнаружены и на  территори
ях древней Парфии (Елькен-Тепе) , Мидии (Тепе-Сиалк у Ка
ш а н а )  и Дра нгианы. В последней такой памятник от'крыт 
близ оовременноro поселения Н ади-Али в афгаяском Си�тан�'. 
Это р азвалины некогда обширного посе,ТIения 23, центр кенар а ·  
го представлен сейчас холмом высотой 3 1  м .  В верхнем слое 
( Нади-Али 1) раскопаны остатки монументального здания 
а хеменидскiOТО времени, а ниже (Нади-Али I I ) - м ассивное 
строение из CblPU,o'BOfO и частично обожженно:,о кирпича,  да
тиров анное YI I-YI вв. до н. э. В Н ади-Али I I  были найдены 
бронзовые на'конеч ни'ки стрел двух типов, глиняная посуда, 
и ногда покрытая м ногоЦветной росписью, облом·ки укр ашений 
из мещи и золота (рис. 5) . Судя по а рхеологи ческим данным, 

3� Ма,ссон, Памятники культуры 'архаическ.ого Дахистана. 
2з Ghirshman, Fouilles de Nad-j.-All, рр. '1·2 ...... 14. 



Щ'Jlтр альный холм Н ади-Али - 'Оста тки древней цитадели,  
где, так же как и на м арги а н ском Яз-Тепе, мощн а я  пл атфор
м а  служил а основа нием для дворц;овоro здания - резиденции 
местного правителя. В идимо, подобные дворцовые здания 
упоминаЮТСfI в Авесте в "ГОМ месте, где речь идет о царских 
)�OMa x  (Яшт 1 7, Х, 60) . 

З н ачите.1ЬНЫЙ интерес для изучения общественного строя 
F\ Бактрии, Арахосии и 'соседних обл а стях V I I I-VI БВ. дО 
Н. Э. представляют данные Авесты, особенно ее древней
ших по оодержанию ч астеЙ-ЯштО'В. В них, в ч а стности, неод
нок:ратно уп,оминаеТ1СЯ традиционная  д.1Я Авесты четыре�сту
I lенчзтая система организацни общества 21, Низшей е ди

Jlицей была пtnапа 'дом'; под этим понималось также 
хозяйство патриархальной семьи (включавше е ,  видимо, 
11 рабов) 2,. Во Г лаве т акой е диницы стоял владыка до
ма (пmапораШ8). Видимо, те многокомнатные жилые дома • 
из которых состояли поселения земледельцев и скотоводов 
Маргианы и соседни '{ стран, и п редставляли собой пmЗп а  
Авесты. Иногда развалины подобных м ногокомнатных жилищ 
н аходят в стороне от других П :Jселений 26. 

Следующей единицей общественной l>рганизации, СОГ,'1 а с
но Авест е , был vls - род (в Гатах - VJГJzёпа,  xakdma) в зна
чении т акже и родового поселения. Род возглавлял vispal
t1 8 .  Подобные по,селения, теоретически принадлежавшие 
одному роду, объединяли :в своем составе несколько п а т
риархальных сеМеН пmапз,  живших каж дая в от дельном 
многокомп атно!v! доме. далее, согласно а вестийской схеме. 
идет zantu (в Га та '{ - аlгуаmзп) - 05ласть, н аселенная 
племенем, или собственно племя. Наконец, четвертая  едини
ца организации 05ще.ства - это dahyu 'страна ' ,  'обllасть'. 
которую возглавляет правитель о )ласrи daitJhupaltl8. Не 
:может быть особых сомнений в том, что описанные выше по
,сеJlения древнема рги анских <;>азисов объедянялись в подобны е  
области и управлялись одним правителем.  Обращает н а  себя 
внимание то обстоятельство, что среди терминов Авесты нет 
такого, который можно было бы приложить К крупному посе
лению с цитаделью, явл явшемуся, как показЫвают а рхеоло
гические данн ые, центром обл а сти - дахью. Это скорее всего 
можно объяснить тем, что традиционная четырехступенчатая 
схема ра нней Авесты сложилась еще в тот период. когда роль 
подобных поселений n жизни обшества БыJIa певеЛИК:I. 

24 Benveniste, Les classes socia[es, 'рр. l'17�1'34; ДЬ'ЯКQНQ;В И., История 
Мидии, СТ1р. \ 180---'1'89; Тюрин, Социально-экономич.еские термины, ,С11Р . Ы9. 

25 В. А. Лившиц насчитывает три 1'ермина, УПQтреблявшихся в Авесте 
для обозначения рабов (<<ИСТQРИЯ таt1J;жи:к.оRiОГ() ,н а,рода» , т. 1, стр. 141-
143). Странно, что среди них отсутствует понятие «раб-чужеземец». 

2б Массон, Памятники культуры архаич.еского Дахистана, ст.р. 422-424. 
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Сопоставление всех имеющихся данных позволяет ' прийти 
к . следующему заключению: VIII-VI вв. до н. э. были перио
дом И,нтенсивного разложения первобытнообщинного строя и 
фор мирования к .. lассового общества в Б актрии, Дрангиане и 
соседних С ними территориях. Территория оседлых оазисов 
раэдел ял а сь на мелкие владения,  во гл аве которых стояли 
местные правители, все более терявшие облик племенных вож
дей и превращавшиеся в мел ких царьков. Резиденциям и  этих 
ца рьков служили крупные поселения с цитаделями, в которых 
нетрудно угадать прототип будущих городоких поселений. 
С1()JIкновения между этими мелкими царьками и их борьба 
пр отив кочевников, разорявших оседлые оазисы, ярко отр а
жены в Авесте. В этих условиях вполне вероятно временное 
возвышение ка кого-либо одного правителя, сумевшего подчи
нить своей власти соседей. П одобным объединени:ем и могл а 
быть Б актрия, как она описан а  в ктесиевой легенде. Исто'
рическ.ая закономерность создания подобных объединений 
прекрасно осознается Зороастром, которы й  выступа ет в сво
их проповедях с требованием установления сильной вл асти 21. 
Одн ако нет никаких данных о существовании сколько-нибудI.>. 
крупных государств с деспотической вл астью царя. 

Таки м и  представляются общественные отн ошения в Б а к
три и и соседних странах в тот п ериод, когда на  них распро
стра нилась власть новой «мировой державы» древнего Во
стока - империи Ахеменидов. 

Им перия Ахем енидов и поход Кира на восток 

Владычество Мидии н а  Древнем Востоке оказалось срав
нительно недолговечным. Уже через шеСТЬill.есят лет мидий
ские правители были свергнуты п ерсидской династией Ахе
менидов. В 550 г. до н. э. вождь перси,J.СКИХ племен Кир взял 
в плен мидийского царя Астиага, захватил и р азграбил сто
лицу Мидии Экбатаны. Н а  исторической арене появил ась но
вая могуществен ная держава. В 547 г. до н. э. Кир завоевал 
знаменитое своим богатством государство Мал ой Азии 
Лидию. После покорения Лидии по словам Геродота «на пути. 
Кира лежали В авилон, б актрийский н арод, саки и египтяне� 
в войне с ними он собирался предводительствовать . лично» 
(Нег., 1 ,  1 53) . 

О размерах державы Кира можно судить н а  основаниlt 
списка подвластных Ахеменидам стран, приводимого в Вису
тунской надписи Дария 1 .  Поскольку преемник Кира, Кам
бис, не  С\lвершал военных походов на  восток, можно считать" 
что в Висутунской надписи указаны границы державы, уста-

21 Абаев, Сюuфсюuй QblT, C'l'F. 30 и ел. 



l Jовленные еще при Кире 28. В списке поД'властных Ахемени-
11.8 М Qбластей перечисляются П а р фия, Дрангиана, Арея, Хо
резм, Бактрия, Согд, Гандхара, страна са ков и Арахосия. 

Точно определить время вхождения этих областей в со
зданную Киром державу весьма трудно. Господствующей 
можно . считать точку зрения Ю. Прашека 29, согласно которой 
все эти оБJiасти были присоединены к ахеменидским вл аде
I IИНМ в п ериод между разгромс>м Мидии в 547 г. и взятием 
в 539 г. В а вилона 30. Другие исследователи ,  наоборот, пола
гают, что перечисленные районы были присоединен ы  уже пос
ле покорения Вавилона 3 1 .  Ряд ф а ктов как будто свидетель
ствует в пользу перво й  точки зрения. Прежде всего это со
общение Геродота о том, что Кир начал на ступление на Ва
вилрн, «покорив своей вл асти все народы материка » ( Н ег., 1, 
1 78) . KPOM� того, В одном из отрывков Ктесия говорится, что 
б актрийцы долго сопрЬтивлялись Киру И покорились, л ишь 
узнав о признании Кир а мидийским царем Астиагом. Это мог
ло быть то.,ько В том случ ае, если Кир двинулся против Бак
трии ср азу после разгрома Мидии, когда подробности этого 
события не были еще известны бактриЙца м.  

В месте с тем еще больше оснований утверждать, что К:ир 
совершил п оход н а  восточные области после 539 г. до н. э .  
Приведенные выше слова Геродота ( Нег. ,  1 ,  1 53) о дальней
ших планах Кира п осле взятия В авилона (Бактрия, затем 
саки и далее Египет) как будто указывают на хронологиче
скую последовательность событий. Кир сначал а п окори.l 
Бактрию, п отом вступил в борьбу с кочевым'и племенами, в 
ходе которой и погиб, не успев осуществить п оход против. 
Египта. Гибель Кира в 529 г.  на севера-востоке своих владе
ПИИ уюI зыветT на районы п оследних пахадов основателя ахе
�fен идской державы. Естественно, что п осле завоевания осед
лых областей (Бактрии, С огда и др.) персы столкнулись с 
крупнейшей п олитической силой - союзом кочевых племен, 
подобно тому как мидяне столкнулись с саками в борьбе з а  
Парфию. Таким образом, скорее всего присоединение Бакт
рии, Та!< же как и война с кочевниками, произошло в какое-то 
время с 539 по 530 г. ,до н. э. 

В м есте с тем вероятно, что области, на  которые распро
странялось влияние м идиЙс.коЙ державы на  Востоке, БЫJIИ 
покорены Киром еще до персо-лидlИЙСКОЙ войны. Возможно, 
именно в этот период был заключен союз персов с племенеiМ 

28 Сом,неНIII'Я С. П. ТОЛСТQва (По следам, пр. ,104, '1 (5 )  :в том, ЧТ� 
Хорезм БЫ",'I завоеван ки,ром, едва ли основательны. 

29 Prasek, Geschichte, Bd 1, S. :224, 225. 
30 Olmstead, Нistory, р. 45 sq.; Ghirshman, L'lran, рр. 1 1 1 ,  1 1 2. 
31 Тураев, История Древнего Востока, т. Н. C'l'p. Н8; Дьяконовы, 

Мидия и образованuе державы АхеменидО8, остр. ,182. 
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аРИElСПОВ, обитавшим в районе Дрангианы, о котором упоми
нают античные авторы, восхваJIЯЯ благор,одство ариаспов, по

.лучивших прозвище эвергетов (Ап., АnаЬ., I I I , 27, 4-5; 
Q. Curt., V I I , 3, 2; Diod., XVI I ,  8 1 ,  1 ;  Strabo, XV, 2, 1 0 ) .  Ви
ДИМ'О, сопр,оти.ВJIение, 'Оказанное племенаlМИ Дрангианы ахе
менидеким завоевателям, было насто,пыю упорным , что нашл') 
отражение не только в легенде об ариа'спах-эвергетах, Н'О и 
В рассказе Ктесия о борьбе Кира с дербикаt>.Ш (Кtes., Рг. 37) .  
Согла,сно Ктесию (повествование которого в данном с,пучае, 
вид имо, связано (; сакской эпической традИlJ.lиеЙ ) ,  саки царя 
Ау!Орга (саки-а,мюргии) помогали Киру в еГО упорной борьбе 
с дербиками. Последним будто бы оказывали по�ющь индии
ские отряды, которые име.1И боевых слонов 32. Видимо, В рас
сказ,е об эвергетах и дербиках отразилис.ь одни и те же Сli'бы
тия, к:onдa Киру в его борьбе с племенами восroчного Ирана 
и южного Афганистана удалось привлечь на свою сторону 
какую-то П.ТJеменную группировку 33. Сопротивление недоводь
ных жесшко подаВШ!J10СЬ. Так, Кир,ом Быдa разрушена Капи
�a, один из центров Паропамисад, отождествденная с совре
менным Беграмом (Рl iпу, N Н, VI,  23) . Античные авторы сооб
щают также о подчинении Киром иН\Цийцев, живших между 
реками КаБУJ10М и Индом (Ап., /nd., 1 ,  3; Сугор., 1 ,  1 ,  4 ;  VI ,  
2, 1 - 1 1 ) .  Одна'ко последнее сообщение может вызывать не
которые сомнения 34. В покоренных странах возводились ук
репления, где размещались пероидские гарнизоны 35. 

32 ПО СТ'ра,боиу, ле:р'би,ки в II I-I BIB. до Н. Э. жили 'Б ,районах 'между 
территория ми, заселенными гирканцами и тапирам и  (Strabo, XI,  9, 1 ;  1 1 , 
9 \ .  По Эр'атосфену, тапиры жили в районе между территориями обитания 
гирканцев и <'1 реев, а дерБИI(И - к югу от гирканцев (Strabo, XI, 8, 8). См. 
Tomai'chek, Derbikes, S p. 237, 238. 
. 33 На отождествление ариаспов и саков царя Аморга, помогавших 

Киру в борьбе против дерБИКОR, УI{аза.1 еще Томас (Thomas, Sakastana, 
'Р. фf)З ) , Он ПР<?1дподагал, что именно в биТ'ве с ко'lев'Ни:камн Дрангианы 
<в б30 ,Г. н погиб IКИР. Однако пр еДпочтение ;щлжН<о быть отдано версии 
о ,г.ибелн ахе:меНИДСIЮГО ца.р'я, и'зла,га емой Ге<родогом. В 'Гом, что В Дран
гиане в УI 'в. до н. э, обитали кО'qевые п.�е<Мена, нет ниq,его невероятного, 
поскольку не существов а.l0 определенной границы между районами оби
тани'я J{!)u-е'Зых племен и оседлыми оа·3ИСЮi! Н. 

34 Разбор этих оведен,ий см. CHI ,  1, рр. 330-333. Раосказы 'о п'Оходе, 
будто бы совершенном l\.ИР01l1 в Гедросии (Агг., АnаЬ" VI,  24 ), вызывали 
оомнение уже у Страбона ,н Эратосфена (Strabo, XV, 1 . 5-6) .  

3 5  Широко известны «города», построенные {(" ром ,на Яксарте (Сыр
Дарья ),  в том числе Кирополь (Strabo, X I , 1 1 , 4; Агг., АnаЬ., IV, 3 ;  Just., 
XII, 5) .  В одном ИЗ отрывков Гекатея (Hecat., Fr. 175) упоминается цар
екая крепость 'в земле нн'дий'ского на'рода опиев ( Q1Il а,) название, 
обы'l'НО СOIlО'ста,вля-ем'ое с И!меНeJМ А,JJ�К'С8JН,щрии Оrrиа:ны, IЮЗ'МОЖiНО 'с/ют
ветС11Вующей оовременному Ча'Р'Ика'ру. Чаще ,BCe:r:O постройка ЭТОГО ук.ре>п
JJlения ,0ТНJосится ко Iв,ремен'и индrийского ,пох,ода Дария 1 ,  Н'О, посюыьку 
Опиана 'раrc.положена в п,ределах вероя тных за.IюеваниЙ Кира, ,ско'рее 
всего оно, так же как и сырдарьинекие укрепления, основано самим Киром, 
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Геродот н азывает две гл авные пол'итичеСкие силы, проти 
востоявшие Киру п а  востоке: это Бактрия и м огущественный 
кочевой союз. П ротив них и выступили персы после захвата 
в 539 г. В авилона. П одробности подчинения Бактри и  н е  со
хран ились в письменных и сточниках. Лишь КтесиЙ соабшает. 
что .эта войн а  бьша длитеJIЬНОИ и упорной и з аверШИJIась буд
то бы доБРОВОJIЬНЫМ признанием бактр и и ц а м и  власти Ахеме
н идов. 

Однако столкновен и е  со среднеазиат ским и  кочевниками 
кончилось Д.1Я Кира трагически. С м ерть могущественного ц а 
р я  и разгром его войск кочевы м и  племенами произве.!J И  силь
ное впеч атление на современников. Это способствовало соз
)�а нию р аз.'IИЧНЫХ л егенд и версий, по-разному описывающих 
и объяспяющих порази вшее народы событие. даже и м я  коче
вых племеп - противников Кир а  р аЗ.1ИЧНО в разных источ-
никах. ПО Геродоту, это были м ассагеты, по Ктесию дерби-'  . 
КИ, а согл асно Б еросу - даи (дахи) .  

Геродот, прежде чем начать повествование о пор ажени и  
Кира, пишет:  «Относительно смерти Кир а  существует м ного 
р ассказов, я привел н а иб олее п равдоподобным» ( Нег., 1 ,  
2 1 4 ) .  Этот р а ссказ признается и совремеННQЙ наукой наибо 
JJee п равдоподо бным .  Согласно е м у ,  К и р  навел м осты через 
р. Аракс ( в  данном случае,  видимо, А:му-дарья) и двинулся 
в глубь страны массагетов. Жестокое сражение з а кончилось 
ПCJJшым разгромом персидской а р м ии и гибелью самого Кир а .  
Вернее всего, это произошло .!JeTOM 530 Г .  до н .  э . ,  п оскольку 
уже в сентябре того же года в а вилонские документы называ
ют ахеменидским: царем сына Кир а ,  Камбиса. 

Правление Дария и нар одн ые восстания 

П осле смерти Кир а  «царем царей» 'ахеменидской державы 
стал его сын Камбис (530-522 гг. до н. э . ) . В се свое внима
l Iие  Камбис сосредоточил н а  завоевании Египта (совершив, в 
ч астности, тяжелый .поход н а  юг этой стр а ны ) . О положении 
в восточных сатрапиях в этот период источники ничего не  со 
общают. 3а10 события н а  востоке и м пеРТ!'.t, п роисходившие в 
годы правления преем:ника Камбиса Дария 1 ,  освещены в 
источниках значите.,ыю лучше. В п оследний год правления 
Ка мбиса в империи р азразился социально-пол итический кри
:mс, потрясший до основания ахем:енидскую державу. 3 а  про
исходившей в это время династической борьбой можно видеть 
глубокие внутре.нние п ротиворечия, р аздир авшие державу 
Кир а .  В ,состав и мпер и и  ВХО,тI,или ",!Нагие стр а ны и Hapo;J,bI, р а 
[[ее п ол ьзовавш иеся независимостью. Кроме того, в среде с а 
мих мидrийских и персидских племен,  занимавших в ахеменид
.екоЙ державе привилеГИрОВ8нРое положение, активизировал-
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ся процесс имущественного и социального р асслоения, связан-, 
ныи  с выде.lением знати и порабощением рядовых общинни
ков. Сходны е  п роцессы кл ассовой дифференциации усилива
л и сь и в восточ ных сатрапиях Ахемен,идов, где местн ая знать. 
8 ряде случа ев встал а н а  сторону и нозе мных завоевател ей, .  
выступа5l против собственного н арода. 

Полптическая сторона событий этого времени выглядит 
следующи м образом. Камбис, стр емясь обеспеч ить еди новла
стие, тайно убил своего бр ата Бардию 36. Во время египетско , 
го похода Кам бнса один жрец ( ма г) , по имени Гаумата,. 
воспользова вшись тем обстоя гельством,  что убийство Бардин 
сохр анялось в тайне, объявил себя сы ном Кира .  Это му Лже· 
бардин удалось захватить вл асть в Персии. Камuис, узнав  о 
С.lучившемся, срочно выехал на родину, но умер в пути от 
случайной р а ны,  получен ной при  не вполне ясных обстоятель
ствах. 1 1  марта 522 г. до н. э. 37 Гаумата принял титул «царя 
царей »  и обшир ная держава оказал ась во вл асти самозва нца.  
Одн ако внутр еннее полож ение государства было весьм а не
прочным. На основании сообщении Геродота и Бисутунской: 
надписи извеспю, что эти волнения начались еще в конце' 
пр авления Камбиса. «Когда Камбис отпр авился R Египет,. 
н арод ВОЗ МУТИЛС5l н стало м ного лжи в стране - и в Пер сии,. 
и в Мидии , If В других стр анах» (Beh., 1, 33-35) . В. В. Струве 
в р езультате специального исследования источников показал. 
что в коротки й  период пр авления Гауматы начал ось крупное 
народное движен ие и в Маргиане 38. Неспокойно было и в Ва
вилонии ( Her., IП ,  1 50) . Стар аясь удержаться на троне, Гау
мата прибег к крайним мерам. Та-к, он,  как сообщает Гep oд'JТ,. 
отменил н а  три года налоги с покоренных стр ан и поставку 
и м и  воин ских отрядов в персидскую арм ию. Однако проти в
Гауматы возник заговор в среде персидской аристократии, и: 
29 сентября 522 г. Гаумата и его брат были убиты за говорщи
ками в одной из мидийских крепостей. «Царем царей» ста;)' 
один из участников заговора, представитель младшей линии. 
Ахеменидов, Дарий 1 (522-486 п. до н. э . ) . 

Новый дворцовый переворот еще более наК<JЛ ИJl политич�
скую обстановку в ахеменидской державе, и Дарий 1 сразу 
же вынужден был бросить основные силы на подавление ВОС-

36 По сообщению 'КтеDИЯ, Ба;JlдIrЯ :по·с.1Jе -смерТlИ Кира был назначеr:r. 
пра'В'ителем бактрийцев, х:орезмийцев, парфян -и ка'рманиев. Однако ·са· 
трапом Б актрнн в это время cKop€e всего был уже Дадаршиш, и сле.1ует 
отдать пр,ед:почтение сооощеНiИЮ Ксенофонтеа о том , ЧТО БгРJtIrЯ был П'jJа
iaитеJl1е':.I МИ-;J:ИiИ, A-рм-еНИ1И 1и 1(а!tУСИ1J (С'М. '(;llPYBe, Восстание 8 Маршане, 
C'J1p: 26; 01 rnstead, Histary, ;р. 00 ) .  

3 7  Такова д.ата Бисутунской надписи (см. Кепt, Old Persian, р .  16 1 ). 
ИзвеС1'�Н КJ1ИН{)IПИСНЫЙ документ IИЗ В аВИ,'lона (В <КО110Р<У:.I _!J'риведено нмю 
ца,ря Баодии ), датированный 14 апрел·я 522 г. до н. э. 

36 Струве, Восстание 8 Маргиане, стр. 25. 



'Lтаний, охвативших многие ра йоны империи, в том. числе и 
в осточные сатрапии .  

Дарий и его сподвижники, опираясь на неМНОГОЧИС.'lенное, 
но зака.'lенное в боях войско, действоваJ1И решительно и бес
пошадно. 

Среди многочисленных событий, описанных 'в Бисутунской 
надписи, t/аибольший интерес для расоматриваемой те?v1Ы 
представляют нар одные движения в восточных сатрапиях ахе· 
менидской державы. 

Прежде всего следует упомянуть движение, охватившее 
N\а ргиану. Восставшие избрали свои:\{ вождем маргианца по 
имени Фрада. Сам Дарий, боровшиися в это время с оппози· 
цией в центре ахеменидской державы в В авилонии, не м ог 
напра вить сколько-нибудь значительные силы в Маргиану и 
поручил шщавление восстания бактрийскому сатрапу Дадар
шишу (баюрийекая сатрапия в это время ВКJlючала в свои 
состав и N\аргиану) 3 9 .  Дадаршиш ДВИНУ.'lСЯ во главе своих 
войск в Маргиану. В сражении 1 0  декабря 522 г. до н.  Э. мар
гиа нцы потерпели жестокое поражение. Было убито 55 тыс. и 
взято В плен 6,5 тыс. че.'lовек. Обращает на себя внимание, 
во-первых, раН !:IЯЯ дата разгрома восстания (даже подавле
ние восстания в ВаВИЛОНЮI ОТНОСИТСЯ к более позднему вре
мени .,- 1 3  декабря 522 г. дО Н. э.) И, во-вторых, огро;\пюе чиi;· 
0'10 у битых. Даже с учетом несомненного преувеличения сле
дует признать, что восстание в Маргиане было особенно м ас
совым. Эти обстоятельства позволили В. В.  Струве считать, 
что маргианское восстание предстаВJIЯJIО собой движение ши
р.оких народных масс, таившее в себе особую опасность для 
социальнрй базы ахеменидской державы. Именно этим обсто� 
щео'IЬСТВОМ и БЫJIа обусловлена быстрота и беспощадн ость 
подавления восстания. Сатрап Бактрии начал ГОТОБИТЬСЯ к по
даВ.'lеJIИЮ маргианекого . движения,  даже не дожидаясь рас
поряжений  центрального ' пра вительства .  

В осста ни(; Фр ады в lJVlаргиане представляло едва л и  не 
наибольшую социальную угрозу для правящей верхушки ахе
менидской. державы среди других волнений первого года 
правления дария .  Однако в это же время не менее опа сное 
для Дария восста ние охватило р айон Персиды и ряд других 
областей ахеменидской империи. 

ЭТО движение возглавил некий Вахьяэдата, объя вивший 
себя Бардией, сы ном Кира.  Этот второй Лжебардия добился 
значите.rIЫIOГО успеха : вся Персида перешла на его сторону. 

3 9  В конце описания событий в Маргиане Дарий 1 говорит: «Вот, что 
мной сделано в Бактр ИiИ». В. В. Струве полагает, что Ма'р гиана была 
приtоединенз 'к еагра!l'ИИ ДадаРШlfша лишь после 522 г. до н. Э. В качестве 
награды за успешную расrnр а.ву с ,НЭ4РЧдiным д'в,ижеНlИi\М (CTpyiВe. Восста
н,uе в Маргuане, сТр. 28 ). 
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О ч е н ь  ско р о  восст а н и е  з а хв атиЛ'о и ,др уги е области 4 0 .  «В ахьяз

д а та ,- со об щ ается в Б ис у тунс ко й н а дп'иICИ.- п осл а л  -8айск(} 

в А.рахосню п р о т и в  сат р ап а , моего п ::щч и н ен н ого, пер са 
В l1 в а н ы  и одного чело.века сдел ал ег{) ( в ойок а )  н а чалЬ'н ию)м » 

( H ell . ,  П I , 54-57 ) .  
Н а  ВОСТО ЧНЫ Х  ок р а и н ах а х  меН ИIД:СI<ОЙ дер ж а в ы п е р вое 

ср аж ение со СТОрО'Н'н и ка м и  В а хьяздаты п р оизошло 29 декаб
р я  522 г .  до н .  Э. У к р еп ости Ка п и ш к а ни ш 4 '.  П р отИ13 восста в 
ШI!Х l3ы ступил а р а хоси й с к и й  сатр а п  В ив а н а .  П о  Бисутунской 
на п и си, Ш i теЖ Н IIКИ были н агол о в у  р а зб и ты , одн а к о  сл едует 
иметь в В И ДУ, что в ней н и где не о в о р и тся о п о р а ж е н и и  п р а 

вительст в е н н ых войск,  н е и з м е н но о к а з ы в а ющих с я победонос
ны м и .  Судя по тому,  что в следующем с р а ж ен и'и И l l и ц'и а т и в а  
опять П Р И II:l л е ж а л а  не В и в а l Iе ,  а его ПрОl'и в н и к а м ,  следует 
считать,  Ч 1'о и с ход битвы У !\аlПи ш а к а ниша был по кра йней 
мере н е о п р едел енн ы м. « С н о в а  �l ятеж н и ки собрались, дви ну
лись П р Оl'н в В и в а l l Ы ,  чтобы с р а3'ИТЬСЯ» ( В е !l . ,  I I I, 64- 66 ) . 
Вто рое сра жеЮllO п р оизо шло 2 1  фев р а л я  52 ! г. дО Н. Э .  В ме 
стн ости Г а Н,пут а в а  4 2 .  Воз мож н о , В и ва н а  получил пощкрепле

и н е  и з  Б "l1'; Т р И И ,  где к этому в р е м е н и  дв и же н ие Ф р ады бbtло 
у ж  р а · гро млено.  Во всяк()м случае на этот раз восста вш и е 
потерпел и  п о р ажение ,  и гл а в а  сто р о н н и ков В а хьяздаты бе
ж а л  с н вбол ьш и м  отр ядом в са дников в к р е;п ость Арш ада, где
был з з х в а чен Ви п а н ,ой и умерщвлен в м есте со сво и м' и  вид

н еiiш и м и  п р и в е р жен ц а м и .  
В а р а хоси{! с к о м  движен и и  об р а ща ют н а  себя b-н и м а н'ие 

CJI дую щне о бстоятел ьства.  Bo-пеР ВbI Х ,  весьма р а н н я я дата 
под а вл е н и я  восста!1'И Я .  Уже в фев р з л е  сто р о н ни КlИ Д а р и я 

одер ж ал и здесь решительную п обеду, тогда 'ка к  с а м  В а хья з 

д ата был р а збит л и ш ь  пять месяцев спустя (В <с р а ж е н и я х  

25 м а я  'И 1 6  ИЮЛ Я 52 1 .г. д о  н .  э. ) .  Это указыва ет н а  из весТН'УIО 
Р <1зобщеНIi ОСТЬ ВУХ очагов дв и ж е Н'I1Я В а хья да ты и на то, что 
перcrlДС КИ п р а в ител и ВОСТОЧ Н blХ с а тр а п ий 'пр иложили все 

40 В Бн<:уryll'ОКlQJI ,н <Ii.!IIШГСН I1'P'11 ПelреЧ'l Iсленин 'ВОСС11аВIШ'!fХ П'роБ,НJIL\iНЙ п е р · 
ООН <lЧ'альн'о l I аЗ Ьг&;:l€"J'C.,'l не AtrЗ'ХQСIlIfl, 11 CarrarlI\J:!!H. O!!LHaK,O в ДЗ\Ilьней шем 
о оОО ЫNIЯ Х ·в СаТТЗГIJ ДjlllН НJИ"Iе го lIе аооб�аеl'CЯ, а On И СЫ6 аеТi:Я ;'lJlJIIIЖ . 
!rие 'В Ар а X·OCJI'II . J\i\iоЖJНО IП'реЛIГlOJ!оОJКlIIТЬ, '11'0 С атт а,rнlдН'Я m,XtOA'IlJJLa в соста,в 
тоГl са1')J а'IJiIШ, к'отор а я  ,П '1I аекаЛLI IЫХ н а'.:lIIНОН Х хемеН'!lД!()'В обыч но IIм е· 
lIуетс.я Ар а 'юаней (C�I . ДЫIJ<OIЮВ И.,  /1стория МидШl, пр. 436, ПрИ1М. 2 ) . 

41 Обычно на зв аI I I I �  крепост 1 - K;; pisakanis - соп ост а В Лf! fOТ с Ка пиеМI 
( Н I ,  1 ,  332 ) . Наi:IЮJlЫ,О ,гзвес-т н{), IНlepB ы e  это I11реДПоСIJюжеlIне -было 
высказано н а'РГУ�lенти ров а ll В. В. fp llropl,eBbI M (Кабулuетан. 1.1. Кафи· 
рист Н, стр . 730, пр пм .  89 ) .  l(а П llса 1 1  В .  до Н. Э.  - l l !  в, 11. Э. соответствует 
OOBpeMeHHO�o!Y ГС'РОДJlJЩУ Б егра \l . Ар .\ООЛОГIl чеСКI!Х ,пам ят ннкrnJ, отн,оеяl1l.tIХ
СЯ 1( бо.le€ ,р аIl Н !' М У  вре�\ени,  в р а iЮ I I  Gerpa�l a nQl<a не сб на,ружсно. 

42 Местоположение этоii облаеТII (G ;шdll!а \'а j  неизвестно. Возможно , 
он а >CO Ol1BeTe вуе т раНону Ку ч.Га.IJI ;щва - O;J,НO"IY из неООJ1ЬШИХ ,�ладеНIIЙ 
севе р'О 'зап адного БеJiУДЖlIстана X I X  IB. ( ом. Ба,ртольд, Историко·геогра
фи'/еек.uЙ обзор Ирана, c�p. 5 1 ,  52 ) . 
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Рис.  6. дарий I и плененные ВОЖДИ. Рельеф на Б ИСУ ТУНСJЮГJ ск але . Под 
ногами д а р и я ,  Гаумата.  далее сл е :1 У IO Т ГIлен н ы е  Асснна.  Н 11 И lпу-Бел
Ф р а fJ а rТflШ. М а ртия, Ч н ссата х м а .  В а ХЬЯ1.'lата, А р а х а ,  Фрада 11 саКСI< И Й  

!30ЖДh Скун i! 

УСИЛИ5i, чтобы к а к  можно с ко р ее р а с п р а вить'СЯ с в ол н е н ия м и  
ка к в Ма р ги а не, т а к  и в Арахосии.  В о - вторых, хотя д в и ж�н и 
В А р а х осии было в к а к о й - то м е р е  и н спи р и р о в а н о  посылкой 
8 а х ьяздатой оВ'оего э м и сс а р а ,  имя KOTO P'OI1() В БисутунCJC,)И 
надписи упорно не н а з ы в ается 43, оно несо м н е нно н а ш л о  ш и 
р окую подд ржку у МЕ:СГНОГО н аселен ия 4 4 .  Есть основа н и 
пол агать, что движение 8 а х ь язда ты в Л ерсид 'П одд,ержал н 
широкие круги пер сидских общин н-иков 45 . Соци аль н а я п р о
гр а м м а  борьбы с усиливающейся знатью, eCT�CТB e H H O, н а ш л а  
ши р окий откл и к  у н а с  ления Ара хосии,  ·и впол н е возможно, 

43 Составители Iгадпнси прнбе гают к довольно сложной \{ОНСТРУКЦIfIl: 
«человек, KOTOPbJtl быд ,н а ч аJI ЬН Н КО М того войск а ,  которое Вахьяздата п о
слал n"p'О'ГИ1В BJ.tBa·HbI » ( Bch., HI, 70, 7 1  ) 1 .  JI1И UlЬ бы избежать У'IЕу)шшан,и,я 
его и мени. Возможно, это объясняется т е м , что в иадп ис и поименно назы
ваюr-cя л,ишь ТОРОН Н>lП<J!! дария ·ИЛИ '!JоссТaJВш!!е «цаtp И:D. PY KO-ВОДflтедь 
араХОСII ЙО!>:i()Т10 дв ижеНI1Я был не (<царем», а BCef'O ЛИШЬ СТОРОНJ-!ИКОМ Вахь
яздаты. ,почему ero имя н не было у помянуто .8 'НадПl�С\l. 

4-1 БIf�утунока� 'на-ДПIIСЬ сообщзет () TO)I , Ч1'О после битвы у Каrmшка
н и ш а  м яте ЖН !1 IШ «снова собрались» (раНу Ilyiiparam hami�iya Ilangmatii) , 
а отнюдь не щыучнли п.о м-ощь ()т Вахьяздаты. Э1'О, ВИДИМО, СВН.'lетельству
l'T nб уч.а·СТНН .в д,вИ'жеllll'lf Юl енно �lecTHOГO населения, 06ъеДII НIГВШt"!·ОСЯ 
Воо<руг группы ;НЩ , поел а н н ы х  Вахья латай. 

45 Да.н'да-м ает , Восстание 8ахьяздаты, Сl'р. 1 1 -120; Д з кдам ае"В, Иран. 
стр. 203. 13 ПеРСlfде 8а: ьяздата опн р алея н а  « н ар ОД -ВОilСКО, наХОДflвшее
ся по оБЩllн ам» ( kara PiirsOI  hya \! i:liipatiy - Bell., 1 1 1 , 26 ) :  Дьяконов И., 
История Мидии, с-гр. 436, прнм.  1 .  Едва ЛН убедительно мнение Кента, 
DНДЯЩero здесЬ дJDOpЦOBOe 'BQlkKO (Кепt ,  Old Persian, р. 1 27 ) . 



что ар ахосиискому сатрапу Виван е  ПрО'ГИВОСl'ояли те же С'И
,JIbI, что И его бактрийскому коллеге, расправлявш емуся с мар
гианским движением. 

Вопрос о расстановке социальных сил в ди настийных меж
доусобицах во времена правления Камбиса, Гаум аты и Да
рин  1 продолжает дискутирова гься в советской исторической 
нп уке 46. Одн ако независимо от окончательного решения этих 
СJIOЖНЫХ вопросов не ост3.вляет сомнений общая линия р аз
Б ИТИЯ в нутр енней истории ахеменидской державы : все боль
шее расслоение общины и порабощение рядовых общинн и ков 
племенной зн атью усилив али процесс кл ассовой дифферен
ци а ции как в Персии и Мидии, так и н а  востоке ахемен идских 
вл адении, Б TO� числе в Бактрии, Дрангиане и Арахооiи. 
Движение Фрады в Маргиане  было одн и м  из тех восстаН,IИ 
ут н етаемых Ч/lенов родовых общин, которые неизменно сопро
вождают становление раннеклассового общества. 

Одержав победу в н апряженной борьбе, Дарий 1 укрепи.1 
свою социальную базу, усилив экономическое положение з н а
ти 47. В годы .его ПР <lвления ( 522-486 гг. до н. э . )  ахе�енид
ская и мперия бесспорно достигл а своего наивысшего расцве
та. Дарий 1 совер шил поход против кочевых п.1емен на вос
точных г р а ницах своей и мперии, в борьбе с !отор ыми ПJгиб 
Кир 48. Он зн ачительно ра сши р ил гра гlИЦЫ ахеменидской дер
жавы и на ЮГО-ВОСl'оке. Види мо, м ежду 5 1 7-5 13  гГ. до н. э. 
персидски е .воИс

·
ка присоединили области вдоль р. И нд 49, И 

В персеп ольскЬй надписи дария появляется новая сатрапия 
И ндия. Вскоре по Инду была отпр авлена флотилия ДJJЯ изу-
чения устья р еки 5U. . 

. 

Административная структура империи Ахеменидов 

Обширная держава, созданная Киром, разделял ась н а  
сатрапии. Геродот (Her., I I I ,  89) сообщает,  что Дарий 1 учре-

46 Струве, ВОССТafше 8 Маргиане; Тюрин, Социальное положение kur
tas; Дьяконов И., История Мидии, стр. 427-435; Тюрин, Социалыю-экон.а
мические TepJ.tUHpt; Дандамаев, И ран, стр. 204-233. 

41 Сущность социальнюй пол итики Дария онределена 'в знаменитом 
§ .1 '4 БИiСУТУНОКОЙ надп иси, в котором говор ится, что Дарий вернул «нар оду
войску» пастбища, домашнюю челядь и дви жимое иму щество. Каковы бы 
ни был·и р азногласия исследователей по поводу траюовки ОТiI,ельных тер
мннов, бесспорн·о одно - речь идет не о рядовых оБЩИННlнках, а об кму
ществеRИО обособленном слое в «на-роде,войске» (см. Дья.конов И., История 
Мидии, стр. 433, 434 ) .  

48 Струве, Поход Дария 1 н а  саICов-массагеТО8. 
49 CНI, 1 , 335; Olmstead, History, р. 145. 
БО Геродо'l' пишет, что Дарий П·О КОР ИJ1 инд;ийцев после пуreшеС'l'ВШI 

Скилака . (Her., 1 1 1 ,  44 ) ,  но скорее следует ожидать, что эта большая экспе
Д'ИЦИЯ была предп ринята ср азу .вслед за установлением ахеменидской ала· 
СI'И в Индии (см. HCIP, II ,  41 ) .  : 
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дил в Персии 20 округов, н азываем ы х  у персов сатрапиями.  
Одн а ко более вероятно, что Дарием проведены л и шь некото
рые рефор:'v'lЫ в этой обл ас11И, а деление на с атрапии и мело 
место еще при Кире, види м о  н а сл едовавшем ассир и йско- м и 
дийскую административную систему. В о  гл аве сатра'пии ст,оя.!] 
п р а витедь сатр ап, распол агавший администр ативно-фис
кальн ы м  а п п а р атом и вооруженн ы м и  аид а ми. Ддя усиления 
центраШlзации Дарий создзд систему неГД8аного н адзора з а  
сатр а п а ми,  но эта мера н е  м огла огр а ни ч ить постоя нные .се
паратистские стр емления пр а ви телей крупных обл а стей. 

Судить о ч исле и размер а х  ахеменидских сатр апий мож
н о  н а  основ а н и и  двух видов источников - традиционных 
списков стр ан, ПрИВОДи'Мых в над;писях Ахеменидов, а та,кже 
,списка п одатных округов, т. е. тех же с атр апий у Геродота 
в его «Истор·ию>. Между этим и IИСТОЧНИ'ка ми существуют 
известные п рот.ивореч.ия, которые не всегда удается убеди. 
тельно объяснить. Приходится учитывать и то, ч то гра"ницы 
сатра пии не бьши постоянными,  а дина м ику их и з м енений, 
которую отра ж а ют источники, не всегда м ожно в полной мере 
уловить. 

Ф а кт существования б а ктрийской сатр апии,  важное ЗlН а 

чение которой при Ахеменидах подчеркивалось наз'начением 
-б а ктр ийским сатрапо м  КОГО-Лlиб о  и з  членов правящей дин а 
сти и, б езусловно не вызыв а ет сомнен ий. Согл асно сообщению 
Гер,одата, Б а ктрия входила в ХII округ, -который прости 
р ался от Б а ктрии д о  эглов и упд ачивал 360 тал антов в год 
( Нег., 1 1 1 ,  92) . Кто такие эглы и какие р айоны они з а селяли, 

uстается з агадкой, поскольку в ДРУf'их и сточниках это и м я  
н е  встреча ется 5 1 .  Вероятнее всего, что в одну сатрапию с Б ак
трией входил Согд, тесно связанный с ней культурн о  и эконо
м ичесКJИ. Во всяком случ а е  в IV в. до н.  Э. Согд, вид и м о, п од
ч ипялся б а ктрийскому сатр апу Бессу 52. ОднакО' в опи ске Ге
родО'та Согд включен ,в п одатной округ, именуе м ы й  шест
н адцаты м  и я вляющийся очень стр а н н ы м  объединением. С 
этого округа взималось 300 тал а н1'ОВ в год, и в ·его со'ст а в  вхо
дили будто б ы  Парфия, Хорезм ,  С огд и Арея (Нег., I II ,  93) . 

51 В 'этлах ГЕ.рмота ,пытались 'в<идеть ayraOn>fB, KO'f\Op'ble. по утвержде
нию Птолемея, жили по Сыр-Дарье (History of Herodotus, ed. Ьу Rawlin
зоп, London, 1886, vol. П, р. 486),  чro 'BOCblM'l ги<поте11ИlЧНЮ. Ю. Прашек' 
п'редложил iRMecTo«!J.!Xpt , .  Atjow,;:!> читать: <I:/o' tiXPI 'Е610"'''» (Prasek. Geschichte, 
S. 57, 58). А. М. Мандельштам предлагает видеть в эглах племя, оби
тавшее в Бадахшане (см. Мандельштам. Материалы, стр. 74). 

52 ЭТО B'RAHO ИЗ Т()!1О, ЧТО при Га,вгамелах Беос на'ЧаЛЬ:СТI!ю!в,ал Iи' над 
согдийцами (Arr., АnаЬ., П I ,  8, 3) .  Хотя последуюшие события в Согде и 
Ба;ктр.ии обсl'ОЯТе.льно ОCIВ,ещены античными истоЧ!ни:ка!Ми, JlИ'ЦО, КО110о,ое 
'Могло быть в это врем!Я ООГД'ийоким сатра,п,ом, не упоми'нается. &мимо, 
с.QГДИИ<CiКа<я знать, 'в том чи'Оле 'и ТЭiJЮЙ ее I&ИiДНЫЙ IJjредстаJlШТe.nь, :юа к  Спи· 
таыен, ШЩЧИтнялась Jio600средС11Венво ба'Кт.риiiс.юому· са'ЛраiIJ'Y. 
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для объяснения включени я  в один о круг геогра фически стол!> 
уд аленных друг от друга стр ан были высказаны различные' 
догадки, из которых на иболее веро.ятна гипотеза о том, ч тО' 
в списке Геродота отразилось положеНlие, временно существо
вавшее в конкретных и сторических условиях. Как известно 
из Бисутун ской н адписи, сатрапом П а р ф ии в 20-х годах VI в. 
до н. э. был отец дария Виштаспа. Хорезм часто образовывал. 
с П а рфией одно администр ативное объединение. Так, в войс
ке Ксеркса пзр фяне и хорезмийцы имели qбщего военачаль
ника (Нег., VI, 66) .  Возможно, что, придя к власти, Дарий 
расширил сатрапию отца, присоединив к ней Согд, Маргиа-, 
н у  53 и Арею 54. До этого во вся ком случ ае Арея входил а в 
б актрий скую сатрапию Дадаршиша, поскольку в нее же вхо
ДИJlа и Мар гиапа.  В армии Ксерк('а а реи имели отдельного' 
военачальн,ика. 

Дрангиана, согласно Геродоту, входила в состав обшир
ной четыр надцатой сатрапии, включавшей Белуджистан,  Ма
кран и ч асть современн ого юго-восточного Ирана. П одать с' 
этой сатр апии был а определена в 600 талантов ( Нег., I I I , 93) . 

Имя сатрапа Ар ахосии В иваны упоминается уже в Бису
тунской надписи (Beh., I I I, 56) ,  но, н аскоЛl,КО можно судить. 
по сообщениям Геродота,  сама Ар ахосия была объединена 
в сеДI>МОЙ округ вместе с Гандхарой и некоторыми другими 
районами 55. В Бисутунской н адписи Гандхара  упо
минается отдельно от Арах·осии, а о Виване говорится, что ()Н 
был именно арахосииским сатрапом. Возможно, позднее, с 
отпадением от Ахеменидов ряда и ндийских владении, остав
Ш8 ЯСЯ в составе империи часть Гандхары была объеди нена; 
с арахосийской сатрапией 56. Несомненно, ОДН3iIЮ, что вся тер
ритория совр еменного Афганистана входила в состав ахеме
н идскои дер.жавы. 

Системз  податей, взим а вшихся с сатрапий, была введена 
п р и  Кире и, видимо, упорядочена при  Дарии. В состав пода
тей входили в основном натур альные поставки, но, возможно, 
какую-то их  ча сть составляли и денежные налоги. Известно, 
что п р н  строительстве дарием дворца в Сузах из Бактрии 

53 Х'атя МарГlИ1а'на .в опи'ске 'fер.о,щота НJe УШ:JIМIИ1Нает·ея, .Н'О иначе н<ельзя' 
себе lI'редета,вить, как Парфия, А'рея и Согд м,огли обр.аз{}вать одно объ
единение. 

54 Дьяконов И., История Мидии, оСТр. 438, п рим. 1 .  Широкое р а,елро
странение имеет также гипотеза И. Маркварм о том, что XVI округ 
Геродота не что иное, как доахеменидское хорезмийское царство. 

55 В перечне Геродота арахосийцы не уrrОМ1И наются, но среди н.арОЩJВ,. 
входивших в УН ок,руг, названы еаттагидии (Нег., I Н, 91 ) .  Однако, как 
можно заК,1IOЧИТЬ и.з БИСУТУНСК1ОЙ надписи, СаттагндИiЯ считана·с!> часrыо 
Арахосии (см. прим. 40 к ЭТОЙ главе ) ,  и, видима, Арахосию следует вклю
чать в V I I  округ списка Геродота. 

56 Следует ·отметить,ЧТО и при Га'в,гамелах араХ1ОСИЙСКИЙ сатрап «пр'и
Бел арахотов и так называемых горных индийцев» (Arr., АnаЬ., I I I, 8, 3 ). 
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доставляли золото, а из Согда лазурит 57. Возможно, суще
ствовали и какие-то специальные налоги, например за пуск 
воды на поля. о чем сообщает Геродот (Нег., 1 1 1 ,  1 1 7) . 

Выплатой н алогов и поставкой воинских контингентоз 
огр а ничивались связи восточных сатрапий Ах�мениДов с 
центраJ1ЬНЫ М  правительством. Ахемениды, поставив во главе 
сатрапий своих наместников, в остальном н ичем не затронули 
власти местной аристокра'Гии, стоявшей во главе неБолыlIхx 
владений, на которые раз.делялась та или и ная страна. 

Вопрос о пактиях Геродота 
Списки податных округов ахеменидской державы, дошед

шие до нас в «Истор ии» Геродота, не только дают представ� 
ление об а:дм'инистративном устройстве державы Кира, но и 
являются ценным этнографическим документом списком 
народов, живших в пределах этого государства. Такое ж е  
з начение имеют и т е  стр аницы сочинения Геродота, где под� 
р обно и обстоятельно описывается состав армии, которую. 
Ксеркс в 480 г. до н .  э. собнрался послать для покорения Гре
ции. С реди прочих племен и народноS,тей многоязычной дер
жавы Ахеменидов Геродот упоминает пактиев (па.)('tое�), 
живших где-то на востоке обшир ных владений К сер.к.:а 
(Нег., УН, 67) . Еще в первой половине XIX в. некоторые ис
следователи были склон ны считать, что пактии - это само
назва н ие афганских племен (современное паштун, пахтун) , 
и на основании этого р ассматривали сообщение Геродота 
как древнейший источник, упоминающий об афганском на
роде. Отождествление пактии=паштуны, иесмотря на р яд. 
возражений, широко проникло в специальную литературу ;>8. 
Тер ритория, где обитали пактии в YI-V вв. до н. Э.,  может 
быть намечена с достаточной определенностью по со,обще
ииям Геродота и Гекатея. Дело в том, что именно из страны 
пактиев началось путешествие р ечной флотилии, которая 
должн а  была по пр иказу Дария исследовать течение И нда. 
Е сть основание считать, что к запи,сям, составленным греко'М 
Скилаком, участником этого плавания, восходит ряд сведений 
о восточных странах, в том числе и об И ндии, сообщаемых 
Геродотом и Гекатеем. Н а  основании этого можно считать 
достоверным и сообщения обоих авторов о начале экспеди
ции Скилака. 

Флотилия начала свое плавание от г. Каспатура (по Ге
роДоту) , или Каспапура (по Гекатею) , и спустилась по Инду 

57 Аба€-в, Надпись Дарил I, стр. 1 30. Упоминание Согда как ,ист'очннка 
.лазурита тр,ебует ц:акого-то специального объяснения, поскольку основным 
источником лазурита на Древнем Востоке всегда БЫJ1а Бактрия. 

Б8 АРIИСТ.QIВ, Об АвгUlШстuне и его lЮCелениu, C'l\p. 275. 
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к его 'Устью. Каспатур находился в земле пактиев (Нег., IV. 
44) . ПО Гекатею, этот город н аходился на границе Гандхары 
! н  сroифов ( Н ес. ,  Fr. 1 78) . Возможно, ЧТО Па<КТИИ - ОДНО из пле
мен, н аlселявших тер'Р'ИТЮРИЮ, объединнемую пю.ц на3lванием 
Гандхар ы  . . Очень важно указание н а  'Го, ЧТО :пактии граничи
ли со СКiи:фа ми, т. е.  со среднеазиатокими кочевымн плем ена
ми. Это могли быть окорее всего саки Памира, где недавно 
были от:крыты богатые сакакие по:гребения 59 .  С другой сто
роны. то ,обстоятельсrnо, Ч1\О из ст.раны паlктиев начала свое 
плавание речная фл'От,илия 60, не позволяет от.одвигать Ti:'JP
рИТОРИЮ их обитания далеко на север. В ероятнее было бы 
пре,!1Щола,гать, что паiКТИИ обитали в горных р айонах к северу 
от р .  Кабул, Т. е. г,де-ли,бо в пределах северного Афганиста
.на 61. ОднаlК;О пока нет Д:Jстаточных н аучных основани й  для 
безОГОВОРiQЧНОГО отож,дествленiИЯ п аост'иев, упоминаемых Геро
дотом и Гекатеем, с той народностью, которая м ного столе
тий Clпуетя выступила на и сторической арене под и м енем аф
ган цев (паштунов) . Имя пактие!В, случайно ПрОМeJIЬКНУВ в 
рассмотренных отрывках двух древнегречеоких авторов, позд
нее не встречается в сочинениях древних и ст,ори,ков и геогра
фОВ. Лингвистичеок:и это сближение н е  подтверждается. Ин
тересная гипотеза была недавно выдвинута Э. А. Грантов
;ским. Он предложил видеть в имени Par�ava , упоминаемом 
не по!зднее второй J1IOло;в!ины JV  в. дО Н. Э . ,  название паро.;I
насти parsu, к которому, по м нению лингвистов, восходит са
моназвание а фганцев ( р а'$Шп) 62. Однако сами по себе поие
II<И д:ревнейших и сто�ов TOIГO или иного этнони,ма н е  могут 
быть r давным путем, по которому должно идти изучение ЭТ
fюгенеза.  

59 БеРНШ1'ам, И,старuxа-арх(юладuческuе QЧеглш, стр. 288-3 17. <В эroй 
tJвlt3и iИнтереоню сообщение Ар,риана Q том, qто гор'ный х'рооет ПаропаJlfис а· 
ДЫ, названный греками Кавказом, соединяется со скифским Кавказом (Агг., 
АnаЬ., IV, 5, 4 ) .  

66 Э .  Х:ердфельд считал, что Каспатур Н'аходился в районе Аттока 
или Пешавара ( Herz[eld, Zaraasier, vol. 11 ,  р. 661 ). Точка зрения Уильсона 
о 1':)М, что эmт город наХQДИЛСЯ лде-то в Кашм'ире, IJ10CKQJlЫ<:Y он не упо
минается п ри описании похода Александра М акедонского (Wilson, Ariana 
Antiqua, р. 137) ,  едва л и  приемлема. Во-первых, Квинт КУРЦИЙ и Арриан 
описывают (,и 110, 'ВИДИIМ'О, НE:lIЮJJ1НQ ) ЛИШЬ походы ,лре;ко-маКi8ДОНС'IШХ войск, 
а не географмю >С'Граны, так что ОТСУ1iС1'В,ие 'в эroм описании kaiKo:ro-либ'о 
названия еще ни'Чего ,не азиа'чает. Во.,вторых, указ,а'ние Гека1'ея 'на оосед
CТlOO эrorо города со скифам'И едва JI,И поовюляет 01'QДвига1'Ь ero дiа\llеl!Ю 
на восток, На это же указывает и следующее место из Геродота: « ... другие 
И!НДИЙlЦы ж'ИlВУТ на rр анНlЦЗХ с roрюдQfМ КаanатуjЮМ и ос ПаК'l'иifекой >стра
НОЙ. на север от ,ПрQЧИХ И1l1диiЙцев; обрав /Ж'ИЗIIIИ их та'кой те, KalК у баlКТр'И
ев. (Нег •• bl I ,  ] (2 ) .  Скила'к, 'к IЮТ(JIР'О:llУ н ооомнеИНQ 'В.осхад,ит даlННЫЙ 

'reК!C1' ,Геродота, КiЗiК 'буД1Ю О"I'lтшчает ,rъзктие1J :от ,ННДНlЙJUоо. 
61 Rawlinson, lnd,ia аnа the Western Warld, ,р. , 16; СЮ, 1 , 839. 
62 ГРЗНro'В<ЖИ'Й, Племетшае абъедuuен.uе, стр .  80, 81'. К сожалению, 

Э. А. Г'РЗН'J'()IвокIИЙ ие УЧИТЬD�а,ет iВ дол:жной ,мере 1101'0 обет оя те.льс тв а, чт{) 
ОДНИ'М из ведущи!х процееоС1В э'!'ноген'езз 'ЯJВJlяется асеи'м'иля,ция . 
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Как показывает топонимика Бактрии , Арахосии,  Дрангиа
Hы и других обл астей, ныне входящих полностью или частич-
1 10 в 'состав Афганистана,  на этих территориях в середине  
J тысячелетия до н .  Э. жило население, говорившее преимуще
�TBeHHQ на диале.ктах восточной группы ираноких язы 
ков. На ,это указыва ет, ,в частности, широкое распростра'Н6ние 
элемента aspa «конь» (аве стийское aspa,  дреВН6персидское 
asa, санскр итское asva ) в н азваниях племен и поселении (За
риасп а - п розвище Бакт.р ; ариаспы, асп асии) .  Н аз вание сто' 
J1tщы Ареи - Артакаваны ( 'AP".:Cl'X.ClU(iv ) - может быть объяс
нено как «артовское (светлое) поселение» (arta + avahana ) .  
Сур агона (EOUPa.1ClVCl) в пер,вой части Имеет, видимо, древ
неиранское s ura 'сильн ый' ( авестийское sura,  древнеперсид
ское � ura ) . На р аспростр анение в Арахосии в IV- I l I  вв.  
до Н" д. восточноиранского языка, близкого языку Авесты, 
указывают и эпиграфические па мятники. Видимо, существо
вал ряд местны х  диалектов (б актрийский, др ан:г.иа нскиЙ 
и т. п . ) , но р азличия м ежду ними БЫJIИ в":есьм а  незначитель
J!Ы 63, Эти древние восточ.ноиранские племена и составляли 
ту ОСНОВУ, на которой происходиnо р азвитие ираноязычных 
народов, н аселяющих современ ны й  Афганистан. В есьма по
казателыlO, например, что по истори н:о-фонеТiИчеоким призна
кам бан:трийский язык заним ает место м ежду СОГД1ИЙСКИМ ,  хо
резмийским и парфянским, с Otдной стороны, И современным 
афганским - � другой. Однако ЭТ3 раз витие ,было дли тель
ным· и сложным процессом, и fi.'IeM6Ha, обитавшие в середине 
1 тысячелетия до н. э. В Бактрии, Арахосии, Дра нгиане, были 
лишь отдал енными предкам и  современного н аселения. 

Как показывают л ингвистические данные, в афга.нском 
глоттогенезе значительную роль сыграли сакск:ие языки. В 
этом отношении интереСН О ', отме1'ИТЬ, что уже в VI-IV ВВ. 
до н. э. оседлое н аселение Паропамисад и западной Гандха
ры ВХОДИJIО в контакты с м иром сакских племен и, возможно, 
к этому п ериоду, если не к более р аине.му, относится пер вое 
проникновение саков на территорию Афганистан а  64. В этом 
отношении весьма интересно н аличие в V-IV вв. до н. э. 
на территории Афганистана и сосед,них с ним  областей топо� 
нимов,  оканчивающихся на kan� а kanta (ср. Ташкент, 
Яркенд и др. ) ,  которые могут быть связаны именно с сакокОИ 
языковой группой 65. 

63 Hel1l1il1g, ZQroaster, р. 44; AJба€в, скш.фсlШй быт, стр . 5(). 
54 Ф. Том,ас (Thornas, Sakastana) , а позднее некоторые индийские исто

рики полагали, что саки в ахеменидское время обитали и на территории 
ДРaJНiгианы - ПО3lДнейшего Са,каста!На. В этом нет ничего Не'Вероятного, 
но, 6ИДИ.МО, дJO а!рхеОJЮI1!lIческих 'Р,3'оот это пр,едположепие -останется мало-
8()1гумеНТИрl()ваннЬFМ. 

б5 Agrawala, /nrиа, 'Р'Р. 67-69, 71 ,  78; ГрантО'Вский, Племенное объеди
нение, стр . 93, 94. 
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Рост самостоятел ьности 
восточных сатрапий 

Уже со второй пол овины правления Дария 1 основные си
лы ахеменидской Персии были вовлечены в длительную борь
бу с г реческим и  государ ствами. Эта борьба укрепляла тен
денции к обособленности отдельных сатрапий, и прежде все
го тех, которые объединяли стра ны,  н а иболее развитые в эко
номическом и политическом отношении. На крайнем востоке 
такои сатрапией была прежде всего Бактрия. Подтвержде
нием этого значения Бактрии являются сообщения источни
ков о том, что сатрапами Бактрии обычно н аз н ач ал ись члены 
правящей династии. 

После с мерти Дария 1 ему наследовал один из его сыно
вей - К:серкс ( 486-465 гг. дО Н. э.) . Уже в самом начале его 
п равления начад ась борьба за преетал. Р,ЯД источников, све
дения которых, видимо, восходят к К:тесию, сообщает, что 
соперником К:серкса выступил его б р ат Ариамен, бывший 
правителем Б актрии. Однако м ежду братьями вскоре было 
заключено согл ашение, по которому Ари а м ен стал вто р ы м  
л ицом в государсТ'Ве 66. Скорее всего об этих же событи ях 
сообщает и с а м  К:серк,с в известной н адписи, получившей на
звание ;\нтидэвовской:  «К:огда Я царем стал, была среди 
ст.ран . . .  [такая, I1де было] волн ение. П отом мне Аур а  мазда по
мощь подал. П о  воле Аур а м азды эту стр а ну я сокрушил и ее 
на (прежнее] м есто поставил» (Xerxes, Pers., Н, 29-35) .  Воз
&\ЮЖЩ), что после соглашения м,ежду браТЬЯ1М'И 'в Б акт;ри,и 
происходили какие-то волнения, выз'ванные начал'ом м еждо
уообной борьбы и в'скюре подавлеНiные Ксерк'Оом .  

П р и  описании п равления К:серкса Геродот упоминает 
КРУПlIЮro военачальн и,ка Маc:иmy, также сына Дария, быв� 
шею п р авителе!'vf Бактри и  (Нег., IX, 1 1 3) 67. OKOJ10 479 г. 
до н .  э .  Масиста, оскорбленный К:серксом, отправился в Бакт
рию «с намерением взбунтовать б актрийский округ и причи
нить царю вел ичайшие беды» (Нег., IX, 1 1 3) . К:серксу, одн а 
КО, удалось убить Масисту е щ е  по дороге в Бактры и пред
отвратить таким образом неми нуемое, п о  мнению Геродота, 
отпадение бактрийцев и соеедних с н и ми саков. Дело, р азу
мее'Гся ,  не в любви, которую, по словам Геродота, саки и бак
трийuы якобы п итали к М асисте. Сепаратистские стремления 

6 6  Olm&tead, History, :рр. 2ЗН .  '002. 
61 IВ О!J'.и�е а'р'МJИIИ K.ceplК'Ca, 011lЮСЯЩ8.'IIIСЯ .к 4ОО г. дО ,Н. В., у.п'OlМ'ИJНаеося 

слава бактрийцев Гистасп, а также глава согдийцев Азан (Her., VH, 64). 
В 11Q же iВlремя [,ejPI()J!Jo.T го.ВlОjJIИТ, что. МаСИJcrа был бaJКТр'ИЙ<ЖНМ наlМестнiИ
ком. 'Воз!Мюжно, что 9ТОТ вельможа стоял во ГJlа'Бе Н€>OlЮЛЬКИJ{ оолзетей, 
кюторымiИ в Qвюю очередь У'П'ра.вляли лица, ему .fiOiД'шненные. Как ,о.тме
чалось выше, COГlд ооычао. IБХ:ОД'ИЛ iВ 'Од'!1У сатра'пию <с ,БакгриеЙ. 
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:могущественной сатрапии дел али ее удобной базой для вы
ступлений против центральной власти. 

Сепаратистские тенденции Бактрии проявились и п р и  
вступлении н а престол Артаксерк,са 1 (465-423 гг. д о  н .  э .) ,  
занявшего трон п осле смерти своего отца Ксеркса (убитого 
в результате дворцового з а говора) . Брат Арта ксеркса, пра
витель .Б актри и  Ги стасп, также выступил с притязаниями на  
трон отца,  что послужило п ричиной довольно длительной 
междоусобной войны. Согл а·сно Ктесию, к которому восходят 
наши сведения об этих событиях, п ервое сражени е  с ба Т(т
р иицам и  н е  JIa,1Jo решающего р езультата и лишь ВО BTOpvM 

они были разбиты якобы только потому, что во время битвы 
ветер дул и м  в лицо 68. '" 

Последни е  сто лет суще�твования ахеменидской державы 
были п ериодом ее постепенного ослабления. Неудачпые гре
ческие походы, н еп рестанные дворцовые перевороты ослабля
л и  государство, что приводило ко вее большей самостоятель
НОС'11И отделыных 'саТрaJПИЙ ;  ЖЖЮ110рые из них 011пали от Axe� 
менидов. Так, в н ачале I V  в. до н. э . становится независим ы м  
Хорезм ;  видимо, отпала и часть и ндийских владений, при
соединенных при Дарии 1 69. В 30-х г одах IV в .  до н.  Э., В пе
риод, относительно хюрошо освещенный и сточниками, Б акт
'рией правил Бесс, родствеННИ,I{ последнего Ахеменида Да
рия I l I .  Его влияние, по сообщениям источников, не ограни
чив алось собственн о  Бактрией. Он властвовал также и над 
согдийцам и  и индийцами,  живш и м и  на границе с Бактриен 
(вероятно, жителями за'падной части Гандхар ы ) , а саки вы 
ступали в качестве его союзников 70. К а к  и м ногие его пред
шественники, Бесс, последний ахе менидский сатрап Бактрии, 
пытался создать неза'висимое владение  в период, когда м огу
щество цен тральной 'Вла сти было окончательно сокрушено 
македонскими фалангами.  

68 .Б эroй Л'И'I1еР а''Г)'рнай детаЛJr И'Qсл'еД{)IВа'Тели с.пр,а!в'едлиrво 'Видят одн о 
,!з ука·з3,и.иЙ на ,л,робаю'рииекую те.нденцию 'к'тееия (ом. БаР'ЮJlЬД, К ис1"О
рШt nерсидского эпоса, c'tjJ. 259 ). 

69 Ореди о 11рЯ:ДОВ, сраж<Uвших<ся на сroране Да1РИЯ ИI у Га'Бгамел, не 
упоминаются ИНДИЙЦЫ, руководимые самостоятеJlЬНЫМ сатрапо:м.  Лишь 
небольшие IКЮНТИНlгенты И'ндииеких наР:О'дностей ВХ{IДил'И :В с·остав войок, 
ВОЗГJlаВJlЯВШИХСЯ с атрапами Бактрии и Ар ахосии (Ап., АnаЬ., 1 1 1, 8, 3).  
Следует СОГJlа·ситьея с .индиЙскими И'С'f'Ор'И1ками, .fJlИд:ящими в этом указа
НJие .на оТ'па·дение и.ндиЙских 'В!лаiдffl!ИЙ Ахе"'lен.иддв (ом. HCI P, I I ,  43 ).  

70 «На помощь Да,Р'RЮ 'П:рИШJlИ ИНllJ;НИЦЫ, ,пограничные с 'баJК'l1риЙцами. 
саiМИ бaiК'I'р.иЙцы и СОf1ДИЙЦЫ; над эсеми н,ими начаJlЬС11вова,'I Беос, сатрап 
ба'КТрlИ.ЙсюоЙ зеМJШ. Их соп,роВ'о.ждали са ки , ·ooДqlO из ЖJИl!3ших В Ази.и скиф
(ж·их шлемен. Они 'Не были подданными Бесса, а толыю союзн,и,кам·и 
дария» (Агг., АnаЬ., 11 1, 8, 3) .  ПоказатеJlЬНО, что Арриан говорит о жите
J1ЯХ стран, подчинениых Бессу, как о <его подданных, а не Дария, противо
поставляя им в этом отношении саков. 
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Хозяйство восточных сатрапий 

Стремление к пол итической независимости восточных 
сатрапий ахеменидской державы во многом обусловли ваЛОСl:> 
развитой ЭКОНОмикой этих стран, и в п ер вую очередь Бакт
рии. Основу экономики Бактрии в это время составлялn ир
ригаци онное земледелие, связанное уже со строительством' 
плотин и крупных водохр анилищ. 

ТО.'1Ько строительст,во м  круп ного водохранилища На 
р. Мургаб можно объяснить расширение орошаемых площа 
ден Маргианы и строительство здесь нового городского цент
ра, позд неее известного под и м енем  Антиохии Мар'гиан
СIЮЙ 7 1 .  О подобном строительстве свидетельствует и сообще
ние Геродота о р. Ак, протекающей по ущел ью, у выхода из 
которого при Ахеменидах была поставлена плотина со шлю
зами,  регул ирующая выход воды (Нег., 1 1 1 ,  1 17) . Нес мотря 
н а  то, что в целом это сообщение Геродота не поддается объ
яспению, можно считать установленны м ,  что в данном случае 
и меется в виду р.  Теджен ( Гер,ируд) 72. Подобное стр оите.'IЬ
ство т.Н)JГЛО быть и в ДРУ'ГiИХ областях. К сере;lJ.ин е  1 тысячелетия 
до н. Э. восходят первые сообщения и о существовании кн:риз
ной системы орошения, т. е . подземных ВОlдосборных галерей • .  

постепенно выводящих воду на поверхность. По 'Словам Поли
бия, при Ахем енидах человек, соорудивший кяриз, освобож
дался на известный срок от упл аты податей (Polyb., Х, 28) . 
Вполн е  вероятно, что поя вление пе,р вых кяризов в ряде райо
н ов Афганистана (р айон Фар аха - Гиришка н др.) восходит 
к это му времени. 

Н а  ороша емых полях возделывались зерновые культуры,. 
а также кунжут ( Нег., I I I , 1 1 7) и, видимо, хлопок. ПОЛЬЗ0ва
:!Ись известностью в ина, изготовлявшиеся в Калисе и в Ара
х осии 73. 

ЗначитеJIЬНОГО подъема в рассматриваемое время дости 
гают и ремесл а. Археологические памятни'ки свидетельствуют 
о р азвитии кер а мического и железодел ательного производет
ва 74. Глиняную посуду изготовляли на гончарном круге и 
обжигали в специальных печах, остатк:и которых найдены 
при раскопках многих посел ении этого в ремени 75. В индий-

71 Масroн. Древнеэе.мледельческая культура Map�иaHЫ, стр. 91, 912. 
72 Markwart, Wehrot und Arang, S. 9 sq. Подобная плотина скорее 

всего могла быть постр оена выше г. Серахса, где и в Iнастоящее время 
находятся головные сооруж'енИ'я К 1 Ш  ало в , орошающих серахс:к;ий оази<:. 

73 Было И'ЗIВ,естно два сорта ,в'Ина, ИЗГОТОВJIя·вшвгоая \в КаШlсе (kapi· ·  
sayana) из зеленого винограда, (а также один сорт, изготовлявшийся Б' 
Ага "осии (hiirahiiraka)  нз черного (см. Buddhaprakash, The Northern ш
nегагу of Raghu, р, 250 ). 

72 

74 Дья конов, СложеНJuе классового общества, ,ст,]). '100 J! С.'1. 
75 СариаrнИ!дИ, Керамuчвские печи. 



еких источ никах УПОМiИ!iаются кера мисты , ПЛО'f;ники, ткачи,. 
изготовители шерстяных одеял, кожевники 'и ювелиры 76. 
Об искусстве последних можно судить по веща м из  так н азы
ваемого А му-Дарьинского клада, найденногю н а  т ер ритории 
северной Бактрии.  

. 

В связи с развитием ОБ середине 1 тысячелетия до н. э. р е
!VfeceJ1 складываются поселения IГОРОДСКОГО типа,  я влявш ие
ся не только центр ами  земледельческой ок!руги и р езиденция
ми м естных правителей, но и пун кта :\1И соср едоточения реме
сел и торговли .  

Письменные источники СВ1идетельствуют о существовании 
Б этот период в Бактрии, Арее 'н соседних странах п оселений 
двух типов. Первый тип - небо.1ьшие се.'!ьскЙе поседения -1I.0!-"(7; 
как  на зывают их греческие авторы.  Эти поселения ч асто име
.1 М укрепления, а н екоторые из них б ыди об несены глинобит
ной стеной (Ап., АnаЬ., 1 1 1 , 32, 2) . Н едаром их н аз ывают T�K
же просто укреп.пения�и (древнеперсидское dida) . Такие ук
реп.lения и м елись в большом числ е  в Согде (Arr., АnаЬ., IV, 
1 7, 7;  1 6, 3) . В них скрывалось население горных областей в о  
время похода Александра Македонского в страну аспасиев 
и гуреев (Ап., АnаЬ., IV, 23, 3 ) . Видимо, это общинно-родо
вые поселения, которые в Авесте обозначаются тер м ином vis 
' род' 'редовое поселение'. 

Вторюй тиiП - крупные поселения, кюторые гречеС,Кlие авто
ры с по.1ны'M праlВО М  называют город3lМИ .  Таковы столица 
Бактрии - Бактры (Ап., АnаЬ., I I I , 29, 1 ;  Q. Curt., V I I ,  6, 20) 
и другой крупнейший бактрииский город - Аорн (Ап., АnаЬ., 
1 1 1 , 29, 1 ) .  Оба они ,имели цитадели и город:сwие стены.  В стра
не гор ных племен - аоп а1оиев, гуреев и ассакенов 17 - помимо· 
«укреплении» также имелиоСЬ крупные города. Неиюторые из" ·  
них и мели двойные стены (Ап., АnаЬ., IV, 23-26) . Крупным 
городом, обнесенным стеной и имеющим цитаде.1Ь ( ар к) , бы
ла и столица Согда Мараканда (Ап., АnаЬ., IV, 3, 6-7; 5, 
1 ;  IV, 6, 4-5; Q. Curt., VI I ,  6, 1 0 ) . 

Ар хеологические данные свидетельствуют также о том, 
что в Бактрии и в соседних стр анах в середине 1 тысяч елетия 
до н. э .  складываются крупные поселения городского ти п а  78. 
Согл асно этим данным, согдийская стол.ица  з а ни м ала пло
щадь БО.l ее 200 га 79. Проведенные в 1 946 г. исслещования п о
казывают, что не м еньших размеров достигали и Бактры 
ныне балхское городище в Мазари-Шарифской пр овинци'И 80. 

76 Agrawala, India, рр. 230-004. 
77 Об их лО'кализации см. стр. 89 1 тО'ма настоящей работы. 
78. Дьяконов, СлажеН!uе клаС(Х)80го общества, С11р. '1137. 
19 ТероеНОЖ1ШН, Сагд и Чач, СТ,р. 156. 
IЮ Мы имеем ;в 8ИДУ 'ра'боты Фр ан<цузCiК<ОЙ мwсси'и (Sch1umberger, La 

prospection archeologique) . ОднакО' из-за невернО'й метадики миссия не · 
OMOГJIa iВыделRТЬ Iдр евн'еЙ!UFИИ .с.'ЮЙ БаК11Р. НеQ1ЮЛЬКО' позднее это едела'Л 



в сереД"tlCI r ТltlСП1IflJIr.ТИlI JtO 1 1 .  Э. центр Б актр находился на 
'rС'I1 РМТnl' И Н  I'I I IЮ)L I IЩ'I ВIIJI I I -Хисар, занимающего около 1 20 га. 
l�аIЮJ&ИЩ" (lli lJЮ оКРУЖt' 1 10 широким рвом, усиливавшим не
nРИСТ)'11 I1ОСТЬ erC I J .  Археологические м а териалы середин ы  
I TIiI�"IIC'Jlr'l' J I " )L() 1 1 ,  Э .  встречаются также и к югу о т  Б ала
ХИЩt РIl, I I И ,'ерритории Нового Б алха, чт.о подтверждает по
tl ItJJ r. I J И С  KpYIlHbIX пригородов уже в VI�-IV вв. до н .  Э. 

Mt'l l t�C ЭIJaчигельным поселением в этот период была Так
СИJl а - один из центров области Гандхара, занимавшая го
РОJ!Ище Бихр-Маунд площадью около 20 га. 

Р азвитие поселений городского типа вроде Б а ктр и Так
силы составдяет одну из х а рактерных черт р ассм атриваемого 
периода. 

Одновременно с подъемом городской жизни хозяйство 
.оседлых оазисов стало пр'иобретать черты товарного произ
'Водства .  Да нные письменных источников свидетельствуют о 
существовании в Га ндхар е  нескольких категорий купцов и 
торговцев, причем среди них уже намеч ается известная спе· 
Циализаци я  81.  Особенное р азвитие п олуч ила внешняя тор
говля:  в Гандхару приходили KapalBaHbI из восточной Индии. 
Ахемениды уделяли большое вни м а ние организации торговли 
и строительству дорог. В и сточниках упоминае'ГСя дорога из 
малоазиатского Эфеса в Б а ктрию и далее в Индию 82. Вполне 
возм ожно, что она повторяла м а р шрут, описанный в парфян
ское время Исидор ом Ха ра кским 83. 

Исследование индийсroих источников позволяет составить 
обширный списо к  предметов торговли этого времени: это раз
,личные ткани, в том числе гандхарские ш ерстя н ы е  одеяла, 
пользов авшиеся особым спросом, железные орудия (серпы, 
лопаты, сошники плугов) , гл-иняная посуда 84, золотые и се
ребр.яные украшения, оружие, а также л одки, повозки, колес
ниuы. Показательно, однако, что основную м ассу п р едметов 
торговли состаВЛЯ.!JИ ремесленные изделия.  

Земл еделие еще почти не было з атронуто товарными ОТ
ношt:;ниями.  Из продуктов земледели я  среди п р едметов тор
говли упоминаются лишь р азлич ные сорта вин, в том числе 
вино из Каписы .  Скот, представлявший в то время едва ли 
:на оснооании С'ЛР Эl'шр а,фии Кобадиа'на 1VI. .  М .  Дьяконов (Сложение клас
оового общества, оСТр. 134. 1<35, 138) .  Наша ха'р актеристи.ка основана на 
анализе полной публикации материалов этих раскопок (Gardin, Cerami
ques). 

81 Agrawa1a, /ndia, р. 238. Анализиру?: древние термины, автор в из
,В'С'стной мер,е модеР:НiИiзиру'ет 'ИХ, особенно в IраадмЭсХ, .посвященных тор
\f1овле и дeHeQКH'OMy о бращеиию. 

82 Види,мо, описание этой дор оги БЫvl0 У \f(тесня (см. Olmstead, 
Нistory, р. 30 1 ;  САН, IV, 203 ).  

83 Тураев, История Древнего Востока, т.  П, стр. МО. О ДОРЮЖН:ИlКе 
Исидора Х,а;р акQИJОro см. r.1J. V. 

84 Agrawala, /ndia, !p. 246. 
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не наиболее значительную ценность из движимого и мущес�ва, 
также продавался .и Iп окуп ался, хотя судить о м асштаlбах этой 
торговли трудно. 

Развитие това р ны х  отношении и выход за рамки нату
рального хозяйства нашли свое отр ажение и в возникновении 
денежного обращения. Геродот сообщает о нал-ог ах, взимае
мых «иарем царей» с восточных сатрапий (Нег., I I I , 9 1 -94) . 
Вероятно, Пр1ивоД'Имые и м  цифры являются счетн ы м  исчис
лением многочисленных натуральных поста:в'о-к. Однако 
вполне допустимо, что какая-то часть этих налогов n')
ступала в виде денег. О распространении денег в МО' 
нетной форм,е свидет·ельствуют и iltндийюкие ИСТiOчн,ики 85 и а.н 
тичные а-вторы 86. 

При археологических р а скопках н а  территории Бактрии.  
Гандхары, Ар ахосии и соседни х  стр ан в стречаются самые 
различные м онеты, относящиеся к середине 1 тысячелетия до 
н.  Э., И сравнительно р едко монеты собственно ахеменидско
го чекана - золотые дарики (8,4 г) и серебряные сикли 
(5,5 г) 87. Возможно, что эти монеты представл яют собой н е  
общеи мперский, а локальн ы й  чека н в империи Ахеменидов 88. 
Широко р аспростр а н ены в перечисленных районах и монеты 
греческих городов, в п ер вую очередь Афин, чьи Х2рактерные 
тетрадрах'мы с иэобр ажение:м совы н а  р еверсе вызвали 
ряд местных подражаний в Гандха-ре 'Или сооеiдНИХ 
странах &9. 

О том, что ахемени дские сикл и  и афи нские 1'€Tp aдpaxMЫ 
попадыIИ в Гандхару и Бактр ию не как вид сокровища, а как 
,l,енежн ая единица, свидетельствует помимо наличия м естных 
подр ажаний и р азвитие оригинального индийского чекана так  
называемых шт.а мпова нных монет. Самые р анние из этих мо
нет предстаВJIЯЮТ соб ой продолговатые или квадра'Гны е се-

85 Ibid . •  рр.  2J58�2168. По�р06Н'о 'все эти ав-ед:ен,и,я pac-еМЮl1рены :в рабо
те: B'handarkar, Lectures. 

>86 Q. Curt., V I I ,  1 1 , 29 н особенно VIII ,  1 2, 42. 
. 

81 Ax-емеНИДCiкие M'QiНeTЫ вХДЦlИЛИ в состав Am'y-Дарьи:нС'Кого и I(а'буль
CIШI10 'Кладов (об этих кладах см. ниже ) .  ДiBe монеты Дария 1 ·были най
цены в районе I<андагара (Fairservis, Future research, р .  144). По мнению 
ряда исследователей, некоторые ахеменидские сикли имеют индийские 
надчеканы (Rapson, Indian eoins, р. 4) ,  хотя это положение вызыв.ает ряд 
сомнении (НШ. Catalogue, р. CXXXV I l I  sq. ) .  

88 Schlumberger. L'argent Огее, р р .  14, 15.  
89 Месl'О выпуска этих !ЖЩ'Ража.ниИ roчню не У'ста.нЮIRJIеио. Подр ажа

НJJ1Я обр азуют р,яд сеуи,и, постепенно 01'далЯJОЩИlXСЯ от ТИlпа афиноких 
�!OHeT. В час-гнQCТ'И, иЗQбра�же;ние оо.вы заменяется о<рлОМ. ЗаlВе>ршают этtИ 
:серии монеты Софита мел,кого iП'р аIВ1ит-еJ1Я в ГаИ;ll.Xа,ре iB к-оние I V  в. до 
Н. э. (ем. гл. IП настоящей работы) ,  что ПО3'воляет пр'едполвгать га,ндх ар
ское происхождение всех серий. На одной группе подражании Jlегенда на 
реоор-ое АеЕ сменяется A I r, в чем QДiН'и ИСЮ,Jщщователи ПjJJ'!ЩJFатал,и 'ВlJlдегь 
на.зlва ние ЗГЛGВ Гep<JlдOTa (Нег., I П, 912 ) ,  другие iНВiЧа.по имени местного 
с:а,трaJпа. 
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Рас. 7. Монеты V-I'" В В ,  до Н. Э, НЗ Кабульс"ого клада 

реб р я н ы е  СJl'И ТКИ двух в есовых еди ниц - 1 ]  ,7 .и 5,9 г - и от-
носятся j{ V- I\' вв . до 1-1. Э. 90, На н и х  вычека нены из об р аж е 
ния м ноголучевой розетки,  возм ожно изоор а ж а ющей соn 
I-/ЕЧ НЫЙ и ок Этот вполне самоет.оятельныЙ тиlп де· 
неж ны х знаlКОВ 91 оказал затем влияние на гре.ко-индий
Cl<ую эми соию. П убл икация Ка бул ьс-кого кл ада 9 2  п о з 

в оляет ВЫlделить еще оди н  л ()кал ьныJ'j ч е к а н  в п олне са мост::>
я тел ьноro оБЛ'и,ка . 

Эт т клад с остоит из н ес] ОЛ bl\ИХ сот м он ет. Найден он был 
rl РН сл учайных обстоятел ьств ах, и в собра ние Ка бульского 
музея п о п ал а  тол ько часть мон ет ; ср ед·и них 64 lIюнеты гре-
4еского чека н а ,  в том числ е 34 афинские тетр адр а х мы н
подр ажания и м ;  семь ахемен идск,их си клей, 1 4  древ неи ндн i'( 
е ких монет и 29 монет своеобр аЗllОГО вида 93. Эти последн ие-� 
нагнутые с одной стороны и вы пуклые с др угой , имеют оваль
ную формv И эти м и  особенностям и бал е сближаются с гре
ческой и близкой к ней ахемен идс кой эм,иссией ,  чем с древ 
неющиЙс.к и м н  I<арша па на ми. По весу же они,  н аобо рот, со
uтветствуют древнеинди й ским монетам и предстаВШI !  т 

во Ailan, CatalogUE, рр. XV-XVII.  На;юдки этих монет в составе Ка
БУJlЬClЮГО КJlзда JIlОЗВОЛЯЮТ Вfl'олн-е У'l!<ереНIЮ датн'ровать их V в. ,до Н. Э. 

9L Было Вblсказано П'редПОJlожеНlие (All an, Catalogue, р. LXXI ) о воз · 
ftlD<!новеltИJИ древнеИIНДНЙСКО-ГО чеl<а на п од ахемеНlt1доким влиян ие.м. Од'иа"о 
моиеты в 1 11 ,7 г весом - не ДlЮ Й НОЙ ().нкль. как п олалtет Алла-и, а древне
индийская весовая (resp. монетная ) еДliница каршапана. Еслн бы ран не· 
Щlдllilская э IИссия исходила ИЗ ахемен идского "ек ана , то ОСНОВНО(I 
еДlfJflщей тал бы не Двой ноit, а простой сикль. Совершенно Орllгl t 
иалъ на и форма древнеНiИДlllrских м онет, имеющая прямоу гольные очеr 
тания. 

9:! Матер иалы Э11OI'0 интереСlIеirшето клада были о.публ'lf!шва'ilЫ Е 
11t95З г. Д. Шла мбеР'Же ( Schl u mberger, L'argent Gree, р. :>1 sq .) . 

93 Кроме п�реч l!'CЛенных ЮIДЮВ мо нет 'в кладе был также небольшо и 
(ере6ря-ныlt СЛlfТ\ок с эла,мокой j(J1f1 нопи еью. ПQПЫТf<а о БЪЯЕИПЬ его MO He'l'O� 
( Figulla. А «Coin» of Cyru.s, р. 1 73 )  успеха не IIMeJla. Скорее всего он пред
ставляет собой часть бо.1ее I�P ПНОII 'п лаСl'IIН Ю! с наДm!СЬЮ (c�, Hennin , 
Тlle �COin», рр. 327, 328 ) . 
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н есколько '-Iомин алов ( 1 1 ,5 г ;  5,8 г; 2, 1 5  г; т. е. 1 : 2 : 4) 94. 
И екоторые нз06ражеН'Ип на ка бул ьских монета х свя зы в а ют
ся с индийскими обр аз ца ми , но в большинстве своем оН'и ори 
г и н ал ьны и, что весьм а  существенно, край не р азнооб р азны . 

Н а ряду с геОМетрическим и  моти в а  и н а монетах довол ьно 
ч а сто изобр аж ал и живо тных [гиен а ( ? ) , голова слона ( ? ) , 
птиuа, сп ар ен ные протомы б ар анов (?)  (рис. 7» ). Подобное 

ра знообразие типов изображени я  н а  м он етах указы вает на 
то,  что этот ч е к э н  был весьма обширен, поскольку с каЖДОI'О 
шта м п а  сошл а не од на монета . 

Где же могли выпускаться монеты этой ОрИ ГJИ н ал ьн ой ну
мизм а тической группы? Монеты ка к бы сое ЮIЯIOТ в себ чер 
ты вл и я н и я  др евнегреческого ( форма)  и древнеиндиЙс.кого 
{ стандарт) монетного дел а. Чека н Гандх а р ы ,  во в<:: яком слу 
Ч а е  ее ВОСТОЧНОй части , столицей которой была Таксил а ,  хо 
rюшо известен исследовател я м  - это продолговатые и к.вад-

атные древне.ин:диЙские монеты, о пи са нны е выше. Местом 
выпуска ка бульски х монет могл а быть обл асть Кап исы или 
5а ктрия 95. Но не следует н и  в коей мере преувеличивать р аз
Битие ден еж н ого хозяйства в Ба ктр и и  и Гандхаре в V-IV вв . 
до н. Э. В своей основе хозяйство оставалось натур альным, н 

това рн ое обращение, на ходящее свое выражение в поя влени и 
местных монетных эмисси й, з а хваты вал о л ишь сравнительно 
Qграниченную область рем сленного пр оизв одств а .  Са мовос
ПрОИЗВОДЯЩЕ:е ХОЗЯЙСl'во сельской общи ны едва ли бы ло за
тронуто денежным обр а щен и ем , истоки которого можно про
.:::ледJИТЬ по нум изма'Гичоски м  м атер и ал а м .  

Общественный строй в V- I V  вв. дО Н .  Э .  

В VI I I-VI I3 В .  дО н .  э . В Ба ктри и  происходил процесс 
ста НОВJl ения кл а ссового обществ а .  В раоематриваемый пе
риод этот процесс за вершился. Раз витие р месел и гор о uких 
r Jосе.'JениЙ, тов а р ного обра щения и зарожде ни е ден еж н ого 

е. Вокор е ЛОCJIе Iл'у6JLИa<аци и  Кабульс::к оl'O 'Клада А. Виовз'р'Ом была йы
ДВИiНYта п�арl!'!I о том, что Н'О МlIналы монет местн ом ч€!Кзна следуют шесТl! 
l'реЧ&IШМ Н'()МТlfНаЛЮI (�ги·н'Ской дидр ахме, �l илет(жому t-еl'р<Ю олу, р ЗН ИIIМ 
<:Ta1'€lpaM ФЗЗСJlll!са ,  ПЭOl-IИЙ,ЖОЙ др ахме и д'Иlд, р а х м е ) .  См. Bivar, The Cha
тап hиzиri hoard, р'р. lБЗ-1 7Q . Но ещва ЛИ эта теория о ч.,с1'О п-одра.жз
тельном хз'р актере каБ УJ!ЬС:КОГО и д'рев неИНДИЙСi<ОГО чек а'н а может быть 
n рfгнята. Уже оригинаJ!ьна� форы а мо нет в Биде квадрата ИЛИ прямо· 
у гольника свидетельствует о местных ·истоках. Н"ЛЬЭЯ не видеть, насколы{о 
Jlатя.ну'ГО предла.г,а�мое А. Бквэр,ом объяснени-е кабульских Н'о миналов 
через оамые р азличные весов ые системы, в том ЧИСJlе через такой крайне 
о еДКИ1l '8 сам ой Г,р еции ном инал, как ДtIl.дpaX'Ma. 

9б О р а (шростраи�нии 'в Б а,к1'р'ИоИ tН'H 'НЙ'СоК'ОГ-О cTa lblIa'PTa ав и:детель'С'J1ВУ' 
ет его появление в баКТрИЙСi<ОМ чекане Селевкидов (см. Hea d ,  The earfi· 
Ni coins, рр . .1 2-15) .  
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хозяf!ствз - все это свидетельствует о ·СJiОжившемся кла осо
ВОМ обществе. На его р азвитие несомненно повлияло включение 
р ассматриваемых стран в соста в  ахемениДС:КОЙ :державы. 

И мперия Ахеменидов была р абовладельческим государст
вом, в котором с,оциальную опору пр авящей дина,стии состав· 
ЛЯJIИ крупные р абовладельцы. З авоевательные войны, сопут
ствовавшие созданию ахеме нидского государС11ва,  способст
вовали значительному увел:ичению численности р а бов из 
числа военнопленных. В экономич ески н аиболее развитых об
ластях госуд ар ства происходил интенсивный п роцесс обни
щани я  общинников, положение которых практически было· 
близко к положению р абов. В л ичном владении ахеменидекои 
династии находились обширные земельные угодья и различ
ные м астерские, в которых р аботал и, видимо, р абы . ил и  б ед
нейшие общинники, низведенные до положения рабов. Все 
это позволяет полагать, что в VI-IV вв. до н. э .  р а'бовл адель
ческое общество сложилось также и в Бактрии, Арее, Дран
гиане и Арахосии, хотя общественные отношения здесь носи
ли, видимо, более архаичный характер, чем в передовых. 
странах Древнего Востока (Месопотамия и др.) . Ограничен
ность источников в значительной степени затрудняет воссоз-
дание конкретной картины социаJlьно-экономических отноше·
ний в р ассматриваемых областях. 

В ерхушку м,еСТН10ГО общества 'состаlвляла a1pHC1'OKpa
тия.  И мена ее представителей н еоднократно встречаются в 
описаниях походов Алексан,дра МакедонскJOЮ. Это п режде 
всего со'гдиец Спитамен и бактриец Ок,сиарт, имевшие каж
дый свою свиту и приближенных (Arг., А nаЬ., IП, 28, 1 0 ) . К их 
числу принадл ежали также Аримаз (Q. Curt., VH, 1 1 , 28) __ 
Хор иен (Arг., А nаЬ., IV, 2 1 ,  8) , Катан и Австан (Ап., А nаЬ., 
IV, 22, 1 ) .  Это были, видимо, н аибол ее з натные представитеJ1И 
а ри стократии, управлявшие отдельными областям и  и жившие 
в У'креПJl енных поселениях, называвш ихся в ·  греческих источ
никах окал аlМИ. Возможно, что в р яде случаев резиденц и ей 
этих прецставите.r.еЙ а ристокр ати и  были цитадели городских 
поселении. Арриан упоминает о созыв.е в Зариаспе съезда 
бактр ииской аристократи и (o l  (у.ар'Х.OL ""ij; 'Х.шра.:;-Аrr., А nаЬ . .  IV. 
1 ,  5) . Неоднократно сог дийскую з нать и согд;ийские знатные 
семьи упоминает Квинт Курций (Q. Curt., VH, 1 0, 4 ;  1 1 . 29; 
VI I I ,  4, 23) . Представителями местной аристократии, воз 
м ожно, являл ись И вожди горных племен - ассакенов, а спа-
сиев и гуреев. . 

Основное н аселение зеМJlеде.1J ьческих оазиеов составляли 
р ядовые общинники. Среди них вербовал и  ВОИНОв в пешие 
и конные 'Ополчения. включавшиеся в армию Ахеменидов. 
Н аиболее зажиточные общинники, вероятно, шли в конные 
'отряды, в то время как их м енее состоятельные сопле м енники 
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ПОПОЛНЯ.1И ряды пехотинцев. Содержание коня и вооружение 
конного воина. уже тогда носившего панцирь, СТОИЛО м ного 
дороже вооружения пехотинца. 

Ка'к отмечалось выше, анализ бурных событий первых 
лет пр авления Дария 1 показывает, что в ахемен идской дер
жаве нараlстал процесс имущественного расслоения общины. 
Народные дви жения в Маргиане и Арахосии отразили широ� 
кие вол нения, вызванные этим процессом. 

На иболее сложным являе'Гся вопрос о рабовладельческом 
укладе в Бактрии и соседних стра нах. Включение их в СОСТ 3.В. 
и м перии Ахеменидов и особенно м ногочисленные волнения 
и восстания, жестоко подавлявшиеся пер сами, способствова� 
JIИ, надо пол а гать, увеJIичению ЧИCJIа рабо,в . Адександр Маке
донским п р и  за воевании Бактрии и Согда нередко обращал 
в ра бство местных житеJIей, оказывавших сопротивление ино, 
зем цам .  Подобные действия практиковались еще и при Ахе
мен ида х. Согласно в авилонской хронике, Кир, захватив Экба
таны, обратил в рабство ч а сть населения города 96. Рабы, 
происходившие из Бактрии, попадали и в другие сатр а пии 
ахеменидской империи. Так, согласно источника м,  в 5 1 2  г. 
до н. Э. В Вавилоне продавали бактрийских рабынь 97. Ску' 
дость подобных сообщений в Иiсточниках натал,кивает на 
мысль о том, что, видимо, в Бактрии, Арее, Арахосии и со
седних с ними стр анах преобладал и нер азвитые фор мы пат·· 
риархального рабства.  

Культура и искусство VI-IV вв. дО Н .  э. 

АрхеОJI огические раскопки в северной (Кобадиан) 98 и юж
ной ( Б а.IJХ) 99 Б актрии показаJIИ, что в середине 1 тысячелетия 
до н. э . бактрийская культура имела целый ряд общих черт 
с культурой Парфии, Маргианы, С огда и Хорезма 100, Види
мо, В из вестной мере эта культурная общность распространя
лась и н а  территорию ДраНI'Ианы (Нади-Али 1 )  1 01 И Арахосии 
(ВЕ'рхние слои Мундигака) 1 02, но н е  н а  восточную Г аl1дхару, 

9 6  Дьякон(]в И . ,  История' Мидии, С11Р. 421, !Прим. 3. 
97 Weissbach, Ше Keilinschri[ten, S. 144. 
98 Дья,конов, А рхеологические работы, стр. 279-2&2. 
99 Дьяконо<в, Сложение классового общества, с'Гр. '134, 135; Gardin, 

Ceramiques, рр .  93, 1 07, 1 08. 
JOO Массон, Древнеземледельческая культура Маргианы, сТр. f:II , 62. 
101 Ghirshman, Fouilles de Nad,i-Ali, р. 16 .  Судя по отдедьным наход-

113М, опубликованным А. Стейном (Stein, fnnermast Asia, vol .  l I I ,  pl .  CXVI, 
наконечники стрел - К G. 0207 R. R. ХУН ! ) ,  в Систане це.1bIЙ [1ЯД поселе
JШЙ относится К сере;щне 1 тысяч€,детия до н .  Э. 

102 J. М. Casal, Quatre campagnes de fouilles Mundigak, - «Arts Asia
tiques». t. 1 ,  f. 3, Paris, 1955, ,рр. 176-178; см. также СА, 1957, J'.i!! 2. 
стр. 270, 



'Где в VI-IV вв. до н. Э.,  как м ожно судить по н аходкам из Так
<силы, посуда укр ашалась сюжетной росписью 103. 

К этому периоду относится значителыное р азвитие м ону
ментальной архитектуры, выр азившееся в строительстве двор
цов и хра мов. Остатки строения, обнаруженные в вер хнем 
(:'Л'ое Н ади-Али, н еоом ненно развалины одного из под'Обных 
дворцов. Его стены были украшены многоцветной росписью, 
()Т КОТОрО!1 сохранились .1ИШЬ ничтожные фр агменты. 
В 1 960 г. в Смстане были обнаружены остатки монументаль
ного здании с колоннадой, напоминающего по планировке 
дворцовые зал:ы Ахеменидов 104. 

РаЗВИ1валась и скульптура, которая к этому времени п р о
шла путь от схематичных фигурок женского божества, вылеп
JfeHHblX земледельцам и  бронзового века, до произведений с 
тонкой 'пла стической характеристикой, э м оцион ально насы
щенных и экспресси вных. Можно выражать сомнен,ия в том, 
что зна�менитый Ардвисур-Яшт дает н ам описание древней 
статуи Анахиты, ст.оявшеЙ в одном из центральных хра мов 105. 
Во всяком случае в конце V в. до н. э. статуи Анахиты были 
YCTaHOBJleHbI в крупнейших центр ах ахеменидской и мперии, 
в том числе и в Бактрах 106. ОСIювные м атериалы для и зуче· 
ния б а ктрийского искусства середины 1 тысячелетия до н .  э.  
дает Аму-дарьинский клад, най:денный в 1 877 г. при случай
ных обстоятельствах в долине р. Кафирниган , т. е .  н а  тер р и
тории северной Бактрии, и х.р анящиИся ныне в Британском му
зее в Лондоне 107. 

Клад пр едстзвля'ет собой, вероятно, фамильные сокрюви
ща, .передаваемые северобактриЙ1СКИМИ правител я м и  в тече
ние ряда столетий из рода в р од. Более 500 золотых и сереб
ряных монет, с�ребряные и золотые статуэтки, сосуды ,  брас
леты, м едальоны и плакетки, великолепные геммы ':"'" д алеко 
не ПОJIНЫИ п ер ечень содержимого этого интереснеишего кл а
да.  Самые поздние монеты Аму-дарьинского клада дати руют
·ося 200 г. до н. Э., но большая часть вещей несомненно более 
.древнего происхождения - IV, а может ·быть и V в. до н. э. 

Хотя В составе кл ада и меется некоторое количество п р и
возных ,вещей, но ,большая часть предм етов н есомненно изго
товлена местными скульптор ами и ювелирами.  Они были 
знакомы с п ридворн ы м  искусством ахеменидс:к'Ого Ирана,  из-

103 Marshall, Тахиа, v .  11, р. 430. 
104 Scerrato, А ргоЬаЫе Achaemenid zone, рр. 187-201 .  Находки ке· 

рамики типа Нади·Али и трехперого бронзового наконечника стрелы в полне 
допускают датировку этого памятника серединой 1 тысячелетия до н. iI. 

105 Эти сомнения, например, высказал А. D. Nock (The РгоЫеm, 
р. 281 ). 
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106 Prasek, Geschichte, Bd П, S.  218;  OJmstead, Нistory, р .  471 .  
101 Оаltоп, The treasure. 



llecT H bl M  н а м  прежде всего по Вetrlиколепным Дворцам Пер
сеполя и Суз. С цены охоты н а  львов, воспроизведенные на 
золотой обкл адке ножен, фигуры львов, стоящих н а  золотой 
патере, свидетельствуют о влиянии традиции школы м а,сте
ров з в а м енИ1 ЫХ аесирийских р ельефов, в которых одним �з 
излобленных сюжетов была царская охота на львов. 

Но более я ркой и животворной была в древнебактрииском 
искусстве lIрvгая школа ,. РОДН5fщая его с искусством обшир
ного мира кочевых племен. Это искусство отл ич ает особенно 
выразительная, полная жизни и экспр ессии м анера изображе
ния животных н е  в статичном положении, а в с тр емительном 
движении, н еобычных п озах и разворотах. Черты этого стиля 
прослеживаются и на вещах из Аму-Дарьинского кл ада. Та
I(OBbI миниатюрные фигурки оленей, серебрян ая скульптур а 
козла,  напрягшегося в энергичном движении (табл. 3) , сцена 
всадников, охотящихся на КОЗ.пов и зайцев. ИЗ источ-ников 
известно, что соГ'дийская з нать IV в. до н.  э. и мела охотничьи 
парки 108, и вполне естественно, что сцены охоты так попу
лярны в и скусстве древней Б актрии. Поэтому при и зучении 
проблемы искусства «зверин ого стиля» необходимо учиты 
вать роль художественных шкщI Бактрии и других оседлых 
о азисов. 

Среди статуэток и плакеток Аму-Дарьинского кл ада, изо
бра жающих владетелей, жрецов или п росто воинов, обращает 
на себя внимание золотая м аска безбор одого мужчины с пра
вильными ч ертами лица,  н о  с каким-то ЗаСТЫВШИМ выраже
нием, полным вместе с тем внутренней силы (та бл. 4 ) .  Ма
нера ,  в которой выполнен а эта м а ска,  не имеет п а раллелей 
ни в и скусстве ахеменидского И р а н а, ни в а нтичных па мят
ннках. Золотая м а ска из Аму-Да рьинского клада - несомн ен
но образец местной скульптурной тр адИI.I)И'И, своеобразный 
реализм которой предвосхищ а ет р а сцвет ИСК'Усства грек:>
бактрийского и кушанекого периодов. 

Ра ссмотренный в настоящей главе период и меет в ажней
шее з н ачение в истории Бактрии, Ареи, Арахосии и соседних 
стр ан.  В первой половине 1 тысячел етия до н .  э .  здесь проис
ходил процесс с.1 0жения р а ннекл ассового общества ,  возникл а  
его религиозная система зороастризм. Одна ко нез ависимый 
характер Эl 0ГО процесса вскоре был н а рушен вкл юч ен ием 
рассматривае мых областей в «мировую державу» Ахемени
!дов. Тем самым было з адержано сложение установившихCJI 
форм местной государственности. В месте с тем вхождение 
в состав ахеменидской и м перии, включ а вшей в себя н аибо.1е� 
развитые области Переднего Востока ( В а вилон, Египет и др. ) .  
способствовало р асширению внешней торговли,  р азвитию 1'0-

108 Ма<:<:он М., О былых ОХОТН:UЧЫlХ nарках. 
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варного и денежного обращения в Бактрии, Арее, Арахосии 
и соседних странах. Местная знать, вынужденная делиться 
своими доходами с иноземными завоевателями, стремилась 
к достижению политической независимости, что способство- ' 
вало ра звитию сепаратистских тендеНIIИЙ, в первую очередь 
в Бактрии как н аиболее развитой из стран, образовавших 
uосточные сатрапии Ахеменидов. Но свое пра ктическое осу
ществление эти тенденции нашли в более поздний период, 
в сложных исторических условиях, после того как ахеменид
ская держава, переживавшая внутренний кризис, пала поД, 
напором армии Александра Ма;кедонского. 



Г л а в а  Ш 

ПОД ВЛАСТЬЮ ГРЕКО-МА КЕДО Н С К И Х  ЗАВО ЕВАТЕЛ Е й  

в IV в .  д а  н .  э .  ахеменидская и м перия переж'Ив ала глуба
кий упадак. Центр альная власть, асл абляемяя беспрестан:" 
ными дварцавыми пер еварата ми,  н аталкивал аСh на сепар ати
стские тенденции атдельных сатрапий. Оканч ательный удар, 
ср азивший дер жаву Ахеменидав, был н анесен гp �Ka- Ma KeдaH
скай а р м и ей. Начавша яся еще при Дарии 1 барьба Греции 
'н ахеменидскага Ир ана за м ировое гасподства зarюнчиласъ 
полным пар ажением пер сов. 

Поход Александра Маgедонского 

В трех решающих сражен иях Александр Македонский 
у ничтажил ваенные силы паследнега Ахеме:нида - Дария 1 1 1. 
З а ключительная битва праизаrn·л а 1 акпбря 33 1 г. да н. э. 
у селения Г авга мелы в Месапатамии. П ол ностью р азгр омив 
персидскую а р мию, Александр Македансwий пабеданосна 
вступил в В а В ИJIан, Эл а м  и Пер сиду. Стал ица Ахеменидав 
вел ич ественный П ерсепаль - была разгр абл ена торж ествую
щими п обедителями, а вел и калепный царский двар ец предан 
агню. ДА.рий 1 1 1  с небальшим ч ислам пр·иближенIНЫХ, гре
ческих н а е м н икав и ба ктрийских всадников бежал н а  востак 
сваих обш и р ных вл аден ий, не памышляя балее аб активнам 
сс·праТИ В.'l ении. Он решил выжидать дальней ших действий 
са стараны Александр а и в случае, если м акеданский палка
вадец прадалжит свае наступление, атхадить вплать да Б акт
рии, апусташ ая земли на пути гр ека-ма кеданскай а р м ии. 

Алекс а ндр немедля ДвинулrСя па пятам бежавш его. «царя 
царей». Тем вр·ем енем сред и  п р иближенных Дария 1 1 1  ваз н и к  
загавор п ротив паследнего Ахеменида. З агаварщики в о.  гл аве 
с б а ктр ийским сатрапам Бессам абъявили Дария 1 1 1  н изла
женным, а з атем убили его.. Пр авители восточных сатр апий во 
гл аве с влиятельны м бактрийским н а местникам, па-видимаму, 
р а ссчиты вали, что. гразны й Алек'сандр, узнав а смерти «3:1-
каннага манарха», з ай мет его м еста в Персепале и не будет 
пытаться подчинить далекие сатр апии востака. В связи .С; эти м 
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Бесс и его гру;п'Пировка в дальнейшем не стремились к аю'ив
ной борьбе против Алеюса'Н'дра 1. 

Вернувшись в Бактрию, Бесс правоз'Гласил себя «цар ем 
Азии» и п ринял тронное имя Артаксеркс (Агг., АnаЬ., I I I , 25, 
3 ) .  Уже в битве п ри Гавгам ел ах  Бесс воз·главлял отряды 
бяwr:риицев, . со гдиицев , индийцев из райоНiОВ, пограничных с 
Бактр'ией (зап адная ч асть Гандхары?) , и 'саков ( последние 
выступали в качестве союзников Дария I I I , Агг., АnаЬ., I I I  
8, 3 ) .  ПровозгласиlВ себя «царем Азии», Бесс распространил 
'Свою вл асть, во В,CJЯiКОМ с,пучае но'Минально, на Арею, где на
'Мt'стии:кам был С а�тибаРl3ан, и, видимо, на Дранг;иаIНУ, сат
рапом которой был Барзаент - {)jl(ИН из участников заговора 
против Дар,ия I I I . Боос п ытался Уl1вер,дить 'свою власть и в 
Парфии, назначи.в туда сатрапом одного из своих ставлен
ников (Агг., АnаЬ., IV, 7, 1 ) .  

Обр азовав независимое царство, Бесс мог бы 'Укрепить 
его пол ожение, опираясь на м естную знать, давно стремив
шvюся к политичес'кои независJoIМОСТИ Б а ктрии. Этого, однако, 
не п роизошло. Б есс оказался нед альновидным политиком и 
робким военачальником. Он вскоре лишился поддержки мест
ной знати, а выжидательная позиц.ия в период, когда греко
м акедонские а р мии стремительно продвигались вперед, при
вел а  Бесса к поражению. Бесс не сумел, а СК9рее и не хо
тел использовать против завоевателей те могучие народные 
силы, которые ВiпослеДС11IШИ ПРОТИIВОСТОЯЛИ Александру в 
reчение трех лет в COlГдe и сеlВерной Бактрии. 

Александр, узна:в о смер�и Да,рия, отнюдь не прекр атил 
ClВoeг·o н аступления, как, види,м,о, надеЯJIИСЬ некоторые уча
стники з аговор а. БО.'lее того, считая себя за'КQННЫМ преемни
ком АхемеииiдОВ, Але;I<JсащlI.Р вов,се не собирался принимать 
их наследство в урезанном виде и в 330 г. до н. Э. двинулся 
на Арею .  В п'огр'ан�ичном {юродке Сусии 2 его с почетом встре
тил аренский саl1раlП Сатибарззн. Заверив Александра в своих 
верноподдан нических чувствах, С атибарзаlН сохранил долж
ность (Aгr.,  А nаЬ., I I I , 25, 1 ) .  Здесь же Александр узнал о том, 
что Бесс п ровозгласил себя царем, и немедленно двинулся 
против нового противника. ОдlНQ:НЮ подчинение Сатиба,рзана 

I В дальнеliше.м Б� действовал IBeCbMa 'Па'ссИJВJНЮ И, !Как отмечал еше. 
.в. В. Гр иго'рьев, «показал себя более искvсным за.roворщиIКОМ, чем опоооб
ным военачальник.QЫ <{,ЛИ честным ПЭl1Р'ИоО'ЮМ» (см. ГР11'l1Oрьет, Поход 
АлексаНДра, стр. 38). 

2 Все исследова1'ели, начиная с Дройзена (История эллинизма, т.  1 ,  
п рям. 5 на стр. 65 ,  стр. 223) ,  отождествляют этот пункт с Тусом. распола· 
гавши:мея ,недалеко от .Мешхеда (см. Таrn, Alexander the Great, уа!. 1 .  
р .  6 1 ) .  Если эта верно, т о  политические границы Ареи проходили дал

.
еко на 

западе от основного центра страны - Гератского о азиса. Арриан сов,ершен
\10 определенно называет Су сию городом Арен (Агг., АnаЬ .. I I I ,  25, '1 ) .  
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было лишь политическИlМ шагом И, видимо, ЯiВлялось частью 
плана, р азработанного Бесroм и егО' сторонниками,  став,ив
ШИМiИ своей ОСНО:ВНой целью lЮеми CiПО.собами задержать про
движение гр,еко-макеДiОНСКИJ< ВОйiCJк в Бактрию, где органи
ЗОВbI1валИJСЬ глаlв!ные силы С.ОПlР'ОТИlвления. 

Едва АлексаlНДр оroшел от Ареи на з н ачительное р ас
стояние, С ат.ибарзан под:нял вО'юстание в столице Арен 
Артака:ва.не з, перебил грек'о-м'аwедонCIКИЙ гарнизон и открыто 
объявил о своем п рисоeдrИlнении к roОУV:ЩрС11Ву Бесса. Восста
ние в Арее з адержало дальнейшее продвижение греко-;м аке
донской а р мяи. С а м  Ал ександр с ударными отр яда м и  стреми
тельным броском прошел за два дНЯ ОКО'ЛО 600 стадий ( 1 1 0  tc.1t) 
и н еожщданнlO дл я ВО'ClстаIВШИJ< появился под стена м и  Артака
ваны. С атибарзану удалось бежать с небольшим отрядом 
всадни:кО"в. АЛ'eJксандр жестоко раClправился с участниками 
восстания. По словам Арр иана,  одних он умертвил, других' 
обратил в р абство (Arr., АnаЬ., I I I ,  25, 7) . Новым сатра пом 
Ареи Александр наЗiIаЧJИл Арсам а ,  котор'ого ИС1'очники навы
вают персом. 

Однако похощ Александр а на Б актр'ию был сорнан. Еще 
иЗ!ВостнЫй РУС'СКiий IЮсюковед В .  В .  ГРИf10рьев обр атил вни
мание на .ТО, чтО' после подаlВления движен и я  С атибарзана 
Александр направился н е  прямо в Бактрию, где нах.одился 
Бесс с гл а'вными аил ами, а повернул на юг, в Дранги ану и 
Ар ахосию 4. Между тем первоначально греко-македонская 
армия направилась из Ареи прямо в Бактрию, (Arr., Anab., I H, 
25, 2) . По-в,идим'омty, события в А р ее вьщудили АлексаН\lI:ра 
изм·енить м а ршрут. Желая обезопасить свои тылы, О'н напр а
вился в Др ангиану, сатра п  коТорой, Барз аент, был ОДДИМ из 
активных уч а,стниwов з а roвор а Бесса против Дария I I I .  Воз
можно, Алеwсандр раосчитывал предупредить :выступление 
др аНJгианцев, ПО:ДГО'J100ляемО'е Б.'арэ аентом. 

Завоевание Др ангианы, Арахосии и Бактрии 

Стол ица Др ангианы, по-ви'димому, сдалась гр еко-м акедон-' 
екой мии без сопротивления 5. Б арзаент бежал к ИН,lщйцам, 

3 То'гн'ое месщmоЛожение этого ropiQДa неиэ!вестно. Судя 'по ()IJl)исан·ию 
К:винта l(ур'Ц'ия, сообщающего, Ч'I'о у ,л.рта'каваны 'речная долю, а был а от
крыта на севе.р (Q. Curt., VI,  6, 23), ,."ревняя столица Ареи ,находиласъ к 
западу от Герата. Окончательно решить этот вопрос может лишь а·рхео
логическое исследование памятников Гератскаго оазиса. 

4 Гр'игорwв, Поход Александра, C'I'p. 35. 
5 Обычно СТОJl1ИЦУ Д'ра'нгианы 01'О!ЖДествляют с современным ФараХОJ\l 

(см. Sykes, А history of Afghanistan, \то1. 1, р. 64), но В. Тарн на основа· 
НИИ сюрупуле.зноro аналИ'за ,ИСТОЧНИI!ЮВ I!'jJ!ИШeJI iК !Выводу, '11'0 она ,находи
лась южнее, ВО3'м'Ожно у COBpeMeHaQIГO Нади-Али (Tarn, Alexander the 
Great, уо!_ '1, 1)) . 64; 'va1. I I , ,р. 2316; idem, ТЬе Greeks, р . 14, п. 4). 
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«жIfцшим по эту CTOP'CJHY Инда», но был выдан АЛelКсанд
РУ. и казнен. Несколько поздне,е . н  столице Дрангианы БЫJJ 
pa(:'I\pI;.IТ заговор ПрОТИВ АлеКJCанtдРll. ПО обвинению в прича
'Ст.НQlCти к этому з'атовору б ыл СХJВ ачен и казнен один из бли
жайших друзей м акедонского цар,я Ф илата, сы н Пармениона, 
,ком андовавш ий конницей гетеров, этой своеобразной лейб
f\в арtдией Александр а  Македонюкого. По приказу Александра 
был убит.и нахоДiИВШИЙСЯ в Экба,та.нах престар елый Парме.ни 
OJ:I" видный соратник Фил,иппа и АлеКiсандр а.  О ппозиция ори
ентальной политике Алексаадра во имя эллин,ской программы 
по.корения HocТOIKa была подорв ана этой суровой расправой 6 .  

После подавления за.товора Филота Алекоандр ПОДЧИНИ.;, 
а;ри а,спов, Арах·осию и л ежащую дальше н а  юг Гедросию. 
«Затем он, ,сообщает Арриан, напал на пограничных с 
ар ахотами индийцев» (АnаЬ., IП,  28, 1 ) .  Подробности завое-
88НИЯ этих территорий неи3lВОСТНЫ. П одч инив Арахосию, по
бедители основали з,цесь город, который б ыл н аЗБ'ан Ал ек
са,НДР IЮЙ. Скюрее В'сего этот горOtlL н ахо.дил!ся на месте совре
менного Газ:ни 7. 

Бесс видел, что вокруг его Блаtдений постепенно омыкает
ся железное кол ьцо ма·кедО'нских фаланг. Пытаясь предотвра
'J,'ить ПОХОtд Александр а в Б а,ктр,ию , он В'Тlорично послал С ати
qарЗ8на в Арею с 2 тыс. восаДiНИ'КОВ. На э'Гот раз Алексс анд р не 
I1РИ Н'Я.lI сам участия в пю ХJOд е , а направил против Сатибар
за,на войска под ксома НдJованием перса Артабаза и двух маке
ДОНСIКИХ военачальников. Сраж,ение был<o выиграно греко
�lа:К'едOJНОКСОЙ стороной лишь после того, как Са11ибарзан быд 
убит уда ром копья. То, что Алекса ндр прщцавал большое зна
чение подавлению движени я  Сати6арзана,  видно и из его 
пр.И1кава пщэфянекому сатрапу Фратаферну та'кже выступить 
против ареев (Arr., АnаЬ., I I I ,  28, 2 ) .  

Т,аким образом потерпели крах все п опыruи Беоса избе
жать решит'ельного СТОЛ КJновени я с ар'М1ией Ал·екса'Ндр а .  Он 
получил л ишь отсрочку, но и ее не смог использовать должным 
обр·азо'М. Подготовить си",ьное боеспособное войско Б еос не 
сумел И ограничился л ишь опустошением р ай,он,ов, прилегаю
тих к OeB€lpIHЫiM orporalM ГИ'НL!l.уку ша, по которым ДОЛЖJНЮ бы.1.о 
пройти м ак'едонское войско. Но э1'о не остановило наступле
ние Алекссандра. Он подошел к Гиндукушу (именуем ому гре
ками l(аlв.каЗОКИil',I хребтом ) ,  основал здось АЛ'eI\lсан:др'ию I(ав-

6 'К:OIвалев, Алекоандр, Фuлота и Парм.еIШОН. Вероятно, в память об 
9'ЛИХ ообытиях столица д,РЗiнгиа,ны ПОlIJучнла 'в .аI!ТИЧНОЙ литературе лро· 
З'в'аНJие Пр:офта-сия ('«Пр elд)Лпр.е;жщение» ). . 

1 Tarn, Alexander the Great, vol. II ,  р. 2138; idern, The Greeks, р. 470. 
Чаще ' :В литер,аТj'ре МОЖИ'О Iвстретить <отождествление Александрии в 
Арах·uоwи с КаН\даiга·Р'ОМ. СТР'О'И1'ельетiВ'О Александрии А!р ахоои,Й,еКQЙ моrло 
относиться и к более позднему времени, чем 330 г. до н. Э. 



казскую 8 и, пройдя одним из западных llеревалов ( возможно, 
перевалом Харак) , с:пустилея на плодородную рав нину ЮЖНОЙ 
Бактрии. 

. 

Тяжелые условия з<имы 330/29 г. до н. э. также не  при
остаиов"lЛИ продвижения макед'Онцев. Бе:ос бежал за Аму
Дарью и сжег служившие для п ереправы суда. Греко-маке
дон'Окие войска заняли крупнейший город Бактрии - Аори 
( по м нению ряда исследователей, находившийся в районе 
Таш- Кургана) и столицу страны - Б актры. Согдийская знать 
впоследствии выдала Бесс:а Ален:сандру, 'к'Оторый казнил 
н езадачщIВОГО <<царя Азии». 

Непокоренными 'оставались лишь заа'мударЫИНClкая Бакт
рия и ,плодородная СОI1Диана, вкл ючавшая 'в !оебя з емли П'О 
7'ечению Зеравшана и Кашка-Дарьи. В эти районах, однако, 
заlВоеватели встретили н еожиданное ДЛЯ них упорное и дли
тельное <сопротивление под руководством 'СЩ1Диица Спитаме
на 9. 

Поводом для 'восстания IB Бакгрии послужил <ПрИiкав Алек
ClIIНjДpa собрать на съезд !В С70ЛIЩУ C'I1paHbl .пр,едставите.'IеЙ 
знати (Arr., АnаЬ., IV, 1 ,  5).  Ход этого восстания, однако, нам 
Н€ИЗlноотен. Возможно, к этому периоду 011НЮСИТСЯ р азрушение 
АлеКICандром бактрийского города Кариаты (Strabo, XI,  1 1 , 4 ) .  
ВосстаИ1fе б ыло подавлено, и зиму 329/28 г. д о  н. э· гла!Вные 
с'иды греко-македонской армии провели в Бактрах. В эту зиму 
АлексанiдiР принял сакских послов и х'орезмииское ПООQЛьство 
'во глав€ с царем Хорезма Фарасманом. ИЗ Греции прибыло 
подкр еплеН'Ие, и ,  видимо, 'в ,эту ж'е зиму Iначадось формирова
ние военных отрядов !из местного населения. Во ВСЯIюм случае 
:весной 328 г. до н. э. 'в с()ст а,в е греко�макед()нiC'КОЙ армн:и уже 
были ОТРЯ1ДЫ СQГДИИСКИХ и ба'Кl1РИЙСКИХ Вiсадников 10. 

Восстания 'в С огде и Б актр ии, \Видимо, получили какой-то 
отзву,к и В Арее. Во вся'ком случае Арсам, сатрап Арен, был 
привезен в Бактры З3Jюв'а:нным 'в цепи, так ж е  как и н азна
ченнъrй Боосом п арфянский сатра:п Барззн. 

Зиму 328}27 г. до н. э. Александр после р азгрома и гибею: 
'Опитам,ена пронел уже в Согде, а веоной 327 г. ВЫСТУПИJl 
против горных крепостей, 'в которых укрыJoсьь м ного предста
lВителей местной з нати. Эти крепости !Находились, видимо, в 
долинах Сурхан-Дарьи 'и Вахша, т. ,е. в районах, rюторые мог-

8 Этот город следует и'Скать в районе ЧаРiИ!Ка,ра. Оч!Итае1'СЯ, что именн,о 
эту Александ,рию уноминает Стефан Вивант.иЙскиЙ, 1J10ВОРЯ об Алексан. 
дри'И Опиане (см. Ритте.р - Григорьев, КаБУ/lл�стаn и Кафuрuета/t, стр. 738, 
739; Таrn, Ale !:ander the Great, vol. II ,  рр. 236-1241 ) .  

9 Подробное р аСQМО1iрение этого двИ'ж�ния 'см. Тревер, Алекса/tдр в 
·Согде; «История Узбекской ССР», т. 1, кн. 1 ,  стр. 58-69; «История тад
жикского народа», т. 1, стр. 250-267. 

10 Тат, Alexander the Great, vol. 1, 'Р. 7i2, 
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ли ат:носиться и ,к Б а,ктрии, 'и IK Согду. Гречсокие  ЗfВ10РЫ назы
вают их скалами. При завоевании горных районов, С.rJуживших 
убежищем местной з нати, Александр постар алея заручитt>C� 
поддержкой СОf1ДИЙСКОЙ и б актриис,кой ар·истократии. В одной 
из крепостей н а:ходил а,сь семья знатно,го бактрийца Оксиарта. 
После з ахвата укрепления АлeJЮС8НДР, плененный красоток 
Роксаны, дочери Оюси·а рта 1 I ,  женил,оя на прекрасной бак
тр·иЙке. Нельзя не.д'ооценивать чисто политических причИн и 
посmщс"гвий этого браК'а. В дальнейшем отец Роксаны, кото
рого Алекс а,ндр назнаЧ1ИЛ ,сатра пом Паропа-мисад, С1 ал одн им 
из наиболее ,дове,р енных лиц македоншюго царя. При взятии 
ВТОРОЙ ,кр епости - «Скалы Хор'иена» - Алекеандр сохранил 
вл асть е,е гвл адетеля,  !предстаiВИl'eJlЯ м естной знати. 

Покорен ие горных племен и индийский поход Александр а  

Весной того Же 327 г. до .н. э. АлеК'саН:ДiР iВЫСТУПИJJ в труд
НЫЙ индий<жии поход. В Бактрии он оставил Ами нту с 35 тыс . 
.всадников и 1 0  тыс. пехоты. Н а  этот раз греко-македониы 
пер евалили Гин!Лукуш по .наиболее легк·ому пути - через 
горный поход Бамиан. После остаНОВil\И в Александрии 
КавказCJКОЙ ар�ия достигла района Кабула, г:п.е разделил ась 
на две ча,сти. Гефестион 'с ПердиК'кой и перешедши м  на сторону 
завоевателей .правителем Таксилы IнапраiВИЛИСЬ к ИНДУ длSl 
соор'ужения переправы. Сам АлеК'санrд'р повернул .на с,еверо
восток, где обитали в оинственные горные племен а 12. Нае:ко.1Ь
ко м ожно IСУ'ДИТЬ по ооедениям, сообщаем ы м  письме.нными 
.цсточниками,  грека- македонская армия из района нынешнего 
Джалал абада .поднялась по р. Кун ар и, !Переправившись через 
нее, ВСТУПИ.'1а в район Б аджаура, заселенный племенам и  ас
па,сиев, гуреев и ассакенов (Are, А nаЬ., IV, 23, 1 ) .  Племя 
аспа'сиев, обита,вшее на крайнем заiП8де .Баджаур·а. судя по 
н азванию, 'было ираноязычным. В б итве за один из городов 
Алексан:п.р был р'анен. и в отм,естку з а  это 'Rойска раЗlруши.1 И  
город д о  основания, а жителей почти всех перебили (Arr. , 
А nаЬ., IV, 23,4 ) .  В ожесточенных штурмах были захвачены и 
др Yiги е города ,  в юм числе Андак и Аригей, причем н а  стороне 
местных племен сражались и отряды и ндийских воинов. Ари
гей, брошенный и сожженный самим населением, Алекса ндр 
р·ешил превр атить IB Опорный пункт завоеванной страны и 
при казал заселить его наряду с м естными жителями СJ.!ОИМИ 
солдатами,  непригодными к несению строевой службы;. В оже-

I! г.реч. Р,оксана ЯJвляется !передачей IбaJК'!'РИЙ'СКoro имени Roxsanii. 
«светлая, лучезарная:!: (ер. Рущан - совр. название области в Западном 

Памире).  
1 2  Блестящий р аэбор 31000 'похода Доал В. ,В. ГР'ИГОРЬeJВ (Кабулu.стан и 

Кафuрuстаf!, стр. 753-763). См. также Stein, Оп Alexander's tracks. 
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сточенных боях с горцами было  з ахвачено, 'по словамм Арриа
на,  40 тыс. плеН1НЫХ и более 230 тыс. 'голов IК'РI)'\П:НОГО рюгатога 
скота (Ап. , А nаЬ., lV. 25, 4) . 

Пр'Оиiltя затем '3,е.млю ,гypeelВ, АлеК'Сандр ос'J1YlПИЛ в область. 
ac�a'К'eHOB (санскритское Asvi1kayanas) , осадил и заХ\ватил 
крупнейший город страны Массагу. Область обитания ас
саке.нов следует скорее 'всего iИClка'ть на территор'ии современ
ного С,вата. Весной 326 ,Г. дО Н. э.  Ал·еroсандр зак'Ончил СiВОИ 
горный ПОХ:ОЩ и соедннил,ся на бер,егу Инда с от,ря1JJO'М Гефе
сти'Она и Пврдикки. ПереiПраlВИIВШИСЬ через Инд, гре:к:о-м аке
ДОНCiкая армия начал а 'ОдНН 'из СВОИХ ТРУ1Днейших п'Оход'Ов. 
р.ешительное сопр,отивление 'иноз,емда,м оказ ал индийокий' 
царь Пор. БИ1'ва с ег'О армией на р. ГидаCiП (Джела'м) была 
�aMЫ'M кровопр'Олитным ср,ажением Александра. В этой битве 
в составе отряда Кратера участвовали арахосииские и  п аро
памисадские всадники (Arr., АnаЬ., У, 1 1 , 3 ) .  Несмотря на  
одержанную ,победу, гре:к:о-маК8Iд;ОНlC:ка я  армия была сильно 
ослаблена, и \Вокоре войск'О, ИЗ1мученн'Ое бесIюнечными боями, 
п'Оходам:и и тропическиМ\и ЛИВНЯ1МИ, решительно откавалось· 
идти дальше и пот.р,еб'Овало ВО3lвращения н,а родину. 

АлеlКсз!Нiltр ,был вынужд.ен уступить требованию ар;мии. Он 
и calM , :возможно, ПОJшм ал, что силы его В'Ойок на исходе и· 
прод.олжать наступление в глубь густо н ас ел еНlН'ОЙ страны 
довольно ,рисrкюван.но. Было решено прекратить наступл,ение, 
и 'гр·еко-ма:к:едонокая армия ДБи.нулась в обратный путь. Ос
но'Вная ее часть по Гидаспу и Инду на кораблях СIПусrилась 
к морю. l<;paTep с чаiСТЬЮ ВОЙIQК 00 слонами и 'Обозами двину.,
ся в Вавилонию через Арахосию, Дрангиану и далее через 
южные оБЛiа,сrи современного Ирана.  Неар.х с фло�илией 01-
пра'вился туда же морским путем, а са,м АлеКiсанщр с наиболее
боеспособной частью армии совершил тяжелый м,арш через 
пустыни южного Белуджистана. Konдa изможденные этим по
ходом !Войска О'1.1Цыхали !В К3.рмании, туда прибыл Стаса НОР., 

сатр,ап Ареи и ДрангиаНbl, пр.иведшиЙ с собой обоз вьючных 
животных - многочисленное стадо верблюдов (Arr., АnаЬ., VI,  
28, 3-6) . В 'на'чале 324 г .  д.о н. Э. отряды греко-макмонlCКОЙ 
армии достигли Ва'вилонии. По словам Плутарха, л ишь окол()<' 
четверти войака вернулось из индийского похода (Аl ех., 66) . 

Значение похода Александра Македонского. 
« Борьба за наследство» 

Похюд Александра,  'Обстоятельно описанный iВ сочинениях 
античных aB'rOpolВ, неоднок\ратно привлекал !Внимание и со
временных ИС1'ОрИIIЮВ· В его оце.нке оеобенно ярко определи
лась тенденциозная точка з'рения буржуазной историографии" 
утверждающая, что Александр ,принес в страны «а3'иа1'СКИХ 
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111 - АРЕ8НИЕ IVPOJ"!A, ОТOII<,А.ЕСТ8АЯЕНЫf С АР)(lОIlОГНЧЕСКИI1И ПАМЯ ТНИКАМИ 

•• . . . •  _ n О Х ОА lНJ И СIC А А Е КСА НI\ РА /1 А К Е А О Н С К О Г О  

-ва р в ар ов» с ветл ы й ф а кел элл и нской ,uивилизации. Одни в с я 
чески расхвал и вают оправедл ивость и вел и кодушие македон
ского царя и е го соратников, другие изо всех сил ста раются 
преувел ичить в едущую рол ь и значение 3ЛЛИ НИС11И 'lеской ко
,гюни з а ции.  

Армии Александра принесли 1} Согд и Б актр ию не высшие 
достижения духовной и ма'J1ери ал�ной кул ьтуры эллинизм а. 

а кр овопрол,итие и пожары. Грубая солдатч и.н а подвергал а 
разграблению цветущие 'гор ода , ж ители KOropbIX истр ебл ял ись 
или обр а щал ись в р а-бство. Не может быть с о м нениli в TO\t,  

чro бурны ообыти ,я 329-327 гг. до н,  3. В знач ительной м ере 
подор вали производительные силы Согда.  В'идимо, в из:вест.RОЙ 
мере 31'0 можно сказать ,и о Б а ктрии и Арее. 

Поход Ал ександра Македонского пр и'вел лишь J{ см ене 
одной чужез ем ной власти вл астью других инозем ных за вое
вателей. Mecl'O ахеме.НИДс.кого «царя царей» занял царь Маке-
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ДОН\1И, <с чнтruвш и й себя ПрЯМЫМ преем,ником Ахеменrидов. Н(} 
в Согде и Б а ктр и и ,  в Ap�e и в горных дол и н ах Гандхары 
жflли овободолюбивые племена, котОРЫе отнюдь не ж�л алн 
приэнавать В Л ;1 СТЬ грека- м акедонско й военщи н ы . Это п очув

ствов ал уже сам Алекса ндр в упорной бор ьбе с не покорны:-,ш 
«ва р в а р а м и » .  ИЗГН ::l н ие и н озем н ы х  п р авителей и их га рнизо

JJOB и достиж ение н еза в и си мос ти стало бл ижа йшей з а да чей 
для Бактрни и соседних стра н . Таковы б ыл и первые конкрет

ные результаты 'п оходов Алеl<са ндр а  в восточные сатрапии.  
Н о  это была лишь одн а  сто р о н а последствий похода 

Алек,с андр а M a'KeдOНCКOtГO. Победа Греuии и Мш<еДОНlfИ над 
гхем енидским И р а но м  я в ил а сь в зна чи тельной мере победой 
бол ее развитых фор м р а бовл адель'ЧеDКОГО хозяйс�ва н ад более 
ОТC'fалым и .  По::щнеа хемен идекое госуд а рСl1ВО п ережИ'вало глу
бокий 'внутренний кр изис. П ол итичеок а я  организа ц и я  д'оспо
тичоокой монархюr Ахемен.идов бол ее не ОТ1Вечала интересам 
правящих клзос()ов ближнеВОСТОIfН ЫХ C'I�p aH,  з з и,нтересованных 
в дал ьнейшем развитии р а бовл адельческого х'Оз яйсwа, 000-
,беlШО 110р'ГОВЛИ н т{)ва р ного о б р а щен и я ,  и CQOllbetc11BeI-ШО в 
пол и тике 'раз-вер нyroro градостроительства ,  поддерживаемого 
централ ьной вл астью. 

В се эти причи ны обусл о в и л и  и стор ическу ю ;за КОН ,J мерн ость 
крушения а х ем ени,д'С КОЙ державы нод у а,р а м и  !Войск Алек
с анд р,а . Н а  р а зваЛИ1Нах ОПрОКИНУТОЙ держ а,вы выр астало новое 
государСl1ВО. Алекс андр пони м а л  в н утрен ню ю р аз'н ород'Ность 
монар хии,  объединИ'.вшеЙ обла,сТ'И, С11Оя щие н а  р азном уровне 
развития, и своей п ол итикой п р ивлечен и я  восточной знати к 
упра вл ен ию стр а ной, основанием городов и поселений 13 со 
см еш а н н ы м  населе.нием пыт а лся сМ я гч ить эту в нутр еННЮ10 
ра.знор од!ноCTh. Соз эние «мировой держа,вы» Александра 
�rюсобстооваJ1.Q усилению культур,ных и торговых овязей меж
ду стра.'Нами, вошедшими в ее CQCT aIB . За м а кедо'Нок,им.и фа
JJ аНlга м и шл и гречеоки е И фини кийские купцы. Уж€ м нО'ГочиоСленн ы е  Н ЗХОДК'II 'греческих монет Crвидетельств'УЮТ о р азВJИ'l'Ю! 

13 На территарни Аф ганистаиа могут быть отмечены : Александрия в 
Арее. ви ди мо на месте современ но го Герата, Александрия В Драигиане. 
rfмевшая проз'ВаНlИ€ Профт,аQIIМ, Александрия в Ар ахосни (ВИДИМО, Газн,и ). 
Александ р ия Ка вкаЗС1\ая . К'РОМ TOI'O, ,ИМ Я А.лек,са'НJI'РИiИ, !JoO"видн мому. по
лучили Б а'Кl'рЫ. а В. Та'ри ПОJlзга�, что ПQД A.nе:ксандр,и�Й в Соrде сле
дует П(J ннм ать ТеР'М€З (Тагп. A lexander tI!e Great, vQlI. Н ,  р. 24 1 ) . В ряде 
случаев «основа ние Алекса ндрию> СВОД'ИJlОСЬ к [1fРОСЮМУ перенменоваиию 
ранее СУЩ�С1'вова-вшеf1() ГOJ:юдз (Б 31п.р ы, C1'M l1lU3 Дран'ги.аны ) , Кроме ГОjЮ
дов «Александр ий» бblЛ И построены п росто укрепленные BOflllCKlle посты. 
Име н н о  та,IroВЫ, НЗiдо полаг ать, го род в 'одном дне nYlIH от Алекса нд р,1U\ 
Кавказ ско й. о котором сообщает ДIIОДОР (XVI I I ,  83, 2 ) ,  шесть городов в 
Маргиане Квинта КУРЦIIЯ (VI I ,  1 0, 92) и те двенадцать (Strabo, X I ,  9, 4 )  
илн семь (Just., XJ I ,  5 ,  1 3 )  rOj)Q.'J.OB, кюторые будто б ы  Александр ОСИQваvr 
'в Соме и Ба,ктр к и. По м неН1ИЮ В, Та'р на,  к та,кoQИ 'во инской КОJl{) Н·Н И восхо
дит Алекс:андрололь в АрахоClfИ (Канда гар ) ,  о кото ром мы узнаем из 
.'J'орожни.ка Исидор а Хазра,кQК{).ГО (Тагл, ТМ Greeks, р. 4Г7I1 ) . 
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8 Э'I1И'Х О'бластях в V-IV В'В. дО' н. Э. торговых овязеЙ. С вхож
дением Бактрии и Ареи в состав ['осуда'РС11ва Алекоандра 
МакедО'нскО'гО' ВО'ЗМОЖНО'сти р азвития тор,говли значитедьно 
воз,росли. 

Однако 'Все эти явления в 20-х годах IV в. до Н. э. пре'д
ставляли собой не БО'лее как потенциальную воз'можность. 
Дальнейшее политичеокое р аЗВИ1iИ,е этих областей шлО' по. 
линии неуклонного стремления к политичеокой неза'виеимости 
Ба;ктрии и соседних .стран. Уже ближайшие наследники Алек
сандр а - п'ервые Селевкиды были ,вынуждены в :какой-то 
м'ере идти на  комлромиосы с местной а:ристократиеЙ. 

Тяжелый индийский похО'д был последним крупным похо
дом Ал ександра. Вернувшись в ВавилО'н, центр сваей граа
диоо.ной импер'ии, Александр в самый разгар бурной деяте.Ш:'
ности по ор'га,низации государства и разрабо'f'КИ планOIВ новых 
похоДов и экспедиций заБО'л ел , и 1 3  июня 323 г. дО' н. Э. умер 
в 'Возрасте 33 лет. С его омертью вырв,ались на поверхность
могущественные силы, р аздиравшие н а  ча,сти вновь обр азо
ванную мировую державу. Покоренные силой оружия н ароды 
стремились к свобо,де и н,ез ависимости ; СПОдJвижники Алек
сандр а, сви�детели  и уча.стники его ГОЛQlВ'ОК;РУЯ<JИтельных успе
хО'в, начали междО'усобную борьбу, ста,рая,сь занять трон сво
его великого вО'ждя и"'и по к;р аЙ.неЙ мер,е урвать авою дол!о 
власти и богатств. В течение ряда лет 'оподвижники Алексан
дра не прекращали ожесточенной междоусобной борьбы. Но 
за пестрой картиной походов, битв, загО'Воро� и убийст:в мож
нО' пр'оследить ,контуры новых крупных государсм, OКJ!,aды
вавшихся на  облО'мках империи велик'ого македО'нца. 

Все эти мО'менты О'пределили дальнейшую историю и вО'
сточных сатрапий. Значительно пО'вл'иял'О на  раЗ<ВИТiие событик 
в этих областях империи Александра Македонс,кого и массо
Бое IНедоволь-ство греко-македонских гарнизО'нО'в, кО'торые 
устали от бескО'нечных 'ВО'йн и жизни 'в чужО'й стране и треБО'
в али возвращения на рОiдину. В результате греко-ма,кеДОНiские 
гарнизоны подняли вос:стание. Раз,гром пов,ста:нцев пр,авитеJ1Ь
ственны'ии войсками яе-сомненно сильно О'слабил греко-ма
кедонокие силы на  востоке. 

В равнО'й м'ере ослабление центральной :вд'э;сти в восточных 
сатра,пиях обуслО'вливалось и активным участием правителеiI 
этих сатр апий в О'жеСТОЧеННО'Й междО'усобной БО'рьБе претен
дентов на  трО'н Александр,а . Этими праlвителям'И в большинст
ве своем были лица, постаlвленные еще самим Ал ександром 14. 

14 Арахосией упр авлял Сибиртий (Arr., АnаЬ., VI, 21, 7; Diod., ХVШ, 
З, 3; XIX, 14, 6), Паропамисада,м,и - отец Роксаны Ок'си арт (Diod., XVII I .  
З, 3 ;  XVII I ,  32, 2--'6; X,IX, 48, 1 ) . В Б а'КТiРИИ и Ар-ее, OДHalКO, прО'ИЗОш.'I3 
(:мена 'пр а·витеJlеЙ. Так, ес;.и � 323 ,Г. А,реей и Д-ранлианой вл1ЩМ Стасанор 
См'ий'Ск:и'Й, а СОГД<ОМ и .Ба.ктриеЙ - :некий фИIJIIИ'П'П, то В 321 т. JIIЫ наХQДИ'М 
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Данные источн иков ,свидетельствуют о 'ЮМ, ч то правите�и 
;восточных сатрапий практически были не зависимы от цен
тральной вл асти, переходившей из рук в руки. В ЭТОМ отноше
нии особенно псжазательно сообщение Диодора о 'ЮМ, что 
Антигон, захвативший В авилон в 3 1 6  г. до н· э., оста!l3ИЛ 
Оксиа,рта сатр апом Паропа мисад, так как для проведения в 
жиз'Нь приказа О низложении Ок,сиарта ему пришлось бы по
слать в эту отдаленную страну сил ьную а.рмию ( Diod.,  XIX, 
48, 1 ) .  По той же причине при з а кл ючении мира в Трипара
дайсе (32 1 г .  до н. э . )  сатр апами Индии были оставлены Пор 
.и Таксид ( Diod., XVI I I, 39, 6) . 

Образование державы Се.nевкидов 

После десяти лет войн на развалинах ма кедонской дер жа
ВЫ наметились КОНТУРЫ трех круп ных пол итических объеди
нений - Птолемея в Египте, Антигона в Греции и Македонии 
и Селоока в В а:вилонии. В 3 1 2  г. до н .  э. Селевк, бывший тогда 
одни м  из военачальников Пт:м емея, с отрядом В тысячу ч е� 
.JIовек вступил В Вавилон и окончаТ{�J1ЬНО утве.рдился как его 
пра!витель. Энергичный полководец и ГQсударС'11в'енный дея
тель, Селевк вс,коре расширил границы своей державы до 
Средиземного моря на западе и Индии н а  востоке. «Постоян
но устр,аивая ловушки соседним н ародам,- п ишет про него 
Аппиан,- способный и силой заста вить и х  подч'иниться И 
уговорить убедительными реча'ми, он за�ватил 'Вл асть над 
l\1еСОI10та'мией, Арменией и Каппадокией, на.зываемоЙ Селев
кидой, над Персией, Парфией и Б актрией, на,д а рабами и 
тапирами, над Согдиз,ной Арахосией и Гир канией и над всеми 
другими соседн и м и  племена м,и до реки Инда, которые силою 
оружи я  были за,воев аны Ал ек;сандром, так что границы его 
царства в Азии достигли наи,больших после Алекса ндра раз
меров» (Арр.  Syr., 55) .  

В ИОl'очниках подробно описывают:ся войны СелевкидQ'В на 
западе, но ничего Не оообщается о тнос.ительно восточ ного по
хода Сел евка.  Лишь на основании сообщения IOcтина (Just., 
XV, 4, 1 1 )  можно судить о том , что, например, Бактрию Селевк 
присоединил к своей и м пери и  силой оружия.  Дата завоевания 

' Б актр,ии Сел евком неЯ<сна; скорее всего это б ыло в 306 или 
305 г.  до н. э. 15. Подчинив Ба,ктрию, Селе'ВК дви нулся на юг, 

Стасано'ра на мест,е ФЮПf'f1па, а Ареей и Драwгианой вла,деоет Стзсаи,ДiР, 
а'КТlИ ВЖJ участв,овавший в 'военных столюю'вениях на западе и к,омандующий 
помимо вооруж:енных сил своей сатрапии, отрядами, п ришедшими из 
nактриlИ ( Diod., XIX, 14, 6).  Qксиа,рт лично не rrрин,имал учаеllИЯ в этих 
столкновениях, ограничившись посылкой НJебольшого отряда во гдаве с 
Ацдробазом ( Diod., XIX, 14, 6 ) .  

1 5  См. ею. 1 ,  430; Rawlinson, Bactria, р .  52. 
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вероятно намереваясь покорить области, в�одившие в состав 
llМ ПЕ:' Р И И  А хем ени дов и Александра .  3десь он стол кнулс'Я С 
НОВ('И могvшественной политической силой - индийской иМ
перией Маурьев и ее основателем Чандр аГУП110Й. В свое время 
Александр оставил Таксилу и Пору их В,'Iадения, потр,ебонав, 
О'т них в а,с,сальной за'висимости .  подкреплявшейся наличием: 
в этих областях греко-македоНiСКИХ гарнизонов и военач аль
никоiВ. Это было формально подтвеРЖlдено соглашениями е'го 
н ас.п едников в Вавилоне (323 г. до н .  э.)  И Трипа,радайсе 
(32 1 г.  дО Н. э . ) . Позднее гр'еlю- м акедонс'Кий военачальник 
Евдам убил индий<:"кого царя (Пора? ) .  Одн ЗiКО са м ()н не 
остался в этом районе, поскольку, судя по сообщению ДИOiдо
ра ,  он принял участие в боrpьбе диадохов (Diod.,  XIX, 1 4, 6) . 
Покинутые БвдамOiМ р айоны в течение некотороro в р'емени; 
ра;оп адал,ись на мелкие нез ависимые владения, во главе кото
рых стояли месТНЫе пра вители или греко-македонские п ол'ко
нодцы. Одним ИЗ нкх был Софит ( или Софейт) , имя кото рого 
р.з,вестно по монетам 16  и сообщениям Арриана и Страбона 
(Ап" АnаЬ" VI,  2, 2; Strabo, XV, 30, 6 ) . Вскоре все мелкие 
владения был и  подч инены Чандр агуптоЙ. который, по слова м  
Юс'тин а (Just" ХУ, 4, 1 9 ) ,  вел войну с наМf';;1'ника"и Алек
сандра. ПО сообщениям индийских источ ников, Чандрагупта 
выступал в союзе с гималайским государем Пар,ватакои и В: 
его армии были с ак;и, Яlваны (греки) и бактриицы 17. 

Границы района первоначальных военных действий осно
вателя империи М аурьев неизвестны, но можно предпол агать,. 
что Арахосия не ВОШJJа в состав госудаРС11ва Чандр агупты и 
упраIВЛЯШ!СЬ Сибиртием, который признал после бактрииского 
похода вл асть Сел ев,ка 18 .  

В источниках нет с ообщений о подробностях 'воин ы  между 
этим и  могущес'Г!Венными пр авителями. Видимо, СелевiК пере
шел Инд ( Ар р. ,  Syr., 55)  и проник в глубь Индии (Р l iпу, NH, 
VI, 63 ) ,  'но в целом война был а  дл я него неудачноЙ. Античные 
источники сообщают лишь о том ,  ч'Ю Селевк установил с 
Чандр а гу птой «дружбу и брачный союз» (Арр.,  Syr., 55; Just.,. 

16 Монеты Софита имеют на а&ерсе портрет пра вителя 'В шлеме и 
iНa ревер'се - изображение петуха с щ�гендой: « �!i!ФJТО l' ». Отсутствие 
цap�KC'!'O т,итуда указывает на то, что перед на,м'И мел'кий Пlрав,итедь, Мо
неты Софита генеТ'Ически связаны с обраша'вши,м ися В этих рай,онах 
афин'скими теТ,р адрах'м ам'и и .их по.д ражаниями (см. Gardner, The Coins ОУ, 
the Greek and Scythic kings, р р .  XIX, ХХ; Head. The earliest coins, р, 1 3; 
Narain. The lndo-Greeks, рр .  4, 5) .  Г1редп<оложен'ие Г, Ма кдонаДЫlа (СИI, 
1,  388) ,об О'Dнесен,и,и чека,на Софита ко ,времени ПОХGда Селевка маловер о
.я.тно. 

11 НОР, П, 57. 
1 8  Это п редподожение подтверждается сообщением Аппиана (Арр. Syr., 

55 ) о подчинении Селевком Арахосии еще до войны с ЧандрагуптоЙ. 
Прн д'воре ар ахосийскогю сат'рапа Сибиртия нз,ходился ,11 чаоо посеща,в
mий ИНJДIИ1JO Мегасфен; пощнее он был официальным 'послом Селевка в 
Индии (Arr . •  АnаЬ., V, 6, 2). 
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XV, 4, 2 1 ) .  Только Страбон, описывая области обитания паtрО
памисадов, арахотов и гедросиев, упоминает о том, что «НС' 
которыми из этих областей . . .  владеют индийцы . . .  Селевrк Ни
катор подарил их Сандракотту (Чандрагупте) при вступлении 
с ним в родственные связи, получив в обмен пятьсот СЛОНОВ>>
(Strabo, XV, 2, 9) . 

Разделяются мнения иссле'Дователей и о том, ,каковы были 
терр иториальные уступки Селенка в пользу индийской держа
вы.  В исторической литературе р аспространена версия,  согла с
но которой Чандрагупта получил Арахосию, Парапамисады, 
часть Гедросии и даже Ареи 19. Последнее м аловер uятно, по
скольку Бактр'ия н есомненно осталась во владении Селевки
дов, так же KaI<, видимо, и Дрангиана. Следует отметить, что 
у Страбана ,  являюще,гося в этом случае основным источником,  
р ечь скорее всего идет о Паропамисадах, части Арахосии и Ге
дросии 20. Гипотеза о том,  что Арахосия входила в соста'в и м 
перии Маурья, блестяще подт!Вердила'сь находкой в районе 
К:андагара греко-арамейской надписи Ашоки 21 .  Что касается 
Гедросии, нынешнего Белуджистана,  то нум изматичеокие дан
ные свидетельствуют о наличии ,в этом районе каких-то мелких 
владений, независимых от овоих могущественных соседей 22, 

В обширной державе Селевкидов отчетливо наблюдае'гся 
ВiOзрождение местных традиций в различных областях поли
тической и культурной ж изни.  Нов ое государство пыталось 
'Опереться на верхушку населения заlвоеванных ими стран,  спо
собствуя р азвитию м естной культуры. Так, весьма паказ а· 
тельно возрождение ваR;;tлонской культуры при Селевкидах, 
расцвет клинописной литературы, а также восстановление 
древних храмов, в том чи,сле храма Бел а  в В авилоне. Жрец 
этого храма Берос даже посвятил се.lIеВIКИДСIЮМУ г'Осударю 
свое сочинение по ваlВИЛОНСКОЙ иегории 23. 

На востоке селеВКИДСIКИХ владений эта политика СВЯlзана 
с именем Антиоха - сына Селевка. В 293 г .  до н.  э .  отец на
значил его СiВоим соправителем, передав ему упраiВление са
трапий, лежащих к востоку от Евфрата (Арр.,  Syr., 59, 62) .  
В 280 г. ПОС.тIе смерти Селевка о н  стал под именем Антиоха 1 
(280-262/6 1 гг. до н .  э . )  полновла,стным царем всей и мперии. 
Восточной столицей Селевкидов были скорее нсего Бактры, 

19 CHI, 1 ;  4,31 ;  HCIP, I I ,  60 ;  ОоиIПОВ, Краткий очерк, ст'р . 42. 
20 Тат, The Greeks, р. 100. 
2 1 Schl umberger - Robert et les a utres, Иnе Ыlingие, рр. 1--48. 
22 Имеются в виду подр,ажания оелевкидскому монетному чека ну (Rap

son, Ancient silver coins) .  Выпуск подобных монет на протяжении во вся
ком случае второй половины I I I  в. до н. э. (поскольку есть подражания 
моН'еl1а'м Антиоха 1 'и АНl1иоха bl I )  свидеl1ельегвует о 'существованИlИ зде�!> 
.неЗaJ8IИСИlМОЙ местной влаег.и, выпуюка'вшей Эl1И се;.JI!'И. 

23 Тарн, Эллинистическая цивИ./l,uзация, CTtp. 132 .. 
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и и!С'горики отмечают, что наЗ1на'Ч'ение н аследника п р естола на
местником Бактрии продолжает традиции Ахем енидов 24, при 
которых бактрийским сатрапом обычн,о был член правящей 
династии. В .  Бактрах выпускалась 'монета от имени обоих 
государей - С ел евка и Антиоха 25. 

За пер.иод С8'оего праlвления на ВостоК'е Антиох предприня.1 
ряд военных похоДов. TaIK, Плиний сообщает о походе его ПОJ! 
ководца Демодама з а  Яксарт ( РН пу, NH, VI ,  1 6 49) , где по  
его приказу были постаlвлены алтари в честь Аполлона и, 
возможно, основан город, названный Антиохией 26. НО более 
важной была несомненно деятельность Антиоха, способство
вавшая подъему хозяй,ства и культуры С11р ан, сильно постра
давших в период ма.кедонского завоевания и в период поли
тических смут после смерти Александра.  

Еще при  C eJIeBKe была проведена административная рС'
фор ма, в р езультате которой В'место крупных сатрапий воз
никл и более мелкие администр ативные единицы. Это видно 
уже из слов Аппиана о существовании под властью Сел евка 
72 сатрапий, ПРl'Iчем большая их часть находилась к востоку 
.от Евфр ата (Арр., Syr., 62) .  В. Тарн считает, что в данном 
случае имелись в виду не сатрапии, а гипархии, на которые, 
по его м нению, делились сатрапии 27. С11рабон (Strabo, XI, 1 1 , 
2)  у;казыва'ет, что эллины, В.надевшие Бактрией, разделили 
ее на сатрапии, что, учлтывая сообщение Аппиана, вполне 
может быть отнеоено к правлению в Бактрии Селевкидов. Во 
всяком ,случае показательна тенденция облегчить управление 
завоеванными странами и ликвидировать опас::ность сепара
тизма со стороны крупных сатр апии, образующих обычно эко
Н'ом,ич ео.кое и культурно-этническое целое. Усовершенствовав  

' таким образом административную систему, Селевки;1,Ы прове
"lИ р яд экономических м ероприятии по строительству городов, 
р азвитию торговли и денежного обращения.  

24 САН. V H ,  р .  93. 
25 На этих монетах встречаются три оснопных варианта легенд: 

BAl:IAEQ2; I:EAE fKO r ANTIOXO r (1), BAI:IAEQI: ANTIOXOr I:E
АЮ'ко:r (11), B AI: IAEQ N I:EAE rKOT КА! ANTIOXO f (Ш). 
Последний вар,иа,нт 'Вполне согласуется С сообщен'ием Аппиана. Во ВТЩ}QМ 
'вариа,н'Ге, вероятно, как J11�,[f1Полагал еще П. Га,рднер, СЛ>е.1ует добавить 
слово «·сын» и читать :  «иао\\ АНl'и'оха [cbIHal Селевка». Пер,вую леген;J.У, 
быть может, следует понимать так: «Uаря Селевка [и] Антиоха [не ца
ря?]». В таком случае монеты с этой легендой наиболее ранние во всей 
серии. 

26 «НСl'Oрия Узбеыо�ой ССР», т. 1 ,  кн. 1, с1'р . 12. Судя по сообщен'ию 
Плиния, наЗЫiВЭJющего Де:lfодама ПОJJ1КО8'ОД'Цеом «Селевка 'И  Антиоха», этот 
поход бы\Л со.вершен в пер.иод меж;J.У 293 и 280 гг. до н. э. 

z7 Tarn, Seleucid-parthian studies, р р. 126- 1 34, Тарн подчеркивает, что, 
Б 110 в'ремя как названия крупных сат.ра'пиЙ, как пр.з;эило, оканч:ивались на 
-\а: (Бактрия, Парфия и т. п.) ,  новые названия имеют окончания на -Tp"t) 
- са,,'I] (Дрангиана, Сузиана, Аставена. П арфиена, Аповарктикена и т. п. ) .  
Ом. таiК'Же Та'рн, Эллинистическая цивилизация, 'C'l1p. 134. 



Подъем хозяйства в восточных сатрапиях Се.l1евкидов 
I\aiК отмечалось выше, многие города и поселения восточ

ных облаiстей БЫ.'1И раз'рушены еще ОБ годы заJВоеваний Алек
"сандра М а'кедо нс кого. Особенно ПОСl1радал в этом отношении 
с о Г;!., где, в частности, была разрушена столица Мараканда. 
ПОС'11РaJда:.Пи и некоторые города в Бактрии ( Strabo, XI ,  1 1 , 4) . 
В последующий за смертью Алекоандра 'С:\1УТНЫй период под
верглась разрушению Александрия в Маргиане (Pliny, N Н, 
XVI, 46-47) и, возможно, некоторые друnие города. 

СелеВКИДСIКИМ пр авитеЛЬiC11ВОМ был провеД(�н ряд меропри
ятий по восстановлению го,р<одс!юй жизни 28. В Маргиане эа
ново ,был а 011CTp'O€Ha ( или толькю обведена стеной) древняя 
С'голица С'l1раны, а весь земледельческий оазис бы,Н окружен 
стеной протяженностью 250 км (S,trabo, XI, 1 0, 2) , остатки 
которой открыты совеТСКИ:\1iИ археолога,ми 2\1. 

Антиох укрепил и древнюю СТО"'IИцу Ареи - Артакаваиу 
{РНпу, N Н, VI, 23) . В той же Арее основанный Александром 
город Гераклея был заново отстроен и получил название Ахе
иды ('возможно, по имени ПОlселившихся в нем гречеоких коло
'НИС'1ЮВ) 30 .  По р аСЮlOряжению Антиоха, В'ИДИiМО, были ПрОiИзве
дены 'СТlро:И'теш:�ные ,работы и в оеверобактр'ииском lDip'OJlJe, 
нзходившеМIСЯ на месте .cOBpeM e:HHO'ГiO Термеза 31 .  

Расширение 'Гр адостроительства при Сел евкидах западно
европейские историки еклонны объЯ'снять влиянием греко-ма
кедонской культуры, и в первую очередь переселением на 
восток колонистов. В э'11ом отношении Becыаa характерно сле
дующее утверждение В .  Тарна при описании похода Алек
оандра Македонского в Среднюю Азию: «AJН':'KCa:HДP в!стуrпил 
в ту часть МИlр а, ,в КОТОр'ОЙ ДОCiеле не был'О городов ... Если 
Александр желал иметь здесь iI10р,ода, то он долж,ен был их 
построить» 32. 

Разум,ее'11СЯ, нет никаких оснований ОI1рицать роль грека
македонских поселенцetВ ( точнее, посеЛ1енцев, происходящих 
из эллинизированных 'областей) в жизни 'восточных сатрапий 
С елевкидов. Этот частично стихийный процесс инфильтр ации 
западных элементов РieI'Л1ам,еНТИРОiВал()я правительствоlМ при 

2& Рано'В'ич, ЭллtlJnизм, СТР. 1/109. О гр аДОСl1РОИТельоой деятыrыroс1'И Се
l!�КИДО:В 'см, «ИС1'ОрiИ'Я Узбекс:roой ООР», Т. 1, кн. 1, С11Р. 7:2; TalpH, Эллин.u
С'I'uческая цивилизация, СТр. 144, ' 1 145. 

