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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Независимость заново вернула таджикам имена десятков и 
сотен поэтов, историков, музыкантов, художников-каллиграфистов, 
зодчих, ученых, мыслителей, таких как, Зороастра, Борбада, Руда-
ки, Балъами, Бейхаки, Джейхани, Фирдоуси, Имама Аъзама (Абу 
Ханифа), Имама Бухори, Абу Али ибн Сина, Абурайхона Бируни, 
Абу Саид Абулхайра, Хакима Санои, Джалолиддина Балхи, Камола 
Худжанди, Махасти Худжанди, Абдурахмана Джами, Дарвиша Али 
Чанги, Ахмада Дониша, Садриддина Айни, Мирзо Турсун-заде, Бо-
боджона Гафурова и многих других, которые внесли огромный 
вклад в развитие общественно-философской, художественно-
эстетической мысли не только таджиков, но и народов Центральной 
Азии, Ближнего и Среднего Востока. Таджики и народы Централь-
ной Азии гордятся и восхищаются его многобразным и богатым 
духовным наследием и это, по сути, есть прославление независи-
мой Республики Таджикистан. 

Эта гордость и восхищение вечно живут в душе сегодняшне-
го поколения таджиков, что свидетельствует о безграничном ува-
жении и высокой оценке бессмертного творения Борбада, Рудаки, 
Ибн Сина, Фирдоуси и других деятелей классической культуры 
таджиков с её высоким художественно- эстетическим наследием. 

В годы Независимости издан ряд фундаментальных исследо-
ваний по истории и теории культуры и искусств таджиков. Но эко-
номический кризис, связанный со сложившимися событиями в рес-
публике (1992-1997 гг.), затруднил издание всех исследований, за-
вершенных учеными-искусствоведами и культурологами Отдела 
истории культуры и искусств Института истории, археологии и эт-
нографии имени Ахмада Дониша Академии наук Республики Тад-
жикистан. Подлинно научная история культуры и искусств таджи-
ков началось, по существу, лишь после Октябрской социалистиче-
ской революции и именно после неё вопросы истории культуры и 
искусств становятся предметом самостоятельного исследования ис-
кусствоведов и культурологов. 

Рассматривая сегодняшнее состояние исследования пробле-
мы истории и теории культуры таджикского народа, следует упо-
мянуть также специальные монографические работы искусствове-
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дов, культурологов, посвященные изучению истории таджикской 
музыки, театра, хореографии, архитектуры и градостроительство, 
декоративно- прикладного искусства, жизни и деятельности от-
дельных его представителей, таких как, Борбада, Имама А’зама, 
Рудаки,Фирдоуси, Ибн Сина, Кавкаби-йи Бухоро-йи, Махмуда Ху-
сайни, Фазлиддина Шахобова, Асли Бурханова, Ходжикула Рахма-
туллоева, Мухаммаджона Касымова, Малика Сабировой, Тухфа 
Фазыловой, Гаффара Валатат-заде, Гульчехра Бакоевой, Софья 
Туйбаевой, Марьм Исоевой, Ато Мухамаджанова, Хошима Гадоева, 
Махмуджана Вахидова, Шарифа Джураева, Джурабека Муродова, 
Шарофиддина Сайфиддинова, Зиёдулло Шахиди и др. Кроме того, 
имеется также довольно большое количество научных статей ис-
кусствоведов, культурологов, посвященных характеристике творче-
ский деятельности таджикских деятелей искусства. 

Как видим, на пути академического исследования истории и 
теории культуры и искусств таджикского народа предстоит боль-
шая работа по изучению ряда теоретических проблем истории и 
теории культуры и искусств (особенно в годы Независимости), 
представлющее интерес в историко-культурологическом, искусст-
воведческом плане, охарактеризовать художественно-эстетические 
взгляды деятелей культуры прошлого и нового времени, дать науч-
ную разработку периодов развития классической культуры таджи-
ков. Выполнению этих задач в значительном мере способствуют не 
только монографии, но и этот вопрос можно решить в рамках кол-
лективных работ. 

Создание подобного коллективного исследовательского тру-
да продиктовано теми культурными процессами, которые происхо-
дили в регионе и, в целом, в мире в конце ХХ - начале ХХI ве-
ка.Независимость и рост национального самосознания таджиков в 
последние годы вызвали живой интерес к истокам собственной ис-
тории и культуры, этапам ее формирования и развития, современ-
ному состоянию явлений культуры и их осмыслению. Как пишет 
Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в своей кни-
ге «Таджики в зеркале истории»,«..Историю по праву называют па-
мятью человечества. Люди, не имеющие представления о судьбах 
нации, об историческом прошлом своего народа, не знающие тра-
диций и обрядов предков, не умеющие по достоинству оценить 
роль и место лучших сынов своей Родины, вряд ли могут называть-
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ся истинными гражданами, полноценными людьми. Человек, ото-
рванный от своих корней, как правило, лишен исторической памя-
ти, не способен гордиться героическим прошлым и культурным на-
следием своего народа. Такой человек в конечном итоге превраща-
ется в безответственное, эгоистичное существо с рабским мышле-
нием, бездумно преклоняющееся перед всем чужеродным. Эта тра-
гедия неминуемо приводит к самоотрицанию и самоунижению, к 
потере собственного лица. 

Вполне вероятно, что если бы мы досконально знали полный 
взлетов и падений путь своей нации, умели бы извлекать для себя 
уроки из допущенных нашими предками ошибок, то вряд ли смер-
тоносный ураган гражданской войны, навязанный таджикскому на-
роду, принял бы такие трагические масштабы. Знание истории не-
обходимо не только ради самого прошлого - оно, как компас, помо-
гает определить дальнейший путь нации, выявлять новые процессы 
и течения, с которыми сталкивается в своем развитии любая госу-
дарственность…». 

К сожалению, многие историко-искусствоведческие и куль-
турологические исследования до недавнего прошлого оставались 
недоступным для широкого круга читателей, так как они выпуска-
лись в узко специализированных научных изданиях с небольшим 
тиражом. 

Между тем, в конце ХХ – начале ХХI века в связи с уникаль-
ными историко-археологическими находками и сведениями, полу-
ченными в результате новейших исследований, а также новыми 
первоисточниками по истории, литературе и искусству, в отечест-
венной и мировой культурологической науке накопился обширный 
фактический материал, который требовал обобщенной, историко-
культурологической интерпретации, вводя их в историко-
искусствоведческую науку и, наконец, просто популяризации в 
среде специалистов, интересующихся историей культуры. В этом 
отношении хотелось бы отметить, что в годы Независимости про-
ведение в столице таджикского государства – Душанбе в 1994-2009 
гг. ряд торжеств по случаю 1000-летия создания «Шахнаме»-
Фирдоуси, 2700-летия «Авеста», 3700-летия зороастрийской куль-
туры, 1100-летия государства Саманидов, 1150-летия Абу Абдулло 
Рудаки,1025-летия Абу Али ибн Сино, 545-летия Камолиддина Бех-
зода, 800-летия Джалолиддина Балхи,100-летия Бободжана Гафу-
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рова, Шириншо Шотемура, 1310-летия Имама А’зама и т.д. активи-
зировал глубокие исследования в области изучения древнейшей ис-
тории предков таджикского и других родственных народов Цен-
тральной Азии и Ирана. В преддверии праздновании этих истори-
ческих дат в Таджикистане был издан целый ряд монографий и 
книг. Многие из этих исследований изданы малым тиражом.  

Составители Очерков решили некоторым образом воспол-
нить эту лакуну знаний и поместили в настоящее издание некото-
рые результаты исследований последних лет. Четвертий том очер-
ков, который посвящается 20-летию Независимости Республики 
Таджикистан (9-сентябрь,1991 г.), позволил охватить не только ши-
рокий хронологический диапазон (от древнейшего периода до но-
вейшего времени), но и привлечь внимание специалистов разных 
областей науки к попытке проследить развитие культуры и ис-
кусств таджикского народа. Кроме того, внимание читателей долж-
но привлечь материалы о современных исследованиях в области 
охраны и использования памятников культурного наследия не 
только Таджикистана, но и Центральной Азии в целом. 

Очерки, насыщенные новейшими фактами, различаются вы-
соким уровнем теоретического обобщения, а также новым методо-
логическим подходам к изучению культурного процесса. В них 
рассматриваются проблемы истории, архитектуры, изобразительно-
го, декоративно-прикладного, музыкального и театрального искус-
ства. В этом отношении, например, читателям будет интересно оз-
накомиться с новыми теориями в области происхождения искусства 
градостроения или музыкального искусства. Каждый из этих очер-
ков выражает авторскую позицию, отражает поиск новых подходов 
к исследовательским задачам в различных областях знаний, про-
диктованные постановкой конкретной проблеме, желанием по но-
вому осветить известные положения науки или же обобщить нако-
пившиеся факты и дать возможность читателю разобраться в слож-
ных процессах формирования и развития культуры и искусства 
таджикского народа с древнейшего периода до новейшего. В колле-
тивном труде на основании широкого круга источников анализи-
руются истоки, становление и преемственность культурных тради-
ций в различных областях истории, культуры и искусств, совре-
менные тенденции их развития. Не снижая достоинства проделан-
ной научной работы, авторы стремились в максимально доступной 
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форме изложить свои выводы во многом оригинальные научные 
положения, тем самым, привлекая внимание как можно больше чи-
тателей к проблемам истории и теории культуры таджиков. 

В данном труде не ставилась задача дать исчерпывающее из-
ложение вопросов истории и теории культуры, искусств таджик-
ского народа. Это задача будущих изданий – серий очерков по ис-
тории и теории культуры таджиков, которые, мы надеемся, станут 
регулярными. 
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Ма’руф Исоматов 
 

ЭФТАЛИТЫ В ИНДИИ 
И ВОСТОЧНОМ ТУРКЕСТАНЕ 

 
Согласно мнению многих исследователей, вторжение эфта-

литов в индийскую часть сасанидских владений начинается еще в 
годы царствования Пероза, а в годы правления Кавада, они, т.е. эф-
талиты, воспользовавшись ослаблением власти Сасанидов, посте-
пенно укрепив свое военно-политическое влияние в Бамиане, Забу-
листане, Кабуле и Пенджабе, на юге Гиндукуша, и особенно в 
Хилманде, Сакастане и ар-Рухадже (Арахозии), вытеснили 
Cасанидов из этих оазисов1. 

Период между 460-530 гг. явлеется для государства Эфтали-
тов периодом наивысшего расцвета. В течение этого периода эфта-
литы помимо своих военных и политических достижений в сасани-
до-эфталитской борьбе за гегемонию в Средней Азии, успели рас-
пространить свою власть еще дальше, - в пределах Северной Индии 
и Восточного Туркестана. Источники свидетельствуют, что эфтали-
ты в указанном периоде завоевали Гандхару, Синд, Пенджаб, Рад-
жастан, Мальву, Сиалкат и другие области северо-западной части 
Индостана, и даже, проникнув еще глубже в Джамно- Гангскую до-
лину, захватили Гвалияр2. Кроме этого, с 479 до 509 г. они утверди-
ли свою власть в оазисах Синьцзяна – Кашгаре, Турфане, Каранда-
ре и Хотане. Таким образом, в V – середине VI вв. эфталиты захва-
тили и включили ко владениям своего государства огромную тер-
риторию от северо-западного Индостана до Семиречья и от Хотана 
до границ Ирана3. По заключению исследователей, размеры госу-
дарства Эфталитов превышали даже размеры Кушанской империи4. 

Как это уже было сказано, завоевательные походы эфталитов в 
северо-западном Индостане во многом напоминают походы кушан-
ских и позднекушанских паравителей и отличаются от них лишь по 
своим объемно-территориальным показателям, т.е. эфталиты, хотя и 
кратковременно, но властвовали в сравнительно большей части севе-
ро-западной Индии, нежели кушанские или кидаритские правители5. 

К сожалению, арабо-персоязычные, сирийские, византийские, 
армянские и греческие письменные источники не дадут какое-либо 
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подробное описание событий, связанных с завоеваниями эфталитов 
в Индии. Лишь некоторые скудные сведения о грозных эфталитах 
дадут индийские и китайские источники6. Поэтому, основной мате-
риальной базой для построения этой части истории эфталитов яв-
ляются археологические и нумизматические данные, использование 
которых существенно восполняет упомянутою «пустоту» в перво-
источниках. 

Начало вторжения эфталитов в переделах Индии датируется 
исследователями по разному. В общем, все исследователи, опреде-
лившие эту дату, в основном, опираются на сведения китайского 
посла ко двору Михиракулы - Сун Юня, путешествие которого 
продолжалось три года – с 518 до 520 гг. Он, побывавший в Ганд-
хару в 520 г., пишет, что прошло два поколения с тех пор, как 
Гандхару разрушили эфталиты. Основываясь на это сообщение ки-
тайского посла, Д. Маршалл предполагал, что эфталиты вторглись в 
Гандхару в 460 г7. Эта дата соответствует первым упоминаниям о 
столкновениях с гуннами в индийских источниках. Другой китай-
ский паломник – Сюань Цзянь сообщает, что царь Тохаристана Hi-
ma-to-lo (т.е. эфталит.- М. И.) завоевал Кашмир двести лет спустья 
после Канишки. Однако по мнению В. М. Массона, сообщаемую 
Сюань Цзяном цифру нельзя принимать в расчет при датировке 
первого вторжения эфталитов в Индию, так как даже при самой 
поздней датировке правления Канишки дата эфталитского вторже-
ния получается необычайно ранней, что не находит подтверждения 
в других источниках8.  

Судя по имеющимся в нашем распоряжении сведениям мож-
но заключить, что эфталиты завоевали упомянутые индийские об-
ласти отнюдь не одним молниеносным нападением, а в результате 
многократных и многолетных разрушительных нашествий. Вероят-
нее всего, эфталитам удалось без особого труда захватить лишь 
Гандхару, которая, видимо, в то время находилась под власть позд-
некушанских кидаритов. После захвата Гандхары эфталиты доста-
точно длительное время не смогли продвинуться дальше, так как 
они встретились с мощным сопротивлением Гуптов. Гуптские пра-
вители не только отразили удары эфталитов и приостановили на 
несколько лет их продвижение вглубь Индостана, более того, один 
из правителей этой династии – Скандагупта (455-467 гг.) в первой 
эфталитско-гуптской войне сумел поголовно разбить эфталитов и 
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обратить их в бегство9. Однако, Гуптские правители не смогли дол-
го сопротивляться эфталитскому натиску. В годы правления Будд-
хагупты (467-500 гг.) эфталиты, возглавляемые в это время, види-
мо, Тораманом, заняли территорию к югу от Гиндукуша и обособи-
лись от северной группы своих сородичей. Под предводительством 
Тораманы (490-515), эфталиты уже конце V в. занимали обширную 
территорию на северо-западе Индии и в Афганистане. Они, сломив 
сопротивление Гуптов, захватили Синд, Раджастан и некоторую 
часть Джамно-Гангской долины. В 510 г. войско Торамана получи-
ло серьезное поражение от армии гуптского правителя Бханагупты, 
однако это событие лишь некоторое время приостановило продви-
жение эфталитов вперед10. Многие исследователи считают, что То-
рамана, после своего усиления, постепенно оторвавшись от средне-
азиатского эфталитского объединения, к концу своего правления 
(514 г.) создал свое собственное эфталитское государство в Индии, 
о чем свидетельствуют нумизматические данные. Центром его го-
сударства была Мальва. Все известные эфталитские североиндий-
ские правители чеканили монеты, которые своей тамгой не были 
аналогичны монетам эфталитских правителей раннесредневековых 
областей Средней Азии11. Кроме этого, монетам эфталитских пра-
вителей индийских областей характерны надписи, выполнившиеся 
на греко-бактрийском алфавите. Согласно другой версии, которая 
также имеет немало сторонников среди исследователей, североин-
дийские эфталитские правители, в том числе и Торамана, по види-
мому, были вассалом верховного царя эфталитов, резиденция кото-
рого находилась в Северо-Восточном Афганистане. Э. Шаванн счи-
тал, что главной столицей эфталитского объединения был Бамиан, а 
второй по значению столицей был Балх12.  

После смерти Торамана, царем североиндийских эфталитов 
стал его сын Михиракула (515-544 гг.), который перевел столицу 
своего царства из Мальвы в Сакалу (Сиялкот в современном Паки-
стане). Китайский паломник Сюань Цзань писал, что Михиракула 
«правил всей Индией и подчинял себе все соседные провинции без 
исключения». Индийские источники характеризуют Михиракула 
как свирепого и весьма беспощадного царя-тирана, не знавшего 
жалость в отношении к покоренному местному населению завое-
ванных земель. Распространив свою власть на Джамно-Гангскскую 
долину до Гвалиора, Михиракула построил город, носившее его 
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имя – Михирапур. В годы его правления эфталиты достигли пик 
своего могущества в Индии13. 

С 533 года начинается кризис военно-политической власти 
эфталитов в Индии. В упомянутом году войска Михиракулы потер-
пели поражение от объединенных войск индийских правителей, ко-
торым командовал Яшодхарман – правитель Мандасора. Михира-
кула был взять в плен, но был освобожден по ходатайству либо 
правителя Махадхи – Валадитьи, либо – Нарасимхагупты из дина-
стии Гуптов. После этого поражения против Михиракулы восстал 
его брат, правивший в Сакале. Михиракула был вынужден оставить 
Сакалу и уйти в Кашмир. Таким образом, в результате этого пора-
жения во владении эфталитов осталась лишь Гандхара и некоторые 
соседные горные территории Северной Индии14. 

Другие правители, властвовавшие после Михиракулы над эф-
талитами в Индии, не обладали столько необходимой политической 
силой и военной мощью, чтобы предотвратить сильно ослабевшего 
государства от окончательного падения. Скорее всего, на обломках 
развалившегося уже после упомянутого поражения царства Михи-
ракулы сложились мелкие эфталитские владения, зависевшие от 
более сильных и соседничавших с ними династий. Согласно лите-
ратурным и эпиграфическим данным индийского происхождения, 
«хунны», т.е. эфталиты, лишь иногда доставляли беспокойство ин-
дийским правителям. Эфталиты, повидимому, наиболее долго со-
хранили свое влияние в Пенджабе, так как сохранились сведения о 
том, что пограничное с Пенджабом государство Пушбабухти про-
должало борьбу с эфталитами вплоть до начала VII в. Но и после 
этого, пенджабское княжество эфталитов продолжало свое сущест-
вование до первой половины IX в. и лишь тогда, Девапала (810-
850), – индийский правитель из династии Палов, сумел нанести 
этому княжеству окончательное поражение15. 

Начало восточнотуркестанских завоевательных походов эф-
талитов датируется тем же периодом, когда эфталиты завоевали се-
вероиндийские области. По видимому, сообщения о том, что послы 
Кашгара с 462 г., а послы Хотана с 467 г. перестали прибывать ко 
двору китайского императора, имеют непосредственное отношение 
с эфталитскими завоевательными походами в Восточном Туркеста-
не. Другие области Восточного Туркестана были завоеваны эфта-
литами в промежутке времени между 479 и 508 годами. Так, в 479 
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г. эфталиты завоевали Турфан, а в 490-497 гг. - они подчиняли себе 
Урумчи. Примерно в эти же годы они в отдельном порядке разгро-
мили южных и северных телеутов и их земли были присоединены к 
Эфталитскому государству. Несколько лет спустья – в 508 г. эфта-
литы захватили власть в Карашаре16. Таким образом, в начале V в. 
большая часть Восточного Туркестана находилась под властью эф-
талитских правителей17. 

