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ПРЕДИСЛОВИЕ

Дошедшая до нас в многочисленных рукописях персидская версия «Истории 

Бухары» Абу Бакра Мухаммада ибн Джа‘фара анНаршахи (X в.) является един

ственным источником по истории Бухары домонгольского периода и одним 

из важнейших источников по истории династии Саманидов.

В конце XIX в. труд был переведен на русский язык Н. Лыкошиным и под ре

дакцией В. В. Бартольда в 1897 г. был издан в Ташкенте. В 1965 г. О. И. Смирнова 

осуществила сравнительносопоставительное исследование текстов всех доступ

ных ей рукописей труда Наршахи, составила его критический текст и опубликова

ла в переводе на русский язык вступительную часть и первые две главы. Перевод 

всего текста Наршахи, осуществленный О. И. Смирновой, опубликован не был.

В настоящей работе за основу взяты перевод вступительной части и первых 

двух глав О. И. Смирновой и всех остальных частей в переводе Н. Лыкошина под 

редакцией В. В. Бартольда. Тексты обоих изданий были сопоставлены с ори

гинальным текстом и отредактированы в соответствии с современными на

учными требованиями.

Так, устаревшие слова и выражения, употребленные Н. Лыкошиным, за

менены принятыми в современном русском языке. При сличении перевода 

Н. Лыкошина с оригиналом выяснилось, что во многих случаях он не соответ

ствует оригинальному тексту: или добавлены слова, которых нет в оригинале, 

или опущены. Настоящее издание максимально освобождено от лишних слов, 

а слова, которые включены в перевод, но в оригинале отсутствуют, заключе

ны в квадратные скобки.

Для сравнения были привлечены английский перевод, осуществленный 

Р. Фраем (Кембридж, 1954), и узбекский, осуществленный А. Расулевым (Ташкент, 

1966), а также ‘арабский, осуществленный Бадави и атТирази (Каир, 1965). 

Сравнительносопоставительный анализ всех трех переводов показал, что 

наиболее точным и приближенным к тексту является перевод Р. Фрая. Однако 

он страдает отсутствием унификации терминологии по всей работе. Так, одно 

и то же слово маншур (منشور) — «грамота» в одном месте дается как mandate — 

«мандат», в другом как investiture — «назначение на должность», в третьем 

как diploma — «диплом», а в четвертом как document — «документ». Иногда 

у Р. Фрая наблюдается явное повторение ошибок Н. Лыкошина.

В переводе А. Расулева персидская терминология максимально сохранена 

в оригинальной форме и относительно унифицирована. Однако в некоторых 

местах имеются расхождения с переводами Н. Лыкошина и Р. Фрая в трактов

ке текста.

В настоящем переводе принята новая система историкотопографической 

терминологии, при которой максимально сохранены особенности оригина
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ла. Учитывая источниковедческий характер настоящей работы, собствен

ные имена, географические и топографические названия переданы соглас

но правилам транслитерации, принятым в мировом классическом востоко

ведении. В качестве эталона нами была использована транслитерация, при

нятая в новейшем издании The Encyclopaedia of Islam/ Encyclopédie de l’Islam 

(Leiden–London–Paris, 1960–2005). Поэтому в работе могут быть расхожде

ния в написании некоторых имен и топонимов с общепринятыми формами 

общественнополитической литературы.

При составлении комментариев и примечаний нами были частично исполь

зованы комментарии и примечания к тексту, составленные Н. Лыкошиным, 

Р. Н. Фраем, О. И. Смирновой и А. Расулевым, которые были значительно пе

реработаны и дополнены. Археологотопографические комментарии, состав

ленные Е. Г. Некрасовой, включены в общие комментарии и отмечены в нача

ле звездочкой (*) и в конце знаком [Е. Н.]. Сведения о рукописях взяты из су

ществующих изданий и каталогов. Указатели составлены только к тексту пе

ревода, а тексты введения и комментариев не были приняты во внимание.

Общий список рукописей (всего 64), изданий (3) и переводов (4) «Истории 

Бухары» Наршахи приводится в конце книги. При подготовке настоящего из

дания были привлечены материалы следующих рукописей, изданий и пере

водов «Истории Бухары» Наршахи:

А — издание текста Мударриса Ридави (Тегеран, 1939). Текст составлен 

на основе рукописи, хранящейся в библиотеке мечети Сипахсалар в Тегеране 

(№ 7 в списке) и рукописи из частной библиотеки Мешхеда (№ 17 в списке), 

а также издания Шефера (Париж, 1892). На наш взгляд, это лучшее издание, 

на основе которого сделан перевод Р. Фрая (у Р. Фрая — А; у А. Расулева — Т).

Б — литографированное издание текста на 125 стр. (Новая Бухара, 1904). Текст 

составлен на основе рукописей из фондов библиотек Ташкента (у Р. Фрая — B; 

у А. Расулева — Б).

В — издание текста Ш. Шефера (Париж, 1892). Текст составлен на осно

ве двух рукописей Национальной библиотеки в Париже (№ 1 и 2 в списке); 

(у Р. Фрая — С; у А. Расулева — П).

Г — Рукопись Американского Общества востоковедов (№ 4 в списке) 

(у Р. Фрая — D)

Д — Рукопись Британской библиотеки (№ 5 в списке); (у Р. Фрая — Е)

Е — Рукопись Королевского Азиатского общества (№ 6 в списке); (у Р. Фрая — F)

Ж — Рукопись ЛО ИНА РАН, 675 (№ 16 в списке); (у А. Расулева — Л).

З — Рукопись АН Таджикистана, 513/II (№ 20 в списке); (у А. Расулева — Д).

Л — перевод на русский язык Н. Лыкошина (Ташкент, 1897); (у Р. Фрая — G). 

Перевод осуществлен на основе рукописей из фондов библиотек Ташкента

Р — перевод на узбекский язык А. Расулева (Тошкент, 1966). Перевод осу

ществлен на основе трех изданий текста (1892, 1904, 1939), рукописи ЛО ИНА 
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РАН, 675, рукописи АН Таджикистана, 513/II, рукописей ИВ АН Узбекистана, 

5388/II и 4355/III.

С — перевод на русский язык начала книги и первых двух глав О. И. Смирновой 

(Москва, 1965). Перевод осуществлен на основе трех изданий текста (1892, 1904, 

1939), рукописи ЛО ИНА РАН, 675, рукописи АН Таджикистана, 513/II, руко

писей ИВ АН Узбекистана, 5388/II и 4355/III и других рукописей из собрания 

ИВ АН РУз.

Ф — перевод на английский язык Р. Фрая (Кембридж, 1954). Перевод осущест

влен на основе трех изданий текста (1892, 1904, 1939), трех рукописей (№№ 4, 

5, 6 в списке) и перевода Н. Лыкошина (Ташкент, 1897).

Ш. С. Камолиддин
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НАРШАХИ- И ЕГО ТРУД «ТА’РИ-Х-И БУХА-РА- »

Исторический труд «Та’рихи Бухара» (История Бухары) первоначально был 

написан на ‘арабском языке выходцем из Бухары Абу Бакр Мухаммад ибн 

Джа‘фаром анНаршахи (ум. в 348/959–960 г.) и преподнесен саманидскому 

амиру Нуху ибн Насру (правил в 331–343/943–954 гг.) в первый год его правле

ния, т.е. в 332/943–944 г. Об этом свидетельствует запись, содержащаяся в пре

дисловии к сочинению [Та’рихи Наршахи, № 4355/II, л. 35б–36а].

«История Бухары», написанная много веков назад уроженцем самого горо

да, по сей день считается самым древним и единственным источником по исто

рии Бухары домонгольского времени. Это сочинение содержит обширные све

дения о Бухаре и её округе с древнейших времен (от основания города) до на

чала XIII в., освещая самые разнообразные вопросы, относящиеся к прошлому 

Бухары и в ряде случаев к прошлому Центральной Азии в целом — политиче

ская история народов, проживавших в Бухаре и близлежащих городах и селе

ниях в IX–XII вв., распространение ислама в результате завоевания Средней 

Азии ‘арабами в VIII в., народные движения, социальные отношения, эконо

мика, денежное обращение, историческая география и топография, ороше

ние и т.д. Сочинение является важнейшим источником для изучения истории 

Бухары и ее округи до начала XIII в.

Труд Наршахи упоминается почти во всех современных исследованиях, по

священных истории Средней Азии VIII–XII вв., но ни в одном из них не при

водятся биографические данные о его авторе. Причиной тому является то, что 

как в самом труде «Та’рихи Бухара», так и в трудах его современников био

графические сведения о Наршахи почти отсутствуют [Bosworth, 1993, p. 966]. 

Исключение составляет «Китаб алансаб» (Книга нисб) асСам‘ани (ум. в. 

562/1166–1167 г.), в которой приводится его полное имя — Абу Бакр Мухаммад 

ибн Джа‘фар ибн Закарийа ибн алХаттаб ибн Шарик анНаршахи, и отмеча

ется, что он родился в 286/899 г. и умер в месяце сафар 348/апрелемае 959 г. 

в селении Наршах (نرشخ), расположенном около сел. Вабкана, в 3х фарсахах 

от Бухары [alSam‘аnī, f. 558V].

Первоначальная версия «Истории Бухары» на ‘арабском языке до нас не до

шла, или точнее до сих пор не обнаружена. До нас дошел ее персидский перевод, 

осуществленный выходцем из г. Куба (совр. Кува) в Фаргане Абу Наср Ахмад ибн 

Мухаммад ибн Насром алКубави в месяце джумада л-ула 522/мае 1128 г., при 

Караханидах. Как отмечается в его предисловии, изза того, что книгу Наршахи 

«многие не изъявили желания читать на ‘арабском языке», по просьбе друзей 

она была переведена им на персидский язык. При этом он опустил в переводе 

«все, что было лишним и нагоняло скуку в ‘арабской рукописи», и тем самым 

сократил текст. [Та’рихи Наршахи, № 4355/II, л. 36а]. Спустя полвека, труд был 
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подвергнут новой редакции: в 574/1178–1179 гг. Мухаммад ибн Зуфар ибн ‘Умар 

вторично сократил персидский перевод Абу Насра алКубави для того, чтобы 

преподнести его «высокому собранию садра мира» ‘Абд ал‘Азиз ибн Мухаммаду 

[Та’рихи Наршахи, № 4355/II, л. 35б — 36а], который начал править в Бухаре 

около 570/ 1174–1175 г. и умер в 593/1196–97 г. [МиклухоМаклай, 1975, № 386].

Труд Наршахи, как свидетельствует Абу Наср алКубави [Та’рихи Наршахи, 

№ 4355/II, л. 36а, 101б], заканчивался на рассказе о начале правления Саманида 

Нух ибн Насра. Верность этого указания подтверждается предисловием к сочи

нению, где датой написания труда Наршахи является 332/943–944 г. Между тем 

повествование в некоторых списках сочинения доводится до начала XIII в., точ

нее до разгрома Бухары монголами в 616/1220 г. [Та’рихи Наршахи, № 4355/II, л. 

52б, 59а]. Абу Наср алКубави, первым продолживший труд Наршахи, внес от сво

его имени дополнительные сведения, относящиеся к событиям, имевшим место 

после 332/943–944 г., вплоть до 522/1128 г. Об этом свидетельствуют его заме

чания в конце главы, посвященной истории Саманида Нух ибн Насра [Та’рихи 

Наршахи, № 4355/II, л. 101б], и стоимости дирхамов гитрифи в 522/1128 г. в гла

ве, посвященной чеканке монет [Та’рихи Наршахи, № 4355/II, л. 60б].

Приведенные в сочинении сведения о событиях, происходивших в период 

от 522/1128 г. до 574/1178–1179 г., по всей вероятности, принадлежат Мухаммад 

ибн Зуфар ибн ‘Умару — автору сокращенной версии перевода алКубави, хотя 

прямых указаний на это в тексте сочинения нет.

В сокращенном варианте встречаются также краткие описания событий, 

происходивших после упомянутого 574/1178–1179 г., вплоть до 616/1220 г. [ан

Наршахи, 1939, с. 31, 42]. Это свидетельствует о том, что труд редактировался 

одним или несколькими лицами. Нельзя утверждать, что они сократили пер

сидский перевод, но то, что они внесли в него свои дополнения, видно из со

держания текста [Бахар, 1958, с. 318–322].

Среди дошедших до нас списков «Истории Бухары» наблюдаются некоторые 

разночтения, но во всех них повествование доводится до 616/1220 г. [СВР, т. 1, 

№ 92–93; т. 6, № 4163; СВР, 1998, № 801; Стори, т. 2, с. 1108, № 975; Персидские 

и таджикские рукописи, 1973, № 126; Каталог, 1977, № 309; Каталог, 1960, № 101].

Оригиналы текстов «Истории Бухары» персидского перевода, осуществлен

ного Абу Насром алКубави, и сокращенной версии этого перевода, выполнен

ной Мухаммад ибн Зуфаром, так же как сам ‘арабский текст Наршахи, до сих 

пор остаются неизвестными источниковедческой науке.

Судя по содержанию дошедшего до нас текста, можно сделать вывод, что 

ни переводчик Абу Наср алКубави, ни сокративший его редактор Мухаммад ибн 

Зуфар не относились к своей работе формально. Многие моменты, где встреча

ются выражения со ссылкой на Наршахи [анНаршахи, 1939, с. 1, 4, 6, 16, 17, 22, 

25, 29, 36, 37 и др.], а также на переводчика Абу Насра алКубави [анНаршахи, 

1939, с. 15, 26, 27, 29, 38, 40, 44 и др.] свидетельствуют о том, что как Абу Наср 
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алКубави, так и Мухаммад ибн Зуфар придавали своей работе определенное 

самостоятельное значение [Сухарева, 1958, с. 4–6].

Абу Наср алКубави, опуская некоторые сведения из ‘арабского текста Наршахи, 

включил в свой перевод достаточно много сведений, представляющих собой 

большую историческую ценность, и при этом для освещения событий, проис

шедших до него, он использовал ряд исторических источников, о которых упо

минает сам Абу Наср алКубави. Это такие сочинения, как «Хаза’ин ал‘улум» 

(«Сокровищница наук») АбулХасан ‘Абд арРахман ибн Мухаммада анНишапури 

[Та’рихи Наршахи, № 4355/II, л. 40а, 58а и др.] и «Ахбар Муканна‘» («Известия 

о Муканнa‘») некоего Ибрахима [Та’рихи Наршахи, № 4355/II, л. 80а], возможно, 

Абу Исхак Ибрахим ибн ал‘Аббаса асСули (ум. в 243/857–58 г.) [Бартольд, 1963, 

с. 60]. Упоминается также Абу ‘Абд Аллах алХафиз алГунджар [Та’рихи Наршахи, 

№ 4355/II, л. 37б], повидимому, имеется в виду Абу ‘Абд Аллах Мухаммад ибн 

Ахмад алБухари алГунджар (ум. в 412/1021–22 г.), автор не дошедшего до нас 

сочинения «Та’рихи Бухара» (История Бухары).

Приведенные из него выдержки в «Истории Бухары» Наршахи свидетель

ствуют о том, насколько ценным был этот труд. Сведения из сочинения «Хаза’ин 

ал‘улум», в действительности, были заимствованы Абу Насром алКубави, 

а сокративший его перевод Мухаммад ибн Зуфар, приводит их от своего име

ни: «Ахмад ибн Мухаммад ибн Наср… говорит так: как говорит АбулХасан 

Нишапури в «Хаза’ин ал‘улум», что и является тому явным доказательством 

[анНаршахи, 1939, с. 28].

Многие высказывания подобного рода показывают, что главным лицом, 

внесшим дополнения в сочинение Наршахи, был Абу Наср алКубави, а рабо

та Мухаммад ибн Зуфара заключалась, главным образом, в «сокращенном из

ложении персидского перевода».

Хотя Абу Наср алКубави и последующие редакторы внесли в текст труда 

значительные изменения, они постарались сохранить имя Наршахи как ав

тора этого труда. Например, приведенные слова: «Автор этого труда говорит» 

[анНаршахи, 1939, с. 4], явно подтверждают это. Следует отметить, что авто

ром сведений, касающихся событий, происходивших после написания труда 

Наршахи (944 г.), судя по тому, что они происходили ближе ко времени жизни 

переводчика (1128 г.), был Абу Наср алКубави. Но им мог быть сокративший 

и отредактировавший его перевод Мухаммад ибн Зуфар или другие лица, чьи 

имена до сих пор не выяснены.

Первоначальное название сочинения Наршахи неизвестно. Именно по этой 

причине в различных рукописных списках этого сочинения, так же как и в на

учной литературе, оно употребляется под разными названиями: «Та’рихи 

Наршахи («История Наршахи») [Та’рихи Наршахи, № 4355/II, л. 103а], «Та’рихи 

Бухара» («История Бухары»), «Тахкики вилайат» («Исследование области»), 

«Ахбар Бухара» («Известия о Бухаре»). Из всех этих названий самым верным 
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и общепринятым в научной литературе является «Та’рихи Бухара». О других 

названиях сочинения см.: Смирнова, 1965, с. 155–159.

«История Бухары» пользовалась особой популярностью в Средней Азии 

в конце XVI в., XVIII–XIX вв. и даже в начале XX в., о чем свидетельствует на

личие большого количества списков этого труда, относящихся к этому време

ни. В России и на Западе первые сведения о его рукописях появились во вто

рой четверти XIX в. (они были вывезены из Средней Азии в 1832 г. А. Борнсом 

и в 1841 г. Н. В. Ханыковым). В 1858 г. П. И. Лерх привез из Хивы и Бухары боль

шую коллекцию восточных рукописей, среди которых имелся еще один спи

сок «Истории Бухары». Этот список, как полагают, впоследствии принадлежал 

Ч. Шеферу, а после его смерти был передан в Парижскую Национальную би

блиотеку, где находится и в настоящее время.

В отличие от многих других сочинений «История Бухары» почти сразу 

же после появления ее рукописей в европейских хранилищах вошла в науч

ный обиход. Уже в 1843 г. выходит в свет работа Н. В. Ханыкова о Бухаре, ко

торая в своей исторической части во многом была основана на этом новом ис

точнике [Ханыков, 1843]. За ней следуют другие работы: в 1873 г. появляется 

популярная книга А. Вамбери «История Бухары» [Вамбери, 1873], а в 1879 г. 

П. И. Лерх публикует свою известную работу о бухар-худатах, в которой впер

вые было исследовано денежное обращение Бухары [Лерх, 1879]. В ней ученый 

использовал интересный раздел «Истории Бухары» о чеканке серебряных мо

нет в Бухаре [Наршахи, XXI].

Первые публикации текста «Истории Бухары» относятся к концу XIX в. 

В 1883 г. Ч. Шефер издал извлечения из «Истории Бухары» в своей хресто

матии, а в 1892 г. опубликовал весь текст сочинения на основе двух рукопи

сей [Nershakhy, 1892]. В 1894 г. Мулла Султан издал труд литографским спосо

бом в Новой Бухаре, а в 1904 г. вновь переиздал его [Та’рихи Наршахи, 1904]. 

В 1897 г. был опубликован первый русский перевод сочинения, выполненный 

Н. С. Лыкошиным под редакцией В. В. Бартольда и снабженный краткими при

мечаниями. Перевод был подготовлен на основе рукописи, вероятно, восходя

щей к списку конца XVI в. [Наршахи, 1897].

Вслед за этими изданиями в 1900 г. появляется первое специальное исследо

вание об орошении Бухарского оазиса в древности, которым мы обязаны тонкому 

знатоку Средней Азии Н. Ф. Ситняковскому [Cитняковский, 1900], а в 1898–1900 гг. 

выходит в свет капитальный труд В. В. Бартольда «Туркестан в эпоху монгольско

го нашествия» в 2х томах [Бартольд, 1898, 1900]. В. В. Бартольд определяет место 

«Истории Бухары», или, как он ее называет, «Истории Наршахи», в историко

географической литературе раннесредневекового периода и широко использу

ет ее материалы по исторической географии и топографии Бухары и ее области.

После выхода в свет труда В. В. Бартольда «История Бухары» прочно заняла 

свое место в ряду важнейших источников по истории Средней Азии, и материа
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лы ее привлекаются многими учеными. В 1939 г. выходит новое издание текста 

«Истории Бухары», осуществленное Мударрисом Ридави в г. Тегеране (Иран) 

[анНаршахи, 1939]. В 1954 г. Р. Фрай опубликовал английский перевод труда 

Наршахи, снабдив его своей вводной статьей и обширными комментариями 

[Frye, 1954]. В комментариях автору удалось собрать почти исчерпывающий би

блиографический материал о труде Наршахи. В 1966 г. труд Наршахи был пе

реведен на узбекский язык А. Расулевым и издан под редакцией А. Урунбаева 

[Наршахий, 1966]. Данный перевод был дважды (1991 и 1993 гг.) переиздан 

в г. Ташкенте [Наршахий, 1991, 1993].

Д. Ю. Юсупова
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К БИОГРАФИИ НАРШАХИ-

Абу Са‘д ‘Абд алКарим ибн Мухаммад асСам‘ани (ум. в 562/1166–1167 г.) в 

своем сочинении «Китаб алансаб» (Книга нисб) под нисбой «алБарсахи» 

упоминает некоего Абу Бакра Мансура алБарсахи, написавшего «Историю 

Бухары» [асСам‘ани, т. 2, с. 153]. В. В. Бартольд полагал, что здесь асСам‘ани, 

возможно, имел в виду «Историю Бухары» Наршахи [Бартольд, 1963, с. 60, 

прим. 8].

Абу Хафс ‘Умар ибн Мухаммад алНасафи (ум. в. 537/1142–1143 г.) в сво

ем сочинении «алКанд фи зикр ‘улама’ Самарканд» («Сладкое в повество

вании об ученых Самарканда»), которое в то время еще было недоступно 

В. В. Бартольду, приводит сведения, подтверждающие его предположение 

относительно автора «Истории Бухары». Там упоминается некий Абу Рафи‘ 

ал‘Ала’ ибн Мансур ибн Мухаммад ибн Джа‘фар ибн Закарийа ибн Бади‘ ибн 

Шарик ибн алХаттаб алКатиб алБухари (ум. после 415/1024 г.) [аlNasafī, 

p. 626–627 (№1102)]. Родословная этого передатчика хадисов показывает, 

что он был внуком Абу Бакра Мухаммада ибн Джа‘фара анНаршахи — ав

тора «Истории Бухары». Этот же передатчик хадисов упоминается в сочи

нении асСам‘ани под нисбой «алБарсахи», согласно которому он был сы

ном Абу Бакра Мансура алБарсахи — автора «Истории Бухары» [асСам‘ани, 

т. 2, с. 153].

Согласно асСам‘ани, Абу Рафи‘ ал‘Ала’ ибн Мансур алБарсахи происхо

дил из селения Барсухан или Барсхан (برسخان), расположенного в 2х фарсахах 

от Бухары, в котором он был проездом на обратном пути из селения алБарранийа 

[асСам‘ани, т. 2, с. 153]. Название Барсхан برسخان образовано от тюркского име

ни Барс (Барис) بارس и титула хан (خان). Имя Барс образовано от тюркского сло

ва bars — «тигр», «барс» [ДТС, с. 84; МК, т. 2, с. 330]. В древнетюркских руни

ческих памятниках Таласа упоминаются имена Барс, Кара Барс и Окул Барс 

[Малов, 1959, с. 92, 97, 100]. Одного из тюркских военачальников Исма‘ила ибн 

Ахмада асСамани звали Барс алКабир [ИА, т. 7, с. 209; т. 8, с. 3]. Другого во

еначальника Исма‘ила ибн Ахмада звали Барс алБайканди [Наршахи, с. 83]. 

Одним из участников посольства халифа в Булгар был некий Барс (Барис) ас

Саклаби [Путешествие, с. 55, 72]. В вакф-нама Тамгачхана Ибрахима (XI в.) упо

минается имя Барстакин [Bosworth, 1968, р. 451]. От имени Барс (Барис) обра

зованы также названия рибата Барис بارس в Хурасане [alMoqaddasī, p. 348], го

рода Барскат بارسكت в области ашШаш [асСам‘ани, т. 2, с. 29] и города Барсхан 

.на берегу озера Исси(к)кул [H‘А, p. 98] برسخان

Из этих данных следует, что «История Бухары» Наршахи была продолже

на на ‘арабском языке его сыном Мансуром, а затем, возможно, и его внуком, 

который мог довести ее до конца, т.е. до времени правления амира Мансура 
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ибн Нуха (387–389/997–999 гг.). В 522/1128 г., при Караханидах, труд был 

переведен на фарси, а в последующем подвергался дальнейшим редакциям 

вплоть до монгольского нашествия [Смирнова 1965, с. 168–171].

Согласно асСам‘ани, Абу Рафи‘ ал‘Ала’ ибн Мансур алБарсахи, т.е. ан

Наршахи, был ревностным последователем шафи‘итского толка [асСам‘ани, 

т. 2, с. 153]. Следовательно, можно полагать, что его отец и дед также были 

шафи‘итами. Кроме того, ал‘Ала’ был передатчиком хадисов. В области хади-

соведения его учителями были Абу Салих Халаф ибн Мухаммад алХаййам ал

Бухари, Абу Хамид алКармини, Абу Наср Ахмад ибн Сахл алБухари и др. У него 

учились Абу Камил алБасири алБухари и Абул‘Аббас Джа‘фар ибн Мухаммад 

алМустагфири анНасафи.

Согласно анНасафи, Абу Рафи‘ ал‘Ала’ ибн Мансур алБарсахи имел так

же нисбу «алКатиб» [alNasafī, p. 627 (№ 1102)], что свидетельствует о том, что 

он был секретарем. Возможно, он служил при дворе амиров Бухары—при по

следних Саманидах и первых Караханидах. Следует полагать, что его отец и дед, 

написавшие «Историю Бухары», также занимались секретарскими делами при 

дворе Саманида Нуха ибн Насра (правил в 331–343/943–954 гг.). По некоторым 

данным, Абу Рафи‘ ал‘Ала’ ибн Мансур алБарсахи говорил, что его дед был 

секретарем (катиб) одного из хаджибов наместника Хурасана.

Таким образом, сведения, приведенные в сочинениях асСам‘ани и ан

Насафи, проливают свет на некоторые неизвестные стороны жизни автора 

знаменитой «Истории Бухары» Наршахи и позволяют говорить о существо

вании целого бухарского семейства ученых, представители которого были 

высокообразованными людьми и принадлежали к числу приближенных са-

манидских амиров, а затем и караханидских правителей Бухары. Это под

тверждается еще тем, что в одной из рукописей «Истории Бухары» этот труд 

называется «Та’рихи имами Наршахи», т.е. «История имама Наршахи» [ИВ 

АН РУз, рук. № 1507].

Остается теперь выяснить, которая из двух нисб этого семейства является 

правильной: анНаршахи или алБарсахи. Под нисбой алБарсахи (البرسخي) ас

Сам‘ани отмечает, что он сам лично был в селении Барсухан и именно отсюда 

был родом автор «Истории Бухары», а под нисбой анНаршахи (النرشخي) он даже 

не упоминает «Истории Бухары». Следовательно, нисбу алБарсахи, на наш 

взгляд, следует считать более верной, а нисбу анНаршахи — ошибкой пере

водчика или переписчика персидского перевода сочинения, осуществленно

го в 522/1128 г. Абу Бакром Ахмадом ибн Мухаммадом алКубави. Последний 

упоминает селение Наршах в связи с восстанием под руководством алМуканнa‘ 

(VIII в.), и отмечает, что в то время (XII в.) это селение называлось Нарджак 

[Наршахи, с. 68]. Тем более, что селение Наршах не упоминается ни в одном 

из других источников домонгольского времени, кроме самого алКубави и ас

Сам‘ани [Камалиддинов, 1997, с. 112–113].
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Селение Барсухан (Барсхан) и селение Наршах, в одном из которых прожи

вали авторы «Истории Бухары», были расположены соответственно в 2х и 3х 

фарсахах, т.е. примерно в 15–20 км от Бухары, около сел. Вабкана. Последнее 

локализуется на месте нынешнего Вабкента — административного центра од

ноименного тумана Бухарского вилаята, расположенного в 28 км от Бухары 

[ЎР, 1986, c. 215]. С селением Наршах отождествляется городище Наршахтепа, 

в 2 км к югозападу от Вабкента. По археологическим данным, первое посе

ление на его месте было основано в V в. н.э. Позднее здесь была воздвигну

та сильная крепость, просуществовавшая до начала XIII в. [Абдиримов, 1983, 

с. 148–153].

Ш. С. Камолиддин
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I

[ВСТУПЛЕНИЕ]

i Во имя Аллаха Милостивого и Милосердного!

Признательность и хвала Всевышнему Господу1, — да возвеличится имя Его, — 

ибо Он — Создатель мира и Ведающий тайное2, Дарующий пропитание всему 

живому и Хранящий землю и небо!

Привет и приветствие избранному среди людей, последнему из пророков, 

Мухаммаду Избраннику, — да благословит Аллах его, и его семью, и его сподвиж

ников, и последователей, и приверженцев, и да будет доволен Аллах ими всеми!

Изложил в сокращенном виде для высокого Маджлиса3 маулана4 садра5 сад ров 

мира хваджи6 имама7, величайшего, благороднейшего, виднейшего, славнейше

го, великого, милостивого, аргумента общины [Мухаммада] и веры, меча ислама 

и мусульман, лезвия меча имамов в обоих мирах, украшения царства и султа-

нов8, султана шари‘ата9, прибежища общины [Мухаммада], руководителя по

следователей [Пророка], пособника сунны10, покорителя ереси, опоры халифа-

та11, помощника имама [общины Мухаммада], покровителя людей, царя све

та, благороднейшего [из людей] этого мира, просвещеннейшего из рода челове

чес кого, вож дя народов земли, имама обеих святынь [Макки и Мадины], муфтия12 

Магриба и Машрика13, украшения рода обеих сторон [отцовской и материнской], 

благородного рода по отцу и по матери, венца совершенств и добродетелей, досто

инств и превосходства, ‘Абд ал‘Азиза, сына садра садров, имама [Бурхан аддина 

Мухаммада, сына садра], превеликого, шaхида14, блаженного Хусам аддина ‘Умара, 

сына садра имама преславного Бурхан аддина ‘Абд ал‘Азиза15, — да осветит Аллах 

души его предшественников и да благословит [его] в жизни преемников в славе, 

и в величии, и в блаженстве, и хвала тем, кто пребывает на земле и на небе, — [я], 

ничтожнейший из рабов, Мухаммад ибн Зуфар ибн ‘Умар16. Быть может, высокий 

Маджлис, — да продлится [его] величие, — соизволит оказать честь счастья [ее] 

прочтения, — да продлится [это] счастье, — и соизволит взглянуть [на нее] взором 

благожелательности, если того пожелает Всевышний Аллах.

II

[НАЧАЛО КНИГИ]

Так говорит Абу Наср Ахмад ибн Мухаммад ибн Наср алКубави1, что Абу Бакр 

Мухаммад ибн Джа‘фар анНаршaхи2 сочинил книгу в честь3 Амира4 Хамида Абу 

i Начало фрагмента в переводе О. И. Смирновой.
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Мухаммaда Нуха ибн Насра ибн Ахмада ибн Исма‘ила асСамани5, — да благосло

вит его Всевышний Аллах, — относительно упоминания6 Бухары, ее достоинств 

и преимуществ, и того7, что имеется в ней *и ее сельских [округах]8 из принося

щего пользу9 и благ10, и того11, что к ней относится, и упоминания хадисов12 о пре

имуществе Бухары, которые дошли [до нас] со [слов]13 Посланника, — да благо

словит [его] Аллах и да приветствует, — и со [слов его]14 сподвижников и после

дователей, и богословов15, да будет ими всеми доволен Аллах16.

Эта книга была составлена на ‘арабском языке превосходным слогом в меся

цах триста тридцать второго года17. Так как большинство людей не проявляет 

охоты к чтению ‘арабской книги, то друзья попросили меня: «Ты эту книгу пе

реведи на персидский язык»18. Согласившись, [я], факир19, перевел [ее] в [меся

це] джумада-л-ула20 пятьсот двадцать второго года21. Так как в ‘арабской руко

писи были упомянуты вещи, которые были ненужными22, да к тому же и чте

ние их нагоняло скуку на [человека], то об этих вещах не рассказывается23.

В месяцах пятьсот семьдесят четвертого года24 ничтожнейший из рабов, 

Мухаммад ибн Зуфар ибн ‘Умар, изложил [эту книгу] в сокращенном виде 

для высокого Маджлиса садра садров мира хваджи имама, славнейшего, по

чтеннейшего, аргумента общины [Мухаммaда] и веры, меча ислама и мусуль

ман, лезвия меча имамов в обоих мирах, султана шари‘ата, опоры халифа-

та, имама обеих святынь [Макки и Мадины], муфтия Запада и Востока25, 

украшения рода обеих сторон [отцовской и материнской]26, обладателя досто

инств и превосходств, ‘Абд ал‘Азиза ибн ас-садр [Бурхан аддина Мухаммада, 

сына] ас-садра — превеликого, *аш-шахида асСа‘ида Хусам аддина ‘Умара 

ибн ас-садра27 ал-имама ал-хамида Бурхан аддина ‘Абд ал‘Азиза, — да осве

тит Аллах души [его] предшественников и да благословит [его] в преемниках 

в почете и в величии!

III

[ПРЕДАНИя ОТНОСИТЕЛьНО ДОСТОИНСТВ 

И СОВЕРШЕНСТВ БУХАРы]

Повествуется о Пророке, — да благословит его Аллах и да приветстствует, — 

и о сподвижниках1 [его] и последователях2, — да будет доволен Аллах всеми ими.

Сказал: Абу Наср Ахмад ибн Мухаммад ибн Наср алКубави, — да помилует 

его Аллах, — сказал: рассказал нам кадий3 имам, славнейший, устаз4 Мухаммaд 

Шамс аддин Абу Бaкр ибн Мухаммад ибн ‘Али ибн алФадл азЗаранджари5, — 

да помилует его Аллах.

Он сказал: рассказал нам шайх6 имам Абу ‘Абд алМалик ибн ‘Абд арРахман 

атТустари7; сказал: рассказал нам шайх имам Абу ‘Абд Aллах Мухаммад ал

Хафиз, известный как хваджа Гунджар8; сказал: рассказал нам Абу Хафз Ахмад 
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ибн Хамдан ибн алФаких; сказал: рассказал нам Абу ‘Амр ибн Башир ибн Асаф 

ибн Мансур в двести восемьдесят шестом году9.i

Сказал Мухаммад ибн Сахм, сказал ‘Утба ибн алХаджжадж алАнсари: 

сказал Мухаммад ибн Кайд со [слов] Абу Харуна ал‘Абди со [слов] Раби‘а ибн 

асСа‘ди, со [слов] деда Хузайфы ибн алЙамана10, — да будет доволен Аллах все

ми. Подлинно Посланник Аллаха, — да благословит его Аллах и да приветству

ет, — сказал: «После меня город будет завоеван в Хурасане за рекою, которую 

называют Джайхун11, именуемый Бухара, земля, объятая милостью [Аллаха], 

окруженная ангелами, споспешествуемая [Аллахом], возлежащий на постели 

в этом [городе] подобен павшему за веру на стезе Аллаха». Само12 это предание 

привел в своей книге Мухаммад ибн Джа‘фар, но слов своих ссылкой на свиде

тельства не подкрепил. Мы же привели ссылки на свидетельства, дабы име

лось доказательство его истинности. Мы также привели и то, что до нас дошло 

со ссылкой на свидетельства о великих сподвижниках [Пророка], — да будет 

доволен Всевышний Аллах ими всеми.

Мугайра ибн Шу‘ба [асСакафи]13, — да будет доволен им Аллах, — переда

ет: «я вошел к амиру правоверных14 ‘Усману ибн ‘Аффану15, — да будет доволен 

им Аллах, — а он усадил перед собой Ахнафа ибн Кайса16, и говорил: «Ты дол

жен пойти в Хурасан и сделать такто и так». Тут он сказал: «Аллах, — да возве

личится его имя, — дарует победу над Хурасаном, и ты войдешь в город Бухару. 

Ты должен быть милостивым к жителям Бухары, ибо [это город] священный».

До нас также дошло со ссылками на свидетельства со слов Хузайфы, [ибн] 

алЙамана, — да будет доволен им Аллах, — что он сказал: «Однажды амир 

правоверных ‘Умар ибн [ал]Хаттаб17, — да будет доволен им Аллах, — говорил 

о Хурасане и хулил Хурасан. Aмир правоверных ‘Али ибн Абу Талиб18, — да бу

дет доволен им Аллах, — сказал: «Остановись, ‘Умар, ибо у Всевышнего Аллаха 

в Хурасане есть город, который называется Бухара. Знаешь ли ты, что за ме

сто19 это Бухара? В судный день Всевышний Аллах избавит бухарцев от страха 

перед страшным судом. И когда другие люди будут [пребывать] в страхе перед 

судным днем, к [бухарцам] придет весть о рае». Тогда [‘Умар] сказал: «Хорошо, 

если бы Аллах, — да возвеличится его имя, — еженощно милостиво взирал 

на бухарцев и простил тех из них, которых пожелает».

Эти два предания Мухаммад ибн Джа‘фар не передает, но кадий имам Абу 

Бакр Заранжари передает с точными ссылками на свидетельства, а мы при

вели [их] без ссылок.

Aмир правоверных ‘Умар ибн алХаттаб, — да будет доволен им Аллах, — снял 

с [бухарцев] харадж20 и дал им множество льгот. Мухаммад ибн Исма‘ил21, ска

зал: «‘Абд Аллах ибн ‘Абд арРахман сказал: «я напомнил ему о Самарканде 

и самаркандцах».

i Текст последних двух абзацев ‘арабский.
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Передают [предание] со [слов] Вахба ибн Мунаббиха22, что он сказал: «я 

прочел в книге древних, что один из пророков колена Исра’ила пошел на вос

ток. Он дошел до места, которое называется Бухара. Бухарцы оказали ему по

чет. Он вознес три молитвы за них, сказав: «О, Владыка! Благослови их в по

томках, и даруй им победу над врагом, и удали от них смуту».

Абу ‘Абд Aллах алХафиз, алГунджар, — да помилует его Аллах, — передает 

со [слов] Мухаммaда ибн алХасана ашШайбани23 алФакиха24, — да помилует 

Аллах их обоих, — что пророк Аййуб25, — мир ему, — обрел кончину в Бухаре, 

и гробница его в Бухаре. Рядом с ней находится один из райских источников.

АбулХасан ‘Абд арРахман ибн Мухаммaд анНишабури26 повествует в книге 

«Хаза’ин ал‘улум»27, что святой пророк, — мир ему, — прибыл в Бухару, [и жи

тели] ему оказали гостеприимство. Он помолился за них.

Передают со [слов] Кутайбы ибн Са‘ида28, что он сказал: «я слышал от ‘Абд 

Aллаха ибн Мухаййа, что его спросил какойто человек: «Приходил ли какой

нибудь пророк в Бухару?» Он сказал: «Приходил Аййуб, попавший в беду, в ме

сто, которое именуется Бухара. Жители Бухары оказали ему гостеприимство. 

Он помолился за них и испросил у Всевышнего Аллаха для них благослове

ния и сказал: «О, Владыка! Не подвергай жителей Бухары испытанию голо

дом и не погуби их до судного дня».

Передают со слов Хафза ибн Давуда, что он сказал: «Одного из пророков 

колена Исра’ила предали земле в Бухаре, в черте города. Это место называют 

Кушки Кафшгаран29. У места погребения пророка имеется примета: там есть 

дерево, которое никогда не лишается листвы — ни зимой, ни летом». Хафз 

сказал: «я видел это дерево: листья его похожи на листья джиды30. Это место 

нынче представляет кладбище у ворот Ма‘бада31, которое было [прежде] засе

ленным местом; касаба32 города Бухары была там. Прежде33 там были тимы34 

кафшгаров35. По этой причине оно называется Кушки Кафшгаран. Симдузы36 

Бухары жили в той махалла37. В той стороне канал Науканда38. Теперь эта ма-

халла пришла в разрушение и превратилась в кладбище. Рассказ39 об этом бу

дет упомянут на своем месте».

Передают со [слов] Хасана Басри40, — да помилует его Аллах, — он сказал: 

«Пророк Аййуб, — да благословит его Аллах, — пришел в Бухару. Ему оказа

ли гостеприимство. Он помолился и спросил [для бухарцев] благословения41. 

Бухарцы в силу благости его молитвы стали гостеприимными и великодуш

ными. Он там остался. Из города отправились [в Макку] на богослужение42. 

Паломники украли его осла. Он не призвал на них благословения Бога».

От ‘Абд Aллаха ибн Мубарака43, — да будет доволен им Аллах, — передают, 

что он сказал: «Когда поднимется смута, вам нужно пребывать в городе Бухаре, 

ибо [никакая смута] долго не будет продолжаться».

Ахмад ибн Мухаммaд ибн Наср передает это все со [слов] кадия имама 

Заранджари со ссылками на свидетельства.
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IV

ВОСПОМИНАНИЕ1 [О] ЛЮДяХ, ПРИШЕДШИХ В БУХАРУ

ИЗ [ЧИСЛА] ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ [ПРОРОКА]

Когда Кутайба ибн Муслим2 пришел с ‘арабами в Бухару, одним из ‘улaма’3 и после

дователей, которые были вместе с ним, был Мухаммад ибн Васи‘. Он был и благоче

стивым человеком, и просвещенным богословом. Он принадлежал к числу последо

вателей [Пророка], и ‘улaма’ [того] времени обращали лицо к [таким, как он] святым.

В то время, когда Кутайбу окружили неверные, Мухаммад ибн Васи‘4, — да по

милует его Аллах, — помолился и сказал: «О, Господь! Окружили нас несчастья, 

а ты нанес поражения им!» И неверные в силу благости его молитвы рассеялись.

Затем был Зийад ибн Михран алАзди5, — он видел Анаса ибн Малика6, — 

да будет доволен ими Аллах. Затем Лайс ибн Абу Муслим, и Халид ибн Хасан 

алКарзи, и Мукатил ибн Хаййан7, и ‘Убайд ибн алКуми. Затем сопутствова

ли Кутайбе сподвижники Хасана Басри. К ним принадлежал Абу ‘Амир ал

Хамадани из последователей устаза Суфйана Саури8. Суфйан Саури пришел 

в Бухару спустя некоторое время после них.

Он совершил молитву в мечети Муджтахидов9 в шaхристане10. В этой мече

ти находился мужчина, ‘араб. Он предстоял на общественной молитве [в пят

ницу]. Его имя Абу Райхана. Он читал во время утреннего намаза11 молитву12. 

Суфйан Саури ему воспрепятствовал. Суфйан жил в Бухаре.

‘Абд Aллах ибн ‘Абд арРахман адДаскати передает [предание] со [слов] свое

го деда Са‘да, маула13 Хакима Субазмуни14, который сказал: «я пришел в Бухару. 

Некий муж сидел на верблюде. На его голове была надета чалма из черного 

шелка. Он рассказывал: «Мне надел чалму Посланник Аллаха, — да возвели

чится его имя, — своими руками». И сказал: «я узнал — это был Кусам ибн 

‘Аббас15, — да будет доволен ими Аллах».

Затем из последователей был ‘Абд алМалик ибн ‘Умайр16. Он [в свое вре

мя] прибыл в Бухару вместе с Са‘идом ибн ‘Усманом ибн ‘Аффаном17, — да будет 

доволен им Аллах. Са‘ид предстоял на общественной молитве в пятницу. ‘Абд 

алМалик ибн ‘Умайр был вместе с ним; он не повторял [службы] за Са‘идом. 

Са‘ид ибн ‘Усман, — да будет доволен им Аллах, — отправил относительно это

го письма к Му‘авийе ибн Абу Суфйану18. Му‘авийа в свою очередь послал отно

сительно этого письмо ‘Абд алМалику ибн ‘Умайру, а в письме сказал: «Твой 

отец предавался молитве, и его отец, то есть19 ‘Усман ибн ‘Аффан. И тот также 

должен предаваться [ей], и его сын, то есть Са‘ид ибн ‘Усман».

После этого ‘Абд алМалик совершал молитву за Са‘идом и повторял [служ

бу за ним]20.i

i Конец фрагмента в переводе О. И. Смирновой.
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V

i ВОСПОМИНАНИЕ [О] ЛЮДяХ, БыВШИХ кадиями В БУХАPЕ

Сибавайх ибн ‘Абд aл‘Азиз Бухари анНахви1 был [кадием]. Мухаммад ибн А‘йан 

сказал: «я слышал2 от ‘Абд Аллаха [ибн] Мубарака, который сказал, что [ког

да] Сибавайх ведал судопроизводством в Бухаре, [никому] не причинил вре

да, [даже] на два дирхама». Потом он сказал: «Два дирхама слишком много, 

[даже] на пылинку не причинил вреда»3.

Еще Мухаллад4 ибн ‘Умар стал кадием на долгие годы, так много, что в конце 

[своей] службы стал шахидом. Другой [кадий] Абу Дайм Хазим Садуси5, кото

рому от халифа [была] прислана грамота6 на [управление] судопроизводством. 

Другим [кадием] был ‘Иса ибн Муса атТайми, известный как Гунджар7, — да бу

дет к нему милостив Аллах, — который, [когда] ему давали [управление] су

допроизводством, не принял. Султан сказал: «Если ты не [будешь] занимать

ся судопроизводством, выбери [другого] человека, которому мы дали бы [эту 

должность]». Он [и это] не принял. Султан приказал, чтобы в его присутствии 

упоминали имена [всех] кадиев. Так и сделали. Когда в его присутствии упо

минали имя каждого человека, он говорил: «Не достоин». Когда в его присут

ствии был упомянут Хасан ибн ‘Усман Хамадани, [он] промолчал. Сказали, что 

его молчание [означает] согласие, и [управление] судопроизводством поручили 

Хасану ибн ‘Усману. В его время в городах Хурасана не [могли] показать ни одно

го человека, который был равен ему в знании и благочестии. Еще ‘Амир8 ибн 

‘Умар ибн ‘Имран был [кадием]. Еще Исхак ибн Ибрахим ибн алХайти был [ка-

дием]. После [своей] отставки, [он] скончался в Туcе9 в двести восьмом [году]10.

Другим [кадием] был Са‘ид ибн Халаф алБалхи11, которому поручили су

допроизводство в конце [месяца] джумада-л-ула двести тринадцатого года12. 

Он так [хорошо] управлял судопроизводством, что *его приводили в пример 

в справедливости, беспристрастии и милостивом отношении к созданиям 

Всевышнего Бога. Он установил xopoшиe правила. Из них, эти плотины13 и рас

пределение воды Бухары он установил со справедливостью и беспристрасти

ем так, чтобы сильный не обижал слабого14.

Другой [кадий]15 — ‘Абд алМаджид ибн Ибрахим анНаршахи16, — да будет 

милостив к нему Аллах. Его причисляли к числу праведников. Другой — Ахмад 

ибн Ибрахим алБаркади17 — да будет милостив к нему Аллах, который был ка-

дием во время [правления] султана Ахмада ибн Исма‘ила асСамани18. Он был 

одновременно и факихом, и отшельником19.

Другой [кадий] — Абу Зарр Мухаммад ибн Йусуф алБухари20, который был 

из числа последователей имама [аш]Шафи‘и21, да будет к нему милостив Аллах. 

i Начало фрагмента в переводе Н. Лыкошина.
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Он был [человеком] со знанием и благочестием. Его ставили впереди всех уче

ных Бухары. Его много раз проверяли тайными взятками и другими путями, 

[но] он ничем себя не запятнал. С каждым днем у него все ярче проявлялись 

справедливость и беспристрастие. Когда он состарился, просил освободить его 

от [управления] судопроизводством. Он отправился в хаджж22 и, совершив па

ломничество [к святыням Макки], некоторое время жил в ‘Ираке23, и изучал 

науку о хадисах пророка [Мухаммада], — да благословит и да приветствует его 

Аллах, и учился. Потом он приехал в Бухару и избрал [путь] уединения до кон

ца жизни, — да будет к нему милость Аллаха.

Другой [кадий] — Абу Фадл ибн Мухаммад ибн Ахмад алМарвази асСулами 

алФаких24, — да будет милостив к нему Аллах, — автор [книги] «Мухтасари 

Кафи»25. Он много лет ведал судопроизводством в Бухаре и не заслужил упре

ка ни на пылинку. Он проявил справедливость и беспристрастие ко всем так, 

что в его время во [всем] мире не было ему подобного в знании и благочестии. 

После того он стал вазиром султана, умер и стал шaхидом, — да будет милость 

Аллаха ко всем им, [вышеупомянутым].

Автор этой книги говорит, что если упоминать всех ученых Бухары, то это 

может занять [несколько] томов. Эта группа [ученых], которых мы упомяну

ли, являются из [числа] тех, о ком Пророк, — да благословит и да приветствует 

его Аллах, сказал: «Ученые моей общины — как пророки потомков Исра’ила».

VI

[НАЧАЛО ЗАСЕЛЕНИя БУХАРы]1

Фасл. 2 Мухаммад ибн Джа‘фар анНаршaхи в [своей] книге этот фасл не при

водит, но АбулХасан ‘Абд арРахман ибн Мухаммад анНишабури в книге 

«Хаза’ин ал‘улум» так сообщает3, что это меcто, где сегодня находится Бухара, 

[раньше] было болотом, часть его составляли заросли камыша, а [часть] — 

леса и луга4. Некоторые места были такими, что никакой зверь5 не мог прой

ти по той причине, что в областях, окружающих Самарканд, в горах таял снег, 

и та вода6 стекала туда7.

Около Самарканда есть большая река, и ее называют Руди Масаф8, в той 

реке собирается много воды. Та вода размывала много земли и несла с собой 

много грязи, так что те низины были заполнены9. Много притекало воды и [она] 

приносила [с собой] ил до Битика10 и Фараба11, и та вода, [как и] другая, пере

сохла12. Место, где находится Бухара, было заполнено, и земля стала ровной. 

Та [река] стала великой рекой Сугда, а это заполненное место стало Бухарой.

Люди собирались [там] со всех сторон, и то место стало благоустроенным13. 

Люди приходили [сюда] со стороны Туркистана14, потому что в этой области 

было много воды и деревьев, и много дичи. Та область понравилась тем лю
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дям, которые поселились [в ней]. Сначала они жили в юртах и палатках15, но со 

временем пришло еще [больше] людей, и они возвели постройки16. Людей ста

ло много, и они выбрали одного и сделали его амиром. Имя его было Абруй17. 

Этого города18 еще не было, но уже было несколько сельских [округов]19, из их 

числа: Нур20, Харканруд21, Вардана22, Таравча23, Сафна24 и Исвана25.

Большим селением, где жил падишах26, был Байканд27, а городом был Кал‘аи 

Дабуси28, который называли «его городом». Через некоторое время власть Абруя 

возросла, он стал проявлять жестокость в этой области, так что люди не мог

ли это терпеть. Дихканы29 и богатые [купцы] бежали из этой области и ушли 

в сторону Туркистана, построили город Тараз30, и назвали тот город Хамукат31, 

потому что великий дихкан, который был главой той группы, ушедших отту

да [людей], назывался Хамук, что на языке [жителей] Бухары означает «жем

чуг», а кат значит «город»32, т.е. «город Хамука». На языке [жителей] Бухары 

великих людей называют «хамук»33.

Потом те люди, которые остались в Бyхаpе, послали к своим знатным [лю

дям]34 человека и просили защитить их от насилий Абруя. Те знатные люди 

и дихканы пошли к падишаху тюрков35, а имя этого падишаха было Кара Джурин 

Турк36, и за его величие он был прозван Бийагу37, и они попросили помощи 

у Бийагу. Бийагу послал своего сына Шири Кишвара38 с большим вой ском. 

Когда Шири Кишвар прибыл в Бухару, [он] схватил Абруя в Байканде и за

ключил в тюрьму. Потом он приказал наполнить большой мешок красными39 

пчелами и держать Абруя в том мешке до тех пор, пока он не умер.

Шири Кишвару понравилась эта область, и он послал своему отцу письмо, 

в котором просил [отдать ему] эту область и разрешить ему остаться в Бyхаpе. 

От Бийагу пришел ответ: «я отдаю тебе ту область». Шири Кишвар отправил 

человека в Хамукат, чтобы те люди, которые бежали из Бухары, вернулись с же

нами и детьми в Бухару. Он написал обязательство, что все, возвратившиеся 

из Хамуката, будут в числе его приближенных. Потому что вcе, которые были 

богатыми [людьми] и были великими дихканами, уехали, а [в Бухаре] остались 

[только] нищие и бедняки.

Когда те [бежавшие] люди возвратились, остававшиеся бедные люди40 ста

ли слугами тех [возвратившихся] людей. Среди тех людей был один вели

кий дихкан, и этого дихкана называли бухар-худатом41, потому что он был 

из древнего дихканского рода и поместья42 большей частью [принадлежали] 

ему. Большинство этих [бедных] людей были его крестьянами43 и слугами44.

Этот Шири Кишвар построил шахристан Бухары45, а [также] построил 

селения Мамастин46, Сакматин47, Самтин48 и Фараб49. Он царствовал двад

цать лет50, а после него был другой падишах51, который построил [селения] 

Искиджкат52, Шарг53 и Рамтин54. После этого было основано селение Фарахша55. 

Когда в Бухару привезли [в качестве] невесты дочь царя Чина56, то в ее прида

ном из Чина привезли храм идолов. Этот храм идолов поместили в Рамтине57.
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Во время халифата амира правоверных Абу Бакра [ас]Сиддика58, — да бу

дет им доволен Аллах, — в Бухаре впервые вычеканили монету из чистого се

ребра. До того времени монеты в Бухаpе не было59.

Во время [халифата] Му‘авийи60 Бухара была завоевана61 Кутайбой ибн 

Муслимом62. Тугшада63 стал падишахом. Он царствовал тридцать два года 

со стороны Кутайбы ибн Муслима. Его убил Абу Муслим в Самарканде64 во вре

мя [правления] Насра ибн Саййара65, который был амиром Хурасана. После 

Кутайбы, Тугшада царствовал [еще] десять лет66, но его убил Абу Муслим67 — 

да будет милостив к нему Аллах.

После него его брат Сукан ибн Тугшада68 царствовал семь лет, он был убит 

во дворце69 [в селении] Фарахша, по приказу халифа. Произошли смуты70, во вре

мя которых он и был убит в своем замке71 в месяце рамадан. Он в это время дер

жал перед собой тетрадь и читал Кур’ан. В таком положении его убили и похо

ронили в том же замке. После него его брат Бунйат ибн Тугшада72 царствовал 

семь лет. Он также был убит во дворце в [селении] Фарахша, по приказу хали-

фа. О причине этого [убийства] будет упомянуто [ниже].

После этого Бухара была в руках потомков Тугшады, его слуг и внуков73, до вре

мени [правления] амира Исма‘ила Самани74, который забрал царскую [власть] 

из рук потомков бухар-худата. Воспоминание об этом будет упомянуто ниже75.

VII

ВОСПОМИНАНИЕ [О] ХАТуН,

КОТОРАя БыЛА паДишахом В БУХАРЕ, И [О] ЕЕ ДЕТяХ, 

КОТОРыЕ БыЛИ паДишахАми ПОСЛЕ НЕЕ

Мухаммад ибн Джа‘фар говорит: «Когда Бидун1 бухар-худат умер, после него 

остался грудной сын по имени Тугшада. Хатун2, которая была матерью этого 

мальчика, вступила на престол и царствовала пятнадцать лет3. Во время ее [цар

ствования] в Бухару начали приходить ‘арабы4. Каждый раз Хатун5 заключа

ла [с ними] мир и платила дань6. Так говорили, что в ее время не было челове

ка мудрее, чем она. Она мудро управляла, и подданные были послушны ей7.

Ее обычай был таким, что каждый день она выезжала из ворот хисара 

Бухары на коне и останавливалась у ворот Ригистан8, и эти ворота назывались 

«Дарвазаи ‘Алаффурушан»9. Она садилась на трон, и перед ней стояли гула-

мы10, придворные, т.е. евнухи11, и знатные люди. Она установила правило для 

сельского населения, чтобы [каждый день] приходили на службу двести [че

ловек] из дихканов и потомков царских родов, опоясанных золотыми поясами 

с подвешенными к ним саблями12, и стояли в отдалении. Когда выходила Хатун, 

все приветствовали ее и становились в два ряда13. [Она] обсуждала дела цар

ства, отдавала приказания и [выносила] запреты14, и тем, кому хотела — дава



25

ла почетное одеяние15, а тем, кому считала нужным16 — назначала наказание. 

Так [она] сидела с раннего утра17 до обеденного времени18. После этого [она] воз

вращалась в хисар, посылала подносы и давала пищу своим приближенным.

Когда наступал вечер, [она] таким же образом выходила [из хисара] и са

дилась на трон. Перед ней в два ряда становились для службы дихканы и по

томки царских родов, до тех пор, пока не заходило солнце. Потом она встава

ла, садилась [на лошадь] и отправлялась во дворец, а те возвращались по до

мам в селения. На другой день приходили другие люди и таким же образом 

исполняли службу, [и так] много раз, пока не приходила очередь тех же самых 

людей. Каждый год каждая [группа] людей должна [была] приходить таким 

образом четыре дня19.

Когда эта Хатун умерла20, ее сын Тугшада был уже взрослым и способным 

для царствования. Каждый человек жаждал овладеть властью. Еще раньше 

из Туркистана пришел один вазир21 по имени вардан-худат22, и округ23 Вардана24 

был его [владением]. *Кутайба должен был много воевать с ним. Вардан-худат 

умер, а Кутайба захватил Бухару. Несколько раз [Кутайба] изгонял его из этой 

области, так что он бежал [из нее] и ушел в Туркистан. Кутайба отдал Бухару 

снова Тугшаде, поставил его правителем, очистил для него царство [от смут] 

и отнял силу у всех его врагов25. Тугшада принял ислам26 из рук Кутайбы и пра

вил владением Бухары до тех пор, пока Кутайба был жив27. После его [смерти], 

во время Haсpа ибн Саййара, [всего] тридцать два года в его руках была власть 

в Бухаре28. У него [после обращения] в ислам [родился] сын, которого он на

звал Кутайбой, так как [между] ними была дружба29.

После [смерти] Тугшады сын его, Кутайба, вступил в управление30. Он неко

торое время был мусульманином, и отрекся от [ислама] во время Абу Муслима, — 

да будет к нему милостив Аллах. Абу Муслим узнал [об этом] и убил его31. 

Он убил32 также его брата со всеми его [приближенными] людьми33.

После того, Бунйат ибн Тугшада стал падишахом Бухары, а он был рож

ден уже во время ислама34. Он некоторое время был мусульманином. Когда 

появился Муканна‘ и в сельской [округе] Бухары открыто [поднялось] восста

ние «[людей] в белых одеждах»35, Бунйат проявил к ним склонность и оказал 

им помощь, отчего «[люди] в белых одеждах» умножились в силе36 и победи

ли. Заведующий почтой37 сообщил об этом халифу, а халифом [в то время] был 

Махди38. Когда Махди освободился от дела Муканна‘ и «[людей] в белых одеж

дах», послал [в Бухару] конницу. Бунйат [в это время] сидел в Фарахше, в [сво

ем] дворце, и в компании пил вино. Он посмотрел с наблюдательного [пункта] 

и увидел вдалеке всадников, которые быстро приближались [к ним]. Он по

нял, что эти [воины] отправлены халифом. [Он] готовился к их встрече39, ког

да они прибыли и, не сказав ни слова, обнажили мечи и отрубили ему голо

ву. Это было в сто шестьдесят шестом году40 Вся его конница разбежалась, а те 

всадники все возвратились [к халифу].
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Когда Кутайба ибн Тугшада *стал проявлять отступничество [от ислама]41, 

Абу Муслим убил его, [а также] брата и его родственников. Абу Муслим отдал 

все его поместья и приносящие доход [земли]42 Бунйату ибн Тугшаде. До вре

мени [правления] амира Исма‘ила Самани43 [все это] находилось в руках его 

[рода]. Когда Бунйат отрекся [от ислама] и был убит, эти пoместья находились 

в руках потомков бухар-худата.

Последним человеком, из рук которого ушла эта страна, был Абу Исхак [ибн] 

Ибрахим ибн Халид ибн Бунйат. [Абу] Ибрахим44 находился в Бухаре и [это] 

владение45 было в его руках. Он ежегодно посылал [часть доходов от] урожая 

и зернового хлеба46, [собираемых] с Ма вара’ аннахра47, своему брату Насру48, 

а тот пересылал [ее] амиру правоверных Му‘тадиду49. Амир Исма‘ил Самани 

отобрал эти поместья и приносящие доход [земли] из рук50 Абу Исхака по той 

причине, что Ахмад ибн Мухаммад [ибн] Лайс51, который был военным комен

дантом52, однажды сказал амиру: «О, амир! От кого досталось Абу Исхаку это 

прекрасное поместье, приносящее такое количество зерна?». Амир Исма‘ил 

Самани сказал: «Эти поместья не являются их53 владением, а являются соб

ственностью султана»54. Ахмад ибн Мухаммад [ибн] Лaйс сказал: «[Поместья] 

являются их владением, но по причине отступничества55 их предка [от исла-

ма], халиф отобрал [эти поместья] из их рук и сделал их собственностью каз

ны56, а потом отдал их им же в качестве жалованья [за службу] и вознаграж

дение57. [Абу Исхак] не отправляет службы как следует, и считает, что эти по

местья являются его собственностью».

Во время этого разговора явился Абу Исхак ибн Ибрахим. Амир Исма‘ил 

Самани сказал ему: «О, Абу Исхак! Сколько ты получаешь каждый год дохода 

от урожая этих поместий?» Абу Исхак сказал: «После большого труда и стара

ния я получаю в год урожая на двадцать тысяч дирхамов». Амир Исма‘ил при

казал Ахмаду ибн Мухаммаду [ибн] Лaйсу принять это место [под свое управ

ление], а ‘ариду58 АбулХасану [приказал] передать, чтобы [Абу Исхаку] каж

дый год выплачивалось двадцать тысяч дирхамов. Так эти поместья были от

няты у [Абу Исхака] и в его руки больше не возвращались. Абу Исхак умер59 

в триста первом году60, а потомки его остались в селениях Сафна61 и Сивандж62.

VIII

ВОСПОМИНАНИЕ [О] БУХАРЕ И ПРИЛЕГАЮщИХ К НЕЙ МЕСТНОСТяХ

АбулХасан Нишабури в книге «Хаза’ин ал‘улум» сообщает, что город Бухара [от

носится] к числу городов Хурасана1, хотя река Джайхун2 [находится] в середине3.

Кармина4 относится к числу сельских [округов]5 Бухары. Его вода [являет

ся частью] воды Бухары. Его харадж [причисляется] к хараджу Бухары6. [Но] 

он является отдельным сельским [округом] и имеет [свою] соборную мечеть7. 
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В нем было много адибов8 и поэтов. Согласно поговорке, в древности [город] 

Кармина назывался Бадийаи Хурдак9. [Расстояние] от Бухары до Кармина10 

[составляет] четырнадцать фарсангов11.

Нур12 — большое место, в нем есть соборная мечеть и много рибатов13. 

Каждый год жители Бухары и других мест отправляются туда для [соверше

ния] зийарата14. Жители Бухары в этом деле [слишком] изощряются и [гово

рят, что] человек, который сходил для зийарата в Нур, обладает достоинства

ми [совершения] хаджжа15.

Когда потом он возвращается [из Нура], город украшают венками по слу

чаю возвращения из такого благословенного места. Это [селение] Нур в других 

областях называют «Светом Бухары»16, [потому что] там похоронено много лю

дей из [числа] таби‘ун17, — да будет всеми ими доволен Аллах до судного дня.

Другое [селение] — Тавайиса18, а его [истинное] название Аркуд19. В нем были 

люди, [обладавшие] богатством и роскошью. Одним из [признаков их] роскоши 

было то, что каждый житель содержал у себя дома одного—двух павлинов20. 

‘Арабы прежде не видели павлинов. Когда они увидели там21 множество павли

нов, они назвали то селение Зат аттавайис22, т.е. «место, [изобилующее] пав

линами». Его первоначальное название было забыто и впоследствии [слово] 

зат отбросили и называли Тавайис23. В нем есть соборная мечеть, и имеется 

большой шаристан24. В древние времена там был базар25, и он [продолжался] 

десять дней [каждой] осенью26. Правило того базара было таким, что на нем 

были всякие дефектные ткани27, как то: занавеси, покрывала и другие ткани 

с порчей, [и они] все продавались на этом базаре. Но потом возвращать [их] 

не было возможности и способа, и ни при каких условиях [на это] не соглаша

лись ни продавец, ни покупатель. Каждый год на этом базаре собиралось бо

лее десяти тысяч человек, *из [числа] купцов и покупателей28, которые прихо

дили из [областей] Фаргана29, Чач30 и других мест, и возвращались с большой 

прибылью. Поэтому жители этого селения были богатыми, и причиной их бо

гатства было не земледелие31. Оно находилось на большой дороге Самарканда, 

и [расстояние от него] до Бухары — семь фарсангов32.

Искиджкат33 имеет большую цитадель34, жители его были богаты. Причиной 

их благосостояния было не земледелие, так как [все] поместья этого селения, 

опустошенные и возделанные, не достигают тысячи джифтов35. Все жители 

его были купцами, и оттуда вывозится много [хлопчатобумажных] тканей36. 

Каждый четверг там бывает базар. То селение [относится] к числу имений [из] 

собственности султана37. Абу Ахмад Муваффак биллах38 отдал его в качестве 

лена39 Мухаммаду ибн Тахиру40, который был амиром Хурасана, а [тот] потом 

продал [его] Сахлу ибн Ахмаду адДагуни алБухари41 и получил его стоимость. 

[Сахл] построил там баню и большой дворец в укромном месте, на низменном 

берегу реки. Остатки того дворца существовали до нашего времени42 и назы

вались Кахи Дагуни. [Теперь] вода реки разрушила тот дворец.
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Жители Искиджкатa были данниками этого Сахла ибн Ахмада Дагуни, и каж

дый год [платили ему] десять тысяч дирхамов43, согласно раскладки по домам. 

Потом [жители] этого селения удерживали дань два — три года, обратились к сул-

тану, и просили у него помощи. Наследники Сахла44 ибн Ахмада представили до

кумент во время Исма‘ила Самани, который, рассмотрел документ, [признав его] 

правильным. Однако спор затянулся надолго45. Высокопоставленные лица города 

стали [между ними] посредниками46. Заключили договор между жителями селе

ния и наследниками Дагуни на сто семьдесят тысяч дирхамов. [Так] жители вы

купили свое селение и освободились от той их дани, заплатив упомянутую сумму.

В этом селении никогда не было соборной мечети до времени правления 

Шамс алМулка Насра ибн Ибрахима Тамгаджхана47. Среди жителей этого 

селения был [один] хваджа, которого звали Хвансалар48. Он был человеком 

значительным [и имел] многочисленную конницу. Он был из числа ‘амилов49 

султана. Он построил на свои средства очень красивую соборную мечеть и из

расходовал [на ее строительство] большую сумму денег. Он совершил [в ней] 

пятничный намаз50.

Ахмад ибн Мухаммад ибн Наср говорит, что хатиб [селения] Шарг51 сооб

щил, что52 [только] один пятничный намаз был совершен в той соборной ме

чети, а потом имамы Бухары не остались [сами], и [другим] не позволили со

вершать там пятничный намаз. Та соборная мечеть оставалась заброшенной 

до времени, когда Кадрхан Джабра’ил ибн ‘Умар ибн Тугрулхан53 стал ами-

ром в Бухаре. Его имя было Тугрулбик54, а Кулартакин55 было его прозванием. 

Он купил у наследников Хвансалара деревянные [части] той мечети. [Затем] 

он разрушил ту мечеть, перевез деревянные [части] в город Бухару и построил 

мадраса, недалеко от Джубаи Баккалан56. Он использовал там те деревянные 

[части] и израсходовал там очень много денег. То мадраса называется Мадрасаи 

Кулартакин57 и прах этого амира находится в том мадраса58.

[Селение] Шарг59 расположено напротив Искиджката. Между ними нет са

дов и пустых земель, а есть только большая река, которую называют Руди 

Самджан60. Теперь она называется Руди Шарг, а некоторые люди называют 

ее Харамкам61. На этой реке был большой мост между этими двумя селения

ми. В этом [селении] Шарг никогда не было соборной мечети. Во время [прав

ления] Арсланхана Мухаммада ибн Сулаймана62, по его приказу, тот мост пе

рестроили из жженого кирпича и [сделали его] очень прочным. [Он также] по

строил на собственные средства соборную мечеть. На стороне Искиджката63 

он приказал построить рибат64 для удобства чужестранцев65. В этом селении 

есть большая цитадель, которая по величине не уступает городу.

Мухаммад ибн Джа‘фар упоминает, что «у них в прежнее время был базар, 

на который каждый год, в середине зимы съезжались на десять дней купцы 

из [разных] областей, торговали и обменивались [товарами]. Оттуда вывози

ли, преимущественно, халву из opехов, сделанную на сиропе. Вывозили оттуда 
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[также] кустарник66, лес67, соленую и свежую рыбу, шубы, [сделанные из] овчи

ны и мерлушки. Много торговцев собиралось [здесь]. Но сегодня, в наше вре

мя, каждую пятницу68 бывает базар, на который приезжают торговцы из го

рода и его окрестностей. Теперь купцы вывозят из этого селения в разные об

ласти медь69 и [хлопчатобумажные] ткани.

Мухаммад ибн Джа‘фар сообщает, что амир Исма‘ил Самани, — да будет ми

лостив к нему Аллах, — купил это селение со [всеми] его поместьями и земля

ми70. Все это он пожертвовал в вакф на содержание рибата, который он постро

ил у Самаркандских ворот71, внутри города Бухары. В настоящее время тот ри-

бат не существует, и тот вакф [также] не существует. Этот Шарг и Искиджкат 

были красивейшими селениями Бухары72, — да защитит их Всевышний Аллах!

Зандана73 — имеет большую цитадель, многолюдный базар и соборную ме

четь74. Каждую пятницу там совершается [пятничный] намаз, и функциониру

ет базар75. Отсюда происходит [хлопчатобумажная] ткань, которая называет

ся «занданиджи»76, что означает «из селения Зандана». [Она] была хорошего 

[качества], и в большом [количестве]. Такую [хлопчатобумажную] ткань ткут 

во многих селениях Бухары, и называют ее также «занданиджи», потому что 

она впервые появилась в этом селении. Ту [хлопчатобумажную] ткань вывозят 

во все области, такие как ‘Ирак77, Фарс78, Кирман79, Хиндустан80 и другие. Все 

вельможи и падишахи шьют из нее [себе] одежды и покупают [ее] по цене пар

чи81. Да сохранит Аллах [это селение] цветущим!

Вардана — большое ceлениe82 с цитаделью и большим, прочным хисаром83. 

С древних времен оно было местом [пребывания] падишахов84, но сейчас в нем 

[резиденции] падишаха нет85. [Оно] древнее города Бухары. Его построил 

ШахпурМалик86. [Оно] является границей Туркистана87. Там один день в не

делю был базар и собиралось много торговцев. Оттуда также вывозилась ткань 

«занданиджи», хорошо сделанная.

Афшина имеет большой шахристан и прочный хисар. К нему относится 

несколько округов89. Каждую неделю один день [там] бывает базар. Поместья 

и пустынные [земли] этого селения являются вакфом для «ищущих знания»90. 

Кутайба ибн Муслим построил там соборную мечеть. Мухаммад ибн Васи‘91 так

же построил мечеть92, и молитвы, возносимые там, угодны Аллаху. Люди хо

дят туда из города и считают [это место] священным93.

Баркад — древнее и большое селение с большой цитаделью94. Это селение 

называют Баркади ‘Алавийан95, потому что амир Исма‘ил Самани купил это 

селение и [сделал] вакфом: две части96 в пользу потомков ‘Али и Джа‘фара97, две 

части в пользу бедных98 и две части в пользу своих наследников99.

Рамтин имеет большую цитадель. [Это] укрепленное селение100. [Оно] древнее 

города Бухары. В некоторых книгах то селение называется Бухарой. С древности 

оно было местопребыванием падишахов101. После того, как Бухара стала городом102, 

падишахи стали проводить в этом селении только зиму. Во [время] ислама было 



30

так же. Абу Муслим, — да будет милостив к нему Аллах, — когда дошел до этого [ме

ста], жил в этом селении. Это селение построил Афрасийаб103. Каждый раз, когда 

Афрасийаб приезжал в эту область, он останавливался только в селении Рамтин104.

В книгах персов говорится, что Афрасийаб жил две тысячи лет и был чароде

ем105. Он был из потомков царя Нуха106. Он убил своего зятя, имя которого было 

Сийавуш107. У Сийавуша был сын, имя которого [было] КайХусрау. С требованием 

[мести] за убийство отца он пришел в эту область с большим войском. Афрасийаб 

сделал это селение Рамтин хисаром. Два года КайХусрау со своим войском осаж

дал108 этот хисар, а напротив него построил селение и назвал то селение Рамуш109. 

[Оно] было названо Рамуш за красоту своего местоположения. Селение до сих пор 

еще населено. В селении Рамуш [КайХусрау] воздвигнул храм огня110. муги го

ворят, что тот храм огня [является] древнее111 храмов огня Бухары112. КайХусрау 

через два года схватил Афрасийаба и убил его113. Могила Афрасийаба находит

ся у ворот города Бухары, у ворот Ма‘бад114, на большом холме115, прилегающем 

к холму хваджи имама Абу Хафса Кабира116, — да будет к нему милостив Аллах. 

У жителей Бухары есть удивительные песни, [cложенные] на смерть Сийавуша. 

Музыканты называют эти песни Кини Сийавуш117. Мухаммад ибн Джа‘фар го

ворит, что с того времени прошло три тысячи лет. Аллах знает лучше!..

Варахша — одно из больших селений118. Оно [по величине] было как Бухара 

и древнее города Бухары. В некоторых рукописях вместо Варахша написано 

Раджфандун119. [Оно] было местопребыванием падишахов. [В нем] имеется креп

кий хисар, потому что падишахи [много] раз укрепляли его. [В нем] была [стена] 

рабада, которая [по размерам] равнялись [стене] рабада Бухары. В Раджфандуне 

и Варахше есть двенадцать [оросительных] каналов. Оно находится внутри [внеш

ней стены] Бухары120. В нем был дворец121, такой благоустроенный, что красота 

его вошла в поговорку. Его построил бухар-худат более тысячи лет [назад], со

общается о том дворце. Этот дворец был разрушен и заброшен [в течение] многих 

лет. Хунукхудат122 снова сделал [его] благоустроенным. Он снова разрушился. 

Бухар-худат Бунйат ибн Тугшада в [эпоху] ислама снова перестроил [его], воз

вел там свою резиденцию, [и жил] пока не был убит в том [дворце]. Амир Исма‘ил 

Самани, — да будет милостив к нему Аллах, — призвал к сeбе жителей того се

ления и сказал: «я дам [вам] двадцать тысяч дирхамов и лес, чтобы вы занялись 

его постройкой. Часть здания еще цела. Вы переделайте этот дворец в соборную 

мечеть». Жители селения не согласились и сказали: «Соборная мечеть для на

шего селения не подходит, и не приемлема123». Этот дворец существовал до вре

мени амира Ахмада124 ибн Нуха ибн Насра ибн Ахмада ибн Исма‘ила Самани. 

Он перевез деревянные [части] того дворца в город и использовал их для стро

ительства своего дворца125 у ворот хисара126 Бухары.

В этом селении [через] каждые пятнадцать дней бывает базар. Когда базар 

приходится на конец года, то он127 [продолжается] двадцать дней. Двадцать пер

вый день бывает днем нового [года], и его называют днем нового [года] земле
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дельцев. Земледельцы Бухары с того [дня] начинают отсчет [времени] и полага

ются на него. День нового [года] мугов наступает после того [через] пять дней128.

Байканд называется в числе городов129, и жители Байканда не одобряли, ког

да ктонибудь называл Байканд селением130. Если ктото из жителей Байканда 

приезжал в Багдад и его спрашивали, откуда [он приехал], то он говорил, что 

он из Байканда, и не говорил, что он из Бухары. В нем есть большая соборная 

мечеть и высокие здания. До двести сорокового года131 у его ворот было мно

го рибатов. Мухаммад ибн Джа‘фар в [своей] книге сообщает, что в Байканде 

было больше тысячи рибатов132 по числу селений Бухары. Причина того была 

[такой], что этот Байканд был великим, хорошим местом. Жители каждого се

ления построили там [свой] рибат, поставили нескольких людей, и посылали 

[им] из селения их содержание. Зимой, которая является временем преобла

дания неверных133, из каждого селения туда собиралось много людей, [чтобы] 

воевать с ними, и каждая группа [людей] приходила в свой рибат134.

Жители Байканда все были купцами. Они вели торговлю с Чином135 и мор

скую [торговлю]136, и были очень богаты. Кутайба ибн Муслим должен был при

ложить много усилий, чтобы овладеть им137, так как он был сильно укреплен138. 

Его называли «Медным городом»139. Он древнее города Бухары. Каждый пади-

шах, который был в этой области, возводил свою резиденцию там. От Фараба 

до Байканда простирается пустыня [на расстояние] двенадцати фарсангов, 

и та пустыня песчаная140.

Арсланхан Мухаммад ибн Сулайман во время своего [правления], прика

зал [заново] построить Байканд141. Люди стали собираться в нем и строить хоро

шие здания. Хакан [Арсланхан] приказал [построить] для себя дворец с боль

шой трудностью, [так как] там протекает река Харамкам142. Рядом с Байкандом 

находятся заросли камыша и большие водоемы, которые называются Баргини 

Фарах143, и также называются Каракул144. *Тюрки называют его Динкиз145. я слы

шал от заслуживающих доверия людей, что величина [их] двадцать фарсан-

гов146. В книге «Масалик ва мамалик»147 приводится, что его называли озером 

Самджан148, и избыток воды Бухары, также стекает туда. Там есть водяные жи

вотные, и во всем Хурасане нельзя найти такого количества птиц и рыб, как там.

Арсланхан приказал вырыть отдельный канал для Байканда149 так, чтобы 

вода доходила до самых зданий города, так как вода Харамкама150 иногда до

ходила, иногда не доходила. Байканд находится на вершине гopы, но гора [эта] 

невысока. Хакан приказал рыть канал через гору. Возник камень очень [креп

кой] породы, такой, что [в нем] не было никаких трещин. При [исполнении] этой 

работы [люди] встретили трудность и истратили [много] вьюков151 сала и уксу

са для того, чтобы размягчить камень. Больше одного фарсанга не смогли вы

рыть. Много народу погибло здесь. После того, как было потрачено много уси

лий и средств, [дело] было оставлено152. Рассказ о завоевании Байканда будет 

приведен в своем месте, если [того] захочет Всевышний Аллах.



32

Фараб153 является из числа городов и имеет отдельные округа154. [Расстояние] 

от берега [реки] Джайхун до Фараба [составляет] один фарсанг. Когда вода [реки] 

поднимается, подходит [ближе] наполовину155, а иногда бывает, что вода [реки] 

Джайхун доходит до Фараба. В Фарабе есть большая соборная мечеть. Ее стены 

и крыша сделаны из жженого кирпича, так что в ней совсем нет дерева156. В [том 

городе] был амир, которому ни для какого дела не нужно было ехать в Бухару. Там 

был [также] кадий, который выносил приговоры с несправедливостью Шаддада157. 

Число селений Бухары значительно. Мы упомянули [только] эти несколько [се

лений], которые были более известными и древними [чем другие].

IX

ВОСПОМИНАНИЕ [О] ТКАЦКОМ ЗАВЕДЕНИИ1,

КОТОРОЕ БыЛО В БУХАРЕ И ЕщЕ СУщЕСТВУЕТ

В Бухаре была [большая] мастерская, между хисаром и шахристаном, возле 

соборной мечети. В ней ткали ковры и занавеси2. Ткали [также ткани] йазди3, 

подушки, коврики [для молитвы]4 и коричневые платья5, [востребованные] 

со стороны халифа6, [такого высокого качества]7, что за один занавес можно 

было отдать весь харадж Бухары. Из Багдада каждый год приезжал отдельный 

‘амил8, и на ту [сумму], которую составлял харадж Бухары, [он] увозил этой ма

терии9 вместо [денег]10. Еще случилось так, что эта мастерская закрылась, и те 

люди, которые занимались этим производством, разошлись.

В Бухаре были мастера, которые были назначены для этого дела. В Бухару 

из разных областей приезжали купцы и, так же как вывозили [ткань] «занданид-

жи», [также] вывозили те материи в Шам11, Миср12 и города Рума13. Ни в одном 

городе Хурасана не ткали [так хорошо]. Удивительным было то, что некоторые 

люди этого ремесла отправились в Хурасан, взяли [с собой] приспособления 

этого дела, и [стали] ткать материи, но их было не сравнить по виду и качеству 

[с вытканными в Бухаре]. Не было ни одного падишаха, амира, ра’иса14 и чи

новника, у которого не было бы [одежды] из этой материи, и она была красно

го, белого и зеленого цветов15. Сегодня во всех областях [ткань] «занданиджи» 

более известна, чем эта материя16.

X

ВОСПОМИНАНИЕ [О] Базаре МАХ

В Бухаре был базар, который назывался Базари Мах1 Руз2. Два раза в год по одно

му дню там проводился базар3. Каждый раз, когда был базар, [на нем] продавали 

идолов4. В течение одного дня торговали больше, чем на пятьдесят тысяч дирхамов5.
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Мухаммад ибн Джа‘фар в [своей] книге сообщает: «Этот базар существо

вал [еще] в наше время, и я очень удивляюсь, для чего введен этот [обычай]. 

[я] спросил у стариков и шайхов Бухары, какой была причина этого [обы

чая]». [Они] ответили: «Жители Бухары в древности были идолопоклонника

ми6, и этот базар вошел в обычай». С того времени на нем все еще продавали 

идолов. В настоящее время [он] также сохранился.

АбулХасан Нишабури в книге «Хаза’ин aл‘улум» сообщает, что в древ

ности в Бухаре был падишах по имени Мах7. Он приказал устроить этот ба-

зар. [Он] приказал плотникам и ваятелям, чтобы [они] из года в год изготав

ливали идолов, и в назначенный день доставляли [их] на этот базар и прода

вали, а люди [их] покупали. Все, у кого [идол] потерялся или сломался, или 

устарел, когда наступал день базара, покупали других [идолов], а старых [идо

лов] выбрасывали8.

Там, где сегодня находится мечеть Мах9, была равнина10 на берегу реки. 

[Там] деревьев было так много, что базар был в тени деревьев. Тот падишах 

приходил на этот базар и садился на трон на этом месте, где сегодня находит

ся мечеть Мах, чтобы поощрять людей к покупке идолов. Каждый человек по

купал себе идола и уносил домой. Впоследствии это место стало храмом огня11. 

В день базара, когда люди собирались, все входили в храм огня и поклонялись 

огню12. Тот храм огня существовал до времени ислама. Когда мусульмане за

хватили власть13, построили на том местe мечеть. Сегодня [это одна] из заме

чательных мечетей Бухары14.

XI

ВОСПОМИНАНИЕ [О] НАЗВАНИяХ БУХАРы

Ахмад ибн Мухаммад [ибн]1 Наср говорит, что названий у [города] Бухары 

много. В своей книге он приводит [название] Нумиджкат2. Еще в другом ме

сте я видел, что приводится [название] Бумискат3. В другом месте написано 

по‘арабски4 Мадинат aссуфриййа5, [что] означает «Медный город»6, а в дру

гом месте, [тоже] по‘арабски — Мадинат аттуджжар7, [что] означает «Город 

купцов». Название «Бухара» известно более всех других8. В Хурасане нет 

другого города со столькими названиями. В [одном] хадисе название Бухары 

приводится [в форме], Фахира9. Хваджа, имам, отшельник, проповедник 

Мухаммад ибн ‘Али анНуджабади10, передает хадис от Салмана Фарси11, — 

да будет им доволен Аллах, — который сказал следующее: «Пророк, — да бла

гословит и да приветствует его Аллах, — сказал: «Джабра’ил, — благослове

ние Аллаха ему, — сказал, что на земле Машрика есть местность, которая на

зывается Хурасан. Три города из этого Хурасана предстанут в день страш

ного суда, украшенные яхонтом и кораллами. От них будет исходить свет, 
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по ту и другую сторону этих городов будет много ангелов. [Они] представят 

[молитвы] прославления12, восхваления13 и возвеличивания [Аллаха]14. Они 

представят эти города на суд с почетом и лаской, как невест, которых ведут 

в дом жениха. В каждом из этих трех городов будет по семьдесят тысяч зна

мен, под каждым знаменем будут семьдесят тысяч шахидов15. По заступни

честву каждого шахида, семьдесят тысяч верующих в единого [Аллаха]16, го

ворящих поперсидски, получат спасение»17. — По каждую сторону от этих 

городов, справа, слева, спереди и сзади, [на расстоянии] десяти дней18 пути, 

в день страшного суда все будут шахидами»19.

Господин Пророк, — да благословит и да приветствует его Аллах, — сказал: 

«О, Джабра’ил! Скажи названия этих городов». Джабра’ил, — мир ему, — сказал: 

«Один из этих городов называется по‘арабски Касимиййа20, а поперсидски 

Йашкард21. Второй [город] называется по‘арабски Самран22, а поперсидски 

Самарканд23. Третий [город] называется по‘арабски Фахира, а поперсидски 

Бухара»24.

Пророк, — да благословит и да приветствует его Аллах, — сказал: «О, 

Джабра’ил! — почему его называют Фахира?» [Джабра’ил] сказал: «Потому 

что Бухара в день страшного суда будет чувствовать гордость25 перед всеми 

[другими] городами за множество шахидов». Пророк, — да благословит и да 

приветствует его Аллах, — сказал: «О, Аллах! Благослови [жителей города] 

Фахира, и очисти их сердца благочестием, так же как и их поступки26, сде

лай их милосердными к моей общине». Смысл этого заключается в том, что 

от Машрика до Магриба27 бухарцев ставят в пример за их милосердие, за веру 

и чистоту нравов28.

XII

ВОСПОМИНАНИЕ [О] СТРОИТЕЛьСТВЕ аркА БУХАРы1

Из удивительных [сторон] того [арка] Ахмад ибн Мухаммад ибн Наср говорит, 

что ‘АбулХасан Нишабури в [книге] «Хаза’ин ал‘улум» сообщает, что при

чиной строительства кухандиза2 Бухары, т.е. Бухары того [времени], было то, 

что Сийавуш ибн КайКавус бежал от своего отца, переправился через [реку] 

Джайхун и пришел к Афрасийабу. Афрасийаб принял его хорошо, отдал ему 

в жены свою дочь и [даже], говорят, отдал ему все свои владения3. Сийавуш 

пожелал, чтобы в этой области от него осталось какоенибудь воспоминание, 

поскольку эта область была взята им во временное владение4. Поэтому он по

строил этот хисар5 Бухары и преимущественно там пребывал. Между ним 

и Афрасийабом возникло злословие6, и Афрасийаб его убил. В этом же хиса-

ре, в месте, [расположенном] у входа через восточные ворота, внутри ворот 

Кахфурушан7, которые называют [также] воротами Гурийан8, его там похоро
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нили. муги Бухаpы по этой причине почитают то [место]9. Каждый год каж

дый мужчина закалывает там одного петуха перед восходом солнца, в день 

нового года10. У жителей Бухары есть [траурные] песни об убиении Сийавуша, 

которые известны во всех областях. Музыканты сочинили к ним мелодию 

и напевают [их]. Певцы называют их «плачем мугов»11.

Этому рассказу более трех тысяч лет. Итак, по этому сказанию, этот хисар 

построил [Сийавуш], а некоторые говорят, [что его] построил Афрасийаб. Этот 

хисар пришел в разрушение и [многие] годы оставался в развалинах. Когда всту

пил на престол Бидун12 бухар-худат, который был мужем той Хатун13, о кото

рой я упоминал [выше], и отцом Тугшады14. [Он] прислал человека, который 

возобновил хисар и тот дворец, который [там] был, он сделал благоустроен

ным15. [Он] написал свое имя на железной [плите], которую прибил к воротам 

дворца16. До времени [жизни] переводчика [этой книги]17 та железная [плита] 

с надписью была на тех воротах дворца. Но Ахмад ибн Мухаммад [ибн] Наср 

говорит, что когда18 хисар разрушили, те ворота также разрушили.

Ахмад ибн Мухаммад ибн Наср сообщает: Джа‘фар и АбулХасан Нишабури 

говорят, что когда Бидун19 бухар-худат построил этот дворец, он разрушил

ся. *[Бидун] снова построил, и [дворец] снова разрушился20. Сколько раз 

ни возоб   новляли постройку, она снова разрушалась. [Он] собрал мудрых 

[людей]21 и спросил [их] совета22. [Они] с общего согласия дали совет, что 

этот дворец [следует] построить в форме [Большой] Медведицы23, которая 

является [созвездием] в небе, на семи каменных столбах24, и *в том виде [он] 

не разрушится25. Другой удивительной [стороной] того [дворца] является то, 

что с того времени, как был построен этот дворец, ни один падишах из это

го дворца не был побежден, и победа была только за ним. Другой удивитель

ной [стороной] того [дворца] является то, что с тех пор, как был построен этот 

дворец, ни один падишах в нем не умирал, ни во [времена] неверия, ни во 

[времена] ислама. Когда приближалось [время] смерти падишаха, появля

лась [какаянибудь] причина, по которой он выходил из того дворца и уми

рал в другом месте. Со времени постройки этого дворца26 и до [его] разруше

ния [всегда] было так27.

В этом хисаре было двое ворот: одни восточные и другие западные28. 

Восточные ворота назывались воротами Гурийан, а западные ворота называ

лись воротами Ригистан, а во время [жизни] переводчика [этой книги] их ста

ли называть «Дари ‘Алаффурушан»29. Посреди хисара была дорога, [проле

гавшая] от одних ворот до других. Этот хисар был местом пребывания пади-

шахов, амиров и военачальников30, [а также] тюрьмы и диванов падишаха31. 

Дворец еще с древних [времен] был местом жительства падишаха. В нем [так

же] были покои гарема и казна32. Во время [жизни] переводчика [этой книги] 

этот хисар был в развалинах. Несколько лет назад пришел Арсланхан, при

казал [его] благоустроить33 и избрал его своим местопребыванием. Он назна
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чил [одного] знатного амира кутвалом34 этого хисара, чтобы он, согласно ин

струкции, охранял его. Этот хисар был в большом уважении в глазах народа35.

Когда хваразм-шах36 пришел в Бухару в [одном из] месяцев пятьсот трид

цать четвертого года37, амир Занги [ибн] ‘Али38 был халифом39и был намест

ником Бухары по указу султана Санджара40. [Хваразм-шах] взял его в плен, 

и убил, и разрушил хисар. Он более двух лет находился в развалинах. Когда 

в [одном из] месяцев пятьсот тридцать шестого41 года Албтакин42 стал на

местником Бухары со стороны гурхана43, в том же году приказал благоустро

ить хисар и избрал его местом своего пребывания. Хисар стал еще лучше, чем 

был [прежде]. В месяце рамадан пятьсот тридцать восьмого44 года в Бухару 

пришли наемники из гузов45. ‘Айн46 адДаула, Карачабик47 и Шихаб Вазир 

были осаждены [в хисаре]. Было сражение и [после] большого усилия48 гуз-

ские наемники овладели хисаром и убили Шихаба Вазира. [Они] разруши

ли хисар, и он так и остался в развалинах. Когда в [одном из] месяцев пять

сот шестидесятого года49 захотели оградить Бухару [стеной] рабада, фунда

мент [стены] рабада следовало возвести из жженого кирпича50. Фундамент 

хисара и его башни, которые были [построены] из жженого кирпича, были 

разобраны и использованы на [строительство стены] рабада города Бухары. 

Та крепость51 была [полностью] разрушена, а от того дворца не осталось ни

каких других строений и следов.

В [одном из] месяцев шестьсот четвертого года52 хваразм-шах Мухаммад53 

ибн султан Такаш54 овладел Бухарой и снова сделал хисар благоустроенным. 

Хитаи55 были побеждены. Потом в [одном из] месяцев шестьсот шестнадцато

го года56 пришло войско татар57 и их амиром был Чингизхан58. У ворот кре

пости59 [в течение] двенадцати60 дней происходило сражение. [Татары] взяли 

крепость61 и разрушили [ее]62.

XIII

ВОСПОМИНАНИЕ [О] МЕСТАХ ЖИТЕЛьСТВА паДишахоВ,

КОТОРыЕ НАХОДИЛИСь В БУХАРЕ

[Пространство] от западных ворот хисара Бухары до ворот Ма‘бaд1 называет

ся Ригистаном2. В этом Ригистане находились дворцы3 падишахов с древности, 

еще во [времена] «неведения»4.

Во время [правления] рода Самана5 Амир Са‘ид Наср ибн Ахмад ибн Исма‘ил 

Самани6 приказал построить дворец7 в Ригистане. Был построен очень краси

вый дворец, и на него было потрачено много денег. У ворот своего дворца [он] 

приказал построить здание8 для ‘амилов9. Так что у каждого ‘амила был от

дельный диван10 в своем здании, у ворот дворца султана. Таковы: диван вази-

ра11, диван мустауфи12, диван столпа власти13, диван военного начальника14, ди-
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ван начальника почты15, диван мушрифа16, диван государственных имуществ17, 

диван мухтасиба18, диван вакфов19 и диван судопроизводства20. В таком поряд

ке [он] приказал построить [здания] диванов21.

Во время [правления] ‘Абд aлМалика ибн Нуха ибн Насра ибн Ахмада ибн 

Исма‘ила22 его вазир Ахмад ибн aлХасан ал‘Утби, — да будет к нему милостив 

Аллах, — автор книги «Йамини»23, могила которого находится в квартале Дарвазаи 

Мансур24, около ханской бани25, напротив мадраса26 построил очень красивую 

мечеть27, так что та местность от той мечети стала лучше28. Когда Амир Рашид29 

упал с лошади и умер, ночью гуламы вошли в [его] дворец и стали [его] грабить. 

[Среди] приближенных30 и служанок произошли споры, и дворец охватил огонь. 

Все, [что в нем было], сгорело. В нем были все изысканные [вещи] из золота и се

ребра, все [они] исчезли. [Разрушение] было таким, что от тех зданий не осталось 

и следа. Когда Амир Садид Мансур ибн Нух31 воссел на престол в месяце шаввал 

триста пятидесятого года32 в местности Джуйи Мулийан33, он приказал, чтобы 

эти здания были построены заново34. Все, что было уничтожено и испорчено, об

рело лучший [вид], чем [было до] того. Амир Садид поселился там во дворце35.

Не прошло [еще одного] года, и когда была праздничная ночь36, которая [яв

лялась] древним обычаем, развели большой огонь. Отлетела искра огня и по

пала на крышу дворца, и в другой раз весь дворец сгорел. Амир Садид37 [той] 

же ночью удалился в Джуйи Мулийан и *приказал своему вазиру38 в ту же ночь 

вынести [из дворца] казну и все сокровища и в руках верных [людей] отпра

вить в Джуйи Мулийан39. Когда натупил [следующий] день, стало известно, 

что ничего [из вещей] не пропало, кроме одной золотой чаши. Его вазир прика

зал за свой счет [изготовить] чашу, вес которой был семьсот мискалей40, и при

слал [ее] в казну. Впоследствии это место стало Ригистаном и разрушилось.

Другой дворец падишахов был в Джуйи Мулийане. В Бухаре не было места 

и жилища лучше, чем прекрасное, похожее на рай41, место Джуйи Мулийан, 

потому что вся его местность [занята] дворцами, парками, цветниками, [фрук

товыми] садами и водами, постоянно текущими по ее лужайкам42. В нем про

текает сложная [система] пересекающихся один с другим каналов, и [они] про

ведены в тысячи направлений в сторону лужаек и цветников. Каждый чело

век, который наблюдал за этими проточными водами, удивлялся, откуда они 

приходят и куда уходят43.

Редкие мастера того времени и архитекторы44 придумали такое расположе

ние, а [один] выдающийся человек45 сказал:

Вода жизни46 пришла на лужайку и с сожалением ушла,

Жалуясь на то, что приходится уйти из этого цветника.

Другой [дворец] — от ворот Ригистан до Даштака47, все соразмерные, раз

украшенные, высокие каменные дома, украшенные [картинами] гостиницы, 
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приятные парки, красивыe бассейны и деревья вязы48 были [словно] шатер, та

ким образом, что лучи солнца ни со стороны востока, ни с запада не проника

ли в место [расположения] бассейна. В этих парках много разных плодов: груш, 

миндаля, орехов, черешни, винограда, и все плоды, какие сотворены в благо

ухающем раю, были и там, очень красивые и прекрасные49.

XIV

ВОСПОМИНАНИЕ [О] ДЖуЙИ МуЛИЙАНЕ

И ЕГО ОСОБЕННОСТИ1

В древности это поместье [под названием] Джуйи Мулийан было [одним] 

из владений Тугшады. Он отдал долю [земли] каждому из своих детей и зя

тьёв. Амир Исма‘ил Самани, — да будет к нему милость Аллаха, — купил это 

поместье у Хасана ибн Мухаммада ибн Талута2, который был сархангом3 [ха-

лифа] алМуста‘ина ибн алМу‘тасима4. Амир Исма‘ил построил в Джуйи 

Мулийане дворцы и [разбил] сады, и большую часть их [он] назначил в вакф 

[своим] маула5, и [этот] вакф все еще существует. Он постоянно проявлял за

боту о своих маула6.

Однажды амир Исма‘ил из крепости Бухары смотрел на Джуйи Мулийан. 

Перед с ним стоял маула7 его отца, Сима алКабир8, которого амир очень любил 

и уважал. Амир Исма‘ил сказал: «Было бы когданибудь так, чтобы Всевышний 

Бог устроил так, чтобы я купил эти поместья для вас, и дал мне жизнь, чтобы 

я увидел как эти поместья станут вашими9. Потому что эти поместья из всех по

местий Бухары самые ценные, лучшие и прекрасные по климату». Всевышний 

Бог однажды сделал [так], что он купил все [эти поместья] и отдал их [своим] 

маула10. Так [их] стали называть Джуйи Мавалийан11, а простые люди гово

рят «Джуйи Мулийан».

К хисару Бухары прилегает равнина, которая называется Даштак12. Вся 

[эта местность] представляла заросли камыша. Амир Исма‘ил, — да будет 

к нему милостив Аллах, — и ту местность купил у Хасана ибн Талута, за де

сять тысяч дирхамов. В первый же год от продажи камыша он получил при

быль13 на десять тысяч дирхамов. Амир Исма‘ил сделал то место вакфом 

соборной мечети. После [смерти] амира Исма‘ила все его потомки, кото

рые становились амирами14, для себя устраивали сады и [строили] дворцы 

в Джуйи Мулийане по [той] причине, что он приятный, цветущий и свежий.

У ворот Нау15 есть место, которое называется Караки ‘Алавийан16, у во

рот города. Там амир Мансур ибн Нух построил очень красивый замок17, та

кой, что ходили поговорки о [его] красоте18. [Это] было в триста пятьдесят 

шестом году19. Те поместья Караки ‘Aлавийан были собственностью сул-

тана до времени [правления] Насрхана ибн20 Тамгаджхана21, который от
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дал эти поместья ученым, потому что [они] были вблизи города и факихам 

[здесь] было легче [заниматься] земледелием. Взамен он взял [себе] поме

стья подальше [от города].

Джуйи Мулийан и Караки ‘Алавийан были заселенными до конца прав

ления династии Саманидов. Когда власть ушла от Саманидов, те дворцы раз

рушились. В Бухаре не было определенного места пребывания правителя22, 

кроме хисара, до времени [правления] малика Шамс алМулка Насра ибн 

Ибрахима Тамгаджхана, того, который построил Шамсабад.

XV

ВОСПОМИНАНИЕ [О] СТРОИТЕЛьСТВЕ ШАМСАБАДА

Малик Шамс алМулк1 купил много поместий у ворот Ибрахима2 и разбил 

очень красивые сады [на расстоянии] *около половины фарсаха от ворот [об

щественного] сада3. Он израсходовал много денег и сокровищ на те построй

ки, и присвоил тому [месту] название Шамсабад4.

Близ Шамсабада малик Шамс алМулк отвел пастбище для [своих] личных 

лошадей и назвал то [место] Гурук5. [Он] огородил то [место] крепкими стена

ми на протяжении одной мили6. В нем он построил дворец и [устроил] голу

бятник7. В том Гуруке он имел [различных] диких животных, както: анти

лоп, коз, лисиц8 и кабанов. Все [животные] были прирученными. Стены в нем 

были [так] высоки, что [они] не могли убежать. Когда малик Шамс алМулк9 

ушел из жизни, его брат Хидрхан10 вступил на престол. Он приказал возве

сти в Шамсабаде много зданий, которые были очень красивыми. Когда и он 

ушел из жизни, его сын Ахмадхан11 стал падишахом. [Он] не заботился об этом 

Шамсабаде, и [последний] пришел в запустение.

Когда Маликшах12 прибыл из Хурасана и достиг Бухары, произвел мно

го разрушений. Когда он отправился в Самарканд, взял [в плен] Ахмад

хана и увел [его] в Хурасан. Потом он отправил [Ахмадхана] в Ма вара’ 

аннахр. Шамсабад был полностью разрушен. Ахмадхан приказал, чтобы 

в [местности] Джуйбар13 для него построили дворец. В тот сад провели про

точную воду и [сделали] в [том] месте [все], что было изощренным. В тече

ние тридцати14 лет тот дворец был местом пребывания правителя Бухары. 

Когда Арсланхан15 вступил на престол, каждый раз, как он был в Бухаре, 

он располагался в этом дворце16. Bпоследствии он посчитал правильным 

приказать, чтобы тот дворец разобрали и перенесли в хисар. То место при

шло в запустение. Через несколько лет Арсланхан приказал построить дво

рец в квартале Дарвазача17, на улице Бу Лайса18. На ней [же] он приказал по

строить царскую баню19 и [еще] одну, другую, баню — у ворот дворца, такую, 

что подобной ей [никогда] не было20.



40

Много лет тот дворец был местом пребывания правителя Бухары. Потом [он] 

приказал тот дворец превратить в мадрасу для факихов. Та баня, которая была 

у ворот дворца, и [несколько] других селений были обращены в вакф для той 

мадрасы21. Особый дворец22 для себя он приказал возвести у ворот Са‘дабад23, 

и [дворец] был построен24.

XVI

ВОСПОМИНАНИЕ [О] РОДЕ КАСКАСА

Мухаммад ибн Джа‘фар анНаршахи в [своей] книге сообщает, что [когда] 

Кутайба ибн Муслим пришел в Бухару и захватил город, то приказал городским 

жителям, чтобы они отдали одну половину своих домов и поместий ‘арабам1. 

В Бухаре была группа [людей]2, которую называли Каскасан3. Они были люди 

уважаемые, влиятельные и с *высоким положением4. Среди жителей Бухары 

они были в большом почете. Они не были из [числа] дихканов5, а были чуже

земцами, были знатными [людьми] и купцами, и были богатыми.

Когда Кутайба настаивал на разделении [с ними] их домов и имущества, 

они передали ‘арабам все свои дома и имущество6, и за [чертой] города по

строили [для себя] семьсот замков7. В то время город был такой же величи

ны, каким [сегодня] является шахристан. Каждый из них вокруг своего зам

ка построил дома для своих чакаров и слуг8. У ворот своего замка каждый 

устроил сад и поле9. В эти замки они переселились [из города]. Те замки се

годня уже разрушились, и [их] большая часть стала [частью] города. В том 

месте осталось [всего] два—три замка, которые называются Кушки Муган10. 

Там проживали муги. *В этой области было много храмов огня. У ворот этих 

замков мугов были приятные и цветущие сады11. Их поместья [были] очень 

дорогими [в цене]12.

Мухаммад ибн Джа‘фар объясняет: «Мы во время [правления] Aмира 

Хамида13 слышали, что поместья Кушки Муган ценились [высоко] по той 

причине, что падишахи устроили свою резиденцию в Бухаре, а гуламы14 

и приближенные [люди] падишаха проявляли желание купить те поместья. 

Стоимость каждого джифта15 из этих поместий [достигла] четырех тысяч 

дирхамов. Когда это сведение дошло до амира16, он сказал, что, как ему из

вестно, до того, как падишахи поселились в Бухаре, стоимость этих поместий 

была [еще] выше. Если человек желал приобрести [участок] земли, равный 

одному джифт-и гау17, он не мог [найти его] в течение года18. Если он и на

ходил, то должен был купить каждый джифт за двенадцать тысяч дирха-

мов чистого серебра. Теперь стоимость [земли] стала ниже, так что каждый 

джифт земли стоит всего четыре тысячи дирхамов чистого серебра, из чего 

следует, что у людей стало меньше денег».
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Ахмад ибн Мухаммад [ибн] Наср говорит: «В наше время эти поместья Кушки 

Муган были настолько [дешевы], что [их] отдавали даром, и никто не хотел 

[их брать]19. А те, что покупались, оставались не использованными по причи

не насилия и жестокости к подданным»20.

XVII

ВОСПОМИНАНИЕ [О] КАНАЛАХ1 БУХАРы И ЕЕ ОКРУГОВ2

Первый — Руди Кармина3, тот канал — большой. Второй — Руди Шапуркам4, 

который простой народ Бухары называет Шафуркам5. В одном рассказе сооб

щается, что один из сыновей Кисра6 из рода Сасана7 вызвал гнев своего отца 

и пришел в эту область. Его имя было Шапур8, а «пур» на языке парси9 озна

чает «сын». Когда [он] пришел в Бухару, бухар-худат10 отнесся к нему хоро

шо. Этот Шапур был любителем охоты. Однажды он поехал на охоту и ока

зался в этом районе. В то время там не было ни какоголибо селения, ни обра

ботанного поля, а был луг11. [Это] место охоты ему понравилось. Он попросил 

бухар-худата [отдать ему] то место в [качестве] лена12, чтобы он его благоустро

ил. Бухар-худат отдал ему то место. Этот Шапур [приказал] вырыть большой 

канал и назвал [его] своим именем, т.е. Шапуркам. На том канале он устро

ил сельские [округа] и построил дворец. Та местность называется сельскими 

[округами] Абавийа13. Он основал [также] селение Вардана14, построил [там] 

дворец и сделал местом своего жительства. Там возникло большое владение 

и после его [смерти] те [сельские] округа перешли по наследству к его потом

кам. В то время, когда Кутайба ибн Муслим15 прибыл Бухару, из [числа] потом

ков Шапура был вардан-худат16. Он был великим падишахом и жил в селении 

Вардана. Он враждовал с бухар-худатом Тугшадой17. Кутайба с ним много во

евал. Наконец, вардан-худат умер, а Кутайба отдал власть в Бухаре Тугшаде. 

Этот рассказ о завоевании Байканда и Бухары будет приведен [ниже]18.

Третий канал называется Харканат ал‘Улйа19, четвертый канал называ

ется Харканруд20, пятый [канал] называется ‘АуХутфар21, это очень большой 

канал. Шестой [канал] называется Самджан22. Седьмой [канал] называется 

Байканруд23. Восьмой [канал] называется Фараваз ал‘Улйа24. На этом канале 

расположено много сельских [округов]. Девятый [канал] называется Фараваз 

асСуфла25, а также называется Ками Даймун26. Десятый [канал] называется 

Арван27. Одиннадцатый [канал] называется Кайфур28. Двенадцатый [канал] на

зывается Руди Зар29. Этот канал [впадает] в [главный] канал города30. [Вдоль] 

каждого канала, которые я упомянул, имеется много сельских [округов] и много 

воды. Рассказывают, что все [эти] каналы были вырыты [руками] людей, кро

ме канала ‘АуХутфар, который прорыт самой водой, без усилий жителей того 

места31. *Сейчас жители Бухары называют его Руди Нафар32.
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XVIII

ВОСПОМИНАНИЕ [О] ХАраДже БУХАPы

И ОКРУГОВ ТОЙ [СТОРОНы]

Во время [правления] рода Самана1 и амиров [из рода] Саман [харадж Бухары]2 

cоставлял один миллион сто шестьдесят восемь тысяч пятьсот шестьдесят шесть 

дирхамов и пять с половиной данаков3, [вместе] с хараджем Кармины4. После 

этого везде харадж уменьшился5. Некоторые поместья были затоплены водой6 

и султан сложил харадж с того места. С [поместьев], которые были размыты 

водой, харадж [он также] снял. Некоторые [поместья] перешли в руки ‘Алидов 

и факихов. Султан7 с тех [поместий] также снял харадж. Некоторые стали по

местьями султана, и [их] харадж был вычеркнут из дивана8. Както: Байканд 

и многие другие сельские [округа]. Харадж Кармины был отделен от [харад-

жа] области9 Бухары10.

XIX

ВОСПОМИНАНИЕ [О] СТЕНЕ, КОТОРУЮ ЛЮДИ 

НАЗыВАЮТ ДИВАРИ КАНПИРАК1

Ахмад ибн Мухаммад [ибн] Наср говорит, что этот фасл Мухаммад ибн Джа‘фар 

Наршахи не привел в этом порядке, а рассказал [только] некоторые из этих [све

дений] среди [других]. АбулХасан2 Нишабури в [книге] «Хаза’ин ал‘улум»3 

по порядку рассказывает, что когда халифат перешел к амиру правоверных 

Махди4, то есть к отцу Харуна арРашида, ни один из халифов [рода] ‘Аббаса 

не был более благочестивым, чем он. Потом он поручил управление всем 

Хурасаном Абул‘Аббасу5 алФадлу ибн Сулайману Туси6 в сто шестьдесят ше

стом году7. Он прибыл в Марв и имел там свою резиденцию.

Потом знатные и высокопоставленные [люди]8 и вельможи отправились 

к нему. Высокопоставленные [люди] Сугда тоже все отправились в Марв, что

бы приветствовать [нового] амира Хурасана. Он раcспрашивал [их] о состоя

нии их области. Жители Бухары сказали: «Мы испытываем страдание от не

верных тюрков, которые постоянно и неожиданно приходят9, и грабят10 се

ления. Недавно они пришли, разграбили селение Самдун11 и увели в плен 

мусульман». Абул‘Аббас Туси сказал: «Знаете ли вы какоенибудь средство, 

чтобы я приказал [исполнить его]». Йазид ибн Гурак, малик Сугда12, [кото

рый] был там, сказал: «Да продлится [жизнь] амира Хурасана! В прежние 

времена, во время неверия, тюрки разоряли область Сугда. В Сугде была 

женщинападишах13. Она окружила Сугд стеной14, и область Сугд стала за

щищенной от тюрков»15.
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Абул‘Аббас Туси приказал Мухтади ибн Хаммаду ибн ‘Амру азЗухли16, ко

торый был амиром Бухары с его стороны, возвести вокруг Бухары такую стену, 

чтобы все сельские [округа] Бухары находились внутри [этой] стены, подобно 

Самарканду, и чтобы рука тюрков не могла проникнуть в область Бухары17. Этот 

Мухтади ибн Хаммад приказал строить стену18, устраивать ворота и через каждую 

половину мили строить крепкую башню19. Са‘д ибн Халаф алБухари20, — да бу

дет к нему милостив Аллах, — который был кадием Бухары, был ответственным 

за эту работу до [самого] ее окончания в правление Мухаммада ибн Йахйа ибн ‘Абд 

Аллаха21 ибн Мансура ибн Халджада ибн Варака22 в двести пятнадцатом году23.

Каждый из [тех], кто после того был амиром, приказывал поддерживать 

и охранять [стены]. Это было [тяжелым] бременем и большой данью для жите

лей Бухары. Каждый год были необходимы огромные деньги и много рабочей 

силы24. [Так было] до времени [правления] амира Исма‘ила Самани, — да бу

дет милость Аллаха над ним, — который освободил25 народ [от этого], и та сте

на пришла в разрушение26. Он сказал: «Пока я жив, я — стена области Бухары». 

То, что он обещал, он выполнил. Он постоянно собственной персоной вел сра

жение, и не допускал, чтобы враги одержали победу в области Бухары27.

XX

ВОСПОМИНАНИЕ [О СТЕНЕ] рАБАдА1 БУХАРы

Жители города Бухары через Ахмада ибн Халида2, который был амиром Бухары, 

просили амира Хурасана Мухаммада ибн ‘Абд Aллаxa ибн Талху3 из [династии] 

Тахиридов4: «Нашему городу необходима [стена] рабада5, чтобы ночью запи

рать ворота и обезопасить себя от воров и разбойников». Тогда он приказал по

строить очень хорошую и крепкую [стену] рабада, [в которой] были устроены 

башни и установлены ворота. Эта [постройка] была окончена в двести трид

цать пятом году6. Каждый раз, как [какоенибудь] войско намеревалось [на

пасть] на Бухару, эту [стену] рабада заново перестраивали. Арсланхан во вре

мя своего [правления]7 приказал построить впереди той старой [стены] раба-

да другую [стену] рабада, так чтобы обе [стены] были непрерывны и крепки8. 

Та [стена] также разрушилась.

В [одном из] месяцев пятьсот шестидесятого года9 справедливый и знаю

щий хакан10 Рукн адДунйа вадДин11 Мас‘уд Килидж Тамгаджхан12, — да сде

лает Аллах светлым место его упокоения, — приказал снаружи той старой [сте

ны] рабада города Бухары построить [еще одну стену] рабада. Но потом [и она] 

разрушилась.

В [одном из] месяцев шестьсот четвертого года13 хваразм-шах Мухаммад 

ибн султан Такаш14 захватил Бухару и приказал снова [обновить стену] раба-

да и возвести вал15. Обе [стены] были возобновлены16.
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В [одном из] месяцев шестьсот шестнадцатого года17 снова пришло войско 

татар и захватило город, и [стена] снова была разрушена18.

XXI

ВОСПОМИНАНИЕ [О] ЧЕКАНКЕ ДирхАмоВ1 

И СЕРЕБРяНыХ [МОНЕТ] В БУХАРЕ

Первым человеком, чеканившим серебряную [монету] в Бухаре, был падишах, 

имя которого [было] Кана бухар-худат2. Он тридцать лет был в Бухаре пади-

шахом. В Бухаре в торговле [счет] велся на [хлопчатобумажные] ткани и пше

ницу3. Ему сообщили, что в других областях чеканят монету4. [Он] тоже при

казал чеканить в Бухаре монету из чистого серебра и [поместить] на ней свое 

изображение в короне5. Это [было] во время халифата амира пpaвовеpных 

Абу Бакра [ас]Сиддика6, — да будет им доволен Всевышний Аллах7, — до вре

мени [правления] Харуна арРашида8, [когда] амиром Хурасана стал Гитриф 

ибн ‘Ата’9, в месяце рамадан сто восемьдесят пятого года10.

Этот Гитриф был братом матери Харуна арРашида, которую звали Хайзуран11, 

дочь ‘Ата’ из Йамана, из города, который называется Джураш12. [Она] была 

взята в плен в Табаристане, а оттуда ее доставили к Махди. Махди от нее имел 

двух сыновей: один — Муса алХади13, и второй — Харун арРашид. Когда дело 

Хайзуран стало [столь] великим, этот Гитриф пришел к ней из Йамана и остал

ся при ней14. Харун арРашид отдал ему Хурасан.

В то время cреди15 людей в Бухаре16 обращалась серебряная [монета] Хваразма17. 

Люди брали ту серебряную [монету] неохотно, а та серебряная [монета] Бухары 

вышла из [обращения] среди людей. Когда Гитриф ибн ‘Ата’ прибыл в Хурасан, 

знатные и богатые [люди] Бухары пришли к нему и попросили у него: «У нас 

нет серебряной [монеты] в городе. Амир Хурасана приказал бы чеканить для 

нас серебряную [монету], и чеканить [ее] по тому самому *образцу18, что и се

ребряные [монеты] Бухары, которые были в древности19. Серебряная [монета] 

должна быть такой, чтобы никто не забирал [ее] из наших рук, и не вывозил 

из нашего города, и с [этой] серебряной [монетой] мы совершали между собой 

торговые операции».

В то время серебро было [очень] дорогое. Потом собрали жителей города 

и спрашивали их мнения по этому предмету. Согласились на том, чтобы чека

нить серебряную [монету] из шести веществ: золота, серебра, свинца20, олова, 

железа и меди21. Так и сделали. На том прежнем штемпеле выбили имя Гитрифа, 

что означало серебряная [монета] гитрифи, а простой народ называл [ее] ги-

дрифи22. Древняя серебряная [монета] была из чистого серебра, а эта серебря

ная [монета], которую чеканили из сплава [разных металлов], выходила чер

ной. Жители Бухары [ее] не принимали. Султан разгневался на них и [ее ста
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ли] принимать по принуждению. Установился курс шесть гидрифи за один 

дирхам веса чистого серебра. Султан принимал [ее] по такому курсу23 и [она] 

стала иметь хождение. Но по этой причине стала тягостной [уплата] хараджа 

Бухары, потому, что раньше [сумма] хараджа Бухары составляла двести ты

сяч серебряных дирхамов, [или] немного меньше. Когда [стали] чеканить ги-

дрифи, шесть [гидрифи] ходили за один дирхам веса серебра и султан прину

дил их [вносить харадж]24 по тому же [курсу] гидрифи. Когда гидрифи подоро

жали, дирхам гидрифи сравнялся [в цене] с серебряными дирхамами. Султан 

не желал [принимать] серебро, а желал [монеты] гидрифи. Харадж Бухары, [ко

торый] был немного меньше двухсот тысяч дирхамов серебра, за один раз до

стигал тысячу тысяч и шестьдесят тысяч и восемь тысяч и пятьсот шестьде

сят семь дирхамов гидрифи25.

Мухаммад ибн Джа‘фар сообщает, что был год, [когда] двести двадцать дир-

хамов чистого серебра были [равны] восьмидесяти пяти дирхамам гидрифи. 

Ахмад ибн [Мухаммад ибн] Наср говорит: «В [пятьсот] двадцать втором году26, 

когда мы перевели эту книгу, сто дирхамов чистого серебра были [равны] се

мидесяти дирхамам гидрифи, а мискал27 красного золота28 был [равен] семи 

с половиной дирхамам гидрифи».

Мухаммад ибн Джа‘фар сообщает, что эти [дирхамы] гидрифи чеканили 

в замке Махак29, в городе Бухаре. В серебряной [монете] гидрифи серебра боль

ше, чем других элементов. Говорят, что в каждом дираме30 есть [одна] хабба 

золота31, а в каждых десяти дирамах32 — [золота] весом *от половины дира-

ма до четырех с половиной данаков33. В Бухаре чеканили много мелких монет 

‘идли34 каждый из [правителей] из рода Самана и из других падишахов, [пра

вивших] после рода Самана. [Но] о том [нигде] не упоминается, так как в том 

не было [ничего] удивительного35.

XXII

ВОСПОМИНАНИЕ [О] НАЧАЛЕ ЗАВОЕВАНИя1 БУХАPы

Мухаммад ибн Джа‘фар сообщает, что когда Му‘авийа2 отправил в Хурасан 

‘Убайд Аллаха [ибн] Зийада3, он переправился через реку Джайхун и пришел 

в Бухару. падишахом Бухары была Хатун4, потому что ее сын Тугшада5 был 

малолетний. Потом ‘Убайд Аллах [ибн] Зийад взял Байканд, Рамтин, и захва

тил много пленных6. Четыре тысячи пленных Бухары он взял себе7. Это было 

в конце пятьдесят третьего года и в начале пятьдесят четвертого года8. Когда 

он достиг города Бухары, построил [войска] в ряды и установил стенобитные 

машины9. Хатун отправила человека к тюркам и просила у них помощи. К 

‘Убайд Аллаху [ибн] Зийаду она [также послала] человека и просила отсрочку 

[на] семь дней. [Она] сказала: «я в твоем подчинении», и послала много подар
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ков. Когда [в течение] этих семи дней подкрепление не подошло10, [она] в дру

гой раз послала подарки и просила еще семь дней [отсрочки].

Подошло войско тюрков, собрались и другие, и войско стало многочислен

ным11. [Они] вели много сражений, и, наконец, неверные потерпели пораже

ние. Мусульмане шли по их пятам и многих перебили. Хатун вернулась в хи-

сар. Те войска отступили в свои области. *[Мусульмане захватили большую 

добычу]12 из оружия, одежды, золота, серебра и пленных. Захватили сапог 

с одной [ноги] Хатун [вместе] с чулком. Чулок и сапог были [сделаны] из золота 

и украшены драгоценными камнями, и их оценили в двести тысяч дирхамов13.

‘Убайд Аллах [ибн] Зийад приказал срубать деревья и опустошать селения. 

Город также был [под] угрозой. Хатун отправила человека, просила пощады, 

заключила мир за [уплату] тысячи тысяч14 дирхамов, и послала деньги. [Он] 

принял деньги15, потом удалился и увел с собой те четыре тысячи пленных16.

Когда он был отстранен от [должности] амира Хурасана в пятьдесят шестом 

году17 и Са‘ид ибн ‘Усман18 стал амиром Хурасана, [последний] перешел через 

[реку] Джайхун и пришел к Бухаре. Хатун отправила [к нему] человека и ска

зала: «я [готова] заключить мир на тех же [условиях], как заключила с ‘Убайд 

Аллахом [ибн] Зийадом». [Она уже] послала часть из тех денег19, как вдруг по

дошли войска Сугда, Киша и Нахшаба, и их число было сто двадцать тысяч че

ловек. Хатун стала сожалеть о том, что заключила мир и послала часть [денег]. 

Са‘ид сказал: «[я] так же думаю», послал те деньги обратно и сказал: «[Между] 

нами мира нет». В то время войска собрались, расположились [друг] против 

друга и выстроились в ряды. Всевышний Бог20 ниспослал страх в души невер

ных, так что все войско неверных бежало без сражения.

Хатун осталась одна, вновь отправила человека и просила мира. [Она] уве

личила [стоимость] выкупа, и отправила все [полностью]21. Са‘ид сказал22: «я 

теперь пойду в Сугд и Самарканд, а ты — на моем пути. [Мне] от тебя необхо

димы заложники, чтобы [ты] не преградила мне путь и не причинила вреда». 

Хатун отдала Са‘иду восемьдесят человек23 из потомков царей и дихканов Бухары 

в качестве заложников. Са‘ид отступил от ворот Бухары, ушел и все еще ходит24.

В [одном] рассказе сообщается, что эта Хатун была влюблена в одного из ча-

каров25 своего мужа. Люди говорили, что Тугшада, ее сын, был от этого челове

ка, и она навязала этого сына своему мужу, и этот сын не был от бухар-худата26. 

Группа [людей] из ее войска сказали: «Мы передадим это его царство друго

му потомку худатов, который без сомнения является потомком падишаха27». 

Хатун узнала об их намерении и [стала] искать способ, чтобы их от себя удалить. 

Когда она заключила этот мир с Са‘идом и Са‘ид потребовал от нее заложни

ков, Хатун схитрила и отдала [ему] в заложники тех людей, которые имели на

мерение [лишить ее сына престола]. Так [она] избавилась и от них, и от Са‘ида.

Рассказывают, что когда Са‘ид заключил мир с Хатун, [он] сказал ей: «Ты 

должна выйти [из крепости], чтобы приветствовать меня». Хатун так и сдела
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ла, вышла и приветствовала его. [Са‘ид] сказал: «Ты должна также выйти для 

приветствия моих вельмож». Хатун вышла и приветствовала каждого из вое

начальников его войска28. Одним из военачальников его войска был ‘Абд Аллах 

[ибн] Хазим29. Он приказал разжечь большой огонь в своем шатре и сам встал 

у него. Было очень жарко. Этот ‘Абд Аллах был краснолицым, глаза его [также] 

стали красными от огня. Голова его была большая, так что он вошел в поговор

ку как Байгарийа30. [Он] был человеком страшным на вид. Он надел кольчугу, 

взял саблю и сел. Когда Хатун вошла к нему, испугалась его, быстро убежала 

и произнесла [следующий] байт:

«Твоя красота украшает [тебя]31, о, гулам Божий32,

[Да будет] дурной глаз далек [от тебя], 

чего не прибавляет Бог [к твоим качествам!]»33.

рассказ. Сулайман Лайси34 говорит, что когда Са‘ид заключил мир с Хатун, 

то Са‘ид заболел в Бухаре. Хатун пришла навестить его. [У нее] был кошелек, 

полный золота35. [Она] опустила руку в кошелек, достала оттуда два предмета 

и сказала: «Один из них я сохраню для себя, чтобы съесть, если заболею, а этот, 

другой отдам [тебе], чтобы ты съел и поправился». Са‘ид удивился, что же это 

такое, что Хатун дает ему с таким уважением и величием. Когда Хатун вышла, 

Са‘ид посмотрел. [Это] был финик, старый, сухой. Он приказал своим людям 

навьючить пять верблюдов свежими финиками и отвезти к Хатун. Хатун от

крыла мешки и увидела много фиников. [Она] открыла кошелек, вынула тот 

свой финик и сравнила его с теми финиками. Они были такими же, какие 

были у Хатун36. [Она] принесла извинение и сказала: «У нас таких вещей не

много и эти два финика я хранила много лет на случай болезни»37. Сообщают, 

что Хатун была привлекательной женщиной и красивой. Са‘ид в нее влюбил

ся. У жителей Бухары об этом есть песни на бухарском языке38.

предание. Сообщают39, что в то время, когда Са‘ид пришел в Бухару, Кусам 

ибн ‘Аббас40, — да будет им доволен Аллах, — пришел в Бухару. Са‘ид оказал 

ему почести и сказал: «Из этой добычи, я даю каждому человеку одну часть41, 

а тебе [дам] тысячу частей». Кусам, — да будет им доволен Аллах, — сказал: «я 

не желаю [ничего] кроме одной части, как указывает шари‘ат». Пocле этого 

Кусам, — да будет им доволен Аллах, — отправился в Марв и там скончался42. 

Некоторые говорят, [что он] умер в Самарканде43. Аллах знает лучше.

Когда Са‘ид освободился от дел Бухары, отправился в Самарканд и Сугд, 

вел много сражений, и победа была за ним. В то время у Самарканда не было 

падишаха. Из Самарканда [Са‘ид] взял в плен тридцать тысяч человек и при

вез много денег. Когда [он] достиг Бухары44, Хатун отправила [к нему] челове

ка, и сказала: «[Теперь], когда ты возвратился в здравии, оставь [нам] тех за

ложников». Са‘ид сказал: «я все еще от тебя не в безопасности. Пусть залож
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ники [останутся] у меня, пока я не перейду [реку] Джайхун». Когда [Са‘ид] пе

решел Джайхун, Хатун вновь отправила человека. Он сказал: «Пусть [останут

ся], пока я не достигну Марва». Когда он достиг Марва, сказал: «Пусть [останут

ся], пока я не достигну Нишабура». Когда он достиг Нишабура, сказал: «[Пусть 

останутся], пока я не достигну Куфы». Оттуда [он увез их] в Мадину.

Когда он приехал в Мадину, приказал [своим] гуламам снять с них сабли и по

яса, и отобрать у них все, что было с ними из парчовых одежд, золота и серебра. 

Взамен им дали грубые ткани45 и приставили к земледелию46. Они были очень 

огорчены [этим], и сказали: «Какому унижению этот человек еще не подверг нас? 

Он держит нас в рабстве и поручает нам тяжелую работу. Если нам предстоит 

погибнуть в унижении, то, по крайней мере, погибнем с пользой»47. [Они] вошли 

во дворец Са‘ида, заперли двери, убили Са‘ида и себя также, покончили жизнь 

[самоубийством]48. Это было время, когда Йазид ибн Му‘авийа был халифом49.

Муслим50 ибн Зийад51 ибн Абихи стал амиром Хурасана и пришел в Хурасан. 

Отсюда [он] снарядил войско и достиг Бухары. Хатун увидела то войско и воору

жение, и поняла, что Бухара не может [cама] сопротивляться такому войску. [Она] 

отправила человека к Тархуну, малику Сугда52, и сказала: «я стану твоей женой, 

и Бухара будет твоим городом. Нужно, чтобы ты пришел и отвел руку ‘арабов 

от этого царства»53. Тархун пришел54 с [войском из] ста двадцати тысяч человек. 

Бидун55 также пришел из Туркистана с большим войском56. Хатун *до прибытия 

этого войска57 [уже] заключила мир с Муслимом, открыла ворота [города], и от

крыла также ворота замка, расположенного вне [города]. Бидун прибыл и оста

новился на той стороне [реки] Харканруд58. Муслиму сообщили о том, что при

шел Бидун. Хатун подчинилась ему и ворота города [снова] заперли.

Муслим ибн Зийад отправил человека к Мухаллабу59 и сказал: «Скажи ему, 

чтобы он пошел и посмотрел на это войско, в каком оно состоянии, и исполнил 

все то, что требуется от разведчиков»60. Мухаллаб ответил: «Никто еще не по

сылал меня с таким делом. я человек известный. Пошли [другого] человека, 

который, если возвратится благополучно, принесет верные сведения, а если 

умрет, твоему войску не будет причинен вред». Муслим сказал: «В любом слу

чае ты должен идти». Мухаллаб сказал: «Если в любом случае я должен идти, 

то пошли со мной от каждой части [войска одного] человека61, и о моем высту

плении никому не говори». [Он] так и сделал, и отправил вместе с ним сына 

своего дяди [по отцовской линии]. Они ночью выступили с ним и добыли [не

обходимые] сведения так, что войско врага не узнало об этом.

Когда наступил [следующий] день, Муслим ибн Зийад совершил намаз бам-

дад62, обратился к людям и сказал: «я прошлой ночью послал Мухаллаба на раз

ведку». Известие распространилось среди войска. ‘Арабы услышали [это] и ска

зали: «Амир послал Мухаллаба [вперед] для того, чтобы раньше [нас] завладеть 

добычей. Если бы предстояло сражение, он послал бы нас с ним». Поспешно 

группа [их] села на лошадей и двинулась вслед за Мухаллабом до берега реки63. 
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Мухаллаб, когда увидел их, сказал: «[Вы] сделали ошибку, что пришли. я дей

ствовал скрытно, а вы64 пришли открыто. Теперь неверные всех [нас] схва

тят». Мухаллаб сосчитал, мусульман оказалось девятьсот человек, и сказал: 

«[Клянусь] Аллахом, что вы будете сожалеть в том, что вы сделали». Потом они 

выстроились в ряд, и авангард войска Бидуна увидел их. Мусульмане поспеш

но затрубили в трубы и все, как один, сели на лошадей и выстроились в ряды.

Тюркский малик65 бросился на них, и ‘арабы растерялись. Мухаллаб сказал: «я 

знал, что так будет». [Они] сказали: «Каковы [наши] действия?» Он сказал: «Идите 

вперед». [Но] они отступили. Бидун догнал их и убил четыреста человек из мусуль

ман. Остальные бежали до [своего] лагеря. Наступило следующее утро. Бидун пе

решел реку и пришел к амиру Хутана66, и между ними было [расстояниие] поло

вина фарсанга67. Вступили в бой. Мухаллаб первым бросился [вперед] и сражение 

стало ожесточенным. Неверные совершили нападение и окружили его. Мухаллаб 

закричал: «Выручайте меня!». Муслим смутился и сказал: «Это крик Мухаллаба».

‘Абд Аллах [ибн] Худан68 в то время молча стоял перед Муслимом. Муслим ска

зал: «Что с тобой [случилось, что] ты не говоришь ни слова?» [‘Абд Аллах] ска

зал: «[Клянусь] Аллахом! Если бы не случилась гибель Мухаллаба, то он бы не 

кричал. я, во что бы то ни стало, сяду [на лошадь], и сделаю все, что в моих [си

лах]. Если мне суждено погибнуть, я готов [к этому]». При каждом своем пора

жении Мухаллаб издавал крик. Муслим сказал: «Потерпите один час»69. Между 

тем, Муслим просил подать на стол *и [стал] есть хлеб70. ‘Абд Аллах [ибн] Худан 

сказал: «В какое время71 ты ешь? Пусть Бог насытит тебя! [Скоро] ты погибнешь, 

[разве] ты не знаешь? [Разве ты] не был воином»? Муслим сказал: «Каковы те

перь [наши] действия?» — [‘Абд Аллах] сказал: Скажи всадникам стать пешими 

и [пешком] двинуться к месту сражения». Так и поступили. ‘Абд Аллах ибн Худан 

помчался к Мухаллабу. Мухаллаб продолжал пребывать в тяжелом положении 

в окружении [врагов]. [‘Абд Аллах им] сказал: «Оглянитесь назад». Когда они по

смотрели, увидели людей, которые шли к ним на помощь. Они воспрянули ду

хом, бросились [в атаку] и стали решительными в [сражении]. В это время был 

убит Бидун. Мусульмане произнесли такбир72. Неверные сразу были разгром

лены. Мусульмане преследовали неверных, убивая их, пока не были истребле

ны все из неверных. [Мусульмане] захватили много добычи, и в тот же день по

делили [ее]. На каждого всадника пришлось по две тысячи четыреста дирхамов.

Хатун [вновь] отправила человека и просила [заключения] мира. Муслим 

заключил с ней мир и взял огромные деньги. Хатун сказала: «я прошу тебя по

казать мне ‘Абд Аллаха [ибн] Хазима, потому что я один раз увидела его облик 

и потеряла сознание73. Мне так кажется, что [он] не человек». Муслим позвал 

‘Абд Аллаха [ибн] Хазима в свою гостиную74 и представил Хатун. [‘Абд Аллах] 

был в шелковой фиолетовой одежде75 и красной чалме. Когда Хатун увидела 

его, поклонилась, а [потом] послала ему подарки в [знак своего] изум ления76. 

Муслим возвратился победителем и с многочисленной добычей, и ушел в Хурасан.
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XXIII

ВОСПОМИНАНИЕ [О] ПРАВЛЕНИИ КУТАЙБы ИБН МУСЛИМА, 

ЗАВОЕВАНИИ1 БУХАРы И РАЗДЕЛЕ

МА ВАРА’ АННАХРА МЕЖДУ ‘АРАБАМИ И НЕ‘АРАБАМИ2

Когда Кутайба ибн Муслим стал амиром Хурасана3 cо cтороны Хаджжаджа4, 

он пришел в Хурасан и наладил [дела] всего Хурасана. Завоевание Тухаристана5 

было [делом] его рук. [Он] переправился через Джайхун в восемьдесят вось

мом году [хиджры]6. Жители Байканда получили [об этом] весть и окружили 

Байканд хисаром, который был очень сильным. Байканд в древности называ

ли Шаристан, а [также] называли Шаристани Руйин7 изза [его] прочности.

Кутайба вел много трудных сражений. В течение пятидесяти дней мусульма

не были в бедственном [положении] и испытывали трудности. [Затем они] схи

трили. Группа [людей] проделала ход в нижней части стены, проникла в баш

ню и [одну] конюшню внутри хисара. [Они] прокопали [часть] стены и пробили 

брешь. *Мусульмане все еще не [могли] попасть в хисар, [хотя и] проникли че

рез брешь8. Кутайба крикнул: «Каждому, кто войдет [в хисар] через эту брешь, 

я выдам [вознаграждение]9, а если [он] будет убит, то выдам его детям». Каждый 

из [воинов] обрел стремление10 войти [внутрь]11, и они взяли хисар. Жители 

Байканда просили пощады. Кутайба заключил мир и взял деньги12. Он сде

лал Варка’ ибн анНасра Бахили13 амиром над ними, и направился к Бухаре14.

Когда [он] достиг Хунбуна15, [ему] передали весть, что жители Байканда16 воз

мутились и убили амира. Кутайба приказал войску: «Идите [обратно] и разграбь

те Байканд. Их кровь17 и имущество я делаю [для вас] дозволенными». Причиной 

их [возмущения] было то, что в Байканде был [один] человек, у которого были 

две красивые дочери. Варка’ ибн Наср забрал [себе] обеих [дочерей]. Этот человек 

сказал: «Байканд — большой город, почему из всего города ты забираешь [только] 

двух моих дочерей?» Варка’ [ничего] не ответил. [Тот] человек вскочил и ударил 

ножом в живот Варка‘. Однако, не удачно, и [Варка’] не был убит18. Когда известие 

[об этом] дошло до Кутайбы, он возвратился и перебил в Байканде всех, кто мог 

сражаться. Тех, кто остался [в живых], он взял в плен, так что в Байканде не оста

лось ни [одного] человека, и Байканд пришел в запустение. Жители Байканда 

были купцами и еще до этого отправились с торговой [целью] в область города 

Чин и другие места19. Когда они возвратились, то потребовали своих детей, жен 

и родственников, и выкупили [их] у ‘арабов. Потом они сделали Байканд таким 

же благоустроенным [как прежде]. Говорили, что не было [другого] города, ко

торый был бы полностью разрушен, пришел в запустение, а потом так скоро был 

благоустроен руками тех же самых горожан, как Байканд20.

рассказ. Сообщают, что когда Кутайба взял Байканд, нашел в храме идолов 

одного серебряного идола21 весом в четыре тысячи дирамов. Он нашел [так
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же] серебряные кубки. [Когда он] собрал все и взвесил, то оказалось сто пять

десят тысяч мискалей22. Он нашел [также] два зерна жемчуга, каждое вели

чиной с голубиное яйцо23. Кутайба сказал: «Откуда привезены столь крупные 

жемчужины?» [Ему] сказали: «Две птицы принесли [их] в клювах и положи

ли в этом храме24».

Затем Кутайба собрал все редкости и с теми двумя жемчужинами отправил 

Хаджжаджу. [Он] написал письмо о завоевании Байканда и упомянул в письме 

рассказ [об] этих двух жемчужинах. Хаджжадж написал ответ: «То, что изло

жено [в письме], стало известно [мне]. я был удивлен этими двумя крупными 

жемчужинами, и птицами, которые [их] принесли. Но еще больше [я] удивлен 

твоей щедростью, что [к тебе] в руки попали такие великолепные вещи, и ты 

отослал [их] к нам. Да [пошлет] тебе Аллах изобилие». Потом Байканд много 

лет оставался в запустении25.

Когда Кутайба освободился от дела Байканда, [он] направился в Хунбун и вел 

[там] сражения. Он захватил Хунбун, Тараб26 и много малых селений и напра

вился в Вардану27. Там был падишах [по] имени вардан-худат28. [Кутайба] вел 

с ним много сражений и, в конце концов, вардан-худат умер, а [Кутайба] за

хватил много селений.

Среди сельских [округов] Бухары между Тарабом, Хунбуном и Рамтином29 

собралось много войск, и окружили Кутайбу. Пришли Тархун, малик Сугда30 

с многочисленным войском, Хунукхудат31 с огромным войском, и вардан-худат 

со своим войском. Пришел [также] малик Кур Маганун32, племянник китай

ского императора33, привлеченный за плату34 с [войском из] сорока тысяч35 че

ловек, чтобы оказать ему36 помощь в сражении с Кутайбой. Собрались войска, 

и положение Кутайбы стало тяжелым. Кутайба и его сподвижники были без 

оружия. Кутайба крикнул, чтобы впредь [воины] не снимали c себя оружия 

и войска не покидали [лагерей]. Оружие по этой причине стало дорогим, так 

что копье стоило пятьдесят дирхамов, *щит — пятьдесят или шестьдесят дир-

хамов37 и *кольчуга — семьсот дирхамов38.

*Хаййан анНабати39 сказал Кутайбе40: «Что ты скажешь, если Бог при моем 

посредстве отведет от тебя эту беду?». Кутайба сказал: «я и сам ищу такой 

путь»41. Хаййан анНабати сказал Кутайбе: «я прошу дать мне срок до завтраш

него дня». Когда наступило утро, Хаййан [ан]Набати послал человека к ма-

лику Сугда42 [и] сказал: «У меня есть [для тебя] совет. Нужно, чтобы мы вдво

ем встретились в одном месте». Тархун сказал: «[Это] приемлемо, в какое вре

мя встретимся?». Хаййан сказал: «В то время, когда войско будет занято сра

жением и сражение будет в разгаре». Так и сделали.

Когда сражение было в разгаре, Хаййан [ан]Набати увидел Тархуна и ска

зал: «Царство уже ушло от тебя, а ты не знаешь [об этом]». [Тархун] сказал: 

«Каким образом?» [Хаййан] сказал: «Мы можем оставаться здесь [только] до тех 

пор, пока погода жаркая. Теперь погода холодная и настало время нашего ухо
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да. Пока мы здесь, эти тюрки сражаются с нами. Когда мы уйдем отсюда, они 

[будут] сражаться с тобой, потому что область Сугда [очень] хорошее место. 

В миpе нет [другого места], подобного ей по прелести. Разве они оставят Cугд 

тебе и уйдут в Туркистан? Tы останешься в трудном [положении], и они отни

мут [у тебя] твое царство». Тархун сказал: «Какой же у меня выход?» [Хаййан] 

сказал: «[Твой выход] такой: Заключи мир с Кутайбой и дай [ему] чтонибудь. 

Намекни тюркам, что к нам от Хаджжаджа43 идет [в] подкрепление великое 

войско по пути Киша44 и Нахшаба45. Ты скажи: «я отступаю *в свою область46». 

Они тогда тоже отступят. Когда ты заключишь с нами мир, и возьмешь от нас 

обязательство, мы не будем желать тебе зла и не причиним вреда. [Так] ты из

бавишься от этого бедствия». Тархун сказал: «[Ты] дал мне xopoший совет. 

я так и сделаю и в эту же ночь отступлю».

Когда настала ночь. Тархун отправил человека к Кутайбе, заключил мир 

и послал деньги — две тысячи дирхамов47. Они48 затрубили в горн и стали ухо

дить. Дихканы и амиры сказали: «Что случилось?» [Тархун] сказал: «Будьте 

осторожны. Хаджжадж отправил великое войско со стороны Киша и Нахшаба, 

которое нападет на нас с тыла и окружит нас. я отступаю в свою область». Кур 

Маганун Турк отправил человека узнать об этом положении. [Ему] сообщи

ли [ту же] весть. Он также затрубил в горн и отступил. [Они] грабили область 

и уходили. Всевышний Бог отстранил то несчастие от голов мусульман.

Было уже четыре месяца как Кутайба оставался там, и за это время Хаджжадж 

не получал никаких вестей от Кутайбы и его сподвижников. Хаджжадж был 

очень обеспокоен [этим]. В мечетях читали Кур’ан, совершали [траурные] мо

литвы49 и произносили благодарения [Аллаху]. Кутайба и его сподвижники 

возвратились в Бухару. Это был четвертый раз50, как он приходил в Бухару, вел 

[много] сражений, захватил [много] денег, разграбил часть области, некото

рых [людей] перебил, а некоторых *взял в плен и [сделал] рабами51. Он уходил 

в Марв и снова возвращался в область Бухары, — да сохранит ее Всевышний 

Аллах от всех бед и несчастий!52

XXIV

ВОСПОМИНАНИЕ [О] ЗАВОЕВАНИИ1 БУХАРы 

И ПОяВЛЕНИИ В НЕЙ иСламА

Мухаммад ибн Джа‘фар сообщает, что [когда] муж Хатун, [которая была] ма

терью Тугшады, умер, его сын, потомок падишаха бухар-худата [Тугшада], 

был малолетним. [Правление] царством приняла Хатун. Упоминание об этом 

было [выше], в [рассказе] об ‘Убайд Аллахе ибн Зийаде и о Са‘иде ибн ‘Усмане 

ибн ‘Аффане, — да будет ими обоими доволен Аллах2. Каждый раз, как вой

ско ислама приходило в Бухару, оно воевало за веру летом, а зимой возвраща
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лось3. Эта Хатун с каждым, кто приходил, [сначала] немного воевала, а потом 

заключала мир. Когда сын ее был малолетним, каждый человек из знатных 

[людей] старался завладеть этим царством4. [Раньше] бухар-худат завладел 

Бухарой силой5.

Каждый раз жители Бухары становились мусульманами, а потом, когда 

‘арабы уходили, отступали [от веры]. Кутайба три раза обращал их в ислам, 

но [они] снова отступали [от веры] и становились неверными. В этот четвертый 

раз Кутайба вел сражение, взял город, и после больших усилий открыто ввел 

ислам6. Он вселил в их сердца мусульманскую [веру], и всеми путями препят

ствовал их [религии]. Они приняли ислам [только] внешне, а втайне придер

живались идолопоклонничества7. Кутайба считал правильным приказать жи

телям Бухары отдать одну половину своих домов ‘арабам, чтобы ‘арабы сме

шались с ними8 и имели представление об их положении, и чтобы [они] по не

обходимости стали мусульманами9. Таким путем [Кутайба] открыто ввел ис-

лам и сделал для них обязательными постановления шари‘ата. Он построил 

мечети, уничтожил следы неверия10 и обычаи габров11. [Он] приложил огром

ное усилие и наказывал каждого, кто нарушал постановления шари‘ата. [Он] 

построил соборную мечеть и приказал людям, чтобы они совершали пятнич

ный намаз12, чтобы Всевышний Бог13 наградил жителей Бухары за доброе дело 

в день страшного суда14.

XXV

ВОСПОМИНАНИЕ [О] СТРОИТЕЛьСТВЕ СОБОРНОЙ МЕЧЕТИ

Кутайба ибн Муслим1 в девяносто четвертом году хиджры2, построил собор

ную мечеть внутри хисара Бухары. На этом месте [раньше] был храм идолов. 

Он приказал жителям Бухары собираться там каждую пятницу, таким же об

разом он приказал глашатаю каждую пятницу [объявлять]: «Каждому, кто бу

дет присутствовать на пятничном намазе3, я дам два дирхама». В начале ис-

лама жители Бухары читали Ку’ран на парси и не могли научиться ‘арабско

му языку4. Когда [во время намаза] подходило время [совершать] руку‘ 5, был 

человек, который, [стоя] сзади них, произносил: бкнита нкнит6, а когда нуж

но было [совершать] саджда7, произносил: нкунийа нкуни8.

Мухаммад [ибн] Джа‘фар в [своей] книге упоминает: «я видел соборную ме

четь Бyхаpы: у нее [были] двери с изображениями [людей], их лица были стер

ты, а остальное оставлено в [прежнем] виде9». [Еще он] сказал: «[я] спросил 

у моего учителя: «Кто впервые поставил эти двери?» [Он] был старым челове

ком и сказал: *«я спросил об этой и других дверях у столяра, который впер

вые устанавливал эти двери и прожил долгую жизнь. [Он] сказал, что жители 

Бухары только внешне придерживались [предписаний] ислама, а втайне они 
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поклонялись идолам10. Вне города было семьсот замков, в которых жили бога

тые люди. Они были очень гордые [люди] и большая часть их в соборную мечеть 

не ходила. Бедняки хотели получить те два дирхама, а богатые не проявляли 

[такого] желания. Однажды, в пятницу, мусульмане пришли к воротам зам

ков, [стали] звать их на пятничный намаз и проявили настойчивость. С кры

ши [одного] замка на них [стали] бросать камни. Началось сражение, и рука 

мусульман оказалась сильнее. Они снесли ворота замков и унесли [их]. На тех 

дверях каждый [нарисовал] изображение своего идола11. Когда стали увели

чивать соборную мечеть, [те] двери использовали в [строительстве] соборной 

мечети. *Чтобы двери не лишились своей красоты12, стерли [только] лица изо

бражений, а [все] остальное оставили.

Ахмад ибн Мухаммад ибн Наср говорит: «Сегодня из тех дверей осталась 

[только] одна, [расположенная] в том месте, где сходишь с возвышенностей13 

к двери соборной мечети14. Когда хочешь пройти [оттуда] к дворцу амира 

Хурасана, пропустишь одну дверь, и вторая является [той, что] осталась из тех 

дверей. На ней следы стертых [изображений] заметны до сего времени.

Ту соборную мечеть, которая находится внутри хисара15, построил Кутайба, 

и люди читали намаз в ней по пятницам. Когда мусульман стало больше, вле

чение людей к исламу с каждым днем возрастало, и впоследствии [они] в той 

мечети не [могли] вместиться. [Так было] до времени [правления] Фадла ибн 

Йахйи ибн Халида Бармаки16. Когда он стал амиром Хурасана во время [ха-

лифата] Харуна арРашида17, жители Бухары собрались, объединили [уси

лия] и построили сточный резервуар18 [для] хисара. Между хисаром и шари-

станом построили соборную мечеть в сто пятьдесят четвертом году хиджры19. 

В соборной мечети хисара [продолжали] читать пятничный намаз. Когда 

[эта] соборная мечеть [стала] ветхой, соборная мечеть хисара стала бездей

ственной и стала диваном хараджа, никто в строительстве большой мечети 

так не усердствовал20, как Фадл ибн Йахйа Бармаки. Он истратил много денег. 

После того каждый [правитель] увеличивал ее до времени [правления] амира 

Исма‘ила Самани, — да будет к нему милостив Аллах, — который купил мно

го домов и увеличил размер мечети на две трети. Первым человеком, прика

завшим [зажигать] в месяце рамадан в мечетях светильники, был этот Фадл 

ибн Йахйа Бармаки21.

рассказ. Сообщают, что во времена Амира Са‘ида Насра ибн Ахмада ибн 

Исма‘ила22, в месяце рамадан, была пятница, во время, когда люди находились 

в соборной мечети, [здание] мечети вдруг обрушилось. Много народа в ней по

гибло, и во всем городе был траур. Некоторых вытащили, и они еще дышали, 

но через час умирали. У некоторых были сломаны руки и ноги. Во всем городе 

погибло много народа, так много, что после того город Бухара опустел. Потом 

жители города проявили упорство [в восстановлении мечети] и каждый [из] 

приближенных султана оказал [им] помощь.
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кадий Абу… 23 — да будет к нему милостив Аллах, — был ответственным за ту 

работу, которая была окончена за один год. Еще раз, через год, [мечеть] вновь 

разрушилась. Обе стороны киблы24 обрушились, но людей там [в это время] 

не было. [Мечеть] снова отстроили в течение пяти лет25. Минарет построил Абу 

‘Абд Аллах алДжайхани26 исключительно за свой счет в триста шестом году27. 

В то время он был вазиром султана. Эта мечеть была рядом с хисаром до кон

ца правления Ибрахима Тамгаджхана28. *Он взошел на престол29. У Тамгадж

хана был другой сын Шамс алМулк Наср ибн Ибрахим30. Он собирался [взять] 

Бухару. Сайфас31 укрепил хисар Бухары32. Шамс алМулк вступил в сражение 

у ворот хисара Бухары. С минарета33 соборной мечети стреляли в хисар и жи

тели хисара от того были в трудном [положении]. Шамс алМулк34 приказал 

бросить из хисара35 огонь, а верх минарета был [построен] из дерева и сгорел. 

[Горящие] головни упали на соборную мечеть, и соборная мечеть также сгорела.

Когда малик Шамс алМулк захватил хисар, и владение Бухары было пере

дано ему, [он] приказал вновь построить соборную мечеть. Между хисаром и со

борной мечетью [он] приказал вырыть ров. Верх минарета построили из жже

ного кирпича. максуру36 и ту часть здания, где находилась максура, [он] при

казал [построить] подальше от хисара. Все влиятельные и богатые [люди] ока

зывали помощь, пока это строительство не было окончено. Это сгорание собор

ной мечети было в четыреста шестидесятом году37, а [уже] в четыреста шесть

десят первом году38 [строительство новой мечети] был окончено.

Мухаммад ибн Абу Бакр говорит39: «я слышал от достоверных [людей], что эта 

максура, минбар40 и михраб41, которые находятся в Бухаре, Шамс алМулк при

казал вытесать и украсить орнаментами в Самарканде и привезти в Бухару. Эта 

мечеть оставалась в таком виде до времени [правления] Арсланхана Мухаммада 

ибн Сулаймана42. Он приказал построить соборную мечеть подальше от хисара, 

чтобы [ей] не был причинен ущерб как во время Шамс алМулка. Арсланхан 

купил много домов в шаристане и приказал установить [там] часть соборной 

мечети, которая была ближе к хисару и минарет, [находившийся] близ хисара. 

[Он] приказал, чтобы тот минарет оттуда срыли, и приказал установить [его] 

в шаристане43. [Он был] таким, что подобного ему нигде не было, — чрезвы

чайно искусный и красивый. Когда [работа] была окончена и его верх установ

лен, осталось немного до окончания [строительства]. Ктото сглазил, и мина

рет обрушился, упал на соборную мечеть и разрушил две трети мечети. Резьба 

по дереву и плотничная работа испортилась. Арсланхан в другой раз прика

зал построить минарет. [Теперь] упор делали на его прочность и его верх сде

лали из жженого кирпича. Все [он] сделал исключительно за свой счет44. Та со

борная мечеть45, которую приказал [построить] Арсланхан, была [построена] 

в пятьсот пятнадцатом году46.

Всего мечеть существовала в пяти зданиях. Эти два [здания], которые нахо

дятся в шаристане, вместе с минаретом построил Арсланхан. То большое зда
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ние и максуру построил Шамс алМулк. Между этими [зданиями] находятся два 

[других] здания47. Из древних, то, которое находится вблизи хисара, осталось 

от амира Исма‘ила Самани48, — да будет милостив к нему Аллах, — и было воз

ведено в двести девяностом году49. То другое [здание], которое находится око

ло дворца амира Хурасана, построил Амир Хамид Нух ибн Наср50 [ибн Ахмад] 

ибн Исма‘ил Самани51 в триста сороковом году от хиджры Пророка52, — да бла

гословит и да приветствует его Аллах.

XXVI

ВОСПОМИНАНИЕ [О] ПРАЗДНИЧНОМ нАмазгахе1

Когда Кутайба ибн Муслим построил соборную мечеть, [она] была внутри хи-

сара. Внутри города, в [его] окрестности, которая называлась Ригистан2, в том 

месте он сделал праздничный намазгах. Он вывел [туда] мусульман, чтобы 

они совершали [там] праздничный намаз3. [Он] приказал людям выходить 

[на молитву] со своим оружием, по той причине, что ислам был еще новше

ством, и мусульмане не были в безопасности от неверных4. И сегодня сохра

нился обычай, чтобы всякий, кто носит оружие, выходил сюда со своим [ору

жием]. Те ворота называли воротами дворца Ма‘бaда5. Этот Ма‘бaд алХайл6 

был амиром Бухары. В этом праздничном намазгахе много лет совершался 

праздничный намаз, и [люди в него] не вмещались.

Амир Садид Мансур ибн Нух ибн Наср7 купил на дороге Самтина8 [места], 

огороженные стеной, и приятные сады за высокую цену. Он истратил на то 

много денег и сделал то [место] праздничным намазгахом. Он приказал [сде

лать] минбар и красивый михраб, и приказал построить [несколько] возвы

шений, чтобы произносящие такбир9 могли с тех возвышений произносить 

такбир так, чтобы [все] люди слышали. От места намазгаха до ворот хисара 

Бухары10 было расстояние половины фарсанга11, и все было заполнено людь

ми. Много лет праздничный намаз совершался там12. Это13 был год триста 

шестидесятый14. Тот намазгах был до времени [правления] Арсланхана15. 

Арсланхан приказал, чтобы намазгах сделали вблизи города, чтобы людям 

было не трудно, и если [вдруг] на город нападут враги, жители города не от

сутствовали бы16.

У ворот Ибрахима17 был сад, принадлежавший падишахам, который назы

вали Шамсабад18. Сад был разрушен, так что в нем занимались земледелием. 

Хакан тюркский *Арсланхан19 приказал огородить все то [место], и возвести 

[вокруг] него высокие стены. Построили минбар и михраб из жженого кирпи

ча, и в нем [еще] построили возвышения для тех, кто произносит такбир. Это 

было в пятьсот тринадцатом году от хиджры Пророка20, — да благословит и да 

приветствует Аллах его и его семью.
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XXVII

ВОСПОМИНАНИЕ [О] РАЗДЕЛЕ ГОРОДА БУХАРы 

МЕЖДУ ‘АрАБАми И НЕ‘АРАБАМИ

Мухаммад ибн Джа‘фар со [слов] Хатима алФакиха1 приводит предание, что 

когда Кутайба в четвертый раз пришел в Бухару и захватил Бухару2, то заклю

чил мир с тем, чтобы каждый год [они] двести тысяч дирхамов отдавали ха-

лифу, десять тысяч дирхамов амиру Хурасана и одну половину домов и поме

стий мусульманам, а [также] давали корм [для] лошадей ‘арабов, дрова и то, 

что им необходимо. Люди, жившие за городом, также [должны] давать.

Внутри города были замки, и некоторые кварталы были отделены и удале

ны один от другого, подобно сельскому [округу]3. У шахристана4 было семь 

ворот5. Первые назывались воротами Базар6, потому что в то время ни у каких 

ворот вблизи города не было [другого] базара, что у этих ворот. Мы называем 

[их] воротами ‘Аттаран7.

Потом Кутайба разделил шахристан так, что оттуда как войдешь в воро

та ‘Аттаран до ворот Нун8 [он] отдал племенам раби‘а и мудар9, а остальное 

жителям Йамана10. Когда войдешь в шахристан, первая улица, которая на

ходится с левой руки, называется улицей Риндан11. За ней была христианская 

церковь12. [Теперь] там находится мечеть, и ту мечеть называют мечетью Бану 

Ханзала13. Когда войдешь в ворота шахристана, с правой руки находится ули

ца, которая называется улицей Вазира ибн Аййуба ибн Хассана14. Ту улицу на

зывают также «улицей Ках»15. Этот Вазир ибн Аййуб был сархангом, из сар-

хангов16 Кутайбы, а отец его Аййуб был амиром Бухары17. Первым человеком, 

ставшим во [время] ислама амиром в Бухаре при Кутайбе ибн Муслиме, был 

он. Постоянно амиры Бухары были на этой улице Ках. Там был дворец18 от

дельно для каждого из амиров Бухары19.

Был [один] дихкан по имени Хина20, и когда [он] принял ислам, был назван 

Ахмадом. Эта улица Ках вся была его [владением]. На этой улице был дворец21, 

[принадлежавший] этому дихкану. Амиры Бухары постоянно были в этом двор

це, но потом [владение] этим дворцом вышло из рук его [прежнего] хозяина22. 

В сто пятидесятом году23 наследники этого дихкана, называемые Кадра24и 

Хина25, предъявили перед Абу Джа‘фаром Даваники26, который был тогда ха-

лифом27, *иск [на] этот дворец28 и представили документ [на право собствен

ности]29: «Его первая граница — стена шахристана, прилегающая к Чубаи 

Баккалан30. Вторая граница — стена шахристана, прилегающая к базару 

Писташиканан31. Третья граница — прямая дорога, которая проходит от во

рот Нун до середины шаристана. От ворот ‘Аттаран до ворот Нун *все являет

ся единым кварталом, занимающим четверть шахристана», — было упомя

нуто в этом документе32.
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Тысяча лавок *внутри базара33 города Бухары, семьдесят пять частных се

лений34 на [главном] канале Бухары35 и [канале] Фаравази ‘Улйа36, который 

был [проведен] во время ислама. На все [это они] предъявили иск перед хали-

фом и представили документ. Свидетели дали [подтверждаюшие] показания. 

Халиф приказал, чтобы составили [письмо]37 и привезли [его] в Бухару. Все 

было возвращено [им]. Потом после них их дети продали [все] по частям раз

ным лицам, и [имение] разошлось среди38 людей.

Когда пройдешь ворота ‘Аттаран, [за ними] идут ворота Бану Са‘д39 и мечеть 

Бану Са‘д40. Хасан ибн ‘Ала Cугди41 был влиятельным человеком и у него в ша-

ристане был очень высокий замок42, такой, что ни у одного падишаха не было 

ему подобного. [Он] построил улицу ‘Ала43, у ворот ‘Ала44, и огородил это про

странство45. Каждый месяц поступления46 от этого огороженного простран

ства ему приносило тысячу двести динаров дохода47. В шаристане он [также] 

владел землями, [приносящими] доход48.

рассказ. Во время [правления] Хасана ибн Тахира49, который был амиром 

Хурасана, был его вазир по имени Хафс ибн Хашим50. Он захотел купить у них 

эти имения, но они не продали. По той причине [он] заключил [их] под стражу 

и подверг многим мучениям. Каждую неделю один раз51 он призывал их к себе 

и добивался [у них] купли. Когда [они] не [соглашались] продать, [он] снова 

отправлял [их] в тюрьму, и приказывал усилить [их] мучения. Таким образом 

прошло пятнадцать лет. Они терпели мучения и трудности, а своих имений 

не продавали. Однажды Хафс ибн Хашим позвал их и сказал: «Много време

ни прошло с тех пор, как вы подвергаетесь мучениям. В конце [концов], на что 

вы рассчитываете»? 52 Хасан ибн ‘Ала, сказал: «Мы добьемся одного из трех: 

или того, что ты умрешь, или твой господин умрет, или мы умрем». Хафс при

казал, чтобы в тот день усилили [их] притеснения и мучения. [После] этого раз

говора не прошло и одного месяца, как амир Хурасана умер. [Люди] подняли 

смуту53 и разрушили тюрьму. Хафс ибн Хашим бежал, а его дворец разграби

ли. Хафс скрывался до тех пор, пока не умер, а Хасан ибн ‘Ала со своими бра

тьями снова вернулись в Бухару54.

Когда пройдешь ворота Бану Са‘д, [там] находятся ворота Бану Асад55. Эти 

ворота во времена неведения56 называли воротами Мухра57. Когда выйдешь 

из тех ворот и спустишься вниз, [там] находится дворец амира Хурасана. 

Другие ворота назывались воротами Кандиз58, потому что, когда выйдешь 

из [этих] ворот, хисар будет перед [тобой]. Сегодня тот квартал разрушен. Тот 

квартал называют Фагсадара59. Теперь на этом месте находятся кладбища60. 

Дома ‘арабов были [преимущественно] впереди тех ворот. Те ворота самые 

крепкие [из всех] ворот [Бухары], и имеют большой свод61 длиной в шесть

десят шагов. Под тем сводом находится много домов. Эту постройку осуще

ствил один амир, которого звали Субаштакин62. В этом же месте находит

ся его гробница63.
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Другие ворота — ворота Хакрах64. Хваджа имам Абу Хафс Кабир Бухари65, — 

да будет к нему милость Аллаха, — жил в том квартале. Он уехал из Бухары 

в Багдад и поступил учеником к имаму Мухаммаду [ибн] Хусайну Шайбани66, — 

да будет милостив к нему Аллах. Подобного ему не было человека в [той] об

ласти. Он был из числа позднейших67 [учителей] Бухары, [одновременно] был 

и подвижником, и ученым. Бухара благодаря ему стала «куполом ислама»68. 

Причина того, что жители Бухары стали учеными, знание распространилось 

в ней69, и имамы и ученые стали почитаться, был он.

Сын его Абу ‘Абд Аллах70 достиг такой степени в знании, что когда из хад-

жжа71 возвращался караван, их ученые приходили к хвадже имаму Абу Хафсу 

и задавали ему вопросы [по фикху]. Он говорил: «[Ты] возвращаешься из ‘Ирака. 

Почему же ты не спросил у ученых ‘Ирака?» [Тот] говорил: «я обсуждал этот 

вопрос с учеными ‘Ирака, и они не могли дать ответа, а сказали мне: «Когда 

ты придешь в Бухару, то спроси об этом у хваджи имама Абу Хафса Бухари, или 

у его детей». Тогда он давал на этот вопрос правильный ответ.

Хваджа Абу Хафс каждую ночь и день два раза прочитывал весь Кур’ан 

и еще [имел время] учить людей. Когда он стал слабым и старым, прочитывал 

весь Кур’ан один раз, а когда стал еще слабее, читал половину Кур’ана, пока 

не отошел из мира, — да покроет Аллах его грехи милостью и благоволением!

рассказ. Сообщают, что Йахйа ибн Наср72 сказал: «[я] находился около 

хваджи Абу Хафса, [когда он] окончил намаз бамдад. Он сидел лицом к кибле 

и чтото читал, когда взошло солнце. Потом он посмотрел73, люди [еще] не со

брались для [слушания] его преподавания наук. [Он] встал и совершил [еще] 

четыре рак‘aта74 намаза и прочитал суру75 алБакара, суру Ал ‘Имран, суру 

анНиса’ и суру алМа’ида76 во [время] этих четырех рак‘атов намаза. Когда 

[он] исполнил приветствие77, люди все еще не собрались. [Он снова] встал, со

вершил [еще] двенадцать рака‘тов намаза, и прочитал [следующие главы] 

до суры арРа‘д78.

Мухаммад ибн Талут Хамадани79 из книги «Фасл алхитаб»80 передает, что 

в Бухаре был амир, по имени Мухаммад Талут. Однажды он сказал Хишвийе81, 

который был его вазиром: «Нам следует пойти посетить82 хваджа Абу Хафса 

и найти его»83. Этот Хишвийа был из знатных и влиятельных людей Бухары. 

Хишвийа сказал: «Тебе не следует идти к нему, [потому что], когда ты пойдешь 

к нему, ты не сможешь перед ним сказать слова [изза] его величия». [Амир] ска

зал: «В любом случае, я пойду». Потом он отправился вместе с вазиром к хвад-

же Абу Хафсу. Он84 был в мечети и совершал намаз. После намаза пишин85, по

сле [завершения] приветствия, вазир86 вошел и сказал: «Прибыл амир и про

сит позволения войти». [Абу Хафс] сказал: «Пусть [войдет]» и повернул лицо 

к кибле. Амир вошел, приветствовал [Абу Хафса], сел и не мог сказать ни слова. 

Хваджа, — милость Аллаха ему, — сказал: «Что тебе угодно?» Сколько [амир] 

ни старался, не мог выговорить ни слова. Когда амир увидел Хишвийу87, [тот] 
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сказал: «Какое [впечатление] на тебя произвел хваджа Абу Хафс?» [Амир] ска

зал: «[Случилось] так, как ты сказал, [я] был поражен. Несколько раз я ездил 

к халифу и разговаривал с халифом. Величие халифа не лишало меня речи. 

Здесь же от величия [хваджи Абу Хафса] я не мог сказать ни слова».

Передают со [слов] Мухаммада ибн Салама Байканди88, который был под

вижником и ученым, что он сказал: «[я] видел во сне Посланника89, — да бла

гословит и да приветствует его Аллах, — в Бухаре на базаре Харкан90». Базар 

Харкан — [место] от начала улицы Муган91 до улицы Дихканан92, в древно

сти его называли «базаром Харкан». [Он] сказал: «я увидел Посланника си

дящим на том самом верблюде, о котором говорится в предании93. На голо

ве [его] была белая шапка. Много народа стояло перед ним. [Они] были в вос

торге94 от пришествия Посланника, — мир ему, — и говорили: «Куда мы по

местим [на ночлег] Посланника, — благословение Аллаха ему?» Тогда они 

[его] поместили в доме хваджи имама Абу Хафса, — да будет милостив к нему 

Аллах. я видел хваджу Абу Хафса сидящим перед Посланником, — да благо

словит и да приветствует его Аллах, — и читающим Книгу. В течение трех дней 

Посланник, — мир ему, — оставался в доме хваджи Абу Хафса. Он читал Книгу, 

а Посланник, — мир ему, — слушал, и за эти три дня ни разу его не поправил, 

и все признал правильным.

Сегодня жилище95 хваджи Абу Хафса, — милость Аллаха ему, — не суще

ствует96, [хотя] неcколько раз люди перестраивали его. Но следы его остались. 

[Его] келья в том доме тоже сохранилась, и молитвы, [совершаемые] там, угод

ны [Аллаху]. Его смерть последовала в двести семнадцатом году97. Его прах98, 

[покоящийся] у ворот Hay99, пользуется известностью. [Это] место, в котором 

молитва угодна [Аллаху]. Тот холм называют холмом хваджи имама Абу Хафса. 

Там много мечетей и келий100, там постоянно живут муджавиры101. Люди счи

тают этот прах священным, и то место называют «воротами Хакpaх»102, потому 

что там люди получали фатва103 у хваджи Абу Хафса, — милость Аллаха ему. 

Фатва называли [словом] хакк104, и по этой причине у [ворот] Хакрах [люди] 

просили истину.

Седьмые ворота называли воротами Hay105, в том смысле, что [эти] ворота — 

последние из [всех] ворот шаристана. Когда войдешь в эти ворота, то с правой 

pуки находится мечеть Курайшийан106, которая расположена около жилища 

хваджи Абу Хафса. Эту [мечеть] называют мечетью Курайшийан потому, что 

там был Мукатил ибн Сулайман алКурайши107. Этот Мукатил был маула108 

Хаййана109, а Хаййан был маула110 Талхи ибн Хубайры ашШайбани111. Этот 

Хаййан был большим человеком и влиятельным. Он отправился в Хурасан 

и заключил мир между Кутайбой и Тархуном, маликом Cугда, в то время, когда 

неверные окружили Кутайбу у ворот Бухары112. Потом тот самый Хаййан сна

рядил в Фаргане войско, которое убило Кутайбу. Водоем Хаййана113 называет

ся его именем. Прах114 Кутайбы известен в Фаргане, и покоится в окрестности 
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рибата Сарханг115, в селении, которое называется Ках116. Из близлежащих об

ластей туда ходят [люди] на поклонение. [Кутайбе] было пятьдесят пять лет, 

когда он стал шахидом117, — да будет им доволен Аллах.

XXVIII

ВОСПОМИНАНИЕ [О ПРАВИТЕЛяХ ИЗ] РОДА 

САМАН И ИХ ПРОИСХОЖДЕНИИ

Когда Асад ибн ‘Абд Аллах алКушайри1 стал амиром Хурасана, он прибыл 

в Хурасан и находился там до тех пор, пока не ушел из жизни в сто шестьде

сят шестом2 году3. Сообщают, что он был человеком добродетельным и му

жественным. Его душа была до такой [степени] беспокойной, что он заботил

ся о знатных4 древних родах и хорошо относился к благородным людям, как 

из ‘арабов, так из не‘арабов5. Когда Саманхудат6, который был их предком, бе

жал из Балха и пришел к нему в Марв, [Асад] оказал ему почести и поддержку. 

Он подчинил его врагов и снова отдал ему Балх7. Саманхудат из его рук при

нял ислам8. Его называют Саманхудат потому, что он основал селение9, и дал 

ему название Саман10. Его [самого] называли тем же именем, таким же образом, 

как амира Бухары называли бухар-худатом11. Когда у Саманхудата родил

ся сын, он в [честь] своего друга [Асада] назвал мальчика Асадом12. Этот Асад 

был дедом Амира Мади13, [т. е.] амира Исма‘ила Самани14, — да будет к нему 

милость Аллаха. Исма‘ил ибн [Ахмад ибн]15 Асад ибн Саманхудат, а Саман

худат был из потомков16 Бахрама Чубина Малика17. С того времени могуще

ство Саманидов усиливалось с каждым днем до тех пор, пока не достигло того, 

чего достигло [сегодня]18.

Ахмад ибн Мухаммад ибн Наср говорит, что Мухаммад [ибн] Джа‘фар пере

дает в [своей] книге со [слов] Мухаммада ибн Салиха алЛайси19 и АбулХасана 

Майдани20, что во время [правления] Асада ибн ‘Абд Аллаха алКушайри вы

шел один человек и стал призывать жителей Бухары к исламу21. Большинство 

жителей Бухары были зиммиями22 и платили джизйу23. [Некоторые] люди от

кликнулись и стали мусульманами. маликом Бухары был Тугшада24. Он при

шел в ярость, потому что втайне25 был неверным26. Он написал письмо амиру 

Хурасана Асаду ибн ‘Абд Аллаху: «В Бухаре появился человек и нашей обла

сти причиняет беспокойство. Часть людей он выставил против нас. Они гово

рят, что приняли ислам, но они лгут. Они приняли ислам [только] на словах, 

а в душе все еще придерживаются своей религии27. Это [лишь] повод, [что

бы] область и царство были беспокойными и не платили харадж». По этой 

причине Асад ибн ‘Абд Аллах написал своему ‘амилу28 Шарику ибн Харису29, 

и приказал ему схватить тех людей и сдать малику Бухары, чтобы [он] сде

лал с ними, что хотел30.
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Сообщают, что те люди находились в мечети и все громко произносили: 

«Исповедуем, что нет Бога, кроме Аллаха, и исповедуем, что Мухаммад Его 

paб и посланник». Они еще взывали: «О, Мухаммад! О, Ахмад!», а бухар-худат 

рубил [их головы]. Никто не посмел сказать слово, чтобы заступиться [за них]. 

Таким образом, он зарубил и повесил31 четыреста человек. Остальных он взял 

в плен от имени Асада ибн ‘Абд Аллаха и отправил к нему в Хурасан. Никто 

из этих людей не отступил от ислама. Все, кто остался [в живых], остался в ис-

ламе. Этих людей Асад ибн ‘Абд Аллах не удерживал от ислама. Когда Тугшада 

бухар-худат умер32, те люди возвратились в Бухару. Аллах знает лучше.

XXIX

ВОСПОМИНАНИЕ [О] НАСРЕ ИБН САЙЙАРЕ

И УБИЙСТВЕ ТУГШАДы

В том же сто шестьдесят шестом году1 Асад ибн ‘Абд Аллах умер, и Хишам ибн 

‘Абд алМалик ибн Марван2 назначил Насра [ибн] Саййара3 амиром в Хурасан 

и послал ему грамоту4 [на управление] Хурасаном. Когда он прибыл в Ма вара’ 

аннахр, вел с тюрками войну за веру. Он овладел Фарганой, рассеял их [вой

ска]5, и вернулся в Самарканд6. Когда он достиг Самарканда, Тугшада бухар-

худат поехал к нему7. Наср оказал ему почет и проявил уважение, так как про

сил [руки] его дочери, а Тугшада отдал Насру верхние8 поместья Хунбуна9, ко

торые называются «Караки ‘Алавийан»10.

Когда Тугшада пришел к Насру [ибн] Саййару, Наср [ибн] Саййар сидел 

у ворот своего дворца11. Был месяц рамадан, время заката солнца. Наср [ибн] 

Саййар разговаривал с бухар-худатом. [В это время] из Бухары пришли два 

дихкана, оба они были из родственников Тугшады. Они оба приняли ислам 

из рук Насра [ибн] Саййара, и были потомками знатного рода. Оба [дихкана] 

пожаловались Насру [ибн] Саййару на притеснение бухар-худата и сказали: 

«Бухар-худат насильно присвоил наши селения». Амир Бухары Васил ибн 

‘Амр12 был там, и [дихканы] просили защитить [их] и от него13. [Они] сказали: 

«Эти оба, — [бухар-худат и амир], — действуют заодно и отбирают у людей 

их имения». Тугшада тихотихо говорил [чтото]. Они подумали, что Тугшада 

просит Насра [ибн] Саййара их убить. Они приняли pешениe14 и сказали друг 

другу: «Раз [бухар-худат] хочет нас убить, то сделаем хоть раз приятное на

шим душам».

Тугшада сказал Насру [ибн] Саййару: «Эти оба человека из твоих рук приня

ли веру, о, амир! Почему же на их поясах кинжалы?». Наср [ибн] Саййар сказал 

им: «Почему у вас кинжалы на поясе?» Они сказали: «Между нами и бухар-

худатом есть вражда. Мы не уверены в своей безопасности». Наср [ибн] Саййар 

приказал Харуну ибн Сийавушу15 снять кинжалы с их пояса, и амир серди



63

то посмотрел на них. Те оба дихкана попятились назад и задумали убить их16. 

Наср [ибн] Саййар встал на намаз17, совершил икамат18, занял [местo] имама 

и [начал] совершать намаз. Бухар-худат сидел на стуле и не совершал намаз, 

потому что он все еще был неверным втайне.

Когда Наср [ибн] Саййар освободился от намаза, вошел в шатер19 и позвал 

Тугшаду. Тугшада поскользнулся на [пороге] дворца20 и упал. Один из тех двух 

дихканов бросился, ударил ножом бухар-худата и распорол его живот. Тот дру

гой [дихкан] подошел к Василу, который еще был на намазе, и ударил кинжалом 

в живот Васила. Когда [Васил] увидел его, быстро21 ударил [его] саблей и отру

бил голову того дихкана. Оба они сразу умерли. Того [дихкана], который ударил 

ножом бухар-худата, Наср [ибн] Саййар тут же приказал убить. Бухар-худата 

внесли в шатер22. Наср [ибн] Саййар положил его на свою постель, позвал вра

ча Кариху23 и приказал лечить его. Бухар-худат сделал завещание24 и через 

час25 умер. Вошли его чакары26, отделили мясо от его [тела], а его кости пере

несли в Бухару27. Тридцать два года [он] был падишахом28. Наср [ибн] Саййар 

совершил намаз над Василом [ибн] ‘Амром и похоронил [его] в своем шатре29. 

Бишра ибн Тугшаду30 он утвердил бухар-худатом, а Халида ибн Джунайда31 

утвердил амиром в Бухаре32. Аллах знает лучше.

XXX

ВОСПОМИНАНИЕ [О] ШАРИКЕ ИБН ШАЙХЕ АЛМАХРИ1

Был [один] человек из ‘арабов, который жил в Бухаре и был храбрым чело

веком. Он принадлежал к ши‘итскому мазхабу2 и призывал людей признать 

халифат потомков амира правоверных ‘Али3, — да будет им доволен Аллах. 

Он говорил: «Мы теперь избавились от несчастья Марванидов4. Нам не нужно 

несчастье рода ‘Аббаса5. Потомки Пророка должны быть халифами Пророка».

Великое [множество] народа собралось к нему. Амиром Бухары был ‘Абд ал

Джаббар ибн Шу‘айб6, который признал его. Амир Хваразма ‘Абд алМалик ибн 

Харсама7 [также] признал его, и [они] объединились. Амир [города] Барзама8 

Мухаллад ибн Хусайн9 [также] признал его, и [они] объединились. [Они] реши

ли: «Этот призыв [будем] делать открыто, и с каждым, кто будет противить

ся, [будем] воевать».

Весть [об этом] дошла до Абу Муслима10. Он отправил Зийада ибн Салиха11 

с десятью тысячами человек в Бухару, и приказал ему: «Когда дойдешь до 

Амуй12, подожди13 и отправь лазутчиков, чтобы они принесли сведения о по

ложении Шарика Хариджи14, а [затем] осторожно двигайся к Бухаре. Абу 

Муслим, — да будет милостив к нему Аллах, — вышел из Марва15 и по доро

ге в Амуй, на расстоянии одного перехода16, расположился лагерем в [селе

нии] Кашмиз17 и со всех сторон собрал свое войско. [Он] сказал Зийаду ибн 
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Салиху: «я нахожусь там. Если тебе понадобится войско, дай [мне] весть, что

бы я прислал [его]».

Зийад прибыл к Бухаре, и расположился лагерем. Шарик ибн Шайх с вели

ким войском расположился лагерем у18 ворот Бухары. Все жители Бухары за

ключили [с ним] союз, чтобы сразиться с Абу Муслимом. В течение тридцати 

семи дней они вели сражения, и не было ни одного дня, чтобы победа не была 

[на стороне] Ибн Шайха. Каждый день много [воинов] из войска Зийада ибн 

Салиха погибало в бою и попадало в плен.

Сулайман Курайши19, маула20 Хаййана анНабати21, с пятьюстами воина

ми подошел к воротам города. Хамза алХамадани22 вышел из города Бухары 

навстречу к нему. Сулайман отделил четыреста воинов в засаду, а сам с сот

ней23 воинов вступил в бой с Хамзой алХамадани. Хамза подумал, что у него 

больше нет людей [кроме этих], перешел в наступление и вступил в бой. Те че

тыреста человек вышли из засады и перебили много народа, а остальные бе

жали в город. Кутайба ибн Тугшада бухар-худат24 пришел с десятью тыся

чами человек, поднял черное знамя25 и вступил в бой вместе с Зийадом ибн 

Салихом. [Он] приказал, чтобы отворили ворота замков. У ворот Бухары было 

семьсот замков26. [Он] приказал жителям замков [также] поднять черное зна

мя. В этих замках было больше людей, чем в городе. Но в городе среди жите

лей были ‘арабы27, а в замках не было ни одного ‘араба. Бухар-худат прика

зал жителям окрестных селений и жителям замков, чтобы они заперли воро

та войску Шарика и не давали [им] продовольствия и фуража. [Он] приказал 

доставлять продовольствие и фураж в лагерь Зийада.

Во всех отношениях дело войска Шарика было затруднено так, что войско 

терпело лишения28. [Они] голодали, и лошади их не имели корма и стали не

пригодны для дела. [Они] посоветовались и согласились на том, чтобы подой

ти ближе к городским воротам, доставить из города продовольствие и фураж, 

и находиться к городу спиной, а лицом в сторону врага, и из города другое 

вой ско также [может] оказать им поддержку. Однако днем [они] идти не реша

лись, потому что лагерь Зийада и бухар-худата был на [их] пути. Двинулись 

ночью, и пришли на [расстояние] одного фарсанга к городу. Зийад получил 

весть [о них], выступил и преградил им путь. [Оказавшись] в перекрытии, они 

ожесточенно сражались друг с другом, и войска Зийада и бухар-худата были 

обращены в бегство. Бухар-худат сказал: «Будет правильно, если мы нападем 

на арьергард [их] войска, так как, если мы выйдем впереди них, они захватят 

местность и наше дело станет затрудненным. Когда мы нападем на арьергард, 

авангард их уже бросится в город29. [Они] в спешке возвратятся и вступят в сра

жение. [Это] будет в нашу пользу».