29 ВIЯЗИ'ЛИН, Стена АН11иоха Сотера. 
за В. Тар;н ,IЕНшет, 'Ч'Ю 511'ОТ J'ор(щ наход,илоя iВ 'восточном Хор а<{:а'не 

(ЭЛЛWlllCтическая ццвшщзация, оСТр. il'45 ) .  Но OКJopee BIOeT-о AxelГдa ПJIIШrия 
и еОТЬ т,а Ахая в Арее, которую упоминает Страбон в числе городов, на-
9BarнJHЫOC 'ПО lиtl.и\нам СВО'И1Х '()Ciно!В,ателей (Strabo, XI, ' !V.  1 ,  <ом. Т,aJК:Же Рliпу. 
NH, VI, 48 ) .  

31 Tarn, Two Seleucid studies: JI. Тагmиа, р .  89. 
3J! Tarn, Alexander the Great, vo!. Н, р. 60. 
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Ал ексаlНДР I:: Ma Kelд:OHCKOM и, ви;:щмо, ещ е  <в БОJIее ш ироких 
маiCштаб а х  п р и  Селев'Кидах ЗЗ. Так, по сообщениям источн и 
ков, в К'онце I I I  в. до н. Э. В ора вн и телыю м алоиз вестном 
гирка'Нском городке СИР ИНiксе С'Ущестнов ал KB apTa<lI, наоелен
н ы й  греческ и м и  купцами (P olyb.,  ХУ, 30, 6) , а индийский и м 
пер атор Ашока обр ащался к с во и м  подданным, живущим в 
Арахосии, с двуязычной над писью - н а  а р а мейском и гре
чеокюм языках.  Одна ко, как уже отмеч,алOiСЬ :выше, еще AJl eK
с а нд р  'Оставл ял в основанных им в,оенных посел ения х  не ТО';IЬ
!ко НelГОДНЫХ к несению строевой С.ТJужбы солдат, но и местных 
ж ителей. При АЛeJк.сандре ЖЕ' начался ПР,ОllelCJС эллинизации 
ба ктр ийцев .и  согдиицев, а также ж ителей л,ра хосии и Дран· 
гиа НЫ, с;р а ж аВШИХIС Я в рядах г р еко - м а кедонскюй армии.  Е щ(? 
в большей степени этот процесс MOIr IЮСНУТЬОЯ з н а ти, перешед
шей,  подобно Оксиа р ту и его окружению, на ,стор ону завое· 
в ател,ей З � .  

В. Та'р'Н оч итает, что мощн а я  элл инистическая прослойк3' 
в Б а ктр ии,  на которую опирались греко-б актрийские госуд а р и  •. 

м огла возникнуть J1 ИШЬ в р езультате селевкидокой колони 
зации, поним а я  п од э т и м  греко - м а кедонскую и.'.в'/Игр ацию. Не
обходимо, однако, им еть в в иду, что б актр,ийское население 
о тнюдь н·е покину.Тl о .  э ти р айоны, а м естн ая з нать несомн енно 
нашла общий язык с иноземными пр авител ям и .  В о  всяком 
случ ае показ ательно, что до сих пор археологические иссле
дов ания п а м ятников I I I-II вв. J!o Н. э. (поаобные иссл едова
н и я  проведены советокими ар хеологами в Мар,гиане и се.верноЙ 
Б актрии) 35 не о б н аружили какою-либо .материал а, свидетель
ствующего о появлении значительных групп насе,'IeНИЯ С ины
м и  этн::>г р а ф ически м и  ч ерта ми, нежел и  осно вной м ассив м ест
ных жителей. Отдельные эллинистические предметы р ::>скоши, 
нах::щимые здесь, указывают лишь н а  ,н еКОТJРУЮ эллинизацию 
знати .  

На:кон ец, вопрос о генезисе городских посел ений п р и  Сел ев
кидах н е  м оЖет решаться в отрыве от истор и и  этих посел е
н ии в п р едшествующий период. Городские посе.пени я  на тер
р итории Мар гианы, Дрангианы и Б актрии в VI-IV вв.  л,о 
н.  Э. достигли значительного раз'вития в связ,и С успехам и тор 
говли,  р азвитием рем есел и тов а р но-денежного обр а щения .. 
Подъем го р,одской жизни В ПI - I I  вв . до н. э. объяснялся те\ш 
же причинами, хотя п р оисходил в и ны х  ПОJl итических усл о -

33 Большой ма'1'еРiИал 'по зиму 'IЮПlРЮСУ собра:н В. Та рном (Таrn, The 
G.reeks, рр. 1 -36 ) . 

. 34 Селеоошды на'3'н ачз.'J1И ,п,ред>ста'Вiителей месгной зна'!1И также 'и на 
администраmвные �юсты (см. Та.рн, Эллuнuстическая цивuлизация, 
стр. 31 5 ) .  

3 5  Дьяконс;в, АрхеОЛОi'ическuе работы; Мас"он .М., Новые археОЛОi'и
чеlЖuе даliные; Рутковекая, П арфЯ/uжая кера.мика. 
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виях. И нтересно отметить, что, н апр'И'м,ер, в Меоопота.мии уже 
в позднеассирииский период ( I X-VI I  В'В. до н. э . )  складыва� 
ется спеIJщфическая форм а  городсuшго самаупраВЛ(;JНИЯ 36, по
лучившая в селевкидский пер иод :дальнейшее р аз витие наряду 
с гр еческим полисом, который она внешне П :::Jвторяла 31. Сле
дует ожидать, что успехи археологических р а б от в Средней 
Азии и Афганистане ПОЗВО.'1ят в недалеком будущем в какой
то мере осветить этот вопрос на :\lестном м.атер и а,'1е, Х 'JТя He� 
сомн енно р ол ь  городов зде.сь была м енее значительна,  чем 
в Ассирии и В авилоне с их древнейшей городской цивилиза
цией. 

О р азвитии товар но-денежных отношений 'в ВОСТОЧНЫ.?i 

.сатраnиях Селев,кидов свидетельствует нум изм атический ма
териал.  Из вестно значительное кол ичество м онет, 'выпущенных 
на востоке селевкидских владений - 'в Б а ктр ии, Согде и, воз;' 
м,ожно, В некоторых других областях 38. 

МО'НЕ:ТНЫЙ двор, по-видимому, н а ходился в Б а ктрах, хотя 
не исключена воз можность, что эпизодичес.ки м оаеты чекани
лись и в других пунктах. Время Селевка 1 представлено глав
ным образом монетами крупного достоинства (тетр адр ахмы; 
др ахмы и хемидр аХl\1Ы ) с изображением н а  а версе головы 
Зевса и на р езерсе Афины на колеснице, запряженной четы ръ� 
мя или дву,мя слонами (табл. 7, 1 ) . Помещаемаj{ На p eBep�e 
м онет моногр а м м а  @ р ассм атривал ась р а н ее ка,к название гo� 
рода, что привеJЮ 1{  поиск а м  места выпуска этих монет в 
дионисополисе в Паропамисадах 39, а з атем в парфянской 
Нисе 40. Однако последние исследования установили, что эти 
моногр а,м,мы не связ аны с названием пункта, где выпуска-' 
дись эти :\lOнеты, хотя их ,подлинное значение остается не.
ясным . 

Значительный интерес для понимания внутренн ей политик,И' 
СеJIевкидов предста'вляет весовой стандарт этих монет. Боль
шинст,во из них следует аттическому образцу (др ах,ма-4,27 г )", 
но одна серия с имена:\1И Се.'1евка и Ант,иоха чеканена, как 
п ок азал Б. Хэд 4 1 ,  В ПОЛном ,ооответстви и  с так наЗblва,емым 
д!ре;внеиндиис,ким стандартом, н а иболее р а,спространеннаЯ' 
е,п;иница кото р ого карша,па н а  - и меет теоретичС!ски исч.ис
денный вес 3,78 г, но п р а,ктически не достигает 3 г. Именно
по э тоыу стандарту был и че:ка:нены д р евнеИНДИЙ'окие MOHeгьr 

36 Дьяконов И., Развитие земельных отношении 8 А ссирии, сТр. 1491.-
37 Саркисян, Самоуnравляющuйся город. . 

38 Селевки,Д,окий ·чекан в БакТ'рии был исследован П. Га'Рднером ((Jard'. 
ner, New coins о' Bactria; idem, Оп воте coins; idem, Coins (гот Centraf 
Asia) и Б. Хэдом (Head, The earliest coins). Посжщней сводкой является. 
работа: Newell, The coinage, рр. 228-249. 
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39 Gardner, New coins о{ Bactria, р. 1 2. 
4Q Howorth, The eastern capittll, рр. 298, 299. 
41 Head, The еагliев! coins, рр. 112-15. 



4и та групп а  монет V-IV вв. до н. э., кот'орую, как отм ечало;::;;, 
II предшествующей гл аве, Ciк!opee ве,его следует L'Чнтать м ест
.н ОЙ эми.ссиеЙ Кабул И'ст-ана ,  если не 'собственно Б а ктрии. По
эт,о'му несомненно, Ч Т,О в выпусже Антиохом этой серии монет 
СJ.нщует видеть !юпытку при по:vющи денежной р еформы при
влечь на свою стор,ону верхушку местного общества, ов,яз ан
ную, в 'Частности, с торговлей. 

Пр авда, эти монеты выпускались ср аlвнитеJIЬН'о короткий 
период времени; уже бактрийока'Я э�шсаия Антиоха ка,к еди
ноличного п;раiВИ1'еля ( 280-261 гг. до н. э . )  снов,а имела атти
ческий ота:ндарт: KaiK правило, монеты крупного ДОСТОИНост;в а
статеры, тетрадрахмы и др ахмы (табл. 7, 4-6) . На их лицевой 
стороне помещено 'Жюбр ажение са'мотю Антиоха, н а  оборот
ной I1oлоlJ3ы рогатой лошади 42; на реверсе моног.рам.мы @ 
/} J и.iШ fб .  ВИДИiмо ,  бол ее полной расшифровкой пос.педнеЙ 
мuнограммы явля ется сло,во А r5 1 6 (табл. 7, 5) . Возможно, 
ОНО пр едста:вляет собой ч асть и мени ( 'AptOpr,}.o� ) сатрапа или 
полунез аВИСИ1М ОГО пр авител я, как полатает П. Гарднер 
По мнению Э. Ньюэлла ,  Э11О имя носил монетный магистрат 
или более вЫсокий санов ник 44. 

Среди JJJр.уГiИХ видов ,монет, ОТНОСЯЩИХС'Я, возможно, к во
С'l1OЧIЮМ'У чеiкану С елеВiIШДОВ, следует наЗ1вать крупные брон
зовые монеты с изображ,ением головы Диоскур а н а  а версе и 
прото.мы рога'I10Й лош ади н а  р еверсе, а также тетрадраХ1МЫ с 
изобраLЖе'ние'М н а  лицевой стороне головы Гер аlКла и на обо 
ротной - сидящего н а  троне Зевса с орлом в руке (табл. 7 , 2) . 
Э . .нЬЮЭJI,п ПОJI агал, что эти M::JHeTbI выпущены в Арее 
или Др а нги.ане .  Однако бо,пьше основ аний считать их сог
димскими 45. 

ТаКИIМ обр азом, регуляр ный чекан  Се.тlевкидов в БаКТрrIИ 
.свидетельствует о значительном р асшир,ении товарного обр а
щения. Пр авда, золотые (статеры) и серебряные (тетрадрах
мы и драХIМЫ) монеты Прtщназначались скорее всего дл я 
кру;п'Ных TOplI1OBbIX сделок. Одн а ко известное значение при
обретают и меJIкие номи,н алы, 'связанные уже с розничной 
тортовлей. Э. Н ЬЮЭЛJ1 ,  по-видимому, пр аlВ , считая, Ч1\О от,сут-

42 iБОЛЬШИНС11lЮ июслед,ователей С'ЧIитает. ЧТ'О на Э1'!1Х м,онетах 'Изобра
,жен 'iюнь АЛeIКсаiНil!!ра. ОДlНаcrю IB данном СJIучв'е, iВOIЗ!lЮЖНО, ИI;у!еJliО место 
<слияние образа Буцефа.1Jа, прославлениого коня македонского ПОJIКОВОДШI, 
с каКИ�n!l -FО местнЬ!'�ш 10000аза'М:rи. Во всяко�! С.'FУJЧае lИ;llенно эти !Монеты 'пu
GlrУЖ�МI! {)СНClООЙ ДЛЯ 'Ряда ПОЗ\1l!нейших ЭМIНоОСИоЙ (0\1, .l\tacoOH, Денежное 
хозяйство, С11р. 42, 413).  

4'; Gardner, Оп зоmе coins, р. 1190. 
4-1 NеwеИ, The coinage, рр. '2'40, 24'1 , 
4s На 'Qбра13ЦЫ 91iОЙ ЭМ'ИСШI'И П<ОJЮЖИ монеты ,с .1еreндоЙ ,ар.амеЙским 

uи'сl>мом ,(скорее всего на согдийском языке).  На аверсе этих монет изобра
же.н iC'])()ЯЩИЙ Г'е>р,!liКJI, а lиа реверое - Зевс, си:цящий на Т'ро.не (я,куичш:ков, 
Д,ре6'�реЧeJЖuе .мон.ехы, С11р. 66, 57).  



ствие в ба ктриискои эмиссии Ан тох а 1 м ел ких номи н алов 
с ереб р а  свидетельствует о н а личии 'р азменной м едной моне
ты 46. На тер ритории Б а ктрии с,елеВКИд!СlКие монеты н а ходят 
в р айоне ТаШ-КУРГiа н а  47, а Б XIX в. они были обн ар ужены в 
з а а м ударьиН'ской Б а ктрии, в том ч и сл е  и в ,составе известного 
А му-д арьинского 'кд ада. В оз мо ж н о, что в государ,стве Селев
кидов ч асть н алогов В3Jим ал а сь 'в денежно й  фОРI;\-Iе 48. 

Вокор е  ПОС.1Jе пр а:вления Антиох а ОС:Новн'ое вним а ни е  Се
левкидов было об ра щено н а  з а п а'Д, ГоДе 'Они в ел и  з а тяжную 
,войну с птол емеевс:ким Египтом за ГООП ОДС'I1во в Восточнm.$ 
Ор едизе'МНО'vюрье. О пол ожении в восточных с атр апиях исто ч
ники почти ничего не соо бщают. Известно только, что в 275 г. 
до н. э. Антиох ПОJIУЧ ИЛ из Б аК'грии боевых СЛОНО:В, а ОКОдО> 
250 г. \до н. э. б а ктриЙскиЙ сатр а п  Диод от объявил с'еб ? 
неза,вис:имым п р авителем 49, На месте селев кидокой сатр а п и и: 
возникло независи:vt ое греко-бактр ийское царство.  

Так з а'КОНЧ Еm,С'я по,п увековой период селевкиД!ского гос
подства в БаКТ Р'IШ . Это бьmо врем я  подъем а ЭКО НО;\-lИки стра
н ы .  Рост торговли, р ас ш ирение тов арно-денежных отношени�. 
р аз'Витие го р одской жизни способствов ал и усилению борьбы 
з а  ПОЛlит.ичес:кую н ез ависимость. Обр аз ов ан и е  греко -бактр пй
ског о царства явил ось закон о м ерны м р езультатом р а з пит ия 
тенденций, н а м етившихся уже в н а ч ал е се,1ев кидског) перио
да, конкретным ПРОЯВ,1ением тех центробежных устремлениj·l . 
кото р ые появились в Б актрии еще во в р е м я  ее вхождени я  в. 
состав ахеменидскоfi м о н а р хии. 

46 N€weIl, The ooin age, 'P. 2i4'3. 
41 Hackin, Repartition des monnaies. 
43 Тарн, Эллинистическая цивилизация, атр. 143. 
4') На'СК'Q."1Ы!Ю М!Q'жна су;:rщть па НУ;\l'из �!аТ'И'чеGКИ М  данн'ым, ЭТО отпаде

!И!е ПОдiтот,О'Злялоеь испадволь за ШИрl!ОЙ 'в'неШНff{) признания плас rи Се
J1евкидо'В. На 'монетах С лег:еJЩОЙ «Цat;J'Я АНl1И1Оха» чекан'ил'ся ПО;JТре.т не 
селеВК'ИIДСКОГiQ i[асуда1РЯ, а б аК11[Jlийскаго ,с атрапа ДIf'Jдюта (01 New('!l, 
The coinage, рр. 246---'249 ) .  



Г л а 8 а I V  

РАСЦВЕТ И ПАД Е Н И Е  ГРЕКО-БАКТ Р И й С КОГО 

ЦАР,СТВА 

АНI1Ичн ы е  автор ы  недаром н азывали Бактрию украшен ием 
всей Арианы ( в  древности так назывались теРРИТJРИИ,  ныне 
в основном входящие в состав Афганистана ) . Страна с р азви
той экономикой, древней и в ы сокой культурой, Б актрия вск{)р е  
ПОС.'Iе отпадеаия ее о т  еелевкидекой державы CTa.'I a  центром 
независш."IOГО политического объединения, которое изнестно 
в истор ии к ак Греко-Бактри я .  Короткая, но ЯРlкая история 

'треко-бактрийского царства н еоднократно Пр.ив.ТJекала внима-
ние ис.следова телеЙ. Детальней ши м  образом изучал ась поли
тическая и стория, в осста:Iавливаемая на основ ании СОJбще
ний а�нтичных авторов и великолепных серий греко-б актриi',
С'IШХ монет, по праВ1У считающихся укр ашением нумизм а ти
ческих собраний . К сожалению, остатки греко-,бактрииских 
городов еще почти !1е тр онуты лопатой а рхеолога, так что и с
следователи и м еют возможность освещать главным о бр азом 
л ишь политическую и,сторию :Греко-Бактрии.  

Отпадение Бактри и  и Парфии от Селев.КИДО8 

Дата образс>в ания независимотс> греко-бактрииского цар
ства м ожет быть установлена л ишь прибдизительно. 

Уже выпускавшиеся в Ьактрии м он еты ·с именем Анти
оха II (26 1 -247 п. до 'н. э . )  'чеканились в полном с:ютветс'Г
вии с общеселе.вкидским стандартом, н с>  на л ицевой стороне 
этих 'монет [вместо изобр аЖЕ:НИЯ селевк'Идского м,онарха 
помещен портрет Диодота 2. П оявлени е  н а  монетах портрета 

1 НаИlбо.'!ее полный ф аiК11ичеакий м атериал по исroриш этой страны 
<собран Б. Тарном (см, Таш, The Greeks) . Однако работа этого крупного 
;а'Н,ГJIИИСJroГO ЭЛJI�t'НИlста на,пwcана с непр'иемлемых метод'ИЧОСКИХ rюзю.tиИ 
и оод:ер'жит ряд поспешных заключении. Ценнюй СВ'ОДКОЙ Я.вляется 

П ам.ЯТltшщ греко-бах;триt1сх;ого искусства, Новейшие """ Я'Т"" ·Ц,f' • 
.ские открытия учтены в книге: Narail1, TIIe Indo-Greeks (см. р ецензию 
В. м.. м.а,ссона � БДИ, 195'9, Ng 4, етр. 1 184-:1190 ) ,  Ка'к е80д!ка мате�иал а  
сохраня,ет значение и работа: Gагdпег, The coins о {  the Greek and Scythic 
kings, 

2 С т:оч:ки з РeнJИ,я И'ЮOiН'Огрн:фпи этот 'В1ОПрClС наlИlболее по'д:р06но р а'ссм!От· 
рен Э. НЬЮЭilЛОМ (Newel1, The coinage, рр. 248, 249 ).  
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местного п равителя можно рассматривать как  свидетельство 
IЮ.'IНОИ автономии .Бактрии. Вскоре нез ависимость была офици
ально провозтлашена бактрийским на местником. Во время 
Первой Пунической воины в консульство Луция Ман илия 
Вульсона и Марка Аттнлия Регула, сообщает Юстин, против 
Се.Jlевкидов вос,стали парфяне. «Тогда же отложи.rIСЯ и Диодот, 
правитель тысячи бактрийских городов, и п'риказал и меновать 
себя царем; следуя этому примеру, от м акедонян ОТ1пали наро
ды всего В остока» (Just., XLI, 4, 3-5) . Бывшему селев кид
скому саТ1рапу теперь уже было нез ачем скрывать свои 
намерения, и он чеканил монету от собственного имени с нзд
писью : «царя ДиоДота». 

Названные Юстином Луций Манилий Вульсон и Мар к 
krтилии Регул бьши рим'скими IЮНСУ.'1 ами в 256 г. до н. э. 
Однахо р яд других данных С'видете.J1ьствует о том, что отпа
дение Парфии от Селевкидов произошло в 250 г. до н .  Э.,  И по
этому большинство исследовател ей полагает, чта Юстин' оши
-бочно Н8зва.'I Марка Аттилия вместо Кая Аттил и,я , КОТ;:JрЫЙ 
В 250 г. дО Н. э. был консулом вместе с Луцием Манилием By.'IЬ
соном 3. ВО3'можно, однако, что НИIК8IКОЙ ошибки У Ю стина нет 
и что именно 'к 256 г. до н. э. с.'Iедует относить отпадение от 
Селевкидов Б актрии и «всех нарадов Востока», в том ЧИ'СJJС 
Парфии с наместником А ндр агор ом, Согда и т. д. 4. Но селен
кидский на местник П арфии не смог удержаться у власти и 
вскоре был свергнут вождем парфянских кочевников Аршаком, 
положившим начало дин астии Аршакидов. Вероятно, это про
изошло около 250 г. до н. э. И менно этот год ряд авторов 
{ Евсебии, Моисей Хоренский) сч итает !датой отпадения Пар
фии от Селевкидов 5. 

Таким образом, уже с первых дней CiущесТВQJв ания про
слеЖИlJ3 ае11СЯ известная  связь между Дiвумя новыми государ
ствами - Греко-Бактрией и ПарфиеЙ. И с первых же дней 
между этими двумя го,сударствами возникают противоречия. 
Стр або н  сообщает, что не все писа'вшие об этих событиях 
авторы согласны с версией о том, ч го Аршак происход,ил из 
ро!да п арфянских кочевнико:в. «Другие, - lI1ишет он, - счита
ют его бактрийце:'1, который, жел ая избежать господств а Дио
дота, поднял Парфию к восстанию» (Strabo, XI, 9, 3 ) . В идимо, 
пр авы те исследователи, которые видят в этих противоречивых 
сообщениях не две р азличные версии происхождения дина
стии Аршакидов, а лишь два аспекта в освещении одного и 
того же факта 6. Политика отложИ'вшегося от Селев,Кидов 

3 Rawl inson, The sixth great oriental mогшгсhу, р. 44; idem, Bactria. 
V. 56. 

4 Narain, The Indo·Greeks, р. 1 4. 
5 САН, IX, Ыб. 
ь ТОЛоСт.оlВ, ДреfЖUй Хорезм, стр. ,263. 
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паРфЯНСl!юг.а наместника Андраiг.ара ,  склонявшегося, возмож
но, к признанию верХ"авнои В.'Iасти НОВОНВЛiеююго б аIКТрИЙС'КО
)га царя ДиоДота, выз,вала  в Парф.ии �юостание, в результате 
.EiOTOparo к Бласги пришла м(:стна я  династия. 

БС1'ественн:о, ч то парфяно-бактрииокие ОТНlошения в первые 
годы правления Диодота были довольно н аlпр-яженными. 
BJlacTb диоДота, ВОЗ1МОЖНО, р аопр,остр анялась и на Согд. 
наlместником которого в это врем я  был Евти:дем, впосл едСI1ВИИ 

з анявший меС110 Диодота н а  бактрийском престоле 1. Вероятнее 
в сего, в оостав Греко-Бактрии вх,одила Ар-ея, а возможно и 
МаРlгиана .  

ВЛIЩJ:е�шя Аршакидов Т<jкже не ОI1раНИЧИlв,ались собственно 
Парфией: вскоре к Парфии была приооединена соседняя Гн!) , 
кания .  Основатель Аршакидекой династии к этому времени 
уже у,мер и Парфией правил его брат  Т-и р ида т, прииЯ!вший 
тронное им-я Аршака (В а нтичных источниках Арсак) . «Став 
таким образ,ом владыкой двух гооударст.в, сообщает 
Юстин ,  - Арсак, опаоаяоь как Селевка, так d ДиоДота, царя 
бактрииского, собр ал огромное войско. Но вскоре, когда умер 
Диодот, Арсак, избавившись от стр аха,  з аключил с его сыном. 
тоже Ди:одотом, мирный доr:oвор .  Через кра11кое время Арсак 
сразился с царем Селевком, пришедшим н аказать отложив
ш ихся парфян,  и победил его» (Just., XLI, 4, 8- 1 0 ) . 

Хотя этот КОрО11КИЙ отрыва_к - еД:ИНСl1в еННiое сообщение 
ИО110ЧНИIКЮВ о первых годах существования преко-бактрииско-го 
царст-ва 8, тем не  менее он дает основания говорить О'б OC'I1pbIX 
rrротиворечиях и взаимной борьбе  между Парфией и Гр еко
Бактрией. Когда после заключен'Ия мир.а с птолеl\iееВСКlm 
Е гиптом Селевк II (247-226 гг. дО Н. э.) п-еребросил свои 
главные военные силы на  восто-к, Грек-о-Бактрия перед лицом 
надвигающейся опаОНОС11И сочла необходимым предложит!> 
Парфии с оюз и не ошиблась :в сваих раОЧiетах: парфяне отра-

7 Гmюря об от.п-а.д:ен'ИiИ -от СедевюfД:ОВ восточных сатр а.mиЙ , Сl"рабон 
пишет: «Наyt,ест.н'И_к'И взБУН'I'OIвали п,реiJК1де ,всего Б а'ктриану, а друзья Евти
)!:ема - ,вею -ок-рест,Н'УЮ О'БJJ3>С'ГЬ» (Stгabo. IX, 9, 2) .  Ес..чIИ ТЮ,IIЬКО В дaНiНo�: 
случае у CTpal60Ha НiМЯ Е,ВТИlдб'1 не постав.Чепо ошибочно вместо Диодот, 
'I'O Э'I'от 1'е%ст 'J\IiOжет 'С!В:идеТ6ЛЫСТ'ВiOва-ть о т-ом, ,'!ТО EiВТ1щп,rем был _Н1I!местнlИ' 
I(j()lM Солда еще JJ1РИ С елевк-и,дах (о -р азличных ваlриа'нтах пе,ре:вода 0.00'1" 
в-етствующеrю 1Мi6CT,a ,Cl1pal60Ha -dМ. ГРИJГ10РЫШ, Греко-бактрuйское царство, _ 
стр. 323 ) .  Поскодьку события В этой неназванной обдасти Страб он про-
1'ипюпоста:вля-ет отпадеН-JfЮ Б а Кllр-ИИ , вряд ли он ИМ€IJ1 В виду ДиоДота. 
ПраВ,1еJrnе Е,вrидем-а :в Co-rtl/:e косвенно паД11ВeJр,ждается знаilhите.'lbIlОЙ 'родью ,  
его чекана в СOiгщийской нумизмат-икс ( с м  . •  �ta,cCoH, Денежное хозяйство, 
с'Гр . 41-43 ).  

8 Pe:>{OHCT,PY-ИРУeJма-я В. TapHiOM -сер'Ия цИ'настиче�КlИХ 6ра",ов !I 
ских ПОЩIТических интриг при дворе Дfюдота (Tarn, The Greeks, 
74 ) ,  сколь бы iIliраlвдо'по.доБНЫМ-1I аНН ни казались самому автору, 
уместна для -И'СТОlричеСКО[10 романа, че�t _;J:,1Я нау,Ч<IОГО 11руда (см. Мас
сон М., ПроuсхождеНJuе, erp. 12, 13). 
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зшlИ се.lев ки дс<кое на ступление 9, война не КOiс:нула-сь греко
ба,ктрийс:ких территорий.  

Много н еясного и в о  в нутренней истори и  Греко-Бактр,ии. 
Из ПРili.веденного выше отрывка Юстина в идно, что было дв а 
греко- баlКТрИЙСКИХ государя,  носивших и м я  Д ио:дот. Одн ако 
на всех греко-баIКТРИЙСКИХ монетах с именем Диодота изобр а
жено одно ,Т!ицо ( та бл. 14 , 5) , и они выпущены явно одним 
rтра'вителем 1 0 .  В ероятнее в сего, на монетах изобр ажен Дио

дОТ I, а Диодот I I  продолжал выпуск монет с портретом 
отца 1 1 . 

Евтидем и восточный п оход Антиоха 

Около 230 г. до н. э. греко-,б ак'Грийакий трон занял Бвтп
дем, прошсходивши й  из малоаlзигтскоnо I10р'Oда IV\аlгнесии. О н  
пришел к Вv'I а,сти вскоре после смерт и  основателя гр еко-,бюст
рийс,кого ца,рства, свергнув его на следника и истребив семей
ство Диодота .  

Подобные перевороты б ыли обычным явлением в элли
нистических l\юнархиях. ДинастиЙ'ная ИСТО'рlИя СЫIеlВКИiI!IOВ и 
Птолемеев изобилует заговорами и КрОВ'ОПрШI,ИТНЫМИ меж
доусо бными воЙна,ми. Не составляла в этом отношении ис
ключения и Греко-Ба'ктрия, тем более что здесь не было проч
но уст аНrOвившейся династии с тв ер дым порядком наследова� 
ния.  Уже более полутораста лет нумизматы не могут до конца 
р а з об рать,ся 'в ПОСЛ€41:0в а тельност.и и в.з аИМО:С'БЯЗЯХ тех трех 
десятков гр�ко-баJ{'ГРИЙОКИХ и греко-:ИJUИЙСКИХ правителей, .  
которые оста'вили потос\шам сереб р яные и бронзовые монеты, 
со СБОИМИ портретами и пр'етенцио.з ными титулами. 

" МаосС1Н М., Народы и области, стр . '10. 
10 Од'на из посл.еДНIИХ попыток различить порт,реты ДИОдiота 1 iИ I I ' 

сдел ана А. Нараином (Nагаiп, fhe Indo-Greeks, рр.  1 6, 1 7 )  и, как и все 
П'р едшест�ующие, о:каза.чась .ма.'ЮУ даIЧНОИ. На ОСНOlваНИilf данн ых иконо ' 
I'рафи'l! А, Нар айн пр'Ишел к IВЬJ!lЮДУ, что уже на 1�1 OHeTa'x с 'И.мене.\! АнТ!ю
ха И имеЮl1СЯ ,rюр треты ДВУХ Пiр а,в'птелеи:  Диодота 1 'и Д'ИQдота Н. Оба ' 
ан'и, по м:н ению А. На'Р айна, ,вьглу(жалIИ монеты и ОТ CBOeJ:10 ,I!i:\!ени. Пас,коль
ку монеты с именем Антиоха старше собствен н о  греко-баКТРИЙСJ<О'ГО чет,ана, 
ПР'О11J:!IВОрeJli'И'ВОСТЬ ш)добных заIКЛЮЧе+IJIIИ HeeOMIHeнHa. Пытаясь раЗШIЧ ИТЬ. 
двух Дио;!:отов, ИС1::.'I(ЩOUJат,еJJlИ 'обычно Л'рИ:НJI�!ают за ПJ;:JИзнаки, указываю · 
щие на это Iр аЗЛИЧ'l!е, р азную 'степень совершенства, с КОТОIJ:ЮЙ вырезан. 
шта!мiП тех ,ИЛJИ 'Иных 'l'.юнет. 

11 Не1<'оторы е ИССlЛедiаватели считают, что ,�l'Cщеты с именем Д1ИQ;:(ота 
чекан Диодота Н (Тагп, Tfze Greeks, р. 73 ) .  Еше П. Гарднер, отмечая, что 
монеты с им,е'не.м Диодота iHecaM.H€JHHO чекан ОДIЮГО ЛlИда, ука.зывал на 
три возможных р азрешения возникающих противоречий: 1 )  Юстин не прав, 
раЗЮJ1ча я  ДIВУХ ДИОД'ОГeJВ; i2 }  Диодот П продолжал ч€ка.н отца; 3 }  <к Диодо
ту 1 относятся :!Ишь мон,еты с имене;\:1 Анти оха П ,

. 
а монеты с именем 

Диодота выпущены Диодото1vl II (Gагdпег. Тfle соmв 01 the Greek and 

Sr;ytJzic f�ings, р. ХХ).  Нам кажется, что сходство пор т ретов на мо нс,ах 
с ,именем ДИIСlдота поз'!юля'ет ск.:101НЯТЬС:Я кп IП'О'р'ОЙ IГJlПОТезе, 
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Переворот Бвтидема лишь положил нача.rю этой бурной 
пол,ос'е ПОЛИ11ичеClКОЙ неурядицы, но само правление Евтидема  
'хар аlктериэует этап известной политической стабилизации 
греlко-баКТРИЙIСКОГО ца р(�ТlВiа. В от,п ичие от монет ДиоДота, 
которые Clра'внительно р едк,о встреч ают при ра'Clкошках, монеты 
с именем Евтидема извесТlНЫ в большом количестве, ХОТ1Я на
ходят их преимущественно в Бактр ии. Особенно м но'Гочисле�I
ны полно,весные тетр ад;р ахмы, чеканенные этим пр аlвитеJ}ем. 
На их оборотной стороне помещено изображение отдыхающего 
Геракла, а на лицевой п ортрет с а'I\ЮГО Евтидема :  упрямое, 
в олевое л ицо с твердыми складками у губ (табл. 14, б) . 

Нумиз м атические данные св идетельствуют о том, ЧТО Ев
тидем был одним из  самых м огущественных правителей Греко
Бактрии. На севере его власть распространялась на  Согд. 
Едв а ли, однако, в состав его владений входил а Ф ерга на, как 
это предпола1г ают н екоторые ИClследователи 1 2 .  Во всяком 
случае грекю-бак'ГриЙс.кие м онеты почти не встречаЮТ1СЯ на  ме
стах древних поселений в Ферганской долине. 

Евтидем, 'по-видимому, уста новил мирные отношения с 
Па рфией, правители которой в это время пытались рас.ши рнть 
свои владения за счет слабеющей М'она\рхии СеJl евкидов 1 3 .  
Одна:ко IвнутреНlНие силы основанной Се.ТJ8ВIЮМ державы еще 
не были исчерпаны.  Антиох I I I, в.ступившиЙ на трон около 
223 г. до Н. Э" приложил отчаянные У'СИЛIИЯ к !Восстановлению 
могуществ а селевкидского государства .  К .числу самых з начи
TeJlbHbIx его boeHHO-ДИПJ10мат,ичеС'ких мероприятий относится 
поход на Восток, который он на'ча.1 в 209 г. до н.  э .  Первые 
-уда\ры Антиоха I I I  обрушюшсь на П арфию. Одержав победу 
над ,п арфян а ми ,  Антиох I I I  тем не менее сохр анил власть Ар
табана 1 н ад Парфией ( признавшей, возм,ожно, в какой-то 
мере сюзеренитет Селевкидов) ,  рассчитывая, ВИДИМО, н а  ее 
поддержку в предстоящем столкновении с Греко-БактриеЙ. 

Могущественный пр отивник 'стоял теперь ,у самых ворат 
гр еко-бактриЙс.КоОГО царства, и Евтидему ПiplИШЛО'СЬ мобилизо
вать все силы для отр ажения нависшей угр озы. Первое CTOJ1-
кновение произошло на  р. Арие ( Герируд) . На п ерепра:ве 
"С€Jl еВlкидские войска подвер'глись жестоки,м атакам б а ктрнй
ской конницы. Антиох вы нужден БЫJl J1ИЧНО принять уч астие в 

,оражении, и лишь когда под прикрытием передовых отрядов 
12 Таrn, The Greeks, рр.  83,  84. 
13 Нес:о стояте.'1ЬНОСТЬ п'редпол'оmEJН'ИЯ В, Тар:на о том, чт'о ЕIВТlиде�1 

-отнял у парфян две сатрапии (Таrn, Tlle (]reeks, рр. 87, 88 ), отметил А. На
райн (Narain, Тlle lndo-Greeks, р.  23 ).  В огшеании Бактрии Страбоном, яв
ляющемоя еДlин ет,венным ИСТОЧНIИ.ком ПО этому вопр'осу, г,оворит'ся следую
щее: «Э.'IJJiИНЫ, о,вла:девшие этQй областью, р аздеЛ-RЛИ ее на с:а1'ралии; Д:ВС 
из I!'ИХ АОПИ!Q:Н И Тур,иву П<!Jрфяне отняли у БВ<кра1'Иiда» (Strabo, XI, 
1 1 , 2) .  У Стр або на нет ни ,C.10IВa о ТОМ, что эти две саТ,раIШИ когда-либо. 
paJHee п:рин аIДЛе'Жали 'Паlрфянам , напр'оти:в, речь ищет о lПарфянс!юй а,рес:сии. 
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тпереправились и п :::JСТрО:iЛИСЬ В боевые порядки оснонные силы 
�елевкидской С1.рмии, б а ктрийскзя конница была 01'брошен г .  
�<B этом ор аж,ении лошадь под Антиохом п а л а  о т  р аны, ca�1 
'царь был р анен в рот и потерял несколько З'У'б'Ов, зато больше 
всего этому сражению он обязан славой храброго ГВОИН1», 
.сообщает Полибий (Polyb. ,  1 ,  1 4 ;  Х, 49) ·. 

Потерпев поражение, БвтидеlМ с ГЛ3lвными силами отсту
llИЛ к Сl'ОЛlИце, ВИДИМО з аблаговременно уК!репленной и под
тотовленнои к долгой осаде. Н ачалаlСЬ двухлетняя осада Б актр 
(207-206 гг. до н.  э . ) . Весь ход вой ны поразительно напоми
нает легендарные р ассказы Ктесия о вторжении f1 Бактрию 
ассирийцев. К сожалению, те части сочинения Полибия, в 
которых обстоятельно описывал з сь осада Б актр Аю1ИОХОМ I I I , 
не сохранились, TaiK что мы знаем лишь , о ходе мирных пере
товаров м ежду Е,i3тидемом и утомленным тяжелой осадой 
Антиохом I I I .  От имени Антиоха переговоры с Евтидемом вел 
некто Телей. Ярко и образно передает Полибий доводы греко
<бактрийсхсого правителя,  П'ользуя.сь, видимо, в данном случае 
каким-либо официальнЫiМ источником о происходивших пе

�еговораiХ. «Не он первый, - продолжал Евтидем, - BoccTaJl 
на  царя ;  напротив, он достиг владычества над Б актрианою 
тем, что истребил потомство нескольких Др'У'гих изменнИlКОВ. 
Долго говорил так Е,втидем и НaIюнец просил Телея оказаТh 
ему УСЛ}'lгу в мирном пос.реднич<сстве и убедить Антиоха оста
в ить за  ним царское имя и сан;  если Антиох не исполнит �:ГO 
просьбы, то гtоложение их становится небезапасным. На  гра
нице, - продолжал он,  - стоят огромные полчища кочевни
ков, угрожающие им обоим, и если толь,ко варвары перейдут 
границу, то страна  наверное будет з авоевана ими» (РоlуЬ. ,  
ХГ, 34 ,  2-5) . 

Хотя подобные apfryMeHTbI сами по себе были достаточно 
убедительны, не они, р аЗ}'lмеется, сыграли решающую роль в 
политике Антиоха I I I .  Уже то обстоятель'С'гво. Ч'Ю Евтиде,м 
мог вести переговоры с

' 
представителем Антиоха I I I ,  евидете.1Ь

ствует о том, что селввкидский правитель стремился найти 
дост'ойный вы ход из тяжелого положения, в которое его поста
вила зз'Гянувшаяся осада Б актр . С110РОНЫ вскоре пришли к 
взаИIМНОМIУ соглашению, з акрепленному отправкой сына Бвти
дeiМa, деметрия, в лаiгерь Антиоха.  Здесь и был заключен мир
ный договор,  по которому царская власть остал ась за  Бнти
демам, а ею сын полуЧlИЛ руку селевкидс.коЙ принцессы. Союз 
был з аключен, но трудно судить, признал ли Евтидем в какой
либо форме селевкидский сюзеренитет. Бсли подобное УСЛОiвие  
и содержалось в тексте письменного договора,  о котором 
У'поминает Полибий, оно им'ело чисто формальный характер. 

После з аlключения мир а  Антиох I I I ,  получив от Евтидеlма 
З3IJасЬJ провианта, а также б :::Jевых сщm :::JВ, отправился н а  юг. 
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3а!ключив «дружест\венаый саюз с Ц3lреiМ индийцев Сафага
сенО'м» ,  Ан'тиО'х 1 1  I вышел к побер€IЖЬЮ Пер,силекого з,аЛlИва 
и ЮЖНЬ!lм путем вернулся в В ав иланию. Внешний успех ва
стачногО' пО'хО'да укрепил полити'Чеокие позиции СелеВiКИДОВ 
на  западе, но реальные дастижения АНl1ИiО'ха 1 1 1  были незна
чительны. И Парфия, и Греко-Бактрия сахранили сваю неза
виоимасть, а вскоре усилили сваю внешнеполитичеClКУЮ актив
ность. Пр/И этом aCHOIBHae внимание Греюа-Б3IКТРИИ былО' 
устремлена н а  юг, где за Гиндукушем лежали багатые страны, 
вышедшие из-пад власти рас,падающеЙ'ся ,индийокай ИМlПерии: 
Маурья. 

Деметрий и «завоев ание Индии» 

Приблизительна в та время,  КiOгда Бвтидем уырепил CiВОЮ' 
власть в БаКТРИiИ, начался за'кат им\перии Мау,рья, могуще
ст,венные правители катарай некогда !Принимали паслов 
СелеВiКИДОВ и ПТО'Лelмеев. Гандхара  и прилегающие к ней р ай 
оны игр али важную раль - ,в Т3IК1СИЛУ обычна н аместникам 
назначался нжледник Пiрестала. Так, при Биндусаре (преем
ник Чандраrупты) здесь правил егО' сын Ашака, а кагда Аша
ка взашел на трон, он в свою ачередь н азначил наместникам� 
сваега сына Кунала 1 4 .  

Праl3ление Ашоки (273-236 п. да н .  э . ) , власть кат'орогГ) 
р аспространял"сь и на  Арахосию, была О,I(ним из блестящих 
периадав в истарии империи Маурья. Государственной рели
гией стал буддизм ; под пО'кровительством Аrlюки в 253 г. 

да н. э. в Паталипутре састаялся буддийский собар, канани
ЗИlраlвавший асновные дО'nматы вераучения . В шир'оких м асш
табах развараЧlивается строительС'гво культовых зданий (па
преданию, Ашака пост:раил 84 тыс. ,ступ) . В озмажно, к это�rу
перио,ду О'тносится пер,Бае проникновение буддизма в Кабули
стан, но сахранившиеся на егО' территарии буддийские ступы 
О'l'НОСЯ11СЯ как бу;:r:I1O к балее паlзднему .времени. В р азных ме
стах с'В'оего абширнога государ,ства Ашока приказал высечь 
На(скальные надписи ДИlдактичеСIКОГО содержания. Одна из 
та'rшх над!писей н айдена во втарой ,паЛОlвине 50-х 'ГОдО'в В 

районе Кандз,га,ра 1 5 .  Она состаит из двух текстав схаднага 
СQдерж,ания:  адин .  из них написан па-гречесКJИ, а другай - на 
арамеЙClкам ЯЗЬ!lке, в,веденнам в у,П'атре6ление как  канделяр-

14 Г. Ф. И,nыин считает , что, коль CK'OlpO ПрИ ,p a'C:кlo\[]Ka'X Т з ксилы I V
ПI вв. до 'н. Э. не оiбна'ружено перВЮlIма'(JСНЫХ \П3IМЯТНИ'КOIв и()](уссгва и 

ар'Xlиreктуры, e,;IjBa ли этот ,г,ор о,д ,мог быть ст:ошщей северо-западных п�о
ВИIНlЦИЙ ИIМlперии МаУIРЬЯ (ИЛЫИIН, Таксила, 'стр. 25 ) .  ОднаiКЮ следует ю!еть 
в в иду, ЧТ'О юiбна'ру'жение подобных Iпамят'Н!икюв пр'и р а окоП!(ах - ДМ,О 
случая, если только они вообще не погибли при чрезвычайных обстоятель

ствах. На большую экономическую роль Таксилы D импеРИll l'i аурья ука
зьшает прежде всего обильный чекан в самой Таксиле. 

15 Sch111mbergC'f - Robert et les autrcs ,  Ипе bilin,gue, рр. 1 --1:3. 
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екий язык еще при АХ'eJменидах. Нал'ичие в наCiкальных над. 
писях текстов на греческом языке свидетельствует о том, 
что значительная часть населения Арахосии ,  к которому обра
щае'I1CЯ в своей и адписи Ашока, была эллинизирована. Эта 
ча<:ть населения не,СОмненно Состояла не только из пришель· 
деlJ3 - г.реко'в, но и из меотных ЖИ'Ilелей, затронутых эллиии
зацией, и Ylпоминается iB ИНДИЙОЕИХ источниках под названием 
я!Ванов (греков ) 16. АрамеЙСlкая вер,сия надпи.ои могл а  быть 
понятна только для небольшой ч асти местного ираноязычного 
Н'аСeJJН:�НИЯ (,преЖде всею чиновник,ов админиС'г:ративню-фи
{)каЛЬНОI10 аппар ата) , х,ранившего, видимо, траДИI1jИИ ахе'м·е
НИДСКiоro времени. 

После Ашоки держава Л1аУlРЬe1J3 н ачинает по,степенно при· 
.ходить в упадок. U1'деляютоя и стаНОВЯ11СЯ независимыми: 
неIЮ110рые области, в том ЧИС.'1е и Гандхара (так, в Таксиле 
чека,нилась своя ::vюнета ) .  Ноз можно, одним из таких незави
симых нр авителей, владевших КабулистанOiМ , был Сафагасен, 
с которым, как укаЗЬ!iвалось выше, Антиох I I I  з аlКЛЮЧИЛ 
«дружепвенный союз» 17. Сюда и направил свои экспансиони
стские устремления Евтидем, БJIагополучно избегнувший опас
lJОСТИ поглющеиия селев,киlд:СКОЙ держаной . 

Одним из основных источникав, ПOlВествующих о . З3ВОe1J3 а
Н!ИИ северо-за,паднаи Индии, Яiвляет�я восroрженный панеги
рик правителям Гр еко-Б акгр'И.и, С,Qстав.'1енныЙ Аполлодаром 
из А,ртемиты и из'вестный исследователям ПО «Ге!жр афии» 
Стр абона. «Бактрия, оообщает С11рабан, - обширна и про
ИЗlВодит все, кроме ОЛIИВ,ков. Эдлины, отделившие эту .отр ану, 
ДОСТИГЛИ Т3lюго могущества благодаря  П,'1юдородиости пачвы , 
что подчинили себе даже Ариану и индийцев ,  как утверждаеТ 
Аполлюдор Ар томитен , и покорили большее число народов, 
Ч6М calM Александр. Отдичил,ся больше нсех Менандр , кюторый 
на востоке пер'ешел Гипаннс и дашел до Имая;  адни завоева
ния он совершил сам, ДРYlгие же - 'сын бактрии,CiКОГО царя 
Евтидема,  ДеметриЙ.  Они овладели не  толька Паталенои, но 
также так называемым царС1'ВОМ СараОСl1ра и СИlгердиды н а  
.остальной части мор'С!кого берега» (Strabo, X I ,  1 1 , 1 ) .  ПосКJ()ЛЬ· 
ку Паталеной в древности называДiИ низовье Инда, а С ар ао
стром (Surаshtгаi) Катхива р , то, судя по  источнику, грека
бактрийцы действительно з ахватиди на юге громадны€' тер 
ритории. 

Не М'ожет быть 'оомнений в том, чтО' упоминаемый Стра· 
БО'ном Деметрий, сын Евтидема, тот самый юноша, кото
рый, как извеСТНQ из текста Полибия, ПОJIУЧИЛ в жены селев· 

]6 HCIP, 11, 1 102 (о ,наJШfЧIl'I1 среди ПQjДданных АШОК)fI гр.жюв-я.ваНQВ ) .  
17 Исследовате.'llИ от,в,ергают пр едположенне О. том, что с () Ф а r <I ,С е Н

"Титул <JДНОЛО .из СЫJновей Ашоки (о),! . Rawl inson. Bactria, p.  7 1 ) .  
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килс'кую Пiринцос<::у. Труднее определить время пр'О;u;вижениЯi 
греко-бактрийцсs з а  Гиндукуш. На оснosании с ообщения 
ИСТОЧНИКОВ о том, Что пра'вители Кабулистана бЫJJ И  связаны 
какими-то договорными отношениями с Антиохом I I I ,  естест
Bt;HH1O преДJПОЛОЖИТЬ, ЧТО аннексия ЭТОЙ облаС11И Греко-Б акт
рией относится к тому времени, когда Антиох I l I ,  р азб итый 
рн�юки:ми дегиона,ми при Ма'ГН БСИИ ( 1 90 г. до н. э.) , дишlИЛСЯ
возможности реально влиять на положение, с кладывавшееся 
на  крайнем востоке его владении. В .  Тарн полэ'гает, что на
иболее вероятной да11ОЙ начала похода Дем.етрия являетсЯ' 
1 87 г. д'О Н. э. 1 8 .  

В есьм а трудно выяснить, какие именн о  'Геррито:рии уда
л ось покор ить Деметр ию. В. Тарн готов видеть в Деметрии 
вел ичайшего ПОJI.КОlВодда, п окори'вшего в,се страны, упоминае
мые в приведенном от,р ыв.ке Страбона 19. В то же iВpeM5l 
А. Нарайн Уl'верждает, что ДеМ'етрий, сын Бвтидем а ,  ника'КОГО' 
отношения к завоеванию И НДИ1И не имел и был правитедсм 
TOJlbKO Бактрии .  Согла сно его тео рии, Деметрии завоевал дишь. 
одну l'андхару, пр ичем это был не сын Евтидема, а другое ли
цо (А. Нарайн н азывает его Деме,трием I I )  20. Имеющиесн 
данные, как бы СiКУДНЫ онн НИ были, з аставляют СКЛОНИТЬСff 
к мнению, что обе эти гипоте,JЬ! защищают крайние точки 
зрения, в то время как ИСТИна где-110 посередине. 

Нет оснований утверждать, что Де:\1етрий присоединил все 
территории, переЧИС.'lенные Страбоном, но в равной мере 
недьзя отр иц ать и 'ГОГО, что ряд з авоеваний в И ндии совершил 
именно Деме'ГриЙ. В Арахосии существовал город Деметр ия, 
что неоомн енно овидетельствует о присоединевши этой области 
к владениям наследника Евтидем а .  Возможно, город с подоб· 
ным наЗtВ анием существовал и в верхней долине Инда, но это
оспариваетс.я некоторыми исследователями 21. Сравнительно 
незначите.iIЫIOе количество монет Де:\1 етрия и ограниченная 
терiрИТОрИЯ их раопространения свидетельствуют о том, что 
при этом праiвителе бы.'Iи сделаны дишь первые шаги к созда
нию обширного греко-индо-бактриисжого государст:ва 22. Вы
деляется группа монет с л егендой н а  лицевой стороне в округ 
ПОрl'рета Д еметри я  на гр ечес·ком языке: « J3A1:IA��� 2.:  AN lК
HTU l." �HMHTP10 r» (<<ца.ря  Деметрия непо6еД1ИМ!().го») 'и 

18 Таrn, The Greeks, р. 162. Впрючем, У'ПV1)1t!ая ДiИПЛОlМаТlИiЧе'СJкая БOlрьБа 
с РИМОМ, начата� АНТИ'О ХQМ пос,'!е 119i7 Т. дО н. Э., пр оЧ'ню rrр!Иl'овада его 
внимание к восточному Среднземноморью еще до решающей битвы при 
Магпеаии. 

19 I bld.,  'р,р. " 31 - !'I32. 
20 .t\arain, The lndo-Greeks, рр .  24, 45. 
21 Тагп, The (Jreeks, р. 142. 
22 Монеты ДNlетрия 'в,стречаются глав.ным оораЗО:l-1 в Ба'К'ГрIИИ, но>· 

известны их нах'одки также в Беl'р аме, Буха,ре, СИСТа'Ire, а OдiHa медная м-о-· 
нета деметрия С'бна,ружена в ТаКСн.1е. 
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с н аlДПИiСЬЮ письмом ха роштхи - на оборотн ой. По.с.педш�е 
Iсвид€.теЛЬЮТlвует о ТОМ, что ОНИ явно пр·едн аЗ.Jгач ал'Ись д.пя 
IIНДОЯЗЫЧНОГО н а селения 23. Некотор ые исследов атели пытались 
отнести эти монеты к чекану Дем·ет,р'Ия 1 1 , о существов ан и и  
к,оторого ' не упомин ается в пИ'сьм·ен.llЫХ источниках. Более ве
роЯ1:1НО Пр'е'дположение, что это монеты то:го же Дем етрия. 
сына Евтидема.  З авоевав р яд областей с индоязычным насе
л е,ни ем, он ПрИJсвоил себе п ретенциозный титул и начал вы
пускать монеты с индоязычной Л'6гендой д..'IЯ обр ащения во 
вновь пrр;И'со.еди.неНJНЫХ обл астя,х: вероятн ее всего, это БЬ!J1И 
р айоны Га.ндхары,  а возможно даже и ТаiКсила 24. Подобное 
объяснени е подтв ерждается Iи  вышепр иведеННЬП·1И слова\ш 
Ст р а 60на, свид етель.ствующИ\ми о воен'ных уопехах Дем.етр ия. 
Но еще в пеРИод п р аlв.ТJени я Деме'Грия на политическом го р и 
зонте по'являеТiСЯ новое лицо, Oiстаs'И\вшее я ркий С.'Iед в исто
рии гр,ек·о- бактриЙского царст:в а .  

« Великий царь Евкратид» 

Вот KaiК повествует Юстин о п р а в л ен и и  Евкра1'ид а :  «Почти 
в одно и 'Го же в ремя ста л и  царями Митридат в Парфии и 
БВ'кр атид в Б актрии,  оба В'еJ'Iикие мужн. Но судь б а, более 
бл аГОС'ЮIOнн а я  к п ар ф я н а м , до'в ел а и х  под .водительством ЭТО-

23 А1.едные .:Iюнеты с летендюй на а13ер'се «B A:EIAEQ2: ANlKHTOl' (jНМП
TP IOY» 1\ 'Н,а P'€JBC'f)'ce «rnahara ja sa aparajitasa Dirne . . . » из'вест·ны аравн.ителыю 
дaВJHO (см. G ardner, The coins о! а/е Greek and Scythic kings, р.  163; pl.  ! I I , 
3; Whitehead, Catalogue о! coins, р. 14;  pl. 1, 26). В 1923 т. Р. Уайтхэд изда.'I 
остающуюся до сих ПО'р ун,и.кальноЙ серебряную монету с аналогичной 
леl'ендой на аверсе и надписью «Maharajasa араditшtаsа Dirnetriyasa» на 
;:еверсе (Whitehead, Notes, р.  31'7; pl. X I V, 2). Нет основан'ий П'р'иnисы,вать 
этот чека н H6J<:oeMY Дем€1'РИЮ П, сыну Ввrnдема (по В. Тар,ну)  или сыну 
Деметр,ия 1 (по А. НараЙну ) .  Попытки докавать сушеСТВ'ОВ!1!J1Ие ДlЗух б а к ·  
ТpiИЙСК�IХ 'пра.витмеЙ с имеНем Деметрий на 'ОСНiОlВани'!! OAH<OI'O «б актрий
С.JЮГО)} чекана .монет государя, носившего это и'Мя (CHI. 1, 448; Таrn . Tha . 
Greeks, р .  77 ) ,  малоубедите.'lЬНЫ, поскольку они исходят исключительно из 
несущеС11венн.ых 'различий в ПОР'I1рете 'изображаемого лица, могущих быть. 
результатом ра'зН'о'го каiчест'ва шта'Мп'ов. HedК�ЫbK'O св.оеобр а·зен портрзт 
на уникальной серебряной монете с двуязычной надписью. Но вполне воз
можно, чro Э110 изю6р,ажеН1ие того же Дем·еl1r'и� 'в п:ож'И.lОМ возра·С'те. 
Титул «А юнктоу 1> - «непобедJИМЫЙ» Дeiметрию дан '11 на м,онетепосвя
rительной серии Агафокла (АlIап, lndian coins, pl. I I I ,  1 ) . См. также 
Ма'ОООн,  Деметрий Баll;ТрUЙСII;UЙ и завоеван.uе Ин,дии. 

24 А. Нарайн Heaд;HiQK1paTHO Iи сараведл!fВ!О ПОlдчеРКlивает, что лишь у 
АгафО'кла мы нахо,'J;<И'М мон.еты бессп,ор,но такси,льакorо Ч€iКана ( N arain. The' 
lndo-Greeks, рр.  32, 53) .  Но совершенно необязательно, чтобы овладевший 
Таксилай п р авитель немедленно п ерестроил свой чекан по  таксильскому 
типу. Судя по малочисл'енности двуязычных монет Деметрия, его правление 
в Ка були>стане и Ган:дхаре (ИЛIИ его чекан для Кабулиста'на и Гандх ары) 
было ,весьма КipaTKOiВpeMeHHo. РаЗУlмеется, нет 'fшка,ких осн,ован-ий утверж
дать ( особенно в овете перre:даПiрQ!ЗJКШ слюев ГОIР'ОДiИща СИр'кап ) ,  ка'к это· 
дел ает В. Тарн (Тагп, The Greeks, р. 1 37 ) ,  что именно Деметрий построил 
в Таксиле новый город ( Narain, The lndo-Greeks, р_ 31, п. 8 ) .  
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та пр а'ВlИl'еля да вершины могущеС'l'ва.  Бактриицы же, ведя 
непрерыlыыв оliн ыы' потер,яли не талька царства, но и {2вабо
ду; ИЗ МУ1lе I J lIые войнами с сагдийцами, арахотами, дрангами, 
.а,р,ея,ми, ани, ,в канце канцав как бы абеакРОlвленные, были 
покорены более сл абыми парфянами.  И все же Е вкратид ве.l 
мнагочисл'енные воины с ВЫIИчаишеи храбрастью; так, уже 
обессиленный ими,  когда ему пришлось выдерживать осаду 
войск царя индов Деметрия, 'он постоянными вылазками  с от
рядом в 300 воинов ,победил 60 тыс. вр агав. Во. время обратно
го похода Евкратид был в пути убит своим сыном, котораго 
'перед тем сделал соп р авителем» (Just., XLI, 6, 1 -5) . Этот 
эмоциональный раосказ ЯВ.Тlяется как бы кра/I1КИМ июН'спектом 
истории правления Евк;ратида. 

Поскольку парфянский царь Митрnдат вступил на Цр'С{2тол 
около 1 7 1  г .  до н .  Э.,  то, ес.ТlИ верить упомянутому ИС110ЧНИКУ, 
пример но в то же время в Бактрии захватил власть Евкр а тид, 
который воспользовался длительным отсутствием Деметрия 
(пооледний быд в индийоком походе) . По вопросу о ПРОiИ'схож
дении Евкратида сущС'отвует два пративоположных м нения. 
Ряд исс.педов ателеЙ в идит в нем полководца, ЧС{2тодюбивым 
УСl1ремдениям которого бда,гоприятсТ'вовада сложившаяся в 
Ба,ктрии обстановка. Друnие вьюказыв ают предположение  о 
возможной связи Евкратида 'с С елевкидами и, исходя ИЗ эта
ГО, гатовы видеть в восстании Евкратида чуть ли не попытку 
Се.lевкидов падарвать грека-;бактрийское могушество 25. Сог
ласна этай верси:и, Евкр атид был НЮ.f'С'етникам однай из ВО

-сточных сатр апий Се.пев,кидов. Севе'рным берегом Персидекаго 
залива ан совершил трудный поход в Систан, нанес там пора
жение Деме11РИЮ и после этого утвердид,ся в Б актрии. В ка
че{2тве доказ,ательства сторонники этой гипотезы ссылаются 
на монеты Е вкратида, где на лицевой стороне помещен порт
' р'ет самого Евкратида, а на оборотной - портрет паЖИЛОГQ 
мужчи'Ны и женщины с диадемой на галове (признак принад
лежности к царскому роду) . На лицевой стороне легенда : 
«Ва( нл.е6 � }1})xpa'tto"f6 », на оборотиой -<<Н�.lохл.etJщ Х С Н  Aa.ootx'1j';». 
Не вызывает оомнения, что на обаратной стороне этих инте
реснейших монет изображены родитеДIИ Евк:р атида 26, причем 

25 Tarn, The Greeks, р. 196 sq. 
26 ,Некоторые и.сМ�OiватеiЛIИ ,п,олагаJlоИ, чro на 'ревер<:.е Э1ШХ ""юнет изо

бражены r;blH БвыраТИLJ;а Ге.'1'!ЮКЛ :и 'не,а естка J1аодика Iи что м,оиеты !Выпу
щены в честь 6ра,lюсочетания ,на с..чедпика 'прecrола (Sallet, Die Nachfolger 
Alexanders des Grossen, S. 23; Т,Олстов, Древний Хорезм., с'f'Р. Ш9 ) .  Однако 
аналwз по'рТ,рета ГеЛИiOКJIа на !Всех 'W3'BeCl'HbfX -монетах эroй с€<р'ии ясно 
rIiоказьmа'ет, что 'он ИlЗlо(]ра,жен IВ погжилом 'аозрасте, Еще П. ГrЭJр!!!,нер отме
т.ил, чт,а, П'ОСКOJI!>КУ ,WMeHa ГеЛ!Ю!i:;.па 'и Лзо.дию! стоят В гeHeТlfiJ€, перед ни
м'и il1Jодразумевается скорее lЮeJГО сл'О'во «'сын», та,к 'ЧТО в целом ,'1егенду 
этих монет следует читать: «Царя !::вкратщщ [сына] Гелиокда н Лаодики» 

,(ВаcrtЛЕU� Euoцa'tc81]'; [iHO,] 'lп,tОлЛЕUЩ лас A '.lo1)''l.1j<;() (Gar.dner, The coins of 
the Greek and Scythic kings, р .  XXIV) , 
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мать его, види!м'О в отличие О'т 'Отца, rnрлн адлежала к числу 
членов какой-либо п равящей ( или -с'вергнутой )  дин астии. 
Единственно ТОЛЬК'О н а  т'Ом 'Основ ании, чт'О и м я  Лаодика 
н'Осили нек'Оторые предста!витеJ1 ЬНИЦЫ Селе:ВiКИДiСКОЙ династии, 
В. Тарн утверждает, что н а  монетах изобр ажена -селевкид<окая 
принцесса. Одн ако это сравн ительно широк'О р а сп р о стр анен
ное греческое и мя в р а вной мере м огло при надлежать и жен
щине из любой другой Э.'Iлин/Истичеюк'ОЙ или элЛ'ннизо:ва нн'Ой 
династии. Остальные а ргументы в ПО.'1ьзу этой гипотезы еще 
менее ,состоятельны 27. 

Во второй ПОЛО,вин е  I I  в. дО Н. э. 'Ослабевшее г'Осударст'в'О 
Селевкид;ов теснили с з а п ада р:имюкие л егионы, а с в,'Остока 
П а р фия. Эти дв:е о п асности п р'едс'тавляли главную уnрозу 
селевкидскИlМ влад,еНИЯiМ, и, если бы н ашелся энергичный пол 
ководец, п'Оже"l авший поддер жать дряхлеющую монархию, 
его основное 'вним ание несомненно д'Олжн!о был'О быть уделен 'о 
П а р фи1И, а не О'I:даленной Греко-Ба ктрии, достичь :которой о н  
см<о,г б ы  лишь в обход п арфянюких вл адений 28, Скорее веего 
появление н а  греко-ба:ктриЙiеком престоле Евхр атида -ре
зультат ВНУ11рипошr11ической 60рыбы в Б aJКТрИ И  29. 

Нет никаких данных и о ТОМ, что Евкратид п роник в 
Б акт,рию {: юга. Напротив, есть нсе ОС1ю'в ания считать, что 
обл астью ею пер,в'ОначальнО'го пра;вления была и м енн'О Б а кт
рия. Юстин п р я м о  указывает, что Евкратид п р иш ел к власти 
в Б а ктрии (Just., XLI, 6, 1 ) ,  а среди мног'Очисленных м онет с 
именем этого пр аiв ителя наиболее р аlННИМИ я:вляютс!я 06ра:зuы 
именно бактрийско'го ч екан а  30. В Бакт\ри и  н аходился и город 
Ев,кр атищия ( Strabo, XI,  1 1 , 3 ;  Ptol., VI, 1 1 ) .  В еостав владений 

ZJ Narain, The Indo- Greeks, рр. 54-56. Связь монетных типов Евюр,ати
да и селевкидской эмиссии отнюдь не столь сильна, чтобы на этом 
(JIснооа'н'ии 'Можню былю бы m;итать ЕВ!Кiра:ТИдJа ООЛeБ!КIИ\.ЩC:ЮRМ генералом. 
ОснOIВН'ОИ rnп м,он,е'Т БвiКIрат'щда - 'CIКачущие Дltоаку'ры - безУ1с:rQlВНО ОРШ'И
нален (табл. 9 ) ,  и в селевкидскои нумизматике его н'ет. В. Тарн считает, что 
Евкратид мог подражать вавнлонской печати, iHa КОТОРОЙ воспронзведены 
скачущие Диоскуры (Тагл, The Greeks, р. 204 ). ОДНlако установлено, что 
изображение ДИОСКУРОВ на реверсе монет Евкратида с небольшим отличием 
повторяет известную скульптурную группу Лисиппа (Тревер, Па.мятники 
греко-бактрuйского искусства, стр. 121 ) .  

2 8  Об этом совершенно сruравещ.лrи:JЮ :ПИlшет А. Нарай,н (Narain, The 
Indo- Greeks, рр.  56, 57 ). 

2g Это {)тмечал уже С. П. Т'одстов - 'ОД1!\Н IfЗ 'перlВЫХ рецеНЗе'Н110В кни
гн В. Тар,на: ",:Г�ра3ДlQ естеС'!JВe>н;иее ПО'iпрежнему В'И!д·еTh в ЕВК1ратиде 
РУКОВ{)д!ИТNIЯ вос'станtИя тре;ческ'Их поселенцев в БактрИlИ» (Толстов, Подъ
ем и крушение, Сl1р. 202, 200 ). 

30 Поскольку монеты Евкратида с легендой: «царя Евкратида» да
тируются более ранним врем,енем чем с легендой: «царя великого Евкра
тида», ранний чекан этого правителя п редставлен монетами с одной лишь 
греческой легендой. Позднее пышный титул появляется как на монетах 
с одной ТО.'!ько греtJlеской легендой (бактрийский чекан) ,  так и ,на монетах 
с двуязычными надписями (ИНДИЙСКИЙ чекан) .  : 
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ЕВiКратида входили также и за а!мударыискаяя Б актрия 31 и, вУ\
ди ма, южная ч асть Согда 32. Та ч асть Согда , в которой в н а ше 
время расположен Буха рский оазис, скорее всего отпал а ОТ 
Грек'О-Бактрии, о чем, вероятно, и Сlвидете.пьствует вышепри
веденныЙ текст рим'с,кого историка,  упоминающего о воине 
Евк:р атида с согдийца м и  33. 

Утвердившись в сердце гре ко-бактрийскоm государ,ства r 
Евкратид в ыступи.'! в поход на юг, туда, где за хребтами 
Гиндукуша арм и я  Деметрия одержала блестящие успехи lt  
з ахва ТИ.lа  богатую военную добычу. Один и з  эпизодов этогО' 
!Похода отр ажен в сообщении Юстина о подвигах греко-бакт
р ийского госуда р я, осажденного якобы шестидеСЯТИТblСЯЧПОИ 
а р;миеЙ. В целом поход был весьм а  удачен для Евкратида : оН' 
п рисоединил к своим вл адения м  Паропамис ады, Арахосию и 
з ап адную часть Гандхары 34. По СЛ Jвам Стра б он а ,  под В.'1а
стью Евкрати д а  была тысяча городов (Strabo, XV, 1 ,  3 ) .  
Гордый своим и  ус:nеJe.ами, Евкратид п ринял титул «вел икий». 
Монеты Енк,ратида с этим титулом в таком изобили и  предспш
л ены в музейных собрани ях, что не п риходится соМНеваться 
в длите.'1ЬНОСТИ праlвлени я  этого rocy,даря.  И Нд'оязычные леген
ды э'Ilих монет, р авно как и квадр атная их фор,ма (указываю
ща я на связи с древним гандхарским чекано м ) , свидетельст
вуют о выпуске их в обл астях к югу от Гиндукуша. 

Мысль о «незаконности» з ахвата греко- бактрийск'Ого пре
стола,  вид и м о, беспокоила Евкратида. И:\1епно этим следуе г 
объяснять чекан упоминавшейся выше серии тетрадрахм и 
д р ах м  с изображением родител ей Евкратида. «Ве.'1И КИЙ» царь 
стремился обратить ВНимание своих подданных н а  то обстоя
тельство, что его м ать пр и н а.;:Iлежала к царскому р оду 35. 

Пока греко-бактриЙ'ский престол переходид из рук в руки. 
р ядом с Греко-Ба ктрией все более крепло государ-етво, став-

3! Об этом помимо распростраиения в указанном райоие монет Евкра· 
ТИ!да CJВlIдетеЛЬСl1вует 1'ОТ факт, '11'0 тип 'оБОJЮВ ЕВ'К't)атида посл'У'Ж:И1Л 06р,8'З
цом д,ля blOCТHOro ч,екана ,монет (см. Дь,я.кОНО1l , Работы Кафuрнuганскогrт 
отряда, ст,р, 11171 ) ,  

32 В кашка-даРЬННСКО�1 Согде был найден единственный в Средней 
Азии клад, содержавший около 1 00 греко-бактрийских монет, в основном 
Евкратида (Массси М" Монетные находки 1917-1927 гг., стр, '284 ).  Монеты 
Бвкраrnда чаше, чем м,онеты каких-л,иrбо Д:РУГпХ греh"О-баК'I10ИЙС'КИХ поа
вителей, встречаются в Средней Азии (см. Массон М" Находки греко
бактриl1сх;их монет, Сl.р , 4З ) .  

33 в.и'ди�ю, 'в ПelРiИОЩ правления БВI�ратида в буха'р'сrком Со'Г'де начали 
IfскаНIИТЬ ,м'снеты по ооразцу тет'р адрахм БВТИiдelма (см. Массон, Денежное 
хозяйство, cnp. 411 , , 4'2 ) .  Легенда э11их ,моне1' содерж,ит титул (ид('ограмма' 
MR'Y «IГОСУIЩ�Ь» ) и, IШД'и,),1Ю, ,ИМ!!! !'Осудар,я, 

34 д. МарщаJ1JЛ отмечает, чтю нет д,анных, ,св'И'деreлы::твуюшИ'Х 'о !Вхож
денни Таксилы (восточная Гандхара ) в состав владений Евкратида (Mar 
sЬаll, Тахиа, vol,  1, р. 30), 

�5 Об этом вполне убедительно пишет А. Нарайн (Narain, The lndo
Greeks, р. 57) ,  
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шее со Bpeм eH�M ее г.розным ПР ОТИlв ником . В пр а,вление ' МИТ
ридата 1 ( 1 7 1 - 1 38 гг. дО Н. э . )  П а р фия, усшшвшаясЯ '3а счет 
[Iрисоедин ени я .К >Неи р яда сеЛеБiКИДОК ИХ ПРОВИIН ЦИЙ в З а:PI:ilдн.; 'j ,1 
И р а н е  и МеСОП Jта мии, ста новитоя крупной державой. П а рфя
но - б  а К'гр ий:оки е противор,еч ия, в пер'вы е  нооникшие еще на заре 
н езависи мости оБJИХ ГО'судар :::тв, вспыхнули с новой си,r'"ЮИ. 
В идимо, сл ишко м  з а м а,нчивои добычей казалось Митридату 
греко-бактрийское царство, осл а бляемое бесконеч н ы м и  двор
цовыми пер еВQРО1'ами .  Из сообщений Стр а60на известно, что 
Евкр атид вынужден был уступить парфянам две сатрапии .. -

А(шион и Тур и ну (S trabo, XI, 1 1 , 2 ) . р асположенные, в идимо, 
н а  з а п адных гра ницах гр еко - б а ктр ииакого царств а 36. Тот же 
а втор п ишет, что парфя не. П Jбедив Е в к р атида, «присвоили 
себе ч асть Бактри аны» (Strabo, XI, 9, 2 ) .  Возможно, в данном 
СJ1у'Ча е  реч ь  идет о тех ж е  двух сатрапиях, и во всяком сл учае 
н ет никаких основ ании утверждать, как Э'Ю делают н екоторые 
современные исслеДОВ:1 тели, что Митр идат 1 какое-то время 
вл адел В!сеи Б<rктр и еи 37. 

Скорее в сего п а р ф я но-бактриЙ'ская война rrроисходил а еще 
до «индийского похода» Евкр атида, который едва .ли р ешилс1'i 
бы его н а чать, н е  и мея обеепеч енного тьша. Юстин прямо со
общает, что в последние годы своей жизни Евкр а тид совершил 
поход в И ндию, п р и  в озвр ащении из КОТОРОго и был убит 
СВОl1м сыном, вероятно Гел иоклом (последн ий н асл едова"" 
судя П:) нуми з матичеСКЮI данны.м, власть Евкратида в Бакт
р ии) 38. Это 'событие скор ее в сего п роизошло окол :) 1 55 г. до 
Н. э. Период р асцвета греко -бактри йского цар ства п р ише:1 к 
кон иу, н ачался его пол итический упадок. 

Письменные источники почти н ич его не сообщают относи
тельно исто р и и  греко-ба ктр ийск ого царО1iв а пос.'Iе омерт 

3 6  Ме<СТО!1{),lЮ'же<н'не этих С3ТD а,пий не у:ста,НОВtЛен.о, Пре!IJJПОJюжеНlИе Q 
'ОО!М, что ТУ1РИlва '1='аIВНiOiЗ!на'Ч'R3 Та:пур'ИIИ, ,п,редста,вляеre'! маЛО'В<еРQЯТIIЫМ (см. 
Тагп, The Greeks, р. 88; N'i<accoH 1\11., О северо-восточн.ых пределах nарфян.
екого государства, стр. 147). См. та кже выше, етр. 106, прим. 13. 

31 В. Та'iЭН пола'Гает, чтQ ·парфяно-6а.к11Р'ИЙ'С1<ое еТОJJ!КIНQве,ние .О1'НОСIfТCЯ 
к конпу правления Евкратида (Тагп, The Greeks, р .  223 ) .  Отдео'Iьные налод
ки nарфянаыих монет в южной Ба'к1'рии (ом., IН/IIl1Jр'им'ер , Fiscller, Preltrninar/J 
notes, fjg. 5) могли быть связаны С развитием торговли. 

38 Неюстарые i!юслед('в,аТeJIИ пытаJlJИСЬ поД,веjYГЯУТЬ с()м'ненИI!O фа'кт ги
беди ЕlВ'юра1'ида от ру'ЮИ <:ына. Пюе;Л'ПО.'I 3IГа"If1СЬ, что ,греко�баIКТ'Р'ИЙ'СКОГО 
rОСУД3lf)'n !Якобы у б ил сын Деме1'piИЯ 1 (lb. Tal])}: ) ИЛИ Чl'О J:IВKp.aTJrJ]; поги() 
'1 би"nве с нз рфя,н амн (А. Кан.н'wНlГЗ'М ) ' Но поскольку нет других ДЗ'ННЫ)f' 
о CM€PTh! Бв,кратида, Kp'CI1l!,e сообщt?J/fИ'Я Юстина. 'неоБХОДIЮЮ сле.lЮВЗ Г17  
теН!сту э'Г()го ИС1'()чни ка. Нек,оторых fРСG1€ДlQIв а,елей I1!р!llОО.lIiИ.п в ,емущеюt! 
11ИТУЛ «QПР З'В<ед.'IИВЫИ», п'р!!нятый ГеJ!И'OIК.1JО<М. O;:I;HaIQO н ЮСТИН сообшает, 
что сын Е�;кр аТlида в·нд:ел в убийст:ве отца не более ,как СВ€'j}шеиие спр а
ведmIlВ'ОСТИ: «Сын этот даiЖе не старался ск.РЫ1'ь ощеубl!ЙСТlВО, ,как 6у):1'О 
ОН уби.л ,не отца. а в'рз'га. Он ГDpoexa.1 н а  колеСН;JПJ:е 'по отцов'ской IФЩIИ И 
пр иказал бросить ТРYlП 6€'з пщреliе.ния» (Just., XL1, 6, (1) ) .  / .  l '  
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Евкратида . НУ!?lП!з,м аТIИ�еl::ЖИЙ м ат,ери ал для этого ВрeJC'dе,"I:И, 

напротив , очень обилен. Можно нао�итать пю кра йней мере 
двадцать пр а'вителей и п р а\Вительниц, К'оторые, судя по ле· 
гендам М О Н Е'Т, цар ствов ал и в Гр еко-Б а ктр и и  или (для 'боль
шинства из них э то бу,дет более Ciпр аlве;ЩIfВЫIМ ) !в Г1реко- и нди й 
Ci!<lИХ с атр аши ях . ПО-:ВiидимOIМУ , ср еди этих лиц были ПРЯМЫЕ; 
пото м ки Е втидема и Евкратида, добив а вш и еся цар ской вл асти 
пО' «пр аву р ождения». Но в р яд ли пр их одится сомневаться в 
том , чro многие из пр авителей б ьmи ПрОС1iО уда ЧЛИВЫМ1И вое

lJa.ч аЛЬНlиками И.;I И ПОJIИТИЧескИrМИ ава НТЮрlистам и .  Исслеt::Lова
Т€J,,1И положил и не.маJЮ труда, п ытаясь р азобра ться в этом 
НУМ:ИЗlм атичес:ком ка.гtеЙдоскопе имен ца,р'ей и цариц, но ре
зу.!Jы аты этих попыток весь м а  невелики.  Ни одна из пред 

ложенных схеМ родосmов,ных связей, хр о нологи и  цр а'Влении 
.местных ца рыков и Гр ЗНlиц их вл адении не мож,ет б ыть п р,из на
.на достаточно обоснованной 39. 
, Для суждения о 110М, какие им енН!о тер р иroрии lVюгли вхо
дить в соста:в в.ТJ аtд:ениЙ отдельных пр авите.1еЙ, большое зн а 
чеы:ие и:мееrr топогр афия :'vюнетных н а ходок. В этом 011ношении 
особенно в елика н аучная neHHocrrb коллекции :'vюнет, обн ару
женных о коло сеJ1ения Мир-З а ках, к севера-востоку от Гар
Д€з а 40, н а  север а-восточной окр аине Ар ахосии.  Здесь находи 

лось овя щенное озеро , на дно которого бросали р азличные 
ПJреДlметы, Б первую очередь монеты. ЕстеС11Вен>но, что м естные 
жители бросади те 2VIOHeTbI , которые был и у них в повсед:нев 
,110М обр а щении . 
:, Три Монеты этой коллекции датирую11СЯ второй полови
ной I I  в. до Н .  э.  И вы пущены лраlви телем, по и м ени Анти м а х 
Теос « �бог » ) , именуемым нумизма та'ми А:нтим ахом 1 4 1 .  Н2 
�cex его м он е11ах Jl€iГeHiдbI на гречооком я'зыке . Чаще всего и х  
находят н а  территори я х  древней Ба ктрии 42  и Согда 43, чт�) 
свидетельствует о том, что АН'I1имах пра'ВiИЛ в ка,1ЮЙ-ТО ИЗ 

, ЗII Уже первые ПО;ПЫ"J1КИ, делавшиеся в эт-ом наlIJ1р аВJ!еНIИИ, 'ВЫ3iвади 

ре3lКУЮ, НIO 'dпр.а:ведiЛ,ИВУЮ i�.рIИ'ТIИ:КУ В.  В. Гр,ито,рьева (см. ГрlИ'roрм�!в , Грека-
6актрииское царство, пр. 3413 ) .  

, 40 Бml!ГцдарiЯ етар,аRИЯIМ интешшгенцlИИ АФганиста,на- знаЧiИте.1ьная 

часть M1oH1eT эroй 'ко.'Мб<ЦИlИ ,п,опала IB iКalб)'льекий музей. ,в,сег{) вместе с 
монетами древнеющииск,ого чекана в Кабульский .музей из IУlир-Закаха 
IЮСТ}II!Fи.Лю около 9 ТЫС. мо.нет (Curiel - Schlu mberger, Le tresor de Mir 
Zakah). 
< .  4 1  Одн а 'монета предста,в,�яет собой обычн'ую iд;pДXMy е ., еге.нд'ОИ: «царя 
бога Антнмаха». Две другие -- квадратные медные, с легендой на реверсе: 
-c:nаря Ант:имаха». По'с!к'олы\'у Ант'има:х П НИ1КеФ{)р в ыпускал ИQКJIЮЧИТeJIЬН'О 

IiIIOПе',Ь! 'с ДВ)'Яi3Ь1чн'ой :rеге�'I!ОЙ. прав, IВ!щШI'О, Р. УаifгхЭlД, ОТНQСЯЩИЙ 
Данные MOIreTbI к чекану Антимаха 1 (Whitehead, N otes, р. 104 ) .  

, 42 Так, в Кундузском к.1аде найдено 14  монет Антимаха 1 (Narain, The 
lndo-Greeks, р. 48) .  Гипотеза о правдении Антимаха в Маргиа не нумиз

иа!J1ll1ЧeCКИ ,не обоон'Ов ана. 
43 Кас,альс.киИ, Тетрадрахма-медаль Аliтимаха 1. 
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наз'в анных областей ( скорее всего в Б актр ии ) . Показательно, 
чт,о это1' пршвитель п риня.'1 титvл «Teloc», ВОЗiРО:ДИВ тр а
дицию обожествл ения пр а�вящих л иц, ши роко р а СJПростр а:нен-' 
ную на Восто ке и воспр'ш!Ятую в овое врем я Алекса ндром ,  но 
выз:ва'вшую р ез:кую оппозицию греко-м акедонского окружения 
Алекс а ндр а .  

Жел ая, видимо,  подчер кнуть с в о е  родство с прежними гре
ко·бактриЙс,ким и п р авител я м и ,  Анти м ах вьшу,стил сер ию мо
нет . .н а лицевой стюроне которых пом ещены п ор трет ы  Диодотз 
и БВ11иде:v! а, а на обо,ротной - л егенда с ТИТУJ10М Антим аха. 
Выпуск Анти м а хом монет квадратной фор мы (подр а ж ание 
м естному чекану Гандхары) был, видимо, обусловлен его'. 

попытками продвинуться н а  юг от Гнндукуша 44. Идея Антrи м а 
ха I о выпуске поовятительной серии монет БЫJlа подхвачена 
:пр ав ителем, НОС!ШШИ;\i и м я  АгафОК,1 и пра:В1ИВШИМ, види м о, 
где-то в п реде,1 а х  Га ндх ары. В о  всяком случа е  бесспорн о, 
что м онеты АГ[l фокла чеканен ы  в Т аКCiил е 45. 

Одним и з  эфем ерных п равителей был некто Пл атон. Его 
изоб р ажение в боerво.м ш л ем е в еСЬ\l а  н аiпом:ин ает порrrр ет 
Евкратида, савре'\fенником к атор аго он, види мо, я влялся.  
Уника,1ьная т:е'гр адр ахм а Платона состав л я ет с.чаотливое 
исключение в гр еко- б ак тр ий ской н}'м'Изм атике - на ней про
ставлена дата вы пуска по селевкидской эре:  1 66 г. до н.  э.  
Монеты Платона им еют только гр еческую л егенду, но где они 
был и выпущены - в Б актри и ,  Др анг и а не и л и  А р а хосии,  с ка 
з ать трудно. 

Ко втор о й  п ол овине I I  в. до н.  э.  следует относить п р аВ,1е-' 
иие Архебия, Антиалкида и Антим аха I I  Ни:кефо.р а .  В се анн 
вЬ!пус.к а л и  мояеты с греческими и индийск и м и  легендами. 
Поскольку в коллек�и и Мир-3 акаха довольно м ного м онет 
всех трех п р а вите.'1еЙ (97 монет Архебия, 124� Антиа лкида и 
1 33 - Анти м аха I I ) ,  то можн,о 'пр ед:п о.'южить, что А р а х осия 
вход и л а  в сферу их политического влияния.  Но особ енно м но
го в Мир-3 а к а хе м онет Аполлодота Сотера (587 штук) и Ме
н а ндра ( 524 штуки) . Имена этих п р а в ителей упомин аются и в 
п ис ьм ен ных источниках. Так, и ндийские ц а р и  АПОЛ,10ДОТ и 
Менандр упомин аются в оглаВJ1ении н есохр а н ившейся соро к  
п ер вой книги истории П о м п ея Трога. В « Пе р и пле Э р итрей
ского м о р я», с оставл енном в конце I в.  н. э .  еги п етски м  куп
цом, соо t1 ш а ется, что в Б а ригазах - крупной торговой га-

44 О ':lюнета:х Кlва.д,рат.ноЙ формы, ВЬГПУОК<iе,IЫХ АНТЮ\lа ХО1М 1 ,  c..1V! . ПРИ.М. 
4 1 .  Известна таКlж'е ,круллая :l1,е:щая :l1'oJ!·e:Ta А,нти;\ыха '1 'С lиз06ра'Жением 
на аверсе идущего слона ( Gardner, The coins а! the Oreek and Scythic. 
kings, р. 1 64 ) ,  что обычно считается х арактерной особе нностью гандхарско
ГО, ИJТи даже, более узко, таюсильского чекана. Обол А,нтим а х а  r н аидеlt в 
БеJlуджиетане (Rapso!l, Ancient situer coins, р. 320 ). 

45 Едва JIИ во владения Агафокла в ходи.l а  какая-.шбо часть А рахосии-' 
в' Ми,р·Закахе н айдено воего CelMb монет Э1'Оif'О правителя. 

( . , : ;  
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Щ1 НИ В низ'О вьях Инда � еще БыJIи в обращении «др ахм ы  с 
вычеканенными греческими буква м и  именаlМИ царств'Овавших 
.I]Dсле А.'Iександра Аполлодота и Мен андра» (Peripl., § 47) . 
!НЮИ!$�Ц, как отмечал'Ось выше, и Стр а бон, ЦИТИРУЮЩИЙ в дан
'ЯОМ С.'Jучае АПО.'J.11Одора, считает Менандра п ра'вителем, <с'Овер
!Ulигвшим н а:иБО.;'IЫlIие завоевюIИЯ в ИНД'иИ. 

На ОСНОlвании того, что в иС'точниках Апол.l0ДОТ и Менандр 
уп6минаются 110ЛЬКО вместе, В. Тарн предположил, что ою: 
были kak-т'О связ аны между ,собой; OK1opee всего это два пол
ководц а царя Деметрия,  KO'I'OpbIe после его омерти созда,'III-f 
большие неззвисимые вл адения. Однако эта гипотеза не л од
l1верждена каКlИми-либо м атериал ами. 

' Ист:очники ничего н е  с'ообщают о п ер'вых этапах деятель
Rосiи Аполлодюта и Менандра. Судя по м ногочисленности мо
нет с имен а м и  этих правителей, территор ии их владений и 
время пр'ебывания у вла,сти бьши достатоЧlНО вели ки.  Трудно 
что-либо сказать о госуд а рстве АПОЛЛО;J,ота, кр оме ТОГ :1 что 
В него, 'ВИДИМО, входили ГаНЩ;:а!,р а и Ар ахосия. Не установле
ны также и ХР ОНО.'J огические р а мки его п р а вления 46. 

Неск1ОЛЬКО бо.'Jbше оведений сох р а н илось о М.ен а ндре. 
Согл а,ено буддийrlКОИ исторической тр адиции. Менандр р одил 
ся в ,се.'IеН'и и не.па.пеко от АJIеК1сандрии I\аiВ'каЗrС,]Юй (такю� 
обр аз'ом, он ПрИlшдлежа.ТI по  крайней м ер,е ко ВТ1ОР'ОМУ поко
.trен'Ию эллин'CiКИХ колонистов ) . Менандр был далънюiВИДНЫМ 
политиком . О бъединив под своей властью значительную тер
ритюрию, он попытался укрепить соци альную базу нового 
государства, опи раясь не только на греко-бактрийские воору
же-нНые силы, но и на определен'Ные сло и  н а'Селе:н'Ия покорен
ных ИМ стр ан. С этой uелью он,  в идимо, и п ринял буд ТJ,ИЗМ 47, 
wоторый еще ИМ1ператор ы  Маурья возвели в р а нг госу,дарст
в енной р ел;иг'Ии .  З аlПИСЬ его беседы с мудрецом Нагасеной 
стала О'ДНJИМ из клас'сических па'мятнИJЮВ буддийской ЛИТeJра 
турь!. Стол ицей M€'HaHдpa б ы л  крупный город Сагала, с.оОт
веllеггву�_щий, вадимо, COBpeMeHHO:\iY Сиадкоту 48. ОС:НОБОЙ его 

46 IБо,�ьшинС'гвю иссле:до'Ват<:лей ОТВIQСИТ АпаЛЛ'Ос'J.ота К cepet1ll!tHe 11 в. до 
Н. Э., .о 'чем ,аВП;1Д�ЛЬСl1вует ка'К будто и тот фаlКТ, что eI'o мо,неты пере
qoffi{аll!lИlВ,а.�,и'сь E>BKp'aTlli;:(iO:l!. А. На,р,аи'Н н а  'осншзз,н!Ии 'Н8JIИJЧИЯ 'МОlнеты IИНДО
сакского праВИl'eJlЯ Мауэса, перечеканенной Аполлодотом ( N агаiп, The [n
do- Greeks, р. 1 45) , предлагает датиро.,ать его пр авление КОНЦОМ I I  в. ДО 
И. э. Возможно, что эта перечеканка относится К последним годам царство-
вания Аполлодота. , 

4� ,H€lKOl'apыe исс.л'едовате,:rи ставят :ПО'Д СQ<МН€I-DИ€ союбщение lИiCТоч
НlIIIКЮIВ о п;жнят:ии МенаН''J.'tJю'М ,бу,JДИ'Юl а, по:жо>;льку на ,"[\0 MOiН,eТ8X пом имо 
бу:дд-иi'Iсюи.х сим'.вОQЮВ н�тречаюгся и ;J,.pyrne изоор ажеrtИiЯ, lВ чаСТ1ЮС1'И 
Афины Паллады . .но эти СО'МН€НИЯ ед!за ли О'снователь,ны. Достаточно 
воiюм!югrь Пl'Иlр о:кую веротерпимость Канишки, P"BejJ'C ело м'олет - С'iюеоб· 
раэная Iгалерея боЖ€С11в р азлiИrЧНЫХ .рел;и'ГИЙ. 

ФВ Различные точки зрения о ЛOl,а,lизации Сагалы СМ. у А. Нарайна 
(Narain, The [ndo-Greeks, рр. 1 72, 11 73 ) . 
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владений бьша Гандхара,  но вероятно, что его власть рас
простр аняла,сь и Н а  АрахоС'ию, а также далеию н а  юг, БПЛОТЬ 
до НИЗOlвий Инда 49. 

П равление I'I'lенандра скорее всега следует относить к сер е
дине I I  в. дю н. э. Бу,ддийская традиция повествует о том, что 
Мена ндр в конце с'воей ж изни удалился от дел и пер е цаJI 
BJlaCTb овоему сыну. Большего доверия заслужив ает сообще
ние Плутарха о смерт!и Менаидр а  в походе. Менандр как 
тр еко-индийокий пра'ВИl1МЬ и Енкратид как греко-бактрий
<жий государь з н аменов али период н а ибольшего политическо
го подъе ма Греко-Б а ктрии р а ссматр иваемого вре1Viени. Впо
следствии на р аз'ва.'Iинах крупных, но непрочньrх политиче
ских объединений возникает целый р яд владений раЗ J1 ИЧН()Й 
величины, зиа'менующих закат б ылой мощи дер ж а вы .  

Ор'ганизация гре",о-бактрийского царства 

Уже п р и  Селевкидах в место громоздких, во многих ,случа
ях этнически разнородных сатрапий были созданы админи
стр ативные округа, также называвшиеся сатр апиями,  НО з а  ни
мгвшне з начительно м еньшие территории.  Такие новые сат
рапии б ыли образованы и На территории Ба:ктрИIИ, Названия 
двух из них - Аспион И Тур ив а  �поминает Страбон ( S trabo. 
XI, 1 1, 1 ) ,  ХОТ'Я И не сообщает .их точного местоположения. 
Видимо, тр етьей 'сатр а пией, также входившей в, состав греко

{i актрийс}юro царства,  была Тра кс иана.  Это н азвание в ыче· 
канено на монетах;  местоположение Траксиачы также точн о  
1Iе установлено 50. П о  данным дорожника Исидор а  Харакс'кого, 
.сведения КiOторого восходят скор,ее всего ко второй ПОЛОВ1fне 
I I  в. д'о н. э., Аре я  состояла из двух с а тр апий: собственно 
Ареи и об.'Iа сти Анабон, р а сположенной на границе с Д р а н
Х'иа!иоЙ.  

Во главе са тр апии н аходились должностны е  л ица с титу
.JЮМ стратега. Этот титул встречается в легендах монет и н до-

49 Иссле;,\Q ват.еJ]И ОТi"lеч8.IOТ ОI'сут'ствие ,ин�о -'р) еч(':ских :моизт в нИЗОВЬ
ях Инда (Whitehead, Notes, р. 1 0 1 ) ,  на основании чего А. Нарайн склонен 
огр аН ИЧИJвать инд:о-греческие владен,ия в Инди:и чуть ли не ОДНОЙ Гандха 
рой (Narain, The Indo- Greeks, р р .  68, 69, 93 ) .  Н о  едв а  ли есть основ ания 
:игнор'ир,овать ilря:мое еQоБЩ\:!Н!!Jе Стра,бона о 'гран,и:цах з,а'воеВ8I11ИЙ Демет
рия ,и Менанд:ра (Strabo. XI, 1'1 , 1 ) . 

50 На парфянских '  монетах к,он.на П в. до н. Э., 'Вьmущенных, В'ИДIfМО, 
в ОВЯЗои с походом на !юе'Гок одноТ!О из па'рфянеки'х гоеуда,реЙ, выбиты 
названия: «Ма[J'гиана, Арея, Тр аксиана», А. К. Марков по.'1а га.'1, что по
следнее елOlOO - это на'звание город а  T"p �HIY" в к'а'р'мани,и (Марков, 
А реакидекие моnеты, er.p. 1 7 ) ,  н'о еко,рее это мееro Должно наход;итьея ОКО
.ло А'р,еи и Маргианы (ер. Тат, The Greeks, р'р. 88, 89 ). Возможно, что эти 
монеты выпущены Готарзом 1 (см. Newel1, The coinage о' the Parthians. 
;рр. 4'80, 4аl ).  
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саыских правителей, КОll0рые сохранили аДМiИНИСllр атиВ1НУlO' 
сиегему греко-ИlНДИЙСКИХ владений .  Вероятно, многие из тех 
ЛИЦ, которые на монетах именуют себя царями, в деЙ'Сl1ВИ
тельнlOСТИ были именно СrJ1ратегами небольших сатрапий.  

ГОСУiдар,ственный ст,рой Греко-Бактрии окорее В1сего напо
мин ал организацию селевкидской держаrвы с ее верховноЙ" 
властью монарха и совешательным органом из так называе
мых друзей царя - ближайших р одственников и ПDиближен
ных 5 1 .  Во всяком случае едва ли царская власть в Греко-Бак
трии была сильно ограничена родовой аристократией, подоб
но тому как это было в Парфии, где у власти находилась 
местная династия, лишь недавно сама вышедша я  из среды 
этой аристократии. 

Значите,'1ЬНУЮ Р'ОЛЬ в по.т\Итичоокой жизни страны илра.'1 :J 
армия, Недаром многие ПDа'витеJТИ изобра1жают на  1110-
иетах в б оевых шлемах, ПQд;черlкивая тем c alMblM тесную связь 
с армией, ПРОЛОЖiившей им путь к трону. АРIМiИЯ СОСТОЯ,'1а из 
отрядов воинов на  боевых слонах, конницы и ш�хоты. В ИН
дийских источниках упоми'наются еще боевые колесниuы. а' 
также лучники 52. Кроме того, п р  ав И11eJ1ь, подобно другим 
Э.1линистическим мона рхам, и мел личную гвардию. Так.  
В .  Тарн отм ечал, что Евкрати'Д ВСТУIПИЛ в сражение с 
р ием, имея отряд из 300 воинов - традиционная численность 
прИДiВОРНОЙ гвардии ЭЛЛИНИСТ1Ически х  п р авителей 

Так же как и в других эллинистических государ'ствах, в 
ГреI{;о-Бактрии обоже:ствлялись п р авящие лиuа, чТО несомнен
I'Ю тесным образом связано с уоилением единоличной царекой 
'ВЛЗости, Антимах 1 ,  прав'ИiВШИЙ, судя ПО ВЫПУ'ску его монет, В 
первой половине I I  в. до н. э. ,  был перВЫIМ из эллинистических 
Пj1а'вите.'1еЙ, запечатлевших на монетах СВОЙ божественныЧ. 
титул. В государстве Селевкидов подобный титул 'ВпеРIВЬН� 
ПрИС'ВО'ШI Антиох IV Эпифан  ( 175-1 63 гг. до н. э . )  54. 

Политический характер этого божеС'твеннаго культа цар
СКОЙ вла,сти вполне очевиден. Показ ательно, что пер'БЫМ из  
греКJO-ба ктриЙ'ских государей, пр:-шявшим титул «Бог», был 
не ОСНОlВатель иарства Диодот и не могущественный Евтидем, 
а АiНтим ах 1 ,  оравнительно незначительное лиuо, политические· 
претензии которого должно было !подкреплять это громкое 
прозвище. Антимах, видимо, стр емилCiЯ о,босновать традиuи -

51 Bikerman, Institutions des Seleueides, рр.  40-50; Роанович, Эллинизм, 
С11Р, lliJ!l .  

52 БаiКl1рийская iКони,иша учаеТlЕюва.'Iа ' В  ПО�Рo8lJl!fЧ,НОЙ би'ГВе с Антио
хом СПI. ЛdСЛeJДНе!МУ Ввпщем передал, (ЮГЛ80Ю МiИРН{)i:\!У д'Ого!юр у, евоиХ:, 
боевых слонов. О лучниках и колеениuах см, Rhys Davids, The questions. 
о! king MUinda, рр, 7, fП, 60, 62. 

53 Tarn, The Greeks, р. 200, 
54 Та,рн, Эллuн,иетичесхая ци8'илиэация, стр, 619. 
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онную прееМtCТВСНlНQiСТЬ СIВ,оей божесТJве,нной влаеnи и ВЫlПустиЛ' 
п амятную серию монет е порт:ретами ДИОд'от,а и Бвтиде'ма, 
также получивших культовые имена «освободителя» и «бога». 
Под,обную серию вскоре вып;у,стил и Агафокл, са,м до:вольет
Бов'аIВШИЙСЯ более CKPQiМ,H ЫiM т,итулом «спр аiВeдJIИВ'ОГQ» 

Стран а тысячи городов 

Античная историческая традиция именует Греко-Бактрию 
страной тысячи городов. О тысяче ГOpO'дiOB, подвластных Ев
кратиду, пишет Страбон (Strabo, XV, 1 , 3 ) , а с:о,гласно Юстину, 
уже Диодот п р авил тысячью ба'ктриЙ'ских IЮРОДОIВ (Just., XLJ, 
4, 5 ) . Хотя это гиперболическое выражение было не более 
как литературным п риемом, оно тем не менее в какой-то мере 
отражало и подлинное ПО.'Iожение вещей : Iпериод существова
пия треко-бактрийского царства был 'временем интенсивного 
развития городской жизни. Об этом п режде всего ,свидетельст
ВуЮ1 данные письменных источников. Исидор Х а ракский в 
своем дорожнике приводит довольно ооширныif список горо· 
дав-полисов, через которые проходили описываемые и м  м арШ
р уты. Он перечисляет 2 1  город в А рее, Дрангиане и Арахосии, 
причем нужно иметь в виду, что он не упоминает городов, на
ходившихся в стороне от описываемых им м аршрутов 56. На
ряду с гор:щаМИ-ПО.lисами в дорож'нике Исидора упоминают
ся и деревни. 

К сожалению, этот iИС'ТОЧНИК не каlсае'ЮЯ C06C'I1BeHHO Бакт
р ии, и ПРИХQДИ'ГСЯ ограничиваться прещположениеlМ ,  чro мно
ги� из 18 городов, которые Птолемей помещает в Бактрии 
(Ptol ., VI,  1 1 ) ,  уже существовали в греко-бакт'рийс;кий период. 
Во всяком случае посетивший Бактрию в 1 29-128 гг. до н. э. 
Чжан Цянь сообщает о сущес'ГВовании та.м значительного чис
ла городов, укрепленных стенами 57. Столица Б а'ктри и, coг� 
ласно его сообщению, и:меновалась Ланьши 58. 

55 На па':\f'ЯТНОЙ серши А.гафОКJIа �;Ы наХJOд!И!:I1 А,лсК'с,эяд;ра, сына Фи
лИ'гша,  АНТiИоха НиК'а тора (<<;п{)бе,:LИТ�ЛЮ» , Диадота (<<Qс;вобод!ите
ля» ) ,  ЕВ11Иде:l1а Теоса и ДемеТ1Р,ия Ан'Икета (<<непобеДИ,:I10ГО» ) .  ВО13'МОЖ'IЮ, 
что столь же полной БЫJrа п амятная серия Антимаха и что монеты этого 
ПijНIJвиreля 'с ПfОр11ре11а'МИ Аде'J('саЩlJр,а и АНl'иоха 'еще б'у;дут об,Н1IJружены. 

56 EДiBa ли п р авы и'осле.дiоваТelJIИ, СЧlИтающие, 'что у ИСИiдора Харажск'ого' 
упа.ми!наЮ11С'Я все посе.леНIИiЯ , сущеСТlВО!В·Эiвшие в т'ой ,ИJl!! 'ИНОЙ области. 
Если при,д'�рж!И.ваться ЭТOI"I 'ТОiЧ!i!И зрения, 'Го' CJоглаlDН'О до,Р'О'жнику, 'в Мар
i1иане В'ообще .не бbllJJ10 деревень. Одна:ко арх'ео.'юги:чеdИ'ие ИlсС!лед;овЭ,.н'ИЯ' 
I>IЖрыли в этом р.аЙоне не 0'.'1"'0 поселение с.е"1ЬСКОГЮ 11ипа (CiM, Ма:ссон М., 
Народы и области, стр. 25) ,  Парфянскне ДОКУ:l1енты из Нисы 1 в. до Н. э. 
упо�иrнают ,целый ряд селений (QRYT) , отли'чае:l1ЫХ от ,горч::щ,ов -крепостей ' 
(BYRТ') . � 57 Б ичу,р'ин, Собрание сведеНJUЙ, т. П, ,стр. .1152; СМ. также перeJ!ЮД' 
К Еноки В кн. :  Narain, The Indo-Greeks, р. 1 29. 

58 ПО М'НСН:ШЮ ,ря,да ис.СJЮдOlВателеЙ, Л1liНЬШ:И ,китайская передача на-
звания фАJJексаqJ,Д:РИЯ». Э1'О '!'€1М !60лее непонятно, что IЮ всех a,HT""IJ1HbU[ 
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• - ШУРФЫ СО С/10ЯМИ .4,ОJ(УШАНСКОГО ВРЕМЕНИ 
111 - ШУРФЫ со САОЯНИ АОКУШАНflХОГО Н АХЕ.I'1ЕНИАСКОГО 8РЕМЕНИ 

� - СТЕНА СРЕАНЕВЕКОВОГО ГОРDА А 

Рис.  8. Пл ан ,-оро}tища . Lревних Б а ктр 

, , 
о , 
() 

ТЕШ JAPrAPCtf 

О оо бен н,о тща теJi Ь Н О  б ы л а  укр еплен а стол и ц а  стр а н ы . С е' 
·ок р у га б ы л а  о Б Н е'СЕ':н а стено й  П Р'от я ж е н н о стью ОКО,10 75 I\.л� . 
Соо рvжение этой сте н ы ,  ост а тки KOTOp o ii отмеч ают а р а б с кие 
авто р ы  IX-X в в . ,  возможно, относится еще к гр еко-ба ктр ий

,ско м у  пе'Р иоду 59, 
рхеолот'и ч еские д а н н ы е  поз вол я ют в известн ой мере  со

'с та вить п р едста вление  о Б а кт р а х I I I -I пв. д о  Н .  э. ( р и с .  8 ) . 
"К а к  и в еред·и н е  1 тыс я ч елетия до н .  Э .. центр о м  го рода я в л я л 
ся р айон , н а з ывземый 13 н а ш и  д н и  Б а л а -Хисар,  - о г р о мное 
го р о .'!,и ще ПJlО щ а дью О I<ОЛО 1 20 га, хорошо укр епл енное сте
н а ми и ш ир ок и м Р !3 :) М .  Р о в  1 I 3 П О Л Н Я Л СЯ в одой из р . Б а кт р ы ,  
про ходнвшей,  согласно С т р а бону ( S t r a bo ,  X I .  1 1 , 2 ) , через 
'Гор ,од (в н а сто я щее врем я др евнее русло этой р еки тру д'Н'О 
уста I·ГО'ВИТЬ) . П р н городы Б а ктр также з а н и м а л и  обш и р ную 

н,сточ+шках СТ'ОЛИllа сгr З' !1 Ы Н3С'1Ь1'в ается ее л:рев н и.м IJfM eHeM - Б а ктры.  Пр·о
з в а Н'l lе�1 5 аlПР было 11 З Э'D'н аОIl 3 .  Х·от·я некото р ые авт·оры назыв а ют 5 актр ы 
'Н З а. на·слу ОТ ельно (Пт,олемей ) ,  НО, 811 .'1]['1 0 , !lIp a'B Сl'раб о н, писавший, 
что «5а'Ктра н азыв ается такж е З а Р fl ааПQЮ» ( S t rabo, XI, 1 1 , 2 ) .  

5) Б ЩJ110ЛЬД, Историка-географиче ск и й  обзор Ирана, стр .  8 ;  Тагп, The 
Greeks, р. I 1 I  • В J - й  гла'ве ВИ Д::/8д з т а  (часть Авесты, С(Jцанная с р а в н'и
теЛbfIO  поздно,  воз� о ж но, 8 паР'фян ское В'ремп \  о Ба I<Тр"'И гов о р и тся как 
о стр ане ( НЛ I I  городе)  «с ПОДНЯТЫМИ 3I1a MeH � M H »_ Сходное в ы раженне 
отмеч аетоя ' н  м н о г()  u!озж,е 1 8  араоо,перС'И'дсКlИХ IИоСТ,ОЧ l-Ги.к ах .  
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'"ТС-',р р ита р и ю .  РD, сжаIПКИ , П рО'в�ен н ы е  к ю гу ·от Б ал а -Хиса р а , 
Б та,к н а зыв а емо\\ На:вом Б а лхе, уста на'В и л и  н ал ич и е здесь 
3 Н С1 ч ител ь н ы х  слаев до.ку ш а н е ко го Bpel\'[ CHH 60. Ско р ее в сегО' 
этат р аlСТУЩИЙ прига рад т а кже и м ел свои у к р е пл е н и я ,  на, СУ.'J,я 
па п р о'веде нным исследов а н и я 1, стен а т а м  б ы л а  саа р уже;-Ja 
в периад па·с ле п аден ия грека- б а,кт,р и й е ка га госуда Р'С11в а 6 1 ,  

Хатя в 1 1 1 --1 нв , д О  Н.  э .  стол и ца Б а IПР�I И  з н а Ч И'1' елЬ!ю 
р а сш и р я л а с ь , ее а бл и к  в своих а снов ных чертах  с л а ж ился еще 
Б П'р едшеСl1ВУЮ ЩИЙ пер иад. Та же мажн·а с'каз ать и а Т а I�с.ил е , 
Та м город 1 1 1- 1 1  в'8,  ДО Н .  Э, з а н и м а л  т р ' р Iпа р rr ю ГОРОД! IЩ1 
Б х и р -/У1а унд плащадью 20 г а ,  ваЗ НIИКШ г а  е щ е  в ахем енид'Окий 
пер иад 62 ,  В с е в е р ч а i'!  Б а ктр и и  п р адол ж ал а сь ЖИЗНЬ I I a  I'а ра
днще J 3 JI а и -/У1! i Р 63 .  

В гр ека - б а ктр-и йски й пер иад на р яду с р аз,в ити м р а н ее 
суще с твав а в ш и х  г а р адав ваз н и к а ют и на вые .  Н а п р и м е р , а н 
'i'Ичные исгачн и ки соабщают а су ще с'ГВов а,н и и г-а радоо : ДС
м етр ии в Ар а х ас н и и Е в кр а ти,дии в Б а ктр,ии , Ваз мажна,  это 
быо�и з з на:в а а'Гс гр·оен ные го р1ада, х'атя ч а ста в пада б н ых слу
ч а я :\. дел о ::J г r а IШ Ч Р i И о1 а с ь  п р а с ты м  п е r е И :11 Е' f I о в а н и е м  p a l lee 
сущеСТlвов а'вшю. п аСС' l ен иЙ . Н'а,  н а окал ь ка п аз в а л яют СУJI.'И ТЬ 
да н н ые а р хеал аги и ,  Ю1 енн а !J г р е'Ка-б а J<ТР И Й С К И Й  пер иад воз
НИК тат ти п га родс. ких пас·елен иЙ, кат'ор ы й паЗ.J,н ее П'ОЛ УЧИоl 

.о ч ен ь ш и р,аК'ае р аспраст р а не н и е .  Гарад Н'аваю т и l ' (\  пр едста в 

.J!S1л с о б а ii л р а Т3 НJI ЬН Ы (I п ря м о у'гаЛ ЫI И К,  nгр а ЖДС I I Н Ы (1 кр е п аст 
н ы м и  сте н ю! и ,  уоиле н ны м н  п,Р Я Cl1 аугальны м и  б аш ня ми , Дл я 
внутренней пла нИ1РОВ,КИ ха р а'кте р н ы  п е ресек а ю щи е с я  пад л р я 
.м ы м и угл а м и  ул ицы, О д и а ка п р едст а'вл ен и е мнат'ИХ исслеI!.а
ва тел еi'! а 1a :vI ,  что н а и б алее р а.С П р О С 'i j1 а н е н ы  Б Ы. I И  га р од а с 

.двумя аСJ·ЮВНЫ\I И  м а гистр ал я м и ,  к рвстсюб р а зН'а пе.р есека ю-
!щИ' м и с я  R цеН llр е (т а к  н а з ыв ае мы й ги п падаlМОВ пл а н ) , н е  пад
'пзе р жда еllСЯ и м е ю щи М'и с я  м а тер и а л а МIИ 64. 

НО.в ы Й  тип посел е н и й  п р едстаВJl ен гор аДИlЩ�\1 Кей-Ко б а д
ш а х  в севе р н а й  Б а'Ктр и'и ( Южный Таджикист а н )  65, Б ег р а м о м  

tO Gагd i п ,  Ceгamiques, р р .  1 C19�11l '1 .  
6 1  УОllпg. The SOUil'l wall о[ Ba/"h-Buktra, р. 276. СJlедует, однако, 

Qтм·еl'ИТЬ, чт,о объе�1 а·рхеолоrlf'lеск.IIХ ИСС'JlеJЮ·1J3НЮ{. на ОС Н(jв а НlfИ кото'рых 
на,пи сан а  статья Р. Юнга,  1JeCb,la ограНl гчен. ПОUКО.iIЫ<У НJlте.ИСl11в ное об
жи&а,!Ие района Те пе-З а р г арон и,  след о в а теJIЬНО,  фу НКЦНоНИ рОRанне оги
бающего его обвода стен О Т I IOСНТСЯ к к у ш анско м у  пер ноду. можно п ред
полож нть, что IJ н утр еН Нlи ii обв'ОД, исс.�едоваН;Нbli'r a Mep'H X<J H<,:I('fI'�IJ ! а·рхеоло 
Г3l�1J! , AaTII'JJye ·С Я дOl< у w а нской эпохuЙ. 

62 ИЛЫII I ,  Такоuла, стр, 24, 25. 
63 Дьяко,юв, Архсож)гuчеекие работы, Сl'р. 1276. 
64 Там же, стр, 26 l ,  n O IV�I . [ . ПР'Н p a-СКОП1ка х в ТЗКОl1ле об !l а'ружен це

.лыЙ ря.д l� р Ю1Ю)'ГОЛЪНЫХ кв ар алов, T alK что о ДClМ J I'II I I[JQваI11НIИ J<Jресrooбор а!з
ной пла н'Иров;к,н i-!e мож·ет быть н р,е'lН. 

65 Там же, стр .  259, 260. Возведе ние стен Кей-Кобад-wаха относится, 
НИЩИМ'О, ко I!  в .  д·о н, Э. В ! IJ. н .  Э.  J�pen OCTHbIe CT�HЫ уже ПО.д'IJЕ'; JгалИ'съ 
рем онту, См . . кУ З�11 Ir н а - Поо н.е,р, Оборон,urr;/I/)fi/;JI� СQоружения, cnp. 83, 
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в П а роп а миса дах ( Гинду.куш) 66, ОДНИ М из та;ксил ь ских горо

дищ - Си'р,к апом 67 и цел ы м  рядом других п амятников м ате
р и альной ,культу ры. 

Хотя многие из Э11ИХ городищ о тносятся уж-е к куtпанс:кому 
пер иодv, СЛ :-:Jжение с а м ого ТИlп а подобных п оселений В ::J СХО,ДИ Т  
'к I I I -П ВlB. д о  н. Э. ЭТО з а,р ане.е спл ани ров.а нные сооруже-, 
ния.  Описание с троител ьства та кого города с четкой ПJJ а ни
роВ'!юй оанов ных м а:гистр алей, з ар анее н а м ечаемых а р хитек-' 
тором, п ри!3едено в ди алоге М е н а ндра 'с БVII.:IИЙСКИМ муд
р ецом 68. Для новых гор одов х а р а ктерно и отсутствие цита
дели п р а'вителя. Даже в тех случ аях ,  когда, как н апр имер,  в 
ТаК!силе, уд ается обна ружить остатКiИ дворца п р ав ителя, он 
р аСПlOложен не з а  укрепл,ен ными стенами цитадели, а в CaMOl\f 
городе, п о  соседству с другим и  дом а ми. Это обстоятельств о 
свидетельегвует о том, что если в середине I тысячелетия до' 
н. э. городские П ::Jсел ения складывались у цитаделей мелких 
вл адетелей, то в греко-6 актрий сК'ий п ериод они возникают 
пр ежде в с его как topto'Bo-рем есленные пентры 69. 

Подъем 'го родской жизни, естествен но, п р иводил к УСИJ1е- ,  
нию п ол итического з начения городов. Многие и сследователи' 
утверждают, что эллинистич еС'кое наименование наоеленныХ' 
пунктов обяз а тельно долж но указывать н а  н аличие ПОЛИCiноИ' 
ор га низации 70. Одн ако в действительности едв а .11И в Б актрюr 
и соседних с ней обл а стях самоvпр авляющиеся городские ор 
ганиз а ци и  п р иобрели то выдающееся з н ачение, как, н апр имер,. 
в з а п адных са тр а п иях селевки n ской део:жавы 7 1 .  

О б  этом свидетельствует о д и н  из н а и более н адежных источ
ников ПО этому периоду - ну:\шзм а тич ескии м атериал. Мно
гие города Восточного С редизсм номорья обладали правом 
вы пуска собствен ной монет ы  и широко это право использова 
ли. Одн ако .в отличие от них в Б а ктрии и Га ндх а р е  денежна я 
э миссия была царской м онополией. Лишь в O,'J.H:JM случ а е  в 
легенде на обороТ:ной c110pOiНe м едной монеты БВ'кр атида мож-

66 Ghir.shтan, Begram . . Р'Р. ' 1 '5-Ф7, 
67 Marsha l1 ,  Тахаа, vol. 1, р р ,  ] , 112--'1'17, 
€B R!Jys Davids, The questions 01 ,'<ing Milinda, р. 53. 
69 Не сле:J:ует 'считать, что все ro p OJI:a 'з1'ОРО �'ре'мени н·е имеml дита

де.'J,еИ (TaiК, цитадель )'IПОМ'!ilн а ст,ся пр·и ,оп;исанiИИ О'ОЛГJ!:ДЫ 1'v1енандра Са
галы).  В ажно отметить самый фа:кт ПОЯlВm'щ,ия ,НQlВО'РО типа '!10РОДОВ, ли
шенных дита,де.1J;И. 

70 Тагп , The Greeks, рр.  1 1 5, 1 18, 1 2 1 .  
7 1  В .  Т щш  в КЗlчостве доказатеЛЬ'С1'ва ШИр'QlКО'ГО раопр,остранения в. 

Б акт.р>и!и ГОРО,ДОК'ОIlO саГVI1О)'II1iраIВ,Л'[ЖИЯ пр,И'во..:щт следующее место 'IfЗ от
чета Чжан Uяня о. ЗападноiМ .l\ipae (Дахя Баю'рия ) :  жите,ч!И дахя «не 
и,меют B'ep'XooH,o.II'O гrлавы, а ,п'о'чти каждый ТОРО,Д I[\.();:та:вляет BC'JX'OB HOrO 
п>р а'вит.е.чю>. ОщнаiК() в данном с.лучае хаН'ьеюий Э.миосар скорее ,всего имеет 
в Вiиду lюmгг.ическую рац;роблеН'Н()iСТЬ, котор ая так чеmо nрос.Jl'ежива·е1'СЯ 
по. нумизматическим м атериалам. 
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:но в идеть УПОIvlИн аНlие flOP-ОДСКОГО божеО'I1в а Каrписы 72. Из'оор а 
жение пер сон ажа, олицетворяющею, ВИДИiмо,  божество - по
к ров,ителя города, в стреч ается на м онетах Гиппостр ата и индо
.сакежих пр авителей 1 в .  до н .  э. 73, но вю всех этих случаях в 
легендах обеих сторон монеты упоминаются лишь царское 
и м я  и титул . ОТС'У'I1ст:вие в Б ак трии и Гандхаре монет город-

-С!КОГО чека/на свиде1'ельст:вует о нез начи1'еЛЬНОЙ п ол итичеекой 
роли городского с а моупр авл ения, п одаВЛЯ1еМrОЮ еди ноличной 
Блас тью царЯ -rпр arв,ителя .  

Э к'Он'Омика и 'Общественный строи 

Сведения о состоянии хозяйств а в греко-бактрий с'Ком цар
::>тве очень скудны .  Так, и'Звесгно, что среди прочих зл аков в 
Б аiКТРIИИ в озделывалrСЯ рис, о чем упомин аеrТ Стр абон ( StrarJO, 
ХУ, 1 ,  1 8) . Н а  основ а нии косвенных дан ных м ожно п редпол а 
гать,  ч т о  з н а чительн ого р азви тия достигл а Иj)'р игация. В част 

,ности, ШИ.рокое освоение обл асти систанrских озер и Н ИЗОЮIЙ 
Гильменда (древняя Др ан.ги ан а )  было неВОЗIМОЖНО без созда 

-ния дост а точно р а 3lв,итой ороситеJlЬНОЙ С,ИiСТE:iМЫ. 
Процв етание IГОРОДСКИХ п оселений также ЯВЛЯrется Clвиде

телЬС'I1IЮМ р азвития р емес,ел и торговли. Кроме того, в индий
· аких источн иках rприводится rподробный. п�р ечень ремесел, р аз
витых в этих районах 74, а также упоминаются царски� 
прядильню-'Ткацкие rмастеракие 75. 

Письменные источники, как китай окие, т ак и и нди й ские, 
-сообщают о .значитеЛJ:;Нroм р азвитии ТОРl1Oв.rrи в Греко-Б акт
рии .  Вещественным до,казательством р а оцвета торговли яв
ЛЯЕТСЯ обилие м'онет Э"ЮrТ1Q пер'Иrода .  МOIнетный ч екан ра н них 
греко-бактр ийClКlИХ пр авИ'телей (ДиоДота ,  БвтидеlМ а) 1130 мно
ГlOM продолжает традиции сел евкидClКОГО ч,екана Б актрии. Это 
преимущественно серебр о аттического станда рта тетр адр ах
;\1Ы (теор етический вес - 1 7, 1 г) и драХ;\1Ы (теоретический 

72 G ardner, The coins 01 the Greek and Scythic kings, р. 19; pl. VI, 
8. На аверсе этой и до сих пор уникальной медной монеты помreще;н портрет 
Ев'Краl'и:ца в ш.rrеме и леч·енда: {щар'я вел,икоrю 'иа реверсе -
З�ОС, сидящий и а  трО'Не, 'И перед ним п'ротом олюна. !рев.ерса м.QЖ-
но читать как: «I<avi$iye nagara-devata» (Rарsоп, Notes, рр ,  783, 784) .  
УИII�кальиой остается :и З{)J]отая монета без ,ltм,ени царя, 'На которой 
ШЩIrИ'СЬ : �TArpO�» , а и а 'peBepIOC, по 'реконсгру.кции Е. 
«'ГО:ЮДCIКQе божост.во Пушкарrа'вати» (Rарsоп, Notes, р. 7187 ). Суд!Я (ПО па
леогра,фИrИ, эта МЮJнета rвыпущена не Iраньше 1 в. Jl)O Н .  э. Е,ели это Де'ЙСТВiи
'I'ельrно обр а:зец I1О!J1OДО!ЮJ10 чекана , то Cllp aHlНo, ЧТЮ ан i]]jJ'Е'!д'став:лен золют!)м, 
а не медью. Показательно, что при р аскопках Тrаксилы не обнаружено 
выпусков, КJOTOpыe МО'ЩНО было 'бы 'ЦРШЗlна·ть :за гор.одскую эмrи,ссию, хотя 

.. 3д:есь .в из О'б ил'ИrИ IН а ЙдieJН ы .мО'не т ы .м ес 1'нOIГО чек aнra . 
73 Whitehead, Notes, рр. 29-31 .  
н T'p€l>ep, ПамяТrН.u1Щ. греко-бактрийского искусства, стр . \1 4. 
75  И,nьи,н, Особенности рабства 8 древней Иrндruu, CT;:J. 43. 
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в'ес - 4,27 г) . В ыпу,ска.ГJ ИСЬ также ЗО/ютые стате-ры (8,55 г)' 
'и разменная медная монета, но последняя встречаетсл редк J. 

С распространением власти греко-бактрийских правителей 
на Гандхару .наряду с а ттическiИМ широК'ое распространение 
поЛ\тчает древн�:й ::I1естный ста нд а рт с весом: Те градр ахмы ---
1 0,36 г и др ахмы - 2,59 г. П ерlВЫМ монету этого стандарта 
стаЛ ВЬJiпускать, !Видимо, Деметрий, а п р и  Бвкратиде 'и его' 
современниках 'монеты м естного ета,нда рта получают все более ' 
широкое р а'Ciпр остранение. Судя IПО НУМИЗ1м атичееким мате
риалам, 00 второй ПОЛ9ВИНЫ 1 1  В .  до Н. э. значительно сокр а'  
тился чекан монет ат"Гичооroго ,стандарта 76 'и прекратился 
в ыпуск золотой монеты 77,  з ато з а м етно увеличился выпуск 
медной монеты, оообенно тех типов, ,которые принадлежат 
ско рее в'сего к .ган.дха р'с'К,ому ч екану.  В идимо, это свидетель
ствует о пр,оникно;вении денежных отношений iВ сферу роз нич
ного товарооборота 78. 

Отсутствие ИСТОЧНИ!IЮВ затру;дняет и кюнкр,етную ха,р а'кте
ристику общеСТ'В(;JННЫХ отношений 'В гре ко-·б актриЙско'м цар
стве. Несо мненно, 'ЧТО Мlногочисленные в,ойны способствовали' 
увеличению числ а  р абов, подобно тому ·как это имело м есто '  
в период похолов Алекс а НfJ о а .  Олнако есть основ ания пола
гать, что р а бовл адельческий уклад не получил в ГaiНдxa:pe И, . 
видимо, в Бактрии тою значения,  какое о н  приоб рел в общ€'
с твенном ,строе р аБОlвладельчесКJИХ обществ Средиземноморья. 
Ра бство в OCHOBHO�{ имел о  патриархальный х а р актер 79,  а со
хранение земледельческой общины KaiК за м,кнутой са мовос
ПРОИ3'водящейся хозяЙственН'оЙ ед.иницы в опр,еделенной сте"' 
пени архаизировало общественные отношения. В месте с тем 
р а звитие тор ГОВ,JIИ , подъем 'городской жизни, ,рост денежного' 

76 Известны 'Монеты аттического стандарта, выпущенные Антиа.'lКИДОМ' 
IИ МеJtаlНДр'ом, а после о.бна'руж'ения в 5Q·X го",ах Ку,ндузс.КОf\O 'клада так
же и Арх.eiБИ.е<М, ФИЛОliюенCL'I!, Лi!юи;:м, Гермеем и Теофилом (наJllИч.ие ат· 
Т!гческ'Оf\O cta!t-f\арта - 'осноrвной приэнак бактриисIЮГО чекана ; см. Gard· 
ner, The coins 01 t/le Greek and Scythic kings, р. XXXIV).  А. Нарайн даже 
rnреЩl1Ю.1а.гает, Ч1Ю ВbliПУCIК MeHa'Hl!!pOYl монет аТТ'ИЧе!С!ЮI'O станда,рта можн<У 
расемат.р·и'вать как Д{JlКазательcr.во рЗ'(ШрiOCтр аненI!'Я власти эт,ого пра'ВlителЯ" 
на c·el>ep от Гандхары (Narain, Т/!е lndo-Greeks, р. 78 ) .  Одиако MOH�Т'Y 
аттич·еCIК'ОI'O стаlн,да'рта ВbliПУCIКаliJlИ и 1\юнет.ные дооры Г андхal?bI. Так, дpaX�H!" 
аТ11ичеокого ста,ндарта .!\'поллоДота 1 по т,ипаl}! 1VI>epca (слон ) и р еверса' 
(:зебу ) Яiвно прина.д,деж'ит гандха'рскому чекruну. 

77 KpO}fe Диод:ота и БВl'Иlде.ма зол'Отую монету Iвыпускал и Ев.wратид. 
Его }fOHeTbI 'в 20 CTa'j\epoв - крупнеЙШlи,е зоvъотые м,онеты антнч,но·сти. ОД1I:! 
9кзеМIПJtЯр эт.оЙ 'МI(J'НJeТЫ хр аIНlИ-ГСЯ в Пар'И1же, \!lРУГОЙ в XIX 'в, наХ'OlДIИ<JIСЯ в: 
ЧаСТНОЙ коллекuии в Бомбее, т.ретиН в сокровищниuе эмира буха рского 
(ом. MaICOO1i М., Монетные находки 1917-1927 гг., <;т'р . 284, прим. 6 ) :  

78 .псжаза''j\ельню, IfТ-О в Та.WСИlllе найдены ГЛЗ1в;ным образом меД1iые' 

монеты, нахо,;J;ИlВШИ·еся в :повседiневном об>раще'н,и'И. ПреоодадаllJJие др а х:,м' 
в 'К!(N'IЛек1.ШИ И'3 Мнр· З акаха м'О'жно .объя'снить тем, r.rтo на  ДНО священного., 

озера БЫЛQ IJIр'!rнято 6р'осать IИllIН,Н'НО сере6ря,ные MiOHeTbI. 
79 Ильин, Особенности рабства в древней Индии, стр. 52. 
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обр ащения н есомненно спvсобетвовали «прев,р ащению патри" 
а рхаJI ЬНОЙ си стемы р а б ства, напраВJI енной н а  п роизводство 
непосредственных с редств сущес'Гв,авания, в р а бовл а.деJIьче
скую 'систему, н ап р а ВJIенную на ПРОИЗВОД'С'IlВО п р ибавочной 
стоим ости» 80. Однако на основе и м еющихся исroчниК'Ов не· 
!Возможно пока ОПjJ�делить, как далек о  з ашеJI этот пр оцесс
в I I I-I вв. до н. Э. 

Проблема греко-бактрийекого искусства 

Следовало б ы  ожидать, что период треко-б актрий<жого' 
IШр'(' l'в а , время поли тического симбиоза местной и ЭЛJIинскоtf 
госудаРС'J1венности должно было отр а зиться и в области ис
кусства,  где древние м ес тные традиции были о богащены БJ1е
стящим,и достижениями жизнер адостного искусства эллиниз
ма. К сожалению, огр аниченность м атериалов п ривела неко то
рых и сслеДОВ :I теJIей к от рицанию роли В а кт ри и  в р азвитии 
'искусства 81.  Одн а ко даже и м еющиеся п ам ятники отнюдь н е  
ПОЗВОЛЯIOт столь п р енебрежительно относиться к искусству 
греl(о-бактрийского п ериода. 

З а м ечательны м  п а м ятником искуоства этоro пер иода яв" 
ляются ,монеты, выпущенные греко-бакnриЙ'екими n.р авите
.JIЯМИ.  

Серия выраз ительных р еалистических ,портретов греко
бактр иЙ'ских пра ВiИтелей - Е втидем а, Ьзкр а тида, Антимаха,  
помещенных на лицево'Й стороне монет,- оди н из выдающихс я  
памятников м едальерного искусства античности 82. Н f1 обо
ротной стороне м онет з апеч атл ены образы божеств-покровите
лей царей Греко- Б с! ктрии - З евса, Геракла, П осейдон а, Апол
лона,  братьев-близн ецов Диоскуров ( табл. 1 4, 5-10) . 

Как \Показ ало специальное исследова ни е, пр orв8дeH ное 
К В .  Тревер ,  Эl1И изоб р ажения копируют ш и роко ИЗБр,.Стные 
скульптурные группы, гл авным обр азом р аботы ген и ального 
гречес'К'ого в аятеля Лисиппа. В ИДИIМО, в б актрийских городах 
того в р ем ени н аходились копии или повторения статуй р абогы 
Лисиппа или его школы. П r и  р а окопках в Н исе ( под Ашхаба
дом )  сокровищницы п а р ф янских ц ар еу обнаружены п рекрас
ные м р а морные статvи Ii �-I I ВВ.  до Н .  Э., выпол н енные ЭЮJ}{ ' 

н'истичес:ким.и м а стер ами 83, Широкое р аопростр а нение в Гр е-

00 к Маркс, Капитал, т. 3, - К Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, ИЗД. 2, 
т. 25, ч. 1,  СТр. 364, 366. 

81 Мэ;!щеJIъштам, О некоторых результатах, сТр. 41\7. Этот «бак гр'Ии, 
екии НИnИЛИJ3М» 'бывший ПJIalва фра'fЩУ3СКЮЙ археОЛОг.и'ческоЙ �.I'ИССИ'И А. фу. 
ше оохфанiИJI .до наС'1'оящею времен'и (FOllcher, La civilisatian. iranienne, 
I/J'P. 258-26 1 ) . 

82 Тревер, Памятн.ики гре/W-бактрийсхого искусства, стр. 1 ,14- 1 3 1 .  
1\3 ПУГВJчеНКOIва - Елью::m!I'Ч. Очер/\,Ц. \('11!J. 20. 
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ко-Бактрии ,па'мятников IГ1реческоro иcrКУСiC11ва неСОМlНенно епо
СtOбст:вовало творчес.кому 'Оовоению дос'Гижений э.lлинизм а. 
Е сть tOонования полагать, что Э110Т процесс н ач а.'юя уже в 
греко-б акт,риЙ'ский .период, хо'Гя р асцвет 'но!вого И{ЖУCiства, 
QбъеДИН'Иlвшеro лучшие ;достижения З апада и Востока, 011НО
ситс,я 'к значительно ,более позднему времени. Отдельные чер
ты в изображениях гречеоких б ож еств на греко-бактрийских 
монетах 'Указывают н а  то, что они в ыполнены м естными м а
стерам и. Возможно, что уже началось Iслияние образов 
бtожеств греческо й  и зороас.триИскоЙ м ифо.1ЮГИИ 84. 

Эллинистические черты лросл еживаЮl1ся на некоторых ху
.дожественных [изде�l ИЯХ из драгоценных .металлов, видима 
.относящихся 'к греко-б актрииокому ,периоду (табл. 10) . 

Падение греко-бактрийекого царства 

Прим ерно через iCTO л ет 'после ,образования ГреК!о-Бактрни 
появились признаки, 'свидетельствующие о ее постепенном 
упад;ке. Ча'стые дворцовые 'перевороты, ,междоусобные 'Воины, 
политичеока я  р аздр,обленность государ'С'I'ва несомненно отри
цательно с'казыiалисьь на экономичес:КiО.м бл агосост,оянии Б а кт
рии, Гандхары, А:рахосии и соседних областей. Л ишенная вну
тренней политической устойчивости, Греко-Ба,ктрия под;вер
гала,сь вместе с тем СИJ1ЬНОМУ ,внешнему давлению: на западе 
у,снлива:вшаяся парфянс.кая держава з ахватыв ала одну об
л.а!сть за  другой, а н а  ceв�pe перешли в нас'Г)ш.l,ение многочи
сленные племена кочеВlНИКОВ. 

В таких тяжелых ус.гювиях н аqина.тось пра:вление Гелио
кла - ПОC.тI ед:него Iгр еко-бактрийакого пра'вите.1Я. Вероятно, 
его 'вла,сть р аопростр анялась л ишь на Iсобственно Бактрию, 
а р,аионы ,к югу О'т Гиндукушз уже тяготели ;к индо-греческой 
державе Менандр а .  Согдиана ,  отделивша,яся от греко-бактрий
·екого царства, попала, ,по-видимому, :в сферу пол'И тического 
ВJ1ИЯНИЯ йд:ного из северных lючевых объединений, называемых 
Б китайских источниках Кангюем. Однако оконча'Гмьно Гре
lю-Бактрия рз<опалась под удара'м и  кочевников, пришедших 
из центральных [район'Ов Азии. 

'УОИЛiивающеес:я гу,н нское объединение ,принудило к пере
·селению IГРУППУ кочевых плем·ен, называемых китайским и  
источника м и  юечжами. Юечжи, .с о общает китайская истори
чеClкая хроника, «удалились на запад, ПрОЙдiя через Да!Вань 

84 Изображение на ревер се монет деметрия Артемиды с сиянием во· 
<юруГ ГOJЮ'БЫ (элемент, совершенно н€Xа.рактерныЙ ,д,ля гр,ечеюкого искусст
ва ) некоторыми иссле;щватеJIЯМ\{ трактуется как образ Анахиты. Воспроиз
веденИЕ этой монеты см. Gardner, The coins ot the Greek and Scythic kings, 
pl. Ш, ll . 
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(Фергану) , ,над али 'на дахя (Б а ктр и я )  и ПОКОР'ИЛiИ это госу
дарство. Стол и цу основали на северной стороне рек и  Гуйшуй 
(Аму-Дар ья ) >> 85. OtдHO,BpeMeHHo на террито р ию Гр'еко-Бактрии 
БТОрГЛИСЬ и группы среднеази а'J1СК,ИХ кочевников. Падение 
Греко-Бактр и и  условно можно отнести к 1 40- 1 30 ГГ. дО н. 3. 
Возможно, что после з ахвата Бактрии кочевни к а м и  ГеЛИОКЛ 
се/хр а н ил н е Б Jльшое владен ие в Пароп а м и садах или Арахо
сни 86. 

Просуществовав лишь нем ногим более столетия, греко
б а ктрийско� царство. тем не менее остави,,10 я р к и й  след в ис
тор ии Бактр и и  и р яда соседних стр а н .  Эта был пер иод п с>дъ
е м а  городской жизни и развития това рного обращения.  Рас
пространение вла сти греко-бактр ийских пра в и тел ем на север 
Индии и времен ное объединение п од еди ной властью Б а кт
р и и  и Гандхары несомненно СП Jсобствова л и  р азвитию меж
обл аСТНJИ тор говли.  Эти эконо.мические предпосылки в нема
л о й  степени содействовали тому, что объединение двух вы
сокоразвитых областей, н е  удавшееся п отомкам Е втидема и 
l::вкратида, п олтор а столетия спустя было осуществлено ку
ш а н скими п р а вителя ми. 

Однако греко-бакт р и йские цари не омогли обеспечить внут
р иполи т и че�кой устойчи вости оьъединяемых стр а н .  Попытки 
уста новить прочную государственную орган из а цию, им евшие. 
видим о, место п р и  таких п р авителях, к а к  Евтидем или Ме-
на ндр, н е  привели к сколько-нибудь прочным результат а м .  
Честолюбивые полководцы стрем ились урвать свою долю до
бычи и вл асти, усиливая политичес кую р аздробленность, пре
П Я'J1Cтвующую развитию экономики стран, входивших в Грека
Бактрию. Есть все основа н и я  пол агать, ч то одним из в а ж
нейш их источников в нутренней сла бости Греко-Бактрии БЫ.rIII 
п ротиворечия м ежду греко- ма кедонской вер хушкой и местным 
н аселением. Греко-бактр и:й.ским п р а ви телям не удалось устр а
нить эти противоречия. 

Истор и я  греко-бактр ий ского периода п оним ается многими 
буржуазн ы м и  исследо вателями чисто механически. Так, в..:е 

8ii Б И''J'У рЮf, Собрание сведений, т. II, С11Р. '11:13, :184. 
Вб Н аряду с монетами Гелиокла аттического стандарта с греческой ле

гендой известны его же монеты местного стандарта и с двуязычной леген
дой. На основан и и  некоторого различия в по ртретах, помещаемых на моне
тах этих двух групп, ряд исследователей полагает, что было два разных 
правителя по имени Гелиокл (WhiteI1ead, Notes, рр. 2 1 1-2 1 4; Nагаiп, The 
lndo-Greeks, р.  1 05 ) .  Но, скорее, более прав П. Га рднер. п редполагавший, 
что монеты Гелиокла с дв уязычной над,писью относятся к ТО:l1У пер,ио"у, 
когда он был вытеснен из Бактрии кочевниками (Gardl1er, The coins of the 
Greek and Scythic kings, р ,  ХХХ) . Портрет на этих м о нетах изображает 
весьма пожилого человека. Проти,в верCJИИ о существоваН'IIИ дву х  Гелиоклов 
свидетельствует и то обетоятельсrво, что тиrулату,ра н а  м,онетах обеих 
I1РУПiJ одинако в а :  «Цар,я Гevтиокла справед,1ИВОРО». 
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более или :менее з,начительные достижения (р,аЗlJ3И11ие городов. 
ден ежного ,обр ащения, культуры) Э11И иссл€до,ватели приписы 
вают чисто внешнему фа,ктору - созданию в Б а,ктри:и и C'IJ 
седних 'странах значительной ПРОС.'lОЙI<iИ греко-,м акедонских 
ко.тюнистов.  П опытка объяснить бурный р асцвет Гр еко-Б акт
р и и  исключительно эллинской колонизацией ПрО'I1Иворечит дан
ным источников, которые отнюдь н е  'содержат сведений о 
гр андиозной иммиграции при Селевкидах. 

В действительности же подъем городской жизни, наблюда
емый в греко-бактрийокий период, восходит к працессам, про
и сходившим в Бактр ии и с:)седних стр анах еще в середине 
1 тысячелетия до н. э. Раопространение эллинистических форм 
в культуре и политической жизни в значительной мере объ
ясняется не столь:ка притоком колонистов, CK,O.'IbKO тем, ч1':) 
эти формы В з начительной м ере СОJтветствовали развиваю
щейся э,кономике и окл адывающим ся социальным отношениям 
в странах элли нистического Востока 87. 

81 ДЬЯ'КОНОВ, История, <:1'р . lЗб. 



Г л а в а  V 

СМУТ НЫй ПЕРИОД 

Падени е  греко-бактрийского ц ар ств а  явилось н а ч алом но
вого пери ода в истор и и  Б а ктрии и соседних страи. То было 
время,  когда на территорию Б а ктрии и Дрангианьх, Арахосии 
и Гандхары в З.на чительном числе прюникали кочевые племе· 
иа.  Их вожди становятся владетелями земледельческих оази
сов и продолжают ПОЛ1j:тиче,ские т радиции греко -б а ктрийских 
и греко-индийских прав'ИтелеЙ. Есть основания считать, чтО' 
р а спространение во I I- I  вв. до н .  Э. В Б а ктрии, Дрангиане. 
Арахосии и Га ндхар е  кочеf3ЫХ племен,  особенно племен сак
ского происхождения, и мело большое значение для этноге· 
неза афганского н а рода. 

Называя этот период с мутн ы м ,  мы исходим не  только 
из того, что отрывочные сведения письм енных и сточнико:в. 
позволяют лишь в самых общих чертах определить происхо
дившие тогда события. Подобная отрывочность сведений 
источников характерна и для многих других 'периодов древ
ней истории Афга нист а на и соседних с ним стран.  Но д аже 
те сведения, котор ы м и  р асполагают ИСС.'lедовател и ,  'свидетель
СТВУЮТ о том, что после р а згрома Греко - Б а ктри и  н аступило 
время политической р а здробленности: в одних р айонах уже' 
господствавали вожди вторгшихся кочевников, в других 
B.'I aCTb еще сохр аняли п оследн ие греко-м акедонские п равите
.1 И, а в т ретьих в зн ачительной мере п р оявлялось влияние 
парфянскои держ авы. Все эти п р авители и ц а рьки в р аждо
вали м ежду собой, гра н ицы их владений ч а сто м ен ялись, и 
только п о  нумизм атическому м атериалу можно проследить 
пеструю картину полити ческого к ал ейдоскопа, р азобраться в 
котором удается д алеко н е  всегда. К числу н а и более нея{шых 
событий относится и падение Греко-Бактр ии п од, уда ром ,  ко
чевых племен. 

Юечжи-эавоеватели 

Захват Греко - Б а КТРИII кочевыми племен а м и  освещают т ри 
группы источников: сочинения античных историко:в, китайские 
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ХjJОНИКИ И археологические м атериалы 1. Стр абон, сведения 
которого об этих событиях, видимо.  восходят к Аполлодору, 
,пишет: «Н а иболее известны из кочевников те, которые от'няли 
:У  эллинов Бактриану, именно асии, пасианы, тохары, сакара
валы, вышедшие с того б;::рега Яксарта, что подле саков и ·сог
диа нов и занят саками» (Strabo, X l ,  8, 2) . Древний Яксарт (со
временная Сыр-Дарья) в своем среднем течении С.'IУЖИ.'I есте
ственной границей м ежду оазисами  с оседлы м  насе.'Iением и 
районами обитания кочевых или полукочевых племен. Помпей 
Трог также называет две кочевые на родности - сарауков и 
.асианов, занявших, по его словам,  Бактрию и Согд 2. Как сооб
щают греко-римские а вторы,  движение кочевых племен, опро
кинувших царство Ге.'Iиокла ,  не ограничи валось пределами 
греко-бактрийских владений. Кочевые племена вторглись та к
ж е  и в Парфию, правители которой в это время были заняты 
борьбой с Селевкидам и  з а  западный Ира н и Месопотамию. 
В этой борьбе парфянский царь Фраат l I  ( 1 38- 1 28 гг. до н . э .) 
рассчитывал, видимо, использовать в качестве союзников ко
чевые племена, которых источ ники называют собирательным 
именем «ски фы» ( Just . ,  XLII, 1 , 1  и ел. ) .  Однако Фраату не  
удалось на .rrадить отношения с новыми  союзниками; кочевни
ки не получили обещанного им вознаграждения, произошло 
С'Голкновен ие, в котором Фраат 11 был убит ( 1 28 г. до н. э. ) .  
Такова версия, сообщаемая а нтичным историком. Поскольку, 
сднако, двум последующим аршакидским правителям приш
..uOCb вести н а  востоке своих владений тяжелые бои с кочевни
ками, можно сомне ваться в том, добровольно ли Фраат II 
призвал на помощь скифские отряды. После гибел и  Фраата I I  
парфянским царем стал дядя убитого, Артабан 1 .  В это время 
кочевники, опустошив восточную часть страны, уже ушли из 
пределов парфянского государ ства, хотя их объединение по
прежнем у оставалось гл авным противником Парфии. Артаб ан,  
В'идимо, пытался захватить в свои руки инициативу в борьбе 
с кочевниками .  Но его действия также окончил ись неудачей. 
Как сообщает Юстин, он на па.r. н а  тохаров (Стра бон упоми
нает их в числе племен, сокрушивших Греко-Бактр ию) и по
:гиб в одном из ср ажений с ними в 1 24 г.  до н. э. (J ust., XLIl , 
2,2) . Лишь сыну Артабана,  Митр идату I I  ( 1 24-87 гг.  до Н. э.) , 
ЛОД.'Iинному основателю могущественной парфянской и мперии, 

1 Большое значение ДЛЯ изучения пеРlИода падени,я Гре«о-Б актри'И ИJме
ют 'р Э'с.КОПiки кур·ганиых могильников в север,ной Ба,к'I'рИИ (C�1. Мандельш
там, О работах, стр . 71-74 ) .  

2 Это сообщение сох,р анилось н е  в сокращениом вариа нте сочинения 
Трога, которое пр иводит Юстии, а в ОГ.1ввлении к 4 J - й кннге самого Тро
та: «Scythicae gentes Saraucae et Asiani Bactria Occupdvere et Sogd i anos» 
(Trogus, Plog, XLI ) .  Некоторые исследователи полага�)Т, что сар ауки 
;ваИЯ.1И Бактрию, а асианы Согд (см. Marquart, Erunsahr, <:>. 120;:,; ер. 
A1theim, Weltgeschichte Asiens ... 1, S. 1 1 ) . 
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удалось с п р а в иться с опасностью, нависшей н ад стра но й :  «He� 
сколько р а з ,  сообщает тот ж е  Юстин, вел о.н 'со с кифами 
удачные 130ЙНЫ и отомстил з а  обиды, н анесен ные его предка м» 
(Just., XLI I ,  2,5) . 

Та ким о б р а з о м ,  а нтичные историки достаточно определен
но сообщают о крушении Греко-Бактрии. захв аченной коче
выми племен а;vrи.  и связанных с эти;vr'и событиями скифо-:пар
фянских войнах 20-х годов 1 1  в .  до н. э. 

Обратимся теперь к другому кругу источников. Китайские 
хроники следующи;vr о б р а зо'v[ описыв а ют события в «Западном 
кр ае».  Кочевые племена юечжиев, жившие в Центральной 
Азии, п одверглись н а п а дению гуннов. После того к а к  п р ави
тель юечж иев был убит гуннским вождем Модэ (206-1 74 гг. 
до н. э.) , сын перв ого увм свое п.r.емя на з а пад. Одн ако ГУI1НЫ 
н астигли его и убил и. Сын убитого, имя которого, к а к  и двух 
,предшествующих пра вител ей, не сообщаетсЯ", покорил стр ану 
Дахя.  Именно в этой стр ане его застал в 1 28 г.  до н . э .  глава 
китайской миссии Ч ж а н  Цянь. В своем отчете Чжан Цянь пи
сал: «ПеDвон ачально до;vr юечжи занимал страну ;vrежду Дунь
хуан и Цилянь-ш ань; когда же хунны поразили его, то уда
ЛИЛ СЯ оттуда , пер ешел от д а в а ни на зап а д, ударил на Дахя 
и покор ил сие владен'ие. вc.rJедствие чего и утвердил Свае м е
СТОfтnебывание на  северной стороне реки Гуй-шуи» з. 

Анализ геогра ф ических терминов, употреб.ляемых китай
ски м и  а вторами.  показывает, что первоначальным местом оби
тания юечжей была о б л а сть Ка нсу, д а в а нь это Ферг а н а ,  
Д а х я  - Бактрия,  а Гvй-шуй Аму-Дарья. Т а к и м  обр азом ,  
Heco;vrHeHHo, что китайские источники,  к а к  и а н тичные, осве
щ а ют события ,  связанные с падением Греко-Бактрии. Одн а 
к о  юечжи н е  единственная Ha pO!J,HOCTb, о передви жении кот:)
рой в это время соо б ш а ют китэ йские источ ники. Та к, в «Исто
рии династии Ранняя Хань» сообщается, что юечжи в ытеснили 
из земель усvней в северной Киргизии живший там н арод 
,сэ. Царь сэ уда лился на юг и занял госуда р ство Г'ибинь. т. е. 
область Ка шмира и соседние ос ним терр итори и  4. 

Эти истоЧ'ники позволяют В о бших чертах определить и 
х ронологию опи сывае;vrых событи й .  движ ение юечжей и з  р а й 
о н а  Ка нсу в земли усуней произошло н е  позднее 1 60 г .  дО 
Н. э . 5.  В скор е  после этоrо юеч жи з а в оевали Бактрию (Дахя'l . 
ВО ВСНКОМ слvчае в 1 28 г. до Н. Э . ,  'когда туда п р:иБЫJI 
Чжан Цянь, о н а  уже была подчинен а  юечж а ми. Из этого 

э БИЧУDИН, Собраnuе сведl'nUЙ.  т. П, �тp. 101 . 
4 Та,м же, т. П, стр 1 79, 1 90, 1 9 1 .  
5 Franke, Zur Kenntnis, S. 55; Haloun, Zur rJe-tsi Frgae. А .на раЙИ 

(Narain. The lndo-Greeks. р. 112·3 ) П'DИIВОДIИТ сл€дуюш'ие ва1РШ IНТЫ этой .хаты. 
преллагаемые СQIВI;Jе'1енным'и иrТОD,иками, исследоваВIIJИ!МИ китаfюкие Х'рони
к,и ; 1 74-1б8, 1 72�I'БО; 1 72-- аЩ60 ГГ. дО Н. Э. 
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можно сделать вывод, что н а ступление в ЭТОТ период КОчев
ни кOIВ на Парфию было дальнейшим движением К'оч,евых пл е 
м е н .  Подчинив своей вла,сти Гр,еко-Бактрию, они в поисках 
Новой добычи вторг.пись в пределы Парфии. ПреоблаiДает 
точ�а  з рения, ЧТО з авоевани'е Греко-Ба ктриiИ пр,оизошло меж
ду 1 40 и 1 30 ГГ. до н .  э. 6, но возможно, что это событие отно
сится и к несколько более р аннему времени. 

Многие исследователи пытаmfСЬ найти точн ые фи.пологи
ческ и е  соответствия имен кючевых п.п е.мен , упо;\пшаемых к н 
'!'ай,оким.и хрониками и античными историками. Но несомнен
но доказано только соответствие н азваний сэ и саки 7. ТаЮil\I 

б Тагп, The Greeks, р. 294, А. Нарайн (Nагаiп ,  The /ndo- Greeks, р. 133) 
rr�IfВОДl!fТ слмующие вар,И<шты даТIИОВОК: 1'58 ( Ши.раТQр'И ) ,  1'60/&1 (Фуд _  
зита ) и 1 '39 (Куваба1ра ) ГГ. дО Н. Э. ИЗ н'их 139 г. до 11, Э. как нижняя гра
Н'ица

. 
H� может 'вызывать ,оообых CO:-'ШБНIИЙ. Попытка считать верхней Г!['а 

ницеи этой д а т ы  п равление Гелиокла ( 140 г .  до н .  э. ) не им�т оснований, 
J]OCKo.'I!>KY ЭЮ П!р а'ВЛСНJие не может быт!> точно даlJНJроваНiQ и его хрон,ол'о-
пия В свою за,висит от даты вторжения юечжеЙ. Сообщен'ие о 
поездке Ч ж а н  как будто позволяет считать, ЧЮ оод'!'ннение юечжа-
мв Б1IiК'I'РИИ ПрОIИ'З'ОШJlО незадолго до БГО прWбытия В эту страну. К и тайский 
истори,К Сым а  Цянь, сооБЩ1liЯ о п оездке Ч ж аiН Цяня из ДЗ'!J.а.ни к юечжи, 
пишет: «В то в'ре�1Я хунны убили с та'ршего его [1П!ра вителя юечжей] сына, 
roоторый, 'покор,ив Д ахя, остался здесь жить» ( в.ичу р�иJН, Собрание сведе
ний, т. I I , CI1p. ' 1 148; см. тэ'к:же следующее примечаЮfе ) .  

7 И з  ва'риаНТQВ объяС'нения. почему Б а ктр'Ия наз,вана Дахя, нЗ'ибольшlИЙ 
интерес п редставляет гипотеза И. Маркварта (Marqu art, Пrunsаhг, S. 204-
2 1 0 ) ,  под:дер,жанная некоторыми д!ругими исследователя,ми, И. Маркварт 
01'ОЖд'еСI1вляет наз'вание Дахя с И!Ме'нем т,охарюв и Т,охаристаном - поз.'];. 
нейшим н азванием приамударьинских областей. Если данная гипотеза 
вер.на, то ее 'МiOжно Iра'сс:v!атр,ивать как 'CJви�сreJ1Ь'СI1ВО того, что !Ю Iв р,ем,ен и  
Чжэн Цяня, дiОСТЗВИlвшего в Китай первые о Дахя, прошел 
известный период после ПОЮОре'ния Б &К1'РИИ поекольку древ-
нее наЗВЗfl1ие CТJpa'HЫ уже начаЛiQ вытесняться новым (см., однако, возра
жения В. Тарна п ротив отождествления Дахя и тохаров The Gree/<s, 
рр. 296, 2197) .  С б6льши:м основа НИi5М можно 'Говорить об отождествленм;и 
ca,KapalBaKOB ('сакараул ы  СТJра1бона и са,рэуки Трог а )  с сака'м'И ( сэ ) .  Неко
roрые исслсдова теJ!IИ считают, ЧЮ у Страбона ПрИlве:де;ны названи'я не че
т ырех, а 'ЮЛlЫ<О 11t'1ex плем ен;  они Ч'итают : «!laG tavo:;» ( паСИЭ1НЫ )  
вместо « 1]  иtна"щ» ( а сианы ) (см.  Haloun, Zur Ue·tsi Frage, S .  244; 
Bachh'ofer, Оп Greeks аnа Sakas, р. 243 ) .  Од,нако подобное уrвержд;ение 
неубедительно. В .  Тарн предлагает видеть в пэсиях н а родность по имени 
'�па!р,сии», .с;о'п,ОСТЗВJJЯЯ Э'Ю н аз,ва'ние 'с пмена:м:и двух селеfl1ИЙ В Паропа!м и· 
сащах (l1ар,на"а и l1аР.'а- Ptol., VI ,  1 8 ) ,  куда, IlЮ его мнению, ПСJXIС(;"
JШДЗlСЬ ча,сть ЭЮГО пл'ем,еНIИ ('СМ . Таrп , The Gree!ls, р>р. 292, 293 ) .  Ин · 
тересно п редложенное сопоставление названий пасианы и патаны ( ВаНеу, 
Ariaca, p. 1 1 :5 1 ) .  Слещу� в,меС11е с те:'1 ,подчер,К'Н'уТЬ, чт'о У11вер'ждеНlНlе В .  Тар
на о ,п,РОlШК'l!ов<енИ'и п асиа'НQ:В 'в 'ра'йон ,КаБУ,-:Jа (Tarn, The Greeks, р.  41712,) не 

6ол� как тру,дн.ОДCJКазуемая ГИlПотеза ,  С в озр ажениями ПijютНlВ ОlJождест
влеНiИ'Я пааиев с Iпаштунам.и в ыступ'ид Э. А. ГраНТО!J'С;ЮИЙ (Грантов,окий, 
Из истории восточноиранскuх nле.мен, с тр . 1 2- 1 5 ) .  В свою очередь О'Н 
I1'редложил вид,еть предков паШТУНQВ в п а'р,сиетах (Грантовский, Племен' 
ч.ое объединение, стр. 90 ) .  Наконец, в СllеI�иальной лнтературе широко рас
n.ростра:н'И)JJ)ОСЬ убежден/ие, что н оо[!аJEи,е ТJoxalpb! у Сrрабона и Трог,а 0'0-
011веТС1'вует юеЧiЖЗlМ китаirсК!!LX ХРОНИ'к или во вся.юм случае ЯIВ.JIяется 
!{!1И'м,еНlOiВаНJ{>е!М одноl['О нз юечжиfIских ПJr(';Смен. 
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оБDазом. мошна заключить, что широкое движение кочевых 
племен. последова,вшее за столкновением гуннов и ю ечжей, 
СДiВИНiуло с места самые различные ПJlеменные группы,  в ос
новном ГОВОР'Иlвшие на языках восточноир анской группы. Гла
веНiСТВУЮШУЮ роль ср'еди коче,вников, судя по китайским ис
точникам, игр ал и  юечжи, занявшие территорию Бактрни. 
В более южные обл асти (Дра нгиану, Ар ахосию, Гандхару) 
прон икл и  сакские племена. ::1то вторжение увеличило и без 
того большую политическую р аздробл,енность п ер ечисленных 
стран.  Политическая обстанов,ка осложнял ась и усиливаю
щимся . давлением На эти обла сти СО стороны П арфии. 

П арфянС'кое, прони кновение в Сакастену и Арахосию 

Парфянскому царю Митридату I I ,  как уже отмечалось 
выше, у далось отразить нападение кочевников. Достигнутые 
Митридатом I I  успехи при'вел и к р асширению восто,чных гра
ниц п арфянского госудаРС11ва,  которому еще в правлеНrlе 
Митр идата 1 удалось захватить две греко-бактрийские сат
р ап и и  (Strabo, Х!, 1 1 , 2) . Теперь на востоке п арфянам про
ТИВОС'l"Оял а не центр ализованная держава Евкратида, а цел ый 
ряд отдельных владений, ч асть которых подчинил ась в торг
ш и мея кочевникам. 

Уже Страбон (Strabo, XI, 9,2) сообща,ет, что парфяне за
хватили часть Бактрии,  одержав п обеду над скифами.  Неро
ятнее Bcero, это произошло в годы правления Митридата ll,  
поокольку парфянс кие драхмы, на котор ых помещены н азва
ния Арея, Niаргиана,  Тр а ксиана,  а также надпись «в похо
де», датирую11СЯ концом I l  - начал'ом 1 в. до н. Э. По-видимо
му, эти монеты были выпущены в память походов в Арею, 
lv'tаргиану и еще какие-то смежные с ними районы. НР Clвда, 
л ицо, изображенное на этих монетах, не похоже на са мого 
Митридата П. Возможно, данная серия была вы пущена ли
цом, назначенным Митридатом 1 I  своим соправителем на во
стоке, который и осуществил завоев ание назв анных на моне
тах оБJlа стей 1>. 

Области, вошедшие в соста в пар фянского го.сударства, пе
речисл ены в'  дорожнике Исидuр а Аа ракского, использовавше
го офици�льные данные, восходящие к р ассматриваемому пе-

8 Таково предположение, высказанное В. Тарном (САН, IX, 584 ), и, 
хютя ему как будто Пр ОТ'J!Jвор,ечит сообщенщ� Ю'СТИlна о т'ом, ч'l\O МИ'I'ридат 1 1  
сам воевал с о  скифами, оно остается наиболее вероятным. А .  К .  Марков 
(А рсакuаекuе монеты, стр. 15, 1'6) полагает, ч1'О Э1'О монеты Ч!екана Фl' аа-

1;а Ы. ОднЭJКО это .ма.'lо.вероятно. Ж. де Мор,ган счита,ет и'Х ,М{)Н€ТiiМIИ 
Артaiбана 1 1 ,  будто бы I1рав,ив шего пос.1е Митридата Il (de Morgan, Ма
.nuel ае numismщiquе orienlale, р. 1 5.'» . Э. НЬЮЭЛJl О'I'fЮСИТ ИХ К чекану 
Гота,рва 1, допуская, что Iвыпусти;вшее и.х Л!ЖJ.О БЫv10 сопра,Jjиге.пем !\'\И I1рИ
дата ,на востоке (Newell, 1 пе eoinage 01 the Parthians, рр. 41IO, 48 1 ). 
См. также г.п. IV, прим. 50. 
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риОду. Исидор Х а р а кский, описывая путь из Маргианы в Арею, 
далее через Анабон (названный а рейской обл а стью) и Дран
гиа ну, называет после Д р ангианы обл а,сть С а кастену, страну 
саков-скифов. 