Эфталиты возобновили дружественные отношения с жужа-
нами. Жужанский каган Чоуну заключил с эфталитами договор, на-
правленный против империи Вей – главного и опаснейшего север-
ного противника жужанцев. Видимо, этот союз был особенно важ-
ным для жужанцев, так как один из жужанских правителей – Поло-
мен выдал замуж эфталитскому царю не одну, а сразу трое своих 
сестер или дочерей. В результате заключения жужано-эфталитского 
союзного договора было подорвано отношение между Эфталит-
ским государством и империей Вей. Вместе с тем, в 516, 520 и 526 
гг. эфталитские посольства направлялись в Южный Китай, в импе-
рию Лян. Так, при непосредственном участии эфталитов создава-
лась почва для организации коалиции против Вейской империи. 
Однако, не было суждено этой коалиции осуществлять свои планы. 
В 522 г. тот же Поломен восстал против китайцев и пытался бежать 
под покровительство эфталитов. Но китайские войска схватили и 
доставили его в свою столицу, где и неудачливый беглец скончался 
спустья два года. По некоторым другим сведениям, отряд Поломена 
была разгромлена не китайской армией, а телеутскими войсками во 
главе с их правителем Ифу18. Эфталиты лишались своего надежно-
го союзника, но тем менее, их господство в Восточном Туркестане 
сохранился достаточно долго19. В 50-е годы VI в. в Центральной 
Азии появилось новое государство – Тюркский каганат. Вскоре ус-
пешные военные походы сделали тюрок соседями не менее могу-
щественных эфталитов. Однако враждебность, сразу же появив-
шаяся в тюрко-эфталитских отношениях, пока сдерживалось. 
Тюркские вожди считали главной своей задачой закончить разгром 
аваров, которые ушли за Волгу. Выполнение этой задачи потребо-
вало у тюрков несколько лет и они справились с ней в 558 г. Эфта-
литы же, тем временем были связаны с опасностью, угрожавшей со 
стороны Сасанидского Ирана, заново приобретавшего силу в годы 
Хосрова Справедливого. Поэтому они не решались на поход в 
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степь, против тюрок. Указанные события предвещали конец эфта-
литского владычества в Средней Азии и приходу к власти инозем-
ных завоевателей. 
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Сайфулло Муллоджанов 
 

«ТА’РИХИ МАС’УДИ»- 
АБУЛФАЗЛА БАЙХАКИ О ДИХИСТАНЕ 

 
Труд Абулфазла Байхаки(995-1077гг.) занимает особое место 

в таджикско-персидской исторической литературе. Полный текст 
этой летописи не сохранился до наших дней, однако и уцелевший 
фрагмент свидетельствует о том, что автор не напрасно указал в 
своей книге на ее достоинство. Уцелевшие части этого сочинения 
известна как Та’рихи Мас’уди (История Мас’уда). Отличительная 
черта труда Байхаки заключается, во– первых, в правильном на-
блюдении и правдивом отображении объективной действительно-
сти, в показе конкретной обстановки, в которой совершалось то или 
иное событие, и, во-вторых, в реалистическом изображении харак-
теров отдельных действующих лиц. Автор 25 лет своей жизни про-
вел на службе в государственной канцелярии (диван посольский) 
Газнавидов, и служба в «сокровищнице тайн» ставило его в поло-
жение полной осведомленности в вопросах внутренней и внешней 
политика Газнавидов(962-1186гг.).  

Редко кому из историографов выпадала такая честь быть 
столь осведомленным о положении государственных дел, как Бай-
хаки, для которого не было особых причин сознательно искажать 
сообщаемые факты. «Моя цель, написать достойную летопись и 
возвести величественное здание так, чтобы воспоминание о нем со-
хранилось до скончания веков».(1) Безупречны материалы История 
Мас’уда об исторической географии Центральной Азии. 

Ценные сведения приводятся Байхаки о Дихистане. Географы 
Х века Истахри, Ибн Хаукал и особенно Мукаддаси описывали Ди-
хистан и его особое стратегическое назначение(2). Известный исто-
рик А.Ю.Якубовский подчеркивает иранское происхождении да-
хов, и называет их одним из этнических компонентов современных 
туркмен, однако туркменские ученые называют их огузами и пред-
ками туркмен (3). Кроме Дихистана, что, несомненно, является 
арийским термином, вся топонимика и множество культурных и 
археологических памятников региона принадлежат к арийским 
языками (Мадов, Шодиз, Рустам, Шери кабир и т.д.).  
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В самом Дихистане, что расположен в восточной части Кас-
пийского моря, найдены памятники каменного века, хотя письмен-
ные источники называют основателем города Нарсена аршакида (I-
II вв.). Позднее он находился под управлением Сасанидов(222-24-
651гг.), и временно был частью Эфталитской державы (4). Одной из 
отличительной чертой Дихистана была его месторасположение в 
приграничном участке: об этом пишет армянский историк VII в. 
Себеос, позднее арабо-мусульманские географы X-XI вв. тоже ука-
зывают на это. 

По словам Табари еще в 639 году арабы заключили с жителя-
ми Дихистана договор, а в период правления Аббасидов(750-945гг.) 
Дихистан имел рабат, который служил для защиты от кочевых пле-
мен, т.к. здесь была граница мусульманских владений с владениями 
кочевников. В Х веке верховная власть над Дихистаном чаще была 
яблоком раздора между Саманидам(819-1005гг.)и и Буидами.  

Из рассказа Байхаки выясняется, что Дихистан, как северный 
округ Гургана, по восточному берегу Капийского моря, по прежне-
му (как и во времена Саманидов) находился в пограничном участке 
и входил в состав владений правителья Гургана. Между Мас’удом и 
Зияридом Манучихром, сыном Кабуса, правителем Гургана и Таба-
ристана постоянно поддерживалась переписка, весьма тайная во 
времена Махмуда и под предлогом послать туда (т.е. в Гурган) се-
мян благовонных трав, померанцев, плодов и прочего. Мас’уд - бу-
дущий властелин Хорасана старался привлекать в свою сторону 
всемогущего правителя, так как его отец Махмуд был сильно болен 
и Манучихр, в свою очеред, «негласно прислал Мас’уду множество 
закусок, записки, письма и разные диковинки из Гургана и Дихи-
стана»(5) и даже между ними был подписан тайный договор о 
взаимодоверии и обязательствах.  

Этот договор, который приводит Байхаки в своем сочинении, 
говорит о стратегическом значении Гургана и Дихистана. Субтропи-
ческий регион Дихистана отличался богатым разнообразием расти-
тельного мира, в особенности лекарственными растениями, и многие 
историки и географы отметили этого свойство. Абуали ибн Сина в 
1012-ом году вынужден был остановиться в Дихистане. Здесь он за-
болел лихорадкой и продолжал врачевание, интересовался местными 
лекарственными растениями. Впоследствии он привел их названия и 
рецепты в знаменитом «Канон врачебной науки» (6).  
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Во внешней политике Газнавидов эпохи Мас’уда центральное 
место занимает отношение с туркменами. В 1033 году к двору 
пришло известие, что сын Йагмара и сыновья других туркменских 
предводителей прибыли с Балханкуха с намерениями «напасть на 
окраины владения, чтобы отомстить мусульманам за отцов». Эмир 
отправил разведывательный отряд разведать положение туркмен, а 
сипахсалалару Али Дайе и старшему хаджибу из столицы в города 
Хорасана, чтобы быть поближе к врагу. Также шихне - комендан-
там городов Неса и Баварда рекомендовали быть в подчинении си-
пахсалара Али Дайе. После этого Мас’уд Бакалиджару, новому хо-
зяину Гургана, написал письмо, «чтобы он бдительно и осторожно 
послал сильное войско в Дихистан, дабы оно находясь в рабате ох-
раняло дороги»(7).  

Дело в том, что именно в этот год начинается движение 
туркменов и их неповиновение Газневидам. Но Мас’уду вначале 
удалось разбить туркменов, и сохранить свою власть над северны-
ми провинциями империи. Академик В.В.Бартольд, ссылаясь на это 
замечание Бейхаки, предполагает, что работ Дехистана в эпоху Са-
манидов из-за постоянных конфликтов с Буидами разрушился, и 
Саманиды разоружили его(8).  

Следующее упоминание о Дихистане в «Истории Мас’уда» 
относятся к 11 января 1035 года. В этот день эмир Мас’уд прибыл в 
Нишапур, и в совещание с вельможами государства высказал о на-
мерении прийти в Дихистан. Мас’уд этим хотел пугать туркмен, 
наблюдать «как потекут событиям в Хорезме», а также решить во-
просы продовольствия армии. Вот слова Мас’уда, который Байхаки 
приводить в своем сочинении:  

«В Дихистане, говорят, десять манов пшеницы стоят один 
дирам и пятнадцать манов ячменя – дирам. Пойдем туда, кормясь за 
даром, войску будет вольготно, и оно отдохнет от мучений зимней 
стужи»(9). Приближенные эмира, и, в особенности, везир Ахмад 
сын Абдусамада предложил эмиру пойти в Мерв. Однако своенрав-
ный эмир настаивал на своем и лишь написал письмо в Мерв и 
Балх, предупредив своих ставленников быть осторожными и бди-
тельно охранять границы и переправы Джейхуна и сам двинулся в 
сторону Дихистана.  По сведениям Байхаки этот поход обернулся 
для Мас’уда и ее войско неудачной. Еще в Амуле и Сари бесчинст-
во армии привело к хаосу и беспорядкам. Правитель Бакалиджар и 
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гурганцы побросали дома и убежали. Байхаки рассказывает, что: 
«Я, Булфазл, отправился в город (Амул) еще до того, как вступило 
в него войско, и увидел город весьма прекрасным. Все лавки были 
открыты, и народ радостен. После я расскажу, как изменилось по-
ложение, что наделали наустители, и подстрекатели и как амуль-
ский рай превратился в ад»(10).  

Далее автор «Истории Мас’уда» рассказывает о поджоге города 
и мародерстве воинов. Мас’уду никто не решался уведомить и расска-
зать правду, а лишившийся самого последнего, по словам нашего ав-
тора, «жалобщики из этого города ходили в Багдад и у двора халифа 
просили о помощи». Следует отметит, что Садриддин Али ал-Хусайни 
- автор небезызвестной сочинении «Ахбар ад-даулат ас-селжукийа» 
(сообщения о сельджукском государстве), по-другому описывает этих 
событий и указывает на визит Сюбаши хаджиба в Дихистан, но пово-
дом для такого прибытия считает также отсутствие необходимой про-
визии в Нишапуре (11). В целом этот поход стоило Газневидам очень 
дорого, и они потеряли впоследствии весь Хорасан.  

Из повествования Байхаки выясняется, что после событий в 
Амуле Мас’уд назначил Саид Саррафа сахиб-диваном Гурган и 
дальше не пошел в сторону Дихистан, а после совещания с везиром 
и вельможами державы решили предводителя Газневидов Пири 
Ахур с двумя тысяч арабских всадников отправить в Дихистан и 
еще три тысяч султанских конников, наполовину турок, наполови-
ну индийцев прибавили к этим и главнокомандующим армии на-
значили сына Мас'уда – Маудуда.  

Но не прошел едва месяц как «пришли важные известия из 
Дихистана, Несы и Фаравы, что полчище туркмен снова появилось 
из пустыни и намеревается вторгнутся в Дихистан, чтобы погра-
бить»(12). Эмир Маудуд подкрепил армию и смог на время защи-
щать Дихистан от нашествие врагов.  

Событие в дальнейшем развернулись так, что из за смерти 
Алитегина караханида, дружившийся с туркменами и смутой в Хо-
резме предводители туркмен Пайгу, Тогрул и Давуд написали пись-
мо и попросили эмир Мас’уда пожаловать им области Несы и Фара-
вы и обязались не допускать проникнуть «через Балхан-кух и Дихи-
стан, из пределов Хорезма и через Джейхун ни одного злодея, а 
иракских и хорезмских туркмен преследовать»(13). Но опять эмир 
вопреки мнению придворных, в особенности везиря, готовился в по-
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ход в сторону Несы и упрекал своего везиря в симпатиях к потомков 
Сельджука. А в сражении, происходившем в июне 1035 года между 
Газневидам и отрядами туркмен, войско Мас’уда под предводитель-
ством Бектугды потерпел сокрушительное поражение, и «в руки 
туркмен попало столько всякой утвари, добра и животных, золота и 
серебра, одежды, оружия и ценных вещей, что они были ошеломле-
ны от этого и как будто даже не верят, что произошло такое собы-
тие». Далее Байхаки подытоживал: «это был первый сильный удар, 
нанесенный сему государю, потом последовали удар за ударом»(14). 

Абулфазл Байхаки в своем сочинении сообщает, что после этой 
победы туркмены-сельджукиды отправили к Газневидам посланца 
ученого-бухарца и заявили о покорности султану Мас’уду и попроси-
ли извинение. После долгих рассуждении в диване в конце концов по-
решили на том, чтобы области Несы, Фаравы и Дихистан отдать турк-
менам. «Посольский пристав хорошо поместил посланцев, а наставник 
мой написал черновики жалованных грамот. Переписал их набело я - 
Дихистан на имя Дауда, Несу на имя Тогрула, Фараву на имя Пайгу, - 
и эмир украсил их царской печатью. Письма написали от султана, и 
этих предводителей титуловали дихканами»(15). Далее Байхаки при-
водить смысл тайной беседы посланца Газневидов Сини с везиром о 
пренебрежении предводителей туркмен к послам, грамот и топтание 
ногами двурогих шапок, полученных от Мас’уда. 

Дальнейшее упоминание о Дихистане в «Таърихи Масъуди» 
относятся к маю 1040 года. Байхаки пишет о прибытии вестника и о 
том, что, услышав о походе Ма'суда в Серахс Тогрул, так заявляет: 
«Нам кажется правильно пустить обозы вперед и отправиться в Ди-
хистан и Гурган и захватить те области, ибо тазики маломощны и 
безоружны»(16). Эта фраза кроме намерение туркменов-
сельджуков о захвате Дихистане и его роли в становлении будущей 
империи, определяет этническую принадлежность жителей назван-
ного региона в пользу таджиков, или, по крайней мере, газневидов 
причисляют к таджикам.  

Подытоживая свой доклада о значении Дихистана в сочине-
нии Байхаки можно говорить о следующем: 

1). Дихистан, лишившийся рабата и разоружившийся в пери-
од правления Саманидов и Газневидов, и, в особенности, в неспо-
койной эпохе Мас’уда, снова становится пограничной зоной и об-
ретает большое стратегическое значение.  
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2). Дихистан в эпоху движения туркменов и создания государ-
ства Сельджукидов играл важную роль. Газневиды всей силой хоте-
ли сохранить его, а предводители туркмен-сельджуков Тогрул и Да-
уд начали завоевания огромной территории именно с этого региона. 

3). На фоне полного блеска и великолепной жизни царского 
двора Байхаки демонстрирует закулисную жизнь, протекавшую в 
атмосфере постоянной подозрительности и недоверия Мас’уда к 
своим царедворцам и царедворцев друг к другу. Именно все это 
привело к утрате доверия населения к газневидам и дихистанцам, 
по словам Тогрула, заселявшимся таджикам предпочли сельджуки-
дов, чем газневидов.  
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Давлатходжа Довуди 
 

ЧАГАНИАН, ТЕРМЕЗ И ХАТЛОН 
НОВЫЕ МОНЕТНЫЕ ДВОРЫ СЕЛЬДЖУКОВ 

В МАВЕРАННАХРЕ 
 
Политическая история Сельджуков достаточно подробно ос-

вещена в арабских и персидско – таджикских средневековых сочи-
нениях (Ибн ал-Асир, Байхаки, Зубдат ат-таварих, Табакати Насири 
и др.). Однако это обстоятельство нисколько не снижает значение 
нумизматических источников, которые часто содержат новые све-
дения, в том числе по политической истории сельджуков, отсутст-
вующие в письменных источниках. Ярким подтверждением сказан-
ному является крупный клад низкопробных дирхемов первой поло-
вины XI, найденный в Хисарском районе Таджикистана. Клад со-
держит 3082 дирхемов. Для заявленной темы важно, что в этом 
кладе имеются новые, ранее неизвестные монеты одного из основа-
телей сельджукского государства Чагры-бека Давуда. 

Следует отметить, что монеты с именем Чагры-бека Давуда 
до сих пор были известны в сравнительно небольшом количестве. В 
этом плане Хисарский клад отличается тем, что в нем впервые мо-
неты этого правителя представлены в достаточно большом количе-
стве - 93 экз.  

Другой особенностью Хисарского клада является то, что он 
открывает новый, ранее неизвестный монетный двор сельджуков в 
Мавераннахре – это Саганиан (арабизированная форма местного 
таджикско - иранского названия Чаганиан). 

Дирхемы с именем Чагры – бека Давуда Хисарского клада 
относятся к стандартному типу мусульманских монет (рис.1, 
рис.2/1). На их л.с. находится первая часть символа мусульманской 
религии لا شريک له\ االله وحده\لا اله الا  . Двухстрочная круговая легенда 
содержит суру Корана (30-3,4) и выпускные сведения, в том числе 
название монетного двора – Саганиан и дату словами - 435 г.х. / 
1043-44 г.. На о.с. находится вторая часть символа мусульманской 
религии, имя халифа и имя сельджукского правителя Чагры-бека 
Давуда  ري بک داودچغ\ القايم بامر االله \ رسول االله \محمد  . Круговая легенда 
о.с. содержит суру Корана (IX-33). 
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Все дирхемы Чагры-бека Давуда Хисарского клада относятся 
к одному типу. Лишь по дополнительным именам, выполненными 
мелким шрифтом, почетным прозвищам и знакам выделяются раз-
ные варианты. 

На нескольких чаганианских дирхемах Чагры-бека Давуда 
Хисарского клада, наряду с его именем, присутствуют титул Бури 
Тегин и имя Сулайман. Примечательно, что имя Чагры-бека Давуда 
на этих монетах написано, как и остальные части центральных ле-
генд, крупными буквами и занимает главное место - в поле внизу на 
о.с. Титул Бури Тегин и имя Сулайман написаны мелким шрифтом 
и стоят после имени Чагры-бека Давуда. Следовательно, упомяну-
тые лица занимали подчиненное положение по отношению к Чагры 
– беку Давуду, т.е. были его вассалами. Титул Бури Тегин принад-
лежал караханидскому правителю Ибрахиму б. Насру, который 
упоминается в письменных источниках и который в 1038 г. захва-
тил Хатлон, ранее принадлежавший газневидам и в месяце раджаб 
430 г.х. /апрель 1039 г. Чаганиан.  

Идентификация имени Сулайман пока не представляется 
возможным. Вряд ли он мог принадлежать тогдашнему верховному 
правителю караханидов Сулайману Арслан-хану. Не мог он при-
надлежать и младшему сыну Чагры – бека Сулайману. Дело в том, 
что когда в сафаре 452 г.х./ 7 марта-4 апреля 1060 г. умер Чагры-бек 
Давуд его сын Сулайман, согласно сообщениям письменных источ-
ников, был малолетним. Отсюда можно заключить, что он родился, 
скорее всего, в 1050-х годах, т.е. гораздо позже времени выпуска 
монет с именем Чагры-бека Давуда и Сулаймана, которые выпуще-
ны в 435 г.х./10043-44.  

Имя Сулайман на исследуемых дирхемах мог принадлежать и 
местному правителю Чаганиана. В 427 г.х. / 1035-36 г. согласно 
сведениям Байхаки, правителем Чаганиана был Абу-л-Касим. Из-
вестны монеты с его именем с датой 428 г.х./ 1036-37 г. Как долго 
правил он после этой даты нам неизвестно. Согласно сведениям 
Байхаки перед завоеванием Чаганиана в раджабе 430 г.х. / апрел 
1039 г. караханидским правителем Бури Тегином, умер правитель 
этой области, который был молодым и не имел сына- наследника. 
Нужно полагать, что этот правитель не был Абу-л-Касимом. Был ли 
этот молодой правитель сыном-наследником Абу-л-Касима или 
происходил из другой семьи мы незнаем.  
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С 430 по 434 гг. Чаганиан находился под властью Бури Тегина. 
Известны монеты с его именем и почетными титулами, чеканенные в 
430-434 гг. х. / 1038-1043 гг. Следовательно, когда в 435 г.х. Чагры-
бек Давуд захватил Чаганиан, этот область находилась под властью 
Бури Тегина. Сулайман, упомянутый на исследуемых дирхемах мог 
быть правителем Чаганиана, ставленником Бури Тегина, а затем Чаг-
ры-бека Давуда или ставленник только последнего.  