Так [они] и сделали, остались [позади], пока часть [войск врага] не прошла 

вперед. Потом напали на арьергард и вступили в сражение. Они сражались 

и двигались [так], пока не пришли в Науканда30. [Бухар-худат] сказал Зийаду 
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ибн Салиху: «Эти люди голодны. В этом году [они еще] не видели и не ели ви

нограда и дынь. Когда они прибудут в [местность] Науканда, оставим их [в по

кое], чтобы они занялись виноградом и дынями, а [когда] авангард их прибу

дет в город, в то время [мы] нападем на них». Когда они прибыли в Науканда, 

рассеялись в поисках винограда, дынь и фруктов31, а авангард [уже] достиг го

рода. В то время бухар-худат и Зийад ударили, совершили нападение, пере

били великое [множество] людей, а остальные бежали.

Между тем Шарик ибн Шайх, который был предводителем пропаганды32 тех 

людей, упал с лошади и был убит. Зийад ибн Салих спустился к воротам Мах33, 

[к месту], которое теперь называется мечетью Магак34, на берегу канала. [Зийад] 

приказал предать город огню, и город горел три ночи и [три] дня. [Зийад] при

казал глашатаю [объявить], что каждому, кто выйдет [из города], будет дано по

милование. Зийад оставил [свое] войско подальше от города, чтобы они вышли 

[из города]. Сын Шарика и один из высших военачальников35 его войска приш

ли в эту ночь к городским воротам. Их обоих схватили и привели к Зийаду, кото

рый приказал их обоих повесить. Вновь жители города настроились враждебно, 

и не вышли на [призыв] глашатая. Через три дня Зийад подошел к воротам го

рода и остановился в замке36 бухар-худата, который находился у ворот хисара37, 

на Ригистане38. [Он] приказал войску подойти к городским воротам, и снова всту

пить в сражение. Они сражались и произносили такбир39 так, что земля дрожа

ла. Сражение стало упорным. Несколько человек из известных [людей] вышли 

из города40, и вступили в сражение у ворот ‘Аттаран41. Множество людей из [чис

ла] жителей города были убиты. Зийад приказал, чтобы всякого, кого поймают 

в городе, вешали на городских воротах. В конце концов, они захватили город42.

Когда Зийад освободил [свое] сердце от дела Бухары, отправился в сто

рону Самарканда. Там он много воевал с его [жителями], а потом вернулся 

в Хурасан43. Аллах знает лучше.

XXXI

ВОСПОМИНАНИЕ [О] ВОССТАНИИ МУКАННА‘

И ЕГО ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ ИЗ «[ЛЮДЕЙ] В БЕЛыХ ОДЕЖДАХ»1

Ахмад ибн Мухаммад ибн Наср так говорит, что Мухаммад [ибн] Джа‘фар в [сво

ей] книге приводит этот фасл2, но не полностью. Ибрахим, который является ав

тором [книги] «Ахбари Муканна‘»3, и Мухаммад ибн Джарир атТабари4, сооб

щают, что Муканна‘5 был человеком из жителей сельской [округи] Марва, из се

ления, которое называется Каза6. Имя его было Хашим ибн Хаким7. Он рань

ше занимался прачечным ремеслом, а потом стал заниматься изучением наук. 

[Он] собрал сведения всякого рода, изучил фокусничество, науку о способах 

обмана и о талисманах. Хорошо изучив фокусы, [он стал] также претендовать 
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на пророчество. Махди ибн Мансур8 убил его в сто шестьдесят седьмом году 

хиджры9. [Муканна‘] изучил способы обманывать [людей] и был очень лов

ким10 человеком. [Он] прочитал много книг о науках [своих] предков и стал 

очень искусным в колдовстве.

Имя его отца было Хаким. [Он] был сархангом, одним из сархангов ами-

ра Хурасанa11 во время [правления] Абу Джа‘фара Даваники12. Он был [родом] 

из Балха13. Его прозвали Муканна‘ потому, что он ходил с покрытым лицом и го

ловой, так как был очень безобразен. Его голова была14 лысая, и один его глаз 

был слепым15. Он постоянно носил зеленое покрывало на голове и лице16. Этот 

Муканна‘ во время Абу Муслима17, предводителя пропаганды [за ‘Аббасидов], 

был сархангом, одним из сархангов Хурасана. [Потом он] стал вазиром ‘Абд 

алДжаббара Азди18. Он стал претендовать на пророчество, и некоторое время 

настаивал на этом. Абу Джа‘фар Даваники отправил за ним человека, привез 

его из Марва в Багдад и заключил в темницу на [много] лет.

После того, как [он] освободился [из тюрьмы], снова пришел в Марв19, собрал 

людей и сказал: «Знаете ли вы, кто я?»20 Люди сказали: «Ты — Хашим ибн Хаким». 

[Он] сказал: «Вы ошиблись. я — ваш Бог и Бог всего мира», — прах [ему] в рот! 

[Он] сказал: «я себя называю любым именем, каким захочу». [Он] сказал: «я тот, 

что являлся к народу в виде Адама, а потом в виде Нуха, потом в виде Ибрахима, 

а потом в виде Муса, потом в виде ‘Иса, потом в виде Мухаммада,— и да благо

словит и да приветствует его Аллах, — потом в виде Абу Муслима, потом в этом 

виде, в котором вы [меня] видите». Люди сказали: «Другие [люди] претендовали 

на пророчество, а ты претендуешь на Божество». [Он] сказал: «Они были плот

скими [людьми], а я духовное [существо], и находился внутри них. У меня есть 

такая сила, что я показываю себя в том виде, в каком захочу»21.

[Муканна‘] написал письма во все области и раздал [их] своим эмиссарам. 

В [этом] письме [он] писал: «Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного! я, 

Хашим ибн Хаким, саййид саййидов, такомуто, сыну такогото. Слава Аллаху, 

кроме которого нет другого, Бога Адама, Нуха, Ибрахима, Мусы, ‘Исы, Мухаммада 

и Абу Муслима. Потом Муканна‘, [которому] принадлежит сила, власть, сла

ва и свидетельство. Присоединяйтесь ко мне и знайте, что царство [принадле

жит] мне», — проклятие ему!, — «Мне [принадлежит] слава и всемогущество. 

Кроме меня нет другого Бога», — прах ему в рот!, — «Каждый, кто последует 

за мной, будет в раю, а каждый, кто не последует, попадет в ад».

*[Муканна‘] был еще в Марве, но разослал [своих] эмиссаров во все места 

и многих людей совратил c [истинного] пути22. В Марве был человек из ‘ара-

бов по имени ‘Абд Аллах ибн ‘Амр23. Он последовал за [Муканна‘] и отдал свою 

дочь ему в жены. Этот ‘Абд Аллах перешел через Джайхун, прибыл в Нахшаб 

и Киш24 и везде призывал народ к вере Муканна‘, — проклятие ему, — и многих 

людей совратил с [истинного] пути. В Кише и сельских [округах] Киша их было 

[особенно] много. Первым селением, [жители] которого присоединились к вере 
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Муканна‘ и открыто исповедовали его веру, было селение около Киша по на

званию Субах25. Начальником их был ‘Амр26 Субахи, и они подняли восстание. 

Их амиром был человек из ‘арабов парса27, и [они] убили его. В Cугде большин

ство селений присоединились к вере Муканна‘. Из селений Бухары многие ста

ли неверными и открыто придерживались неверия. Эта смута стала великой, 

и несчастье стало тяжким для мусульман. [Восставшие] нападали на карава

ны, грабили селения и совершали много опустошений.

*Причина отправления Муканна‘ в Ма вара’ аннахр была следующая: Когда28 

весть о Муканна‘ [широко] распространилась в Хурасане, Хумайд ибн Кахтаба29, 

который был амиром Хурасана, приказал схватить Myканна‘. [Он] убежал из сво

его селения и скрывался до тех пор, пока cтало известно, что в области Ма вара’ 

аннахра великое [множество] народа перешло в его веру и открыто исповеды

вало его веру. [Он] решил перейти Джайхун. Амир Хурасана приказал, чтобы 

наблюдатели караулили его на берегу Джайхуна. Около ста всадников приш

ли к берегу Джайхуна, и ездили [вверх и вниз], чтобы, если [Муканна‘ станет] 

переправляться, схватить [его]. [Муканна‘] с тридцатью шестью людьми при

шел к берегу Джайхуна, приготовил плот30, переправился через Джайхун, и от

правился в область Киш. Та область передалась ему, и народ стремился к нему. 

В горах Сам31 был хисар, очень сильный, и в нем [была] проточная вода, дере

вья и посевы32. Был и другой хисар, еще более сильный. [Муканна‘] приказал 

его исправить, собрал там много имущества и бесчисленное [множество] до

бра, и поставил караулы33.

«[Людей] в белых одеждах» стало очень много. Мусульмане были бессиль

ны [справиться] с их делом. Группа [беглецов]34 прибыли в Багдад. Халифом 

в то время был Махди. [Он очень] огорчился и отправил много войск для вой

ны с [Муканна‘]. Наконец, он сам прибыл в Нишабур35 для усмирения той сму

ты. [Он] боялся, что [возникнет] опасность, что ислам будет уничтожен, а вера 

Муканна‘ распространится по всему миpy.

Муканна‘ позвал тюрков и разрешил им кровь и имущество мусульман36. 

Из Туркистана пришло много войск в надежде пограбить. [Они] грабили об

ласти, жен и детей мусульман брали в плен и убивали. В первую [очередь] они 

появились в Бухаре.

Толпа «[людей] в белых одеждах» из тех, кто присягнул Муканна‘, пришла 

в селение, которое называлось Нумиджкат37. Ночью они вошли в мечеть, убили 

му’аззина с пятнадцатью людьми и перебили всех жителей селения. Это было в сто 

пятьдесят девятом году38. Амиром Бухары [в то время] был Хусайн ибн Му‘аз39.

Из главных сподвижников Муканна‘ был один человек, из жителей Бухары, 

по имени Хаким [ибн] Ахмад40. С ним были три других сарханга. Имя одного 

[из них] было Хишви41, а второго Баги42. Эти оба были из Кушки Фудайла43. 

Имя третьего было Гирдак44, [который был] из Гудждувана45. Bсе эти три че

ловека были бойцами, ‘аййарами46, захватчиками47 и ворами.
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Когда перебили жителей селения и весть [об этом] достигла города, жите

ли Бухары собрались, пошли к амиру и сказали: «Нам непременно следует 

сразиться с этими [людьми] в белых одеждах». Хусайн ибн Му‘аз со своим во

йском и кадий Бухары ‘Амир ибн ‘Имран с жителями Бухары выступили в ме

сяце раджаб сто пятьдесят девятого года48, и дошли до селения Наршах49, ко

торое теперь называется Нарджак50, и расположились лагерем против них.

кадий Бухары сказал: «Мы их призовем к вере истины, не следует вступать 

с ними в сражение». кадий с благочестивыми людьми вошел в селение, чтобы 

призвать их к вере истины. Они сказали: «Мы этого, что вы говорите, не зна

ем». С каждым днем они сильнее проявляли невеpиe и не слушали наставле

ний. Наконец, началось сражение. Первым человеком, бросившимся в насту

пление на них, был человек из ‘арабов по имени Ну‘айм ибн Сахл51. [Он] мно

го сражался, перебил [большое] количество людей, и в конце был убит [сам]. 

«[Люди] в белых одеждах» потерпели поражение. Семьсот человек из них были 

убиты, а другие бежали. [Так] тот день подошел к концу.

Когда наступило утро, [они] прислали посланника и просили пощады. 

[Они] сказали: «Мы стали мусульманами». [Мусульмане] заключили с ними 

мир, написали мирный договор, и поставили [следующие] условия — впредь 

не совершать разбоев на дорогах, не убивать мусульман, разойтись по своим 

селениям и подчиняться своему амиру. Они произнесли клятву [именем] Бога 

и Посланника Бога, и все известные в городе [люди] утвердили тот мирный до

говор [своими] подписями52.

Когда мусульмане отступили, они снова нарушили клятву и снова cтали 

заниматься разбоем на дорогах, убивать мусульман. [Они] свозили *колосья 

только что взошедших зеленых посевов в хисар53 Наршаха54. Положение му

сульман стало тяжелым. Махди, который был [в то время] халифом, отпра

вил своего вазира Джабра’илa ибн Йахйу55 для войны с Муканна‘. Он пришел 

в Бухару и разбил лагерь около Самаркандских ворот, чтобы отправиться на

войну с Муканна‘. Хусайн ибн Му‘аз пришел к нему и сказал: «Ты окажи мне 

помощь в войне с «[людьми] в белых одеждах». Когда освобожусь от этого дела, 

я пойду с тобой на войну с Муканна‘».

Джабра’ил согласился, взял войско и отправился в селение Наршaх. Он при

казал вырыть вокруг селения ров, разбить лагерь внутри рва, и приказал 

вой ску бодрствовать, чтобы «[люди] в белых одеждах» не вышли и не напали 

на нас врасплох. Случилось так, как он и сказал. В первую же ночь [они] выш

ли, напали на них и нанесли много ущерба. Когда Хусайн ибн Му‘аз, который 

был амиром Бухары, увидел это, оказал любезности Джабра’илу и сказал, что

бы [он] оставался в Бухаре и не ходил в Киш, пока это дело не будет окончено.

Джабра’ил вступил в сражение, и [они] сражались непрерывно четыре ме

сяца, утром и вечером. Не было и дня, чтобы победа не была за «[людьми] в бе

лых одеждах». Мусульмане были беспомощны и искали способ [одолеть их]. 
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Малик ибн Фарим56 сказал: «я скажу способ». Он приказал вырыть канаву 

от лагеря до стены хисара. [Он] послал туда вооруженных людей и приказал 

все, что они выроют, укреплять деревом, камышом и землей, и маскировать 

до тех пор, пока они не достигнут основания стены хисара. Они сделали лаз 

на протяжении пятидесяти газов57 пространства и укрепили столбами. Когда 

было вырыто пятьдесят газов пространства, [они] заполнили его дровами, об

лили нефтью и зажгли, чтобы, когда те столбы сгорят, стена хисара обвали

лась. Огонь не загорелся, так как для того, чтобы загорелся огонь, нужен ветер, 

а там не было ветру пути в хисар. Поставили камнеметные машины и устано

вили перед той башней, под которой была начинка. [Стали] метать камни, об

разовался пролом, ветру открылся путь и разгорелся огонь. Те столбы сгоре

ли, и на протяжении пятидесяти газов произошел обвал.

Мусульмане пустили [в ход] сабли и много людей перебили, а остальные 

просили пощады и снова заключили договор на тех же [условиях], что и в пер

вый раз — не причинять вреда мусульманам, вернуться в свои селения, отпра

вить своих предводителей к халифу и не иметь при себе оружия. На этих усло

виях заключили договор, и вышли наружу. [Они] прошли по рву и втайне име

ли при себе оружие. Предводителя их, Хакима, Джабра’ил отдал своему сыну 

‘Аббасу и поручил отвести его в шатер и тайно убить его. Его приказ они при

вели в исполнение. [Хакима] привели в шатер, а [его люди] стояли в отдале

нии. Джабра’ил пошел к шатру. «[Люди] в белых одеждах» послали Хишви58, 

который был другом Хакима, и сказали Джабра’илу: «Мы без Хакима не пой

дем». Хишви был обут в новые сапоги59. [Когда он] говорил эти слова, пришел 

‘Аббас, сын Джабра’ила, и сказал: «[я] убил Хакима». Джабра’ил приказал ста

щить Хишви с лошади и сейчас же убить [его]. «[Люди] в белых одеждах» под

няли крик, обнажили оружие, и начался бой. Джабра’ил приказал, чтобы все 

воины сели на коней и вступили в сражение, [которое] было еще более оже

сточенным, чем [ранее]. Вели упорные сражения до тех пор, пока [восставшие] 

еще раз не потерпели поражение. Много народа из них было убито, а те, кто 

остались [в живых], — бежали.

Владетельницей60 селения Наршах была женщина. Имя ее мужа было 

Шараф61. Он был сархангом Абу Муслима. Абу Муслим, — да будет милостив 

к нему Аллах, — убил его. Эту женщину привели к Джабра’илу. С ней был сле

пой сын [ее] дяди62, очень грязный и безнравственный. Джабра’ил сказал той 

женщине: «Прости [вину] Абу Муслима63». Она сказала: «Абу Муслима называ

ют отцом мусульман. Он не отец мусульман, потому что он убил моего мужа». 

Джабра’ил приказал разрубить женщину надвое. Сына ее дяди также убили64.

Гирдак пошел к Муканна‘, а Баги, который тоже был [одним] из них, был убит 

в сражении. Джабра’ил увез их головы в Cугд, чтобы души «[людей] в белых 

одеждах» Cугда устрашить. У жителей Cугда был амир из накибов65 Муканна‘, 

по имени Cугдийан66. Жители Cугда присоединились67 к нему. Джабра’ил вел 
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много сражений с жителями Cугда. Наконец, [один] человек из жителей Бухары 

убил этого Cугдийана, и те люди рассеялись.

Джабра’ил оттуда отправился в Самарканд. Тюрки и «[люди] в белых одеж

дах» вели с ним много сражений68, до тех пор69, пока амиром Хурасана стал 

Му‘аз ибн Муслим70.

Был сто шестьдесят первый год71, когда [Му‘аз] пришел в Марв, оттуда на

чал дело. [Он] перешел через пустыню Амуй и, когда достиг Бухары, дихканы 

собрали из жителей Бухары людей [для] сражения. Собралось пятьсот семьде

сят тысяч человек (sic) 72. Му‘аз ибн Муслим приказал заготовить много при

способлений [для ведения] войны. [Он] снарядил три тысячи рабочих с то

порами, лопатами73, сосудами [для воды]74, секирами, и всякого рода масте

ров, которые [были] полезны в войске75. [Он] приготовил катапульты, лест

ницы76 и метательные машины77 и с самым полным снаряжением78 двинул

ся в сторону Cугда.

В Cугде было много «[людей] в белых одеждах», и пришло много тюркских 

войск. Амир Харата79 привез из Харата десять тысяч баранов и пригнал [их] 

всех с собой. Му‘аз ибн Муслим сказал ему: «Здесь недалеко80 находятся враж

дебные нам тюрки. Они очень любят баранину. Оставь этих баранов в Бухаре, 

или продай мне, чтобы я раздал их войску». [Тот] не согласился. Подошла кон

ница тюрков. [Они] напали, и угнали всех баранов в местность, которая нахо

дится между Арбинджаном81 и Зарманом82. Войско [‘арабов] двинулось, пре

следуя их83. Некоторые из [‘арабов] также были убиты, а некоторые вернулись, 

[обратившись] в бегство.

Му‘аз ибн Муслим отправился в Cугд и Самарканд и провел множество сра

жений с тюрками и «[людьми] в белых одеждах» в течение двух лет. Иногда 

победа была [за] ним, иногда [за] врагом. Через два года он попросил отставки, 

и амиром Хурасана стал Мусаййаб ибн Зухайр адДабби84 в Марве, в [месяце] 

джумада-л-ула сто шестьдесят третьего года85. В месяце раджаб86 он пришел 

в Бухару, а амиром Бухары был Джунайд ибн Халид87. Амир Хурасана отпра

вил его в Хваразм. В Бухаре был [один] сарханг, из сархангов Муканна‘ по име

ни Кулартакин88, с войском и [хорошо] подготовленной гвардией. [Амир] вел 

с ним [много] сражений.

рассказ89. Мухаммад ибн Джа‘фар сообщает, что пятьдесят тысяч человек90 

из войска Муканна‘, из жителей Ма вара’ aннахра, из тюрков и прочих, собра

лись у ворот хисара Муканна‘, и преклонялись и плакали, и просили его ли

цезрения. Не получив никакого ответа, [они] проявили настойчивость и сказа

ли: «[Мы] не уйдем, пока не увидим [лица] нашего господа». У [Муканна‘] был 

гулам по имени Хаджиб. Муканна‘ сказал ему: «Скажи моим рабам, — прах 

ему в рот! — что Муса просил у меня лицезрения, [но я] не явился, так как [он] 

не перенес бы [этого]. Каждый, кто меня увидит — не выдержит и тотчас умрет». 

Они усилили [свои] мольбы и просьбы, и сказали: «Мы желаем [удостоиться] 
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лицезрения91. Если [после этого] умрем, мы согласны». [Муканна‘] обещал им: 

«Приходите в такойто день, и [я] удостою вас лицезрения».

Потом он приказал тем женщинам, которые были с ним в хисаре, а было сто 

женщин из дочерей дихканов Cугда, Киша, Нахшаба, которых [он] имел при 

себе. У него был обычай, что где бы ни была красивая женщина, ему сообщали, 

и он ее приводил и имел при себе. В хисаре с ним не было [ни одного] челове

ка, кроме этих женщин и этого личного гулама. [Когда] чтото было им необ

ходимо из продовольствия, каждый день один раз ворота хисара отворялись, 

а вне [хисара] был доверенный [человек], который приготовлял то, что [было] 

необходимо. Гулам призывал его, приносил в хисар [необходимое] и снова за

пирал ворота хисара до следующего дня. Никто не видел безобразного лица 

[Муканна‘], потому что на его лице было зеленое покрывало92.

Итак, он приказал тем женщинам, чтобы каждая женщина взяла зеркало 

и поднялась на вершину хисара, и [чтобы] держали [зеркала] противоположно 

одно другому в то время, когда луч солнца будет падать на землю. [Женщины] 

взяли в руки все зеркала и держали противоположно [друг другу] без разли

чия. Народ уже собрался. Когда солнце осветило те зеркала, то от отражения 

того, [все] вокруг было [залито] светом93. Тогда [Муканна‘] сказал тому гула-

му: «Скажи моим рабам: «Бог покажет вам свое лицо, — [пусть] смотрят». [Они] 

посмотрели94, и увидели, что весь мир [залит] светом. [Они] испугались и все 

разом преклонились, и сказали: «Господи! 95 Этой силы и этого величия, что 

мы видели, довольно. Если больше этого увидим, то сердца96 [наши] разорвут

ся [от страха]». И так они находились в преклонении до тех пор, пока Муканна‘ 

приказал тому гуламу: «Скажи моим приверженцам, чтобы они подняли свои 

головы, потому что ваш Бог доволен вами и простил ваши грехи». Те люди под

няли головы от поклона со страхом и испугом97. Тогда [Муканна‘] сказал: «Bcе 

области я сделал для вас дозволенными. Каждый, кто ко мне не присоединит

ся, его кровь, имущество и дети, вам разрешены», — прах ему в рот! — Те люди 

пошли оттуда заниматься грабежом. Те люди хвалились перед другими, и го

ворили: «Мы видели Бога».

XXXII

ПРИЧИНА ГИБЕЛИ МУКАННА‘1

Са‘ид2, который был амиром Харата3, расположился у ворот его хисара4 с мно

гочисленным войском5. Построили дома и бани, и стояли там [все] лето и зиму. 

Внутри хисара были источник воды, деревья и посевы6. Его приближенные были 

внутри хисара, [также как и] сипах-салары с сильным войском. Внутри [этого] 

хисара был [еще] другой хисар7 на вершине горы8. Никому не было пути в тот 

хисар9. [Муканна‘] с теми женщинами находился в [этом] хисаре. Его обычай 
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был таким, что он каждый день разделял трапезу с теми женщинами, сидел 

в застолье и пил с ними вино10. Таким образом, это его дело продолжалось че

тырнадцать лет11. Когда амир Харата сделал его положение стесненным, и его 

войска расстроились, этот сипах-салар, который был в хисаре, открыл воро

та [наружного] хисара, вышел с [изъявлением] покорности и принял ислам12. 

Мусульмане захватили [наружный] хисар. Муканна‘ понял, что [он] не сможет 

удержать внутренний хисар.

Мухаммад ибн Джа‘фар передает со [слов] Абу ‘Али Мухаммада ибн Харуна13, 

который был из дихканов Киша, и говорил: «Моя бабушка была из числа [тех] 

хатун14, которых Муканна‘ взял для себя и держал в хисаре15. [Она] расска

зывала: «Однажды Муканна‘ усадил [своих] жен за еду и вино по своему обы

чаю, и в вино положил яд. Каждой женщине он приказал [подать] особый ку

бок и сказал: «Когда я выпью свой кубок, и вы должны выпить все свои кубки. 

Потом все выпили, а я не выпила, и вылила [вино] себе за ворот. [Муканна‘] 

не заметил. Bcе женщины упали и умерли. я также упала между ними и при

творилась мертвой. [Муканна‘] не знал о моем положении. Потом Муканна‘ 

встал, посмотрел и увидел всех женщин мертвыми. [Он] пошел к своему гула-

му, ударил саблей и отрубил ему голову.

Еще три дня [назад] было приказано, чтобы топили печь16. [Муканна‘] по

дошел к той печи, снял [свое] платье и бросился в печь. [Из печи] пошел дым. 

[я] подошла к той печи и не заметила никаких его следов. В хисаре не было 

ни одного живого человека. Причиной его сожжения было то, что [он] всегда 

говорил: «Когда мои рабы станут непослушными, я вознесусь на небо, приве

ду оттуда ангелов и накажу их». Поэтому он и сжег себя17, чтобы народ гово

рил: «[Муканна‘] вознесся на небо, чтобы привести [оттуда] ангелов и даровать 

нам с неба победу, и [чтобы] его вера осталась в миpе»18. Потом та женщина от

ворила ворота хисара. Са‘ид Хараши19 вошел и взял ту казну.

Ахмад ибн Мухаммад ибн Наср говорит: Те люди все еще остались в области 

Киша и Нахшаба20 и в некоторых селениях Бухары, [таких] как Кушки ‘Умар21, 

Кушки Хаштуван22 и селение Зарман23. Они сами не имеют никаких cведений 

о Муканна‘, но до сих пор [придерживаются] его веры24. Их мазхаб такой, что 

они не совершают намаз, не держат пост25, не совершают [полного] омовения 

после сношений [с женщиной]26. Но [они] придерживаются честности27, все эти 

положения [свои] держат в тайне от мусульман и притворяются мусульмана

ми. Так говорят, что они считают своих жен дозволенными друг другу и гово

рят: «Женщина подобна цветку: каждый, кто [его] нюхает, от него нисколько 

не убывает». Когда мужчина приходит к женщине для уединения [с ней], ста

вит знак на двери дома, чтобы, когда муж этой женщины придет, узнал, что 

эта женщина в доме с [другим] мужчиной. [Он] уходит28, и когда тот мужчина 

освождается, он входит в свой дом29. У них был ра’ис30 в [одном] селении, при

казу которого они [все] подчиняются.



73

рассказ. Так говорят, что у них в каждом селении имелся [один] человек. 

Когда в том селении каждый, кто хотел лишить невинности девицу, первым 

ее невинности лишал тот человек. После этого ее передавали мужу31. Ахмад 

ибн Мухаммад ибн Наср говорит: «я задавал вопрос старикам сельской [окру

ги], в чем же заключается смысл того, что они это большое наслаждение пре

доставляли одному этому человеку, а других своих [людей] лишали [этого]? 

[Они] сказали: «Их обычай таков, что каждый юноша, достигший [половой] 

зрелости, до тех пор, пока не женится на женщине, удовлетворяет свои потреб

ности с этим человеком. Возмездие его таково, что в первую ночь [он] остав

ляет ему свою жену. Когда тот человек старел, на его место определяли дру

гого. *Мужчины32 этого селения33 постоянно имеют сношения с этим мужчи

ной34. Такого человека35, который занимается этим делом, называют именем 

Сукана36. Однако, о действительности этого положения я не осведомлен. Этот 

рассказ я слышал от древних стариков сельской [округи]37 и от *тех людей, ко

торые [жили] в их селениях38», сохрани нас Аллах от этого!

XXXIII

ВОСПОМИНАНИЕ [О] НАЧАЛЕ ПРАВЛЕНИя [ПРАВИТЕЛЕЙ ИЗ] 

РОДА САМАН1, — [ДА БУДЕТ] МИЛОСТИВ К НИМ Аллах

Выше этого было упомянуто, что у Саманхудата2 был сын, которого он назвал 

Асадом, по дружбе с Асадом ибн ‘Абд Аллахом алКушайри3. У Асада было че

тыре сына: Нух, Ахмад, Йахйа и Илйас4. Когда Рафи‘ ибн Лайс5 восстал про

тив Харуна арРашида6 и захватил Самарканд, Харун арРашид отправил 

для сражения с ним Харсаму ибн А‘йана7. Рафи‘ укрепил хисар Самарканда, 

и Харсама не смог [чтолибо] сделать ему. Ма’мун8 с Харуном арРашидом при

были в Хурасан по причине этого события. Сердце Харуна было очень озабо

чено этим делом9. Ма’мун написал письмо к сыновьям Асада и приказал, что

бы они оказали помощь Харсаме в войне с Рафи‘ом. Сыновья Асада побуди

ли Рафи‘а к тому, чтобы он заключил с Харсамой мир. Между ними [были] 

установ лены родственные отношения, и сердце Харуна освободилось от того 

[беспокойного] дела. Опасность была в том, что Рафи‘ захватит весь Хурасан. 

У Ма’муна это дело оставило хорошее10 впечатление.

Во [время] этого путешествия Харун скончался в Тусе11. Когда халифат пе

решел к Ма’муну12, Гасcан ибн ‘Аббад13 стал амиром Хурасана. Ма’мун прика

зал ему, чтобы он дал детям Асада ибн Саманхудата правление [некоторых] 

из городов Хурасана. Каждому [из них] он дал значительный город, в зависи

мости от того, что он сделал. Гассан ибн ‘Аббад сделал Нуха ибн Асада ами-

ром Самарканда14, а Ахмада ибн Асада сделал амиром Марва15. Это было в две

сти втором году16.
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Когда Гассан был отстранен от Хурасана17, Тахир ибн Хусайн18 стал амиром 

Хурасана и утвердил эти области за ними. Нуху ибн Асаду19, который был стар

ше [других], [он] дал почетную одежду20. Он пребывал в Самарканде до тех пор, 

пока не ушел из мира21. [Своим] преемником [он] сделал своего брата Ахмада 

ибн Асада22. Этот Ахмад ибн Асад был человек ученый и благочестивый и пре

бывал в Самарканде до тех пор, пока не ушел из мира23. [Своим] преемником 

[он] сделал своего сына Насра ибн Ахмада ибн Асада24. Когда [тот] воссел на ме

сто отца, от халифа Васик биллаха25 на его имя пришла грамота26 [на управ

ление] областями27 Ма вара’ аннахра28. Это [было] в день субботы29, в начале 

благословенного30 месяца рамадан двести пятьдесят первого года31.

XXXIV

ВОСПОМИНАНИЕ [О] НАЧАЛЕ ПРАВЛЕНИя 

АМИРА МАДИ1 АБу ИБРАХИМА ИСМА‘ИЛА ИБН АХМАДА АССАМАНИ

[Он] — первый [из] султанов Саманидов. В действительности, *[он] был досто

ин уподобления падишаху2. [Он был] человеком умным, справедливым, ми

лостивым, обладателем [правильных] взглядов и решений. [Он] всегда выра

жал повиновение халифам, и преданность им считал [для себя] обязательной 

и необходимой. В день субботы, в середине [месяца] раби‘ ал-ахар двести во

семьдесят седьмого года3, он взял в плен ‘Амра [ибн] Лайса4 в Балхе, овладел 

[всей] страной и в течение восьми лет был падишахом. В двести девяносто пя

том году5 он в Бухаре воссоединился с милосердием [Аллаха], — [да будет] над 

ним милость [Аллаха] и прощение грехов6.

Он родился7 в Фаргане8, в месяце шаввал двести тридцать четвертого года9. 

Когда ему было шестнадцать10 лет, отец его скончался. Амир Наср, который был 

его старшим братом, высоко ценил [Исма‘ила], и [Исма‘ил] служил амиру Насру.

Когда Хусайн ибн Тахир атТа’и11 пришел из Хваразма в Бухару в [месяце] 

раби‘ ал-ахар двести шестидесятого года12, между ним и жителями Бухары 

произошли сражения. Через пять дней он взял город в [свои] руки. [Он] заста

вил жителей Бухары покинуть город и [его] сельскую [округу]13, многих лю

дей перебил, а хваразмийцам разрешил производить грабеж и конфискации14. 

[Они] ночью насильно врывались в дома, совершали тяжкие преступления15 

и отнимали имущество. Жители Бухары вышли сражаться против [Хусайна] 

и много людей было убито. Третья часть16 города сгорела. Когда жители го

рода оказались сильней, он [сказал] глашатаю и помиловал [их]. Люди, кото

рые собрались и готовились к сражению, услышав весть о помиловании, разо

шлись. Некоторые [из них] ушли в сельскую [округу]. Когда Хусайн ибн Тахир 

узнал, что люди разошлись, [он вновь] взялся за меч и убил великое [множе

ство] народу17.
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Вновь произошла смута. Хусайн ибн Тахир потерпел поражение. Сражались 

весь день. Когда наступила ночь, [Хусайн] укрепил ворота замка18. Народ19 на

блюдал за воротами замка, чтобы схватить [Хусайна]20. Он собрал весь харадж21 

Бухары, и все в дирхамах гидрифи22. [Он] поместил [их] внутри дворца23 и хо

тел обменять их на серебро, [но] не имел времени24. В ту ночь [он] сделал про

лом в стене [замка] и бежал со своими людьми нагой и голодный25, а те дир-

хамы гидрифи остались [в замке]. Люди получили сведение [об этом], вошли 

[в замок] и разграбили те деньги. Многие люди разбогатели от тех денег, так 

что признаки того [богатства] остались [даже] у их детей. В городе говорили: 

«Такойто человек богатый, [благодаря] дворцу Хусайна ибн Тахира».

После того, как [Хусайн] бежал, после него каждому пришлось выдержать 

много других смут и сражений с жителями Бухары26. Ученые и благочести

вые люди из Бухары собрались к Абу ‘Абд Аллаху алФакиху, сыну Абу Хафса 

Кабира27, — да будет милость Аллаха на нем. Он был [человек] выдающийся28. 

[Они] посоветовались с ним относительно дел Бухары. В Хурасане не было амира, 

и Йа‘куб ибн Лайс29 захватил Хурасан силой. Рафи‘ ибн Харсама30 вел с ним во

йну31. В Хурасане также была смута и Бухара приходила в упадок от этих смут32.

Потом Абу ‘Абд Аллах, сын хваджи Абу Хафса, написал письмо [и отпра

вил] в Самарканд Насру ибн Ахмаду ибн Асаду асСамани, а он был амиром 

Самарканда и Фарганы. [В письме они] просили его [назначить] в Бухару ами-

ра. [Наср] отправил в Бухару своего брата Исма‘ила ибн Ахмада. Когда амир 

Исма‘ил достиг Кармины33, остановился там на несколько дней и отправил 

посла в Бухару к Хусайну ибн Мухаммаду алХавариджи34, который был ами-

ром Бухары. Его посол несколько раз ездил и возвращался, пока не реши

ли на том, что амир Исма‘ил будет амиром Бухары, а Хусайн ибн Мухаммад 

алХавариджи35 станет его наместником36. Его войско подчинилось на этом 

основании. Амир Исма‘ил послал к Хавариджи грамоту37 [на должность] сво

его наместника38 вместе со знаменем и почетной одеждой. Хавариджи с этим 

знаменем и почетной одеждой обвели вокруг Бухары, и жители Бухары ра

довались. Это было во вторник, а в пятницу читали хутбу на имя Насра ибн 

Ахмада. Имя Йа‘куба [ибн] Лайса исключили из хутбы39 еще до прихода ами-

ра Исма‘ила в Бухару. То была первая пятница благословенного месяца рама-

дан двести шестидесятого года40. Сын хваджи Абу Хафса Кабира, — [да будет] 

милостив Аллах к ним обоим, — вышел навстречу. Знатные [люди]41 Бухары 

из ‘арабов и не‘арабов42 все были с ним [и сопровождали его] до Кармина. Абу 

‘Абд Аллах приказал украсить город43.

Амир Исма‘ил [раньше] раскаивался в том, что пришел в Бухару, изза того 

что с ним не было многочисленной свиты44, а Бухара была охвачена волнением 

и смутой. Ему не было известно, как жители Бухары в душе относятся к нему. 

Когда Абу ‘Абд Аллах ибн Абу Хафс вышел [его встретить] и пришел в Кармину, 

его душа окрепла45. [Он] понял: все, что бы ни сделал Абу ‘Абд Аллах, жители 
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города не могут того отменить. [Его] решительность усилилась46. — Абу ‘Абд 

Аллах сказал ему много восхвалений47 и укрепил48 его душу. Таким образом, 

[жители] ввели его в город, почитали и уважали [его]. [Абу ‘Абд Аллах] при

казал жителям города рассыпать перед [ним] много золота и серебра49. Амир 

Исма‘ил схватил Хусайна алХавариджи50 и отправил в тюрьму. [Так] та сму

та рассеялась, по воле Всевышнего Бога.

XXXV

ВОСПОМИНАНИЕ [О] ВъЕЗДЕ АмирА ИСМА‘ИЛА, — 

[ДА БУДЕТ] МИЛОСТИВ К НЕМУ Аллах, — В БУХАРУ

[Это] было в понедельник в двенадцатый день благословенного месяца рама-

дан двести шестидесятого года1. По той причине город успокоился, жители 

Бухары избавились от бедствий и наслаждались спокойствием. В том же году 

амиру Насру ибн Ахмаду была доставлена от халифа Муваффака биллаха2 

грамота3 на управление всеми областями Ма вара’ аннахра, от реки Джайхун 

до самых крайних [пределов] страны алМашрик4. В Бухаре хутба произноси

лась на имя амира Насра ибн Ахмада, и на имя амира Исма‘ила, а имя Йа‘куба 

[ибн] Лайса Саффара5 было исключено из хутбы6.

Амир Исма‘ил прожил в Бухаре некоторое время, а потом отправился 

в Самарканд, хотя ему не было приказа от амира Насра. Сына своего бра

та, Абу Закарийи Йахйи ибн Ахмада ибн Асада7, он сделал [своим] наместни

ком в Бухаре. Когда он достиг Рабинджана8, амир Наср получил весть об этом 

и остался недоволен, потому что он находился [здесь] без разрешения. [Он] при

казал, чтобы [его] встретили, но сам не вышел и никакого почета [ему] не ока

зал. [Он] приказал отвести его в хисар Самарканда и от его имени сделать [его] 

военным комендантом9 Самарканда. Так [Наср] был разгневан на него. Амир 

Исма‘ил ходил для приветствия [к Насру], чего [он] не делал раньше, [до] от

правления в Бухару. Мухаммада ибн ‘Умара10 сделали его помощником. Амир 

Исма‘ил приходил для приветствия, стоял [целый] час11, потом возвращался, 

а амир Наср не говорил с ним ни слова12.

В таком положении прошло тринадцать месяцев. [Затем] он привел в каче

стве заступников сына своего дяди [по отцовской линии], Мухаммада ибн Нуха13, 

и ‘Абд алДжаббара ибн Хамзу14, и [Наср] снова отправил его в Бухару. Он15 на

значил ‘Исмата ибн Мухаммада алМарвази16 вазиром [Исма‘ила], а Фадла ибн 

Ахмада алМарвази17 его секретарем18. Амир Наср со всеми вельможами и при

ближенными Самарканда вышли его провожать. В это время амир Наср по

вернулся к ‘Абд алДжаббару ибн Хамзе и сказал: «О, АбулФатх! Мы вместе19 

отправляем этого мальчика. Что мы желаем видеть от него?» ‘Абд алДжаббар 

сказал: «Не говори так, потому что он раб твой. *Все, что прикажешь, амир 
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Исма‘ил исполнит, и никогда не выступит против тебя. я говорю правду». Затем 

[он] сказал: «Что ты [сам] думаешь?» Амир Наср сказал: «В его глазах и распо

ложении я вижу мятеж и неповиновение»20. Когда амир Исма‘ил достиг Бухары, 

жители Бухары встретили [его] и с большим почетом ввели его в город.

Один разбойник собрал вокруг себя [много] народа из разбойников21 и раз

вратников сельской [округи]. Собралось четыре тысячи человек, и все [они] 

разбойничали на дороге между Рамтином22 и Баркадом23. Было близко к тому, 

что они намеревались напасть на город. Амир Исма‘ил позвал [к себе] Хусайна 

ибн ал‘Ала24, который был его начальником полиции и строителем стены 

Бухары25, oт него же получила название улица ‘Ала26, и отправил [его] сражать

ся с этими разбойниками. Знатные и высокопоставленные [люди] из жителей 

Бухары оказали ему помощь, пошли, сражались и обратили в бегство разбой

ников. Хусайн ибн ал‘Ала одержал победу над ними, схватил предводителя 

разбойников, убил и привез его голову. [Он] схватил [также] группу из тех, кто 

были его приверженцами. Амир Исма‘ил их связал и отправил в Самарканд.

Когда освободились от этого дела, пришла весть, что Хусайн ибн Тахир27 

опять28 пришел к [городу] Амуй29 с двумя тысячами человек и намеревался на

пасть на Бухару30. Амир Исма‘ил собрал войско, сколько мог, и пошел сражаться 

[с ним]. Получили весть, что Хусайн [ибн] Тахир переправился через Джайхун 

с двумя тысячами человек хваразмийцев. Амир Исма‘ил сел на [коня] и вышел 

[к нему] навстречу. Началось ожесточенное сражение. Хусайн ибн Тахир по

терпел поражение. Некоторые из его воинов были перебиты, некоторые уто

нули в реке, а семьдесят человек были взяты в плен. Это сражение было пер

вым [сражением] амира Исма‘ила, которое он совершил. Когда наступило утро, 

он призвал [к себе] пленных, и каждому из них дал [почетную] одежду из [хлоп

чатобумажной] материи, а затем отпустил [их].

Хусайн [ибн] Тахир ушел в Марв, а амир Исма‘ил вернулся в Бухару и стал 

размышлять о состоянии [своего] владения31. Он выяснил, что высокопостав

ленные люди Бухары не оказывают ему должного уважения. В их глазах нет 

страха и то, что они собрались [вместе] не предвещает для него [никакой] поль

зы. [Он] считал правильным [поступить] таким образом. [Он] созвал группу 

из высокопоставленных людей Бухары, и сказал: «Для меня необходимо, что

бы вы отправились в Самарканд, произнесли речь перед амиром Насром и про

сили за меня прощения»32. Они сказали: «Слушаемся и повинуемся». [Они] по

просили несколько дней отсрочки и затем отправились. Эти люди были ами-

рами Бухары раньше амира Исма‘ила. Абу Мухаммад бухар-худат33 сам был 

падишахом34 Бухары. Абу Хатим Йасари35 был очень богат, и по причине [сво

его] огромного богатства не подчинялся им. Знатные люди Бухары [вместе] 

с этим человеком36 отправились в Самарканд. Амир Исма‘ил написал письмо 

амиру Насру, чтобы он связал их и отправил в тюрьму, [для того], чтобы он мог 

взять [в руки] власть в Бухаре. Амир Наср так и сделал. Задержал тех людей там 
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на некоторое время37, пока за [это] время Бухара успокоилась. Амир Исма‘ил 

снова написал письмо амиру Насру и просил [отпустить] их. Поcле того амир 

Исма‘ил хорошо относился к ним, исполнял их просьбы и считал своим дол

гом уважать их права.

Наср ибн Ахмад [ранее] определил амиру Исма‘илу обязанность доставлять 

[ему] каждый год из доходов38 Бухары по пятьсот тысяч дирхамов39. После того 

[Исма‘ил] вел войны, те деньги были истрачены, и [он] не смог отправить [их]. 

Амир Наср отправил других гонцов с требованием тех денег40, но [Исма‘ил] 

не отправил41. Между ними по этой причине возникла вражда42. Амир Наср со

брал войско и отправил письмо в Фаргану к своему брату АбулАш‘асу43 и про

сил [его прийти] с большим войском. Другое письмо [он] отправил в Шаш44 

другому брату, Абу Йусуфу Йа‘кубу ибн Ахмаду45, чтобы он пришел со своим 

войском46, и пришли также тюрки Испиджаба47. Собралось огромное войско.

В это время он двинулся к Бухаре, в месяце раджаб двести семьдесят вто

рого года48. Когда амир Исма‘ил получил весть [об этом], покинул Бухару и от

правился в Фараб49 изза уважения к брату. Амир Наср пришел в Бухару. Когда 

[он] не нашел [там] амира Исма‘ила, отправился в Байканд50 и там остано

вился. Жители Байканда вышли ему навстречу, осыпали [его] золотом и се

ребром, и поднесли множество подарков. Между амиром Исма‘илом и Рафи‘ 

[ибн] Харсамой51, который в то время был амиром Хурасана, была друж

ба52. Амир Исма‘ил написал ему письмо и просил у него помощи. Рафи‘ при

шел со своим войском; [река] Джайхун замерзла, и [он] переправился по по

верхности льда. Когда амир Наср получил весть о приходе Рафи‘, вернулся 

в Бухару. Амир Исма‘ил договорился с Рафи‘, чтобы пойти и взять Самарканд. 

Эта весть достигла амира Насра. [Он] поспешно отправился в Тавайис53 и пе

рекрыл [им] дорогу. Амир Исма‘ил с Рафи‘ двинулись по степной дороге. Bcе 

сельские [округа] Бухары были во власти амира Насра. Они в пустыне не на

ходили продовольствия и фуража. В том году был голод, и положение их ста

ло трудным, так что в их войске один манн54 хлеба стоил три55 дирхама56. 

Мнoжество людей из войска Рафи‘ погибло от голода. Амир Наср написал 

письмо своему сыну Ахмаду в Самарканд, чтобы он из Самаркандского Cугда 

собрал газиев57. Жители области не дали амиру Исма‘илу фуража и сказали: 

«Эти [люди] мятежники58 и не дозволено оказывать помощь им». Амир Наср 

был огорчен по причине прихода Рафи‘. Амир Наср отправился в Кaрмина59, 

а они пошли вслед за ним.

[Один] человек, наставляя Рафи‘у, сказал: «Ты оставил свою область и при

шел сюда. Если они два брата соединятся друг с другом и возьмут тебя в сере

дину60, — что ты сможешь поделать?» Рафи‘ испугался этих слов, отправил по

сла к амиру Насру и сказал: «я пришел не для войны, а пришел для того, что

бы заключить мир между вами». Амиру Насру понравились эти слова. [Oни] 

заключили мир на таком [условии], что амиром в Бухаре будет другой чело
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век, а амир Исма‘ил будет ‘амилом хараджа61, что доходы дивана62 и хутба63 

не будут на его имени64. Каждый год [он должен] давать пятьсот тысяч дирха-

мов. [Он]65 призвал Насра ибн Ахмада, а также Исхака ибн Ахмада66, одарил 

его почетной одеждой и [должность] амира Бухары отдал ему67. Амир Исма‘ил 

дал на это согласие. Амир Наср удалился, и Рафи‘ тоже ушел в Хурасан. Это 

было в двести семьдесят третьем году68.

Когда после этого обстоятельства прошло пятнадцать месяцев, амир Наср 

отправил человека с требованием денег. Амир Исма‘ил удержал деньги и не 

отправил [их]. Амир Наср написал письмо Рафи‘, так как он давал гарантию69. 

Рафи‘ также написал в этом смысле письмо амиру Исма‘илу, [но] амир Исма‘ил 

не обратил [на это] внимания. Амир Наср в другой раз собрал войска, все из жи

телей Ма вара’ аннахра, а АбулАш‘ас пришел из Фарганы, и [они] еще раз дви

нулись в Бухару тем же образом, как раньше. Он направился к Бухаре и, когда 

достиг Кармины, амир Исма‘ил тоже собрал свое войско и отправился в Тавайис.

Завязалось сражение, и битва была упорной. Исхак ибн Ахмад, [потерпев] по

ражение, ушел в Фараб. Амир Исма‘ил усилил нападение на жителей Фарганы, 

и АбулАш‘ас, [потерпев] поражение, ушел в Самарканд. Жители Самарканда 

хотели схватить его за то, что он покинул своего брата и бежал. АбулАш‘ас 

вернулся из Самарканда, и пришел в Рабинджан70. Амир Исма‘ил взял в плен 

Ахмада ибн Мусу Марзука71, и отправил [его] в Бухару. В другой раз войско 

Бухары потерпело поражение. Амир Исма‘ил остался на месте. У него осталось 

мало людей и из известных [людей] с ним был Сима алКабир72. Амир Исма‘ил 

отправил человека и собрал всех, кто [ранее] бежал из гуламов и маула73. [Он] 

вернул из Фараба Исхака ибн Ахмада. Те газии74 Бухары [численностью] две ты

сячи человек75 также выступили, и собралось сильное76 войско. [Амир Исма‘ил] 

всем им выдал продовольствие.

Амир Наср отправился в Рабинджан, приготовил [снаряжения] войска и воз

вратился. Амир Исма‘ил раньше него возвратился в селение Вазбадин77. [Они] 

там сошлись и вступили в сражение во вторник, в пятнадцатый день месяца 

джумада-л-ахар двести семьдесят пятого года78. Амир Исма‘ил одержал победу 

над войском Фарганы и АбулАш‘ас обратился в бегство79. Все войско было раз

бито. Амир Наср остался с небольшим [числом] людей и он также был разбит.

*Группа хварaзмийцев подошла к Насру и хотела убить его. Сима алКабир 

увидел хварaзмийцев издалека, закричал [на них] и отстранил их от амира 

Насра. [Потом он] слез с лошади и поцеловал стремя [Насра]80.

Сима алКабир был гуламом их отца и сипах-саларом, *сообщил ами-

ру Исма‘илу. Сима алКабир отправил человека и сообщил амиру Исма‘илу 

об этом положении81. Наср ибн Ахмад слез с лошади, положил подушку и сел. 

Амир Исма‘ил подъехал, соскочил с лошади, подошел [к Насру], поцеловал по

душку, [на которой он сидел], и сказал: «О, амир! Такова была воля Бога, что 

и совершилось. Мы сегодня видим это дело своими глазами во [всем] его вели
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чии». Амир Наср сказал: «я удивляюсь этому делу, которое ты совершил. [Ты] 

не подчинялся своему амиру и не исполнял повеления, которые были даны 

тебе Всевышним Богом». Амир Исма‘ил сказал: «О, амир! [я] сознаю, что со

вершил ошибку, и вся вина на мне. Ты выше меня по [своей] милости, так как 

отпускаешь мне этот большой грех и прощаешь [меня]».

[Когда] они вели этот разговор, подъехал другой [их] брат, Исхак ибн Ахмад, 

но не слез с лошади. Амир Исма‘ил сказал: «Эй, такойто! [Почему ты] не слеза

ешь [с лошади] перед своим повелителем?» Он выругал его и разгневался на него. 

Исхак быстро слез [с лошади], пал к ногам Насра, поцеловал землю и, прося 

извинения, [сказал]: «Эта моя лошадь горячая и я не смог быстро слезть с нее».

[Когда он] произнес эти слова, амир Исма‘ил сказал: «О, амир! Будет пра

вильно, [если] ты быстро возвратишься в свою славную82 резиденцию, прежде, 

чем эта весть прибудет туда, и [твои] подданные восстанут в Ма вара’ аннахре». 

Амир Наср сказал: «О, Абу Ибрахим! Это ты посылаешь меня на мое место [жи

тельства]?» Амир Исма‘ил сказал: «[Если мне] не делать этого, что же мне де

лать? У раба со своим господином не может быть [другого] обращения, кроме 

этого83. Ты делаешь все, что тебе угодно»84. Амир Наср сказал это, и из его глаз 

потекли слезы. [Он] раскаялся в том, что произошло, и что была пролита кровь. 

В это время [он] встал и сел [на лошадь]. Амир Исма‘ил и [его] брат Исхак держа

ли [ему] стремена и отпустили его [обратно]. [Они] отправили Сима aлКaбира 

и ‘Абд Aллаха ибн алМуслима85 проводить [его], [и они] проехали один переход. 

Амир Наср отпустил их [обратно] и отправился в Самарканд. В тот день, когда 

Наср ибн Ахмад находился в плену86, он говорил с теми людьми точно так же, 

как в [те] дни, когда он был амиром и сидел на троне, а они стояли перед ним 

и служили [ему]. Амир Наср после этого через четыре года cкончался, за семь 

дней до конца месяца джумада-л-ула двести семьдесят девятого года87. Амира 

Исма‘ила сделали [его] преемником88 над всеми областями Ма вара’ aннаxра. 

Другой [его] брат89 со своим сыном повиновался ему90.

Когда амир Наср ушел из мира, амир Исма‘ил из Бухары отправился 

в Самарканд, устроил [дела] правления91. Он назначил Ахмада, сына [Насра], 

своим наместником [в Самарканде]. [Ахмад] совершал оттуда свои походы 

[на неверных]92. Амир Исма‘ил пребывал в Бухаре двадцать лет, до того време

ни, когда его брат ушел из мира и отдал ему весь Ма вара’ аннахр.

Когда к амиру правоверных Му‘тадиду биллаху93 пришла весть о кончи

не амира Насра, [он] дал амиру Исма‘илу грамоту94 [на] правление95 Ма вара’ 

аннахром в месяце мухаррам двести восьмидесятого года96. В то же время 

[Исма‘ил] отправился на войну в Тараз97. [Он] испытал много трудностей и, 

в конце [концов], амир Тараза вышел [к нему] и принял ислам [вместе] с мно

гими дихканами, и Тараз стал открытым [для ислама]98. Большую церковь99 

сделали соборной мечетью и [стали] читать хутбу на имя амира правовер

ных Му‘тадида биллаха. Амир Исма‘ил пришел в Бухару с богатой добычей100.



81

Он был падишахом101 cемь лет и был амиром Ма вара’ аннахра до того вре

мени, [когда] ‘Амр [ибн] Лайс стал сильным102, захватил часть Хурасана и *начал 

совершать нападения103. ‘Али ибн алХусайн104, который был амиром [Марва]105, 

просил помощи у Ахмада106, который был амиром [области] Гузганийан107. 

Не получив благоприятного ответа, [он] перешел Джайхун и пришел к амиру 

Исма‘илу в Бухару. Амир [Исма‘ил] обрадовался, вышел к нему навстречу с во

енным [сопровождением]108, ввел [его] с почетом и уважением в Бухару и по

слал к нему много даров. ‘Али ибн алХусайн отправился в Фараб109 и находил

ся [там] тринадцать месяцев. Амир Исма‘ил непрерывно отправлял ему подар

ки и хорошо к нему относился. ‘Али ибн алХусайн находился там до тех пор, 

пока его не убил сын его110 в сражении.

‘Амр [ибн] Лайс написал письмо Абу Давуду111, который был амиром Балха, 

Ахмаду ибн Фаригуну112, который был амиром Гузганийана, и амиру Исма‘илу, 

который был амиром Ма вара’ aннаxра. [Он] призвал их подчиниться ему и пред

ложил [им] хорошие условия. Эти [первые двое]113 пришли по его приказанию, 

и поступили [к нему] на службу. Посол, [отправленный] к амиру Исма‘илу, при

шел, подал письмо, сообщил о подчинении амира Балха и амира Гузганийан, 

и сказал: «Ты этого подчинения достоинее [других], и [ты] благороднее [дру

гих], и ты лучше знаешь достоинство падишахского [сана], так как [ты] — по

томок падишаха. Амир Исма‘ил дал [такой] ответ: «Твой господин настолько 

невежествен, что ставит меня на один [уровень] с ними, а [между тем] они мои 

рабы114. Мой ответ тебе — на сабле. Между мной и им нет [ничего] кроме вой

ны. Вернись и сообщи ему, чтобы он готовил [свои] военные снаряжения»115.

‘Амр [ибн] Лайс советовался с амирами и знатными людьми116 и просил 

у них помощи в деле с амиром Исма‘илом. [Он]117 сказал: «Надо отправить [еще] 

другого посла, надо говорить приятные слова, надо дать ему хорошие обеща

ния». Потом он отправил некоторых из шайхов Нишабура118 и из своих близ

ких [людей], написал письмо и в [этом] письме упомянул: «Хотя амир право

верных отдал эту область нам, но [я] сделал тебя компаньоном в правлении119. 

Нужно, чтобы [ты] был мне другом, и хорошо относился ко мне, чтобы никакой 

сквернослов не [мог] встать между нами, и между нами были [только] друж

ба и единство. То, что [мы] говорили раньше, было [сказано] изза дерзости120. 

Мы прошли через то заново. [Теперь] необходимо, чтобы ты охранял область 

Ма вара’ аннахр, потому что [это] — граница с врагом, и оберегал подданных. 

Мы пожаловали тебе ту область и не желаем твоему дому и владению121 [ниче

го], кроме процветания и благоденствия. *Мы не отправились в ту область сами, 

а послали несколько из известных людей Нишабура, чтобы та область не при

шла в разорение. В их присутствии мы приняли [это письмо], дали обещание, 

и призвали этих людей себе в свидетели»122 [Он] сказал123: «Мы никому, кроме 

тебя, не доверяем. Необходимо, чтобы и ты относился к нам с доверием, и за

ключил с нами договор, чтобы укрепить дружбу между нами»124.
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Когда весть о [послах] ‘Амра [ибн] Лайса дошла до амира, [он] отправил [лю

дей] на берег Джайхуна, и не позволил [им] переправиться через pекy. Вещи, ко

торые привезли [послы], они не приняли и [сами ничего] не принесли, а тех [по

слов] с оскорблением вернули назад. ‘Амр [ибн] Лайс пришел в гнев, стал гото

виться к войне и приказал ‘Али ибн Сурушу125, который был его сипах-саларом, 

с воинами: «Иди к реке Амуйа126, останови войско и не спеши переправлять

ся до тех пор, пока я не прикажу». За ним он отправил другого сипах-салара 

Мухаммада ибн Лайса127 с пятью тысячами человек, и сказал: «Действуйте [со

вместно] с ‘Али ибн Сурушом, берегите воинов, всякого, кто оттуда будет про

сить пощады, пощадите, и хорошо обращайтесь [с ними]. Приготовьте лодки 

и отправьте [вперед] лазутчиков».

‘Амр [ибн] Лaйс отправлял войска одно за другим. Когда амир Исма‘ил по

лучил весть [об этом], и помчался из Бухары с двадцатью тысячами людей, 

пришел на берег Джайхуна, совершил внезапно ночное нападение [на вра

гов] и переправился через Джайхун [той же] ночью. ‘Али ибн Суруш128 полу

чил весть [об этом], быстро сел [на коня], выдал воинам оружие, отправил пе

хоту вперед и вступил в сражение. Войско амира Исма‘ила нападало со всех 

сторон и сражение было упорным129. Мухаммад ибн ‘Али ибн Суруш130 отсту

пил и также был захвачен [в плен]131. Из известных [людей] Нишабура многие 

были захвачены [в плен].

На другой день амир Исма‘ил обласкал132 воинов ‘Амра [ибн] Лайса, дал 

им продовольствие и отправил всех к ‘Амру [ибн] Лайсу. Начальники [его] ар

мии сказали амиру Исма‘илу: «Эти [люди] сражались с нами. Когда [ты их] за

хватил, дал всем почетные одежды и отпустил!» Амир Исма‘ил сказал: «Чего 

вы хотите от этих несчастных? Позвольте [им] идти в свою страну133. Они ни

когда больше не придут воевать с вами и у других в сердцах уничтожат [такое 

намерение]». Амир Исма‘ил отпустил [их] и возвратился в Бухару с множеством 

серебра, одежды, золота и оружия.

После того ‘Амр [ибн] Лайс один год находился в Нишабуре в грусти, то

ске, горе и раскаянии, [он] говорил: «я хочу мести за ‘Али [ибн] Суруша и [его] 

сына»134. Когда амир Исма‘ил получил весть о том, что ‘Амр [ибн] Лайс гото

вится к войне135, собрал свои войска, выдал им продовольствие и со всех сторон 

двинулся на них136. Он дал продовольствие всем, пригодным и не пригодным, 

[даже] ткачам137. Люди остались недовольны этим138 и говорили: «[Неужели] 

с этим войском он намерен воевать с ‘Амром [ибн] Лайсом?»

Эта весть достигла ‘Амра [ибн] Лайса, [и он] обрадовался. [Исма‘ил] нахо

дился на берегу Джайхуна. Мансур Каратакин139 и Барс Байканди140 приш

ли из Хваразма к Амуйе141. Из области Туркистан142 и Фарганы прибыли трид

цать тысяч человек, и в двадцать пятый [день месяца] зу-л-ка‘да143 он отправил 

Мухаммада ибн Харуна144 в авангарде войска. Сам он [тоже] двинулся на другой 

день и переправился через Джайхун. Войска со всех мест собрались к Амуйе. 
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Из Бухары они пошли в город Хваразм и приготовились [к войне] к следующе

му понедельнику. Оттуда [они] направились к Балху145.

‘Амр [ибн] Лайс захватил шаристан хисара146, сам расположил воинов перед 

шаристаном, пустил войско, и провел ров вокруг [города]. Прошло несколь

ко дней, пока войско вошло [в город]. [Он] укрепил стены и сказал людям так: 

«[Вот], что я сделал из вашего города». И обрадовал людей147.

Амир Исма‘ил отправил ‘Али ибн Ахмада в Фарйаб148, приказал перебить чи

новников149 ‘Амр [ибн] Лайса, и [они] привезли оттуда много денег150. Из всех 

мест [он] отправил людей, чтобы [они] убивали людей ‘Амра [ибн] Лайса, и при

носили деньги.

Амир Исма‘ил прибыл в ‘Алиабад151, [около] Балха, остановился там на три 

дня, и [затем] увел оттуда войско. [Он] представил так, что хочет идти к на-

мазгаху152, и приказал сделать ту дорогу шире. Когда ‘Амр [ибн] Лайс увидел 

такое [дело], укрепил ворота со стороны [намазгаха], поставил войско впере

ди, и в той же стороне приготовил стенобитные машины и метательные ору

дия. По той дороге к намазгаху [он] поставил засаду и занял место для войска. 

Потом, когда наступило утро, Амир Мади153 переменил путь, двинулся к во

ротам города по другой дороге и остановился у моста ‘Ата154. ‘Амр [ибн] Лайс 

остался в удивлении от этого дела, и также был вынужден перевезти стено

битные машины на ту сторону.

Амир Исма‘ил стоял там три дня, приказал отвести от города воду, разру

шить все стены, выкопать155 все деревья и исправлять156 дороги. В день втор

ника [рано] утром амир Исма‘ил с небольшим войском сел [на коня] и двинул

ся к воротам города. ‘Амр [ибн] Лайс157 вышел за пределы [города] и вступил 

[с ним] в сражение. Сражение было упорное и войско [‘Амра] потерпело пора

жение158. Войско [амира Исма‘ила] преследовало их всех по пятам. Некоторых 

убивали, а некоторых захватывали [в плен], и дошли до [места] в восьми фар-

сангах от Балха. [Они] увидели ‘Амра [ибн] Лайса с двумя чакарами159. Один 

[из них] бежал, а другой бросился на ‘Амра [ибн] Лайса. Потом схватили ‘Амра 

[ибн] Лайса, и каждый человек говорил: «‘Амра [ибн] Лайса схватил я». ‘Амр 

[ибн] Лайс сказал: «Меня схватил этот мой чакар»160. ‘Амр [ибн] Лайс дал это

му чакару161 пятнадцать зерен жемчуга стоимостью каждое в семьдесят тысяч 

дирхамов. Те жемчужины у того гулама отобрали.

Захват ‘Амра [ибн] Лайса был в среду, в десятый [день] месяца джумада-л-

ула двести восемьдесят восьмого года162. ‘Амра [ибн] Лайса привели к амиру 

Исма‘илу. ‘Амр [ибн] Лайс хотел сойти [с коня]163, но Амир Мади не дал [на это] 

разрешения и сказал: «Сегодня я поступлю с тобой так, что люди [будут] удив

лены». Он приказал отвести ‘Амра [ибн] Лайса в шатер и отправил своего бра

та164 охранять его. Через четыре дня он увидел амира [Исма‘ила]. [Амир] при

казал спросить ‘Амра [ибн] Лайса: «Каким образом [ты] был схвачен». [‘Амр] 

сказал: «[я] скакал, моя лошадь утомилась, [я] слез [с нее] и заснул. [Затем] 
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увидел двух гуламов, стоявших у моего изголовья. Один из них схватил кнут 

и ударил меня по носу». [я] сказал: «Чего вы хотите от такого старого челове

ка?» [я] стал заклинать165 их, чтобы они меня не убивали. [Они] слезли с [ло

шадей], поцеловали мои ноги, пощадили меня, и один из них посадил меня 

на лошадь. Собрались люди и сказали: «Что у тебя есть?» [я] сказал: «У меня 

есть несколько жемчужин, стоимостью каждая в семьдесят тысяч дирхамов»166, 

отдал [им] свой перстень. [Они] стащили сапог с моей ноги, и нашли [еще] не

сколько дорогостоящих драгоценных камней. Меня нашли воины. Мухаммад 

Шах167 отводил от меня людей, а [я] в это время издали увидел амира Исма‘ила. 

я хотел слезть [с лошади], [но он сказал]: «Заклинаю168 душой и головой сво

ей, не слезай». Мое сердце успокоилось. Меня отвели в шатер. Абу Йусуф169 сел 

со мной и охранял меня. Когда [я] попросил воды, мне дали сиропа. Воистину, 

[они] оказали мне всяческий почет и уважение. Потом ко мне пришел амир 

Исма‘ил, обласкал меня, и дал обещание: «[я] не убью тебя». [Он] приказал по

местить меня в паланкин и с почетом отвезти в город. Ночью меня привезли 

в Самарканд170, так что никто из жителей Самарканда не знал [об этом]. Амир 

Исма‘ил купил мой перстень у того человека, у которого он находился, за три171 

дирхама и, уплатив его стоимость, прислал [перстень] мне. Камень [этого] пер

стня был [из] красного яхонта»172.

‘Амр [ибн] Лайс сказал [еще]: «В день сражения у меня было сорок тысяч 

дирхамов, которые [у меня] отняли во [время] битвы173. я был на такой лоша

ди, которая [могла] пробежать пятьдесят фарсангов. [я ее] испытывал много 

раз. В тот день она шла так медленно, что [мне] хотелось слезть [с нее]. Ее ноги 

попали в канаву, я упал с нее и отчаялся о своем [спасении]. Когда те двое174 за

думали [убить] меня175, [я] сказал тому человеку, который был со мной: «Сядь 

на мою лошадь». Он сел на мою лошадь. [я] наблюдал, как [лошадь] пошла, 

словно облако. [я] понял, что это было изза моего невезения, [и что] лошадь 

не виновата».

‘Амр [ибн] Лайс сказал амиру Исма‘илу: «я спрятал в Балхе десять осли

ных вьюков176 золота. Прикажи, чтобы [их] привезли, так как теперь [ты] бо

лее достоин тех [богатств]». Амир Исма‘ил отправил человека и [золото] при

везли. [Он] отправил все к ‘Амру [ибн] Лайсу. Амир Исма‘ил, — [да будет] мило

стив к нему Аллах, — сколько [люди] ни настаивали, ничего не принял [себе]177.

В Самарканд178 пришло письмо амира правоверных с требованием [отпра

вить] ‘Амра [ибн] Лайса. Заголовок письма был написан так: «я, ‘Абд Аллах ибн 

ал-имам Абул‘Аббас, алМу‘тадид биллах, амир правоверных, Абу Ибрахиму 

Исма‘илу ибн Ахмаду, маула амира правоверных». Когда письмо достигло ами-

ра Исма‘илa, он был огорчен за [участь] ‘Амра [ибн] Лайса. [Он] не мог откло

нить приказ халифа. [Он] приказал привезти ‘Амра [ибн] Лайса в паланкине 

в Бухару. Амир Исма‘ил от стыда179 не повернул к нему [даже своего] лица. [Он] 

отправил человека и [спросил]: «Если ты желаешь чегонибудь, [скажи]». ‘Амр 
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[ибн] Лайс сказал: «[Пусть] к моим детям хорошо относятся. *Дай чтонибудь 

тем людям, которые несут меня, чтобы они хорошо ко мне относились»180. Амир 

Исма‘ил так и сделал и в паланкине отправил его до Багдада181. Когда [‘Амр] 

достиг Багдада, халиф поручил его Сафи182 Хадиму183, и он находился в заклю

чении у Сафи Хадима до конца правления Му‘тадида184. Он был в тюрьме два 

года, и был убит в двести восьмидесятом году185.

Когда амир Исма‘ил отправил ‘Амра [ибн] Лайса к халифу, халиф отпра

вил ему грамоту186 [на управление] Хурасаном, [начиная] от прохода Хулван187, 

и область Хурасан, Ма вара’ аннахр, Туркистан188, Синд189, Хинд190 и Гурган191, 

все стало его [владением]. В каждый город [он] назначил амира192. Он проя

вил признаки справедливости и добрых нравов. Каждого, кто проявлял же

стокость к подданным, он наказывал. Никто из рода Самана не был более ди

пломатичным193, чем он. Вместе с тем [он] был подвижником, в делах правле

ния не делал никаких послаблений194. Он всегда оказывал повиновение хали-

фу и за [всю] свою жизнь ни на один час не возмутился против халифа, и очень 

[строго] придерживался его приказов195.

Амир Исма‘ил заболел, и некоторое время был болен. Его боль была боль

шей частью от сырости. Врачи сказали, что воздух Джуйи Мулийана влаж

ный196, и его перевезли в селение Зарман197, которое составляло его личную соб

ственность. [Они] сказали, что там воздух для него лучше. Амир любил то се

ление и всегда ездил туда на охоту. Там [он] разбил сад. Некоторое время [он] 

там был болен, и скончался198. Он находился в том же саду под большим дере

вом199. [Это было] в пятнадцатый день месяца сафар двести девяносто пято

го года200. Он двадцать лет был амиром Хурасана, а [весь] период его правле

ния201 был тридцать лет202, да будет Всевышний Бог милостив к нему за то, что 

в дни его [правления] Бухара стала столицей203. [После него] все амиры рода 

Самана имели свою резиденцию в Бухаре. Ни один из амиров Хурасана пре

жде него не устраивал [свою] резиденцию в Бухаре204. Он считал пребывание 

в Бухаре счастливым для себя. Его душа не находила успокоения ни в одной 

области, кроме Бухары. Всюду, где [он] бывал, говорил: «Наш город — такойто 

и такойто», имея в виду Бухару205.

После его кончины, на [его] место воссел его сын, а [Исма‘ила] прозвали 

«Амиром Мади»206.

XXXVI

ВОСПОМИНАНИЕ [О] ПРАВЛЕНИИ1 АМИРА ШАХИДА 

АХМАДА ИБН ИСМА‘ИЛА АССАМАНИ

[Он] стал амиром Хурасана2. Его называют Амиром Шахидом3. Он в своих 

поступках походил на своего отца, был справедлив, относился к подданным 
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вполне беспристрастно, и4 подданные находились в мире5 и спокойствии. 

Отсюда6 [он] отправился в Хурасан и стал обозревать свое владение7. [Он] за

хватил Систан, и [уже] во время [правления]8 Амира Мади. Систан был его 

владением9. Оттуда он пришел в Бухару. Он любил охоту, выехал для охоты 

на берег Джайхуна10 и разбил палатку. Когда он возвратился с охоты, прибыл 

гонец и привез письмо от Абул‘Аббаса11, амира Табаристана12. [Он] прочи

тал письмо, в котором было написано: «Хусайн ибн ‘Ала13, восстал14 и овладел 

большею частью областей Гурган и Табаристан, и мне по необходимости при

ходится бежать». Амир был озабочен и очень опечален. Он помолился и ска

зал: «О, Боже! Если суждено, что это владение15 будет отнято у меня, то по

зволь мне умереть». Он вошел в шатер. Был такой обычай, что каждую ночь 

к двери той комнаты, где он спал, привязывали одного льва на цепи для того, 

чтобы тот лев растерзал всякого, кто хотел войти в эту комнату. В ту ночь, ког

да [амир] был озабочен, все [его] слуги были обеспокоены16, и забыли приве

сти льва. [Когда] он заснул, несколько гуламов17 амира вошли и обезглави

ли его18. [Это было] в четверг, в одиннадцатый [день месяца] джумада-л-ахар 

триста первого года хиджры19. Его перевезли в Бухару, поместили в гробни

це20 [на кладбище] Науканда21, и его прозвали «Амиром Шахидом». Абул

Хасана22 обвинили в том, что он убил [амира], привели его в Бухару и пове

сили. Тех гуламов, которые убили [амира], некоторых нашли и убили, а не

которые бежали в Туркистан.

Продолжительность его правления23 была шесть лет, четыре месяца и пять 

дней24.

XXXVII

ВОСПОМИНАНИЕ [О] ПРАВЛЕНИИ АМИРА СА‘ИДА 

АБуЛХАСАНА НАСРА ИБН АХМАДА ИБН ИСМА‘ИЛА 

АССАМАНИ, — [ДА БУДЕТ] МИЛОСТИВ К НЕМУ Аллах

Когда освободились от похорон Амира Шахида, сыну его Насру дали про

звание1 «Са‘ид»2. Ему было восемь лет, *когда он стал амиром вместо своего 

отца3. [Должность] его вазира получил Абу ‘Абд Аллах Мухаммад ибн Ахмад 

алДжайхани4, а сипах-саларом5 стал Хамавайх ибн ‘Али6. Его7 называли «вла

детелем всего8 Хурасана».

Сначала положение Амира Са‘ида было слабым, и во всех местах возника

ли смуты. Дядя его отца, Исхак ибн Ахмад9, захотел, чтобы [ему] присягну

ли в Самарканде, и жители Самарканда ему присягнули. Сын его, Абу Салих 

Мансур ибн Исхак10, поднял восстание в Нишабуре и захватил некоторые из го

родов Хурасана. Дело Исхака ибн Ахмада в Самарканде усилилось. Амир Са‘ид 

отправил своего сипах-салара Хамавайха ибн ‘Али. В сражении Исхак потер
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пел поражение, и войско [Амира Са‘ида] вошло в Самарканд. Исхак в другой 

раз приготовился [к сражению]. Жители Самарканда выступили вместе с ним 

и вступили в сражение с Хамавайхом. Жители Самарканда [вновь] потерпели 

поражение. Исхак ибн Ахмад в третий раз выступил и в этот раз был взят в плен. 

Его сын, Мансур ибн Исхак, был в Нишабуре и умер. Весь Хурасан и Ма вара’ 

аннахр были очищены11 для Амира Са‘ида. В Фарсе, Кирмане, Табаристане, 

Гургане и ‘Ираке читали хутбу на его имя.

рассказ. В [триста] тринадцатом году12 Амир Са‘ид отправился из Бухары 

в Нишабур, а в Бухаре оставил наместником одного из своих родственников, 

по имени Абул‘Аббас Ахмад ибн Йахйа ибн Асад асСамани13. В это время в квар

тале Гардункашан14 возник огонь15. Огонь [был] так велик, что в Самарканде 

люди видели тот огонь. Жители Бухары говорили: «Тот огонь пришел с неба». 

Этот квартал весь сгорел, так как погасить [огонь] было невозможно16.

Итак17, другие его братья подняли восстание и произвели много смут. В кон

це концов, Абу Закарийа18, который был зачинщиком19 смуты20, бежал с малым 

[числом] людей, без одежды21 и без средств к существованию22, отправился 

в Хурасан, а другие братья просили пощады. Амир Са‘ид пощадил их, привез 

[их] к себе, и та смута успокоилась.

рассказ. Также во время [правления] Амира Са‘ида Насра ибн Ахмада ибн 

Исма‘ила, в месяце раджаб триста двадцать пятого года23, в Бухаре возник 

огонь24, и все базары сгорели. Начало того [огня] было из лавки приготов

ляющего харису25, у Самаркандских ворот26, который взял золу изпод кот

ла с харисой, и перенес на крышу. На его крыше была яма, которую [он хо

тел] заполнить. В золе была искра огня, чего он не знал. Поднялся ветер 

и перенес ту [искру] огня на [соломенную] хижину27, и та хижина загорелась. 

От той [хижины] загорелись все базары, и квартал у Самаркандских ворот 

весь сгорел. Огонь носился в воздухе, как облако. Куйи Бакар28, пассажи29 

базара, мадраса Фарджак30, Тими Кафшгаран31, базар Саррафан32 и [базар] 

Баззазан33, и все, что было в Бухаре в той стороне, все сгорело до берега ка

нала. Искра огня перелетела [через канал]. Мечеть Мах34 загорелась и пол

ностью сгорела. [Она] горела две ночи и [два] дня. Жители Бухары были 

бессильны в том [положении], испытали много трудностей, и [лишь] на тре

тий день потушили [пожар]. [Еще] один месяц те балки [продолжали] го

реть под землей. Жителям Бухары был [нанесен] убыток более, чем на сто 

тысяч дирхамов. [Они уже] никогда не смогли сделать здания Бухары та

кими, как [прежде].

Правление35 Амира Са‘ида [продолжалось] тридцать один год36. [Он] был 

справедливым падишахом37, и он был справедливее своего отца. Его досто

инства были [столь] многочисленны, что если я [буду] упоминать все, [это 

слишком] затянется. Когда он ушел из жизни38, сын его Нух ибн Наср взо

шел на престол39.
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XXXVIII

ВОСПОМИНАНИЕ [О] ПРАВЛЕНИИ 

АМИРА ХАМИДА АБу МУХАММАДА НуХА ИБН НАСРА 

ИБН АХМАДА ИБН ИСМА‘ИЛА АССАМАНИ

Амир Хамид1 воссел на престол в начале [месяца] ша‘бан триста тридцать пер

вого года2. Абу Зарр3 стал его вазиром. Он был кадием Бухары. В его время 

не было человека, [знавшего] фикх лучше него. [Книга] «Мухтасари Кафи» 

была его сочинением4. Когда Амир Са‘ид скончался, каждый человек [из пре

тендентов] утвердил [свое] место [себе]. Амир Хамид выступил из Бухары и от

правился в Нишабур. Абу ‘Али Исфахани5 был амиром Нишабура. [Нух] отпра

вил [людей] схватить его, очистил области [от врагов], и рассеял противников. 

[Амир] отдал Нишабур Ибрахиму [ибн] Симджуру6. Абу ‘Али Исфахани ска

зал сам себе: «я приготовил для него власть7, а [он] отдал область другому». 

Абу ‘Али Исфахани сказал Абу Исхаку Ибрахиму ибн Ахмаду ибн Исма‘илу 

асСамани8: «Пойди в Бухару и захвати власть. Если я буду с тобой, амир 

не сможет тебе противостоять». Абу Исхак снарядил войско и открыто воз

мутился. Амир Хамид ушел из Нишабура. Абу Исхак напал на него и между 

ними произошло сражение. Амир потерпел поражение и пришел в Бухару. 

Абу Исхак, его дядя, пришел вслед за ним в Бухару и в [месяце] джумада-л-

ахар триста тридцать пятого года9 [заставил] всех жителей Бухары присяг

нуть [ему]. Со всех минбаров Бухары читали хутбу на имя Абу Исхака. Через 

некоторое время ему стало известно, что его войско плохо относится к нему, 

наладило [отношения] с Амиром Хамидом и имеет намерение убить его. [Он] 

ушел из Бухары и отправился в Чаганийан10. Амир Хамид отдал [должность] 

сипах-салара Мансуру [ибн] Каратакину11, и отправил [его] в Марв. [Мансур] 

схватил ‘Али ибн Мухаммада алКазвини12, связал [его], и отправил в Бухару, 

и положил конец той смуте. Амир Хамид в продолжение своего правления13 

вел много сражений с каждым человеком из претендовавших на его владе

ние14. В триста сорок первом году15 [все] области были для Амира Хамида 

очищены [от смут].

Амир Хамид ушел из мира в месяце раби‘ aл-ахар триста сорок третьего 

[года]16. Продолжительность его правления17 была двенадцать лет. Ахмад 

ибн Мухаммад ибн Наср говорит, что Мухаммад [ибн] Джа‘фар анНаршахи, 

посвятил эту книгу имени [Aмира Хамида], в начале времени его [правле

ния]18, в триста тридцать втором году19, и того, что было во время [правле

ния]20 Aмира Хамида, [он] не упомянул полностью в своей книге. Также *то, 

что21 нам *стало достоверно [известно]22 из положения саманидских ами-

ров после Aмира Хамида, благодаря помощи Всевышнего Аллаха, это было 

[следующее]23.
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XХXIX

ВОСПОМИНАНИЕ [О] ПРАВЛЕНИИ 

*AМИРА РАШИДА АБуЛФАВАРИСА1 ‘АБД АЛМАЛИКА ИБН НуХА 

ИБН НАСРА ИБН АХМАДА ИБН ИСМА‘ИЛА АССАМАНИ, — 

[ДА БУДЕТ] ВСЕВыШНИЙ Аллах МИЛОСТИВ К НИМ ВСЕМ

Когда Aмир Хамид ушел из жизни, [люди] присягнули Aмиру Рашиду2, а ему 

было десять лет, [когда] он воссел на престол3. Когда весть о кончине Aмира 

Хамида достигла областей, каждый человек в [своей] области добивался [вла

сти]. Аш‘ас ибн Мухаммад ибн Мухаммад4 был отправлен в Хурасан. Он вел 

много сражений в Харате5 и Исфахане6 и очистил области [от смут]. [Он] был 

все еще [занят] тем делом и вел сражение, как Aмир Рашид упал с лошади8 

и в ту же ночь скончался. Та ночь была на среду, [когда] прошло восемь дней 

месяца шаввал триста пятидесятого года7. Продолжительность его правления9 

была семь лет. Когда его похоронили, войско возмутилось и подняло мятеж. 

Каждый человек10 добивался власти11, и начались смуты.

XL

ВОСПОМИНАНИЕ [О] ПРАВЛЕНИИ 

МАЛИКА МУзАФФАРА АБу САЛИХА МАНСуРА [ИБН НуХА]1 

ИБН НАСРА ИБН АХМАДА ИБН ИСМА‘ИЛА АССАМАНИ

Амир Садид2 воссел на престол, и войско присягнуло ему. Наступило сoглacиe 

после многочисленных раздоров. Присяга ему была в пятницу, *в девятнадца

тый день3 месяца шаввал триста пятидесятого года4. [В это время] сипах-салар 

Албтакин5 был в Нишабуре. Когда его достигла весть о кончине Aмира Рашида, 

он собрался [напасть] на [его] величество6, чтобы схватить Aмира Садида7. 

Амир Садид отправил против него человека8. Когда [Албтакин] достиг [реки] 

Джайхун, хотел переправиться, [но он] не смог переправиться, потому что 

[на тот берег] пришло много войска. [Он] хотел вернуться и пойти в Нишабур, 

в свою область. Амир Садид9 написал письмо Мухаммаду ибн ‘Абд арРаззаку10 

в Нишабур, чтобы он не дал возможность ему войти в Нишабур. Албтакин, по

лучил весть [об этом], и понял, что не может идти в Нишабур. Поэтому он пе

решел через реку Джайхун11 через Амуй12, и отправился в Балх13. [Он] захва

тил Балх и открыто возмутился.

Амир Садид отправил Аш‘аса ибн Мухаммада, и [он] вел сражения с Алб

такином и, наконец, заставил Албтакина уйти из Балха14. Албтакин отпра

вился в Газну15. Аш‘ас ибн Мухаммад отправился вслед за ним в Газну. Там 

они также вели сражения. Албтакин в другой раз потерпел от него пораже
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ние и снова бежал в Балх. Все же Амир Садид дал [Албтакину] помилова

ние, и после неповиновения и многочиленных войн, [он] пришел на службу 

[к амиру]. В эти [же] дни Амир Садид отправил много войск в области и очи

стил страну16 [от смут]. Впредь у него [больше] не осталось в области про

тивников. [Он] захватил область дайламитов17, и заключил с дайламита-

ми мир на том [условии], что каждый год [они] будут давать [ему] сто пять

десят тысяч дирхамов18 нишабури. Амир Садид ушел из мира в воскресе

нье, в шестнадцатый день месяца мухаррам триста шестьдесят пятого года19. 

Продолжительность его правления20 была пятнадцать лет и пять месяцев21. 

Аллах знает [истину] лучше22.

XLI

ВОСПОМИНАНИЕ [О] ПРАВЛЕНИИ 

AМИРА РАШИДА АБуЛКАСИМА НуХА ИБН МАНСуРА ИБН НуХА 

ИБН НАСРА ИБН АХМАДА ИБН ИСМА‘ИЛА АССАМАНИ

Когда Aмир Садид в воскресенье ушел из мира, в понедельник его сын1 вос

сел на престол2 и ему принесли присягу3. Абу ‘Абд Aллах Мухаммад ибн Ахмад 

алДжайхани4 стал его вазиром. [Но] *он подал в отставку изза преклонного 

возраста5, [после того как] прошло два или три дня6. Затем амир [сделал] ва-

зиром Ахмада ибн ‘Абд Аллаха ибн ‘Азиза7 и дела владения8 стали процветать. 

Абул‘Аббас Таш9 был сипах-саларом, [но] он был смещен10, и сипах-саларом 

стал АбулХасан Мухаммад11 ибн Ибрахим12. Абул‘Аббас Таш поднял вос

стание и захватил Нишабур. АбулХасан13, его сын Абу ‘Али14 и АбулХасан 

алФа’ик алХасса15 отправились в Нишабур и нанесли ему поражение в три

ста семьдесят седьмом году16. Абул‘Аббас бежал из Нишабура и отправился 

в Гурган, [где] ‘Али ибн Хасан17 был его другом и предоставил ему убежище.

Сипах-салар АбулХасан Мухаммад ибн Ибрахим ушел из жизни в конце [ме

сяца] зу-л-ка‘да триста семьдесят восьмого года18, и сипах-саларом стал его сын 

[Абу ‘Али]. После того Aмир Рашид19 не одобрил его и сместил его. АбулХасан 

алФа’ик алХасса стал сипах-саларом, *отправился в Харат20 и вел сражения 

с [Абу ‘Али]. Фа’ик алХасса обратился в бегство21 и отправился в Марв в [меся

це] зу-л-хиджжа триста семьдесят восьмого года хиджры Пророка22, — да бла

гословит и да приветствует его Аллах.

После него23 [амир] АбулХарис Мансур ибн Нух24 был наместником25 [один] 

год и девять месяцев. [Потом] Биктузиды26 схватили его в Capaхcе27, и правле

ние28 ушло из рук рода Самана29. Аллах знает [истину] лучше30.



КОММЕНТАРИИ 
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I

ВСТУПЛЕНИЕ

1. В тексте: худай-и та‘ала (خداي تعالى) — перс. ‘араб., «Всевышний Бог» 

[Dehkhoda, 1998, vol. 6, p. 9551–9556]. Здесь и далее перс. слово худай (خداي) пе

реводится как Господь или Бог, как эквивалент слова Аллах (الله) [Gardet, 1960, 

p. 406–417; Dehkhoda, vol. 3, p. 3250–3251].

2. В тексте Б, Г и Д, помимо этого, приводятся еще многие другие определе

ния и восхваления Бухары и Всевышнего.

3. маджлис (مجلس) — ‘араб., букв. «место сидения», т.е. место заседания, со

брания [Madelung, Rahman, 1986, p. 1031–1082; Dehkhoda, 1998, vol. 13, p. 20319–

20322]. Слово маджлис было лишено религиозной или сакральной специфики 

и широко употреблялось в различных значениях. маджлис правителя озна

чал его публичный выход, официальный прием или интимное собрание для 

бесед и развлечений, куда допускались лишь особо приближенные и пригла

шенные лица [Халидов, 1991, c. 149–150]. Здесь это слово употребляется в ка

честве почетного прозвания «садра садров».

4. маулана (مولانا) — ‘араб., букв. «владыка наш», в Кур’ане этот термин упо

требляется в отношении Аллаха. В средние века так называли высокоуважае

мых людей в значении «господин», в основном, представителей духовенства: 

ученыхбогословов, законоведов, кадиев, а также шайхов суфийских орденов 

[Crone, 1991, p. 865–974; Dehkhoda, 1998, vol. 14, p. 21821].

5. садр (صدر) — ‘араб., букв. «грудь», «сердце», «середина», «центр», «нача

ло» — титул вазиров и представителей высшего духовенства [Dehkhoda, 1998, 

vol. 10, p. 14884–14887]. Во второй половине XII в. садры совмещали светскую 

и духовную власть в Бухаре [IbnelAthīr, vol. 12, p. 170, 171]. Подробнее см.: 

Calmard, 1995, p. 769–773; Kunt, 1995, p. 773–774

6. хваджа (خواجه) — перс., «хозяин», «господин» — почетное прозвание и об

ращение, бытовавшее в средние века в странах ислама [Dehkhoda, 1998, vol. 7, 

p. 10010–10012]. В Средней Азии вплоть до начала XX в. — почетное прозвание 

людей, претендовавших на происхождение от 4х «праведных» халифов. Так 

обращались также к членам суфийского братства хваджаган, основанного ‘Абд 

алХаликом алГидждувани, а позднее (до XIX в. включительно) — нескольких 

династий правителей, генетически связанных с этим братством [BurtonPage, 

1978, p. 907–908; Резван, 1991, c. 280].

7. имам (امام) — ‘араб. ал-имам (الإمام) — букв. «стоящий впереди», «руко

водящий чемлибо, кемлибо», «предводительствующий» [Dehkhoda, 1998, 

vol. 3, p. 3304–3305]. После распространения ислама это слово приобрело не

сколько смысловых значений: «предводитель на молитве», «духовный руко

водитель» и др. В первые годы становления ислама обязанность имама вы
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полнял сам пророк Мухаммад, а после его смерти эту почетную обязанность 

выполняли халифы. Постепенно имамом у суннитов стали обозначать гла

ву мусульманской общины и исламского государства, т.е. верховного носите

ля духовной и светской власти. имам — халиф назывался алИмам алА‘зам, 

т.е. «великий имам», в отличие от имама — предстоятеля на молитве в мече

тях. Согласно ши‘итской доктрине, верховная власть имама предопределена 

свыше, поэтому, она не может зависеть от желания людей. ши‘иты с самого 

начала отвергали принцип выборности имама и провозгласили верховную 

власть главы мусульманской общины и государства наследственной в роду 

‘Али [Петрушевский, 1966, c. 94; анНаубахти, c. 197; Madelung, 1971, p. 1163–

1169; Прозоров, 1991, c. 97–98].

8. султан (سلطان) — ‘араб., букв. «власть», «могущество» — титул независи

мого светского правителя [Dehkhoda, 1998, vol. 9, p. 13721–13722]. В источниках 

до конца X в. этот термин использовался в значении «политическая власть», 

в том числе и власть халифа. Наряду с этим в X в. правителей начинают мета

форически именовать в третьем лице — «султан», в смысле «его величество», 

но только при Салджукидах султан становится титулом, более высоким, чем 

малик или амир, чемто вроде иранского шаханшаха [Большаков, 1991, c. 213]. 

В салджукский период халифат и султанат были признаны как два разных 

института; халифы управляли религиозной деятельностью, а султаны — де

лами правительства. Салджукские султаны именовали себя «тенью Аллаха 

на земле» и пытались убедить своих подданных, что власть им принадлежит 

«по воле Аллаха» [Курпалидис, 1992, c. 48]. Однако эти претензии не получи

ли поддержки у мусульманских законоведов (факихов), которые в целом вы

ступали за сильную султанскую власть, но отказались признать за султа-

ном звания, которого заслуживали только халифы. Так, алГаззали в своем 

труде «Насихат алмулук» («Увещевание владык») попытался подробно очер

тить круг вопросов, касающихся власти султана и его отношений с халифом. 

Поэтому каждому салджукскому султану приходилось обращаться за инве

ститурой к халифу. Тюркская традиция государственности допускала своего 

рода двоевластие, при которой великий хакан являлся номинальным прави

телем, а реальная власть принадлежала его наместнику, который заменял его 

в делах и оказывал ему всякого рода формальные почести [Курпалидис, 1992, 

c. 50]. Данные более поздних источников позволяют определить, что титул сул-

тан в административной системе исламского государства отнюдь не означал 

первое лицо, а занимал более низкую ступень и так же, как титулы вали, би-

гларбиги и хан, относился к категории амиров [Ансари, c. 21–22]. Подробнее 

см.: Kramers, Bosworth, 1998, p. 884–889.

9. шари‘ат (شريعت) — ‘араб. аш-шари‘а (الشريعة) — букв. «прямой, правильный 

путь» [Dehkhoda, 1998, vol. 9, p. 14253–14254], т.е. закон, предписания, автори

тетно установленные в качестве обязательных; комплекс закрепленных пре
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жде всего Кур’аном и сунной предписаний, которые определяют убеждения, 

формируют нравственные ценности и религиозную совесть мусульман, а так

же выступают источниками конкретных норм, регулирующих их поведение 

[Hooker, 1998, p. 331–338; Сюкияйнен, 1991, c. 292–294].

10. суннат (سنت) — ‘араб. ас-сунна (السنة) — букв. «обычай», «пример»; 

полная форма суннат расул Аллах — «сунна посланника Аллаха») — жизнь 

пророка Мухаммада как образец и руководство для всей мусульманской об

щины и каждого мусульманина при решении всех проблем в жизни челове

ка и общества. Сунна состоит из поступков пророка Мухаммада, его выска

зываний и невысказанного одобрения. Сунна передавалась устно сподвиж

никами пророка Мухаммада и была зафиксирована в виде хадисов [Juyboll, 

Brown, 1998, p. 913–917; Пиотровский, 1991, c. 214; Dehkhoda, 1998, vol. 9, 

p. 13775–13776].

11. халифа (خليفة) — ‘араб., букв. «преемник», «наместник» — впервые это 

звание употреблялось в отношении преемника пророка Мухаммада Абу Бакра 

асСиддика (правил в 11–13/632–634 гг.). Согласно шари‘ату, халиф считал

ся наместником Аллаха на земле [ХС, c. 75; Ugur, 1988, p. 32]. Подробнее см.: 

Петрушевский, 1966, c. 94; Sourdel, Holt, 1978, p. 937–953; Kelly, 1978, p. 953–

954; Dehkhoda, 1998, vol. 7, p. 9939–9940.

12. муфти (مفتي) — ‘араб. ал-муфти (المفتي) — букв. «дающий фетву» — зна

ток шари‘ата, дающий разъяснение его основным положениям и принима

ющий решения по отдельным спорным вопросам права и ритуала в форме 

особого заключения (фатва), основываясь на принципах шари‘ата и пре

цедентах [Боголюбов, 1991, c. 177; Dehkhoda, 1998, vol. 14, p. 21259 Dehkhoda, 

1998, vol. 14, p. 21259]. Фатва (فتوى) имели право давать только лица, полу

чившие высшее мусульманское теологоюридическое образование в мадра-

са. Подробнее см.: Walsh, 1971, p. 866–867; Dehkhoda, vol. 11, p. 16977]. См. так

же прим. XXVII, 100.

13. В тексте: ал-магриб  ва-л-машрик (لمشرق	ا	و	ب	المغر) — ‘араб., букв. «Запад 

и Восток». ‘Арабский термин алМагриб (المغرب) — букв. означает «место захо

да солнца», т.е. запад. В эпоху раннего средневековья географически под этим 

понятием подразумевалась территория западной части ‘Арабского халифа-

та, а именно страны, расположенные к востоку от Египта (совр. Ливия, Тунис, 

Алжир, Марокко) вплоть до Андалусии (Испании) включительно [Jacut, vol. 4, 

p. 583]. В понятие «алМагриб» могли включаться также неподвластные ‘ара-

бам земли, расположенные к западу от Багдада [ИХ, c. 83, 233, прим. 2]. Термин 

ал-машрик (المشرق) — букв. означает «место восхода солнца», т.е. восток. Под 

этим понятием подразумевалась территория восточной части ‘Арабского ха-

лифата, а именно страны и области, расположенные к востоку от ‘Ирака 

(Хурасан, Тухаристан, Ма вара’ аннахр, Хваразм, Фаргана и др.) вплоть до гра

ниц асСина, т.е. Кашгара и Восточного Туркистана включительно [ИХ, c. 61–
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83, 161; alMoqaddasī, p. 260–261; Jacut, vol. 4, p. 538]. Подробнее см.: Yver, 1986, 

p. 1183–1184; Miquel, 1991, p. 708–709; Dehkhoda, 1998, vol. 14, p. 21218–21219; 

20944–20945.

14. шахид (شهيد) — ‘араб., букв. «павший на войне», «мученик», «убитый му

ченической смертью», т.е. мусульманин, пожертвовавший собой за веру, погиб

ший мученической смертью [Dehkhoda, 1998, vol. 10, p. 14629]. Согласно хади-

сам, шахиды утверждают свою веру смертью в войне против неверных, и после 

смерти попадают в рай. Впоследствии шахидами стали считаться все умершие 

насильственной смертью [Kollberg, 1998, p. 209–213; Кушев, Боголюбов, 1991, 

c. 296–297]. Cм. также прим. XI, 15.

15. АбулМакарим ‘Абд ал‘Азиз ибн Бурхан аддин Мухаммад ибн Хусам 

аддин ‘Умар ибн Бурхан аддин ‘Абд ал‘Азиз (род. около 570/1174 г., ум. по

сле 593/1196–97 г.) принадлежал к семейству Бурханидов (1102–1238 гг.) — за

коноведов ханафитского толка в Бухаре [Pritsak, 1952, p. 81–96]. По данным 

Муллазада, садр садров Бурхан аддин ‘Абд ал‘Азиз (593/1197 г.) был му-

ридом известного суфия хваджа ‘Абд алХалика алГидждувани алБухари 

(ум. в 575/1179080 г.). *Незадолго до смерти он заложил великолепный ми

нарет в г. Вабкент, завершенный в 1199 г. [Нильсен, 1956, c. 94–95]. Помимо 

этого он упоминается как строитель многих благотворительных учреждений, 

широко известных на Востоке и Западе [Гафурова, 1992, c. 73–76]. В Бухаре 

‘Абд ал‘Азиз построил мечети Нуфар и Сиккат acСузангаран. Бурханиды вла

дели большой общественной библиотекой по Сиккат адДихкан, позднее она 

известна как Куйи Дихкан (так назван квартал в списке XIX в. из канцеля

рии кушбиги амира бухарского) [Сухарева, 1976, c. 220, 295; Некрасова, 2006, 

c. 269, 275]. Затем библиотека перешла к Хафиз аддину алКабиру — пред

ку знаменитого суфия тариката накшбандийа Мухаммада хваджа Парса. 

Здание библиотеки в этом месте в перестроенном виде сохранилось до на

шего времени [Muminov, Nekrasova, Ziyodov, 2009, p. 22–31. Согласно Мулла

зада, родовые захоронения Бурханидов располагались в хазирах «Холма са-

дров» на огромном кладбище, располагавшемся до 60х годов XX в. у во

рот Мазари Шариф (Калабад) и Карши (Мардкаше) [Гафурова, 1992, c. 73]; 

О средневековых хазира см.: Некрасова 1998, c. 54–56; Прил., рис. 3 — XI. 

[Е. Н.] Аристократический род Бурханидов правил в Бухаре в 1102–1238 гг. 

Садры были изгнаны из Бухары в конце XIII в. после восстания ремесленни

ков [Бартольд, 1963, c. 290; Бартольд, 1964, c. 515–518].

16. Мухаммад ибн Зуфар ибн ‘Умар — в 574/1178–1179 г. сократил персид

ский перевод Абу Насра алКубави для садра садров ‘Абд ал‘Азиза ибн Бурхан 

аддина Мухаммада ибн ‘Умара. Р. Фрай приписывал Мухаммад ибн Зуфару 

основную заслугу в осуществлении дополнений и перевода труда Наршахи 

[Frye, 1954, p. 4, n. 10]. По мнению О. А. Сухаревой, соавтором Наршахи следу

ет считать только Абу Бакра алКубави [Сухарева, 1958, с. 10].
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II

НАЧАЛО КНИГИ

1. Абу Наср Ахмад ибн Мухаммад ибн Наср ибн алКубави — переводчик тру

да Наршахи на персидский язык. Закончил свой перевод в месяце джумада-

л-ула 522/мае 1128 г. Его нисба алКубави указывает на то, что он происходил 

из города Куба (قبا) в Фаргане. В доисламское время город Куба был столицей 

Фарганы, а в X–XII вв. — одним из крупнейших городов Фарганской долины 

[alIstakhrī, p. 333, 335, 347; IH, p. 463, 514; ИХ, c. 65]. Название Куба образова

но от тюркского этнонима куба [Гусейнзаде, 1971, c. 118–123]. В эпоху ранне

го средневековья (VII–VIII вв.) и в средние века (X–XII вв.) г. Куба был одним 

из крупных очагов концентрации тюркоязычного населения Фарганской до

лины. Исходя из этого, можно предполагать, что Абу Наср алКубави, скорее 

всего, был тюрком. На это указывают также некоторые данные в осуществлен

ном им переводе труда Наршахи. Так, говоря об Афрасийабе, он отмечает, что 

он был из потомков царя Нуха. Иранская традиция возводит происхождение 

Афрасийаба к Туру, который был сыном Афридуна и братом родоначальника 

иранцев Ираджа. Именно в тюркской традиции происхождение Афрасийаба 

возводится к Турку, который был сыном Йафaсa (библ. Иафет) и внуком Нуха 

(библ. Ной). См. прим. VIII, 103.

2. Абу Бакр Мухаммад ибн Джа‘фар анНаршахи — автор «Истории Бухары», 

которую он закончил в 332/943–44 г. и преподнес Cаманиду Нуху ибн Насру (пра

вил в 331/943–343/954 гг.). Биографические сведения о нем в источниках почти 

отсутствуют. Только автор XII в. Абу Са‘д асСам‘ани называет его полное имя: 

Абу Бакр Мухаммад ибн Джа‘фар ибн Закарийа ибн алХаттаб ибн Шарик ан

Наршахи, и отмечает, что он родился в 286/899 г. и умер в месяце сафар 348/вес

ной 959–60 г. в селении Наршах نرشخ, расположенном около сел. Вабкана, в 3х 

фарсахах от Бухары [alSam‘аnī, f. 558V]. В источниках имеются также сведения 

о его сыне и внуке, которые продолжили «Историю Бухары» на ‘арабском язы

ке и довели ее до конца правления Саманидов [Камалиддинов, 1997, c. 112–113]. 

Подробнее см.: Minorsky, Bosworth, 1993, p. 966–967; Dehkhoda, vol. 14, p. 22414.

3. В тексте: бe-нам (بنام) — перс., букв. «на имя», «во имя», т.е. «в честь».

4. амир (امير) — ‘араб., букв. «повелитель» — титул, который обычно носи

ли члены халифского дома и военачальники ‘Арабского халифата. Верховный 

правитель, халиф, назывался амир ал-му’минин, т.е. «повелитель правовер

ных» (см. прим. III, 14). Кроме того, этот титул приравнивался к титулу вали 

который носили наместники и провинци ,(«араб., букв. «управляющий‘ — والي)

альные правители. В глазах багдадских правителей провинциальные прави

тели, в том числе и Саманиды, являлись вали или амирами, т.е. наместника

ми Хурасана [alIstakhrī, p. 306, 311]. Так же было и в последующие века. Царь 
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хитаев и царь уйгуров, отправившие в 418/1027–28 г. своих послов к султану 

Махмуду Газнави, обращаясь к нему, называли его «амиром Хурасана» [Marvazī, 

p. 7–8; Bosworth, 1966, p. 88]. Здесь этот титул употреблен как часть почетного 

прозвания. Подробнее см.: Duri, 1960, p. 438–439; Dehkhoda, vol. 3, p. 3391–3392.

5. Абу Мухаммaд Нух ибн Наср ибн Ахмад ибн Исма‘ил асСамани, известный 

как алАмир алХамид (الامير الحميد) — «Славный амир» (правил в 331–343/943–

954 гг.). Подробнее о нем см. в гл. XXXVIII.

6. В тексте: зикр (ذكر) — ‘араб., букв. «упоминание», «высказывание» [Dehkhoda, 

vol. 8, p. 11508–11510]. Это слово в пер. С опущено. В пер. Л: «о состоянии»; 

в пер. Ф: containing an account of — «содержащая отчет о»; в пер. Р: ҳақида — 

«о». Подробнее см. прим. IV, 1.

7. В тексте: анчe (آنچه) — перс., «того, что». В пер. С: «о том, что»; в пер. Л: «обо 

всем, что есть»; в пер. Ф: of what is in it — «о том, что есть в ней»; в пер. Р: мав-

жуд бўлган — «о том, что есть». Здесь начальная фраза: дар зикр (در ذكر) — букв. 

«относительно упоминания» относится и к этому слову. Поэтому оно должно 

быть в родительном падеже, а начальное «о» излишне.

8. *…8 Этот фрагмент в пер. С опущен. В тексте В: ва дар рустаха-и вей (و در 
 :и в ее сельских [округах]». В пер. Л: «и ее окрестностях»; в пер. Ф» — (رستاهاي وي

and its villages — «и ее селениях»; в пер. Р: ва қишлоқларида — «и ее селениях».

руста (روستا) — перс. букв. «окрестность», «сельская местность», «селение», 

«деревня» [Dehkhoda, vol. 8, p. 12371–12372]. В других местах пер. Л это же сло

во переведено как: «окрестности» (см. XXXI, XXXIV). «селение» (см. XXXII 

и XXXIV), «деревня» (см. прим. VI, 19) и «волость» (см. прим. VIII, 5 и XXXV); 

в пер. Ф везде: village — «селение» [Frye, 1954, p. 7, 12, 76, 77]; в пер. Р везде: 

қишлоқ — «селение». ‘Арабские географы IX–X вв. под словом рустак (رستاق) 

подразумевали «сельский округ», т.е. группу селений, составлявших одно це

лое в хозяйственном и налоговом отношении. По своему значению термин 

руста/рустак примерно соответствует араб. нахийа (ناحية) — букв. «сторо

на», «нахийа», т.е. небольшая административная единица в составе вилайа 

употреблялся для обо (روستا) область». Следовательно, термин руста» — (ولاية)

значения больших селений с обширным сельским округом, тогда как термин 

дех (ده) или дих (ديه) означал отдельные небольшие деревни. Поэтому в нашем 

переводе здесь и далее мы приняли для термина руста значение «сельский 

[округ]», а для термина дех — «селение». О термине руста/рустак см.: Smith, 

1995, p. 955; Смирнова, 1970, c. 90. См. также прим. VI, 19 и VIII, 5.

9. В тексте: марафик (مرافق) — ‘араб., форма мн.ч. от слова марфак (مرفق) — 

«польза», «помощь» [Dehkhoda, vol. 13, p. 20596–20597].

10. В тексте: манафи‘ (منافع) — ‘араб., форма мн.ч. от слова манфа‘ (منفع) — «бла

го», «польза» [Dehkhoda, vol. 14, p. 21565–21566].

11. В тексте: анче (آنچه) — перс., «того, что». В пер. С: «о том, что»; в пер. Л: 

«что вообще до нее относится»; в пер. Ф: of anything which has any relation to it — 
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«о том, что имеет какоелибо отношение к ней»; в пер. Р: алоқадор бўлган нар-

салар — «о вещах, имеющих отношение». 

12. В тексте: ахадис (احاديث) — ‘араб., форма мн.ч. слова хадис (حديث) — букв. 

«новость», «известие», «рассказ» — предание о высказываниях и действиях 

пророка Мухаммада, затрагивающее различные религиозноправовые сторо

ны жизни мусульманской общины. Состоит из двух частей: матн (собственно 

информационная часть) и иснад — перечисление людей, передававших друг 

другу текст матна из поколения в поколение. Хадисы считаются вторым по

сле Кур’ана источником права, на них основана сунна, они содержат в себе зна

чительную часть принципов и идей ислама [Robson, 1971, p. 23–28; Бойко, 1991, 

c. 262–263; Dehkhoda, vol. 6, p. 8803–8806].

13. В тексте: аз (از) — перс., предлог «из», «от», «с». В пер. С: «о». Здесь име

ются в виду не хадисы о Пророке, как следует из перевода О.и. Смирновой, а ха-

дисы о Бухаре, которые передавались со слов Пророка. Фраза: амаде аст аз 

 — (يروي عن) передают со [слов]» является калькой ‘араб. йарви ‘ан» — (آمده است از)

«передает со [слов]».

14. В тексте: аз (از) — перс. предлог «из», «от», «с». В пер. С: «о». Здесь име

ются в виду не хадисы о сподвижниках и последователях Пророка, как следует 

из перевода О.и. Смирновой, а хадисы о Бухаре, которые передавались со слов 

сподвижников и последователей Пророка.

15. В тексте: ‘улама’-и дин (علماء دين) — ‘араб., мн.ч. от слова ‘алим (عالم) — 

«знающий», «ученый», и дин (دين) — «вера», «религия» — букв. «ученые веры», 

т.е. ученыебогословы [Dehkhoda, vol. 10, p. 16057]. См. также прим. IV, 3.

16. В тексте Г в этом месте добавлены 3 страницы с рассказами о святых 

и пророках, которые посещали Бухару, и несколько преданий об ‘Али и ‘Умаре 

ибн алХаттабе в связи с Хурасаном. Этот фрагмент, имеющийся также в тек

сте списков ИВ АН РУз, переведен на русский язык О.И. Смирновой и включен 

в настоящий перевод (см. гл. III и IV).

17. 332 г.х. соответствует 4 сентября 943–23 августа 944 гг. н.э.

18. При Саманидах был осуществлен перевод нескольких сочинений с ‘араб

ского языка на новоперсидский язык — фарси [Frye, 1954, n. 2]. Известно также, 

что в правление Мансура ибн Нуха (350–365/961–976 гг.) наряду с переводом 

«атТафсира» атТабари с ‘арабского на фарси, осуществленным Абу ‘Али ал

Бал‘ами, было переведено также толкование Кур’ана на тюркский язык. В сле

дующих веках с этого перевода были сделаны копии, некоторые из них дошли 

до нашего времени [Sagol, 2002, p. 804–813; Yuce, 2002, p. 795–596; Боровков, 

1963, c. 4–5]. Однако перевод сочинения Наршахи на новоперсидский язык 

был осуществлен не при Саманидах, а в 522/1128 г. при Караханидах, которые 

так же, как и Саманиды, покровительствовали литературе на новоперсидском 

языке. Известно, что у истоков литературы на новоперсидском языке (фарси) 

наряду с персами и ‘арабами стояли и тюрки, составлявшие часть населения 
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сасанидского Ирана. Сохранилось приветственное стихотворение на фарси, 

произнесенное при въезде халифа алМа’муна (правил в 198–218/813–833 г.) 

в Марв в 193/809 г. неким ал‘Аббасом алМарвази, в котором отмечается, что 

никто раньше на этом языке стихов не сочинял [‘Awfī, vol. 1, p. 21; Бартольд, 

1966, c. 177; Bosworth, 1978, p. 67]. Ибн Хуррадазбих приводит еще один образец 

ранней поэзии на фарси, автором которого был АбутТаки (АбулЙанбаги) ал

‘Аббас ибн Тархан, уроженец Самарканда или Шаша [ИХ, c. 64, 176, прим. 84]. 

Он жил в Багдаде в правление халифа алВасика (227–232/842–847 гг.) и пи

сал стихи, как на ‘арабском, так и на новоперсидском (фарси) [Мардонов, 1979, 

c. 121–132]. В. В. Бартольд отождествлял его с предыдущим поэтом ‘Аббасом 

алМарвази [Бартольд, 1966, c. 177; Бартольд, 1971, c. 451]. Из его стихов явству

ет, что он, скорее всего, был уроженцем Шаша, а затем некоторое время жил 

в Самарканде. В 193/809 г. он находился в Марве, когда алМа’мун прибыл туда 

в качестве наместника Хурасана. Судя по кунйе (АбулЙанбаги) и имени отца 

(Тархан), возможно, этот поэт был тюрком.

В самом Иране литература на новоперсидском языке не получила развития. 

На протяжении всего IX в. в Иране еще существовала пехлевийская литература, 

которая лишь в X в. стала архаизмом [alIstakhrī, p. 137] и уступила место ‘араб

ской [Lazard, 1971, p. 376]. Мусульманские правители из числа персов не вос

принимали литературу на новоперсидском языке (фарси) и считали ее изуче

ние несовместимым с правоверием. Так, Тахириды были сильно ‘арабизирова

ны, и не только писали стихи и прозу на ‘арабском языке, но и в личной пере

писке использовали исключительно ‘арабский язык [Bosworth, 1969, p. 54, 77]. 

К персидской литературе они относились с открытой враждебностью и прика

зывали сжигать и уничтожать сочинения на персидском языке [Бартольд, 1966, 

c. 177; Бартольд, 1971, c. 509]. ‘Абд Аллах ибн Тахир отказался слушать препод

несенный ему персидский романс, и бросил книгу в реку [Tritton, 1970, p. 99]. 

Также и иранские Зийариды и Бувайхиды (Буиды) всецело подчинились влия

нию ‘арабской литературы и были совершенно равнодушны к новоперсидской 

[Бартольд, 1966, c. 179; Бартольд, 1971, c. 287, 368].

Развитие персидской литературы, начавшееся при дворе иранских Саффаридов, 

было продолжено при дворах тюркских правителей — Саманидов, Караханидов, 

Газнавидов, Салджукидов и Хваразмшахов, которые покровительствовали луч

шим представителям персидской поэзии [Бартольд, 1971, c. 253]. Таким же об

разом, VI–VII вв., т.е. эпоха Тюркского каганата была отмечена расцветом со

гдийского искусства и культуры в целом [Гюль, 2002, c. 97]. Саманиды первы

ми ввели в употребление фарси в качестве литературного языка в Хурасане 

[Bosworth, 1978, p. 62]. В их правление была заложена база всей поэзии на но

воперсидском языке, т.е. разработка литературного языка фарси, и создание 

основных типов художественных форм [Бертельс, 1988, c. 267]. Продолжателями 

государственных и культурных традиций Саманидов были Газнавиды, при ко
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торых новоперсидский язык был утвержден официальным во всей восточной 

части ‘Арабского халифата [Bosworth, 1968, p. 36]. Принявшие ислам тюрк

ские правители имели при своих дворах персидских поэтов, а некоторые из них 

сами писали стихи на фарси [Бартольд, 1963а, c. 169–433; Bosworth, 1966, p. 89]. 

Новоперсидский язык стал языком lingua franca для всей восточной части ис-

ламского мира. Персидская литература продолжала развиваться при дворах 

почти всех тюркских династий домонгольского времени. Даже при монголах, 

опиравшихся в завоеванных странах на культурные традиции местных народов, 

династийные истории и другие труды писались, главным образом, на фарси. 

Тюрки первыми стали использовать в канцелярии наряду с ‘арабским новопер

сидский язык (фарси) [Бартольд, 1971, c. 253]. Тюркские правители не стреми

лись внедрять тюркский язык в жизнь подвластных им стран. Они не исполь

зовали его даже как придворный, что могло бы в дальнейшем повысить его как 

официальный язык. Наоборот, они использовали при своих дворах ‘арабский, 

а еще чаще персидский языки [Frye, Sayili, 1945, p. 308].

В правление Караханидов в государственных делах наряду с ‘арабским 

и тюркским языками использовался фарси [Frye, 1967, p. 70, 73]. Некоторые 

Караханиды носили такие иранские эпитеты и титулы как Пахлаван ашШарк 

(Богатырь Востока), дихкан, шах, падшах, шаханшах, салар [Кочнев, 2006, c. 23, 

26, 31, 82, 87, 92, 99, 112]. На некоторых караханидских монетах выбивались из

речения на персидском языке, а отсутствие определенного артикля (ал) в не

которых ‘арабских эпитетах также свидетельствует о влиянии языковых норм 

персидского языка [Кочнев, 1993, c. 14]. Одна из двух надписей в северном мав

золее 547/1152 г. в узканде, где был похоронен караханидский правитель Алп 

Килидж Тунга Билга Турк Тугрул Карахакан, сделана на фарси [якубовский, 

1947, c. 29]. При дворе Караханидов в Самарканде начал свою карьеру поэт захир 

аддин алФарйаби [Frye, 1967, p. 72]. Большим любителем поэзии был Тамгач

хан Хидр ибн Ибрахим, который собрал вокруг себя замечательных поэтов 

со всей Средней Азии [Низами, c. 77]. Именно при Караханидах (в 522/1128 г.) 

«История Бухары» Наршахи была переведена с ‘арабского языка не на тюрк

ский, а на новоперсидский язык.

19. В тексте: факир (فقير) — ‘араб., «бедный», «бедняк», «нищий», «странству

ющий дервиш», «смиренный» [Dehkhoda, vol. 11, p. 17193; Nizаmī, 1965, p. 757–

758]. В тексте Б добавлено: «через 190 лет после написания этой книги».

20. Во всех списках по всему тексту название этого месяца указано ошибоч

но в мужском роде: джумада-л-аввал (جمادى الاول). Правильная форма: джумада-

л-ула (الاولى جمادى), как принято в нашем переводе. Подробнее см.: Dehkhoda, 

vol. 5, p. 7842.

21. Месяц джумада-л-ула 522 г.х. соответствует 3 мая — 1 июня 1128 г. н.э. 

[van Dalen, Humphreys, Marin, 2002, p. 276–325].

22. В тексте Б и Д добавлено: «и не представляли интереса».
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23. ‘Арабская рукопись «Истории Бухары» Наршахи до нас не дошла, но не 

исключено, что она еще будет найдена в будущем. Так же, как сравнительно не

давно была найдена ‘арабская рукопись труда Абу Хафса ‘Умара ибн Мухаммада 

анНасафи (ум. в 537/1142–43 г.) «алКанд фи зикр ‘улама’ Самарканд» («[Самое] 

сладкое в рассказе об ученых Самарканда») [alNasafī, 1999], сокращенная персид

ская версия которого, известная под названием «Канд дар та’рихи Самарканд» 

(«[Самое] сладкое по истории Самарканда») или «Кандийаи хурд» («Кандийа 

Малая») [Кандия, 1906], долгое время считалась единственным источником 

по истории Самарканда домонгольского периода. Поиск средневековых руко

писей продолжается, особенно, в частном секторе. Так, недавно стало извест

но о находке «Истории Тирмиза» в Шахрисабзе, но точных данных об этой ру

кописи пока нет.

24. 574 г.х. соответствует 19 июня 1178–7 июня 1179 г. н.э.

25. В тексте: ал-хафикайн (الخافقين) — ‘араб. «запад и восток».

26. В тексте Б добавлено: «Хабиб Абу ибн Тадж алМа‘али».

27. *…27 Этот фрагмент есть в тексте Б.

III

ПРЕДАНИя ОТНОСИТЕЛьНО ДОСТОИНСТВ И СОВЕРШЕНСТВ БУХАРы

1. асхаб (اصحاب) — ‘араб. ал-асхаб (الاصحاب) или ас-сaхаба (الصحابة) — мн.ч. от са-

хиб (صاحب) — букв. «спутник», «друг», «приятель», «товарищ» — так называли 

сторонников и сподвижников пророка Мухаммада, людей, тесно общавшихся 

с ним или принимавших участие в его походах [Dehkhoda, vol. 2, p. 2705]. Позже 

так стали называть всех, кто видел пророка Мухаммада хоть раз, даже буду

чи ребенком. Асхабы составляли ядро и самую стойкую часть первых мусуль

манских армий, начавших завоевания за пределами Аравии [Munanyi, 1995, 

p. 856–857; Большаков, 1991, c. 23–24].

2. таби‘ин (تابعين) — ‘араб. ат-таби‘ун (التابعون) — букв. «идущие вслед», «по

следователи», «ученики» — так называли последователей сподвижников (асхаб) 

пророка Мухаммада, его младших современников [Dehkhoda, vol. 4, p. 6090]. 

Они составляли второе после асхабов звено в цепочке (иснад или силсила) пе

редатчиков хадисов [Spectorsky, 2002, p. 29–31]. См. также прим. VIII, 17.

3. кади (قاضي) — ‘араб. ал-кади (القاضي) — букв. «решающий», «пригова

ривающий», повелевающий» — кадий, общепринятое название мусульман

ского судьичиновника, назначаемого правителем и отправляющего пра

восудие на основе положений шари‘ата [Dehkhoda, vol. 11, p. 17342–17344]. 

Первоначально кадии назначались только самим халифом, который был 

носителем высшего правового авторитета. Во второй половине VIII в. была 
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учреждена должность кади ал-кудат (قاضي القضاة) — «кадия кадиев», т.е. вер

ховного кадия, которому было поручено от имени халифа назначать всех ка-

диев халифата и принимать апелляции на их решения [Tyan, Kaldy Nagi, 1978, 

p. 373–375; Большаков, 1991, c. 125].

4. устад (استاد) — ‘араб. устаз (استاذ) — букв. «учитель», «наставник», «мастер» 

[Sanagustin, Floor, 2002, p. 999–1000; Dehkhoda, vol. 2, p. 2098–2099].

5. АбулФадл Бакр ибн Мухаммaд ибн ‘Али ибн алФадл алАнсари аз

Заранджари (427–512/1035–1119 гг.) — известный мухаддис и факих ханафит-

ского толка из селения Заранджари (زرنجري) или Зарангари (زرنكري) в области 

Бухары. Его полная родословная насчитывает 15 поколений [асСам‘ани, т. 6, 

c. 270–271]. Его могила, которая в средние века находилась на кладбище Холма 

садров в Бухаре, была известна как мазар АбулФадла Бакра ибн Мухаммада 

Занджири [Гафурова, 1992, c. 76]. *Однако в труде Муллазада речь идет не о его 

могиле, а о могиле его учителя Абу Мухаммада ‘Абд ал‘Азиз ибн Ахмад ибн 

Салих ибн Мухаммад Джа‘фар ибн Мухаммад ибн ‘Али ибн Абу Талиба. В Бухаре 

к востоку от шахристана сохранился мазар — место поклонения АбулФадла 

ибн Мухаммада азЗарангари (1097–1172 гг.), не исключено, что он был потом

ком вышеупомянутой персоны [Е. Н.]

6. шайх (شيخ) — ‘араб., букв. «старец», «старейшина», «патриарх племени, рода, 

семьи» [Dehkhoda, vol. 10, p. 14644–14647]. Здесь шайх — почетное прозвание 

крупных религиозных авторитетов, знатоков религиозных дисциплин, глав 

суфийских братств и торговоремесленных корпораций, наставников и учите

лей, людей, известных своим благочестием [Geoffroy, 1998, p. 410; Repp, 1998, 

p. 412–415; Халидов, 1991, c. 289].

7. Абу ‘Абд алМалик ибн ‘Абд арРахман атТустари — cудя по нисбе, он был 

уроженцем города Тустар (تستر) в области Ахваз в Хузистане (совр. Шуштар 

в Иране) [Dehkhoda, vol. 5, p. 4718]. Но среди выходцев из этого города он не 

упоминается [асСам‘ани, т. 3, c. 54–56; аlNasafī, p. 212, 215 (№ 337, 343)].

8. Абу ‘Абд Aллах Мухаммад ибн Абу Бакр ибн Ахмад алВаррак алБухари, 

известный как алГунджар алХафиз (ум. в 412/1021 г.) — известный мухаддис 

и историк, автор нескольких сочинений, в т.ч. не дошедшей до нас «Истории 

Бухары» [Dehkhoda, vol. 11, p. 16823]. Он был прозван алГунджаром потому, 

что был учеником известного мухаддиса Абу Ахмада ‘Исы ибн Мусы атТайми 

(ум. в 385/995 г.), который был прозван алГунджаром за яркий румянец на ще

ках. Его «История Бухары» считалась наилучшей из всех написанных когда

либо книг по истории этого города. Судя по данным асСам‘ани, который при

водит из нее цитаты в рассказах о 16 ученых, поэтов и деятелей религии эпохи 

Саманидов [асСам‘ани, т. 9, c. 176–177; т. 2, c. 100], она, так же как многие дру

гие «Истории» городов [alNasafī, 1999; Pourshariati, 1998, p. 41–81], представ

ляла собой сборник биографий известных лиц Бухары и ее области. Подробнее 

см.: Rosenthal, 1965, p. 1096.
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*мазар Гунджара алХафиза упомянут в своеобразном путеводителе по свя

тым местам Бухары, составленном в первой четверти XV в., Китаби Мулла

зада [Гафурова, 1992, c. 64]. Кладбище хваджа Гунджари отмечено на плане 

Бухары ПарфеноваФенина (1910 г.) в западной части города недалеко от во

рот Ширгаран, где оно находилось до 30х годов XX в. (см. Прил., рис. 3IV, 

5XX). [Е. Н.]

9. 286 г.х. соответствует 17 января 899 г. — 6 января 900 г. н.э.

10. Хузайфа ибн алЙаман (ум. в 36/656 г.) — участник похода Са‘ида ибн 

ал‘Аса в Табаристан в 30/650–51 г. [atTabarī, III, p. 2836]. Подробнее см.: аз

Зирикли, т. 7, c. 180–181.

11. Несмотря на то, что Бухара была расположена за рекой Джайхун, Наршахи 

относит ее к числу городов Хурасана. Дело в том, что в IX в. ‘арабские геогра

фы рассматривали территорию Средней Азии как продолжение Хурасана. Так, 

Ибн алФаких различает два Хурасана: «Нижний» (Марв и Харат) и «Верхний» 

(Самарканд и Сугд) [ИФ, 1968, c. 56], а Ибн Хуррадазбих называет Ма вара’ ан

нахр (‘араб. وراء	ما			النهر) — букв. «то, что за рекой» — четвертью (руб‘) Хурасана, 

которой управлял марзбан [ИХ, c. 61]. Начиная с X в. название Ма вара’ аннахр 

употребляется как самостоятельная административная единица [Камолиддин, 

2002, c. 61–68].

12. В тексте: нафс (نفس) — ‘араб., букв. «душа», «дух»; «суть», «сущность» 

[Dehkhoda, vol. 14, p. 22630–22634]. Подробнее см.: Netton, 1993, p. 881–885.

13. Абу ‘Абд Аллах алМугайра (или алМугира) ибн Шу‘ба асСакафи — на

местник Куфы при первом халифе из династии Умаййадов Му‘авийе I ибн Абу 

Суфйане (правил в 41–60/661–680 гг.) [азЗирикли, т. 8, c. 199].

14. aмир ал-му’минин (امير المؤمنين) — ‘араб., букв. «амир правоверных» или 

«повелитель правоверных» — эпитет халифа, верховного правителя ‘Арабского 

халифата и всех мусульман [Dehkhoda, vol. 3, p. 3405]. Первым халифом, к ко

торому стали применять этот эпитет, был второй «праведный» халиф ‘Умар ибн 

алХаттаб (правил в 13–23/634–644 гг.) [alTha‘аlibī, p. 44]. Все наместники раз

личных областей ‘Арабского халифата назывались маула амир ал-му’минин, 

т.е. «клиент повелителя правоверных» или вали амир ал-му’минин — «на

местник повелителя правоверных» [ХС, c. 76, 84–85, 94; асСам‘ани, т. 7, c. 12; 

Федоров, 1966, c. 140]. Подробнее см.: Gibb, 1960, p. 445.

15. ‘Усман ибн ‘Аффан (ум. в 35/656 г.) — третий «праведный» халиф, правил 

в 23–35/644–656 гг. в Мадине [Dehkhoda, vol. 10, p. 15751]. В прошлом он был 

богатым купцом из рода умаййа в Макке. Он был одним из первых последо

вателей пророка Мухаммада и женился на его дочери [Levi della Vida, Khouri, 

2002, p. 1023–1026; Босворт, 1971, c. 27–28; азЗирикли, т. 4, c. 371–372]

16. Абу Бахр алАхнаф (Сахр или адДаххак) ибн Кайс ибн Му‘авийа асСа‘ди 

атТамими алБасри (ум. в 67/686–87 г.) — ‘арабский военачальник, командовав

ший авангардом наместника ‘Ирака ‘Абд Аллаха ибн ‘Амира в походе на Фарс 
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в 31/651–52 г. [азЗирикли, т. 1, c. 262–263; Dehkhoda, vol. 1, p. 1489] Он был так

же передатчиком хадисов и относился к числу ат-таби‘ун — последователей, 

т.е. младших современников асхабов — сподвижников пророка Мухаммада [ас

Сам‘ани, т. 7, c. 83; аlNasafī, p. 91 (№ 109); Pellat, 1960, p. 303–304; Колесников, 

1982; Гоибов, 1989, c. 80–84].

17. ‘Умар ибн алХаттаб — 2«праведный» халиф, правил в 13–23/634–644 гг. 

в Мадине [Dehkhoda, vol. 10, p. 16347]. Подробнее см.: Levi della Vida, Borner, 

2002, p. 883–886; азЗирикли, т. 5, c. 203–204.

18. ‘Али ибн Абу Талиб — 4«праведный» халиф, правил в 35–40/656–661 гг. 

в Мадине [Veccia Vaglieri, 1960, p. 381–386; Колесников, 1982; азЗирикли, т. 5, 

c. 107–108; Dehkhoda, vol. 10, p. 16076–16078].

19. В тексте: махалле (محله) — ‘араб. махалле (محلة) — «квартал города», «жилой 

квартал». Правильно: махал(л) (محل) — ‘араб. «место», «местность» [Dehkhoda, 

vol. 13, p. 20408]. *Вероятно, от «махалл» — одного из терминов, передавав

ших понятие «родная земля» в доисламский период на Аравийском полуо

строве [Грязневич, 1982, c. 91] [Е. Н.]. Подробнее см.: Pellat, 1986, p. 1220–1221; 

Andrews, 1986, p. 1214–1220.

20. харадж (خراج) — ‘араб., поземельный налог [Dehkhoda, vol. 7, p. 9627–9629]. 

Первоначально этот термин обозначал всякий налог и дань с покоренных на

родов и употреблялся как синоним джизйи. Размер хараджа колебался от 1/3 

урожая, поднимаясь иногда до 2/5. Харадж взимался натурой или деньгами. 

Сбор хараджа натурой проводился при уборке урожая, а денежный налог в те

чение всего года — каждые 3 месяца, а иногда даже каждый месяц. В первые 

века ислама составлялись специальные труды, посвященные правилам взима

ния хараджа с различных видов земель в разных частях ‘Арабского халифата 

[Kodama, 1967; Qudаma, 1986]. В средние века, согласно мусульманскому пра

ву, харадж взимался с крестьян, прикрепленых к государственным землям. 

Доходы с этих земель шли в государственное казначейство, которое выплачи

вало с этих доходов жалованье и пенсии потомкам пророка, военным и граж

данским чиновникам. [Петрушевский, 1966, c. 160; Subhan, 1978, p. 1030–1056; 

Большаков, 1991, c. 273–274].

21. Возможно, здесь имеется в виду известный мухаддис Абу ‘Абд Аллах 

Мухаммад ибн Исма‘ил алБухари (194–256/810–870 гг.) — автор сборника ха-

дисов «алДжами‘ ассахих» («Достоверный сборник»), который был лучшим 

из 6 сборников хадисов, называвшихся «достоверными» или «праведными» 

(сахих) [Dehkhoda, vol. 3, p. 4400]. Его труд считался наиболее авторитетным 

источником в вопросах веры и мусульманского права после Кур’ана [Robson, 

1960, p. 1296–1297].

22. Абу ‘Абд Аллах Вахб ибн Мунаббих алАбнави асСан‘ани азЗаммари 

(34–114/654–732 гг.) — историк, знаток древних книг, считался последова

телем сподвижников пророка Мухаммада. Его предки были персами, кото
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рых Сасаниды отправили в алЙаман. Родился и жил в г. Сан‘а’ в алЙамане 

[азЗирикли, т. 9, c. 150].

23. Повидимому, здесь имеется в виду Абу ‘Абд Аллах Мухаммaд ибн ал

Хасан ибн Фаркад ашШайбани алФаких (132–189/749–805 гг.) — сподвиж

ник имама Абу Хaнифы [асСам‘ани, т. 7, c. 433–437]. Однако, Абу ‘Абд Аллах 

Мухаммад алГунджар (ум. в 412/1021 г.), живший в конце X — начале XI вв., 

не мог передавать с его слов хадисы. Очевидно, здесь анахронизм, являющий

ся следствием пропуска нескольких звеньев в цепочке передатчиков хадисов.

24. факих (فقيه) — ‘араб. ал-факих (الفقيه) — букв. «знающий», «знаток мусуль

манского права» [Dehkhoda, vol. 11, p. 17194] — мусульманский богословзаконовед, 

знаток ал-фикха (الفقه) — исламской доктрины о правилах поведения мусульман 

(юриспруденции) и исламского богословскоправового комплекса социальных 

норм (мусульманского права) [Macdonald, 1965, p. 756; Боголюбов, 1991, c. 250].

25. Аййуб (اييوب) — коранический персонаж; пророк, соответствующий би

блейскому Иову [Jeffery, 1960, p. 795–796; Dehkhoda, vol. 3, p. 3740]. Муллазада 

пишет, что в его время мазар пророка Аййуба был известен и знаменит в Бухаре. 

Однако, он отмечает, что в действительности священной могилы Аййуба здесь 

нет, так как он жил в области Хауран в Сирии, и его могила находится там, 

близ селения Нава [Гафурова, 1992, c. 50–51]. Этот мазар назывался Чашмаи 

Аййуб (т.е. Источник пророка Иова) и вокруг него было еще несколько других 

мазаров известных ученых и богословов [Гафурова, 1992, c. 61–62]. См. также: 

азЗирикли, т. 1, c. 279–280.

*Согласно местному преданию, мавзолей был построен в XII в. при Арслан

хане (правил в 1102–1130 гг.). В начале XX в. в северозападной части Бухары 

находилось большое кладбище. Его центром являлся мавзолей Чашмаи Аййуб 

с мазаром (кадамгах) этого легендарного персонажа. В середине XX в. клад

бище было снесено, мавзолей существует до сих пор, а мазар и вода из ко

лодца пользуются большой популярностью у бухарцев (см. Прил., рис. 3–I). 

Упоминания о Чашмаи Аййуб см.: [Шишкин, 1936, c. 48; Сухарева, 1958, c. 37, 

64; Нильсен, 1948, c. 10]. Согласно архитектурноархеологическим и эпигра

фическим исследованиям, проводившимся в последние годы, установлено, 

что мавзолей был возведен во время правления Амира Тимура неким амиром 

Хаджжаджем в 785/1383–84 г. на древнем кладбище. Под зданием и его фунда

ментами обнаружены остатки более древнего сооружения, вероятно, XI–XII вв. 

[Бабаджанов, 1997, c. 158–159; Babajanov, Muminov, Nekrasova, 1998, p. 63–94; 

Бабаджанов, Муминов, Некрасова, 2006, c. 441–443]. [Е. Н.]

26. АбулХасан ‘Абд арРахман ибн Мухаммaд анНишапури — в средне

вековой биобиблиографической литературе данных о нем нет. Судя по его 

нисбе, он происходил из города Нишапур (‘араб. Найсабур) в Хурасане [Jacut, 

vol. 4, p. 857; Dehkhoda, vol. 14, p. 22476; Honigmann, Bosworth, 1995, p. 63–65]. 

Подробнее см. прим. XXXI, 35.
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27. «Хаза’ин ал‘улум» (خزائن العلوم), т.е. «Сокровищницы знаний» — этот труд 

до нас не дошел. Судя по его названию, он представлял собой энциклопедию 

мусульманских наук.

28. Абу Раджа’ Кутайба ибн Са‘ид ибн Джумайл асСакафи алБаглани 

(150–240/767–855 гг.) — знаменитый мухаддис, т.е. передатчик хадисов; ро

дом из г. Баглан в области Балха, жил в ‘Ираке. Его ученики — такие извест

ные мухаддисы, как имам Мухаммад ибн Исма‘ил алБухари и имам Муслим 

[азЗирикли, т. 6, c. 27; Радтке, 2001, c. 50, № 30; Dehkhoda, vol. 11, p. 1745].

29. Кушки Кафшгаран (كوشك كفشگران) — перс., букв. «замок сапожников», 

но здесь, вероятно, имеется в виду квартал ремесленников, расположенный 

на территории рабада Бухары. В доисламское время здесь находилось одно 

из самых ранних кладбищ Бухары. О средневековых кладбищах Бухары см.: 

Некрасова, 2006, c. 86–99.

30. джида — Elaeagnus L., (дикая разновидность унаби — ююба) — дикое 

плодовое дерево, широко распространенное в горах и предгорьях Средней 

Азии. Плоды его съедобны и целебны. Листья джиды тонкие, продолгова

тые, светлозеленые с серебристым оттенком. О джиде унаби см.: Беруни, 

1973, c. 651, № 731.

31. Дарвазаи Ма‘бад (دروازه معبد) — перс. ‘араб., букв. «ворота у места покло

нения» или «ворота» Храма, т.е. ворота, расположенные около доисламского 

храма. Подробнее см. прим. VIII, 114.

32. касаба (قصبة) — ‘араб., букв. «город» — в средние века этот термин упо

треблялся в значении «центральная часть страны», «главный город», «столи

ца» [Dehkhoda, vol. 11, p. 17605]. Здесь — «центральная часть старого города». 

*В средние века центральной частью города был шахристан [Е. Н.]. Подробнее 

см.: Deverdun, 1978, p. 684–686.

33. В тексте: пишин (پيشين) — перс., букв. «предшествующий», «прошлый», 

«прежний» [Dehkhoda, vol. 4, p. 5998–6000; Monnot, 1995, p. 956–965].

34. тим (تيم) — перс., «каравансарай», «постоялый двор». Так же назывались 

крытые торговые ряды, пассажи для торговли тканями [Dehkhoda, vol. 5, p. 7235, 

7242]. *В Бухаре XVI–XVII вв. были распространены тимы — большие пассажи 

с несколькими входами, запиравшимися на ночь, перекрытые куполами и арка

ми. В них располагались специализированные базары дорогих товаров, состояв

шие из дукканов и дуккан-хана. До сих пор на территории шахристана высит

ся тим ‘Абд Аллаххана (2половина XVI в.). В юридических документах он так

же назывался: Тими Калан (Большой тим), Тими Баззазан (Тим торговцев тка

нями), тим города Бухары. Тимча (تيمچه) или Тимак (تيمك) — небольшие торговые 

пассажи, некоторые из них были перекрыты полностью, другие имели открытый 

внутренний двор и айваны по его периметру [Nekrasova, 1999, p. 8, 24–25]. [Е. Н.].

35. кафшгар (كفشگر) — перс., «сапожник», «башмачник», т.е. обувщик, чиня

щий или изготавливающий обувь [Dehkhoda, vol. 12, p. 18424].
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36. симдуз (سيمدوز) — перс., серебряных дел мастер, волочильщик серебря

ной проволоки, т.е. ювелир [Dehkhoda, vol. 9, p. 13895–13896].

37. махалла (محلة) — ‘араб. букв. «лагерь», «жилой квартал», т.е. городской 

квартал или район. Подробнее см. выше, прим. 19.

38. Науканда (نوكنده) — название канала в Бухаре, который вытекал из маги

стрального канала и служил для сброса вод. Он снабжал водой часть рабада 

и уходил в пустыню [alIstakhrī, p. 308; IH, p. 484]. Согласно вакфным докумен

там XVI в., канал Нахри Науканда протекал в западной окрестности Бухары 

[Чехович, 1950, c. 261; Чехович, 1951, c. 267]. Канал Науканда был выведен 

из Шахруда на юг параллельно западной стене города [СГСА, c. 246]. Название 

Науканда может быть и согдийским, и персидским, и происходит от слов n’w 

и kanδа — «новый канал», т.е. вновь проведенный канал [Лурье, 2004, c. 220, 

221]. В XII в. упоминаются селения Науканд (نوكند) — в области Самарканда 

[alSam‘аnī, f. 571R; Jacut, vol. 4, p. 826] и Науказак (نوكذك) — в округе Иштихана 

[alSam‘аnī, f. 571R]. Возможно, и в области Бухары в средние века было селе

ние с названием Науканд (نوكند). С ним отождествляется cеление Нукан (نوقن), 
упоминаемое в сочинении атТабари [atTabarī, II, p. 1146; СГСА, c. 245, прим. 

74]. В документе 931/1524–25 г. о вакфах Исма‘ила Cамани упоминается селе

ние Нахри Науканда, расположенное в западной окрестности Бухары и име

ющее 700 танапов (около 175 га) земель [Чехович, 1951, c. 267; Чехович, 1950, 

c. 261; Усанова, 1995, c. 26], В начале XX в. в Бухарском эмирате упоминается 

кишлак с названием Наукент (نوكنت), расположенный в амлаке Куш Рабат уез

да Кинкент вилайата Нур Ата [НПБЭ, c. 102].

39. В тексте: киссе (قصه) — ‘араб. кисса (قصة) — «сказание», «повесть», «рас

сказ», «легенда» [Dehkhoda, vol. 11, p. 17616]. Подробнее см.: Vial, Flemming, 

Fahir, 1986, p. 185–207.

40. Абу Са‘ид алХасан ибн АбулХасан алБасри (21–110/642–728 гг.) — сын 

христианина, плененного и уведенного ‘арабами из Сирии, ставшего затем кли

ентом (маула) Зийада ибн Сабита — секретаря (катиб) пророка Мухаммада. 

Считается одним из основоположников суфизма [Тауфик, Сагадеев, 1991, 

c. 275–276]. 

41. Эти данные приводятся также в поздних источниках [Исфахани, c. 113].

42. хаджж (حج) — ‘араб. ал-хаджж (الحج) — ‘араб., букв. «паломничество», «по

сещение святых мест» — религиозное паломничество в Макку и Мaдину, яв

ляющееся одним из пяти «столпов» (рукн) ислама [Dehkhoda, vol. 6, p. 8684–

8699]. Совершение хаджжа обязательно (хотя бы раз в жизни) для каждого 

мусульманина, если он в состоянии совершить его. Тот, кто не способен со

вершить паломничество сам, может послать вместо себя «заместителя» (ва-

кил ал-хаджж). Хаджж совершается в месяц зу-л-хиджжа лунного календа

ря и состоит из серии религиозных обрядов [Wensinck, Jomier, 1971, p. 31–38; 

Ермаков, 1991, c. 261]. См. также прим. V, 22 и VIII, 15.
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43. Абу ‘Абд арРахман ‘Абд Aллах ибн алМубарак алХанзали алМарвази 

(ум. в 181/797 г.) — выдающийся военачальник, государственный деятель 

и ученыйэнциклопедист эпохи ‘Аббасидов. Выходец из среды хваразмских 

тюрковогузов, переселившихся в Марв [ИХал, т. 1, c. 248], являлся маула, 

т.е. клиентом ‘арабского племени бану ханзала, и участвовал в завоеватель

ных войнах ‘арабов в Византии [асСам‘ани, т. 4, c. 251]. При Харуне арРашиде 

он был военачальником и наместником одного из городов Хурасана [СH, c. 224]. 

Будучи наместником, ‘Абд Аллах ибн алМубарак занимался также науками 

и собрал в своем доме в Марве огромную библиотеку, в которой, по некоторым 

данным, были даже книги из дворцовой библиотеки династии Сасанидов [аз

Зирикли, т. 4, c. 256; Dehkhoda, vol. 10, p. 15721]. ‘Абд Аллах ибн алМубарак — 

один из крупнейших для своего времени мухаддисов, факихов, суфиев, исто

риков, адибов и поэтов, имел множество учеников в различных странах. Автор 

более 14 сочинений в области хадисоведения, фикха, суфизма, истории, адаба 

и тафсира [Sezgin, 1967, vol. 1, p. 95]. Огромное состояние позволяло ему много 

путешествовать с научными целями. Умер по пути на родину из города Тарсус 

в ашШаме (Сирия), похоронен в г. Хит (هيت) в ‘Ираке на берегу реки алФурат 

 т.е. Евфрат [асСам‘ани, т. 4, c. 251]. ‘Абд Аллах ибн алМубарак — самый ,(الفرات)

ранний представитель тюркских народов, достигших столь высокого положе

ния в мусульманском обществе.

IV

ВОСПОМИНАНИЕ [О] ЛЮДяХ, ПРИШЕДШИХ В БУХАРУ 

ИЗ [ЧИСЛА] ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ [ПРОРОКА]

1. Здесь и далее в начале всех заголовков: зикр (ذكر) — ‘араб., «упоминание», 

«память», «воспоминание» [Dehkhoda, vol. 8, p. 11508–11510]. В пер. С: «память»; 

в пер. Л: в одних случаях «рассказ», в других — «описание» или «объяснение»; 

в пер. Ф: an account — «отчет» или the story — «рассказ»; в пер. Р: баён — «из

ложение» или тавсиф — «описание». В некоторых случаях во всех трех пере

водах это слово опущено или заменено предлогом «о», «об». В нашем перево

де здесь и далее в заголовках это слово переводится как «воспоминание». В су-

физме это слово употребляется в значении «поминание имени Аллаха» и в ка

честве «призыва молящегося вслух к собственной памяти во время непрерыв

ных рецитаций молитвы», а также как «ритуал и техника отправления поми

нания» [Gardet, 1965, p. 223–227; Акимушкин, 1991, c. 77].

2. Кутайба ибн Муслим ибн ‘Амр алБахили, Абу Хафс — родом из ‘арабского 

племени бахила. Был наместником Хурасана и Систана при халифе алВалиде 

ибн ‘Абд алМалике в 86–96/705–715 гг. Подробнее о нем см. прим. XXIII, 3.
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3. ‘улама’ (علماء) — ‘араб., мн.ч. от слова ‘алим (عالم) — «знающий», «ученый» 

[Dehkhoda, vol. 10, p. 14057]. Термин ‘улама’ или ‘улемы (только во мн.ч.) — со

бирательное название знатоков богословия, историкорелигиозных преда

ний и этикоправовых норм ислама, как теоретиков, так и практических дея

телей в области традиционных форм образования, судопроизводства на осно

ве шари‘ата и исполнения обрядов [Gilliot, Repp, Nizami, 2002, p. 864–874; 

Халидов, 1991, c. 239–240]. Cм. также прим. II, 15.

4. Абу Бакр Мухаммад ибн Васи‘ ибн Джабир алАзди (ум. в 123/741 г.) — ‘араб 

из племени азд из Басры. Законовед и передатчик хадисов, соратник Кутайбы 

ибн Муслима [азЗирикли, т. 7, c. 358].

5. Зийад ибн Михран алАзди — судя по родословной, он — сын перса по име

ни Михран и клиент (маула) ‘арабского племени азд. Передавал хадисы со слов 

Анаса ибн Малика. Посещал Самарканд и упоминается в труде «алКанд фи зикр 

‘улама’ Самарканд» («Сладкое в рассказе об ученых Самарканда») Абу Хафса 

‘Умара ибн Мухаммада анНасафи (ум. в 537/1142–43 г.), который ссылается 

на данные не дошедшего до нас сочинения «алКибла» (القبلة) некоего Са‘ида 

ибн Джанаха алБухари [alNasafī, p. 178–179, № 276].

6. Анас ибн Малик алХазраджи алАнсари, Абу Самама — ‘араб из племе

ни ал-хазрадж, ветви племени ал-ансар [алБалазури, c. 333, 443, 464, 485; 

асСам‘ани, т. 5, c. 109]. Слуга и сподвижник пророка Мухаммада. Передавал 

с его слов хадисы [Wensinck, 1960, p. 482; азЗирикли, т. 1, c. 365–366; Dehkhoda, 

vol. 3, p. 3548].

7. Мукатил ибн Хаййан анНабати (ум. в 135/752–53 г. или 150/767 г.) — сын 

АбулХаййаджа Хаййана анНабати, маула племени шайбан, командующего 

отрядом мавали в Хурасане. Его отец был правителем Самарканда, состоял 

в близких отношениях с Умаййадами, в частности, с ‘Умаром ибн ‘Абд ал‘Азизом. 

Сам Мукатил был маула Маскалы, исполнял многие поручения наместников, 

сторонник Насра ибн Саййара [atTabarī, I, 2888, 2900; II, 65, 189, 1286], мухад-

дис и комментатор Кур’ана. Как ученик Абу Ханифы был назначен правите

лем (вали) Балха и кадием Самарканда. Бежал от Абу Муслима в Кабул и по

хоронен в селении Гардиз, недалеко от Газны, где еще в XIII в. была известна 

его могила [Радтке, 2001, c. 43, № 5].

8. Абу ‘Абд Аллах Суфйан ибн Са‘ид ибн Масрук асСаури — ‘араб из племени 

саур, ветви племени тамим, из Куфы [асСам‘ани, т. 3, c. 146]. Подробнее см.: 

азЗирикли, т. 3, c. 158; Dehkhoda, vol. 9, p. 13674. *мазар (кадамгах) Суфйана 

асСаури (ум. в 160/776–77 г.), упомянут в Китаби Муллазада [Гафурова, 1992, 

c. 87] (см. Прил., рис. 3–3, XVI; рис. 5–12б). Кладбище Суфйан Саури и кварталь

ный центр располагаются в северовосточной четверти древнего шахриста-

на, название квартала в конце XIX — нач. XX вв. — Тупхана. Суфйан асСаури 

молился в мечети племени бану хамдам в шахристане Бухары, где, вероятно, 

и был основан его мазар (информация А. Муминова). Небольшое кладбище, 
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судя по археологическим исследованиям, возникшее в XI–XII вв., и мазар, су

ществуют и в наши дни. [Е. Н.]

9. муджтахид (مجتهد) — ‘араб., букв. «прилагающий старания» — ученыйбо

гослов, имеющий право принимать самостоятельные решения по важным во

просам фикха [Dehkhoda, vol. 13, p. 20297]. По традиции, муджтахидами счи

тались все сподвижники пророка Мухаммада и их ближайшие «последователи», 

через которых последующие поколения получали правовые знания, а также 

факихы первых веков ислама, сыгравшие важную роль в формировании наук 

шари‘ата [Calmard, 1993, p. 298–306; Прозоров, 1991, c. 168–169].

10. шахристан (شهرستان) — перс., букв. «провинция», «провинциальный центр», 

«[большой] город», «укрепленный город» [Dehkhoda, vol. 10, p. 14610–14611]. В тек

сте это слово встречается также в форме шаристан (شارستان) — от согд. š’ryst’n 

(šarestan) — «город» [Gharib, 1995, p. 370, № 9164]. В средние века этим термином 

обозначалась внутренняя часть города с жилыми кварталами, общественными 

зданиями и базарами, окруженная крепостной стеной [ИФ, 1968, c. 52–62]. Внутри 

шахристана обычно находился кухандиз (كهندز) или арк (ارك), т.е. цитадель или 

крепость (‘араб. ал-кал‘а) с резиденцией и службами правителя. Термин шахри-

стан соответствует ‘арабскому ал-мадина ад-дахила (المدينة الداخلة) — «внутренний 

город». шахристан (внутренний город), как составная часть города, существовал 

во многих городах Средней Азии еще до прихода ‘арабов. К X в. во многих горо

дах шахристаны уже опустели, так же как и кухандизы, которые в X в. во мно

гих городах уже были заброшены. Вокруг шахристана находился рабад, кото

рый назывался также ал-мадина ал-хариджа, т.е. внешний город. Первоначально 

это было предместье, большей частью выросшее уже при исламе. Также назы

вались и стены предместий. К X в. центр городской жизни уже почти во всех го

родах перешел в рабады [Бартольд, 1971, c. 414; его же, 1966, c. 172–195]. Обычно 

в древних городах Ирана и Средней Азии кухандиз находится внутри стен шах-

ристана (мадина). Таковы кухандизы Марва, Самарканда, Рейа и других горо

дов. *В отличие от многих мусульманских городов шахристан Бухары распола

гался к востоку от кухандиза. [Е. Н.] Кроме Бухары, кухандиз находился снару

жи стен шахристана в средневековом Нишапуре, что было обусловлено особен

ностями рельефа местнос ти. Подробнее см.: de Blois, 1998, p. 226.

11. намаз (نماز) — перс., соответствует ‘араб. ас-салат (الصلاة)) — кораническая 

молитва, одно из пяти обязательных предписаний ислама [Dehkhoda, vol. 14, 

p. 22731–22734]. Основой намаза является рак‘ат (cм. прим. XXV, 5) — цикл 

молитвенных поз и движений, сопровождаемых произнесением молитвенных 

формул, следующих друг за другом в строго определенном порядке [Monnot, 

1995, p. 956–965; Большаков, 1991, c. 204]. См. также прим.

12. Вероятно, имеется в виду чтение молитвы (мольбы, обращения с прось

бой к Всевышнему) во время намаза, т.е. обязательная процедура, имеющая 

строго определенный порядок и содержание.
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13. маула (مولى) — ‘араб., мн.ч. мавали (موالي) — букв. «покровитель», «заступ

ник», «господин» [Dehkhoda, vol. 14, p. 21829–21830]. В эпоху раннего исла-

ма термин маула широко употреблялся в значении «клиент». Так называли, 

главным образом, принявшее ислам не‘арабское население покоренных обла

стей (сирийцы, персы, тюрки и др.), считавшееся как бы под покровительством 

‘арабских завоевателей. При Умаййадах мавалине‘арабы составляли значи

тельную социальную прослойку, сыгравшую большую роль во многих массо

вых движениях, в частности, в ‘Аббасидском. После ‘Аббасидского переворо

та, уравнявшего в правах мусульман — ‘арабов и не‘арабов, маула как особая 

социальная группировка утрачивает свое значение [Большаков, 1991, c. 161]. 

Однако этот термин продолжал употребляться в качестве почетного титула, 

который имели право носить наместники различных областей ‘Арабского ха-

лифата, которых называли маула амир ал-му’минин, т.е. «клиент повелителя 

правоверных» [ХС, c. 76, 84–85, 94; асСам‘ани, т. 7, c. 12; Федоров, 1966, c. 140]. 

Подробнее см.: Crone, 1991, p. 865–874.

14. В пер. С: Сабазмуни. П. Б. Лурье также принимает чтение Сабаδмун 

и видит в первой части этого топонима согдийское sp’yt — «белый» [Лурье, 

2004, c. 49]. Согласно асСам‘ани, селение Субазмун или Сабазмун (سبذمون) 

находилось на расстоянии 0,5 фарсаха (3–4 км) от Бухары [асСам‘ани, т. 7, 

c. 29]. В документах XII–XV вв. название этого селения упоминается в фор

ме Сапидмун (سبيدمون) или Сафидмун (سفيدمون) [Чехович, 1965, c. 132, 133, 139; 

Иванов, 1954, c. 161–163]. Это селение еще в начале XX в. находилось в 3,5 км 

к югу от Каршинских ворот Бухары, на берегу одноименного канала, вытекав

шего из Шахруда [Ситняковский, 1900, c. 287].

15. Кусам ибн ал‘Аббас ибн ‘Абд алМутталиб, Абу Джа‘фар — сын дяди (ابن عم), 
пророка Мухаммада по отцовской линии [Bosworth, 1986, p. 551; Dehkhoda, vol. 11, 

p. 17452]. По данным анНасафи, Кусам ибн ал‘Аббас прибыл в Ма вара’ аннахр 

вместе с Са‘идом ибн ‘Усманом ибн ‘Аффаном для пропаганды ислама. Он был 

убит 54/673–74 или 56/675–76 г. и похоронен в Самарканде [alNasafī, p. 677–

681, № 1188]. В XI в. над его мнимой могилой, расположенной в южной части 

городища Афрасиаб, был построен мавзолей, который сохранился до настоя

щего времени и известен под названием Шахи Зинда (Живой царь) [Немцева, 

1972]. Его гробница почиталась мусульманами как могила святого, поэтому во

круг нее с течением времени образовалось большое кладбище. В средние века 

здесь хоронили самых известных и уважаемых людей Самарканда — ученых, 

имамов и государственных деятелей [Камалиддинов, 1998, c. 32–39]. См. так

же: азЗирикли, т. 6, c. 29.

16. Это имя О. И. Смирнова читает как ‘Амир. Однако его написание в ‘арабской 

графике позволяет читать его в форме ‘Умайр, что является уменьшительной 

формой ‘арабского имени ‘Умар или ‘Амр. Абу ‘Умар (или ‘Амр) ‘Абд алМалик ибн 

‘Умайр алКураши алКуфи (ум. в 136/753–54 г.) был последователем (аттаби‘ун) 
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сподвижников пророка Мухаммада, являвшихся вторым звеном в цепочке пере

датчиков хадисов [алБалазури, c. 163, 502; alNasafī, p. 377–378, № 630].

17. Са‘ид ибн ‘Усман ибн ‘Аффан — сын 3«праведного» халифа ‘Усмана ибн 

‘Аффана (о нем см. прим. III, 15), родом из Мадины. В 56–57/675–677 гг. при ха-

лифе Му‘авийи был наместником Хурасана [atTabarī, II, p. 177–180; alNasafī, 

p. 185–186, № 286; Гардизи, c. 28]. Совершив ряд походов на города Средней 

Азии, он накопил огромные богатства и увез с собой большое количество залож

ников из числа сыновей согдийской знати. Прибыв в Мадину, он снял с них до

рогие одежды и заставил работать на своих пальмовых плантациях. Согдийцы 

не вынесли тяжелых и унизительных условий жизни, и однажды, ворвавшись 

в дом Са‘ида, убили его, а сами бежали в пустынные горы и все погибли от жаж

ды и голода [alBeladsorī, p. 411–412; Гоибов, 1989, c. 90–93]. *Согласно Мулла

зада, мазар Са‘ид Аббана ибн ‘Усмана ибн ‘Аффана (ум. в 705 г.), вероятно, ка-

дамджай, находился сбоку от изголовья могилы Абу Хафса Кабира [Гафурова, 

1992, c. 60]. [Е. Н.] См. также: азЗирикли, т. 3, c. 151.

18. Му‘авийa ибн Абу Суфйан — 1халиф из династии Умаййадов, правил 

в 41–60/661–680 гг. в Дамаске [Dehkhoda, vol. 13, p. 21107]. Подробнее см.: Hinds, 

1993, p. 265–270; азЗирикли, т. 8, c. 172–173.

19. Здесь и ниже в пер. С: «сиречь», которое мы заменили более понятным 

словом «то есть».

20. Перевод вышеприведенных трех глав и вступления осуществлен 

О.И. Смирновой на основе всех имеющихся текстов с привлечением рукопи

сей ИВ им. Абу Райхана Беруни АН РУз. Эти же главы имеются в тексте Г.

V

ВОСПОМИНАНИЕ [О] ЛЮДяХ, БыВШИХ кадиями В БУХАPЕ

1. Сибавайх ибн ‘Абд ал‘Азиз алБухари анНахви — последняя нисба (النحوي) 

этого кадия указывает на то, что он был также ученым в области грамматики 

‘арабского языка (нахв). Судя по тексту, он жил в середине или первой половине 

VIII в. В биографическом словаре асСам‘ани его имя не упоминается. Его вряд ли 

можно отождествлять с известным ученымграмматиком Абу Бишром ‘Амром 

ибн ‘Усманом ибн Канбаром алХариси, известным как Сибавайх (148–180/765–

796 гг.), который был родом из Шираза, жил в Басре и умер в Ахвазе. О его пре

бывании в Бухаре в источниках ничего не сообщается [азЗирикли, т. 5, c. 252].

2. В тексте В добавлено: «говорят».

3. зарре (ذره) — ‘араб. зарра (ذرة) — пылинка, видимая в воздухе, когда луч 

солнца проникает через небольшое отверстие в темное помещение [Dehkhoda, 

vol. 8, p. 11502; Gardet, 1965, p. 219–220].
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4. Мухаллад (مخلد) — для этого ‘арабского имени возможны варианты Мухлад 

или Махлад.

5. В тексте Б: Джазим; а тексте Г: Абу Джарим (جريم) Хазим алЙ.дуси. — ас

Садуси (السدوسي) — нисба к ‘арабскому племени cадус (سدوس). С этой нисбой про

славился целый ряд факихов и мухаддисов [асСам‘ани, т. 7, c. 57–61]. Но Абу 

Дайм Хазим Садуси среди них не упоминается.

6. В тексте: фарман (فرمان) — перс., букв. «приказ», «постановление», т.е. на

значение — в ‘Арабском халифате правление провинциальных правителей и су

дей считалось законным только при наличии специальной грамоты маншур 

(‘араб. маншур منشور), выдаваемой багдадскими халифами [Dehkhoda, vol. 11, 

p. 17097–17098]. В первые века ислама назначать судей (ал-кади) мог толь

ко сам халиф, который был носителем высшего правового авторитета. Перед 

ним же можно было обжаловать решение ал-кади, что могло привести к его от

ставке. Во второй половине VIII в. была учреждена должность кади ал-кудат 

(судья судей), которому было поручено от имени халифа назначать всех ка-

диев халифата и принимать аппеляции на их решения [Hardy, 1965, p. 803–

806; Bosworth, 1966, p. 87; Большаков, 1991, c. 125]. О термине маншур см. прим. 

XXIX, 4, XXXIII, 26, XXXIV, 37, XXXV, 3).

7. Абу Мухаммад ‘Иса ибн Муса атТайми (или атТамими), известный как 

алГунджар (ум. в 185/801 г.) за румянец на щеках [Dehkhoda, vol. 11, p. 16823]. 

Он был клиентом (маула) ‘арабского племени тайм курайш и относился к нему 

с нисбой. Он много путешествовал с научными целями по городам ‘Ирака, 

Хиджаза и Египта; умер и похоронен в Сарахсе [асСам‘ани, т. 9, c. 176–177; т. 3, 

c. 116–121]. Родом он был из селения Вардана в области Бухары [Jacut, vol. 4, 

p. 920]. Подробнее см.: Rosenthal, 1965, p. 1096.

8. ‘Амир (عامر) — ‘арабское имя собственное.

9. Тус (طوس) — средневековый округ в северозападной части Хурасана к югу 

от Каспийского моря [Dehkhoda, vol. 10, p. 15543–15545]. В средние века в него 

входили города Нукан и Табаран, в которых было более тысячи селений [Jacut, 

vol. 3, p. 560–562]. В период ‘арабских завоеваний сюда переселили ‘арабов 

из племени та’ит. Развалины главного города Туса находятся в 25 км к северо

западу от г. Машхад в Иране [ИХ, c. 63, 67, 95, 172, прим. 47]. Подробнее см.: 

Bosworth, 2002, p. 799–803.

10. 208 г.х. соответствует 16 мая 823–3 мая 824 г. н.э.

11. Ca‘ид ибн Халаф алБалхи — возможно, то же лицо, что упомянутый ниже 

Са‘д ибн Халаф алБухари [Frye, 1954, n. 9].

12. Последний день месяца джумада-л-ула 213 г.х. соответствует 16 авгу

ста 828 г. н.э.

13. В тексте Б: зир‘ат (زرعات) — «обрабатываемые земли» [Dehkhoda, vol. 9, 

p. 12831]. В тексте В: даргат درغات — вероятно, ‘арабская форма, мн. число 

от перс. слова дарг (درغ) [Dehkhoda, vol. 7, p. 10628]. Указательное местоиме
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ние ин (اين) в этом словосочетании указывает на то, что плотины, построенные 

в 213/828 г. по инициативе кадия Ca‘ида ибн Халафа алБалхи, существовали и в 

X в. — во время Наршахи, а возможно и позже — во время Абу Насра алКубави 

и Мухаммада ибн Зуфара. Об этих плотинах пишет также алМукаддаси, со

гласно которому в местности Фашун у головы городского канала Бухары в его 

время имелся шлюз с шандорами, т.е. мост со сводчатыми пролетами, которые 

закрывались досками и бревнами. Когда наступало лето и начиналось полово

дье, бревна плотины удалялись одно за другим по мере прибавления воды, при 

этом большая часть воды изливается в шлюзы, а потом доходит до Байканда, 

и если бы не эта хитрость, то вода устремилась бы в город. Ниже города был 

еще один такой шлюз, который назывался Ра’с алВараг (راس الورغ), т.е. голова 

плотины [alMoqaddasī, p. 331–332]. Плотины с вододелителями (درغات) упоми

наются также в документах XIV в. [Чехович, 1965, c. 127]. Древние водозаборные 

дамбы и плотины, а также мостывододелители и водохранилища, регулиро

вавшие водоснабжение Бухарского оазиса, функционировали вплоть до нача

ла XX в. [Мухамеджанов, 1978, c. 232–279; ГП, 1988, c. 182–186].

14. *…14 В пер. Ф для лучшего понимания смысла текста в этом фрагменте 

изменен порядок слов.

15. В тексте Б и Г добавлено: «Халид ибн Ахмад ибн».

16. [Халид ибн Ахмад ибн] ‘Абд алМаджид ибн Ибрахим анНаршахи — 

в других источниках не упоминается. Он называется «праведником» (захид), 

что может указывать на его принадлежность к одному из суфийских орденов 

[Frye, 1954, n. 10].

17. нисба алБаркади (البركدي) образована от названия селения Баркад (بركد) 

в области Бухары (см. прим. VIII, 94). Из этого селения происходил Абу Джа‘фар 

Мухаммад ибн Ахмад ибн Муса ибн Салам алКади алБаркади (ум. в 289/901–

02 г.), который заведовал рассмотрением жалоб (мазалим مظالم) в Бухаре при 

Исма‘иле ибн Ахмаде асСамани [асСам‘ани, т. 2, c. 163–164]. Возможно, что 

Ахмад ибн Ибрахим алБаркади, бывший кадием Бухары при Ахмаде ибн 

Исма‘иле асСамани, был родственником этого Мухаммада алБаркади. Если 

это так, то можно говорить о семействе законоведов из селения Баркад, поль

зовавшихся расположением династии Саманидов.

18. Абу Наср Ахмад ибн Исма‘ил асСамани, известный как алАмир аш

Шахид (الامير الشهيد), правил в 295–301/907–914 гг. в Бухаре. Подробнее о нем см. 

в гл. XXXVI.

19. В тексте: захид (زاهد) — ‘араб., «набожный», «отшельник», «подвижник», 

«аскет» [Dehkhoda, vol. 8, p. 12577–12579]. В средние века этот термин часто ис

пользовался для обозначения суфиев. Подробнее см.: Gobilott, 2005, p. 605–607.

20. Р. Фрай отождествляет Абу Зарра Мухаммада ибн Йусуфа алБухари 

с факихом АбулФадлом Мухаммадом ибн Мухаммадом асСулами алХаким 

ашШахидом алМарвази (убит в 335/946 г.), который был вазиром Нуха ибн 
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Насра асСамани [Frye, 1954, n. 12, 334]. Ниже в тексте Наршахи отмечается, 

что Абу Зарр был вазиром амира Нуха ибн Насра ибн Ахмада ибн Исма‘ила 

ибн Ахмада асСамани. В его время не было человека, равного ему в зако

новедении. Он автор книги «Мухтасари Кафи» (cм. прим. V, 25, XXVIII, 3). 

Здесь Абу Зарр называется шафи‘итом, тогда как алХаким ашШахид был 

ханафитом.

21. Абу ‘Абд Аллах Мухаммад ибн Идрис ибн ал‘Аббас алМуталлиби аш

Шафи‘и (150–204/767–820 гг.) — факих, мухаддис, основатель шафи‘итского 

мазхаба, одного из 4х главных направлений суннитского толка [асСам‘ани, 

т. 7, c. 251–256; Dehkhoda, vol. 9, p. 14019–14020]. Подробнее см.: Сhaumont, 1998, 

p. 187–191; Сhaumont, 1998, p. 191–195; Большаков, 1991, c. 295.

22. хаджж (حج) — ‘араб. ал-хаджж (الحج) — букв. «паломничество», «посе

щение святых мест» — религиозное паломничество в Макку и Мадину, явля

ющееся одним из пяти «столпов» (рукн) ислама. Подробнее см. прим. III, 42.

23. ‘Ирак (عراق) — ‘араб. ал‘Ирак (العراق) — ‘арабское название Месопотамии 

[Dehkhoda, vol. 10, p. 15785–15787]. В средние века были две провинции с этим 

названием: عراق عرب — ‘Ирак ‘арабский (с городами Багдад и Басра), и عراق 

 .Ирак персидский (с городами Исфахан и Рей) [Jacut, vol. 3, p. 628–631]‘ — عجم

Последний назывался также алДжибал [SourdelThomine, 1965, p. 534–535]. 

Здесь, очевидно, имеется в виду ‘Ирак ‘арабский. Подробнее см.: Miquel, Brice, 

Sourdel, 1971, p. 1250–1268.

24. АбулФадл Мухаммад ибн Мухаммад ибн Ахмад алМарвази асСулами, 

известный как алХаким ашШахид (ум. в 334/945–46 г.) — имам, мухаддис 

и факих ханафитского толка из Марва. Был верховным кадием Бухары, препо

давал фикх саманидскому амиру Нуху ибн Насру (правил в 331–343/943–954 гг.), 

который, придя к власти, назначил его своим главным вазиром. Он был так

же распорядителем и катхуда амира Нуха. Очень набожный и все свое вре

мя проводил в чтении богословских книг и молитвах, а государственным 

делам отводил очень мало времени. Это вызвало недовольство военных, и в 

334/945–46 г. или 335/946–47 г. он был убит в Марве мятежными тюркски

ми военачальниками, которые обвинили его в задержке уплаты жалованья. 

Поэтому он был прозван ашШахидом, т. е «мучеником» [Гардизи, c. 70; ас

Сам‘ани, т. 7, c. 424–426; ИА, т. 8, c. 156, 180]. Подробнее о нем см.: Бартольд, 

1963, c. 306, 588.

25. «Мухтасари Кафи» или «Мухтасар алКафи» (مختصر الكافي) — сокраще

ние (мухтасар) сочинения «[Китаб] алКафи» («Достаточная [книга]») имама 

арРаббани Мухаммада ибн алХасана ашШайбани. Кроме этого алХаким 

ашШахид написал еще «алКафи» (Достаточное), «алМунтаки» (Отборное), 

«Шарх алДжами‘» (Комментарий к сборнику хадисов) и «Усул алфикх» 

(Основы фикха), посвященные основам ханафитского законоведения [ас

Сам‘ани, т. 7, c. 426].
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VI

НАЧАЛО ЗАСЕЛЕНИя БУХАРы

1. В тексте этого заголовка нет. Однако дальнейшее содержание текста 

по смыслу не имеет ничего общего с главой о кадиях Бухары. Поэтому мы ре

шили выделить его в отдельную главу.

2. В тексте: фасл (فصل) — ‘араб., букв. «отдел», «раздел», «глава» [de Boуer, 

1965, p. 836–837; Dehkhoda, vol. 11, p. 17171]. В тексте Б, Ж и З вместо слова фасл: 

«говорят, что…». См. также прим. XX, 15.

3. Нижеследующий отрывок о первоначальном заселении Бухарского оа

зиса был опубликован в переводе С. П. Толстова [Толстов, 1948, c. 248–256] 

и В. А. Шишкина.

4. В тексте: маргзар (مرغزار) — перс., «луг», «лужайка» [Dehkhoda, vol. 13, 

p. 20684–20686]. В пер. Л: «много птиц»; в пер. Ф: a meadow — «луг»; в пер. Р: 

кўкаламзорлар — «луга».

5. В тексте Г: «верблюд».

6. В тексте Б, Ж и З добавлено: «словно большая река …».

7. Ниже автор отмечает, что в районе Байканда было озеро, которое называ

лось Паргини Фарах, а тюрки называли его Каракул или Динкиз (cм. гл. VIII, 

прим. 143, 144, 145, 148). По данным ‘арабских географов, остатки вод реки Сугда 

стекались в водоем Сам Хаш (سام خاش) [IH, p. 483] или Сам Хваш (خواش	سام), распо

ложенный недалеко от Байканда, вблизи Фарабра [alIstakhrī, p. 306]. Согласно 

карте Ибн Хаукала, река асСугда впадала в озеро Харахаза خازا	خره [IH, p. 462, 

map; Федчина, 1967, c. 11], в названии которого может быть искаженная форма 

гидронима Каракул. На карте Птолемея показано озеро Oxia Lacus (Оксийское 

озеро) в низовьях реки, текущей с гор Sogdi Montes (Согдийские горы). Озеро 

было связано руслом с рекой Oxus (Амударьей). На левом берегу Oxus, южнее 

озера был расположен город Characharta [Tabulae Geographicae], название ко

торого может быть искажением гидротопонима Каракул. В «Худуд ал‘алам» 

это озеро называется Аваза (اوازه) [H‘А, p. 72]. Более подробно об этом озере см. 

Мухамеджанов, 1978, c. 65–67; Адылов, 2006, c. 9–14.

8. Руди Масаф или Масиф (ماسف	رود) — название главной реки Сугда (совр. 

название — Зарафшан) [Dehkhoda, vol. 3, p. 4360]. Согласно алЙа‘куби (IX в.), 

река Самарканда, вытекавшая из страны тюрков, называлась Насаф (ناسف) 

или Насак (ناسق) [alJakūbī, p. 293]. Предполагается, что последнее название 

может отражать древнее название реки Намик (نامق) [Tremblay, 2004, p. 121], 

которое в китайских источниках передается в транскрипции Нами (na-mit) 

[Chavannes, 1903, p. 348], а в древнегреческих упоминается его калька Политимет 

(Πολυτίμητος) — «очень почитаемая». Название Намик происходит от др. иран. 

корня нам — «почитать, поклоняться», что означает «почитаемая [река]» или 
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«именитая [река]». Это же слово (Nаmik или Nаmič) содержится в первой ча

сти топонима Нумиджкас, старого названия города Бухары [Лурье, 2004, c. 61]. 

Согласно другому мнению, происхождение гидронима Масаф связано с назва

нием одного из трех др. иран. племен масп [Markwart, 1931, p. 150], которое со

хранилось в названии племени маспи — одного из племен Луристана [Herzfeld, 

1947, p. 729]. Cм также прим. XI, 2.

В средневековых ‘арабских источниках она называется нахр ас-Сугд (نهرالسغد), 
т.е. «рекой асСугда», а различные ее участки, как Самджан (سامجن), Фаравуз 

 и др. В персидских источниках (خرقان رود) Харканруд ,(حرامكام) Харамкам ,(فراوز)

она называется Кухак (كوهك). У истока реки Сугда в горах алБуттам ее воды об

разуют озеро Джан (جن) или Маджи (مجي) [alIstakhrī, p. 319; IH, p. 495]. Начиная 

с XVIII в. в источниках упоминается название Зарафшан (زرافشان), что означа

ет «золотая россыпь» (zar-afšаn). О различных исторических названиях реки 

Зарафшан см. также: Мухамеджанов, 1978, c. 52–67.

9. В тексте Г: «Там было много воды [в реке], которая разливалась и размы

вала землю».

10. В тексте Б: п. т. к (بتك); в тексте Г: c. к (سك); в тексте Д: т. б. к (تبك).
Битик (بتك) — селение в области города Фараб или Фарабр. В XI в. жители 

Битика пытались поднять восстание против караханидского правителя Тамгач

хана Ибрахима Буритакина (правил в 444–460/1052–1068 гг.) [Бартольд, 1963, 

c. 375]. В XVIII в. после запустения Фарабра место переправы на Амударье 

в Чарджоу было перенесено из Фарабра к Битику, который находился чуть 

выше по течению реки [Массон, 1966, c. 179]. Река здесь зимой иногда замерза

ла, и караваны переходили через нее по льду. Название селения Битик этимо

логизируется от бактр. uaiδi — «поток воды», «канал» [Tremblay, 2004, p. 122; 

Лурье, 2004, c. 197]. На наш взгляд, его также можно этимологизировать от др. 

тюрк. слова bitik — «книга», «письмо», «надпись» [Kašgarlī, vol., p. 68, 137, 198, 

253, 321, МК, т. 1, c. 101, 171, 231, 295, 365]. См. также: Dehkhoda, vol. 3, p. 4360.

В начале XX в. в Бухарском эмирате упоминается кишлак с названим Битик 

 ,расположенный в одноименном амлаке вилайата Чахар Джуй [НПБЭ ,(بتك)

c. 32]. Селение с этим названием существует до сих пор и находится на берегу 

Амударьи в Фарапском этрапе Чарджоуского вилаята Туркменистана. Рядом 

с ним находится средневековое городище Битиккала, нижние археологические 

слои которого датируются кушанским временем. Поселение, существовавшее 

здесь, было небольшим и занимало площадь всего в 0,5 га. Памятник харак

теризуется как крепость, охранявшая переправу через Амударью. Переправа 

Битика, повидимому, существовала наряду с переправой Фарабра еще в ку

шанское время и продолжала функционировать в средние века [Пилипко, 

1987, c. 187]. *Остатки древнего и средневекового поселения Битиккала рас

положены к северу от ж/д станции Фарап в Фарапском этрапе Туркменистана 

[Бурханов, Кулиев, 1993, c. 51] [Е. Н.].
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11. Фараб (فرب) или Фарабр (فربر) — средневековый город на правом бере

гу Амударьи, напротив г. Амул (Чарджоу), на пути из Бухары в Марв. О нем 

см. прим. VI, 49 и VIII, 153. Известно, что в древности река Зарафшан впада

ла в Амударью. В X в. жители города Фарабр брали воду для питья из реки 

Нижний Фаравур, которая вытекала из реки Сугда и орошала селения об

ласти Фарабра, заканчиваясь у самого города [alIstakhrī, p. 311]. По данным 

В. В. Бартольда, «река Сугда», т.е. Зарафшан, не только в X в., но и во времена 

Александра Македонского подходила к Амударье и терялась в песках, не до

стигая русла реки, а в период паводков достигала Амударьи [Бартольд, 1963, 

c. 132]. В настоящее время к юговостоку от Фараба из Амударьи выведен Аму

Бухарский канал, который соединяется с водами низовьев Зарафшана.

12. В тексте: баз дашт (باز داشت) — перс. букв. «удерживать», «останавливать», 

«задерживать». В пер. Л: пересохли; в пер. Ф: diverted — «отведена»; в пер. Р: 

тўхтади — «прекратилась».

13. Это сообщение о начале заселения Бухарского оазиса было исследовано 

в работах многих авторов [Толстов, 1948, c. 248–256; Markwart, 1938, p. 144–154; 

Гумилев, 1967, c. 113–118; Смирнова, 1970, c. 34–35; Зуев, 2002, c. 198–200].

14. Туркистан (تركستان) — перс. букв. «страна тюрков». Это название впервые 

было введено в употребление при Сасанидах, которые понимали под ним все 

земли, расположенные за Амударьей и подвластные тюркам [Бартольд, 1963а, 

c. 181]. Более древним названием среднеазиатского региона было «Туран», 

в основе которого лежит этноним тур, являвшийся общим племенным назва

нием древних кочевых и полукочевых народов Средней Азии. В начале I ты

сячелетия до н.э. туры представляли собой крупное военнополитическое 

объединение, враждовавшее с земледельческими оазисами Ирана. Этот этно

ним, впервые зафиксированный в «Авесте» [Авеста, c. 30, 119, 120], впослед

ствии лег в основу топонима Туран, который упоминается в древнеиранской 

мифологии [Фирдоуси, т. 1, c. 90; т. 3, c. 60; т. 4, c. 239] и среднеперсидской ре

лигиозной [Аntologie, p. 430] и исторической литературе [Книга деяний, c. 75, 

83; Маrkwart, 1931, p. 10–12] и документах [Gysеlеn, 2002, p. 174], а также в ар

мянских источниках VII в. [Неrzfeld, 1947, vо1. 2, p. 707]. В эпоху сасанидского 

царя Шапура I (правил в 242–272 гг.) среди персов входит в употребление на

звание «Туристан» (Тūristаn), которое было распространено наряду с назва

нием «Туран» (Тūrаn) и имело аналогичное с ним значение — «страна ту-

ров». Правитель этой страны назывался Sасаnšаh, т.е. «царь саков» [Gyselen, 

2002, p. 174; Луконин, 1969, c. 55, 147]. В сасанидских печатях III–IV вв. наря

ду с названиями Туран и Туристан упоминается также название «Тургистан» 

(Тurgistаn) в качестве их эквивалента [Gyselen, 2002, p. 193]. Позднее, в эпоху эф-

талитов (V в.) и тюрков (VI–VIII вв.), оно было преобразовано в «Туркистан», 

что означает «страна тюрков» [Птицин, 1947, c. 294–296]. Название Туркистан, 

т.е. «страна тюрков», в понимании древних иранцев географически охваты
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вало территорию бассейнов рек Амударьи, Сырдарьи и Тарим [Мильхеев, 

1961, c. 85]. Отождествление этнонимов тур и турк, так же как и топонимов 

Туран и Туркистан, имело место, прежде всего, в ираноязычной историко

географической традиции доисламского [КД, c. 83; West, 1987, p. 119] и ис-

ламского времени [Баевский, 1980, c. 88; Фирдоуси, т. 4, c. 208, 279], а затем 

в ‘арабомусульманской [Jacut, vol. 1, p. 892] и среднеазиатской [МК, т. 1, c. 163, 

379; алКарши, c. 63; МВ, c. 32]. Древние иранцы называли турами, прежде все

го, среднеазиатских тюрков, а также тюркоязычных саков и хуннов [Короглы, 

1983, c. 89–92]. Начиная с VI–VII вв., география Турана приобретает вполне 

реальные очертания, которые совпадают с границами Тюркского каганата, 

включавшего также земли, расположенные к югу от Амударьи. В XI в. леген

дарный царь Турана Афрасийаб отождествлялся тюркскими авторами с ле

гендарным тюркским хаканом Алп Эр Тунга [МК, т. 1, c. 77; ЮХ, c. 102–103]. 