Упом инание этой области,  в основном соответствующей ме
стоп одожению современного Сеистана ,  свидетедьствует о з н а 
читедьных изменениях, п р :шсшеllШИХ в этих р а й о н а х  со време
ни а хеменидской империи иди Александра Македонского. Зна 
чител ьн а я  ча,сть древней Д р а нгианы 9 бьша з а нята сакскими 
племен ами,  по  имени кото р ы х  стала н аЗbIваться вся стр а н а .  
Вероятнее всего, з десь п р оизо ш ел п роцесс оседания кочевни
!Ков и вкдюченпя их в состав оседлого н а селения, к а к  это ИV1 е 
,110 м есто, например, в Согде и северной БаК1'РИИ.  Вместе с тем 
зна читедьная ч асть сакски х племен могл а  сохранить и кочевой 
о б р а з  ж изни, заним аясь отгонным скотоводством, которое и 
в н а ш и  дни явдяется основн ы м з а нятием з н а ч и тед ьной ч асти 
наседения Судейм а новых гор и р яд а  район о в  К а ндагарской 
п р овинции 10, не говоря уже о такой кда ссической области гор
ного скотов одства,  к а к  Х а з а р аджат. В этой связи особенно 
важ ное з н а чение имеет изучение п а м ятников кочевых пдемен 
В н а з в анных обдастях, и в первую очередь курганных м огндь-. 
ников; оно не только п р ольет свет на в опросы и стории хозяй
ства,  ню и поможет разрешить пробдему р а н них эта ПQВ этно
reHeqa аф:--анского н а р rща.  

Несомненно, что прююд C!l'KOE В район Дранги аны связ ан с 
:геми передвижения ми кочевых племен, которые происхоДfI.'Ш 
во второй подов ине 11 в. до н. Э .  В озможно, что, потерпев по
р а жение в борьбе с п ар фянами,  ГРУППЫ с акских пдемен отсту
пиди в Д р ангиану 1 1 . 

9 ИОИ'.'ЮD ХаnакС'Кий ' !соабщает, '11'0 про'Гяжен,ность Дiр аIЧТ1Иа!ны -
21 схойна (OK0J10 1 26 /СМ) и на пути Два города, а Сакастены 63 схойны 
('около 378 ю! ) и на пути шесть го!),од-ов , 

10 Предста вление о том, что ДfJа нrиана была занята ,им,енно 'Кочевыми 
пле;менаwи, нашло отражение 'в сообщении Сreфана в,изантийского {) том, 
что г. АDахосwя находится Н<5!юдалеку от ма:сса:гетов, Ko'гo'pыx ан'Гичные 
afВTaoы считают т,июичными кочевника,ми. А,раХОQИЯ Стефана Византийского, 
lJIИ.'l:Н:;l.Ю, и ес1Ъ 'Гот гоо,од АР�Х(J}'И� :на в'осто'ке п tJ,оВll!,НUИIИ А·!) э хосия, 
КОТО,JЫЙ упоминает Исwдор Х а о ахскиЙ. Стефан 8изаНl'ийекий добавля,ет, 
что этот город называют также Кофеном (КШ,!,Т,'1). Х а рактер этого названия 
дает основания предполагать, что зтот город был где-то в районе 
Кабула. 

11 ВОЗМОЖНО, что H€iКOTOpыe КОЧeJВые племена жили 'в ДранГ'Иане 11 до 
II 'В. до н. э., но 'беСС'ПОDНЫХ данных о б  Э110М 'Нет. Ра ОПрОСl"р аненная дати
ровка оседания в С акастене сакских племен - 150 г. (Э. Рапсон ) ИДИ 
.1 55 г. (В.  Тар н )  до н. э. - ВПQлне вероятна, но получена на основа н,и!!' 
произвольных расчетов (см. прим. 43 к этой главе).  Малообоснованно 
и УТТВ€lржден ие о ЮМ, что сако,в fВ Сакастене пооел,ил МИl1ридат 1. Имею
щиес.я в ,ИСТОЧlfИках кра'ине ,cMyТiHыe сооБЩNrия о р а'С,п�остране!J'ИIИ €ГiO 
масти до Индии совер шенно нед,остаl.'ОЧНЫ для TO�ro, чтобы оделать TaKoj\ 
вывод (см. САН, IX, 579; Herzfeld, Sakastan, S. 40).  
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Следующей 'З а  С ака стеной Исидор Харакский называет 
Арахосию и, за к а нчивая ее описание, добавляет, что до этогО' 
места р а спростр а н я ется ВiJlа сть п а р фя н  12. Та ким образом,. 

пар фянские Арш акиды ста л и  частично п р еемник а ми греко
б а ктрийских п р авителей, распространив свою вл а с ть н а  Арею, 
Дра нги ану и Арахосию. Но в известной мере эти стра н ы  имел и  
независимое положение в п а р ф я нской и м перии,  о ч е м  свиде
тельствует цел ы й  ряд данных.  Так,  при описании С акастены 
И сидор Хара кс.киЙ п р иводит интересную деталь, отсутствую
щую в описании други х  п а р фянских провинций. Город Си гал 
в его тексте назван царски м городоYf саков. Это указыв а ет 
на то, что Сака стена был а чем-то в р ::ще вассального ца рства в 
с истеме п арфянской им перии.  Э. Херцфельд, с п ециально за
нимавшийся этим вопрос.ом, пр ишел к выводу, что С ак а стенз 
был а доменом м огущественного рода Суренов 13. Из этого ро
да прои сходил полко водец, р а з бивший в 53 г. до н. э. при Кар
рах р и м скvю а р мию. Как сообщает Плута рх,  Сурена сопро
вожда л и  10 тыс. всадников, будто б ы  его р а бы 14. Ра ннесред· 
н евековая традиция указывает, что род Суренов вл а дел Се
гистаном, т. е .  С а к а  стеной 15. Лица из рода Суренов з а н и м али 
в а ж ные админ истр ативные посты в п а р ф я нской державе. 

Одни м  из ДОСТОВЕ'рных п р изнаков нез ав и симого по .. 10жения 
того или иного пра вителя ЯВ.1 яется в ыпуск и м  монеты от соб
ствеююго имени. Но до сих пор н е  н а йдено м онет, кот о р ые 
можно было б ы  о тнести к са к астенскому чека ну конца 1 1 -1 в. 
до н. э. Н а  территории сов рем енного С еи ста на н а ЙдеНf.,I в зва
ч и �  е.льном чn:сле лишь монеты п з р фянсюrх ц арей (Митр ида
та Н, Ф ра а та 1,  Орода 1, Фр аата JV) 16. Возможно, п р а вители 
С а к а'Стены не имели п р а ва .выпуска собственноЙ м о неты, а 
м естный монетный двор, есл и он существовал, чеканил моне
ты «обще имперского» типа 17 .  

В м есте с тем имеется инте\1есная грvппа м онет, косвенным 
обр азом ука'1ыв э ющая н а  независимае -положение Сакастены 
в р а м ках п а р фянского госуд арства. Эти монеты, к а к  п р авило, 

1 2  Эти слева ИСИЩОDа Xa;oalКC'"J('ar'1 ПОД11Вео,жд а:ет и «И CiO'Dи:я дина'стии 
Поздняя Ха-нь», в КОl'ОрОЙ ссобщаеiСЯ о 'раСПD,остоа н·ении власти П!J!Dфян 
на рай'1Н Кабvла (C'd. Б и ЧУ'Р'И'н , Собрание сведений, т. 11, Ci'p . 228; ср. 
та,кже Str!1ho. XV. 2. 1(1 ) .  

1 3  Herzfeld .  Sakastan. S. 7Q--.J80. 
14 О «'ра ба х» ОБ па,l')фЯ.нских 'войскаiх СМ. Пе!1'Иха нян, К вопросу о рабо

владении и землевладении; 00. М. Массон, Народы u области, стр. 37; 
«ИCiОDfJЯ таджикского на рода». i. 1,  стр . 469, 470. 

15 Nold eke, Geschichte, S. 437. 
16 Rapson. Note оп ancient coins, р.  677. 
17 Уста нов ить на,лнчие местного са кастенекого Ч€eК31на 'МОЖ но буд'ет 

np<и нал'ичии большой коллекции медных монет из зтого оаЙона. К сnжа
лению, в топографии монетных нахо ,\ок в Афга ниста не Сеистан остается 
белым пятном (с.м. Hackin, Repartifion des monnaies, р. 2187 sq.) . 
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чека нены от Ш\lени двух щщ. На л ицевой стороне идет гре
ческая легенда, где упомянут некто Вонан с титул ом «ве.'I ИКИЙ 
царь царей», а н а 'о б оротной стороне и ндийская надпись 
с именами СlП алзхор а, «брата царя, справедлив о го», или сы
на С п а л ахора � Сп алагад а м а ,  такЖе с ТИТУЛОi;\1 «спр а'веДЮI
вый» 1 8 . 

СУ.J.Я по типу этих м он ет, они :vюгут быть датированы 1 в.  
ДО Н. Э. И с корее всего в ы пускались н а  терр итор ии Арахосии 1 9 .  
Среди м он ет. найденных в Мир-3 акахе, есть ч етыр е  м о неты 
этой ДОВОJIЬНО р едкой группы с И :VI е н а ;l.fИ С п алахора и Воно
на 20. Соотношение надписей н а  лицевой и оБ JрОТН JИ сторона х 
этих монет указыв а ет н а  существ ов а н и е  ДО'В JЛЫlO сложной 
и ер а р хич еской с и стемы, в которой лицо с титула :;! «б.р ат ЩI
ря» (iВОЗМОЖНО, 'и н е  состоявшее с ц а р ем в подлинном родст
ве) з ан и м ало положение, соответствvющее п р а в ителю какой
либо области . Так и м  л ицом и был Сп ал ахор - правите,/JЬ 
Ар ахосии. 

В дорож нике :Исидор а Х а р а кского УПО:\fИнается и столица 
АрахооИ'и - город Александрополь, хотя в отличие от Сака 
стены он и не н а з в а н  царским городо м .  

Не совесу! ясно, кто же был т о т  « ц а р ь  цар ей» Вонон, бра
ТО"'1 которого и менует себя С палахор.  Воз можно, Вонон был 
сакастенским п р а вителем,  которому п одч инялась и Арахосия. 

1 8  Эти монеты О'1исывались пеоднократно (см.  Gardner, The coins о' 
the Gt'eek and Scythic kings, рр. 98, 99; Cunni ngham, Coins о' Sakas. 
рр. 1136-138; Wl1itehead, Catalogue, р р .  14' 1 ,  142 ) ,  Э. ХеРI!;федьд оши,боч,н,о 
пишет о наличии монет с имена м и  Вонона и Аза (Herzfeld, Sakastan, S. 92).  
К а,к объя'сни.п В. См,ит, 'Подобное недоразумение я<вI1ло"ь сле дств ием не
п раIВ·ИЛЬН<С)if·О иеТО,'иювания дегенд на пл,о хо еОХ'j:JаН,JJ.В ШИХСЯ монетах Мауэ
са ( индо-сакский правитель Гандх а ры ) См.:  :'mith, The Indo-Parthian dy
nasties, р. 60 . sq. 

19 Пр'едположение В, Смита (Smith, The Indo-Parthian dynasties, р ,  60 ) 
о 'I'Clм, Ч1'О Спала:"ор правил в i\.Jр ахосии , наибодее верояпю. Как сообщает 
А. КаЯН:И1иг.аIМ, ,монеты С ИJм енCIМ Во'нона найдены в основно,м 'в Кандаг аре, 
Газни и Систане. Их миlO В Кабуле и в Беграме . Г'.онеты этой группы 
ПlО станда,рту, форме и двуязычным наДПИСЯIМ тяготеют к раАона м Ган\дха
ры. Судя по эпиграфике, они выпущены однов.р€>меНIНО С монетами нндо
еакских прав нт,елей - Мауэса и, ,ви,:щмо, часгично Аза 1, Iвла,девших в эго 
вр·емя ГандхароЙ. Поэтому на,иболее 'в'ероятн'о, ЧТО Опал ах 'ор пр а:в.ил со· 
сед'ией с Га:Нiдхарой Ара:JЮсиеЙ. ТIИП серебря иых м,онет с И1менем 'Бонона 
также близок моиета м Аза 1: конный государь с копьем наперевес н а  ли
цевой сторон,е и стоящий Зеве с лучистым нкм60М IIЮК'РУ Г  fO.!JCJBbI на 
оБОjJО1'НОЙ. Одпако обр аз стоящего Зевса не ООязаТEl.1ЬНО БЫо1 заи.мс:гвова н 
с моиет Аза J. Для обеих мо н,етных групп П'j:J0110'ГИlПО'.1 '!I-!'();M'O я виться 
и:юбр аж:ение Зевса с луч истым нимбо,,! на р еверсе монет Ге,11И!окл а. ,'vlelI
HЫ€ lI-юиеты с и.меНе!>i Вонона 'ОТЛIИЧ'НЫ от типов медных Мi(жет индо
С8JКОКИХ ПР8Jв.ител€Й, . что отметил еще А. Каннипгам (Cunningham, Coins о' 
Sakas, р.  1 07) .  Если серебря ные монеты выпуекались с име,нем Бонона, то 
на ОДrН-ОЙ группе модных монет Сп а.JIахorра ВОIЮН вообще не упомянут. 

21) CurieI - SchIumberger, Le tresor de Mir Zakah, р. 81. Моиеты с !!М>С
HelM Слала:хюр,а иа'Й!,щены та:i<'ж,е 'iljJIИ 'ра,С;КЮ1П'ках ТaIIЮИЛЫ. 
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Но в таком случае странно, что до сих юар не обна ружено мо
нет с и м енем только 9ТОго правителя 2 1 .  

Вскоре в районе Арахосии утвердился новый правитель 
Спалирис, мюнеты которого близки монета'М С именем в,онона, 
но, судя по эпиграфическим признакам, относятся к более 
позднему временн. Эти монеты встречаются весьм а редко. 
Очень ценно то, что они дают несколько вариантов титула
туры Спалириса:  'возможно, это отражение постепенного 
роста его неза висимости от парфянскои власти. Сначщпа 
Спалирис, как и Спалахор, и менует себя бра том царя, но в 
uтличие от Спалахора имени этого ца ря не УПОl\шнает. Воз
можно, этим царе'!! БЫJ! тот же Воно!; или выражение «'брат 
царя» следует ПОНА;\f:.lТЬ только как титул. Затем Он называет 
себя «вел иким царем», причем на р еверсе монет е этим ти
тулом упоминается другой великий царь по имени Аз 22. На
конец СпаШIРИС приним ает громк'ий титул - «великий царь 
царей». Поскольку монеты Спалириса встречаются очень ред
ко, моЖно предположить, что его прав.'!ение было КОРОТКИl\1 и 
что при  не:,1 Арахосия перешла во владение индо-сакских пра
в'нтеш.:Й . 

Ко времени вхождения Сакастены и Арахосии в состав 
пар фянских владений отаосится выдаЮЩЕЙСЯ памятник ар
хитектуры и искусства развалины дворца Кухи-Ходжа ,  
раСПОJюженного н n  скалистом O�TpOBe на одном и з  систанских 
озер 23. В есь комплекс дворцовых построек, группирующих
ся вокруг большого внутреннего двора, был возведен в 1 в .  
н.  э .  Во двор с юга вел монументальный сводчатый проход. 
С восточной и западной сторон двор замыкается крупны:\ш 
сводчатыми помещениями ( айваны ) , с северной стороны 
rалер('еи, в которой арочные проемы отделялись друг от дру
га ПО.'Iуколоннами дорического ордера.  В I I I  в .  н. Э. бы.'! про
изведен ре;\юнт ряда строений. 

К северу от галерей внутреннего двора находился храм 
огня, представляющи и собой квадратное помещение, пере
крытое куrю.'!ом н а  тромпах. В округ центр ального помеще-

21 Э. Херuфельд предложил видеть в Бононе Аршакида Бонона 1 ,  
пр аВИ1ВшегО' ' в  8/9 - 1 '1f112 п .  н .  Э .  (ом. Herzjeld, Sakastan, S. 96 ) .  O:rнaKO, 
1!;О'-первых, ,.mи'Графичееюие >ПРИ ЗI!а�и не дО'пускают сroль поздней дати'р ов'ки 
мО'нет с имеIШ:-'UИ Спа.лахс,р а .и Сп ада,:-;а'да"м а. Бо-,вroрых, Бонон 1, РИМС:кJИЙ 
.ста'ВЛ-elJ,НИIК, п:раlвиrвший iВ'ceгO' н'€ско.ЛЫЮ "']ет ,в Jl.1есопота'МILИ , ,e;ДiВa ли МО'Г 

оказывать rреаJ1Ь!юе ':В.I1!ИIЯ'lТие на ,ПО.l.ожен'ше дел ,на к р,айне:м ВОС1'оке lпарфя н
сншх ,вл,аt1J,'eJНlИЙ. 

22 С}ЛДЯ пО' Х'!J'OНОJЮРИИ, 
этим Азом В,IЮJlне ,м'о'г быть ИНiдо-Са.кск;иЙ пр а

витель Аз 1. Может быть, такая легенда н а  ,монетах Спа.�И'рlиса явилась 
попыткой формальн ым ПрИЗНlанием каких-то прав индО'-сакекО'гО' пр авителя 
на Арахоеию ,предо'Гв'р зтить еiГО' Втrоржвние н а ее террИТОрlИЮ. 

23 Сапе, Иnе vЮе morte; Stеiп, Innermost Asia. У()!. В, р,р. 909-92 1 ;  
vDl. 111, pl. 5i2-,54; Herzfe1d. Iran, рр. 291 -'зQJ1'. pl. XCVI-CIV. 
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Н'ия храма  шел обводной коридор.  В святилище возвышал'ся 
постамент для жертвенника, на котором возжигался священ'
ный о гонь. Сам  жертвенник, высеченный из камня,  был найден 
при раскопках неподалеку от постамента. 

Планировка ,дворцового комплекса Кр:и-Ходжа весьм а  
типична для парфянской архитектуры. Большие сводчатые 
а йваны, открывающиеся во двор, характерны для дворцовых 
сооружений 'месонота YIИИ паРфЯНСКJГО времени 24. Естест
венно предположчть, что распространение на Систан полити
ческого влияния парфянской 'пмперии привел о  к известным 
влияниям и в области архя:тектуры. 

Декоративная отделка двориа Кухи-Ходжа представлепа' 
стенной росписью и резьбой по алебастру (штук) . Резной штук 
Кухи-Ходжа отличается сочной глубокой резьбой и изяшест
вом .1ИНИИ (табл . 1 1 ) .  По художественным достоинствам от! 
превосходит резной штук парфянского времени, известныЙ' 
по р яду пам ятников .i\\есопотамии, что подтверждает правоту 
исследователей, писавших о восточном (по ОТНQшени ю к Пе
peДHe�,!y В остоку) прuисхождении этоГо вида а рхитектурно
го декора 

'мпого!{расочная  рnспись украшает стены и своды м ног'их 
помещений Кухи-Ходжа и особенно богато представлена в 
галерее. з а мыкающей внутренний двор с севера .  Характерны 
квадратные плафnны. внутри которых помещены или слож
ные розетки, или фигура крылатого персонажа ( видимо, Эро
та) , едущего EI 'ОДНО:vI СJтуч а е  на лошади, IВ другом на ка
ком-то животном кош ачьей породы 26. В еличавого спокойст
вия полны изображения царя  и царицы, стоящих в пышных 
одеяниях под балдахином. и трех мужчин 27,  один из которых' 
в трехкрылом шлеме. Как полагают некоторые исследовате-
ли, это изображение зороастрийского бога Веретрагны 

Очень своеобразны профильные изображения м ужчин с 
ветвью какого-то растения в руках, флейтиста (табл .  1 2) и 
р яда других J1ИЦ. ЭТИ изображеНИЯ, восходящие по м а Нере 
рисунка к ахеменидскому искусству, свидете.1ЬСТВУЮТ о весьма 
древних традициях систан,:, кой ЖНВOlIИси. Церемониальная. 
статичность, ритм ическое раСПО.1CJжение фигур также указы
вают па  эту связь. Вместе с Te�I в рисунках лии с поворотом 
в тр!! четверти п р ослеЖlIвается влияние греческого искуост
ва .  Художественнзя  школа, представленная росписью в КУ
.хи-Ходжа, интересна и тем ,  что в ней почти незаметно влия
ние буддизм а  и индийских художественных традиций. 
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24 Reuthe.i. Parthian architecture. 'РР. 4312�434. 
25 nebe"oise. The orirri11.e of decorative stucco. 
26 Herzfeld, lran, pl. CI. 
27 I b i d., pl.  C I V. 
28 Ibld. ,  р. 296. 



И НдО сакекая держава Мауэса 

в то вре�я к а к  Сака стена и А р ахосия попали в сферу 
l1а р фя нского ВJ1ИЯНИЯ,  в более восто ч н ы х  областях утверди
.лась в.l асть пра вителей, получивших н аименование индо
сакски:<.. Несколько стр а н ны й  на первый взгляд тер м и н  «ин
до-саки» был BBeJ�eH  в на уку ну:,ш з м а та м и .  И ндо-сакс ки " r и  
называются 1v1 оиеты, выпущен ные царькам и  с а кского пройс
хождения, п р а вивши м и  на территор.ии С еверо-западной И н
дии. В и ндийских исто ч н и к ах ч асто у по м и н а ются саки ( ш а ки )  
к а к  о д н а  из трех народностей, вто р га вш ихся в древности н а  
1'СРРИТОРИЮ И ндии (две другие: я в а н ы-греки и пахл аlвы-пар
фяне) . В И НДИЙСКИХ исто ч никах упо�инается э р а  Шака,  
roотношение которой с христианским л етосчислением до сих 
пор оконча тел ьно не выяснено. Те ж е  исто ч ники сообщают 
() п р а нител ях, которые с ч итал и себя потомка :vrи саков (они 
пра вили в р а йонах нижнего И нда и полуос�рова Катхивар ) . 
П р а вда, и меЮЩИI?СЯ источ н ики не ПОЗВJЛЯЮТ уста н о вить ко
лич ественное соотн ошение м естн ого, !Индийского, и п р иш.l 0-
,го, са кского, н а селения, но данные к итайских хроник ясно с ви
детельствуют о том, что саки ( сэ)  переселял ись цел ы м и  пле
мена м и ,  сдвинуты е с м ест дервоначального Jби т а н ия юеч ж и й 
ским н ашествием. Поэтому Н О и ы е  государственные обр азова
н ия, в которых под эгидой сакских пра вителей было объеди
нено местное и П Р И ШJlOе н аселение, можно с известн ы м  пра
/Зом на зывать н ндо-с а кскими.  

Гл а в н ы м  и сто ч н и ко м  по истории этих владений являются 
НУМИЗ:'lатические м а тер иалы. О н и  свидетел ьствуют, что н а и 
БО.IJее р а н н и ?v1 и ндо-сакским п р а ыпелем я вл я ется Мауэс гре' 
ческих текстов ил и Мага индийских. В оз м о ж но,  о б а  н а п аса· 
ния Я В.fIяются передачей са кского и мени М а в а к  29. Судя по 
UI:.rrO\fY р яду п р нз наков, эти монеты едва л и  могут быть дати
р о в а н ы  периодом П ОЗ::I,нее середи н ы  1 в. до Н .  э . зо. Монеты 
М э уэса встр еч аются гл а в н ы м  образом в р а йонах Г а ндха ры,  
которая, в идим о, и была осно в н ы м  ядром его владений. 

Существуют две п р отиво полож н ы е  точки зрения о путях 
прони кновения сак'ских пл емен в Г андхару.  Еще П. Г а рднер 
отмеч ал, что Мауэс был ск:>рее всего вождем тех коч е· 
в ых племен, которы е  прони кv1И в Гандх ару через Каш м и р  и 
Н епал 31"  Другие исследовател и отвергали его гипотезу н а  
том основании, что гор н ы е  переilалы непроходимы для бол ь-

29 Cunningham, Coins о' Sakas, р. 102; Thomas, Sakastana. р. 208. 
30 Gardner, The coins of the Greek and Scythic kings, р. XL. К сожа

лению, Э1'О о,бстоятельство не BCer.la уч итывается иссле.'J,QвателяYfИ, пы· 
тающим ися решать вопросы абсолютной хронологии индо-сакских правите
.пей абстрактными 'ра,ссуждеНIИЯМИ о возможном начале той ИЛИ иной э<рЫ. 

31 f bld., р. XL. 
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lJШХ il Р М Н i'I .  ОIIИ пр едпол а га.'I'И, что после столкновения с Пар
ф l1 t'i'! ' 1a(�Т!) саков осела в Са кастене, а значител ь н а я  группа 
J JJ1еЖ' 1I  продвинул ась в обла сти по cpeДHe�y 'течению Инда и 
Л l I Ш Ь  затем овл ад(:'ла Г андхарой 32, Втора я  точка зрения как 
будто согласуется с о  с р а в н ительно поздней да тировкой мо
нет п ервого индо-сакского пр авитеJ1Я Г а ндх а р ы, н о  н аходится 
в прямом противоречии со сведениями кита й ских хроник. 
В «Истории дин а с гии Ранняя Ха нЬ» совершенно определенно 
указывается н а  то, что обитавшие на территори и современ
ной северной К и р гизии сакс кие племен а (сэ) были р азбиты 
юе чж а м и, посл е чего их пр едводите.;lЬ ( сэ-ва н )  ушел на юг 
ч ер ез « Висячий проход» и з а нял владение Гибинь 33, Посл ед
н е е  скорее всего соответствует современному Каш м иру, воз
можно со в кл ючени ем известной части Гандха.ры 34. В м есте 
с тем другая ч а сть са кских племен, види мо, :п риняла уч а
стие в юечжийском з авоевании Б а ктрии, 'и зн ачительная 
гру.пп а  этих пm:;м ен ,о сел а з а тем в Дрангиане. Как оооб
щает китайская летопись, « сэские племена р а ссеянно живут, 
и БО.lее под зависимостью других» 35. Воз можно, что отдель
ные с а кские п.lемена м о гл и проникпуть на средний Инд и 
из Др ангиа ны, но п риход сэ-в а н а  в К аш�I ИР и соседние рай
оны с север а Бе в ызывает сомнений. 

Хотя китайские хроники и сообща ют, что сэ-ван за воевал 
Гиб�IНЬ, ряд обс гоятел ьств позволяет усомниться в этом. 
За вое'ванне ДО.'IЖНО было П Р ИХОДl!Ться приблизите.'П'НО н а  то
Же время, что и продвижение юечжей в Б а ктрию, т. е. н а  
1 40-1 30 п .  до н .  э .  Однако не обнаружено монет, выпущен
ных с а кскими пр а.вител ями Га ндхары или соседних р а й онов 
в конце I I  в. до н.  э.  Судя по и м е юuщ м,ся д анным, в этот пе
РИОд эдесь вы пускаШL монету греко-индийские п р авител и 
(АПОJIЛОДОТ, Анти:мкид, Антн м а х I I  и др . ) . В ер оятно, в это
время са кские племена,  проникшие в Гибинь с севера, на
ходиюкь в состоянии политической зависи м о сти от м естных 
правите.'lеЙ или н е  р аспростран или еще свою вл а'сть н а  город-

32 :Cunningham, Coins оТ Sakas, .р. 104; Таrn. The Greeks, рр. 3120, 3Z1.  
33  Бичурин, Собрание сведений, т.  П ,  стр.  1 90. 1 9 1 .  Об ЭТОМ гонооитси 

и в о:шгса'НIIJ1И В.ЛЗJдеюш Г1!бинь: «Когда хунны разбшlИ Большого Юе-чжи, 
то Большой Юе'ЧЖII занял па за паде госу:щрстlВО дахи, а сэск,ий владетеЛl> 
з а:нял на юге roсуда:рсrвю Ги;бинь» (Ta�1 же, стр. 179 ) .  О ВОЗМOiЖПЮМ пути 
саков см. Мандельштам, Материалы, С1'р . 52, 78, 79; Narain, The lndo
Greeks, рр.  135, 1 36. 

з, Chavannes - Levy, L'itineraire d'Ou -IOоng, р. 37 1 ;  Marquart, Егаn
saJlf, S. 1 56. Существует и д:р уг ая точка зрения, высказан,на я  ШI�?Эl'ОРИ, 
оогласно IЮТО·::ЮЙ под Гибинью к:итайс,ких источн,и;ко,в ХЭНЬСКой эпохи сле· 
дует понимать исключительно Гандхару (Narain. The lndo- Greeks, рр. 135, 
1 36 ) .  Этому в з начитеJIЬНОЙ мере соответствует и опноание монет ГиБИН!f 
(о 'И'?юб:ражен:ие\l на ЛИIl;евой 'сто;юпе ВСЭ,ЩИlКа ) ,  Прtf,Вод;имое >D "ИсrОjЩ1i 

династии Ранняя Х аны>. 
35 Би,чу'рин, Собран.uе сведений, т. П, стр. /:79. 
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с·кие поселения, для обеспечення повседневных потребностей 
KOTOj)bIX была необходи ма регулярная чека нка монет. 

В первой половине 1 в. до н. э. сакские правители,  исполь
зуя обстановку политической междоусобицы, царившей в 
Гандха ре и сжедних обла стях, выступили уже в качестве пре
тендентов на ГОСП ::JДСТВО в стране. Монеты Мауэса позволяют 
проследить процесс постепенного становления индо-сакского 
госуnарства .  Сначала А\ ауэс выпускал �юнеты по типам чека
на деметрия со скромным ТИТУ.'IО:\1 «царя Мауэса». Затем, 
видимо рас:простраюlВ свою 'власть на всю Гандхару Н, воз 
можно, даже на ряд областей к югу от нее, он выпускает раз
нообразные монеты с громким титулом «великий царь царей» 
(табл. 1 3, 1 ) .  Ни один из греко-бактрийских и греко-индий
ских царей не употреблял подобной титулатуры, и ее появле
ние у Мауэса является реЗУ,ТJьтатом подражания титулу Мит
ридата 1 1  ( 1 24-87 гr. до и. э. ) .  13 правление которого грани
цы парфянской империи подошли вплотную к Гандхаре. 

Изучение типов минет, чеканенных Мауэсом,  позволяет 
проследить также стремление создать и свом собственные тр а
диции. Чекан Мауэса в основном следует различным типам 
монет треко-ин.п:ииских 'Правителей 35, однако ес,п:и носледни;: 
о бычно помещал и  на  аверсе свои портрет, то не  известно нн  
одной  монеты Мауэса с изображением головы этого прави
те.ТJЯ. Даже на  серебряных монетах, выпуск которых обычно 
считался одной из царских прерогатив, помещены изображе
ния различных божеств, а не царский портрет. Попытка уста
новить в этом отношении собственные традиции прослежива
ется и при изучении  медпых м онет Мауэса : на лицевой сторо
не их изображен медленно едущий на коне всадник, который 
держит на перевес тяжел ое копье (или на другой серии 
не вполне ясный предмет) , что весьма показательно для госу
дарства ,  в котор ом у власти  стоят неД<1вние кочевники. Впо
СJIедствии этот обычай помещения на м онетах изображения 
государя-всадника сохр аняется как наследниками Мауэса, 
так и рядом других правителей, тесно связанных с кочевыми 
племеН<1МИ 37. Вероятно, этапом, предшествующим сложению 
j'радиции изображенпя на моне гах образа конного государя, 

Зб Marshall ,  Тах:иа, уо!. 1. р. 46. 
31 На М'он,етах j'�а'Уэса ПОЯlвляет{)я '! iдруf<OЙ тИI!1 пзюбражения !госу

да ря, t'eCbMa показате.1ЬНЫЙ с точки зрения кочевых тра .'lНЦИЙ . Это изо
б'р ажеНИ>е Мауэса, сидяшеrо, окре стив ИQJ1И , 'на низкой скаМ'еечке с п .. еремо
НИ:JЛЬНЫМ копьем в руках (Gardner, The coins о, the Greek and Scqthic 
kings, XVH, 5; СUППiпghзщ Coins о! Sakas, pl. VI, 17 ;  \Vbltehead, Cata
logue, рl .  Х, Зl ) .  Эта поза ха,рактерна для изоб'Рзжени'я на кушаН<:К,ИJI 
монетах и у наследника М ауэса Аза. И:ю6р аж ение на монетах Аза яс'но 
показыва·ет неСОСТ'ОЯ1'еJIЬ.НОСТЬ тоЧ':ки зрения ,иседеДОt'аl'меЙ. утвержда'в ших, 
что пер'ед иа,м:и не государь, а сидящий Бума (см. \Vhitehead, Notes, 
р'р. 1 ' 14, 1\'5 ) .  



явл яется помещени е  неоседл анного коня н а  л ицевой стороне 
монет, чеканенных еще .QТ и м ен и  «царя Мауэса». 

Некоторые сведения о политических 'СJбытиях в Гандхаре 
рассматриваемого времени сообщают китайские хроники. 
В Гибини, согл асно этим сообщенчям, правил некто Утол ао, 
при котор ом неоднокр атно ПрJисходи.1 И  ограбления и у6иi'!· 
'ZTBa китаЙс.ких ПОСJlанников. Пос.ле смерти Утолао на пре� 
стол вступил его сын дай, продолжавший политику Отца в 
отношении послов из Китая. Ки гайскнй посл анник Бэнь Чжун, 
по сообщению хроники, «вступил в заг )ВОР с. князем Иньмо
фу и ,  убив владет�ля, возве.1I Иньмофу на гибиньский престол 
и дал ему печать с шнура ми» 38. Этот И ньмофу был, по све
дениям китай ской хроники, сыном владетеля Юнг-киу. 

Несомненно Вэнь Чжун преувеличил свою роль  в происхо
дивших событиях (а на е го отчете и основан рассказ китай
СКО!'О летоп ис.ца) . Это в.идно уже из того, что и ИНЬ)'<lофу, будто 
бы воз веденный на престол ВЭНЬ Чжуном, вскоре начал при
теснят!. ПОСОJ! ьства, пос.1анные ханьским импер атором. В 32 г. 
ДО н. Э. Иньмофу уже упоминается как «покойный владе� 
тел ь» 39. Таким образом, события, описанные в хронике, про
исходил и в серед ине 1 в. до н.  э. Существуют р а зличные пред
положения отн ос ительно того, кому именно из правителей, 
чьи имена известны по монетам ,  соответствуют Утол ао, Дай и 
И ньмофу китайских хроник 40. Пос!юльку С утвержде нием 
правления Ирьмофу ПРОИЗОШJIa, видимо, смена династии, опи
санные события как будто М ОЖНО связывать с приходом к вла
СП! И !lдо-сакских правителей, сменивших п осл едн их и ндо-гре
че-ских царьков Гандхары 41 ,  

38 Б,ичу:рин, Собран;uе сведен;ии, т. II ,  С'Гр. 180. 
39 Там же. 
40 Наиболее р аСПр>остр анен,а в литер атуре гипотез а А. Гутшм'ида (Gut-

8chmid, Geschichte. S, 1 09, 1 1 0 ) . раз,витая В. Тарном (Тат, The Greeks, 
р. 34 1 ) . Согл асно этой теории, Утолао - не кто иной. как Спалирис, чей 
титул «б рат ца ря» ('а1JЕЛ'f'tJu) 'был передан в l'iит а fl'СКИХ хрони
ках как Утолао. Имя же о тца Иньмофу - Юнг-киу является китайскоП 
передачей «ион ака» (термин. п'рнменяемый на1рЯДУ с «ява,на» индийскими 
исroчниками для обозн ачения греко в ) .  ИНЬМ'Офу в таком случае - rreKo
индийский п р а В1итель Г"рмей, бывший, по предположен,ию В. Тарна.  сыном 
А м:инты. п р а вителя Александрии в П а ро п а М !1садах. По скольку Г'ибинь, по 
мнению В. Тарна, область Кабула, сообшения китайской хроники ОП'I!<;:ьша· 
ют вытеенение Гер'меем из этого р а йона Спалагадама ,  сына  Сп алахора. 
Мно,гое в этой теор ии 'вызывает воз р ажен!!я, и прежде всего ТО, что 
Г,ибиныо нИ'ка'к нельзя ПрИЗ'l[ать jJайон Кабула,  известный по китайским 
хроникам как Гаофу (см . ."Jarain. 1/1e Indo-Greeks, PjJ. 1 54, 155 ) .  

41 Таково, например, м неllие А ,  Гер;МЮlа (Hermann, Sako.li, S. 16 12 ) ,  
отождест,вляющего Иныюфу с Мауэсом и УТОЛ110 - с царицей АгафоклееЙ. 
ПОС,1еднее отожд,ествлеfгие, р :tзумеется, непр,wемлемо, поекольку китайские 
ИСТОЧIНШШ сообщают о владетеле, а не о владетельн:ице, д а  и пра вление 
Ага ф оклеи, судя по нум:и:>матическим данным, относится к более раннему 
в;ремени. 
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Возможно, этоТ вопрос был бы успешно разрешен, если б ы  
удалось уточнить абсолютную хронологию правл ен ия Мауэса 
.в результате р асшифровки эры, упомин аемой в н адписи с его 
и м енем .  В этой надписи, найденной в Таксиле, упомянут сат
рап, по имени Лиако Козула,  и вел икий царь Мага, видимо 
тождественный М ауэсу. Н адпись датирована 5-м днем маке
донс!юго месяца п анесоса 78 г. неизвестной эры 42. Существуют 
различные точки зрения ОТБосите.1JЬНО того, ка ко е им енно' со
бытие леГ.1iО в основу этЬй эры, н азываемой старой сакской. 
Б отличие от эры, в веден ной при Канишке. Большинство ис
следователей считает, что летоочисление велось ют 'года ,,)б
разования не:з а виси.'.юго сакского государства, но объектив
ных данных для uпр еде,,1ения это й даты нет 43. Во всяком слу
чае следует иметь в в иду, что, судя по нум изм атическим 
да:нным, 'п.р а'вление Мауэса 'Относится ко 'времени ие П'оз:днее' 
середины 1 :В. дО н. э. 

Судя по разнообр азию монет ,Мауэса. основ атель индо-сак
екой держ авы царствовал м ного .1J eT. Бсли исходить из этого 
признака, то расцвет государства индо-саков следует отнести 
ко вре:'i1ени правлеlfИЯ Аза, наследника Мауэса, царствовав
шего где-то в предел а х  второй половины 1 в. до н. э. Его моне
ты обнаружены в большом количестве. Так, при р аскопках 
Таксилы был о найдено около 1 ,5 тыс. монет с и менем Аза, 
.а на дне ,священного озера Мпр-Закаха -около 4 тыс. На всех 
м онетах Аза к его имени неи зменно прибавляется титул «ве
.IJИКИИ царь царей» 44. Н а  Jl1щевой стороне его монет изобр а 
жен с а м  А з  в тяжелых доспехах, с копьем или бuевыM топо 
ром типа клевца в руках, м едленно едущий н а  боевом коне 

.
�т абл. ю, 3....:...4}'. Н а  л и цевой стороне м едных монет, выпускав-

42 CII, Р'р. 23, 24. 
,43 Э. Рапоон с 'LиTav:r, чтю 'наrчалО'М э;ры являеl'С:Я 1'50 г. до Н. э. - ГOiЦ 

установления неэаJВИОИМ'ОГО сакО1Ю'I'О ВЛaiдеНJИЯ в Систане; В. Тарн щ)�д.�а
гае')! 155 г. до 11.  Э., когда, по его мнению, саки впервые стали оседать 
в этой С1'ране. По Э. Херцфель,ду. нача.1'О эры - 1:1 0 Г. дО Н. Э., поселение 
саков в Си стане Мит,ридаroм I I .  РЯД ИоС'с.l1'eдiооателеИ СЧJ1fТает началом эры 
ro)!. убийоства С3lками Фраата I I  ('1'29 г. дО Н. Э. - J. Е. van LO!lUizen de 
leeuw) ИJlИ захват саЮJJМИ ,И юечжами Бакrри:и (1 ,23 г.  до н. Э .  - М. Н. S a
На). См. :'aha, Different methods, рр.  l-- I 8. Как можно видеть, за начало 
эры беруroя события, х.р,он,ология кторых в CI!ЮЮ очередь не может быть 
'I'ОЧНО ОПJред,е.,1'€ll!а. Следует отмеТ1ИТЬ, что отнесение начаl1lа эры к 88 г. до 
Н. Э, или даж,е 'к более ПO'Зi1Jjнему времеии (С. Конав ) etдrBa ли ;может быть 
JlрИНЯТО, так как при этом правление N\.ауэеа падает на самый конеи 1 в, 
до Н. Э, И его наследники должны быть современниками правителя Гоидо· 
фара. Эти противоречия доведены до крайности отождееТВ.чением эры Мо
ги с эрой Викарама, начавшейся в 58 г. до н. Э. (см. НC lР, I I ,  1 25, 
n. 1 sq) .  

44 Н а  одной лруппе монет с ИIМ'eI1Н:!М Аз.а эrrот пра.вите.1Jib Н,а'&ван также 
«DПJра'ВоеДЛИ'ВЫМ» ( ем. Whitehead, Catalogue, р. 122). Возrможно, 3110 м'онеты 
Аза I I, прмж,вrnего после Аз.и.лиса. 
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шихся в Таксиле 45, Аз изображен сидящим, скрестцв . ноги,. 
с цервюниальны м  копьем в руках. _ 

В период пр авления Аза гр аницы и ндо-сакского царства. 
были несколько расширены: на западе в состав держ авы был а 
ВКJ1ючепа Арг.хосия, во всяком случае ее ВОСТQчная част!>, где 
QЫЛ отстранен от власти местный правитель С палирис 46. 
В других случаях местные правители сохранили свои владе
ния, признав верховную вла.СТЬ индо-сакского «царя царей». 
Так, из,вестны монеты с именем и титулом Аза на лицевой сто
роне и изображе,нием «победоносного стратега Аспавармы,. 
сына Индравармы» - на оборотной. К тому времени ЭlВа ние 
стратега, как и сатрапа, видимо, потеряло ле.рвоначалы{еe 
значение о'IИца, стоящего 'во главе сатрапии, и воспринима
лось :IИшь как титул. Известен целый ряд мелких династий. 
представители которых титудовал ись «сатрапами». Некот.о
рые из них, видимо, были сакского происхождения 47. Ряд 
этих местных династий н ахnдился в какой-то зависимости от 
индо-сакского «царя царей». 

Вероятно, уже при жизни Аза ега наследник Азилис 'был. 
назначен сопра вителем. В о  всяком случае имеются монеты.
на лицевой сторюне KOropbIX помещены имя и титул Аза, а 
на оборотной - имя АЗИЛiИса с таким же титулом, как у Аза: 
cBAE 1AE�� � BA�IAEQN MErAAu r  AZO[» и «Maharajasa' 
raj arajasa mahatasa Ayilisasa».  Вскоре Азил ис стал выпу
скать монеты только от своего имени. Тип монет и титулату
ра Азилиса в основном повторяют монетный тип и титулату
ру Аза, но монет Азмласа значительно меньше, чем Аза 
(табл. 1 3, 5). Видимо, к концу его правления относятся мо
неты, на лицевой стороне которых помещецы имя и титу.f1 
самого Азилиса, а н а  оборотной вновь появляется 'портрет 
с подписью Аз. Скорее всего это был второй правитель. 
с этим именем - Аз I I ,  ,которого Ааилис сделал св,оим сопра· 
'Вите.'Iем. 

К чекану самого Аза II нумизм аты относят монеты с гру
бой, часто искаженной греческой легендой (табл .  13,  6) в от
личие от более тщательно сделанных монет Аза 1 48. Пр авле
ние А'�ИЛ!lса и Аза 1 1 , в идИ!vю , относится К первым годам на
шей зры. Вскоре индо-сакская династия Мауэса была 
вынуждена уступить Гандхару правителям из другой фами
лии,  возможно состоящей в родстве с парфянскими Аршаки 
дами. 

45 Whitehead, Rare and unique coins, р. 837. 
46 По,казательно, что среди наJ(ОД'ОК в Мир·3акахе есть О'iдиа .монета 

Мауэса и около 4 тыс. - С именем Аза. 
47 Cunning-ham, Coins о/ Sakas, рр. 12З�129; WMtehead. Dynasty о; 

йе Оеnегаl Aspavarma; HCIP, I I . 132-135. 
48 Smith. Catalogue, рр. 36-38. 
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Индо-парфянс�ие правители 

Первым предст.авитеnем ЭТОЙ новой дина'стии был fOH.!lOr 
фар. На 60дьшинстве м онет с ,именем э того правителя (Щ, 
пО'добно предстаВИ'I еля� щшастии М ауэса, имеет титул «B�: 
ликий царь царей», на ли цевой стороне пом ещено и зобра
жение государ я, ед:ущето на коне ( табд. 1 4, 2) . Вместе 'с тем 
Гондофар в ыпуска.'! м о неты, на лицевой стороне КОТОР�IХ ПО
мещен его портрет, обращеннpIЙ лицом не только вправо, K.a,J{ 

это обычно для греко- бактрийской Н .  греко-индийскюй нум из
м аТИtlеСК:JЙ традиции, но и влево, что х арактерно для пар
фянского чека на. Кроме того, имеются м онеты Гондофара, 
на которых он изображен как типичный Аршакид в тяжелом 
боевом шлем е ( таБJI. 1 4, 1)� На оборотной сторО'не этих МО:
нет П:Jмещен о традиционное ИЗ Qбражение п арфянского лучни
ка 49. Все это дало основание именовать ГОНД'Офара и его на
следни ков ин до-парфянскими правителям и  в O'Iличие от преД,
II.:ествовавших им индо-сакО'в. 

П р аР.чение Гондофара м ож но относить кО' второй четвер
ти 1 в. н. э. 5О• В и димо, он п роисхОди.ч из семьи в ладетельн ых 
династов, упраВЛЯЕ ШИХ парфянскО'й Сакастен оИ: и распрост
ра нив ших свою власть на Арахосию и Гандхару 51, потесн.ив 
та м индо- сакских п р а'ВителеЙ. Монеты Гондофара часто 
встречаются на территории Гандха ры, Арахосии и Сакасте
н ы  52. При этом они заметно расп адаются на две группы: че-

49 Впервые одну такую драхму издал А. Салле (Sal 1et, Nachfolge,r 
Alexanders des Grossen. S. 225 ) .  Четыре монеты этого ти,па и'меюreя В, 
ообранни Госу JLa1pCT,OOHHOrO Эр'митажа. Три ИЗ !I'ИХ опyrблщюваны А. к.. Мар
к<овым (см.  Арса'Кидские монеты., Сl1р. 27-30) .  

50 В н�дписи и з  Тахти-бахи УПОМИ1нается, что к 1 03 г .  некоеи эры 
(скорее Bcero эт'О эра ВtИlКарама, н а'ча'!Jшаяся в 5r8 г. до н. э. ) Гондофар на

Х'О.1ился у влаети 26 лет. Тогда п:ерqз ыii roд пра,вления ГОНJJ.офа!ра будет 
соот·ветсТ'Вовать 20 г. н. э., а 26-и roд - 46 г. н. э. Согласно хр исrианскоЙ' 
тр адиции, ГОН,ДОФЗJра в 2'9 г. посеl'ИЛ ЗJПОСl'ОЛ Фома, поэтому дoгaдКlt 
А. Канн!И>Гама, что эра надписи IИ3 Тахти·баоои не что и;н,ое, как эра Ви
кара ма, несом ненно праВИJlьна. 

51 «ИСl'ор,ия ди на,СI1ИIИ ПО ·ЩИЯЯ Ха.нЬ:l> 0006щает О'J'Н(IIСИ1'еЛЬ'!Ю в:JI·;lдениЯ' 
Гаофу, локализуем оrо в p!l'iiOHe Ка,була: «Его покоряли ИН.'I!ия. Гибинь м! 
Аньси, когда усили'вались, а когда ослабеваmi, то теряли ... юечЖIИ ЩНf06рел 
Гаюфу с покорен ие.м АНI>СИ» (5ичу'рин. Собрание сведениа, т. 11,  СТр. 228). 
ВIИДИ,МО, здесь имеется 'в виду вх·ожд�ние этоro ,района в соста,в rpeko-иН'диЙ. 
еких владе·ниii. затем в ооета'в ин:to-сакских, поroм в Парфию - Ань'си, 
т. е. по,д в,ласть Дlи настии Гондофара, и (с  Rытеснением последней юечж/.l
м и )  в состав 'куша некой и·�,шер·и:и . Э. ХеРIl.фельд пола,гает, что им я .  Гон
дофара сохранилось в назван,ии г. I(андагара (Herzfeld, Sakastan, S. 1 07). 
что, 0 1нако. совершен·но невер'оятно. 

52 Whitehead. Catalogue, 'р. 94; Rapson, Note оп ancient coins. р.  676; 
Hackin, Repartition des monnaies, р. 288. В Ми'р-3акахе обна'ружеао всего 
восемь монет Гондофа ра, ЧТО, В·ИlДИ'МО. объясняется падением к началу 
нашей эры эначен,ия св·ящеН!НQОО озера. Мо·неты более ПQЗдн�го времени 'в 
эroй коллекции (\д;и,ничlны. 
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1\ 8 1 1  гшщхареко-а рахосийский и более западный, ,скорее всего 
С8кастен скиИ. Первый представ.1Jен серебряными и бронзо
выми ' монетами установнвшихся местных номиналов (для 
серебра 1 0,36 и 2,59 г) с греческом .'1егендоИ на лицевой сто
I)оне !и ИНДИЙСКiой - н а  оборотной (табл. 14, 2) . ,ВтораЯ Гр'Уппа 
объединяет монеты, являющиеся типичными а ршакидскими 
драхмами аттического стандарта поН'иженного веса, с грече
'СКоЙ легендой на оборотной староне. Совершенно ясно, что. 
tюд ВJ1астью Гондофара были об.!Jасти с различными тради 
циям и  в денежном обращении, которым и следует чекан это
го правителя 53. 

В первой половине 1 в. н. э. сама Парфия ,была охвачена 
внутренним'и смута м и  (утверждение на престоле основателя 
м'.ладШеЙ линии Аршакидав Артабана 1 1 1 ,  м еждоусобная вой
на Готарза и Вардана в 47 г. н .  Э. И последующие события) .  
Гондофар, ВИДИМО, попытался В"Аешаться в происходившие в 
Парфии события, предъявив требования если не  на  парфян
екии преет,ол, то во всяком случае на чаеть восточных владе
'Иий Аршаюидов 54. Этими  У'стремл,еНИЯМIИ и мог объясняться 
выпуск дра]jМ аршакидекого типа. В Гандхаре Гондuфар как 
будто в основном наследовал организационную структуру 
'индо -сак'екой державы. ВО всяком случае при нем оохранил 
свою влаоть стратег АСП3'l3арма, выпуекавший монеты, на 
JIиuеlЮЙ CTOPOiНe которых имя Ав,а было ваменено и мен,ем 
ГондофЗ'р. 

Гондофар - л ицо, хорошо известное христианской тр а,ди
щш, согласно которой именно к этому царю в Индию со,вер
шил поездку апостол Фома 5:;. Фома будто бы выехал в индию 
вмеете с индийским купцом, носящим семитическое имя Наб
,бан. В описании д�янни Фомы помимо Гондофара упоминает-

, 
63 м,о.н,еты aipШ aIК!И,д!ОКОМ т!!'па, ВIJJД!И'МО,  ВЫiп)'с.кались в CaKacreH'e И"lИ 

.А:рее. ОДНOIR1JeJменно в эruх об.�аcr.ях, надо rnм'а'гать, обр'ащаЛJИСЬ и мон,,;
''Ты Орода 1 (57........э8 гг. до н. э. ) И Арта'баlна IH (10-40 ГIГ. н. э, ) с надче
каном Г'()Н,ДQФара. 

5� ИН'I'ересно отыетить,. что Тацит (Тас., Аnл" XI, 10), описывая поход 
Ба'рдана в 47 г. ПрО"I1Н'В Гота'р'за, отмечает, ЧТО он доше" д!о реки, ра'з
,деляющей зеМJ!И д ахов И ареев, где и постаl131ИЛ паrмяпrики, якобы С'В'И
,детелЬСI'вюuза-вшие о ТОМ, ч1'О НIИ (ЩИН из Аршзкидов не д!оходи..л до эти!х 
'iрайонов, Отсюда можн,о од!ела'Ть БЬ!i,ВОД, чтю Арея в это ,время уже не ПQД,
ЧIDняла,сь ШLрфян<:.кИJМ Л рШ alК>Hдa'M , 

55 PЫlli!?s, The соnnесиоn. Имя царя, к которому отправился Фома, 
11 оир:ийской ,версии переда€'Тся ка[\( Gun<:!a'phar (Gudnnaphar) , в лаТИJН1С!ЮИ
Qun<:!aforus ( Gundoforus) и ,  ,в I']J'еческой - Гоu,оафорu� (rou�j}taCfOpo�). 
На МIОllшах ГОНiдофар иазВЗ'н rN.10ФЕРР и Gud aphana (что может 
указывать на диалект, в котором группа ·гn· перешла в -(n)n- - - явление, 
известное в восточнсшран,с:ких я'зыка,х, иапРlимер в сагдийС'К'о'М и х,орез
мийС!Ком, Н,О чуждое паIРФЯНC'JК'ОМУ ) ,  Интересно от'меТlИТЬ, что в ,раЗЛilfIЧЮ>!'Х 
версиях I'ООО'РИТ'СЯ '1'0 О ' rюe3lдlКe ФIQlJ\1Ы 'Б ИНДlI!!Ю, то О 1'0'1.1, "1110 ОН nРОШ)i3е
довал средн парфян (Phillips, The соnnесиоn, р. 1 5 ) . Это лишний pa� 
СВЩJ;еreЛЬС11ву,ет о парфя'нС!Ком ПРОIИIСХQждениlИ д'lшаСl1ИJИ Гондофа:ра. 
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{;я его бр ат, по имени, Гад., Труднр . судить, н асколько доето? 
верно сообщение об успехах ми<лионерской деятельности фОт 
мы при дворе Гондофара 11 1J соседних странах. ВО3МОЖР'Qr 
к периоду правлени я  Гоидофар а относится путешествие n. 
Индию греческого философа АпоJlЛОНИЯ Тианского, описан,,; 
ное в I П  в. н. Э. Филостр атом 56. д.поллоний посетил ТаК'Силу, 
где был принят царем Фра атом. Вполне вероятно, что 'Такси-, 
ла была СТОЛИЦеЙ ИНДО-'сакских правителей, а зат,ем и Гон
дофара.  Вызывало недоумение и м я  паря,  упоминаемое 
Аполлонием, но Э. Херцфельд 'в.ыСК<lзал предположение, ЧТО 
это не что иное, как и'скаженная Iпередача Од'НCJго из ТИТУ
лов Гондофара 57. : 

Трудно 'судить, 'ка,к долго Лондофар ,находился у властн. 
Некоторые исследователи допускают, что он правил до 50 г. 
н. Э. И, возможно, несколько позднее 58. Наследова'вшие ему 
лица, >ВИДИМ'О, уже не 'Обладали таiЮИМ могуществом, 'как са"'1 
Гондофар. Их монеты представлены незначительным число� 
типов и встречаются сраВНИТеЛЬНО редко. В а·нони м ном «Не, 
р ипле Эритр ейского моря»,  '()тнос�ш.емся к последнец трети 
1 в. н. Э., относнте,!)ЬНО обла стей к северу от н изовий Инд� 
сообща ется: «Властвуют над этой �траной парфя:нские (па; 
р и ) , которые постоянно друг друга изгоняют» (Peripl.,  § 38) . 

О политической неурядице в этих обла'стях свидетелъс,т; 
вует и нумизматический м атериал. Правителем Гандхары 
стал , види мо, Абдагас� именующий себя н а  м онетах сыном 
брата Гондофара, вероятно того самого Г ада, который упо
м инается в житии а постола Фомы 59. В Ар ахосии и Са кастене 
в это врем'Я правил, по-видимому. Пакор (табл . 14, 3) , ВОЗ, 
можно, сын са мого Гондофара 60. И мена Гондофара и Гада 

56 Charpentier, The lndian travels of Apollonius. 
57 На некот{)рых мо'Нетах И'�!я ГоН·д<о!фatр а ООIП'РlQiВQждает'ся титулом 41H� 

rюбедимый» (apra,t.jhata ) .  П{) мн-еwию Э, Хе'рцфель,да, Iиокажением ЭrОГО 
тwтy.'1a и яrв,ляе'I'СЯ фР(.l(j}'t1j� у Anолл{)'ни'я (HerzfeJ.d. Sakastan, S. 113). 
ГЪротИ1В этой Д'о'гаiдКИ , ОЛ:ШЬК·О. ооз'ра'жа.ет уап Lоhuizе'п de Leeuw (The «Scy'
thian» period, р. 351 ) .  Фраот (Frawat)  хорошо этимологизируемое иран' 
ское (В частн<О'Сти. 'и пзффянс.кое ) И'МiЯ оО'БС11в·енн<>е. 

58 Аллоr !J:e ла Фюй 'высказа..л щ}еДiПоложение, что среди монет С ,над
чекаI!Ю'С\! Гондофар а, из;:(а,нных А. К. MaplК{)BЫM, одна rnр:ина,дл,е'Ж'ИТ Во.'Т()'!'е
зу Н, праlВIИIВШем:у с 51 по 77/8 'Г. н .. э. (de lа Fuye, Monnaies inoertaines, 
:рр. 32, 33). 

w Большинс'Гво монет A6J1aTa'Ca 'с И1зюбра'ж-ени.ем 1КO'НIfOГ{) '!1О1С'уда,ря ,и 
стоящего з,евса п:рещстаIВJJ'яет 'сООой l1И1ПЫ, .обычные ДЛЯ Гв,ндхз,р ы. В Си
стане и р айоне Кандагаlра находюи MQ,HeT АбдаlГаса не за р,еГ1исr;шр,оБЗIНЫ. 

60 Монеты ПaIКора ПРМСТЗiв.'Iены лмшь одним Т!rJЮМ (на ав'ерсе бюст 
f1Qсудар я с пово;нуroм головы вл·ffiЮ; на 'J)le'Bepce изображение парящеi\ 
боrини Ники) .  Пря,ма,я связь Э1'<О'l'О ти:па 'Монет с ,нумизмати:кой Па\рфии 
лозэоляет J:11редп·ола\гаrь. чт{) lВJIаще,ния Паюора был:и огр аиичены Арах'Осией; 
Сакасreной 'Н, ООЗ'можио, Ар€'еЙ. ДеЙ'Сl1вителъ:но, ОЧ1ень МНОРО монет Пв,'ЮОра 
находя т 'В Сиетане, а в районе Канда;гара они, по на6JIюд�ниям ж- Ахэ', 
на, соста:в..'rЯЮТ окол'о [ЮЛ(iВННЫ .I>cex О.бна'руженных f3.десь монет и.ндiО. 
ларфянClШХ п:ра:вите..леЙ. 
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у�,�'Минаются на tYборотНrdй стороне монет (табл. 14, 4) п ра
Вfl1'еЛ.я;;, по имени Ортагн (греческая передача имени Верет
p-a!i'1ia )'. Другой правитель имёнует себя Арсаком, как бы 
rtрiiIiЯв', тронное имя всех парфя'нскнх правителей. Монеты 
с ' � iИеl'Н1МИ этих лид сраВНИ1еЛ:QНО редки, и надо пол агать, что 
п6д; 'itх властью были незначительные территории и правили 
<!нИ' очень короткий промежутm<'времени 61 .  
- , ' ,  Надвигающаяся с севера новая политическа я сила пос ге

пениЬ' вытесняла мелких индо'-нарфянских правителем. Уже 
В'·ра.Ссказе о путешествии Ап6л.iIОНИЯ Тианского говорится 
{)'"П0СТОЯННЫХ осорах правитепя Таксилы с пограни:'Чными вар
,ва рами,  а автор «Перипла Эритрейского м оря» сообщает, Чl 0 
на', С�Бере «,живет очень воинств�нный нар'од бактрианов, на
ходящийся под управлением своего собственного царя» (Ре
йр1., § 47) . Упомянутое сообщение несомненно свидетельст
вует о р·астущем MorYIHeCТBe !(ушанской державы, чья экс
riq�СИЯ на юг положила конец независимости ин до-парфянских 
ДiпrдСТОВ. Последний из представителей династии Гондофара. 
еекто Санабар, управлял М::tргианой, куда его в посл едней 
трети 1 в. н. Э., 'видимо, вы-rеенили основател и куша нской им
П,еР)Пi 62. Эта новая политическая сила коренным образом 
измешма положение в Гандхаре, Арахосии и соседних стра
нах. 

Юе'lжийская Бактрия 

Возвыш
'
ение новой им перии было тесным образом связа

но � Бактрией, которая второй раз на протяжении  нескольких 
еfО.'1етиИ стала цеНТРО:\-l 1dогущественной державы. Падение 
греко-бактрийског'J царства под ударам и  кочевых племен на 
первых порах привело к политической р а здробленности в 
'J;>актр.'ии. ВО 'время путешеС1iВИЯ Чжан  Цяня в ) 28 г. до н. э. 
!Речжи занимали территорию к северу от Аму-Дарьи, хотя 
Чжан Цянь и отмечает, что юечжи покорили всю Бактрию 
(Дахя) .  Видимо, основным райопом пребывания передвинув
UIl1'хtя с севера кочевых племен была северная  Б актрия,  а 
ра йаны к югу от Аму-Дарьи в извеСТflОЙ мере сохранили не
зависимость, признавая верховную власть вторгшихся за:во-

, " С' 6! Монеты OpTa1rHa, .как и П аК'О'р а, rnpeдCTaIBJH�H bl ОДНИlМ ТИПОМ - С 
изО'БРlIlЖени�м БО/1ИНIИ НJИlКИ на реверсе. Монеты с WMeHeM А р,са,ка. на:пр'о
,ТЮ3;" продолжают тип гандхарского чекана (изображение всадника н а  
ЙlВер,се и З'6Вса на реве.рсе ). ЕО'з.МiOЖНQ" Ортагн насле.'!:с'вал ПаК<J:РУ в Са. '  
Ela<:'ГeНie .и А.р ажJ'СИ'И, а А р:са,к - !В  бю.лее ВОС1'ОЧJных об.ластях, На МОН'еТах 
,д.р са'к и'м'еет Пj)'О3lJ3,яще «tlIKAIOr». Монеты с легендой' «ЕАLlАЕ91; 
еЕОХ; :Ap'EAKOY� КЗiК БУД110 ПР'Иlна",леЖ;llТ другOl.'1У лрав'Ите..лю с тем же 
ШII'f'IШМ. 

62 Массон, П равитедь Сан.абар, 



<евателей. Здесь, ВИДИМО, праВИJiИ ме.ГJкие владетели ,  одному 
из которых, по имени ГеР\fей, удалось в середине или второй 
половине 1 в. до н. Э. В известной мере возродить былое 1.10-

J'ущество греко-бактрийских царей. Наиболее ,вероятна  точка 
зрения о том, что основой владений Гермея были Паропами
сады, хотя в отдельных случаях его власть могла распрост
раняться к югу и северу от этой обла сти 63. 

Однако в «Истории династии Ранняя Ханы>, составден
нои в 1 ,В. ДО н. Э., но отражающей, видимо, сведения боле\:; 
раннего времени ,  Дахя-Ба,ктрия уже не упоми нается. Ки
таиск;ий летописец сообшае г лишь о владетельном Доме Боль
шой К1ечжи, смежном на юге с Гибинью, т. е. с вл адениями 
.индо-сакских правител ей. П ри втом он называет пять владе
ний хи-хэу, находящихся В з ависимости от юечжеЙ. Это сле
дующие владения: Хюми, Шуанми, Гуйшуань, Ситунь и Гао
фу 64. Несколько ююй список владений приведен в «Истории 
династии Поздняя Ха нь»: «Когда дом Юечжи был УНИЧ11Ожен 
хуннами, то он переселился в Дахя, разделился н а  пять кня
ЖЕЮКИIХ ДОМОВ: Хюми, Шуанми, Гуйшуань, Х:иоийе и Думи» 65. 

Уже в ,к,онце XIX в. бьшо установлено, чт,Q термин «хи-хэу» 
'является тра нскрипци ей титула «ябгу», широко р аспростра
ненного у ряда кочевых племен. Среди исследователей неод
нократщ} дискутировался вопрос:  какой и з  династийных хро
ник следует отдать предпочтение, той, в которой сообщается, 
"ITO пять' владений  были в !Jависимости от юечжей, или более 
поздней, утверждающей, что сами юечжи разделились на' пять 
княжеств'. Следует, однак'о, .иметь в виду, что в 1 в. до Н .  Э., 
О событиях которого в данном случае идет речь, уже в какой
то мере нача,/Iа стираться грань между пришедШ'ими с севера 
j{Qчевниками и Met:THblM оседлым населением. Ряд н овых черт 
n м атериальной культуре Согда и северной Б актрии  позволяет 
утверждать, что ч а,сть кочевых племен осела к этому време
ни в завоеванных областях и был а аССИМи.'1иро'Вана м естным 
,осед.'1ЫМ населением 66. Этот процесс должен был в первую 

63 Из Д'ругих ,Т!!р а,В'ителей с Бактр,ией был оояза'н, в,()змо'жно, Ам.%нта. 
ИЗВоестны та,кже монеты праВlителя п о ИJмени Са'падбиз ( ? ) ,  портрет КОТО
РО!ГО на'ПОМ'и,нзет портрет Вв'К,ратида в шлеме. На реверсе монет Са
Шllд6ива ПtOмещено иw6раЖ€lН1ие лЬ'ва и наДIfШСЪ : «NANAJ A» ('СМ. Gard·  
ner, The coins о/ ihe Greek and Scythic kings. р. 1 19; p l .  XXIV, 1 4, 15) .  
Судя п'О эпиграфичеСЮИIМ П!/шзна.к а,м, Сащщбиз п,ра'вiИЛ позднее Гермея . МО
'неты этого правителя н айдены в северной Бактрии. Хрон ологически ИМ,  
ви,ди'Мо, б.iJИ3'ЮИ монеты JIJPyrcwo мелкоro nраiВнтел'я П'О 'И'Мени (? ) Ф:Е [Г А 
ХАРl:Е (см. Gardner, The coins о/ the Greek and Scythic kings, р. 1 19; 
pl. XXIV. 1 6; Whitehead, Caialogue, р. 166; pl. XVI, 1 29 ) .  На монетах имена 
!:JNfK двух ПРaJВIИ'телей не ИМe.JJ'и даже цар'СКого Т'IIТУJlа. 

64 БIИЧУР'ИН, Собранuе све1ений, т. II, CТlp. 184. 
65 Там же. ст.р. 227. 
66 СснreтскИ'ми 3!jJJ(€'OJ!'Ога'м,и 011мечено распростр-з'н€'ние IB J,iаТ>еjJ;иалъноА 

iКультуре Согдз и северной Бак'I'РИИ в 1 в. до н. Э. - 1 в, н. Э. элементов 
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очередь затронуть прав,ящую верхушку, и поэтому можнО' 
считать, что в сообщении обеих династийных хроник нет осо- ' 
бых противоречий: БЫ,,1 ряд о бл астей, где юечжи, соста'вляя 
часть населения,  являл ись политически господствующей груп
пой. Противоречия остаются в том, какие именно юечжи й'ские
княжест,ва существовал и  Б 1 в. до н. Э. Исследования показа
ли, что Ситун:ь И Хиснйе - р азличные передачи названия од
ного и того же владения, и, таким 06разом, р асхождение меж
ду двумя китайскими летописям и сводится к вопросу о том , 
р а СПрОС1'р анялась ли :вла сть юечжей на Гаофу ( район Ка
б ул а )  или нет. «История дин астии Поздняя Хань» категориче
ски отрицает подчинение Гаофу юечжам 67,  и, судя ПО нумиз
матическим данным, е е  а,втор Фан ь  Е прав. Район Кабула в 
основном ВХОДИЛ 'в состав >Вл.адениЙ индо-с аiКQIВ И инло-парфян. 

,Вопрос о том , где следует помещать пять юечжийских вл а
дений, занимал уже китайских летописцев. И м енно о н и, по 
в идимому е щ е  ,в V в .  н.  Э. ,  сдел али первое отождествление, 
н а  основе которого И. Маркварт предложил р азмещение' 
в сех пяти владений в пределах В ахана, Читрала,  Бадахшана 
и соседних горных районов 68. Однако есть основания пола
гать, что уже китайский автор V в. н. Э. допустил некоторые' 
неточности, сопоставл яя сведения, почерпнутые из летописей, 
с данными оов р еменной ему 'политичеlОКОЙ географии, а ооврз
м ен ные и сследователи, з анимавшиеся теми !Же вопроса м и  пос
ле него, ,повто рили ЭТ'И ошибки 69. В ча,стнlQC1'И , вполне вероят
но, что, например,  княжество Гуйшуань, владетель ,КО1'орогй 
позднее покориД остальные четы ре княжества IИ тем ПОЛОЖИ"Т 
н,ача"ТfО основанию кушанской ,империи, находилось н е  в захо
лустном ,горном районе, а в 'плодор,одной доли не Кашка -Дарьи ,  
ка к э1'О пр едП'ол агал еще Н .  А .  Ари стов 70. 

В о  всяком случ а е  несо м ненно одно - обл асти, з авоеван
ные кочевы ми племенами,  н е  образовывали в политическом 
отношении единого целого. Они р аспадались н а  р яд отде .. 1Ь-

I1:рит,аШlКБНТС!lroЙ 'культуры Ка:ун.чш, 'ч1'о НОСОМ'Н6ННО 'У'каЗbllва'i!Т ,на iВ'ключен'и:о' 
в OOCTaiB ооед.;юro наое;,nения ЮЖJНы'Х ,райQJН!ОВ щmllleJIьдев о севера. Им,еют
ся 08'еления о наличии могильников кочевых племен в Северном Афга
нистане (ом . Fischer, Preliminary notes, р, 19 1 ) .  

67 «ИСТОРИЯ династии Ранняя Хань» уверяет, что Гаофу находилось 
[ЮД за'Ви<си;ыос1ЪЮ пяти юечжийс,КlИХ князей. Это несП'раlвeд.тliИОО. Оно быvю 
под ЗЗJвиснмостъю Аньси, а ЮечЖIИ пр'иабрел Га.офу с пок,Qрением Ань'CJИ'?!' , 
т. е. и'нда-парфЯ,Н1(:;КИХ НЗCJIt\дJниwов Г'С'Н1дофара (Бичур:ин, Собрание сведе
ний, т. 1 1 , С11р. &28). 

68 Marquart, Eili.nsahr, S. 225--1246; Ман:дельштаiМ, Материалы, 
етр. 60- б4. 

69 А. М. ММlЩevIьштаiЫ допу'скаiе'Т, что были Ю'I1О�еl(:'I'влены пять юи
да,РИ1\СЮИJХ ,владений с пятью юечжиЙ!CКiИМ,И вв'Иду ОСУВlПа:дения назвашиЙ! , 
IJ.ВУХ из НИХ (1\>1андельштам, Материалы, етр. 64, 98). 

ro А'Р.ИСroв, Этн;ичесюие ОТНQшения, СТр. ,10; М з,н,Д€JIЬшта'м, Материалы,. 
С11р. 64: 
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ных владений, IВОЗМОЖRО сооТ>Ветствующих по занимаемой. 
территории одному или нескольким оседлым оазисам. Об этом 
свиде'гельствует и имеющийся нумизматический материал. 

Хозяйство оседлого н аселения о азисов, завоеванных юеq
ж ами, не могло существовать без регулярной де нежной эмис
сии. Ко времени падения греко-бактрийского царства здесь" 
сложился денежный .рынок 'с УСТОЙЧlИвыми 'монетными типа-ми 
различных номиналов. При выпуске монет юечжийские князь
ки в качестве образцов брали монеты последних греко-бакт
рийских .пр3!вителеЙ - Бвкратида и Гелиокла. Так, известны 
подражания великолепным тетрадрахмам Евкратида 
(табл. 1 3, 8) , причем на .новых монетах иногда изображались 
добавочные знаки, вероятнее всего родовые знаки кочевни
ков так называемые тамги 71. Более широко были распро
стр анены мtOнеты 'мелких номиналов, чеканенные по ТlИпу обо
J10B того же Евкратида 12. 

З начительный интерес представляет группа монет, про
должающих тип тетрадраХ1vl Гелиок.!Jа. На этой группе монет' 
заметны начальные черты новой традиции 73. Первые монеты, 
выпущенные по типу тетрадрахм Геююкла, не что иное, как, . 
огрубленное подражание монетному чекану этого правителя. 
Затем, однако, искаженный образ Гелиокла на а версе моне
ты заменяется iПортретом как'ого-то местно'го правителя, не
известного по имени, поскольку легенда, помещаемая· н а  О'бо
ротнtOй стороне монет, являеreя л'Ишь подражанием монетам 
самого Гелиокла. Несколько позднее меняет,ся и реверс м о
н еты: изображение стоящего Зевса заменяется изобргжением 
идущей лошади (табл. 13,  9) . Выпуск монет, чеканенных пО' 
типу тетрадрахм Гелиокла, 'Можно отнести к 'концу I I  - п�р' 
вой половине 1 в. до н. э. Они находились в обращении в Бакт
рин, во 'ВСЯКЮМ случае в ее северных районах. 

Монеты правителя Герая, выпущенные в Бактрии околО" 
середины 1 в. до н. э., свидете.аьст'вуют об окончательнэм 
утверждении собственнои нумизматической тр адпции юеч
жийских пра вителей 74. Тип тетрадрахм и оболов, выпущенных 
э'гим правителем (т абл. 1 3, 10) , неСОМНеННО сложился под 
влиянием м онетного чекана Евкратида 75. В целом же моне-

71 Массон, Редкая среднеазиатская монета. 
72 ДЬЯКОНОВ, Работы Кафирнuганского отряда, ,стр. 111-174. 
73 Массон, Древнебактрийские монеты. 
74 Подробнее см. Зогр аф, Монеты <кГерая». 
75 ПредrЮJЮЖ€lНlие С. П. ТОЛСТ{)lва о то'!.!, Ч1Ю моне1ы� с искажеНJНОI1 

I1р<еч"акой Jн�гендюй T�:К называемо,ro х()резlVПи;ff'CКiQiГО беJЫМЯН НОГО цар-я ЯI>И
ЛИСЬ п ромежуточиым типом между тетрадрахмамн Евкратида и монетами 
Г,е;рая (Древ1ШЙ Хорезм, стр. 1177 и с.l. ) . eiд/В.1l ли ИJм,еет основания. Общи,й 
ХЗJрактер MQIН'eT Э'l\ОirО хорез'М'Ийс,кого ПРЗ1вит,еля CJВlИдетельствует скорее об" 
обратном - о влиянии монетного чекаиа Герая на этот эпизодический вы
пуск монет IВ Хюрезме. 
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ты Герая достаточно и ндив�rдуаJIЬНЫ. На лицевой стороне 
их - портрет самого Герая, одетого в кафтан с отворотами; 
у него усы и короткая бородка. На оборотной стороне тот же 
правите.IJЬ изобр ажен едущим на коне, а за спиной ег,о парит 

·богиня Ника с венком в руках. Легенда, помещенная на этих 
.монетах, Г.lJасит «TIPAN 1" OIN'rO E НРАОУ EAN АВОТ 
КОРР ANOr». Пер'вое слово титул, греческое tbpa'l'lo�.  
обозначающее ЛIШО, стоящее ниже царя. Второе и:мя прави-
теля, читаемое большинством исследователей как Герай. 
Тре'Гье 'слово, помещенное, кстати говоря, отдельно от других, 
под нога м и  коня, наибол ее неясное. Возможно, оно передает 
,какой-либо титул ил'и прозвище 76. Наконец, посл еднее слово 
·свидетельствует о приcrпособлении греческого алфавита для 
кушанского или, как его иногда называют, бактрийскоrо язы
ка, где 4фО» 'передает s и все славо означает Кушан ( Гуйшуань 
китайских источников) . Можно считать, что эти монеты вьшу
щены одним из ю€чжииских ябгу, а и м енно я бгу вл адения 
ГуИшуань. П оскольку по р яду черт монеты Герая схожи с мо
нетами, чеканенными по типу тетрадрахм Гелиокла 77, ТО, 
можно предположить, что послеДН1ие выпущены 'в э'юм же 
юечжииеком княжестве. В таком случае возможно, что это 
владение объединяло не толыю горные долины с юочевым на
селением, но и оседлые оазисы 'с развитым денежным обра-
щением. ' 

. Та!< хм  образом. нумизматические данные свидетельст;вуют 
�O постепенном усилении одного из юечжииских владений, а 
и"Лено гуйшуаньскога, или кушанского. Видимо, уже при Ге
рае значение кушанскога владения возросло по сравнению 
с друrими  юечжиискими княжествами. Вскоре «гуйшуаньский 
князь Киодзюкю !'ЮКОрИJI прочих четырех князей и объявил 

76 Больши Н'ст.в'о ИОСЛeJдOlваreлей склонно видеть в · l:AN АВО)'" пере,1J;З· 

чу китайского ш аньюй - титула праlВiиreля кючевых племен, р аСП!ЮС1lранен
ного, правда, более у гуннов, чем у юечжей, д, Н. Зогра ф допускал, что 
здесь может быть название столицы юечжиi'lского владения San g·bj 
(Зограф, Монеты «Герая», C'np.. 3 1 ,  ПРIИМ. 1 ) . в llраНСК!Р'ИI!JЦИИ Н. Я, ' Бичу

,Рина Шуа!JМИ, но столица Гуйшуань, согласно тем же источникам, на
зывалась Хоцзо (Толстов, Древний Хорезм, стр. 1 79) .  Наконец, предпола· 
Г,8JIIИ, '1110 ЭТО MOIBO не что ИIНot' как наl!11иса lllие ,имени I1iI'аIВИ11е.IIЯ - Сана1, 
и l'огда в слове . ир АО r следует искать часть ТИТУ.1а тУ'Р Ы. ЕсЛИ . нсхо
ЦIИТЬ из I1 lJа,кти;юи преко-ба,КТD'ИЙСК'ОГО монетно,го чеК8на,  тр аiдИllИИ которо

го продолжает чекан Герая, то сле�о.вало бы ожи,дать, чт,о после 11ИТУЛll 
.Jiолжно быть написано собственнюе имя, а затем разшгч.ные ПР'Qзв,ища 

, (<<l:ANABOr», «KOP PAN 0 1"») . Возможно, третье СЛО'В'О легенды наЙ· 
дет себе объясненне в бактрийском языке. Р. Гир ш м ан предложил считать 
.слово l:ANABO r rЮ3iд,нейшИlМ шщчека,ном, читая его • l:AKAPo r ,  
т. е ,  в известной мере восстанавливая чтение П. Гарднера, предложенное 
еще в 1!874 г. (см, Ghirshman, Begram, р, Ы0), Одна'lЮ к а к  чтение в целом. 
особенно Т!ретьего з�ака, так 'и утвер'Ждени.е, что это на'дче:кз'н, м алообосно
ванны. 

77 Зоnраф, Монеты «Гераю>, ст,р. 26. 27. 
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Iсебя государе,М Под назва'нием Гуйшуаньского» 78. ЭТИ МИ со
!бытиями начи'иаются первые страницы ИСТОРИI;I нового м огу-
.щественного Государства куша нской империи . 

. " Таковы события, происходившие в период между падением 
Тр�еI\о-Бакrрии и  сложением новой могущественной имП(Ч�ИИ 
на территориях, вошедших впоследстви и  в состав А фгаН;I;I'ста 
на. Политическая карта этого вре м ени отл ича ется значиtель- . 
НОЙ П�СТр'отой. Б а ктрня БыJ1 , '  разделена м ежду правител я.\fИ,  
.происходящим и  и з  аристокр атической верхушки завоевавших 
,CTP�J..НY кочевых ПJIемен, и м елким и владетелями,  возможно 
потомками гре ко-бактр"lЙСКИХ царей. В середине 1 в. до н .  э . 
.в Га нр.харе, по!Сле п адения вл асти греко-индийс;ких вл адете· 
,лей, складывается индо-сакское царство. правящую верхушку 
которого опять-таки �оставляла аристократия сакских коче
,вых цm�MeH 79. Арея, Дрангиана и Арющсия попали под власть 
п а рфянской державы, удачно воспользоващпейся крушением 
,греКQ-ба ктрнйского царств а,. Однако в эти обла ст и  прошл<ал и 
кочевые племена, ч астью оседа вшие здесь, и древнее и м я  
одной и з  оБJJастей постепенно б ы л о  вытеснено новым назва' 
'Ним' заключающим ЭТ{IОНИМ лришеmщев - Систан {Сака 
.<;тена а нтичных источников ) . 

Восточн ые районы аршакидекой Парфии были в з начи
:rел ьнаи , степени неза висим ы  от ueHTpa,IJbHOfO правител ьства. 
В скоре сакастен('кие владетели распростр анили свою ,власть 
на Гандхару, потеснив инда-саков. В резул ьтате этого воз 
никло новое ПОJlитическое образование - индо-пар фянское 
дарство. Таким образом, м ожно наметить две хар актерные 
черты полит ической истории рассмотренного периода: выдви 
женне н а  первый пл а н  кочевых племен, перешедших к осед
лому образу жизни и захватывающих ПО.'I итическую вл асть, 
iI стремление к созданию крупных политических объединений, 
НаиБОJl ее значите.!JЬНЫМ из них ,был о ца рство Гондофара , 

78 БIlЧУР,IJ1Н. Собрание сведений, т, 1 1 ,  ст!р. 227. В о'Гла!вл€нИiН 42-й 'К.ни'Гн 
Пом:пея Т'рога СQJQр аiН,и.ла<::ь CJlедующа� загад()Ч'на,я фр.а·зз :  «ПрНбaJвлены 
скифские дела. Асианы цари тохаров, уничтожение сарауков» (<<Reges 
T!'togarorum Аsiапi iпtеritusquе Saraucarum» ).  Совершенно яено, что l> 
этом тексте идет речь о IкаЮfХ-ТО межд()усобицах ClPeдiИ племе.н. ОПJЮКН
н)'!Вших преко-ба,ктриЙ'акое ца'рС11ВО, IПР,ИlЧБМ одно ИЗ этих племен покор'ило 
соседей. Скорее всего данный текст п редставляет собой западную пар ал· 
лель рассказу китайСкой х роники о возвышении владения Гуйшуань, Пы
таясь более YВ€Ip€HHO сопоставлять оба неЮЧlН1Июа, р.я:д исследователей 
предJlOжил в Tffi<!C'Тe ПЮ/М'пея Tpolf'a BM€'C'I10 «Asiani» "11нтать «Сusапi». Эта 
конъектур а  объяснила бы м ногое, если бы ассии-асианы не упомнна
лись та;кж,е ,Б lJ!PYmrx MocтalX у ПОМ1Пея Т;рогэ и Стр абона. 

79 В Э11ОЙ авЯ3'И весьма показ,ателыю 06н а ружеН1Ие в Т8!КСИ'ле ювeлlи,р
иых 1f3д'eJJIИЙ, Ifмеющнх НJeOQIМ1HeHHыe оБЩlне <repTbl с са'Р'ма'I"C'ЮИМ ИiCКJ'lс
СТ'ВОМ (см, Marshall, Taxila, vol. 1 1 , рр,  616, 636, 636),  О «сар:матек'Их> Э,lе
ментах в материальной культу,ре Северной Бактри и  1 в. дО Н. Э. СМ. Дьяка
i!OB. Работы к.афирнuгаш:к.ого отряда, c'I1p • •  169-<1711. 
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объединявшее Гандхару, Ар ахосию, Арею, Сакастену, а так
же, возможно, Паропамисады и некоторые другие обласrи_ 
Но вне его границ оставалас ь  Вактрия,  в которой у власти 
j'твердились СИJIьные юечжийские ябгу. Создание государст
ва. объединившего и Вактрию и Га ндха ру, было осуществле
но позднее кушанской династией. 

,Можно предпOJЮЖИТЬ, что прони:кновение в пределы о ази
сов значительных масс кочевников на первых порах привел� 
к определенному регрессу в хозяйсгве и культуре осеДЛОГG 
н аселения этих р айонов. Но оседание кочевых племен и их 
асси миляци я  местным населением вскоре изменили положе� 
нне. Период ПОЛИl'ической неустойчивости в конце 1 1  в. д{}, 
н .  Э. - начале 1 в. н .  э. был в месте с тем в целом периодом 
дальнейшего роста городов, развития ремесел и тор говл и.  Ма
териалы р аl(ЖОПОК Таксил ы, В€\Гlрзма и Кей-КоБЗlд-ш а ха под-
1iВ'ерж!дают это 80. 

Вс,е большее значение Пр1fюбр етает и м еждународна я  тор
говл я, особенно возросшая с установлением связей с и м пе·  
р ией Хань.  Все эти явления в значительной м ер е  предопреде
лилм сл ожение куш а'нсКiОЙ империи,  созда'вшей атм осферу 
ПОЛИТИЧ�DКОЙ У'СТОЙ'Ч'ИlвоеТИ, бл а.голриятствующеЙ раЗВИТИD 
внутренней и в'нешней то рговл и,  подъему городской жизни 
и ремесел. KaiK и три века назад, в пору образования греко
б актрийскоro цар'ства,  и сейчас центро'М нового политнческОГG 
объещинения стаНIQВИ'ТОЯ Вактрия. 

8� РаIШ'МiCлрени.е ооотв.етсmующи,х а1р.хеологич-еаки:х данных перенееен� 
в следующую главу, ввиду того, что археологдческиff материал не всеГДа> 
позволяет производить разделение между 1 в. до Н. Э. И 1 в. н. Э, 



r л а в а V( 

КУШАн е КАЯ И М П ЕР ИЯ 

Мног:ие данные самы'х р азличны х  иеточн:и:ков свидетельст
вуют о ТОМ, что кушанскяй период был временем наибольше
то з'а всю дреннюю исто р ию подъема хозяйс'тва и культуры 
н ародон, насел,явших Афган истан и соседние с ним страны. 
В кушанское нремя н а ивысшего р асцвета Достигает roрод
<ская жизнь. им'енно к 31'O:l1y периоду относи тся огромное ко· 
,ЛИЧОС11ВО великолепных памятниаroв ИСКУ1сетва; куша'некие мо
неты з а!Н'имают выдающееся место в музейны х  собраниях, 

'отражаlЯ ро!ст 110р'ГОВЛИ и денежиог:о обра щени я  в то. в ремя. 
Вместе с 11ем политичеока я  ИIСТОРИЯ могущественной ку

шаlН'CJКОЙ И'М1перии известна лишь в самых общих ч,ертах. 
В оводных сочинениях р,имских иеторшюв, нешIOХО ооведом
лен'ных об истории извечного врата Рима - парфянской дер
жавы, ничего не говорится о государств,е куша нов. Даже 
когда ПОЯIВляются ,сообщения о прибытии ПОСЛОв из Бактри и  
и л и  И ндии, далеко не вс'егда можно с уверенностью сказать, 
какие пра'Вители на,nравляли эти ПОСОЛЬС11Ва.  

Другой источник сведений о КУШal'ЮКОЙ империи - китай
-ские хроники. Они пр евосхо�ны по ценности сообщаемых ма
териалов, но И>ОКЛЮЧИl'ельно л апидарны. Собственно кушан
ские JlJисьм'еНlные источни'Ки по!<а праю'ич е>оки ОТ'СУТСТ'Вуют . 
.в в,акгрии, правда, н айдена кушанекая м ноroстрочная над
lIИiСЬ, С!вЯ'зюшая с ПОС!'DроЙiкой хр а м а .  В И ндии известно много 
.надписей, в кюторых У'помина ются кушанские п равители и 
'указываются года составлени я  наДПИС1ей, 01'считываемые по 
особой эре. Однако, несмотря на обширную литературу об 
этих надписях, до сих пор нет достаl'очных даlННЫХ для опре
деления соотношения этой эры с совре ме нным леТ Jсчисле

ни ем . Изуч,ение кушаноких мюнет поз'sоля-ет н а метить после
доватеJП':Н()СТЬ смены правителей, но ни одна из монет не 
и м еет даты. ПОЭТО:\1У политическую ,историю этой державы 
МОЖlJ.о охар а.ктери,зовать лишь 'в самых ,общих ч ертах J .  

I Наиболее новыми сводками по истории кушан ЯВ.1JЯЮТСЯ работы: 
Ghirshman. Begram; van Lohuizen de Leeuw, The «Scythian» period. Обе
работы содержат целый ряд сугубо 'субъективных выводов. Наиболее ПQЛ
нан к.лЗООНфИКЗ'ЦiИiЯ монет; Gбbl, Die Munzpriigung der Kus7in. 
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Образование государства Кушак 

в 1 в. до н .  э. ср еди пяти ,мелlКИХ юечжииок'и,х владений вы
деляется Гуйшуань, т. е. Куш а нское 2. Под его эгидой и проис
ходит объединение разрозненной Бактрии в единое полити
ческое целое. В «Истории династии Поздняя Ханы> :после 
описания ЮtЧЖИЙСКОГО завоевания Бактрии сообщается :  « П о  
прошестви и  с небольш им ста лет Гуйшуаньский князь Киоцзю
кю покорил п рочих ч етырех князей и объя;вил с-ебя государем 
под названием ГуЙшуанского. О н  начал воев ать с Аньси, по
I\:ОР ИЛ Гао фу, уничтожил Пуду и Гибинь И 'Овладел землями 
их. Киоцзюкю жил более 80 лет» 3 .  Сто лицей нового ·  государ
ства называется ,го род Ланьши, т.  е . ,  видимо, Александрия -
Бактры. 

Н УМИЗ1матичес:кие м атериалы позволяют в из.вестноЙ м ере' 
прослед.ить ступени последовательного возвышения победо
носного гуйшуан�:жого пр-а-вителя. Так, известны м онеты, вы
пущенные От имени куш а нского ябгу Кудзулы Кадфиза 4, 
Иоследования показали, что этот Кудзула Кадфиз, ил и, как 
его ч а ще называют, Кадфиз 1 ,  и был тем гуйшуанским п р а
вителем Киоцзюкю, о котором сообщает китайс-кая хрОНИI{а.  
Н о  наиболее р анние монеты, на которых упоминаe-reя имя 
этого вла,детеля, в ыпущены не от О.1ного, а двух лиц. Н аряду 
с куш а ноким правителем здесь упомянут один из поздних ин
до-гр еческих царьков Гермей. На л и цевой стороне этих мо
нет - 'портрет с ам-ого Гермея с обычной для этого правителя 
JIегендой: «Царя Гермея, освободителя» 5. На о б оротн'Ой сто
роне изобр ажен стоящий Гер акл и н адпись: « Куджулы Кад
ф иза, ябгу Кушан, стойкого в вере». С а м  факт наличия мо
нет сов'м естного чека.на не представляет ничего необычного и. 
хорошо и з вестен по пра ктике индо-са кс ких правителей И.'1 И ·  
пра!Вителей Арахооии.  Поскольку и м я  Кадфиза помещено на 

2 Бичур ин, Собрщще сведеlШй, т .  П ,  С11р . 183, 1 84. 
3 Та.м же. стр. '2fl7. 
4 Х�тя в каталогах оБЫ"!'НО раЗ;i!iИ'ч ают чекан Кудзулы Кадфиза и Ка

дафеса, скорее всего это одно и 1'0 же лицо. Еще А. Каннингам спра
ведЛИllЮ отметил, чт�, в'идимо, в разных монетных Дlюрах СУЩ&1JвоваЛ8 
pa-ЗJшчна'я Тtра'НС1{РИ_ПЦИ� Rмен,и HOOOro iювелите.'1Я (см. Сuппiпghаm. Coins 
о{ the Kushans, р. 47). 

5 «HA.�[AEQ'E 'ETHPOl: :Ef ЕРМА IOТ». На монетах caMoro Гермея 
обычна более правильная с точки зрения греческого языка л-егенда: ' 
«BA'EIAEQl: l.:QTHPO:E EP M A l O l':!> (<<Цар,я-опаоотедя Ге)J'мея» ) ,  но l1р'И
ооден,ный выше ва'р'Иа,нт также встреча ется на монетах caMoro Гер·мен. 
Различ,но ТОЛКОВ'8лось ИСCJIедовате.�Я МИ со четание C U .  А. Каннинга м  допу

· скал. что э то - начало слова ОU)')'Е'т., «р(),дственнию�, подчеркив ающее 
будто бы WМ'е13шие место родствен/н ые СВЯЗ'и Герая и Кздфиза 1. В. Тарн 
предлола'гает, чro это пе.редача Иlранского «шах», Все эти догадки весьма. 
IlИiПО1'еТиЧ,ны. 

' 
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оБОРОТНОЙ сroроне монет,. ясно, что он зан имал подчиненное' 
положение, о чем Ciвидетельствует и его титул ябгу, coorBereT
вующий титулу .. iJ�vvo<; на ,монетах Герая. Вероятно, эти 
монеты отражают определенный эrап в и<:'гории ГУЙШу<iНСКОГО 
ВJ1аllения, когДа его п ра'вители в силу каких-то обстоятельств'· 
были вынуждены ( или счит.али возможным) признавать Bep� 
ХОВНЫЙ' авторитет пра,вителя Па ропамисад 6. 

В,скоре, однако, Ка,дфиз 1 ОOI:юбодиЛоСЯ от призрачного' 
сюзеренитета, ВИ.1имо полностью подчинив вл адения Гермея. 
Он чеканил монету от ciBoeгo и'мен'И, и изменения в титулату· 
ре и типах выпускаемых монет рисуют кар'тину усиливающей· 
си политической самостоятельности. После присоединения 
Паропамисад Кадфиз ' 1 двинулся дальше на юг  и подчинил,. 
во в,сяком случае частично, р азрозненные вл адения наслед· 
ников Гон.дофара.  Об этом сообщает китаи,ская хроника и 
QВИ.1етельствуют многочисленные находки монет Кадфиза 1 
IВ Кабул истане и З ападном Пенджабе 7. . 

Первоначально Кадфиз 1 довольствовался скромным ти·· 
тулом кушанекого ябгу, но, расширив свои владения, он при
нял громкий титул «царь ца рей» ( Jбычн:>  его принимали ин.lо
саК\С'кие и ин.до-'парфянсrше правители Гандхары) . Количест
во известны·х мед.НЫХ монет, надпи�и на котор ых отраЗИЛlt 
новую титулатуру Кадфиза 1 ,  весьма невелико. Одн ако изве
стен обширный чекан не,коего пра,вител я, который, к досаде· 
нум'изм атов, проста вил в л егендах Монет только пышныч ти
тул, н'О не свое имя. Есть основания считать, что этот безы
J,fЯIННЫй царь бь!.'I не кто иной, как сам Кадфиз 1 8. Если это· 

6 Т а к(}ва на'Иlболее ,ра�ПР'О'Стра'Н�fIIН;а'я и н аlИJболее праlвд;опод!обная точка 
зреН'ия. В. Тарн, относящий правление Гермея к середине 1 в. до н. Э., 
СЧJитает, что монеты Ка'дфИ'з:а с IFM eHeM Гермея я'вля ютс;я сзоеобrаЗНЫl>Г 
памятным ·выпуском, пv,дооно lfЗ'вееl'Н Ы М  сери,ям Агафокла и АНТИlмаха.  
Согла'СНО этой ГlИ'!ютезе, дед Кадфиза Герай был женат н а  сестре или' 
дiOч-ери Гер·мея (обы'Ч'нюе для В. Та:рн а  стрем.qение к )"Сl"ройcrву д'инасти'l�
оких б р аков ) .  �{ПОМИlн,а� на монета х  имя Гер:'\llея, I<адфиз 1 БУ:1ТО бы 
I1!IIQкла,'1!>И1р·ооал 'ОВОИ связи с ЭЛЛИ.НИЗНРQванным населением Бактptи,и и .  
Паропамисад (Тагп, The Greeks, рр.  502-504).  Однако нет основании счи
'I1aTb, что монеты, где Гермей назван «uaD€!M царе!!» (ти-п с ПIfКОЙ н а  ре
версе можно расС'Матри:вать к а к  свидетельетво экспан·си'и Г",рмея в поро
ну инд{)·парфя.н.CJК'ИХ вл.аде,ни!! ) ,  'не прин.аДЛе'жат этому пр·а'Вителю. а яко
бы, как думает В.  Тарн, в ыпущены после его смерти (GhJгshmап. Begram, 
?р. 1 2 1 .  I �). В,о всем п,остроеНИIИ В. Та'р'на сказа.qось обычное дJl'Я негю пре·· 
у;велич'еН'ие П>О·JТlfТичеС1ЮЙ роли гр ече(жого наСt:лен-ия. 

7 Выражение китаЙской хро.ники «воевал с Аньси», iВ'ОЗlМожн,о, c,�eдyeT 
nон'имать ка,к указаН1Ие на СТОJIКНОIВе'Нlие с Па·рфиеЙ. Таци'Т сообщает, что' 
в 40·х I'одах [ в. н. э. Ва 'J'Д.зн во врем'я меЖ!10ус.обноЙ бо,рьбы с Гота,рзоlМ 
перенес лагерь на «поля Бактрии» (Тае., Аnn .. Х I I ,  8).  Может бать, ЭТО 
глухое свидетельство о парфяно-кушанских столкновениях. Под Аньси 
могла подразумеваться 11 индо· паРфянская династия Гондофара. 

8 Массо.н М., ПРОUСХО?l!денuе. оБы'но счИlТаетея, что «безымянныw 
царь» был полководцем I<адфиза II и его соправителем в Индии ( HC.IP, П, 
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так ( а  в пользу этой точки зре.н'Ня , есть ряд серьезных аргу· 
мен11О'В) . ,,0 исследователи получают rrредета:вл еНlие о вполне 
устойчивом нумиз.матическо'М типе монет Кадфиза 1 .  Н а  ли
цевой стороне помеща,ется бюст самого Кадфиз а  1, а на обо· 
ротной � изображение всадника на м едленно идущем коне 
(похожее на изображение на MOf/eTax Гер а я ) . Видимо, ЭТОт 

чекан ОТНОCJится к 'юму пеРИQДУ, iIЮlща ПОД эгидой Кадфиза 1 
была создана магущоственна я  'Iчмперия, объединявшая Б а кт
раю, Паропамисады, Арахосию, :Гандхару, а, возмож но, так
же и р яд mру'ГiИХ областей. 

Трущности в у'Становлении Xiронологии кушаmких ГОС'Уда
р'ей начинаются уже с пр авления Кадфиза 1, которое некото
рые иссдедов ател'и, и в ча,стнос1'И Р. ГИРШl\.f.aН 9, О'ГНОС'ЯТ ко 
второй половине 1 в, н. э. Однако Э'та точ'ка зрения не и меет 
достаточно убедителыюго обоенования. , Как укаЗЫlвалось вы
ше, китаЙiокий л етошъсец пишет, ч"о возвышеНие КушаiН на
чалось через с то с небольшим лет после юечжийCiКОГО завоева
ния Б а ктрии. Сколь п оздним временем ни датировать это п о
следнее событие, нача;] а карьеры Кадфиза 1 едв а  ли м ожно 
.()'ГН'ос,ить ко времени много ПОЗоЦнее начаiiа нашей эры . Ну
м из>матичес>кие данные та,кже свидетельс"вуют о ТОМ, ЧТО он 
пр авил в п ер'вой половине 1 в.  н .  Э. 10. 

Нов а я  империя неуклонно стре м илась ра,сширять грани
цы своих владений. Однако на западе ей мешал а п арфянска.я 
д ержава, несколько окрепнувшая с приходом к власти млад- , 
ших Аршакидав. Поэтому основное вни м ан ие кушаны на
:пра вили на юго-восток, где политическая раздробле:нность 
<Северо-западной Индии сул ил а  особенно б огатые перспекти
вы. Китайская хроника сообщает, что после смерти Кадфи-
за 1 «его сын Яньгаочжень получил престол, и еще покорил 
Индию, управление которой вручил одному из своих пол,ко-

1ЮДЦeJВ. С с его ВipeM eHH Юечжи сдеJlался сильнейшим и ба
гатейшим домом. Соседние государства называли его гуй-

рр. 140, '1'4 1 ) .  И(Jс.l'ед'О'ваt�ел'еЙ 'в 'дia'HНJOM 'с:..тучае смуща,ет сх'О,щС'l1вiO его титу
латуры с т;}пулатурой Ка,ц,ф.иза П. Но эта l1ИТ'Ул,аТУ'ра вполне М'огл,а быть 
заИlМСl1ВlQ1вашt Кадфиз'ом И у 'Кадфиза 1 ,  Кр,О'м,е roгo, 'весьма пока
затС\Льню, Ч1'о у «о.езЫМ'Я ННJОf10 ЦЩJ\Я» есть ба:Кl1[J'КЙСКИ'Й чекЗ!!! (с греческой 
.JIег�ндоЙ на реверсе ), так что 'он ника:к не мож,ет быть лишь И Н'ДИИСКИМ 
'()Оllр3Jвн�ел'ем. Между тем все М'онеты с ,ИJменем К'УД3У'lЫ Ка,ц,физа имеJqТ 
.лишь двуязычную л'егенду. Создает,м 'весЬ'ма сч:;ан,н.ое ГlОJюжеН'ие, !югда 
.У основателя куша.нскоЙ И'МlIIерии ОТСУТС'Г.вует чека>н, Пlредна:знаЧiавший.ся 
для roй стр,аны, ,j<'Сторая .послужила ему опорной базой длtЯ ,всех заооева; 
НJИЙ, 

9 Ohirshman, Begram, р р .  '1124-...<1'31 sq. 
10 Уже дaВiНo было ,отмечено, что по.рl'рет на Од'НОЙ ГрJ7lI1iпе !Монет Кад

фиэ.а 1, !'де о.н назван куша,нсКJI'М ябгу, явл,яеl1СЯ КОIП'и,ей 'портретов Р'ИМСКИ'Х 
II'м,перr3:ТQI(РОВ пер'вой ПОЛ'О'ВILНЫ 1 В. н. э. ,И о,ообен,но б.,lИ3%О на,поминае1 
'Портрет Августа. О широком распростран'ении римских м онет в Индии 
<см. Basham, А new stиdy, р. 8 1 .  
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шуанс.ким государем, н о  китайский двор удержал преж нее 
его нззвзние Бо.1ЬШОЙ Юечжы» 1 1 .  

Судя по нумизматическим данны м, нас.недником К а дфи
за 1 был правитель по и мени Вима Кадфиз (веРОЯ11НО, сын 
Кадфиза 1 11 Яньгао'Чжень IOитайской хрони:к:и) .  

Обычно иеследователи, основываясь н а  пр'ив еденном выше 
ссюбшении китайской хроники, считают, что лишь при Кад
физе I I к ВJщи;ення м Кушан БыJIи присоединены такие обла
сти,  как Га н:дхара и П енджаб. Однако китайские источники 
совершенно определенно указывают, 'чти Гибинь, т.  'е. Кашмир 
и ч а сть Гандхары, была -покорена еше Кадфизом 1 . Поэто
м у  з авоевание И ндии Кадфизом I I С,1едует ПОН1имать ;в том 
смысле, что при нем гра ницы ;кушанской и мперии прохо
дит! 1В. 'iШ30ВЫIХ Инда и у Бена'реса 12. ГосударстВ'о Кушан 
стал о  мировой державой и включало в своИ состав всю тер
риторию современного Афганиста на,  значительную часть 
Средней Азии и всю Северо-западную И ндию. 

К адфиз II прове.н ряд мероприяти й  по укреШIен и ю  новои 
государственности. Одним из них была реформа денежного 
()бращения, подорванного при индо-са кских и и ндо-парфян
СI,ИХ правителях 13. П ос.не упоря!Дочения денежного хозяйства 
был принят и новый монетный тип, сохр аненный всеми позд
нейшими кушанекими императорами. На л иденой стороне 
монет стали помещать изображение Кадфиза I I  в восточных 
одеждах, сидящего на ни3.ком сидении или стоящего перед 
неБОЛЫllИМ жертвенником, к которому он протягивает руку 14. 
Изображения на оборотной стороне монет Кадфиза II сви 
детельствуют о его попытках прочнее связать 'С новой импе
р иеЙ . ВКJlюченные в ее состав народы. Здесь, как правило, 
изображено индуистское БОЖеСТВО Ш и в а ,  и н огда в месте С 
быком Нанди. В пышной титулатуре Кадфиза I I  встречается 
также одно из имен Шивы - Махишвара 15 .  Декларируя свою 
склонность к и ндуизму, Кадфиз П, видимо, рассчитывал тем 

J l  Бичур!ии, Собрание сведеF1.UЙ, т. I I ,  СТ.р. 2'28. 
12 д. }\;lарша.JЫJ :пюла!гает, Ч'Ю за'В'Оffi3а'НIИ>е ГаНДlха1ры ·был·о j)СУЩ€'СТ'ВJН�ИО 

К<щ!фЖЮ1М II,  Д'еЙСТ.в'о<ва'вшим еЩе в ,ка,честВе ПОЛJЮВ'(ЩUiа ,н 'OQllравителя 
оща. МНОfl(J''I!IЮI1еНiные м,онеты из Так,аилы с легендюй; «Maharajasa raja·  
iJrajasa Kuj ula Karakaphasa sacadhramathidasa» о н  предлагает относить 
не iК Кадфнi3'Y 1, а iК Кадфизу Н, QЧJIта'я , "1110 kara Мо<ЖеУ о:з'иачаTh kala 
«пр иIЩ» (Marshall ,  Тахиа, vol. 1, рр. 67, 68 ) .  О,!J)на,юо т.аооое тоЛ!КооаН.ие 
.1aI1еиiдЫ ,на м'О'Н,е11ах весьма IнаДУ:'I00Н!О'е, Iи eдlBa ли есть основания оомне' 
ва:гыся в niрqJ'надле'ЯШQСТИ мюнет 'к чекану ;К'Удзулы Кадф-н:за, 'коroрый, 
ПО юообщению китайCIКОЙ ХpiOН1ИЮf, iИ за воевал Гибинь. 

1 3 Об этой реформе см. стр. 1 8 1 .  
1 4  В.стречаЮТ'Ся та.к'же м<онеты Кадфиз,а И ,  где помещен ег·о бюст с 

по'Во�ют,QI.'Ii J"юl10вы Вlпр,аво ИJLИ Лде он изюбраЖell едущнм !На кмеСНИ:I�е. 
15 По.'Ън.а:я 'Т'итулатура 1(адФ'JlIза Ы IВbliNIЯДИТ та,к; «ltа:ръ дарей, ,пове

mпеJlЬ мира,  lv\аХlIшвара, спаситель» ИJШ: «царь дарей, ве,1ИЮIЙ спасн
те.1Ъ». 
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с а мы м укр епить положение кушанской династии в и ндийоких 
оБШ ! О1 их iд.ержавы. 

Канишка и его наследники 

Наиболее известен из куш анских импер аторов Канишка . 
Д атировка его п р аВJIения оста ется пред метом дискуссий. 
В целом р яде н адпиоей о и м енем Канишки приведсны даты от 
2 до 23 ,года некоеи эры. В уотановлени и  исходной даты этQй 
эры по на шему летосч,иолению м нения исследова теJIей суще· 

ственно р а'схоюI1'СЯ. В идимо, БОJIее правы те из них, которые' 
предпол ага ют, что п р.а вление Ка ниш�и относится к 78- 101  гг. 
н. э . \6. 

Бсли п р идерживаться п одобной хронологии ,  то к п р а вле
нию Ка нишки сдедует относить столкновение, происшедшее 
м ежду Куш а н а м и  и х а ньским Китаем в Во сточном Туркеста·  
не·  Через этот р а йон пролегали важнейшие то рговые пути, и 
обе держцвы стреМИJIИСЬ о в л адеть и м .  

Запа;д.,н ая эксп анс ия ханьского Китая в о  второй ПОJl0Бине' 
1 в. н. э. связан а  с и менем полководца Бань Чао 1 7. Усилени е  
Китая в непоср едств еннои ,близо сти о т  кушанских границ 1 5'  
сильно беспокоило кушанов, стремивш их,ся к установлению' 
политичеокого вл ияния в этих р а й он ах. В 88 г. н. э. В Китай 
БЫJIо напр аВJIено куша нское посольство, н о  Бань Ч ао, счи
тавший сложившуюся ситуацию благопрнятной для вое нногО' 
столкновения, вер нул его с полпути. Это послужи л о  поводом 
для начал а  в ойны , и в 90 г. н. э. В В осточный Туркестан вторг
л ась 70-тысячная куша нская армия во гл аве с полководцем, 
Сэ. 

По сообщениям китайских источников, Б ан ь  Ч а о  опусто
шил об.'1 асти, ч ерез которые п роходило его войско. Эта вы
звало БО:IЫIlие трудности в снабжении куша нской а'рМИИ 
продовольствием 1 9 . Кушаны, осадившие Б а н ь  Чао в ОДНОМ .из. 

16 Эта датировка rrриии:мается большwнством .ЮЩИЙСI\!И.х ав"гор()!в !и Лу
.хаЙ!з,еи де Лев в ее Iсваднай .рlа1бате. Ряд запаД'НОeJJ3IропеЙClшх исследовате
лей атнасит нача.'lа правления Канишки к ]22 г. н. Э., некотарые ИНДИWСКИЕ'" 
ученые - к 278 г. н. Э. Р. Гиршман пред.1JЗГJзет 1 44 г. н. э. Саатветственным 
образом <QДlвwа'е'ГСЯ !Р)ся храНOJюгия Куша,нClНЮЙ :империи. Следует ОТМе
тить, 'Ч'Ю rЮПЫТ'I<:И Р, ГИ1ршмана в однай из lI1аСЛ'€lд'НИХ статей обосновать. 
пазднюю :да'f'ИIРОВ'К'У пр аВ\.'fен ия к,ан:ишки архео,.10'ГИ1Fес'!Ш!м'и материзлами: 
из Средней Азии неаснавательны (см. Ghirshman, Le ргоЫеmе de [а chro
nologie). 

!1 ВаСИl1lьев , Бань Чао в Заnадно.1,1, крае. 
18 Су.дя па р·яду ,косвенных ДЗ'!iНЫ.х, Согд IВхади.'l IВ COCTaiB кушанскоiв 

и "шерии. С'Кор,ее в,сега 'падч.инение Согдз ПР{l!!зашл{) при Кадфизе 1,  1Ю
Cfi!о,льку еro I!1JреемнИ1КJИ 'оснО'Внае iВНИМЗlJ1ltе уделяют ИНДИИ (см, Тренер , 
Кушанская щmерия, стр .  94, 95; ср.,  аднако" Ставиский, О северных грани
цах, C'Dр. Jil2, НЗ) .  

1 9  к'УШЗ'!ICкая а:рМIИЯ скарее нсе,'а rr;юдвига,1аеь через Пашrр (c�t. 
МаН!де'льшта:'I, Материалы, стр. 8\ ) .  
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городов, бьши вы нуждены вступ ить с н и м  в п ереговоjJЬ1 (t З<1l-
КJlЮ ЧИТЬ :мир. ' ' " " "  

З н а чение успеха Б а нь Ч а о  явно п р еувеJl ичено китаиЫИМIt 
ИСТОЧПИЮiМИ, ВИДИ\1Q следующи м и  в этом отношений ;за" по
бедны м и  р еляциями,  п рислаННЫl\!И с а м и м  Б а н ь  Чао. Едва'  JlИ, 
в ч а стности, можно серьезно говорить о п одчинении кушан" 
СКОЙ и м перии ха ньскому Китаю. Речь идет л и ш ь  о СТОЛI\:'НО
вении и нтересов двух держ а в  в В осточном Тур кестане, прйчем 
н а  даННО;\lI этапе это с'Гол кно;зсние кончил ось неуд ачей ку
танов. 

В н а Ч ЫJ е  II в. н. э" ПiQС.,'l е  см ерти ПОJlководца Б ан ь  Ча о. 
куша ны стали а ктивно вмешив аться в дела ВОСТОЧИ0ТУРЮ;
ста неких вл адений, поддерж и в а я  военной СИЛОЙ своих сТ'а13-
леннико'в 20. 

НО 'В исторической т радиции Канишка известеir в бол ьш ей 
1Ilepe не как п олководец, а к а к  п окровитель буддизма,  под 
эгидой которого состоялся большой буддийский собор, 'где 
были установлены основы догм атики северн ого будди з м а -
так н азыва е м а я  м а х ая н а .  С а м  Канишка стал ОДНОЙ из попу
лярнейших :шч ностей буддийской л итер атуры. Е му п ри писы 
в а ется строительство религиозных сооружений, п окровитель
ство м о насты р я м  и буддийским фи.lОсофа м .  O�H aKO нумиз
м атический м атериал показыв ает, что в п равление Канишки 
куш анская верхушка, п р ид а в а я  большое з н а чвни е  буддийско
му вероуч ению, стремил ась в месте с те м  о п и раться на п р ед
'Ста ви телей других религий своей м ногоплеменной \ держ авы. 
На оборотной стороне мопет, выпущенных от и м ен и  Канишки, 
изобр ажен стоящий ( р ежt' с идящий) Будда и д а н а  надпись 
«Будда» или «Будда-С акьямуни» 21. 

Одна,ко эти изоб р а ж ения ср а внительно р едки, и наряду 
с н и ми и звест н а  цела я  ·га л ерея ИЗQб р аж ен и й  н а  монетах 
60 ж ес'Гв самых р а зличных р елигии, п р ичем д р евние медалье
р ы  стар.ательно соп р овождали Эти и зображения подписями" 
н е  вызывающrы·л и сом нений в хар актере помещаемых персо
ва жеЙ. Здесь iИ боги античной м и ф ологи и ·� Гели'О с, Сепена. 
и Гефест, и авести:Иокие божества - Митра ,  Верет1*ff1IЗ' ». 
видимо, Ан ахита ,  ч ей KyJlbТ слился с культом передн еазиат
ской Н а н айи,  под :и меНем к отор о й  'Он а и выступает. В идимо ".  
соот.ветствующие культы п олучили широкое распростра нение 
в р а зличных ч а стях обши рной куш а н екой империи, 'и и м ению! 
ко всем своим подданным обр ащал: ся Кани ш к а ,  деклаРИРУ51 
зьшуеко м  подобных м'онет Сa:lfУЮ шир окую ,веротерпимость. 

20 Бичурин, Собрание сведений, т. II ,  стр, 234;, lV\ аНl(ельштэ'м, Мате"-
риалы, стр, 83, . 

21 Сuппiпgl1ат, Coins of the Kushans, рр. 80-81:; р1,. VHI,  7--'M� Gard, 
пет, The coins о, the Огее'?' and Scythic k.ings, \1 .. l30л 

' 
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К праВJ1 �НИЮ Канишки относится и еще одно важное но
вовведение, также ПОJJУЧ1ившее отражеНlИе на выпускаемых 
им fdOHeTax. до него почти все правители ,  владевшие Б а,кт
рией или Г а ндхарой после похода Алекоандра Македонского, 
по крайней мере н а  одной стороне монет помещали свое имя 
и титул, написанные по-гречееки. Лишь одна ,  сравнитеШ>lНО 
небольшая группа  монет с именем Канишки слС',дует этой тра
диuии 22. На подавляюще м  же большинстве м онет Канишки 
л егенда н а  лицевой стороне написана н а  бактрийском языке, 
известном теперь по большои н адписи из Сурх-Котала.  Для 
этого языка был использован  несколько 'видоизмененный гре
ческий алфавит, впервые примененный еще на  монетах ку
ш анского ябгу Гер ая. «Царь ц арей Ка!НJ1ШIк!а КушаН» - гла
сит эта новая легенда. Вероятно, при Канишке бактрийсКИi-\ 
язык, принятый кушанами·юечжами, был объяв.'Iен одним и:{ 
сфициальных языков правительственных канцелярий. Во вся
(юм с.'Iучае, наЧИная с этого времени легенды н а  Blcex кушан
('ких монетах даны на бактрийском, а не  на греческом и и'н
диfюких языках. 

Если судить по именам кушанских правителей, упоминае
мым в индийских надписях, то наследником КанишКJИ сле
дует считать лицо по и мени Васишка ,  которое правило в 
1 02- J Об гг. н. Э., если считать 78 г. н. Э. первым годом прав

.ления Канишки. Преемнико:\! В асишки, согласно надписям, 
БЫJI Хувишка, и время ег,о праВ.1ения ПрИХОДИ1'СЯ на  28-
60 гг. ( 1 06-1 38 гг. н. э. ) .  Эта последовательность, намечае
мая на ОСII()вании эпиграфических па,мятников, нес'колько про
ТИВ9речит данным нумизматики. Судя по ЭJlИМ данным, на 
оСJIеДНИКDМ Канишки было .1J.ИЦО iГ!0 IИiмени Хоэрко(ООНРКIКО). 
Ис.следоватеJlИ отождествшнот это лицо с Ху.в:ишкой. Н ика
ких монет, ,вьrпущенных 'от и мен,и В аоишКJИ,  нет. в.озможно, ' 
известный по надпис я м  Васишка был в дейст,вительности 
лншь соправитедем Хувишки и не  имел права выпускать с06-
СТВ,енную монету 23. Монеты Хувишки встречают,ся в таком 
ще 'I1зобилим, ,как ,и ЧelКан Каниш'ЮИ , и также имеют на обо
ротiной стороне изображения самых р азличных божеств. 
В этом отношении Хувишка продолжал поли ти ку своего пред
шественника·  

Да.'IьнеЙшая династиГш ая история Куша н  крайне трудна 
для иссдсдования. Индийские н адписи и нумизматические 

22 Показателыю, что именно IВ этой rPY'lJill� 'Монет на ревер:се изображе
ны анти,'шые божеСТ'Вlа (Гефест, Седооа, Гелиос), 'к KOTOpЬJIM доба1влено 
нзборажение НанаЙи. кудьт которой, видимо, был ш ироко распространен 
I! 'Среде эл.ли.низи:ров анно,го населения. В Согде и в П арфи!И, наCJlЮJlЬК() 
можио судить по теОфОРНЫIl1 имеНЮI собственным и по названиям храмов, 
Нанайя, юак и В Бактрии, была отождееТВ.'1ена с богнней АнахитоЙ. 

23 HC IP. П, 160. 
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данные СВlIдетеJJ ЬСТВУЮТ о существовании прав ителя по име
ни В асудева,  правившего, согл асно принимаемой в данном 
изложени и хронол огии, в 1 52- 1 76 п. н .  Э. Его монеты по 
типу оборотной стороны как бы возрождают тр адиции KaJJ,
физа П:  на большинстве из них помещено изображение сто· 
ящего llIивы. Относительно наследн'иков В а судевы трудно 
сказать что-.rr п бо определенное. В иди мо, среди них бы.rrи лица,  
носившие и мена К анишка и В а судева, но их числ о и хроно
:югическая ПОС.ТIедовательность ИХ прав.rrениЙ остаются пре;�
мето м  дискуссий 24. В о  вся ко м ,с.'1учае данные китайских хро
пик позво.rrяют заключить, что в IП в. н. Э. В состав кушаI-l
ской империи входили Бактрия,  Кабу.rrистан, Гандхара и Се
веро-западна я  И ндия .  Однако пора наивысшего расцвета 
этой державы уже ПрОШJ1а. Об этом свидете.rrьствуют пора
жения,  нанесенные кушана"t сасанидской 1\юн архией, пришед
шей на смену аршакид!ской Парфии. 

Средневековая истор ическая тр аД!иция сообщает, что осно
ватель сасанидской державы Ардашир 1 завоева.rr Систан,  
потом Мерв, Ба.ТIХ и Хорез м .  С «изъяв.rrением покорности» К 
нему я вились цари Тур ана и Мекрана 25. Та ж е  историческан 
традиция пuвествует о будто бы имевшем м есто походе Ар 
дашира в Пенджа б  26. 

Одн ако це.rrыИ ряд данных заставляет сомневаться в ре
ад ьн ОСТИ СТОЛЬ грандиозн ы х  успехов первого СасаlНида. 
В нади'иои Шапура 1 (24 1 -272) на «Каабе Зоро астра» перс
числяются области, входившие в соста в  сасанидского госу
дарства, но ни Хорезма,  н и  Балха в этом перечне нет. Сам по 
себе факт столкновения Ардашира 1 с Куш ан а ми во время 
его восточных походов н е  представляет н и ч его ,невероятного, 
и о нем сообща ется и в армя:нских источниках 27. Вероятнее 
всего, что какое-то столкновение м ежду Сасанидами и Ку
шанами деЙСl'вите.rrьно имело место, причем последние потер
пели пор ажение и вынуждены были поК!инуть Систан. Однако, 
как бы далеко в деЙствите.rrьн ости ни заходили воиска Арда
шира 1, в целом кушанская дер жава сохранила и независи
МОСТЬ, и основное территори алЬ!юе ядро. 

С.rrедующее столкновен ие Кушан 'с державой Сасанидов 
относится к прав.rrе'iИЮ Шапура 1 ,  На востоке своих iв,?аденI1И 
Шапур 1 ,  продолжал, вндимо, политику своего предшестве н 
ника. В источниках н е т  подробностей о б  этих сто.rrкновениях, 
НО, судя по нумизматическим Д,анны "'1 , Сасанндам удалось на 

24 С м .  Ghirshman, BJgram, рр.  1 07- 16 1 ;  v a n  Lohllizen d<= Leellw, Тlle 
Scythian регiоd, р. 388. 

25 N61deke, Geschichte, S.  l'7. 
26 SmitЪ, fnvasion. 
21 C:\I, 'VpeBep, Кушаlibt, хионuты 11 эфтаЛ!iТЬ!, СТр. 139. 
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время ,утцердиться в Б а ктр и и ,  в котор ой, к а к  и п р и  Ахеl\leIШ
дах, на местником был член п р авящей динас.тии 28. 

Не при ходится с о!\пн'ц.аться в том ,  что борьба с Са сани
Д8Jм·и была ОДl!ИМ из факт-оров, споообствовавш и х  'ОСJl абленшо 
I\ушансдой державы. П отеря Б а ктри и  явил ась для нее неп о 
правимым: уроном. С др угоi'r стор оны, в севера-за падной И Н 
)щи в с е  б ол ьшее ч и сл о  об.п астеЙ, р анее подчи нявш ихся Куша -
11,ам,  становится пез а ВИСИ МЬПI. Этому способстваваJIO С.'Iоже
в ие сИЛЬНОГО индийского государст,ва '- и м перии Гупта. В этой 
сложной обста н о в ке проходил кратковременный п одъем 
куша нского госуд а р ства, связанный с и менем правите.'IЯ Ки
даРцI ( ЦНДО.l0 китайскн х  источннков ) .  

Государство поздних кушан и кидариты 

В « И стории сеiверпых дворов» сообщается, что «юечжи под 
давлен и ем жужаней пер е н с сли свою СТО.'I,ицу из г. Юньл ан ь
ш и  в г .  Б оло.  После сего храбр ы й  юечжийский госуда р ь  Ци 
додо перешел с о  с в о и м и  войска м и  ч ер ез б ольшие г о р ы .  напа.'I 
н а  северную Индию и ПОКОРИ.l п ять государств, лежащи х  от 
Г ан тол о ( Гандхары ) к северу» Z9. Х р он ологию описа нных в 
ЭТОМ отры вке со бытий по могают установить нумизматические 
данные. МоН{,ты с им ене?>1 Кидары-Цидоло относятся к:) 
второй половине IV в. н .  Э .  30. П оэто�у можно считать. что 
указанные соб ытия также пр оисходили в этот п ериод 31. В это 
в ремя Б а ктрия н аХОДИ.'I ась под вла стью С а са нидов. В ее сто
лице Б аЮlе (Балх) п р а в и.'I сасанидский н.а местник с титуло м  
1Кушан-шах. Н о  уже в п р аВ.Ilение Ш апура I I  (309-379) са
санидсн:ое владычество в Б а ктри и  было п околеблено. Из со
'Общен ия ви зантийского и сторика известно, что Ш а пур 11  

211 Herzfeld, Kushano-Sasanian coins, р .  32 s q .  Примечательно упо-
1>щн-э<ни:е «inраюJrЦЫ КушаlНО!ЮИ стр аны» в мзнихейсжих соЧ!tнеНlИ'ЯХ, павест · 
iВ ующих о Рlа.сПРОСТ,р анеНIИJИ ма нихейстаа IВ IВ()IСТОЧlНЫХ ООJIз,С"!1ЯХ Сасанидской 
.деpiЖа·вы '00 iВ11ОрОЙ полавИ'не 111 :В. Н. Э. 

�9 БIИJЧУР'ИИ, Собран.:uе сведений, т. 'I 1,  'с1'Р. 264. 
:Ю МагНп, Coins о{ Юdiiга, 'Рр 23-'50; Gh irshman, Les Chionites-Hephta

lites, рр. 7'4-80; Ма ндельштам, К вопросу о �uдapUTax, 'Сl1р. 68, 69. В по
следнее Вlремя были ВЫ;1ВIIНУТЫ 1ЮЗlр а,жеюJ'Я против оТ'несен,ия IMOH€T Ки
д а ры 1{ IV в. н. Э. НО и пред.'шгаемая попытка датировать их V В. н. э. 
ма·лоубедите.'Iьна (см. ClJriel,  Le /resor dи Тере Marenjan ) .  

31 Мнюnие iИlCс..'reдоваТeJlИ ,д.аrnруют эти собыТ1lЯ серединой V в ,  Н. 3. 
�CM. Marquart, Eriinsahr, S. 56 ,:21 ] ) . Эта .даТИlр,о;вка осн'йвана на 'I'm:!, ЧТО 
ПР:ЮЖ Паяий.окии ун(»),пшает !Q :войне Пер'оза в 454-4168 !l'r. ,с ГУ'Н'н а,м'и
'Кидаритами. Однако описанные виза нтийским историком события имели 
место в воеТОЧJlIOМ ПРИiКа,спии и связа н ы  с борьб,ой против эфтЗ'литекого 
объещИlН''J!ШЯ. НУМlизма'l1И1чеСllше ,д.а�lИые orrjJ,eAeiJ:H�HH,O указывают 'на I V  в. 
н. Э. ка,к н,а Вlремя пр а,вл,еиия кушаН'с,кOIЮ П'jJ,а:виre;tя Кида,ры. Оуществует 
ПР€щIЮЛожен.ие, что IПлемен а ,  IБЫВШJ�е Пр'ОТJпвн'Ика�ш Пер,оза, IВ I V  ·В. Н. З. 
(J ыли союзн:и!КаIМИ Кидары, ·от,куда ,и ПР:ОИСХ()J1I!fТ ПijJlИв·ед:еl!fное у Приока 
их ,название ГУНIИЫ-КИ;ЩРИТЫ. 
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лел кровопролитную войну с П.'lеменами хионитов, евсено'В и 
гел анов в крайн их предел ах своего царства (Аmm. Mare., XIV, 
3, 1 ;  Х\П. 9, 3-4) . В 357/58 г. Шапур II з аклю ч ил с ним и  
договор, и в 359 г. ц а р ь  хионитов Грумбат появился п од Ами
дай как союзник С ас а н идов (Апm. Магс.,  ХУП , 5, 1 ;  XIX, 1 ) .  

Упомин аемые в этих сообщениях хиониты были,  В ИДИМО, 
()дни м  из тех кочевых ШIемен, которые в IV в. н .  э. ВТОРГЛИСf> 
I3 Среднюю Азию из з а сы рдарьи нских р а й онов, как бы по
вторяя движение юечжийских и саКОI{ИХ ПJlемен во 11 в. до 
н .  э.  Как уж е отм ечалось, IЮпв йокая хроника с'О'Общ а ет. что 
юечжи ( кушаны) был и ПJТеснены жужаня�1И.  В ДРУГОМ ме
сте того же источ н и ка сообщается, что кушан потеонили пле
мен а гуннов 32. В иди мо, В обоих случа ях и м еются в виду ка
кие-то кочевые племен а, которые ,скорее всего сл.едует отож
дествлять с хионита ми Аммиана . Марцеллина.  

Однако движение хионитов в конеч'ном и тоге способство
в ало усилению позднекуш ан,ского п р авителя Кидары. Свой 
гл а вный удар кочевые племен а  направили п р о тив Шапура I I ,  
ч то, види мо, п ривело к потере и м  Б а ктрии. В оз можно, в борь

,бе п ротив Сасанидов куша ны и хион иты выступали как ооюз
ники 33. В о всяком случ а е  Б а к трия ( Боло китайских источни
ков скорее всего соответствует Б алху) 34 перешла во влаще
иие Кидары. Продвинувшись н а  юг за Гпидукуш, Кидара рас
простра нил свою власть на Г а ндхару. СЫН ело был п р ави
телем в Пеш аваре. 

Раосмотрение опис а нных событий позволяет прийти к вы
воду, что в IV в. н. э.  П Р ОiИз'Ошел определенный п одъем рас
падающегося куш анекого 'Государств а. Один из ме"lЮI Х 
J,уша нских 'пр авителем, Кидара, cyMeJI испол ьзов ать СЛО'ЖИВ
шуюся п олити ческую ситуацию Н, отобр ав у Саса н идов 

32 Бичурин, Собра.nuе сведенuй, т. П, СllР. Q'бб. 
ЗЗ Ряд исследователей прetП.лагал в тексте Аммиана Марцеллииа (Атт. 

,Ч агс., XVI ,  3, 1 )  вместо eusenoi t:fитать cusenoi «кушаны». Историче· 
скси СOiВiМосгна<я ·БOlрыБа Х'ИQНИТО,В н кушан I}Р{)ТИ�В Ша;пур,а ItI 'вполне веро' 
ятна,  но �ДBa ли данная конъекту ра может служить в качестве доказатель· 
{:l1ва существавзния IООДlобноГ'О {ююза. 

34 Эта ста рая идентификация, предложенная А. Гутшмидом и Т. Нё.%· 
. деке, ПJх\Дста,!З\Ляется наиболее вероя1'НЮЙ. П!реддожеНJие И. MaPiКBapTa П'О· 
'vIещать БОJI:O в ПjJ!И1КаIСJ1\ИЙJак:их БiаJlхаIН<З'Х (,,'vlarquaI1t, Erlinsahr. S. 515)  со· 

-вершенно непр'ием.'ем'о. КаlК IЮкаэывают ар,хеО;ЮГНЧElсжи:е даНlные, в р айоне 
Ба,лхаlН H'HKOI'Aa не было J(Jр'У<П1JЫл оседлых IпоселениЙ. С. К. Каб<знав 
(К вопросу о столице; Археолог,uчесюuе данные) l1!р'elдлаlГает И1деНl1и$ИcrJ,IИI!Ю' 
вать Бола е НашеболlO (срetП.,невек,о'выЙ Наmх,еб, тe.nе:jJ!е.Ш'н,;:;е КаIРШИ), а!ч)ж· 
J',еС11!З\ЛЯЯ со С'flOJr!l1Цей KНlДapы городище Ер·Курга,н. о.ДНЗiК:о аргу;мента 
ЦИJЯ С. к. Ка'баНIQ'ва не В'!1ЮJJlне убедит,ельн а. Ом , Мандеvlь:штаIМ, О некото
рых вопросах, стр. 79, 80. СOIВiершеН!ню фаНТ.alCТlIJ'J1НЮ построение д. МЗ1р

.ша:.лла, �O!1Дa он, ПРЮJJИ':I!аtЯ МЗljJ!к'в а:ртаоокую .'ЮКЭ.IJ!Изадию Боло, пишет, 
чт,о 'Кнда'р'З' после заIВО!еl3'al!'J!'Я ГаНJI.f)ШрЫ ,0cTaIBOO в Пешаваре сына, а сам 
переаеДИ/IСЯ ,на 'Ба.паны (Marshal!,  Тахаа, vol. 1, р .  74 ). 
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Бактрию, создал объе:цинение в границах, близких государ
ству Ка:цфиза 1 .  В л итературе это объединение иногда назы
вают государ'ством малых Кушан. Как свидетельс'Гвуют дан
ные армянских источников, государство Кидары с успеХG:\1 
выдержало натиск Ш апура 1 1  во второй половине IV в. н .  э .  
Ф&ВСТОС Бузанд сообщает, что в 368-374 П ·  против Шапу
ра 11 ВЫСТУПИ"l царь кушан, правивший в Балхе. Шапур П 
собрал значительную армию и напраlВИЛСЯ наВС'I\речу куша
нам,  но  потерпел поражение в битве с ними.  Вторичное столк
повение, по словам того же историка, произошло в период. 
между 374 и 377 гг. н. Э .  И также окончилось пор ажени.ем Сn
санидов 35 .  Разумеется, в описаниях Фанстоса Бузанда, сим-, 
патизирующего всем противникам саса,нидского Ирана, и меет
ся известная доля преувеличения, когда он, например, гово
рит, что все персидское воиско было уничтожено кушанами. 
Но вместе с тем не приходится сомневаться, что положение 
Шапура I I  на востоке своих владений было тяж,елым. По
скольку армянские историки употребляют термин «кушаны» 
в очень широком значении, трудно с уверенностью у'nверж
дать, что противником Шапура I I  во второй половине IV в. 
Н, Э. был именно Кидара, хотя такое предположение кажеТ,Сff 
весьма вероятным 36, 

Известны монеты, оста,вленные наследник:ом Кидары, но 
убедите.'IblЮГО чтения его' и мени пока не дано. Возможно, его> 
владения сосредоточивались главным образом к югу ОТ Гин
дукуша. На севере серьезным соперником малых Кушан ста
новится новое полит,ическое объеЩlшение в Средней Азии, а 
именно эфталитское. Вторжение эфталитов привело к окон
чательному распаду iКушанокюй державы, уси.lение которой В: 
правление Кидары было н:епрочным и кратковременным. Та
ковы осиовные события политической истории кушанскоЙ. 
державы. 

Расцвет городов 

О развитии хозяйства в странах, входивших :в ее COCI\a B� 
достаточно яркое представление дают археОJ10гические дан
ные. Таковы прежде всего м атериалы, свщцетельствующие О' 
р азвитии поселении городского типа. 

Как уже отмечалось, за греко-бактрииским царством в ан-

lJ5 [ФIIIВC'J10С Буз·анд], История Армении ФаВСТQса Бузанда, 'П€�р. М. А. Ге
I1О'рlгяна, Брel3aJН, 1983, ,кн. У, ГЛ. УН, ХХХVИ; 1ipeB�p, КУШQНЫ, хиониты 
и эфта/lJUТЫ, стр . 11'33---< 1315. 

36 Ghirshman, Les Chionites-НерhlаШеs, р. 79; МандеJIьштам, К во
просу о кидаритах, стр. 70. Однако К. В. Тревер считает, что в да,ННО�F 
СJlYча<е под ;/{ушанаlМИ И1меЛlИСЬ IВ iВ'ИДУ хнониты (Кушаны, JШонurы U эф� 
та/lJиты, ·СТ1р. 1135 ) .  
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тичнои исторической тр адиции сохранил ась слава страны 
тысячи гор'оДов. Этого не говорит'ся о державе Кушан, кото
рая вообще был а плохо известна античному миру. Но ряд. 
данных, и прежде всего археологические исследования, пока
зывает, что именно куш анекий перiИОД был временем подл ин
ного расцвета городской жизни в Бактрии, Гандхаре, Систане 
и соседних обл астях. 

К середине II  в.  н. Э .  относится состаШlенная Клавдием 
Птолемеем сводка геогр афичеСR:ИХ сведений, известных а нтич
ному IМИРУ. В Арее он н азывает 35 городов iИ деревень, в Паро
пзмиса'дах - 1 6, в Дрангиане - 1 1 , в Арахосии 1 2. Арея, 
через которую проходила основная торговая магистраль, бы
ла лучше известна античному миру, поэтому Птолемей и рас
полагал о ней зн ачительно более пол ной информацией. ОСО
бенного расцвета достигают города в Б актрии, столица кото
рой недаром сохранила в средневековой традиции п розвище 
« матери городов». В Б актрии Птолемей назыв ает 1 8  на селен
ных ПУНКrТов, п'ричем все они, по ело словам, быu1iИ Г:ОрОДЮПI. 
По сообщениям источников, на селение Бактрии во I I  в. дО 
Н. Э. достигало одного миллиона. 

Центр 'cTipaHbI, древние Баюры {Бахл, Ба.1Х) , .видимо, В 
какой-то период играл роль столицы кушанской держ а вы 37. 
Центр Бактр в это время окончательно перемеСllИЛСЯ к югу 
от Бал а-Хисара 'и занимал территорию Нового Балха 38. П:> 
сравнению с г р еко-бактрийским периодом произошел замет
ный рост обжитой территории. Особенно густо был населен 
район Тепе-Заргаран .  Вокруг города была воз'Веден'а новая 
стен.а, которая не ограничивал а всей площади города :  целый 
ряд строений н аход'ил ся и за ее пределами, образуя п риг'О 
род. В частности, там была построена из сырцового кирп,и,ч а 
гра ндиозная  ступа ( буддийский культовый памятник) , остат
ки которой ныне известны под на званием Топи-Рустам. Ви
димо, В густо з астроенном г·ороде внутри крепостных стен 
трудно было выбр ать место для значительного культового 
сооружения. 

В результате р абот советских исследов ате.'1еЙ был изучен 
р яд городских поселении в северной Бактрии. Установлено, 
что важным центро м  северной Бактрии был Тер мез. На ку
шанскии п ериод приходится пора  расцвета этого крупнейшего 
городского поселения 39. Культурные слои Термеза этого вре-

3 7  "ИС110Р.ия ,щИlнаСТ1ИIИ Поздняя Ха,нЬ» сообща,ет, Чl'О 'В\l!,aдeтeдь Боль· 
шого Юечжи имеет пребыв,аiн·ие в :Г. ЛаНI>ШИ, Т. е. IB 11'01'>1 же гароде, кото
рый, па 'Отчету Чжан Цяня, ЯВ.чяется IСТЮJЫI,цей Дах.я и скорее !ВСего СООТ
BercDByeT БЗ1Кl1р а м. 

38 Gагdiп, Ceramiques, рр. 107, 1 08. 
39 Массаи М., ТерJl!езекая ЭNсnедIЩLLЯ; «ТРryды Тер'М{;З(:КОЙ археологи' 

чеСIЮЙ iКОМПЛ€!КСН(JЙ ,э%слъе:д:ИIЩ!lИ», Ташкент, ,. 1 1940 (94 1 ); т. I I 194б. 
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_\I СН И до :::т и г а ю т ше :::тн м етро о . В П Р И ГОРОJ. а х  р а оп ол з га ЮIСЬ 
1, ср а М J 1чеС I< н е  11 желе зодел а тел ь н ы е  м а ете<р е к ис. Таы ж н а 
:\ОД! IЛНСЬ д в а  кр у п н ы х БУ�lдJl i 'IС J(Н Х :.! о н а с ты ря - н ы н е  р а з в а 
� I H f l bI ЧI l : J гиз-Теп � и Ка ра -Те п е, 

В о з . ю ж u о ,  о ст а 1та ми б "дди i'! ской сту п ы ,  постр оеl-I I !О i'! , так 
rJ\ e х а !{ и сту п а  в Б а ктр а х ,  и сы р ц о в о Г'о к и рп и ч а , Я JЗл п ются 
разв алины, ИЗI3естные по,J: н а  в а н и е ) ! ЗУР Лl алз К Р О \l е  Тер
i\l С'З <l  в Ce BE-р J- roj.·I Б актр ин существ овал и ряд д р у г и х ,  менее 
3 J l й ч и теЛ ЫI <,IХ го р одов. Н сшбощ,шего р а с цвета О I I И  дости гл а 
11 пер в ы ('  в е к а  ! J а шей эр ы . Особы i'( и н те р ес п р  'дста в;I Я ЮТ 
остатки н е60ЛЬШОГО го р ода !( уша,нс !,ого п е р и од а - Ilbl1l J e  го 
р д,и щс К е й - Кобад-шах I3 J I lIЗ о а ЫJ Х р. Ка ф и р н и га н  4(}. Этот 1' 0 -
I Ю� был ПCJСТРОtН во I I - I  е в . до н. Э. В О ТJI ич н е  от Тер м е з а  
I!.Нf а к тр , где с тис<Нii ll'О р а з р а,СТ:l п ш н е . П к п а р тал ы об води
.1 1 1 ио креп остной сте!ю й ,  Kei'! - Кобад - ш  а х  был п остр ое н п о  за
рс: нее проду м а н ному ПЛ il ll . _ П Р П МОУГ'ОЛ ЫJИК кр еПОС11Н Ы Х  стен 
О l<ружал П Р ОСТР<J iН С'ГВО в 12 га. те н а  БЫJl а  " силе.н а вы-с.ту
л а ю щ и м и  Гi Р П �'!ОУГОJJЬ!!Ы М И  ба ШI I Я М И ,  р а с п ол о жеl l l I Ы М Н н а  
p a CCT0 5i i-l Н Н  20-22 ,И о' н а  от другой.  

БОЛЫlIое ч и сл о  р а з в а л и н  к у ш а нских го р одов и з вестно н в 
южной 5 а ктрнн .  Та ково, l I а п р и м е р ,  г о р'о цище Ш а х р и - Б а ну 
[ (  се веру -от Хул ь'м а 4 1 .  К сожа л е н и ю ,  с и,с т€,:о.i а т и:чес к о JlO несл€
iLо nа н ия куш анских п осеJl ениi'! в южноlr Б а ктри и  не п р о-изво
дилось,  так что сейч ас невоз можно еще уст а н овить место н а 
х о ждение тех 1 8  б а'l Тр ИЙС!<IIХ городов ,  I Jаз в а'н и я  кото р ы х  
11 РИВОДЯТСП у П толе м ея , 

Одн и м  и з  ср а в н ителыro l I е ыногих <i р хеологичес к н х  п а м ят
I I И КОВ, чье др внее llJ а зва ll не м о ж н о  сч.н т а ть уста н о вле н н ы м ,  
Я ВJl яетс я Бегр а м .  Это ГОРОДlJ ще, в €O к м  К се в е р у о т  Ка бул а,  у 
ПОДНО/КЮI в е л и ч е. с т пе Н,J-j ЫХ отр ого в Ги ндуку ш а ,  в др евности 
l iПСНЛО Ю1 Я К а п и сы и бы о одн и м  1 13  центров го р но й  обл асти, 

·стол ь  ча сто упом и н а вшеi'tсн в п р едыдущем и зл ожен и н ,- Па
роп а м исад.  

Цеюр город а ,  в н  И М О, l I еСI, ОЛ ЬКО р а з п е р е мещался по м е р е 
J l акоплеl ! И Я  n ОДI I О М  м & т  культу р н ы х  остатков з а  сс{ет р а з 

, ру ш а в ши х с я  ст р о ен ий 'Н 3 сы рцов ого :ки р пи ч а ,  Л у ч ш е  другнх 
IJ з у ч е н о  го роди ще , Я В Л П I3 ш�еся го р одски м центроы в 1 в .  до 
1 1 ,  э.- 1\1 13.  н. э , 12. 

Р егул н р н а я  пл а н и р о в к а  Ссгр а м а  ука з ы в а ет на н а блюде 

н и е  а е!'о С' тр о ;пел ьством С сто роны цс:с: тр а Л Ь J-l Ы Х  в л а стей. 

4 0  ДЬЯ КОНОВ, А рхеологические работы; КУЗЬ't.l'И н а  - Певэ.нар. Оборони-
7'еА ь н ы е  сооружения: м.андеЛЬL!rrз�! - П€'!J(щер, Работы r '952-1953 гг. 

4 1  Аl lcll iп ,  The cu lturai sequcnce, р. 1 37. СМ, также 1:! a rger, Explora
tions. О древностя х района К ундуза :  f'ischer, Preliminary notes. 

42 Н асk,iп J. - Насkiп R., R,echerch.es; G tli гshПlап, Begram; Hackin J. 
Hackin R, et ,Нl res, Nouvelles recllerc//cs; Гиршман, Раскопки в Бегра.llе. 06-
зор работ JJ .Бегра:" е :  МандеЛЬUJта�l , () некоторых результатах, стр. 425-
429. 
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ТЕ РРАКОТОВЫЕ 
СТА Т У Э Т К И  

К Е Р А М И К А 

PI {C, 9. Ком плекс Беграм 1 

Л РЯМОУГО,l Ы! I I К  городских стен oXB aTbI B i:i eT площадь I l e  \ l е ·  
. Н Е е  че ! 2 5  га. 

Форти ф и к ация Бегр а м а  поч ти идентичн а крепостным 
укреплеНJlЯ М Кей- Коб ад-ш а х а ,  что ов идете л ь'ствует о " али 
ч а и  оп ред �l eHHbIX  стандар тов крепостн'ого строительств а ,  Kal'; 
и в Кей- КАО, д-шахе, гор одские стены укрепл е н ы  пря моуголь

.н ы м и  б а Ш Н Я . I Н, 1 1  даже р а сстояния между НИ МИ т а кие же, K a l'; 
.и на сев е р о б а ктриikком городище (от 1 8  до 2 1  М) . 

В ходе р а скопок городища Б е г р а м  выделены тр и O C f l O R 
' I l bl  КУ.1 ЬТ\' Р J JЫХ с л оя , м а тер и а лы КОТО р Ы Х  позвол яют п ро л е 
дать Э В О Л Ю U И IQ  го родскоГ! культур ы Па ро па мисад. П еРВЫii 
'слой - Бегра' { 1 ( р ис,  9) - Сi:l ЧЫЙ лижний,  ОТНОСI IТСЯ КО Bj 1e ·  
�l ен и ос н ов ания н о в ого города и датир уется,  види м о ,  1 в ,  де 
l i ,  э 43. ЦентраJl ь н а я  м а гистр аль р а здел яла гор од на д13� ч а -

( 3  р, [IlPill.V1 3JH, 'ВЫ,l,еJ1 lюшнii этот U<О1Ю ЛВ1<С , был склонен }ta T Hpo� aTb 
I;'r(1 I I  'В. до tl . Э. -- 1  в . �I.  Э.  Одrн а'!(-Q нет 1·шшаюгх д а НIIЬ!'Х, С'1!!lД�Т€,lЬCТ'.JVIOЩII .\ 

.9 ПQ,%ЗУ ,ЫТll р'ОТ JlШ его 1 I  в. >!l0 1 1 .  Э 
-
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r=7 o t ! 
Ф К Е Р А М И К А  

rИС, 1 O. KO�I П.lекс [, еГlРЮI J I  

сти 4� . Kep � ),\I И I( a  этого п е р и ода ОТ.l и ч аетсS1 H bI CO" II �t качест
вом.  iЧl l O ГИ Ч И СJI С I I I I Ы фраГl\1 н тЬ! Ч (\ Ш  cepo-чеР l I оrо цвета, но 
преобл адает посуд а с красным цвето м ч е р е П I( 3 ,  из редка ук р а
шаемая п р о ца р а п ,ш н ы м  О Р l I а м е нто м.  Среди терр акотовы х. 
с т а туэток м ожно ОТ.\1 етить ф и гу р ку бо г и н и ,  сидя щей па трон е . 

Следующий п е р lI О  исто р и и  Бегр а м а  ( Б егра �I Н, рис.  1 0 f  
д а тир уется , п о  м н е н и ю  Р .  Г Н Р Ш �I а н а ,  концо 1 - н а ч ал о м 
1 1 1  п. 11 .  Э. В этом ·сл о е  и с чезает серая  посуда,  но зато по я.вл я 
ются ку бки,  укр а ш е ] ( I Iые чеР l Iо -фиолетовои рос п и с ью. Средн 
СОСУДО!) ра �.'! ИЧНЫХ видов o c o ue I I l f O  и нтерес но по я вле Н I I Е: 

н Р. Г'НрШ.IIЗН 'с Уl)е еНIiОСТЫО '1l 1 I Ш  т о· ТО,)!, '11'0 Беrр а>! '!IOме.л Kpe�тo
обр а з ную IlлаНlИроВ!КУ - тз,к н а , ыiaoII.>II't 1 ' lliIТПОllЗМ{)'В пла н . OД,H a,КJO. 110-
CKOilbI<Y север н а я  qзсть городиша ОСТ3Л J С[, неисследова Il IlОi't, это я в ляет сЯ' 
не более 'Ie�t ПоРe..:lполо жеj-nrе�. К'ре 0о6р а з ноrl ПЛ ЗJfШРООКН .н� Оl<аа а.1 С 1>  
I I Н  В КеЙ-Ко6аJ.- ш а .\ е  - это1t североб аJi Т Р I I ГlCliоi'1 реПЛ!l!<е БеГ[Jзм а , �III в ря · 
де .1,Pyr1IX ГОРО:LОIЗ. 
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:н ь ючных фv'l я г с п е ци ф и ч еской ф о р мы , х а р а кте р �r o й  дл я м ате
р и альной J<УЛЬТУРЫ I,оч е в ы х  п л е М ef-[ .  Подо б н ы е  ф л я ги В.СТР С' 
ч а ются среди п о г р е б а л ь н ого и н в ен т а р я  сред н е а з и атских К О 

ч еВJ{.ИКОВ Н в п олне В О З 'vI О Ж Н О ,  что и х  п о я вл ен и е  в Бе гр а ы е 
с вя за но с -п р и током в состав оседлого н а сел е н и я  п р едс та в н 
теле!"! коч е н ы х  пле че.! ! ,  н з  с р еды кото р ы х  в ы шл а  ,сама  п р а в н 
щ а я  д и н а С ТJ I Я  К у ш а ! ! .  Н а  п одоб н ы е  С В Ю Il у к аз ы в а е т  н ха р а к
тер HeKOTOrbI X у к р а Ш foЮ l ii , н а йд е н н ы х  в слое Б е гр а м  I I :  0.1 () 
'10 1'0 КОЛ ЬUD , б р а слета н подвески со вста в к а ч и  из др а гоцен
Н Ы Х  кэмнеil . ЭТII укр а ш е н и я ,  т а к же как . Н  р яд подобн ы х I IЗ
д ел и й  и з  Т<:1 КСII.1Ы, H a xo_l�I T п р я м ы е  п а р а л л е л и  8 ювел и р но Л! 
и с к усстве l'а Р )I ЗТС Ю1 Х  кочевых I1л е М l: ll Н нж неl ' О П О В ОJI Ж ЫI 

1l П ричеРI!ОМОРЬЯ 4';,  В это м же сло!' о б н а р у же н ы  р аЗ Л ИЧ l l ы е  
J j :I :�елн я н з  ж ел е з а  ( н а ко н е ч н и ки стрел и дроти ко в ,  н о ж н И l[Ы 
1I Т, п.) . 

При рас" оп ках Б е ГР З \l а  не  б ы л о  о б н а р ужено остатков р е 
:'Il есленны х  масте р с ких.  Н о ,  к а к  n :жаза.10 и з уч е н и е  древнего 
Термез з, р е.\( есл енны е  центр ы о б ы ч н о  р аспол а г'а л ись в пр и 
городах, тогда как р а с к а п ы в авшееся ф р а н цузс к и м и  а р хеол о 
l а м и  rородище, HBCO'v( H  iHIO ,  бы л,о цеНТРО:\1 Ка�1 И СЫ .  Т а м ,  в ч а 

.с ПlOсти , IИ ХОДИJ/ СЯ и д в о р е ц  п р а в ител я .  Д вор е [.!. этот ра ско 
Шill ЛИШЬ частичн о, поэтоr.JУ трудно соста вить п р едста вление 
об особеН IIОСТЯ Х  его пл а н и р о вки. П р и меч а тел ь н о ,  ч то стр о ! ! 
'1 t'J1 ЬН D Я ТЕ:' :\ f l ика е г о  т а  ж е ,  ч т о  и в о б ы ч н ы х  до м ах гороДН
щ а , .-- стенп: нз сы р цового ки р п ич а , возведе н н ы е  н а  ка м еН!IO �! 
фундаменте. Между П Р О Ч ! I М ,  т а кж е довольно СКрОМНОЙ а р х и 
тектурой Т'Л l!чал с я он дворец та К'С И Л Ь С I< О Г ()  п р а в ител я ,  р а с 

l,un aHHbIii lI а городище С ир к а l l . Н о  н е в з р ачные н а  п ер в Ыii 
г,З Г.'1яд РУИНЫ б гра "IOКОГО днорца та ил оИ в своих нед р а х  не 
,:.:-жиданные сокровища. Н а  пол а х  двух п ом ещен ий лежал!! 
I I.сннеИшие П р ОJ!з веДeJНИЯ дopeBllero и скусства ,  п р и чем И Х  со 
С1 а в  как бы НЛJllOстр н р о в а .  ш и рокие культу р н ы е  и то р го в ы е  

.с в я зи импер И I l  К.у ш а ll .  Из х а н ьского Китая б ы л и  доста влены 
.i\l и ниаТЮРIJые чер нол а ковые кор о бочки . Стекл я н ны е  COCY�l,ы _ 
.украшенные с ю жетной р ос п и с ью ,  в едут свое п р о и схождс н н е  
и з  BOCTC'J HbIX п ро в и н ц и й PHМoCI\OI! и м пе р и и ,  Оттуда же про
ис х одят веЛ Н I< ОJl еп ные б р о н з о вы е СКУJJ ЫПУРЫ,  и з о б р а ж а ющие 
Гипп окр ата , [ep a Kil a ,  в с а Д Г I И1ка и вып'л н H  Н НО Ю  В м а н е ре гр о 
те ка философ а -стоика . Особое место з а н и м ают гипсо вы 
! едальоны д и а м еТрО�1 1 5-20 CJ1.t с р ельеф н ы м нзобра жеll l ! 

е м  различных МИФОЛОГilчеСЮ1Х сце н и п ер с о н а ж е i"l (Минерва ,  
A�fYP и П с и х  я ,  Гар п и и ) . Эти м е,l,а л ь о н ы  скорее всего сл )' 
il"ИЛ И м оде.'l Я \Н! дл я р а З,l ИЧ Н bJ Х  ху ожеств е l l l J Ы Х  и здел иi I .  

Особен �!О богатоi'[ ] [  р а зноо б р а з н о й  я вил а сь коллекция 
п р едм етов �IЗ р е з н о й  С.10НО80(I KOCTI1 .  � то БЫJ l I l  Г.1 а в н ы \! обjJ:l-
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P IICb ! 1 , A p X IITel(Typa !<у ш а НСI\ОГО O peдlellH, П РО Р lIсовка деталей с реЗIЮI'r 
�'ОJiO lЮi'l �()cr,H НЗ Беrр а'"lа 

30М плакетки и н а кл адки на деревянную основу р а зл и ч н ы :\  
шкатулок И, ВИДIИ,м о, даже на меб ель .  Тонча йш а я  ажур:n э \'F 

р. зьб а  по к р ы в а л а  'кр ужевной плетенкой CiПИ НЮI кр есел. 
З н а ч ител ьное место среди сюжетов отведено т а н цовщи 

ц а м ,  и з о б р аженны м в и з ы с к а НIIО м а н е р н ом сти ле ( табл. 1 6 ) . 
ПО СТI1ЛЮ в ы полне н и я  фигуры та l IЦОВЩИЦ особен но близкн 
ПГОIlЗВ де н и я м  м С\ т х у рской ш ]{олы северной Инд и и ,  И ,  воз 
МО:i!Ш О, ч а сть из н и х  п р и везеlI а  в Б rpal\'j и м е н н о  OTTyiJ.a . В ме 
сте с Te:l1 н с  л едо в а тел и отм ч а ют в орна мента л ь н ы х  мотива " 
ряд специфl J Ч  с. КИХ особенностей, I Iесвойстве Н IIЫХ l\'! aтxyp CKo-

1\1 )' СТИЛЮ. что, воз м о ж н о ,  свидетельс вует О MeCHI O�I П р ОИЗ-
д ств . HeKoTOrbIX }!з этих изд л'и Й .  в.О З �lOжно,  MeCT l l oro п р о -

11 , - ОiI<�I(' ! J И Я  Тi1 кже и ч а сть ст КЛ Я J l l l Ь! Х  со судов.  

1 T-t 



Ж Е Л Е З О  А у 

Ш Т А М П Ы  НА К Е РА М И К Е  

к Е Р ·А М И К А 

РIIе .  1 2. Комплекс fiеrрзм 1 1 1  

В еJIIШОМ' п н а я коллекция предметов из р ез ной слоновоi'[ 
КОС1 И,  оБI-r ,l р у ж е н н а я  п р и  р а СКОПl<ах бегр амского дво р ц а , н а 
ходит б л и з к и е  п а р аллели в пред мета х и з  р и м ского города 
П о м п еи,  п огиб ш его в 79 г· н.  Э. п р и  из верж ени'и ВеЗУ ВII П .  
Здесь н а ид е н а  ж е н с к а я  статуэтка из СЛОНОВОЙ кост,и, ЯВJ1 Н Ю 
щаяся к а к  бы ДВ ОИ:НШЮМ 'СТатуэТJ\И ИЗ Бегр а м а  46. 

П р еД;'IЕ'ТЫ из бегра мского кл ада (а есть в с е  основ а н и 7t  
то к н а зы вать эту з а м еч ательную н а ходку) . судя п о  СТН.n и 
стическим да н н ы м ,  относятся к разл и ч ному времени.  Был() 
пы сказзно п р едпол оже н и е ,  что это ка кая - то ч а сть вещей, по
ступ а в ш и х  бегр а м с,к ому п р а'в ителю в в иде п о шл и н ы с про.\о
дн вших через К а п и су тор г о в ы х  караванов 4 7 .  В этом п р е � п о -

. 6  d'Апсопа ,  Аn /ndian s/a/ue/fe, р р . 100-1 180. 
47 \\/fllCeler. /(оте. р. 1 64. 
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.�flожении нет ничего невероятного - в письменных источниках 
и м еются сообщения о существовании особых ц ароких тамо
жен. 

Сдедующий сJюй Беграма ( Б еграм 111) датируется се
рединой III - н ачалом IV в. н.  э. И характеризует последний 
п ер иод жизни города ( рис. 12). С р еди развадин помещении. 
,ОПIOСЯЩIIХСЯ к этому периоду, легко можно выделить отдель
ные жилые комплексы, нечто вроде квартир, состоящих из 
двух, трех или более комн а т  и особого культового помещения. 
В таки х  помещениях обычно встречаются терр а котовые или 
каменные статуэтки. Особенно и нтересна терра котовая фи
гур ка слона, к спине которого п р иделана чашечка. Часто 
встречаются и статуэтки конных воинов. Скорее всего подоб
ные по.мешеllИЯ предназначадись ддя отправл ения домашних 
культов. 

Старый дворец пр авителя, где были обна ружены описан
ные выше предметы искусств а,  в конце III - н ачале IV в' 
н .  э. прише .. , в запустение, и на его руинах выстроено новое 
здание. Это прямоугольный в плане замок с ма ссивными 
круглыми б а шнями по углам. Его м ощные стены, возведен
ные чередующеЙ'ся кладкой сырцового кирпича и глинобит
ных блоков, скрывали обитателей замка 'От жителе й  гарада. 

Кер а м ическае праиз вадства слая Б егра м  111 во м ногом 
прадалжает стары е  ;гр адиции. Изменения наблюдаются л ишь 
в характере укр аше ния глиняной пасуды. Распись исчезает 
совершенна, и все шире распрастраняется шта мпованный 
орна мент. Н ачаJЮ IV в. н. э.  была паследни м  этапом жизн и  
Беграма.  В ероятна, уже в середине 111 в .  н .  э .  н ачали>сь ка· 
кие-то разрушения гараДiСКjiХ пастраек. Р. Гиршман склонен 
,связывать их с походам Ш апура 1. В середине IV в. н .  э. 
Бегр а м. так же как и северабактрийскае горадище Кей - Ка
бад-шах, был уже п алностью забрашен. 