На чаганианских монетах Чагры – бека Давуда имеются два 
почетных прозвища - ал-Малик ал-Музаффар и Шамс ад-давла. 
Они, скорее всего, принадлежали либо главе династии Тогрул-беку, 
либо самому Чагры-беку Давуду.  

Важным типологическим признаком чаганианских дирхемов 
Чагры-бека Давуда являются изображенные на них знаки. На всех 
экземплярах изображены лук и стрела вместе или раздельно. Ана-
логичные знаки имеются на монетах основателя сельджукского го-
сударства и главы династии Тогрул-бека. Лук и стрела, как считают 
исследователи, были символом царской власти у сельджуков. За-
долго до сельджуков на территории первоначального расселения 
сельджуков лук был символом царской власти у парфян. На о.с. 
парфянских монет изображен царь, сидящий на троне с луком в ру-
ке. До парфян лук был символом царской власти у древнеиранской 
династии Ахеменидов. На золотых дариках и серебряных сиклах 
ахеменидский царь изображен с луком в руке. Возможно, сельджу-
ки заимствовали этот символ у кочевых иранских племен, прожи-
вавших к северу от древней Парфии с которыми, вероятно, они 
имели продолжительные контакты. С другой стороны этот символ 
мог появиться у сельджуков самостоятельно.  

Другим важным признаком чаганианских дирхемов Чагры-
бека Давуда Хисарского клада является то, что они относятся к 
ранним выпускам сельджуков. Эти дирхемы чеканены в 435 г.х. / 
1043-44 г. т.е. в первых годах становления сельджукского государ-
ства. Как установлено исследователями, самыми ранними монетами 
сельджуков являются динары Тогрул-бека, чеканенные в Нишапуре 
в 433 г.х, в Рейе в 434 г.х. и в Герате в 435 г.х. Как видим, чагани-
анские дирхемы Чагры-бека Давуда синхронны монетам Герата с 
именем Тогрул-бека. Возможно, одновременный выпуск монет в 
этих двух городах Восточного Хорасана свидетельствует об одно-
временном их захвате сельджуками.  
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Дирхемы Чагры-бека Давуда Хисарского клада содержат 
важные сведения по политической истории сельджуков, отсутст-
вующие в письменных источниках. Дело в том, что в письменных 
источниках имеются сведения о том, что Чаганиан был захвачен 
сельджуками и подчинялся им. Так, например, в «Зубдат ат-
таварихе» сообщается, что в августе 1043 г. сын Чагры-бека Давуда 
Алп Арслан разбил войска газневидского правителя Мавдуда. За-
тем, он вместе с отцом совершил поход на Термез, и захватили этот 
город. О захвате ими во время этого похода соседнего с Термезом 
Чаганиана ни в этом, ни в других письменных источниках ничего 
не сообщается. Как видим, письменные источники не сообщают да-
ту этого события. Здесь на помощь приходят нумизматические дан-
ные. Чаганианские дирхемы Чагры-бека Давуда Хисарского клада 
чеканены в 435г.х. т.е. в промежутке времени с 10 августа 1043 г ( 
начала 435 г.х.) до 30 июня 1044 г. (конец 435 г.х.). Следовательно, 
в промежутке этого времени Чаганиан уже находился под властью 
сельджуков. Отсюда можно достаточно уверенно предположить, 
что вскоре после захвата Термеза в августе 1043 г. Чаганиан тоже 
был захвачен (или добровольно подчинился) Чагры-беку Давуду. 
Таким образом, нумизматические данные существенно дополняют 
сведения письменных источников. 

На основе данных Хисарского клада можно предположить, 
что, не задолго до захвата сельджуками Чаганиана, эта область по-
пала под власть газневидов. На это указывают монеты с именем 
газневида Мавдуда с датой 434 г.х. / 1042-43 г., представленные в 
Хисарском кладе. Правда, название монетного двора на этих дир-
хемах стерто, и по этому Е.А. Давидович исключает возможность 
их выпуска в Чаганиане. Однако, судя по сходству с другими дир-
хемами клада и присутствия в этом кладе только монет Чаганиана, 
вероятность их выпуска в этой области велика.  

Хисарский клад имеет большое значение еще и потому, что 
представленные в ней дирхемы Чагры-бека Давуда чеканены толь-
ко от его имени, т.е. на них нет имен других сельджукских прави-
телей. Дело в том, что на других монетах в большинстве случаев 
имя Чагры-бек Давуда встречается вместе с именами его сыновей 
Алп Арслана, Кавурда и его брата и главы династии Тогрул-бека. 
До недавнего времени была известна лишь одна монета, чеканенная 
только от его имени – это динар Мерва 445 г.х. Сейчас известны 
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еще 6 монет, чеканенных только от имени этого правителя. Они че-
канены в Балхе в 438, 439 гг. х. Хисарский клад открывает новую 
серию монет Чагры-бека Давуда, чеканенных только от его имени.  

О выпуске монет с именем Чагры-бека Давуда сообщают и 
письменные источники. Так, Ибн ал-Асир сообщает о выпуске монет 
с именем Чагры-бека Давуда в Мерве в 1037г. Однако, как уже отме-
чено Т. Ходжаниязовым, такие монеты в натуре пока неизвестны. 
Сведения о выпуске монет с именем Чагры-бека Давуда имеются и в 
персидско - таджикиском средневековом сочинении «Таърихи Сис-
тан». В нем сообщается, что в 1056 г. во время посещения Чагры-
беком пятничной мечети в Систане, где была прочитана хутба на его 
имя, по пути его следования «рассыпали множество дирхемов и ди-
наров с чеканом его имени. Когда же на имя эмира Чагры прочли 
хутбу, то столько рассыпали (там) дирхемов и динаров, что из при-
сутствовавших в мечети (не было никого), кто бы получил менее 20-
30 динаров». К сожалению и эти монеты с именем Чагры-бека Даву-
да в натуре неизвестны. Насколько достоверны сведения письмен-
ных источников о выпуске монет с именем Чагры-бека Давуда, в 
упомянутых городах пока трудно судить. Но сам факт выпуска монет 
с его именем подтверждается нумизматическими данными. Следова-
тельно, сведения письменных источников по данному вопросу не со-
всем безосновательны и в целом заслуживают доверия.  

К ранее неизвестным монетным дворам сельджуков относит-
ся и Термез. Один дирхем этого города с именами сельджукских 
правителей мы обнаружили в нумизматическом собрании For-
schungsstelle für Islamische Numismatic (далее сокращенно FIN) (Ис-
следовательский центр по исламской нумизматике) Тюбингенского 
университета ФРГ. Предварительное определение этой монеты 
принадлежит руководителю FIN, известному специалисту по ис-
ламской нумизматике, доктору Лутцу Илишу. Она чеканена от 
имени Чагры-бека Давуда и его сына Алп Арслана. Ввиду редкости 
и особой важности приведем описание этой монеты, которая пуб-
ликуется впервые (рис.2/2):  

Л.с. – В поле в линейном круге:  لا شريک له \االله وحده \ لا اله الا \عدل 
 Последнее слово, содержащее имя правителя написано  الپ ارسلا ن\

мелким шрифтом. Круговая легенда содержит выпускные данные, в 
том числе название Термез, дата стерта. Ободок круглый двухли-
нейный с точечным кругом между ними. 
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О.с. – В поле в линейном круге:  القادر بامر االله \ محمد رسول االله \الله \ 
  .Круговая легенда – Коран, 30, 3- 4. Инв. № 2002-18-24 چغري بک

Название монетного двора на этой монете сохранилось  
достаточно хорошо, и никаких сомнений в правильности чте-

ния нет. К сожалению, дата на ней стерта. О дате чеканки этой мо-
неты можно судить по взаиморасположению на ней имен правите-
лей. Имя Чагры-бека занимает на монете главное место – в поле 
внизу на о.с. после имени халифа и написана большими буквами 
как остальная часть центральной легенды. Имя его сына занимает 
на монете второстепенное место- в поле внизу на л.с. и написана 
мелкими буквами. Такое расположение имен отражает статус их 
носителей. Чагры-бек Давуд был соправителем своего брата, вер-
ховного правителя сельджуков Тогрул-бека и практически само-
стоятельно управлял восточной частью государства. Его сын Алп 
Арслан был его наследником и занимал в иерархической лестнице 
власти более низкую ступень, чем его отец. Взаиморасположение 
имен, свидетельствует о том, что данный дирхем чеканен при жиз-
ни Чагры-бека, т.е. не позднее 1060 г.  

Определенные сведения о дате чеканки этой монеты можно 
почерпнуть из письменных источников. Так, в «Зубдат ат-таварих»-
е сообщается точная дата завоевания сельджуками Термеза – нача-
ло 435 г.х. – август 1043 г. Следовательно, исследуемый дирхем 
FIN-а чеканен не ранее указанной даты. 

Если учесть, что сельджуки сразу после захвата Чаганиана 
(предположительно 435 г.х.) выпустили здесь дирхемы с именем 
своего правителя Чагры-бека Давуда, то можно предположить, что 
они могли также поступить и в Термезе, т.е. выпустить в этом го-
роде монеты с именем Чагры-бека сразу после его захвата в 435 г.х. 
Возможно, эта была не только экономическая, но и политическая 
акция – декларация распространения власти сельджуков на эти две 
области – Термез и Чаганиан. 

К ранним монетным дворам сельджуков в Мавераннахре, 
также относятся Вахш и, возможно, Хутталян. Из дирхемов этих 
городов состоит клад, обнаруженный в Таджикистане около киш-
лака Узун на городище Лагман Колхозабадского района Вахшской 
долины. Этот клад исследован и опубликован известным таджики-
станским нумизматом Е.А. Давидович. На 9 дирхемах этого клада в 
поле внизу на л.с. находится имя Чагры-бек. На о.с. этих дирхемов 
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находится имя сына Чагры-бека Давуда Алп Арслана. Дата словами 
(4…2 г.х.) на этих дирхемах сохранилась частично, стёрто слово, 
обозначавшее десятку. Е.А. Давидович считает, что эти дирхемы 
чеканены Алп Арсланом, когда он после смерти своего дяди по от-
цу Тогрул-бека в 455 г.х./1063 г., стал верховным правителем сель-
джуков. К этому времени Чагры-бека Давуда уже не было в живых, 
он умер в сафаре 452 г.х./ 7 марта-4 апреля 1060 г. Исходя из этого, 
Е.А.Давидович восстановила дату на вышеуказанных дирхемах как 
4(6)2 г.х. Выпуск этих дирхемов Алп Арсланом после смерти его 
отца подтверждается и тем, что его имя занимает на монете главное 
место- в поле внизу на о.с., а имя его отца расположена на л.с. в по-
ле внизу. На этом месте, как правило, проставлялись имена зависи-
мых, второстепенных правителей. Как выше было отмечено Чагры-
бек Давуд при жизни по отношению к своему сыну не занимал та-
кое положение, он занимал в иерархической лестнице власти более 
высокое положение.  

Однако по дате на этих монетах имеются и другие мнения. 
Так, Г.Г. Берадзе со ссылкой на Р.В. Баллета упоминает в своей 
статье динар с именем Чагры-бека и Алп Арслана, чеканенный в 
Герате в 450 г.х., т.е. еще при жизни Чагры-бека Давуда и до вступ-
ления на престол его сына Алп Арслана в качестве верховного пра-
вителя сельджуков. Этот автор упоминает в своей статье и другие 
монеты, чеканенные при жизни Чагры-бека с обозначением его 
имени и имени его брата и верховного правителя Тогрул-бека и его 
сына Кавурда. На основе этого он считает, что дирхемы Вахша с 
именем Чагры-бека и Алп Арслана могли чеканить и до вступления 
Алп Арслана на престол в качестве верховного правителя и дату на 
них можно восстановить и как 4(5)2 г.х. или даже 4(4)2 г.х. Пред-
положение Г.Г. Берадзе заслуживает внимания, но противоречить 
вышеотмеченному порядку размещения имен на дирхемах. Его 
можно принять только в том случае, если считать, что на Вахшских 
дирхемах порядок размещения имен является исключением из пра-
вила, что иногда имело место. К этому следует добавить, что из-
вестны два дирхема с именами Чагры-бека (Давуда) ( о.с.) и его сы-
на Алп Арслана (л.с.) чеканенные в Балхе в 450 г. х., т.е. еще при 
жизни Чагры-бека Давуда. На этих дирхемах соблюдена суборди-
нация размещения имен правителей разных рангов на монетах. Имя 
Чагры-бека в соответствие с его политическим статусом занимает 
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главное место на монете – в поле внизу на о.с. Имя же его сына и 
наследника занимает соответственно его положению второстепен-
ное место – в поле внизу на л.с.  

Для нашей темы важна идентификация титула Чагры-бек на 
вахшских дирхемах. Дело в том, что Е.А. Давидович не идентифици-
ровала этот титул, ссылаясь на сложность вопроса, требующего осто-
рожности и специального исследования. Такая осторожность вполне 
оправдано, если учесть, что один и тот же титул носили разные прави-
тели. Однако, на основе ряда косвенных фактов этот титул на вахш-
ских монетах можно отнести к Чагры-беку Давуду. К ним относятся: 

1) Совместное присутствие на вахшских дирхемах титула 
Чагры-бек и имени сельджукского правителя Алп Арслана – сына 
Чагры-бека Давуда. 

2) Наличие имени Чагры-бека Давуда на дирхемах сопре-
дельной с Вахшем Чаганианской области. 

3) Наличие имени Чагры-бека Давуда на монетах других го-
родов Хорасана.  

4) Присутствие на двух вариантах (3 экз.) дирхемов Чагры-
бека Давуда Хисарского клада и на двух монетах FIN его титула 
Чагры-бек и Чагры-бек- хан без имени Давуд.  

Титул Чагры…имеется еще на одном дирхеме Вахшского 
клада. К сожалению, вторая часть титула – «бек» стерта. Этот титул 
тоже расположен в поле внизу на л.с. На о.с. этого дирхема нахо-
дится кунья Абу-л-Асад. Е.А. Давидович, как было выше отмечено, 
воздержалась от идентификации титула Чагры-(бек) и на этой мо-
нете. Но, как было отмечено выше, с учетом новых монет с именем 
Чагры-бека Давуда можно, с большой долей вероятности, предпо-
ложить, что этот титул и на этом дирхеме Вахшского клада тоже 
принадлежал сельджукскому правителю Чагры-беку Давуду. На-
звание монетного двора и дата на этом дирхеме стерты. Однако на 
других дирхемах этого клада с куньей Абу-л-Асад, но без титула 
Чагры-бек эти сведения сохранились – они чеканены в 437 г.х. в 
Хутталяне. Отсюда можно предположить, что дирхем с куней Абу-
л-Асад и титулом Чагры-(бек) тоже чеканен в Хутталяне в 437 г.х. 
Если предложенная нами идентификация титула Чагры-(бек), места 
и времени выпуска этого дирхема верны, то становится известным 
еще один ранний монетный двор сельджуков в юго – восточном 
Мавераннахре – это Хутталян.  
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Предложенная идентификация не противоречить сведениям 
письменных источников, согласно которым Хутталян находился 
под властью сельджуков. Так, имеются сведения о том, что после 
захвата Джузджана, Бадзгиса, Хутталяна и других городов Чагры-
бек Давуд заболел желтухой. Воспользовавшись этим газневид 
Мавдуд в 1044 г. отправил войска для отвоевания Балха и Тохари-
стана, но Алп Арслан разбил их. Из этого текста вытекает, что Хут-
талян еще до начала выпуска монет с куней Абу-л- Асад и титулом 
Чагры-бек, т.е. еще до 437 г.х./ 1045-46 г. был завоеван сельджука-
ми и подчинялся им. Поэтому присутствие титула Чагры-бека Да-
вуда на этих дирхемах представляется вполне вероятным. О подчи-
нении Хутталяна сельджукам сообщает и Ибн ал-Асир. Он отмеча-
ет, что Алп Арслан начал свою деятельность с усмирения эмиров 
Хутталяна, Герата и Саганиана, которые вышли из подчинения по-
сле смерти Тогрул-бека. 

Таким образом, Хисарский и Вахшский клады и дирхем из 
собрания FIN Тюбингенского университета ФРГ открывают четыре 
монетных двора сельджуков, расположенных в самой восточной 
части их государства – в юго- восточном Мавераннахре. Это Чага-
ниан, Термез, Вахш и Хутталян. Ранее из этих монетных дворов 
был известен лишь Вахш. Три остальные монетные дворы открыты 
впервые.  

Следует отметить, что к самим восточным монетным дворам 
сельджуков относится и Балх. До сих пор были известны лишь две 
электровые монеты Балха, одна из которых чеканена в 478 г.х. 
/1085-86 г. Мелик-шахом б. Алп Арсланом, вторая Абу-л-Харисом 
Санджаром. Теперь известны монеты Балха, чеканенные от имени 
Чагры-бека Давуда (438, 439 гг. х.) и этого же правителя совместно 
с его сыном Алп Арсланом (450 г.х.), а также правителями этого 
города из рода сельджуков. Судя по дате 438 г.х. Балх тоже отно-
сится к числу ранних монетных дворов сельджуков.  

Выпуск Чагры-беком монет в упомянутых городах юго-
восточного Мавераннахра и восточного Хорасана без упоминания 
имени верховного правителя Тогрул-бека свидетельствует о том, 
что он фактически самостоятельно управлял восточными владе-
ниями и занимал высокое положение в государстве сельджуков.  

Приведенные данные свидетельствуют о том, что сельджуки 
уже в самом начале становления их государства чеканили монеты 
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не только в Западном Хорасане, но и в отдаленных горных районах 
юго-восточного Маве-раннахра, а также в восточном Хорасане. Эти 
выпуски имели не только экономическое, но и политическое значе-
ние. Выпуском монет сельджуки извещали об установлении их по-
литической власти на новых территориях. 
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Майтдинова Гузель 
 

РОЛЬ КИРПАНДА 
В СИНТЕЗЕ КУЛЬТУР ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

 
Культура кушанского периода в истории культуры таджикско-

го народа сыграла исключительную роль в сохранении древних 
культурных традиций и в формировании облика цивилизации Цен-
тральной и Восточной Азии в последующие периоды. В кушанском 
искусстве проявились характерные черты древнейших местных тра-
диций и наряду с ними отразилось взаимодействие широкого спектра 
культур разных этносов Центральной Азии, их синтез с древними 
локальными традициями, творческое освоение инноваций. В этом 
процессе огромна цивилизаторская роль империи Кирпанд, важным 
этапом его истории культуры является кушанский период. 

В источниках не сохранилась хронология становления Кир-
панда. Китайские источники время становления этого государства 
относят ко второй половине I - начала II века.(1) Хотя письменных 
свидетельств времени его основания нет, но есть косвенные данные. 
Известно, что кирпандский правитель Вьюшах привёз буддийского 
святого Туншо в эпоху деятельности китайского военачальника Бан 
Чао (32-102 гг. н. э.), о котором сохранились сведения в связи с его 
деятельностью в окрестностях Кашгара. Ширин Курбан пишет, что 
время деятельности Туншо в Кирпанде соответствует эпохе кушан-
ского шаха Канишки.(2) Дата правления Канишки долгое время в 
науке было предметом дискуссий. Китайские исследователи счита-
ют, что Канишка правил во второй половине I века н.э. Но сенсаци-
онное открытие в селении Рабатак (провинция Баглан, Сев. Афгани-
стан) эдикта царя Канишки на бактрийском языке проливает свет на 
датировку Кирпанда. Правление Канишки в свете нового открытия 
согласно исследованиям английского учёного Д. Крибба датируется 
100-126 или 120-146 гг.(3) Исследования известного таджикского 
ученого Д. Довуди нумизматических источников вместе с письмен-
ными данными тоже подтверждают выводы английского ученого. Д. 
Довуди считает, что Канишка правил в 105- 128 гг. н.э.(4).  