Имя Алп Эр упоминается в древнетюркских рунических надписях из горного 

Алтая [Кызласов, 2003, c. 42]. В древнетюркских рунических памятниках (VII–

VIII вв.) упоминается имя Алп Туран [Васильев, 2004, c. 177]. Судьба царя хи-

онитов Арджаспа, описанная в парфянском эпосе «Аяткар Зареран», совпа

дает с тюркской легендой о родоначальнике тюрков Ашине [Короглы, 1983, 

c. 167]. Этноним турк или тюрк является двухэлементным (тур-к), где вто

рой элемент -к является аффиксом собирательного множественного числа, а в 

целом это слово может быть тюркской формой, равной по значению иранской 

тур-ан [Фрай, 1972, c. 66–67; Логашова, 1978, c. 76]. Таким образом, топоним 

Туркистан является более поздним эквивалентом топонимов Туран и Туристан. 

Название «Туркистан» в форме Тургистан (Turgistаn) неоднократно упомина

ется в сасанидских печатях III–IV вв. и VI–VII вв. [Gyselen, 2002, p. 193] и в па

мятнике среднеперсидской письменности «Бундахишн», составленном в Индии 

на основе пехлевийских текстов VII в., вывезенных из Ирана [West, 1987, p. 37, 

41, 120]. Страну Туркастан (Тurkastan) несколько раз упоминают армянские 

историки Себеос и Ананий Ширакаци [ТерМкртичян, 1979, c. 60–61, 63]. Как 

название среднеазиатского региона «Туркистан» упоминается в согдийском 

документе, составленном в 639 г. н.э. в Турфане [Yoshida, Моriyasu, 1988, p. 5; 

Лурье, 2004, c. 81; Исхоков, 1993, c. 1, 5]. Имеются данные о том, что название 

«Туркистан» упоминается в одной из бактрийских надписей, происходящих 

из Тухаристана. Топонимы Туран и Туркистан часто встречаются в средневе

ковых грузинских источниках [Михалева, 1961, c. 58], а также в «Истории ал

бан» Моисея Утийского (VII в.) [Гукасян, 1971, c. 248]. Во всех этих сообщени

ях под названием «Туркистан», несомненно, имеется в виду Тюркский кага-

нат, занимавший в VI–VII вв. обширные пространства, включавшие также 

всю территорию Средней Азии, а на юге — Бактрию–Тухаристан и северную 

часть Индии [Камолиддин, 2002, c. 61–68]. Подробнее см.: Jacut, vol. 1, p. 838–

842; Dehkhoda, vol. 5, p. 6655; Barthold, Bosworth, Poujol, 2002, p. 786–789.
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15. В тексте: хайме ва харгах (خيمه خرگاه	و) — перс., букв. «палатки и кибитки». 

[Dehkhoda, vol. 7, p. 9705–9706; 10217]. Эти переселенцы, скорее всего, были ко

чевниками, так как они жили в юртах и любили заниматься охотой. Это были 

тюрки из Восточного каганата, бежавшие на юг в результате междоусобных 

войн в 80годы VI в. [Гумилев, 1967, c. 114–116]. По мнению О.И. Смирновой, 

в этом предании объединены древние сказания о проникновении на террито

рию Средней Азии племен юэчжи, о которых рассказывают китайцы, и леген

да о событиях второй половины VI в. [Смирнова, 1970, c. 35].

16. С этими данными перекликается сообщение алБируни, согласно которо

му Хваразмский оазис впервые был заселен в конце XIV в. до н.э. тюрками, об

разовавшими здесь свое царство, а в XIII в. до н.э. сюда переселились иранцы, 

которые установили в Хваразме свою власть [Беруни, 1957, c. 47; Камолиддин, 

2004, c. 47–58]. AлМукаддаси приводит предание, согласно которому, царь 

Востока разгневался на 400 человек из своего государства из числа прибли

женных и слуг и велел отвести их в место, отдаленное от населенных пунктов 

на 100 фарсахов. Он поселил с ними 400 тюркских девушек, и они жили там 

в шалашах и ловили рыбу. Впоследствии на том месте образовался город Кас, а у 

его жителей до сих пор осталось сходство с тюрками [alMoqaddasī, p. 285–286]. 

Особый интерес представляет сообщение Махмуда Кашгари, согласно которо

му, «все города Ма вара’ аннахра были основаны и принадлежали тюркам. 

После того, как здесь значительно возросло количество персов, они стали похо

жи на города ‘Аджама», т.е. Персии [МК, т. 3, c. 164]. Кудама ибн Джа’фар при

водит предание, согласно которому, тюрки эпохи Александра Македонского 

делились на «степных» и «городских» и определенная часть их тогда, т.е. в 

IV в. до н.э., вела городской образ жизни в городах Центральной Азии [Кodama, 

p. 263]. Оседание так называемых «кочевников», которое рассматривается как 

относительно позднее явление, на самом деле было присуще самому кочевому 

хозяйству, восходя к глубочайшей древности, еще к доскотоводческому осед

лому хозяйству охотников и рыболовов эпохи неолита [Толстов, 1947, c. 100]. 

В китайских источниках есть сообщение о миграции группы хуннов в Сугд в I в. 

до н.э. [Frye, 1954, n. 17] Происхождение согдийцев также связывается с пере

селенцами из Приаралья [Камолиддин, 2004, c. 354–373]. Сведения источни

ков в совокупности с данными археологии, нумизматики и исторической то

понимии свидетельствуют о том, что тюрки с глубокой древности проживали 

на территории Бухарского оазиса, а в эпоху раннего средневековья составляли 

значительную часть его населения [Камолиддин, 2007, c. 67–74].

17. В тексте: Абруй (ابروي); в тексте Б: Абрави (ابروي), в тексте Ж: Абравай (ابروي). 
Это имя производное от др. иран. имени Abarvа или Abravi, или от эфталит

ского этнонима вар/авар. Ранее высказывалось предположение, что Абруй 

и люди, переселившиеся из Туркистана, были эфталитами [Marquart, 1931, 

p. 308], а личность Абруя отождествлялась с последним эфталитским царем 



121

Ахшунваром [Markwart, 1938, p. 148]. Согласно другому мнению, Абруй (в ки

тайских источниках Або) персидское имя тюркского кагана Торэмена, сына 

Муханкагана, внука Бумына — 11 кагана Восточного Тюркского каганата 

(550–640 гг.) [Толстов, 1938, c. 10–11; Гумилев, 1967, c. 58, 103–106, 110–119]. 

В 80годы VI в. в результате междоусобных войн в степи он был вынужден 

бежать со своими людьми на юг, и нашел приют в Бухарском оазисе [Гумилев, 

1967, c. 113, 115].

18. Имеется в виду город Бухара.

19. В тексте: руста (روستا) — перс., букв. «окрестность», «сельская местность», 

«селение», «деревня» [Dehkhoda, vol. 8, p. 12371–12372]. В пер. Л: «деревня», 

а в других местах это же слово переведено как «селение» (см. прим. XXXII, 

XXXIV), «волость» (см. прим. VIII, 5 и XXXV) и «окрестности» (см. прим. II, 

8, XXXI, XXXIV). В пер. Ф везде: village — «деревня»; в пер. Р везде: қишлоқ — 

«селение». ‘Арабские географы IX–X вв. под словом рустак (رستاق) подразуме

вали «сельский округ», т.е. группу селений, составлявших одно целое в хо

зяйственном и налоговом отношении. По своему значению термин руста/ру-

стак примерно соответствует ‘араб. нахийа (ناحية) — букв. «сторона», «нахийа», 

т.е. небольшая административная единица в составе вилайа (ولاية) — «область». 

Следовательно, термин руста (روستا) употреблялся для обозначения больших 

селений с обширным сельским округом, тогда как термин дех (ده) или дих (ديه) 

означал отдельные небольшие деревни. Поэтому в нашем переводе здесь и да

лее мы приняли для термина руста значение «сельский [округ]», а для тер

мина дех — «селение». Подробнее о термине руста/рустак см.: Smith, 1995, 

p. 955; Смирнова, 1970, c. 90. См. также прим. II, 8.

20. Нур (نور) — пограничная крепость и большое селение в области Бухары. 

Подробнее о крепости Нур см. в прим. VIII, 12.

21. Харканруд (خرقان رود) — букв. «река Харкан» Подробнее о канале Харкан

руд см. прим. XVII, 20. Наршахи упоминает в Бухаре базар Харкан (خرقان) (cм. 

прим. XXVII, 87), который, вероятно, был расположен на пути к селению с этим 

названием. В данном случае, видимо, речь идет именно об этом селении. В об

ласти Бухары называется селение Харганкас (خرغانكث) или Харканкас (خركانكث), 

расположенное около города Карминийа на расстоянии 1 фарсаха за рекой [al

Istakhrī, p. 313, 314, 316, 342; IH, p. 489, 491; alMoqaddasī, p. 267; асСам‘ани, т. 5, 

c. 85]. Название Харгана (خرغانة) носили также два рустака (Верхний и Нижний) 

в области Бухары [IH, p. 485, 486].

В эпоху раннего средневековья топоним Харкан (Харган) был широко распро

странен на территории Средней Азии. Так, в горах Бистам на пути в Астрабад 

было большое селение Харакан (خرقان) [асСам‘ани, т. 5, c. 86]. Это же название 

в средние века носили селение в области Хамадана и город около Табриза [Jacut, 

vol. 2, p. 424]. В области Марва был канал и рустак с названием Харкан (خرقان) 

[atTabarī, II, 1931, 1954, 1957, 1969], а также селение Харак (خرق) [асСам‘ани, 
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т. 5, c. 90]. В области Самарканда было селение Харкан (خرقان), в котором был 

известный рибат [асСам‘ани, т. 5, c. 88]. Cогласно документам XV в., это се

ление находилось в нижней части округа Мийанкала [СД, c. 177]. ‘Арабские ге

ографы X в. называют селение Харакан (خرقان) [H‘А, p. 115] или Харкана (خرقانة) 

в Уструшане [alIstakhrī, p. 326, 336, 338, 343; IH, p. 462, 503, 521; alMoqaddasī, 

p. 49, 265, 345]. Здесь происходило сражение между войсками Кутайбы ибн 

Муслима и тюркского кагана [atTabarī, II, p. 1198]. В области Илак упоминается 

город Харганкас (خرغانكث) или Харджанкас (خرجانكث) в 4х фарсахах от Хатункаса 

[alIstakhrī, p. 332, 345; IH, p. 508, 523; alMoqaddasī, p. 49, 265]. Топоним Харкан 

этимологизируется от согд. гл. x(y) r — «продвигаться» или от согдийской фор

мы x(a) rγ-zirn тюркского слова qoruγžin — «свинец» [МК, т. 1, c. 469; Tremblay, 

2004, p. 132]. По мнению П. Б. Лурье, в основе всех вышеперечисленных топо

нимов лежит греческое слово харак (χάραξ) — «частокол», «укрепление», «ла

герь» [Лурье, 2004, c. 171–174]. Подробнее см.: Dehkhoda, vol. 7, p. 9695.

В начале XX в. один из туманов Бухарского эмирата носил название Харкан

руд (خرقان رود) [НПБЭ, c. 10]. В настоящее время название Харканруд сохранилось 

в названии канала Калканата в тумане Канимех вилаята Навои в Узбекистане.

22. Вардана (وردانه) — большое селение в области Бухары, его владетель но

сил титул вардан-худат. Подробнее о селении Вардана см. прим. VIII, 82, а так

же XXIII, 27.

23. Таравча (تراوچه) — вероятно, это уменьшительная форма названия селе

ния Тараб (تاراب) или Tаpаб (طاراب), расположенного около селения Хунбун, в 4х 

фарсахах от Бухары на пути в Хурасан [асСам‘ани, т. 8, c. 172]. Подробнее о се

лении Тараб см. прим. XXIII, 26.

24. В тексте: c.ф.на (سفنه) — возможные чтения — Сафна, Суфна, Сифна; ниже 

для названия этого селения дается также чтение Ис.ф.на (اسفنه) (см. прим. VI, 61). 

В других источниках это селение не упоминается. Топоним образован при помо

щи суффикса –на (а) [Лурье, 2004, c. 198]. При помощи этого суффикса образо

ваны также такие топонимы, как Аркуди Фахна (ارقود فحنه) или Арфахна (ارفحنه) — 

селение в области Бухары [Чехович, 1965, c. 136, 137, 142–144, 223], Кабарна 

 ,город в области Чач [alIstakhrī, p. 329; IH, p. 507, 522; alMoqaddasī, p. 264] — (كبرنه)

Cамакна (سمكنة) — селение в Хваразме [Lurje, 2001, p. 25], и Кашна (كشنة) — канал 

в области Бухары [Лурье, 2004, p. 221]. Рахна (رخنة) — ворота внутреннего рабада 

Бухары [IH, p. 484]. Название селения Сафна можно также сблизить с названием 

пустыни и селения Сифайа (سفايه) или Сайфана (سيفانه), расположенном на левом 

берегу Амударьи на пути из Амула в Хваразм [alIstakhrī, p. 284, 338; IH, p. 333, 

400], около которого локализуется переправа Махикабран (ماهيكبران), относивша

яся к Бухаре [alMoqaddasī, p. 292; Массон, 1966, c. 185, 192]. С селением Сайфана 

отождествляется средневековое городище Турпаккурган, расположенное около 

древней крепости Кошкала, основанной в IV–V вв. до н.э. [Адылов, 2004, c. 20]. 

С этим названием можно также сблизить название селения Сафардиз (سافردز), ко
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торое находилось на пути из Амула в Хваразм [асСам‘ани, т. 7, c. 10; Jacut, vol. 3, 

p. 12]. Название Сафардиз этимологизируется как «крепость Шапура» [Лурье, 

2004, c. 111]. Однако для принятия такой этимологии следует объяснить пере

ход звука ш в с, зафиксированный в нескольких источниках. Если наши сопо

ставления верны, то этимологию этого названия, скорее всего, следует строить 

на основе корневых согласных c.ф.н.

25. Исвана (ايسوانه), в тексте Ж и З с огласовкой Айсувана (ايسوانه). С ним ото

ждествляется селение, упомянутое ниже в форме Сивандж (سيونج) (см. прим. 

VII, 62). В других источниках такое селение не упоминается. Вторая часть 

этого топонима представляет собой суффикс ана, который (так же как анак, 

аниййа, -ана и анак) является ‘арабской передачей др. иран. суффикса –аna-

ka. Кроме топонима Исвана (Айсувана), при помощи этого суффикса образо

ваны также такие топонимы, как Афшана, Вардана, Гадана, Падйана, Рихана, 

Тадйана, Фарзавана, Фаррана, Фаргана, Харкана, Шахристана, Шаквана и др. 

[Лурье, 2004, c. 64, 70–71, 197].

26. В тексте: падишах (پادشاه) — перс. «царь», «падишах» [Dehkhoda, vol. 4, 

p. 5331–5332]. В пер. Л: «царь»; в пер. Ф: the ruler — «правитель»; в пер. Р: 

подшоҳ — «падишах».

27. Байканд (بيكند) или Пайканд (پيکند) — город 	на расстоянии 1 переходa 

от Бухары на пути в Хурасан. Подробнее о городе Байканд/Пайканд см. прим. 

VIII, 129.

28. Кал‘аи Дабуси (قلعه دبوسي) — в рук. Ж приводится неверная огласовка Дайбуси 

был богатым и приятным городком с множеством про (دبوسي) В X в. Дабуси .(ديبوسي)

точной воды и деревьев [H‘А, p. 113]. В ‘арабских источниках адДабусийа (الدبوسية) 

небольшой город и рустак между Самаркандом и Бухарой, к югу от реки Сугда 

[alIstakhrī, p. 323, 334; IH, 4p. 492, 501; alMoqaddasī, p. 266, 324, 342]. 

28. В тексте: мулк (ملك) — ‘араб., (имя действия) «владение», «правление», 

«управление» [Dehkhoda, vol. 14, p. 21478–21494]. В пер. Л: «царство»; в пер. Ф: 

the rule — «правление»; в пер. Р: подшоҳлик — «царство».

29. *Отчаянная борьба за престол последнего Саманида Абу Ибрахима 

Исма‘ила ибн Нуха, прозванного «алМунтасир» (Победоносный) [Dehkhoda, 

vol. 2, p. 2512], закончилась в начале 1005 г. его гибелью на стоянке ‘арабов, 

кочевавших по Амульской (АмуАмуй) пустыне. Тело его перевезли в селение 

Маймарг, отждествляемое с современным селением Астанабаба (находит

ся в 12 км северозападнее современного города Атамурад, ранее, вероятно, 

Керки), где он и был похоронен. Некоторое время спустя, над его погребением 

был возведен мавзолей, известный под названием ‘Аламбaрдара — «знамено

сец» [Пугаченкова, 1958, с. 268–274; Негматов, 1977, с. 129–129]. [Е.Н.]

В тексте Г приводится заключение на ‘арабском языке: «Вся переписка [сде

лана] правильно в месяце джумада-л-ахар 800 г. хиджры (1397–98 г. н.э.). Эта 

рукопись переписана в 1219/1804 г.». В пер. Л: «Окончена дошедшая до нас часть 
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истории Наршахи в джумада-с-сани 800 (?) года от бегства Пророка, — да бла

гословит его и да приветствует Аллах. Рукопись написана в 1213/1798 г.».

 Город был завоеван Кутайбой ибн Муслимом в 93/711–12 г. ‘Арабский гарни

зон был расквартирован в крепости адДабусийа [асСам‘ани, т. 5, c. 273–276], 

а точнее в замке Каср арРих, расположенном в 2х фарсахах от адДабусийи 

[atTabarī, II, p. 1442]. Дабусийа или адДабусийа упоминается также в других 

источниках [IK, p. 26; Kodama, p. 203, 265; IF, p. 325, 327; Беруни, 1973, c. 471]. 

Подробнее см.: Jacut, vol. 2, p. 546–547; Dehkhoda, vol. 7, p. 10468–10469.

Топоним адДабусийа не подпадает ни под какие известные типы топонимо

образования [Лурье, 2004, c. 193]. Наличие определенного артикля ал в соста

ве этого топонима указывает на то, что окончание ийа или иййа может быть 

‘арабским суффиксом иййатун اية (м.p. иййун اي), который используется для об

разования имен относительных. В персоязычном сочинении «Худуд ал‘алам» 

это название упоминается в форме Дабуси [H‘А, p. 113]. Следовательно, осно

ва этого топонима Дабус могла быть этнонимом или, скорее, именем собствен

ным. В биографическом сочинении анНасафи упоминается передатчик хади-

сов Ахмад ибн ‘Амр ибн Наср ибн Хамид ибн Ахйад ибн Фаннувайх ибн Даббуса 

анНасафи (ум. в 385/995–96 г.), который был потомком в 6 поколении предка 

по имени Даббуса (دبوسة). Последний принял ислам в 93/711–12 г. в правление 

Кутайбы ибн Муслима [alNasafī, p. 85, № 100]. Можно предполагать, что этот 

Даббуса был правителем крепости адДабусийа, которую в 93/711–12 г. завое

вал Кутайба ибн Муслим, и с его рук принял ислам. После ‘арабского завоева

ния Насаф и селения его области были местом пребывания потомков многих 

доисламских правителей Средней Азии [Камолиддин, 2004, c. 169–174].

Cредневековому городу адДабусийа соответствует городище Калаи Дабус, 

расположенное у слияния Акдарьи и Карадарьи, к востоку от кишлака Зиявуддин, 

около кишлака Акташ. Наличие огромного кладбища на территории городи

ща свидетельствует о том, что здесь был довольно значительный город [Зимин, 

1917, c. 43–64; якубовский, 1940, c. 151–155; Бартольд, 1963, c. 147–149].

29. дихкан (دهقان) — перс. от др. иран. dēhīk — глава сельской общины [Frye, 

1954, n. 21]. Соответствует доисламскому иранскому титулу дех-худа (ده خدا) — 

«староста селения». В Средней Азии титул дихкан применялся к представи

телям землевладельческой знати, также к правителям более высокого ран

га — потомкам царствовавших родов. Система дихканского землевладения 

была схожа с традициями рыцарства, составлявшего основу политической 

и культурной жизни сословного общества сасанидского Ирана. Рыцарство, 

т.е. иранская аристократия, составлявшая главную политическую силу доис-

ламского Ирана, была сосредоточена, главным образом, в загородных укре

пленных замках, поэтому их называли также «людьми крепостей» [Бартольд, 

1971, c. 371, 373]. Дихканы были настолько сильны и богаты, что могли позво

лить себе устроить угощение шаху [Османов, 1963, c. 9]. Накануне ‘арабского 
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завоевания идеи иранского рыцарства были широко распространены и сре

ди тюрков Средней Азии, где крупные и мелкие землевладельцы также назы

вались дихканами [Бартольд, 1963а, c. 192]. Средневековые авторы называют 

«дихканами» доисламских царей Самарканда, Бухары, Киша и других городов 

Средней Азии. Сама идея рыцарства была очень близка тюркской идее — куль

ту войны для войны, и было много общих черт между идеалом рыцаря и идеа

лом степного богатыря [Бартольд, 1971, c. 446]. При Саманидах институт дих-

канства приходит в упадок [Османов, 1963, c. 6–9], но его роль в политиче

ской и экономической жизни Средней Азии была еще весьма велика. Именно 

представители древних дихканских родов призвали караханидского прави

теля Буграхана в Ма вара’ аннахр, потому что «им наскучили дни династии 

Саманидов» [Материалы, 1988, c. 25–26], и, поступив к нему на службу, прини

мали участие со своими воинскими отрядами в военных походах Караханидов 

[Бартольд, 1971, c. 465]. В дальнейшем основная часть дихканства постепенно 

растворилась в среде династической тюркской аристократии, возникшей при 

Караханидах и владевшей земельной собственностью на правах мулка и икта‘. 

[Федоров, 1975, c. 109, 116; Кочнев, 2006, c. 23, 31, 82, 87, 99, 125, 253, 258, 261]. 

При Караханидах дихканы Илака были фактически независимыми и чекани

ли свои монеты — дирхамы и фaлсы [Кочнев, 1986, c. 125–132]. Усиление эко

номического положения дихканства и стремление его к захвату политиче

ской власти стало причиной гонений со стороны Караханидов и Салджукидов 

[Бартольд, 1971, c. 465; Мухтаров, 1967, c. 80–81]. Скоро начались и неизбеж

ные при удельной системе междоусобия, особенно между отдельными ветвя

ми Караханидов [Бартольд, 1963a, c. 42]. В XII в. под словом дихкан понимали 

главу сельской местности или владельца земель и виноградников [асСам‘ани, 

т. 5, c. 379], и дихканом мог называться каждый горожанин, владевший землей 

за городом [Большаков, 1961, c. 9–11]. Тем не менее институт дихканства про

должал существовать вплоть до XVI в., представители которого еще занимали 

видное положение в обществе [Мухтаров, 1967, c. 87]. Подробнее см.: Lambton, 

1965, p. 253–254; Dehkhoda, vol. 8, p. 11316–11318.

30. В тексте Г: б.p.н.к.с (برنكث) и ут.рар (اطرار).
Тараз (طراز) — город в долине реки Чу на семиреченском маршруте древ

него караванного пути из Средней Азии в Китай. В X в. относился к области 

Исбиджаба [alIstakhrī, p. 286, 312, 337; IH, p. 459, 488, 510; alMoqaddasī, p. 260, 

275, 336], находился на границе (ас-сугр) с неверными тюрками [асСам‘ани, 

т. 8, c. 222] и считался воротами в страну Халлух (дар-и Халлух). Город был 

прибежищем купцам и в нем жили как мусульмане, так и тюрки [H‘А, p. 119]. 

В эпоху раннего средневековья (VI–VIII вв.) город Тараз (Талас) был одним 

из крупнейших на Востоке центров бытования манихейской религии [Зуев, 

2002, c. 185–205]. В 133/750–51 г. около Тараза, на берегу реки произошло боль

шое сражение между войсками ‘арабов и китайцев, в котором китайцы по
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терпели сокрушительное поражение [ИА, т. 5, c. 212; Большаков, 1980, c. 132–

136]. ‘Арабы заняли Тараз и наместником города был назначен ‘арабский вое

начальник Са‘ид ибн Хумайд [Карев, 2000, c. 210–211]. Но окончательно город 

был завоеван в 280/893–94 г. войсками Исма‘ила ибн Ахмада асСамани, ко

торый перебил здесь много людей, взял в плен царя, его супругу Хатун (خاتون) 

и около 10 тысяч человек. Он захватил здесь такое огромное количестство ло

шадей и добычи, что раздал каждому всаднику по тысяче дирхамов [Macoudī, 

vol. 8, p. 144, 321; ИА, т. 7, c. 185, 216]. В IX–X вв. Тараз был последним на востоке 

пунктом мусульманских владений на границе с тюрками, крупным торогово

экономическим центром ‘Арабского халифата [H‘А, p. 119], и был известен так

же как Мадинат атТуджжар (مدينة التجار), т.е. «город купцов» [Калинина, 1988, 

c. 39]. В XII в. в Исфахане была улица (сиккат) Тараз, на которой останавли

вались купцы, приезжавшие из Тараза, а имамом мечети Ра‘ум в Балхе был 

выходец из Тараза [асСам‘ани, т. 8, c. 222, 224]. Тараз был одним из главных 

центров торговли шелком и значение города было настолько велико, что само 

слово тараз в пехлевийском языке означало «шелк» [ПС, c. 250]. Тараз (طراز)  — 

‘арабизированная форма названия Талас, которое относится к алтайскому пе

риоду тюркской топонимии [Мусаев, 1984, c. 192]. В древнетюркском языке сло

во talas означало «веревка, протягиваемая через площадку при игре с мячом 

и конных состязаниях» [ДТС, c. 528]. Возможно, город возник там, где прохо

дили конные состязания. В средние века около Таласа упоминается большой 

город (мадина ‘азима) c названием Атлук (اطلق) или Атлах (اطلخ) [alMoqaddasī, 

p. 48, 263, 275; МИКК, т. 1, c. 35; Zambaur, 1968, p. 191, 197], а иногда и Талас так 

называли [МК, т. 1, c. 124], что означает «конный» [ДТС, c. 67–68]. Впервые 

этот город упоминается в византийских источниках VI в., как значительный 

торговый центр тюрков в форме Tallouecz или Thallovez [Moravcsik, 1958, p. 297; 

Зуев, 2002, c. 189; Петров, 2004, c. 88], и в китайских источниках в форме Та

lоsе [Chavannes, 1903, p. 142–143; МИКК, 2003, т. 2, c. 65, 67]. В тюркских ис

точниках он упоминается также в форме Кэми Талас (كمي تلاس Kümi Talаs) или 

Улуг Талас (الغ تلاس Uluγ Talаs) [МК, т. 1, c. 347; т. 3, c. 243; ДТС, c. 528 326, 528, 

610]. Тюрки называли его также Алтун Аргу улуш (Altun Arγu uluš) [ДТС, c. 40] 

и Йанги (ينگی) [Хайдар, c. 458]. Подробнее см.: Jacut, vol. 3, p. 524; Bosworth, 2002, 

p. 240–241; Dehkhoda, vol. 10, p. 15398–15401.

В средние века в окрестностях Тараза проживали халаджи и харлухи [ИХ, 

c. 65; aлИдриси, c. 53, 54, 55]. Часть городских жителей Тараза составляли со-

гдийцы, и в XI в. жители города говорили на двух языках — согдийском и тюрк

ском [МК, т. 1, c. 66].

Городище средневекового Тараза находится около нынешнего г. Тараза 

в Южном Казахстане. По археологическим данным, город возник в I–II вв. н.э. 

и наибольший расцвет его приходится на XI–XII вв. [Бернштам, 1941, c. 66; 

Сенигова, 1972, c. 5–7, 55].
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31. Хамукат (حموكت) — правильнее: Джамукат (جموكت). В X в. Джамукат был 

большим селением в области Исбиджаба с крепостной стеной и соборной ме

четью. Его пригород (рабад) также был окружен стеной [alMoqaddasī, 48, 263, 

275]. Название города образовано от имени рода Джамук جموك (см. ниже) и со

гдийского топоформанта –kaθ [Frye, 1951, p. 142–145; Tremblay, 2004, p. 142; 

Лурье, 2004, c. 97, 207]. В памятнике в честь Култигина (732 г.) упоминаются 

послы от народа buqaraq ulus budun [Малов, 1951, c. 19–20], под которыми име

лись в виду бухарские переселенцы в Семиречье [Frye, 1956, p. 119; Кляшторный, 

1964, c. 126–132], вероятно, из Джамуката. Городище Джамукат находится 

в 15 км от г. Тараза, у села Михайловка на правом берегу реки Талас, на терри

тории Кыргызстана [Бернштам, 1941, c. 59, 66–67; Байпаков, 1989]. Подробнее 

см.: Dehkhoda, vol. 6, p. 9206.

32. В тексте Г и Д вместо «город»: б. p. н. к. с (برنكث).
кат (كت) — в ‘арабских источниках –кас (كث) — согд. qθ (kaθ) — «город» 

[Gharib, 1995, p. 197]. В эпоху раннего средневековья это согдийское слово ак

тивно использовалось в топонимообразовании, и в качестве топоформанта (–

kaθ) встречается в составе многих топонимов Средней Азии. Вариантами это

го слова являются knδ (kand/t) и knθ (kanθ) [Gharib, 1995, p. 190, 191], которые 

также часто встречаются в составе топонимов Средней Азии в формах –kand 

и –qand [Хромов, 1974, c. 3–9; Lurje, 2003, p. 185–212; Лурье, 2004, c. 88–110]. 

В доисламское время этот топоформант был наиболее употребительной моде

лью топонимии населенных пунктов и широко использовался как согдийским, 

так и тюркским населением Средней Азии. После ‘арабского завоевания про

дуктивность топоформанта kaθ сходит на нет, но вместо него при образовании 

новых топонимов еще более активно начинает использоваться его эквивалент 

-капδ (-kent), заимствованный в тюркском языке [Хромов, 1974, c. 9]. Поэтому 

топонимы, образованные с участием этого топоформанта, упомянутые в сред

невековых источниках, следует считать тюркскими [Lurje, 2003, p. 202]. После 

исчезновения согдийского языка многие топонимы с участием kaθ были заме

нены на -капδ (-kent), что связывается с тюркизацией населения [Лурье, 2004, 

c. 110]. Наглядным примером этого служат топонимические кальки. Так, сред

невековый город Чач (Шаш) назывался потюркски Ташканд, т.е. Каменный 

город [Беруни, 1973, c. 470, 472; Бируни, 1963, c. 271; МК, т. 1, c. 414; т. 3, c. 164], 

а город алКарийа алХадиса или Дихи Hay — Йаниканд (Йангикент), т.е. Новое 

селение [H‘А, p. 122; Беруни, 1973, c. 472; МК, т. 3, c. 164]. Поэтому в XI в. Махмуд 

Кашгари отметил, что слово канд потюркски означает «город» [МК, т. 3, c. 164]. 

Подробнее см.: Dehkhoda, vol. 12, p. 18161–18162, 18184.

33. Хамук (حموك) — правильное чтение: Джамук (جموك) — название древнего 

знатного рода, образованное от согдийского слова jamuk — «жемчуг» [Frye, 

1951, p. 142–145]. Это слово употреблялось также в тюркском языке, из которо

го потом перешло в русский в форме «жемчуг» [Смирнова, 1970, c. 33]. В IX в. 
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в селении Дахфандун в области Бухары жил передатчик хадисов Абу Ибрахим 

‘Абд Аллах ибн Ханджа адДахфандуни (ум. в 273/886–87 г.) по прозванию 

Джамук (جموك) [асСам‘ани, т. 5, c. 288–289]. В Нишапуре жил передатчик 

хадисов по имени Абу Йа‘куб Йусуф ибн Муса ибн ‘Абд Аллах ибн Халид ибн 

Джамук (جموك) алМарваррузи (ум. в 296/908 г.) [Frye, 1954, n. 23]. В Самарканде 

жил передатчик хадисов Абу Мухаммад Бакр ибн Ахмад ибн Са‘ид ибн Джахм 

асСамарканди по прозванию Джамукад (جمكاد) (?) [alNasafī, p. 101, № 136], 

которое, вероятно, следует читать Джамукан (جمكان) или Джамукийан (جمكيان). 

В сочинении атТабари в связи с событиями, происходившими в 119/737 г. 

в Тухаристане, упоминаются «люди дома Джамукийан» (اهل بيت جموكيان), при

надлежавшие к высшей тюркской знати [atTabarī, II, p. 1613]. В области Балха 

упоминается селение Дастаджирд Джамукийан دستجرد جموكيان [асСам‘ани, т. 5, 

c. 309; Jacut, vol. 2, p. 573] и мост Пули Джамукийан پول جموكيان [Насыри Хусрау, 

c. 205]. Один из представителей династии доисламских правителей Хваразма 

носил имя АскаДжамук [Бируни, 1957, c. 48]. Название рода «Джамук» или 

«Чамук» (cm’wky’n) присутствует также в составе сложносоставного имени 

правителя горной области Басаран (Басар) в Северном Тухаристане и имени 

правителя Панча (Пенджикента) [Смирнова, 1981, c. 46–47]. Возможно, этот 

тюркский род владел всеми этими землями и в эпоху раннего средневековья. 

В китайских источниках название этого рода передается в транскрипции Чу-

му-гэнъ [Смирнова, 1963, c. 10–19; Смирнова, 1971, c. 64] или Чжао-ву (ср. кит. 

čao-miuək) [Лурье, 2004, c. 97, 207]. В эпоху раннего средневековья во многих 

городах Средней Азии правили династии из одного дома (рода), название ко

торого зафиксировано в китайских источниках в форме чжао-ву [Chavannes, 

1903, p. 18, 133–134, 137, 144, 146; Бичурин, т. 2, c. 271–272, 274–275, 281, 310]. 

Существует также мнение, что родовое имя чжао-ву отражает высший тюрк

ский титул йабгу, который был превращен в фамилию [Смирнова, 1970, c. 33, 

36; Малявкин, 1989, c. 257, прим. 571]. Представители отдельных ветвей это

го рода владели Самаркандом, Бухарой, Кушанией, Иштиханом, Кишем, 

Нахшабом, Уструшаной и Чачем. Эти дома насчитывали много поколений. 

Так, род владетеля Бухары насчитывал 22 колена, т.е. около 400 лет, а род 

владетеля Самарканда восходил к первым векам н.э. Следовательно, осно

вание этих правящих домов восходило к кушанскому времени. В китайских 

источниках говорится, что эти правящие дома происходили из дома Юэчжи, 

первоначально обитавшего по северную сторону гор ЦиляньШань в городе 

Чжаову. После поражения от хуннов они перешли через Луковые горы (Тянь

Шань) на запад и основали царство, разделившись на множество владетель

ных домов, которые по своему происхождению назывались Чжаову [Бичурин, 

т. 2, c. 271, 280, 310]. Монетные данные подтверждают принадлежность этих 

династий к древнему роду. Родовые знаки на согдийских монетах выделяют 

в Сугде 4 самых сильных рода и указывают на их сходство со знаками на ку
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шанских монетах [Смирнова, 1970, c. 26]. В эпоху Тюркского каганата неко

торые из этих династий были сменены правителями из правящей династии 

тюрков Ашина. Правители, относившиеся к этому роду, жили во дворцах «ди

настийного» типа (Афрасиаб, Варахша, Пенджикент, Балалыктепа и др.), ис

токи которого восходят к традициям кушанского времени (Дальверзинтепа, 

СурхКотал) [Беленицкий, 1975, c. 392–395].

34. В тексте: мехтаран (مهتران) — перс., букв. «старшие», «высокие», «главы», 

«вельможи», «знатные люди» [Dehkhoda, vol. 14, p. 21870–21872]. Согдийцы, на

чиная с IV в. до н.э. по VI–VII в. н.э., по разным причинам переселялись со сво

их земель в Семиречье, Восточный Туркистан и Монголию, где они основали 

целый ряд поселений вдоль Великого шелкового пути [Лившиц, 1981, c. 76–85; 

Мокрынин 1985, c. 170–180]. В истории миграции носителей иранских языков 

всегда происходили с югозапада на северовосток, а не в обратном направ

лении [Гамкрелидзе, Иванов, 1984, c. 965]. На запад согдийцы, как правило, 

не переселялись. Самая западная из общин согдийцев находилась в Марве, где 

в средние века упоминается рынок Сувайкат асСугд (سويقة السغد), т.е. «Базарчик 

cогдийцев» [асСам‘ани, т. 7, c. 195]. Согдийцы, хотя и были ираноязычными, 

не проявляли симпатий к персидской государственности и скорее радовались 

ее крушению [Бартольд, 1963а, c. 172]. Самая ранняя волна миграции согдий-

цев на восток наблюдалась в эпоху Александра Македонского, когда часть со-

гдийцев была вытеснена из своих земель грекомакедонскими завоевателями, 

и переселилась в страны к северу и востоку от Сугда [Шифман, 1988, c. 146; 

Гумилев, 1991, c. 61–62, 72]. Эти первые согдийские общины служили опорными 

пунктами для последующих переселенцев, мигрировавших из Средней Азии 

в III–VI вв., главным образом, с торговыми целями [Бернштам, 1940, c. 34–43; 

Толстов, 1948, c. 256–276; Henning, 1948, p. 602; Pulleyblank, 1953, p. 317–356]. 

Самое крайнее на востоке из их поселений находилось в китайской столице 

Чанъане, а самое северное — в Монголии. Согдийские общины тесно взаимо

действовали с местным, главным образом, тюркским, а также китайским насе

лением, и впоследствии ассимилировались в их среде. Согласно китайским ис

точникам, предками ту-кюе (тюрковАшина) были смешанные ху Пхинляна 

[Бичурин, т. 1, c. 221], из чего следует, что согдийцы (ху) принимали участие 

в этнической истории тюрковАшина [Кляшторный, 1964, c. 110–114]. Поэтому 

впоследствии они играли важную роль как в политической, так и в экономи

ческой и культурной жизни Тюркского каганата.

Согдийцы не только генетически, но и по своей культуре были близки к тюр

кам, с которыми они вступали в смешанные браки [СДГМ, c. 23–25; Альбаум, 

1975, c. 55–56; Майтдинова, 1984, c. 20–27]. Даже после падения Тюркского 

каганата с обретением согдийцами фактически полной независимости, кон

такты тюрков и согдийцев не прекратились, а получили еще большее разви

тие [Гюль, 2002, c. 97.]. В китайской историографии VII в. согдийцы рассма
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тривались как одно из племен Тюркского каганата [Кызласов, 2004, c. 8.; 

Кляшторный, Лившиц, 1971, c. 144]. Согласно армянским источникам, «согды, 

тохары, эфталиты и другие народы Туркастана считались тюркскими рода

ми» [ТерМкртичян, 1985, c. 75]. Они же называются среди 44 народов стра

ны Апахтарк (Скифии), простиравшейся от реки Этиль (Волга) до страны че-

нов, т.е. Китая [ТерМкртичян, 1979, c. 63]. Махмуд Кашгари называет сугда-

ков (т.е. согдийцев) «народом, слившимся с тюрками [МК, т. 1, c. 335–336], пред

ставители которого избегают смешения с персами и говорят только на двух 

языках — согдийском и тюркском» [МК, т. 1, c. 66]. В XI в. жители Баласагуна, 

Тараза и Исбиджаба говорили на двух языках — согдийском и тюркском [МК, 

т. 1, c. 65]. В самом Сугде происходил такой же процесс, который в конечном это

ге привел к естественной и ненасильственной ассимиляции согдийцев с осед

лыми и городскими тюрками [Камолиддин, 2004, c. 34–41].

Под термином сугдак тюрки подразумевали только округу Самарканда, 

т.е. Сугд в узком смысле. Жителей Бухары они называли бухарцами (buqaraq), 

а согдийцев Восточного Туркистана — тохарами [Бернштам, 1947, c. 46]. ‘Арабский 

поэт, принимавший участие в сражениях ‘арабов против согдийцев, называ

ет их вождей «царями тюрков» [atTabarī, II, p. 1271, 1446]. ‘Арабские геогра

фы также называют афшина Уструшаны, ихшида Самарканда, бухар-худата 

и других правителей Сугда «тюрками» [alIstakhrī, p. 292; IH, p. 468]. В китай

ских рукописях середины VIII в. из согдийского поселения в Дуньхуане наря

ду с согдийскими именами упоминаются тюркские имена и титулы различных 

выходцев из Средней Азии, такие как Irkin (Кан Ицзинь), Tudun (Хэ Тудунь), 

Тigin (Ло Тэцзин), Baγatur (Хэ Моцзядо), Özmiš (Ань Усыми) и др., вождем 

которых был бухарец по имени Tarxan (Ань Дахань), т.е. тархан из Бухары, ко

торый привел с собой 5 тысяч своих соплеменников [Кляшторный, Лившиц, 

1971, c. 144]. Это говорит о том, что их носители еще до переселения из Средней 

Азии были тюркизированы, поскольку колония в Дуньхуане образовалась не из 

отдельных небольших групп, стекавшихся постепенно, а при одновременном 

массовом переселении значительной группы людей (5 тысяч) в начале VII в. 

из Бухарского Сугда [Чугуевский, 1971, c. 153]. Одна из таких общин бухарцев 

упоминается в памятнике в честь Култигина (732 г.) как buqaraq ulus budun — 

«люди из владения бухарцев» [Малов, 1951, c. 19–20].

В эпоху раннего средневековья шел ненасильственный и естественный про

цесс этнокультурного взаимовлияния и ассимиляции этих народов, являвший

ся результатом сложных и длительных процессов, сопровождавшихся взаим

ной миграцией: тюрков на юг и согдийцев на север. Наиболее интенсивно этот 

процесс происходил, начиная со II в. до н.э., когда Средняя Азия после про

должительного периода господства иноземных завоевателей (персов и греков) 

вновь была включена в ареал распространения центральноазиатских культур. 

В результате этих процессов этнокультурного симбиоза к эпохе раннего сред
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невековья ираноязычные народы Средней Азии уже в значительной степени 

были тюркизированы [Мокрынин, 1985, c. 152–164; ВТ, 1992, c. 337].

35. В тексте: падишах-и туркан (پادشاه تركان) — перс., «падишах тюрков», «царь 

тюрков». В пер. Л: «правитель тюрков»; в пер. Ф: the ruler of the Turks — «пра

витель тюрков»; в пер. Р: турклар подшоҳи — «падишах тюрков».

Существует мнение, что в средневековых ‘арабских и персидских источни

ках под термином ат-турк (الترك) подразумевались все народы Востока, кроме 

‘арабов и персов, к которым помимо собственно тюрков относились эфтали-

ты, согдийцы, хваразмийцы, бактрийцы и даже тибетцы, индусы и китайцы 

[alMasūdī, p. 64]. Действительно, в эпоху раннего средневековья термин турк 

имел не только этническое, но и политическое значение, под которым пони

мались все народы, подвластные Тюркскому каганату.

Собственно термин турк первоначально относился лишь к правящему пле

мени Первого Тюркского каганата, и лишь впоследствии обрел этнополи

тическое значение и выступал как собирательное имя военного союза цело

го ряда племен и народов различного расового и этнического происхождения 

[Кононов, 1949, c. 40–47; Толстов, 1938, c. 81], но родственного по языку и по 

признаку единства политической власти [Благова, 1972, c. 95].

Понятие ат-турк рассматривалось мусульманскими историками как про

тивостояние исламу. Поэтому они разделяли весь Восток на «страну ислама» 

 которую они называли ,[ИА, т. 12, c. 167] (بلاد الترك) «и «страну тюрков (مملكة الاسلام)

также «страной войны» (دار الحرب) или «страной неверия» (دار الكفر) [alIstakhrī, 

p. 333; IH, p. 511, 513; Abel, 1965, p. 126–128]. Для ‘арабских завоевателей «тюр

ками» считались все племена и народы, проживавшие за пределами ‘Арабского 

халифата, в том числе и ираноязычные согдийцы. В X в. отмечается, что насе

ление таких городов как Тараз, Шалджи, Мирки, Навикат, Фарункат и др., со

ставляли «мусульмане и тюрки» [H‘А, p. 119].

Вместе с тем, ‘арабы и персы хорошо различали среди других народов соб

ственно тюрков, которые впервые упоминаются еще в старейших хадисах (VII в.) 

[Зайончковский, 1966, c. 194–201], где приводится изречение пророка Мухаммада: 

«Оставьте [с миром] тюрков, пока они вас оставляют [в покое]» (تركوا الترك ما تركوكم) 

[Кodama, p. 262]. Первые тюрки, с которыми столкнулись ‘арабы, были кочевы

ми племенами, поэтому в самых ранних хадисах они упоминаются как бану кан-

тура (بنو قنطورة), т.е. «люди юрты» [асСам‘ани, т. 3, c. 43]. Уже в IX в. они различа

ли среди них племена: гузз, харлух, тугуз-гузз, туркаш, кимак и др. [alJakūbī, 

p. 295; ИХ, c. 66], а в X в. хорошо знали города и территории расселения таких 

племен, как гузз, йагма, кимак, хифчах, баджнак, печенег, тухс, халадж, хал-

лух, хирхиз, чигил и др. [H‘А, p. 94–101]. В окрестностях городов Тараз и Нижний 

Барсхан проживали племена халадж и харлух, т.е. халач и карлук [ИХ, c. 65; aл

Идриси, c. 53, 54, 55]. В Исфиджабе проходила граница между гуззами и халлу-

хами. От Каспийского моря до Исфиджаба жили гуззы (огузы), а от Исфиджаба 
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до Фарганы включительно — халлухи (карлуки) [alIstakhrī, p. 290]. В Чуйской 

долине одним из богатейших племен были тухусы (тухси), которым принад

лежали города Суйаб и Биглиг [H‘А, p. 99]. ‘Арабский писатель IX в. алДжахиз 

дает подробное описание нравов и характерных особенностей тюрков его вре

мени [alDjаhiz, 1903; алДжахиз, 1993, c. 56–103].

‘Арабы называли своих противников в Ма вара’ аннахре «неверными» тюр

ками и согдийцами [Gibb, 1923, p. 8–9] и четко разделяли среди них не толь

ко тюрков (الترك) и согдийцев (السغد) [аlBeladsorī, p. 418, 419, 421], но и эфтали-

тов (الهياطلة) [аlBeladsorī, p. 418], фарганцев (الفراغنة), а также жителей Шаша 

 اهل) Киша и Нахшаба ,(اهل استروشنة) Уструшаны ,(اهل خوارزم) Хваразма ,(اهل الشاش)
Ибн анНадим пишет, что Сугд назывался так .[аlBeladsorī, p. 411] (كش و نخشب

же «Верхним Ираном» и добавляет, что в нем находился главный город тюр

ков (لهم خاضرة الترك) [IN, vol. 1, p. 18].

После того как «неверные» тюрки принимали ислам, ‘арабы их уже не на

зывали «тюрками», потому что в исламе расовые, языковые и национальные 

различия не имели значения. В ‘арабских источниках делается различие меж

ду гуззами и тюрками, под которыми подразумеваются принявшие ислам 

тюркиогузы и так называемые «неверные» тюрки [ИА, т. 9, c. 100]. По словам 

алБируни, принявшие ислам тюркиогузы, назывались туркман, т.е. «похо

жий на тюрка» [алБируни, 1963, c. 193]. Первоначально в понятие туркман 

входили принявшие ислам огузы и карлуки [МК, т. 1, c. 439], центром земель 

расселения которых был город Исфиджаб [alMoqaddasī, p. 274, 275], где про

ходила граница между этими народами [alIstakhrī, p. 290].

С другой стороны, не все тюркоязычные народы назывались «тюрками». 

В китайских источниках уйгуры, киргизы и некоторые другие тюркоязычные 

народы не причисляются к числу «тюрков» [Frye, Sayili, 1945, p. 309]. В XI в. 

Махмуд Кашгари делал различие между собственно тюрками и другими тюр

коязычными племенами и народами, такими как огузы, кипчаки, карлуки и 

др. [МК, т. 1, c. 374]. В «Та’рихи Систан» отмечается различие между тюрками 

и халаджами [ТС, c. 215]. Ибн алАсир также различал тюрков и огузов [ИА, 

т. 9, c. 100], и население Туркистана и Ма вара’ аннахра, хотя и те и другие 

были тюркоязычными [ИА, т. 12, c. 166].

Племенные названия тюрков, так же как и cам термин «турк», использо

вались, главным образом, в отношении кочевых тюрков. Что касается тюрко

язычных народов Средней Азии и Восточного Туркистана, которые традици

онно вели оседлоземледельческий и городской образ жизни и не имели пле

менного деления, то ‘арабы и персы называли по месту их жительства или про

исхождения — селения, города или области. Так же называли себя и сами тюр

коязычные жители этих городов в Средней Азии и Восточном Туркистане, как 

в доисламское время, так и в средние века вплоть до самого последнего вре

мени. В ‘арабских источниках согдийцы (السغد), фарганцы (الفراغنة), хваразмийцы 
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 ,atTabarī] (الترك) то отличаются от тюрков (اهل استروشنة) и уструшанцы (اهل خوارزم)

I, p. 2685; асСули, c. 192; Босворт, 1981, c. 22], то рассматриваются как их со

ставляющая часть [atTabarī, I, р., 2689, II, p. 1195, 1249, III, p. 724, 1215; Macoudī, 

vol. 7, p. 118, 122, 273, 396; Gibb, 1923, p. 72].

В эпоху раннего средневековья в Средней Азии проходил естественный и не

насильственный процесс этнокультурного взаимосближения и ассимиляции 

ираноязычных согдийцев и хваразмийцев с оседлыми и городскими тюрками, 

являвшийся результатом сложных и длительных процессов их этнокультур

ного взаимовлияния [Krippes, 1991, p. 67–80]. Точнее это была завершающая 

стадия этого процесса, продолжавшегося около двух тысячелетий, и наиболее 

интенсивно проходившего, начиная со II в. до н.э., когда Средняя Азия после 

продолжительного периода господства иноземных завоевателей вновь была 

включена в ареал распространения центральноазиатских культур. В резуль

тате к эпохе раннего средневековья ираноязычные народы Средней Азии уже 

в значительной степени были тюркизированы [ВТ, 1992, c. 337]. В свою оче

редь, тюрки, проживавшие среди ираноязычных народов, принимали их рели

гию, культуру и язык, и своим внешним видом мало отличались от них. Тюрки 

не только обладали политической властью, но и исповедовали те же религии, 

что и согдийцы, хваразмийцы и бактрийцы, а именно маздеизм, буддизм, хри

стианство и манихейство, что еще больше способствовало их взаимосближению.

36. Кара Чурин Турк قرا چورين ترك — отождествляется с Тарду каганом (в 576–

587 гг. — каган западных тюрков; 587–603 гг. — каган восточных тюрков), кото

рый был сыном и преемником первого правителя Западного Тюркского кагана-

та Истами йабгукагана (правил в 562–576 гг.) [Гумилев, 1967, c. 58, 104]. В ви

зантийских источниках его имя упоминается в форме Tardukagan [Moravcsik, 

1958, p. 229], а в китайских — Датоу (tardu) и Дяньгу (tämkül) и Буге (bökö) 

[Chavannes, 1904, p. 361]. Имя Кара Чур или Кара Чури(н) этимологизируется 

как «обладатель сабли» [Dehkhoda, vol. 11, p. 17481–17482].

В 555 г. Тардукаган участвовал в сражении тюрков с эфталитами. В 556 г. 

он покорил Южную Джунгарию и основал свое княжество на землях племе

ни абаров. В 558 г. он участвовал в походе тюрков на Урал и Волгу. В 576 г. по

сле смерти Истами йабгукагана он унаследовал верховную власть в Западном 

Тюркском каганате и принял титул тардуш-каган [Гумилев, 1965, c. 159–162]. 

В середине 80х гг. он лишился своей власти и ушел на восток. Добившись там 

успеха, захватил власть в центре Восточного каганата (587 г.), затем на корот

кое время (600–603 гг.) объединил Восточный и Западный каганаты и объя

вил себя «великим каганом» [Бичурин, т. 1, c. 242]. По данным китайских ис

точников, на его дочери был женат правитель Самарканда [Бичурин, т. 2, c. 281]. 

Кара Чурин Турк отождествляется также с правителем Тараза по имени Кара 

Чур, который также упоминается в древнетюркских рунических памятниках 

Таласа [Джумагулов, 1963, c. 18–23]. Это фактически согласуется с предыду
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щей точкой зрения, так как летняя ставка Тардукагана находилась в местности 

Мингбулак (Тысяча ключей), недалеко от Испиджаба и Тараза [Кляшторный, 

1985, c. 164]. Имя Кара Чурин этимологизируется как «гнилой», неполноцен

ный» или «черная власть» [Гумилев, 1967, c. 58, прим. 27, 105], но более веро

ятной, на наш взгляд, является другая версия, которая связывает его с мани

хейским духовным саном кара-чор [Зуев, 2002, c. 199–202].

На городище Канка (столица доисламского Чача) были найдены медные 

монеты с согдийскими легендами, которые были прочитаны как trδw γ’γ’n — 

«Тарду каган». На лицевой стороне этих монет имеется изображение якорео

бразной тамги () в сочетании согдийской легендой (Аv), которая читается как 

trδw — «Тарду». На оборотной стороне этих монет имеется еще одна согдий

ская легенда, которая читается как γ’γ’n- “каган” (Rv). [Бабаярoв, 2005, c. 205–

207; Бабаяр, Кубатин, 2005, c. 98, 100]. Возможно, эти легенды отражают ти

тул тарду-каган, который широко употреблялся в административной иерар

хии Западного Тюркского каганата. В VIII в. упоминается человек по имени 

Тардуш атТурки (طردوش التركي) [atTabarī, II, p. 1337], а в XI в. — Табду (تبدو) [МК, 

т. 1, c. 212, 213].

Cуществуют и другие мнения относительно идентификации Кара Чурина 

Турка, упомянутого в труде Наршахи. Так, он отождествляется с первым 

правителем Западного Тюркского каганата Истами йабгукаганом (правил 

в 562–576 гг.) [Marquart, 1938, p. 147; Markwart, 1931, p. 38] или с другим прави

телем Западного Тюркского каганата, Джегуйкаганом (правил в 600–618 гг.) 

[Толстов, 1938, c. 7].

37. Бийагу (بياغو) — искаженная форма тюркского титула йабгу, который но

сили верховные каганы Западного Тюркского каганата. В других персоязыч

ных источниках этот титул упоминается также в формах байгу (بايغو) [Джувейни, 

c. 444], байку (بايكو) [Рашид аддин, т. 1 (2), c. 274], бийгу (بيغو) [ТС, c. 343–351], 

пайгу (پيغو) [Байхаки, c. 576, 602, 646; Гардизи, c. 117–118], бавги (باوغي) [алЛари, 

л. 234а] или бакуй (باكوي) и означал «старшина народа или племени» [Будагов, 

1869, т. 1, c. 234]. Царь кимаков носил имя ЙамалПайгу [Бартольд, 1973, c. 45]. 

В 443–446 гг. в Харате чеканил монеты удельный правитель по имени Хасан 

Байгу [Ходжаниязов, 1978, c. 177]. Такое же написание (байгу) зафиксировано 

в сочинении Ибн алАсира в качестве имени собственного [ИА, т. 9, c. 196–199; 

IA, vol. 9, p. 267, 322]. Имя Йабгу упоминается в древнетюркских рунических 

памятниках Монголии [Малов, 1959, c. 94], а также в средневековых источни

ках [Гардизи, c. 91; ИА, т. 9 c. 158, 191–201; 10, c. 13]. Подробнее см.: Bosworth, 

1995, p. 297; Dehkhoda, vol. 4, p. 6005–6006.

В письменных источниках на различных языках титул йабгу с вариантами 

джабгу и джабгу каган упоминается в различных формах: Σιζίβουλος, Zιέβηλ (ви

зантийские источники), джембуху, джебу хаган (армянские источники), джиб-

гу (грузинские источники), Синджибу хакан (‘арабские источники), Синджепук 
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(среднеперсидские источники). На монетах тюркских правителей Тухаристана 

(620–750 гг.) с пехлевийскими легендами титул йабгу/джабгу упоминается 

в форме yyp (йеб-йабгу) [Harmatta, 1982, p. 167–180; Harmatta, Litvinsky, 1996, 

p. 370–372; Göbl, 1967, p. 182–183] или ybgu, на монетах с бактрийскими леген

дами — в форме zaboxo, zaoblo, а на монетах с брахмийскими и пракритскими 

легендами — в форме javukha, yavuga [Davary, 1982, s. 296–297].

В пехлевийских источниках VII в. среди противников Сасанидов в Балхе 

называется некий Йаббухакан [Markwart, 1931, p. 10]. Согласно армянским 

источникам, наместник западной части Тюркского каганата именовался 

Джебухаган, т.е. Джабгукаган [Гукасян, 1971, c. 247]. Джебухакан армян

ских и византийских источников отождествляется с Тун джабгукаганом 

[Bombaci, 1970, p. 16]. Согласно алХварaзми, цари гузов и карлуков назывались 

Джаббуйа [alKhowarezmī, p. 120]. К этому же ряду относится и имя правите

ля Балха Джаббахана, который был отцом Саманхудата, предка Саманидов 

[Togan, 1969, p. 277–288]. По преданию, предки Огузхана носили имя Йавкуй 

[Рашид аддин, т. 1 (1), c. 80–81]. «Йавкуй» был родовым именем или титулом 

огузских правителей и может быть отождествлен с титулом йабгу, принадле

жавшим эфталитским и тюркским правителям Тухаристана.

Таким образом, имятитул байгу/пайгу/бийагу, так же как джаббуйа, джаб-

ба, джебу, йаббу, йеб (джеб), йавкуй является различными вариантами тюрк

ского титула йабгу или джабгу [Bosworth, Clauson, 1965, 9–10]. В китайских 

источниках этот титул упоминается в форме шеху [Бичурин, т. 1, c. 5] или йе-

ху, который был самым высоким титулом правителей племенных и полити

чес ких объединений тюрковогузов, карлуков, хазаров и др. [Зуев, 2002, c. 289; 

Бичурин, т. 3, c. 303].

Титул йабгу первоначально носили кушанские правители, от которых 

его унаследовали эфталиты и тюрки [ДТС, c. 222]. Этот титул происходит 

от кушаносакского yavuga со значением «предводитель», «глава» [Смирнова, 

1961, c. 65] или парфянского ymg — «руководитель» [Фрай, 1972, c. 275, прим. 

85]. Происхождение этого слова связывется также с др. тюрк. yabγū или yapγū 

c аналогичным значением [Баскаков, 1985, c. 41], которое производится от гла

гола yap строить, закрывать [Clauson, 1972, p. 873]. В древнетюркских текстах 

на кхарошти этот титул также упоминается в форме yapgu. Именно в такой 

форме (yapγū) этот титул зафиксирован в эфталитской версии греческим ал

фавитом на монете западнотюркского правителя середины VII в. [Ghirshman, 

1948, p. 50]. Происхождение этого титула связывается также с др. тюрк. словом 

davgū (damgū), что означает «печать» или «хранитель печати» [Clauson, 1960, 

p. 115]. В составе этого слова можно видеть аффикс –γū (-gū, -qū, -kū) или –aγū 

(аgū, laγū), широко использовавшийся в словообразовании древнетюркского 

языка и выполняющий роль причастия абсолютного будущего времени со зна

чением долженствования и возможности [ДТС, c. 654].
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В IV–VIII вв. титул йабгу был распространен также среди эфталитских 

и тюркских правителей Тухаристана c диалектальным вариантом джабгу 

[СимсВильямс, 1997, c. 7]. В иерархии Тюркского каганата он был вторым 

по значению после верховного кагана и присуждался крупным военачальни

кам, из числа членов царствующего рода [Гумилев, 1967, c. 53]. Впоследствии 

он стал присуждаться также правителям, подчиненным Восточному Тюркскому 

каганату [Бичурин, т. 2, c. 291, 293, 295, 302–303; Chavannes, 1903, p. 104, 117, 

126]. В памятниках древнетюркской письменности отмечается, что титул йаб-

гу и шад носили правители племен западного крыла Тюркского каганата 

[Малов, 1951, c. 30]. Следовательно, титул йабгу или йабгу каган можно пони

мать также как «каган западного крыла». На войне йабгу обычно возглавля

ли правый фланг армии [Дадабоев, 2003, c. 192]. В иерархии Тюркского кага-

ната титул йабгу или йабгу-каган означал «вицекороль» [Шювен, 1995, c. 34; 

Bombaci, 1970, p. 14–16].

Согласно китайским источникам, правители Западного Тюркского кагана-

та носили двойной титул шеху-кэхан, т.е. йабгу-каган [Chavannes, 1903, p. 219; 

Кляшторный, 1985, c. 165; Шювен, 1995, c. 34]. Считается, что первоначально этот 

титул принадлежал Истами йабгукагану и его потомкам, верховным каганам 

Западного Тюркского каганата [Chavannes, 1903, p. 226–228; Moravcsik, 1958, 

p. 130–131, 290; Гумилев, 1967, c. 158–159; Шювен, 1995, c. 34]. Кроме каганов 

Истами и Тарду [IK, p. 40] этот титул носил также Тун йабгукаган [Chavannes, 

1903, p. 171]. В доисламское время в Чачском оазисе выпускались монеты с изо

бражением всадника вправо (Аv) и специфической тамги ( ) в окружении 

согдийской легенды, которая читается как cpγw γ’γ’n pny — «Джабгу кага-

на деньга» [Бабаяров, 2005, c. 198, 202, рис. 2, 1–2]. Упоминание титула cpγw 

γ’γ’n — «джабгу каган» на этих монетах указывает на их связь с Западным 

Тюркским каганатом.

В эпоху ислама этот титул несколько утратил свое значение и занимал 

третью ступень после титулов каган (хакан) и йугрус (вазир) [МК, т. 1, c. 39]. 

До X в. титул йабгу носили верховные правители тюрковогузов, населявших 

степные районы Приаралья [Путешествие, c. 64], в том числе и некоторые 

из Салджукидов [ИА, т. 9, c. 196–199]. В источниках средневекового времени 

этот титул упоминается также в форме йавгу и йафгу [Дадабоев, 2003, c. 192].

Титул йабгу/джабгу зафиксирован также в исторической топонимии. В X в. 

в области Шаш (Чач) упоминается город Джабгукат, в котором ранее был воен

ный лагерь [H‘А, p. 117]. Город Йабгукат упоминается и в сакохотанском путе

водителе X в. [Бернштам, 1952, c. 181–183]. Известна также гора Йафгуарт [МК, 

т. 3, c. 39]. В средние века в местности между рекой Мургаб и Сарахсом упоми

нается пустыня Йабгу [Йаздий, 20, 316, прим. 85], а в области Шаша — город 

Истабайгу или Устибайгу [Ibn Haukal, p. 507; aлИдриси, c. 52], в названии ко

торого можно видеть титул байгу/йабгу.
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В монгольское время этому титулу соответствовал даруга — начальник об

ласти или города, который занимался переписью и сбором налогов с поддан

ных, а также выполнял функции полицейского чиновника [алХавафи, c. 64, 

120, 136, 141, 167]. В таком же значении этот титул употреблялся в Средней Азии 

и Иране вплоть до начала XX в. [Ансари, c. 26, 50, 79, 80, 82, 106] У алтайцев 

он был известен в форме тарга и употреблялся в значении «сборщик податей» 

и «начальник города» [Будагов, 1869, т. 1, c. 805], а у сибирских бурят — в фор

ме даргу и в значении «начальник рода», который был вторым лицом после 

верховного правителя тайши [Будагов, 1869, т. 1, c. 546–547]. К этому же корню, 

повидимому, относится и имя или титул военачальника кара-китаев Тайангу, 

который также был вторым лицом в государстве после верховного правителя 

гурхана [ИА, т. 12, c. 63].

38. Шири Кишвар (شير كشور) — перс., букв. «Лев страны», персидская каль

ка тюркского имени Ил Арслан — «Лев страны» (или «Лев народа»). Под этим 

именем был известен сын Тардукагана и внук Истамикагана, имя которого 

в китайских источниках передается в форме Йангсуделе, которое реконстру

ируется как ЙангСаухтигин. С ним отождествляется правитель по имени 

Асиланьдагань (Арслантархан) китайских источников [Chavannes, 1903, p. 149; 

Зуев, 2002, c. 200]. В ‘арабоперсидских источниках он упоминается под именем 

Шаба (شابه/شابة) [adDinaverī, 98–102; atTabarī, I, p. 991, 992; IB, p. 98], Шийаба 

 — а в «Шахнамa» Фирдaуси ,[Macoudī, vol. 2, p. 212, 213, 223; IK, p. 40] (شيابه)

Савашах (ساوه شاه) или Саух (ساوخ) [Firdousī, vol. 6, p. 656–657; Фирдоуси, 1952, 

c. 295; Гумилев, 1969, c. 115, 132]. В некоторых источниках он называется хака-

ном (خاقان), царем тюрков (ملك الترك) и шаханшах ат-турк (شاهنشاه الترك), т.е. «ша-

ханшах тюрков» [adDīnаwarī, p. 81, 82].

ЙангСаухтигин (Ил Арслан, Шири Кишвар, Савашах) был родственником 

по материнской линии сасанидского шаханшаха Хурмазда IV Туркзада (пра

вил в 579–590 гг.), мать которого была дочерью Истами йабгукагана (правил 

в 562–576 гг.), на которой женился сасанидский шаханшах Хусрау I Ануширван 

(правил в 531–579 гг.) [ТерМкртичян, 1979, c. 57; atTabarī, I, p. 899; IB, p. 24, 94, 

98]. Она была сетрой Тардукагана (Кара Чурин) и тетей Ил Арслана по отцов

ской линии [Bel‘amī, vol. 2, p. 248, 265; Firdousī, vol. 6, p. 656–657; Фирдоуси, 1952, 

c. 291–294]. Этот брак был заключен в результате посольства Сасанидов к тюр

кам в 554 г. [Мокрынин, 2004, c. 72]. В 587 г. ЙангСаухтигин был назначен пра

вителем Бухарского оазиса с резиденцией в Байканде [Гумилев, 1967, c. 115–117]. 

В 589 г. он был убит около Харата, потерпев поражение в войне с войс   ками са-

санидского полководца Бахрама Чубина [Гумилев, 1967, c. 126–130].

Персидское имя ЙангСаухтигина — Сава (Шава, Шаба, Шийаба) является 

бактрийским титулом šаwa, означавшим «царь» [Frye, 1956, p. 122; Harmatta, 

Litvinsky, 1996, p. 371]. Cогласно другому мнению, это имя происходит от ср. 

перс. (пахлави) слова syava — «черный» или согдийского š’w — «черный» [Зуев, 
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2002, c. 195]. Среди тюрковманихеев Семиречья было распространено преда

ние о тюркском царе по имени Шу (от согд. š’w — «черный» [МК, т. 3, c. 419, т. 1, 

c. 117]. В тюркском манихеизме звание qara — «черный» означало духовную 

должность, обладатель которой ведал воспитанием и обучением в манихей

ской школе. Его отец Тардукаган имел почетное прозвание Кара Чурин, что 

также представляет собой манихейский титул кара-чор [Зуев, 2002, c. 199–202]. 

Второе имя Савашаха — Шири Кишвар (Лев страны) или Ил Арслан (Лев на

рода) [Гумилев, 1967, c. 464] также указывает на то, что он был манихеем. Образ 

льва (перс. шир, тюрк. арслан) и его символы занимали особое место в тюркском 

манихеизме, тогда как в зороастризме и буддизме они почти не используются 

[Зуев, 2002, c. 188, 192–193, 203]. Из этих данных следует, что ЙангСаухтигин 

(Шири Кишвар, Савашах), так же как его отец Тардукаган (Кара Чурин), ис

поведовал манихейскую религию. Подробнее см.: Dehkhoda, vol. 9, p. 13375.

39. В тексте Г добавлено: «ядовитыми».

40. В тексте Б и Д: букв. «те, кто остались в Бухаре». В пер. Ф: who had remained 

destitute — «люди, которые остались обездоленными».

41. В тексте: бухар-худат (بخارخداة), в других местах это слово передается так

же в форме бухар-худа (بخارخداه), а в сочинении атТабари — бухара-хуза (بخارا 
Бухар-худат — ти .[atTabarī, II, p. 1230, 1503, 1692, 1693; III, p. 852, 859] (خذاه

тул доисламских царей Бухары [ИХ, c. 69; Бируни, 1957, c. 112]. В средние века 

под словом худа/худат понимали «царь» [Jacut, vol. 3, p. 13]. Р. Фрай предпо

лагает, что окончание «т», возможно, возникло под влиянием ‘арабского язы

ка [Frye, 1954, n. 30]. Однако этот титул в форме худад (hwδ’δ) зафиксирован 

на доисламских монетах Бухары [Смирнова, 1981, c. 31], а в ‘арабских источниках 

IX в. — в форме худад (خداد). Одним из военачальников алМа’муна был некий 

Абу Шуджа‘ Шабиб ибн Бухархудад алБалхи [алДжахиз, c. 75]. Титул худат 

(khudаt) производится от авестийского hu-data — «хорошо данный» (прекрасно 

сотворенный) и являлся эпитетом богов в «Авесте» [Смирнова, 1975, c. 60–63].

В согдийских документах упоминается аналогичный титул γwt’w, который, 

так же как γwβ(w) со значением «господин», «правитель» [Gharib, 1995, p. 178, 

№ 4467], употреблялся как титул и традиционное обращение для согдийской 

и тюркской знати, для которых в ‘арабских источниках использованы термины 

дихкан и малик [Смирнова, 1970, c. 41, 55]. Подробнее см.: Dehkhoda, vol. 3, p. 4399.

В доисламскую эпоху титул худат, который по своему значению приравни

вался к титулу дихкан, был распространен преимущественно на юге Средней 

Азии, главным образом, в регионе от Балха до Бухары [Смирнова, 1975, c. 60–63]. 

Так, кроме бухар-худата этот титул носил предок Саманидов Саманхудат, 

и правители таких городов и областей, как Вардана (вардан-худат), Варахша 

(хунук-худат), Саганийан (саган-худат) и Гузганан (гузган-худат) [ИХ, c. 69]. 

В Хурасане упоминаются также правители по имени Сарвархудат и Турар

худат [atTabarī, II, p. 1869; III, p. 356].
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В китайских источниках упоминаются два правителя владения Ань, кото

рые, вероятно, были представителями династии бухар-худатов. Один из них 

Шэмидэн в 609 г. отправил посольство к китайскому Двору [Chavannes, 1903, 

p. 136; Бичурин, т. 2, c. 272]. Второй бухар-худат по имени Хэлинцзя (Хэ

линга) отправил посольство в 649 г. и сообщил, что правящий род, к которому 

он относился, насчитывал 22 колена [Chavannes, 1903, p. 18, 137]. В VII–VIII вв. 

бухар-худаты вступили в родственные отношения с тюркскими правителя

ми Бухары из рода Ашина — Ил Арсланом (ЙангСаухтигин, Шири Кишвар, 

Савашах), который был сыном Тардукагана (Кара Чурин Турк), и его сыном 

Нили (Илтакин, Пармуда). После установления родственных связей с тюрк

скими каганами потомки бухар-худатов были сильно тюркизированы. По дан

ным китайских источников, между 655–660 гг. правителем Бухары был некий 

Ша (Шайа, Шаба?) [Бичурин, 1950, т. 2, c. 312], возможно, потомок Ил Арслана 

(Шири Кишвар, Савашах). В 603 г. его сменил брат Босидэлэ (тигин), а с 

630 г. Нишу Канше (шад), который был сыном Тун йабгукагана [Бичурин, 

т. 1, c. 284–285].

Предполагается, что бухар-худат Бидун, правивший в Бухаре во второй по

ловине VII в. (см. прим. VII, 1), был потомком Ил Арслана (Шири Кишвара). 

Его жена, правившая в Бухаре после его смерти в течение 15 лет, носила тюрк

ский титул Хатун (cм. прим. VII, 2). Повидимому, этот же бухар-худат назы

вался также «царем тюрков», а его жена — КабаджХатун [atTabarī, II, p. 169]. 

Один из последних бухар-худатов, правивший в 91–122/709–739 гг., носил 

тюркское имя Тугшада [atTabarī, II, p. 1693, 1694; Наршахий, c. 18]. По данным 

письменных источников и нумизматики, всего известны имена 12 представите

лей династии бухар-худатов, правивших в Бухаре с начала VII до конца VIII в. 

[Смирнова, 1981, c. 426–428]. В одном из источников называется бухар-худад 

алБалхи [алДжахиз, c. 75], что позволяет предполагать о том, что династия 

бухар-худатов имела балхское происхождение. В этой связи представляет ин

терес этимология слова Бухара, которое можно связывать со словом бухар, яв

ляющимся тюркской передачей санскритского слова vihara — «буддийский мо

настырь (см. прим. XI, 23).

42. В тексте: дийа‘ (ضياع) — ‘араб., форма мн.ч. от ди‘а (ضيعة) — букв. «де

ревня», «поселение», «имение», «поместье»). В пер. Л: «земельные участки»; 

в пер. Ф: estates — «владения»; в пер. Р: даромадли ерлар, т.е. «земли, прино

сящие доход» [Наршахий, 1966, c. 16, прим. II, 26]. Подробнее см.: Dehkhoda, 

vol. 10, p. 15207–15208.

43. В тексте: кадивар (كديور) — перс., букв. «земледелец», «крестьянин», «зем

левладелец») — крестьянин, хозяин дома, обрабатывающий землю, получен

ную от духовных и светских землевладельцев на условиях кадивари. Впервые 

этот термин был зафиксирован в парфяноманихейских текстах в форме kdybr 

и в согдийских документах в форме ktybryk. Этот термин встречается также 
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в «Шахнама» Фирдауси и в вакфных документах более позднего времени. В X–

XI вв. под словом кадивар понимали сельского хозяина, облагаемого поземель

ной рентой в пользу государства. Иногда кадивары были богаты и скрывали 

это от представителей власти, а когда они были разорены налогами, бунто

вали. Контекст Наршахи позволяет заключить, что в Бухаре уже в домусуль

манский период кадивары были заняты обработкой земель крупных феода

лов, например бухар-худата. В бухарских документах XIII–XIV в. кадивара-

ми называются люди, получавшие для обработки земли крупных землевла

дельцев, духовных и светских феодалов. В то время в Бухаре еще реально бы

товали отношения между крупными собственниками земли (шайхами и ами-

рами) и земледельцами, обозначаемыми термином кадивари [Чехович, 1965, 

c. 15–19, 218, прим. 19]. До нас дошли тексты нескольких таких договоров, за

ключенных между землевладельцами и крестьянами [Чехович, 1950, c. 267–

270]. Подробнее см.: Dehkhoda, vol. 12, p. 18221.

44. В тексте Б добавлено: «… и они считали его своим правителем».

45. шахристан (شهرستان) — перс., букв. «укрепленный город», «городские 

укрепления». В средние века под этим термином понималась внутренняя часть 

города, окруженная крепостной стеной. Подробнее о термине шахристан см. 

в прим. IV, 10.

Это сообщение свидетельствует о том, что ЙангСаухтигин (Ил Арслан, 

Шири Кишвар, Савашах), став наместником Тардукагана (Кара Чурин Турк) 

в Бухарском оазисе, провел значительные строительные работы. Существует 

мнение, что у тюрков не было своих традиций земледелия, а, следовательно, 

и своей городской культуры [Хазанов, 2004, c. 324; Haeshi, 2004, p. 124]. Однако 

некоторые данные позволяют предполагать, что богатые градостроительные 

традиции древних тюрков восходят к эпохе хуннов и еще более ранних тюрко

язычных племен и народов Центральной Азии. По преданию, Йафас ибн Нух 

(библ. Иафет), который был предком всех тюрков и назывался также Булджа

ханом, жил в городе Инанч, расположенном высоко в горах. Город был нео

бычайно большим, имел 40 ворот, и протяженность его составляла один день 

пути [Рашид аддин, т. 1 (1), c. 80–81]. Предполагается, что этот город находил

ся в горах Каратау на правом берегу Сырдарьи, недалеко от Таласского Алатау.

На одном из наскальных рисунков тагарского периода (IX–II вв. до н.э.) 

в Минусинской котловине обнаружены изображения трех срубных домов, чет

вертый дом похож на глинобитный, все они покрыты соломой. Рядом с домами 

нарисована юрта [Файзрахманов, 2000, c. 29]. Наличие срубленных погребальных 

камер в курганах урочища Пазырык (V–IV вв. до н.э.) на Алтае говорит о знаком

стве алтайцев с конструкцией деревянного дома. В этот период, наряду с юртой, 

широко были распространены и постоянные дома [Файзрахманов, 2000, c. 34].

У древних тюрков Средней Азии, помимо других культов, существовал так

же культ города или крепости. При раскопках городского храма I–V вв. на горо
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дище Еркурган найдена бляшка — золотая пластинка с изображением башни, 

части стены с зубцами и бойницами. Это модель крепостной стены Еркургана, 

которая воспроизводит все конструктивные особенности фасада оборонитель

ной стены с фланкирующими прямоугольными башнями с зубцами и стрело

видными бойницами [Туребеков, 1978, c. 46–47]. В древности золотые бляшки 

были широко распространены в культуре кочевых племен и служили оберегом. 

В данном случае сюжет на бляшке может быть интерпретирован как принад

лежащий городским тюркам, недавно перешедшим к оседлому образу жизни.

В письменных источниках имеются многочисленные указания о существо

вании у тюрков своих городов. Так, китайский паломник Сюань Цзан лично по

сетил некоторые города тюрков во время своего визита в Среднюю Азию в пер

вой половине VII в. [Бернштам, 1952, c. 194]. По данным Махмуда Кашгари, гу-

зов, которые жили в городах, не переезжали в другие места и не принимали 

участия в военных действиях, называли йатук, от тюркского слова йат — «ле

жать» [МК, т. 3, c. 22]. В географических сочинениях эпохи ‘Арабского халифа-

та приводятся более подробные сведения о городах тюрков. ‘Арабский географ 

алИдриси отмечает, что «города гузов многочисленны. Они тянутся один за дру

гим на север и на восток. У них неприступные горы, и у них там укрепленные 

крепости, в которых укрываются их князья, и в которых они укрывают свои за

пасы продовольствия…» [алИдриси, c. 220–222]. В сочинении «Худуд ал‘алам» 

приводятся подробные сведения о городах тюрков. Так, в стране Тугузгуз упо

минается всего 17 городов и населенных пунктов, в стране Йагма — 3, в стране 

Хирхиз — 3, в стране Халлух — 15, в стране Чигил — 1, в стране Тухс — 4, в стра

не Кимак — 5. Что касается стран Гуз, Баджнак (Печенег), Хифчах и Маджгари, 

то их жители жили в юртах и не имели своих городов [H‘А, p. 94–101]. Царь гузов 

зимой жил в городе Дихи Нау, расположенном на берегу реки Чач [H‘А, p. 122]. 

В сочинении алИдриси приводятся названия более 10 городовкрепостей гу-

зов [алИдриси, c. 222]. О городах тюрков сведения приводят и ‘арабские гео

графы IX–X в. Согласно Ибн Хуррадазбиху, в странах тюрков насчитывалось 

16 городов [IK, p. 31].

Названия некоторых городов тюрков были согдийского происхождения, 

например, Арсубаникат, Азахкат, Барукат, Джамликат, Джамукат, Испиджаб, 

Кирминкат, Мулджакат, Навикат, Нуджкат, Узкат, Параб, Суйаб, Тукабкат, Уркат, 

Чинанчкат, Шаугар и др., что свидетельствует об основании их согдийскими 

переселенцами. Однако, названия подавляющего большинства городов тюр

ков были чисто тюркскими или смешанными тюркскосогдийскими, такие как 

АкРакир, Ардуканд, Атбаши, Атлалиг, Атлук, Атлах, Ахма, Баласагун, Барсхан, 

Биглилиг, БишБалик, ЙагсунЙасу, Йарканд, Карачук, Каркархан, Кулан, 

Кучкарбаши, Мирки, ОрдуБалик, Утрар, Сикул, Сутканд, Талас, ТузунБулаг, 

Хиракли, Хурлуг и др. [H‘А, p. 94–101; alMoqaddasī, p. 273–275; Беруни, 1973, 

c. 472–473], что в свою очередь, свидетельствует о том, что они были основа
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ны самими тюрками. Многие тюркские топонимы образованы при помощи та

ких топоформантов как балик — «город», орду — «ставка», курган –«крепость», 

тура — «укрепление», кишлаг — «поселение», капуг — «ворота», кент — «го

род» и др. [Камолиддин, 2006, c. 64–69].

В этих источниках речь идет, скорее всего, о городах с оседлым тюркским 

населением, состоявшим из торговцев, ремесленников, земледельцев, духовен

ства, гарнизона, а также обслуживающего персонала в резиденциях правите

лей кочевников, приезжавших в город в зимнее время. Подобные города су

ществовали уже в хуннский период, который был характерен не только стро

ительством кочевых ханских ставок, но также и стационарных военных посе

лений и торговых центров. По археологическим данным, бурное развитие гра

достроительства и городской культуры в Средней Азии в эпоху раннего сред

невековья связывается именно с эпохой Тюркского каганата (VI–VII вв.) и го

сподством тюрков, когда были восстановлены десятки пришедших в запусте

ние городов и построены сотни новых архитектурных сооружений — крепо

сти, замки, храмы и т.д. Это было связано с массовым оседанием кочевников 

и переселением значительного количества оседлых тюрков на новые земли. 

В источниках есть прямые указания, что отдельные тюркские племена при

нимали участие в строительстве городов. Так, по данным китайских источни

ков, в строительстве города Баласагун участвовали представители тюркско

го племени ци-би (ки-би) [Зуев, 1960, c. 99]. В бассейне Сырдарьи на городище 

Артук (напротив г. Туркестан) был найден сырцовый кирпич с руническими 

надписями [Аманжолов, 2002, c. 242], свидетельствующий о том, что в строи

тельстве этого города принимали участие тюрки.

Еще большим развитием и ростом благосостояния городов характеризует

ся период господства Уйгурского каганата (VIII–X вв.), когда были построены 

большие города с монументальными каменными сооружениями на террито

рии Восточного Туркистана, Семиречья и Монголии [КИ, c. 123–129; Каримова, 

2004, c. 293–309]. В период Киданьской империи (X–XII вв.), сменившей уйгу-

ров, также продолжался бурный рост городов и расцвет оседлоземледельческой 

культуры. Только на территории Монголии обнаружено более 10 городищ того 

времени [Майдар, 1980, c. 79–81]. Свои богатые и древние традиции градостро

ительства и архитектуры тюрки проявили и в Средней Азии, где время правле

ния тюркских династий Газнавидов, Караханидов и Салджукидов, т.е. XI–XII вв., 

характеризуется небывалым ростом градостроительства и называется не иначе 

как «эпохой мусульманского ренессанса в архитектуре» [Гюль, 2002, c. 22–26].

О развитии городской культуры и градостроительства у древних тюрков 

свидетельствует их богатая тюркская терминология в области градострои

тельства, зафиксированная в письменных источниках эпохи раннего средне

вековья. Определенную ее часть составляют слова, заимствованные из других 

языков, но в основном это исконно тюркские слова. Наличие богатой исконной 
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терминологии в области ремесленного производства, торговли и градострои

тельства у древних и средневековых тюрков позволяет с достаточным основа

нием предполагать, что строителями городов Средней Азии эпохи Тюркского 

каганата были сами тюрки, вернее те, которые вели оседлый образ жизни 

[Камолиддин, 2004, c. 354–373].

Сообщение Наршахи о том, что внутренний город (шахристан) Бухары был 

построен тюркским правителем, является еще одним подтверждением слов 

Махмуда Кашгари, что «все города Ма вара’ аннахра были основаны и при

надлежали тюркам. После того, как здесь значительно возросло количество 

персов, они стали похожи на города ‘Аджама», т.е. Персии [МК, т. 3, c. 164].

46. Мамастин (مماستين) В тексте Б, Д, Ж и З: Масти (ماستي) и Мамасти (مماستي). 

Согласно Ибн Хуррадазбиху, Мастин (ماستين) — селение, расположенное на рассто

янии 1,5 фарсаха к западу от Бухары на пути в Байканд [IK, p. 25, 203; Kodama, 

p. 203]. По данным асСам‘ани, который неоднократно проезжал через это се

ление, Мастин (ماستين) или Масти (ماستي) было отрезано от воды и разрушено [al

Sam‘аnī, f. 501V]. Подробнее см.: Dehkhoda, vol. 13, p. 19965.

47. Сакматин (سقمتين) — селение в области Бухары. В составе этого названия 

можно видеть согдийский топоформант mēθan (mēθana, matin) — «место», «оби

тель» [Смирнова, 1971, c. 98; Gharib, 1995, № 5605; Камолиддин, 1995, c. 84–86], 

который широко представлен в средневековой топонимии Средней Азии (всего 

20). Первая часть топонима Сакматин этимологизируется от согдийского слова 

(’) sk — «верхний» [Лурье, 2004, c. 113–117]. В источниках XV в. упоминается се

ление Самитан или Сумитан (سمتن), расположенное к западу от Бухары, на берегу 

канала Шахруд [Иванов, 1954, c. 209–210; Гафурова, 1992, c. 64]. В начале XX в. 

в Бухарском эмирате упоминается кишлак Самитан (سمتن), расположенный в ам-

лаке Пайани нахри Тас вилайата Хатирчи [НПБЭ, c. 111]. В настоящее время это 

селение известно под названием Чар Бакр [Смирнова, 1967, c. 37]. В согдийских 

легендах на монетах, выпускавшихся в конце VII в. правителями Панча, зафик

сирован топоним smyδnč — букв. «Самитанский» или «из Самитана» [Смирнова, 

1967, c. 37]. В окурге города Кушанийа в области Самарканда упоминается селе

ние Исмисан اسميثن [асСам‘ани, т. 1, c. 256], которое отождествляется с селения

ми Сакматин [Лурье, 2004, c. 114] и Самитан [Смирнова, 1967, c. 37–38].

48. Самтин или Саматин (سمتين) — возможно, это название является вари

антом предыдущего [Лурье, 2004, c. 116]. *Сумитан — центр мауди‘ (района) 

и большое селение в 5 км к западу от Бухары. Во 2й половине XVI в. возле 

него у небольшого сельского кладбища была заложена фамильная усыпаль

ница шайхов Джуйбари, ныне — меморильнокультовый комплекс ЧарБакр 

с обширным кладбищем. Возле него располагаются три селения: ЧарБакр, 

Калан и Дихи Мийана. Последнее селение местные жители называют Дихи 

Мийана Сумитан. К северу от кладбища ЧарБакр в 1–1,5 км располагается 

большое древнее городище Сумитан (Самтин), которое якобы основал Шири 
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Кишвар. Однако предварительные исследования показали, что селение воз

никло здесь гораздо раньше, вероятно, в I–II вв. н.э. [Е. Н.] О селении Самтин 

см. также прим. XXVI, 8.

49. Фараб (فرب) или Фарабр (فربر) — средневековый город на правом берегу 

Амударьи напротив г. Амул (Чарджоу), на пути из Бухары в Марв. Подробнее 

см. прим. VI, 11 и VIII, 153.

50. В средние века в области Насафа упоминается селение Наукад Сава (نوقد 
 название которого может ,[aнНасафи, Arabe, f. 59V; alSam‘аnī, f. 571R] (ساوه

быть связано с именем Сава. Возможно, Ил Арслан (Шири Кишвар), которо

го называли также Сава (Шава, Шаба)шахом, основал селения не только в об

ласти Бухары, но и в области Нахшаба. Название Сава (ساوه) носили также го

род в ‘Ираке и рустак в области Хамадана [Dehkhoda, vol. 9, p. 13374–13375].

51. После Ил Арслана (Шири Кишвар, Савашах, ЙангСаухтигин) пра

вителем Бухары был его сын Илтакин Буйурук, который был также верхов

ным правителем Западного Тюркского каганата. Он правил с 587 г. до 600 

или 603 г. с резиденцией в Байканде [Гумилев, 1967, c. 132; Кляшторный, 1985, 

c. 166]. В этот период центр политической жизни Западного Тюркского кага-

ната на время переместился из Семиречья в Бухарский оазис. В китайских 

источниках он упоминается как Ниликэхань [Chavannes, 1903, p. 157], в ‘араб

ских и персидских источниках — как Йилтакин (يلتكين) [adDinaverī, p. 84] или 

Бармуда (Пармуда, с вар. Нармуд) (برموده) [Macoudī, vol. 2, p. 213; Фирдоуси, 1952, 

c. 61, 68, 77, 89]. Имя Пармуда является иранской калькой тюркского имени 

Буйурук [Гумилев, 1967, c. 132; Togan, 1981, s. 72]. Илтакин (Йилтакин) упо

минается также в армянском источнике VII в. [Гукасян, 1971, c. 250]. Имя Ил/

Эл/Йил может быть вариантом имени Илиг (Элиг), которое носил один из пер

вых тюркских каганов [Rybatzky, 2000, p. 207].

Ранее высказывалось предположение, что Илтакин (Пармуда) был при

верженцем буддизма, и именно с ним было связано проникновение буддизма 

в Бухару [Ставиский, 1960, c. 115]. Второе имя Илтакина Пармуда, которое пе

редается в армянских источниках в форме barmuka, а в ‘арабских — barmuda, 

производится от слова pariowk (parmowk), что является передачей буддийского 

титула pramukha [Harmatta, Litvinsky, 1996, p. 371; Frye, 1956, p. 122]. Из китай

ских источников известно, что в 588 г. Ниликаган (Илтакин) был назначен пра

вителем Тухаристана и Гандхары, только что включенных в состав Тюркского 

каганата [Chavannes, 1903, p. 157]. Китайский путешественник Укун между 

759–764 гг. видел в Кашмире и Гандхаре среди буддийских святынь несколь

ко храмов, основанных тюркскими правителями и членами их семей — эти со

оружения стояли уже столетие. В Кашмире имелся «храм Катунь», основан

ный при тюрках, и храм Velitele, т.е. Vеlitigīn или Илтакин, который был 

сыном царя тюрков. В Гандхаре был храм Tigīncha, который основала «жена 

царя тюрков» Катунь (Хатун) [Сhavannes, 1903, p. 198, 242–245; Литвинский, 
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Зеймаль, 1971, c. 120]. Еще в XI в. в северной и восточной частях Кашмира жили 

тюрки, исповедовавшие буддизм [Бируни, 1963, c. 202–203]. Предполагается, 

что Илтакин был также основателем буддийского храма Наубахар в Балхе 

[Harmatta, Litvinsky, 1996, p. 371].

Однако имеющиеся данные позволяют предполагать, что Илтакин, так же как 

и его предки, верховные правители Западного Тюркского каганата, был после

дователем манихейской религии. Так, второе имя его отца ЙангСаухтигина — 

Савашах (Шава, Шаба) [adDīnаwarī, p. 98–102; Macoudī, vol. 2, p. 223–224; Firdousī, 

vol. 6, p. 656–657] производное от ср. перс. syava — «черный» или согдийского 

š’w — «черный») [Зуев, 2002, c. 195]. Среди тюрковманихеев Семиречья было 

распространено предание о тюркском царе Шу (от согд. š’w — «черный» [МК, т. 3, 

c. 419, т. 1, c. 117]. В тюркском манихеизме звание qara — «черный» означало ду

ховную должность, обладатель которой ведал воспитанием и обучением моло

дых учеников в манихейской школе [Зуев, 2002, c. 201]. Еще одно почетное про

звание ЙангСаухтигина — Ил Арслан (Лев народа) или Шири Кишвар (Лев 

страны) [Гумилев, 1967, c. 464] также указывает на то, что он был манихеем.

Образ льва (перс. шир, тюрк. арслан) и его символы занимали особое ме

сто в тюркском манихеизме, тогда как в зороастризме и буддизме они почти 

не используются [Зуев, 2002, c. 188, 192–193, 203]. Второе имя Тардукагана, ко

торый был отцом Ил Арслана (Савашах, Шири Кишвар) и дедом Илтакина 

(Пармуда, Ниликаган), было Кара Чурин Турк (см. прим. V, 50). Имятитул 

Кара Чур (qara-čor) также широко известно из манихейских текстов Восточного 

Туркистана [Зуев, 2002, c. 200–201].

В нумизматической коллекции Национальной библиотеки в Париже хранит

ся медальон, выпущенный около 625 г. в Кундузе Тардушадом, сыном верхов

ного тюркского правителя Тун йабгукагана и основателем династии тюркских 

йабгу Тухаристана и Гандхары по случаю окончательной победы над эфтали-

тами и присоединения их владений к Тюркскому каганату. Иконография ме

дальона, так же как и некоторых монет тюркских йабгу Тухаристана, обнару

живает с одной стороны подражание драхмам шаханшаха Хурмазда IV, а с дру

гой — индийской религиозной традиции [Harmatta, 1982, p. 168]. На лицевой 

стороне этого медальона также изображен портрет правителя вправо, справа 

и слева от которого пехлевийские надписи jeb MLK’’n MLK’, т.е. «йеб Царь Царей», 

и GDH ‘pzwt — «Победа, увеличение (территории)». Предполагается, что на этом 

медальоне изображен Тун йабгукаган, а на оборотной стороне — алтарь и два 

жреца, а также бог Шива с волосами в виде пламени [Harmatta, Litvinsky, 1996, 

p. 370]. Такое сочетание символов зороастризма и буддизма могло иметь место 

только в рамках манихейской идеологии. К этому следует добавить, что попав

шие к византийцам в плен тюрки, которые в 590 г. принимали участие в походе 

Бахрама Чубина на столицу Сасанидов город Ктесифон, имели на лбу знак креста 

[Симокатта, c. 131], который, как следует полагать, был манихейским. Верховное 
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божество манихеев Мани именовался богом Солнца и Луны (kün aj tängri), а также 

Буддой или МаниБуддой, и воплощал в себе Будду, Зороастра и Иисуса Христа, 

верховных апостолов трех мировых религий — буддизма, зороастризма и хри

стианства [ВТ, c. 526; Зуев, 2002, c. 194, 197]. Все эти данные говорят о том, что 

верховные правители Западного Тюркского каганата, в том числе и Илтакин 

(Пармуда, Ниликаган), скорее всего, были манихеями.

В 589 г. после поражения тюрков и убийства Ил Арслана (Шири Кишвар, 

Савашах) его сын Илтакин (Пармуда) укрепился в крепости Байканда. Бахрам 

Чубин осадил ее и вынудил Илтакина сдаться, после чего отправил его на ми

лость шаханшаха Хурмазда IV [Macoudī, vol. 2, p. 213]. Через год, подняв вос

стание против Сасанидов и потерпев поражение от объединенных войск персов 

и византийцев, Бахрам Чубин был вынужден бежать в Среднюю Азию — к тюр

кам [Гумилев, 1960, c. 229–230]. В Туркистане он стал другом и советником 

Илтакина (Пармуды), который оказал ему почести и построил для него и его 

людей дворец. Брат Илтакина (Пармуды) был недоброжелателем Бахрама 

Чубина, и когда последний в честном поединке убил его, Илтакин (Пармуда) 

еще больше возвысил его положение и женил на своей дочери [adDinaveri, 

p. 98–102; Macoudī, vol. 2, p. 223–224; Фирдоуси, 1952, c. 302; MQ, p. 120–121]. 

Некоторые данные указывают на то, что Бахрам Чубин также был последова

телем манихеизма.

52. Искиджкат (اسكجكت) или Сикиджкас (سكجكث) — селение в 4х фарсахах 

от Бухары. Подробнее см. прим. VIII, 33.

53. Шарг (شرغ); в тексте Б: Джарг (جرغ); в тексте В перед этим названием сто

ит слово нам (نام) — перс., «название», значение которого в этом месте неясно. 

Шарг или Чарг — селение в 4х или 5 фарсахах от Бухары, на пути в Самарканд. 

Подробнее см. прим. VIII, 59.

54. Рамтин (رامتين) или Рамисан (راميثن) — селение в области Бухары, в нем 

находилась резиденция доисламских правителей Бухары — бухар-худатов. 

Подробнее см. прим. VIII, 100, а также XXIII, 29.

55. Фарахша (فرخشى), в Б, Ж и З — Варахша (ورخشى) — большое селение в об

ласти Бухары с резиденцией царей. Ниже название этого селения приводится 

в форме Варахша (ورخشه). Подробнее см. прим. VIII, 118.

56. В тексте под словами духтар-и малик-и Чин (دختر ملك چين) — «дочь царя 

Чина», возможно, имеется в виду дочь одного из местных правителей Восточного 

Туркистана. Потому что, в ‘арабомусульманских источниках под понятием ас

Син (الصين) или Чин (چين) чаще всего подразумевались области Кашгара и Хутана. 

Так, Ибн азЗубайр пишет, что царь асСина принял ислам [ИЗ, c. 148–149]. 

Из данных Абу Дулафа ясно, что царем асСина был царь уйгуров, пребывав

ший в городе Сандабил (Кансу) [AD, p. 347–361]. В ‘арабских источниках сооб

щается о походе Кутайбы ибн Муслима в 96/714–15 г. в Кашгар и о его посоль

стве к «царю асСина» [atTabarī, II, p. 1275–1280; Gibb, 1921, p. 467–474]. Однако, 
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как явствует из текста уйгурской редакции сочинения атТабари, под «царем ас

Сина» здесь следует понимать не китайского императора, а правителя Хутана, 

которому подчинялся и Кашгар [атТабари, 1988, c. 11–16]. У алБируни есть 

прямое утверждение, что «страна асСин включает кроме собственно асСина, 

т.е. Кашгара, также Туббат, Хутан, страны за рекой Балха и тюрков по сосед

ству с ними» [Беруни, 1966, c. 155]. Нынешнее китайское название Восточного 

Туркистана, Sin Chiang, так же как ‘арабское (билад ас-Син), содержит в себе 

древнее название страны «Син» [Map, 1841].

Однако в данном случае речь, повидимому, идет о принцессе именно из Китая. 

Высказывалось предположение, что невестой из Китая была китайская принцес

са из дома свергнутой династии Суй, которую император Каотзу из династии 

Тан отправил в Бухару вместе с послами, приехавшими из Бухары [Marquart, 

1938, p. 151–152]. Из китайских источников известно, что около 590 г. китайская 

принцесса по имени Сяншы из дома Чжоу, готовившая антиправительствен

ный заговор против императора из династии Суй, чтобы заручиться поддерж

кой тюрков заключила союз с правителем Бухары Ниликаганом (Илтакин, 

Пармуда) [Chavannes, 1903, p. 245; Бичурин, т. 1, c. 240; Толстов, 1938, c. 14; 

Гумилев, 1967, c. 136]. Именно к этому времени, повидимому, и относится за

ключение брачного договора и приезд китайской принцессы в Бухару. Сяншы 

родила ему сына по имени Дамань (Таман). Вскоре после этого Ниликаган 

умер, и она вышла замуж за его младшего брата по имени Поши дэлэ (тегин). 

Около 600 г. Поши уехал вместе с Сяншы в Китай, и был оставлен в качестве 

заложника при китайском Дворе. Сяншы так и не вернулась в Бухару, осталась 

в Китае до конца своих дней. После смерти Ниликагана на престол был воз

веден его сын от Сяншы по имени Дамань (Таман) с титулом Нигю Чулохан. 

В 614 г. Чулохан женился на китайской царевне Синьи, и находился на воен

ной службе у китайского императора. В 618 г. он погиб на войне с восточными 

тюрками [Бичурин, т. 1, c. 279–283]. Эти данные являются еще одним указани

ем на то, что Илтакин был последователем буддизма или манихеизма. Иначе 

трудно было бы объяснить его брак с китайской принцессой, которая испове

довала буддизм. Подробнее см.: Dehkhoda, vol. 6, p. 8406–8412.

57. Ниже Наршахи отмечает, что ранее правители Бухары пребывали 

в Рамтине, а после строительства Бухары, перешли в новый город, а Рамтин 

продолжал быть их зимней резиденцией (см. прим. VIII, 101). Китайская 

принцесса, на которой женился Илтакин (Пармуда, Ниликаган), пребыва

ла в Рамтине, где были размещены и ее идолы, которые она привезла с собой 

из Китая. Позже для них, вероятно, был построен специальный храм в Бухаре. 

Наршахи также отмечает, что Рамтин древнее Бухары, а в некоторых книгах 

он называется Бухарой (см. там же). Этимология топонима «Бухара» пока

зывает, что в основе этого названия лежит cлово buxar/buqar, являющееся 

тюркской передачей санскритского слова vihara — «буддийский монастырь» 
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(см. прим. XI, 22). Вероятно, название «Бухара» первоначально прилагалось 

именно к этому храму в Рамтине, а затем было перенесено на новую столи

цу на месте Бухары.

В X в. считалось, что ранее столичный город Бухарского оазиса называл

ся Нумиджкас (نمجكث) или Бумиджкас (بمجكث) [alIstakhrī, p. 313; IH, p. 463; al

Moqaddasī, p. 40, 289]. Следовательно, название Бухара не очень древнее и от

носится к раннесредневековому топонимическому слою. Поэтому некоторые 

населенные пункты Бухарского оазиса, такие как Байканд, Варахша, Вардана, 

Нур, Рамитан и Рамуш, называются селениями древнее Бухары [alMoqaddasī, 

p. 282; Frye, 1954, p. 16–20; Наршахий, c. 16, 23–25].

На карте Бухары и его окрестностей, составленной в середине XIX в. [Сухарева, 

1976, c. 132–148], упоминается могила сына китайского царя (qabri-i pīsar-i 

pаdishаh-i Xitа) [Мухамеджанов, 1965, c. 31–42], из чего следует, что возмож

но, китайская принцесса пребывала именно в Бухаре, где, следовательно, на

ходился и ее «храм идолов».

В этой связи представляет интерес мавзолей Саманидов в Бухаре, сооруже

ние которого относится к IX — началу X вв. Доисламские предки Саманидов 

были потомками Бахрама Чубина от его брака с дочерью Илтакина (Пармуда). 

Планировочная структура мавзолея представляет собой кубический объем, 

увенчанный куполом и имеющий центрическую композицию — 4 входа с со

вершенно одинаковыми фасадами [Пугаченкова, 1968, c. 119]. Архитектурный 

образ его является воплощением космограммы: Квадрат — Круг [Булатов, 2005, 

c. 36]. Общая планировка мавзолея при виде сверху является точным воспро

изведением буддийской мандалы [Mandala, p. 140]. Еще одним знаком, указы

вающим на связь этого памятника с буддизмом, являются одинаковые симво

лы, изображенные на внешних фасадах мавзолея. Всего их 8 — по 2 на каж

дом из 4х фасадов. Они расположены с двух сторон над входами в мавзолей. 

Этот символ представляет собой сложную геометрическую композицию, со

стоящую из встроенных друг в друга квадратов и круга (медальона) в середи

не [Пугаченкова, Ремпель, 1960, c. 67; Пугаченкова, 1968, c. 121; Булатов, 1976, 

c. 85], и олицетворяет космограмму уменьшающейся и увеличивающейся 

Вселенной [Булатов, 2005, c. 36]. Символ вписанных квадратов и дисков име

ется также в росписях Варахши [Ремпель, 1961, c. 152]. Точно такой же символ 

изображен в настенных росписях с сюжетными изображениями буддийских 

преданий в пещерном комплексе Дуньхуан, который был одним из крупнейших 

буддийских культовых центров Центральной и Восточной Азии эпохи ранне

го средневековья [Арапов, 2002, c. 120–125] и на стенах буддийского комплек

са VII – VIII вв. в Бамиане [KlimburgSalter, 1989, tab.].

Предполагается, что мавзолей Саманидов представляет собой сабийский 

храм–обсерваторию, посвященный культу Солнца, из которого велось наблю

дение за движением солнца [Булатов, 1976, c. 71–77; Булатов, 2005, c. 36]. Около 
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мавзолея Саманидов были раскопаны остатки более древнего здания, пол ко

торого был украшен рисунком в форме концентрических кругов из кирпич

ной кладки. Предполагается, что это здание было связано с солярным культом 

[Булатов, 1976, c. 91]. На наш взгляд, мавзолей Саманидов может быть точной ко

пией храма, который построил Илтакин для китайской принцессы, остатками 

которого является древнее культовое здание, раскопанное недалеко от мавзолея.

58. Абу Бакр асСиддик — 1«праведный» халиф (правил в 11–13/632–634 гг.). 

Наршахи называет его амир ал-му’минин (امير المؤمنين), т.е. «повелитель право

верных». Однако, согласно асСа‘алиби, первым человеком, к которому стали 

применять этот эпитет, был второй «праведный» халиф ‘Умар ибн алХаттаб 

(правил в 13–23/634–644 гг.) [alTha‘аlibī, p. 44]. Подробнее см.: Montgomery 

Watt, 1960, p. 109–111; азЗирикли, т. 4, c. 237–238; Dehkhoda, vol. 1, p. 595, 601. 

См. также прим. XXI, 6.

59. Это сообщение Наршахи или переводчика его сочинения не совсем верно. 

Первыми монетами, имевшими хождение в Бухарском оазисе, являются медно

никелевые подражания тетрадрахмам Евтидема (II–I вв. до н.э.) [Мусакаева, 

2006, c. 15–29]. Серебряные монеты начали выпускаться в Бухаре еще во второй 

половине III–IV вв., когда Бухарский оазис входил в сферу кушаносасанидского 

денежного обращения, сформировавшегося в период между 368–388 гг. по

сле завоевания Тухаристана Сасанидами [Луконин, 1967, c. 26; Наймарк, 1995, 

c. 36, 37]. Согдийские надписи, содержащиеся на одной из самых ранних мед

ных монет Бухары из Варахши, читаются как twγ’r γwb — «правитель туха-

ров», что позволяет предполагать, что в III–IV вв. в Варахше правил тохарский 

князь [Смирнова, 1982, c. 143]. Некоторые согдийские легенды, содержащие

ся на ранних монетах Бухары, читаются как Пугар (pwγ’r) или Пухар (pwx’r) 

[Смирнова, 1981, c. 34 (№ 792–796)]. Эти монеты датируются IV–V вв., хотя эта 

датировка не является твердой и, учитывая палеографические данные надпи

сей этих монет, для них допускается дата начала VI в. [Мусакаева, 1985, c. 82; 

Мусакаева, 1990, c. 33–37].

В V в. в Бухаре чеканились серебряные подражания образцам драхм саса-

нидского шаханшаха Варахрана V, выпуск которых был возобновлен бухар-

худатами в конце VII в. [Давидович, Зеймаль, 1978, c. 26]. Первые ‘аббасид

ские наместники Хурасана выпускали серебряные дирхамы по образцу этих 

драхм, но со своим именем [Смирнова, 1970, c. 164], с IX в. начинается выпуск 

так называемых «черных» дирхамов по образцу монет бухар-худатов, кото

рые обслуживали внутренний рынок [Федоров, 1973, c. 77]. Наряду с ними вы

пускались и серебряные дирхамы исма‘или общехалифатского образца. Однако 

основу денежного обращения в Средней Азии в IX–X вв. составляли не сере

бряные дирхамы исма‘или, а так называемые «черные» дирхамы мусаййа-

би, мухаммади и гитрифи, чеканенные по типу монет бухар-худатов доис-

ламского времени, которые различались качеством металла — чистое сере
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бро (мусаййаби), сплав серебра и меди (мухаммади), чистая медь (гитрифи). 

Налоги также исчислялись не в дирхамах исма‘или, а именно в этих дирха-

мах. Все эти 3 вида дирхамов бухар-худатского типа ходили по очень высоко

му курсу, выше курса серебряных дирхамов исма‘или [Давидович, 1966, c. 119, 

130; Кочнев, 1990, c. 49–78]. Тип этих монет оставался неизменным более чем 

4 столетия [Федоров, 1971б, c. 122].

Среди доисламских монет Бухары выделяется также группа так называ

емых «тюркскосогдийских» монет, выпускавшихся в VI–VIII вв. среднеази

атскими тюрками, а также согдийскими правителями, вступившими в род

ственные отношения с тюрками [Смирнова, 1981, c. 5]. От других согдийских 

монет они отличаются только тем, что согдийские надписи на них содержат 

тюркские этнонимы, титулы, родовые знаки или эмблемы правителей, иден

тичные тамгам тюркских правителей, а также портреты с изображениями 

правителей с монголоидными чертами лица [Смирнова, 1963а, c. 32]. Эти мо

неты делятся на две категории: первая — с лицевым изображением правите

ля, вторая — отлитые по образцу китайских монет с квадратным отверстием. 

Обе категории содержат согдийские надписи, сопровождаемые руническими 

письменамитамгами [Смирнова, 1981, c. 53].

Так, на некоторых древнейших согдийских монетах V–VI вв. встречают

ся портреты царей с лицевыми изображениями типичных тюрков: явно вы

раженные признаки монголоидного типа, лицо овальное, прическа гладкая 

на пробор, глаза выделены двумя изогнутыми штрихами, нос крупный, пло

ский с очерченными ноздрями, в ушах серьги с подвеской из круглой бусины 

или камня и т.д. [Ерназарова, 1979, c. 113 (№ 155, 156); Вайнштейн, Крюков, 

1966, c. 179]. На монетах неизвестных правителей Согда VII–VIII вв. изображе

ны всадники и портреты правителей с чертами лица явно выраженного мон

голоидного типа: высокие скулы, крупные черты лица, полные щеки, крупный 

округлый подбородок, большие глаза, короткий и тупой нос, рот небольшой 

пухлый, на левом ухе крупная грушевидная серьга, волосы зачесаны от лба на

зад и т.д. [Смирнова, 1963а, c. 33–34 (№ 784–785, 786, 787, 788–789, 790, 791)].

Группа тюркосогдийских монет китайского образца, имевших хождение 

в Бухарском оазисе, имеет 4угольную тамгу, которая воспроизводит древне

китайский знак 4х дорог и надпись βγy γ’γ’n pny — «владыки кагана деньга» 

[Смирнова, 1981, c. 59]. Возможно, эти монеты были выпущены тюркскими ка-

ганами Ил Арсланом (Шири Кишвар) или его сыном Илтакином (Пармуда) 

в период их правления в Бухаре.

На доисламских монетах Бухарского оазиса имеются особые знаки, которые 

сопровождаются надписями, что позволяет считать их родовыми клеймами

тамгами. Так, знаки на монетах Варахши сопровождаются надписью: ‘lpy 

γ’γ’n ttwk — Алп каган тутук, что указывает на то, что эти знаки были там-

гами верховного кагана или его тутука. Эмблемой бухар-худатов был кре
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стообразный знак, который также воспроизведен на монетах одной из засыр

дарьинских серий с парным изображением монголоидного типа. Родовые там-

ги на монетах имеют прямые аналогии в знаках древнетюркского руническо

го письма и представляют собой варианты их стилистического воспроизведе

ния [Смирнова, 1971, c. 74, 75, 77]. Один из двух династийных знаков на монетах 

доисламских правителей Бухары и Варахши имеет прямые аналогии с дина

стийными знаками на монетах правителей городов, расположенных в бассей

не Сырдарьи — Ташкента, Чимкента, Отрара, Кувы и Пенджикента [Смирнова, 

1981, c. 543], что указывает на родственные связи доисламских правителей 

этих городов.

Среди монет доисламских правителей Бухары (VI–VIII вв.) выделяется 

также анэпиграфическая монета, которая была найдена на городище Канка 

в Ташкентском оазисе и в настоящее время хранится в частной коллекции 

А. Кузнецова. На ней изображен портрет правителя в анфас с монголоидными 

чертами лица (AV) и тамгой в форме  (RV). Известны такие же монеты, на кото

рых эта тамга или портрет сопровождаются согдийскими легендами [Шагалов, 

Кузнецов, 2006, c. 313–315]. Можно предполагать, что монеты этого типа были вы

пущены тюркским правителем Бухары ЙангСаухтигином (Ил Арслан, Шири 

Кишвар, Савашах) или его сыном Илтакином (Пармуда, Ниликаган).

Важную группу среди монет этой серии составляют экземпляры с изображе

нием царя и царицы (Av) и сочетанием рунических письментамг, окруженных 

согдийской надписью (Rv). На самых ранних сериях монет этой категории изо

бражены лица с явно выраженными монголоидными чертами. Последующие 

выпуски монет этой же серии содержат изображения лиц с европеоидными 

чертами, в которых можно видеть представителей западных тюрков, отлича

ющихся от восточных известной европеоидностью своего физического типа 

[Смирнова, 1981, c. 55–56]. Известно несколько типов монет Бухары с изобра

жением супружеской четы и надписью, содержащей тюркский женский титул 

хатун (γ’ttunh) — «царица» [Смирнова, 1981, c. 34 (№ 792–796); Baratova, 1999, 

p. 248]. Лицевые изображения портретов правителей на этих монетах имеют 

явно выраженные монголоидные черты [Смирнова, 1961, c. 55–62]. В Истории 

Старшего Дома Хань (Цяньханьшу) сообщается, что в государстве Аньси 

(Бухара) выпускали серебряную монету с изображением лица правителя на Av, 

а на Rv — лица его супруги [Бичурин, т. 2, c. 182].

На монетах тюркских правителей Байканда и Варданы изображен мани

хейский крест [Babayar, 2007, p. 183–185, № 265, 266, 267]. Другим излюблен

ным согдийцами и тюрками Бухары изображением был двугорбый (бактрий

ский) верблюдсамец [Мусакаева, 1989, c. 166–169; Мусакаева, 1990, c. 33–37]. 

Такие монеты были характерны для Бухарского оазиса, особенно для Варахши 

[Cмирнова, 1987, c. 142–148]. Двугорбый верблюд был символом божества вой

ны и победы Варатрагны, упоминаемого в «Авесте», и служил оберегом горо
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да и одновременно геральдическим символом правителей Бухары [Смирнова, 

1982, c. 144]. Некоторые из этих монет содержат согдийсую надпись, которая 

читается как p’y, что, возможно, является тюркским титулом бай и означает 

«богатый» [Шишкин, 1963, c. 203; Смирнова, 1981, c. 28].

В Бухаре была найдена также монета китайского образца с надписьью ‘lpw 

γ’γ’n ttwγ [Смирнова, 1981, c. 58]. На монетах китайского образца, выпускав

шихся тюркскими правителями Бухары, имеется надпись βγy γ’γ’n pny (вла

дыки кагана деньга) [Смирнова, 1981, c. 58–59].

Таким образом, в доисламское время в Бухарском оазисе имело хождение не

сколько разных типов медных монет — подражания драхмам Варахрана V, мо

неты с портретом правителя или супружеской четы, монеты с изображением 

верблюда, а также монеты китайского образца с квадратным отверстием по

середине. Иконография первого типа этих монет, которые выпускали бухар-

худаты, была заимствована ‘арабами, и они продолжали выпускаться вплоть 

до монгольского завоевания.

60. В тексте В: Му‘авийа (معويه).
61. В тексте: гушаде (گشاده) — перс., букв. «открыта». Это слово является каль

кой, т.е. переводом, ‘арабского слова фатх (فتح) — букв. «открытие», т.е. завое

вание других стран и их «открытие» для ислама.

62. В тексте Наршахи имеет место хронологический анахронизм: первый ‘аб

басидский халиф Му‘авийа ибн Абу Суфйан правил в 41–60/661–680 гг., а Кутайба 

ибн Муслим был правителем Хурасана намного позже, в 86–96/705–715 гг. при 

халифе алВалиде (правил в 86–96/705–715 гг.). Возможно, это ошибка пере

водчика или переписчика. Ниже Наршахи правильно отмечает, что Му‘авийа 

в 54/674 г. отправил в Бухару своего наместника Хурасана ‘Убайд Аллаха ибн 

Зийада (см. прим. XXII, 3).

63. В тексте Б добавлено: «…который был сыном бухар-худата».

Тугшада (طغشاده) — один из последних представителей династии бухар-худатов, 

правивший в 91–122/709–739 гг. В сочинении атТабари его имя приводится 

также в форме Тук Шийада (طوق شياده) [atTabarī, II, p. 1693, 1694]. Известны мо

неты правителя Бухары по имени Тугаспада (Tuγaspaδe) [Смирнова, 1963a, c. 27, 

51]. В китайских источниках его имя упоминается в форме Дусаботи. По дан

ным китайских источников, в 718–719 гг. Тугшада вместе с правителем Кана 

(Самарканд) просил китайский Двор принять их дары и прислать им на помощь 

войско для войны против ‘арабов [Chavannes, 1903, p. 39, 138, 290–295]. В 726 г. 

он отправил своего младшего брата к китайскому Двору [Chavannes, 1903, p. 47, 

138; Бичурин, т. 2, c. 312]. Предполагается, что имя Тугшада носили два прави

теля из династии бухар-худатов — первый из них — Тугшада I правил с 693 г. 

и был казнен ‘арабами в 109/727–28 г. [atTabarī, II, 1503]. Второй, Тугшада II, 

был сыном первого, правил 10 лет и был убит в 122/739 г. в Самарканде [at

Tabarī, II, p. 1693].
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Первая часть имени Тугшада представляет собой тюркское имя Туг (от др. 

тюрк. слова tuγ — знамя) [Шювен, 1995, c. 35] или этноним türk [Moravscik, 1958, 

p. 328]. Во второй его части можно видеть титул šad, упомянутый в памятниках 

древнетюркской письменности [Frye, 1954, p. 110, n. 36]. Написание этого имени 

‘арабской графикой близко к имени ихшида Сугда Тукаспадака (twk’sp’δk), пра

вившего около 696–698 гг. в Самарканде, и к имени хваразм-шаха Туркаспадака, 

что этимологизируется как «обладатель тюркского (сильного) войска» [Смирнова, 

1953, c. 205–210]. Подробнее о династии бухар-худатов см.: [Смирнова, 1981, 

№. 426–428]. О бухар-худате Тугшада см. также прим. VII, 28, XII, 14 и XXIX, 7.

64. Здесь, очевидно, пропуск в тексте, поэтому трудно уловить точный смысл. 

Согласно Н. Лыкошину, Абу Муслим убил бухар-худата Кутайбу, сына Тугшады 

[Наршахи, c. 14]. Р. Фрай и А. Расулев считают, что Абу Муслим убил бухар-

худата Тугшаду в правление Насра ибн Саййара [Frye, 1954, p. 8; Наршахий, 

c. 17]. Cогласно атТабари, Тугшада был убит в 122/739 г. в Самарканде бухарским 

дихканом, принявшим ислам с рук Насра ибн Саййара [atTabarī, II, 1693–1694]. 

Из текста Наршахи следует, что этим дихканом, убившим Тугшаду, был Абу 

Муслим. Чуть ниже Наршахи еще раз подтверждает, что Тугшаду убил Абу 

Муслим. Однако, убивший Тугшаду дихкан был сам тут же убит ударом пали

цы по голове одним из военачальников Насра ибн Саййара [atTabarī, II, 1693]. 

Кроме того, когда был убит Тугшада (122/739 г.), Абу Муслим был еще рабом 

и находился в Куфе. Возможно, эта путаница является результатом ошибки пе

реводчика или переписчика. Здесь, вероятно, речь идет о двух разных лицах 

по имени Тугшада — отце и сыне. Подробнее об убийстве Тугшады см. в гл. XXIX.

65. Наср ибн Саййар алЛайси (ум. в 131/748 г.) — крупный ‘арабский воена

чальник; принимал участие в походах Кутайбы ибн Муслима; в 110/728–29 г. 

был наместником Самарканда, в 121–131/738–748 гг. — наместник Балха и все

го Хурасана [Гардизи, c. 36–38; 1507–1526, 1688–1994]. Его внук Рафи‘ ибн ал

Лайс в 190/805–06 г. поднял восстание против Харуна арРашида [atTabarī, III, 

707–713]. Подробнее см.: Bosworth, 1993, p. 1017–1018; азЗирикли, т. 8, c. 241; 

Dehkhoda, vol. 14, p. 22521.

66. В примечании Р. Фрай приводит еще один вариант перевода этого пред

ложения: «После него Кутайба ибн Тугшада правил 10 лет». Это действитель

но соответствует данным других источников. Содержание дальнейшего текста 

Наршахи показывает, что Тугшада правил и в правление Кутайбы ибн Муслима, 

и Насра ибн Саййара, в общей сложности 32 года [Расулев, 1966, c. 93, прим. II, 

39]. См. прим. VII, 28.

67. ‘Абд арРахман ибн Муслим ибн Шанфирруз алМарвази, известный как 

Абу Муслим алХурасани (убит в 137/754–55 г.) — глава ‘аббасидского движе

ния в Хурасане (128–131/745–748 гг.), верховный военачальник ‘Аббасидов и на

местник Хурасана. Сведения о происхождении Абу Муслима противоречивы 

[Бартольд, 1971, c. 479–480; Moscati, 1960, p. 141], но достоверно известно, что 
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он не был ‘арабом [Карев 2002, c. 205]. Он был мамлуком (гулам) ‘арабского 

племени бану ‘иджл [адДинавари, c. 337], который был куплен в 124/741–42 г. 

Букайром ибн Маханом за 400 дирхамов у ‘Исы ибн Ма‘кила ал‘Иджли [atTabarī, 

II, p. 1726–1727]. В 127/744–45 г. его привезли в Марв, где он принимал участие 

в подготовке пропаганды в пользу ‘Аббасидов, а в 128/745–46 г. был назначен 

руководителем всего движения [atTabarī, II, p. 1916–1917, 1937]. В 129/746–47 г. 

он выступил в Марве и через некоторое время, завхватив власть в свои руки, из

гнал Насра ибн Саййара из города [atTabarī, II, p. 1984]. Начиная с 132/749–50 г., 

он упоминается уже как наместник (вали) Хурасана и алДжибала [atTabarī, 

III, p. 72]. Абу Муслим был глубоко предан интересам Хурасана и Ма вара’ ан

нахра, и за время своего короткого правления осуществил большие работы 

в этом регионе [Daniel, 1979, p. 106].

Опорным пунктом Абу Муслима в Ма вара’ аннахре был город Самарканд, 

где он имел родственные связи, женившись на сестре Абу Джа‘фара ‘Абады ибн 

Кудайда асСа‘ди асСамарканди, одного из знатных людей города [alNasafī, p. 454, 

№ 783]. Находясь в Самарканде, в 134/751–52 или 135/752–53 г. Абу Муслим руко

водил строительством внешней крепостной стены города длиной 90 тысяч лок

тей (зира‘), высотой 15 локтей и шириной 7 локтей. Эта стена окружала 450 зам

ков (джаусак) и имела 360 башен [alNasafī, p. 353, № 582]. Остатки этой стены 

в настоящее время известны под названием Дивари Кийамат. Предполагается, 

что эта стена существовала уже в доисламское время, и Абу Муслим произвел 

лишь значительные восстановительные работы [СГСА, c. 222]. Он построил в ней 

новые ворота, бойницы и башни, а в отдельных участках, вероятно, возводил но

вые стены, охватившие более обширную территорию, чем старые [Камолиддин, 

2003, c. 23–34]. Предполагается, что при Абу Муслиме была построена также ре

зиденция (дар ал-имара) правителя Самарканда, хотя это не отмечено в источ

никах. С ним отождествляются остатки большого дворцовоадминистративного 

здания, раскопанного на городище Афрасиаб [Karev, 2000, p. 273–296; Карев, 

2002, c. 213–215]. В средние века в области Бухары упоминается канал и ороша

емая им местность с названием Ками Абу Муслим [Чехович, 1965, c. 222, 223; 

СД, c. 191, 203, 207, 216, 217, 230], с которым отождествляется район кишлака 

Ваганзи, в 35 км к северовостоку от Бухары [Семенов, 1948, c. 146]. В начале XX в. 

один из туманов Бухарского эмирата носил название Ками Аби Муслим (или 

Ваганзе) [НПБЭ, c. 10]. В рукописном фонде Института востоковедения АН РУз 

хранится жалованная грамота Амира Тимура на тюркском языке, выписанная 

в 780/1378–79 г. потомкам Абу Муслима в Хваразме [рук. инв. № 5, т. 44]. Эти 

данные указывают на то, что строительная деятельность Абу Муслима в Ма вара’ 

аннахре не ограничивалась Самаркандом.

В конце 132/749–50 г. или начале 133/750–51 г. Абу Муслим подавил вос

стание ши‘итов под руководством Шарика ибн Шайха алМахри в Бухаре (см. 

гл. XXX). В 133/750–51 г. Абу Муслим находился в Самарканде, откуда ру
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ководил сражением, происходившим у реки Тараз (Талас) между армиями 

‘арабов и китайцев [alNasafī, p. 353, № 582; ИА, т. 5, c. 212]. ‘Арабы нанесли 

китайcкой армии сокрушительное поражение, после чего Китай полностью от

казался от своих претензий на Среднюю Азию [Большаков, 1980, c. 132–136]. 

В 133–134/750–752 гг., находясь в Самарканде, Абу Муслим учинил кровавую 

резню местной знати (царей и дихкан) в Хуттале, Сугде и Бухаре [atTabarī, III, 

p. 74–75, 79–80] и положил конец правлению всех местных доисламских ди

настий [Карев, 2002, c. 209–210]. Абу Муслим также планировал совершить 

поход в Китай и поручил провести подготовительные работы своему намест

нику в Таразе Са‘иду ибн Хумайду. Однако этому помешало восстание Зийада 

ибн Салиха, вспыхнувшее в 135/752–53 г. в Самарканде [atTabarī, III, p. 82–83; 

Карев, 2002, c. 206, 210–212]. В 137/754–55 г. Абу Муслим был предательски 

убит в Багдаде по приказу халифа алМансура (правил в 136–158/754–775 гг.) 

[atTabarī, III, p. 99]. Абу Муслим прославился своей кровожадностью, и счи

тался одним из четырех мусульманских полководцев, каждый из которых ис

требил более одного миллиона людей [асСаолибий, c. 72]. Хотя Абу Муслим 

был правоверным мусульманиномсуннитом [ХС, c. 90], его убийство вызва

ло нескольких восстаний маздакитов [Browne, 1997, vol. 1, p. 246–247, 308–318; 

Frye, 1947, p. 29–32, 37], и стало причиной появления нескольких сект крайних 

ши‘итов, признавших его своим «имамом» [анНаубахти, c. 138, 146, 147, 151].

С пропагандой в пользу ‘Аббасидов был связан начальный этап формирова

ния культурнополитического движения шу‘убизма (от ‘араб. шу‘уб — народы, 

т.е. иные народы). Среди активных сторонников этого движения, наряду с пер-

сами и курдами, были и хурасанские тюркиогузы. По некоторым данным, Абу 

Муслим был мамлуком огузского происхождения, находившимся на службе 

у ‘арабского племени бану ‘иджл [алДжахиз, c. 67]. Он хранил в своей библи

отеке рукопись «Огузнама» на тюркском языке, которая досталась ему по на

следству от его предков. Она была одной из двух существовавших в то время 

священных книг древних тюрков «Огузнама», авторами которых называются 

некий Улугхан Ата Битикчи и некоторые другие тюркские передатчики. Эта 

книга принадлежала вaзиру сасанидского шаханшаха Хусрава I Ануширвана 

(правил в 531–576 гг.) БузургМихру Бахтагану и тогда же была переведена 

на ср. перс. (пахлави) язык [Короглы, 1976, c. 38]. В 211/826–27 г. сирийско

несторианский ученый Джабра’ил ибн Бахтишу, служивший при дворе пяти 

халифов из династии ‘Аббасидов от Харуна арРашида (правил в 763–809 гг.) 

до алМутаваккила (правил в 847–861 гг.) [IN, vol. 2, p. 969], перевел эту кни

гу на ‘арабский язык. Эти данные приводятся в сочинении «Дурар аттиджан 

ва таварих гурар аззаман» («Жемчужины из истории прославленных в нашем 

времени») Абу Бакра ‘Абд Аллаха ибн Айбека адДавадари (XIV в.), который пи

шет, что он лично видел ‘арабскую версию «Огузнама» в переводе Джабра’ила 

ибн Бахтишу [Koprülü, 1976, s. 25–26, 249–251; DK, I, p. 35–37].
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Имеются данные о том, что армия Абу Муслима, с которой он выступил про

тив Умаййадов, в большинстве состояла из тюрков Хурасана. Одним из спод

вижников и продолжателей дела Абу Муслима был некий Исхак атТурки [IN, 

vol. 1, p. 345]. Туркмены считали Абу Муслима одним из своих предков и пред

ставляли его героем подобно Рустаму, который большую часть своей жизни 

воевал с неверными персами [Vambery, 1990, p. 42]. В XV в. недалеко от города 

Ниса (Наса) был мавзолей Абу Муслима [Шомий, c. 116]. Баллада о подвигах 

Абу Муслима, возглавившего национальноосвободительную борьбу тюркских 

народов против ‘арабских зaвоевателей, сохранилась и в народном эпосе узбе-

ков [АМ, 1996]. В средние века в Хварaзме проживали потомки Абу Муслима, 

которых местные жители почитали в качестве саййидов, т.е. потомков проро

ка Мухаммада [ТЁ, 2005, c. 18–19]. Самая ранняя версия «Абу Муслимнама» 

приписывается некоему Абу Тахиру Туси, который был придворным истори

ком Махмуда Газнави [Melikoff, 1962, p. 30–36]. Рукопись тюркского романа 

об Абу Муслиме хранится в библиотеке г. Вены в Австрии [Бартольд, 1971, c. 480].

Все эти данные позволяют с достаточным основанием предполагать, что 

Абу Муслим был хурасанским тюрком. Поэтому, вскоре после прихода к вла

сти партии ‘Аббасидов хурасанские тюрки наряду с персами стали занимать 

ключевые и стратегически важные должности, прежде всего, в столичном 

Багдаде, а также в других городах и областях центральной части халифата. 

Кроме того, некоторые из ‘аббасидских халифов имели тюркских жен и, сле

довательно, их престолонаследники генетически наполовину были тюрками. 

По данным Абу Бакра асСули, служившего придворным надимом нескольких 

‘аббасидских халифов и написавшего историю их правления, многие из багдад

ских халифов носили тюркскую одежду, хорошо говорили потюркски и про

являли склонность ко всему тюркскому [асСули, c. 117, 122, 148, 150, 154, 167]. 

Подробнее см.: Moscati, 1960, p. 141; азЗирикли, т. 4, c. 112–113; Dehkhoda, vol. 1, 

p. 888–902. Об Абу Муслиме см. также прим. XXX, 10.

68. В тексте Г — вместо Сукан (سكان) — Шикар (شكار).

Сукан ибн Тугшада (طغشاده	بن	سكان) — бухар-худат, правил в 133–140/750–757 

(?) гг. Далее Наршахи пишет, что после бухар-худата Тугшады правил его сын 

Кутайба ибн Тугшада (правил в 122–133/739–750 гг.), которого убил Абу Муслим 

(см. гл. VII, 30). Еще далее в тексте Наршахи сообщается, что после убийства 

Тугшады на его место был поставлен его сын Бишр ибн Тугшада (см. прим. 

XXIX, 30). Из этих данных следует, что у бухар-худата Тугшады было 3 сына — 

Кутайба, Сукан и Бишр. Возможно, имя Кутайба было мусульманским именем 

Сукана, а Бишр был его братом. В китайских источниках сообщается, что в 726 г. 

в Китай приехал послом сын правителя Ань (Бухары) по имени Асилань да

гань (Арслан тархан) Дафодан Фили [Бичурин, 1950, т. 2, c. 312; Chavannes, 1903, 

p. 138], который отождествляется с Суканом (или Саланом) ибн Тугшадой, упо

минаемым у Наршахи [Frye, 1954, p. 110, n. 36; Смирнова, 1981, c. 425]. Из этих 
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данных следует, что сын Тугшады носил тюркское имя Арслан (ارسلان) — «лев», 

которое в тексте Наршахи передается в форме Сукан (سكان) или Салан (سلان) с ва

риантом Шикар (شكار) в рук. Г. Подробнее см.: Dehkhoda, vol. 9, p. 13690.

69. Дворец (ках) бухар-худатов на городище Варахша (см. прим. VI, 55) яв

ляется одним из наиболее изученных памятников эпохи раннего средневеко

вья Средней Азии. Он расположен непосредственно у южной крепостной сте

ны городища к западу от цитадели. Здание построено в V в. и жизнь в нем про

должалась вплоть до конца VIII или начала IX в. За весь период своего суще

ствования здание три раза подвергалось капитальным перестройкам. Всего 

во дворце было 25 помещений. В здании имелись три крупных парадных зала 

(Восточный, Красный и Западный), стены которых были богато украшены жи

вописными сценами различного содержания. На стенах тронного (Восточного) 

зала изображена сцена царского приема, возглавляемого самим царем, восседа

ющим на троне. Стены Красного зала были расписаны сценами охоты на хищ

ных и фантастических зверей. Стены Западного зала также были украшены 

живописью. Отличительной особенностью этих росписей является то, что 

в них изображены слоны в качестве верхового транспорта знатных лиц. С за

пада парадные залы замыкал открытый двор, вымощенный жженым кирпи

чом [Шишкин, 1963, c. 82–83; Нильсен, 1966, c. 47]. В сочинении атТабари упо

минается еще один дворец или замок (каср) Бухархудата, который находился 

в Марве [atTabarī, II, p. 1888, 1918].

70. Здесь под «смутой» имеются в виду события 140/757–58 г., когда в Хурасане 

произошла смена власти. Некоторые люди из войска напали ночью на Абу 

Да‘уда Халида ибн Ибрахима, который был наместником Хурасана, и он в ту 

ночь умер. Вместо него халиф алМансур (правил в 136–158/754–775 гг.) назна

чил правителем Хурасана ‘Абд алДжаббара ибн ‘Абд арРахмана алАзди, ко

торый ранее был военачальником Абу Муслима. Последний прибыл в Хурасан 

и начал гонения против военачальников, которые были сторонниками ‘Алидов, 

а также против военачальников из числа местной знати и чиновников по сбо

ру налогов. Затем предводители хурасанцев обратились с жалобой к халифу 

алМансуру, который в следующем году сместил ‘Абд алДжаббара с его долж

ности [atTabarī, III, p. 128–136]. Наршахи пишет, что Сукан был убит по веле

нию халифа (см. текст), что позволяет предполагать, что ‘Абд алДжаббар, ско

рее всего, действовал от имени и по поручению самого алМансура.

71. В тексте: кушк (كوشك) — перс., «замок».

72. В тексте Г: Нинат (نينات).
Бунйат ибн Тугшада (بنيات بن طغشاده). Имя Бунйат этимологизируется от др. иран. 

Windаt или новоперс. бунйад — «основание», «создание» [Frye, 1954, p. 110, p. 36; 

Dehkhoda, vol. 4, p. 5045]. Далее Наршахи отмечает, что бухар-худат Бунйат 

был убит в 166/782–83 г. по приказу халифа алМахди (см. прим. VII, 40). В та

ком случае, он правил не 7, а 14 или 15 лет.
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73. Потомки династии бухар-худатов в первые века ислама, находясь на служ

бе у ‘Арабского халифата, сохраняли свой династийный титул и продолжа

ли свой род, по крайней мере, до конца IX в. Один из них, по имени Мухаммад 

ибн Халид бухар-худат, в 224/838–39 г. был назначен правителем Арминийи 

в правление Хайзара ибн Кавуса, известного как алАфшин [alJakūbī, 1883, vol. 2, 

p. 475; ТерГевондян, 1977, c. 97, 99], а в 225/839–40 г. был одним из главных 

свидетелей на судебном процессе, учиненном при дворе халифа алМу‘тасима 

в Багдаде над алАфшином Хайзаром, обвиненным в государственной измене 

и отречении от ислама [atTabarī, III, p. 1311; Смирнова, 1969, c. 70–72]. Одним 

из военачальников халифа алМа’муна был Абу Шуджа‘ Шабиб ибн Бухар

худад алБалхи [алДжахиз, c. 75]. В сочинении атТабари упоминается некий 

ал‘Аббас ибн Бухарахуза [atTabarī, III, p. 852, 859] и еще один бухара-хуза 

[atTabarī, III, p. 1197, 1203, 1204, 1207–1209, 1211, 1215]. Ниже Наршахи упоми

нает последнего представителя этой династии Абу Исхака ибн Ибрахима ибн 

Халида ибн Бунйата, который был потомком бухар-худата Тугшады в 4м по

колении и жил при Саманиде Исма‘иле ибн Ахмаде.

74. Абу Ибрахим Исма‘ил ибн Ахмад асСамани, известный как алАмир ал

Мади (правил в 279–295/892–907 гг.). Подробнее о нем см. в гл. XXXIV и XXXV.

75. Подробнее об этих событиях см. в гл. VII.

VII

ВОСПОМИНАНИЕ [О] ХАТуН, КОТОРАя БыЛА паДишахом В БУХАРЕ, 

И [О] ЕЕ ДЕТяХ, КОТОРыЕ БыЛИ паДишахАми ПОСЛЕ НЕЕ

1. В тексте: Бидун (بيدون), в тексте Д: Б. н. дун (بندون). АлБалазури называет его 

Б. н. дун асСугди (السغدي	بندون) [alBeladsorī, p. 413]. С этим именем сопоставля

ется титул династии доисламских царей Киша — найдун (نيدون) [ИХ, c. 69] или 

нидун (نيدون) c вариантом С. дун (سدون) [IK, p. 40; Бируни, 1957, c. 111]. Однако 

на монетах Киша этот титул не зафиксирован. Следовательно, имя Нидун 

(Найдун) было, скорее всего, не титулом, а именем собственным, такого же по

рядка, как имя бухар-худата Бидуна (Б. н. дуна). C этим именем можно так

же сопоставить титул доисламских тюркских правителей Чача — тудун (تدون), 
на монетах: tδwn [IK, p. 40; Бируни, 1957, c. 111]. В монгольское время упоми

нается тюркское слово бидун (بيدون), которое употреблялось для обозначения 

специального хранилища золота, находившегося под контролем и ответствен

ностью вазира [Dehkhoda, vol. 4, p. 5177]. Согласно алБалазури, Б. н. дун ас

Сугди был убит в 61/680–81 г. в бою с войсками ‘арабов под руководством на

местника Хурасана Салма (Муслима) ибн Зийада, который в этом году дваж

ды переправлялся через Амударью и сражался с объединенными войсками 
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тюрков и согдийцев [alBeladsorī, p. 413; elMaqdisī, vol. 6, p. 15; alJa‘kūbī, т. 2, 

p. 252; Гоибов, 1989, c. 94] (подробнее об этом см. в гл. XXII). Предполагается, 

что бухар-худат Бидун, правивший в Бухаре во второй половине VII в., был 

потомком Шири Кишвара (см. прим. VI, 41). Ниже в тексте Наршахи Бидун 

называется малик-и турк — «тюркским царем» (см. прим. XXII, 65). О бухар-

худате Бидуне см. также прим. XII, 12 и XXII, 55.

2. Хатун (خابون) — от др. тюрк. qatun — букв. «госпожа», «знатная дама», «су

пруга правителя» или «царица» [ДТС, c. 436; Dehkhoda, vol. 6, p. 9268]. Этот жен

ский титул, широко использовавшийся в административной системе Тюркского 

каганата, с этим же значением употреблялся также в лексике бактрийского 

и согдийского языков в формах γ’twnh, γwt’ynh и x’twn [Gharib, 1995, p. 161, #4070; 

p. 178, #4470; p. 431, #10605; p. 440, #10825], а также в лексике хотаносакского 

языка в форме hattuna [Bailey, 1944, p. 290]. Предполагается, что это слово име

ет согдийское происхождение и является формой женского рода согдийского 

титула γwt’w — «царь», который в новоперсидском языке сохранился в форме 

худа (خدا) или хуза (خذا) со значением «бог» [Frye, 1954, p. 110, n. 38]. ‘Арабский 

наместник Хурасана Са‘ид ибн ‘Абд ал‘Азиз (в 102/720–21 г.) был слабохарак

терным и изнеженным человеком, за что согдийцы прозвали его Хузайна, что 

означало «дихканка», «хозяйка дома» [atTabarī, II, p. 1417, 1718]. Это прозвание 

представляло согдийское γwt’ynh — «царица» [Смирнова, 1970, c. 41].

В источниках имя этой царицы Бухары приводится поразному: Хатун (خاتون). 

К.б.дж Хатун (قبج خاتون) и Ф. т. х Хатун (فتح خاتون). Чтение имени Хатун в форме 

К. б. дж (قبج) представляется более вероятным, поскольку в тюркском языке 

звуков «ф» (ف) и эмфатического «х» (ح), представленных в написании Ф. т. х 

 нет. Это имя можно сопоставить со словом qabuč, от которого при помощи ,(فتح)

уменьшительного аффикса –čaq (-aq) образовано слово qabučaq — «дупло» (?) 

[ДТС, c. 399]. Имя этой царицы приводится также в форме Х. т. к (ختك) (Хутак?) 

Хатун [Frye, 1954, p. 131, n. 165; Гоибов, 1989, c. 90–91]. C последним именем 

можно сопоставить имя бухар-худата Х.н.кХуда (خنك خداه). См. прим. VIII, 122.

В 54/673–74 г. ‘Убайд Аллах ибн Зийад, совершивший поход в Бухару, встре

тил здесь царицу Хатун, которая обратилась за помощью к тюркам [alBeladsorī, 

p. 410–411]. По другим данным, он встретил здесь тюрков, их царя и царицу 

по имени К.б.дж Хатун [atTabarī, II, p. 169] или Ф. т. х Хатун [ИЗ, c. 169]. Перед 

тем, как совершить поход в Бухару, ‘Убайд Аллах ибн Зийад пошел на Тухаристан, 

где правила Ф. т. х Хатун, разбил ее войско и семь раз прошелся по ее владе

ниям с грабительскими целями. Лишь после этого она согласилась заключить 

мирный договор и выплатить требуемую сумму. После этого он оставил в по

кое Тухаристан и направился в Бухару [elMaqdisī, vol. 6, p. 4; alJakūbī, p. 297]. 

Из этих сведений можно сделать два вывода, которые не соответствуют дан

ным источников: вопервых, Хатун правила в Бухаре еще в 54/673–74 г., т.е. за 

7 лет до смерти своего мужа Бидуна в 61/680–81 г.; вовторых, возможно, в то 
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время ее власть распространялась и на Тухаристан. Есть еще один вопрос, тре

бующий объяснения. Когда в 61/680–81 г. к Бухаре подступил Салм ибн Зийад, 

Хатун написала царю тюрков Тархану, что, если он окажет ей помощь, она со

гласна выйти за него замуж и объединить свои земли с его владениями. Царь 

тюрков прибыл с войском, и из Туркистана прибыл также Бидун, который яв

лялся ее мужем. [alBeladsorī, p. 413; elMaqdisī, vol. 6, p. 15]. Ниже Наршахи от

мечает, что Хатун отправила посла к Тархуну, царю Сугда, и приказала ему пе

редать следующее: «я согласна быть твоей женой, и Бухара будет твоим горо

дом; только нужно, чтобы ты пришел и защитил это царство от ‘арабов». Тархун 

пришел со 120тысячным войском; из Туркистана пришел также Бидун вме

сте с этим войском (см. прим. XXII, 52, 55). Следовательно, предстоит еще вы

яснить, кем в действительности был Бидун, и в каких с ним отношениях на

ходилась Хатун. Ниже один из списков (Б) дает текст, из которого следует, что 

Бидун и Бухархудат были разными лицами: «Когда Бидун стал правителем, 

он послал человека к мужу той Хатун, которого звали Бухархуда, а он (был) 

отцом Тугшады, и просил разрешения строить. Бухархуда дал разрешение, 

помог (ему) и построил эту цитадель». См. прим. XII, 15.

В настенной росписи дворца Кусайр ‘Амр в Иордании имеется изображе

ние принцессы одной из завоеванных стран Востока, в которой специалисты 

видят Хатун Бухары [Wittek, 1925, p. 402–406; Herzfeld, 1933, p. 149–152]. О ца

рице Бухары Хатун см. Boyle, 1978, p, 1133; Dehkhoda, vol. 6, p. 9268, а также 

прим. XII, 13.

3. Бухар-худат Бидун был убит в 61/680–81 г., после чего в течение 15 лет 

правила Хатун, т.е. в 61–76/680–695 гг. Ее сын Тугшада правил 32 года и был 

убит в 122/739–40 гг. Следовательно, он вступил на престол не ранее 91/709–

10 г. Из этих данных следует, что в период между 76/695–96 и 91/709–10 г., 

т.е. 15 лет, правил другой царь. Ниже Наршахи отмечает, что до назначения 

Тугшады Кутайба ибн Муслим должен был воевать с правителем Варданы 

вазиром по имени Варданхудат, который прибыл из Туркистана и захватил 

власть в Бухаре (см. ниже). В 89–90/709–709 гг. Кутайба ибн Муслим воевал 

против вардан-худата, который был царем Бухары [atTabarī, 1198–1203; al

Kūfī, vol. 7, p. 224]. Согласно адДинавари, когда Кутайба ибн Муслим пере

правился через Амударью и прибыл в Бухару, здесь правил царь по имени 

Сул (صول), который был также царем всего Ма вара’ аннахра. Кутайба ибн 

Муслим нанес ему поражение, после чего тот бежал в сторону асСаганийана 

[адДинавари, c. 327]. Таким образом, после смерти Хатун в период между 

76/695–96 и 91/709–10 г., т.е. 15 лет, царем Бухары был правитель Варданы 

вардан-худат. Его имя Сул говорит о том, что он имел также тюркский ти

тул чур (чул/сул). Кроме того, он называется владетелем всего Ма вара’ ан

нахра, что указывает на его принадлежность к семье верховных правителей 

Западного Тюркского каганата.
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4. В эпоху ‘арабских завоеваний в ходе продвижения ‘арабов на восток вы

работалось два типа завоевания: «силой оружия» (بالقوة) и «путем заключения 

мирного договора» (بالصلح) [Qudаma, p. 207–274]. В зависимости от характера 

подчинения складывались и дальнейшие отношения между ‘арабской адми

нистрацией и местными правителями. Особенно важное значение это имело 

для определения размера поземельного налога (харадж) с того или иного за

воеванного города или области. Завоевание силой оружия давало ‘арабам нео

граниченные преимущества перед населением захваченной территории, и его 

судьба всецело находилась в руках победителей. При завоевании мирным пу

тем заключался мирный договор (‘ахд, сулх), в котором определялись пра

ва и обязанности каждой из сторон. Для ‘арабов соблюдение условий догово

ра с местным населением было обязательно до тех пор, пока последние не на

рушали его первыми. Заключению договора обычно предшествовали набеги 

или организованные военные действия, осада крепостей, опустошение сель

скохозяйственной округи. В источниках сохранились тексты нескольких дого

воров, по которым можно представить формуляр этого важного юридическо

го документа. Одним из таких документов является договор между ‘арабским 

полководцем Кутайбой ибн Муслимом и царем Сугда Гураком, заключенный 

в 93/711–12 г. в Самарканде [atTabarī, II, p. 1242–1253]. Текст этого договора со

хранился в сочинении Ибн алА‘сама алКуфи и «Истории» атТабари в персид

ском переводе алБал‘ами [Смирнова, 1957, c. 119–134; Смирнова, 1970, c. 204–

212]. Земли населения, подчиненного на основе договоров, сохранялись за их 

прежними владетелями. Что касается земель населения, подчиненного силой 

оружия, то они становились собственностью мусульманской общины, и могли 

быть распределены между воинами [Khadduri, 1998, p. 880–991; Колесников, 

1982; Dehkhoda, vol. 10, p. 15025–15026].

5. В тексте Г вместо Хатун: Тугшада (طغشاده).

6. В тексте: мал (مال) — ‘араб., букв. «богатство», «имущество», «деньги» 

[Dehkhoda, vol. 13, p. 19984–19988; Plessner, 1991, p. 189–190]. В пер. Л: «дань»; 

в пер. Ф: tribute — «дань»; в пер. Р: мол — «богатство», «имущество», «деньги».

Первым ‘арабским военачальником, совершившим поход на Бухару, был 

‘Убайд Аллах ибн Зийад, который в 54/673–74 г. переправился через Амударью 

с 24тысячным войском. Хатун обратилась за помощью к тюркам, но ‘арабы на

несли им поражение, после чего Хатун была вынуждена заключить с ‘арабами 

договор о мире с условием выплаты им «тысячи тысяч», т.е. миллиона дирха-

мов [alBeladsorī, p. 410; elMaqdisī, vol. 6, p. 4; ИЗ, c. 169]. Кроме того, он увел 

с собой в Басру две тысячи отборных стрелков из лука, которых он захватил 

в Рамитане и Байканде [atTabarī, II, p. 169–170;]. B 56/675–76 г. новый намест

ник Хурасана Са‘ид ибн ‘Усман ибн ‘Аффан вновь совершил поход в Бухару и на

нес поражение объединенным войскам тюрков и согдийцев. Хатун заключила 

с ним новый договор, по которому обязалась выплатить еще 300 тысяч дирха-
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мов и выдала ему в качестве заложников 50 [atTabarī, II, p. 179], а по другим дан

ным, от 40 до 80 юношей из сыновей дихкан и знати Бухары. Получив деньги, 

он не стал их возвращать и увез с собой в Мадину. Он снял с них дорогие одеж

ды и заставил работать на своих пальмовых плантациях. Согдийцы не вынесли 

тяжелых условий и однажды, напав на Са‘ида, убили его, а сами бежали в пу

стыню, где умерли от жажды и голода [alBeladsorī, p. 411–412]. В 61/680–81 г. 

наместником Хурасана был назначен Салм ибн Зийад, который совершил по

ход в Ма вара’ аннахр и вновь подступил к Бухаре. Хатун отправила за по

мощью в Сугд и Туркистан. Она написала царю тюрков Тархану, что согласна 

выйти за него замуж, если он окажет ей помощь. Царь тюрков прибыл с свой

ском. Из Туркистана также прибыл ее муж Бидун. В кровопролитном сраже

нии войска коалиции потерпели поражение, Бидун был убит, а остальные бе

жали. После этого Хатун вновь предложила ‘арабам мир и обязалась выпла

тить им еще большую сумму денег [alBeladsorī, p. 413; elMaqdisī, vol. 6, p. 15].

7. У древних тюрков женщины занимали очень высокое положение, как в се

мье, так и в политической, общественной и культурной жизни древнетюркско

го общества в целом. Так, они принимали активное участие в государствен

ных делах, а некоторые из них в определенные периоды истории занимались 

управлением страны.

В Туркистане титул хатун (qatun) имели право носить только супруги 

верховных тюркских каганов и тюркских правителей отдельных областей 

Тюркского каганата. Обычно этот титул прибавлялся к имени матери и пер

вой или второй жены правителя. Под «матерью» правителя подразумевалась 

не родная его мать, а «старшая мать», т.е. старшая супруга его отца. Согласно 

законам древнетюркского общества, наследник престола после смерти свое

го отца имел законное право жениться на его старшей супруге, т.е. своей стар

шей матери. Однако этот брак имел лишь символическое значение [Смирнова, 

1974, c. 64–65]. В основе этого обычая, по всей вероятности, крылись полити

ческие причины. Потому что старшая мать правителя занимала самую высо

кую ступень в женской иерархии двора кагана, носила титул «первой хатун» 

или «главной хатун» и принимала активное участие в управлении делами го

сударства. Если после смерти царя в его дворе не находилось достойного на

следника престола, «первая Хатун» имела право сама занять царский трон.

Согдийские легенды на монетах с изображением царской супружеской четы, 

имевших хождение во второй половине VII — первой половине VIII вв. в Панче 

(Пенджикент), наряду с титулом «MLK» (царь) передают также титул γ’ttwnh 

(хатун) [Смирнова, 1959, c. 153–170]. На монетах Панча запечатлены еще два 

согдийских женских титула, один из которых также передает значение «пер

вая царица», а второй — «старшая госпожа». Первый из них прилагался к ма

тери царя, а второй — к его старшей супруге [Смирнова, 1963, c. 13–14]. В одном 

из согдийских документов женские титулы «первая царица» и «хатун» пере
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даны рядом, из чего следует, что оба эти титула могли принадлежать одному 

и тому же лицу [Смирнова, 1961, c. 55–70; Смирнова, 1967, c. 34–40].

Изображение женщины являлось символом рода, к которому относилась 

Хатун, занимавшая ведущее место в системе государственного управления 

древних тюрков. В Тюркском каганате хатуни из рода Ашина наряду с други

ми представителями своего рода принимали активное участие в управлении 

государством. Согласно традиции древних тюрков, хатуни были хорошо зна

комы со стратегией армии кагана [Торланбаева, 2004, c. 29–34]. По данным 

китайских источников, сыновья правителей называли себя по фамилии своих 

матерей. Так, правитель Надулуше имел 10 жен, каждый из его сыновей назы

вался по дому своей матери. Сыном самой младшей из них был Ашина, основа

тель Тюркского каганата [Бичурин, т. 1, c. 221–222]. По преданию, мифическая 

мать Огузхана носила имятитул Айкаган [Кононов, 1958, c. 104, прим. 189].

На медных монетах, выпускавшихся в VI–VII вв. в различных областях 

Туркистана, рядом с изображением правителя часто можно видеть и изображе

ние его супруги — хатун. Такие монеты с парным изображением супружеской 

четы чеканились в таких областях, как Самарканд, Бухара, Чач, Панч, Фаргана, 

Чаганийан и др. Подобные монеты с изображением императора и императри

цы выпускались в VI–VII вв. в Византии [Массон, 1951, c. 91–104].

На монетах Чача с парным изображением обращает на себя внимание трех

рогий головной убор на голове царицы (хатун). Подобные изображения встре

чаются также на каменных изваяниях и других предметах, происходящих 

из северных районов Центральной Азии, в частности, из Алтая и Монголии 

[Ртвеладзе, Ртвеладзе, 1976, c. 26–27]. Предполагается, что это изображение 

олицетворяло древнетюркскую богиню Умай — покровительницу детей, вои

нов, материнства и плодородия [Баратова, 2005, c. 418–419]. Cогласно преда

нию, распространенному среди тюрков Южной Сибири, богиня Умай пребы

вала в трехвершинной горе Белуха в Горном Алтае. Поэтому трехрогий голов

ной убор был символом Умай.

На одной из доисламских монет Чача изображена царская чета в сидя

чем положении: лицо правителя обращено вправо, а лицо царицы — в анфас. 

Царица изображена в трехрогом головном уборе и несущей плод в своем живо

те [Babayar, 2007, p. 69, #35]. В памятнике Култигину (732 г.) приводится срав

нение его матери хатун с богиней Умай [Малов, 1951, c. 31]. Эти данные свиде

тельствуют о том, что хатун являлась олицетворением богини Умай.

Таким образом, в эпоху до ‘арабского завоевания высокопоставленные женщи

ны из царских кругов играли важную роль в политической жизни Туркистана. 

Об этом свидетельствуют не только письменные источники, но и данные мате

риальной культуры. Царицы принимали активное участие в государственных 

делах и, когда было необходимо, могли занимать царский престол. Поэтому 

у народов, с древности населявших Туркистан — тюрков, согдийцев, хвараз-
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мийцев и бактрийцев, женщина всегда была предметом почитания и поклоне

ния. Древние тюрки поклонялись богине плодородия Умай, а согдийцы и бак-

трийцы — богине плодородия Анахите. Кроме того, и те, и другие поклоня

лись духам предков [Камолиддин, 2005, c. 16–24]. Подробнее о царицах ха-

лифов и тюркских правителей ‘Аббасидского халифата см.: Ибн асСа‘и, 1993.

8. Дари Ригистан (در ريگستان) — от перс. риг ريگ — букв. «гравий», «щебень», 

«песок»; отсюда ригистан (ريگستان) — «песчаная местность», «каменистая мест

ность» [Dehkhoda, vol. 8, p. 12491]. В ‘арабских источниках Баб арРикистан (باب 
 ;название одних из двух ворот кухандиза Бухары [alIstakhrī, 306–307 — (الريكستان

IH, p. 483]. Так же называлась площадь, простиравшаяся от западных ворот хи-

сара до ворот Ма‘бaд на севере и до Чашма Аййуб на западе в Бухаре, где издрев

ле были расположены царские дворцы (см. прим. XIII, 2, XXVI, 2 и XXX, 38). 

Название ригистан, возможно, означает «место песка» или «каменистая мест

ность». Ригистан был центральной площадью Бухары, подобно знаменитой пло

щади Ригистан/Регистан в Самарканде эпохи Тимуридов [Frye, 1954, p. 111, n. 39]. 

В вакфных документах XVI–XVII вв. упоминается местность, поросшая камы

шом по названию Ригистан или Ригистани Бухара, которая называлась также 

Кахфурушан и была вакфом Исма‘ила Cамани [Чехович, 1951, c. 267; Чехович, 

1950, c. 262; Усанова, 1995, c. 26]. В начале XX в. в Бухарском эмирате упомина

ется кишлак Ригис танак (ريگستانک), расположенный в местности Шималийи Руд 

[НПБЭ, c. 109]. О воротах Ригистан см. также прим. XII, 28 и XXVI, 2.

9. Дарвазаи ‘Алаффурушан (دروازۀ علف فروشان) — ‘араб. перс., ворота продав

цов сена [Dehkhoda, vol. 10, p. 16047].

10. В тексте: гулам (غلام) — ‘араб., букв. «мальчик», «юноша», «слуга» [Dehkhoda, 

vol. 11, p. 16762–16768]. В средние века слово гулам означало «раб», и прилага

лось также к царской гвардии. В этом смысле оно, повидимому, употреблено 

здесь. В доисламское время в Средней Азии существовали корпуса охраны, со

стоявшие из так называемых чакаров или чакиров [de la Vaissiere, 2005, p. 139–

149], которые впоследствии легли в основу системы гуламов или мамлуков, по

лучившей широкое распространение в ‘Аббасидском халифате. Отличительной 

особенностью таких корпусов охраны являлась исключительная преданность 

чакаров своему хозяину, за которого они были готовы отдать свою жизнь. Когда 

хозяин умирал, они совершали самоубийство, чтобы быть похороненными вме

сте с ним. В Средней Азии хозяином всех чакаров был верховный тюркский ка-

ган. Правитель Насафа алИшканд говорил: «я — раб хакана, один из его ча-

каров» [аtTabarī, II, p. 1542]. В китайских источниках чакары/чакиры упоми

наются в форме чо-ки [Chavannes, 1903, p. 137, 313]. Чакары, которых могли со

держать также дихканы и купцы, были наемными людьми и обязаны сопро

вождать своих дихкан в пути, а также посольства и караваны. В Китае чака-

рам оказывали большой почет. В 759 г. при дворе китайского императора был 

устроен большой пир для иностранных чакаров, после чего каждый из них по
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лучил по 30 кусков шелка [Chavannes, 1903, p. 95]. Столько же получал воин 

за 30 месяцев службы у тюрков [Смирнова, 1970, c. 49]. Когда в начале VII в. 

Тюркский каганат был подчинен Китаю, тюрки добровольно или силой ста

ли служить в корпусе охраны китайского императора. В VII–VIII вв. тюрки со

ставляли основу этого корпуса и доминировали в высших эшелонах военной 

структуры Китая. До середины XI в. на должности генералов и военных прави

телей в Китае назначались в основном не китайцы, а выходцы из Внутренней 

Азии [Beckwith, 1984, p. 30–35].

‘Арабские военачальники сразу осознали преимущество системы чакаров и не

которые из них пытались использовать ее в своих личных целях. Так, в 54/674 г. 

‘Убайд Аллах ибн Зийад забрал с собой в Басру 2 тысячи опытных стрельцов 

из лука из Бухары и построил для них казармы [alBeladsorī, p. 411; atTabarī, II, 

p. 169–170]. Са‘ид ибн ‘Усман забрал с собой в Мадину 50 или 80 гуламов из чис

ла сыновей знати Бухары и Самарканда, но стал обращаться с ними как с ра

бами. Тогда гуламы убили его и, согласно обычаю тюрков, совершили самоу

бийство [atTabarī, II, 179]. Кутайба ибн Муслим имел личную охрану из сыно

вей тюркской и согдийской знати и большую армию, состоявшую из знатных 

тюрков, а также людей из Сугда, Тухаристана и Хурасана. Всего их было более 

10 тысяч человек и все они были искусны в стрельбе из лука. Они остались вер

ны ему до самого конца и отказались покинуть его, даже когда от него отверну

лись его соплеменники [alBeladsorī, p. 424, 521; Bel‘amī, vol. 4, p. 209]. Наср ибн 

Саййар купил тысячу мамлуков, вооружил их и дал им лошадей [аtTabarī, II, 

p. 1717–1718]. Первым халифом, который приобрел корпус охраны чакаров, был 

алМа’мун, что было результатом его долговременного проживания в Средней 

Азии. Его брат алМу‘тасим, который сам был наполовину тюрком, имел много

тысячную армию из жителей Сугда, Фарганы, Уструшаны и Шаша [alBeladsorī, 

p. 431]. После этого институт мамлуков был принят в государственную систе

му и, заменив ‘арабов в военной сфере, стал неотъемлемой частью исламской 

цивилизации [Bosworth, 1973, p. 6–8; Golden, 2004, p. 279–309]. Это было на

чалом тюркизации ‘Аббасидского халифата. Тюрки и согдийцы Средней Азии 

передали систему корпусов, являвшейся частью их общего наследия, ‘арабам, 

которые затем сделали ее исламской [Beckwith, 1984, p. 39–40].

Тюркские гуламы из числа рабов и наемников составляли основу армии 

не только ‘Аббасидов, но и Саманидов. Исма‘ил ибн Ахмад первым из Саманидов 

приступил к формированию регулярной армии, состоявшей из тюркских гу-

ламов, свободных людей и дихканов [аlIstakhrī, p. 291; IH, p. 471]. В его армии 

насчитывалось около 10 тысяч тюркских гуламов, которые составляли одну 

из двух главных политических сил Бухары того времени [Treadwell, 2000, p. 399, 

402]. Между Исма‘илом ибн Ахмадом и его военачальниками из числа гула-

мов существовала взаимная личная лояльность, что обеспечивало их беспре

кословное подчинение [Paul, 1994, p. 28, 33].
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Военные рабы, которых обычно называли такими терминами, как гу-

лам, хадим, васиф или маула, по своему положению совершенно отлича

лись не только от обычных и правительственных рабов (‘абд), но и от сво

бодных людей тем, что они относились к числу высокопоставленных людей 

и были частью правящей элиты. Они носили оружие, имели доступ к прави

телю, занимали важные посты и пользовались привилегиями богатства и вла

сти. Они обладали многими правами, которых не имели ни обычные рабы, 

ни свободные люди. В результате рабство не было для них тяготой, а напро

тив, давало им широкие возможности, доступ к власти и социальное превос

ходство. В действительности они не были рабами, поскольку в исламе слово 

‘абд («раб») означало только происхождение человека, а не его настоящее по

ложение [Pipes, 1981, p. 6–10, 16].

Основной целью ведения джихада, т.е. «священных» войн против «невер

ных» тюрков, был захват рабов для дальнейшей их поставки в Багдад [Frye, 

1975, p. 203–204]. Значительная часть рабов поступала на невольничьи рын

ки по договорам с побежденной стороной и путем обращения в рабство воен

нопленных, а также за счет захвата людей в плен во время налетов и грабе

жей [Надирадзе, 1968, c. 75–85]. В 93/711 г. Хваразмшах обязался предоставить 

Кутайбе ибн Муслиму, кроме денег и имущества, 10 тысяч, а по другим дан

ным, 100 тысяч голов (ра’с) рабов [atTabarī, II, p. 1238, 1240]. Согласно договору, 

заключенному в 94/712 г. в Самарканде между Кутайбой ибн Муслимом и ца

рем Сугда Гураком, последний должен был предоставить ему 30 тысяч голов 

рабов, среди которых не должно быть ни детей, ни стариков [Смирнова, 1970, 

c. 208, 264; Смирнова, 1957, c. 122, 132]. В 104/722–23 г. жители Киша, заклю

чившие договор с Са‘идом алХараши, обязались предоставить ему 10 тысяч 

рабов [atTabarī, II, p. 1448]. В 121/738–39 г. Наср ибн Саййар получил в Фаргане 

30 тысяч голов рабов [atTabarī, II, p. 1691]. Это было началом огромных поста

вок рабов ‘Арабскому халифату, в результате чего институт рабства получил 

на Востоке широкое развитие [Большаков, 1986, c. 424–449].

Значительная часть этих рабов экспортировалась в центральные города 

‘Арабского халифата, где их содержали в специальных лагерях и перепрода

вали на невольничьих рынках. Использовали рабов в качестве военной силы 

и прислуги, но основная часть их использовалась в качестве черной рабочей 

силы в сельском хозяйстве, горнорудных промыслах и других тяжелых рабо

тах. Поэтому в договорах указывалось, что среди поставляемых рабов не долж

но было быть «женщин, детей и стариков».

В X в. крупным поставщиком рабов были области за Сырдарьей, кото

рые стали главными поставщиками рабов на невольничьи рынки Востока. 

Наиболее крупные невольничьи рынки средневековья были сосредоточены 

в Фаргане и Исфиджабе [H‘А, p. 115], куда поступали в основном рабытюрки, 

составлявшие основной контингент рабов в Средней Азии [Массон, 1953, 
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c. 33–34]. Крупные невольничьи рынки были и в других городах Средней 

Азии — Самарканде, Бухаре, Балхе и др. В средние века тюрки контролирова

ли все северные торговые пути, связывавшие страны Европы с Востоком, в т.ч. 

реки Волгу, Дон, Днепр с выходом к Каспийскому и Черному морям. Через эти 

пути они доставляли на восток ценные меха и невольников из Руси и Булгара, 

которые они брали в качестве дани у русских князей и булгаров [Документы, 

c. 101]. Взамен своих товаров они получали хлопчатобумажные, шерстяные 

и шелковые ткани из Чача, Хваразма и Самарканда. Главным центром всей 

торговли мусульманского мира с Восточной Европой был Хваразм [Бартольд, 

1963a, c. 240]. Подробнее см.: Sourdel, Bosworth, Harby, 1965, p. 1079–1091; 

Dehkhoda, vol. 11, p. 16762–16768.

11. В тексте: خواجه سرايان يعني خصيان — букв. «господа дворцов, т.е. евнухи» 

[Dehkhoda, vol. 7, p. 10014]. В пер. Л: «придворные, т.е. евнухи»; в пер. Ф — masters 

of seraglio, i. e. eunuchs — «господа гарема, т.е. евнухи»: в пер. Р: хожа саролар, 

яъни бичилган қуллар — «господа дворцов, т.е. евнухи».

12. Согдийская и тюркская знать в источниках описывается на прекрасных 

конях в одеждах из дорогих тканей, в золотых поясах, с мечами и кинжалами 

в золоте и серебре [alBeladsorī, p. 412; atTabarī, II, p. 1243, 1441, 1693]. Такими же 

они изображены на настенных росписях дворца ихшидов в Афрасиабе, дворца 

бухар-худатов в Варахше, храма предков в Пенджикенте, замка Балалыктепа 

в области Термеза, и других памятников монументального искусства Средней 

Азии. «Золотые пояса» были признаком сословной принадлежности тюркской 

и согдийской знати. Знаком отличия служили материал, число и форма пояс

ных украшений: разным рангам соответствовал определенный металл — зо

лото, серебро или бронза. Пояс отражал место его владельца в воинской сре

де и его ранг. В отличие от них слуги и рабы изображаются в одноцветных 

грубых одеждах [Распопова, 1965, c. 78–91; Смирнова, 1970, c. 85; Беленицкий, 

Распопова, 1980, c. 213–218]. Хакан тугуз-гузов также носил золотой (или жем

чужный) пояс [Бартольд, 1973, c. 53].

13. Церемония парадного построения высшей знати в два ряда в присутствии 

верховного правителя исходит из традиций государственности древних тюр

ков. По данным Гардизи, «Хакан тугуз-гузов имел 1000 прислужников и 400 

прислужниц. Эти 1000 людей из года в год три раза в день едят в присутствии 

хакана и … пьют вино… Хакан не показывается народу, кроме редких случаев. 

Когда он садится верхом, то приходят все начальники и выступают перед ним 

на [его] пути; на всем пространстве от его жилища до края города рядами сто

ят люди» [Бартольд, 1973, c. 52]. Согласно азЗаййату (конец X в.), их царь имел 

360 наложниц по количеству дней в году, и 1000 мужчин, которым он позво

ляет разделять с собой трапезу. Они пьют также сок винограда. Царь выходит 

к своим подданным один раз в год. Когда он выходит, улицы подметают и люди 

собираются у накрытых столов [alZayyаt, p. 295]. Еще в середине XX в. такая 
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церемония была в практике у тюркских правителей афганского Туркистана 

[Frye, 1954, p. 111, n. 40].

14. В тексте: دادی	نهی	و	مر– «отдавала приказания и [делала] запреты». В тек

сте Д: «отдавала приказания и исполняла их». В пер. Л второе слово опущено; 

в пер. Ф: issued orders and prohibitions — «давала приказы и запреты»; в пер. Р: 

яхшиликка даъват қилиб, ёмонликдан қайтарар — «призывала к хорошему 

и удерживала от плохого».

15. В тексте: хал‘ат (خلعت) — ‘араб., «почетное одеяние». В пер. Л: «награда» 

[Dehkhoda, vol. 7, p. 9917–9919].

16. В тексте: хвасти (خواستي) — букв. «хотела». В пер. Л: «находила нужным»; 

в пер. Ф: wished — «хотела»; в пер. Р: истаган кишисига — «кому хотела».

17. В тексте: аз бамдад (بامداد	از) — букв. «с раннего утра», «с восхода солнца» 

[Dehkhoda, vol. 3, p. 4294–4295]. В пер. Л: «от намаза «бамдад» — т.е. первой 

из пяти обязательных мусульманских ежедневных молитв, которая совершает

ся одновременно с восходом солнца. В пер. Ф — «from early morning» — «с ран

него утра»; в пер. Р: «эрталабдан» — «с утра».

18. В тексте: чаштгах (چاشتگاه) — перс., «утреннее время» [Dehkhoda, vol. 5, 

p. 7995–7996]. В пер. Л: «время завтрака»; в пер. Ф: lunch time — «обеденное 

время»; в пер. Р: тушгача — «до обеденного времени»

19. Из этого можно высчитать, что в Бухаре было 91 селение [Смирнова, 1970, 

c. 46]. Исходя из этих цифр, можно также подсчитать общую численность всех 

дихкан и потомков царских родов, которые приходили на службу к Хатун. Если 

каждому из них в течение года приходилось служить 4 раза, то 1 круг состав

лял 3 месяца. Следовательно, общая численность бухарской знати составляла 

более 18 тысяч человек (200 х 91).

20. Точный год смерти Хатун неизвестен. Выше Наршахи отмечает, что 

Хатун заняла престол после смерти ее мужа бухар-худата Бидуна, и правила 

15 лет. Бидун был убит ‘арабами в 61/680–81 г. (см. прим. VII, 1). Следовательно, 

она должна была править в 61–76/680–695 гг. Однако, в других источниках 

она упоминается в качестве царицы Бухары при наместниках Хурасана ‘Убайд 

Аллахе ибн Зийаде (в 54/673–74 г.), Са‘иде ибн ‘Усмане (в 56/675–76 г.) и Салме 

ибн Зийаде (61/680–81 г.) (см. прим. XXII, 3, 18, 51). После 61/680–81 г. она в ис

точниках вообще не упоминается. Следовательно, годы правления и смерти 

царицы Бухары Хатун еще предстоит уточнять.

21. Здесь вместо слова вазир (وزير), вероятно, должно быть слово амир (امير).
22. В тексте Г: «пришел один из тюрков, имя которого было Йаздан Худа».

Варданхудат (وردان خداه) — правитель селения Вардана в области Бухары. 

Имя Вардан упоминается в согдийских письмах в форме wrδ’n [Frye, 1954, p. 111, 

n. 41]. В 89–90/708–709 гг. Кутайба ибн Муслим по приказу наместника ‘Ирака 

алХаджжаджа ибн Йусуфа воевал против Варданхудата, который был царем 

Бухары [atTabarī, 1198–1203; alKūfī, vol. 7, p. 224]. Согласно Наршахи, Вардан
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худат был правителем Варданы и, прибыв из Туркистана, захватил власть 

в Бухаре. По данным адДинавари, когда Кутайба ибн Муслим, переправив

шись через Амударью, прибыл в Бухару, здесь правил царь по имени Сул (صول), 

который был также царем всего Ма вара’ аннахра. Кутайба ибн Муслим нанес 

ему поражение, после чего тот бежал в сторону асСаганийана [адДинавари, 

c. 327]. Из этих данных следует, что после смерти Хатун власть в Бухаре перешла 

в руки правителя Варданы, узурпировавшего верховную власть. Если считать, 

что Хатун умерла через 15 лет после смерти Тугшады, т.е. 76/695–96 г., то до на

чала правления Кутайбы ибн Тугшады, т.е. 91/709–10 г., в течение 15 лет, власть 

в Бухаре находилась в руках другого правителя, а именно Варданхудата, кото

рый имел также тюркский титул чур (сул). Кроме того, он называется владете

лем всего Ма вара’ аннахра, что указывает на его родственную связь с семьей 

верховных правителей Западного Тюркского каганата. О вардан-худатах см. 

также прим. VII, 80, XVI, 12 и XXII, 16.

23. В тексте: нахийа (ناحية) — ‘араб., букв. «сторона», «нахийа», т.е. неболь

шая административная единица в составе вилайа (ولاية) или кура (كورة) — «об

ласть», «провинция» [Babinger, 1993, p. 906; Dehkhoda, vol. 14, p. 22077]. По сво

ему значению примерно соответствует перс. руста (روستا) или рустак (رستاق) 

и тюрк. туман (تومان). Cм. также прим. VI, 19, VIII, 89 и 154.

24. В тексте Б: Варданзи (وردانزي).
25. *…25. В этом отрывке имеет место повтор одного и того же сообщения, 

что наблюдается во всех имеющихся списках.

26. В тексте: иман (ايمان) — ‘араб., букв. «вера», неотъемлемая часть мусуль

манской религии (дин), т.е. ислама [Gardet, 1971, p. 1170–1174; Dehkhoda, vol. 3, 

p. 3728–3729; Прозоров, 1991, c. 100]. См. также прим. XXVII, 8.

27. В тексте Г: «он надеялся до тех пор, пока Кутайба был жив».

28. Бухархудат Тугшада правил в 91–122/709–739 гг. и был убит одним 

из дихканов Бухары в Самарканде во второй год правления Насра ибн Саййара. 

Это сообщение соответствует тому, что Тугшада правил 32 года. Подробнее 

о нем см. в прим. VI, 63, 64. См. также прим. XXIX, 27.

29. В тексте Б и Д: «в честь дружбы с Кутайбой, который сделал его место 

[безопасным]».

30. Кутайба ибн Тугшада — настоящее сообщение вносит ясность в текст 

первого сообщения, изложенного выше (см. прим. VI, 66), где в хронологии 

правления бухар-худатов имя Кутайбы пропущено, и после Тугшады сра

зу следует Сукан (см. прим. VI, 68). Однако в настоящем сообщении не упо

минается Сукан ибн Тугшада, который, согласно первому тексту, правил 

7 лет после Тугшады. Возможно, имя Кутайба было мусульманским именем 

Сукана, и оба эти имени принадлежали одному и тому же лицу. По данным 

китайских источников, в которых имя бухар-худата Кутайбы упоминает

ся в форме Цюйдибо (Кюйдибо), он отправлял посольства к китайскому 
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Двору в 744, 745 и 750 гг. [Chavannes, 1903, p. 71, 75, 83, 138, 312]. Ниже в тек

сте Наршахи отмечается, что преемником Тугшады был его сын Бишр ибн 

Тугшада (см. прим. XXIX, 30).

31. Кутайба ибн Тугшада оказал Абу Муслиму помощь в подавлении восста

ния ши‘итов, которое произошло в 133/750–51 г. в Бухаре под руководством 

Шарика ибн Шайха алМахри (см. гл. XXX). Но сразу поcле этого он примкнул 

к анти‘арабскому восстанию местных правителей Средней Азии.

32. В тексте: хилал кард (هلال كرد) — ‘араб. перс., букв. «сделал полумесяцем», 

т.е. убил [Schacht, Ettinghausen, 1971, p. 379–385.].

33. В начале правления ‘Аббасидов вся Средняя Азия была охвачена вос

станиями местного населения против ‘арабов. Начало восстания было свя

зано с битвой, происходившей между ‘арабами и китайцами у реки Талас. 

Местные правители питали надежды на то, что китайская армия избавит 

их от власти ‘арабов. Но их ожидания не оправдались, и ‘арабы нанесли ки-

тайцам сокрушительное поражение. Поэтому, в 752 г. правители Уструшаны, 

Бухары и 9 правителей различных владений ху вновь обратились к китай

скому императору с отчаянной просьбой послать войска против «чернокаф

танных да-ши, т.е. ‘Аббасидов [Chavannes, 1904, p. 140; Карев, 2000, c. 209]. 

В 133/750–51 г. в Бухаре вспыхнуло восстание ши‘итов под руководством 

Шарика ибн Шайха алМахри (см. ниже, в гл XXX). В 133/750–51 г. ‘арабы со

вершили карательный поход в Хуттал, царь которого по имени Ханаш вме

сте cо своими дихканами бежал в Фаргану, а оттуда в страну тюрков [atTabarī, 

III, p. 74]. В 134/751–52 г. был убит царь Киша Ихрид вместе со своими при

ближенными. Абу Муслим произвел также убийства среди жителей Сугда 

и Бухары [atTabarī, III, p. 79–80]. Восстание правителей Средней Азии было 

жестоко подавлено Абу Муслимом, который «отправился в Бухару и наложил 

свою руку на царей Ма вара’ аннахра и их дихкан. Он рубил им головы, за

бирал в плен их детей и конфисковал их имущество» [elMaqdisī, vоl. 6, p. 75]. 

Именно в это время прекращается и выпуск монет всех местных правителей, 

и на монетных дворах городов Средней Азии начинается cерийный выпуск 

‘аббасидских монет (фaлсов и дирхaмов) общехалифатского типа с круговы

ми ‘арабскими легендами, содержащими символы веры и имена ‘арабских 

амиров [Cмирнова, 1979, c. 61–68].

34. В тексте: дар ислам (در اسلام) — букв. «во время ислама», т.е. после того, 

как его отец принял ислам и стал мусульманином.

35. Хаким ибн Хашим алМарвази, известный как алМуканна‘ — вождь ре

лигиозного движения и восстания так называемых «людей в белых одеждах», 

происходившем в Средней Азии в 776–780 гг. Подробнее об алМуканна‘ и «лю

дях в белых одеждах» см. ниже, в гл. XXXI и XXXII.

36. В тексте: даст-и сапид джамаган дараз кашт (دست سبيد جامكان دراز كشت) — 

перс. букв. «рука [людей] в белых одеждах стала длинной». В пер. Л: «Люди 
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в белых одеяниях» почувствовали под собой почву»; people in “White Raiments” 

extended their influence — «люди в «Белых одеяниях» расширили свое влия

ние»; в пер. Р: оқ кийимликларнинг қўллари узайиб — «руки «[людей] в белых 

одеждах» стали длинными».

37. В тексте: сахиб-и барид (صاحب بريد) от ‘араб. сахиб ал-барид (صاحب البريد) — 

букв. «заведующий почтой» [Dehkhoda, vol. 10, p. 14749–14750]. В тексте Д: 

сахиб-и шурат (شرط	صاحب) — «начальник полиции».

38. алМахди (المهدي), Абу ‘Абд Аллах Мухаммад ибн ‘Абд Аллах — 3халиф 

из династии ‘Аббасидов, правил в 158–169/775–785 гг. в Багдаде [Kennedy, 1986, 

p. 1238–1239; азЗирикли, т. 7, c. 91; Dehkhoda, vol. 14, p. 21878–21879].

39. В тексте: در تدارك ان بود — букв. «он был в их мере», т.е. он готовился при

нять меру в отношении них; в пер. Л: «он хотел принять меры»; в пер. Ф: He 

was speculating on that — «он строил догадки об этом»; в пер. Р: қарши чора 

кўришга киришар-киришмас — «едва успел принять меры против».

40. 166 г.х. соответствует 15 августа 782 г. — 4 августа 783 г. н.э.

41. *…41 В тексте: бе сабаб риддат кэ аз вей захир шудэ буд (که از وی	به سبب ردت 
букв. «по причине отступничества, которое стало от него прояв — (ظاهر شده بود

ляться».

42. В тексте: дийа‘ат ва мустагаллат (و مستغلات  поместья» — (ضياعات 

и приноcящие доход [земли]» [Dehkhoda, vol. 10, p. 15207–15708; vol. 13, p. 20829]. 

В пер. Л: «поместья и арендные земли»; в пер. Ф: servants, estates and property — 

«слуг, владения и имущество»; в пер. Р: даромадли ва ғаллакорлик ерлар — «зем

ли, приносящие доход и зерновой хлеб». В тексте Д добавлено: «Когда Бунйат 

отступил [от веры] и был убит, эти владения и имущество в большей части пе

решли [в собственность] к его детям».

43. Абу Ибрахим Исма‘ил ибн Ахмад асСамани, известный как алАмир ал

Мади (правил в 279–295/892–907 гг.). Подробнее о нем см. ниже, в гл. XXXIV 

и XXXV.

44. В тексте: Ибрахим (ابراهيم). В тексте Г: Абу Ибрахим (ابو ابراهيم), что более ве

роятно, как это явствует из дальнейшего текста. Абу Ибрахим — кунйа Исма‘ила 

ибн Ахмада асСамани, который был правителем Бухары под началом своего 

брата Насра ибн Ахмада (ум. в 279/892 г.), жившего в Самарканде.

45. В тексте: мамлакат (مملكت) — ‘араб. مملكة — «империя», «государство», «цар

ство»; в перс. также «страна», «владение» [Miquel, 1991, p. 298–299; Dehkhoda, 

vol. 14, p. 21538–21539]. Здесь это слово употреблено в смысле «владение». 

В пер. Л: «царство»; в пер. Ф: the kingdom — «царство»; в пер. Р: мамлакат — 

«страна».