Развитие ТОРГОВJlИ 

Уже Чжан Цянь, посетивший ва вт'Орай пал'Овине II в. да 
н. э. Б актрию, отмечал, чта ее «жители И'скусны в торговле», 
а в столице стр аны и м елся рынак. В там же 'Отчете, представ
.,С'ннам ханьскому императору, Чжан Цянь пишет и о п ар 
фянских купuах и тарговцах, катарые « и  сухим путем и 
вадаю развазят сваи товары па соседним вла:цениям - даже 
за н еСJ!ЮЛЪКIQ тысяч ли» ( д и  - акало 0,5 !СМ) 48. Эта ;внешняя 
торгавля за  нес.калько тысяч ли - п р иобрела в кушансiКИЙ 
периад 'Особенно бальшай р аз м ах и знач ение. 

Н а первом м есте стаял и  торговые связи с западными 

48 Б.ИЧУР!IIН, Собранuе сведеНЩ1, Т. Н, стр, 151. 
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странами с Р ИМСКОЙ импер'ией, 'в П'ер'Вую очередь с ее во· 
сточными провинциями. Еще п р и  Ахеменидах сложился сухо
путный торговым путь из И ндии и Б актрии в страны Восточ
ного Среднземноморья. П а рфянские и гре.ко-бактриЙские 
пра вители уделяли этому пути значительное вни м а н ие; р ас
стоян ия между отдельными пунктами были тщательно вы
мерены, cocraB.1JeHbl специальные дорожники, отмечавшие 
места оста новок торговых караванов. Из Парфиены торговый 
путь шел в Александрию Аренскую, где дорога р азветвля
л ась: одна шл а на восток и,  м инуя столицу Б а ктрии, повора
чивала на юг. Пройдя горные ущелья и спустившись к Капи
се-Бегр а му, этот путь достигал Ортоспа'ны,  приБЛJрИТельпо 
соответствующей современн о му К абулу, откуда шел уже 
прямо в цв(;:тущие города Га ндхары. Другая дорога из Алек
сандрии Аренской поворачивал а прямо на юг, пр оходила че
рез столицу Дрангианы, н азываемую эллинистическими авто
р а м и  П рофтазией 49, далее шла через столицу Арахосии 50 к 
Ортоспане, где с крещивал ась с дорогой, идущей из Б а ктр 
(Strabo, XI, 8, 9; XV, 2, 8).  Южный путь, который, по сло
;вам Стра бона, был дли ннее идущего через Б актрию, описан 
и в дорожнике Исидора Х а р а кского. 

Наряду с этим традиционным путем сухопутной торговли 
с 1 в. н. Э. все большее значение начинает приобретать южный 
морской пvть из Египта через Красное м оре, вдоль Аравий
ского ПQ.!lУострова и далее к западны м  портам И ндостана. 
Развитию торговли по этому морскому пути способствовало 
нача вшееся в первой половине 1 в. н. э. использова н ие для 
ПJlавания периодических ветров, господствующих в этом рай
оне, - муссонов 51. С охранил ся и морской дорожник этого 
южного торгового пути, «Перипл Эритрейского м ор я», состав
ленный в последней трети 1 в.  н. э. египетским купцом. Круп
нейш и м и  торговым и  портами северо-западной И ндии в ТО 
время были Б а р б а р икон и Баригазы. Первы й  из них нахо
дился в устье Инда,  а второй юго-восточнее, в н изовьях р. 
Нарбады, как пол агают, н а  месте современного Броаха.  Из 
Б а р игаз шел сухопутный путь на  север, в Б актрию, по нему 
в гавани Индии доставлялись китайские товары ( Peripl., 
§ 64 ) .  Впрочем, китайский шелк и кожи можно было при
обрести и n Б а р б ариконе. 

Дальше на юг на  побережье И ндоста нского полуо'строва 
имелся ряд торговых факторий; некоторые из них был и  осно
ваны купцами.  Остатки такой фактории были раскопаны 

<ю В дороЖНltке Исltдора Ха1р,аiКСКОГО этого наз'ван'ия нет. О н  roВО';JИТ 
лишь о двух городах, носящих ИiМJЯ АЛelксандр,а, - АJ1екса'нд;ри;и ,и А,lексан
дрополе. 

50 Страбон ГОВОрlf'I' О roроде а'РаХО70В. Город АР(t"Хш'tо� есть и у 
Исидора Xa'fJaKOКOrO, но ст,олицей Арахосии он называет Александрополь. 

51 х'воеroв, История восточ.ноti торговли, ,етр. 294, 367. 
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8'Арика'меду, неподалеку от Пондишери 52. В портах севера", 
западной Индии западные тор говцы встречались с местными 
купцами. Регулирование торговли государст венной властью 
()граничива .. l0сь взима нием с купцов т аможенных пошлин 53, 
В отдельных случ аях бактрийские и гандхарские купцы, ви
димо, сами совершали путешествия на  далекий Запад. Так, 
б актрийцы достигали Александрии Египетской, зто!ю центра 
восточной торговли Римской империи 54. 

В индийских портах и факториях приезжие купцы заку
пали п.ряност:И, благовония, драгоценные камни,  дерево цен
ных ' пород, слоновую К'ость, растительные краски, сахар. 
Большое значение имела также торговля рисом и особенно 
хлопчатобумажными изделиями. Автор «Перипла Эритрей
екого моря» особенно подчеркивает, что в соседних с Бари
газами странах производится много хлопка и что изделия 
и з  него в большом количестве доставляются в этот торговый 
пункт ( Peripl., § 41) . Вывозили из Индии т акже и живой 
товар - рабов-евнухов 55, 

В обмен римские купцы привозили ткани и о�ежды, рассчи
та'иные н а  местные вкусы, стеклянные сосуды, золотые и се
ребряные изделия, различные мази и притира ния, вино и з  
Сирии и Италии. В Баригазах особым спросом пользовались 
товары, прнвозимые специально для царского двора,- сереб., 
р яные сосуды, отборные вина и оде)j{ДЫ, мальчики-музыкан
ты, кр асивые девушки для гарема,  а также tкульптура .  

Согласно «f1ериплу», в Баригазах можно было с выгодой 
обменять золотые и серебряные динары н а  местную монету 
(Peripl., § 49). действительно, в Индии в виде кл адов или 
отдельных находок в значительном числе встречаются рим
Ские монеты. Подобные находки отмечены и в р айонах Чари
tЮlра, Джалалабада и "Кабула 56. Видимо, правы нумизматы; 
считающие, что римские монеты ввозили через Баригазы и 

52 Casal. Fouilles de Viramptnma-Arikamedu; Wheeler, Rome, рр. 1:29. 
1145-'150. RиДiИ!МО, с сущеСТВО В8!н.ием по.ц,обноЙ ф8IК1'ор,ии связано поме
щение н,а так называемой пеВ'I'и,нгсрооойка'рт� в районе Мад:раеа храма 
Августа. См. RawlinsQn, lndia anci Western world, р. 121, 

53 В «ПеР'lIiпле ЭР Н'!'рейсюого моря» от,м,ечае'l'СЯ, что в Бар1ба,рrn:wО!не 'все 
тооа1jJЫ не продаютс,я на месте, а ,перetВозяТ'ся IВIBepx пю Инд:у К ца·рю 
(Peripl., § 38). Еще в беседах Менандра с буддийским мудрецом Нагасеной 
упоМ'ина,еl'СЯ. Ч1iО цз'рь ЯIВJ]яется вла,дыкойвсех .а,ванеЙ, P'YДH!J1КOB, гopoдo� 
И та.мож·ен. Ряд Ciв�ден1ИЙ, I'фИВЮДИМЫХ 'В Э11ОМ ИС'ЮЧJJ'ик-е, ско,рее !Всего от
IIЮОНllСЯ не !Ю sремен'и Менанщ,рl3, а к ,более позднему периоду, в частности 
к ,1 в. н. Э. (0.'11:. Wheeler, Rome, р. 1213). 

54 Х'I'ЮСТО'В, ИСТОРИЯ восточной торговли, сТр. 395. 
55 Spadones iпdici упоминаются ,в таможе'Н'ном указе Марка ,АВРe.JI1!Я и 

;Ком,мода (см. X'BOCroв, История восточной торговли; сТр. 11:)). 
56 Cunningham, Coins оу Tochari,. р. 275, 278; XCВOCroB, История ВоСТОЧ

н,ой торговли, стр. 220�22; Scerrato, Оп а silver coin, р. 17. 
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Барбарикон в основном для перечеканки на кушанских мо
нетных дворах 57. 

Археологический материал полностью подтверждает со
общения письменных источников о разв'Итии торговли со 
С'Тра'нами римского запада. Фрагменты стекля Н'н ых сосудов, 
скульптурные изделия из бронзы и серебра, re�fMbI средизем
номорского круга обнаружены в Таксиле 58, Среди упоминав
шихся выше сокровищ, найденных в беграмском дворце, мно
го художественных изделий из бронзы, стеклянных сосудов 
и гипсовых м едальонов, ВЫRезенных из различных восточно
римских провинций, главным образом из Александрии Еги
петской. 

Привозные вещи римского времени найдены и в Се
верней .Бактрии (;9, а также в Согде. Судя по оБИЛIИЮ эТ'их на· 
ходок, импортные предметы РОСIКОШИ были широко рас.:пр:э
странены в быту верхушки общества. Это подтверждается и 
сообщением китаиской хр'оники о том, что В Индии много 
дорогих вещеи из Дациня (Рима) 60. В месте с тем торговля 
с Римом затрагивала и ряд хозяйственных отраслей, в част
ности способствовала развитию хлопководства и хлопчатобу· 
м ажного производства. 

Объем торговли со странами РЮfской империи был весьма 
значителен. В доказательство часто приводятслова Пли'ния 
о том, ЧТО «по самому низкому расчету И ндия" Сери (Китай) 
и этот полуостров Аравия каждый год отнимают у наш�й им
перии.ПО 100 МШlЛионов сестерции» (Pliny, NH, ХII,84). Вдру
гом месте тот же автор с озабоченностью пишет: «Индия еже,;,. 
годно поглощает из нашего государства не менее 55 м иллио
нов ,сестерций, а посылает она к нам такие товары, KOTOPЫ� 
у нас продаются в 1 00 раз дороже» (Pliny, N Н, VI, 1 0 1 ). H€co
мненно значительная часть из  этих 55 млн. приходилась на 
долю кушанской империи, о распространении в пределах ко
торой римских изделий вполне определенно свидетелытвует 
археологический материал. 

Меньше сохр анилось сведений о торговле между кушаJ::l,� 
СКОЙ державс>и и ханьским Китаем. Уже в конце II в.  до н. Э. 
из Китая ежегодно отправлялось на запад несколько торго-

51 Cunningharn, Coins 01 the Ind'o-Scythians, р. 200. См. "Nrкж,е Whec1er� 
RQme, рр. 140-ij4J2. 

08 Wheeler, Rome, рр. Ilt58.......J161. 
59 Пуга"!еннюва, Сосуд из Термеза. АвтOIр ПР'ИХОДiИТ К ВЫlЮду, ЧТО 

публикуе'МЫЙ cocyiД 'Оl1Н{)СИТСЯ к начаJIУ нашей эры и явля,стея Ш\1ПОРТНЫМ, 
IfО сюжеты er'O офар'мленlИЯ раlС'считаны на ,вкусы восточного обще'С'Тва. 
Автор ,«Перrипла» пря'мо указывает, что рlи,мекие ,купцы KaIK ткани IИ одеж
ды, так и метаЛЛИЧеские 'издел,ия при'Спосабливали к ,вкусам овоих 'Покупа
телей (Peripl., § 6). О привозных вещах см. также Ставиский, СредНЯ!l 
Азия, Индия, Рим. 

' 

БQ Б ИIЧY Р'ИIН , Собршше сведений, т. Н, ,стр.228, 
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БЫК караванов. ВО многих случаях подобным и  караванами 
являлись и те «посольства» ИЗ з а п адных стр а н, о прибытии 
которых в Китай регулярн о  сообщают дин астийные хроники 
империи Х а н ь. Так, в конце 1 в. до н .  Э. китайский чиновник 
доносил об одном посольстве из Г ибини: « . .. В числе предста
пивших дары нет н и  одного из его (царя Гибини )  родствен
ников или вельмож, а все суть ни,зкие тортовые ЛЮдiИ, которые, 
под преДЛОГD:\I представления даров, ищут только произво
дить торгов.ТJю» 61. Приведя это донесение, автор «Истори и  
династии Р ан няя Х ань» доб а вл яет: «Гибин ьцы и в самом деле 
имели в виду только н аграды и тор говлю, и посольствО' их 
приезжал о один раз в несколько лет»б� 

Насколько можно судить по и меющимся источникам,  из 
Китая вывозились шелк, меха. л а ковые изделия и ,  возможно. 
ме.1Jкие железные изделия.  На и б ольшее значение из ЭТIIХ 
предметов несомненно и мел шелк. и недаром античные авто
ры, описывая путь торговых караванов в Китай, и менуют его 
«шелковым путем». За возможность контр олировать этот тор
говый. путь р азвер нулась даже политическая борьба. 

Первоначально этот путь пол ностью контролировал а Пар
фия. В руках парфян н а ходился конечный участок «шелко
вого пути», И они всеми сил а м и  стар ались сохр а н ить свое 
монопольное положение в торговле с Китаем. Китайская хро
н и ка сообщает, что парфяне всячески препятствовали р им
ским купцам проникнуть в Китай. Не пропустили в Рим пар
фяне и китайского посла нника, н а пр авленного в 97 г. н.  э. 
полководцем Б а нь Чао. для китай цев не оставалОСЬ никаких 
сом нений в истинных м отивах подобного поведени я  п ар фя н 
ских властей. «Владетель [дациня] давно искал случая от
крыть сообщение с Китаем,- сообщает китайская хроника,
но аньсийцы [парфяне], жела я  одни снабжать Дацинь китай
ским и  шел ковым и  тканя м и, не пропускали дациньцев через 
свои пределы в Китай» 63, 

В конце II-I в. до н. Э., когда Ба 'юрия был а разгромлена, 
у парфян не могло быть серьезных соперн иков в бор ьбе за 
МОIЮПОJIьное положение н а  торговых путях между Китаем 11 
Средиземноморьем. Эти пути были сухопутными, и гл авный 
ИR них шел от переправы через Евфрат в Бактры и да
лее горными дол и нами Кар атегин а  и Алая в Восточный Тур
кеста н .  

ВОЗМОЖНО, существовал и другой путь - через Марги а н у  и 
Чарджоу, где н аходилось крупн ое поселение парфянского 
Бремени, в Согд и Давань (Фергану) 64. Вероят.но, с движе-

61 ТЭ-'У! же,СТР. 1'811. 
62 Та,м же, СТр. 182. 
83 Там же, стр. 226, 227. 
м Массон М., Народы и облаСТLl, ,СТр. 35. 



н ием карава нов по этому пути связаны находки драхм Оро
да 1 (57-38 гг. до н. э . )  Н Фергане 65 и Митридата I I  ( 1 24-
87 гг. дО Н. э.) В В осточном Туркестане 66. 

С образоваНlИем куша нской державы, р аспростра нившей 
<!'f\ою власть на среднеазиатское междуречье и Восточный 
Тур кестан, П арфия частично потеряла свое МОНlQПольное по
.пожение Юl «шелковом пути». В озможно, именно в связи с 
кушано-парфянскими торговыми противоречиями часть ки
танских товаров в конце r в. н .  э. напраiвлялась из Бактр на  
юг ,  в гавани Северо-западной Индии. Однако сулопутный 
путь от Евфрата в Бактры и далее через Каратегин и Восточ
ный Туркестан F3 Китай сохранял свое значение. И!\lенно он 
описан в качестве «шелкового пути» в середине II в. н. э. 
Птолемеем. Однако этот путь, видимо, в основном был за
крыт для р имских купцов. Когда наиболее предприимчи,вым 
из них удалось все-таки достигнуть родины шелка,  они про
никл и  сюда не по маршруту, описанному Птолемеем, а круж
ным морским путем, обогнув полуостров Индо-КитаЙ.  

Реформа денежного обращения 

Всячески споообствуя развитию внутренней и внешней 
торговли, кушанекие правители стремились также наладить 
и денежное обращение. 

Ряд признаков свидетельствует о расстройстве в 1 в. до 
Н. Э. - н ачале r 'в. н. э. денежного 'Обращения в Гандхаре ч. 
видимо, в Б актрии, т. е. в двух экономически наиболее раз" 
витых областях кушанской империи. И ндо-сакские и индо
парфннские правители, так же как и их греко-бактрийские 
предшественники, чеканили серебряную монету по местному 
стандарту с весом основных номиналов в 10,36 и 2,59 г .  Вы
пускали они и медь, ,номиналы' которой почти не изучены. 
Осн�вой обращения,  видим'о, была серебряная монета 67', но 
со BpeM€'HeM она становил ась все более неполноценной, так 
как в нее добавлялось все больше лигатуры. При послед
них индо-сакских правителях - Азилисе и Азе II серебря
ная монета почти полностью заменяется монетой, чеканенной 
из БИЛJIона ИJIИ потина. Монеты таких индо-парфянских пра
вителей, как Гондофар и Абдагас, чеканены из столь низко
пробного серебра ,  что есть все основания считать их биллон
НЫ!l1'И 68. Возможно, аНЭ.l:)гичное явление имело место и в 

65 MalcOO1Н М., Мон.етн.ые н.а.ходкu 1980 u 1931 гг., С11р. 8. 
66 А. Stein. Serindia, vol. I1I, Oxford, 19121, р. ,1340. 
67 Посл� ЕВlКрати:да золото чека,Н\ил, RИJ,ц,lJlМО, ТOJIь'К'О 'Мена'нщр. 
68 ВОЗ'МQЖНО, что медные ,монеты Па:кора и Орта,гна в древноС1'И бы' 

ли П(JСetребр'ены и офидиаль,но С'I'италиа, ,серебр'яной ,МiO'НtпоЙ. Их IBec iВJюлне 
допусхает Ы1l!юе преДlПiОJIOЖJelние. 

181 



Бактр'ии 69. Подобные м ероприятия правитель'ства приводи. 
л и ,  'как известно из истории монетного дел а Рима,  к п адению 
курса денег и к серьезному денежному кризису. В идимо, эко
номическое положение правителей, и меновавших себя «царя
МИ царей», было крайне н епрочны м, что вынуждало их к 
стремлению получить допол нительные доходы путем выпуска 
недоброкачествепной монеты с принудителыным курсом 70. 
I(ак свидетельствуют нумизматические данные, вся первая 
половина 1 в. н. Э. В Г а ндха р е  прошла под зн аком углубля ю
щегося кризиса денежного обращеН'ия. 

В та ком положении застали денежное хозяйство основате
.,'ш КУШ3Н,СКОЙ империи. Поскольку сами возможности созда
н и я  этой империи в известной мере обусловлИtвались ростом 
городов и развитием товарногю хозяйства,  естественно, что 
Кушаны уделили зн ачительное внимание упорядочению де
нежного обращения. Правд'а, первый из вел'иких I(ушан, I(ад
фИiз 1, не сдел ал в этом отношени:и сколько- нибудь з начи
тельных шагов. При нем выпускалась гл авным обр азом м ед
ная монета прежних номи нал ов и, если относить к чекану 
I(адфиза 1 монеты «безым я нного царя», в незначительном 
количестве серебр яная 71. 

Но уже при его преем нике I(адфизе I I  Бы.'Ia проведена 
ка рдинальная рефор ма всего монетного дел а. Монетная си
стема стщта основываться не н а  серебре, а н а  золоте. Вел и
чин а  нового золотого номинала была определена на основа
нии ,веса римских ауреусов, которые, как отмечал,ось выше, в 
.большом КОJlичестве вывозились из Римской и мперии. Новые 
золотые монеты, условно называемые статера ми, весили 
8,03 г. Иногда выпускались двойные статеры в 1 6,07 г, ре
же - четверть статера в 2,0 1 г 72. Соответственным образом 
были изменены и номиналы медных монет. В ме,сто медных 
монет I(адфиза 1 в есом около 1 0 г появились крупные монеты 
весом ,16-17 г. Названия этих номиналов неизвестны, но, су
дя по имеющимся экзе м пл я р а м, медные монеты относились 
друг к другу, как 8 : 4 : 2 : 1 (приблизительно 17: 8, 6 1 : 4,21 : 

69 Монеты, ,ч�анеRные IПЮ ТJ1JПУ T,eтp,aJl'paxiM Ге.lJJнокла, хотя п'о вМ!ИЧ\Ине 
IИ \Восу БЛИlже 'Всего 'стоят к те'Град;р,аХМaI�f IИ драХ1ма-м убывающеrю ат, 
'I1и,чеокоro стандарта (ер. CTaiMa,H Герая) , тем 'не менее являются медны
-ми. Воз,мож!ю, что И!З'в,естные IB настоящее ВР'е'Мя З'кз€>мп:ляры ПlOтеряли то 
незначительное посеребрение , которое они имели в древности (см. Мае
сон, Древнебактрuйскuе MOHeTIJI, ст,р. 73). 

70 НаИВНQЙ я'вляется попытка объяС'нlИТЬ замену ,серебра биллоном и 
патИНОМ сиошеНII!Я'МИ инд,о-сЗJКОВ с 'и.м.пери'еЙ Андхра, где по,добный '1екаl1f 
получ:ил широкое ,ра.спростр:анение (см. Marshall, Тахиа, vo!. 1, рр. 53, 773). 
Н<I,ПРО11И'В, это <�с,овпа;дение> овндетель,ствует о ШИj)СЖJOМ ,раС:ПlроcrранеnИi 
f<jРИJ3IfCНЫХ Я'влений. 

7l Ма'соон М., П роuсхожденuе, стр. '23-2'6. 
12 Gardner, The саЕns а! the Greek and Scythic kings, р. LXIX_ 



.2 г) 13. ЕС,1IИ основная золотая единица кушан:.СКОЙ монетной 
,системы почти точн о  ПОВ'I'оряла РИIМСКИЙ ауреус, т::> номинал ы  
медных монет совершенно отличны @т римских, что укаЗЬJ
вает и на иные счетные традиции и, возможно, на иное со
{пношение стоимости металлов. 

Монетная реформа, проведенн ая Кадфизом 1 I, несом нен
но укрепила финансовое положение молодого государ'ства 
к.ушанские статеры, число которых в музейных собрания:1\. 
весьма велико, чеканены из высокопробного металла и, в,иди
мо, представляли собой впол не УС'J\ойчивую валюту . 

. Однако отнюдь не золото было основнОй м онетой повсе
дневного обращения. Раскопки Та:ксилы ясно показали, что 
наибо.!Iее ходовой м онетой второй половины 1 в. до н· Э.-
1 ,в. н. э. б ыла именно медная монета. О сновную массу ку
шанских монет, находимых на городищах Бактрии и соседних 
стран, также составляет медь. П ревращеНJие медной м онеты 
n основную единицу денежного обращения свидетельствует 
() проникновении денег в сферу мелкого, в какой-то степени, 
.вероятно, даже р оз ничного оборота. денежные отношени я  
развиваются «в тех областях товарного обращения, где мо
нета цир кулирует наиболее быстро...  т. е. там, где акты куn
JIИ и продажи постоян н о  возобновл яются в самом мелком 
масштабе» 74. Расширение сферы денежного обращения в 

первых века х  нашей эры несом ненно свидетельствует о раз
БИТИИ внутренней торговли и товарного производства. 

Общественный строй 

Образование могуществен ной империи было тесным обра
зом связано с в нутренними працессами в Бактрии, Арахосии, 
Гандхаре и других странах. Из-за недостатка источн иков от
ражение этих ПРОЦЕ�ссов в сфере общественных отношении 

'может быть Qхарактеризовано лишь в самых общих чертах. 
Быстрый прогресс, наблюдаемый в ремесленных производст
!Вах, городской жизни и денежном о бращении, свидетельст
вует о том, что система производственных отношений рабо
.е.lllдельческого общества, сложившаяся в рассматриваемых 
районах еще в середине 1 тысячелетия до н. Э., пр одолжала 
разви вать,ся. Создание сильной государственной власти, укре
пившей внутреннее и внешнее пздожение страны, отвечало ин
тересам рабовладельческой верхушки общества и торгового 
капитала Гандхары и Бактрии. На примере соседней с кушан-

73 СЛЕЩует iИiМеть 'В виду, 'Ч'т.о 'Из-эв IПлахой сохраlНlносr.и медных мо
нет вес их ,весыма изм-еН!Чiif'В, поэт.о:му ряд НУМIfЗМ,атов, в чаСТНОСl1И П. Гард
нер, даже не Y-КЭl3ывает веal монет, чека'нен.ных из Эl'ОГО металла. 

7. 1\. Маркс, Капитал, т. l, К Маркс и Ф. ЭнгелЬ'с, Сочинения,ИЗД. 2, 
т. 23, стр . 136. 

. 

183 



ской и мперией Парфи и  известно, что в этот п ериод существо
вали две категории рабов: так называемые банда ки,  труд 
которых первоначально исп ользовался в домашнем хозяйстве, 
в обширных хозяйствах хра мов, на рудниках, и чужеродные 
(аншахрики), состоявшие главным образом из военноплен
ных 75. Изучение хозяйственных документов из парфянскоИ . 
Нисы показал о, что в 1 в. до н. э. в Па рфиене наряду с цар
СЮIМИ и мениями существовали мелкие участки а р ендаторов, 
воз м ожно ра ,б ов, посаженных на эти земли 76. 

А\ожно предпол агать, что сходные общест:венные отноше
ния были и в Б а ктрии, городская культура и денежно е .  хо
з яйство которой имеют так много общего с П а рфиеноЙ. 
хотя окончательно ответить на этот вопрос можно б удет лишь 
после открытия соответствующего архива в каком·либо из 
б актрийских или гандхарских городов. Так, в Б а ктрии в м е
стности Сурх-Китал уже р аск:опаны остаТI{\И большого ком
плекса хра м овых П:Jстроек. В числе прочих строений здесь 
есть своеобразные 'Сокровищницы, в которых содержались 
:хра мовые богатства .  Возм ожно, подобные хра мы вл адели и 
значительным числ'ом р абов и земельных угодий, подобно 
тому как .3110 имело м есто на эллинистшческом Ближнем В о
стоке. 

Вместе с тем для кушанской империи ,  как об этом свиде
теJJЬСТВУЮТ данные ин дийских ИС'Dочников, характерно сохра
нение большой роли общины как замкнутой и самовО'спроиз
водящей ЭКОНОМИЧ0СКОЙ единицы, э ксплуати руемой государ
ством как единое целое. Хотя п оложение рядовых общинников 
в ряде случаев пра ктически приближалось к положению р а
бов, са м ф а кт сохранения общины оказывал существенное 
влияние на характер общественных ,отношений в кушанскои 
империи. 

В первых веках нашей эры, несмотря на сохр анение р або
В.'1адельческих отношений, повсеместно начинают п оявляться 
п ризнаIШ изменения в общественном строе. Так, наllример. 
ОБ П а р фии р а бы-аншахрики п ол учили право распоряжаться 
опр еделенной долей своего труда, что отразил.о стремление 
повысить их заинтересованность в п роизводительности труда. 
Это уже не что иное, как зародыши новой, феодальной фор
мы эксплуатации. Д анные индийских источников сВ'идетеJ1Ь
стуют о р а3JВИТlИИ в первых В"еках нашей эры института зе" 
мел ьных пож аловании отдельным лица�. О повышении поли
тическои р ОJ1И земледельческой аристократии свидете.1ьствует 
и а р хеОЛОГИiческии м атериал. Как по.каЗbIlвают работы, пр'Ове .. 

7& ПеРlиханян, К вопросу о рабовладехuи и землевладеnuи; «ИСТОРU/f 
таджикского парода», т. 1, стр. 473. 

16 Дьяrконо� ЛИ:ВШИIЦ, Док.умеНТtJt uз НЧСЬt. :C11J. 17-122. 
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денные советски ми археолог а м и  в Хорезме 77 и Согде 78, TaМi 
в этот период н амечал ась тенденция к выделению отдельных 
усадеб, принадлежащих, ВИДlИмо, м ел кой аристократии. Позд
нее, в у-уп вв. н. э., эти усадьбы превратились в грuзн ые 
укрепленные зам К'и,  а их хозяева - в феодалов. 

В идимо, с эти м и  процесса ми: смены старых, рабо:вл адель
ческих, 'отношений новыми, феодал ьными, 

-
связан и целый 

ряд других явлений :в ,жизни стран, входивших :в состав ку
шанской державы. 

Прежде всего в IV-V вв. н. Э. пришли В у п адок крупные 
городские центры. Так, IV в. н. э. был последним периодом 
жизни Беграма. В Та'Ксиле, J1де к кушансК'ому периоду отно
сится ог,ромное (б:>л е е  1 кв. KJtt), но мало рас'К'сmанное горо
дище Сирскух, у падок города датируется V в. н. э. В V-VI вв. 
н. э. за метно сократил ась обжитая площадь крупнейшего цен
тра с еверной Б а ктрии - Термеза, а целый ряд других посе
л ений вообще пришел в запустение 79. На городище Кей-Коб ад
ш а х  последние слои, свидетел ьствующие о жизни города, 
так же как и в Б егр а м е, относятся к IV в. н. Э. 80. Не случайно 
китаЙСI\jИЙ путешественник начала УН в., посетивший эти 
районы, OTMe'laeT, что города находятся в запустении и зарос-

. л и  дикой травой. Подобная картина установлена иссл едова
ниями советских археологов и для многих ра йонов Средней 
.Ази и  81. В се это позволяет считать, что. подобные явления не 
случайные, а законом ерные проявления каких-то внутренних 
процессоп, происходящих в жизни общества. 

Однопрем енно с упадком крупных городск:их поселений на 
первый план выдвигались укрепленные замК'и. Та ков, напри
мер, замок Б ал алык-Тепе в Северной Б а ктрии. Его основание'.1 
служила глинобитная п л атформ а шестиметровой высоты. Н а  
этой платформе бьТJI расположен с а м  за мок, состоящий из 
нескольких помещений, расположенных вокруг внутреннего 
ДВОРИЕ:а. Вре м я  возведения замка можно отнести к V В. 
Н. э. 82• В Северной Бактри и известны и другие замки у
УI вв. н. э. Выше уже упоминалось, что в самом Б егра ме 
дворец пр авителя в III-IV вв. н. Э. был с менен укрепл енной 
постройкой типа з8.м.к а .  Как и упадок город:ских посел ений, 

77 Толстов, Древний ХореЗАt, стр. 102-108. 
78 НеБО.'lъшие УJijр'епжш'Ные уса'Дьбы к югу от СЭ'м&р!Ка'Н'да tiозникают' 

именно в первых в'еках нашей эры (Та,'!и-Барзу и целый ряд других памят
ников). См. Тереножкин, Согд u Чач, етр. 157. 

19 MaCiC'OH М., Термезская экспедиция, етр. 1'14. 
80 ДЬЯКОН{)IВ, Археологические работы, стр. 292. 
81 Толс'Юв, Древний Хорезм, СТ1р. 49, 50; М&ССОН М., Новые археоло

гические данные, Сl1р. '159. С 'КJриз!юом р,абовладe.nьчеCiК'ОГО етр,Q.Я 'на'Ступает 
,упа,док J10РОДОВ и В .другнх oбuIастях, Нlапр.имер в Ар;меffiИИ (см. С а,р1КМОЯн. 
Тиграnак.ерт, етр. 132 <и ел.). 

82 Альбаум, Балалык.-теnе, с:тр. 1\2:5. 
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:все эти явления Ш:,1ели м есто и в СреДНеЙ Азии. Пов,сюду раз
'вив ал а съз а М К'Qвая архитектура, становящаяся в VII-VIII ЕВ, 
·Н. э. н аиболее хара ктерной особенностью оседл ых оазиоов. 

Н а и более вероятной представляется точка зрения о том, 
что все э ти н'вления связаны с началыными этапам'и cTaHOg
л енин раннефеодального обществ а, когда на первый план все 
БОJ1ее выдвигается могущественная зем ельная аристократlИЯ. 
За пустеНИе же городских поселен'ий ,  так же как и ряд дру
гих яв.ТJениЙ, указыва ющих на у падок различных рем есел 
(,в ча стности, кера.м ическогю), н аблюдаемый в IV -V вв. Н. э., 

'скорее всего обусловлено кризисом ра бовл адедьческого об
щества. 

Культура кушанекого периода 

Куш анС'кая и м перия 'объедини л а  В своем соста ве целый 
ряд стран с раздичны ми кудьтурными траД1ИЦИЯМ'И, пестры м 
этническим со,ставом и, наконец, с разнообразны м и  редигиоз
ными веров аниями. Все это в зна ч итедьнои м ере оста видо от
печ,:.ток на культуре куш анского п ериода. По сути дед а нет 
какой-дибо однородной и единой куш анекой культуры, а су
ществует цедый ряд местных в ариантов, не все из которых 
еще выявдены во всем конкретном своеобразии. 

Весь м а  значительным быдо в.IИяние буддиз м а  на все стра
ны,  вошедшие в состав кушанской державы. Покровительст
вуя буддийскому в ероучению, кушанские прав ители несомнен
но способствовали проникновению буддизма д ал еко на север 
'своих В.'1аденнИ. Н а м  известен целый ряд буддийских п а м я т
ников, расположенных на территории К абулистана, Паропа
мисад и Бактрии. Многие из буддийских М Qнастырей, ра спо

.JI�жеIlНЫХ в ра йонах К абул а  и Джад ал а б ада, стали известны 
в п�рв ы е  еще по описаниям путешественников первой полови
ны XIX в . 8З. HecKo.1JbKO буддийских ступ имеется в ра йоне 
'Бегра м а ,  из которых наибод ее известны .памятни ки Шотара
ка 84. Види мо, в куш ански й  п ериод начал складываться гран
дж)зный комплекс Б а м и ана 'с его пещерны ми хра м а м и  и мо
настыря ми,  ра сположенны ми око.по высеченных в cKaд€' ги
гантских статуй Будды. 

Выше уже упомипал и сь ,разв ад ины ступы, находив ш еЙся. 
в предместьях б актрийской стол ицы. Остатки буддийского 
монастыря открыты в районе Кундуза 85, Н а конец, значитедь-

83 Сводку этих описаний дал Уилсон (Н. Н. \Vilson, Ariana antiqua). 
84 Meunie. Shotarak. 
85 Hackin, L'Art. bouddhique, Буддийские памятники в районе Кундуза 

·были открыты в 1955 и 1960 ГГ. К. Фишером (Fischer, Preliminary notes, 
рр. 16, 17; idem, Qp.ndharan sculpture) Повторные раскопки в Кундузе, 
,,nроведенные экспедицией Пенсильванского унив·ерситета, оказались без
,р�зультатными {см. Young. Afghanistan reconnaissance, рр. 51, OA::J. 

186 



:ное число буддийских памятнико,в обнаружено В Термt;зе и 
,ряде других пунктов Северной Бактрии (Айртам 86 и др .). 

Наряду с широким распространением буддизма и вызван
ных им к ЖИЗНИ культовых памятников (ступы, мона стыри. 
�.вятилища, реликварии,  тематические барельефы и т. п . )  по
всюду в кушанской и мперии большое значение сохраняли раз
.личные местные культы и религиозные верова,ния. В особен
I-IOСТИ это относится К Бак:трии,  где уже много столетий су
ществования насчитывала такая религиозная систем а  как зо
роастризм. даже различные сооружения, связанные с буд
дизмом, иногда, видимо, испытывали влияние местных ху-
дожественных и архитектурных традиций.. . 

Н а  монетах Канишки и Хувишки изображены р азличные 
божества зороастрийского круга нли связанные с другими 
древнеб актриискими  культами 87. Археологические п а мя тники 
-в весьма яркой форме отражают эти две особенности культу
ры кушанского периода сильное влияние буддизма и сохра
нение древних местных культов. С миром буддизма тесней
lllИМ образом связано и так называемое гандхарское искус
ство, представленное в основном рельефами и круглой скуль
лтуроЙ. 

Оно несомненно является одним из выдающихся достиже
ний культуры кушанского периода. Начиная с 3О-х годов 
XIX в. ,  когда пtрвые образцы гандхарских скульптур были 
.наЙдены в раЙJне Кабула,  и до настоящего времени,  когда 
только раскопки Хадды доставили около 23 тыс. объектов 
древней скульптуры, число п амятников, относимых к этой 
художественной школе, возросло до многих тысяч. Само поня
Т!1е «гандха роК'ое искусство», терминологически связываемое 
.лишь с одной из областей, входивших в состав кушанского 
1'0сударства, ,значительно шире первоначально вкладывавше
гося в него содержания. П а мятники гандхарской скульптуры 
�бнаружены и на территории Бактрии. При этом своеобразие 
штуковон скульптуры из развалин буддийского монастыря 
QКОЛО Кундуза 88 или Айртамского фриза из  Северной Бакт
рии 1\9 н астолько заметно, что позволяет ставить вопрос о раз
",lИЧНЫХ территориальных школах в том большом художест
венном направлении, которое условно называется гандхар 
ским искvсством 90. 

86 Ма,ссон М" Находка фраг.uента скульптурного карниза; его же, 
.скульптура АЙртама. 

81 Stein, Zoroastrian deities; Тревер, Золотая статуэтка. 
8В Hackin, L'Art bouddhique, 
8' М,ассон 1\1" Нах·одка фрагмента скульптурного карниза; его же, 

-Скульптура АЙртама. 
90 Пугаченкова, Древние связи, стр. 412. На оБШирном материале ::;та 

проблема поставлена д. Шлюмберже (Sch1umberger, Descendants nоn-те
-ditеггаn{шns de ['art grec, рр. 131-166). 
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Несмотря на исключительное изобилие памятников ганд
харской СКУЛЬПТУРЫ, их внутренняя хронология остаетсЯ' 
предметом значительных диску,ссий, Лишь отдельные cTaтylf 
и рельефы имеют определенно установленные абсолютны� 
датировки, а в основной же своей массе эти памятники да
тируются на основании стилистических данных, в известной 
мере определяемых субъективным отношением различных 
исслед()ватеJlеf! к рассматриваемому материалу 91. ' 

Наиболее ранние памятники гандхарского искусства от
носятся, видимо, ко второй половине 1 в. до н. э. - 1 в. н. э. 
Это глЯ'вным образом каменные скульптуры, в том числе
статvи Будды и рельефы различных реликвариев. Видимо, 
воспроизведением сложившихся скульптурных образов сидя
щего или стоящего Будды является изображение Будды на' 
оборотной стороне монет Кан'Ишки. СО I I  в. н. э. все в боль· 
шем чис,'!е нач,шают появляться терракотовые и штуковые' 
статуи и ре.'1ьефы. Особенно велико число изделий из штука 
и терракоты, относпщихся к I I I-V "8В. н. э· Так, при раскоп
ках Беграма в слое Беграм I I I  было найдено нескольк() 
обрэзпов террак()товой скульптуры, в том числе, что очень· 
показательно для изученrия местных культов, фигура сидящей 
на троне богини изобилия - Ордохшо. Видимо, к I I I- I V  вв. 
н. э. относится часть рельефа, обнаруженного в БеГр;Jме а 
20-х годах ХХ в. д. Д. Букиничем 92 (табл. 1 7) и я"\ляющего
ся довольно типичным для произведений гандхарского ис
кусства. 

Гандхарские барельефы были как бы скульптурной 'ИJl
люстрапией к буддийским рассказам и легендам. Их компо
зици:>нным пентром служит фигура Будды, первенствуюшее 
положение которой подчеркивалось и ее величиной, намного 
превосходящей фигуры остальных персонажеЙ. Зачастую на 
одном рельефе п()мещалось несколько спен, развивающих 
один и тот же сюжет, что приводило к предельному насыше
нию композиции. Нагромождение действующих лиц - так 
в первую очередь воспринимаются гандхарские барельефы. 
Но за этой внешпей перегруженностью скрываются и умелое
композиционное решение, и глубокая психологическая харак
теристика действуюших лиц. Фигура Будды обычно изобра
жается в каноничной схеме отрешенного от мира спокойст
вия. Одняко В изображениях других персонажей часто вы
ступает Г3?1ма чувств и переживаний, переданных со значи
тельным реализмом. 

91 Foucher. L'art greco-bouddhique; Coomaraswamy, History of art; De
yder. L'art du Gandhara; Iщфоlt, Gandarian art. 

92 Чайковская, Гаnдхарская скульптура; Пугаченкова, ПaJitЯТftUК гап
дхарской скульптуры. 
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Подлинной сокровищницей гандхарс'кого искусства ока
эались древности района Хадды, расположенной неподалеку 
{)т Джалалабада. Здесь исследовались остатки многочислен
ных буддийских ступ и ряда других сооружени.Й 93. Скульпту
ра Хадды дошла до нас в сильно фрагментированном виде 
и представляет собой не целые, сюжетно законченные ком
позиции, а отдельные фигуры и головы различных перСDна
жеЙ. 

В КО.'Jлекции скульптуры из Хадды значительное место 
занимают головы статуй, изображавших Будду 'Или бодисатв. 
В соответствии с ОСНОВНЫ ми положениями буддизма скульп
торы стремились создать абстрактный образ, законченный во 
внутреннем самоуглуБJlени'И, идеально прекрасный и вместе 
-с тем чуждый всему земному. Различные ваятели придают 
создаваемым им образам и некоторую индивидуальную ха
рактеристику: иногда это персонаж с тонкими, женственны
ми чертами, в других случаях человек с волевым подбород
ком. ПО,lна глубокой внутренней горечи застывшая на губах 
улыбка одной iиз статуй, воспроизводящих бодисатnу 
(табл. 1 8). 

С особенной силой глубокий реализм скульпторов Хадды 
,проявился в изображениях лиц, образ которых не был свя
зан с консервативными рамками предвзятых канонов. Тако
вы головы воинов, так называемых варваров (табл. 1 8), MOJ10-
дых людей и многие другие. Несомненно, что в этих скульп
турах нашли отражение конкретные черты древних обитате
.лей этого района, и вполне в.азможно, что статуи, изобража
ющие :мужчин с волевыми чертами лиц, с густыми усами и 
,в легких туниках, передают портреты тех юечжей и саков, 
чье продвижение на юг из заяксартских пр:)Сторов в СТО.1Ь 
сильной степени повлияло на историю рассматриваемых об
ластей. Полна эмоционального портретного психол<:>гизма го
-лова юноши, выполненная в смелом повороте в три четверти. 
Большой внутренней силой отличается «ГОЛОва аскета» - по
жилого, изможденного человека с резкими складками у рта 
rи с упрямо сдвинутыми бровями (табл. 1 9). 

Скульптура Хадды с ее глубоким реализмом, вниманием 
к индивидуализации персонажей и проникновением в психо
JIOГИЮ изображаемых лиц является одним из блестящих до
стижений гандхарского искусства. Основным материалом для 
ваятелей Хадды служил штук. Это обстоятельство, а также 
ряд других данных склоняют исследователей к датировке 
основной массы скульптуры Хадды I I I-V вв. н. э., хотя В 
этом обширном собрании, видимо, имеются и более ранние 
лроизведения. 

93 Bartoux, Les {ouilles. 
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В опрос о происхождении гандхарского искусства вызвал· 
множество ПРОТ1шор ечи\вых гипотез. Одни исследователи' 
придавали исключительное значение греКО-рiИМСКИМ влия"
н ия м, усилившимся В результате расширения торговли с Ри
мом в 1 в. до н. э· 1 в. н. э. 94. Другие авторы пытались· 
объявить гандхар,ское иску'сств:о эклектичным в Oiличие от 
античной пла'стики, с одной ст(}ро:ны, и матху р ской CJКульптур� 
ной ш колой Индии - с другой.  

Разумеется, ни о каком эклектизме гандхарского искус
ства говорить не приходится. Памятники этого искусства вы
держаны в одном стиле и п редставляют собой вполн е  совер
шенное и законченное явление. Здесь н ет механического со
единения западных и восточных образuов, 'Они слиты в н ераз
рывном единстве, образуя неповторимое своеобразие ганд
харских памятников. Говоря о местных корнях гaHдxapCKOГfY 
и скусства, следует и меть в в иду, что речь должна идти не' 
1'олько о скульптурных традиuиях Северо-западной И ндии,� 
Есть основания полагать, что значительную роль в ЭТОМ от
ношении сыграла Бактрия, чьи ранние достижения в облас
ти пластики известны нам 'по Аму-Дарьинскому 'кладу 95. 06 
этом свидетельствует и знач ительное своеобразие штуковои 
скульптуры из упо�шнавш ихся выше буддийских м онастырей" 
близ Кунцуза. Можно предпалагать, что и,менно Бактрия яви
лась одни м  из иентров, где в греко-бактри й ский период про
исходило творческое оовоение лучших достижени й  эллинисти
ческого 'Искусства. 

В месте с тем н ельзя забывать и роль торговли, проuветав'"
шей, как мы видели, в первых веках нашей эры. Известно. 
что в месте с предметами искусства, о которых прямо упоми
нается в перечне ввозимых в И ндию товаров, сюда попадалИ! 
и сам и  скульпторы. 

Святилища Сурх-Котала 

О б ольшом своеобразии бактри йской культуры кушанск(Т
го периода свидетельствует открытие культового иентра в 
15 км к югу ОТ Пули-Хумри, неподалеку от дороги, идущеи 
из Хайбака в Мазари-Шер и ф  96, Здесь над окрvжающей рав
ниной возвышается «Красный холм» - Сурх-Котал. Как ус
тановили п р оизведе нные расколки, этот хол м ,  укрепленный 

94. Подробно тезИ'С о рlИi!l4'СН:ИХ IВЛИЯЯ'ИЯХ (овер'нее, 'о  ВЛIПlНИ'ЯХ восточн,()'
римских ПРОВИИЦИИ) развит УИдером (Wheeler, Аn old ргоЫет; idem, R,o
те beyond frontier, рр. 167-171). 

95 На большую 'роль Бак1"Р'ИИ епr'1!'В�:%!JИiВО ука'зЫ'вает д. llIлюмберже 
(Schulrnberg-er, Descendants non-m6diterranceпs de ['art grec, 1.52; idem, The
Ехсаиаиоns at Surkh Kotal. ,р. 93). 

�б О. Schlurnberger, The excavations at Surklr Kotal. 
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стеной с башнями, предстаШIЯ,'l собой своеобразный акрополъ_ 
Внутри .обводной стены располагался целый ряд сооружений.' 
существовавшнх в течение длитеJIЬНОГО времени и подвергав-! 
шихся неоднократным перестройкам. , 

Первоначально здесь было ПОСТРОf'но здание, названное 
археО.тюгами главным храмом. Центра.'lЬНОИ частью храма 
ЯВЛЯJ10СЬ квадратное в плане помещение с невысоким возвы
шением в центре. С трех сторон его окружали узкие коридо
рообразные комнаты. Этот главный храм, фасад которого. 
имел 35 ом в длину, являлся центром большого архитектурно
го ансамбля. Храм располагался на невысокой платформе' 
посередине обширного двора, окруженного стеной, сложен
ной из сырцового кирпича и облицованной каменным.и блока
ми. Стена была укреплена выступающим!И прямоугольными. 
башнями с внутренними помещениями. Сами стены двора 
с внутренней стороны имели ниши, в которых располагались 
монументальные статуи из необожженной раскрашенной гли·' 
ны и из известняка. Первые дошли до нас в виде груды мел
ких обломков, а от вторых сохранились нижние части не-· 
скольких статуй в богатых одеждах, ниспадающих тяжелыми' , 
складками. 

Три входа, ведущие в храм (один -в центральное поме· 
щение и два' в боковые комнаты) ,открывались на восток .. 
Как установили раскопки последних лет, с этой стороны хол
м;) находидась монументальная трехпролетная лестница, ве
дущая к подножию храма, расположенного на холме 35-мет..: 
ровой высоты. Легко можно представить, с каким эффеКТОi\i. 
проходили здесь религиозные церемонии, когда процесеии 
священнослужителей и верующих медленно подымались It 
гордо возвышающеися над .окружающей равниной «святz.я. 
святых». 

Позднее бы.'!. возведен второй, так называемый малый: 
храм, являющийся почти точной копией главного святилища .. 
Находившащ:я в центре храма платформа служила поста-· 
ментом д.'!.я алтаря огня. 

Из сохранившихся деталей архитектурного декора хра
мов большой интер,ес представляют штуковые зубцы со стре
,,!Овидными прорезями, украшавшие стены главного храма. 
Эта архитектурная деталь, восходящая к зубцам крепостной. 
архитектуры, является одним из основных декорат:и:вных эле
ментов и персепольских дворцов Ахеменидов, и сооружениft 
парфянской Нисы, и среднеазиатских замков раннего сред
невековья. К числу элементов архитектурн.ого убранства при
надлежат: фриз, на котором изображена растительная гир
лянда, поддерживаемая персюнажем, напоминающим Эрота� 
а'кантовые листья от капителей; каменные пилястры, дробив
шие гладкую поверхность стен интерьера, и др. Видимо, сурх-

191 



:котальские храмы обладали значительными богатствами, 
'Остатки которых обнаружены в ряде помещений внутри 
башен. Это золотые украшения, бронзовые ножки от 
мебели, выполненные в виде лап животных, остатки железной 
hирасы. 

Однако два храма, расположенные на вершине холма, 
не были единственными сооружениями в этом районе. В 2 К'М 
К югу от холма открыты остатки платформы высотой около 
полутора метров, облицованной каменными плитами и укра
шенной ПШIястрами с капителями. На платформу вела не
большая лестница. На самой платформе в древности находи
.lIись статуи, сделанные из глины, покрытой алебастром. 
Сохра нились от статуй лишь незначительные остатки, ука
зывающие, что некоторые из них достигали пятиметровой 
высоты. 

Два основных вопроса возникают перед иоследователями, 
Qбращающимися к сурх-котальскому комплексу. Первый из 
них, вопрос о дате, решается сравните.'IЬНО легко. При рас
копках было обнаружено 1 4  кушанских монет, среди которых 
удалось определить две монеты «безымянного царя» - Кад
физа 1, семь монет чекана Канишки и две - с именем Хувиш
ки. Показательно, что уже монеты Васудевы отсутствуют сре-
ди э�их находок. 

-

На этом основаНlИИ был сделан вывод, что главный храм 
ВОЗБеден Канишкой, а последующие перестройки, и в част
ности ПОЯВ.'Iение малого храма, относятся уже к правле'Нию 
Хувишки. Эти выводы, сделанные на археологическом маТе
риале, подучили известное подтверждение после открытия 
iИ дешифр:>вки многострочной надписи (табл. 2 1 ) , высеченной 
на I{аме.нноЙ плите, находившейся около основания мрнумен
тальной лестницы, ведущей к святилищу 97, Перевод этой 
надписи, предложенный В. А. Лившицем, гласит: «Этот акро
поль - храм [называемый] Канишка Победитель, которым 
господин царь 9В почтил Канишку. И вот, когда первоначадь-

97 ПО:\!Н-М'О это,й глаlВН<Ой Iн'а,д:П'И'си (Maricq, [е grande inscription) об
на'ружены также части двух д р угих :надписей, отJiича ющиеея от глаВНО(f 
J11ИШЬ небольши�ш 'сок'ращен иями в гюслеЩfИХ строках (так называемые 
ве'роии А и В - СМ. О н их: Benven ist�, lnscriptions de Bactriane). Язык Ha�
писеи - вос'Гочноtfра н,скиИ. Вид,и.мо. его ·следует именовать бактрийсКf!:\!, 
при чем по казательна его близость афга нскому (пушту ),  с одной стороны, и 
СОГDJи йекому и хорезмиискому - с другой. Для чтения надписи на'иболее 
важны работы В. Хеннинга ( Неппirч�. The Bactrian inscription) и И. Гер
шевича ( G2rshevitch. BSOAS, уо]. XXV I .  1963) .  

98 Т о  есть Хувишка. Здесь В,  А .  Л ившиц расходится с большинством 
жследоваrе.пеЙ, считаlOШIIХ, что храм бы.п воз веден Кан,ишкоЙ. Несколько 
стр анно, что храм, возведенный Х уви шкой (т. е, не pallee 28 г. по эре 
Ка,н ишки ),  уже в 31 г. это й эры потребовал ремонта, котор ому и пОСвя
щена IЩДIlИСЬ. 
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но было закончено {сооружение] акро'ilОЛЯ, тогда высохли вну
три (а кропол я] н а ходящиеся [вм естилища] в оды, в результате 
чего акрополь о,ст ался б ез воды. И когд а  от сильного л етнег:> 
зноя н аступил а з асуха, тогда боги из tихj гнезда ( = хр а м а )  .бы
JI И унесены - и изобр ажения [богов], и скульптуры I[богов]. И 
,а кропол ь  опустел - до тех пор, пока в 3 1  году п р а вл е ння, 
в м есяце нисане,  п р и ш ел сюда к х р а му н а м естник ( к а н а ранг)  
Ноконзок, любимый ц а р ем,  н а иболее дружественный к ц а г lO, 
сиятельный ( «сы н  бога ») , старающийся ( ? ) , дел а ющий добро, 
полн ы й  добро)(етел ей, ч исты й помысл а ми п о  отнощению ко 
всем существ а м .  З атем о н  а крополь обнес стеной, в ы р ыл ко
лодец, провел .воду, выложил [колодец] к а У! не м  - т а к, чтобы 
люди, н а ходящиеся в а к рополе, не испыты вали б ы  н едоста т
ка в ваде 99 и чтобы в случ а е  з а сухи, В'ззника ющеи ат СИJlЬНJГО 
л етн его зноя, бо:-,и н е  БЫJlИ бы унесены из [их] гнезда, чтобы 
� к р а п аJlЬ н е  ап устевал. А н ад ка.1J адцем был уст роен падъем
ник Д.1Я вады (? )  [00, была сааружена также в адохр анилище. 
11 б л а года р я  этаму колодцу, и бл а года р я  э'Гом у  вадоподъем
н и ку (?) весь акраПО.1Ь ст а л  п роцветающи м .  И этат колодеЦ 
Н этот . . . 101 сдел али Хнргом а н, Бурз м ихр, сы н  Кузгащки, 
АСТИJlганциг и Н о ко нз о к, н а м естники, посл у ш ные пр иказу 
паря.  И написал Евм а н  в м есте с М их р а м а н о м, Бурзмих р -пух
рОУ! [и] Амихр а м аном». 

;)!п омянутые в н адписи ремонтные р а б оты относятся к 
31  г. эры Ка нишки, или, п о  п р и нятой В н а стоящем изложениu: 
хр онол огии, к 1 09 г. н .  э. Едва л и  следует п р ид а в а'Гь бальшое 
з н а че н и е  сn о в а м  сост а вителей н адписи о полном о тсутствии 
.воды В а крополе и о прекрэ щении в св язи с эти м деятеJl Ь
н асти х р а ма. Тем н е  м е н ее несомненно, что куш а неки м н а
местником в 1 09 г. н. Э. БЫJl И проведены зпач итеJ1ьные р а б оты 
по р еконструкции всего а р х итектур ного КОМПJlекса и во вся
ком случае ч асть этих р а бо т  м ожет быть отмечена и по дан
ным р а скопок. 

К деятеJ1ЬНОСТИ Ноконзока следует отнести а рхитектур ное 
ОфОРМJlение Ч e'I1вертой терр асы, С.1 ужившеЙ основ анием B ;::�ГO 
ко:vшлекса, и, судя по н адписи, постройку КРУПН ОГО' колодца. 
Э1 0Т колодец, аблипова:нный :каменными бл'оками,  с ве
дущей к нему лестницей в 27 ступеней, был о б н а р уж е н  п р и  

99 Или: «чтобы акрополь не испытывал недостатка в чистой в оде». 
100 В тексте axstril. и. Гершевич предложил понимать этот тер м и н  как 

приспособление для вытаскив ан ия воды из колодца (Gershevitch, BSOAS, 
vol. XXVI, 1963, р, 193 ) .  

101 Здесь следует слово mast ( О) ,  перевод которого неясен. Э. Бенве
иист сопоставляет его с а вестийским mista, которое переводилось п редполо
жительно то как «окно», то как «башня». В Авесте упоминается «дом СО 
<:та колоннами и десятью тысячами mista» (Benveniste, /nscriptions d!? 
Bactriane, р. 148) .  
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раскопках Сурх-Кютала в 1 958 ,Г. 102. Посл,е nР'ОllзвеДенных 
усовершенствований х р а м овый комплекс существовал еще 
'в течение почти 1 00 л ет. Где-то в предел ах конца II - нача
ла 1 1 1  в .  Сурх-Котал nодве;ргся р азрушен:ию и, 'видим,о, раз
гра блению 103. 

З н ачительно сложнее обстоит дело с вопросом о хар а кте
ре культа или кул ьтов, с которыми были связаны СВЯllилища 
Сур х-Котала.  О значении этого района как древнейшего ре
л игиозного пентра свидетельствует средневековая 'ГОпонями
ка.  Обл асть, в которой находились описанные святилища, в' 
Х в. носила н азвание Баглан - и м я ,  упомина емое в надпися х  
Сурх-Котал а в форме ВАГО А  АГГО 104, что, 'по м нению 
В. Хеннинга, восходит к древнеиранскому bagadanaka
«хра м, алтарь, святилище» 105. Несомненно, что в обоих свя
тилищах, и м ал ом ,  и большом, находились алтари огня и что 
С большими основаниями оба сооружения можно именовать 
х р а м а м и  огня. Однак::> нельзя исключать и того, что в дейст
вительности это мог быть сложный компл екс реЛ1ИГИОЗНЫХ це
р е м оний с участием различных божеств зороастрийского п а н
теона, упоминаемых на монетах Канишки. Н а конец, уже 
Д. Шлюмберже отметил, что на йденные при раскопках статуи 
весьма бл изки известной статуе матхурской школы ,  изобра
жающей Ка нишку (табл .  15) .  Впол не вероятно, что н екоторые 
статуи Сурх- Котал а  воспроизводили каких-либо куш анских 
пр авите.'1еЙ, может быть, того же Канишку, и тогда будет 
ВПО.'1не  ум естной постановка вопроса о наличии в Сурх-Кота
л е  па мятников дин астийного культа Кушан 106. 

Этот вывод тоже как будто на хоДiИТ подтверждение в м но
гострочной надписи, где сообщается, что все сооружение но
сило н а з вание «хра м Кан ишка Победитель». 

Раскопки Сурх-Котал а  приоткрывают завесу над тои 
бактрийской КУJ1ЬТУРОЙ куша нского периода,  о существовании 
которон мы мо�гли догадываться по нал ичию изображений 

102 д. Шлюмберже склонен относить сооружение этого колодца к ,пре· 
тьему периоду» на том основании, что при выкладке лестницы здесь были' 
использованы плиты с надписями (версии А и В - Schlumberger, The ех
vavations at Surkh Kotal, Ip, 85 ) ,  В этом, OДH,a�o, нет ничего УДI!!ВИТМЬН<О.ГО. 
поскольку был I1JРИ'3IНЗlН 'офици!аЛI>НЫМ 'и c<>oTBeJ1CI1ВeH,HblM о.бразом р,а'ОП':JJЮ
жен лишь наиболее полный текст. 

IОЭ д' Шлюмберже сч,итает, 'что разрytllеН'Ие x,paIМa авязаlНЮ ,с ло.J(I()]I,о:.t 
АРД1l!ШИР8 1 ,  что. вполне вероя'ГН'о. 

104 Curiel R., /nscriptions de Surkh Kotal, - JA, 1954, рр. 194-196. 
Надrnись эта состоит l!f3 трех стр,очек. Вroрая, как ОI1Метил В. ХеНRИН:Г � 
GQдер'жит имя БаГЛ8Н. В 'I\ретьей Сl'рочке, 8'озм'ожно, j'помянут одИJI нз 
!С'I'pOИ"JIeлей: ОН! r.аЛI111:г.Ооu. Инreрес.ю наJllИ1Ч'И'е Ч'II'СЮ греческого !rМ'c
ни - Ilаламед. См. также J. НагmаНа, Cusanica, :p p. 119] -.22O. 

105 Henning, «.Surkh Kotal», рр. 366, 367. 
106 Schlumberger О., Le temple de Surkh Kotal еn Bactriane {щ , 

р. 187. См. также к:. Jettmar, Zum Heiligtum иОfl Surkh-Kotal. 
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зороастрийеких и других боже,ств на р еверсах куris&нских мо
нет. Эта, почти не з атронутая буддцйским влиянием, культура 
продолжала р азвивать старые местные традиции, и не слу
чайно архитектурный тип сурх-котальских СБяmлищ получил 
широкое р а спростр анение 107. Все это за,ставля ет еще раз под
черкнуть важность рассмотрения возмо)Юного участия Б аю
рии в сложенИrИ гalНдxapCKOГO искусства, о чем уже упомина 
лось несколько выше. 

Мы пришли к концу описания, посвященного исторИrИ и м
перии великих Кушан. Совершенно н есомненно, что образt>
вание этой могущественной державы и последующи й  расцвет 
ее экономики, торговли и культуры были не случайными ЯВ" 
л еНИЯ МIИ. СJIOжение госуд арства Кадфиза 1 отнюдь не БЫЛD 
результатом лишь военных и политических успехов одного 
из сравнительно мелких государственных образований север
ной Б а ктрии. Возможность и необходиМ( сть образования го
сударства с пр очной политической властью вытекала в зна
чительной мере и из развития хозяйства Бактрии, Гандхары 
и соседних стран в 1 в. до н. э. - 1 в. н. э. Как мы видели, эт.о 
был период интенсивного р азвития внутренней и внешней 
торговли, подъема городской жизни. Установление ,связей 
с хаНЬСКИI\I Китаем и начало движения товаров по великому 
«шелковому пути» открыли новые возможности обогащения 
для торгового капитала Б актрии и Г андха ры. Однако поли
Тilческие условия, сложившиеся в этих странах 'в 1 в. дО Н. э.� 
лрепятствовали развитию этих пр огрессивных для своего вре
мени тенденций. Бсли аршакидская Парфия проводила поли
тику госуда рственного патронирования торговли с Китаем, то 
политическая раздробленность Б актрии, Гандхары и Арахо
сии, наоборот, в значительной мере препятствовала р азвитию 
торговых отношений. Мелкие и ндо-сакские и индо-парфян
ские владетели, погрязшие в междоуообной борьбе, изыски
вали дополнитеJIьные источники 'дохода, в связи с чем нахо
дится и все возрастающая добавка лигатуры в серебрЯЯУD 
монету, что приводило к расстройству денежного ХОЗЯЙС1"в а. 
Все это в значительной мере предопределило успех кушан
ских правителей, одним из первых мероприятий которых бы
ла. кстати говоря, р еформа денежного обращения. Можно' 
полагать, ЧТО необходимость установления сильной центра
лизованной вла сти диктовала сь и разв!Итием социальных 
rтРОТИIюречий, конкретный м атериал для характеристикя ко
торых, к сожалению, отсутствует в и меющихся источниках. 

В р а вной м ере падение кушанской империи не может сЧiЯ-

!ОТ CrВЯТН.'1Iища blI-V IБ'В. н. 'Э. � IБОЗБЫШеннеы 'Б uеит'ралыиой "l2!С1Щ, 00" 
СЯЩИIМ с.лмы ДI1IИ'J"e.,'!ЫЮГО воздеikl1Б'ИЯ ОТНЯ. И13Вес1'НЫ И ,Б сеБеР,Нi>Й ВЗ!КlIРiJfМ 
(ВаJIaJIЫ'К-Тепе, Мунчах-Тenе). 



таться следствием одних только внешних неудач, и в част
ност.и ,'столкновения с персидской мон архией Сасанидов. Кос
венные данные, содержащиеся в а рхеологических м атериа
лах, указывают на возрастающее в поздний пер иод куш а н
(:кои империи зн ачение землевл адельческой аристократии, 
чьи укреП.,1е:нные замки все в большем числе появл яются в 
р азных местах обширной держа вы. Борьба этой аристокра
тии против центральной государственной власти явилась, на 
до полar  ать, одни м из  источников в нутренней слабости госу
дарства п оздних Кушан. Не случайно характерной чертой 
последующего периода является наличие огромного числа  
мельчайших владений, количество которых для одн ой Бакт
р ин УН в. н. э. достигало 27. Это позволяет предполагать, что 
крушение империи великих Кушан было в значительной мере 
крушением того производствешшго у кл ада,  с которым она бы
л а С'Еязана, и станов.р;,ением НОВЫХ, р аннефеодальных отно" 
шениИ. 



Ч А С Т Ь  В Т О Р А Я  

С Р Е Д Н И Е  В Е К А  



г JI а в а VII 

эфтд.Л ИТС КОЕ ОБЪЕДИ Н Е Н И Е  И П ЕР И ОД 
ПОЛ ИТИЧЕСКОП Рд.ЗДРОБЛ Е Н НОСТИ 

Уже в IV в. н .  э. одновременно с подъемом ПОЗiднекушан, 
'Ского государства крепнет н овая политическая сила - пле
мена, называемые в западных источниках хионитами или 
эфталитами. В идимо, именно эти племена сыграли решаю
щую роль в окончательном ниспровержении власти Кушан. 

Сложение эфталитекоtо объединения 

Цел ы й  ряд данн ы х  свидетельствует об известной преем
ственности хионитов и эфталитов. И те и другие держали под 
постоянной угрозой вторжения севера-восточные области са
санидс.коЙ и мперии-от Каспийского моря на западе до дол и н  
Nlургаба и Герируда н а  востоке. Это указывает на явную 
территориаllЬНУЮ общность обеих групп. Письменные источ
ники, повествующие о борьбе сасанидского Ирана с его се· 
веро-восточными соседями, не отмечают какого-либо переры
ва в ходе этой б орьбы, который мог быть связан со сменой 
.:хион итов эфталитами .  Часто различные авторы, описывая 
(Эдни и те же события, именуют участвующие в них племена 
то хионитами, то эфтал итами. Так, согласно сообщениям ви
зантийских истори ков и хронике Табари, противниками Са
санида Пероза были эфталиты 1, а с.ириЙская хроника назы
вает их к ионайе, т. е. хионитами 2. П оэтому, расоматривая 
события V в. н. э., можно с известной степенью условности 
при менять название хиониты-эфтал.иты 3. 

I Табари, пер. HёJIьдeKe, 1 15. 
2 ПИlГУJЮвская, СиРийские источ1ШКU, стр. '513. 
з Эro назва Нlfе предложено Р. Ги-р шманом, работа -которого Я'ВIЛяет� 

·ел одной из наи:более полных сводок, поовяшенных данн()А Пр'ООЛе'Ме (см. 
Ghirshman, Les Chionites-Hephtalites) .  Вместе с тем нельзя согласиться с 
Пр'€IДJ!ожен,и,ем Р. Ги'ршмана ЧJИтать легенды <На эфтал.итоких монетах КЗiК 
«Хэфтал -царь хионитов». Подобный перевод Р. Гиршман рассматривает 
КЗiК докаэ.атeJlЬiC'I1I!1О преемсrооlИlJOC1'II эфта.1ИТОВ и хио�итOlВ. ЭПИiгра фически 
чтенltЯ легенд Р. г.иршманом не обоснов.аны. С большим довеРIИleМ сдедует 
относиться к -попыткам ннreрпретаu,ии легенд на эфталиroюих м-онетах, 
о'l>lwюжеIiны1м Г. Юнкером (Junker, Ше hephtalitischen MЙnzinschriften). 
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ПроИ'схождение хиони'гских и эфта.IJИТСКИХ племен, несмот
ря на обширную литературу, посвященную этому вопросу, 
одна из наиболее неясных проб.IJем раннесредневековой исто
рии Афганистана и соседних стран. Поскольку хиониты и эф
'Галиты наступали на принадлежащий Сасанидам Хорасан 
с севе,ра, МОЖНО считать, что они скорее всего являлись одной 
из групп тех кочевников (занимавших обширные степные про
странства от Аральского моря до Восточного Туркестана) , 
чье вторжение еще во I I  в. до н. э. сыграло столь значитель
ную роль в истории Еактрии и соседних с ней стран 4. Неда
ром виз антийские авторы и индийские источники называют 
эфталитов гуннами, а китайские летописцы пишут о них , как 
о кочевом народе, живущем в войлочных кибитках. Некото
рые из тех же китайских летописцев прямо указывают, что 
эфта.1ИТЫ происходят от даюечжи, т. е. от племен, опроки
'нувших Греко-Бактрию, хотя в других источниках встречают
ся иные объяснения происхождения эфталитов 5. 

В 1 959 г· было высказано мнение, что эфталиты Я'вляют
ся одним из племен, обитавших на территории Бадахшана. 
ВIIезапно усилившимся в V в. н. э. И создавшим могуществен
ную державу 6. Однако 'по сравнению с другими теориями это 
предположение наиболее гипотетично. 

Хотя хионитско-эфталитское объед'инеН1ие распространило 
свою власть на обширную территорию, отнюдь не следует по
лагать, что оно представляло собой мощное централизован
ное государственное образование. Из китайских источников' 
известно, что эфталитам подчинял ось до тридцати мелких 
владений. Например, китайское посольство, по'сетившее в 
437 Г. «Западный край», сообщает о независимых владени
ях - Турфане, Согде, Ташкенте, Фергане, Тохаристане 
и т. д. И ни разу не упоминает ни хион,итов, ни эфталитов 7 • 
.можно считать, что многие области с оседлым населением, 

4 Впервые отождествил названия эфталиты и юечжи Вивьен С. Мар
тин (Vivien de Sаiпt·J\'1агtiп, Les Huns Blancs) . Эта теория была принята' 
цел ым рядом исследователей, в 'частности С. П, Толстовым, который пред
лагает видеть в эфталитах потомков приаDальских сако-массагетских пле
мен, смешавшихся с проникшими в эти районы с востока гуннами. Вполне 
вероятно, что культура этих протоэфталитских племен представлена памят
никами джеты-дсара в низовьях Сыр-Дарьи (см. Толстов, Работы хлЭ' 
1949-1953, стр. 235-252 ). 

5 Разбор соответствующих сообщений китайских источников см.  Епо
ki, Оп the nааоnаШу of the Ephthalites, рр. 1-13. 

6 Enoki, Оп the nationality of the Ephthalites; Гумилев, Эфталиты и их 
соседи. 

7 К Энаки 'на осн,ованни этого :делает вывод, что эфталит<:ко'Г'о ооъе
динения тогда еще не существовало (Enoki, Оп the nationality о! the Eph
thalites, р. 24) .  Но в таком случае неясно, куда делись могущественные 
противники Вар ахрана У, с которы:\!и ОН СТОЛКRУЛСЯ В районе Мерва (не
зависнмо от 'ГОго' !Как 'ИJм�новать э1\их Щ:ЮТИlБ.Н!lI!ЮВ ХИОНlитами или эф-
таЛИТ81\!J! ) . 
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подчинен ные хиан,ита ми-эфтаЛИТ<I МИ, призн авали лиш ь  их 
пол итическую гегемонию и в значительной степени сохр а ня
л и' са мостоятеЛЬ1ЮСТЬ. 

В хи онитско-эфтали'Гском объединении политич еская 
власть п ринадлежала группе кочевых пле:v!ен,  испытывавших 
все у си.1Jивавшееся влияние оседл ой культуры. В состав этого 
о бъединения входили и зе;\1ледельческие области с м ногочис
л е н н ы м  гор одски м на сел ени е:Vl. Этим ,  н адо пол агать, объяс
ня ется кажущееся п р отиворечие в сообщениях и сточников, 
то называЮJЦИХ э фталитов кочевника:v!И, то утвер ждаю щих, 
что они жители городов. 

В месте с тем хионитско-эфталитское объеди нение пр ед
стаl3ЛЯЛО бо.1ЬШУЮ силу в военно-политическом отношении. 
Это в первую очередь и спытал н а  себе саса нидский И р а н ,  
СТОлкновения с котор ы ми п р едставляют н а и более яркую 
с т р аницу в политической истор и и  хионИтов-эфтал итов. 

Борьба с сасанндским Ираном 

П одчи нив, Ha1to полагать без особого труда,  часть р азр оз
ненных вл адений, возникших на р азвалинах куш а нской и м пе
рии, новое п олитическое обр а зование столкнулось с могуще
ствен н ы м  противником - саса н идски м И р аном. 

Первонач ально хионитско-эфталитская сторона терпела 
пор ажеНlIе в этой борьбе. В правление В ар ахрана V (42 1 -
438 ) ,  известного в эп ической тр адиции под и менем Б а х р а м  
Гур а ,  хион итский вождь, и л и ,  к а к  и м енуют его · восточны е 
а втор ы, «�aKaH тюрок», С м н огочисленной а р мией перешел 
Аму-да рью и р а сп ол ожился в районе Мерва. В арахран V, на
ходи вш ийся в то время в Закавказье, при.ня л  меры, чтобы 
усы пи ть бдительность п ротивника, а затем стрем ительным 
маршем вышел к вр ажескому л а герю. Неожида нное н ап аде
ни е з акончилось полным р азгромом «тюрок». Согл асно Дина
вери,  битва П РОИЗОШ,1а у Куш м:ехана,  одного из городов в 
р айоне j\'\ epna 8. Кор он а  у битого «царя тю рок» и его жен а ,  
�зятая в плен, были пом ещены 'в хр а м  огня в Ганзаке. Нек::>
торые сообщения источ ников позволяют уточнить северо- во
сточ н ы е  границы с зсанидских владений этого п ериода.  По
скольку с Ю 1 енем В а р а х р а н а  V 'связывалась постройка погр а
н и чной кам енной башни у Талькана, МОЖI:IО считать, ч то Бак
трия оставалась в'не границ и м перии Са санидов \11. 

Одн ако восточ ные авторы, чьи сведения в осходят к офи
циальной сасанидской историографии, склонны Iп р еувеличи-

8, Marquart, Er(J.n.�ahr, S.  52.  
9 Интересно отметить, ч1'о Варахрану ПРI!Jiу,IfСbl1Ба�асъ .постройка и Мер

неруда, ВJИ1дИ'Мо ставшего одним из 'пограII!ИJЧНЫХ ЩР,ОдlКО'В, 'раздел,я,вших обе 
державы (Markwart, А Catalogue, р. 1 1 ) . 

' 
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;вать значение победы ВарахранаУ. Так, согласно этим сооб
:щен!Иям, одИ'н из са санидiОКИХ ПЮЛКJOiВодцев был послан пресле� 
.Довать врагов за Аму-Дарью в пределах Мавераннахра,  чТ'о 
едва ли  могло быть в действительности. В равной мере сомни-
тельно сообщение о том, что назн аченный прав'ителем Хора
' сана  брат Варахрана V - Нарсе - ;имел резиденцию в 
Б алхе 10. 

В о  всяком СJlучае в результате столкновения с сасанид
'ским Ир аном хионитско-эфталитское объединение ! l  потерпе
ло пора жение и В арахрану V удалось сохранить прежние гра
НИЦЫ на севера-востоке его державы. Борьба с хионитско-эф
тали тски м объединением за эти гра ницы БЫJlа основной 

.задачеЙ преемникав Варахр а на У, в ч астности йездигерда II  
(430-457) , сы на и насл едника Варахрана. 

С 442 по 449 г. йездигерд J J, по слова м  Егише, был ВЫ
нужден ежегодно савершать походы против «кушан». Непа
далеку ат гран'ицы ему даже пришлось построить временную 
резиден цию 12. Согласно сообщениям сирийской хроники, 
Иездигерд I I в 446-447 гг. совершил пС\х'Од в прикаспийскую 
обл асть к северу 'От р. Атрек (ПJзднее получившую н азвание 
Дихистан) 13, а ,8 4;50 г.- в страну Итагакан. Правитель «ку
шан» уклонился от сраж'ения и бежал в необозримые 
степи. йездигерд будто бы опустошил враждебные провин
дии, взял м ного крепостей и городов, захватил добычу и плен
ных 14. 

Есть основания считать, что йездигерд совершал походы 
не только . в прикаспийсюие степи, но и в сторону Гератского 

'(Jазиса. Так, Лазарь Парбский сообщает, что в войн ах йезди
герда особенной храбростью сла вился один армянский пол
�OBoдeц 15.  В крупном похаде, iпредпринятом Й ездигердом .  в 

!о 5ал'ами, пер. Зоreнберг.а, П, 1 2 1 .  Большинство исследователей с 
ПОЛНЫМ основанием относится с недоверием к этому сообщению (см. Таба
ри, пер. Нёльдеке, 103, Опm. 1; Пигул,евская, Сирийские источники, стр. 43).  

1 1 Одн.и исследоватеJlJИ считают, что ПрЮТ.lrвн:ика'ми Ва.рахрана V БЫJII!i 
хиониты (Marquart, Eriln,�har, S. 52; Трооер, Эфталитское государство. 
сТр. 105 ) ,  другие на'зывают 'Их эфталитамiИ (Droin, Memoire sur les Huns. 
еР . . 1 54; Мс Ооуеrn, The early empires, р. НО). 

12  Егише Вардапет, История, стр. 1 8, 19; Elisee, Histoire de Vartan, 
р'р. 1;85, 100. 

13 НоНmап, A иszage, S. 50; Пи:гуле;оокая, Cиpийcк;ue иСТОЧ1Шки, СТр. 43, 
44. 

14 Егише Вардапет, История, стр. 30, 3 1 ;  Elisee, Histoire de Vartan, 
р. 188. Ряд исследователей предполагал, что в названии страны Idagha
gan - Itaiagan мы имеем ОДНО из ранних упоминаний собственного имени 
эфт.алитов ( Vivien de St. Marti n, Les Huns Blancs, р. 15; Пигулевская, 

,Сирийские источники, стр. 44, 45; Тревер, Кушаны, хиоnиты и эфталиты, 
стр. 136 ).  И. Маркварт прмлагал видеть здесь название г. Талькан (Маг
quart, Eraп.�ahr, S. 56, Апm. 1 ) . 

15 Lazar de Pharbe, History d'Armenie, р. 302. На это место обратил вни
мание уже Друэн (Droin, МетОЁге sur les Huns, р. 160) . 
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454 г., опор ной базой сасанидской ар,МИ,И служил Нишапур 16. 
Столкновения происходил И в горных ущельях, причем про

-тивники йездигерда тревожили его армию беспрестаННЫМl1 
нап адениями На тылы. В результате персидское войско от
.ступило к Нишапуру. Давление н а  персидскую держа'ву все 
усиливалось, что указывает на возраставшую мощь хионитов
эфталитов. Вершиной их военных успехов был р азгром войска 
.сасанидского царя Пероз а (459-484) ,  сына Йездигерда. 
В царствование отца Пероз как наследник престол а был пра
вителем Сакаста н а  и, види мо, носил титул «сакаlНшах», по
добно сасанидским принцам 1 1 1  в. н. э.  Согласно тр адиции, в 
лослеДОlВaJВшей за  смертью йездигерда междоусобной борьбе 
Пероз был поддержан эфталитами и благодаря этой поддерж
ке утвердился на троне. 

Собственно говоря ,  к правлению П ероза  и относятся пер
вые упомин а ния имени эфталитов в известных н а м  ИСТОЧНИ
ках. Возможно, что в этот период первенствующая роль в по
.1ИТИЧt'ском объединении, ' пр отивостоящем Ирану, перешл а 
от хионитов к эфталитам. В этот же период становится изве
стны м  и имя эфтал итского правителя. Восточные историки 
сообщают, что в годы правления Пероза эфталитский царь 
Ахшунвар (буквально «защищающий царство» - такова, ви
димо, праннльная расшифр овка имени )  17 заНЯ.1 Чаганиан, 
Тохаристан и Б адахшан. Если доверять этому сообщению, то 
можно допустить, что р анее Бактрия лишь номин ально вхо
дила в состав хиоиитско-эфталитского объединения, факти
чески оставаясь под упр авлением местных позднекуша нских 
правитеJIей 18. 

П ероз, с'Читая эфталитское объ�динение основным про
тивником своей монархии, тр ижды выступал в поход против 
него, и трижды сасанидская ар мия терпела поражение. Пос
.1е провала первого похода Сасаниды уступили противнику 
Талькан и обязалиеь н е  переходить установленных мирным 
договором границ. Поэтому, как сообщает предан ие, Пероз, 
выступив во второй поход про�ив эфталит'ов, 'велел передви
гать перед нойеком при помощи слонов погра ничную башню. 
Потерпе.в поражение и в этом походе, Пероз был вынужден 
.оста вить победителям в ка честве заложника малолетнего 
сын а Кавада, а страну свою об.10ЖИТЬ тяжелой подушн.оЙ по-

18 Егише 'Ваlр\д8JI1ет, История, стр. 235; Elisee, Histoire de Vartan, 
рр. 229; Lazar de Pharbe, Нistory d'Armenie, р. З06. 

17 Чтение Ахsбпwаг из согдийского xs'wn «аарство» + w'r «защищать» 
лред.'южено В. А. Лившицем. В. Хеюrинг предлагал читать AxsondAr (сог
лийское xswndiIr) со значением «Machthaber», «Machttriiger» (ZDMG, 19З6, 
S. 1 7, Апт. 2).  

1 8  ВиiДliIМQ, 01'lр.ажение-м рюста ,могущеС1'ва эфтаJl'lf1'CКого ООъeдlИ'нения 
ямяeroя 11i0000J1'eIНlИJe В 4!В6/57 Г. ItptИ китайском J!!oope перво,ro лосоJtbст.ва 
ЭфтЗ:JШТ'(,В, I1р'иБы'вIшгоo \дм уста;нOJВл:ени'я iOВЯ3iИ 'с JOТдадеlfНОИ дер,жавоЙ. 
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датью для выплаты дан и .  И нтересно отметить, что :i:фахмы 
Пероза особенно часто встречаются при н аходках монет в 
Средней Азии 1 9  И что по их типу выпускались мон еты с эф
та л итекой н адписью. 

Но I-Ia'иболее сокрушительным для СаСaIШДОIВ оказалось 
поражен и е, которое он и потер пел и в 484 г. , когда Пероз пред
пр инял свой третий поход. Сражение произошло в восточном 
П р икаспии, пер сидекая ар,мия была наголову р азбита,  а сам 
Пероз погиб 20. 

Таким обр азом, эфта.'IИТЫ победоносно з авершили м ного
летнюю войну с сасанидской державой. Иран обязался упд а
ч и вать им ежегодную дань, и скорее всего и менн о  этим объ
ясняется выпvск са,санидских монет с л егендой на языке 
эфтал итов. П'оскольку такие монеты выпускались в годы 
п р а вл ен ия Балаша ( 484-488) ,  К авада (488-53 1 )  и в начале 
правления Хосрова 1 (53 1 -579 ) , можно утверждать, что 
И р ан пла-гил дань с 484 по 545 J'. iH. э . 21 •  

Вторжение в Индию и подч инение Восточного Туркестана 

Сокрушив сасанидский И р а н ,  эфтал итские пра вител и  во 
в торой половине V в.  н. э. начали военное н аступлен и е  на юг, 
повторя я  в основном путlИ политической экспансии греко-бак
трийских и кушанских правителей.  Индийские и сточ н ики 
сообщают о столкновении с гун нами последних прав ителей 
империи Гупта. Видимо, около 460 г. н .  э. эфталиты занялИ 
Га ндхару 22. Вторжение эфтал итов сопровождалось БОЛЬШIi-

19 Массон М. , К вопросу о взаимоотношениях Византии и Средней 
Азии, стр . 95, 96. 

20 Пet;:НЩДОК1Ие iИ aJр а:бск ие а'вт,оры считали, что Пе'РОЗ IЮГИ'О в восточ
ном Х'ОlP а1са:и,е, 'но в данном случае ,П'реД·ПОЧ1'9Нlие неоОМИ е'ННО следует ОТс 
дать а'рМЯ Ж::КИ'),1 'и !В'lf;за Н11ИЙСКИМ И,С'I'О.р1!'КШ\f, бывш:и.М совреМ'енншками опи
сываемых 'Со>бытиИ. 

21 Wesendonk, Kusan, Chioniten. und НерМаШеn, S. 346; Christensen, 
L'[ran, р. ·297, п. 2. ПО �IIИМЮ эфта.ЛМ1\С1<И Х  'подражаний монетам"  Пер,оза 
в :настоящее ·в'реМ1Я 'ИI3'1И:<Сl"НЫ также 'М'он,еты Перюза ·с юо.гдиlI·сК'ими на'дчека-
наМIИ (IB ТО::>I чи'оле с 11jпу.�а,�f'И «каган» т 'т 'п и «тегИlН» - tk'yn; чте-
Н'И'е В. А . .'1ОИIВШИ1uа ) .  

. 

22 Китаисroий палоlМ:Нlи:R, побывавший ,в Гa H.дx�pe 'в 520 11'., пишет, что 
прош.�о два поколения с тех пор, как Гандхару разрушили эфталиты. На 
ОСlюв аНIИ'И этого Д. Маlр шалл п'редп·магает, что эфтаJI'ИТЫ Вl'О.рглись 'в Га,нд
х а'р'У о,к!олоо 460 г. (Marshal1, Тахиа, vol. 1 ,  р. 75 ) . Эта дата еооТ'вететвуе1.' 
пер вым УПОМiИJнаlНИЯIМ О IСТ'ОЛ'К НIОВ�НlИ'ЯХ С ГУН'на'м'И 'в '!ИСЩЙС'К'ИХ !I!'Сl'ОЧ'ИlКках. 
СюаIНЬ-ЦЗЯНЬ оообща,ет, чro ца'рЬ Тоха.рист·аиа Hi-ma-to·]o (т. ее эфталит, 
как О'Т'метил И. l'v\ap'blBaprr: Eriinsahr, S. 2 1 2, Апm. 3-4) за'в,оевал Кашми'Р 
двести .'1,ет ,опует,я ПО�.'Iе КaJН'ИШК'И. Одн а,ко в данном случае еДlва ли мож
но ПрfИJНlимать :в ,ра'сч�r, K<lK это .деl1Iает Р. Г:И'ршма,н (Ghirshman, Les Chioni
tes-Hephtalites, р. 1 07 ) ,  IсообщаеМУj{i) цифру шет, так как ;n,р,и саiМОИ поздней 
д а1'ИJр>ОВlк·е IJIр Э'вле'lI:l!!Я Ка нишки дат.а эфталиl'C'IЮro вторженlГЯ получаетсЯ 
необыча lllНЮ iр а,н,ней, ЧТО Щ� н·аХЙ.J:И'Т ,П()ДТIВ-ер'ждetни:я в J1.рУЛИi.Х И:СТ{)'iИIИ!Ках. 
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ми разрушениями. В частности, бу ДДииские монастыри в ,окре
стностях Таксилы - крупнейшего центра Гандхары - бьыи 
р азграб.'lены скорее всего и ыенно в этот период. 

В конце V в. Н .  э. эфталитскнй правитель Тора мана (490-
5 1 5) , сломив сопротивление ослабевшей импер ии Гупта, за· 
хватил Синд, Раджастан и джамна-Гангскую долину. Ви
димо, в это время эфталитские племена, возглавляемые Тор а
маной, З8НЯЛИ территорию к югу от Гиндукуш а  и обособились 
от сеЕ�рНОЙ группы, образовав независимое владение. Во вся
ком случае их монетный чекан отличается от денежной эмме
сии эфтаJIИТОВ Б актрии, и на их монетах, так же как в свое 
время на монетах греко-бактрийских п равителей, вторгшихся 
в Гандхару, появляются индийские надписи 23. 

После смерти Тораманы ему н аследовал его сын Михира
кула (5 1 5-544) , который сделал столицей своей державы Са
гала-СlIалкот, древний центр ИМПt"рии Менандра. Вскоре 
опраВИl3шиеся государства северной Индии стали теснить эф
талитских завоеватеJlеЙ. Около 533 г . воЙска коалиции индии
.сКI1Х праВ<ителей нанесли решающее поражение Михиракуле, 
который, о.дпако, сохранил в своих руках Гандхару и некото
рые соседние территории .  

Одновременно с военными походами в Индию эфталитское 
объединение р аспространило свою власть и на В осточный 
Туркестан. В период между 493-508 ГГ. эфталиты подчинили 
Турфан и Карашар.  Один из вождеи п.темен цептра.тьноази
атских кочевников в 522 г. просил У эфталитов покровитель
ства,  а его три сестры вышли замуж за царя эфталитов 24. 
Это был период наивысшего могущества эфталитского объ
единения, власть которого в это время распространялась от 
Хотана и Раджастана до границ сасанидского Ирана.  Столи
цей эфташпов, по сообщениям китайских источников, был 
г. Бадиянь, расположенный, в;щюю, в западном Бадахшане. 
Возможно, само название эфта-титов происходит от собствен
ного имени, принятого в правящей династии. Ряд источникuв 
пр и водит имя Эфта-тан как собственное и м я  эфта-титского 
правителя 25. 

Эфталитское объединение не было централизованным го
сударством. Эфталитские монеты, чеканившиеся главным об
разом по образцу сасанидских, встречаются в основном на 

23 Cunningham, Later /ndo-Scythians, - NC, 1 894, рр.  253-256. 

24 Enoki, Оп the nаиоnашу о! the Ephthalites, рр. 25, 26. 
2.s Пигулевекая, Сирийские источники, етр. 48; Enoki, Оп the nаtiоnаШу 

о! the Ephthalites, р. 6. Феофилакт Симокапа победи теЛIЯ Пер оза называет 
Эфтала,!юм;  С'оглз-сио дру �иоМ ипочника-м, ои ио'сил Иlмя Ахшун:вар. Воз
можи'о, ,с,лО':во «ЭФтала'Ю> (китайское Yen·taj ·i·!i·t'o) образовывало нечто 

врюде 1'роиноrо имени, при ,ба'вля.вшеI'ОСЯ к <собствен,ному имени правителя, 
подоб.но тому \Как ,па;рфЯ'Н'CJКJ!lе ЦaJр'И IfмеНQваJJШIСЬ }\'ршакаIМIИ. 
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территории Б актри и  и Кабулистана ,  которые, ВИДИМО, были 
главными центрами объединения. Другие области, признав 
верховную власть эфтали'l\ОВ, в значительной мере сохра нял� 
политичес,кую неза'висимость tИ выпускали собственную мо
нету. 

у самих эфталитов сохранился целый ряд черт архаиче
ского общественного уклада. Так, китайс:ксие источники сооб
щали ,  что престол у эфтали'I"О,В «не передается по  наследству� 
а получает его способнейший из родственников» 26, Эфталит
екии правитель имел несколько жен. 

В есьма показательны а рхаические пережитки в семейно
б р ачных отношениях у э фталитов; так, в час'Гности, у них со
хра'НЯJtИСЬ браЧНО-ГРУПIювые отношения 27, Как сообщают 
китайские авторы, брать}{ и мели одну жену. «Жена мужа, не 
имеющего братьев. т. е. одномужняя, н осит шляпу е одним 
углом ; многомужня'Я же  умножает число углов по числу бра-
тьев;  на одеянии н ашивает такое же число кистей» 28. ' , 

В погребальных обрядах, однако, уже прослеживается 
имущественная дифференциация. По описанию письменных 
источников, п окоиников из богатых домов хоронили в камен
ных склепах, тогда как бедных - в выкопа нных могилах. 
В захоронение клали носильные вещи умершего. К сожале
нию, до сих пор нельзя с уверенностью утверждать, что архе
ологам удаJIOСЬ обнаружить эфталитские захоронения 29. 

Н е  ВПО.'1не ясна этническая принадлеж н ость эфталитов. 
Р ЗЗЛО1чные исследователи считали их гуннами 30, монголаМIt 
или протомонголами 3 1  и ,  н аконец, тюрками 32. Многие и ссле· 
дователи склонны рассматривать эфталитов как одну из ира-
1I0ЯЗЫЧНЫХ народностей, что, видимо, более всего соответст
вует действительности З3. Еще китайские летописцы отмечали. 
что язык эфталитов отличен от языков и тюркских и монголь
ских племен. Хотя памятн и ки эфталитского языка пока не 
имеют убедительного чтения, вид!имо. их окончательная рас
шифровка может быть дана лишь на  о снове ВОС'fочноиран-

26 Бичурин, Собрание сведений, т .  П, стр. 269. 
27 ТОЛ>СТО'В, Древний Хорезм, C11j). 322. 
2а Бичур!ин, Собрание сведений, т. 1 I ,  Cl1p. 268. 
29 Р. Гиршман uред,пола'гает, что с эфталитами >связаны ma'-'fоизуч'еНIIЫе.

IfIOОl1Илы Н'6Крополя Се!1к-Аба:д о�ол>о К,аБУJIа (!См. Ghirshman, Les Chionites
Hephtalites, рр. 1-8). 

за Stein, White Huns, рр. 73-87. 
31 Grousset, L'empire des steppes, р. 227; idem, L'empire mongol, р. 2. 
з2 Точка зрения, выдвинутая Клапротом еще в начале XIX в. (Юар· 

roth, ТаЫеаих historique, р.  258). В последнее l!Ipемя ее ПpiИ;Дelj)lЖИlВался� 
например, А. Н. Бернштам (Бернштам, Некоторые данные). 

33 Мс Govern, The early empires, рр. 404-406; Windekens. Huns Blanc. 
рр. 161�186; Ghirshman, Les Chionites-Hephtalites, рр.  6 1-67; Enoki. Оп 
the nаиоnаШу о! the Ephthalites, рр. 37-57. 
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еких диа.rrекТов 34, Собственные имена,  связанные с эфта.rrита
ми и сохранившиеся в пис.ьменных источни:ках, также имею,.. 
восточноиранскую этимологию 35, Если считать эфталитов 
выходцами из засырдарьинских степей, то вполне вероятно 
относить их к восточ'ноиранской группе кочевых племен, к 
которой принадлежали сакские и юечжийские племена, про
никшие на терриroрию Афганиста'на за несколько столетий до 
эфталитО'В. Вместе с тем можно допустить, 'Что В состав  ХИ1О
нитско-эфталитского объединения БОШЛИ и отдельные тюрко
язычные племен а. Во всяком случае в эфталитской Гандхаре 
был в употреблении такой тюрксК'ий титул как «тегин» 36. Как 
бы то ни было, эфтал.итские племена, распростр�нившиеся на 
территории современного Афганистана ,  ВlИди мо, явились од
н и м  из компонентов в сложном процессе формирования аф
ганского народа . Некоторые исследователи п олагают, что са
мо  название эфталитов сохранилось в имени крупнейшей 
группы афганских племен абдал 37. 

Распад эфтал итского объединения 

ЭфтаЛiИТЫ оказЫВали значительное влияние на  внутренние 
де.fJа Ирана.  И менно с их помощью после смут, вызванных 
маздакитским движением, на  иранском престоле утвердился 
Кавад (488�5З l ) ,  женатый на дочери эфталитекого царп. 
В 502�506 гг. эфталитские отряды в качестве союзного вои
'Ска п риняли участие В походе Кавада против Византии, в 
чаcrности, В осаде Эдессы и Харрана. Как сообщает сирии-

З, ПО'М,ИIl10 надписей ,на монетах Ij{ ЧИ1С'ЛУ па'МЯТfПfКI()В эфта.IIJИ1'СКОГО· 
языка, ВlИ'ДИlМО, ,n:р,инаlдлежат еше не 'ра.сшиФ'РО<Банные руко тrси нз Вос'Гоч· 
ного Туркестана (Thomas, А Tokhari (?) MS, рр, 1-3; Hansen, Ein nеие 
Hephthaliten·Fragmente, рр. 361 -366; i dem, Ше Berliner Hephthaliten. 
Fragmente, р р, 41-69) и наскальиая ,нал;пИ1СЬ в Афl'аwнстане (Biv_ar, The· 
inscriptions о, Urиzgan, рр. 1 1 2- 1 18; сомнение В. Хениинга в ранней дате 
Э''ГОЙ надnG{'СИ ОМ. ",Handbuch der Orientalistik. Iranistik>, Erster АЬsсhпitt. 
Leiden, 1 958, S. 59, Апт. 2 ) ,  Алфавит этих памятников представляет собой 
ДЗJlьнейшее ра�ВИl1ие злфз'в-ита позДн�ку ша'!Юкнх иаДIПИiOей, ооздаНJНОГО на 
основе пречоок.оЙ прафИlК'И. 

35 Об этимологии имени цзря Ахшунвзра см, прим. 1 7. Назвзние эф
тали1'СКОЙ С'ГОЛ'И'ЦЫ Бадиян о'бъясНlЯЛОСЬ Ma-р1('ва'о'ГОм П'3 ИОВQпер'спдс!юго 
раOl уап, среднепер снл;скогu рзtikап (Markwart, 'Wehrot иnd Arang, S. 43, 
44). ИМЯ ХИ'ОНИТСКQТ10 ЦЗ,Р'€'ВJИ'Чз lV IB. н. э. Г,румбата -м-ожет быть объя-снено 
как СПОЮРО8IJ!'1'е.iI&ствуемыЙ Бах'р аlМОМ», ПослеДНIIЙ эфтаЛlИ'ГCКIИЙ . пра:вIИТe.JIJ>. 
IЮСИЛ, соглаооо сообщеНIИЯМ Таба р-и, !IIМЯ vrz, т. е., види'М-о, ИJPа Н'ское уа· 
riz - mеп:рь» ('ер. титул rrраiв'иreлей Ге:р.ата «'ба'разан> или «,вз'р аза,н> В. 
ВОА, Vl,  319). НЗJКQИец са:!IIJО названиое «ЭфТЗЛlfТы» (гречоокое 'ЕCfGQ!Лt't{t� 
китайское Yfn·tai·i·]j-t'o, среднеперсидское Нёftзг) , возможно, содержит 
ираиское hарtз - «семь» (см. M-cnchen-Helfen, The ethnic пате Ниn, 
рр. 229---2':>1 ) .  

3б Сhзvзппеs, Docиments, р .  225, п .  3. 
31 Marquart, Егiiлsahг, S. 253. 
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екии 'Источник, эфталиты,  участвовавши� в осаде Эдессы, бы
JШ вооружены палицами 38, Насколько можно судить по ну·· 
:мнзматичсски м  данным; Хосров 1 (53 1 -579) в н ачаJlе своего 
JJ равления еще выпл ачивал дань эфталитам. НО с сеВерО" 
востока эфталитов все в большей степени теr.ни,'l О нов·ое по
Jlитическое объединение, сдожившееся в Центрадьной Азии, 
Тюркский каганат. 

Хосров 1 восподьзовадся затруднениями,  !юзникшими  у его 
противников, и в свою очередь перешел в наступление. По
следние монеты его чекана  с эфтал итской надписью относятся 
к 545 г. Видимо, вскоре после этого сасанидские войска вы
С1упнли против эфталитов. П од двойным нажимом - с Юга
ЗQпада и с северо-востока - эфтадитское объединение рас
Ш1JfOСЬ. По исчислению Э. Шаванна 39, это произошло между 
563 и 567 гг. Н. э. Тюрки за хватили почти все Среднеазиатское 
междуречье, а Хосров 1 заняд Тохаристан, как  к том у вреУlе
н и  стали называть Бактрию, а также, по  сообщениям араб
ских историков, Буст, Кабулистан и якобы даже Синд 40, 
В Б алхе Х осров 1 будто бы убид эфталитского царя. 

В пр исоединении Тохаристана к сасанидской державе не  
приходится сомневаться, поскольку известна монета Хормиз
да IV (579-590) , чеканенная в Б адхе 41, Версия же о 
расп ростра н ении власти Хосрова 1 на  более южные обдасти 
вызывает сомнен ие. Возможно, расположенные там мел кие  
вдадения признали в ка кой-то форме верховную вла сть саса
н ндского Ирана,  но в целом иранская традиция явно преуве
личива ет роль Хосрова 1 в н испровержении государства 
ЭфТ8.J! ИТОВ 42. 

Хотя Хосров 1 будто бы и женился н а  дочери тюркского 
кагана,  отношения между победителями эфталитов вскоре 
испортились. В 588 г. сын кагана  Шава со значительными 
сил ами  вторгся в области Бадгиса и Герата. П ротив тюрок 
был напраВJIен полководец Бахрам  Чубин. Он нанес тюркам 
реш ительное пор ажение, захватид весь Тохариста н, прошел 
3<1 Аму-Дарью, где осаждад П айкенд в Бухарском оазисе 43. 
В ходе этой осады Бахрам Чубин убил тюркского кагана стрс
.'юй из лука (де1 аль, которая при водится и в ар мя нских, и в 
китайских, и в арабо-персидских с.очинениях, представляя 

38 Пигулевская, Сирийские источники, стр. 64. 
39 Cha'fannes, Documents, р. 229. 
40 Обзор сообщений об этом раЗJIIИ'ЧНЫХ авто;ров СМ. Мандельштам, 

Материалы, сТр. 1 32, 1 3З. 
41 Uпvаlа, Some гаге coir:ts, р. 1 48. 
42 Сравни сообщения китайской хроники, отводящей глав ную роль тюр

KalМ: БичурИ!н, Собрание сведений, т. l I ,  C'I'p. 1 69. 
43 Chavannes, Documents, рр. 2'42. 243; Пигулевская, Византия и Иран:. 

Сl"р. 8'2, 83. 
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собой пример поразительнаго совпадр-ния основных источн и
ков, повес'гвующих об этих событиях) 44. Армянский историк 
Себесс, описывая события этого периода, упоминает, что Бах
рам  Чубин «храбро поражал войска тетальского (т. е. эфта
литского) царя и твердою рукою держал Балх и всю стр ану 
кушанскую» 45. На основании  этого сообщения можно счи
тать, что в Тохариста не или в каком-то из его районов сохра
нились Шlадения эфталитов, признававших, вероятно, верхов
ную власть сначала Хосрова 1 ,  а затем тюркского кагана 46. 

ОКрЫJ1енный своими успехами, Бахрам Чубин объявил се
бя шахиншахом Ирана и, по сообщению Динавари ,  9 марта 
590 г. короновался неподалеку от Термеза .  Правил он очень 
короткий промежуток в ремени, одн ако успел выпустить моне-
7у от своего и меНи 47, 

Е ще долгое время велась борьба между сасанидским Ира
ном и Тюркским каганатом за обладание Тохаристаном 48, 
Вскоре после ,;;мерти Бахрама Чубина, в правление Хосрова 1 1  
(Ь90-627) тюрки вернул и  себе временно утраченное полити
ческое влияние :а этой обл асти и даже совершали  набеги на 
Хорасан, доходя до Нишапура и Рея. В борьбе с ними отли
чился саса нидский полководец, армянин Смбат Багратуни, 
Дf�ятеJ1ЬНОСТЬ которого подробно описана у Себеоса 49. В на
чале VI I в. н .  э. Смбат Багр атуни победил в од'ном из сра
жений «царя кушанов», р азорвав ударом копья бывшую на 
царе «балхскую плетеную кольчугу». Войска С мбата  дошли 
до Балха и р азорили весь Тохаристан и Талекан. Показа
теJ1ЫЮ, одна ко, что после удачного похода Смбат все-таки 
Вt:рНУЛСЯ в Нишапур. Это свидетельствует о том, что его ус
пехи не были столь велики, как их старается представить 
Себеос. Вск::>ре после эl'::>ГО Тохаристан ок::>нчательно П:Jllпал 
под вла сть тюрок, и сын кагана - Т�рду·шад, которому было 
пор учено управление Тохаристаном, поместил свою ставку 
неподалеку от Кундуза. 

Уже К. В. Тревер заметила, что Себеос, описывая действия 
Смбата Багратуни, говорит о кушанских царях во множест
венном числе 50. Действительно китайский паломник Сюань 

44 CzeglCdy, Bahrum, СБЫn, р. 24. 
45 Себеос, История. I I I ,  2, 
46 1(. Цегледи полагает, что в данном случае под эфтаJIИтами (t'etalk') 

Себеоса следует понимать западных тюрок (Czegledy, Buhrum СБЫn 
р. 23, п. 1 0 ) .  Однако исторически вполне вероятно сохранение в БаКфllИ 
эфталитского владения, признающего тюркский сюзеренитет. 

41 Разбор событиli,  связанн ых с восстанием Ба храма Чубина, СМ. Пи
гулевская, Византия u Иран, СТр. 84-1 13; Гумилев, Вахрам Чуби/t" 
етр. 228-24 1 .  

43 Maгquart, Erunsahr, S. 64-67, 
4� Себеос, История, гл. ХУ-Х\'II .  
50' Т,рев':!р, Кушаны, хиоlШТЫ u эфталuты, ·етр. 1412. 
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Цзэ н, посетивший Тохаристан в 30-х ,годах УII в., сообщает .. 
что эта область .разделяется на  27 владений 51 .  Несомненно, 
это свидетельствует о возросшем значении землевладельче
ской аристократии. Такой п роцесс не мог не привести к усиле
нию политической р аздробленности. Среди мелких правите
лей Тохаристана  и соседних областей были, видимо, и мелкие 
эфталитские князьки, и потомки кушанских царей, и вновь 
выдвннузши еся знатные фамилии.  Аналогичное положение 
сложилось к этому времени и в других областях. Тот же Сю
а нь Цзан сообщает, что правителю Каписы подчинялось. 
свыше десяти мел ких владений 52. Знаменитый китайский па
ломник, дважды - в 630 и 644 гг.- пересекший территорию 
соьременного Афганистана,  оставил довольно подробное опи
сание мельчайших п олитических образований. Так, к северу 
от Гиндукуша он упоминает владения Ху-линь 53 (Хульм) ,  Х() 
(видимо, Кундуз) ,  Фо-цзя-лан (Баглан  - территория, на ко
торой располагались сурх-котальские святилища кушанског() 
периода ) и ряд других. Центром крупного владения являлся 
Балх (Бо-хэла=Бахл ) .  Н а севере его границы проходили по. 
берегу Аму-Дарьи. Сам Б алх Сюань Цзан описывает. как  
густонаселенный и укрепленный город. Гератекое владение� 
хотя и попадавшее иногда в зависимость от сасанидской дер
жавы, и ме<10 самостоятельных правителей, носивших титул 
«баразан» или «ва разан» 54. 

Стелицей небольшого владения был Бамиан (Фань-янь
на ) ,  который к этому времени превратился в крупнейший ре
.пигиозныИ центр. По  сообщениям арабских авторов, прави
тел и  Бамиана носили титул «Шири Бамиаю> 55, Как крупное 
владение описывает Сюань Цзан Капису. К юта-западу от 
него находилась древняя Арахосия. Здесь, по словам китай
ского п аломника, было два столичных города, оба сильно 
укреШlенных: Хэ-си-на и Хэ-са-на.  Первый из них большин
ством исследователей отождествляется с Газной. 

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что Сюань. 
Цзан не упоминает кабульского владения. Между тем на 
основании других данных известно, что оно существовало в 
этот период, а в ряде источников даже приводится титул ка
бульских правителей - р атбил-шах 56. Видимо, в период пу,. 

5] Сюань Цзан, пер. Жюльена, т. 1. 
52 Сюань Цзан, пер. Била, 11, 55; Watters, Оп Уuап Chwang's travels. 

р. 123. 
53 .Авroры выр,а:жают пр'wзнателЫRЮCTh М. В. Вoiр.обьеву за КО!IJсу.ль11а-

Ц\И'lQ ·00 11р анск:р.ИlБИ РОiв.аНJИЮ rюитайс:к:их R аIИIМВНOIВ!Ъ!J'ИЙ. 
54 Ибн Хордадбех, 39; Christensen, L'Jran, р. 501 ,  n. 5. 
55 Ибн Х'орда,дбех, 39. 
56 I(ohzad, Les Ratbils Shahs de Kaboul. Однзюо, iПЮ И6н х,ардгдбеху. 

лра'виreли Кабула носили титуlЛ «Кaiбул-шахов», тогда JК,З,К титул «ратбил:. 
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тешествия китайского пилигрима политическое 'Главенство в 
этом районе перешло к пр авителю Каписы, и кабульское вла
дение следует искать среди того десятка «королевств», кото
рые, согласно Сюань Цзану, IПРИЗ}iаваJIи власть Каписы . , 

Владение А-бу-цзянь 

К этому времени относит,ся первое упоминание собствен
ного имени, в котором ряд исследователей ВИДИТ одно из 
древнейших упоминаний названия афганцев и Аф
ганистана.  Это А-бу-цзянь, танское чтение a-b'uo-g'lan&7 . Со
гласно ЖИЗ.неописа нию Сюань Цзана, он и ·его спутники на 
обратном пути из И ндии в Китай, двигаясь на  сев ера-запад 
из страны Ф а-ла-'на, останови.'1ИСЬ в «королевстве» А-бу
ЦЗЯ'нь 58. Затем, продолжая путь в том же севера-западном 
н апраВJIении, они прибыли в Цао-цзюй-чжа, т. е. в область 
древней Арахосии. В других китайских источниках прос'I'О 
сообщается, что Сюань Цзан,  покинув страну Фа-ла -на,  дви
нулся на северо-запад, пересек высокие лоры и широкие до
лины и прибыл в Арахосию 59. 

Таким образом, конечный пункт движения Сюань Цз ана 
на данном м аршруте не вызывает сомнений. Не вполне ясно 
меСТОПОJlOжение страны Ф а-ла-н а, н аХОДИБшейся к юга-восто
ку от Арахосии. А. Каннингам палагал, что эm рай он Пишина 
иди Кветты. Однако в тако'м случа·е Ф а-ла-на должна нахо
диться не к юго-востоку, а к югу от Арахосии, что противоре
чит указаниям китайских источников. Видимо,  более правы те
и сследователи, которые пол агают, что Фа-ла-на находилась в 
долине  р. Гомал 60. 

Но в обоих .вариантах «королевство» А-бу-цзянь л'окали
зуется районом Сулеймановых гор, высокие хребты и широ
кие долины котюрых ПрИШ.JIQСЬ пересекать Сюань Цзану и его; 
{:путникам, прежде чем они попали в Арахосию. В этом же,' 
районе помещаются афганские племена и источниками х
XI  вв. Индийские ученые считают, что .в их 'стране Афганистан' 
с древних времен был известен под именем «Апага» 61. В «Бри
хатса мхите», труде по астрологии (VI в. н .  э.) , В главе, посвя
щенной влиянию планет н а  различные области и народности,. 

Н{)С!fЛ ВЛЗiд'е1'МЬ СiИ'ДжweтаlН,а ·и РУХХa:дIжа, т. е. С ака.стана iИ Aiр·а ХО'СНIИ (ИбlI' 
ХОРiдЗiдООХ, 39 ) .  

57 Авторы IJ!рIИН'О'СЯТ б,1а'Г<QДДР'НОСТЬ Б. И .  ПЗНКlр'аroву за К'О'н;сультацию> 
пО' даlННОМУ в<ооросу. 

58 Beal, The Ще о' Нiuen-Tsiang, р. 193; Watters, Оп Уиаn Chwang's 
traueJs, уО'l. II ,  рр. 265, 266. С. Бил транскрибирует название этого владений 
как O-po-kin • .  а У,атт.ерс как A-рО'-kап. 

14* 

59 Сюань Цэ ан, пер. Била, П. 282. 
60 Watters, Оп Уиаn Chawang's traveJs, vol. lI , р .  263. 
61 Lal Dey Nundo, The ge.йgraphical dictionary. 
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встречается термин « авагана», употребленный. по-видим ому, 
:как этническае название: « . . .  пад влиянием Кету [пребыва
ют] . . .  гарные твердыни, пехлевийцы ( pahlava ) ,  белые гунны 

(gvеtаhаQЗ),  чалы (саlа), аваганы (аvаgаI) З ) ,  пустыни, 
'Чины ( cIna ) ,  [а также] багачи, алчные, решительные и дея· 
тельные люди ... » 62. В «Брихатсамхите» нараднасть «авагана» 
выступает и в друга м месте в следующем кантексте: « . . .  каме
та ,  гpe�eHЬ катарай задет метеарам, благаприятна ;  еще балее 
благаприятна (камета) , катарая вызывает даждь; аднака 
ана неблагаприятна для чала, авагана, белых гуннав и чина 
. (  китайцев ) >>  63. 

• 

Вазмажна, чТО' уже к середине VI I в. этноним «афганцы»  
был распрастранен в указанных местнастях, пасещенных Сю
ань Цзанам, и чтО' именнО' с этим этнанимам связана название 
I'mадения А·бv-цзянь 64. 

В этай связи интересна атметить ту характеристику насе
ления гарных районав, р асполагавшихся к югу ат Арахасии, 
катарую приводит в сваем аписании путешествия Сюань 
Цзан. Он саобщает, что к западу от страны Фа-ла-на наха
дится владение Ци·цзян-на.  Население здесь живет среди вы
СОКИХ гар II далин атдельными радами, и у нега нет абщего 
правите.r:!Я. Главнае богатства жителей саставляют стада овец 
и та6уны лашадей 65. 

Общественные отношения в VI-VI I ВВ. 

Как уже отмечалась в предыдущей главе, в IV-V вв. н .  э. 
наблюдается несамненный упадак крупных гарадских цент-

62 «Вrhаtsаl1,1hШi», гл. XVI,  38 (по изданию Керна. Calcutta, 1865) Рус· 
'с:к:ий перенод В. Эр'мана, кат'а'рый высказал следующие с,ообр'ажения по 
новоду контеюет,а упаl1реБЛ'еlннога 'Герlмина «avagi1J]a»: «чины (сIпа) - :>че· 
IЩДН'О. :юитайuы или каlки,е-то горные пЛ'емена Тибета или Гималаев. Боль· 
ШИ:НiCт,во Iнаlроднастей, упамянутых в этай страфе, относится к северным 
или севера-западным соседям савременной Варахамихире Индии. Есть 
все основания предполагать, что «аваг,ана» ВарахаМIiХИРЫ ,обитали на 
территарии савременнога Афганистаliа». В .  Эрман отметил также, что Керн 
в овюем а,НГЛlиЙ!скам пер,еВQде «Брйхатса:мхиты» (London, 1 8(9) пер,евел 
«avagi1J]a» как «Af ghans». Кету (ketu ) - хвост мифического дракона, пе· 
pI):!�ЩИlчески па,глащающеl'O луну и салнuе (причи'на затмени й ) ;  в Т'Р'а.'Щ'U!и· 
О'нной индийакай астро,н,ом,ии рааама'ГРIИ!ва1еl1СЯ как девятая ,планета. СлО\Во 
«ketu» означает также «камета». 

63 ' «Вrhэ:tsаl1,1hiti1», XI, 6 1 .  
64 Высказаннае Каруе (Сагае, The Pathans, рр _  79, 80) предполажение, 

что в накширустемскай надписи Шапура 1 упоминаются афганuы в фарме 
«абган», является не убедительным, ПОСКО.IТьку, как это, вп рочем, отмечает 
и· сам Каруе, в кантексте надписи Абган (' A,jl(I�, парфянскае 'bkn - Maricq, 
Res Gestae divi Saporis, р. 329) - собственное имя одного из сасанидских 
вельмож. 

65 Сюань Цзан, пер. Била, П, 282. Э'I'О описание неВОЛЬНIQ заставляет 
вопомнить относящуюся к балее позднему времени характеристику афган
ских племен, живших в районе Сулеймановых гор. 
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ров .  Приходят в запустение Кей -Кобад-шах в Б актрии, Беграм 
в Паропамисадах, Таксила в Гандхаре. Одновременно про
И'схопит :и упадок ремесел , в частности гончарного производст
ва. В северной Бактрии при раскопках городища Мунча'К-Te�
пе n слоях VI-VII вв. обнаружено значительное КО.'Iичество 
грубой .ilепноИ посуды б6. Посуда ручной лепки, относящаяся, 
видимо, к этому же периоду, была обнаружена и на поселени
ях южной Б актрии 67. Наряду с запустением р яда старых го
родских центров происходит зарождение замковых построек
резиденций землевладельческой аристократии. К VI-VII  ВЕ. 
относится широкое распространение замковой а рхитектуры 
в Бактрии, Согде и соседних странах, что является веществен
пым выражением процесса перемещения экономичес,кого цен
тра из городов в деревни. 

Повсеместное усиление землевладельческой знати приво,. 
дил о к значительной политической раздробленности. Появля
ются десятки мелких владетелей и князьков. Только в одном 
Тохаристане насчитывалось 27 владений. Инфильтрация зна
чительных масс кочевых племен, имевшая место в период 
эфталитского объединения и в последующий период влияния 
Тюркского каганата, не могла не стимулировать хозяйствен
ный упадок оседлых оазисов, начавшийся уже при поздних 
Кушанах. Отсутствие сильной центр альной власти в свою оче
редь привадило к увеличению политической р оли мелких 
владений. 

К сожаJJению, отсутствуют данные, позволяющие дать де
та.1ЬНЫЙ анализ социальной структуры Тохаристана, Сака
стана, Кабула и соседних областей в VI-V I I  вв. Однако, опи� 
раясь на  

'
работу, проделанную советскими историками по 

Средней Азии и сасанидскому Ирану 68, можно дать следую
щую характеристику социально-экономических процессов, 
происходивших во всех этих странах. Верхушку общества со
ставляла богатая землевл адельческая аристократия, чьи мно
гочисленные замки хорошо известны археологам .  К этой ари
стократии примыкали и купцы, которые в то время были еще 
тесно связаны с землевладением .  Основная м асса земледель
ческого населения была лично свободной и объединялась в 
сельские общины, состоявшие, видимо, из больших патриар
хальных семей. В оостав этих семей, . 'возможно, входи
ли и ра бы, но рабский т,руд ие играл в земледелии ре
ш ающей роли. " 

Вместе с тем нам ечается расслоение общины: выделение 

66 �\'1,а'НдеЛЬШ1'ам - ПеВ3IfelР, Работы 8 1952-1953 гг., с'Гр. 3'1'5 IИ сп, 61 Allchin , The culfural sequence, p.  139. 
68 3аходер, Иран при Сасанидах; Якубовский, Вопросы периодизации; 

Толстов, ТираNия Абруя; Пигулевск ая, Города Ирана. 
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из нее категории полузависимых людей - кедивер ов, н а по
м инающих по своему положению клиентов. Эк,сплуата ция 
сельского н аселения землевл адельческой зн атью осу[Цествля
.лась, вероятно, в форме издольных аренд . .  Усиление этой 
эксплуатации, пыделение категори и  полузависимых об[Цинни
ков И все большее увеличени е  их числа опред еляли путь, по 
которому развивалась феодализ.ация об[Це.с'Гва.  

В сасанидском И р ане в V в.  отмечается появление услов
НОй феодальной земельной собствен ности. Наличие долго

.срочных аренд, часгичное пр икрепление произнодитеJIЯ к об
р а б атываемому участку, частичное освобождение р.а б а  и за
прещение прод'авать р аба, п осаженного на землю, отдельно 
"от его участка все это хар актеризует п роцесс становления 
феодальных отн'ошений 69. Так на смену рабовл адельческим 
отношениям ,  господствовавшим,  в идимо, в пору существова
ния Греко-Бактрии и кушанской и мперии, iПРIИХОДИТ новая об-
щ еС'11венная форм а ция феода.пизм. 

Памятники искусства 

Расс матриваемый пер иод истории Афганистана явился 
временем определенных изменений в . культуре и искусстве· 
ЭфтаJlитская верхушка, вероятно, довольно скоро восприняла 
ВЫСОКУЮ культуру покор енныx народов. Судя по изображе
н и я м  на монетах, эфталитские правител и носили пышные, бо
тато р а сш итые одежды, а их прическа и сложные головные 
уборы напоминают парадное убр анство сасанидских царей 
·{табл. 22, 1-5) . 

В ероятно, эфталитские правители впол не терпимо отно
'Сились и К различным религиям, что, разумеется, не мешало 
им грабить богатые буддийские мон астыри, как это, видимо, 
имело м есто 'в Тзксиле. Во всяком случае комплек,= 
буддийских храмов в Бамиа н ской долине, .скл адывающиЙ
ся е[Це в куш анский период, продолжает су[Цествовать и 
в V-VI I нв. н. э. 

Здесь было сосредоточено значительное коли ч ество пе[Цер
ных храмон и монастыр ей.  В настоя[Цее время известно около 
2000 пещер, но они были высечены в р азличное в р емя.  К со
жал ению, п-ока хронология бамианских комплексов осно
в а н а  гл авным образом н а  данных стилистического анализа,  
что не  'в'о в'сех случаях является достаточно н адежным кри-
т�р ие'М 70. . 

Организую[Цими центр а м и  бами анского ко мплекса явля
ются высеченные в скале гигантские статуи Будд�I .  Сейчас 

69 Пнгулевекая, Города Ирана, етр. 1 78, 1 87-202, 2 12, 318. 
70 Godard А. - Godard V. - Hackin, Les antiquUes; Hackin - Carl. 

NoufJelles recherches. 
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'1iX две, но в древности, судя по описаниям китайских палом
ников, БЫ.'10 больше. Существовала, в частности, статуя ле· 
жащего Будды, достига'вшая, согласно этим описаниям, чуть 
ли н е  300 м в длину. Сохр анившиеся бамианские статуи Буд
ды вы.::ечены в специальных углублениях в скале. Наиболее 
ранней считается статуя «мадого Будды» ( высота - 35 М) , 
которая датируется 1 1  в. н. Э., тогда как статуя «большого 
Будды» (высота - 53 М) 011НiОCiИl1СЯ и сследователями к IH
V вв.  н. э. Обе статуи, несколько тяжелова1'ЫХ IIрОПОрЦИЙ, 
·полны величавой отрешенности и даже в настоящее время, 
несмотря на значительные п овреждения, производят сильное 
впечатление. 

Высеченные около статуй пещеры р асположены отдель
'1-JЫМИ груп п ами, состоящими из открытого наружу помещения, 
за когорым сл едует замкнутая целла. Рядом распол агаются 
'Кельи, соединенные отдельными хода ми с предхра мовым по
м ещением. Стены и потолки храмовы,х, а в отдельных слу
� ая х  и предхр амовых помещений украшены росписью, а 
также глиняными рельефами. И ногда внутри храмов имел ись 
небольшие выступы, также укр ашенные рельефа ми. Встре
чаются и ниши, видимо предназначавшиеся для статуй, но 
сами статуи не сохр анились. 

На основании стилистического анализа Ж· Акэн считает 
в озможным выделять несколько периодов в р азвитии ЖИJВО
nиси Бамиана.  Наибол ее р анними храмами считаются гро
ты, р асположенные по обе стороны от статуи «м алого Буд
ды». Здесь гроты укр ашал ись исключительно р осписью, нося
щей, COfJIaCHO Акэну, черты чисто индийского стиля и дати
руемой I I I  - началом IV в. н.  э. 

далее происходит постеп енное увеличение роли местных 
э.тн�ментов (KoropbIe Акэн не совсем удачно называет са са
нидски ми) . Это проявляется, в частности, в характере одеж
ды изображаемых персонажеЙ. 

К этому промежуточному периоду можно отнести роспись 
в I-Тише «большого Будды», изображающую бодисатву в сопро
вождении двух п ол уобн аженных женских фигур ( табл. 23) . 
Роспись поздних храмов, к которым Ж. АкэrI относит гр оты, 
р асположенные неподалеку от ног статуи «большого Будды», 
представляют уже совершеяно новый стиль, характерный, в 
частности, для монаетыря в Фундукистане. Этот MOl;i acTbIpb 
расположен к востоку от Бамиана, на полпути из Бамиана в 
Кабул.  Он состоял из святилища, келий, комнаты для общих 
собр аний и различных н адворных построек. По стена м  свя
тилиша р аспол агалось нескол ько ниш, в которых помещалисъ 
раскрашенные статуи из необожженной глины, изображавши е  
различные буддий�кие персонажи, в частности са мого Будду 

,И бодисатв. Сидящие фигур ы даНЫ ·8 изысканно м анерных 

215 



позах, застывшая условность которых переклика ется с живо
пи сью на стенах святилища 71. 

Живопись эта по манере исполнения близка фреска м п озд
них храмов Бамиана. Некоторые из обр азцов фундукистан
ской живописи обнаруживают несомненную связь .с индий
ским искусством. Такова, например, фигура Майтрейи, выпол
ненная в канонической манере, С У1'онченной изысканностыо 
движений и позы. Но значительно больший интерес представ
.'Iяет другая группа росписей, типичными для которой явля
ются ф игуры двух божеств в одном ИЗ КJр,ИДОр'ОВ, ведущих к 
святилищу (табл. 24) . Обе фигуры выполнены несколько схе. 
матично, �B застывших позах, н.о прорис.овка всех дета
лей ОТJiичается особенной тщательн остью. На божествах бо
гато расшитые одежды и, видимо, па нцирь с кольчугой. Оба 
.они вооружены длинными мечами 11 близко напоминают фи
гуру лунного божества в нише «малого Будды» Бамиана.  Уже 
сзмо по себе появление в буддийском монастыре фигур 
астральных божеств достаточно показательно для той эво
J1ЮЦИИ, которую п р етерпевает буддизм в этих районах. Но 
особенно и н тересна художественная м анера, в которой вы
пол нена эта роспись. Как отметил М. М. Дьяконов, она очень 
близка живописи Пянджикента и В арахши 72. В обоих слу
чаях мы наблюдаем каноничную традиционность поз, стрем
ление подчеркнуть орнаментальное богатство одежды (детали 
которой, кстати, весьма близки к Пянджикенту) , склонность 
к броской цветовой гам ме. Это уже не проникновение в инди
видуальную психологию, характер ное для скульптуры Хадды. 
а обобщенная,  типизированная тр актовка. Здесь все застыло, 
все в значительной мере условно. Художнику чуждо стремле
ние передать эксп рессию и динамизм. Зато он отличается 
особой любовью к тщательно выписанным деталя м  и к м елоч
ному украшательству. Вероятно, эти изменения связаны с р аз
в итием новых фор м общественных отношений, когда измени
лось е1 МО понятие канон а  красоты и,  как писал А. Ю. Яку
бовский о живописи Пяпджикента, «прекрасное представля
лось уже не в изобр ажении характера, не  в рас,крытии сущ
ности индивидуального, а в создании каких-то канонов или 
штампов кр асивого, которое могло доставлять насл аждение 
тогдашнему зрителю» 73. Эти особенности в значитеJ1ЬНОЙ мер е  
предопредеЛИJ1И дальнейшее р азвитие живописи, ч то осоБCiНН(} 

ярко ПрОЯВИ.'IОСЬ В средневековой миниатюре. 
Н а  этом мы заканчиваем ра ссмотрение периода, приходя� 

щегося на V-VII вв. н. Э. В ПОJ1итическом отношении для 
него х а рактер на все усилива'ющаяся раздробленность Бакт� 

71 Hackin, Les travaux; idem. La monastere bouddhique. 
7:1. ДЬЯ'ЮJlЮВ, Росписи Пянджикента, стр. 148--11'49. 
73 ЯIК)'1бехв'СК'и,й, воnросыl изучения, стр. 19. 
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рии,  Арахосни и других соседних областей. Эфталитское об ъ
единение, насколько можно судить по имеющимся данным, 
во многом носило лишь внешний характер и не остановило,. 
а скорее способствовало усилению процесса децентрализа

ции. Ме.'J кие князьки и владетели ,  находящиеся во взаимной 
вражде и иногда распространяющие свое влияние на  более 
слабых соседей,- вот та картина, которую застали здесь IJ 
\'I I  в. н. э. арабские завоеватели. Сколь ни  скудны на,· 
ш и  данные по общественному строю этого периода, можно 
считать, что эта пестрота политической карты .имела глубо
кие внутренние причины, коренящиеся в изменениях, которые 
претерпенал сам общественный строй. Политическая раз
дробленность, усиление значения мелкой аристократии,  рост 
замков, который мы наблюдаем в этот период, явили сь, H a ц� 
полагать, следствием развития феодализма. Этот процеl:С 
феода.lизации определил многие стороны истории и культуры 
рассматри ваемых обл астей в V-VH вв. н.  э.  Такова была об
ста новка в Бактрии, Арахосии и соседних странах, когда на 
их границах появилась новая могущественная военно-поли
тическая сила - 'Войска Арабского хал.ифата. 



Г л а в а V I I I  

ПОД ВЛАСТЬЮ ХАЛИФАТА И МЕСТНЫХ Д И НАСТИ И  

КО времени арабского з авоевания внутреннее положение 
в Тохаристане, Кабуле и в соседних с ними областях, как 
{)ыло отмечено в предыдущей главе, характеризовалось п о
литической раздробленностью и междоусобной борьбой ме
стны х  князыroв и владетелей. 

В нешнеполитическая 'обстановка для м ел,ких тосудар :::тв 
( прежде всего в северной части территории нынеш него Аф
ганистан а )  определялась в н ачале УII в. соперничеством са
санидекого И р а н а  с Западно-Тюркским :каганатом. Верхав
ная власть правителей этого каганата (центр его находился 
в Сем�речье) р а спростра н ялась на многие области Средней 
Азии, и ее признавали владетели Тохаристана. Уже в 20-х го
дах УII в. каган Тон-ябгу (61 8-630) включил Тохаристан в 
число своих владении и п ослал туда своего сына Тарду-ш ада, 
,ставка которого н а ходилась в Кундузе 1 . Однако зависи мость 
местных тохаристанских князей от правителей каган ата огра
ничивал ась, по-видимому, лишь уплатой дани 2 .  Господство 
или преобладающее влияние тюркских каганов в какой-то 
мере сказывалось и на политической жизни областей, р аспо
л оженных к югу от Гиндукуша. 

В 50-х годах УН в. З а п адно-Тюркский катанат оказался 
.под ударами китайских войск. Расширив в результате походов 
свои владения до Тянь-Ш аня и добившись в конце 50-х годав 
УII в. признания своей вла сти правителями этого каганата, 
китайские импер аторы династии Тан пытались, но  безуспеш
но, р аспростр а нить свое влияние и на страны и области, р ас
.положенные к юга-западу от склонов Тянь-Ш а н я, которы.е в 
то время находились в зависи мости от тюрок. 

К югу от Гиндукуша ,  в Гибини, в н а ч але УIII в. утверди
лась тюркская династия, основателем которой, по предполо
жен'Ию Шаванна, бы.'I пра витель Арохаджа (АраХОСИИ)1 

�18 

I См. Chavannes, Docuтents, р.  24; КJlЯШТОРНЫЙ, Памятн.шсu. сТр. 143. 
2 См. Bagchi, India aпd Central Asla, р. 25 sq. 



"носивший титvл «тегин» 3. В 711 ,Г. этот тегин овладел Гиби
"нью, а к  7 1 9  т. относятся сведения о том, что Китай признал 
его царем Каписы (и Гибини) 4 • .  КитаЙСК)1Й путешествен-
ник Хой Чао, побывавший в этих областях в 726 г .. говорит 

,о  распр остранении господства тюрок в Каписе, Г а ндхаре и 
Гибини, причем отмечает, что территория Гандхары находи
Jl acb п од в.lиянием владетелей, зави,симых от царя Каписы 5. 

Хорасан вплоть до района Герируда и Мургаба .входил в 
состав сасанидской держа вы. Он считался одной из главных 
"областей этого государ ства. Местные наследственные владе-
1'ели в Хорасане, как и в других частях сасани.дскоЙ державы, 
.располагали фактической властью в своих землях и проявля
ли сепаратистские тенде нции, стремясь добиться возможно 
большей степени са мостоятельности от центральной власти 
'шахиншахов Ирана. КО времени арабского завоевания власть 
uентрального правительства в Иране ослабла в результате 
"Обострения внутренних противоречий и всл.едствие неудач в 
.длительноЙ и тяжелой воине с Византией (604-628 гг.) . 

Завоевания арабов в VH-VHI в в. 

В 30-40-х годах VII в. в Иран вторглись арабы, осущест
'в,лявшие свои завоевания под лозунгами распростр анения ре
.лИI'ИИ ИС.1Jама.  И в данном случ ае, как часто бывало в исто
рии, религиозные лозунги лишь м а,скировали материальные 
.интересы. В отнош ении ара бских завоеваний пер иода ра нне
го ислама этот факт в 'Гой или IlШОЙ мер,е признается и 
некоторыми ислаМ'оведами Запада. Так, Qтмеча ется, что по
,юды арабов вызывались не столько целями распространения 
ислама, сколько желанием овладеть землями и богатств ами 
своих соседей 6. 

с 

Серьезные столкновения ар абов с са,санидским И раном 
.имели :место уже в годы пр а'Вления халифа Абу Бекр а (632-
634) . В конце 31)-х годов VII в. арабы в битве при  Кадисии 
разгром!i.'IИ главные силы СасаНИДQВ. п осле чего захватили и 

з Chavannes, Docuтenfs, р. 16 1 ,  п. 1. Гибинь (Цзибинь ) принято отож
.дествлять с об,1астью Кабула или с Кашмиром (см. Бартольд, Оч.ерк ис
тории Семиреч.ья, стр. 26, прим. 3) . 

. 4 Сhаvаппеs, Docuтents, р. 132, п. 1 .  
5 Хой Чао, lИ3вл,='!. iB И3Д. Ф�К'са, 444, 445. 
6 TalК, на'Il'РiИ'l\tер, у ИС"ГlJljJИlка И'Мама АрlrDilП:lда ('СМ. Аrпоld, The ргеа· 

ching 01 lslaт, р. 4б). К. этому следует сделать две поправки. Во·первых, 
3IaiВIоеваниiЯ Щ:ЮВQДИЛ1l'СЬ в и'нтерееах а'ра6окой знати, которая, вовлекая 
СБОИХ соплеменниюов в ПОJЮДЫ на .сооа,::щ:ие страны, СУЛiИilШ1lИ'е халифам 
и их ВtOelfачальяикaJМ богатую до,бычу, вместе с 1'ew.! У(ЖЛIИlвала свою 
&ла'сть над р:яодовыМIИ соплемеЮfИlКами. Во-вторых, )'1спеXIИ а,рaiбеких заtвое· 
вателеil облегqaлИ'Сь 'ВНУТlj)eннеЙ слабостыо 1'аких К'ру'пненши'К .иJX соседей, 
Еак сасанндский Иран и Византия (ср. Ibld., р. 46). 
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разрушили их столицу Ктесифон. Вторую решительную побе
ду над Сасанидами арабы одержали в сражении, происходив
шем неподалеку от Хамадана. В течение 'последующих деея
тилетий они завоевали 'все сасанидское государство. 

Не получая поддержки со стороны иранской знати,  послед
ний сасанидский царь йездигерд I I I  (632-65 1 )  оставлял под 
натиском завоевателей одну провинцию за другой. В 651 г. 
он оказался под стенами Мерва,  но не был впущен в город. 
местным в.падете.lем, который предпочел договориться с ара
б а ми.  Потеряв остатки вайска в сражении с тюрками Балха. 
сасанидский царь бежал и был убит неподалеку от Мерва.  
В том же году арабы без боя вошли в Мерв. Захватив бога
тую Мервскую область, ани использоваJ1И ее как б азу для, 
сваих завоеваний н а  Вастоке. 

В 652 г. арабы взяли Герат. Систан был покорен в том' 
же гаду отрядами Абд ар-Рахмана ,  КОl'орого направил туда 
н аместник Басры. Абд ар-Рахман  взял Зарандж и подчиниJ1' 
земли да г. Давара и прилегающей к нему гарной местност}[. 

На вщ'точных окраинах государства Сасанидав, как и в; 
других его частях, местная аристакратия в ряде случаев по
корялась завоевателям без сапротивления, стремясь дагава
р иться с ними И сохранить таким путем свои богатства и вли
яние. Используя ЭТО, во,еначаль.пики арабских халифов в коп
це БО-х начале 60-х годов УН в. завершили завоевание 
Хорасана, а затем предприняли ряд походов из Мерва  в То
харистан и из Систана н а  Кабул. 

Однако при попытках проникнуть в р айоны Газии и Ка
бульской ДШ1ИНЫ арабские войска, как и в большинстве других. 
областей к югу от Гиндукуша,  н атолкнулись на крайне упор
ное сопротивление. Такое сопротивление частично можно
объяснить сильными пережитками общинно-родового строя, I ' J' " среди местного населения. Есть основания считать, что об-
щин а  в этих об.ТIастях 10гда еще далеко не  полностью р азло
жилась, и з авоевателям был оказан гораздо БОJlее сильныit 
отпор, чем в Хорасане, где им противостояли в основном фео
даJIЫ со своими отрядами, а не ополчения воинственных гор
цев. Такие труднодоступные области, как Гур (в  верховьях. 
р .  Герируд) и СУJIеймановы горы, оставались непокоренными,. 
хотя с юга а рабские завоеватели близко подошли к землям 
афганских племен, овладев Синдом с моря В годы правл ения 
халифа Валида (705-715) и распространив свою власть ДО
Мультана.  

Неоднократные походы на  Кабул через Систан, н ачатые
арабами во время  правления халифа Муавии 1 (661 -690) , н. 
продолжзвшиеся затем с переменным успехом военные дей
ствия  приводили лишь к эпизодическому ПрИЗН8НИЮ Кабул
шахом и ДРУГИl\:!'И местными владетелями зз'висимости от 
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:халифов, причем признание вас!саЛИ1'ета выражалось только 
УПJlатой дани. Арабский иС'Горик Б ал азури рассказывает, что 
.Абд ар-Рахман, выступив из Систана на Кабул, прошел через 
3абул, П ОС.1е длительной осады овладел Кабулом и достиг 
"Ла гмана. В результате этого похода правитель Кабула вы
нужден был признать себя данником арабского халифа, но 
.затем, воспользовавшись н аступившими в халифате смутами, 
отказался от уплаты дани. Позднее он · был убит арабами, и 
,eI'O преемник C!fOBa был вьrнужден подчиниться и платить 
дань 7.  Энергичный арабский Н Ю1естник Хорасана Кутейба 
ибн Муслим (705-7 1 5) ,  проводивший широкую завоеватель
.ную политику в Средней Азии В ,  столкнулся со з начительными 
.затруднениями в горных районах к юго-востоку от Мерва. При 
.продвижении из Мерва BiBepx по Мургабу арабские войска 
встретили упорное сопротивление тюркских и эфталитских 
,племен. Борьбу этих племен против завоевателей возглавил 
Низак Тархан - правитель Б адгиса, который сначала при
знал власть ара бов и принимал в качестве их ваiссала участtIе 
в з авоевате.1ЬНЫХ походах, но затем восстал и упорно сражал
.ся против арабов в течение довольно долгого времени.  В 709 г. 
(JH был схвачен арабами и казнен . 

В плоть до начала VI I I  в .  арабам не удавалось укрепить 
свою власть и в важнейших центрах Тохаристана.  Только в 
707 г. их войска окончатеJIЬНО подчинили Б алх, который до 
1ЮГО не один раз переходил из рук .в руки И был разрушен. 

В Тохаристане  борьба местного населения против завое-; 
.вателЕ'И не прекрашал ась в течение нескольких десятиле
тии V l I I  в., причем в этой борЬбе тохаристанцы неоднократно 
ftолучали помощь от тюрок из Семиречья, с которыми населе
ние Тохаристан а  было связано не только палитически, но и в 
религиозном отношении 9. Однако, преодолевая упорное со-

7 Бадазури, 396-399. 
8 Кутейба ибн Муслим использовал п ротиворечия между местными 

tзладетеля'�1И и довольно широко пр,ивлекал В свои ОТР'яды хорасанцев И 
жителей Средней Аз'ии, кюторые, как считал Гибб, составляли не м,ен'ее 
{)дной шестой части войска этого наместника (см. Gibb, The АгаЬ conquests, 
р. 40) 

9 В ТохаР'Иiстане, как и в Сем'И'р'ечье, Бы.оo расп:рос'tранено манихей· 
�'J1BO .  причем .л:ух,овный глава манихеев Семиречья еше в пер вой половине 
VIH в. И'�lе.тr реЗ'ИдеНЦИ10 в Тохар'ипз,не (см. КляшТ'орный, ПаМЯТНUКи, 
<стр. 144).  О связях правителей Тохаристана с согдийской и тюркской зна
тью Мавера'ннаюра в первой четверти VIll в. можно судить по у пом ина
н'ию «тохараюро ца'ря» в о.д;!юм и з  согдий<:К:Их документов с горы Муг. 
В 737 г. в Тохаристан предпринял поход тюркский хакан, ставка которого 
находилась ОКОJЮ НаВ'ИIКата в Семи:р·ечье (.0 Н аВ>икате см. Б а'ртольд, Очерк. 
истории Семиречья, ст:р. 37 и црим. 1 2 ) "  Когда он подошел к Тохаrистану, 
к нему IJilШСоедiИН:И,лCJ! со С:В·tJИ'М войском дЖабгу карлуков, совместно 
с котор ым (а также с д;ругими союзН'и:кам'и ) тюр'кский ха:кан повел борь
бу против арабов (см. Табар,и, Н, 1594, 1 596 и с.1, ;  Б ар ТOJIьд, Туркестан, 
CТlj}. 249) .  
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противление, арабы продолжали укрепляться в Тохариста!не
и распространять здесь ислам.  К 725 г. относится восстанов
JН�HHe на прежнем месте г. Балха, :которое хорасанский наме,н 
стник Асад ибн ал·Абдаллах поручил местной аристократиче
ской семье Бармакидов 10. В 737 г. Бармакиды и многАе
другие крупные местные  землевладельЦЫ приняли ислам,  а.. 
в 742 г. в Балхе была построена соборная мечеть. 

Походы арабов в Кабулистаи в конце VIII - начаJlе IX в.-

В годы правления аббасидского халифа Харуна ар" 
Рашида (786-809) в сторону Кабула были посланы войска,. 
которые переш,1IИ Гиндукуш, двигаясь, по всей веРОЯ11НОСТИ,. 
через Тохаристан. В результате этого похада к владениям ха
л ифов в 792/93 г.  были присаединены Панджхир (Панджшер) >"" 
Парван и Горбанд, атданные впоследствии в управление вла
детелю Бамиана,  принявшему ислам при халифе MaHcype� 
( 754--775) . • 

Но Кабул еще в течение давольно долгаго времени про
должал аставаться независимым или полузависимыM царст
вом. В. В. Бар тальд отмечал, чтО' еще в 8 1 1 г., в период наме
стничества Мамуна в Харасане (809--8 1 3 ) ,  владетели Кабул а. 

r ' вр аждавали с арабскими правителями 1 1 .  ОднакО' неиспаль
зованные прежде в специальнай л итературе эпигр афичеСКИI7 
данные, содержащиеся в «Хранике гарода Мекки» Абу.л-Вали.
да Мухаммеда ал.Азраки, дают основания палагать ,  что уже' 
к канцу наместничества Мамуна в Харасане арабы пакарили: 
области Кабула  и Кандагара и начали исламизацию населе
ния этих районов l� 

В этом сачинении приведен текст пояснительных надпи.сеЙ 
к трофеям халифа Мамуна -- короне и трону Кабул-шаха. 
котарые были отасланы в оокравищющу Каабы. Согласно 
этаму источнику, в начале надписи на плите, катарая наха
дидась внутри Каабы вместе с троном Кабул-шаха, утверж
далось, ЧТО' Мамун приказал «паслать этат трон из Хараса.нз: 
в священный дам Аллаха в 200 [8 1 5/ 16] году». далее саобща
лось, что эта трон испехбеда Кабул·шаха, кара на катар ого
после бегства его в 1 97 г. {8 1 2/ 1 3] перенесена в Мекку, а траи 
хранился в государст!веннай казне мусульман на Востаке. За
тем о «деле ис.пехбеда» приводились такие подробнасти: 
«Была УДIвоеJ-l а  земельная падать и выкуп с абластей Кабула 

10 Ба'РТОЛbiД, Турхестах, сТр. '1128 И П'р.ИJМ. 2;  () ниоое З'л·1(ушей,р!и см. 
там же, с'Гр. 247. 

1 1  БЗ'ртолЬiд, Ту/Жестан, стр . 260. 
12 ,'михайлова, Новые эпиграфические :JaHHble, стр. 10, 13. Приведe'НIн'blе' 

ниже отрывки цитируются по переводу, опубликованному в этой работе 
(стр. 1 6-17) .  
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и Кандахара и были воздвигнуты та м мимбары и построен� 
мечети. И испехбед Кабул-шах оставил этот свой трон, покор'; 
ным и побежденный, покинул пределы Кабула и земли Toxa� 
ристана» и сдался начальнику арабской кон ницы. Далее в 
источнике сообщается, что Ка бул и Кандагар присоединили 
к Хор асану, между Кандагаром и Бамианом уста новили поч
товую связь и Кабул-шах вместе со своим и  войсками подчи
нили арабскому правителю, «соблюдая законы исл ама, дей
ствуя согласно его предписаниям в отношении себя и тех, кто 
принял исл а м  вместе с ни м и остался, согласно договору, в 
своем государстве». 

В Систане, Хорасане, Балхе, как и в других завоеванных 
обла'стях,' халифские на м,естники, ,приспз'са'бливая существо
вавшую здесь прежде податную систему, взимали 'с покорен
ного н ас.еления подушную подать и поземелыный н алог. На
логи собирались 'с чрезвыча йной жестокост/;)ю, причем нередк() 
по поручению арабских вл астей их взимали местные феодалы. 
Подушная подать взималась с иноверцев, а принявшие му
сульманство должны были освобождаться от ее уплаты. 
Однако вскоре арабск:ие власти стали урезывать подобные 
л ьготы.  Кроме налогов крестьяне были обременены многочис
ленными натуральными повинностями. 

Народные движения VIII-IX вв. 

У'силение эксплуатации и гнет завоевателей вызывали. 
'Ожесточен ное сопр'Отивление трудящегося наоеления в поко
ренных арабами странах и областях. В Систане, Х'Орасане и: 
Тохаристане недовольство началось с первых лет посл е араб
ского з авоевания и вскоре вылилось в крупные б еспорядки" 
нереДIЮ перераставшие ;в вооруженные ;восстания. 

Народные движения в ха.пифате, как и повсюду в средние' 
века, прох'Одили под знаменем религиозных уч'ений, противо
стоявших госп'Одствовавшей религии. На Средне м  В остоке 
распространя.тlИСЬ «еретическ:ие» учения, явно враждебные 
иди тайно оппозициО'нные гО'сподствовавшему суннитскому 
направлению в исл а ме. Одн'им из них былО' учение хариджи
тов 13, Уже с 'КlDнца VII В. iК сторонникам этой секты CTaJIO> 

13 'МУ'СYlЛЬ'м<анС:КЗЯ ооктз Х<llр'НД;ЖИ"ЮВ IЮ3Ю1'КЛЗ еще дО :НЗЧЗii1З прзвле
НlИЯ дlинз'стиlИ ХШIИфав ОмеЙя.дQ1j (661-150) ,�редJИ СaJМlИ'Х ЗJрзб-оtВ. Вз'гл,яды 
СТQРО:НН,ИJКQВ Эl'О'Й секТЫ О'l1рЗЖa.тrи Н'eдlО'ООЛЬ'ство широких CJI'О� зрабс� 
нзселeнJИЯ все более уоиJшвавшнм'СЯ ООIIiИЗIIIЬ'ИЫМ нер,а в eнcТtВ ом, з также 
IЮJ11ИТlИ1Юой з,н:з'l1И и особеннО' Омейяд:ских хзлифов. ОБВИНЯЯ 'их в отходе 
от ПрnН.циIПIOВ пер'ВОJNiЧЗЛЬ'НО!"'О ИlCЛЗlМз, хар'И'дЖ.иты ПОЛЗ!1ЗЛИ, что, СQlГЛЗ,СНСР 
этим I1!Р�Н'I!!ИJПЗ'М, ХЗJllИ'фы должны быJIiИ и,зБИJрЗ1'ЬC6I всей рели!"!Юtl'ной 06-
ЩIl1Н;ОЙ из нзиболее достойных МУСУЛIiМЗ'Н вие З.З\ВИICIИiМ'ОСТа1 'ОТ происхожде
l!'НЯ. Хариджиты сl'ОЯЛИ зз p:'lII�effCТ,13'O Мyiсульмзн в IIIр ав,з,х, ооуж.дЗЛIII раэ
делеНlИе обществз ,lta 6е:д:ных .и богатых , 



iffримыкать баравшееся пр атив гнета халифав местнае насе
ление в Систа не и Хара сане, а в VII I-IX БВ. Систа н стал 
асновным ачагам движения хариджитав 14. 

Население Тахариста на,  Харасана и Систана при'няла ак
тивнае участие и в начавшемся в вастачнай части халифата в 
747 г. крупнейшем васстании, ВDзгл авленнам Абу Мусл и мам. 
Целью вдахнавителей и влиятел ьных рукавадителей этага 
васстания была свержение дина стии Омейядав и уста навле
ние вл асти претендававших на  халифский престал пато мкав 
Аббаса (дяди прарака Мухаммеда ) .  Стремясь апереться в 
дина стическай барьбе на вазмажна балее ширакие слаи на
се;l ения,  ЭТИ претенденты сулили на раду уменьшение налагав 
и павиннастей, а местную знать скланяли на сваю старану 
п ерспективай привлечь ее к уч астию в гасударст,венных де
л ах халифата.  

В 750 г. Аббасиды пришли к масти. Палажение на рад
ных масс при навай династии не талька не улучшилась,  на 
.вскаре стала еше балее тяжелым.  Эта вызвала навую валну 
васстаний, охвативших ВО' втарай п олавине VHI в. пачти весь 
Средний Ностак. В ряде случае эти васстания имели гаразда 
'более ясна выр ажен ный к.l а;::савыЙ ха рактер, нежели а н ти
,ом ейядские движения. Крестьяне, составлявшие аснавную мас
су повстанцев, выступа.1И не талько пратив Аббасидов, но и 
пратив местной знати. 

В Харасане массавые вааруженные выступления п ратив 
Абба спда!3 начаmIСЬ уже в первые гады после пр ихода их к 
ВJlaСТИ. В 767 г. вспыхнуло васста ние в акрестнастях Герата. 
В Систане, где не прекр ащалась движение ха риджитав. в 
798 г. под зн аменем их учения поднялись с оружием в руках 
крестьяне и ремесленники, которыми руковадил Хамза ибн 
Атр а к. В результате успехав васставших Систан на мнагие 
годы l'ыше.f! из-пад власти ха.'Iифав. 

I3 н ачале  IX в. нарадные вол нения прадал жались во мно
l'их местах восточ ной части халифата,  и хотя аббасидским 
правителям удалось подавить крупнейшие васстания, )ни 
убедились в том, чтО' им трудна сО'хранить свае госпадство 
над вО'сточными акр аинами государства талька сил ай 
оружия. 

Тахириды, Саффариды, Саманиды 

Аббасидские халифы стали в значительнО' большей степе
ни ПрИВJJ екать к управлению местную знать. Ее пазиции уси
л ились при Тахирида х (82 1 -873) , происходивших из зн атной
х('расанской семьи, кО'тарая вл адел а г. Бушенгом в Гера тской 

14 Бартольд, Историка-географический обзор Ирана, стр. 48. 
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обла'сти. И мея р,езиденцию в Нишапуре, Тахириды управляли 
Хораса нам, Систанам, Мавераннахрам и другими в остачны
ми абластями владений халифав в качестве их наместникав. 
Одним из самых крупньiх гарадов во вл адениях этих намест
никав был Балх. Оставаясь в вассальнай зависимасти ат 
Аббасидав- и внася в их казну часть н алаго'Вых паступлении. 
Та XlТрИДЫ стремились не дапускать ВМiешательства ' халифав 
во. ,внутренние дела Ха расана и, П'О-ВИДИМIO�IУ, это  им В осно'З
ном удава.l0СЬ. Во. вся,ком случае в аписаниях истарикав Та
хириды представляются фактически самосто,ятельны ми, магу
щественными государями. 

Вераятна, Тахириды сумели в какай-та мере распростра
нить сваю власть или влияние и на Кабул (гд,е по-прежнему 
у власти находилась местная дина,стия) , вынуждая Кабул
шахов к уп,лате дани. Приводя сведения а суммах  паземель
нага н алага (харадж а ) ,  каторые Абу-л-Аббас Абдаллах иби 
т ахир ДОJIжен был сабирать халифу с Хорасана и присоеди
ненных к нему а'кругов, геаграф Ибн Хордадбех соо бщает, 
что с КаБУJIa должна была паступать балее 2 млн. дирхемов 
11 2 тыс. пленных, цен ай 600 тыс. дирхемав 15. 

Абу-л-Аббас Абдаллах ибн Тахир (828-844) был наиба
.'1ее выдающимся правителем из династии Тахиридав. При 
нем были проведены бальшие ирр'игацианные р абаты, улуч
шена водапальзавание, кадифицираваlна права на воду, упа
р ядачена налагавая еИ'С11ема. 

Классавый характер политики ТахиридOlВ прая:влялся в 
там, что. они защищали прежде всего. интересы землеВ.liадель
ческай знати и, абеспечивая ее госпадства над ЭКСllлуат:ируе
мыми массами трудящиХ!ся, беспощадна падавляли в осста
ния крестьян и р емесленникав. В течение мн'агих .пет Тахи
р иды вели напряжен'ную барьбу с хариджитскими движения
lIШ в Систане и Хараоане. 

для барьбы с нар одным и  волнениями в пощвластных Та
хирида м зеМ1IЯХ, как и в других частях халифата, использа
в ались пагра ничные отряды «борцав за веру» - «газиев» или 
«мутавви» (дабровольцев) ,  вербававшихся из декл асси ро
ванных элементав гар адс.кого наседения и абеззе'меленных 
крестьян. Такие отряды нередко выходили из павиновения 
В.18СТЯ:М. В середине IX в. в СlИстане ВЫДIВИIНУЛСЯ Якуб ибн 
Лейс, сражавшийся про'Г'ив хариджитав в одном из таких 
отрядов. В 86 1 г. газии восстади против вла стей, зах,ватили 
Сиетан IИ провазг.па сили эмиром ЯiКуба ибн Лейса,  Э11ат пра
витель Н его брат Амр из'вес'I'НЫ в иею.ри и  п:)д и менем Саф
фаридав, котарае происхлдит от арабскага слова «саффар» 
(<<МI:ЩНИЮ» ; саглаена преданию, Якуб в юности р а батал под-

15 Ибн х,орда;ц1бех. те'К1СТ, 37. 
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мастерьем у медник а . В 868 г. Я куб захваr.ил Герат, в Haqa.lJe 
70-х годов - Б алх,  Бушен г, Газни,  в 87 1 г. его вл а сть Il р ИЗН 8Л 
владетель Кабул а . В 873 г. Якуб сверг дина С'ГИю Та хи ридов и 
подчИ'нил весь Хор аса н . Н а  время ему удалось за х в атить не 
только Кер м ан , но и Ф а рс, одна к о , когда Якуб поп ытался 
з а воева ть и Б агдад, стол ицу х а л и фов, его во йска потерпел и  
тяж ел ое пор ажение ; он отступ ил в И р ан и вскоре ум ер . Яку
бу н а следовал его б р ат Амр ибн Л ей с  (890-900) ,  который 
фор м ал ьно п р и м и р ился с х алифом Мута МИДОIIf (870-892) и 
б ыл утвер}{ ден н а местни ко м ,  но не посыл ал в Б а гдад соби
р аемы х в его владениях н алогов и дейспювал к а к  неза ви си

мый п р а вител ь; так, в ч аС1'ноети, С аф фа р'иды чекани ли свою 
монету. 

В конце IX в. п роизошло еТОЛК'1I0вение м ежду А м р о м  ибн 
Лей сом и э м и р о м  М а в ер а н н а х р а  Исм а ило м (892-907) из 
дина стии Са м а ни ов 16. Ра с пол а гая бол ьш и м  и хорошо воору

женн ы м ВОЙСКОМ, А м р  и б н  ЛСJk покор ил Мер в и Гузга н н 
начал 0'0 од н а  М авер а н н а х р. Ис м а ил выстvпил ему н а встре

чу с еИJJ ЬНbJМ войоком , вкл ю ч а в ш и м  на родное оп олч ение Бу
хары - стол и цы С а м а н идо в. П рОТИ ВII И.ки сошл ись на бе регу 
Аму-Д а рьи . Решающ я битва п р ои зош ла в 900 г. близ Б а лха. 
Амр ибн Лейс п отер пел пол ное п о р ажеН'ие, попал в плен и 
в п осл едств и и  был отв.ез ен в Б а f'д ад, где по велен ию хал и ф а  
e ro  казнили 1 7 .  

П обедив Ам р а ,  э М'и р И с м а ил С а м анид включил Хорасан 
в сос ав с воего госу а рств а ,  а ч ер ез н екотор ое время р а сп р о
с т р а н и л  свою вл а сть и на Систая 1 8. И см аил не л и шил вл а сти 
п редста ВИ1'елей месrнои д и н а стии в Систа н е, счита вшихся по
томками С афф а р идов, н о  эти вл адетел и в дальнейшем управ
ляли уже А к а ч естве в а ссал ов государ ей Бух а р ы. Х о р а с а н  
почти в течение стол ети я (до 999 г. ) в х одил в состав государ
ства С а м а нидо в . Долж ность х о р а са нС'кога н а местн и к а ,  н осив
Шf;ГО титул «сип ах-сал а р», С'читал а сь п ервой воен ной долж
ностью в госуда рстве. Э от н а местни к уп ра вл ял из Н иш апу
ра всеми ВJJ аде н и я м и  С а м а н и ов к югу от А му -Да рьи . 

Даже во время н а и бол ь ш е го огущеетва С а м а н ндов, ког
д а  и х  государство простир алось от севе р ных скл о н ов Тя нь
Шаня до С улейм а но вых гор и от степей за Сы р -Да р ьей до 
П ер с идского залива,  це нтр ал ьн ая вл а сть в ок р а ин н ы х обл а
стя х н и когда не была особе н но сильной.  Многие из вл а дете
лей этих областей тол ько HO MlI' ал ьно п одч и н я лись э м и р а м  

1 6  Династия Сам аНИД{)!J, п редю! которых жили в раЙон.е Тер меза, была, 
ВИДНМО, местного, согдиirекого п рои схож ения. Новые данные об этом см. 
Семено13. П роuсхожденuе Сw./йнuдО8. 

11 Нер ша хи. пер. Л ыкошина, 1 -1 12. 
18 Подчинение Систана далось Саманидам нелегко и потребовало мно

го времени (см. Нершахи, пер. Фр ая, 1 53, прим. 3 1 5 ) .  
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Бухары, не вносил и в их казну ffilчего из налоговы х  ПОСТУП" 
лений, а лишь посылали подарки, и мевшие в ряде случаев 
ТО:1 ЬКО СIf МВОЛИЧесК'ий характе.р приЗ'н ания верхо,вной власти 
В ч а стности, только пода рки, а не подати о праiВЛЯЛ'И в сто· 

Рис. 13. Бронзовая чаша с надписью «Абу Наср оон Ахмед Систанец� 

лицу Сам,шидов п р а В'·.-Iвшие в Б алхе и Андар а бе владетели 
из дин асти й Абу-Давудидов и СимджуриДов, Сафф а р иды Си

ст а н а .  местные праВlJте.а и Гарджис.тана и Гззии. а также 
ФеригуниДы Гузга на 19. 

19 Барroльд, ТуркеСТОIl, С1\р. 292. 
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о ; ' ' 'В « аIЮН мере власть Саманидов раСПрОСТрalПIла-сь на до
m{Н'У КаБУ.'Iа,  неясно. По-,в'Идимому, Кабул находился лишь 
под известны м  влиянием г осударей Бухары. Во всяком слу
чае , до 'усиления Газневидов в конце Х в. наС0ш;ние  обла,сте

'й 
по течению р .  Кабул-Дарьи было еще далеко не  полностью 
обращено в ислам 20. Исла м  не был тогда распростран�н и 
-ср еди насе.Тlения северо-во(;точной час'ГИ территории нынеш
.пего Афганистана. Так, Джи р м  в Бадахшане считался в IX в. 
крайним  пунктом МУСУ�lьма.нск'их владений на  пути в '  Тибет, 
а В ахан,  Шугнан и прилегающие к ним облас'Ги еще и в Х в .  
были населены язычниками 2 1 . 