Название государства в китайских источниках "Кипанту", а 
на восточноиранском - "Кирпанд", как считают китайские исследо-
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ватели, произошло из соединения двух древнеиранских слов "кир" - 
гора, "панд" - дорога, то есть название страны в переводе означает 
"Горная дорога" - государство на горной дороге. Кроме того, уйгур-
ские исследователи в своих работах используют название государ-
ства «Кирпаня», исходя их древнекитайских источников. Нами 
принято название государства «Кирпанд», как наиболее общепри-
нятое. Возможно, объяснение этимологии слова «Кирпанд», «Кир-
пана» дают современные источники. В отдаленных северных шта-
тах Индии, некогда входивших в государство Кирпанд, в настоящее 
время сохранились достаточно многочисленные реликты древней 
культуры, которые могли бы помочь реконструировать исчезнув-
шие традиции древней культуры Центральной Азии. Осколок неко-
гда могущественного государства Кирпанд, видимо, сохранился в 
современном штате Джамма, в Индии - район Кирпан. Слово «Кир-
пан» на индоарийском языке означает «кинжал», который носят за 
пазухой пенджабцы-сикхи - носители языка пенджаби, относящий-
ся к индоарийской подгруппе индоиранской группы индоевропей-
ской языковой семьи. Как правило, во всех изобразительных источ-
никах мужчины-кирпандцы изображены с непременным атрибутом 
– кинжалом на боку. Кирп-аня –здесь, например, слово «аяна» опят 
же на пенджаби означает «дом». Возможно, Кирпаня означает 
«страна (дом) носителей кинжала».  

Огромную цивилизаторскую роль сыграл Кирпанд, объеди-
нив огромные пространства (заселенные носителями различных 
культур) в единое государственное образование. Наивисшим дос-
тижением Кирпанда можно считать формирование самобытной ци-
вилизации. В двух культурных, экономических и политических 
центрах – Бактрии и Северо-Западной Индии – в равной мере ис-
ходным для культурного развития наследие цивилизаций бронзово-
го века. Важна роль кирпандской империи в трансляции ценностей 
цивилизаций евразийского континента. Из ханьского Китая, через 
земли Кирпанда к берегам римского Средиземноморья и причерно-
морским античным колониям курсировали бесконечные караваны, 
а из берегов римской Северной Африки по регулярной водной 
трассе шли корабли к морским воротам Кирпанда в западной Ин-
дии. Стратегически важное географическое расположение Кирпан-
да сыграла немаловажную роль в передаче научных ценностей, 
достижений искусства и градостроительства, в обмене духовных 
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знаний Запада и Востока. Цивилизационное наследие государства 
Кирпанд заложило основу Возрождения центральноазиатской куль-
туры Саманидского периода. Развитие культуры в государстве 
Кирпанд происходило в рамках огромного государственного обра-
зования, которое включало обширные земли современных Таджи-
кистана, Афганистана, Узбекистана, части Индии и Пакистана. 

Сложение Кирпандской империи завершило формирование 
на евразийском пространстве четырех империй древности – Рим-
ской, Парфянской (затем Сасанидской), Кирпандской и Ханьской 
(китайской). Именно в период четырех империй сложился Великий 
Шелковый путь, по которому шел активный диалог цивилизаций. 
Великий Шелковый путь-громадный, динамичный цивилизацион-
ный ареал, где происходил активный диалог, где шло в древности и 
средневековье сухопутное и морское международное общение на 
пространствах Евразии. Впервые термин "Шелковый путь" употре-
бил немецкий ученый Фердинанд Фрайхерр фон Рихтхофен в своей 
работе "Китай", вышедшей в 1877г. Этим названием известный не-
мецкий географ обозначил сложившуюся в начале летоисчисления 
трансконтинентальную сеть дорог, которые связывали Восток и За-
пад. Сложение Великого Шелкового; подготовленное многими бо-
лее ранними дорогами региональных контактов, явилось качест-
венно новым этапом в развитии международных связей человечест-
ва, сыграли важную роль в сложении основ современных локаль-
ных цивилизаций. 

По трассам Шелкового пути шли многочисленные миссионе-
ры, монахи различных конфессий, распространяя свои учения, ду-
ховные ценности. Благодаря их благородной миссии были заложе-
ны основы, которые определяют цивилизационный облик совре-
менных стран буддийско-конфуцианского блока Восточной Азии, 
индо - буддийского блока Юго-Восточной, Южной Азии, стран 
Юго-Западной Азии и Западной Европы. В формировании структу-
ры цивилизаций Евразии неоценима заслуга квартета великих дер-
жав древности и Великого Шелкового пути. Великий Шелковый 
путь соединил все четыре древние империи, относительно стабили-
зировав трассу, от берегов Тихого океана до Атлантического океа-
нов. Государство Кирпанд способствовало стабильному функ-
ционированию первой в истории человечества трансконтиненталь-
ного и дипломатического тракта - Великого Шелкового пути. Ки-
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тайские источники сообщают, что, начиная от Кашгара, охранные 
функции Западных земель самостоятельно осуществлял кирпанд-
ский правитель. Объединение народов Средней Азии, Афганистана, 
Пакистана, Индии, части Ирана в рамках единого государства и от-
носительная безопасность от внешних военных вторжений привели 
к росту городов, к расцвету экономики и культуры этих областей. 
Причем именно через Кирпанд Западный край и Срединная импе-
рия держали связь с Морским Шелковым путем, значение которого 
возрастает в период расцвета Кирпандской империи. Завоеватель-
ные походы кирпандского шаха на юге были связаны с решением 
важной, первой в истории таджикского народа геополитической за-
дачи - достижения пределов южных морей, выхода к морской трас-
се. Эта задача была решена именно с момента правления кушан-
ских династий в государстве Кирпанд. Возникновение Кирпанд-
ской империи, соприкасавшейся на востоке с ханьским Китаем, а на 
западе с Парфянским царством, соединило разорванные ранее 
древнейшие центры цивилизаций Старого света в единую систему 
квартета империй древнего мира, способствовало активному диало-
гу цивилизаций на трансконтинентальной трассе. В одном из ки-
тайских текстов правители Кирпанда кушанской династии наряду с 
правителями Рима и Ханьского государства называются "Сынами 
Неба", которые делят между собой весь мир (5). 

В кушанском Кирпанде власть была в руках представителей 
тех сил, которые были чужды или враждебны эллинистическим 
правителям, и господствующему положению греков и эллинизиро-
ванных слоев пришел конец. Однако, именно это привело к более 
широкому и глубокому освоению античного культурного и худо-
жественного наследия. В Кирпанде в 1 века правящая верхушка 
уже не блистала греческой образованностью и не поклонялась гре-
ческим божествам. Элементы и мотивы античного происхождения, 
наряду с местными и иноземными традициями, ставшими извест-
ными в результате широких международных связей, подверглись 
тогда творческой переработке. На смену культуре эллинистическо-
го периода, когда господствовала античная традиция, возникли 
синкретические, вобравшие в себя самые разнообразные элементы 
и мотивы, своеобразные культура и искусство, поставленные на 
службу местной власти и поддерживаемых ею религий и культов. В 
разнообразии и, на первый взгляд, эклектичности культуры Цен-
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тральной Азии этого периода лежат истоки ряда последующих 
культурных и художественных явлений. Это разнообразие – ре-
зультат поисков новых мировоззрений и вкусов, и вполне законо-
мерно, что из этого богатейшего арсенала многое было почерпнуто 
и христианством, и буддизмом, и прокламативным искусством Са-
санидского Ирана, чья культура в свою очередь оказала сильней-
шее воздействие на Ближний и Средний Восток в эпоху мусуль-
манского средневековья. (6) 

Начальный этап синкретического искусства Кирпанда стал 
известен в результате открытий в конце 1978-начале 1979 г. на се-
вере Афганистана материалов, полученных в ходе раскопок извест-
ным московским археологом В.И. Сарианиди на памятнике П- на-
чала 1 тыс. до н.э. Тилля-тепе недалеко от Шибергана. Именно в 
тиллятепинских находках отразился тот динамичный культурный 
синтез, который определил неповторимый облик кирпандской ци-
вилизации. В тайных захоронениях (возможно, князя, его жен, на-
ложниц) Тилля-тепе было найдено около 20 тыс. золотых художе-
ственных изделий - пряжек, блях, перстней, нашивных украшений, 
обкладок ножен мечей и кинжалов. Одни из них выполнены в сти-
ле, характерном для искусства степей Евразии, с фигурами зверей и 
богатой инкрустацией бирюзой, сердоликом и другими камнями. 
Другие – несут на себе следы греко-римских, парфянских, индий-
ских, дальневосточных традиций. Но, наряду с выполненными в 
каком-либо одном стиле изделиями в захоронениях Тилля-тепе, 
найдены художественные предметы, демонстрирующие уже не со-
существование, а умелое сочетание в творчестве древних мастеров 
образов и мотивов различных культурных и художественных тра-
диций. Таковы, например, золотые обкладки ножен кинжала: вдоль 
центральной их полосы изображены идущие друг за другом разъя-
ренные драконы, терзающие предыдущих. Изображения, выпол-
ненные в традициях скифского звериного стиля, сочетались с двумя 
рядами свастик и цветочных мотивов, тянувшихся по краю ножен. 
В отличие от образов драконов, хорошо известных не только в сте-
пях, но и в древнейшей Бактрии и на Ближнем Востоке, свастика в 
искусстве Бактрии попала в раннекушанский период, скорее всего 
из Индии. Не менее синкретичны изображения, украшавшие золо-
тые подвески, найденные возле висков одного из погребенных. На 
каждой из подвесок изображен персонаж с раскосыми глазами в 
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зубчатой короне и в кочевнической одежде, держащий в руках по 
дракону. Со степным звериным стилем безусловно связаны также 
изображения рогатых и крылатых драконов с длинными туловища-
ми и неестественно вывернутыми назад ногами, обильное украше-
ние подвесок бирюзовыми, сердоликовыми и лазуритовыми встав-
ками. В то же время пятнышко на лбу – тика говорит об индийском 
влиянии. (7) 

Для культуры кушанского периода Кирпанда характерно рас-
цвет градостроительства (система застройки, фортификация), архи-
тектуры, изобразительных искусств в их крупных и малых формах 
(скульптура, живопись, торевтика, коропластика), профессиональ-
ного ремесла, развития письменности, науки, права. В Междуречьи 
Аму-Дарьи и Сыр-Дарьи развиваются большие и малые города с 
развитыми товарно-денежными отношениями и динамичным рос-
том культуры. Для кушанской городской культуры, время форми-
рования и расцвета которой относится к 1-1У вв. н.э., характерна 
высокая степень развития всех оснвных подсистем от жизнеобеспе-
чивающей до соционормативной. О характере крупного кушанско-
го города можно судить по археологическим памятникам централь-
ного Кирпанда, таким как Балх в Афганистане (его площадь 550 
га),Термез в Узбекистане (350 га), Шахринауское городище в Тад-
жикистане (350 га),Калаизаль в Северном Афганистане (200 га). Но 
лучше исследованы более мелкие города, как городища Дальвер-
зинтепе, Зартепе, Кампыртепе на юге Узбекистана.  

Как правило города окружены крепостными стенами и рвами. 
Город имел цитадель, главную улицу, культовые постройки ( буд-
дийские храмы, храм «Великой бактрийской богини» или святилище 
с алтарями огня). Например Зартепа имел четкий план. По середине 
проходила главная улица шириной 10 м. Почти в самом центре горо-
да на эту магистраль выходил фасадом дворец правителя, а по дру-
гую сторону главной магистрали располагался жилой квартал, со-
стоящий из нескольких отдельных домовладений (от 600 до 800 кв. м 
каждое). Внутри домовладений четко различаются парадные и жи-
лые комнаты, подсобные и складские помещения. Основным строи-
тельным материалом в кушанском центральном Кирпанде оставался 
крупный квадратный сырцовый кирпич. Для вымостки полов зданий 
и дворов использовались жженные квадратные плитки.Широко при-
менялся камень для изготовления архитектурных деталей (капите-
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лей, баз, карнизов). Важным элементом кирпандской архитектуры 
служат деревянные колонны с каменными профилированными осно-
ваниями и каменными капителями коринфского ордера. Стены зда-
ний часто украшали пилястрами, поверхности стен покрывались бе-
лой штукатуркой, а иногда и монументальной живописью, как орна-
ментальной, так и сюжетной, в том числе с изображением местных и 
буддийских божеств. (8) Крупные благоустроенные дома, использо-
вание горожанами высокачественной художественной керамики, 
сотни находок нумизматики характеризуют высокий уровень благо-
состояния населения городов Кирпанда. Именно активная градо-
строительная политика центральной власти способствовала росту 
четко спланированных укрепленных городов. 

Уже во время становления Великого Шелкового пути по ней 
торговали не только шелками. По трассе торговали фарфором, ме-
хами, рабами, металлическими изделиями, пряностями, благово-
ниями, лекарствами, слоновой костью, породистыми лошадьми, 
драгоценными камнями, диковинными животными и пр. По этой 
гигантской системе дорог вместе с караванами купцов двигались 
дипломатические посольства, паломники и путешественники. 

В виду особого спроса на шелк, уже в У в. в Центральной 
Азии возникают свои школы художественного шелкоткачества в 
Тохаристане, Согде, Фергане, в Турфане и т. д. Центральноазиат-
ские школы художественного шелкоткачества имея много общего в 
текстильных традициях, в то же время отличались от собственно 
китайских (отличия выражались в специфических технических 
приемах, в художественном решении и т.д.). С конца VI- начала 
У11 века сасанидский, согдийский, тохаристанский орнаменты, 
проникшие в Китай из областей, находившихся под иранским куль-
турным влиянием, слились с традиционными представлениями ки-
тайцев, "Сасанидские" типы орнамента становятся государствен-
ными обозначениями чиновничьих рангов. Во многих случаях про-
исходит слияние образов, существовавших независимо друг от дру-
га, как в Китае, так и на иранском Западе. Византийские, сасанид-
ские, тохаристанские, согдийские традиции искусства распростра-
няются в Восточной Азии.  

Шелковый путь сыграл еще одну важную роль в развитии 
текстильного искусства - в распространении хлопка и хлопкоткаче-
ства. Хотя хлопок был известен в Средней Азии еще во II тыс. до н. 



 - 46 -

э., но его широкое распространение происходит именно с вхожде-
нием индийских территорий в состав государства Кирпанд и ста-
бильным функционированием Шелкового пути. С начала нашей 
эры хлопчатобумажные ткани используются повсеместно у населе-
ния Тохаристана.  

Диалог цивилизаций на трассах Великого Шелкового пути не-
посредственно отразился на костюме населения кирпандцев. Как из-
вестно, история традиционного костюма охватывает как собствен-
ную эволюцию, так и интеграцию внешних культурных влияний в 
ходе этнокультурной консолидации древних и средневековых наро-
дов Центральной Азии. Диалог культур отражался на составных час-
тях костюма: на используемых тканях, украшениях, формах одежды, 
косметике и т.д. Межцивилизационный диалог шёл по Великому 
Шёлковому пути, где активными трансляторами культурных дости-
жений становились караваны купцов, которые являлись не только 
поставщиками экзотических товаров, но и являлись проводниками 
духовных ценностей: они везли искусных ремесленников, виртуоз-
ных танцовщиц, певцов, художников, произведения искусства зачас-
тую их сопровождали миссионеры, ученые, дипломаты. 

Важным фактором переноса достижений одной локальной 
цивилизации в другую было образование крупнейших империй 
древности, в рамках которых шел активный культурный синтез, в 
том числе и в искусстве костюма. Как правило, пришлые компо-
ненты костюма в результате этнических или культурных контактов 
в ходе интеграционных и ассимиляционных процессов становятся 
традиционными элементами локального костюма. Причём идёт не 
прямое усвоение культурных веяний извне, а их селективный от-
бор, связанный эстетическими вкусами, климатическими условия-
ми и природными ресурсами.  

Внешние культурные влияния прежде всего отражаются в 
используемых материалах, в декоре костюма, но основные формы 
одежды трансформируются только в ходе этнических процессов, а 
также в период цивилизационной экспансии. Подлинный переворот 
в среднеазиатском костюме произошел в кушанский период, когда 
в массовом количестве хлопковый текстиль стал использоваться в 
моделировании одежды, более того, здесь стали сами вырабатывать 
этот вид текстиля. К началу нашей эры относятся хлопчатобумаж-
ные ткани тончайшей выработки, обнаруженные известным архео-
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логом Л.И.Альбаум при раскопках Чингизтепа (Старый Термез). В 
Южном Таджикистане, в Пархарском районе, в могильнике Итти-
фок, были найдены фрагменты красной хлопчатобумажной одежды 
с богатой вышивкой с мотивами "древа жизни", датируемые III в. 
Ш-V вв. датируются хлопчатобумажные ткани из буддийского 
комплекса Кара-тепа в Старом Термезе. Этим же временем дати-
руются самые массовые находки хлопчатобумажных тканей и 
одежд в Кургане (Старый Термез). (9) Здесь обнаружены в погре-
бении обычных горожан белые хлопчатобумажные рубахи и набед-
ренные одежды традиционного кроя, что явно свидетельствует о 
местной выделке хлопчатобумажного текстиля. В этот период ки-
тайские источники уже утверждают, что согдийцы наряду с шелка-
ми и камкой используют белые хлопковые полотна. Хлопчатобу-
мажные ткани в Центральной Азии широко распространяются од-
новременно с шелковыми и сразу же становятся популярными в си-
лу дешевизны и возможности вырабатывать в домашних мастер-
ских. Но в этот период наряду с дешевым текстилем из хлопка вы-
рабатывают высокохудожественные драгоценные ткани, не усту-
пающие по цене шелкам.  

Вхождение в состав империй древности огромных террито-
рий, распространение мировых религий по трассам Шелкового пу-
ти, способствовали формированию понятий "мода" в костюме. На 
трассах Шелкового пути распространяются сходные ткани, приёмы 
шитья, происходит изменение форм одежды. А господствующая 
религия привносить свои веяния, отражающиеся, прежде всего в 
декоре и пропорциях одежды. К примеру, если взять ахеменидскую 
эпоху, то мода прежде всего отразилась в основных формах одеж-
ды, в декоре. Как правило, иноземные заимствования происходят в 
господствующей среде. Эти новые веяния в моде могут и не иметь 
утилитарного значения, поскольку заимствование идёт в среде эли-
тарных слоев населения, для которых заимствованные инновации 
служат средством утверждения своего особого положения в данной 
социокультурной среде. Культурные инновации, пройдя стадию 
культурной интеграции, сами становятся традиционными элемен-
тами (10). В кушанский период происходит критическое освоение и 
преломление эллинских веяний, приспособление их к вкусам ново-
го господствующего слоя - кочевников. В дальнейшем происходит 
процесс видоизменения и эволюция включением эллинистического 
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элемента в глубинный пласт художественного творчества, что на-
ходит отражение в ювелирном искусстве, в художественном ткаче-
стве, орнаменте и т.д. Этот процесс взаимодействия традиций и ин-
новаций на всех этапах истории костюма отражали сложный про-
цесс культурогенеза и диалога культур, которые протекли в древ-
ности. В образе жизни, мысли греков не все одинаково поддавались 
освоению. Его степень зависела от удаления, этнического характе-
ра, но в основном от уровня цивилизации. Если Рим полностью из-
менился в результате контакта с эллинистическими царствами, то 
бактрийцы обязаны эллинизму только новым пониманием красоты. 
Поддаться чарам эллинизма (для любого народа) никогда не значи-
ло отказаться от самого себя. Напротив, это означало обрести сред-
ства для полного самовыражения.  