46. В тексте: иртифа‘ат ва галлат ارتفاعات و غلات — «урожай и зерновой хлеб» 

[Dehkhoda, vol. 2, p. 1647; vol. 11, p. 16759]. В пер. Л: «часть урожая»; в пер. Ф — 

part of the harvest — «часть урожая»; в пер. Р: ҳосил ва ғаллалар — «урожай 

и зерновой хлеб».
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47. В тексте: аз тараф-и ма вара’ ан-нахр (از طرف ما وراء النهر) — букв. «со сто

роны Ма вара’ aннахра». В пер. Л: «в Мавераннахр»; в пер. Ф: of Transoxiana — 

«Ма вара’ аннахра»; в пер. Р: мовароуннаҳрдан — «с Ма вара’ аннахра».

Ма вара’ аннахр (ما وراء النهر) — ‘араб., букв. «то, что за рекой», т.е. «земля, распо

ложенная за рекой», под которой подразумевалась территория Среднеазиатского 

Междуречья [Barthold, Bosworth, 1986, p. 852–859; Dehkhoda, vol. 13, p. 20032–

20033]. Это географическое название, получившее в средние века широкое 

распространение, имело также свой менее известный эквивалент на фарси — 

«Вараруд» [Баевский, 1980, c. 85] с тем же значением, и территориально рас

сматривалось в IX в. (при Тахиридах) как продолжение иранского Хурасана 

[ИХ, c. 67–68; ИФ, c. 97–101], затем в IX–X вв. (при Саманидах) — как отдель

ная административная единица, к которой относился и Хурасан [ИА, т. 7, c. 182; 

т. 9, c. 65], а в XI–XII вв. (при Караханидах) — как часть Туркистана в составе 

‘Арабского халифата [МК, т. 3, c. 164]. Латинским эквивалентом этого назва

ния является термин «Трансоксиана» (Transoxiana), употребляемый в европей

ской научноисторической традиции. Согласно Птолемею, по ту сторону Окса 

в низовье Йаксарта, на его левом побережье проживал народ ариак, название 

которого этимологизируется от тюркского слова арийак (нарийак), что озна

чает «то, что за рекой». Предполагается, что именно от этого названия были 

калькированы латинский топоним «Трансоксиана» и ‘арабский «Ма вара’ ан

нахр» [Попов, 1973, c. 142; Сатыбалов, Попов, 1956, c. 109–112].

В доисламское время Средняя Азия входила в состав Тюркского кагана-

та, который в источниках того времени называется термином «Туркистан». 

Его южной границей была сначала Амударья, а затем горы Хиндукуша. После 

‘арабского завоевания Средней Азии границы Туркистана были отодвину

ты далеко на север и на восток, за пределы ‘Арабского халифата, где послед

ний граничил с Карлукским и Уйгурским каганатами. Именно эти государ

ства имелись в виду теперь под названием «Туркистан», который упомина

ется почти во всех сочинениях ‘арабомусульманских историков и географов 

VIII–X вв. Центральные и южные области Средней Азии, входившие ранее в со

став Западного Тюркского каганата, получили название «Ма вара’ аннахр» 

(«Заречье») и включены в состав иранского Хурасана.

Название «Ма вара’ аннахр» впервые встречается в самых ранних хади-

сах [анНасафи, 1991, c. 131, 488, 505], и вероятно, было распространено сре

ди ‘арабов еще в доисламское время [ИХ, c. 61, 69], когда под ним понимались 

земли, расположенные к северовостоку от сасанидского Ирана. ‘Арабы, со

вершавшие свои первые походы на эти земли, различали два понятия: «ма 

дуна-н-нахр» (ما دون النهر), что означает «то, что ниже реки» и «ма вара’ ан-

нахр» (ما وراء النهر) — «то, что за рекой», где под «рекой» в данном случае под

разумевалась Амударья. Первое из них, т.е. «ма дуна-н-нахр», включало тер

риторию Тухаристана, расположенную к востоку от Хурасана и к северу от гор 
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Хиндукуша, и к югу от Амударьи. Второе название «ма вара’ ан-нахр» вклю

чало территорию Северного Тухаристана и Сугда [alBeladsorī, p. 408]. Ал

Истахри и Ибн Хаукал в понятие «Ма вара’ аннахр» включали только Сугд 

и часть Северного Тухаристана, отметив, что «для удобства изложения отнесли 

к нему также Хваразм и Хутталан, хотя они расположены к югу от рек Джайхун 

(Амударья) и Вахшаб (р. Вахш)» [alIstakhrī, p. 295]. Ибн Хуррадазбих рассма

тривает территорию Ма вара’ аннахра в качестве продолжения Хурасана или 

так называемой «обитаемой четверти» («руб’ маскун») по названию ал-машрик 

(Восток), в состав которой они включали не только Хурасан и Ма вара’ аннахр, 

но и земли алХинда, асСина, а также ряд островов Индийского и Тихого океа

нов вплоть до японии [ИХ, c. 61–83, 161]. АлМукаддаси использует термин ал

Хайтал и обозначает им земли, расположенные к северу от Амударьи, а Хваразм, 

Хутталан и другие области бассейна Амударьи рассматривает отдельно от него 

и от Хурасана [alMoqaddasī, p. 261].

В некоторых источниках того времени имеются прямые или косвенные ука

зания на то, что до появления названия «Ма вара’ аннахр» среднеазиатский 

регион носил название Туран или Туркистан. Так, анонимный автор сочине

ния «Худуд ал‘алам» (Границы мира), описывая область Хурасан, называет 

ее «воротами в Туркистан», имея в виду под «Туркистаном» земли, располо

женные к северу от Амударьи, т.е. Ма вара’ аннахр [H‘А, p. 121, 122]. Это сооб

щение, вероятно, следует относить к доисламскому времени, так как в этом же 

сочинении отдельно приводится и описание Ма вара’ аннахра [H‘А, p. 112–122]. 

Йакут алХамави прямо указывает, что «Туран» — это название страны Ма вара’ 

аннахр [Jaсut, vol. 1, p. 892].

Все эти данные свидетельствуют о том, что в представлении средневеко

вых ‘арабских и персидских географов, исследовавших географические реги

оны вне зависимости от политических границ, Ма вара’ аннахр, так же как 

и часть Хурасана [Баевский, 1980, c. 88], рассматривался как часть более древ

него ТуранаТуркистана. Вместе с исламской традицией это название получило 

распространение и среди жителей Средней Азии, хотя для них эта часть земли 

находилась по эту сторону реки, а не по ту [Бартольд, 1964, c. 477].

В начале XI века, т.е. с приходом к власти Караханидов, значение топони

ма «Туркистан» вновь почти восстанавливается в своих былых границах, и его 

южные рубежи возвращаются к Амударье. Что касается названия «Ма вара’ ан

нахр», который в то время включал Сугд и Хваразм [Бируни, 1957, c. 60], то те

перь он стал рассматриваться как часть Туркистана [МК, т. 3, c. 164], т.е. госу

дарства Караханидов, а затем Хваразмшахов. Такое же понимание названия 

«Ма вара’ аннахр» наблюдается и в других средневековых источниках, в ко

торых он рассматривается как административная единица, относившаяся 

то к Хурасану (в источниках IX–X вв.), то к Туркистану (в источниках XI–XП вв.), 

а некоторое время — к Хваразму [анНасави, c. 81]. Следовательно, мы не име
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ем никаких оснований, считать, что значение термина «Ма вара’ аннахр» по

степенно стало равнозначным термину «Туркистан» в значении Средней Азии 

[Асилова, Агзамова, 1988, c. 36].

Если в основе топонимов «Туран» и «Туркистан» лежат конкретные реаль

но существовавшие государственнополитические образования, то в основе на

звания «Ма вара’ аннахр» лежит только географическое понятие, территория 

которого не имела четко определенных границ и в разные времена как адми

нистративная единица входила в состав различных государственных образова

ний — Тахиридов, Саманидов, Караханидов, Хваразмшахов и др., которые зани

мали более обширные территории. В источниках домонгольского времени назва

ние «Ма вара’ аннахр» почти всегда употребляется рядом и в тесной связи с на

званием «Туркистан», в состав которого он входил как географический регион.

Термин «Ма вара’ аннахр» был распространен, главным образом, только 

в ‘арабомусульманской историкогеографической традиции и употреблялось 

сравнительно небольшой исторический промежуток времени, охватывающий 

только эпоху ислама. Что касается топонима «Туркистан», являющегося бо

лее поздним эквивалентом топонима «Туран», то он, параллельно с другими 

названиями, в той или иной форме находился в употреблении на протяжении 

всей средневековой истории среднеазиатского региона, как в местной среднеа

зиатской, так и в персидской и ‘арабомусульманской историкогеографических 

традициях [Камолиддин, 2002, c. 61–68].

48. Aмир Наср ибн Ахмад асСамани (правил в 250–279/864–892 гг.) — на

местник Тахиридов в Самарканде, глава семейства Саманидов. Подробнее 

о нем см. в гл. XXXIII.

49. В тексте Б и Д: Му‘тадид (معتضد) — ‘араб., алМу’тадид (المعتضد)  — 17халиф 

из династии ‘Аббасидов (правил в 279–289/892–902 гг.) [LeviProvençal, 1993, 

p. 762–763]. В остальных списках — Муктадир (مقتدر) — ‘араб., алМуктадир 

 19халиф из династии ‘Аббасидов (правил в 295–320/908–932 гг.) — (المقتدر)

[Zetterstéen, Bosworth, 1993, p. 541–542; Dehkhoda, vol. 14, p. 21309]. Халиф ал

Муктадир пришел к власти в 295/907–08 г., т.е. после смерти Насра ибн Ахмада 

(ум. в 279/892 г.), и последний отправлял дань халифу алМу‘тамиду, а затем 

его преемнику алМу‘тадиду.

50. В тексте: аз даст (از دست) — перс., букв. «из рук».

51. Ахмад ибн Мухаммад ибн Лайс — в 261/874–75 г. при Тахиридах был 

амиром Бухары, а при Исма‘иле ибн Ахмаде асСамани — управляющий де

лами Бухары. В 301/913–14 г. он руководил похоронами амира Ахмада II ибн 

Исма‘ила асСамани и приведением к присяге малолетнего Насра II ибн Ахмада 

[ИА, т. 7, c. 111; т. 8, c. 29].

52. В тексте: сахиб-и шурат (صاحب شرط) — ‘араб. сахиб аш-шурат (صاحب 

 ,букв. «начальник полиции» или военный комендант [Nielsen, Marin — (الشرط

1998, p. 529–531; Dehkhoda, vol. 10, p. 14769]. В пер. Л: «военный начальник»; 
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в пер. Ф: chief of police — «начальник полиции»; в пер. Р: cоқчилар бошлиғи — 

«начальник стражи». В тексте Б добавлено: «и управляющий финансами». Cм. 

также прим. XIII, 14 и XXXV, 9.

53. Здесь под словом «их» имеются в виду потомки бухар-худатов.

54. В тексте: мулк-и султани (ملك سلطاني) — букв. «собственность султана» — 

т.е. «земля, принадлежащая правительству», «земля, относящаяся к казне» 

[Расулев, 1996, c. 94, прим. V, 15; Dehkhoda, vol. 14, p. 21493]. В пер. Л: «собствен

ность правительства»; в пер. Ф: the property of the ruler — «собственность пра

вителя»; в пер. Р: султонлик мулки — «собственность султана». Подробнее 

о различных формах землевладения в средневековой Средней Азии см.: Plessner, 

1993, p. 546–547; якубовский, 1934, c. 60; Вильданова, 1991, c. 50–61.

55. В тексте: риддат (ردت) — ‘араб. ридда (ردة) — «отпадение [от веры]» «ве

роотступничество» [Dehkhoda, vol. 8, p. 11989]. В тексте Д: «повторное отступ

ничество».

56. В тексте: мулк-и байт ал-мал (ملك بيت المال) — букв. «собственность каз

ны» [Dehkhoda, vol. 4, p. 5144]. В пер. Л: «в казну»; в пер. Ф: the property of the 

public treasury — «собственность общественной казны». В первые века ислама 

казнохранилище (байт ал-мал) выполняло функцию собирания и хранения 

имущества, конфискованного у немусульман, еретиков и лиц, обвиненных в ре

лигиозных преступлениях; и функцию распределения этого имущества среди 

нуждающихся членов мусульманской общины [Le Tournau, 1960, p. 1141–1149]. 

Под термином мулк-и байт ал-мал понималось имущество, взятое под залог, 

а также переданное в распоряжение правительства после смерти его владете

ля, в случае отсутствия наследника. Согласно мусульманскому законодатель

ству, такое имущество является достоянием всех членов мусульманской об

щины. По своей сути этот вид имущества такой же, что и мулк-и султани (ملك 
земля, принадлежащая правительству», «земля, относящаяся к каз» — (سلطاني

не». Подробнее о различных формах землевладения в средневековой Средней 

Азии см.: якубовский, 1934, c. 60; Вильданова, 1991, c. 50–61.

57. В первые века ислама такой вид земельного пожалования назывался 

икта‘ (اقطاع) — ‘араб., букв. «земельный надел», «награда, даваемая землей», 

«лен» [Dehkhoda, vol. 2, p. 3123–3124]. В ‘Арабском халифате в IX–XII вв., осо

бенно при Салджукидах, имел широкое распространение такой институт фе

одальных пожалований, который мог включать не только небольшие терри

тории и населенные пункты, но также целые города и области. Такие наде

лы, как правило, жаловались самим халифом и первоначально их удостаи

вались члены правящих династий. Впоследствии наделами икта‘ стали жа

ловаться также крупные государственные сановники и военачальники за хо

рошую службу [Cahen, 1971, p. 1088–1091]. Лиц, получивших такие земельные 

наделы, называли мукта‘ (مقطع) — ‘араб., букв. «имеющий земельный надел», 

а на фарси — икта‘дар (اقطاع دار). Об институте икта‘ см.: Петрушевский, 1966, 
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c. 161; Давидович, 1969, c. 212; Надирадзе, 1975, c. 200–232; Курпалидис, 1992, 

c. 110–111. См. также прим. VIII, 39 и XVII, 12.

58. ‘арид (عارض) — ‘араб., букв. «представляющий», «докладывающий», 

«производящий смотр» — чиновник, ведавший хозяйственнофинансовыми 

вопросами и учетом войска, выдачей жалованья воинам и должностным ли

цам [Dehkhoda, vol. 10, p. 15657]. Об этом термине см.: Rentz, 1960, p. 628–629; 

Бартольд, 1963, c. 280.

59. В тексте: аз дунйа бе-рафт (از دنيا برفت) — перс., букв. «ушел из мира», 

т.е. умер.

60. 301 г.х. соответствует 7 августа 913 г. — 26 июля 914 г. н.э.

61. В тексте: Сафна или Суфна (سفنه); в тексте Б: Исф. на (اسفنه). Подробнее 

об этом селении см. прим. VI, 24.

62. В тексте: Сивандж или Сивиндж (سيونج). В пер. Л: Сиванч [Наршахи, 1897, 

c. 19]; в пер. Ф: Сийавундж или Сийавунч (سيونج) [Frye, 1954, p. 12, 112, n. 48]; 

в пер. Р: Севанж [Расулев, 1966, c. 20, 94, прим. III, 18]. Предполагается, что 

это же селение упоминается выше в форме Исвана (ايسوانه) или Айсувана (ايسوانه) 

(см. прим. VI, 25) [Бартольд, 1963, c. 171]. Однако такой переход начального дол

гого гласного в конец слога вряд ли возможен. Топоним Сивандж этимологи

зируется на основе тюркского языка [НC, c. 14]: от слова savinč — «отступное» 

[ДТС, c. 492, 507] или слова sevinč — «радость» [МК, т. 3, c. 384]. Согласно дру

гому мнению, в первой части топонима Сивандж можно видеть др. иран. слово 

syаva — «черный», а во второй части — согдийский суффикс anč, используе

мый для образования форм ж. p. имен существительных [Лурье, 2004, c. 72–

73]. В начале XX в. в области Самарканда упоминается селение Сиванджкент 

.[Вяткин, 1901, c. 39] (سيونجكنت)

VIII

ВОСПОМИНАНИЕ [О] БУХАРЕ И ПРИЛЕГАЮщИХ К НЕЙ МЕСТНОСТяХ

1. Хурасан (خراسان) — (пехл. xwrаsаn) букв. «место восхода солнца», «вос

ток» [ПС, c. 30; Jacut, vol. 2, p. 409–415; Dehkhoda, vol. 7, p. 9634–9635]. При 

Сасанидах Хурасан составлял отдельную административную единицу (kūst) 

на северовостоке Ирана, в которой были такие города и области, как Бахл 

(Пахл), Хваразм, Марв, Харе(в), Гушан(г), Тос, НевШахпур, Кайен, Дахистан, 

Комиш, [Markwart, 1931, p. 8–12]. Правитель Хурасана назывался ал-испахбаз 

 в каждой из которых правил ,(ربع) Область делилась на 4 четверти .(الاسبهبذ)

свой марзбан (مرزبان): четверть Хурасана принадлежала марзбану Марва и его 

области, четверть марзбану Балха и Тухаристана, четверть марзбану Харата, 

Бушанджа, Базгиша (Базгис) и Сиджистана, и четверть — марзбану Ма вара’ 
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аннахра [ИХ, c. 61]. В IX в. алФaргани включал в понятие «Хурасан» всю тер

риторию Средней Азии, включая Семиречье и Таласскую долину [Калинина, 

1988, c. 131]. Подробнее см.: Bosworth, 1986, p. 55–59.

2. Джайхун (جيحون) — от библ. Gihon — ‘арабское название Амударьи — круп

нейшей реки Средней Азии [Jacut, vol. 2, p. 171–172; Dehkhoda, vol. 5, p. 7943]. 

В пер. Ф: Oxus river — «река Окс», под которой он понимает Зарафшан [Frye, 

1954, p. 12, 112, n. 49].

Крупнейшая река Средней Азии Амударья, которая впервые упоминается 

в «Авесте» под названием Vahvi Daitya [Ходжаева, 2003, c. 67–79], у древних 

греков называется Oxus, и отождествляется с названием реки Вахш [Стеблин

Каменский, 1978, c. 72]. Тюрки называли ее просто Окуз, т.е. «река», потому 

что у древних тюрков любая большая река называлась окуз [МК, т. 1, c. 91, 411, 

469; т. 3, c. 166, 260]. Предполагается, что именно с этим последним названи

ем (Окуз) столкнулись древние греки, трансформировавшие его в Окс (Оксус) 

или Акес [Мурзаев, 1974, c. 195; Мурзаев, 1984, c. 405, 576; Хасанов, 1962, c. 35; 

Караев, 1991, c. 38].

‘Арабское название реки Джайхун, также употреблявшееся для обозначения 

больших рек, в таком случае может быть калькой тюркского слова с этим же 

значением [Караев, 1987, c. 105]. В ‘арабских источниках есть указание, что река 

Балха, т.е. Джайхун, называлась также Оксус [аlTha‘аlibī, p. 121]. Однако, древ

нейшим названием Амударьи считается Аму, которое упоминается также в фор

ме Амул и Амуй в средневековых источниках как название города [alBeladsorī, 

p. 410] и реки [Баевский, 1980, c. 85]. Происхождение этого названия связыва

ется с енисейскокетскими языками [яйленко, 1990, c. 37–40], распространен

ными на территории Средней Азии во II тысячелетии до н.э. [Дульзон, 1971, 

c. 198–208]. Таким образом, самая крупная река Средней Азии имела множе

ство названий, самым древним из которых является Аму. Множественность 

названий одной и той же реки на разных ее участках является характерной 

особенностью гидронимии Средней Азии [Мурзаев, 1962, c. 124]. Cм. также: 

Spuler, 1960, p. 454–457.

3. В тексте: дар мийане (در ميانه) — перс., букв. «в середине». Имеется в виду, 

что между Хурасаном и Бухарой протекала река Джайхун, т.е. Амударья, ко

торая считалась границей между Хурасаном и Ма вара’ аннахром (ما وراء النهر). 
Это указывает на то, что данное сообщение восходит к источнику IX в., когда 

все земли Ма вара’ аннахра считались продолжением Хурасана. В IX в. ал

Фaргани включал в понятие «Хурасан» всю территорию Средней Азии, в т.ч. 

Семиречье и Таласскую долину [Калинина, 1988, c. 131].

4. Кармина (كرمينه) или Карминийа (كرمينية) — средневековый город, располо

женный на расстоянии 18 фарсахов от Бухары на пути в Самарканд [Беруни, 1973, 

c. 471; асСам‘ани, т. 10, c. 403; Jacut, vol. 4, p. 268]. Согласно «Худуд ал‘алам», 

Кармина (كرمينه) — богатый и приятный городок в Сугде с множеством проточ
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ной воды и деревьев [H‘А, p. 113]. В ‘арабских источниках его название приво

дится в форме Карминийа (كرمينية) [IK, p. 25, 26; Kodama, 203: IF, p. 325]. По ве

личине и населению он был больше Тавависа, и в его округе (رستاق) было мно

го селений [alIstakhrī, p. 310, 313, 334; IH, p. 486, 489, 491; alMoqaddasī, p. 265, 

324, 342]. Город был завоеван в 88/706–07 г. войсками Кутайбы ибн Муслима 

[alBeladsorī, p. 420]. В 112/730–31 г. около Кармина произошло сражение меж

ду войками ‘арабов и тюркского кагана [atTabarī, II, p. 1550]. Город был раз

рушен в XII в., до 562/1166–67 г. [асСам‘ани, т. 10, c. 405], возможно, в правле

ние хваразм-шаха Ил Арслана (правил в. 551–567/1156–1172 гг.) [Бартольд, 1963, 

c. 149]. Подробнее см.: Dehkhoda, vol. 12, p. 18292.

По мнению М. Исхакова, первая часть топонима Кармина происходит от др. 

иран. kar(а) — «большая дорога», а вторая от др. иран. maena — «cередина». 

В целом этот топоним этимологизируется как «[пункт] на середине большого 

пути» [устное сообщение]. Действительно, Кармина находится на полпути меж

ду Бухарой и Самаркандом. Согласно другому мнению, в первой части этого то

понима можно видеть ср. перс xar/kar «большой», а во второй — согд. mēn-ē 

(ягн. main) — «селение» [Лурье, 2004, c. 58, 125, 237]. По местному преданию, 

зафиксированному в XII в., когда пришедшие для завоевания ‘арабы впервые 

увидели этот город, они восхитились его красотой, изобилием воды и зелени, 

и воскликнули: хийа к-Арминийа (كارمينية	هي) — т.е. «он как Арминийа», после 

чего это закрепилось как название города [асСам‘ани, т. 10, c. 403]. Нельзя ис

ключать, что эта народная этимология может оказаться правильной, так же 

как и народная этимология названия селения Тававис от ‘арабского слова та-

вус — «павлин» (см. ниже). Это подтверждается также сообщением Наршахи, 

который отмечает, что город Карминийа в древности (т.е. до ‘арабов) носил 

другое название — Бадийаи Хурдак (см. ниже). Хотя еще атТабари упомина

ет его в форме Кармина (كرمينة) [atTabarī, II, p. 1550].

В начале XX в. в Бухарском эмирате был вилайaт Кармина, а также мест

ность с этим названием [НПБЭ, c. 76]. Еще упоминается кишлак Рабат, который 

находился в амлаке Харкан вилайата Кармина [НПБЭ, c. 134], что указывает 

на существование здесь в прошлом рибата, т.е. каравансарая. Городище сред

невекового города Кармина (Карминийа) расположено в 7,5 км к северозападу 

от ж. д. станции Кармина [Бартольд, 1963, c. 149; СГСА, c. 187]. *К сожалению, 

в наше время Кармина потеряла древнюю структуру. На территории рабада 

IX — нач. XIII вв. (?) сохранился мавзолей Мир Саййид Бахрам, возведенный 

в начале XI в. [Нильсен, 1956, c. 37–44; Ртвеладзе, 2001, c. 131–134]. В 70х го

дах XX в. при сносе кладбища вблизи мавзолея, был обнаружен большой клад 

монет XII в. [Кочнев, Некрасова, 2004, c. 193–196]. В XVI в. Кармина — столи

ца Мийанкалского удела Шайбанидов. От этого времени на южной окраине 

города сохранился ханаках Касимшайх ‘Азизан Карминаги (ум. в 1578–79 г.), 

популярного религиознополитического деятеля, главы суфийского братства 
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йасавийа [Некрасова, Тураев, 2003, c. 41–44]. [Е. Н.]. В настоящее время назва

ние Кармина (Кармана) носит административный центр тумана, расположен

ный в 8 км от г. Навои в Навоийском вилаяте Узбекистана.

5. В тексте: руста (روستا) — перс., «селение», «сельский округ» [Dehkhoda, 

vol. 8, p. 12371–12372; Smith, 1995, p. 955]; в пер. Л: «волость». В других местах 

это же слово переведено им как «селение» (см. XXXII), «окрестности» (см. прим. 

II, 8, XXXI, XXXIV) и «деревня» (см. прим. VI, 19); в пер. Ф: village — «селение»; 

в пер. Р: қишлоқ — «селение». Подробнее о термине руста см. прим. II, 8 и VI, 19.

6. харадж (خراج) — ‘араб., «поземельный налог». В 211–212/826–827 гг. сум

ма хараджа, взимавшегося с Бухары и ее области, составляла 1 млн. 189 тыс. 

[ИФ, c. 100] или 1 млн. 189 тыс. 200 дирхамов гитрифи [IK, p. 38]. Подробнее 

о термине харадж см. прим. III, 18.

7. В тексте масджид-и джами‘ (مسجد جامع) — ‘араб. ал-масджид ал-джами‘ 

букв. «собирающая мечеть», т.е. соборная мечеть, собираю — (المسجد	الجامع)

щая всех мусульман. Употребляется в смысле «большая мечеть» или «глав

ная мечеть». От этого слова производится и название дня недели: ал-джум‘а 

пятница» [Dehkhoda, vol. 13, p. 20857]. В соборной (пятничной) мече» — (الجمعة)

ти каждую пятницу проводились коллективные моления с чтением пропове

ди (хутба). В средние века на таких богослуженниях собирались все мусуль

мане города и его окрестностей. Впервые соборные мечети (ал-джами‘) упоми

наются в источниках X в. Первоначально такая мечеть была одна на весь город, 

и только в крупных городах их было 2 или 3. В последующие века смысл «со

бирающая» утрачивается, и этот термин прилагается к любым крупным ме

четям [Pedersen, BurtonPage, Andrews, 1991, p. 629–695; Большаков, 1991, c. 58].

Наличием или отсутствием соборной мечети (المسجد الجامع) в средние века 

определялась категория того или иного населенного пункта, который харате

ризовался соответственно как «город» (المدينة) или «селение» (القرية). Например, 

в X в. крепость Ахсисак, расположенная на правом берегу Амударьи, составля

ла одну административную единицу с городом Замм, расположенным на дру

гом берегу реки, потому что у них была общая соборная мечеть, которая нахо

дилась в Замме [alIstakhrī, p. 298].

8. В тексте: удаба’ ادباء — ‘араб., мн.ч. от адиб اديب — букв. «воспитанный», 

«просвещенный», «писатель», «литератор». В средние века понятие ал-адаб 

 «примерно соответствовало современному понятию о «гуманитарных (الادب)

науках. Круг знаний адибов выходил за рамки собственно «литературы» (ал-

адаб) и включал также многие другие области средневековых гуманитарных 

наук, таких как ‘илм ат-та’рих (история), ‘илм сувар ал-акалим (география), 

‘илм ан-нахв ва-с-сарф ва-л-луга (грамматика и языкознание), ‘илм ал-мусика 

(музыка), ‘илм ал-калам (толкование религий), ‘илм ал-фикх (законоведение), 

‘илм ал-хадис (хадисоведение), ‘илм ал-тафсир (комментирование Кур’ана) 

и др. Подробнее см.: Dehkhoda, vol. 1, p. 1557–1562, 1563, 1592].
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9. Бадийаи Хурдак (باديه خردك) — перс., букв. «маленький кувшин» или «кув

шинчик» [Dehkhoda, vol. 3, p. 4000–4001]. Это название не могло употреблять

ся в древности, т. е до ‘арабского завоевания, т.к. западноиранская (персид

ская) топонимия начинает формироваться на территории Средней Азии в пе

риод ‘арабских завоеваний и в первые века ислама вместе с распространением 

новоперсидского языка (фарси) [Бартольд, 1963a, c. 210; Хромов, 1980, c. 136; 

Хромов, 1974, c. 10–15]. Вероятно, это персидское название является калькой 

более древнего согдийского названия.

10. Согласно асСам‘ани, город Карминийа находился на расстоянии 18 фар-

сахов от Бухары [асСам‘ани, т. 10, c. 405; Jacut, vol. 4, p. 268], что составляет 

приблизительно 110–125 км. Наршахи указывает цифру 14 фарсахов, что со

ставляет 85–90 км. Фактическое расстояние от Бухары до Навои составляет 

около 90 км, из чего следует, что цифра, указанная Наршахи, более прибли

женная к действительной.

11. В тексте: фар санг (فرسنگ); в пер. Л здесь и в других местах: фарсах; в пер. Ф: 

parasang; в пер. Р: фарсанг.

фарсанг — перс. от др. иран. fraθaha, пехл. frasang; в согд. яз. ‘βs’nγ и fns’χ; 

в ‘араб. яз. фарсах (فرسخ) — средневековая мера длины, равная 3 ‘арабским ми

лям по 4 локтя, т.е. приблизительно 6–7 км. [Dehkhoda, vol. 11, p. 17074, 17075. 

В источниках позднего средневековья эта мера длины называется также санг, 

таш и йигач. В XIX в. различали 2 вида фарсаха: канонический фарсах — 

12 тысяч шагов (кадам) или газов (8,5 км), и короткий (3/4) фарсах — 9 тысяч 

шагов (5,6 км) [Давидович, Хинц, 1970, c. 72, 120]. Cм. также прим. XXVI, 11.

12. Нур (نور) — пограничная крепость и большое селение, расположенное 

на расстоянии 20 фарсахов от Бухары [асСам‘ани, т. 6, c. 323; т. 7, c. 41; т. 3, c. 192] 

к северу от Бухары около гор, на границе со степью. В X в. в нем была соборная 

мечеть, много рибатов и могилы святых, к которым стекались паломники [al

Istakhrī, p. 12, 19; Рашид аддин, т. 1 (2), c. 204; МИТТ, т. 1, c. 225, 503]. Название 

Нур نور (у Р. Фрая — Нун نون или Нау نو) носили также одни из 7 ворот шахриста-

на Бухары (см. прим. XXVII, 8), так же как у ‘арабских географов X в. [IH, p. 483]. 

Упоминается также под названиями Нур Бухара [Байхаки, c. 823, 825; МИТТ, т. 1, 

c. 304, 305, 320, 344, 350, 351; алКарши, c. 109] и НурАта (نوراتا) [СД, c. 23]. *Нур 

(современный город Нурата в Навоийском вилаяте) располагается на северном 

склоне западных отрогов Нуратинского хребта на караванном пути, соединяв

шим Бухару с областями Южного Казахстана, Семиречьем и т.д. Древняя кре

пость с юга возвышается над городом, под ней — большой родник и водоем, от

куда берут начало арыки Нураты, к северу располагался шахристан, сейчас за

нят городскими кварталами. Главные святыни — родник и мазар Нурата — ме

сто паломничества с глубокой древности и до наших дней. Возле них сохранил

ся архитектурный ансамбль, складывавшийся на протяжении XVI — нач. XX вв. 

[Нильсен, 1966, c. 25–28; Гулямов, 1979, c. 133–138; Назилов, 1989, c. 8–12] [Е. Н.]
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В Средней Азии упоминается еще несколько пунктов с названием Нур. 

В источниках XI–XII вв. упоминается также Нур Нижний, который находил

ся в округе Йазир в Хурасане [МИТТ, т. 1, c. 529], а также долина Нур в Индии 

[Гардизи, c. 100; Бируни, 1963, c. 242]. Между реками Карадарья и Акдарья в об

ласти Самарканда находился Нур Мийанкала [Қораев, 2005, c. 87]. Название 

Нур носили также горы, расположенные вблизи Байсуна, между Саганийаном 

и Насафом [МВ, c. 13–14]. В Бухарском эмирате, кроме бухарского НурАта, упо

минаются также кишлаки НурАта, Нурбулак, Нуркадам, Нур‘Али, НурАбе, 

Нура, Нуракиха [НПБЭ, c. 122, 139, 143, 151, 152, 153, 169].

Этимология названия Нур неясна. Народное предание, которое приводит 

Наршахи, производит его от ‘арабского слова нур (نور — букв. «свет», «сияние»). 

Понятие о божественном свете как проявлении божественной истины, рели

гиозного знания заимствовано в исламе из более древних религий. В Кур’ане 

ан-нур — это и сам Аллах — «свет небес и земли», и ниспосланный им через 

пророка Мухаммада свет откровения. Причем, это «чистый свет», имеющий 

внеземное происхождение. В мусульманской традиции ан-нур — один из мно

гочисленных эпитетов Аллаха [Hartner, de Boer, 1995, p. 124–126; Колесников, 

1991, c. 193]. По мнению П. Б. Лурье, название Нур относится к до‘арабскому то

понимическую слою [Лурье, 2004, c. 221].

Название Нур в средние века носили также близлежащие горы. В начале 

X в. горы и степи в окрестностях Нура были местом постоянных зимовок тур

кмен, переселившихся сюда из Барчканда и Джанда, расположенных в низо

вьях Сырдарьи [ИА, т. 10, c. 20]. Позже они были вынуждены переселиться 

в Хурасан, и из их среды вышла династия Салджукидов [ТС, c. 681; алХусайни, 

c. 164; Байхаки, c. 823; алКарши, c. 109]. В начале XX в. название Нурата но

сил один из вилайатов Бухарского эмирата [НПБЭ, c. 103]. В настоящее вре

мя город Нурата — административный центр тумана в Навоийском вилаяте 

Узбекистана, в 170–180 км к северовостоку от Бухары. В горах Нураты зафик

сированы тамгообразные наскальные изображения горных козлов, появление 

которых связывается с деятельностью тюрков [Маликов, 2000, c. 14]. Такие же 

изображения горных козлов были нанесены на орхонских стелах, где они яв

лялись символом каганской власти в Тюркском каганате [Грач, 1973, c. 322].

13. рибат (رباط) — ‘араб., букв. «место для привязи коней» (от гл. ربط — «при

вязывать»). Так в первые века ислама назывались укрепления, в которых жили 

вооруженные «борцы за веру» (ал-мурабит или ал-гази) — добровольцы, уча

ствовавшие в военных действиях против иноверцев и соблюдавшие строгие 

правила благочестия. Первоначально (в VII–VIII вв.) рибаты предназнача

лись для содержания коней ‘арабских воинов в пограничных областях мусуль

ман [асСам‘ани, т. 6, c. 70]. Позже (в IX–X вв.) рибаты как военные укрепле

ния выполняли функцию сторожевых пунктов и предназначались для защи

ты культурных оазисов от набегов кочевников. В последующие века (XI — на
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чало XIII вв.) с завершением войн против иноверцев здания рибатов утратили 

свое военное назначение и использовались в качестве каравансараев и гости

ниц, а также обителей дервишей — ханаках. [Акимушкин, 1991, c. 198]. Поэтому 

«рибатами» стали называть и каравансараи, которые строились в средние 

века. Большинство рибатов строились на средства частных лиц или религиоз

ных организаций, потому что это считалось выгодным помещением капитала 

и для этого даже требовалось разрешение государственной власти. Вокруг ри-

батов обычно возникали небольшие поселения, жители которых занимались 

обслуживанием караванной торговли. Особенно это было характерно для ри-

батов, расположенных в пустыне [Оразов, 1973, c. 93]. Частные рибаты, как 

правило, назывались именами тех лиц, на средства которых они были постро

ены. Подробнее см.: Сhabbi, 1995, p. 510–524; Dehkhoda, vol. 8, p. 11883–11885].

14. В тексте: зийарат (زيارت) — ‘араб. зийара (زيارة) — букв. «посещение», «ви

зит», «паломничество», т.е. паломничество к могилам пророков, «святых» (ау-

лийа’), ши‘итских имамов, а также к живым суфийским шайхам [Dehkhoda, 

vol. 9, p. 13054–13055]. Культ святых, противоречивший первоначальному исла-

му, возник под влянием местных религиозных верований. Отличительной осо

бенностью этого культа является преемственность мест поклонения и характе

ра ритуалов доисламских культов. Поэтому нередко одно и то же место посеща

ется с религиозной целью и мусульманами, и христианами, и иудеями. Отсюда 

и большое разнообразие обрядов зийара, распространенных в странах ислама 

[Meri, van DornHarder, Touati, 2005, p. 567–583; Акимушкин, 1991, c. 77]. В тексте 

Б добавлено: «Это место встречи великих святых Аллаха. Хадрат хваджа ‘Абд 

алХалик алГидждувани имел камень для поклонения на вершине горы Нура».

15. хаджж (حج) — ‘араб. ал-хаджж (الحج) — религиозное паломничество к свя

тым местам в Мaкке и Мадине. Совершение хаджжа является одним из пяти 

«столпов» (рукн) ислама. Подробнее см. прим. III, 42 и V, 22.

16. В тексте: нур-и Бухара (نور بخارا) — ‘араб., букв. «свет Бухары». В пер. Л: 

«Свет Бухaры»; в пер. Ф: the Nur of Bukhаrа — «Нур Бухары»; в пер. Р: нур-и 

Бухоро, т.е. «Нур Бухары».

17. В тексте: таби‘ин (تابعين) — от ‘араб. ат-таби‘ун (التابعون) — букв. «после

дователи», т.е. последователи сподвижников (асхаб) пророка Мухаммада, его 

младшие современники. Они составляли второе после асхабов звено в цепоч

ке (силсила) передатчиков хадисов. Подробнее см. прим. III, 2.

18. В тексте: Тавайис (طوايس); в тексте Б, В, Г и Д: Тавайиса (طوايسه). По данным 

атТабари, когда Кутайба ибн Муслим в 91/709–10 г. на обратном пути из Насафа 

и Киша остановился в этом селении, в нем был храм огня и храм богини [atTabarī, 

II, p. 1230]. В «Худуд ал‘алам» Тававис (طواويس) — городок (шахрак) на грани

це с Сугдом. В нем каждый год проводилась ярмарка [H‘А, p. 113; Беруни, 1973, 

c. 470]. Cогласно алИстахри, Тававис (طواويس) — городок внутри внешней стены 

Бухары. В X в. в нем была крепость, самая большая после столичной соборная 
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мечеть и многолюдный базар, на который в определенное время года приезжа

ли люди из разных городов Ма вара’ аннахра. В селении было много проточ

ной воды, садов и фруктов, его жители изготовляли разные виды тканей, ко

торые вывозили в другие области [alIstakhrī, p. 310, 312–315, 342]. См. также: 

alMoqaddasī, p. 49. 266, 271, 342; IH, p. 460, 463, 485; IF, p. 325; IK, p. 25; Kodama, 

p. 203. По мнению А. М. Беленицкого, разведение павлинов в этом селении было 

не просто забавой, а связано с культом солнца [Беленицкий, 1954, c. 62].

В начале XX в. в Бухарском эмирате упоминаются два кишлака с названи

ем Тавайис — Верхний (Бала) и Нижний (пайан), расположенные в тумане 

Ками Аби Муслим [НПБЭ, c. 121]. С остатками средневекового селения Тавайис/

Тававис отождествляется городище Шахри Вайрон, расположенное в 2х км от 

кишлака Тавaйис и 9 км к северу от ж. д. ст. Кызылтепа у кишлака Бустон, 

в 50 км к северовостоку от Бухары [СД, c. 398; СГСА, c. 184; Обельченко, 1978, 

c. 68]. Подробнее см.: Jacut, vol. 3. p. 555; Dehkhoda, vol. 10, p. 15538.

19. В тексте Б добавлено: «Оно находилось на западе пустыни Рабати Малик».

В тексте: Аркуд (ارقود). В XII в. в окрестностях Карминийи упоминаются селе

ния Арфуд (ارفود) [асСам‘ани, т. 1, c. 188; Jacut, vol. 1, p. 209–210] и Варкуд (ورقود) 

[alSam‘аnī, f. 582V]. В вакфных документах XIV в. в области Бухары упомина

ется селение Аркуди Фахна [Чехович, 1965, c. 136]. В области Насафа в средние 

века было селение Аракуддиза [СД, c. 33, 277]. К этим топонимам приближает

ся также название города Ургут (в источниках Urkat, Urqud, Urgut), расположен

ного у подошвы гор Шавдар к северовостоку от Самарканда [Бабурнаме, c. 66; 

Вяткин, 1901, c. 35]. В первой части всех этих названий присутствует согд. wyrk 

«волк» или wrkr «лист», а во второй — w’δ (ūd) — «место». Можно предположить 

и тюркское происхождение всех этих топонимов (от слова arγu «горное уще

лье») [Лурье, 2004, c. 129–130, 174, 235]. Подробнее см.: Dehkhoda, vol. 2, p. 1883.

20. тавус (طاوس) — ‘араб., «павлин», мн.ч. тававис (طواويس) [Dehkhoda, vol. 10, 

p. 15276–15278]. Это сообщение Наршахи подтверждается данными других источ

ников. Согласно атТабари, когда Кутайба ибн Муслим в 91/709–10 г. подступил 

к Бухаре, он расположился лагерем в селении, где были павлины, поэтому его 

назвали «лагерем павлинов» [atTabarī, II, p. 1230]. Йакут пишет, что название 

Тававис является мн.ч. ‘арабского слова тавус — «павлин» [Jacut, vol. 3, p. 555]. 

Абу Райхан алБируни приводит название этого селения через определенный 

артикль «ал» в форме атТававис (الطواويس) [Беруни, 1973, c. 470], что указывает 

на ‘арабское происхождение этого слова. Подробнее см.: Baer, 2002, p. 424–426.

21. В тексте: анджа (انجا) — «там» [Dehkhoda, vol. 1, p. 223]; в тексте А: «в Бухаре». 

В пер. Л: «в этом селении»; в пер. Ф: there — «там»; в пер. Р: бу ерда — «здесь».

22. В тексте: зат ат-тавайис (الطوايس	ذات) — ‘араб. ذات الطواويس — букв. «имею

щий павлинов». В пер. Л: «место, [изобилующее] павлинами»; в пер. Ф: endowed 

with peachoks — «обеспеченный павлинами»; в пер. Р: товуслар эгаси — «об

ладатель павлинов».
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23. В тексте Б добавлено: «в пустыне находится Рабати Малик».

24. В тексте: шаристан-и ‘азим (شارستان عظيم) — перс. ‘араб., «большой шах-

ристан», т.е. внутренний город [Dehkhoda, vol. 9, p. 13991–13992]. В пер. Л: 

«большой город»; в пер. Ф: the (walled) town is stromg — «[окруженный стена

ми] город — крепкий»; в пер. Р: катта шористон — «большой шахристан».

25. В тексте: базар (بازار) — перс., это слово употребляется в 3х значени

ях: 1. базар — рыночный день недели, когда крестьяне привозят свою про

дукцию в селение для продажи; 2. Помещение, в котором проводятся торги; 

3. ярмарка, которая проводится в определенное время года. В тексте Наршахи 

это слово употреблено в последнем значении. По данным алБируни, согдий-

цы каждый месяц в определенный день проводили ярмарки в разных селени

ях Бухары и Сугда, куда собирались купцы из разных стран. В Тавависе ярмар

ка начиналась в 15день месяца Маджхнда и продолжалась 7 дней. [Бируни, 

1957, c. 254, 255]. Согласно Наршахи, эта ярмарка длилась 10 дней, а согласно 

«Худуд ал‘алам» — всего один день [H‘А, p. 113]. Повидимому, продолжитель

ность ярмарки всегда была разной в зависимости от политической ситуации, 

погоды и других обстоятельств. Подробнее см.: Dehkhoda, vol. 3, p. 4082–4085.

26. В тексте: бе-фасл-и тирмах (بفصل تيرماه) — букв. «в сезон месяца Тир». 

В пер. Л: «ежегодно осенью»; в пер. Ф: in the season of the month of Tir — «в се

зон месяца Тир»; в пер. Р: [ҳар] куз фаслида — «каждую осень». Согласно ал

Бируни, название этого месяца было Мадж. х. нда ماجحنده [Бируни, 1957, c. 254]. 

Тирмах — 4месяц календаря персов [Бируни, 1957, c. 56; Taqizadeh, 1938, p. 19] 

происходит от названия доисламского иранского месяца Тир, связанного с пех

левийским названием планеты Сириус — tir [ПС, c. 246]. В новоперсидском язы

ке слово тир-мах означает «осень» [Dehkhoda, vol. 5, p. 7201]. Согласно Р. Фраю, 

месяц тир обычно наступал летом [Frye, 1954, p. 113, n. 58]. Подробнее о со

гдийском календаре и традиции проведения базаров в Бухаре см.: Cristoforetti, 

2006, p. 100–103.

27. В тексте: ахарийан-и ма‘йуб (آخريان معيوب) — «дефектные ткани». В пер. Л: 

«всякие ткани» [Dehkhoda, vol. 1, p. 78; vol. 14, p. 21203]; в пер. Ф: defective goods — 

«дефектные товары»; в пер. Р: нуқсонли қуллар — «дефектные рабы».

28. В тексте: асхаб-и хава’идж (اصحاب حوائج) — ‘араб., букв. «люди с потребно

стями», т.е. покупатели [Dehkhoda, vol. 2, p. 2705; vol. 7, p. 9627–9629].

*…28 В пер. Л вместо этого фрагмента: «приобретавших товары для торгов

ли и таких, которые делали запасы для себя лично».

29. Фаргана (فرغانه) — средневековая область, расположенная в верхнем те

чении Сырдарьи, окруженная кольцом гор в восточных предгорьях Тянь

Шаня [Barthold, Spuler, 1965, 790–793]. Она находилась к востоку от областей 

Чач и Уструшана, к северу от областей Саганийан и Хутталан и к югу от обла

стей Йеттису (Семиречья). Подробнее см.: Jacut, vol. 3, p. 878–880; Dehkhoda, 

vol. 11, p. 17087].
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30. В тексте: جاج — Джадж, согд. c’c (čаč), перс. Чач چاچ, ‘араб. ашШаш الشاش, 
тюрк. Ташканд تاشكند — средневековые названия города Ташкента и его обла

сти [Jacut, vol. 3, p. 233–235; Dehkhoda, vol. 5, p. 7959]. Ниже это название да

ется в форме Шаш (شاش) (см. прим. XXXV, 44). Впервые это название упоми

нается в форме Кухи Чач (Горы Чача) в победоносной надписи сасанидского 

шаха Шапура I (262 г. н.э.), высеченной на Ка‘бе Зороастра [Sprengling, 1953, p. 7; 

Луконин, 1967, c. 16], а также на монетах, выпущенных правителем Канга в III–

IV вв., и в надписи, нанесенной на серебряном блюде IV в. [Rtveladze, 1997/98, 

p. 308–309, p. 308–309]. Топоним Чач зафиксирован также в так называемых 

тюркосогдийских монетах VI–VIII вв. [Смирнова, 1963, № 747–783], а так

же в тюркской рунической надписи, нанесенной на керамическом сосуде VI–

VIII вв. [Буряков, 2002, c. 11] В китайских источниках II в. до н.э., его название 

передается иероглифом Ши или Чжеши [Бичурин, т. 2, c. 242, 273, 288; Кюнер, 

1961, c. 174]. В источниках исламского времени топоним Чач передается в форме 

Шаш или ашШаш (الشاش) [alIstakhrī, p. 281, 288, 291, 328–333]. Недавно на го

родище Культобе в Южном Казахстане найдены фрагменты керамики II–III вв. 

с согдийскими надписями, в которых говорится, что эта крепость была осно

вана владетелем Чача и считается крайним опорным пунктом владения Чач 

[из доклада Ф. Грене]. Это является теперь наиболее ранним упоминанием то

понима Чач в письменных источниках.

В средневековых источниках отмечается, что название Чач (Шаш) происходит 

от тюркского слова таш — «камень» [Бируни, 1963, c. 271; Беруни, 1976, c. 576; 

МК, т. 1, c. 41; т. 3, c. 164]. На карте Птолемея Чач упоминается под названием 

«Каменная крепость» (Terra Lapidea) [Tabulae Georaphicae, VII]. Китайский ие

роглиф Ши или Чжеши, передающий название Чач (Шаш) на китайском языке 

означает именно «камень» [Chavannes, 1903, p. 140–142], что является калькой 

тюркского названия Ташканд. Относительно этимологии топонима Чач (Шаш) 

существует несколько точек зрения. На наш взгляд, топоним Чач (čač) следует 

этимологизировать именно от др. тюрк. слова čač — «камень» [Камолиддин, 

2007, c. 45–51]. Подробнее см.: Poujol, 2002, p. 373–377.

31. В тексте Б, Ж, З наоборот: «посредством земледелия».

32. 7 фарсангов составляет приблизительно 42–49 км. Тававис находил

ся 3х фарсахах от селения Шарг, которое было расположено в 4х фарсахах 

от Бухары [IF, p. 325; IK, p. 25]. Согласно асСам‘ани, Тававис находился на рас

стоянии 8 фарсахов от Бухары [асСам‘ани, т. 7, c. 223], что составляет прибли

зительно 48–56 км.

33. В тексте: Искиджкат (اسكجكت) — селение в области Бухары [Dehkhoda, vol. 2, 

p. 2332]. Согласно асСам‘ани, Искиджкас (اسكجكث) или Сикиджкас (سكجكث) — се

ление в 4х фарсахах от Бухары, около селения Джарг (جرغ), на пути в Самарканд 

[асСам‘ани, т. 7, c. 94]. Йакут дает чтение Сакаджкас (سكجكث) [Jacut, vol. 3, p. 106, 

276]. Название этого селения производится от cогдийских слов ‘sk(y) — «высо
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кий», ič (суффикс ж. р.), и kaθ/kanδ — «город» [Лурье, 2004, c. 16]. Высказывалось 

также предположение, что топоним Искиджкат может быть образован от имени 

Аскадж или Искидж, который был правителем Бухары [Frye, 1954, n. 32]. Однако, 

такое имя не зафиксировано ни в согдийской, ни в какойлибо другой антро

понимии. В X в. в области Бухары упоминается также селение Сиджкас (سيجكث) 

или Сишакас (سيشكث) [alMoqaddasī, p. 49, 267, 281], которое может быть тожде

ственно с селением Сикиджкас [Marquart, 1938, p. 146; СГСА, c. 184; Лурье, 2004, 

c. 99]. Точное местоположение этого селения неизвестно. Cм. также прим. VI, 52.

34. В тексте: кандиз كندز — сокр. от перс. кухандиз (كهندز) — букв. «крепость»; 

в ‘арабских источниках — ал-кухандиз (القهندز) [Dehkhoda, vol. 12, p. 18625]; рав

ноценно ‘арабским ал-кал‘a (القلعة) [HuiciMiranda, 1978, p. 467; Dehkhoda, vol. 11, 

p. 17679–17680] и ал-хисар (الحصار) [Dehkhoda, vol. 6, p. 9094–9099] с тем же зна

чением. Под этим термином в средние века понимали цитадель города с рези

денцией и службами правителя. В персидских источниках более позднего вре

мени цитадель называется также арк ارك [Бартольд, 1971, c. 414].

35. джифт (جفت) — пер с., букв. «пара»; от джифт гав گاو	جفت — «пара бы

ков», мера земли, т.е. пространство, которое может быть возделано парой бы

ков в один день [Dehkhoda, vol. 5, p. 7795–7797]. Это не точная мера, чтото на

подобие лат. jugum и muft; примерно соответствует ‘араб. фаддан или фиддан 

–мере земли, равной 24 каратам, или 4 200, 883 м2 [Schirmer, 1993, p. 137 — (فدان)

139; Dehkhoda, vol. 11, p. 16997].

36. В тексте: карбас (كرباس) — перс. от санскр. karpassi — «хлопок» — ткань 

«карбас», хлопчатобумажная ткань [Dehkhoda, vol. 12, p. 18237–18238]. В пер. Ф: 

cloth — «ткань»; в пер. Р: бўз — «грубая хлопчатобумажная ткань». О ткани 

«карбас» см. Мукминова, 1976, c. 46–51.

37. В тексте: хасса-и мамлака-и султани (خاصه مملكه سلطاني) — «[земля], от

носящаяся к собственности султана» — т.е. «земля, принадлежащая прави

тельству» [Dehkhoda, vol. 6, p. 9316–9318; vol. 14, p. 21539]. Подробнее о терми

не мулк-и султани см. прим. VII, 54. В тексте А: «не относящаяся к собствен

ности султана».

38. алМуваффак биллах Талха ибн Джа‘фар (ум. в 278/891–92 г.) — управ

лял халифатом в царствование своего брата халифа алМу‘тамида биллаха 

(правил в 256–279/870–892 гг.) [Kennedy, 1993, p. 803; азЗирикли, т. 3, c. 320; 

Dehkhoda, vol. 14, p. 21809].

39. В тексте: муката‘а (مقاطعه) — ‘араб., другая форма термина икта‘ (اقطاع) — 

букв. «земельный надел», «награда, даваемая землей», «лен» [Gerber, 1993, 

p. 508; Dehkhoda, vol. 14, p. 21292–21293]. Вид земельного пожалования, ши

роко распространенный в ‘Арабском халифате в IX–XII вв., особенно при 

Салджукидах. Подробнее об институте икта‘ см. прим. VII, 57, а также XVII, 12.

40. Мухаммад ибн Тахир — наместник Хурасана, последний правитель из ди

настии Тахиридов, правил в 248–259/862–873 гг. при халифах алМуста‘ине 
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(248–252/862–866 гг.), алМу‘таззе (252–255 /866–869 гг.), алМухтади (255–

256/869–870 гг.) и алМу‘тамиде (256–279/870–892 гг.). Подробнее см.: Zetterstéen, 

1993, p. 411–412; азЗирикли, т. 7, c. 41; Dehkhoda, vol. 13, p. 20422.

41. Сахл ибн Ахмад адДагуни алБухари — его нисба адДагуни указыва

ет на то, что этот человек занимался торговлей каблуков и обуви. С этой нис-

бой было известно несколько передатчиков хадисов из Марва [асСам‘ани, т. 5, 

c. 257–258; alNasafī, p. 305, № 487].

42. В тексте: та рузгар-и ма (تا روزگاری ما) — «до нашего времени». Имеется 

в виду время, когда труд Наршахи был переведен на фарси Абу Насром 

Ахмадом ибн Мухаммадом алКубави (в 522/1128 г.), или когда он был сокра

щен Мухаммадом ибн Зуфаром ибн ‘Умаром (в 574/1178–79 г.).

43. В тексте: дирам (درم) — сокр. от ‘араб. درهم — «дирхам», денежная единица, 

используемая для обозначения серебряной монеты; от др. греч. drahma [Miles, 

1965, p. 319–320; Dehkhoda, vol. 7, p. 10650–10652]. Подробнее см. прим. XXI, 1.

44. В тексте Д: Сухайл (سهيل).

45. В тексте Б добавлено: «с тех пор, как были необходимы свидетели».

46. В тексте: мийанджи (ميانجي) — перс. тюрк., «посредник» [Dehkhoda, vol. 14, 

p. 21938–21939]. Это слово является тюркизмом в персидском языке, образо

ванном при помощи тюркского окончания джи/чи, используемого для обра

зования имен деятеля и слов, обозначающих принадлежность человека к той 

или иной профессии или роду занятия [ДТС, c. 650].

47. В этой родословной между именами Ибрахим и Тамгаджхан во всех спи

сках имеется второе ибн (بن), которое лишнее. Ибрахим ибн Наср Буритакин 

Тамгач (Тафгач) хан (ум. после 461/1068–69 г.) — 2великий каган Западного 

Караханидского каганата, правил в 444–460/1052–1068 гг. в Самарканде. Его 

сын и преемник Наср ибн Ибрахим Шамс алМулк (ум. в 472/1079–80 г.), 3ве

ликий каган, правил в 460–472/1068–1080 гг. в Самарканде [Босворт, 1971, 

c. 156–160; Кочнев, 2006, c. 207–212].

48. Хвансалар خوان سالار (в тексте Г и Д: Салар سالار) — от пехл. sаlаr «рас

порядитель», «глава», «начальник». Название должности в административ

ной системе Саманидов и более поздних тюркских династий Средней Азии 

[Dehkhoda, vol. 7, p. 10045]. В средневековых источниках упоминаются также 

такие должности, как салар (начальник), бар-салар (начальник над грузами 

каравана), караван-салар (начальник, ведавший средствами перевозки), сипах-

салар (главнокомандующий армии) и др. [СН, c. 36, 47, 70, 76, 94, 322; Байхаки, 

c. 71, 82, 96, 102], которые были заимствованы из системы административного 

управления Сасанидов. В государстве Бабуридов должность хван-салар носил 

«управляющий царской кухней» (букв. «глава стола») [Frye, 1954, p. 114, n. 63]. 

В нашем тексте хван-салар называется аз джумла-и ‘уммал-и султан (از جمله 
одним из ‘амилов, т.е. сборщиков налогов, султана». Если Хван» — (عمال سلطان

салар на свои средства построил соборную мечеть, вероятно, он был весьма 
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состоятельным человеком и имел также земельные владения. В начале XX в. 

в области Бухары упоминается местность Хансалар (خان سالار), которая находи

лась в тумане Харканруд Бухарского эмирата [НПБЭ, c. 137].

49. ‘амил (عامل) — ‘араб., букв. «служащий»; должность в администрации 

‘Арабского халифата; государственный чиновник, ведавший хозяйственно

экономической ветвью власти, ответственный за сбор налогов с населения 

[Duri, 1960, p. 435–436; Dehkhoda, vol. 10, p. 15676]. Подробнее о термине ‘амил 

см. прим. IX, 8.

50. Здесь кончается отрывок, извлеченный из сочинения «Хаза’ин ал‘улум» 

АбулХасан Нишабури. Далее идет изложение от имени переводчика Абу Насра 

Ахмада ибн Мухаммада алКубави.

51. Шарг (شرغ) — селение в области Бухары, около Искиджката. О нем см. 

ниже, прим. VIII, 59.

52. В тексте Б добавлено: «с тех пор, как молитв в пятницу не было».

53. Кадрхан Джабра’ил ибн Тугрултакин ‘Умар ибн Тугрулхан Йусуф 

(ум. в 495/1101–02 г.), владетель Тараза и Баласагуна, верховный прави

тель Восточного Караханидского каганата и 11великий каган Западного 

Караханидского каганата, правил в Бухаре в 492–495/1099–1102 гг. На монетах 

он имеет титул Табгачхан [Bosworth, 1971, p. 1113–1117; Кочнев, 2006, c. 215–216, 273].

54. В тексте Б добавлено: «его предпочитали называть ‘Али Тугрул». Тугрул/

Тугрил (طغرل) — тюркское мужское имя, означающее «алтайский кречет» [МК, 

т. 1, c. 446]. В средние века среди тюрков были широко распространены имена, 

связанные с птицами, такие как Аккуш (белая птица), Каракуш (черная птица), 

Алакуш (Пестрая птица), Бозкуш (серая птица), Тункуш (ночная птица), Лачин 

(сокол), Сункур (сокол), Аксункур (белый сокол), Карасункур (черный сокол), 

Туган (хищная птицы), Каркин (ворон), Чагри (сокол) и др. Многие родовые име

на древних тюрков восходят к онгонам, т.е. племенным тотемам (волк, медведь, 

орел, змея и др.). Согласно шаманской мифологии тюркомонгольских наро

дов, онгон олицетворял духов умерших предков тотемного и антропоморфно

го происхождения [Жуковская, 1991, c. 255–256].

Вторая часть этого имени бик/-бек (بيك) — др. тюрк. титул beg, который 

упоминается еще в памятниках рунической письменности (VI–VII вв.) в зна

чении «правитель», «князь», «вождь» [ДТС, c. 91]. Его уменьшительная фор

ма: bäkäč — «княжич» [МК, т. 1, c. 339]. Этот тюркский титул происходит от др. 

иран. baga — «господин», «хозяин» [Frye, 1954, p. 114, n. 65]. О титуле бек/бег 

см. Толстов, 1938, c. 72–81; Rybatzki, 2000, p. 205–292.

55. Кулартакин (كولار تكين) — первую часть этого имени (Кулар) Р. Фрай эти

мологизирует от тюрк. kül, но переводит его неверно — «раб» [Frye, 1954, p. 114, 

n. 66]. Ниже это же имя Р. Фрай этимологизирует от иран. gül — «цветок» [Frye, 

1954, p. 146, n. 259]. На наш взгляд, обе из предложенных им этимологий, не

верны. Вопервых, вряд ли иранское слово, означающее «цветок», могло быть 
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именем или титулом тюркского правителя и военачальника. Вовторых, для 

понятия «раб» в тюркском языке используется слово qul [ДТС, c. 464; МК, т. 1, 

c. 324]. Что касается слова kül, то в тюркском языке оно означает дословно «зола» 

[ДТС, 325; МК, т. 1, c. 149]. Однако, слово kül, содержащееся в составе таких 

имен, как Kültigīn, Külbilga, Kültutuq и др., логичнее связывать с тюркским 

словом kür — «смелый», «отважный», которое употреблялось также в качестве 

титула [ДТС, c. 328; МК, т. 1, c. 314]. В тюркских языках переход согласной l в r 

и наоборот — обычное явление (ср. чур — чул). К тому же второй компонент 

имени Кулар — ар производится от др. тюрк. är/er, что означает «мужчина», 

«богатырь», «воин» [ДТС, c. 175; МК, т. 1, c. 71, 73, 208]. В целом имя Кулар мо

жет быть этимологизировано как kül är — «смелый муж», «отважный воин».

Вторая часть этого имени такин (تكين) представляет тюркский титул tаkīn/

tigīn — «принц»; титул, присоединяемый к именам младших членов ханской се

мьи [ДТС, c. 547; МК, т. 1, c. 391]. Это слово этимологизируется от ср. перс. teg — 

«герой» или от монг. digin — «принц» [Frye, 1954, p. 114, n. 66]. Подробнее см.: 

Dehkhoda, vol. 5, p. 6919; vol. 12, p. 18449. См. также прим. XXXI, 88.

56. Джуба (Чуба) и Баккалан (جوبه بقالان) — торговый ряд продавцов овощами 

и зеленью, а также *сухими съестными припасами (мука, крупы и т.д.) [Е. Н.]. 

Подробнее см.: Сolin, 1960, p. 961; Dehkhoda, vol. 5, p. 7895; vol. 6, p. 8314–8315. 

См. также прим. XXVII, 30.

57. Мадрасаи Кулартакин (تكين كولار   возведена Кадирханом* — (مدرسه 

Джабра’илом ибн Тугрултакином ‘Умаром (ум. в 495/1102 г.) недалеко от ба-

зара бакалейщиков (см. Прил., рис. 3–1б). [Е. Н.]

58. В тексте Б добавлено: «Там есть большая река по названию Руди Самджан. 

Сейчас она называется Руди Шарг».

59. Селение Шарг (شرغ) или Джарг (جرغ) было расположено на расстоянии 

4х или 5 фарсахов от Бухары, на пути в Самарканд [асСам‘ани, т. 7, c. 311, 313], 

на берегу канала Джарг (جرغ) [alIstakhrī, p. 310, 311, 315; IH, p. 486]. АлМукаддаси 

дает чтение Джаргар (جرغر) [alMoqaddasī, p. 267, n. c. ]. Название Шарг (شرغ) 

может быть ‘арабизированной формой названия Чарг (چرغ) [Jacut, vol. 3, p. 276].

Этимология названия Чарг неясна. Абу Райхан алБируни приводит название 

этого селения через определенный артикль «ал» в форме ашШарг (الشرغ), что 

может указывать на ‘арабское происхождение этого слова [Беруни, 1973, c. 471]. 

С ним сопоставляется персидское слово crγ (čarγ) — «ворон» или согд. šrγw — 

«лев» [Лурье, 2004, c. 182, прим. 255]. Однако, на наш взгляд, вряд ли река мог

ла получить свое наименование от названия птицы или зверя. По крайней мере, 

в исторической топонимии такие примеры неизвестны. Из этих данных следует, 

что этимология этого названия не может быть объяснена на основе согдийского 

или персидского языков. Следовательно, его исток следует искать в других язы

ках, имевших распространение в эпоху раннего средневековья в Бухарском оа

зисе. Нам представляется, что с большей вероятностью название этого канала 
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можно связывать с этнонимом čaruq (چرق) — названием тюркского племени, оби

тавшего в местности возле города Барчук [МК, т. 1, c. 362; т. 3, c. 350; ДТС, c. 141]. 

В процессе формирования исторической топонимии, как правило, названия мест

ностей берут начало от этнонимов, а не наоборот [Мурзаев, 1982, c. 38]. Можно 

предполагать, что среди первых переселенцев из Туркистана в Бухарский оа

зис, о которых пишет Наршахи, были и представители этого племени. В начале 

XX в. в Бухарском эмирате упоминается 3 местности с названием Чарги (چرغی) — 

Калан (Большой), Бала (Верхний) и Пайан (Нижний), расположенные в амлаке 

Му’минабад вилайата Кулаб [НПБЭ, c. 145].

Селение Шарг или Чарг находилось у одноименного канала, который ра

нее носил также название Самджан, в X в. — Харамкам, а в настоящее время 

составляет главное русло реки Зарафшан [Большаков, 1956, c. 240; Шишкин, 

1963, c. 23; Мухамеджанов, 1978, c. 52–67]. Селение Шарг локализуется у ис

токов магистрального канала, который и в настоящее время орошает город 

Бухару [СГСА, c. 185]. *Вероятно, Шарг — городище возле кишлака Каттатепа 

к СВ от Бухары [Е. Н.]. Подробнее см.: Dehkhoda, vol. 6, p. 8114; vol. 9, p. 14221. 

О селении Шарг/Джарг см. также прим. VI, 53 и VIII, 51.

60. Руди Самджан (رود سامجن) — река Самджан. В ‘арабских источниках — нахр 

Самджан (نهر سامجن). В X в. в Бухарском оазисе кроме реки название Самджан 

носили два рустака (رستاق) — Самджан Верхний (سامجن ما وراء — букв. Самджан, 

который за [рекой]) и Самджан Нижний (سامجن ما دون — Самджан, который ниже 

[реки]) [IH, p. 485]. В вакфных документах XIII в. упоминается река (руд), се

ление (мауди‘) и отдельный податный округ (‘амал) с названием Самджан [БВ, 

c. 65, 67, 70]. Река Самджан (سامجن رود) упоминается также в вакфных документах 

XIV в. [Чехович, 1965, c. 151, 155, 156]. В вакфных документах XVI–XVII вв. упо

минается туман Самджан, в котором были вакфы Исма‘ила Cамани [Чехович, 

1951, c. 267; Чехович, 1950, c. 261]. В начале XX вв. название Самджан (سامجن) но

сил один из туманов Бухарского эмирата, в котором находился кишлак Рамитан 

[НПБЭ, c. 10, 109]. Река Самджан — это один из протоков в нижнем течении 

реки Сугда (Зарафшан), который назывался также Руди Шарг по названию 

селения Шарг, расположенного на его берегу [Мухамеджанов, 1978, c. 62–66]. 

Название Самджан образовано от согдийских слов sаm — «черный» (в бухар

ском диалекте) и jan — канал, и означает «черный канал» [Хромов, 1974, c. 14; 

Лурье, 2004, c. 132, 205, 229]. Подробнее см.: Dehkhoda, vol. 9, p. 13366.

61. Харамкам (حرام كام) — так в X–XII вв. назывался канал Руди Зар (крупный 

отвод Шахруда), который считался главным руслом реки Сугда (Зарафшана) 

[Мухамеджанов, 1978, c. 58–59]. В вакфных документах XV–XVI вв. назва

ние Нахри Харамкам (نهر حرام كام) или Дарйаи Харамкам (دريا حرام كام) носи

ла вся река Зарафшан в своем нижнем течении [Иванов, 1938, c. 338, 448; 

Иванов, 1954, c. 261, 313]. Название Харамкам образовано от ‘арабского сло

ва хaрам (حرام) — «священный», «запретный» и согдийского kаm (k’m) — «ка
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нал», и означает букв. «священный канал» [Лурье, 2004, c. 182; Lurje, 2001, 

p. 22–29]. Однако название это явно позднее, так как топоформант –кам по

является в топонимии Бухары не ранее XII в. [Лурье, 2004, c. 237]. Подробнее 

см.: Dehkhoda, vol. 6, p. 8831.

62. Мухаммад ибн Сулайман Арсланхан — 12великий каган Западного 

Караханидского каганата, правил в 495–524/1102–1130 гг. в Самарканде 

[Bosworth, 1971, p. 1113–1117].

63. «На стороне Искиджката» — т.е. на другом берегу реки, напротив 

Искиджката.

64. рибат (رباط) — ‘араб. букв. «место для привязи коней» — первоначально 

так назывались военные укрепления ‘арабских завоевателей, а в XI — начале 

XIII вв. под этим термином понимали каравансараи и гостиницы для оста

новки проезжающих на торговых путях и в городах. Подробнее о термине ри-

бат см. выше, прим. VIII, 13.

65. Существует мнение, что древние тюрки вели исключительно кочевой 

образ жизни и не имели своей городской культуры [Хазанов, 2004, c. 324]. 

Однако многие данные указывают на то, что древние тюрки имели свои бога

тые традиции градостроительства. Подробнее о градостроительной культуре 

древних тюрков см. прим. VI, 45.

Свои богатые традиции градостроительства и архитектуры тюрки прояви

ли и в средние века. Именно период XI–XII вв., т.е. время правления тюркских 

династий Газнавидов, Караханидов и Салджукидов, характеризуется небыва

лым ростом градостроительства и развитием городской культуры, и называет

ся не иначе как «эпохой мусульманского ренессанса в архитектуре» [Гюль, 2005, 

c. 97–125]. Бурное развитие архитектуры и искусства исламского времени связы

вается именно с тюрками [Бартольд, 1971, c. 363], в правление которых в Иране 

и Средней Азии окончательно установился тот тип городов, который сохранил

ся до сих пор, не подвергаясь существенным изменениям [Бартольд, 1971, c. 372].

Многие из памятников тюркского времени были разрушены при ‘арабском за

воевании и вновь восстановлены в эпоху Караханидов [Атаханов, Хмельницкий, 

1973, c. 200–202]. Причем, археологический материал свидетельствует о тес

ной связи и прямой преемственности традиций градостроительной культуры 

эпохи Тюркского каганата и Караханидов, которые были прерваны периодом 

‘арабского завоевания и правлением Саманидов. Так, материалы замка Кал‘аи 

Бала (XI–XII вв.) в Исфаринском районе, в котором была резиденция местного 

правителя, свидетельствуют о преемственности строительнопланировочных 

методов с VI–VII вв. В замке сырцовый кирпич XI–XII вв. сохранил тот же раз

мер, что и в VI–VIII вв., тогда как в других районах Средней Азии происходит 

измельчение модуля строительных материалов. Такая преемственность тради

ций в строительном искусстве свидетельствует о том, что в XI–XII вв. в замке 

Кал‘аи Бала жили потомки тюркских правителей Исфары, живших здесь же в 
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VI–VII вв. Жители замка наряду с мясом других животных употребляли в пищу 

конину [Давидович, Литвинский, 1955, c. 187, 190].

Одним из признаков урбанизации и утверждения государственности в сред

невековой Средней Азии являются памятники монументальной архитекту

ры. В эпоху Караханидов в Самарканде и Бухаре и в их округе было построено 

значительное количество престижных монументальных зданий, часть из ко

торых сохранилась до наших дней. Развитию культуры в Караханидском ка-

ганате в X–XI вв. способствовало объединение владений Карлукского кага-

ната и Саманидов. Этот период характеризуется урбанизацией всей Средней 

Азии [Торогельдиева, 2001, c. 152].

От эпохи Караханидов в Средней Азии сохранились такие великолепные ар

хитектурные сооружения, как минареты Бурана (X в.), минарет в Узгене (XI в.), 

минарет Калан (1127–1129 гг.) в Бухаре, минарет в Вабкенте (1196–1198 гг.), ме

четь и минарет Магаки ‘Аттари (XI–XII вв.) в Бухaре, мечеть Диггаран в киш-

лаке Хазара Навоийского вилаята (нач. XI в.), мечеть Намазгах (1119–1120 гг.) 

в Бухaре, хазира Чашмаи Аййуб в Вабкентском тумане Бухарского вилаята 

(605/1208–09 г), мавзолей Шабурганата в Каракульском тумане Бухaрского 

вилаята (рубеж XII–XIII вв.), мавзолей Кусама ибн ал‘Аббаса и ансамбль 

Шахи Зинда (XI в.) в Самарканде, минарет в Джаркургане (1108–1109 гг.) 

в Сурхандарьинском вилаяте, дворец правителей Тирмиза (XII в.), мавзолей 

Хаким атТирмизи на городище Старого Тирмиза (XI–XII вв.) и др. [Караев, 

1983, c. 197, 259; Некрасова, Шрайбер, 1990, c. 31–33; Некрасова, 2006, c. 378–384, 

414–415; Nekrasova, 1996, p. 67–76].

При Караханиде Тамгачхане Ибрахиме (правил в 444–460/1052–1068 гг.) 

в Самарканде было построено мадраса, которое упоминается в источниках как 

мадраса Кусама, а также мечеть или машхад Кусама ибн ал‘Аббаса [alNasafī, 

p. 276, № 431; p. 372, № 619; p. 488, № 848; acСам‘ани, т. 10, c. 432]. В вакф-

ном документе XI в. это мадраса называется мадраса Тамгачхана [Khadr, 1967, 

p. 324–330]. В правление салджукского султана Санджара это мадраса было 

капитально отремонтировано [АТ, c. 176]. Здание этого мадраса было раскопа

но на участке к западу от мавзолея Шахи Зинда в Самарканде [Немцева, 1974, 

c. 126]. Его сын Шамс алМулк Наср (правил в 460–472/1068–1080 гг.) основал 

в окрестностях Бухары большой парк (куруг) Шамсабад, в котором были воз

ведены великолепные постройки. Парк был окружен высокой стеной и в нем 

держались различные дикие звери и птицы (см. гл. XV). Одним из памятни

ков, построенных при Караханидах, является царская резиденция Рибати 

Малик в степи Малик на подходе к Бухаре. Предполагается, что он также 

был построен караханидским правителем Шамс алМулком [Немцева, 2000, 

c. 233–238]. В селении Искиджкас в области Бухары, в котором была боль

шая крепость и еженедельный базар, при Шамс алМулке Насре была по

строена соборная мечеть (cм. прим. VIII, 46, 48). Его сын Хидрхан (правил 
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в 472–473/1080–1081 гг.) продолжил строительную деятельность своего отца 

и построил в Шамсабаде ряд красивых дворцовых зданий. Его сын Ахмадхан 

(правил в 473–482/1082–1089 гг.), после того как Шамсабад был разрушен 

Салджукидом Маликшахом, построил для себя дворец в местности Джуйбар 

в Бухаре и окружил его садами (cм. гл. XV). Такие же новые города и дворцы 

тюрки построили в окрестностях Харата, Исфахана и Пекина [Togan, 1966, p. 59]. 

Кадрхан Джабра’ил ибн Тугрултакин ‘Умар ибн Тугрулхан Йусуф, извест

ный как Кулартакин (правил в 492–495/1099–1102 гг.), построил в Бухаре ма-

драса, которое называлось его именем мадраса Кулартакина (см. прим. VIII, 

55). При Арсланхане Мухаммаде ибн Сулаймане (1102–1130 гг.) по его распо

ряжению были капитально отремонтированы арк (хисар) и городские стены 

Бухары, проведен новый канал и заново отстроен город Байканд, построены 

новый дворец около ворот Са‘дабад, мадраса и две бани (см. гл. VIII, XII и XX) 

[Некрасова, 2000, c. 230]. По археологическим данным, наибольший расцвет 

средневекового города Тараз в Семиречье приходится на XI–XII вв. [Бернштам, 

1941, c. 66; Сенигова, 1972, c. 5–7].

Строительной деятельностью активно занимались также Саманиды, 

Газнавиды, Салджукиды, Хваразмшахи и другие тюркские правители Средней 

Азии. О строительной деятельности Арсланхана см. также прим. XXV, 41.

66. В тексте: кинтари или кунтари (قنطاري) — это слово имеет 3 значения: 

дерево, используемое для изготовления стрел или копий; молодой, сырой лес, 

сильно дымящийся при горении; клейкое вещество, извлекаемое из корня 

орехового дерева, имеющее свойство останавливать кровь [Расулев, 1966, c. 95, 

прим. 21]. Согласно Р. Фраю, qintаr — «клей алое» [Frye, 1954, p. 115, n. 71]. В тек

сте Г: кинтар-и хушаб (قنطار خشاب). Подробнее см.: Dehkhoda, vol. 11, p. 17774.

67. В тексте Б и Д: «виноградники».

68. адине (آدينه) — перс., от пехл. аdīna, согд. ‘dyn’h — «пятница» [Frye, 1954, 

p. 115, n. 72; Dehkhoda, vol. 1, p. 83].

69. В тексте В и Л: руй (روي) — «медь»; в тексте Ж и З: руйин (روين) — воз

можно, это корень, из которого получали натуральную краску для окраши

вания тканей.

70. В тексте Г добавлено: «на свои собственные деньги».

71. Дарвазаи Самарканд (دروازه سمرقند) — Самаркандские ворота. Имеются 

в виду ворота в стене рабада — внешнего города, которые упоминаются в ‘араб

ских источниках под названием Дарб Самарканд (درب سمرقند) [alIstakhrī, p. 308–

309; IH, p. 483; alMoqaddasī, p. 380]. Следовательно, рибат, построенный 

Исма‘илом ибн Ахмадом асСамани, находился внутри стены рабада, около 

Самаркандских ворот.

72. Здесь в тексте об этих двух селениях говорится в прошедшем време

ни, из чего следует, что в XII в. они уже были заброшены. В XII в. их упоми

нает асСам‘ани (ум. в 562/1166–67 г.), но ничего не говорит об их состоянии 
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[асСам‘ани, т. 7, c. 94, 311, 313], хотя в других случаях, если селение заброше

но, он всегда это отмечает. Из этого следует, что в его время они еще были на

селенными. Следовательно, эти селения могли быть разрушены или заброше

ны уже после него, но ранее 574/1178–1179 г., когда Мухаммад ибн Зуфар ибн 

‘Умар сократил персидский перевод труда Наршахи. В источниках послемон

гольского времени эти два селения уже не упоминаются.

73. Зандана (زندنه) — большое селение, расположенное в 4х фарсахах к севе

ру от Бухары [alIstakhrī, p. 311, 315, 324; IH, p. 489, 491, 520]. В X в. в нем была 

кафедра (минбар), т.е. соборная мечеть, а в его окрестностях было много по

лей [H‘А, p. 112] и более мелких селений [alMoqaddasī, p. 49, 266, 281, 345]. Его 

название упоминается также в форме Зандани (زندني) [асСам‘ани, т. 5, c. 228; 

т. 6, c. 314]. Этимология названия Зандана неясна. Во второй его части можно 

видеть согдийский суффикс аna (аna, аnē), восходящий к др. иран. аna-ka, 

образующий наречия, имена действия, причастия и прилагательные [Лурье, 

2004, c. 71]. В начале XX в. упоминается кишлак Зандани (زندني), который на

ходился в тумане Хутфар Бухарского эмирата [НПБЭ, c. 58]. В настоящее вре

мя название Зандана носит кишлак в Пешкунском тумане Бухарского вила-

ята Узбекистана. Подробнее см.: Jacut, vol. 2, p. 952; Dehkhoda, vol. 9, p. 12967.

74. Согласно «Худуд ал‘алам», в cелении Зандана была кафедра (минбар), 

характерная только для соборных мечетей [H‘А, p. 112].

75. В тексте Б добавлено: «вокруг цитадели есть ров».

76. В первые века ислама Бухарский оазис был вторым после Марва круп

ным центром текстильного производства в Средней Азии. Здесь производи

лась знаменитая в средние века хлопчатобумажная ткань (карбас) «занда-

ниджи» или «занданичи», получившая свое название от селения Зандана 

в области Бухары. Окончание –či/ji/zi (перс.) является сокращенной формой 

согдийского суффикса принадлежности –čyk. Ткань «занданичи» изготов

лялась во многих селениях оазиса и пользовалась большим спросом за пре

делами Средней Азии, где она ценилась наравне с парчей. Первоначально 

эту ткань делали из шелка, а потом из хлопка. Высокая стоимость этой тка

ни объясняется сложностью изготовления на многоремизном станке [СГСА, 

c. 272–273]. В источниках ткань «занданичи» описывается как материя бе

лого цвета, вырабатываемая из хлопка. При Саманидах из простейшей ткани 

«занданичи» изготовляли верхнюю одежду (каба) для гуламов в первый год 

их службы [СН, c. 110]. Существовали и другие, более дорогие разновидности 

этой ткани. В XIV–XVII вв. ткани «занданичи» составляли основной ассор

тимент товаров, вывозимых из Средней Азии в Россию. В российских источ

никах того времени эти ткани называются «зендень», в которых различали 

несколько разновидностей: бурмети, дюменди, объяринные, семенди, чаро-

вые, червленые, черевчатые, черленые и др. [Мукминова, 1976, c. 58–62, 65, 

79]. Подробнее о ткани «занданичи» см. в гл. IX.
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77. ‘Ирак (عراق) — ‘араб. ал‘Ирак (العراق) — ‘арабское название Месопотамии. 

В средние века были две провинции с таким названием: ал‘Ирак ‘арабский 

(с городами Багдад и Басра), и ал‘Ирак персидский (с городами Исфахан и Рей) 

[Jacut, vol. 3, p. 628–631; Miquel, Brice, Sourdel, 1971, p. 1250–1268; Dehkhoda, 

vol. 10, p. 15785–15787]; Здесь может иметься в виду как персидский, так и ‘араб

ский ал‘Ирак. См. также прим. V, 23.

78. Фарс (فارس) — ‘арабизированная форма ср. перс. Pаrs (греч. Persis) — 

югозападная часть Ирана, включавшая такие области, как Истахр, Сабур, 

Ардаширхурра, Дарабджирд, Арраджан и Фаса [ИХ, c. 72]. Здесь в древности 

находилась столица Ахеменидов Персеполь и столица Сасанидов Ктесифон 

[Lokhart, 1965, p. 811–812]. Подробнее см.: Jacut, vol. 3, p. 835–838; Dehkhoda, 

vol. 11, p. 16925–16927.

79. Кирман (كرمان) — область на юге Ирана, между Фарсом и Систаном [Jacut, 

vol. 4, p. 263–267; ИХ, c. 72–73]. В средневековых тюркских источниках упоми

нается слово kärmän (كرمن) или kärmаn (كرمان), означающее «город», «крепость» 

[Pадлов, 1899, c. 1108]. Подробнее см.: Lambton, 1986, p. 147–166; Dehkhoda, 

vol. 12, p. 18285–18287.

80. Хиндустан (هندستان) — в средние века под этим названием понимались 

земли асСинда и алХинда с принявшим ислам населением [Mayer, Burton

Page, Nizamī, 1971, p. 404–454].

81. До нас дошло множество образцов дорогих сортов ткани «занданичи», 

изготовленных в IX–X вв., которые хранятся в различных музеях мира. Один 

кусок этой ткани, согласно надписи на ней, принадлежал саманидскому вое

начальнику Абу Мансуру Бухтакину [SPA, vol. 3, p. 2002; vol. 4, p. 981].

82. Вардана (وردانه) — селение в области Бухары на пути в Хваразм [alIstakhrī, 

p. 310; IH, p. 486; IK, p. 25, 40; alMoqaddasī, p. 267; Jacut, vol. 4, p. 920]. Ибн ал

Факих дает чтение Авардана (اوردانة) [IF, p. 325], а асСам‘ани — вар. Варзан (ورذان) 

[alSam‘аnī, f. 580R]. Владетель Варданы носил титул вардан-худат [atTabarī, 

II, p. 1198, 1199, 1201]. Ниже Наршахи отмечает, что селение Вардана основал 

потомок Сасанидов, Шапур, который построил в нем для себя дворец. Вокруг 

дворца возникло большое владение, которое после его смерти перешло по на

следству к его потомкам. Последним из его потомков был вардан-худат, жив

ший в селении Вардана, когда в Бухару пришел Кутайба ибн Муслим [Наршахи, 

с. 41]. Китайский путешественник Сюань Цзан (630 г.) упоминает владение 

Фади, которое отождествляется с селением Вардана [Compareti, 2004, p. 180].

Топоним Вардана этимологизируется от др. иран. корня *vart-, парф. varδ, 

перс. bard — «камень» [Лурье, 2004, c. 71, 244] и имеет множество параллелей 

в топонимии Западного Ирана и Армении [Tremblay, 2004, p. 132]. В согдийских 

письмах упоминается имя Вардан в форме wrδ’n [Frye, 1954, p. 111, n. 41]. В древ

неиранских надписях Сусы и Бисутуна, посвященных царю Дарию (522–486 гг. 

до н.э.), упоминается слово vardana в значении «город», «селение». Первая часть 
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этого слова может быть вариантом пехл. gird — «круг» [Compareti, 2004, p. 181]. 

Последняя часть топонима Варданзи этимологизируется от согд. z’y — «земля» 

[Lurje, 2001, p. 24] или от перс. зех — «место» [Адылов, Мирзаахмедов, 2001, c. 151].

В начале XX в. в Бухарском эмирате упоминается кишлак Вардана (وردانه) 

в местности Шималийи Руд, и кишлак Варданзехи Кухне (وردانزه كهنه) в тума-

не Шафуркам [НПБЭ, c. 35]. Следовательно, в Бухарском оазисе было два насе

ленных пункта с название Вардана. В настоящее время — это кишлак Варданзи 

в Шафирканском тумане Бухaрского вилаята, расположенный приблизитель

но в 7 км к северозападу от Шафиркана, в 50 км к северозападу от Бухaры [ЎР, 

1986, c. 40]. Рядом с ним находится городище КурганВарданзи, которое являет

ся остатками средневекового селения Вардана. Это был населенный пункт го

родского типа, состоявший из цитадели, шахристана и рабада. Второй кишлак 

Вардана, который также сохранил свое название до сих пор в форме Вардана

Шайхан, находится в 5 км к востоку от Рамитана. К северовостоку от него на

ходится городище античного времени [Адылов, Мирзаахмедов, 2001, c. 150–

157]. О селении Вардана см. также прим. VII, 22, XVII, 14 и XXIII, 27.

83. В тексте: кандизи ва хисари (كندزي و حصاري) — «цитадель и крепость» 

[Dehkhoda, vol. 6, p. 9094–9099; vol. 12, p. 18625]. Средневековый город Средней 

Азии (IX — начала XIII вв.) имел 3частное деление, которое сложилось 

еще в доисламское время. В источниках эти части называются поразному. 

Центральная, наиболее древняя часть города, называлась в ‘арабских источ

никах ал-кухандиз (القهندز) или ал-кал‘а (القلعة). Здесь обычно находился дво

рец правителя каср (قصر), органы управления дар ал-имара (دار الامارة) и тюрь

ма (السجن). Его окружал собственно город — ал-мадина (المدينة) или ал-мадина 

ад-дахила (المدينة الداخلة), т.е. «внутренний город», который назывался также ал-

хисн (الحصن). Здесь находились жилые кварталы (المحلة), соборная мечеть (مسجد 
 ,Третья, наиболее поздняя пригородная часть города .(سوق) и базары (الجامع

называлась рабад (الربض) или ал-мадина ал-хариджа (المدينة الخارجة), т.е. «внеш

ний город» в котором были сосредоточены торговоремесленные кварталы, 

а также замки землевладельческой знати. В персидских источниках эти ча

сти называются соответственно: кухандиз (كهندز), шахристан (شهرستان) или хи-

сар (حصار), и руста (روستا). Дворец правителя, расположенный внутри кухан-

диза, назывался кушк-и а‘ла (كوشك اعلى) или арк (آرك), а также ках (كاخ) и сарай 

 Подробнее о 3частном делении средневековых городов Средней Азии .(سراي)

см.: Бартольд, 1971, c. 413–416; СГСА, c. 14–47; Воронина, 1959, 1. c. 84–104; 

Куренной, 1970. c. 61–64.

84. Цари селения Вардана были потомками сасанидского шаханшаха Шапура, 

сына Хусрава, и носили титул вардан-худат (وردان خداه) (см. гл. XVI). Данные ис

точников указывают на то, что после смерти Хатун власть в Бухаре перешла 

в руки правителя Варданы, узурпировавшего верховную власть. Если счи

тать, что царица Бухары Хатун умерла через 15 лет после смерти Тугшады, т.е. в 
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76/695–96 г., то до начала правления Кутайбы ибн Тугшады, т.е. 91/709–10 г., 

в течение 15 лет, власть в Бухаре находилась в руках другого правителя, а имен

но Варданхудата. Подробнее о династии вардан-худатов см. прим. VII, 22.

85. В тексте Б и Ж вместо «нет»: «есть» (هست), а в одном из списков, которые 

использовал М. Ридави — «есть следы» (اثري هست). Это сведение Наршахи ука

зывает на то, что к X в. дворец вардан-худатов в селении Вардана уже лежал 

в развалинах или вообще прекратил свое существование.

86. Шахпур Малик (شاهبور ملك) — букв. Шапур царь. Имя Шахпур образовано 

от пехл. šаh — «царь» и pūr — «сын»), и означает «сын царя» [Dehkhoda, vol. 9, 

p. 14066]. Это имя носили три царя из династии Сасанидов, правившие в 241–

272 гг., 309–379 гг. и 383–388 гг. Однако ниже Наршахи отмечает, что этот 

Шахпур был сыном шаханшаха Хусрава (см. гл. XVII). Поэтому, здесь, веро

ятно, имеется в виду принц Шапур, сын Хусрава I Ануширвана (правил в 531–

579 гг.), или Хусрава II Парвиза (правил в 590–628 гг.). Повздорив со своим от

цом, Шапур бежал от него в Бухару. Правитель Бухары бухар-худат хорошо 

его встретил и отвел ему во владение землю. Шапур провел там канал, кото

рый впоследствии стал называться Шафуркам (شافركام) или Шапуркам (شابركام), 

т.е. канал Шапура, и основал на его берегах несколько населенных пунктов, 

в том числе и селение Вардана. Затем все эти владения передавались в наслед

ство его потомкам вардан-худатам. Подробнее о Шапуре см. прим. XVII, 8.

87. Наршахи называет Вардану «крепостью на границе с Туркистаном», а ее 

владетелей, носивших титул вардан-худат — «выходцами из Туркистана». 

Владетель Варданы, который в конце VII в. на некоторое время захватил верхов

ную власть в Бухаре, носил также тюркский титул сул (صول), т.е. чур, и считал

ся также «царем всего Ма вара’ аннахра» (см. выше, прим. VI, 19. 23), что может 

говорить о его принадлежности к семье верховных тюркских каганов. Эти дан

ные подтверждают, что поздние представители династии вардан-худатов, по

томков сасанидского отпрыска Шапура, сына Хусрава I Ануширвана, были в род

ственных отношениях с верховными правителями Западного Тюркского кага-

ната. Все это имеет важное значение для определения истинной роли тюрков 

в Бухарском оазисе в эпоху раннего средневековья и для установления более точ

ных границ понятия «Туркистан» того времени [Камолиддин, 2002, c. 61–68].

88. Афшина или Афшана (افشنه). В ‘арабских источниках Афшина (افشينه) — го

род к западу от Бухары, откуда вышло много «борцов за веру» [alMoqaddasī, 

p. 267 (С), 323]. В 105/723–24 г. ‘арабский военачальник Муслим ибн Са‘ид совер

шил поход на Афшину и заключил договор с ее царем и ее жителями на усло

вии выплаты ему 3х тысяч рабов и сдачи ему цитадели [atTabarī, II, p. 1462–

1463]. В 110/728–29 г. жители Афшины принимали участие в сражении войск 

тюркского кагана с ‘арабами [atTabarī, II, p. 1517]. Из этого селения вышло мно

го образованных людей [Jacut, vol. 1, p. 330]. В вакфных документах XV–XVI в. 

упоминается селение Афшинак (افشنك) [Иванов, 1954, c. 282, № 303]. С названи
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ем Афшина/Афшана можно сблизить название селения Афшаван (افشوان), рас

положенного в 4х фарсахах от Бухары [асСам‘ани, т. 1, c. 329]. Подробнее см.: 

Dehkhoda, vol. 2, p. 3079.

Название Афшина, так же как название ворот Афшина в Самарканде и титул 

владетеля Уструшаны алАфшина Хайзара ибн Кавуса, производится от согд. 

слова ‘xš’ywn — «правитель» или осет. afšīn — «хозяйка» [Лурье, 2004, c. 208].

89. В тексте: навахи (نواحي) — мн.ч. от ‘араб. нахийа (ناحية) — «округ», «админи

стративная единица» [Babinger, 1993, p. 906; Dehkhoda, vol. 14, p. 22077; 22774]. 

Подробнее см.: прим. VI, 19, VII, 23 и VIII, 154.

90. талаба-и ‘илм (طلبه علم) — (от ‘араб. талиб ал-‘илм طالب العلم — «ищущий 

знания») — букв. «ищущие знания», т.е. ученики мусульманских школ — ма-

драса [Dehkhoda, vol. 10, p. 15260, 15494].

91. Возможно, это Абу Бакр Мухаммад ибн Васи‘ алАзди алБасри, кото

рый принимал участие в сражении в Джурджане под началом Йазида ибн 

алМухаллаба в 98/716–17 г. [atTabarī, II, p. 1326]. Он умер в 123/740–41 г. или 

127/744–45 г. [Ibn еlAthīr, vol. 5, p. 190, 259].

92. В тексте Б: «другую мечеть».

93. В тексте Б добавлено: «Говорят, что шайх Абу ‘Али Сина родился в Афшина».

94. Баркад (بركد) — в Г — Барканд (بركند). Селение Баркад (بركد) упоминается 

также в XII в. [асСам‘ани, т. 2, c. 163; Jacut, vol. 1, p. 589] и в вакфных докумен

тах XIII в. в форме Паркад (پرکد) и Фаркад (فركد) [БВ, c. 49–51, 53]. В XII в. в об

ласти Бухары упоминается также селение Баракад (براكد) или Баракади (براكدي) 

с вариантом Баракдан (براكدان) [асСам‘ани, т. 2, c. 121]. Первая часть топонимов 

Баркад и Баракад производится от др. иран. upari и парф. ‘br — «верхний (?)». 

Вторая часть этих топонимов представляет собой согдийский топоформант –

kad, являющийся вариантом слова –kaθ, kand — «город», «селение» [Lurje, 2003, 

p. 185–212; Лурье, 2004, c. 103]. В вакфных документах XIII в. упоминается ка

нал и селение Паркад [БВ, c. 65–67, 69]. В вакфных документах XVI–XVII вв. 

упоминается селение Паркат или Фаркат в тумане Самджан, которое было 

вакфом Исма‘ила Cамани, а также холм Талли Паркат [Чехович, 1951, c. 267; 

Чехович, 1950, c. 261, 269; Усанова, 1995, c. 26]. В начале XX в. в области Бухары 

в тумане Самджан упоминается кишлак с названием Баркад или Паркад 

(Паркат) [НПБЭ, c. 106], который находился приблизительно в 27–30 км от го

рода на пути в Газли. Возможно, первоначальное название этого селения было 

Фаркад, которое затем было преобразовано в Паркад и Баркад. В X в. в обла

сти Шаша упоминается селение Фардкас (فردكث) [alMoqaddasī, p. 265], назва

ние которого в XVI в. было изменено в Фаркат (فركت) [СД, c. 360], а в настоящее 

время в Паркент. Название этого большого селения (касаба) производится 

от др. иран. prtu- — «мост» [Лурье, 2004, c. 44, 97], или от названия реки Фарак/

Парак [Лурье, 2004, c. 233]. Однако вряд ли это селение имело столь древнее 

происхождение, чтобы его название можно было бы производить от древне
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иранского корня, минуя согдийский. На наш взгляд, этимологию его назва

ния, скорее всего, следует строить на основе согдийского языка. В X в. в об

ласти Шаша упоминается также селение Фарнкас [alIstakhrī, p. 320, 345; IH, 

461, 507, 522; H‘А, p. 117] или Фарнкад [alMoqaddasī, p. 48, 264]. Cеление с та

ким же названием (Фарнкад/Фарнкас) упоминается в округе Иштихан в обла

сти Самарканда [H‘А, p. 113; асСам‘ани, т. 9, c. 284]. Название обоих этих се

лений этимологизируется как «город славы» [Лурье, 2004, c. 97]. В вакфных 

документах XV–XVI вв. упоминаются земли Фарнабад в долине реки Чирчик 

[СД, 298]. В первой части этого названия можно видеть то же согдийское сло

во farn (от др. иран. xvarno) — букв. «счастье». Нам представляется, что назва

ние бухарского селения Фаркад/Паркад является сокращенной формой (c опу

сканием промежуточного «н») этих же названий и образовано от тех же слов, 

т.е. farn и kaδ/kaθ. Подробнее см.: Dehkhoda, vol. 3, p. 4606.

95. Баркади ‘Алавийан (بركد علويان) — букв. Баркад ‘Алидов, т.е. Баркад, при

надлежащий ‘Алидам [Lewis, 1960, p. 400–403; Dehkhoda, vol. 10, p. 16068].

96. В тексте В: дах данак	هد	کناد — перс., букв. «десять частей» [Bosworth, 

DarleyDoran, FreemanGrenville, 1998, p. 614–624; Dehkhoda, vol. 7, p. 10403]. 

Так же в пер. Л. Здесь вместо слова дах (ده) — «десять» должно быть ду (دو) — 

«два». В пер. Ф: one third — «одна треть», в пер. Р: олти бўлакка ажратиб, ун-

дан икки бўлагини — «разделив на шесть частей, из них две части».

97. ‘Али ибн Абу Талиб — четвертый «праведный» халиф (правил в 35–

40/656–661 гг.), зять пророка Мухаммада. ши‘иты считают его первым из 12 

имамов (о нем cм. прим. XXX, 3). Абу ‘Абд Аллах Джа‘фар ибн Мухаммад ас

Садик (ум. в 147/764–65 г.), потомок ‘Aли, шестой из 12ти ши‘итских имамов. 

Эпоним джа‘фаритского (имамитского) правового толка. Родился, жил и умер 

в Мадине. По некоторым данным, он был учителем Абу Ханифы анНу‘мана 

ибн Сабита алКуфи (ум. в 150/767 г.), известного у суннитов как алИмам ал

А‘зам, основателя и эпонима ханафитского мазхаба мусульманского законове

дения [Боголюбов, 1991, c. 11–12; Прозоров, 1991, c. 61–63]. Подробнее об ‘Алидах 

в Бухаре см.: Amoretti, 2006, p. 74–85; Lewis, 1960, p. 400–403; азЗирикли, т. 5, 

c. 107–108; Dehkhoda, vol. 10, p. 14780–14782], а также прим. XXХ, 3.

98. В тексте Г: «мусульман»; в тексте Б, В и Д добавлено: «Бухары»; в пер. Л: 

«беднейших жителей города Бухары».

99. Амир Исма‘ил ибн Ахмад асСамани покупал земли в разных местах 

и учреждал вакфы с благотворительными целями, а иногда в пользу своих 

потомков. В Бухаре еще в начале XX в. существовал квартал, населенный по

томками Исма‘ила асСамани, которые жили на доходы от вакфов. До нас до

шло несколько документов, переписанных в XVI–XVII вв., о вакфах Исма‘ила 

асСамани в области Бухары, два из которых хранятся в ЦГА РУз и один в ру

кописном фонде ИВ АН РУз им. Абу Райхана Бируни. В документе ЦГА № 527, 

составленном в 931/1524–25 г., перечисляются 12 местностей в области Бухары, 
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составляющих вакфы Исма‘ила асСамани. Часть этих вакфов предназначалась 

общественности, часть специально для законоведов и ученыхбогословов, часть 

для бедняков (фукара’) и часть для его потомков [Чехович, 1951, c. 266–268]. 

Второй вакфный документ Исма‘ила асСамани, в описи ЦГА под № 1287, пере

писан в 986/1578–79 г. с мнимого оригинала 254/868 г. К нему приложены 6 це

лых и одна половина договоров с земледельцами [Чехович, 1950, c. 259–260]. 

В настоящее время он хранится под инв. №№ 758/6 и 758/7 [Усанова, 1995, 

c. 24–25]. Еще один вакфный документ Исма‘ила асСамани, хранящийся 

в рукописном фонде ИВ АН РУз под № 527а, также датируется XVI–XVII вв. 

[Усанова, 1995, c. 24–31].

100. Рамтин (رامتين) — в пер. Ф: Rаmitīn — Рамитин; в тексте Ж: Рамитан (راميتن) 

[Dehkhoda, vol. 8, p. 11763].

Селение Рамисан (راميثن), Армисана (ارميثنة) [асСам‘ани, т. 6, c. 53; Jacut, vol. 2, 

p. 739] или Рамисана (راميثنة) было расположено в нижнем течении канала 

Рамисана (راميثنة) [alIstakhrī, p. 311; IH, p. 487]. Согласно алМукаддаси, селе

ние Арйамисан (ارياميثن) было древнее Бухары и в нем находилась резиденция 

бухар-худатов [alMoqaddasī, p. 282]. C ним отождествляется владение Алань

ми китайских источников [Chavannes, 1903, p. 316]. По данным алБалазури, 

в 2х фарсахах от Байканда находилось селение cо схожим названием Рамдин 

 В вакфных документах XIII в. упоминается селение .[alBeladsorī, p. 410] (رامدين)

Рамитани Калан (راميتن كلان) [БВ, c. 70], из чего следует, что кроме него в обла

сти Бухары было еще одно селение с названием Рамитан.

Вторая часть топонима Рамисан/Арйамисан бесспорно предсталяет собой 

топоформант mēθan — «поселение», «место», «обитель». Первая часть это

го топонима производится от др. иран. этнонима арья (aryа) — «поселение 

aриев» [Markwart, 1938, p. 139–141] или персидского rаm (счастливый) — «ме

сто мира» [Frye, 1954, p. 116, n. 80]. П. Лурье предпочитает видеть в первой ча

сти этого топонима согд. rаm (от др. иран. rаman), и допускает три одинаковых 

толкования топонима: 1) букв. «спокойное селение»; 2) «селение, посвященное 

Раму — божеству спокойствия»; 3) «селение, (где проходит ярмарка в день) r’m-

rwc — 21день месяца», отмечая при этом, что последнее из них наиболее веро

ятно [Лурье, 2004, c. 44, 57, 115–116, 210–211]. По мнению М. Исхакова, топоним 

Рамитан этимологизируется от др. иран. rаh — «путь, дорога» и –mēθan — «по

селение», «обитель», т.е. «храм, расположенный на пути» [устное сообщение].

В начале XX в. в Бухарском эмирате упоминается кишлак Рамитан (رامتن), 

расположенный в тумане Самджан [НПБЭ, c. 109]. Средневековому Рамисану 

соответствует городище, расположенное в 25 км к северозападу от Бухары, 

в 10 км западнее административного центра тумана Рамитан, влево от доро

ги Бухара — Газли [Шишкин, 1940, c. 38; СГСА, c. 182–184, 186]. По археоло

гическим данным, самые нижние слои городища датируются III–IV вв. н.э., 

а жизнь на его территории продолжалась вплоть до начала XX в. [Сулейманов, 
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1984, c. 125]. Значительные размеры городища позволяют предполагать, что до

мусульманский Рамисан, который был столицей Бухарского оазиса, в какойто 

период действительно был крупнейшим городом оазиса и стоял в одном ряду 

со столичными городами других областей: Тирмизом, Ахсикасом и Чаганийаном 

[СГСА, c. 184]. О селении Рамтин см. также прим. VI, 54 и XXIII, 29.

101. В Рамтине была резиденция тюркского правителя Бухары Илтакина 

(Пармуда, Ниликаган), который был сыном Ил Арслана (Шири Кишвар, 

Савашах) и внуком Кара Чурин Турка, т.е. верховного правителя Западного 

Тюркского каганата Тардукагана. Он женился на китайской принцессе, и она 

привезла с собой из Китая храм идолов, который установили в Рамтине. См. 

прим. VI, 51, 56, 57.

102. Выше Наршахи отмечает, что тюркский правитель Бухары Шири Кишвар, 

сын Кара Чурин Турка, царствовал двадцать лет и построил шахристан Бухары, 

а также селения: Мамастин, Сакматин, Самтин и Фараб. См. прим. V, 45–50.

103. Афрасийаб (افراسياب) — перс., от авест. Frangrasyаn, пехл. Frаsyаk, легендар

ный царь Турана [Dehkhoda, vol. 2, p. 3039–3040]. Bпервые упоминается в древ

нейшей части «Авесты» (Гимн Хварно, яшт 19) под именем Франхрасьйан [Авеста, 

c. 170, 172], а в среднеперсидских источниках — под именем Фрасиак (Фрасиаг) 

[КД, c. 75], или Фрасиав [West, 1880, p. 38], а также Пахлечак [Markwart, 1931, p. 10, 

12]. Иранская традиция возводит происхождение Афрасийаба к Туру, который 

был сыном Афридуна и братом родоначальника иранцев Ираджа. В мифологии 

иранских народов Афрасийаб характеризуется как предводитель кочевых пле

мен туров, непримиримый враг иранских царей, с которыми он вел непрерыв

ные войны. Его эпитет Франграсйан — означал «воин». Афрасийаб называет

ся также злейшим врагом зороастрийцев, хотя сам он был ревностным огнепо

клонником, но поклонялся Ардвисуре Анахите и Вайю. В пехлевийских источ

никах он наделен чертами культурного героя — проводит оросительные каналы 

в гористых местностях и на равнинах. Миф о борьбе Афрасийаба против иран

цев отражает реальноисторические набеги кочевых племен Турана на поселе

ния земледельческих общин Ирана [Басилов, 1991, c. 129; Лелеков, 1992, c. 571].

В мифологии тюркских народов Афрасийаб выступает как богатырь, пра

родитель и предводитель всех тюрков [Короглы, 1976, c. 90–95]. В историче

ских сочинениях средневековых ‘арабоязычных [Macoudī, vol. 1, p. 289; atTabarī, 

I, p. 604] и персоязычных авторов [СН, c. 181; ТС, c. 52; Фирдоуси, т. 4, c. 208, 

279] Афрасийаб называется «царем тюрков». В средневековой тюркоязычной 

историколитературной традиции Афрасийаб отождествляется с «великим 

ханом тюрков» по имени Алп Ир Тунга [МК, т. 3, c. 163, 379; ЮХ, c. 102–103]. 

Имя Алп Ир/Эр упоминается в древнетюркских рунических надписях из гор

ного Алтая [Кызласов, 2003, c. 42]. По данным «Шахнама» Фирдауси, старший 

сын Афрасийаба носил тюркское имя Карахан, а его армия состояла из «лю

дей Чина, всадников Тараза, тюрков Чжигиля, гузов, карлуков и туркмен, 
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а также кушанцев, шугнанцев, славян, индусов и др. [Птицын, 1947, c. 304–306]. 

К Афрасийабу возводили своё происхождение Караханиды и Салджукиды.

Предполагается, что Афрасийаб был реальной исторической личностью, 

и его прототип — правитель империи скифокиммерийских кочевников Мадай, 

который был прототипом народных героев многих тюркских эпосов, таких 

как «Алпамиш», «АлпМанас», «Огузнама», «Китаби Деде Коркут», «Кутадгу 

Билиг» и др., а также древнейшего грузинского эпоса «Амиран» (Алп Эр Тунг) 

и русских народных эпосов и легенд. Древний Туран представлял собой кон

федерацию различных ираноязычных, тюркоязычных и других племен и на

родов, объединенных под властью царя по имени Афрасийаб, который в дей

ствительности носил тюркское имя Мадай Карахан и почетное прозвание Алп 

Эр Тунга, что в переводе с тюркского означает «Смелый муж подобный тигру 

(или льву)». В VII в. до н.э. он объединил под своей властью огромную террито

рию Евразии, нанес поражение иранскому царю Манучихру и на некоторое вре

мя (12 лет) установил свое господство также и над Ираном [Stern, 1960, p. 236]. 

Поэтому он упоминается среди царей древнего Ирана эпохи Пишдадидов (нач. 

I тыс, до н.э.) [Hamzae, p. 12–13; Навои, т. 14, c. 185].

104. В тексте Б добавлено: «Говорят, что Афрасийаб имел дочь, которая стра

дала постоянной головной болью. Когда онa приехала в Рамтин, она избави

лась от этой болезни, благодаря воздействию благопрятного местного клима

та. Это место стали называть арам-и тан, т.е. «блаженство тела», а простой 

народ называл Рамтин».

105. В тексте: мард-и джаду (مرد جادو) — перс., букв. «человек волшебства», «че

ловек колдовства», т.е. волшебник, колдун, чародей [Dehkhoda, vol. 5, p. 7340–

7341; Levicki, 1965, p. 368].

106. Нух (نوح) — коранический персонаж, пророк и посланник Аллаха, один 

из самых почитаемых в исламе пророков; соответствует библ. Ною [Heller, 

1995, p. 111–112; Пиотровский, 1991, c. 194–195]. В тюркской традиции [МК, т. 1, 

c. 333–334], лежащей в основе сведений многих средневековых авторов, про

исхождение Афрасийаба, так же как всех тюрков, возводится к легендарному 

Турку, который был сыном Йафаса и внуком Нуха [adDīnawarī, p. 4–5; atTabarī, 

I, p. 211–212; Majd addīn, p. 256; Jacut, vol. 4, p. 999].

107. Сийавуш (سياوش) или Сийавахш (سياوخش) — от aвест. Syavаršan — «чер

ный конь». Мифический герой, обожествляемый в легендах, зафиксированных 

в средневековых ‘арабских и персидских источниках [Dehkhoda, vol. 9, p. 13867–

13868]. Культ Сийавуша, в частности, был распространен в древнем Хваразме 

и хваразмийцы видели в нем своего предка. По данным алБируни, они счи

тали годы от начала заселения своей страны, которое произошло за 980 лет 

до Александра, а потом стали считать годы от прихода в Хваразм Сийавуша, 

сына КайКавуса, и воцарения там КайХусрава и его потомков, который пере

селился в Хваразм и распространил свою власть на царство тюрков. Это было 
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спустя 92 г. от начала заселения Хваразма. Основатель династии раннесредневе

ковых правителей древнего Хваразма Африг считал себя потомком КайХусрава 

[Бируни, 1957, c. 47], отчего династия доисламских правителей Хваразма назы

валась Сийавушидами [Толстов, 1948, c. 202].

В мифологических представлениях народов Средней Азии Сийавуш неред

ко воспринимался как умирающее и воскресающее божество, обладающее со

лярными функциями. С именем Сийавуша связывались также постройка вол

шебного города на головах подвластных ему демонов и появление чудесного 

цветка на его пролитой крови [Дьяконов, 1951; Рапопорт, 1971, c. 83–84]. Образ 

Сийавуша связывается также с божеством реки Джайхун (Амударьи) [Толстов, 

1948, c. 203]. Подробнее см.: Лелеков, 1992, c. 441; Yashater, 1998, p. 725–726.

108. В тексте Б и Д добавлено: «и сражался в…»

109. Рамуш или Рамиш (رامش) — согласно асСам‘ани, это селение находилось 

в культурной полосе (سواد	من) Бухарского оазиса [асСам‘ани, т. 6, c. 51; Jacut, II, 

p. 737]. Селение Рамиш (رامش) упоминается также в вакфном документе XIII в. 

[БВ, c. 186]. Ибн Хаукал упоминает в области Бухары селение Завуш (زاوش), на

звание которого можно сблизить с названием Рамуш [IH, p. 486]. В пехлевий

ских источниках говорится, что Ардашир первым из Сасанидов основал го

род по названию Rаmišn Аrtaχšīr [Herzfeld, 1947, p. 726]. Название Рамуш про

изводится от r’m имени божества спокойствия», или от r’m-rwc — «названия 

21дня месяца r’m» [Лурье, 2004, c. 210]. Название этого селения также может 

быть связано с именем предка, о чем пишет асСам‘ани [асСам‘ани, т. 6, c. 50]. 

Персидское слово رامش означает «радость», «веселье». В начале XX в. в Бухарском 

эмирате упоминается кишлак Рамиши Бала (т.е. Верхний Рамиш), расположен

ный в тумане Хайрабад [НПБЭ, c. 109]. В настоящее время название Рамиш 

носит кишлак в Рамитанском тумане Бухарского вилаята, в 17 км к северу

северозападу от Бухaры. В северной части этого кишлака развалины сред

невекового селения Рамуш/Рамиш — городище Рамиштепа. По археологиче

ским данным, Рамуш был одним из крупнейших селений Бухарского оазиса, 

и его территория обживалась непрерывно, начиная с конца IV в. до н.э. вплоть 

до XV в. н.э. [Cулейманов, Ураков, 1977, c. 64; Батиров, 1982, c. 100]. Подробнее 

см.: Dehkhoda, vol. 8, p. 11767–11768.

110. Согласно алБируни, в селении Рамуш был храм огня, в котором огне

поклонники собирались в 28день месяца наусард по случаю самого почитае

мого своего праздника РамушАгам, который справляли по очереди в каждом 

селении [Бируни, 1957, c. 254].

111. В тексте Г: «самый древний храм огнепоклонников Ма вара’ аннахра»

112. Считается, что в эпоху раннего средневековья в Бухарском оазисе, так же 

как и в других частях Сугда (Самарканд, Нахшаб, Киш), господствовал зоро

астризм местного, так называемого «маздеистского» толка. *Термин «мазде

изм», который в свое время был предложен Б. я. Стависким, не имеет под собой 
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реальной основы [Е. Н.]. Местные культы Средней Азии отличались от орто

доксального зороастризма двумя особенностями, которые резко осуждались 

зороастрийской литературой и религиозными предписаниями — это обычай 

оплакивания покойников (оплакивание Сийавуша и др.) и идолопоклонниче

ство (храмы идолов, капища идолов, в которых поклонялись божествам, по

священным небесным светилам и силам природы [Обельченко, 1959, c. 104]. 

Кроме того, среди последователей маздеистского культа был распространен 

обряд захоронения костей покойников в так называемых астаданах — оссуа

риях, который в качестве массового обычая был характерен лишь для Средней 

Азии. Предполагается, что оссуарии были, прежде всего, черепохранилищами. 

У древних исседонов существовал культ черепов предков [ДA, c. 143], в осно

ве которого лежало представление, что череп и после смерти человека про

должает хранить его духовные качества [Рапопорт, 1971, c. 35]. Среди древних 

тюрков были распространены представления о жизненной силе, передаваемой 

из поколения в поколение, которая связывалась с костью. Поэтому в тюркской 

культуре родство по кости было сильнее, чем кровное родство. Древние тюр

ки полагали, что у членов одного рода одинаковые кости и через эту субстан

цию общественное сознание устанавливало связь между предками и потомка

ми [Сагалаев, Октябрьская, 1990, c. 39].

Многие данные указывают на то, что в VI–VIII вв. в Средней Азии, в част

ности в Тухаристане, Сугде, Семиречье и Восточном Туркистане, был ши

роко распространен манихеизм, являвшийся синтезом трех мировых рели

гий — буддизма, зороастризма и христианства. Основными центрами манихе

ев были Балх, Бухара, Самарканд, Тараз и Турфан. Манихеизм исповедовали 

не только оседлые и городские жители, но и большинство кочевых тюркских 

племен. Манихеизм был государственной религией Тюркского, Уйгурского, 

Карлукского, Киргизского и Кимакского каганатов [Кызласов, 2004, c. 12–16]. 

Согласно алБируни, в странах ислама не было почти ни одного места, где бы не 

было манихеев. Но их община, членов которой называли сабиями, существо

вала только в Самарканде. За пределами ислама веру Мани и его учение испо

ведовало большинство восточных тюрков, обитатели асСина, Туббата и части 

алХинда [Бируни, 1957, c. 211–213]. По данным Махмуда Кашгари, манихея

ми были чигили и все тюркикочевники от реки Джайхун до асСина [МК, т. 1, 

c. 374], т.е. от Амударьи до Великой китайской стены. Такое широкое распро

странение манихеизма среди тюрков объясняется тем, что это вероучение хо

рошо уживалось с шаманскими ритуалами [Зуев, 2002, c. 182].

Одной из главных отличительных черт манихеизма было идолопоклон

ство. У последователей Мани человекоподобные идолы считались воплоще

нием и символом божественных светил — Солнца и Луны, последних стан

ций на пути к СветуРаю [Бируни, 1963, c. 479]. Первой письменно засвиде

тельствованной формой религии в Сугде, в частности, в Бухаре, было имен
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но идолопоклонство. По некоторым данным, соборная мечеть Самарканда до

монгольского времени, расположенная к западу от цитадели, была построена 

на месте храма идолопоклонников [Кандия, c. 150]. Идолы, которым покло

нялись согдийцы, были антропоморфны и имели облик человека [Зуев, 2002, 

c. 195]. Ниже Наршахи отмечает, что жители Бухары были идолопоклонника

ми (бут параст буданд). В доисламское время в Бухаре был базар, называв

шийся Базари Мах, на котором дважды в год продавали идолов. Эти идолы 

пользовались у жителей Бухары большим спросом, и каждый раз их прода

вали более чем на 50 тысяч дирхамов. Этот базар был основан царем Бухары 

по имени Мах (Луна), который присутствовал на ярмарке и сидел там на сво

ем троне для поощрения торговли идолами (см. гл. X). Из этих данных следу

ет, что в доисламское время большинство жителей Бухары были манихеями. 

Идолы стояли также в храмах Байканда, Варахши, Самарканда, Уструшаны, 

Панча и других городов. Когда Кутайба ибн Муслим завоевал Байканд, он на

шел в одном из его храмов идолопоклонников (butxаna) серебряного идола, ко

торый был оценен в 400 дирхамов (см. гл. XXIII).

Еще одним обязательным и отличительным атрибутом манихеизма была 

живопись по холсту, на металле, настенная и в виде постраничных иллюстра

ций в книгах. Сам Мани многие века считался выдающимся живописцем, по

ложившим начало этой традиции, не свойственной другим религиям [Зуев, 

2002, c. 184, 192]. Наличие богатой настенной сюжетной живописи в храме 

Пенджикента позволило исследователям прийти к заключению, что этот храм 

мог принадлежать манихеям [Беленицкий, 1954, c. 47–48, 66–68, 81]. Богатая 

живопись украшала также стены культовых зданий — храма Дильберджин 

в Тухаристане, буддийского монастыря Аджинатепа (VI–VIII вв.) в Вахше; 

дворца правителей Топраккала (III в.) в Хваразме, дворца ихшидов на горо

дище Афрасиаб (VI–VIII вв.) в Самарканде, дворца бухар-худатов в Варахше 

(VI–VIII вв.), дворца афшинов Уструшаны (VI–VIII вв.), дворца правителей 

на городище Кафиркала (VI–VIII вв.) в Вахше, а также стены замков, домов 

богатых горожан и других светских зданий — Балалыктепа (V–VI вв.), Тавка 

(VII–VIII вв.), Калаи Кафирниган (VI–VII вв.) и др. В декоре и архитектуре 

Хуттала преобладают изображения льва [Гулямова, 1987, c. 127–134], который 

был одним из главных символов манихеизма [Зуев, 2002, c. 188, 192–193, 203]. 

Великолепные памятники высокохудожественной живописи сохранились так

же на поверхностях различных предметов из металла и керамики — серебря

ных чашах, блюдах, кувшинах, кружках, оссуариях, изготовленных в Средней 

Азии в VI–VIII вв. [Пугаченкова, Ремпель, 1965, илл. 120–134].

Все эти данные свидетельствуют о том, что в эпоху раннего средневековья 

манихеизм был широко распространен в Средней Азии и многие памятники 

того времени, которые принято считать буддийскими или зороастрийскими, 

на самом деле принадлежали манихеям.
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113. В «Шахнама» Фирдауси история борьбы КайХусрава с Афрасийабом рас

сказана несколько иначе. После убийства Сийавуша его сын шаханшах Ирана 

КайХусрау выступил с целью отомстить за кровь своего отца. Потерпев от него 

поражение, Афрасийаб пытается скрыться под водами озера Зарра, но выхо

дит из воды на крики своего брата, которого избивают иранцы. Затем один 

отшельник убивает Афрасийаба, и вместо него КайХусрау сажает на трон его 

сына [Фирдоуси, т. 5, c. 235–418]. У древних тюрков существовал религиозный 

обряд, который назывался «оплакиванием Афрасийаба», подобный обряду 

«оплакивания Сийавуша» у согдийцев [Validi, 1932, p. 852–854].

114. В тексте: Дарвазаи Ма‘бад (دروازه معبد) — ворота Ма‘бад — перс. ‘араб., букв. 

«ворота у места поклонения» или «ворота Храма», т.е. ворота, расположенные 

около доисламского храма. В пер. Л: «ворота Маабид», но чтение Ма‘бад более 

верное. В данном случае под «местом поклонения» (мa‘бад), вероятно, перво

начально имелась в виду мнимая могила Афрасийаба, а впоследствии около 

нее был построен храм. *Ма‘бад, скорее всего, название ворот в стене первого 

намазгаха Бухары [Е. Н.]. Об этих воротах см. также прим. III, 31.

115. В тексте талл (تل) — араб., букв. «холм» [Dehkhoda, vol. 5, p. 6924–6925]. 

В пер. Л: «курган».

116. хваджа имам Абу Хафс Ахмад ибн Хафс ибн азЗабаркан ибн ‘Абд Аллах 

ибн алБахр ал‘Иджли алБухари (150–217/767–832 г.), известный как Абу Хафс 

Кабир — ханафитский шайх и богослов. Он изучал фикх в Багдаде, и был од

ним из ближайших последователей имама Абу Ханифы. Он считался одним 

из крупнейших теологов Бухары своего времени и духовным прорицателем го

рода. Квартал, в котором он жил, и городские ворота, вблизи которых он по

хоронен, назывались Хаккрах, по прозванию самого Абу Хафса. По словам 

Муллазада (нач. XV в.), мазар Абу Хафса Кабира, являвшийся одной из глав

ных святынь Бухары, находился около ворот Хаккрах в северозападной части 

крепостной стены, между Самаркандскими и Угланскими воротами, за преде

лами города. Его мазар сохранился до наших дней и находится в 400–500 м к 

северу от городских ворот сер. XVI — сер. XX вв. Хадрати Имам [Гафурова, 

1992, c. 30, 59]. Подробнее об Абу Хафсе Кабире см. ниже.

117. Кини Сийавуш (كين سياوش) — перс., букв. «месть за Сийавуша». Здесь 

имеются в виду панихидные песнопения профессиональных плакальщиков 

[Dehkhoda, vol. 12, p. 18853].

118. В тексте: Варахша (ورخشه), в тексте Г: Фарахша (فرخشه). Выше название это

го же селения приводится в форме Фарахша (فرخشى) и Варахша (ورخشى) (в тексте 

Б, Ж и З) (см. прим. VI, 55). Название Фарахша (فرخشى) или Фарахша (فرخشة) яв

ляется упрощенной формой названия Афрахша (افرخشى) или Афрахш (افرخش) — 

селения в 4х фарсахах от Бухары [асСам‘ани, т. 1, c. 326; т. 9, c. 265; Jacut, vol. 3, 

p. 869], расположенного в нижнем течении канала Фарахша (فرخشة) [alIstakhrī, 

p. 311]. Согласно алМукаддаси, Барахша (برخشة) или Варахша (ورخشة) — крепость, 
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окруженная рвом с водой [alMoqaddasī, p. 267, 282]. В документе 931/1524–

25 г. упоминается местность Варахша, которая была вакфом Исма‘ила Cамани, 

В древности здесь было 12 оросительных каналов на орошаемых ими землях 

[Чехович, 1951, c. 267].

Название селения Фарахша (Варахша, Барахша, Афрахша) восстанавливается 

в форме (ə) βrаxšē, и этимологизируется от др. иран. abi/fra-raxša-ka — «укре

пленный» (?) [Лурье, 2004, c. 38, прим. 37]. Это название можно сопоставить с на

званием вакфной земли в области Насафа Фарахса (فراخسه) [СД, c. 274], которое 

производится от согд. βr’γs — «поклоняться, склоняться» [Лурье, 2004, c. 234].

В настоящее время название Варахша носит кишлак в Пешкунском тума-

не Бухарского вилаята Узбекистана. Однако в документах начала XX в. этот 

кишлак не упоминается. Повидимому, он получил это название недавно, после 

открытия археологами известного дворца правителей на городище Варахша, 

расположенного в нескольких километрах от него. Средневековому селению 

Фарахша (Варахша) соответствуют развалины городища Варахша (19 га), рас

положенные в 35 км к северозападу от Бухары у края песков (ныне эти тер

ритории вновь орошены). Жизнь на территории городища продолжалась с V 

по X вв., когда город погиб изза усыхания западной окраины оазиса. Цитадель, 

расположенная в юговосточной части городища, возвышается над окружаю

щей местностью на 20 м. Рядом с цитаделью, около южной крепостной стены 

вскрыты остатки крупного комплекса дворцовых построек. В центре городи

ща раскопано еще одно монументальное здание, предположительно храмовое 

[Шишкин, 1963, c. 82–83]. Возможно, название селения Варахша сохранилось 

также в названии колодца Варахчин, расположенного в песках КимирекКум. 

О селении Фарахша см. также прим. VI, 55.

119. Это предложение опущено в тексте Е, но имеется в тексте А, Б, Г и Д.

Раджфандун (رجفندون). Среди селений области Бухары асСам‘ани без ука

зания местоположения упоминает селение Дахфандун (دخفندون) [асСам‘ани, 

т. 5, c. 288; Jacut, vol. 2, p. 558], которое может быть тождественным с первым 

[Dehkhoda, vol. 7, p. 10495]. В последней части этого топонима можно видеть 

согдийский топоформант –dūn, который является соращенной формой топо

форманта –duwаn — «дом». При помощи этой формы образованы также та

кие топонимы, как Самдун, Шардун (Ширдун), Баздун [Лурье, 2004, c. 134–136].

120. Имеется в виду большая внешняя стена Канпирак, окружавшая Бухару 

вместе с окрестными селениями. Об этой стене см. гл. XIX.

121. ках (كاخ) — перс. «дворец» [Dehkhoda, vol. 12, p. 17923–17924]; исполь

зуется в качестве синонима перс. кушак или кушк (كوشك), сарай (سراي), и ‘араб. 

каср (قصر) и джаусак (جوسق). Но больше всего по значению слову ках (كاخ) со

ответствует ‘араб. дар (دار) — «дом», «жилище», «двор» [Толстов, 1948, c. 151]. 

Подробнее о дворце (ках) правителей в Варахше см. прим. VI, 69.

122. В тексте Б и Д: бухар-худат (بخار خداة); в тексте Г: Кудак (كداك).
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Х.н.кхуда (خنك خداه) или Х.н.кхудат (خنك خداة) с вариантами разночтений. Первая 

часть этого имени читается как Хунук — «счастливый» или Ханг — и иденти

фицируется с вардан-худатом [Шишкин, 1947, c. 225–230]. Согласно другому 

мнению, это имя следует читать как Хутак (ختك), что является именем Хатун — 

царицы Бухары [Frye, 1954, p. 118, n. 89]. См. также прим. VII, 2.

123. В тексте Б добавлено: «потому что это не Египет».

124. Ахмад — этот саманидский царевич не был правителем Бухары; по

сле смерти Нуха один за другим правили его сыновья ‘Абд алМалик (343–

350/954–961 гг.) и Мансур (350–365/961–976 гг.). Возможно, Ахмад был не сы

ном, а младшим братом Нуха ибн Насра ибн Ахмада ибн Исма‘ила асСамани. 

Поэтому, следующее после имени Ахмад слово следует читать не ибн — «сын», 

а барадар — «брат».

125. В тексте: сарай (سراي) — перс., «дворец», «особняк» [Dehkhoda, vol. 9, 

p. 13555–13556].

126. В тексте: хисар (حصار) — ‘араб., «крепость», «крепостная [стена]» [Dehkhoda, 

vol. 6, p. 9094–9099].

127. В тексте: базар (بازار) — перс., букв. «рынок», а также «ярмарка». См. 

выше, прим. VIII, 25.

128. Новый год мугов: здесь, возможно, имеется в виду различие между со

гдийским и персидским календарями с разницей в 5 дней. Новый год земле

дельцев наступает в первый день месяца фарвадин, а новый год зороастрий

цев — в 6день этого месяца [Бируни, 1957, c. 253–255; Frye, 1954, p. 118, n. 90]. 

Подробнее о согдийском календаре и традиции проведения базаров в Бухаре 

см.: Cristoforetti, 2006, p. 100–103.

129. Байканд (بيكند) или Пайканд (پيکند), причем пeрвая форма является более 

правильной — средневековый город, расположенный на расстоянии 1 переходa 

от Бухары на пути в Хурасан [Jacut, vol. 1, p. 797; Dehkhoda, vol. 4, p. 5253, 6018]. 

Город состоял из двух частей — внутренней и внешней [atTabarī, I, p. 169]. В X в. 

в нем была крепость, соборная мечеть с самым красивым в Ма вара’ аннахре 

михрабом (алтарь). Согласно Фирдауси, крепость Байканда называлась Аваза 

Вокруг Байканда не было селений, но было око .[Фирдоуси, 1952, c. 68] (اوازه)

ло тысячи рибатов [alIstakhrī, p. 313–315; IH, p. 460, 515, 520]. Уже к концу 

X в. большинство их было в запустении [alMoqaddasī, p. 281]. Кроме рибатов 

здесь было еще большое купольное здание (gunbadh-i gūrkhаna) [H‘А, p. 113]. 

Наршахи приводит цифру «более тысячи», а в издании текста Б — 20 тысяч (см. 

в главе VII настоящего перевода). По данным асСам‘ани, в Байканде было три 

тысячи рибатов для газиев, развалины которых он видел сам, когда посетил 

Байканд [асСам‘ани, т. 2, c. 373–374]. Байканд был известен также как Мадинат 

аттуджжар (مدينة التجار) — «город купцов» [IK, p. 187, 203; atTabarī, II, p. 1186].

Топоним Байканд этимологизируется от др. иран. pati-kanta — «дом прави

теля» [Frye, 1954, p. 118, n. 91], или как ptknδ (от др. иран. pat) — «обороняющий 
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город» или «главный город» [Lurje, 2003, p. 189; Tremblay, 2004, p. 130; Лурье, 

2004, c. 91–92]. В основе этого топонима может быть также тюркское слово бай/

пай/май, восходящее к имени женского божества Умай, входившее в пантеон 

тенгрианской религии древних тюрков. Тюркское слово бай, так же, как и его 

вариант пай, производится от корня май, который, в свою очередь, является со

кращенной формой др. тюрк. имени Умай (от санскр. ита — «мать»), имевшего 

первоначальное значение «предок, покровительница, родоначальница, праро

дительница», а затем, в эпоху ослабления матриархата, постепенно приобретав

шего другие значения — «старший, богатый, уважаемый, полный» [Кудачина, 

1980, c. 83–86; Стеблева, 1972, c. 215; Нафасов, 1988, c. 116]. Вторая часть этого 

топонима — канд (кент) является тюркским (заимствованным) эквивалентом 

согдийского топоформанта — kath/kaθ (в ‘арабской графике: كث) [Хромов, 1974, 

c. 9; Lurje, 2003, p. 199]. В Восточном Туркистане в XI–XII вв. существовал дру

гой город с таким же названием Байканд [Джапаридзе, 1984, c. 28].

В начале XX в. в Бухарском эмирате упоминается местность Пайканд в ту-

мане Хайрабад [НПБЭ, c. 104]. Средневековому Байканду соответствует го

родище Пайканди кухна (Старый Пайканд), расположенное в 60 км к юго

западу от Бухары, недалеко от ж. д. станции яккатут в Каракульском тума-

не Бухарского вилаята [Зимин, 1913, c. 62; Бартольд, 1963, c. 169–170; ГП, 1988]. 

О городе Байканд/Пайканд см. также прим. VI, 27.

130. В тексте Б добавлено: «и они запрещают комулибо называть Байканд 

селением».

131. 240 г.х. соответствует 2 июня 854–21 мая 855 г. н.э.

132. В тексте Б: «более 20 тысяч».

133. В тексте: кафиран (كافران) — букв. «неверные», «иноверцы», «язычники» 

[Dehkhoda, vol. 12, p. 18053–18054]. В тексте Б: кафиран-и дашт (كافران دشت) — 

«степные иноверцы», т.е. имеются в виду кочевые тюркские племена степей 

Средней Азии. В пер. Л: «язычники».

134. В первых веках ислама в глазах мусульман весь мир делился на две части — 

дар ал-ислам (страна ислама) и дар ал-харб (страна войны) [alIstakhrī, p. 291; IH, 

p. 467; Abel, 1965, p. 126–128]. ‘Арабы и персы, захватившие города и культурные 

оазисы Средней Азии, долго не могли распространить свою власть над степями 

и враждебно относившимися к ним местными кочевниками. Поэтому они были 

вынуждены обороняться и строить против них стены и пограничные укрепления 

вокруг оседлоземледельческих оазисов. На ранней стадии своих войн ‘арабские 

и персидские завоеватели, руководствуясь хадисом «Оставьте [с миром] тюрков, 

пока они вас оставляют в покое» (тараку ат-турк ма тараку-кум) [алДжахиз, 

c. 96; Кodama, p. 262; ИХас, c. 113], не вели «священных» войн (джихад) против 

«неверных» тюрков и довольствовались политикой обороны.

Принятие ислама самими тюрками, т.е. Саманидами (о Cаманидах см. 

гл. XXXIII), позволило мусульманам вести под их руководством «священные» 
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войны — джихад (جهاد) [Tyan, 1965, p. 538–540; Dehkhoda, vol. 5, p. 7920–7921], газв 

–Melikoff, 1965, p. 1043] (غزوات) или газават [Johnstone, 1965, p. 1055–1056] (غزو)

1045; Dehkhoda, vol. 11, p. 16713–16714] против «неверных» тюрков. Под «неверны

ми» в то время подразумевали не только кочевых тюрков, но и оседлых тюрков, 

боровшихся за освобождение своих земель от иноземных завоевателей. Среди 

них было много согдийцев, игравших важную роль в политической и культур

ной жизни Западного Тюркского каганата. Основной целью этих «священных» 

войн был захват рабов для дальнейшей их поставки в Багдад [Frye, 1975, p. 203–

204]. Ранние Саманиды были первыми мусульманами, которые продолжили за

воевательные войны ‘арабов на Востоке. Тюркское происхождение Саманидов по

зволило им сплотить вокруг себя других принявших ислам тюрков и согдийцев, 

и вести «священную» войну против своих же сородичей за пределами ‘Арабского 

халифата. Вместе с тюркскими и согдийскими воинами войны против «невер

ных» вели ‘арабские и персидские газии [Kliashtorniy, 2001, p. 35].

Первым значительным наступлением мусульман против «неверных» тюр

ков был карательный поход в Утрар, совершенный в 197/813 г. ‘аббасидским 

вазиром алФадлом ибн Сахлом ЗурРийасатайном, в результате которого 

он убил начальника пограничной крепости Исфиджаб и взял в плен сыно

вей карлукского джабгу с его женами, а сам джабгу бежал в страну кима-

ков. В этом же году он овладел городами Касан и урашт в Фаргане, и послал 

‘арабам ключи от крепостей Фарганы [Михайлова, 1951, c. 17]. В этой кам

пании принимал участие самый старший из Саманидов Нух ибн Асад, ко

торый находился в подчинении Тахиридов и возглавлял отряд алФадла 

ибн Сахла, отправленный в Фаргану [alBeladsorī, p. 420; алБалазури, c. 28]. 

ЗурРийасатайн был маула иранского происхождения и его поход был со

вершен внутри мусульманских владений, чтобы наказать и вернуть к подчи

нению своих тюркских подданных, принимавших активное участие в восста

нии Рафи‘ ибн алЛайса (806–810 гг.). Это была последняя попытка ‘арабов 

и персов сохранить свою фактическую власть в Средней Азии. В подавлении 

восстания Рафи‘ ибн алЛайса принимали участие Саманиды, которые уго

ворили восставших сложить оружие.

Нух ибн Асад продолжал вести ожесточенные войны с «неверными» тюрками 

[Ибн алФаких, 1993, c. 51], и окончательно завоевав Исфиджаб в 225/839–40 г. [ас

Сам‘ани, т. 7, c. 13], построил вокруг него стену [аlBeladsorī, p. 422; алБалазури, 

c. 38]. Наср ибн Ахмад во главе армии газиев численностью в 300 тысяч чело

век совершил поход в Шаугар [alIstakhrī, p. 291; IH, p. 467]. Особенно просла

вился своими победоносными походами против «неверных» тюрков Исма‘ил 

ибн Ахмад [ИФ, 1993, c. 51], который в 280/893–94 г. совершил поход в страну 

тюрков и, перебив множество людей, занял город Тараз, взял в плен царя тюр

ков, его жену хатун и еще около 10 тысяч человек [Macoudī, vol. 8, p. 144, 321; 

Наршахи, XXXV; ИА, т. 7, c. 185, 216].
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В IX в. в Самарканде, Шаше и Фаргане были дислоцированы многочислен

ные отряды так называемых газиев, т.е. «борцов за веру», в которые стекались 

правоверные мусульмане со всех концов мусульманского мира. Эти отряды, 

которые были дислоцированы в рибатах, постоянно пополнялись новыми 

добровольцами (мутавви‘ун) [анНасафи, Arabe, f. 59R; асСам‘ани, т. 7, c. 163; 

Paul, 1993, p. 81–84]. Саманиды были в очень близких отношениях с этими от

рядами, которые управлялись духовенством, и лично читали похоронные мо

литвы для погибших газиев. При Насре ибн Ахмаде такие отряды газиев на

считывали 40 тысяч всадников. В отличие от регулярной армии, состоявшей 

из профессиональных воинов с установленным довольствием, основу отрядов 

газиев составляли местные землевладельцы (асхаб ал-икта‘ат), которым вы

делялись поместья (икта‘) для содержания всех их потребностей, включая се

мьи, лошадей и оружие. От доходов от этих поместий они занимались также 

торговлей и помогали бедным. В случае необходимости по приказу правитель

ства они собирались в рибатах со своим военным cнаряжением и доспехами 

для ведения военных действий против врагов [ИЗ, c. 139–147].

«Священные» войны против «неверных» тюрков велись только ранние 

Саманиды [Bosworth, 1963, p. 31; Paul, 1993, p. 69–92] и были связаны с политикой 

внедрения ислама в регионе, которую проводили ‘Аббасиды. Такие же священные 

войны (газават) с «неверными» тюрками вели и ранние Караханиды. Первый 

принявший ислам караханидский правитель Сатук Буграхан (ум. в 344/955–

56 г.) был прозван алГази за то, что он вел священную войну против своих 

родственников идолопоклонников [алКарши, c. 103–104]. Караханидский пра

витель Исфиджаба Ахмад ибн ‘Али Туганхан на своей монете, выпущенной 

в 398/1007–08 г., называется гази, т.е. «борец за веру». Известно, что в этом 

году Караханиды совершили поход против «неверных» тюрков. Прозвание гази 

имел также его брат Мухаммад ибн ‘Али, который также вел священные вой

ны против «неверных» тюрков [Кочнев, 1988, c. 196–199]. В конце правления 

Туганхана (Ахмада ибн ‘Али), около 404/1013–14 г. или 408 г., в его владения 

с востока вторглась огромная орда «неверных» тюрков численностью в 300 ты

сяч шатров. На призыв Туганхана о помощи откликнулось 120 тысяч добро

вольцев из соседних стран. Они двинулись на «неверных», остановившихся в 8 

днях пути от Баласагуна и 3 месяца преследовали врага. Наконец, в решитель

ной битве «неверные» были разбиты [ИА, т. 9, c. 101–102]. Прозвание алГази 

имел также караханидский хакан Арсланхан Мухаммад ибн Сулаймантакин 

ибн Давуд Кучтакин (ум. в 526/1132 г.) [алКарши, c. 104]. Таким же образом 

священные войны против «неверных» тюрков вели Салджукиды, Газнавиды 

и Хваразмшахи. Среди тюрков было распространено имя АлпГази [ИА, т. 12, 

c. 82]. Махмуд Газнави был известен как Великий Гази (Bosworth, 1962, p. 219). 

Борьбу за веру в Индии вели также гуридские правители Гийас аддин и его 

брат Шихаб аддин [ИА, т. 12, c. 63, 84, 86, 124], основную часть армии кото
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рых составляли тюрки [ИА, т. 12, c. 142]. Хваразмшах ‘Ала’ аддин Мухаммад 

вел священную войну (джихад) против хитаев [ИА, т. 12, c. 121–126, 167], а за

тем пал мучеником (шахидом) от рук монголов [ИА, т. 12, c. 164–171]. Таким же 

борцом за веру был и его сын Джалал аддин [ИА, т. 12, c. 187–233].

135. Средневековые ‘арабомусульманские авторы под названием перс. Чин 

 в большинстве случаев имели в виду не собственно (الصين) араб. асСин‘ ,(چين)

Китай, а владения уйгуров в Восточном Туркистане (Хутан и Кашгар) [Jacut, 

vol. 3, p. 444–458; Dehkhoda, vol. 6, p. 8406–8412]. Подробнее о топониме Чин 

(асСин) см. прим. VI, 56. Здесь под словом Чин (چين), вероятно, имеется в виду 

Китай, поскольку далее речь идет о морской торговле. О торговой деятельно

сти согдийцев в Китае см.: de la Vaissiere, 2004, p. 109–143.

136. В тексте: дарйа (دريا) — перс., букв. «море» [Dehkhoda, vol. 7, p. 10726–

10729]. В тексте А приводится также чтение дийар (ديار) — ‘араб., «страны» (мн.ч. 

от ‘араб. дар (دار) — букв. «дом»). Возможно, здесь под словом дарйа (دريا) име

ется в виду река Амударья [Frye, 1954, p. 119, n. 93].

137. В тексте Б добавлено: «после того, как его жители отступили от веры».

138. Впервые Байканд был завоеван в 54/673–74 г. ‘Убайд Аллахом ибн Зийадом, 

которому удалось тогда занять только «половину города», т.е. внешний город. 

Отсюда он увез с собой в Басру искусных лучников [alBeladsorī, p. 410; atTabarī, 

II, p. 169]. Кутайба ибн Муслим в 87/705–06 г. совершил поход на Байканд, жите

ли которого обратились за помощью к согдийцам и тюркам. Жители города, по

терпев поражение от ‘арабов, были вынуждены заключить с ними мир, но сразу 

после их ухода нарушили его, убив ‘арабского наместника и его людей. Кутайба 

вернулся и в течение месяца вел с ними бои. Наконец, ‘арабы разрушили кре

постную стену Байканда, ворвались в город и перебили всех его защитников. 

‘Арабы захватили в Байканде огромную добычу, подобной которой никто не имел 

в Хурасане. Они захватили здесь несметное количество золотых и серебряных 

сосудов и идолов, которые они расплавили и доставили все Кутайбе. После плав

ки осталось много шлака, который был оценен в 40 тысяч дирхамов. Его распла

вили повторно, и из него получилось еще 50 или 150 мискалей серебра и золота. 

После похода на Байканд ‘арабы значительно окрепли, начали в большом ко

личестве покупать оружие и лошадей и соперничать между собой в изяществе 

вооружения и снаряжения [alBeladsorī, p. 420, 422; atTabarī, II, p. 1186–1188].

139. В тексте шахристан-и руйин (شهرستان رويين) — перс., букв. «медный го

род» [Dehkhoda, vol. 10, p. 14611]. Согласно алБируни, Байканд назывался так

же Дизруйин (دزروين), т.е. «медной крепостью» [Беруни, 1973, c. 470]. По дан

ным Махмуда Кашгари, название Дизруйин (دزروين) — «медная крепость» но

сил город Йанканд (ينكند), который был самым крайним на западе страны тюр

ков [МК, т. 3, c. 164]. В английском переводе словаря Кашгари для названия 

этого города принято чтение Байканд (بيكند) [alKаšγarī, vol. 2, p. 225]. Возможно, 

Байканд назывался «медным» потому, что отсюда, так же как из селения Шарг, 
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вывозили медь (см. прим. VIII, 69). Ниже в тексте Наршахи отмечается, что го

род Бухара также назывался Мадинат ассуфриййа (مدينة الصفرية) — «медный го

род» (см. прим. XI, 5, 6). В эпоху раннего средневековья медь, так же как сере

бро и золото, считалась драгоценным металлом. В тексте Махмуда Кашгари 

Байканд называется не только «медной крепостью», но и «городом тюрков», 

что является еще одним важным сообщением, уточняющим границы страны 

«Туркистан» средневекового времени [Камолиддин, 2002, c. 61–68].

140. Караванный путь, по которому следовали из Фараб/Фарабра в Байканд, 

являлся отрезком главного караванного пути из Хурасана в Ма вара’ аннахр 

и проходил через песчаную пустыню. В IX в. на этом пути, на расстоянии 6 фар-

сахов от Фарабра находилась крепость (хисн) Умм Джа‘фар (ام جعفر) [IK, p. 25; 

Kodama, p. 203]. В 111/730 г. в местности между Фарабром и Байкандом произо

шло сражение между войсками ‘арабов и тюркского хакана [atTabarī, II, p. 1532]. 

В шаввале 272/марте 886 г. между Фарабром и Байкандом упоминается мест

ность Хуканджа (خكنجة), в которой вновь произошло сражение между мусульма

нами и тюрками [асСам‘ани, т. 6, c. 347]. Йакут называет Хаканджа (خكنجة) се

лением в области Бухары без указания точного местоположения [Jacut, vol. 2, 

p. 452]. Эти данные позволяют предполагать, что крепость Хаканджа, кото

рая называлась также Умм Джа‘фар, в первые века ислама была стратегически 

важным укрепленным пунктом, находившимся на полпути между Фарабром 

и Байкандом. На расстоянии 30 км к северу от ж. д. c. Фараб находится круп

ное городище Удойтепа или Одейтепа (23 га), жизнь на котором продолжалась 

с древности до монгольского нашествия. Город имел круглую форму и состоял 

из 3х частей, каждая из которых была окружена кольцом мощных крепостных 

стен [Пилипко, 1987, c. 186]. Возможно, именно здесь находилась средневековая 

крепость Хаканджа или Хуканджа, около которой происходили две вышеупомя

нутые битвы между ‘арабами и тюрками. Вероятно, эта крепость была укрепле

на при халифе Харун арРашиде (правил в 170–193/786–809 гг.) на средства его 

жены Умм Джа‘фар Зубайды, которая, как известно, прославилась своей благо

творительностью и выделила много средств на строительство рибатов и погра

ничных укреплений на границе мусульманских владений с «неверными» тюрка

ми [Dehkhoda, vol. 8, p. 12703–12704]. Поэтому в IX в. она называлась также кре

постью (хисн) Умм Джа‘фар. В XII в. в местности между Фарабром и Байкандом 

упоминается также селение алКарийа алКабира (القرية الكبيرة), которое на фарси 

называлось Дихи Бузург (ده بزرك), т.е. Большое селение [асСам‘ани, т. 10, c. 349].

141. О строительной деятельности караханидского правителя Бухары 

Мухаммада ибн Сулаймана Арсланхана (правил в 495–524/1102–1130 гг.) и дру

гих правителей из династии Караханидов см. выше, прим. VII, 61.

142. Аби Харамкам (کام	حرام	آب) — главное русло реки Зарафшан в ее нижнем 

течении, которое называли также Руди Самджан и Руди Шарг. Подробнее 

о гидрониме Харамкам см. выше, прим. VIII, 61.
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143. Баргини Фарах (باركين فراخ) — перс. букв. «обширный водоем» [Dehkhoda, 

vol. 4, p. 5345]. В пер. Ф: Pargīn-i Firаkh — Паргин Фирах. В ‘арабских источни

ках слово Баргин/Паргин (باركين) упоминается в форме Фаркин (فارقين) в значении 

«ров», «котловина», «водоем» [Dehkhoda, vol. 4, p. 5344]. Так назывался водосбор

ный бассейн, в который стекали все излишки вод городских каналов Бухары [al

Istakhri, p. 309; Ibn Haukal, p. 485; BGA, IV, p. 315–316]. В других источниках озеро 

Баргини Фарах упоминается под названием Самхваш (سام خواش) или Самхаш (سام 

 Первая часть .[H‘А, p. 72] (اوازه) а также Аваза ,[alIstakhrī, p. 306; IH, p. 483] (خاش

названия Самхваш означает «черный», а вторая — «болото», «озеро» [Хромов, 

1974, c. 14; Лурье, 2004, c. 40]. Название Аваза производится от согд. слова ’’w’z’k 

(аwаzē) — букв. «место, куда втекает вода», т.е. «озеро» [Лурье, 2004, c. 54, 146]. 

В ‘арабских источниках это название упоминается в форме Аузадж (اوذج) [al

Moqaddasī, p. 260, 292]. В средние века это слово употреблялось в форме аузах 

 .в значении «солончак», необработанная земля [Чехович, 1965, c. 219, прим (اوزه)

22]. Птолемей в своей «Географии» сообщает об «озере (или болоте) Окса», обра

зованном водами реки, текущей с гор Согдианы [Frye, 1954, n. 14]. На карте Ибн 

Хаукала, река асСугда течет сверху вниз и впадает в круглое озеро [IH, p. 460, 

карта]. Более подробно об этом озере см.: Мухамеджанов, 1978, c. 65–67; Адылов, 

2006, c. 9–14. См. также прим. VI, 7 и XXV, 18.

144. Каракул (قرا كول) — тюрк., букв. «черное озеро», «великое озеро» [Dehkhoda, 

vol. 11, p. 17490]. Согласно карте Ибн Хаукала, река асСугда (Зарафшан) впада

ла в озеро Харахаза (خازا	خره) [IH, p. 462, map; Федчина, 1967, c. 11], в названии 

которого можно видеть искаженную форму гидронима Каракул. Это же назва

ние упоминается на карте Птолемея в форме Characharta [Tabulae Georaphicae]. 

Из этих данных следует, что в области Бухары еще в начале н.э. наряду с ира-

ноязычным населением проживало также тюркоязычное, и это озеро уже 

тогда имело свое тюркское название. На карте Средней Азии греческого пу

тешественника Василио Ватаче (1730 г.) река Зарафшан обозначена как река 

καρασουι (Carasui), в нижнем течении которой на левом берегу находился го

род καρακολ (Caracol) [Камолиддин, 2005, c. 40–41]. Из этих данных следует, 

что в то время река Зарафшан была больше известна с тюркским названием 

Карасу, а в ее нижнем течении находился город Каракуль. В основе топонима 

Каракуль, существующего до сих пор, лежит древний гидроним Каракул, что 

означает букв. «черное озеро». Можно предполагать, что тюркское название 

реки Сугда (Карасу), зафиксированное на позднесредневековой карте, было 

столь же древним, как и название Каракул, и употреблялось тюркоязычным 

населением Сугда еще в первых веках н.э. Таким же образом в согдийском 

языке река Сугда носила название Самджан (Черная река), а водоем, в кото

рый впадали остатки ее вод — Самхваш (Черное озеро). В настоящее время 

название Зарафшан носит только нижнее течение реки, тогда как ее верхнее 

и среднее течение называется Карадарья. Следовательно, тюркское название 
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Карасу является калькой согдийского Самджан, а Каракул — калькой назва

ния Самхваш. Возможно, все эти названия, т.е. согдийские и тюркские, упо

треблялись одновременно. Примечательно, что в основе гидронимов Каракул, 

Карасу и Карадарья лежит тюркское слово кара — «черный». Один из рукавов 

реки Зарафшан, ниже Самарканда называется Акдарья. Названия, обознача

ющие различные цвета (белый, черный, красный и т.д.), относятся к наиболее 

ранним слоям исторической топонимии, в которой кара означает «большой», 

«великий», «главный», а ак — малый», «второстепенный».

145. *…145 Этот фрагмент имеется только в тексте Б: Д. н. к. c. з (دنكسز) или В. н. 

к. н. з (ونكنز) — др. тюрк. dinkīz/deηīz (دنكيز) или teηiz (تنكيز) — букв. «море» [ДТС, 

c. 552]. На карте А. Борнса, путешествовавшего по Бухаре в 1831–1833 гг., озеро, 

в которое впадают остатки вод реки Зерафчан (Кохик), названо Денгис [Борнс, 

1831–1833, карта], а на карте Д. Н. Логофета — ялангкуль [Логофет, 1909, карта].

Тюркские названия водных объектов в Бухарском оазисе, зафиксированные 

в античных и средневековых источниках, свидетельствуют о том, что древние 

тюрки составляли часть местного населения того времени. Известно, что на

звания урочищ, т.е. природных физикогеографических объектов — гор, озер, 

рек и т.д., в отличие от названий населенных пунктов, характеризуются силь

ной устойчивостью [Никонов, 1978, c. 88; Агеева, 1979, c. 74–76; Караев, 1987, 

c. 104–130]. Естественная природногеографическая топонимия не зависит 

от изменений политических и этнических границ и сохраняется в своем пер

возданном виде на протяжении очень длительного времени [Агеева, 1979, c. 75].

Население Бухарского оазиса издревле имело смешанный характер и значи

тельную часть его составляли кочевые племена. Исследование курганов Калкансая 

в Бухарском вилаяте, датирующихся V–III вв. до н.э., показало, что первоначаль

но здесь преобладал монголоидный тип, который впоследствии был смешан с ев

ропеоидным [Зезенкова, 1969, c. 161]. Вообще население городов Сугда и Бактрии 

в эпоху античности было смешанным в результате постоянного притока кочевых 

племен из районов Приаралья, Восточного Прикаспия и ТяньШаня. Кочевники 

оседали в основном не в сельской местности, а в городах, поэтому монголоидные 

элементы у городского населения были более выражены, чем у сельского [Ходжайов, 

1986, c. 114]. Бухарский оазис, наряду с ТяньШаньАлайским и Приаральским ре

гионами был одним из центров концентрации населения с монголоидной приме

сью [Аскаров, Буряков, Ходжайов, 1988, c. 23–25].

В эпоху раннего средневековья тюрки играли важную роль в городской жиз

ни Сугда. Среди них были распространены как европеоидный, так и монголо

идный и смешанный расовые типы, поэтому расовый облик населения Сугда 

был исключительно разнообразным [Ходжайов, 1987, c. 7, 22]. В надписи Кул

тигина (VII в.) рассказывается о времени Бумынкагана и Истамикагана, ко

торые расселили свой народ на востоке вплоть до Кадирканской черни, а на за

паде — вплоть до Темиркапига (temir qapiγ), т.е. Железных Ворот [Малов, 1951, 
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c. 36]. ‘Арабы под названием Ма вара’ аннахр («То, что за рекой») имели в виду 

страну оседлых тюрков Средней Азии, которые как часть подушного налога 

(джизйа) отправляли им детей кочевников Туркистана [Zaidan, 1907, p. 216].

В Бухарском оазисе сохранилось множество памятников материальной куль

туры, подтверждающих проживание здесь тюрков. Так, на фресках Варахши 

изображено седло со стременами, что могло появиться не ранее VII в., т.е. с тюр

ками. Там же изображены фигуры всадниковвоинов явно восточного проис

хождения в кафтанах кочевнического покроя. На перьях крыла дракона име

ются руноподобные знаки, которые составляют строчку [Бернштам, 1951, c. 74].

В руинах дворца правителя в Варахше был найден фрагмент настенной ро

списи существовавшего до X в. помещения, на котором изображен всадник, 

стреляющий из лука, обернувшись назад — мотив, характерный для искусства 

Сугда раннего средневековья, когда здесь господствовали тюрки [Пугаченкова, 

Ремпель, 1965, c. 144, илл. 117]. Мотив всадника, стреляющего на ходу назад, яв

ляется классическим сюжетом, основанным на скифской тактике конного боя 

«сражаться с врагом обращаясь в бегство» [Литвинский, Пьянков, 1966, c. 47]. 

Скифская тактика ведения боя с завлечением противника в глубь своего бое

вого порядка была присуща всем народам евразийских степей, а в эпоху ран

него средневековья она была характерна для тюркской традиции. В согдий

ском и иранском искусстве этот сюжет появился под влиянием тюрков [Гюль, 

2002, c. 105]. Так называемый «согдийский всадник», стреляющий, обернув

шись назад, изображенный на серебряной чаше VII в. из Афрасиаба, на самом 

деле, мог быть тюрком [Пугаченкова, Ремпель, 1965, илл. 124]. Тюрки были из

вестны в Иране как «стрелки из лука», так же как греки — философы, а индий-

цы — чародеи [alTha‘аlibī, p. 139].

В живописи раннесредневекового Сугда можно встретить множество образ

цов с изображением тюрков. Самым ярким примером является многочислен

ная группа тюрков, составлявших свиту ихшида Самарканда, изображенная 

на западной стене дворца правителя в Афрасиабе (VI–VII вв.). Костюмы и укра

шения другой группы фигур в росписях Афрасиаба находят близкие аналогии 

в каменных изваяниях [Альбаум, 1975, c. 30]. В согдийской коропластике наблю

дается сильное влияние традиций искусства тюрков в виде изображений воинов

всадников. На терракотовых статуэтках воиноввсадников VII–VIII вв. из горо

дища Афрасиаб избражены типичные тюрки с несколько монголоидным обли

ком в высоких конических шапках. Другая группа таких статуэток, по мнению 

исследователей, изображает «согдийских всадников», так же, как и изображе

ние на серебряном блюде из Афрасиаба. Всего найдено 28 статуэток, из которых 

10 с европеоидым типом лица и 18 — с монголоидным [Пугаченкова, Ремпель, 

1965, c. 160 (илл. 148, 152)]. Однако, нам представляется, что в этой второй груп

пе статуэток могли быть изображены не только согдийцы, но и городские тюрки. 

В ушах этих воинов изображены тяжелые грушевидные серьги, волосы зачеса
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ны назад, лицо широкое круглое суровое без бороды, небольшие усы с опущен

ными вниз концами, маленький рот, полные губы, косой разрез глаз, брови, схо

дящиеся у переносицы [Пугаченкова, Ремпель, 1960, c. 56; Альбаум, 1975, c. 31]. 

Прототипом высоких конических войлочных шапок тюркских воиноввсадников 

являются головные уборы саков-tigraγauda (острошапочных), изображенных 

на барельефах гробницы Дария I и Накши Рустем и Бехистуна или ортокори-

бантиев Геродота [Дьяконов, 1956, c. 248]. Предполагается, что эти саки были 

расселены в Ташкентском оазисе, в предгорьях Западного ТяньШаня и степях 

Южного Казахстана [Акишев, 1978, c. 61]. Дальнейшим развитием этой формы 

головного убора являются конические головные уборы (тюбетейки) тюркских 

народов Средней Азии [Сухарева, 1954, c. 345].

В Бухаре были найдены два фрагмента средневековой керамики с роспи

сью, на которых изображены юноша, играющий на музыкальном инструмен

те, и молодая девушка с двумя косами. Оба персонажа с типично тюркскими 

чертами лица (круглый овал, узкий удлиненный миндалевидный разрез глаз, 

брови, сходящиеся у переносицы) [Абдуллаев, 1979, c. 76–78].

Таким образом, комплексное изучение письменных источников в совокупно

сти с данными материальной культуры показывает, что в эпоху раннего сред

невековья тюрки составляли значительную часть населения Бухарского оази

са и играли важную роль не только в общественнополитической, но и куль

турной жизни региона. Оседлые тюрки и в значительной степени ассимили

ровавшиеся с ними согдийцы, хваразмийцы и бактрийцы составляли единое 

этнокультурное пространство на всей территории Средней Азии.

146. В пер. Ф: twenty parasangs by one parasang — «двадцать фарсангов 

на один фарсанг».

147. «алМасалик валмамалик» (المسالك و الممالك) — ‘араб., «Пути и страны», 

обычное название географических сочинений средневековых арабоязычных 

авторов. Здесь, повидимому, имеется в виду известное, но не дошедшее до нас 

сочинение Абу ‘Абд Аллаха Мухаммада ибн Ахмада алДжайхани, который был 

вазиром Саманидов. Подробнее о нем см. прим. XXXVII, 4; XXV, 26, а также 

прим. XIII, 23; XLI, 4.

148. Бухайраи Самджан (بحيره سامجن) — ‘араб., «озеро Самджан». В пер. Ф: 

Sаmjan Sea — «море Самджан». Название Самджан (سام جن) носила река асСугда, 

которую Наршахи выше называет Руди Самджан (رود سامجن), т.е. река Самджан. 

В ‘арабских источниках она упоминается как (نهر سامجن). В X в. в Бухарском 

оазисе, кроме реки, название Самджан носили два рустака (رستاق) — Самджан 

Верхний (سامجن ما وراء — букв. Самджан, который за [рекой]) и Самджан Нижний 

 Подробнее о реке .[IH, p. 485] (Самджан, который ниже [реки] — سامجن ما دون)

Самджан см. прим. VI, 7.

149. В тексте Б добавлено: از آمويه — «из [реки] Амуйа».

150. На полях текста Б: «Харамкам называется Руди Зарафшан».
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151. В тексте: харвар (خروار) — перс., букв. «вьюк одного осла», т.е. груз, ко

торый может поднять один осел; приблизительная мера веса [Dehkhoda, vol. 7, 

p. 9732]. Здесь это слово использовано в значении «очень много».

152. В районе Байканда обнаружены следы 4х каналов, снабжавших город 

питьевой водой. Самый ранний из них был прорыт в начале VI в., с чем было 

связано возникновение города Байканда. Последний по времени 4канал XII в. 

остался недостроенным, и по всей вероятности, соответствует каналу, который 

был вырыт по распоряжению Арсланхана [Гулямов, 1966, c. 43–46].

153. Фараб (فرب) или Фарабр (فربر) — средневековый город, расположенный 

на правом берегу реки Джайхун (Амударьи) напротив г. Амул, на пути из Бухары 

в Марв [alIstakhrī, p. 313; alMoqaddasī, p. 291], на расстоянии 1 фарсаха [IK, p. 25; 

Kodama, p. 203] или 2х ‘арабских миль от берега [alMasūdī, p. 65]. В источниках 

он упоминается также как Барабр (بربر) [Бируни, 1957, c. 470; Беруни, 1973, c. 470], 

Афирабр (افربر) и Фирабр [Jacut, vol. 3, p. 867]. Согласно Фирдaуси, Фараб существо

вал уже в V в. во времена сасанидского шаханшаха Бахрама Гура [Фирдоуси, т. 7, 

c. 392]. В IX в. он был пограничным городом области Марва. Когда тюрки прихо

дили в Фарабр, жители Марва устремлялись туда и в соседние с ним земли [al

Jakūbī, p. 292]. В X в. Фарабр относился к области Бухары и был густонаселен

ным городом с плодородными землями [alIstakhrī, p. 314]. В нем были превос

ходные харчевни с изысканными и вкусными блюдами [IH, p. 489]. В X в. в нем 

жил «амир реки» (مير رود), т.е. надзиратель над водами Амударьи [H‘А, p. 113].

По данным алИстахри, жители города пользовались водой реки Нижний 

Фаравур (فراور السفلى), которая вытекала из реки асСугда и орошала селения об

ласти Фарабра, кончаясь у самого города [alIstakhrī, p. 310, 311]. В других источ

никах название этой реки приводится в форме Фаравуз или Фаравиз (فراوز) [IH, 

p. 485, 486]. На карте Ибн Хаукала Фарабр расположен на обоих берегах реки ас

Сугда, которая течет сверху и впадает в круглое озеро [IH, p. 460, карта]. Из этих 

данных следует, что в X в. река Сугда в своем нижнем течении носила название 

Нижний Фаравур или Фаравуз. Не исключено, что средневековый город Фараб 

или Фарабр получил свое название именно от этой реки. Известно, что в процес

се формирования древней топонимии гидронимы, как правило, были первич

ны, а топонимы вторичны. Фараб — это географический термин, широко рас

пространенный в средние века на территории Средней Азии для обозначения 

различных местностей, расположенных у рек и каналов [Массон, 1966, c. 163–

164]. Название Фаравуз этимологизируется от согд. pr’wyz или хот. parauys — 

«течь», «протекать» [Лурье, 2004, c. 44]. Название Фарабр производится от согд. 

pаryаp — «орошенные земли» или др. иран. pаra-аp — «противоположный бе

рег реки» [Lurje, 2001, p. 23; Лурье, 2004, c. 48, 147]. В средние века упоминается 

местность под названием Фаравур в Хурасане [Dehkhoda, vol. 11, p. 17031, 17034].

Средневековый Фарабр состоял из кухандиза, внутреннего города (мадина) 

и собственно города, примыкавшего к нему с севера и окруженного крепостной 
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стеной. Соборная мечеть была расположена около северных ворот, а загород

ная (ал-мусалла) — за городскими воротами. В X в. здесь было несколько кра

сивых рибатов, один из которых построил саманидский амир Наср ибн Ахмад 

(правил в 914–943 гг.) [alMoqaddasī, p. 291]. Другой рибат еще раньше постро

ил тахиридский правитель Тахир ибн ‘Али, правивший в 821–822 гг. Этот ри-

бат имел настолько важное значение, что его именем иногда назывался весь 

город как Рибат Тахира ибн ‘Али (رباط طاهر بن علي) [Ковалевский, 1956, c. 122] или 

Карийат ‘Али (قرية علي), т.е. Селение ‘Али [Kodama, p. 203]. В XI в. в Фарабре упо

минается крепость, расположенная на берегу Джайхуна [ИШ, т. 2, c. 27]. Город 

был разрушен в начале XIII в. Чингизханом, а после монгольского завоева

ния на его месте было небольшое селение. В XIV в. в Фарабре функционировал 

монетный двор [Zambaur, 1968, p. 183]. Подробнее см.: Spuler, 1965, p. 915–916.

В начале XX в. в Бухарском эмирате упоминается кишлак Фараб, распо

ложенный в амлаке Битик вилайата Чахар Джуй [НПБЭ, c. 133]. Городище 

средневекового Фарабра, известное под названием Куикала, находится на рас

стоянии 10 км от ж. д. станции Фараб, и 1 км от берега Амударьи. Город зани

мал площадь около 80 га и был окружен крепостной стеной, в которой было 

4 ворот. В северной части шахристана находятся развалины монументально

го здания с 40 проемами для дверей. Возможно, здесь был расположен один 

из знаменитых рибатов средневекового Фарабра. Загородная мечеть лока

лизуется на месте мавзолея Ходжа Фараби, расположенного на расстоянии 

250 м к северовостоку от угловой башни цитадели, за пределами территории 

Куикалы. К юговостоку от Куикалы на возвышенности Кызкыр сохрани

лись остатки сторожевой башни, известной как «динг Арсланхана», которая 

является самым древним из сохранившихся сооружений Фарабра [Массон, 

1966, c. 167–177]. Возможно, эта башня была построена во второй половине 

VI в. тюркским правителем Бухары Ил Арсланом (Шири Кишваром), кото

рый считался основателем города Фарабр. Название этой башни может быть 

также связано с именем караханидского правителя Арсланхана Мухаммада 

ибн Сулаймана (правил в 1102–1130 гг.), который был известен своей актив

ной строительной деятельностью в Бухарском оазисе. О городе Фараб/Фарабр 

см. также прим. VI, 11 и 49.

154. В тексте: навахи (نواحي) — мн.ч. от ‘араб. нахийа (ناحية) — букв. «направ

ление», «сторона»; «нахийа» (административная единица) [Babinger, 1993, 

p. 906; Dehkhoda, vol. 14, p. 22077, 22774]. По своей сути равнозначно перс. ру-

ста (روستا) или рустак رستاق — «сельский округ» [Dehkhoda, vol. 8, p. 12371–

12372]. Подробнее см. прим. VI, 19, VII, 23 и VIII, 89.

155. В тексте Б: «половина фарсанга».

156. Соборная мечеть Фарабра локализуется на месте большой насыпи, при

мыкающей непосредственно к развалинам крепости Куикала, на территории 

средневекового кладбища [Массон, 1966, c. 172].
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157. Шаддад (شداد) — мифический царь, построивший сад Баги Ирам и полу

чивший известность за свою жестокость и тиранию. Смысл этих слов заклю

чается в том, что правитель города (амир) был независимым, а судья (кадий) 

был тираном [Fahd, 1998, p. 174; Dehkhoda, vol. 9, p. 14189].

IX

ВОСПОМИНАНИЕ [О] ТКАЦКОМ ЗАВЕДЕНИИ, КОТОРОЕ 

БыЛО В БУХАРЕ И ЕщЕ СУщЕСТВУЕТ

1. В тексте: байт ат-тираз (بيت الطراز) — ‘араб., букв. «дом ткания», т.е. тек

стильная фабрика [Dehkhoda, vol. 4, p. 5143]. Слово тираз (طراز) было извест

но еще в сасанидском Иране, под которым в то время понимали хлопок или 

лен [Markwart, 1931, p. 73, n. 1], а также шелк [ПС, 250]. Подробнее о текстиль

ном производстве доисламской Бухары см.: de la Vaissiere, 2004, p. 119, 158; 

Compareti, 2006, p. 60–68.

2. В тексте: шадурван (شادروان) — перс., «карниз», «завеса», «занавес (пе

ред тронным залом)» [Dehkhoda, vol. 9, p. 13969–13970]. В пер. Л: «занавесы»; 

в пер. Ф: door-hanging — «дверная портьера»; в пер. Р: дарпардалар — «двер

ные занавесы». Для этого слова допускается также перевод «широкий ковер» 

[Frye, 1954, p. 119, n. 99].

3. В тексте: йазди (يزدي) — ткань, получившая название от названия города 

Йазд в Иране, где она первоначально изготовлялась.

4. В тексте: мусаллиха (مصليها) — перс. форма мн.ч. от ‘араб. мусалла (مصلى) — 

букв. «место для моления», т.е. коврики для совершения молитвы [Dehkhoda, 

vol. 13, p. 21023–21024]. ‘Арабский синоним этого слова: саджджада (سجادة) — 

ковер (для молитвы) [Knysh, 1995, p. 761–766; Dehkhoda, vol. 9, p. 13480–13481]. 

В персидском языке в этом случае чаще используется слово джай-намаз (جاي 

 (المصلى) В ‘арабском языке слово ал-мусалла .[Dehkhoda, vol. 5, p. 8462–8465] (نماز

использовалось также в значении «молельня». Первоначально этот термин упо

треблялся в том же значении, что ал-масджид (المسجد) — «мечеть». Впоследствии 

под ним обычно подразумевались загородные мечети для праздничных молитв, 

которые назывались также мусалла-л-‘ид (العيد	مصلى), а на фарси — намазгах или 

‘идгах. Здесь в средние века под открытым небом проводились праздничные мо

литвы горожан под руководством или с участием городских правителей во вре

мя двух главных мусульманских праздников — ‘ид ал-фитр (الفطر	عيد) и ‘ид ал-

адха (الاضحى	عيد), т.е. праздников разговенья и принесения жертв [Петрушевский, 

1966, c. 88–89; Wensinck, 1993, p. 265–270; Большаков, 1991, c. 174].

5. В тексте: бардиха фундуки (فندقي	برديها) — первое слово (барди — بردي) озна

чает букв. «папирус» [Dehkhoda, vol. 3, p. 4564–4565]. В пер. Л: «ткани; в пер. Ф: 
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robes — «платья»; в пер. Р: уст кийимлар — «верхняя одежда». Второе слово 

(фундуки — فندقي) означает букв. «цвет фундука», т.е. коричневый [Dehkhoda, 

vol. 11, p. 17225].

6. В тексте: аз джихат-и халифа (از جهت خليفه) — перс. ‘араб., букв. «со сто

роны халифа», т.е. вероятно, востребованные халифом. В пер. Л: «для покры

тия пола во дворце халифа»; в пер. Ф: for the use of the caliph — «для использо

вания халифов»; в пер. Р: халифа учун — «для халифа».

7. В тексте Б: «время от времени» или «иногда».

8. ‘амил (عامل) — ‘араб., букв. «служащий»; должность в администрации 

‘Арабского халифата; государственный чиновник, ведавший хозяйственно

экономической ветвью власти, ответственный за сбор налогов с населения [Duri, 

1960, p. 435–436; Dehkhoda, vol. 10, p. 15676]. Иногда обязанности ‘амила cовмещал 

в себе амир или вали, т.е. наместник, ведавший военнополитической ветвью 

власти [atTabarī, II, p. 1448]. При Салджукидах ‘амил занимал самую низкую 

ступень в административной иерархии финансового ведомства [Курпалидис, 

1992, c. 10, 24, 64, 66]. В администрации хваразм-шахов термин ‘амил исполь

зовался в значении вали — «наместник» [анНасави, c. 76, 80]. О термине ‘амил 

см. также прим. VIII, 49.

9. В тексте Б добавлено: «из этого заведения».

10. В тексте: аз ин джаме ‘ауд барди (بردی	عوض	جامه	اين	از) — букв. «увозил вместо 

[хараджа] из этих материй». В пер. Л: «сотканными там одеждами»; в пер. Ф: 

He took that amount in these textiles insteаd — «он брал ту сумму этими тканя

ми вместо [хараджа]»; в пер. Р: хирож эвазига шу кийимликлар олиб кетар — 

«вместо хараджа увозил эти материи».

11. Шам (شام) — ‘араб. ашШам или ашШа’м (الشام) — букв. «зловещий», «зло

получный», ‘арабское название Ассирии, включавшей территории совр. Сирии, 

Израиля, Палестины, Иордании и часть Турции [Jacut, vol. 3, p. 239–244]. 

Подробнее см.: Bosworth, Lammiens, Perthes, 1998, p. 269–289; Dehkhoda, vol. 9, 

p. 14035–14036.

12. Миср (مصر) — ‘араб., букв. «город», «столица», ‘арабское название Египта 

[Jacut, vol. 4, p. 545–555]. Подробнее см.: Bosworth, Wensinck, Becker, 1993, p. 148–

186; Dehkhoda, vol. 13, p. 21005–21007.

13. Рум (روم) — ‘араб. арРум (الروم), ‘арабское название Византии [Jacut, 

vol. 2, p. 861–872]. Подробнее см.: Bosworth, 1995, p. 620–625; Dehkhoda, vol. 8, 

p. 12401–12402.

14. ра’ис (رئيس) — ‘араб., букв. «стоящий во главе», «глава», «председатель» — 

градоначальник, глава администрации города [Dehkhoda, vol. 8, p. 11872]. 

Подробнее см.: Bosworth, Soucek, 1995, p. 416; СГСА, c. 323–328; Берадзе, 1971].

15. В тексте Б добавлено: «и некоторые были разных (цветов); те, которые 

назывались иладжа».

16. Подробнее о ткани «занданичи» см. прим. VIII, 76.
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X

ВОСПОМИНАНИЕ [О] Базаре МАХ

1. Мах Руз (روز	ماخ) — из дальнейшего текста следует, что Мах — это имя до-

исламского царя Бухары, который был идолопоклонником. Такое же имя но

сил доисламский марзбан Харата [Dehkhoda, vol. 13, p. 19924].

2. В тексте: руз (روز) — перс., букв. «день» [Dehkhoda, vol. 8, p. 12346–12350]. 

В тексте Б и Е это слово опущено, так же как в пер. Л; в пер. Ф: [the day of] Mаkh– 

«день Маха»; в пер. Р: мох рўз — «Мах руз».

3. Базари Мах (بازار ماخ) — название рынка в Бухаре, который упоминает

ся также в стихах Рудаки [Dehkhoda, vol. 3, p. 4088] и у асСам‘ани [alSam‘аnī, 

f. 499V]. Проведение этого базара, вернее, торговой ярмарки, вероятно, было 

связано с праздником Махруч, который согдийцы справляли два раза в год — 

в 12день месяца Нисандж и в 12день месяца Бесакандж. Этот праздник был 

связан с культом божества Луны [Бируни, 1957, c. 254]. Регулярные базары и яр

марки проводились и в других городах и селениях Бухарского Сугда [Бируни, 

1957, c. 255], но они не имели ритуального характера, так как на них продавали 

разные товары. Из них только в Тавависе и Варахше ежегодно проводили яр

марки, которые были связаны с религиозными праздниками. Так, в селении 

Варахша в конце каждого года проводилась ярмарка, связанная с наступлени

ем нового года — науруза. На ярмарке в селении Тававис продавали дефект

ные ткани и другие испорченные вещи (см. прим. V, 26), под которыми пони

маются бракованные изделия ткацкого производства [Смирнова, 1970, c. 139]. 

Предполагается также, что эта ярмарка проводилась в течение ущербной фазы 

луны. Сразу после дня полнолуния (в 15день), когда луна начинала печаль

ное шествие на убыль, торговцы в знак скорби выставляли на продажу ткани, 

изъеденные червями [Зуев, 2002, c. 196].

4. В тексте З вместо слова: бут (بت) — «идол» [Dehkhoda, vol. 3, p. 4350–

4353] стоит слово: бази-и бачаган (بازي بجكان) — «детская игрушка» [Dehkhoda, 

vol. 3, p. 4130–4133, 4381–4382, 4384], а в тексте Ж оба слова приводятся вме

сте, но в дальнейшем речь идет только об идолах.

5. Эта цифра указывает на то, что идолопоклонство (бут-парасти — بت پرستی) 

[Dehkhoda, vol. 3, p. 4354–4355] было широко распространено среди жителей до-

исламской Бухары. В ходе археологических раскопок на территории Бухарского 

оазиса было найдено большое количество терракотовых статуэток, среди кото

рых преобладают изображения женских божеств — богини плодородия Анахиты, 

богини с высоким головным убором, и богини с венцом, напоминающим баш

ню. Реже встречаются мужские изображения «скифского» типа — скуластого 

бородатого воина с жесткими суровыми чертами лица. Статуэтки изобража

ли не только людей, но и всадников, которые олицетворяли бога воскресаю
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щей и умирающей природы Сийавуша. Большинство лепных статуэток, най

денных при раскопках в Бухаре, изображали лошадей, олицетворявших бога 

солнца Митру, образ которого был популярным в кочевом мире. Встречаются 

также статуэтки верблюда, который являлся в древности своеобразным сим

волом города Бухары [Адылов, 1983, c. 65–75].

6. Жители Бухары, которые поклонялись идолам, скорее всего, были ма

нихеями, поскольку идолопоклонство было одной из главных отличительных 

черт манихеизма. У последователей Мани человекоподобные идолы считались 

воплощением и символом божественных светил — Солнца и Луны, последних 

станций на пути к СветуРаю [Бируни, 1963, c. 479]. Первой, письменно засви

детельствованной формой религии в Сугде, в частности, в Бухаре, было именно 

идолопоклонство. В X в. на главной площади Самарканда стояли деревянные 

статуи лошадей, верблюдов и других животных [IH, p. 365]. В труде алФахри, 

посвященном различным религиям говорится, что идолопоклонники (الاصنام	عبدة) 
поклонялись истуканам (وثن), быкам и коровам [алФахри, c. 43]. Cоборная ме

четь Самарканда домонгольского времени, по некоторым данным, была по

строена на месте храма идолопоклонников [Кандия, c. 150]. В вакфном доку

менте потомков Исма‘ила асСамани упоминается канал Джуи Бут, т.е. Канал 

Идола, протекавший в окрестности Бухары [Чехович, 1950, c. 261]. Тюркский 

каган, возглавлявший коалицию жителей Сугда, Чача и Фарганы, в своем об

ращении к ‘арабам, отметил, что они поклоняются идолу [atTabarī, II, p. 1537]. 

Идолы, которым поклонялись согдийцы, были антропоморфны и имели облик 

человека [Зуев, 2002, c. 195]. Идолы стояли также в храмах Байканда, Варахши, 

Самарканда, Уструшаны, Панча и других городов. Когда Кутайба ибн Муслим 

завоевал город Байканд, он нашел в одном из его храмов идолопоклонников 

(butxаna) серебряного идола (см. ниже, гл. XXIII, 21, 22). Идолы были найде

ны также среди погребального инвентаря в курганах кочевников и в домаш

них святилищах в Фаргане [Брыкина, 1987, c. 52–58; Брыкина, 1971, c. 447–449]. 

Идолами были также древнетюркские каменные изваяния (балбалы), изобра

жавшие людей, и скульптуры, изображавшие предков.

В труде алФахри упоминаются также лунопоклонники (القمر	عبدة), призна

вавшие Луну одним из величайших ангелов, устроителем всего дольнего мира. 

Они представляли Луну в качестве супруги Солнца и поклонялись идолу на

подобие Тельца [алФахри, c. 42].