В перво� половине Х в. в госудаР'С11ве СамаНlИДОВ широко 
распростр а'нялась карматская «ересь», что было связано с 
усилением анти феодальных наiстроений сред!и крестьян и ре
I\н;слен ников. Идеология религиозно-философской секты кар
маТиВ отр ажала интер есы различных социальных слоев 22. 
Карматство нередlЮ пытались использовать и представители 
аристократии,  а иногда даже государи. Саманидский эмир 
Нас? иби Ахмед (Наср П) сбл'изился с карматами и решил 
принять их веру, рас'считывая при  их поддержке укрепить 
свою власть и обуздать своеiВОЛЬНЫХ феОДiалов.  Однако эта 
попыт.ка С110ила ему трона, а его сын и ,преемни,к Нух 1 I  
( 943-954) начал кровавые гонения н а  карматов и других 
«epeTH KOB�). 

С 40-х 'Годов Х в: .государство Саманидов вcryпило в поло
су l'ЯЖ{'ЛЫХ внутренних потрясении, связанных с р остом фео
да.1ЬНОГО сепаратизма. В Хорасане  в 945 г. в СВЯЗIИ С выступ
лением эмира Абу Али Чагани, которого Нух I I  попытался 
сместить с поста наместниКtа, н аЧilлась смута, которая про
до.lжалась до падения власТiИ Саманидов в Бухаре. 

К концу Х в. Сама:ниды сох'раняли власть лишь над Ма· 
вераниаХрОIМ, я f),краинные иос владения был:и в ,большинстве 
своем самостоятельными.  В частности, в Газии в 963 г. воз
никло фактически независимое владение Алп-тегина, при  од
ном из его преемников - Себук-т егине (977-997) превра-
1 ившееся в обшир,ное гocyдapC�BO. Пример\н'О к 80-м годам 
Х в. (а м()жет быть, и к более ранне.му времени) относится со
общение .географа и путе:rnествеННИiка Му,каддаси, от:мечаю
щего. что правление и хутба в Хорасане и Мавераннахр е  при
ШlДJJ·ежат роду Самана и что этому роду платят харадж все, 

20 О Кабуле СМ. �иже, СТр. 237. 
21 Бзр1'ОЛЬД, TypKeCTalt, CТ1j>. 1115, Нб. 

• 22 Clр'едIИ кз'рм з'юв бьм:и течен'ия, С,ОРООННКIИ KO'I'OpblX OICужда.'!'И фео
Д'аЛЬНiOe заJJ�зБЗIileНlие КlР<€'JCТЬ�ШtС'I1Ва, П'Р'ОIювеДООЗJl1И В<О3'в;рат к св;оБОДI!ОЙ 
Ii:1Рестья'н'CJRiОЙ общп'Не и ,Пlрпзыв,аJJlИ к борьбе за 001J!Иа.ль!!Юе рзв;еНСТБО (но 
I1IР'И ООJOPанеН1ИИ ра!БСТlВа ) ,  а неКО11Орые Иl3 'ПНХ ВЫJступ а,'!н Н' с ПР'ИI3Ы1ва'МlII 
к оБЩН1QIС'l'И ,Иlмущества.  
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«кроме эм иров Сиджисrана, Хорезма, Гарч аш-,Шара, ДЖ:I)lZД� 
жана,  Буста, Газни и Хутталя, [которые только посыл аюt по ... 
дарК'и, а П'ОЛl>ЗУЮТСЯ хара'джем (сами]» 23. ... 

Основные черты СОI�иально-экономического развития ' ; 

П ериод с VII  дО конна Х в. В истории рассм атриваемых' 
аБШ 1стей характеризуется р азв'итием фесщалыных 'Отношении. 
В таких областях, как Б алх, оазисы Герируда и Сиетана,. 
ар абск'Ое завоевание приtвело  к перераспределению зе'мель� 
ног') фонда, значительная ча,сть каторого, включая и земли 
сельс,К'их общин,  была признана собственностью госуда'рства, 
а ч асть перешла к арабским знатны м фамилиям. OДiH3KO и 
м ногие местные аристократичеОКJие семьи, призна'Вшие властЬ 
хаЛИф<J.та , а затем Пр'иня,вшие ислам,  сохранили овои владе
пия. Особую категорию представляли собой так назыв-аемые 
Вai<фные земли, т. е .  переданные в пользо'Вание МУСУШjм ан-: 
СКЮf РСJ1ИГИОЗЛЫМ учреЖДdНlIЯ М.  

Преабладающей формой земельной сабствен.ности в р ас. 
С:\lатриваемое время остава.дась государ,стrвенН'ая .  Наряду С 
ней была распространена и частная собственность ( мульк}.  
Кр естьяне на  правах 'мулька имели, как правила, мелкие зе
меJ;ьиые участки. Обладател е м  мулька мог быть и ремесл€н-, 
Ннк и купец. Одн ако значцхельно больш ая ч асть земель ЭТОЙ 
категории принадлежала уцелевшим семьям местнай знати 
(дикханав) и потомкам араБСI<!fХ аристакратич:еских фа милии� 
Сохр анялось и общинное 3eJмлевладение, в первую очередь 
в труднодоступных горных р а йонах.  , ! 

В Х в. происходила раЗВИТiие фарм феодальной собе'I1ве'Н'" 
насти на землю, сопров<ождавшееся распространением фео
дальнай зависи мости на широкие массы креСТЬЯIНС11ва.  Основ
ной фар мой эксплуата ции крестьян была издольная аренда,; 
которая в Х в., по-видимому, получила бс!Льшее, чем р аньшt", 
р ас простр анение. В производс'Г'ве сократил ась раль рабского 
труда, который, 'Однака,  продалжал применяться в некото.рых 
отр аслях хозяйства (например, в г-орном деле) . 

Хозяйственный подъем в IX-X вв. происходил В HOBbIX 
ПОЛИ11ических уславиях, саздавшихся в ,  результате або.соQле· 
ния восточ-ных частей халифата под вла стью м естных динас- · 
тиЙ . Однако при этом сохранялись и развивали.сь торговые 
связи Балха, Герата и Систана ,и с отдаленными стр а н а ми 
Бл ижнего Востока и Средиземноморья, и с соседними стра 
нами и обл астям и  Среднего Востока, в 'Особенности с Маве
р а ннахрам. 

Мнагие историки характеризуют Х в .  ( а  для некоторых 

23 МУКа[ЩДааи, 337. 

229 



местностей и XI-X I I  вв.) как время наибольшего хозяйст
венного подъема Хорасана и соседпих областей Ира'на и 
Средней Азии в эпоху феодализма,  отмеч,ая весьма значи
тельное развитие земледеJIИЯ, рост ремесленного ПРОИ3lвод
ства и прогрес-с техники р емесла 24. 

В ажнейшей отраслью хозяйства по-прежнему оставалось 
ноливное земледелие. В результате крупных ирр-игационных 
р абот, проводившихся в IX-X вв., значительно р асшир'Ил'Ись 
обр абатываемые площади. Из рек Гильменд и Герируд было 
выведено м ного новых каналов. СоздавалiИСЬ системы кяри
зов,  С'ТрОИJIИСЬ водохранил,ища. 

В тех р а йонах, где было ВОЗМОЖJно, развивалось и непо
ливное зеМ:iеде.1Jие. Перечисляя самые плодородные м еста в 
Хора сане, Мас'уди называл з-емл и  м ежду Гератом и Мерверу
дом, где были неполивные посевы 25. 

О возросшей производ'Ительности сельского хозяйства И 
развитии техники обработки его продуктов в оазисах Систа
на, Гер нруда и Б алха в Х ·  в. свидетельствует широкое при
менен!ие в них, как и в соседних областях И рана и Средней 
АЗJ:1И, водяных мельниц. Мас'уди СО'Jбщал, что в Балхе река 
при:водит в движ'ение 70 мелliН'ИЦ, доба,вляя, что ворота города 
'Окружены садами и виноградника м'И 26. К Систану относится 
одно из  самых ра нних упоминаний о ветряных мельницах 
(Мас'уди) 27. В этой области сила ветра использовал ась также 
для ПРИ1ведения в движение вод'Оподъемных колес в коло
дезных оросительных ОИС1'емах. Отмечая особое значение ко
лодезного орошения посевов в годы маловодья, автор «Тарих
и Снстан» писал о том, как много пользы ПРИlносит его род
ной стране сила ветра 28. 

Кр оме пшеницы, ячменя и многих других сельскохозяйст
венных КУ.'1ьтур, в Омстане, как и в Б алхе, возделывался 
рис. 29. Большую роль в сельском хозяйстве играли огород
ничество, б ахч,еводс1'ВО и садоводство, во многих местах 
виноградарство. ПереЧ'И1СЛЯЯ досroпримеч ателыности городов 
Хораса на, Мукаддаси упоминал виноград Герата 30. В Систа
не и Балхе, как сообщают источники Х в., выращнвались и 
некоторые субтропичоокие К'ультуРЫ, например в Сиетане фи
RИКlJвые палымы, в Балхеком оависе саха,рlНЫЙ т:р,остниiК 3). 

24 Пнгулевекая, ' Н  !,!tp., История Ирана, стр. 213-220 Н 256-260; «-Ис-
тория Туркменской ССР>, т. 1, СТр. 2 13, 2 19, 223, 256-261 .  

25 МИТТ, 1 ,  C'I'p. 1 77. 
25 TIlJM ж,е, С11р. 176. 
!л Sarton, /ntroduction, р. 638; ер. Ferdinand, Windmills, рр. 7 1 ,  82. 
28 Тарих-и CucTali, 12. 
�9 МУ'КaJ.дIдiаlС1И, 324. 
з8 Т-ам же, 3126. 
31 Худуд ал-А лам, ;лд 21 ·а. 22· а; ПQдробн,ее СМ. ПеТРУШeБICКIИЙ, Зе.и� 

Аеделuе, CТIp. 221 .  
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Об увеличен ии товарности ПрОИ3ВО;lI.ства в Хо.расане в IX
Х вв.  свидетельствует тот факт, что в сельском хозяйстве все 
<большее значение приобретал и  технические 'культуры. В част· 
н ости хлопок и шел к. 

Некоторые районы предгорий, в частн ости степи Гуз,гаиа 
11 Бадгиса, были преимущественно скотоводческими.  В ГУ'зга
не разводили верблюдов и ба Р1анов. Скотоводы-арабы Гузга
на считались самым и  богаты ми «из всех арабов, рассеянных 
повсюду в Хорасане» 32. Жители гор ных р а йонов Гура зани
мались и землед€'-лием ,  и скотоводством. В источниках Х в.  
Гарчистан характеризуется как местность, изобилующая зер
новым и  ку.1Jьтурами, а н аселение его - как скотоводы и зем
/I епашцы 33. 

На городские рынки скотоводы доставляли шер'сть, вой
.лок, ко'жи И т. Д. В Анбире, гл авном городе Гузгана (Гузгана
на) , выделывали кожи, которые развозились «по всему ми
ру» 34. д.ТJ я торговли С кочевым и полукочевым населением из 
з€'мл едельчесК'их районов доставлялся хлеб, а из городов 
текстилЬ!ные из,делия,  сушеные фрукты, посуда, оружие ( в  ча 
стности, .'1уки) и т. д. Изготовлением оружия и воинских дое
flexOB С,ТJ авил�я Гур. 

Значительное р азвитие р е м есел в Хор асане сопровожда
.лось ростом торговл!и между городами и оельскими местно
стя ми. Обследование советскими археологам и  селений Се
верного Хор асана показало, что в сельские местности «про
никал'И как высокосортная, так и массовая дешевая  городская 
кера мика, изделия из стекла ,  из  металла» 35. 

В Тохаристане и о азисах Смстан а  и Герируда было мно
'Го городских поселений с развитым р емесл,ен:ны м производст
вом. В них вырабатывал'ись различные ТКiани, гончарная и 
lIIеталлическая посуда, а также м ного другl;'Х ;Iiзделий из ме
талла (В частности, оружие) . Одним из показ ателей развития 
ремесел В Хорасане в IX-X вв.  может служить широкое рас
простр анение в это вр емя хорошей глазурованной керамики 
городского произ'водства. 

ИЗ Герата в конце Х в. ВЫВ03'Ил,ось много тканей, в их 
числе шелковые (парча) ; по сообщению Са алиби, этот город 
,был знаменит изделиями из бронзы 36. Представление о сте· 
пени р азв'ития хозяйства, п режде всего ремесел, дают име· · 
.ющиеся в и сточниках перечни вывозившихся из того или ино
го города (ил'и обл асти) тов аров. Эl1И п еречни, отл ичающиеся, 

32 Худуд ад-А лам, л .  21 -а. Эт,их !l!р а1бав в Г)"3\Г'I,не iн,а'С!ЧJИТЫlВа.л'О'сь. 
.20 ТЫ\:, чел. 

33 ТЗIМ же, ·л. 2,о-,а. 
34 Там же, ,л. 21�a. 
35 €'ИСТOiр,!!JЯ ТуptЮмен'CJКJОЙ ССР». Т. 1 ;  С1!р. 222, 226. 
36 Саа,либи, Латаuф, :1 19. 
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к а к  правило, большим р азнообразием номенклатуры, в изйест
НОЙ мере отражают характер ремесленного ироизводства 
Щiнногq наоеЛеННоГО пункта и его округи. Так. My:кaддac� 
при перечислении товаров, вы'возимых из Балха, называет мь:
.110, 'кунжут, ,рис, 'орехи, миндаль, IИЗЮМ, м асло, «СО.1IнечныЙ МЕ\Д 
из винограда», инжир, гранаты, купорос, серу, олово (иЛ/и 
свинец) , «асбараю> (<<желтый имбирь» - трава, использовав
ш аяся в качестве красителя) , мышьяк, благовония. жен>ские 
покрывала, а также одежды и кожи 31. 

В ы{;:о,кого для своего времени УРОВIнЯ рЗ3IВития досТ'ИглС' 
ropHDe дело.  В «Худуд ал-Алам» у казывается, что в горах 
Гузгана добывал:и золото и серебро, а также железо и медь, 
сурьму и р азличные сорта купороса 38. В Гуре добывалось 
железо и медь, в Тохариста:не - свинец, сера и другие мета.1-
лы и минералы, в Бадахшане дра'гоценные камни 39. В чи�
ле това'ров, ВЫВOiзившихся из Гарчист ана, Мукаддаси назы
вал золото и кованое железо. Добыча серебра производилас!> 
в районах П арвана и П анджшера .  Серебряные рудники 
Панджшера слаВИJJИ:СЬ по ВСеМУ В остоку 40. 

Развитие ремесел сп'оо06ствовало росту караванной тор 
говли;  важными реМ'бсленными и торговыми  цедтрами ста,но
в ились города, расположенные на караванных путях. Мест
ные купцы соверш али далекие поездк:и в страны Средиземно
мар ья, И ндию и Китай. Мас'уди утверждает, что ан виде.'1 
в Хор асане много людей, ПР ОХОДIИ\ВШИХ в землю Тибета и Ки
тая из страны Согда, а упоминая о встрече в Б алхе со ста
риком,  который много р аз хажи!вал в Китай, подчеркивает� 
что этот старик н!икогда не ездил по морю 4 1 .  

Во времена Тахиридов и Саманидов Балх был одним из: 
самых больших городов в их владениях. Есть сведения,  что 
в Х в. он не .уступал по веЛИЧИlне Бухаре, столице Самани
дов 42. Через Ба.ТJХ проход;ил важ:ный караваНный путь из: 
Средней Азии в И ндию, связывавший через Кабул Индию с: 
Китаем. П о  данным некоторых ИСТОЧIНИКОВ, важнейшим цент
ром торговли с И ндией был именно Кабул 43. Крупным пере
валочным ПУНIКТОМ на торговом ,пути в Индию служил г. Буст 
В Ои,ста не. 

З7 МУ1КaJl;даIСИ, 3124. 
38 Худуд ал.Алам, л. 2 1 ·6 (ср. Бируни, Манералогия, 236) .  
3 9  О до6ыче драгоценных камней в Вахане и Шуг нане СМ,: БИРУН!I" 

Минералогия, 74, 77. 
40 об ЭТlИ'х РУ дiНlи!Ках СМ. M,a'CCIO!! М., К исторшi горной npОЖblшлен.

Iюсти, стр, 2ЗО, 231 . 
41 В то же Врe'МIЯ МIQJJIаюой ПJYТЬ в Китай СЧ1WГаJllOO нaIИбoлее jllдобllbl1М и 

И1М IЮJJb;,'!ORалИ'Сь ИIFЮ'!1да дiаже .сЗ'М·aJр:каll'дские ку:пцы (см, КipЗоЧJКОIВOЮИ'Й, 
Арабская географuч.ес1WЯ дитература, ICT1J. Ji44 ).  

4:1 Б 8Jj}'110.'IЬД, Турке стан, стр. Н28. 
43 Ибн Хаукал, 328. 
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Крупным городом СЧ!И'rаm;я Тал ькан. Уж,е в IX Б. он был 
так обширен. что в нем ,были: две соборные мечети. ШИРОКОЙ!: 
известн(,стью ПОЛЬ30!ЦI.ЛИСЬ ,шерстяные ткани, производивши�
ся в этом городе 44. И з  Талькана вывозились также ви,на и 
конт'А'ы� 45 . 

• 

Торговля С дальними стра�ам:и обслужи вала прежде В'сего 
феодалов и богатое купечество; з начительную часть това
ров ооставляли предметы роскоши. OДlНa�o в этой торroВJI� 
нем алую родь играли и такие товары как хлопчатобумаЖlllые 
ткани, кра сптели и т. п. Скот, хлеб н дрУГiJ;.Iе продукты пита
ния, а также дешевая посуда ВЫВО3lили,сь на ср авнительно 
близкие расстояния. Обмен товарами П,одобного рода нередко 
происходил лишь МEm{ДУ соседними районами. Сушены� 
фрукты (n частности, изюм) служили и предметом дальней 
торговли. Саалиби, отмечая, что достопримечател ьностью, 
Гер ата был изюм «тайфю>, указывал, что l'ератский к'ишмиш 
и изюм «вывозят В ближние и дальние {iCТpaIHbI]» 46. 

Одним ИЗ важных результатов социально-э,кономического 
разв ития в IX-X вв. было вознИ'кновен!Ие в оазисах Тохари
стан а, Герируда и Систана, как и в соседних обла'стях Сред
ней Азии и Ирана, l'ородов нового, феодального типа.  Это, 
сопровождал ось изменеНИЯ МiН в топографичеокой структуре 
городов; так, Во МНОГiих случ аях центр хозяйственной жизни 
перемещался из стаРIИННОЙ части города (ш ахриста н) , где, 
р асполагались усадьбы знаТiИ, в юргово-ремесленное пред
местье (ра бад) . Однако господствующее положение в горо
дах занимали феодалы землевл адедьцы, связанные с тор-, 
говлеИ. 

Крупн,ое купечеС11ВО, к а к  'праВlИДО, не протИ\вопостаВЛЯДQ 
себя феодал ам, :гор,одское са моуправление огран иrtIивалось 
р амками отдельных кварталов, где корпорации купцов и ду· 
ховных лиц, а иногда и ремесленников имели своих вы борных 
старшин, ПОДЧИНЯВШИXiся городским вл астя м. Корпорации ре· 
месленников в городах Среднего Востока, представдявшие 
собой цеховые объединения, несколыю похожие на средневе
ковые европейские, мадо изучены. В рассм.атриваемое время. 
как и в последующие столетия (до монгольского нашествия. 
серьезно нарушившего ооци алыно-эконом'Ическое развитие) , 
торгово-ремесленное населен'ие городов XopacaiНa «так И �� 
смогло выйти из-под всеобъемлющей опеки зе,млевл адедьца..: 
феодала» 47. 

. 

Имеющиеся ОБ и,сточниках сведения о социаЛЬНО�1 строе и 
44 Бартольд, Исторuкю-географuческuй обзор Ирана, стр, 26, 27. 
45 Худу.д а,1-А-nам, ЛОЛ. 2{j·б, 21 -а, 
46 Саалиби, Латаuф, 1 19; Мукаддаси (324) также упомиаад изюм 

«:тайкЬи» в Ч'И'CJre ,ВblIВ0i3и'вшахся ив Г�aTa 'Г()В'зр ()в . 

. , 47 3a,xOДejp, Хора сан, Ст!р'. [128. " . 



:ХОЗЯЙС11ве областей нынешнего Афгани'ста:на в VI I-X вв. ОТ
'Носятся гл аIИlым образом к развитым в экономическом отно
,шении оазисам и городам. О кочевниках и горцах в письмен
ных источниках встречаются лишь отрывочные упоми н ания. 
ПО-lВИДИМОМУ, часть крестьянства Хора,сана (оооб€нно н а  tro 
восточных окраинах) и в X I  в., хотя и облагалась р азличны
ми ф ор м а ми дани, не стал а еще окончательно зависимой от 

:феодалов И сохра няла личную с'Вободу. Это предположение 
косвенно подтверждается многочисленными сообщениями ис
точников Х-ХI вв. о том, что на востоке Хора сана крестьяне 
!Носили оружие 48. Ссыл аясь н а  сочинение «Тарих-и Систан» 

JИ приводя з атем некотnрые из сообщении автора «Худуд ал
Алам», fIоказывающих, что н а,селение таких горных местно
стей, как С араван (между Гузганом и Гуром) , Хуттал а н  11 
В ахш, было вооружено, А. Е. Бертельс отметил, что «сведе
ния О вооруженном н аселении относятся больше всего к гор
ныМ об.rr астя м, расположенным на северо-востоке Хорасана». 

'Сравнивая далее положение крестьян экономически р азви
тых равнинных частей Хораоа н а  и н аселения гор'ных облас
тей, этот автор приходит к выводу, что «'в окр аин,ных трудно
доступных горных местностях... сохра нялось ме'стное управ

,ление, местная патриархаЛI>ная Зiнать; к'р'еСТЬЯ!НСJ)ВО было 
свободнее» 49. 

Сопоставление этих данных с источниками более повдне
го времени 50 позволяет пре,Щполагать, что неравномерность 
.социально-экономического р азвития народов и племен Афга
,"истана, характерная для всей эпохи феодализма, имел а  мес
то и в р а сс м а триваемый период. Среди скотоводческих племен 
и земледе.rrьцев в таких район ах, как Гур и особенно Сулей
м ановы горы, очень долго сохранялись общинно-родовые от
ношения. Там процесс становления феодализма происходил 
значительно медленнее и завершился гораздо позднее, чем 
I!I долинных оазисах и городах. 

Первые упоминания об афганцах 
в арабских и пер сидских источниках 

ИЗ числа горных племен в X I I-XIV вв. н аиболее видную 
роль в по.rrитическоЙ истории Афганистан а  и соседних стра н  
игр ал'И гурцы, а в период позднего средневековья и в новое
время - афганцы. Впоследствии по имени афганцев вся 
стр ана от Сулейм ановых гор до Б адахшана и Герата стал а  

48 БеРТ6/IЬ'С А., Насuр-u Хосров и uсмauлwзм, С11р. 37. 
49 Там же, CI1p. 38. 
50 О П.тIе,менах Гура см. д'жузджаН1И (X'IH B.) ,  об афf\а·нJС:ЮЮ: П.тI€Jмtжах 

·СМ. ДаlPве.з.а (ХV,I-ХVИ В8. ) .  
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называться Афгаwиетаном. Но в начале  эпох'и феодализма .. 
насколько позволяют заглянуть в прошлое данные письмен
iНыx источников, территория распространения афганцев огра
iНичивалась только (или преимущественно) Северо-за,падной 
Индией, и прежде всего районом Сулеймановых гор. У хоро
шо освеДОJ,iленных авторов географичеоких и :исторических 
.сочинении на  арабском языке не встречается ни ЭТНlИческюго 
имени «афганцы», НИ территориального наз'вания «Афгани
.стан». Войска арабеКlИХ халифов, ПО-ВИДlИJмому, не проникали 
в область СулеfJма'Новых гор и афганские племена не были 
,еще исл а мизированы. 

Попытка найти в арабских источ'ниК'ах Х в. упоминание об 
афганцах была сделаliа В. Ф. Минор,рюим 5 1. Он пол а гает, чт{) 
название «айган» (u l�I) ,  приво,димое Мас'уди в СQчинении 
« Китаб ат-Танбих ва-л-Ишраф» (956 г. ) ,  можно читать как 
«абган», т .  е. «апган» или «аФган». 

Мас'уди при перечислении тюрок, обитавших за рабатом 
Бадахшана 'или соприкасавшихся с этим рабатам, упоминает 
:народ (или страну) Айган !.Jl� 1 .  Под «тюрка.ми» в дaНiHo� 
случае, как эта бывало у арабских aiВTopOB, вероятн,о, подра
зумевались в сэ мQм широком смысле различные Hr;�'Y_CY"Tb
маНiCкие наiр,оды, и если только поправка в чтении ел'ова 
« айган», предложенная В. Ф. Минорским, верна,  то у Мас'уди 
действителЬiIЮ впеplВые в а;рабаки:х Иlст.ачниках УПОМИJнаются 
.афганцы или АФга:н'И,етан. 

Первым несомненным историческим известием об а фган
цах во введенных в науку источниках Х в. пока надо считать 
упоминания в «Худуд ал-Ал ам». В этом ИСТОЧlНике при пе
реч ислении и кр атком описа нии населенных пунктов между 
Газни и Ин.дией термин  «афган.цы» (аФ:rанан )  встречается 
дважды : в первый раз как название жителей селения Савал, 
а во второй оно употреблено при упоминании об афганках 
нз числа жен правителя ( местности) Банихар. 

Порядок, в катором оп!исаны м естн.ости , города и селения 
между Газю: и Индией, таков: Гардез, Савал, Хусейнан,  Ба
нихар, Хива н, джалут и Балут, Бируза (в Мулыане ) . Далее
говорится об  Индии (Хиндустане)  . Гардез определе,н ка,к го
род на гра'Нlице между Газни и ХиндустаlНОМ ;  указано, чт.о в. 
Г ардезе есть ц'итадель, а жители его - хариджиты . Савал 
селение, находящееся н а  горе; это селение (или гора)  охарак
теризовано эпитетом «приятное», здесь же сообщается и о жи-
теля х  (селения Савал ) : «IИ в нем афгЗlНЦЫ» 52. 

• 

О Банихаре раСCJказывае'Гс.я следующее: «Банихар - ме
стность, падиш ах которой ВЫiказывает себя мусульманИ!ном 

5 1  Sykes, А history of Atghooistan, voI. 1 ,  ,р .  1'4. 
52 XyiJyiJ ал-Адам, JI. lб-а. 
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н имеет много жен из мусульм анок, из афганок (афганан) 
-и из индусок (хиндуван) - 'больше тридцати. А другие ,,1ю
ди 5:1 - идолопоклонники. И в этой местнос'Ги есть три боль
ших идола» 54. 

для наЗlванlИЯ ;м,еСТIНОСТИ «Банихар» В. Ф, МJiнорекиfr 
предлагает как возможное чтение «Нинхар», Т. е. Нинг,раха?� 
впоследствии обла-сть Джалалабада 55. Однако скорее нсег!) 
следует остановиться на чтении «Банихар» (как в тексте) ,  
так  как нас;вание ЭТО хорошо локализует,ся в долине Инда, 
где ДО нашего времени  ,сохранилось ,и,ЗВе>Стное со времен сред
них веков географическое н азвание Банну. В пользу такой 
локали,зации говорит не ст,олько сходс:тво названий «Ба нихар» 
и Банну, СКОЛЬКО дalНHыe исторической ТОПОltИ МИк,и, связан
ные с м естными предан,иями. 

В «Худуд ал-Алам» п ри дальн,ейшем перечислении горо
дов между БаН1ихаром и БIИРУЗОЙ (в Мультане)  указаны СНа
чала Хиван, а затем Джалут и Балут. 

О Джалуте и Б алуте, назва нных города ми, сообщает.СНr 
что они расположены на вершинах гор,  справа и слева 'от до-
роги и разделены рекой 56, . 

О то'м, где нахiOДИЛСЯ Кив ан, пока судить невозможно, н о  
Балут, lпю всей .вероятности, следует отождествить с р азвали
нами .крепости на правом берегу р .  Инда в ()Круге Дера Исма
ШI-хан (на  пути  из Банну к МУЛl;,тану), еще в XIX в.  извест
ными с,реди местного населения под названи ем Балут l\1Л И Ба
лот 57, 

Что же касается поселения Савал, в котором упомянуты 
жители- афганцы, 'Го П. Сайкс ,  ссылаясь на  авторитетное м'Не
ине В.  Ф. Минор,ского, склоняется ,к тому, чтобы читать BM €'
.сто Савал «Фармул»,  аближая его с 'географическим назва
нием,  аохранившимся до наших дней в верхнем течении Точи, 
К юго-востоку от Газни 58. С известной до.'IеЙ вероятности Са
вал можно сблизить с названием местности Шавал в Север
ном В азиристане. 

53 То ОСТЬ OCTallIbllble (все или большин.cm:о) ЖИ11е.тrи l?atииха'РЗ, к:роме 
C!lIM<o'!'O ПJРЗlВ!fТЫliЯ И его Дlвюра. 

I 54 Худуд ал-Ала-м, л. 16-а. 

\J fJ5 См. Худуд ал-Ала-м, пер. Минорс:кого; в древ.НОСТII область В анну 
называл ась страной Vап;ш Varal)a (См. Грантовский, Paг�и - Parfava, 
стр. 188) .  

5!1 О Х:ИJнане "ообщае11СЯ, ЧТlО о:н наХ'QДlИroя н а  веРШJ:l1не горы, из БОТО-
рой ,вытекает река (ruли ручей ), и Ч110 там и'мею1'СЯ оосевы. . 

51 Мух,аммед Хаят-хаи, упоминая о .развалинах городов Талот и Валот, . 
.приводит легенду, связанную с этими развалинами: некогда были два 
брата - цари Тал и Вал, они играли видную роль в политиче<;кой жизни: 
<своего времени, но не смогли п ротивостоять «убивающим коров» МУСУЛЬМЗг 
нам (см. Мухаммед Х,аят-хан, пер. Пристли, 4 ) .  

58 Sykes, А history of Afghanistan, vol. 1,  р .  1 4. 
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СведеНЮI. сообщаемые в «Худуд ал-Алам» 509, подтвержда-
ются И дрyi'им'И, более поздними ИСТОЧНИiКами : афганды Су- :) , ( ! 
.леЙмановых гор в Х в. не .  были мусульманами. В областях 
Сулейм ановых гор, а также' в Гуре и в ряде других трудн'Оди-
!Ступных районов современного Афганистана  в VII-X вв. СО
хранял'ись iпрежние верования, 'о хара,ктере которых В извест-
ных до .сих пор и'ст'Очниках прямых данныlX нет. 

Культура 

В Систане, Гер ате и Балхе вре.мя утверждения фе'Одализ-
1\1а характер'изуется в 'Обла'с11И иде'Ологии п остепеwным рас
пр'Остранен ием там п'Осле арабского завоевания религии исл а 
ма, вытееннвшей прежние верования местного населения: зо
Jюастризм, буддизм и др. НеСК10ЛЬКО дольше сохранялись 
в этих обл астях испаведоваlВI1l'Иеся ча,стью жителей христиан
.сТВО и иvдаизм. 

а Кабуле географ, Ибн Ха)l'К'ал, ОТiмечая, что там был си.'lЬ
.но укрепленный кухенДlИЗ, писал : « . . .  И К нему ведет единст
венная дорога. И в нем - мусульмане. Но у него [Кабула] 
рабад, в котором кафиры и иудеи» 60, до начала XI в. Кабул 
продо.'Iжал оставаться под властью династии местных шахов, 
II вплоть ,11.0 этого времени ислам не  палучил там широкого 
р аспространения. 

Неко1'ОРЫИ перерыв в раЗВИJ1ИИ культурных J1радиции в 
Систаlне, Герате и Балхе, наступивший в результате арабско
го завоевания, сменился в IX-X вв. в.озрождением этих тра
диций. Особая роль прин адлежала ученым, ж'ившим и р або
тавшим в районах, п'Ограничных с Индией. Через них М'ногие 
важные доС'гижения индийской на'уки становились достоя
нием ученых всего Среднего и Ближн,его Востока (где язы· 
ком научных 'сочинении был араБС1КИЙ) ,  а через них и Ев 
ропы. 

Во входивших в cocTalB халифата областях и странах 
арабский язык занимал господствующее положение не толь
ко В качестве языка государственного, но и языка госп'Одст
вующей религии. Первоначально только на арабском языке 
(а , с Х в.  И далее преимущественно на этом языке) создава
.лась богословская и юридичеокая литература.  

На арабском языке п исали свои произведения и многие
поэты, по своему происхождению не  арабы. Среди сохра
нившихся отрывков, ПОС,ВЯЩЕШНЫХ городам и областям Хо-

59 Худуд ал-Алам, л. 1 6'8 (см. выше, етр. 235-236). 
50 Иб'н ХаyJК:8Л, 32'8; ИетаlХ1РIН (280) сообщал, что Б С'ИJIЬН'О уК,ре'ШНе!!' 

'JOiМ кухенд:нее }(абуда ЖНiвут 'мусульмане, а ,рабад J1'РiНна.'Jйежит «'индий· 
<:КИJм кафиtрам» (см. Т8'кже Истахри, егип. lIЗд., 166; Иетахрн, пере. ре-
Д8'Ю.!,'ИЯ, 2Ш). ' 
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ра<:а'н а,  есть стихи о Герате, н а пи с анные Абу Ахм'едом С а м и  
Харави, судя п а  нисбе, уроженцем этого города (или аблас
ти) 61.  

С р еди п оэтов Хор а'са'на, писавших на ар а бском языке, бы 
ли панегиристы, ВОС:xJв алявшие халифских на местник:ов и все 
ара бское. С. другой стороны, эначи'Гельное р аспростр анение" 
в а р а баязыч:ной п оэзии Хор асан.а п олучили оппозициа нные 
м ативы шуубитов, противопоставлявши:xJ местные тр аДИЦИlf 
политичеокому и культурному господству арабской знати .  
Шуубиты атражали в 'Основном интересы м естной а р и сто
кратии. 

На а р абском языке писали свои стихи и хариджитские 
поэты. В «Тари'х-и Систан» сохранил ись 'Обр азцы арабской 
поэзии хариджитов Систа на, выступавших под предводитель
{'твам Х а м з ы  ибн Атр ака. Одно стихатварение пасв ящена 
победе восст авших над отрядам сына нам естника. Стихи ха
рИДЖИТСКIIХ п оэтов, призывающие к бu рьбе с халифами и 
п расл авл яющие победы павстанцев, не отличаю'J'СЯ высо
кой техникой, Н'О сильны своей п ростотой и непосредствеН4 
иостью 62. 

Ара бским языкам в востачнай ч асти халифата ПОЛЬЗ0в а
ли сь прежде всего служители религии и чин'Овники. Среди ши
раких м а сс местнаго на сел ения этат язык не был р аспр остр а
иен. Постеп енно а р а бски й язык стал вытесняться из худа
ж ественнай .lJ итературы С иста на, Хор асана и Мавер а н'н ахр а  
персидским языком (<<фа рсю> или «дари», за котары м в линг
вистике утвердилось название «новапер сидскиЙ») . 

Р а ЗВИl'ие литер атуры на этом языке было связано с борь
бой н а р одов восточной части халиф ата за п олити ч ескую са
м астоятельность и возр ожден:ие своих культурных тр адю.l!ИЙ; 
она поощря.'10СЬ и использовал ось п редстав,ителя м и  местных 
династий - С а ф ф а р'ИДОВ, а за тем Саманидов - как отвеча,в
шее их ПОJI И'J'Iическ:им целям.  

С а мый ранний из до сих п о р  известных э пигра фических 
п а мятн'иков на новоперсидском языке обн а ружен н а  терри
тар'ии нынешнегО' Афга нистана - н адпи,сь в Танг-и Азаа, в 
200 к;,м к востаку ат Герата. Эта на ДПИ1СЬ выполнена евреи
ским алфавитам и дати руется 752/53 г. 63• Из записанны х  
а раб ским а.'l фавитом литер атурных текстав н,а наваперсид
CKal\( языке к числу наиболее дре8'Н'ИХ относяТ'ся поэтические 
7ehcTbI 64. С а мым р а нним из н их считается приведеннае в са' 
чи нении истарика Табари на р одное четверостишие сатир иче
СIюга характер а, сложенное в Бал хе аб а рабском н а мес'Г\Нике 

2з8 

е.1 Ом. Осм.а'иiOВ, Из иСтории литературы, С1"р. 1'15. 62 TalM же, c1'jJ. 1'14, 1 15. 
63 Hennin�, The inscrlptions о{ Tang-l-Azao. 
64 СМ. Болдырев, ИЗ истории nерсидск;ого ЯЗЬtк;а, СТр. 79, 80. 



Асаде ибн Абдаллахе по  случаю поражения, нанесенного ему 
в Хvтталане 65. 

После прихода к власти местных Д'инастий в восточноft 
части ха.'Iифата там появились пр,идворные поэты, слаr авши� 
персиД<ские стих:и в честь правителей из этих династий. Са
станская историческая траД1ИЦИЯ относит составление первых 
панеГИрИКО8 на пероидском языке ко времени Саффаридов., 
Своим к месту сказанным (хотя и не очень искусным )  пер
сидским стихотворением, восхвалявшим Якуба ион Лейса., 
п р,иобрел известность Мухаммед ибн В асиф, служи,вший у 
него дабиром 66. 

СО'гласно приведенiНО'МУ в «Тарих-и Оистаю> рассказу" 
Якуб ибн Лейс, 'который был «неучем» (т. е. человеко�, 
чуждым арабскО'й О'бразО'ванности) ,  так высказался О'днажды 
пО' пО'воду состааленнО'го для НеГО на  арабсиюм языке панеги
рика:  «Зачем говорить, то, чего я не разумею?» Э1'О и пО'буди
ло Мухаммеда ибн Васифа приняться за  сО'ч,инение стихов на 
пе-рстlдСКОМ языке, причем О'Н будтО' бы был самым первы м  из; 
людей «аджамских», слагавших п ер оидские стиXJИ во времена 
пО'сле распространения исл а ма 67. После гибели Амра  ибн 
Лейса это'т придвО'рный ПО'ЭТ остался верен овО'им пО'крови
телям и оплакал крушение династии Саффаридов в стихах_ 
От Мухаммеда ибн Васифа сохранился также пО'этичеокиЙ. 
О'ТРЫЕО'К, в которО'м описывается бедственное положение Си
ста'на в годы междоусО'биц среди потО'мкО'в саффар'ИДСКИх.. 
эмирО'в. 

Как утверждается в «Тар!их-и Си ста Ю>, вто'ры м  после Му-, 
хаммеда ибн В ас,ифа за персидские стихи взялся Мухаммед. 
ибн МухаЛJ!ад, также ПО' происхождению систанец, KOTOPWW 
был человеком образованным. Затем на персидском языке' 
в Си,стане  кО'нца IX ,начала Х в. писали стихи и многие дру
гие поэты. 

В Х в.  поэзия на  персидскО'м (таджикскО'м )  языке достиг
л а  блестящего расцвета в гО'сударстве Саманидов. В твО'рче
стве некотО'рых выдающихся мастеров слО'ва, творивших в 
Х в. В Хорасане и Мавераннахре. получила р азвитие филО'
сО'фская лирика, в дальнейшем доведенная до выо'ко'йй степе
ни совершенстuз Омаром Хайямом ( 1040- 1 1 28) в егО' все
мирно известных четверостишиях. Среди видных ,поэтов Х В. 

65 KOH1'eIroCТ сообщения ТЗ1б'З1р'И и ХЗ'РЗiКreр -стихов не оставляют .сомн,е
ниА в том, что эти стихи ( ил и  песенкз )  вышли из народной среды. Тз-
1<!И1М обрззом ПОД'I1OOрждзется, чro уже к серед,ине УН} в. РЗ'ЗГОВ0р'ны'М язы·· 
ком Н,З'СeJlеН!ия ('ил:и кзкой'ro ero части ) Балха был перси,дiСк,пй (таджик
ски й )  ( см. Оранск,ии, Введение, стр. 232) .  Однак,о в сельских местностях 
продuлжзли бытовать и другие диалекты и говоры; их имел в виду Би
руни (ХI в . ) ,  упоминавший о языках «балхия» и «тохария». 

66 дабирами назывзлись чиновники, прежде все['о секретари. 
67 Тарих-и Сиетан., 209, 210. 
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были и уроженцы Балха, Систаю�  и других городов и облас
тей, входящих ныне в состав Афганистана :  ШаХ1ИД Балхи 
(УМ. В 93 1 г. ) ,  Абу Шукур Балхи (род. в 9.1 6 г. ) , Абу-л-Фатх 
Бусти и др. 

В государ'стве Саманидов новюперсидсlКИИ литературный 
язык (фарси ) занял важное м есто в различных обл астях 
политической и культурной ж'изни, а в поэзии стал главенст
вующим. В Х в .  на  эroт язык стал'и nеревюдить сочинения уче
иых, а затем и писать на нем оригинальные н аучные труды. 
'Среди первых прозаиче<Ж1ИХ ПРОИ3'Ведений, написанных на 
фарси,  большое место занимают пе.реводы с араб<Жого и не
реработки трудов ав1'ОРОВ, пользовавших,ся lарабскiИМ языком. 
Самым раш]им из  дошедших до на,с памятни:lЮВ пер'сидско
таджикской прозы считае11СЯ богословское СОЧИНeJние АБУ-.'I
Касима Исхака ибн Мухаммеда Самарк:анди (ум. в 
953/54 г. ) .  

По П Р'I1казаIНИЮ саманидiСКОГО эмира Машсура и6н Нуха 
(961-976) на пер,сидск:ий язык были переведены с арабского 
:обширное историческое сочииение Табари и МlнorЮ110МНЫЙ 
-тафсир ( комментарии к Корану) того же автора.  Одни м  из 
первых научных СОlJlиненiИЙ, н аписаНlНЫХ н,а новоперсидоком 
языке, является труд по фармакологии, принадлежащий 
Аб) Мансуру Муваффаку ад-Харави (OIюло 970 г.) .  К сама
нидскому вр емен'и 011НО('ИТСЯ и обширный м едицИlНСКИЙ трак
.ат, соста'вленный Абу Бекром Ахаваиии Бухар'и. Приблизи
'телЬrНО к 982-983 гг. отноС'ится со,ставление знамен:итого гео
гр афического сочинения «Худуд ал-Адам» - ценнейшего 
иеТО'II!'Ика, содержащего, в частности, цитированные выше 
упоминания об афганцах. 

П амятнииш арХ'ите,ктуры VII-X , вв. на  территории Афга
нистана почти не  исследованы, и обзорную их характеристику 
дать пока не представляется возможным. IX-X веками да
-тируется значительная часть многочисленНых руин крепостей 
и го родов, р а'зброса нных в 'песчаных пустынях Систана 
(табл. 26) . Изучение средневекового зuдчества Систана, н а
ч&тое описанием Тэта, опубликовавшего собранны е  им мате
риалы в 1 9 1 0  г., и изыоканиями а рхеоло'гов в пос.педние годыI '  
сулит большие перспективы, в ча,стности для изучения памят
l1ИКОВ материальной культуры р ассматриваемого времени. 

llериод УII-Х вв. в истории Афганистана характеризует
�я утверждением феодального строя. IX-X вв.  ознаменова
.lIись значительным подъемом ПрОИЗВО)JJительн.ых сил в пе,ре
довых в социаЛЫНО-ЭКОНОМИ'lеском О'JIНОШeJНИИ областях, рос
том ремесла и торговли, крупными изменениями в жизни го
родов, приобрета'вших феодаJ,IЬНЫЙ облик. Народные движе
ния · и ВОССТ8'Н!ИЯ VI I I  н�чала I X  в., расшатавшие господ
ство халифата, были использованы аристократией и подгото-



вили почву для пр ихода к Бласти м естных д и настии, добив:' 
шихся уже в I X  Б. знач ительной степени н еза висимости от ха
л ифата. П очти весь рассм атриваемыи в этой главе пер иод 
прошел в народных вол нениях и восстаниях,  напр авлен ных 
к а к  п ротив х алифских вл астей, а затем местных дин астий, 
"Так и непосредственно п р отив феодальной эксплуатации.  

В области идеологии р а ссматри ваемый период хар акте
р изуется р а спростра нением исл ам а , получ ившего преоблада
ние в большинстве н а и более р а звиты х в хозяйстве Н I-I О М  отно
шен и и  городов и р ай онов Систа на, Хорасана и Тоха р и стана. 
Ара бский алфа вит, допол не'Н НbIЙ нескол ькими буквами,  был 
п р и менен для записи н овоперсидского ЯЗblка, и в I X-X вв. 
Б j.Jяде обл астей, входящих H bl He в Афг а нистан,  успеш но раз
вивалась поэзия на этом Я З bIке, а в Х в. на нем появились и 
первые наУЧНbIе соч и н ения.  I X-X века в истори и  Афг а н исrа
на, как и соседних с н и м  стр а н ,  0зн а м еновались значительным 
подъемом кул ьтуры. 

16 История Афl'аИИСТ811а 



Г .I1  а в а  I X  

ГАЗ Н Е В ИД С КО Е  ГОСУДАРСТВО 
И ВОЗ В Ы Ш ЕН И Е  ГУ Р ИДОВ 

Алп-теГИJI ,  основатель княжества в Газни, был вначале 
гвардейцем (<<гул амом» ) с а м а н идекого войска. При э м и р е  
Абд аЛ-МЫIИке он стал одн и м  из с а м ы х  в лиятел ьных и бо
гатых л юдей в сама нидеком г осударстве и получил н азна
чение управлять Балхом, а затем ком андовать воисками все-, 
'Го Хорасана. П осле смерти Абд ал-Малика (961 'Г.) при са
м аНl1ДСКОМ дворе получила п р еобл адание вр аждебная Алп-те
гину группи ровка. Он поднял м я те ж  против центральной вла
сти, посл е чего вынужден был отступить со своим в ойском 
в отдаленный р айон Газни. 

П р авителем Газии, фор мально входившей в cocraB вла
дений С а м анидов, был Л а ви к  (или Анук) , женатый н а  доче
ри п р а вителя Кабул а  1 . После четыр ех месячной осады Газни 
Ал п-тегин 1 2  января 963 г. овладел крепостью 2.  Утвердив 
свою власть в этом городе, о н  создал ф актически независи
мое от С а м ан идов феодальное в ладение и сумел отразить 
натиск войск, посл а нных пр отив н его эмиром Малсуром. 
Позднее Алп-тегин за воеiв ал Буст и часть земел ь, подвл аст
ных п р авителям Ка була. 

Умер А.'Iп-тегип в сентя б р е  963 г. з. Основанное им кня
ж ество значитель но усилил ось при одном из его преем ников 
из числа гулаМJВ - С ебук-тег и н е, провозгл ашенн ом э ми р ом 
1J Газни в апреле 977 г· В годы п р а вления (998- 1 030) Мах
муда, сына Себук-теги!На, Газнииское княжество п р евратилось 
в обширное и могущественное государство . 

. И сп ользуя о бстановку, создавшуюся в овязи с захватом 
Мавер аннахра в 999 г .  тюр кским и  правител я м и  Кар а ха ни
дами и свержением Сама нидов, .Махмуд подчинил входи вшие 
прежде в состав саманидских владений обл асти к югу от Аму
дарьи.  В 999 г. он напр а ви л  в Г а рчистан послом своего п р и 
дворн ого летописца Утби, которо м у  удалось СЮIOнить м ест-
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I См. Bosworth, The Qhaznavids, рр. 37, 38. 
2 Nazirn, The Ще аrul times, р. 25. 
3 Ibid., р. 26. 



ного прав ителя ПрИЗiН ать в ассальную зав,исимость от Мах· 
иуда 4. В ско р е  М ахмуд подчинил в есь Хорасан.  В 390/999-
1 000 г. он захватил Ниш а пур, вторгся в С истан и осадил 
крепость Так, в которой укрылся м естны й  п р а в итель Х алаф 
и б н  Ахмед 5 .  ПО-ВИДИ МО:\1У, между сторон а ми был а достигну· 
та к а к ая-то договоренность, ибо осада была прекр ащен а и 
Хг л а ф  ибн Ахмед призна.'I свою в а ссальную з ависи мость :)т 
г а з н и й ского п р а вителя. П о  сообщению Га рдизи ,  усл о вия ми 
м и р а  п р едусм атривалнсь упл ата Ха.'Iафом ибн Ахмедом 
1 000 тыс. ди н а ров и обязате.'I ЬСТВО ч итать хутбу н а  и м я  Мах
муда 6.  Р азг()ревшиеся в С и стан е  в 1 002 г .  м еждоусобия ПОз
в одили .1I.1ахмуду п р исоедин.ить этот к р а й  к своим вд адениям.  

Б одьшую ч а сть своего длитедьного п р авле,н и я  Махмуд 
пр овед в военных походах, осн овн ы м  объектом которых бьша 
Инди я 7. Эти походы приносиди Махмуду и его в ое н а ч адьни
к а м  огром н ую добычу и сопровождались опустошением це· 
J1bIX об.'I а стеЙ, р азорение:\1 г ор одов, истребдением и уводом 
в р а б ство м н огих ты сяч дюдеЙ. 

К копцу царствова ния М ахмуда в состав его государства 
были ВК.ТJюч�ны все тер р итори и  современ ного Афган истана.  
На юге вл асть газнииского п р а ви теля распростран я л а сь д а  
Ч асть Север ной Индии, н а  з а п аде на весь Хорасан,  а н а  c� 
вере � н а  обдасти по течению Аму-Дарьи, до Хорез ма вклю� 
ч итель'но. В И р а н е  верховную вдаст]) Мq.хмуда пр и зн а вали, 
правители Табари стана,  Рея, И сфаг а н а  и др. 

Военная и администрати�ная система 

Своими успехами Махмуд, энеРГИЧiНЫЙ и жестокий пр а'вн
тель, один из круп н ейших подков одцев средневеко.ВОГО В ОС ТО·, 
ка, был во м н огом обязан организации военных сид и ple
нию поддержив ать в н и х  дисциплину. В ар:\1ИИ Махмуда бы.п.� 
м н ого боевых слопов. Для переправ через р еки сооружалисЬ. 
плавучие поп тонные м осты . Ддя о с.ады крепостей п р и мен,Я-
л и сь м етательные м аш ины (<<манджаник») 8, 

. 

Махмуд р а спол агад многочисд енн ы м  постоя н н ы м  1,30ЙСКОМ, 
ядр о м  которого бьши конные отряды (<<хедь») из хорошо 1,30-
оруженных и обученных р абов-гв,ардейцев, купденiНЫХ еще: 

4 См. '1"'\'" \ t.f' 'У' Л:- "JI�...JWI �) tj . 
5 О р азвалинах этой и:реноети ('разрушенной впослецетви!! T!f�lyp0M} 

C�!. Tate, Seistan, р'р. 146, 224-234. Новое ошrсание СМ. Hackin, /(ecller()bes 
archeologiques, р р. 22, 23. 

6 Гар'ДИ'З!И, 53. 
7 На1иБО.11:е ПОд'робно псходы Махмуда в И IЩИЮ из."ожеиЬ! в КН.: 

Nazim, The Ще and иmе$. 
8 О вооружении и оргаНl!зациа войска Га�lIевидов C�! . Bos\vorth, The 

Ghaznavids, рр. 98- 1 28. 

16* 243 



в детском возра сте и воспита нных с юных лет в отрядах 
С целью подготовить из них профессиональных воинов. Гвар
дия гула мов. oTopBaiНHЫx от своих родных и б.'IИЗКИХ, н е  знав
ших н и  род.ства, н и  племени, была в руках деспотических п р а
в ите.'I еЙ н е  тодько надежной силой во внешних войнах, н о  
также и послушным орудием внутренней политики. 

В походах в Индию, проводивш ихея под з н аменем «свя
Щенной войны», Махмуд Газнийский ш ироко ИСПО.'lЬзова.:r 
в качестве военной си.'Iы «борцо в  за в еру» (газиев) - доб
ровольцев из обезземе.'I ВННЫХ крестьян и из деклассирован
ного городского Jlюда 9 .  Махмуд и его п р еемники п ривлека.'I И 
к уча стию в походах, а вероятно, и к п остоян'ной службе 
в своих войсках также и ополч ения воинственных П.'Iемен 
кочевников и горцев 10. 

Внутренняя ПО.'Iитика Махмуда опредеЛЯ.'I ась стремлением 
обеспечить неукоснительный сбор н алогов и укрепить цент
ра.'IЬНУЮ вла сть. Опорой этого правителя был р азветвл енный 
государственный аппар ат. Махмуд умел подбир ать способ
ных и пред а'IШЫХ ему военачальников и чиновников. 

Была р азвита систем а  осведом ительной службы, слежки, 
шпио.нажа.  От тайных соглядатаев Махмуд узнавал о н аст
роениях н арода, с их помощью осуществлял контрол ь  над 
вельможа м и  и чиновниками.  О н  приставил шпионов даже 
к с воему сыну Мас'уду, управлявшему ГеР8ТОМ. В прочем, и 
у Мас'уда были свои секретные осведомители при дворе отца 1 1 .  

Махмуд покровите.'Iьствовал .'Iицам, пользовавшимся p e� 
..л игиозным автuритетом у MYCy.'lbM8H, оказывая з наки почте
ния и бла ГОВОJIЯ известн ы м  своей набожностью вероучите
лям,  а видны х  руководителей в дел ах веры и шариата из чис
л а  кази�в, факихов и сейидов ПРИВ.'I екал к участию в при
двор ных совещаниях ( маджлисах) при . решении в ажных гО
сударственных вопросов. Однако, не допуская ограничения 
своей Ibl a CTi1, Niахмуд давал духовны м особам ясно понять, 
что его уважение к ним з а висит и сключительно от их покор
насти ему, судтану 12. 

И звлекая из и спользования знамени р е.'IИГИИ БО.'Iьшие по
J1итические выгоды и в своих BOeHJ-IbIХ предприятиях и во 
внутреННIIХ д елах при усмирении непокорных и укреП.'Iе
:нии вла сти над подданными,  Махмуд в'ыступал ,ревните.'Iеы 
мусульманского правоверия. П р и  этом, стремясь l1р и обресrи 
;рtl1утацию истинно бл агочестивого государя, о н  постоянно 

9 Об этом см. Якубовский, MaX,ftya Газн.евu; ер. Bosworth, The Gflaz
;navids, р. 1 4 1 .  

10 О составе газневидекого войска см. Bosworth, The Ghaznauids. 
11 C"I. БеЙхак;и. 121-125; об ооведО!Мlптелях в государстве Газ'невидон 

'СМ. Mez. Die Renaissance, S. 70. 
12 .Бг;р1'ОЛЬД, Туркестан, СТ.р. 3'52. 
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подчеркивал, что действует в качеС1'ве послушного исполни
телЯ' БОЛИ багдадского халифа. 

Махмуд Бел упорную борьбу со БСЯКИМИ отклонениями от 
ортодоксального ислама ,  с «ересЯ'ми», Б которых В религиоз
ной форме Быражал ось неДОВОJIЬСТВо различных слоев на
селения господствовавшими в газневидском государстве по
рядка ми. Выступая сторонн\иком багдадских х алифов, он  осо
бенно жестоко обрушивался на карматов и исмаИЛИТОБ, пред
стаВЛЯБШИХСЯ ему опасными из соображений внешней поли
тики, Б силу их связей с могущественными тогда фатимидски
ми правителями Египта, соперниками и врагами халифов 
Б а гдада. 

Несмотря на репрессии властей, учения карм аl'ОВ 'и исмаи
л итов находили себе приверже,нцев в газнеВIiДСКОМ го,судар
стве не только среди ОППJЗИЦИОННО настроеЮIЫХ аристокра
тов, н о  широко раснро'странялись и среди крестьян, а недо
вольство народа Махмуд подаВЛЯJI беспощадно. Еретиков 
выслеживали многочислен'ные шпионы. По их доносам людей 
хватали, вешали, побивали камнями,  а и мущество казнеН'ных 
конфисковыв алось. Гонения на  еретиков носили массовый 
характер 13. 

В широких масштабах истребление Бсех отклонявшнхся 
от «нраведного пути» ПРОВОДИJ10СЬ Махмудом во время его за
воевательных походов. Он жестоко распраВЛЯ.1СЯ с карма та
ми  в Л1УJlьтане, во время своего первого похода туда Б 1 006 г. 
А в 40 1 г. х. ( 1 0 1 0j l l г. ) ,  направившись в Мультан БО БТОРОЙ 
раз и овл адев не завоеванной еще частью этой стр аны, ОН за
х вати.!] и казнил многих карматов. Оставшимся в ЖИБЫХ от
рубали руки, сажа.!]и  в тюрьмы, где их уде.!]ОМ была медлен
'ная  ,смерть. 

Н аука и литература 

Махмуд превратил ГаЗIНИ в одну из самых б.!]естящих сто
лиц своего времени. Она была не только административным, 
но  и крупным торговым центр ом, привлекавшим купеческие 
караваны из близких и далеких стр ан. Пышность пр азднеств 
при дворе газнийских владык поражала воображение совре
менников. В дни релиrиозных п раздников государь устраивал 
роск,оШные пиршества, на которых выступали поэты и искус
ные музыканты. 

Стремясь прослыть меценатом, Махмуд держал при дво
ре поэтов и историков-летописцев, которые должны были 
nосхва:JЯТЬ его деяния. В Г азни проживали также, хотя и не' 
всегда добрО130ЛЬНО, некоторые выдающиеся ученые того 

13 См. БеРТeJIЬС А., Насир-и Хосров u uсмаuлuзм, стр. 88-1 22. 



времени. Усматривая в их присутствии украшение своего 
двора, Махмуд привлекал их различными средствами, не ос
т(\ч [аВ.IIиваясь и перед грубы м насилием. Так, покор'и,в в 1 0 1 7  г· 
Хорез м,  Махмуд приказал привести в свою столицу хорез
мийеких ученых, в числе которых был великий энциклопедист 
Абу' -Рейхан Бируни. 

Бируни родился В 973 г. в предместье г. Кята (столицы 
Хорезма) , умер в 1 050 'или 1 05 1  г. в Газии 14. Последние 30 лет 
жизни 'он провел при дворе  Газневидов, и еrю сочинения, на
писанные в эти ,годы, были так или иначе связаны с военп{)
:политическими событиями в Газни. 

Многое тяготило ученого в годы вынужденного пребыва
lDИЯ в атом государстве 15 .  Однако, несмотря на  все трудности, 
в этот период своей жизни Бируни продолжал писать. В чис
ле  крупных работ, созданных им в годы пр авления Махмуда, 
была «Индия». Относясь ОТРlщательно к разрушительпым 
завоеВания м Махмуда в И ндии,  великий ученый создал не 
имеющее себе равных в литературе древности и средних веков 
исследование о культуре, науке, ЭТiнографии и географии этой 
стр аны. Он() замечательно своеи научной объективностью и 
лроникнуто глубоким уважением к населяющим Индию на
родам, к их культуре. 

Бируни был одним из величайших ученых-энциклопеди
стов: астрономом, математиком, минералогом, географом, 
этногр афом, исгориком и филологом. В решении ряда важ
ных проблем науки он ш ел намного впереди своего време,ни. 
Так, будучи знаком со взглядами некоторых индийских астро
номов (ШКОJIа Брахм агупты) ,  утверждавших, что Земля дви
жется 'Вокруг Солнца, Бируни признавал равноправными 
как господс'гвовавшую в то время теорию Птолемея, так и 
теорию геJНюцентричности. 

Бируни определил р адиус Земли (для длины окружности 
Земли он н ашел значение, равное лриблизительно 40 тыс. КМ) ,  
занимался лроблемои вращения Земли вокруг своей оси, с 
удивительней для своего 'времени точностью определил удель
ный вес м-ногих металлов и минер ал-ов. 

Фигура Бируни, крупнейшего ученого средневековья, за
CJюнила в глазах последующих поколений имена других уче
ных, живших в столице Газневидов. Но следует отметить, что, 
за исключением богословия (и отчасти астрологии) , наука 
не  ПОЛЬЗQвалась большим вниманием 'правитеJIЯ Газии. 

Меценатство Махмуда распространя.10СЬ прежде всего н а  

14 См. Беленицкий, Краткий очерк, сТр. 288-290. 
15 К:рачковский, Бируни, сТр. 57; Халидов - Эрма н, Предисловие. 

сТр. 1 7. Положение ученого УЛУЧШИJ10СЬ при Мас'уде ( Бе"�еницкий, Краткий 
очерк, стр. 282, 283 J ,  
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поэзию и при первых Газневидах придворна я  поэзия достиг
..п а  значит ельного, хотя и одностороннего р азвития.  П р и  два
ре Махмуда постоянно кормилось несколько десятков поэтов. 
Б творчестве придворных поэтов процветал жанр оды ( <<ка
сыда» ) . Б касыдах всячески восхвалялся государь и превоз
насили сь его достоинства и деяния. Гл авой поэтов при дворе 
Махмуда стал просл а влен ны й  одописец Абу-л-Ка,сим Х а с ан 
ибн Ахмед Унсури, по пред а н.ию первым удостоен ный почет
ного зваШIЯ «царя поэтов» ( <<м алик аш-шуара») . Унсури ро
дился В Б алхе ( по-видимому, между 970 и 980 гг.; умер в 
1 039/40 г. ) .  Он принимал участие во многих походах Махму
да. Посвящая свои ' касыды восхвалению этого п р авителя и 
воспев а нию его побед, Унсури вводил в них лирические от
ступления, с большим умением р исуя картины природы. 

Произведения У.нсури отл ичалИ'сь высокой техни кой, р аз
н::юбр а зием поэтич�ских прие.:\1QВ, багатством языка. В его 
стихах встречаются преВОСХО;J!ные примеры использования 
р а зличных значеаий одного и 1'ого же сл ова - искусство, 
свойственное лучшим м а стерам персидско-таджи кской по
зз,ии. Одним из примеров приме,нения этого приема в поэзи и  
Унсури служит известное место в одной из  его касыд, посвя
щенной походу Аlахмуда в Сомнат ( 1 025 г.) . Превознося по
беды Махыуда над многими индийскими правителями,  У н су
р и  сравнивал войну за царство с ш ахматной игрой ( шат
р а ндж) , которую Махмуд в ел пр отив тысячи королей ; 

'Когда державный шах на Сом,нат Clвои п>охоtд свершал, 
В походе том себя д€лам чуд€сным Ш.JCв'Яшал: 
Ср,ажаJIШI с тЬ{!С'Я чею шахов в цар,с;тв'енIНЫИ ша'I'рандж 
И шаху каждому и шах н мат !:IJГ;ЮИ >особой дал 10. 

Одн ако, неС1l10ТрЯ н а  дарование Унсури, от н его не оста
.лось крупных произведений, способных пережить века, н е  
утр ачивая силы эстетического воздействия н а  л юдей новых 
поколвн ий 17. Его творчество было сковано жанром панеги
рической касыды, и бо даже лучшие произ'ведепия этого ж а н
ра отлича.ТJ И СЬ монотонностью, вычурностью и внутр енней пу
стотой 1 8. 

Произведения Унсури и других одописцев ИJ!тересны как 
и сторический источник, ПОСКОJlЬКУ в них содержится м ного 
ф актов, иногда дополняющих известны е  из исторических со
чинений. Н о  для одоп исцев характерны подтасовывание фак-

lб Джузджани, нзд. Нассау-Лиса, 10. 
11 5<мьшой интерес должна была uр едста'ВЛЯТЬ поэма У,НСУpiИ «Нам'ик 

и Азра», от которой, к сожалению, сох.р<rНИЛ'ИСЬ l'ОЛЬКО О'I'рывки, показы
IRающие, что она была на писа!на по образцу античного романа. 

,8 Хар актер иcrн.ку Э1'ОГО жа'Н'ра ОМ. в кн.: Бертельс, История nерсuд
.cJW-таджикекоU литературы, сТр. 316 .и СЛ. 
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ТОВ, апологетика и «непомерное превознесение султа:на, окру
женного чуть ли не ореолом святости» 1 9. В одной ИЗ своих 
од , представляющей собой как бы .'Iетопись побед Махмуда, 
Унсури так пытался обооновать грабите.'Iьские пс>ходы этого 
султана в И ндию, приписывая ему бескорыстие, совершенно. 
не соотве'Гствовавшее деЙС'I1витель нос'Ги : 

3алради.ч он путь нев�р'ию, выр'ваД RЮ'l)ень АШО'Г,(J'БО'жия, 
Вместо ,капища пост,авил мече'ГЬ и 'Мlи мба'р. 
,Во всей этой стр а'не неверных, к'от'�рую он р аЗ>OIР'Н'!I, 
Не иокал он ни'ч'его, юроме бла�[)'�оления бога 

ilill: i ; i и бла,roволения пророюа 20. 

Из поэтов Газнийского придворного круга большую изве
стность снискали также Абу-л-Хасан Али ибн Джулуг Фар
рухи ( ум. в 1 037/38 г. ) и Абу-н -Наджм ибн Каус ибн Ахмед. 
Минучехри (ум. в 104 1  г .) .  Для стихов систанца Ф аррухи ха
рактерны меЛ ОДИЧ1НОСТЬ, богатство метафор и сравнений. Он 
был не только широко образованным человеком и весьм а ода
ренным поэтом, но также искусным певцом и музыкантом. 

Воспевая природу, любовь и вино, Фаррухи, как и другие 
придворные поэты, писал касыды, безудержно восхвалявшие 
Махмуда, его завоевания, жестокость и кровопролития. 
Элегия Фаррухи на смерть султана Махмуда считается в пер
сидско-таджикской поэзии одним из .1уЧШИХ образцов этого
жанра.  В ней есть такие строки: 

:СТОН И горе! Пот'ому ч'Го тетерь к арм аты о()ра,дуются, 
Обр етут безопасность от f.юБИJванrия каJ\НiJЯJ\lИ и 'вИ'(�eлrицы 21. 

Е. Э. Бертельс, анализируя творчество Фаррухи и подчер
кивая, что это был поэт огромного таланта, писал : « . . .  н ахо
дись он в иных условиях, он мог бы обогаТ'ить мировую ли
тературу бессмертны ми произведениями. Этого не случилось
потому, что ему пришлось быть п ридворным певцом, искус
ство его БЫJIО продажно» 22. 

Не СJIучайно, что величайшее произведение искусства вре
мени политического мэгущества газнийских владык БЫJlО
создано поэтом, н аходившимся вне круга газнийских при
дворных стихьтворцев. После 1 0 1  О г.  закончил в торую редак
цию своей поэмы «Шах-наме» Абу-л-К.асим Фирдоуси, завер
шив м ноголе'I1НИЙ труд над памятн.иком, созданным в основ
ном еще в Х В.  По-видммому, не толъко сам Махмуд не оце-

19 Там Же, стр. 325. 
20 Перевод Е. Э. Вертсльrса (История nерсидско-таджuкской литерату

ры, croр . 3125 ). 
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22 БерТI€.JJЬС, История nерсидско-таджикс.коЙ литературы, C'I'p. 35.1. 



ни.l поэму должным образом, IЮ и его придворные поэты 
встоетили «II1ax-наме» неодобрительно. Многое должно было 
побуждать Махмуда отнестись к «Шах-нам е» отрицательно. 
Не МОГJШ привлечь оимпатий этого султана ни СОЧVВСТlвие 
Фирдоуси к труженикам и простолюдинам, ни шуубитские 
мотивы с идеализацией Тlрад.ициЙ дихканской знати дому
сульманского времени при по меньшей мере благожелаТlель
н а м  ОТlношении автора к зороастризму 23. 

Дворцы Лашкаргаха 

Об ослепитеЛЬН::JЙ роскоши быта придвор'ной знати газ
невидского государства теперь можно судить не только по из
вестным уже давно описаниям совр еменников, но и по архи
тектурным памятникам, исследованным археологами в пос
ледние  годы . l( северу от развалин  г. Буста на семь километ
ров в длину тянутся оплывшие руины, замыкая величест
венный замок, извесТlНЫЙ у местного населения под назваJ!ием 
Лашкар-и Бflзар.  Обследование этих руин французской архе
ологической миссией показало, что в совокупности они пред
ставляют собой развалины большой мечети. нескольких двор
цовых зда ний и р азличных подсобных постр оек, р аСПОJlагав 
шихся среди садов и ОХО11НИЧЬИХ па рков 24. Этот дворцовый 
КОМШlекс упоминается и в письменных источниках. Так, у 
Мукаддаси мы читаем, что в полуфарсахе от Буста н аходится 
м есто Ал-Аскар ,  откуда происходят султа'Ны 25. Описывая 
дентельность султана Мас'уда 1 ( 1 030-1 04 1 ) ,  Бейхаки со
обшает, что в Дашт-и Чоуган (или Дашт-и Ланган) 26, в Бус
те, где был военный лагерь (лашкаргах) Махмуда (около 
Буста ) ,  Ма с'уд соорудил разные при стройки 27. Лашкаргах 
ярко характер изует ДВ::JрЦОВУЮ арХИТ0КТУРУ Газневидов. 

Лучше других строений изучен в ходе расК!сшок южный 
дворец. Он был воздвигнут на  ВЫСОIЮМ берегу Гильменда; 
к водам которого от дворца спус,калась монументальная ка
менная лестница. 

Перед дворцом простиралась большая площадь, на ко
торую выходил и фасад гл авн ой м ечети. Дворцовые п острой-

2з См. ОамзiН'ОВ, ФирЭоуси, 
24 S chlumberger, Les fouilles; idem, La grande mosque; idem, Le palais 

ghazne1Jide; etf �j f�l� J.s. ...1 ....... 1; А'!JУНОВЗ, о некоторых общих резуль
татах. 

25 МУКЗ'ДДЗ'С'И, 305, 
26 Чтение �Дзшт-и Лз'нтэн» вмесТ'О «ДаШ'Г-iИ Чоугзн» дэ'е'Гся как прз

вильное издзтелем в публикзпии: БеЙХI1КИ, стр. 73 1 .  Однзко чтение «Дэшт-и 
Ч<JУГЗ'Н», хотя и С ОГОВОР'k<JЙ О его СО:.lнителыюсти. !1'i)ИНЯТО в русском 
пере:во<де ИСТОЧНlИ'liЗ (,СМ. Бейхзки, пер. Аренiд:СЭ, 1 55, 634, 635 ).  

2 7  БеЙхэ'К!и. 149. 
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Рис. 1 4. Фигура вонна. Лашкар -и Базар 

ки были о б несены вы
сокой с"Г е ной , укр п
л е нной I<р УГЛЫ!l1И в пл а
не б а ш н я м и .  

т а ,вне-шняя стена 

з а м ыкала п ря моуroль
ник пло щадью G-I<ОЛО 
1 65Х90 М. В цен т р е  

дворцовых построек 

был дв о р ,  на котор ый 
с четыр ех стар·он в ы х о
дили откры тые а роч ны ' 
помеще н и я  - айваJIЫ 
( п р ием , известный н а  
п р имере к.у х и- Ходжа -
�H opцa парф янских 
п р аlв ителей С акас т з-
на ) . В в иде а й в а на бьш 
офор мл ен и гла вный 
вход в южный дворец.  

л я  укр а шен и я  стен 
в нут ри дво р ца ш и р о ко 
п р и менял ась фигурная 
кладка жжено го кнр

n I ча в сочета н и и с 
рез ь б ой по алеба стру. 
СnЧIiЫЙ  узор э п и г р а 
ф и чес !(И, па нно,  четкий  

р и сунок r о метри чеакой 
ор наментики шту '8 
(основ ные Л И I-DИ И р исун 
ка усилив аmкь и з'мею,
чен ной р езьбой ОСНОВ
ного ф он а )  -'все это 
подче р к и в а ло из ы ска н 
I-ЮСТЬ I! богатство в ну г-" 
peHHoro убр а нства 
дворца.  

Но едв а л и  не н а и -
больш ий и нтС"рес п,р ед

.ста вляет откр ытие в Л а ш ка р га хском дворце мону ментальной 
стенной ЖИВОПИСИ.  Ею были покрыты стены одно го из п а р ад
н ы х  залов С'5ве-р ной части двор ца ( а рхеоло ги не без основа ний 
.н азв ал-и его «з а.'10М ДЛЯ ауди енций») . На п а нел и rв н и ж ней 
.части стен яр ки ми кр аск а �1 И б ы л а  изображена п р о цосси и  
идущих ВОИНОВ в бо гатой одежде, с оружием в руках ( р ис.  1 4) . 
до наших дн ей сохр анилось 44 фигур ы ,  всего их,  види мо, бы-
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�'l 0 о!.;оло ш еСТI 1  . .1 е-сятн, C l\ o pee Bcero это лв а р дня,  К'ОТО р О Й  0·]\

'Ружали себя I"югущ�твен н ые г а з н оо и Д{: ]\ и е  султ а н ы  28 . 
Фигуры д а н ы  в з а СТЫ В Ш II Х, нескол ько м а нерных поза х, 

rи т ми ч н о повто р я ю щи х  ОДИН н тот же К3' 1 I0 I I НЗ И Р О'В3 I 1 НЫ i'r ху
дожественн ый при м . В эти х особ еН l l ое ПI Х л а шка Р I 'а ХСI о i1 
жи вописи , так же ка к и J3 етре мле'I JИИ г а ::Н1 е пидс ких м а е ров 
J( тща теi1ыюir п р о р и совк детал еtl богаты , одежд, в из вест
ной мерЕ:; во с к р е ш а ются тради ци и ФУIIДУ К'ИСТ3 Н С К И Х  фресок 
УН в. НО Ж И ВОП ИСЬ Л а ш ка р гаха ещ б ол ее. чем эти ф реСК I I .  
,ск ов а н а к а J I о н а м и, м е Р Т В Я Щ И , I : I  р е а Л biНУЮ Д ikl1 и теЛ ЫIOС f i, 

Ж ИЗ 1-lИ . И все же ( во п р еки эти м усл ов ия . l ) вы с о кое уме l !Ь  и 
.1'0 1-11 и й  BJ<yC м а стер ов л а Ш l<а р г а Х'СI<ОЙ живоп и си ста вят рос
:ПИСИ Л а Ш I< ;1 [J га ха R р я д  RЫД<J ЮШ И Х С Я  п а м я тн и ков Ii С КУ С СТВ э. 
ср едневекового Восто к а .  

Н е п од аJН':КУ о т  юж н ого дворца р аспол а г а л а сь соб о р:н а я: 
ме четь с м о нументальн ы м  п о р т а л о м ,  э ф ф ектны м гл а в н ы м  

зда·н и е м , ви ди мо перекрыты м  купол о м ,  и бо Ь Ш И М  ДВО Р О М ,  
ОJ<РУЖ и н ы м  л егкой г алер е й  29. 

Остатки ругого двор ца г а з н ев идско го пе риода б ы л и  ОТ
крыты в Г а з и и  италья н ской а р х  ал оги ческой экспедицией JJ. 
ЭТО соо ружение с ох р а Н И J1 0 С Ь  хуже, Ч м Л а шкар-и Баз з r · 
Весь КОМПЩ:I<С ctpoe!J-1Н [1 был обведен стен ой с полу кр угл ы М !! 
{)ашия м н . Стены двор цовых з д а l I И Й  кр а ш ал и<:ь реЗI IОЙ те р 

р а котой и р езьбой по штуку.  С а м  дворец по р а з м е р а м  (это 
части ч н о  06ъ я с,н яетс я УСЛОВИЯ МИ тесн ой городской з астр о ii
ки ) н а м ного усту п а  т сооруж ения м Л а Ш J< ар -и Б а з а р а .  

Существует п ред,пол о ж ен и е, что I как:>му-либо из га з н и й 
еких дво р цов относятся м р а мо р н ы е  рельефы, кол л екция ко

торых. соста влен н а я  из случа йн ых н а ходок на р а звалинах 
Г а з н и ,  х р а н и тся в Каб ульском м узее.  Эти р ел ьефы п р едст а в 
л я ют 3 1- 1 ё. Ч НТ J1 ЬНЫЙ художеств е н н ы й и нте рес . На н и х  МЫ в и 
ДИМ П р ИДI3uрных танцовщи ц, астывших в услов н ы х позах,  
таких же гэзнев ид с к и х r в а рдейц�в,  «а]( н а  фре.(жах  Л а Ш I  ар -и  

28 С м . l\ohzi.J cl, Uniformes е! armes des garrles. 
29 Как видно нз сообщении ье llХalШ, строительная д ятельность г а з

невидс]( их сул т а нов в Л аШI(а ргах€ относигся еще к на чалу Х ! 8. ИЛН да
же к концу Х В .  OДH3JКO ряд п�р еС1'рое-". BH.1'�I MO,  пр оизводилс:я 1 1  В 60.�ee 
rIOЗД'Н'ИЙ пе р.и'од. Так. д. Шлюмбetрже оооб щает, что сред,н надпнсей у 
входа в юж·ныfl д<вор-ец МОЖli О  р азобрать пе))'в ые две ЩI'фр Ы трехзначного 
сlНсла 55[ · ) г. Х., что соотве тствует ка кой-либо из JНIT В п ределах 1 1 55-
ИМ гг. ( cI1 I u mberg'er, Le palQts ghazne vide, р. 256 ) .  еле. ует огмеТllТЬ 
также цря мую ан алогию резного штука «зала ДJlЯ аУДН8нц·н j'''t> н М aJВЗОЛЫ! 
султа на С а Н il.жа ра в Мерве, относя щегося к 1 1 56 г. (<< РХJlтектурные па
мятники ТуркнеНЮI», с т р .  30 ) .  Види мо, HM�HHO В сереДl!не  X I I  в . 8 газне
видск ом дворце Л З ШКЗ[J'И Баз а р а  пыли п р овед ны 60Л ЬШ llе во_ст а нови
теJlьные раб оты, кото ры е д. Шлю мберже СЕЛОliен свя зывать уже С деятеJtь 
.Н О тью Гу ридов (Sch l u mbergcr, Le palais ghaznevide, р. 256 ) .  

30 B o mbaci.  Summary report, ! ;  Scerrato, Summary ,ераг!, II .  
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Базар'а , сцену охоты ( всадник отбивается от на:nадающетG' 
1 1 3  н его льва)  и фрагмеllТ б атальной сцены с уча,стием боевых 
CJ1 OHOB. ПО известной схематичности и условности газнийские 
рельефы близки живописи Л ашкар-и Базара.  В месте с тем 
н ельзя отказать созда вшим их с.кульпторам в з начительном 
КО:МПОЗIIЦИС}НН'ОМ :мастерстве. ОС':Jбенно это з а метно на приме
ре плиты с изображением сл она,  где массивная фигура жи
вотн ого, за полняюща я почти весь фриз, создает впечатление 
монументальности и силы. 

Исследова'ние компл ексов днорцовых построек Газни и 
Л а шка р-и Базара дало бо.пьшоЙ м а териа.п, р аскрываю
Щий сти ль и �кусства и многие стороны жизни той эпохи, 
прежде всего быта военно-адм инистр ативной верхушки. 
Газн евидов. 

Осл абление и упадок государства Газневидов 

Для государства Газневидов были хар актерны очень рез 
кие социа.пьные контрасты. «С ОДНОЙ стороны, блеск украшен
ной прекрасными зданиями Г азны, пышность ДВ:Jра,  где мо
гучего власте.п ина собира.пись воспевать н аи бо.пее известные 
поэты э похи, 'с другой - нищета и го.под разоренных войной 
н ародных м асс» 3 1 .  

И нд-ийские походы Махмуда, п р иносившие б а снос.повную 
добычу п равящей ,верхушке, бы.пи весьма р азор ительны для 
пр остого н асел ения, и прежде всего для крестья нства,  так 
как Д.1Я орга низации этих ПJХОДОВ они об.п ага.пись допо.п ни
теJ ШНЫМ'И н а .погами 32. 

От в·оенноЙ добычи народные м а ссы не по.пуча,пи ни� 
чего ни прямо, ни косвен но. Махмуд тр ати.п ч а С1Ъ 
ЭТОЙ добыч и на ве.пико.пепные постройки, сооружение н 
содержаiНiие кот;орых ложилось новым тяжки м бремен еч 
н а  подданны х  33. 

ОСНОВНОЙ формой эксплуатаци и  крестья'н крупным.и зем
л евладельцами бы.па  издо.пьная аренда. Пом.имо упл аты доли 
урожая крестьяне обязаны бы.пи выполнять принудятел ьные 
ра боты на феода.'IОВ, участвавать в ,стр оительстве иррига ци
онных к а налов,  дорог и т. д . 34. Б ремя поземельного н адога
(<<хар адж» ) ,  особенно усили вшееся в годы прав.пения Мах му
да,  вызывало обнищание и р азорение крестьян .  Это р азоре
ние ущемл яло и !интересы крупных земл евл адельцев-дихка-

31  ЯК')"бовсJrnИ, Махмуд Газневu, Cl';J. 88. 
32 См. БаРl'о.1ЬД, Туркестан, Сl'р. 349. 
ЗЗ Там же, CТ!jJ. 349, 360. 
34 Заходер, Харасан, Cl';J. 1 1Q7, '100; Б'ер1'е.1Ь'С .1\., Насир-и Хасрав U ис

маuли,J,И, С1'р. 36. 
252 



нов, так как м ногие земельные уча стки не обрабатыв ались 35. 
Лротиворечия между центр альной властью и старой дихкан
екой аристократией, существовавшие и в государстве Самани
дов,  стали при Махмуде более острыми. 

В источниках сохр анилось немало факт,ав , отражающих 
оборотную сторону в,нешне блестящего пр авления Махмуда. 
В них говарится о запустени и  деревень и целых районов, об 
упадке оросительных систем. Во время н едородов ГО.l0Д уно
сил тысяч и  жизней, как было, например, в Хорасане в 1 0 1 0-
1 0 1 1 гг. MHCГlle тысячи подданных Махмуда' ги б,lИ по обви
нениям в ересях. В памяти ПОСJlедующих поколений Махмуд 

.И его преемники сохра llИЛИСЬ как деспоты, злейшие тираны 
и угнетатели. Ка к спра ведливо отмечал А. Ю. Якубовский, 
«положен ие, при котором власть не имела полной опары да
же в основной группе ГОСПОДСl'вующего класса, когда она 
MOrJ1a опираться только на вновь создаваемые еJJOИ феодалов 
.из среды выходцев из гва рдейцев-гуламов и связа нное с ни� 
ми войско, не СУЛИ.l0 ничего кроме катастрофы, которая ра
но или поздно должна была произойти» 36. 

В о  время походов Махмуда войска его приводили ( более 
в сего 'из Индии) тысячи обращенных в рабство ПJ1енников 37. 
Они ИСПОЛЬЗ0вались на са мых тяжелых р а ботах. Примеча
тельно, что в таком источнике, отр ажающем быт феодалов 
времени первых Газневидов, как «Кабус-наме», в главе «О 
покупке ра бов и ее правилах» и ндийским рабам п освящена 
особая характеристика. 

В X I  в. численность рабов в государстве Газневид'ОВ по
.пал нялась за сч ет привоз а их раБ JТорговцами-кочевника,I\Ш. 

Несмотря на то, что рабство при первых Газнев идах в силу 
особых условий, в частности м ногочисленности пленников, 
11граж) не:Vlалую роль (по-видимому большую, чем в сам анид
еком государстве) , оно все же не определяло господствующе
го способа производства 38. Показательно, что в «Ка бус-на
:ме» рабства предстает преимущественно в качестве дома шне
го. Из этого источника ви�но, что аристократы покупали ра-

2 5  Б ар1'О.1ЬД, Тур/{естаll, Ст!р .349. 
об Я кубовский, Махмуд Газневu, стр, 9 1 .  
3 7  О рабах-индийцах СМ. Mez, Die Renaissance, S,  1 57. 
об По мнению А. Ю. Якубо<в�кого, р абство в ха.�ифате при СамаН'Ifдах 

1и в 'ГQlСУ:ЩР СТlве Махмуда дал€К'о не огр-аничrи,ва.�о·сь дом ашним р аБСТВО�1. 
Труд 'раоо'в ПрИМ'Е'нtЯJJ'СЯ на так'их ,важнейших участках х-озяй,ственной iК'ИЗНИ, 
Как работы 'по rИ:"КУ'ССl'в-еННi(JМУ о,рошению, 'в пол-е, 'в Iсадах, 'на ,рудн,И!ках, в 
р'6м-есл-енню:м nрюизlво,Д'ств'е и т. п. О.д:наж) А. Ю. Якубо'в.сжиЙ ОДНОВ·Р'elменн.о 
подчеркивал, '!Т,о ,р а:бсТ!во «ЯВЛЯJ1'ось лишь ro.рм,озящим норм,аль,И'ое раз
в,итие феодальных огношеНlИ'Й укдадом», и ПР ИЗIнавал, что ВЬШСНIИТЬ во
прос О ПрИ�lенени'и р аlбiоюого Тlpyдa в ХОЗЯЙС11вах дrнхкаисжои а,;:шстократи'И 
в государС'!'ве М.ах;муда не пре.д;ст,а,в.�Я€'11C.я возможIНы,м, так как необхо
ДИ!<IЫХ il.ЛЯ Э1'ОГ'О фaJПDВ 'в «h-арrр аПfIJlНЫХ ИlC1'О'lН'Иlках почти нет» (Якубов
о\!ий. МаХЩJд Газн.евu, cr.p. 57, 87, 9 1 ) . 
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бов для использования в качестве домашней ПРИСJIУГИ, охраны
гар·емов (из  н екоторых из них готов'или музыкантов)  и т. д, 
Но В источнике отражена важ!ная роль рабов в !Военном 
деле 39. 

В годы пра'вления Мас'уда 1 ( 1 030- 1 04 1 ) ,  сына Махмуда .. 
уже 06н аружилась внутренняя слабость государства Газне
в идов и начался е го упадок. В 1 034 г. в Южном ХорасаНЕ: 
вспых'Ну.'lО крупное восстание, основным очагом котор,ого был 
Тус. Правда ,  это восстание было подавлено, 'Но в 1 034 г. от ·  
.пожился Хорезм. 

Лишь 'в Индии Мас'уд ,цеиствовал не б ез уопехов, более 
или :\-Iенее прочно подчини.п себе Л ахор и зем.пи п облизости: 
от Дели. Но lиа севере газневидскому государству п ришлось,. 
столкнуться с сильным противником - то были туркмены
сельджуки. Хор асанекая феодальная знать, ненавидевшая: 
Газневидов, стремил ась к смене  династии и вступила в пере
говоры с вождями се.пьджуков. 

Война Мас'уда с сельджукам:и продолж,алась пять .пет 
( 1035- 1 040) . Уже в первые годы воины сельджуки вторглис!У 
в Хора,сан  и летом 1 038 г. овладели Нишапуром. ПОс.1Jе оже
сточенных ,ср аже.ниЙ  1038- 1 039 гr., B которых газневидские: 
войска одержали несколько крупных побед, не решивших, од.,. 
нако, исхода войны, в мае 1 040 г. Г.1звные силы Мас'уда были 
наголову разбиты 'в битве у Данданакана (юго-западнее Мер
на) . Потеряв с:вое войско, боевых слонов, казну, зна мена и 
походную канцелярию, Мас'уд, загоняя одного коня з а  дру
гим. бежал через Гур в Газии.  Оттуда он намереваJ1СЯ на
правиться в И ндию, чтобы собр ать там войско для продолже-
ния воины, однако был убит заюво.рщиками, которые поса;ц·и
Jl'И н а  престол его слепого брата Мухаммеда. Маудуд, сын 
Мас'уда, узнав  о гибели отца, прибьm в Газни, объявил· себя 
су.птаном, разбил войска Мухаммеда и умертвил его. 

,Маудуд ( 1 04 1-· 1 048) сумел добиться неко'Го,рых успехов 
в войнах с правптелями сеЛЬДЖУIЮВ. Однако соотношение СШ1 
не  давало возможности изменить в цел;)м политические резуль
таты битвы при Дандан акане 1 040 Г., после которой династия 
Газневидов оказалась не в состоянии восстановить свое влJ.i
дычество н ад Хорасан.ом. После Маудуда газневид:ские пра
вите.1JИ сохраняли под своей властью в OCHOBIHOM лишь Газни 
с окрестными землям'и и н екоторые владения в Северной Ин
дии. 

Борьба с СеJ1ьджукидами  на  северных и западных гранй
цах ВJlадений Газневидов продолжалась еще более ста лет. 
В середине Х I  в. Балх, бывший до этого объектом соперни
чества м ежду Газн евидами  и Сельджукидами,  надолго п оп ад 

зg КаБУС-flа,nе, п�р . БеlпелЬ'са, !'3'1-1136. 
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под 'вл асть Сельджукидов. Границей м ежду владениям и  этих. 
династий стал Гиндукуш. 

В 30-х го цах ХН в. В состав обширного государства сель
джуксжого султана Санджара ( 1 1 1 9- 1 157) , ядром KOTopOfG' 
был Хорасан, входили Балх и Гер ат, а iВ каче,стве в а ссалов 
ему подчинял ись владетели Оистана.  

Р аздача уделов членами дин астии Сельджукид:о,в п ривел а 
к созданию насл едственных К'няжеств, зависимость которых от 
центр а льной вл а стн постепенно осл абевала .  Гораздо более 
широкое р аспространение, чем в предшествующие столетия,  
получил при Сельджукида х  и нститут условного пожалования 
за службу (икта ) . К концу ХI в. та кие пожалования посте
пенно превр ащались в !Наследственную феодальную собствен-, 
ность на землю, ХОтя для передачи икта по насл едству еще 
тр ебовалось утв ер ждение султана.  

В Хор асане при Сельджукидах х ар актерной особенностью 
военн ого лена (икта ) было то, что обладатель икта (иктадар)  
сосреДОl'очивал в своих руках власть как над оседл ы м, так  и 
над кочевы м н а селением 40. В Х I  ,Б. было введено м,ного новых 
податЕ'Й и повинностей. П а мять о тяже,1JОМ положении народ
ных м а сс в государстве Сельджуков надолго сохра нял ась как ,  
в письм енн ых исторических источниках, так и в народных пре
даниях. 

Сильный уда р  политическому могуществу С анджара был 
н анесен кар а-юпа ями, кот,орые пришли в 30-х годах ХП в . .  в 
С р еднюю Азию из Северного Китая 41.  Борьба с н и ми за.  
Среднюю Азию р ешилась в битве при Катван е в  1 1 42 Г., за · 
кончившейся полным поражением султан а С андж а р а. После. 
смерти Санджара его государство р а спалось. 

Племена Гура и возвышение Гур идов 

Длител ьная борьба м ежду Газневидами и Сельджукидами 
облегчил а  усиление князей Гур а обл асти, ра'сположеннои в 
верхнем течении р .  Герируд, между Гератом 'и Б а миа ном. 
Сведения о Гуре встреч аются у арабских .и иранских авторов 
начиная с IX-X нв. 42• Мукаддаси, говоря о реках, б ерущих 
начало в Гур е, так определя л  его местоположение: «Реки 
Мер в а ,  Гер ата,  Сиджистана и Б3J1ха вытекают с ч еты рех сто
рон стр аны Гур, стекают вниз и орошают ука.з3 lIные обл а
сти» 43. 

40 См. ПеТРУШelвеI<:ИЙ, Земледелие, c'!1jJ. 274. 
41 О ,втор ж еJl'ИИ кэ'р а-К'итае.в 'в Среднюю 'Лэию и об ,ИХ завоева ниях с'м. 

Ба)JТОJIhД, Очерк истории Сеоllиречья, стр. 48 И ел. 
42 Св,од:ку оведе'НИЙ ИЗ иеТОЧНИJЮВ о Г)'1ре эт,ого в'р емеrИJ СМ. Hosworth, 

The early Jslaтic history о{ Шmг. 
4З J\'1укаддэ·си.  2'3. 
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По- видимому, 'основной отраслью хозяйства жителе й  Гура 
было земледел ие, но наряду с н и м  жители занимались и ско
товодством 44. В Х в. В Гуре довольно высок'о по тем времена м 
были развиты горное дело и обработка металлов. Оружие и 
воинские доспехи из Гура пользовались известностью в со
седних странах и служили предметами вывоза 45. Население 
Гура разделялось на многие племена. Описыв ая события, 
происходившие в I X-X вв., Джузджани говорит о р аздорах 
и псстоянных столкновениях племен и родов Гур а  46. Мелкие 
князьки, управлявшие отдельными областями Гура,  оста в а
лись дО X I  в. еще в значительной мере л и шь родо-племенны
м и  вождя ми.  Их м огущество определял ось силой племени, а 
их вл асть, как пр авило, огр аничивал а сь предел ами расселе
ния этого племени.  Приабретая ,вл асть н ад более сильным 
племенем, вождь п олучал возможн ость повелевать мелкими 
князька ми.  Но даже самым удачливым и сильным ИЗ iJ:ШХ не 
} дава.'1 0СЬ распростран ить свою вла сть на весь Гур. 

Первая ди,настия местных пра вителей, которой удалось 
оде.'Iать ЭТ::>, стал а известна впоследствии п од и менем Гури
дов. Она вела свой род О Т  вождя племен и  шансабани - м а 
л ика Сури, правившего в обл асти Ма ндеш ( называвшеися 
также Хаза р-чашма - «тысяча источников») . 

Согласно пред а нию, в годы правления первых К1нязей этой 
д и настии возн ик обычай, п о  которому во главе области сто
яли два вождя, причем в руках одного из них было у пр а вл е
ние ( ..::..; LI ) ,  а другой ведал военными дел а ми (u;jl.J'lr� ). 

Гурское предание п р и п исывало уста новл ение такого обы
qая халифу Харуну ар-Рашиду, ко двору которого явились 
вожди племен шансабани и ш исани.  Вождь шансабани был 
будто бы утвержден этим халифом в качестве правителя все
го Гур а, а вождь шисани начальником над всеми военны
м и  СИ.'1 а м и  страны 47. В дальнейшем, п а  словам Джуздж а н и, 
подобного рода разделение власти в Гуре сох р а нял ось ( п о  I 
традиции) за пр едставител я м и  этих двух племен. j Уже было отмечено, что для понимания происхождения 1 этого обычая важное значение и меет а н ализ института двух 
вождей (для мирн ого и военного времени) у ирокезов в ус
.10ВИЯХ воевно-племенной демократии 48. 

Р ассматривая наличие двух вождей у ирокезов как явле
ние, х а р а ктер ное для з а кл ючительной стадии первобытно-об
ш и н н сго строя, Ф. Э нгельс с.вязывал происхождение институ-

44  Худуд ал-ААам, л. 21-б.  
45  Там же. 
46 Джуцжа'ни, пер. РaJВеР11И, 311'8. 
41 См. Джуз,джани, изд. Наасау-Лиаа, 'J1eRiCT, 37, 38; ДЖУ3ДЖ�II, пер. 

Р aJв'ерти, 3'15. 
�8 Гафуров, История, изд. 2-е, атр. 229. 
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та двух кон,сулав в республике раннерабовладельческого 
Рима и двух «царей» у спартанцев с более древним самоуправ� 
дением племен, охарактеризова,нlНЫМ им на примере ироке� 
зов 49. Институт двоевластия - двух «царей», вождей и т. п. 
был довольно широко р аопространен в разных стра'нах Bo� 
сТ>ока в эпоху раннего феодализма. Этот институт во многих 
случаях так или 'Иначе был связан с ВОЗНИRiнове!Нием и разви 
тием феодальных государств у тех н а родов и племен, которые 
в значительной степени сохраняли р одо-племенную структу
ру и организацию. 

TaiК же ка'к в И СТQрИИ раннесредневековой Средней Азии 11 
Хорасана, утверждению феодалиrзма в Гуре предшествова.l 
период клас{'овых битв. Сообщение об одном из в,осстаний в 
Гуре и в соседних областях имеется в «Сиасет",на ме» Низам 
.ал-Мулыка (ХI  в.) . В одном из разде.1JОВ 48-й главы, назы
ваемой «Восстание карматов и маздакитов в округах Герат 
и Гур», сообщается, что это восстание произошло в 907 г. 
Низ а м  ал-Мульк пишет, что, отправляя отборный отряд сво
их гул амов на подавление восстания, саманидский эмир Ис
l\HI il.11 обратился к ним БУД110 бы со следующими словами:  
«Бунтовщики п'Оказались у подножия гор Герата, оии 011КРЫТО 
объявили веру еретиков и карматов, по большей части они 
пастухи и земледельцы» 50. 

В реЗУ.lьтате совместных действий войск феодалов Мерва, 
Гер ата и эмирских гуламов, которым удалось незамеl1Но про
никнуть в горы, где находились повстанцы, и напа,сть на  них 
вра сплох, nо('стание было подавлено. Эмир Исмаил повелел 
отобра ть из пленников десять вождей и отправить их в р аз
ные города, ч'Гобы там ПОвесить для в,сеобщего устрашения, 
а руководителя движения Бу Вилал а  прик,азал заточить в 
темницу, где тоот и умер_ 

Одн ако, как явствует из слов Нивам а.l-Мулька, карма;
ское движение среди племен Гура и Гарчистана не прекрати
:rocb и после п оражения восстания 907 г. По-видимому, этому 
автору были известны соответствующие факты, ибо,  не при� 
ВОДЯ дальнейших подробностей, он сообщает о карматах сле
дующее: «в Гуре и Гарджистане на некоторое время был пре
сечен их корень». 

до усиления гаЗlНевидClКИХ правит.елеЙ пл,емен а Гура 
в своих неприступных теснинах не  зн али крупных вторжеl!IИЙ 
со стороны соседних больших феодальных государ'ств. В ой
ска арабских завоевателей тоже не п роникал и в глубь Гура. 
Малоуспешными оказались и походы одного из сам анидских 
военачальников; он сумел продвинуться только до крепостей 

49 Ф. ЭНгeJJЬ<:, Проuсхожденuе ceMI>U, частlЮй собственности и госу
дарства, - К. МаjЖiС, Ф. ЭII'ГМЬС, СО!J.flIjнениrя, иi3Д., 2-е. т. 211 . сТр. %. 129. 

00 Низам aJJ-МУЛЬК, пер. ЗаJ('о�еiP а, 218. 
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Ха йсар и Тулак 5 1 .  Г азневидс.кие правители действовали бо
lIee удачно. Так,  в «Табакат-и Н аеири» 'с,ообщается, что буд
то бы уже Себук-тегин овл адел не только Бустом, З аминда
варом, БаМ И2НОМ и всем Тохаристаном, но  и Гуром 52. О гур
ском князе Мухаммеде, CЫlНe Сури, 'С'Ообщается ,  что он вре
менами призн авал ВJlзсть Махмуда, а иногда вы'тулалJ1 про
тив него.  

Н аконец Махмуд вторгся в Гур с большим ВОЙСКiом И увел 
JI плен  этого князя. В пути плеlННИК умер ; ра'сс'каЗЫlвают, что
он ПОКDНЧИЛ С собой. Махмуд в'верил упр авление ,старшему 
сыну Мухаммеда эмиру Абу Али. Такова вкратце ввр сия ,  
приведенная в «Табакат-и Н асири» 53, В ИС110рической .1ите
ратуре поход Махму,да в Гур относят к 1 009 или 1 0 1 0  г. ,  есы
.1аясь .на сообщения Утби и Бейхаки. Cor.JIaICHO У11би, султану 
Махмуду с отрядом гула мов удаJТОСЬ пробиться к. Ахапге.рапу, 
твердыне гурского м алика, сына Сури. Махмуд одержал 
победу н ад войском эт'Ого маJlика и взя.l ег'О в плен. В плену 
гурский м алик кончил жизнь самоубиИст,вом. Бейхаки со'Об
щает 'о н ескольких походах Махмуда в Гур, Один ИЗ них был 
совершен в 40 1 г. ( 1 0 1 0/ 1 1 ) ,  когда Махмуд пошел на гузов 
и в Гур за миндаварс.коЙ дорогой через Буст &4. Другой сост'О
ялся В 405 г. х. ( 1 0 1 4/ 1 5) , К'огда Махмуд из Буста вторгся Н· 
район Гура, соседний с Заминдавар,ом. При Махмуде нахо
ДШI'СЯ его сын Мас'уд, отличившийся в эт'Ом походе как мет
кии стре.'10К из .ТJ:yKa при взятии гурског'О укреплен.ия 55. Бей
:хаки ничего не говорит об Ахангеране и не упоминает 
гурского малика Мухаммеда,  сын а  Сури .  В другом месте в 
«Тарих-и Б ейхаки» сообщае11С:Я о том, что Махмуд еще «два
три раза  вторгался в р айоны Гур а заминдЭ!варским путем, НО" 
в теснины его ( Гура )  н е  проникал» 56. 

Так или и наче, даже еС.1И М ахмуду, как о т'Ом сообщают 
Утби и н екоторые другие ИСТ''Орики, действительн'О удалось 
более 'или  менее прочно установить авою верховную вл асть 
над в.,адениЯl\'!И Мухаммеда, сына Сури, ГОуПОДС1'!Ю газ нии
ского султана аа весь Гур не р а'С'пространя"ось. Об этом сви
дете"ьствует подробный р ассказ  Бейхаки о гурском походе 
Ма с'уда в 1 020 г. Из этого ,описания видно, Ч'Г() к 'J\OMY време
ни в Гуре бьшо еще м ного ме.'lКИХ владений, не подчинявших
си к акому-.lибо одному правителю. 

51 БеихаiК'И , 112Q, l!2Jl . 
5Я Дж УЗ\П:ЖаFГИ, П'ер. РalВEiрТИ, 74. В ДРУI10IМ ме:сте ЭТОI10 СОЧИJнен!!r!! (пер. 

РаlВерТlИ, 320) СО ССЫJШ(ОЙ на ИСТOIр!ика А,бу-v,-Ха;сана ал-Хайшам:и 110ВО
Р'ИТlСЯ 1ЮЛЬiИiО О неС1lЮЛЬ'КИ'Х ПОХОiда·х СеБУiк-теnИJIа .из Бу;ста в ,гО,рные мест
lЮIСТF. Гура, но не о ло!юре'НIШ Гура. 

53 ДЖУЗд'жан,и, П"1р. Раверти, 3211'--.;3129. 
5� БеЙха.ки, 1111 1 .  
55 Та,м же, \114. 
56 TalJ>f же, Ш0. 
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Ко вре:'vlени начала похода в Гур принц Мас'уд :БЬjn " 'fф а
в ителем Хорасана и 'Имел резиденцию в Герате. В 41 1 · 'i'. x. 
( 1 020) МаIС'УД ОТlпра:вился iB Герат и решил в тЬм же lf\JДУ 
дви нуться :на Гур 57. Предварительно он склонил Я 3': СВQЮ .ато
рону одного ИЗ видных гуроких вождей Бу-л-Хаса'на Хаi1tll;фа, 
договорившись, что тот приооединится 00 своим отряд(!)� к 
войску <принца на границе Гура, у ра1б ата Баг-и Взэир .. Вн
рун 58. МаIС'УД выступил из Герата в начале сентября 1 020 г. 
с м ногочисленным конным и пешим войс!юм с пятью быет.ро
ходными боеВhIми сл'онами. Через неС'кольК'о переходов ' )j'оЙ
с м ногочисленным конным и пешим войском, с пятью быtТрО
едипился Бу-л-Хасан Халаф с большим ВО[)jJiужеИIИb,lМ 
отрядом, в котором было 3 тыс. конных И пеших воинов. 
Бу-л-Хасан Халаф поднес Мас'уду м ного ден,ег и ДЭ!РОIJ (щи
ты, .кольчуги И другие изделия, которыми сла:вился ТУР) , �9'. 
Вслед з а  ним прибыл сю своими воинами и другой 'гурекпи 
предводитель Ширван,  которого Ма с'уд тоже сумел склонить 
н а  свою сторону. Владени я  ШирваiНа были расположены .н·а 
границе меж\П;у Гуром и Гузганан ом. " 

П осле прибытия этих пр авителей 1'vlае'уд двиcr!улся Б глубь 
Гура, выступив с передовым отр ядом в 50-60 гула мов 'и О,КО
.1 0 200 отборных пехоти'нцев. С ЭТИ",I отрядом он подошел 'к 
сильной гурской крепости Б артар и овла'дел ею, захва.тив 
много плен ников и значительную добычу 60. Оттуда о.н ДЕ!!
НУJJ'СЯ К Разану 61, н аселение КОТОРОI10 согласило'сь под�ин.И.ть
ся и уплатить харадж, доставив м ножество даров: золото. 
серебро и оружие. В десяти фарсахах (60-80 !СМ) от этопа 
р айона находился Джурв ас, где пр авителем был дарм:ищ
пат 62. Дармишпат уже раньше присыл ал к Ма с'уду посла и 
изъяв ил покор ность. П оэтому Мас'уд решил не трогать его 
владения и направил·ся в другие районы Гур а, где он взя.l 
несколько укрепленных п оселений 63, захватив большую до
бычу и много пленных· 

Во время похода в Гур М аС' Уll отпр авил в один из нело-

57 Tm.[ же, 1'114. 
58 Там же, 1 1 5. 
59 Там же. 
60 Та;м же, [11 '6 . 
61 ЧтеНIне УСЛЮ!Бl1юе, IJiOlСК<ОЛЬ:КУ в раЗiНЫХ сшгоках ВС11реqаЮl1сJJ A.t38. 

ва'!шанта наll1'И1Oа,нIИЯ; .)Ij) и .)I)j . . 
62 Та'м же. По др ули'м CГnИCiк<зм вар,иuш-.nат. ПО-1БiИJд:ИiМОI:'.ry, это'r .гep:М�H 

прeдJстаIВ.1Jiяет 0о60Й 'I1JfГУЛ. ВЮЗМiOжно, Ч"ГО В даН lJJам случа'е он пр'И'меня
e'J1CЯ в качеСТlве .!Il��е'НИ сcroС'I1ВеНl!ЮГО. 

63 БейхаК1И, '1:18. Blce гу.рокие тюселенiИЯ 'ИМElJrИ :по ,1П?JOКО.1Ыку 'кeIllК<fБ 
(укрепленная ycaAb{ia ).  Этот факт П{)Зi!ИJl1Iяет предполагать, что поселе

н:и'Я гурце'В сocroЯЛИ ИЗ родовых ква,рта,1·ОВ, прwче:.1Ii каждый РОд ' WМел 
свой К'е'ШК, как это мы ВIИ:дiИМ ВlП()iследствИ'И на этноr;рафаче(;К<О'м материа
ле в П()iОе'.I�еН'иях афганцев. : '  
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корных р айонов 'Овоего посл а с ДIВУМЯ п ере'В1одчикам:и (одного 
выделил Бу-л-Хасан Халаф, а другого - Ширва'Н) 64. Из это
ГО видн о, что населению Гура, во 'Всяком случае части его, 
язык фа рсн был непонятен. Назначение одновременно двух 
41ереВОДЧИКО8, может быть, объясняется наличием в Гуре не· 
скольких языков или диалектOIВ, на'СТОЛЬКQ различных, что 
даже н аселение смежных: р ай<оиов' не понимаЛQ друг друга. 

После смерти Махмуда Газневида князья Гура л'ишь вре
мя от в ремени бь�вали вынуждены подчиняться его пр,еемни
кам. Но н екоторые ryрские князья пытались добиться полной 
самостоятельности. Ожесточенным ПРОТИ!ВНИКQМ Г азневидов 
оказал,ся гурский малик Абб ас 65. Его приход к .власти совпа л  
с воцарением в Газ'Ни Мас'уда 66. Аббас был племянником 
rypcKoro п р а ви теля Абу Али, пра'витеJ1Я Гур а. Собр ав группу 
приверж.енцев, Абба·с захватил власть, за,ключив дядю в тем
ницу, где тот и умер ()7. 

По сохр аненной в СОЧИНеНИИ Джузджаll-IИ ГУР,СКQИ ,ИСТQрИ-
· ческой традиции Аббас характеризуется как злейший тира н  
и угнетатель. При я внQй тендеНЦИQЭНОСТИ передаваемых о нем 
р ассказов гурс.ких летописцев в 'НИ};; можно подметить весьм а  
интереСl'lые подробности. Некоторые факты, по в,сей в ероят
ности, относятся н е  только к этому м алику, но и к другим 
гуреким п р а вителям его времени, пользовавшимся большей 
бл.агосклонностью историков.  Так, летописцы сообщают, что 
Аббас, действуя «незаконно», захватывал имущество своих 
подданных, «как отде.1ЬНЫХ лиц, так и общее» 68. Речь идет, 

· по,видимому, об узурп ации общиlННЫХ земеJIЬ, х арактерной 
для этой эпохи утверждения ф еодальнО'Г'О строя· 

i . Другая подроб н ость при  в'сей своей анекдотичности отр а 
· жает н е  только представл ения ме'СТНЫХ историков о личности 
i малика Абба,са, но и дух жестокюй эпохи феодалынхх ,р ас
прей . .  ' По этому преданию, Аббас держал дiBYX огромных и 
свирепых цепных собак. Одна из них носила имя хозяина, 
другую звали Ибр ахимом, по имени газневидского султана 
( 1 059- 1 099) , современника и врага м алика Аббаса. Гурский 
князь >1юБИJl стравл ивать этих псов и радовался, когда по
беждал пес по кличке Аббас. Если же одолевал п ес Ибрахим, 
настроение гурского князя п ортилось И поддаlНные его дол
жны .  были быть готовы ко всяческим неприятностям 69 • 

. ' Малик Аббас был свергнут с трона Газневидом Ибрахи
; МОМ, использовавшим в борьбе п ротав него н ед:овольство в 

. �4 БеЙХЗlroи, 1 Н7. 
6� Он был сыном Шиса, f>Н�Ir;;сщ МУХЗiМ\мвда 11 !J1ра·в'l!У;И'М СYlри, P0:iJ,O' 

Н3.'tаJlьwика Д/И'!l,ас1'ИИ (ДОКУЗIД!Ж З'И!f, пер. Ра'Верти, J30). 
'(66 Там же, 329. 

61, Там же, 300, 330. 
'. I ') j8 T.'liМ же, 330. 

tI9 Там же. 
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гурском воИске. На место Аббаса Ибрахим посадил его сына, I 
эмира Мухаммеда, который признал ваосальную зависимость 
от газневидсwого правителя. 

На рубеже ХI и XII вв. Газневид Мас'уд I I I  ( 1 099-1 1 1 5)  
передал упр авление Гуром малику Изз ад-Дину ( внуку Му
хаммеда ) .  С этих пор князья Гура из вассалов Газневидов ' 
превращаются в н езавиопмых правителей. Изз ад-Дина в ис
торичеокой литературе называют «первым великим князем» 
Гура 70. Он поддержи'вал дружеС11венные О'J1ношения с султа
Н О'М Санджаром и не имел основании серьезно считаться с ос-
.lабевшими Газневидами 7 1 .  

' 

В первой полонине XII  Б. правители Гура значительно уси
лились, а в середи,не этого же столетия, иопользуя бл агопри
ятную обстановку, создавшуюся в связи с упадком Газневи
дов и ослаблениеl\I Сельджу:кидов, образовали обширное и 
могущественное гocylдapcTBO. Решающий этап длительной ' 
борьбы между Гуридами и Газневидами связан с именем 
Тазневида Бахрама ( 1 1 1 8- 1 1 52) . В 1 1 49 г. гурокий прави- '  
тель Сейф ад-Дин, сын Изз ад-Дина,  ВЗЯЛ Газии, но  затем  
бы.l разбит и УМ1ерщвлен Б ахрамом .  

М стителем за смерть Сейф ад-Дина выступил его брат ' 
Ала ад-дин Хусейн ( 1 1 49-1 1 56/57) . В 1 1 5 1  г. он захватил 
Газни и почти целиком ожег и разрушил этот город 72, поща
див, как глас,ят предания, лишь гробницы султана Махмуда ' 
и его сына Мас'уда. Погром Газни остался в памяти потом� 
ков, и Ала ад-Дин получил прозвище «Джехан-суз» (<<Сжи�, 
гатель вселенной»)  . 

Бахрам бежал в Лахор, и последние предста'В'ители дина
сrин Газневидов сохраняли до 1 1 86 г. лищь часть индийоких ' 
вла:дений их предков. 

Государство Гуридов во второй половине Х Н - начале XI I I  в. 

Одержан верх над Газневидами, Гуриды с,тали повелите
J1Я М И  обширного государства, ядром КО110РОГО был Гур. 

В годы правления Гурида Сейф ад-Дина  Мухаммеда 
( 1 1 56i57-1 1 62/63) знач'ительная часть балхских гузов и , x a �  
J!аджЕ:.Й, во главе которых стоял халаджский вождь Б ахтияр, 
двинул ась на юг. Они захватили Газни, а за'Гем проникли в 
Индию. в 1 1 62/63 г. в битве с огузами Гурид Сейф ад-Дин' 
Мухаммед был убит. В Балхе в это время правила пришедшая 
к власти после воостания 1 1 53 г .  ,гvзская династия Зенгидов. . . 

70 Wiet, Commentaire historique, р. 3.3. 
71 МалИlК Изз ад·Дин ежеюдно П()lсьгла'л Са'нджа'ру в lКз:чест'ве 11'0-

д,аlр�ов ()Iружие, ВО:И:НОКlие доапсхш I! �НЗ!jJ<Я'жени'е, иэrО'J1OВJlением �MOlpЫX 
П'Р'оI/tОJ]жал слаIВJfТИЯ Г'Ур (Джузджанн, пер. Ршверти, 336 ) .  

72 Пер. рассказа Джузджани 01 , :  Болл.ырев, Предисловие, ttp. 9-1 1 .  
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Г�rзам ,в течение неск>о.rIЫК:ИХ л ет п ринадлежал 'и Газни, но  в 
1 1 '13 г. они были изгна:ны из  чего гуридским султаном Гияс 
ад-Дином Мухаммедом ( 11 63- 1 203) и elro братом Шихаб 
ад-Дином Мухаммедом .  

В 1 1 7,5/76 г .  Гияс ад-Дин Муха'ммед подчинил Герат, а з а
тем .верховную вл асть султанов Гур а признал Тадж ад-Дин 
Харб, м алик Оистана 73. Своей резиденцией Гияс ад-Днн еде
J! a .. J Г. Ф ирузкух в Гуре. Его брат Шихаб ад-Дин ( известный 
также - преимущественно в И ндии как Мryыз'З ад-Дин или 
Мухаммед Гури) правил в Га,з'НIИ. 

Illихаб ад-Дин проявил себя как :юрупныи полководец. 
Ему удаЛОСh завоевать значителЬ'ную ч асть Индии. Пер'ВЫЙ 
свои п оход в Индию IlIихаб  ад-Дин предпринял в 1 1 75 Г . :  

напр авившись в Мудыан, он ОВ.rIадел городом и ПОJКОРИJ1 
<�epeT!fKoj)>> - исмаил'Итов, а сильную крепость Уч взял хит
ростью. Поход в Гуджарат в 1 1 78 г. око'нчился для Шихаб 
ад-Дин а  неудачно,  но зате:11 он поК'орил Пенджаб и создал 
-гам пр'очную базу для вторжений в глубь Индостана.  

В 1 1 79 г. Шихаб ад-Дин р азбил воиока газневидс.кого пра 
вите.1Я Пешавара и заНЯ.'1 этот город; в 1 18 1  г· совершил 
поход на Лахор и п остроил сильную крепость в Сиашюте, 
ОСТilВИiВ в неи свои гарнизон. В 1 1 86 г. гуридский су.птан в'новь 
вторгся в Пенджаб, захватил Л ахор и сверг Ху.срау-малика, 
последнего газневидского правителя в Индии .  Продолжая 
завоевания на юге, Ш'ихаб ад-Дин и его ПO.rIКOIюдды в 90-х 
годах ХН в. п одчинили Де"'!и,  Бенарее, Гвалиор и многие  
другие города и области Индии.  

В состав владении ба,миа'нокой ветви династии Гуридоп, 
которыми уnравля.'l Фахр ад-Дин, дядя Гияс ад-Дина и Ши
х а б  ад-Дина,  входила часть Тохариста'н а,  Шугнан,  Бахан и 
другие горные области отра,гов Гиндукуша и Па мира.  

Обширное государство ГУРИiдов п росущеСl1вовало оравни
тельно н едолго, что отчасти объя,сняетоя наличием у них 
сильного противника в борьбе за преобладаlние в СреДJНеи 
Азии и в XopacaiHe правителей Хорезма.  Однако в борьбе 
с госуда,рями Хорезма ряд военных преимущеегв был все же 
на стороне ГУРИдОВ. Так, Гу,риды имели первокл ассное  п о  
тому времени воиско, в осно,вном состоявшее и з  отрядов во
инственных горцев. Кроме того, решающие бои за власть н ад 
Х0р аса'Н'ом и Тохар'истаном ПРОИCJХОiд.или главным образом в 
Qтдаленны х  от Х орезма, но б.rIИ'ЗКИХ к Гуру областях. 

Турил.а м удалось н ан ести несколько п оражений войокам 
хорезмшахов 74. Гияс ад-Дип и Шихаб ад-Дин одержали на 

73 Т&\! же, 1'92. 
74 Подробное изложение хода военной и ПОЛИТН'I€ской борьбы Гу

ридов С хорезмшахами см. Барто.rrьд, Туркестан, стр. 402-404, 406, 408, 409. 
4 1 3-417,-425, 437. 
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р. Му.рта1б победу над войаками  Султан-шаха (брата хорезм
ского правите.1Я Текеша) . 

Однако хорезмшах, воспользов авшись борьбой между 
.правителями кара-китаев и Гуридами из-за Б алха, привлек 
н а  свою сторону кара-китаев. В 1 198 г. хорезмшах выступил 
к Тусу, намереваясь напасть н а  Герат; вайека кара -китаев в 
это время переправлялись через Аму-Дарью, но БЫJlИ р азби
ты гурцами 75. 

В дальнейшем султан Ш'ихаб ад-Дин ( 1 203- 1 206) попы
тался решить и'сход соперничеlства с хореЗlмшахами н ашще
виеи на  Хорезм. Однако эта попытка заканчи.1а'сь неудачей. 

После L.мерти Шихаб ад-Дина один из ,J3,оеначальников 
Т 'уридов А йбек создал из з авоеваlН'НЫХ в Индии оБJlастей са
:\юстоятельное государство - Делийский султанат. В 1 206-
1 207 гг. хорезмшах Ал а ад-Дин Мухам м ед I I  ( 1 200- 1 220) 

.пр исоединил к своим владениям Б алх и Г ер ат.  Городом Газ
ни  з авладел тюркский эмир Тадж ад-Дин Юддуз, один из 
военачальников Шихаб ад-Дина. ТО,,1blЮ в Бами ане еще око
.1 0 десяти лет правиди Гур иды. Последним праJ3,ителем ба,ми
днскои ветви Гуридов бьш султан Джалал Али 76. 
В. Минорский сЧ'итает, что его правлеlНие н ачалось, по-види
мому, ОКОJЮ 1 2 1 0  Г., и продолжалось до 1 2 1 7  г. 77• 

В 1 2 1 5  г. хорезмшах Ала ад-Дии Муха ммед I I  неожидан
:НО дЛЯ пр авителя Газии султана Тадж ад-Дин а  Юлдуза по
я вился с большим воиском У стен города. Тадж ад-Дии бежал 
в Индию. П од властью хорезмшаха оказались земли Гур а ,  
Газни, Заминдавар<! и почти все остаЛl>ные вл адения н а  тер
ритории нынешнего Афганистана, принадлежавшие до 1 206 Г. 
Гуридам. Поручив управление ЭТИМИ землями своему сыну 
Джал аJl ад-Дину, хорезмшах вернулся в Мавераннахр . 
.Е 12 1 7  Г. АJlа ад-Дин Мухаммед 1 1 ,  н апр авляясь с войсками 
в Ирак, внезапн о  повернул н а  Бамиан и, зах,ватив врасплох 
гуридского султана Джалал ад-Дина  Али, взял его в плен 
1:1 у мерТВИJ! 78. 

Из  скупых строк неск,ольких документов начада  X I I I  в .  
н з  Б а миана,  опубликованных В.  Мин оршшм, можно предста
вить ка ртину повседневной жизни в одной из долин Гииду
куша в годы политического упадка государства Гуридов. Бес
покоиное время перед монгольским нашествием в Ба миане 
характеризов-ало,сь бесконечными придворным и  интригами,  

15 Ион ал·hIИ1р, ХН, 89, 90. 
16 Minorsky, Some early documents, р'р. 96, 97. 
77 Ibid., р. 97. В. Ф. Минорекий приводит эти даты только как предпо

.ЛОЖИ1'ельные, а не окончательно установлен;ные, отмечая и принятые в 
<справочной литературе (Стэнли Лэн-Пуль, Цамбаур ) даты правления Джа
.IIал ад-Дин-а Али в Бnмиане: 1206- 1:213 ГГ. 

76 ам. Джузджани, пер. Р8JВСР11И, 266, 267. 
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УСIIЛС:tlием бесконтролыюго угнетения народа и упадком хо
зяйственной жизни в стране  79. 

В ,'осуда рстве Гуридов в период его расцвета довольнО 
успешно развивал ась хозяйственна я  и культурная жизнь, с:>· 
среДОТОЧelнная в богатых оазис.ах и крупных городах. 

Соuиально-экономичеокие отношения у народов и племен. 
входивших в состав государства Гуридов, мало И'сследованы 
из-за крайней скудости материала.  

Судя по сведениям о ГУРiСКИХ племенах в «Табакат-и Ha� 
СИрИ1J, относящимся ко времени, близкому к эпохе гуридских 
судта,нов, у этих племен сохранялись сильные родо-племен!ные 
пережитки и феода.ilьные 01'Нiошения сложились позднее, чем 
во м.погих ооседних равнин ных оазиоах. 

В том же  ИС1'очнике еоть сообщения и о государотвенном 
устройотве при оултане Шихаб ад-Дине. Летним меотопребы
вани ем его правительства был Газни, з:имним - Лахор. Из 
государственных должностей упоминаются везири и казии. 
СущеСТВОЕала особая должнооть войскового казия. Вероятню, 
что верховным судьей был саНОВНИ1К, именовавшиися «амир-и 
дад» . Царской 'ОХiОТОЙ ведал «амир-и шикар» 80. 

Среди зависимых от султана владетелей а втор «Табакат-и 
Насири» нгзывает прежде всего военачальников. ставших 
после смерти Шихаб ад-Дина самостоятельными султанами:  
Тадж ад-Дина Юлдуза ( В  Газни) , Кутб ад-Дина Айбека (В Лахоре) и др. 81 . 

При перечислепии родственников султана и ело маликов 
УПОj\lИl� аетсн су.пан Баха ад-Дин Сам, пранивший в Б амиане,  
а также м аоlИКИ, происходи'вшие (,судя по и м енам и другим 
данным )  из гур цев, систанuев и тюрок,- малик Насир ад-Дин 
Ал;.{ Г;lЗИ,  сын Кызыл АрслаlН Сельджуки, малик Мубариз ад
ди!! МУХЕммед Али Атсыз, .малик  Тадж ад-Дин Харб Систан
екии, малик Шах В ахшский и др.  Отметим,  что из трех при
веденных в перечне маликов, имевших прозвище ( ил и  
фам'и.тrьное имя) Кармах (ИЛ'И Карм ах) , во всяком случае 
один, а именно Хусам ад-Ди:н Али Кир,мах, был афганце;м 82. 

БоеВbIМИ зна менами в войске Шихаб ад-Дина служил и 
qеРIНЫЙ штандарт для ТЮРК'СКИiх маликов и �мироо, вы:с.тУ'пав-' 
ших н а  правом крь(ле, и красный штандарт для маликов н 
эмиров Гур а ,  выступавших н а  левом крыле 83. Войско гурид
ских султанов было многоплеменным. Тюрки игр али в нем 
значите.1ЬНУЮ роль. Из тюрюских гуламов выдвинулись мно
гие круш,ейшие военачальниК!и Гуридов, а в составе войска 
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19 Мinorsky. Soтe oorly docuтents, р. 00. 
80 Д,жузджа:н:и, пер. Р,аJ!�ар'I}'!И. 481 ,  489, 400. 
81 TaJМ же, 489. 
82 См. Баt:J;аон:и, 1, 47. 
83 Джуз,щжа'НИ, п€<р. РaJверти', 469. 



находилась многочисленная тюркс.кая �ОНiНица. В ИС'l'ориче
ской :штературе отмечен интерес'Ный факт, имевший место в '  
547 г. х .  ( 1 1 52) . В этом году Гурид А.l а  ад-Дин Хусейн потер
пел поражение в би�ве с сельджуками при о.ба,  одной И3 

причин которого б ыло м ассовое дезертирство из  гурского л а
геря и переход на  сторону войск султана С анджара 6 тыс. 
гузов И х аладжских всаднИ1ЮВ Ала ад-Дина Ху'сеЙна .  

Стшшцей Гияс ад-Дина был г.  Фирузкух. При его Д'воре 
жил и р аботал Мубарак-шах Марваруди, поэт, писа,вший сти
хи на арабском и персидском языках, авто,р сочинения, по
священного истор'ии и генеа.'югии.  Он возгла,влял спеuиаль
ное учреждение, где собирались поэты и ученые, имелиtь
биб.пиотека и зал, в котором ученые р аботали над книгами,  а 
«простые люди» развлекались игрой в шахматы 84. Потом,ком 
гуридских крупных должностных лиц был Джузджани, автор 
«Та(,акат-п Насири», в наши д'Ни основного источника п о
истории Гура и Гуридов.  

Из  городов государства Гу.ридоJ3 большое значение име.l 
Герат, крупным тарговым центром был Кабул. Газн'И и Бует, 
разрушенные Ала ад-Дином Джехансузом, оставались все 
же значительными городскими центрами. 

П амятники материальной ку.1ЬТУРЫ XI-XII ВВ. 

Династическая борьба и частые изменения политических, 
I'рnниц владеНIИЙ Газневидов, Сельджукидов и Гуридов В XI
ХП вв. отнюдь не приво:циЛ'н 'к культурному р азобще:нию обла
стей Герата и Балха, с одной стороны, и Газни и Буста с 
другой. Напрот ив, можно сказать, что, несмотря н а  р азличные 
ПО.'ПIТнческие судьбы этих областей, в архитектурных памят
ника'>:  XI-X I I  вв. обнаруживается больше черт сходства, чем 
разл ичия. 

В столице газневидских ,султанов Газни почти не сохрани
ло.:ъ па:'.штников эпо.хи ее р асцвет'а. Единственное исключение 
составляют руины двух минаретов, широко известных под 
,н аЗВ2 НИЯ,М И  «башни Махмуда» и «башни Мас'уда». В дей
ствите.'1ьноети, как показали специаль'ные исследов ания, п ер
вый из этих памятников ОNЮСИТСЯ ко времени правления Ба
храм-шаха ( 1 1 1 7- 1 1 53) , а второй к правлению М ас'
уда J ! I  ( 1 098- 1 1 15)  85. 

Оба минарета представляют <'обои многогранные призмы, 
все грани которы х  богато украшены орнаментом, образован
ным фигурной КJl адкой жженого кирпича и великолепной 
ре'3НОЙ терр акотой. Особенным богатством отличается убр ан-

84 ер. Барто.rIЬД, ТУР1Сестан, стр. 496. 
85 А tJшr-е /ran, 1 ,  р'р. 3'67-iЗOO; И, р .  31511 ; Na'i mi, Les mausoll§es de

Ghazni; Sourdel-Thomine. Deux minarets. 
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С'тво минарета, построенного п р и  Mac'y;Il.e I I I .  Убран'ство ми
нарета Бахрам-шаха акромне.е и проще. Для' обоих памятни , 
ков характерна чет'кость архитектурных про:порции, восприя
тию которых способствует монохромный дек<)р. В декоратив
ной отде.lке в отличие от балее поздних памятников нет 
пестрящей многоцветности. Она выполнена в спокойном топе 
желтоватой фактуры жженого кирпича с использованием иг
ры светотени . 

. Те же особенности приоущи и арке собор:ной ме:чети, н а
ходящейся на  городище Буста н еподалеку от цитадеJ1И .  Уне
.певшая часть портала, так же как и газнииокие минареты, 
декорирована фигурной кладкой кирпича 'и резной террако
т,}Й. Осабенно эффектен софит арки с богатой звездчатой ор
наментацией,  выполненной крупным планом на фоне измель
ченной ажурной разьбы. Дата буст'ск,ой мечети н еясна. Воз
можно, она относится к ХН В .  

ТОТ же ЕруГ архитектурных приемов мы встречаем и к се
веру от ГИНJ.укуша, в областях Балха и Герата. Соборная 
1\'iечеть Герата в некоторых СВОlИх ча,стях сохра'нила следы от
делки, явно относящиеся к домонго.пы:жому пе,риоду. ТаКlOва ,  
в част'ности, декорация главного айва'на 86. Письменные ис
точники сообщают, что с:гроитеЛЬСl1ВО соборной мечети в Ге
р ате бы.'o н ачато в 1 200 г. при гуридском правителе Гияс
ад-Дине. Исходя из этих данных, м,ожно 01'НОСИТЬ декор 
ГЛ 3 Б IЮГО айвана к IшчаJ1У X I I I  в. 

НеподаJlеку от Герата находятся руины, носящие назва
ние Ходжа-и Чишт и я'вляющие,ся скюрее всего развалин а ми 
мечети 87. Здесь в орнаментации также применены резной фr:
гурный кирпич и Teppa�KOTa 88.  Чет,кйе л инии эпиграфических 
панио в со'четании со С'купым геометрическим opha:-"fенто,м ОТ
личаюТ'ся строгой монументальностью ( табл. 28) . 

Много общих черт с памятниками Гера та и Ходжа-и Чиш
та и меет веЛIfкоm::пный минарет Джа<ма (табл. 29)  в верховь
ях Герируда, I1еДaIИЮ открытый французской археологической 
миссией в Афганистане 89. Этот минарет, овальный в плане, 

86 Niеdегшауег, A fghanistan. АЬЬ. 1153. 
81 иЛ'И ка,КQIХN1IИlбо д!ругcmо архmектур!Ютю !iiOlМ!ш€кса. УllвеРlЖден,ие, 

что перед н а:>.1И мавзолеи Гу,ридов ( Zestovsky, Esquisses d'architecture Afgh
апе) , не имеет .никаких основании. Р. Фрай пишет, что в Ходжа·и Чиште 
СОХlра:нилИlСЬ руины .",�ече11И и медресе (Frye, Ап epigraphical journey, Pip. 1'1'5, 
1 16 ) .  Судя по сохранившейся в одной из наДпнсей титулатуре, эти па
МЯ:I1Н1ИJElИ (та,к же KalK и гератюкая со,борнаiЯ мечеть ) мюгут быть отн>есены 
1'0 В:Р'6l\lе'ни ГУРIИIдIQКЮГО султаiна ГlИiЯс ад-Дооа (Wiet, Les coupoles de 
Tshisht, plp. 69, 70). 

118 Niedermayer, Afghanistan, АЬЬ. 1 82-11'84. П. И .  ЖестовОК!Ий (Zestovs
ky, EsqUisses d'architecture Afghane, р. 15) уmeрlЖда·ет, ЧТО в деКQрац'!fИ 
Х1сщжа-и Чишта ПlрИJмеН8Н тан:же шту,к, чтю iВП().JIне ве'ршrтно. 

89 Maricq - Wiet, Le minaret de Djam. 1\ сожалению, в этом издании 
O'11Cy11Cl1ByeT rюдрОО.Iюе ,а;РJштеК1'УljJlllOе ОlliИlCа'Нlи.е МJИна1рета. 
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}IM eeT в выс.оту около 60 .и . Его ПОiверхность богато де.кор иро
Ib lHa ф'игурной кл адкой жженого кирпича. центр аль'ныIй ЭП'И
трафич-еский пояс выложен из кирпичиков, покрытых голубой 
по.1ИВОЙ, мягкО выделяющихся на фоне оветло-желтой тер 
р акоты. Как явствует из надписи, п омещенно й  в этом поясе, 
минарет был возведен в правление Гияе ад-Дин а  ( 1 1 63 -
1 203 ) . 

в' КОНЦе периода XI-X I I  вв. средн,евековые. зодчие н а чи 
нают осторожно вводить цвет в на ру:жн ы й  ар.хитектурныЙ 
декор прием, получивший столь широкое р азвитие в XIV
XV вв. 

Об а рхитектуре балх·с,ко Й округи мы м ожем судить по 
!Минарету в Давлатабаде, относящемуся к 1 1 08/09 г. 90. Цили})
дрическюе тулово этого мин арет а  р аздел ено н а  н ес.ксол ько го
ризонтальных поясов, заполненных н адписямн и геометриче
скими орнаментам'И.  ЧетК'ость основного рисунка подчерки
,в а ется иэмельченн/ой резьбой по штуку, образующей второй 
пда н .  В н адписи н а  мин арете упомянуто имя Мухаммед а  ибн 
Али, бывшег.о при Сельджу:киде Санджз,ре нам естник/ом Хо
расана .  

Эту картину строительного искусства XI-X I I  вв .  ДОП О.l 
няю}' н екоторые памятники Сис'тана,  к с'Ож аЛDНИЮ до сих п ор 
н е  подвергавшие.ся специальному архитектурному исследова 
нию. Здесь обр ащают н а  себя вни м а ние два м инаре.та. Оди н  
и з  них расположен среди руин столицы сред.н,евекового С и
·егана 3аранджа.  У н его мно,гогр а нное основание, н ад ко
торым высится цилиндрический ствол м ин а'рета. Гранеiн а я  
.призмэ. основания ВЫЛ0�ена декоративной кл адкой,  имити
рующей крепостные бойницы. Другой систаlЮКИЙ мин арет с 
цилиндрическим туловом, охва,ченным двумя ор'н аменталь
IIblMi1 lfояса�.1И с н адпися�fИ, весьма б.ТJ изак минарету из Дав

..  .'l атабада 91 . 
Эти немн огие ИЗlвестные в н а стоящее время архитектур

ные па мятники дают тем н е  м ен ее доста110ЧНО определенн о е  
.'Общее предста,вление о б  архитектуре Газни, Оист а н а ,  Гера т а  
н Ба.пха XI--XI I  вв. К а к  и архитектуру северногО' Хорасана 
-и Мавераннахр а  этаго в:ремени, ее характеризует предельная 
четкость конструкции, по отношению к которой декюративное 
убр анство н а ходится в подчин ен н ом па.ТJожении. Лишенн ы й  
'ярких красок монохромный архитектурный декор (р ез
ная терракота, штук, фигурный кир пич) п алностью базирует
ся н а  игре светотени. Обращает н а  себя внимание ржпр остра
неlIие реЗНОII терракоты. с БJlижающее эти об.п зс'Ги с «родиной 
терракоты») - Nla'BepaHHaxpaM, в о'Гличие, например, 'ОТ ce"ТJЬ-

190 Schroe.der, Ргеиmьnагу note; SоuгdеI-Тhоmiпе, Deux minarers. 
В! Tate, lnscriptions, рр. 1!712, 1 73. 
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джукского Мер ва и Западного Ирана,  где Э110Т декор а п& 
получил р а спростр анения 92. 

К друг,ой группе выдающихся памlЯ'ГНИКОВ иск)Гоства XI
ХН вв. относятся произведения средневекювых р емесленни
ков 

Прекрасная ко.члекция средневековой посуды была найде
,fЗ в [азни при р аскопках дом а ,  ВИ<,.IJ:ИМО прин адлежавше;го 
зажиточ.ному горожанину. Весьм а  х а р а ктерны пол ивные со
суды с лроцарапанным подглазурным орн а ментом и пятнами 
зеленой ,поливы.  Такого ТНlпа .керамика ч а'сто встречае'ГСя и н а  
городищах Средней Азии. Н а  одном из бдюд, найденных в 
[азии, lIibl видим изображение с.rюна одно из CJВидетельств 
частич ного �:охр а н еняя зоомюрфных сюже1'ОБ в искусстве 
X I-X I I  ЕВ. В есьма показательно 'и нал иЧ'ие в [азни неполив
ной керамики с богатой р осписью. Такая посуда, как Iюказа
JШ р аскопки советских археологов 'в Фер,гаlНе, характерн а  lt 
для домонгол ьского Узгена. Значительное с:юдС'гво со сред
неазиатскими матер иалами обнаруживает и по.ч'И,вная кер а 
мика С иетана и Б алха.  

Но особенно показателыны для pacЦiB,eT1a художественных. 
ремесел в X I-XII вв. б р'онвовые сосуды, украшенные с иау
мительны м совершЕ'НСТВОМ. Ку,вш и,ны для воды С высоки м  
горлом и изящн о  изогнутой ручкой, наря,дные h10теmш, богато 
декорированные подносы для ФРУКliOВ И другие подобного 
рода иадеJ1ИЯ раскрывают перед н а ми тонкое ИСКУСС11ВО и вы
COK�e мн стерстйо создавших их л иц. Таков И3lВCiСl'ныи гер ат
скии бронзовый котелок, сдеЛ Н'ШIЫЙ в 1 163 г. ,  как гл асит 
ПCJмещенная на нем надпись, гер аl'СКИМ р исовальщиком Ха
джибом .Мас'удом, сыном Ахмеда, и чеканенный Мух амме\Цом ,. 
сын ом Абд ал-Вахида (табл.  30) 93. Котелок укр ашен тончай
шей и нкрустацией и резьбой, а цветовой э ффект создается 
при менением инкрустации серебром и кр аiCIЮЙ медью 94. 

Подобного р ода прием соедин ения резьбы с ИlПl:рустацией 
ПРИJl,ЮН Я.'1 ся и при изгоroВ.'Iе'Нии других сосудов. В качестве 
примера можно н аз в ать кувшин, сдел а нный в 1 182 г. в 
i'ep aTe искусными рукам и  Махмуда, сына Мухаммеда 95. 
Корпус кувшина р азбит н а  24 вертикальных рельефных реб 
ра,  н а  которы х  'изображены переплетающиеся .lIеиты с пти 
чьими и че.повеческими гоЛ'овамн и Вlком;панованы надJ1ИС'И, 
содержа щие стихи и имя м астер а. По з а ключению исс.педо ва-

92 П)"JlЭ!чен:кова, ДреВlШе связи, стр. -114. 
93 ВE'JСeJЮВ С1ШЙ, Гератский бронзовый котелок; Косаl'Н, Гератскuй брон

зовый котелок. 
94 HeДa'BНlo в l1!Ол.'IeJЩИЯХ Г.аСУДalр:С11JЗ1E'JН'Н(J1I1О Эр'митажэ Вbl'Я1влен еще 

оди'н бронзовый коте.ъок, ООК'У'СНО И'IPКРУiС'J1И1рова!Нный серооро'М и юрасной 
;нщью, очев'ИднiO Так'ж>е ПРIИ.на'д.'1ежащнЙ к гераrгсюИ1М IЗ>Д€Л'И'ЯlМ рубежа 
XII-XIII  ВВ. «]М. Гю.."!аJ1ЬЯН, Второй гератский хотелок). 

95 I'юзальяи, Бронзовый кувшин 1182 г. 
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13шел)- эти стихи Л. Т. Гюзальяна,  они не принадлежат перу 
Or:bITHOfO ,поэта-пр,офеосионала,  а скорее всего составлены 
·самим Махмудом, сыном Мухаммеда,  или keM-ЛlИбо из его 
.собратьев по ремеслу. Стихи посвящены самому cocylдy: 

Это КyJВUJlИ1! ДJ!Я B()jДЫ, .и де.лаrют его в Гервте. 
В К8lЮой инои век могут <сдещпъ ПQДобный ему ? 
Семь небесных crвeт;нlJf, КЭJК ни ·горде,тиtвы ·ани, 
Онн rюl'Р,о,витelJlblC11ВУЮТ ТО 'l1 у, ктю :ра<ботает т'ак 

Герат не был еДИН'С'rвенным центром ИЗГОТОlвлени<я худо
жественных и зделий из бронзы. В развалинах ГазН'и была 
найдена БО,lьшая группа предме1l0В, HЫiН·e э�спон'Ируемых в 
l(абульском музее. Возможно, что развернутое исследование 
эти.\. вешен позволит выделить среди них ГрYJппу, пр Иlн а,дл е

.:жашую Г83НИЙс.к:им ремесленникам 96. 
Таковы памятники XI-X I I  вв. ,  характеризующие мате

риальную культуру [азни, Герата, Б аЛiха и Оистана.  На ее 
развитии самым плодот'Ворным образом сказались рост горо
.Дав  и процветан.ие ремесел, отмечаемые в этот пер'ноД. 

Гурцы, халаджи и афганцы в XI-XII  вв. 

По наиболее р аспростр аненному среди исroри'КОВ м'нениIO , 
б6льшую часть населения Гура в X-XIV вв. составляли гор
,ные таджики или этнически близкие к ним иранские горные 
1I.lемена 97. Вероятно, этнический состав на,селения Гура бы.l 
JJазнарОДНЫJlf. Св'Идетельством этого может служить и уже 
.У'1uминавшееся сообщение ис'ючН'иков о том, что когда Мас'
уд во Бремя похода 1 020 г. направил к OдiH,Q]'v[Y из гурских 
1Jредводителеи посла, то вынужден был приставить к не.му 
двух перевод;чИiНЮВ. Языки ИЛl1 диалекты ряда плем,ен [ура • 
.по-видимому, бы.НИ непоняТ1НЫ хорасанцам, говоривши м  на  
,фарса. хотя слова Истахри о р азличии между языком Хора
,сана и языком гурцев iJl...-ly� J-.ъ' �_..J;. �L-...J.э 
некот('\рые средневековые комментаторы и многие сов,ремен
.ные ученые склонны толковать как указание лишь на диалек
таЛЫlые отличия 98, 

00 Kohzad, Les branzes Ghaznavide d'Afghanistan, НЭIМ п:рел<:"l'а!ВJlяется 
яеудачньrм об:ъеди,нение в.оех и�ДeJIiИ:Й, в том 'lliCJl<e беООП1ОРНО гер а11С<КО<ГО 
происхождения, термином «газневидская бронза». 

В7 О 110М, lJ'I'O гурцы не были тюр,ка'мн, МОЖIIЮ суд!ить пю сообщению 
джувейни ( I I ,  193 ) ,  в котором говорится о том, что гурцы и тюрки в на
чале X I I I  в. I1IjЮ1'ИIOOIПостаlВЛЯДИ оебя труг другу. Во в ремя ССOlРЫ rYIPCIКOII'O 
IlIредlВОДИТМЯ (,постаlВленногю ХОрe3L'I!шахам начаЛЫС1'ООватъ в ГазlfИ ) Му
ха'ммеда ибн АJ!'И Х,аРlПуста С тюрк()lfИ'М ВЮЖД8.1\f ЯIМ1iJн.маmпюм пос.лед'НиЙ 
щюс,н,л у Харпуста пастбищ для СВОИХ людей, «Xa1pnYCT Н его э:\ш;ры от· 
вечали: "мы - гуриы, а вы - ТЮРI<И. Мы не можем жить вместе"». 

98 Худуд aA-Алам, пер. Минорского, 344; Wiet, Cammentaire histarique, 
р. 46; Истахри, пере. редакция, 220. 

269 



Об эТ'ниче,ской принадлежности гурце.в высказыва лись 
р а зличные предположения. В частности, В. В. БДIР ТОЛЬД счи
тал, что совр еменные джемшИ'ды и таймени являются п отом-· 
кзми гурцев 99. 

В источни,ках X I I I  - начал а X IV в .  гурцы нигде не отож
дествляются с афганцами. В «Тарих-наме-йе Харат» в не
скольких местах о гурцах и об афганцах определенно гово
рится как о р а зл и чных народах 100, 

Поэтому, хотя И весьма вероятно, что среди р азличных 
племен, которые Iшселял'и в то вре.мя Гур, могли быть отдель-
,ные афганские ПJlе.мена или и х  ПlOдр азде.'IеlflfЯ, а также аф
Г<liни зированные к тому вр ем€н!И халддж'И и т· п . ,  отождеств- : 
.пять средневековых гурцев с афг анцами ИСТОЧiники оснований 
не дают. При этом Bice же возможно, что предан'ия некоторых 
афга,Н1СКИХ пл е:-,I.eiН о переселении их предков в давние вре-
мена из Гур а в Сулеймановы горы отр ажают какие-то дейст
пительные соБЫТИ5l. 

Связи пр еДIЮВ афганцев с гур,цами в есьма вероятны. Они 
отражены в народных преданиях и г енеал огиях, по которым 
племена г ильзаf:В лоди и са рвани входят в генеалоги
ческое древо афганцев ( НО только по женской линни ) , Родона
ч ал ьницей этих племен ПО'Чlитается Мата (или Мати) , дочь. 
Батана, время жизни которой ОТlНоси:гся, по генеалогическим .  
расчетам, к началу X I I I  в. Супругом Мато предания назы
в а ют гурского пршща Шах-Хуоейна Гур'и. В пред аниях пер
воначаЛl:iна я  связь Ш ах-Хусейна с Мата изображается как 
нез а,конная. Отсюда народная эти м'ология им'ени легендарно
:го предка пл емени ГИЛl:iзаев,  сын а Мата - «Гильзаи» ( <<сын 
грела » ) . В языке афганцев (союз племен х а хи в XVI в.)  име-

0 ... 0 .... 
лось слово «кар вах» ( �.J.)) ) ,  служившее для обозначения. 
БОИНСКОГО защитного доспеха из бычЬ'Их шкур и в аты, своего 
рода большого щит.а 101. Вариант Э'ЮГО же назв ани я  ( о.эJ t5" , ) 
как это отметил впервые Р аверти, был известен у гур цев, в 
X I I-XII I  ВВ. применявШlИХ такой же доспех 102. 

99 Бартольц, Историка-географический обэ;>р Ирана, стр. 55. ПО этно
графическим свед'ениям XIX в. таймени представляются племенем смеш ан
ного происхождения, причем названи'l двух основных ветвей этого племени 
дают СICIIIЮlвания п'реДJfюла:гаlЪ связь по п.Р'ОИСХОЖД<Е;ННЮ С тюр!каlll'И у ОДИVЙ 
И'з Эl1И Х ·вет!ВеЙ, ·ИМе'нуемюЙ «IКЬJlбчак», И ·с афга'нща'м.и у другой - «дурзаи», 
TalК как эл€'м.ент «за:и» (<<:сын:» ) ЧlИК::Т1О афгаН<JЮИЙ и у д!р'утих на·РОдJностеЙ 
не Б!стр,ечаеТlUЯ (см. Мухаммед х,аlят-хан , пер. IlJР:И;СТJТИ, 303-1304 ). С аф
га:ющми по n:рОИlС.'l!оокдению ,св.яЗЫБaIОТ ,Б наше <В'ремiЯ и 'одно ,ИЗ ПQдр аз 
де.'!ениЙ таЙ:.!е,н'И, ИОСсЯщее назван'ие «Iкака,р» (Ferdinand, РгеUтirю.гу nates, 
р. 8) .  
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100 Сейф'И аЛ-Х(jIрави, 1 94,  :МЗ. 
101 Да,рrв,еза, ,�. 77-б. 
IU2 ДiЖУClдж анlИ, шщ. Ншсса1у·Лиса, 56; Дж узджаiНШ , пер. РaJВерти, 352. 



Несомненны длительные связ'и с гурца'ми. ха.'1аджеЙ, заняв
ших примерно с VI в. н. э· сосеДI/-I'ие с Гуром территории. Про
исхождение этничес�ого наз'вания гильзаев идет от хал аджей, 
и сейчас уже нельзя отр и цать ( !ик Э11О дел ал и  некоторые уче
ные в X IX в.) определенную роль тюрок-хал аджей в исТ1:)
рии фор мирования афганского племени гильзаев. 

Как уже ОТlмечалось во В веде:нии, на основании письмен
ных источни!Ков И этнографичеС!юго материала мож н о  утвер
ждать, что в этногенезе а фганцев, во всяком ,случ ае на 
поздних его этапах, п р ослеж'Иваютоя индийские и тюркские 
элементы. 

Тюркские племена (3 ча,спюсти, халаджи и ка'рлуюи) с 
очень давних времен, во в.СЯiКОМ случа,е с н ачала эпохи ф ео
дализма на Средне м  В остоке, ЖИ,'1И в Тохаристане, Систане 
и соседних с ни ми областях 103. В конце концов некоторые и з  
тюр.кских ПJl емен утратили авой язык, были аiсс и м и.'J1ИРОВ3iНbI 
а фганцами и вошли в состав этого народа. Т ак, в отно
шении тюркоязычных халадж,ей (предков современ ных гиль
заев) м ожно даже приблизительно установить в,ремя асои'ми
JIЯЦИИ.  

Истах р и  и другие авторы' Х в .  характеризуют халаджей, 
которые давно п оселились на з емлях между Индие й  и Систа
ном, расп оложенных за Гуром ,  как тюро:к по виду, одежде 
и по языку. А в сочинении 'МУХЭМlмеда и,бн Н аджиб Б ек,р а н а, 
написанном в начале Х! I I  в., отмеча еТlСЯ не только изм,енение 
ф изического об�IИк,а халаджей, но и их языка, ч1'О в'ряд ли 
моЖ!но рассматривать и наче, как свидетельство об ассимиля
ции зн ачительной части халаджей афганцами. Так, БеК!р а н  
п ишет: «Халаджи - племя из тюрок, которое из пределов 
ха,'Iахских п ереселилось в Кабулистан. В области Г а зн и  есть 
степь, там они обосновались. Затем от жары цвет [ко
жи] у них измен ился и стал чеРlнеть. Язык также претерпел 
и зменения и п ревр атился в какое-то другое н аречие . . . » 104. 

Упоминани е  об афганцаiХ встреча ется в исТ'очнике Х I  в. 
( что отмечено уже в XIX Б. Б. А. Дорном И др.)  �- сочинении 
«Та р их Я мини», написаннам в н ачале 20-х годов Х I  в. Утби, 
п р идворн ы м  историком Махмуда Газ'НиЙского. Этот историк 
сообщает, что Себук-тегин В eBO€: войсию набирал хал аджей и 
афган цев. ПОВDСТВУЯ о походе Махмуда Газ'l-i'ИЙСКОГО в Тоха
риста'н, Утби называет в с оставе его войска инди й цев (хин
ду) ,  халаджей, афганцев и газпийцев (газнави) . В разде.'Iе 
«Афганцы» Утби кратко р аосказывает о походе против них 
М.ахмуда, который р ешил п ока р ать 'Их за н а'падение на газ-

IОЗ См.,  н,апример, Бичурин, Собрание сведений, т. 1, 328; N1ИТТ, 1, 167. 
104 Бекран, лд. 1 7-а, 17·б. Значение этих сведений впервые отмечено 

В. Ф. МИНОРСКИ'�f (ПOlдроонее о хаnаджах см.: Minorsky, The Turkis11 dialect 
о/ the Khalaj). 
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.невидсюое войско, возвра ща'вш ееоя в 1 0 1 9  г. из К а на удж а. 
Сопостзвляя р ас,сказ Утби об этом пох:оде с сообщени я м и  

других, б олее поздних aBТOpolВ, Мух а м м ед Назим н аходит 
возможны м дати р овать это собы,nие апрелем 1 0119 г. Ф а,с,их 
.( а вт ор ХУ в.)  сообщает о в тором походе Махмуда Газний,жо
го против а фганцев, п р едпринято м  будто бы в 1 023/24 г. 1D5• 
'Одна кiO это сообщеНlИе, к а к  установил Муха,ммед Нази м ,  не 
.подтвержда ется другими а:Вl'ора:мiИ 106. 

Следующи м  по времени источниюом XI в., в котором упо
мина ются афган цы ,  является п ос'ВящеflJНЫЙ Индии труд Б и
руни, н а писанны й о:коло 1 030 г. Афганцы в нем упо минаются 
при описа нии северо-западных гр аниц Индии. Краткое оооб
щение Б и руни весьма ценно в историюо-гоографическом от
нош ении, и б о  дополняет сведения других ИСТОЧНИlКов О Сулей
м ановых гор а х  как месте жительства афга нцев прямым ука
занием н а  т о, что они уже тогда н аселяли и м естно сти, п р и
мыкающие к Инду. Пер ех.одя после II,зложения не,и:оторых све
дений о Каши м ир е, Гилтите и других стр ан ах и местностях в 
верхнем течении И нда к гора м ,  служаЩИ1М границей Индии 
с з апада ( т. е.  Сулей м ановым гор ам ) , Бируни писал : «Такова 
граница земли Хинд со стороны с ев е р а  .. .  А в гор а х  к з а п аду 
о т  нее р азличные племена афганцев 101, р аcnро<.'тра н ен н ы х  
до м естностей, БЛИЗiКИХ к земле С ИНД» 108. 

В сочинении Гардизи «3айн а л -Ахбар», о:конченном около 
1 050 г., сообщается, что в 1 039/40 г. М ас'уд, посылая своего 
!СЫ На Изад Я р а  к ПОД'i:10ЖИЮ Газнииских гор, где н а ходили сь 
« а фган цы И м ятежниlКИ», сказал ему: « .. .  оберегаЙ этот в'И
лайет, чтобы ущер ба Не было» ] 09. 

Судя ПО скупым авеДЕ�НИЯll1 об афганцах в источниках 
XI в., они ж ил и  тогда в Сулейма\новых ,ор а х, м ежду Газни и 
,р. И ндом .  КОiгда афгаНОКiИе племен а обоснова.'IИСЬ в Пеша
ва рской ДОЛiИ н е  и в прилегающих к ней гор.ах, достовер н о  не
известно. Позднейшая тра,диция относит появление та м дила
га ков к XI в.,  когда в эти обла сти вторгся Махмуд ГазниЙскиЙ. 
Ахунд Д а р веза утверждал , что дилазаки п ришли туда пер
вы м и  из афганцев, не указыва я точнее в р емеши, когда э го 
п роизошло 1 10. 

1 05  Фа,еш{, л, 24JI -O. 
IОб Naziт, The Ще аnа tinies, р,  ,6 

... ,7 
107 �=JW'J11 J,;l!1 .JL:.,.,I . Возможно, что и в да'н-

;нам с.пучае употреблено в более обu;,ем значении как «различные разно· 
.видности, группы (афганцев )>>. 

108 Бирупи, Индия, изд, Захау, 1 02, 
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110 дЗJРiВеза, Л. 76-6. 
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В то же Bpe,M� а фгаlН'с:кие племен а Сулеймановых гор в 
труднодоступных теснинах и ущельях сах.р а НЯЛИ, вераятно, 
ф аКТИ!IIеакую НiезаIВИ'СИМIOСТЬ (Э11а поз,валяют ПР'eJ1IПОЛOlЖИТЪ 
приведенные выше сообщени я  источников а хар актере во
енных п аходов пр отив них, п р едпринимавшихея Газневи
д а м и )  . 

Что касаетс:я хаЛlаджей и дру,гих афга!нсК'их или аОСИМII
.т;ИРОВaJН\НЫХ впоследстви и  а ф г а н ц а м и  племен, которы е  зани
м ал и  п а:стбищ а  между Газии и Кандага ром и к северу 'От 
них, 1'0 ани, па-види мому, лодчинялись н епо'средственно Газ
невидам.  Входя в оаст а в  гасуд а р ства газнийских правителей, 
эти племена падвер,гались дл ительному ваздействию феодаль
н'ога страя и ваенной системы Газневидов. 

Н аибалее вероятно, чтО' термин «хель» ( арабакага проис
хождения) , нютарым у афганцев н а зываются и род и под
разделение плем ени (В састав к()тор,ога вхадит нескал ько, 
.а инагда очень м нага родав ) ,  был васпринят а ф г а н ски ми 
племен а м и  именнО' в XI-X I I  вв.  п ад влияние;\1 а р ганиза
ции газн еВlидскага ШJИ гу,р иД'скага воИска. Упатребление тер
мина «xeJIb» для абозна чения рода атмечена та кже на 
Пам ире и у таджИ'к ав Пандж ш ер а  1 1 1 .  МОЖНО' предпалагать, 
ЧТО' тер мин «хель» попал к гар ным тадж и к а м  скорее всею во 
времена вл асти Гур ида,в, привл екавш их 'Ополчения племен в 
свои воис:ка 1 1 2. 

В аписаниях событий первой п олов)ины X l I  в., свя з а нных 
с борьбой :между Газневидами и Сельджуками, в Иiстариче
ских сочинениях встр ечаются упоминания об афганцах и 
халаджах, н ах о.дившихся в составе г а зневид,с'к!их воен ных 
сил. В 1 1 1 8/ 19  г. воева вший с Са'Нджарам Газ невид Арсл ан
ша.х соб рал в ойс,ка и з  ар абов, аджа мов, афганцев и хал ад
жей. Ауфи сообщает, ЧТО' Г азневид Б а х р а м  ( 1 1 1 8-1 1 53) со
брал войоко и з  афг а'Нц,ев и хал аджей. 

Афга нцы служили в войсках Шихаб ад-Дина в годы его 
пахаДОБ в и Нд'ию. П а-ВИДИМJ.му, уже в то время их п редво
дите.'1 И  играли видную paJIb в сабытиях п олитическай исто
р'ии некаторых абла стей Индии. В и,сторических сачинениях 
более позднегО' времени и меется сообщение о та м, ЧТО' AJI.d 
.кирмах, важдь а фг анцев, был назначен прави телем Мульта
н а  в 582 г. хиджры ( 1 186/87) 1 13. В па же В,ремя, в с а м ом 
конце п р а вления Шихаб а д-Д\ина,  п р атив него в осстали ти-

ш В O'f1НQщеНJИИ та;:tЖlИJЮВ ДОЛИНЫ Хуф 'СМ. IB �a.OOTe: Андр,еев. Та
джики долины Хуф, ВЫП. 1, стр. 25; о таджиках Панджшера см. его же,_ 
Долина ПaЖJжш�ра, C'I1p. 1 ' 1 ,  12. 

l!Z любопы'l1ю,' Ч1'О род н,аЭЫ1вают терСМIf/ЮМ «хеJ1Ъ> тэжже и курды, в 
Ч1rC'J'Ж)ICТiIf ПJJ!eh\!ена г.р)JПlПЫ Г)JрЗН. Пlр,(';jДКIИ KO'I'0PblX, K<IIК глаояr Сlказз'ння: 
КУРДОВ, Лр'И!ШJliН С Вю:еюка и МИJrисъ еВ состзв эroro ,Н!lIJюда. 

1 1 3  БзLд:З.ОiНИ, 1, 47. 
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рахцы 1 1 4. Судя по этому ш�веICТИЮ, Шихаб ад-Дин в к:акой-тО' 
мере р а спространил свою вла,сть и на племена Сулеймано'вых 
гор. Население обл асти Тирах в начале X I I I  в., по всей веро
ятности, было афганским. Упомя\нутое ВОCiстание произошло. 
в 602 г. х. ( 1205/06) 1 15. 

В описаниях событий Х Н  в. более поздними авторами аф� 
ганцы и хал аджи, находившиеся в составе гуридских воен
ных СИJ1,  упоминаюreя н еоднократно. По словам автора «Ta� 
р их-и Фер ишта», в войеже Шихаб ад-Дина в 1 192 г. были 
ТЮРКИ, таджlИКИ и афганцы, а конница сражавшегося с н им 
и ндийского р аджи состояла из р аджпутов и афганцев. 

Это сообще,ни е  согласуется с сохранившимися в ИСl"ори че
ск:их сочи нениях и в устных предзНlИЯХ афганце'В данными о 
передвижениях афганск:их племеш в сторону Индии уже в 
XI-X I I  вв. Н ачало прон икновен и я  плем,оои лоди в И ндию 
относят ко времени походов Ш ихаб ад-Дина,  когда лоди за
няли местности Танк, Таквара и северную ча'сть округа Дер а 
Исмаил-хан н а  р .  И нд. К концу ХН в .  и л и  К XI I I  в .  ОТНЮСЯТ 
передвижение хаттаков на левый берег р. Кур а м а. 