Греческие "цитаты" ярко проявляются в декоре костюма: это 
могли быть украшения, орнамент текстиля. Вероятно, предметами 
эллинистического происхождения являются серьги из могильников 
Тулхара и Айртама виде амфоры с двумя дельфинами. Особую 
группу мелких привозных изделий составляли, поступавшие из за-
падных камнерезных мастерских геммы - инталии, которые оправ-
лялись в кольца и служили личными печатями. Среднеазиатский 
костюм испытал влияние Индии не только в текстильном искусст-
ве, но и в ювелирном деле. Особой популярностью не только в Ин-
дии, но и по всему Кирпанду пользовались сердоликовые бусы с 
травленным орнаментом, находимые во множестве в древних и 
средневековых археологических памятниках. Весь доисламский пе-
риод важным предметом торговли были индийские ювелирные ук-
рашения. Культурные влияния отразились и в среднеазиатском 
ювелирном искусстве. Это было прямое заимствование индийских 
украшений или же их местное подражение. Например, в известном 
Дальверзинском кладе имеются браслеты двух видов - с утолщени-
ем на концах и со спиралевидной обмоткой, аналоги которым най-
дены в Таксиле. (11) В этом же кладе имеются серьги индийского 
стиля. Исследовательница дальверзинских находок -
Г.А.Пуганченкова отнесла к индийским изделиям и богатое ожере-
лье из пяти золотых шнуров, завершенных цилиндрами, инкрусти-
рованные бирюзой и альмандинами. Подобные ожерелья были при-
знаком высшей касты индийской аристократии и нередко встреча-
ются в уборе бодисатв в гандхарской скульптуре (12) 
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В искусстве кушанского периода четко прослеживаются два 
основных художественных течения, которые можно обозначить как 
династийное и буддийское, поскольку искусство в древности и сред-
невековье всегда было связано с религиозной идеологией. Династий-
ный культ кирпандцев в кушанский период возникла на базе верова-
ний их скотоводческих предков и древних локальных земледельче-
ских обычаев обожествления царей. Буддийское течение в искусстве 
появилось в результате широкого распространения в Кипанде буд-
дийской идеологии, распространенных буддийскими монахами и 
миссионерами из древнеиндийских областей, в первую очередь из 
Гандхары, а позднее и из Центральной Индии. (13) Кирпандский шах 
Канишка в буддийской литературной традиции представляется рев-
ностным приверженцем и распространителем буддизма. Ему, в част-
ности, приписывается инициатива созыва, вероятно, около 100 г.н.э. 
буддийского церковного собора, сыгравшего крупную роль в оформ-
лении догматики северного буддизма, распространившегося позднее 
в Китае, Тибете, Монголии и Японии.(14) 

Распространение буддизма на территории Кирпанда в кушан-
ский период сопровождалось появлением здесь ряда элементов 
древнеиндийской культуры. Из Индостана пришли обычаи возво-
дить ступы, использовать для культовых целей пещерные помеще-
ния, создавать скульптуры и стенные росписи с изображениями 
Будды в облике человека (ранее присутствие его в той или иной 
сцене отмечалось лишь символами) с характерными, выработанны-
ми в Древней Индии особенностями и позами. Из Индии заимство-
ваны и отдельные растительные и архитектурные орнаментальные 
элементы, в том числе такие мотивы, как цветок лотоса. Повсеме-
стные находки надписей на кхарошти и брахми свидетельствуют, 
что с распространением буддизма было связано и знакомством с 
индийскими письменностями и языками. (15)  

Типология буддийских сооружений в Кирпанде следует ин-
достанским канонам, однако в них налицо и локальные отличия, 
связанные с местной архитектурной традицией. Прежде всего это 
строительная техника. Ведущий строительный материал – сырцо-
вый кирпич, в то время как в Индостане – камень. Перекрытия де-
ревянные, а также сводчатые. В разработке пространства и поверх-
ностей многое идет от греко-бактрийских традиций, связанных с 
эллинистическим зодчеством и, в частности, - с ордерной системой. 
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В декоративном оформлении буддийских построек Кирпанда за-
метное место занимала скульптура, соподчиненная выработанным в 
Индии буддийским образам и сюжетам. Частью она безусловно 
следует им – таковы образы Будды, боддисатв, монахов, но частью 
связана и с пластическими традициями бактрийского искусства – 
таковы образы деватов, светских персонажей – донаторов, воинов.  

В отличие от Гандхары, где преобладала каменная скульпту-
ра, т.е. ваяние, центральном Кирпанде применялась лепка из глины 
с поверхностным гипсованием, хотя встречены и каменные скульп-
туры, например, Айртамский фриз. Настенная живопись в буддий-
ских постройках Кирпанда, дошедшая фрагментарно, содержит 
традиционные образы Будды и боддисатв, сцены их почитания, но 
если образы эти каноничны, то облик донаторов вполне локален, в 
них подчеркнуты местные черты внешности и регалии. В области 
малых искусств каконические образы Будды и боддисатв получают 
распространение в коропластике. (16) 

Храмы, по планировке сходные с кирпандскими (Кара-тепе, юг 
Узбекистана), и изображения Будды с нимбом и ореолом вокруг те-
ла, а также в обрамлении языков пламени, не характерные для Индо-
стана кушанской эпохи, были широко представлены в буддийских 
памятниках Синьцзяна и Дальнего Востока, что отражает, видимо, 
измения, внесенные в буддийскую архитектуру и искусство именно в 
Кирпанде. Распространение буддизма из Кирпанда в востосточноа-
зиатский регион многим обязано среднеазиатским буддийским мо-
нахам. Эти монахи основывали новые монастыри и лично переписы-
вали «священные тексты», переводили их на местные языки, ком-
ментировали их. Открытые на Кара-тепе стенные росписи с изобра-
жением донаторов, выполненные в рамках династийного художест-
венного течения в кушанском искусстве, находят много аналогий в 
художественных памятниках Индостана, что свидетельствует о 
среднеазиатском воздействии в кушанское время не только на поли-
тические институты, но и на искусство Индии. (17) 

Широкое распространение в кушанском Кирпанде получило 
светское династийное искусство. Обожествление царей, практика 
возведения и поклонения их изображениям в храмах, благоговение 
людей передними привели к формированию и росту имперского 
культа. Такое отношение к императору, почти религиозное и пат-
риотическое, разделялось его поданными, принадлежавшими к раз-
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личным этническим слоям, религиозным сектам и территориям, 
общей чертой которых являлось принадлежность к империи. Сама 
концепция империи стала важной как для подчиненных, так и для 
правителей. Персонификация или обожествление Кушанского цар-
ства (Кирпанда) дает основание предполагать, что цари поощряли 
отношение своих подданных к империи, а не только к императору, 
как к объектам поклонения. Поклонение императору, а также по-
клонение империи вошло в обычай. Кирпандцы расширяли и дер-
жали в единстве свою империю так долго, как могли при помощи 
оружия. Характер военной монархии Кирпанда подтверждают ки-
тайские источники. Политика кушанской администрации держала 
подданных различного происхождения в страхе перед военной мо-
щью империи, заставляя их в то же время верить в божественное 
происхождение имперского дома, а также быть эмоциально связан-
ными с империей и императором. (18)  

Наиболее ранним монументальным памятником династийно-
го культа кушанского Кирпанда является дворец в Халчаяне (юг 
Узбекистана) с уникальными скульптурными композициями и ос-
татками монументальной живописи. Размер постройки 35Х25 м, а 
помещений, включая коридоры, было 10. На главном фасаде дворца 
находился глубокий шестиколонный портал-айван, а за ним – при-
емный зал, тронное двухколонное помещение; справа и слева от 
центрального зала располагались подсобные помещения, арсенал и 
т.д. Айван и зал дворца были оформлены разнообразными скульп-
турными композициями, достаточно выразительными в главном за-
ле и неясными в айване. Скульптура пристенная, выполненная из 
глины с последующей раскраской в основном красным, на котором 
располагались скульптурные композиции. Главную композицию 
представляла тронная сцена, центральное место в которой занимали 
восседающие на тронах правитель и его супруга, по обе стороны от 
которых располагались скульптуры членов семьи, местной знати, а 
вверху над ними –скульптуры « варваризированных» Афины, Ге-
ракла, Ники. В композиции на северной стене представлен сидящий 
на невысокой скамейке правитель, слева и справа от которого раз-
мещались скульптуры его сородичей и приближенных из рода ку-
шанского царя «Герая». Скульптурная композиция на южной стене 
включает динамичную сцену битвы конных легковооруженных 
лучников с тяжело вооруженными воинами. В интерпретации из-
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вестного исследователя Г.А. Пугаченковой основной скульптурный 
цикл был посвящен прославлению «гераева» рода в сценах с уча-
стием музыкантов, комедиантов, проходящих под покровительст-
вом богов. (19) Связь парадной постройки в Халчаяне с культом 
Герая или его династии признают все исследователи. 

Самым известным памятником династийного культа кушан и 
династийного течения в искусстве Кирпанда является знаменитый 
культовый центр на холме Сурх-Котал в Баглане, на севере Афга-
нистана.  

Важнейшая роль Сурх-Котала заключается в том, что здесь 
найдена первая большая надпись на «бактрийском языке» «кушан-
ским письмом» на каменных плитах, повествующая о реконструк-
ции «храма Канишки Победителя», названного в тексте надписи 
«Багголагго» - святилище. Храм Канишки Победителя построен на 
вершине холма Сурх-Котал, окруженного поясом крепостных стен. 
Храм стоял в центре двора, окруженного с трех сторон стеной с 
прямоугольными башнями, вдоль которых также тянулись айваны. 
В стенных нишах стояли в древности раскрашенные глиняные 
скульптурные изображения обожествленных кушанских государей 
и божеств кушанского пантеона, а в целлах главного и других хра-
мов горел священный огонь. Трактовка храма Канишки Победителя 
как сооружения, связанного с династийным культом кушан, поми-
мо обозначения его святилищем, опирается на аналгичное назначе-
ние раскопанного в начале ХХ в. и признанного династийным «до-
ма богов» (так названа постройка в обнаруженной здесь индийской 
надписи) в селе Мат в Матхуре, в долине Ганга. В этом сооружении 
были найдены знаменитые каменные статуи стоящего в полный 
рост Канишки, а также восседающего на троне кушанского царя – 
Вимы Такто, деда прославленного императора-реформатора. Здесь 
изображения кушанских царей и большинства других персонажей 
выполнены в стиле, чуждом искусству Индии, но находящем ана-
логии в художественной культуре центрального Кирпанда. 

Скульптуры из Халчаяна, Сурх-Котала, из села Мат выполне-
ны в стиле «династийного течения» искусства кушан, для которой 
характерно стремление передать мощь и несокрушимость обожеств-
ленных правителей, изображавшихся в строго фронтальной застыв-
шей позе, с симметрично расставленными ногами и облаченными в 
богатые одеяния степных вождей. Все три храма кушанского дина-
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стийного культа не следуют единой архитектурно- планировочной 
традиции. Видимо, при возведении каждого из них использовались 
местные особенности, жесткого же канона храмового зодчества в 
династийном культе кушан в тот период не существовало. (20) 

Важную роль сыграл Шелковый путь и в распространении 
письменности в Центральной Азии. Именно в памятниках пись-
менности кушанского периода наиболее ярко отражен синтез куль-
тур древности. О широких контактах населения Кирпанда свиде-
тельствуют находки здесь многочисленных письменных памятни-
ков на разных языках. В кушанский период в Кирпанде употребля-
лось по меньшей мере шесть видов письменности: бактрийская, 
возникшая на основе арамейской; бактрийская, развившаяся из гре-
ческой; индийские письменности – брахми и кхарошти, «неизвест-
ная» письменность, открытая недавно, а также были распростране-
ны согдийские и парфянские письмена.  

Бактрийское письмо вошло в обиход уже в 1 в. н.э. На юге, в 
Бактрии распространяется бактрийское письмо на арамейской основе 
и осуществляется переход в государственной политике Кирпанда на 
бактрийский язык и письмо. В эпоху Канишки эта письменность и 
язык стали государственными. Об этом говорит эдикт царя Канишки 
I в надписи из Рабатака (Северный Афганистан); "И он (Канишка) 
издал эдикт на греческом языке, а затем переложил его на арийский 
язык (т. е. на бактрийский))". Арийский язык был языком коммуни-
кации на огромном пространстве империи, наряду с двумя офици-
альными и с местными языками. Бактрийская (арийская) письмен-
ность бытовала в Бактрии - Тохаристане от 1 вв. до начала УШ века, 
то есть до конца существования государства Кирпанд. Бактрийский 
алфавит насчитывал 25 букв. Различаются две разновидности бак-
трийского письма – монументальное и курсивное.  

Известные сейчас бактрийские надписи можно условно раз-
делить на три группы: эпиграфические – надписи на скалах и ка-
менных плитах, глиняных сосудах и черепках (остраки), геммах и 
других предметах; нумизматические; рукописные документы (над-
писи на папирусе, пальмовых листьях, бересте). Для кушанского 
времени находки бактрийских надписей зафиксированы в основном 
только на территории центрального Кирпанда и одна находка за 
пределами – каменная плита с трилингвой бактрийским, кхарошти 
и «неизвестным» письмом из Дашти-Навура.  
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Надписи «неизвестным» письмом известны из Каратепа, Ха-
тын-Рабада, Кош-тепа, Кампыр-тепа, Старого Термеза, Сурх-
Котала, Ай-Ханума.За пределами Кирпанда найдены лишь три над-
писи – курган Иссык, Дашти-Навур, Старый Мерв. Видимо, именно 
Бактрия была основным центром бытования неизвестной письмен-
ности, являясь также одной из трех официально-признанных в Ку-
шанской империи письменностей. Известный исследователь Цен-
тральной Азии Э.В. Ртвеладзе предложил сенсационную гипотезу. 
Э.В. Ртвеладзе считает, что неизвестная письменность должна от-
ражать язык народа, составляющего в Кирпанде кушанского перио-
да значительный пласт населения и игравшего важную роль в рели-
гиозной и административной жизни, или язык правящей династии и 
привилигированного слоя населения. Основную массу автохтонно-
го населения в Бактрии составляли собственно бактрийцы – этносы 
восточно-иранского происхождения, письменность и язык которых 
отражен во многих памятниках. Три значительных этноса Бактрии 
имели свою письменность. Две из них – бактрийская и кхарошти – 
применены в надписи из Дашти-Навура, так как первая из них от-
ражала язык еще основной массы коренного населения Кирпанда, а 
вторая – язык населения индийских колоний и буддийской религии, 
игравшей исключительно важную роль в жизни кушанского обще-
ства. Третий пласт населения Кирпанда, игравшие важную роль в 
политической жизни общества были скотоводческие народы юечжи 
и тохары (возможно, они –один и тот же народ), язык и письмен-
ность которых до сих пор не определена. Поскольку роль юечжей в 
истории Кирпанда была велика, а в трилингве из Дашти-Навура 
«неизвестная» письменность фигурирует как официальная наряду с 
кхарошти и бактрийской, то, возможно, что неизвестная письмен-
ность передает юечжийско-тохарский язык. Эта письменность был 
не только официальной, но и употреблявшейся в народной среде, 
если судить по надписям на керамике из сельских поселений.(21)  

Памятники письменности Кирпанда на трех официальных 
языках империи свидетельствуют о высокой политической культу-
ре правителей, которые учитывали интересы всех этнических слоев 
общества и о широком распространении письменности во всех 
уголках страны. Около сотни рукописей, написанных «бактрийским 
письмом» хранится в частной коллекции Д. Халили в Лондоне, сре-
ди которых Н. Симс-Вильямс помимо писем определил более 20 
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юридических документов – «контракты, соглашения о продаже и 
аренде, гарантии, расписким, акты дарения или освобождения». 
(22) Само становление письменности Кирпанда является ярким 
свидетельством того культурного синтеза, который происходил в 
могущественной империи Центральной Азии. Французский иссле-
дователь Ж.Фюссман отмечает, что, восстановив в качестве госу-
дарственного бактрийский (арийский) язык, Кушаны одновременно 
в Индии сохраняя индийскую администрацию, широко практикова-
ли двуязычие. Кушанские правители покровительствовали всем ин-
дийским культовым системам – шиваизму, буддизму, вишнуизму и 
джайнизму. По мнению исследователя, это было одним из главных 
достижений кушанской политики. «Этот намеренно вызванный и 
принятый симбиоз иранского и индийского элементов империи 
явился, бесспорно, одной из многочисленных причин относитель-
ной стабильности и долговечности империи». (23)  

Особой явление культурной жизни Кирпанда составляет мас-
совое распространение буддизма. Проявляя широкую веротерпи-
мость и прокламируя на монетных сериях внимание к божествам 
самых различных религиозных систем, кирпандские правители со-
храняли приверженность и к местным богам. Пантеон, изображен-
ный на монетах насчитывает около тридцати божеств, фигуры ко-
торых сопровождаются надписью имен бактрийским письмом. 
Среди этих божеств находятся специфически местные, такие, как 
божество амударьинских вод-Вахш; общеиранские,как бог восхо-
дящего солнца Митра,богиня победы –Хванида, бог огня – Фарр; 
восходящие к месопотамским культам, как «великая госпожа» На-
на; эллинистические – солнечный бог Гелиос, лунное божество Се-
лена или греко-египетский Сарапис; индийские, в том числе Будда. 
Характерно, что вне зависимости от их происхождения все восточ-
ные божества (кроме Шивы) выполнены в традиции античной мо-
дельерной пластики, хотя не всегда наделены античными атрибу-
тами. Антропоморфные образы этих божеств, в том числе Будды, 
создавались впервые, и при их создании кирпандские медальеры и 
другие художники обратились к иконографии античных божеств и 
персонажей.  

Таким образом, в изображениях на монетах, как и в надписях, 
отразился процесс творческого освоения и использования для своих 
целей различных, в том числе не в последнюю очередь – античных 
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художественных традиций. (24) Культовая пластика, распростране-
ние зороастрийских погребальных обрядов свидетельствуют о при-
верженности традиционным верованиям и значительной части на-
селения Кирпанда. 

Распространению среди населения буддизма способствовала 
социальная ситуация, создававшаяся широкой урбанизацией Кир-
панда. Судя по всему, буддизм сыграл роль идеологии, позитивно 
воспринимаемой разными группами населения. Это был и городской 
патрициат, от которого требовались главным образом «донорские 
усилия», и масса новоявленных горожан, которые, покинув сельскую 
местность, чувствовали себя оторванными от привычного миросо-
зерцания. Уравнение людей хотя бы в духовной области способство-
вали превращению буддизма в подлинно массовую религию.(25) 
Разнообразие религиозно-философских систем и течений в Кирпан-
де, сосуществовавших в рамках единой политической системы, было 
одним из уникальных явлений в истории мировой цивилизации. 
Культурная толерантность в широком смысле этого слова явилась 
важным условием расцвета культуры Кирпанда, позволяла сохранять 
своеобразие местных традиций и достижений локальной культур на-
ряду с созданием общих для всего огромного региона культурных 
ценностей. Как показывает анализ нумизматики, существовавшая 
веротерпимость, синкретический пантеон божества иранско - сред-
неазиатского, индийского, ближневосточного и античного происхо-
ждения - явный показатель религиозной толерантности в огромной 
империи на уровне политической культуры правителя. 

В начале нашей эры возникает письменность и в Согде и то-
же, как бактрийский, на арамейской основе. Согдийская письмен-
ность в древности и, особенно в раннем средневековье бытовала на 
огромных просторах Евразии - от - Старого Мерва до Алтая, Мон-
голии, Китая и Тибета, а согдийский язык являлся основным сред-
ством общения, особенно в торговле между различными народами, 
играла важную роль как средство коммуникации. В Синьцзяне и в 
Монголии, где контакты согдийцев с тюрками были особенно тес-
ными, согдийское письмо было приспособлено к фиксации древне-
уйгурского языка, начавшее великую эстафету среднеазиатской 
письменности от согдийцев к уйгурам и далее к маньчжурам. 