7. Было бы крайне интересно определить личность этого Маха, которого 

Наршахи называет «царем» (падишах) Бухары и «идолопоклонником», а ас

Сам‘ани — «огнепоклонником» (ал-маджуси) из числа жителей Бухары [al

Sam‘аnī, f. 499V]. Возможно, он совмещал в себе обе эти функции, т.е. был вер

ховным правителем и главным священником домусульманского храма. Однако 

на доисламских монетах, имевших хождение в Бухаре, имя Мах не зафикси

ровано. Следовательно, можно предполагать, что имя Мах было, скорее всего, 
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не собственным именем, а духовным саном или титулом. Слово Мах произво

дится от согд. m’x — названия месяца, луны и божества Луны [Лурье, 2004, c. 197, 

219]. Предполагается, что царь Мах был манихейским священником, а его имя 

было связано с богом Луны (согд. mах, тюрк. aj tängri) [Frye, 1954, p. 120, n. 101] 

или богом Солнца и Луны (kün aj tängri), олицетворявшим верховное боже

ство манихеев — Мани [Зуев, 2002, c. 196–197]. Нам представляется, что царем 

Мах мог быть тюркский правитель Бухары Пармуда (Илтакин, Ниликаган), 

сын Ил Арслана (Шири Кишвар, Савашах), внук Тардукагана (Кара Чурин 

Турк). Он правил в Бухаре приблизительно в 590–600 гг., и именно с ним свя

зывается проникновение буддизма в Бухару и строительство двух буддий

ских храмов в Кашмире. Многие данные указывают на то, что он, так же как 

и его предки, был манихеем. Имя Мах может быть согдийской калькой тюрк

ского имени Айтакин, широко распространенного среди тюрковманихеев. 

Подробнее об Илтакине (Пармуда) см. прим. VI, 51. Ниже Наршахи отмечает, 

что дворец бухар-худатов в Бухаре был построен по схеме созвездия Большая 

Медведица (см. прим. XII, 23), в чем было усмотрено влияние манихеизма 

[Беленицкий, 1952, c. 122]. К этому следует добавить, что мавзолей Саманидов 

в Бухаре, возможно, является точной копией доисламского манихейского хра

ма (см. прим. VI, 57). Таким образом, теперь уже в трех монументальных соору

жениях Бухары — храме Маха, дворце бухар-худатов и мавзолее Саманидов, 

обнаруживается явное влияние манихеизма.

8. Из этих данных следует, что эти идолы не представляли собой нечто со

кровенное, а были вроде предметов обихода, которые можно было выбросить, 

если они износились.

9. Масджиди Мах (مسجد ماخ) — «мечеть Мах». Ниже в тексте Наршахи эта же 

мечеть упоминается под названием Масджиди Магак (مسجد مغاك) — «мечеть 

Магак» (см. прим. XXX, 34). Согласно ‘арабским источникам, мечеть Мах 

 ,находилась у городских ворот [alSam‘аnī, f. 499V; Jacut, vol. 4 [IH, p. 483] (ماخ)

p. 380], у алИстахри — мечеть Мадж (ماج) [alIstakhrī, p. 307]. Мечеть Мах сго

рела во время пожара, случившегося в Бухаре в месяце раджаб 325/15 мая — 

13 июня 937 г. (см. прим. XXXVII, 34).

10. В тексте: сахра’ (صحراء) — ‘араб., букв. «равнина», «пустынная степь», «пу

стыня» [Dehkhoda, vol. 10, p. 14869–14870].

11. В тексте: аташ-хане (آتشخانه) — перс., букв. «дом огня», более поздняя фор

ма пехл. слова аташ-каде (آتشكده) [Dehkhoda, vol. 1, p. 69–70].

12. В тексте Б, Д, Ж и З добавлено: «затем они выходили [из храма], покупа

ли идолов и расходились по домам».

Считается, что здесь речь идет о смене религий в Бухаре, когда среди жите

лей города вместо идолопоклонства (буддизма или манихеизма) распространя

ется зороастризм [Frye, 1954, p. 117, n. 84; Зуев, 2002, c. 196, 198]. Однако в тек

сте Наршахи не говорится о какойлибо смене веры. Согласно тексту, в нача
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ле был только базар, на котором продавали идолов, а царь Мах сидел на сво

ем троне в тени деревьев, чтобы поощрять торги. Затем на том месте, где стоял 

трон царя Маха, был построен храм огня, но при этом торговля идолами про

должалась. В день базара люди входили в храм Маха и поклонялись огню, а за

тем покупали идолы. Из этих данных следует, что в доисламское время жите

ли Бухары поклонялись одновременно и идолам, и огню, а название Мах при

лагалось как к базару идолов, так и к храму огня.

Почитание огня, как известно, было распространено c древнейших времен 

у многих народов мира. В Иране и Средней Азии культ огня имел очень древ

ние корни, на основе которых происходило формирование собственно иранско

го зороастризма. Имеющиеся данные позволяют предполагать, что в Средней 

Азии поклонение огню было также одним из атрибутов буддийских религиоз

ных обрядов. В эпоху раннего средневековья на юге Средней Азии, в частно

сти, в Балхе, имело место сосуществование двух различных культур — буддий

ской и зороастрийской. Здесь одинаково почитались и Будда, и АхураМазда 

[Бартольд, 1971, c. 470]. На изображениях кушаносасанидских монет Тухаристана 

(IV в.) представлены как буддийские боги Шива и Митра, так и Ахура Мазда 

[Луконин, 1967, c. 26]. Несмотря на политику преследования инаковерующих, 

в частности буддизма и брахманизма, проводившуюся Сасанидами, памятни

ки сасанидского времени фиксируют почитание Будды и в восточных областях 

Ирана в IV в. [Луконин, 1969, c. 43].

В храме СурхКотал, недалеко от Баглана, основанном в I–II в. н.э. кушан

ским правителем Канишкой, был раскопан алтарь, что свидетельствует о том, 

что здесь поклонялись огню [Schlumberger, p. 13]. Алтари были найдены и в дру

гих буддийских культовых сооружениях, из чего следует, что культ огня мог 

быть приспособлен кушанами и для целей буддийского ритуала [Ставиский, 

1977, c. 196]. В буддийском культовом центре Каратепа (I–II вв. н.э.) в Термезе 

найдены сюжетные росписи с изображениями «Огненного Будды» (Будда

Зороастр), т.е. Будды в обрамлении языков пламени, которые позже получи

ли широкое распространение в Тухаристане и Центральной Азии [Ставиский, 

1987, c. 105; Ставиский, 1983, c. 82]. На монетах кушанских правителей Канишки 

и Хувишки встречается изображение мужского божества с 4 руками по имени 

Фарро, что означает «огонь» [Тревер, 1958, c. 142]. Изображения алтарей име

ются и в буддийских росписях Восточного Туркистана. Возжигание огня при 

определенных церемониях было характерно для многих религий, поэтому по

явление алтарей в буддийских росписях неудивительно [Шкода, 1985, c. 87].

В средневековых источниках приводятся весьма противоречивые сведения 

о характере культа в доисламском храме Наубахар в Балхе. Согласно одним ис

точникам, этот храм был посвящен культу огня [Бируни, 1963, c. 66–67; алБалхи, 

c. 20, 37], а другим — он был буддийским монастырем [IF, p. 323–324]. По дан

ным некоторых источников, в храм Наубахар приходили поклоняться и тюрки, 
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и персы [ХТ, т. 2, c. 137]. Внутри храма были поставлены идолы, привезенные 

сюда из Хиндустана, Синда и различных областей Тухаристана. Каждый год 

весной на 6день празднования науруза в Балх приезжали многочисленные 

паломники из всего Тухаристана, а также из Туркистана, Хиндустана, Синда, 

Ирана и Шама. Праздничные обряды в окрестностях храма Наубахар продол

жались в течение 7 дней [Ахмедов, 1982, c. 17].

Исходя из вышеизложенных данных, нам представляется, что храм Наубахар 

не был местом господства исключительно буддийских или зороастрийских ка

нонов. Вопервых, сюда ежегодно приходили поклоняться паломники не только 

из Индии, Синда, Тухаристана и Туркистана, где был распространен буддизм, 

но и из Ирана и Шама, т.е. Сирии (или Византии), где очагов буддизма никогда 

не было. Вовторых, праздничные обряды в храме проводились весной во вре

мя празднования науруза — священного праздника зороастрийцев. С другой 

стороны, приходившие сюда поклоняться паломники из Ирана и Византии 

не могли быть зороастрийцами, так как внутри храма были поставлены идолы, 

привезенные из Индии, Синда и различных областей Тухаристана, что проти

воречит канонам зороастризма и христианства.

В этой связи представляют интерес данные некоторых источников, соглас

но которым, удельные цари (мулук ат-тава’иф) Балха не были зороастрий

цами, а исповедовали религию сабиев и почитали солнце, луну, огонь и семь 

звезд [alJa‘kūbī, 1883, vol, 1, p. 179], а храм Наубахар был посвящен культу луны 

[Macoudī, vol. 5, p. 6–7]. Известно, что в ‘арабских источниках сабиями назы

вали, главным образом, последователей манихеизма. Из этих данных следует, 

что в эпоху раннего средневековья в храме Наубахар поклонялись не столько 

Будде, сколько богу Луны (aj tängri) или богу Солнца и Луны (kün aj tängri), 

т.е. верховному божеству манихеев — Мани или МаниБудде [ВТ, c. 526; Зуев, 

2002, c. 194, 197], воплощавшем в себе Будду, Зороастра и Иисуса Христа, вер

ховных апостолов трех мировых религий — буддизма, зороастризма и христи

анства. Поэтому сюда приезжали поклоняться представители манихейских об

щин, разбросанных в разных странах от Византии до Китая.

Нам представляется, что схожая ситуация в эпоху раннего средневековья 

была и в Бухаре, жители которой были манихеями. Поэтому они поклонялись 

одновременно и идолам, и огню, и почитали бога Луны (Мах).

13. В тексте: кувват гирифтанд (قوت گرفتند) — перс. ‘араб., букв. «захватили 

силу», т.е. власть [Dehkhoda, vol. 11, p. 17787]. В пер. Л: «усилившись»; в пер. Ф: 

seized power — «захватили власть»; в пер. Р: қувватланиб кетгач — «уси

лившись».

14. По данным асСам‘ани, Мах жил в Бухаре и был огнепоклонником (ал-

маджуси — المجوسي). Он принял ислам и превратил свой дом в мечеть, которая 

была известна еще в XII в. и находилась около городских ворот [alSam‘аnī, 

f. 499V; Jасut, vol. 4, p. 380]. В X в. эта мечеть упоминается как мечеть Мадж 
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 Из этих данных следует, что .[IH, p. 483] (ماخ) или Мах [alIstakhrī, p. 307] (ماج)

Мах был царем Бухары и поклонялся идолам. Впоследствии жители Бухары 

превратили его дворец в храм огня, который назывался его именем. После за

воевания Бухары ‘арабами на месте этого храма была построена мусульман

ская мечеть, которая в X–XII вв. называлась «мечетью Маха». Эта мечеть сго

рела во время большого пожара, произошедшего в Бухаре в месяце раджаб 

325/мае 937 г. (см. прим. XXXVII, 34). Далее в тексте Наршахи упоминается ме

четь Магак (مغاك) в Бухаре (см. прим. XXX, 34), а также замок Махак (ماخك), ко

торый в исламское время был превращен в монетный двор (см. прим. ХXI, 28). 

Мечеть Маха или Магак (замок Махака) отождествляется с более поздней ме

четью Магаки ‘Аттари, сохранившейся до нашего времени. По археологиче

ским данным, она была построена в XII в. на месте более древней мечети, сго

ревшей в X в., которая в свою очередь, была возведена на остатках еще более 

раннего доисламского культового здания [Шишкин, 1948, c. 20–21]. В поздней 

Бухаре была еще одна мечеть с названием Магаки Курпа, которая находилась 

в районе Курпабазара [Сухарева, 1958, c. 18]. Подробнее о термине ал-маджус 

см.: Morony, 1986, p. 1110–1121; Dehkhoda, vol. 13, p. 20335–20336.

XI

ВОСПОМИНАНИЕ [О] НАЗВАНИяХ БУХАРы

1. В тексте В это слово (ибн) опущено.

2. В тексте А: Нимджaкат (نيمجكت), в тексте Д — Нмиджкат (نميجكت), а в тек

сте В правильно: Нумиджкат (نمجكت). Ниже в рассказе о восстании алМуканна‘ 

Нумиджкат (نمجكت) с вар. Лумиджкат (لمجكت) называется «селением» в области 

Бухары (см. гл. XXХ). Согласно алИстахри, Бумиджкас (بومجكث) — старое назва

ние Бухары [alIstakhrī, p. 315], а Нумиджкас (نمجكث) — селение в 4х фарсахах 

от Бухары [alIstakhrī, p. 313]. У Ибн Хаукала Бумиджкас (بومجكث) — старое на

звание Бухары [IH, p. 482, 489, 520]. В других источниках для старого названия 

Бухары дается чтение Бамиджкат (بمجكت) [Jacut, vol. 1, p. 737; vol. 3, p. 352] или 

Бунджикас بنجكث [Juwaynī, vol. 1, p. 76]. В сочинении атТабари упоминается го

род Нумушкас (نومشكث) в области Бухары [atTabarī, II, p. 1189, 1194]. Согласно ас

Сам‘ани, Бамиджкас (بمجكث) или Намиджкас (نمجكث) — одно из селений Бухары 

[асСам‘ани, т. 2, c. 304; т. 5, c. 69; т. 7, c. 94]. У Ибн Хуррадазбиха: Бамиджкас 

 — город в области Бухары [IK, p. 25; ИХ, c. 64]. У алМукаддаси — (بمجكث)

Нумуджкас (نموجكث) — главный город Бухары, а Бамиджкас (بمجكث) — селение 

[alMoqaddasī, p. 267]. У Муллазада — Нумиджкент (نمجكنت) — старое название 

Бухары [Гафурова, 1992, c. 50]. В «Худуд ал‘алам» упоминается селение Бумкас 

в области Бухары [H‘А, p. 112], которое может быть сопоставлено с на (بومكث)
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званием Бумиджкас. Из этих данных следует, что в средние века было извест

но два топонима Нумиджкас (Намуджкас) и Бамиджкас, один из которых был 

старым названием Бухары, а другой — селением в области Бухары. Об этих то

понимах см. также: Le Strange, 1905, p. 460; Бартольд, 1963, c. 151; СГСА, c. 232–

233; Dehkhoda, vol. 14, p. 22738.

Топоним Нумиджкас этимологизируется от согд. nok-mēθan — «новая ре

зиденция» [Marquart, 1938, p. 161, n. 2] или от согд. nwm’y — «девять», т.е. «де

вятый город» [Frye, 1954, p. 120, n. 103]. В первой части топонима Нумиджкас/

Намиджкас можно видеть слово Nаmik или Nаmič — древнее название глав

ной реки Сугда (совр. название — Зарафшан), которое производится от др. иран. 

корня нам — «почитать, поклоняться», что означает «почитаемая [река]» или 

«именитая [река]» [Лурье, 2004, c. 61, 99, 199]. В китайских источниках это на

звание передается в транскрипции Нами (na-mit) [Chavannes, 1903, p. 348], а в 

древнегреческих источниках упоминается его калька Политимет (Πολυτίμητος) — 

«очень почитаемая». С этим названием отождествляются гидронимы Масаф 

или Масиф (ماسف) (см. прим. VI, 8) и Насаф (ناسف) или Насак (ناسق) [alJakūbī, 

p. 293], которые могут быть прочитаны как Намик (نامق) [Tremblay, 2004, p. 121]. 

Топоним Бамиджкас этимологизируется от согд. pnc — «пять» [Лурье, 2004, 

c. 96]. *Е. К. Мейендорф — участник российской миссии в Бухару в конце 1820 — 

нач. 1821 г. в описании путешествия называет арк — древнейшую часть горо

да — Нумишкендом [Мейендорф, 1975, c. 92] [Е. Н.].

3. Бумискат (بومسكت) — в других источниках дается чтение Бaмиджкат (بمجكت) 

[Jacut, vol. 1, p. 737; vol. 3, p. 352] или Бунджикас بنجكث [Juwaynī, vol. 1, p. 76]. 

Согласно алИстахри, Бумиджкас (بومجكث) — старое название Бухары [alIstakhrī, 

p. 313, 315], а согласно асСам‘ани, Бамиджкас (بمجكث) или Намиджкас (نمجكث) — се

ление в области Бухары [асСам‘ани, т. 2, c. 304]. У Ибн Хуррадазбиха Бамиджкас 

 — город в области Бухары [IK, p. 25; ИХ, c. 64], а у алМукаддаси — (بمجكث)

Бамиджкас (بمجكث) [alMoqaddasī, p. 267]. Cеление Бамиджкас локализуется 

в 3–4 км от правого берега Зарафшана, у истока Шахруда, в 5 км юговостоку 

от Вабкента [СГСА, c. 185]. Подробнее см.: Dehkhoda, vol. 4, p. 5086.

4. В тексте здесь и далее: бе-тази (بتازي) — перс., «по‘арабски».

В средние века под словом тази (вар. тазик и таджик) понимали ‘арабов 

и их персидских клиентов (маула) [Dehkhoda, vol. 4, p. 6259–6262, 6166–6167]. 

Происхождение слова тази, легшего впоследствии в основу этнонима тад-

жик, связано с названием ‘арабского племени тай (H‘А, p. 112). Это слово упо

треблялось местным населением Средней Азии для обозначения пришлых 

‘арабскоперсидских завоевателей [Frye, 1975, p. 96]. В пехлевийских источни

ках этноним ‘араб приводится именно в форме tаjīk [ПС, c. 245], в армянских — 

в форме татчик [Гандзакеци, c. 90; ТерМкртичян, 1985, c. 58; ТерМкртичян, 

1991, c. 117], в согдийских — в форме t’zyk (tazik) [Gharib, 1995, p. 385], а в древ

нетюркских — в форме tazī [ДТС, c. 543]. B персидских источниках это сло
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во упоминается в форме tаzī (تازي) или tаzīk (تازيك) [Байхаки, c. 345, 346, 479, 

578, 677, 700, 725, 752, 758]. Еще в XVII в. слово tаzī употреблялось в значении 

«‘араб» [ХТ, т. 1, c. 153]. В тюркских источниках слово tаjīk означает мусуль

ман вообще [JCH, p. 283; МК, т. 1, c. 368], а для обозначения персов иногда упо

треблялось слово тат [МК, т. 1, c. 423]. В средневековых тюркских словарях 

слово tаzī приводится также в качестве одного из названий собаки [Tryjarski, 

1979, p. 309]. В средневековых армянских источниках VII–XII вв. под назва

нием Татчкастан подразумевалась страна татчиков, т.е. ‘арабовмусульман 

[Гандзакеци, c. 90; ТерМкртичян, 1991, c. 117]. Национальная идентичность 

современных таджиков начала формироваться лишь в XX в. под непосред

ственным руководством российских ученых и политиков [Atkin, 1993, p. 151]. 

Что касается их персидского прошлого, то оно никогда не было монолитным. 

Иранская культура создавалась не только персами и таджиками, а различны

ми социальными, этническими и лингвистическими группами древней и сред

невековой Персии [Hanaway, 1993, p. 147–150]. Подробнее см.: Бартольд, 1963а. 

С. 449–468; Bosworth, Fragner, 2002, p. 64–66.

5. Мадинат ассуфриййа (مدينة الصفرية) — ‘араб., букв. «медный город» [Dehkhoda, 

vol. 13, p. 20564]. Город Байканд в области Бухары также назывался «медным 

городом» (шахристан-и руйин) или «медной крепостью» (диз-и руйин) (см. 

прим. VIII, 129, 139).

6. В тексте: шаристан-и руйин (شارستان رويين) — перс., букв. «медный город».

7. Мадинат аттуджжар (مدينة التجار) — ‘араб., букв. «город купцов» [Dehkhoda, 

vol. 13, p. 20563]. Город Байканд в области Бухары также назывался «городом 

купцов» (мадинат ат-туджжар) (см. прим. VIII, 129). Нам представляется, что 

эпитет «город купцов», так же как и эпитет «медный город», вероятно, относил

ся не к самому городу Бухаре, а к Байканду, который находился в его области.

8. В тексте: Бухара (بخارا), в ‘арабских источниках встречается также форма 

Бухара (بخارى) [Jacut, vol. 1, p. 517–522; Dehkhoda, vol. 3, p. 4398–4399]. Впервые 

этот топоним упоминается на самых ранних медных монетах с согдийскими 

надписями, имевших хождение в Бухарском оазисе в IV–V вв. [Наймарк, 1995, 

c. 37] в форме Пугар (pwγ’r) или Пухар (pwx’r) [Смирнова, 1981, c. 34 (№ 792–

796); Смирнова, 1982, c. 143]. В согдийских источниках VIII–IX вв. его назва

ние также приводится в форме Пугар (pwγ’r) и Пухар (pwx’r) [СДГМ, c. 182; 

Henning, 1940, p. 9, 10; Gharib, 1995, p. 329]. В древнетюркской рунической над

писи, посвященной памяти Култигина (нач. VIII в.), этот топоним упомина

ется в форме Букар (buqar). Среди послов, прибывших в 732 г. в орхонскую 

ставку для участия в похоронах Култигина, упоминается Огултархан, при

бывший от народа улуса бухарцев (buqaraq ulus budun) [Малов, 1951, c. 19–20; 

Аманжолов, 2002, c. 153–169]. Хотя здесь слово buqaraq означает имя народа, 

а не название страны, в нем можно видеть древнетюркскую форму этого топо

нима (buqar). По мнению известного тюрколога Османа Серткая (г. Стамбул, 
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Турция), слово buqaraq в надписи Култигина не имеет никакого отношения 

к Бухаре, а означает «буддийский», что является древнетюркской формой сан

скритского слова vihаra — «буддийский монастырь» [устное сообщение]. См. 

также: Barthold, Frye, 1960, p. 1293–1296.

9. Фахира (فاخره) — ‘араб., букв. «гордый», «превосходный», «великолепный» 

[Dehkhoda, vol. 11, p. 16922]. Это же предание приводят Муллазада [Гафурова, 

1992, c. 50] и Йакут [Jacut, vol. 3, p. 833]. Название Фахира, возможно, происхо

дит от cлова βrγr (firhаr), что является согд. передачей скрт. vihаra — «мона

стырь» [Frye, 1954, p. 120, n. 104].

10. В тексте: анНуджабади (النوجابادي). В пер. Л: «Нухабади». Абу Бакр Мухаммад 

ибн ‘Али ибн Мухаммад анНуджабади (ум. в 533/1139 г.) — передатчик хадисов 

из селения Науджабаз или Наузабаз в области Бухары [аlSam‘аnī, f. 570 V, R; 

Jacut, vol. 4, p. 821; vol. 5, p. 31].

11. Салман алФариси, известный как Салман алИслам (ум. в 36/655–56 г.) — 

персвольноотпущенник родом из Исфахана, сподвижник пророка Мухаммада 

[алБалазури, c. 271, 343, 366, 485]. Подробнее см.: азЗирикли, т. 3, c. 169; 

Большаков, 1989, c. 132, 135; Dehkhoda, vol. 9, p. 13734.

12. В тексте: тасбих (تسبيح) — ‘араб., «молитва» с повторением слов формулы 

субхан-Aллах (سبحان الله) — «хвала Аллаху!» [Wensinck, 1998, p. 774–775; Dehkhoda, 

vol. 5, p. 6715].

13. В тексте: тахмид (تحميد) — ‘араб., «восхваление», т.е. произнесение слов 

ал-хамду ли-ллах (الحمد لله) — «слава Аллаху» [Dehkhoda, vol. 5, p. 6490].

14. В тексте: такбир (تكبير) — ‘араб., «возвеличивание», т.е. произнесение 

формулы Аллах Акбар (الله اكبر) — «Аллах — Велик!» [Dehkhoda, vol. 5, p. 6901].

15. шахид (شهيد) — ‘араб., букв. «павший на войне», «мученик», «убитый му

ченической смертью», т.е. мусульманин, пожертвовавший собой за веру, погиб

ший мученической смертью [Dehkhoda, 1998, vol. 10, p. 14629]. Согласно хади-

сам, шахиды утверждают свою веру смертью в войне против неверных, и после 

смерти попадают в рай. Впоследствии шахидами стали считаться все умершие 

насильственной смертью [Kollberg, 1998, p. 209–213; Кушев, Боголюбов, 1991, 

c. 296–297]. См. также прим. I, 14.

16. В тексте: муваххад (موحد) — ‘араб., «единобожец», «монотеист», т.е. веру

ющий в единого Бога [Dehkhoda, vol. 14, p. 21759].

17. В этих словах можно усмотреть пропаганду новоперсидского языка (фарси), 

которому принадлежала важная роль в распространении ислама среди мест

ного населения Средней Азии. Именно «мусульмане, говорящие поперсидски», 

стали впоследствии основой этнической группы «таджик», которые являются 

потомками ‘арабских и персидских завоевателей, и вступивших с ними в род

ство согдийцев и тюрков [Atkin, 1993, p. 151–158].

При Умаййадских халифах первенство в административном управлении стра

ной, как известно, принадлежало ‘арабам, а во всех сферах общественной жиз
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ни, т.е. политической, духовной и культурной, использовался исключительно 

‘арабский язык, что привело к возникновению среди иных принявших ислам 

народов халифата различных культурнополитических течений, вошедших 

в историю как движения аш-шу‘убиййа. С приходом к власти ‘Аббасидов во вто

рой половине VIII в. как в политической, так и культурной жизни ‘Арабского 

халифата произошли коренные изменения. В политической жизни резко воз

росла роль жителей Хурасана, т.е. иранцев и тюрков, которым ‘Аббасиды были 

обязаны своим приходом к власти. К началу IX в. в общественной жизни стра

ны постепенно образовалось положение своего рода равновесия сил между 

тремя крупнейшими народами страны — ‘арабами, персами и тюрками, каж

дый из которых вносил свой вклад в развитие единой мусульманской куль

туры. Все основные сферы общественной жизни страны были распределены 

между этими тремя этнокультурными общностями — военные функции и си

стема административного управления контролировались тюрками, канцеляр

ские дела и вопросы культуры были в руках иранцев, а духовнорелигиозная 

сфера осталась в ведении ‘арабов. В IX–X вв. во всех частях ‘Аббасидского ха-

лифата, в том числе и во владениях, подвластных Саманидам, государствен

ным языком был ‘арабский, на котором велась вся документация и официаль

ная переписка [Frye, 1965, p. 229]. Религиозные труды писались исключитель

но на ‘арабском языке, труды по точным наукам писались, главным образом, 

на ‘арабском. Что касается литературы и истории, которые, согласно мусульман

ской классификации наук, не относились к числу «наук», то они писалась как 

на ‘арабском, так и на персидском языках [Rozenthal, 1968, p. 51–53]. Это был 

своего рода негласный закон, который соблюдался всеми, и никто не оспари

вал существующее положение дел. На этой общепринятой основе шел процесс 

развития всей мусульманской культуры, в котором принимали участие все на

роды халифата, в том числе и тюрки. Движение аш-шу‘убиййа, получившее 

широкое распространение среди народов восточной части ‘Аббасидского хали-

фата, привело к легитимизации новоперсидского языка во многих областях, 

где прежде господствовал ‘арабский язык [Meisami, 2000, p. 356].

‘Арабы и персы еще в доисламские времена поддерживали весьма близ

кие культурные и торговоэкономические связи, как в Персии, так и в Аравии. 

Особенно тесно они сотрудничали в морской торговле со странами Восточной 

Азии и основным языком общения ‘арабских и персидских купцов с инозем

цами был персидский язык [Pickens, 1942, p. 198]. В ходе завоевательных войн 

в сасанидском Иране ‘арабы стали еще активнее изучать персидский язык, что

бы свободно общаться с местным населением, и когда они подступили к гра

ницам Средней Азии, многие из них уже хорошо владели этим языком. Кроме 

того, в их рядах было множество персидских маула, т.е. принявших ислам 

персов. Можно сказать, что ‘арабы сыграли важную, если не первостепенную 

роль в формировании новоперсидского языка фарси и распространении его 
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в Средней Азии [Frye, 1970, p. 131, 132, 134]. Так, армия алАхнафа ибн Кайса, 

совершившая первый поход в Балх и Гузганан, состояла из 4х тысяч ‘арабов 

и 1 тысячи мусульман ал-‘аджам, т.е. персов [alBeladsorī, p. 407]. В последу

ющем ислам был подвержен сильному влиянию иранской культуры не толь

ко на Востоке, но и на Западе [Frye, 1979, p. 4–5]. Часть персов с самого нача

ла тесно сотрудничала с ‘арабами, вступая с ними в родственные отношения. 

Ко времени ‘Аббасидского халифата многие ‘арабы были ассимилированы 

персами и говорили на двух языках: ‘арабском и персидском [Frye, 1975, p. 97]. 

Захватив Среднюю Азию, ‘арабы и персы не строили здесь новых городов, а се

лились в уже существовавших (Самарканд, Бухара и др.), и заставляли мест

ных жителей освобождать для себя половину каждого города (см. гл. XXIII, 

XXVII). Эти факты согласуются с данными топонимических исследований, со

гласно которым, началом активного распространения западноиранской (пер

сидской) топонимии на территории Средней Азии был период ‘арабского за

воевания. Характерно, что чисто ‘арабский элемент составлял в топонимии 

Средней Азии очень незначительную долю. Большинство «мусульманских» 

названий формировались на западноиранской основе [Хромов, 1980, c. 136].

ислам, унаследовавший многие свои положения от зороастризма [Bosworth, 

1973, p. 125], пришел к тюркам через посредство персов и был принят в персид

ской форме [CHI, vol. 2b, p. 683]. Поэтому мусульманская цивилизация воспри

нималась тюрками как персо-исламский синтез, а мусульманская культура ассо

циировалась, прежде всего, с персидской [Бартольд, 1966, c. 174; Bosworth, 1973, 

p. 53]. Культура, являясь частью этнической идентичности, в то же время надна

циональна. Персидский язык широко использовался тюркской элитой, начиная 

от Саманидов до мангитских амиров Бухары [Atkin, 1993, p. 151]. Саманиды, бу

дучи последователями ортодоксального ислама, с готовностью приняли все ис-

ламские ценности государства и общества. Они были приверженцами исключи

тельно исламских традиций и в своей внутренней политике опирались, прежде 

всего, на исламских ‘улама’. Будучи ставленниками алМа’муна, который был 

сыном персианки, особенно любил персов и все персидское. Саманиды во всем 

следовали желанию и вкусам своего патрона и способствовали развитию пер

сидской культуры. Персидский язык дари, который сформировался при дворе 

Сасанидов, был lingua franca для всей восточной части иранского мира [Frye, 

1975, p. 99]. В эпоху раннего ислама персидский язык был всего лишь формой 

выражения оппозиции господству ‘арабской культуры, в то время как основ

ную жизненную силу этой оппозиции составляли тюрки [Schanzlin, 1936, p. 281]. 

Благодаря движению аш-шу‘убиййа иранские элементы в исламской культу

ре были с самого начала весьма сильными и еще более укрепились с приходом 

к власти ‘Аббасидов [Frye, 1965, p. 230]. персам принадлежит огромная роль 

в интернационализации ислама и превращении его из чисто ‘арабского досто

яния в универсальную культуру [Frye, 1965, p. 231]. ‘Арабы, несмотря на свое не
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приятие идей движения аш-шу‘убиййа, всегда признавали величие культурно

го наследия, которое они приняли от персов после завоевания Ирана [Bosworth, 

1973, p. 53]. Распространение ислама в Средней Азии происходило посредством 

языка фарси, который выполнял здесь роль ретранслятора и орудия пропаган

ды ислама среди местного населения [Бартольд, 1966, c. 242]. Поэтому этот язык 

очень скоро превратился в lingua franca для всей восточной части мусульман

ского мира [Frye, 1967, p. 74]. Все ‘арабские ‘улама’ Хурасана и Ма вара’ аннахра 

должны были знать Кур’ан как на ‘арабском языке, так и на фарси [Frye, 1970, 

p. 132]. Таким образом, вместе с исламом среди местного населения искусствен

но распространялся и новоперсидский язык. Таким же образом, при посредстве 

новоперсидского языка, происходило и дальнейшее распространение ислама 

среди тюркского населения Исфиджаба, Тараза, Фараба и других завоеванных 

ранними Саманидами земель Туркистана [Meisami, 2000, p. 367].

18. В тексте Б и Г: «двух дней».

19. Схожие предания приводятся и в других средневековых источниках. Так, 

Мустауфи Казвини приводит хадис, согласно которому, «недалеко от Самарканда 

находилось селение Катаван, откуда выступят 70 тысяч шахидов, каждый 

из которых совершит заступничество 70 тысячам из своих родных и близких» 

[Mustawfī of Qazwīn, p. 238]. См. также: Jacut, vol. 1, p. 518; vol. 3, p. 137.

20. Касимиййа (قاسميه) — от ‘араб. имени алКасим (القاسم). В средневековой 

топонимии Средней Азии названий, образованных от этого имени, не зафик

сировано.

21. В тексте Йашкард или Йишкард (يشكرد). В пер. Л: Бишкард (بشكرد); в пер. Ф: 

Йишкард (يشكرد). Возможно, в начале этого названия выпала буква вав, и в целом 

его следует читать как Вишкирд (ويشكرد). В таком случае, здесь, вероятно, имеется 

в виду город Вашджирд (واشجرد) или Вашгирд (واشكرد), расположенный в бассей

не верхнего течения Амударьи, к востоку от Тирмиза и Чаганийана [Frye, 1954, 

p. 121. n. 107]. В средневековых источниках название этого города упоминается 

также в формах Вашкирт (waškirt) [СДГМ, 1962, c. 124; Смирнова, 1961, c. 221], 

Вишкирд (ويشكرد) или Бишкирд (بشكرد) [H‘А, p. 115, 120; Х‘А, л. 23б, 25а]. В ‘араб

ских источниках упоминается в форме Вашджирд [IK, p. 34; alJakūbī, p. 291; 

alIstakhrī, p. 298; alMoqaddasī, p. 346; alSam‘аnī, f. 576R]. Согласно Фирдауси, 

он назывался Висагирд (ويسه كرد) или Висаган (ويسه كان) [Фирдоуси, т. 5, c. 29, 62, 

98, 186]. Название этого города может быть связано с именем Пиран Виса, ва-

зира царя Афрасийаба [МВ, c. 61]. Название Вашгирд этимологизируется так 

же как Вахш кард — «созданный божеством Вахш». В XIX в. под словом ваш-

гирд понимали инструмент, предназначенный для промывки золотоносно

го песка в реках [Костенко, 1880, т. 3, c. 180]. Средневековый город Вашгирд 

находился на месте городища Калаи Сангин или Калаи Возджур, располо

женного на берегу реки Илак у кишлака Сари Мазар недалеко от г. Файзабад 

в Таджикистане [СГСА, c. 181].
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22. Самран (سمران) — в тексте Ж и З: Симрайат (سمرايت); в тексте Г: Смрат (سمرات). 

В пер. Л и Р: Самаран (سمران). Согласно Йакуту, Сaмран — это ‘арабское назва

ние Самарканда [Jacut, vol. 3, p. 132]. Подробнее см.: Dehkhoda, vol. 9, p. 13755.

23. Самарканд (سمرقند) — в др. греч. источниках Мараканда (Maracanda), в ки

тайских — Кан. Точная этимология названия этого города до сих пор не уста

новлена. Топоним Самарканд этимологизируется от авестийского Zmar-kanta — 

«скрытый под землей» или согдийского Smara-kanta — «город камня» [Tremblay, 

2004, p. 130–131]. Согласно алБируни и Кашгари, название города происходит 

от тюркских слов семиз и канд, что означает «тучный город» [Беруни, 1973, 

c. 471; МК, т. 1, c. 330]. По преданию, Самарканд был назван по имени осно

вавшего его йеменского царя Самара ибн Африкиша (Шамара ибн алХариса) 

[Кандия, c. 240–241; МВ, c. 53] или тюркского хана по имени Самар [АТ, c. 16]. 

На европейских картах XIII в. упоминается город Samarcha или Samarcan 

в Хазарии [Chekiо, 1989, p. 8–10]. Название Самар или Самур в средние века 

носили также река, протекавшая в западном Приуралье [ПИФ, c. 66; Шомий, 

c. 161], город (Самур) в Туркистане [H‘А, p. 88], река в горах Эльбурса (Самур) 

[яздий, л. 1666] и правый приток реки Селенги (Самар или Самур) в Сибири 

[Рашид аддин, т. 1, c. 176; алБакуви, c. 107]. Название этой реки (Самар суйи), 

так же как и других рек этого региона (Йаик, Ийик, Идил, Эртиш и др.), скорее 

всего, тюркского происхождения. Этот гидроним этимологизируется от тюрк

ского этнонима субар с фонетическими вариантами суар, сумер, самар, савир, 

сабир, сибир и др. [Zekiyev, 2002, p. 425–432]. Среди уралоалтайских народов 

Центральной Азии, Урала и Сибири встречается этноним саман/шаман/са-

май/самар, происхождение которого связывается с южными регионами, отку

да он был занесен в их среду в глубокой древности алтайской языковой общ

ности [Василевич, 1965, c. 139–145]. В средние века Самарканд называли также 

Йарийан [Баевский, 1980, c. 86]. На древнетюркском языке слово йар означал 

«овраг», «прореха» [MК, т. 3, c. 156, 309, 366]. В средние века на южном берегу 

озера ИссыкКуль упоминается город Йар, который был столицей вождя пле

мени джикил [Караев, 1987, c. 127]. По некоторым данным, Самарканд носил 

также название Фил [atTabarī, II, p. 1240]. Под таким же названием в доислам-

ское время была известна крепость Фир (Фил) в окрестностях г. Кас в Хваразме 

[atTabarī, II, p. 1238, 1239, 1281; Бируни, 1957, c. 48]. Происхождение этого на

звания пока не определено. Предполагается, что оно относится к древнейшему 

досогдийскому топонимическому слою. Подробнее см.: Jacut, vol. 3, p. 133–138; 

Dehkhoda, vol. 9, p. 13755–13756; Schaeder, Bosworth, Crowe, 1995, p. 1067–1073.

24. В вопросе об этимологии названия «Бухара» ранее высказывалось пред

положение, что оно может происходить от санскритского слова vihara — «мо

настырь» [Frye, 1956, p. 106–119]. Однако, по нормам согдийского языка, это на

звание не могло быть преобразовано из слова vihara, для которого в согдий

ском используется слово βrx’r [Лурье, 2004, c. 20]. В ранних персидских толко
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вых словарях слово vihara передается в форме فرخار фархар (farxаr) [Баевский, 

1980, c. 88] или بهار бихар (bihаr) [Х‘А, л. 27а; H‘А, p. 108], а в ‘арабском — в фор

ме البهار ал-бахар (al-bahаr) или البهار ал-бухар (al-buhаr) [alKhowarezmī, p. 34]. 

Следовательно, написание pwx’r передает название, звучащее как buxar (buγar, 

buqar) или puxar (puγar, puqar), образованное на основе слова несогдийско

го [Tremblay, 2004, p. 122], возможно, эфталитского происхождения [Лившиц, 

Кауфман, Дьяконов, 1954, c. 150, 155, 157; Frye, 1956, p. 117]. Слово Бухара сопо

ставляется также с его тюркской формой buqaraq, образованной от слов buqa — 

«молодой вол» и –raq, т.е. «земля быка» [Frye, 1954, p. 121–122, n. 109]. В ени

сейских языках (ханты) имеется слово пухар (пухыр), что означает «остров» 

[Мурзаев, 1984, c. 470].

В этой связи представляют интерес данные некоторых источников, кото

рые могут пролить свет на истинное происхождение этого слова. По данным 

Джувайни, слово بخار (бухар/buxаr), лежащее в основе названия «Бухара» (بخارا), 
на языке мугов (ba-luγat-i muγаn) означало «собрание науки» (majma‘-i ‘ilm), 

а на языке идолопоклонников (ba-luγat-i but-parastаn), уйгурских и китайских, 

употреблялось для обозначения их храмов, где помещались идолы (ma‘аbid-i 

īshаn ke mawdi‘-i butаn). Поэтому этот город назвали Бухара, а в прошлом 

он назывался Бунджикас (بنجكث) [Juwaynī, vol. 1, p. 76; Бартольд, 1963, c. 214]. 

На древнеуйгурском языке слово бухар/buxаr (بخار) означало именно «храм», 

«молельня» [Будагов, 1869, т. 1, c. 285]. В древнетюркском языке санскритское 

слово vihаra произносилось в форме viχаr, а согдийское βrγ’r — в форме vrχar 

[ДТС, c. 634]. Следовательно, слово бухар/buxаr можно рассматривать как тюр

кизированную форму санскритского слова vihаra. Махмуд Кашгари отмечает, 

что город Бухара был назван так потому, что в нем находился храм идолопо

клонников [МК, т. 3, c. 164].

Из этих данных следует, что название города Бухара могло быть образовано 

от слова бухар (buxаr), которое является не согдийской, а тюркской (уйгурской) 

передачей санскритского слова vihara (буддийский монастырь). Cледовательно, 

появление этого названия было связано с деятельностью какогото доислам-

ского тюркского правителя Бухарского оазиса.

Известно, что в VI в. Бухарский оазис был владением сына верховного тюрк

ского кагана Тарду (Кара Чурин Турк) по имени Ил Арслан (Савашах, Шири 

Кишвар), который был родственником сасанидского шаханшаха Xурмазда IV 

Туркзада по материнской линии, так как он был племянником дочери Истами

кагана, на которой женился сасанидский шаханшах Хусрау I Ануширван. Из тру

да Наршахи известно, что он правил в Бухаре 20 лет с резиденцией в Байканде 

и построил шахристан Бухары, а также несколько селений в Бухарском оазисе, 

такие как Мамастин, Сакматин, Самтин и Фараб. Его сын и преемник Илтакин 

(Пармуда, Ниликаган) также основал в Бухарском оазисе несколько селений, 

такие как Искиджкат, Шарг, Фарахша и Рамитан. Он был женат на китайской 
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принцессе, которая привезла с собой из Китая храм идолов и его установили 

в Рамитане, который был древнее Бухары. До строительства Бухары местом 

пребывания царей был Рамитан, а в некоторых книгах Рамитан называется 

также Бухарой (см. гл. VII).

В X в. считалось, что в старину центральный город Бухарского оазиса на

зывался Нумиджкас (نومجكث) или Бумиджкас (بومجكث). Следовательно, название 

Бухара не является очень древним и относится к раннесредневековому топо

нимическому слою. Поэтому некоторые населенные пункты Бухарского оази

са, такие как Байканд, Варахша, Вардана, Нур, Рамитан и Рамуш, считаются 

селениями древнее Бухары [Наршахи, гл. VII].

Илтакин (Пармуда, Ниликаган), исповедовавший буддизм или манихе

изм, был женат на китайской принцессе, и построил для нее буддийский храм 

в Рамитане, где находилась его летняя резиденция (об этом см. выше, гл. VI). 

Возможно, название Бухар (Buxаr) первоначально прилагалось именно к это

му храму в Рамитане, а зaтем было перенесено на всю область и на ее новую 

столицу на месте современной Бухары. На карте города Бухары и его окрест

ностей, составленной в середине XIX в., упоминается могила сына китайско

го царя (qabr-i pīsar-i pаdishаh-i Xitа) [Мухамеджанов, 1965, c. 31–42], из чего 

следует, что возможно, китайская принцесса пребывала именно в Бухаре, где, 

следовательно, находился и ее «храм идолов».

В этой связи представляет интерес мавзолей Саманидов в Бухаре, доислам-

ские предки которых были потомками Бахрама Чубина от его брака с доче

рью Илтакина (Пармуда) (об этом см. ниже). Существует мнение, что мавзо

лей представляет собой сабийский храм–обсерваторию, посвященный культу 

Солнца, из которого велось наблюдение за движением солнца. Символы, изо

браженные на внешних фасадах мавзолея, указывают на связь этого памятника 

с буддизмом и манихеизмом (подробнее об этом мавзолее см. прим. VI, 51, 57).

Исходя из вышеизложенных данных, можно с достаточным основанием 

предполагать, что название города Бухара происходит от тюркского слова 

buxar, что означает «буддийский (манихейский) храм». В таком случае нахо

дит свое объяснение невозможность образования формы pwx’r, зафиксирован

ной в согдийских источниках, от санскритского слова vihara, что, в свою оче

редь, свидетельствует о том, что название города образовано на основе тюрк

ской (уйгурской) лексики, а не согдийской. Следовательно, согдийская форма 

Пухар (pwx’r) является передачей не санскритского слова vihara, а тюркского 

buxаr c тем же значением [Камолиддин, 2006, c. 95–102].

25. В тексте: фахр (فخر) — ‘араб., букв. «гордость» [Dehkhoda, vol. 11, p. 16984–

16985]. Отсюда Фахира (فاخرة) — ‘араб. форма ж. p. прил. «гордая» (одно из на

званий Бухары). См. выше, прим. XI, 9.

26. В тексте Б: «помни их деяния».

27. В тексте Б добавлено: «на каждой земле и месте».
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28. В других источниках отмечаются другие качества жителей Бухары. Так, 

Ибн алФаких пишет, что бухарцы отличаются от других жителей Хурасана сво

ей правдивостью [IF, p. 319]. Cогласно алМукаддаси, бухарцы — самые щед рые 

в Хурасане [alMoqaddasī, p. 34]. По данным Ибн Хаукала, бухарцы отличают

ся образованностью, знанием, набожностью, хорошей репутацией, красивыми 

манерами, преобладанием добра над злом и здравомыслием, в чем они пре

восходят других жителей Хурасана [IH, p. 490].

XII

ВОСПОМИНАНИЕ [О] СТРОИТЕЛьСТВЕ аркА БУХАРы

1. В тексте: арк-и Бухара (ارك بخارا) — «цитадель Бухары» [Dehkhoda, vol. 2, 

p. 1887]. Слово арк (ارك) упоминается только в заголовке, тогда как в самом тек

сте этой главы везде использовано слово хисар (حصار). В тексте Ж и З: хисар-и 

арк-и Бухара (حصار ارك بخارا) — «крепость цитадели Бухары». В пер. Л: «крепо

сти в Бухаре». Подробнее о терминах хисар и арк см. прим. VIII, 83.

2. В тексте: кухандиз (قهندز) — ‘арабская форма перс. слова кухандиз (كهندز) — 

«крепость», «цитадель» [Dehkhoda, vol. 12, p. 17826, 18792]. В других местах 

текста это слово встречается в форме кандиз (كندز) [Dehkhoda, vol. 12, p. 18625]. 

Подробнее о термине кухандиз см. прим. VIII, 34, 83.

3. В тексте Г: «половину своих владений».

4. В тексте: аз бахр-и анке ин вилайат у-ра ‘арийати буд (اورا	ولايت	اين	انكه	بهر	از	
.«букв. «поскольку эта область была отдана ему во временное владение — (عاريتي	بود

5. В тексте: хисар (حصار) — ‘араб., «крепость», «крепостная стена» [Dehkhoda, 

vol. 6, p. 9094–9099].

6. В тексте Б и Д добавлено: каршивз барадар-и Афрасийаб كرشيوز افراسياب 
Каршивз, брат Афрасийаба, злословил». В пер. Л: «Завистникам уда» — برادر

лось поссорить Сийавуша с Афрасийабом»; в пер. Ф: when he and Afrаsiyаb 

became estranged — букв. «когда он и Афрасийаб стали отчужденными»; в пер. Р: 

[кимлардир] у билан Афросиёб ўртасида ёмон гап юргизди — «[Ктото] пустил 

злословие между ним и Афрасийабом».

7. Дари Кахфурушан (در كاه فروشان) — перс., «ворота продавцов соломы» 

[Dehkhoda, vol. 12, p. 18125].

8. Дарвазаи Гурийан (دروازه غوريان) — перс., букв. «Ворота Гурцев» [Dehkhoda, 

vol. 11, p. 16853]. *Это название, возможно, следует читать как гурийан (كوريان) — 

перс., «могилы» [Е. Н.]. Однако, мн.ч. от слова гур (گور) — «могила» [Dehkhoda, 

vol. 12, p. 19353–19355] образуется в форме гуран (گوران) [Dehkhoda, vol. 12, p. 19357].

9. В тексте Б добавлено: «Его могилу называют мазар-и Сийавуш вали».

10. В тексте Б добавлено: «и приносит клятву».
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Петух и курица имели важное значение в мифологических представлениях 

многих народов мира, в т.ч. восточноазиатских и индоевропейских. Во многих 

традициях петух связывается с божествами утренней зари и небесного огня, 

и символизирует солнце. Почитание петуха фиксируется также в религиозной 

обрядности христиан, буддистов и зороастрийцев [Огнева, 1992, c. 309–310; 

Frye, 1954, p. 122, n. 110; Беленицкий, 1954, c. 62].

11. В тексте: каристaн-и муган (كريستن مغان) — букв. «плач мугов» [Dehkhoda, 

vol. 12, p. 18310]. Выше в рассказе о селении Рамтин Наршахи пишет, что жи

тели Бухары на смерть Сийавуша сложили удивительные песни и музыканты 

называют эти песни Кини Сийавуш, т.е. «месть за Сийавуша» (см. прим. VIII, 

113, 117). Махмуд Кашгари пишет, что огнепоклонники каждый год собирались 

недалеко от Бухары, на месте, где предположительно был убит Сийавуш. Там 

они плакали, производили ритуал жертвоприношения, и обрызгивали его мо

гилу кровью принесенных жертв [МК, т. 3, c. 164]. Абу Райхан алБируни опи

сывает праздник согдийцев, который они проводили в конце каждого года. Они 

оплакивали покойников, царапали себе лица и ставили для умерших еду и на

питки [Бируни, 1957, c. 255]. Подробнее о культе Сийавуша/Cиаваршана см.: 

якубовский, 1951, c. 250–258; Лелеков, 1992, т. 2, c. 441. Подобный религиоз

ный обряд существовал и у древних тюрков, которые отмечали «оплакивание 

Афрасийаба» [Validi, 1932, p. 852–854].

*В «Шахнама» Фирдауси история Сийавуша сына КайКавуса представлена 

иначе. В Бухаре могилу Сийавуша можно считать древнейшим из известных 

нам мазаров — мест поклонения. В XVI в. при Шайбанидах восточные ворота 

крепости — арка были заложены, а мазар перенесен в одну из ниш крытого 

коридора (долон), выводящего от западных ворот на территорию арка — кре

пости Бухары. Здесь постоянно горел светильник, а проходившие мимо люди 

останавливались на короткую молитву. Ниша в отличие от других — прямоу

гольных — перекрыта стрельчатой аркой. Её и поныне показывают посетите

лям музея. Возле крыши долона, выходящей во двор саис-ханы (амирская ко

нюшня), ещё в первой четверти XX в. располагалась небольшая сагана — ка-

дамгах Сийавуша.

Сложный образ Сийавуша на протяжении тысячелетий претерпел значи

тельную трансформацию: на стадии тотемических культов он представлялся 

в виде коня; при последующей антроморфизации изображался как всадник. 

В зороастрийских списках ранняя форма его имени — Сиаваршан (авест., «чер

ный жеребец») — строитель чудесной крепости Кангху. Он считался основате

лем и первым царем хваразмийского государства, городов Бухары и Самарканда, 

предком Аршакидов и т.д. В мифологических представлениях народов Средней 

Азии Сийавуш — божество умирающей и воскресающей природы, обладающее 

солярными функциями. С приходом ‘арабов, распространением ислама, а за

тем исламизацией древних мазаров, трансформировался и культ Сийавуша. 
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Например, в Бухаре он был возведен в ранг мусульманского святого «вали», 

а в Хваразме отдельные черты Сийавуша — богавсадника были использова

ны при создании легендарного образа ‘Али [Дьяконов, 1951, c. 34–44; Снесарев, 

1969, c. 287–289; Андреев, Чехович, 1972, c. 29; Лелеков, 1992, c. 441; Рак, 1998, 

c. 237–239; Некрасова, 2003, c. 75] [Е. Н.]

12. В тексте: Бидун (بيدون). В тексте Б, Г и Д: Б. н. дун (بندون). О бухар-худате 

Бидуне см. прим. VII, 1.

13. О царице Бухары Хатун см. прим. VII, 2.

14. О бухар-худате Тугшада см. прим. VI, 63.

15. В тексте Б: «Когда Бидун стал правителем, он послал человека к мужу той 

Хатун, которого звали Бухархуда, а он (был) отцом Тугшады, и просил разре

шения строить. Бухархуда дал разрешение, помог (ему) и построил эту цита

дель». Из этих данных вроде бы следует, что Бидун и Бухархуда (муж Хатун) 

были разными лицами. Об этом см. также прим. VII, 2.

16. Практика установления табличек над входом в монументальные зда

ния, вероятно, имела широкое распространение в Средней Азии. Так, Ибн 

Хаукал отмечает, что он видел в Сугде старый гостеприимный дом, на дверях 

которого были прибиты таблички [IH, p. 466]. На восточном фасаде мавзолея 

Саманидов в Бухаре в 1937 г. была обнаружена доска из арчи, прибитая к пере

мычке входа, с куфической надписью, на которой было прочитано имя Насра 

ибн Ахмада ибн Исма‘ила асСамани [Булатов, 1976, c. 13]. Истоки этой тради

ции, повидимому, уходят еще в доисламские времена. ‘Арабские завоеватели 

видели на воротах некоторых городов Средней Азии прибитые таблички с не

понятными для них письменами.

17. Имеется в виду Абу Наср Ахмад ибн Мухаммад ибн Наср алКубави, за

кончивший свой перевод в месяце джумада-л-ула 522/мае 1128 г.

18. В тексте: чун (چون) — «когда». В пер. Л: «потом»; в пер. Ф: when — «ког

да»; в пер. Р: вайрон қилганларида — «когда разрушили»

19. В тексте Б, Г и Д: Б. н. дун (بندون).
20. *…20 Этот фрагмент в пер. Л опущен.

21. В тексте: хукама’ (حكماء) — ‘араб. форма мн.ч. от хаким (حكيم) — «мудрый», 

«мудрец»; «лекарь» [Dehkhoda, vol. 6, p. 9161, 9166–9169; KleinFranke, 2002, 

p. 484–494]. В пер. Л: «ученых»; в пер. Ф: the wise men — «мудрых людей»; 

в пер. Р: хукамолар — «мудрецов».

22. В пер. Л добавлено: «какими средствами можно добиться, чтобы возве

денная постройка не разрушалась?». В тексте этого фрагмента нет.

23. В тексте: Банат анНа‘ш (بنات النعش) — ‘араб. Банат анНа‘ш асСугра (بنات 
 — (بنات النعش الكبرى) созв. Малая Медведица; Банат анНа‘ш алКубра — (النعش الصغرى

созв. Большая Медведица [Dehkhoda, vol. 4, p. 5006]. Исходя из того, что этот 

дворец был построен по схеме созвездия, предполагается, что это могло быть 

сделано под влиянием манихеизма [Беленицкий, 1952, c. 122].
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24. В тексте Б: «с таким же порядком каменных столбов».

25. В пер. Л: «И действительно, когда окончили постройку дворца по ука

занному учеными плану, постройка не разрушилась».

26. В тексте: ках (كاخ) — перс., «дворец» [Dehkhoda, vol. 12, p. 17919–17920]. 

В пер. Л: «крепости».

27. Эту же легенду приводит алИстахри, согласно которому, жители Бухары 

говорят, что одним из благословений цитадели является то, что из нее никог

да еще не выносили труп правителя, и знамя его еще никогда не было опуще

но (при поражении) [alIstakhrī, p. 315]. Ибн Хаукал пишет, что жители Бухары 

любят вспоминать старые времена с удивительными историями. Они все убеж

дены, что одним из благословений их замка и цитадели было то, что из него 

никогда не был вынесен труп, и в нем не был когданибудь опущен флаг (при 

поражении) [IH, p. 490]. То же самое было сказано и о Багдаде.

28. По данным Ибн Хаукала, кухандиз Бухары имел двое ворот, одни из ко

торых назывались Баб арРикистан (الريكستان	باب), а другие — воротами Соборной 

мечети (باب الجامع) [IH, p. 483].

29. Дари ‘Алаффурушан (در علف فروشان) — «ворота продавцов сена» [Dehkhoda, 

vol. 10, p. 16047]. О воротах Ригистан см. прим. VII, 8.

30. В тексте: сарханган (سرهنگان) — «военачальников» [Dehkhoda, vol. 9, 

p. 13638–13639]. В пер. Л: «начальников».

31. В тексте: диванха-и падшахи ديوانهاي پادشاهی — букв. «диваны царя», т.е. пра

вительственные канцелярии [Dehkhoda, vol. 8, p. 11436–11440].

32. По данным Ибн Хаукала, цитадель (кухандиз) Бухары была расположе

на за пределами города и соприкасалась с ним. По размерам она равнялась ма

ленькому городу. В ней находился дворец, где имел местопребывание правитель 

Хурасана из рода Саман. Цитадель имела широкие и длинные стены. Около 

ворот цитадели на территории города находилась большая соборная мечеть, 

а тюрьма была расположена внутри цитадели. В Хурасане не было другого го

рода, который был так сильно укреплен [IH, p. 482]. *По археологическим дан

ным, цитадель (арк) Бухары отстояла от шахристана на 60–65 м и в X в. зани

мала площадь 3,5 га. Раздельное расположение шахристана и цитадели было 

связано, скорее всего, с разновременностью их возникновения [СГСА, c. 239]. 

Мощность культурных слоев на территории цитадели составляет около 20 м, 

самый нижний из которых датируется античным временем (IV–III вв. до н.э.). 

Первоначальное поселение возникло на довольно высоком холме и занимало 

сравнительно небольшую территорию [Мухамеджанов, 1983, c. 62, 64]. [Е. Н.].

33. В тексте Б добавлено: «и она была построена лучше, чем была ранее». 

Подробнее о строительной деятельности Арсланхана и других Караханидов 

см. прим. VIII, 65.

34. кутвал (كتوال) — перс., «комендант крепости» [Dehkhoda, vol. 12, p. 18674]. 

Подробнее см.: Гардизи, c. 96; Байхаки, c. 76, 80. 81, 87, 138–140.
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35. В тексте: ин хисар-ра дар чашм-и халк хурмати ‘азим буд  (در	حصاررا	اين	
 букв. «Эта крепость была в большом уважении в глазах — (چشم	خلق	حرمتی	عظيم	بود

народа». В пер. Л: «Bсе сознавали важность этой крепости».

36. 534 г.х. соответствует 28 августа 1139 г. — 16 августа 1140 г. н.э.

37. Имеется в виду хваразм-шах ‘Ала’ аддин Атсиз (правил в 521–551/1127–

1156 гг.), поднявший воccтание против салджукского султана Санджара.

38. В тексте: халифе (خليفه) — здесь это слово употреблено в прямом смысле, 

т.е. «наместник» верховного правителя, а не халиф, т.е. сам верховный прави

тель в качестве наместника Аллаха [Kelly, 1978, p. 953–954; Dehkhoda, vol. 7, 

p. 9939–9940].

39. Здесь, возможно, имеется в виду амир Занги ибн ‘Али алХалифа аш

Шайбани, который в 548/1153–54 г. завладел Тухаристаном, и призвав к себе 

гуззов, использовал их в своей борьбе против врагов. Вместе с гуззами он со

вершил нападение на Балх против Кумача, а в 559/1163–64 г. побудил их захва

тить Газну [ИА, т. 11, c. 80]. Если это так, то сообщение Наршахи об убийстве 

Занги ибн ‘Али хваразм-шахом в 536/1141–42 г. является ошибкой.

40. Султан Му‘изз аддин Синджар (Санджар) — в 490–552/1097–1157 гг. — 

правитель Хурасана и Восточной части ‘Аббасидского (Исламского) халифата 

с резиденцией в Марве; с 511/1157–58 гг. — также верховный правитель дина

стии Салджукидов [Dehkhoda, vol. 9, p. 13781–13782].

41. 536 г.х. соответствует 6 августа 1141 г. — 26 июля 1142 г. н.э.

42. В тексте Б: Субуктакин (سبك تكين); в тексте Д: Имантакин (ايمن تكين). При 

Саманидах был военачальник по имени Алптакин алБухари, который затем 

был старшим хаджибом хваразм-шаха Ма’муна. В 407/1016–17 г. он воевал на его 

стороне против Махмуда Газнави [ИА, т. 9, c. 109], а в 432/1040–41 г. находился 

в подчинении последнего [Байхаки, c. 817, 831]. Имел ли к нему какоелибо от

ношение Алптакин, назначенный в 536/1141–42 г. правителем Бухары от име

ни каракитайского гурхана, предстоит еще выяснить.

43. гурхан (گورخان) — титул верховного правителя кара-хитайев, который 

в 536/1141–42 г. нанес сокрушительное поражение войскам салджукского сул-

тана Санджара и захватил Ма вара’ аннахр. Он назначил здесь своих намест

ников, но сам особо не вмешивался во внутренние дела городов Средней Азии 

и ограничивался лишь сбором установленной дани [анНасави, c. 50–53, 139; 

ИА, т. 11, c. 38–40; Низами, c. 50, 51; Бартольд, 1963а, c. 50]. Подробнее см.: 

Spuler, 1965, p. 1143; Dehkhoda, vol. 12, p. 19362.

44. Месяц рамадан 538 г.х. соответствует 8 марта — 6 апреля 1144 г. н.э. 

[Plessner, 1995, p. 4327; Dehkhoda, vol. 8, p. 12238].

45. гузы (غز) — огузы, тюркское племя, из которого происходила дина

стия Салджукидов. Наемники из племени гуззов находились на службе у сул-

тана Санджара [Cahen, Deverdun, Holt, 1965, p. 1106–1111; Dehkhoda, vol. 11, 

p. 16693–16697].
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46. В тексте Б: Йамин (يمين).
47. Карачабик (بيک	قراچه) — возможно, что ‘Айн адДаула и Карачабик — одно 

лицо, и первое их них — это почетное прозвание, а второе — имя собствен

ное. Однако, между ними есть разделительный союз ва (و) — «и». В «Та’рихи 

Байхаки» упоминается некий ‘Айн адДаула, брат Буритакина [Байхаки, c. 682, 

763]. При султане Санджаре упоминается также некий Карача Саки, который 

был амиром атабиков в Азарбайджане [Dehkhoda, vol. 11, p. 17481].

48. В тексте Б и Д: «без труда».

49. 560 г.х. соответствует 18 ноября 1164 г. — 6 ноября 1165 г. н.э.

50. *Кирпич сняли для укрепления стен шахристана — внутреннего города. 

Укреплять этим кирпичом стены внешнего города — рабада было бессмыслен

но изза их протяженности. Вероятно, стены цитадели были разобраны в верх

ней части, идущей по ее периметру. Нижняя часть стен была лишь облицова

на квадратным жженым кирпичом мелкого формата. Небольшие участки стен 

с фрагментами этой облицовки были видны еще год — два назад (см. прило

жение «По следам Наршахи»). [Е. Н.]

51. В тексте В: бикбараги (بيکبارگی) — тюрк. перс., букв. «бекский дворец» 

[Dehkhoda, vol. 4, p. 5250]. В пер. Л: «крепость»; в пер. Ф: the fortress — «кре

пость»; в пер. Р: ҳисор — «крепость».

52. 604 г.х. соответствует 28 июля 1207 г. — 15 июля 1208 г. н.э.

53. Хваразмшах ‘Ала’ аддин Мухаммад ибн Такаш, правил в 596–617/1200–

1220 гг. в Гургадже. До этого его отец султан хваразм-шах ‘Ала’ аддин Такаш 

(правил в 567–596/1172–1200 гг.) осаждал Бухару в 594/1107 г. [ИА, т. 12, c. 64–65]. 

О завоевании хваразмийцами города Бухары см. Буниятов, 1986, c. 37, 38, 49. 

О строительстве крепостной стены Бухары см. также прим. XX, 16.

54. В тексте Б и Г: такин (تكين).
55. хитайан (ختايان) — перс., мн.ч. от слова хитай (ختاي) — букв. «китаец», 

т.е. карахитайские племена [Dehkhoda, vol. 6, p. 9523–9524]. В тексте Б — хийа-

тан (خياتان); в тексте Д — хийан (خيان). Подробнее см.: Bosworth, Hartmann, Israeli, 

1998, p. 640–648.

56. 616 г.х. соответствует 19 марта 1219 г. — 7 марта 1120 г. н.э.

57. татар (تاتار) — этн., «татары», т.е. татаромонгольские племена [Dehkhoda, 

vol. 4, p. 6109–6111]. Подробнее см.: Golden, 2002, p. 397–398.

58. Чингизхан (خان	چنگيز) — великий хан (каан) Монголии и династии Юань 

в Китае, правил в 603–624/1206–1227 гг. [Dehkhoda, vol. 6, p. 8293–8295]. 

Подробнее см.: Boyle, 1965, p. 41–44.

59. В тексте: кaл‘а (قلعه) — ‘араб. кал‘а (قلعة) — «крепость» [Dehkhoda, vol. 11, 

p. 17679–17680; HuiciMiranda, 1978, p. 467]. В других местах текста Наршахи 

для «крепости» везде использовано слово хисар (حصار), которое имеет так

же значение «крепостная стена» [Dehkhoda, vol. 6, p. 9094–9099; Cahen, Colin, 

Bosworth, 1971, p. 469–483].
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60. В тексте Б и Г: «десять».

61. В тексте: кaл‘а (قلعه) — ‘араб. кал‘а (قلعة) — «крепость».

62. Согласно Ибн алАсиру, войска Чингизхана осадили и взяли крепость 

Бухары в 617/1220–21 г. [ИА, т. 12, c. 168].

XIII

ВОСПОМИНАНИЕ [О] МЕСТАХ ЖИТЕЛьСТВА паДишахоВ,

КОТОРыЕ НАХОДИЛИСь В БУХАPЕ

1. Дарвазаи Ма‘бад (دروازه معبد) — букв. «ворота у места поклонения». Подробнее 

о воротах Ма‘бад см. прим. VIII, 114, а также прим. III, 31.

2. Ригистан (ريگستان) — центральная площадь в Бухаре. Название образо

вано от перс. риг ريگ — букв. «гравий», «щебень», «песок»; отсюда ригистан 

 ,песчаная местность», «каменистая местность» [Dehkhoda, vol. 8» — (ريگستان)

p. 12491]. Так же назывались одни из двух ворот кухандиза Бухары (см. прим. 

VII, 8, XII, 23, XXVI, 2 и XXX, 38).

3. В тексте здесь и далее: сарай (سراي) — перс., «дом», «жилище», «дворец» 

[Dehkhoda, vol. 9, p. 13554]. Синоним слов ках (كاخ) — перс. «дворец» [Dehkhoda, 

vol. 12, p. 17919–17920] и каср (قصر) — ‘араб. «дворец» [Dehkhoda, vol. 11, p. 17607–

17608]. В пер. Ф: residence — «местопребывание», а в других местах: court — 

«двор»; в пер. Р: сарой — «дворец».

4. В тексте джахилийат (جاهليت) — ‘араб. джахилиййа (جاهلية) — букв. «неведе

ние», «невежество», «язычество»; ал-джахилиййа (الجاهلية) — «доисламская эпо

ха» в Аравии. Здесь же имеется в виду время накануне ‘арабских завоеваний 

[Dehkhoda, vol. 5, p. 7460–7461; EI, vol. 2, p. 383–384]. См. также прим. XXVII, 54.

5. В тексте: ал-и Саман (آل سامان) — ‘араб., букв. род Самана, т.е. Саманиды 

(перс. Cаманийан سامانيان) — династия правителей Хурасана и Ма вара’ аннахра 

(всего 12 правителей с титулом амир), правили в 204–395/819–1005 гг. в Бухаре 

[Bosworth, 1995, p. 1025–1029; Dehkhoda, vol. 1, p. 193; vol. 9, p. 13358]. Подробнее 

о Саманидах см. в гл. XXXIII.

6. Наср II ибн Ахмад ибн Исма‘ил асСамани, известный как алАмир ас

Са‘ид (т.е. «Счастливый амир»), правил в 301–331/914–943 г. в Бухаре. Подробнее 

о нем см. в гл. XXXVII.

7. В тексте Б добавлено: «и прекрасные здания».

8. В тексте: сарай (سراي) — перс., «дом», «жилище», «дворец».

9. В тексте: ‘уммал (عمال) — ‘араб., мн.ч. от ‘амил (عامل) букв. «служащий», 

«чиновник», «сборщик налогов», т.е. должностное лицо [Duri, 1960, p. 435–

436; Dehkhoda, vol. 10, p. 15676; vol. 11, p. 16335]. Подробнее о термине ‘амил см. 

прим. IX, 8.
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10. диван (ديوان) — ‘араб., «канцелярия», «государственное учреждение», «ве

домство» [Duri, Lambton, 1965, p. 323–337; Dehkhoda, vol. 8, p. 11436–11440].

11. диван-и вазир (ديوان وزير) — «диван вазира», которого называли также 

хваджа-и бузург, т.е. «старший господин». В администрации Саманидов он был 

вторым лицом после амира и ему подчинялись все остальные диваны. Главный 

вазир контролировал все административные, политические и хозяйственные 

учреждения; ему подчинялась также армия со всеми ее военачальниками.

Почти все вазиры Саманидов одновременно были и военачальниками 

и канцеляристами. В основе этой традиции лежал пример вазира алМа’муна 

алФадла ибн Сахла, который имел титул ЗурPи’асатайн (обладатель двух ис

кусств) за то, что «он искусно владел и мечом и пером» [Arīb, p. 165]. Первым 

человеком, совмещавшим две должности: военного правителя и гражданского 

сборщика налогов, был Халид ибн Бармак, когда халиф алМансур назначил 

его правителем области Фарс с обязанноcтью охранять ее и собирать ее нало

ги [alTha‘аlibī, p. 49]. Истоки такого сочетания опять же восходят к сасанид

ской традиции, в которой вазург-фрамадар был одновременно и министром, 

и полководцем [Бартольд, 1971, c. 364–365]. Однако, это заимствование не было 

прямым продолжением сасанидской традиции, так как при Умаййадах не было 

должности вазира, так же как и при последних Сасанидах не было бузург-

фрамадара [Бартольд, 1971, c. 372; Бартольд, 1971, c. 364–366]. Тем не менее, 

происхождение этого института власти, так же как и самого слова вазир, свя

зывается с иранской традицией [Bosworth, 1973, p. 52]. Хотя при Умаййадах 

должности вазира не было, его функции выполнял катиб ал-куттаб, т.е. гла

ва канцелярии. Поэтому и при ранних ‘Аббасидах лица, занимавшие долж

ность вазира, были, главным образом, выходцами из среды ученых и писцов. 

АлФадл ибн Сахл был первым вазиром, сочетавшим в себе две функции — кан

целярскую и военную. Такое сочетание было продиктовано тем, что в услови

ях военнотеократического государства вазир, обладавший высокими полно

мочиями власти, должен был быть компетентным в решении не только эко

номических и культурных, но и военнополитических вопросов [Ugur, 1988, 

p. 52–54]. Профессия вазиров обычно передавалась по наследству. Поэтому 

очень часто должность вазира занимали представители одного или нескольких 

семейств. На должность вазира обычно назначались представители семейств 

алДжайхани, алБал‘ами и ал‘Утби. Самыми известными из них были вазиры 

Абу ‘Абд Аллах Мухаммад алДжайхани (914–918 гг.) и АбулФадл Мухаммад 

алБал‘ами (918–938 гг.). В средние века был написан целый ряд специаль

ных трудов, представлявших собой руководство для вазиров. Из них до нас 

дошли такие сочинения, как «Китаб алвузара’ валкуттаб» Абу ‘Абд Аллаха 

Мухаммада ибн ‘Абдуса алДжахшийари (ум. В 331/942 г.), «Тухфат алвузара’» 

Абу Мансура ‘Абд алМалика ибн Мухаммада асСа‘алиби (ум. в 429/1037 г.), 

«Тухфа алумара’ фи та’рих алвузара’» АбулХасана алХалила ибн Мухсина 
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асСаби (ум. 448/1056 г.), «Адаб алвазир» или «Каванин аддававин ва сийа-

сат алмалик» АбулХасана Маварди (ум. в 450/1058 г.) [Ugur, 1988, p. 56–57].

12. диван-и мустауфи (ديوان مستوفي) — «диван начальника финансов» [Dehkhoda, 

vol. 13, p. 20846–20847], которого называли также хазинадар [Dehkhoda, vol. 7, 

p. 9765]. В пер. Ф: мустауфи — treasurer — «казначей». В администрации 

Саманидов он ведал финансовыми делами и имел при себе штат счетоводов, 

которые занимались подсчетом доходов и расходов казны. Мустауфи следил 

также за деятельностью сборщиков налогов (‘уммал) и привлекал их к ответ

ственности, если обнаруживал недостачу. Он постоянно контролировал все 

налоговофинансовые операции и отражающую их документацию. В его обя

занности входил надзор за соблюдением правил налогообложения. Наряду 

со сбором налогов мустауфи отвечал за выплату жалованья и других видов 

содержания чиновникам бюрократического аппарата, военным, представи

телям духовенства, а также саййидам [Курпалидис, 1992, c. 65–66]. В админи

страции Бабуридов в Индии глава этого дивана занимал высокое положение 

и считался заместителем первого министра [Frye, 1954, p. 123, n. 121].

13. диван ‘амид ал-мулк (ديوان عميد الملك) — букв. «диван столпа царства» 

[Dehkhoda, vol. 11, p. 16378]. Этот диван упоминается только в Б, В, Г, Д и Е, а в 

тексте А он опущен. Этот диван, вероятно, соответствует диван ар-раса’ил («ди-

ван писем») и диван ал-инша’ («диван переписки»), упомянутых в других ис

точниках, и представлял собой государственную канцелярию и ведал важ

ной правительственной документацией и внешними связями. Штат дивана 

составляли катибы и мунши, т.е. секретари и писцы. Основная задача прави

тельственной канцелярии состояла в подготовке царских грамот, обмене офи

циальными посланиями как внутри страны, так и с другими государствами, 

а также в составлении разного рода документов [Курпалидис, 1992, c. 59–64].

14. диван-и сахиб-и шурат (ديوان صاحب شرط) — «диван военного начальника», 

который занимался обеспечением личной гвардии амира, вопросами воен

ной стратегии и безопасности. У него был помощник ‘арид, который со своей 

специальной канцелярией (диван-и ‘ард) ведал войсковой казной, 4 раза в год 

производил выплату жалованья воинам, следил за состоянием дисциплины 

в войске, его снаряжением и продовольственным снабжением [Nielsen, Marin, 

1998, p. 529–531; Dehkhoda, vol. 10, p. 14769]. См. также прим. VII, 52 и XXXV, 9.

15. диван-и сахиб-и барид (بريد	صاحب	ديوان) — «диван начальника почты». 

Последнее слово в тексте приводится в форме му’йид или му’аййид (مؤيد) — «под

держивающий», «помогающий». Однако такое чтение не дает никакого смыс

ла, поэтому было принято правильное чтение барид (بريد) — «почта», зафик

сированное только в тексте рук. ИНА (инв. № 574, л. 39), которой пользовался 

Н. Лыкошин (в нашем списке — № 13). Начальник почты занимался достав

кой государственной почты и одновременно слежкой за местными правителя

ми и чиновниками. Этот диван повсюду имел своих местных почтовых чинов
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ников со штатом гонцов и большим количеством почтовых лошадей. Местные 

чиновники этого ведомства в отличие от других подчинялись только центру 

[Sourdel, 1965, p. 1045–1046; Dehkhoda, vol. 10, p. 14749].

16. диван-и мушриф (ديوان مشرف) — букв. «диван мушрифа», т.е. наблюдателя. 

Последнее слово в тексте приводится в форме шараф (شرف); вместо него было 

принято правильное чтение мушриф (مشرف). мушриф был чиновником, кото

рый осуществлял контроль над доходами и расходами казны и другими госу

дарственными делами. Кроме того, он наблюдал за порядком во дворце и до

кладывал обо всем царю [Bosworth, BurtonPage, 1993, p. 678–680; Dehkhoda, 

vol. 13, p. 20942–20944].

17. диван-и мамлака-и хасс (ديوان مملكه خاص) — «диван государственных иму

ществ», ведавший государственными землями [Dehkhoda, vol. 6, p. 9318; vol. 14, 

p. 21579].

18. диван-и мухтасиб (ديوان محتسب) — «диван мухтасиба», т.е. начальника поли

ции, который надзирал за рынками, весами и ценами на рынках, за соблюдением 

норм выпускаемой ремесленниками продукции, а впоследствии и за обществен

ной нравственностью населения (посещение мечети, употребление вина и т. п.) 

[Dehkhoda, vol. 13, p. 20363–20364]. мухтасиб и его помощники имелись во всех 

городах. Чиновники этого дивана оказывали существенное влияние на жизнь 

городов [Behrnauer, 1860, p. 114–190]. мухтасиб был обязан наказывать наруши

телей шариатского закона и решительно пресекать любое проявление разврата, 

в т.ч. употребление вина вблизи мечетей и святых мест. Он координировал свои 

действия с городским кади и находился в подчинении ра’иса [Курпалидис, 1992, 

c. 96–97]. Подробнее см.: Cahen, Talbi, Mantran, 1971, p. 485–493.

19. диван-и аукаф (ديوان اوقاف) — «диван вакфов», ведавший дарственными 

землями и другим имуществом религиозных учреждений [Dehkhoda, vol. 3, 

p. 3642]. Это специальное ведомство, существовавшее при Саманидах, впо

следствии было ликвидировано, так как в документах XII в. управление вак-

фами входило в обязанности кадиев [Бартольд, 1963, c. 231]. Но в государствен

ном аппарате Салджукидов было управление вакфами (диван-и аукаф-и ма-

малик) [Курпалидис, 1992, c. 94–95]. Подробнее см.: BehrensAbouseif, Powers, 

Kozlowski, 2005, p. 65–109.

20. диван-и када (ديوان قضا) — «диван судопроизводства» (‘араб. када’ قضاء — «су

допроизводство») [Dehkhoda, vol. 11, p. 17619]. В пер. Л: «диван судей»; в пер. Ф: 

bureau of the judges — «диван судей»; в пер. Р: қозилик ишлари девони — «ди-

ван судопроизводства». Согласно шари‘ату, главным светским судьей являлся 

верховный правитель, который периодически заседал в управлении по разбо

ру жалоб (диван-и мазалим) или поручал ведение судебного разбирательства 

вазиру. В провинциях главным судьей были вали, т.е. наместники. Разбором 

текущих уголовных и гражданских дел ведал кади, на должность которого как 

правило назначались выходцы из родов знаменитых ‘улама’ и факихов. Эта 
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должность часто переходила по наследству от отца к сыну [Курпалидис, 1992, 

c. 90–91]. Подробнее см.: Kaldy Nagy, 1978, p. 364–365.

21. В тексте Б добавлено: «так, чтобы каждый диван имел свое место и рабо

тал отдельно». В пер. Л добавлено: «и это было исполнено»; в пер. Р: ва уларни 

қурдилар — «и их построили»; в тексте В и пер. Ф этого добавления нет.

Систему управления Саманиды скопировали у ‘Аббасидов и она была точ

но такой же, как и в Багдаде [Bosworth, 1963, p. 33; Bosworth, 1968, p. 36], хотя 

и не настолько централизованной [Frye, 1975, p. 202]. Так же как и во всем 

‘Аббасидском халифате, она основывалась на традициях управления, унасле

дованных от империи Сасанидов. Однако государственное устройство халифа-

та было не воспроизведением сасанидского государственного строя, а даль

нейшим его развитием [Бартольд, 1971, c. 252]. Администрация ‘Аббасидов 

в Самарре состояла из дивана вазира и 10 диванов [Мец, 1966, c. 71–74]. Точно 

такая же система управления была принята и в администрации Саманидов, 

которая состояла из 10 диванов [Bosworth, 1968, p. 36]. Главой администрации 

в Самарре был амир ал-умара’ (т.е. амир амиров), а в Бухаре — амир, которо

му подчинялись даргах (придворные) и диваны (военногражданские управ

ления). Областные и городские органы диванов были тесно связаны с местным 

управлением. Они подчинялись своему соответствующему центральному ве

домству и местным правителям. Исключение составляли органы почтового 

ведомства, которые подчинялись только центру. Подробнее см.: Азимов, 1999.

22. ‘Абд алМалик ибн Нух ибн Наср ибн Исма‘ил ибн Ахмад асСамани, 

известный как алАмир алМу’аййад (Поддерживаемый амир), правил в 343–

350/954–961 гг. Подробнее о нем см. в гл. XXXIX.

23. Автор смешивает два разных лица: вазира Абу Джа‘фара Ахмада ибн ал

Хасана ал‘Утби с историком Абу Насром Мухаммадом ибн ‘Абд алДжаббаром 

ал‘Утби, автором сочинения «Та’рихи Йамини» (История Йаминa). Последний 

жил значительно позднее и написал книгу для султана Махмуда Газнави (пра

вил в 388–421/997–1030 гг.) [Бартольд, 1963, c. 162, прим. 2; Dehkhoda, vol. 10, 

p. 15746]. Подробнее см. прим. XXXVII, 4; XXV, 26, а также прим. VIII, 147; XLI, 

4. Cм. также прим. VIII, 147.

24. Дарвазаи Мансур (دروازه منصور) — ворота Мансура.

25. В тексте: гармаба-и хан (خان	گرمابه) — букв. «баня хана» [Dehkhoda, vol. 12, 

p. 19095]. Название этой бани указывает на то, что она была основана ханом, 

т.е. одним из караханидских правителей Бухары. Ниже в Бухаре упоминается 

гармаба-и хасс (خاص	گرمابه) — «специальная баня», «личная баня» (см. прим. XV, 19).

26. мадрасе (مدرسه) — ‘араб. мадраса (مدرسة) — букв. «школа», «место обуче

ния», т.е. высшее мусульманское учебное заведение [Pedersen, Makdisi, 1986, 

p. 1123–1154; Dehkhoda, vol. 13, p. 20540–20541].

27. Это сообщение о постройке вазиром ал‘Утби мечети в Бухаре в других 

источниках не упоминается.



248

28. Амир Рашид (امير رشيد) — «Благоразумный амир»; в тексте В и Г: Амир 

Муваффак (موفق	امير) — «Успешный амир». Здесь имеется в виду амир ‘Абд ал

Малик I ибн Нух ибн Наср асСамани, известный также как алАмир алМу’аййад 

(Поддерживаемый амир). Подробнее о нем см. в гл. XXXIX.

29. Во всех списках: хассаган (خاصگان); только в тексте З: хусйан (خصيان) — «ев

нухи» [Dehkhoda, vol. 6, p. 9315; vol. 7, p. 9840].

30. Мансур I ибн Нух ибн Наср ибн Исма‘ил ибн Ахмад асСамани, извест

ный как алАмир асСадид (Достойный амир), правил в 350–365/961–976 гг. 

в Бухаре. Подробнее о нем см. в гл. XL.

31. Месяц шаввал 350 г.х. соответствует 13 ноября 961 г. — 11 декабря 862 г. н.э. 

[Dehkhoda, vol. 10, p. 14538; Wensinck, 1998, p. 393]

32. В тексте: дигар баре (ديگر باره) — перс., букв. «в другой раз», т.е. вновь, заново.

33. Джуйи Мулийан (جوي موليان) — букв. «Проток клиентов» (от джуй-и ма-

валийан جوي مواليان), *местность в северозападной части внешнего города — ра-

бада (рис. 3). [Е. Н.] Здесь были расположены дворцы правителей из династии 

Саманидов. Подробнее см. в гл. XIV.

34. Остатки дворца Саманидов в Бухаре еще не обнаружены.

35. В тексте шабб-и сури (شب سوري) — празднование Сада за 15 дней до на

ступления науруза, или в ночь последней среды накануне науруза [Frye, 

1954, p. 124, n. 124]. Празднование этого доисламского праздника в правление 

Мансура ибн Нуха является еще одним важным подтверждением, что в его вре

мя (т.е. во второй половине X в.) роль доисламских культов в Бухаре была еще 

довольно значительной [Dehkhoda, vol. 9, p. 14107–14111]. Это сообщение при

нято связывать с зороастризмом [Кисляков, 1954, c. 60; Негматов, 1957, с. 76–

77]. Однако, следует также учитывать, что хотя обряд разжигания костров и 

восходит к огнепоклонничеству, он мог быть частью ритуала другой религии, в 

которой этот обряд был заимствован или входил в круг сохраненных местных 

дозороастрийских верований. Последние исследования показывают, что зоро

астризм не был мировой религией и не был распространен за пределы Ирана, 

но его идеи и обряды оказали большое влияние на другие мировые религии, 

особенно на манихеизм [Sundermann, 2008, c. 155–166]. Поэтому, многие об

ряды и духовные ценности древних народов Средней Азии, которые принято 

считать зороастрийскими, могли быть лишь заимствованы из зороастризма, и 

на самом деле принадлежать совсем другой религии. В этой связи представля

ет интерес сообщение алФахри, согласно которому лунопоклонники (القمر	عبدة) 

совершали пост в первой половине каждого месяца и совершали обряд покло

нения идолу: разжигали огонь на крышах домов в новолуние каждого меся

ца, возносили молитвы Луне, играли на музыкальных инструментах и танце

вали перед идолом [алФахри, с. 42].

36. Амир Садид (امير سديد) — «Благоразумный амир». По мнению Р. Фрая, 

здесь следует читать «Амир Рашид». Однако выше в тексте отмечается, что 
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Амир Садид — это почетное прозвание Мансура I ибн Нуха асСамани (правил 

в 350–365/961–976 гг.). См. прим. XIII, 30.

37. *…37 В тексте А этот фрагмент опущен, но он имеется в Б, В, Г, Д и Е.

38. Из предыдущего примечания следует, что эту миссию выполнил не сам 

амир, а его вазир.

39. мискал (مثقال) — ‘араб., мера веса, которая в различных областях была 

разной: в Бухаре — 4,8 или 5 г, в Самарканде — 4,46 г, а в Хуттале — 4,25 г. 

[Давидович, 1970, c. 93]. В пер. Л: «золотник». Согласно Р. Фраю, один мискал 

был равен одному с половиной dram [Frye, 1954, p. 27]. Подробнее см.: Miles, 

1965, p. 297–299; Dehkhoda, vol. 13, p. 20261–20262. Cм. также прим. XXI, 26.

40. Во всех списках здесь текст неясный: в текстах В, Б, Г, Д и Е после слова 

бихишт (بهشت) — «рай» вставлено слово мисл (مثل) — «подобный»

41. В тексте: маргзар (مرغزار) — перс., «луг», «лужайка» [Dehkhoda, vol. 13, 

p. 20684–20686]. В пер. Л: «роща». См также прим. XVII, 11.

42. Здесь, повидимому, были применены древние приемы искусства ирри

гации, которая имела в Средней Азии с ее сухим и жарким климатом, очень 

давние и богатые традиции.

43. Красота и достоинства Джуйи Мулийана были воспеты в стихах при

дворного поэта Саманидов Абу ‘Абд Аллаха Рудаки [Низами, c. 63].

44. В тексте: сахиб-и даулати (صاحب دولتي) — букв. «обладатель власти», «госу

дарственный деятель»; в тексте Б: сахиб дили (صاحب دلي) — «набожный человек» 

[Dehkhoda, vol. 10, p. 14765]. В пер. Л: «выдающийся поэт»; в пер. Ф: a prominent 

person — «выдающийся человек»; в пер. Р: бахтли шоир — «счастливый поэт».

45. В тексте: хайван (حيوان) — ‘араб., букв. «животное», т.е. «живность», «все 

живое», «жизнь» [Dehkhoda, vol. 6, p. 9256]; в тексте Е: хандан (خندان) — «смех».

46. Даштак (دشتك) — перс., уменьшительная форма от слова дашт (دشت) «степь». 

Подробнее см. прим. XIV, 12.

47. В тексте к. дж. м (كجم) — название какогото дерева; слово не персид

ское и не ‘арабское; по мнению Н. Лыкошина, вероятно, это тюркское слово. 

В пер. Л: «вяз»; в пер. Ф: elm — «вяз»; в пер. Р: сада қайрағоч — этот вид лесно

го дерева с мелкой, но очень густой листвой и в настоящее время растет в оази

сах, горах и лесах Средней Азии. В других персоязычных источниках это сло

во не упоминается. Возможно, это название дерева, используемого для пала

ток [Dehkhoda, vol. 12, p. 18197].

48. Садовопарковое искусство Средней Азии имеет очень глубокие корни 

и традиции. В доисламское время здесь были распространены парки — пара-

дизы, принадлежавшие землевладельческой знати. По данным античных ис

точников, это были обширнейшие охотничьи парки, обнесенные стеной, в ко

торых содержались всевозможные звери. Для таких парков, которые были од

ним из свидетельств богатства их владетелей, выбирались самые лучшие леса 

и пастбища. В древности один из таких парковпарадизов находился в окрест
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ностях Самарканда. В средние века аналогичные парки — баг (باغ) — «сад», при

надлежавшие ханам и крупным землевладельцам [Dehkhoda, vol. 3, p. 2176–

2178], были известны с тюркским названием qoruq — «заповедник». Подробнее 

о заповедникахкуруках см. прим. XV, 5.

Другим видом парков были обрабатываемые земельные участкисады — баги 

(b’γ) или патарканы (ptrk’n), на которых специально высаживались разные са

довые и огородные культуры [Смирнова, 1970, c. 93–94]. В VII в. тюркский пра

витель Балха по имени Джаббахан заложил в окрестностях Балха большой сад, 

где находилась и его резиденция. Этот же сад упоминается в XI в. под назва

нием Баги Бузург, который Байхаки называет «просторным и самым прият

ным местом». Через этот сад протекал большой ручей, где был сооружен водо

пад. В этом саду останавливался амир Мас‘уд Газнави со своей свитой и дива-

нами во время своего пребывания в Балхе [Байхаки, c. 378, 385, 605, 606, 608, 

610, 611]. В XVII в. этот сад принадлежал Надр Мухаммадхану и назывался 

Баги Хани. Он был самым большим парком того времени, в нем находилось 

несколько высоких сооружений, красивые замки и цветники [ММВ, л. 306 б]. 

В исламское время садовопарковое искусство получило еще большее развитие.

Идеальным образцом архитектуры классического исламского сада был ка

нонический райский сад, описанный в Кур’ане. В исламский период садово

парковое искусство развивалось при Саманидах, Газнавидах и Караханидах, 

и наиболее высокого своего развития достигло при Тимуридах и Бабуридах. 

В их правление в Средней Азии и Индии были созданы такие парки и ансамб

ли, которые стали шедеврами мирового садовопаркового искусства.

XIV

ВОСПОМИНАНИЕ [О] ДЖуЙИ МуЛИЙАНЕ И ЕГО ОСОБЕННОСТИ

1. В тексте: сифат-и у (صفت او) — «его качество», «его свойство», «его особен

ность» [Dehkhoda, vol. 10, p. 14962–14965]. В пер. Л: «описание его достопри

мечательностей»; в пер. Ф: a description of it — «описание его»; в пер. Р: унинг 

тавсифи — «его описание».

2. Хасан ибн Мухаммад ибн Талут — в других источниках этот человек не упо

минается. Первые два имени (Хасан и Мухаммад) в его родословной являются 

мусульманскими именами, широко распространенными как среди ‘арабов, так 

и не‘арабов. Что касается третьего имени (Талут — طالوت), то это чисто ‘арабское 

имя, распространенное среди ‘арабов доисламского времени и эпохи завоева

ний. Следовательно, этот землевладелец, продавший землю Исма‘илу асСамани, 

скорее всего, был потомком какогото ‘араба, прибывшего в Бухару вместе с во

йсками завоевателей. В сочинении анНасафи упоминается передатчик хади-
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сов по имени Талут ибн Зийад ибн Салих асСамарканди, который был внуком 

(sic.) Зийада ибн Салиха — ‘арабского наместника Самарканда в правление Абу 

Муслима [alNasafī, p. 291–292, № 467]. Возможно, этот Хасан ибн Мухаммад 

ибн Талут был внуком именно этого Талута, а следовательно, потомком Зийада 

ибн Салиха в 4поколении. Зийад ибн Салих алХуза‘и, происходивший из ‘араб

ского племени хуза‘а, был накибом и военачальником Абу Муслима. В 133/750–

51 г. он подавил восстание Шарика ибн Шайха алМахри в Бухаре и нанес сокру

шительное поражение китайской армии в битве при реке Талас. В 135/752–53 г. 

он сам поднял восстание против Абу Муслима и был убит дихканом селения 

Баркат в области Самарканда [atTabarī, III, p. 74–82; ИА, т. 5, c. 212].

*В начале главы указано, что местность Джуйи Мулийан принадлежала 

к числу владений Тугшады, он эту землю разделил между своими детьми и зя

тьями. Отсюда следует, что Хасан ибн Мухаммад ибн Талут был одним из по

томков Тугшады либо они были куплены им [Е. Н.].

3. сарханг (سرهنگ) — перс., «военачальник» [Bosworth, 1998, p. 55; Dehkhoda, 

vol. 9, p. 13638–13639].

4. алМуста‘ин биллах Ахмад ибн Мухаммад ибн алМу‘тасим биллах — 

12халиф из династии ‘Аббасидов, правил в 248–252/862–866 гг. в Багдаде 

[Zetterstéen, Bosworth, 1993, p. 723–412; азЗирикли, т. 1, c. 193–194; Dehkhoda, 

vol. 13, p. 20827–20828].

5. В тексте: мавалийан (مواليان) — перс. форма мн.ч. (ан) от ‘араб. мавали 

 ,клиент» [EI, vol. 6, p. 858–859; Dehkhoda» — (مولى) мн.ч. от ‘араб. маула — (موالي)

vol. 14, p. 21738–21739]. Подробнее о термине маула см. прим. IV, 13. Здесь этот 

термин употреблен в значении «освобожденный раб». Эти «клиенты» (мавали) 

служили в военной гвардии Исма‘ила асСамани. В тексте Б: «докторам закона».

6. До нас дошли копии двух вакфных документов, оставленных потом

кам Исма‘ила асСамани. Еще в начале XX в. в Бухаре был квартал, в котором 

жили потомки Исма‘ила асСамани, существовавшие на доходы от этих вак-

фов. *Пока никаких фактов, помимо этого утверждения, в Бухаре не обнару

жено [Е. Н.]. Среди земель, перечисленных в этих вакфах, значатся Нахри 

Науканда и Джуйи Мулийан [Чехович, 1950; Чехович, 1951].

7. В тексте: маула (مولى) — «клиент», «маула» [Crone, 1991, p. 865–974; Dehkhoda, 

vol. 14, p. 21829–21830]. В пер. Л: «учитель»; в пер. Ф: client — «клиент»; в пер. Р: 

мавло — «маула». Подробнее о термине маула см. прим. IV, 13.

8. Сима алКабир (سيما الكبير) — «Сима Старший», главнокомандующий арми

ей Исма‘ила ибн Ахмада асСамани. Первоначально он был гуламом и клиен

том (маула), Ахмада ибн Асада, отца Исма‘ила асСамани, а затем его учите

лем (см. гл. XXXIII). В эпоху раннего средневековья имя Cима (سيما) было ши

роко распространено среди тюрков. Так, в тюркской гвардии багдадских хали-

фов было два военачальника с таким именем — Сима атТавил (Долговязый) 

и Сима атТурки ашШараби [Macoudī, vol. 7, p. 307; vol. 8, p. 68–71]. В источ



252

никах упоминаются несколько тюркских гуламов с именем Сима [Arīb, p. 14, 

57, 163; alMasūdī, p. 375; alIstakhrī, p. 142]. Гулам по имени Сима был также 

у Насра алХаджиба [Arīb, p. 57], т.е. Насра ибн Асада ибн Самана. Согласно 

Р. Фраю, Сима’ (سيماء) было прозванием, означавшим «лицо» [Frye, 1954, p. 124, 

n. 129], хотя это слово в ‘арабском языке имеет также значение «знак». Однако 

ниже (см. прим. XXXV, 72) это имя передано в форме Сима (سيما), так же как и в 

других источниках, т.е. без конечной «хамзы». Следовательно, этимологию 

этого имени, скорее всего, следует строить на основе другого языка [Dehkhoda, 

vol. 9, p. 13896]. Имя Сима можно сопоставить с первой частью имени Симаджур 

который также первоначально был гуламом Саманидов, а затем их во ,(سيمجور)

еначальником и наместником Хурасана, основателем династии Симджуридов. 

Его потомки также все были известными амирами, военачальниками и уче

ными [асСам‘ани, т. 7, c. 226–228]. Возможно, гулам по имени Сима алКабир 

и гулам по имени Симаджур — одно и то же лицо. *Следуя тексту Наршахи, 

Сима алКабир был учителем отца Исма‘ила асСамани [Е. Н.], что не проти

воречит времени жизни Симаджура [Ш. К.]. Если это так, то имя Сима скорее 

тюркского происхождения. Во второй части имени Симдaжур можно видеть 

тюркский титул джур/чур. Первая часть этого имени, возможно, также явля

ется какимто мелким титулом или званием, использовавшимся в админи

страции Тюркского каганата. Подробнее о Симджуридах см.: Bosworth, 1998, 

p. 635; Dehkhoda, vol. 9, p. 13898–13899.

9. В тексте Г добавлено: «Сейчас я не могу купить эти земли за 10 тысяч 

дирхамов».

10. В тексте: мавалийан (مواليان) — «клиенты». В пер. Л: «учащимся»; в пер. Ф: 

clients — «клиентам»; в пер. Р: маволийларга — «клиентам».

11. Джуйи Мавалийан (مواليان  .«перс., букв. «проток клиентов — (جوي 

Упрощенная форма этого названия — «Джуйи Мулийан» [Dehkhoda, vol. 5, 

p. 7918]. Еще в конце XIX в. название Джуйи Мулийан носил небольшой киш-

лак в 2х км от Бухары (прим. Н. Лыкошина). *Легко «рассчитать» на какую 

местность, ставшую впоследствии Джуйи Мулийан были обращены взоры 

Амир Исма‘ил Самани и Сима алКабир из крепости Бухары: к северной стене 

крепости примыкала местность Даштак, еще северней — намазгах, к востоку 

от крепости располагался шахристан, к юговостоку и югу находились зда

ния мечетей, за ними городские кварталы, ремесленные мастерские и проте

кал Руди Зар, точно к западу за Ригистаном находились городские кварталы 

и кладбище. Таким образом, Амир Исма‘ил со своим наставником смотрели 

на северозапад, на местность, принадлежавшую ранее бухар-худатам и вы

купленную затем амиром Исма‘илом. [Е. Н.]

12. Даштак (دشتك) — перс., уменьшительная форма от согд. dγšt/*dγst’ и перс. 

дашт (دشت) — «степь», «пустыня» [Dehkhoda, vol. 7, p. 10904; vol. 10898–10901]. 

*Местность Даштак, как, вероятно, и Джуйи Мулийан, были заболоченными 
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равнинами, заросшими тростником (камич), продажа которого была очень 

прибыльной для владельцев. При Саманидах эти земли были окультурены 

и благоустроены. Позднее они также пришли в упадок и многие из них в нач. 

XX в. оказались вновь заболоченными [Айни, 1960, c. 317, 325 и след.]. Тростник 

в изобилии произрастал на болотах вокруг старого города и в северной части 

Бухары на территории кварталов Сабунгаран и Джан Кубад. Они являлись 

частной собственностью и упоминаются в документах XVI в. — «…камышовое 

озерцо, владение мира Калана…» [Иванов, 1954, c. 152] и XIX–XX вв. (УРМДА, 

ф. И — 323, оп. 1, № 531, 533, 534). Тростник (камич) не боится соли, находил 

и находит самое широкое применение в строительстве (перекрытия кровель, 

гидроизоляционные пояса в основании стен мечетей, мадраса, жилых домов 

и т. д), в быту (циновки, кухонная утварь). Он годен и как корм для скота. [Е. Н.]

13. В тексте: хасил (حاصل) — ‘араб., букв. «урожай», «продукция», «итог», «ре

зультат» [Dehkhoda, vol. 6, p. 8515–8517]. Здесь это слово употреблено в смыс

ле «прибыль», «выручка».

14. В тексте: амир (امير) — ‘араб., «правитель», «амир» [Duri, 1960, p. 438–439; 

Dehkhoda, vol. 3, p. 3391–3392]. В пер. Л: «царями»; в пер. Ф: amir — «амир»; 

в пер. Р: амир — «амир». Подробнее см. прим. II, 4.

15. В тексте: Дарвазаи Нау (دروازه نو) — «ворота Нау», т.е. «Новые ворота» 

[Dehkhoda, vol. 7, p. 10677]. В пер. Л: «ворота Нур»; в пер. Ф: the new gate — 

«Новые ворота»; в пер. Р: Дарвозайи Нав — «Новые ворота». У ‘арабских гео

графов — Баб Нур (باب نور) [alIstakhrī, p. 306; IH, p. 483; alMoqaddasī, p. 280]. 

Вероятно, они назывались так по названию селения Нур в области Бухары (см. 

прим. VI, 20 и VIII, 12). Ворота Нур (Нау) локализуются в восточной стене в кон

це главной широтной магистрали города к востоку от мазара хваджa Хафизи 

Бухари [Сухарева, 1958, c. 26; СГСА, c. 234]. Ниже название этих ворот упоми

нается в форме Дари Нун и Дарвазаи Нау. *Должно быть Дарвазаи Нав (Нау). 

[Е. Н.]. См. прим. XXVII, 3, 8 и 96.

16. Караки ‘Алавийан (كارك علويان) — перс., букв. «Пашни ‘Алидов» [Dehkhoda, 

vol. 12, p. 17973–17974]. В тексте Г: Кад. к (كادك). Ниже этот же топоним приво

дится в форме Карйаки ‘Алавийан (كاريك علويان). По мнению П. Б. Лурье, первую 

часть этого топонима следует читать Казак — согд. k’z’kh, перс. казе (كازه) — «хи

жина» [Лурье, 2004, c. 197]. *Значительную часть этой местности занимал на-

мазгах, основанный Кутайбой ибн Муслимом и перенесенный за пределы го

рода Амиром Садид Мансур ибн Нухом (см. гл XXVI) в 360/970–1 г. Перенос 

намазгаха был вызван тем, что он находился на территории рабада — внеш

него города. Незадолго до этого, в 356/ 966–67 г., Мансур ибн Нух в этой мест

ности построил великолепный замок и соседство площади намазгаха, вероят

но, мешало его дальнейшим строительным планам. Еще в начале XX в. бухар-

цы помнили о былом расположении места праздничного моления в Караки 

‘Алавийан [Умняков, 1923, c. 153, прим. 1]. [Е. Н.]. Подробнее об ‘Алидах см.: 
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XV

ВОСПОМИНАНИЕ [О] СТРОИТЕЛьСТВЕ ШАМСАБАДА

1. В тексте Б, Г, Д и Е: «Шамс аддин».

2. Дарвазаи Ибрахим (دروازه ابراهيم) — ворота Ибрахима. В ‘арабских источни

ках дарб Ибрахим (درب ابراهيم) — ворота в стене рабада [alIstakhrī, p. 306, 307; 

IH, p. 483; alMoqaddasī, p. 280], а также упоминается местность Джу(й) бар 

(Абу) Ибрахима (جوبار ابراهيم) около ворот (баб) алБал‘ами [alIstakhrī, p. 308; 

IH, p. 484]. Предполагается, что ворота алБал‘ами могут быть теми же во

ротами (дарб) Ибрахима [СГСА, c. 251]. В. В. Бартольд отождествлял ворота 

Ибрахима с воротами Шайх Джалал в поздней Бухаре [Бартольд, 1963, c. 153–

156, 161, 162]. *Однако ворота Шайх Джалал появились в южной стене рабада 

(в XVI в. — хисар-и джадид или хисар-и нау — «новый город») Бухары лишь 

в 1й половине XVI в. [Е. Н.] Местоположение этих ворот, возможно, соответ

ствует нынешним воротам Намазгах, а улица, ведущая к этим воротам, ото

ждествляется с улицей, идущей от Шахруда к воротам Намазгах [СГСА, c. 247].

3. *…3 Этот фрагмент опущен в тексте Б, В, Д и Е, так же как и в пер. Л.

4. Шамсабад (شمساباد) — букв. «постройки Шамса» [Dehkhoda, vol. 10, p. 14475].

5. Гурук (غورق) — от др. тюрк. qoriγ — «заповедник», «угодия феодала, за

претные для других», «заказник» [ДТС, c. 458; МК, т. 1, c. 356] и qoruγ — «охра

на» [ДТС, c. 460]. Еще в доисламские времена в Средней Азии были распро

странены охраняемые парки — парадизы, принадлежавшие землевладельче

ской знати. По данным античных источников (Квинт Курций Руф и Аммиан 

Марцеллин), это были обширнейшие охотничьи парки, обнесенные стеной 

или забором (изгородью), в которых содержались всевозможные дикие звери. 

Такие паркизаповедники были одним из свидетельств богатства их владете

Lewis, 1960, p. 400–403; азЗирикли, т. 5, c. 107–108; Dehkhoda, vol. 10, p. 14780–

14782, 16068. Cм. также прим. XXIX, 10 и VIII, 95.

17. В тексте кушк (كوشك) — перс., «замок» [Dehkhoda, vol. 12, p. 18721–18722]. 

В пер. Л: «дворец»; в пер. Ф: а villa — «замок»; в пер. Р: кўшк — «замок».

18. В тексте Б добавлено: «и его приятное (окружение) и хороший климат, 

которому не было равных».

19. 356 г.х. соответствует 17 декабря 966 г. — 6 декабря 967 г. н.э.

20. В тексте Б добавлено: «Ибрахим».

21. Насрхан ибн Ибрахим Тамгаджхан, известный как Шамс алМулк — вер

ховный правитель из династии Караханидов. Подробнее о нем см. прим. VIII, 47.

22. В тексте: дар ал-мулк (دار الملك) — ‘араб., букв. «дом царства», «дом правле

ния», т.е. местопребывание царя, дворец правителя [Dehkhoda, vol. 7, p. 10272].
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лей и для них выбирались самые лучшие леса и пастбища. В средние века ана

логичные парки называвшиеся qūrūγ (قوروغ) или qūrūq (قوروق) — «заповедник», 

принадлежали ханам и крупным землевладельцам [Dehkhoda, vol. 11, p. 14850–

14851]. В монгольскую эпоху так назывались все места, куда, по приказанию 

хана, был закрыт доступ для народа: кладбища с могилами ханов, пастбища 

царских табунов и т. п. [Радлов, т. 2, c. 558]. При Сафавидах куруками называ

лись парки и сады, отведенные для царского гарема [Frye, 1954, p. 125, n. 133]. 

О заповедникахкуруках см. также прим. XIII, 47.

6. мил (ميل) — древнесемитская мера длины и расстояния, равная 2 тысячам 

локтей. В средние века она равнялась 4 тысячам канонических локтей (зира‘ راع 

или 1/3 фарсаха, т.е. около 2х км. В средние века под словом мил понима ,(ذ

ли также расстояние полета стрелы, или расстояние, определяемое пределом 

зрения человеческого глаза. Подробнее см.: Dehkhoda, vol. 14, p. 21996–21999.

7. кабутар-хане (كبوتر خانه) — «голубятник». В средние века в службе пра

вительственной почты для пересылки особо важных сообщений использова

лись специально обученные голуби. Голубиная почта использовалась правите

лями вплоть до позднего средневековья. В средние века упоминается селение 

Кабутархана, расположенное на пути из Нишапура в Сарахс [Dehkhoda, vol. 12, 

p. 18147]. О голубятниках средневекового Хваразма см. Толстов, 1946, c. 84–86.

8. В тексте Г добавлено: «волки».

9. В тексте Б, Г, Д и Е: «Шамс аддин».

10. Хидрхан (حضرخان) ибн Ибрахим ибн Наср (Бурхан адДаула, ‘Изз ад

Даула, Наср алМилла, Тафгач/Тамгачхан) — 4великий каган Западного 

Караханидского каганата, правил в 472–473/1080–1081 гг. в Самарканде. 

Подробнее о Хидрхане см.: Кочнев, 2006, c. 137, 209, 211, 272; Aziz Ahmad, 1986, 

p. 5–6; Dehkhoda, vol. 7, p. 9848].

11. Ахмадхан I ибн Хидр ибн Ибрахим (‘Имад адДаула, алМу’аййид ал‘Aдл, 

Сайф Халифат Аллах) — 5великий каган Западного Караханидского кагана-

та, правил в 473–482/1081–1089 гг. в Самарканде. Подробнее об Ахмадхане 

см.: Кочнев, 2006, c. 35, 138, 211, 215, 237, 272; Dehkhoda, vol. 7, p. 9848.

12. Маликшах I ибн Алп Арслан, Джалал адДаула — султан из династии 

Великих Салджуков, правил в 465–485/1072–1092 гг. В 482/1089–90 г. он со

вершил поход в Самарканд и подчинил своей власти Караханидов [ИА, т. 10, 

c. 70; Bosworth, 1991, p. 258–261; Dehkhoda, vol. 14, p. 21494].

13. Джуйбар (جويبار) — от перс. слова джуй (جوي) — «проток». Так в средние 

века назывались местности, расположенные на берегу рек и каналов [Dehkhoda, 

vol. 5, p. 7919]. 

Подробнее о термине джуйбар см.: Бартольд, 1963, c. 156, 381. *Местность 

Джуйбар до наших дней известна в Бухаре, в западной части города и занима

ет часть древней местности Науканда. С севера граница Джуйбара проходит 

вдоль магистрали, ведущей от ворот Ширгаран (Гушадж), с запада ограничена 
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стеной города (сохранилась на отдельных участках), вдоль ее восточной грани

цы проходит Хийабан. С юга через Джуйбар проходит древняя магистраль, ве

дущая от ворот Хаджжийан (Каракуль) к центру города. Долгое время значи

тельная часть Джуйбара была занята садами, в южной части находились до

мовладения джуйбарских шайхов (эти земли присоединены к городу во 2й по

ловине XVI в.). В конце XVIII — 1й четверти XIX вв. примерно в центральной 

его части появились кварталы, заселенные персами-ши‘итами (ирани, мар-

ви), переселенными амирами Бухары Шах Мурадом (1785–1800 гг.) и Хайдаром 

(1800–1827 гг.) из Марва [Жуковский, 1894, c. 87–88, 91]. [Е. Н.]

14. В тексте В: си (سي) — перс., «тридцать».

15. Мухаммад II ибн Сулайман Арсланхан — 12великий каган Западного 

Караханидского каганата, правил в 495–524/1102–1130 гг. в Самарканде 

[Bosworth, 1971, p. 1113–1117]. Cм. также прим. XX, 7.

16. В тексте Б добавлено: «который находился в Джуйбаре».

17. Махаллати Дарвазача (محلت دروازچه) — букв. «квартал у Малых ворот». Этот 

квартал, вероятно, находился около ворот (баб) Дарвазача (دروازجه	باب) в стене 

рабада Бухары [alIstakhrī, p. 307; IH, p. 484], *возможно, в Калабаде (см. схе

му Бухары 2, № Е). [Е. Н.]

18. Куйи Бу Лайс (كوي بو ليث) — букв. «улица Бу Лайса», т.е. АбулЛайса 

[Dehkhoda, vol. 1, p. 861].

19. В тексте: гармаба-и хасс (گرمابه خاص) — ‘араб. перс., букв. «специальная 

баня», «личная баня». Выше в Бухаре упоминается гармаба-и хан (گرمابه خان) — 

«баня хана» (см. прим. XIII, 25).

20. В тексте: гармаба (كرمابه) — перс., «баня» [Dehkhoda, vol. 12, p. 19095]. 

О средневековых банях Бухары см.: Джураева, 1998, c. 93–95; Джураева, 2003, 

c. 114; Филанович, 1997, c. 118–123.

21. Сохранился текст вакфного документа мадраса Арсланхана, написанный 

на фарси, с перечислением всех его вакфных владений [Чехович 1987: 123–145].

22. Новый дворец был четвертым по счету: ранее дворцы были построены 

в местностях Шамсабад, Джуйбар, Дарвазача и, наконец, у ворот Са‘дабад. Эти 

факты являются еще одним свидетельством активной строительной деятель

ности Караханидских правителей.

23. Дари Са‘дабад (در سعد آباد) — в тексте Г: Дари Са‘идабад (سعدآباد	در) [Dehkhoda, 

vol. 9, p. 13653]. *Текст о строительстве дворца у этих ворот следует рассматри

вать параллельно с текстом о строительстве Мухаммад Арсланханом собор

ной мечети в шахристане Бухары (см. гл. XXV). О локализации дворца у ворот 

Са‘дабад см.: Некрасова, 2003, c. 102–104; Прил., рис. 3–2а. [Е. Н.]

24. * Согласно местному преданию, мадраса Калабад, отстроенная в 1608–09 г. 

от имени джуйбарского хваджи ‘Абд арРахима ибн Са‘да, была возведена на ме

сте мадрасы Арсланхана (мадраса-и хан) [Чехович, 1987, c. 123–127]. Вероятно, 

в этом же квартале возле «тимча мадраса-и хани» были похоронены извест
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XVI

ВОСПОМИНАНИЕ О РОДЕ КАСКАСА

1. Эти данные являются свидетельством политики колонизации, которую про

водили ‘арабcкоперсидские завоеватели в Средней Азии, в результате которой 

произошла сильная иранизация крупнейших городов региона, особенно Бухары 

и Самарканда. ‘Арабское завоевание, несомненно, оказало влияние на этниче

скую ситуацию в Средней Азии и привело к некоторому сокращению местного, 

в т.ч. и тюркоязычного населения в результате массового истребления и вынуж

денного переселения части местного населения, согдийцев и тюрков, за преде

лы ‘Арабского халифата и заселения на их место переселенцев и колонизато

ров ‘арабского и персидского происхождения. Значительные миграции населе

ния из Ирана в Среднюю Азию имели место еще во второй четверти VII в., ког

да ‘арабы завоевали Иран, вследствие чего часть населения cасанидской держа

вы переселилась в страны Востока — Индию, Среднюю Азию и Китай, где в то 

время появились общины зороастрийцев [Колесников, 1982, c. 146]. Началом 

проникновения персов в Среднюю Азию можно считать 21/642 г., когда войска 

Сасанидов потерпели поражение от ‘арабов при Нихаванде, после чего персы 

были вынуждены бежать за Амударью [Gibb, 1923, p. 15; Frye, 1975, p. 96].

Если на Западе ‘арабские завоеватели строили для своих войск военные ла

геря, некоторые из которых впоследствии превратились в города, то на Востоке 

они стали селиться в уже существовавших городах среди местного населения 

[Бартольд, 1971, c. 363]. ‘Арабские завоеватели проводили активную колониза

торскую политику и заставляли жителей крупных городов, таких как Бухара, 

Самарканд, Киш, Насаф и др., освободить половину каждого дома, т.е. поло

вину города для нужд колонизаторов.

Значительную часть войск ‘арабских завоевателей и их администрации со

ставляли их, так называемые, клиенты (маула) из числа принявших ислам иран-

цев, которые часто выступали в роли посредников между ‘арабами и местным 

ные ученые, упоминаемые в Муллазада [Гафурова, 1992, c. 85], а также здесь 

умер в 551/1156 г. и, вероятно, был погребен сын Арсланхана — хакан Ибрахим 

ибн Арсланхан Мухаммад ибн Сулайман [Шарафутдинова, 1988, c. 106]. Сейчас 

здесь существует мазар (кадамгах) Хадрат Абу Бакра Исхака Калабади — из

вестного факиха ханафитского толка, суфия и мухаддиса (ум. в 990 или 995 г.) 

О нем см.: [Акимушкин, 2006, c. 176–177]. Вероятно, согласно давно сложив

шейся традиции, бухарец Шарифджан Махдум Садр Дийа’ [Епифанова, 1965, 

c. 51–64] в списке мадрас города упоминает мадрасу Калабад, возведенную 

в 1018/1609 г., а имя строителя — Арсланхан [Балжувоний, 2001, c. 90]. [Е. Н.]
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населением. ‘Арабскоперсидские колонизаторы проводили активную полити

ку иранизации местного населения [Бартольд, 1963а, c. 121]. Между согдийца-

ми и западными персами установилось более тесное культурное общение, чем 

когдалибо раньше [Бартольд, 1971, c. 251], и страна согдийцев стала называться 

также «верхним Ираном» [IN, vol. 1, p. 18] или «верхним Хурасаном» [ИФ, 1968, 

c. 56]. Эти процессы нашли свое отражение в сочинении Наршахи, который от

мечает, что «в правление Кутайбы ибн Муслима (правил в 86–96/705–715 гг.) все 

города Ма вара’ аннахра были поделены между ‘арабами и персами» [Наршахи, 

гл. XXVII], и в сочинении Махмуда Кашгари, согласно которому, «после того, как 

в городах Ма вара’ аннахра значительно возросло количество персов, они стали 

похожи на города ‘Аджама» [МК, т. 3, c. 164; Bosworth, 1963, p. 207]. Эти сведения 

подтверждаются и данными топонимических исследований, согласно которым, 

началом активного формирования западноиранской (персидской) топонимии 

на территории Средней Азии был период ‘арабского завоевания [Хромов, 1980, 

c. 136]. Именно в это время входят в употребление персидские топоформанты 

–дех и абад со значением «селение», получившие распространение в Средней 

Азии вместе с новоперсидским языком (фарси) западноиранского происхожде

ния [Бартольд, 1963, c. 210]. К этому же времени относится и появление в Средней 

Азии топонимов с участием западноиранских топоформантов ан, –кирд (гирд, 

джирд), диза (диз), руд, и стан (истан) [Хромов, 1974, c. 10–15].

Активная колонизаторская политика проводилась ‘арабами и персами 

преимущественно в Сугде и южной части Тухаристана. В результате к середи

не X в. новоперсидский язык вытеснил согдийский в Сугде и бактрийский — 

в Тухаристане, а тюркский язык стал языком врагов ислама, с которыми ве

лись священные войны — «джихад». Что касается других областей, например, 

Хваразма, то он остался в стороне от этих процессов, поэтому в конечном итоге 

там был завершен протекавший многие века естественный и ненасильствен

ный процесс ассимиляции ираноязычных хваразмийцев, которые еще в XI в. 

продолжали говорить и писать на своем наречии, с тюркоязычными хвараз-

мийцами [Бартольд, 1963а, c. 122]. Именно поэтому среди местного населения 

Хваразма уже в XII — начале XIII вв., так же как и в настоящее время, уже не было 

ираноязычных пластов [Бартольд, 1966, c. 244]. По антропологическим дан

ным, в X–XII вв. значительную часть населения Сугда, Уструшаны, ТяньШаня 

и Устюрта составляли люди с монголоидными чертами [Ходжайов, 1987, c. 22].

‘Арабскоперсидских колонизаторов в Средней Азии привлекали, в первую оче

редь, ее богатые запасы драгоценных металлов — золота и серебра. На террито

рии Средней Азии в средние века отмечается наличие множества богатых руд

ников золота и серебра, крупнейшие из которых находились в горах Панджхира, 

Ваххана, Фарганы, Шаша и Илака, Буттама, Шалджи и Лабана. Еще одним фак

тором, привлекавшим завоевателей в Среднюю Азию, были ее огромные люд

ские ресурсы, что позволяло им вывозить оттуда дешевую рабочую силу, и в пер
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вую очередь, рабов. В Иране еще в период Ахеменидов (VI–V вв. до н.э.) была от

мечена практика превращения пленных в рабов [Короглы, 1983, c. 21]. В эпоху 

Тюркского каганата основным источником рабской силы были межплеменные 

войны. Главной целью ведения таких войн тюрками был именно захват рабов 

(qul), и особенно, рабынь (kun), которых затем использовали в домашнем хозяй

стве. В рабство обычно уводили только женщин и девушек, мальчиков и юношей, 

а взрослых мужчин убивали [Кляшторный 1983, c. 168–170]. В Иране тюркские 

рабыни, как правило, пополняли гаремы, а молодые рабы исполняли должность 

виночерпия (саки). ‘Арабскоперсидские завоеватели, напротив, больше цени

ли взрослых рабовмужчин. У пророка Мухаммада в конце жизни было около 

20 рабов, 5 освобожденных рабынь и две наложницы [Большаков, 1986, c. 427].

‘Арабскоперсидские завоеватели проводили в Средней Азии политику ко

лонизации, но не вели наступательных войн против тюрков. В старейших ха-

дисах кочевые тюрки называются бану кантура, т.е. «люди юрты» [асСам‘ани, 

т. 3, c. 43]. В одном из самых ранних хадисов (VII в.) приводится изречение про

рока Мухаммада: «Оставьте (с миром) тюрков, пока они вас оставляют в покое» 

(тараку ат-турк ма тараку-кум). Поэтому мусульмане старались не воевать 

против тюрков, которые представлялись как очень сильные и опасные против

ники [Кodama, p. 262]. Подробнее об ‘арабскоперсидской колонизации Средней 

Азии см. в гл. XXIII и XXVII.

2. В тексте каум (قوم) — ‘араб., «народ», «нация», «люди» [Dehkhoda, vol. 12, 

p. 17816; Wensinck, 1978, p. 780–781]. Выше для них использован термин ал (آل) — 

«семья», «род», «династия» [Dehkhoda, vol. 1, p. 185–186].

3. В тексте: К. ш. к. сан (كشكثان); тексте Б: К. м. к. шан (كمكشان); в тексте В, Г, Д и Е: 

К. c. к. сан (كثكثان). В заголовке: К. ш. к. са (كشكثه) или К. с. к. са (كثكثه) [Dehkhoda, 

vol. 1, p. 196]. Происхождение этого слова связывается с названием рода ку-

шан или кашан (كشان) — «столб палатки» [Dehkhoda, vol. 7, p. 18369]. Однако 

во всех дошедших до нас списках чтение этого слова неясное. Поэтому связы

вать его с названием рода кушан преждевременно. Второе предполагаемое зна

чение этого слова может указывать на то, что первоначально они были кочев

никами. Р. Фрай сопоставляет это название с согдийским именем γ’γs’č, упомя

нутым в согдийских документах с горы Муг [Frye, 1954, p. 125, n. 137]. Однако 

в тексте говорится, что эти люди были иноземного происхождения, а не мест

ными дихканами; они занимались торговлей и были очень состоятельными. 

Из этих данных следует, что они были иностранными купцами, скорее всего, 

китайцами или тюрками. Последнее более вероятно. См. ниже, прим. XVI, 10.

4. В тексте: манзилат (منزلت) — ‘араб. манзила (منزلة) — «достоинство», «вы

сокое положение» [Dehkhoda, vol. 14, p. 21629]. В пер. Л это слово опущено.

5. В тексте Г добавлено: «и они не были ‘арабами»; а в тексте Д: «они были 

древними дихканами».

6. В тексте Б добавлено: «и ‘арабы взяли их имущество».
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7. Согласно анНасафи, в 134/751–52 или 135/752–53 г. Абу Муслим постро

ил стену (ха’ит) вокруг Самарканда, которая окружала 450 замков (джаусак) 

[aнНасафи, c. 224–225, № 565]. Археологические разведки подтвердили эти 

сообщения: равнины в области Бухары покрыты бесчисленными холмами, 

на месте которых, вероятно, когдато стояли замки дихкан.

8. В тексте чакаран ва атба‘ (چاکران و اتباع) — перс. и ‘араб., букв. «чакары и слу

ги» [Dehkhoda, vol. 6, p. 8012; vol. 1, p. 1008]. В пер. Л: «слуги и приверженцы»; 

в пер. Ф: servants and followers — «слуги и последователи»; в пер. Р: хизмат-

корлар ва ўзига қарашли одамлар — «слуги и подданные». Выше Наршахи со

общает о том, что бедные люди Бухары стали слугами знатных людей, возвра

тившихся в Бухару из Хамуката по приглашению тюркского правителя Бухары 

Шири Кишвара (см. прим. VI, 38, 43).

9. В тексте сахра’ (صحراء) — ‘араб., букв. «равнина», «пустыня», «пустынная 

степь» [Dehkhoda, vol. 10, p. 14869–14870]. В пер. Л: поле (т.е. пастбище); в пер. Ф: 

park — «парк»; в пер. Р: текис майдон — «ровная площадь».

10. Кушки Муган (كوشك مغان) — перс., букв. «замок мугов» [Dehkhoda, vol. 12, 

p. 18721–18722; vol. 14, p. 21204]. Ниже в тексте Наршахи отмечается, что «семь

сот замков находились вне города, и в них жили богатые люди, очень гордые. 

Они большей частью не ходили на молитву в соборную мечеть, тогда как бедня

ков привлекали туда двумя дирхамами. Богатые не нуждались в такой подач

ке. Однажды, в пятницу, мусульмане пришли к воротам замков и стали звать 

жителей на пятничную молитву. Мусульмане настойчиво требовали, чтобы 

те шли. Тогда обитатели замков стали бросать с крыш камнями в мусульман. 

Завязался бой. Мусульмане одолели, разрушили ворота замков и унесли две

ри. На дверях каждый сделал изображение своего идола» (см. гл. XXV, прим. 

11). Из этих данных следует, что обитатели замков, которые были мугами, по

клонялись идолам. Об этих замках см. также прим. XXX, 26.

11. *…11 Этот отрывок имеется только в тексте Б, В, Д и Е; в других списках 

он сокращен.

12. «Храмы огня мугов» (آتشخانهاي مغان ): по мнению Р. Фрая, в эпоху раннего 

средневековья в Средней Азии имел место конфликт двух религий — буддизма 

и зороастризма [Frye, 1954, p. 126, n. 140]. Однако, как мы отметили выше, храмы 

огня в Бухаре и Самарканде принадлежали не только зороастрийцам, но и ма

нихеям, которые также поклонялись огню (см. прим. X, 12). Следовательно, «му-

гами» могли быть, не только зороастрийцы, но и манихеи. То же самое касает

ся и храма огня в селении Рамуш [Бируни, 1957, c. 254], который мог быть не зо

роастрийским, а манихейским. Таким же образом, храм Наубахар в окрестно

стях Балха в средневековых источниках называется то «храмом огня» [Бируни, 

1963, c. 66–67; алБалхи, c. 20, 37], то «храмом идолов» [IF, p. 323–324].

Китайский путешественник Сюань Цзан, посетивший Самарканд в 630 г., 

встретил здесь враждебное отношение со стороны местного населения [Beal, 
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1990, p. 45], которые, по мнению Р. Фрая, были зороастрийцами [Frye, 1954, 

p. 126, n. 140]. В средние века в Средней Азии упоминается религиозная община 

аш-шаманиййа, или ас-саманиййа, последователи которой были идолопоклон

никами, но испытывали сильную ненависть к брахманам [IN, p. 345; Бируни, 

1963, c. 66–67]. Жители Хурасана называли их шаманийин или шаманан (мн.ч. 

от шаман) [alBīrūnī, p. 206; Бируни, 1957, c. 204]. Предполагается, что здесь 

имеются в виду манихеи [Flugel, 1862, p. 76, 105, 385]. Именно с ними, вероят

но, встретился Сюань Цзан во время своего пребывания в Самарканде, кото

рый, как известно, был одним из главных центров манихеизма в Средней Азии.

13. Амир Хамид (امير حميد) — почетное прозвание Нуха I ибн Насра ибн Ахмада 

ибн Исма‘ила асСамани (правил в 331–343/943–954 гг.). Подробнее о нем см. 

в гл. XXXVIII.

14. гулам (غلام) — букв. «мальчик», «юноша», «слуга», «раб». Подробнее 

об этом термине см. прим. VII, 10.

15. В тексте: джифт (جفت) — перс. приблизительная мера площади земли 

[Dehkhoda, vol. 5, p. 7795–7797]. В пер. Л: «участок, который возможно обра

ботать одной парой быков».

16. В тексте Д добавлено: «Бухары».

17. В тексте: йек джифт гау замин (يك جفت گاو زمين) — «участок земли, кото

рый можно обработать одной парой быков», т.е. приблизительная мера пло

щади [Dehkhoda, vol. 5, p. 7800].

18. В пер. Л: «в течение целого года он не мог подыскать подходящего про

дажного участка».

19. Археологические материалы в целом подтверждают эти сведения ал

Кубави об обесценивании земли, и свидетельствуют о значительном упадке 

в социальноэкономической жизни Бухарского оазиса, имевшем место во вто

рой половине XII — начале XIII вв. [Мирзаахмедов, 2004, c. 106–107]. *Здесь 

в «Истории Наршахи» текст передается Мухаммадом ибн Зуфаром со ссыл

кой на Абу Насра алКубави, который сократил и перевел книгу на персидский 

язык в 522/1128 г. во время правления Мухаммад ибн Сулайман Арсланхана 

(495–524/1102–1130 гг.). Речь идет о дешевизне земли в северовосточной ча

сти рабада — внешнего города (район Кушки Муган — Наубахар), см. схему 

Бухары IX — нач. XIII вв. Это свидетельствует о запустении рабада и, в целом, 

об упадке городской жизни Бухары в постсаманидский период. [Е. Н.]

20. Система дихканского землевладения, существовавшая в Средней Азии 

еще с кушанского времени, пришла в упадок при Саманидах, что вызвало не

довольство дихканской знати. Именно представители древних дихканских ро

дов были главной причиной падения Саманидов и именно они призвали в Ма 

вара’ аннахр караханидского правителя Буграхана. Поступив к нему на служ

бу, дихканская знать Средней Азии принимала участие со своими воинскими 

отрядами в военных походах Караханидов [Литвинский, 1954, c. 140; Османов, 



262

XVII

ВОСПОМИНАНИЕ [О] КАНАЛАХ БУХАРы И ЕЕ ОКРУГОВ

1. В тексте: руд (رود) — перс., «проток», «река», «канал». В пер. Л: «канал» 

или «проток»; в пер. Ф: canal — «канал», а в других местах river — «река» [Frye, 

1954, p. 32], хотя в примечании Р. Фрай отмечает, что слово руд он везде перево

дит как «канал» [Frye, 1954, p. 126, n. 141]. В пер. Р: анҳор — «канал». В нашем 

переводе для этого слова во всех случаях принято значение «канал», посколь

ку почти все водные протоки Бухарского оазиса имели искусственное проис

хождение. Исключение составляет только главное русло реки Зарафшан, ко

торая называется руд-и Бухара (رود بخارا) — «река Бухары».

2. Наиболее полный перечень каналов Бухарского оазиса приводится в ‘араб

ских источниках, сведения которых несколько отличаются от данных Наршахи. 

Согласно алИстахри и Ибн Хаукалу, в городе Бухаре протекали следующие 

каналы: Фашидиза (فشيديزه), Джубар Бакар (جوبار بكار), Джубар алКаваририйин 

 نهر) Нахр Байканд ,(جوغشج) т.е. Бутылочников, Джуи Гушадж ,(جوبار القواريريين)
 ,(نهر كشنه) Нахр Кушна ,(نهر الطاحونة) Нахр атТахуна ,(نهر نوكنده) Нахр Науканда ,(بيكند
Нахр Рабах (نهر رباح), Нахр арРигистан (نهر الريكستان), Нахр Зугарканда (نهر زغاركنده), 
и еще один канал, название которого не приводится [alIstakhrī, p. 309–310; 

IH, p. 484–485]. *Все они были выведены из главного городского канала Руди 

Зар — Шахруда — ранее естественного протока Зарафшана. Их локализация 

на территории города весьма проблематична, т.к. топография Бухары значи

тельно изменилась после монгольского нашествия. [Е. Н.]

Бухарский оазис орошали следующие каналы: Шафрикам (شافري كام), Харган

руз (خرغان روذ), Наджар Хутфар (نجار ختفر), Нахр Джарг (نهر جرغ), Науканда (نوكنده), 
Нахр Барахша (نهر برخشه), Нахр Кушна (نهر كشنه), Нахр арРамисана (نهر الرامثنه), 

Фараваз асСуфла (فراوز السفلى), Арван (اروان), Фараваз ал‘Улйа (فراوز العليا), Нахр 

Хама (نهر خامه), Нахр Науканда (نهر نوكنده), [alIstakhrī, p. 310–311; IH, p. 486–487]. 

Предполагается, что эти каналы были прорыты еще до завоеваний Александра 

1963, c. 6–9]. В дальнейшем основная часть землевладельческой знати посте

пенно растворилась в среде династической тюркской аристократии, возник

шей при Караханидах и владевшей земельной собственностью на правах мул-

ка и икта‘. Однако усиление экономического положения дихканства и стрем

ление его к захвату политической власти стало причиной гонений со стороны 

Караханидов и Салджукидов [Бартольд, 1971, c. 465; Мухтаров, 1967, c. 80–81; 

Кочнев, 1986, c. 125–132]. Именно эти насилия и жестокость, вероятно, име

ются в виду в словах переводчика «Истории Бухары» Ахмада ибн Мухаммада 

ибн Насра алКубави.
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Македонского [Шишкин, 1963]. Подробнее об этих каналах и их локализа

ции см. якубовский, 1940, c. 126–127; СГСА, c. 251–253. Об истории орошения 

Бухарского оазиса см.: [Бартольд, 1963, c. 165–168; Мухамеджанов, 1978].

3. Руди Кармина (رود كرمينه) — «канал Кармина». Название Кармина носил 

город в области Бухары на пути в Самарканд. См. прим. VIII, 4.

4. Руди Шапуркам (رود شابوركام) — канал Шапуркам [Dehkhoda, vol. 9, p. 13948]. 

В ‘арабских источниках этот канал упоминается под названием Нахр Сафари

кам (سافري كام) или Шафарикам. Он брал начало от главного русла реки Сугда, 

орошал селения и кончался в селении Вардана, и из него была их питьевая 

вода [alIstakhrī, p. 310; IH, p. 486].

5. Шафуркам (شافركام) — букв. канал Шапура [Dehkhoda, vol. 9, p. 14019]. Второй 

компонент этого гидронима образован от пехл. слова kаm — «канал», распро

страненном в Бухарском оазисе [Лурье, 2004, c. 182, 183, 185]. Начало распро

странения топонимов западноиранского происхождения приходится именно 

на эпоху раннего средневековья, и особенно на период после ‘арабского заво

евания [Хромов, 1980, c. 136; Хромов, 1974, c. 10–15]. В начале XX в. название 

Шафуркам (شافر كام) носил один из туманов Бухарского эмирата, в котором на

ходился кишлак Варданзахи кухна [НПБЭ, c. 10, 35]. В настоящее время назва

ние Шафиркан носит туман в Бухарском вилаяте Узбекистана. Так же назы

вается административный центр, расположенный в 32 км от ж. д. Кызылтепа.

6. Кисра (كسرى) — ‘араб. форма перс. имени Хусрау (خسرو) — пехл. Xōsrō, Xōsrōv 

или Xōsrav; самое известное в средние века из династийных имен Сасанидов 

[Markwart, 1931, p. 9, 13]. В ‘арабских источниках это имя приводится чаще 

в форме Кисра (كسرى) [atTabarī, I, p. 2683, 2883, 2887, 2898]. Наибольшую из

вестность получили два представителя этой династии — Хусрау I Ануширван 

(правил в 531–579 гг.) и Хусрав II Парвиз (правил в 590–628 гг.). Подробнее см.: 

Morony, 1986, p. 184–185; Dehkhoda, vol. 12, p. 18338.

7. В тексте: ал-и Сасан (آل ساسان) — ‘араб., букв. «род Сасана», т.е. династия 

Сасанидов, правившая в Иране с III в. н.э. до ‘арабского завоевания [Morony, 

1998, p. 73–87; Dehkhoda, vol. 1, p. 193; vol. 9, p. 13287–13294].

8. Шапур (شابور) — пехл. Šаhpuhr; согд. Š’p’wr или Š’pwr; из истории известно 

несколько случаев бегства принцев из династии Сасанидов в Среднюю Азию, 

где они находили убежище у эфталитов и тюрков. Выше имя этого принца 

приводится в форме Шахпур Малик (شاهبور ملك) — букв. Шахпур царь (см. прим. 

VIII, 86). Имя Шахпур образовано от пехл. šаh — «царь» и pūr — «сын»), и озна

чает «сын царя» [Markwart, 1931, p. 11, 12, 14; Dehkhoda, vol. 9, p. 13935–13947]. 

Это имя носили три царя из династии Сасанидов, правившие в 241–272 гг., 309–

379 гг. и 383–388 гг. [Bosworth, 1998, p. 319]. Но согласно Наршахи, этот Шахпур 

был сыном шаханшаха Хусрава. В начале IX в. был известен ‘арабоязычный 

поэт по имени Исхак ибн Хасан алХуррами (ум. в 200/815–16 г.), который был 

уроженцем Сугда и в своих стихах утверждал, что его отец Сасан, а Хусрау ибн 
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Хурмазд (т.е. Хусрау II Парвиз) и тюркский Хакан были его двоюродными бра

тьями [Browne, 1997, p. 267]. Исходя из этих данных, можно предполагать, что 

Шапур, скорее всего, был внуком Хусрава I Ануширвана и племянником его 

сына Хурмазда IV Туркзада (правил в 579–590 гг.). Предполагается, что Шапур 

был женат на дочери бухар-худата [Adylov, Mirzaahmedov, 2006, p. 34–35, 36, 

40]. Подробнее см.: Büchner, 1998, p. 319–321.

9. В тексте: парси (پارسی) — имеется в виду среднеперсидский (пахлави) язык 

доисламского времени, который был государственным языком сасанидского 

Ирана [McLanclan, Coon, Mokri, 1978, p. 1–75; Dehkhoda, vol. 4, p. 5343].

10. бухар-худат (بخارخداة) — династийный титул доисламских правителей 

Бухары. Подробнее см. прим. VI, 41.

11. В тексте: маргзар (مرغزار) — перс., «луг», «лужайка»; пастбище [Dehkhoda, 

vol. 13, p. 20684–20686]. В пер. Л: «болото, изобиловавшее птицами»; в пер. Ф: 

pasture land — «пастбище», «выгон для скота»; в пер. Р: яйлоқ — «пастбище». 

См. также прим. XIII, 40.

12. В тексте: муката‘а (مقاطعه) — другая форма термина икта‘ (اقطاع) — ‘араб., 

букв. «земельный надел», «награда, даваемая землей», «лен» [Bosworth, 1993, 

p. 508; Dehkhoda, vol. 14, p. 21292–21293]. Вид земельного пожалования, ши

роко распространенный в ‘Арабском халифате в IX–XII вв., особенно при 

Салджукидах. Подробнее об институте икта‘ см. прим. VII, 57, а также VIII, 39.

13. В тексте: руста-ха-и абавийа (روستاهاي آبويه) — «округа Абавийа»; в пер. Л: 

«волостями Абавия»; в пер. Ф: the villages of Abūya — «селения Абуйа»; в пер. Р: 

обавия қишлоқлари — «селения Абавийа». О термине руста/рустак — «сель

ский округ» см. прим. II, 6; VI, 19, VIII, 5. В составе названия абавийа содер

жится персидское слово аб (آب) — «вода». Предполагается, что название этого 

владения, подвластного Шапуру, сохранилось до сих пор в названии кишла-

ка Уба, расположенного в Вабкентском тумане Бухарского вилаята [Чехович, 

1950, c. 261]. Подробнее о владении Абавийа см.: [Адылов, Мирзаахмедов, 2001, 

c. 150–157; Adylov, Mirzaahmedov, 2006, p. 34–35, 36, 40].

14. Вардана (وردانه) — селение в области Бухары. Подробнее о селении Вардана 

см. прим. VIII, 82.

15. Абу Хафс Кутайба ибн Муслим ибн ‘Амр алБахили — наместник Хурасана 

и Систана при халифе алВалиде ибн ‘Абд алМалике в 86–96/705–715 гг. 

Подробнее о нем см. прим. IV, 2. О завоевании Байканда и Бухары см. гл. XXIII.

16. вардан-худат (وردان خداة) — династийный титул доисламских правителей 

селения Вардана. Подробнее о титуле вардан-худат см. прим. VII, 22, а так

же VII, 84.

17. Тугшада (طغشاده) — правитель из династии бухар-худатов, сын царицы 

Хатун. Он был поставлен правителем Бухары Кутайбой ибн Муслимом и цар

ствовал в 91–122/709–739 гг.; был убит одним из дихканов Бухары в Самарканде. 

Подробнее о нем см. прим. VI, 63, 64. Накануне ‘арабского завоевания Средняя 
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Азия была раздроблена на мелкие владения, правители которых часто вое

вали друг с другом. Так, из источников известно о враждебных отношениях 

между «царями Хурасана» — двумя правителями различных частей Хваразма, 

правителями Фарганы и Шаша, правителями Балха и Базгиса, правителями 

Джурджана и Дихистана и т.д. Когда к границам Средней Азии подступили во

йска ‘арабов под командованием Салма ибн Зийада, «цари Хурасана» собрались 

в Хварaзме и заключили между собой взаимный договор о ненападении [IA, 

vol. 4, p. 83]. Однако этот договор не был долговечным и вскоре был нарушен.

18. Этот рассказ о правлении Кутайбы ибн Муслима и завоевании им Бухары 

приведен в гл. XXIII настоящего перевода.

19. Харканат ал‘Улйа (خرقانة العليا) — т.е. «Верхняя Харкана». Название Харгана 

 ,носили также два рустака (Верхний и Нижний) в области Бухары [IH (خرغانه)

p. 485, 486]. Йакут упоминает топоним Харкана (خرقانة) без указания местопо

ложения [Jacut, vol. 2, p. 425]. В основе этого гидронима, вероятно, лежит то

поним Харкан/Харган, широко распространенный в эпоху раннего средневе

ковья на территории Средней Азии. В области Марва был канал и рустак с на

званием Харкан (خرقان) [atTabarī, II, 1931, 1954, 1957, 1969]. Подробнее о топони

ме Харкан/Харган см. прим. VI, 21.

20. Харканруд (خرقان رود) — канал Харкан [Dehkhoda, vol. 7, p. 9697]. Согласно 

Ибн Хаукалу, канал Харганруз (خرغان روذ) вытекал из главного русла реки ас

Сугда, орошал селения и кончался в селении Завуш (Рамуш?), и из него была 

их питьевая вода [IH, p. 486]. Этот канал, вероятно, орошал «нижний» рустак 

Харгана асСуфла (خرغانه السفلى), тогда как предыдущий канал орошал «верх

ний» рустак Харгана ал‘Улйа (خرغانه العليا) [IH, p. 485]. В начале XX в. назва

ние Харканруд (خرقان رود) носил один из туманов Бухарского эмирата [НПБЭ, 

c. 10]. В настоящее время название Харканруд сохранилось в названии кана

ла Калканата в тумане Канимех вилаята Навои в Узбекистане.

21. В тексте ‘АуХутфар (عاو ختفر) — для его названия возможно также чтение 

ГауХутфар (غاو ختفر). В пер. Л: Аухитфар; в пер. Ф: ‘Aū Khitfar; в пер. Р: Овхатфар. 

В ‘арабских источниках название этого канала (нахр) упоминается в форме 

Наджар Хутфар (نجار ختفر). Он брал начало от главного русла реки Сугда, оро

шал селения и кончался в селении Хурмисан (خرميثن), и из него была их питье

вая вода [alIstakhrī, p. 310; IH, p. 486]. Для первой части этого названия было 

предложено также чтение Бухар (بخار), т.е. в целом этот гидроним мог иметь 

форму Бухар Хитфар [Бартольд, 1963, c. 165, 168].

В вакфных документах XIII в. упоминается селение Хутфар [БВ, c. 70]. В вакф-

ных документах XVI–XVII вв. среди владений джуйбарских шайхов в ту-

мане Гидждуван упоминается канал Хутфарайн (ختفرين), а в тумане Харкан

руд — канал Хутфари Кухна (ختفر كهنه) [Иванов, 1954, c. 258, 259]. В вакф-нама 

Исма‘ила Самани упоминается туман с названием Хутфар (ختفر), который ло

кализуется в районе нынешнего кишлака Зандани в 40 км к северу от Бухары 
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[Чехович, 1950, c. 261. 262]. C названием Хутфар можно сравнить название се

ления Худфиран (خدفران), расположенного в Самаркандском Сугде, т.е. на пути 

в Бухару [асСам‘ани, т. 5, c. 59]. Название Хутфар сопоставляется также с на

званием квартала Гатифар (غاتفر) в Самарканде [Frye, 1954, p. 126, n. 141].

Топоним Хутфар этимологизируется из cогд. xwty-β’r (*xuti-βar) от др. иран. 

*xvati-bara — «самонос», «самотек» [Лурье, 2004, c. 19, 69, 228, 238, 242].

Канал ‘АуХутфар или ГавХутфар, который отождествляется с нынеш

ней Вабкентдарьей, был одним из самых древних и крупных естественных 

рукавов реки Зарафшан в ее нижнем течении. В древности эта река свобод

но несла свои воды без какихлибо искусственных сооружений, а ее нынеш

няя головная часть была прорыта значительно позднее (в XVI в.) в другом 

месте, чтобы при помощи специальной плотины поднять воду на необходи

мую высоту. В настоящее время этот канал орошает более 40 тысяч га пло

щади, расположенной в Вабкентском, Рамитанском и Джандарском туманах 

Бухарского вилаята Узбекистана [Мухамеджанов, 1978, c. 30, 34]. В первой 

части названия ГауХутфар можно видеть древнейший префикс gаw — букв. 

«вол», «бык», который, так же как его тюркская калька öküz [ДТС, c. 382], имел 

широкое распространение в древней гидронимии Средней Азии в значении 

«река», «проток» [Гулямов, 1957, c. 138]. Следовательно, этот канал был на

зван по одноименному пункту Хутфар. Археологическими разведками выяв

лены следы древних природных сухих русел Хутфара и выведенных их него 

крупных оросительных каналов [Мухамеджанов, 1978, c. 32–33]. В средние 

века канал Хутфар протекал мимо таких селений, как Вабкент, Варахша, 

Гидждуван, Рамитан и др.

22. Самджан (سامجن) — в тексте Г добавлено: «он также большой». Подробнее 

о канале Руди Самджан см. прим. VIII, 60.

23. Байканруд (بيكان رود) — «Байканрека» [Dehkhoda, vol. 4, p. 5250]. В ‘араб

ских источниках упоминается канал (нахр) Джубар Бакар (جوبار بكار), который 

брал начало из главного русла реки Сугда, протекал в центре города около ме

чети Ухайда и впадал в канал Науканда. Этот канал орошал часть рабада и око

ло тысячи садов, в которых были рассажены деревья от изобилия воды и об

ширности земель [alIstakhrī, p. 307; IH, p. 484]. У алМукаддаси упоминается 

в форме Бикан (بيكان) [alMoqaddasī, p. 262]. В средние века в области Кума упо

минается также селение с названием Байкан [Dehkhoda, vol. 2, p. 5250]. Топоним 

Байкан или Бакар этимологизируется от согд. βyk и аn, т.е. *Bēkаn — «внеш

ний» [Лурье, 2004, c. 45].

24. Фараваз ал‘Улйа (فراوازالعليا) — «Верхний Фараваз». В ‘арабских источниках 

упоминаются канал (нахр) и рустак с названием Фараваз ал‘Улйа (فراوز العليا) 

[Jacut, vol. 2, p. 408]. Канал брал начало из главного русла реки Сугда, орошал 

селения и кончался в селении Ривкан (ريوقان), и из него была их питьевая вода 

[alIstakhrī, p. 310, 311; IH, p. 485, 487]. Топоним Фараваз этимологизируется 
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от согд. pr’wyz и хот. parauys — «течь», «протекать», «орошать» [Лурье, 2004, 

c. 44, 182, прим. 258]. Подробнее см.: Dehkhoda, vol. 11, p. 17031].

25. Фараваз асСуфла (فراوز السفلى) — в тексте Б: Фаравиз (فراويز) — «Нижний 

Фараваз». В ‘арабских источниках упоминается канал (нахр) и рустак с этим на

званием (у алИстахри: Фаравур فراور). Канал брал свое начало из главного русла 

реки Сугда, орошал селения и кончался в селении Барийаба (باريابه), или Фарабр 

 .и из него была их питьевая вода [alIstakhrī, p. 310, 311; IH, p. 485, 487] ,(فربر)

Город Фарабр (у Ибн Хаукала: Барийаба باريابه), расположенный на левом берегу 

Амударьи, вероятно, получил свое название именно от этой реки. Река Сугда еще 

в первых веках н.э. подходила к Амударье и терялась в песках, не достигая русла 

реки, а в период половодья достигала Амударьи [Бартольд, 1963, c. 132]. С этой 

рекой, которая в средние века называлась Фараваз/Фаравур асСуфла, отождест

вляется древнее русло Махандарьи в низовьях Зарафшана [Мухамеджанов, 1978, 

c. 43–52]. Подробнее о топониме Фарабр см. прим. VIII, 153, а также VI, 11 и 49.

26. Ками Даймун (كام ديمون) — т.е. «проток Даймуна» [Dehkhoda, vol. 12, p. 18095]. 

Согласно ‘арабским источникам, Займун (ذيمون) — древнее селение с изобилием 

воды в 2,5 фарсахах от Бухары на пути в Байканд [асСам‘ани, т. 6, c. 33; Jacut, vol. 2, 

p. 727]. Первую часть этого гидронима составляет ср. перс. топоформант kаm — 

«река», распространенный, главным образом, только в топонимии Бухарского 

оазиса [Хромов, 1974, c. 15; Лурье, 2004, c. 181–188]. Топоним Даймун этимологи

зируется от согд. δym — «зрачок», «лицо» или перс. daima — «богарная земля» 

[Лурье, 2004, c. 182]. Однако, асСам‘ани отмечает, что в этом селение было изо

билие воды (كثيرة المياه); следовательно, вряд ли богарные земли были здесь преоб

ладающими. Первая из предложенных этимологий также не убедительна и тре

бует дополнительной аргументации. Подробнее см.: Dehkhoda, vol. 8, p. 11656.

27. Арван (اروان) — в ‘арабских источниках упоминается канал (нахр) и ру-

стак с названием Арван (اروان). Канал с этим названием брал начало из глав

ного русла реки Сугда, орошал селения и кончался в селении Банаб, и из него 

была их питьевая вода [alIstakhrī, p. 309; IH, p. 485, 487]. Название Арван 

 :.носил также колодец в Мадине [Jacut, vol. 1, p. 224, 432]. Подробнее см (اروان)

Dehkhoda, vol. 2, p. 1928.

28. Кайфур (كيفر) — в других источниках этот канал не упоминается. Название 

этого канала можно сопоставить с перс. словом кайфар — «желоб», «река воды» 

[Лурье, 2004, c. 23]. Подробнее см.: Dehkhoda, vol. 12, p. 18833.

29. Руди Зар (رود زر) — перс., букв. «Золотая река» [Dehkhoda, vol. 8, p. 12792–

12798]. Это одно из средневековых названий реки Зарафшан, которая называ

лась также Нахр асСугд (Река Сугда), Нахри Бухара, Харамкам, Руди Самджан, 

Руди Шарг и Руди Кухак. На карте алМуқаддаси показано озеро Зара (زره	بحيرة), 
в которое впадают 3 реки, текущие из гор и из которого вытекает река асСуξд 

[alMuqaddasī, p. 449, map]. Нынешнее название реки Зарафшан (زرافشان — zar-

afšаn), означающее «золотая россыпь», упоминается в источниках, начиная 
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с XVIII в. В ‘арабских источниках упоминается рустак по названию азЗар (الذر) 

и канал с этим названием, который орошал рабад [alIstakhī, p. 309; IH, p. 485, 

487], которому соответствует позднейший Зар (زر) [Иванов, 1954, c. 225], что 

означает «долина» [Лурье, 2004, c. 138]. Топоним Зар этимологизируется так

же от др. иран. *zari — «желтый», «зеленый» [Лурье, 2004, c. 128]. О различ

ных исторических названиях реки Зарафшан см. также: Мухамеджанов, 1978, 

c. 52–67. Подробнее о реке Зарафшан см. прим. VI, 8 и VIII, 60, 61.

30. В тексте: ин руд дар руд-и шахр аст (اين رود در رود شهر است) — «Этот канал 

[впадает] в городской канал». В пер Л: «Этот канал орошает город»; в пер. Ф: 

“river of gold”, which flows into the river of the city — «Золотая река», которая впа

дает в городскую реку»; в пер. Р: бу шаҳарни [суғорувчи] анҳордир — «Это ка

нал, [орошающий] город». В тексте Б и Д это говорится в отношении 9канала.

31. В тексте Б добавлено: «эта река течет к Зандане и ее окрестностям, где 

она растворяется. Исток ее находится в горах».

32. *…32 Этот фрагмент отсутствует в тексте В, так же как и в пер. Л.

Руди Нафар (رود نفر) — «река Нафар». В пер. Ф: river of nafr — «река Нафр»; 

в пер. Р: Руди Нафар.

XVIII

ВОСПОМИНАНИЕ [О] ХАраДже БУХАPы И ОКРУГОВ ТОЙ [СТОРОНы]

1. В тексте: ал-и Саман (آل سامان) — букв. «род Самана», т.е. династия Саманидов. 

Наместники Хурасана и Ма вара’ аннахра, правили в 204–395/819–1005 гг. 

[Bosworth, 1995, p. 1025–1029; Dehkhoda, vol. 1, p. 193; vol. 9, p. 13358]. Подробнее 

о Саманидах см. в гл. XXVIII и XXXIII.

2. В тексте Б: харадж-и Бухара (خراج بخارا). В других списках это определе

ние опущено.

3. данак (دانك) — перс., средневековая мера веса, равная 0, 531 г. 1 данак, рав

нялся по одним данным, 1/6 части динара, а по другим — 1/6 части дирхама 

[Dehkhoda, vol. 7, p. 10403]. В Средней Азии покупательская способность динара 

и дирхама в разные времена была разной, поэтому и их соотношение с други

ми денежными единицами не было устойчивым. Один данак серебра равнял

ся приблизительно 6 фaлсам Самарканда или 4 фaлсам Бухары [Давидович, 

1987, c. 36]. О термине данак см. также прим. XXI, 32.

4. Ниже в тексте отмечается, что сумма хараджа, взимавшегося с Бухары, 

составляла 1 млн. 068 тыс. 567 дирхамов гидрифи (см. прим. ХXI, 24).

5. В тексте: кам шуде (كم شده) — перс., букв. «уменьшился». В тексте А, Ж и З 

это слово опущено. *Здесь приведен один из фактов упадка экономики в пост

саманидский период: ирригационная система во многих местах Бухарского оа
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зиса пришла в упадок либо была разрушена, поэтому харадж был исключен 

с земель, размытых водой. [Е. Н.]

6. В тексте: бе-аб гарк шуде (باب غرق شده) — «были затоплены водой». В пер. Л: 

«были размыты водой».

7. В тексте: султан (سلطان) — ‘араб., «верховный правитель» [Kramers, Bosworth, 

1998, p. 884–889; Dehkhoda, vol. 9, p. 13721]; в пер. Л: «правители»; в пер. Ф: the 

government — «правительство»; в пер. Р: султон — «султан». Подробнее см. 

прим. I, 8.

8. В тексте: диван (ديوان) — ‘араб., «управление», «канцелярия» [Dehkhoda, 

vol. 8, p. 11436–11440]. Здесь это слово употреблено в смысле «книга налогов».

9. В тексте: ‘амал (عمل) — ‘араб., букв. «область», «провинция», т.е. админи

стративная единица, облагаемая налогом; отсюда ‘амил (عامل) — «сборщик нало

гов» (cм. прим. IX, 8). В богословии и юриспруденции это слово употребляется 

в других значениях [Berque, 1960, p. 427–428; Dehkhoda, vol. 11, p. 16370–16371; 

vol. 10, p. 15676].

10. В IX в. харадж Бухары взимался отдельно от хараджа Сугда и других об

ластей Средней Азии, потому что в то время Бухара еще не относилась к владе

ниям Саманидов и подчинялась Тахиридам. В 211–212/826–827 гг. сумма харад-

жа Бухары составляла 1 млн. 189 тыс. [ИФ, c. 100] или 1 млн. 189 тыс. 200 дир-

хамов гитрифи [IK, p. 38], в конце IX в. — 1 миллион дирхамов [alJakūbī, p. 73], 

а в конце X в. — 1 млн. 166 тыс. 897 дирхамов [alMoqaddasī, p. 340]. Подробнее 

о термине харадж см прим. III, 20.

XIX

ВОСПОМИНАНИЕ [О] СТЕНЕ, 

КОТОРУЮ ЛЮДИ НАЗыВАЮТ ДИВАРИ КАНПИРАК

1. Дивари Канпирак (ديوار کنپرک) — в тексте Г: Кандизак (كندزك); в пер. Л: 

«Кампирак» с вар. Кандизак. Слово кандизак — уменьшительное от кандиз 

перс., «крепость» [Dehkhoda, vol. 12, p. 18625]. Внешняя стена, окружав — (كندز)

шая оазис Бухары, охватывала территорию 12 фарсангов в длину и столько же 

в ширину. Все окрестные селения и рибаты находились внутри этой стены, ко

торая была непрерывной [H‘А, p. 112]. Но некоторые селения области Бухары 

были расположены за пределами этой стены [alIstakhrī, p. 305, 313; IH, p. 489].

В настоящее время остатки этой стены известны под названием Кампир

дувал, т.е. «старушкаcтена». Местное предание связывает возникновение этой 

стены с деятельностью Абу Муслима, вероятно, путая ее со стеной Дивари 

Кийамат в Самарканде (см. прим. XIX, 15). Общая длина стены Кампирдувал 

составляла более 250 км, охватывая почти все земли, орошаемые канала
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ми Бухары. Значительная ее часть сохранилась до сих пор в восточной ча

сти Бухарского оазиса между кишлаками Хазара и Дергиз и на юге сохра

нился небольшой ее участок [Шишкин, 1936, c. 10; Бартольд, 1965, c. 107–108]. 

Подробнее о сохранившихся остатках стены Кампирдувал см.: [якубовский, 

1940, c. 113–163]. *Возведение стены относится к середине VI–VII вв., восста

новление — к VIII–IX вв. В наши дни остатки Кампирдувала прослежива

ются на отдельных участках в виде оплывшего вала шириной по основанию 

25–35 м, высотой 0, 5–4 м. [Мухамеджанов, 1983, c. 22–24] [Е. Н.]

Топоним Канпир/Кампир имеет широкое распространение в современной 

топонимии Средней Азии и встречается в составе многих топонимов. Так, 

название Кампирдувал носят также остатки древнего вала в окрестностях 

Ташкента [Смирнов, 1895, c. 22]. В Шерабадском тумане Сурхандарьинского 

вилаята Узбекистана на правом берегу Амударьи находится античное го

родище Кампиртепa. В Ферганской долине около реки Карадарья нахо

дится местность Кампирравaт. Топоним Канпир/Кампир этимологизиру

ется от согд. kanδ — «город», «селение» и pyr — «старый» [Нафасов, 1988, 

c. 89]. Однако более вероятной является этимология М. Исхакова, согласно 

которой, этот широко распространенный топоним образован от авестий

ских слов кам/кан — «копать» и пир — «стена» и означает «стена со рвом» 

[Исхаков, 2004, c. 192].

2. В тексте В: АбулХусайн.

3. В тексте Б добавлено: «обсуждает это и».

4. алМахди (المهدي) Мухаммад ибн ‘Абд Аллах алМансур — 3халиф из ди

настии ‘Аббасидов, правил в 158–169/775–785 гг. н.э. в Багдаде [Kennedy, 1986, 

p. 1238–1239; азЗирикли, т. 7, c. 91; Dehkhoda, vol. 14, p. 21878].

5. В тексте В после этой куньи стоит слово ибн — «сын», которое лишнее.

6. 166 г.х. соответствует 15 августа 782 г. — 4 августа 783 г. н.э.

7. По данным Гардизи, cначала Абул‘Аббас атТуси отправил в Хурасан сво

его представителя в месяце мухаррам 167/августе 783 г., а сам прибыл в Марв 

в месяце раби‘ ал-аввал/октябре того же года [Гардизи, c. 47]. Абул‘Аббас ал

Фадл ибн Сулайман атТуси — сподвижник Абу Муслима, наместник Хурасана 

и Систана, правил в 166–170/783–787 гг. [atTabarī, III, p. 517–520]. По данным 

Гардизи, прибыв в Марв, он расширил соборную мечеть, скупил земли и рас

ширил мусульманские кладбища, увеличил жалованье военным и привел в по

рядок распределение хараджа [Гардизи, c. 47].

8. В тексте: мехтаран (مهتران) — перс., «предводители», «старшие», «высшие», 

«высокие» [Dehkhoda, vol. 14, p. 21870–21872]. В пер. Л: «военачальники», ниже 

это же слово: «знатные люди». В пер. Ф: lords — «лорды», ниже это же слово: 

nobles — «знать»; в пер. Р: жамоалар сардорлари — «предводители общин», 

ниже это же слово: сардорлар — «предводители».

9. В тексте Б добавлено: «из Туркистана».
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10. В тексте: гарат микунанд (غارت ميكنند) — «грабят», «совершают грабежи» 

[Dehkhoda, vol. 11, p. 16516]. В пер. Л: «разрушают»; в пер. Ф: plunder — «гра

бят»; в пер. Р: талайдилар — «грабят».

11. Дихаи Самдун (ديهه سامدون) — селение Самдун [Dehkhoda, vol. 9, p. 13360]. 

Согласно Гардизи, он построил также селение Фадлабад (فضلاباد) в степи Амуйа 

[Гардизи, c. 47].

12. Йазид ибн Гурак, малик Сугда. Из ‘арабомусульманских источников 

известно, что у царя Сугда Гурака было два сына. Первый из них, алМухтар 

–упоминается в сочинении атТабари в связи с событиями 110/728 ,(المختار)

29 г. в Сугде [atTabarī, II, p. 1523]. Второй его сын Йазид (يزيد), согласно 

Наршахи, был царем Сугда в 166/782–83 г. (см. текст). Согласно китайской 

исторической хронике «Чефу», у владетеля Кана (т.е. Самарканда) Улега 

(или Улецзя), т.е. Гурака, было два сына: старший, по имени Духэ (или Ту

хэ), и младший, Мочжо [Chavannes, 1903, c. 136]. Согласно «Таншу», в 731 г. 

Духэ был поставлен наместником в Иштихане, а Мочжо — в Маймурге 

[Бичурин, т. 2, c. 275, 287, 311]. В 738 г. китайский Двор получил известие 

о кончине Улега, и на самаркандский престол был возведен его старший 

сын Духэ (Тухэ). Китайский император отправил для этого в Сугд своего 

специального посланника [Бичурин, т. 2, c. 275]. В китайских источниках 

зафиксировано прибытие к китайскому Двору многочисленных посольств 

из Самарканда, т.е. от Гурака (в 717, 724, 726, 727 гг.) и его сына Духэ (в 740, 

744, 750, 751, 754, 755 и 772 гг.) [Chavannes, 1903, p. 136]. После этого изве

стия о нем прерываются.

Известно, что ‘арабы в начальный период своих завоеваний сохраняли 

до некоторых пор номинальную власть доисламских правителей местных ди

настий и ликвидировали их лишь после того, как укрепляли на вновь завое

ванных землях свою военную и административную власть. То же самое про

исходило и в Сугде. Когда Кутайба ибн Муслим завладел в 712 г. Самаркандом, 

он не убил Гурака, ихшида Самарканда и всего Сугда, а заключил с ним дого

вор на унизительных для последнего условиях [Смирнова. 1957, c. 119–134], со

гласно которому он должен был выплатить огромную контрибуцию и освобо

дить город для ‘арабских войск, превративших его затем в свой опорный пункт 

[atTabarī, II, p. 1242–1252].

По данным согдийской нумизматики, после Гурака в Самарканде выпускал 

монеты царь Сугда по имени Тургар или Турхар (twrγ’r), который отождествля

ется с Дугэ (или Духэ) китайских источников. Тургар был последним ихшидом 

Сугда, выпускавшим монеты по образцу чекана своих предков, и единственным 

правителем, выпускавшем в Сугде серебряные монеты [Смирнова, 1981, c. 43–

45]. В ‘арабских источниках его имя упоминается в форме Турхар (طورخار) [al

Nasafī, p. 290, № 465; асСам‘ани, т. 8, c. 261]. Существует мнение, что Йазид — 

мусульманское имя Тургара [Смирнова, 1951, c. 14]. Написание в ‘арабской гра
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фике имени Тургар/Турхар позволяет сопоставить его с написанием мусуль

манского лакаба алМухтар (Избранный). Следовательно, можно полагать, что 

в сочинениях атТабари и Наршахи речь идет, скорее всего, об одном и том же 

сыне Гурака — Турхаре.

Имя Тургар/Турхар, которое в средние века было распространено среди 

тюрков Средней Азии [Улугбек, c. 59], этимологизируется на основе тюркско

го языка [Frye, 1951, p. 121]. Его можно этимологизировать от др. тюрк. turγaq/

turγar — «страж», «охранник» [ДТС, c. 587]. Происхождение этого имени свя

зывалось также с тюркским титулом тархан (twrγ’n) [Фрейман, 1958, c. 130]. 

Имя Гурак (غورك) этимологизируется от согд. γwr’kh — «гордость», «гордыня» 

[Frye, 1954, p. 128, n. 148] или др. иран. *uγraka — «могучий» [Фрейман, 1938, 

c. 148]. Это имя можно также этимологизировать от тюркского этнонима uγraq 

[ДТС, c. 363] или тюрк. oγraγ — «цель», «стремление» [ДТС, c. 363]. В древне

тюркских рунических памятниках зафиксировано имя собств. inaη uγrač [ДТС, 

c. 607]. Тюркское происхождение этих имен представляется вполне вероятным, 

если учесть, что некоторые из потомков Гурака имели чисто тюркские имена, 

такие как Баничур (Багчур), Туркаш Баки и Тархан [alNasafī, p. 290, № 465]. 

Подробнее о потомках царя Сугда Гурака см.: [Камолиддин, 2003, c. 63–68].

13. В тексте: зани падишах (زني پادشاه) — перс., букв. «женщинацарь», т.е. ца

рица. По мнению Р. Фрая, здесь имеется в виду царица Бухары Хатун, посколь

ку в источниках нет какихлибо данных о царице, правившей в Самарканде 

[Frye, 1954, p. 128, n. 149]. В 54/673–74 г. ‘Убайд Аллах ибн Зийад, совершив

ший поход в Бухару, встретил здесь царицу Хатун, которая обратилась за по

мощью к тюркам [alBeladsorī, p. 410–411]. По другим данным, он встретил 

здесь тюрков, их царя и царицу по имени К. б. дж Хатун [atTabarī, II, p. 169] 

или Ф. т. х Хатун [ИЗ, c. 169]. Перед тем, как совершить поход в Бухару, ‘Убайд 

Аллах ибн Зийад пошел на Тухаристан, где правила Ф. т. х Хатун, разбил 

ее войско и семь раз прошелся по ее владениям с грабительскими целями. 

Лишь после этого она согласилась заключить мирный договор и выплатить 

требуемую сумму. После этого он оставил в покое Тухаристан и направился 

в Бухару [elMaqdisi, vol. 6, p. 4; alJakūbī, p. 297]. Из этих данных следует, что 

власть царицы Бухары Хатун распространялась также на Тухаристан. Исходя 

из данных Наршахи, можно также предполагать, что власть Хатун распро

странялась и на Самарканд. Когда в 61/680–81 г. к Бухаре подступил Салм 

ибн Зийад, Хатун написала царю тюрков Тархану, что, если он окажет ей по

мощь, она согласна выйти за него замуж и объединить свои земли с его вла

дениями. Царь тюрков прибыл с войском из Туркистана [alBeladsorī, p. 413; 

elMaqdisī, vol. 6, p. 15]. Если она в действительности вышла замуж за вер

ховного тюркского кагана, это могло дать ей более широкие, чем ранее пра

ва и полномочия. Теперь в качестве верховной царицы Тюркского каганата 

она, вероятно, в какойто период распространяла свою власть и на другие об
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ласти Средней Азии. Подробнее о царице Бухары Хатун см. прим. VI, 2, а так

же прим. XI, 13 и 15.

14. В тексте: баре (باره) — перс., «крепостная стена с башнями» [Dehkhoda, 

vol. 3, p. 4058–4061].

15. Подобная большая стена в средние века была также в Самарканде, кото

рая окружала город со всеми его окрестностями [alJakūbī, p. 74]. Согласно ан

Насафи, эту стену (ха’ит) построил Абу Муслим, который вступил в Самарканд 

в 133/750–51 г., а в 134/751–52 или 135/752–53 г. построил стену, которая окружа

ла 450 замков (джаусак). Высота стены от поверхности земли составляла 15 лок

тей (зира‘), ширина — 7 локтей, а окружность — 90 тысяч локтей. На ней было 

360 башен, между каждой из которых было 250 бойниц. Вся площадь внутри 

стены Самарканда составляла 13 тысяч 200 джарибов [aнНасафи, c. 224–225, 

№ 565]. Согласно атТабари, Абу Муслим построил стену Самарканда в 134 г. 

[atTabarī, III, p. 80]. Есть мнение, что эта внешняя стена, остатками которой яв

ляется Дивари Кийамат, существовала уже в VII в., и Абу Муслим провел лишь 

восстановительные работы. Общая длина этой стены была 42 км [СГСА, c. 222].

16. Мухтади ибн Хаммад ибн ‘Амр азЗухли (в тексте Б: Махди; в тексте Д: 

Махди ибн Джумади; в пер. Ф: al-Dhahlī. Он был старшим родственником (бра

том деда) амира Бухары АбулХайсама Халида ибн Ахмада ибн Халида ибн 

Хаммада ибн ‘Амра азЗухли (ум. в 269/882–83 г.), с которым вступил в про

тиворечие имам Мухаммад ибн Исма‘ил алБухари (ум. в 256/869–70 г.) [ас

Сам‘ани, т. 6, c. 30–31]. Ниже упоминается еще один его родственник Ахмад ибн 

Халид, который был отцом предыдущего и также называется амиром Бухары 

(см. прим XX, 2). Итак, в IX в. при Тахиридах в Бухаре правила династия ами-

ров, происходивших из ‘арабского рода зухл.

17. Согласно Гардизи, Абул‘Аббас атТуси протянул большую стену между 

Сугдом и Бухарой для защиты от набегов тюрков [Гардизи, c. 47].

18. В тексте: дивар (ديوار) — перс., «стена» [Dehkhoda, vol. 8, p. 11433–11434].

19. Согласно алМас‘уди, эта стена была построена в древние времена царем 

Сугда для того, чтобы защитить страну от набегов тюркских кочевников. Абу

л‘Аббас атТуси разрушил (!) ее, а алМахди восстановил ее [alMasūdī, p. 65].

20. В тексте Б добавлено: алМухлиф алЙамини; в тексте Г: алБахили; 

в прим. пер. Л «Балхи — уроженец Балха».

Са‘д ибн Халаф алБалхи — сын известного факиха ханафитского толка 

из Балха Халафа ибн Аййуба алБалхи (ум. в 205/820–21 г.), который был уче

ником Мухаммада ашШайбани, ученика Абу Ханифы. Халафу было предло

жено занять место кадия, однако он отклонил это предложение, после чего 

был брошен в тюрьму и умер [Радтке, 2001, c. 47, № 21].

21. В тексте В второе и третье звенья в родословной, т.е. «ибн Йахйа ибн ‘Абд 

Аллах», опущены.

22. В тексте В: В. p. к (ورق); в тексте Б и Г: Р. з. к (رزق); в прим. пер. Л: З. p. к (زرق).
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Мухаммад ибн Йахйа ибн ‘Абд Аллах ибн Мансур ибн Халджад ибн Варак. По

видимому, он был наместником Бухары, находившимся в подчинении Тахиридов. 

Правителем Хурасана в то время был ‘Абд Аллах ибн Тахир, 213–230/828–845 гг.

23. 215 г.х. соответствует 28 февраля 830 г. — 17 февраля 831 г. н.э.

24. В тексте: хашар-ха (حشرها) — «рабочая сила» [Dehkhoda, vol. 6, p. 9079–

9081]. В пер. Л: «собиралось много людей»; в пер. Ф: large labor force — «много 

наемной силы»; в пер. Р: кўп ҳашар ташкил қилиш — «организовать много ха-

шаров». Перевод А. Расулева, на наш взгляд, более точный. Организация хаша-

ров — всенародных благотворительных мероприятий, является одним из древ

нейших и традиционных народных обычаев, широко распространенных сре

ди оседлых народов Средней Азии — узбеков и таджиков. Во время хашаров, 

на которые собирались все трудоспособные жители города, селения или квар

тала, совместными усилиями осуществлялись крупные сельскохозяйственные 

и строительные работы, такие как сбор урожая, прорытие ирригационных ка

налов общего пользования, прокладка дорог, строительство общественных зда

ний, укрепление городских стен и т. п. Участников таких мероприятий называли 

хашарчи — «добровольная рабочая сила». Конечно, в таких мероприятиях при

нимали участие также рабы. Организаторы хашаров при необходимости прибе

гали также к помощи наемной рабочей силы, но их доля была второстепенной.

25. В тексте Б добавлено: «распорядился, [чтобы] они были освобождены»

26. По В. В. Бартольду, стена была разрушена по специальному указу сама-

нидского амира, который был в гневе от восстания жителей Бухары [Бартольд, 

1965, c. 107–108]. Жители Бухары несколько раз поднимали восстания против 

наместников от центральной власти: в 874–875 гг. против алХусайна ибн Тахира, 

захватили его дворец и разграбили, в 906 г. разграбили и подожгли дворец 

Саманидов. В 930 г. в Бухаре подняли восстание бежавшие из тюрьмы братья 

Насра II ибн Ахмада асСамани [Негматов, 1977, c. 123–124]. Археологические 

данные подтверждают, что в X в. эта стена была заброшена и перестала ремон

тироваться [якубовский, 1940, c. 147].

27. В Средней Азии ранние Саманиды вели «священные» войны против так 

называемых «неверных» тюрков [Bosworth, 1963, p. 31; Paul, 1993, p. 69–92], под 

которыми подразумевали не только кочевых, но и оседлых тюрков, боровших

ся за освобождение своих земель от иноземных завоевателей. Среди них было 

также много согдийцев, игравших важную роль в политической и культурной 

жизни Западного Тюркского каганата. Эти войны были связаны с политикой 

внедрения ислама в Средней Азии, которую проводили ‘Аббасиды, но основной 

целью этих «священных» войн был захват рабов для дальнейшей их поставки 

в Багдад [Frye, 1975, p. 203–204]. Особенно прославился своими победоносны

ми походами против «неверных» тюрков Исма‘ил ибн Ахмад [ИФ, 1993, c. 51], 

который в 280/893–94 г. совершил поход в страну тюрков и, перебив множе

ство людей, занял город Тараз, взял в плен царя тюрков, его жену хатун и еще 
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XX

ВОСПОМИНАНИЕ [О СТЕНЕ] рАБАдА БУХАРы

1. В тексте: рабад (ربض) — ‘араб., букв. «предместье», «окрестности», т.е. при

город [Dehkhoda, vol. 8, p. 11896]; в пер. Л: «городских стен»; в пер. Ф: (inner) 

wall — «(внутренняя) стена»; в пер. Р: шаҳар девори — «стена города». Здесь 

имеется в виду стена, охватывавшая рабад, которая была составной частью 

общей фортификационной системы Бухары. Подробнее о термине рабад см.: 

LeviProvençal, 1995, p. 361–362; Куренной, 1970, c. 61–64; о 3частном делении 

средневековых городов см. прим. VII, 83.

2. Этот амир Бухары Ахмад ибн Халид был в дружеских отношениях 

с Тахиридами. Ранее он был их военачальником, а в 207/822–23 г. по при

казу халифа алМа’муна был отправлен в Ма вара’ аннахр для завоевания 

Уструшаны [atTabarī, III, p. 1042, 1066]. Он был отцом известного амира Бухары 

АбулХайсама Халида ибн Ахмада ибн Халида ибн Хаммада ибн ‘Амра азЗухли 

(ум. в 269/882–83 г.), с которым вступил в противоречие имам Мухаммад ибн 

Исма‘ил алБухари (ум. в 256/869–70 г.) [асСам‘ани, т. 6, c. 30–31]. Выше упоми

нается его дядя (по отцовской линии) Мухтади ибн Хаммад ибн ‘Амр азЗухли, 

который также был амиром Бухары. См. прим. XIX, 16.

3. Здесь родословная этого правителя Хурасана приводится неверно. Правильно 

должно быть: Мухаммад ибн Тахир II ибн ‘Абд Аллах ибн Тахир I. Что касает

ся Талхи ибн Тахира (правил в 207–213/822–828 гг.), то он был братом, а не от

цом ‘Абд Аллаха ибн Тахира. Внук последнего, Мухаммад ибн Тахир, правил 

в 248–259/862–873 гг. Но в 235/849–50 г., когда было завершено строительство 

стены рабада, правителем Хурасана был его отец Абул‘Аббас Тахир II ибн ‘Абд 

Аллах (правил в 230–248/845–862 гг.). Согласно местному преданию, городская 

стена Бухары была построена Абул‘Аббасом в 215/830–31 г., т.е. еще при его 

отце ‘Абд Аллахе ибн Тахире I (правил в 213–230/828–845 гг.). Однако это сооб

щение не подтверждается письменными источниками [Frye, 1954, p. 129, n. 154].

4. В тексте: атТахирин (الطاهرين) — сокр. от ‘араб. атТахириййин (الطاهريين) — 

букв. потомки Тахира, т.е. Тахириды. Родоначальник династии Тахир ибн ал

Хусайн — перс по происхождению, маула и военачальник халифа алМа’муна. 

После занятия Багдада в 194/810 г. он был назначен правителем Багдада и ал

Джазиры, а затем — правителем Хурасана [Бартольд, 1971, c. 506–507; Bosworth, 

2002, p. 110–111]. Его потомки Тахириды — династия правителей Хурасана, пра

около 10 тысяч человек. [Macoudī, vol. 8, p. 144, 321; Наршахи, гл. XXXV; ИА, т. 7, 

c. 185, 216]. Подробнее о «священной» войне, которую вели Саманиды против 

«неверных» тюрков, см. прим. VIII, 134.
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вили в 205–259/821–873 гг. Подробнее о династии Тахиридов см.: Бартольд, 1971, 

c. 508–509; Bosworth, 2002, p. 112–114; Dehkhoda, vol. 1, p. 194; vol. 10, p. 15326–

15327]. Cм. также прим. XXXIII, 18.

5. В тексте: рабад (ربض) — ‘араб., букв. «предместье», «окрестности», т.е. при

город. В тексте это слово употребляется в значении «внешняя городская сте

на», «вал». Поэтому здесь и далее это слово переводится как «вал».

6. 235 г.х. соответствует 26 июля 849 г. — 14 июля 850 г. н.э.

7. Арсланхан Мухаммад II ибн Сулайман — 12великий каган Западного 

Караханидского каганата, правил в 495–524/1102–1130 гг. в Самарканде 

[Bosworth, 1971, p. 1113–1117]. См. также XV, 15.

8. *Вероятно, здесь и далее речь идет о ремонте не одной стены, а стен внеш

него и внутреннего города. Согласно археологическим данным, стена внешне

го города — рабада была отстроена и укреплена, немного отступя внутрь го

родской территории (см. приложение «По следам Наршахи») [Е. Н.]

9. 560 г.х. соответствует 18 ноября 1164 г. — 6 ноября 1165 г. н.э.

10. В тексте: хакан (خاقان) — тюрк., «каган», «хан», т.е. верховный правитель. 

Титул верховных правителей из династии Караханидов (XI–XII вв.), которые 

унаследовали его у своих доисламских предков — правителей Карлукского 

и Уйгурского каганатов (VIII–IX вв.). Еще раньше (VI–VII вв.) этот титул но

сили верховные правители Тюркского каганата. Этот титул занимал самую 

высокую ступень в административной иерархии каганата и по своему поло

жению приравнивался к титулу шаханшах — «шах шахов», идеограмме MLK’n 

MLK — «царь царей» и эпитету «сын неба» китайского императора. Подробнее 

см.: Boyle, 1978, p. 915; Dehkhoda, vol. 6, p. 9325.

11. Рукн адДунйа вадДин (ركن الدنيا و الدين) — «Опора мира и веры» — почет

ное прозвание Килич Тамгачхана [Dehkhoda, vol. 8, p. 12217–12219], которое 

зафиксировано также на его монетах [Кочнев, 2006, c. 46, 110, 113, 139, 241].

12. Мас‘уд ибн Хасан Килич Тамгадж (Тафгач) хан — 18великий каган 

Западного Караханидского каганата, правил в 556–574/1161–1178 гг. в Самарканде 

[Bosworth, 1971, p. 1113–1117; Dehkhoda, vol. 13, p. 20873]. Он был покровите

лем Катиба Самарканди, автора сочинения «Синдбаднама» [Frye, 1954, p. 129, 

n. 155]. По нумизматическим данным, он имел кунью АбулМузаффар и пра

вил в Самарканде в 556–566/1161–1171 гг. [Кочнев, 2006, c. 46, 110, 113, 139, 241].

13. 604 г.х. соответствует 28 июля 1207–15 июля 1208 г. н.э. В тексте А ошибка: 

560 г.х. (18 ноября 1164 г. — 6 ноября 1165 г. н.э.), а в одном из списков, привлечен

ных в этом издании: 564 г.х. (5 октября 1168 г. — 24 сентября 1169 г. н.э.). В тек

сте всех остальных списков: 460 г.х. (11 ноябрь 1067 г. — 30 октября 1068 г. н.э.). 

В этих списках речь идет о более раннем ремонте крепостной стены Бухары, 

осуществленном в 560/1164–65 г. (см. прим. XII, 49). Правильный год строи

тельства крепостной стены Бухары хваразм-шахом Мухаммадом (604 г.х.) вос

становлен по данным, приведенным выше (см. прим. XII, 50).
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14. ‘Ала’ аддин Мухаммад ибн Султан Такаш — правитель из династии 

хваразм-шахов, правил в 596–617/1200–1220 гг. Подробнее о нем см. прим. XI, 53.