По распространенны м  вариантам родословий афганских 
П.1емен, семей и династий, время жизни родоначальника аф
ганцев Кайса (ил и  Абд ар-Рашида, или Патана )  приходиreя 
на XI-X I I  вв. 

Несоответствие м ежду содержащимися в афганС'ких преда� 
ниях утверждениями, будто л егендар ный родоначальник аф
ганпев Кайс (Абд ар-Рашид) был совр еменник:ом п ророка 

" Мухам Me:J.a, и хронологическ:им и  р асчетами по генеалогия м .. 

\ I 1 , iпоказывающими, что этот р одоначальник жил в Х I  или Х Н  в., J ,  
побуди.по н еко'Горых историков крайне скептичесКlИ оценить 
::iфганские родословные к а к  исторический источник, Так, Му-
х а ммед Губа р  п ишет, что п оскольку от Кайса до Ахмед-шаха 
считают два дцать поколения, то между ними лежит перlИОД 
в семь веков и, считая время Ахмед-шах,а отправным пунк-
1'ОМ ,  «бы.тю бы правильны м пр изнать, что Кайс, герой этой 
легенды, жил приблизительно в V (ХI в.) . НО в та,ком сду
ч а :;  это искус'ственное РО,il.ословное древо со всеми ветвям и  и 
JIНСТl,ЯМИ, привязан н ы м и  к нему, нсм едле,нно будет вырва но, 
с корнем и повалится от дуновения ветра» 1 1 6, 

Н о  это не так. В традиционном родосл овном древе явно 
не выдержи вает критики только вы мышленная часть, п реж
де всего легенда о Ка й ое как современнике пророка М ухам
меда. Но и менно очевидность расхождения во времени меж
ду событиями, связанными с этой Jlегендой, и генеалогия м и  

1 1 4  То есть жители о бласти Тирах, примыкающеI'J. к Хайберскому про
ходу и на'с'ел<енной ныне афГЗJНС:К;ИtМ'И пле.\1ен ЭJМИ афjJIЩ!JJИ€IВ и ора:кзаев.. 
, 1 11; Ибн ал-Аеи,р, X I I ,  38. 

116 Губа,р, Ах;яад-шах, С11р. 100. 
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Время жизни легендарного родоначальника афганцев 
(КаЙс. он же Абд ар-Рашид, он же Патан), вычисленное 

по традиционным вариантам генеалогий 

Число 
По чьей родословноii поко-

вычислено '" ле-
ний "'* 

Шейх Махманд (жил в кон- 5 
це ХIII-начале XIV в.)  

Малик Фируз (какарскнй 9 
вождь , ЖИJl в ХУ в.)  

9 Малик Ах чед (юсvфзаАскнй 
вождь, жил в Х -начале 
ХУ I в . )  

1 1  Каджу-хан (юсуфзаikкий 
хан, современник Шер-
ша ха) 

1 1  Бехлоль Лоди (1450-1488) 
lllер-щах (1540--1555) 13 

Афза,1ь-хан Хаттак (ЖИJl 22 
в ХУII-ХУI II вв. )  

Ахмед-шах (1747-1 773) 20. 

Источник 

[Doгп] , Нis tory of 
the Afghans, р. 43 

Ibid. , р. УIII 

Ibid. , р .  126, n .  51 

Ibid. , р. 51 

IbId. 
IbId. , р. 50 

Афза.�ь-хан, 
извлеч. ,Appendlx II 

МухаМ\iед Хаят-
, хан , пер . Пристли, 

генеалогические 
таблицы 

-

ПриблиЭ'И- . 
тельные 

даты жизни 
КаАса , век 

f-Q I :lP:'�. вари- вари-ант··· .. 

ХН ХII-
ХШ 

ХН ХIП 

ХII- ХШ 
ХIII 

ХII- ХIII 
ХiII 

ХН ХН 
XI- ХН 
ХН 

Х-ХI XI-
ХН 

ХI ХIII 

.. В сН!обк&х указаlНО Вlр'6МЯ Ж!I!'3НJИ или праlВJК'IIIИЯ лица, генеало
,J1ИЯ КIQЮРОГО взята ДiJ!Я 8Ы'ЧИ)CJIе�ия. 

** ПР'ИВО-ДИТICя чиQJЮ IЮlюлеll1ИЙ (И'CiКJliЮЧ'ая самого �Д()llНliЧальнlfК,З 
и данное лицо ),  отделяющих согласно использованной генеалогии, данное 
JIIJIIQO от родонаЧЗШ>Н1ИJК З.  

***  ПО раечету: 3 поколения за 1 00 лет. 
****  По расчету: 4 паюол'€!Н1tЯ за 100 лет. 

афганских историческ;их лиц может служить веским доводом 
в пользу признан.ия нвподдельности или хотя бы некоторого 
соответствия истине афганоких родосло,вии в более поздней 
их части, которая начинается с X I -X I I I  вв. 

аадо учесть, что в ус.ювиях сохр анения родового быта 
И.'IИ его СИЛЬных пережитков изме.ня ть произвольно что-ни
будь в своей И.'lИ чужой генеалогии, особенно в отношении 
ближайших семи или десяти поколеНl1Й, было, как правил о, 
делом нелегким уже потому, что эти родословные были 
когда-то всем известны. А после, того как они уже были за
фикси рованы в письменных источниках, что случилось с тра
Д'ИllИОННЫМИ афганскими генеалогиями не позднве XVI в., 
ии компиляторы хроиик - историки, ни переписч ики рукопи-
сей уже ие решались их .изменить, 

. 
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НеСООТiВетствяе в хранс>логии между фантастическими ле
г� нда м и  о древних времен а х  и о времен и  раСПрQстра нении 
ислама,  пр и,водимыми афганским и  средневековыми автора
М И  XVI-XVII В В . ,  и между родославиями а фгансКlИХ племен 
и генеалогия м!и семей и династий, хранившимися в п а мяти н а 
рода, а �г,а !{же :зафиксираваннЫ'j'.[;И в письменных источниках, 
было я вное, и м'ногие, конечно, его в.идели. Но тем не менее 
оии: дошли в своей основе неизменны ми,  что 'Исключает воз
м( ,/К'ность категорического отрица!ния известной степени ИХ 
хронодогической до!стоверности, во всяком случае для 9, 1 1  
и.'ш 14  п редка,в Малика Ахмеда, Бехл,оля Лоди или Ш ер 
шаха 117.  

Сопоставление приведенных выше сведений о теРРIИ'Гари
:а.i! ЬНОЙ близости халаджей и афга'нцев в XI-XII вв. и об их 
:участии в оД'ни х  И тех же п олцтИ'чес'К'их событиях с сообще
нием Бекрана об измене"IИИ языка халаджей и с тем фаК110М, 
'"ПО а фГaIюкие родословия восходят к XI-XII ЕВ. ,  дает ос'но
вание предполаГJать, что эти века были временем ОДНОГО иЗ 
важнейших этапов ЭТН:Jгенеза i афганского н арода. 

Кр атко изложенные в этой гл а/ве политические события, 
ОПlеченные изменения с,оциалЬ'tю-экономичесКlИХ О'Гjюше,нии 
и описания памятников материальной культуры рисуют кар 
тину феодального общества. Его раЗiвитие хар а ктеризуеl'СЯ 
эволюцией форм феодальной зем ельной собст:аенносl'И, сопро
вождавшейся обр аз-аванием феодальной и ер а рхии и р а спро
странением феодальной зависимости на все большую част ь  
крестьянства .  Несм,отря на кровавые войны, возвышение од
НИ,К и падение других дин а стий, с XI в. до начала XIII в. в об· 
ластях нынеш н его Афганистана в целом имел месl'О рост про
изводительных с.ил в сельском хозяйстве, успешно развиваЛИСJ, 
ремеслеНllю-торговые городские центры. Высокого ДJIЯ своего 
времени уровня достигли материальная и духовная культура, 
зодчество и художествен'Ное ремесло, н аука и поэзия. 

1 1 1  Еще в 1 0-х годах ХХ в. У киргизов счита.ТIOСЬ, что каждый мальчик 
и юноша , не ГоВ'о:рiЯ уж,е о людях IJ!ООК,'И\JIЫХ И ста:РН1\ах, обязан энать 
W'I;lеша сеМJИ С!В{)IИх пре,ДlКОВ, «1(1'0 не знает ОВОИХ семи rrре.щков, Г.'Ja!сила 
поговорка, - тот «таз сасык» (<<вонючий плсшиве.ц» )>>. В отношении к лю· 
дJЯIМ радоВlИТЫМ Пlj:'ЕЩЪЯIВJJЯ,лИJCЬ более выосжие 'Гребования: ка'ждый маЮlI!l 
обязан был знать имена СВОИХ 1 4  предков. Вряд ли можно ДОПУСТИТЬ. 

, �ПО афrанцы ХУ'! в. не знали 10-- 14 своих ,дейетВНТe:JIЬНЫХ !п'реДIЮВ. 



Г л а в а Х 

МО НГОЛЬСКОЕ НАШ ЕСТВ И Е  
И ГОСУДАРСТВО КУРТОВ 

к 1 2 1 7  г. 6'се IIринадлежавшие в прошлом Гур'идам зем
л и  до р. Инд' на ю'ге вошли  в соста,в гос)'"дар'ства хорезмша
хов. Пр'авитель этого государ,ства Ала ад-Дин Мухам мед I f  
( 1 200-1 220) значительно р асширил пределы своих вл аде!ний� 
сокрушив господство ка'р а-К'итаев в Мавер анн ахр,е и падч:IНfИR 
:\lНогие обл асти Ирана . Ядром государства  хорезмшахов бrtл 
Хорезм, а столицей Ургенч .  В.,адения Мухаммеда пака;цу
не м онго.,ьското нашествия про,стирадись от КИ'it1fаlК!С"Киi �е
ПЕ'й за р. Сыр-Дарьей и от западных еклоно:В' Тянъ-1.l.kьпD до 
пустын ь  Белуджистана и берегов И нда. . 

' . 

в стол ично м  дворце Мухаммеда I I  была .... а wрже
ственная  цер емония ( <<науба» 1 ) ,  сим 'во"и!Зи�я ето за
воевательные успехи и МОГj1щеСТВ,D, которой ежедневн о ОТ'ме
ча.,ось наступ.,ение утра и закат солнца. Наряду с государе
в ы ми музыканта.ми в ней участвовали двадцать семь юных 
з а.,ожников, CbIHOBeII покоренных владетелей. Среди залож

ников, отбива вших дробь на опециально изготовленных золо
тых барабанчиках, были и гуридские цареничи. 

Раосжазывая об ЭТОй церемонии , историк Несени, совре
менник описываемых собы'I1ИЙ, утверждал, чro ана н аЗbl'валась 
«науба» Зу-л -карнайна 2, т. е. была введена хорезмшахом с 
н амерением уподобить себя Алекс андру Македонскому. Хо
резмшах Мухаммед почита., себя ве.'lИКИМ ПОШЮВiOдцем, при
вык к восхвалению и подобо'страстию, любил, когда его 
льстив-о имен ов-али «вторым и.сканде,ром», ста,вя наряду с: 
Александр:)м Македонским, и.,и «BTOPЫ�' Сан джаром », уrю
добляя зн а м енитому сел ьджуК'сжо.МУ султану. 

! Н а у б а ·- букв. «очередь". «'Jеред»; в данном значении музыка. 
реГУЛЯJр'lfО ИiCiпол'ня�мая О!р'К'€Je:tIjЮ'М в {t3'На'М€JИОВ8mre особо почесl'Н0й це:ре
ъюН'ни. 

2 3 У-Л-К а Р н а й  lJf (б]"К'В. «ДI3УРОf1ИЙ») -lр>ЗcrI!росгр аненное на ВостоКе 
Пр'О'Зiвище А.'reК<О!l'Ндра Маке.дОИ'ОКОf10 (см. Бс-рте.'!Ъ'С, Роман об АлексанiJре. 
<:тр. 14) .  
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ОднаiКО внешне столь м огущественное гocyдap:cTВio хорезм
waxa подта'чивалось внутренними противоречиями, и в час 
опасности оказалось колоссом на глиняных ногах. для насе
л ения завоеванных стран и оБJI астей вл асть шаха Хорезма 
была тяжелым бременем, и они неоднократно поднимали про
ТИTh н его вос'Стания. Попытка Ал а ад-Дина Мух аммеда I I  
свергнуть Аббасидов и сделать халифом своего ста вленника 
'Восстановил а против него М'НОГИХ представителей мусуль м а н
ского духовен{:тва З. 

В гocyдa pcТiBe хорезмшахов з ака баление крестьян усили
i!алось, был о введено м ного податей, крестьяне выполняли 
повинности Я-СiНО выр аженного феодального характера 4. Раз
дача икта воннам и чиновникам, являвшая-ся в этом государ
стве одной из  основ boehho-аДМИН'ИС''J'ративной системы, ШИ

рохо раClпространилась в ХН - начале XII I  в. 
Попытки хорезмшахов укрепить центральную власть име

JШ лишь не.которые временные результаты. П олитика це'нтра
лнзации встречала противодействие со стороны их же родст
веюfИКОВ и сановников, занЯlВШИХ места низвергнутых госу-, 
да,рей и крупных феодалов, бывших владетелей за:воеванных: 
ст:р ан И обл астей. 

В борьбе з а  укрепление шахской власти Мухаммf'"Д 
lIIытался опереться н а  феодально-родовую з нать кочев.ы'Х . пле
мен. Он . :срхр анил и усил ил созданное его предшеClГВенника
ми войско из ополчения кипчаков, туркменов и други х ка· 
чевНИIФВ. НО такая политика таила в себе' серьезные опас
.ности. На селение государ ства страдало от грабежей отряда.в 
юшqа'юов, ка,нглы и других lючевников, состоявших на служ
бе .у , Ала ад-Дина Мухаммеда. При дворе этого правителя 
р аз.roралось СО'!шрни;чество враждующих группировок знати 
племен. 

Н аиболее влиятелЬ'ную Пр'ИДВОРIrYю группировку COCTaB� 1 
JIЯ.(IИ кипчакекие ханы. Оня опжались У'СИЛeJНия власти хо- ·1 
реqмшаха и поддерживали интриги Турка'н-хатун, его власто- j 
.,lЮб'ив:оЙ мат ери, ПРОИiсходИ'вшей из кипчакскоI'О племени. i П роти'В Туркан-хатун и КИlпч ак<сКJИХ ханов выступали вожди 
туркменов. Защитника с:!юих интер·еоо.В они видели в одном 
из СЫНiQвей х,орезмшаха Мухаммеда - царевиче джалал ад
дине, м атерью которого была туркменка. Несмотря н а  моло
дость, Джалал ад-Дин успел снискать себе известность как 
отважный воин. 

В начале XII I  в.  в государстве хорезмшахов, объединив
шем, хотя и н еп.рОЧНО, развитые страны и области, происходил 
определенный подъем сеЛI>СКОГО хозяйства, ремесел и тор:гов-

з Пoдlробнее ,ом. Вв:ртольд, Турк-естан, С!1р. 4<46. 
4 ЯiКl}"бовmий. Воорасы nерuодuзацuu, C11jJ. 40, 411 . 
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ДИ, скзэывзв шиися, аднака, гл авным образом в аснавных 
iобластях державы, прежде всегО' в самам Харезме. Т аких 

окраин, как 'ЮJ1ька чтО' з авоеванные у Гуридов абласти, 
падъем, па-видимаму, пачти не коснулся. Цветущие земле
дельческие оазисы и крупные рем есленна-торговые и горад
ские центры этих абластей были абязаны овои м возникнаве· 
нием и р остам п р едшоствовавшему р а з'В1ПИЮ. 

Крупными торгавыми гародаl\lIИ аста вались Б алх, Кабул, 
Буст. Были р азвиты такие аснавные атрасли ср едневековаго 
ремесла, как из гатовление тканей, выра батка металлич еских 
издел ий, гончарнай п осуды, а также страительное дела. 

Н ашествие Ч ингисхана было катастрафай, соправаждав
шеися ограм'Ным!И р аз р ушениями и хищничоски!м у нцчтаже
вие1\! праизводительных сил. 

Переправившись через Аму-да р ью и вторгнувшись в пре
дел ы Балха, а за11ем н аступая аттуда на юг, ваЙска Чингис
Хi.' п а  аказ ались в стр а не, катюрая па уравню р а звития п раиз
водительных сил, материаль,най и духов'най культуры з ани
мала далека не паследнее м,еста на феадальном B acTaKel 
-Основную м ас,су ее з емледельческа,га и гарад'Ского н аселе.ния 
составляли таджики, скатаводством занимались р а зличные 
ира нские и тюркские племена. Гарные барьеры - атро ги 
Гиндукуша на севере и СулеимаiНОВЫ гары на юге - нас,еля
л и  воинственные гурцы и а фганцы. 

Н а шеств'ие Чингисхана атбросило эту стр а ну далека наза д  
и надолга з атар мази.'ю ее р а звитие, как та было и в други� 
стр ан ах, з а ваеванных мангала ми. 

Чингисхан и монгольское государство 

ПО уровню эканамического и iКУЛЬТУРНО'ОО развития м ан
га:ГIьские n.rH:�MeIHa в ХН в. п р ин адлежал и к числу самых ат
сталых в Азии, но в значитеЛI>наи мере и меннО' аоэтому их 
J\iонница пр едставл'яла сабай очень бальшую для то,га вре
мени военную силу. Развивавшиеся у них феодальные ОТИО
шения сочетались (' сильными патриархально-родовыми п е
,реJroИ11Ками. 

Основателем госуда рств'} был Тэмучин, сын Есугея, одно
ГО' из вождей монгольских кач'евникав. Тэмучин ( р ад. окало 
1 1 50 г. ) к началу XI I I  в. в результате многодетних ожесто

'ченных вайн с други м и  вождям и  разгромил и падчинил улу
'СЫ 5 своих соперниiКОIВ. В 1 206 г. на р. Онон IВ МанUJОЛН!И ("О· 
СТОЯv'lСЯ «КУ Р У.l ТаИ» (съезд знати качевникав ) ,  на кота,ро м  

5 Улусами наэывались в то вре-мя крупные и мелкие объединения мон
гольских кочевых племен, представлявшие собой примитивные государст
венные объединения, воэглавлявшиеся ханами. 
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Т�"МУЧИ'!I был провозгла шен велИ!IVим ханам ('К'а а'Ном) и при
нял почетный титvл «Чинги{:хан». 

Он правил с 1 206 до 1 227 г. и,  проводя В'нутреннюю и' 
внеш нюю политику, отвечавшую интер,есам знати м онголь
ских пле:wен, остав'Ил о себ е  п а м ять в и стории опустошитель
ными п О'ходами, прююсивши,ми завоевателя м  н еслых·анную 
добычу, а покорен н ы м  и порабощенным странам и н арода м -
небывалые разрушения и неисчислимые беД,с'I1ВИЯ. 

С оответственно военной ор!ганизации, П РИНiЯтой в государ
стве Чингисхана,  весь монгольский народ расс'матривался как 
в ойско. К аждая группирО'вка племен долж н а  была выста,в
Л Я'rь оп ределенное число вооруж,еННbJХ всадник,QJI�. Самы ми 
крупны ми из та ких boehho-а:д:м'инистраТИiВНЫХ группировок 
были тумены. Каждый тумен должен был выста,влять отряд 
в 1 О тыс. всадникО'в, также называвшии.с;я ту,меном. Эти ат
ряды делились на тысячи, котары е  састояли из сотен и деся т
ков. 

Такая ваен н ая арганизация соа'I1ветс'Г'в'овал а С11аринным 
установлениям тюрак и монголов. Н а  теперь она  стала ос
новой феода;J ЬНО-ИЕ:рархическога устройства огромногО' госу
дарства и была закреплена з акон а ми ЧИIНlI1исхан а - «Вели 
кой ясаЙ». С по,мощью этих закО'нов в войске поддержи,валась 
чреЗIIЫ '1айно крепкая и Ж'естО'кая д'ИС;lJ,'иплищэ.. Н арушение 
«ясы» ка рал'ось смертью или тяжки�ми телесными наказания-· 
Мlи. Т а к, за н евыполнение приказа начальника в баевой об
cTaHOBI{ .. � полагал а сь. как пра,вило, смертн ая казнь. Б егС11Во· 
с пал}) битвы р ассматривалось как одно из самых тяжк'Их 
п реступ.п е н иЙ.  Смерть ожидал а не талыю са МО[10 беглеu.а, но· 
и aCTa.lbIlbIX ваинО'в того десятка, .в К1QТОРЫ Й  вхадил б ежав
ший 6. 

Особую ра.1Ь в вайске н в государ,стве ЧИНГИClхаяа играла 
его личнан гвардия ( << кэшию» ИЗ 10 ТЫ'С. хор ош о  вооружен
ных всадников, преи мущественно юношей из аристо,крати
чесюrх семей. П РИ1вилегироваmюе положение этой гв,ардии 
ВЫРЮj,аJЮСЬ, в ча'СТНОС11И, в том, чro из ее COCTalBa ЧИНГlисхан 
обbl Ч НО выдвигал своих высших воена чальников, а также
упрь вителей э авоеsан,ных стр,ан и о бла'стеЙ. ГiварДИIЯ эта ред-

в Военная ор,ганизация и д'ИСЩIИ'ПЛИlНа у МlООШ'ОЛ'ОВ !1!РtИ ЧИ'нТ'Wсхг:не в. 
!mS'ЧПТ€l1!ыноА мере нгlLOмИ'нают Пqj)Я'дiКlИ, СУЩe!crtВOIВаiВшие у д'ругих .юо
Ч€lВRИIКlОО Цею'р.ал!>нюЙ А3IИ'И с ДlрeIВНИХ ВiJi'&'\H�H. Незадолго до Ч\И'Н'f1Jf,схана 
у чжу.рчжэнеЙ, ооседей MOOI'OJJOIB, военнаiЯ ДIИСЦИ:ПЛШIа х�р'а'ктерщюва.лаlеь· 
в китайском источнике так: «Если погибиет в бою командир пятка, казнят 
В!оеХ четв,ерых ОС11ЗJ&ШИХСЯ в �ИlВых его оолдагг. ЕСJlИ ооrn6нет ко 'маif:д'И'Р 
д "ся1'к а, каанят IЮМЗJНДlИI!J'OIВ ПЯТКOIВ, пorибнет кю,ман.п.и,р CIO'DНИ - \Ка�нiЯТ'  
всех коман,д'И!Р'О'В десятков» (по люб<езНiО l1Iред,оет.з'влeJllН!О'МУ Е. И. Кыча'НО
БЫМ переводу из китайского источника XI в. «Сан!> ча:> бэй мэн хуэй. 
бян!>>> ) . 
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ко уч а С'I'в'овала в сражени ях, с:).ставляя гла вный резерв Ч и н
; гисхана, который п'о,сылал ее в бой лишь в случае кр аинеЙ' 

неCJ(.ходимасти. Но она всегда н аХОДIИ.ТJ. ась п р и  его cTaBIKe lf 
был а гото,ва подавить любое в осстание. 

Войско Ч ингисхана былю IЮН'НЫМ. МаНТОЛЬCiК'ие воины 
сл а ВИJIИiСЬ искусство,м стреJIьбы 'из лука. Прежде чем н ачать 
реш ительный н атиск, они по нескальку раз осыпали вр аже
ские ряды градом стрел. Мангольская конница атл ичаJlась 
подвижностью, неутомимостью в походах и битв ах, могла 
преОДО.певат[, агромные расстоян'ия, не теряя 'Своей боеспа
с�бности. 

Ви время завоеватмьных походов в степях и п�стынях 
Азии Чингисхан ИСl'ребля.'1 о'казы'ва,вшие ему сопротивление 
племена кочевников, а ПОДЧIИ'НЯ,ВШИХ'СЯ его 'власти вовлекал 
в свои войска. Благодаря системе военной ар,г"шизацИIН Чин
,гисхана создавалась 'вазможность испальзования рода-пле
менных 01 рядов кочевников, включенн ы х  в войско, спаянное 
железной ДИСЦИIПЮl'НОЙ :и единым руководств ом. 

В те в ре'мена, при существовавшем тогда уровне техники 
и вооружения,  конница кочевнико в  обдадада многим и  в'оен 
ными преи м уществами п еред сравнительна м аЛО1падвижнымн 
ополчениями и слабо св,язанными е:,IЩНЫМ руководством фео
дальными отрядами более ЦИВИJIИзованных государств Азии 
и ВоетCJlЧIНОЙ Бвропы. :Кю всему ска::шнному следует добавить, 
ЧТО, сюодь ни гр'озны были МОНfIOльские заllюев атели, их успе
хи в з начительной мере оБЪЯСНЯДIИСЬ Вlнутр енней rдабостью и 
феодальной раз,дробленностью в тех юсуда р,cТrвах, которые
они по�ор:яли. История пюiкавыJв,ет,' что там, где на ПУТИ мон
голов встречались более ОИЛЬiные J'10сударС11ва ,  как в Иiндии И 
iВ Елипте, эти за:воеват,ел.и терпели неудачи. 

В 1 2 1 1 г. Чингиохан н а чал похадыI в К:итай, завершив 
взятием I1екина в 1 2 15 г. завоевание северной части этой 
страны, разделенной в 1''01' период н а  два государства. МОН
годы, захватив м ного оружия и уведя в плен м астеров-оружей� 
ников, пр'Им енили кит айский воен н ы й  опыт в своих походах 
в другие страны, используя при осадах крепостей стено,битные 
и м етательны е  машины. 

Вторжение монголов в государство хорезмшахов 

В 1 2 1 9  г. Чингисхан вступ ил в Среднюю Азию с войскоМ 
в 1 50-200 тыс. всадников 1.  Силы харез!макого государства в 
общей сложности н а м наго превышали монг,ольские, н о  они 
бы:ш распылены и ско'нан ы  пас'сивной тактикой, избранн ой 
хорезмшахом.  Готовясь к войне, он п р иказал приступить к 

1 На,ртOJIЬ'д, Туркестан, C'I1p. 4111 1 ,  47'.2. 
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укреПJIению городов; а СВОIИ врйска р а зделил на сравнительно 
ме�J !{ие отряды, коroрые р а з ослал в р азные области в каче
стае гарнизонов городов и крепостей. 

Ж и те.ШИ городов, п режде IJ;cero ремесленники, оказывали 
мужественное ('.юп р отивл еiНие завоевател я м .  Но адми нистра
ция хорезмшаха и феодалы боялись вооружать на род и не
редко капитулировал и  перед монголами. Кр естьянство было 
р аз общено и не имел о  оружия. 

Ч инг исхан громил поодиночке оказ,а;вши,еся фа ктичесК!и 
без единого руководства р аз бр осанные по стране отдельные 
отр яды хорезмш з ха. Н ер едко тюр,К!Ские наем'ники переходили 
на сто р ону MOHГOДOiВ. В феврале 1220 г. пала Б уха р а, в м а р 
те - Са,м ар,ка нд, а в м ае 'ГОТО же года ЧиН!гисхан з а,воеваJI 
ве:;ь Мавер аннахр. 

Устра шенный быс'J1РЫМИ успехами м онг,олов, Xiо рез м ш ах 
бежал в Иран.  Преследуемый по пятам монголами, он 
укрылся на адном из ПУСТЫНlных остр овав КаопиЙ'ского моря,  
где и умер в декабре 1 220 г.  

Борьбу с монгол ами п родолжил его сын Джалал ад-Дин. 
П осле сме рти отца он при был в Хорез м  и попытался возгла
вить оопротивление за воевателям. Однако м естная кипч а,к
'ская знать встр етила его в раждебно и не пожелала пр изнать 
,султаном. Джалал ад-Дин вынужден был отпра виться в Газ
ни , видим о р ассчитывая найти там СТОРОННИlКов из числа дру
,вей, приобретенных ранее, в бытность правителем этого 
удела .  

С н ебо.'1ЬШИМ отрядом он сумел с боями п рорваться через 
заня гую МОНГОJ. а м и  область Нисы, а з атем, собир а я  в св ое 
БОЙСIЮ отдельных бойц:)в и отряды Аз Герата, Нишапура и 
дург!п областей Хорасан.а , п ри был в Газ'Ни во главе несколь
ких десятков тыся'ч всадников. И менно тогда к Джалал ад
дину п р и мкнул ОДlИн из непр и м и р и мых борцов проти'в мон
ГОJli,еких за воевателей Тнму,р - м алик, герой обороны Ход

.женда 8. Н аиболее ЯРfwие �пизоды ;J:альнейшей борьбы Джа
л а.1 ад-Дина п ротив IООИСК Чингисхана сВ<яза.ны с военными 
действиями, ПРОИСХОдJившими на тер рнroрии нынешнего Аф
гани ста н а .  

З а к анчивая завоевание Средней Азии, Чингисхан нахо
. ди.1СЯ в С а м а рI<а нде, Оттуда он посл'ал &начительную ч а сть 
свои,< Си.'l для покюрения Хорез ма,  а другое большое воиеко 
М главе с() своим мл адши м сыном Тулуем - через Аму

да рью на Хор асан. Передовые отряды Тулуя овладели Н исай 
и Сабзава р о м, затем он взял штурмом Мерв, захватил и р аз
рушил Ниш апур, подчинил Г ерат и ряд других городов и об
.1 астеИ Хор асана. 

8 О нем см. Айнй, к,аJfра.кон.u Х'аJЩU TG'IUK Те,l«ур.калuк.. 
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Чингисхан во главе основных аил овоего войска в конце 
]220 г . .  направился н а  Термез, заХ'ватил город и истребил его 
население, а затем пер епра.вился ч!е:рез Аму-Дарью и двинул
'Ся н а  Б алх. 

Когда Чингисхан подошел к Бал ху, «главные люди» горо
да выступили ему наlвстречу 00 всевозможныМlИ дарами, вы
ражая поК'орность. ЧИНГИСXiан ПО8'елел всем жителям Балха 
выйти на равнину. ЧТGбы ПОд'считать их, затем приказа.!! все 
выведенное из города население Балха - детей и взрослых, 
мужчин и женщин р аздеЛlИТЬ, согласно обыкновению, на 
сотни и тысячи, чтобы предать их  м ечу и уничroжить всех до 
еди ного 9. J\t\онголы подож!глlИ город И,  выполн\яя прик!аз -свое
го владыки, постарались разрушить здания,  д'ворцы, укреп
ления и городекие стены Б алха. 

Направи вшись п'оеле взятия Балха в Талькан, войско 
Чингисхана н адолго задержалось у крепости Нусрет-Кух. � 
Эту твердыню Талькан а  обороняли многочисленные и муже
ственные защитниыи. Чингисхан посылал к ним своих гонцов. 
призывая к сдаче, но защитники крепости оставались непре
клонными. 

Монголы осадили Нусрет-Кух и пустили в ход миожество 
метательных машин. Одна.ко крепость удалюсь взять только 
после прибытия большого войска Тулуя, который ПРlИшел на  
помощь отцу поеле за!Вершения похода в Хорасаи. Захватив 
Талька нскую крепость, мюнголы УНИЧ'I10ЖИЛ:И все 'население, 
.а у:кр,епления, стены, дворцы и дома р азрушили. 

Между тем Джалал ад-Дин, прибыв в Гаши с войском, 
значит ел ьно увел,ичил ero числеНfЮСТЬ. I\ нему присоединил
ся Амин-малик, у которюго, как сообщает историк Джувейни, 
было 50 тыс. воинов, затем Сейф ад-Дин Играк с войежом 
iВ 40 тыс. человек, а также гурсК'ие эмиры Н>. Учитывая обыч
ные для ср,едневековых авroров преУ1величе:НiИЯ, в!се же можно 
полагать ,  что войско Джалал ад-Дина после пополнения его 
отрядами гурцев, афганцев, халаджей и других Iюинственных 
племен н асчитывало 60-70 тыс. КlOHiНЫX и пеших бойцов. 
С ЭТИМ войском Джалал ад-Дин летом 1 22 1  г. выступил на
вет,речу мон'голам и остановился лагерем у селения Пар
lВaH, в верхнем течении р. Логар, притока р .  I\абул. Заняв 
.позицию у Пар'вана, Джалал ад-Дин совершил УОJ]ешны й  на
бег в сторону Тохар'истана, во время которого на'ГОЛОВУ р аз 
бил монгольский отряд, осаждавший �HY из  кре[l'остеЙ. Мон
['олы потеря,1IИ около тысячи убйТЫМИ и, спешно перейдя че
,рез р. Панджшер, возвратились к главным силам Чингис
:хана. 

9 Дж'У1В�ЙНН. 1 ,  104. 
10 Там же. II ,  сТр. 137. 
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Встревоженный успехами Джалал ад-Дина и вестями О' 
МIЮf10ЧИСЛ'е>ЮЮСТИ его отрядов, Ч ингисхан  н апр,авил проти� 
него сильное войско в 30 илlИ 40 тыс. веадииков под предво
дительет,вом Шик'И ХУТУХУ-Iнойона, одного из лучших овоих 
военачальников. Через неделю м он голы IПОДОШЛИ К Пар
вану 1 1 .  Джалпл ад-Дин двинул ся н аветречу монголам Н, 
пр'ойдя со своим войском один парсанг 12, пригоroвился: 
к бою. 

Ком,андовать правым крылом своего войока ОН поручил 
Амин ад-Дин-,маЛIИК'У, а левым - Сайф ад-Ди>н -малиIКУ Иг
раку. С а м  Джалал ад-Дин остался в центре. По еш раоп оря
жению все конные воины спешились и каждый привязал по
воц овоего коня к ПОЯСУ  13. Джал,ал ад-Дин реш ил сначал а 
,вести бой в пеше.м строю, сбе'Р'егая  силы к оней, а по сигналу 
бараба'I!ОВ веле.'! переходить ко всеобщей конной атаке.  

Правое крыло хорезмийCIКО:ГО �ойока I3н ачителыю превос
ходило 1]0 ЧИIс.'Jен'Нос:ти ПiР'О1'!f,rЮСТОЯlВшие ему силы ,"юнголов .  
Н а  этом участке 10 тыс. отважных всадников успешно атако
в али  монголов. ОпраlВИВШlИСЬ от Э1'ОПО н атиска, монголы пО
пытались опрокинуть ряды воинов Джалал ад-Дина ,  но, хотЯ' 
ожесточ,енные схваТlКИ продолжались целый день, они не смо
гли ДО'биться у'Опеха. НаСТУlIJИiвшая почь за,стала оба вой'ска 
на прежних позициях. 

Н а следующее утро бой возобновился с новой силой. Ши
ки Xytyxy-.ноЙон прим:енил военную хитрооть, рассчи'тывqq 
внушить воинам Джала.'J ад-Дина мысль, что к монгола !\f 
подошли П О.JJJкрenления. Изготовив за  одну ночь куклы из вой
л ока 'и посадив их на  коней, МОНГЩIЫ дв'Ину.1ПСЬ На противни-· 
ка, н а.JJJеясь у,страшить его овоей 'МНОГОЧИiсленностью 1 4. У:IШ
.JJJeB за  н аступа ющими монюлами вторые ряды всаДiНИ'КОВ� 
воины Джалал ад-Дина вообразили, чтю к вратам прибыло 
сильное 1l0щкреплен'ие, но их в,оена'Чальник сумел предотвра
тить п анику, обратИiВШИСЬ к воЙс.ку со словами:  «Наше вои
ско многочисленно, мы постр'оим ряды И 'возьмем врагов в 
кольцо спр ава и слева» 1 5 .  И хотя в aTarKy были брошены от
борные монгсльские отряды, усп еха  ОНlи не добили,сь. 

Когда н аСl'упление монголов было отбито, Джалал a.JJJ-ДИН 
приказа.'I начать р еш ающую К'ОШIУЮ атаку,  МЭНТЮ.'1ы обра
тились в б ег-ство, воины Джалал ад-Дина преследовали и 

11 Там же, 1 ,  стр. 1 35. 
12 П а .р 'С а н [Г, ф а  \р с а х 'м,е.ра iМ'ИНЫ �OT б iд;O 8 iICAI. ) .  
l Э  Д' ОСQО'Н , История .монгол.ов, Сl1р . '1 75; Рашид ад-Дин, Пе'р .  в ИЗД. 

И ВАН, т. 1, КН. 2, 221 . 
14 Не только в битве при Парване, но и в других сражениях монголы� 

l1'РlимеН,Я.JJ1И Т3JКУЮ !'IоеНIНУЮ Х'И'l"рюcrь, () че;.'II :,южно сулить по сообщению 
Планю КaiРПИ'lI1И' ( 'ом. ДrЖ)"I>ейни, пер. БоЙ'.ТJа, 1 1 ,  4(J6). 

15 Раll\l'И'Д а:Д-ДИIН, пер. в :И'3Д. ИВ,АН, Т .  Н ,  К,Н. 2, 222_ 
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избива.'IИ врагов 1{). В пылу преслеДIDваlНИЯ ОНlИ попали под 
·яростную КOIН11ратаку монголо!в, ,сбивших 'с коней окало 
500 всащшкав Джалал ад-Дина 17. Но судьба ар,ажеНlИЯ была 
уже решена.  Лишь с незначительными оста'I1ками ОВlQего раз
громленнаго вайска монгольские ,военачальниюи до6рались 
до ставки Ч ингисхана .  

Паражение  при Парване было ед'иН'ственным за все· вре
мя ПОXiодав монголЬ'Ских зщвоевателей в 1 2 1 9- 1 222 гг. Под 
знаменами Джалал ад-Дина в числ е  ваинов из многих ПJJемен 
и нарццав сражались гурцы, тур кмены, халаджи и афганцы . •  
Предводителем ВХlOдИ!вших в состав войска Джалал ад-Дин а  
а фгашцев был Nlузаффар-малик 18, В соабщении о нем впер· 
вые упоминается (IB да сих п ор ИЗ.веСnIЫХ ИСТ'ОЧlниках) собст
в енное имя  аф;ганца. 

Известие а победе Джалал ад-Дина ·над мо'Н'голами в бит
.ве у П арвана вскалыхнуло весь Хор асан. В Герате, Серахсе 
и многих других гародах и местн!Остях Хорасана вспыхнули 
аНТИМOIНГО.пьские восстания,  однако они были ж естоко подав
лены. Чингисхан ОI1'асался, что, р азу'в'ерившIИСЬ после успехов 
джалал ад-Дина  в непобе-димости монголов, нсе МНIQГОЧИС
.теиное покоренное iiаселенне, удерЖИlвавшееся в повинове
нии  жестоким террором и страхом, ПОДiН\Им ется против завое
ВЭ.телеЙ. Поэтому он немедленно во главе отбор.нога войска 
:J Ич.н,о выступил проти;в Джалал ад-Дина. В Гурзиване мон
ГОJ!ьские з авоеватели встретили упорное оопр,от.И1ВJIеН1ие мест
ных житм'ей, задержавшее н а  месяц их дальнейшее продвн
:tкение 19, ИЗ Гурзи в ана Чингисхан твинулся к Бамиану, гте 
также н атолкнулся н а  оильное сопротивление местного 
населения. С осажденным городом завязал ась перестрелка, 

·С  обеих сторон вступили в д;ействие метательные машины. 
Пущен'ная кем-то из защитников Бамиана стрела на,смерть 
поразила любимого внука Чингисхана - Мутугэна ( сы н а  
Чагатая) . 

• 
Гне/в повеЛlителя заставил монгольсКих воинов ПрОЯБИТЬ 

-особое рiвение. Когда же МОНГО.1Ы овладели городом, Чингис
хан приказал истребить не только лютей, но и вс,е живое. 

Р азрушив  БамиаlН, монголы твинулись на  юг. Стремясь 
ТlОКOIнчить с Джалал ад-Дино м, Чингисхан спешил и застав
JШЛ свое пойско двигаться через горы самыми БЫстрыми пе·  
реходами, 

Между тем ср азу же после битвы при Пар,ване в раз,но
ПJ1еменна;\1 воисже Джалал ад-Дина начались р'азно,гласия. 
Как сообщает историк Джуnейни, при  дележе заХlваченных 

16 TalМ же. 
1 7  ДЖУ'&еЙНИ, П, 1 38. 
18 Бартольд, Турхестан, c�p. 508. 
19 Джув-еЙJl!JИ, J, 1 05. 
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у монголов коней «хореЗМIИЙЦЫ» поссорилИ1СЬ с халаджамп, 
�УРКJменами и гурцами 20. ДЖ1алал ад-Дин не сумел прими
рить их, и ,  как тольк,о н асту/пила ночь, Сейф ад-Дин-малик. 
Играк покинул со СВОНМIИ воинами лагерь Джалал ад-Дина Hi 
вместе с Аза м-маликом и его отрядом н апра'вился в сторону 
Пешавара 21 .  Они зад;ержались в р айоне Нинграхара,  и TaM� 
же вож'дИ от,рядов ПОI1ибли в межд;оусобной борьбе, а ,войска 
впоследствии бьши разб иты и р аосеяны Чингисханом. 

Вслед за  Сейф ад-Дином-м:алиiКОМ ИграlКОМ и Азам-ма�  
JИfJКОМ многие военачальники тоже покинули Джалал зд;
дина. В результате султан лишился х аладж:сК'их, ГУРСКИХ� 
афганских, карлукских, а также части туркменских отрядов, 
С оставшимися у него «тюркс,Кими И хорезмс.кими» воинами 
(в о сновном КИ!IFЧаками, канглы и ТУР!I<:менами) он направился 
в Газни. 

Располага,я теперь не более чем половиной того войска. 
которым он командовал в битве при Пар/ване, Джалал ад
Дин счел невозможным противостоять главным сила м  ЧJtн
гИсхана. Покинув Газни, он с оставшимися отрядами и своей 
семьей отправил<оя н а  юг. 

ВОlfД;Я в ГазНlИ, монголы, к ак сообщает Ибн ал-Асир, ра
зорили и сожгли горм, пе;ребили его жителей, разграбили их 
имущество, а женщин захватили в плен. Р ассказывая об этом,  
Ибн ал-Асир добавляет: «Т:>чно так же они поступали в ОК
рестных селениях: грабили, убивали, жгли. Во Вtcex местнос
тях не осталось [НИ одной] живой д;уши» 22. 

Продолжая преслед;ование, монголы настигли Джалал ад
Дина у бер ега Инда, неподалеку от переправы Нил-Аб, Зд;есь 
,24 ноября 1 22 1  г., несмотря н а  большой ЧIИСЛ1енный перевес 
монгол,ов, ззвяззлось ожесточенное сражение. 

В конце концо'в, оказавшись прижатым к Инду враже,ски
ми воинами, джалал ад-Дин, перекинув за опину щит, ударом 
плети заставил овоего кон,я броситься В быстрые воды реКiИ 

·Н переплыл ее на  виду у монгольоког,о войска и самого Чин" 
гисхана Как рассказывают историки, мужество Джал ал ад
дина, его искусство наездника и невероятно смелый прыжок 

I .ос высокого берега в кипящие вол ны настолько изумили ЧИН
гисхана, LI1'O будто бы он, обращаясь к наХ>QДИВШИМСЯ возле 
него сы новьям и по.казывая на Джал ал ад-Дина, сказал: «Вот 
каки ми ДОЛЖiНЫ быть у отца сыно'вьяl» 

Вместе с Джалал ад-Дином через реку удалось перепра
ВИТЬОl нескольким тысячам его воинов. В дальнейшем Джа
л ал аД-ДИ1Н вернулся из Индии и долго еще вел борьбу про-

20 Таем же, II, '1196. 
21 Азам-м алик был предводителем гурских войск (Д'Оссон, История 

-ЖJ1tгОЛО8, етр. Н'6 ) .  
22 ИОН ал-Aoиiр, Х! 1I ,  257; емизо, 1 . 35. 



TIВ3 монголов В Иране и Азербайджане,  но крупных успехов 
н{-' достиг. 'Он оам выступил в качестве жестокого завоеватедя 
в Передней Азии и в Закавказье, в конце концов лишился 
всякой опоры и в 1 23 1 г. БЫ.1 убит в горах Южного Курди
стана. 

Одержав победу на берегу Инда, Чингисхан потратил не
околькCJ месяцев н а  то, чтобы разбить и рассеять н аходи'вшие
ся в соседних районах отряды тюркских и других племен, от
делившихся от гла вных сил Джалал ад-Дина. После этого' 
он напра,вился чер,ез горы на север, в о'ктябре 1 222 г. пере
праВИJ! свое войско по плавучему мосту через Аму-Дарью, 
прuвел зиму в Самарканде, весной 1 223 г. д/винулся оттуда 
да.1ее н а  север. лето этого гоца провел в степи Кулан-баши, 
а затем vшел в Монголию 23. 

Больш
'
ая часть з авоеванных в 122 1-1222 nr. земель была 

включена в состав влаДlений Чингисхана, но сопротивление' 
н асt:;J ения монгольским з авоевателям во многих р,аионах про
до,r;жа.JlQСЬ еще очень долго. 

Судьбы Гура, Герата и Сиетана 

Находясь на территории со'временного Афга'нистана ,  Чин
гисхан отпра'вил Угэдея С войском в Гур и Хорасан. угэд,еи 
дошел до мест,ности Пул-и Ахангеран, расположенной меж
ду Газни и Гуром (поблизости от Фирузкуха) , и стал та1\Г 
лагегем. Зимой 1 222/23 г. он  направил оттуда отряды войск 
Д.1 � fJодчипеНИIЯ Гура.  Хорасана и Систана. Для штурма силь
ной крепости Ашияр в Гарчистане был посл ан  нойон Абках, 
ДИЧIJЫИ «манджаники» (специалист по осадны м машинам)  
Чингисхана. Одна ко монголам не удалось заХlватить Ашияр 
штур мом, и они подв,еРГJIИ его блокаде. Крепость пала только 
через 1 5  месяцев, после того как почти все защитники ее· 
умерли от голод,а . В конце концов  монголы овладели почти 
всеми крепостями Гура 24. Стол'ицу гуридских султанов Фи
рузкух они полностью разрушили. 

После ухода МОНГОJlЬСКИХ войск в 1 222-1 223 гг. тюр кский 
вождь Сейф ад-Дин Хасан Карлук на  некоторое врем я уста
НОВИ,1 свою власть в Бамиане, Газни и Гуре. Сохранились. 
монеты, 'leKaHeHHbIe им в 1 225 г. от имени халифа Захира. 
В 1 238 г. Сейф ад-Дин Хасан Карлук. который вначале бо
ролся с монгола ми, но затем подчинился Угэдею, был остав
л ен праВlИтелем под контрол,ем монгольского наместника 
( <<шихи ю» . Но в дальнейшем монголы все же заста'вили его, 
уйти, и он отправился через Кур амскую долину в Индию. 

23 См. Барт>о.1ЬД, Туркестан, 'Ст.р. 522, 1'512'3. 
24 См. Джузджа!н:и, пер. Р�верт'И, 1047, 1048, 1073, '1 1Yl4, ',1076, 11077. 
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в Си нде Сейф ад-Дин Хасан КаРЛУiК и его сын Н асир ад-Дин 
I1 jНI IJlИJ1 И затем еще в течение 20 лет. 

В первый раз, весной 1 221  Г., м онголы OIвладели repaTo:\1 
без боя . Окружив город в,оиека ми, Тулуп предложил горо· 
жанаы сдаться, пообеща:в пощадить их и не ВЗИlмать с них 
,больше налагов, чем они уплачивали ХОр1ез'мшаху. Обещание 
-соблюдать этм условия Тулуп flОДl'вердил торж ееТRен ной 
кля твой, ПGсле ч егО' варота rЮРОiда были перед ним аткрыты. 
Монголы предал'и ка3'НИ 12 ты,с. чеЛiOlве,к, якобы привержен· 
ЦСВ Джалал 8kДина, на осталЬ/ных жител-ей не тронули. 
Пр авю елем горада зав-оеватели ноо'Начили мали,ка Абу Бекра 
Марджаки, а при нем в качестве' наместника мон,гола Маи
гутая. 

ОднакО' ПрlИ первых из.ВБСТИЯХ о победе Джалал ад-Дина 
у ПаРl3ана население Гера'та вос'стаЛIQ против монгольских 
зав оепате .. 'J:еЙ. ПостаВЛ1еIННЫ Й Тулуем пра:витель гор.ода и мон
гальский на местник были убиты. 

Против п овстанцев монголы наrпра!вили сильное войска в о  
главе с И.ТJьчигда Й-наИонам. В декабре 1 22 1  г .  этю войско по
дашло к Герату и начало осаду. Горожане з.ащищались очень 
упорна. В течение 6 меся цев и 18 дней м'анголы не могли }J1J
биться окалька-нибудь за,меТlНЫХ уопехоlВ. В конце концов 
llльчигдай броClИЛ свои в.оЙска на штурм города -и, хотя в хо
де штурма пагибло 5 тыс. монгольских в оинов, город был взят 
(3 июдя 1 222 г. ) .  Взбешенные заваеватели УНИЧ'l'ажи.'1И нсе 
населеН!ие. 

Снстан был подчинен и сильно апустошен МOIнголам и  вО' 
время втОр с>го их вторжения-в 1 229 г. По Хор асану и Систа
ну ПрО ШJ1И атр�щы нойона Ч орм аlгуна (бывшего оруженасца 
Чингисхана) . отправленного Угэдеем ( 1 227- 1 241 ) в поход 
ДJIЯ борьбы с Джалал ад-Дино:vJ, ПОЯ1ВИВШ1им<ся в З ападном 
Иране 25. В Систане, как и в других завоеванных монгодами 
'Обл астях и странах, хозяйственная жизнь была надолго по
дорвана,  в результате массовых уБИ!kгв и увода част.и жи
телей в рабство значитеЮIIНО СJOкрат'Илась численность на'се
л ЕШIИЯ. 

В: а всех территориях нынешнего Афганистана, как и в со
седних Средней Азии и Иране, к п осл едствиям завоевании 
монгольских феода.'1ав атносились, с адной стороны уБЫJ'JЬ  
на селения и упадо:к орасительной сети, а с другой - также 
рост кочев ого скотоводства. 

Одним из паследствий м онгальск,аго н ашествия, сказав
шимся не только на политичеокой ИСТО,рии Афганистана, но 
IИ Пd этн иче-скам соста,ве населения страны, были переселе.ниц 
кочевых монroлы:ких и ТЮрКCiких племен. 

25 См. Spl.1i]et, Ше Mongolen in ['гаn, S. 3-5, 
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ПРОИСХОJКдение хазарейцев 

МС1нгольск и е  н аместники Харасана с целью утвердить 
свою В,n асть н ад покорен н ы м и  н а родам·и и племена ми,  а так
же усил ить п огр аН.и чные р а й оны переселяли кочевников н а  
завоеван н ы е  территор'и и .  В 1243 г. монгольским эмиром Хо-

. ,р асана был н а з н а ч е н  Аргун. Поселив в Б адгисе тюрко-мон
гольских кочезников, он з н а чительно укрепил С'вою вл асть 
в северном Хораса н е. Б ольшинство жителей там состаВJlЯ.'IН 
не  соб ственн() мон голы, а с м ешанные групп ировки п окореи.ного 
ското в одческого н а селения, так называемые карауны 26. 

МUНГОJ1ь,:кие власти еще н еоднократно переселяли мои· 
ГО:l ьские и тюркские племе н а  н а  тер риторию современ ного 
Афганистана.  Это обусл овило з н а чительные изменения в Эт
ни ческом составе жи телей ряда р а йонов, особенно централь- , 
нuй час! и стр аны.  Здесь сложилась мон го.по'Ид·ная по a HTpo� 
ПОЛОI'И 4Е'С КИМ п ризнакам народность хазара (ил и  хазарейцы) , 
говu рящая н ы н е  н а  п ерсидско-тадж'икских диалект а х  27. На
родность эта монгольского или, точнее, тюрко-мо нгодьского 
происхожден ия. 

Еще в XV I в·,  по сообщен и ю  Б а бур а, среди хазарейцев 
был р аСПрОС1 р а н ен м онгольский язык, а н ебольшая часть их, 
п о-вид и м ому, и в XIX в. говор ила на язы ке, близком к маз· 
rO.l b eKOM Y  2�. 

По р а·сп роcrrранt'JН НОМУ в HayK1e м н ен ию, хаза рейцы - по
том.ки М'онгольских И.'IИ тюр ко-,мон-го.пьских п л е м ен ,  в ходи в ш и х  
в состав ВОЙСК Ч и н гисхана,  его сыновей и внуков '29. Назв а н и е  
паРЩ,Н,lСТИ п р оисходит о т  п ерсидского слова «хазара» «ты
сяча». Этот терм.и н был восп р и н я т  у и р а н цев для обоз начения 
КРУ ПI-I ::J:О подр азделения монгольского войска и COOTBerCTBe:l
н о  РОДО-ПJlеменной группир о вки, которая до.пжн а  была вы
ста в.':;ять отряд в тысячу воинов. 

УЖt: Б. А. Дор н  н а  основан и и  известных в его время источ
н ик,)в отметил, что переселен и я  «тюркских 'и монгольских 
nO:IKOBi> на территорию нынеш н его Афга н истана ПР ОИЗВОДИ
ЛIIСЬ н еоднокр атно:  дважды Мункэ-кааном ( 1 246-1258) , а 

26 Р а шид ад-Дин, пер. в изд. И ВАН. Т. 1, КН. 1, 163. 
21 Jl н гети. О монгольских и тюркских языках и диалектах, ·СТр. 1 06, 1'07. 
28 Гафферберг,  Хазара, стр. 1 22. О длительности сохране Н IIЯ именно в 

АФГql1,и стане монгольского языка СВИ:lетельствует тот фак т, что в н а ш и  
д н и  вен герскому учеНlJМУ Jl Jlигети у д алось о б � З Р УЖf1ТЬ ореда тю[ жекого 
племени а ф ш а ро в  л юдей, говорящих на МОНГОЛЬСIШМ языке. Все афша ры, 
сохраняющие МОН ГОJIЬСКИЙ язык, - двуязычны.  Монгольский диалект аф
ш а ров подвергся сильнейщему влиян и ю  персидско-таджИI<С КИХ говоров. Это 
влияние п рослеживается не только в сло в а р ном составе, но и в фонетиче
ской стру ктуре. ( Ligeti, Sur, [а langue des A fghans, р. 1 09 ) .  

29 Ба ртольд, Историко-географич.ескиЙ обзор Ирана, стр. 55; Гаффер
берг, Хазара, ,етр. 1 08; Васоп, Аn inyyiry. 
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з а тем АрГУН-ХaJJO-У! ( 1 284- 1 29 1 )  30. В послед.ствии было в ы 
СЮ;ЗflПО юн:чmе, что переоеление п редко'В хазарейцеlВ в Афга

l Iистап происходило в течение еще гор аздо более длитель
ног) времени. Утв,ерждают, что Хазараджат з аселялся «ч'ага
ТШJ МН» в п ер и од с 1 229 до 1 447 г. 31. 

. По-видимому, К хазарейцам в р аз'Ное время, начиная  с 
XJII в. ,  присоеДИJНЯЛИ СЬ р азличные монгольс кие, тюркские и 
другие группы п.пемен, называвшихся по и мена м  своих пред
водителей, в частности в XIII в. н икудери, еоставлявшие от
р яды ч агатаиского ц а р евича Н и;кудер а 32. Никудер возглав
лял крупную группировку мон голов, котор а,я откололась о т  
УЛУС�i Хула r'УИДОВ и обосновалась в областях Кер мана и ю го
восточного Хорасана,  соверш а я  оттуда опустошительные н а
беГ;f на соседние области Хорасана,  С истаlна,  Фарса,  а так
же fI:': С евер ную И ндию. В истории эта группировка известна 
ПОД названием Н:икудерскоi1 орды. 

Н екоторые подробности о Н И1кудериЙ'цах Кер м а н а  сооб
щает MarKo Поло, который побывал у них в плену. О Ю Ж Н ОR 
части Кермана, где находился г. Джируфт, в котором ж ил ну
тtшественн и к  ( называемый им Камади, по н аЗiванию пред
местья, В котором о.ста навлив ал и сь шюстр апные купuы и 
путн ики ) , Марко Поло рассказывает следующее: «ГороДо'в, 
крепостей т:ут много. Города обнесены земдяными валами" 
высокими, тол стым и, в защиту от кар аунов 33, что БРОДЯЖ1Н И 
ч а ют по здешним мест а м  и гр абят всех. 30ВУТ их так, ПО'I'ому 
что матери у них И П,lJ:ианки, а отцы татары.  Когда они заду
мают н апасть на страну и р азгр абить ее  ... БЫlвает их тут до. 
десяти тыI яч,' и ногда больше, иноu р аз меньше. А как забе
рут р а внину. что задумали р азграбить, ничему там н е  спас
тись, ни л юдям, ни скотине; нет той веЩlИ, которы й  они не 
забрали бы. П олонив народ, стариков убив ают, а молодых 
уводят с с обой и продают в р абство. Царь их называется Но
годар» 34. 

Согл асно р аспространенному в исторической л итера'I'уr� 
мнению, которого пр;идерживается, в частности, И. П. Петру
шевс�ий, И:Vfенно из потом�ов Н икудерийской орды «CJIожид-

30 {Do'rn], The his.tr>ry о/ the A/ghans, pp.  67, 68. 
31 См. Васоп. Ап inquiry, р. 24 1. 
32 ПЛ€iJilЯ «'нун:деpiИ» было за:р'СГИ'Сl'р'И!рова'н'О 'в 192'8 г. 'ОТ!р'Я!ЮМ Оред!не

азиа1'ОКЮЙ Эl1НО.п.О,!1И!чetCIJЮЙ Э'IЮПеди'U!ии 'ОР€!Д'И хазаlр·еЙцев, переселя'Вшихся на
Ч'Иная с ,1 '927 г. :на 1'eJР'РИтарюо Ту,Р'КIJiI СIVаюой. сер (Гаффер>бер:г, Хазара, 
СТ!р. Ю8) ,  

33 К а р а у н Ы, 'или к а р а у н а с ы, термин, употреблявшийся мон-
голами для обозначения племен, образовавшихея от смешения м онголов 
с местным населени е!;! . Примечательно, что уже в XII I  в. монголы-неку
дetриЙЦЫ ха'ра:ктерilЗУЮ"ГС,Я 'о'ч-еВ>щrща:ми <Ка:к 'П.nе-мс.на 'по lП:рои.сХl()lJКдени� 

с:меш.atнные. 
34 Марко Поло, стр. 66, 67, 262 и ел. 
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ая БОJiЬШОЙ м а,есив МОНГО.'lЬСRЮГО н а селения Афганист а н а 
хзз а рейцы 35. 

Св ми Х'lзар ей цы ч асто утверждают, Что они «могалы» Ff 
происходят ОТ монголов Ч ингисх а н а. Однако трудно судить, 
о снон;: н ы  .1 И такие утверждения н а  своих пред аниях ил и от
р а Ж (l ю r  почерпнутые из исторической л итера туры традиции 
IИ ПР С;I;ставлення н а ч итанных таджиков и пер'сов. ВО всяком 
случ ас сама назва,ние «моголы »  укрепилось среди хазарей
цен уже давно. Об этом можно судить по отмечеННО;VIУ в этно
графической л ит ер атуре ф акту : слово «могол» УПОТр'еБJl яется 
хазареJ"Jцами }IЛЯ об означения человека, который умеет себя 
хорошо вести, а «he-iМОГЬЛ» ( << н амогол» ) имеет противополшк
ный CMblCJr. 

В М,атери ал ьной KyJlbТyp e  оеверных хазарейцев, отличаю
щихся IЮ м ногом от основной чаСl1И этог.о- народа, н а блюдает
ся СХClдство С м атериальной культурой узбеков Каттагана.  
Собсгвенные предстаВJl ения и предания северных хазар ейцев 
подтверждают их близость к тюркам ,  В н аш и  дни хазареец пле
мени ш ейх али из Горбенда заявил в беседе с датским этногра
фОМ I\л аусом Ферди н а ндом, ч то его соплемеiНН:ИКИ - тюрки. 
Одно из  подразделений хазарейцев (<<туркмены») также н а 
зывают себя тюрка м и  36. 

С течением i3ремени хазарейские п лемена,  воопринимая 
язык коренного н аселения занятых и ми земел ь  или сосеДНIИХ 
территорий, ПОЛI!ЮСТЬЮ или почти п олностью утратили мон- i 
гол ьскии И тюркски й  языки, н а  которых говорили их пред� 
ки 37. Хазарейuы - единственный сейчас  ираноязычный Ha� , 
род с ЯР'КО выраженнымн а нтрополори,чес,кими МiQНГОЛОНДНЫ- ,  
ми чертами. 

,Монголы и афганцы 

На протнжении XlII в.  монголы, вл адея I\а булом и Канда
г аром, неоднокр а тно совершали походы в И ндию и опуст,оша·, 
,,1И территории афга нских плем-ен. 

35 ПетрушеВ'ск,ий, Земледелие, 'С'т,р . 42. 
3б Ferdinand, Preliminary notes, р. 38; rпоминаН'ие Q х азаР€ЙI�а:х,турк, 

менах встречается у Б абура (см. Fеrdiпаnd) Ethnographical notes, р. 184) .  
31 Т{)т фа:h"Т, ЧТ{) хазарейцы в.оопри'Няди 1,IMeHHO 'пер'СИДlCJко,тадж'ИlКCJК!И� 

(:или БЛlиЗ'кие IK ИIИ'М ) ДIИ'аJlе'КТЫ, Яlвляет'ся 'в саки':\'! 'д'ОВ'О'ДОМ !jJ ПОЛЬЗУ указан
ного 'выше I��нения () 'прсоб>IIа,д,а'IШIИ пеРСИД;СiJю,тащкшкок'их Jlиал€ктов сре
ди на,седеп.ия IClp'eдH€lBOКO,aoгo r)I1pa ХI-ХI I  В'В. Н а  ОlCно:ва:ии,и этого факта 
можно оделать т а'Кlже IПlреДПО,10жеНJИ'е, что трю!'Ица 'р а'ОЩJOстранения иди 
пр'еобла:1IaiН:ИЯ языка пушту 'в X l I I-ХV 'ВБ. rrроходила 'Б ООНОВ НОМ южнее , 
ны!!ешнего Хаза р аджата. Это подтв,ерждается и уrюминаВШИ1М,И'СЯ 0000-
шеНIИЯ':lПJ об а'ОСИIМИ.1.ЯJJ!И'Н а фга:нцюш части хададжей, з а нимашшгх земли , 
в р айоне Газни .и '8 д!Р'у,Г'И'Х обдзстях юга, издавна 'С'I!JIЯ З 3 Н'Н Ы Х  с афг,анцами. ' 
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Базой мопгольских походов в И ндию была долина Кура
ма. и некоторые афганские племена при,влекались на службу 
в монгольские войска· 

Некоторые тюрко-монгольские термины были восприняты 
И" утверДИ JШСЬ в языке пушту для обозначения весьм а  су
щественных в жизни афганцев учреждений. К таким терминам 
(Jтнt сятсн «джирга» И «улус» 38. Сходство слова «джирга» С 
МОНГОЛЬСIШМ тер мином «джаргу» давно уже обратило на  себя 
внимание исследователей 3� 

ОтлиtLи,е социального содержания' термина «джирга» у 
БО,i[ьшинства афганских племен (даже в XVI I I-X IX вв.) от 
содержания этого термина у монголов в X I I I  в. является, П04 
ВИДИ МОМУ, показателем того, что многие афганские племена 
еще в теч ение долгого времени после Чингисхана не ДОШ.II И 
до с rупени оGщественного развития, достигнутой монгол а м и  
в X I J [  в .  У м онгол::>в уже в X I I I  в .  термином «джаргу» 060З4 
начался феодальный суд, которым лично ведал феодал 40. 
В СТ.lичие от этого у многих афганских племен джирга еще 
и в XVl I I  - начале X I X  В. оста вал ась судебно-примиритель
БЫМ органом самоуправления племен и их подразделений, 
в котором далеко не везде и не всегда решающее слово при
нгДJ;ежало ханам и другим представителям феодально-ро
довой ЗJiати,  

О в,nиянпи монгольской и тюрко-монгольской военно-ад
миннстративнои системы на некоторые стороны жизни афган
сках племен у исследователей имеются весьма отрывочные 
сведения. Но  тер м инологичес;-::ие заимствоваНИ\l и некоторые 
указания в источниках 41 все же дают возможность предпол а-

З8 В д а н ном Iслуч:ае 'речь 'идет () з аIИ!М{:ТВОВ3Н'ИИ 'терм�шю'В, а не И!1С'ГИ"У
тоз, н аз ы в ае м ы х  эти м и  терм и н а м и, как, н а п ример, джирга. Такого рода 
институты, как совет старе й ш и н ,  сходка людей племени или совеща
ние вождей и т. д., возникали, конечно, в ходе общественного раз
вlи'ГИЯ аф гаlнцев, как и у других п ле'>lен и н а р одностей. В связи с вопросом 
() з аимство в а н и и  а ф га'нuами терм и н а  «джи'р га» мы также должны огово
риться: нет к атегорической необходи м ос:г.и связывать время его з а и м ство
в а н ия ТOJ1ько с монголь.ск,им н а ш ествием. �TOT тер м ин мог быть вос п'р инят 
.аф ганцамlИ и з,нач'Ительно раньше от халаджей или д:ру rих тюрок (по С.10-
в а рю Радл о в а  с р еди з н а ч е н и й  слов а «яргу» у тюрок были и такие, как 
«,суд», «наказ,ание» 'и Т. д. ) .  

3 9 .  С м., нап ример, Веиегтапп, ИЬег Afghanistan. 
40 См. Владим.ирцов, Общественный строй монголов. остр. 163. 
41 Как видно 'из слов Ахунда Д а,р,везы, П р И ВQJ.И'вш его пр имеры из 

C'�MeН'HЫX е,му обычаев .и установлениЙ афганцев, у афг аНСh.tlх племен 
еще 'в XVI в .  (:охранял а�сь систе м а  делеН tlЯ племеlllИ на ты сЯtrи , соrн'И 

. 'и дес:яl1К:И , I>п ослед'ств ии. ПО- В'И.J.WМ·QМУ, в осно вном утр а'чекна.я, так как 
JЗ отношени'и БОЛЬШ ИЩ:l'ва афганских rмeMeH ОtJедеН1ИЙ о <:" dал,ич.ии в 
<Jбши р н о й  этно г р аф ической ли"ерату'ре XIX .В. не имееllСЯ. АхупД Д а р в е,зз 
писал, что если как,ой,нибудь п ад и ш а х  ил,и эм ир п ре.J.оета вИ1 афгансюrм 
ВОЖДЯIМ (calpAapaM) угощение и пода,р·�и и они станут ему в ер'н ы:,ш, т.() 
«весь улус с в о й  в услужение ·ему приведут, ибо среди каждых десятка, 
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гать. что такое влияние было. И з  них н а  пер'вое м есто СЛEf
дy,�T поставить пря мые и косвенные свидетельства о ТОМ, 
ЧТ') уже п р и  Чингисх а н е  монгольские феадалы п р ивл екал,и 
в CBOII войсковые отряды а фганцев. Это н е  з н ач ит, конеч но, 
что своБОДОJl юБивы е а фганцы безр опотно подчи'Нял ись мон
гол а м. В п р еда ниях гильзаев и других а фганских племен со
хра н.ышсь воспоми н а ния о героической борьбе, которую вели 
их предки г:роrив м онгольских завоеватеJlеЙ. В месте с Te:.vl 
уже н а  следующий год после битвы при П а р в а н е, в которой 
под з н а м ен а ми Джалал ад-Дина а фганцы и х ал а джи сража
л ис!) п роти в  Ш ики Хутуху-н ойон а ,  и'сточники сообщают об их 
служ б� у монголов в качестве вспомогатель ного ополчени я  
( <<Х11 Ш 8 Р » ) , обычно п р)инудител ьно соби равшегося этим и  з а
воевател я м и  42. В 1 222 г. п р и  подавлении а н тимонтольското 
в осстания в Мерве р а згром гор од а  довеРШИJl ШИКИ Хутуху
нойон, который подошел со стотысячным войском ;  х аладжи, 
газв иицы и афганцы, входившие в сост а в  этого BoikKa в ка
ч естве «хаша ри», п ринял'и участие в разрушении гор ода и 
в истр ебл ен и и  его ж ителе й  43. . 

Из одного любопытного упо м и н а ни я  об афганцах, содер
ж ащегося в приведенном в «Тарих-н а м е-йи Х а р ат» р а ссказ е о· 
ка р е, постигш е й  юного мон гол а по и м ени А баджи, м ожно з а
кл юч'иrь, что в середине XI I I  в. афга н ские отряды ( в ер оятно, 
ополчения афга нских пл емен) в той или и н о й  ф ОРiме входили · 
в состав мон гол ьского войска. Содержание р а ссказа TaKoBQ. 
Одн ажды к л а герю войска Ш ам с  ад-Дина Курта подъех а.jJ 
А баджи с двумя всадниками. МОН ГОJlЬСКИЙ ю нец, п реиспол
НЕ'нный п р ез р ения к окружавшим воинам 'Из поко р енных 
«та джююв», B eJl себя н е  только смело, н о  и дерзко, н ачальни� 
чески]\.; тоном осведомл яяrь о том, что з а  войско С1'оит в л а 
rept: и т. п. Ш а мс ад-Дин в ел ел схв а тить его, обвинив в н

'
а 

рушении «ЯСЫ». Автор «Тарих-н а м е-йи Х а р ат» в кл а дыва ет  � 
уста Ш а м с  ад-Дина такие слов а обвинения: « Н ахально в н а ш  
в ои н ский Jl arepb т ы  въех ал и усл овия ми ясы и я са lЮ М  ( з апре
т а м и )  падишаха Чингисха н а  пренебрег» 44. На рушитель с в оз
мущением з аявил, что он - сын 10нкурдай- н ойон а (<.S I �J� 

и '()ОТНIИ, И ТЫСЯЧИ их (афгаlнцев ) 'И''''lеетея ,са'Р'да'р, И lJЗ)сегда, когда '-какои
нибудь rr.р а-витель] сардаро'в их подч'Инит. остальной улу.<::; с;в'ОiI они e .\IY ·B 
услужеНlие Пр'ИIВОДЯТ» (Да,р-веза, .�, 7'5-б ) .  

42 J\.1Qi!IiГОЛЫ час'I'О пр:и оса-де r()lPO:IOB >Сf\О'НЯЛИ толпу (<<хаша'р» ) 3.10::'0-
вых МQ,лодых 'МУЖЧIИН, жи'Те.�еЙ O'K1p-естных посеJlений, застаВJIЯИ .ИХ 'ВЫПОJI
нить тяжелые осадные р а0f50ТЫ ( ;->ыть ,)Копы, за'ВаJI1Иiвать р-БЫ ·и т. п.) 
И идти !шеред'и MOHroJlbCКO!'O -войска 'в еражениях (см. Ва'СИ.'IЬelВ, История 
и древности, 'C'l'p. 224 ) .  С другой 'СТОрОНЫ, МОНГЗЛЫ 'в качестве rподroрелл€ншr 
д'опуекаJIИ ПО.l ()вои знамена отр,яды других ВОИ'!FС1'В'енных кочевых наlрОЛДЗ 

. ('0 Т(1К:ИХ подкреплен'Иях см. д'Оесон, История монголов, ICTp. '2-25 ) .  
4 "  МИТТ, 1, 493; Бартольд, Typ�eCTaH> сТр. 5 1 7. 
Н Сейфи ал-Хара_ви, 19В. 



сУ...,; ) , «эмира ЭТОЙ границы», но н адежды УСТРiЮlJИТЬ Шаме 
ад-Дина именем этого МОНГОЛЬСКОГ00 военачальника не оправ
дались. 

Пытаясь объяснить свое поведение и получить прощение, 
МОНГШIЬСКНИ з натный юнец р ассказал, Ч'Ю вот уже два дня, 
как он  разъехался со своим отцом, ох'отившимся В этих ме
стах, и заБJIУДИJlСЯ, «когда увидел эти табуны ( ? )  и палатки 
[лагеря], - говорил он, подумал я,  что это афганский 
лашкар» 45, 

Зая;вляя в свое оправ.да'н'ие, будто он спутал лагерь войск 
Шамс  ад-Дина с лагерем лашкара (отряда, войска, опол
че:ния пл,емени) афганцeIВ, Абаджи, очевидно, хотел под
черкнуть, что он 'И,меет полное п'раво 'посещать афганские 
отряды. 

Из этого должно следовать, что афганские отряды нахо
дились в нспосредственном ведении и подчинении монголь
ских военачальников (в данной обiласти - КО'нкурдаи-нойо
на) , что отличало их в boehho-аДМffнистративном отношении 
от войск владетелей Гура  и Герата из  ГУРСIIЮЙ династии Кур
тов 46. Куртские малики, будучи ва,ссалами монгольских го · 
сударей, имели  свое вой ско и распоряжал ись делами внутрен
нело распорядка в нем. Ядро их в,ойека соста'вляли гурцы. 
Впоследствии  в связи с расширением владений Куртов, в со
ставе их военных сил упоминаются представители ряда дру
гих племен и народностей, но гурцы п остоянно ставятся н а 
первое место. Переч исляя племена и народности, из  которых 
состояло войско Куртов, автор «Тарих-наме-йи Харат» при 
описании современных с,му событий называет гурцев, герат
цев, систанцев (<S.J�) ' бе.'IуджеИ и халаджей 47. В дру
гих источниках гурцы также постоянно упоминаются н а  пер-

4& Tarм же, ,194, - д) i �.J: <JI..S" i� -4  lr ... � .э l� U:!I  <JY.' 
..::-...НAiI .)5:.;':..1 . < Однако опра'lщани'Я не JN)lМО'ЛJJ!И, и ШаМlс ад·Днн ПРlиказзл 
дать 'МОНJГOЛУ '18 'палочных удар,оо, '11'0 и было IИСПЮЛiнеН1Q, к боVIЬШОМУ удо· 
!ЮJ1ЬiС11В!ИIЮ 'воинов rYlP<OKOГO праВИ1'еля». 

46 В iИlС1'Ор1ИЧiOOКОЙ лиreраТYltJе нет е.а:иноl'О 'М'неНJИJЯ о том, как Н1а<,що чи· 
тать на3'вание этой ДlИН<1С'IiИlИ. Чтение «KeJ;JT» (д'Оссан, 'в;по,сл<е.'JJСТ,ВИИ 
Н. М. Ха'нЬLlЮВ ) не ут:вердилось ('см. Spuler, те Mongolen in lran, S. 545, 
Апm. 1 ) . Чте.ние «карт» не ,стало еще общеuризнанным (хотя ом. Петру· 
т енск,ий, Зе.мледе;ше). В свое ,В<Р€iМЯ Б а рбье де Мен.ар Пр'ИНJИlмал ОГJlа:;:ооку 
«курт», н о  только как наибол,ее распространенную R европейской литерату' 
ре (Исф:И3aJР:И, пе:р. Барбье L!J;e Мена'ра, t. XVIl, 4411 ) .  Э. Б р O'yJн обосновываJl 
пра,виль'Ноеть ,прои,з'ношенИiЯ «ку:рт» ,ССЫJ)J!ЮЙ на то, что оно носк,оль'ко р аз 
указано в лучшей из имеющих<::я ,в Б ритаООКQМ Музее 'рукописей Исфиза\ри 
(Browne, А Шегагу history, vol. I I l ,  рр.  173, 1 74 ). Следуем эroму напис'а
НIИЮ, УЧJИТЫlвая такую же 'I1р,ади:ц,ию и 'у среднеaJЗll!аI1Ol\'ИХ arвT01P'OB {Cfif. 
Аваз Мухаммед, л, 558·б ). 

47 IСейфи аJl·Хаlр ав,и, б06. 
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вом месте при характеристике состава военн ых сил куртских 
м алИlЮВ. Та,к, в одном из продолжений сочин ения  «Джами 
ат-таварих» Р ашид ад-Дина в составе войска, ообранн ого в 
1 3 1 9/20 г. Гияс ад-Дином Куртом, упомянуты гурцы, н ику.:з:.е
ри, систанцы, халаджи, белуджи и афганцы 48. 

Возникновение княжества Куртов 

Местная династия Куртов был а  ГУРСIЮЙ по происхожде
нию и ПрИШ,'1а к власти сначала в Гуре. Затем столицей Кур
тов С11ал Герат и в пределы их владений вошла больша я  чаеть 
т ерритории COBpe'\leHIHoro Афганистана .  

В Гуре, как  и в других областях, монгольс:кое нашествие 
еопровождалось м аосовым истреблением жителей. Одна ко 
бл агодаря неПрИСТУПНОС"flИ ушелий и теснин Гур постр адал 
несколько меньше, чем соседн ие оазисы Герата, Балха и Мер
ва. В ЧИС.'lе уцеле_вших от погром а крепостей была и Хайсар
екая твердыня 49. 

Крепость Хайсар н аходилась пр,и м ерно  в 200 кл к юго-во
стоку ОТ Гер ата 50. В отличие от ряда других населенных 
пунктов Гура она  уже в р анней ара бской геогр афической 
литер атуре пр'ичи,слялась к собственно Гератской области 51. 

Согл асно гератской тр адиции, сохра ненной в сочинении 
Сейфи, родон ачальником дин астии KYPTOiB был Рукн ад-Ди н  
Абу Бекр ибн Тадж ад-Дин Усм а н  Маргани В о  время МОН-

4а Продол-жате.'lЬ Рашид ад-Дина, л. 280- а .  
49 Память о том, что крепостI.. Хайеар т а к  и не была взята войсками 

Чи,н,гИСХalн а, ПР'ОЧ1НО сохр аНИJlась 'в ,ПО3lдн<ойшей гератокои иеторичеОIЮЙ 
11р адлЦlИ'И (см. Исфиз ари, 'рук, л. 9!8-б ) .  

50 Исфизари, пер. БaJрбье де Меиа,ра, 455. 
51 Мукаддаеи, 50. 
52 МаJ1'ИК э'Гот БЬЫI из'в остен 'П'щ ПРОЗlви�ем (лакаб ) Рукн ад-Даула 

ва-,д-Дин. Бго отщ и дяди, как -сообщает Сей и, з,З'Н'им али ·в-щщое положе
НИ'е в ГОСУДЭJр>с:гве Гур идо,в ВО в р емена пр,а'В ения султана Гияе .ад-Дина. 
Г.�a,Ba 'семьи И:>з ад-Дин Умар МаjJiГанlИ по rrри:казу султа,на Гия� ад-Дина 
ПОJIУЧ'ИЛ в у пр а,влеНJие Гер ат и Гера l'СКУЮ область. Изз ад-Дин «каждое 
место в XO'PIJ'CaHe вручил своим сыновьям и бр атьям». Пр и Э1'О:l1 одному 
ИЗ 'С!ЮI!IX б>ратьев, лу-са'v! ад-Дину Ал'!! , он поручил упр аlВ<JIеНlИе Га,?чиста
НО М, а другому брату, Тадж ад-Дину (отцу Рукн ад-Дина),  - крепостью 
ХаЙСaJРОМ и I Y'j.J<O:I1 tСейфи ал -лар а'ви, , 144) .  tI более п,оцней iГератской 
iИJстор,ич,е-ской тр ади:цИiИ 'еЧIИТaJI'ОСЬ, что ,рощ Куртов 'воеХОjJИТ к YCMalHY Ма.р· 
гани (Фаеих, л_ 377- а ) .  В СОВ'ре<мен,ной исторической литер атуре это при
ия 'Го Б. ШПУJIерО�I, пр и,водяшим имя пер'вого Jl:YP1'CК01rO П,ра'ВJителя лаисара 
и Гур а как Rokn od-Din АЬи Bakr еЬп Tag od -Oln 'Osman 
Margani (Sp uler, Die Mongolen in 'гаn, S.  155, 1156). Однаь:о больше осио
Б,а,нии призиать лр аllШJIЬНЫМИ ра:нние данные, как эro .и сделано аф-гаНiС!(;и' 

},vи lИ-стqJYИJКaJ�И (см_ (�!) '....;)�' ;;;1.> U4;i u---�I  c.1.)';:"; j l  ,jl;:...i ШI 
t • Л if ( \  4, о о ). Хафиз-tИ Абр у  <СЧlfта'ет Изз аД-JJJи'на У:ма'р а  Мартан:и 

родоначальииком Куртов. П ричем этот автор пишет, что Умар был в'е. 
зирем Гуридских султанов (Хафиз-и Абру, рук., л. 234-б ) .  
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гольского нашествия он согласил'ся признать вл асть Чингис-' 
хана и был утвержден правителем Хайса р а  и Гур а. Историк 
Джувейни упоминает о ярлыке, выданном Чин гисханом Рукн 
ад-Дину Курту, в котором содержалось подробное перечисле
иие побежденных монголами военачал ьников 53. , 

В памяти ПQТОМКОВ добрОВОJlьное подч:инение куртского 
вл адетеля Хайсара и Гура Чингисхану осталось как  событие 
политического хар актера, напр авленное проти\в хорсзмшахов. 
!Которые были общими врагами как монгольских завоевате
лей, так и ГУРIИДС!<,ИХ султанов и их преем нико,в Куртов. Ге
р атский историк  Фасих та,к опи,сывал это событие: «Когда 
султан Муха м м ед-хорезмшах захватил государ'ство [гурид
ских султанов], Гуром вл адел Усман Маргани, [который так 
и} не  ПОДЧИНИ.'1ся ему [хорезмшаху] ВП.'10ТЬ до того времени .. 
когда Чингисхан перепрнвился через реку Аму-Дарью. От
правив [к Чингисхану] ПОС.'1а ,  [Усман Марган\и] вырази.'1 ему 
покорность и ПОВИ'I1Овение. Чингисхан дал ему ярлык и паи
цзу и вручил ему упра\вление Гуром» 54. 

ОТВ.'1екаясь от вопрос'ов узкодинастнческой истории - о' 
собственном и мен.и куртского ма.'1ика , владевшего Хайсарам 
и Гуром во  время нашествия МОНГО.'10В, можно с доверием 
отнестись к riравильности передачи основного политичесКJОГ{} 
содеРЖaI-IIИЯ событий, сохраненного гератской ИСl'орической 
трад\иuиеЙ. Вероятно, Чи.нгисхан, выдавая ярлык сравнитель
но  м е.'1КОМУ владетелю, ра,ссматривал его как естествен'ного 
союзника в силу опреде.'1енноЙ п реемственности между Курта
ми и гур идски:vIИ СУ.'1танами,  чье обширное государство неза
дол го до нача.'1 а войны :vIежду правител ем МОНГО.'10В и Ала 
ад-Дином i\1уха м медом БЫ.'10 покорено эти м хорезмшахом .. 
В о  всяком с.г.учае преемственность своей Д'инастии и государ
ства от султанов Гуридо,в, на чем настаиваJIИ Курты, БЫ.'1 а, 
по-вицимому, с самого начаJlа признана Чингисханом, а впо
следствии .\1енгу-ханом. 

Подлинным основателем Гератско-Гурского княжества 
Куртов БЫJl Шамс ад-Дин Мухаммед, наС.'1едовавшиЙ Рук н 
ад-Дину (ум.  в 1 245 г.) в управлении Хайсаром и Гуром. Бу
дучи вассалом МОНГО.'10В и нередко при бегая к их поддержке 
при расширени'и пределов овоих владений,  Шамс ад-Дин 1 
( 1 245-1 278)  ИСПОЛЬЗJва.'1 аНТИМОНГО.'1ьские тенденuии м ест
ного населения, прежде всего таджикского. Его деятельность. 
(не была открыто напраВ.'1 ена против мон гольского владычес г
ва, но исподволь он де.'1ал все возможное Д.'1Я подрыва их 
господства в будущем. Его положение и УС.'10ВИЯ, в которых. 
он проводи.r. свою ПО.'1итику, дают возможность провести И3-
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ВЕ'стную ана.rтогию с поЛ'ожением Р У'ССКИХ князей, вынужден-· 
НЫХ совершать унизитмьные и опасные поездки в Орду ШI;' 
поклон И постепенно накапливавших силы в разоренных об
Jlастях Руси для предстоящей борьбы 55. 

Шамс ад-Дин 1 с са мого начала своего прав.rтения настой
чиво стремился укрепить свое княжество. В�жны м  шагом на 
пути к этому было ра спространение его власти на Гер ат, ко
торый стал впоследствии столицей Куртов. В то же время, 
выступа я как преемник Гуридов, Ш амс ад-Дин 1 преДЪЯ'ВИ.l 
претензии на области, принаДJlежавшие Гуридам в конце 
ХН в., и добился признания монгол ами его власти до береI:'.ОВ 
Инда на юге. 

Выступив со своими отрядами в предпринятый монголами 
поход в Индию, Шамс ад-Дин 1 в 1 246 г .  участвовал в напа
дени и  на Мультан.  Во время дальнейшего продвижения 
к Лахору м онгольские военачальники заподозрили Шамс 
ад-Дина 1 в нелояльности и арестоваJ1И его, но вскоре 
освободили. 

Во время прихода к вла'Сти монголъекого великою хана 
Мункэ-каана  Шамс ад-Дин выступил на его стороне. Мункэ
каан БыдаJ! Щ а мс ад-Дину жалованную грамоту на упр а в" 
JJение городами Гера том, Джамом, Бахарзом, Кусувиие, Ха
р ахом, Фушенджем, Азабом, Гуром, Фирузкухом, Гарджи
станом, Мургабом, Фарьябом, Маручаком (и землями до' 
р. Амуйа) , Исфизаром, Фарахом, Систаном, Текинабадом, 
Кабулом, Тирахом, Бустистаном и Афганистаном «до берега 
Синда (Инда)  и границы Хинда (Инlии )>>  56. 

В озвр а1'ИВШИСЬ ИЗ своей поездки в 1 248 г. в ставку Мункэ
'казна, Шамс ад-Дин 1 Курт укреп'ил с вою Бласть над плодо
р одным оазисом Герируда и занимавшим важное значение ·  

55 Эта н а'П'р аШlИiвающа яоя анаu:югия IП1р'Иlвед:ена IВ ':юн иге Б.  1I1п улет)а. 
Он 'Вы р ажает та'кже 'м Не'н'ие, что «нац'ионаJ1'ыо" ира нс"кюеe 'Сзуюоо'З,на;нне» 
fffJОЯВЛЯЛOiCЬ в то время сред:и дин асти'и KYPTOIВ 'с'илыее,' чем у !'!сех щру
"их м мк'их владетелей (К1еiлfUrstел) ху.�агу'IИДСКОГО Ира'на (SlJuler, пЕе 
Mongolen in /гаn, S. 7 1 , 1 56 ) ,  

;;6 Сейфи ал-Хара'&и, 169. По СОО'бщен'ИЮ этoro а'Втар а, жалован'Ная гра
мота, содеfJЖ:З Н1ие котоrюй он п р иводит. была выд эна в 'Ме'СЯllе р а м азане' 
645 г. х. (январь 1 248 г.).  И. П. Петрушевский под:вергает сомнению если 
Не само сод:ержание грамоты, то ее д:атировку, отмечая, что Джувейни 
та'кже упом и,н ает о пожалава н:И'и Куртам тем же мон·гольским вел ик'и м' 
ханом 'м аЛИКСl'ва Герата, Систана ,  Ба,�ха и «-всей ,с'Гороны д:о граНlШ' 
Хиндуста на», но дает другую датировку - 649 г. х. ( 1 25 1 /52) - (Петрушев
сюий, Труд Сеuфu, Сl'р. 1 56, lЫ, со 'ссыЛ>Кой на Джувейни, П, 255). Со
держа,Н'ие гр ам оты, веf:,ояrн(). праiВ'И.ПЬНe€ п-среда'Н'о Сейфи ал-Х а р аВ'и. и ба
пр,и'веденные и:м назва'ния го'родов и областеЙ юн.'НJНО те, К'OrOfJbIe деЙ'ств и
тельно вошли (одни ра ньше. другие позже) в состав влад:ений Куртов. 
С другой сто роны, мало вероятно. что Мункэ-ка а н  действительно пож ало
вал Шамс ад:,Дину 1 Ба.1Х. ибо этот rород и область не при надлежали ни 
пер'!IOМУ IКУРl1СЖО<МУ 'малиIКУ, ,н.и его ,др,ее.VlНlикам. 

29Т 



н а  торговых путях г. Гераl'ОМ, а затем предпринял ряд похо
дав для установления фактичеСIЮЙ ВJ1 а'С'ГИ над пожалован
ными ему великим ханом городами и обл астями. 

Герат и Гер атский оазис, пострадавшие в годы монголь
ского нзшествия гораздо больше, чем Гур, к сереДИiне ХН! в. 
только н ачинали возрождаться. Посл е маосового истр ебления 
Ж1ителей монгольскими войсками (при вторичном взятии Ге
р ата в 1 222 г.) из многотысячного населени.я осталось в жи
вых лишь нес.колько де,сят,ков гератцев. 

В течение 14 л ет, с 1 222 до 1 230 г., Герат  оставадся мерт
вым пепелищем . Улицы от обвалов разрушенных зданий и 
р аЗJIИВОВ КЯр ИЗQВ и каналов стали непроходимыми, но среди 
разорениых пепмиЩ ютилась горстка людей, не пожелавших 
несмотря ни на  что покинуть родные места. С ейфи ал-Харави, 
основываясь на  рассказах стариков, ПРИiвод!ит ряд подроБНо
�ей, хотя и р асцвеченных фантазией, ию, по-'видимому, верно 
отражающих ужасы жизни этих людей в меР1ШОМ городе и 
С1 епень р азор ения Г е.ратского оазиса 57. 

О р азрухе, вызванной вторжением Монголов в Тохаристан 
и Хорасан, тот же автор сообщает, ссылаясь н а  слышанный 
.им устный рассказ: « .. . ОТ предедов Балха до границы Дамга
иа  в течение года J1ЮДИ ели чеm:щеческое мясо и мяоо собак и 
кошек» 58. Амбары с зерном бы.'IИ сожжены. Н е  Бы.J1o ни хл е
б а, ни семнн Д.IJ:Я п осева. 

Восстан(}вление Герата началось только п осле предписа
ния Угэдей-каана, решившего в 1 236 г., приняв во внимание 
советы евоих приб.'Iиженных - таджикских купцов и откуп
щиков, возродить этот город 59. В Герат БЫJlИ направлены, 
чтобы п оложить начадо засмениio города, 1 00 семей герат
еких ШС.1коткачеЙ из той ТЫСЯLIИ семей искусных ремеслен
ников этой профессии, ко'Горых угнали в Монгодию при взя
тии города. Посде этого насмение Герата стадо Доводьно 
быстро увеличиваться за счет переселенцев из различных 
районов Хорасана.  В 1 239/40 г. в Герат были посланы из мон
гол'ии еще 200 семей шеmюткачеЙ. В .91'ом И сдедующем году 
бы.'Iи произведены р аботы по очистке и восстаНОВ.'Iен'ию ряда 
оросительных канал ов. В «Тарих-наме-йи Харат» сообщается, 

57 Сейф,и ал-ХараВIИ, 87-,90. Содержание этих р wcскаЗ<iВ iC!M. 'в 'Рабате: 
ПетрушеВ1СКИЙ, Tpyd Сейфи, сгр. 13/, 138; ;1:0 вв€,деНJИЯ в нау'fНЫЙ ООИХОД 
СОЧ'И'нения Сейфи ал-Ха!р�ви 'рас<Жазы о жизни 4О '1еловек, 'Осrавшихея 
в Герате, были известны ТОЛbJЮ по ИЗЛОЖению их в БОо1ее позднем со
чнненни Исфизари. На них обратил внимание уже д'Оссон в своей ",Ис
ТОрИИ монголов». А. М. Беленицкий, характеризуя рассказ Исфизари, за
меI1Ио1, '1то ОН «я:в.J:шется, быть м.о,жет, одной из наlио,одее л;р а,мати'!оских 
повестей эпохи МОНГОЛЬСКОГО завоевания» (БелеНlЩКИЙ, ИсторичеСКих то
пография Герата, Сl1р , 1 75, 176).  

5а Сейфи ал-Хаiра!ВiИ, 87. 
59 Петрушев:акий, Труд Сейфи, стр. IlБО. 
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что уже в 638 г. х· ( 1 240/4 1 )  численность жителей путем пе
реписи БЫJI а  определен а  в 6900 душ 60. 

С 1 230 г. и до установления влас'Ги Куртов в 1 248 г. в Ге
рате смен:илось нескJOЛЬКО п оставленных монголами н а мест
нико'в из хор асанских феодалов, при которых в к'ачестве пред
,ставителей монгольских высших властей состояли «ШИХНа» . 
В «Та рих-наме-йи Харат» имеется яркий эпизод, показыва·· 
ющий, каlКОЙ активный отпор встречали ПОПЫТIКИ монгольских 
властей насильно привлекать р абочую силу из горных р айо
lЮВ для восстановления гооода и налаживания х'озяйственной 
жизн'и долины Гери руда .

. 

Первоначально при восстановлении Герата в 1 236 г. сель
·СКОJCозяЙствеННЫМIИ работами занимали�ь горож'ане, но для 
восста новления канала Инджир (Инджил) начальники Гi)
р ода решил'и привлечь на принудительные работы (хашар}  
р айяl"ОВ ' всего Гератекого вилаЙета. Шихна  Кустай и эмир 
Изз ад-Дин Мукаддам с 1 0-ю нукера м и  прибыли в горное �e
ление йаздувийа и ,объявили жителям приказ прибыть в Ге
рат для участия в восстановительных раблах и в посеве. 

Крестьяне собрали сход и совещались, как ответить на 
эт'От ПР'иказ. Некоторые предлагали убить ш ихну и эмир а .  
Н о  возобладали сторонники другого решения: проучить н а 
чальство. На  следующий день жители деревни схватили ших
ну, эмира и десятерых нукеров, разули их, навьючили на каж
дого по харвару (ослин ому вьюку) песка и заставили та
щить этот груз до границы своего район а  6 1 .  Выпровоженные 
таким способом шихна и эмир вынуждены были проглотить 
'Оскорбление, останив его безнаказанным.  

П'Осле того как Герат стал столицей быстро усиливавше
гося княжества Куртов, рост этого города, В'DсстаНОВ.ТIение КО
тор'Ого н ачал ось по инициаТИlве самих монгольских ВJ! астей, 
-стал серьезно беспокоить Хулагуидов И рана.  С 1 269/70 г. Ху
J1 агуиды перешли к самым крутым мерам  с целью подорвать 
далынейшее р азвитие Герата 62. 

ХУJIагуиды и Курты 
Со времени завоевания Ир а,на м онголь(',кими войсками 

под предводительством Хулагу куртские м алики, сохраняя 

60 Сейфи ал-Хара,ви, 1 1 127. 
61 TalM ,же, 1 ()9�111'4. Этот ПРИ1мер помогает понять одну 'из rnР'IfЧИ'Н, 

побуж,:щвших монголов удо'влеl1ВОрИТЬ1с.я в Гуре ваосаль,ным ПОДЧlинением 
Курто-в. ПО-IВ'ИД1IfМОМ'У, установление -непосреД1ственной -власти нас!!, во,и'нст
lВеННЫIМIИ жителями �р'еплен-ных общинных деревень в 'Гру днодо'ступных 
гор'ных районах Герата и Гура ,пред'стаiВ,ЛЯЛО'СЬ за-воеваl'елям делом не
б.лагодарнЫlМ и не .QiПlра'В'ДЫ1ваюшщм заl'раты неоБХО;Щ:llЫХ для -ЮГО у,ои шй 
и потерь (ср. Петрушевский, Труд Сейфи, стр. 1 39; его же, Земледелие, 
-с'Гр. 3011, 3'02 ).  

6 2  См. Петрушевский, Труд Сейфu, стр.  1 42, 143,  1 60, 1 6 1 .  

299 



.свои владен ия, стали nодчинятьс'Я в качестве ва С'сал'ов уже
не великим ханам Каракорума, а Хулагу и затем его преем
никам.  ХУШJГУ был братом Мункэ-каана ( 1 25 1  1 259) . За -
думав зав,:;,ршнть покорение всего Ирана и завоевать Багдад· 
и Малую Азию, Мункэ-каа н нап равил в эти стра!Ны войска, 
80 главе с Хулагу. 

В подчинение Хулагу должны был/и перейти наместник. 
Хорасана эм/ир Аргун и м онгольские военачальники в Иране'  
и Севера-За падной И ндии. Выступив из Каракорума в мае 
1 253 г. с бол ьшим войском, в состав которого вошла пятая 
часть воинов из всех монгольских улусов, Хулагу двигалсЯ' 
очень мед.,енно  и только к осени 1 255 г. прибыл в Маверан
нахр и ост� нов:ился у Самарканда.  

Там о н  8'стретил'Ся с эмиром Аргуном, а также с много· 
ЧИС,1енными феодальными правителями покоренных стра н  и, 
областей Среднего Востока и Закавказья, подчинившихся к 
тому времени  монго",ам н ставших их вас'салами.  Эти вас
салы, обязанные по повелению Мункэ-каана оказать ПОМОЩь. 
МОНГО.'1 ам  в их новых завоеваниях, наперебой ста рались за
р учиться милостью Хулагу. чтобы сохранить свои владен'Ия, 
а если удастся и увел ичить их. 

В 1 256 г. войска Хулагу подчинили себе владениiЯ исмаи
л итских князей в' Иране, в 1 257- 1 258 гг. монголы за,воевали' 
Западный Иран,  а также Багдад и часть Закавказья и Сирии, 
но потерпе.']'И поражение в борьбе с Египтом. Образовалось. 
обширное госудаРС11ВО Хулагу и его преемников, включавшее 
в свой состав все -завоеванные М::Jнголами  земли к югу и .  
к юго-западу от Средней Азии.  Для обозначения преде.1JОВ  
этого госуда рства употреблял ась формула «от Амуйа до  Мис
ра», т. е. от Аму-Дарьи до Египта. В 1 26 1  г. ве.1JИКИЙ хан  Xy� 
билай;каан прислал Хулагу и нвеституру на все завоеванные-, 
территории и на пздчиненные уже прежде монголами вла· 
дения в Иране, а также известие о присвоен:ии ему титула, 
,ильха'на 63. 

Шамс ,qд-Дин 1 Курт ПD.'Iьзовался р а сположением XyJIary 
( 1 256- 1 265 ) ,  и после прихода к власти его преемника Абака
хана ( 1 265- 1 282) жалованная грамота,  выда нная Мункэ
кааном куртскому малику, была возоБН::Jвлена 64, Шамс ад
Дин отправился ко  двору Абака-хана и в 1 266/67 г. учаС11ВО
вал под его знаменами в войне с Берке-ханом. 

Одн ако через несколько лет взаимоотношения Абака-хан& 
с Шамс ад-Дююм 1 Куртом ИСПОРТИJ1ИСЬ. Куртский малик. 
'с самог'о нача.'Iа своего правления стремился к самостоятель-

63 И л Ь х а н ('буювально «х ан пл емени, Ha'� OJ.a»),  зде'сь iВ 'C:vlысле «пра� 
�итель улуса» ( фо'р маJ!Ь'Но подч'Иненныii веЛИ;К<JМУ хану МОНГОЛQВ ). 

б� Spuler, Die Mongolen in lгаn, S. 157. 
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;НОС11И. Ещ{' в 1 248/49 г., т. е. до Пр'их ода Хулагу в Иран, Ш амс 
.<lд-Дин 1 Курт ареСТi..1вал и в присутствии МОlнгольскага ших
ны казнил некаего Шараф ад-Дина, назначенного в Герат в 
,качестве «великога битикчи» 65. Шамс ад-Дин Курт 'Обвинил 
этого битикчи в разорении  жителей Герата и Гура произволь
:ными поборами, ко.нфискациями и взысканием податей путе.м 
истязаний, чта вызвало массавые побеги податного Hace.H�
ни я  66. 

Как и в другиiX вассальных владениях Хулагуидов, курт
,ские князья ФОРf:l ально разделяли власть с ильханскими � на
местникам'и, в ОJ)язанносl'И которых входили контроль над 
Rластью маJl Ика и сбор дани в пользу ильхана. Однака, как 
пишет И .  П. Петрушевский, «на пра ктике влиян,ие шихны па
.дало по  мере, роста могvщества меликов Куртов, и чаще все
го шихна не дерзал вступать в явный конфликт с меликом» 67, 

В ХН 1 в. КУрl'ские малики вносили часть налаговых по
<:туплений в казну ильханского наместника Хорасана, а в каз
ну самих И!iьханов 'От них регулярных взнасов не поступало; 
в 1 2,'0/7 1 г. эмиры и везиры Абака-хана жаловались ему н а 
то, что из подати Герата в п адишахскую казну не поступает 
ничега 68. 

В 1 269 г. стремления Шамс  ад-Дин а  к независимости про
i1ВИЛИСЬ в п оддержке им ч агатайского хана  Барака, враса 
ХулаI УИДОВ. Усиление КУРl'ского малика и его энергичная по
..литика, направ.'iенная к достижению фактической независи
М JСТИ, побудили Абака-хана принять cypJBble репрессивные 
меры. В 1 270 г. по ега приказу из г. Герата были выселены 
·все жители 69, Однака в 1 272/73 г. па приказу таго же Абака
хана город был вновь заселен и в нем произведена перепись 
'населения 7;). 

В конце концов Шамс ад-Дин окончательно впал в неми
..лость и в начале 1 278 г. был умерщвлен в ханской ставке. 
Ло приказу Абака-хана его накормили отравленным арбу
.зам 71. По сохраненным историками рассказам, Абака-хан  
JИСПЫТЫiвал такой страх перед Шамс ад· Дином, что распоря
дился отправить специального доверенного ПJCJ1анца, пору
ч и в  ему удостовериться в смерти куртского малика и лично 
.осматреть er'a тело. Другое предание гласит, что в знак край
ней неМИJ10СТИ к п'окойнаму основателю династии Куртов 

55 Б и т и к ч и � те.р;ми'н, обоз,начавший в а.'lмиии'сrративноИ (жстем'е 
монголов чиновника, наделенного правами инспектирования ( Петрушевский, 
Зе.млеdелuе, стр. 264 ) ,  

6 5  Сейфи ал·Ха'j}аiВН, 172�] 80, 
67 П етрушевский, Труд Сейфu, cТip. '144. 
68 Там же, стр. 1 45. 
69 Сейфи ал-Харав:н, 330, 331 .  
70 Петрушевский, Труд СеЙф.u, Cl1p. 140. 
71 Сейфи ал·Харав.н, 357. 

301 



Абака-хан пр иказал з аковать ме'ртвеца в цепи и так поло
ж'ить его в м огилу. 

При преемниках Шамс ад-Дина 1 Хулжуиды не оставию! 
попыток ликвидировать династию Куртов или ограничить ее 
УСи.1ение. В конце X I I I - на чале X IV в.  м :шголы, стремясь 
задержать хозяйственный подъем Герата,  неодно,кратно ра
зоряли его 72. 

После убийства Шамс ад-Дина правителем Гер атско-Гур 
ского княжества стал его сын Рукн ад-Дин ( 1278-1 294/95) ,. 
который, придя к власти, стал им'еноваться так же, как отец" 
и известен в ИСfС)рИИ как Ш а м с  ад-Дин Младший или Шамс 
ад-Дин П. В 1 294/95 г. Шамс  ад-Дин 1'\1л адший отошеJI от 
дел и маликом стал его сын Фахр ад-Дин ( 1294/95- 1 307) . 

В начале 1 300-х годов Фахр ад-Дин оказал открытое не
повино,вение вступившему на  престол ильхану Улджайту" 
отказавшись принять присягу. Ильхан направил на Герат 
воиско сначала пад предводительствам Данишм.енд-,Бахадура. 
а затем 9мира Буджая. 

Несмотря на  тяжелые последс'ГВия кратко описанных 
здесь политичееких событий, к началу X IV в. сила Гератско
Гурского княжества Куртов з начительно возросла,  в то вре
мя  как государство Хулагуидов уже находилось н а  пороге 
упадка. В 1 �) ] 4  г. ильхан почел за лучшее примириться с Кур
тами, ПОСЛе чего нападения Хул аг)'идо,в на Герат прекрати
л'ись. 

Общественно-политический строй 

При первых четырех ильханах 'в государстве Хулагуидов 
господствующее пол ожение занимал а  монголо-тюркская ко
чевая знать. Первые Хулагуиды п равили ,  опир аясь в основ
ном н а  М НОГОЧ1исленные ополчения монгольских и тюркских 
кочевых племен. Организационное деление войска н а  тум'ены, 
тысячи, сотни и десятки соответствовало структуре п.1емен 
и В'(ОД:ИВlIIИХ в них подр азделений. Сохра'няя мон гольекие 
традиции, ильханы со своим дворам совершали переК'очеВiКИ. 
Ч асть года ОН'И жили в Багдаде и Табризе; лето проводили. 
в гор ах, а зиму - в степях. Излюбленные м еста кочевий са
мих ильханов н аходились в Азербайджане и Ираке, а их  на 
с.1едники обычно отправлялись в Восточный Хорасан, в ч аст
ности в Серахс и Бадгис 73. 

И во Во1адеН'иях куртских князей, в состав которых вхо
дил Бадгис, также имелись жившие там постоянно феодаль
ные владетели из монгольской военно-кочевой аристократии .  
Над кочевым населением Бадгиса,  еостоявшю..r в основном, 
как отмечалось выше, 'ИЗ караунов, были поставлены мон-
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72 ПеТРУШeJВID1{IИЙ, Труд СейРu, 'с'Гр . 1 41 - 1 43, 1'6'1.  
73 Рашид ад-Дин, пер. ,в ,ИЗД. ИВАН, IlI ,  6 1 , 11 l'4. 



голЬ'ские эмиры, у kOTOPbI]{ 'Имвлись 
'
свои вассалы «мулазимы» 

(или «нукеры» - « военные слугИ>$) . 
До ,перехода Герата пад власть куртских маликов мон

гольские эм.иры Бадгиса регу.'JЯРНО пол учаЛ1И от преЖН1!Х 
маЛJIКОВ Герата небольшие « дары». Первое время посылал 
«дары» И Шамс ад-Дин 1 Курт, но  в 1 258 г. он отказался от 
этого. Его отказ вызвал войнv с эмирами Бадгиса, которые 
выступили п ротив Шамс ад-Дина совместно с с:истанским 
маликом Али ибн Мас'удом.  Однако Шамс ад-Дин 1 КУРТ 
восстаНОJ:{ИJJ свою власть над Оистаном и обратил в бегс,тво 
монголов 74. 

В Гератско-Гурском княжестве Куртов перве нствующую 
рол ь  со времени его основания играл а местная, главным обра
зом гур,ская и таджикская знать. В государстве же Хула
гуидов в целом интересы старой иранской землевладельче
ско-городской зн ати в плоть до правления Газан-хапа ( 1 295-
1 304) ущемлялись мояголо-тюркской кочеlВОЙ аристократией. 

В Иране первое время после монголыжого завоевания 
уцелевшая часть местной феодальной знати хотя и сохраняла 
некОторое политическое значен!ие, ПОСКОJIЬКУ ХУJтагуиды нуж
дались в ее административном опыте, но потеря.па значитель
ную часть земли. В государстве Хулагуидо,в господствующий 
класс феодалов, по определению И. П.  Петрушевс:кого, со
стоял из четырех социальных групп: воеН1НОй кочевой знати •. 

гражданской бюрокра тии  ( преимущественно из персов ) ,  выс
шего дух'овенства и местной ира,нской провинциальной знати ,  
не поддер живавшей связей с центральным гocyдapcTBeHIНЫM 
аппя ратом 75. 

Положение трудящихся в хула;гуидском г осударстве было 
чрезвычайно тяжелым.  Оседлое население облагалось мно
ГОЧ'ИС.'1;енны ми налогами и ,  кроме того, об.яза!Но было выпол
нять тяжелые ПО'ВlИН!НОСТИ. Крестьяне и горожане были обло
жены подушной податью. Монгольские власти часто взимал и 
с на селения и разл ичные чрезвычайные поборы 76. 

Тяжесть н алогового бремен и  и феодальной эксплуатации 
уве:l ичилась вследствие беСКОНТРОЛЬНОСl1И и пр'оизвола мон
голь ских чинов ников И военачальников, а также 'в связи 
с пра кТ'икой сдачи сбора налогов на  откуп. Подати нередко 
собирались по нескольку раз в году, и взыскание их сопро
'Вождалось истязаниями и пытками. Нередко за н'едоимки на
ЛОТDплательщики и их семьи продавались в рабство. 

СОПрОТИВ.'Jение крестьян невыно,симому гнету и эксплуата-
ции выражалось в побегах из деревень, в отказе от уплаты 

74 Пеllр ушеВIС�ИЙ. Труд Сейфи, с-гр . 1'48, 149. 
75 ПИ'гулооская и др., История Ирана, с'Гр. 1189. 
76 См. Бе,l,енIИЦКИЙ, l( вопросу о социальных отношениях, ICТр. 111 5-

И8. 1l!27 111 ,ел, 
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'Нал огов, учаСТИВllI ИХСЯ в Хора,са не в 90-х годах XHI в. ,  а 
!Ин огда и в откр ыты х восст а н и я х  п р отив м о н г ольских вл а стей 
и мест н ы х  феода лов.  В одном из таких восста н и й  (упомя нуто 
Б своде летоп исей Ра шид ад-Ди н а ) . о х в а тившем р яд го родов 
и м естно стей Х о р а с а н а ,  в ч астности Бушендж, участвовали 
как к р естья не,  так и горожане 77. 

Городское н а се.п е н и е  также о бл а г алось очень тя жел ы м и  
н а л ог а м и .  Осн о в н ы м  из н и х  б ы л  н ал ог «там! а», составляв
ш ий оди н из в а ж ней ших источников попол н ения казны и л ьха
н ов. «Там га;;, в з и м а л а с ь  как с оптовой, так и с с а м о й  мелкой 
торговли, с рем еслен н ы х  м астерских и со всех в'идов г о род
.ских ГJrJf}�blC:..10B. Весьма р а зор ител ьн ы м  Ii дл я ремесленников, 
и .l..IЯ  кресть я н ,  и дл я торговце в  был о п р и н удительное уста
н о в.r.ение М О Н ГО,,1ЬСКИ М И  вл астя м и  п о н и ж е н н ы х  цен п р отив 
р ы аОЧНbIХ при пuкупке то в а р ов для казны и повы шенных п р и  
ПРОД;:lже к а з н о й  п родуктов, собр а н н ы х  п р и  взи м а нии нату
paJIbllbIX  п одатей. 

Ч асть р е м есленни ков в о  в р е м я  м он гольского з ав оева н и я  
1и в период господства Хул агуидов, б ы л а  обр ашена в ра бство. 
Многие и скусные м а сте.р а были угнаны 'в Монголию, ОТ-
1\уда м ал о  кому уда валось вернуться. Оста вш иеся в 
родных местах вл ачили, полур а бское сушествов а н ие в круп
ных мастерских ( <<к а р - х а н е») , созда н н ы х  по п р и казу хула гу
идских вл астей. В - Н И Х  выдел ы ва л о сь оруж ие и изготовл ялись 
, с н а ря же н и е  и одежда дл я войска. Эти м ас те р ские п р и н ад
л ежали к а з н е  ил ьха н ов ил и ц а р ев ичей,  а з а нятые в н и х  р е
месл е н н ики оста вал ись и з  покол е н и я  в п окол ение н а  П О.поже
н ии полурабов или даже р а бов 78. 

Будучи з а и нтересов а н н ы м и  в процветан и и  своей СТОiJ.ИЦЫ, 
Курты п р еДОt'та вл ял и ж ител я м  Герат а р аз л и ч н ы е  льг оты. 
В 1 298/99 г.  м а л и к  Ф а х р  ад-Д и н  освободил гер атцев от УПЛi'l
ты чрезвы ч а й н ы х  сборов в пол ьзу ил ь х а н с кого ди в а н а .  Курт
ски€ м а л и ки ,  ст рем ясь п рослыт ь щедры м и  повеJ1итеJI Я М И , 
п р а ктико вал и та кже р азда чу бедн я к а м  хлеба и денег ( и з  во
еllllOЙ доб ы ч и )  79. 

Одн а ко в цело м  кл ассовая сушность политики Куртов В 
ОТiюшении I{ р а il я т а м  П р О Я ВЛЯJl а сь в жесто кой феодал ь н о й  
эксплуатации и н адоговом гнете. П о  за ключению И. П. ,Пет-

77 Рашид ад,Дин, пер, в изд. И ВАН, I I I ,  1 17. 
78 Известно О ПОСl';юйке О,ДНОЙ та кой rосуда'Р'ст:веН'но й  маетереJЮЙ l\O 

владен ия х  КУРl'ских маликов, По Пii1'f!'Казу ильхаl ,а  Абака в 1 264/65 Г, «кар
хане» была сооружена около Герата, Правивший тогда Ill амс ад-Дин 1 
Курт добивалея, чтобы мастерскую эту строили в нутри Гераl'а, но без· 
успешно, Монголыжий шихна МеjJJ{итай 'ВОСПlРVТ1ИНИЛСЯ на)lе<рения:.l Ш а мс 
ад-Ди на, ос:н овываясь на ТО,М. что по указа,м ЧИНlгисхана и еГо П'jJеем ни ков 
<шик акой �lеЛ ИiК или ших н а  не должен воз'водить по'строек (общественных? )  
энуТ!ри города Хер ата» (ПСl"р ушевскиЙ. Труд Сейфu, сТр. 157 ) .  

79 См. Петр уш евск ий. Труд Сейфи, стр. lli l .  
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рушевскот:о, в общем сис'Гема податей И повинностей во вла
дениях Куртов еще при мал ике Гия,с ад-Дине 1 ( 1 307- 1 329) 
оспшалась такои же, какой она был а во B'celM государстве 
ХулаГУIJДОП, причем податное н а селение сгон;ялось ИЗ отда
ленных округов для строителЬСl1ва У1КРiеплений Гер ата, в f1l)' 
роде р аботади з а кованные в цепи «мя'Гежники» И Т. п. 80. 

Княжество Куртов было «феодально-раздробленiНЫ М  вл а
ден ием (сеньорией) ,  к а к  и все государство ХулатУ'ИдОВ» 81 .  
Под непосре,Д<ствешюй властью Курюв НЮЮДИJIИ<СЬ Гур И Ге
рат с его округой. В остальных ч астях княжеств а упр а вляди 
их вассалы, меС11ные владетеди из таджиков, гурцев, афган
цев и систаlнцев. 

Эти владетелlИ титуловались м ал иками, хаlки,мам!И и раи
сами. Малиюи имелись в Гарчистане, Талыкане, Гурзиване. 
в Кусуви й е, Б ахерз€, джаме, СераХ!се и т. д. В а'CJсал а м и  этих 
феодалов были айяны и заIИМЫ. В целом в феодальн<о-'иерар
хической СИС1'etме, аущeunвова'вшей в KYPTCKOtM ,княжесmе, 
И. П. Петрушевский установил ч етыре-пять рядов подчинен
ных друг другу категорий феодальных вл адетелей. На низшей 
сту пени иер арх'ич'еской лестн'ицы находились рядовые лен
НИК" - сипахи, «воины ополчения и слуги», н адел'енные зе
М�';I ЫIЫМ И  владенияМlИ (а млак) 82. 

Афганистан и афганцы в XI I l-ХIV ВВ. 

И среди вождей Афганистана и м'елись раисы и ааимы 83. 
СJlсдует оговорить, что термин «Афганистан» употребля,етая 
13 дaНlHoM СJIучае в зн ачении, какое о н  и м ел 'в источниках 
XIV В.  применительно и к X I I I  в. СОПOlCта'Вление свед'ений 
из этих источнико'в ПО3ВiOля,ет сделать вывод, что в XII I
XIV вв. под Афганиста'ном подразумевались прежде .все,го 
р айоны Сулеймановых гор и непосредственно примыкающие 
к н и м  об.1 а'С1'И до верховьев р. Гильменд на свверо-западе и 
до б ерегов Инда н а  юго-вос'юке 84. Терм!ин «Афганистан» 

80 Там же, <С11р. Шl,  1'54, ,1 '55. 81 Та,м же, 
C'l1p'. 147. 

&1 Там же, сгр. 'l'47, М8. 
83 Сейфи ал-Ха<Р allm, 22.2. 
м О ТОМ, Ч'l'Q 'ИмеННQ 'р. Ицд Iс;читал.аоь /13 ХШI ,в. ,nра,Н'ИilI.еЙ «АфгаIН'И

ега,на», СImД'е:геЛЬ<:1'В'ует I11рнведеююе 'выше место ИЗ жarлОВЭIННОЙ f'paMOTbl, 
выданной Мункэ-кааном КУР1'СКОМУ малику Шамс ад-Дину 1, из которого 
видно, что на юго-западе Афганистан граничил с Бустиста,иом, а на се- , \ \ 
вере - с областью Тирах. Область Тирах, примыкающая к Хайбарскому 
rrрюхО,дУ :и на1СeJleJНная 'н'ыне афганоким'и пл'ем'е1f.а,ми афр ИдlИев и ОР Зlкзаев , 
в даlН!FЮМ ДOlКУ'М1:'нте выделеиа и, воЗ'�южно, � Афганистан 'не ВiКшючалась. 
Причины этого неясны, так к ак афридиев есть основания считать исконным 
.населением области Тирах или во всяком случае' ее весьма д.авними обита-
телями. В исторической традиции и преданиях афганцев ничего не говорится 
о передвижениях афридиев в отличие от рассказов о передвижениях многих 
других племен. 
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в то время употреБЛЯЛ1СЯ , по-\Видимому, в эт;Н'ико-п:югр афи
ческом смысле. Под этим назв а ни е м  были ,иЗ!в'естны области" 
и здавна населенные а фга нским и  п л ем енами. Н а-сколько мож
но судить по излож'ению в сочи н ении Сейфи военной истории' 
Куртов, н а  Юflо- вост'оке в пределы «Афг а н истана» входил 
район Боланекого пршюда. 

Св еде.ния об Афга нистане X I I I  - начал а XIV в., хотя и 
отрывочные, Н,О н аиболее МНiO'J10чи!сл'енные и ДОСТQверные, 00-
общаются в сочинеНltи Сейфи ал-Харави при описании п'оха
дов куртеких м ал иков. В остальных источниках XIV в. и меют
ся отдельные упоминания, позволяющие судить главным об
разом о прони:кновении афганцев в И ндию, об участии и х  в' 
boeHHO-ПОЛlИтичес,КОЙ и стории Кермана и д ругих стра н  и об
л а стей за п редел а м и  Афганистан а  того времени. 

На покор е ни е  Афганистан а  или той части его, К!оторая во
шла в состав владений Куртов, Шамс ад-Дину 1 потребова
ЛОСI> около десяти лет. В 1252/53 г. он  назначил в Афга нистан 
с'воих должностных лиц: Джаху, Джа м ал ад-Дина Хасаю.i 
а малдара, сипахдара Асада, Джа мал ад-Дина Х а'сана Фиру
з а  и двадцать человек «из знатных и оТ'в ажных людей Гура». 
Отправив с н и м и  копию ярлыка Менгу-каана и алтам гу Ар
гун-а ки. м а л и к  Ш а мс ад-Дин написал «высокий указ», в ко
тор;)м ПРlизы,вал вождей Афганистана,  п еречисля я  их имена 
и титулы, подчиниться ему во испол ненае предписан ного 
в ярлыке и ссыл ался на  свои наследствен ные права на  власть· 
н ад ними. Средн п еречисленных в указе были «великие ма
лики» Фахр ад-даула ва-д-Дин м алик Шаха н-шах, малик 
М и р ан-шах, малик Бахрам-шах, м алик Тадж ад-Дин Хормуз 
Та р и  ( 15)') , Хусам ад-дин джавул, пахл а в а н  Джала м. 
(� ) ,  Синдан: ( tJlJ.:...) , Ахмед Тори ( iS).JJ) и др 85. 

« В еликие мал ики» Афганиста на признали власть Ша'мс 
ад-Дина 1 и обязались вн осить ему через его податных чи
новников такую да нь, к акую он укажет. Шахан-шах дал Джа
ху 30 р а бов (о.).),) . Однако через два года Шамс ад-Дину при
шлось предпри нять поход на г. Ма,етунт - резиденцию Ша
хан-шаха, чтобы добиться его повиновения, а з а тем совер
шить ряд походов п рО'I1ив крепо.стеЙ а ф г а н ских вождей 86. 

85 СеЙфlИ aJI-Ха1рави, 1916. 
86 Мастунг - город, сохранивший свое название до нашего времени, 

расположен между Кедатом и Кветтой в Белуджистане, неподалеку от Бо
,1а'нО!ю;,0 rop1HlOI'O щ:юхода (ныне на террИ1'ОрlИ1И Па:кJиcrана).  Раосказывая· 
о подчинении Шамс ад-Ди:ном 1 Мастунеа в начаде 50-х годов XIII В., 
Сейфи попутно сообщает, что до Шахан-шаха «!в этом вилайеre в тече
Нlи'е СКOJJI:iКИХ-ТО лет хаК'имом был малик Вафа. а после него - маJ1'ИlК Фахр. 
ад-Дин Каджуран», Шахан-шах и его родственники - Мирам-шах и Бах
ран-шах быди не афганцами, а курдами (Сейфи ал-Харави, 198, 200" 
21Щ. 
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После успешной осады Мастунга 'в 1 254/55 г. ШаМё:; ап:u 
Дин наlправиЛiСЯ к креПОС11И Тери (�,)J ) против ' афганnа; 

IПО имени Алмар (JI.JI ), р оД,ственник КiOт,орого - Хуса,и 

ад-Дин ДжаВУJI - подчинился куртекаму малику. Выйдя ИЗ! 
]\1а стунга, ШаМIС ад-Дин через пять дней прибыл к Тери 87: 
Овладев этой крооостью, курте,кий малик учинил над ее за
щитникаМIИ жестокую расправу. Алм а'р а он приказал раз.: 
рубить п ополам , пятидесяти его родсТ'Венника м  и приближеы� 
ным выжечь глаза раскаленным железом, у других пятидеся
ти отрубить руки и н оги ; 300 человек н аказать палками; 
а остальных. он «отдал» Хусам ад-Дину Джавулу 88. 

Жестоко ,карая н�покорных, Шамс ад-Дин 1 сохраНЯJt 
власть за теми а фган'окими вождями,  которые признали сВОЮ' 
ваосальную за,висимость и ооглаоились уплачи'вать дань. Так,. 
в 1 260/6 1 г. КУрl'ский малик ' назначил правителем МасТунга 
одного IНЗ заимО'в ' Афганистана, по имени Хобо ( y.� )� 
(Известного по  п розванию Си:пахсала р  (?)  Гури. Отряд , Э'iог� 
llр авитедя состоял из афганцев и гурцев 89. , ) 

Кроме Мастунга  и Тери Шамс ад-Дин 1 зах'ватил и кр�� 
пасти Дуки, Саджи и др. В АфгаНlистан оовершали пiоход� 
и преемники Шамс ад-Дина 1 .  

В 1 28 1 /82 г. м алик Шамс ад-Дин I I  В3Шl штурмом Каи
дагар ;  в боях за  Ка,ндагар шли впереди и ОТЛh"Ча:.ДИСЬ Ту,р'"; 
ские воины 90. , 

К сожа.'lению, приведенными выше данными в сочинении 
Сейфи ал-Харави в основном ограничиваются сведения , uб. 
афганцах в X I I I  в. Ценность имеющегося материал.а оостоит 
в том, что ,он в известной м ере хара,ктеризует общест
венные отношения у афганцев. Как уже отмечалось, прави.: 
те.1Ь Мастунга Шахан-шах подарил Джаху,  послапному . курт-Т 
ским маликом, 30 рабов .  Шахан-шах был курдом, а не аф
ганцем. Однако есть все основания пол.агать, что и ма.'1ИКИ 
афганского происхождения в Афганистане 'Гого време,ни име� 
.1И рабов. В сочиненми Сейфи ал. -Харави встр,ечаются в опи
саниях военных событий и прямые  указания имен афгаНСКИJl 

В1 Сейфи аJl· х.Зlра,ви, 205. Если то.'1Ь'К'О IBepHO ОТОЖЩ€'CТ8m!lн.ие Ma'CTYН'Г� 
с Одlно<именным наl(�еленны,м пунктом '8 пакн'ста'Н'с!юм Белуджи.стане, · то 
Кр'€lПОСТЬ Терн, ,судя ао п ройденному ра,остоя,НJИЮ, HaxOДiM,acь скорее B'ce� 
где-то в !районе 'вер хнего теЧ€lНИЯ ЗХ;о<ба, Ра,остояние от СОl\lре:llеиноro, Mac� 
тунга до Тери в Кохате (не менее 600 КМ ) Шамс ад-Дин не СМОГ:9Ы пре
одолеть за пять дней. ВОЗМОЖНО, что Сейфи неточно указал срок l1epe:xoд� 

88 Сейфи ал-х.ар&в'и, 207. 
89 Там же, 267. х.обо ,был В!ClКо<ре !выбит :из Ma!cтyнra Тадж .ад.ДJl'lЮ� 

курдом.  
90 Сейфи ал·х.ЗiраВlИ, зта. 
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предводителей, И'Ме>ВШНХ СВОИХ ГУЩl'МОВ, р айятов И сдуг \;1 . 
Афганские вожди титулуются этим авт,ором к а,к мал'ики, м ех
тары, пахлаваР.ъ{ ; в «Та,рих-наме-й и Харат» говорится о зн ат
ных .1ЮДЯХ Афганиста на - Р3'исах, заямах и т. д. Содержа-' 
щиеся в сочинен'И'и Сейфи ал-Х арави данные о социальных 
отношениях у а фганцев вряд .'I'И могут быть ИС110лжюваны ина
че,  чем серьез,ный довод в пользу пр еддоложения о том, что 
какая-l'О часть афгаНСR!ИХ племен уже к сер едине XIII  в. бы
ла в довол ь но знаЧlИтельной степени ф еодализи'ро:вана 92. 

К сожалению, н а з,вания отдельных афганских Пilемен упо
минаются в сочинении Сей фи ал-Харави к р а йн е  р едк·о, и п о  
этому ИСТО'IНику н евозможно, хо'М б ы  В самых общих чертах, 
наметить р айоны р аоселения афганских племен и составить 
IIредетавл-епие о РОДIO-племенно·м соста,ве афганцев или уста
новить, какие и менно племена были подчинены КУРl'Ciк>ими 
ма.тIиками. Одно из  неМНОГОЧИСЛeIJ:I,НЫХ !в СОЧ1I'Н,ен и и  Сейфи 
УП DМ'ЮIаний отдельных афганских племен ПрИ!ВОДИТ1Ся в свя 
зи с; р а ОСI{азом о кар ательной экспе:ЦИIliИИ, посл а н н ой в 1257 г. 
lИам,: ад-Дино-м 1 проти'в «таlИфа» (<<толпа», «племя » ) афган
СЮIХ «разбой ников». ЭКlCпедиция эта была п р'еДПJP·инята по 
rrросьбе «ра,И'ОQВ И занмю,в» АФГЭ НИiстаlна. В их просьбе гово
р и.:юсь, ЧТО «В 70 фарсангах к югу от R!репости Дуки 93 имеет-

91 В '112156 г. ШаlМIС ад-Д:ин KYJPT осадил .и ,ВlЗЯЛ щр\,;оость дУК'И, К,'Оroрую 
оБOlРOНlЯл афга,нщ ОИНiД,аIН ( c)l�.. ) , соор'а:вlllIJ!'Й тысячу X!pai6pblx лющей 
ИЗ QВоих '«Iрайятов, >СЛ)'1Г Iи 'ГУЛ3lМ1ОВ». 

I< ЗЗЩИ'l'!rnкам К'репост.и Духи 1IJ:р!И'Со-еДI!1lИЛОСЬ также {)1{OЛI'О тысячи 
�РУПi.х людей 31'3 уюрывающ!И'XJСЯ ( c)y) '� ) и ,разб'Ой:Н'И1IЮВ с боJIЪшой 
Д>ороги:!> (СеЙ1фИ а.л-ХаРalВ1И, 214, 12116). И. П. Пe-rРУШeElСКИЙ, (Труд Сеti/fщ 
стр. 1159) 'вы:жа:зывает весьма llIp,аIВiдОПОДООН>Ое пред:П!()Jюж�mе о roM, что 
ореди ука'занных В И�ТОЧНИlКе �<д!ругих людей» IПОД «)'1Н!рывающ!им'НСЯ», 1ИIЛ,:и 
«беглымю>. следует lЮlI'и,мать Iбеглых lюрестыlН, .каIКИХ было м,наго в хула
f)',и'доких 'в.ла'дени'Ях. 

gz Конечно, к с'Ообще'НJИIЯ М Сейiфи <Jб э:фгаонтцах ,следует отнооиться кри
mчесжн, У'Пfтывая, в час'I'НQIC'I'И, У'СJЮВШJlСТЬ титулаryр ы в·ождеЙ (ибо 1'а 
кими терминами как «малик:!> у афганцев впоследствии 'Обозначали лишь 
родовых вождей и деревенских 'Стаорш:ин ). а та'кже 1'0 обстоя те.лЬСТIЮ, Чl'О 
наХОДИIВШИЙ�Я Пlри дооре куртсюих феодаоов Гера1'а а'в1'ОР МЫ'СJFИл Kare
юрия м.и €!Г·'O общ�ва !Н, подобн'О ореД!невейювым Ifспа'Н'С;КИrМ конкв:иста
Д\{)lрам, наЗbllВaJ3iШIИ'М МО!fI'!ЩУ'М)' Иlf.шер а1'о,ром , мог на'эватъ «IВе.'1ИЮIМ ма-

i JJ'!!IK'OМ» РУК<Jl!>Од!И1'еJIiЯ ополчен'И'Й союза В'еаЬма а'рХr31ИЧеек;их племен. Но 
\ , ' Сейфи хорошо знал, что такое «,р айяты», И В'РЯL1l ли МОЖН''О сомневаться, 

чт,'о 'ОН ynО1'рwлял этот терlМИ!Н, гов'Оря и о людях афганеки'Х ПlреДlводите
.пЕЙ, для обозначения как'Ой-то категории зависим'Ог'О населения (м'Ожет 
Сыть, ,П>ОДQбнюй 'извеС11НЬLМ В;JЮСJJед!С'I1ВIИ'И у аф"анщGН п'Од н'аЗ-В<lНGlем «xatМ· 
С!!rЯJO ). 

93 Сейфи ал-Ха,рави, 222. Район Дуки, через кот'Орый проходил зат,ем 
tI начале ХУI в. Бабур (ом. Бабур-наме, нзд. Бевер ИrD.Ж, JlЛ. ШО-а, Ш2·а 
fI др.) ,  судя по его м аршруту, наХОДИ.'IСЯ к западу от южных СКД0НОВ 
Т;ахти Сулейман - на пути к 'Озеру Аби Истада (рай'Он Дуки локализуют 
в ОК'руге Лорала:и СelВ€lР'Н'O'ro Белу�IЖJ!i'Cтана). Ест 1'ОЛЬ'К'О ,раСС1''ОЯ'НlИt. 
)'IКаза'!IНое Сея'фи а.л-Хар,аIВИ, 'C;K'O\1lb'KO-ll!И'6У1дЪ ОООIЭе�твует дей,ствитель-
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'Ся группа разбойников, к:оторых н азывают гинган (?} и 
нахаран 94. Вот уже сто лет эта труппа держ'ит под ударом 
дорогу и грабит купцов, послов и путешественников, которые 
из краев и стран Запада пр,оезжают в ХиндустаlН» 95. 

Место обитан,ия племен афганских «разбоиниК1ОВ», о ко
торых сообщает Сейфи ал-Харави, можно лишь ориент,иро
вочно пом,естить на терр:итории нынешне'го пакистаНDКЮ'ГО 
БеJ!vДжи'стана 96. 

В исторической литературе высказывается предположеп,ие 
о том, что ОПУС'l'Oшemие м,онгалами земледе,lЬЧеских оа.эисов 
и городов способствовало расселению афганцев из Сулеймано
вых гор в обf'злюдевШ!ие местности, в частности в район Кабу ... 
ла. При этоlМ lИ,сходят такж.е из  ооображеНiИИ, что а фганцы 
кочевникlИ и горцы - пост,рада.1И от монгольского нашествия 
,все ж,е м,ень:ше, че,м жители оаз.июOiВ и городов. 

Не отр,и цая вероятности подобных рассуждениИ, сЛедует. 
однако, подчеркнуть, что подтверждающие их факты весьма 
неМНОГОЧ'ИСJrснны и отрывочны 91. Сведений о ЖИЗ'НJИ афга,rщев 
в период, предшествовавший монголь<жому нашествию, на
столько м а ло, что на вопрос () том, совершались J1И до ХII1-

Н!ОСТИ, эти афГЭJНЦЫ находиJIICЬ :где-то на ,ПУТlЯJх от СООН ,к ИНiЦ'У 1fЛ'И ' К  ЮГУ 
от :райоrна Нушки-Каiлат-х'31ран, Т. е. в нынешнем паiКJИJCтаНJОКОМ Белуджи
стане. 

94 Для назв.а'ншЙ ;г.Иlfга,н ( I.J� ) н нахарЗlН ( I.JI;r.i ) 'Вр!Яд ЛИ 'мож
но ,найти 'ОО'О"J\веТСТlВl!fЯ среди 'И3lOOCТНЫХ 'IIO 'более iOOзд'Н'.им Да'нным Н3lИм,е
lIIOВан:ий афгаНIC!КИХ племен и хелеЙ. 8еро,яl'НО, что I'IИ:Нга,н JI пахаtpаи, быJ1!И 
племенами Пр'ИШЛЫМ'И 'Н и,меНJOваJIlll1СЬ « афгаIlJC:КlИМ'И ,р,аЗ'ООЙJНlfкам,и» либо 
в mbll'Y roro, что а,QСИ'М.ИII'I'и'ров аJrИiCЬ афгаllllliа'м!Н, ЛИlОО ноroму, что обитали на 
их з€*лях, Бми 'IJJр'и'знать оюOt.'II>КО-Н!fбудь 'peaJThHblil.! ука.заНlllыil II!. 'НIC'ГОЧ'Н'l!'Ке 
орок (ОК!ОЛО '100 JreТ ), вре.МЯ Нlр'ltХQДа ИIX определится 50-ми !'0д:ами ХН В., 
когда I[J'РOiи,сход:или вн,з,ч!иreiIы�ыыe :передв:иженИ1Я TIOp!R'C'К1IX племен ИIЗ об
,1аСТИ .Балха 'в стО!рону ИJН!':Щ!lИ. Не '!fсключеIЮ, что ГИ'Нiган - одно ИIЗ 'ГIOptК
meих ПЛ€IМeII Балха, известное в a'p<aIkК1l'X ,И'СТOiчн'иках пюд именем � • 

пересел:ИIВШИlХ-СЯ с ДaJВЮ!Х ,В!ремен в Тохаристан, и СВЯi3анное 'с хала'дiЖ8;м1И 

('СМ. Тарuх-u с.иетаn, 211:5, IIFрн'М. 'БеХЗlр а к ,слову «ха.ладж»). Племя 1.J1;&1 
м,о.l\lЮ БЫ1Jb 'ОДНИМ из 'Г'УР�И'Х !lIiЛемен '!!II1И ка юим-'J'O об.р азО'м по 'OBOOМj' наэ-
8aJНШО ОВЯi3аwным с 'И\мен€IМ одного ,00 'рмоначалынИlКОВ пле.меЮ! (:и lItина,с-
тии) шанса бани I.JI) \r; , .ка'к З'вали отца гy,pOKOГlO Э'Мира Баll:l!дЖIИ (см. 
Джуздж,ани, изд. Нассау-Лиса, 35) .  

95 Сейфи ,зiJl-ХаРalВ:И, 2�. 
96 во IIf,НОIlИХ др угих случаях ПiОХО!дЫ Шамс ад-Дина 1 5 АфгаНiН1стан, 

оrrи!сыIве.мыыe Сейфа ал-Хар'з'в.и, бьми на1прз:влены rrроти'В насел,еIllИ'Я рай,о-
1I'00в, пр,и.чеГ'ающи,х IK ,Бола'!lfакому Тlipoxoдy, а таlЮКе, ·rrO-IВИiд:И!М1ОМ'У. и на
ХОДЯЩИХСЯ к югу и IК Юf'о-'воС'Гоку от Jfffi'O. 

97 Одно ИЗ сообщений Сейфи зл-Хзрави, отмеченное И. П. ПеТРУl1Jев
еким, ПOlКззывз'е'Г, что Iд:аже земледеЛЫ'I'eCкие раЙ!Оны АФt'аНИJCТЭJНа был,в 
разорены ,все ,же ,меньше Гер,а1"шеого ОЗЭlиса ИЛИ ВО' 'всяком 'C\1JYчзе 'в НIИ'JС 
раньше воаСТЗН'()IВИЛО'СЬ хозяйство. ПрiИ ,восстановлении Г:ератокоro ОЗЗ'И'СЭ 
в обмен за (Х.'l(J'П'ОК гератцы .пО.'lУЧlИЛИ 'из Афга'н,истана ,бы'К!ов :и зе.мледель
ЧООК1ие ,ОРУIд:'ИЯ (!СМ. ПетрушеВlOК'ИЙ, Земледелие, cl'lp. 69). 
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:XIV , BB. передвижения афганских племен, невозможно дать 
сколько�нибудь достаточно обоснованный ответ 9 &  • 

.. ' В, отношени,» Ка була XIV В. имее'ГQя ,свидетельс'J1ВО араб
('кото путешеСI1венаижа Ибн Б аттуты, побыва'вшеro там в на 
ч.а.I1 € 30-х годов 3110ГО века на  пуги в И ндию. АН rnисал о де
ревне, н аходившейся на месте некогда большого гор,ода 
'I\абула.  В ней, сообщал путешесТ'венни'к, жи'вет ныае о,дно 
«аджа'мское» 99 пл·емя, которое н авывают афганцами; это 
сильное племя, з аним ающееся разбоем и обитающее в го
рах,'  из которых самая большая н азывается горой Сулей
ман а  1 00. 

"Вероятно, именно в XIV в. если не на  мес.те самого г. Ка
була; Т'О в его окрестностя х  поселIИЛ·ИСЬ юсуфза'И и родствен
d:Ible и союзные и м  пле·мена из объединения хаХIИ 101. Пересе
ление их в этот район . афгаНСiКJИЙ alB'J1Op X IX в. Мухаммед 
Xahr-хзн датирует прибл из'ительно началюм XIV в. 102. 

В X I I I-X IV вв.  в довольно зна'ЧИТельных м асштабах про
JIСХОД.ило проникновеаие афганцев в И ндию 103. В источниках 
.отмеча еl1СЯ наличие афганских отрядов в войсках правите
лей . Ин,дии 1 04. 

В «Табакат-и Нас.ири», как отметил Р аверти, афганцы 
у.!Jоминаются 'Голько один р аз, и имеНliЮ в СВlЯзи с Индией. 
В этом источнике сообщается ,  что в ваЙОКJе Улуг-хана, вюен а
'Чальни,ка делийского султана Н асир ад-Дина Махмуда 
(1241 - - 1 265) , имелся отряд афганцев ч исленностью в 3 тыс. 
всадников и п еХJOтинцев. Храбро,сть и боевые качества этих 

: воиаов a'flrop «Табакат-и Н а,еири» восхваляет в самых пыш-
, ВЫ 1\:  выражениях 105. Султан гияс ад-Дин Б албан ( 1 265-

98 Поэтому нмЬ'зя ;признать ,обоеНОВ3'!IJНЫМ и JВЬJ1CКа'з'анное И. '1',,1. Рейс
'J:!epoM ,IЮJl{)жеН1Ие 'о том, ЧТ'О афга'нrцы «1i!'!IiШЬ В Ciр,аВ'IIИТeJIЬ'НО неда'внее 
'Время (начиная прим'ерно С XI в.)  стали расселяться по всем занимаемым 
1!'м.и ныне тер'р'ИТОрIИЯМ» (РеЙ'Онер , Развитие феодализма, iC'I1p. 3Q). 

, • � Т·еР·ИИН'Оi\I «аджам» у а'рабакiИХ aIВTo,pOB ооозн ачались неа'рабы: г.ре
IЮИ, сирийцы, персы, !И'I.!1JИй!цЫ rC·M. КрзЧ'коооК'ий, Арабская географическая 
..аитература, 'С11р. 240) . 

. !ОО Иб.н Баттута, HI,  .89 . 

. 101 . д <liplВJe3a, д. 7З-б. 
002 Мухаммед Хаят·хан, пер. Пристли, ;101 .  
103 О ПjJ'OIНJИ'КIНQВоении афга'Н:ЦeIВ в Инд!И'Ю уже к началу XIV в. с'вид·е

'1'еnЬС'l'вуют, В чаСl1ноеТ1I, некоторые дэн,ные ТОГЮНИМИilШ. Как О'I\:Мечено 
К, З. Ашрафян, :в ЧИJсле упом!Януrых исroрiltЮОМ Барани roрод!ооз и оола
'С1'ей И н,Д'Ии , 'lимючеН'Ных 1"1{) ПР'ИJКaI3У Ала ад-Дина (12916----<13'16) в oocтalB 

"Sffl.fMb каз'НЫ, был .наСeJI8Н1НЫЙ ,пун:кт Афt:анлYlР (Ащрафян , Тарих-и ФUРУЗ
.шахи, Cllp. '1119). 

10. Ин;дийакж� aB"'XJlPbl обычно не р аз.тича,ли, ·из каюих 'ПJIемен ПIjJ'OНiC
':Ходили те или иные афг.анские военачальники и их отряды, и для обоз
Н8'чеНlИЯ аф;гaJНЦев Y-ПОl1реб:rя.'I'и выражение �хала.Е(ЖИ и афган:цы». На

. чиная t ПОJ(()JI!ОО3 Гу.р'ндов, хал'адою!!' (или х'иль1J:жи ) илрали ·все б6лbtшую 
,раль' В !Военных 11 IJIOЛlитич�еR'ИХ сооытшях, IJРОИСХOIД'И.вШIИ'Х 'В Индии. 

105 д*'Y'3I'IJЖа'ни, пер.  РаlВelр"ГИ, 3115. 
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1 287) р азм естил афганские гарнизоны (выдiинутыыe против 
:восставших индийцев Доаба)  в трех важных укр,епленных 
пун,ктз:х: Бход'жпуре, l(аМJПиле 'и Патнали 106. 

Во время п ра'влен<Ия дJИiНастии Хильджи ( 1 290- 1 32 1 ) роль 
афганских военных контингеНl1ав в войсках Индии возросл а. 
В источниках появляются оообщения об учаС1\ИИ афганоких 
.эмиров в не,к,оТ'орых важных boeHHO-ПОЛИТ1Ическ,их событиях, 
пройсходивших в Индии. 

В годы праВJl ения Муха ммеда Туглака ( 1 325-1 351 ) аф
ганцы под пр ед.водительсТ'Вом своего вождя малика Шаху Ло

,ДИ восстали в Мультане и убили тамошнего правителя Бехза
да.  Это восстание произаlll.ТЮ, оа,гла,сно Бадаони, около 
] 340/4 1 г. 107. 

В в осстаниях, котарые произошл'И 'Б 1 345 г. !в Гуджа:рате и 
Девагири (Дав.lIатабад) , активную роль играли «эмиры со
тен», 'среди каторых были и афганцы. В девагиptи, как пишет 
Барани, васставшие эмиры ра,справ'Ились с султанскими ч'и
н ОВflIИ К а ми, захватил'И казну, сделаЛiИ И смаила Мых Афгана, 
'брата маJ!Ика йил Афгана, который был од:ним 'йз эмиров 
.сатен вайока Девагири, сваим важдем и посадили его на  пре
·стол. И мущество и казна былIи разделены между ,всадниками 
'и пехотинцами, а ВlИлайет маратхский мятежники р азделили 
между ,все,ми  эм'Ирами сотен. далее сообщается, что. после 

'падавлени я  в осста ния в ДеваlГИрИ братья Мых Афгана бежа
ли «в свои вилайеты» 108, 

На асновании некоторых сведений 'из .справачноЙ литер а
туры XIX в. 109 И преданий афганских племен можно с 'изве· 
.стнаЙ 'степенью хронологической дастовериосТIИ отме11ИТЬ пе
ремещения местнаго характера,  ПРОИСXJОДИlвшие на правобе- ',,' 
режье И нд а  в X I I I-XIV вв. Так, п.lемен а  ГрYJппы л оди, по
:в'Идим ому, начали с Iюнца ХН и в X I I I  в. переселяться в 
центральный Дераджат, на  'раiВНИНУ Дамана п о  правому 
берегу Инда.  Со'гласно этим дaIНHЫM, ладий'СКtие племена 

,пранги, СУР и сарвани, по-,вид'Имому спу,ска ясь с Сулеймано
вых гар ,  уж€ с кюнца Х I I  в. поселялlИСЬ в северной 'ча,С'Ги 'об· 
.v,а'сти Дера Исмаил-хан на правобережье Инда. В еРОiЯТНО, не 
.позже X I I I  в. в бассейне Курама и в далине Б анну поселились 
племена :мангаль и хани. В X IV-XV вв. ЭТiИ два маленыкнх 
племени были вытеснены баннучами. Примерно в та же вре
мя бангаши овладели землям'И B1epJlJHerO Кура,ма. Вер,оятно, 
в X IV в. были оттеснены ,хаттаки из болотистых, но плода-

106 Irnarnuddin, ТМ nalure ,о/ Аfg!шn mОfШГсhу, р. 268. 101 Б адаонlИ , 101 .  
108 Ашрафян, Т арих-и Фuруз-шахu, стр. 1 18, 109 Пр,ежде в'Сего ,в «газетгирах» - ОФИlllИаJlJ;Ньrx iCJпра'ООIfНЫХ IИ'3даниях 

то афганским районам 'северо-западной Индии (о них см. «Обзор ИСТQч
,ников и литературы», наст. ИЗД., т. I I ) .  
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родных районо'в, прилегающих к р. Кураму, 'в зани'маемые 
I!МИ до .настоящего в.ремени м е�тности Кохата. 

В X I I I-XIV вв. отряды афганцев принимали участие в 
соБЫ11ИЯХ , происхюди;вших В Кер ман'е. Поя�вление 'в Э11ОЙ обла
сти афганцев С'вязывается с мерапр,иятиЯ1МИ Абака-lXана по 
укреплению ее границ. «Эт.и афганцы и Дlжерма ны суть пле
мена, которы'е 'во времена отца султана Джа�1 ал ад-Дина 
Суйюргутмыша, . деда ша'ха illудж,и по ма'терин'С'Кой л,и11-ИИ, 
были затребованы Абака-ханом, чтобы Iпоселить Iих в вилай
ете Керман для защиты этого отдаленного от царокой ре
зищенции края» 1 10. 

В «Матла ас-Саа,дайю> об афганцах Кер'ман а говор,иТ'Ся 
следующее: «Они монголы.  У них 'есть жрец, ,катор'ому покло
няются как идолу. Мусульма'нсК'ие улемы издали фетву, объ-

� . .  являющую их кафирами, а 'Их жизни и имущесТ\Во вне за-
,( i " ' кона» 1 1 1 . В «Та рих-и гуз'Иде» ,сообщается,  что ,вер:ования аф

Ганцев Ке.рмана похожи на МОНТОЛЬClКие, причем упоминае�
ОСЯ Лlибо жрец, КО110РОМУ поклон Я.Л И!сь , 'как богу, либо ИДОJ!. 
н азывавшиися джали\г 1 1 2. 

В сообщениях иcrОЧНИIЮВ афганцы Кермана часто сбли
жаются с тюрками и ,моН'голами .и упом,инаютс.я в т�ной свя 
зи с хазареицами, а иногда даже ,прямо ПрИЧJисляюТ'ся по 
своему проис;юждеН1ИЮ iК монголаlМ. Пытая'сь объяонить Пр7J
чины такого, явно непраIВ'ИЛЬНОГО оБЪЯiснеиия пр о-исхо'Ждения 
афганцев, Б. А. До.ри предположил, чтс в данно.м случае речь 
идет о хазарейцах, основным местюм обiита'ния K0'I10pblX ,стали 
земли афганцев. Впос . .'lедствии же этих хазарейских пришель
цев начали назы'вать «афганскими» или «афтанцами» 1 1 3. 
Предпол,ожение это весьма правдоподобно. Но н е  исключено. 
что в Кермане были и настоящие афганцы (вместе с монголь-

, .( 'Скими  И тюркскимiИ племенами ) ,  одна,ко афганцы уже в 
! . ' ' 1.1), "  XHI в. (по Сейфи ал-Харави) были мусульманами 1 14 . . I 

1 10 Хафиз-и А6ру, рук., л. 134-6, 
111 (Оогп], А his.f>ory о/ the Afghans, р. 66. Словом �peд» Б. А. 

Пе>Р'eI8€1д термин �.H:- . читая его как �"H�:- . ВОЗ'МОЖНО, Ч1'О У не:ко
roрых 1VфГ3lноких Ш'Iемен в XliltI-ХIV .BiВ. <,ох,ра,ня.лась власть вождей
жрецов, имевшая сакральиый характер; глухие переЖИТКII этого явления 
примеНИ1'ельно к х ан-хелю гильзаен отмечены в X I X  в. (см. Рейснер ,  Раз
витие феодализма, стр. 60 и прим. 4 ) ,  

1 1 2  Хамдаллах Казвини, Тарих-и еузuде, 11 ,  644. 
нз (Оот], А history ОТ the Afghans, рр. 00-&. 
114 В оообще!fИIЯХ '0115 афганцах K'eplMaHa ОС11Реч!l'eТlCЯ 'I'elIJM:I!IR «хель», 

jIIП'О'l'реблЯ1В'ШИIicя д\шя Q\ООЗJнаЧ€I!DИIЯ лИ'бо рода афганцев, ли'60 оТip:яд,а илИ' 
воеlffЮГО лагеря (см. Хамдал.лах Казвини, Тарих-и еузuде, 643 ). Имена 
афганских военачальников, встречающиеся в этом источнике - монгольские 
If тюркские: t...'::I.J '  J-&. ё:� r-' 'u�) ulJ::. � Li..J1 <.>lb.Ai ,)=-,' .  Может 
6blTb �t::; Li..J '  в Кермане были тюрками; назвЗ!ние�Li..Jl включглось в спи
сок 92 «узбекских племен» ХУI в.  
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Хафиз-и Абру, описывая собы11ИЯ IВ Ке'Р'мане, .в !ОО'юрых: 
пр,инимl'ЩИ участие афганцы, часто у,поминает о них ,в связи, 
с джерманам'И и хазареЙца'Ми. Сообщая о том, что Мау·
лана Шамс ад-Дин Джермани, разорив берега Хормуза, на
пра!Вился в Сардсир Ке:рмана, Хафиз-и Абру пишет. что 3ТО1 
Маулана, «Iприведя С собой хаза'ра, афганцев и джерманов. 
,вознамерился покорить Кер ман» 1 15. далее он рассказывает 
о 'ВЫСТУПШ�IШИ шаха Шу:джа <<Для истребления афганцев и 
джерма,нав», об эмире Баку, который был эмиром пятисот аф
ганцев, о походе шаха Шуджа «iB етор,ону Афган и других 
граlНИЦ Ке.рмана» и т. д. Кер ман 'в этих описаниях -изобра
жается как обла:сть, сооедняя с районами обитания афгаiН.цев. 
Однако имеющиеоя .в ,источни:ках упомин ания об а фганцах в 
Кермане за,слу,Ж!ивают внимания истори:ков, и их изучение в 
сопоста,влении с другими дан,'ным,и может помочь ',ооветить" 
некоторые по'ка 'Неясные в.опросы ,оредневековой ИС110рИИ аф
га нцев и белуджей (джерма'Н) 1 16 

Реформы Гаэан-хана 

К концу X H I  в. жеcroкая эксплуатация оседл,ого населе-
ния и феодальные войны Пр'ИlВел'и к заlпустен.ию Iряда обла
стей хулагуидского государ,ства. По свидетельству Рашид ад
Дина, п.осевные ,площади резко СОКiраТИЛIИСЬ 'и в;) многих. 
областях обрабатыiвласьь только десятая часть пригодных 
земель 1 17. Разрушение ПРОИЗlВOдительных оил ·в !Сельском хо
зяйстве и упадок городов и рем есел особенно усилились к 
90-м года.м XHI в., к этому же времени ра сст,р'оилось и де
нежное обращение. 

Создавшаяся о бстан.оока !Вынудила 'часть монголо-тюрк
ской знатя пойти .на сбл,нжеНlие с местным;и феодалами и 
принять меры к упорядочению аДМИНИС'I1ра'llИ'ВНОЙ ,системы, .. 
укреП.'Iению государства и 'воостановлени ю  х,озяи,ства. По
пытку ВЫПО.1НИТЬ эти вадачи предпр'ИНIЯЛ lильхан Газан ( 1295-
1 304) 1 18. Видную р'оль iВ подготовке и проведени!И р ефор м  
сыграл его ближайший ооветниlК и один из везиров Рашн:J, 
ад-Дин - ученый, !Врач ,и знаменитый историк. 

В результате реформ был у,кре.плен аД:МИiНИC1iрати!вный а п
парат, упоряд:очено налогообложение 'и Iвзимание податей, 
введены единые для всего государства м онетная система и 
м еры ,веса и Д.'I'ины. По указу Газан-,хана всех райя'Гов, бе· 
жавших в течение предшеСТlВOIвавших Т:р'идцати лет, предпи-

l 1 Б  ХафиЗlИ.;и: А6ру, IPyK, л. 1З2-а.. 
Ш Там же. лл. 1 34·б и ел., 1 37-6, 139·а и ел.; ер. также Му'и,н ад-Дин 

На11анзи, И3д. Обена, 1 77-179. 
117 Ра/lllИЩ ад-Донн,  пер . .  В М13д. ИВАН, 'ИI , II!OO- li5i2,. 
1 18 Характеристику социальной политики Газам-хана и СУЩНОСТИ его 

peфoiF'м IСМ. ,в roн.: Пе11Р'У'Ш€lВСКНЙ, ЗеJtледелuе, ICTlp . 55--60. 
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сы'валось ,возвратить обратно, у кого бы ОНИ ни наход:ил;ись. 
Пр икрепление к земле всех р айятов и пр еД!Пiисание Iюз'вра 
титъ б еглых с'Видетельствуют о феодальной сущносrn реформ 
Газан-хана. При эт'Ом с целью восстановления хозяйства и 
увел ичения нал оговых поступлений в казну были отменены 
некоторые разорительные подати 'и повинности, ПРОВОДИЛ1ИСЬ 
меры, н а п р а вленные к фиксации р аз м ер а  податей и устра
.нению ,пр о?:звола ,при их взыскании. 

Была отм енена Прt�ЖНЯЯ система <:'одержания войежа, при 
которой ,воен ачальникJИ и воины получали деньги и продукты, 
собир а,вшиеся с Оlседлого н аселения государС'flВенными чи
новникам и ,  что сопровождал ось множеств'ом злоупотребле
ний. Вза.мен этого Газан-хан издал в 1 303 г. ука.з о н адел е
нии землей J3icex монгольских воинов, включенных в списки 
(дафтар )  феодального ополчения (черик) . Получившие н а 
делы ( икта ) были обязаны нести военную службу и платить 
н ебольшой сбор в п ал ьзу государства.  Монголь,ские ,воена
чальн.ики и воины получали з'емли в на,след:ственное Iвл аде
ние с праJ3iОМ взимать с жителей пожаловаiННЫХ зеlмель н ало
ги и подати, вносившиеся п р ежде в казну. 

П ри осуществле-нии указа большие м а,с'СИ'ВЫ земель, иног
да целые вилайеты, отд авалИiСЬ в икта ЭМ1ираlМ тыояч, т. е. 
вождям ветней монголЬCIКИХ плем ен. Каждый ЭМ1ИР делил по
лученный им округ на десять частей м ежду Dотника м!И, кото
рые р аспре,:i.елЯJ1И свои ч асти м ежду начальниками десятков, 
а те между р ядовыми воинами.  Нсе это раопределение 
сверху донизу пр'Оводилось по жребию 1 19. 

Земли икта прод,олжалlИ считаться roсуд а р,стненны ми.  
Пр ода,вать их было нельзя. Они п ере:х:одили от отца к сыну 
ИЛИ к другому родственнику п о  наследству, но могли быть 

.отняты за плохую службу. Усланные земельные владения в 
госу.дарсrnе Хулагуидов имели н е  только BoeHHЫ€, но и г р  аж-
данс,к;ие .1JJица ЧИJновник;и и духовенство 120. 

Зе,мл'и, нахадившиеся в р аспор'яжении мусульманских ду
ховных лиц на пр авах в акфа, при Газан-хане значительно 
уве.IШЧШШСЬ 1 2 1 .  

1 1& Пе11рушевшшй
, Земледелие, стр. 264. ТЗlКОЙ Qпсусоб раздела оожа

.10ван:ноЙ ЗelМJJИ 11'0 жребию и'м'еет н�ro'Рое СХQЩС11ВО с И3'ООстными по 
более ПОЗ,дJни,м да,нным разделамlИ завоов.иlных земель между ветвяМ1И 
� r:юдразделен:иiЯIМИ афгансКlИХ племе.'II, с ПOCJIедующимlИ их регуля'рныi.ш 
l1'еределами (обычай «веш»). Однако нет оснований предполагать заимство
вание этого института афганцами у монголов. Вероятно, что у монголов 
раздел земли по жребию, как и у афганцев, ведет свое происхождение 

''ОТ дJревних обычаев плем€.н, сходных в ,аилу общности С1()IЦIНаЛЪ Н'О-ЭКОНQiМИ

чес:к:их 011иошен'Ий POДOBOro строя. 
120 См. Пеl'j)'УШ6ВЮЮИ'Й, Феодальные ИНС1'итуты, стр. 203. 
121 Газа'и-хан rnринял HCJLaM, Ч'Ю обoonечщю f:JМy Iюддер,жху 1:10 erop'o

ны 'Оседлой иранской и кочевой тюркской знати • 
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Р ефор/мы ГаЗЗIН-хана укр,епили г,осудар,стоо Хулагуидов 
)'олько на время и н ен адолго з адержали его распад. 

Государство кУртов в XIV в. 

Еще в период, когда государство Хула1ГУИДОВ было сраван
,e.1JЬHO СИЛЬНЫМ , куртским м аЛИiкам удал ось укрепить CBO� 
княжество, ра сширить его пределы и ослабить степень своей 
в а,ссалыной зависимости. В н а чал'е XIV в.  по мере {),слабления 
Хулагуидов KYP1'c�oe княжество обретало все бальшую пйл::r
ТИЧiескую ·неззви,с:имость. Ф а кт.ическJоЙ ,самостоятельности Ге
pa:rcko-ГуРСКОI'О княжества удалось добиться к �OHЦY свиет,) 
правления Гинс ад-Днну 1 ( 1 307- 1 329) . 

В 1 3 12/ 1 3  г. Гияс ад-Дин Курт был обвин ен в измене н 
в ызва н  в ставку ильхана.  После п р имирення с У лджа,ЙТУ 
КУРТСКJИЙ м адик сно.ва веРiНУЛСЯ в Герат. Однако к н ему быд 
приставлен МОНГОЛЬСКИЙ шихна по и'м ени Аюб 122. В 1 3 1 9/20 г. 
ильхан освободил на селение Гер атCJКЮЙ обл а,с1'И на три года 
от уплаты податей «[калан» И <rкубчур» И чрезвычайных сбо
ров дл я дива н а  Хорасана 123. 