Следует еще раз подчеркнуть цивилизаторскую роль согдий-
цев на трассах Шелкового пути. Если согдийцы на трассах Шелко-
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вого пути способствовали распространению экономических и куль-
турных достижений, то роль бактрийцев-кирпандцев особенно 
важна в распространении античного наследия на восток, в распро-
странении буддийской культуры, традиций длительного сосущест-
вования различных религиозных систем и течений. Созревшая на 
местных среднеазиатских традициях буддийское искусство и архи-
тектура дали новый импульс развития буддийской культуры далеко 
на востоке - в Китае, Японии, Корее. Распространение буддизма по 
трассам Шелкового пути не означало уничтожения или поглощения 
местных верований, местных традиций. Это был сложный процесс 
взаимовлияния и творческого восприятия нового, трансформации 
привнесенных традиций под влиянием местных. (26) 

Именно в кушанский период, в пору становления и расцвета 
Шелкового пути, стало ощутимо значимость культурных связей, 
тесного общения, стали вырабатыватся общие культурные ценно-
сти, появились общие традиции в культуре народов евразийского 
пространства.  
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Хайдаршо Пирумшоев 
 

АКАДЕМИК БАРТОЛЬД В.В. – 
ИСТОРИОГРАФ ИСТОРИИ 
ТАДЖИКСКОГО НАРОДА 

 
Наука всегда была и есть главным двигателем общественного 

прогресса и ярким показателем державной мощи любого государ-
ства. Это ярко прослеживается на примере России, давшей миру 
немало выдающихся ученых различного направления науки. Одним 
из таких направлений, которое сложилось в Российской империи 
еще в XVIII в., но особое развитие получило во второй половине 
XIX в., является востоковедение. Хотя можно упомянут имена ряда 
представителей, которые стояли у истоков данного направления, но 
имя В.В. Бартольда стоит особняком в этой чреде русских ученых, 
посвятивших свою жизнь служению ориенталистике.  

Благодаря усилиям В.В.Бартольда, его учеников и последова-
телей лидерство России в этой отрасли науки получило мировое 
признание как бартольдская школа востоковедения. 

В.В.Бартольд без преувеличения был и остается самой вели-
чественной фигурой в мировой ориенталистике. Хотя чрезвычайно 
широк диапазон его интересов и охватывает почти весь Восток, но 
по его же признанию он оставался «преимущественно историком 
Средней Азии». 

О том, что он был и остаётся непревзойденным историком 
древнего и средневекового периодов этого обширного региона, на-
писано немало, но для адекватной оценки его громадной заслуги в 
этом направлении предстоит ученым вложить еще немало коллек-
тивных усилий. Это не может быть исключением для исторической 
науки Таджикистана. 

Ограничиваясь рамками нашего доклада, мы лишь в общих 
чертах представим его как историографа истории народов Средней 
Азии. Хотя в этом плане следует отметить, что его по праву следует 
считать основоположником историографии истории Востока. 

Историографический анализ проблем красной нитью прохо-
дит через содержание всех его работ. Это ярко прослеживается во 
введении его первого фундаментального классического труда 
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«Туркестан в эпоху монгольского нашествия», где подвергнуты 
тщательному историографическому анализу все сочинения средне-
вековых авторов, привлекавшихся им в орбиту своего исследова-
ния. При этом автор их делит на следующие категории:  

а) до монгольского вторжения в Средней Азии;  
б) период монгольского нашествия;  
в) период монгольского владычества;  
г) исследования более поздних востоковедов имеющих при-

частности к изучению данной проблематики.  
Причем, В.В.Бартольд с большой скрупулёзностью выявляет 

их источниковую ценность для изучения истории Средней Азии до 
монгольского завоевания. Хотя этот подход для несведущего чита-
теля кажется неуместным, вернее не относится к проблемам, став-
шим объектом исследования, тем не менее для специалистов это 
должно быть понятно. Ведь В.В.Бартольд отчетливо понимал, что 
его труд, по сути, является первым фундаментальным исследовани-
ем эпохи монгольского нашествия. Поэтому для него не менее важ-
ными являлись и ознакомление читателей с уровнем исторических 
знаний, и наличие исторических сочинений, относящихся к преды-
дущим эпохам, которые, по сути, остались в стороне от западноев-
ропейской ориенталистики (если не считать германской, в которой 
ориенталистика пробивала себе путь к существованию с XVII века, 
а затем и как отрасль науки), с одной стороны, и необходимостью 
увязать эпоху монгольского нашествия с предыдущими этапами 
истории региона, хотя бы в историографическом аспекте, с другой.  

Благодаря этому преднамеренному историографическому 
анализу предыдущих эпох, как специалисты, так и простые читате-
ли, смогли глубже вникнуть не только в главные события периода 
до монгольского завоевания Средней Азии, но и в степень досто-
верности отражения этих событий в исторических, географических 
и иных направлениях сочинений. Это особенно важно для освеще-
ния истории таджикского народа. Главное в анализе ученого ясно 
прослеживается историографический подход к анализу соответст-
вующих сочинений, их месту в развитии исторических знаний.  

Это легко прослеживается в оценках сочинений Белазури (ум. 
в 892 г.) «Китаб футух ул-булдон» («Книга завоевания стран»), 
Яъкуби (ум. в 897 г.) «Таърих» («История») и «Китоб ул-булдон» 
(«Книга стран»), Табари (839-923) «Таърих ар-русул ва-л-мулук» 
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(«История пророков и царей»), Гардези (XI в.) «Зейн ул-ахбор» 
(«Украшение известий»), Ибн ал Асир (1260-1234) «Ал-комил фит-
таърих» («Полный свод по истории»), Абулфазл Байхаки (XI в.) 
«Таърихи Масъуди» («История Масъуда») и десятка других авто-
ров, отражавших в своих сочинениях основные события, происхо-
дившие в регионе до нашествия монголов(1). 

Тот же самый подход наблюдается в исторических сочинени-
ях периода монгольского нашествия и их владычества в Средней 
Азии(2). В этой связи уместны слова автора предисловия к первому 
тому сочинения В.В.Бартольда, известного советского востоковеда 
И.Петрушевского: «Классический труд великого русского и совет-
ского историка – медиевиста В.В.Бартольда «Туркестан в эпоху 
монгольского нашествия» бесспорно, является ценнейшим вкладом 
в историографию восточного средневековья»(3).  

Издание этого труда в 1900 г(4), предвещало о том, что на 
арену мирового востоковедения твёрдой поступью входит русский 
ученый и параллельно положит начало историографическому изу-
чению данной проблематики. Причем, с каждым годом от одной к 
другой работе этот подход прослеживался все ярче и выпуклее. К 
тому же начали выходить из печати его работы чисто историогра-
фического характера. 

Хотя историографические приёмы присутствуют почти во 
всех работах В.В.Бартольда, но наиболее выпукло они заметны в 
содержании следующих его тематических исследованиях:  

1) Во введениях большинства его работ, либо в самом тек-
сте отдельных исследований. Примером тому могут послужить 
его работы «Очерк истории Семиречья»(5), «История Туркестана. 
(Конспект лекции)»(6), «История культурной жизни Туркеста-
на»(7), «Хлопководство в Средней Азии с исторических времен до 
прихода русских»(8), «Очерк истории туркменского народа»(9). 

2) В цикле статей «Персоналия», независимо от характера 
изложения (памяти, некрологи и пр.), посвященных выдающимся 
востоковедам Н.П.Мелиоранскому, В.Р.Розену, И.Т.Пославскому, 
К.Г.Залеману, Н.И.Веселовскому, В.В.Радлову, В.А.Жуковскому, 
Иосифу Маркварту, Томсену и др., ученый с большой теплотой от-
зывается об их вкладе в российскую и мировую ориенталистику(10).  

3) В статьях, относящихся к характеристикам отдельных 
вновь, обнаруженных источников и средневековых историче-
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ских сочинений. Главным образом, на основе тщательного сопос-
тавления их с другими источниками. К ним относятся «Новый ис-
точник по истории Тимуридов», в котором речь идет о хранившей-
ся в Санкт-Петербургской Публичной библиотеке рукописи, под 
названием «Таварих-и анбиё ва мулук» («Летопись пророков и ца-
рей»)(11), «Новый источник по истории Хорезма», в которой речь 
идет об обнаруженной им рукописи в 1929 г. в Прусской государ-
ственной библиотеке; книгу автора Мулла Бабаджана, сына Худай 
Берды-бека, под псевдонимом Санаи «Таварих-и Хоразм-
шахия»(12), «О некоторых восточных рукописях в библиотеках 
Константинополя и Каира (Отчет о командировке)»(13). 

4) В источниковедческих работах, которые занимают одно 
из главных мест в исследовательской деятельности ученого. «В об-
ласти истории Востока, - пишет В.В.Бартольд, - вследствие никем 
еще не использованного материала, при чтении рукописей часто 
испытываешь такое же наслаждение пионера, открывающего новый 
мир, как при производстве раскопок на месте старых городов»(14). 
При этом следует особо отметить, что при анализе текстов источ-
ников он нередко выходит за рамки их роли в развитии историче-
ских знаний периода их составления. Этот историографический 
приём присущ всех его работ по источниковедению. Это отчетливо 
прослеживается в его многочисленных статьях и рецензиях.  

В своих отчетах по результатам многочисленных научных 
командировок, давая подробный анализ обнаруженных разновид-
ностей документов, особое внимание он уделяет историографиче-
скому анализу рукописей исторических сочинений. Среди много-
численных, обнаруженных им, рукописей особый интерес пред-
ставляют «Фатх-наме» («Книга побед») Шади (XVI в.), «Зубдат ал-
асар» (всеобщая история на тюркском языке) Абдуллаха Насрулло-
хи (XVI в.), «Таварих-и гузида-и Нусратнаме» (XVI в.), «Бахр ал-
асрар» Махмуда б.Вали (XVII в.) и многие другие.  

Хотя в орбиту анализа исторических сочинений 
В.В.Бартольда вошло множество рукописей, относящихся ко всем 
средневековым периодам региона, но среди них особое место зани-
мают исторические сочинения периода Тимура и тимуридов. Ярким 
примером тому могут служить его статья «Хафиз-и абру и его со-
чинения», в которой даётся обстоятельный анализ «Джами ат-
таворих», «Зафар-наме» и другие его сочинения.(15), «Определение 
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«Анонима Искендера», «Еше об «Анониме Искендера»(, «Новый 
источник по истории Тимуридов», в котором подробно он анализи-
рует сочинения, хранившиеся в Санкт-Петербургской Публичной 
библиотеке, «Таварих-и анбийё ва мулук» («Летопись пророков и 
царей»). Как позже было устоновлено источниковедом И.Афшаром, 
что подлинное название книги является «Таърих-и кабир» (автор 
Хусейни Язди) и др. 

5) Историографический приём прослеживается в много-
численных статьях и рецензиях В.В.Бартольда, посвященных как 
сочинениям средневековых авторов, так и рецензиям на современ-
ные ему исторические работы (монографии, сборники статьей, на-
учные журналы, деятельность научных обществ), а также опубли-
кованным отчетам научных командировок. То же самое можно от-
метить в большей части его статей из цикла «Энциклопедии исла-
ма» (им написано 246 статей для этого издания). В этом плане 
трудно оспаривать историографический характер таких его статей 
из этого цикла как «Абу ал-Керим Бухары», «Абд ар- Раззак», 
«Бейхаки Абул-Фазл», «Бейхаки Абул-Хасан», «Гардизи», «Джу-
вайни», «Ала ад-дин», «Ибн Фадлан», «Хафиз-и Абру» и др.(16). 

6) В собственно его трудах по историографии. Отрадно от-
метить, что его фундаментальные историографические работы и 
статьи касательно данного направления составляют всё содержание 
заключительного – IX тома его «Сочинения»(17).  

Среди трудов, относящихся к сугубо историографическому 
направлению научного наследия В.В.Бартольда, следует особо вы-
делить его фундаментальные исследования - «Обзор деятельности 
факультета восточных языков» и «История изучения Востока в Ев-
ропе и России».  

«Обзор деятельности факультета», по сути, является первым 
специальным, широкомасштабным трудом ученого по истории рус-
ского востоковедения. Он начало повсеместного интереса к восточ-
ным языкам связывает с деятельностью Петра I. «В просветитель-
ских начинаниях Петра, - пишет В.В.Бартольд, - виден тот же все-
объемлющий гений, как во всей его деятельности. Обеспечивая 
сближение России с Европой и насаждая в преобразованном госу-
дарстве европейскую науку, Петр не упускал из виду задач России 
на Востоке, определяемых ее географическим положением и соста-
вом ее населения»(18). Описывая историю последовательного вне-
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дрения языков Востока в системе образования и науки России, он 
все же верно отметил, что «…по понятным причинам его (Петра I – 
Х.П.) меры к насаждению в России научного востоковедения в то 
время еще меньше могли иметь успех, чем указы о преподавании 
восточных языков для политических и торговых целей». Такое от-
ношение наблюдается в первые годы деятельности вновь созданной 
академии. В составе академии «после 1740 г. не было ученых ори-
енталистов». Там продолжали работать «в качестве переводчиков и 
преподавателей практические знатоки восточных языков». Это сви-
детельствует о том, что главной задачей было подготовить лишь 
переводчиков для торгово-дипломатических целей. Даже после ос-
нование Московского университета (1755 г.), «восточные языки в 
нем не нашли места(19).  

Сравнительно более благоприятные условия для развития 
ориенталистики были созданы при царствования Екатерины II. Ка-
сательно преподавании восточных языков, при ней были приняты 
меры к учреждению классов по некоторым восточным языкам при 
средних учебных заведениях (гимназиях, семинариях и народных 
училищах) «в местностях с инородческим населением». Только со-
гласно Университетскому Уставу 1804 г., в российских университе-
тах – Москвы и вновь учрежденных Харьковском и Казанском уни-
верситетах восточные языки были официально включены в про-
грамму университетского преподавания. Но фактически их препо-
давание «упрочилось в Казанском»(20).  

Лишь в конце 20-х годов наблюдаются большие сдвиги в ут-
верждении научного направления в русском востоковедении. В 30-е 
годы, наряду с более важными восточными языками, начали зани-
мать в Академии наук и университетском образовании арабский и 
персидский языки. 

Ориенталистика на более твердую почву была поставлена с 
созданием факультета восточных языков при Петербургском уни-
верситете. «Тем самым было положено начало новому этапу в ис-
тории высшего образования в России и в истории преподавания 
восточных языков в русских университетах(21). 

В.В. Бартольд в данной работе, довольно обстоятельно опи-
сывая предысторию и историю существования факультета восточ-
ных языков (1854-1919), освещает основные достижения в этом на-
правлении на протяжении всех действий университетских уставов 
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1835, 1863 и 1888 гг. Труд этот, по сути, даёт полную панораму ис-
тории востоковедения в России. 

Логическим продолжением данного исследования, но в более 
иной плоскости является «История изучения Востока в Европе и 
России», изданная при жизни автора дважды (СПб., 1911; Л.,1925). 
История создания этого труда интересна тем, что ординарный про-
фессор В.В.Бартоьлд с 1905/1906 учебного года начал читать два 
самостоятельных курса для студентов факультета восточных язы-
ков: «История ознакомления с Востоком в Европе» и «История оз-
накомления с Востоком в России» как вспомогательные курсы. За-
тем в последующие годы из них вырос общий обязательный курс 
«Истории изучения Передней Азии и Индии в Европе и России». 
Этот курс он продолжал читать в годы Советской власти в Ленин-
градском университете и в Ленинградском институте живых вос-
точных языков (основан в 1920 г.), и преобразованном его в 1927 г. 
в Ленинградский восточный институт. 

По мере накопления материала В.В.Бартольд счел необходи-
мым переработать его до уровня фундаментального академического 
исследования. Этот труд фактически является первым образцом 
классического исследования по истории Востока в европейской и 
российской историографии. 

Данный труд состоит из двух частей и 20 глав. В них ученный 
с примерной скрупулёзностью поэтапно прослеживает историю ста-
новления и развитие востоковедения в Европе и России. В.В. Бар-
тольд с досадой и недоумением неоднократно указывает на тот факт, 
что в Европе долгое время под «всемирной» историей «понимали 
только историю европейских народов». «Еще в XIX в., - пишет он, - 
высказывалось мнение, что народы Востока не имеют и ни когда не 
имели истории в европейском смысле этого слова и что поэтому ме-
тоды изучения истории, выработанные европейскими историками, к 
истории Востока неприменимы». Это исходило из того, что «до вто-
рой половины XVIII в. европейцы, кроме книг Ветхого завета, не 
знали никаких литературных памятников древневосточной культу-
ры»(22). Далее ученый приводит истории первых сведений о древ-
нем востоке в Европейской историографии и последующих пополне-
ниях их знаний на основе древних и средневековых рукописей.  

Примечательно, что ученый дает широкую историческую па-
нораму истории знакомства Запада с Востоком, взаимовлияния 
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культур. При этом он пытался выделить процесс этих взаимоотно-
шении на фоне каждого из народов или стран Востока, которые 
имели причастность к региональной и мировой цивилизации.  

Вся вторая часть данного труда, начиная с XII главы, посвя-
щена освещению истории сношения между Россией и азиатскими 
странами и широкому обзору трудов русских исследователей по 
изучению Востока(23). Центральное место в ней занимает длитель-
ный процесс изучения Среднеазиатского региона, как до присоеди-
нения края, так и после. Ученый с присущим ему аналитическим 
подходом выявляет заслуги сотни исследователей в научном осве-
щении истории и культуры народов Средней Азии, среди которых 
таджики не могли быть исключением. Все кто мало-мальски знаком 
с нашей историей хорошо, осознают заслуги этого выдающегося 
ученого, который, по сути положил начало подлинно научному 
изучению славной истории нашего народа.  

Оценивая В.В.Бартольда стоявшего, у истоков сложения ис-
ториографии истории народов Средней Азии, нельзя не отметить 
его как выдающегося теоретика истории.  

Хотя при оценке научных заслуг В.В.Бартольда в советской 
историографии утвердилось мнение об ограниченности его истори-
ческой концепции в рамках «буржуазного ученого», который якобы 
«не смог стать до конца своей жизни на позицию материалистиче-
ского понимания истории»(24), тем не менее, его видение общих за-
кономерностей исторического развития отбрасывают эти сомнения. 
Это четко прослеживается в первой главе его главного историогра-
фического труда «История изучения Востока в Европе и России». 

«В отношении Геродота к своим источникам, письменным и 
устным, - пишет В.В.Бартольд, - еще не видно никаких признаков 
научного исследования; Геродот еще не имел представления ни о 
закономерности исторического процесса, ни о естественной при-
чинной связи между событиями человеческой жизни. Подобно сво-
им предшественникам, он допускает возможность изменения хода 
событий вследствие непосредственного вмешательства стоящих 
вне мира сверхъестественных сил»(25). Другими словами, он ут-
верждает ограниченности мышления древних и средневековых ис-
ториков в рамках провиденциализма  

Материалистическое мышление автора ясно прослеживается 
и в других его теоретических заключениях. «Вообще по мере успе-
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хов востоковедения, - пишет В.В.Бартольд, - все более выясняется, 
что история Востока может быть объяснена только путем примене-
ния тех же научных методов, как и истории Европы, что в истории 
Востока, как в истории Европы развитие и упадок культуры объяс-
няются главным образом сближением с другими культурными на-
родами или отчуждением от них, что в этой цепи культурного 
взаимодействия нет промежутка между «Востоком» и «Западом». 
Этим определяется необходимость изучения истории Востока для 
понимания «всемирной» истории, под которою уже нельзя пони-
мать только историю Европы…»(26).Кстати, это и есть веский ар-
гументированный ответ В.В.Бартольда последователям абсурдной 
теории европоцентризма.  

Все это и многое другое свидетельствуют о материалистиче-
ском подходе к изучению исторических событий, выявлению их за-
кономерности. Такой подход ясно прослеживается в первой главе 
первой части его книги «История изучения Востока в Европе и Рос-
сии». Указывая на общность научного подхода ко всем отраслям 
знаний, он пишет: 

«Требования, которым должна удовлетворять каждая отрасль 
знания, чтобы быть признана наукой, следующие: 1) признание за-
кона причинности и установление причинной связи между отдель-
ными фактами; 2) систематическое расположение фактов, в зави-
симости от выяснившейся причинной связи между ними; 3) уста-
новление объективных признаков достоверности фактов, вошедших 
в эту систему»(27). 