15. В тексте: фасил или фусайл (فصيل) — букв. это уменьшительная фор

ма ‘араб. фасл (فصل) — «отдел», «раздел» [de Boyer, 1965, p. 836–837; Dehkhoda, 

vol. 11, p. 17171]. Значение этого слова не совсем ясно. В пер. Ф: rampart — «вал»; 

в пер. Л и пер. Р это слово осталось не переведенным. См. также прим. VI, 2.

16. *Здесь речь идет о восстановлении стен внешнего города — рабада и вну

треннего города — шахристана. Эта глава, вероятно, также сокращена при мно

гочисленных переписках сочинения. Например, отсутствуют какиелибо сведе

ния о ремонте стен города при Саманидах. В одной из своих работ А. Наймарк, 

основываясь на материалах археологических исследований согдийских горо

дов с привлечением письменных источников, сделал заключение: 1) стены пер

вого рабада Бухары (вероятно, середины IX в.) окружали небольшую террито

рию города; 2) Бухара при Саманидах не имела внешних стен, а ее предместья 

плавно переходили в сельскую местность [Naymark, 1999, p. 45–51]. Однако это 

не подтверждается археологическими исследованиями [Е. Н.]

17. 616 г.х. соответствует 19 марта 1219 г. — 7 марта 1220 г. н.э.

18. Выше в тексте также отмечается, что войска Чингизхана осадили Бухару 

в 616 г.х. (см. прим. XII, 56). Согласно Ибн алАсиру, войска Чингизхана осади

ли и взяли крепость Бухары в 617/1220–21 г. [ИА, т. 12, c. 168].

XXI

ВОСПОМИНАНИЕ [О] ЧЕКАНКЕ ДирхАмоВ 

И СЕРЕБРяНыХ [МОНЕТ] В БУХАPЕ

1. В тексте: дирхам (درهم) — ‘араб., денежная единица, используемая для обо

значения серебряной монеты; от др. греч. drahm (δραχμή) — «серебряная моне

та». В тексте ниже (прим. XXI, 29) и в других случаях использована также персид

ская форма этого слова дирам (درم), под которой подразумевается мера веса, рав

ная 3,186 г. Подробнее см.: Miles, 1965, p. 319–320; Dehkhoda, vol. 7, p. 10713–10717.

2. Кана бухар-худат (كانا بخار خداة) [Dehkhoda, vol. 12, p. 18110]; в тексте В сло

во худат написано в форме خدات. Этот бухар-худат отождествляется с пра

вителем по имени Twγaspаδa, известным по монетам [Смирнова, 1963, c. 51]. 

Сопоставление этого сообщения Наршахи с данными китайских источников 

показывает, что время правления этого бухар-худата (в правление Абу Бакра 

асСиддика, т.е. в 11–13/632–634 гг.) приходится на период 620–640 гг., т.е. меж

ду правлением бухар-худата по имени Шэмидэн (в 609 г. отправил посоль

ство в Китай) и бухар-худата по имени Хэлинзця (в 649 г. отправил посоль

ство в Китай) [Chavannes, 1903, p. 18, 136, 137; Бичурин, т. 2, c. 272]. См. табли
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цу бухар-худатов: Смирнова, 1981, № 426. С именем бухар-худата Кана мож

но сравнить имя бухарского дихкана Хина (см. прим. XXVII, 20).

3. В тексте Б добавлено: «первоначально».

4. Первыми монетами Бухары считаются медноникелевые подражания те

традрахмам Евтидема (II–I вв. до н.э.) [Мусакаева, 2006, c. 15–29]. Серебряные 

монеты начали выпускать в Бухаре еще во второй половине III–IV вв., когда 

Бухарский оазис входил в сферу кушаносасанидского денежного обращения, 

сформировавшегося в период между 368–388 гг. после завоевания Тухаристана 

Сасанидами [Луконин, 1967, c. 26; Наймарк, 1995, c. 36, 37]. На самых ранних 

медных монетах, имевших хождение в Бухарском оазисе в эпоху раннего сред

невековья, имеются согдийские легенды, в которых впервые упоминается то

поним Бухара в форме Пугар (pwγ’r) или Пухар (pwx’r) [Смирнова, 1981, c. 34 

(№ 792–796); Смирнова, 1982, c. 143; Мусакаева, 1985, c. 82].

На медных монетах доисламских правителей Бухары очень часто встречается 

изображение двугорбого (бактрийского) верблюдасамца [Мусакаева, 1989, c. 166–

169; Мусакаева, 1990, c. 33–37]. Такие монеты были характерны для Бухарского 

оазиса, особенно для Варахши [Cмирнова, 1987, c. 142–148]. Двугорбый верблюд 

был символом божества войны и победы Варатрагны, упоминаемого в «Авесте», 

и служил оберегом города и одновременно геральдическим символом прави

телей Бухары [Смирнова, 1982, c. 144]. В настенных росписях Восточного залa 

дворца правителя в Варахше изображен царь на троне с ножками, украшенны

ми изображениями крылатых верблюдов [Шишкин, 1963, с. 158–159]. Название 

средневекового селения Наршах в области Бухары содержит в своем составе 

слово нар (самец верблюда) [Вайнберг, 1999, c. 303]. Двугорбый бактрийский 

верблюдсамец, особенно черный (kara), почитался и тюрками, которые назы

вали его βuγra или titir» [ДТС, c. 564; МК, т. 1, c. 196, 397; т. 3, c. 271].

В конце V — начале VI вв. эфталиты выпускали в Бухаре драхмы по образцу 

драхм сасанидского шаханшаха Варахрана V (правил в 421–438 гг.). Во второй 

четверти VII в. — первой половине VIII в. в Бухаре выпускались высокопробные 

серебряные «бухар-худатские» монеты. В VIII–IX вв. в Бухаре выпускались се

ребряные дирхамы общехалифатского образца, а также три вида низкопробных 

дирхамов «бухар-худатского» типа, которые различались по составу металла 

и содержанию серебра (70%, 40% и ниже) [Давидович, Зеймаль, 1978, c. 26–27].

5. На лицевой стороне всех «бухар-худатских» монет действительно изображен 

бюст государя в короне, но это не портрет бухар-худата, а подражание изобра

жению серебряных драхм сасанидского царя Варахрана V [Давидович, 1981, c. 33].

Среди доисламских медных монет, имевших хождение в Бухарском оазисе, вы

деляется целый ряд так называемых «тюркосогдийских» монет, выпускавшихся 

в VI–VIII вв. тюркскими правителями Бухары. Некоторые из них содержат изо

бражения царя в анфас. Среди монет этой серии есть экземпляры с портретами 

царя и царицы (Av) и рунических письментамг, окруженных согдийской над
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писью (Rv). На самых ранних сериях монет из этой категории изображены лица 

с явно выраженными монголоидными чертами [Смирнова, 1981, c. 53, 55–56].

6. Абу Бакр асСиддик — зять, сподвижник и преемник пророка Мухаммада, 

1«праведный» халиф, правил в 11–13/632–634 гг. в Мадине [Montgomery Watt, 

1960, p. 109–111; азЗирикли, т. 4, c. 237–238; Dehkhoda, vol. 1, p. 595]. Подробнее 

см. прим. VI, 58.

7. В тексте Б добавлено: «[когда] ‘арабы еще не перешли через Джайхун».

8. Харун арРашид — 5халиф из династии ‘Аббасидов, правил в 170–193/786–

809 гг. в Багдаде [Omar, 1971, p. 232–234; азЗирикли, т. 9, c. 43–44]. См. также 

прим. XXV, 7 и XXXIII, 6.

9. алГитриф ибн ‘Ата’ алКинди — дядя Харуна арРашида по материн

ской линии, правитель Хурасана в 175–176/791–792 гг. [atTabarī, III, p. 612, 626; 

Гардизи, c. 48]. Подробнее о нем см.: Dehkhoda, vol. 11, p. 16747.

10. Месяц рамадан 185 г.х. соответствует 13 сентября — 12 октября 801 г. н.э. 

[Dehkhoda, vol. 8, p. 12238]. Здесь в тексте вместо месяца рамадан 185 г.х. дол

жен быть месяц рамадан 175 г.х., которому соответствует 1–30 января 792 г. н.э. 

Подробнее см. Plessner, 1995, p. 4327.

11. Хайзуран (خيزران) — в тексте другой рукописи — Хауздан (خوزدان) [Dehkhoda, 

vol. 7, p. 10208].

12. В тексте Дж. p. ш (جرش) — Джураш; в пер. Л: Джирш. В тексте Б, Г и Д: 

Х. даш (خداش) [Dehkhoda, vol. 5, p. 7646].

13. Муса ибн Мухаммад ибн алМансур алХади илалхакк — 4халиф из ди

настии ‘Аббасидов, правил в 169–170/785–786 гг. в Багдаде [Sourdel, 1971, p. 22; 

азЗирикли, т. 8, c. 279–280; Dehkhoda, vol. 14, p. 21790].

14. В тексте Б: «когда дети Хайзуран подросли, этот Гитриф, который был 

их дядей, пришел к ним из Йамана».

15. В тексте здесь и далее: дар даст (در دست) — перс., букв. «в руках», т.е. среди.

16. Здесь слово «Бухара» добавлено из текста Б.

17. Подробнее о доисламских монетах Хваразма см.: Вайнберг, 1977.

18. В тексте сикке (سكه) — ‘араб. сикка (سكة) — букв. «монета» [Dehkhoda, vol. 9, 

p. 13697]; Здесь это слово употреблено в значении «штамп», «матрица», «об

разец». В пер. Л: «по образцу»; в пер. Ф: die — «штамп», «матрица»; в пер. Р: 

қолип — «штамп», «матрица».

19. *…19 — в пер. Л этот фрагмент текста сокращен: «по старому образцу».

20. В тексте мушк (مشك) — «мех», «бурдюк», «мускус» [Dehkhoda, vol. 13, 

p. 20959–20961], хотя, по смыслу здесь должно быть название металла; в пер. Л: 

«кожа»; в пер. Ф: brass — «латунь»; в пер. Р: тери (?) — «кожа»; но в примеча

нии он предлагает читать это слово в форме джаст (جست) — индийское назва

ние цинка. По мнению О.и. Смирновой, под словом мушк (مشك) следует пони

мать свинец. Проведенный анализ подтвердил состав металла бухарской драх

мы гитрифи, который указан у Наршахи [Смирнова, 1963, c. 51].
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21. Состав металлов дирхамов гитрифи в различных источниках указан 

поразному. Химический анализ состава cамих монет показал, что причиной 

их разделения на 3 вида и сосуществования в течение нескольких столетий 

были не надписи, а разница в составе металла: мусаййаби — более 70% сере

бра, мухаммади — более 40% серебра, гитрифи — сплав железа, меди и других 

неценных металлов без содержания серебра. Соответственно различным был 

и их курс. Сообщение Наршахи о наличии золота в составе дирхамов «бухар-

худатского» типа не подтверждается [Давидович, 1981, c. 34–35].

22. Гитриф был не первым ‘арабским наместником, чеканившим серебря

ную монету в Бухаре по образцу доисламских монет. До него в Бухаре уже были 

чеканены «бухар-худатские» монеты с именами некоторых халифов и намест

ников, но среди них имени Гитрифа нет [Давидович, 1981, c. 33]. В других ис

точниках упоминаются еще два вида монет «бухар-худатского» типа — му-

саййаби и мухаммади. В тексте Наршахи под дирхамами гитрифи имеются 

в виду все три вида дирхамов «бухар-худатского» типа, но в разных стадиях 

их выпуска. Сначала это были высокопробные дирхамы (впоследствии их на

зывали мусаййаби) с содержанием 70% серебра, затем дирхамы с содержани

ем 40% серебра (впоследствии их называли мухаммади) и низкопробные так 

называемые «черные» дирхамы без содержания серебра (впоследствии их на

зывали гитрифи). Дирхамы гитрифи имели хождение вплоть до начала XIII в., 

причем не только в Бухарском оазисе, но и во всей Средней Азии [Давидович, 

1981, c. 35–36].

23. Фрагмент текста о курсе дирхамов гитрифи (1: 6) и пересчете хараджа 

Бухары в дирхамы гитрифи по этому курсу достоверны, так как находят под

тверждение в других средневековых источниках [Давидович, 1981, c. 36].

24. В тексте Б добавлено: «вносить харадж».

25. В тексте: 1,068,567 гидрифи. Выше, в специальном разделе, посвящен

ном хараджу Бухары, указана цифра: 1 168 566 гидрифи и 5,5 данаков вместе 

с хараджем Кармины (см. прим. XVIII, 4).

26. 522 г.х. cоответствует 6 января — 24 декабря 1128 г. н.э.

27. мискал (مثقال) — ‘араб. мера веса, равная 24 каратам (قيراط) или 4,68 г. (1 ка

рат — 1/24 дирхама или 0,195 г). По другим данным, 1 мискал — 4,250 г. [Miles, 

1965, p. 297–299; Dehkhoda, vol. 13, p. 20261–20262]. См. также прим. XIII, 39.

28. В тексте А: зар-и сурх (زر سرخ) — перс., букв. «красное золото»; в тексте 

всех других списков: дар шар‘ мискали (مثقالي	در شرع) — «в законном мискале» (?). 

В пер. Л: «один золотой»; в пер. Ф: red gold — «красное золото»; в пер. Р: Қизил 

олтин — «красное золото».

29. Кушки Махак (كوشك ماخك) — «замок Махак». В тексте А вместо Махак 

.[Dehkhoda, vol. 13, p. 19923–19924] (ماخ) Мах — (ماخك)

30. дирам (درم) — ‘араб. дирхам (درهم) — мера веса, равная 3,186 г. [Miles, 1965, 

p. 319–320; Dehkhoda, vol. 7, p. 10650–10652]. Подробнее см. выше, прим. XXI, 1.
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31. В тексте А, Ж и З: йек хаббе (حبه	يک) — от ‘араб. хабба (حبة) — букв. «зерно», 

«семечко», а также мера веса различного характера [Dehkhoda, vol. 6, p. 8639–

8640]; здесь — мера веса, равная 0,71 г. В тексте Б и В йек чанд (يکچند) — перс., 

«немного», так же как и в пер. Л; в пер. Ф: grain — «зерно», «крупинка»; в пер. Р: 

ҳабба — термин, используемый для обозначения меры веса.

32. В тексте дах дирам (ده درم) — «десять дирамов». В тексте Ж: йак дирам 

.«один дирам» — (يك درم)

33. В тексте: ним дирам санг та чахар данак ва ним (نيم	و	دانک	چهار	تا	سنگ	درم	نيم) — 

«от половины дирама до 4х с половиной данаков». В тексте Ж и З: «половина 

дирама или 4 с половиной данака». В пер. Л: «от половины до трех четвертей 

дирама»; данак (دانك) — перс. мера веса, равная 0,531 г. Подробнее о термине 

данак см. прим. XVIII, 3.

34. В тексте: ‘идли (عدلي) — от ‘араб. ‘идл (عدل) — букв. «мешок», т.е. мешоч

ные деньги, мелкие гроши [Dehkhoda, vol. 10, p. 15768]. В пер. Л: «мелкие раз

менные монеты»; в пер. Ф: [many copper coins called] ‘adlī (and) pishīz — «много 

медных монет, которые назывались ‘адли и пишиз»; в пер. Р: майда пуллар — 

«мелкие монеты».

35. Сравнение содержания и взаиморасположения фрагментов этого преда

ния о денежной реформе Гитрифа убеждает в том, что нынешний его вид яв

ляется результатом основательной редакции Абу Насра алКубави (522/1128 г.), 

который несколько сократил текст Наршахи. Во времена Наршахи, конечно, су

ществовала общая легенда о происхождении всех 3х видов дирхамов. Точность 

перечисленных известий указывает на то, что предание о реформе Гитрифа 

в пересказе самого Наршахи было более достоверным [Давидович, 1981, c. 36].

XXII

ВОСПОМИНАНИЕ [О] НАЧАЛЕ ЗАВОЕВАНИя БУХАРы

1. В тексте: фатх (فتح) — ‘араб., букв. «открытие», «завоевание». В пер. Л: «во

дворение ислама»; в пер. Ф: conquest — «завоевание»; в пер. Р: фатҳ — «откры

тие». В мусульманской традиции под словом фатх понималось открытие но

вых стран для мусульман, т.е. распространение ислама среди населения дру

гих стран. Фактически все войны, которые вели ранние мусульмане в других 

странах, имели грабительский и завоевательный характер. Главной целью 

этих войн был захват военной добычи — рабов и драгоценностей. Подробнее 

см.: Dehkhoda, vol. 11, p. 14961.

2. Му‘авийа I ибн Абу Суфйан — первый халиф из династии Умаййадов, пра

вил в 41–60/661–680 гг. в Дамаске [Hinds, 1993, p. 265–270; азЗирикли, т. 8, 

c. 172–173; Dehkhoda, vol. 13, p. 21107].
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3. ‘Убайд Аллах ибн Зийад ибн Абихи (ум. в 67/686 г.) — племянник халифа 

Mу‘авийи, наместник Хурасана в 54–55/673–675 г., а затем наместник Басры 

и Куфы [азЗирикли, т. 4, c. 347–348; Dehkhoda, vol. 10, p. 15742]. Он был пер

вым ‘арабским военачальником, переправившимся через реку Джайхун и пе

решедшим через горы Бухары с большой армией, численностью 24 тысячи 

[alBeladsorī, p. 410] или 40 тысяч воинов [Jacut, vol. 1, p. 520]. Он был в то время 

в возрасте 25 лет. Ему удалось занять Рамитан, Насаф и «половину» Байканда, 

т.е. его внешний город [atTabarī, II, p. 166–170; alBeladsorī, p. 410; alJa‘kūbī, vol. 2, 

p. 281; Гардизи, c. 28]. В целом сведения Наршахи о походе ‘Убайд Аллаха ибн 

Зийада подтверждаются данными других источников, если не считать неко

торые незначительные противоречия [Frye, 1954, p. 129, n. 157]. В тексте одной 

из рукописей: «‘Убайд Аллах ибн Зийад ибн Абу Суфйан»; кроме того на полях 

сделано примечание: «‘Убайд Аллах Баттали — набакар (неодобрительное на

звание), приказавший убить Хадрат Имама Хусайна ибн ‘Али Муртада, — да бу

дет им доволен Аллах». ‘Убайд Аллах ибн Зийад действительно принимал ак

тивное участие в этом событии. Подробнее о нем и его походах см.: Robinson, 

2002, p. 823; Gibb, 1923, p. 18–19; Гоибов, 1989, c. 89–90.

4. Подробнее о царице Бухары Хатун см. прим. VII, 2.

5. Подробнее о бухар-худате Тугшада см. прим. VI, 63.

6. В тексте Б и Г добавлено: «и золота».

7. ‘Убайд Аллах ибн Зийад увез отсюда с собой в Басру 2 тысячи искусных 

стрелков из лука [atTabarī, II, p. 169, 170]. Согласно Гардизи, он захватил в Бухаре 

4 тысячи рабов [Гардизи, c. 28]. Одним из главных факторов, привлекавших 

‘арабских завоевателей в Среднюю Азию, были ее огромные людские ресур

сы, что позволяло им вывозить оттуда дешевую рабочую силу, и в первую оче

редь, рабов. Так, в 93/711 г. хваразм-шах обязался предоставить Кутайбе ибн 

Муслиму, кроме денег и имущества, 10 тысяч, а по другим данным, 100 тысяч 

голов (ра’с) рабов [atTabarī, II, p. 1238, 1240]. Согласно договору, заключенному 

в 94/712 г. в Самарканде между Кутайбой ибн Муслимом и царем Сугда Гураком, 

последний должен был предоставить ему 30 тысяч голов рабов, среди которых 

не должно быть ни детей, ни стариков [Смирнова, 1970, c. 208, 264; Смирнова, 

1957, c. 122, 132]. В 104/722–23 г. жители Киша, заключившие договор с Са‘идом 

алХараши, обязались предоставить ему 10 тысяч рабов [atTabarī, II, p. 1448]. 

В 121/738–39 г. Наср ибн Саййар получил в Фаргане 30 тысяч голов рабов [at

Tabarī, II, p. 1691]. Это было началом огромных поставок рабов ‘Арабскому ха-

лифату, в результате чего институт рабства получил на Востоке широкое раз

витие [Большаков, 1986, c. 424–449].

8. Последний месяц (зу-л-хиджжа) 53 г.х. соответствует 17 ноября — 15 де

кабря 673 г. н.э., а первый месяц (мухаррам) 54 г.х. — 16 декабря 673 г. — 14 ян

варя 674 г. н.э. В других источниках указывается только 54/673–74 г. [atTabarī, 

II, p. 167–170; Гафурова, 1992, c. 49–50].
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9. В тексте: манджаник-ха (منجنيقها) — перс. форма мн.ч. от ‘араб. манджа-

ник (منجنيق) — «катапульта», «древняя военная машина» [Dehkhoda, vol. 13, 

p. 20288–20289].

10. В тексте В: бе-расид (برسيد) — «подошло». Вероятно, следует читать не-

расид (نرسيد) — «не подошло».

11. *…11 В тексте В этот фрагмент опущен, так же как и в пер. Л, в результате 

чего общий смысл текста искажен: «Войска возвратились в свои области и за

хватили богатую добычу оружия, одежды, золота, серебра и многочисленных 

пленных». В пер. Ф: The Muslims reaped a large booty — «Мусульмане захва

тили большую добычу»; в пер. Р: мусулмонлар… кўп ўлжа қўлга киритди-

лар — «Мусульмане … захватили много добычи»

12. Согласно Гардизи, вокруг Хатун собрался весь ‘Аджам [Гардизи, c. 28].

13. Согласно атТабари, жена царя тюрков по имени Кабадж Хатун, убегая 

от ‘арабов, уронила свой башмак, который был оценен в 200 тысяч дирхамов 

[atTabarī, II, p. 169]. Из этих данных следует, что царица Бухары Хатун и жена 

царя тюрков Кабадж Хатун — одно лицо.

14. В тексте: хазар бар хазар (هزار بار هزار) — перс., букв. «тысяча раз тысяча», 

т.е. один миллион. В тексте Б добавлено: «и четыреста».

15. Согласно алБалазури, ‘Убайд Аллах ибн Зийад заключил мир с Хатун 

с условием уплаты одного миллиона (алф алф) дирхамов, после чего он всту

пил во внутренний город (ал-мадина) Бухары [alBeladsorī, p. 410]. Он прочел 

там молитву, после чего покинул город [Гоибов, 1989, c. 90].

16. В средние века в Басре была улица алБухариййа, в которой жили люди, 

привезенные ‘Убайд Аллахом ибн Зийадом из Бухары [Jacut, vol. 1, p. 522]. В сред

невековом Багдаде был отдельный квартал, называвшийся рабад алБухариййа, 

т.е. пригород бухарцев [Ибн алФаких, 1968, c. 19, 22, 24; Цкитишвили, 1986, 

c. 80–82], а также мечеть алБухариййа (т.е. бухарцев) с зеленым минаретом 

[alJakūbī, p. 247; Цкитишвили, 1986, c. 80].

17. 56 г.х. соответствует 25 ноября 675–13 ноября 676 г. н.э.

18. Абу ‘Усман Са‘ид ибн ‘Усман ибн ‘Аффан алКураши — сын 3«праведно

го» халифа ‘Усмана ибн ‘Аффана, правил в 56–57/675–677 гг. О нем см. atTabarī, 

II, p. 177–180; Гардизи, c. 28; alNasafī, p. 186–187, № 286. По некоторым дан

ным, он находился в Самарканде еще в 43/663–64 г. и построил в этом городе 

мечеть [alNasafī, p. 677, № 1188].

19. В тексте Б добавлено: «и Хатун отправила в область Киш».

20. В тексте: худа-и та‘ала (خداي تعالى) — перс. ‘араб., букв. «Всевышний Бог» 

[Dehkhoda, vol. 6, p. 9584].

21. Cогласно алБалазури, мир был заключен на условии выплаты 120 тысяч, 

что, вероятно, следует читать как 1 млн. 200 тыс. дирхамов. Са‘ид ибн ‘Усман 

вошел в город, а затем отправился в Самарканд [alBeladsorī, p. 411].

22. В тексте Б добавлено: «О, Хатун».
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23. Согласно атТабари, Cа‘ид ибн ‘Усман взял также в заложники сыновей 

знатных людей в Самарканде, число которых было 50 [atTabarī, II, p. 179], а со

гласно алБалазури — 15, 40 или 80 [alBeladsorī, p. 411].

24. В тексте: ва хануз миравад (هنوز ميرود	و) — перс. букв. «и до сих пор уходит», 

в смысле «не возвращался», «совсем ушел», что однако противоречит дальнейше

му рассказу. Сведения Наршахи о походе Са‘ида ибн ‘Усмана в Бухару в целом под

тверждаются данными других источников [alBeladsorī, p. 411; atTabarī, II, p. 179].

25. В тексте: чакар (چاکر) — перс., «слуга», «телохранитель» [Dehkhoda, vol. 6, 

p. 8012].

26. В тексте Б добавлено: «ее мужа». В этом сообщении есть намек на то, 

что бухар-худат (муж Хатун) не имел постоянного местопребывания в Бухаре 

и жил, скорее всего, в стране тюрков, а в Бухаре вместо него правила Хатун.

27. В тексте Б добавлено: «вардан-худату».

28. Рассказ Наршахи о том, что Хатун лично ходила приветствовать Са‘ида 

ибн ‘Усмана и каждого из военачальников его армии, в других источниках 

не упоминается.

29. В тексте здесь и ниже: ‘Абд Аллах Хазим (عبد الله حازم); вероятно, это ‘Абд 

Аллах ибн Хазим асСулами (السلمي	حازم	بن	الله	عبد) — вождь кайситов, военачаль

ник, наместник Хурасана в 43/663–64 г. и 64–72/683–692 гг. [Dehkhoda, vol. 10, 

p. 15717]. В его правление кайситы были фактически независимыми от цен

тральной власти и тамимитов, занимавших господствовавшее положение 

в ‘Ираке. В 70/689 г. его сын Муса ибн ‘Абд Аллах открыто отложился от хали-

фата и, захватив власть в городе Тирмизе, правил здесь независимо в течение 

15 лет. Только в 85/704 г. ‘Усман ибн Мас‘уд, прибывший в Тирмиз с 15тысяч

ной армией, положил конец его господству в Тирмизе и области [alBeladsorī, 

p. 356, 396, 403, 414, 415; alJa‘kūbī, vol. 2, p. 304; atTabarī, I, p. 2886, II, p. 65, 

170, 393, 833; Гардизи, c. 29; IA, vol. 4, p. 402–409].

30. В тексте: байгарийа (بيغاريه) — в словарях такого слова нет. В стихах 

Фирдауси упоминается слово пайгаре (پيغاره) [Dehkhoda, vol. 4, p. 6001]. В тек

сте А (в одной из рукописей) это слово приводится в форме бутафарид (بتفارد). 
Можно предположить, что это искаженная форма слова бут афариде (بت افريده) — 

«созданный наподобие идола» [Расулев, 1966, c. 100, прим. XVIII, 3].

31. В пер. Л: «Хорошо тебя, друг, устроил Бог»; в пер. Р: Эй ғулом, сени худо 

ажаб гўзал қилиб безантиряпти — «О, гулам, Бог так красиво украшает тебя». 

В тексте Г: «Кровь такова, о ‘Абд Аллах».

32. В тексте: гулам-и изад (ايزد	غلام) — перс., букв. «раб Бога», калька ‘араб. 

имени ‘Абд Аллах [Dehkhoda, vol. 3, p. 3709; vol. 11, p. 16762–16768].

33. В тексте В вместо слова бина’ (بناء) — «строительство»: нийа‘ (نياع) — «не

обработанность». В прим. пер. Л: т.е. «чего тe6е только недостает?»; в тексте 

Б, В и Г: «то, чего он [тебе] не приготовил».

34. Сулайман Лайси — равий, т.е. передатчик хадисов и исторических известий.
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35. В тексте Б добавлено: «который висел на ее талии».

36. В тексте Б добавлено: «от этого обстоятельства ей стало стыдно и она».

37. Рассказ Наршахи о финике в других источниках не упоминается. О целеб

ных свойствах финика см.: Беруни, 1973, № 39, 71, 114, 140, 195, 219, 251 … 1072. 

В тексте Б добавлено: «Са‘ид дал ей необыкновенно красивое платье, которое 

она положила в казну, и после этого каждый правитель Бухары использовал 

его в церемониях и передавал его в наследство своим детям».

38. В тексте: забан-и бухари (زبان بخارى) — «бухарский язык». Подробнее о бу

харском диалекте согдийского языка см.: Лурье, 2004, а также прим. XXV, 4.

39. В тексте: ривайат (روايت) — ‘араб. ривайа (رواية) — «предание» [Dehkhoda, 

vol. 8, p. 12297–12298]; в пер. Л: «Некоторые писатели упоминают»; в пер. Ф: It 

is mentioned (in tradition) — «(в предании) упоминается»; в пер. Р: Бир ривоят-

да келтиришларича — «в одном предании приводится».

40. Абу Джа‘фар Кусам ибн ал‘Аббас ибн ‘Абд алМутталиб (المطلب	بن	العباس	بن	قثم) — 

двоюродный брат (сын дяди) и сподвижник пророка Мухаммада. По преда

нию, он считался первым проповедником ислама в Средней Азии [Dehkhoda, 

vol. 11, p. 17452]. Он прибыл в Хурасан вместе с Са‘идом ибн ‘Усманом и был убит 

в 54/673–74 г. или 56/675–76 г. в селении Сиракас в Уструшане. Он был пере

несен в Самарканд и похоронен в городе [alBeladsorī, p. 412; alNasafī, p. 677, 

№ 1188]. Подробнее см.: азЗирикли, т. 6, c. 29; Bosworth, 1986, p. 551.

41. В тексте: тир (تير) — перс., букв. «выстрел», «огонь», «стрела»; «бревно», 

«столб» [Dehkhoda, vol. 5, p. 7189–7195]. Здесь это слово употреблено в смысле 

«часть», «доля». В пер. Л: «часть» и «доля»; в пер. Ф: portion — «доля» и part — 

«часть»; в пер. Р: ҳисса — «доля».

42. По данным анНасафи, Кусам ибн алАббас был похоронен на улице Абу 

Хамра асСуккари в Марве [alNasafī, p. 677, № 1188]. Однако, марвская версия, 

зафиксированная только в сочинениях Наршахи и анНасафи, скорее всего, не со

ответствует действительности, так как в средние века в Марве не было извест

но никаких мазаров, связанных с его именем. Между тем, из других источни

ков известно, что в Марве протекала жизнь и деятельность двух сподвижников 

(асхаб) пророка Мухаммада — алХакама ибн ‘Амра илГифари (ум. в 50/670 г.), 

который был наместником Хурасана, и Бурайды ибн алХусайба алАслами 

(ум. в 61/681 г.). Они были похоронены рядом на кладбище Таннургаран в Марве 

[аcСам‘ани, т. 3, c. 261]. В средние века их могилы почитались мусульманами 

как мазары святых, а в XV в. над их могилами были сооружены две гробницы 

(сагана) [Пугаченкова, 1958, c. 400–402].

43. В средние века Кусам ибн ал‘Аббас был объявлен святым и его мнимая 

могила (машхад) в Самарканде, известная под названием Машхад Кусам (مشهد 
 т.е. место мученической смерти Кусама ибн ал‘Аббаса, была одним из самых ,(قثم

почитаемых мазаров среди мусульман [alNasafī, p. 372, 431, 488, 677; Кандия, 

c. 260–261; Абу Тахир, c. 175]. В середине XI в. над этой могилой был сооружен 
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мавзолей. Со временем вокруг него образовалось большое кладбище, на котором 

хоронили самых уважаемых и знатных людей Самарканда. В настоящее время 

мавзолей Кусама ибн ал‘Аббаса вместе с группой других памятников состав

ляет ансамбль Шахи Зинда (букв. Живой царь) и до сих пор пользуется боль

шим уважением среди местного населения Самарканда [Немцева, 1969, c. 205].

44. По данным других источников, Са‘ид ибн ‘Усман три дня вел ожесто

ченные бои у крепостных стен Самарканда, в результате чего лишился одного 

глаза [alBeladsorī, p. 411; alNasafī, p. 186–187, № 286]. Но он так и не смог за

владеть Самаркандом силой и был вынужден заключить с жителями города 

мирный договор [atTabarī, II, p. 179]. Cведения Наршахи о 30 тысячах пленных, 

захваченных в Самарканде, не подтверждаются данными других источников.

45. В тексте В: гилим-ха (گليمها) — перс., букв. «паласы», «ковры без вор

са», т.е. одежды из грубых тканей [Dehkhoda, vol. 12, p. 19257]. В тексте Б: «им 

были выданы гилимы вместо их одежды». В пер. Л: «грубые шерстяные тка

ни»; в пер. Ф: rough clothes — «грубые одежды»; в пер. Р: шолча [кийимлар] — 

«[одежды] из грубых тканей».

46. В тексте Б добавлено: «так как они были пленниками, они не получали 

никакого милосердия по установлению религиозного права».

47. В тексте Б добавлено: «Они собрались и…».

48. В тексте Б добавлено: «Люди узнали об этом, амир города поднялся и по

дошел к двери дома Са‘ида. Она была заперта. В стене пробили дыру и, [войдя 

внутрь], нашли Са‘ида и всех остальных мертвыми».

По данным алБалазури, он был убит гуламами из числа сыновей царей 

Сугда, которых он привез с собой в Mадину. Они убили его, затем покончили 

самоубийством [alBeladsorī, p. 412; алБалазури, 1959, 440]. Заложники, кото

рых Са‘ид ибн ‘Усман увел с собой в Мадину, были сыновьями знатных людей 

из числа дихкан Бухары и Самарканда. Предполагается, что большая часть этих 

пленных, состоявших из сыновей знати, были этническими тюрками [Pipes, 

1978, p. 86]. По другим данным, сыновья согдийской знати убили Са‘ида ибн 

‘Усмана и бежали в горы Мадины, где они все погибли от жажды и голода [al

Kūfī, vol. 6, p. 237; alNasafī, p. 186–187, № 286]. Версия Наршахи о заложниках 

очень сходна с данными, изложенными в персидской версии «Китаб алфутух» 

Ибн алА‘сама алКуфи [Frye, 1954, p. 131, n. 165].

49. Йазид I ибн Му‘авийа — 2халиф из династии Умаййадов, правил в 60–

64/680–683 гг. в Дамаске [Hawting, 2005, p. 336–337; азЗирикли, т. 9, c. 245].

50. В тексте: Муслим (مسلم) — но согласно другим источникам, правильное 

написание этого имени должно быть Салм (سلم).

51. Абу Харб Салм ибн Зийад (ум. в 73/692 г.) — наместник Хурасана и Систана 

в 61–64/680–684 гг. [alBeladsorī, p. 413; алБалазури, 1959, c. 503; atTabarī, II, 

p. 391–393; Гардизи, c. 28–29]. Еще до правления Салма ибн Зийада местные 

правители Средней Азии уже несколько раз собирались в одном городе в сто



287

роне Хваразма и заключали в нем между собой договора о ненападении друг 

на друга и совместных действиях против ‘арабов. Салм ибн Зийад первым со

вершил поход против этого города и, осадив его, получил с его жителей боль

шой выкуп — около 50 млн. дирхамов [atTabarī, II, p. 394]. Cалм ибн Зийад был 

первым ‘арабским военачальником, который переправился через Амударью 

вместе со своей женой. Когда он совершил поход на Самарканд, его жена Умм 

Мухаммад родила ему сына, которого назвали асСугди, т.е. Согдиец. Она по

слала к жене царя Сугда, чтобы занять у нее украшений. Та послала ей свой 

венец. Она взяла его, но не вернула обратно, и увезла с собой в Марв [atTabarī, 

II, p. 394–395]. Подробнее о Салме ибн Зийаде см.: Bosworth, 1995, p. 1032; аз

Зирикли, т. 3, c. 167.

52. Тархун (طرخون) — (согд. trγwn); в тексте он называется маликом (ملك), т.е. ца

рем; из других источников известно, что он имел титулы ихшид Самарканда, 

афшин Сугда, правил около 81–91/700–710 гг. (не менее 10 лет). Он был союз

ником ‘арабов, за что был низложен согдийской знатью, после чего он был 

убит или покончил жизнь самоубийством. Кутайба ибн Муслим объявил себя 

мстителем за его кровь [alBeladsorī, p. 417, 418; alJa‘kūbī, vol. 2, p. 342, 344; at

Tabarī, II, p. 1146, 1249, 1152, 1160, 1204, 1127–1234]. Тархун (Тrγwn) упоминает

ся также в согдийских документах с горы Муг [СДГМ, т. 2, c. 17, 23, 25], в ‘араб

ском документе 719 г. — письме Диваштича амиру алДжарраху [Крачковская, 

Крачковский, 1934, c. 59–73]. Имя Тархун в других памятниках согдийской 

письменности не засвидетельствовано. Некоторые данные указывают на то, 

что Тархун мог быть предком своего преемника Гурака, который был возве

ден на престол согдийской знатью. В родословной одного из потомков царя 

Сугда Гурака известно, что его внук носил имя Тархун [alNasafī, p. 456, № 786]. 

Написание имени Тархун на монетах такое же, как в согдийских документах — 

Тrγwn [Смирнова, 1981, c. 423–424]. В китайских источниках его имя переда

ется в форме Тухунь (t‘uət-xuən) [Chavannes, 1903, p. 136; Бичурин, т. 2, c. 311]. 

Высказывалось мнение, что царь Самарканда Тархун и афшин Панча Диваштич — 

одно лицо [СДГМ, т. 1, c. 42–45]. Однако исследователями был выдвинут це

лый ряд аргументов, противоречащих этому утверждению [СДГМ, т. 2, c. 63–

69; Frye, 1951, p. 123–124].

Предполагается, что имя Тархун является производным от тюркского титу

ла тархан (طرخان) [СДГМ, т. 1, c. 44], так как алБируни называет слово тархун 

не именем, а титулом царей Самарканда [Бируни, 1957, c. 112]. Действительно, 

в некоторых источниках царь Самарканда называется Тарханом [ИХ, c. 69]. 

Царь Сугда Тархун, упоминаемый в тексте Наршахи, в других источниках на

зывается «царем тюрков Тарханом» [alBeladsorī, p. 413; elMaqdisī, vol. 6, p. 15]. 

В словаре асСам‘ани приводится нисба атТархуни (الطرخوني), образованная 

от имени предка по имени Тархун (طرخون), потомки которого были жителями 

Бухары [асСам‘ани, т. 8, c. 229–230]. Таким образом, имя Тархун, скорее все
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го, является тюркским титулом тархан, заимствованным в согдийском языке 

[Frye, 1951, p. 117, 121]. Об этимологии имени Тархун см.: Frye, 1951, p. 105–129. 

Подробнее о нем см.: Dehkhoda, vol. 10, p. 15412–15414.

53. В тексте: даст-и ‘араб аз ин мулк кутах сази (دست عرب از ين ملك كوتاه سازي) — 

«сделал короткой руку ‘арабов от этой области». В пер. Л: «защитил это царство 

от ‘арабов»; в пер. Ф: repel the Arabs from this kingdom — «отбил ‘арабов от это

го царства»; в пер. Р: бу мамлакатдан арабларнинг қўлини узоқлаштириш — 

«отдалить руку ‘арабов от этой страны».

54. В тексте Б добавлено: «из Сугди Самарканда».

55. В тексте Б, Г и Д: Б.н.дун (بندون). Чтение этого имени в форме Б.н.дун 

 приводит также алБалазури, который называет его Б. н. дун асСугди (بندون)

[alBeladsorī, p. 413]. Подробнее о бухар-худате Бидуне см. прим. VII, 1.

56. В тексте В: ба ин лашкар (با اين لشكر) — «вместе с этим войском»; так же 

в пер. Л; в пер. Ф: with a large army — «с большим войском»; в пер. Р: кўп лаш-

кар билан — «с многочисленным войском». В тексте Б добавлено: «пришел 

со 120 тысячами тюрков». Эти сведения Наршахи почти полностью совпада

ют с данными алЙа‘куби [alJa‘kūbī, vol. 2, p. 300]. По данным других источ

ников, когда в 61/680–81 г. к Бухаре подступил Салм ибн Зийад, Хатун напи

сала царю тюрков Тархану, что, если он окажет ей помощь, она согласна выйти 

за него замуж и объединить свои земли с его владениями. Царь тюрков при

был с войском, и из Туркистана прибыл также Бидун, который являлся ее му

жем [alBeladsorī, p. 413; elMaqdisī, vol. 6, p. 15]. Из этого сообщения следует, 

что она еще при жизни своего мужа Бидуна, который жил в Туркистане, мог

ла выйти замуж за другого правителя. Ср. также прим. XXII, 26, VII, 2 и XII, 15.

57. *…57 «до прибытия этого войска» — этот фрагмент добавлен из текста 

Б, Ж и З. В пер. Л: «в то время».

58. Харканруд (خرقان رود) — «Харканрека». Согласно Ибн Хаукалу, канал 

Харганруз (خرغان روذ) вытекал из главного русла реки асСугда, орошал селе

ния и кончался в селении Завуш (Рамуш?), и из него была питьевая вода для 

его жителей [IH, p. 486]. Подробнее о канале Харканруд см. прим. XVI, 20.

59. Абу Са‘ид алМухаллаб ибн Абу Суфра алАзди ал‘Атаки (7–82/628–702 г.) — 

известный ‘арабский военачальник, наместник Хурасана в 78–82/697–702 гг. 

[alBeladsorī, p. 378; алБалазури, c. 503, 504; atTabarī, II, 109, 393, 489, 807, 

1033–1085]. Он умер в месяце зу-л-хиджжа 82/январе 702 г. и был похоронен 

в селении Загул (زاغول) в рустаке Пандждих около Марв арруда в Хурасане 

[асСам‘ани, т. 6, c. 221; т. 1, c. 198]. Подробнее о нем см.: Crone, 1993, p. 359–360; 

азЗирикли, т. 8, c. 260; Dehkhoda, vol. 14, p. 21910.

60. В пер. Ф добавлено: and return with it — «и возвратился с этим».

61. В тексте: аз ‘алами марди (از علمي مردي) — букв. «из выдающихся [лю

дей одного] человека». В пер. Л: «одного человека от каждой части войска»; 

в пер. Ф: a man from each banner of the army — «человека от каждой части во
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йска»; в пер. Р: лашкарнинг ҳар бир тўдасидан биттадан киши — «одного че

ловека от каждой части войска». В тексте Б добавлено: «человек славы», т.е. че

ловек, получивший славу, прославленный человек.

62. намаз-и бамдад (نماز بامداد) — первая из 5 ежедневных молитв мусульман, 

которая читается рано утором до восхода солнца [Dehkhoda, vol. 14, p. 22731–

22732; vol. 3, p. 4292–4293].

63. В тексте Б: «Харканруд».

64. Так в тексте Г и Д; в тексте А, Б, В: ишан (ايشان) — «они». Здесь в тексте 

по смыслу больше подходит слово «вы».

65. В тексте: малик-и Турк (ملك ترك) — «тюркский малик». Это сообщение 

имеет важное значение, так как оно относится к бухар-худату Бидуну. В пер

вые века ислама некоторые ‘арабские авторы не различали согдийцев от тюр

ков, и называли «тюрками» всех своих противников в Средней Азии. Что ка

сается Наршахи, и тем более алКубави, то они хорошо отличали тюрков как 

от согдийцев, так и от бухарцев. Из этого следует, что Бидун был тюрком.

66. Хутан (ختن) — так в тексте А и В. Это слово опущено в тексте Б, Г и Д. 

Хутан — город в Восточном Туркистане [асСам‘ани, т. 5, c. 49; Jacut, vol. 2, 

p. 409; Hambis, 1986, p. 37–39]. Р. Фрай вместо «амир Хутан» предлагал читать 

«амир алМухаллаб» (المهلب) [Frye, 1954, p. 132, n. 169]. Нам представляется, что 

в первоначальном тексте вместо слова Хутан могло быть слово Худан/Хузан. 

Следовательно, здесь в тексте имеется в виду амир ‘Абд Аллах ибн Худан, ко

торый был военачальником Салма ибн Зийада.

67. Имеется в виду расстояние между войском Бидуна и войском амира Хутана.

68. ‘Абд Аллах [ибн] Худан (عبدالله خودان) — последнее имя, повидимому, сле

дует читать Хаузан (حوذان). ‘Абд Аллах ибн Хаузан алДжахдами — глава аз-

дитов Басры, его нисба указывает на то, что он был родом из квартала (ма-

халла) алДжахадима (الجهاضمة) в Басре [асСам‘ани, т. 3, c. 391]. В 96/714–15 г. 

он прибыл в Хурасан во главе 10 тысяч аздитов и принимал активное уча

стие в межплеменной распре среди ‘арабов [atTabarī, II, p. 1291]. В 112/730 г. 

его сын Мухаммад ибн ‘Абд Аллах ибн Хаузан руководил легкой конницей ар

мии амира алДжунайда ибн ‘Абд арРахмана и погиб в битве против армии 

коалиции жителей Сугда, Чача, Фарганы и тюрков во главе тюркского кагана. 

Эта знаменитая битва, известная как «битва в ущелье», происходила в ущелье, 

расположенном на расстоянии 4х фарсахов от Самарканда на пути в Киш [at

Tabarī, II, p. 1532–1539].

69. В тексте йек са‘ат сабр кунид (صبر كنيد	يكساعت) — «потерпите один час»; 

в тексте Б: «Подождите немного»; в пер. Л: «Муслим просил подождать один 

час»; в пер. Ф: Wait for an hour — «подождите один час»; в пер. Р: бироз сабр 

қилинг — «потерпите немного».

70. *…70 Этот фрагмент в пер. Ф опущен.

71. В тексте Г: «место».
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72. В тексте: такбир (تكبير) — ‘араб. ат-такбир (التكبير) — произнесение молит

венной формулы Аллах Акбар (Аллах — Bелик!), что является одной из главных 

характерных особенностей мусульманского культа [Dehkhoda, vol. 5, p. 6901].

73. Выше в тексте говорится, что она «испугалась его и быстро убежала» 

(см. прим. XXII, 30, 31).

74. В тексте Б и Ж добавлено: «в той одежде, в какой он был».

75. В тексте: джубе (جبه) — ‘араб., джуба (جبة) — «джуба», т.е. широкая верх

няя одежда; «халат» [Dehkhoda, vol. 5, p. 7516–7517].

76. В тексте: ‘аджаб (عجب) — «удивление», «изумление» [Dehkhoda, vol. 10, 

p. 15757]. В пер. Л: «восхищение»; в пер. Ф: out of admiration — «от восхище

ния»; в пер. Р: ажабланганидан — «от изумления»

XXIII

ВОСПОМИНАНИЕ [О] ПРАВЛЕНИИ КУТАЙБы ИБН МУСЛИМА,

ЗАВОЕВАНИИ БУХАРы И РАЗДЕЛЕ МА ВАРА’ АННАХРА

МЕЖДУ ‘АрАБАми И НЕ‘АРАБАМИ

1. В тексте: фатх (فتح) — ‘араб., букв. «открытие»; здесь в смысле «завоева

ние». В пер. Л: «просвещение верою ислама»; в пер. Ф: conquest — «завоева

ние»; в пер. Р: фатҳ — «открытие». Подробнее о значении термина фатх см. 

в прим. XXII, 1.

2. В тексте В: ва кисмат-и ма вара’ ан-нахр мийан ‘араб ва ‘аджам (وراء	ما	قسمت	و	
 — «и раздел Ма вара’ аннахра между ‘арабами и не‘арабами» — (النهر	ميان	عرب	و	عجم

в пер. Ф этот заголовок опущен. В целом весь этот заголовок может считать

ся общим и для последующих нескольких глав — XXIV, XXV, XXVI и XXVII.

‘аджам (عجم) — ‘араб. ал-‘аджам (العجم) — букв. «бессловесный», «немой»; 

этот термин употреблялся в собирательном значении «не‘арабы», «иранцы», 

«персы» [Dehkhoda, vol. 10, p. 15761]. В пер. Л: «неарабы». Ср. рус. термин «нем

цы» [Петрушевский, 1966, c. 60]. Термин ал‘Аджам использовался также в ка

честве топонима для обозначения стран, расположенных к северу и востоку 

от Аравийского полуострова (т.е. Иран и Туран), населенных народами пре

имущественно иранского и тюркского происхождения [Gabrieli, 1960, p. 206]. 

Cм. также прим. XXXIV, 42.

3. Абу Хафс Кутайба ибн Муслим ибн ‘Амр алБахили (ум. в 96/715 г.) — ро

дом из ‘арабского племени бахила. Был наместником Хурасана и Систана при 

халифе алВалиде ибн ‘Абд алМалике в 86–96/705–715 гг. С ним была связа

на активизация завоевательных войн ‘арабов в Средней Азии [Смирнова, 1957, 

c. 119–134]. Он был первым наместником, утвердившим власть ‘арабов в Ма вара’ 

аннахре — на севере его войска доходили до Шаша, а на востоке до Кашгара. 
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С приходом к власти халифа Сулаймана ибн алВалида (правил в 96–99/715–

717 гг.) он пытался поднять против него восстание и был убит в 96/715 г. свои

ми воинами в Фаргане [atTabarī, II, p. 1142–1144, 1179–1301; Гардизи, c. 31–32]. 

Он был убит в 26день месяца зу-л-хиджжа 96 или 97 г.х., т.е. 2 сентября 715 г. 

или 22 августа 716 г. По одним данным, его убил Джахм ибн Захра алДжу‘фи 

[atTabarī, II, p. 1297], а по другим — вождь тамимитов Абу Мутарриф Ваки‘ 

ибн Абу Суд алГудани атТамими [alNasafī, p. 682], который затем был на

значен вместо Кутайбы амиром Хурасана [atTabarī, II, p. 1305; Гардизи, c. 32]. 

Кутайба ибн Муслим был похоронен в cелении Калидж (كليج) или Кулундж (كلنج) 

в Фаргане, на месте его мученической смерти (машхад) [алКарши, c. 115, 149]. 

Он был также передатчиком хадисов и в средневековых сборниках биографий 

ученыхмухаддисов приводится его подробная биография [alNasafī, p. 681–684, 

№ 1189; асСам‘ани, т. 2, c. 67]. У Кутайбы ибн Муслима была рабыня хвараз-

мийка [atTabarī, II, p. 1298] и, вероятно, ее гробница в средние века была из

вестна как мазар Хатун — жены Кутайбы ибн Муслима [Frye, 1954, p. 140, n. 215]. 

Гробница Кутайбы ибн Муслима в кишлаке Гурунчмазар Джалалкудукского 

тумана Андижанского вилаята Узбекистана, до сих пор почитается мест

ным населением как могила святого [Азимов, 1982, c. 12]. *В Бухаре, в северо

западной четверти древнего шахристана, сохранилось небольшое кладбище, 

образовавшееся, вероятно, на месте древнего квартала Фагсадара. На нем рас

полагались мазары хваджи ‘УмарГази Ригдамуни, ум. в 1100 г. и его сына Абу 

Бакра ум в 1134 г. [Гафурова, 1992, c. 87]. Здесь же, судя по описанию С. Айни, 

располагался кадамгах Кутайбы [Айни, 1960, c. 494, 496], до наших дней со

хранился лишь мазар шайха хваджи Мухаммада Халладжа. [Е. Н.]. Подробнее 

о Кутайбе ибн Муслиме см.: Bosworth, 1986, p. 541–542; азЗирикли, т. 6, c. 28; 

Dehkhoda, vol. 11, p. 17450–17451]. О нем см. также прим. IV, 2.

4. Абу Мухаммад алХаджжадж ибн Йусуф ибн алХакам асСакафи (40–

95/660–714 гг.) — наместник Умаййадов в ‘Ираке и всей восточной части 

‘Арабского халифата в 77–95/694–714 гг. [atTabarī, II, 872–1268]. Средневековые 

авторы приводили его в качестве примера тирании и жестокого правителя. 

Подробнее о нем см.: Perier, 1904, p. 214–252; азЗирикли, т. 2, c. 175; Dietrich, 

1971, p. 39–43; Dehkhoda, vol. 6, p. 8709–8713.

5. Тухаристан (طخارستان) — средневековая область в бассейне среднего и верх

него течения Амударьи [Dehkhoda, vol. 10, p. 15389]. В средние века топоним 

Тухаристан использовался в широком и узком смыслах. Тухаристан в широком 

смысле занимал территорию древней Бактрии, ограниченной на севере гора

ми Байсунтау, на юге — горами Хиндукуша, на востоке — горами Памира, а на 

западе — тугаем Кабаклы. Тухаристан в узком смысле занимал территорию 

к югу от Амударьи до гор Хиндукуша между Бадахшаном и Балхом. В средневе

ковых источниках различается также Верхний Тухаристан, под которым пони

мали Шугнан и Бадахшан [асСам‘ани, т. 8, c. 220; Jacut, vol. 3, p. 518]. Область 
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Тухаристан упоминается в источниках вплоть до монгольского завоевания, на

звание Тухаристан встречается также в источниках позднесредневекового вре

мени. Топоним Тухаристан образован от древнего этнонима тухар — самона

звание кочевого народа, составлявшего ядро конфедерации племен юэчжи, ко

торые основали государство Великих Кушан [Камалиддинов, 1996, c. 261]. См. 

также: Barthold, Bosworth, 2002, p. 645–647.

6. 88 г.х. соответствует 12 декабря 706 г. — 30 ноября 707 г. н.э.

7. Шаристани Руйин (شارستان رويين) — перс., букв. «медный город» [Dehkhoda, 

vol. 9, p. 13992]. Город Байканд назывался также Дизруйин (دزروين), т.е. «медной 

крепостью» [Беруни, 1973, c. 470; МК, т. 3, c. 164; alKаšγarī, vol. 2, p. 225]. Выше 

в тексте Наршахи отмечается, что город Бухара также назывался Мадинат ас

суфриййа (مدينة الصفرية) — «медный город» (см. прим. XI, 5, 6). Подробнее о на

звании Шахристан или Шаристани Руйин см.: прим. VIII, 139.

8. В тексте: хануз мусулманан бе-хисар не-мирасиданд аз рахне дар амаданд 

 Мусульмане все еще не [могли] попасть» — (هنوز مسلمانان بحصار نمي رسيدند از رخنه در آمدند)

в хисар, [хотя и] проникли через брешь». В пер. Л: «Мусульмане еще не подош

ли к крепости, когда те вернулись через эту брешь»; в пер. Ф: Still the Muslims 

could not enter the fortress and were powerless at the breach — «Мусульмане все 

еще не могли войти в крепость и были бессильны в бреши»; в пер. Р: мусулмон-

лар ҳануз ҳисорга кела олмаётган эдилар, [энди] раҳна орқали ичкари кирди-

лар — «мусульмане все еще не могли прийти к хисару, [теперь] они вошли че

рез брешь».

9. В тексте В: дит (ديت) — это слово образовано от слов дийа тази (دية تازي) 

в значении хунбаха (خونبها) — «плата за кровь», «цена крови», что по закону рав

няется 10 тыс. дирхамам [Dehkhoda, vol. 8, p. 11357; vol. 7, p. 10148]. В пер. Л: 

«хун» — плата за убийство, получаемая родными убитого с убийцы, цена кро

ви; в пер. Ф: a bonus — «премия»; в тексте Р: хуни баҳосида [мукофот] — «[воз

награждение] по цене хуна».

10. В тексте Б добавлено: «мусульмане».

11. В тексте В: бе-дар амад (بدر آمد) — перс., букв. «вышел», «появился», «ока

зался» [Dehkhoda, vol. 7, p. 10513–10516]. В пер. Л: «все бросились к пролому 

в стене».

12. В тексте: мал бе-стад (مال بستد) — перс., «взял деньги». В пер. Л: «под усло

вием уплаты выкупа»; в пер. Ф: fixed the price of tribute — «определил сумму вы

купа»; в пер. Р: мол олди — «взял товар».

13. Варка’ ибн Наср (анНаср) алБахили — ‘арабский воин из племени азд. 

Кутайба ибн Муслим назначил его cвоим наместником в Бухаре и приказал 

ему собрать выкуп, условленный в мирном договоре [alJa‘kūbī, vol. 2, p. 342]. 

Согласно атТабари, он был начальником полиции Кутайбы ибн Муслима [at

Tabarī, II, p. 1292]. В 102/720–21 г. он принимал участие в межплеменных распрях 

‘арабов в Средней Азии [atTabarī, II, p. 1420]. О нем см. также IA, vol. 5, p. 68.
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14. В тексте Б: «в Хурасан».

15. В тексте Б: «Джайхун».

Хунбун (خنبون) — селение, расположенное на расстоянии 4х фарсахов от Бухары 

на пути в Байканд [асСам‘ани, т. 5, c. 189; т. 6, c. 152; т. 8, c. 172; alSam‘аnī, f. 501 

V; Jacut, vol. 2, p. 474]. В вакфных документах XIV в. упоминается дорога (рах) 

и канал (джуй) с названием Хунбун [Чехович, 1965, c. 121, 126, 131, 145, 146], 

а также земли Баги Хунбуни [Чехович, 1965, c. 141, 142]. Топоним Хунбун/

Ханбун этимологизируется от согд. xan — «источник» и топоформанта būn/

bаn — «канал» (?). Топонимы с таким окончанием распространены, главным об

разом, только в Бухарском оазисе [Лурье, 2004, c. 141, 149, 227]. *Со средневеко

вым Хунбуном отождествляется городище Шахри Ислам тепа в Джандарском 

тумане Бухарского вилаята [Е. Н.].

16. В тексте Б: «Байканда»; в тексте других списков: хисар (حصار) — «крепость».

17. В тексте: хун (خون) — перс., «кровь», «убийство», «смерть» [Dehkhoda, 

vol. 7, p. 10141–10145].

18. В тексте Б и Д: «остался невредимым». Варка‘ ибн Наср действительно 

остался жив, так как он упоминается в 102/720–21 г., в правление наместни

ка Хурасана Са‘ида ибн ‘Абд ал‘Азиза по прозванию Хузайна (согд. «царица») 

[atTabarī, II, p. 1420].

19. В доисламское время владения Средней Азии, в т.ч. Бухара, имели тес

ные торговоэкономические и дипломатические связи с Китаем. В китайских 

источниках приводятся сведения о многочисленных посольствах из Бухары 

к китайскому Двору [Шефер, 1981, c. 581–582]. В Бухаре выпускались медные 

монеты, отлитые по образцу китайских с квадратным отверстием [Смирнова, 

1981, c. 53]. В архиве согдийских документов начала VIII в. с горы Муг имеется 

один документ на китайском языке, представляющий официальное послание 

от китайского Двора династии Тан [Осипов, 1935, c. 185, 191]. В X в. алИстахри 

отмечал, что до ислама китайцы занимали господствующее положение в Ма 

вара’ аннахре [alIstakhrī, p. 4]. В середине VII в. купец по имени Азракийан 

(или Арзакийан) из Бухары, который был магом (ал-маджуси), выехал с тор

говыми целями в асСин (Китай), а оттуда сел на корабль и морским путем 

прибыл в Басру. Затем он отправился к халифу ‘Али ибн Абу Талибу (правил 

в 35–40/656–661 гг.) и при его содействии принял ислам [асСам‘ани, т. 3, c. 268]. 

Когда Кутайба ибн Муслим в 87/706 г. завоевал Байканд, один из жителей го

рода предложил ему в качестве выкупа за свою жизнь 5 тысяч кусков китай

ского шелка [atTabarī, II, p. 1188]. В 104/722–23 г. наместник Хурасана Са‘ид 

ибн ‘Амр алХараши захватил в Фаргане 400 купцов и с ним были огромные 

богатства, с которыми они приехали из асСина [atTabarī, II, p. 1445]. В эпоху 

раннего средневековья в Восточном Туркистане и Китае существовало множе

ство поселений, основанных согдийцами и тюрками из различных регионов 

Средней Азии, в т.ч. из Бухары. Подробнее о согдийских колониях см. прим. 
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VI, 34. Подробнее о торговой деятельности согдийцев в Китае, Индии и дру

гих странах см.: de la Vaissiere, 2004, p. 68–85, 109–143.

20. По археологическим данным, в начале VIII в. (IV и V этапы) была про

изведена крупная реконструкция и укрепление крепостных стен и башен шах-

ристана I и II Байканда. К этому же времени относится снос части внутренней 

стены между шахристанами I и II. Следующий ремонт городских стен, имев

ший локальный характер, относится уже к IX–X вв. [ГП, 1988, c. 104].

21. Наршахи несколько раз отмечает, что жители Бухары были мугами, 

т.е. огнепоклонниками, но в то же время они поклонялись идолам. Нам пред

ставляется, что жители Бухары, которые поклонялись идолам, скорее всего, 

были манихеями, поскольку идолопоклонство было одной из главных отли

чительных черт манихеизма. Кроме того, они поклонялись также огню и богу 

Солнца и Луны. Известно, что манихеизм сочетал в себе многие элементы зо

роастризма, буддизма и христианства. Подробнее о религиозной принадлеж

ности жителей Бухарского оазиса см. в прим. X, 6, 7, 10.

22. По данным атТабари, когда Кутайба завоевал Байканд, его воины захва

тили в нем несчетное число золотых и серебряных сосудов. Они расплавили 

сосуды и идолов и доставили это Кутайбе, а также шлак, оставшийся от того, 

что они расплавили. Когда этот шлак был повторно расплавлен, из него полу

чилось еще 150 тысяч или 50 тысяч мискалей. После этого ‘арабы усилились 

и стали покупать оружие и лошадей, соперничать в красоте вооружения и сна

ряжения [atTabarī, II, p. 1188–1189]. Раскопки на цитадели городища Байканд 

(Пайканд) показали, что город был разграблен ‘арабами, а затем сожжен. При 

раскопках в помещении с настенной росписью был найден разновременный ар

сенал предметов, состоявший из клада монет, булл, большого количества во

оружения и военного снаряжения. Наиболее ранние монеты датируются I в. 

н.э., а наиболее поздние — VII–VIII вв. Предполагается, что найденные пред

меты могли быть остатками сокровищницы святилища или царского храни

лища [Семенов, Адылов, 2006, c. 36–43].

23. По данным алБируни, когда Кутайба ибн Муслим завоевал крепость 

Байканда, он нашел там в храме огня две жемчужины. Служители храма рас

сказали, что две птицы опустились на крышу храма огня, одна за другой. Затем 

они бросили вниз эти две жемчужины. Кутайба отправил их алХаджжаджу 

и описал их историю. Затем алХаджжадж ответил ему: «я понял то, о чем 

ты сообщил, и был удивлен жемчужинам и тем двум птицам, но еще более 

удивительна твоя щедрость к нам, которую ты проявил, послав их нам, о, Абу 

Хафс — мир тебе!» [alBīrūnī, p. 157; алБируни, c. 148]. Письмо это было со

ставлено факихом и поэтом из Куфы по имени Абу ‘Амр ‘Амир ибн Шурахил 

ашШа‘би алКуфи (ум. в 105/723–24 г. или 109/727–28 г.), который приехал 

в Самарканд вместе с Кутайбой ибн Муслимом и скрывался при нем от ал

Хаджжаджа [аlNasafī, p. 603, № 1063].
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24. В тексте Б добавлено: «Они рассказывали эти небылицы согласно тра

диции их ложной религии».

25. Это сообщение противоречит сведениям, которые автор приводит выше, 

где он отмечает, что когда купцы из числа жителей Байканда возвратились 

из дальних стран, выкупили у ‘арабов своих жен, детей и родственников, и вос

становили свой город таким, каким он был прежде.

26. В тексте: Тараб (تاراب). В ‘арабских источниках: Tаpаб (طاراب) — селе

ние, расположенное около селения Хунбун, в 4х фарсахах от Бухары на пути 

в Хурасан [асСам‘ани, т. 8, c. 172]. Из селения Тараб (تاراب) был родом пред

водитель антимонгольского восстания 1238 г. Махмуд Тараби [Juwaynī, vol. 1, 

p. 85–90]. Подробнее см.: Dehkhoda, vol. 4, p. 6179–6181. Этимология топони

ма Тараб неясна. В его второй части можно видеть персидское аб — «вода», 

«река». В начале XX в. в Бухарском эмирате упоминается кишлак Тaраб (تراب) 

с вариантом Тахти Тараб (تخت تاراب), расположенный в тумане Хайрабад [НПБЭ, 

c. 123]. Развалины селения Тараб — городище Шайх авлийа Тараби — располо

жены приблизительно в 20 км к западу от Бухары [Шишкин, 1940, c. 6–7, 31–

34]. *Археологические исследования на городище не проводились, сейчас его 

часть занята современным кладбищем [Е. Н.]. Выше в тексте Наршахи упоми

нается селение Таравча (تراوچه), название которого может быть уменьшитель

ной формой названия Tаpаб (см. прим. VI, 23).

27. Вардана (وردانه) — селение в области Бухары на пути в Хварaзм [alIstakhrī, 

p. 310; IH, p. 486; alMoqaddasī, p. 267]. Подробнее о селении Вардана см. прим. 

VIII, 82. В тексте Б добавлено: «…, которая называлась Варданзи (وردانزي)».

28. В тексте: вардан-худат (وردان خدات), в других местах упоминается также 

в форме вардан-худат (وردان خداة) и вардан-худа (وردان خداه) — титул владетеля 

селения Вардана. Подробнее о вардан-худате см. прим. VII, 22, а также прим. 

VIII, 84 и XVII, 16.

29. Рамтин (رامتين) — cеление, расположенное в нижнем течении канала 

Рамисана (راميثنة) [alIstakhrī, p. 311; IH, p. 487]. Оно древнее Бухары и в нем на

ходилась резиденция бухар-худатов [alMoqaddasī, p. 282]. Подробнее о се

лении Рамтин или Рамитан см. прим. VIII, 100, а также прим. VI, 54. В тексте 

Б добавлено: «Рамуш».

30. Тархун (طرخون) — (согд. trγwn) ихшид Самарканда, афшин Сугда, правил 

около 81–91/700–710 гг. Подробнее о царе Сугда Тархуне см. прим. XXII, 52.

31. В тексте: Хунукхудат (خنك خدات) — В тексте Г: Х. б. к (خبك). Выше он упоми

нается в форме Х. н. кхуда (خنك خداه) с вариантами разночтений. Первая часть 

этого имени читается как Хунук — «счастливый» или Ханг — и идентифици

руется с вардан-худатом [Шишкин, 1947, c. 225–230]. Согласно другому мне

нию, это имя следует читать как Хутак (ختك), что является именем Хатун — ца

рицы Бухары [Frye, 1954, p. 118, n. 89]. В сочинении атТабари упоминается вое

начальник по имени Шаукар (شوكر) ибн Х. н. к (خنك) или Хумайк (حميك), который 
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в 104/722–23 г. принимал участие в военных действиях на стороне Сулаймана 

ибн АбусСари против царя Панча Диваштича [atTabarī, II, p. 1447]. Его от

цом, вероятно, был Абу Шаукар (ابو شوكر), который называется бухар-худатом 

[alJa‘kūbī, vol. 2, p. 342]. Предполагается, что он был сыном Х. н. кхудата, упо

мянутого у Наршахи, с которым отождествляется Тугшада [Frye, 1954, p. 132, 

n. 172]. Согласно другому мнению, Х. н. кхудат и вардан-худат — одно лицо. 

О Х. н. кхудате см. также прим. VII, 2, VIII, 122.

32. Кур Маганун (كورمغانون); в тексте Г: Куз Маганун (كوز مغانون) — ниже к это

му имени добавлено слово Турк (ترك). В сочинении алЙа‘куби его имя упоми

нается в форме Кур Ма‘анун анНауф. си (كور معانون النوفسي) [Ja‘kūbī, vol. 2, p. 342]. 

Последнее слово, возможно, следует читать: анНуфати (النوفتي) или атТубати 

–У атТабари он упоминается под 88/706 .[Frye, 1954, p. 134, n. 178] (?) (التوبتي)

07 г. как Кур Маганун атТурки, сын сестры царя асСина [atTabarī, II, p. 1195]. 

В 119/737 г. Кур Маганун упоминается как один из вождей (‘узама’ — мн.ч. 

от ‘азим) тюрков, принимавших участие в битве с войсками наместника Хурасана 

Асада ибн ‘Абд Аллаха в Хуттале [atTabarī, II, p. 1602]. Ибн алАсир дает два 

различных чтения его имени: Кур На‘анун (كور نعانون) и Кур Ханун (كور خانون) [IA, 

vol. 4, p. 422]. В персидском переводе сочинения атТабари приводится форма 

Кур Нагабун (كور نغابون). Имя этого тюркского военачальника реконструирует

ся как Kül baγatun или Kül marγatun [Frye, 1954, 134, n. 178].

33. В тексте: фагфур-и Чин (فغفور چين) — согд. перс., букв. «китайский сын 

неба». В средневековых ‘арабских и персидских источниках для обозначе

ния китайского императора использовался термин фагфур [EI, vol. 2, p. 738; 

Dehkhoda, vol. 11, p. 17187]. Слово b’γpwr в этом значении упоминается в со

гдийских письмах из Восточного Туркистана, датирующихся приблизитель

но 313 г. [Henning, 1948, p. 603]. Однако происхождение этого слова не связы

вается ни с парфянским, ни с согдийским языками, а, возможно, с языком пле

мен Юэчжи [Frye, 1954, p. 134, n. 179]. Считается также, что это слово было за

имствовано из пехлевийского baghpwr, что означает «Сын Неба» [Ruby, 1986, 

p. 82–85]. В сочинении атТабари китайский император вместо фагфур назы

вается малик асСин (ملك الصين), т.е. «царем асСина» [atTabarī, II, p. 1195]. См. 

также: Сarswell, 1998, p. 672–673.

34. В древности тюрки, имевшие богатые традиции в военном искусстве, 

служили в качестве наемной силы в армиях многих стран. Так, по данным ар

мянских источников, наемные тюркские отряды имелись в армии ахеменид

ского царя Камбиза, сына Кира, которые воевали за него и побеждали его вра

гов [ТерМкртичян, 1985, c. 66]. Согласно документу из городища Йет (Египет), 

написанном на иврите, военный поход Ахеменидов в Египет, совершенный 

в V в. до н.э., возглавлял хварaзмийский тюрк по имени Даргман, сын Харчина 

[Meyer, 1912, s. 28; Togan, 1981, s. 416, n. 124]. Парфяне и Сасаниды также широ

ко применяли практику привлечения военных сил соседних «варварских» пле
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мен, поскольку использование военного потенциала кочевников в то же время 

обеспечивало постоянный контроль над ними [Wright, 2005, p. 15–31]. Хусрау I 

Ануширван широко практиковал также поселения воинственных племен на гра

ницах, чтобы создать постоянные заслоны от кочевников [Колесников, 1981, 

c. 53; Дьяконов, 1961, c. 312]. Михаил Сириец (XII в.) порицал пагубную прак

тику персидских царей привлекать тюркские отряды в качестве наемников, по

скольку они, возвратившись на родину, возбуждали своих соотечественников 

рассказами о богатствах городов Ближнего Востока и провоцировали кровавые 

нашествия кочевников [Мокрынин, 2004, c. 69]. ‘Арабский писатель алДжахиз 

писал, что тюрок в своей стране сражается не во имя религии, не во имя свое

го царя и не за харадж, не во имя племенного единства или за обладание жен

щиной, не защищая свою родину и свой дом, и не за деньги, а единственно 

для того, чтобы добыть боевые трофеи [алДжахиз, c. 82]. В средние века тюр

ки служили ‘арабам, персам, византийцам, китайцам и даже русским кня

зьям, для которых они несли охрану границ Киевского государства [ДП, c. 100].

Кур Маганун атТурки, пришедший на помощь жителям Бухары, был имен

но профессиональным наемником, не имевшим перед ними какихлибо обяза

тельств, обусловленных законом. В этом его главное отличие от действий вер

ховного тюркского кагана, который имел с владетелями Средней Азии офи

циальные взаимоотношения и нес перед ними определенные обязательства 

в качестве их сюзерена.

35. По данным атТабари, Кур Маганун Турк прибыл в Бухару с войском 

из 200 тысяч воинов [atTabarī, II, p. 1195].

36. В тексте: у-ра (اورا) — перс., «его», «ему». Вероятно, имеется в виду вардан-

худат, который находился в Туркистане, где он мог нанять Кур Магануна для 

участия в войне с Кутайбой. В пер. Л: «им»; в пер. Ф это слово осталось не пе

реведенным; в пер. Р: [Суғд подшоҳига] — «царю Сугда».

37. * … 37 В тексте Ж вместо этого: «один шамшир — 60 дирамов».

38. * … 38 В тексте Ж вместо этого: «хорошая кольчуга — 900 дирамов».

39. Абу Му‘аммар Хаййан (в тексте Б: Х. нан حنان) анНабати по прозванию 

АбулХаййадж («Бурный») — маула Маскалы ибн Хубайры из племени шайбан, 

главнокомандующий войсками мавали в Хурасане. Ниже в тексте Наршахи от

мечается, что Хаййан был маула Талхи ибн Хубайры ашШайбани (см. прим. 

XXVII, 108). кунйа Хаййана была Абу Му‘аммар [alBeladsorī, p. 337, 423, 424], 

а прозвание АбулХаййадж («Бурный») ему дали на войне [atTabarī, II, p. 1430]. 

Он был в хороших отношениях с Умаййадами и был на короткой ноге с ‘Умаром 

ибн ‘Абд ал‘Азизом; был правителем Самарканда [Радтке, 2001, c. 43]. В XII в. 

в Самарканде упоминается улица у стены (ха’ит) Хаййана [alNasafī, p. 264; ас

Сам‘ани, т. 7, c. 10]. Ниже в тексте Наршахи отмечается, что его именем называл

ся водоем (хауд) Хаййан, сооруженный им, вероятно, в Бухаре (см. прим. XXVII, 

110). Хаййан анНабaти был одним из самых приближенных людей Кутайбы 
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ибн Муслима. В 96/714–15 г. он был во главе 7 тысяч воинов маула. Позже 

он находился в Хваразме, где воевал против иноверцев. В 98/716 г. он был вме

сте с Йазидом ибн алМухаллабом в походе на Джурджан [atTabarī, II, p. 1205, 

1253, 1290, 1291, 1300, 1430, 1505]. Он покинул Кутайбу ибн Муслима, когда тот 

был убит в Фаргане [alJa‘kūbī, vol. 2, p. 355]. Ниже в тексте Наршахи отмеча

ется, что Хаййан сам был организатором убийства Кутайбы ибн Муслима (см. 

гл. XXVII).

Его сын Мукатил ибн Хаййан анНабати (ум. 135/752–53 г. или 150/767 г.) 

был маула Бакра ибн Ва’ила ибн Раби‘а, или племени тамим, или шайбан 

[alSam‘аnī, f. 552R]. Он также занимал высокое положение при ‘арабских на

местниках Хурасана в 109–132/727–750 гг. [atTabarī, II, p. 1504, 1566, 1571, 1615, 

1867, 1930, 1998]. Он был факихом, мухаддисом и комментатором Кур’ана. 

Как ученик Абу Ханифы, он был назначен правителем (вали) Балха и кадием 

Самарканда. Бежал в Кабул от Абу Муслима и был похоронен в г. Гардиз неда

леко от Газны, где еще в XIII в. была известна его могила [Радтке, 2001, c. 43]. 

В XII в. в Самарканде была улица (сикка, куй) по названию Мукатил [аlSam‘аnī, 

f. 539V; alNasafī, p. 406; анНасафи, 1462, л. 275а]. В источниках упоминается еще 

один Мукатил ибн Хаййан (или Хиббан), живший в 31–96/651–715 гг. [atTabarī, 

I, 2888, 2900, II, p. 65, 189, 1286]. Однако здесь, скорее всего, речь о другом лице.

По данным асСам‘ани, Хаййан имел нисбу анНабати потому, что он при

ехал в Балх из ал‘Ирака [alSam‘аnī, f. 552R]. Согласно атТабари, он был ро

дом из Дайлама или Хурасана, и его прозвали анНабати потому, что он был 

заикой и плохо произносил ‘арабские слова [atTabarī, II, p. 1291]. По данным 

алБалазури, он был взят в плен ‘арабами в Дайламе [alBeladsorī, p. 337]. 

нисба анНабати указывает на то, что он был выходцем из среды набатейцев, 

т.е. древнего населения Месопотамии. В «Истории» атТабари упоминается 

еще один маула по имени Хаййан анНабати, который в 102/720–21 г. был вме

сте с Са‘идом ибн ‘Абд ал‘Азизом в его походе в Сугд, и был убит во время это

го похода, но не в бою, а был отравлен своим же соратником по приказу хали-

фа [atTabarī, II, p. 1430, 1431]. О Хаййане анНабати см. также: IA, vol. 4, p. 430, 

456; vol. 5, p. 9, 21–22, 72–74.

40. В тексте Б добавлено: «…анНабати, который был одним из лидеров вра

жеской армии» (sic).

41. *… 41 Этот фрагмент заимствован из текста Ж [Расулев, 1966, c. 101, прим. 

XIX, 9]. В пер. Л: «я сам разыщу тот [путь], что в одиночку [Бог] даст мне спа

сение»; в пер. Ф этого фрагмента нет.

42. По данным атТабари, в 90/708–09 г. царь Сугда Тархун расположил

ся вблизи лагеря Кутайбы на противоположном берегу реки Бухары и попро

сил его прислать человека для переговоров. К нему на переговоры отправился 

Хаййан анНабати и Тархун просил мира на условии выкупа, который он им га

рантировал. Кутайба ответил согласием на его просьбу и заключил с ним мир
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ный договор. Взяв у него заложника, Кутайба ушел, а Тархун вернулся в свою 

страну [atTabarī, II, p. 1204]. Cм. также: IA, vol. 4, p. 430.

43. В тексте Б: «вести о подмоге, что он послал войско к Кутайбе».

44. Киш (كش) — крупный город в Южном Сугде (долина Кашкадарьи), ко

торый находился в восточной части долины. В источниках мусульманского 

времени название города приводится в форме Кишш (كش), а также в ‘араби

зированной форме Кисс (كس). Античный и раннесредневековый Киш на ме

сте нынешнего г. Китаб и занимал площадь около 40 га [Кабанов, 1951, c. 62]. 

В XI–XII вв. город постепенно переместился на место г. Шахрисабза, распо

ложенного в 5–6 км к югозападу от Китаба [Камалиддинов, 1996, c. 12–23]. 

Из Киша в Самарканд можно было пройти через перевал Тахтакарача или пе

ревал Джам в горах Зирабулака. Подробнее см.: Jacut, vol. 4, p. 277; Bosworth, 

1986, p. 181–182; Dehkhoda, vol. 12, p. 18343–18345.

45. Нахшаб (نخشب) — крупный город, расположенный в западной части доли

ны Кашкадарьи, в районе нынешнего г. Карши. В доисламское время Нахшаб 

был главным городом западной части Южного Сугда. Ему соответствует круп

ное городище Калаи Захоки Марон (250 га), расположенное на южной окра

ине г. Карши [Массон, 1973, c. 21]. После ‘арабского завоевания администра

тивный центр области был перемещен в город Насаф (نسف) — ‘арабизирован

ная форма названия Нахшаб. Средневековому Насафу соответствует городище 

Шуллюктепа, расположенное на расстоянии 8 км к северозападу от г. Карши 

на берегу Кашкадарьи [Лунина, 1984, c. 22]. В средние века из Нахшаба (Насафа) 

в Самарканд караванный путь следовал через перевал Джам в горах Зирабулака. 

Подробнее о Нахшабе/Насафе и средневековых караванных путях долины 

Кашкадарьи см.: Камалиддинов, 1996, c. 47–56, а также: Jacut, vol. 4, p. 767; 

Dehkhoda, vol. 14, p. 22384; Minorsky, 1993, p. 925.

46. *… 46 Этот фрагмент взят из текста Ж. В других списках его нет.

47. В тексте другой рукописи: «1 тысячу дирхамов» (прим. Н. Лыкошина).

48. В тексте Б добавлено: «оба»; в пер. Л: «войска».

49. В тексте: хатм (ختم) — ‘араб. «конец», «окончание», «заключение»; «завер

шение изучения всего Кур’ана»; «чтение Кур’ана в память покойного», «траур

ное собрание» [Buhl, 1978, p. 1112–1113; Dehkhoda, vol. 6, p. 9528]. В пер. Л: «чи

тали и весь Коран целиком»; в пер. Ф: was recited and read — «декламировали 

и читали [Кур’ан]»; в пер. Р: хатмлар қилар — «читали траурные молитвы».

50. Кутайба ибн Муслим впервые совершил поход в пределы Бухары в 87/705–

06 г., когда он завоевал Байканд [atTabarī, II, p. 1184–1191], а в 88–89/706–708 гг. — 

Рамитан [atTabarī, II, p. 1194–1199]. В 90/708–09 г. он завоевал сам г. Бухару, 

после того как нанес поражение войскам вардан-худата, к которому пришли 

на помощь согдийцы, тюрки и жители других соседних областей [atTabarī, II, 

p. 1201–1203]. Второй раз Кутайба ибн Муслим был в Бухаре в 91/709–10 г. по

сле похода на Шуман, Киш и Нахшаб [atTabarī, II, p. 1228–1229]. В третий раз 
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Кутайба ибн Муслим был в Бухаре в 93/711–12 г. во время похода на Самарканд 

[atTabarī, II, p. 1249–1250], когда ‘арабский гарнизон был расквартирован в кре

пости адДабусийа [асСам‘ани, т. 5, c. 273–276] и местный владетель по име

ни Даббуса принял ислам в 93/711–12 г. с рук Кутайбы ибн Муслима [alNasafī, 

p. 85, № 100]. В 94/712–13 г. Кутайба ибн Муслим вновь прибыл в Бухару и обя

зал жителей города выставить воинов для ведения войны в Чаче и Фаргане [at

Tabarī, II, p. 1256–1257]. К этому же времени относится строительство Кутайбой 

ибн Муслимом соборной мечети на месте храма идолопоклонников (об этом 

см. ниже в гл. XXV), и, вероятно, окончательное принятие ислама жителя

ми Бухары. Ниже Наршахи отмечает, что Кутайба трижды обращал жителей 

Бухары в ислам, но каждый раз после ухода ‘арабов они отступали от приня

того вероучения и снова становились неверными. Наконец, в четвертый раз 

Кутайба после борьбы взял город и с большим трудом ввел там открытое ис

поведание ислама (см. гл. XXIV). Подробнее о походах Кутайбы ибн Муслима 

в Ма вара’ аннахр см.: Gibb, 1923, p. 13; Kurat, 1948, p. 385–430.

51. *…51 В тексте: асир кард ва борде (اسير كرد و برده) — «взял в плен и [сделал] 

рабами». В пер. Л: «уводил в плен»; в пер. Ф: made prisoners — «взял в плен»; 

в пер. Р: асир ҳамда қул қилиб — «сделал пленниками и рабами».

52. В тексте Б: «Область Бухары была завоевана».

XXIV

ВОСПОМИНАНИЕ [О] ЗАВОЕВАНИИ БУХАРы 

И ПОяВЛЕНИИ В НЕЙ иСламА

1. В тексте: фатх (فتح) — ‘араб., букв. «открытие»; здесь в смысле «завоевание». 

В пер. Л: «просвещение». Подробнее о значении термина фатх см. прим. XXII, 1.

2. Подробнее о походах ‘Убайд Аллаха ибн Зийада и Са‘ида ибн ‘Усмана ибн 

‘Аффана в Бухару, а также о борьбе, которую вела против них царица Бухары 

Хатун см. в гл. XXII.

3. Первоначально ‘арабские наместники Хурасана, постоянно пребывавшие 

в Марве, как правило, только в летнее время переправлялись за Амударью для 

военных действий против местных владетелей. Зимой, с наступлением холо

дов, они возвращались в Марв и ждали там следующей весны. Первым ‘араб

ским наместником, оставшимся зимовать в Ма вара’ аннахре, был Салм ибн 

Зийад, который взял в поход свою жену. Во время этого похода, длившегося бо

лее одного года, она родила ему сына, которого назвали асСугди. Подробнее 

о Салме ибн Зийаде и его походах в Ма вара’ аннахр см. прим. XXII, 51.

4. Главным претендентом на престол Бухары был владетель селения Вардана 

вардан-худат, который был потомком Шапура и врагом бухар-худатов.
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5. В тексте: бе-джанг бухар-худат Бухара гирифте буд (بود	گرفته	خداه	بخار	بجنگ) — 

букв. «силой бухар-худат овладел Бухарой». В этом сообщении есть намек 

на то, что один из последних представителей династии бухар-худатов, веро

ятно, Бидун, муж царицы Хатун, пришел к власти при помощи силы. В тексте 

Б добавлено: «Наконец войска ислама завоевали Бухару».

6. Кутайба ибн Муслим 4 раза воевал с жителями Бухары, прежде чем окон

чательно обратил их в ислам. Подробнее об этом см. прим. XXIII, 50. Абу Хафс 

анНасафи приводит интересный рассказ о массовом принятии ислама жителя

ми Бухары, согласно которому, когда Кутайба ибн Муслим осадил Бухару, дих-

кан, т.е. правитель города послал ему письмо следующего содержания: «я от

правлю к тебе одного из самых сильных ученых огнепоклонников в моих вла

дениях для того, чтобы он вступил с тобой в дискуссию и послушал твои про

поведи. Если тебе удастся призвать его к своей вере, то и я последую за тобой. 

Но если твои старания окажутся напрасными, то я не отступлю от своей веры, 

и буду воевать против тебя». Затем дихкан отправил к нему жреца по имени 

Хуштийар, который был самым авторитетным из всех жрецов Бухары и жил 

в селении Курджан. Кутайба ибн Муслим ознакомил его с основами ислама 

и описал достоинства пророка Мухаммада. После этого Хуштийар убедился, 

что он прав и принял ислам. Когда это известие дошло до дихкана Бухары, его 

охватил сильный страх, и он бежал в страну тюрков, а жители Бухары все при

няли ислам [alNasafī, p. 325, № 527].

7. В первые века ислама многие жители Средней Азии лишь внешне придер

живались предписаний ислама, а втайне продолжали исповедовать свою веру. 

Особенно это касается представителей знатных семей, которые были храните

лями национальных традиций и в отличие от других слоев общества не могли 

так просто и быстро отказаться от веры своих предков. Достаточно вспомнить 

яркого представителя местной знати, сына правителя Уструшаны Афшина 

Хайзара, который был одним из самых доверенных лиц ‘Аббасидских хали-

фов и ярым защитником интересов ислама, но как оказалось впоследствии, 

он тайно исповедовал веру своих предков и поклонялся идолам [Смирнова, 1969, 

c. 69–73]. По данным археологии, в средние века в селениях области Насафа 

втайне продолжали сохраняться культурные и духовнорелигиозные тради

ции доисламских культов Сугда. При раскопках на средневековом городище 

Сарытепа2 в Камашинском тумане Кашкадарьинского вилаята было обна

ружено домашнее святилище огня с культовым алтарем, функционировавшее 

в VIII–IX вв. [Усманова, Дресвянская, 1973, c. 473]. На городищах IX–XII вв. до

лины Кашкадарьи в большом количестве были найдены очаги и керамические 

подставки к ним — атрибуты, связанные с культом огня [Лунина, 1988, c. 56–64], 

а также расписная керамика специального культового назначения с изображе

ниями дерева, птиц, лягушек, змей и солярных знаков, которые связаны с куль

тами предков, плодородия, луны, солнца, женского начала и др. [Лунина, 1987, 
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c. 98–110]. Домашние святилища и тайные микрохрамы огня функционирова

ли на протяжении всех средних веков, когда языческие верования были под 

запретом и развивались только в домашнем быту. После монгольского завое

вания необходимость в домашних часовнях отпала, так как монголы не пре

следовали никаких религий и с одинаковым уважением относились ко всем 

культам. Поэтому в XIII в. в населенных пунктах, повидимому, стали открыто 

появляться крупномасштабные святилища, которые впоследствии трансфор

мировались в чираг-хана [Усманова, Дресвянская, 1974, c. 22–23].

8. В тексте Б: «перемешались между собой».

9. Ранее то же самое было сделано в Марве [alJa‘kūbī, vol. 2, p. 193; atTabarī, 

I, p. 2886]. На западе ‘арабские завоеватели строили для своих войск военные 

лагеря, некоторые из которых впоследствии превратились в города, а на вос

токе они стали селиться в уже существовавших городах среди местного насе

ления [Бартольд, 1971, c. 363]. В Средней Азии ‘арабские завоеватели проводи

ли активную колонизаторскую политику и заставляли жителей крупных го

родов, таких как Бухара и Самарканд, освободить половину каждого дома для 

нужд колонизаторов [atTabarī, II, 1252]. Значительную часть войск ‘арабских 

завоевателей и их администрации составляли их, так называемые, клиенты 

(маула) из числа принявших ислам иранцев, которые часто выступали в роли 

посредников между ‘арабами и местным населением. ‘Арабскоперсидские ко

лонизаторы проводили активную политику иранизации местного населения 

[Бартольд, 1963а, c. 121]. Эти процессы нашли свое отражение в сочинении 

Махмуда Кашгари, согласно которому, «после того, как в городах Ма вара’ ан

нахра значительно возросло количество персов, они стали похожи на города 

‘Аджама» [МК, т. 3, c. 164; Bosworth, 1963, p. 207]. Эти сведения подтверждают

ся и данными топонимических исследований, согласно которым, начало ак

тивного формирования западноиранской (персидской) топонимии на терри

тории Средней Азии был период ‘арабского завоевания [Хромов, 1980, c. 136]. 

Активная колонизаторская политика проводилась ‘арабами и персами преи

мущественно в Сугде и южной части Тухаристана. В результате этой полити

ки к середине X в. новоперсидский язык вытеснил согдийский язык в Сугде 

и бактрийский — в Тухаристане. Что касается других областей, например 

Хваразма, то он остался в стороне от этих процессов, поэтому в конечном итоге 

там был завершен многовековый естественный и ненасильственный процесс 

ассимиляции ираноязычных хваразмийцев с тюркоязычными хваразмийцами 

[Бартольд, 1963а, c. 122]. Именно поэтому среди местного населения Хваразма 

уже в XII — начале XIII вв., так же как и в настоящее время, уже не было ира-

ноязычных пластов [Бартольд, 1966, c. 244].

10. В тексте: асар-и куфр (آثار كفر) — ‘араб., букв. «следы неверия» [Dehkhoda, 

vol. 12, p. 18419–18420]. В пер. Л: «признаки идолопоклонства»; в пер. Ф: traces 

of unbelief — «cледы неверия»; в пер. Р: кофирлик асарлари — «следы неверия».
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11. В тексте: габр (گبر) — перс., «огнепоклонник», «зороастриец», «габр» 

[Bausani, 1965, p. 970–971; Dehkhoda, vol. 12, p. 18958–18963].

12. В тексте: намаз-и адине (نماز آدينه) — перс., букв. «пятничная молитва», 

калька ‘араб. салат ал-джум‘а (صلاة الجمعة) — «соборная молитва», «пятничная 

молитва» [Monnot, 1995. p. 956–965; Dehkhoda, vol. 14, p. 22731–22734; vol. 10, 

p. 15009–15020]. Cм. также прим. XXV, 3.

13. В тексте: изад-и Та‘ала (تعالى  «перс. ‘араб., «Всевышний Бог — (ايزد 

[Dehkhoda, vol. 3, p. 3709]. Синоним слов Худа-и Та‘ала (خداي تعالى) [Dehkhoda, 

vol. 6, p. 9584] и ‘араб. Аллах Та‘ала (الله تعالى) [Gardet, 1960, p. 406–417; Dehkhoda, 

vol. 3, p. 3250–3251].

14. В тексте: … ин хайр захира-и ахират-и у (اين خير ذخيره آخرت او) букв.: «…за 

это доброе дело запасом для Своего второго миpa», т.е. «за доброе дело в день 

страшного суда». В тексте Б добавлено: «и они все стали мусульманами». О рас

пространении ислама в Бухаре см.: Камолиддин, 2004, c. 169–174; Камолиддин, 

2006, c. 55–59.

XXV

ВОСПОМИНАНИЕ [О] СТРОИТЕЛьСТВЕ СОБОРНОЙ МЕЧЕТИ

1. В тексте Б добавлено: «после того, как был введен ислам».

2. 94 г.х. соответствует 7 октября 712 г. — 25 ноября 713 г. н.э.

3. намаз-и адине (نماز آدينه) — перс., букв. «молитва пятницы», т.е. пятничная 

молитва. Калька ‘араб. салат ал-джум‘а (صلاة الجمعة) — «пятничная молитва» 

[Monnot, 1995, p. 956–965; Dehkhoda, vol. 10, p. 15009–150020; vol. 14, p. 22731–

22734]. Cм. также прим. XXIV, 12.

4. язык жителей Бухарского оазиса был диалектом согдийского языка [al

Istakhrī, p. 314]. В X в. жители города Бухары уже использовали язык дари 

[alMoqaddasī, p. 335]. Распространение языка дари в Бухаре было следстви

ем колонизационной политики ‘арабскоперсидских завоевателей, главными 

опорными пунктами которых в Ма вара’ аннахре были Бухара и Самарканд. 

О бухарском диалекте согдийского языка см.: Лурье, 2004, c. 181–188; Исхаков, 

2008, c. 102–107.

5. руку‘ (ركوع) — ‘араб., букв. «поклон в пояс», «коленопреклонение», т.е. по

ясной поклон во время мусульманской молитвы, когда молящийся, стоя по

клоняется в пояс, положив руки на колени [Dehkhoda, vol. 8, p. 12221; EI, vol. 8, 

p. 420]. См. также прим. IV, 11 и XXII, 38.

6. В тексте: бкнита нкнит (بكنيتا نكينت); в тексте Ж: бкнита бкнит (بكنيتا بكنيت); 
в тексте Г: бкнита нкинта (بكنيتا نكينتا); в тексте Б: мкунийа мкуни (مكونيا مكوني). 

Это — согдийские слова, означающие «поясной поклон». В согдийской буд
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дийской орфографии первое слово (nknby’) произносится в форме nikambyа, 

а второе (nkynbt) — в форме nikēmbt [Frye, 1954, 135, n. 184].

7. саджда (سجده) — от ‘араб. саджде (سجدة) — букв. «поклон», «поклонение», 

т.е. земной поклон во время мусульманской молитвы, когда молящийся опу

скается на колени и прикасается лбом к земле впереди себя [Dehkhoda, vol. 9, 

p. 13483; Rippin, 1995, p. 760–761].

8. В тексте: нкунийа нкуни (نكونيا نكوني); в тексте Ж: бкнийа бкуни (بكنيا بكوني) — 

согдийские слова, означающие «земной поклон». В согдийской буддийской 

орфографии первое слово (nk’ynpt), которое образовано от того же корня, что 

и предыдущее (см. прим. XXIV, 6), произносится в форме nikēmbt [Frye, 1954, 

135, n. 184]. Эти данные указывают на то, что жители Бухары были знакомы 

с буддийскими ритуалами, которые могли быть частью манихейской религи

озной обрядности.

9. В Средней Азии в доисламское время имела широкое распространение 

практика украшения дверей и стен помещений изображениями людей и жи

вых существ [Потапов, 1938, c. 131; Воронина, 1950, c. 210–220]. Живопись была 

одним из обязательных и отличительных атрибутов манихеизма. Сам Мани 

многие века считался выдающимся живописцем, положившим начало этой 

традиции, не свойственной другим религиям [Зуев, 2002, c. 184, 192]. Наличие 

богатой настенной сюжетной живописи в храме Пенджикента позволило ис

следователям прийти к заключению, что этот храм мог принадлежать мани

хеям [Беленицкий, 1954, c. 47–48, 66–68, 81]. *Хотя позднее А. М. Беленицкий 

отказался от своей первой точки зрения о том, что эти храмы — манихейские 

[Е. Н.] Богатая живопись украшала также стены других культовых зданий — 

храма Дильберджин в Тухаристане, буддийского монастыря Аджинатепа (VI–

VIII вв.) в Вахше; дворца правителей Топраккала (III в.) в Хорезме, дворца их-

шидов на городище Афрасиаб (VI–VIII вв.) в Самарканде, дворца бухар-худатов 

в Варахше (VI–VIII вв.), дворца афшинов Уструшаны (VI–VIII вв.), дворца пра

вителей на городище Кафиркала (VI–VIII вв.) в Вахше, а также стены замков, 

домов богатых горожан и других светских зданий — Балалыктепа (V–VI вв.), 

Тавка (VII–VIII вв.), Калаи Кафирниган (VI–VII вв.) и др. В декоре и архитек

туре Хуттала преобладают изображения льва [Гулямова, 1987, c. 127–134], ко

торый был одним из главных символов манихеизма [Зуев, 2002, c. 188, 192–193, 

203]. До нас дошло также множество великолепных памятников высокохудо

жественной живописи, сохранившейся на поверхности различных предметов 

из металла и керамики — серебряных чашах, блюдах, кувшинах, кружках, оссу

ариях, изготовленных в Средней Азии в VI–VIII вв., а также на материи и в виде 

иллюстраций на страницах книг [Пугаченкова, Ремпель, 1965, илл. 120–134].

10. *… 10 В тексте А, Б и В этот фрагмент был сокращен, в результате чего 

смысл стал непонятным [Расулев, 1966, c. 101–102, прим. XXI, 2]. В пер. Л, осно

ванном на этом сокращении, вместо этого: «причина та, что раньше, как расска
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зывают…». Так же в пер. Ф: the reason of this was that in olden times it was related 

that … — «причина этого в том, что в [старые] времена, как рассказывают, …»

11. Эти данные указывают, что жители этих замков, которые были располо

жены в местности Кушки Муган, поклонялись идолам. Выше в тексте Наршахи 

отмечалось, что они относились к роду Каскаса, который был иноземного про

исхождения. См. прим. XV, 3 и 9.

12. *… 12 Этот фрагмент добавлен из текста Ж.

13. В тексте: бам-ха (بامها) — перс., букв. «крыши» [Dehkhoda, vol. 3, p. 4288–

4292]. Здесь это слово употреблено в значении «верх», «высота», «возвышен

ность». Это сообщение, возможно, указывает на то, что соборная мечеть была 

расположена «ниже», т.е. на более низком уровне, чем другие городские зда

ния, и к ее двери нужно было спускаться по улице.

14. В тексте Ж добавлено: «в местности, которая сейчас называется Гардани 

Шутур», т.е. шея верблюда. *Это явно механическая ошибка, сделанная при 

поздней переписке, т.к. Гардани Шутур или Уштур Гардан называется мест

ность первого намазгаха Бухары, основанного Кутайбой ибн Муслимом в север

ной части Ригистана и перенесенного за пределы города Саманидом Мансуром 

ибн Нух ибн Насром. [Е. Н.]

15. В тексте Б добавлено: «Бухары».

16. алФадл ибн Йахйа ибн Халид алБармаки — наместник Хурасана, Рейа 

и Систана, затем Табаристана и Руйана, правил в 175–180/792–797 гг. Он был 

потомком рода Бармакидов, которые в доисламское время были владетелями 

храма Наубахар в Балхе. Главный священник этого храма носил имя Бармак 

-которое переходило по наследству [Dehkhoda, vol. 3, p. 4640]. Когда ‘ара ,(برمك)

бы завоевали Балх, последний представитель рода Бармакидов Абу Халид 

Бармак был отправлен в качестве заложника в Мадину к халифу ‘Усману ибн 

‘Аффану. Там он добровольно принял ислам и мусульманское имя ‘Абд Аллах. 

Один из местных владетелей Тухаристана Низактархан призвал его вернуть

ся к вере своих предков, но он отказался. За это он был убит вместе со всеми 

его сыновьями. В живых остался только его малолетний сын. Его мать бежа

ла с ним в Кашмир, где он вырос и остался верным своей религии [IF, p. 323–

324]. Имя Бармак этимологизируется от санскр. слова pramukha — «глава» 

[Frye, 1954, p. 136, n. 186], которое использовалось также в качестве буддий

ского сана pramukha [Harmatta, Litvinsky, 1996, p. 371].

Согласно Махмуду ибн Вали, Бармакиды имели общее происхождение 

с Саманидами и относились к потомкам некоего Джаббахана [ММВ, л. 315а, 

317а], из династии джабгу Тухаристана. Он был правителем Балха при заня

тии города войсками сасанидского шаханшаха Хусрава I Ануширвана (правил 

в 531–579 гг.) или современником китайского паломника Сюань Цзана (630 г.) 

[Togan, 1969, p. 282]. В 80х годах VI в. наместник Балха Джабгухан был вас

салом Сасанидов и выступил вместе с войсками Бахрама Чубина, присланны
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ми Хурмаздом IV, против объединенных войск царя Бамийана и его союзника 

Кабулшаха, совершивших нападение на Балх [ММВ, л. 312 б — 313 а]. Источником 

сведений Махмуда ибн Вали были недошедшие до нас сочинения Абу Зайда 

алБалхи (IX в.) и АбулКасима Исхака асСамарканди (ум. в 343/954–55 г.) 

[Togan, 1964, p. 61].

По данным «Фада’или Балх» (XII в.), в доисламское время Бармакиды, осно

ватели храма Наубахар, проживали в местности Джаббахан, расположенной 

на западной окраине Балха, откуда этот род и происходил [алБалхи, c. 19, 37]. 

В XII в. асСам‘ани упоминает селение Джаббахан, расположенное около го

родских ворот Балха и указывает о существовании этого селения в IX–X вв. [ас

Сам‘ани, т. 3, c. 171; Jacut, vol. 2, p. 14]. По данным Махмуда ибн Вали (XVII в.), 

старый ‘идгах (или мусалла-и кадим), тянувшийся до нового ‘идгаха (мусалла-и 

джадид), назывался Джаббаханабад [ММВ, л. 317 б]. Здесь, за стеной ра-

бада Балха, находилась крепость Кал‘aи Джаббахан, окруженная высоки

ми стенами и дворец самого Джаббахана [Togan, 1969, p. 281–282]. Название 

Джаббахан (или Дарби Ваки‘а) носили также ворота (дарваза), расположен

ные в западной стене шахр-и бирун, т.е. внешнего города, между старой и но

вой Мусалла [ХТ, л. 317а — 317б]. Около этих ворот, которые были построены 

в XVII в., находился квартал Гузари Джаббахан, который доходил до центра 

шахристана. По данным Махмуда ибн Вали, у Джаббахана был брат по имени 

Фа’из (или Ка’ин), который владел крепостью Хисни Куфадж, расположенной 

в южной части рабада Балха. Между ними были недобрые отношения, изза 

чего Джаббахан был вынужден построить для себя новое селение, которое 

стало называться Карийаи Джаббахан (Селение Джаббахана) [ММВ, л. 307 

б]. Отсюда же происходили и Бармакиды. Вазир Харуна арРашида алФадл 

ибн Йахйа алБармаки в свою бытность правителем Хурасана, проезжая через 

это селение, выступил перед ‘улемами и знатью Балха с речью, в которой отме

тил, что квартал Джаббахан является наследством от его предка Джаббахана, 

который в доисламское время построил также монастырь и храм Наубахар. 

‘Улемы в ответ ему попросили его провести новый канал в квартал, который 

построил его предок Джаббахан [Togan, 1969, p. 283]. Подробнее об алФадле 

ибн Йахйа ибн Халид алБармаки см.: atTabarī, III, 611–645; Гардизи, c. 48–49; 

Dehkhoda, vol. 11, p. 17175.

17. Харун арРашид — 5халиф из династии ‘Аббасидов, правил в 170–193/786–

809 гг. в Багдаде [Omar, 1971, p. 232–234; азЗирикли, т. 9, c. 43–44]. См. также 

прим. XXXIII, 6 и XXI, 8.

18. В тексте: паргин (پارگين) — перс. «помойная яма», «сточная канава» [Dehkhoda, 

vol. 4, p. 5344]. В тексте Б: «решили построить эту крепость». В пер. Л: «бассейн»; 

в пер. Ф: cistern — «водоем»; в пер. Р: [оқава сувлари тушадиган] ҳовуз — «бас

сейн [для сточных вод]». В ‘арабских источниках это слово упоминается в фор

ме фаркин (فارقين) — «котлован», «ров» [IH, 485]. См. также прим. VIII, 143.
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19. 154 г.х. соответствует 24 декабря 770 г. — 12 декабря 771 г. н.э. Однако 

этот год не совпадает со временем правления алФадла ибн Йахйи алБармаки 

(175–180/792–797 гг.).

20. В тексте Б: «силы и энергии».

21. Зажигание светильников, вероятно, не носило ритуальный характер, 

а служило освещением мечети при совершении дополнительных молитв в ноч

ное время.

22. АбулХасан Наср ибн Ахмад ибн Исма‘ил асСамани, известный как 

алАмир асСа‘ид (Счастливый амир), правил в 301–331/914–943 гг. в Бухаре. 

Подробнее о нем см. в гл. XXXVII.

23. В тексте Б и В: Абу … Кади (قاضي… ابو); в тексте А: Абу … Кад (قاض… ابو) — 

во всех списках вторая часть этого имени опущена. Возможно также чтение 

этого имени как АбулКади (ابوالقاضي).
24. В тексте: кибле (قبله) — ‘араб. кибла (قبلة) — букв. «то, что находится на

против»; отсюда ал-кибла (القبلة) — направление на Ка‘бу, находящуюся в Макке, 

которое следует соблюдать во время совершения мусульманской молитвы (ас-

салат) и отправления ряда ритуалов. В мечети киблой называется тот фасад 

здания, который обращен к Ка‘бе. Мусульмане также называют киблой вооб

ще направление на Ка‘бу и Макку. См.: Wensinck, King, 1986, p. 82–88; Резван, 

1991, c. 136; Dehkhoda, vol. 11, p. 17440].

25. В тексте Г: «шестьдесят пять лет».

26. В тексте Б, В, Г, Д и Е: Абу ‘Убайд Аллах (ابو عبيد الله), так же как в пер. Л и 

пер. Р; в пер. Ф: Абу ‘Абд Аллах.

Абу ‘Абд Аллах Мухаммад ибн Ахмад алДжайхани — вазир саманидского 

амира Насра II ибн Ахмада (правил 301–331/914–943 гг.), он был покровите

лем ученых и написал несколько сочинений в различных областях науки. Ему 

принадлежит знаменитый не дошедший до нас географический труд с тради

ционным названием «Китаб алмасалик валмамалик» (Книга путей и стран), 

который он закончил около 320/932 г. Этот труд, который по своим достоин

ствам был равен трудам других ранних ‘арабских географов, содержал ценные 

сведения по истории и исторической географии Средней Азии. Текст самого 

сочинения алДжайхани до нас не дошел, но он был включен в труды более 

поздних авторов, в частности, Ибн алФакиха [Крачковский, 1957, c. 219–224]. 

Подробнее о нем см. прим. XXXVII, 4, а также прим. VIII, 147; XIII, 23; XLI, 4.

27. 306 г.х. соответствует 14 июля 918 г. — 2 июля 919 г. н.э.

28. АбулМузаффар Ибрахим ибн Наср Буритакин Табгач (или Тафгач) хан 

Бугра Карахакан (ум. после 461/1068–69 г.) — второй великий каган Западного 

Караханидского каганата, правил в 444–460/1052–1068 гг. в Самарканде 

[Bosworth, 1971, p. 1113–1117; Dehkhoda, vol. 10, p. 15483]. Его прозвание Табгач/

Тафгач образовано от слова tabγаč, которое происходит от названия рода Тоба, 

основавшего в 386–534 гг. династию Северная Вэй в Северном Китае [ДТС, 
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c. 526]. Древние тюрки использовали это слово для обозначения Китая, китай-

цев и китайского императора, а также уйгуров [МК, т. 1, c. 402, 423]. О терми

не табгач см.: Гумилев, 1967, c. 54, 169, 204 и др. Второй его титул Бугра обра

зован от слова buγrа — «верблюдпроизводитель» [ДТС, c. 120; МК, т. 1, c. 397, 

196; т. 3, c. 271]. Вторая часть его имени — тюркское слово carа — букв. «чер

ный» [ДТС, c. 422; МК, т. 3, c. 240], которое являлось династийным титулом 

Караханидов, возможно, было связано с манихеизмом. В тюркском манихеиз

ме звание кара — «черный» означало духовную должность, обладатель кото

рой ведал воспитанием и обучением молодых учеников в манихейской школе 

[Зуев, 2002, c. 201]. Кроме тюркских титулов Ибрахим Тамгачхан имел также 

пышные мусульманские титулы и почетные прозвания, такие как ‘Изз алУмма, 

‘Имад адДаула, Кахф алМуслимин, Малик алМашрик васСин, алМу’аййид 

ал‘Адл, Насир адДаула, Фахр адДаула, Сайф Халифат Аллах, Тадж алМилла. 

Часть этих титулов была присвоена ему халифом, тогда как остальные он при

своил себе сам [Кочнев, 2006, c. 7, 21, 34, 52 и др.]. Об Ибрахиме Тамгачхане 

см. ИА, т. 9, c. 124, 125, а также прим. VIII, 47.

29. Очевидно, здесь в тексте пропуск; говорится о вступлении на престол 

только одного сына Тамгаджхана и о его борьбе с братом.

30. Наср ибн Ибрахим Шамс алМулк (ум. в 472/1079–80 г.), 3великий ка-

ган Западного Караханидского каганата, правил в 460–472/1068–1080 гг. 

в Самарканде, сын и преемник Ибрахима Тамгач (Тафгач) хана [Босворт, 1971, 

c. 156–160; ИА, т. 9, c. 125; т. 10, c. 70; Кочнев, 2006, c. 207–212]. См. также прим. 

VIII, 47.

31. В тексте: Сайфас (سيفس) — в тексте Г: Сафил (سفيل). Вероятно, это неправиль

ное написание имени Шу‘айс (شعيث) или Шу‘айб (شعيب) — второго сына Ибрахима 

Тамгаджхана. Его полное имя — АбулМузаффар Шу‘айс ибн Ибрахим ибн Наср 

Йагантакин, Йамин адДаула, Туганхан. В персидских источниках он упоми

нается как Шу‘айси Ибрахим. Короткое столкновение между братьями про

изошло в период до 400/1068 г. [Бартольд, 1963, c. 377; Кочнев, 2006, c. 21, 137, 

208–211, 265].

32. *… 32 В этом фрагменте перепутан порядок и содержание предложений. 

Известно, что Ибрахим Тамгаджхан отказался от престола в пользу своего 

сына Насра Шамс алМулка. Другой его сын по имени Сайфас (Шу‘айс) поднял 

восстание против своего брата Шамс алМулка [Бартольд, 1963, c. 377]. Можно 

также предположить, что Шу‘айс на какоето время захватил крепость Бухары 

и его осадил Шамс алМулк, законный преемник Ибрахима Тамгаджхана. 

Однако это не подтверждается данными других источников.

33. В тексте Г: «внутреннего двора».

34. В тексте: Шамс алМулк (شمس الملك) — здесь, очевидно, ошибка вместо 

Сайфас (سيفس), т.е. Шу‘айс (شعيث).

35. В тексте Б: «в крепость».
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36. ал-максура (المقصورة) — ‘араб., букв. «огороженная», т.е. ложе или павильон 

с резной деревянной решеткой в центральной мечети города рядом с минбаром 

и михрабом, предназначенные для халифа, правителя или иных высокопостав

ленных лиц с целью отделить их от толпы [Dehkhoda, vol. 14, p. 21342–21344]. 

Обычно это возвышенное место в мечети перед михрабом, где стоит имам. 

В средние века максуры, которые были только в соборных мечетях крупных 

городов, часто служили местом производства суда и других функций государ

ственной власти, а также для хранения документов и государственной казны 

[Pellat, 1991, p. 180; Большаков, 1991, c. 153; Бартольд, т. 8, c. 352].

37. 460 г.х. соответствует 11 ноября 1067 г. — 30 октября 1068 г. н.э.

38. 461 г.х. соответствует 31 октября 1068 г. — 19 октября 1069 г.

39. *В тексте рассказ о постройке этой мечети в 1068 г. приписывается 

Мухаммад ибн Абу Бакру. Этот персонаж не мог быть Абу Бакром Наршахи 

(умер в 959 г.). Здесь вероятны варианты: а) при переписке допущена ошибка, 

б) в текст введено имя передатчика информации. [Е. Н.]

40. минбар (منبر) — ‘араб., кафедра или трибуна для проповедника в соборной 

мечети, стоящая справа от михраба. При «праведных» халифах и Умаййадах 

минбар был символом политической власти, аналогичным трону. Начиная 

с середины VIII в. минбар стал служить кафедрой для стоящего проповедника 

[Pedersen, Golmohammadi, BurtonPage, 1993, p. 74–81; Большаков, 1991, c. 165; 

Dehkhoda, vol. 14, p. 21576–21578].

41. михраб (محراب) — ‘араб., ниша в стене мечети, обращенной в сторону Макки, 

обозначающая направление (ал-кибла — القبلة), в котором обращены лица молящих

ся. Перед ней стоит имам, произнося молитву. Слово михраб не ‘арабского проис

хождения и упоминается в Кур’ане в значении «алтарь», «святилище» [Fehérvári, 

1993, p. 7–15; Большаков, 1991, c. 166; Dehkhoda, vol. 13, p. 20373]. *В Бухаре мих-

рабы мечетей ориентированы на запад, исключение составляет древнейшая ме

четь Магаки ‘Аттари с отклонением михраба на 20 градусов к югу. [Е. Н.]

42. Мухаммад ибн Сулайман Арсланхан — 12великий каган Западного 

Караханидского каганата, правил в 495–524/1102–1130 гг. в Самарканде 

[Bosworth, 1971, p. 1113–1117].

43. По данным Муллазада, Арсланхан построил минарет в 521/1127 г. [Гафурова, 

1992, c. 87]. Этот минарет соборной мечети сохранился в Бухаре до наших дней и в 

настоящее время известен под названием Минараи Калан (Большой минарет). 

Высота этого минарета, сложенного узорной кирпичной кладкой — 46,5 м. На его 

вершине имеется надпись, согласно которой, он был построен Арслан Мухаммад

ханом [Шишкин, 1936, c. 35–37]. *Минарет — высотная доминанта на территории 

древней Бухары, входит в состав архитектурного ансамбля Паи Калан — «под

ножие Великого». Ствол минарета «одет» в прочную и нарядную «рубашку» 

из жженого кирпича и терракотовых плиток разнообразной формы и рисунка. 

Они уложены в 13 широких орнаментальных поясов с неповторяющимися узо
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рами, в двух из них располагались надписи. Примерно посередине ствола ми

нарета сохранилась полуразрушенная надпись, выполненная почерком «куфи». 

В ней можно разобрать начало «…приказал построить этот благословенный, ве

личественный минарет великий и справедливый хакан, опора веры и власти, 

светоч…» и часть даты начала строительства «пятьсот…», вероятно, 521/1127 

(перевод Б. Бабаджанова) Вторая надпись размещалась в верхней части ствола 

под фонарем. Она была составлена из крупных терракотовых плит с плоской ре

льефной куфической надписью, покрытой непрозрачной бирюзовой глазурью, 

содержавшей дату окончания строительства — 524/1129 г. При взятии Бухары 

в 1920 г. прямым попаданием артиллерийского снаряда был разрушен сталак

титовый карниз и пояс надписи под ним. Во время реставрации в 1923 г. строи

тельная надпись была заменена поясом геометрической мозаики [Нильсен, 1956, 

c. 83–91; Некрасова, 2006, c. 327–331]. [Е. Н.]

44. Подробнее о строительной деятельности Арсланхана и других 

Караханидских правителей см. прим. VIII, 65.

45. В тексте Б: «минарет соборной мечети».

46. 515 г.х. соответствует 22 марта 1121 г. — 11 марта 1122 г. н.э. В тексте Б до

бавлено: «и в 521 г. он построил минарет, примыкающий к мечети».

47. *О двух зданиях мечетей, построенных Арсланхан Мухаммад ибн 

Сулайманом (правил в. 1102–1130 гг.). Существующее здание главной соборной 

мечети Калан (см. Прил., рис. 3 — В) стоит на фундаментах мечети Арсланхана, 

рядом — минарет Калан (1127–1129 гг.). Сейчас они входят в состав архитектур

ного ансамбля Паи Калан. К югу от него располагалось второе здание мечети 

и мазар (кадамгах) Арсланхана, упомянутый в книге Муллазада [Гафурова, 

1992, c. 87]. Согласно местному преданию, Арсланхан построил для себя мав

золей с голубыми куполами. Как пишет Муса Сайидджан, владелец частно

го дома в этом районе, при откопке колодца, якобы, обнаружил эти купола 

[Сайидджан, 1927]. При обследовании этого квартала мне удалось попасть 

в дом, где среди прочих построек в тесном полуподземном помещении нахо

дится мазар, отмеченный небольшой саганой. Хозяин дома сообщил, что са-

ганой отмечена могила строителя минарета Калан. [Е. Н.]

48. Абу Ибрахим Исма‘ил ибн Ахмад ибн Асад асСамани, известный как 

алАмир алМади (Покойный амир), правил в 279–295/892–907 гг. в Бухаре. 

Подробнее о нем см. в гл. XXXIV и XXXV.

49. 290 г.х. соответствует 5 декабря 902 г. — 23 ноября 903 г. н.э.

50. В этой родословной опущено одно звено. На самом деле, Наср был сы

ном Ахмада и внуком Исма‘ила.

51. Абу Мухаммад Нух ибн Наср ибн Ахмад ибн Исма‘ил ибн Ахмад асСамани, 

известный как алАмир алХамид (Преславный амир), правил в 331–343/943–

954 гг. в Бухаре. Подробнее о нем см. в гл. XXXVIII.

52. 340 г.х. соответствует 9 июля 951 г. — 28 мая 952 г. н.э.
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XXVI

ВОСПОМИНАНИЕ [О] ПРАЗДНИЧНОМ нАмазгахе

1. намазгах-и ‘ид (نمازگاه عيد) или ‘идгах (عيدگاه) — перс. кальки ‘араб. ал-мусалла 

букв. «место для моления», «молельня» (см. прим. IX, 4), т.е. загород — (المصلى)

ная мечеть для праздничных молитв, которая называлась также мусалла-л-

‘ид (العيد	مصلى) [BurtonPage, 1993, p. 947–948; Dehkhoda, vol. 14, p. 22735]. Здесь 

в средние века под открытым небом дважды в год рано утром проводились 

праздничные молитвы горожан под руководством или с участием городских 

правителей во время главных мусульманских праздников — ‘ид ал-фитр 

т.е. праздника разговенья и праздника при ,(عيد	الاضحى) и ‘ид ал-адха (عيد	الفطر)

несения жертв [Mittwoch, 1971, p. 1007–1008; Dehkhoda, vol. 11, p. 16470–16471]. 

Такие общественные молельни содержались, как правило, городскими вла

стями, выделявшими для этого многочисленные вакфы. Традиция проведе

ния праздничных молитв в загородных мечетях сохранялась в Средней Азии 

вплоть до начала XX в. Кроме того, в средние века были также небольшие част

ные молельни при кладбищах и других отдаленных от населенных пунктов 

мест. Частные молельни могли быть как в помещениях, так и на открытом ме

сте [Петрушевский, 1966, c. 88–89; Большаков, 1991, c. 174].

2. Ригистан (ريگستان) — центральная площадь в Бухаре (cм. прим. XIII, 2 и 

XXX, 38). Так же назывались одни из двух ворот кухандиза Бухары См. прим. 

VII, 8 и XII, 23.

3. В тексте: намазгах-и ‘ид (نمازگاه عيد) — «праздничный намазгах», но по смыс

лу предложения здесь должно быть намаз-и ‘ид (نماز عيد) — «празничный намаз».

Два главных мусульманских праздника — ‘ид ал-фитр (الفطر	عيد) и ‘ид ал-адха 

т.е. праздник разговенья и праздник принесения жертв, которые на ,(عيد	الأضحى)

зывались также ал-‘ид ас-сагир (الصغير	العيد), т.е. Малый праздник, и ал-‘ид ал-кабир 

-т.е. Большой праздник. персы и тюрки Малый праздник называли ‘ид ,(العيد الكبير)

и рамадан (عيد رمضان) или рамадан байрам (رمضان بيرم), а большой праздник — ‘ид-

и курбан (عيد قربان) или курбан байрам (قربان بيرم). Малый праздник, т.е. праздник 

разговенья, проводится в честь завершения поста в месяце рамадан, начинается 

в первый день месяца шаввал и длится 3–4 дня. Большой праздник, т.е. празд

ник принесения жертв, проводится в день завершения паломничества в Макку 

(хаджж), когда паломники совершают обряд жертвоприношения в долине Мина 

в память о жертвоприношении Ибрахима. Этот праздник начинается в десятый 

день месяца зу-л-хиджжа и также продолжается 3–4 дня [Mittwoch, 1971, p. 1007–

1008; Резван, 1991, c. 88–89; Dehkhoda, vol. 11, p. 16470–16471].

4. Даже после официального введения ислама в городах Средней Азии му

сульмане еще долгое время не были гарантированы от нападений иновер

цев. Особенно это было актуально в Бухаре, потому что она была располо
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жена посередине пустыни, которая была населена кочевниками и иноверца

ми. ‘Арабскоперсидские завоеватели, захватившие города и культурные оа

зисы Средней Азии, долго не могли распространить свою власть над степями 

и полностью подчинить непокорных и враждебно относившихся к ним мест

ных кочевников. Поэтому они были вынуждены вести против них «священ

ные» войны за веру (ал-джихад). Воинов, которые вели эти войны, называли 

«газиями» (ал-гази) и «добровольцами» (ал-мутавви‘ун). Бухара была одним 

из главных опорных пунктов этих отрядов. Отряды газиев вели «священную» 

войну против «неверных», которыми в то время считали тюрков и согдийцев, 

боровшихся за освобождение своей родины от иноземных завоевателей. В ис

точниках отмечаются многочисленные факты столкновений мусульман с тюр

ками, имевшие место в IX–X вв. Из них в 245/859–60 г. в селении Шаузар в об

ласти Самарканда [анНасафи, c. 284], в шаввале 272/ марте 886 г. в местности 

Хуканджа между Байкандом и Фарабром [асСам‘ани, т. 6, c. 347]. Полной без

опасности от иноверцев не было даже в самом городе. В 199/814–15 г. мусуль

манский богослов Ка‘б ибн Са‘ид ал‘Амири по прозванию хваджа Ка‘бан ‘Абид 

был убит иноверцами в Бухаре; в средние века его могила была известна как 

мазар шахида, т.е. «погибшего за веру мученической смертью», и располага

лась к западу от Чашма Аййуб [Гафурова, 1992, c. 61–62].

5. Дарвазаи сарайи Ма‘бад (دروازه سراي معبد) — «ворота дворца Ма‘бад». Выше 

в тексте Наршахи упоминаются ворота Дарвазаи Ма‘бад (دروازه معبد) — «воро

та Ма‘бад». ‘Арабское слово ма‘бад (معبد) означает букв. «места поклонения», 

«храм», «святилище». Однако из дальнейшего текста следует, что здесь речь 

идет о человеке по имени или прозванию Ма‘бад. Подробнее о воротах Ма‘бад 

см. прим. VIII, 114 и XIII, 1.

6. Ма‘бaд алХайл (معبد الخيل) — ‘араб., букв. «место поклонения коням». Согласно 

тексту, это было прозвание амира Бухары. Но по своей структуре слово ма‘бад 

не может быть именем человека, а скорее всего является названием места или 

предмета [Dehkhoda, vol. 13, p. 21109–21110]. Возможно, что в доисламское вре

мя здесь был храм, посвященный культу коня. *Можно также допустить, что 

до ‘арабского завоевания здесь находился храм, связанный с культом Афрасийаба 

[Филимонов, 1986, c. 13–14]. [Е. Н.]. В тексте Б вместо слова алХайл — Халил 

.«т.е. Ма‘бад Халил. В пер. Р: аскарлар ибодатхонаси — «храм воинов ,(خليل)

7. Абу Салих Мансур ибн Нух ибн Наср ибн Ахмад ибн Исма‘ил ибн Ахмад 

асСамани, известный как алАмир асСадид, правил в 350–365/961–976 гг. 

в Бухаре. Подробнее о нем см. в гл. XL.

8. Самтин (سمتين) — селение в области Бухары. Подробнее о нем см. прим. 

VI, 47 и 48.

9. В тексте: мутакаббир (متكبر) — букв. «гордый», «важный», «высокомерный». 

Здесь под этим словом, образованном от 5породы глагола такаббара (تكبر) — 

‘араб., «гордиться», «важничать», на самом деле подразумевается имя действия, 
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образованное от 2породы этого же глагола: ат-такбир (التكبير) — ‘араб., произне

сение молитвенной формулы: Аллах Aкбар («Аллах — Bелик»). Многократный 

ат-такбир — одна из характерных особенностей мусульманского культа. Отсюда 

мутакаббир — «тот, кто произносит ат-такбир» [Dehkhoda, vol. 13, p. 20209].

10. дар-и хисар-и Бухара (در حصار بخارا) — одни из двух ворот цитадели или арка.

11. ним фарсанг (نيم فرسنگ) — полфарсанга, т.е. приблизительно 3–3,5 км [Hinz, 

1965, p. 812–813; Dehkhoda, vol. 11, p. 17075]. Подробнее см.: прим. VIII, 11.

12. *намазгах Мансура ибн Нуха располагался на запад от Бухары. 

Современная дорога проходит по древней трассе, которая вела от ворот Хадшарун, 

позднее Талипач, к Сумитану и саманидскому намазгаху. Сейчас, не доезжая 

примерно километр до некрополя ЧарБакр, с левой стороны, метрах в 20 от до

роги находится довольно большое по площади прямоугольное возвышение. 

Вокруг него располагаются поля. Вероятно, это и есть остатки саманидского 

намазгаха. По сообщениям местных жителей, в разные годы было предпри

нято несколько попыток распахать этот участок, но все они кончались неуда

чей (ломались механизмы, внезапно заболевали люди и пр.). [Е. Н.]

13. В тексте: ин тарих (اين تاريخ) — букв. «это время», «эта дата». Здесь, веро

ятно, имеется в виду год устройства праздничного намазгаха.

14. 360 г.х. соответствует 4 ноября 970 г. — 23 октября 971 г. н.э.

15. *После устройства намазгаха, ворота Ибрахим в южной стене города были 

переименованы в Намазгах. Во время архитектурноархеологических иссле

дований было установлено, что здание, построенное Арсланханом, опирается 

на фундамент более древней постройки. Любопытно, что в труде Муллазада 

строителем намазгаха называется Шамс алМулк Наср ибн Ибрахим (1068–1080), 

могила которого (вероятно, кадамгах) располагалась неподалеку к югу от ма-

зара Турки Джанди [Гафурова, 1992, c. 70]. О Турки Джанди см.: Некрасова, 

2000, c. 110–113; Козаков, Некрасова, 2006, c. 388–389. [Е. Н.]

16. Намазгахи Арсланхан (نمازگاه ارسلان خان) давно вошел в городскую чер

ту. Перед ним сохранилась небольшая площадь с прудом (хауд). Литература 

об этом здании: [Шишкин, 1936, c. 39–42; Нильсен, 1956, c. 61–70; Nekrasova, 

1999, p. 549]. В настоящее время это место расположено в 0,5 км к югу от го

рода посреди садов [Шишкин, 1936, c. 39–42]. Еще раньше Шамс алМулк по

строил здесь намазгах и разбил вокруг него сады. Здесь же находился рибат, 

в котором был похоронен Шамс алМулк [Гафурова, 1992, c. 70].

17. Дарвазаи Ибрахим (دروازه ابراهيم) — ворота Ибрахима. Подробнее см. прим. XV, 2.

18. Шамсабад (شمساباد) — букв. «постройки Шамса», т.е. Шамс алМулка. 

Подробнее о строительстве Шамсабада см. в гл. XV.

19. *… 19 Слово «Арсланхан» вставлено из текста Б.

20. 513 г.х. соответствует 14 апреля 1119 г. — 1 апреля 1120 г. н.э. В тексте Г: 

«350/961 г.» (sic.). В тексте Б добавлено: «[через] 153 года после [строительства] 

первого намазгаха».
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XXVII

ВОСПОМИНАНИЕ [О] РАЗДЕЛЕ ГОРОДА БУХАРы 

МЕЖДУ ‘АрАБАми И НЕ‘АРАБАМИ

1. Хатим алФаких (حاتم الفقيه) — букв. Хатим законовед. В словаре асСам‘ани 

упоминается несколько передатчиков хадисов Бухары с именем Хатим, живших 

в IX — начале X вв. Из них — Хатим ибн ‘Укайл алБухари [alSam‘аnī, f. 546R], 

Хатим ибн Мухаммад алБаррани [асСам‘ани, т. 2, c. 27], Хатим ибн Ахмад ас

Сайрафи алБухари [асСам‘ани, т. 3, c. 326], Абу Са‘ид Хатим ибн Мухаммад ар

Разманахи алБухари [асСам‘ани, т. 6, c. 159], Абу ‘Абд Аллах Хатим ибн Кудайд 

алБухари алУшмийуни [асСам‘ани, т. 1, c. 278], Абу Са‘ид Хатим ибн Наср ал

Марвази алГудждавани (ум. в 264/878 г.) [асСам‘ани, т. 9, c. 126]. Но ни один 

из них не называется факихом, т.е. «законоведом».

2. Кутайба ибн Муслим в 4й раз взял Бухару в 94/712–13 г., когда он обязал 

жителей города выставить воинов для ведения войны в Чаче и Фаргане [atTabarī, 

II, p. 1256–1257]. К этому же времени относится строительство Кутайбой ибн 

Муслимом соборной мечети на месте храма идолопоклонников (см. гл. XXV), 

и, вероятно, окончательное принятие ислама жителями Бухары (см. гл. XXIV). 

О походах Кутайбы ибн Муслима в Бухару см. прим. ХXIII, 50.

3. *Археологические исследования показали, что махалла — кварталы шах-

ристана Бухары времен ‘арабского завоевания действительно были отделены 

друг от друга стенами.

4. шахристан (شهرستان) — перс., букв. «укрепленный город», т.е. внутренний 

город [Dehkhoda, vol. 10, p. 14610–14611].

5. *Вопрос о локализации ворот шахристана — хисар-и дарун (внутренне

го города) — мадины в свое время был и остается предметом дискуссий. Текст 

Наршахи, где указано шесть названий пяти (?) ворот, грубо сокращен и про

тиворечив, не указаны ворота нун (вероятно, искаженное нур или нау) в вос

точной стене шахристана, приведенные им в описании искового докумен

та потомков дихкана Хины. У ‘арабских географов приведены названия семи 

обитых железом ворот, четверо из них аналогичны перечисленным у Наршахи 

[Историю вопроса см.: Давидович, 1978, c. 104–105]. Однако со времени этой 

публикации появились новые факты, дополняющие суть вопроса. Названия 

четырех ворот не вызывают сомнения, в их локализации единодушны все ав

торы, занимавшиеся исторической топографией Бухары. Начнем перечисле

ние ворот по часовой стрелке. 1. В южной стене располагались ворота Базара, 

позднее их стали называть ‘Аттаран, т.к. недалеко от них располагались лав

ки торговцев галантереей, парфюмерией, пряностями и лекарствами. Еще 

одно их название — мах (‘арабский военачальник Зийад ибн Салих алХуза‘и, 

осаждавший восставшую Бухару в 133/750–751 г., подошел к воротам Мах, 
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см. гл. XXIX) — по названию храма Луны, а позднее — по мечети. Четвертое 

название этих же ворот приведено у ‘арабских географов — ворота Мадины 

[СГСА, c. 241] и у Наршахи — ворота Шахр или Шахристан [Давидович, 1978, 

c. 105]. В западной стене располагалось четверо ворот. 2. Ворота Бану Са‘д или 

Са‘дабад. 3. Ворота Бану Асад, доисламское название Мхр, которое обычно 

переводится как «Мухра» — печать. А. М. Беленицкий считает, что ворота на

зывались по имени солнечного божества Митры — Михра [Беленицкий, 1954 

c. 61]. 4. Ворота кухандиз или кандиз (у Лыкошина — ворота Цитадели) или 

Хисара находились, следуя тексту Наршахи, напротив цитадели. Они имели 

некое укрепление в 60 шагов. О. Г. Большаков считает его арочным виадуком, 

соединявшим шахристан с кухандизом, однако исследователь неверно указал 

расстояние между ними — 120 м [СГСА, c. 239], противоречащим указанно

му размеру (60 шагов), за что подвергся критике со стороны Е. А. Давидович 

[Давидович, 1978, c. 115]. Между тем и в наше время, когда стены цитадели 

и шахристана значительно оплыли и подрезаны, расстояние между ними 

не превышает 70 м. В восточной стене цитадели — арка имеется выступаю

щая башня, которая могла быть опорой виадука. Она и сейчас хорошо видна 

на представленных схемах и плане рельефа Бухары. Опора на шахристане 

могла располагаться напротив нее, в этом месте находится ханаках и квар

тальный центр Мирза ‘Усман (конец XVII в.), у ее южного фасада начинается 

улица, ведущая на шахристан. Это самое короткое расстояние между шах-

ристаном и цитаделью (см. Прил, рис. 3, 4) 5. Пятые ворота в западной сте

не шахристана, как и квартал за ними, вероятно, назывались Хакрах (путь 

или дорога истины) и связаны с жилищем знаменитого Абу Хафса Кабира. 

Они располагались неподалеку от северозападной угловой башни шахри-

стана. У ‘арабских географов — Железные ворота, это название принято 

О. Г. Большаковым [Большаков, 1973, c. 243], О. А. Сухарева не определилась 

с названием этих ворот, на плане пометила как северозападные [Сухарева, 

1958, c. 24, прил. 1 между рис. 16 и стр. 17). Следует отметить, что в докумен

тах XVI в. часто встречается название ворот хисар-и кадим (шахристана) 

Дари Аханин — Железные ворота. Однако они находились в южной стене 

и получили название по мастерским кузнецов, которые располагались побли

зости от них, как на территории хисар-и кадим, так и на территории хисар-и 

нау (рабада), их местоположение соответствовало древним воротам ‘Аттаран 

[Джураева, 1983, c. 39–40; Nekrasova, 1999, p. 24–27, abb. 4]. Сложным пред

ставляется вопрос о названиях шестых (северных) и седьмых (восточных) во

рот: нау-нурнун (последнее название ворот считается ошибкой переписчи

ка, исказившим первое либо второе). У ‘арабских географов шестые ворота 

названы Хуфра (Подкопа), так у О. Г. Большакова, О. Г. Сухарева предполага

ет — Хак-рах. В тексте Наршахи последние, седьмые ворота в восточной стене 

шахристана названы нау, но тут же сообщается, что могила Абу Хафса нахо
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дится у ворот нау, т.е. у шестых ворот (далее следует описание ситуации, свя

занной с кладбищем Абу Хафса к северу от шахристана). Далее, следуя тексту: 

«Если в эти ворота войти, то на правой руке будет мечеть Курайшитов, кото

рая находится недалеко от жилища хваджи Абу Хафса» [Наршахи, 1897, c. 76]. 

То есть здесь речь идет о шестых воротах нау. Однако ранее в главе XIII сказа

но, что у ворот нур (опять же шестых) располагается земля Караки ‘Алавийан 

и амир Мансур ибн Нух (правил в 350–365/961–976 гг.) построил здесь вели

колепный дворец. Вероятно, одним из названий шестых ворот было «Ворота 

Мансура». Седьмые ворота, как полагают О. Г. Большаков и О. А. Сухарева, 

назывались нау, у ‘арабских географов — нур. Однако они имели еще одно 

название — Самаркандские, наиболее раннее упоминание о них у Наршахи 

относится ко времени восстания Муканна‘. Джабра’ил ибн Йахйа — вазир ха-

лифа алМахди (775–785 гг.) — пришел в Бухару для войны с Муканна‘ и рас

положил свое войско около Самаркандских ворот [Наршахи, с. 68]. Позднее 

они упоминаются в описании большого пожара 325/937 года, начавшегося 

у Самаркандских ворот и охватившего базары, сконцентрированные снару

жи шахристана вдоль восточной и частично южной его стен, при этом сго

рела мечеть Мах [Наршахи, с. 87]. Еще одно упоминание названия этих во

рот связано с популярным до наших дней мазаром Саййид Пабанд (Саййид 

АбулХасан Хамадани, убит в 1004 г.). Он располагается в юговосточной чет

верти шахристана вблизи магистрали, выводившей к восточным воротам го

рода. В книге Муллазадa сообщается, что его могила находится на террито

рии внутреннего города (хисар-и дарун) у Самаркандских ворот [Гафурова, 

1992, c. 86; Бабаджанов, Рахимджани, 1987, c. 54]. [Е. Н.]

6. Дари Базар (در بازار) — перс., букв. «ворота рынка» [Dehkhoda, vol. 3, p. 4082–

4085]. В ‘арабских источниках эти ворота называются Баб алМадина (باب المدينة), 
т.е. «воротами города» [alIstakhrī, p. 306; IH, p. 483]. Эти ворота назывались 

также «ворота ‘Аттаран» и «ворота Мах» [Сухарева, 1958, c. 18–20].

7. Дари ‘Аттаран (در عطاران) — перс. ‘араб., «ворота парфюмеров» [Dehkhoda, 

vol. 10, p. 15944]. В пер. Л: «ворота продавцов пряностей». Ниже название этих же 

ворот он перевел как «ворота продавцов благовонных трав» (см. прим. XXX, 41).

8. В тексте Дари Нун (در نون) — ниже в этой же главе приводится чтение Дари 

Нау (در نو) — «новые ворота» (см. ниже, прим. XXVII, 96). В ‘арабских источни

ках название этих ворот приводится в форме Баб Нур (باب نور) [alIstakhrī, p. 306; 

IH, p. 483]. Следовательно, здесь название этих ворот следует читать в форме 

Дари Нур (در نور) — «ворота Нур». В тексте другой рукописи, которой пользо

вался Н. Лыкошин, эти ворота называются Дари Хисар — «ворота хисара».

9. раби‘а и мудар (ربيعة و مضر) — два объединения северно‘арабских племен 

[Dehkhoda, vol. 8, p. 11912; vol. 13, p. 21039]. Подробнее о племени мудар см.: ас

Сам‘ани, т. 1, c. 52–54.
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10. ахл-и Йаман (اهل يمن) — жители Йамана. Подробнее о йаманских ‘арабах 

см.: асСам‘ани, т. 1, c. 54.

11. Куйи Риндан (كوي رندان) — перс., «улица Риндов», или «улица разврат

ников» [Dehkhoda, vol. 8, p. 12254–12255]. В средневековом Марве также была 

улица Куйи Риндан [Бартольд, 1964, c. 172]. В тексте Ж и З: Куйи Падид (كوي 
открытая улица», т.е. улица, открытая для общественного пользова» — (پديد

ния. В тексте Б: Куйи Габран (كوي گبران) — «улица габров», т.е. огнепоклонни

ков [Dehkhoda, vol. 12, p. 18958–18963]. Персидское слово ку (كو) переводит

ся в пер. Л: улица; в пер. Ф.: quarter — «квартал»; в пер. Р: кўча — «улица». 

О. Г. Большаков также переводит это слово как «улица» [СГСА, с. 238, 249, 250, 

254]. По мнению О. А. Сухаревой, это слово следует переводить как «квар

тал» [Сухарева, 1965, с. 101–102]. Согласно О. Д. Чехович, в Х–ХVII вв. терми

ны ку, куча и махалла обозначали разные, но тесно взаимосвязанные поня

тия. Слово ку обозначало улицу, обычно носившую название того квартала, 

через который она проходила внутри города [СД, с. 377]. На наш взгляд, это 

слово следует переводить как «улица», поскольку первоначально это слово 

обозначало улицу, которая впоследствии превратилась в квартал. Еще в сред

ние века, когда это слово употреблялось в отношении квартала, его название 

переводилось как «улица». Так, в ХII в. асСам‘āни пишет, что квартал Сиккат 

алЛаббāдин (اللبادين	سكة) на фāрси назывался Куйи Намазгарāн (نمذگران	كوي) [аl

Sam‘ānī, f. 493V]. Оба названия этого квартала переводятся как «Улица валяль

щиков войлока». *ринды — союзы «молодцев», один из вариантов понятия, 

передававшегося терминами «шатир», «‘аййар», «фатан» [de Bruijn, 1995, 

p. 549; СГСА, c. 238]. Северовосточная угловая башня шахристана Бухары 

называлась ‘Аййар. Ее наиболее раннее упоминание относится к 1й трети 

XV в. [Гафурова, 1992, c. 85]. Башня ‘Аййар нанесена на план Парфенова

Фенина под № 358 [Некрасова. 2006, c. 264]. Важные факты об особой воо

руженной организации ‘аййаров, составлявших организованное ядро в опол

чении бухарцев, приводит О. Г. Большаков [Большаков, 1981, c. 14–16] [Е. Н.]

12. калисийа-и тарсайан (كليسياي ترسايان) — перс., букв. «церковь христиан» 

[Dehkhoda, vol. 5, p. 6621–6622; vol. 12, p. 18525]. Имеется множество сведений 

письменных источников о распространении христианства в Средней Азии в пе

риод раннего средневековья. В частности, одним из крупнейших центров хри

стианства несторианского толка был Самарканд [Буряков, 1994, c. 23].

13. масджид бани ханзала (مسجد بني حنظله) — ‘араб., «мечеть Бану Ханзала», 

т.е. мечеть ‘арабского племени бану ханзала ибн малик [Montgomery Watt, 1971, 

p. 168–169; Dehkhoda, vol. 6, p. 9221]. См. также: асСам‘ани, т. 4, c. 251.

14. Куйи Вазир ибн Аййуб ибн Хассан (كوي وزير بن ايوب بن حسان) — «улица Вазира 

ибн Аййуба ибн Хассана».

15. Куйи Ках (كوي كاخ) — перс., «улица дворца» [Dehkhoda, vol. 12, p. 17923–17924].
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16. сарханг (سرهنگ) — перс., «военачальник», а также военный чин [Bosworth, 

1998, p. 55; Dehkhoda, vol. 9, p. 13638–13639].

17. Аййуб ибн Абу Хассан атТамими — ‘арабский военачальник, в 104/722–23 г. 

он участвовал в походе Са‘ида алХараши против согдийцев в Фаргану. Позднее 

он был наместником Марва и в 119/737 г. Асад ибн ‘Абд Аллах смеcтил его с этой 

должности [atTabarī, II, p. 1144, 1145, 1633].

18. сарай (سراي) — перс., «дом», «жилище», «дворец» [Dehkhoda, vol. 9, 

p. 11355–11356].

19. Однако из дальнейшего текста следует, что все амиры Бухары жили в одном 

дворце, который ранее принадлежал местному дихкану Бухары по имени Хина.

20. Хина (خينه) — имя дихкана Бухары; ср. имя бухар-худата Кана (كانا) (см. 

прим. ХXI, 2). В области Фарс упоминается селение по названию Хина (خينه) 

[Dehkhoda, vol. 7, p. 10219].

21. В тексте: ках (كاخ) — перс., «дворец» [Dehkhoda, vol. 12, p. 17923–17924]; 

в пер. Л: «дворец»; в пер. Ф: castle — «замок»; в пер. Р: қаср — «дворец».

22. В тексте: аз даст-и худаванд-и у бирун шуде буд  (شده	بيرون	او	خداوند	دست	از	
букв. «из рук его господина». В пер. Л: «владение перешло к другому хо — (بود

зяину»; в пер. Ф: passed from him by the will of God — «ушло от него по воле 

Бога»; в пер. Р: ўз эгаси қўлидан чиқди — «вышел из владения своего хозяина».

23. 150 г.х. соответствует 6 февраля 767 г. — 25 января 768 г. н.э.

24. Кадре (كدره) — букв. «темный», «мрачный» [Dehkhoda, vol. 12, p. 18215], 

но по контексту это слово должно означать «потомки». По мнению Р. Фрая, это 

слово может быть местной формой новоперсидского кадивар — «земледелец» 

[Frye, 1954, p. 138, n. 198].

25. В тексте Б добавлено: «поехали в Багдад и».

26. Абу Джа‘фар Даваники (ابو جعفر دوانقي) — имеется в виду халиф ‘Абд 

Аллах ибн Мухаммад алМансур, 2халиф из династии ‘Аббасидов, правил 

в 136–158/754–775 гг. в Багдаде [азЗирикли, т. 4, c. 259; Dehkhoda, vol. 14, 

p. 21655].

27. халифа (خليفه) — ‘араб., букв. «наместник», «преемник» [Sourdel, Lambton, 

Holt, 1978, p. 937–953; Dehkhoda, vol. 7, p. 9939–9940]. Выше это слово было упо

треблено в значении «наместник». Здесь оно употреблено в значении «халиф». 

Подробнее см. прим. I, 11.

28. *…28 В тексте: да‘ва карданд ин ках-ра (دعوى كردند اين كاخ را) — «предъявили 

иск на этот дворец». В пер. Л этот фрагмент опущен.

29. В тексте: кубале (قباله) — «купчая», «документ на право собственности» 

[Dehkhoda, vol. 11, p. 17428]. В пер. Л: «документ»; в пер. Ф: deed — «акт о пере

даче»; в пер. Р: ҳужжат — «документ». В пер. Л добавлено: «В этом докумен

те они упоминали о целом квартале, занимавшем четвертую часть внутренне

го города; квартал этот…».
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30. Чуба (Джуба) и Баккалан (جوبه بقالان) — перс. ‘араб., базарчик бакалеев, 

т.е. торговцев зеленью и овощами, или *торговый ряд продавцов сухими съест

ными припасами (мука, крупы и т.д.) [Dehkhoda, vol. 4, p. 4903]. Локализацию 

базара см. рис. 3–1б. В пер. Л: «деревянные бакалейные лавки» (от перс. чуб — 

«деревянный»). Однако, слово чуба или джуба является формой слова джау-

бак (جوبق), которое означало место наподобие хана, т.е. каравансарая или тор

гового центра [асСам‘ани, т. 3, с 345]. В средние века термин джаубак употре

блялся для обозначения небольших фруктовых базаров [Бартольд, 1963, c. 194; 

Сolin, 1960, p. 961; Dehkhoda, vol. 5, p. 7895]. См. также прим. VIII, 56.

31. Писташиканан (پسته شكنان) — перс., букв. «щелкающие фисташки» или 

«надкалывающие фисташки» [Dehkhoda, vol. 4, p. 5612–5613]. Здесь указана 

специализация базара. Вероятно, на этом базаре располагались ремесленни

ки, подготовлявшие к продаже плоды фисташкового дерева. И в настоящее 

время фисташки, доставляемые из горных лесов, где встречается это дерево, 

прежде чем поступить в продажу, подвергаются надкалыванию створок пло

да. Каждую фисташку ударяют молотком на обрубке дерева и чутьчуть раска

лывают. Когда надколотые уже фисташки поджариваются в котлах, щель уве

личивается и в таком уже виде фисташки идут в продажу; иначе трудно было 

бы раскусить фисташку (прим. Н. Лыкошина). *В наши дни на базарах также 

продаются надколотые фисташки и косточки урюка. Это семейное ремесло, тех

нология которого сохранилась с глубокой древности. Сначала фисташки зама

чивают, затем кладут на обрубок дерева, надкалывают, затем в казане прока

ливают. Косточки урюка приготавливают по этой же технологии, при подсу

шивании в казан добавляют золу растений и соль. В конце XIX — нач. XX вв. 

в Бухаре было два небольших квартала Писташиканан. Один из них распола

гался в Джуйбаре в югозападной части хисар-и нау (новый город) — название 

домонгольского хисар-и бирун (внешний город). Другой квартал находился 

в северозападной части хисар-и нау [Сухарева, 1976, c. 109, 144]. Локализацию 

базара см. рис. 3–1в).

32. *… 32 В пер. Л этот фрагмент вставлен выше (см. прим. XXVII, 27). *Из 

описания следует, что дихкану Хина принадлежала юговосточная четверть 

шахристана (см. план Бухары накануне ‘арабского завоевания): «…с третьей 

стороны большой дорогой, которая проходит от ворот Нун до половины горо

да, от ворот ‘Аттаран до ворот Нун». Во второй части фразы при переписке, ве

роятно, допущена ошибка. Должно быть: …«с четвертой стороны большой до

рогой, которая проходит от ворот ‘Аттаран до половины города». [Е. Н.]

33. * …33 Этот фрагмент имеется только в текстах В и Г; и в пер. Л.

34. В тексте: диха-и хасс (ديهه خاص) — перс., букв. «частные селения», т.е. селе

ния, относящиеся к категории землевладения мулк-и хасс (ملك خاص) — «частное 

владение» [Dehkhoda, vol. 6, p. 9312–9313; vol. 8, p. 11339]. Подробнее об этом 

виде землевладения см. прим. VII, 54, 56 и VIII, 37.
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35. Руди Бухара (رود بخارا) — перс., букв. «река Бухары»; здесь, вероятно, 

имеется в виду Шахруд — главный магистральный канал, орошавший Бухару. 

Об оросительных каналах Бухары см. гл. XVII.

36. В текстах А, Б и В: Фаравиз (فراويز), так же в пер. Л и Р; в пер. Ф: Фараваз (فراواز).
Фаравизи ‘Улйа (فراويز عليا) — ‘араб. Фаравиз ал‘Улйа (فراوز العليا), т.е. Верхний 

Фаравиз. Выше название этого канала приводится в форме Фараваз ал‘Улйа 

В ‘арабских источниках упоминаются канал (нахр) и рустак с на .(فراوازالعليا)

званием Фараваз ал‘Улйа (فراوز العليا) [alIstakhrī, p. 310, 311; IH, p. 485, 487]. 

Подробнее об этом канале см. прим. XVII, 24, 25.

37. В тексте: саджл карданд (سجل كردند) — перс., букв. «сделали запись», т.е. со

ставили документ или письмо.

38. В тексте: дар даст (در دست) — перс., букв. «в руках», «по рукам», т.е. «среди».

39. Дари Бани Са‘д (در بني سعد) — «ворота Бану Са‘д», т.е. ворота ‘арабского 

племени бану са‘д [Dehkhoda, vol. 9, p. 13652]. В ‘арабских источниках — Баб 

Бани Са‘д (باب بني سعد) [alIstakhrī, p. 306; IH, p. 483].

40. Масджиди Бани Са‘д (مسجد بني سعد) — «мечеть Бану Са‘д», т.е. мечеть ‘араб

ского племени бану са‘д.

41. Хасан ибн ‘Ала Сугди (حسن بن علا سغدي) — в тексте Б и Г: Са‘ди (سعدي); так же 

и в пер. Л. ‘Ала (علا) — упрощенная форма ‘арабского имени ал‘Ала’ (العلاء), 

употреблявшаяся среди населения не‘арабского происхождения. По мнению 

О. А. Сухаревой, этот ал‘Ала’ происходил из ‘арабского племени бану са‘д, ко

торого Кутайба наделил землей в шахристане Бухары [Сухарева, 1958, c. 29]. 

Возможно также, что он был клиентом (маула) этого племени. Этот же чело

век ниже в тексте Наршахи упоминается как Хусайн ибн ал‘Ала’, который был 

начальником полиции (сахиб-и шурат) Исма‘ила ибн Ахмада асСамани и на

зывается также военачальником и строителем стены Бухары (см. прим. XXXV, 

24). В правление его сына Ахмада ибн Исма‘ила асСамани Хусайн ибн ‘Ала под

нял против него восстание в Джурджане и Табаристане (см. гл. XXXV).

*О. Г. Большаковым установлено время жизни Хасана (Хусайна) ибн ‘Ала 

Са‘ди (Сугди) — при Тахиридах и Исма‘иле асСамани [СГСА, c. 313]. У Наршахи 

этот персонаж упоминается в нескольких главах. Хасан ибн ‘Ала владел вы

соким замком в юговосточной четверти шахристана. При Тахиридах он от

строил торговый огороженный квартал (см. рис. 3–2а), ему же принадлежа

ла недвижимость внутри шахристана. За отказ продать свои владения та-

хиридскому вазиру Хафсу ибн Хашиму, Хасан ибн ‘Ала вместе со своими 

братьями 15 лет провел в тюрьме и был освобожден во время прихода к вла

сти Саманидов (гл. XXVII). В год прибытия Исма‘ила асСамани в Бухару 

(260/874 г.) он был начальником полиции и руководил подавлением мятежа 

в окрестностях города (гл. XXXV). В этой же главе упомянуто, что Хасан ибн 

‘Ала был строителем (вероятно, куратором строительства — кутвалом) сте

ны Бухары. В следующей главе (XXXVI) сообщается, что в правление сына 
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Исма‘ила асСамани — Ахмада (правил в 295–301/907–914 гг.) Хусайн ибн ‘Ала 

восстал и захватил часть областей Гурган и Табаристан. Вскоре после полу

чения этого сообщения, Ахмад ибн Исма‘ил был убит (301/914 г.) в результа

те заговора, руководимого, скорее всего, все тем же Хусайном (Хасаном) ибн 

‘Ала, который был схвачен и казнен. Хронологическая реконструкция собы

тий не позволяет все вышеперечисленные деяния присвоить одному человеку. 

Между строительством стены Бухары (рабада), законченного в 235/849–50 г. 

(параллельно с ней торгового квартала ‘Ала), и казнью Хусайна (Хасана) ибн 

‘Ала (914 г.) прошло более 60 лет. С одной стороны кураторство над строи

тельными работами (середина IX в.) столь большого масштаба как внешняя 

городская стена не могли доверить юнцу, с другой — человек, находившийся 

в преклонном возрасте в 914 г. вряд ли решился на авантюру захвата целых 

областей государства Саманидов и составление заговора против правителя 

страны. Вероятно, действующими лицами событий являлись два либо три 

человека (варианты: отец — сын — внук, старший и младший братья), при

надлежащие к дихканскому роду Сугди. [Е. Н.]

42. В тексте: кушк (كوشك) — перс., «замок» [Dehkhoda, vol. 12, p. 18721].

43. Куйи ‘Ала (كوي علا) — «улица ‘Ала». В XII в. асСам‘ани упоминает ули

цу (сикка) ал‘Ала’ (سكة العلاء) в Бухаре [асСам‘ани, т. 6, c. 207]. Предполагается, 

что этот квартал находился не в шахристане, а на территории рабада [СГСА, 

c. 314]. Cм. также прим. XXXV, 25.

44. Дарвазаи ‘Ала (دروازه علا) — ворота ‘Ала. Предполагается, что эти ворота 

находились в стене рабада Бухары [СГСА, c. 314].

45. В тексте: хазире (حظيره) — перс., букв. «огороженное пространство» 

[Dehkhoda, vol. 6, p. 9133]. Предполагается, что здесь речь идет не об огоро

женном участке, засеянном зерном, а о рабаде Бухары [СГСА, c. 314]. Cм. так

же прим. XXXV, 26.

46. В тексте: хасил (حاصل) — ‘араб. букв. «урожай», «сбор», «поступления», 

«выручка» [Dehkhoda, vol. 6, p. 8515–8517]. Здесь речь идет не о зерне, а о сбо

рах и поступлениях [СГСА, c. 312–314]. В пер Л: «зерно».

47. В тексте: галле (غله) — ‘араб. галла (غلة) — «доход», «прибыль», «жатва», 

«урожай», «зерно» [Dehkhoda, vol. 11, p. 16791–16792]. Предполагается, что здесь 

речь идет не о земледелии, а о земельной ренте, т.е. о доходе с торговых пред

приятий [СГСА, c. 312–313].

48. В тексте: мустагалл (مستغل) — ‘араб., букв. «доход», «прибыль» [Dehkhoda, 

vol. 13, p. 20829], т.е. земля, приносящая доход, на которой расположены лавки 

и другие строения базара [СГСА, c. 313]. В пер. Л: «пашни». *По заключению 

В. И. Распоповой, базар Пенджикента является наглядным примером муста-

галла, т.е. «все то, что приносит доход, в том числе и земельные участки, кото

рые сдаются в аренду под постройку, сами постройки, сдаваемые в аренду под 

жилье, мастерские или торговые помещения» [Распопова, 1971, c. 73–74]. [Е. Н.]
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49. Хасан ибн Тахир — среди представителей династии Тахиридов правителя 

с таким именем нет [Dehkhoda, vol. 1, p. 194; vol. 10, p. 15326–15327]. Здесь, возмож

но, имеется в виду ‘Абд Аллах ибн Тахир (правил в 213–230/828–845 гг.) [Marin, 

1960, p. 52–53; Frye, 1954, p. 138, n. 200] или, скорее всего, Хусайн ибн Тахир 

атТа’и, который был братом последнего тахиридского правителя Мухаммада 

ибн Тахира (правил в 248–259/862–873 гг.). Ниже в тексте Наршахи отмеча

ется, что после падения власти Тахиридов Хусайн ибн Тахир на время захва

тил Бухару. Бесчинства его хваразмийских воинов вызвали восстание жителей 

города, которое закончилось изгнанием из Бухары Тахиридов и призванием 

Саманидов. Подробнее см. в прим. XXXIV, 12.

50. Хафс ибн Хашим (حفص بن هاشم) — в тексте Г: Хишам (هشام).

51. В тексте: бе-йек-бар (بيكبار) — перс., «один раз». В пер. Л: «всех их сразу»; 

в пер. Ф: once — «один раз»; в пер. Р: бир марта — «один раз».

52. В тексте Б добавлено: «и каковы ваши намерения?».

53. В тексте Б добавлено: «и хотели разрушить тюрьму и…».

54. *Из нескольких отрывков, посвященных Наршахи Хасану ибн ‘Ала 

Са‘ди (Сугди), складывается впечатление, что действующими лицами в них 

являются не один, а два или несколько человек, принадлежавших к одно

му дихканскому роду. Вероятно, еще накануне прихода ‘арабов, им принад

лежал замок в юговосточной четверти шахристана. У ворот Бану Са‘д или 

Са‘дабад, выходивших в рабад, Хасан ибн ‘Ала выстроил торговый огорожен

ный квартал, называвшийся, как и его ворота, ал‘Ала (см. рис. 3–2а — улица, 

вероятно, позднее квартал, которую отстроил ал‘Ала). Время жизни устано

вил О. Г. Большаков [Е. Н.].

55. Дари Бани Асад (در بني اسد) — «ворота Бану Асад», т.е. ворота ‘арабского 

племени бану асад [Caskel, 1960, p. 683–684; Dehkhoda, vol. 2, p. 2248]. ‘В ‘араб

ских источниках — Баб Бани Асад (باب بني اسد) [alIstakhrī, p. 306; IH, p. 483].

56. В тексте: джахилийат (جاهليت) — ‘араб. ал-джахилиййа (الجاهلية) — букв. 

«неведение», «невежество», «язычество» [EI, vol. 2, p. 383–384; Dehkhoda, vol. 5, 

p. 7460–7461; EI, vol. 2, p. 383–384]. Здесь имеется в виду время господства язы

чества, т.е. доисламская эпоха. См. также прим. XIII, 4.

57. Дари Мухре (در مهره) — «ворота Мухра». В ‘арабских источниках: Баб 

Мухр (باب مهر) — другое название ворот Бану Асад [alIstakhrī, p. 306; IH, p. 483]. 

По мнению А. М. Беленицкого, это название следует читать как Михра — имя 

солнечного божества Митра, святилище которого могло находиться в этом ме

сте [Беленицкий, 1954, c. 61]. В области Ардабила упоминается селение Мухре 

.[Dehkhoda, vol. 14, p. 21906] (مهره)

58. В тексте Г и Д, так же как в тексте рукописи 2212/I ИВ АН РУз: Кандиз 

цитадель» [Dehkhoda, vol. 12, p. 18625]; та» — (كهندز) вар. перс. кухандиз — (كندز)

кое же чтение принято в пер. Л: «ворота цитадели»; в пер. Ф: gate of the citadel — 

«ворота цитадели». В тексте А, Б и В: Дари К. б. рийа (گبريه	در) — «ворота габров» 
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или «ворота огнепоклонников»; в тексте Ж и З: Канди нау (كند نو). Выше в тексте 

Наршахи термин кандиз (كندز) употреблен несколько раз (см. гл. VIII). В ‘араб

ских источниках название этих ворот приводится в форме Баб алКухандиз 

.ворота цитадели» [alIstakhrī, p. 306; IH, p. 483]» — (القهندز باب)

59. В тексте: Ф. г. сад. ра (فغسادره) — в пер. Л и Ф: Фагсадра; в пер. Р: Фагсадара; 

в тексте Б: Фагадра (فغادره). В первой части этого названия можно видеть согд. 

faγ/βaγ — «идол» [Frye, 1954, p. 138, n. 201].

60. В тексте: гуристан-ха (گورستانها) — перс., «кладбища».

61. В тексте: камар (كمر) — перс., букв. «пояс», «ремень»; «гора», «скала»; 

«середина» [Dehkhoda, vol. 12, p. 18572–18574]; в пер. Л: «укрепление»; в пер. Ф: 

arch — «арка», «свод»; в пер. Р: камар — «ремень», «пояс». *О виадуке см. прим. 

XXVII, 5. [Е. Н.]

62. Субаштакин (سوباش تكين) — имя этого амира состоит из тюркского титу

ла sübаšī (سباشي) — «военачальник» [alKhowarezmī, p. 120] и takīn/tigīn (تكين) — 

«раб», «принц», «царевич» [ДТС, c. 547; МК, т. 1, c. 391]. В тексте А, Б и Г: 

Сунаштакин (سوناش تكين); в тексте В: Сунастакин (سوناس تكين); такое же чтение 

принято в пер. Л.

Субашитакин был одним из главных военачальников караханидского пра

вителя илик-хана Насра. В 396/1005–06 г., когда Махмуд Газнави, отправил

ся в поход в Индию, илик-хан, воспользовавшись его отсутствием, отправил 

в Хурасан большую часть своих войск во главе с Субашитакином [ИА, т. 9, 

c. 78, 79; Байхаки, c. 674, 893, 894; Гардизи, c. 91, 93].

63. Гробница Субашитакина, судя по тексту, должна была находиться око

ло ворот Кухандиза в Бухаре.

64. Дари Хакрах (در حقره) — ниже в тексте Наршахи приводится народная 

этимология названия Хакpaх, согласно которой, эта местность называлась 

«дорогой истины» (хакрах) потому, что люди приходили сюда за получени

ем фатва у хваджи Абу Хафса, а фатва обозначалась словом хакк — «истина» 

(см. ниже). Однако в ‘арабских источниках название этих ворот приводится 

в форме Баб Хуфра (باب حفرة) [alIstakhrī, p. 306; IH, p. 483]. В одной из рукопи

сей, привлеченных при подготовке к изданию текста А, также приводится чте

ние Хуфре (حفره), которое представляется более верным. Название Хуфре про

изводится от ‘арабского слова хуфра (حفرة) — «подкоп» [СГСА, c. 214]. В тексте 

Б: Дари Хафс (در حفص); в тексте Г: Дари Хидра (در خضرة).
65. хваджа имам шайх муфти Абу Хафс Ахмад ибн Джа‘фар алБухари, из

вестный как Абу Хафс алКабир (ум. в 217/832 г.) — факих ханафитского тол

ка из Бухары; он происходил из селения Хайзахуза (Хайрахура), которое было 

расположено в 5 фарсахах от Бухары, около селения Зандани [асСам‘ани, т. 5, 

c. 228]. По некоторым данным, его полное имя было Абу Хафс Ахмад ибн Хафс 

ибн Заркан ибн ‘Абд Аллах ибн алДжарр ал‘Аджили алБухари, который ро

дился в 150/767 г. [Frye, 1954, p. 139, n. 203]. В свое время он считался наиболее 
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авторитетным ученым мусульманского мира по вопросам фикха и веры после 

имама Абу Ханифы и Мухаммада ибн алХасана ашШайбани. В средние века 

его могила в Бухаре почиталась людьми как мазар святого хваджа Абу Хафса 

Кабира [Гафурова, 1992, c. 58–59, 69].

66. имам Абу ‘Абд Аллах Мухаммад ибн алХасан ибн Фаркад ашШайбани 

(131–189/748–804 гг.) — сириец, маула ‘арабского племени бану шайбан, второй 

ученик и сподвижник имама Абу Ханифы анНу‘мана ибн Сабита атТайми, из

вестного как алИмам алА‘зам (80–150/699–767 гг.), основателя ханафитской 

школы мусульманского законоведения. Он является автором сочинения «ал

Джами‘ ассагир» (Малый сборник хадисов). Подробнее о нем см.: асСам‘ани, 

т. 7, c. 433; Сhaumont, 1998, p. 405–407; азЗирикли, т. 6, c. 309; Халидов, 1991, 

c. 11–12.

67. В тексте: мута’аххиран (متاخران) — ‘араб. мута’аххирун (متاخرون) — букв. 

«поздние», «позднейшие» [Dehkhoda, vol. 13, p. 20129]. В исламской религиозной 

традиции учителя все делятся на два разряда: ученые, жившие до имама Шамс 

алA’имма алХалва’и (ум. в 452/1060 г.), назывались ал-мутакаддимун (المتقدمون) — 

«ранние», «прежние», а ученые, жившие после него — ал-мута’аххирун (المتاخرون) — 

«поздние», «позднейшие».

68. В тексте: куббат ал-ислам (قبة الاسلام) — ‘араб., букв. «купол ислама» 

[Dehkhoda, vol. 11, p. 17442]. В пер. Л: «светоч ислaма»; в пер. Ф: Dome of Islam — 

«купол ислама»; в пер. Р: Қуббат ул-ислом — «купол ислама». В средние века 

Бухара была известна с эпитетом Куббат алислам — «Купол ислама» на Востоке. 

Такой же эпитет имел город Харат.

69. В тексте Б: «оттуда».

70. Абу ‘Абд Аллах ибн Абу Хафс алБухари — известный имам и факих [сын 

Абу Хафса алКабира. Он пользовался большим авторитетом в Бухаре, и по

сле изгнания из Бухары тахиридского наместника он от имени жителей го

рода пригласил Исма‘ила ибн Ахмада асСамани в Бухару (см. прим. XXXIV, 

27). Его могила была расположена к западу от мазара Абу Хафса алКабира 

[Гафурова, 1992, c. 59].

71. хаджж (حج) — ‘араб. ал-хаджж (الحج) — религиозное паломничество к свя

тым местам в Макке и Мадине, один из 5 «столпов» (рукн) ислама, обязатель

ное для каждого мусульманина, который в состоянии (физически и матери

ально) его совершить [Wensinck, Lewis, 1971, p. 31–38; Ермаков, 1991, c. 261; 

Dehkhoda, vol. 6, p. 8684–8699].

72. Йахйа ибн Наср [алБухари] — вероятно, это равий, т.е. передатчик ха-

дисов и преданий.

73. В тексте Б: «посмотрел назад».

74. рак‘aт (ركعت) — ‘араб. рак‘а (ركعة) — коленопреклонение (во время мо

литвы); поклон; «рак‘ат» (часть молитвы) [Dehkhoda, vol. 8, p. 12214]. См. так

же прим. IV, 11 и XXV, 5.
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75. сура (سوره) — ‘араб. ас-сура (السورة) — букв. «ряд», «ранг»; сура, название 

каждой из 114 частей, на которые делится текст Кур’ана [Welch, 1998, p. 921–

925; Dehkhoda, vol. 9, p. 13835].

76. Суры 2, 3, 4 и 5 Кур’ана: алБакара (  Корова», Ал ‘Имран» — (البقرة

 Жены» и алМа’ида» — (النساء) ’Семейство ‘Имрана», анНиса» — (آل عمران)

.«Трапеза» — (المائدة)

77. В тексте: салам (سلام) — ‘араб., «приветствие». Каждое мусульманское 

богослужение заканчивается приветствием, которое молящийся, поворачи

вая лицо направо и налево, произносит, говоря ас-салам ‘алайкум ва рахмат 

Аллах — «мир Вам и милость Аллаха», подразумевая при этом, что он привет

ствует двух ангелов (мала’ика), приставленных к каждому человеку для запи

сывания хороших и дурных его поступков [van Arendonk, Gimaret, 1995, p. 947–

949; Dehkhoda, vol. 9, p. 13710–13711].

78. Сура 13 Кур’ана: арРа‘д (الرعد) — «Гром».

79. Мухаммад ибн Талут Хамадани — в тексте З это имя, так же как назва

ние сочинения, не приводится; в тексте Ж они написаны не в самом тексте, 

а дописаны на полях. Возможно, это имя в этом месте текста является лиш

ним. Мухаммад ибн Талут алХамадани был в армии Тахира ибн алХусайна 

во время похода на алАхваз, а в 196/811–12 г. был в команде алМа’муна про

тив его брата алАмина [atTabarī, III, 852, 856; IA, vol. 6, p. 181].

80. Фасл ал-хитаб (فصل الخطاب) — ‘араб., букв. «окончательное решение»; в му

сульманском судопроизводстве этим термином обозначаются судебные реше

ния [Dehkhoda, vol. 11, p. 17169]. В тексте В: фадл ал-хитаб (فضل الخطاب). В тексте 

Б добавлено: «эту книгу написал хваджа Мухаммад Парсайи Бухари»

81. В тексте: Х.ш.вийа (خشويه); в тексте Г: Х.шуна (خشونه); в тексте Б: Х.шварийа 

В пер. Ф: Khishwiya; в пер. Л и Р: Хашуйа. Возможно, это же имя упо .(خشواريه)

минается ниже в форме Х.шви (خشوي) в качестве имени одного из последова

телей Муканна‘ (см. прим. XXXI, 41).

82. В тексте: зийарат (زيارت) — ‘араб. зийара (زيارة) — «поклонение (святым)», 

«посещение (cвятых мест)» [Dehkhoda, vol. 9, p. 13054–13055].

83. В тексте Б добавлено: «и поговорить с ним».

84. В тексте: ишан (ايشان) — перс., букв. «они» [Dehkhoda, vol. 3, p. 3715]. Это 

уважительная форма повествования, применявшаяся в суфизме, когда речь 

шла о почитаемом и очень уважаемом лице.

85. В тексте: намаз-и пишин (پيشين	نماز) — перс., вторая ежедневная молитва 

мусульман, совершаемая в полдень [Dehkhoda, vol. 14, p. 22731–22734]. Калька 

‘араб. салат аз-зухр (صلاة الظهر). Подробнее см.: Monnot, 1995, p. 956–965.

86. В тексте Ж и З: хасий (خصي) — «евнух» [Dehkhoda, vol. 7, p. 9840].

87. В тексте Б: «когда Хишвийа увидел амира, он спросил».

88. Абу ‘Абд Аллах Мухаммад ибн Салам ибн алФарадж алБайканди 

(ум. в 225/839–40 г.) — маула племени бану сулайм, передатчик мухаддис 
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и факих из Байканда. Его имя приводится во многих иснадах — цепочках пе

редатчиков хадисов [асСам‘ани, т. 2, c. 374; т. 1, c. 139, 321; т. 3, c. 7; т. 4, c. 117; 

т. 6, c. 270, 347; т. 7, c. 312; alNasafī, p. 88, 125, 289, 443, 455, 461, 621].

89. В тексте: Расул (رسول) — ‘араб., букв. «Посланник», т.е. пророк Мухаммад 

[Wensinck, 1995, p. 470; Dehkhoda, vol. 8, p. 12059–12060]. В пер. Л: «пророк».

90. Харкан (خرقان) — базар в Бухаре. *Вероятно, он начинался в восточной 

части шахристана недалеко от улицы Дихкан и продолжался за ворота горо

да (Самаркандские, Нур или Нау или Нун) до улицы мугов. В описании пожара 

937 г. (гл. XXXVI) этот базар не упоминается. Вероятно, к этому времени он был 

перенесен либо переименован. Аналогичное расположение базаров на шахри-

стане и снаружи его у одних и тех же ворот см. базары у ворот ‘Аттаран, позд

нее Дари Аханин [Е. Н.]. В средние века название Харкан носил также канал 

и рустак в области Бухары. См. прим. VI, 21, XVII, 19 и 20.

91. Куйи Муган (كوي مغان) — «улица мугов», т.е. огнепоклонников [Dehkhoda, 

vol. 14, p. 21204–21205, 21211]. В ‘арабских источниках упоминаются ворота 

(баб) Сиккат Муган (سكة مغان) [alIstakhrī, p. 307; IH, p. 484]. Название этой ули

цы можно сопоставить с названием местности Кушки Муган (كوشك مغان), кото

рая в начале VIII в. находилась за пределами города, а в сер. IX в. была вклю

чена в территорию города (см. гл. XXVI). Выше в тексте Наршахи упоминает

ся улица Куйи Риндан (كوي رندان) — перс. «улица Риндов», или «улица разврат

ников». В тексте Б эта улица называется Куйи Габран (گبران	کوی) — «улица га-

бров», т.е. огнепоклонников. Подробнее см. выше, прим. XXVII, 11.

92. Куйи Дихканан (كوي دهقانان) — «улица дихканов» [Dehkhoda, vol. 8, p. 11316–

11318]. Названия этих двух улиц, т.е. Муган и Дихканан, можно сопоставить 

с названиями упомянутых выше улиц Риндан и Ках.

93. По преданию, у пророка Мухаммада было более 15 верблюдов для езды 

верхом и 45 дойных верблюдиц. Любимым верблюдом пророка был один, по име

ни Касвa, от рождения имевший как будто обрезанное с одной стороны ухо, что 

и послужило поводом назвать его Касвa. Этого верблюда пророк во время бег

ства из Мaкки в Мадину (ал-хиджра) купил у Абу Бакра. Во всех путешестви

ях он также пользовался этим животным и откровения снисходили к пророку, 

преимущественно, когда он ехал на этом верблюде. Другие верблюды не вы

держивали на себе пророка, когда к нему снисходили откровения. Из верхо

вых верблюдов Мухаммада еще известны упомянутые в указанной книге: Асба, 

Джад‘а, Сарха, Мухазрама, Масрама, Маслаха, Махсарама. В данном случае 

следует предположить, что речь идет о верблюде Касва (прим. Н. Лыкошина).

94. В тексте Г: «подняли возгласы».

95. В тексте: сарай (سراي) — перс., «дом», «жилище», «обитель», «дворец» 

[Dehkhoda, vol. 9, p. 13533–13556].

96. В тексте Г: «еще существует».

97. 217 г.х. соответствует 7 февраля 832 г. — 26 января 833 г. н.э.
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98. В тексте: хак (خاك) — перс., букв. «земля», «пыль», «прах» [Dehkhoda, 

vol. 6, p. 9329–9333]. Здесь это слово употреблено в смысле «могила». В пер. Л: 

«могила»; в пер. Ф: ashes — «прах», а ниже это же слово: the rests — «останки»; 

в пер. Р: қабр — «могила».

99. В тексте: Дарвазаи Нау (دروازه نو) — «ворота Hay», т.е. «новые ворота». 

Выше название этих же ворот упоминается в форме Дари Нун (در نون) — «воро

та Нун» (см. прим. XXVII, 8). В ‘арабских источниках название этих ворот при

водится в форме Баб Нур (باب نور) [alIstakhrī, p. 306; IH, p. 483]. Следовательно, 

здесь, так же как и выше, название этих ворот следует читать в форме Дари 

Нур (در نور).
100. В тексте: саума‘ (صومع) — ‘араб., «келья», обитель христиан [Dehkhoda, 

vol. 10, p. 15103–15104]. Здесь, вероятно, имеется в виду здание вроде ханаках 

В тексте Б: «дер .[Сhabbi, 1978, p. 1025–1026; Dehkhoda, vol. 6, p. 9423–9427] (خانقاه)

вишских кварталов». *Во время археологических исследований возле погребе

ния Абу Хафса Кабира были обнаружены чрезвычайно тесные кельи из жже

ного кирпича (см. приложение: «По следам Наршахи») [Е. Н.]

101. В тексте: муджавиран (مجاوران) — ‘араб. муджавирун (مجاورون) — букв. «за

нимающиеся делами благочестия», т.е. люди, ночующие для чтения молитвы 

в священных зданиях — Ка‘бе, мазарах святых и др. [Ende, 1993, p. 295–296; 

Dehkhoda, vol. 13, p. 20289]. В тексте Б и Г: «диких животных».

102. В тексте: Хакpaх (حقره) — перс., букв. «путь к истине». Однако в ‘арабских 

источниках название этих ворот приводится в форме Хуфра (حفرة), которое про

изводится от ‘арабского слова хуфра (حفرة) — «подкоп». Подробнее об этих во

ротах см. прим. XXVII, 61.

103. фатва (فتوى) — решение, высказываемое духовным лицом или целой 

корпорацией ученых по какомунибудь религиозному вопросу [Walsh, 1971, 

p. 866–867; Dehkhoda, vol. 11, p. 16977]. Cм. также прим. I, 12.

104. хакк (حق) — ‘араб., «истина», «правда» [Macdonald, Colverley, 1971, p. 82–

83; Dehkhoda, vol. 6, p. 9142–9143].

105. В тексте Дари Нау (در نو) — перс., «ворота Нау», т.е. «новые ворота». См. 

прим. XXVII, 8, 96.

106. Масджиди Курайшийан (مسجد قريشيان) — «мечеть Курайшитов» [Dehkhoda, 

vol. 11, p. 17546–17547]. Таким образом, из названий ворот и мечетей, приве

денных в тексте Наршахи, следует, что в Бухаре обосновались представители 

таких ‘арабских племен, как раби‘а, мудар, бану ханзала, бану са‘д, бану асад, 

курайш и йаманиты.

107. Мукатил ибн Сулайман алКураши (ум. 150/767 г. или 158/774–75 г.) — из

вестный комментатор Ку’рана [Радтке, 2001, c. 44; Dehkhoda, vol. 14, p. 21287]. 

В XII в. в Балхе упоминается квартал Дари Мукатил ибн Сулайман, кото

рый был построен в правление Асада ибн ‘Абд Аллаха [Ахмедов, 1982, c. 18]. 

Ниже упоминается его отец Сулайман алКурайши, который также называет
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ся маула Хаййана анНабати (см. прим. XXX, 19, 21). Исходя из этих данных, 

можно предполагать, что и отец и сын, были клиентами Хаййана анНабати. 

Здесь текст не совсем ясен. Отношения Хаййана анНабати с Мукатилом ибн 

Сулайманом и Талхой ибн Хубайрой ашШайбани не подтверждаются данны

ми других источников.

108. В тексте: маулай (مولاي) — от ‘араб. маула (مولى) — «господин»; «благоде

тель»; «клиент», «вольноотпущенник» [Dehkhoda, vol. 14, p. 21821]. В пер. Л: «учи

тель»; ниже это же слово Н. Лыкошин переводит как «патрон»; в пер. Ф: master — 

«господин», а ниже: patron — «патрон» (см. прим. XXX, 20); в пер. Р здесь и ниже: 

устоз — «учитель».

109. В тексте Б добавлено: «анНабати». Абу Му‘аммар Хаййан анНабати 

по прозванию АбулХаййадж («Бурный») — маула Маскалы ибн Хубайры из пле

мени шайбан, главнокомандующий войсками мавали в Хурасане. Он был од

ним из организаторов убийства Кутайбы ибн Муслима в Фаргане. Подробнее 

о Хаййане анНабати см. прим. XXIII, 39.

110. В тексте: маула (مولى) — «господин»; «благодетель»; «клиент», «воль

ноотпущенник» [Crone, 1991, p. 865–874; Dehkhoda, vol. 14, p. 21829–21830]. 

В пер. Л — «учитель»; в пер. Ф: client — «клиент»; в пер. Р: устоз — «учитель». 

Подробнее см. прим. I, 4 и IV, 13.

111. Талха ибн Хубайра ашШайбани — брат Маскалы ибн Хубайры аш

Шайбани, который был полководцем халифа Му‘авийи I ибн Абу Суфйана (пра

вил в 41–60/661–680 гг.) [atТabarī, II, p. 1322, 1430, 1583].

112. Подробнее об этих событиях см. в гл. XXIII.

113. Хауд Хаййан (حوض حيان) — ‘араб., «пруд Хаййана». Судя по тексту, этот 

водоем, вероятно, был сооружен им в Бухаре. Йакут упоминает место по назва

нию Хаййан без указания местоположения [Jacut, vol. 2, p. 373].

114. В тексте: хак (خاك) — перс., букв. «земля», «пыль», «прах». См. выше, 

прим. XXVII, 95.

115. Рибат Сарханг (سرهنگ	رباط) — ‘араб. перс., букв. «рибат полководца» 

[Dehkhoda, vol. 9, p. 13638–13639]. В других источниках этот рибат не упоми

нается.

116. В тексте: Ках (كاخ) — перс., букв. «замок» [Dehkhoda, vol. 12, p. 17923–

17924]. Кутайба ибн Муслим был убит 26 зу-л-хиджжа 97/22 августа 716 г. и по

хоронен в cелении Калидж (كليج) или Кулундж (كلنج) в Фaргане, на месте его му

ченической смерти (машхад) [алКарши, c. 115, 149]. Гробница Кутайбы ибн 

Муслима, находящаяся кишлаке Гурунчмазар в Джалалкудукском тумане 

Андижанского вилаята Узбекистана, до сих пор почитается местным населе

нием как могила святого [Азимов, 1982, c. 12].

117. На самом деле Кутайба ибн Муслим не погиб в борьбе «за веру», а был 

убит своими же воинами за то, что пытался поднять восстание против халифа 

Сулаймана (правил в 96–99/715–717 гг.) [atTabarī, II, p. 1283–1301].
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XXVIII

ВОСПОМИНАНИЕ [О ПРАВИТЕЛяХ ИЗ] РОДА САМАН

И ИХ ПРОИСХОЖДЕНИИ

1. Абу Мунзир Асад ибн ‘Абд Аллах алКасри (или алКушайри) (ум. в 120/737–

38 г. в Балхе) — наместник Джурджана (в 98/716–17 г.), а затем дважды был 

наместником Хурасана (правил в 106–109/724–727 гг. и 117–120/735–738 гг.) 