Гияс ад-Дин 1 Курт значиreльно усилил свои позiИЦИИ В ре
зультате борьбы с ч агатайским ц аревичем Ясавуром Никуде

ри. Этот царевич был изгнан из Средней Азии и нашел убежи
ще в Хорасане, где в 1 3 1 7  Г. поднял восстание п ротив ильхана.  
Гия с  ад-Дин 1 по при'казу хул агуидских властей начал борьбу 
с м ятежниками.  Куртскому м алику удалось разбить отложив
шихся от него и перешедших на сторону Ясавура вассальных 
владетелей Ба,херза,  Фараха и Исфизара.  В 1320/2.1 г. Ясаву р  
Никудери был убит в сражении с войском куртского м алика, 
поддержаююго чагатаями, пришедшими из-за Аму-Дарьи. 

Оставаясь формально вассалом Хул ат-уидов и поддерживая 
хороши,е 01'lношения с ильханом Абу С аидам ( 1 3 1 8- 1 335) , 
ГlИя,с ад-ДИ'н 1 пользовался все в большей мер'е фактической 
незаlВИСИМОСТЬЮ 124. в.скор;е ПОС,,'1е смерти Абу Сalида гocyдapcт� 
�o Хулагуидов р аспалось 125. 

Государство Куртов, полу,чнвшее полную нев а ВИ'СИМQ'СТЬ 
после рас пада д'ержавы Хулагуидов, просущес'Твовало еще 
Q�ОЛО полувека. После м алика ГИЯIС ад-Дина 1 Курта в течение 
короткого вр,емени правил сын ero Шамс ад-Дин I I J  Мухаммед, 
умерШiИЙ через несколькю месяцев после прихода к вла,сти. Не-

1 22  ПетрушeвlOКШИ. Труд Сейфu, егр. 11'42. 
123 Там же, С1'р. 1'46. 
124 Аф.гансъшЙ 1I1С11Q1р'ик ГаIР!ДiЖ1иcrаН1И С'fита<::т, что уже м.адиlК Фах'р ад

ДИН, отец ГIl1ЯС ад-ДИ!на, аmюбод:ид,ся от В'JШСТИ lильханов 'И ,основал :н€!за
f!И1СИ\1�юе HapC'l'oo ( П  ...:f' н:...)) S.,.,.l .. ,� t::-.r'-). 

125 В 1 353 .1'. ,СТави;а '1110,след:н·его ,ильхан,а Туга ТИМУ'р-хана была Р JЗ/Г!РО�!
�ева ВQlсcrа'ВlШI'МIИ са;р6адз:ра'м'l! и сам он был У'бит. 
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ДЩlГИМ было и пр авление другого сын а  Гия,е ад-Дина 1 
маЛИiка Ха физ Мух а м м еда,  вету\пившего н а  трон СОВСбf 
юным 126. По словам гер атеких и с'юр иков, Хазиф Мухам м ед. 
надел,еНIНЫЙ удивительной кра,сотой !и способностями к 'искус
ству, н,е обл,адал даНlНЫМИ, Н'ообхюдимыми для пр авиrrеля. Во 
всяком сЛ'учае он не сумел обеспечить повиновения гур,окою, 
гарниз-она 'В СТОЛlице и был убит гурцам'И в 133 1  Г- в rejp aT" 

сК'ой цитадели. После этого убийетва гурды «посаIдИЛ,И н а  
царств'о» м алика Хусейна ,  шпорому тогда было не  более l4 л:ет 127. П ри В'ступл,ении на Iпр естол ,м али к Муызз ад-Ди,н Ху
сейн (133 1-1 370) , сын Гияс ад-Дина 1, признавал еще свою 
ваосальную зави сим,оеть от Хул а гуидов и получил от ильхана 
Абу Саида халат и ярлык 128. Одн а,кJO ВCilюре, по-видимому по
сле смерти Абу Саида ( 1 335 г.) , маЛИIК Муызз а,д-Дин Ху,сейн 
Курт стал не только фа'К'ГичесК'и, но и фор мально н евависимым 
государем .  В 40·х го:дах XIV В. он р а'спр ост,р а'Нил свою вл асть 
н а  ряд гор'ных р айонов и добился успехов в войнах с сосе
дями. Стре:�шсь П'оказать, что он обладает в семи п р авами су
веренн ого государя,  Муызз ад-Дин ввел п р и  свом ,,оворе «на
убу», торжеС11в,е'Нную ll,еремоиию, которая совершалаiCЬ пя
тикр атно каждый день. Имя Муызз ад-Дина Хусейна поми
н а лось в пятни ч нюй молитве (<<хутбе» ) , и он чеканил в Ге
р а те свою монету (табл. 27) 129. 

По данным Казвини,  Q11НОСЯЩИМСЯ ари.ме.рIНО ,к 1 340 Г., в 
ооста в гер атсКJИХ в.ладеНlИЙ ,ку.ртскоro Iмалика ;вх<одило девять 
туменов; вилайеты Исфизар,  Фушендж, Б а,херэ, БадГiИС, Джам, 
Чишт, Ха'ф, Гур .и Гарч,а (Т. е. Гарч:истаIН ) ,  За'ва. Но уже к 
кОн'Цу Х I I I  в. юроме Э11ИХ .ВiИлаЙеroв власть Куртов в той или 
иной мере ра,спространялась также на Серахс, Ф а'р ах, Систа;н� 
А фганистан 130. 

В середине XIV в.,  по дa,HHы'M Хафиз-и Абру, в состав вла· 
дений Муызз аД-Дiина Хусейн а ВХОД1ИJI'и Б адгис и территории 
по среднему течению Мургаба «до Серахса и Мерва» lЭJ . 

3'110 больщое государ ство, как !и другие феодальные госу
дарства таго времени, не было цент,р аЛИЗ0ваННQlМ, и власть 

126 Фа,еих, л. 3516-б. 
127 Хафиз-и Абру, рук., " .  266-а. 
128 Там же, 
129 l(уртаки,е ,монеты ДOВJOJlЫHO IP ед!ЮИ , однако уже IВ XIX в. ОН1И Жllе

.1Jl'CЬ в Н')'lМ!I\З'м,аТIIIЧ€Ю!ш.х roбlр·а'нIИЯХ. С�рiЯ,н,а!Я монета МУЫ8З ад-Дина 
Х:Уl()ей,иа Курта, ВЬ!iП'Yще!l'НЗЯ В Гер а1'е В 113бl /52 Г., была 1r3да'II З СТЭИЛИ 
Лэн,Пул,ем (Catalogue 01 or.ief!Jtal coins in the British museuт, уа!. VI, 
р. 203, р!. VI I I, ,Ng 5'912 ). О н,axQДIКe НОС!JЮЛ'ЫК;WХ К'YIР1'С\К1ИХ M'()H€T В Ср€!дней 
AiэИlи С'М. Maloooll М., Исторический этюд. 

130 Пе11РУШ€'ВIC'К1ИЙ, Труд Сейфи, С11р .  14\:1, /1"14. 
1 3 1  МИТТ, 1 ,  СТр . 529. Б алх.ом, Талька'но'м, AJнщхудом, Шиб'И1ргаIFl'О"j !'I 

lIIалее до п,р€!Де.IIOВ Бами.а:нз 'и Б здахш ана у:прав,;rЯJlИ В то ВlpeМЯ эмиры 
МaJsера,ниах'ра .  

316 



Куртов н ад СВОИ:\1И многочисл еННЫlМlИ вассалами ('как, н аIПР И
м ер, .над влад€те.лями С:ИlстаlНа ) была ча,С'Го лиш ь  'НOIм%наЛЬНQЙ, 
Под lНепосредствеl-I'НЫМ упр аВЛeНJием Куртов находились Гу,р 
и Гера'т. 

Последствия монгол ьского нашестви я. Герат при Куртах 

ИС110РИЯ госуда:рства Куртов в X I I I-XIV BB. охватывает 
пеРIИiOД постепенного прe<:Jiд'ОЛeIНIИЯ раз'рушений, 'Причиненных 
монгольским заооеваlН,ием и последовавшим за ,ним гнетом 
монголю-тюр.кскоЙ К'9ч евой а'риСТ!ОкрзТ'и:и . К 40-'М юдам XIV в. 
т яжелые посл едствия Э.ТИ'Х р азрушений во многих частяiX тер
ритории совреме:нног.о Афга'нистана еще далеко н е  полностыо 
,были преодолены. Так, по с;в'идетельству Ибн Б а Тту11Ы , н а  м е
сте Ка·була (,в прошлом большого гор ода) н аходилось сравни
тельно нез нач'ите.пьное селение; от Газни оохранилась 1\ОЛЬКО 
меньшая часть, Балх был полностью разрушен. Ибн Б аттута 
.пишет, Ч'ГО по пути от Тер,меза к Бал'ху он полтор а дня ехал 
по безлюдной и пустынной м естности. Панджшер с его це
�oгдa з н а м енитыми серебряными рудниками И бн Б а ттута на
lпел также опустошенным и р азоренным 132. 

BeposrnHo, «:из,веСТiIюе возрождение оель.ского хозяйства», 
JIэблюдавшееся .в X IV в., по ,оообщения м  ,ИС110ЧНИЩОВ, в ряде 
районов хулаiГУИДСКОГО {1Осудар,ства, ПОЧ11И не коонулось Э11ИХ 
<>бе3ЛЮд'евш.их городов IИ м,естН'ОстеЙ. 

Правда, по данн ы м  «НУЗ1хат ал- Кулуб» Х амдалл аха Каз
.вини, оведенным в таблицы и проанализироваlНИЫМ И. П .  П ет
ру<шевским, в Кабулиста!не для ,ор:ошения использовал'ись ,не 
,'олько ручьи И гор ные источн ики, но таlКже и р ечные ка
.иалы 1 :13. Талькан упоминал,ся ,среди районов р азведения луч
ших сортов в,инограда, со'общалось о возделывании сахарного 
тростни;ка в Кабуле (ПО-В>Щ.1I,ИМ,О:\1У, в районе Нинграхара
ДжалаJiабада) .  О Шибиргане еще Мар'lЮ Поло писал, что 
'raM было «BC�ГO В'доволь» . Он особенно хвалил шибиртанокие 
дыни, утверждая, что там они «лучшие В мир е» и что сушеные 
дыни вы возят из Ши6и:ргана ,«В::> аое окрестные страны» 
н т. д. 134. 

О Ка.ндата'ре Х8Jмдаллах Казви:н!И С,ообщал как о'б lобла,сти, 
"в которой 1I1HO,r\Q городов и возделываемых местностей, где 
ПРОИ3НОДИ·.!1ся зерно, одн аlКО обор фруктов незна,чителен 135. 

СВ'идетельства Ибн Ба11ТУТЫ в СОiпоставлении с м атер!Иалом 
.других :источ,ников .дают ,ос,нова;ни е пол агать, iЦГO ,в з а пад!Иой 

\32 И6н Б э:rrутэ , IH, 58---60, 85, 86, 
IЭЭ Петрушевский, Земледелен.uе, стр. 134, 204, 23 1 .  
Щ Там же, рр. 223; Хэ\мдэллэх КЭЗВ'И1Ш, Нуэхат ал-Кул.уб, из,!)" Ле 

'С"!1рэнд.жэ, 11, 2i54; Ма'р�ю Подо, 712, 73. 
135 Хамдэл.'J.ЭХ КЭtЭВ!И!Н1И, Нузхат аЛ-КУllу6, изд. Ле С11рЭ1lДжа. Н. 254. 
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части территории современного Афганистана  - Систаffе и � 
оообенности в Ге,ратской облжти - в раосм аТрlи:ваемое вр,емЯJ 
сельское х;озяйство и города были воС'становлеRЫ в бальшей 
степени, ч ем в Кабуле и Газни, а также чем в таких районах 
левобережья Аму-Дарьи, KaiK Валх .  В разделе о «больших ре
ках» Хамдаллах Казвинн при перечисленнн 35 крупнейших рек 
хулагуидС1КЮГО государетва, воды которых ИСПОЛЪЗ0ва.1И'СЬ для 
орошения, упом'инал Гильменд, Фарахруд, Герируд и Мургаб. 
При этом он у'к азывал, Ч'Ю вадами Фарахруда орошалось 
«м нага вилайетав», из Гильменда было выведено девять баль
ших каналов, каторые арашали посевы во многих вилайетах, 
Е ч астнасти в Фушендже, и т. д. 136. Казвини, сообшая о значи
тельных паселениях и изабилующих садами местах в а1Круге 
Фушендж, писал:  « ... говорят, есть там ста с лишним сор
тов винаграда, а м ельницы там все ветряные» 137. В источни
ках СJобщаетс:я также а земледелии в Вадгисе и в других 
р айанах, соседних с ДОЛИНJЙ Герируда. 

Хозяйс1"ВО Гера та и непосредственно прилегающих к этому 
гор оду р айанов в Iначал е  XIV в. уже достаточно ,окрепло н в 
дальнейшем р азвивалась довольно уС'лешно, хотя, как и в 
большей части хулагуидс1КОГО гасударства, н е  достигло еще 
уровня домангольского времени 138. В период гоС'подства Ху
лагуидов монголы неаднократно о,саждали и гра-били Герат, 
однака город быстро восстанавливаJJСЯ. 

В. В .  В артольД связывал рост Герата после монгольска
го нашествия с упадком Мерна, также р азрушенного мои
l'Олами,  но BocCTaHOBJJeHHOfO гораздо позже, лишь в н ачал е  
ХУ в .  \39. 

РаЗВ1ивая эту гипотезу, М. Е. Маосон указывает в качестве 
пр,иЧ'Иlны экономическаго роста Герата на положение это га го
рода на переоечении тарговых путей между Западной Азией, 
Тур кестанюм, Китаем и Индией пр'и отсутствии конкуренции 
00 С'юроны находlИВШИХ>СЯ тюгда в страшном разор ении Мерва 

J. и Валха 140. И. П. Петрушев'ский, присоедИiНЯЯСЬ к этому тези- , 
су, упом,ина-ет та'кж!е об усилении политического могущества '! династии Куртов и О восстановЛении нми городс.к\Их укр,епле-
пий Герата в X I I I  в., однако в кантексте, из которого видно, 

ЧТО этим дву:м последним обстоятельствам  придается лишь 
очень неболъшое знач ение 14 1 .  

Сами по себе укрепления Гер ата в X I I I  - начале XIV в. 
еКЮЛЬКО-lнибудь р ешающей роли в событиях действительно ,не 
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136 См. Пе11руш ев'С'КIИЙ, 3еJ,!леделие, стр , И 8, 1119, ,135, 136, 
137 Там же, стр. 9 1 .  
138 Т а м  ж е ,  Сl'р. 92, 93. 
т Ба ртольд, Историко-географич.ескиЙ обзор Ирана, стр. 32, 38. 
140 Массон 1\11., К историч.ескоЙ топографии Герата, стр. 124. 
141 См. Пе11РУШев,окий, Труд Сейфи, iC'I1p . 1&4, 1 55, НИ .  



игр,али, 'Ибо, как !На основаlНИ И  ИЗВЛlечеНlН ЫХ из .сОЧИlн ения Се й
фи сведен:ий показал И. П. П етрушевск;ий, гер а1'iские стены не 
спа с али юрод от хула гуидсжих монголов. Ч11а же к а<: а ется па
литичеСIЮГО ф а К1'iOр а, та его в д3JННО:М случа,е вряд ли МОЖ1На 
недаоценив ать. Одним нз 'Определяющих м'Оментав канкретнай 
ис'ГаричесКlOЙ обстанавКJИ, в КО1'iOрой происходила р азви'Гие Ге
р ат,а с середин ы  X I I I  в. да н ачал.а 80-х гадав XIV в., было 1'iO, 
Ч11О этот горрд в течеНlИе всега Д3НI1юга периlОда 'Остав ался 
стальным горадом Куртов И близко соседствав ал с ядрам их 
I10сударства - ТР УДНОД'ОСТУПНЫМ для в'рага Гур,ом . Эти оБС11ая 
тельства ,неСlQмненно способствовали сравни-гельно быстрому 
ооостановл,ению города после 'неоднокр атн ы х  пагромlО,в, УЧ1И
ня вших'ся хул а'гуидскими м ангалами. 

Т аких условии в р,ассматриваем,ое время ,не 'было 'Ни у Мер
ва, ни у Б а.па ,  -гак же как и Гер ат очень выгад;на геJгр аф и 
чесКiИ р асположенн ых и в былые времен а ,сл авившихея к а к  
кру пнейши-е тlОргавые цен-гры. Есл и  о-гв.1ечься 'От ф а'к'I'ОВ пали
тическай ИС''I'арии и ,агр аничиться констатацией геогр а фИЧ'е<:КIИХ 
п редпосылок, вряд л и  уда,стся СКО.1ько-ни будь удавлетвар и
те.1ЬНО 'Объяснить, почему М,ер в  и Б ал х  так долго л,ежэ.ти 
(в развалинах, а Герат, восстановленный, п р а вда, па почину 
МОНf10ЛЬСКiИХ вл а стей, но .потом мон.го.1 а м и  же м ного р а з  
р а з рушавшийся, вновь и внавь возрождался и bocc-ганаВJ1И
в алея. 

Дальн ейшее изуч ение пока еще м ал оизучеННОГ<:J госу
дарс-гва Куртов X I II-XIV вв. во м н огих. Jтношениях важна 
для истарии афганцев и Афга ниста н а  этога врем,ени. Большой 
интерес иссл едование д а'нн ога пери'ода представля е-г, в ч аст: 
'Ности, для более глубокого понимания пре!Ды<:тории р асцвета 
Герат а  в XV в. при Тиму р ид а х, Iюгда он стал крупнейшим го
р'оДом Среднего Востока и прослаВJН:Ш!Н Ы М  центром культуры 
И искусства. 

Монгольское н а ш ествие нанесла тяжелЫй уда р  хозяйству 
и 'культур,е стран ,  з авоеванных ,к,онными полчищами Чингис
х а н а  и его п р еемников. Излаженные выше события п :жазы
,вают, ка'к тяжело нашествие Чингисха н а  и хул а гуидс.кое вла 
дычество окзз а.1 ИСЬ н а  судыбе Гвр а та и Г ер аТС1КОЙ об.1 а<:ти. 
Одн ако н есм;:пря н а  это XI I I  и XIV вв. 'Отнюдь не были вре
MeH�M полн ого KyJlbтypHoro застоя Герата, 'оменивш егося за
тем будта бы н еожиданным валетом во всех обл а стях куль
турной жизни при Тим уридах. 

Конечно, 00 времена юсподства Kyp1'iOB Герат еще далеко 
не достиг той степени працветания, каторую принес ему XV в. 
Но В городе и пр и Курта х вели<:ь довольно крупные строитель
ные р аботы:  р еставриров ала,сь гер атская соборн а я  м ече;ь, 
:ВОЗДБигалИ!сь но.вые здания, были созданы мощные укрепления
Известного р азви'DИЯ достигл а  поэзия, сущес.твовал а своя и,сто-
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риография. ВеКО110р ые КУР110к'ие мал и ки покровительстврвали 
р.азвитию л.итературы. При дворе Фахр аД-ДИJна Курта 'нахо
дились сорок стихотворцев, о.дНИJМ из к:от::>рых был и Heo!tHo
.кр атно УПОМИJнавшийся выше 'Истори.к Сей ф  ад-Дин и бн Якуб 
.а.л-Хар ави. В ело Ле110П'ИСн пр иведе.ны М НОГОЧИСЛeililНые отрыв
КИ из ПРОИЗ13,едооий Мес11НЫХ гер.з.'Тiск'Их поэтов, творчество ко
торых еще ждет литературо,ведческоло ИСС.JIедова'НiИЯ. 

К сожаленню, пока ,еще нет достаточных д,а!Нных для ск:оль
lю-!нибудь ПОЛНОЙ ха'раК11еристк:и паiЫЯ'ТНИКОВ м атериальной 
культуры Герата ,времени КУР110В ; 'имеющиеоя в .нашем р асло
ря.mен!ии сведения об Э11ИХ п а м ятниках о(ра,НИlчиваются отры
воч,ными оообщеНИЯМIИ п:исьменных ИСТОЧ,НИJЮВ. Некоторые из 
этих оообщений 'мы приведем в следующей главе, в очерке 
.культуры и исоку,с'ства тимуридск'ого Герата . Здесь отметим 
'ЮЛЫЮ, что знзмеН1ита я  гератская цитадель «Ихтияр ад-ДИiН» 
·была построена куртски,м м аликом Фахр ад-ДиlН,ОМ, а м алик 
Муызз ад-Дин Хусейн з,нач,ите..'lЬНО усилил городские укрепле
\Ния, ,возвед>я защищавшую Герат С 80ст0ка 'И ,севера ,стену, 
'n'Р'отяженность ,К.Q'юроЙ составляла ОДИlН фа'р,са х  (ок:оло 
7 км) 142. Пр,и Куртах в Гератск'ОМ юази'се б ыл,и провеД(�ны два 
нов ых камала, ·построен 'мост Пул -iИ Мия,на ,на 44 ар'Ках и 13'03-
веден ряд горюд(ж,их зданий 143. 

О классовой сущности внутреНiНей политики Курroв, выр а
.жавшеЙся в тяжелой феодальной эксплуатации к:рестьяIН и 
налоговом гнете, в использовании принудительного труда под

данных ,н а  СТрОИ11ельных работах !и в .тест,оком подавлешии ,на
родных движен ий , уже говорилось выше. В религиозной поли
тике Куртов классовая ее сущность проявлял ась в жестоких 
.nреследiова'Ниях иомаил'И1"ОВ :и других «ерет:ююв», В содейст
;ВИ\И укреплению в Герате духа официалыооо,' во <М'НОГOlМ хан
жесюого, благочестия. 

Последние Курты вели ожесточенную борЬ'бу 'с государcr
:вом сарбадаров, ВОЗiНИКШИIМ 'в Южном Хорасане в 1 336 г. 1 44• 
В движении сарбадаров главную роль играли ремеслен ники и 
:крестьяне, 'ню к ним примкнула также чаlСТЬ мелюих феодалов 
,н город.ской знати. Х а р а ктер'изуя кл.ассовую сущность государ
·ства сарбадар,ов Южного Х ор.асана,  И. П. Петрушевский опре
деляет его как «государство мелких феодальных землевл,а
.JjJельдев, коroрое, ОДНalЮ, м огло существовать лишь благодаря 
значительным уступкам, сделанным крестьянству» 145. 

142 См. Хафuз·u Абру, ,р У;К. , JI. 1'53·6; Иеф'Ив ари, рук, <М. 27·б, 1128-a, 
162·а. 

143 См. БелеIlИЦКИЙ, Историческая топография Герата, стр. 184-186, 
19 1 , 192. 

144 Об это'м roCYJla'p'C'I'Be СМ. ПетрушеВIСК'ИЙ, Земледелие, 1C'I'p. �4-466. 
145 ТаЮI!МИ УСТУ'l1'ка�ш БЫJrИ СНИ1Ж€НlИе хараджа до 30% вал{)IВОГО ур.о

Ж!ая И 01'мена всех других, <:"не основ анных на шари ате» :f1JОдiа"ей И ПОВИН
ностей (там же, СТр. 464-466). 
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В идеолог и и  крайнего крыла сар'бадаро.в ЮЖНОf.О Хюр асана 
ПРОЯВЛЯЛ1ИСЬ такие черты, свойственные идеологии народных 
движений XIV-XV вв. на Ближнем и Средне м В остоке, как 
проповедь р а венст ва всех людей, требоваlние Од'И'на ковой для 
всех одеЖДЫ, стремление установить обычай общих т р а п€з 1 46. 

,Са р б адар а м  п р и н адлежит историческая за слуга ОСВ:Jбож
Дiения уже .в 30-х годах XIV в. Южного Хор асан а  О'т монголь
�KOГO ига. Разгромив 13 дека бря 1 353 г. сга вку ПОСJ1еднсг<> 
ильх а н а  Туга Тимур-х ана,  они н а несли оконч атею,ный удар го
сподству Х ул а гуидов 147. 

С а рбадарс.кие п р оповедню{'И выступали и ,во вл адениях 
Ку,р'тов, в частнОсти в самом Герате. В р яд л и  м ожно ,сом'не
в атыя в том, что сред и  п р ичин, побужда вших Куртов к воина м 
с государством с а р б адаров, О'пределенную роль играли кла с
совы е  п ротиворечия, выступавшие в реЛИГИО31ю-иде ологиче
екай форме. 

В пер,в ой крупной воине П р'Отив сар'бадаров куртский малик 
Муызз ад-Ди н  Хусейн выступал ооюзником ильхана Туга Ти
мур-хана.  В 1 34 1 /42 или в 1 342/43 г. сарбадары р азбили фео
д а льное ополчение к очевников этогО' ильхана,  п осле чего по
пытались р а СП р::Jстр а нить свою власть на весь X"JpaCaH и вы
с-rупили в поход против м алика Муызз ад-Дина Хусейна. КУРТ
,скии малик, собр а в  БОЛЬШ::Jе войско, в состав котор ;)го входи
л и  воины Х а йсар а, таджики, гурцы, тюрки, халаджи, н икудери, 
санджари и белуджи, двинулся н а встречу с а р бадарам. В ре
ша ющем сражении, п р оис шедшем 1 8 июля 1 342 г. в двух фар
сахах (окол о 14  К'м) от З аве, сарбадары были р азбиты. Упор
ную борьбу с сарб ада рским государством ЮЖН'::J,Г О Хар а с а н а  
вел последни й  куртскии м алик Г и я с  ад-Дин I I  П и р  А л и  ( 1 370-
1 3t; 1 ) .  Он овл адел богатыми 'и плодородны ми восточными р ай
онами этО'го государства и в 1 375/76 г. захватил г. Нишапур 148. 
Н аконец в 1 38 1  г., когда ,н а Хора сан двинулся Тимур, со 
стр ашной жестокостью подавивший ,н а родное движеНИе са р
б адаров, а та кже сокрушивший и нез ави,симое I'осуда рство 
Куртов, м алика Гияс а д-Д и н а  1 1  Пир Али не было в Герате. 
Он увел как раз к этому времени свои лучшие войска из сто
лицы в ПОlЮД п р ОТИв с а р бадарО'в. 

Опис анные в ЭГОЙ гл а ве события относятся к числу са мых 
тяжелых в истор,ии :на,родов Афганиста на. С начала XIV в. 
стали с,оздав аться более или м енее благоприятные услов'ия для 
постеп енн ого п р еодоле.ния стр ашных последст вий мо,нгольско
го нашеств ия. Однако всего через ·несколько деся тилетий после 
освобождения от хулагуидских м{)нголов в Хорасан и С и-

I4б Там же, сТр. 423, 424. 
147 Там же, сТ'р. 453-4515. 
148 Там же, С11р. 443, 444, 4бl,  4U&. 
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стан вторгся Тимур. К этому врем ени Герат, уже В 'Iюнце 
Х I I I-начале XIV в. окрепший и усилившиЙс.я несм отря на ча
стые нападения ХУJIагуидских монгодов, стал крупным го
родо м ;  возрастало его з начение как ремесденно-торгового цен 
тра и уве.'Iи чилась политическая роль как столицы правителеJ<} 
из гурской династии Куртов, выступавших в качестве прее м 
ников Гуридов. Ядром государства куртских м аJIИКОВ были 
Гератская область и Гур, находившиеся непосредственно под 
их упраВJIением. В Гератской о бласти и в Систане В извест
ной мере была восстановдена иррнгационная сеть и развива
лось основанное н а  орошении земледелие. 

Имеющиеся в источниках упоминания об а фганцах даЮ1' 
iоснования ПОJIагать, что афганские племена насеJIЯЛИ в X I I I
XIV вв. СУJIейм ановы гора и некоторые из п рилегаю
щих к ним местностей до р. Инд, а также жили в Кандагар" 
ской оБJI асти и в гор ах и пустынях современного пакистанско
го Северного БеJIуджистана, возможно распространяясь на  Юl' 
до пределов Кермана. Свидетельство Ибн БаlТУТЫ об афган
цах в Кабуле согласуется с относящимися к ХУ в. рассказами 
об уча стии хахи и родственных и м  афганских племен В ПОJIИ
тических событиях, происходивших в КаБУJIЬСКОЙ области при 
Ти:муридах. Из этого можно З3КJIЮЧИТЬ, что афга нцы входи� 
JIИ в состз'в населения КаБУJIЬСКОЙ обла сти не позднее чем с 
XIV в. 

, Сообще'Н:ия об афгаIН'СК!ИХ вож,дях и н аJI,ИЧИlИ у 'них з ависи
мых ИJIИ подданных, встречающиеся в «Тарих-наме-йи Харат» 
при описании событий середины ХП! в., позволяют предпола
гать, что к тому bpem el-:lИ ка,кая-то часть афганских племеlf 
была феодализирован а .  

Упомина'нlИЯ об участ:ии афганских отрядов в событиях, 
ПРОИСJЮДИВШИХ В ,оооеД!них с ОСJiовны м и местами ра,сселения 
афганцев ,с'тр,а,нах 'и областях, дают осrн,ования сItитать, что В'О 
второй полови.н,е X I I I  - первой ПIОJЮБИН!е' XIV В. QтделЬ'ные 
а фганские племена или их подр азделения н а,ходились в ИНДИII 
(прежде всего в ближайшем к аф!ганским землям Мулыа не) , 

2 ,  возможно, И В Иране ( Керм а н  и Шираз) . 



Г л а в а XI 

ТИ МУР И ТИ МУРИДЫ 

в 6О-х годах XIV .в. В MaBepalHHaxpe к власти пришел Т.и'· 
мур (р'од. в 1 336 г.) , сын Тарагая, бека тюрк:изованного МОН · 
гольского племени барлас. К концу ст·олетия Тrимур значит'ельно 
р а,сши,рШЛ границы своего государства ,  включив в Hero. в част
ности, iИ территории современного Афганистarна. В молодости 
ан участв'овал ,во многих набегах и войн,ах в Средней Аз,ии и 
в соседних с нею странах 1. Так, еще в 1 356 г. Тимур, поступив 
н.а службу к эмиру Казагану, ,который правил в то время в 
MaBepalHHaxpe ( 1 346-1 358) , участвовал в его похюде 'в Xopa� 
са,н. 

Еще до захвата власти в Мавераннахре Тимур ста:. 
саМОС110ятельным пра;в!ителем небольшого, I!:Ю богатого владе· 
ния в баосейне Кашка-Да'рьи. Он ,сблизился iC правителем Б ал
ха эмиром Хусейном, внуком Казагана, и стал его СОЮЗНИ'КО\1 
и родственн,иком (взяв в жены его сестру) . . 

в 1 362 г. Тимур и ХусеЙ1Н потерпел'И поражен:ие в борьбе 
с моголами, вынуждены были бежать и попали в плен к ryrK
мена м  Мурга'ба.  Чер'ез два 'месяца, 'Освободившись Iиз плена ,  
Т!нмур и Хусейн напраlВИЛИСЬ iHa юг, к KalНдaгapy. Город этот 
находил,ся тогда под властью КУР110В. Тимур хотел захватить 
его, ,но 'Обст.а!Н10вка оказала,сь неблагопр'Иятнюй, Iи он, отказав
шись о'Т свО!их намерений, отправил,ся с Хусейном в Систан 2. 
Там в это вр,емя П'РЮИСХОД:ИЛiИ междоусобия, iИ Тимур с Хусей
ном приняли в них активное уча,сТ'ие. В 'ОДlной ИЗ битв Тимур 
был 'серьезно ранен, в р езулыате чего остался хромым ,на вею 
жизнь :!. 

Едва избежав гиб�rrи в Систане, он возвратился с Ху;сей 
ном 'в Маве'Р' аннахр. В дальнейшем Тимуру и Хусейну уда
.'юсь распространить свое в,т[Ияние на знаЧИТМI:>НУЮ часть Ма
вераннахра .  В последующие годы Тимур и Хусейн действовали 
совместно, ,но отношения между iними  постепенно ухудшаЛ1i'СЬ 

I О ЖJизненж)м ,пути Т,н'М')"р а см . :  Я.ку:БQlВОК'ИЙ, TUJrlyp. 
2 :Ба'рт,ольд, Улугбек, стр. 1'6. ..... 
� Х'р,омоте св'оей TI!'MYP был обязан ПРО31в,ищем «ТИ'МУIР-И лз'Нг» (<<Хро

МОЙ ТИ'МУ'Р» ),  113 передаче е13:ропеЙJOКИХ ав торов : «Тамерлан». 
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:и .особеНlН'О об'Ос1'р'ИЛИСЬ после .взятия .в 1 366 г. Ca�1apKaIHAa . 
В 1 368 г. Хусейн, невзирая  на  воз ражения Тиму р а ,  решил ук-
репить Балх 4 .  

. 

Занов'О были 'Отстр'Оены гор'Одские стены,  обновлен а и зна
чительно усилена балхекая цитаде.пь Хиндува'н. Хусейн, го
'I'овясь, очевидно, к большой в'Ойне, главным ,соперником в 'К'О
тор'Ой для ·него мог быть скю.р<ее в'сего Тимур, ,свез ;в цитаде,пь 
МНОГоо 'Ору.жия и СВ.()е �И'муществ'О . 

Приход Тимура к власти и крушение государства Куртов 

Нача!вшаяс'Я между сооерника,ми воина закончил ась быстро 
блаlг'Одаря энергичным дейcr,виям Тимур а.  В 1 370 г. ,ОН с .силь
ным в'Ойском п'Од'Ошел к Балху, 'Осадил г'Ор'Од и 'Овладел 11:'>1 
штурмом. Хусейн был убит. ЗаиЯiВ Балх, Тимур приказал р аз
рушить цитадель, отдал н а,селение гор 'Ода, юбвиненн'Ое в 'Ока
зании П'ОМОЩи Ху·оеЙlну, IHa р азграб.'.!'ен!ие своему войску и роз
дал в'Оинам часть  захваченн'Ой казны. 

Д'О взятия Б алха Тимур , будучи уверенным в Пр'ОЧН'О
сти своей фактичеС'К'ОЙ вла,сти Iнад б'Ольшей частью M,aBepalН
нахра, пр·ов'Озглас.ил ханом Э110Й облзети Суюргат.мыша ( 1 370-
1 388) , пр'Оисх'Одившеn'О из чагат.аЙск'ОЙ вет,ви ЧИlНГИЗИДQВ. 
В дальнейшем,  располагая -всей ПОЛЕЮ'ЮН власт.и в г'О,сударстве, 
Тимур правил ф'Ормальн'О 'ОТ имени возв'Одившихся им на пре
ст'Ол хан'Ов чингизидского пр'Оисхождения, а сам ДОВОЛЬСТВ'О
вался ти.тулом эмира.  

В 1 370 г. Тимур перенес ОВОЮ IСТОЛИЦУ В Самарка'Нд. К. этому 
времени ему удал'Ось пре'Од'Олеть фе'Одальную раздр'Обленн'Ость, 
о'Оздать ,СИJIьное, п'Ослушн'Ое ег'О в'Оле ВОЙСК'О. Уже ко времени 
победы над Хусейном Ти.мур успел снискать себе извест,н'Ость 
как .выдающиЙся Пi'ОЛIЮВО,с"!Jец. И 1'1еперь, став правителем 'б'ОJIЬ
Ш'ОГО государства ,  'Оп начал в крупных масштабах !3,есТИ зав'Ое
вате.пь:ную П'Олитику, .обеспечи.в этим прочную поддержку своей 
власТlИ феодальн.ой з;натью, заинте:рес'Ованн'Ой в богат'Ой добы 

че и в новых з емеJIЬНЫХ владениях. В 70-х годах XIV в. Тимур 
совершил неСIШJIЬК}) П'ОХ'ОД'ОВ на Хорезм, пок'Орил ег'О и разру
шил Урге:нч. З ат.е:VI, намеТlИВ больш'Ой гр абите.пьскиЙ П'Оход на 
.запад в Иран,  qакавказье и М алую Азию, он обрушил пер
вый удар ,на ГOiсуда,рст.В''О KYP1i'OB. 

В repa'I'e 110гда правил малик Гияе ад-Дии I I  Пир Али к.урт, 
пришедший к вла'сти, как и Тимур ,  в 1 370 г. В прошл'Ом Бзаим'О
<:rI;н'Оше'Ния между ТИ�1УР'ОМ и к.уртами были 'Отнюдь не враж
деБI;lf;>IМИ, а с Г,ияс ад-Дином II Пир Али Тимур даже пор'Однил
СЯ, выда'в з а  него в 1 376 г. свою племянницу. Однако, начав за
Iюевания соседних стран,  Тимур патребавал, чтобы куртский 

4 Бз,ртольд, Улугбек, С1'р. -.Ii2. 



м алiИ1К ПОДЧИНИЛСЯ ему. Тот отказался, и в 'Ю()!нце 1380/8 1 г. Ти
мур с к,рупным!'! сил а ми перепра вилс я  через Ам у-Д а'рью и 
дви нулоя на Герат. 

' 

Линс ,ад-Дин I I  Пир Али !в &1'0 !Время ср ажаЛ'Ся в Нишапуре 
против сарбада1рОВ. Когда Тимур п одошел к Сера х,су, праоов- '  
ший т а м  Iм алик МухаМlмед, брат м а л ика Гияс ,ад-Дин а I I  Пир ,  
Али. приооедИlнился К с а м арка!ндскому пр а.вwгелю. Тиму р  не 
поше.'I сразу на Герат, а напр авился в Джам и КО\1С-Сиях с 
целью воспр епятствов ать ооеД:ИiНению 'ОТРЯДОВ ВОИlЮВ из р ,'iй'О
иов Гур а iC гл авными сила ми гера1'СКОТО правителя. Затем, преж
де чем Iначать решающее Iн а,ступление Iн а стол ицу Куртов, ЮН 
ДНИlНулся К кр епости Фушендж !и ВЗЯ.1J .ее. 

Подюйдя по'сле Э'I'ОГЮ к Гер ату, ТiИ?\'fУР осадил ГOlрод. Пр авда . 
к 'юму ,времени куртский м алик уже в'Озвр атился ;в столицу, ,но 
подкрепления гурских воинов не смогли пробиться к гю'роду. 
Войска Тимура,  о'6езопа,оив 'свой фданг з а хв атюм ФУШelНджа. 
сос.р едоточил и все свои усилия н а  осаде Гер ата. 

Герат был сидьно укрелден , цитадель «Ихт'Ня р  ад-Дин»
считадась непр иступной. Войскам Тимура пр ишлось доводьно 
ДОДГО прост'оять перед в нешней городской стеной, возведенной 
при м ал ике Муызз ад-Дин е. В конце концов одному отряду 
т'Нму ровского войска удалось проникнуть з а  стену внешних 
укреJшениЙ. Куртекий мадик со своим и  вонежами ' отошед з а 
следующее кол ьпо городских стен и з асел в цитадели. Горо
жане не п р и няли скодько-нибудь а ктив ного участия в обороне 
Герата. Стойкость жител ей города и г а р низона бьmа сильней
шим образом поколеблена обещани ем Тимура сохр а н ить 
жизн ь  и и мущество все,м, КтО прекратит со\пр оти в ление. Ге
ратцы поверили этим посул а м ,  и маЛ11 К  Гияс ад-Дин был вы
вынужден сд аться и явиться в ставку Тимура. Так в марте 
апр еле 138 1 Г. О1ЮНЧШIась осада Гер ата 5, 

Од'на кю Тимур ,не в ыподН'ил своих обешаlНИЙ. На жителей ' 
Герата была н а люжена очень тяжел а я  КiOiнтри буция ( в ыпл ачен.' 
ная ими в течение ч ;тырех дней ) , хотя и кроме ,нее в руки за· 
воев ателя попала бодьша я добыча :  ,сокр'овища ,к,аэны Куртов 
и принадлежавшие и'М склаДЫ, а та'кже конюшни по!J:юдистыx 
лJош адей, служившие предметом особых за'бот и 'гордости н е
скольких поколеНlИН куртских маликов. Многим !Именитым го
рожа н а м  Гер ата Тимур приказал пересе.'IИТЬСЯ в Шах,р и
сябз. 

После покорения Герата Тимур отп равил ава нгард св,оих 
войск под командованием эми р а  Джахан-шаха в С а бзавар ,  а 
са м с главными сила ми выступил к Келату. В пути к Тимуру 
пр ибыди и в ы р азили покор ность устр ашенные его успехами 
Али-бек (пр авивший Кел атом, Мервом и НИСаН) и п р а ВИТС,;l L 

5 Описание похода Тимура на Герат см,; Низам ад,Дин Шами, ЮД. 
Таvэра, ст,р. 82-84. 
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сарбадарекого государства в Южно:м Хор асане - Али Муай
ЯЛ. «Выказал свое послушание и повиновение» Тимуру и по
Gбеща.'I обязательно п рибыть «дл я целования ковра» и пра
витель Маза ндера н а  и Хорасана эмир В али ( 1 353-1384) 6 .  
Однако он н е  ВЫПО.'Iнил своего обещания, а когда Тим ур 'От
вел войска в сторону С а марканда, эмир В али подступил к 
С а бзавару ( сто.'!ице сарбада р ского государства) И осадил го
род. П О.'Iучи.в от Али Му айяда просьбу о помощи, Тимур охот
но воспользовался удобным С.'Iуч аем для уничтожения сарба
�apCKO'ГO госуда,рства, двинул свое войско в Хорасан , прогнал 
Лl'ира В ал и  и торжественно вступил в С абзавар.  Али Муайяд 
'Отправился навстречу завоевателю и п р иветств ова.'I его  как  
I I OКОрНЫИ вассал. Но ра счеты Али Муаияда, по сути дела п ре
д а вшего гоауда рс1'ВО сарбадаров, чтобы удержаться у власти 
хотй бы в качестве вассад а Тимура, не оправда.'IИСЬ. Тимур , .  
ЩJНзнавая номинально А.'IИ Муайяда правителем, держа.'! его 
п ри tRoeM дворе, где ему оказыва.'IИСЬ соответствующие поч€'
СТИ, одн а ко не отпускал его в С а бзавар 7. 

Жите,J1iИ С а бзавара не приМ'ирились с владычеСТВО�1 ТiИмура 
и в 1 383 г. подняли против н его восстание. Неоколько р а нее, 
.в 1 382/83 г., произошл,о д ругое КРУПНiOе в осстание в Гер ате. 
В вооруженной борьбе гер атцев ПрОТИВ В.'Iадычества завоеаа
т.ел я  актив.ное участие ПрИlНяли гурцы. Г,орожанами руководил 
гурец по и мени Абу С а'ид-и Испахбад, известный под прозви
щем Гурибача. Из Гура прибыл сильный отряд воинов в,о гла
ве с ,м а.'I!ИКОМ Мухаммедом, НазначеНlНые Тимур'сум Д.'IЯ управ
,rrеншя Г,ераl'Q1М долж,Н'остные лица бы.НИ изгн а н ы  и з  цитадели 
<�Ихтияр ад-Дин», а оставленный завоевате.lем гарнизон пол
ностью У1ничтожен. 

nодав.l ение гер а'ГскоГ/о восстания Т,имур поручил своему 
сыну М ир ан-ш аху 8 .  М,иран-шах напр а вил против ,восставших 
отряды под кюмаН)1:0ванием Сейф ад-Дина и эмира Ак-Буга, а 
в'след з а  ,ним,и ВЫСТУПИ.'I и ,са'м с о стадЬ>ны м  и в'оЙсками. В оже
С1'оченных сражениях под Гератом ОТрЯДЫ гурцев были ПО .. ,
н о стЬ'ю р азгро,млеНbl. Многие из них fЮС.'Iе 9ТОТ'Ю б ежали в Ге
рат но, TaiK ка,к противодейст:вовать взятию его ,войсками Мп-' 
p a'H-шаХiа не предстаiВ.'IЯЛОСЬ возможным, !Ночью выбрались 
оттуда и расоеялись по ,cтp alНe. Вступив ,в Гер ат, Мир ан-шах 
раз,омэл iB р азных \направлeIНiИЯХ ОТРЯДЫ, которые повсюду 
ловили гурцев и убивали .их. 

Пр! И iГюдавлении гepaTCKOГQ JюсстаlНIИЯ 1 383 г., а также и 
впоследствИiИ удары ВIОЙСК Тимура, а заl1ем его преемников 

6 Низам ад-Дии Шами. 'и!зд. Тауэра. сrр. 84 ('ер. Пе'l'Р'УlI.I!mJСК'ИЙ, Зем
леде;ше, стр. 4-58) .  

7 Через неСКQlJlЫЮО лет, в 1 3186  г. Али МуаeJiJяд, н енужнЬЕЙ уже больше 
Т'И!М'УРУ, БЫJl у,бит ('СМ • .петрушевский, Зе'м'мделuе, С11р. 4(3). 

8 ,вЗJрт.сыьд, Улугбек, 'C'I1p. 219. 
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ТiИМУРПДОВ обрушивались на гурцев и на Гур 9. ТIИМ)"р 'Избрад 
Герат центром для управлеНfИЯ Х о;р асаном, а при его прее мнiИ
к·ах ЭТОТ город ,стал iC'юлицеи большеи ч асти ,их ;владе.ниИ. Но 
ра'3IВитие Гер ата происходило в новых по.литичеак:их УCJIооиях 
и :не было, как прежде, СВ{fЗ 3iНО 'с Гуром. Имен,но в период 
правл щ!.ия !В Герате ТИМУР'ИДОВ Гуру 'были HafJeceHbI наиболее 
{)ОК;РУШlИтельные удары, от КО'110РЫХ эта ,стра,на уже н'е Смогла 
'Оправиться 10. Г:урцы, види/ма

, даже не сохранились как са м о
{'тоятельна я  этничеокая грулпа. Ча'сть их земель занял и  хаза
рейские племена ТЮРКО-МОНГОJIЬСКОГО происхождения,  а часть 
{с каколо времени, точно неизвестню) - иранские ,племеН ::t 
джемшидов и таимени. В .  В. Бартольд, впрочем, как уже ОТ
:мечаЛiQСЬ выше, считал джемшидов и таймени потомками гур
цев 1 1 . 

П ос.1Jедrних представителей дина'стии Куртов Тимур держа.'I 
при ,своем дворе в Самарканде. В 1 389 г. они были убиты сы
ном Тимура Миран-шахом, отличавшимся жестокостью и ко
ва,р'ством 12. 

Под пятой Тимура 

В 1 383/84 г. Тимур предпринял поход на J\1азандеран, н о, 
i�ОЙДЯ до J\1урга ба, получил известия о в осстании сарбада ров, 
J3iозглавленнО'м шейх'Ом Давудом Сабзавари, а также о волне
ниях среди IНIи,кудериЙцев. Из'менив перВОiнач альный м аршрут, 
Тимур повернул свои полК'и ,на юг. Задержавшись на ,некоторое 
время «ДJIЯ н аведения порядка» в Гера те, Т,имур напра вил,ся 
к Сабзавару и 'Осадил его. Вооставшие сражались отважно, 'Но 
силы были IСЛiИШКОМ lНepaiBHbI, !и в конце октября 1 383 г. Тимур 
захватил ,го'род. Начал ась жестокая расправа с восставшими. 
Тимур веJтел соорудить ба шни ,и в их стены замуровать  заживо 
окюло 2 т ыс. ,повстаlНцев. Выпюлняя N'O приказ, людей связыва
ЛИ и клали р ядами, ПО'КlрЬDвая ,с!Верху стр'Оительным ма1'ерна
лом -iКИрПИЧOiМ, глиной И .lIiЗlвестью. При пода,влении народных 
движений в других местах Тимур действовал с неменьшей 
жестооостью. Рarзгр'ОмИlВ ,воостание р емесленников .и гор од
<:Кiой беднюты в Исфахане s 1 387 Г., 'Он приказал каждому свое
iМy воиrну у мертвить опред.елеНlное число горюжан И доставить 

9 Ь походах в Гур при Тимуридах см" например. «Матла ас·садаЙн», 
IIЛ. 276-а 276·б. 

1(1 Возможно, tfТrO ооЙ'ока Тимур,а и Тимуptид:ов, ка\к IНlИ веllИ'КИ бьм,и про
.изведенные ими опустошения 'в Гуре, в\се же не СЫI't:'аJI'И решаюшей рОЛИ 
в Iразf)р,оме гурдев и в упа,д,ке ИХ стр аны, Исфизар,и (JI. 52-б) пря'м'о указы
вал на нападени'е хаз,а'рейцев и IIIИКУДе.р,и, ранее I'рабиm!llJИХ в Кер-мане и 
Ширазе. ,KaiК на причИlIry зап}'сте:ния Гура, Гар,м,сира, К,а'ндагар>з «и даже 
ФЗlраха и Исфиза'ра» в период между смертью Шах-руха и ЦРЮQQДOIМ К 
6.1J8СllИ СУ,1та,на Ху.сейн а, т. е. в 1 447-1'469 nг. 

1 1  БЗJР'ГОЛЬД, Исторu:к.о-географuчесIl.UЙ обзор Ирана, С'Гр. 55. 
12 Ба'ртольд, У лугбек;, ст,р . .29. 
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головы убитых; >из 70 тыс. отрубленных голов 'были СЛQжены 
пирамиды. Этот з авоеватель не останавливался перед ма ссо.: 
вым и  убийстваМ1И ПЛ'6н:ных. Qовер шая поход в Индию, Ти мур' 
н акануне 'решающей битвы за Дели отдал приказ о поголов
i!ЮМ 'истребле.нии всех iИНДИЙСЮИХ пленных, находившихся в его 
л агере. По словам 'ис'юриков, 'воины Тиму.ра уничтожили 
1 00 тыс . индийских пленников. Завоевания в Иране , З ак,ав 
казье и Малой Азии, разгром З0лотоордынекого хана Тохтамы
ша 'и туреlllФГО ,султана  Баязета, походы в Индию и на Волгу, 
в горы Тянь-Шаня и далее IHa 'оовер, до береroв Иртыша, соз
дали Т1ИМУРУ ,славу :непобедимого' полководца, ,сумевшего раз
вить и усовершенствовать военное искусство тюрок и монго
лов. В па,мяти покоре.нных ,народов ИМя Тимур а  осталось к ак 
символ полкuводца-завоевате.ля и жестокого властителя. 

Массовый террор был оонов.ным орудием Тимура  в его по
ЛИ11ике укрепления \и упрочения вл а,С11И. К. М а,ркс п исал: 
« .. . политика Тимур а заключала,сь в то'м, чтобы тысячами ис
тязать, вырезывать, истреб.пять женщин, детей, .мужчин, юно
шей и таки.м образо.м всюду наводить ужас» 13. 

Возвр ащаясь к ПОХQдам Тимура ,в облаС1\И, входящие ч ас
Тlич но или целиком в пределы нынешнего Афга:ниста!На,  отме
тим, что, даже по сдержанной хар актери,стике В .  В .  Бар тольда , 
завоеВ8Н1ие Тимур,ом XopacalHa ,было совершено '«'с обычной 
жестокостью». Харакreристику эту В. В. Барroльд 'Оопровож
дает замечанием, что уже при  взятии Бушенга ( Фушенджа) 
были истреблен ы  все его защит:НlИК'И 14. После разгрю'ма хора
са нских сарбадаров Тимур ,направился в Сист,ан .  Он Iназна'чил 
Ак Тимур-бахадура ,Ko.мailIД!oBaTЬ пе.редовыми отряда ми и по
р учил ему ·опустошать стра,ну. Вслед за \f!IИМ э.мир Тимур дви· 
нул свои главные СlИлы и, ,вступив В ОистаlН, ПрИlНялся осаждать 
и захватывать крепости и города, у!ничтож ая их защитников. 
Развалины р азруше.нIНОГО тогда гл а;вного города Систана 
отождеСТВЛЯЮТ С РУИ1на мlИ, известными впосл,еДСТВllИ среди 
местного населения под название.м Захидан 15. В числе городов 
Систана, ,разоренJНЫХ войска'ми Тимура и потерявших после 
этого овое былое значение, был Буст. Роль его КiaK узла на  
караванном п ути  в Индию перешла зате.м к Кандага'ру. Поко
рив Систан, Тимур 'овл адел тогда же Ка,ндагаром 'и Кабул'о . .м. 
опуС'Гошил и эти о бласти, во здвигая lНa ,своем П у11И пцрам,иды 
из отрубл.еfl1НЫХ голов . 

Ч асть Iнасел ения 'Покоренных 'CTpalН и областей, прежде нсе·· 
110 ИСКУ,QНЫХ ремесленников, Тимур УВОДИЛ в центр ,своего го
сударства - MaBepaHHaXJp. 

13 К. Ма,Ркс, ХРOltOлогuчеСJ(;uе выnuсюu, - «'J'\Jр:JИI'В М.а!р<К!са и Энте.'lЬiCа"',. 
Т. VI. М., '1939, C'J1P. 185. 

3�8 

14 Бартоль.'l, Улугбек, стр. 1,9. 
15 Tate. Seistan, рр. 55-60. 



в Среднеи АзИ'и и 'HeKQТOpыx 'м естностях Хор аса:на и Кабу
листана, В ч аСl1НОСТИ В баосейне р. Кабула, 'В I10ДЫ пр а!вш�ния 
Тимура ,велlИ сь IИрр и га ци сшные р аботы. 

Хорасаи и спытал В'О время завоевания Тимур а не меньшие' 
б едствия ,  чем остальнЫе покореНlНые им CTp alHbl 'и области .  ОД
нако в дальнейшем в СИЛУ эконо м ических свя зей с соседн ими 
центра;М1И 'им п ер и и  ПОЛ'ОЖое>ние Хорасана н целом был/V .несколь
КО лучше, чем отдаленных 'Обл астей З а падного Ирана.  

О бъеКТИВlн ые р езультаты паходов Тимура в Хорезм и про
ти в Зол,отой О рды способствов али зна ч:итель.ному перемеще
НIИЮ торговых путей, с которым в С р,едней Аз'ии 'и XopacaiНe' 
было С'вяза но, с однои стороны, резкюе уменьшение роли до ро
ГИ из Гур гана в Хорезм и з апустение дехистана, а с другой -
повышение l'ОРГОВОГО зна чения Гер ата , р аСПОЛОЖоен,ного 'На 
снова ставшем оживленным пути , что было одним из сущест
BeHiНЫx усл,ови й р асцвета Герата пр.и Тимур идах 16 .  

Зн ачение Герат а  к.а.к административного центр а было до
Н'ольно вел И1Ю еще при Жоизни Тимур а ,  т а к  как э'т!о'т гоnод стал 
рези:денцией его ,СЫНоОвей - Миран-ш а ха, а затем Шахруха� 
R!Ol'OPOГO Тимур в 1 397 г. назначил пр а вителем Хор асана,  Си
стана, Гурга.н.а Iи Мазаlндерана. С тех пор и до с мерти своегО' 
отца Шахрух оставался н а м естником этих областей 17. 

Герат при Шахрухе 

ТiИ'МУР умер 1 8  ф евраля 1 405 г. в Отр ар:е, во вр'емя похода 
в К'итаЙ.  Сразу Жое после смерти завоева теля ,меЖоДУ его сы
новьями и внука ми начал а сь м еЖодоусобная борьба ,  которая 
ПрОДРЛЖоалась до 1 409 г. В конце IЮНЦОВ верховным гла вой' 
Тимуридов был приз н а н  Ш ахрух. Однако к этому времени 
ча,сть завоеванны х  Тиму.ром ,стр ан iИ обла стей УЖое 'Отошла от 
вл ад,вни и  его потомков. 

Признание Ш а хруха ста ршим в роде Тимvр идов отнюдь не 
озн а чало дейс'Т'вительного восста новлени я еди н ства стр а н  и 
областей, ВХfJДИ ВШИХ в состав государств п отомков Тимура. 
Госуд ар ство ф а ктически оста в а лось р аздро бл енным на ф ео
дальные владен'и'Я, ВО главе которых стояли потомки за воев а 
тел я ;  подчинение их Шахруху, ка,к п р а в ило, в лучшем случ ае 
огра ни'Чивалось соблюдением обязанн остей вассалов п о  от
н ошению к своему сюзерену. Ш ах рух н а деялся укр епить свою 
вла сть назначениями в крупн ейшие владеНtIя своих сыновей 
и внуков в качестве нам естников. Центр а м и  подвл а стных Ти· 
муридам тер р иторий стали Гер а т  и Са марка нд. В 1 409 г. Шах
рук назн ачил своего сы на Улуг-бека нам естником С а м а ркан-

1 6  СМ. «Иетор'И'я УЗ'бекСК'о'Й ССР», т.  1, кн. 1 ,  CTjJ. 322, 3'21'1; «История 
ТурК'МеН'СКQЙ ССР», т. 1 ,  ,кн 1 ,  ст.р. 33.6. 

17 Ба,РТОJ1ЬД, J! лугбе", Cllp. 32. 



, 1ЦI,  но тот вскоре стал ф актически нез'аВИDШvlЫМ nр а вит,елем. 
И хотя к началу 20-х годов XV в. ва,жнейшие ч асти ГИМУрИ ц
ских владений управлялись чл ена ми с ем ьи Ш ахруха, ЭТО н е  
укрепило его центральной вл асти. Родственные связи, даже 
самые близкие, не мешали ТИ М'Уридам вести н еСlкончаемые 
интриги и войн ы  друг пр отив дру,га , а и ногда и П ОДНИiм ать 
м ятежи против главы государства .  

Несмотря н а  ф еодальные м еждоусобицы, почти столетний 
нсри'од П'равл'ени я  Т!имуридов 'был временем блестящего р,ас
цвета в ра3.J1И'Ч1НЫ Х  .обл астях культуры и ИСКУ'ОС1'lва .  Б.rтагопри
ят,ные условия для этого создаЛIИСЬ в годы дл,ительнюго и отно
опельно сП'окой.НОI1'J п,р авления Ш ахруха. СЭJ.м 'он lНe отл и ч ал с я  
особымlИ талантами и н е  был столь выдающимся государ,ствен
ным дея ге.ТIем, каки м его изображали придворн ы е  гер а тские 
историки, рисовавшие идеализированный образ мудрого, сJПра
в едливого и победоносного мусульманского гос'ударя 18. 

В отличие от ТИiмура Ш ахрух п ро водил Пiолити.ку, УГОДНУЮ 
/Не М,ОНТЮЛО-ТЮРКСКОЙ кочевой знаl1И, ,а оседлым таджlИКСКИМ 
и персидским феодалам. Он iHe ,совершал 'новых ,крупных зав ое
ваний, 'но ПРИlним а.'I м е,ры к р азви1'ИЮ земледелия, покровитель
ствовал торговле, уделял ООJlьшое внимаlНие расширению меж-
дун ар,одных связей. Классовый характер его политики выра
зился в ж естоком подавлении на родных движени й, в прес.rrе
дованиях «еретических» сект. 

Основны м  ядром в.'! ад>t'JНИЙ, н а ход'ИВШИХся под неП0'сред>ст
венной ,вл астью Ш ахруха, 'был Х<орасан, а C1'lOJIипей всего '0'б
ширного государ ст,ва Тимуридо,в при нем неизменно оставал.ся 
Ге.р ат. И :'vf,(�JНIНО в ГОДЫ пр авления Шахруха Гер ат стал одним 
из н аи более ,н асеЛ eJННЫХ и ,к'рупных городов Ближнего, IИ Сред
lНeгo Востока.  Площадь 'ОСНОI31ной его, чаСllИ ( без пр:игоро,дов) 
со,стаВ.1Jяла н е  менее 2,5 кв. км 1 9. Город был окружен м'ощны
м и  стен а м и  с башнями и рвом, через котор ый к пяти воротам 
вели подъемные мосты. Среди жилых строен ий было нем ало 

.двухэта!жных домов с застекленными окнами. Город сл аВШIСЯ 
!КрЫТЫМИ базарами.  

В ысоко го для с,в'оего времени у.ров,ня !развития ДОС1'игли 
многие от,р а сли гер атского ремесленного производства,  такие 
ка!к ИЗIiO'I'Oвл ен:ие б ронзовой посуды и кер амики, ткачество. а 
таКЖе ювелирное искусство и другие художественные ремесла.  

Ш ахрух ,стрем,ился придать сВОей столице особую п ышность 
и блеск, пре.вратить ее в культур;ны й  центр ,своего обш ирного 
государ ства .  И это ему удалось в по.тI'НОЙ мере. В ГОДЫ п р ав.'Iе
ния Шахруха в городе сооружались величествеННЫе здания, 

,созваНlНЫе к,о дВlopy п р авиreля ЗiН,аммиты е  J!]Исатели .и истори-

18 См. Пигулевекая и др., История Ира/lа, етр. 233. 
19 Беленицкий. ИСТОРUЧi3ская тоnографuя Герата, етр. 1 80, 181 .  
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:ки создавали свои произведения, в опециальных маст,ероких 
лску!с!Ные ма,стера ка.ллиграфиIИ переписывали, а художники 
украша.'1И м,иниатюрамlИ .ве.Il'Иколепные ,рук'описи. 

Политика Шах.руха iнеЮОМ'НСНIНО ,споооБСl'Вiова.nа процвета
нию Герата, ,но !нельзя только �ю объяснять IКУ.'1ЬТУР'НЫЙ подъ
ем этою го,рода в ХУ ,в. Одну iИз BaJКiHbIX причин ,на пер.выЙ 
взгляд 'Вlнезапного 'Раецвета ку.льтуры Iи искусства Герата сле
дует искать в 'Местных ,КУЛЬТУРIНЫХ традициях. 

К сожа.'I€НИЮ, шмеющиеся oдa'HJ!bIe J!e поз,воляют на КOiнкрет
н 0:11 матер:иа.'1е ,еисreматиче(жн ПРОС.'Iед!ить последоватс-'IЬН ОСТЬ 
р азвития ,ку.пьтуры и иокуост:ва Герата, Ба.пха, Сипа'на и Кан
, lзгара н а  всем протяжении средних веков. Исследователям 
и::шеетн ы  только фрагменты далеко еще не восстановленной 
JЮЛIН/О·СТЬЮ общей каРТИIНЫ этою развития. И даже на основа
иии скудных да:нных отдельн ые пер,иоды 'ра,сцвета культуры 
J ! оражают богаl'ством п а.мЯllНIИКОВ, ,как, 'например, X I -X I I  вв . 

Монго.пьское нашествие нанеС.'10 ощутимый удар хозяйству 
iИ культур·е 'и надолго з а'ТОР МОЗИЛО их раз.витие, но все же не 
привеJl0 к очень длительному застою. 

Как уже отмечалось. в письменных 'Источниках неодно
к,ратно отмечается юпредеJIСПIНЫЙ подъем культуры и искусст
ва в XIV .в . ,в государстве Кур1'ОВ, н·о вещественных памятни
ков X I I I-XIV 1313. пока еще не обнаружено. Особенно у1Ного 
lМонументалыных ооюружений было ,возведено в Герате при 
Ги яс ад-Дине r Хусейне ( 1 307 1 328) , который, согласно Ис
физари, п'остроил медр·есе, ,наз'ванное по и м ен и  Э1 0ГО п р а вите

. ля - ГiИЯ'С,ИЙЯ, .а также великолепную 'баню си два караван
�ара'Я. При нем же Бы."I пр:оведен капитальный ре:мюнт ооборной 
'Мечети Герата, rър'ичем !Она была укра шена О'рнамвнтом с уди
вительными надпи ся ми . 

ОсоБОIГО внимания заслуживает 'описание ДВiopцa Барга х, 
таКЖ'е построенного Гияс ад-Дино�,л. Он был ,возведен, как 
'мюж1но ,судить 'на ооноваrНИИ ,сюобщени я  Исфизар:и, по ,очень 
<своеобразному плану и ОТJl'ича.'IСя необыч,Н>OiСТЬЮ пропорци Й . 
На ,стен ах егю 'былJи из:о6ражены Iнаписанные знаменитыми ху
дожниками картины 'из военной жиз1ни. Так, на западной стене 
было изображено nобещонооное войско Абу Саида, а на про
тивоположной - пюверженный царевич Ясавур 20. Таким обра
зом монументальная живопись, представленная в ХН в .  рос
писью Л а шкаргаха, получила в XIV в. свое дальнейшее разви
тие, и несомненно правы исследователи, указывающие на рос
пись гератского дворца Гияс ад-Дина как на возможную 
предшественницу стен ной р'осписи тимуридских дворцов 2 1 .  

В Пlисымен,нЬ!х иСТ'очни.ках УПОМJИlнаются постройки и других 

2(J Исфиэз.ри. л. 1 52-а; Беденицкий, Историческая топография Герата, 
оСтр. 184. 

21 Беленицкий , Историческая топография Гера та, стр. 1 84. 
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кур.тских пр авителей 22. Н есмотря на  то, что ни одн а  ИЗ них Не' 
coX!pa-нилась до :нашего вр'емеШ1И, не';IЬЗЯ 'сб,р,асывать 'ИХ OQ сче
тов, говоря IQ КУЛЬТУРIНЫХ т;радициях ,ДОТИ'мурид;ского ГepaTa� 

Хотя именно Тимур разрушил городские укрепления Гера
та,  а самих жителей обл ожил тяжелой данью, уже в I10ДЫ егО' 
пра.вления город н ачал быстро восcrан,а-вливать свое былюс' 
значение крупНiОЛО КУЛЬТУР:НIQГО цеН'11ра.  

Культура и искусство Гер ата при Шахрухе 

В годы правле:ния ШаXiрух,а Г,ер ат <ста новится 'не только' 
одн'Им 'Из самых больших, :Н'О т акж'е и 'Одним из ,наиболее бле
стящих городов средневекового Востока. Сам Шахрух, его' 
жена Га'ухаршад и его сын uаревнч Байсункар ,покровитель
ствовали ученым и поэтам, музыкантам и художникам, пев
цам и архитекТ'Орам. 

Со воех С1'орон стекались в Гера'т выдающиеся 'мастера, 
ПРИВЛiекаемые щедростью н аlслед:ника Тимура и ,его ОК1ружения� 
Все Это способствовалю расцвету культуры и искусства в госу_· 
дарстве Шахруха, 'И прежде в,сего в его столице. 

даулат-шах писал, что четыре человека придавали оообен
iНЫЙ блеск двору Шахруха: музыкант Абдул Кадыр, певец 
Юсуф, архитектор Кава'м ад-Дин Ширази iИ ХУДОЖiник MaYJIa
н а  Халил 23. Творения архитекroра и художника 'сохранились 
до наших дней, и по Iним можно ,суД'ить, :наскольКiQ заслужен
ными БЬ!JIИ восторженные похвалы этим мастер ам,  расточае
мые их современниками 24. 

При двюре Шахруха также находилось мною выдающихся' 
ученых и позтов .  Осюбо следует отметить замечательного ис
торика и географа Хафиз-'и Абру. В правление Шахруха в Ге
рате Жил и другой крупный историк Абд а р-Раззак Самар
Кд.iНдlи. 

Под ПIQкровительством БаЙСyJнкар а Jiруппа ученых осущест
вила сводную редакцию знаменитом поэмы Фирдоуси «Шах
Ha Me»� Большой труд по ,со<ст,авv'!ению сводного TeКlcTa с учетtом' 
м ногочи-сленных рукописей был завершен в 1 426 г., и в р ас
поряжеН'ии ,современных 'Исследоват,елеи имеется ряд 'списков: 
этого сводного текста со специальным предисловием, правпа 
не  имеющих сейчас ,серьезного значения для теКС'I'олtогической 
работы н ад «Шах-наме», :но за!мечательных как памятники 

ZI Так, В XV ,В. В Гер ате еще сущеСТi1ювали 'КУIJ10лЬtНая гр·обнИ'ца Г,ия<е 
<IJД-Д!И'На ,И xaHa'IM, ВОЗIВеденная Муывз ад-Дином Хусейном. Ханака В Ге· 
р ате. ОО'!1ласно Сейф'И, была ПОС'Dроена ФаХIР а�-ДинО!м �CM. Ма'с.сон М., 
К иеторичексоu топографии Герата, сТр. 125 ) .  

23 Browne, А Шегагу history. о .  384. 
24 В одной из рукописей «Шах-наме», хранящихся В Каире, есть ми

ни атюр а с IJ10ДJшеью: «Работа M1!IP ХаЛlИс!Jа» (ем. Stchoukine, Les peintures� 
р . 14). 
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культуры своей эпохи и интересных для ист,ории филоло'Гиче
,(;.кой н а уки. 

Особен,но крупн:ое ,строительство в,елось в Гер ат е  в первой 
половине ХУ в. Сам Шахрух, его властолюбивая жена Га у
харшад и МНlOгачислен н ые вельможи ВОЗВОДИЛIИ двор цы, мече· 
ти, медресе и другие сооружен!Ия,  зачастую обстоятельно оха
рактеризоваlнные в письменных источниках, НО, .как правило, 
не ,сохр анивш:иеся до наших дней. 

Ср азу посл е  утверждения на престоде Шахрух занялся ре· 
:vюнтом городск:их ,стен. Затем ПРОВОдJились крупные р аботы по 
уыреплению ц!Итадели. Стены цитадели были возведены IИЗ 
камня и жженого кирпича,  а башни украшены н адписями, вы
по.тшен н ы м и  поливной !vюзаикой 25. В начале пр авления Шах
рух а  была проведен а  частичная перепла н ир овка гор ода. Пря
мые улицы базарных построек пересекались в центре города и 
делили е'Го на четыре ча сти. В м есте пересечения улиц было 
возведено большое ку;польное сооружение - чарсу. Своды иэ 

,жженоno кирпича были у:е1'р:оены и ,над ,о,сновны ми roргvвычи 
ряда'ми, об:разо.в,а,в таким образом крытые базары. 

Ряд MOHYMeHTaJIbHblX сооружений был возведен как в ч ер 
'те города, так и за его п р еделами.  АРXlит,екторы Кав а м  ад· 
Дин и Хаджи Али-Ха физ к югу от цитадели построили м едресе 
и ха:нака С ДВУiМЯ ,сrройными м wн арета'м,и . В э'Гом медресе в 
июнце ХУ в. ,слушал лекции 'извеC1lНЫЙ ПОЭТ В асифи 26. Этот 
ком пл екс сооружений н е  сохранился, .и судить о его вел'ичим и 
Кip a c:oTe мож,но только по пи сьменным Iист,оч:никаll\i . 

К северу 'от города, 'в ,саду БаГ-IИ Сафид, при Шахрухе был 
построен дворец, также н е сохранившийся до н аших дней н 
JИзвес'I'НЫЙ лишь по паНelГшричеюкому о писанию у Хафиз-и Аб
ру. ОсО'бенный интерес в этом описании пр едста вляет указа
Еие, что в одной 'из ком н ат ХУДОЖН ИКiи lиз'обр ааиди в iнишах 
картины, подО'бны е  «�итайской к.аРТ.ИНlной галерее» 21. Этю 
.л�ишь одно из мН'оrючисл енных указа'ний 'ИСт�чников н а  р аз.в;и
ти е в эпоху ТИ :vlуридов стенной живописи, и м О'жно лишь п о
жалеть, что 'НIИ один о бразчик этогО' Вlида искус,ства 'не дошел 
до нашего времени. 

Также вн,е городских пределов н ахО'Д'ился обшир ный некрО'
поль, сложившийся У могилы Ходжа Абдаллаха Ансари, счи
тавшегося покровителем Гер ата 28. Здесь, в IмеСI1НОСТИ Газур
гах, ,находились многочислен:ные могилы знати, а м е·с'Т'О з а хо
ронения Абдаллаха Ансари служило предметом П'ОЮIOнени я .  
Р еставрация всего кО'мплекса б ы л а  проведена Ш ахрухО'м в 
1 428 г. 

25 Беленицкии, Историческая топография Герата, стр ,  178, 179. 
25 Болдырев, Очерки, стр. 300. 
27 Бе.тreницкиЙ, Историческая топография Герата, стр, 1 94. 
28 I\hanikoff, Lettre, р. 538. 

333 



ВОЗДВ'ИJ1нутое здесь здаlн'Ие от личаrетоя сваlИ'МrИ 'богата де
КОРlир,овatнными парталам и главным а йванО'м В\О дворе, на фа
He КlOl1Opoгa ЖИВОПИIС:НО выделяются мнагачисленные lНаrмагиль
II-IИКИ, Iсреди :которых В ,сер'ед!И<нrе XIX в. было пять 'с именами: 
l1ИIМУ:РIИ.ЩСКiИХ царевичей. Величественный айваlН фланкирован 
двумя башням:и, наз'Маж:на являвшимиоя лишь НИЖlней  ча,стью, 
:\1rинарето.в . Па верху п'Ортала идет ,сквоз,най ряд небальших 
а'Р'ОК. служащих для уКiр ашения стен. Стены айваiнав п'Окрыты 
багатейшей декаративнай аблицавкай ,  абразаваннай фигурнай 
кл адкай из пал ивных кирпичикав " и изящнай мазаикай, наби
равшейся из танких плитак, пакрытых разнацветнай пали
вай 29. Эпигра фичеС!кие фризы с ажурным переплетением букв: 
ИЗЯЩНОГО lТочер'ка, небо.льшие п анна с растительным арнамен
там, выложенные р азнацветными кирпичиками квадраты с 
куфическими надписями придают архитектурнаму саQруже
нию асабенную пышность и блеск. 

Мы видим здесь дальнейшее р азв,итие приемов ' архитектур 
tlof1a дeКiopa по ,сра.ВНlе:Н'ию 'с зодчест,вом XI-XII  вв. Если па
МЯl1НIИКrИ эпах\И ГазнеВIИДо.в и Гуридов, K,aIK правило, несут М'О
lI-IоХ'рам:ный дe�op, ,ра'Осчитанный в первую очередь 'на 'Игру 
светотени (резная тер'рак'Ота,  Iр,езн'Ой ШТУК, кл адка фигурн'Огс> 
КiИiрпича) , то его l1еперь С'меняет яр,кое (МiHoгaЦBe'11Hoe убранство 
с шираким использаванием паливнага �Ир'пича и мазаикш. ос
лепительна Iискрящиеся п'Од южным солнцем паМЯl1НИКИ, ук'ра
шенные падобным обр азом, блеоком и яркастью красок уси
Лlивал/И впечаТЛeIНlИiе цар,ств,еннага в еликолепия. 

Ансамбль Мусалл а 

ОдН'ИМ из наи'более з,амечательных паМЯl1НIИlЮВ арХ'итекту
ры первой половины XV в. являе'J1СЯ аlнсамбль Мусалла, возве
денный к ,оеверу 'От Гер ата,  'на берегу каrнала Инджил. Он 'бьJЛ< 
саоружен па распаряжению царицы Гаухаршад, а страил егО" 
ТlOт саlМЫЙ архит,ектар Кава'м ад-Дин, о 'КlaTapOM упаМИlнает 
Даулат-шах. В настаящее время здания ансамбля бальшей ч а 
стью р,аз:рушены.  Сохр аНlИ,ЛIИСЬ лишь два Мiина,рета (два других 
раз'рушены землеl1ря,сением 1 932 г.)  'и мавзол'ей,  в катором 
похор'анены ,сама Гаухарш ад и ее 'CЫlH - извеСl1НЫЙ меценаТ" 
царевич Байсункар. Руины пастр'аек и зар'исовки ансамбля, 
сдела'нные 'в 1 885 г., пазваляют саставить ,общее впечатление
аб этам выдающемся арХJИтект�рном памятнике. 

CalMO здание, получивше,е назв аНIИiе Мусалл а,  представляло 
собой крупную дворцовую ,мечеть и з,аlНlимало площадь около 
I06 X 84 м. По ее угл ам С'11аял!и четыре минарета, два из K'OTO� 

29 Вуrоп, Timurid architecture, р. '1 126; idem. Timurid monuments in 
Afghanistan, р. 35; Dietz, Die buddhistischen und islamischen Baudenk
mibler Afghanistans, S. 61 -62. 
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рЫх. ,ка,к ,атмечал:ось выше, оо�ранил ись до Iна,С1'оящего ,време
н и. 

Эти тр'ехзвеньевые l:м'инареты покрыты ':мюза,ичной 'Облицов
кой. В ООНОВ�НИlи .МЛlНаретов lидет мраморная панель с куфи
ческой надписью. Во двор выходил главный айван, флаIНКИРО
ВaJНlНЫЙ двумя ,меньшим,и айванами.  Постройка граIНДИОЗНОГО · 
СОQружения длилась около 20 лет ( 1 4 1 7- 1437) , П;рИlчем пор
т·ал, возможно, так и :не 'был законч,ен 30 • 

.к северу от этого сооружения находилось медр.есе Гаухар
шад, также ,имевшее четыре МJина;рета. Оба здаlН'ИЯ, видимо, 
дополняли друг друга ,соотношеНием архитеКТУР'НОflО 'объема,  
образуя 'в  це�'IOIМ ансаМ'бль, во MIHOflOM определявший общий 
облик тимуридского Герата. Даже в ,настоящее время, когда 
от всего комплекса величественных построек остались ТОЛЬКО 
минареты, они составляют характерную особенность город
СК·ОГО пейзажа, выделяясь стройными силуэтами на фоне гор 3 1 .  

В одном из углов медресе Г,ауха,ршад до наших дiнеЙ с.о
Х'рalНiилась куполЬ'ная постройка - ма,В3lолей с амой царицы 
(таБJI . 3 1 ) .  Строительство, ПО-ВИДИМОМУ, быдо окончено R 
1 432 'Г., ПОIС.кольку уже в слеДУЮЩelМ ГОДУ в нем был ногребен 
ца'ревич БаЙсу.нкар. Соеди.нен,ие в одной ,нострюике м авзолея· 
1и медресе ,иЗв ес11НО и по некоторым ,самаркандским памятни
Кам эпоху Тимуридов 32, И сам м авзолеи с его р ебристым KY� 
полом на высоком барабане напом'инает знаменитый сам ар
каНДСКiИй м авзолей ТИМУРiИДОВ - «Гур-и мир» .  

Кавам ад-Дин, строитель мовз,олея Гаухаршад, примен.ИJI 
совершенно новую Д.'IЯ того врем ени систему перекрытия. Ку
пол м авзолея покоится на четырех пересекающихся арках, на
зываемых подпружными. П ерех,од от арок к КУПОдУ образован 
системой щитовидных парусов. Такая конструкция значите.'IЬ
но уменьшает вес купола, не сокращая пдощади перекрывае
I\ЮГО помещения ЗЗ. С середины ХУ в. этот прием ши,РОIКО и с
пользуется архитект.орами Мавераннахра и Хорасана 34. Мав
золей Гаухаршад богато декорирован мозаичными наборами  

30 Byron, Timurid architecture, р .  1 1 25. Н а  сохранившихея минаретах 
имеются даты 820 ('1417/1'8) И 84 1 ( 1'437/38) гг. х. 

81 Niedermayer, А' ghanistan, АЬЬ. 1 43. 
32 ПУ'гачеllкова, Древние связи, С1'р. 41'4. 
за Вугоп, Timurid architecture, р. 1 1 ,28; ПУ'Га,чеl/iКОВа, Памятники архи· 

TI'KTypbl, CTp. 78-80. 
34 В Сред'IIЕ'Й Азии наиболее раюПIМ па'УIЯТНИIIЮМ с ПiQДОО!ЮЙ ои,стеМiQК 

пер ек,рЫПЫf я,ВJIяется ма'взолей Чопа'н-,ата в С а,МRрtJ<iанде, н е  им,�ющий точ
ной датир OlВiК1И .и ОТ'НОСWМ ЫЙ на основаJ!iИJИ оопоста,вления с ЮоКО'J10'рЫМ,И 
.'JJ)}ут'!Ими постройками к 30-40·:;11 го:да'м XV в., что, однакю, не можe'f' 
считатьоо noлН'()стью д,оказа,ШIЫМ. Вместе с тем есть д:ве то"шо да'DИрО
ванные постройки Кавам ад-Дина с применением подпружных арок. Пер
вая - ЭТiо ма'вз'олей Гаухарша,д ( 1432 г. ) ,  а вторая - м'едресе в ХарД·ЖИ1рДес· 
( l'444 г. ) .  Возможно, мавзолей Чопан-а1'а был построен уже после широ

КОГО освоен,ия этого 'НC)lBOrO n.рщ�ма,  
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с использованием белого ,  го,rтубого, ржаво-красного и корич
невого ЦB�TOB. Современники с восторгом отзывались о бо
гатстве убранства  медресе Гаухаршад. Так, Навои в однам 
из своих сочинений писал: « . . . от изразцовой облицовки этого 
медресе приходит в изумление ум архитектора,  а от блеска 
позолоты проницательный строитель теряет голову» 

Раннегер атекая м иниатюра 

БОльшое РЗЗВИТiИе в Ге:рате в период правле:н'Ия Шахруха 
получило и искусство М.Иiниатюры. В ХУ ,в. этот город CTaJI цел� 
тром замечательной школы миниатюристов,  получившей наз
Еание гератской. Расцвет деятельности представителей этой 
школы относится КО второй ПОЛОВlи;не ХУ в. ,  'но уже в период 
правления Шахруха в городе р а ботало м,ного талантл,ивых ху
.дожник,ов, чье высокое мастерство ПОЛОЖlило основу создания 
школы и IJ1.:>следующего р а,сцвета И1скусства  миниатюры. 

Со,средJоroчен:ию в Герате выдающихся художников немало 
,споообствовало оонование Байсункар,ом спеuиальной библио
теки, в состав персонала которой входило около 40 р азличных 
м астеров: каллиграфов, живописцев, орнаменталистов и пере' 
пл€тчиков. ВО главе этого учреждения стоял З1наме.нитыЙ кал
.лигра ф  маулана  Джафар родом из Табриза. Известен це
лый ряд превосходных РУКОПИiсей, вышедших из этой ,своеоб
раз,ной ма,стер ской 86. 

Сам Шахрух также И'мел прекрасную библиотеку; до наших 
-д,ней дошло несколько руКОfI\исей, изготовленных специально 
для этого собрания 37. Несомненно, что многие вельможи и 
приближенные Ш ахруха и его сына стремились в меру своих 
енл и средств подражать меценатствующим праВiителям. 

3 5  Беленицкий, Историческая топография Герата, стр. 199. 
36 Таков «Гулистан» С а ади, датирова нный 1 426 г. и переписанный в 

Гэрате Джафаром Табри.ЗiИ. Он же б ы.� перепис'!И !IOМ и велико,�е:пной Р'У' 
КОП1Юи «Шах,наме» 1430 г., ныне хранящейся в Тегеране. Две д'РУГ'ие рУКО
ПИlси (<<Хумай и Хум,аюн» 1 427 г. и «Калила ,и Д им на» 1 430 г,) был'и пере· 
писа,ны в Ге-р ате М'Ухаl)ДМ"щом ибн Х ум аюном Ш а,мс аct·Дином, носивши.'М 
Пр,J,>ви ще Б айсункари, В!ЩJ,ИМО по принадлежности к знамеНИТQЙ мастер
ской этого принца. 

37 ПОМИ'М,О о,дног'О ,списка И'Стор'ическог() сочи'нения, х'р анящегося в 
Стамбуле, и одной рУ'кописи, не названн{)й УПОМ1и'наIВШИ'М ее 'И!сслед()ва
те,l'ем, сш:щи'алы�оo для б>Иlблиот,еки Шахруха было переп'И<сано «Хамсе» Ни
з а ми, ныне х'ра'няще'ВDЯ в r,ocYAap,cTBeIl1HO'M Э р м'итаже. Р абота над руко
писью была заlк'он,чена в Г ер,ате в 1'43 1 г. переПИСЧИ1КО-М Махмудом, т. е., 
видимо, известным Махмудом ал·ХусеЙни, выполнившим в 1 420 г. в Ши
разе «Антологию» для б и блиотеки Байсунк а р а  ( см .  Дьяконов, РУКОfШСЬ 
«Хамсе.!> Низами 1431 г., стр. 277-28 4 ) .  Этот великолепный экзе:vrпляр про
пущен в сводке И .  Щукина. Две миниатюры из х р анящегося в Государст
венном Э р м итаЖJe списка «Хамсе» Низами воспроизведены в данной кни
ге (табл. 32, 33 ) .  



СОЗДЗlн,не высококачественной ,РУIЮПИJСИ было длительным 
и сложным делом. Художник-каЛЛlиграф, переПlисывающий 
текст, должен был ра ботать очень осторожно и тщателЬНJ, 
чтобы достигнуть соразмер ности всех БУiКВ ( отдеJIьные части 
букв в ыписывались абсолютно одинаково с н а чала до конца 
да нно'го списка) .  

В литературе ПРIИВiОДiится та.кой р аасказ, относящийся к 
Бухаре середин ы  XVII В. Бух арский х а н  Абдул Азиз обратил
ся ОДiнажды к iCBoeMy Пр'ИДВ1Ор ному каллиграфу с ВiОПРЮСDМ, 
сколько тот может переписать за день стихов Хафиза; Кад
л,играф 'ответил, что есл и  поста'р а етс'Я , то перепишет деоять 
двойных ,СllИХОВ. Ответ вызвал IнеДОВШIЬ,СТВО Абдvл Азиза. 
«Если з а  день будет переписаJЩ.J десять двойных 

"
Сl1ИХ'ОВ, -, 

ск.азал он, 'ТО какое изящество 'может быть в такюм почерке? 
БСЛIИ хватит терпения,  пlиш и  1'ОЛЫЮ дв,а двойных стиха, а если 
пет, то один» 38. Ма нускрипты, ИЗГОтовлявшиеся опытны м и  и 
талз,нтливым,и Iм а,стер аiМИ ст:о.ль тщателыню, преДiставляют ,со
оо й  ПОДЛIИ,н,ные шедевры каЛJI1иг,рафии. 

Ценность ,изгото.вляе,мых рукописей ,определялась м'Ног.и м и  
ЦРIИЗiНак,ами:  качеством чернил ' и  бумаги, ее форм.а'110М, а также 
размером 'и качеств,ом переплета, соо тношением TeKlcTa и по
лей ша листе, гар'монией цвета и пропорwией р а мок, в кО'то'рые 
заключ ался текст, типом и размером почерка, способом выде
ления подзаГОЛiQВКОВ ( ПрiимеиеНlие р азш'оцветных к,ра,сок) , ор
на'менталь'ными украшениями и ИШIюс'траЦИЯМИ, ооздававши
мися лучшими художниками .  Роскош ные рукопиои стоил и  
очень ДiOPlQfIJ, и ПРlиобретать Iих мог Л'И 'Тодько очень СОСТlQятель
иые люди. Наряду с дарогостоящи,ми ,списками, предстаВ.ЛЯБ
шиМ'и оо60Й п'рюизведения и скусства, выпускаЛ!и,сь Iи 'рукопиои 
попроще, из'гот.овлявшиеся в мелких м а,стCiрСКlИХ и отдельн ы М и  
переписчика м и  в гораздо большем числе экзеМПJIЯрОВ. Спрос 
на руКlОПИОНУЮ книгу в Гера11е XV B. был ДОВОЛЫf�О 3Iначитеден. 
На база,р ах 'Иiм'ел;и,сь специалыные книжные лавКJИ. 

Украшение рукописей М1иниатюрами ПОРiQДИЛО 'Особый в ид 
иокуост:в а, довеленн ы й  восТОЧНЫми хуДОЖlПlикамrи до вьюокюй 
степени совершенства.  Плеяда замечательных художн иков
миниатюр истов ра ботала в Гер ате уже в первой ПО.'Iовине 
XV в.  Далеко н е  все они были уроженцами этого города . Мно
лие из нпх были привдечены в Герат IПахрух,ом и Байсунка
рам из различных мест и х  обширной держав ы, в част ности из 
Шираза, где в конце ХIV-начал е  XV в. СЛОЖИ.'Iась выдаю
шаяся ш кола миниатюристов. Для произведений м а стеров ши
разCJКlОЙ школы этюго времен и  характерны известная экспрес-
сия и динамичность, крупный план в ком позиции 39. ' 

3� СеМfШОВ, Гератская художествеН1ЮЯ рукопись эпохи Навои, СТ!Р. 1 54. 
3� ДенИ'Кс, ЖuвоfШСЬ Ирана, CTiP, 66; Stehoukin,  Les peintures, рр. 107. 

lШ3-Н5, 1'45, 146. 
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Од!н'Им жз iCШ:МЫХ бл,е.стяЩiИХ образцов 11В'орчества гера'ftСК'И Х 
миниа тю ристов я вляются иллюстрации к списку «Шах-наме»,. 
изготовленному в 1 430 г. ДЛЯ библиотеки БаЙСУiнкара.  Это ми
Нlиатюры большого форм ата, ОТЛIИ'чающиеся высоким оо.вер 
шенсТlЮМ КOIМ ПОЗИЦ'ИИ. О большом композициоJЫЮМ м а,стерст
ве оозд,авших их художн'Иков свидетельствуют и гармон ичеСКili 
построеНlные МlНоroфигурные бат,альные сцены (<<Ру.стем сбра·  
сывает со СЛОlНа КJитайскоro xaKalНa») и р итмично .скомпонован
ные рисунки н а  интим ны е  сюжеты ( <<3 ал ь  и Рудабе», «Гуль
н ар и Ардашир») . Иллюстр ации к этому СПiиску «Ш.ах-наме» 
отличает т акж,е броская п а,радность, достигнутая п'режде всего 
ярчайши,м колоритом. ТонJЮ подобраНlное сочетание к'р а'сок 
вместе с тем н исколько не н арушает единства композиции. 
Тщательно и любовно выписаны мельчайшие детали, в част
ности ук'рашeJНИЯ на одежде 40. 

OДiНaKO этим 'и дiруги'м раНJнегератским миниатюра'м с в'оист
венны известная ста1)ИЧНОСТЬ, отсутствие ЭКiспрессии, ЖИВlой 
струей пробивающеися в Прiоизведениях шира зс.КИХ м а·стеров. 
того же временн. Весьма характерны для р а н н еН'ратекои 
школы миниатюристов иллюстрации к списку «Хамсе» Низа'l1:ll, 
выполненному в 1431  г. для библиотеки Ш ахруха. Хотя в руко
писи нет подпианых МIИ,ниатюр, по стилю выпол нения 'можно· 
заключить, что н ад нх созданием работали по крайней M�pe 
три художника. В р аботах одного из них как б удто обнару
живаются значительные 'связи с ширазской школой. для его 
МИlн и атюр характер ны KpYfl1HbIe ф игуры людей и стремление 
передать дин а ми ку жестов, чего в известной степени ему 
удалось достигнуть. При композицион ной четкости рисун
ка цветовая гамма н е  всегда гармонична ; в р яде случаев не
оправданные контрасты красок н арушают стройность компози
ции 4 1 .  

МИН1и атюры второго художника, иллюстрирова,вш его П(1-
эму «Лейли И Меджнун», отличаются м ягкой л иричностью, 
очень хорошо соответствующей общему духу этой превосход
ной поэмы. Цветовая га м м а  его м и ниатюр м ягкая и уравнове
шенная,  в основном преобладают нежные, п р итушенные серо
голубоватые тон а .  

Н аконец, произведени'Я третьего художника весьма типич
ны именно для р ан н егераl'СКОЙ школы. Композиционное ма-

<а МноrО Ч,Иlменные воспр.оl!'i�ведения М!иниатюlp ·из Э1'ОЙ РУКОl1И>СИ с,'\!. 
Binyo n-Wilkinson-Gray, Persian miniature painting. 

41 I(:И1СТИ этого художника Цр'И1вадлежч:т, П'о-,види.МQМУ, большинстоо ил
ЛЮС1'раций к поэма<м .:Хосров И Ш.И1рин», «Семь К1расзiВIИЦ» и «Иск андер
наме» (см. дьяконов, Рукопись «Хамсе» Низами 1431 г., табл. IV, VI) .  
Для ТВQрчеСТl>а ЭТDГО ХУДОЖНiИка в&Ь'ма показателЬ'на М'l\lниатюра "XOICP'OB 
у заМlка Ши'рин» (там же, табл. IV) . Четкость тщательно сораз'меренной 
ком'Поз'Ици.и н,а'руш,ают яркие пятна юра,оок, IИ п:режде всего я'р,ко-кр З'сиа� 
.одежда ХОСР{)lва. 

338 



етеРСl'lЮ р исунка,  достигшее п.одлинного с<mершеНС1iва,  соче
тается с продуманн.ой, уравн овешенн.оЙ г аммой кра'сок. 
Фигуры .ТIюдеЙ невел ики 110 масштабам, лишены ЭЮCiпрессии, 
несколько м анерные положения рук п овторяют услов ные 'Ка· 
ноны. Разрабатываются м отивы с изображением интерьер о в  
а рхитектурных п остроек, достигшие в дальнейшем своего 
н а'ивысшего расцвета в творчестве Б ехзада и его современ
н:иков. 

Хар актерным обр азцом 'Iiв орчества 'IipeTbero художника 
может служить миниатюра, 'изображающая Ширин в саду с 
портретом Х осрова в руках (табл. 32) . В центре рисунка по- ' 
мещена ca�la царевна в пышн.ом одеянии. Зеленые трава и 
деревья, зеленоватые горы и голубое небо образуют мягкий 
фон, на котор ом выделяются .одежды самой Ширин и де
вушек ее свиты. Н а  другом р и,сунке того же художника изо
бражены Лейлн и Меджнун в школе (табл. 33 ) .  Композиция 
отличается п р едельной четкюстью, хотя н кажется н ес.колька 
упрощенной. Ученики 'свободно размещены в пространстве, 
образуя полукольцо вокруг возвышающейся фигуры УЧ ИТС· 

.ая. Тщательно выписан н а я  архитектурная орнаментация 
документально точно передает убранство ти,муридских по
строек. 

И ст,оки и пути формирования раннегератской ш колы мв...: 
ниатюристов еще совс-ем мало изучены. Не п р иходится сомне
ваться в переезде в Герат ХУДОЖН ИКОВ /из других городов, и 
в частн ости из Шираза. Действительно, дух ш ир азской шко· 
л ы  миниатюристов чувствуется в некоторых произведениях 
гератских масте р ов, н о  в целом о ни достаточ н о  самобытны It 
своеобразны. Как отмечал известный советски й  искусствовед. 
Б.  П. Де н и ке, р а н негер атская ш кол а «придает своим изо
бражениям более академическv.Й, н есколыю суховатый хара к· 
тер» 42. 

К сожалению, в р аопоряжении исследоват,елей пока нет 
данных о наличии и состоянии миниатюрно й  живописи в Ге
р ате и соседни х  областях в дотимуридский период. СведениЯ1 
из письменных и'сточник,ов, свидетельствующие о н ал ичии 
здесь стенных фр еосж, приводились выше. Скорее всего ху· 
дожественные традиции, ранее развивавшиеся в Г-ерате и 
соседних областях, также сказал'И,сь на особенностях р а нне
гератской ш колы миниатюры, и вероятность существования 
этих традици й  во всяком случае следует уч итывать п р и  ее 
И:5ученни.  Вопрос о степени и характере воздействия н а  р а н
HE'I ератскую ш колу м естных традиций, р азумеется, може r 
быть решен только посл е  открытия соответствующих п а м ят
'ников. 

42 ДеНИiке, Живопись Иран.а, С11!>. 66. 
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Приход к власти Хусей на. I(ультура и искусство Герата 

В начале 1 447 г. умер Ш ахрух и время относительного 
бларополучия в Хора сане сменилось более чем двадцатилет
ним периодом почти непрерывных междоусобии и кровавых 
войн между Тимуридами. ЭТ1И с,муты С'ОП'Р'овождались посто
Я ШIЫМИ 'набега;ми и граб.ежам,и хазарейцев и никудерийцев, 
а также вторжен'иями других кочевни,ков. Г.'l аво Й  ТимуриД'ов 
на корот,ктий ерак ( 1 447- 1 449) стал п ра'вИ'вшии в Сам аркан
де У луг-,бек, сын Шахруха ,  зна,ме:нитый своей УЧ'сностью и 
заслугами в р азвитии астрономии. У лу,г-беку сразу же после 
смерти его отца п ришлось вступить в ожесточенную борьбу 
с н е<ЖОШjКИМИ другими тимуридскими царевичам'и . В Хора,са 
не с согласия Гаухаршад, вдовы Шах,руха, во  главе воиска 
бы.'I поста,влен Аб,д ал-Л атиф, ОДIИН из сыновей У.'lуг-бека  .. 

Однако это не  предот:вратило междоу,с.обн.аи войны между 
Тимуридами за гераroкий пресroл, н а  КО'j')орый в качестве за
конного наследника Ш ахруха претендов ал Улуг-бек. Против 
нег") выступили одновременно два его племянника, сыновья 
Б айеункара: Абу-л-Касим Б абур 11 Ала ад-даул а. Абу-л -Ка
сим Бабур захватил Мазандер ан, а Ала ад-даул а,  любимец 
своей бабК1I Гаухарш ад, мечтавшей видеть его н а  гератском 
n:рестоле, ОБ.1J аде.'l районом Мешхе,,'.1.а. Весной 1 447 г. Ала ад
даул а одержал победу над войском Абд ал-Латифа, взял его 
в Шlен и затачил в гера'Тскую цитадель «Ихтияр ад-Дин». 
Улуг-бе,к, чтобы ВЫЗIЮ.'lИТЬ своего сына из плена, пошел на 
временное при.м'ирение и отказал-ся от претензий на  BJJ аоСТЬ 
над Гератом, з а  что Ала ад-даул а  освободил его cЫlНa и р а з
решил ему выехать .в Самар.канд. 

Однако уже в следующем, 1 448 г. Улуг-бек и Абд ал-Ла
тиф с большим вонском двинудись В Хорасан, одержали по
б еду у Тарнаба,  в 1 4  фарсах ах (около 1 00 КJ,f.) от Герата, и 
sступили в сто,лицу Хорасана.  З авоевать Хорасан и сколько
нибудь прачпо закрепить его за собой У.'lут-беку не удалось, 
так как вскоре он со СJЮИ'М войском должен бы.'! вернуться в 
Мавераннахр. В Герате в качестве наместника он остаВИ.l 
своего сын э  Абд ал-Латифа. Абу-л-Касим Бабур не подчи
нился �Т.'lуг-беку и п родолж ал вести борьбу за Хорасан, ставя 
{;воей целью захват Гвр ата. Военные дейс'Гвия между Тимури
;I,ами за обладание Хора'саном приве.'lИ к сильным р азруше
i'!ИЯМ и опустошениям этой обл асти, 'следы которых сохрани
лись еще в конце ХУ (в. 43. 

� луг·бек н аходиж:я у В.'l асти в каче·стве главы Тимуридов 
'Всего лишь два года и восемь ,месяцев. 27 октября 1 449 г. 011 

�3 IВарroльд. Улугбек, с·г,р . ] 26. 
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был убит своим сыном  Абд ал-Латифом, н ач авшим борьбу 
за I'РОН пр,и поддержке высшего мусулЬ',манскюго ду;}Совенства 
и руководителей дервишееких браТСI1В, IКЮ110'ры е  ненав,идели 
J'луг-бека за покровительство светским наукам. Однак.о через 
шесть месяцев Абд ал-Латиф был убит в результате заГОiвора, 
ПОС;I'� чего м еждоусобн а я  борьба во  владениях ТИМУРИVJ:ов 
достигла еще большего ожесточения. 

Гератом в середин е  XV в .  овладел Абу-л-Кас'Им !Бабур. Он 
правил Хорасаном д.о самой С'воей смерl1И ( 1 457) . Бму удалось 
подчинить м ногих мелких хор асаНiСКИХ феодало'в, но до конца 
преодолеть феодальную раздробленность Xopa1caHa он н е 
смог. В 1 458 г. Хора,саном овладел тИ'мурид А1бу Саид, пра
BUTe.1L Л1двераннахра ( 1 45 1 - 1 469 ) .  Государство ТЮ11УРИДОВ 
вновь оказалось объединенным под верховной вла:стью одно
го государя. Однако это объединеШlИе во м HOiГ()"yl быдo лишь 
НOI,1Ина,Г(ьным, так как Н D,ВОМу правителю не удалось преодо
.1eTL сепар атизм крупных фе.одаЛ'о'в. В Хораса,не почт,; не  
прекр ащались усобицы, мятежи и грабитеЛЬ1с'кие 'набеги ха
зарейцев и никудерийцев на оседлое насе,'lение. Несомненно, 
однако, что в Э'Ю время жители городю'В, в особенности таки;х 
крупных как Г,ерат, обладавший мощными укреплениями, 
н аХОДИЮIСЬ все же в несколько более благопр иятном п оложе
нии сравнитель,но с н аселением сельсюих районов .  Безопас
ность от нападений внешних врагов была теперь обеспечена ,  а 

от м елких грабителей и н абегов К1очевников жителей з ащЯr 
щали ГОрОДСКiие укрепления. 

Очевидно, прежде всего ущерб, нан есенный земледельче
скому хозяйству ПОСТОЯННЫМИ набега ми хазарейцев и нику
дерийпев, имел В ВИДУ Исфизари, lюгда сообщал, ка'к в ре
зу.nыате их н ап адений в период от смерти Ш ахруха ( 1 447) 
до прихода к власти султана  Хусейн а  ( 1 469) пострадали Гур, 
Гар мсир, Кандагар «ш даже Фа.ра х  и Исфизар». Особо он  под
чвркива.n, что местности Гур'а и Гар�сира были со:вершенно 
опvстошены 44 • . На фоне такой р азрух'и, далек:о не  во Bce� районах Хора
'сана преОДС;.1J:енн оЙ и в годы власти Абу Саида, особо выгод
НЫМ было положен'ие Герата как столицы обширн а'го госу
дарства.  

ДлитеЛЫIУЮ борьбу против Абу Саида в Хорасане вел 
тимуридский царевич Хусейн Б айкара .  В юные годы он вхо
дил в группировку , военной злати, п оддерживавшую Абу-л
Касима Бабура, а после его см'ерти принял активное участие 
в усобицах Тимуридов в качестве одного из м ногих феодалов. 
стремившихся захватить са мостоятельные владения. Хусейн 
Байкара долгие годы вел жизнь ф еодалыюго аiвантюриста, 

44 Иофизари, л . 52-б. 
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предпринимая походы «iC небо.льшим числом поиск, но с боль� 
шими надеждами» ( как писал Мирхонд, сообщая о завоева� 
нии этим царевичем Астрабада в 1 460/6 1 г. ) .  Приходилось 
ему служить и в качестве наемника в Хорезме, в воисках 
ЗD.llОТООРДЫlНских ханов и т. д. 45. 

Ь 1468 г. Абу Саид предпринял поход в Западны й Иран,  
потерял там свое ВОЙСJЮ и погиti. П осле его смерти государ
с'гвn Тимуридов вновь  раап алось, в Ма!Зераннахре наступила 
пора по.1JитическоИ раздробленности, а Хусейн Байкара до
бился успехuв в Хораса не. Он сумел разбить отряды наслед
ников Абу Саида, в результате чего они отказали,сь от даль
нейшей борьбы за гератакий престол. 24 марта 1469 г '  Хусейн 
Байкара торжественно въехал в Герат, вскоре захватил весь 
Хорасан и до самой смерти оставался султаном этой важной 
области, получив признание старшего в роде Тимур идов. 
В укреплении вла,сти Хусейна Байкары немалую роль сы,грал 
его выдающийся сподвижник Алишер Наrвои, крупный госу
дэ рственный деятель и вел икий поэт. 

В годы длительноro пра'вления султана Хуrееина  Байкары 
( 1469-1 506) еще более возросла роль Герата как одного из 
самых крупных городов и культурных центров Среднего и 
БЛЮlшего В остока. Ра,осказывая о овоей поезд'ке в этот город, 
Захир ад-Дин Б абур писал: «В обитаемой части земли нет та
кт'о города как Герат. Во время сул тана Хусейн-мирзы вслед
ствие его умелого управл ения и стараний Герат стал еще в де
сять и даЖI: в двадцать раз J<Jра,сивей и прекраснеЙ». В другом 
Мбсте своих «Записок» ЗаХ!ир ад-Дин Бабур характеризовал 
эту эпоху в жизни Герата и Хорасана та:к: «Время султана 
Хусейн-мирзы - УДИlвительное время. Хорасан и в особенно
сти Герат были при  нем пол ны ученых и бесподобных людей. 
Каждый, кто занимал'ся как:им-либо делом, имел цель и жела
ние довести это дело до совершеНС"rnа» 46. 

При характеристике культуры не только Афганистана, но 
и 'соседних с ним стран во второй половине ХУ ,в. прежде всего 
приходится обращаться к столице Абу Саида и султана Хуоей
на. После убийства Улуг�бека и последовавшего з аоилья му
оульманской схолас'Гики в Мавераннахре, где все большее 
влияние приобретали крупные землев.'Iадельцы - шейхи ду
ховных орденов во главе с Ходжа Ахраром, Самарканд стал 
терять з начение культурного центра Средней Азии. Обсерва
тория, созданная Улуг-беком в 1 428/29 г . ,  во второй половине 
ХУ в.  пр'ишла в запустение, виД<ные ученые, поэты и художни
ЮI постепенно покидали Самарканд. 

45 О жизненном пути Су.'1тзнз Хусейна Бзйкары см, Бартольд, !Нир
Али-Шир. 

46 «Бабур,наме», 206, 220, 
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Н а  Э1'ОМ фоне в период отно,сительного политического бла
l�ОПОЛУЧИЯ в Хорасане при султане Хус.еЙне особeJННО ярко 
выступ ают блеск и процветание Герата, поража'вшие совре
менников и оставившие глубокий сл ед в па мяти ПОТОМlVов 47. 
В Герат, ставший крупнейшим культурным центром Среднего 
Востока, съехал ись со всех ко:нцО'в тимуридских вл адений 
. .'Iучшие позты и музыканты, архитекторы, худ;ожни'ки и кал
лигр афы. Султан Хусейн и егО' пр идворные споообствовали 
культурному падъему Герата, расходуя н а  строительство и 
покровительства искусствам знач'ительную далю агромных 
средств, выкачиваемых из обширных владений. 

С другой стороны, прим'ечателЬ'нО', что круг лиц, палучав
ших обраЗОf\ание в Г ер ате и принимавших в XV в. деятель� 
'ное участие в егО' культурной жизни, был ср авнительна ши
р ок. Исследования недавнего времен'и показали, ЧТО' этат 
круг отнюдь не ограничивался связанной со днорам верхуш
.коЙ а ристокр атии. Как видна из р езультатов изучения 
А. Н. Болдыр евым мему а р ов гератекого уроженца В асифи, 
iIоэта и прозаика, к образованию в Герате приобщались бо
.нее ил'и менее состоятельные го'рожане, ззни мавшиеся TopГOB� 
Jlеи и ремеслом, а также служилый люд среднего достатка 48. 

Примером может служить один из п ер сонажей этих ме-
муа р ов - ,пек:ий паэт Амани. Он был владельцем неБОJ;ЬШuИ 
лавки, в которой изготовляли и продавали жареный горох. 
Хозяин юшки не только писал стихи, но и орга низовывал в 
своем доме «сбар ища паэтов и просвещен ных людей» 49. 

ПриБЛИ'3ительно можно п редста'вить себе уравень обр азо
'Вания среJJ,ней и нтеллигенции Герата време.ни В а'сифи. 311а 
ния в основн ом палучали в м едресе, н,о в какой�то м ере  по
ПОЛНiЯли их за  его стенами. Обр азова,нный горожанин ДОJI
жен был 3'на ть ара бский язык, хадисы и Коран,  обладать на
выкам'и профе{'сионального чтеца этой С1Вяще,нной книги MY � 
сульман,  а также ориентироваться в современных и старых 
литературных текстах. В качестве украшавши х  образованно го 
чещ)века познаний и навыков ценились знакомство с ЛОI1и.коЙ, 
искусством каллиГ'р афии, кр аеиоречlИSI, м узы ки и пе.ния. 

В поэзии особое внимание уделялось технике стихосло
жения, тонкой игре слов и способности п ридать скрытый 
смыл всем поэтическим высказываниям. Материалом для 
iСУЖЩ�НИЯ О характерных чертах поэзии гератскor,о периода 
'служит творчество самого Ва'сифи. Его пер у  принаJJ,лежат 

4 1  ПоказателЬ'но, чro в Буха,рraком xaHiC11Be 'ВП.'10ТЬ ДО 1912Q г. пря.нятый 
в IJiР,щIВОРНЫХ канцедяриях почерк назывался «ге:ратеким» (см. Семенсв, 
Гератская художественная рукопись эпохи Навои ) .  

48 БООДЬDрев, Мемуары Зайн-ад-Дина Васифи; ero же, Очерки. 
4э оо;щырев, Очерки, .сТр. 3'23. 
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гл авным обр азом проtlзведения, совер шеНlные по форме, Ш) 
по содержанию обычно не выходящие з а  рамки подра 
ж ания б о.пее старым образцам пероидско-таджикской лите
р атуры. 

Популярной фигурой в гера'Гском общес'Гве был образо
ванный, изящный мол одой ч'еловек, л егко идущий на в'Онкого 
р ода пр,оде.'1КИ, зачастую 'весьма Ф РWВОЛhНОГО характера,  и 

умеющий вы�'I1И из любого затруд!нителышго положения бла
годаря С90ему ОСТРОУl\ШЮ и из обретательност.и . ТОНКО выра
женная MЫ�'ТЬ, нзходчи:вая фраза и ОС1'роумн а я  речь выс,око 
ценились и в компании, соби:раlВшейся на второ м  этаже мел
кой л авчонки, и в собр аниях людей, стоЯ'вШ'их на ,самых высо 
ких ступеня х  социальной лестницы. В ыдающиеся поэты и 
художники, т а нцоры и музыкант ы  выступали при дворе 
султан а  Хусейна и в домах его ближайших прибли
женных.  

Оеобел н ую из'gестность получил и подобного р од а вечер а, 
ПРОИ1сходи:вшие в доме Алишер а Навои, высокая Оl}ра зо,ван
насть и широкая меценатская деяте.'1ЬНОСТЬ которого ста,вили 
его в центр ку.ilЬТУ:РН ОЙ жиЗ'ни Гер ата. 

длlЯ хара ктеристик'и обета н овки н а  собраниях, пр ои.схо
дивших в доме Алишер а Навои, можно п ривести один и з  мнО
ГОЧИСЛN!'НЫХ раосказов, которыми пестрят записки еовремен
ников. Талантл и'вый поэт и музыкант Бенаи испытывал не
приязнь к Алишеру Навои. Неприязнь БЫJIа 'Взаимной .  
Алишер Н а вои придержива.пся обычая ода:ри'вать по  Пlр аздни
кам своих собеседников и сотралез,Н'иков богаты ми ха,lа
Т8,МИ. В один и з  праздников воем учасТ'ни:ка м соб р ания бьши 
110дщесены рОС'Iюшные халаты, а перед Бенам по.пожили свер
ток, оБJ.'vютанныЙ прекр асной парчавой �канью. РI13вернуз 
сверток, Бенаи обнаружил в нем ... ослиный потник! Поэт 
встал и, обр ативш�!'Сь с выражением « вмикого счастья» на 
своем mще к кыб.1е, н ачал молиться. КОГ1да он кюнчил, при
сутствовз'вшие СПР О,СИЛИ ето: «Что ЭТ:) за .молитва?» Он отве
тил: «Эт,о благодарственн ая .молитва за ту пом,ощь и то СЧа
стье, КОТОР О!? нз меня внезапно овалилО\Сь. В есь н арод гово
рит, Ч1'\Q АЛИIпер питает самые сК'верные ч.)'1вства к Бенаи .  
Слава Алл а ху, твор цу миров, сейча'с ВЫЯiСНИЛОСЬ. что это н е 
та:к и что он IПрОЯВ.rIя ет ко мне наилучшую милость. Р азве 'Не 
видите вы,  Ч10 всем остальным дал о н  почетные одежды, а 
м н е  пожаловал х а,1 ат с собственного плеч а »  50. 

Соврем енники блестящей эпQхи султана Хусейна неодно
кр атно н азывают имена просл авленных IЮМП,озиторов, попу
лярны х  певцов и замеч а гельных танцоров, об иокусстве ко
торых мы, к сожалению, можем ,судить 'ЮЛ ЬКО по эт:им уло-

50 Болдырев, Алuшер Навои, етр. 1 46. 
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минаниям.  Но над ними, как подлинные гиганты, возвышаю'I'ОЯ 
крупнейшие деятели культуры, чьи творения H aJJio.'I ro пере
жиля овою эпоху. К таким деяте,пям культуры ОТНОСЯТС5r 
прежде всего Нур ад-Дин Абд ар -Рахман  Джами ( 14 14-
1 492) ,и Алишер На:вои ( 144 1 - 1 50 1 ) ,  чье ПОЭ11ичес.кое творче 
ство оставило неизгладимый след в литератур е  многих наро 
до,в Средней Аз:ии ,  Афгаlнио-гаiна и Ир·ана. 

В ист,ории л итературы имя Джами стави'Гся в р яду вели
ких мастеров средневековой ta-дж'икС'кой и персидской поэзии, 
который начинается Иiмен а м и  Руда,кш, Дакики и Ф ирдоуси. 
ТворчеС11ВО Джами  отличается глубиной содержания и боль
ши:м р азноабразие!.f формы и жанров. Велико оставленное и м  
н аследие в области  лирической поэзии.  Сохранились три ди
вана  его л·иричеоких стихов. К,рупнейшее из его творений 
цикл из семи больших поэм,  объеди ненных общим н азванием 
«Хафт авранг» (<<Семь п реетолов» ) . Перу Джами т акже при
наДJlежит и н ес,колько прозаичесКiИХ произведений.  Его «Бе
харисrа!Н» (<<ВесtЖНИЙ сад») счит,а,еl1СЯ лучшим образцом тад
жикской и персидекой художеС11венной прозы ХУ в. 

По содержанию творч ество Джами сложно и противоречи
во 51 .  ЗнаiЧИТeJIьное место в нем з анимают редигиозно-Фило
софские идеи суфизма.  В то же вр,емя во многих произведенн
ях п оэт выражал мысли и чувства,  созвучные людям пооледу
ющих поколениЙ. Любовь к человеку о н  славил как высшее 
достоинство. Свободолюбие воспевал в таких  обр азах, как 
вольный окол, не жел ающий свою трудную, но свободную 
жизнь в пустыне сменить н а  п розяб аrние охотничьей п'Гицы 
·Б неволе. хотя бы и в  ханоких чертогах. Джами о бличал не
справедливость, в его творчестве встречаются мотивы осуж
ден'ия произвола и н асилия, причем поэт указывал, что власть · 
и мущие не имеют права предаваться У'СЛ3lдам ЖИ3'ни, когда 
народ гибнет от нищеты и притеснений. В одной из своих 
поэм, сурово порицая iстоящего у вл а,сти ч едовека, на столе 
у которого плоды и куры, отнятые у вдо!в и сир,от, а в повар
ской - oДp,oIBa ,  выхваченные из вязанки согбенного старца, 
Джами писал, обраща ясь к этому властителю:  

Целые г.qр'о\да ,разтра!бляет 11Вое Пр'lfтесшен,ие 
Толыш для 1101'0, чтобы постrpоить тебе Qдин ДiВЩJeдl 52, 

Джами бь!Д также крупным ученым и слаiВИЛСЯ глубокими 
познаниями в грамматике, логике, фидософИи, матема'J'!ике, 
астрономии и т. д. Он написал сочинени!я, посвященные араб
ской граммати ке и б,огословию, трактаты по теории музыки, 
о р ифме и т. П. П ОЭТИЧeJСКИЙ дар н раЗtЮСТОРО!I'!lЯЯ образован-

51 См. З анд, Шесть веков славы, стр. 2 1 3-2 15, 2 1 8, 2 1 9, 22 1 ,  222. 
52 БE"j)теJJ:Ь!С, Навои, ст,р. 1'4. 
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насть джами создали ему величайший аrвтОрИтет сред'и 
культур:ного общества Герата его времени. В вопросах ГJQЭЗИИ 
он считался высшим сvдьеЙ. 

Одной из самых ярких фигур не толыко среди мастеров 
ис.'Кусства и людей н ауки, непосредственно связанных с Гера
том в XV в . ,  но и во всемирной истории культуры был Али
шер Н авои-поэт, ученый, государственный деятель и меценат. 
Он писал главным образом н а  л итературном языке тюрок 
'Средней Азии, называвшемся «чагатаиоким» (стар-оузбек
ский) ,  но также и на персидском языке. 

Прямая линия прееМ<С1'венности и величайшее з,начение 
для истории узбекской литературы егО' пО'этических прО'из,ве
дении, написанных н а  языке, из которого развился новоуз
,бе-кс'Кий литературный язык, послужили основанием для при
знания узбеками Алишера Навои О'сновоположником своей 
л итер атуры.  В 1 948 г. не толыю узбекский народ, но вместе 
с ним и ВJce народы Советского Союза торжественнО' О'тмеча
л и  500-летие со дня рождения Алишера Навои. В празднО'ва
нии юбилея в еликогО' пО'эта узбекскО'гО' н арО'да, кО'тО'рО'е СО'

, стО'ялО'сь В 1948 г. в Ташкенте, приняла участие и афганская 
,делегация. 

Личность и творчество государственнО'го деятеля и вел'и
кого поэта оставили неизгл адимую память и среди туркмен
ского народа. Стихотворные пр оизведения Алишера Н ав-ои 
получили самую широкую пО'пулярность среди туркмен, яв
ляя,сь О'бязательной частью репертуара нар-О'дных певцов 
( <<бахши») . О Мир Али (Алишер Навои) и Солтан-Союне 
( султане Х усейне) были оО'зданы мнО'гочисленные туркмен
ские народные р аСrсказы, в некоторых из них Мир Али пред
ставлен в образе защитн'ика обездоленного люда 0'1' самоуп
р авства феодалов 53. Очень большое воздействие поэтиче,скО'е 

'творчество АЛИIпера Н авои оказало и на литературы м ногих 
.Дру;гих тюркоязычных народов - От Турции до Синьцзяна. 

Лирические стихотворения Ал'ишер а Навои, переложенные 
на музыку садр ом Марваруди, распевались, по свидетельст
ву Васифи. чуть ли не в каждом доме Герата. Будучи широко 

, образованным человеком, Навои всячесК'и покр,:шительство
вал учены м, артистам и художникам. Крепкая дружба связы
вала  Алишера Навои с его старшим современником джами, 
которого он поддерживал и очень уважал. Е му Н авои по
святил пять  своих знаменитых поэм «Хамсе» (<<Пятерица») . 
«Неизвестно, - пишет Захир ад-Дин Бабур, - существовал 
л и  когда-'нибудь другой такой поюровитель людей н ауки и ис
кусства, как Алишер-бе,.к. Устад Кул Мухаммед Шейх Найн 
и Х}nсейн Уди, в еликие мастера в игре н а  инструментах, сни-

53 См, там же, стр, 262-264 . 
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>tкали столь б ольшую сл аву и успех благодаря помощи и 
поддержке б ека.  Устад Б ехзад и Ш а х  Музаффар (миниатю
ристы гератсrкой ш колы. В. Р. и В. М.) тоже стали столь 
сла,вны и известны вследствие забот и стар а н и й  бека» 54. 

С именем Алишера Н авои связана деятельн'ОСТЬ и двух 
известных истор'И,ков: Мирхонда, умершего в Герате в 1498 г., 

11 его BHylKa Хондеми.р а, писавшего в конце ХУ - пер'в-ой па· 
ловине ХУI в. 

Архитектур а, которой уделялось большое вни м а ние еще 
в п р а вление Ш ахруха. продолжала раЗВИiваться и п р и  султа
не Хусейне. 1< сожалению, зодчеств,о Гер ата второй поло· 
вины ХУ 13.  БО.:1ьше известно по описаниям современников, 
чем п о  еохра нившимся п ам ятникам. Разрушительная рука 
:времени в одн их случаях и м н огочисленные поздние пере
делки в других п р ивели к тому, Ч'ю до н а шего врем ен и  почти 
не сохра н илось гера1'СКИХ строений эп охи султа н а  Хусейна и 
'его з н а м енитого везнра.  

Судя п о  описа ниям, ар:Jeитекторы второй половины ХУ в. 
'разрабатывали принципы объедин'ения нескольких м онумен
тальных сооружений 'в единый а нсамбль, п одобно тому как 
это было сдела но при возведении комплекса Мусалла. 
Недалеко от него п р и  султане Хусейне было построено 
м едресе. 

Подобно м едресе Гаухаршад, это - крупное архитектурное 
сооружение, занимавшее площадь 50Х45 м. По 'Четырем его 
уг.л а м  р а{�ПОЛ'ожены м и н ареты, коюрые являются едИНС11вен:
ной частью осей постройки, дошедшей до н аших дней. Их 
цилиндр ическое тулово п окрыто богатейшей мозаИЧ!RОЙ обли
цовкой, превосходящей по пышности даже соседнее медресе 
Таухаршад. Облицовка выполнена в светло-голубых то
н а х  и представляет собой ряд панно, раздел енных бордю· 
р ом из п ереплетаЮЩИХС$I л иний белого цвета 55. Минареты 
медресе султа н а  Хусейн а  н аряду с мина рета ми Мусалл а 11 в 
н астоящее время в известной м ере определяют общий apxli
тектурный обли к  Герата. 

ИЗ многочисленных п остроеК, сооруженных по п овелению 
Алишера Навои, следует упомянуть м едресе и х ан а ку (на
зываемые ооответственно Хал асия и Ихласия) ,  дворец Алише· 
ра ( известный под именем Унсия ) , б аню и больницу. В этих 
м едресе и х а наке занимался и историк Мирхонд. 

Особенно широкую известность получили р а боты по ре
монту соборной м ечети Герата, проведенные ПОД руководст
ВОМ АЛИlпера На вои. По справедливому замечанию и.сследо· 

54 «Бабур-наме:., пер. Салье, 199. 
5Б Вугоп, Timurid monuments Ёn Afghanistan, р. 37; idещ Тimurid агсЫ· 

iecture, р. l 1Зfi. 
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вателей, перест,роiIки Э1iОЙ мече-ги rкarк бы отразил и  все перио
ды подъема гор одской жизни в Герате. Время султана Ху
еейна связано с К'рупными строительными р аботами ,  прово-. 
дившимися В конце жизни Алишера Навои. Они были начаты 
В 1 498 г. и закончены в 1 500 г. 56• Наряду с перестроикой стен 
мечеть была богато декорирована изразцовой мозаи'кой, ко
торая 'частично сохранилаеь наряду с более поздними обли
цовками. Чистые синие, голубые и белые тон а С'оста,вляют ее 
характерную гамму. 

HcCKO.1JbKO парадоксальным является тот факт, ч то один 
цз наиболее ярких па мятников рассмаl'р,иваемого времени со
хранился не в Герате ,  где ,строительная деятельность п риоб
рела буквально грандиозные масштабы, а далеко за преде
л а м и  эт.ого блестящего города и его округи. Это великолеп
ный мавзолей Ходжа Абу Наср Парса в Балхе. Покрытый 
богатейшей изразцовой декорацией портал мавз::шея обрам
л ен по краям полуколоннами в виде витого жгута, динамич
,но устремленного ввысь (табл. 34) . Верх портала образО'ван 
сквозной аркатурой (ревак) - прием ,  воз'никший еще при 
Ш ахрухе. Ребристый купол также напоминает маВ'3:Jлей Гау
харшад. Четкий по соотношению архитектурных объемов, 
броско и эффектно декорир ованный, этот мавзолей С'ВИд'етель
ствует о великолепном мастер,стве ЗОДЧ1ИХ эпохи султана  Ху
сейна 57, 

Значительно хуже, чем мавзолей Ходжа Абу Наср Па;р:са, 
сохрани.l ась м ечеть )Gоджа Ага-шаха ,  н аходящая'ся в окре'ст
ностях Балха. 

В соседн,ем с Балхам юроде Мазари-Illарифе, ,который по
степенно затмил старую столицу Бактрии, п ри султан� 
Хусейне начал склады'ваться большой архитектурный комп
л екс у так называемой гробницы Али. Однако ввиду обилия 
позднейших р еста,враций и перестроек без \Специального ис
следования трудно выделить части, 011носящиеся к тимурид
�KOMY периоду. Неподалеку от этого комплсК!са оохранились, 
остатки купольной п остройки, которую 'можно датировать, 
судя ,п о  остаткам мозаичной облицовки, XV в. 

Бехзад и гератекая школа миниатюры 

Другой обл астью искусства, сохранившиеся памятники ко
торой ПОЗВШ1ЯЮТ непосред'Сl1венно ощутить биение творче
'Ского пульса эпохи, являются миниатюры. Выше уже упо
м инало,сь, что под п жровительством Шахруха и Байсункара, 
начала складыватьCJI вполне самостоятельная гератокая шко;-
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56 Массон 1"'1., К исторической топографии Герата, сТр. 1 30, 1;;1 .  
57 Вугоп, Tim urid monuments in Afghanisian, р. 36 . 



л а  миниатюристов. Овое:го высшего расцвета ИСКУClство ху
дожников Г ер а га достигло во второй поло'вине ХУ - н а'Ча.'Iе 
XVI ,B. 

Несмотря н а  специфический характер м'и н иаl'ЮрЫ как осо
бого вида живописи,  в н е й  в п ол н ой мере Проявились основ
ные особенност�и исторического р а3'ВИТИЯ изобр аз и тельного· 
'Искусства ВGС'ЮЧl:ЮГО средневековья. Из ияложешного выше 
видно, как жизненное, реалис'Гическюе искуссl'ВО Г а ндхары 
,сменяется в У I I в. живописью, В кото'рой чел овеческая инди
'виду альноеть отступает на второй пл а н  перед условными 
:кэнона':'1И, манер ной тр адиционностью и вычурным украша
тельством (фрески Фундукистана)  . Как свидетельствуют ос
т атки живоо иси, обнаруженные в Л а шкар'гахе (видим о, 
XI-XI I  вв. ) ,  Э11И черты (' течением времени усиливаются. Ху
дожника, изобразившего вои'Вов газневидClК'ОЙ гвардии, н и 
сколько н е  и нтересует индивидуальная хара,ктерИСТИtКа пер со
'ВажеЙ. Все фигу.р ы  выполнены по н ескольким общим cxeM a �l .  
уел,овно а бстр а ктны и л ица гвардейцев. Н;:> з а то и х  одежда 
стала п р едметом пристальнато вни м а ния живописца, пере
дающего с особой тщательностью 'и любовани ем СЛОЖнЫе узо
ры пестрых ткаlНеЙ. 

Если обратиться к миниатюра м  р а ннегер атской школы, 'Го 
без труда можно н айти эти ж е  принципы, общие для искус
ства феодальной эпохи МНО'I'ИХ стр а н. Человеческие фигуры 
УСЛ'О!31но статичны ,  их позы и повороты каноН'изирона ны. в.м,ес
те с тем миниатюры выполиеиы с профессиональным м астер
ством и художественным вкусом. Гармоничная композиция 
рисунка, точно подобранная цветовая га,м м а, п л аС11ИЧНОСТЬ 
J1ИНИЙ осе это создает впечатление изящного к а мерного ис
ЕуСС11ва. В не,м н е  видно н и  попыток фИЛОСJфс.кого обобще
ния,  ни отр ажения волнующих эмоциональных ни 
сtреМ.'Iения к глубокому р асКlрЫТИЮ сущности изобр аженного. 
Это и скусство, совершенное 'Но форм е, во многом декорати вно, 
что, очевидно, отвеч ало эстетически м  з апроса.М господствую· 
щих о бщественных слоев т'ой эпохи. 

Во ВТОрJЙ п оловине ХУ в. герат'ские :м а{:l'ера,  с одной сто
роны, продолжили тр аДТ;JЩИ сво,их предшествеIШИК'ОВ, с дру
'ГОЙ пыталж'Ь н есколько изменить подход к принципам и 
з адачам искусства .  И м ен а  выдающихся художников Э110ГО 
времени известны как по сведениям,  СJхра нившимся в запи
сях rовременни:ков, так и по п одписям м а стеров под своими 
произв,едениями. Первым среди н и х  н есом'Ненно должен быть 
назван Камаль ад-дин Бехзад. «Чудом н ашего в ека» н азывал 
.сго Хондемнр, прибавл яя следующее двустишие:  

ВО.'юс его юrcr'и БJJlалода'ря 'I:JI'О 'l'аcrер'СТ'иу 
Дa�1 жИ!знь неодушеилен:ны:м П'редмеТI!!М. 
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Бехзад родился в Гер ате ОlЮЛО 1455 г. Его воопитателе�s 
'и учителем был Ага Мирек, выдающийся мини атюрист и п р и
дворный библиотекарь султана Хусейна.  ДЛIЯ библиотеки: 
султана р абота.1 и Бехзад, х.отя отдельные ег.о п р оизведения 
выолнялиIсьь и для других заказчшюв, в частности для Али
шера Навои. После расп ада государства султана Хусейна ху
дожник по повелению ш аха Исм аила пе'реехал в Табриз,  где, 

.!Видимо, и умер в 30-х годах ХУI в.  По свидетельству ОДJЮГО. 
/ИЗ источников, Бехзад был похоронен в Герате 58. 

Двумя другими ХУДОЖllИ'ками, также заслужившими боль
шую известность, были Шах Музаффар и Касем Али. Упоми
н а я  о Шах Музаффаре как об .одном из самых зиам€нитых 
художников и ставя его рядом с Бехзадом,  Б абур отметил� 
что Шах Музаффар «ри совал очень тонко» 59. 

Кжем Али был как будто учеником Бехзада и, как и е,го· 
учитель, работал для библиотеки султан а  Хусейна.  Счита
л ось, oAIH aKo, что его рИ'С)'iнки грубее проиЗ'ведений самогО' 
Б ехзада и .  в частнО'сти, меи'ее оим м етр ичны. Конец жизни Ка
<:ем Али п р овел в С истане, но о его творчестве этого периода 
н ичего не известно 60, 

Худо}!{ннки-мин иатюристы не толыю иллюстриро'вали ру
копи си. Так, известно, что Ага Миреком написано БОJ1ЬШИН
ство надписей, выкл адывавшихся в моз аике на м ногочислен
ных п;)Стрoi'lках в Герате 6 1 .  Сохраняла'сь и тр адиция мону
ментальной живописи. В середине ХУ в. было п остроено !l,BOp
цовое здание Тараб-хане, в котором в пору правления Тиму
рида Абу С а ида поместили картины, изображающие битвы и 
'ср аж,ения 6.2. 

Несмотр:я н а  наличие миниатюр с п одл инными подпися ми. 
Бехзада и Касем а Али, среди специалистов имеются значи
тельные разноглаоия по поводу определ ения авторства непод
писанных миниатюр, которых подавляющее большинство. 
Не вдаваясь в детаJIИ иокусствоведческого анализа, следу ет 
сказать, что в uелом гератские м и ниатюры второй половины 
ХУ н ачала XVI в .  н астолько близки м ежду собой, отр ажая . 
.общее «бехзадовск:ое» напр авление, что конкретн ая их атри
буция не ВСЕ:гда возможна, а в р яде случаев и не так суще
ственна.  

Из произведений Бехз ада наиболее известны миниатюры 
к двум спискам «Буста на» Саади ( один датируется 1478 г . ,  
другой 1 488 г.) , иллюстрации к «Хамсе» Низами и к исто-

58 О биографии Бехзада см. Данике. Живопись Ирана, СТр . 82-90. 
59 «Бабур-наме». пер. Салье, 2 1 1 .  
00 Binyon- WiJkiпsопе- Gгау, Persian minШtиге painting, рр. 1'89, 190; 

ДeН"д:.к�. Живопись Ирана, С'Гр. 1 08- И0. 
61 StchQukine, Les peintures, р. 21. 
62 �Бабур-наме», пер. Салье, 22 1. 
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рическому сочинению «3афар-наме». Две П()следн,и'е рукопи
си относятся к относительно раннему времени,  но иоследова
тели единодушно сходятся во мнен ии,  Ч'l'о миниатюры в эТ'а 
манускрипты были добавлены позднее. 

Б ехзад, в совершенстве вл адея всеми достижениями и 
лучшими тр адиция ми предшествующей эпохш, сумел сказать. 
новое сдово в искуссТ'ве. Прежде воего изумительно компози
ционное м а стерство Б ехзада. Его миниатюры уравновешенны 
и предельно ритми'чны, но вместе с тем, например, батальные' 
'clleHbI полны движения и др а м атиз м а. Чтобы достичь со'Вер
шенств а в композиции, Бехзад пи сал ряд эскизов, прежде' 
чем ПрИfIЯТЬ окончательный в ариан т. 

Ею ми ниатюры отличаются бл еском к:олорита, о билием 
ярких контр а стирующих тонов. Так, Бехзад л юбил в!водить· 
в ч и,сло пер'сонажей с!воих ПРОИЗ1ведений негра или негри
тянку, умело используя контрасты цвета для к:олори,с'Гиче
ских эффекгов 63. В м есте с тем CJвоиственные Бехзаду богат
ство п аJIИТрЫ и смелость в п р им енении ко'Нтр а'стирующих кра
сок отнюдь не п ри,водят к расп адению еди нсТ'Ва композиции ,. 
рисунка и цвета. Художн и к  настолько хорошо владел ис
кусством КОJl0рита, что даже при самых резких цветовых 
контр астах в деталях ему, как правило, удавалось полностыо 
р ешать задачу Qбщей гармонии цветовой гаммы в каждом 
произведении. О разносторонности дарования Бехзада как 
живописца свидетельствует его умение нююдить ,светлые,. 
нежные, порой глубо'ко лирические тона Д,,'I!Я таких деталей 
пейзажа, как ку.старники и деревья в в есеннем цветении или 
спокойная п овер х н'ость б а,ссейна 'в саду н а  фоне голубого' 
неба. 

Особенно зна мена тельны дл я Тiвор'Че-ства Бехзада и его 
круга реалистичеокие тендеНЦИИ, проЯ'вл явшиеся в форм е  тра
диционно;о и скусства восточ ной миниатюры, а также обра
щения художн ика к человеческой и ндивидуа л ьности. В есьма 
реалистичны у Бехзада изображения животных, которых оп 
.аюбил п ис�ть в обрамлении пейзажа. ИХ движения, позы и 
повороты не подчинены канонам, сковывавшим художников 
р а н негер ат.скоЙ школы. Б ехзад отл ичался б ольшим искусст
вом в передаче движения, выделяя и п�щчеркивая найденную' 
им основную, са мую характер ную линию рисунка. 

Обращаясь к п ::>вседневной жизни, Бехзад в некоторых 
своих пр ои:шедениях далеко выходит за преде.1Ы традицион
ной те"'vШТИКИ миниатюристов. Так:овы его знаменитые ми
ниатюры, изображающие постройку м ечети в С а м арканде .. 

63 Под:обного 'рода IЪP�e'MOM пользовал,ИlCЬ Ta,I<'He иска'вШие кон'Гра'СТQiJJ 
МЭJегера к,од'О'рит,а, как Т'ИIНТ:Оретто, Рубе!l'C, а п:озднее Б!рЮШНУВ И .нeKOTOPЫ� 
JlJРУ'I1ие худ;ожн,иiКИ. 
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'Он сумел ноказать совместный труд МНогих людей, и вместо 
.абстра'КТНЫХ персонажей произведений раннегера11С1КiИХ мас
теров перед нюш жи,вые люди, ИСПЫТЫlвающие IИ радость 
творчеС11В3, и тяжесть rt,о}:tневольного труда. 

Бехзад делает и следующий шаг к глубокому раскрытию 
,че.'J.овеческоЙ П'снхологии сре!дствами изобразительного ис
КУСС1ТсВа .. - он обращается к портрету. Известен ряд портре
тов, оозданных рукою Бехзада. Один из самых замечатl:'ЛЬ
ных среди них ПОрl1рет с'ултана ХУ1сейна (табл. 3б). Перед 
нами несколько идеализированный, но в то же время вполне 
конкретный и жизненный образ мужчины большой физиче
·{'.коИ силы. Это крупный, широкий в плечах человек атлеТlиче
ск,ого теJюсложения ('вспомним, что Бабур, описывая султа
на Хусейна, отмечает, ЧТ'О он лучIiI,е Blcex рубил саблей) 64. 
За внешней холодностью лица чувствуется ко'варный, а иног
да и беспощадный ВОСТ(JЧIIЫЙ деспот. 

Поразителыюй правдивостью отличается портрет Гариб 
М'ирзы, одного из сынонем султана Хусейна, написанный ху
ДОЖНИI!юм, чье имя 'Осталось неизвестным. Весьма своеобраз
ные черты .ТJица царевича с очень большим носом, нависаю
щим над несоразмерно маленьким ртом, переданы немногими 
линиями с убедительной простотой, свойственной только са
мым выдающимся мастерам р'Исунка и заставляющей зрителя 
видеть та,к, как видел художник, веря в полное соответствие 
жизненной правде созда:нного им образа. 

Отнюдь не следует преу,величИ\вать степень раз'вития ре
алистичеоких тенденций в творчестве гератCiКИХ художников. 
Возможности мастеров изо6разите�lЬН'ОГО ИСКУ'ССТlва ограни
чивались OTCYTiCTB'IcIeM научного изучения перепективы, ана· 
томии и т. Д., что сказывалось отрицательно даже в таких 
отмеченных печатью гения произведениях, KalK раБJТЫ Бехза
да и лучшие миниатюры его учеников. дальнейше!му разви
тию реалистических твнденций в т:ворчС!стве герат'С'ких худож
нико:в преПЯТСТI!ювало сохранение канонической и традицион
ной формы миниатюры. Но и в этих рамках свежей струей 
пробивалось новое веяние, ав,идетелыствуя о· ВОЗН'ИКНDвен'Ии 
новою направления в художественно:'tf творчестве. Обра
щаясь к причина м, его породившим, вполне правомер
но связывать е,го возникновение с тем фактом, уже отмечен
!ibIM выше, что в Герате в ХУ в. И'СКУССТВО пе,рестаlВало быть 
достоянием только ззмкнуто:го И узкого круга придворной 
арИ1стократии. К нему лриобщались и средние слои городоко-
го населения. . 

64 Бабур, характеризуя СУЛТaJна Хусейна, писал: «Он был человек с 
раскосыми глазами, коренастый, сложенный как лев, ниже пояса он бы.!! 
тонкий ... Среди потомков Тимурбека не' знают НИКОГО, кто бы так руби.!! 
клинком, как султан Хусейн iVlирза» (<<БаБУР'RаJ>tе», пер. Салье, 190, 191). 
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Ky.lIbTypa и общество 

Было. бы н'еправильным Iперео.ценивать значение этого. фак-
1'а, а тем бо.дее думать, будто. до.стижениями культуры и ис
xycCl1Ba в эпо.ху Тимуридов могли ско.ЛЫКО-lнибудь широ.ко 
по.льзоваться мз'ссы трудящего.ся го.родс.ко.го. населения. То. 
была кла.ссовая кулыура феодального.общесТ'за, и о.на оста
налась в о.СНо.вном привилегией с:ра'внительно. аеМНОГОЧИСJIен
ной его верхушки. В осо.бенно.сти это. следует по.дчеркнуть в 
отно.шении таких видо.в ИСКУССl1ва, как письменная худо.жест
венная литература, главным жанром ко.то.ро.й то.ГЩl была по.
эз'ия. 

В литературной жизни, как правило., могли принимать 
участие лишь :материально о.беспеченные люди, Ко.то.рые име
ли возмо.жность уделить значительную часть с'во.его досуга 
на приобретение познаний, необходимых для литератора или 
квалифицированно.го. ценителя по.эзии то.го. времени. «Упо.ми
нание в числе по.это.в ремесленнико.в, о.тмечал Е. Э. Вер
тельс, - ко.нечно., не значит, что. всякий гератский було.чник 
иди камеНо.тес был или мог быть \по.это.м. Прио.бщиться К по.
эзии В этих ,кругах мо.гли лищь немно.гие, зачастую ценой 
невероятнейших жерl1В» 65. 

Обращаясь к со.циально.-экономическим и по.литическим 
условиям, в Ко.то.рых происхо.дило. развитие культуры тиму
ридско.го. Герата, следует о.тметить, что. в ХУ в. В Хорасапе 
имел место некото.рый эконо.мический по.дъем, осо.бенно. в 
первой по.ло.вине это.го. сто.летия. К числу наибо.лее значитель
НЫХ и наиболее известных факто.в относится восстановление 
ирригацио.нной системы Мер'ва, начатое по приказу Шахруха 
!в 1410 г. 

В результате про.изведенных рабо.т был во.зро.жден Мерв
екий о.азис, нахо.дившийся в запустении со. времени на
шествия Чингисхана. Руководили этими рабо.тами видные са
новники. Ш&хрух приказал, что.бы в них приняли участие 
«со нсех сторон и концов государства тюрки и таджики, низ
кие и ЗНЭ11Ные»; делу было придано важно.е значение, отстроен 
город, значительно пополнилось переселенцами земледельче
ское населеНflе оазиса 66. 

Во времена Тимуридов бы,'!о. ча'стично восстановлено зна
чение торгового пути в Китай, проходившего из Ирана и Ин
дии через Герат и далее через Мер в или Балх на Самарканд, 
а затем через Тараз. О восстано.влении в ХУ в. торговых свя
зей СрЕщней Азии и Хорасана с Китаем свидетель.ствуют о.б-

65 Бертелье, Навои,С11Р. 27. 
66 Хафиз-и Абру, л. 160·а - 160·6; Абд ар·РаЗЗ8:К, лл. i290·6, 291-а; 

Жу!ювекий, РазваЛU/iа! Старого Мерва, сТр. 62.--QB; МИТТ, 1, СТр. 525, 
526.530. 
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наруженные советсК'ими археОJIогами при раскопках горu
дища НОВОЙ Нисы этого времени МНОГОЧИСJIенные фрагменты 
китайскогО фарфора с марками императоров династии МИН. 
Уl"Тановлено, что в конце XIV начале XV в. возродила�h 
жизнь на расположенных :между Мервам и Серахсом станциях 
'горгового пути 67. 

Одной из fJlaBHbIx станций на этой трассе БЫJI 
г. Данданакан 68 (памятный по происшеДIпей неподалеку 
от него в мае 1040 г. и(торической битве, в которой турюмены
сеJIЬДЖУКИ разбили войско Газневида А'lас'уда 1). Интерес
ный материал дадо ИБС.7JеДOiвание раз'ваJIИН, из'вестпых ныне 
под именем Хоуз-Хан-Кала, отождествляемых с УПО;\1ина'в
шимся среднев'ековыми аВТ::Jрами крупным поселением-
Тильситана 69. В XIII - XIV вв, караван-,сараи в этом мест(' 
были заброшены, а в конце XIV начале XV в. В 200 .и юж
нее были построены новый караван-сарай и жилые П::Jмеще
ния, в дальнейшем же (XVI-XVII ВВ.) вновь обжитая ПJIО
ща.дь 'стан,ции OIпять оказаJIась заброшенной 70. 

ОЖ1ИВJIепие хозяй'ственной жизни iВ X'::JpacaHe при Тн
муридах, несомненно :имевшее :\1ВСТО 'в первой ПОJI::J
вине XV В., О1'нюдь не ограю!'чиваJIОСЬ развитием тор
ГОВJIИ с даJIЬНИМИ странами ил'и даже возрождением 
таких пришедших в прошлом в запустение отдеJ1Ь
пых очагов Зe:'vlледельческой культуры, как Мервский 
оазис. 

Известный подъем, :оказ авшийся , правда, крап{;О'времеи
ным, про,исходил 'в основной отрасли эконо,мики в зе.",l· 
леделии Х:>расана 'в цедом. и. П. Петрушев'ский ха:рактери
зует ,именно \первую ПОJIDВИНУ XV В.как период очеред,ногu: 
вре:\1енного подъема сельского Х03яйства Ирана, связывая его, 
приме:нитедьно к ВJIад:ениям Ти.муридов, с проводи.вшеЙся пр}! 

67 }\JДЫКlOlВ, Г ладные стаНЦIШ, стр, 216, 220, 226, 
68 Там же, 'стр. 222-'22'4. 
б!J ИIcТOIp'и:ко-археОI!J{)Iгичеакюе изученш� х,оуз·ХаlН-Калы ДШ1Ю маТetриап, 

ПОЗ'IЮЛЯЮЩiИ'Й судить 'о ';1IfЮГНХ сущестrвенных ,стю'р'онах ж,изнн поселени:я, 
Q Н'О'Торых в ПИСЬ<:'v!еНIНЫХ ИС,ОЧ'Н'Иlках с:вещеIJ1ИИ нет. Архе'О.I10гич,есlКJие не
олеДOiваН'И!Я ПОl'!'Огли понять, как реlllалнсь на ст,аици\я,х TQP'I'OBOfO пут'и 
таl\ше жизненно 'ваlжные для Х'ОРal�ана и Ор.щнеЙ АЗIИ'И В'ОП1j:ЮСЫ, как 
!юдоснаб1жение ,н иишгaJЩЯ , Ka,KOIB был ха,раiктвр и у.рове'нь 'Рсмее.IJеиио,г() 
Пiр'ОН�f1<одства в посе.пениях, р,асllо,1,ожен:ныx на этом пути, и Т. п. Бы,т'> 
бы весьма интересно допоmшть этот археологический материал раскопками 
на отрезке пути, ПРОХОДИВllIем на территории .Афганистана, Поселение 
Хоуз-Хан-l(а.1а представляло собой одну из крупных остановок «с уН'реп
лениями, караван-сараями, колодцами, сард060Й, арыком, керамическими, 
кирпичеобжнгательными и стеклодувными печами, :\!ассивными строениями, 
возведенными из сырцового и жженого кирпича» (Адыков, Г лавНblе стан
чии, стр, 220). 

70 АДЫ1fЮrв, Главные станции, стр. 220, 
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11laxpyxe ПЫIИТШЮЙ фиксации феодальной рен,ты и некото
рым снижением податей 71. 

Во Bpe:vICHa C:vIyT после смерти Шах'руха ХО3ЯЙСТ'ВО в Хо
Р,1'са,не, как уже отмечалось выше, значительно lJlострадало. 
Но в годы относительного блаГОП:JJIУЧИЯ 'при СУJlта,не Хусей
не, осабенно в пе'рlВЫЙ период егО' пра,вления, <ко:гда на руко
водст,во политикой сильнейшее влияние акаЗЫ1вал Алишер На
вои, Х03ЯЙСТFlенная жизнь в госуда!РС1'ве находилась на более 
ВЫСО'кс>м ур,}вне, чем в Ма,вераннахре 72. 

Но, неемотр,я па некаТ'орый экономический подъем в Хора
сане в ХУ В., хозяйсТIВО его в это ,время не достигло ypOIBHH 
Х-ХII нв. Сравнение данных географа Х В. Ибн Русте 'о ко· 
личеСТВе селений в Гера1'С!<ОЙ об.1асти со IQведениями гeoiГIpa· 
фа XV 'в. Хафиз-'и Абру IП()lкззывает, что 'при ТИМ'УРИi,1ах сел,'· 
ний в этой области было 'примерно в два раза меньше 73. 
Как установлено советскниги археологами, тимуридс:кий Мерв 
оставался сравнительно небольшим городом площадью все· 
го в 0,4 кв. КМ, значительно уступая домонгольскому A'lepBY, 
и не восстановил ICBoero былого значения крупнейшего ре
меслешю-торговоro центра 74. 

При Тrимуре и Тимуридах происходило дальнейшее раз
витие крупной феодальной земельной 'собственности. В этот 
период феодальная система и организация общеС1'ва в цело:'>! 
в Хорасане и других тимуридских владениях в Иране и в 

Средней Азии лриобрела вполне О'формленный вид. КресТ!,· 
янство п'Одвергалось жестокой ЭКСПJlуатации и в большинстве 
своем находилось в непосредс:твенной зависимости от феода
лов. ФОР!lIЫ земельной собственности, феодальная иерархия, 
военно-ленная система, феодальные права иммунитета и т. д. 
достигли полного развития. 

ШирокО' ,бьmа распространена така!я 11ИПИЧНО феодальная 
форма земельной с.обственности,как «rсуюргал» (по-монголь
ски «пожалование»). Государи жа.поваJIИ в суюргал своим 
ваосалам территории различного размера, иногда 'Очень боль
шие, причем царевичи получали в уделы цеJlые оБJlасти, но 
бывали и случаи пожалования лишь одной-двух деревень. 
Суюргал в отличие от прежних форм условнО'го феодалыюп' 
держания земли представлял собой наследсТ'венное земель
ное владение с прав'Ом полного иммунитета - не только на· 
логового, но и судебно-ад:-,шни,стративного. Все должностные 
Jlица на территО'рии суюргала назначались его ,владетелем, 
а чиновникам центральн'Ого государСllвенного аппарата въез.J: 
на эту территорию был запрещен. Владельцы суюргалов им е-

71 Петрушевский, Земледелие, стр, 101, 113,354,357, 
72 «История Узбекской ССР», т. 1, кн. 1, 'CТlp. 359. 
73 Пе1'рушев'(Ж1ИЙ, Земледелuе,СТ'Р. 93. 
74 «ИстOjp'ИЯ ТуrpюмеНlСВ;ОЙ ССР», т. 1, Н!Н. 1, 'СТр. 332, 333. 
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ли: -свои военные отряды и были связаны с более крупными 
феодалами и с центральной властью только вассальны ми от
ношениями. Владельцы круп ных суюргалов распоряжались 
.сами земельным фондом и от себя да,вали эе.мли в суюрга.1 
своим вассалам 75. 

Значительная часть других категорий феодальной земель
ной собствен ности, так же как и суюргал, имела привиле
гированный характер. Многие мульковые земли полностью 
:н.:.вобождалнсь ОТ податей в казну или облагались только 
«уш ром» (десятина). Полностью бы.':: освобождены от Ha.iIO
гов все вакуфные земли 76. 

В государстве ТИ:\1УРИДОВ продолжала;сь концентрация 
;е:\1ель в руках крупнейших феодалов. Духовные лица такж.е 
получали суюргалъr. Так, на территории нынешнего Северного 
.L'J.фганистана еще ТИ:\1УР пожаловал г. Андхои в удел своему 
духовному покровителю сейиду Береке. В ХУ в. этим городои 
продолжали владеть потомки Береке 77. 

Многие феодалы, крупные и мелкие, пользовал!ись разно
образными личны ми привилегиями на основе выданных им 
тарханных срамот. Они освобожда,пись от податей и от суда 
и ·наказ<'lШШ за первые девять проступков, приобретади права 
на преимущества ,при разделе военной добычи и т. д.78. 

Раздача земельных пожалований и увеличение количе'ст'ва 
при:вилегированаых земе.'IЬ привели во второй п оловине ХУ в. 
К ослаблению власти государей Герата. Налоговые п оступ
ления в казну сокращались, Bacca.'Ibl госуда,рей, имея право 
вершить суд и располагая в оенными силами, приобретали все 
большую фактическую самостоятельность и все чаще выхо
ДИJIИ из повиновения центральной В.па:сти. 

В последней четверти ХУ в. в о  .мадениях султана Ху
сейна Байкары государственные налоги с кре.стьян были зна
чите.'IЬНQ увеличены. В тимуридекий период положение кре
стьян ухудшал ось в результате введения нового правила, по 
к,оторо;му 'размер оснсшного поземелыюго Ha.'I'Ora - «харад
жа» - ста., определяться и ча,стично 'взиматься до уборки 
урожая 79. Кроме этого главного налога, поступавшего в го
сударственную казну и.'JИ в пользу отдельных феодалов, кре
стьяне ШlаIИЛИ подушную подать (<<сар-шумар») и различ
ные сборы, облагались всевозможны ми чрезвычайными нало-

75 О суюр,гале 'см. Бмениц,кий, l( истории '/JеоЭаЛЫlOго земле делия; 
Якубо!ЮКJИЙ, ЧеРТIJt общественной и культурной жизни эпохи Алишера На
вои; Пигулевская и др., История Ирана, стр. 240; Петрушевский, Земледе
лие, стр. 63, 272-274. 

з5б 

76 .Молчанов, l( xapaKTepиCTlJJКe налоговой системы, стр. 11()2�165. 
77 'Бартольд., J! лугбек, ст.р. 17. 
78 Пигулевская и др., История Ирана, СТр. 241. 
79 Арунова, l( истории народных выступлений, СТр. 95. 



гами и должны были выполнять ряд повинностей �O. Власти 
;в государстве cy.1JTaHa Хусейна понижали против обычных Ц€'
ны на поставленные кре.стьянами в счет налога продукты, что 
mактиче<.'к'и увеличи!3ало размер установленных податей. 
Тяжесть налогов, которыми были задавлены крестьяне, уве
личивалась ЗJIOупотребления'fИ и Пj10ИЗВОЛОМ при их сборе. 
Так, налог на фрvктовые деревья, установленный в Хорасане, 
взимался и ·с нефруктовых деоевьев 81. Увеличение феодаль
ной эксплуатации во времева ТИ'fуридов было связано с раз
витием ленной системы и ростом привилегированной: фео
дальной земельной собственности. 

Обострение соuиальных противоречий ,n государстве Тн
муридов, обусловленное развитием феодализма, ,вызывало на
родные Fюлнения, неоднократно выливавшиеся в вооружен
ные восстания. В области идеологии К.'1ассовая борьба пр'J
Яflлялась в форме «еретических» религиозных учений, рзспро
страюнзшихся в XV в. В странах Среднего и Ближнего Восто
ка. Прз'в'да, 'в феО!J.альноЙ историографии -содержатся, как 
правило, лишь краткие и глухие упоминания о народных 'В'ос
станиях. 

Несмотря на самый жестокий террор, Тимуру не удалось 
положить конец движению сарбадаров в Южном Хорасане. 
В ]405 г., сразу же после его смерти, в Сабзэ'варе произошло 
саDбадарское восстание, подавление которого оказалось для 
войск Тllaxpyxa весьма нелегким делом. Отмечая, что в пер
вой половине XV в. Иран пережил новую полосу народных 
-восстаний, И. П. Петрvшев'ский указывает, что именно в Ха
расаие еще в KOHlle XTV в. из крайних шиитских сект выде
лилась секта хуруфитов, распространившая затем свое уче
ние среди ремес.'1енникав и городской интеллигенции ряда 
стран СрЕ'ЛНе'гГ) и Ближнего Востока, ЧК.'1ючая Сирию и Ос
манскую Турцию 82. Основоположником этой ,секты был азер
баЙ,Jжанец Фазлаллах. по прозванию Хуруфи 83. Он был со
слан Тимуром в Азербайджан, где его умертвили в 1 401 г. 
по прика:'!у Миран-шаха. Среди выдающих'ся приверженцев 
секты хуруФитов был талантливый поэт Касими Анвар, долго 
живший в Герате (ум. в 1434 г.). EMV приписывали учение 
об оf)щности имущества 84. 2l февраля 1 427 г. Ахмед Лур, уче
ник ФазлаЛЛRха Хуруфи, совершил покушение на жизнь сул-

80 Молчанов, К характеристике палоговой систеМЬЕ, стр. ,166-168. 
81 A'OYHO'tra, К истории народных выступлений, ·crn. 35. 
82 Пигулевская и др., История И рапа. стр. 234, 235. 
83 Там же. Прозвище его "и названи'е секты «хуруфиты» ПрОИ'СХОДЯТ 

от а'ОЗ'l'k::кого слова «ху>руф» (<<6уквьт»--мн. ч. от «хзрф») И возн'иклн 
В СВЯЗИ С тем, что в созданном ОСНОВОIТОЛОЖIfИКОМ секты своеобра3НО�1 
учеwИ'и о 'разви1'ИiИ че.'товечества буквы ар-абскaro а.лфа'вита 'служили для 
МИСТIfЧ-е'СК'ОГО обо'значения ЦIfЮIОВ это.го раЗ!'6ИТНЯ. 

84 Там же, c-rp, 2i35. 
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та!!а Шахруха в гератской ооборной ме"чети и нанес ему опас
ную рану в живот. Шахрух остался жив, Ахмеда Лура изру
били султа'П'ские слуги, а по найденному у нею в ка,рмане 
К.1ЮЧУ был обнаружеп дом, в котором лроисходили собрания 
тг.Йного хуруфитского ]<ружка, орга,низовавшего п::н{!ушение. 
I(руЖ'(ж этот возглавлял известный калли:граф маулана 
Маруф. В причастности к покушению был заlподозрен 
н поэт I(асимн Анвар; он рзбе'жал казни, может быть, 
благодаря своей славе поэта, одна,ко его выслали из Хора
сана 85. 

Во второй половине XV в. в Герате неоднократно проис
ходили народные ,волнения, не раз выливавшиеся и в воору
женные восстания. Об одном из воостаний, вспыхнувшем ВО 
время 'смуг, н аступивших в Герате 'после смерТJИ ,Лбу-л-Каси
ма Бабура (1452-1457), сообщает историк Исфизари. Один 
из феодальных военачальников, эмир Абу Саид, оБы�,вилл себя 
правителем Герата и назначил своих ставленников на высо
кие должности. Они присвоили себе урожай с некоторых ва
куфных земель, увел'ичили в несколько раз размер подушной 
подати и собрали., прибегая к на'си,'1ИЯМ и убийствам, за ко
роткий срок большие 'суммы. Народ ПОДНЯЛ1СЯ ПlрО'ГИ'В этих 
притеснении, причем к восстанию приооединились некоторые 
э�иры, недоволыrые Абу Саидом. Тиму:ридский царевич Мах
муд-�ирза, к резиденции которого в Баги-Заган направились 
громадные толпы народа, требовавшие спра'ведливо,сти, объ
яви.'1, что деньги, собранные с налогоплательщиков, ДОЛЖНbI 
быть ВО3'вращены. Эмир Абу Саид бежал из города, но был 
настигнут гератца�и и убит в завязавше�ся 'сражении, а тело 
его было повешено на городс.ких воротах 86. 

Исфизари кратко сообщает та:кже о HapoДlHOM выступле
нии '8 ГераТiС'КОЙ области, в ходе которого Вi:)с,ставшие во главе 
с неки� Берке, человеком из простого народа, захватили кре
пость Нарату 87. Известно также о восстании ГОрОДоких низов 
В Герате, происшедшем в 1470 Г., в самом начале правления 
султана Хусейна Байкары. Восстание это было направлено 
против неПОСИЛЬНblХ налогов, введенных финансовы�и чинов
никами. Султану Хусейну удалось ликвидировать восстание 
путе� перегuворов и некоторых уступо.К надогоплательщи,кам. 
Г.'1авную pmJb в этом ,сыграл Алишер Навои, которому сул
тан поручил поехать в город, выяснить все обстояrе.lьства и 
у,спокоить народ. Алише1р Навои приказал iпрочесть в собор
ной мечети указ об OT�eHe незаконных податей, раС:ПОрЯДИJ1СЯ 
арестовать и предать 'суду некоторых финансовых чюювни-
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85 T1i!M же. 
86 СМ. А,РУНJOва, К иетороо народных выступлений, стр. 35, 36. 
87 T,aiМ же, С'nр. 36. 



1\0В. В связи С этим ,восстанием власти БЫJIИ НЫllуждеl!1>I ос' 
вободить на два лода ремесленников и креСТl,ЯII !�КРУГI1 
Герата от чре:шычайных налогов и сборов HtI ('11Д(�Р)ЮljJIIР 
ноЙска. 

Та,ковы были ,в самых общих чертах социаЛI>lШ-ЭКОIIOМ;I· 
'1",ские и политические условия, в которых ПРОИСХОДИJIO pa:l
вv.тие культуры Герата в ХУ в· Го'родс,каiЯ КУЛЬТУРIl Г(�paTa 
ХУ 'в. ,развивалась в условиях зрелого феодальноГ'о о() ЩL"СТII 11 , 
и ее достижения можно считать одной из высших ТО4t'К IlUiJl.·I,
ема Ky.'IbTypbI средневеко'вого Во'стока. 