В указанной работе на основе неопровержимых фактов про-
слеживается процесс накопления исторических знаний на протяже-
нии древнего и средневекового периодов. Причем, он верно указы-
вает, что «в области математики, астрономии, географии, естество-
знания, медицины и философии мусульмане были прямыми учени-
ками греков… Но вообще мусульманская историография развива-
лась не под влиянием античных образцов, а под влиянием тради-
ций, унаследованных от домусульманской культуры арабов и пер-
сов…»(28). Далее, углубляя анализ своего видения, ученый указы-
вает: «Уже в эпоху ислама арабы и персы перешли к формам лето-
писи и повествовательной истории; в конце XIV в. арабский исто-
рик Ибн Халдун сделал первую и единственную в мусульманском 
мире попытку перейти от повествовательной истории к прагмати-
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ческой  и установить те принципы, которые давали бы возможность 
объяснить ход событий всемирной истории и их естественной при-
чинной связи»(29). В этом плане В.В.Бартольд, опираясь на содер-
жание Всемирной истории Ибн Халдуна, указывает на независи-
мость его взгляда от греческих историков. Отмечая «несомненные 
преимущества» его сочинений перед античными историками, вме-
сте с тем В.В. Бартольд приходит к такому заключению: 

«Ибн Халдун был убежден в том, что своей системой истори-
ческого построения он создаёт «новую науку». В действительности 
им только был указан путь, который мог бы привести к созданию та-
кой науки, но этим путем не воспользовались ни последующие му-
сульманские историки, ни даже сам Ибн Халдун… Ни по стройности 
расположения материала, ни по степени критического отношения к 
источникам собственный труд «создателя новой науки» не отличает-
ся от обычного типа мусульманских исторических компиляций»(30).  

В.В.Бартольд неоднократно утверждал, что «успехи истори-
ческого построения тесно связаны с выяснением законов историче-
ского процесса». Осмысление этих законов, по его мнению, сопря-
жено с длительными поисками. Указывая на это, ученый пишет: 
«Попытка Ибн Халдуна, не нашедшего продолжателей в мусуль-
манском мире, была возобновлена на европейской почве итальян-
ским мыслителем Вико (1876 г.)», который, подобно Ибн Халдуну, 
назвал свое сочинение «Основания новой науки», но также не был 
оценен своими современниками.  

Далее, прослеживая данный процесс, он указывает на те пе-
ремены, которые происходили в исторической науке мирового 
масштаба. В частности, о попытке в XIX в. создать новую науку о 
законах развития человеческих обществ, связанную с именем Огю-
ста Конта - «Социология», которая получила права гражданст-
ва(31), о том, что социология «старается определить характер исто-
рического процесса, не касаясь вопроса его смысла и конечных це-
лей(32). По его убеждению, «решение этого вопроса составляет за-
дачу, так называемой «философии истории». В этом направлении 
он указывает на влияния Гердеря и Гегеля(33).  

Следует отметить, что в его размышлениях о теории истории 
нет стройного методологического направления, соответствующего 
рамкам марксистско-ленинской методологии, ставшей определяю-
щей в советской историографии. Во всяком случае, он не указал на 
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свою приверженность данной методологии(34). Это и стало осно-
ванием его причисления к категории «буржуазных» историков(35). 

Гениальность В.В. Бартольда в этом плане заключается в его 
собственном, непредвзятом подходе к источникам, в его предель-
ной объективности к анализу событий, в его, пусть может быть не в 
рамках желаемой методологии, но приверженности к принципам 
подлинного историзма, что само по себе ставит его на высоту той 
методологии, которую выработало человечество.  
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Аскарали Раджабов 
 

МУЗЫКАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ 
МЫСЛЬ ТАДЖИКОВ 

В XVI-ХVII вв. 
 
Междоусобные кровополитные войны между шейбанидам 

(1500-1599 гг.) и сефевидами (1501-1757гг.) приводили к опусто-
шению культурных центров Мавераннахра, Хорасана и Ирана, ра-
зорению народов этих регионов. Эти процессы активизируются в 
конце ХV - начале ХVI вв., когда власть захватили сефевиды и 
шейбаниды . Независимо от междоусобных войн культурная жизнь 
при дворе сефевидских и шейбанидских правителей продолжалась, 
в основном, в придворных традициях предыдуших веков в крупных 
культурных центрах Мавераннахра, Хорасана, Ирана, таких как Бу-
хара, Самарканд, Мерв, Герат,Тебриз, Мешхед, Шираз, Исфахан и 
т.д. Многие деятели культуры переселились ко двору шейбанидов и 
сефевидов в Самарканд, Бухару, Тебриз, Кошон и Исфахан, часть 
из них – в Мерв, Мешхед, Герат и к двору бабуридов Индии (1526-
1857 гг.), и этим объясняется дальнейшее развитие музыкально-
поэтического искусства. 

Согласно сведениям источников о неперерывности традиций 
музыкально-творческой жизни даже в самую неблагоприятную по-
ру тимуридских междуусобиц и дервишской реакции музыкально - 
теоретическая деятельность крупных музыкантов- теоретиков, та-
ких, как Наджмиддин Гавхари-йи Кавкаби-йи Бухоро-йи, Мирзо 
Али-йи Чанги, Дарвиш Али-йии Чанги, Дустали-йи Бухорои-йи, 
Бокиё Най-йини, Иноятхон Росих и др. оставили заметный след в 
истории музыкально-теоретической мысли ХVI-XVII вв. и их му-
зыкально-творческая деятельность имела большое значение, что не 
давала им угаснуть и сохранить классическую музыкально-
исполнительскую традицию. 

Ближайшим следствием установления шейбанидского и се-
февидского господства в Мавераннахре, Иране и Хорасане явилось 
восстановление придворных музыкально- литературных кружков и 
соответственно придворной музыкально-творческой деятельности. 
Эти придворные музыкально-поэтические кружки возникли в Са-
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марканде, Бухаре, Мерве, Герате, Мешхеде, Тебризе, Кошоне и 
Исфахане. Первые - наиболее значительные – связаны с деятельно-
стью шейбанидских и сефевидских правителей.  

Во второй половине XV–начале XVI вв. плодотворно разви-
валась таджикско-персидская поэзия, архитектура, каллиграфия, 
художественно-прикладное искусство, миниатюра. Богатая худо-
жественная традиция предшествующих веков, особенно цивилиза-
ция эпохи Саманидов (819-1005гг.), а также сведения из специаль-
ных теоретических трудов по поэзии и музыке, главы и разделы ис-
торико-дидактических произведений, написанных в основном на 
фарси-таджикском языке, дают все основания считать, что уже с 
эпохи Сасанидов (224-651 гг.) возникает особый интерес к научно-
теоретическим вопросам музыкального искусства. Интерес к по-
эзии и музыке ярко проявил себя именно в эпоху Саманидов, когда 
на новом фарси-таджикском языке создаются, как переводные, так 
и оригинальные фундаментальные теоретические труды основопо-
ложников новой классической школы Абулаббоса Бахтияра (872-
920),Абулаббоса Сарахси (848-910), Абухафса Согди ( 780-832гг.) и 
Абу Али ибн Сины (980-1037гг.). В последующие века фарси-
таджикский (дари) язык приобрел статус научного языка музыки не 
только в Мавераннахре, Хорасане и Иране, но и в период Бабури-
дов ( 1526-1857) в Индии, где расцветает персоязычная поэзия и 
музыка. Подчеркнем еще раз, что, начиная с эпохи Саманидов и все 
последующие века, основные фундаментально-теоретические тру-
ды, музыкально-поэтические антологии были созданы на фарси-
таджикском языке. 

Виднейшим поэтом и музыкантом, теоретиком музыки и по-
эзии, как упоминает в своем энциклопедическом труде Дервиш Али 
–йи Чанги ( 1542-43-1649 гг.) «Тухфат-ус-сурур» (Подарок радо-
сти), который имеет исключительное значение, он не только изла-
гает теоретические основы поэзии и музыки, но и дает обширные 
историко-биографические сведения о музыкантах, поэтах крупных 
культурных центров Мавераннахра, Хорасана, Ирана и Индии раз-
ных времен, живших при дворе шейбанидов и сефевидов. 

Следует упомянуть о развитии музыкально–теоретической 
мысли эпохи шейбанидов и сефевидов, когда в конце ХV и ХVI-
XVII вв. в культурных центрах Мавераннахра, Хорасана и Индии 
были написаны многочисленные трактаты на фарси (таджикский) 
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по вопросам поэзии, музыки и этими вопросами занимались вы-
дающиеся ученые. Уже в начале ХV1в. появляются теоретические 
трактаты о музыке в поэтической форме, в которых в, основном, 
рассматриваются основы искусства макомата (таркиботи «Дувоз-
дахмаком»), решаются музыкально-эстетические вопросы музыки и 
поэзии, музыкально-поэтические жанры и формы. В историко-
литературных произведениях этого периода рассматривается музы-
ка по ряду разделам (Шарафуддин Харезми «Джодат-ул-
ошикин»,Мухаммад Суфиян Бухоро-йи «Мунтахаб-ут-таворих», 
Ходжа Хасан Нисари «Музаккир-ул-ахбоб», Искандарбек Мунши 
«Таърих-и оламоро-йи Аббоси», Шерхон Лоди «Миръот-и хаёл» и 
т.д.). В подходе к музыке деятели культуры эпохи шейбанидов, ба-
буридов и сефевидов упоминают как об особом воздействии поэти-
ческих жанров и форм, которые оказали влияние на формирование 
и развитие музыкально-поэтических жанров и форм, таких как 
«кавл», «накш», «пешрав», «рехта», «куллиёт», «лозима», «тарона», 
«овеза», «кор», «савт», «зулоф», «хона», «миёнхона» и т.д. Их ос-
новы теоретики связывают с основами аруза (илми бадеъ – стихо-
сложения). Выдающийся поэт и теоретик музыки, руководитель 
классической музыкальной школы эпохи шейбанидов Надждмид-
дин Гавхари-йи Кавкаб-йи –и Бухоро-йи ( его убили люди шах 
Тахмосба в 1535 г. по дороге между Мешхедом и Бухарой) полага-
ет, что музыка и поэзия (илми шеър ва мусики) глубоко взаимосвя-
заны (бародарон-и тавъам) и что музыка тесно связана с просодией 
искусства поэзии (саноеъи шеър), а ритм (илми икоъ) - это начало, 
которое объединяет искусство поэзии и музыки ( саноеъ-и шеър ва 
мусики). Кавкаби-йи Бухоро-йи в своих трактатах ( «Рисола-йи му-
сики», «Рисола дар баёни дувоздахмаком», «Куллиёт-и дувоздах-
маком») особое внимание уделяет вопросам музыкально-
поэтических жанров и форм, взаимосвязи поэзии и музыки (ачносу 
аркон-и шеър ва мусики), художественно- эстетического воздейст-
вия поэзии и музыки ( мухассанот-и шеър ва мусики ) и т.д. 

Музыкально- теоретические трактаты Кавкаби-йи Бухоро-йи 
имели огромный авторитет в музыкальной жизни Мавераннахра, 
Хорасана, Ирана и Индии ( ХV1-XV11вв.) и вызвали живой интерес 
теоретиков музыки и поэзии. Поэтому не случайно, через довольно 
короткий срок в культурных центрах Мавераннахра, Хорасана, 
Ирана и Индии под влиянием трактатов Наджмиддина Кавкаби по-
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являются многочисленные трактаты на персидско-таджикском язы-
ке, особенно в придворной среде бабуридов (написано более 50 
трактатов). Музыкально-теоретические трактаты появились в круп-
ных музыкально-поэтических центрах этого периода, таких, как 
Самарканде, Мерве, Герате, Дели, Исфахане, Тебризе и т.д. и, не-
смотря на общность тематики, они, однако существенным образом 
отличались друг от друга. Теоретики музыки Мирзо Али-йи Чанги, 
Бокиё Най-йини,Мулло Тугро Машхади, Иноятхон Росих, Яхья Ко-
були, Дустали-йи Бухоро-йи, Дарвиш Али-йи Чанги, Мирсадр Суф-
рачи и др. рассматривают основные вопросы музыки (особое место 
занимает система 12-макомов, раги) в контексте взаимосвязи и 
взаимовлиянии. 

Согласно сведениям письменных источников XV-XVII вв. на 
территории Мавераннахра, Хорасана, Ирана и Индии написано бо-
лее 300 трактатов (на фарси–таджикский) , музыкально-
поэтической антологии, баязы (баёзи мусики), причем уже у самих 
истоков развития музыкально-теоретической мысли. В эпоху шей-
банидов, сефевидов и бабуридов (Великих могол) обнаруживаются 
три направления (понятия музыки): космогоническо–
мифологическое (фалаки–асотири), этико–религиозное (дини–
ахлоки ) и научно-рационалистическое (дониши–маърифати). Тру-
ды Наджмиддина Кавкаби, Дервиш Али, Бакиё Най-ини, Мухамма-
да Равшанзамира, Иноятхона Расиха, Факирулла Сайфхона, Ино-
ятулла Мирходжи, Дуст Али-йи Бухор-йи и др. теоретики музы-
ки,отражающие высокий ровень музыкально-исполнительского 
исусства служат нам важнейшими источниками для освещения му-
зыкальной жизни крупных культурных центров Мавераннахра, Хо-
расана, Ирана и Индии . 

В трактатах музыки эпохи шейбанидов, сефевидов и бабури-
дов важное место занимает взаимосвязь аджамо-индийского (аджа-
му хинд) музыкально-испонительского искусства, учение о ритме 
(илми икоъ), строение основных ритмических формул (таркиботи 
табакоти икоъ), музыкальная жизнь крупных культурных центров, 
особенно развитое музыкально-исполнительское искусство, куль-
тивировавшееся при дворе шейбанидов (Убайдулохон), сефевидов 
(шах Аббос) и бабуридов (Хумаюн, Акбар, Шохджахон) и в город-
ских кругах, профессионализация поэтов-музыкантов (шоир–ро 
мишвар), мутриб-таронасаро ( музыкант-песнетворец). 
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В историко-литературных источниках XV-XVI вв., таких как 
«Бабурнаме» (Захириддина Бабур), «Тухфат-ул-Хинд» (Абулфазла 
Алломи), «Бадаеъ-ул-вакоеъ» (Зайниддина Васифи), «Музаккир-ул-
ахбоб» (Хасана Нисари), «Хабиб-ус-сияр» (Хондамира), «Равзат-ус-
сафо» (Мирхонда), «Тухфа-и Соми» (Соммирзо Сафави), «Тазки-
рат-уш-шуаро» (Малехо Самарканди), «Мухит-ут-таворих» (Му-
хаммадзамон Бухорои Суфияни ) и др., которые включают в себя 
важные сведения о выдающихся поэтах-исполнителях (шоир-
мутриб), певцах (хонанда), теоретиках (мусикидон, назаридон), ру-
ководителях практическо-теоретических школ (устод, сарвари мех-
тархона), музыкально-поэтических жанрах (аджноси шеър ва муси-
ки), формах анвоъ,ашкол), исполнительских стилях (шева ва усули 
эчод ва ичро) вокально-инструментальном (созу овоз) интонирова-
нии (талхин ва тамзидж) в макомах (пардахои маъмула), об истории 
рождения индивидуального и коллективного творчества в музы-
кальных традициях эпохи шейбанидов, сефевидов и бабуридов, о 
лирико-философских, эпических и нравоучительно-дидактических 
формах музыкально-поэтического творчества (эчоди шеъру алхон), 
их авторах, об искусстве «назире», а также о музыкально-
поэтических школах (макотибу адавоти шеъру наво) Герата, Буха-
ры, Самарканда, Мерва, Нишабура, Шираза, Тебриза, Мешхеда, 
Балха музыкально-поэтических, теоретических школах на террито-
рии Индии и т.п. Из первоисточников эпохи шейбанидов, сефеви-
дов и бабуридов можно почерпнуть очень ценные и важные сведе-
ния о высоком уровне развития музыкальной культуры вышеупо-
мянутого периода. 

Музыкально-поэтические жанры, формы, особенно «назираи 
созу наво» действительно в XV-XVII вв. можно считать примене-
нием традиционнной классической формы для отражения некото-
рых специфических особенностях музыкальной жизни крупных 
культурных центров. Другими словами, перед нами образец музы-
кально-поэтических жанров, получившие распространение под на-
званием «назира». В условиях таджикской музыкальной жизни 
жанр «назираи мусики» получил впоследствии наилучшее выраже-
ние в одноименном музыкально-поэтическом жанре. Очень харак-
терные примеры припособления классических музыкально-
поэтических жанр, форм и вкусов и потребности привлегированной 
городской верхушки (мушоира-и аркони шахр) содержатся в трудах 
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Ходжа Хасана Нисари, Махмуда Васифи, Соммирзо Сафави и др. 
Во всем блеске классической формы созданы многочисленные «на-
зираи мусики», о чем свидетельствуют источники.  

В развитии музыкальной культуры второй половины XV1-
начала XVI вв. и ее классических традиций сыграли большую роль 
представители литературной среды крупных культурных центров, 
которые создали мемуары, поэтические антологии (тезкире: Ходжа 
Хасан Нисари «Музаккир-ул-ахбоб», Шерхон Лоди «Миръоти ха-
ёл», Соммирзо Сафави «Тухфа-йи Соми», Искадарбек Мунши 
«Таърих-и оламоро-йи Аббоси»,Мухаммадзамон Бухоро-йи «Мун-
тахаб-ут-таворих», Абулфазл Алломи «Тухфат-ул-Хинд» и т.п.) и 
содержащие ценные сведения о выдающихся представителей музы-
кальных школ Мавераннахра, Хорасана, Ирана, культурных цен-
тров Индии. 

Выдающийся музыкант и теоретик Дервиш Али Чанги (1542-
43-1649), труд которого («Тухфат-ус-сурур») имеет большое значе-
ние в истории таджикской музыкальной культуры, в отличие от 
других источников не только раскрывает вопросы истории и теории 
музыки, но и посвящает основную часть трактата важнейшим све-
дениям о музыкально-исполнительском искусстве многочисленных 
музыкантов, творившиеся в крупных культурных центрах Маве-
раннахра, Хорасана, Ирана и Индии, описанию бытовавшим музы-
кально-поэтических жанров, форм и инструментарий. Из сведении 
Дервиш Али-йи Чанги становится очевидным, что придворная и 
музыкальная жизнь эпохи шейбанидов, сефевидов и бабуридов Ин-
дии культивировала наряду с искусством макома и создала много-
численные музыкально-поэтические произведения панегирической, 
религиозно–мистической тематики (как «саджъ», «таъзия», «пои-йи 
алам», «равза», «рехта», «наът», «марсия», «муноджот» и т.п.) и ис-
полняла в изощренной виртуозности, придерживаясь общеприня-
тых норм и традиции. 

В XVI-XVII вв. Бухара и Самарканд были одним из самых 
значительных центров музыкально-поэтической жизни Маверан-
нахра, Хорасана. Особенностью развивавшихся здесь музыки и по-
эзии было то, что создатели музыкально-поэтических жанров и 
форм, исполнительских стилей, черпали вдохновение в богатых 
классических традициях иранских народов. Сплав различных жан-
ров, их взаимосвязи и взаимовлияния лежали на основе того твор-
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ческо-исполнительского явления, которое стало известно как тад-
жикская музыкально-поэтическая культура. 

Переселяясь в Бухару и Самарканд из других культурных 
центров, ставших источником насилия и мракобесия, шейбаниды и 
сефевиды, поэты, музыканты, мусаннифы (сочинители) обретали в 
этих городах новую родину и своим творчеством обогащали музы-
кально-исполнительскую культуру и приумножили ее славу. 

Изложенные факты в труде Дарвиш Али-йи Чанги показыва-
ют, что в Бухаре, Самарканде, Герате, Исфахане, Тебризе городские 
слои были также вовлечены в музыкальную жизнь, хотя и в значи-
тельно меньшей степени, чем при бабуридах Индии. Влияние силь-
ного придворного центра сказывалось и в том, что в Бухаре, Исфа-
хане, Тебризе музыкально-творческие (арбоби созу наво) силы го-
рода были целиком направлены на службу интересам этих центров, 
и были лишены возможности развиваться самостоятельно, в отли-
чие от Дели, Герата, Самарканда. 