в правление своего брата Халида ибн ‘Абд Аллаха алКасри — наместника 

‘Ирака и алМашрика, т.е. всей восточной части ‘Арабского халифата (пра

вил в 105–120/723–738 гг.) при халифе Хишаме ибн ‘Абд алМалике (правил 

в 105–125/724–743 гг.). В средние века его именем называлось селение Асадабад, 

которое он основал в области Нишапура [Gibb, 1960, p. 684–685; Гардизи, c. 36; 

азЗирикли, т. 1, c. 291; Dehkhoda, vol. 2, p. 2249].

2. 166 г.х. соответствует 15 августа 782 г. — 4 августа 783 г. н.э.

3. Год смерти Асада ибн ‘Абд Аллаха указан здесь неверно. Согласно другим 

источникам, он умер в 120/737–38 г. В другой рукописи Наршахи годом смер

ти Асада указан 66/685–86 г. (прим. Н. Лыкошина)

4. В тексте: бузург (بزرگ) — перс., «великий», «большой»; в тексте Д: «знат

ный»; в тексте Б: «цитадели» (sic).

5. Принявшие ислам потомки знатных родов занимали высокое положение 

в ‘арабской администрации. В 98/716–17 г., когда ‘арабский военачальник Йазид 

ибн алМухаллаб (правил в 82–85/701–704 гг. и 97–99/715–717 гг.) завоевал об

ласти Джурджан (Гурган) и Дихистан в Хурасане, здесь правили тюркские дих-

каны — два брата Фируз и Султакин [atTabarī, II, 1317–1333]. Султакин отпра

вился в Шам к халифу Сулайману ибн ‘Абд алМалику, а оттуда в Мадину, где 

он принял ислам у гробницы пророка Мухаммада. Затем он вернулся к Йазиду, 

принимал участие в его походах в Табаристан и другие области до тех пор, пока 

не был убит вместе с ним в так называемый «день ранения» (йаум ал‘акр), т.е. в 

102/720 г. [Гардизи, c. 33; асСам‘ани, т. 8, c. 110]. После смерти Султакина его 

мусульманские потомки продолжали активно сотрудничать с ‘арабами, а впо

следствии некоторые из них играли важную роль в политической и культур

ной жизни не только Хурасана и Ма вара’ аннахра, но также Багдада и дру

гих городов центральной части ‘Арабского халифата. Многие из них возглав

ляли диваны секретарей и принимали участие в управлении делами государ

ства [Камолиддин, 2004, c. 299–311]. Именно в 98/716–17 г., когда был завое

ван Джурджан, Асад ибн ‘Абд Аллах был назначен наместником этого города.  

6. Саманхудат впервые появился на политической арене в первой четвер

ти VIII в., когда он прибыл из Балха в Марв к ‘арабскому наместнику Хурасана 

Асаду ибн ‘Абд Аллаху алКасри (или алКушайри) и просил у него помощи про

тив своих врагов в Балхе. Этими врагами могли быть тюргешские племена, про
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живавшие в окрестностях Балха [Daniel, 1988, p. 371–372]. Получив от него ис

комую помощь и восстановив свое положение, Саманхудат принял ислам при 

его содействии и назвал своего сына в его честь Асадом. Позднее вместе со сво

им сыном он принимал участие в движении Абу Муслима в Хурасане [Dehkhoda, 

vol. 2, p. 2249; азЗирикли, т. 1, c. 290; Frye, 1993, p. 136]. Впоследствии его сын 

Асад служил при дворе халифа алМа’муна (правил в198–218/813–833 гг.) во вре

мя его пребывания в Марве (в 182–198/798–812 гг.). Внуки Саманхудата, сыно

вья Асада — Нух, Ахмад, Йахйа и Илйас принимали участие в подавлении вос

стания под руководством Рафи‘ ибн алЛайса (190–195/806–810 гг.) в Средней 

Азии и уговорили его сложить оружие и сдаться властям. За все эти заслуги 

алМа’мун перед отъездом из Марва в Багдад распорядился назначить их прави

телями и в 204/819 г. они были назначены наместниками в городах Ма вара’ ан

нахра: Нух в Самарканде, Ахмад в Фаргане Йахйа в Шаше и Уструшане, а Илйас 

в Харате. Из них Илйас ибн Асад играл важную роль в армии Тахиридов и в 

212/827–28 г. был назначен наместником города алИскандарийа (Александрия) 

в Египте [Бартольд, 1963a, c. 267; Бартольд, 1963б, c. 223]. В источниках име

ется сообщение еще об одном сыне Саманхудата по имени Исхак ибн Саман, 

который находился на службе у военачальника алМа’муна по имени Зухайр 

ибн алМусаййаб адДабби и был назначен им наместником Систана до шав-

вала 193/ июля 809 г. [ТС, c. 180, 495]. В других источниках его имя не упоми

нается. Вероятно, он принимал участие в подавлении восстания хариджитов 

в Систане во главе с Хамзой алХариджи (179–195/795–811 гг.) и погиб во вре

мя этих военных действий.

7. По данным атТабари, город Балх был разрушен в 90/709 г. Асадом ибн 

‘Абд Аллахом [atTabarī, II, p. 1206]. В 107/725–26 г., когда Асад ибн ‘Абд Аллах 

был назначен наместником Хурасана, он приказал вновь восстановить город. 

Руководить строительными работами он поручил Бармаку, который был отцом 

Халида ибн Бармака, главным жрецом храма Наубахар. После восстановления 

Балха сюда были переселены ‘арабские воины, которые до этого были расквар

тированы в городе Барукан недалеко от Балха [atTabarī, II, p. 1490]. Сюда же 

были перенесены все диваны, т.е. органы власти [alBeladsorī, p. 428]. По некото

рым данным, Балх был восстановлен в 118/736 г. тем же Асад ибн ‘Абд Аллахом, 

который лично просил на это разрешение халифа Хишама ибн ‘Абд алМалика 

[Ахмедов, 1982, c. 17]. На наш взгляд, восстановление Балха происходило в два 

этапа: в 107/725–26 г. Асад приказал восстановить «мадину», т.е. внутренний 

город и цитадель Балха, а в 118/736 г. он же продолжил строительные работы 

и восстановил рабад Балха. По мнению В. В. Бартольда, восстановление Балха 

является единственным в истории случаем, когда завоеватели сами восстано

вили разрушенный ими город [Бартольд, 1963а, c. 119]. Интересно, что во всех 

этих событиях, связанных с завоеванием, разрушением и восстановлением 

Балха, имя Саманхудата ни разу не упоминается. Следовательно, в это вре
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мя он, вероятно, находился в другом месте, и прибыл к Асаду ибн ‘Абд Аллаху 

уже после восстановления города.

8. В тексте: иман (ايمان) — ‘араб., букв. «вера», неотъемлемая часть мусуль

манской религии (дин), т.е. исламa [Gardet, 1971, p. 1170–1174; Dehkhoda, vol. 3, 

p. 3728–3729; Прозоров, 1991, c. 100]. Подробнее см. прим. VII, 26.

По данным письменных источников, Саманхудат до принятия ислама был 

зороастрийским жрецом [Гардизи, c. 62]. Однако этимология имени Саман по

казывает, что оно связано с буддизмом и является буддийским духовным саном 

(см. ниже, прим. 9). По данным некоторых источников, Саманиды имели общее 

происхождение с Бармакидами и относились к потомкам некоего Джаббахана 

из династии тюркских йабгу Тухаристана. Он был правителем Балха и основа

телем буддийского монастыря Наубахар (см. ниже, прим. 10). Cаманиды храни

ли память о религии своих предков и использовали их символику в своей по

вседневной жизни. Некоторые знаки, зафиксированные на монетах Саманидов, 

так же как и на панелях дворца Саманидов в Самарканде и на стенах мавзолея 

Саманидов в Бухаре, можно рассматривать как символы буддизма и манихе

изма [Камолиддин, 2006, c. 14–17]. Все эти данные позволяют предполагать, 

что Саманхудат до принятия ислама исповедовал не зороастризм, как указы

вают источники, а буддизм или манихеизм.

9. В средневековых источниках приводятся противоречивые данные о место

положении селения, которое основал Саманхудат. По данным одних источников, 

это селение находилось в области Балха [HI, p. 237; Наршахи, с. 61], по данным 

других — в области Самарканда [alMoqaddasī, p. 337–338; Jacut, vol. 3, p. 13], а по 

данным третьих — в области Тирмиза [Семенов, 1955, c. 3–11]. Согласно Махмуду 

ибн Вали (XVII в.), Саманиды относились к потомкам некоего Джаббахана 

[ММВ, л. 315 а, 317 а] из династии джабгу Тухаристана который был правите

лем Балха при занятии города войсками сасанидского шаханшаха Хусрава I 

Ануширвана (правил в 531–579 гг.) [ММВ, л. 312 б — 313 а]. Источником сведе

ний Махмуда ибн Вали были недошедшие до нас сочинения Абу Зайда алБалхи 

(IX в.) и АбулКасима Исхака асСамарканди (ум. в 343/954–55 г.) [Togan, 1964, 

p. 61]. По его данным, Джаббахан построил за стеной рабада Балха селение, 

которое стало называться Карийаи Джаббахан (Селение Джаббахана). Для 

своего сына по имени Саман, предка Саманидов, он построил другое селение, 

которое стало называться Карийаи Саман (Селение Самана). Оба эти селения 

были окружены отдельной стеной, которая впоследствии была отремонтиро

вана и укреплена узбекским ханом ‘Абд алМу’минханом (XVII в.). В селени

ях жили потомки Джаббахана и Самана [Togan, 1969, p. 283]. Внутри этой кре

пости Кал‘aи Джаббахан, окруженной высокими стенами, находился дворец 

Джаббахана [ММВ, л. 317 б; Togan, 1969, p. 281–282]. Название Джаббахан но

сили также ворота (дарваза), расположенные в западной стене шахр-и бирун, 

т.е. внешнего города, между старой и новой Мусалла [ХТ, л. 317а — 317б]. Около 
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этих ворот, которые были построены в XVII в., находился квартал Гузари 

Джаббахан, тянувшийся к центру шахристана [ММВ, л. 307б; Togan, 1969, 

p. 282, 283]. В XII в. алБалхи упоминает местность Джаббахан на западной 

окраине Балха [алБалхи, c. 19, 37]. Его современник асСам‘ани упоминает се

ление Джаббахан, расположенное около городских ворот Балха [асСам‘ани, 

т. 3, c. 171; Jacut, vol. 2, p. 14]. Именно это селение, на наш взгляд, и называлось 

«селением Саман».

10. Относительно этимологии имени или названия Саман были высказа

ны различные мнения. В предании о происхождении Саманидов слову саман 

придается значение «благоустройство» [Семенов, 1955, c. 4]. В переводе с пер

сидского слово саман (سامان) означает «порядок», «налаженность», «благосо

стояние», «богатство» [ПРC, т. 2, c. 13]. В пeхлевийском языке sаmаn означа

ет «граница», «регион» [Anthologie, p. 424; Dencard, p. 160, 164; DD, p. 244, 281]. 

Упоминается также собственное имя Sаm(аn) [Dencard, p. 24, 160; DD, p. 107] 

или люди Sаmаna (Thamanaois), жители местности Harahvatiš [Herzfeld, 1947, 

vol. 2, p. 708]. Происхождение имени Саман связывают также с чигилским сло

вом saman, что означает «солома» [МК, т. 1, c. 392; Кašgarlī, p. 348]. В средне

вековых тюркских словарях слово sаmаnī (ساماني) имеет значение «просящий 

подаяние», «нищий» [IM, p. 104]. Происхождение имени Саман пытались так

же связывать со словом šaman (шаман) [Günaltay, 1938, p. 77]. Хотя шаманизм 

являлся одной из составных частей духовной культуры древних тюрков, само 

слово шаман в тюркской среде является инородным. В тюркских языках для 

понятия шаман использовали слово qam — «шаман» [ДТС, c. 413; KD, p. 306], 

xam [Боровков, 1963, 346] или kam [IM, 36; Радлов, т. 2, c. 476, 491], а также 

аdanliγ — «делающий заклинание» [Радлов, т. 1, c. 463]. Среди уралоалтайских 

народов Центральной Азии, Урала и Сибири встречается этноним саман/ша-

ман/самай/самар, происхождение которого связывается с южными региона

ми, откуда он был занесен в их среду в глубокой древности [Василевич, 1965, 

c. 139–145]. Алтайские бурханисты сообщают о «людях в белых одеждах», при

езжавших на Алтай и призывавших людей верить в единого бога [Зуев, 2002, 

c. 186]. Следовательно, истоки этого слова следует искать на юге — в Средней 

Азии, Иране или Индии.

В согдийских текстах слово šmn (šaman) зафиксировано в значении «священ

ник», «шаман» [Gharib, 1995, p. 224]. Пехлевийское слово саман (Sаhmаn) про

изводится от санскритского, означающего «оказывающий внимание, заботу» 

[Dehkhoda, vol. 9, p. 13355–13357]. В средневековых персидских толковых сло

варях слово šaman объясняется как «идолопоклонник» [Баевский, 1984, c. 221]. 

В толковании персоязычного поэта XI в. слово шаман обозначало «идолопо

клонников Хиндустана» [Джумаев, 2002, c. 70–71]. Абу Райхан алБируни на

зывает в Средней Азии религиозную общину аш-шаманиййа, последователи 

которой были идолопоклонниками, но испытывали сильную ненависть к брах-
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манам [Бируни, 1963, c. 66–67]. Жители Хурасана называли буддистов шама-

нийин или шаманан (мн.ч. от шаман) [alBīrūnī, p. 206; Бируни, 1957, c. 204]. Ибн 

анНадим называет буддистов ас-саманиййа [IN, p. 345; Flügel, 1862, p. 76, 105, 

385]. В средние века в Индии упоминается город Саман [Гийасаддин, c. 186].

В индийской мифологии šamana означает «правитель», одно из имен Йимы, 

а в буддийской традиции šramana означает «тот, кто прилагает усилия», что 

является вторым звеном в буддийской иерархии. От этого же слова, возможно, 

происходит и слово шаман [Louis, 1977, vol. 8, p. 41, 344]. Этот термин происхо

дит из пракритского (санскрит) слова šamana (šramana) и означает последова

телей буддизма [Golden, 1998, p. 231; Шипова, 1976, c. 410]. В древности и сред

ние века существовали тесные культурные взаимосвязи между тюрками и ин-

дусами, контактной зоной которых была Северная Индия. Эти связи нашли 

свое отражение в наличии общих черт в мифологии и верованиях, в частно

сти, в шаманизме и буддизме [Рашид аддин, 1987, c. 18–19].

Из этих данных следует, что имя Саман происходило от названия буддий

ского духовного сана. Следовательно, Саманхудат до принятия ислама был 

не зороастрийцем, как сообщают источники [Гардизи, c. 62], а буддистом, что 

согласуется с тем, что в доисламское время в Балхе, из которого происходил 

Саманхудат, доминировал буддизм.

11. бухар-худат (بخارخداة) — династийный титул доисламских правителей 

Бухары. В доисламскую эпоху титул худат, который по своему значению при

равнивался к титулу дихкан, был распространен на ограниченной территории 

преимущественно на юге Средней Азии, главным образом, в регионе от Балха 

до Бухары [Смирнова, 1975, c. 60–63]. Так, кроме бухар-худата этот титул но

сил также предок Саманидов Саманхудат, и правители таких городов и обла

стей как Вардана (вардан-худат), Варахша (хунук-худат), Саганийан (саган-

худат) и Гузганан (гузган-худат) [ИХ, c. 69]. В Хурасане упоминаются так

же правители по имени Сарвархудат и Турархудат [atTabarī, II, p. 1869; III, 

p. 356]. Подробнее о династии бухар-худатов см. прим. VI, 41.

12. ‘Арабское имя Асад (اسد) означает «лев». Примечательно, что почетное про

звание высшего предка Саманхудата было Ил Арслан (перс. Шири Кишвар), 

что означает «Лев страны». Возможно, сын Саманхудата имел два имени — му

сульманское (Асад) и тюркское (Арслан) с аналогичным значением.

13. В тексте А и В: Мади (ماضي); в тексте Б, Г, Д и Е: Ради (رضي) — «довольный».

14. Абу Ибрахим Исма‘ил ибн Ахмад асСамани, известный как алАмир 

алМади (Покойный амир). Подробнее о нем см. в гл. XXXIV.

15. Здесь в родословной Исма‘ила пропущено одно звено — Ахмад. Правильно 

должно быть Исма‘ил ибн Ахмад ибн Асад ибн Саманхудат.

16. Саманхудат был потомком от брака Бахрама Чубина с дочерью тюркско

го кагана Илтакина (Пармуда, Ниликаган). Саманиды считали себя потомка

ми верховных тюркских каганов, потому что их предок Саманхудат относил
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ся к династии тюркских йабгу Тухаристана (см. прим. XXVIII, 8). На наличие 

родственной связи между династиями Саманидов и верховных тюркских ка-

ганов указывают и нумизматические данные. В нумизматической коллекции 

музея Ashmolean в Оксфорде хранится серебряный медальон (диаметр 33 мм, 

вес 11,04 гр.), выпущенный в 358/968–69 г. Саманидом Мансуром I ибн Нухом 

(правил в 350–365/961–976 гг.). На его лицевой стороне изображен портрет пра

вителя вправо с двумя пехлевийскими надписями по бокам [Treadwell, 1999, 

p. 9–10]. Правая надпись читается как MLK’’n MLK’, что означает «царь царей», 

т.е. шаханшах, а левая — GDH ‘pzwt, что означает «Победа, увеличение терри

тории» (чтение П. Б. Лурье). На оборотной стороне в поле приводится ‘араб

ская надпись в 6 строк в форме квадрата, имитирующая квадратное отверстие.

Особый интерес представляет портрет правителя, обнаруживающий сходство 

не с иранской, а с тюркской традицией портретного искусства [Treadwell, 1999, 

p. 10]. Антропологический тип его лица представляет собой смесь европеоидных 

и монголоидных признаков с преобладанием последних. Сравнение этого пор

трета с портретом на медальоне, выпущенном в в 351/962 г. в г. Мухаммадийа 

буидским правителем Рукн адДаула, свидетельствует о том, что Мансур ибн 

Нух и его предки относились к другой культуре и, возможно, этнической сре

де, чем Рукн адДаула [Treadwell, 2003, p. 328]. Подробнее об этом медальо

не см.: Miles, 1964, p. 283–293, а его изображение см. в Peus Sales, Katalog 338, 

April 27–29 1994, p. 61, 110. 892

Иконография портрета имеет близкое сходство с портретами тюркских пра

вителей Тухаристана, Кабула и Гадхары VII–VIII вв., которые изображены на вы

пущенных ими монетах в подражание драхмам Сасанида Хурмазда IV [www.

zeno.ru]. Среди всех сасанидских шаханшахов тюрки с особым предпочтением 

относились к Хурмазду IV Туркзада, который был внуком тюркского кагана 

по материнской линии и покровителем тюрков в империи Сасанидов. Но почти 

полное сходство с ним обнаруживают два памятных медальона, выпущенных 

тюркскими каганами в первой четверти VII в. в честь победы над Сасанидами 

и эфталитами. Один из них был выпущен тюркским каганом по имени Зик 

или Жик, т.е. Джегуйкаган или Шегуйкаган (правил в 710–718 гг.), который 

был внуком Тардукагана, братом Тун йабгукагана и Илтакина Буйурука 

(Ниликаган, Пармуда), после победы над Сасанидами в 616–617 гг., когда его 

армия вторглась в глубь Ирана и дошла до Рейа и Исфахана. На лицевой сто

роне медальона изображен портрет правителя вправо, справа и слева от кото

рого имеются пехлевийские надписи. Левая надпись читается как GDH ‘pzwn 

zyk — «Победа, увеличение, Зик», а правая — MLK’’n MLK’ — «царь царей». 

На обратной стороне медальона изображен алтарь с огнем, а справа и слева 

от него два жреца, приносящие жертву огню [Göbl, 1987, p. 276–277, pl. 39, fig. 

2]. Второй медальон был выпущен около 625 г. в Кундузе Тардушадом, сыном 

верховного тюркского кагана Тунйабгу и основателем династии тюркских йаб-
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гу Тухаристана и Гандхары по случаю окончательной победы над эфталита-

ми и присоединения их владений к Тюркскому каганату. Иконография меда

льона, так же как и некоторых монет тюркских йабгу Тухаристана, обнаружи

вает с одной стороны подражание драхмам шаханшаха Хурмазда IV, а с дру

гой — индийской религиозной традиции [Harmatta, 1982, p. 168]. На лицевой 

стороне этого медальона также изображен портрет правителя вправо, справа 

и слева от которого имеются пехлевийские надписи jeb MLK’’n MLK’, т.е. «йеб 

царь царей», и GDH ‘pzwt — «Победа, увеличение территории». Предполагается, 

что на этом медальоне изображен Тун йабгукаган. На оборотной стороне ме

дальона Тун йабгукагана изображены алтарь и два жреца, а также бог Шива 

с волосами в виде пламени [Harmatta, Litvinsky, 1996, p. 370].

Нам представляется, что лицевые стороны этих двух медальонов послужи

ли прототипом лицевой стороны медальона Мансура ибн Нуха. Сходство пор

третов выражается почти во всех деталях — такая же густая коса, ниспадающая 

за спину, такой же костюм. Крылатая корона с рогами быка, месяцем и точкой, 

так же как и колье из драгоценных камней, имеющееся на шее Зиккагана и Тун 

йабгукагана, переданы в стилизованной форме. Справа и слева от всех трех 

портретов почти одинаковые среднеперсидские надписи. На медальоне Зик

кагана упоминается его имя (Зик), а на медальоне Тун йабгукагана — его титул 

(йеб). На медальоне Мансура ибн Нуха ни имя, ни титул правителя не указаны.

На оборотной стороне медальона Зиккагана изображен алтарь с огнем 

и два жреца, приносящие жертву огню. На оборотной стороне медальона Тун 

йабгукагана изображены такой же алтарь и два жреца, но в отличие от пер

вого в нижней части его поля под алтарем изображено лицо бога Шивы с во

лосами в виде пламени. На оборотной стороне медальона Мансура ибн Нуха 

все эти символы были заменены ‘арабскими надписями.

Портреты всех трех правителей на вышеупомянутых медальонах харак

теризуются отсутствием бороды, что противоречит иконографии монет саса-

нидских царей и эфталитских правителей. Сасанидские шаханшахи носили 

специфическую бороду и усы, а их волосы были завиты в клубок на макушке. 

Эфталитские правители носили усы, волосы были сзади коротко подстриже

ны. Корона на голове всех трех правителей также отличается от корон сасанид

ских царей и обнаруживает близкое сходство с коронами тюркских Кабулшахов 

и тюркских правителей Панча [Harmatta, 1982, p. 169–170] и тюркских прави

телей Арахосии с титулом йабгу [Nikitin, 1984, p. 234].

В свете этих данных, нам представляется, что доисламские предки 

Саманидов, в том числе и Саманхудат, принадлежали к династии тюркских 

йабгу Тухаристана, основателем которой был Тардушад, сын верховного тюрк

ского правителя Тун йабгукагана. Какой именно правитель изображен на ме

дальоне Мансура ибн Нуха предстоит еще выяснить. Это мог быть верховный 

правитель, т.е. каган, возможно, Тун йабгукаган или его сын Се йабгукаган, 
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так как он имел титул «царь царей» или шаханшах. Изображение одного из вер

ховных тюркских каганов на медальоне Мансура ибн Нуха указывает на то, что 

Саманиды почитали его как высшего предка своего рода. Эта родственная связь 

была при участии Бахрама Чубина, который, согласно источникам, женился 

на дочери кагана Илтакина (Пармуда, Ниликаган), сына ЙангСаухтигина 

(Ил Арслан, Савашах, Шири Кишвар). Последний, в свою очередь, был род

ственником сасанидского шаханшаха Хурмазда IV Туркзада по материнской 

линии [Bel’amī, vol. 2, p. 248, 265; Firdousī, vol. 6, p. 656–657], так как его отец 

Шири Кишвар (Савашах) был племянником дочери Истамикаганa, на кото

рой женился сасанидский шаханшах Хусрау I Ануширван.

Исходя из этих данных, можно предполагать, что на саманидском медальо

не был изображен именно этот каган, т.е. Илтакин (Пармуда), который был 

высшим предком Саманидов по женской линии. Именно этой родственной свя

зью можно объяснить и почитание Хурмазда IV тюркскими йабгу Тухаристана, 

которые выпускали монеты в подражание его драхмам. Однако такой же ти

тул «царь царей» зафиксирован на монетах кушанских правителей в форме 

shaonanoshao письмом кхарошти. Следовательно, его могли носить не толь

ко верховные тюркские каганы, но и тюркские йабгу Тухаристана, считавшие 

себя потомками кушанских царей. Это означает, что правитель, изображенный 

на медальоне Мансура ибн Нуха мог быть и одним из более близких предков 

Саманидов — Джаббаханом или Саманхудатом.

17. Бахрам Чубин — известный полководец сасанидского шаханшаха 

Хурмазда IV (правил в 579–590 гг.) [Shahbazi, 1989, p. 514–522; Dehkhoda, vol. 4, 

p. 5112; vol. 8316]. Он был сначала марзбаном Арминийи и Азарбайджана [ad

Dīnаwarī, p. 81], а затем Рейа и Хурасана [Macoudī, p. 213]. После известной по

беды Бахрама Чубина над войсками эфталитов и тюрков в 588 г. сасанидский 

шах Хурмазд IV даровал ему Балх и весь Хурасан. После убийства тюркского 

кагана Ил Арслана (Шири Кишвар, Савашах) его сын Илтакин (Пармуда, 

Ниликаган) укрепился в крепости Байканда. Бахрам Чубин осадил его и выну

дил сдаться, в результате чего захватил огромную добычу. Однако только часть 

ее он отправил Хурмазду, а все остальное присвоил. Это вызвало гнев шаханша-

ха, и последний сместил его с должности [Macoudī, vol. 2, p. 213–214; adDīnawаrī, 

p. 84–85]. Однако, Бахрам Чубин отказался подчиниться Хурмазду и поднял 

в 590 г. против него восстание в Балхе [Harmatta, Litvinsky, 1996, p. 368–369]. 

Заключив союз с тюрками, он включил под свое командование воинские под

разделения тюркских добровольцев, и двинулся с объединенным войском 

в столицу Сасанидов Ктесифон. Его поддержала также большая часть народа. 

Тем временем местная знать низложила Хурмазда IV и возвела на престол его 

сына Хусрава II Парвиза. Летом 590 г. Бахрам Чубин вступил со своими вой

сками в Ктесифон и провозгласил себя шаханшахом. До этого он короновался 

недалеко от Тирмиза. Он объявил Сасанидов узурпаторами законной власти, 
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которая по праву принадлежала парфянским Аршакидам, а себя — законным 

преемником их власти [Shahbazi, 1989, p. 521]. Хусрау II Парвиз бежал из своей 

столицы в Византию к императору Маврикию. Узурпировав верховную власть 

Сасанидов, Бахрам Чубин правил один год и успел даже выпустить монеты 

со своим изображением [Göbl, 1971, s. 80; pl. 12, No. 203–204]. В 591 г. объединен

ные войска армян, грузин, византийцев и оставшихся верными Хусраву персов 

нанесли Бахраму Чубину поражение при реке Балярат в Армении [Симокатта, 

c. 131]. После этого Бахрам был вынужден бежать на восток — в Фаргану к тюр

кам, и стал другом и советником тюркского хакана Пармуды (Илтакина), же

нившись на его дочери [Macoudī, vol. 2, p. 223–224; MQ, p. 121]. Однако через 

некоторое время он был убит наемным убийцей, которого подослал Хусрау II 

Парвиз [Гумилев, 1960, c. 229–230; Гумилев, 1967, c. 131–132].

Некоторые дополнения к этим данным позволяют сделать нумизматические 

источники. Известны драхмы с аббревиатурой SML (Самарканд), чеканенные 

во второй год правления Хурмазда IV (т.е. в 580–581 гг.) и с третьего по пятый 

годы правления Хусрава II (т.е. в 592–594 гг.). На драхме Хурмазда IV, датиру

емой шестым годом его правления (т.е. 584–585 гг.), обозначено полное назва

ние области Чач (čаč). Только при Хурмазде IV (в 581, 584, 586–588 гг.) чекани

лись драхмы на монетном дворе г. Хулм (XLM) к востоку от Балха [Колесников, 

2005, c. 114]. Эти данные позволяют предполагать, что военная экспансия ар

мии Бахрама Чубина против тюрков была более обширной, чем считалось ра

нее, и охватывала не только области Балха и Бухары, но и более отдаленные 

области Тюркского каганата, такие как Самарканд и Чач.

Таковы вкратце имеющиеся сведения о жизни и деятельности Бахрама 

Чубина, содержащиеся в византийских, армянских, пeхлевийских, ‘арабо

мусульманских и других источниках.

По некоторым данным, Бахрам Чубин был тюркского происхождения, вы

ходцем из среды тюрковогузов, находившихся на службе у Сасанидов [Ризо, 

1955, c. 152; Камолиддин, 2008, c. 37–41]. Считается, что второе имя Бахрама 

Чубина — «Чубин» или «Чубина», означавшее в переводе со среднеперсидско

го «ворона» [Wolf, 1953, p. 301], было его прозванием на придворном жаргоне 

времени шаха Хурмазда IV (правил в 576–590 гг.) [Firdousī, vol. 6, p. 654–655]. 

В географическом трактате второй половины VIII в., переведенном на тибет

ский язык, среди тюркских племен и народов, населявших в то время Среднюю 

Азию, упоминается племя гар-рга-пур, проживавшее пососедству с племена

ми янь-ти (кушаны) и хе-бдал (эфталиты) [Гумилев, 1967, c. 162]. Судя по все

му, здесь речь идет, скорее всего, о народах, населявших Тухаристан, который 

находился в то время в пределах Западного Тюркского каганата. Существует 

мнение, что этноним гар-рга пур состоит из двух слов: тюркского гар-рга (во

рона) и персидского пур (сын), первое из которых является калькой персидско

го слова чубин (ворона). Так тюрки называли оставшихся жить в Балхе потом
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ков Бахрама Чубина [Гумилев, 1967, c. 162]. В источниках античного времени 

среди народов, обитавших на востоке Кавказа, наряду с албанами и каспиями 

упоминаются гаргары. На территории Азербайджана до сих пор сохранились 

гидроним Каркар и топоним Хархар [Алиев, 1974, c. 178]. Ворон или ворона 

является центральным персонажем в мифологии народов Сибири и индейцев 

Северной Америки, где он выступает как первопредок, культурный герой и мо

гучий шаман [Мелитинский, 1991, c. 245]. У древних тюрков Ворон был сим

волом восходящего Солнца, которое наряду с утренним голубым Небом оли

цетворяло верховное божество Тангри. Изображение Красного Ворона в виде 

распростершего крылья орла помещено на тиаре древнетюркского принца 

Култигина [Зуев, 2002, c. 24, 226]. Вместе с тем, в мифологических представ

лениях народов Ближнего Востока, Северной Африки, Европы и Индии ворон 

является демоническим персонажем и олицетворяет несчастье и дурное пред

знаменовение [Мелитинский, 1991, c. 245]. В сасанидском Иране образ ворона 

чаще всего использовался для обозначения враждебных чужеземцев [Browne, 

1997, p. 179]. Следует полагать, что имя, обозначающее ворону, могло быть дано 

такому человеку как Бахрам Чубин только в той среде, в представлениях кото

рой эта птица рассматривалась в качестве положительного героя.

Можно также предполагать, что прозвание Бахрама Чубина отражало его ро

довую принадлежность к вышеупомянутому племени кар-рга (карга). Имеются 

данные, что один из предков Бахрама Чубина носил имя Чубин ибн Милад 

[Macoudī, vol. 2, p. 213]. Следовательно, имя «Чубин» могло быть родовым име

нем Бахрама Чубина, которое являлось персидской калькой его тюркского ори

гинала «Карга». Этот же Чубин ибн Милад в других источниках упоминает

ся под именем Каркин [Усанова, 1995, 27 — бет], Каргин ибн Милад [Гардизи, 

c. 62] или Гаргин ибн Милад [MQ, vol. 1, p. 94, 120; Фирдоуси, т. 1, c. 353, 355, 

390, 399, 403, 413, 419, 442, 448, 450].

Таким образом, исходя из вышеизложенных данных, можно предполагать, 

что предки Бахрама Чубина имели родственное отношение к одному из тюрк

ских по происхождению племен Средней Азии, онгоном (тотемом) которого 

был ворон или ворона. В древности это племя могло входить в круг племенно

го объединения хионитов, кидаритов, или эфталитов и наряду с ними на

ходиться на службе у Сасанидов.

18. Сведения о происхождении Саманидов с указанием их родословной со

держатся во многих средневековых источниках. Основные из них это: alIstakhrī, 

p. 293; IH, p. 472; alMoqaddasī, p. 338; Бируни, 1957, c. 52; Гардизи, c. 62; асСам‘ани, 

т. 7, c. 112; анНасафи, Arabe, л. 64 а; Jacut, vol. 3, p. 13; ИА, т. 7, c. 110; MQ, p. 379; ал

Карши, c. 98 и др. Данные письменных источников не позволяют судить с опре

деленностью о происхождении Саманидов. Поэтому на данном этапе исследо

ваний можно считать, что происхождение Саманидов неизвестно [Frye, 1993, 

p. 136], и для решения этого вопроса еще предстоит провести дополнительные 
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исследования с привлечением более широкого круга источников [Тредвел, 1999, 

c. 88–89]. Однако, хотя происхождение Саманидов до сих пор остается окутан

ным неизвестностью, cреди многих исследователей преобладает мнение, что 

династия Саманидов была персидского происхождения [Bosworth, 1995, p. 1025; 

Беленицкий, 1999, c. 19–24; Browne, 1997, p. 207, 352; ЛэнПуль, 1899, c 107] и име

ла отношение к династии Сасанидов [азЗирикли, т. 1,. c. 290; Гафуров, 1958, 

c. 51–55], что нашло свое отражение в трудах других исследователей, так же как 

и почти во всех энциклопедических изданиях. Только некоторые из них называ

ют Саманидов династией местного [Sourdel, 1996, p. 728] или тюркскоиранского 

(афганского) происхождения [Louis, 1984, p. 41].

Мнение о тюркском происхождении Саманидов уже высказывалось ранее 

многими исследователями. Еще в конце XIX в. А. Г. Туманский обратил внима

ние на известие Рашид аддина и высказал предположение о тюркском происхо

ждении Саманидов [Туманский, 1896, c. XIV]. Саййид Хасан Такизада считал, 

что имя одного из предков Саманхудата, упоминаемое в источниках (Тамгас, 

Тамгасп, Тамгарс и др.), возможно, имеет тюркское происхождение и отража

ет тюркское имя Тамгач [Togan, 1972, p. 112]. Р. Фрай также предполагал, что 

Саманиды могли быть тюркского происхождения, поскольку Балх, откуда они 

были родом, был населен в подавляющем большинстве тюрками [Frye, 1993, 

p. 136]. По мнению А. З. Валиди Тогана, предки Саманхудата принадлежали 

к династии карлукских джабгу Тухаристана, и были потомками одного из вер

ховных тюркских каганов, управлявшим огузcкой ветвью тюрков от его имени 

[Togan, 1981, p. 112]. По мнению таких исследователей, как Йахйа алХашшаб 

и ‘Али асСаби, Саманиды были в родственных отношениях с Газнавидами 

и, так же как и они, имели чисто тюркское происхождение, а до появления 

Саманидов на исторической арене об их роде в Иране ничего не было известно 

[‘АС, 1965, c. 129]. Такого же мнения придерживались М. Ш. Гюналтай [Günaltay, 

1938, p. 76–77], Н. Тоган [Togan, 1964, p. 61–64] и Р. М. Шукюрова [Рашид ад

дин, 1987, c. 115, прим. 241]. E. Браун приводит стихи ‘арабских поэтов, высме

ивавших удельных правителей Ма вара’ аннахра и Хурасана, т.е. Саманидов, 

обвиняя их в незаконном присваивании себе знатного доисламского происхо

ждения [Browne, 1997, p. 265–267]. А. Meц считал, что Саманиды не имели ни

какого отношения ни к персам, ни к Сасанидам и выдавали себя за них, что

бы выглядеть законными правителями подчиненных им областей Ирана [Мец, 

1966, c. 27]. Э. Даниел также выражает сомнение в достоверности генеалогии 

Саманхудата и считает, что она была вымышлена, чтобы защитить себя от по

сягательств на свою власть [Daniel, 1988, p. 371]. Политика иранизации, прово

дившаяся Саманидами, могла также быть связана с тем, чтобы противостоять 

центробежным устремлениям мятежных правителей областей (в Чаганийане, 

Тухаристане, Хурасане, Хваразме и др.) и претензиям своих тюркских воена

чальников [Meisami, 2002, p. 368].
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Когда именно Саманиды начали выдвигать свои генеалогические претензии 

неизвестно. Сообщение о происхождении Саманидов от Бахрама Чубина впер

вые появилось в сочинении Абу Исхака Ибрахима ибн Мухаммада алФариси 

алИстахри, который около 318–321/930–933 гг. обработал географическое 

сочинение Абу Зайда алБалхи, написанное около 309/920 г., т.е. сразу после 

того, как владения Саффаридов были присоединены к владениям Исма‘ила 

ибн Ахмада. В более ранних источниках, например, в истории атТабари, до

веденной до событий 303/915 г., такая связь не зафиксирована.

Претензии на наследование власти доисламских царей выдвигались и другими 

удельными правителями. Впервые они были выдвинуты еще Умаййадами. Один 

из последних умаййадских халифов Йазид III ибн алВалид (правил в 126/744 г.), 

рожденный от дочери шаханшаха Шируйе, говорил: «я — потомок персидско

го императора, моими предками были Марван, а также император Византии 

и тюркский каган». Когда он хотел похвастать своей храбростью и военным ис

кусством, вспоминал только хакана [алДжахиз, c. 101; Bosworth, 1973, p. 53].

Все эти претензии на родственные связи с доисламскими царями, на наш 

взгляд, в действительности были обусловлены стремлением правителей обо

сновать законность своего правления на тех территориях, которыми они вла

дели. По этой же причине Саманиды, а затем и другие тюркские династии по

кровительствовали развитию персидской литературы и культуры, начавшему

ся при дворе иранских Саффаридов, и открыли путь персидскому языку дари, 

который сформировался при дворе Сасанидов, и выполнял роль lingua franca 

для всей восточной части иранского мира [Frye, 1975, p. 99].

19. Мухаммад ибн Салих алЛайси — вероятно, равий, т.е. передатчик из

вестий и преданий.

20. В тексте: Майдани (ميداني) — должно быть алМада’ини (المدائني); это — Абу

лХасан ‘Али ибн Мухаммад алМада’ини (135–215/752–830 гг.), ‘арабский исто

рик и литератор, один из важнейших источников атТабари о завоевательных 

походах ‘арабов в Средней Азии [Бартольд, 1963, c. 49, 60, прим. 3].

21. В тексте: иман (ايمان) — ‘араб., букв. «вера», неотъемлемая часть мусуль

манской религии (дин), т.е. исламa [Gardet, 1971, p. 1170–1174; Dehkhoda, vol. 3, 

p. 3728–3729; Прозоров, 1991, c. 100]. См. также прим. VII, 26.

22. В тексте А и В: ахл-и зимме (اهل ذمه) — ‘араб. ахл аз-зимма (اهل الذمة) — букв. 

«люди под защитой», «люди договора», так в средние века называли евреев, хри

стиан и вообще представителей признанных законом религий (например, зороа

стрийцев), живших в странах ислама под защитой мусульман. Согласно шари‘ату, 

жителям завоеванных стран, в случае нежелания принять ислам, сохранялась 

жизнь с условием уплаты ежегодной джизйи — «подушной подати» [Cahen, 1965, 

p. 227–231; Dehkhoda, vol. 8, p. 11516]. В тексте Б, Д, Г, Е: «деревенский».

23. В тексте: джизйе (جزيه) — ‘араб. джизйа (جزية) — «подушная подать», «на

лог» [Dehkhoda, vol. 5, p. 7738–7739]. В некоторых средневековых источни
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ках не делается различия между терминами джизйа (подушная подать) и ха-

радж (поземельный налог), которые употребляются в одном значении. Между 

тем, согласно мусульманскому праву, джизйа взималась с иноверцев в мусуль

манских государствах и рассматривалась правоведами как выкуп за сохране

ние жизни при завоевании. Что касается хараджа, то этим термином в сред

ние века обозначался поземельный налог. Хотя, первоначально харадж озна

чал всякий налог и дань с покоренных народов и употреблялся как синоним 

термина джизйа. В тех случаях, когда дело касалось не налогов, собираемых 

в центре ‘Арабского халифата, а дани, поступавшей по договорам и сбор ко

торых производился вассальными правителями, действительно, нельзя было 

отличить поземельный налог от подушной подати [Cahen, Inalcik, Hardi, 1965, 

p. 559–567; Большаков, 1991, c. 65].

24. Тугшада (طغشاده) — один из последних представителей династии бухар-

худатов, правивший в 91–122/709–739 гг. Подробнее о нем см. прим. VI, 63.

25. В тексте: дар сир (در سر) — перс. ‘араб., «втайне» [Dehkhoda, vol. 9, p. 13527–

13537]. В пер. Л: «в душе»; в пер. Ф: at heart — «в сердце»; в пер. Р: яширин ра-

вишда — «втайне».

26. Cогласно атТабари, бухар-худат, т.е. потомок одного из последних пред

ставителей этой династии, был одним из главных свидетелей на судебном про

цессе, учиненном в 225/840 г. при дворе халифа алМу‘тасима в Багдаде над аф-

шином Хайзаром, т.е. сыном царя Уструшаны, который, как известно, был од

ним из самых доверенных лиц ‘Аббасидских халифов и ярым защитником ин

тересов ислама, но как оказалось впоследствии, тайно исповедовал веру своих 

предков. На этом судебном процессе он был обвинен в государственной изме

не и отречении от ислама [atTabarī, Ш, p. 1311]. Вместе с ним на этом процессе 

принимали участие другие дихканы Ма вара’ аннахра, в т.ч. потомок ихшида 

Сугда Гурака [Смирнова, 1969, c. 70–72]. Многие данные указывают на то, что 

многие из потомков доисламских царей Средней Азии, обосновались в области 

Нахшаба и, внешне соблюдая предписания ислама, еще в IX–X вв. продолжа

ли исповедовать веру своих предков [Камолиддин, 2004, c. 169–174].

27. В тексте: бе-хаман кар-и хавиш машгуланд (بهمان كار خويش مشغولند) — букв. «все 

еще занимаются своим делом», т.е. придерживаются своей религии. В пер. Л: «дер

жатся прежних религиозных убеждений»; в пер. Ф: they are concerned with their 

old beliefs — «они придерживаются своей старой веры»; в пер. Р: ўзларининг ўша 

илгариги эътиқодлари билан машғуллар — «они заняты своей той старой верой».

28. В тексте: ‘уммал (عمال) — ‘араб., мн.ч. от ‘амил (عامل) — «сборщик нало

гов и податей» [Lammens, Caskel, 1960, p. 436; Dehkhoda, vol. 10, p. 15676; vol. 11, 

p. 16335].

29. Шарик ибн Харис (شريك ابن حريث) — вместо этого имени в тексте Б: «об этом 

деле». По некоторым данным, его полное имя было Мукатил Шарик ибн Харис 

[Frye, 1954, p. 140, n. 218].
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30. С этими событиями связывается сообщение атТабари, согласно которому, 

в 119/737 г. Асад ибн ‘Абд Аллах, захватив в лагере тюркского кагана в Хутталане 

тюркских невольниц, отправил их дихканам Хурасана в обмен на мусульман, 

которые находились в их руках [atTabarī, II, p. 1611].

31. В тексте: бе-дар кард (بدار كرد) — «повешены». В пер. Л: «тела их были пове

шены на виселицах» [Dehkhoda, vol. 7, p. 10262]; в пер. Ф добавлено: (their heads) 

placed on gibbets — «(их головы) были выставлены на виселицах»: в пер. Р: дор-

га остирди — «приказал повесить».

32. Предполагается, что имя Тугшада носили два правителя из династии 

бухар-худатов — Тугшада I правил с 693 г. и был казнен ‘арабами в 109/727–28 г. 

[atTabarī, II, 1503]. Тугшада II был сыном первого, правил 10 лет и был убит 

в 122/739 г. в Самарканде [atTabarī, II, p. 1693].

XXIX

ВОСПОМИНАНИЕ [О] НАСРЕ ИБН САЙЙАРЕ И УБИЙСТВЕ ТУГШАДы

1. 166 г.х. соответствует 15 августа 782 г. — 4 августа 783 г. н.э. Однако год 

смерти Асада ибн ‘Абд Аллаха указан здесь неверно. Согласно другим источ

никам, он умер в 120/737–38 г. См. прим. XXVIII, 2 и 3.

2. Хишам ибн ‘Абд алМалик ибн Марван — 10халиф из династии Уммаййадов, 

правил в 105–125/724–743 гг. в Дамаске [азЗирикли, т. 9, c. 84–85; Gabrieli, 1971, 

p. 493–495]. В пер. Л слова «ибн Марван» опущены.

3. Наср ибн Саййар ибн Рафи‘ ибн Харри ибн Раби‘а алКинани (46–131/666–

748 гг.) — ‘арабский военачальник, глава племени мудар в Хурасане, намест

ник Самарканда (в 110/728–29 г.), наместник Балха (с 111/729–30 г.), а затем все

го Хурасана (в 121–131/738–748 гг.) [азЗирикли, т. 8, c. 341; Dehkhoda, vol. 14, 

p. 22521]. Он был одним из военачальников Кутайбы ибн Муслима и хорошо был 

знаком с обычаями и нравами местного населения. В 123/740–41 г. позволил 

согдийцам, восставшим в правление Асада ибн ‘Абд Аллаха, вернуться на свою 

родину, и приложил усилия, чтобы привлечь их на свою сторону [atTabarī, II, 

1717]. Он был последним наместником Умаййадов в Хурасане и был свергнут 

сторонниками движения Абу Муслима в пользу ‘Аббасидов. Его внук Рафи‘ ибн 

алЛайс поднял в 190/805–06 г. восстание в Ма вара’ аннахре против халифа 

Харуна арРашида [atTabarī, II, 1516, 1664, 1688; Гардизи, c. 36–38]. Подробнее 

о нем см.: Bosworth, 1993, p. 1017–1018.

4. В тексте: маншур (منشور) — ‘араб. «приказ», «указ», «грамота» [Björkman, 

1991, p. 408–410; Dehkhoda, vol. 14, p. 21644–21646]. В пер. Л: «указ»; в пер. Ф: 

investiture — «введение в должность», «пожалование звания»; в пер. Р: фармон — 

«указ». Ниже это же слово в пер. Л: «диплом»; в пер. Ф: mandate — «полномо
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чие», «поручение»; в пер. Р: фармон — «указ» (см. прим. XXXIII, 26). В другом 

месте это же слово в пер. Л: «ярлык»; в пер. Ф: diploma — «диплом»; в пер. Р: 

фармон — «указ» (см. прим. XXXIV, 37; XXXV, 3). Еще в одном случае в пер. Л: 

«документ»; в пер. Ф: investiture — «назначение», «пожалование»; в пер. Р: фар-

мон — «указ» (см. прим. XXXV, 186). Таким образом, одно и то же слово в пер. Л: 

«указ», «диплом», «ярлык» и «документ»; в пер. Ф: «diploma», «mandate» и 

«investiture»; в пер. Р везде: «фармон». Персидский эквивалент этого терми

на: фарман (فرمان) — перс. букв. «приказ», «постановление» (см. прим. V, 6). 

В ‘Арабском халифате правление провинциальных правителей считалось за

конным только при наличии специальной грамоты маншур (منشور), выдавае

мой багдадскими халифами [Bosworth, 1966, p. 87].

5. В тексте: ишан-ра параканде кард (اشانرا پراکنده كرد) — «рассеял их», т.е. вой

ска фарганцев. В пер. Л: «жителей разослал по другим областям»; в пер. Ф: 

scattered them — «рассеял их»; в пер. Р: уларни тарқатиб юборди — «рассе

ял их».

6. По данным атТабари, в 121/738–39 г. Наср ибн Саййар совершил три по

хода в Ма вара’ aннахр против алХариса ибн Сурайджа, отложившегося от ха-

лифата и перешедшего на сторону тюрков. Во время последнего похода он до

шел до Шаша и убил вождя тюргешей Курсула, который в 119/737 г. убил тюрк

ского кагана. Затем он отправился в Фаргану, захватил там 30 тысяч пленных 

и возвратился в Самарканд [atTabarī, II, p. 1691–1693].

7. В тексте: бе-наздик-и у рафт (بنزديك او رفت) — «отправился к нему». В пер. Л: 

«вышел к нему навстречу»; в пер. Ф: went to him — «отправился к нему»; в пер. Р: 

унинг олдига борди — «отправился к нему». Согласно тексту, Тугшада отпра

вился к Насру в Самарканд из Бухары. Подробнее о бухар-худате Тугшаде см. 

прим. VI, 63, VII, 28, XII, 14.

8. В тексте: дийа‘ ‘улйа (ضياع عليا) — ‘араб., букв. «верхние имения», «верхние 

поместья» [Dehkhoda, vol. 10, p. 15207–15208; vol. 11, p. 16157], т.е. земли, распо

ложенные выше по течению канала, орошавшего селение Хунбун.

9. Хунбун (خنبون) — селение в 4х фарсахах от Бухары на пути в Байканд. 

В XIV в. упоминается дорога (рах) и канал (джуй) с названием Хунбун, а так

же земли Баги Хунбуни. В тексте Ж дается огласовка в форме Ханбун (خنبون). 

Подробнее о селении Хунбун см. прим. XXIII, 15.

10. В тексте В: Карйаки ‘Алавийан (كاريك علويان); выше этот же топоним упо

минается в форме Караки ‘Алавийан (كارك علويان) — перс. «Посев ‘Алидов» или 

«Пашня ‘Алидов» [Dehkhoda, vol. 12, p. 17973–17974]. В тексте Г добавлено: 

«оно называется также Хунбуни Муган. В тексте Ж вместо Караки ‘Алавийан: 

Хунбуни Муган (خنبون مغان) — «Хунбун мугов». Посев ‘Алидов находился гораз

до ближе к Бухаре, чем Хунбун. По мнению П. Б. Лурье, первую часть этого то

понима следует читать Казак — согд. k’z’kh, перс. казе (كازه) — «хижина» [Лурье, 

2004, c. 197]. Подробнее об ‘Алидах см.: Lewis, 1960, p. 400–403; азЗирикли, 
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т. 5, c. 107–108; Dehkhoda, vol. 10, p. 14780–14782, 16068. Cм. также прим. VIII, 

95 и XIV, 16.

11. В тексте: сарай (سراي) — перс., «дом», «жилище», «дворец» [Dehkhoda, vol. 9, 

p. 13555–13556]. Наср ибн Саййар, вероятно, построил дворец в Самарканде 

в 110/728–29 г., когда он был назначен наместником Самарканда. В XII в. 

в Самарканде упоминается дворец (каср) Рафи‘ ибн алЛайса ибн Насра ибн 

Саййара [асСам‘ани, т. 10, c. 174], который был внуком Насра ибн Саййара 

и, скорее всего, жил во дворце своего предка.

12. Васил ибн ‘Амр алКайси — в 111/729–30 г. военачальник наместника 

Хурасана Ашраса ибн ‘Абд Аллаха асСулами (правил в 109–111/727–729 гг.) 

и его преемника Джунайда ибн ‘Абд арРахмана (правил в 111–116/729–734 гг.); 

участвовал в их походах против тюрков; в 121/738–39 г. ‘амил, т.е. сборщик на

логов, а не амир Бухары [atTabarī, II, 1528, 1694].

13. В тексте Б и Г: «они также жаловались на его тиранию».

14. В тексте Б и Г добавлено: «убить бухар-худата и Васила».

15. Харун ибн Сийавуш (هارون بن سياوش) — согласно атТабари, Харун ибн ас

Сийавуш был клиентом ‘арабского племени сулайм. Он служил в конной гвар

дии Насра ибн Саййара [atTabarī, II, p. 1693].

16. т.е. бухар-худата Тугшаду и амира Бухары Васила.

17. В тексте Б и Г: «вечернюю молитву».

18. В тексте: икамат (اقامت) — ‘араб. икама (اقامة) — букв. «поднятие», «при

зыв к молитве», т.е. здесь имеется в виду второй и последний призыв к молитве, 

который произносит му’аззин [Juynboll, 1971, p. 1057; Dehkhoda, vol. 2, p. 3110].

19. В тексте: сара парде ( پرده  ,перс., «шатер» [Dehkhoda, vol. 9 — (سرا 

p. 13547–13548].

20. В тексте: сарай (سراي) — перс., «дом», «жилище», «дворец» [Dehkhoda, 

vol. 9, p. 13555–13556].

21. В пер. Л слова «быстро» нет.

22. В тексте: сара парде (سرا پرده) — перс., «шатер».

23. В тексте А, Б, В и Г: Кариха (قريحة) — ‘араб., «способность», «ум», «талант»; 

здесь — имя собственное. В тексте Д: Ф. p. нийа (فرنية); в тексте атТабари: Кур‘a 

 Этот же врач в 118/736 г. был при Асаде ибн ‘Абд .[atTabarī, II, p. 1693] (قرعة)

Аллахе, который приказал ему вырезать язык и ослепить на один глаз при

верженца хашимитов Хидаша [atTabarī, II, p. 1589]. Здесь в тексте это слово 

является именем собственным врача, a не определением. В пер. Л: Курайха; 

в пер. Ф: competent doctor — «опытный врач»; в пер. Р: тажрибали табиб — 

«опытный врач».

24. В тексте Б и Ж добавлено: «Насру [ибн] Саййару». В своем завещании 

Тугшада, вероятно, указал, по какому обряду он должен быть похоронен, и ко

торого из своих сыновей он хотел бы оставить своим преемником.

25. В тексте Ж: «через один день».
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26. В тексте: чакар (چاکر) — перс., «слуга», «телохранитель» [Dehkhoda, vol. 6, 

p. 8012]. См. также прим. XXII, 25.

27. Похоронный обряд, совершенный над телом Тугшады, указывает на то, 

что он действительно только внешне придерживался ислама, а в душе оста

вался верным религии своих предков. Этот обряд сопоставлялся с древнеи-

ранским (зороастрийским), тибетским и австралийским обычаями захоро

нения покойников [Frye, 1954, p. 141, n. 223]. В эпоху раннего средневековья 

в Хваразме, Сугде, Уструшане и некоторых других областях Средней Азии был 

распространен обряд захоронения костей покойников в так называемых аста-

данах — оссуариях, который в качестве массового обычая был характерным 

лишь для Средней Азии. Предполагается, что оссуарии были, прежде всего, че

репохранилищами. У древних исседонов существовал культ черепов предков 

[ДА, c. 143], в основе которого лежало представление, что череп и после смер

ти человека продолжает хранить свойственные умершему духовные качества 

[Рапопорт, 1971, c. 35.]. Среди древних тюрков были распространены представ

ления о жизненной силе, передаваемой из поколения в поколение, которая свя

зывалась с костью. Поэтому в тюркской культуре родство по кости имело боль

ше значения, чем кровное родство. Древние тюрки полагали, что у членов одно

го рода одинаковые кости и через эту субстанцию общественное сознание уста

навливало связь между предками и потомками [Сагалаев, Октябрьская, 1990, 

c. 39]. Когда ‘арабы убили вождя тюргешей Турсула, тюрки пришли в смяте

ние, принесли его шатры и сожгли их, порезали свои уши, поцарапали свои 

лица и долго плакали над ним. Но когда Наср ибн Саййар приказал сжечь его 

тело, чтобы тюрки не смогли унести его кости, это было для них еще тяжелей, 

чем его убиение [atTabarī, II, p. 1691]. Подробнее о похоронном обряде согдий-

цев и тюрков см. в прим. VIII, 112.

28. В тексте Б и Ж добавлено: «Кутайба сделал его царем». В тексте Д: «Кутайба 

и Наср [ибн] Саййар сделали его царем». Тугшада правил в 91–122/709–739 гг., и это 

соответствует его сообщению о том, что Тугшада правил 32 года. См. прим. VII, 28.

29. В тексте: сара парде (سرا پرده) — перс., «шатер» [Dehkhoda, vol. 9, p. 13547–

13548]. Эти сведения об обстоятельствах убийства Тугшады почти полностью со

впадают с данными, приведенными в сочинении атТабари [atTabarī, II, p. 1691–

1693]. Можно предполагать, что Наршахи заимствовал часть сведений из со

чинения атТабари или из того же источника, которым пользовался атТабари. 

По мнению Р. Фрая, дихканом, убившим бухар-худата, был алДжузджан ибн 

алДжузджан [Frye, 1954, p. 141, n. 220]. Однако из текста атТабари следует, 

что алДжузджан ибн алДжузджан убил палицей не бухар-худата, а дихка-

на, убившего бухар-худата ножом [atTabarī, II, p. 1693].

30. Бишр ибн Тугшада [Dehkhoda, vol. 4, p. 4823] — выше в тексте отмечает

ся, что после смерти Тугшады его преемником был его сын Сукан (см. прим. VI, 

68) или его сын Кутайба (VII, 30). В тексте Б: «Башир»; в тексте Г: «Ширин» (sic).
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31. Халид ибн Джунайд — так же как и его предшественник, Васил ибн ‘Амр, 

вероятно, был не амиром, а ‘амилем, т.е. сборщиком налогов (см. прим. XXIX, 12).

32. Это сообщение указывает на практику двойной власти, т.е. ‘арабского 

наместника (амира) и местного правителя (царя), которую ‘арабские завоева

тели широко использовали в завоеванных странах восточной части ‘Арабского 

халифата, в т.ч. и в Бухаре.

XXX

ВОСПОМИНАНИЕ [О] ШАРИКЕ ИБН ШАЙХЕ АЛМАХРИ

1. В тексте Б, Г и Д: алМахди. В сочинении алМакдиси: алФахри [elMaqdisī, 

vol. 6, p. 74]. События, изложенные в этой главе, имели место в 133/750–751 гг. 

Шарик ибн Шайх поднял восстание против Абу Муслима и у него было 30 тыс. 

последователей. Восставшие обвинили Абу Муслима в беззаконном проли

тии крови и чрезмерности в убийствах. Против них выступил полководец 

Абу Муслима Зийад ибн Салих, вместе с которым был бухар-худат. После 

подавления восстания ‘Алидов город Бухара был подожжен и горел в тече

ние трех дней, а жители, оказавшие ожесточенное сопротивление, подвер

глись массовым репрессиям [alJa‘kūbī, vol 2, p. 425; atTabarī, III, p. 74; el

Maqdisī, vol. 6, p. 74; IA, vol. 5, p. 344]. Предполагается, что это восстание име

ло «народный» характер, чем объясняется участие бухар-худата на стороне 

Зийада ибн Салиха [Gibb, 1923, p. 95]. Возможно, восстание ши‘итов Бухары 

было поддержано ‘арабами и персами из числа жителей Самарканда [Карев, 

2000, c. 207–208]. По данным Гардизи, Шарик поднял восстание не в Бухаре, 

а в Фаргане, а бухар-худат присоединился к Зийаду ибн Салиху в Хуттале 

[Гардизи, c. 40]. Из этих данных следует, что Шарик ибн Шайх имел сто

ронников и в других областях Средней Азии. В 135/752–53 г. сам Зийад ибн 

Салих по приказу халифа выступил против Абу Муслима, который его убил. 

Возможно, именно после этого убийства Абу Муслим в глазах ‘Алидов Бухары 

превратился из врага в их сторонника [Кадырова, 1965, c. 113–115]. Подробнее 

см.: Dehkhoda, vol. 9, p. 14259.

2. В тексте: мазхаб (مذهب) — ‘араб., букв. «путь», «религиозное учение», «толк», 

«секта», «доктрина». Термин мазхаб используется во всех областях ислама — 

богословии, фикхе, хадисах, философии, суфизме. В специальном, наиболее 

устоявшемся значении мазхаб — богословскоправовая школа, толк. В ран

нем исламе мазхабом называли различные правовые учения [Прозоров, 1991, 

c. 152; Dehkhoda, vol. 13, p. 20574–20575].

3. В тексте Б и Г добавлено: «ибн Аби Талиб». ‘Али ибн Абу Талиб — 4«пра

ведный» халиф (правил в 35–40/656–661 гг.), двоюродный брат и зять проро
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ка Мухаммада. С именем ‘Али связано зарождение в исламе ши‘итского дви

жения. ши‘иты считают его первым из 12 имамов. В середине 50х гг. VII в. 

недовольство правлением халифа ‘Усмана стало общим и открытым, что вы

разилось в преувеличенных надеждах на ‘Али, который был одним из 6 бли

жайших сподвижников пророка Мухаммада. ‘Али участвовал почти во всех 

военных походах пророка Мухаммада, заслужил репутацию храброго воина 

и блестящего оратора. Поэтому он представлялся многим идеальным прави

телем [Прозоров, 1991, c. 18]. Подробнее об ‘Алидах в Бухаре см.: Amoretti, 2006, 

p. 74–85; Lewis, 1960, p. 400–403; азЗирикли, т. 5, c. 107–108; Dehkhoda, vol. 10, 

p. 14780–14782, а также прим. VIII, 95, 97; XIV, 16 и XXIX, 10.

4. Марваниды — потомки Марвана I ибн алХакама (правил в 64–65/684–

685 гг.), 4халифа из династии Умаййадов [азЗирикли, т. 8, c. 94; Dehkhoda, 

vol. 1, p. 197; vol. 13, p. 20716]. Основатель династии Му‘авийа I ибн Абу Суфйан 

был родственником халифа ‘Усмана, и так же как последний, принадлежал 

к мекканскому роду умаййа или ‘абд аш-шамс. Му‘авийа стал халифом после 

‘Али, объявив себя мстителем за смерть ‘Усмана. До этого Му‘авийа 20 лет 

управлял ашШамом (Сирия) и вел военные действия против Византии, 

имея под своим командованием дисциплинированную и хорошо обучен

ную армию. Халифы из династии Умаййадов, включая и Марванидов, пра

вили в Дамаске (Сирия) в целом около 90 лет — в 41–132/661–750 гг., вплоть 

до ‘Аббасидского переворота. См.: Босворт, 1971, c. 29–31; Bosworth, 1991, 

p. 606–608; EI, vol. 6, p. 611.

5. ‘Аббасиды — потомки ал‘Аббаса ибн ‘Абд алМутталиба (ум. в 32/653 г.), 

который был дядей пророка Мухаммада, из мекканского рода хашим племени 

курайш [азЗирикли, т. 4, c. 35; Dehkhoda, vol. 10, p. 15682; Montgomery Watt, 1960, 

p. 8–9]. Эта родственная связь позволяла им, в противоположность Умаййадам, 

претендовать на законную власть в халифате в глазах набожных мусульман 

Халифы из династии ‘Аббасидов (всего 37 халифов) правили в ‘Ираке и Багдаде 

в целом более 500 лет — в 132–656/749–1258 гг. После монгольского завоева

ния Багдада ‘Аббасиды перебрались в алКахиру (Египет), где их род продол

жал править (всего 22 халифа) еще около 250 лет — в 659–923/1261–1517 гг. 

вплоть до ‘Усманского завоевания Египта. См.: Lewis, 1960, p. 15–23; Босворт, 

1971, c. 32–36; Dehkhoda, vol. 1, p. 194–195.

6. ‘Абд алДжаббар ибн Шу‘айб ибн ‘Аббад — глава ‘арабского племени азд, 

в 126/743–44 г. участвовал в межплеменных распрях в Хурасане, сторонник 

Джудай‘а ибн ‘Али алКирмани, вождя южно‘арабских племен в Хурасане [at

Tabarī, II, p. 1861, 1862].

7. Амир Хварaзма ‘Абд алМалик ибн Харсама — в тексте Б, Г, Д и Е вме

сто Харсама: Хазима, а в другой рукописи — Хузайл (прим. Н. Лыкошина). 

Хварaзмийцы были известны своими анти‘аббасидскими настроениями, по

этому там получил распространение му‘тазилизм [Frye, 1954, p. 142, n. 227].
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8. В тексте: Б. p. з. м (برزم) — неизвестный город; можно предполагать, что 

этот топоним является сложносоставным, a в его составе можно видеть назва

ние средневекового города Замм, расположенного на берегу Амударьи.

9. Мухаллад ибн Хусайн — возможно, это Махлад (Мухаллад) ибн алХасан 

алАзди, один из военачальников ‘арабского племени азд, в 128/745–46 г. со

стоял в войске Джудай‘а ибн ‘Али алКирмани алАзди (ум. в 129/746–47 г.) 

[atTabarī, II, p. 1934]. Когда в 129/746–47 г. Абу Муслим прибыл для перегово

ров в лагерь алКирмани, его поселили в замке (каср) Махлада ибн алХасана 

алАзди [atTabarī, II, p. 1967]. В тексте Наршахи он также упоминается среди 

противников Абу Муслима.

10. Абу Муслим ‘Абд арРахман ибн Муслим ибн Шанфирруз алМарвази, 

известный как Абу Муслим алХурасани, (убит в 137/754–55 г.) — глава ‘абба-

сидского движения в Хурасане (128–131/745–748 гг.), верховный военачальник 

‘Аббасидов и наместник Хурасана до 137/754–55 г., когда он был предательски 

убит в Багдаде по приказу халифа алМансура (правил в 136–158/754–775 гг.). 

Подробнее об Абу Муслиме см. прим. VI, 67.

11. Зийад ибн Салих алХуза‘и — глава ‘арабского племени хуза‘а, один из наки-

бов и военачальников Абу Муслима, его наместник в Самарканде и Сугде [Dehkhoda, 

vol. 9, p. 13050]. В 132/749 г. он находился в Куфе [atTabarī, III, p. 18], после чего 

отправился к Абу Муслиму в Хурасан. В 133/750–51 г. по приказу Абу Муслима 

он подавил восстание Шарика ибн Шайха в Бухаре [atTabarī, II, p. 1988; III, p. 74], 

в том же году он нанес сокрушительное поражение китайской армии в битве при 

реке у Тараза (Таласа) [ИА, т. 5, c. 212; alNasafī, p. 178, № 275]. В 135/752–53 г. ха-

лиф алМансур прислал ему грамоту о назначении амиром Хурасана и приказ 

выступить против Абу Муслима. Абу Муслиму стало известно об этом и он, высту

пив против него, прибыл в Бухару. Военачальники Зийада предали его и присо

единились к Абу Муслиму. Покинутый всеми Зийад бежал из Самарканда и на

шел приют у дихкана Барката, но последний напал на него, отрубил ему голову 

и привез ее Абу Муслиму [atTabarī, III, p. 82; IA, vol. 5, p. 348–349].

12. Амуй (آموي) — древнее название Амударьи, а также средневекового города, 

расположенного на ее левом берегу, на пути из Марва в Бухару [Bennigsen, 1960, 

p. 459–460; Dehkhoda, vol. 1, p. 211, 215]. В средневековых источниках его назва

ние приводится также в формах Аму (مو آ), Амуйа (آمويه) и Амул (آمل). Его назы

вали также Амул Джайхун (آمل جيحون), т.е. Амул Джайхуна, Амул алМуфаза (آمل 
 т.е. Прибрежный Амул ,(آمل الشط) т.е. Пустынный Амул, и Амул ашШатт ,(المفازة

[Jacut, vol. 1, p. 365]. Потому что название Амул (آمل) в средние века носили еще 

два города, один из которых находился в Табаристане, а второй — в стране ха-

заров [Macoudī, vol. 2, p. 7–8, 20]. Около Амула находилась одна из важнейших 

переправ через Амударью, по которой следовали караваны из Хурасана в Ма 

вара’ аннахр. Напротив Амула на правом берегу реки Джайхун находился го

род Фарабр (о нем см. прим. VI, 11, 49, VIII, 153). См. также прим. XXXV, 29).
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Город получил свое название от гидронима Амул, происхождение которо

го связывается с енисейскокетскими языками, распространенными на терри

тории Средней Азии во II тысячелетии до н.э., и производится от кетских слов 

аm — «мать» и ul — «река» и означает «водамать» [яйленко, 1990, c. 37–40]. 

Предполагается, что авестийское название реки Vahvi Daitya, так же как и бо

лее поздние иранские формы этого названия Vaxshu и Vehrot, является каль

кой первоначального енисейского слова [Дульзон, 1971, c. 198–208]. Это древ

нейшее название крупнейшей реки Средней Азии сохранилось до наших дней 

в форме Амударья.

Городище средневекового Амула находится в 9 км к северозападу от ж. 

д. станции Чарджоу на расстоянии 7–8 км от левого берега Амударьи. По архе

ологическим данным, город возник в первых веках н.э. и не изменял своего ме

стоположения вплоть до начала XX в. В средние века город занимал площадь 

более 150 га, а толщина культурных слоев на территории городища составля

ет более 7 м [Трапезников, 1959, c. 268; Массон, 1966, c. 144–145].

13. В тексте: сабр куни (صبر كني) — перс. «потерпи», «подожди». В пер. Л: 

«остановиться»; в пер. Ф: halt — «остановись»; в пер. Р: тўхтаб — «остановив

шись». В тексте Б и Г: «напрячься».

14. В тексте: Шарик Хариджи (شريك خارجي) — букв. «Шарик хариджит» — 

от ‘араб. ал-хариджи (الخارجي) — «еретик», «раскольник». Хариджитами назы

вали сектантов ислама, отколовшихся от ‘Али ибн Абу Талиба. Когда в лагере 

сторонников ‘Али совершилось размежевание, наиболее последовательных вы

разителей воли социальных низов, боровшихся не за личные интересы ‘Али 

и его семьи, а за равенство всех мусульман, против господства аристократи

ческой партии Умаййадов, стали называть ал-хаваридж (الخوارج) — ‘араб. мн.ч. 

от ал-хариджи (الخارجي) — букв. «вышедшие», «восставшие». Так в исламе соз

далась новая самостоятельная секта «хариджитов». Так же как и ши‘иты, пер

воначально хариджиты были чисто политической партией и лишь впослед

ствии превратились в особую религиозную секту [Петрушевский, 1966, c. 44]. 

Впоследствии слово ал-хариджи употреблялось также для обозначения лю

бых мятежников и людей, объявленных вне закона [Dehkhoda, vol. 6, p. 9287–

9288]. В пер. Л: «мятежник»; в пер. Ф: outlaw — «человек вне закона»; в пер. Р: 

исъёнкор — «мятежник».

15. Марв был самым крайним на северовостоке Сасанидской империи горо

дом, расположенным на границе с Тюркским каганатом. Сразу после того, как 

Мaрв был завоеван ‘арабами в 30/650–51 г. [alSam‘аnī, f. 523R] или 31/651–52 г. 

[atTabarī, I, p. 2884], город был превращен в форпост ‘арабских завоевателей 

на востоке халифата. Здесь имели постоянное местопребывание ‘арабские на

местники Хурасана. Завоевательные войны ‘арабов и борьба за распростране

ние ислама сопровождались активной колонизацией завоеванных стран. В те

чение первых 5–10 лет после завоевания Марва ‘арабы жили военным лаге
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рем вне города и лишь в 45/665–66 г., когда был назначен первый наместник 

Хурасана некий ‘Умайр ибн Ахмар, ‘арабский гарнизон впервые был расселен 

в самом городе Марве [алБалазури, c. 506]. В 51/671 г. арРаби‘ ибн Зийад при

был в Хурасан с огромным войском численностью 50 тысяч воинов, половину 

которых составляли выходцы из Басры, а половину — из Куфы [atTabarī, II, p. 81]. 

На этот раз ‘арабы взяли с собой свои семьи, и арРаби‘ расселил их в Марве 

и селениях Хурасана, расположенных до Амударьи [алБалазури, c. 507].

16. В тексте: манзил (منزل) — ‘араб., букв. «стоянка», «место остановки», т.е. про

межуточный пункт на караванном пути, в котором останавливались карава

ны для ночлега и отдыха. Первой стоянкой караванов на пути из Марва в Амул 

был Мансаф (منصف) или рибат Насрак (رباط نصرك), расположенный на рассто

янии 4х переходов от Амула и 1 перехода от Марва [IK, p. 25; Kodama, p. 202]. 

Подробнее см.: Elisséeff, 1991, p. 440–442; Dehkhoda, vol. 14, p. 21625–21628.

17. В тексте A и Г: К.ш.миз (كشميز); в тексте Б: К.ш.м.х.тин (كشمهتين); в тексте В на

звание этой стоянки не приводится, так же как и в пер. Л; в пер. Ф: Kushmīhan 

[Frye, 1954, p. 142, n. 232]; в пер. Р: Кашмиз.

Кушмихан или Кушмайхан (كشميهن) — большое древнее селение с соборной 

мечетью, расположенное на расстоянии в 5 фарсахах или 1 перехода от Марва 

на пути в Ма вара’ аннахр, в песках, на границе с гуззами [IK, p. 25, 202; al

Istakhrī, p. 263, 284; асСам‘ани, т. 10, c. 436]. Вторая часть топонима Кушмихан 

этимологизируется от перс. михан (ميهن) и авест. maēθana — «место» [Frye, 1954, 

p. 142, n. 232]. См. также: Dehkhoda, vol. 12, p. 18374.

18. В тексте Б и Г: «вокруг», т.е. недалеко.

19. Сулайман алКурайши — выше в тексте Наршахи упоминается его сын 

Мукатил ибн Сулайман алКурайши, который называется маула Хаййана (см. 

прим. XXVII, 104) и «мечеть курайшитов» в Бухаре (см. прим. XXVII, 103). 

Исходя из этих данных, можно предполагать, что и отец, и сын, оба были клиен

тами Хаййана анНабати. Однако отношения Хаййана анНабати с Сулайманом 

алКурайши и его сыном Мукатилом не подтверждаются данными других ис

точников.

20. В тексте: маулай (مولاي) — от ‘араб. маула (مولى) — «господин»; «благо

детель»; «клиент», «вольноотпущенник» [Crone, 1991, p. 865–874; Dehkhoda, 

vol. 14, p. 21821]. Следовательно, это ‘арабское слово может одинаково означать 

и «клиент», и «патрон». В пер. Л: «патрон»; в пер. Ф: patron — «патрон». Выше 

это же слово в пер. Л: «учитель», а в пер. Ф: как master — «господин» (см. прим. 

XXVII, 105); в пер. Р здесь и выше: устоз — «учитель».

21. Абу Му‘аммар Хаййан анНабати по прозванию АбулХаййадж 

(«Бурный») — маула Маскалы ибн Хубайры из племени шайбан, главнокоман

дующий войсками мавали в Хурасане. Хаййан анНабaти был одним из самых 

приближенных людей Кутайбы ибн Муслима. Подробнее о Хаййане анНабати 

см. прим. XXIII, 39 и XXVII, 106.
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22. Хамза алХамадани — один из последователей Шарика ибн Шайха. Его 

нисба указывает на то, что он происходил из иранского города Хамазан (همذان), 

т.е. он был не ‘арабом, а персом.

23. В тексте Г: «с пятьюстами».

24. Кутайба ибн Тугшада — бухар-худат. По мнению Х. Гибба, бухар-худат 

присоединился к Зийаду ибн Салиху потому, что восстание Шарика ибн Шайха 

имело «народный» характер и было направлено против аристократии [Gibb, 1923, 

p. 95]. Однако более важным указанием является то, что в городе находились 

‘арабы, тогда как за пределами города, где находились дихканы и бухар-худат, 

не было ни одного ‘араба [Frye, 1954, p. 142, n. 234]. Следует также учесть, что сра

зу поcле подавления восстания Шарика ибн Шайха в Бухаре, бухар-худат прим

кнул к анти‘арабскому восстанию местных правителей Средней Азии [Карев, 2000, 

c. 209–210]. Нам представляется, что главной целью участия бухар-худата в пода

влении восстания Шарика ибн Шайха было изгнание ‘арабов и персов из Бухары. 

Подробнее о бухар-худате Кутайбе ибн Тугшаде см. прим. VI, 64, 66 и VII, 30.

25. В тексте: ‘аламат-и сипах (علامت سپاه) — ‘араб. перс., «знамя войска» 

[Dehkhoda, vol. 10, p. 16035]; здесь вместо слова сипах (سپاه) должно быть сло

во сийах (سپاه) — «черный». Черное знамя и черная одежда были отличитель

ными признаками ‘Аббасидов и их сторонников. В первые века ислама черный 

цвет означал достоинство и власть [Frye, 1954, p. 142–143, n. 235]. В пер. Р: си-

пох аломати — «знак войска»; в пер. Ф: the army (sic: black) banner — «армей

ское (черное?) знамя».

26. В тексте: кушк-ха (كوشكها) — «замки». Эта местность с 700 замками назы

валась Кушки Муган (كوشك مغان) — букв. «замок мугов». Здесь жили богатые дих-

каны Бухары, которых ‘арабские завоеватели выселили из города. Подробнее 

об этих замках см. прим. XVI, 10. XXV, 11.

27. В тексте Г, Е и Ж: ‘арабан (عربان) — перс. форма мн.ч. этнонима ‘араб, 

т.е. «‘арабы» [Grohmann, Caskel, Spuler, 1960, p. 524–533; Dehkhoda, vol. 10, 

p. 15788–15789]. В тексте А, Б, В и Д это слово опущено.

28. Между этим войском и городом было ‘aббасидское войско.

29. В тексте Б: «наше войско нападет на их авангард, [идущий] к городу».

30. Науканда (نوكنده) — название канала в Бухаре, который вытекал из маги

стрального канала и служил для сброса вод, давал воду части рабада и ухо

дил в пустыню [alIstakhrī, p. 308; IH, p. 484]. В вакфных документах XVI в. 

упоминается канал Нахри Науканда, протекавший в западной окрестности 

Бухары, и селение Нахри Науканда, имевшее 700 танапов (около 175 га) зе

мель [Чехович, 1951, c. 267; Чехович, 1950, c. 261; Усанова, 1995, c. 26]. Подробнее 

о канале и селении Науканда см. прим. III, 38.

31. В тексте Б добавлено: «и были заняты».

32. В тексте: сахиб-и да‘ва (صاحب دعوه) — ‘араб. сахиб ад-да‘ве (صاحب الدعوة) –«глава 

призыва», «предводитель пропаганды», т.е. лидер восстания [Dehkhoda, vol. 10, 
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p. 14764; Canard, 1965, p. 168–170]. В пер. Л: «причиной восстания»; в пер. Ф: 

leader — «лидер»; в пер. Р: [ўз мазҳабига] даъват қилаётган — «призываю

щий [в свой мазхаб]».

33. Дари Мах (در ماخ) — «ворота Мах» [Dehkhoda, vol. 13, p. 19923–19924]. Эти 

ворота назывались также «ворота Базара», «ворота ‘Аттаран» и «ворота шахри-

стана» [Сухарева, 1958, c. 18–20]. В ‘арабских источниках эти ворота называют

ся Баб алМадина (باب المدينة), т.е. «ворота города» [alIstakhrī, p. 306; IH, p. 483].

34. Масджиди Магак (مسجد مغاك) — «мечеть Магак» [Dehkhoda, vol. 14, p. 21208–

21209]. В прим. Н. Лыкошина «ворота Магак, т.е. рва». Выше в тексте Наршахи 

эта же мечеть упоминается под названием Масджиди Мах (مسجد ماخ) — «мечеть 

Мах» (см. прим. X, 9, 12). Мечеть Маха или Магак отождествляется с более позд

ней мечетью Магаки ‘Аттари, сохранившейся до нашего времени. По археоло

гическим данным, она была построена в XII в. на месте более древней мечети, 

сгоревшей в X в., которая в свою очередь, была возведена на остатках еще бо

лее раннего доисламского культового здания [Шишкин, 1948, c. 20–21]. *Здесь 

речь идет о древнейшей мечети города Магаки ‘Аттари (перс. магак — углубле

ние, ров), которую в разные времена называли поразному. В древности — Мах 

(согд. луна, месяц), вероятно с X в. — мечеть ‘Аттари — по рядом располагав

шимся базарам, где торговали пряностями, лекарствами, парфюмерией и га

лантереей. Во 2й половине XII в., когда было отстроено здание мечети, суще

ствующее в наши дни, к ее трем фасадам, кроме южного — главного, вплотную 

примыкали постройки из жженого кирпича. Приставка «магак» иногда упо

требляется в письменных источниках самостоятельно без ‘Аттари, появилась, 

вероятно, в начале XVI в., когда вокруг стен мечети накопился культурный 

слой и она «погрузилась» в грунт, так что в здание можно было попасть, лишь 

спустившись по лестнице. Таким образом, название мечети Магак — интерпо

ляция, появившаяся при переписке рукописи Наршахи в XVI в. либо позднее. 

По распоряжению ‘Абд ал‘Азизхана Шайбанида (с 940/1533 правил Бухарой, 

с 947/1540 — всеузбекский хан), благоустраивавшему эту часть города, еще один 

вход в мечеть был устроен в восточной стене в 948/1541–42 г. либо в 954/1547–

48 г. В документах XVII в. мечеть называлась Магаки кухна (Старый Магак), 

чтобы отличать ее от другой мечети со сходным название — Магаки Курпа (ме

четь на базаре одеял). Она была двухэтажной (нижний этаж — полуподзем

ный) в первой трети XVII в. [Шишкин, 1948, c. 3–21; Шишкин, 1955, c. 29–60]. 

Во время археологических исследований мечети Магаки ‘Аттари в 1975–76 гг. 

(Мерщиев М. С.) и в 1995 г. (Некрасова Е.) были получены новые важные фак

ты к истории этой мечети [Е. Н.].

35. В тексте: калантар (كلانتر) — «глава», «начальник», «военачальник» 

[Dehkhoda, vol. 12, p. 18460]. Ср.: сарханг (سرهنگ) — «военачальник» и сипах-

салар (سالار	سپه) — «главнокомандующий войсками».

36. В тексте: кушк (كوشك) — перс., «замок» [Dehkhoda, vol. 12, p. 18721–18722].
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37. Дари Хисар (در حصار) — «ворота хисара» [Dehkhoda, vol. 6, p. 9094–9099]. 

Вероятно, это те же ворота (баб) алКухандиз ‘арабских источников [alIstakhrī, 

p. 306].

38. Ригистан (ريگستان) — от перс. риг (ريگ) — букв. «песок», «мелкие камни», 

«щебень» [Dehkhoda, vol. 8, p. 12491] — название площади, простиравшейся 

от западных ворот хисара до ворот Ма‘бaд в Бухаре, где издревле были распо

ложены царские дворцы (см. прим. XIII, 2, XXVI, 2). Одни из ворот крепости 

Бухары назывались Дари Ригистан (ريگستان	در) — «ворота Ригистан» (см. прим. 

VII, 8, XII, 28, XXVI, 2). В ‘арабских источниках Баб арРикистан (باب الريكستان) — 

название одних из двух ворот кухандиза Бухары [alIstakhrī, 306–307; IH, p. 483]. 

Название ригистан означает «место песка (гравия)» или «песчаная (камени

стая) местность». Ригистан был центральной площадью Бухары, подобно зна

менитой площади Ригистан в Самарканде эпохи Тимуридов [Frye, 1954, p. 111, 

n. 39]. В вакфных документах XVI–XVII вв. упоминается местность, порос

шая камышом, под названием Ригистан или Ригистани Бухара, которая на

зывалась также Кахфурушан и была вакфом Исма‘ила Cамани [Чехович, 1951, 

c. 267; Чехович, 1950, c. 262; Усанова, 1995, c. 26]. В начале XX в. в Бухарском 

эмирате упоминается кишлак Ригистанак (ريگستانک), расположенный в местно

сти Шималийи Руд [НПБЭ, c. 109].

39. В тексте: такбир (تكبير) — ‘араб. ат-такбир (التكبير) — произнесение мо

литвенной формулы «Аллах Акбар» (Аллах — Велик!). Многократный ат-

такбир одна из характерных особенностей мусульманского культа [Dehkhoda, 

vol. 5, p. 6901].

40. В тексте Б добавлено: «и просили помилования».

41. Дари ‘Аттаран (در عطاران) — перс. ‘араб., «ворота Парфюмеров» [Dehkhoda, 

vol. 10, p. 15942–15944]. В пер Л: «ворота продавцов благовонных трав». Выше 

название этих же ворот он перевел как «ворота продавцов пряностей» (см. 

прим. XXVII, 7).

42. Это было одним из первых в истории Бухары погромов, когда почти все 

население города было истреблено. Вместе с восставшими ши‘итами, боль

шую часть которых составляли ‘арабы и персы, были перебиты и бедные слои 

городского населения, состоявшие из представителей местных народов — со-

гдийцев и тюрков.

43. Все эти действия Зийад ибн Салих совершал по указанию Абу Муслима, 

который прославился своей кровожадностью, и назывался одним из четырех му

сульманских полководцев, каждый из которых истребил более одного миллиона 

людей [асСаолибий, c. 72]. Абу Муслим положил конец правлению почти всех 

местных доисламских династий Средней Азии. В правление Абу Муслима пра

вители целого ряда владений Ма вара’ aннахра подняли анти‘арабские восста

ния, которые были потоплены им в крови. Восстание правителей Средней Азии 

было жестоко подавлено Абу Муслимом, который «отправился в Бухару и на
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ложил свою руку на царей Ма вара’ аннахра и их дихкан. Он рубил им головы, 

забирал в плен их детей и конфисковал их имущество» [elMaqdisī, vоl. 6, p. 75]. 

В 133/750–51 г. один из его военачальников, Абу Давуд Халид ибн Ибрахим, совер

шил поход в Вахш и Хуттал и местный царь по имени Ханаш бежал вместе со сво

ими дихканами в Фaргану, а оттуда в Китай [atTabarī, III, p. 74]. В 134/751–52 г. 

он совершил поход в Киш и убил его царя Ихрида вместе с его дихканами. Здесь 

он захватил огромное количество китайских седел и вещей из парчи и других 

материй, и много китайских диковинок. Все это он отправил Абу Муслиму, кото

рый находился в Самарканде. Вместо Ихрида он поставил правителем его брата 

Тарана [atTabarī, III, p. 79]. В 135/752–53 г. он послал против испахбада в Шаугар 

в области Самарканда своего военачальника, который осадил его крепость и за

ключил мир с его жителями [atTabarī, III, p. 82–83]. Абу Муслим произвел так

же убийства среди жителей Сугда и Бухары [atTabarī, III, p. 79–80]. В то же вре

мя Абу Муслим убил бухар-худата Кутайбу ибн Тугшаду за вероотступниче

ство, несмотря на его заслуги перед ним (см. прим. VI, 67 и VII, 30). В это же вре

мя (750 г.) в китайских источниках прерываются сведения о последнем ихшиде 

Сугда Тухэ (Тургаре), старшем сыне и преемнике Гурака. Причиной этих кро

вавых репрессий было то, что после Таласской битвы правители почти всех вла

дений Средней Азии обратились к китайскому императору с просьбой оказать 

им военную помощь против «чернокафтанных» да-ши, т.е. ‘Аббасидов [Карев, 

2000, c. 209, 210]. Именно в это время прекращается выпуск монет всех местных 

правителей, и на монетных дворах городов Средней Азии начинается cерийный 

выпуск ‘aббасидских монет (фалсов и дирхамов) общехалифатского типа с кру

говыми ‘арабскими легендами, содержащими символы веры и имена ‘арабских 

амиров [Cмирнова, 1979, c. 61–68]. Подробнее об Абу Муслиме и его репрессиях 

см. прим. VI, 67 и VII, 33.

XXXI

ВОСПОМИНАНИЕ [О] ВОССТАНИИ МУКАННA‘

И ЕГО ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ ИЗ «[ЛЮДЕЙ] В БЕЛыХ ОДЕЖДАХ»

1. В тексте: сафид джамаган (جامگان	سفيد) — перс., букв. «одетые в белое», 

‘араб. ал-мубаййада (المبيضة) — «одетые в белое», или байд ас-сийаб (بيض الثياب) — 

«с белыми одеждами» [Dehkhoda, vol. 9, p. 13447, 13675; EI, vol. 7, p. 499–500]. 

Cогласно Гардизи, сторонники движения алМуканна‘ подняли белое знамя 

[Гардизи, c. 44]. Еще раньше под белым знаменем против ‘Аббасидов выступил 

наместник Хурасана ‘Абд алДжаббар [Бартольд, 1963, c. 257]. Восставшие вы

брали белый цвет в знак своего противостояния ‘Аббасидам, символом кото

рых был черный цвет и одеяние черного цвета. Белое одеяние было символом 
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манихеев [Frye, 1954, p. 147, n. 264]. Примерно к этому же времени (162/778–

79 г.) относится восстание ал-мухаммара (المحمرة) — «людей в красных одеж

дах» в Джурджане [atTabarī, III, p. 493]. Несколько позже в Китае вспыхнуло 

народное движение, называвшееся восстанием «одетых в белое». Руководящую 

роль в нем играли манихеи [Беленицкий, 1954, c. 47]. Сведения о восстании ал

Муканна‘ приводятся во многих средневековых источниках, но рассказ, при

веденный в тексте Наршахи, самый длинный и подробный. Источником мно

гих данных о нем является не дошедший до нас исторический труд асСулами 

[alNasafī, p. 187]. Сведения источников о восстании алМуканна‘ суммирова

ны и исследованы в работах: Бартольд, 1963, c. 256–258; Sadighi, 1938, p. 163–

186; Айни, 1944; якубовский, 1948, c. 35–54; Кадырова, 1965, c. 117–132; Browne, 

1997, vol. 1, p. 318–323. Восстание алМуканна‘, охватившее почти весь Ма вара’ 

аннахр, имело антиисламский характер, и с его разгромом ислам окончатель

но утвердился в Средней Азии. Кроме того, восстание алМуканна‘ было дви

жением крестьянской бедноты против феодального закабаления. Последние 

исследования позволяют предполагать, что сведения средневековых авторов 

об антиисламской направленности учения Муканна‘ были сильно преувели

чены, и что сам алМуканна‘ был правоверным мусульманином и считал себя 

всего лишь последователем Абу Муслима. Недавно в Эрмитаже были обнаруже

ны медные монеты, которые выпускал алМуканна‘. На лицевой стороне их по

мещена трехстрочная куфическая надпись: амара-ллах сидк ва ‘адл (امر الله صدق 
Повелел Аллах верность и правосудие», а на оборотной — другая ле» — (و عدل

генда: мимма амара хашим, вали Аби муслим (مما امر هاشم والي ابي مسلم) — «Из того, 

что приказал [выбить] Хашим, наместник Абу Муслима» [Кочнев, 1995, c. 32–33].

2. В тексте: фасл (فصل) — ‘араб., «раздел», «глава», «часть» [de Boer, 1965, 

p. 836–837]. Cм. также прим. VI, 2 и XX, 15.

3. «Ахбари Муканна‘» (اخبارمقنع) («История Муканна‘») — название недошедше

го до нас исторического сочинения, вероятно, написанного на ‘арабском языке. 

В. В. Бартольд предполагал, что автором этого сочинения был Абу Исхак Ибрахим 

ибн ал‘Аббас ибн Мухаммад ибн Сул алКатиб асСули (ум. в 243/857–58 г.) 

[Бартольд, 1963, c. 60], который был известным поэтом и писцом. Он внук Абу 

‘Аммара Мухаммада ибн Сула (ум. в 137/754–55 г.), который был сыном доисламско-

го тюркского царя Джурджана и Дихистана Султакина. После принятия ислама 

он был одним из активных сторонников партии ‘Аббасидов и принимал участие 

в военных походах Кахтабы ибн Шабиба — главнокомандующего хурасанского во

йска сторонников этого движения. Он был одним из 12 накибов, т.е. хурасанских 

военачальников, принесших тайную присягу Абул‘Аббасу в Куфе. В 131/749 г. 

был назначен наместником г. Нихаванда в Хурасане, в 132/750 г. — наместни

ком Месопотамии, а в 134/751–52 г. — наместником Арминийи и Азарбайджана. 

В 137/754–55 г. он был убит в Шаме по приказу халифа. В том же году был убит 

и Абу Муслим [ИТ, c. 348; АА, c. 123, 197; Гардизи, c. 33].
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Когда был убит Мухаммад ибн Султакин, его внук Ибрахим ибн ал‘Аббас 

был еще совсем малолетним и прибыл в Багдад вместе со своим братом ‘Абд 

Аллахом (вероятно, в сопровождении своего отца ал‘Аббаса) к вазиру алФадлу 

ибн Сахлу ЗурРийасатайн. Здесь он вырос, получил образование, и хали-

фы приблизили его к себе. Он был личным секретарем халифов алМу‘тасима 

(правил в 218–227/833–842 гг.), алВасика (правил в 227–232/842–847 гг.) и ал

Мутаваккила (правил в 232–247/847–861 гг.). Он занимался «делами султанов» 

(т.е. халифов), перемещаясь по служебной лестнице из дивана в диван, до тех 

пор, пока не умер на должности главы дивана по вопросам имущества и по

собий в резиденции халифов г. Cурр ман ра’й (Cамарра). Он сочинял на ‘араб

ском языке утонченные стихи и его поэтический «Диван» в свое время был 

знаменит в Багдаде. Ему принадлежали также сочинения в прозе, в том числе 

о халифах и врагах халифата [ИХал, т. 1, c. 9–11; XX, т. 1, c. 515]. Кроме сбор

ника стихов известны также названия еще нескольких его сочинений: «Диван 

арраса’ил» (Сборник писем), большая «Китаб аддаула» (Книга государства), 

«Китаб ал‘атр» (Книга благовоний), «Китаб аттабих» (Книга блюд) и др. [IN, 

vol. 1, p. 122; азЗирикли, т. 1, c. 38]. АбулФарадж алИсфахани приводит от

рывки некоторых из его стихов [алИсфахани, c. 636–637].

Известно также название недошедшего до нас труда алБируни «Рассказы 

о «носящих белое» и карматах». По словам самого алБируни, эти рассказы 

были на персидском языке, он их перевел на ‘арабский [Бируни, 1957, c. 217].

4. Абу Джа‘фар Мухаммад ибн Джарир атТабари (ум. в 310/923 г.) — извест

ный ‘арабоязычный историк [Dehkhoda, vol. 10, p. 15353]. Он был родом из иран

ской семьи г. Амул в Табаристане. Получив первоначальное образование, совер

шил длительное путешествие «в поисках знания» по городам ‘Ирака, ашШама 

и Египта. Последние годы жизни провел в Багдаде, полностью посвятив себя 

науке и просветительству. Помимо истории, фикха и тафсира, он занимался 

поэзией, лексикографией, грамматикой, этикой, математикой и медициной. 

Из его научного наследия до нас дошли более 10 сочинений в различных об

ластях науки. Так, сохранился его комментарий к Кур’ану — «Джами‘ албайан 

фи тафсир алКур’ан» («Собрание разъяснений в толковании Кур’ана») в 30 

томах, а также труд «Китаб ихтилаф алфукаха’» («Книга различных взгля

дов факихов») в 4х томах, посвященный разбору правовых теорий различных 

юридических школ. Самым крупным и значительным сочинением атТабари 

является его многотомный исторический труд «Та’рих аррусул валмулук» 

(«История пророков и царей»), написанный в жанре всемирной истории. В нем 

атТабари изложил историю от сотворения мира до современных ему событий. 

В начале он рассказывает о библейских патриархах, пророках, древних царях, 

Сасанидах, римских и византийских императорах и др. Затем идет рассказ о про

роке Мухаммаде и правоверных халифах, Умаййадах и ‘Аббасидах. Труд имеет 

характер летописи и построен в хронологическом порядке, изложение собы
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тий в нем доведено до 302/915 г. Источники, которыми пользовался атТабари, 

разнообразны и многочисленны. При передаче материала атТабари не пытал

ся использовать критический подход и согласовывать сведения различных ис

точников, а излагал их без изменений. Поэтому в его труде часто приводятся 

весьма противоречивые рассказы различных информаторов о том или ином 

событии. В начале каждого рассказа обычно приводится иснад, т.е. цепь пе

редатчиков известий (рави). Труд атТабари считается одним из главных ис

точников по истории Средней Азии эпохи раннего ислама. До нас дошло мно

жество рукописей этого сочинения, и его критический текст был издан де Гуе 

в Лейдене в 1879–1901 и переиздан в 1964 г. [atTabarī]. В 1987 г. в Ташкенте был 

издан русский перевод избранных отрывков из этого труда, включающих опи

сание событий, происходивших в Средней Азии [ИТ].

5. Муканна‘ (مقنع) — ‘араб. алМуканна‘ (المقنع) — букв. «с закрытым лицом», 

«с покрывалом на лице», «маскированный», «в маске» [Dehkhoda, vol. 14, p. 21258; 

EI, vol. 7, p. 499–500].

6. Каза (كازه) — cеление в 5 фарсахах от Марва, около Фарнабада [асСам‘ани, 

т. 10, c. 319]. Согласно алБируни, алМуканна‘ был родом из селения Кава 

Каймардан [Беруни, 1957, c. 217]. По другим данным, алМуканна‘ был родом 

из селения Каза Карин зат или Кариз в области Харата [Frye, 1954, p. 143, n. 237, 

238]. Топоним Каза можно этимологизировать от согд. k’z’kh, перс. каза (كازه) — 

«хижина», «укрытие» [Лурье, 2004, c. 197]. Cм. также: Dehkhoda, vol. 12, p. 18001].

7. Хашим ибн Хаким (هاشم بن حكيم) — имя алМуканна‘ в различных источни

ках приводится поразному. Согласно одним источникам, его имя было ‘Ата’, 

согласно другим — Хаким, а третьим — Хашим. С его именем может быть свя

зано название города Хашимджирд (هاشمجرد) в области Тирмиза, который упо

минается только в источниках X в. [alIstakhrī, p. 337; IH, p. 460]. Тирмиз был 

одним из городов, которые находились в руках восставших [Кадырова, 1965, 

c. 123]. Хашимджирд находился на пути от Тирмиза к Железным Воротам (Баб 

алХадид), расположенным в горах Байсунтау на границе с Сугдом. В этих же 

горах, в долине Санггардак, находилась неприступная крепость, в которой 

укрепился алМуканна‘ со своими сторонниками.

8. алМахди Мухаммад ибн ‘Абд Аллах алМансур — 3халиф из династии 

‘Аббасидов, правил в 158–169/775–785 гг. в Багдаде [Kennedy, 1986, p. 1238–1239; 

азЗирикли, т. 7, c. 91; Dehkhoda, vol. 14, p. 21879].

9. 167 г.х. соответствует 5 августа 783 г. — 23 июля 784 г. н.э.

10. В тексте: зирак (زيرك) — перс., «хитрый», «смышленный», «ловкий» 

[Dehkhoda, vol. 9, p. 13091–13292]. В пер. Л: «хитрый»; в пер. Ф: clever — «лов

кий»; в пер. Р: зирак — «смышленный».

11. В правление алМансура амиром Хурасана сначала был Абу Муслим, 

а после его убийства в 137/754–55 г. — Абу Давуд Халид ибн Ибрахим азЗухли, 

‘Абд алДжаббар ибн ‘Абд арРахман алАзди и Хумайд ибн Кахтаба. Хаким мог 
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быть военачальником Абу Муслима. Ниже в тексте Наршахи отмечается, что 

сам алМуканна‘ был военачальником Абу Муслима. Возможно, они оба, отец 

и сын, были военачальниками Абу Муслима.

12. Абу Джа‘фар ‘Абд Аллах алМансур адДаваники — 2халиф из династии 

‘Аббасидов, правил в 136–158/754–775 гг. в Багдаде [Kennedy, 1991, p. 412–414; 

азЗирикли, т. 4, c. 259; Dehkhoda, vol. 14, p. 21655].

13. Балх (بلخ) — средневековый город в Южном Тухаристане, один из крупней

ших городов Центральной Азии [Jacut, vol. 1, p. 713–714; Frye, 1960, p. 1000–1002; 

Dehkhoda, vol. 4, p. 4952–4953]. При Сасанидах Bahl (Балх) был одним из глав

ных городов провинции (kūst) Хурасан на северовостоке Ирана [Markwart, 1931, 

p. 8–12]. Топоним Балх существует до сих пор и в настоящее время это название 

носит небольшой кишлак, расположенный недалеко от г. Мазари Шариф в афган

ском Туркистане. Накануне ‘арабского завоевания Балх был столицей Тухаристана 

и здесь было местопребывания тюркских правителей, носивших титул йабгу. 

В ‘арабских источниках город Балх называется столицей страны тюрков (дар мам-

лакат ал-атрак), в которой имел местопребывания их царь [alIdrīsī, vol. 4, p. 483]. 

‘Арабы всегда смотрели на Балх, древнюю религиозную столицу Кушанской импе

рии и местонахождение буддийского монастыря Наубахар, как на «столицу тюр

ков», с которыми они впервые вступили в контакт еще до смерти халифа ‘Умара, 

в 21/642 г., когда они преследовали Йаздигирда после битвы при Нихаванде [Gibb, 

1923, p. 8–9, 15]. В VII–VIII вв. значительную часть населения Балха составляли 

тюрки [Frye, Sayili, 1945, p. 313; Frye, 1993, p. 136]. В IX–X вв. в области Балха про

живали тюрки из племени халадж и гузз [Frye, Sayili, 1945, p. 313].

Эфталитские и тюркские правители Балха чеканили свои монеты по образ

цу сасанидских монет, на которых был зафиксирован их династийный титул 

yabgu (йабгу) — yabgu bahlikano, т.е. «йабгу Балха» или «йабгу бактрийский» 

[Göbl, 1967, s. 141, 182; Walker, 1941, p. 14; Никитин, 1986, c. 82, 87. В пехлевий

ских источниках VII в. правитель Балха называется Йаббухакан [Markwart, 

1931, p. 10]. На медальоне, выпущенном правителем Тухаристана и Гандхары 

Тардушадом в 625 г., Тун йабгукаган называется jeb MLK’n MLK, т.е. «йеб 

(йабгу) шаханшах, т.е. царь царей» [Harmatta, Litvinsky, 1996, p. 370]. В эпо

ху ‘арабских завоеваний в Балхе имел местопребывания правитель по име

ни Низактархан [АА, л. 1б]. Еще в прошлом веке регион Балха считался цен

тром афганского Туркистана, что нашло свое отражение и в современной кар

тографии, в которой районы Балха и Тухаристана обозначаются названием 

Туркистан [Gray, 1977, p. 8].

Балх был завоеван ‘арабами впервые в период правления халифа ‘Усмана 

ибн ‘Аффана [ИА, т. 2, c. 283], а затем в правление халифа Му‘авийи [alJakūbī, 

p. 287]. B 90/709 г. город был разрушен ‘арабским военачальником Асадом 

ибн ‘Абд Аллахом [atTabarī, II, p. 1206]. В 107/725–26 г. город был восстановлен 

тем же Асадом ибн ‘Абд Аллахом, который был назначен наместником Хурасана 
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[atTabarī, II, p. 1490]. В IX в. в Балхе правили тюркские правители из династии 

Баничуридов или Абу Давудидов [Zambaur, 1927, p. 202]. В X в. Балх принад

лежал Саманидам, и в нем правили их наместники Каратакин, Мансур ибн 

Каратакин и Алптакин. Затем город был отдан во владение известному са

новнику Фа’ику алХасса (ум. 389/998–99 г.).

14. В пер. Л добавлено: «покрыта паршами и». В тексте этого фрагмента нет, 

так же как в пер. Ф и пер. Р.

15. В тексте: кур (كور) — перс., «слепой», «невидящий» [Dehkhoda, vol. 12, 

p. 18690–18693]. В пер. Л: «кривой»; в пер. Ф: blind — «слепой»; в пер. Р: кўр — 

«слепой».

16. В средневековых источниках отмечается, что алМуканна‘ был очень низ

кого роста, одноглазым, с безобразным лицом, поэтому он носил лицевое покры

вало [Беруни, 1957, c. 217; Гардизи, c. 44; Frye, 1954, 146, p. 260] или золотую маску 

[ИШ, c. 159; ИА, т. 6, c. 13]. Однако известно, что в эпоху раннего средневековья 

ношение лицевого покрывала было одним из обязательных атрибутов некоторых 

религий. Так, карахитайский гурхан, в 536/1141–42 г. завоевавший Ма вара’ ан

нахр, был прозван «Кривым (Одноглазым) асСини», хотя он был красив, хорош 

собой и не носил ничего, кроме китайского шелка. Он надевал царскую одежду 

из покрывал и вуалей. Он был манихеем [ИА, т. 11, c. 38, 39, 40]. По преданию, 

Заратуштра явился к Виштаспе, закрыв лицо завесой из войлока [Бируни, 1957, 

c. 205]. В районе г. Пап в Ферганской долине вскрыт раннесредневековый некро

поль, состоявший из подземных склепов с погребениями в камышовых гробах. 

Примечательной особенностью погребального обряда этих захоронений является 

то, что лица всех покойников были закрыты вуалью из тонкого шелка [Анарбаев, 

1990, c. 57–61; Матбабаев, 1998, c. 70–76]. Аналогичные накидки были отмечены 

и в могильниках Восточного Туркистана [Анарбаев, 1990, c. 60]. В одном из ка

такомбных захоронений могильника КокБель на левом берегу Карасу найдена 

маска из листового золота, датирующаяся III–V вв. [Кожомбердиев, 1981, c. 485]. 

В начале IX в. в Китае было такое же восстание «одетых в белое», главную силу 

которого также составляли тюркиманихеи [Беленицкий, 1954, c. 47]. Исходя 

из этих данных, можно предполагать, что алМуканна‘ носил вуаль не потому, 

что у него было безобразное лицо, а следуя требованию своей религии, которой, 

по всей вероятности, был манихеизм.

17. Абу Муслим ‘Абд арРахман ибн Муслим ибн Шанфирруз алМарвази, из

вестный как Абу Муслим алХурасани (убит в 137/754–55 г.) — глава ‘Аббасидского 

движения в Хурасане (128–131/745–748 гг.), верховный военачальник ‘Аббасидов 

и наместник Хурасана до 137/754–55 г., когда он был предательски убит в Багдаде 

по приказу халифа алМансура (правил в 136–158/754–775 гг.). Подробнее об Абу 

Муслиме см. прим. VI, 67.

18. ‘Абд алДжаббар ибн ‘Абд арРахман алАзди — в 130/747–48 г. был вое

начальником Кахтабы ибн Шабиба, затем начальником телохранителей хали-
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фа алМансура, а в 140–141/757–759 г. — наместником Хурасана. В 142/759–60 г. 

он поднял восстание против ‘Аббасидов и был казнен по приказу халифа ал

Мансура [alJakūbī, p. 303; atTabarī, III, p. 129–136; Гардизи, c. 42–43]. По другим 

данным, алМа’мун (вероятно, алМансур?) опасался ‘Абд алДжаббара и искал 

удобного случая, чтобы лишить его власти. Поэтому он приказал ему послать 

свою сильную армию на помощь в войне против Византии. Но ‘Абд алДжаббар 

отказался, сославшись на то, что тюрки могут напасть на Хурасан и что хура-

санские войска предназначены для войны с тюрками, а ‘иракские — для вой

ны с греками [Frye, 1954, p. 143, n. 239].

19. В источниках приводятся различные даты начала восстания алМуканна‘. 

Предполагается, что его возвращение из Багдада в Марв и начало восстания 

имело место в 159/775–76 г. [Frye, 1954, p. 143, n. 240].

20. В тексте Г: «Не знаете ли вы…».

21. Согласно алМукаддаси, учение «людей в белых одеждах» (اقوام بيض الثياب) 

было близко к учению зиндиков (т.е. манихеев) [alMoqaddasī, p. 323]. В других 

источниках последователи алМуканна‘ называются хуррамитами, ши‘итами, 

но большинство средневековых авторов называют их маздакитами [Бируни, 

1957, c. 217; Frye, 1954, p. 144, n. 241]. Они говорили о переселении душ [atTabarī, 

III, p. 484]. По данным асСам‘ани, сторонников алМуканна‘ называли риза-

митами, которые были последователями одного из течений движения раван-

дитов в ши‘изме. Они обожествляли Абу Муслима и требовали разрешения 

всего, что запрещалось исламом, в т.ч. браки с близкими родственниками [ас

Сам‘ани, т. 6, c. 109]. Ниже в тексте Наршахи отмечается, что их секта такова, 

что они не молятся, не держат поста, не совершают полного омовения после 

сношений с женщиной, и жен своих считают дозволенными для всех мужчин 

в своей среде. Они никому не причиняют вреда, а все cвои обычаи хранят в тай

не от мусульман и притворяются мусульманами (см. гл. XXXII). Бал‘ами отме

чает, что чтецы Кур’ана (ахл-и калам) называли их батилан (лжецами) или 

дахрийан (безбожниками). Они называли их самой худшей из всех религиоз

ных сект, ибо они не признавали ни бога, ни пророка [Кадырова, 1965, c. 128]. 

На наш взгляд, некоторые данные позволяют предполагать, что алМуканна‘ 

был манихеем или находился под сильным влиянием манихеев. Вопервых, 

он носил лицевое покрывало или маску (см. прим. XXXI, 16); вовторых, его 

последователи носили белую одежду (см. прим. XXXI, 1); в третьих, он извле

кал ночью из колодца луну с помощью чар и волшебства (см. прим. XXXI, 93). 

Все эти детали были характерны для манихеизма. К этому можно добавить, 

что на помощь к алМуканна‘ пришли тюрки, которые так же как и он, скорее 

всего, были манихеями (см. прим. XXXI, 36).

22. *…22 В тексте Б, Ж и З этот фрагмент записан более понятно: «Когда 

он еще находился в Марве, разослал всюду своих эмиссаров, чтобы сбить лю

дей с пути истинного».
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23. ‘Абд Аллах ибн ‘Амр — возможно, это ‘Абд Аллах ибн ‘Амр алМазини, 

который в 117/735 г. был начальником отряда жителей Марв арруда в войске 

алХариса ибн Сурайджа [atTabarī, II, 1580].

24. Нахшаб (نخشب) и Киш (كش) — два средневековых города в Южном Сугде 

(долина Кашкадарьи), находившиеся в районе нынешних г. Карши (Нахшаб) 

и г. Шахрисабза (Киш). Подробнее о них см. прим. XXIII, 44 и 45.

25. Субах (سوبخ) — в тексте Б и Г: Шубах (شوبخ) — средневековый город, распо

ложенный на расстоянии 6 фарсахов [асСам‘ани, т. 7, c. 183; Jacut, vol. 3, p. 182] 

или одного перехода от Насафа, в области Хузар [IH, p. 502, 517; H‘А, p. 114]. 

Около Субаха с главным караванным путем соединялся другой не менее важ

ный путь, по которому было два перехода до Киша [alIstakhrī, p. 343; IH, p. 521]. 

Его название упоминается также в форме Сунадж (سونج) [alIstakhrī, p. 337; al

Moqaddasī, p. 49, 268]. С ним отождествляется крупное городище Улюктепа 

(100 га), расположенное на расстоянии 8 км к северозападу от г. Гузар на пути 

в Карши [Массон, 1973, c. 33; Лунина, 1984, c. 27].

26. В пер. Р: ‘Умар.

27. В тексте парса (پارسا) — перс., «благочестивый», «набожный», «перс», 

«иранец». В пер. Л: «благочестивый человек»; в пер. Ф: pious — «набожный»; 

в пер. Р: порсо бир киши — «набожный человек»

28. *…28 Этого фрагмента нет в пер. Л, но он есть в пер. Ф и пер. Р.

29. Хумайд ибн Кахтаба ибн Шабиб атТа’и (ум. в 159/775–76 г.) — военачаль

ник, в 143/760–61 г. — наместник Египта, а затем алДжазиры; в 148/765–66 г. был 

направлен воевать в Арминийу, а в 152/769 г. — в Кабул; в 151–159/768–776 гг. — 

наместник Хурасана. Он жил в Тусе [atTabаrī, III, p. 369–459; Гардизи, c. 44–45;]. 

Был сыном Кахтабы ибн Шабиба ибн Халида атТа’и ашШирнахшири, ‘ара-

ба из племени тайй, жившего в Марве, пропагандиста ‘Аббасидов, полковод

ца Абу Муслима, завоевавшего Иран и ‘Ирак для ‘Аббасидов. Подробнее о нем 

см.: АA, c. 90; азЗирикли, т. 2, c. 318.

30. В тексте: ‘амд (عمد) — ‘араб. букв. «опора», «основа» [Dehkhoda, vol. 11, 

p. 16341]. Здесь это слово использовано в значении «плот». Согласно Н. Лыкошину, 

это слово употреблялось также в значении «колья», «ветки».

31. Кухи Сам (كوه سام) — «гора Сам» — в других источниках дается чтение 

Сийам (سيام) [ИА, т. 6, c. 13, 17; Гардизи, c. 45; Баевский, 1980, c. 88]. В X в. назва

ние Сийам носил также рустак в области Киша [alIstakhrī, p. 306; IH, p. 501, 

502]. В источниках приводится также чтение Синам или Санам (سنام) [IF, p. 321; 

IR, p. 93; ИШ, c. 159]. Из этих гор вытекала река Камруд, впадавшая в реку 

Саганийана [IR, p. 93]. Название Сийам этимологизируется от бухар. согд. 

sаm — «черный», т.е. Черная гора [Лурье, 2004, c. 205]. В. В. Бартольд пред

полагал, что в средние века название Сийам или Синам носила вся северная 

часть Гиссарского хребта [Бартольд, 1963, c. 188]. В настоящее время назва

ние Сийам носят горы, расположенные к востоку от Шахрисабза. По данным 
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Махмуда ибн Вали, название Сийам носили горы Нур, расположенные вбли

зи Байсуна между Саганийаном и Насафом. Это были очень высокие горы, по

крытые вечными снегами и в ясную погоду они были видны из Балха, с рассто

яния 40 фарсахов [МВ, c. 13–14]. Из этих данных следует, что в средние века 

название Сийам или Синам распространялось и на горы Байсунтау. Возможно, 

в средние века это название прилагалось ко всем горам, составлявшим запад

ную часть Гиссарского хребта. См. также: Dehkhoda, vol. 9, p. 13355.

32. В тексте Б и Г: «пашни»; в тексте А: «крестьяне».

33. Точное расположение крепости, в которой укрепился алМуканна‘ неиз

вестно. Источники сообщают, что это была крепость Сийам и Санджарда (سيام 

 или Сангардих, расположенная в одном из рустаков Киша. Недалеко ,(و سنجردة

от нее была крепость Навакас (نواكث) [Гардизи, c. 45; ИА, т. 6, c. 13]. Из этих дан

ных следует, что крепость алМуканна‘ находилась в долине реки Санггардак, 

которая в VIII–X вв. относилась к области Киша. В горной местности Майданак 

к востоку от Шахрисабза на высоте 2х тысяч метров имеются руины огромной 

крепости, которая датируется VII–IX вв. Предполагается, что в одной из таких 

горных крепостей и могли скрываться алМуканна‘ и его сторонники [Ртвеладзе, 

Сагдуллаев, 1986, c. 49].

34. В тексте Б добавлено: «мусульман»

35. Нишапур (نشاپور) — ‘араб. Найсабур (نيسابور) — главный город Хурасана 

[Jacut, vol. 4, p. 857; Dehkhoda, vol. 14, p. 22476; Honigmann, Bosworth, 1995, 

p. 63–65]. При Сасанидах НевШахпур был одним из главных городов провин

ции (kūst) Хурасан на северовостоке Ирана [Markwart, 1931, p. 8–12]. Cм. так

же прим. III, 26 и XXXV, 128.

36. По мнению Р. Фрая, алМуканна‘ призвал на помощь тюрков, многие из ко

торых к этому времени приняли ислам [Frye, 1954, p. 144, n. 246]. Действительно, 

к этому времени, т.е. середина — вторая половина VIII в., относится приня

тие ислама некоторыми из тюркских племен Средней Азии. Однако массовое 

принятие ислама тюрками Средней Азии произошло несколько позже, в кон

це VIII — начале IX вв. По данным алБируни, алМуканна‘ вступил в перепи

ску с самим тюркским каганом, попросил у него военную помощь и множество 

тюрков согласились [Бируни, 1957, c. 217]. Согласно Ибн алАсиру, тюрками, с ко

торыми вступил в переписку алМуканна‘, были гузы — племя, переселивше

еся во времена алМахди из страны тугуз-гузов, из отдаленных мест страны 

тюрков в Ма вара’ аннахр. Они приняли ислам и помогали ему. Когда же про

тив него выступили войска, они предали и оставили его. Таков был их обычай 

во всякой стране, где они были [IA, vol. 11, p. 11; ИА, т. 11, c. 80]. Сообщается так

же, что ему помогали тюрки племени халадж [Frye, 1954, p. 144, n. 246]. По дру

гим данным, тюрки, которых призвал на помощь алМуканна‘, были неверны

ми язычниками [Гардизи, c. 45; IA, vol. 6, p. 26; ИА, т. 6, c. 13]. На наш взгляд, 

тюрки, пришедшие на помощь алМуканна‘ и воевавшие вместе с ним против 
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мусульман, скорее всего, были не мусульманами, а как сам алМуканна‘, ма

нихеями. В эпоху раннего средневековья манихеизм был широко распростра

нен среди тюрков. Подробнее об этом см.: Зуев, 2002, c. 179–261.

37. Нумиджкат (نمجكت); в тексте Б и З: Лумиджкат (لمجكت). В переводе 

Н. Лыкошина: Нумучкат. В средние века в Бухарском оазисе было известно 

два топонима со схожими названиями: Нумиджкас (Намуджкас) и Бамиджкас, 

один из которых был старым названием Бухары, а другой — селением в области 

Бухары. Здесь речь идет о селении. Подробнее об этих топонимах см. прим. XI, 2.

38. 159 г.х. соответствует 31 октября 775 г. — 18 октября 776 г. н.э.

39. Хусайн ибн Му‘аз ибн Муслим арРази — сводный брат халифа Муса 

алХади (правил в 169–170/785–786 гг.) [atTabarī, III, p. 586]. Он был сыном 

военачальника Му‘аза ибн Муслима ибн Му‘аза, который в 150/767 г. подавил 

восстание Устаза Сиса в Хурасане, а в 161/776–77 г. был назначен правителем 

Хурасана и подавил восстание алМуканна‘ в Ма вара’ аннахре [atTabarī, III, 

355, 484]. По данным Мирхванда, в 161/777–78 г. халиф алМахди отправил его 

отца Му‘аза ибн Муслима воевать против алМуканна‘ [Mīrkhwаnd, p. 230–231]. 

Согласно Гардизи, в 157/773–74 г. Хусайн ибн Му‘аз был амиром Бухары [Гардизи, 

c. 45], а в 161/776–77 г. уже в правление своего отца был назначен правителем 

Нишапура [Гардизи, c. 46].

40. Хаким ибн Ахмад (حكيم بن احمد) — личность идентифицировать не удалось.

41. В тексте А и Г: Х. ш. ри (خشري); в тексте В: Х. ш. ри (خشري), но в списке опеча

ток в персидском тексте, приведенном в конце книги, это имя (на стр. 66) исправ

лено на Х. ш. ви (خشوي); ниже в тексте это имя передано в форме Х. ш. ви (خشوي) (см. 

прим. XXXI, 58); в тексте Д и Е: Х. ш. ви (حشوي); в тексте Б: Х. ш. ри (حشري); в тек

сте Ж и З написание этого имени неясное. Возможно, это имя идентично име

ни Х. ш. вийа (خشويه), который был вазиром амира Бухары (см. прим. XXVII, 78).

42. Баги (باغي) — в составе этого имени можно видеть cогд. β’γ (baγ) от др. 

иран. baga — «бог» [Хромов, 1974, c. 13]. Это слово встречается также в соста

ве тюркских имен: Карабаги (قراباغي) [Frye, 1954, p. 145, n. 248]. Подробнее см.: 

Dehkhoda, vol. 3, p. 4210.

43. В тексте: Кушки Фудайл (فضيل	كوشك) — «замок Фудайла»; в тексте Б и Г: 

Кушки Фадл (فضيل	كوشك) — «замок Фадла». Кем был Фудайл или Фадл, име

нем которого назывался этот замок, точно неизвестно. В 112/730–31 г. упо

минается алФудайл ибн Ханнад алХариси, который был командиром тяже

лой кавалерии аздитов [atTabarī, II, p. 1535–1536], а в 119/737 г. — Фудайл ибн 

Хаййан алМахри, шайх в войске Асада ибн ‘Абд Аллаха [atTabarī, II, 1595]. 

В IX в. в Самарканде жил передатчик хадисов по имени Абул‘Аббас алФадл 

ибн Хумайд алМу’аддиб алБухари [alNasafī, p. 656 № 1149]. В XII в. в Бухаре 

упоминается мадраса имама Абу Бакра ибн алФадла [асСам‘ани, т. 3, c. 154].

44. В тексте: К. p. д. к (كردك) — вероятно, уменьшительное от cр. перс. kаrt 

(др. иран. *krta) — «сделанный», имевшее широкое распространение в средне
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вековой топонимии в качестве топоформанта [Хромов, 1974, c. 10; Лурье, 2004, 

c. 177]. Подробнее см.: Dehkhoda, vol. 12, p. 18253.

45. Гудждуван или Гудждаван (غجدوان) — селение в 6 фарсахах от Бухары [ас

Сам‘ани, т. 9, c. 125]. Упоминается также в форме Г.дж.д.вар (غجدوار) [alMoqaddasī, 

p. 267, C]. В вакфных документах XIII в. упоминается селение Гудждуван [БВ, 

c. 88], а в вакфных документах XVI в. — туман Гудждуван [Иванов, 1954, c. 257]. 

Селение сохранило свое название до наших дней. В настоящее время Гидждуван — 

административный центр одноименного тумана Бухарского вилаята, который 

находится в 50 км к северовостоку от Бухары, на том же самом месте, что и в 

средние века. Топоним Гидждуван/Гудждуван этимологизируется от ср. перс. 

gac — «гипс» и бухар. согд. dmаna /Δuβаn — «дом» [Лурье, 2004, c. 134, 135, 238]. 

См. также: Jacut, vol. 3, p. 775; Frye, 1965, p. 1077; Dehkhoda, vol. 11, p. 16606.

46. В тексте: ‘аййар (عيار) — ‘араб. «хитрый», «бродяга» [Taeschner, 1960, p. 794; 

Dehkhoda, vol. 11, p. 16457–16460]. В пер. Л: «обманщиками»; в пер. Ф: vagrants — 

«бродяги»; в пер. Р: айёр — «хитрый».

47. В тексте А, Б, В, Д и Е: даванде (دونده) — букв. «бегущий», «бегающий» 

[Dehkhoda, vol. 8, p. 11282]; в тексте Г: даранде (درنده) — букв. «хищный», «сви

репый», «лютый», «жестокий» [Dehkhoda, vol. 7, p. 10663]. В пер. Л: «скорохо

дами»; в пер. Ф: ranners — «скороходы»; в пер. Р: босқинчи — «захватчик».

48. Месяц раджаб 159 г.х. соответствует апрелю — маю 776 г. н.э. [Dehkhoda, 

vol. 8, p. 11929–11930; Kister, 1995, p. 386–388].

49. Наршах (نرشخ) — селение в области Бухары [аlSаm‘аnī, f. 558V], расположен

ное около селения Вабкана (وابكنة), которое находилось в 3х фарсахах от Бухары 

[аlSаm‘аnī, f. 575V]. Наршах (نرشخ) и Вабкана (وابكنه) упоминаются также в вакф-

ных документах XII–XIV в. [Чехович, 1965: 149; 1987: 128]. Топоним Наршах 

содержит в своем составе слово нар (самец верблюда) [Вайнберг, 1999, c. 303].

Двугорбый (бактрийский) верблюдсамец был излюбленным cимволом со-

гдийцев и тюрков [Мусакаева, 1989, c. 166–169; Мусакаева, 1990, c. 33–37]. Для 

Бухарского оазиса, особенно для Варахши, были характерны монеты с изобра

жением двугорбого верблюда [Cмирнова, 1987, c. 142–148]. Некоторые из них 

содержат согдийскую надпись, которая читается как p’y, что, возможно, яв

ляется тюркским титулом бай и означает «богатый» [Шишкин, 1963, c. 203; 

Смирнова, 1981, c. 28]. Двугорбый верблюд был символом божества войны и по

беды Варатрагны, упоминаемого в «Авесте», и служил оберегом города и од

новременно геральдическим символом правителей Бухары [Смирнова, 1982, 

c. 144]. По данным китайских источников (Бейши, Суйшу), троны правите

лей Средней Азии были украшены изображениями животных, в частности, зо

лотой трон правителя Бухары был в виде верблюда [Бичурин, т. 2, c. 256, 272, 

282, 288]. В настенных росписях Восточного залa дворца правителя в Варахше 

изображен царь на троне с ножками, украшенными изображениями крылатых 

верблюдов [Шишкин, 1963, с 158–159]. Изображения крылатых верблюдов ча
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сто встречаются на предметах искусства раннего средневековья Средней Азии. 

Например, в Эрмитаже хранится кувшин VII в. из Сугда с изображением кры

латого верблюда [Пугаченкова, Ремпель, 1965, илл. 130; Belenizki, Belous, 1980, 

ill. 14]. Крылатый верблюд изображен в настенной росписи дворца правителя 

в Пенджикенте [Belenizki, Belous, 1980, ill. 4].

Храмы, посвященные этому божеству, стояли некогда в Кише и Самарканде. 

В окрестностях Самарканда была найдена отлитая из бронзы нога верблюда. Эта 

нога была фрагментом близкого к натуральной величине верблюда [Шишкин, 

1963, c. 203]. В X в. в Самарканде на площадях стояли скульптурные изображе

ния лошадей, быков, верблюдов и диких коз, вырезанные из дерева [IH, p. 365; 

Шишкин, 1963, c. 189]. Двугорбый верблюд, идущий вправо, изображен также 

на одной из групп монет Кадфиза, первого кушанского царя [Смирнова, 1987, 

c. 147]. На городище Балалыктепа в области Термеза была найдена фигурка 

верблюда, сделанная из цельного куска розовой каменной соли [Альбаум, 1960, 

c. 69]. Двугорбый бактрийский верблюдсамец, особенно черный (кarа) почи

тался и тюрками, которые называли его бугра (βuγrа) [МК, т. 1, c. 196, 397; т. 3, 

c. 271]. В древнетюркских текстах упоминается название бактрийского, т.е. дву

горбого верблюдасамца «из породы titir» [ДТС, c. 564]. Слово бугра в качестве 

компонента входило в состав имен некоторых тюркских правителей Хузара, 

Уструшаны, Иштихана и Кабудана и др. [atTabarī, II, p. 1448; Chavannes, 1903, 

p. 59, 75, 140, 210; Бичурин, т. 2, c. 313; Смирнова, 1981, c. 425]. Имена с компо

нентом бугра, такие как Буграхан, Буграилик, КараБугра и др., были широ

ко распространены у караханидских правителей Баласагуна, Кашгара, Хутана 

и др. [Кочнев, 1993, c. 10–11]. Следы почитания верблюда сохранились и в узбек

ском эпосе. Алпамиш называл себя верблюдом (нар), а свою возлюбленную 

Барчин — верблюдицей [Шишкин, 1963, c. 204].

Название этого селения Вабкана сохранилось до наших дней в форме Вабкент. 

В настоящее время это административный центр тумана, расположенный 

в 26 км к северовостоку от Бухары. Здесь сохранился прекрасный минарет, 

построенный из жженого кирпича в XII в. [Бартольд, 1963, c. 175; СГСА, c. 186]. 

В начале XX в. в районе Вабкента был кишлак с названием Наршах [Айни, 1959, 

c. 30]. С остатками средневекового селения Наршах отождествляется городи

ще Наршахтепа, расположенное в 2х км к югозападу от Вабкента (Вабкана) 

на берегу Вабкентдарьи. Здесь было две крепости и рабад. Жизнь на городище 

продолжалась в V–VIII вв. (1слой) и IX–XII вв. (2слой). Сообщение Наршахи 

о разрушении крепости Наршах во время подавления восстания алМуканна‘ 

подтверждается археологическими данными [Нильсен, 1966, c. 120; Абдиримов, 

1983, c. 148–153]. *Мухаммад ибн Сулайман Арсланхан (1102–1130 гг.) в числе 

прочих селений включил Наршах с его многочисленными садами и угодьями 

в вакф в пользу учащихся, проживающих в мадраса хана в Бухаре [Чехович, 

1987, c. 138–145]. [Е. Н.] См. также: Dehkhoda, vol. 14, p. 22413.
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50. Нарджак (نرجق) — вторую часть этого топонима составляет тюркский умень

шительный аффикс -čiq (-čuq, -čaq) или jiq (juq, jaq) [ДТС, c. 650–651], часто 

встречающийся в составе тюркских топонимов [Камолиддин, 2006, c. 71]. К та

ким относятся этнотопоним Кифчак (Хифчак) и город Барчук в Семиречье, город 

Карачук (Фараб) в среднем течении Сырдарьи, селение Джарджик в Чаганийане, 

город Калашджук и река Чигирчик (Чирчик) в Чачском оазисе, город Банджук 

в стране харлухов. В согдийской топонимии этот аффикс встречается в форме 

–čik [Лурье, 2004, c. 63].

51. На‘им (или Ну‘айм) ибн Сахл (نعيم بن سهل) — личность идентифицировать 

не удалось.

52. В тексте Б добавлено: «и записали его».

53. В тексте: хисар (حصار) — ‘араб., «крепость» [Dehkhoda, vol. 6, p. 9094–

9099]. Выше в тексте Наршахи Наршах или Нарджак называется «селением» 

(см. прим. XXXI, 49). Возможно, крепость (хисар) в Наршахе была построена 

сторонниками алМуканна‘ в период восстания.

54. *…54 В тексте Б и Г: «Они перенесли своих убитых [мусульман] в кре

пость» (sic).

55. Джабра’ил ибн Йахйа алБаджали — вазир халифа алМахди. В 148/765 г. 

алМансур послал его на Кавказ воевать против тюрков [atTabarī, III, 328; IA, 

vol. 5, p. 441]. В 150/767 г. он вместе с Му‘азом ибн Муслимом подавил восстание 

Устаза Сиса в Харате [atTabarī, III, 354; IA, vol. 5, p. 452]. В 161/777–78 г. он при

нимал участие в подавлении восстания Муканна‘ [atTabarī, III, 484; IA, vol. 6, 

p. 26–27]. Согласно Гардизи, Джабра’ил ибн Йахйа прибыл в Бухару по прика

зу алМахди в 157/773–74 г. [Гардизи, c. 45].

56. Малик ибн Фарим (مالك بن فارم); в тексте Б: Малик ибн Хазим (حازم); в тек

сте Г: Фазим (فازم).
57. В тексте: газ (گز) — синоним слов ‘арш (عرش) и зар‘ (ذرع) — перс. обозна

чения ‘араб. зира‘ (ذراع) — букв. «локоть» — средневековая мера длины, равная 

62 см [Dehkhoda, vol. 12, p. 19132–19133].

58. Х. ш. ви (خشوي) — вар. Х. ш. ри (خشري), как выше (см. прим. XXXI, 41)

59. В тексте Б: «желтые сапоги»; в тексте Г: «золотые». Н. Лыкошин объ

ясняет это как указание на его медлительность, так что у ‘Аббаса было время, 

чтобы убить Хакима и вернуться.

60. В тексте: хаванд (خاوند) — «владыка», «властелин», «господин», «владе

тель» [Dehkhoda, vol. 6, p. 9481].

61. В тексте В: Ш. p. ф (شرف) — ‘арабское имя; в тексте Б и Г: С. p. в (سرو); в тек

сте А, Ж и З: Ашр. ф (اشرف).
62. В тексте Б: «женщина была…».

63. «Люди в белых одеждах» относились к Абу Муслиму с большим почтени

ем. Согласно Ибн алАсиру, они считали Абу Муслима выше пророка Мухаммада, 

и говорили, что имам Йахйа ибн Зайд не умер [IA, vol. 6, p. 25–26; ИА, т. 6, c. 13]. 
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Они считали Абу Муслима своим имамом, а его убийцу, алМансура, называ

ли дьяволом [Frye, 1954, p. 145, n. 253]. Однако это не имело отношения к во

еначальникам ‘Аббасидов. Поэтому здесь из текста неясно, по какой причине 

Джабра’ил хотел, чтобы владетельница селения Наршах простила вину Абу 

Муслима.

64. В тексте Г: «обезглавили».

65. В тексте: накиб (نقيب) — ‘араб., «старшина», «глава», «предводи

тель», «вождь» [Bosworth, BurtonPage, 1993, p. 926–927; Dehkhoda, vol. 14, 

p. 22681–22682].

66. В тексте Б: Са‘д Сугдийан (سغديان	سعد) — по мнению Р. Фрая, это имя мог

ло быть образовано от названия селения Сугдан в области Бухары [Frye, 1954, 

p. 145, n. 254]. См. также: Dehkhoda, vol. 9, p. 13663.

67. В тексте: иттифак карданд (اتفاق كردند) — «cоединились», «объединились», 

«заключили союз» [Dehkhoda, vol. 1, p. 1013]. В пер. Л: «подчинились»; в пер. Ф: 

surpported — «поддержали»; в пер. Р: иттифоқ бўлдилар — «были в союзе».

68. В то время, когда Джабра’ил в течение двух лет вел ожесточенные бои 

с тюрками в Самарканде, сменилось несколько ‘арабских наместников до того, 

как в 161/777–78 г. наместником Хурасана был назначен Му‘аз ибн Муслим 

[atTabarī, III, p. 476; IA, vol. 6, p. 31]. По словам Бал‘ами, город Самарканд был 

в руках восставших, которыми руководил Кил или Фил, брат хакана тюрков. 

Против него в Самарканде воевали также Халкхакан и военачальники вос

ставших Гарича, Сарихама, Кийаки Гузи и Найза (Найра) [Кадырова, 1965, 

c. 122, 123, 129, 130].

69. В тексте Ж: та (تا) — перс., «до», «до тех пор»; в тексте А, В и З: ба (با) — 

без смысла.

70. Му‘аз ибн Муслим ибн Му‘аз — военачальник алМахди, в 150/767 г. 

он участвовал в подавлении восстания Устаза Сиса в Хурасане. В 161/776–77 г. 

он был назначен правителем Хурасана и подавил восстание Муканна‘ [atTabarī, 

III, 354, 477, 484; Гардизи, c. 46]. См. также: Dehkhoda, vol. 13, p. 21090.

71. 161 г.х. соответствует 9 октября 777 г. — 27 сентября 778 г. н.э.

72. В тексте Б и Г: «были собраны крестьяне и воины сильно»; в тексте Б: 75.

73. В тексте: бил-ха (بيلها) — перс., «лопаты» [Dehkhoda, vol. 4, p. 5261–5262]; 

в пер. Л: «грабли»; в пер. Ф: spades — «лопаты»; в пер. Р: беллар — «лопаты».

74. В тексте: куз-ха (كوزها) — возможно, от перс. кузе (كوزه) — «сосуд для воды», 

«кувшин» [Dehkhoda, vol. 12, p. 18709–18710]; В прим. Н. Лыкошин отмечает, что 

в другой рукописи дается чтение гурз-ха (گرزها) — «палицы»; в пер. Ф: buckets — 

«ведрами»; в пер. Р: тўқмоқ — «палицами». На наш взгляд, здесь в тексте речь 

идет, скорее всего, о ведрах, так как это слово приводится в перечислении ору

дий труда мастеров, которые могли быть полезными в войске.

75. В тексте Б и Г добавлено: «мечи, бочки и копья».

76. Слово «лестницы» добавлено из текста Ж и З.
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77. В тексте: ‘арад (عرد) — ‘аррада (عرادة) — ‘араб., ист. «метательная машина» 

[Dehkhoda, vol. 10, p. 15783, 15799].

78. В тексте: нигу тарин та‘бийа (نيگو ترين تعبيه) — букв. «самым хорошим 

приготовлением», т.е. с самым полным снаряжением. В пер. Л: «отлично воо

руженным войском»; в пер. Ф: the best (possible) organization — «с (возможно) 

лучшей организацией»; в пер. Р: энг яхши қуролланган лашкар — «с самым 

вооруженным войском»

79. В тексте: Хари (هري) — персидское название города Харат в Южном 

Тухаристане. В пехлевийских источниках Харе(в) — город на северовостоке Ирана 

[Markwart, 1931, p. 8–12]. В настоящее время это г. Герат в Афганистане. Ниже в тек

сте Наршахи уточняется, что амиром Харата был Са‘ид Хараши (см. прим. XXXII, 3).

80. В тексте Г: «множество».

81. Арбинджан (اربنجن) или Рабинджан (ربنجن) — небольшой городок с рустаком 

в области Самарканда, на пути в Бухару, к югу от реки асСугда [alIstakhrī, p. 316, 

320, 323; IH, p. 497, 501, 521; alMoqaddasī, p. 49, 266, 324, 342]. Город был разрушен 

в XII в. войсками хваразм-шаха [асСам‘ани, т. 1, c. 171], вероятно, Ил Арсланом 

(правил в 1156–1172 г.) во время его похода против хана Самарканда в 553/1158 г. 

[Бартольд, 1963, c. 148]. Но его название упоминается в вакфных документах XV–

XVI вв. в форме Рамиджан (رميجن) [СД, c. 176, 183]. Топоним Рабинджан этимоло

гизируется от согд. rm’k (ramē) — «cкот» и jan — «канал», т.е. «канал, (из которого 

пьет) стадо» (?) [Лурье, 2004, c. 47, 131, 239]. *Средневековому Рабинджану соот

ветствует городище Рамджантепа, или Оромиджонтепа, расположенное возле 

кишлака яузхур на левом берегу Нарпая около Зирабулакских высот, к западу 

от Каттакургана в Самаркандском вилаяте. Город находился у «царской дороги» 

(шах-рах) между Самаркандом и Бухарой. По археологическим данным, город 

возник в IV в. н.э. В 1й половине I тысячелетия возникла цитадель и часть шах-

ристана; в раннем средневековье поселение становится городом — были возве

дены стены вокруг двух шахристанов; в конце IX — до середины XII вв. он ин

тенсивно расширялся и застраивался, разрушен в середине XII в. [Бартольд, т. 1, 

c. 148; Буряков, Ростовцев, 1984, c. 153–168; Адылов, Мирзаахмедов, 1996, c. 130–

132] [Е. Н.]. На территории городища обнаружены остатки мечети IX–X вв., по

строенной на месте храма огнепоклонников [Буряков, Ростовцев, 1984, c. 155]. 

См. также: Jacut, vol. 1, p. 189; Dehkhoda, vol. 2, p. 1637.

82. Зарман (زرمان) — cеление, расположенное на расстоянии 1 перехода или 7 фар-

сахов от Самарканда на пути в Бухару, к югу от реки Сугда [IH, p. 515; alMoqaddasī, 

p. 342; acСам‘ани, т. 6, c. 270; Jacut, vol. 2, p. 925]. В источниках его название при

водится также в форме Арман (ارمان) [H‘А, p. 113]. Ниже в тексте Наршахи, вероят

но, это же селение упоминается в форме Зармаз (زرماز) (см. прим. XXXI, 8). В сред

ние века упоминается также селение Зармаз (زرماز) [alIstakhrī, p. 334, 343] или 

Размаз (رزماز), расположенное в 7 фарсахах от Самарканда между Иштиханом 

и Кушанийей [acСам‘ани, т. 6, c. 110, 294]. У Йакута — Размаз (رزماز) [Jacut, vol. 2, 
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p. 776]. В вакфных документах XV–XVI вв. упоминается канал с названием Размаз 

В средневековых источниках упоминается так .[СД, c. 93, 98, 180, 182, 183] (رزماز)

же селение Разманах (رزماناخ), расположенное на расстоянии 1 фарсаха от Бухары 

[acСам‘ани, т. 6, c. 110, 294]. У Йакута — Разман (رزمان) [Jacut, vol. 2, p. 776]. В доку

ментах XIV в. упоминается канал (джуй) Зарманах (زرمناخ) или Зарманах (زرماناخ) 

[БД, c. 132, 134]. Селение с этим названием локализуется в 4х км к югу от Шайх

Джалалских ворот Бухары [Бартольд, 1963, c. 180; Ситняковский, 1900, c. 287–

289]. В этих источниках, вероятно, речь идет о двух селениях со схожим назва

нием. Одно из них, Зарман, находилось в 7 фарсахах от Самарканда, а другое, 

Зарманах — в 1 фарсахе от Бухары. На русских картах это название приводится 

в форме Зарманак. Окончание –ах (ак) в составе названия Зарманах указыва

ет на то, что оно могло быть перс. или тюрк. уменьшительной формой названия 

Зарман [Лурье, 2004, c. 226]. Здесь могло иметь место перенос названия селения 

вместе с переселением части его населения в другое место. Таким же образом, 

в горах Ваххана в Тухаристане упоминается селение Самаркандак (سمرقنداق), осно

ванное выходцами из Самарканда. В X в. селение Зарман принадлежало амиру 

Исма‘илу ибн Ахмаду (см. прим. XXXV, 197). См. также: Dehkhoda, vol. 9, p. 12839.

83. В тексте Б добавлено: «и воевало с ними».

84. Абу Муслим алМусаййаб ибн Зухайр ибн ‘Амр адДабби (100–175/718–

791) — в тексте Б: Зубайр (زبير) — в 130/747–48 г. — военачальник Кахтабы ибн 

Шабиба; в 141/758–59 г. — начальник полиции алМансура, затем алМахди 

и арРашида в Багдаде; в 163–166/780–783 гг. — правитель Хурасана [atTabarī, 

II, p. 2003, 2004, III, p. 135, 493–503]. Согласно Гардизи, алМусаййаб прибыл 

в Хурасан в 166/782–83 г. и правил всего 8 месяцев. Его именем назывались 

дирхамы мусаййаби, которые обращались в Ма вара’ аннахре [Гардизи, c. 46–

47]. Дирхамы мусаййаби чеканились по образцу монет «бухар-худатского» 

типа и отличались от дирхамов такого же типа, гитрифи и мухаммади, более 

высоким содержанием серебра. В IX–X вв. эти дирхамы составляли основу де

нежного обращения Средней Азии, и именно в этих дирхамах исчислялись все 

виды налогов (харадж, джизйа и др.). Причем каждая область выплачивала 

харадж монетами определенного вида. Высокопробными дирхамами мусай-

йаби платили харадж такие области, как Шаш, Худжанд, Уструшана (частич

но) и тюркские города бассейна Сырдарьи (частично) [Давидович, 1966, c. 119–

124]. Подробнее о нем см.: азЗирикли, т. 8, c. 124; Dehkhoda, vol. 13, p. 20909; 

о дирхамах мусаййаби см. прим. ХXI.

85. Месяц джумада-л-ула 163 г.х. соответствует январю — февралю 780 г. н.э. 

[Dehkhoda, vol. 5, p. 7842; van Dalen, Humphreys, Marin, 2002, p. 276–325].

86. Месяц раджаб 163 г.х. соответствует марту — апрелю 780 г. н.э. [Dehkhoda, 

vol. 8, p. 11929–11930; Kister, 1995, p. 386–388].

87. Джунайд ибн Халид (جنيد بن خالد) — вероятно, это алДжунайд ибн Халид ибн 

Хaрим асСа‘лаби (атТаглиби), который был военачальником [atTabarī, III, p. 128].
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88. В тексте: Кулартакин (كولار تكين) — в тексте Г: К. p. д. р (كردر) — тюркское 

имя и титул. Караханидский правитель Бухары Тугрулбик Джабра’ил ибн ‘Умар 

ибн Тугрулхан, известный как Кадрхан (правил в 492–495/1099–1002 гг.) имел 

почетное прозвание Кулартакин (كولار تكين) (см. гл. VIII). Имя Кулар этимоло

гизируется как kül är — «смелый муж», «отважный воин». Вторая часть этого 

имени (تكين) представляет тюркский титул tаkīn/tigīn — «принц». Подробнее 

об этимологии имени Кулартакин см. прим. VIII, 55.

89. Слово «рассказ» добавлено из текста Б.

90. Когда ‘арабы осадили крепость алМуканна‘ из нее вышли 30 тысяч че

ловек и внутри оставались еще 2 тысячи [Гардизи, c. 46; ИА, т. 6, c. 17].

91. В тексте Г добавлено: «сейчас».

92. О покрывале на лице алМуканна‘ см. выше, прим. XXXI, 16.

93. Эта история о зеркалах и чудесах, которые совершал алМуканна‘, упо

минается во многих средневековых источниках и стала одним из самых по

пулярных сюжетов в поэзии [Browne, 1997, vol. 1, p. 318–323]. С помощью чар 

и волшебства он извлекал ночью из колодца луну или нечто подобное [ИШ, 

c. 159; Баевский, 1980, c. 88; МВ, c. 93–94].

94. В тексте Б: «они приблизились и пристально посмотрели».

95. В тексте: худаванда (خداوندا) — перс. «Господь», «Бог» [Dehkhoda, vol. 6, 

p. 9576–9580].

96. В тексте: захре-ха бе-дарад (بدرد	ها	زهره) — перс. собств. «желчь разорвет

ся». В пер. Ф: we shall perish from fear — «мы погибнем от страха»; в пер. Р: юра-

гимиз ёрилади — «сердца наши разорвутся».

97. Слово «испуг» опущено в пер. Л.

XXXII

ПРИЧИНА ГИБЕЛИ МУКАННА‘

1. В тексте этот заголовок выделен как подзаголовок, так же как в пер. Л и Р; 

в пер. Ф он выделен как отдельный заголовок. В тексте Г в начале добавлено: «Более 

20 тысяч воинов пришли к его замку и сражались, но они не смогли захватить замок. 

Когда настало время гибели Муканна‘, Махди послал Са‘ида Х. p. си (т.е. Хараши), 

который был амиром Хaрата, к воротам крепости. Он расположился лагерем…».

2. В тексте А и Б: «Са‘ид Хараши», так же как и ниже, см. прим. XXXII, 19.

3. В тексте: Хaрат (هراة) — средневековый город в Южном Тухаристане [Frye, 

1971, p. 177–178]. В других местах в тексте Наршахи название этого города при

водится в форме Хари (هري) (см. прим. XXXI, 79, XXXIX, 5, XLI, 19).

4. В тексте здесь и далее: хисар (حصار) — ‘араб. «крепость», «крепостная сте

на» [Dehkhoda, vol. 6, p. 9094–9099].
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5. В тексте Б эта фраза приводится полнее: «К воротам дворца Муканна‘ 

прибыло войско, [насчитывавшее] более 20 тысяч [воинов], они вели бои, 

но не смогли взять его. Когда настало время гибели Муканна‘, Махди отпра

вил Са‘ида Хараши, который был амиром Хaрата, и он расположился у ворот 

крепости с войском».

6. В тексте Б и Г: «посевы»; А: «крестьяне».

7. В тексте: хисар (حصار) — «крепость», «крепостная стена»; в пер. Л: «кре

пость»; в пер. Ф: castle — «замок»; в пер. Р: ҳисор — «крепость».

8. В тексте Г добавлено: «очень сильная».

9. В тексте: хисар (حصار) — см. прим. XXXII, 6.

10. В тексте Б добавлено: «но сам он не пил».

11. Сообщение Наршахи о том, что восстание алМуканна‘ продолжа

лось в течение 14 лет, подтверждается данными алБируни [Бируни, 1957, 

c. 217]. В источниках приводятся разные годы начала восстания алМуканна‘. 

Предполагается, что возвращение алМуканна‘ из Багдада в Марв и начало 

восстания имело место в 159/775–76 г., а окончательное его подавление — 

в 163/779–80 г., 166/782–83 г. или 169/785–86 г. В любом случае, период наи

большей активности восстания приходится на 162/778–79 г. Следовательно, 

утверждение о продолжительности восстания в течение 14 лет слишком преу

величено. Однако, если считать началом восстания алМуканна‘ 141/758–59 г., 

т.е. время анти‘аббасидского восстания наместника Хурасана ‘Абд алДжаббара 

ибн ‘Абд арРахмана, вазиром которого был алМуканна‘, то эта цифра ока

жется небольшой.

12. Этим военачальником был Сарихама, который сдался Са‘иду алХараши 

с 3300 воинами и открыл ворота внешней крепости [Кадырова, 1965, c. 132].

13. Абу ‘Али Мухаммад ибн Харун Харави — военачальник Исма‘ила ибн 

Ахмада асСамани, командовал передовым отрядом в походе против ‘Амра 

ибн алЛайса. По приказу Исма‘ила Мухаммад ибн Харун захватил Гурган 

и Табаристан и был назначен наместником этих областей. Через некоторое вре

мя в 289/901–02 г. он поднял против Исма‘ила ибн Ахмада восстание в Рейе, 

но вскоре был схвачен в Марве, и в следующем, 290/902–03 г. привезен в Бухару 

и заключен в тюрьму, где умер через два месяца [Гардизи, c. 63; СН, c. 219; ИА, 

т. 7, c. 209]. О нем см. также прим. XXXV, 144.

14. В тексте: хатунан (خاتونان) — перс. форма мн.ч. от тюрк. согд. хатун — 

«знатная дама», «принцесса», «царица»; женский титул эпохи Тюркского ка-

ганата. Подробнее о титуле хатун см. прим. VII, 2.

15. По данным Бал‘ами, имя этой жены было Йакута, которая согласилась 

открыть ворота внутреннего замка Са‘иду Хараши при условии, что он сохра

нит ей жизнь и принадлежащие ей вещи [Кадырова, 1965, c. 132, прим. 62].

16. В тексте: таннур (تنور) — ‘араб., «печь» [Dehkhoda, vol. 5, p. 7067–7068].

17. В тексте Б добавлено: «и ни следа от него не осталось».
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18. Сведения источников об обстоятельствах гибели алМуканна‘ расходят

ся. По одним данным, он сжег все, что было в крепости — людей, животных, 

различные вещи, и сам бросился в огонь со своими детьми и женами [ИА, т. 6, 

c. 17]. Однако то, чего он желал, не удалось. Его тело не исчезло, и было найдено 

в печи. Ему отрубили голову и отнесли алМахди [Бируни, 1957, c. 217]. По дру

гим данным, алМуканна‘ сам тоже принял яд и умер [ИШ, c. 159], а мусульма

не, вступив в крепость, отрезали ему голову и послали ее алМахди [atTabarī, 

III, p. 493]. Перед тем как принять яд, он завещал одному из своих людей, что

бы тот отрубил ему голову, а тело сжег в огне [Гардизи, c. 46]. Об этом см. так

же: Frye, 1954, p. 146, n. 262.

19. Са‘ид алХараши — военачальник, амир г. Харата; в 161/777–78 г. [Гардизи, 

c. 46], в 163/779–80 г. [atTabarī, II, p. 493] или 166/782–83 г. он подавил вос

стание алМуканна‘ [alNasafī, p. 186–187, № 287]; в 168/784–85 г. был отправ

лен во главе 40 тысячного войска в Табаристан для войны с ВандаХурмузом 

и Ширвином, владетелями Табаристана [atTabarī, II, p. 519, 520]. В источниках 

упоминается военачальник Абу Йахйа Са‘ид ибн ‘Амр ибн алАсвад ибн Малик 

ибн Ка‘б ибн Вакдан алХараши (алДжараши), из жителей ашШама, который 

в 101/719–20 г. подавил восстание хариджитов, в 103–104/721–723 гг. был намест

ником Хурасана и подавил восстание согдийцев под руководством Диваштича. 

В 112/730–31 г. он был отправлен в Арминийу на войну с хазарами [atTabarī, 

II, p. 1436–1460; alBeladsorī, p. 206, 207, 311, 333, 427, 428; Гардизи, c. 34–35; 

азЗирикли, т. 3, c. 152]. Некоторые исследователи считают, что в этих источ

никах речь идет об одном и том же лице [alNasafī, p. 186, прим. 287; Гардизи, 

указатель, c. 165]. Однако большая разница во времени их жизни (около 60 лет) 

позволяет предполагать, что это, вероятно, разные лица [ИТ, указатель, c. 425, 

426]. Cм. также: Dehkhoda, vol. 9, p. 13660.

20. Киш (كش) и Нахшаб (نخشب) — два средневековых города в Южном Сугде 

(долина Кашкадарьи), находившиеся в районе нынешних Шахрисабза (Киш) 

и Карши (Нахшаб). Подробнее см. прим. XXIII, 44 и 45.

21. Кушки ‘Умар (كوشك عمر) — упоминается в словаре асСам‘ани как Каср 

‘Умайр (قصر عمير) [alSam‘аnī, f. 506V].

22. В тексте А и В: Кушки Х. ш. т. ван (خشتوان  в пер. Л: «замок — (كوشك 

Хыштыван»; в пер. Ф: casle of Khаkhushtuvаn — «замок Хахуштуван»; в пер. Р: 

Кўшки Хиштивон. По данным асСам‘ани, Кахуштуван (كاخشتوان) — селение в об

ласти Бухары. В нем был рибат [асСам‘ани, т. 10, c. 311]. Йакут дает чтение 

Гахуштуван (غاخشتوان) [Йакут, т. 7, c. 203]. В X в. упоминается рустак Кахуштуван 

В вакфных документах XIV в. упомина .[alIstakhrī, p. 309; IH, 485] (كاخشتوان)

ется селение Кафшуван (كفشوان) [Чехович, 1965, c. 148], в документах XVI в. — 

Каштуван (كشتوان) [Джураева, 1985, c. 75]. На картах конца XIX в. в области 

Бухары обозначен кишлак Кошван [Бартольд, 1963, c. 178]. Топоним Кахуштуван 

этимологизируется от согд. x’x — «источник», и др. иран. štаwana — «место», 
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«область» [Лурье, 2004, c. 40]. Во второй части этого топонима можно видеть 

также согд. топоформант δuβаn — «дом». Название этого средневекового се

ления сохранилось до наших дней. В настоящее время кишлак Кокиштувон 

находится в Рамитанском тумане на 40км магистрального пути Бухара — 

Газли — Ургенч. Население этого кишлака составляют хорезмские туркмены 

[Нарзуллаев, 2002, c. 4]. См. также: Dehkhoda, vol. 12, p. 17933.

23. В тексте В: Зармаз (زرماز) — вероятно, ошибка, вместо Зарман (زرمان) 

[Dehkhoda, vol. 9, p. 12839]. В тексте А: Разман (رزمان); в тексте Б: Разман (رازمان). 

В пер. Л: Зармаз; в пер. Ф: Зарман; в пер. Р: Зармон.

24. В средние века в рустаках Ма вара’ аннахра было много последователей 

алМуканна‘, которые втайне исповедовали его учение, но скрывали это, при

держиваясь внешне ислама [alMoqaddasī, p. 323; Бируни, 1957, c. 217; Гардизи, 

c. 47]. ‘Ауфи пишет, что они, в основном, занимались животноводством и зем

леделием [Frye, 1954, p. 147, n. 264]. В X в. больше всего «людей в белых одеж

дах» было среди населения Илака [H‘А, p. 117], где они еще в XII в. продолжа

ли сохранять веру в идеи алМуканна‘ [асСам‘ани, т. 6, c. 109]. Последователи 

алМуканна‘ были также в Фaргане. Бал‘ами называет алМуканна‘ «мали-

ком Сугда и Фарганы» [Кадырова, 1965, c. 119, 121]. Кашгари упоминает город 

Инджканд (اينج كند), принадлежавший последователям алМуканна‘, в его вре

мя он уже был разрушен [МК, т. 3, c. 442].

25. В тексте: рузе (روزه) — перс. «пост (мусульманский)»; синоним ‘араб. саум 

пост», одно из 5 основных обязательных предписа» — (صيام) или сийам (صوم)

ний ислама [Dehkhoda, vol. 8, p. 12364–12365]. В пер. Л добавлено: «в месяце 

pамадан».

26. гусл (غسل) — «омовение», т.е. акт полного очищения путем ритуального 

омовения. Согласно предписанию шари‘ата, мусульманин после сношения 

с женщиной должен совершить полное омовение с головы до ног, и только по

сле этого он может считаться чистым [Bousquet, 1965, p. 1104–1106; Dehkhoda, 

vol. 11, p. 16727].

27. В тексте: аманат башанд (آمانت باشند) — «придерживаются честности» 

[Dehkhoda, vol. 3, p. 3318]. В пер. Л: «никому не причиняют вреда»; в пер. Ф: 

still they remain in safety — «они все еще остаются в сохранности»; в пер. Р: омо-

натга хиёнат қилмайдилар — «не покушаются на залог».

28. В тексте Б добавлено: «и оставляет их в мире».

29. Такой же обычай был у древних племен массагетов. Согласно Геродоту, 

у массагетов жены были общими в своей среде. Если мужчина желает жен

щину, он вешает свой колчан перед ее повозкой и безбоязненно совокупляет

ся с ней [Доватур, Каллистов, Шишова, 1982, c. 93; Толстов, 1948, c. 320–325]. 

Такой же обычай общности жен был у маздакитов [СН, c. 192]. Еще в начале 

XX в. такой же обычай практиковали племена хазарейцев в Афганистане [Frye, 

1954, p. 147, n. 165].
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30. В тексте: ра’ис (رئيس) — ‘араб., «стоящий во главе», «глава», «начальник» 

[Dehkhoda, vol. 8, p. 11872]. В средние века этот термин использовался в значе

нии «градоначальник», «глава администрации города». Здесь он использован 

в смысле «сельский староста». Подробнее об институте ра’исов см.: Bosworth, 

Soucek, 1995, p. 416; СГСА, c. 323–328; Курпалидис, 1992, c. 8, 25, 42, 59, 68, 110–115.

31. В тексте Б это предложение сокращено: «Каждый из жителей селения 

[предоставлял] женщину».

32. В тексте: мардан (مردان) — перс., «мужчины» [Dehkhoda, vol. 13, p. 20633–

20634]; в пер. Л: «люди»; в пер. Ф: the men — «мужчины»; в пер. Р: эркаклар — 

«мужчины».

33. *…33 В тексте Ж и З: «путники, приезжающие в это селение».

34. В тексте: мард (مرد) — перс., «мужчина» [Dehkhoda, vol. 13, p. 20627–20630]; 

в пер. Л: «человеком»: в пер. Ф: man — «мужчина»; в пер. Р: одам — «человек».

35. В тексте: шахс (شخص) — ‘араб., «лицо», «личность» [Izzi Dien, 1998, p. 254–

255; Dehkhoda, vol. 9, p. 14182–14183]. В пер. Л: «человек»; в пер. Ф: а person — 

«лицо»; в пер. Р: киши — «человек».

36. В тексте В, Ж и З: с.кане (ثكانه) — от ‘араб. сукна (ثكنة) — «казарма» [Dehkhoda, 

vol. 5, p. 7287]. В тексте А, Б, Г и Д: т. кана (تكانه); в пер. Р: «такана». В X в. ал

Мукаддаси отмечает, что в его время в Бухаре педерастия (لواطة) практикова

лась открыто и была широко распространена, так же как в любом крупном го

роде, расположенном на берегу моря или большой реки [alMoqaddasi, p. 36, 281]. 

Педерастия широко практиковалась в Бухаре еще в начале XX в.

37. В тексте: пиран-и кухне-и руста (پيران كهنه روستا) — перс., «древние старики 

[сельского] округа» [Dehkhoda, vol. 4, p. 5901–5903, 5907–5912]. В пер. Л: «древ

них стариковкрестьян»; в пер. Ф: the elders of the village — «старшие [этого] се

ления»; в пер. Р: қишлоқнинг кексалари — «деревенских стариков».

38. *…38 В тексте: джама‘ат кэ дар дих-ха-йи ишананд (جماعت كه در ديههاي ايشانند) — 

«люди, которые [живут] в их селениях». В пер. Л: «жителей деревень». Имеются 

в виду селения последователей Муканна‘. В пер. Ф: the inhabitants who live in these 

villages — «жители, которые жили в этих селениях»; в пер. Р: [муқанначилар] 

нинг қишлоқларида яшовчи жамоат — «люди, жившие в селениях [последо

вателей Муканна‘]»

XXXIII

ВОСПОМИНАНИЕ [О] НАЧАЛЕ ПРАВЛЕНИя [ПРАВИТЕЛЕЙ 

ИЗ] РОДА САМАНА, ДА БУДЕТ МИЛОСТИВ К НИМ АЛЛАХ

1. В тексте Ж и З на полях имеется дополнение, взятое из сочинения «Та’рихи 

Фахр аддин ‘Али Мустауфи ‘Ираки»: «Продолжительность их правления была 
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сто десять лет, шесть месяцев и семь дней. Их владение [простиралось] от страны 

тюрков до Хинда, Фарса и границ ‘Ирака. Их местопребывание было в Бухаре. 

Число их [правителей] было десять».

2. Саманхудат — родоначальник династии Саманидов. Саманхудат впер

вые появился на политической арене в первой четверти VIII в., когда он при

был из Балха в Марв к ‘арабскому наместнику Хурасана Асаду ибн ‘Абд Аллаху 

алКасри (или алКушайри) и просил его оказать помощь против его врагов 

в Балхе. Получив от него искомую помощь и восстановив свое положение, 

Саманхудат принял ислам при его содействии и стал сотрудничать с ‘арабски

ми завоевателями. Подробнее о Саманхудате см. прим. XXVIII, 6.

3. Абу Мунзир Асад ибн ‘Абд Аллах алКасри (или алКушайри) (ум. в 120/737–

38 г. в Балхе) — наместник Джурджана (в 98/716–17 г.), а затем дважды был 

наместником Хурасана (правил в 106–109/724–727 гг. и 117–120/735–738 гг. 

в Марве). Подробнее о нем см. прим. XXVIII, 1.

4. В 204/819–20 г. правитель Хурасана Гассан ибн ‘Аббад по приказу хали-

фа алМа’муна назначил Нуха ибн Асада правителем в Самарканд, Ахмада 

ибн Асада — в Фаргану, Йахйу ибн Асада — в Шаш и Уструшану и Илйаса ибн 

Асада — в Хaрат [Гардизи, c. 62; ИА, т. 7, c. 110]. Из них Илйас ибн Асад играл 

важную роль в армии Тахиридов и в 212/827–28 г. был назначен наместником 

города Александрия в Египте [Бартольд, 1963a, c. 267; Бартольд, 1963б, c. 223]. 

Его сын Ибрахим также был военачальником Тахиридов. В 253/867 г. он потер

пел поражение от Йа‘куба ибн алЛайса и был вынужден спасаться бегством [IA, 

vol. 7, p. 192–193]. В средние века у него было много потомков в Хaрате [Frye, 1954, 

p. 148, n. 270]. В источниках упоминается еще один сын Саманхудата по имени 

Исхак ибн Саман, который находился на службе у военачальника алМа’муна 

по имени Зухайр ибн алМусаййаб адДабби, и был назначен им наместником 

Систана до шаввала 193/ июля 809 г. [ТС, c. 180, 495]. В других источниках его 

имя не встречается. Вероятно, он принимал участие в подавлении восстания 

хариджитов в Систане во главе с Хамзой алХариджи (179–195/795–811 гг.) 

и погиб во время этих военных действий. В источниках упоминается также не

кий Салама ибн Саман алБухари, именем которого назывался участок земли 

в средневековом Багдаде. В нем была мечеть алБухариййа (т. е. бухарцев) с зе

леным минаретом [alJakūbī, p. 247; Цкитишвили, 1986, c. 80].

5. АбулМузаффар Рафи‘ ибн алЛайс ибн Наср ибн Саййар алКинани — внук 

известного военачальника, правителя Хурасана Насра ибн Саййара (правил 

в 121–131/738–748 гг.) [азЗирикли, т. 3, c. 35; Dehkhoda, vol. 11, p. 11747–11748]. 

В 190/805–06 г. Рафи‘ ибн алЛайс поднял в Самарканде восстание против 

Харуна арРашида в Ма вара’ аннахре. Он обратился за помощью к жите

лям Бухары, Хварaзма, Шаша, Фарганы, Худжанда, Уструшаны, Саганийана, 

Хутталана, Балха и Тухаристана, а также к тюркам и царю Туббата. К нему 

примкнули согдийцы, тюркикарлуки, тугуз-гузы, а также все анти‘арабски 
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и антиисламски настроенные слои населения Средней Азии. Восстание про

должалось около 5 лет, и было окончательно подавлено в 194/809–10 г. или 

195/810–11 г. [atTabarī, III, p. 707–708, 727–729, 734–735, 777; alJakūbī, p. 305; 

alJa‘kūbī, vol. 2, p. 528–529; Гардизи, c. 50–51; alNasafī, p. 162–163, № 249; IA, 

vol. 6, p. 143–146, 154–157]. Это было последнее крупное восстание жителей 

Средней Азии, направленное против ига ‘арабских завоевателей. После пода

вления восстания Рафи‘ ибн алЛайса Ма вара’ аннахр отдали сначала Йахйе 

ибн Му‘азу, а в месяце ша‘бан 199/17 марта — 14 апреля 815 г. передали некое

му Инджуру [Гардизи, c. 51]. Он был первым в администрации ‘арабов прави

телем местного тюркского происхождения, которому было доверено управле

ние всем Ма вара’ аннахром. Подробнее о восстании Рафи‘ ибн алЛайса см.: 

Bosworth, 1995, p. 399; Кадырова, 1965, c. 138–145.

6. Абу Джа‘фар Харун ибн Мухаммад ибн алМансур, известный как Харун 

арРашид — 5халиф из династии ‘Аббасидов, правил в 170–193/786–809 гг. 

в Багдаде [Omar, 1971, p. 232–234; азЗирикли, т. 9, c. 43–44]. См. также прим. 

XXI, 8 и XXV, 7.

7. Абу Ха’им Харсама ибн А‘йан — в 153/770 г. был сторонником ‘Исы ибн 

Мусы, претендовавшего на пост халифа [atTabarī, III, p. 371]; в 160 776–77 г. 

по приказу халифа алМахди он казнил Йусуфа ибн Ибрахима алБарма, под

нявшего восстание в Хурасане [atTabarī, III, p. 470–471]; в 178–181/794–797 гг. 

был правителем Египта; в 191–193/806–809 гг. правителем Хурасана [atTabarī, 

III, p. 715, 719; Гардизи, c. 50–51]. В 201/816–17 г. он был брошен в тюрьму и убит 

по приказу халифа алМа’муна [atTabarī, III, p. 997–98]. Подробнее о нем см.: 

азЗирикли, т. 9, c. 75.

8. алМа’мун, ‘Абд Аллах ибн Харун — старший сын Харуна арРашида 

от персиянки, 7халиф из династии ‘Аббасидов, правил в 198–202/813–818 гг. 

в Марве, а затем, в 202–218/818–833 гг., в Багдаде [Dehkhoda, vol. 13, p. 20083]. 

В 182/798–99 г. он был объявлен наследником престола после своего брата 

алАмина, и получил почетное прозвание алМа’мун — букв. «благополуч

ный», «верный». Он был назначен правителем Хурасана и всей восточной ча

сти ‘Арабского халифата с резиденцией в г. Марве. В 202/817–18 г. он перее

хал из Марва в Багдад и далее стал править в качестве халифа [ИА, т. 6, c. 65; 

Гардизи, c. 51–52; Беляев, 1966, c. 215]. Подробнее см.: Rekaya, 1991, p. 315–323; 

азЗирикли, т. 4, c. 287.

9. Приезд Харуна арРашида в Хурасан имел место в 193/808–09 г. [Гардизи, 

c. 51]. Следовательно, эти события в Самарканде были в этом же году.

10. В тексте: ник/г (نيگ/نيک) — «хороший», «славный», «добрый». В тексте Г: 

«сомнительный».

11. Так же сообщает Гардизи, согласно которому Харун арРашид умер в г. Тус 

средневековый округ в северо — (طوس) в 193/808–09 г. [Гардизи, c. 51]. Тус (طوس)

западной части Хурасана к югу от Каспийского моря [AmīrMoezzi, 2002, p. 799–
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804; Dehkhoda, vol. 10, p. 15543–15545]. При Сасанидах Тос (Tōs) был одним 

из главных городов провинции (kūst) Хурасан на северовостоке Ирана [Markwart, 

1931, p. 8–12]. Могила Харуна арРашида находилась в селении Санабад в обла

сти Туса [азЗирикли, т. 9, c. 43–44]. Развалины главного города округа Тус на

ходятся в 25 км к северозападу от Машхада (см. прим. V, 9). По данным Р. Фрая, 

Харун арРашид умер в г. Тарсус в Киликии [Frye, 1954, p. 147, n. 268]. В XII в. 

Тарсус (طرسوس) был пограничным городом в Сирии, расположенным на грани

це мусульманских владений с Византией, но могила Харуна арРашида в нем 

не отмечается [асСам‘ани, т. 8, c. 231].

12. алМа’мун был официально провозглашен халифом в 198/813–14 г., т. е. 

через 5 лет после смерти своего отца Харуна арРашида.

13. Гасcан ибн ‘Аббад ибн АбулФарадж — племянник известного вазира 

‘Аббасидов алФадла ибн Сахла; был назначен при нем наместником Хурасана, 

правил в 202–205/817–821 гг. в Марве [Гардизи, c. 52; ИА, т. 6, c. 142, 148; т. 7, 

c. 110]. Подробнее о нем см. азЗирикли, т. 5, c. 211; Dehkhoda, vol. 11, p. 16723.

14. Гассан ибн ‘Аббад назначил Нуха ибн Асада правителем в Самарканд, 

Ахмада ибн Асада — в Фаргану, Йахйу ибн Асада — в Шаш и Уструшану и Илйаса 

ибн Асада — в Харат [Гардизи, c. 62; ИА, т. 7, c. 110]. В Музее истории АН РУз 

хранится медный фалс, чеканенный в Бинкате от имени Нуха ибн Асада. При 

жизни Нуха право чеканки фалсов во всех городах Ма вара’ аннахра принад

лежало только ему, хотя правителем Шаша был Йахйа [Давидович, 1954, c. 38]. 

Известны медные фалсы Йахйи ибн Асада, чеканенные в Бинкате и ашШаше 

в 233/847–48 г. и 241/855 г. от имени Тахира ибн ‘Абд Аллаха. После смерти 

Нуха в 227/841–42 г. Йахйа стал чеканить фалсы со своим именем как намест

ник Тахиридов [Добровольский, Кочнев, 1982, c. 190–198].

15. В Марве находилась резиденция амира Хурасана Гассана ибн ‘Аббада. 

Что касается Ахмада ибн Асада, то он был назначен амиром Фарганы [Гардизи, 

c. 62; ИА, т. 7, c. 110]. Возможно, он некоторое время занимал также должность 

амира или ‘амила Марва. О значениях терминов амир (امير) и ‘амил (عامل) см. 

прим. II, 4, VIII, 49 и IX, 8.

16. 202 г.х. соответствует 20 июля 817–9 июля 818 г. н.э. В тексте Б, В, Г, Д и Ж: 

«двести девяносто втором» (13 ноября 904–1 ноября 905 г). В тексте З: «двести 

девяностом» (5 декабря 902–23 ноября 903 г.). По данным других источни

ков, назначение сыновей Асада правителями городов Ма вара’ аннахра было 

в 204/819–20 г.

17. Наместник Хурасана Гассан ибн ‘Аббад был отозван из Марва в Багдад 

в 205/820–21 г. [atTabarī, III, p. 1042–1043; ИА, т. 6, c. 148].

18. Абул‘Аббас Тахир ибн алХусайн ибн Мус‘аб ибн Зурайк ибн Ас‘ад ал

Хуза‘и, известный как ЗулЙаминайн — военачальник алМа’муна в Хурасане, 

по происхождению был персидским маула (مولى), т. е. клиентом, ‘арабского пле

мени хуза‘а. После захвата Багдада в 202/817–18 г. алМа’мун назначил его пра
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вителем этого города и алДжазиры. В 205/820–21 г. алМа’мун назначил его 

вместо Гассана ибн ‘Аббада наместником Хурасана и всех восточных областей 

‘Арабского халифата с резиденцией в г. Нишапуре. Он получил почетный титул 

ЗулЙаминайн и правил в 205–207/821–822 гг., став родоначальником династии 

Тахиридов, которые правили в Хурасане и Ма вара’ аннахре вплоть до послед

ней четверти IX в. [atTabarī, III, p. 1042–1043; ИА, т. 6, c. 92–103, 109–116, 143, 

147; Гардизи, c. 52–53; ТС, c. 185, 186, 195]. Подробнее о Тахире ибн алХусайне 

и Тахиридах см.: Бартольд, 1971, c. 506–507; Bosworth, 1968, p. 102–107; Босворт, 

1971, c. 143–144; Dehkhoda, vol. 10, p. 15286–15289]. Cм. также прим. XX, 4.

19. Нух ибн Асад ибн Саман — правитель Самарканда из династии Саманидов, 

правил в 204–227/819–842 г. [Bosworth, 1995, p. 1025–1029]

20. В тексте: хал‘ат (خلعت) — «почетный халат», «почетное платье» [Dehkhoda, 

vol. 7, p. 9917–9919].

21. Нух ибн Асад умер в 227/842 г. в Самарканде [асСам‘ани, т. 7, c. 13].

22. Ахмад I ибн Асад ибн Саман — правитель Фарганы, правил в 204–250/819–

864 гг. Он был воздержанным в пище, придерживался праведного образа жиз

ни [ИА, т. 7, c. 110].

23. Ахмад I ибн Асад умер в месяце шаввал 250/7 ноября — 5 декабря 864 

г. в Фаргане [асСам‘ани, т. 7, c. 13]. После смерти Нуха ибн Асада Ахмад назна

чил правителем Самарканда своего сына Насра [Bosworth, 1995, p. 1025–1029].

24. Наср I ибн Ахмад ибн Асад ибн Саман — правитель Ма вара’ аннахра, 

правил в 250–279/864–892 гг., первоначально правитель Самарканда под на

чалом Тахиридов, а с 261/874–75 г. — правитель Ма вара’ аннахра, отдельный 

от Хурасана и Тахиридов [Гардизи, c. 52; ИА, т. 7, c. 110].

25. алВасик биллах (بالله	الواثق) Харун ибн Мухаммад — 10халиф из династии 

‘Аббасидов, правил в 227–232/842–847 гг. в Багдаде [азЗирикли, т. 9, c. 44–45]. 

Здесь его имя упомянуто по ошибке. Грамоту с назначением Насра ибн Ахмада 

правителем Ма вара’ аннахра в 261/874–75 г. прислал халиф алМу‘тамид ли

ллах (المعتمد لله) (правил в 256–279/870–892 гг.) [atTabarī, III, p. 1889; IA, vol. 7, 

p. 193; ИА, т. 7, c. 110; Mīrkhwаnd, p. 114; Бартольд, 1963, c. 268].

26. В тексте: маншур (منشور) — ‘араб., букв. «приказ», «указ», «грамота» 

[Dehkhoda, vol. 14, p. 21644–21646]. В пер. Л: «диплом»; в пер. Ф: mandate — «пол

номочие», «поручение»; в пер. Р: фармон — «указ». Выше это же слово в пер. Л: 

«указ»; в пер. Ф: investiture — «введение в должность», «пожалование звания»; 

в пер. Р: фармон — «указ» (см. прим. XXIX, 4). Ниже это же слово в пер. Л: «яр

лык»; в пер. Ф: diploma — «диплом»; в пер. Р: фармон — «указ» (см. прим. XXXIV, 

37; XXXV, 3). Еще в одном месте в пер. Л: «документ»; в пер. Ф: investiture — «на

значение», «пожалование»; в пер. Р: фармон — «указ» (см. прим. XXXV, 186). 

Таким образом, одно и то же слово в пер. Л: «указ», «диплом», «ярлык» и «доку

мент»; в пер. Ф: «diploma», «mandate» и «investiture»; в пер. Р везде: «фармон». 

Персидский эквивалент этого термина: фарман (فرمان) — перс., букв. «приказ», 
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«постановление» (см. прим. V, 6). В ‘Арабском халифате правление провин

циальных правителей считалось законным только при наличии специальной 

грамоты маншур (منشور), выдаваемой багдадскими халифами [Bosworth, 1966, 

p. 87]. О термине маншур см. прим. XXIX, 4, XXXIII, 26, XXXIV, 37, XXXV, 3, 94).

27. В тексте: а‘мал (اعمال) — мн.ч. от ‘амал (عمل) — ‘араб., букв. «область», «про

винция» [Dehkhoda, vol. 2, p. 2965; vol. 11, p. 16370–16371]. Под этим термином 

подразумевались области, с которых собирались налоги, поскольку термин 

‘амил (عامل) означал «сборщик налогов». См. прим. VIII, 49 и IX, 8.

28. До этого Саманиды правили в качестве наместников Тахиридов в городах 

Ма вара’ аннахра, а теперь они стали править в качестве наместников Ма вара’ 

аннахра, выделенного в отдельную административную единицу, с прямым 

подчинением багдадским халифам. Cогласно Ибн алАсиру, значение слов ат

Табари: «в 261 г. Наср ибн Ахмад стал управлять Ма вара’ аннахром» состо

ит в том, что он стал управлять им официально со стороны халифа, а раньше 

он правил им со стороны правителей Хурасана [ИА, т. 7, c. 111].

29. В тексте Д: «вторник».

30. В тексте: мубарак (مبارك) — ‘араб., «благословенный» [Dehkhoda, vol. 13, 

p. 20092–20093]. В пер. Л, Ф и Р это слово опущено.

31. Начало месяца рамадан 251 г.х. соответствует среде 26 сентября 865 г. н.э. 

[Dehkhoda, vol. 8, p. 12238]. Эта дата ошибочна, так как она не соответствует 

времени правления халифа алВасика биллаха (правил в 227–232/842–847 гг.) 

и не подтверждается данными других источников. Здесь в тексте вместо 251 г.х., 

вероятно, следует читать 261 г.х., когда халиф алМу‘тамид лиллах назначил 

Насра ибн Ахмада правителем Ма вара’ аннахра (см. прим. XXXIII, 24, 25. 

Начало месяца рамадан 261 г.х. соответствует 9 июня 875 г., которое было пят

ницей. Следовательно, грамота от халифа была доставлена в Бухару в субботу 

10 июня 875 г., т. е. во 2день месяца рамадан 261 г.х.

XXXIV

ВОСПОМИНАНИЕ [О] НАЧАЛЕ ПРАВЛЕНИя AМИРА МАДИ 

АБу ИБРАХИМА ИСМА‘ИЛА ИБН АХМАДА АССАМАНИ

1. От ‘араб. алАмир алМади (الامير الماضي) — букв. «покойный амир» — по

смертное прозвание амира Абу Ибрахима Исма‘ила ибн Ахмада ибн Асада ибн 

Самана ибн Джуба ибн Нийара асСамани (правил в 279–295/892–907 гг.), пер

вого верховного правителя династии Саманидов [Bosworth, 1978, p. 188–189; 

Dehkhoda, vol. 3, p. 3404]. Подробнее о нем см. в гл. XXXV.

2. В тексте: падшах-и сазавар ба истихкак буде (سزاوار با استحقاق بوده	پادشاه) — 

«[он] был достоин уподобления падишаху»; в пер. Л: «»; в пер. Ф: a worthy ruler, 
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meritorious — «достойный правитель, похвальный»; в пер. Р: подшоҳликка лойиқ 

ва ҳақли эди — «был достоин и заслуживал [звания] падишаха».

3. Середина месяца раби‘ ал-ахар 287 г.х. соответствует 19 апреля 900 г. н.э. 

[Dehkhoda, vol. 8, p. 11909–11910]. По данным Ибн алАсира, ‘Амр был пленен в ме

сяце раби‘ ал-аввал 287 г.х. (6 марта — 4 апреля 900 г.) [ИА, т. 7, c. 198–199], а по 

данным Гардизи — во вторник в середине месяца раби‘ ал-аввал 287 г.х. [Гардизи, 

c. 61], а 15день этого месяца соответствует 20 марта 900 г. н.э., который пришел

ся на четверг. Следовательно, пленен ‘Амр был во вторник 13 марта 900 г. н.э.

4. ‘Амр ибн алЛайс — брат и преемник Йа‘куба ибн алЛайса асСаффара, 

основателя династии Сaффаридов, правил в 265–288/879–901 гг. в Систане 

[Гардизи, c. 58–62]. Подробнее о нем см. в гл. XXXV.

5. 295 г.х. соответствует 12 октября 907–29 сентября 908 г. н.э. Согласно ас

Сам‘ани, Исма‘ил ибн Ахмад умер в месяце сафар 295 г.х. [асСам‘ани, т. 7, c. 13, 

14], что соответствует 11 ноября — 9 декабря 907 г. н.э., а согласно Гардизи — 

в среду в 14день месяца сафар 295 г.х. [Гардизи, c. 63], что соответствует 24 но

ября 907 г. н.э.

6. *…6 В тексте Ж и З этот фрагмент записан на полях, а в конце отмечено, 

что он извлечен из: «Тарихи Мустауфи».

7. В тексте Г, Д и Е: виладат (ولادت) — «рождение»; в тексте А, В, Ж и З: вилай-

ат (ولايت) — «правление», или «провинция», «область»; в тексте Б: «В Тарихи 

Мустауфи написано, что его область была…».