Во всяком случае для полного предстаlвления о социалыю
�кономических и политиче,ских условиях, в которых раЗВИЩI
лась ,культура Герата 'В ХУ В., еще недостаточно общей ха
рактеристики тимуридекого го,судар'СТlва и социальных отно
шений в нем, в главных чертах и,сследованных и определен· 
ных советскими историками Средней Азии и Ира'на. Очевид
но, что для полного ПрDД1ставления об этих условиях необхо
димо учитывать особенности положения Герата и внутрен
ней жизни горюда. ,к сожален'Ию, имеющиеся в литерату
ре сведения социальн о-экономического характера ОIЧellЬ 
скудны. 

К упоминавшимся 'выше ценным историко,,;культурным 
данным о средних слоях населения Герата, извлеченным 
А. Н. Болдыревым при и,сследовании мемуара.в Васифи, С.1С
дует добавить прив,еденное А. М. Беленицким весьма 'интере.с
ное МС<СТО из исторического сочинения Хондемира, ярко ОТ
ражающее интенсивность торгово-ремесленной жизни горо
да и косненн{) ноказывающее зна'Чите.1ьное развитие цеховой 
юрганизации ремесленного производства. Здесь говорится об 
участии ремеслеюlИКОВ в одном ИЗ пышных праздников и уве
селений, которые часто устраивались тиму.р'Идскими правите
,лями Герата В пригюродных садах. «Ремесленники заняли 
правую сторону дор,оги, начиная от 'входа до центрального 
хауза. Они построили удивительные ДУlканы и 'киоски, по 
СВОИМ украшен'иям [1П,одобные] китайским картинным галере
ям и опоообные ,вызвать зависть у звезд зодиака. Были ПOlка
заIJЫ разн,ого рода удивитель'ные зре.1'Ища и занимательные 
выдумки» 88. далее сообщается самое примечательное: «iкаж
дый цех в соотзетствии 00 своим ремеслом» ПОДГОТОВИЛ «ред
КОС.1"ную забаву» и какие-то «невиданные фигуры». 

В овязи с приведенным крат,ким :рассказом Хондемира 
А. М. БеленЯI�КИЙ замечает, что в празднеСТlвах, устраИlвав
шихая Тимуридами в Герате, зача!стую принимало участие 
множесТiВО г,ородс:ких ре:\lесленников 'и торговцев, «которые 
tПрида'взли этим правднеетвам хараК'гер ПрОИЗВОДСl1венно-це· 

8& Бе.�еницкиЙ, Историческая топография Герата, стр, 193. 
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� 
ховых 'Карнавалов» 8�. Весьма интенсивная ТОР:ГО1ВЮ-iремеслен- j 
иая жизнь столичноI'О города, расположенного .в древней j 
культурной области Хора·сана, 'На перекрестке путей, ,соеди
нявших наиболее развитые для своего времени тюрода и об
ласти Мавераннахра и Ирана,создавала исключите,тIЬНО бла
гоприятные условия ДJIЯ расцвета искусств и хур;ожественных 
ремесел IB Гера те. 

Широкие международные связи хорасанской столицы Ти
муридов развивались не только со странами Востока, но и 
с отдалЕ'ННЫМИ государствами Европы. О восстановлении при 
Тимуридах торговли с Китаем уже говорилось выше. При 
Ш"Iхрухе обмен посольствами с Китаем происходил ча'сто. 
С 1407 по 1421 г. он совершался почти ежегодно, прнчем при
езжавших в госуда'Р'СТВО Тимуридо:в китайских послов встре
чали с большой торжественностью в Самарканде и в Гера
те. Пlахрух установил дипломатические отношения с Осман
СКОй Турцией, а в 1441{42 г. отправил посольство в Индию. 
внаменитое благодаря тому, что в нем принимал участие 
историк Абд ар-Раззак Самарканди, оставивший его описа
ние. 

Этот же историк в своем сочинении «Матла ас-Саданн» 
кратко сообщает о прибытии в Герат русского ПОСО,lJЬства. 
В 1464{65 г., когда Абу Саид находился в Герате, «падишах 
lВилайета Урусского», говорится В сообщении, ПрИСЛi1Л ко дво
ру гера11СКОГО правителя своих послов. Абу Саид с большим 
почетом встретил послов 90. При султане Хусейне в 1490 или 
1491 г. из Герата было отправлено посольство к Ивану ПI. 
ВозглаВЛЯJI его «Урус-бахадур», а цель его поездки, по выра
жению русской летописи, состояла в заключении договора 
«о любви и о дружбе» 91. 

Со странами Западной Европы в годы правлення султана 
Хусейна существовали довольно значите,'1ьные торговые свя
зи, ПрИЧЕ'м В доставке товаров и издеЛJiЙ из Европы в госу
дарство Тимуридов прннимали в какой-то мере участие и не
посредствЕ'ННО «франкские» купцы 92. Ка,к известно, тимур ид
екнй царевич Захир ад-Дин Бабур, применившии при завое
вании Индии артиллерию, которой еще не было у его против-

89 Там Ж'е. Д()ПО'�lИтелыныl1: и сра>ВНlительныl1: и·стар'и;ко-эТ'Ногр.афиче
ский мате;риал об эroJil ,ом. 'Б работе: Беленицrкий, Из истории, стр. 189-
201. 

00 Т'изе'НТаузен, Первое русское посольство в Херате, стр. 30, 31. 
91 См. Сем€иов, Некоторые данные, С11р. 81. 
92 Одно из упоминаний Б источниках о лриходивших Б Герат «франк-

ОК'Их� ка:ра'ва,нах J11Р'И1IЮД'Иl1СЯ В. В. Ба:РТОЛЬЩQМ в "ВЯЗ'и С 'Ра,ооказ!О'м о' кон
це карье.ры саНQвника М.еДЖД ад-Ди.на (l1'РQТИБ�lика Ал'ишера На:вои), ко
'ГOiрый бежа.1 ·из Герата ,в Керман с «iКapa.вa,HoM франlКО'В» (.БартоJlЬД,.. 
Мup-А/Ш-Шир, C'I1p. 160). 
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ников, 'быд знаком с «румским» огнестрельным О'Ружием Н' 
военным искусствэм, а также упоминал в своих «3апиеках» 
и ,об имевшнхся у него «франкских» пушках. 

Не приходится 'сомневаться в том, что гератС'ким живо
писцам j{ мастерам художественного ремесла были в какой-то 
мере известны образцы художественных изделий и изобра
зительного искусства не только Китая, но и Европы 93, Одна
ко гератское искусство XV в. было столь оригинальным, а 
художественное ремесло находилось на таком высоком уров
не, что у I\Ia'CTepOB изобразительного искусства и художест
,венного ремесла Герата того времени можно и'скать JIИШЬ 
творчески претворенные влияния, но никак не заимствования, 
сводящш:ся к копиро'ванию чужих образцов и к бледной под
ражателыroсти. Судя по интересному примеру из сочинения 
«Хабиб ас-Сияр» Хондемира, приведенному В. В. Бартольдом. 
в Герате были ве'сьма талантливые и искусные мастера-ху
дожники, способные созда'вать праизведенИ!я, не уступавшие 
или мало в чем уступавшие лучшим привозным изделиям. 
Таким мз,стером был живописец Хаджи Мухаммед, находив
шийся на СJIужбе у Алишера Навои IВ качестве библ'Иотекаря. 
Этот живописец «достиг большого совершенства в выделке 
фигур и в позолоте; некоторое время он занимался приготов
лением фарфора и после долгих опытов стал изготовлять 
сосуды, очень похожие на китайские, хотя все-таки несколько, 
менее чистого цвета .. ; он ... поставил в библиотеке часы в ви
де ящика ( UJJ.:.,... ), в котором была фигура с палкой в руке, 
давэвшая знать по числу ударов, который час (в два часа 
раздавалось два удара и т. п.)>> 94. 

Таких людей прив.'Iекала к себе етолица Тимуридов. С по
правкой на 'панегиричность и преувеличение в похвалах 
своему городу надо признать, что в значительной мере все же 
правы бьmи гератские историки, основываясь на сообщениях 
которых А. А. Семенов писал, что в Герат свозились всевоз
можные редкостные изделия 'И .продукты, «какие "ГОЛЬКО есть 
на свете», и что !Самые высококвалифицированные мастера 
искусств и ре-месел «и вообще одар'енные люди, которых в 
других месТ2.Х н�льзя бы.'Io найти и одиночками, в Герате бы
ли многочисленны» 95. 

В город поступали самые лучшие изделия и продукты, 
ПРИВ.'Iекэлись талантливые люди, наиБО.'Iее удаЧ.'Iивые из 
которых творили при дворе правителей и в дворцах вельмож-

93 Бех.заду .rtР'ИiJТИ1СЬDвае1'СИ И'С110лн€ние !юпи'И с п'р-евOICХОДН'Оro «:Порrре
та худ,ожиика», IJ1Рllнадлежащего К'исти итальЯlJ'СКОro Ж!fВописца ДжеИ1\иле 
Беллини (работавшеro при д'воре султ,анов Османской Т)'1рд'И'и), 

94 Барro.льд, Мuр-АА.U-ШUР, сТр. 160. 
ю Ce<M�H'()B, Her.nTopbte данные, сl'Р. 711. 
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меuенатов, а также многочИ'С'ленные искусные macte,pa-ipе'мес
ленники, населявшие по професС'иональному призна'ку улицы 
и кварталы со 'специальными базарчика,м'И 96. Таlк создавалась 
основа ДЛ'Я процветания города как ТОРГО1во-ремесленного 
центра и та 'среда, от которой во многом зависел расцвет 
культуры Герата. 

Падение власти Тимуридов в Хорасане 

Пос.rIедние годы жизни султана Хусейна Баикары прошли 
в борьбе 'с его С'ыновьями и с неmЖОРНЫ:\r1И вас'саJJами. 
В 1497 г. против отца восстал Бади аз-Заман, I1аходи'вшиися 
R Балхе, а осенью 1498 г. против султана выступили д,ва дру
гих его. сына: в Мерве и Абиверде 97. В 1499 г. поднял мятеж 
Хусрау-шах, один из сильнейших ваС'саm:ш султана Хусейна. 
В этом году 'война с 'СЫ!fJВЬЯ'\Ш ,стала :принимать опасный 
для султана Хусейна оборот, и ему удалось болсе или менее 
удовлетворитель:ю выити из заТlруднений лишь благодаря 
уступкам Бади аз-Заману, сделанным по совету Алишера 
Навои �8. 

Кроме того, власть султана Хусейна над значительной ча
стью его владений ослабла в результате возвышения вассаль
ной династии Аргунов. Основателем этой династии был Зу-н
Нун-бек Аргун, потомок мо.нгольских ильханов. Вначале сул
тан Хусейн дал Зу-н-Нуну Аргуну фирман на управление Гу
ром и Сипаном 99. В,жоре ЭIЮ,МУ правителю удалось У'омирить 
п;rемена хазара и никудери, после чего он палучил та'кже 
районы Забулистана и, избрав своей столицей Кандагар, стал 
фактически самостоятельным владетелем обширных террито
рий. С помощью своего сына Шах-бека Зу-н-Нун Аргун рас
простра'НlИЛ свою власть на юг, на Бола'нский прох:од и Сиви
стан 100. В 1498/99 г., набрав войск;о из жителей Гура, Замии
давара и Кандагара (вероятно, из таджиков и афганцев), 
Аргун вторгался в Г ератскую об.ТJасть 101. 

В ] 500 г. султан Хусейн совершил поход в Астрабад про
тив своего мятежного сына Мухаммед Хусейна, закончив
шийся прпмирение,м 102. В это время Мухаммед Шейбани, хан 
кочевых узбеков, вел решительную борьбу с тимуридскими 
владетелями Средней Азии за Самарканд. Захватив Сам ар
лаIIД и Бухару, Мухаммед Шейбани прочно ут'верДИJ1СЯ в Ма-

,)6 Об этих база'рах и база-р'чи;ках Ге,рата и его ПlрИТОр'ОJJ!ОВ СМ.: Бе-
леницкий, ИСТОРШllеская топография Герата, стр. 183, 192, 193. 

97 СМ. Бартольд, Мир-Али-Шир, стр. 151, 154, 15.5. 
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98 Т alМ же, ст>р. ,100, 157. 
99 Исфизар'И, Л. 52-б. 
100 СМ. Dames with othets, Afghanistan. 
101 Ibid. 
102 Ба1РТОJJЬД, Мир-Али-Шир, стр. 1157. 



т'ераннахре и стал готовить'ся к завоеванию обширных вла
дений ,султана Хусейна. 

Глава Тимуридов был серьезно обеспокоен успехами Му
хаммеда I1Iейбани, по не оказал никакой по,мощи правителям 
Самарканда и Бухары. Даже когда эта бо,рьба закончи
лась победой узбекского завоевателя, султан Ху'сейн не вы
ступил против него сам, поручив сделать это своему сыну 
IJади аз-За�lану, правившему в качеС'Dве наместника Балхам. 
В начале весны 1503 г. Бади аз-Заман с двенадцатитысячным 
войском переправился 'через Аму-Дарью 'у Терм,еза, ,но, не 110-
:!учив ни обещанных ему Хус:рау-шахом (вассальным владе
тедем Хисара) подкреплений, ни вспомо!гателыюго отряда 
от султана Ху;сейна, отказался от продолжения похода и вер
нy.rIСЯ ,в Балх. Эта неудача выз,вала замешательство среди 
Тимуридов и укрепила позиции Мухаммеда Шейбани 103. 

Предпринятый в том же 1503 г. поход узбеков на Балх 
не привел к сколько-нибудь решающим результатам, так как 
они не смогли взять город штур,мом; Мухаммед Шейбани 
отвел войска за Аму-Да'рью. Но этот поход показал разложе
ние Х10расанскOIГО -государсгва ТИМУрИД:JВ и продажность их 
эмировl04. В 1504 г. Тимури'ды пытались обыщинить свои 
оилЫ для борьбы с Мухаммеu:IOМ Шейбани, но попытка эта 
щюва.1илась. В 1505 г. Мухаммед Шей6ани за'воевал самую 
сенерную часть оставшихся под властью Тимуридов владе
ний--Хорезм, где пра'вил на,местник султана Хусейна. Осенью 
ТОI'О же года узбеки со,вершили успешный на.бег на левобе
режье Аму-Дарьи; их отряды доХ'одили до Меймене и Фарья
ба. Престарелый султан Хусейн и его ближайшие родствен
ники и IПриближенные О"]1да в,эл и себе о 11Чет н серьезности 
!Iадвигавшей,ся опасности. Однако взаимное недоверие и по
дозрите.lJьносrь по-прежнему мешали Тимуридам о,бъеди
нить-ся. 

Т()лько в начале 1506 г. султану Хусейну удал ()IСЬ, поми
рившись с сыновьями, собрать к'рупные силы и выступить в 
решительный поход против МухаММ6да ШеЙбани. С главны
ми силами, включавшими подкрепления, прибывшие из раз
ных частей его обширного государства, выступи.1 сам султан 
ХУСС:ИН, решивший, несмотря на ПJIOхое 'состояние здоровья 
и сrаР'Iескую слабость, принять на себя РУКОВОДС1'во войной, 
но В пути ему стало совсем плохо, и 5 мая 1506 г. преста'ре
.1ыИ глава ТИМУРИДOlв скончаJ1СЯ. 

Эмиры, соБРdВШИСЬ в ставке умершeJ'О султана, решили 
вознести на гератский пре:сто.ТJ одновременно двух его сыно
вей: Бади аз-Замана и Музаффара Хусейна. Государи-сопра-

103 См. Семенов, Шейба/iu-ха/i, 'CI1p. 57, 58. 
J04 Та,м же, сТр. 59. 
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вители К.тJ.ятвой на Коране скрепили обязательство сохранять. 
д() конца своих дней согласие и единение. Однако отсутствие 
единства среди ТИМУ'ридов гибельно сказал ось уже на бли
жайших военных собьiТ'ИЯХ. 

Вскоре после смерти султана Хусейна узбекские войска 
СГ.'вершили набег в сторону Мургаба и разграбили все лежав
шие на их пути м�стности, а отдельные их отр,яды, перепра
вившись через Мерверуд, опустошили часть Бадгиса. Напа
денис это вызвало сильную тревогу в 'столице Тимуридов, где 
думали, что сам Мухаммед Шейбани во главе большого вой
,ска уже выступил в поход на Герат через Мургаб 105. Правда, 
на сей раз опасе:ния оказались преувеличенными, но вскоре 
.I\/1ухаммсд IlIейбани ,сам известил гератских правителей 
о своих намерениях, направив к ним посла с письмом, в ко
тором требовал повиновения 106. Бади аз-Заман и Музаффар 
Хусейн задержали посла и стали собирать войска, готовясь 
к отражению узбекского завоевателя. Пока они готовились, 
Муламмед Шейбани осадил Балх. Осажденные нуждались 
в беЗОТ.тJ.згательноЙ помощи, так как запасы продовольствия 
у .них БЫJJИ очень невелики. 

Но гератским правителям лишь к осени 1506 г. удалось 
стянуть силы, собрав тимуридских царевичей, наместников и 
военача.тJ.ЬНИКОВ 'С их отрядами. Они направились ,к Балху 
с многочисленным войском, к 'которому по пути присоедини
лись хорасанские вассалы и прибывший из Кабула Захир ад
Дин Бабур. Однако, хотя соотношение сил складываЛОСl> 
благоприятно д.тJ.Я Тимуридов и В их лагере многие верили 
в победv, еДИНСl1ва мнений о плане ближайших военных дей
ствий не было. Пока Тимуриды рассуждали и 'спорили о том, 
К[:К воевать с узбеками, голод заставил защитников Балха 
сдаться Мухаммеду Шеибани. 

Узбеки разграбили город, а их осторожный и опытный 
вождь посчитал благоразумным уклониться от встречи с объ
единенными силами Тимуридов и отвел свои ,войска в Мане
раннахр 'под предлогом ухода на 3'ИМ овку. 

Разногласия между ТимуридаМ1f помешали им использо
вать свои возможности. Вместо предложения Зу-н-Нуна Ар
гуна немедленно начать поход в Мавераннахр было решено 
ввиду трудностей зимнего времени отложить военные деист-, 
вия до весны, а пока заняться борьбой с непокорными васса
.1JilМИ 107. 

Мухаммед Шейбани не стал дожидаться, пока Тимуриды 
вновь соберут свои силы, и в начале мая 1507 г. переправил-
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105 МИТТ, Н, сТр. 41. 
106 С ем,енюlВ , Ш сйбана-хан, СТр. 62. 
107 Ta�! же, C'I1;J. СЗ. 



,СП У КеРЮI через Аму-Дарью, овладел крепо,стью Андхуд, а 
затем, двигаясь быстрыми переходами, подвел с!юе войско 
.к Мургабу и вступил в БадГ'ис. Тимуридских царе.вичеЙ и их 
эмиров охватило смятение. Они не подготовились к борьбе 
и совсем расте.ря;1ИСЬ, когда 17 мая узбекские передовые ОТ
ряды появились около Герата. 

Войск в столице было оч�нь мало. Против узбеlКОВ с не
многочисленным отрядом выступил только Зу-н-Нун Аргун. 
13 завязавшемс:я бою он погиб. Когда затем подошли главные 
\:плы Мухаммеда Шейбани, гератские эмиры разбежались 
из столицы. П()следние тимуридские государи Герата оста
.1ИСЬ совсем без войска. Музаффар Хусейн бежал в Астрабад, 
куда ВlПоследствии прибыл и Ба,J,И аз-Заман, вначале искав
ший убежища в Кандагаре. 

Покинутая праI3ителями и войсками столица по решению 
состоявшегося: 20 мая сове.щания дух()ве.нства и сановников 
БЫЛd сдана завоевателю без боя. Мухаммед Шейбани обло
ЖИ.'l жителей города большой контрибуцией и в течение не
СКО.1ЬКИХ дней разрешаJI своим воинам грабить город. Через 
некоторое время сдались защитники гератской цитадели «Их
тияр ад-Дин», выговорив себе право беспрепятственно уйти 
и взять с собой свое имущество. За'владев Гвратом, Мухам
мед. Шейбани ПОJCлал свои оТ'ряды завоевать остальные горо
да и раЙО!IЫ Хорасана. Узбекские военачальники нанесли ряд 
поражений тимуридским царевичам, захватили Джам, Меш
хед, Кандагар и все хорасанские владения потомков Тимура 
и их В<lссалов. 

К зиме Му,хаммед Шейбани возвратился !В Мавераннахр, 
а весной 1508 г. предпринял успешный поход в Астрабадскую 
·область, где укрывались П'оследние ТИJмуридские правители 
I�epaTa 108. 

Так в течение двух лет кочевые узбекские племена захва
тили области, принадлежавшие Тимуридам. Главной причи
ной, объясняющей успех войск Мухаммеда Шейбани, было 
то обстоятельство, 'что народ не ПРИНИ.:'l1ал участия в этой 
борьбе. Кр�стьяне и ремесленники активно не поддержали ди
настию, под властью которой жизнь их была тяжелой. СО СВО
.ей стороны тимуридские правители даже не пыта.1ИСЬ обра
титься непооредственно к народу с призывом к бо,рьбе. Исто� 
рики сохранили .1ИШЬ сведения о том, что перед своим бегС'Г
вом из столицы один из двух последних тимуридоких госу
дзрей Герата - Музаффар Хусейн - стал просить высших 
представителей духовеНСl'ва и гератс.кого верховного судью 

108 Музаффа,р умер еще до rrР'Иlхода Муха'М'меда Шейбани, а 
Бади аз-За'маи при гьриближеюги узбекских В'ОЙlС'К бежал в Азербайджан, 

{)1'куда пер-ебраJJ:СЯ в Турцию. Гд'е жи� п умер в Стамбу.ле (см. C�\teHOB, 
Шеuбан,u-хан, Сl1Р. 67). 
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принять на себя охрану города 109. Но они отказа,'IИСЬ, го
вогя, что это депо не их, а <<'военного сословия» 110. 

Самим тимуРИДClК'им царевичам и их эмирам, по-видимо
му, тзК'же предстаВJ1ЯЛОСЬ само собой разумеющимся, что 
уча'стие в оборане от внешних врагов дело ТОЛЬК'О людей 
военных. Во время завоевания Хорасана войсками Л1ухамме
да Jllей6ани тимуридсК'ие феодалы выступили против них ИЗ 
своих вдадений - «суюр,га.l0В» ва главе небольших отря,дов, 
аногд;} пополнявшихся воинами других местных тимуридсК'их 
владетелей. Эти ,сравнительно слабые от'ряды сражаЛИСi:> 
храбро, но неИЗ:l>lенно терпели поражения уже в схва'"Гках с пе
редовыми чаСТЮIИ узбекав. Разразненное сапротивдение не 
маг,'1О осганавить да,вины многочисленногО' войска кочевниК'ов, 
предвадительствуемаго апытными военачальниками. Не поже
лавшие подчинитЬ'Ся Мухаммеду Шейба'ни Тимуриды лиБО' 
пагибали в баю, либо вынуждены были, 'Спасая аваю жизнь 
бег,ствам, искать убежища на чvжбине 111. 

Для крестьян и го,рожан Ха,расана заваевание А1ухамме
да IlJейбани, как и всякое феадальное заваевание, сопровож
д�вшее'Ся грабежами и наIСИЛИЯМИ, принеСJlа мнага бедствии. 
Но худше� БЬUЮ Бпереди. 

Из-за распределения между собой за'ваеванных областей 
V!ежду А\ухаммедам и егО' РОДС'J1венниками возникли разно
Г,Iасия, что была одной из причин Bpe);IE�HHaгa ослабдсния сил 
узбекских феодальных заваевателей и их военных неудач. 
В 1510 г. ii\t1yxaMMe!ll:Y IПейбани пришлось 'сталкнуться с апас
ным саперником иранским шахам Исмаило);[ 1(1502-1524). 
оснавателем дина.стии Сефевидав. В битве с войском этаго 
шаха асенью 151 О г. пад Ме.рвамЛ1ухаммед Шейба'ни пате.р
пед поражение и был уби� 

Хорасан с Гератам и левобережье Аму-дарьи, вК'дючак 
Балх, оказались ВО' власти Исмаила. В дальнейшем Хорасан 
стад ареной длительных кровопролитных вайн между узбек
ски::vш феадалами Средней Азии, вазглав,ленными династией 
ШеiIбаНИДQВ, и кызылбашскими феадалами Ирана, выдвинув
шими династию Сефевидов. За XopaicaH ве,ни борьбу два феа
дальных государства, в каторых господствующее положение 
занимала кочевая знать. В хаде барьбы перевес а'казался на 
старане Сефевидав, и в конце концов они утве'рдили сваю 
ВЛ<:lС1Ъ над большей частью Хорасанз. 

109 Семенав, IПеЙбанu-хан,сгр. 64, 
1 10 Ta�! же. Музаффар Х}'!Сеин в 01'вет зая'ВJИЛ И;I!, что в его ,р,а'Оf10'р!Я

ЖЕЩИ'И осталось тоЛ!жю трое 'ООЛ.'lат, пр,аСТIИJJ1CЯ зате'м со своей семьей и, 
Q'C'та'ви'вов>оих жен 'и петей д .. обычеЙ заIВО€lвателя'м, бежал в А'страбад. 

111 Пощ:робную хаlра,]�ТelР'И>СТИIJ{У в{)'енных дейС'Гв'Ий в ХО'раса'не и пою!
тики MyxaM�!eдa Шейбани в отношении подчинившихея ему Тимуридов см. 
Семен'()'в, ШеЙбанu-хан,СТр. бб-ti7, 80. 
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Не ТОJIЬКО сами по себе спустошительные войны между 
у збекскими и кызылбашскими феодалами, но и превращение 
Хорасана в окраинную пр:)ви юшю ,сеФеВИДСIКОГО государства 
привели к ЭКОНОМИЧDСiКОМУ и культурному упадку этой облас
ти. В результате этого ученые, историк'и, поэты, художни'ки И 
дру,гие деятели 'культурыI и искусства ,покидали Герат и дру
гие разоренные го,рода Хорасана и пе'ре6ирались в городские 
центры Средней Азии и ЗапаДIНОГО Ирана 1 12. 

Особенно пагубно на дальнейших судьбах Хорасана с ка
за,т1ОСЬ то обстоятельство. что войны между Сефсвидами (про
В03ГJ' L1СИШПИМИ В с'воем государстве ШИИТiс,кое напраВ.'IСJШt: 
в HCJlaMC господствующим вероисповеданием) и Шейбанида
ма ( строго придерживавшиl'v1ИСЯ ортодок,сальног,о суннитсхо 
го напраВJiения ) стали облекаться в идеCNlОГИЧNЖУЮ форму 
ре.1ИП! О3НОЙ борьбы. В результате этого Хорасан преврати,п 
ся H� ТО.1ЬКО В арену И1стребительных военных столкновении. 
но и в барьер, р а зделивший в идеологическом и кулЬТУРНО!lI 
отношении Среднюю Азию и Иран, 

В резу.1ьтатс всело этого произошло резкое падение преж
ней экономичеClКОЙ и ,КУ.1ьтур.ноЙ роли Хора'сана и е;го СТО
лиш: - Герата. 

Рассе,ление афганских племен во времена Тимура 
и тимуридских правителей 

Судьбы афганских пле,,1ен во времена Тимура и тимурид
ских правителей Герата были связаны прежде воего с Кабу
лом, Газии, Пешав арской долиной и Кандагаром. История 
афганцев в этот период мало изучена, что объясняется как 
ограниченностью lсведений о них в письменных источниках, 
так и тем, 'что даже ход политических событий в КаБУJIе, Газ
ни и других местностях, С IКОТОРЫМИ в ту п ору ,были непо сред
,ственно связа,ны афганские племена, исследов ан гораЗiДО мень
ше, чем подитическая история т,и мурид(жих правителеи Ге
рата. 

В описаниях похода Тимура в Индию 1 398- 1 399 гг. упо
минаются названия неСIЮЛЬКИХ афганских племен (обитав
ших в Сулеймановых горах и прилегающих к НЮ1 районах) : 
шинвари, лоди; шерани, пани (п арни) 1 1 3. 

] 12 См, jVlикдухо-Макдай, К истории nолитuчеекш: вэашюотношений, 
C1ip, 16, 18, 

I IЗ В ар'есцнеВе<КЮ'ВЫХ 'И'С'l'OчН!иках iнаiLDиная с Х в" как праl!f!МЮ, УЛОМIИ
наются только афганцы в целом. В СОЧИJнении Сейфи aJ1-Х арави встреча ют
ся преимуществ,енно в собственных именах афганцев родо-rmеменные наз
'dания. которые можно ото,ждесТIВIИТЬ с пюд;ра зд,елеНИЯi,\!iИ из,весгных впо
следствии афганских племен (например, тари впоследствИи ветвь ха тта
ков ) наряду с названиями (как, например, гинган ( ? )  и нахаран ) ,  не под-

3БТ 



Вое н ные действия в Сулеймановых горах и в Мул ьт ане 
были начаты внуком Тимура Пир Мухаммедом (пр авившим 
.с 1 392 г. I\аБУ�10М, ГаЗН1И и Канда гаром) . Получив приказ 
Тимура выступить в И ндию, Пир Мухаммед н апр авился че
рез Сулейма новы горы, где П Jдверг ограблению афганское 
н а селение, а з атем осадил Уч и Мул ьтан. Весной 1 398 г. Тимур 
провел 'ПОДРОТОВlКу :к большому походу 'в И ндию, ПJсле чег,) 
двинул свои гл авные силы из Самарканда на Кабул, куда 
прибыл 1 5  августа 1 398 г. 1 14• В конце августа он ост а нови .. ,
ся у .крепости Ирийаб, р аз'рушен н ои н абегами афг а н ского пле
мени вз зказни ( ? ) ,  повелел воостановить разрушения, а аф
г а н цев этого ПJIемени, попавших ему в руки и не пожелавших 
смириться, сурово покарал 1 1 5. 31 августа Тимур в ышел 
из Ирий аба и вступил в стр ану афганского П�1емени шин 
в ари 1 16. 

2 сентября Тимур со своим войском подошел к крепости 
Н а гар (расположен н.ой, .очевидно, в Курамской долине, где 
н а селенный пункт с т а ким назв а нием существовал и в HOBQt! 
время ) .  Эта крепость был а з абла говреме нно постр оена по 
прик азу Тимура для з а щиты от н абегов афганцев. 

" ( Предприним ая поход в И ндию, ТЮIУР посыл ал письмен-
н ые приказы афганским племен ам присоеди ниться 'к его вой· 
СКУ. Такие племена,  как лоди и шер а ни, 'оогл а сились на это. 
Но племя пани (парни )  отк а з алось выпол нить повеление Ти
мура 1 1 7, и он лично возг., авил экспедицию пр;нив непокор но-

. '\.го племени, причем цели его военных дей ствий в афга н ских 
'г ор ах изложены автором дневника похода в Индию т ак: 
Тимур при.з н ал з з  бла го «оста новиться в этих гор ах, дабы с 
божьей пом ощью и с ГJ СПОДНКМ покровительством весь этот 
мятежный н арод з ахв атить в пле н,  изгл адив их зл о со стра
ницы времени, освободить [все] пути в той обла сти от страха 

дающим ися отождествлению с известными позднее афганскими радо-племен
ными наименованиями (rOM. гл. Х ) .  

ш Гияс ад-Дин Али, Дневник похода Тимура в Индию, стр. 61. Про
ходя через территорию нынешнего Афганистана, Тимур совершил экспе
дицию в земли кафи,ров Г'ИНДУ!iуша, в описаниях которой историки упо
ми'!!ают местность Катар (н азвание, оохр аНИlвшееся ,в 'Кафи,ристаие и в 
,новое I3'ремя ).  

1 1 5 Там же,  стр .  72-74. Н аз>ваllJие ПJТемеН'И ваэк;аэии (ао .лоид'онекой ру-

кописи «3афаrр-на,ме» Шами -JУ"'J,J)', вi!'РОЯТНО, сильно 'Искажено пеор с: 

Ю:!lсчиками, и его трудно увязать с позднейшими афганскими родопле

менным'и названия'ми. м,<:>жет быть, это были в ардаки, и \}�j-, Я'вляет-

ся иокажеН!ием от c.S�;'JJ или u.J�;'JJ Ирийаб (Хар,иаб ) - н,аоменный 

ny.икт, раС!10"1,ожеН!ный между Газии и Кура1>ЮМ. 
1 16 Та'м же, стр. 74, 75. Чтение ш!инвар'и (iJl)�) П'ри:нято А. А. Се.

мено'вым по рукописи «ДИ>e<I>ниrка похад,а Т,иму,ра в Индию». 
1 1 7  Там же, сТр. 75. 



и опа,сностей, пр'ичиняемы'x р азбойника'Ми и бун'Товщика ми. 
охранить . переправыI и дороги от вреда, наносимого предер-
30стныии граби теля ми, и освободить купцов и караваны пу
тешесгпt;>Нников из оков бедствий и тенет изнурения» 1 1 8. 

ЭКiспедИЦИiя закончилась разг,ромом поселений племени 
па'ни. «Жены, дети, и мущество, и вся утварь, и запасы пищи 
этих разбойников были отданы на расхищение и разграбле
ние, их дома был и  сожжены» 1 19. В то же время вождь ( мих
тар) племени паlНИ. явившийся с ;просьбой 'о ,прощении в ла
герь Тимур а, был не только помилован, но обласкан и щедро 
награжден I�O. 

13 сС'нтября 1398 г· Тимур вернулся в окрестности крепосrи 
lI arap 1 2 1 .  Судя п о  в,ремени, затраченному Тимуром для по
хода в земли лани, это племя, обитающее в наши дни в райо
не Сиби и Санга, в конце X IV в. занимало земли значитель
но севернее, чем сейчас, так как для того, чтобы п опасть И3 
долины Курама в Сиби и вернуться обратно за 10 дней, Ти
муру надо было бы совершать ежедневные переходы более 
чем IП J 100 к.м. по трудны м горны.м дорогам. 

И меющиеся в исторической литературе данные о ра'ссе
лении и передвижениях афганских племен в X I V-XV вв. 
основаны преимущественно на MeCTHGM материале, собран
ном в X IX в. и использованном составителями английских 
официальных справочников - газеттиров - по таким насе
ленным афганцами о'кругам, ,ка,к Ванну, дера-Исмаил-Хан 
и т. д. Этот местный материал, главным образом историче
ские предания самих афганских племен, в н емалой степени 
достоверен, но, конечно, в це./!ОМ (без сопоставления с данными 
других письменных 'Источников) не может быть принят за 
'Окончательно установленную истину. Такая проверка осо
бенно необходима для установления бол ее или менее точ
н ой хрон ологии, так K!lK локальная историчеокая траДИIЩЯ 
афганских племен, сохраняя в' течение многих веков сведе
ния о войнах и переселениях своих предко'в, обычно не удер
ж ивает в памяти хронологических дат. 

Согласно «Хаяти афгани», хаттаки, потесненные вазира
ми с плато Шавгль 'в середине Х Н !  в., заНIЯЛИ в X IV в. гор
ную страну, разделяющую долины Кабула и Курама, а ва·  
зиры, первоначальной родиной которых была гора Вирмаль 
(южные склоны Сулеймановых гор) , вытеснив хаттаков, по
теснили затем бангашей, бхитани и дауров, заняв тер риторию 
до Г омала. Основываясь на местных преданиях и генеалоги
ческих расчетах, полагают, что предки баннуджей (племя 

Т а м  же, ICT,p. 70. 
] 19 Там же. 
120 Т ам же, С1'р. 76. 7·7. 
121 Там же, стр. 78. • 
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,Ulитак) п оя вились в ,на'селенной ныне ба'ннуджаlМИ областИ' 
в середине XV В.; ссылаясь на газеттир округа Зхоб, появ.1е-· 
ние южноафганских племен (какаров, таринов и пани) в Бе
луджиста,не, тлавны,м образом в З.хобе, Л оралаи и Кветто
Пишинеком Ha1гopbe, ciтносят примерно к началу XV в. 122. 

БОЛЬШИНСТIIЮ этих све.дениЙ 'согласуется 'с известными 
письменными и'с'Гочника ми 'или по меньшей мере не противо
'Речит им. Хатта ки в ,середине X I I I B.  за НИJмали не толыко ,ме
стность IПаваль, 'но, воз можно, вмосте с тури обитали и юж
нее в районе Дуки - Лоралаи. Пани, насколько можно су
дить из описания п охода Тимур а в их земли, жили в конце 
XIV в.  севернее Сиби.  Поэтому не исключено, что именно в: 
-начале XV в .  'они продвннулись В район Оиби 123. 

Креме та ких передвижении афганских племен на ср а вни
тельно небольшие расстояния в XV в. и мел место уход до
вольно зна чительной их части в Индию и 'произошло пере
селение крупной группы юсуфзаев и .родственных им (а так
же союзных с ними) племен из 'района Кабула в Пеш аlвар
'СКУЮ об,Т(асть. Однако факт до,вольно многочисленных пере
движении (сопровождавших'оя острой вза имной борьбой со · 
юзов племен и п одчинением местного, неафганского насепе
ния) не дает ,еще ос:новании переоценив ать их роль в живнм 
афганцев в рассматриваемое время. В действительности, как 
показывают источники, в тот период ряд крупных афганских 
ПJI емен прочно н аселял свои з емли, за нятые, по 'всей вероят
.насти, с очень давних времен и продолжавшие з а тем вплоть 
до н аших дней о!ста ваться за н ими. К таким племенам отно
сятся шинв ар'И, которы.х Тимур, как уже о'Гмеч алось выше. 
з астал .на  землях между Хайбарсжим прахадом и верховья
ми Курама.  Шинвари з анимают эти места и сеЙча'с. Далее, 
к та ким племен а м  принадлежат а фридии и гиJfЪзаи, которых 
Бабур в н ачале XVI в. застал в ОСНО'ВНО'М на тех же терри
ториях, где они живут и сейчас и где о ни до Б а бура находи
Jl'ИСЬ в течение многих С1'олетий (гнль.заи)  или даже, по �cei� 
вероятности, с в есьма др'евних времен ( а фридии) 124, 

122 РеЙ!Онер, РаЗ8итие феодализма, CTip . 90, 91 , 9'!-96; Ша'маЮ::У'ро,ва, 
Афганск.uе племена, стр. 2М; Гордон, ·СоцuаЛЬНО-ЭlWномическ.uй u общест
�eн.нb!l1 строй афгансlШХ nлемен; ИндШl. 

123 Однако точность утверждения составителей окружного газеТТlIра 
3ХlOба о T<J M, буд� к!о Вlремени «первого оояв.ления;э. афгющев ($а'Ка'РО'В, 
таринов, па'Н1И ) - 'П'Р'Нlм,ерн'о в начале ХУ в. - !В ра йонах ЗХ'о6а, Лор ал а'и, 
KtВeтты и Пишина эm районы заlни'м'аЛ1И ТОЛhКЮ джаты, раджnуты, бра:гун 
и Дlpyгнe неафггаНCJ(IIIе ПJ!е;мена, следует ПодtВер·гнуrь СО'М'Н'e'll'ИЮ, 'Гак ка'к 
в «Тарихи-наме-и х,арат» в сообщениях, относящихея еще к середине 
XHI В., в этих районах упоминаются главным ' образом .афганцы, в част
ности крепость Дуки БЫ:lа афганской и т. д. 

124 О раcк:€л�н1I'П афгаЮ::'Ю!fХ п;н"мен fnРИ Баб)'iре СМ. н,иже, в гл. I ВТО
р-оro T<JIMa. 
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в тимуридак:их исroчника х  под понятием «Афга.нист ан», i , 
как и п режде, подразумевались населенные афганскими пле
менами СулеЙма!j'О��.,ГОРЫ и земли, р асположенные ,ме,жду 
р. Индом и К анда'гаром, а также к аки е-то районы самой 
I(анда,гарской области. Географически пол ож ен и е  АфганИ'ста-
н а  в общих чертах определ ялось как страна, н аходившаяся к 
югу от Ка,бул а ,  м ежду Кандага ром и Индом. 

Описывая Кабулыский вилайет, Бабур ,при определени а  
его геогр афического положен ия у,казывал, что к югу от него 
.находятся Фармул, Нагз (Нагар - р айон Ку'р а ма ) ,  Банну и 
Афганистан 125. В друго м  месте, р ассказы вая о своем походе 

в горы между Кохатом и Х а н гу, Б абур со'вершенно опреде
ленно ОI1НОСИТ та'кже !и этот 'район к Афга нистану, из чеГfl 
БИДНО, что «весь Афган и стан» был для него с()вокупностыо 
райо нов, н аселенных афганцами, в'ключая Банну, Кура м  
и т. iд.. 126. Д.IJЯ соп оста вления можно п р и:вести более р анн ие 

определен и я  и!стар ика Абд ар-Раззака С а м а рканди, ,KOTOPbI�l 
как а,втор, писавший во владениях тимуридских пр авителеii 
Герата, и сходил из подожения населенных афганцами земел ь 
по отношеНflЮ к гер атски м  владениям . Сообщая о пож алова
нии Шахрухом вилайетов Кандагар и Кабул в суюргал свое
му сыну Кайду, Абд ар-Разззк Сама рканди п и сал : «П ерепра
вившись через Джейхун, сч а стл ивый хакан (Т. е. Ш ахрух . 
пожаловал своему др агоцен ному сыну м ирзе Кайду-б ахадуру 
вилайеты Кандахар, Кабу,л и Газни ДО берега р ек и  Синд 
(Инд ) ,  и Афганистан, которые во в р емена его величества са· 
хиб киран.а (Тимур а )  были вручены мирзе Пир Муха м меду, 
сыну мирзы Джеханги р а» 127. В другом м есте сочинения .. ' ! ( ! ' 

Абд ад-Раззака Самарка нди говорится о вилайетах Кандагар cl , J  � 
И Афганистан 128. Из дальнейшего текста видно, что афганцы ). [: 
жили В районах Кандагара 'и до р. Инда 1 29. Об а фга'НСЮJМ 
н аселении р а й оно'в Кандага рской обла'сти упоминае'Гс.я та'кже 
в сочинении И сфизари 130, Согл асн о  ,сведеНИЯ'М, сохра неННЫi\1 
афганакой традицией, но дошедшwм до наших дней тол ько в 
,сочинении позднего в р ем ен и  {«Тазки рат ал- мулую» . а фганц!::ol 
(только абдал и) заняли «Кандага р скую сторону» будто бы 

\.2& «Бабур,наме», пер. Салье, 152. 
126 Там же, 1 71 .  
121 Абд ар-Раззак, л .  289-а. Речь идет об  областях. расположен

ных к ю!'о-запа�у от Г'инщ;у;куша дю Инда, ПQжаJюва'н'ных Т'имуром в 
13912 г. ОВЩ�М'У вну:юу Пwр Мух ам'меду , а затем пере,да,нных Кайду в суюр
гм Ша'хрухом ПР'!! 'ВОЗiВ'ращении это!'о гл.авы Ти,мур;н:д'ов из похода ,в Оред
нюю Азию. 24 декабря 1409 г. Шахрух отдал весъ Мавераннахр Улуг-беку, 
а вилайет Тохаристан с принадлежащими ему землями - ,I\<\ухаммеду Дж е
хангиру (Хафиз-и Абру, Д-290, л. 313-б ). 

24* 

128 Абд ар-Раззак, л. 323-б. 
129 Там же. л. 325-а. 
IЗО СМ. Сем.енов, HexoTQ{lьee дcitШые, етр. 76. 
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и менно при Тимуридах Герата с р азрешения Шах-
руха 181 .  

В конце ХУ начале ХУI в. в rpеЗУJ1ьтате передвижений и 
, за:воеваний юсryФзаев и других племен группы хахи и их со

юзников пр едеJ1Ы на'селенных афганцами земел ь  'р асшири
л ись .на 'север 'от Пешаварской долины на ,горн ы е  оБJl асги 

, Бунер, Сват и П а нджкору. Как уже уп'оминалось ,выше, со-
'1 I гласно преданиям самих юсуфзаев, их предки жили когда-то 

( ' на берегах Аргесана в Кандагарокой области. П отесненные 
со своих зем€ль, они <Нашли приют на землях племени гор ия-

' xNrb, которое предоставил о им в ПОJIьзование св()и пастбища. 
Однако Кандагарскую обл3'СТЬ п остигла сильная засуха, и 
племени гор ия-хель самому понадобились эти пастбища. 
Юсуфзаи вынуждены 'был и передвинуть,ся :в пустыню, лде о'Н'и 
обосновались ,в районе Гарра и Нушки 132. 

После того как и из этого р айона они были rвЫTecнeHЫ и 
изгнаны, юсуфз аи с пр исоединившимися к н и м  другими пле
менами двинулись к Ка булу. В числе присоединивших'ся 
тогда iK юсуфззям племен два близко родственных и м  племе
ни ' (таркл ан и  и гаги ани) , отнасились к группе хахи, но, кроме 
того,было племя утман-х'ель из .карларниЙс'коЙ ветви и му
ха ммедзаи из числ а ПОlЮМIЮВ Джа манда ( З а манда ) ,  кото
рые ПОССJрИЛИСЬ 'С о,стальными подразделениям'и племени за
м андов и отделилиеь от них 133. 

Когда племена хахи с присое;;r.ИНИБШИМИСЯ к н и м  утман
хелем И ]\"Уха м,медзаями прибыли в Кабул ьскую ,область, О fIИ 
оrели там ( ПО-ВИД'И'МОМУ, неподалеку от г. Кабул а ) . Вероятно, 
:это 'I1РОИЗОШЛ О В XIV в. 

К тому времени в ХОЗЯЙСl1венной жизни этой области, по
видимому, уже в значительной степени были преОДОJ1ены раз
рушительные последствия монгольского нашествия, значи
тельного развития доститд а торговля,  а 'сам г. Кабул п р,евра
щался в :круп ны й  центр. 

Характеризуя торговлю Кабульокой обл асти ;в самом н а
чале ХУI в., Б абур подчеркивал значение Кабула ( наряду с 
Канда гар,ом) как узл ового пункта караванной торговли на 
пути в Индию. В Кабул, писал он, приходят кар аваны из 
Ферганы, Туркестана, С амарка'нда, Бухары, БаJIха, Хис а р а  I! 
Бадахшана.  «Каждый год в Кабул пригоняют 'семь, в осемь 
и л и  десять тысяч голоIЗ коней; из н ижнего Хиндустана при-

1З]' См" Риттер-ГригО'рьев, Кабулuетан u Кафuрuетан, стр . 850, 

. , 132 Гар:р'а и НУШRlИ О''I'О'ЖД:elС11ВJIЯЮТСЯ С райоаом Нушки в нынешнем 
fl'зкистанском Белуджистане, где такО'е геО'графическО'е название сО'храни
лось до наших дней, НО' в истО'рическ,О'и лнтературе неО'д,н()кра'I'НО укаЗbliва
дО'сь на вазмажнасть атаждествить эта места временнагО' абитания юсуф
заelВ ,С однаименнbl'М районам Газн�йlCXОЙ област!!. 

j33 Дарвеза, л, 74·а, 
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БОДЯТ карав аны десять, п ятн адцать или дв адцать т ы сЯ'ч то о 
говцw. Из Хиндустана достаlВЛЯЮТ р а бов, б елые ткани, сла
сти, очищенный и н еочище:нный сахар, л екарственные з елья 
и пряности. Многие ,купцы не дшюльствуются при Topгoвm� 
прибылью в тридцать на десять ИJJИ сорок на десять. В Ka� 
буле можно н айти товары из Хорасана,  Ирака, Рума и Чин а ;  
это как бы торгов ая г а в а н ь  Х индустана» 134. 

С 1 392 г. Ка бульской обл астью вл адел Пир Мухаммед, 
внук Тимур а. С конца 1 409 - начала 1 4 1 0  г. обл асть пере
шла в управление Кайду, сыну Ш ахруха. Кайду вл адел Ка
бул ом, Кандагаром и остальны ми земля,м и  гocyдapCТlВa Тиму
ридов, р а сположен н ы м и  к востоку и ЮГО-iВОСТ(ЖУ от этих 
городов, до 1 4 1 7/ 18  г. После Кайду власт ь  н ад Кабулом пс
р еходила от одного ТИМУРИдiского царевича к д ругому, НО в 
1 460/6 1 г. правителем Ка бул а и ГаЗIfИ стал Улуг-бек , ('сын 
Абу Саида) , удержавший за собой это вл адение вплоть до 
самой своей смерти ( 1 50 1 /02) . 

П р и  Улуг-беке были пр оведены некоторые м ероприятия по
благоустройству 'города и его окрестн остей. У подножия го
р ы  П агм ан был разбит сад Баги-Н аурузи, по горе Шахи
Кабул б ыл проведен арык, оросивший сады на ее склонах,. 
и т. д. 1 35. 

В о  время борьбы за !Власть между Улуг-беком и его со
перииками юсуфзаи оказали помощь Улуг- беку. В н а ч ал е  
ово('го п равления о н  относился к своим афганским СОЮЗН И
кам благосклонно и милостиво. Племена хахи 'окрепл и  и УСМ
л ил ись, возросл о  их блаГОСОСТOIяние и увел ичилась ч ислен
насть, в особенности юсуфзаев и м анданов 136. Они начали,  
как р ассказывается в их же п реда ниях, выходить из п овино
вения пр авителю и стали г рабить мусульман - кабульских 
подданных 137. Юсуфз а и  стали вести себя дерзко и по отноше
нию к У луг-беку, -и д'ело дошло до того, 'что, п ри'быв В его 
диван-хане, ста рейш ины ( к едхуда) этогО' племени говоршlИ 
т а м  речи «неподобающие и неприемлемые» 138. Улуг-бек ре- , \  ' 

шил «вступить на путь в р ажды и ссоры» С этим племенем. Ему \ у 
удалось использовать р а зн огласия между гагиа нями и юсуф-
заями и вызвать ICCOPY между эти ми племенам'И. Соединив 
свои сиды с гагиа'Нями,  Улуг-бек напал на ю суфзаев и н а нес 
'И м  поражение. Мн'Огие юrуфзаи были убиты, а оставшиеся в 
живых бежал'И в горы.  Там он и довольн:> быстро восста новили 
овои силы, объединившись под руковод,ством трех именитыУ.: 

134 «Бабур-наме», пер. Салье, 153. 
135 Там же, CТip. 1'52, 1812. 
136 Дарвеэа, л. 74-а. 
137 Там же, 
138 Та:м же. 



ш ейхOlВ: Усмана из подр азделения м али'за ев, Мада и Мадо 
)' из подр авделения исаз а ев 139. Юсуфзаи р азбил'и соединенные 

'Силы Улуг�бе,ка и гаги а ней, а --затем снов а  спустились с гор, 
и правитель Кабул а  почел з а  лучшее с м енить н еда внюю в р а 
жду н а  М И jJ .  Юсуфзаям и их СОЮЗНИlкам (прежде в сего, н адо 
,пол агать, вождя м Iплемен и подр зздеЛeiНИЙ) вновь удалось 
П (Jпользовать,ся милостя,ми 'и щедротами Улу,г-,бек а  1.40. 

Но, как 'вскоре оказал ось, у пра'вителlЯ Кабула были тай
ны е з а мыслы, н ап р а'вл енные ПрОТИВ ю�фз а ев.  После того как 
(ЩИ )'Iверились в хорошем отношении к ним Улуг-бека, ч ега 
как р аз и доБИlвался этот пр авител ь, он п р игласил к себе н а 
пир 900 юсуфзайских м алик,ов 141 .  Они при шли б езоружными; 
по совету афганца,  по имени Чанг (из племен,и г а гиани) , з а
клятого врага юсуфза ев, Улуг- б ек р а спор ядился схватить и 
у мертвить в\сех вождей, п р ибы вших н а  п ир, за исключением 
одного, ·совсем еще юного м али,ка Ахм еда.  ИС!ключ'ен ие э1'О 
было сдел ано, как р ассказывается \в предан иях, по п росьб е 
Судтан Шаха - одного из самых почтенных юсуфзайс'ких 
вождей из «великих м али'ков». Он rю:просил Улуг-б ека поща
дить 'CBoero плем янника, малика Ах м еда, и не трогать жен
щин и д етей юсуфзайского улу с а  1 42, У луг-бек согл асился 
зыполнить ПРeдiс м ертную п росьбу Султан Ш аха, и юсуфз ай
екии улус избежал полнота уничтожения. Т'ем н е  менее о сл аб
ленные и демор ал изованны е  н еожиданным и стр ашны м  уда
ром юсуфза и  ПОIШНУЛИ Кабульскую область. Не только они, 
но 'и остал ьные племена группы хахи и спытали всяческие 
беды и лишения, были согн аны ·со своих м ест и оказались 
вынужден ными уйти от Кабул а па восток. В н ачале хахи и 
союзные с ними племен а н а п р а вились в Нингхар (Нингр а
кар) 'и н а  время там обоснов ал ись. Только тарклани отде
л ил ись толд а <от остал ьных хахи и поселились в Л агм а н е  143, 

По-види мому, В з емлях Нинграхара племена хахи пробы
ли н едолго. Оттуда они продви,нулись далее на восток п о  те
чению р. Кабул - в сторону Пеша:ва,ра 1 44. В то вр емя н ад 

IЗ!l TalЫ же, . л. 74-б. Мализа'и и исззаи - подр азделения юс:уфзаев. 
В!I!O!CЛадlCТВlИIИ О!НIИ стали больши'М,и, "фактически самостоятельными племе
sшмlи. 

140 Там же, л. 75-а. 
141 Там же, л. 7:5-6. Тер'М'ИlИОМ «Iм'алик» у Ю'суфз аem 'И у щ;уrих афга'нцев 

130 времена Ахундз Дзрвезы, так же как и позднее, обозначались главы 
родов (�ПОСЛ€lд'Сl1В'И'И дереве'Н'ск:ие старшины). 

1 42  TalM же, лл. 15-б, 76-а.  
1 4 3  Там же, л. 76-а. 
144 ПО заключению Мухаммеда Хаят-хзна, афганского автора ХIХ В •• 

ИЗ-nНЗНlне юсуфзаев 'и poдJCТ'Вeн:ныx им lIJIемен .f1JJ'УППЫ хаXfИ iИЗ подвластных 
Улуг-беку земель Кабулистана произошло в 1500/01 г., т. е. в коице 
правления этого Тимурида (см. Мухаммед Хаят-ха.и, пер. Пристли, 29). 
ОдИЗJКо на самОМ деле эти события произошли на .несколько десятилетий 
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Пешаварской ДОЛИНОЙ ГОСПОДСl1вовали д'илаза'ки. ИМ принад� 
.. лежа.'lИ также часть Баджаура, Чач, Хазара ( н а  левобережье 
р. Инда) 'и 'некоторые другие р а йоны. 

Ю,суфзаи 'Попытались С'н а ч аJfа ПРОНИiК'Нуть в Б аджаур 'n 
Rаня ть ч а сть этой обл асти, но попытка эта не удаJJ а сь. Т'огда 
ю,�уфзайск:ие 'вожди отпр авились к дил азакам и встретились " 

.с их вожд.ям и .  Юсуфз а йские вожди п р осил и  р а'Зрешить сво-
.ему племени поселиться где�нибудь на землях д'илазаков, Эта 
встреча З8 кончил ась С1QОрОИ и вооруженным столкновением, 
в ходе которого п огибли м но,гие ю суфза йские вожди. Н о  че-
рез некоторое время дилазаки все же согла сились оказ ать }J г,  
юсуфзаям гостепр и и м ство ·и выдел или и м  одну ИЗ своих тер- " 
рИТОрИЙ для п оселения. После этого юсуфзаиский улус, дви-
гаясь через Хайбар'СКИЙ пр оход, прибыл в Пешаварскую об· 
.п асть 145. 

Сначал а  юсуфзаи посел ил и сь в местности ' Дуаба. Там у 
них начал ись столкновения с племенем ш ильман'И, которое в 
,'о время з анимало Хаштнагар. В решител ьной битве, в ко-

у у 
1'орой погиб их 'В'ождь, по имели Джоло ( -,I.:- ) .  шиль'мани 
потерПeJ!И полное п ор ажение 146, 

З ах ватив у шильман'И Хаштнагар, юсуФ'за и  заняли также 
У.а'сть земел ь  Б аджаур а, пр ин адлежз,вших дил а закам. У,силе
лие юсуфзаев и 'их захваты привели к трения.м ,между НИlми 
}j дил з з аками. 

УПDрное н ежел аН'Ие дилазаков поддерживать добрососед-
ские отношения показал о м ал ику Ахмеду, что столкновение 
.с ними неизбежно. Он проявил большую предусмотритель-
ность и настойчивость в подготовке к предстоявшей трудной 
60'рьбе. Е му удалось организовать 'союз племен хахи против 
дил азаков и привлечь на свою сторону и н е  'входящие в груп- ' Со:  
пу хахи племена гагианей и утм а н-хель. J(."\c .• , } � 

З а кончив .подготовку, малик Ахмед начал военные деист- ' 
}}'Ия п ротив дил азаков. Решающая битва н а·чала сь дл я вои- / ' ,( ,'tr 
нов объединенных сил хахи и и х  союзников неблагоприятно. 
Они оказались под губительным градом стрел лучн иков дил а -
закОв. Но з а тем, в рукопашном бою, преимущество стало п е 
реходить н а  сторону вои н ов м алика Ахмеда 147. В р азгар сра-
жения был убит 'сын З анги - вождя дил а з а'ков. Сопротивле-

раньше, так как в 1519 г. Бабур, напрэвляясь И3 Баджаура к Инду, отме
тил, что проживавший там 30 или 40 .'JeT тому назад «еретик», по имени. 
Шахбаз,каландар, могила которого была расположена в районе горы Ма· 
кам, склонил к ереси часть юсуфзаев и иекоторых дилазаков (<<Бабур· па
ме», пер. Салье, 258).  Из этого можно заключить, что уже в 80·х или 
90-х годах XV в. юсуфзаи находились в Пешаварской долине. 

145 Дарвеза, л. 76-б. 
146 Там же, л. 77-а. 
147 Там же, п. 77·б. 
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ние их 'вскоре осла:бло, и они о,братились в бегство. После 
61 0Й битвы юсуфзаи вытеснили из П ешаварской ДoQлины зна
чительную ч асть дилазаков, которые напра'вилжъ в Хазара 
( н а  леlюбереiЖые р. ИНiда ) .  

В оодушевленные успеха м'и юсуфзаи 'стали помышлять о 
новых завоевательных походах 'под руководством м алика 
Ахмеда. С л едующим крупным военным предприятием ЭТО1'D 
м алика БЫ,;l поход в Сват. В историчеоких ,повествованиях о 
'Сватском походе юсуфзаев содержат,ся любопытные подроб
ности, позволяющие представить н екоторые хар актерные чер-

" j ТЫ жизни афганских пле;VIен XV - начала XVI iB. Житела 
Свата, узна'в о готовящемся вторжении афганцев ;в их земли, 
заняли пер евал Ш ахкот, ведущий из Пешаварской долины в 
Сват. Юсуфзаи, дойдя дю этого перевала и обнаружив, что он 
уже занят войсками сватцев, остановились. Для того чтобы 
овладеть перещшом, 'нападающие, р аз,веда в  обстановку, при
менили военную хитрость. Остави.в в лагере DДНИХ ТОЛЬКD 
женщин и стариков, юсуфзаиокие воины .fl1IубокоЙ ночью обо
-';Пли переваJI Ш з'хкот, ПРDбир аясь по трудным тропам ч-ерез 
другие ,горные проходы , на которых IOваrцы не оставили 
засл,онов. Между тем в юсуфзаЙСIЮМ лагере всю н:очь инсцени. 
ровалось большое оживление. Женщины пели в оенные песни, 
Быкликивали ,воинственные кличи, громко р ассказывали о 
славных деяниях предков. Все это было сдела но для того, что
бы обмануть сватцев и з аставить их дум ать, будто юсуфзай
ское войско нах,одится перед перевалом Шах:к:от и готовится 
к его штур'му. Х11Тр'ОСТЬ полностью удал ась. Ничего не подо
зревавшие сватсК!ие воины были атакованы с тыла и потерпе
ли полное поражение 148. Этот эП!шroд рисует походы афган
ских племен тО'го времени та'к, как они, по-'видимому, оБЫЧНJJ 
!проводились В дейс�в'Ительност'И: афганцы двигались всем 
плем енем, с женщин а м и  и детьми, причем иногда ж енщинам 
п риходилось в той или и ной форме участвовать в в.оенных 
действиях. 

После победы в битве за перевал Шахкот юсуфзаи 'Всту
пили в долину Свата 'и заляли нижнюю часть ее. Одна'ко, дл� 
тorо чтобы окончатеJIЬНО закрепить за собой за'вое:ванны е  зем
ли и захватить остальную часть долины Свата, потребова
лись еще :многие годы упор ной борьбы ( согласно юсуфзайской 
исторической традиции, эта борьба продолжала'сь в течение: 
1 2  лет) . Местное население, состоявшее в основном ИЗ гуджа
ров,  оказывал о  завоевателя м  ожесточенное сопротивление. 
Долгое время против завоевателей вел борьбу Увайс, султан 
Свата из м естной династии. 

Когда Б а бур в 1 5 1 9  If. сов.ершал поход в Б а,цжаур и подо-

148 Tarм же, л. 7'8-а. 
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шел к С в ату, юсуфзаи уже жил'и там.  НО тогда еще, по-види
м ому, их борьба с султаном У,вайсом был а  далека от завер
шения. Бабур сообщает, что этот сватский султан ( В айс) 
признава.'1 'себя его вассалом и посетил .п а герь Б а бура в 
Б аджауре. получив !подарки, ПО�I етный ;халат и ж алованную 
гр а м оl'У 149. 

ИСl'ория переселения хахи в ПешаварС'кую обла\сть нока
зывает, как склады вались взаимоотношения между Тимури
д а ми и афган скими племен а м и, как тимур'идские правитеЛ iI 
втягивали афганские племена в свои междоусобные воины, 
используя их поддержку, а з атем С'J1ремились о,сла бить быв
ших союзников, р азжигая родовую вражду между ними. Исто
рия афганских пле:vrен П еш а в а р ской области показывает, ч то 
над афган'СКИМ населением этой области Тимуриды сколько-
нибудь прочной вл асти не имели. ' 

,.-

П осле вторжения Тимур а  государство Тугл аков пришло в 
п олный упадок. ПоследН'ий пр а,витель этой династии Н а сир 
ад-Дин .i\t\ ахмуд у м ер в 1 4 1 3. г· В следующем 'году Хиэр-хан 
занял делийский престол. Он признавал за,в'Исимость от Тиму
р ида Ш ахруха и правил в качестве его н аместника. Основан
н ая Хиз,р-ханом д'инастия 'сейидов была сл абой, и на п ротя
жении правлени.я ее в Индии не I1рекращались смуты и меж
доу.собные воины. В 1 4 5 1  г. афганец Б ехлол Лоди, наместник 
Лахора и Сирхинда, возвысившиися и усилившийся В ходе 
м еждоусобии , сверг династию сейидов и зах ватил Дели.  

В годы правления Б ехлол а Л оди ( 1 451 - 1 489) о бшир ное 
госуда'р с1'ВО делийских султанов далеко не было в.асстанов
лена в прежних размер ах, но власть этого афганского п р ави
теля п'рочно раСПрОС1'ранялась н а  большую часть Пенджаба. 
Б ехлол Лоди опиралоя н а  силу воинственных афга нских пле
мен и защищал интер есы а фганской знати, заНЯlвшей ГОСПiOд
Сl'вующее положение в его государlCтве. 

С афганскиМ'и вельмож ами он ,вел себя не как деспотиче
ский праВИlель, а лишь как «первый среди 'равных». С внеш
ней стороны это выражалось в О'J1ступлениях от обычных при 
дворах восточных правителем условностей цер е мониала. В о  
время приемов, даже н а  публичных аудиенциях, Б ехлол Л О21.и 
.сидел не на троне, а на ковре и не р азрешал стоять своим 
вельможам .  В обращенwи не толь,ко с афганскими в-оеначаль
никами, но и с рядо:вым и воинами он был очень праст, 'стре
мясь ,быть или казаться патр и а рх альным ·вождем, а ,не са мо
державным мон архом. 

На фирман Бехлола Лоди, призывавший афганцев 'пере-

14' «Бабур-наме», пер. Салье, 256. · В ассалом Бабура признавал себ51 и 
противни'К Увайса - другой сватский султан Ала ад-Дин (там же, с'Гр. 255, 
256). 
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се.1IЯТЬСЯ в И ндию для п оддержки правительства проmв его 
. "  .врагов, за ч'I1O ·султан обещал свонм ·ооплеменникам з емель

ные пожал'ования, от:кли'Кнулись многие племена,  родственные 
,.тильзаям: лоди, лохани, ниазаи, м арваты, б ита ни, а также не-

� ,  которые Шlемена групп сарбаIlИ и карл арни 150. При этом В 
Индию дв'инулась большая ч асть лоди ; от этого племени в ко
ренных афганских землях оста.1IИСЬ лишь неб::>льшие группы, 
и в п ослед'ствии даже н азв а н'ие «лоди» было здесь забыто; па
мять о 'н'их сохранюJa'СЬ 1'олько в историчеоких предан'иях и в  
генеалогиях афганских племен. Такая же судьба постигла пле
мена пранги и 'С'Ур. 

В годы правлепия Б ехлола Лоди, а з атем (в меньшей сте
.лени) при его преем никах, занимавших дели йский трон с 
1 526 г. ,  ДОВОЛЬНО знаЧИ1'ел ь н ая часть афган ских племен УШJl а  
в И ндию, где некоторые из н и х  О'стались н а всегда. В то время 
а фг анские от'ряды могли р а ссчиты вать н а  выгодную военную 
.службу в И ндии как соплеменники прав'ителей, а афганские 
вожди получали крупные з емельные пожалова ния. 

'" * * 

З аканчивая главу к'р атки м и  сведениями о н екоторых а ф
rанских племенах и эпизодами из 'их истории во времена Ти
мура и тимуридских правителей Герата, следует отметить, что 
в р ассматриваемый период афганские племена в большинстве 
.своем сохраняли незав исимость в горных областях и играJШ 
значительную роль в событиях, происходивших в Кабульск.:>Й 
области, господствовали в Пеша в арской долине 'И начал и  за
воевание ра СПО�10женных к северу от нее горных местностей, 
в связи с з а нятием делийского престола правителями дина
стии J10ДИ 'Оказывали б ольшое влияние на полити ческую 
жизнь в И ндии. В ХУ в. п р оисход'Или передвижения ряда аф
г анских племен, объединявШ'ихся во Iвремя воин в союзы, как 
п равило быстр о  распадавшиеся. 

Хорасан,  остававшии'ся в руках Тимуридов до 1 507 г., пе-
, режил за сто лет период восста н овления хозяйства и подъема 
культурной жизни, хотя тяжелые последствия м о нгольского 
нашествия п олностью еще не были преодолены, а феодаль
ные междоусобиiЯ 'и н абеги кочевников в ряде случаев вновь 
приводили к опустошению крупных районов. В ХУ 'В. оконча
тельно пришел в упадок Гур, тяжелый удар которому был 
н ан есен уже Тимуром при ,разгр::>ме государства КУР1'ов. 
В н ачале XVI в. Хорасан,  ,опустошенный воино й  м ежду уз-

!50 TelOCT фи,р,ма<На ,И 'назваНllfIl афгаНICКИХ племен, 01"КJIИ:КНУВШКХСII на 
призыв БеXJЮЛЗ Лоди, fljРIИJв�ены .В «Ис1"ор'ии Шер-шзх.а», НЗll'Исil1!НОЙ 
Аббзсом Сарвзни во вре1dеиз АКбзра (см. Низматума, История афганцев, 
пер. Роя, 67-{)9 ) . 
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{)екокими он lкызыл б а:шскими феодала,ми, утратил свое преж
нее з.н ачение, став ,окр аИННQЙ лровннц.иеЙ сефевндскоЙ дер
жавы. 

Все это создавало пр едпосылки для ВЫд'вижения на первое 
место в даJIьнейшей политической истории Кабулистана, В о

-сточного Хор а сана 'и Систан а  афганских племен, н ас'I'ОЛ ЬКО 
усиливш ихся к началу XVI в., что они сумели затем отстоять 
свою независимость п ротив такой сильной державы, как госу
дарство Великих Мо голов, во время его наибольш его могуще
ства, а впоследствии (В связи 'с ослаблени'ем этого госуд ар
ств а  и сефевидск'Ого Ирана) смогл'и создать в XVHI в. афган
ское г.осударство, почва для об рэз,ования которого была под
готовлена развитием ф еодализм а  у афганских племен, их дли
тельной борьбой за независимость п ротив Моголов и Сефеви
дав, возникновением а фг а нских княжеств в XVI - н ачале 
XVHI в. 
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Абаджи 293, 294 
Абака-хан 300-302, 304*, 3 1 2  
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Аббас, предок Аббасидов 224 
Аббас Сарвани 378* 
Аббасиды 224, 225 
Абган 2 1 2'" 
Абд ад-Кадыр 332 
Абд ал-Латиф 340, 341 
Абд ал-Малик 242 
Абд ар-Раззак Самарканди 332, 

360, 37 1 
Абд ар- Рахман 220, 221 
Абд ар-Рахман Джами см. Джа-

м и  
Абд ар-Рашид с м .  Кайс 
Абдагас 1 49. 1 8 1  
Абдаллах Ансари 333 
Абдул Азиз 337 
Абках 287 
Абу-.1J-Аббас Абдаллах ибн Тахнр 

225 
Абу Абдаллах Мухаммед ибн Ах 

мед ал-Мукаддаси см. Мукад
даси 

Абу АJJИ, правитель Гура 260 
Абу Али, сын Мухаммеда 258 
Абу Али Чагани 228 
Абу Ахмед Сами Харави 238 
Абу Бекр, халиф 2 1 9  
Абу Бекр Ахавайни Бухари 240 
Абу Бекр Марджаки 288 
Абу-д-Валид Мухаммед ал-Азра -

ки 222 
Абу·Давудиды 226 
Абу Исхак Ибрахим ибн Мухам

мед ал-Фарси aJI-Истахри сМо
Истахри 

Абу-л-Касим Б абур 340, 3 4 1 ,  
358 

,АБУ-Jl-КЗСИМ ибн Хаукзд см. Ибн 
ХаукаJl 

Абу-л-Кзсим Исхак ибн Мухам
мед Самарканди 240 

Абу-л-Касим Махмуд см. !>\ахмуд 
Газневид 

Абу-л-Касим Фирдоуси см. Фир
доуси 

Абу-л-Касим Хасан ибн Ахмед 
Унсури см. Унсури 

Абу Мансур Муваффак ал-Хара
ви 240 

Абу Муслим 224 
Абу-н-Наджм ибн Каус ибн Ах

мед Минучехри см. Минучехри , 
Абу Наср ибн Ахмед Систанец 227 
Абу Наср Мухаммед ибн Абд 'а.'1-

Джаббар ал-У,.би см. Утби 
Абу Ренхан Мухаммед ибн Ах

мед ал-Бируни см. Бируни 
Абу Саид, ИJJьхан 3 1 5, 316, 33 1 
Абу Саид, Тимурид 34 1 ,  342, 350, 

360 
Абу Саид, военачальник 358 
Абу Саид-и Испахбад (Гурибача) 

326 
Абу Саид Абд ал-Хай ибн 3 аххак 

Гардези см. Гардези 
Абу-л-Фазл Мухаммед ибн Ху

сейн Бейхаки см. Бейхаки 
Абу-л-Фатх Бусти 240 
Абу-л-Хасан Али ибн ДЖУJJУГ 

Фаррухи см. Фаррухи 
Абу-л-Хасан А.ТJИ ибн Хусейн ал-

Мас'уди см. Мас'уди 
Абу-л-Хасан ад-Ханшами 258* 
Абу Шукур ' Б алхи 240 
Август 1 60*, 1 78* 
Ага Мирек 350 
Агафокл 1 1 1 *', 1 17, 1 2 1 ,  1 59* 
Агафок.lея 1 44 
Ададнирари 50 
Аз I 1 38*, 139, 1 43*, 1 45, 1 46, 1 48, 

443 

: Во всех указатедях звездочкой отмечены номера страниц, на кото
рых данное слово встречается "O.ТJЬKO в сносках. 
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Аз 11 145*, 146, 181, 443 
Азам-малик;' 286 
Азан 70* ! 
АЗИJIИС 146*, 146, 181, 443 
Азра 247*' 
Аэраки CJlf. АБУ-JI-Валид Мухам-

мед ал-Азраки 
Айбек, Кутб ад-Дин 263, 264 
Ак-Буга 326 
Ак-Тимур, бахадур 328 
Аl(бар 378* 
Акэн, Ж. (Hackin J.) 149 *, 215 
Ала ад-даула 340 
Ала ад-Дин Хильджи 310* 
Ала ад-Д ии М.ухаммед 11 263, 277, 

278, 296 
Ала ад-Дин Хусейн Джахансуз 

261, 265 
Александр Македонский 49, 68*, 

73, 78, 79, 82-85, 86-94, 96-98, 
100*, 109, 117, 118, 121*, 126, 
136, 164, 177, 277, 438 

Али ибн Мас'у д 303 
Али-бек 325 
Али Муайяд 326 
Алишер см. Навои, Алишер 
А.,lIишер Навои см. Навои, Али-

шер 
Алишер-бек см. Навои, Алишер 
Аллан Дж. (AlIan J.) 76 * 
Аллот де ля Фюй (Al1ot de lа 

Fuye) 150" 
Алмар 307 
Алп -тегин 228, 242 
Амаии 343 
Амерг 58 
Амин ад-Дин, малик 283, 284 
Аминта 88, 144*, 151* 
Амихраман 132 
Аммиан Марцеллин 167 
Амр ибн Лейс 225 
Амур 174 
Анахита 52, 80, 129, 163, 164* 
Андрагор 103, 104 
Андробзз 93* 
Андхра 182* 
Ангро-Манью (Ахримаи) см. Ари· 

маи 
Антиалкид 117, 126*, 142 
Аитигон 93 
Антимах Теос (Антимах [) 116, 

117, 120, 127 
Аитимах II Никефор 116*, 117, 

142, 159* 
Антиох 1 95-97, 100-102, 121*, 

439 
Антиох II 102, 105* 
Антиох Ш 95*, 105-110, 120* 
Антиох IV Эпифан 120 

Аиук 242 
Аллиан 93, 94*, 96, 97 
Аполлодот Артемитеи 109, J 18, 132 
Апол,юдот Сотер 117, 118, 126*, 

142 
Апол.qОIl 96, 127 
Аполлоний Тианский 149, 150 
Аргун, Зу-н-Нун см. 3у-н-Нун Ар-

гун 
Аргуи, монгольский наместник в 

Хорзсаие 289, 300 
Аргуи-ака 306 
Аргун-хан 290 
Аргуны, династия 362 
Ардашир 338 
Ардашнр 1 165, 194* 
Арендс А. К. 25 
Ариамеи 70 
Аримаз 78 
Аримаи (Ахриман, Аигро-Манью) 

52 
Аристов Н. А. 152 
Ариольд Т. (Arno1d Т. W.) 219" 
Арриан 47, 68*, 71*, 84*�86, 89, 

94 
Арсак 150 
Арсам 85, 87 
Арслаи-шах 273 
Артабаз 86 
Артабан 106, 132 
Артабаи II 135*
Артабаи Ш 148 
Артаксеркс 1 71 
Артаксеркс II 50 
Артаксеркс, тронное имя Бесса 84 
Артемида 128 
Арунова М. Р. 25 
Архебий 117, 126 
Аршак (Арсак) 103, 205* 
Аршакиды 103, 104, 137, 146--148, 

160 
Асад, сипахдзр 306 
Асзд ибн ал-Абдаллах 222 
Асад ибн Абдаллах 239 
Асланов М. Г. 15, 25 
Аспаварма 146, 148 
Астиаг 56, 57 
АстилгаllЦИГ 193 
Аурамазда см. Ахура-Мззда 
Ауфи 273 
Афзаль-хан Хаттак 275 (табл.) 
Афина 99, 118 
Ахемениды 48. 50, 56, 57. 59, 60, 

62*, 64-67, 71, 72, 74, 75, 78-83, 
91, 94, 96, 109, 166, 177, 191 

Ахмед Лур 357, 358 
Ахмед Тори (Тури?) 306 
Ахмед, юсуфзайский мадик 275 

(табл.), 276, 374-376 



Ахмед·шах 1:3, 274, 275 (табл.) 
Ахриман (Ангро·Манью) см. Ари' 

ман 
Ахунд Дарвсза 23, 272. 292*, 374* 
Аiура.Мазда 52, 53, 70 
Ахшунвар 203, 205*, 267* 
Ашока 95, 98. 108. 109 
Ашрафян К. 3. 310* 
Аюб 315 

Бабур, Абу·л-Касим см. АБУ-Jl-Ка
сим Бабур 

Бабур, 3ахир ад-Дин 9, 23, 289, 
291*, 308*, 342, 346. 350. 360, 
364, 370, 371, 372, 375*, 376, 377 

Бадаони 311 
Бади аз-Заман 362--365 
Байкара, Хусейн см. Хусейн Бай

кара 
Байсункар 332, 334-338, 340, 348 
Байсункари см. Мухаммед ибн 

Хумаюн Шамс ад-Дин 
Баку, эмир 313 
Балазури 221 
БаJlаш 204 
Банджн 309* 
Бань Чао 162, 163, 180 
Барак 301 
Барани 311 
Барбье де Менар 294* 
Бардия 60, 61 
Барзашт 84, 85 
Барзан S7 
Бармакиды 222 
qартольд В. В. 19*, 22, 50, 222, 

'<70, 318. 327, 328, 361 
Бахрам 207* 
БахраМ-ШRХ (Газневид) 265. 266 
Бахрам-шах, ОдИ'1 из «ве.пиких ма-

JlИКОВ» Афганистана 306 
Бахрам ГазнеВИ1J: 261, 273 
Бахрам Гур см Варахран V 
Бахрам Чубин 208, 2n9 
Бахтияр 261 
Ба"1ет (Баязид) 328 
Бейха,,:?', Абу-л-ФаЗJl 249, 251 *, 258 
Бекр;р:, Мухаю!ед 271, 276 
Беп 96 
Беленицкий А. М. 298*, 359, 36l) 
БeJlJlИНИ, Джентиле 361 * 
Бенаи 344 
Бенвенист Е. (Benveniste Е.) 

193 * 
Береке, . сейид 356 
Берке (вождь восстания] 358 
Берке-хан 300 
БеРf1штам А. Н. 206* 
Берос 59, 95 
Бертельс А. Е. 234, 248* 
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Бертелье д. Е. .2.' 
Бертельс Е. Э. 248. 353 
Бесс 65, 71, 83--87 
Бехар, маJIИК аш-шуара 109* 
Бехзад, правите 1Ь Мультана 311 
Бехзад. Камал а t-Дин 339, 347-

352, 361", 462 
БехЛ'!л 'Лоди 275 (табл.) 276, 377. 

378 
Бивар А. (Bivar А.) ;Q11 * 
Биндусара 108 
Бируни 23, 272 
Бичурин Н. Я. 154 
Болдырев А. Н. 343, 359 
Большаков О. Г. 25 
Брахмагупта 246 . 
Броун Э. Г. (Вrоwпе Е. G.) 294* 
Брюллов К. 351 * 
Бу Билал 257* 
Бу-л-Хасан Халаф 259, 260 
Будда 143*, 163, 186, 188, 18!}. 

214-216 
Буджай 302 
Бурзмихр 193 
Бурзмихр-пухр 193 

ВаВИJlОВ Н. И. 31 
Вайс см. Увайс 
Вали, эмир 326 
Валнд 220 
Вамик 247* 
Варахран V 200*, 201, 202 
Вардан 148, 159" 
Васифи 333, 343, 359 
В�сишка 164 
Васудева 165, 192 
Вафа, мал:1К 306* 
Вахъяздата 61-63 
BepeTparнa 140, 150, 163 
Вивана 62*, 63, 64, 66 
Вивьен де С. Мартен (Vivien de St, 

Магtiп) 200 * 
Виштаспа 51, 52, 66 
Вологез II 149 
Вонон 138, 139 
Вонон 1 Аршахид 139* 
Воробьев 1\-1. В. 25. 210* 
Вэиь Чжун 144 

Гад 149 
Газан-хан 303, :313-,315 
Газневиды 22�, 246--249, 251, 252, 

254, 258, 260, 261, 265, 273, 334 
Ганковский Ю. В. 15 
Гардези 23, 2�З, 272 
Гарджистани 315* 
Гарднер П. (Gardner р,) 96* 99* 

100, 105*, 112*, 129*, 141, 154*, 
183* 



Гар!'!/') Мирза 352 
ГаРIIИИ 173 
Гаумата (Лже-Ба;>дия) 60, 64 
Гаухаршад 332-336, 340, 347 
Гекатей 58, 67, 68 
r еJIИОКЛ � 12*, 115, 128, 129, 132, 

134*, 138*, 153, 154, 182*, 44::S 
Гелиос 163, 164* 

Гер ай 153, 154, 158-160, 164, 182*, 
388 

Геракл 100, 106, 127, 158, 173 
Герман А. (Негтапп А.) 144* 
Гермей 126*, 144*, 151, 158, 159 
Геродот 47, 48, 50, 56-60, 64-68, 

70, 72, 75 
Гер;Пt:.1:IИЧ И. (Gersh�viteh 1.) 

193 * 
Гефеет 163, 164 
Гефеетиои 88, 9() 
Гибб (Gibb Н. А. R.) 221 * 
Гильзэй 270 
Гиппократ 173 
r иппоетрат 126 
Гиршман Р. (Ghirshman R.) 154* 

.160, 161* 171*, 172, 175, 199*, 
204*, 206* 

ГистаС71 70*. 71 
Гияс ад-Дин Балбан 310 
Гияе ад-Дин Мухаммед Гурид 

262, 265-267, 296* 
Гияе ад-Дин 1 Курт 295, 305, 315, 

316, 331 
Гияс ад-Дин II Курт (ГriЯС ад

Дин Пир А.IШ) 321. 3?1, 325 
Гондофар 145*, 147-1'10, 155, 159. 

181, 444 
Гордон-Полонская Л. Р. ; ') 
Готарз 1 119*, 135*, 159* 
Грантовский Э. А. 68. 134* 
Григорьев В. В. 62*, 84*, 85*, 88*, 

116* 
Грумбат 168, 207* 
Губ 3р, Мухаммед 274 
ГУП':а 166, 204, 205 
ГУРf'вич Н. М. 25 
Гури, сипахсалар см. Хобо 
Гурибача см. А5у Саид-и Иенах-

бад 
Гуриды 242*, 251, 255, 256, 261 

264, 265*, 266*, <.7::\, 277, 279, 
296. 297, 310*, 322. ::.34 

Гутшимид А. (Gutschmid А.) 
144 * 167 * 

ГlOзал�ян А. Т. 269 
ГlOльнар 338 

Давуд Сабзавари 327 
ДадаРlllИlll 60, 61, 66 
Дай 144 

Д;\Кики 345 
Данишменд-Бахадур 302 
Дароеза см. Ахунд Дарвеза 
Дарий 1 48*, 50*, 56, 59, 62, 63*, 

64--67, 70, 71, 75*, 79, 83 
Дарий Ш 71, 83-85 
Дармишпат 259 
Даулат-шах 332, 334 
Джалал ад-,цин (Мангуберти) 

278, 282-288, 293 
Джалал ад-Дин СУlOргатмыш 312 
Джэлал ад-Дин Али Гурид 263 
Джама.l ад-Дин Хаеан, амалдар 

306 
Джэмад ад-Дин Хаеан Фируз 30& 
ДЖllманд (Зама!i,.\) 372 
Джами, Нур ад-Дин Абд ар-Рах-

ман 345, 346 
Джэфар Табризи 336 
..':жахан-шах 325 
Джаху 306. 307 
Джентиде Белдини см. Беллини, 

дЖЕ'НТИJJе 
Джермани см. Шамс ад-Дин 

Дж\..рмани 
Джехангир, Мухаммед 371 
джоло 375 
ДжувеЙН�1 23, 269*, 296, 297* 
Джузджани 23, 256, 260, 265 
Д.ем,"трий 107-112, 114, 115*, 118, 

119*, I�O, 121*, 126, 128, 143, 
444 

Деметрий II 110, 111 
Демодам 96 
Денике Б. П. 339 
Динавери 201, 209 
Диодор 48, 49, 91 *, 93, 94 
Диодо'Г 101, 102-107, 117, 120, 

121, 1'25, 126*,444 
Диоеf<УРЫ 100, 113*, 127 
Дорн Б_ А. 271, 289, 312 
Дройзен 84* 
ДРУЭf! Э. (Droin Е.) 202 
Дьяконов И. М. 47, 48 
Дьяконов 1 .... 1.. М. 74*, 216 

Евдам 94 
Евкр"тид 106*, 111, ! 12, 114-117, 

118*, 120, 121, 124, 126, 127, 
151*, 153, 181*, 440, 443, 444 

Е B:l-I эп 193 
Евеебий 103 
Евтидем 104--111, 114*, 116, 117, 

120, 121, 125, 126*, 127, 129, 439, 
444 

Егиш<' 202 
ЕНОJ(И К. (Епоki К.) 121 *, 200 * 
Ееугей 279 

413 



Заль 338 
Заманд см. Джаманд 
Занги 375 
Зарина 53 
Зевс 99, 100, 125*, 127, 138*, 149*, 

150*, 153 
Зенгиды 2б1 
Зограф А. Н. 155* 
Зороастр (Заратуштра) 45*, 48. 

51-53, 56 
Зу-н-Нун Аргуи 362, 364, 365 

Ибн ал-Асир 286 
Ибн Баттута 310, 317, 322 
Ибн Русте 355 
Ибн XaVKaJlb 237 

Иби Хордадбех 210*, 211*, 225 
Ибрахим 260, 261 
Иван ПI 360 
Изад Яр 272 
Изз ад-Д ии fправитель Гура] 261 
Изз ад-Дин MYKaДД�M 299 
ИЗ3 ад-Дин УмаР Маргаии 295* 
Ильин Г. Ф. 108* 
Ильчигдай-нойон 288 
Индрапарма 146 . 
Ииьмофу 144 

Исидор Харакский 74, 91*, 121. 
135-138, 177 

Искандер см_ АJlександр Маке-
доиский 

Исмаил Мых Афган 311 
Исмаил Саманид 226 257 
Исмаил 1 Сефевид 350. 366 
Истахри 237*, 269, 271 
ИСф'iзари 298, 327*, 331, 341, 358. 

371 
Аездигерд 11 202, 203 
йездигерд III 220 
йил Афган 311 

Кабанов С. К. 107 
Кабул-шах 222, 223 
Кавад 203, 204, 207 
Кавам ад-Дии Ширази 332-335 
Каджу-хан 275 (табл.) 
Каджуран см. Фахр ад-Дин Ка

джуран 
Кадфиз 1 (Кудзула Кадфиз) 158. 

159, 160*, 161. 162*, 168, 182. 
183, 191, 195 

Кадфи.з IJ (Вима Кадфиз) 159*, 
161, 165, 182, 183 

Казаган 322 
Казвини, Хамдаллах 23, 316-318 
Кай Аттилий 103 
Кайду 37!, 373 
Кайс (Абд-ар-Рашид, Патан) 274, 

275 (табл.) 
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Кама:! ад-Дин Бехзад см. Бехзад. 
Кама,'! ад-Дин 

Камбис 48, 56, 59, 60, 64 
Канишка 118*. 145, 162-164, 185. 

187, 191-195, 204*, 444 
Каннингам А. (Cunningham А,) 

115*, 138*, 147*, 158*, 211 
Караханиды 242 
Каруе О. (Caroe О.) 212" 
Касаль Ж. М. 39*, 40, 43* 
КаСИ1\! Али 350 
Касим-и Анвар 358 
Катан 78 
Квинт Курний 68*, 78, 85*, 91" 
Кент Р. (Kent R. а.) 63" 
Керн Г. (Kern Н.) 212 * 
Киаксар 47 
Ки,'1ара (Цидоло) 166-168 
Киодзюкю 154, 158 
Кир 48, 49, 56-59, 61, 64, 67, 79 
Кирмах, АJIИ 273 
Кирмах (Кармах), Хусам ад-Дин 

Али 264 
Клапрот 206* 
Кляшторный С. Г. 25 
Кодафес 158 
Коммод 178* 
Конкурдай-нойон 293 
Конов С. (КОПОУ S.) 145 * 
Кратер 89 
Ксенофонт 49, 60 
Ксеркс 66, 67, 70, 71 
Ктесий Книдский 48-50, 57-60. 

70, 71, 74*, 107 
Кувабара 134* 
Кудзула Кадфиз С1\!. КадфИз I 
Кузгашка·пухр 192 
Куд Мухаммед Шейх Найн 346 
Кунал 108 
Курты 294-297, 299, 301-306, 315. 

317-325, 327, 331, 378 
Кустай 299 
Кутб ад-Дин Айбек см_ Айбек, 

Кутб ад,Дин 
Кутейба Ибн Муслим 221 
Кычаноп Е. И. 25, 280* 

Лавик 242 
Лазарь Парбский 202 
Лаодика 112*, 113 
Лейли 338, 339, 460 

Лже-Бардия см. Гаумата 
Лиако Козула 146 
Лившиц В. А. 25, 55, 192, 203*, 

204* 
Лигети Л. (Ligeti L.) 289 * 
Лисий 126* 
Лисипп 113*, 127 
Лоди 378 



Луций Манилий Вульсон 103 
Лухайзен де Лев ДЖ. Э. (Lo

hllizen de Leew J. Е.) 162 
Лэн-Пуль, С. (Lane-Po1e, S.) 316 

316 

Мавак см. Мауэс 
Мада 374 
lvlайтрейя 216 
Макдональд Г. (Macdona1d G.) 

94 * . 
Маккоун д. (MacColln D.) 41 * 
Мамун 222 
Мангутай 288 
Мандельштам А. М. 65*, 152* 
Мансур, халиф 222 
Мансур ибн Нух 240 
�lарваруди, садр 346 
Марваруди (Марварруди), Муба

рак-шах 265 
Маргани см. Рукн ад-Дин Абу 

Бекр ибн Тадж ад-Дин Умар 
Маргани 

Марк Аврелий 178* 
Марк Аттилий Регул 103 
Маркварт И. (Marquart 1.) 50 *, 

66 * 134 * 152 '167'" 202 *, 
204 * 207 '" ' , 

, 

Марко Поло 290, 317 
Марков А. К. 119*, 135*. 147*, 

J49* 
Маркс К. 328 
Маруф, маулана 358 
Маршалл д. (Marshall D.) 114*, 

161 *, 167 *, ,�04 * 
Масиста 70 
Массон В. М. �03* 
Массон М. Е. 318 
Мас'уд 1 244, 249, 254, 258-261, 

265, 269, 272, 354 
Мас'у д III 261, 265, 266 
Мас'у ди 230, 235 
Мато (Мати) 270 
Маудуд 254 
Маулана Джафари см. Джафари 

Табризи 
Маулана Шамс ад-Дин Джерма-

ни см. Шамс ад-Дин Джермани 
Маулана Халил (Мир Халил) 332 
Маурья 94, 108, 109, 118 
Миуэс (Мога, Мавак) 118*, 138*, 

141, 143-146, 443 
Махишвара 161 
Махманд, шейх 275 (табл.) 
Махмуд Газневид (Махмуд Газ-

нийский) 242-249, 252, 253, 258. 
260, 261, 265, 271, 272 

Махмуд, переписчик (Махмуд ал
Хусейни?) 336* 

Махмуд, сын Мухаммеда 268, 269 
Махмуд-Мирза Тимурид 358 
Мегасфен 94* 
Меджд ад-Дин 361 '" 
Меджнун 338, 339 
Мейе А. (Меуе А.) 51 
Менандр 109, 1J7, 118, 1J9*, 124. 

126*, 128, 129, 178*, 181*,205 
Менгу-хан 296, 306 
Меркитай 304* 
Минерва 173 
Минорекий В. Ф. 235, 236, 263, 

271* 
Минучехри 248 
Мир-Али см. Навои, Алишер 
Мир Халил см. Маулана Халил 
Миран-шах, сын Тимура 326, 327 
Миран-шах, один из «великих ма-

ликов» Афганистана 306 
Мирхонд 342, 347 
Митра 51, 163 
Митридат 1 111, 112, 115, 136* 
Митридат 11 132, 135, 137, 143. 

145*, 181 
Михиракула 205 
Михраман 193 
Мога см. Мауэс 
Моголы (Великие Моголы) 379 
Модэ 133 
Моисей Хореиский 103 
Морган Ж. (de Могgап J.) 135 * 
Мvавия 220 
Мубариз ад-Дин Мухаммед Али 

Атсыз 264 
Музаффар-малик 285 
Музаффар Хусейн 364, 365 
Мукаддаси 228, 230, 232*, 233, 249. 

255 
Мункэ-каан 289, ,297, 300, 305* 
Мутамид 226 
Мутугэн 285 
Мухаммед, брат Гияс ад-Дина 11 

Курта 325, 326 
Мухаммед, Газневид 254 
Мухаммед, гурский эмир 261 
Мухаммед, гурский М,алик 260* 
Мухаммед, пророк 224, 274 
Мухаммед, сын Абд ал-Вахида 268 
Мухаммед, сын Сури 258 
Мухаммед, хорезм шах (Мухам-

мед 11) см. Ала ад-Дин Мухам
мед 

Мухаммед ибн Али, наместник 
Хорасана 267 

Мухаммед ибн Али Харпуст 269* 
Мухаммед ибн Васиф 239 
Мухаммед ибн Мухаллад 239 
Мухаммед ибн Наджиб Бекран 

см. Бекран 
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,V{vхаммед ибн Хумаюн Шамс ад
ДИН (Байсун�ари) 3.'36* 

Мухаммед Губар см. Губар 
Мухаммед Гури см. Шихаб ад-

Дин Мухаммед 
Мухаммед Назим 272 
Мухаммед Туглак 311 
Мухаммед Хаят-хан 310, 375* 
Мухаммед Хусейн 362 
Мухаммед Шейбани 363-366 
Муызз ад-Дин см. Шихаб ад-Дин 

Мухаммед 
, 

Муы.'!3 ад-Дин Хусейн Курт 316. 
320, 321, 325, 332*, 399 

Мых Афган см. Исмаил Мых Аф
ган 

Наббан 149 
Навои, АJIИшер 336, 342, 344--348_ 

350, 355, 358, 361, 362 
Нагасена 118, 178* 
Нанди 161 
Наиайя 163, 164' 
Нарайн А. (Narain А.) 105 *, 

106 *, 110·, 111 *, 113 *, 114 *, 
118*, 119*, 126*, 133*, 134* 

Нарсе 202 
Насир ад-Дии, сын Сейф ад-Дина 

Хасана Карлука 288 
Насир ад-Дин Али Гази 264 
Насир ад-Дин Махмуд 310 
Насир ад-Дин Махмуд [Туг.lак] 

377 
Наср ибн Ахмед (Наср IJ Сама-

нид) 228 
Неарх 89 
Несеви 277 
Нельдеке Т. (Nбldеkе Th.) 50. 

167* 
Низак Тархан 221 
Низам ал-Мv.1ЬК 257 
Ннзами 3,16*, 350 
Ника 149*, 150*, 155 
Нику дер (Ногодар) 290 
Нок А. (Nock А. О.) 80* 
НОКОНЗ0К 193 
Нур ад-Дин Абд ар-Рахман Джа

ми см. Джами 
Нух II 228 
Ньюэлд Э. (Newell Е.) 100, 102*, 

135'" 

Окладников А. П_ 25 
Оксиарт 48, 78, 88, 92, 98 
Омар Хайям 239 
Омейяды 223*, 224 
Ород 1 137, 148*, 180 
Ортагн 150, 181*,444 
Д'Оссон (d'Ohsson) 294*, 298* 
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Па,кор 1·19, 150*, 181 *, 444 
Паламед 194" 
I1анкратов Б. И. 25, 21! * 
Парватака 94 
I1арменион 86 
Папан см. Кайс 
Пердикка 88, 89 
Пероз 166, 199, 203, 204, 205* _ 
Петрушевский И. П. 290, 297*, 301, 

303-305, 308*, 309*, 317-320, 
354, 357 

Пигготт С. (Piggott S.) 37 *, 41 * 
Плано Карпини 284" 
П,1атон 117 
Плиний 96, 97*, 179" 
Плутарх 89, 137 
Полибий 72, 107, 109 
Поло, Марко см. Марко Поло 
Помпей Tror 49, 117, 132, 134*, 155* 
Пор 89, !"J3. 94 
Посейдон 127 
Прашек Ю. (Prasek J.) 57, 65* 
Приск Панийскии 166 
Психея 173 
Птолемеи, династия 105. 108 
ПтоломеЙ. Клавдий 65*, 121, 122*, 

169, 170. 181 
Птоломей (соратник Александра] 

193 
Пушкаравати 125" 

Раверти Г. (Raverty G.) 270, 310 
Рапсон Э. (Rapson Е.) 125 *, 

136 *, 145" 
Рашид ад-Днн 295, 304. 313 

.С Рейснер И. М_ 14, 15, 310" 
Роксана 88, 92*., 
Рубенс 351" 
Рудаба 338 
Рудаки 345 
Рукн ад-дау.lа. ва-д-Дин см. Рукн 

ад-Дин Абу Бекр 
Рукн ад-Дин (шамс ад-Дни Мдад· 

ший) см. Шамс ад-Ди!! " 
Рукн ад-Дин Абу Бекр иб!! Тадж 

ад-Дин Умар Маргани 295, 296 
Рустем 338 

Саади 336*, 350 
Саалиби 231, 233 
Сайке П. (Sykes Р,) 236 
Саллет А. (Sallet А.) 147" 
Саманиды 224, 226-228, 232,238-

240 
Саммурамат см. Семирамида 
Санаб 154* 
Санабар 150 
Санджар 251, 255, 261, 265, 267, 

273, 277 



'Сандракотта (Чандрагупта) 95 
Сападбиз (?) 1 51 
Сасаниды 1 65-167, 196, 200, 201,  

203, 204 
Сатибарзан 84-86 
Саффариды 224-226, 238, 239 
Саффариды Систана 2'1:1 
Себеос 209 

Себук-тегин 228, 242, 258, 271 
Сейф ад-Дин, военачальник Тиму-

ра 326 
Сейф ад-Дин, сын Изз ад-Дина 

26 1 
Сейф ад-Дин ибн Якуб ал-Харави 
см. Сефи ал-Харави 
Сейф ад-Дин Играк 283, 284, 286 
Сейф ад-Дин Мухаммед 261 
Сейф ад-Дин Хасан Карлук 287, 

288 
Сейфи ал-Харави (сейф ад-Дин 

ибн Якуб ал-Харави) 23, 295, 
296*, 298, 306-309, 332* 

Селевк 1 93-96, 99, 1 06, 437, 439 
Селевк Н 104 

Селевкиды 77*, 92-1 01, 103, 105, 
106, 108, 112, 1 13, 120, 1 30, 1 32 

Смена 163, 1 64* 
Сельджукиды 254, 255, 261, 265, 

273 
Семенов А. А. 361, 368* 
Семирамида (Саммурамат) 47-50 
Сефевиды 366, 379 
Сибиртий 92*, 94 
Синдан 306, 308* 
Скилак 64*, 67, 68* 
Смбю Багратуни 209 
Смит В. (Smith У.) 138* 
Солтан Союн 346; см. Хусейн Бай· 

кара 
Софит (Софейт) 75*, 94 
Софагасен 108, 109 
Спалагодам 138, 139*, 144* 
Спалахор 1 38, 139, 144* 
Спитамен 65*, 78, 87 
Стас;андр 93* 
Стаса нор 89. 92* 
Стеnн А. (Stein А.) 79 '" 
Страбон 58, 94-96, 97*, 103, 104*, 

106*, 109-1 1 1 ,  114, 1 15, 118, 
119*, 1 21, 1 22, 1 25, 1 32, 1 34*, 135, 
1 55*, 176 

Струве В. В. 60, 61 
Султан·шах, брат хорезмшаха Те

кеша 263 
Султан·Шах, юсуфзайский малик 

374 
Сурена 137 
Сурн 256, 260 
Суюргатмыш 324 

27 Заказ 1567 

Сыма Цянь 1 34* 
Сэ 1 62 
Сюань Цзан 204*, 209-2 11  

Табари 199, 207*, 238*, 239, 240 
Тадж ад,Дин, курд (кирд?) 307 
Т адж ад-Дин, отец Рукн ад· Дина 

Курта 295 
Тадж ад-Дин Харб Систанский 

262, 264 
Тадж ад-Дин Хормуз Тари 306 
Тадж ад-Дин Юлдуз 263, 264 
Таксил 93, 94 
Тамерлан см. Тимур [Тамерлан] 
Тан, династия 218 
Тарду-шад 209, 218 
Тари см. Тадж ад-Дин Хор муз 

Тари 
Тарн В. (Tarn W. W.) 85 *, 91 *, 

96-98, 102 *, 1 04 *, 1 06 *, 1 1 0, 
111 *, 113, 115*, 1 18, 120, 134*, 
136*, 144*, 145*, 158*, 1 59* 

Тахириды 224-226, 232 
Тацит 148*, 1 59* 
Телей 107 
Теофил 126* 
Тимур fТамерлан] 321 -323, 325-

330, 332, 352*, 355-357, 368-
370, 377, 378 

Тимур. малик 282 
Тимурбек см. Тимур [Тамерлан] 
Тнмуриды 3]9. 322-324. 327, 329, 

330, 333, 335, 340-342, 353-
357, 360-366, 371 *, 372, 377, 378 

Тинторетто 351 * 
Тиридат (Арсак) 104 
Тиштрия 52 
Толстов С. Н. 57, 113*, 153*, 200" 
Томас Ф. (Thomas Р. W.) 58*,69* 
Тон-ябгу 218 
Торамана 205 
Тохтамыш 328 
Тревер К. В. 25, 44*, 127, 168*,209 
Туга Тимур-хан 315*. 321 
Туглак, династия 377 
Тулуп 282, 283, 288 
Туркан-хатун 278 
Тэмучин см. Чингисхан 
Тэт Г. (Tate а.) 240 

Уайтхэд Р. (Whitehead R.) 1 1 1 *  
1 1 6* 

Уаайс (Вайс) 377 . 
Угэдэй (УгэДэй,каан) 287, 288,298 
УН,lер \1. (Whee]er М.) 190* 
Уилсон (Wilson Н.) 68, 1 86* 
Улджайту 302. 315 
Улуг-бек, сын Абу Саида 373, 374. 

375* 
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Улуг-бек. сын Шахруха 329, 340-
342 

Улуг-хаи 310 
Унсури 247, 248 
Урус-бахадур 360 
Уеман Маргани 295, 296 
УеМI1Н (Мализаи) 374 
Утби 24, 242, 258, 271, 272 
Утолао 144 

Фавстае Бузанд 168 
Фаэлаллах Хуруфи 357 
Фань Е 152 
Фарасман 87 
Фаррухи 248 
Фаеих 272, 296 
Фахр ад-даула ва-д-Дин 306 
Фахр ад-Дин Гурид 262 
Фахр ад-Дин Каджуран 306'" 
Фахр ад-Дин Курт 302, 304, 315*, 

3:10 3�i2* 
Феофилакт Симокатта 205* 
Фердинанд, Клауе (Fегdiпапd, 

I(1aus) 291 
Феригршды 227 
Фетий 4tJ 

Филипп, отец Александра Маке
донси:ого 86 

фИЛИП'l, правитель Согда и Баи:-
трии 92 

Филои:сен 126* 
Филоетрзт 149 
Фи,10та 86 
фирдоуси 248, 332 
Фируз 275 (табл.) 
Фишер 1(. (Fiseher К. F.) 186* 
Фома 147*. 148, 149 
Фраат 1 137 
Фраат II 132, 135*, 145* 
Фраат IV 137 
Фрзат (Фраот) 149 
Фраварти 52 
Фрада 61, 62. 64 
Фратаферп 86 
Фудзита 134* 
Фуше А. (Foucher А.) 127* 
Фэрсервис В. (Fairservis W.) 32* 

Хаджи Ади Хафиз 333 
Хаджи Мухаммед 361 
Хаджиб Мае'уд, сын Ахмеда 268 
Халиф ибн Ахмед 243 
Халил. Амаулзна см. Мир Хадил 
Хамда::лах Казвини см. Казвини 
Хамза ибн Атрак 224. 238 
Ханыков Н. В. 294* 
Хань. династия 180 
Харпуст ем. Мухаммед ибн Али 

Харпуст 
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Хафиз 337 
Хафиз Мухаммед, малик 316 
Хафиз-и Абру 296, 313, 332, 333, 

355 
Хаят-хан см. Мухаммед Хаят-хан 
Хеннинг В. (Неллiпg W. М.) 50', 

51, 1'92 *, 194 *. 203 *, 207 * 
Херцфельд Э. (Herzfeld Е.) 4fi*. 

68*, 137, IЗ8*, 139*, 145*, 147*, 
149 

Хизр-хан 377 
Хильджи, династия 311 
Хиргоман 193 
Хобо З07 
Ходжа Абдаллах Ансарн см. Абд-

аллах Ансари 
Ходжа Ахрар 340 
Хой Чао 219 
Хондемир 347, 349, 359, 360 
Хориен 78,.88 
Хормизд IV 208 
Хосров 338*, 339, 459 
ХОСРОВ 1 204. 208, 209 
Хосров II 209 
ХОЭРКО см. Хувишка 
Хубилай-каан 300 
Хувиши:а (ХОЭРКО) 164, 187. 191, 

192 
ХУ.'lагу 299-301 
Хулагуиды 290, 301-303, 305, 314, 

315, 318, 321 
Хумлум Ю. (Ниrnlиrn J.) 6* 
Хуруфи, Фазлаллах 'см. Фазлаллах 

Хуруфи 
Хусам ад-Дин Ади Кирмах см. 

Кирмах (Кармах) I . 
Хусам ад-Дин Курт 296* 
Хусам ад-Дин Джавул 306, 307 
Хусейн Байкара 327", 340-344, 

346-348, 350, 352, 355-358, 360; 
362, 363, 462 

Хусейн, внуи: Казагана 323, 324 
Хусейн [Курт] 316 
Хусейн Уди 346 
Хусейн-Мирза, султан см. Хусейн 

Байкара 
Ал-Хусейн см. Махмуд, перепис'!ии: 
Хусрау-малик 262 
Хусрау·шах 362, 363 
Хушхаль-хан XarтaK 2з 
Хэд Б. (Head В.) 99 

Цегледи К (Cze�ledy 1(.) 209" 
Цидоло см. Кидара 

Чагатай 285 
Чайлд Г. (Child G.) 41 * 
Чанг 374 



Чандрагупта 94, 95, 108; см. так
Ж� Сандракотта 

Чжэн Цянь 121, 124*, 133, 134*, 
150, 169*, 177 

Чингисхан 279-289, 291-293, 296, 
304*, 319, 353 

Чормагун 288 

Шава 208 
Шаванн Эд. (Chavannes Ed.) 208, 

218 
Шамс ад,Дин [ (Шамс ад,Дин 

Мухаммед Курт) 293, 294, 296. 
297, 300-303, 304*, 305*, 306-
308, 309* 

Шамс ад,Дин 11 307 
Шамс ад-Дин III (Шамс ад-Дин. 

Мухаммед Курт) 315 
Шамс ад,Дин Байсункари см. Му

хаммед Ибн Хумаюи Шамс ад
Дии (Байсункари) 

Шамши-Адад V 48 
Шапур 1 165-175. 212* 
Шапур II 166-168 
lliараф ад,Дин 3Ul 
Шах Вахшский 264 
Шах Музаффар 347, 350 
ШdХ Хусейн Гури 270 
Шахан·шах 3Р6, 307 
Шах·бек 362 
lLахбаз, Калзндар 375* 
Шахид Балхи 240 
Шахрух 327*, 329-334, 336-:338, 

340. 341, 347, 348, 353, 357, 358, 
360, 371, 372, 377 

Шаху Лоди 311 
Шейбани C�f. Мухаммед Шейбанw 
Шейбаниды 366 
Шива 161, 165 
Шики ХУТУХУ'нойон 284, 293 
Ширатори 134 
Ширван 259, 260 . 
Ширин 338*, 339, 405 
Шис 2ВО 
Шихаб ад,Дин Мухаммед 262--

264, 273, 274 
ШJlюмбt:рж,е д. (Schlumberger D.) 

76*, 187*, 190*, ·194, 251* 
Шпvлер Б. (Spuler В.) 296 *, 297 * 
Шуджа 312, 313 

Щукин И. (Stchoukin 1.) 33В", 

Энгельс Ф. 256 
Эратосфен 58 
Эрман В. Г. 25, 212* 
Эрат 141, 191 

Юнг Р. (Joung R. S.) 123* 
Юнг,киу 144* 
Юнкер Г. (Junker а.) 199 * \ 
Юстин 48, 93. 103-105. 111, 113--, 

115. 121, 132, 133, 135* 
' 

Юсуф 332 

Якуб ибм Лейс 225, 226, 239 
Якубовский А. Ю. 216, 253* 
Ямин-малик 269* 
Япьгаачжень 161, 162 
Ясавур Никудери 315, 331 



УКАЗАТЕЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ 
И ТОПОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЯ 

А-бу-цзянь 211, 262 
Аби Истада, 03. 308* 
Абиверд 362 
Абу Наер Парса, мечеть: см. Ме-

четь Абу Наер Пареа 
Азаб 297 
Азербайджан 287, 302, 357, 365* 
Азия 27, 71*, 84, 87, 93, 279, 281 
Азия Западная 318 
Азия �алая см. �алая Азия 
Азия Передняя см. Передняя Азия 
Азия Центральная см. Централь-

ная Азия 
Азня Юго-западная 31 
АЗ\1Я, центральные районы 128 
Айртам 186 
Ак. р. 50*, 72 
Алай 180 
Александрия Арахоеийекая 86, 91*. 

176* 
Александрия в Арее 91*, 176 
Александрия в Дрангиане 91* 
Александрия Египетская 177, 178 
Александрия Кавказская (в Па-

ропамисадах) 87, 88, 91*, 118, 
144 

Александрия в �аргиане 97 
Александрия Опиана 58*, 87* 
Александрия в Согде 91 '" 
Алекса ид ро ПО;IЬ 91 * , 138, 176· 
Америка 27 
Амида 166 
Амир·Памир 28 
Аму-Дарья. р. 6--8, 59, 87, 129, 

133, 150, 201, 202, 208, 210, 226, 
212, 243, 263, 279, 282, 283, 287, 
296. 300, 315, 325, 363, 365; см. 
1'акже Амуйа, Джейхун 

Аму-Дарья, левобережье 8, 9, 318, 
363, 366 

Амуйа (Аму-Дарья) 297. 300 
Анабои 119, 136 
Анбир 231 
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Англия lO 
Андак 88 
Андараб 227 
Андхой, Андхvд 316*, 356, 365 
Антиохи я 96' 
Антиохия �аргианская 73 
Аньси 147*, 152*, 158. 159· 
Аорн 73. 87 
Апага 211 
Аповарктикена 96* 
Аравийско� море 177 
Аравия 179 
Араке, р. 59 
Аральское море 200 
Арахосия 11, 13, 17, 21, 22, 46. 47, 

.. 51, 55, 57, 62-64. 66 69. 71, 73, 
78, 79, 81, 82, 85, 86, 89, 92*, 
93, 94, 98, 108, 110, J 14. 116-
Н9, 121-123, 128, 129. 131. 135, 
136*, 137-139, 141, 146, 147, 149, 
150, 155, 156. 158. 160, 169, 177, 
183, 195, 210-212 

Арахосия. город 136* 
Аргандаб 39 
Аргееан, р. 372 
Асея 13, 16, 17, 46, 47, 51, 52, 57, 

65, 66. 69, 73. 78. 79, 81, 82, 84-
87, 89-91, 92*, 93. 95. 97, 100, 
104, 119. 121. 135, 136, 148*, 149*, 
155, 156. 169 

Ариана 102, 109 
Аригей 88 
Арикамеду 178 
Армения 60. 93, 185 
Артакавана 69, 85, 97 
Артемита 109 
Ал.Аекар 249 
Аепион 106*, 115, 119 
Аесирия 48-50, 99 
Аставеиа 96* 
Астрабад 342, 362, 365*, 366 
Аетрабадекая область 365 
Атрек. р. 202 



Атток 8, 68* 
«Афган». сторона 313 
Афганистан 5-23, 27-3:2, 34, 35. 

37, 41-46. 53, 58. 66, 68, 69, 72, 
91*, 99. 102, 10б*, 131*, 137*, 
155. 157, 161, 200, 207, 210, 21 " 
212*, 214, 218, 2:34, 235, 2:37, 238, 
240, 243, 263, 26б. 282. 287-291, 
297, 305-307, 308*, 309, 31f>-:-
319.321,323,328,342,345*,354*, 
3б8, 371 

Афганистан Северный 153*, 35б 
Афганистан Северо-Восточный 228 
АФf'анистаll, центральные области 

21 
Афганистан Южный; Южные об
ласти Афганнстана 12, 20, 21, 34 
Афганистан Юго-Западный 8, 11 
Афганпур 310* 
Афганские раноны Северо-Запад-

ной Индии 311 
Афины 75 
Ахангеран 258 
Ахая в Арее 97*; см. Ахеида 
Ахеида (Ахая в Арее) 97 
Ашада б3 
Ашияр 287 
Ашхабад 127 

Багдад 22б, 245, 300, 302 
Баги-Заган 358 
Баглан, р. (l<ундуз) 8 
Баглан (Багалан) 194, 210 
Бадахшан 8, 9, 34, 35, 65*, 152, 

200, 203, 205, 232, 234, 316*, 372 
Бадгис (Бадгиз) 7, 208, 221, 231, 

289, 302, 303, 316, 318, 364, 365 
Баджаур б, 375-377 
Бадиянь (Бадиян) 205, 207* 
Бактрия (Бактриана) б*, 12, 13, 

16, 17, 18. 20-23, 44*, 4б-51, 53, 
55-57, 59-б2, 64, б5, бб, 69-
75, 77, 88, 90, 91, 92*, 93, 95-
97, 98-103, 106-110, 112-116, 
119, 121, 122*, 123-133, 134*, 
135, 136. 142, 145*, 150, 151, 153, 
155, 158, 159*, IБО, Iб5-170, 
177-179, 180-187, 190, 195, 2Щ 
201, 203. 205, 206, 208, 209*, ,213, 
348, 439 

Бактрия Северная 20, 151*, 155*. 
18б-188, 195* 

Бактры 48, 49, б9, 70, 73, 74, 80, 
87, 91 *, 95, 99, 107, 158, 169, 170, 
177, 180 

Бала-Мургаб 8 
Бала-Хнсар 74, 122, 123, lб9 
Балалык-Тепе 185, 195 
Балканы 34 

Балут (Бал-от) 235, 236 
Балх (Бахл) 6, 18, 29, 79, Iб5-

Iб7, lб9, 202, 208-210, 220-
т, 225-227, 229, 230, 232, 237, 
239*, 240, 242, 247, 254, 255, 261, 
263, 2б5-269, 279. 283, 295, 297*, 
298, 316*, 317-319, 323, 324, 
348, 353, 362-3б4, 366, 372, 461 

Балх, р. (Балх-аб) 8 
Балханы Iб8 
Бамиан 8, 88, 18б, 210, 215, 216, 

222, 223, 255, 258, 2б3, 264, 285, 
287,316*,451 

Бамиан, пер. G 
Бамианская ДО,lина 214 
Бампур 41 
Банди.Амир. р. 8 см. Балх, р .. 

Балх-аб 
Банихар (Нинхар) 235, 236 
Банну 236, 311, 3б9, 371 
Барбарикон 177, 179 
Баригазы 117, 177, 178 
Бартар (?) 259 
Басра 220 
Бахерз (Бахарз) 297, 305, 315, 316 
Беграм 58, б2*, 110*, 123*, 138*, 

156, 170-176, 185, 186, 188, 213, 
446, 447 

Белуджистан 34, 41-43, 48, 49, 
62*, 66, 89, 95, 118*, 277, 30б*, 
307*, 308*, 309*, 322, 370, 372 

Бенарес 161, 262 
Бирмаль 369 
Бируза 235, 236 
Бисутун 28 
Бихр-Маунд 74, 124 
Ближний Восток 43, 184, 229, 237, 

321, 330, 342, 357 
Боланский проход 7, 42, 306*, 309. 

362 
Боло 167 
Бомбеll 126* 
Бо-х,Эла (Балх) 210 
Британская Индия 10, 13 
Броах 177 
Бунер 372 
Буст 208, 229, 232, 242, 249, 258, 

265, 266, 279, 297, 328 
Бустистан 297, 305* 
Бухара 110*, 226-228, 232, 282, 

337, 362, 363, 372 
,Бухарский оазис 114,208 
Бухарское ханство 343* 
Бушенг (Бушендж) 224, 226, 304; 

см. также Фушендж 
Бходжпур 311 

Вавилон 56, 57, 59, 60, 79, 81, 83, 
92-94, 95 
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!ВаВИJ!ЩIИЯ 34, 60, 61, 89, 93, 99, 
108 

13азиристан 236 
Бзрахша 216 
Б;iхан 152, 228, 262 
Еахш 87, 234 

�еЗУIШЙ 175 
Византия 207, 219 
Волга, р. 328 

J:авгамеЛJ,1 65*, 66*, 71"', 83, 84 
Гззневидское государство 13, 242, 

249, 252-254 
Газна 252 см. Газни 
Газни 6, 9, 86. 91*, 138*, 210. 220, 
. 226-229, 242, 245, 251, 252, 254, 
.. 260-265, 267-269, 271-273, 282, 

283, 286. 287, 317, 318, 367, 368, 
371. 373 

ГаЗlIииски'е горы 272 
Газнииское княжество 242 
ГаЗllи-Кандагарское' нагорье 7, 21 
Газургах 333 

. 

. Гандутава 62 
{:а.ндхара 18, 50, 57, 66-69, 71, 74, 

75, .77, 79, 84, 91. 108, 109, 1II, 
114, 117-119. 124-'-129. 131, 135, 

. 138, 141-144, 146-150, 155, 15б, 
159-161, 165-167, 169, 177, 

;НН-.183, 195, 204, 205, 207, 213, 
'219, . 349, 381 

Ганзак 201 
Гантоло 166 
Гаофу 144*, 147. 151, 152, 158 
Гардез 116*, 235, 236 
Гарджистан 227, 297; см. также 

Гарчистан 
.Гари-l"1 ар 30, 31 
Гармсир 327*, 341 
Гарра 372 
Гарч аш-Шар 229 
Гарча. вил"Иет 316 
Гарчистан 231, 232, 242, 257, 305. 

316: см, такЖе Гарджиетан 
Гвалиор' 262 
Гедросия 58, 86, 95 
Тераклея 97 
Герат 7, 31. 42, 46, 50, 8!1*, 91". 

207*, .208*, 220. 226. 2�9-231, 
233-218. 244, 255, 2"9. 262, 263, 
�65, 267-269, 2><2. 285, 287, 288, 

'294.295, 297-299 301-305.315-
322. 324-327 329-337, 339-344. 
'346-350, 352, 353. 356-362, 
364-367, 378, 455, 457, 458 

Гер'!тская обryае" .... 224-29.6 2�9-
' .. 230, 233, 237, 266, 287, 295, 299*. 
. '315, 318, 319, 322, 355, 358, 

362 \ 

:,4:22 

Гератская провинция 11 
Гератские горы 257 
Гератскии оазис 8, 9, 46, 84*, 85", 

202. 298, 309*, 320 
Гератский вилайет 299 
Гератский округ, округа Гератз 

257, 305, 359 
Герируд. р. 7, 8. 72. 106, 199, 219, 

220, 229-231, 233, 255, 266, 297; 
с!\!. также Теджен, р. 

ГиБИIIЬ 133. 142, 144, 147*, 151, 158, 
161, 18� 218, 219 

f'идасп, р. (джелам) 89 
Ги,1ГИТ 272 
Гидьменд (Хайтумапт) , р. 6-8, 

34 35, 38, 39. 41, 46, 125, 230, 
249, 305, 318 

Гималаи 212* 
ГИНДУКУIll 6. 8. 10, 27-29, 34, 50, 

86, 88, 108, 110. 114, 117, 124, 
128, 167. 169, 170. 205. 210. 218. 
220, 222, 255, 262, 263, 266, 279 

Гипанис, р. 110 
Гиркания 47, 54, 93, 104 
ГИРИIllК 7, 72 
Гомал, р. 211, 369 
Гома.1JbСКИЙ проход 6 
Горбанд 222, 291 
Греко-Бактрия, Греко-бактрийское 

царство 13, 17. 102-106, 108-
110, 113, 114, 116*, 119-121. 125, 
]27--134, 155, 181, 200, 214 

Греция 67, 77*, 83, 87, 91, 93 
Гуджарат 262. 311 
rузган (Гузганан) 226, 227, 231, 

234, 259 
Го)}ы Гузгана 232 
Гуишуань 151. 152. 154, 155*, 158 
ГУЙIllУН. р. 129. 133 
Гур 18.220, 231. 232, 234, 237, 254'--

2611. 269-271. 287*, 291. 294-297, 
298*, 299, 301. 305, 306, 317, 319 
32.2. 325-327. 341, 362, 378 

Гур. ВИ.rII1Йет 316 
Гурган 329 
Гурзиван 285, 305 

Дав ань 128, 133, 134*, 180 
Дl1вар 220 
Давлатабад 267 
Давлатаба'I (Девагири) 311 
Даман, равнина 311 
Дамган 298 
Дандан-IUикан. пер. 6 
Данданакан 254, 354 
Дахя см. Бактрия (Бактриана) 
Даuинь 178, 179 
Даlllти-Марго 6 
Дашт-и Ланган 249 



Дворец Баргах 331 
Дворец Унсия 347 
Двуречье южнре [Тигра и Евфра-

та] 40 
Девагири 311 
Де,�и 254, 262, 328, 377 
Деметрия 110, 123 
Дера Исмаил-хан, округ 236, 369 
Дераджат 311 
Дехистаи 202, 329 
Джалалабад 8, 9, 88, 178, 186, 189 
Джалалабадская низмеиность 8 
Джалалабадская область, район 8, 

236, 317 
Джалалабадский оазис 9 
Джалут 235, 236 . 
Джам 266, 297, 305, 325, 365, 455 
Джам, вилайет 316 
Джамно-Гангская долина 205 
Джелам см. Гидасп 
Джейхун (Аму-Дарья) 37] 
JJJжемдет-Наср 36* 
Джеты-Асар 200* 
ДжирМ 228 
Джируфт 290 
Джузджан 229 
Джурвас 259 
Дионисопо.чис 99 
Дир 6 
Доаб 311 
Дрангиана 11, 13, 17, 21, 22, 46' 

49, 51, 54, 56-58, 64, б6, 69, 
78, 79, 84-86, 89, 91*, 92*, 93", 
95, 96*, 98, 100, 117, 119, 121. 
125, 131, 134-137, 142. 155, Iб9, 
177 

Дуаба 375 
Дуки, крепость 307, 308*, 370 
Дуки, район 308* 
Дуки-Лоралаи, район 370 
Думи 151 
Дунь-хуан 133 

Евкратидия 113, 123 
Европа 27, 3БО, 361 
Европа Восточная 281 
Европа Западная 19, 3БО 
Евфрат 34, 95, 96, 180 
Египет 35, 48, 57, 59, 60, 81. 93, 

101, 104, 173, 245, 281, 300 
Елькен-Тепе 54 
Ер-Курган Iб7* 

Забул 221 
Забулистан 362 
Зава, IJилаi1ет 366 
Зава, город 321 
Закавказье 25, 34, 201. 287, ;100, 

324, 328 

Заминдавар 8, 258, 2б3, 362 
Заnадно-Тюркский каганат 218 
Зарандж 220, 2б7 
3ариаспа б9, 78, 122* 
Захидан 323 
Зеравшан 87 
Золотая Орда 329 
3хоб 20, 35, 370 
3хоб, р. 307 * 

Имай 109 
Инд, р. б-8, 22, 34, 40, 41, 42, 47, 

58, 64, 67, 68, 86, 88, 89, 93, 94, 
109, 110, 118, 119, 141, 142, 149, 
161, 177, 236, 272, 274, 277, 286, 
297, 305*, 309, 311, 322, 371, 375. 
376 

Индийский океан 7, 8, 9 
Индия 8, 11, 13, 18, 24, 29*, 40, 42, 

44*, 45, 49, 64, 67. 74 93, 94, 
108-110, 115, 118,129, 136*, 141, 
147*, 148, 149 157. 159*, IБО, 
161, 162, 165, lбб, 175, 177-179, 
190, 204, 205, 211, 212, 232, 235, 
237, 243, 244, 247, 253, 254, 261-
263, 271-274, 281, 287, 291, 292, 
297, 30б*, 309--311, 318, 322, 
328, 353, 3БО, 367, 368, 370, 372, 
378 

Индия Северная 12, 243·-254, 
290 

Индия Севера-западная 13, 20, 
29, 31, 32. 43 235, 272, 300 

Инда-Китай 181 
Индостан 8, 262 
Ирак 31, 34, 2б3, 302, 373 
Иран б. 11-13, 23, 24, 28, 32, 34, 

35, 41, 42, 44, 45, 47, 50. 58, 6б, 
80, 81, 83. 89, 91, 132, Iб8, 199, 
201-205, 207-209, 213, 214, 218, 
219, 22б, 230, 233. 243, 277, 282, 
287, 288*, 297, 299 300, 303, 322, 
324, 328" 345, 353,-355, 357, 359, 
360, 3б6, 367, 379 

Иран Занздпый 2б8, 288, 300, 329, 
342, 387 

Иран Северный 45 
Иранское плато 31 
Ирийаб 368 
Иртыщ р. 328 
Исфахан 243, 327 
Исфизар 297, 315*, 327, 341 
Иtфизар, вилайет 316 
Итакаган 202 
Италия 178 
ИхтиЯр ад-Дин, цитадель Герата 

320, 325, 32б, 340, 365 

Паздувийа, ce�. 299 
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Кааба 222 
'Кабул (Кофен) 6, 8, 9, 47, 88, 134*, 

136*, 137*, 138*, 144*, 152, 170, 
173, 178, 187, 206*, 210*,213, 215, 
220-222, 224, 226, 228, 232, 237, 
242, 265, 279, 291, 297, 310, 317, 
322, 328, 364. 367 368, 372-374 

КаБУll, р. (Кабул-дарья) 6, 7, 8, 
58, 68, 89, 220, 228, 283, 329, 369, 
374 

Кабулистан 21, 100, 108, 109, 110, 
111*, 159, 165, 186. 206, 208,222, 
271, 322, 372-374, 378 

Кабульская область, район Кабула 
218*, 219, 222-224, 226, 228, 309, 
317, 318, 322, 370, 372-374, 378 

Кабульский вилайет 9. 11, 371 
Кабульское царство 222 
Кавказ 19, 68* 
Кавказский хр. 86 
КаДIfСИЯ 219 
Кадусия 60 
Калаи-Мир 123 
Калати-Гирд 36 
Камади 290 см. Джируфт 
Кампила 311 
Канаудж 272 
КаНГЮЙ 128 
Кандагар 7, 24, 31, 32, 38. 39, 42, 

45, 46, 75*, 86*, 91*,95, 108,138*, 
147*, 149*, 223, 273, 291, 307, 
323*, 327, 328, 341, 362, 365, 367, 
368, 371-373 

Кандагарская область, районы 
Кандагара 222, 317, 322, 37} , 
372 

Кандагарская провинция 136 
Кандагарский внлайет 371 
Кандагарский оазис 9 
Кандагар, область 223; см. Кан

дагарская область 
Кансу 61*, 134 
Каписа fi8, 62*, 72, 74, 77, 124, 170, 

173. 175. 177. 210, 211, 219 
КаПИШl<.аниш 62, 63* 
Каппадокия см. также Селевкида 

93 
Кара-Камар 29-31 
Кара-Тепе 170 
КараКОРУ;>;1 300 
Каратегин 180 
Караш"р 205 
Кариата 87 
Кармания 89, 119* 
Карры 137 
Карши 167 
Каспатур (Каспапур) 67, 68 
Каспийское море 199, 282 
Катван 255 

424 

Катор 368* 
Каттаган 291 
Катхиовар 109, 141 
Каунчи 153* 
Кафнристаи (Нуристан) 11, 43, 

368* 
Кафирниган, р, 80, 170 
Кашан 54 1 
Кашка-Дарья, р. 87, 152 J 
Кашмир 27, 28, 68*, 133, 141, 142, 

161, 204*, 219*. 272 
Кветта 7, 31, 32, 36, 37, 38, 42, 45, 

211, 306*, 370* 
Кветто-Пишинское нагорье 6, 21. 

370 
l<еЙ-Кобад.шах 123, 156, 170, 171 •. 

172*, 175, 185, 213 
Келат 43*, 306*, 325 
Керки 365 
Керман 226. 306, 312. 313, 322*. 

327*, 360* 
Сардсир Кермана 313 
Кили-Гхул-Мохаммед 31 
Кипчакские степи 277 
Киргизия 133, 142 
Кирополь 58 
Китай 134*, 144, 162, 163, 173, 

179-18 1, 195, 211, 219, 232, 
281, 318, 329, 353, 354, 360. 
361 

Китай Северный 255 
Кобадиан 79 
Кокча, р. 8 
Кофен см. Кабул 
Кох-Сиях 32!) 

.J<ох-и Сиях-Пашт, хр. 24 
Кохат 307*,312,371 
Красное море 177 
Ктесифон 220 
Кулан-баши, степь 287 
Кунар, долина 6, 18 
Кунар, р. 88 
Кундуз 186. 187, 190, 209-210 
Кундуз, р. 8.: см. также Багла!! 
Курам, Курамская долина 287, 

292, 368-371 
Курам, р. 274. 311, 312*, 368, 371 
Курдистан Южный 287 
Кусувийе 305 
Куч-Гандава 62* 
Кухи.Ходжа 139, 140, 250, 441, 

442 
Кушмехан 20 I 

Лагман 221, 374 
Лагманская долина (Лампака) 

8 
Ланьши 121, 158, 169* 
Лахор 254, 261, 262, 264, 297, 377 



Лашкар-и Базар 249, 251, 252 
Лашкаргах 249-251, 331, 349 
Лидия 56 
Логар, р. 283 
Лоралаи 308*, 370 

Мав>олей Гаухаршад 335, 336, 348, 
403 

Мав'юлей Гур-и мир 335 
Мав'одей судтана Санджара 

251* 
Мав'олей Ходжа Наср Парса 

348 
Маllзодей Чопан-ата 335* 
Мав!'раннахр 202. 221 *. 225, 226, 

228, 229, 238. 239, 242, 263, 267, 
277, 282. 300. 3]6*, 323. 324, 328, 
335, 340, 342, 355, 360, 362, 364, 
365, 371 

Магнесия 107, 110 
Мадрас 178 
Мазандаран 326, 327, 329, 340 
Мазари-Шариф 30, 190, 348 
Макам, гора 375* 
Македония 90, 91, 93 
Макран (Мекран) 66 
Ма.'11Я Азия 34, 56 
Мандеш (Хазар-чашма) 256 
Мараканда 73, 97 
Маргиана 46, 49, 51-54, 60, 61, 

63. 64. 66, 72, 79, 91*, 97, 98, 
104. 116*, 119*, 121*, 135, 136, 
150, 180 

Маручак 297 
Мары?!ский (Мервский) оазис 

8. 53 
Массага 89 
Мастунг 306, 307 
Мачай 28 
Медресе Гаухаршад 335-337 
Медресе Гиясия 331 
Медресе Халасия 347 
Медресе в Харджирде 335* 
Медресе султана Хусейна 347 
Междуречье 34 
Меймене 363 
Мекка 222 
Мекран 41, 165 
Мерв 50, 165, 200·, 201, 220, 221, 

226, 251 *, 254, 255, 257, 268, 295, 
316. 318, 319, 325, 353-355, 362, 
366 

Мервская область 220 
Мервский оазис 8, 353, 354; см, так

же Марыйс'<ий оазис 
Мерверуд, р. 201*, 230, 364 
Месопотамия 34, 35, 78, 83, 93, 99. 

115, 132, 139*, 140 
Месопотамия, Северная 36 

Мечеть Абу Наср Парса 406 
Мечеть Ваща, соборная 222 
Мечеть Вуста 266 
Мечеть Герата. соборная 266, 331. 

347, 348, 358 
Мечеть Мусалла 334 
Мечеть Ходжа Ага-шаха 348 
Мешхед 42. 84*, 365 
Район Мешхеда 340 
Мидия 44, 47-49, 54, 56, 57, 60, 64 
Минарет «б'lШНЯ Махмуда» 265 
Мин,арет «башня Мас'уда» 265 
Мир-Заках 116, 118, 126*, 138, 145, 

146*, 147* 
Миср (Египет) 300 
Монголия 279, 287, 298, 304 
Москва 450 
Мост Пул-и Мияна 320 
Мохенджо-Даро 34 
Муг, гора 17*, 221 
Мультан 220, 235, 236, 245, 262, 273, 

297, 3]1, 322, 368 
Мунгак-тепе 195*, 213 
Мундигак 32, 39-43, 79 
Мургаб. р. 7. 8, 43. 46, 53. 72, 199. 

221, 263, 318, 327, 364, 365 
Мургаб. область (район) 219, 297, 

316, 323 

Навикат 221 * 
Нагар, крепость 368, 369, 37t 
Нагз (Нагар) 371 
Нади-Али 49, 54, 55, 79, 80, 85'" 
Наль 35 

. 

Нарату, крепость 358 
Нарбада, р. 177 
Нахшеб 168* 
Непал 141 
Нижнее Поволжье 174 
Нил, р. 34 
Нил-аб, переправа (через р. Инд) 

286 
Нинграхар 236, 286, 317, 374 
Нингхар 22*, 374 
Нинхар (Банихар?) 236 
Ниса 17. 99, 121*, 127, 184, 191, 

282. 325 
Нишапур 203, 209, 225, 226, 243, 

254, 282. 321, 325 
Новая Ниса, городище 354 
Новый Валх 74, 123, 169 
Нусрет-Кух, крепость 283 
Нушки 372 
Нушки-КалаТ-Х<Jран, район 309* 

Оба 265 
Оно н, р. 279 
Оман-Кутан 28 
Орда 297 



Ортоспана 176 
Отрар 329 

Па�ман, гора 373 
Паикенд 208 
Пак><стан 6. 8, 10, 12, 13, 21, 30б" 
Пале�тина 31 
Па:llИР б9, 89*. lб2*, 262, 273 
Панджшер (Панджхир) 222, 232, 

,273, 283, 317 
Парван 222, 232, 283-287 
Париж 126* 
Пароrrамиз б, 7 
Паронамисады 50. 58. б8*, б9. 88. 

92*, 93. 99. ] 14, 124. 129. 134*, 
135, 151. 156, 159. lБО. 169-171, 
186. 213 

Парфиена 96*, 177, 184 
Парфия 47, 51. 53. 54. 57. 65, б6. 

79.84.93,96*, 102-104, 106, 108. 
J lI, 113, 115, 120, 132. 134, 13.5, 
142, 147*, 148. 155, 159*, 164*. 
165. 181, 182, 184, 195 

Паталеиа 109 
ПатаJlипутра 108 
Патиали 311 
П енджаб 41, 43, 44, 159, 161, 165. 

262 377 
Передиий Восток 81, 140 
Персеполь 81, 83, 381 
Персида 61, 63*, 83 
Персидский залив 112, 226 
Персия 47. 60 64. 65. 70 93 
Пешавар 8, 68*, 167, 262, 28б, 374 
Пешаварская долина 8, 272, 367, 

372. 375, 376. 378 
Пешаварская область 22, 370, 375. 

377 
Пишии 211, 370* 
ПОМI1eЯ 175. 382 
Пондишери 178 
Прикаспий i6б, 204 
Причерноморье 173 
Профтасия 87*, 91*, 177 
Пуду 158 
Пу.JJ-И Ахангаран 287 
Пули-Хумри 29, 190 
Пянджикент 216 

Рабат Баг-и Вазир-Бирун 259 
Рабат Бадахшана 235 
Рага-Рагиана 47 
Рага-Рей 47 
РаЮj{астан 205 
Разан 259 
Рамруд 36 
Рана Гхуидай 42* 
Регистан, пустыня б 
Рей 209, 243 

42,6 

Рнм 110*,157,179, 182, 190 
Римск.ая империя 174, 177·-179, 

183 
Рум 373 
Русь 373 
Руххадж 2] 1 * 
Рушаи 89* 

Сабазавар 282, '325--327, 357 
Савал (Шавал?) 235, 236 
Сагал'l (Сиалкот) 118, 124*, 205 
Сад Баг-и Наурузи 373 
Сад Баг-и Сафид 333 
Саджи, крепость 307 
Саид-Кала 32 
Сакастан (Са'<астеиа) 12*, 13, 69*. 

]35--139, 141, 147, 148*, 149, 
150, 155, 156, 203, 211*, 213, 250 

Самарканд 28, 185*, 282, 287, 300, 
324, 326, 327. 329*, 335, 310, 342, 

. 351, 353, 360, 3б2, 363, 368, 372 
Санга jt:i9 
Сараван 234 
Сар"Г)стр и Сигердида, царство 

109 
Саттагидия 62*, 6б* 
Сват 89, 372, 376, 37. 
Долина Свата 376 
Сf'л�вкида см. 1'акже Каппадокия 

93 
Се�,иречье 218, 221 
Genaxc 72*, 285, 302, 305, 316, 325, 

354 
Серй 179 
CeJ:k-АбаД, 206* 
Сиалкот 262; С:-'-!. такж·е Сагада 
Сиби 309*, 368, 370 
Сивистан З62 
Сигал 137 
Сигердида (Сараостр и Сигерди
да) 109 
Сиджиста\н 1211 *, 229, 255; см. так-

же Систан 
Синд, 41. 205, 220, 288 
Синд, р. (Иид, р.) 297, 371 
Сииьцзян 34б 
Сиринкс 98 
Сирия 178, 300, 357 
Сиркап_ городище 111 *, 124 
Сирскух 185 
Сирхинд 377 
Систан б, 8, 12, 13, 18. 20. 21 28, 
34-37, 39, 41, 42, 46, 49, 51, 52, 54, 

79*, 80. 110*, 112, IЗ6, 1З7. 138*, 
140, 145*, 149*, 155, 165, 220, 
221, 223-227, 229, 230, 232, 
237-241, 243, 255, 262. 267-
2б9, 271, 287. 288 290, 297, З03, 
316-3J8, 321-323, 328, 329, 



'350, 362, 379, 400; СМ. также 
СИДЖJjlстан 

СистаlIа; оазисы 18, 229--231, 
233 

Снстанская котловина 6 
Ситунь 151, 152 
Советский Союз 9, 346 
Согд (Согдиана) 23, 44*, 51, 52, 

57, 65-67, 70*, 73, 79, 84, 87, 
88, 90, 91, 92*, 93, 97, 99, 103, 
104, 106, 114, 116, 128, 132, 136, 
151, 162*, 164*, 179, 180, 185, 
200, 213, 232 

Сомнат 247 
Средиземное .море 93 
Средиземноморье 126, 180, 229, 

232 
С�едиземноморье Восточное 10 1, 

110*, 124, 177 
Среднеазиатское междуречье 20, 

208; СМ. также Мавераннахр 
Средннй Восток 28, 37, 223, 224, 

229, 233, 237, 271, 300, 319, 321. 
330, 332, 342, 343, 357 

Средняя Аз'ИЯ 7, 8, 11, 12, 17, 20, 
23, 28, 32, 34, 35, 41, 42, 44, 45, 
50, 53. 97, 99, 114*, 161, 162*, 
167, 168, 185, 186, 204, 213, 
218, 221, 230, 232, 233, 255, 257, 
262, 268, 281, 282, 288, 300, 315*, 
316, 32Э, 328, 329, 335*, 342, 345, 
346, 353, 355, 359, 362, 366, 367, 
З71 

Стамбул 336*, 365* 
Сузиана 96* 
Сузы 35*, 36, 66, 81 
Сулеймановы горы 6-8, 12, 18. 21, 

24-, 136, 211, 212*, 220, 226, 234, 
237, 270, 272, 279, 305, 309-311, 
322, 367-370 

Сурагона . 69 
Сурх-Котал 21, 164, 184, 190, 194. 
. 396 

Сурхан-Д�рья, р. 87 
Сусня 84 
Сыр-дарья, р. 58, 65*, 132, 200*. 

226 

Табаристан 243 
Табриз 302, 336, 350 
Таджикистад ЮЖНЫЙ 123 
1 аджикская ССР 46 
Так, крепость 243 
TaKBap� 274 
Таксила 74, 77, 80, 88, 108, 109, 

110*. 111, 114*, 117. 124. 125*, 
145, 146, 149, 150, 155*, 156. 161, 
173, 179, 183, 185, 205, 213. 214 

Тал-от 236 

Талн-Вакун 36 
Тали-Варзу 185* 
Талькан 201, 202*, 2{);), 209, 233, 

283, 316*, 317 
Танг-и Азао 238 
Танк 274 
Тапурия 115* 
Тараб-хане 350 
Тараз 353 
Тарнаб 340 
Тахти-бахи 147* 
Тахти Сулейман 308* 
Таш-Курган 29, 87, 101 
Ташкент 69, 200, 340, 447-
Тегеран 47, 336" 
Теджен 50 
Теджен, р. 8*, 72; см. также Гt,· 

рируд 
Текннабад 297 
Тене·Гавра 35" 
Тене-Гисар 41 
Тепе-Зарга'рон 123*, 169 
Тепе-Сиалк 54 
Термез 91*, 97, 169, 170, 173, 185, 

186,209,225*, 283, 317, 363 
Тери, крепость 307 
Тешик-Таш 28, 29 
Тибет 27, 212*, 228, 232 
Тигр, р. 34 
Тильситана 354 
Тирах 274, 297, 305* 
Топи-Рустам 169 
Топрак-Кэла 17 
Тохаристан 13, 134*, 200, 203,204*, 

208-210, 213, 218, 220-224, 231, 
232, 241, 258, 262, 271, 283, 298, 
309* 

Тохаристан, ВИ.'1аЙет 371 '" 
Тохаристана, ('·азисы 233 
Точи, горный проход 6 
Точи, р. 236 
Траксиана 119 
Трипарадиайс 93, 94 
Тулак. крепость 258 
Туран 165 
Турива 106*, 115, 119 
Туркестан 12*, 31, 181, 318. 372 
Туркестан Афганский 46 
Туркестан Восточный 162, 163, 181, 

200, 204, 205, 207* 
Туркмения 54 
Туркмения Южная 42, 45 
Туркменская ССР 7, 8, 53. 290* 
Туркменско-Хорасанские горы 31 
Турфан 2ОО, 205 
Турция 346, 357, 360, 361*, 36511< 
Тус 84*. 254, 263 
Тюрк<;кий каганат 209, 213 
Тянь-Шань 218, 226, 277, 328 



Узбекистан (Узбекская ССР) 28, 
29, 46 

Уэген 268 
Ур 36 
Ургенч 277, 324 
Урук 36, 41 
Урусский вилайет {Московское го-

сударство] 360 
Уч, крепость 262, 368 

Фа-ла-на 211, 212 
Фаэели<: 17* 
Фань-янь-на 210 
Фарах 7, 34, 72, 85*, 297, 315*, 327, 

341 
Фарахруд, р. 318 
Ферахский ви.q�Йет 316 
Фарияб 297, 363 
Фармул 236, 371 
Фарс 44, 226, 290 
Фергана 43, 44*, 106, 129, 133, 180, 

200, 268, 372 
Ферганская долина 106 
Фируэкух 262, 265, 287, 297 
Фо-цзя-лан 210 
Фундук::та,н 215, 349, 452, 453 
Фушендж 207, 325, 328 см. также 

Бушенг 
Фушендж, вилайет 316, 318 

Хадда 187, 189, 216, 435, 448, 449 
Хаэар-Сум 29, 34 
Хазара [на левобережье Инда} 

375, 376 
Хазараджат 136, 290*, 291 
Хайбак 190 
Хайбарский проход 8, 274*, 305*, 

370, 375 
Хайбарское ущелье 6 
Хайсар, крепость 258, 295, 297, 

321 
Хайтумант, р. см. Гильменд 
Хамадан 220 
Ханака Ихласия 347 
XallaKa Муызз ад-Дина Хусейна 

332* 
Хангу 371 
Харак, пер. 87 
Хараппа 34, 35, 40, 43 
Харах 297 
Хариаб (Ирийаб) 308* 
Харран 207 
Хаф, вилайет 316 
Хаштнагар 375 
Хайбек 29, 191 
Хиван 235, 236 
Хинд 272, 297 
Хиндуван [цитадель Балка] 324 
Хиндурадж, Х'Р. 6 

428 

� 
Хиндустан 235, 297*, 309. 312, 373;. 

см. также Индия 
Хисар 363,372 
Хисийе 151, 152 
Хо 21О 
Ходжаки, ущелье 1 
Ходженд 282 
Хорасан 28, 45, 97*, 200, 202, 204*,. 

209, 2l9-226, 228. 230--234, 
237--239, 241-243, 253-255, 251� 
259, 262, 267, 269, 282, 283, 304, 
315, 321, 323, 326-330, 335, 
340-343, 353-355, 351. 358,. 
360, 362, 365-367, 373, 379 

Хорасан Восточный 234. 302, 378. 
379 

Хорасан Северный 231, 267, 289 
Хорасан Северо-Восточный 234' 
Хорасан Южный 13, 254, 320, 321r 

326, 357 
Хораса'и Юго-Восточный 290 
Хорезм 44*, 50, 51, 57, 65, 66, 71, 

79, 87, 153*, 165, 185, 229, 243� 
262, 263, 277-279, 282, 324, 329r 
342, 363 

Хормуз 313 
Хост 9*, 10 
Хотан 205 
Хоуз-Хан-Кала, развалнны 354 
Хо цзо 154* 
Ху-линь 210 
4УЛЬМ 170, 210 
Хуник 28 
Хусейнан 235 
Хуттал 229, 234 
Хутталан 239 
Хуф, долина 273* 
Хэ-са-на 210 
Хэ-си-на 210 
Хюми 152 

Цао-цэюй-чжа 211 
Центральная Азия 133, 208, 280· 
Центральные районы Азии 128 
Цэибань (Гибинь) 219* см. Ги-

бинь 
Ци-цзян-на 212 
Цилянь-шань 134 
Цитадель Балха см. Хиндуван 
ЦИ1 адель Герата 316, 333; см. так-

же Ихтияр ад-Дин 

Чаганиан 203 
Чаман 7 
Чарджоу 180 
Чарикар 58"', 87*, 178 
Чач 375 
Чикаго 40* 
Чан 373; см. Китай 



'Чингнэ-тепе 170 
Читрал 1 52 . 
Чишт 316 

.шавал (Шаваль) 236, 370 
.Шах-и Кабул. гора 373 
Шахкот, пер. 376 
Шахри-Бану 1 70 
Шахри-Сохте 36, 37 
Шахрисябз 325 
Ш иБИТJ;'ан 3 1 6. 317 

Шllраз 322*. 327*, 336*, 337, 339 
Шотарак 187 
Шотландия 19 

Шуаими 151, 154* 
Шугиан 228. 262 
Шумер 34, 35. 40 

Эдесса 207, 208 
Экбатаны 56, 79, 8б 
Элам 34-36, 40, 83 
Эфес 74 

Я;з-Тепе 43*, 54, 55 
Яксарт, р. СМ. также Сыр-Дарьи 

58. 96, 132 
Яркенд 69 



УКАЗАТЕЛЬ ЭТНИЧЕСКИХ НАЗВАНИЯ 

абган 235 
абдал 20� 
аО.1а iШ 2 1 ,  371  
аваганы 212 
ав ган 24 
агваны 24 
аджам 239, 273, 310 
али-хель 10 
алькозаи 10 
андар 10 
аньсийцы (парфяне) 180 
апаган 235 
арабы 1 1 , 23,93 2 19-223, 231 , 273 
арабы Гузгана 231 
а р а "' ", .. ;' 'Ы ( а рахоты ) 66*, 86, 95, 

112, 177 
ареи 58, 66, 86, 112, 149* 
ариаспы-эвергеты 58*, 69 
арии 44, 45 
асии ( асианы) 132, 134* 155* 
аспасии 69, 73, 78, 88, 90 
ассакены 73, 78, 88 
a r " ТA � "ri"" ' , 48-50 1 07 
аvгасии 65 

' . 

афганская народность (народ) 12, 
] 9, 20, 23, 67, 276 

афганские племена 1 О, 12. 14. 15. 
17, 20-22. 220*, 214. 270 272-
274. 2Q I -2Q1, 306 3f}8 312. 3 1 4* ,  
322, 367, 368-371 ,  376-379 

южные афгаНСl{ие племена 20, 370 
афганцы 5, 10-13 18-24, 68, 

2 1 1 ,  2 1 2, 234-217, 210, 264, 
270-276, 279. 285, 291--295, 
3��-3n7 . Зn�*, 3n9-31 З, 314*, 
3 1 9. ::\22, 362 367-369, 370*, 
371, 372, 376, 378 

африnи, афридии 10, 274*. 305*, 
370 

афшары 2�9* 
ацакзаи 10 

'бактрийцы 22, 48. 49, 57, 60, 68*, 
70, 71, 84, 94, 98, 112, 150 

430 

бангаши 311, 369 
баннvчti, баннулжи 311, 369, 370 
ба ракзаи 1 0  
бараки 1 1  
бардас 323 
белые гунны 212 
белуджи 11, 43;1<, 294, 295, 313, 321 
битани 378 
брагу!! 43*, 370* 
буран (ибрахим-хель) 10 
бхитани 369 

вазиры 10, 370 
вазказни ( ? )  31)8 
вардаки 10, 368* 

гагиапи ( гигиаии) 372-375 
гедросии 95 
гелапы 1 67 
гибиньцы 167 
гильзаи 10, 20, 270, 271, 293, 312*, 

370, 378 
гинган (? )  309. 368* 
гирканцы 49, 58 
гория-хель 372 
греки 310* 
гуджаDbJ 22. 376 
гузЬ! 225, 2i)ij. 51А 1 265 
гузы балхские 261 
гунны ( XVH"',I) 133, 134*, 1 35, 1 54'\ 

200, 204, 206 
гунны-кидариты 166 
ryna!! I f} 5173* 
гуреи 73, 78, 88, 90 
гурны 1 8, 2'Ч 25Q*, 270, 271 ,  279, 

285, 2(14. ?q'), 305, 307, 309*, 3 1 6, 
321 ,  326, 327 

даи (дахи) 59, 148* 
дауры 369 
дациньцы 1 8 1  
дербеки 49 58, 60 
дех-и зейнат СМ. также хазара 1 1  
джаты 370* 



джемшиды 1 1 , 270, 327 
дзадзи 1 0  
дзадра н  1 0  
дилазаки 272; 375, 376 
дрангианцы 49, 85, 1 8 1  
дурани 1 0, 2 1  

евсены 1 67 
египтяне 57 

жужани 1 66, 167 

зирак 10  
зирани 22* 

ибрахим-хель см. буран 
израильтяне 23 
индийские племена 22 
индийцы (инды) 59, 64*, 66*, 68*, 

7 1 ,  84-86, 95, 1 09, 1 1 2, 290, 
3 1 0", 3 1 \  

индогерманцы 45 
индоевропейцы 45 
индоиранцы 45 
иранские племена 269, 279 
исазаи 374 
исхакзаи 1 0  

кадусии 49 
казахи 1 1  
какары 1 0, 20, 275, 370 
каНГ,1Ы 278 
каракалпаки 1 0  
кара-китаи 255. 263 
карауны 289, 290, 302 
карлар"и (карлаРН!1йская ветвь) 

.372, 378 
каРЛУК!1 22 1 *, 27 1 ,  287, 288 
карм аНИ!1 49, 60 
кафиры 1 1 , 368*; см. также нури-

станны 
кидариты 166 
киrl' а :1I:: "Ч )(щ)тшты 
КИfI'Iаки 278, 282 
К!1РГ!1ЗЫ 1 \ , 276* 
китайцы 2 1 2  
курды 273, З06*, 307 
кушаны 1 57, 1 58. 1 6')-1 69, 1 73,  

1 8 1 ,  1 95, 1 96, 202, 209 

JlОДИ 270. 274. 3 1 1 ,  367, 368, 378 
лодииские племена 3 1 1  
лохани 378 

македо'ЩЫ 88 
маку 1 0  
м а.rIизаи 374 
мангадь 11) 3 1 1 
м анданы 373 

м арваты 378 
маргианцы 6 1  
массагеты 59 
мидяне 45, 49, 53, !i7 
моголы 291 
монголы 206, 279-293, 296-300, 

3U I ", 302, 309, 3 12, 3 14*, 3 18. 
3 1 9, 322, 32� 

монгольские племена 279, 280, 
288--29G, 302, 3 14 

мухаммеДЗdИ 372 

нахаран 309, 368* 
ниазаll 378 
иик}.цсри, иикудерийцы 1 1 , 290, 

2Ы;:>, 32 1 ,  327, 340, 34 1 ,  362 
HIlh.Y дериицы К,ермана 290 
IIl1кдери (никудери) 290 
нурзаи 1 0  
чуристанцы 1 1 , 1 9 ;  см также ка

фиры 

опии 58 
оракзан 274*, 305* 

"актии 24, 67, 68 
панджпао 1 0  
пани (парни) 367-370 
парачи 1 1  
паропамисады 95 
паРС!1И \ 34* 
парсиэты I З4* 
парфяне 49, 60. 66, 1 03, 1 04, 1 06. 

1 1 1 , 1 12, 1 35- 1 37, 1 4 ' ''', 148"', 
1 79, 1 80 

пасианы 1 ::\2 1 ::14* 
патаны 24, 25, 1 34* 
пахлавЬ! ( парфяне) 1 4 1  
пашаи 1 1  
паштуны (пахтуны) 23-25, 67, 

68. 1 3·{* 
персы 45 47, 57-59, 62, 65, 83. 

29 1 ,  ::\ 1 0  
пеХ.rIеви>щы 2 1 2  
погюю"''''I 1 0  
пранги 378 
ПРОТО�'()<lГОJ!Ы 206 
пу-ду (пу-ту) 24, 25 

раЮКПУТl,I 274, 370* 
рохила 24 
русС'{ие 297 

сакараваки (С!1караулы, сарауки} 
1 32 1 14* 1 f15*, 

саки 22. f16, 57. 6R-7 1 .  8� 94, 1 32, 
1 �4 1 16 1 17 1 4 1 , 1 42, 1 45* 

саки-амюргии 59 
сакские племена 2 1  

431 



санджари 321 
сарауки см. сакараваки 
сарбани 378 
сарвани 270 
сарты 1 1 
саттагидии 66* 
сафи 1 0  

<:ватцы {доафганское население 
Свата} 376 

селъджуки 254, 265 
. сирийцы 3 1 0* 

еистанцы 239, 294, 295, 305 
екифы 68, 1 32, 1 33, 1 35, 136 
еогдийцы 65*, 7 1 *, 84, 98, 1 1 2, 1 1 4, 

132 
спартанцы 257 
сулейман-хель 1 0  
еур 378 
еэ (саки) 1 33, 1 34, 1 4 1 ,  1 42 

таджики 1 0- 1 2, 20, 22, 269, 273, 
. 274, 279. 291 ,  296. 305, 321,  353, 

362 
таджики горные 269 
таджики Нингхара 22* 
таджики Пандшера 273* 
таджики долины Хуф 273* 
таймени 1 1 . 270, 327 
тапиры 58, 93 
таnи 357* 
тарины 20, 370 
та рклани 372, 374 
татары 290 
теllМУРИ 1 1  
тирахцы 273, 274 
тохары 1 32, 1 34*, 1 55* 
техи 1 0  

тура (кочевые племена) 53 
туркмены-селъджуки 254 " 

фирузкухи 1 1  

хазара 1 1  
хаттаки 369 

чагатаи 290 
чамкани 22* 
чараймаки 1 1  
ЧИНЫ 2 1 2  
чолы 2 1 2  
чжурчжэни 280* 

шаки см. саки 
шанса бани 256, 309* 
шейх аш! 29 1 
шерани 367. 368 
шильмани 375 
шинвари 367, 368, 370 
шисани 21)6 
шитак 370 

9ГЛЫ 65, 76* 
эллины 96 1 06*. 1 09 1 32 
эфталиты 2 1 .  22, 1 6 1 ,  1 99-201 .  

202*. 203-209 
эфталитские племена 2 1 ,  221 

юечжи Сryаюечжи) 1 28, 1 3 1 ,  1 33. 
1 34*. 1 35. 1 42, 1 45*. 1 47*. 1 50-
1 52, 1 1)4*, 1 60, 1 6 1 ,  1 64,  1 66, 1 67, 
1 69. 200 

юсуфзаи 1 0, 275. 3 1 0. 370. 372-
377 

яваны (греки) 94, ] 09, 1 4 1  
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СОДЕРЖАН И Е  

В веден ие . 

ЧаС1 Ь первая 

A P E B H U C T b  

Г л а в а 1 .  Древней ш и й  Дфган истан 

. . . . . . . . 

П алеолити ческие охотники.  Переход к земледел ию и ското
водству. Земледельческая культу р а  Систана .  Культура Квет
т ы .  Культу р а  Канда г а р а .  С вя з и  со С р едней  Азией и И р а ном 

и р асселен ие индоир анских племен . 

Г л а в а I I . Р азв итие р а н н еl(л ассового о б ществ а  

Мидийск а я  дер ж ав а и п р облем а др ев н ей Б актр ии . Возникно
вен ие з о р о а С Т р JJЗ м а .  О б щ е с т в е н.н ы Й  с т р ой в V I I !-V ! вв.  до н .  э .  

И мпер и я Ах ем,енидов JJ п оход Кира на восток.  П р авление Д а 
рия и н а р одные восст а н и я .  Адм и н истр ативн а я структур а И М 

пер и и Ахеменидов. Вопрос  о п а ктиях Геродот а .  Р ост самосто
ятельности ВОС1 0 Ч Н Ы Х  сатр а пи й . Хозяйств о восточных сатр а п и й .  
О б щеl�твен н ы й  строй  в V- J V В В .  до н .  э .  Кул ьту р а J-! искус 
ство V I- IV вв . до н. э. 

Г л а в а 1 1 1 . П од властью греко-ма кедо нских завоевателей 

Поход Алекса ндр а  Ма кедо нского. З а воев а ние Д р а н ги а н ы ,  Ар а 
хосии и Б а ктрии .  П окор ение горных племен и Индийский поход 
Алекса ндр а . З н ачен и е  похода Алекс андр а Македонского.  
«Борьба з а  н аследство».  О бр аз ов а н ие дер ж а в ы Селевкидов .  
Подъе м хоз яЙства в восточ ных са трапи ях Селевкидов . 

Г л а в а [У. Расц вет и паде н и е  Греко-бактр и йского царства . 

Отпадение Б а кт р и и  и П а р ф и и  от Селевкидов . Евтидем и во

СТ ОЧ Н ЫЙ поход Ан тиох а .  Деметрий и «з авоев а н и е  Индии».  «Ве
ликий царь Евкр атид». О рг а н из ация Греко - б а кт р ийского ца р 
ств а . Стр а н а  тысячи городо в .  Эконо м и к а  и обществен ный стро й . 

П р о б л е �l а  греко - б а К Т Р И II С J(ОГО и скусств а . П а де Н ll е  Г реко - б а l(Т 
пр а в ител и .  Ю е ч ж и й с к а я  Б а l<l Р И 'l .  
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