Установление исторического факта активного участия в му-
зыкальной жизни сильных слоев феодального города (арбобу ако-
бири шахр) закономерно приводит к постановке важного в методо-
логическом отношении вопроса: из сведении Ходжа Хасана Ниса-
ри, Дарвиш Али-йи Чанги, Соммирзо Сафави и др. Наблюдается 
конкретные признаки активного участия этих слоев (ашкори джо-
миа) в музыкально-творческой жизни (арбоби мухассанаи созу на-
во), другими словами – отражаются ли в конкретных музыкально- 
литературных фактах специфические интересы, требования и вкусы 
бюргерства (акобиру аъён) Бухары, Самарканда, Тебриза и других 
городов накануне и в первые годы сефевидского и шейбанидского 
завоевания? 

На основе сведений Ходжа Хасана Нисари, Соммирзо Сафа-
ви, Дарвиш Али-йи Чанги, Иноятхона Росих и др. может быть дан 
положительный ответ: да, действительно, в области музыкально-
литературной жизни удается проследить определенные явления, 
объясняемые только влиянием городской музыкальной жизни. 

В музыкальной жизни эпохи шейбанидов, сефевидов и бабу-
ридов наряду с музыкально-теоретическими трактами создаются 
музыкально-поэтические поэмы, и они представляли собой отраже-
ние мира музыки (тавсифи мусики, мусики-йи шеър), поэтической 
музыки, музыкальной поэзии и это оказало большое влияние на 
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развитие профессиональных музыкальных жанров и форм (ашколу 
анвоъи хирфа-йи созу овоз) (Кавкаби-йи Бухоро-йи «Назми дувоз-
дахмаком», «Куллиёти дувоздахмаком», Мулло Тугро Машхади 
«Маснави-йи Тугро», Сайфиддин Газневи «Дар баёни дувоздахма-
ком», Бакиё Най-ини Исфахони «Назми Бокиё» и т.п.). Кроме того. 
особое историческое значение имеет поэтичекое описание (тавси-
фи) Ходжа Хасана Нисари («Музаккир-ул-ахбоб»), Малех Самар-
канди («Музаккир-ул-асхоб), Мутриби Самарканди («Тазкират-уш-
шуаро»), Зайниддина Восифи («Бадоеъ-ул-вакоеъ»), Шерхон Лоди 
(«Миръот-и хайял»), Абулфазла Алломи («Тухфат-ал-хинд»), Ду-
стмухаммада Хирави («Холот-и хунарварон»), Кази Ахмада Куми 
(«Гулистон-и хунар»), Соммирзо Сафави («Тухфе-йи Соми») и 
анонимного автора «Сафине-и коинот» и т.д. 

Среди поэтических антологий этого периода особое значение 
имеет «Бадое-ул-вакое» Зайниддина Васифи, «Бабурнаме» Захи-
риддина Бабура, «Музаккир-ул-ахбоб» Ходжа Хасана Нисари, «Гу-
листон-и хунар» Кази Ахмада Куми, «Холот-и Хонарварон» Дуст-
мухаммада Хирави, «Зикр-и муганниен-и Хиндустон» Иноятулле 
Росиха, «Тухфе-йи Соми» Соммирзе Сафави и другие. Их авторы 
были очевидцами творческих процессов классических школ, кото-
рые происходили в музыкально-поэтической, художественно-
эстетической, музыкально-теоретической жизни ХVI-XVII вв. В 
указанных источниках отражены сведения о жизни и деятельности 
выдающихся теоретиков, мусаннифов, поэтов-музыкантов, непо-
средственно знакомых авторам, а именно: Кавкаби-йи Бухор-йи, 
Мухаммад Кавкаби, Абулхасан Кавкаби, Ходжа Джафаре Конуни, 
Касим Кохи, Алидусте Нои, Ходжа Исхоке Шихоби, Солех-и Чор-
тори, Наврузе Танбури, Дустали –йи Бухоро-йи, Мавлоно Косим 
Конуни, Устод Али Акбар Конуни, Устод Султонмухаммад Уди и 
др. О достоверности приводимых ими сведений свидетельствует 
факт высокоразвитой музыкальной культуры эпохи шейбанидов и 
сефевидов. Следует отметить, что эти факты широко упоминаются 
в музыкально-теоретических источниках. Написанные же в послед-
ствии теоретические труды широко использовали данные вышеука-
занных работ. Помимо сказанного, некоторые тезкире содержат 
практические и теоретические ( Нисари, Росих, Факирулло Сайф-
хон и др.) проблемы музыкальной науки (илми мусики), музыкаль-
ных инструментов (созхо), музыкально-поэтических жанров и 



 - 79 -

форм, дает характеристики отдельным монументальным формам, 
как «Куллиет», освещает роль и место основателей практических 
школ в культурных центрах Мавераннахра, Хорасана, Ирана и Ин-
дии. Примечательно, что сами авторы тезкире ХVI-XVII вв. были 
одними из знатоков музыки и поэзии ( Ходжа Хасан Нисари, Шер-
хон Лоди, Соммирзо Сафави, Кази Ахмад и др.). Фактические и 
аналитические суждения авторов тезкире эпохи шейбанидов, сефе-
видов и бабуридов имеют особое значение для исследования во-
просов истории и теории музыки и эстетики. 

Труды Махмуда Васифи, Абулфазла Алломи, Мухаммадза-
мона Суфияни, Шарафуддина Хорезми, Шерхона Лоди и др., по 
сравнению с сообщениями других авторов о музыкальной жизни 
XV-XVI1 вв. достаточно достоверны. В этих источниках, кроме об-
зора культурных процессов, биографических фактов, анализируют-
ся теоретические вопросы музыки (Навои «Маджолис-ун-нафас» 
Ходжа Хасан Нисари «Музаккир-ул-ахбоб»), история бытования 
музыкально-поэтических форм, жанров, инструментов, историче-
ские взаимосвязи и взаимовлияния аджамо-индийских музыкаль-
ных культур (Иноятулло Росих «Рисола дар зикри муганниёни 
Хиндустон», Факирулло Сайфхон «Рог дарпан», «Сафине-йи кои-
нот»). Так, в трудах Захириддина Бабура «Бобурнома», Махмуда 
Васифи «Бадоиъ-ал-вакоиъ», Шарофуддина Хоразми «Джодат-ул-
ошикин», Шерхона Лоди «Миръоти хаёл» Абулфазла Алломи «Ой-
ини Акбари» и др., приводятся многочисленные сведения о певцах, 
теоретиках музыки, наряду с этим, характеризуются и другие во-
просы творческой деятельности мастеров, например, в качестве по-
этов, историков, теоретиков науки (назаридонони илми мусики), 
музыкантов, приводятся примеры из их поэтического наследия. 

О высоком уровне развития музыкальной культуры второй 
половина ХV - начала XVI вв. свидетельствует создание музыкаль-
но-теоретических трактатов (рисола-йи мусики), музыкально-
поэтических антологий (баёзи мусики – Мулло Тугро Машхади), 
музыкальных трактатов в стихотворной форме (рисола-йи назми 
мусики – Кавкаби-йи Бухор-йи, Сайфиддин Газнави, Бакиё Най-
йини), специальных разделов о музыкальном искусстве в энцикло-
педиях, исторических хрониках, мемуарах, толковых словарях. Ха-
рактерная особенность музыкальной культуры данного периода за-
ключается в ее научном языке - фарси-йи точики (фарси-
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таджикский), независимо от политической системы того или иного 
региона. Это важное свидетельство доминирующей роли музы-
кальной культуры иранских народов, которые являются носителями 
этой великой культуры. 

В эпохи шейбанидов и сефевидов наряду с музыкально-
теоретическими трактатами (рисолот-и мусики) создаются много-
численные музыкально-поэтические сборники (маджмуахо-йи наз-
му наво) и они представляли собой куллияты, посвященные кра-
сочному миру музыки с указаниями названий инструментов, мело-
дий и песен. Именно благодаря этому музыкально-поэтические 
сборники откристализовались в профессиональные музыкальные 
жанры и формы, как «пешрав», «кор», «кавл», «савт», «накш», 
«банд», «навбат», «хаял», «тарона», «куллиёт», «амал», «лозима», 
«овеза», «рехта», «саджъ» и т.д., имевшие древнее происхождение. 
В развитии музыкально- поэтические жанров и форм внесли огром-
ный вклад представители музыкально-литературной школы круп-
ных культурных центров Мавераннахра, Хорасана, Ирана и Индии. 

Содружество поэзии с музыкой в ХV –XVI вв., сильно разви-
вавшееся, сказалось не только на тематике музыкально-
поэтических баязов, но и на музыкально-эстетических восприятиях, 
как и следовало ожидат,ь на выборе метрических и отчасти худо-
жественно- стилистических средств поэзии и музыки этого перио-
да. Одним из самих важных связующих звеньев между поэзией и 
музыкой ХV-XVII вв. были музыкально- поэтические жанры и 
формы «газал», «куллиёт», «тарона», «мустазод», «маснави», «со-
кинома», «муганнинома », «мухаммас»и т.д., которые предназнача-
лись для пения, и это привело к музыкально-метрическим преобра-
зованиям. Однако новшества в числе музыкально–ритмических 
структур, введенные деятелями музыки и поэзии ХIV-ХVII вв., та-
кие, как Ходжа Абдулкадыр, Махмуд Хусайни, Камолиддин Бино-
йи, Кавкаби-йи Бухоро-йи, Мирзо Али–йи Чанги, Дарвеш Али-йи 
Чанги, Бокиё Най-йини, Иноятхон Росих, Факирулло Сайфхон и др. 
были не случайны и не ради каких-либо иных соображений. 

Историко-литературные источники сохранили нам живое 
описание музыкально- литературных кружков при сефевидском и 
шейбанидском дворе. Придворцовые кружки как бы делились на 
две палаты (ду бахш); верхняя состояла из самих правителей и не-
скольких их личных собеседников. Крупные богословы - мударри-
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сы, шейхи-эмиры и прочие всемерно содействовали придворной 
музыкально-литературной деятельности. Основные направления 
музыкально-поэтической деятельности, как шейбанидского и сефе-
видского, так и тождественного ему другого придворного круга 
были так называемые «мушоира», «назира» (подражание и «джа-
воб» (ответ) и в этом плане многие музыканты, поэты создали мно-
гочисленные произведения на разных жанрах и формах. 

Наряду с развитием искусства «мушоираи шеъру мусики», 
«назира» придворное музыкально-литературное течение культиви-
ровало мистическо-религиозные музыкально- поэтические жанры и 
формы, как «рехта», «саджъ», «муноджот», «наът», «равза», 
«таъзия», «пойи алам» и испонительские стили «равзахони», 
«наътхони», «марсияхони», «пойи аламхони», «таъзияхони»и т.д. в 
духе учения суннизма и шиизма. Усерднейшими последователями 
суннизма и шиизма были сами шейбанидские и сефевидские прави-
тели. Ряд правителей лицемерно разыгрывали роль «дервиша на 
троне», производившую большое впечатление на свои современни-
ки (особенно шах Тахмосб, шах Исмоил, Убайдуллохон). 

В музыкально-теоретических трактатах и письменных источ-
никах одно из важнейших вопросов занимает проблема музыкаль-
но-исполнительскоого искусства и эта проблема не была только во-
просом музыкально-творческим, он осознавался как важная худо-
жественно-эстетическая проблема. Поэтому в источниках эпохи 
шейбанидов, сефевидов и бабуридов этот вопрос рассматривается в 
контексте взаимосвязи поэзии и музыки. В трудах Ходжа Хасана 
Нисари, Соммирзо Сафави, Дервиш Али, Иноятхон Росих и др. не 
только рассматриваются биографии музыкантов, певцов, поэтов–
музыкантов (мусаннифон) в крупных культурных центрах Маве-
раннахра, Хорасана,Ирана и Индии, но описываются их манера и 
выразительные стороны их исполнительского искусства. Надо упо-
минуть, что для музыкально-творческой деятельности XVI-XVII 
вв.было характерно стремление к максимальному и полному выра-
жению личности в музыкально-исполнительской культуре. 

Как правило, в музыкально-теоретических трактатах и анто-
логии поэзии и музыки написаны не только информации или диа-
логи (мушоира,муколама-и шеъру мусики) о музыкально-
поэтической культуре городов Самарканда, Бухара, Мерв, Исфаха-
на, Дели, Герат и т.д., но главное внимание уделяется в них на роль 
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и место музыканта и его творчество, индивидуальным выразитель-
ным особенностям ( саноеъи тахрир талхин ) его искусства, вопро-
сам импровизации на музыкальных инструментах (саноъати бадо-
хасарои ва бадоханавози). Ходжа Хасан Нисари, Соммирзо, Дар-
виш Али, Иноятхон Росих и др. стремятся доказать, что все вырази-
тельные средства исполнения должны быть подчинены выявлению 
индивидуальности исполнителя-музыканта в музыкальной жизни. 

Взаимосвязи поэзии и музыки рассматривались и в трактатах 
теоретиками аруза (илми бадеъ ва аруз-теория стихосложения) ХV-
XVII вв. Вопросы метрической (аркони авзон ва усули мутаффари-
ка) структуры рассматривались в связи с жанрами, для которых ха-
рактерно было музыкальное сопровождение, и мелодичность стиха 
становилась все более необходимым средством для выражения по-
этических образов. Эти проблемы взаимосвязи поэзии и музыки 
очень многообразно рассматривают в свои трактатах Кавкаби-йи 
Бухоро-йи, Абулхасан Кавкаби, Дарвиш Али-йи Чанги, Ходжа Ха-
сан Нисари, Сайфиддин Газнави, Бокиё Най-йини, Иноятхон Росих 
и другие теоретики. Следовательно взаимосвязи поэзии с музыкой 
в эпохи шейбанидов, сефевидов и бабуридов содействовали много-
образию музыкально-поэтических размеров (бахр, усул). Кроме то-
го, музыка привлекала внимание многих поэтов ХV-XVII вв. в те-
чение всей их жизни. Особенно это характерно для музыкально-
поэтической жизни Бухары, Самарканда, Герата, Мерва, Мешхеда, 
Исфахана,Тебриза, Балха и т.д. 

Создались и трактаты, музыкальные антологии (баёзи муси-
ки, куллиёти мусики, маснавиёти мусики), посвященные музыкаль-
ной жизни отдельных культурных центров (Хасан Кошони «Кан-
зултахаф», Иноятуло Росих «Рисола дар зикри муганниёни Хинду-
стон», Дустмухаммад Хирави «Холоти хунарварон», Кази Саид 
Ахмад Куми «Гулистони хонар») и др. в частности Бухары, Герата, 
Индии, Ирана). Для исследования различных теоретических и 
практических музыкальных школ и их малоизвестных представите-
лей. Многочисленные трактаты, созданные в эпоху шейбанидов, 
сефевидов и бабуридов на территории Мавераннахра, Хорасана, 
Ирана и Индии, например, такие, как Иноятулло Мирходжи «Рисо-
лаи мусики» («Трактат о музыке»), Иноятулло Росих «Рисола дар 
зикри муганниёни Хиндустон» («О музыкантах Индии»), Хасан 
Кошони «Канзултахаф», Кавкаби-йи Бухоро-йи «Рисолаи мусики» 
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(«Трактат о музыке»), «Рисола дар баёни Дувоздахмаком» («Трак-
тат о двенадцати макомов»), Ходжа Калон Хуросони «Рисола-йи 
мусики» («Трактат о музыке»), Бокие Найини «Замзама-йи вахдат» 
(«Единое пение»), Факирулла Сайфхон «Рог дарпан» («Зеркало 
раг»), Шейх Фарид Ансори «Джавохир-ал-мусики» («Жемчужина 
музыки»), Камолиддин Бинои «Рисола дар мусики» («Трактат о му-
зыке»), Кавкаби-и Гурджи «Рисола дар илми мусики») («Трактат 
науки музыки») и многочисленные трактаты анонимных авторов, 
где рассматриваются важнейшие вопросы истории, теории музы-
кальной эстетики, творческие процессы, истоков взаимосвязи клас-
сических традиций персо-таджикской и индийской музыкальной 
культур, анализируются картины развития исполнительских школ 
Мавераннахра, Хорасана и Индии. 

Соответственно, музыкальные инструменты в музыкально-
исполнительском искусстве эпохи шейбанидов, сефевидов и бабу-
ридов сыграли важную роль, и музыкальные инструменты в поэзии 
как выразитель душевного подъема и открывателя тайны мирозда-
ния человека, выражателя лирико-этической мысли смягчает серд-
це человека. Из музыки рождается метрика и звуковая гармонич-
ность поэтической речи, внося слаженность и порядок в наложение 
лучших мыслей и это значение многообразно отражается в музы-
кально-поэтических поэмах Мулло Тугро Мешхеди «Маснави-ёти 
Тугро» , Бакиё Най-йини «Маснави-йи мусики», Ходжа Фарид Ан-
сори «Джавохир–ал-мусики», Мавлави Нурасади Чишти «Нагма-йи 
ушшок» и др.  

Сходное восприятие музыки и поэзии очень красочно выра-
жается и у других поэтов-музыкантов эпохи шейбанидов, сефеви-
дов и бабуридов. Так, Ходжа Хасан Нисари, Дарвиш Али-йи Чанги, 
Мирзо Али-йи Чанги, Абульхасан Кавкаби, Сайфиддин Газна-
ви,Толиб Омули, Хасан Кошони, Бедил и др. говорят, что удоволь-
ствие, которое доставляет музыки ( инструменты ), опьяняет сердце 
и погружает человека (слушателя) в состояние транса, плывет по 
воздуху, теряя сознание и восторг, который его объемлет, доходит 
до степени остроты. Художественно-эстетическую эмоциональ-
ность музыки, которую видели таджикско-персидские поэты-
музыканты ХVI-XVII вв. в культурных центрах Мавераннахра, Хо-
расана, Ирана и Индии, зависило от рационального отношения к 
искусству. Поэтому музыкальные ассоциации заняли в их творче-
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стве особое место. Поэтому через музыку и поэзию деятели культу-
ры Самарканда, Бухара, Мерва вступали в новые творческие кон-
такты с другими культурными центрами Индии и Ирана. 

В частности, теоретики музыки и поэзии, которые жили и 
творили в крупных культурных центрах Индии, в своих трудах вы-
соко оценивают роль и место бухарской и самаркандской теорети-
ческо-исполнительской школы и его значение в развитии музы-
кальной культуры индийской творческо-исполнительской школы 
(персоязычных-аджамо-индийских музыкальных школ), вклад 
Мавлоно Касим Кохи-йи Самарканди в создание новых исполни-
тельско-теоретических школ в культурных центрах Индии. Небе-
зынтересны также факты об истории проникновения персидско-
таджикских трудов в музыку Индии, о степени популярности и 
восприятия работ аджамских теоретиков (персо-таджикских) в сре-
де персоязычных деятелей музыки Индии той же эпохи. Не вдава-
ясь пока в подробности, отметим лишь то, что в исследованиях оте-
чественных и зарубежных ученых почти не отведена роль и значе-
ние мавераннахрской (бухарско-самаркадской- таджикской) музы-
кально-теоретической школы в развитии музыкального искусства 
Индии XVI-XVII вв. И более того, в их работах сосуществуют по-
рой односторонне противоположные мнения по этому поводу, вы-
воды которые не соответствуют сведениям самих первоисточников. 

Переселенцы из Мавераннахра, Хорасана и Ирана в культур-
ных центрах Северной Индии, в частности в Дели, получили доступ 
к широкомсу распространению персидско-таджикского языка и в 
систему государственного управления бабуридов. Он (таджикско-
персидский) стал языком не только поэзии, музыки, но официаль-
ным языком, принятым в государстве. На фарси-таджикском писа-
лись все указы, велась дипломатическая переписка, документация в 
центральных и провинциальных канцеляриях, составлялась основа 
шариата для городских казиев. Важной чертой развития музыкаль-
но-поэтической жизни ХIII-ХVII вв. было становление жанров, 
форм аджамо-индийской музыкально-теоретической мысли. Одним 
из первых выдающихся представителей был Амир Хосрав Дехлави 
(1253-1325), и он принадлежал к сословию выдающиеся теоретиков 
музыки. Не случайно Амир Хусрав был последователем Низамид-
дина Авлийа. Музыкально-поэтический гений Амира Хусрава рас-
крылся сильнее всего в сотнях созданных им оригинальных музы-