8. С Фарганой был связан и самый последний период жизни Бахрама Чубина, 

который в конце жизни бежал к тюркам, где стал другом и советником тюрк

ского кагана Пармуды (Илтакина) и женился на его дочери. [adDīnаwarī, 

p. 98–102; Macoudī, vol. 2, p. 223–224; Фирдоуси, 1952, c. 302; MQ, p. 120–121; 

Гумилев, 1960, c. 229–230]. Пармуда (Илтакин), в свою очередь, был родствен

ником cасанидского шаханшаха Хусрава I Ануширвана (правил в 531–579 гг.), 

который был женат на дочери тюркского кагана [atTabarī, I, p. 899; IB, p. 24, 

94, 98], отождествляемого с первым каганом Западного Тюркского каганата 

Истамикаганом Дизавулом, отправившим в 568 г. посольство в Византию [Зуев, 

2002, c. 189]. По некоторым данным, еще в эпоху Сасанидов в Фаргане была 

основана колония персидских переселенцев. По преданию, после того, как ‘ара-

бы завоевали ‘Аджам (Персию), персы бежали и обосновались в Фаргане [ШХ, 

c. 17]. Хусрау I Ануширван основал также город в Фаргане, переселил в него лю

дей из каждого дома и назвал его Харханa (аз хар хане) [IK, p. 30]. Это же пре

дание было зафиксировано и в полной версии труда Ибн алФакиха, которую 

приводит Закарийа Казвини [Демидчик, 1977, c. 122], а также в более поздних 

источниках [МВ, c. 64; Бекран, c. 51; алБакуви, c. 96]. Согласно алМас‘уди, го

род, который был основан Ануширваном в Фaргане, назывался Куба [Macoudī, 

vol. 4, p. 507; vol. 8, p. 701]. Устойчивость этого предания в народной традиции 

может указывать на то, что в правление Хусрава I Ануширвана действительно 
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могла быть основана колония персов в Фаргане и переселение туда какойто 

части иранского населения. Это предположение подтверждается сообщени

ем атТабари, согласно которому, Хусрау I Ануширван, заключив союз с тюр

ками, совершил поход против эфталитов (в 554 г.), и дошел до Фарганы, где 

оставил свою армию [atTabarī, I, p. 899]. Последний сасанидский шаханшах 

Йаздигирд III (правил в 632–651 гг.), бежавший от ‘арабов к тюркам, имел ме

стопребывание именно в Фаргане [ИХ, л. 1 б; atTabarī, I, p. 2689, 2692], где на

ходились его потомки, считавшие себя «царской крови», и претендовавшие 

на верховную власть в сасанидском Иране. В 29/649–50 г. в халиф ‘Усман ибн 

‘Аффан послал в Хурасан ‘Умара ибн ‘Усмана ибн Са‘да, который 31/651–52 г. 

прибыл в Фаргану [atTabarī, I, p. 2829]. Этот первый разведывательный поход 

‘арабов имел цель провести там поиски Йаздигирда [Джалилова, 1991, c. 7]. 

Исходя из вышеизложенных данных, можно предполагать, что родиной тюрк

ского кагана, с которым вступили в родство Сасаниды, была именно Фаргана. 

Новые родственные связи Бахрама Чубина, скорее всего, также были связаны 

с Фарганой. Потомками именно этого брачного союза были доисламские пред

ки Саманхудата. Следовательно, Саманиды считали Фаргану родиной своих 

предков, поэтому, она была одним из главных владений, которые они получи

ли от ‘арабов в награду за свои заслуги перед ними. Хотя в то время Фаргана 

еще не была завоевана ‘арабами окончательно, что произошло лишь в прав

ление Нуха ибн Асада [ИФ, 1993, c. 51; alBeladsorī, p. 420].

9. Месяц шаввал 234 г.х. соответствует 28 апреля — 26 мая 849 г. н.э. [Wensinck, 

1998, p. 393; Dehkhoda, vol. 10, p. 14538]. Эта же дата рождения Исма‘ила ибн 

Ахмада указана в словаре асСам‘ани [асСам‘ани, т. 7, c. 14].

10. В тексте Г: «пятнадцать». Ахмад I ибн Асад умер в месяце шаввал 250/7 

ноября — 5 декабря 864 г. в Фаргане [асСам‘ани, т. 7, c. 13]. Если Исма‘ил ро

дился в 234 г.х., то в 250 г.х. ему исполнилось 16 лет.

11. Месяц раби‘ ал-ахар 260 г.х. соответствует 24 января — 21 февраля 874 г. 

[Plessner, 1995, p. 363; Dehkhoda, vol. 8, p. 11909–11910].

12. Абу Ахмад Хусайн ибн Тахир атТа’и (الطائي) — а тексте Б добавлено: Антаки 

 Он был братом последнего тахиридского правителя Мухаммада ибн Тахира .(انتاكي)

(правил в 248–259/862–873 гг.). В 262/875–76 г. он находился в Нишапуре, а в 

263/876–77 г. был правителем Марва [atTabarī, III, p. 1915, 1931; IA, vol. 7, p. 206]. 

Выше в тексте Наршахи он упоминается как Хасан ибн Тахир, который назы

вается «амиром Хурасана» (см. прим. XXVII, 47). В «Та’рихи Систан» приво

дится родословная Хусайна ибн Тахира, но о его правлении в Марве не упоми

нается [ТС, c. 318–323]. В источниках нет данных о какойлибо его деятельно

сти в Хварaзме или Бухаре. Подробнее о нем см. Бартольд, 1963, c. 276, 278, 281, 

588; Dehkhoda, vol. 6, p. 9022.

13. В тексте Г: «между Хусайном и жителями установилась враждебность».

14. В тексте Б: «грабить богатых людей города».
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15. В тексте: джинайат-ха (جنايتها) — ‘араб. перс., «преступления» (мн.ч.) 

[Dehkhoda, vol. 5, p. 7865]. В пер. Л: «взыскивали большой выкуп»; в пер. Ф: 

crimes — «преступления»; в пер. Р: жиноятлар — «преступления».

16. В тексте: ду данак (دو دانك) — «два данака», т. е. 2/6 или 1/3 [Dehkhoda, 

vol. 7, p. 10403].

17. В тексте Г добавлено: «города Бухары».

18. В тексте: кушк (كوشك) — перс., «замок» [Dehkhoda, vol. 12, p. 18721–18722].

19. В тексте: халк-ра (خلقرا) — «народ» в винительном падеже; вероятно, 

ошибка вместо халк (خلق) — «народ» в именительном падеже [Dehkhoda, vol. 7, 

p. 9924–9925]. В пер. Л: «толпа»; в пер. Ф: a groupe — «группа людей»; в пер. Р: 

халқ — «народ».

20. В тексте Б: «захватить его сокровища».

21. В тексте: харадж (خراج) — ‘араб., «поземельный налог» [Cahen, Lambton, 

1978, p. 1030–1056; Dehkhoda, vol. 7, p. 9627–9629]. В пер. Л: «подать»; в пер. Ф: 

tax — «налог»: в пер. Р: хирож — «поземельный налог».

22. В тексте: дирам-и гидрифи (غدرفي درم) — ‘араб. ад-дирхам ал-гитрифи (الدرهم 
-дирхамы гитрифи». Это низкопробные, так называемые «черные» дир» — (الغطريفي

хамы «бухархудатского» типа без содержания серебра (впоследствии их называ

ли гитрифи), выпуск которых наладил правитель Хурасана алГитриф ибн ‘Ата’ 

алКинди (правил в 175–176/791–792 гг.) [Dehkhoda, vol. 7, p. 10650–10652; vol. 11, 

p. 16612, 16747]. Дирхамы гитрифи имели хождение вплоть до начала XIII в., при

чем не только в Бухарском оазисе, но и во всей Средней Азии [Давидович, 1981, 

c. 35–36]. Подробнее о дирхамах гидрифи (гитрифи) см. в гл. ХXI.

23. В тексте: сарай (سراي) — перс., «дом», «жилище», «дворец».

24. В тексте Б: «мира».

25. В тексте Б: «Они бежали и скрылись в деревнях».

26. В тексте Б добавлено: «и Хусайн Хваразми был не в состоянии их кон

тролировать».

27. Абу ‘Абд Аллах ибн Абу Хафс алБухари — известный имам и факих, сын 

хваджа Абу Хафса алКабира. По данным Ибн алАсира, когда в 261/874–75 г. 

Бухара осталась без амира, староста и факих Бухары Абу ‘Абд Аллах ибн Абу 

Хафс написал Насру ибн Ахмаду, прося его прислать того, кто возьмет Бухару 

в свои руки, и тот направил своего брата Исма‘ила [ИА, т. 7, c. 111; IA, vol. 7, 

p. 193]. Подробнее о нем см. прим. XXVII, 67.

28. В тексте: мубариз (مبارز) — ‘араб., букв. «боец», «борец» [Dehkhoda, vol. 13, 

p. 20091]. В пер. Л: «смелый»; в пер. Ф: a fighter — «боец»; в пер. Р: жасорат-

ли — «мужественный». На наш взгляд, это слово следует читать в форме ба-

риз (بارز) — ‘араб. «выдающийся».

29. Йа‘куб ибн алЛайс асСаффар — медник (саффар), основатель династии 

Саффаридов, правил в 253–265/867–879 гг. в Систане [азЗирикли, т. 9, c. 265; 

Dehkhoda, vol. 10, p. 14944–14955]. В 259/872–73 г. он положил конец правлению ди
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настии Тахиридов в Хурасане и присоединил их владения к своим. В его правление 

Систан на некоторое время стал центром обширной империи, включавшей почти 

весь Иран, кроме его северозападной части. Династия Саффаридов (всего 36 пра

вителей) правила в Систане вплоть до конца XV в. [Гардизи, c. 56–58; СН, c. 17–20; 

ИА, т. 7, c. 72, 98, 115, 129; Босворт, 1971, c. 148–151]. Подробнее см. прим. XXXV, 5.

30. Рафи‘ ибн Харсама (رافع بن هرثمه) (ум. в 283/896–97 г.) — возможно, сын 

(?) ‘арабского военачальника Харсамы ибн А‘йана, который в 191/806–07 г.) 

был правителем Хурасана [atTabarī, III, p. 713–715]. Первоначально Рафи‘ ибн 

Харсама был сторонником Йа‘куба ибн алЛайса. В 261/874–75 г. он заклю

чил с Исма‘илом ибн Ахмадом договор о взаимопомощи. Затем он расстался 

с Йа‘кубом и стал военачальником Мухаммада ибн Тахира при ‘Аббасиде ал

Муваффаке. В 269/882–83 г. он вел борьбу против Йа‘куба ибн алЛайса в Харате, 

Нишапуре и Марве. Он был правителем Нишапура, в 275/888–89 г. — прави

тель Рея, в 277/890–91 г. — правитель Табаристана. В 271/884–85 г. Мухаммад 

ибн Тахир назначил его своим наместником над всем Хурасаном и Хваразмом, 

кроме Ма вара’ аннахра. В 282/895–96 г. или 283/896–97 г. ‘Амр ибн алЛайс 

по приказу халифа алМу‘тадида отстранил его от управления Хурасаном, вел 

с ним сражения, в результате которых он был убит [Гардизи, c. 60; ТС, c. 445; 

ИА, т. 7, c. 111, 147, 166, 182, 183, 198]. Подробнее о нем см.: Bosworth, 1995, p. 398–

399; азЗирикли, т. 3, c. 36; Dehkhoda, vol. 8, p. 11750.

31. В тексте А добавлено: «в Бухаре» (sic).

32. В тексте Б добавлено: «но Хусайн Хваразми был амиром в Бухаре, а хут-

ба читалась на имя Йа‘куба ибн Лайса, правителя Хурасана».

В этот период в Хурасане было неспокойно. В 262/875–76 г. шла война между 

войсками ‘Аббасида Абу Ахмада алМуваффака и Йа‘куба ибн алЛайса. В после

дующие годы в результате ряда военных столкновений в Хурасане произошла 

смена власти от Тахиридов к Саффаридам [ИА, т. 7, c. 115–147; Гардизи, c. 56–61].

33. Кармина (كرمينه) или Карминийа (كرمينية) — город в 18 фарсахах от Бухары 

на пути в Самарканд. Город был разрушен в правление хваразм-шаха Ил Арслана 

(правил в 551–567/1156–1172 гг.). Подробнее о г. Кармина см. прим. VII, 4.

34. Хусайн ибн Мухаммад алХавариджи — в тексте Б: «Хваразми». О нем 

см. Бартольд, 1963, c. 281.

35. В тексте Б: «Хваразми».

36. В тексте: халифе (خليفه) — ‘араб. халифа (خليفة) — букв. «наместник», «пре

емник», «наследник» [Dehkhoda, vol. 8, p. 9939–9940]. В пер. Л: «помощником 

и заместителем»; в пер. Ф: successor — «преемник»; в пер. Р: халифа — «заме

ститель». По мнению Р. Фрая, здесь, возможно, имеется в виду «военачальник» 

[Frye, 1954, p. 79, n. **].

37. В тексте: маншур (منشور) — ‘араб., «указ», «приказ», «грамота» [Dehkhoda, 

vol. 14, p. 21644–24646]; в пер. Л: «ярлык»; в пер. Ф: diploma — «диплом»; в пер. Р: 

фармон — «указ». Выше это же слово в пер. Л: «диплом»; в пер. Ф: mandate — «пол
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номочие», «поручение»; в пер. Р: фармон — «указ». (см. прим. XXXIII, 26). В дру

гом случае это же слово в пер. Л: «указ»; в пер. Ф: investiture — «введение в долж

ность», «пожалование звания»; в пер. Р: фармон — «указ» (см. прим. XXIX, 4). Еще 

в одном месте в пер. Л: «документ»; в пер. Ф: investiture — «назначение», «пожа

лование»; в пер. Р: фармон — «указ» (см. прим. XXXV, 186). Таким образом, одно 

и то же слово в пер. Л: «указ», «диплом», «ярлык» и «документ»; в пер. Ф: «diploma», 

«mandate» и «investiture»; в пер. Р везде: «фармон». Персидский эквивалент этого 

термина: фарман (فرمان) — перс. букв. «приказ», «постановление» (см. прим. V, 6). 

В ‘Арабском халифате правление провинциальных правителей считалось закон

ным только при наличии специальной грамоты маншур (منشور), выдаваемой баг-

дадскими халифами [Bosworth, 1966, p. 87]. Cм. также прим. XXXV, 3.

38. В тексте: халифе (خليفه). В пер. Л: «заместитель»; в пер. Ф: successorship — 

«преемство»; в пер. Р: халифа — «заместитель».

39. В тексте: хутбе (خطبه) — ‘араб. хутба (خطبة) — букв. «речь», «проповедь», 

т. е. выступление имам-хатиба перед совершением пятничной молитвы в со

борной мечети, в котором после восхваления Всевышнего Аллаха и его послан

ника пророка Мухаммада, произносится восхваление здравствующего халифа 

и его наместника в том городе, где читается молитва. Чтение хутбы имело по

литическое значение и не упоминание халифа или его наместника было равно

сильно нарушению закона и объявлению мятежа [Мец, 1966, c. 25; Rosental, 1973, 

p. 2; Sultanov, 2000, p. 3; Wensinck, 1986, p. 74–75; Халидов, 1991, c. 285; Dehkhoda, 

vol. 7, p. 9868]. В системе административного управления халифата функцио

нировало специальное ведомство, занимавшееся обеспечением сюзеренитета 

всех подчиненных областей государства и это твердое правило соблюдалось все

ми удельными правителями. Только хваразм-шах Мухаммад ибн Тaкaш (1200–

1220 гг.), вступивший в конфликт с халифом анНасиром в 617/1220 г., объявил 

халифа умершим и исключил его имя из хутбы в ряде городов Средней Азии 

[ИА, т. 12, c. 145; Давидович, 1953, c. 51; Давидович, 1968, c. 281].

40. Первая пятница месяца рамадан 260 г.х. соответствует 25 июня 874 г. н.э. 

Ниже в тексте указана другая дата: «12день месяца рамадан 260 г.х.», что со

ответствует 1 июля 874 г. н.э.

41. В тексте: ашраф (اشراف) — ‘араб., мн.ч. от шариф (شريف) — «знатный», «бла

городный» [Dehkhoda, vol. 2, p. 2628–2629]. В пер. Л: «лучшие представители»; 

в пер. Ф: nobles — «знатные люди»; в пер. Р: улуғ одамлар — «великие люди».

42. В тексте: ‘аджам (عجم) — ‘араб., «не‘арабы», «персы» [Gabrieli, 1960, p. 206; 

Dehkhoda, vol. 10, p. 15761]. В пер. Л: «туземцы»; в пер. Ф: natives — «местные»; 

в пер. Р: бошқалар — «другие». Подробнее см. прим. XXIII, 2.

43. Согласно Ибн алАсиру, прибытие Исма‘ила ибн Ахмада асСамани 

в Бухару имело место в 261/274–75 г. [ИА, т. 7, c. 111; IA, vol. 7. p. 193]

44. В тексте: хашам (حشم) — «свита», «слуги» [Dehkhoda, vol. 6, p. 9083]. 

В пер. Л: «гвардия»; в пер. Ф: retinue — «свита»; в пер. Р: лашкар — «войско».
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45. В тексте: кави шуд (قوي شد) — букв. «стала сильной», «усилилась», «укре

пилась», «окрепла». В пер. Л: «успокоился»; в пер. Ф: heart was calmed — «серд

це успокоилось»; в пер. Р: дили қувват топди — «душа окрепла».

46. В тексте: ‘азм кави кард (عزم قوي كرد) — «[его] решительность усилилась» 

[Dehkhoda, vol. 12, p. 17821]. В пер. Л: «сомнения его исчезли»; в пер. Ф: his 

resolution was strengthened — «его решимость усилилась»; в пер. Р: қарорини 

қатъий қилди — «сделал свое решение решительным».

47. В тексте: мадх-ха (مدحها) — перс. форма мн.ч. от ‘араб. мадх (مدح) — «хва

ла», «похвала», «восхваление» [Dehkhoda, vol. 13, p. 20531–20532]. В пер. Л: 

«приветствий»; в пер. Ф: praised — «восхвалил»; в пер. Р: мадҳлар айтиб — 

«восхвалил».

48. В тексте: кави кард (قوي كرد) — «укрепил», «усилил». В пер. Л: «успокоил 

его душу»; в пер. Ф: heart was soothed — «сердце успокоилось»; в пер. Р: дили-

ни қувватлантирди — «укрепил его душу».

49. Рассыпание золота перед правителем было обычаем, широко распростра

ненным среди древних тюрков. Такой обычай также практиковался в древней 

Руси [Frye, 1954, p. 148, n. 281].

50. В тексте Б: «Хваразми».

XXXV

ВОСПОМИНАНИЕ [О] ВъЕЗДЕ AМИРА ИСМА‘ИЛА, —

[ДА БУДЕТ] МИЛОСТИВ К НЕМУ Аллах, — В БУХАРУ

1. 12день месяца рамадан 260 г.х. соответствует 1 июля 874 г. н.э., который 

приходится на четверг. В тексте Б добавлено: «когда он прибыл от имени ами-

ра Насра из Самарканда в Бухару». По счету, в зависимости от указаний выше, 

день этот приходится на вторник, как значится и в другой рукописи (прим. 

Н. Лыкошина). В предыдущей главе указана другая дата: «первая пятница ме

сяца рамадан 260 г.х.», что соответствует 25 июня 874 г. н.э. (см. прим. XXXIV, 

40). Которая из этих дат правильная, определить трудно, так как в других ис

точниках этих данных нет.

2. алМуваффак биллах (الموفق بالله) Талха ибн Джа‘фар (ум. в 278/891–92 г.) — 

сам не был халифом, а главным вазиром своего брата халифа алМу‘тамида 

лиллаха (المعتمد لله), правил в 256–279/870–892 гг. в Багдаде. Он фактически сам 

управлял халифатом в царствование своего брата [Kennedy, 1993, p. 803; аз

Зирикли, т. 3, c. 330; Dehkhoda, vol. 14, p. 21809].

3. В тексте: маншур (منشور) — ‘араб., «указ», «приказ», «грамота» [Dehkhoda, 

vol. 14, p. 21644–21646]; в пер. Л: «ярлык»; в пер. Ф: diploma — «диплом»; в пер. Р: 

фармон — «указ». См. прим. XXXIV, 37.
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4. В тексте: та акса билад-и машрик (تا اقصى بلاد مشرق) — перс. ‘араб., «до край

них [пределов] страны алМашрик». ‘Арабский термин алМашрик (المشرق) — букв. 

означает «место восхода солнца», т.е. восток [Dehkhoda, vol. 13, p. 20944–20945]. 

Под этим понятием подразумевалась территория восточной части ‘Арабского хали-

фата, а именно страны, расположенные к востоку от ‘Ирака (Хурасан, Тухаристан, 

Ма вара’ аннахр, Хварaзм, Фаргана и др.) вплоть до границ асСина, т.е. Кашгара 

и Восточного Туркистана включительно [ИХ, c. 61–83, 161; alMoqaddasī, p. 260–

261]. Подробнее о термине алМашрик (المشرق) см. прим. I, 13. В пер. Л: «до самых 

восточных городов»; в пер. Ф: to the extremity of the lands of the East — «до край

них земель Востока»; в пер. Р: то машриқ шаҳарларининг энг йироғигача бўлган 

барча ерлар — «все земли до самых дальних городов Машрика».

5. Йа‘куб ибн алЛайс асСаффар — медник (саффар), основатель династии 

Саффаридов, правил в 253–265/867–879 гг. в Систане [азЗирикли, т. 9, c. 265; 

Dehkhoda, vol. 10, p. 14944–14955]. В 259/872–73 г. он положил конец правлению ди

настии Тахиридов в Хурасане и присоединил их владения к своим. В его правление 

Систан на некоторое время стал центром обширной империи, включавшей почти 

весь Иран, за исключением его северозападной части. Династия Саффаридов (всего 

36 правителей) правила в Систане вплоть до самого конца XV в. [Гардизи, c. 56–58; 

СН, c. 17–20; ИА, т. 7, c. 72, 98, 115, 129]. Подробнее см.: Bosworth, 1995, p. 822–825; 

Bosworth, 2005, p. 277–278; Босворт, 1971, c. 148–151; см. также прим. XXXIV, 29.

6. ‘Амр ибн алЛайс был первым правителем, приказавшим упоминать свое 

имя в хутбе. До этого хутба читалась только на имя халифа [Бартольд, 1963, 

c. 220]. Подробнее о хутбе см. прим. XXXIII, 39.

7. Абу Закарийа Йахйа ибн Ахмад ибн Асад асСамани — брат Исма‘ила ибн Ахмада 

[Dehkhoda, vol. 1, p. 193; vol. 9, p. 13358]. В 317/929–30 г. или 318/930–31 г. он высту

пил вместе с Абу Салихом Мансуром и Абу Исхаком Ибрахимом, сыновьями Ахмада 

ибн Исма‘ила асСамани, против их брата амира Насра ибн Ахмада [Гардизи, c. 68; 

ИА, т. 7, c. 77–78]. Исма‘ил, вероятно, оставил своим наместником в Бухаре не само

го Йахйу ибн Ахмада, а его сына, имя которого в тексте не указывается.

8. В тексте Ж и З: Рабинджан (ربنجن); в тексте А: Р. ш. х. н (رشخن); в тексте В: 

Риш.х.н (ريشخن). Ниже этот же город упоминается в форме Рабинджан (ربنجن); 

Рабинджан (ربنجن) или Арбинджан (اربنجن) — небольшой городок с рустаком 

в области Самарканда, на пути в Бухару, к югу от реки Сугда. Подробнее о нем 

см. прим. XXXI, 81.

9. В тексте: сахиб-и шурат (صاحب شرط) — военный комендант или началь

ник, который занимался обеспечением личной гвардии амира, вопросами во

енной стратегии и безопасности. Этот термин может также означать «началь

ник полиции» [Nielsen, Marin, 1998, p. 529–531; Dehkhoda, vol. 10, p. 14769]. См. 

также прим. VII, 52 и XIII, 14.

10. Мухаммад ибн ‘Умар — он был халифе (خليفه), т.е. помощником или заме

стителем военного начальника Бухары.
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11. В тексте: са‘ат (ساعت) — ‘араб. са‘а (ساعة) — «час» [Dehkhoda, vol. 9, p. 13299–

13301]. В пер. Л: «некоторое время»; в пер. Ф: an hour — «час»; в пер. Р: бир қанча 

вақт — «некоторое время».

12. Точный смысл этого абзаца во всех списках неясный и запутанный.

13. Мухаммад ибн Нух — сын Нуха ибн Асада ибн Самана, который в 204/819 г. 

был назначен наместником в Самарканде. Последний был дядей по отцовской 

линии (‘амм) Исма‘ила ибн Ахмада, а его сын был двоюродным братом (писар-и 

‘амм) Исма‘ила.

14. АбулФатх ‘Абд алДжаббар ибн Хамза — личность идентифицировать 

не удалось.

15. Здесь, вероятно, имеется в виду амир Наср.

16. ‘Исмaт ибн Мухаммад алМарвази — судя по нисбе, он был родом из Марва.

17. Фадл ибн Ахмад алМарвази — судя по нисбе, он был из Марва.

18. В тексте: дабир (دبير) — перс., «секретарь», «советник» [Dehkhoda, vol. 7, 

p. 10473–10475]. В тексте Б вместо слова «секретарь»: «был отстранен».

19. В тексте: хам (هم) — перс., «вместе», «совместно». В пер. Л: «теперь»; 

в пер. Ф и пер. Р это слово опущено.

20. *…20 В тексте В этого фрагмента нет.

21. В тексте Г: «недовольных людей».

22. Рамтин (رامتين) или Рамисан (راميثن) — селение в области Бухары, располо

женное в нижнем течении канала Рамисана (راميثنة). Оно было древнее Бухары 

и в доисламское время в нем находилась резиденция бухар-худатов. Подробнее 

о селении Рамтин см. прим. VIII, 100.

23. Баркад (بركد) или Фаркад (فركد) — название селения и канала в области 

Бухары. Подробнее о селении Баркад см. в прим. VIII, 94.

24. Хусайн ибн ал‘Ала — выше он упоминается как Хасан ибн ‘Ала Сугди 

 который был весьма значительным человеком ,(سعدي) или Са‘ди (حسن بن علا سغدي)

и владел очень высоким замком в шахристане. Ни у одного падишаха не было 

замка, подобного этому. Он построил улицу ‘Ала, у ворот ‘Ала, и застроил про

странство, огороженное стеной. В самом городе он также владел землями, при

носящими доход (см. прим. XXVII, 39). ‘Ала — упрощенная форма ‘арабского 

имени ал‘Ала’ (العلاء), употреблявшаяся среди населения не‘арабского проис

хождения. По мнению О. А. Сухаревой, этот ал‘Ала’ происходил из ‘арабского 

племени бану са‘д, которого Кутайба наделил землей в шахристане Бухары 

[Сухарева, 1958, c. 29]. Возможно также, что он был клиентом (маула) этого 

племени. В правление Ахмада ибн Исма‘ила асСамани Хусайн ибн ‘Ала под

нял против него восстание в Джурджане и Табаристане (см. гл. XXXVI).

25. В тексте: хазира-и Бухара (حظيره بخارا) — букв. «огороженное простран

ство Бухары». Предполагается, что здесь речь идет не об огороженном участ

ке, засеянном зерном, а о рабаде Бухары [СГСА, c. 314]. См. прим. XXVII, 43.
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26. Куйи ‘Ала (كوي علا) — букв. «улица ‘Ала». В XII в. асСам‘ани упоминает 

улицу (сикка) ал‘Ала’ (سكة العلاء) в Бухаре [асСам‘ани, т. 6, c. 207]. Предполагается, 

что этот квартал находился не в шахристане, а на территории рабада [СГСА, 

c. 314]. См. прим. XXVII, 41.

27. Хусайн ибн Тахир — возможно, это правитель Систана, правивший 

с 358/969 г. после смерти своего отца Тахира ибн алХусайна, отнявшего власть 

у Халафа ибн Ахмада (ум. в 399/1008–09 г.) [ТС, c. 318, 319; ИА, т. 7, c. 98; т. 8, 

c. 222]. О нем см. Бартольд 1963, c. 222–223; Dehkhoda, vol. 6, p. 9022.

28. В тексте: баз (باز) — «снова», «вновь», «опять» [Dehkhoda, vol. 3, p. 4072–

4080]. В пер. Л и пер. Ф это слово опущено; в пер. Р: яна — «опять».

29. Амуй (آموي) или Амул (آمل) — средневековый город на левом берегу реки 

Джайхун (Амударьи) на пути из Марва в Бухару. Напротив Амула на правом 

берегу Джайхуна в средние века находился город Фарабр. Подробнее о г. Амул 

(Амуйа) см. в прим. XXX, 12.

30. В тексте: хал-и мулк (ملك	حال) — ‘араб., «положение владения», «состоя

ние царства». В пер. Л: «положение государства»; в пер. Ф: state of the kingdom — 

«состояние царства»; в пер. Р: ҳукмдорлиги аҳволи — «состояние владения».

31. В других источниках нет какихлибо данных о том, что правитель Систана 

алХусайн ибн Тахир намеревался совершить поход на Бухару. Возможно, здесь 

речь идет о другом лице с этим именем.

32. В тексте Б добавлено: «и отсрочку».

33. Абу Мухаммад бухар-худат — потомок династии бухар-худатов, доис-

ламских правителей Бухары.

34. В тексте Г: «сыном падишаха».

35. Абу Хатим Йасари — его нисба алЙасари (اليساري), образованная от ‘араб. 

йасар (يسار) — «левый», означает «Левша» [alSam‘аnī, f. 600R].

36. В тексте В: ба ин мард (با اين مرد) — «с этим человеком»; так же в пер. Л;. в пер. Ф: 

with these two — «с этими двумя»; в пер. Р: шу иккаласи билан — «с этими двумя».

37. В тексте Г: «долгое время».

38. В тексте: амвал (اموال) — ‘араб., мн.ч. от мал (مال) — букв. «богатство», 

«имущество», «деньги» [Dehkhoda, vol. 3, p. 3377]. Здесь это слово употребле

но в смысле «доходы», «сборы», т.е. регулярно собираемые налоги.

39. В тексте Б добавлено: «Он отправил их, но после этого…».

40. В тексте Б добавлено: «которые были определены».

41. В тексте В: бе-ферестад (بفرستاد) — перс. «отправил» [Dehkhoda, vol. 11, 

p. 17073]. Исходя из смысла дальнейшего текста, здесь, вероятно, следует чи

тать как на-фарастад (نفرستاد) — «не отправил».

42. Сведения о борьбе Исма‘ила ибн Ахмада с его братом Насром приводят

ся и в других источниках [IA, vol. 7, p. 193–194; Mīrkhwаnd, p. 115–116]. В сочи

нении ‘Ауфи приводится рассказ «Совет Абу Мансура Талхи амиру Исма‘илу 

Самани против его брата Насра» [Frye, 1954, p. 149, n. 289]. Сообщение Наршахи 
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об этих событиях наиболее подробно. Однако остается неизвестной причина 

борьбы между Исма‘илом и Насром.

43. АбулАш‘ас Асад ибн Ахмад ибн Асад ибн Саман асСамани — владел 

Фарганой после смерти своего отца Ахмада ибн Асада и правил в 250–275/864–

888 гг. [Dehkhoda, vol. 1, p. 193; vol. 9, p. 13358] Он считал себя независимым 

от Насра ибн Ахмада и не упоминал его имени на своих монетах. В 275/888 г. на

чалась война между братьями — сыновьями Ахмада ибн Асада. На одной стороне 

были Наср и Асад, на другой — Исма‘ил и Исхак. Дальнейшая судьба Асада по

сле его двукратного поражения в 275/888 г. неизвестна. Известен медный фалс 

его сына Нуха II ибн Асада (правил в 274–279/887–893), выпущенный в Фаргане. 

На его оборотной стороне изображение буддийскоманихейской мандалы — круг, 

встроенный в ромб, который, в свою очередь, встроен в другой круг большего 

размера [www.zeno.ru: #48398]. Другой его сын, Ахмад ибн Асад выпустил моне

ту в 277/890–91 г. в Ахсикате [Давидович, 1977, c. 118]. В 278/891–92, 284/897–98 

и 290/902–03 гг. в Ахсикате выпускал монеты сын Ахмада ибн Асада — Исхак ибн 

Ахмад [Давидович, 1956, c. 17; Давидович, 1977, c. 119]. В 303/915–16 г. в Ахсикате 

выпустил монету Абу ‘Амр Мухаммад ибн Асад, который был еще одним сы

ном Асада ибн Ахмада. В 310/922 г. он подавил восстание Илйаса ибн Исхака 

в Фаргане [Давидович, 1956, c. 21; Давидович, 1977, c. 121].

44. Шаш (شاش) — ‘араб., ашШаш (الشاش) — ‘арабское название области Чач 

(Ташкентский оазис), включавшей долину реки Чирчик и примыкающую к ней 

с юга долину реки Ахангаран. Выше это название упоминается в форме Джадж 

 тюрк. Ташканд ,الشاش араб. ашШаш‘ ,چاچ т.е. Чач — от согд. c’c (čаč), перс. Чач ,(جاج)

 .средневековые названия города Ташкента и его области (см. прим. VIII, 30) — تاشكند

Впервые это название упоминается в согдийских документах из городища Куль

тобе в Южном Казахстане, которое было крепостью, основанной во II–III вв. н.э. 

владетелем Чача (c’c) на границе с кочевниками (из устного сообщения Ф. Грене). 

В победоносной надписи сасанидского шаханшаха Шапура I (262 г. н.э.), высечен

ной на «Ка‘бе Зороастра» в Накши Рустаме, упоминается Кухи Чач — Горы Чача 

[Sprengling, 1953, p. 7; Луконин, 1967, c. 16], а также в парфянской версии Čаčestаn 

(ššystn), в греческой — Tsatsēnēs [Лившиц, 2006, c. 129]. Чач упоминается также 

на монетах, выпущенных правителем Канга в III–IV вв., и в надписи, нанесенной 

на серебряном блюде IV в. [Rtveladze, 1997, p. 308–309]. Топоним Чач зафиксиро

ван также в так называемых тюркосогдийских монетах VI–VIII вв. [Смирнова, 

1963, № 747–783], а также в тюркской рунической надписи на керамическом со

суде VI–VIII вв. [Буряков, 2002, c. 11]. В китайских источниках II в. до н.э. его на

звание передается иероглифом Ши или Чжеши [Бичурин, т. 2, c. 242, 273, 288; 

Кюнер, 1961, c. 174]. В источниках исламского времени топоним Чач передается 

в форме Шаш или ашШаш [alIstakhrī, p. 281, 288, 291, 328–333].

По данным алБируни (XI в.), название Шаш происходит от тюркского названия 

города — Ташканд [Бируни, 1963, c. 271], что означает «Каменный город» [Беруни, 
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1976, c. 576], а на карте Птолемея он называется Terra Lapidea, т.е. «Каменная 

крепость», расположенная на торговом пути из Средней Азии в Китай к востоку 

от реки Iaxart (Сырдарьи) [TG]. Согласно Махмуду Кашгари (XI в.), истинное на

звание города Шаш — Тaркан [МК, т. 1, c. 41] или Ташканд, что в переводе с тюрк

ского означает «Каменный город» [МК, т. 3, c. 164]. Китайский иероглиф Ши или 

Чжеши, передающий название Чач (Шаш), означает именно «камень» а владение 

Шиго — «каменная страна» [Chavannes, 1903, p. 140–142], что является калькой 

тюркского названия Ташканд. Топоним Кангюй китайских источников, терри

ториальным преемником которого является топоним Ши, производится от сло

ва kank/kanka, что в переводе с так называемого «тохарского» языкa (диалект 

А) также означает «камень» [MenchenHelfen, 1973, p. 372–373, n. 100]. Cм. так

же: Jacut, vol. 3, p. 233; Poujol, 2002, p. 373–377; Dehkhoda, vol. 9, p. 14007–14008.

45. Абу Йусуф Йа‘куб ибн Ахмад ибн Асад ибн Саман асСамани — один 

из сыновей Ахмада ибн Асада, правитель Шаша.

46. В тексте Б добавлено: «а также привести с собой знать».

47. В тексте: Истиджаб (استيجاب). Правильно: Исбиджаб (اسبيجاب) — средневеко

вый город в среднем течении Сырдарьи, который находился на месте г. Сайрам 

в области Чимкента в Южном Казахстане [Dehkhoda, vol. 2, p. 2315].

48. Месяц раджаб 272 г.х. соответствует 12 декабря 885 г. — 10 января 886 г. н.э. 

[Kister, 1995, p. 386–388; Dehkhoda, vol. 8, p. 11929].

49. Фараб (فرب) или Фарабр (فربر) — средневековый город на правом берегу 

Амударьи, напротив г. Амул (Чарджоу), на пути из Бухары в Марв. Подробнее 

о нем см. прим. VII, 153, а также прим. VI, 11 и 49.

50. Байканд (پيگند) или Пайканд (بيكند) — средневековый город, расположенный 

на расстоянии 1 переходa на пути в Хурасан. Подробнее о нем см. прим. VIII, 129.

51. Рафи‘ ибн Харсама (ум. в 283/896–97 г.) — первоначально он был сто

ронником Йа‘куба ибн алЛайса. Затем он расстался с ним и стал военачаль

ником Мухаммада ибн Тахира при ‘Аббасиде алМуваффаке. Подробнее о нем 

см. прим. XXXIV, 30.

52. Рафи‘ ибн Харсама был в дружеских отношениях с Исма‘илом ибн Ахмадом, 

с которым он заключил договор о взаимопомощи и взаимоподдержке. В 261/874–

75 г. Исма‘ил попросил у него наместничество в округах Хваразма, и тот дал 

их ему в управление. Исма‘ил исполнил его приказы, посылаемые по переписке 

[ИА, т. 7, c. 111]. Дружба Исма‘ила с Рафи‘ послужила поводом некоторым недо

брожелателям наговаривать Насру о том, что они замышляют изгнать Насра 

из Ма вара’ аннахра и отнять у него власть [Mīrkhwаnd, p. 115].

53. Тавайис (طوايس) или Тавайиса (طوايسه) — ‘араб. Тававис (طواويس) — городок 

в области Бухары, на границе с Самаркандским Сугдом. Подробнее о нем см. 

прим. VIII, 18.

54. манн (من) — мера веса, равная 831 г. [Dehkhoda, vol. 14, p. 21543–21547] 

В Средней Азии манны различались по городам и областям, и их пересчиты
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вали не в дирхамы, а в мискали. В XVI в. 1 манн Самарканда равнялся 4 тыся

чам мискалей, т.е. около 20 кг. В древнерусском языке эта мера веса была из

вестна под названием батмaн [Давидович, 1970, c. 85].

55. В тексте Б: «тридцать».

56. Продолжавшееся обесценивание монеты в тот период, вероятно, оказы

вало влияние на рост инфляции [Blake, 1937, p. 291–328]. Подробнее о монет

ном чекане в Бухаре в первых веках ислама см. выше в гл. ХXI.

57. В тексте: газийан (غازيان) — перс., мн.ч. от ‘араб. гази (غازي) — «борец за веру», 

отряды добровольцев (ал-мутавви‘ун), которые вели «священные» войны (ал-

джихад) против «неверных» тюрков (кафир), под которыми подразумевались 

согдийцы и тюрки, боровшиеся за освобождение своей родины от ‘арабско

персидских завоевателей [Melikoff, 1965, p. 319–320; Dehkhoda, vol. 11, p. 16541–

16544]. В пер. Л: «воины»; в пер. Ф: volunteers — «добровольцы»; в пер. Р: жанг-

чилар — «бойцы». Подробнее об отрядах газиев см. прим. VIII, 134 и XXXV, 92.

58. В тексте: хариджийан (خارجيان) — перс., мн.ч. от ‘араб. ал-хариджи (الخارجي) — 

букв. «еретик», «раскольник», «хариджит» [Levi della Vida, 1978, p. 1074–1077; 

Dehkhoda, vol. 6, p. 9287–9288]. Здесь это слово используется в смысле «мятеж

ник». В пер. Л: «мятежники»; в пер. Ф: rebels — «мятежники»; в пер. Р: исъён-

чилар — «мятежники». Подробнее о хариджитах см. прим. XXХ, 14.

59. Кармина (كرمينه) или Карминийа (كرمينية) — средневековый город, располо

женный на расстоянии 18 фарсахов от Бухары, на пути в Самарканд. Подробнее 

о нем см. прим. VIII, 4.

60. В тексте: дар мийан гиранд (در ميان گيرند) — «возьмут в середину», т.е. на

падут с двух сторон. В пер. Л: «сообща примутся за тебя»; в пер. Ф: attack you 

between them — «нападут на тебя между ними»; в пер. Р: ўртага олсалар — «возь

мут в середину». В тексте Г добавлено: «уничтожат тебя и захватят Хурасан».

61. В тексте: ‘амил-и харадж (عامل خراج) — ‘араб., «сборщик поземельного на

лога» [Dehkhoda, vol. 10, p. 15676].

62. В тексте: амвал-и диван (اموال ديوان) — ‘араб., букв. «денежный капитал ди-

вана», т.е. государственное имущество, казна [Dehkhoda, vol. 3, p. 3377]. В пер. Л: 

«доход дивана»; в пер. Ф: the affaires of the chancellery — «дела канцелярии»; 

в пер. Р: девон даромади — «доходы дивана».

63. хутбе (خطبه) — проповедь имама-хатиба перед пятничной молитвой 

в соборной мечети. Подробнее о хутбе см. прим. XXXIV, 39.

64. В тексте Б: «хутба должна быть от имени [Насра]».

65. Здесь, вероятно, имеется в виду Рафи‘.

66. Исхак ибн Ахмад асСамани — брат Исма‘ила ибн Ахмада [Dehkhoda, vol. 1, 

p. 193; vol. 9, p. 13358]. В 301/913–14 г. он поднял восстание против амира Насра 

ибн Ахмада ибн Исма‘ила [atTabarī, III, p. 2289, 2290]. Сообщение Наршахи 

о том, что он был назначен амиром Бухары, не подтверждается данными дру

гих источников. Исхак был на стороне Исма‘ила во время его борьбы с Насром.
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67. Здесь, вероятно, пропуск в тексте, отчего смысл не совсем ясен. Непонятно, 

кто дал почетную одежду и должность амира Бухары Исхаку ибн Ахмаду — 

Рафи‘ или Наср. В тексте Б: «[Рафи‘] прочитал письмо Насру». Вероятно, име

ется в виду текст соглашения.

68. 273 г.х. соответствует 8 июня 886 г. — 27 мая 887 г. н.э.

69. В тексте Б добавлено: «что деньги должны быть посланы».

70. Рабинджан (ربنجن) или Арбинджан (اربنجن) — небольшой городок с руста-

ком в области Самарканда, на пути в Бухару, к югу от реки Сугда. Подробнее 

о нем. см. прим. XXXI, 81.

71. Ахмад Марзук ибн Муса — личность идентифицировать не удалось.

72. Сима алКабир (سيما الكبير) — «Сима Старший», главнокомандующий ар

мией Исма‘ила ибн Ахмада асСамани. Первоначально он был гуламом и кли

ентом (маула), Ахмада ибн Асада, отца Исма‘ила асСамани, а затем стал его 

учителем. Подробнее о нем см. прим. XIV, 8.

73. В тексте: гуламан ва мавалийан (غلامان و مواليان) — букв. «рабов и клиен

тов», т.е. гуламов и маула.

74. В тексте: газийан (غازيان) — «борцы за веру», «газии» [Dehkhoda, vol. 11, 

p. 16541–16544].

75. В тексте Г: «стрелков».

76. В тексте Б и Г: кави (قوي) — ‘араб., «сильный», т.е. «сильное войско». В тек

сте А и В: кура (قرى) — ‘араб. мн.ч. от карийа (قرية) — «селение». В пер. Л: «из се

лений… войско»; в пер. Ф. strong army — «сильное войско»; в пер. Р: қишлоқлар 

лашкари — «войско из селений».

77. Вазбадин (واذبدين) — в тексте В: Ваз. б. дин (واذبدين); в тексте Б и Д: Дадб. дин 

селение в обла — (دارمدن) или Дар. м. д. н (وارمدن) в тексте Г: Вар. м. д. н ;(دادبدين)

сти Бухары, на пути в Самарканд. Точное название этого селения не установ

лено. В других источниках оно не упоминается. С ним можно сопоставить на

звание селения Вибауд (ويبود) в области Бухары [alSam‘аnī, f. 587V].

78. 15день месяца джумада-л-ахира 275 г.х. соответствует 25 октября 888 г. н.э.

79. В тексте Г: «aмир Исма‘ил боялся размеров войска амира Насра. Исма‘ил 

напал на войско Фарганы и АбулАш‘ас бежал до амира Исма‘ила в Фaргану, 

и другой его брат, Абу Йусуф, тоже бежал».

80. *…80 Этот фрагмент взят из текста Г и текста рукописей 2212/I (л. 64б) 

и 4355/III (95а), хранящихся в фонде ИВ АН РУз. Во всех других списках вме

сто этого написано: «aмир Исма‘ил закричал на отряд хварaзмийцев, отстра

нил их от амира Насра, слез с лошади и поцеловал его стремя», что не соот

ветствует смыслу дальнейшего текста, так же как пер. Л [Frye, 1954, p. 85, n. *; 

Расулев, 1966, c. 76, 107, прим. XXХ, 10].

81. *…81 В этом фрагменте два раза повторяется фраза: амир исма‘ил-ра ха-

бар дад (امير اسماعيل را خبر داد) — «сообщил амиру Исма‘илу». В пер. Ф: he received 

the news and sent a person to inform Isma‘il — «он получил весть и отправил че
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ловека, чтобы сообщить [об этом] Исма‘илу»; в пер. Р: одам юбориб, исмоилга 

бу ҳолдан хабар берди — «отправил человека и сообщил Исма‘илу об этом по

ложении». Здесь, очевидно, ошибка. В тексте Б: «Он посоветовал своему бла

готворителю (Исма‘илу) не показывать враждебность. [Исма‘ил] согласился».

82. В тексте: ‘изз (عز) — ‘араб., «славный», «уважаемый», «величественный». 

В пер. Л и пер. Ф это слово опущено. В пер. Р: азиз — «дорогой».

83. В тексте: банде-ра ба худавандкар (بند ه را باخداوندكار) — «у раба с господи

ном». В тексте Г добавлено: «я — раб, а ты — господин».

84. В пер. Ф: whatever you wish (is yours) — «все, что ты желаешь — твое».

85. ‘Абд Aллах ибн алМуслим — личность идентифицировать не удалось.

86. В тексте Г: «был освобожден».

87. 7 дней до конца месяца джумада-л-ула 279 г.х. соответствует 21 августа 

892 г. н.э. По данным асСам‘ани, Наср умер в ночь на понедельник за 7 дней 

до конца месяца джумада-л-ахира 279 г.х. [асСам‘ани, т. 7, c. 13], что соответ

ствует 19 сентября 892 г. Эту же дату приводит Мирхванд [Mīrkhwаnd, p. 117].

88. В тексте: халифе карданд (خليفه كردند) — «сделали преемником» [Dehkhoda, 

vol. 7, p. 9939–9940]. В пер. Л: «сделал своим преемником»; в пер. Ф: named his 

successor — «назвал своим преемником»; в пер. Р: халифа қилиб тайинлади — 

«назначил преемником».

89. По данным Р. Фрая, их было 4 брата: Наср, Исхак, Йа‘куб и Исма‘ил [Frye, 

1954, p. 149, n. 291]. Согласно Ибн алАсиру, у Ахмада ибн Асада было 7 сыновей: 

Наср, Йа‘куб, Йахйа, Асад, Исма‘ил, Исхак и Хумайд [ИА, т. 7, c. 111]. По дру

гим данным, их было 9 братьев: Наср, Мансур, Йахйа, Исма‘ил, Хумайд, Асад, 

Исхак, Ибрахим и Йа‘куб [Zambaur, 1927, p. 202].

90. Подробнее об этих событиях см.: Бартольд, 1963, c. 223.

91. В тексте: мулк (ملك) — ‘араб., (имя сущ.) «владение», «царство», «госу

дарство», «страна»; (имя действия) «власть», «правление» [Dehkhoda, vol. 14, 

p. 21478–21484]. В пер. Л: «государство»; в пер. Ф: kingdom — «царство»; в пер. Р: 

давлат — «государство».

92. Самарканд был центром средоточия так называемых «борцов за веру» (ал-

гази, ал-мутавви‘и, ‘аййар), т.е. добровольцев, которые стекались сюда со всех концов 

мусульманского мира, чтобы вести «священные» войны (ал-джихад, ал-газават) 

против «неверных» тюрков. Ранние Саманиды активно вели эти войны с целью 

распространения ислама и захвата рабов. Отряды газиев вели «священную» войну 

против «неверных», которыми в то время считали тюрков и согдийцев, боровшихся 

за освобождение своей родины от иноземных завоевателей. В IX в. в Самарканде 

были дислоцированы в рибатах многочисленные отряды газиев, т.е. «борцов 

за веру», которые постоянно пополнялись новыми добровольцами (мутавви‘ун) 

[анНасафи, c. 91, 122, 127, 163, 204, 284, 286, 341, 414, 418, 445, 524, 547, 859, 973; 

асСам‘ани, т. 7, c. 163; Paul, 1993, p. 81–84]. Саманиды были в очень близких от

ношениях с этими отрядами, которые управлялись духовенством, и лично чита
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ли похоронные молитвы погибшим газиям. При Насре ибн Ахмаде такие отряды 

газиев насчитывали 40 тысяч всадников. В отличие от регулярной армии, состо

явшей из профессиональных воинов с установленным довольствием, основу от

рядов газиев составляли местные землевладельцы (асхаб ал-икта‘ат), которым 

выделялись поместья (икта‘) для содержания всех их потребностей, включая се

мьи, лошадей и оружие. От доходов от этих поместий они занимались также тор

говлей и помогали бедным. В случае необходимости по приказу правительства 

они собирались в рибатах со своим военным cнаряжением и доспехами для веде

ния военных действий против врагов [ИЗ, c. 139–147]. Подробнее о войнах с «не

верными» тюрками см. прим. VIII, 134 и XXXV, 57.

93. алМу‘тадид биллах (المعتضد بالله) Ахмад ибн Талха — 17халиф из династии 

‘Аббасидов, правил в 279–289/892–902 гг. в Багдаде [азЗирикли, т. 1, c. 136–137; 

Dehkhoda, vol. 13, p. 21117].

94. В тексте: маншур (منشور) — ‘араб., «устав», «грамота», «указ» [Dehkhoda, 

vol. 14, p. 21644–21646]. В пер. Ф: mandate — «мандат»; в пер. Р: фармон — «указ». 

Подробнее см. прим. XXXIII, 26.

95. В тексте: ‘амал (عمل) — ‘араб., имя действия «правление» от гл. ‘амала (عمل) — 

«править». От этого же глагола образовано имя сущ. ‘aмал (عمل) — «область», «про

винция» [Dehkhoda, vol. 11, p. 16370]. В пер. Л: «владение»; в пер. Ф: the dominion — 

«владычество»; в пер. Р: амир қилиб фармон берди — «назначил амиром».

96. Месяц мухаррам 280 г.х. соответствует 23 марта — 21 апреля 893 г. н.э. 

[Plessner, 1993, p. 463–464; Dehkhoda, vol. 13, p. 20377–20378].

97. Тараз (طراز) — средневековый город, расположенный на границе му

сульманских владений с «неверными» тюрками. По данным асСам‘ани, жи

тели Тараза были последователями имама ашШафи‘и, т.е. шафи‘итами [ас

Сам‘ани, т. 8, c. 223]. Подробнее о г. Тараз см. прим. VI, 30.

98. В тексте: гушаде (گشاده) — перс., букв. «открытый», «раскрытый», «освобож

денный», т.е. завоеванный для ислама [Dehkhoda, vol. 12, p. 19169]. Это слово яв

ляется калькой ‘араб. фатх (فتح) — букв. «открытие», т.е. завоевание для ислама.

99. В тексте: калиса-йи бузург (بزرگ	کليسای) — «большую церковь» [Dehkhoda, 

vol. 12, p. 18525]. В тексте Б: «Их большую церковь».

100. Исма‘ил ибн Ахмад совершил поход в Тараз в 280/893–94 г., когда он за

нял город, захватил в плен их царя, его жену хатун, а также около 10 тыс. чело

век. Во время этого похода он убил множество людей и захватил бесчисленное 

количество лошадей. Каждый его всадник захватил добычу на тысячу дирхамов 

[atTabarī, III, 2138; ИА, т. 7, с 195; Jacut, vol. 1, p. 841]. Согласно алМас‘уди, имя 

этого царя было Т. н. к. с (تنكس) [Mocoudī, vol. 8, p. 144]. Р. Фрай полагал, что это 

имя следует читать как Тангадж (تنغج) или Тафгадж (تفغج), что может быть ‘араб

ской передачей тюркского титула tabγаč [Frye, 1954, p. 150, p. 295]. Однако в бо

лее поздних источниках этот титул передается в форме табгадж (طبغاج), таф-

гадж (طفغاج) или тамгадж (طمغاج).
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Тюрками Тараза, с которыми воевал Исма‘ил ибн Ахмад, были карлуки, из сре

ды которых вышла династия Караханидов. В средние века в окрестностях города 

Тараза проживали халаджи и карлуки [ИХ, c. 65; aлИдриси, c. 53, 54, 55]. В XI в. 

земли между городами Тараз, Исфиджаб и Баласагун принадлежали тюркско

му племени аргу [МК, т. 1, c. 65, 94, 114, 148, 308, 374; т. 2, c. 30, 54, 64, 71, 165; т. 3, 

c. 167, 246, 254, 285]. Часть городских жителей Тараза составляли согдийцы, и в 

XI в. жители города говорили на двух языках — согдийском и тюркском [МК, т. 1, 

c. 66]. По данным Ибн алФакиха, у тюрков был один жрец, который мог при по

мощи камня вызвать дождь, град или снег. Исма‘ил ибн Ахмад рассказывал, что 

во время этого похода тот жрец на рассвете навел на его лагерь черную тучу с гра

дом, но благодаря молитвам Исма‘ила, туча от них удалилась [МИТТ, c. 154–155].

101. В тексте: падшахи кард (کرد	پادشاهی) — букв. «был падишахом», «царство

вал», т.е. правил [Dehkhoda, vol. 4, p. 5331–5332]. В пер. Л: «царствовал»; в пер. Ф: 

ruled — «правил»; в пер. Р: подшоҳлик қилди — «был падишахом».

102. В тексте: бузург шуд (شد	بزرگ) — букв. «вырос», «увеличился», «стал 

большим» [Dehkhoda, vol. 3, p. 4702–4704]. В тексте Г добавлено: «и стал ами-

ром Хурасана. Сначала он захватил часть Хурасана и начал нападать на Марв».

103. *…103 Этот фрагмент взят из текста рукописей 2212/I (л. 66а) и 4355/III 

(96б), хранящихся в фонде ИВ АН РУз. В тексте В: руй бе-газв нахад (روي بغزو 

букв. «обернул лицо к походам». В других списках вместо этого написа — (نهاد

но: «направился к Марву» [Расулев, 1966, c. 77, 107, прим. XXХ, 12], так же как 

в пер. Л; в пер. Ф: began to make raids — «начал совершать нападения»; в пер. Р: 

жангга киришди — «приступил к сражению».

104. ‘Али ибн алХусайн алМарварруди — амир Марва [Dehkhoda, vol. 10, 

p. 16090–16092]. Согласно В. В. Бартольду, он был амиром области Фарс на юге 

Ирана. В 255–257/869–871 гг. Йа‘куб ибн алЛайс изгнал его из Фарса и захватил 

власть в свои руки [Бартольд, 1963, c. 275]. По мнению Р. Фрая, во время ‘Амра 

ибн алЛайса он был амиром Марва со стороны Тахиридов [Frye, 1954, p. 87]. 

В 272/885–86 г. ‘Али ибн алХусайн алМарварруди (алМарвази) был под нача

лом правителя Хурасана Рафи‘ ибн Харсамы и принимал участие в походе про

тив Ибн Шаркаба, который был сторонником ‘Амра ибн алЛайса и находился 

в Марве [ИА, т. 7, c. 147]. В 295/907–08 г. он принимал участие в подавлении вос

стания карматов и маздакитов в Хaрате и Гуре [СН, c. 219]. В «Та’рихи Систан» 

говорится, что ‘Амр ибн алЛайс послал его в Гурган [ТС, c. 245]. Однако, это 

неверно, поскольку ‘Али ибн алХусайн был противником ‘Амра ибн алЛайса.

105. Опущено в тексте А, В и Е; в тексте Г и Д: «Марва»; в тексте Б: «Бухары».

106. Ахмад — ниже приводится его полное имя — Ахмад ибн Фаригун.

107. Гузганийан (گوزگانيان) — средневековая область, расположенная к западу 

от Балха в Южном Тухаристане, которая называлась также Гузганан (گوزگانان) 

и Гузган (گوزگان) [Jacut, vol. 2, p. 149; Hartmann, 1965, p. 608–609; Dehkhoda, 

vol. 12, p. 19374]. В ‘арабских источниках ее название упоминается в форме 
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Джузджан (جوزجان) или Джузджанан (جوزجانان). В X в. Гузганан был богатой и цве

тущей областью, занимавшей обширную территорию. На востоке она грани

чила с Балхом, Тухаристаном и Бамийаном, на юге — с Гуром и Бустом, на за

паде — с Гарчистаном и Марвом, а на севере с Амударьей [H’А, p. 105–106]. 

Главным городом Гузганана был Анбар или Анбир, в котором пребывали цари 

Гузганана. В средние века в Гузганане было еще несколько городов, такие как 

Андхуд, Джахузан (алЙахудиййа), Кундарам, Сан, Таликан, Шабуркан и Фарйаб 

[IR, p. 105; IK, p. 33; alIstakhrī, 270, 271; IH, 443; alMoqaddasī, p. 298, 337, 347]. 

Доисламские правители Гузганана носили титул гузган-худат [IK, p. 40] 

или гузганан-худат [Бируни, 1957, c. 112], а также шах Гузганан [H‘А, p. 106]. 

В IX–X вв. при Саманидах в Гузганане правила местная династия Фаригунидов 

[H‘А, p. 105]. Область Гузганан сохранила свое историческое название до наших 

дней в форме Гузган (گوزگان), и в настоящее время представляет собой северо

западную провинцию Афганистана с городами Андхой и Шибирган. Подробнее 

об области Гузганан см.: Камалиддинов, 1996, c. 328–350.

108. В тексте: сипах (سپاه) — перс., «корпус», «воинство», «войско», т.е. по

четный эскорт.

109. Фараб (فرب) — город на правом берегу Амударьи, на пути из Бухары 

в Хурасан. Подробнее о нем см. прим. VIII, 153, а также прим. VI, 11, 49 и XXXV, 49.

110. В тексте: песараш (پسرش) — перс., «его сын» [Dehkhoda, vol. 4, p. 5614]. 

Неясно, чей сын убил ‘Али ибн алХусайна — его собственный или сын Исма‘ила. 

В пер. Ф: his (Isma‘īl’s?) son — «его (Исма‘ила?) сын»; в пер. Р: [ўз] ўғли — его 

[собственный] сын.

111. Абу Давуд — это амир Балха Абу Давуд Мухаммад ибн Ахмад ибн Баничур 

(правил в 260–290/260/873–902 гг.) — представитель династии Баничуридов или Абу 

Давудидов, многочисленные представители которой правили на протяжении всего 

IX в. в различных городах и областях Северного и Южного Тухаристана. Он насле

довал власть в Балхе в 260/873–74 г. после смерти Давуда ибн ал‘Аббаса ибн Хашим 

ибн Баничур (правил в 233–259/847–872 гг.). В 233/847–48 г. Давуд ибн ал‘Аббас 

построил дворец Наушад на возвышении Тахти Рустам в окрестности Балха, где 

раньше стоял доисламский храм Наубахар [IK, p. 180; alSam‘аnī, f. 571V; Ахмедов, 

1982, c. 19]. Он вел борьбу против правителя области Забулистан. В 257/870–71 г. 

Йа‘куб ибн алЛайс, назначенный наместником Балха и Тухаристана, разрушил 

этот дворец [ТС, c. 217; Гардизи, c. 57; ИА, т. 7, c. 82]. В 258/871–72 г., когда Йа‘куб 

ибн алЛайс вступил в Балх, Давуд ибн ал‘Аббас бежал в Самарканд в правление 

Исма‘ила ибн Ахмада, где пребывал около года. В 259/872–73 г. в Самарканде с ним 

встретился Наср ибн Ахмад, после чего он вновь вернулся к себе в Балх [alNasafī, 

p. 148, № 228]. В X в. в Тухаристане упоминаются земли потомков (бану) Давуда 

ибн ал‘Аббаса [Frye, 1954, p. 150, n. 297]. Абу Давуд значительно расширил свои 

владения и в 279/892–93 г. ему принадлежали Тухаристан, Джузджан, Хуттал 

и Тирмиз [Fasmer, 1925, p. 53; Zambaur. 1927, p. 204]. Преемником Абу Давуда был 
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Ахмад, чеканивший монеты в Балхе (292 г.х.), Андарабе (288, 290, 292–294 гг.), 

Бамийане (292–293 гг. х.), Тирмизе (293 г.х.) и Хутталане (310–313 гг. х.). Подробнее 

о Баничуридах см.: Zambaur, 1927, p. 202; Fasmer, 1925, p. 5–58.

112. Ахмад ибн Фаригун (احمد بن فريغون) — сын амира Фаригуна, основателя 

династии Фаригунидов [Гардизи, c. 86], который возводил свою родословную 

к мифическому царю древнего Ирана по имени Афридун. Он был самым вли

ятельным, сильным, мудрым и образованным из всех правителей того време

ни. В его владениях царили правосудие, мир и спокойствие. Его власти под

чинялись не только города Гузганана, но и некоторые области, расположенные 

к югу от гор Хиндукуша [H‘А, p. 105]. В X в. правитель Гузганана из династии 

Фаригунидов был настолько сильным, что позволял себе не платить харадж 

Саманидам и посылал им только подарки [alMoqaddasī, p. 337]. Подробнее о ди

настии Фаригунидов см.: H’А, p. 173–178, комментарии В. Минорского; Dunlop, 

1965, p. 798–800; Dehkhoda, vol. 1, p. 195; vol. 11, p. 17143].

113. В тексте: анха (انها) — перс., «эти». Здесь речь идет об амире Балха и ами-

ре Гузганийана.

114. В тексте: банде (بنده) — перс., «раб», «слуга» [Dehkhoda, vol. 4, p. 5026–

5027]. В пер. Л: «подчиненные»; в пер. Ф: subjects — «подданные»; в пер. Р: 

қулларим — «рабы». В тексте Г: «рабы».

115. В тексте Б добавлено: «Посыльный вернулся от амира Исма‘ила и доло

жил ‘Амру [ибн] Лайсу о том, что он услышал».

Сведения о борьбе между Исма‘илом и ‘Амром приводятся во многих средне

вековых источниках [atTabarī, III, 2183, 2194; IA, vol. 7, p. 346; Гардизи, c. 56–63]. 

Cведения Наршахи о причине вражды между ними не подтверждаются дан

ными других источников. Когда в Хурасан прибыл Рафи‘ ибн Харсама с гра

мотой на управление Хурасаном, ‘Амр ибн алЛайс убил его и, послав его голо

ву халифу алМу‘тадиду биллаху (المعتضد بالله), просил его прислать ему грамо

ту на управление Ма вара’ аннахром. После этого халиф алМу‘тадид биллах, 

подстрекая Исма‘ила напасть на ‘Амра, писал ему: «Отними у него царство. 

Ты имеешь больше прав быть амиром в ‘Ираке и Хурасане, так как это царство 

принадлежало твоим предкам, а он владеет как захватчик» [СH, c. 17, 20; ИА, 

т. 7, с, 198]. ясно, что ‘Амр сам намеревался напасть на Исма‘ила. Когда Исма‘ил 

послал ‘Амру послание с просьбой оставить в его руках Ма вара’ аннахр, эту 

область на границе с неверными, ‘Амр не согласился [ИА, т. 7, c. 198]. Однако, 

не следует забывать, что все историки, описывавшие эти события, были пред

расположены к Саманидам [Бартольд, 1963, c. 225].

116. В тексте Г добавлено: «Нишапура».

117. В тексте Г: «Они».

118. Нишапур (نشاپور) — в ‘араб. источниках: Найсабур (نيسابور) — главный город 

Хурасана [Jacut, vol. 4, p. 857; Dehkhoda, vol. 14, p. 22476; Honigmann, Bosworth, 

1995, p. 63–65]. Подробнее см. прим. XXXI, 35.
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119. В тексте: дар мулк (در ملك) — «в правлении» [Dehkhoda, vol. 14, p. 21479–

21484]. В пер. Л: «сделал соправителем»; в пер. Ф: in the rule — «в правлении»; 

в пер. Р: ҳукмдорликда — «в правлении»

120. В тексте: аз рах-и густахи (گستاخی	راه	از) — «изза дерзости», «изза на

хальства», «изза наглости» [Dehkhoda, vol. 12, p. 19155]. В пер. Л: «из опромет

чивости»; в пер. Ф: from rashness — «из опрометчивости»; в пер. Р: гўстохлик 

юзасидан — «изза дерзости».

121. В тексте ман (مان) — букв. «подобный», «похожий» [Dehkhoda, vol. 13, 

p. 20009–20011]. В пер. Л: «область»; в пер. Ф: possessions — «владения»; в пер. Р: 

мон — «?».

122. *…122 Этот фрагмент взят из рукописи 2212/I (л. 66б) ИВ АН РУз [Расулев, 

1966, c. 107, прим. XXХ, 15]. В пер. Л в этом месте текст письма кончается и да

лее следует текст от имени повествователя: «(И так) он послал к нему несколъ

ких знатных жителей Нишабура, а сам отправился к отцу (вероятно, к моги

ле отца), дал клятву и людей этих призвал в свидетели». В пер. Ф также далее 

следует текст от имени повествователя: He sent some of the notables of Nishapur. 

He went to his fathеr’s (grave) swore an oath and made them his confidents — «Он 

послал несколько знатных людей Нишапура. Он пошел к (могиле) своего отца, 

торжественно дал клятву и сделал их своими доверенными». В тексте Г этот 

фрагмент является продолжением письма к Исма‘илу: «я послал несколько 

знатных людей Нишапура, посоветовался с ними и взял [на себя] обязатель

ство, и призвал их в свидетели к моим словам, которые я написал».

123. В пер. Л и Ф с этого места следует продолжение текста письма к Исма‘илу 

ибн Ахмаду.

124. Здесь конец текста письма амира ‘Амра ибн алЛайса к амиру Исма‘илу 

ибн Ахмаду.

125. В тексте: С.руш (سروش) — в тексте Б: Б. р. в. ш (بروش); в тексте Г: Ш.p.вин 

.(سروين) в тексте Д: С. p. вин ;(شروين)

‘Али ибн Ширвин (شروين	بن	علی) — военачальник ‘Амра ибн алЛайса. Он был 

родом из селения Дармийа (درمية) в адДайлaме [alIstakhrī, p. 210; IH, p. 281]. 

В 285/898 г. он был направлен на войну против Исма‘ила ибн Ахмада, но по

терпел поражение и был захвачен в плен на берегу Амударьи в 18день месяца 

шаввал 286/27 октября 899 г., отправлен в Бухару и заключен в тюрьму, где на

ходился до конца жизни [СH, c. 219; ТС, c. 244, 246; Гардизи, c. 61]. В 317/929–

30 г. упоминается некий дайламит Ширвин алДжили, который был воена

чальником Cаманидов Мансура ибн Ахмада и Ибрахима ибн Ахмада, выступив

ших против своего брата амира Насра ибн Ахмада [ИА, т. 8, c. 78]. Правителем 

адДайлама был некий Ширвин ибн Вардаванди, примкнувший к восстанию 

карматов в Хурасане [СH, c. 210]. С ним отождествляется основатель династии 

Зийаридов, предшественников Бувайхидов (Буидов), правитель Табаристана 

и Гургана СарШир Мардавидж ибн Зийар алДжили (правил в 315–323/927–
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935 гг.), который был убит во время приготовлений к походу в Багдад в 323/934 г. 

[ИА, т. 8, с 30, 98, 142].

126. Амуйа (آمويه) или Амуй (آموي) — древнее название Амударьи, а также 

средневекового города, расположенного на ее левом берегу, на пути из Мaрва 

в Бухару. Подробнее о нем см. прим. XXX, 12.

127. Мухаммад ибн Лайс — он отождествляется с военачальником по име

ни Мухаммад ибн Бишр (Башар или Башир), который был главнокомандую

щим войск ‘Амра ибн алЛайса [Гардизи, c. 59–61; ТС, c. 217, 244–246, 448, прим. 

747]. По данным Ибн алАсира, Мухаммад ибн Бишр был заместителем ‘Амра 

ибн алЛайса, его хаджибом, самым доверенным и самым главным из тех, кто 

ему служил [ИА, т. 7, с, 198].

128. В тексте Б добавлено: «который был братом ‘Амра [ибн] Лайса».

129. Сражение между войсками Саффаридов и Исма‘ила было ожесточен

ным. Исма‘ил сам переправился через Амударью и вступил в бой. Мухаммад 

ибн Бишр бросился в бегство, войско последовало за ним, и в этом разгроме 

он был убит, а также 7 тысяч человек. ‘Али ибн Ширвин был захвачен в плен 

и отправлен в Бухару. Это событие произошло в 286 /899 г. [СН, c. 219; ТС, c. 254; 

Гардизи, c. 61; ИА, т. 7, с, 198].

130. В тексте: «Мухаммад ибн ‘Али ибн Суруш». Однако, судя по содержанию, 

в плен попал не Мухаммад, а упомянутый выше ‘Али ибн Суруш; или в имени 

последнего выше выпало первое звено — Мухаммад. Нет сомнений, что здесь 

и выше речь идет не об отце и сыне, а об одном и том же человеке. Возможно, 

здесь следует читать: «Мухаммад и ‘Али ибн Суруш».

131. В тексте Г добавлено: «Бишр был убит и войско ‘Али было уничтожено».

132. В тексте: навахт (نواخت) — букв. «играл», «бил», «наносил удар»; «при

ласкал», «обласкал» [Dehkhoda, vol. 14, p. 22775–22776].

133. В тексте: мулк (ملك) — араб., (имя сущ.) «владение», «царство», «страна». 

В пер. Л: «к своему царю»; в пер. Ф: to their country — «в свою страну»; в пер. Р: 

ўз юртинга — «в свою страну».

134. В тексте Г: «я хочу отомстить за Бишра и ‘Али ибн Ширвина».

135. В тексте Б добавлено: «войне в Нишабуре».

136. В тексте Г: «они собрались к нему (Исма‘илу) со всех сторон»

137. ‘Амр ибн алЛайс имел большую армию из 70 тыс. всадников — у всех 

кони и панцыри, оружие и снаряжение в полной готовности. Несмотря на это, 

Исма‘ил ибн Ахмад решил с ним сразиться и собрал все имеющиеся у него вой

ска. Оказалось, что у него 2 тысячи всадников, причем в кавалерии были толь

ко деревянные стремена. Исма‘ил призвал также всех людей и дихкан присо

единиться к нему и пойти вместе с ним против ‘Амра ибн алЛайса [atTabarī, 

III, p. 2194]. В его войске были даже «мужи дела», т.е. рабочие и ремесленни

ки [TС, c. 247]. Из двоих лишь один имел щит, из 20 один — кольчугу, из 50 
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один — пику. Был даже один человек, который изза отсутствия вьючного жи

вотного прикрутил кольчугу к седельным ремням [СН, c. 21].

138. В тексте Б и Г: «они были удивлены этим, собрались и сказали».

139. Мансур (в тексте Г: ‘Ирак) Каратакин — это представитель династии пра

вителей Мутидов Испиджаба Мансур ибн Каратакин. Военачальник по имени 

Каратакин был на стороне Йахйи ибн Ахмада, который поднял восстание про

тив своего брата амира Насра ибн Ахмада. В 310/922–23 г. Наср подавил их мя

теж, помиловал Йахйу, а Каратакина назначил амиром Балха. В 317/929–30 г. 

с ним в Балхе находился и его сын Мансур. В том же году Каратакин умер 

в Бусте, и его тело было перевезено в Испиджаб. Там он был похоронен в под

ворье, известном под названием «Рибат Каратакин». У него не было никакого 

поместья, и он обычно говорил, что воину надлежит иметь лишь то, что мож

но взять с собой, дабы ничто не удерживало его [ИА, т. 8, c. 78, 79]. В тексте 

Наршахи, вероятно, имеется в виду именно этот амир по имени Каратакин. 

О нем см.: Бартольд, 1963, c. 233, 287. О династии Мутидов Испиджаба см.: 

Кочнев, 1993, c. 17–20.

Его сын Мансур ибн Каратакин, вероятно, сначала был амиром Балха вме

сто своего отца. В 331–340/943–352 гг. он был одним из главных сторонников 

и приближенных амира Нуха ибн Насра. Он был назначен главнокомандую

щим войсками (сипах-саларом) Хурасана и вел борьбу против Буидов [Гардизи, 

c. 71, 72; ИА, т. 8, c. 174, 181, 185, 188, 192]. Мансур ибн Каратакин умер в 340/ 

951–52 г. в Рейе или Нишапуре и гроб с его телом был перевезен в Испиджаб, 

где он был похоронен рядом со своим отцом [Гардизи, 74; ИА, т. 8, c. 194]. 

Подробнее о нем см.: Бартольд, 1963, c. 248–249; Dehkhoda, vol. 14, p. 21654, 

а также прим. XXXVIII, 11.

140. Барс алБайканди (بارس البيكندي). нисба алБайканди указывает, что этот 

военачальник был выходцем из г. Байканд, расположенного в области Бухары 

на пути в Хурасан. Имя его Барс образовано от тюркского слова bars — «тигр», 

«барс» [ДТС, c. 84; МК, т. 2, c. 330], которое было широко распространено в сред

ние века среди тюрков [Dehkhoda, vol. 3, p. 4034–4035]. В древнетюркских ру

нических памятниках Таласа упоминаются имена Барс, Кара Барс и Окул Барс 

[Малов, 1959, c. 92, 97, 100]. Одного из тюркских военачальников Исма‘ила 

ибн Ахмада асСамани звали Барс алКабир [ИА, т. 7, c. 209; т. 8, c. 3]. Одним 

из участников посольства халифа в Булгар был некий Барс (Барис) асСаклаби 

[ПИФ, c. 55, 72]. В вакф-нама Тамгачхана Ибрахима (XI в.) упоминается имя 

Барстакин [Bosworth, 1968, p. 451]. От имени Барс (Барис) образованы также 

названия рибата Барис بارس в Хурасане [alMoqaddasī, p. 348], города Барскат 

 на берегу برسخان в области Шаш [асСам‘ани, т. 2, c. 29] и города Барсхан بارسكت

озера Исиккул [H‘А, p. 98]. В XII в. в 2х фарсахах от Бухары находилось се

ление Барсхан (برسخان), [асСам‘ани, т. 2, c. 153], название которого образовано 

от тюркского имени Барс (Барис) بارس и титула хан (خان).
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141. Дальнейшее, повидимому, относится к действиям Исма‘ила ибн Ахмада.

142. Туркистан (تركستان) — в доисламское время персы так называли Тюркский 

каганат. В первые века ислама по названием «Туркистан» подразумевались 

ближайшие соседи ‘Арабского халифата — Карлукский и Уйгурский кага-

наты. В X в. под названием «Туркистан» имелись в виду области Семиречья 

и бассейна Сырдарьи с городами Испиджаб, Джанд, Джикил, Сунах, Тараз, 

Фараб, Шалджикас и др., жители которых уже приняли ислам и подчинялись 

Саманидам. Подробнее о термине «Туркистан» см. прим. VI, 14.

143. В тексте: «25день месяца зу-л-ка‘да» без указания года. Ниже приво

дится дата джумада-л-ула 288 г.х. Следовательно, здесь имеется в виду 25день 

месяца зу-л-ка‘да 287 г.х., который соответствует 21 ноября 900 г. н.э.

144. Абу ‘Али Мухаммад ибн Харун Харави — военачальник Исма‘ила ибн 

Ахмада асСамани, командовал передовым отрядом в походе против ‘Амра ибн 

алЛайса. Подробнее о нем см. прим. XXXII, 13.

145. Вопрос о том, пришлось ли ‘Амру осаждать и брать силой город Балх, 

или к тому времени город уже принадлежал Саффаридам, остается неясным. 

Амир Балха Абу Давуд, вероятно, примкнул к ‘Амру ибн алЛайсу. Поэтому в ис

точниках говорится, что последний остановился в Балхе [atTabarī, III, 2194; IA, 

vol. 7, p. 346; ИА, т. 7, c. 198].

146. В тексте: шаристан-и хисар (حصار	شارستان) — букв. «шаристан хисара» 

или «город крепости» [Dehkhoda, vol. 4, p. 9094–9099; vol., 9, p. 13991–13992]. 

В пер. Л: «город и цитадель»; в пер. Ф: the fortifications of the town — «укре

пления города»; в пер. Р: шористон ҳисори — «крепость города». По мнению 

Н. Лыкошина, здесь между словами хисар (حصار) и шаристан (شارستان) пропу

щено слово ва (و) — «и».

147. В тексте Г: «Он сделал армию счастливой». В пер. Л: «Он объявил насе

лению, что уйдет из города, и успокоил его»; в пер. Ф: He showed the inhabitants 

what he had done for their city and made them happy — «Он показал жителям 

то, что он сделал для их города и сделал их счастливыми»; в пер. Р: У ўзини 

шаҳардан қайтиб кетмоқчидек қилиб кўрсатиб халқни севинтирди — «Он 

сделал вид, что собирается покинуть город, и обрадовал народ».

148. Фарйаб (فارياب) — средневековый город, расположенный на расстоянии 

6 дней пути к западу от Балха, в области Гузганан в Южном Тухаристане [Jacut, 

vol. 3, p. 849; Frye, 1965, p. 817–818; Dehkhoda, vol. 11, p. 16934–16935]. В сред

невековых источниках его название упоминается также в форме Барйаб или 

Парйаб (بارياب). Встречается также форма Фирйаб (فيرياب) или Фирйаб (فرياب) [ас

Сам‘ани, т. 9, c. 223, 290; Jacut, vol. 3, p. 888, 930]. Название Фарйаб происхо

дит от того же корня, что слово фараб (فرب), что означает «орошаемая земля», 

и происходит от ср. перс. pari — «плоды растения» и аb — «вода» [Агаджанов, 

1965, c. 100]. В средние века слово фараб было широко распространено в то

понимии Средней Азии в качестве географического термина, использовавше
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го для обозначения различных местностей, расположенных у рек и каналов 

[Массон, 1966, c. 163].

Накануне ‘арабского завоевания город Фарйаб был столицей отдельного вла

дения, тюркский правитель которого носил титул дихкан [atТabarī, II, p. 1569]. 

В IX в. представлял собой область Хурасана, отдельную от Гузганана [ТС, c. 65]. 

В X в. при Саманидах и Фаригунидах город Фарйаб, так же как и вся его об

ласть, были подчинены царю Гузганана [H’А, p. 107]. Город Фарйаб находился 

на расстоянии 5 переходов от столицы Гузганана г. Анбара [alJacūbī, p. 287].

Название Фарйаб сохранилось до сих пор, и в настоящее время его носит 

небольшой округ в афганском Туркистане (на севере Афганистана), с центром 

в городе Давлатабаде, к северу от Маймана. Остатками средневекового города 

Фарйаба является городище Салуртепа, расположенное недалеко от Давлатабада 

[Ахмедов, 1982, c. 41].

149. В тексте: кардар (كاردار) — «поверенный в делах», «советник», «управ

ляющий», «чиновник» [Dehkhoda, vol. 12, p. 17963–17964]. В пер. Л: «наместни

ков»; в пер. Ф: the deputies — «наместников»; в пер. Р: иш бошида турган ки-

шилар — «люди, стоящие у дел».

150. В тексте: мал (مال) — «имущество», «собственность», «добро», «богат

ство», «состояние», «скот», «деньги». В пер. Л: «добыча»; в пер. Ф: booty — «до

быча»; в пер. Р: мол — «богатство».

151. ‘Алиабад (علياباد) — селение в области Балха, на краю пустыни [Байхаки, 

c. 693, 695, 696]. В XV в. ‘Алиабад был цветущим селением, расположенным 

среди песков на расстоянии одного или полтора дня пути от Балха [де Клавихо, 

c. 98]. В средние века ‘Алиабад орошался одноименным каналом, выведенным 

из реки Балхаб выше города Балха [Салахетдинова, 1970, c. 223, 225]. Топоним 

‘Алиабад был широко распространен в средние века. Всего известно около 200 

пунктов с этим названием [Jacut, vol. 3, p. 714; Dehkhoda, vol. 11, p. 16135–16147].

152. В тексте: намазгах (نمازگاه) — перс., букв. «молельня», «место для моления». 

Так в средние века назывались загородные мечети для праздничных молитв. 

В ‘арабском языке для этого употреблялось слово ал-мусалла (المصلى) с таким же 

значением. Подробнее о терминах намазгах и ал-мусалла см. прим. XXVI, 1, 3.

153. В тексте: Амир Мади (امير ماضي) — букв. «покойный амир», т.е. имеется в виду 

амир Исма‘ил ибн Ахмад [Dehkhoda, vol. 3, p. 3404]. В пер. Л: «Амир Исмаил».

154. В тексте: пул-и ‘Ата (عطا	پل) — перс., «мост ‘Ата» [Dehkhoda, vol. 10, 

p. 15940–15941]. По данным ‘арабских источников, Кантара Ата’ (قنطرة عطاء) — 

«мост Ата’», перекинутый через реку, находился на расстоянии 2х фарсахов к за

паду от Балха [atTabarī, II, p. 1567, 1605, 1606]. Этот мост назывался по имени 

‘Ата’ ибн асСа’иба по прозванию алХашал, который был клиентом ‘арабского 

племени ал-лайс. Он построил мосты на 3х реках, протекавших на расстоянии 

1 фарсаха от Балха. Впоследствии эти мосты были известны как Канатир ‘Ата’ 

т.е. «мосты ‘Ата’». Этот же ‘Ата’ алХашал принимал участие в раз ,(قناطر عطاء)
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рушении храма Наубахар в Балхе [alBeladsorī, p. 409]. Известно несколько се

лений с названием Атаабад (عطا اباد) [Dehkhoda, vol. 10, p. 15940].

155. В тексте: канданд (كندند) — перс., «вырыли», «выкопали», «срыли» 

[Dehkhoda, vol. 12, p. 18627–18628]. В пер. Л: «срубить»; в пер. Ф: uprooted — 

«искоренили»; в пер. Р: кесдилар — «срезали».

156. В тексте: раст карданд (راست كردند) — перс., «исправлять»; в тексте А: 

паст карданд (کردند	پست) — «понизили», «сделали пониже».

157. В тексте Б и Г добавлено: «сказал: сегодня я буду сражаться», и вышел…».

158. Сведения о сражении между ‘Амром и Исма‘илом имеются и в дру

гих источниках, как редкий случай, когда военачальник войска был захвачен 

в плен, в то время как в самом войске не было никаких потерь: ни один воин 

не был ранен и ни один не был взят в плен, кроме самого ‘Амра ибн алЛайса 

[СH, c. 21; Байхаки, c. 582–583]. Однако в других источниках отмечается, что 

войска ‘Амра долго сражались и понесли некоторые потери [Гардизи, c. 61; TС, 

c. 247; atTabarī, III, 2194; IA, vol. 7, p. 346; ИА, т. 7, c. 199].

159. В тексте: чакар (چاکر) — перс., букв. «слуга», «раб». В пер. Л: «телохра

нитель» [Dehkhoda, vol. 6, p. 8012].

Истоки системы гуламов или мамлуков, получившей широкое распростра

нение в ‘Аббасидском халифате, были связаны со Средней Азией, где в доис-

ламское время существовали корпуса охраны, состоявшие из так называемых 

чакаров [de la Vaissiere, 2005, p. 139–149] Отличительной особенностью таких 

корпусов охраны являлась исключительная преданность чакаров своему хо

зяину. Когда хозяин умирал, они совершали самоубийство, чтобы быть похо

роненными вместе с ним. В Средней Азии хозяином всех чакаров был верхов

ный тюркский каган. Правитель Насафа алИшканд говорил: «я — раб хака-

на, один из его чакаров» [аtTabarī, II, p. 1542]. Когда в начале VII в. Тюркский 

каганат был подчинен Китаем, тюрки добровольно или силой стали служить 

в корпусе охраны китайского императора. В VII–VIII вв. тюрки составляли 

основу этого корпуса и доминировали в высших эшелонах военной структуры 

Китая. До середины XI в. генералами и военными правителями в Китае на

значались в основном не китайцы, а выходцы из Внутренней Азии [Beckwith, 

1984, p. 30–35].

‘Арабские военачальники сразу осознали преимущество системы чакаров 

и некоторые из них пытались использовать ее в личных целях. Так, в 54/674 г. 

правитель Хурасана ‘Убайд Аллах ибн Зийад забрал с собой в Басру 2 тысячи 

опытных стрельцов из лука из Бухары и построил для них казармы [alBeladsorī, 

p. 411; atTabarī, II, p. 169–170]. Са‘ид ибн ‘Усман увез с собой в Мадину 50 гу-

ламов из сыновей знати Самарканда и Бухары, но стал обращаться с ними, 

как с рабами. Тогда гуламы убили его и, согласно обычаю тюрков, соверши

ли самоубийство [atTabarī, II, p. 9. 179]. Кутайба ибн Муслим имел личную 

охрану из сыновей тюркской и согдийской знати и большую армию, состояв
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шую из знатных тюрков, а также из жителей Сугда, Тухаристана и Хурасана. 

Всего их было более 10 тыс. человек, искусных в стрельбе из лука. Они оста

лись верны ему до самого конца и отказались покинуть его, даже когда от него 

отвернулись его соплеменники [alBeladsorī, p. 424, 521; Bel‘amī, vol. 4, p. 209]. 

Наср ибн Саййар купил тысячу мамлуков, вооружил их и дал им лошадей [аt

Tabarī, II, p. 1717–1718]. Первым халифом, который приобрел корпус охраны ча-

каров, был алМа’мун, что было результатом его долговременного прожива

ния в Средней Азии. Его брат алМу‘тасим, который был наполовину тюрком, 

имел многотысячную армию из жителей Сугда, Фарганы, Уструшаны и Шаша 

[alBeladsorī, p. 431]. После этого институт мамлуков был принят в государ

ственную систему и, заменив ‘арабов в военной сфере, стал неотъемлемой ча

стью исламской цивилизации [Bosworth, 1973, p. 6–8; Golden, 2004, p. 279–309]. 

Это было началом тюркизации ‘Аббасидского халифата. В результате этого 

культурного заимствования сформировался ряд интеллектуалов раннего ис-

лама, таких, как алХваразми, алФаргани, алФараби, Ибн Сина, алБируни 

и др. Тюрки и согдийцы Средней Азии передали систему корпусов, являвшей

ся частью их общего наследия, ‘арабам, которые затем сделали ее исламской 

[Beckwith, 1984, p. 39–40].

160. В источниках описаны обстоятельства захвата ‘Амра ибн алЛайса в плен, 

и приводятся различные рассказы, связанные с этим событием. Согласно одно

му рассказу, отступая, ‘Амр решил идти через густые заросли, так как ему ска

зали, что это ближайший из путей. Всем, кто был с ним, он сказал: «Вы идите 

по явной дороге». Сам он отправился с небольшой группой и зашел в заросли. 

Его лошадь застряла в них, и он оказался в безвыходном положении. Его во

ины прошли мимо, и не стали его искать. Потом туда пришли люди Исма‘ила 

и взяли его в плен [atTabarī, III, 2194; ИА, т. 7, c. 199]. Согласно другому рас

сказу, когда ‘Амра привели к Исма‘илу, он приказал поручить его охрану сто

рожам гепардов. Один слуга, служивший ранее фаррашем у ‘Амра, пожалел 

его и приготовил ему пищу. Но ее утащил пес, когда фарраш отлучился за со

лью [СН, c. 21; Mīrkhwаnd, p. 4, 5; Browne, 1997, p. 354].

161. В тексте: чакар (چاکر) — перс., «слуга», «прислуга» [Dehkhoda, vol. 6, 

p. 8012]. В пер. Л: «слуга».

162. 10день месяца джумада-л-ула 288 г.х. соответствует 2 мая 901 г. н.э. 

По данным Ибн алАсира, ‘Амр ибн алЛайс был взят в плен в месяце раби‘ ал-

аввал 287 г., что соответствует 6 марта — 4 апреля 900 г. н.э. [ИА, т. 7, c. 198]. 

Согласно Гардизи, это событие произошло во вторник в середине месяца 

раби‘ ал-аввал 287/20 марта 900 г. [Гардизи, c. 61]. По другим данным, за одну 

ночь до конца месяца раби‘ ал-ахар 287/2 мая 900 г. [TС, c. 247]. По мнению 

В. В. Бартольда, это событие произошло в апреле или мае 287/900 г. [Бартольд, 

1963, c. 284, прим. 1]. Следовательно, дата, указанная Наршахи, неверна, и, веро

ятно, относится к другому событию. По данным Ибн алАсира, в 288/900–01 г. 
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‘Амр был привезен в Багдад верхом на осле, а потом заключен в тюрьму [ИА, 

т. 7, c. 199].

163. В тексте: пийаде шуд (شد	پياده) — букв. «стать пешим» [Dehkhoda, vol. 4, 

p. 5867–5868].

164. В тексте Г добавлено: «Абу Йусуф».

165. В тексте Б: «я дал им коечто, чтобы они меня не убили».

166. В тексте Г: «80 тысяч дирхамов».

167. Мухаммад Шах (محمد شاه) — в тексте Г: «Мухаммад ибн С.ни (سنی	بن	محمد)».

168. В тексте: соуганд дадам (دادم	سوگند) — перс., букв. «заклинаю».

169. Абу Йусуф — это Абу Йусуф Йа‘куб ибн Ахмад ибн Асад асСамани, брат 

Исма‘ила ибн Ахмада [ИА, т. 7, c. 111].

170. В тексте Б: «Балх».

171. В тексте: «три тысячи». В тексте В: «три»; в тексте Б и Г: «30 тысяч». 

В пер. Л: «три»: в пер. Ф: «3,000»; в пер. Р: уч минг — «три тысячи».

172. Сведения Наршахи о хорошем обращении Исма‘ила ибн Ахмада с ‘Амром 

ибн алЛайсом подтверждаются данными других средневековых источников 

[СН, c. 22; TС, c. 248–249; Mīrkhwаnd, p. 4, 6]. *Перстень — печатка — обяза

тельный атрибут правителей и вельмож. Правители носили перстни из яхон

та и бирюзы [Хайям, 2007, c. 272–275]. Амир Исма‘ил вернул ‘Амру ибн Лайсу 

перстень с глазком из красного яхонта, а у его сына Ахмада ибн Исма‘ила был 

перстень из бирюзы [Nekrasova, 1999, p. 49, fig. 14]. [Е. Н.]

173. В тексте Г: «которые воины у меня отняли». В пер. Ф: which were lost 

in the fight — «которые потерялись во [время] сражения».

174. Ред. текста А добавил: «слуги»; в тексте Г: «всадника».

175. В пер. Ф: came towards me — «подошли ко мне».

176. В тексте: харвар (خروار) — перс., «ослиный вьюк», т.е. количество веса, 

которое может поднять один осел; приблизительная мера веса [Dehkhoda, 

vol. 7, p. 9732].

177. Когда ‘Амр попал в плен, он просил Исма‘ила прислать его доверенное 

лицо, чтобы передать ему список его казнохранилищ, сокровищ и кладов, ко

торые он хочет подарить ему. Однако Исма‘ил отказался принять этот список 

и сказал: «Ты хочешь своим хитроумием от всего отделаться. Откуда пришли 

эти сокровища к тебе и твоему брату? Ведь ваш отец был медником и вас обу

чил ремеслу медника. По небесному соизволению вы захватили царство, ваше 

дело удалось благодаря отваге. А эти богатства вы силой отнимали у людей, они 

те, что произошли от цены пряжи старух, от припасов чужеземцев и путеше

ственников, от имущества слабых и сирот. Ответ, который завтра вам придет

ся держать перед Богом, Преславным и Премогущим, ты хочешь ловко пере

ложить на мою шею». Исма‘ил отказался принять список сокровищ и отпра

вил его обратно» [СН, 22–23]. Но по другим данным, Исма‘ил занимался по

исками сокровищ ‘Амра в Харате [Mīrkhwаnd, p. 119–120].
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178. В тексте Б: «Балх».

179. В текст: шарм (شرم) — перс., «стыд» [Dehkhoda, vol. 9, p. 14237–14239]. 

Вероятно, стыд был вызван тем, что Исма‘ил, несмотря на свои обещания, дол

жен был выдать ‘Амра халифу. Этот факт является показательным для опре

деления правового статуса Саманидов, которые, несмотря на свое могущество 

и силу, с правовой точки зрения не были самостоятельными правителями, 

а считались наместниками багдадских халифов в Хурасане и Ма вaра’ aннахре, 

и полностью подчинялись им.

180. *…180 Этот фрагмент отстутствует в тексте В, так же как и в пер. Л; в пер. Ф: 

give something to those persons who carry me so they will think well of me — «дай 

чтонибудь тем лицам, которые несут меня, чтобы они хорошо думали обо мне»; 

в пер. Р: бу мени олиб кетаётган кишиларга насиҳат қилгин, токи улар мен-

га нисбатан яхши муомалада бўлсинлар — «Поучи этих людей, которые везут 

меня, чтобы они хорошо обращались со мной».

181. По другим данным, он был закован в цепи и выставлен на базаре Сабзавар 

в железной клетке. Когда он прибыл в Багдад, его демонстративно провезли 

по улицам города на двугорбом верблюде [Macoudī, vol. 8, p. 200–201; TС, c. 252].

182. Сафи (صافي) — это Сафи алХуррами, личный слуга халифа, приказав

ший казнить ‘Амра в 289/902 г. [atTabarī, III, 2208; IA, vol. 7, p. 357]. Cогласно 

‘Ауфи, халиф алМу‘тамид перед своей смертью приказал казнить ‘Амра [Frye, 

1954, 153, n. 311]. В средние века сочинялись стихи о гибели ‘Амра под властью 

халифа [ТС, c. 252]. Подробнее см.: Dehkhoda, vol. 10, p. 14801.

183. В тексте: хадим (خادم) — ‘араб., букв. «слуга», «прислуга» [Wensinck, 1978, 

p. 899; Dehkhoda, vol. 7, p. 9273–9274]. Здесь это слово использовано в качестве 

прозвания или нисбы. В пер. Л: «своему слуге»; в пер. Ф: his servant — «его слу

ге», а в прим.: «или евнуху»; в пер. Р: ходим — «слуге».

184. Халиф алМу‘тадид правил до 289/902 г.

185. В тексте Г добавлено: «джумада-л-ула». Месяц джумада-л-ула 280 г.х. 

соответствует 19 июля — 17 августа 893 г. н.э. [Dehkhoda, vol. 5, p. 7842]. Однако, 

халиф алМу‘тадид правил до 289/902 г.

186. В тексте: маншур (منشور) — ‘араб., «указ», «приказ», «постановление», 

«грамота» [Dehkhoda, vol. 14, p. 21644–21646]. В пер. Л: «документ»; в пер. Ф: 

investiture — «назначение», «пожалование»; в пер. Р: фармон — «указ». Выше 

это же слово в пер. Л: «ярлык»; в пер. Ф: diploma — «диплом»; в пер. Р: фар-

мон — «указ» (см. прим. XXXIV, 37 и XXXV, 3). Еще выше это же слово в пер. Л: 

«диплом»; в пер. Ф: mandate — «полномочие», «поручение»; в пер. Р: фармон — 

«указ». (см. прим. XXXIII, 26). В другом месте это же слово в пер. Л: «указ»; 

в пер. Ф: investiture — «введение в должность», «пожалование звания»; в пер. Р: 

фармон — «указ» (см. прим. XXIX, 4). Таким образом, одно и то же слово в пер. Л: 

«указ», «диплом», «ярлык» и «документ»; в пер. Ф: «diploma», «mandate» и 

«investiture»; в пер. Р везде: «фармон». Персидский эквивалент этого терми
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на: фарман (فرمان) — перс. букв. «приказ», «постановление» (см. прим. V, 6). 

В ‘Арабском халифате правление провинциальных правителей считалось за

конным только при наличии специальной грамоты маншур (منشور), выдавае

мой багдадскими халифами [Bosworth, 1966, p. 87]. Cм. также прим. XXXIV, 37.

187. Хулван (حلوان) — горный проход недалеко от города Хамадан в Иране и об

ласть в асСаваде ‘Ирака, которая в эпоху Сасанидов называлась Шаз Файруз. 

Несколько пунктов с этим названием было в ‘Ираке, Кухистане и Египте [Jacut, 

vol. 2, p. 317, 321, 322; Lockhart, 1971, p. 571–572; Dehkhoda, vol. 6, p. 9185–9186].

188. В тексте Г добавлено: «Фарс и Табаристан».

189. Синд (سند) — ‘араб. асСинд (السند) — историческая область, расположен

ная к югу от Тухаристана, между Ираном и Индией [Shackle, 1998, p. 656–663]. 

На юге область выходила к морю Фарс (совр. Аравийское море), на западе гра

ничила с областью Кирман, пустыней и областью Систан, на севере — со стра

ной алХинд, на востоке — с пустыней Мaкран и алКуфс (совр. пустыня Тар) 

[Jacut, vol. 3, p. 167; Dehkhoda, vol. 9, p. 13785–13786].

190. Хинд (هند) — ‘араб. алХинд (الهند) — страна Индия, расположенная к вос

току от земель ‘Арабского халифата [Jacut, vol. 1, p. 595; vol. 2, 946; vol. 3, p. 166; 

vol. 4, p. 312]. Выше это название упоминается в форме Хиндустан (هندستان) — 

в средние века под этим названием понимались земли асСинда и алХинда 

с принявшим ислам населением (см. прим. VIII, 80).

191. Гурган (گرگان) — в ‘арабских источниках Джурджан (جرجان) — средне

вековая область к юговостоку от Каспийского моря (древняя Гиркания) [ас

Сам‘ани, т. 3, c. 221–223; Jacut, vol. 2, p. 48]. Сохранила свое название до наших 

дней. В настоящее время название Гурган носит провинция на северовостоке 

Ирана [Hartmann, Boyle, 1965, p. 1141; Dehkhoda, vol. 12, p. 19082–19084].

192. Владения Исма‘ила ибн Ахмада были весьма обширными. В 280/893–

94 г. Исма‘ил завоевал Тараз [ИА, т. 7, c. 198]. В 289/902 г. он захватил Гурган 

и Табаристан [Гардизи, c. 63]. После смерти ‘Амра халиф отдал Исма‘илу так

же Систан и Исфахан в дополнение к Хурасану [Mīrkhwаnd, p. 122]. Однако 

Систан был завоеван в 298/910–11 г. Ахмадом ибн Исма‘илом [ТС, c. 278–279]. 

В 293/905–06 г. Исма‘ил завоевал несколько областей в стране тюрков и в ад

Дайламе [ИА, т. 7, c. 216]. В целом владения Исма‘ила ибн Ахмада были очень 

большими и простирались от Кашгара до Рейа [Байхаки, c. 427].

В современной исторической и юридической научной традиции принято 

говорить о так называемом «государстве» и даже «империи» Саманидов, пра

вители которой лишь номинально подчинялись халифам и были фактически 

независимыми от Багдада. Действительно, управление Саманидов представ

ляло собой четкую и совершенную систему, основанную на передовых дости

жениях того времени в области государственности. Однако поскольку термин 

«государственность» является понятием юридическим, то и определение его 

должно быть основанным на правовых нормах. С точки зрения законодатель
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ства, система управления Саманидов, так же как и само их правление, не мо

жет рассматриваться в качестве независимого государства. В средневековом ис-

ламском обществе на первом месте всегда стояла религия, затем государство, 

а потом культура [Шарль, 1959, c. 24]. Основой государства в исламе является 

божественно открытый закон пророка Мухаммада, основные положения ко

торого сформулированы в шари‘ате. Религия и власть в исламе являются ка

тегориями неразделимыми [Rosental, 1973, p. 1–2]. Поэтому строительство ис-

ламского государства происходило одновременно с формированием право

вых норм мусульманского общества. В исламском обществе политика счита

лась единой и неотделимой от религии [Ugur, 1988, p. 58–60].

Если рассматривать этот вопрос с юридической точки зрения, то никакого 

независимого государства в то время, т.е. в IX–X вв., в Средней Азии не было. 

Хотя центральная власть в ‘Аббасидском халифате значительно ослабела и в 

областях усилилась роль местной администрации, которая фактически была 

независимой в делах внутреннего управления, все местные династии, в том 

числе и Саманиды, хотя и формально, но подчинялись багдадским халифам 

и признавали их верховную власть [Oliver, 1886, p. 98; Bosworth, 1966, p. 87]. 

С точки зрения закона, а правовые нормы в то время определялись шари‘атом, 

они были наместниками халифов в той или иной области и лишь пользова

лись широкими правами и полномочиями в административном управлении 

и ведении хозяйственных дел, которыми их наделили халифы. Поэтому все на

местники, в том числе Буиды, Саманиды, Газнавиды и Караханиды, называли 

себя скромным эпитетом — Маула Амир алму’минин, т.е. «Клиент Повелителя 

правоверных» или Вали Амир алму’минин — «Наместник Повелителя пра

воверных» [ХС, c. 76, 84–85, 94; асСам‘ани, т. 7, c. 12; Гафуров, 1987, c. 92–93; 

Федоров, 1966, c. 140].

После падения Западного Тюркского каганата Средняя Азия была вклю

чена в состав ‘Арабского (Исламского) халифата, который был ликвидирован 

лишь в начале XIII в. монголами и завоеван Чингизханом. Династии Саманидов, 

Караханидов, Газнавидов, Салджукидов, Гуридов и Хваразмшахов, последо

вательно правивших в Средней Азии и сопредельных странах, юридически 

были всего лишь представителями местного административнохозяйственного 

и финансового самоуправления, наделенного определенными полномочиями 

и правами со стороны багдадских халифов. Все они официально не имели по

литической, а значит и правовой независимости.

Саманиды, с точки зрения закона, никогда не имели политической, а следо

вательно, и правовой независимости. С точки зрения шари‘ата, олицетворяв

шего законность всех действий в мусульманском обществе, и международного 

права, Хурасан и Ма вaра’ aннахр были неотъемлимой частью ‘Аббасидского 

халифата, а Саманиды — их наместниками, назначенными для управления 

этими областями. В своем управлении они руководствовались, в первую очередь, 
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указаниями халифов и до конца своей власти не отступали от этого принципа 

[Фарузани, c. 6]. Согласно атТабари, начиная «с 261 г.х. Наср ибн Ахмад стал 

управлять Ма вaра’ aннахром». Ибн алАсир пишет, что значение этих слов 

состоит в том, что он стал управлять им официально со стороны халифа, тог

да как раньше он правил им со стороны правителей Хурасана, т.е. Тахиридов 

[ИА, т. 7, c. 111]. После победы Исма‘ила ибн Ахмада над ‘Амром ибн алЛайсом 

все последующие саманидские амиры назывались «правителями (амирами) 

Хурасана и Ма вaра’ aннахра» [ИА, т. 7, c. 180; т. 8, c. 2, 23, 29, 228, 247].

В рaздeлe сочинения «Зайн алахбар», посвященном правителям Хурасана, 

Саманиды (всего их 10 правителей) занимают 61–69 места в общем списке 

наместников этой области, состоящем из 76 лиц [Гардизи, c. 22–23, 62–90]. 

Такими же наместниками Хурасана были и Газнавиды, считавшиеся преем

никами Саманидов [ХС, c. 91; Гардизи, c. 23, 90–104]. Несмотря на свое могу

щество и силу, Газнавиды были самыми надежными и верными подданны

ми ‘Аббасидских халифов и в отношениях с ними неукоснительно придержи

вались всех установленных правил этикета [Bosworth, 1962, p. 61; Bosworth, 

1966, p. 87]. Халиф алКадир биллах (381–422/991–1031 гг.) в 391/1001 г. уве

домил Махмуда Газнави (388–421/998–1030 гг.) о провозглашении наследни

ком престола (вали ал-‘ахд) своего старшего сына алГалиба биллаха, чтобы 

его имя упоминалось в хутбе на всех подвластных ему территориях. Султан 

Махмуд с почетом встретил посланника халифа и торжественно провозгла

сил известие, содержащееся в письме халифа [ИЗ, c. 151–153]. Такие пышные 

церемонии устраивались Газнавидами при каждом приеме халифских послов 

[Bosworth, 1965, p. 406; Bosworth, 1966, p. 88].

Правители областей носили титул амир, который обычно носили члены ха-

лифского дома и военачальники, и назывались также асхаб ал-атраф (т.е. пра

вители областей) или мулук ат-тава’иф (т.е. цари общин) [Бартольд, 1966, 

c. 97]. Наместник Египта Кафур из скромности приказывал именовать себя 

устаз, т.е. «мастер, учитель» [Мец, 1966, c. 25]. Испанские Умаййады именова

ли себя бану-л-хала’иф, т.е. «сынами халифов». В глазах багдадских правите

лей провинциальные правители, в том числе и Саманиды, являлись лишь вали 

или амирами, т.е. наместниками Хурасана [alIstakhrī, p. 306, 311], и ‘амилaми, 

т.е. сборщиками налогов, хотя в своих владениях, так же как и предыдущие на

местники, они были вполне самостоятельными [Бартольд, 1963а, c. 285]. Царь 

хитаев и царь уйгуров, отправившие в 418/1027–28 г. своих послов к султану 

Махмуду, обращаясь к нему, называли его «амиром Хурасана» [Marvazī, p. 7–8; 

Bosworth, 1966, p. 88].

Все провинциальные правители признавали верховную власть империи, 

заставляли в первую очередь упоминать имя халифа во время богослуже

ния в мечети, покупали у него свои титулы и ежегодно отсылали ему дары 

[Мец, 1966, c. 13]. Саманиды, так же как и Буиды, на протяжении всего свое
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го правления платили подати халифам [Мец, 1966, c. 114]. В X в. установлен

ный налог Хурасана включал ежегодную поставку в Багдад 12 тысяч рабов. 

Саманидские власти контролировали экспорт рабов, накладывая при пере

праве через Амударью за каждого тюркского раба пошлину от 70 до 100 дир-

хамов [alMoqaddasī, p. 340].

193. В тексте: сийасат-тар (سياست تر) — араб. перс., букв. «более диплома

тичный», т.е. более способный в управлении [Dehkhoda, vol. 9, p. 13865–13866]. 

В пер. Л: «строже его»; в пер. Ф: more capable of governing — «более способный 

в управлении»; в пер. Р: сиёсатлироқ — «более дипломатичный».

194. В источниках приводится множество рассказов, повествующих о хо

рошем характере, справедливости и достоинствах Исма‘ила ибн Ахмада. Так, 

Ибн алАсир отмечает его справедливость [IA, vol. 8, p. 4]. В определенные дни 

Исма‘ил в простой одежде ходил в простой народ, чтобы узнать ближе о его 

проблемах и трудностях. У Исма‘ила был такой обычай: «в дни, когда холод 

был особенно сильный, а снегу много, он в одиночестве садился верхом на коня, 

выезжал на площадь и, сидя верхом на коне, был там до полудня. Это он объяс

нял так: «Может, кто из людей идет ко двору, имея нужду, а у него нет ни про

питания, ни места, где остановиться, а по причине снега и ветра он не сможет 

нас увидеть и добраться до нас» [СН, c. 23]. Он был не только справедливым 

амиром, но и образованным, ученым человеком, передавал хадисы, и был вни

мательным к своим подданным [асСам‘ани, т. 7, c. 13]. В народе ходили посло

вицы о его добром нраве, общительности и усердии в «борьбе за веру» против 

«неверных» [alNasafī, p. 65, № 60].

195. Все подданные, в т.ч. и Саманиды, при обращении к халифу в пись

мах, согласно этикету, должны были называть его маулана — «господин наш» 

и амир ал-му’минин — «повелитель правоверных», а при его появлении цело

вать перед ним землю [ХС, c. 61, 74–75]. При обращении к халифам всем под

данным халифов полагалось называть себя его рабом. Когда Абу Муслим по

зволил себе обратиться к халифу алМансуру с простыми словами: «От Абу 

Муслима — Абу Джа‘фару», последний упрекал его, а позднее предал его каз

ни [ХС, c. 72]. Когда посольство алМуктадира к булгарам прибыло в Бухару, 

и первое, что Наср ибн Ахмад у них спросил: «Каким вы оставили моего госпо

дина (маула в значении «сюзерен»), повелителя правоверных?» [ПИФ, c. 56]. 

Хваразмшах и царь Булгара называли Cаманида Насра ибн Ахмада «амиром», 

а халифа алМуктадира — «султаном» [ПИФ, c. 57, 64, 78].

Саманиды были ревностными приверженцами халифата [CHI, vol. 1, p. 144] 

и неизменно высказывали себя верными служителями багдадских хали-

фов, постоянно посылая им дары. Исма‘ил ибн Ахмад первоначально считал

ся военачальником халифа алМу‘тадида [Macoudī, vol. 8, p. 144, 193, 194, 201, 

209] и особенно отличался своим повиновением халифату [алКарши, c. 98]. 

В 288/901 г. после победы над Саффаридом ‘Амром ибн алЛайсом и присоеди
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нения Хурасана к своим владениям, по приказу халифа алМу‘тадида он отпра

вил плененного ‘Амра в столицу, признавая себя тем самым его наместником 

[ИА, т. 7, c. 199]. Посланнику халифа он сказал: «… доставь его голову моему 

господину, повелителю правоверных» [алКарши, c. 99]. В 298/910–11 г. Ахмад 

ибн Исма‘ил, захватив в плен мятежника Субкари в Систане, доложил об этом 

халифу алМуктадиру и, повинуясь его приказу, отправил его в Багдад [ИА, т. 8, 

c. 23]. После очередной победы над «неверными» тюрками в 301/913 г. он даже 

усиленно домогался придворной должности начальника полиции (сахиб аш-

шурта) Багдада и областей Фарс и Кирман, когда этот пост освободился по

сле смерти последнего Тахирида. Однако ему была выписана грамота только 

на область Кирман [Arīb, p. 43]. После подавления Саманидами мятежа дай-

ламитов в Джурджане в 309/921–22 г., Наср ибн Исма‘ил как наместник ха-

лифа отправил голову казненного главаря мятежников Лайлы ибн анНу‘мана 

адДайлами в Багдад [ИА, т. 8, c. 46]. В 329/940–41 г. после убийства Макана 

ибн Кали в Рейе его голова также была отправлена сначала в Бухару, а затем 

в Багдад [ИА, т. 8, c. 143]. Так же Саманиды поступили и в 330/941 г. с головой 

другого казненного ими мятежника [Мец, 1966, c. 27]. Cаманид Мансур ибн Нух 

(правил в 350–365/ 961–976 гг.) с детства был отдан на воспитание багдадскому 

халифу [асСам‘ани, т. 7, c. 141], вероятно алМуктадиру или одному из его пре

емников (алКахир, арРади или алМуттаки). Ибрахим ибн Ахмад ибн Исма‘ил 

асСамани, который был дядей по отцу Нуха ибн Насра ибн Ахмада, находил

ся в Мосуле на службе у Насир адДаула [ИА, т. 8, c. 180].

Все свои поступки Саманиды совершали по согласованию с Багдадом. 

Строительство мавзолея Саманидов в Бухаре было начато по примеру ‘Аббасидов, 

после того как мать халифа алМунтасира (ум. в 862 г.) возвела для него мав

золей Куббат асСулабиййа [Пугаченкова, 1983, c. 23].

Такими же ревностными приверженцами халифа были и Газнaвиды, ко

торые проводили на востоке мусульманского мира про‘арабскую политику 

[Bosworth, 1968, p. 40]. Сабуктакин, который ранее служил хаджибом при 

дворе халифов [ХС, c. 93], в своих письмах при обращении к халифу называл 

его свои господином и повелителем, а себя — его рабом и слугой, исполните

лем его воли и защитником его [ХС, c. 75]. Султан Махмуд Газнави постоянно 

свидетельствовал перед халифом великое благоговение, сообщал ему о своих 

победах и делился заботами. Когда в 403/1012 г. Фатимид алХаким написал 

ему письмо, пытаясь привлечь на свою сторону, Махмуд разорвал его, плюнул, 

и отправил ‘Аббасиду [Мец, 1966, c. 15]. Махмуд Газнави схватил врага халифа 

алКадира — ‘Абд Аллаха ибн ‘Усмана алВасики, который претендовал на ха-

лифскую власть как потомок алВасика, и бросил его в тюрьму, где тот умер 

[Bosworth, 1965, p. 406].

Правители более мелких областей не имели права прямо обращаться к ха-

лифу. Когда халиф алКадир биллах за верную службу отправил последнему 
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хварaзм-шаху Ма’муну, который был верноподданным Махмуда Газнави, халат, 

жалованную грамоту, стяг и почетный титул ‘Айн адДаула («Око державы»), 

последний не стал объявлять об этом, посчитав, что Махмуд Газнави примет 

это за обиду, что он без его посредства принял от халифа халат и стал пользо

ваться такими щедростями и преимуществом [Байхаки, c. 808–809, 812–817].

Когда один из потомков ‘Аббасида алВасика, бежавший из Багдада в Хурасан, 

а затем к тюркам, выдавал себя за наследника халифского престола и стремил

ся изгнать Саманидов, чтобы самому захватить власть в Бухаре, халиф напра

вил на север специальную буллу (письмо), в котором опровергал притязания 

этого человека. После долгих скитаний он угодил к Махмуду Газнави, кото

рый заточил его в крепость, где он и умер [Мец, 1966, c. 131]. После того, как 

вой ска Газнавидов потерпели поражение от Салджукидов и их династия утра

тила свое былое могущество, прямые отношения Мас‘уда Газнaви и его преем

ников с багдадскими халифами стали затруднительными, а затем и вовсе пре

кратились [Bosworth, 1962, p. 76].

Наместникам областей и военачальникам завоеванных областей полагалось 

носить специально установленное почетное одеяние, которое жаловал им сам 

халиф, и этого правила придерживались все удельные правители, в том чис

ле, и Саманиды [ХС, c. 67–68]. О лояльности Саманидов халифам см.: Siddīqī, 

1942, p. 45–48.

196. В тексте В: хуш-тар (تر	خوش) — «благоприятнее» [Dehkhoda, vol. 7, p. 10114]; 

в тексте А: «влажный», так же как и во всех других списках. По содержанию 

текста, здесь больше подходит слово «влажный», потому что причиной болез

ни Исма‘ила была сырость в Джуйи Мулийане, поэтому его перевезли отсю

да в Зарман. В пер. Л: «благоприятнее»; в пер. Ф: wet — «влажный»; в пер. Р: 

хушроқ — «благоприятнее». В тексте Г: «Его самочувствие стало плохим в Джуйи 

Мулийане изза сырости. Врачи сказали, что воздух Джуйи Мулийана влажный».

197. Зарман (زرمان) — cеление, расположенное на расстоянии 1 перехода или 

7 фарсахов от Самарканда, на пути в Бухару, к югу от реки Сугда. Подробнее 

о нем см. прим. XXXI, 82.

198. В тексте Б добавлено: «Они перенесли его тело в Бухару и похоронили 

его. Его гробница стала местом паломничества для жителей города».

199. В тексте: гузан (گوزن) — перс., букв. «олень», «лось» [Dehkhoda, vol. 12, 

p. 19375]. Здесь возможен также перевод: «под большим оленем». В пер. Л: «под 

большими деревьями с белыми цветами»; в пер. Ф: under a large tree — «под боль

шим деревом»; в пер. Р: катта бир дарахт тагида — «бод большим деревом».

200. 15день месяца сафар 295 г.х. соответствует 25 ноября 907 г. н.э. В дру

гих источниках — в середине месяца сафар 295/25 ноября 907 г. [alNasafī, 

p. 65, № 60; ИА, т. 8, c. 2], в среду, в 14день месяца сафар 295/24 ноября 907 г. 

[atTabarī, III, 2279; Гардизи, c. 63], или в месяце сафар 295/11 ноября — 9 дека

бря 907 г. [асСам‘ани, т. 7, c. 14].
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201. В тексте: хукумат (حكومت) — ‘араб. хукума (حكومة) — «правление» [Dehkhoda, 

vol. 6, p. 9165]. В пер. Л: «царствование».

202. В тексте Г: «Он был амиром Бухары двадцать лет, и амиром Хурасана — 

7 лет, всего — тридцать семь лет» (sic). В Средней Азии была найдена бронзо

вая гиря с именем Исма‘ила ибн Ахмада [Дьяконов, 1940, c. 165].

203. В тексте: дар ал-мулк (دار الملك) — ‘араб., «место пребывания правитель

ства», «столица» [Dehkhoda, vol. 7, p. 10281]. В пер. Ф: the seat of government — 

«место пребывания правительства»; в пер. Р: пойтахт — «столица».

204. По нумизматическим данным, доисламские правители Бухары, кро

ме титула бухар-худат использовали также тюркские титулы тегин, тархан 

и шад, а также женский титул хатун. Накануне ‘арабского завоевания факти

ческая власть в Бухарском оазисе принадлежала тюркским правителям, пребы

вавшим в Байканде, Рамитане и Бухаре. Они считались наместниками верхов

ного тюркского кагана не только в Бухаре, но и во всей Средней Азии. Они пра

вили в Бухаре около 50 лет, по крайней мере, с 587 по 630 г., сначала Ил Арслан 

(Шири Кишвар, Савашах), затем его сын Илтакин (Пармуда), с 603 г. его брат 

Боси Деле (Боситегин), а с 630 г. сын Тун йабгукагана. В этот период Бухара 

была местопребыванием наследников перстола и второй столицей Тюркского 

каганата. Таким же образом в IX в. Мaрв был сначала резиденцией наслед

ника престола алМа’муна, который в 182/798–99 г. был назначен наместни

ком (амир) Хурасана, Ма вaра’ aннахра и всей восточной части ‘Арабского ха-

лифата. После смерти халифа Харуна арРашида в 193/809 г. до своего пере

езда в Багдад в 198/813 г. его резиденция в Мaрве фактически превратилась 

в центр политической жизни ‘Арабского халифата. [Михайлова, 1951, c. 10–20].

Следовательно, Саманиды не случайно выбрали Бухару в качестве своей 

столицы, потому что именно здесь имели пребывание их предки Ил Арслан 

(Шири Кишвар, Савашах) и Илтакин (Пармуда, Ниликаган) перед тем, как 

стать верховными тюркскими каганами. В Тюркском каганате был распро

странен институт «малых каганов», которые были соправителями верхов

ного тюркского кагана на востоке и западе империи [Кляшторный, Лившиц, 

1971, c. 130]. Когда Кутайба ибн Муслим переправился через Амударью и при

был в Бухару, здесь правил царь по имени Сул, который был также царем всего 

Ма вaра’ aннахра [адДинавари, c. 327]. В 102/720–21 г. царем (малик) рустака 

Файй в области Бухары был дихкан по имени ТуркХакан [atTabarī, II, p. 1423, 

1425]. Когда алМуканна‘ в 159/775–76 прибыл со своим войском в Самарканд, 

с ним вступил в бой правитель Сугда, имевший титул хакан [Джалилова, 1991, 

c. 12]. Когда ‘арабы подступили к Бухаре, в городе находилась армия тюрков 

во главе с тюркским хаканом [atTabarī, II, p. 169–170]. Есть основания предпо

лагать о наличии родственных связей между династией бухар-худатов и до

исламскими предками Саманидов. По данным Ибн Хаукала, формы дирхамов 

ал-мухаммадиййа, чеканенных в Бухаре в первые века ислама были изготов
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лены предками рода Асада ибн Самана [Ibn Haukal, p. 490]. Эти монеты, кото

рые называли также «черными дирхамами», как известно были чеканены по 

образцу монет доисламских правителей Бухары бухар-худатов [Давидович, 

1966, с. 103–134].

205. В Бухаре находилась семейная усыпальница рода Саманидов. Согласно 

данным сохранившейся версии вакфной грамоты (976/1568–69 г.), мавзолей 

Саманидов был сооружен в 254/868 г. Исма‘илом асСамани (ум. в 295/907 г.) 

над могилой его отца Ахмада ибн Асада (ум. в 204/819 г.) [Сайидджан, 1927, 

c. 54]. Представляет интерес планировочная структура мавзолея, которая пред

ставляет собой кубический объем, увенчанный полушаром (куполом) и име

ющий центрическую композицию — 4 входа с совершенно одинаковыми фа

садами [Пугаченкова, 1968, c. 119]. Архитектурный образ его является вопло

щением космограммы: Квадрат — Круг [Булатов, 2005, c. 36]. Предполагается, 

что здание мавзолея представляет собой копию сабийского храма–обсерва

тории, посвященного культу Солнца, из которого велось наблюдение за дви

жением солнца. [Булатов, 1976, c. 71–77; Булатов, 2005, c. 36]. Около мавзолея 

Саманидов были раскопаны остатки более древнего культового здания, пол 

которого был украшен рисунком в форме концентрических кругов из кирпич

ной кладки. Предполагается, что это здание было связано с солярным куль

том [Булатов, 1976, c. 91]. Возможно, это остатки того самого храма, построен

ного тюркским правителем Бухары Илтакином (Пармуда) для своей невесты, 

китайской принцессы, которая привезла с собой из Китая свой храм идолов 

(см. прим. VI, 56 и 57). Мавзолей Саманидов мог повторять форму этого храма 

и быть его точной копией. Общая планировка мавзолея при виде сверху явля

ется точным воспроизведением буддийскоманихейской мандалы [Mandala, 

p. 140; Арапов, 2002, c. 13]. Кирпичная решетка южной арки восьмерика сло

жена так, что проемы между кирпичами кладки составляют форму равносто

роннего манихейского креста [Булатов, 1976, рис. 47, 48, 49]. Еще одной дета

лью, указывающей на связь мавзолея Саманидов с буддизмом, являются сим

волы, изображенные на его внешних стенах. Эти символы представляют собой 

сложную геометрическую композицию, состоящую из встроенных друг в друга 

квадратов и круга в середине [Пугаченкова, Ремпель, 1960, c. 67; Пугаченкова, 

1968, c. 121; Булатов, 1976, c. 85], и олицетворяет космограмму уменьшающей

ся и увеличивающейся Вселенной [Булатов, 2005, c. 36]. Точно такие же симво

лы изображены в настенных росписях с сюжетными изображениями буддий

ских преданий в пещерном комплексе Дуньхуан, который был одним из круп

нейших буддийских культовых центров Центральной и Восточной Азии эпохи 

раннего средневековья [Арапов, 2002б, c. 120–125], а также на стенах пещер

ного буддийского храма VII–VIII вв. в Бамиане [KlimburgSalter, 1989, plates].

206. В тексте: амир-и мади (امير ماضي) — ‘араб. ал-амир ал-мади (الامير الماضي) — 

«Покойный амир» [Dehkhoda, vol. 3, p. 3404]. Посмертное прозвание амира 
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Исма‘ила ибн Ахмада. До него ни один из саманидских правителей не имел 

никаких почетных прозваний или титулов.

Саманидские правители, как наместники (вали) Хурасана, являвшегося 

частью ‘Арабского халифата [alIstakhrī, p. 306, 311], носили скромный титул 

амир. В отличие от других династий они были очень сдержанными в исполь

зовании титулов и назывались обычно по своей кунйе, а с почетными прозва

ниями (лакаб) упоминались только после смерти. Так, Исма‘ил ибн Ахмад по

смертно назывался лакабом алАмир алМади (Покойный амир), Ахмад ибн 

Исма‘ил — алАмир ашШахид (Убиенный амир), Наср ибн Ахмад — алАмир 

асСа‘ид (Счастливый амир), Нух ибн Наср — алАмир алХамид (Преславный 

амир), ‘Абд алМалик ибн Нух — алАмир арРашид (Верногрядущий амир), 

Мансур ибн Нух — алАмир асСадид (Благоуспешный амир), Нух ибн Мансур — 

алАмир арРида или арРади (Благосклонный амир) и алАмир арРашид 

(Благоразумный амир).

При жизни Исма‘ил ибн Ахмад имел прозвание алАмир ал‘Адил 

(Справедливый амир), ‘Абд алМалик ибн Нух — алАмир алМу’аййад 

(Верногрядущий амир) и алАмир алМуваффак (Успешный амир), Мансур 

ибн Нух — алМансур (Победитель) и алМалик алМузаффар (Побеждающий 

правитель), а последние правители династии — алАмир алМу‘аззам (Славный 

амир), и алАмир алМунтасир (Побеждающий амир). Но своим полководцам 

они давали, подражая халифам, пышные прозвания Насир адДаула, ‘Имад 

адДаула, Хусам адДаула, Сайф адДаула, Синан адДаула, Му‘ин адДаула 

и др. [Бируни, 1957, c. 150; СH, c. 158; Гардизи, c. 63–81; Bosworth, 1962, p. 214; 

Босворт, 1971, c. 145].

XXXVI

ВОСПОМИНАНИЕ [О] ПРАВЛЕНИИ AМИРА ШАХИДА 

АХМАДА ИБН ИСМА‘ИЛА АССАМАНИ

1. В тексте здесь и далее: вилайат (ولايت) — ‘араб. вилайа (ولاية) — (имя дей

ствия) «правление», «наместничество». В пер. Л: «царствование»; в пер. Ф: 

reign — «царствование»; в пер. Р: ҳукмдорлик — «правление».

2. Абу Наср Ахмад II ибн Исма‘ил ибн Ахмад ибн Асад ибн Саман асСамани, 

известный как алАмир ашШахид (الامير الشهيد) — 4правитель из династии 

Саманидов, правил в 295–301/907–914 гг. в Бухаре [Dehkhoda, vol. 1, p. 193, 1146; 

vol. 9, p. 13358].

3. алАмир ашШахид (الامير الشهيد) — ‘араб., «убиенный амир» или «амир

мученик», т.е. умерший мученической смертью [Dehkhoda, vol. 3, p. 3401]. Такое 

прозвание Ахмад, конечно, мог получить только после смерти.
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4. В тексте Б добавлено: «во время его правления».

5. В тексте: рахат (راحت) — ‘араб. раха (راحة) — «покой», «спокойствие», «от

дых» [Dehkhoda, vol. 8, p. 11687]. В пер. Л: «тишина»; в пер. Ф: peace — «мир»; 

в пер. Р: роҳат — «блаженство».

6. Имеется в виду: «из Бухары».

7. В тексте мамлакат (مملكت) — ‘араб. мамлака (مملكة) — «владение», «страна» 

[Dehkhoda, vol. 14, p. 21538–21539]. В пер. Л: «государство»; в пер. Ф: kingdom — 

«царство»; в пер. Р: мамлакат — «страна».

8. В тексте: бе-рузгар (بروزكار) — перс., букв. «в дни», «во время», «в эпоху» 

[Dehkhoda, vol. 8, p. 12356–12358]. В пер. Л: «царствование»; в пер. Ф: in the 

time — «во время»; в пер. Р: даврида — «в эпоху».

9. После долгой и упорной борьбы со сторонниками Саффаридов, подняв

шими восстание в крепости Зарандж в Систане, войска Ахмада ибн Исма‘ила 

под началом Хусайна ибн ‘Али алМарвази, 9 месяцев осаждали мятежников 

и, подавив восстание, захватили Систан в 298/910–11 г. [Гардизи, c. 64–65; ТС, 

c. 280–288; Mīrkhwаnd, p. 129]. По данным Ибн алАсира, войскам Саманидов 

пришлось завоевывать Систан дважды — в 298/910–11 г. и 300/912–13 г. [ИА, 

т. 8, c. 23, 26–27].

10. Ахмад выехал на охоту в окрестности г. Фарабр, расположенного на пра

вом берегу Амударьи, на пути из Бухары в Марв [alMoqaddasī, p. 337; асСам‘ани, 

т. 7, c. 14; ИА, т. 8, c. 29;].

11. Абул‘Аббас Мухаммад ибн Ибрахим, известный как Са‘лук или Су‘лук 

 ,военачальник Саманидов, правитель Рейа и Табаристана [Гардизи — (سعلوق)

c. 65]. Ибн алАсир называет кроме Абул‘Аббаса Са‘лука, который был потомком 

и преемником некоего Ибн Нуха [ИА, т. 8, c. 29] еще Абу Джа‘фара Мухаммада 

ибн ‘Али Са‘лука (ум. в 314/926–27 г.) [ИА, т. 8, c. 29, 44, 46, 61]. Согласно Гардизи, 

Абу Джа‘фар Су‘лук был правителем Рейа при Ахмаде асСамани [Гардизи, c. 64, 

67]. В «Записке» Ибн Фадлана упоминается Ахмад ибн ‘Али, который был бра

том Са‘лука — правителя Рейа [ПИФ, c. 56].

12. В тексте Б добавлено: «которого его отец (Исма‘ил) назначил там пра

вителем».

13. Хусайн ибн ‘Ала — это алХасан ибн ‘Али ибн анНасир алКабир ал

‘Алави, известный как анНасир алУтруш — ши‘итский мятежник, подняв

ший в 301/913–14 г. восстание в Табаристане. Его прозвище «алУтруш» (الاطرش) 

означает «Немой», а почетное прозвание «анНасир» — «Побеждающий». 

В 310/922–23 г. в Джурджане поднял восстание его сын АбулХусайн ал

‘Алави [atTabarī, III, p. 2292; ИА, т. 8, c. 29, 48]. По другим данным, восстание 

алУтруша было в 302/914–15 г. [Frye, 1854, p. 154, n. 317] О нем см.: Бартольд, 

1971, c. 219; Бартольд, 1971, c. 444–446.

14. В тексте: хурудж кард (خروج كرد) — букв. «выступил» [Dehkhoda, vol. 7, 

p. 9734–9735].
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15. В тексте: мулк (ملك) — ‘араб., (имя сущ.) «владение», «имущество», «соб

ственность»; «царство», «государство» [Dehkhoda, vol. 14, p. 21478–21484]. 

В пер. Л: «царство»; в пер. Ф: kingdom — «царство»; в пер. Р: подшоҳлик — 

«царство».

16. В тексте: дил машгул буданд (بودند	مشغول	دل) — «были обеспокоены», «были 

озабочены» [Dehkhoda, vol. 7, p. 11050]. В пер. Л: «встревожены»; в пер. Ф: 

grieved — «огорчены»; в пер. Р: машғул — «заняты».

17. В тексте: гуламан (غلامان) — перс. форма мн.ч. от ‘араб. гулам (غلام) — «слуга», 

«раб», «гулам» [Dehkhoda, vol. 11, p. 16762–16768]. В пер. Л: «воины»; в пер. Ф: 

slaves — «рабы»; в пер. Р: қуллар — «рабы».

18. В тексте Б добавлено: «Таким образом, его мольба была исполнена». 

Мирхванд пишет, что Ахмад, находившийся в компании ученых, грубо обра

щался у гуламами, за что они решили его убить [Mīrkhwаnd, p. 130]. Казвини 

добавляет, что гуламы были недовольны тем, что Ахмад предложил использо

вать в государственных делах ‘арабский язык вместо персидского. Поэтому они 

высказали ему это, когда он был в компании ученых, и убили его [MQ, p. 381]. 

По данным Ибн алАсира, гуламы закололи Ахмада [ИА, т. 8, c. 29]. Согласно 

Гардизи, гуламы перерезали ему горло [Гардизи, c. 65]. По другим данным, 

Ахмад собрал войско из 40 тыс. человек, чтобы совершить поход в Табаристан 

для подавления мятежа. Он находился на расстоянии 2х переходов от Бухары, 

когда гуламы обезглавили его [Frye, 1954, p. 154, n. 318].

19. 11день месяца джумада-л-ахира 301 г.х. соответствует 12 января 914 г. н.э. 

По другим данным, Ахмад был убит в четверг в 21день месяца джумада-л-ахира 

301/22 января 914 г. н.э. [Гардизи, c. 65], или в 23день месяца джумада-л-ахира 

301/24 января 914 г. н.э. [Mīrkhwаnd, p. 130]. По данным асСам‘ани, Ахмад был 

убит в ночь на понедельник, когда осталось 7 ночей до конца месяца джумада-л-

ахира 301/24 января 914 г. н.э. [асСам‘ани, т. 7, c. 14]. Ибн алАсир называет 

этот день четвергом [ИА, т. 8, c. 29]. Дата, указанная асСам‘ани, считается бо

лее точной [Бартольд, 1963, c. 298]

20. Имеется в виду мавзолей Саманидов.

21. *На кладбище в северной части местности Науканда располагался дина

стический некрополь Саманидов, от которого сохранился мавзолей Исма‘ила 

Самани. Археологические исследования показали, что ранее здесь находилось 

несколько мавзолеев, в которых могли быть похоронены как члены династии, 

так и их приближенные [Мирзаахмедов, 1984, c. 221–237]. Науканда — мест

ность и канал в Бухаре, упоминается у Наршахи в трех главах (III, XXIX, XXXV). 

Границы местности Науканда в числе прочих приводятся в вакфе, составлен

ном от имени Исма‘ила Самани: «…селение Нахри Науканда (вновь прокопан

ного канала), которое расположено смежно с прославленным городом Бухарой 

в западной стороне от этого города. С запада примыкает к земле Джуи Бут (ка

нал идола); с севера примыкает к запретной полосе общего канала (руд); с вос
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тока примыкает к общественной дороге; с юга примыкает частью к мусульман

скому кладбищу, которое называют Салари Хаджж, и частью — к общественной 

дороге, которая идет в местность Каракуль» [Чехович, 1950, c. 261]. Указанные 

в вакф-нама топографические пункты достаточно четко локализуются в за

падной части внешнего города — рабада, обнесенного стеной в середине IX в. 

Западная граница Науканды — земли Джуи Бут известны по одноименному 

селению, упоминаются в документе под 1564 г. [Иванов, 1954, c. 152], оно пока

зано на топографическом плане 1897 г. [Некрасова, 2003, c. 65]; северной гра

ницей этой местности являлся канал Руди Зар; с востока Науканды проходила 

дорога, которая с XVI в. известна как Хийабан; южной границей местности слу

жила магистраль, ведущая от ворот Каракуль (ранее: алМайдан, Хаджжийан) 

и кладбище, известное как Салари Хаджж [Гафурова, 1992, c. 67; Сухарева, 1958, 

c. 52]. Однако при анализе вакфов О. Д. Чехович выявила существенные несо

ответствия в их хронологии и терминологии. В частности, указана дата состав

ления документа «падишахом Исма‘илом Самани» — 9 шаввала 254/1 октября 

868 г., но наместником Бухары Исма‘ил стал лишь в 874 г., а титул падишаха 

получил лишь после смерти своего брата Насра в 892 г. Не исключено, что дата 

составления вакфа была искажена при переписках. Возможно, многие вопро

сы прояснятся позднее при находке новых документов. Факты, свидетельствую

щие о вхождении Науканды в состав внешнего города — рабада, появились в пе

риод археологических исследований (см. приложение «По следам Наршахи»). 

Позднее часть этой местности стала называться Джуйбар. Местоположение ка

нала, местности и селения Науканда подробно рассмотрено О. Г. Большаковым 

в связи с локализацией западной стены рабада Бухары. Исследователь заклю

чил, что в середине X в. часть рабада Бухары доходила до этого канала. Однако 

на плане реконструкции, северная стена рабада пропущена по восточной гра

нице Науканды и за пределами внешнего города оставлены cаманидское клад

бище и Чашма Аййуб [СГСА, c. 245–246; рис. 95, c. 243]. [Е. Н.]

22. Гардизи приводит его полное имя: АбулХасан Наср ибн Исхак алКатиб 

[Гардизи, c. 65].

23. В тексте: вилайат (ولايت) — ‘араб. ولاية — (имя действия) «правление», 

«наместничество». В пер. Л: «царствование»; в пер. Ф: rule — «правление»; 

в пер. Р: подшоҳлик — «царствование». Выше это же слово в пер Л: «царство

вание»; в пер. Ф: reign — «царствование»; в пер. Р: ҳукмдорлик — «правление» 

(см. прим. XXXVI, 1). Таким образом, одно и то же слово в пер. Ф переводит

ся то как rule — «правление» (см. гл. XXXIII, XXXIV, XXXVII, XXXVIII, XLI), 

то как reign — «царствование» (см. гл. XXXVI, XXXIX, XL), а в пер. Р — то как 

ҳукмдорлик — «правление» (см. гл. XXXIII, XXXIV, XXXVI, XXXVII), то как 

подшоҳлик. — «царствование» (см. гл. XXXIX, XL, LXI). В пер. Л это слово вез

де переводится как «царствование».

24. Эти же сведения приводит Мирхванд [Mīrkhwаnd, p. 130].
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XXXVII

ВОСПОМИНАНИЕ [О] ПРАВЛЕНИИ AМИРА СА‘ИДА АБуЛХАСАНА

НАСРА ИБН АХМАДА ИБН ИСМА‘ИЛА АССАМАНИ, — [ДА БУДЕТ]

МИЛОСТИВ К НЕМУ Аллах

1. В тексте: лакаб (لقب) — ‘араб., «прозвище», «звание», «титул». В средние века 

многие правители, их вазиры и военачальники кроме титула имели также по

четные прозвания, которые прибавлялись к основному имени. Впервые их ста

ли использовать ‘Аббасидские халифы, которые были больше известны не сво

ими именами (исм), а почетными прозваниями (лакаб): алАмин, aлМа’мун, 

алМу‘тасим и т.д. [Bosworth, 1986, p. 618–631; Dehkhoda, vol. 13, p. 19739–19740].

2. Амир Са‘ид (سعيد	امير) — ‘араб. алАмир асСа‘ид (السعيد	الامير) — «счастливый 

амир» [Dehkhoda, vol. 3, p. 3400]. АбулХасан Наср II ибн Ахмад ибн Исма‘ил 

ибн Ахмад ибн Асад ибн Саман асСамани, известный как алАмир асСа‘ид 

(Счастливый амир) — 5правитель из династии Саманидов, правил в 301–331/914–

943 гг. в Бухаре [Bosworth, 1993, p. 1017]. Поскольку он был малолетним, всеми де

лами административного управления ведал вазир Абу ‘Абд Аллах Мухаммад ибн 

Ахмад алДжайхани, который «вершил делами, правил государством и в делах 

правления действовал в согласии с приближенными Насра, которые поддержива

ли его» [ИА, т. 8, c. 30]. Ибн Фадлан, приехавший из Багдада в Бухару в 309/921 г. 

по пути в Булгар, называет Насра ибн Ахмада «безбородым мальчиком» [ПИФ, 

c. 56]. Если в 301/913–14 г. ему было 8, то в 309/921–22 г. — 16 лет. Его правле

ние характеризуется обилием мятежей и восстаний, с которыми ему приходи

лось бороться. Известны монеты Насра ибн Ахмада, чеканенные в 310/922–23 г. 

в Барабе [Давидович, 1977, c. 124–125]. О нем см. также: Dehkhoda, vol. 14, p. 22520.

3. *…3 Этот фрагмент вставлен из текста Б.

4. Абу ‘Абд Аллах Мухаммад ибн Ахмад алДжайхани (X в.) — известный ва-

зир Саманидов и ученый географ. Он был покровителем ученых и сам зани

мался науками. Около 320/932 г. он написал географический труд с традици

онным названием «Китаб алмасалик валмамалик» («Книга путей и стран»), 

который по своему достоинству стоял в одном ряду с трудами других ранних 

‘арабских географов. Его труд содержал в себе ценные сведения по истории 

и исторической географии Средней Азии. Текст самого сочинения алДжайхани 

до нас не дошел, но он был включен в труды более поздних авторов, в частно

сти, Ибн алФакиха. Согласно Ибн Фадлану, алДжайхани, который был секре

тарем (катиб) амира Хурасана, называли аш-шайх ал-‘амид — «шайхопора» 

[ПИФ, c. 56]. Подробнее о нем см.: Гардизи, c. 70; ИА, т. 8, c. 30, 33; Dehkhoda, 

vol. 5, p. 7943; Pellat, 1982, p. 264–266.

5. сипах-салар (سپهسالار) — перс., «полководец», «военачальник», т.е. главно

командующий вооруженными силами. В зависимости от стратегической и по
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литической важности фронта, войска могли иметь отдельного сипах-салара 

[Bosworth, Digby, 1978, p. 208–211; Dehkhoda, vol. 9, p. 13444].

6. Хамавайх ибн ‘Али — военачальник Саманидов, вел борьбу против Исхака 

ибн Ахмада и Ахмада ибн Сахла [Гардизи, c. 66, 68; Mīrkhwаnd, p. 132; ИА, т. 7, 

c. 111; т. 8, c. 30, 33, 44, 45, 46].

7. Имеется в виду Наср ибн Ахмад. В пер. Л: «Хамавайх»; в пер. Ф: Sа‘īd — 

«Cа‘ид»; в пер. Р: уни — «его».

8. В тексте: сахиб-и вуджуд (صاحب وجود) — от ‘араб. букв. «владетель суще

ствования», «владетель существа», «владетель бытия», т.е. владетель все

го. В пер. Л: «основатель»; в пер. Ф: founder — «основатель»; в пер. Р: бутун 

хуросон эгаси — «владетель всего Хурасана»

9. Абу Йа‘куб Исхак ибн Ахмад ибн Асад ибн Саман асСамани (ум. в 301/913–

14 г.) — брат Исма‘ила и Насра, правитель Самарканда. Исхак был на стороне 

Исма‘ила во время его борьбы с Насром. Он ведал диваном разбора жалоб (ма-

залим) в Бухаре при Исма‘иле ибн Ахмаде [асСам‘ани, т. 7, c. 13]. Выше в тексте 

Наршахи отмечается, что в 273/886–87 г. Исхак ибн Ахмад был назначен амиром 

Бухары. Однако это сообщение не подтверждается данными других источников 

(см. прим. XXXV, 67). В начале правления Ахмада ибн Исма‘ила в 296/907–08 г. 

он был заключен в тюрьму. В 298/910–11 г. он был освобожден из тюрьмы и на

значен правителем Самарканда, а его сын Илйас состоял в должности при вой

ске. В 301/913–14 г., когда Наср ибн Ахмад был объявлен амиром, Исхак поднял 

восстание в Самарканде и выступил со своим сыном Илйасом в Бухару. К это

му году относятся серебряные дирхамы с его именем [Давидович, 1956, c. 118]. 

В месяце рамадан (апрель 914 г.) против них выступил во главе войска Хамавайх 

ибн ‘Али. Они вступили в яростный бой около Харджанга, и Исхак бежал об

ратно в Самарканд. Затем он собрался с силами и вернулся вторично. Они сно

ва вступили в жестокий бой, и Исхак снова бежал. Хамавайх преследовал его 

до Самарканда и захватил город силой. Исхак скрылся, но Хамавайх разыски

вал его. Исхак сдался на милость Хамавайха и просил пощады. Его отправили 

в Бухару, где он содержался в хороших условиях в кухандизе Бухары до конца жиз

ни [Гардизи, c. 64; ИА, т. 8, c. 30]. По данным асСам‘ани, он умер в том же 301/914 г. 

[асСам‘ани, т. 7, c. 13]. Что касается его сына Илйаса, то он ушел в Фаргану и на

ходился там до тех пор, пока не выступил вторично. Известны монеты Исхака 

ибн Ахмада, чеканенные в 278/891–92, 284/897–98 и 290/902–03 гг. в Ахсикате 

[Давидович, 1956, c. 15, 17; Давидович, 1977, c. 119]. В 299/911–12 г. в Ахсикате че

канил монету его сын Мухаммад ибн Исхак [Давидович, 1956, c. 118]. После вос

стания 301/913–14 г. его сын Илйас бежал в Фаргану, но его имя, так же как име

на других сыновей Исхака ибн Ахмада, на монетах уже не упоминается. О нем 

см. также: Dehkhoda, vol. 1, 193; vol. 2, p. 2226; vol. 9, p. 13358].

10. Абу Салих Мансур ибн Исхак ибн Ахмад ибн Асад ибн Саман асСамани 

(ум. в 302/914–15 г.) — сын Исхака ибн Ахмада. В 289/901–02 г. Исма‘ил ибн 
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Ахмад назначил его правителем Рейа [Гардизи, c. 63]. В 297/909–10 г. после 

взятия Систана Ахмад ибн Исма‘ил назначил его правителем Систана. Но вско

ре жители Систана восстали и посадили Мансура в тюрьму. С ним находил

ся и его отец Исхак ибн Ахмад. Ахмад освободил его и вернул в Самарканд 

и Фаргану [Гардизи, c. 64; ИА, т. 8, c. 23]. В 299/911–12 г. он вновь был назна

чен правителем Систана [TС, c. 282, 284, 285]. В 300/912–13 г. Ахмад назна

чил его правителем Нишапура [ИА, т. 8, c. 27]. В 301/913–14 г. Мансур ибн 

Исхак восстал вместе со своим отцом против Насра ибн Ахмада [ИА, т. 8, c. 30]. 

В 302/914–15 г. после подавления восстания Мансур ибн Исхак вновь поднял 

восстание. С ним был алХусайн ибн ‘Али алМарвази, который заключил с ним 

договор о взаимодействии и взаимопомощи с тем, чтобы амиром Хурасана стал 

Мансур ибн Исхак, а его наместником над округами Хурасана — алХусайн 

ибн ‘Али. С ними был также другой военачальник, Мухаммад ибн Джаййид. 

В Нишапуре хутба стала читаться на имя Мансура. Из Бухары в Нишапур 

направился Хамавайх ибн ‘Али во главе огромного войска для борьбы с мя

тежниками. Однако в это время Мансур ибн Исхак внезапно умер или был 

отравлен [ИА, т. 8, c. 33].

11. В тексте: сафи шуд (صافي شد) — букв. «стали чистыми» [Dehkhoda, vol. 10, 

p. 14800–14801]. В пер. Л: «стали составлять бесспорное владение»; в пер. Ф: 

was cleared — «были очищены»; в пер. Р: фақат… га ўтди — «перешли толь

ко к [нему]».

12. 313 г.х. соответствует 29 марта 925 г. — 18 марта 926 г. н.э.

13. Абул‘Аббас Ахмад ибн Йахйа ибн Асад ибн Саман асСамани — сын 

Йахйи ибн Асада, который в 204–241/819–855 гг. был наместником Шаша 

от имени Тахиридов [Добровольский, Кочнев, 1982, c. 194]. Другой его родствен

ник Абул‘Аббас ‘Абд Аллах ибн Мухаммад ибн Нух ибн Асад был наместни

ком в Табаристане [Frye, 1954, p. 155, n. 327].

14. Гардункашан (کشان	گردون) — перс., букв. «квартал (махалла) колесников» 

[Dehkhoda, vol. 12, p. 19053]. Здесь речь идет об арбакашах, т.е. извозчиках (пер. 

Л) или о ремесленниках, изготовителях колес на базаре (пер. Ф).

15. В тексте: аташ (آتش) — перс., букв. «огонь», «пламя» [Dehkhoda, vol. 1, 

p. 65–67]. В пер. Л: «пожар»; в пер. Ф: fire — «огонь»; в пер. Р: ўт — «огонь».

16. В тексте: му‘тазир шуд (معتذر شد) — букв. «стало уклоненным», «было от

казано», т.е. возможно, люди умышленно отказывались тушить огонь, кото

рый, по их словам, был ниспослан с неба [Dehkhoda, vol. 13, p. 21113]. В пер. Л: 

«нельзя было»; в пер. Ф: was impossible — «было невозможно»; в пер. Р: мум-

кин бўлмай — «было невозможным».

17. В тексте: ал-киссе (القصه) — ‘араб. ал-кисса (القصة) — «одним словом», «ко

роче говоря», «итак», от ‘араб. кисса (قصة) — «рассказ», «история», «повесть» 

[Pellat, Vial, Flemming, 1986, p. 185–207; Dehkhoda, vol. 11, p. 17616]. В пер. Л: «меж

ду тем»; в пер. Ф: on the whole — «в общем»; в пер. Р: шу орада — «между тем».
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18. Абу Закарийа Йахйа ибн Ахмад ибн Исма‘ил ибн Ахмад ибн Асад ибн 

Саман асСамани сын Ахмада ибн Исма‘ила — в 307/919–20 г. он поднял вос

стание против своего брата Насра. Вместе с ним восстали его братья Абу Салих 

Мансур и Абу Исхак Ибрахим, и Наср заточил их в тюрьму в кухандизе Бухары. 

В 317/929–30 г. или 318/930–31 г., когда Наср был в Нишапуре, им удалось бе

жать из тюрьмы. Вместе с ними бежали дайламиты и другие заключенные. 

Они разграбили казнохранилища Насра ибн Ахмада, его жилища и дворцы. 

Затем Йахйа бежал в Балх, где к нему примкнул Каратакин и они вместе пы

тались взять Марв и Нишапур. Затем Наср помиловал Йахйу, который прибыл 

к нему в Нишапур и он остался там до конца своих дней. С ним Насру сдался 

его брат Мансур, а третий брат Ибрахим бежал в Багдад [Гардизи, c. 68; ИА, 

т. 8, c. 30, 77, 78, 79; Mīrkhwаnd, p. 245–246]. Согласно Гардизи, братья Насра 

разошлись в разные стороны. Йахйа ушел в Самарканд, затем в Балх, а потом 

в Багдад, где и умер [Гардизи, c. 69].

19. В тексте: асл (اصل) — ‘араб., «основа», «корень», «суть», «происхождение» 

[Dehkhoda, vol. 2, p. 2799–2803]. В пер. Л: «душой»; в пер. Ф: soul — «душа»; 

в пер. Р: асосчи — «основатель».

20. В тексте: фитне (فتنه) — ‘араб. фитна (فتنة) — «смута», «бунт», «интрига» 

[Gardet, 1965, p. 930–931; Dehkhoda, vol. 11, p. 16973–16974]. В пер. Л: «восста

ние»; в пер. Ф: trouble — «беспокойство»; в пер. Р: фитна — «смута».

21. В тексте: би-барак (بي برك) — букв. «без грубого сукна из верблюжьей шер

сти» [Dehkhoda, vol. 3, p. 4604]. В пер. Л это слово опущено; в пер. Ф: without 

garments — «без одежды»; в пер. Р это слово пропущено.

22. В тексте: би-нава (بي نوا) — «без средств к существованию» [Dehkhoda, vol. 14, 

p. 22768–22772]. В пер. Л: «без всяких средств»; в пер. Ф: without food — «без пищи»; 

в пер. Р: ҳеч нарсани қўлга киргиза олмай — «не сумев ничего взять в руки».

23. Месяц раджаб 325 г.х. соответствует 15 мая — 13 июня 937 г. н.э.

24. В тексте: аташ (آتش) — перс., букв. «огонь», «пламя» [Dehkhoda, vol. 1, 

p. 65–67]; в пер. Л: «пожар»; в пер. Ф: fire — «огонь»; в пер. Р: ўт — «огонь». 

В Средней Азии в X в., так же как и в доисламское время, широко использова

ли дерево в качестве строительного материала для возведения общественных 

городских зданий. Так, деревянными были колонны соборных мечетей и мин-

бары [alMoqaddasī, p. 314, 316]. Резное дерево широко использовалось также 

для изготовления окон, дверей и ворот, для отделки стен и потолков внутрен

них помещений во дворцах, замках и домах богатых горожан.

25. В тексте: харисе (هريسه) — особое, очень вкусное ритуальное блюдо, ко

торое называется также халим. В пер. Л: «халим»; в пер. Ф: porridge — «овся

ная каша»; в пер. Р: ҳалим — «халим». халим или хариса (халиса) еще в начале 

XX в. был в употреблении в Средней Азии. Его часто готовили дервиши в дни 

религиозных собраний суфийских орденов Туркистана. *Приготавливается и в 

наши дни в Бухаре по особым случаям (мульджар, поминки возле суфийских 
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зданий и т.д.). В настоящее время его готовят в дни праздника науруз. Ранней 

весной взращенная немолотая пшеница долго варится в большом закрытом 

котле с бараниной и получается нечто вроде пшеничной каши с мясом, или 

тушеного мяса. Готовится в огромном котле, основные компоненты: большое 

количество мяса и пшеница. Какоето время варится на открытом огне, затем 

закапывается в землю до первого намаза. После намаза начинается раздача 

блюда. Обычно, помимо основных участников, за хаpисой приходят жители 

квартала и вообще, им может полакомиться любой человек, находящийся по

близости от места приготовления. [Е. Н.].

26. В тексте: Дарвазаи Самарканд (دروازه سمرقند) — «ворота Самарканда». 

В ‘арабских источниках упоминаются внутренние (баб) и внешние (дарб) во

рота Самарканда [alIstakhrī, p. 307, 309; IH, p. 484, 485; alMoqaddasī, p. 280]. 

Эти ворота выходили на север в сторону Самарканда [Cухарева, 1958, c. 36].

27. В тексте: таваре (تواره) — перс., «соломенная хижина», «шалаш»; шатер, 

где находился сторож сада и т. п. [Dehkhoda, vol. 5, p. 7084].

28. КуйиБакар (كوي بكار) — перс., «улица Бакар» [Dehkhoda, vol. 4, p. 4914]. 

В пер. Л: «улица девственницы»; в пер. Ф: the Bakаr quarter — «квартал Бакар»; 

в пер. Р: Қизлар кўчаси — «улица девушек». Бакар — это мужское имя собствен

ное. В источниках упоминается некий Ахмад ибн Са‘ид ибн Наср ибн Бакар аз

Захид алБухари [Frye, 1954, p. 156, n. 332].

29. В тексте: тимча-ха (تيمچها) — перс., «торговые ряды» [Dehkhoda, vol. 5, 

p. 7237, 7241].

30. В тексте: Фарджак (فارجك) — [Dehkhoda, vol. 11, p. 16925]; в пер. Л: «Парчак»; 

в пер. Ф: Фарджак. В ‘арабских источниках упоминаются ворота (баб) Фариджак 

которые локализу ,[alIstakhrī, p. 307; IH, p. 484; асСам‘ани, т. 9, c. 214] (فارجك)

ются к западу от Ригистана [СГСА, c. 248, 249].

31. В тексте: Тим-и кафшгаран (کفشگران	تيم) — перс., «торговый центр обувщи

ков» [Dehkhoda, vol. 12, p. 18424].

32. В тексте: базар-и саррафан (بازار صرافان) — перс. ‘араб., «рынок менял», 

«торговый ряд менял» [Dehkhoda, vol. 10, p. 14908–14909].

33. В тексте: баззазан (بزازان) — перс. форма мн.ч. от ‘араб. баззаз (بزاز) — «тор

говец тканями» [Dehkhoda, vol. 3, p. 4695–4606].

34. Масджиди Мах (مسجد ماخ) — «мечеть Мах». Подробнее о мечети Мах 

в Бухаре см. прим. X, 9.

35. В тексте: мулк-и у (او	ملك) — «его царствование», «его правление» [Dehkhoda, 

vol. 14, p. 21478–21484]. В пер. Л: «царствовал»; в пер. Ф: ruled — «правил»; 

в пер. Р: подшоҳлик қилди — «был падишахом».

36. На самом деле он правил 29 лет и несколько месяцев.

37. В тексте: падишах (پادشاه) — перс., «царь», «падишах» [Dehkhoda, vol. 4, 

p. 5331–5332]. В пер. Л: «царь»; в пер. Ф: ruler — «правитель»; в пер. Р: подшоҳ — 

«падишах».
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38. По данным асСам‘ани, Наср ибн Ахмад правил 30 лет, 1 месяц и 4 дня, 

и умер в ночь на четверг за 3 дня до конца месяца раджаб 331 г., что соответ

ствует 6 апреля 943 г. [асСам‘ани, т. 7, c. 14]. По Ибн алАсиру, он правил 30 лет 

и 33 дня, и умер в раджабе 331 г.х. [ИА, т. 8, c. 29]. Дата, указанная асСам‘ани, 

считается более верной [Бартольд, 1963, c. 304].

39. В тексте: мулк (ملك) — ‘араб., (имя сущ.) «царство», «владение»; здесь 

в смысле «престол» [Dehkhoda, vol. 14, p. 21478–21484].

XXXVIII

ВОСПОМИНАНИЕ [О] ПРАВЛЕНИИ AМИРА ХАМИДА АБу МУХАММАДА 

НуХА ИБН НАСРА ИБН АХМАДА ИБН ИСМА‘ИЛА АССАМАНИ

1. В тексте Б добавлено: «после смерти Насра, его отца».

Абу Мухаммад Нух I ибн Наср ибн Ахмад ибн Исма‘ил ибн Ахмад ибн Асад 

ибн Саман асСамани, известный как алАмир алХамид (Преславный амир) — 

6правитель из династии Саманидов, правил в 331–343/943–954 гг. в Бухаре 

[Bosworth, 1995, p. 112].

2. Начало месяца ша‘бан 331 г.х. соответствует 4 апреля 943 г. н.э. [Dehkhoda, 

vol. 9, p. 14293–14294]. Эту же дату указывает Гардизи [Гардизи, c. 70]. Ибн ал

Асир называет только месяц ша‘бан (4 апреля — 8 мая 943 г.) [ИА, т. 8, c. 156].

3. Абу Зарр Мухаммад ибн Йусуф алБухари, который был последователем 

имама ашШафи‘и упоминается выше среди лиц, бывших кадиями Бухары (см. 

прим. V, 20). Он отождествляется с АбулФадлом Мухаммадом ибн Мухаммадом 

асСулами алХаким ашШахидом алМарвази (убит в 335/946 г.), который 

был вазиром Нуха ибн Насра асСамани [Frye, 1954, p. 104, n. 12; p. 156, n. 334].

4. Выше автором сочинения «Мухтасари Кафи» называется АбулФадл 

Мухаммад ибн Мухаммад асСулами алХаким ашШахид алМарвази (см. 

прим. V, 20, 21)

5. Абу ‘Али Исфахани — нисба этого амира была не Исфахани (اصفهاني), а Чагани 

Его полное имя Абу ‘Али Ахмад ибн Мухаммад ибн ал .(صغاني) или Сагани (چغانی)

Музаффар ибн Мухтадж Чагани (344/955–56 г.). Он был правителем из династии 

Мухтаджидов Чаганийана, главнокомандующим (сипах-салар) войсками Нуха 

ибн Насра. В 327/938–39 г. в правление Насра ибн Ахмада он был назначен пра

вителем Хурасана вместо своего отца Абу Бакра Чагани. В 334/945–46 г. он вос

стал против Нуха ибн Насра, захватил Марв и, переправившись через Амударью, 

пошел на Бухару. Он занял Бухару и присягнул Ибрахиму — дяде Нуха. Затем 

он стал искать примирения с Нухом, вернулся к себе в Чаганийан и отправил 

к нему заложником своего малолетнего сына. В 340/951–52 г. он вновь был на

значен главнокомандующим войсками Хурасана. В 342/953–54 г. Нух сместил 
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его с должности, но Абу ‘Али не подчинился ему и поднял мятеж. В 343/954–

55 г. Абу ‘Али получил от халифа грамоту на правление Хурасаном. В этом году 

Нух ибн Наср умер и его место занял его сын ‘Абд алМалик ибн Нух. Он по

слал в Хурасан военачальника Бакра ибн Малика, который изгнал оттуда Абу 

‘Али. В 344/955–56 г. Абу ‘Али умер в Рейе от эпидемии, был перевезен и похо

ронен в Чаганийане [Байхаки, c. 352; Гардизи, 71–75; ИА, т. 8, c. 78, 137–203]. 

Подробнее о нем см.: Бартольд, 1963, c. 55, 67, 287, 306–310.

6. Ибрахим ибн Симджур (в тексте Б: «Абу Ибрахим» sic). Династия 

Симджуридов играла важную роль в политической жизни Ма вара’ аннахра 

в эпоху Саманидов [Mīrkhwаnd, p. 261]. По данным асСам‘ани, родоначальник 

династии Абу ‘Имран Симджур, бывший первоначально гуламом Саманидов, 

был известным амиром и очень мудрым человеком. Возможно, он был изве

стен также под именем Сима алКабир — «Сима Старший», и был главноко

мандующим армией Исма‘ила ибн Ахмада асСамани (см. прим. XIV, 8). Его 

потомки все также были амирами и учеными. Его сын АбулХасан Ибрахим 

ибн Абу ‘Имран Симджур адДавати был адибом и передатчиком хадисов. 

Он был известен своей справедливостью и построенными при нем здания

ми во всех городах Хурасана, от Рейа до страны тюрков. Он несколько раз за

нимал должность амира Бухары и оставил здесь много памятников. Он был 

также правителем Марва, Нишапура, Харата и Кухистана. О нем говорили: 

«Этот юноша сочетал в царском достоинстве политику веры». Он умер в меся

це шаввал 336/апреле 948 г. [асСам‘ани, т. 7, c. 227]. Согласно Ибн алАсиру, 

в 328–329/939–940 гг. он был под началом Абу ‘Али Чагани, который назна

чил его правителем Джурджана [ИА, т. 8, c. 138–139, 142]. В 333/944–45 г. Нух 

ибн Наср назначил его вместо Абу ‘Али Чагани наместником Нишапура [ИА, 

т. 8, c. 174]. Когда в 335/945–46 г. Абу ‘Али Чагани поднял мятеж в Нишапуре 

против Нуха ибн Насра, Ибрахим ибн Симджур примкнул к нему и они 

вместе захватили Марв. Затем они прибыли в Бухару и принесли присягу 

Ибрахиму, который был дядей Нуха. Однако их мятеж не удался и Абу ‘Али 

вернулся в Чаганийан, а Ибрахим ибн Симджур вскоре после этого умер 

[ИА, т. 8, c. 180]. По данным Гардизи, когда Абу ‘Али Чагани поднял мятеж 

в Нишапуре, Ибрахим ибн Симджур ушел от него в Марв, где находился амир 

Нух [Гардизи, c. 71]. Подробнее о династии Симджуридов см.: Bosworth, 1998, 

p. 635; Dehkhoda, vol. 9, p. 13898–13899. См. также прим. XIV, 8.

7. В тексте: мулк (ملك) — ‘араб., (имя действия) «владение», «правление», 

«управление», «царствование», «власть». В пер. Л: «я утвердил за ним цар

ство»; в пер. Ф: I ruled well over it — «я хорошо правил ей»; в пер. Р: мен унинг 

подшоҳлигини барқарор қилдим — «я утвердил его царство». В тексте Б добав

лено: «и я отдал ему Нишапур без боя».

8. Абу Исхак Ибрахим ибн Ахмад ибн Исма‘ил ибн Ахмад ибн Асад ибн Саман 

acСамани — дядя Нуха ибн Насра. В 331/913–14 г. он был среди тех, кто под
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нял восстание против его брата Насра ибн Ахмада. В 317/020–30 г. вместе с бра

тьями Йахйей и Мансуром вновь поднял восстание против своего брата Насра. 

Затем он ушел в Мосул, где служил при дворе Буидского амира Наср адДаула. 

В 334/945–46 г. Абу ‘Али Чагани призвал его в Нишапур, где они вместе под

няли восстание против Нуха ибн Насра. В месяце джумада-л-ахира 335/янва

ре 847 г. они заняли Бухару, а Нух бежал в Самарканд. Жители Бухары присяг

нули Ибрахиму и в соборной мечети начали читать хутбу на его имя. Но вско

ре он сам отрекся от престола в пользу своего брата Насра и выступил против 

Абу ‘Али. Согласно другой версии, Абу ‘Али и Ибрахим заняли Бухару, но за

тем Абу ‘Али покинул Ибрахима и ушел от него. Нух вернулся в Бухару, захва

тил в плен Ибрахима и выколол ему глаза [Гардизи, c. 71, 72; ИА, т. 8, c. 30, 78, 

79, 181–183; Mīrkhwаnd, p. 146].

9. Месяц джумада-л-ахира 335 г.х. соответствует 28 декабря 946 г. — 25 ян

варя 947 г. н.э. [Dehkhoda, vol. 5, p. 7842].

10. Джаганийан или Чаганийан (چغانيان) — средневековая область, располо

женная к северовостоку от Тирмиза в долине Сурхандарьи [Spuler, 1965, p. 1–2; 

Dehkhoda, vol. 6, p. 8182]. На севере ее территория была ограничена горами 

Байсунтау, а на юге Амударьей. На западе она граничила с областью Тирмиза, 

а на востоке — с областью Хутталан. В ‘арабских источниках ее название упоми

нается в форме Саганийан (صغانيان) [alIstakhrī, p. 298; IH, p. 455, 518; alMoqaddasī, 

p. 283; Jacut, vol. 3, p. 393]. Встречается также форма Саканийан (صكانيان) [ИФ, 

1979, c. 100]. Cтолица области, носившая это же название, находилась на рас

стоянии 4 переходов [alJakūbī, p. 292] или 24 фарсахов от Тирмиза [IK, p. 33]. 

Остатками средневековой столицы Саганийана является городище Будрач, 

расположенное на расстоянии 6 км к юговостоку от Денау, у места впадения 

Кызылсу в Сурхандарью [Пугаченкова, 1963, c. 59–60].

Накануне ‘арабского завоевания в Чаганийане правила династия тюркско

го происхождения, которая носила титул чаган-худат [Ртвеладзе, 1987, c. 218–

224], а также тюркский титул шад [atTabarī, II, p. 1224; Gibb, 1923, p. 9]. В VII в. 

Сюань Цзан отмечает, что владетелем области Чигойенна (Чагнийан) был 

царь из тюркского рода хи-су, которому принадлежало и соседнее владение Су

ман (Шуман) [Julien, 1857, vol. 1, p. 20], а в китайской хронике того же времени 

Суман называется столицей царства Хису (Кису). Правитель соседней обла

сти Хорумо (Ахарун) также относился к роду хи-су [Watters, 1904, vol. 2, p. 267–

274]. Все эти владения подчинялись тюркскому йабгу, верховному правителю 

Тухаристана, которому в общей сложности подчинялись 27 мелких владений 

[Chavannes, 1903, p. 157, 199, 274, 276, 287; Watters, 1904, vol. 1, p. 102]. В IX–X вв. 

в Чаганийане правила династия Мухтаджидов [Ртвеладзе, 1983, c. 177–181], ко

торые, возможно, были тюркского происхождения. Один из последних пред

ставителей этой династии по имени Музаффар имел титул кийа (كيا), происхо

ждение которого производится от ср. перс. слова kija, что означает «господин, 
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владыка» [Ртвеладзе, 1988, c. 52]. Однако в X — начале XI вв. титул qja/qija 

(кыйа) носили также бешбалыкские уйгуры [Тугушева, 1972, c. 245, 255]. Этот 

титул можно производить от тюркского слова qija/qaja — «скала» [ДТС, c. 406], 

которое в качестве имени (Кайа) используется до сих пор среди турков Малой 

Азии. Мухтаджиды Чаганийана имели множество табунов, в которых насчи

тывалось 18 тысяч кобылиц, каждая с жеребенком. Поэт Фаррухи (ум. в 1037–

38 г.) за первое удачное выступление при дворе правителя Чаганийана полу

чил в виде награды коня в царском убранстве, две палатки, три мула, пять не

вольников, одежды и ковры [Низами, c. 34–45]. Из этих данных следует, что 

в X–XI вв. Чаганийан был типичной скотоводческой областью, а Мухтаджиды 

также были выходцами из среды скотоводов. В X в. в горной области между 

Саганийаном и Хутталаном жили тюркские племена кумиджи и канджина 

[H‘А. p. 120; alMoqaddasī, p. 283].

11. Мансур Каратакин — это представитель династии правителей 

Испиджаба Мансур ибн Каратакин (ум. в 340/951–52 г.). Его отец Каратакин 

был амиром Балха. После его смерти в 317/929–30 г. Мансур, вероятно, сна

чала был амиром Балха вместо своего отца. В 331–340/943–352 гг. он был 

одним из главных сторонников и приближенных амира Нуха ибн Насра. 

Он был назначен главнокомандующим войсками (сипах-салар) Хурасана 

и вел борьбу против Буидов [Dehkhoda, vol. 14, p. 21654]. Подробнее о нем 

см. прим. XXXV, 139.

12. В тексте Б добавлено: «который был там правителем».

‘Али ибн Мухаммад Казвини — согласно Ибн алАсиру, его имя было Абу 

Ахмад Мухаммад ибн ‘Али алКазвини. Он был сторонником Абу ‘Али Чагани, 

который перед своим походом на Бухару оставил его наместником в Марве 

[ИА, т. 8, c. 181]. Гардизи называет его Ахмадом ибн Мухаммадом ибн ‘Али ал

Казвини [Гардизи, c. 72].

13. В тексте: мулк (ملك) — ‘араб., (имя действия) «владение», «правление», 

«управление» [Dehkhoda, vol. 14, p. 21478–21484]. В пер. Л: «царствование»; 

в пер. Ф: reign — «царствование» (ниже это же слово: rule — «правление»); 

в пер. Р: подшоҳлик — «царствование».

14. В тексте: мулк (ملك) — ‘араб., (имя существ.) «владение», «имущество», 

«собственность», «царство» [Dehkhoda, vol. 14, p. 21478–21484]. В пер. Л: «цар

ство»; в пер. Ф: throne — «трон»; в пер. Р: подшоҳлик — «царство».

15. 341 г.х. соответствует 21 мая 952–17 мая 953 г. н.э.

16. Месяц раби‘ aл-ахар 343 г.х. соответствует 4 августа — 7 сентября 954 г. н.э. 

[Dehkhoda, vol. 8, p. 11910]. По данным асСам‘ани, Нух ибн Наср умер в поне

дельник за 5 дней до конца месяца раби‘ ал-ахар 343 г.х., что соответствует 

28 августа 954 г. [асСам‘ани, т. 7, c. 14]. Ибн алАсир указывает только месяц 

и год — раби‘ ал-ахар 343 г.х. [ИА, т. 8, c. 201]. Дата, указанная асСам‘ани, счи

тается более верной [Бартольд, 1963, c. 309].
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17. В тексте: мулк (ملك) — ‘араб., (имя действия) «владение», «правление», 

«управление». В пер. Л: «царствование»; в пер. Ф: rule — «правление»; в пер. Р: 

подшоҳлик — «царствование».

18. В тексте дар ‘ахд (در عهد) — перс. ‘араб., «во время», т.е. во время правле

ния [Dehkhoda, vol. 11, p. 16450–16452]. В пер. Л: «в царствование»; в пер. Ф: in 

the reign — «в царствование».

19. 332 г.х. соответствует 4 сентября 943 г. — 23 августа 944 г. н.э.

20. В тексте дар ‘ахд (در عهد) — перс. ‘араб., «во время», т.е. во время правле

ния. В пер. Л: «в царствование»; в пер. Ф: in the reign — «в царствование».

21. В тексте В: хамчунин анче (آنچه	همچنين) — букв. «так же то, что [было]», 

т.е. последующие события. В тексте А и других списках этот фрагмент отсут

ствует.

22. В тексте: ма-ра дуруст шуде аст (مارا دروست شده است) — «стало нам досто

верно [известно]». В пер. Л: «стали нам достоверно известны»; в пер. Ф: has been 

added by me — «были добавлены мной»; в пер. Р: бизга маълум бўлгани — «то, 

что нам было известно».

23. Некоторые данные позволяют предполагать, что «История Бухары» 

Наршахи была продолжена на ‘арабском языке его сыном Абу Бакром Мансуром 

ибн Мухаммадом, а затем его внуком, Абу Рафи‘ ал‘Ала’ ибн Мансуром (ум. по

сле 415/1024 г.) [аlNasafī, c. 626–627 (№1102); асСам‘ани, т. 2, c. 153], который 

мог довести ее до конца, т.е. до времени правления aмира Мансура ибн Нуха 

(387–389/997–999 гг.). 

В 522/1128 г., при Караханидах, труд был переведен на фарси, а в последую

щем подвергался дальнейшим редакциям вплоть до монгольского нашествия. 

Подробнее об этом см.: Камалиддинов, 1997, c. 112–113, а также во Введении 

к настоящей книге.

XXXIX

ВОСПОМИНАНИЕ [О] ПРАВЛЕНИИ AМИРА РАШИДА АБу

ЛФАВАРИСА ‘АБД АЛМАЛИКА ИБН НуХА ИБН НАСРА 

ИБН АХМАДА ИБН ИСМА‘ИЛА АССАМАНИ, — ДА БУДЕТ 

ВСЕВыШНИЙ Аллах МИЛОСТИВ К НИМ ВСЕМ

1. *…1 Этот фрагмент есть в тексте В, а в тексте А его нет.

2. АбулФаварис ‘Абд алМалик ибн Нух ибн Наср ибн Ахмад ибн Исма‘ил 

ибн Ахмад ибн Асад ибн Саман асСамани, известный как алАмир арРашид 

(Верногрядущий амир) — 7правитель из династии Саманидов, правил в 343–

350/954–961 гг. в Бухаре. Он имел также почетное прозвание алАмир ал

Му’аййад — «Поддерживаемый амир» и алАмир алМуваффак (Успешный 
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амир), которые он имел при жизни [Бируни, 1957, c. 150]. Подробнее о нем см.: 

Dehkhoda, vol. 10, p. 15729–15730.

3. В тексте: мулк (ملك) — ‘араб., (имя действия) «владение», «правление», 

«управление»; здесь это слово употреблено в смысле «престол».

4. В тексте Б одно имя «Мухаммад» опущено.

Аш‘ас ибн Мухаммад Йашкари — военачальник амира Абу Салиха Мансура ибн 

Нуха, который отправил его в г. Нису (Наса), чтобы он оттуда пошел на Гурган 

[Гардизи, c. 79]. По другим данным, он имел прозвание Бабдух (ببدوح) и воевал 

против Алптакина в Хулме, недалеко от Балха, но потерпел поражение и воз

вратился в Бухару [Гардизи, c. 77–78; Frye, 1954, p. 157, n. 341]. Предполагается, 

что это сражение имело место в 349/961 г., т.е. в последний год правления ‘Абд 

алМалика ибн Нуха [СH, c. 329, прим. 211]

5. В тексте: Хари (هري) — персидское название средневекового горо

да Харат в Южном Тухаристане [Frye, 1971, p. 177–178]. При Сасанидах 

Харе(в) был одним из главных городов провинции (kūst) Хурасан на северо

востоке Ирана [Markwart, 1931, p. 8–12]. В настоящее время это г. Герат 

в Афганистане. Выше название этого города приводится в форме Харат 

(см. прим. XXXII, 3) (هراة)

6. Исфахан (اصفهان) — средневековый город в Иране, сохранивший свое на

звание до наших дней [Lambton, SourdelThomine, 1978, p. 97–107; Dehkhoda, 

vol. 2, p. 2754–2788].

7. В тексте Г добавлено: «и лошадь наступила на его голову». По данным 

Ибн алАсира, он умер от падения на землю, когда под ним упала лошадь 

[ИА, т. 8, c. 211]. По другим данным, он играл в игру чауган и упал с лоша

ди [Mīrkhwаnd, p. 152]. Согласно Гардизи, амир ‘Абд алМалик играл в чау-

ган на ристалище. Он выпил вина и ездил верхом по очереди на подаренных 

ему лошадях. Один конь выскочил изпод него, сбросил его и размозжил го

лову и шею. Его подняли мертвым [Гардизи, c. 77]. Подробнее об этом см.: 

Бартольд, 1963, c. 249, 250.

8. 8 дней спустя от начала месяца шаввал 350 г.х. соответствует 20 ноября 

961 г. н.э. Cогласно Ибн алАсиру, он умер в четверг в 11день месяца шаввал 

350 г.х., что соответствует 23 ноября 961 г. [ИА, т. 8, c. 211]. По данным асСам‘ани, 

он умер в среду, когда прошло 4 дня месяца шаввал 350 г.х., что соответствует 

17 ноября 961 г. н.э. Точная дата его смерти остается неизвестной.

9. В тексте: мулк (ملك) — ‘араб., (имя действия) «владение», «правление», 

«управление». В пер. Л: «царствование»; в пер. Ф: ruled — «правил»; в пер. Р: 

подшоҳлик — «царствование».

10. В тексте Г добавлено: «из его семьи».

11. В тексте: мулк (ملك) — ‘араб., (имя существ.) «владение», «собственность», 

«имущество», «царство». В пер. Л: «власть»; в пер. Ф: kingdom — «царство»; 

в пер. Р: подшоҳлик — «царство».
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XL

ВОСПОМИНАНИЕ [О] ПРАВЛЕНИИ МАЛИКА МУзАФФАРА 

АБу САЛИХА МАНСуРА [ИБН НуХA] ИБН НАСРА 

ИБН АХМАДА ИБН ИСМА‘ИЛА АССАМАНИ

1. Во всех cписках это звено (Нух) в родословной Мансура опущено. Мансур 

был сыном Нуха ибн Насра (т.е. братом ‘Абд алМалика ибн Нуха) и внуком 

Насра ибн Ахмада.

2. Амир Садид (امير سديد) — ‘араб. алАмир асСадид (الامير السديد) — Благоразумный 

амир. Абу Салих Мансур ибн Нух ибн Наср ибн Ахмад ибн Исма‘ил ибн Ахмад ибн 

Саман асСамани, известный также как алМалик алМузаффар (Побеждающий 

амир) — 8правитель из династии Саманидов, правил в 350–365/961–976 гг. 

в Бухаре [Barthold, 1991, p. 418; Dehkhoda, vol. 3, p. 2400].

3. *…3 Этот фрагмент имеется в пер. Ф; в тексте В: фаут-и у (فوت او) — 

«его смерть»; в пер. Л: «смерть его последовала»; в пер. Р этот фрагмент 

опущен.

4. Месяц шаввал 350 г.х. соответствует 13 ноября — 11 декабря 961 г. н.э. 19

день этого месяца соответствует 1 декабря 961 г. н.э. [Wensinck, 1998, p. 393; 

Dehkhoda, vol. 10, p. 14538].

5. Албтaкин (الب تكين) или Алптакин — старший хаджиб и командую

щий войсками (сипах-салар) Саманидов ‘Абд алМалика, Мансура и Нуха. 

В 351/962 г. он по приказу амира вступил в сражение с командующим во

йсками Хурасана Мухаммадом ибн ‘Абд арРаззаком [Гардизи, c. 76, 77, 78, 

84; Байхаки, c. 163, 280, 281, 915; ИА, т. 8, c. 214]. Алптакину в Хурасане 

и Ма вара’ аннахре принадлежало около 500 селений. Кроме того, в каж

дом городе он имел дворец, фруктовый сад, каравансарай, баню и другую 

недвижимость, приносящую доходы [СН, c. 117]. Первая часть имени Алп

такин образована от тюркского слова alp –«герой», «богатырь»; «отважный», 

«храбрый» [ДТС, c. 36], а вторая от слова takīn/tigīn — «принц», что являл

ся титулом, присоединявшимся к именам младших членов ханской семьи 

[ДТС, c. 547]. Подробнее о нем см.: Barthold, Сahen, 1960, p. 421; Бартольд, 

1971, c. 483; Dehkhoda, vol. 1, p. 189.

6. В тексте В: касд-и хадрат кард (حضرت كرد	قصد) — букв. «намеревался [на

пасть на] его величество» [Dehkhoda, vol. 11, p. 17606–17607; vol. 6, p. 9122–9124]. 

В тексте Б: «отправиться в Бухару и схватить». В тексте А: хадрат-и амир (حضرت	
 его величество амира». В пер. Л: «вздумал идти на столицу»; в пер. Ф и Р» — (امير

этот фрагмент остался не переведенным.

7. Сведения Наршахи об этих событиях в целом подтверждаются данными 

других источников. Но остается неясной причина, по которой Алптакин под

нял мятеж против Саманидов.
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8. В тексте В и Е: кас ферестад (كس فرستاد) — «отправил человека» [Dehkhoda, 

vol. 12, p. 18327–18330; vol. 11, p. 17073]. В пер. Л: «послал на него человека». 

В пер. Ф: sent an army — «послал войско»; в пер. Р: одам юборди — «послал че

ловека».

9. В тексте Б: «сын Амира Рашида, который был амиром Бухары».

10. Абу Мансур Мухаммад ибн ‘Абд арРаззак — правитель Туса, в 349–

351/960–962 г. — командующий войсками (сипах-салар) Саманидов в Хурасане. 

Согласно Гардизи, Мансур ибн Нух, придя к власти, приказал ему напасть 

на Алптакина. Но вскоре он вступил в противоречие с амиром Мансуром. 

Он позволил своим воинам совершать грабежи, а сам вошел в сношение 

с Буидами, за что в 351/962 г. он был отравлен ядом [Гардизи, c. 76, 77, 78]. 

По данным Ибн алАсира, Мухаммад ибн ‘Абд арРаззак в 336/947–48 г. на

ходился в Тусе, который был в его руках и, подняв восстание против ами-

ра Нуха ибн Насра, захватил Нишапур. Против него выступил Мансур ибн 

Каратакин, после чего Мухаммад ибн ‘Абд арРаззак ушел в Рей к Рукн 

адДаула ибн Бувайху [ИА, т. 8, с., 181, 185, 189, 199]. С именем Мухаммада 

ибн ‘Абд арРаззака связывается составление сборника отрывков иранско

го эпоса, который назывался «Шахнамаи Абу Мансури». На основе этого 

сборника поэт Дакики начал, а Фирдaуси продолжил и завершил написание 

поэмы «Шахнамa» [Бартольд, 1963, c. 310–311; Бартольд, 1971, c. 403–404]. 

В «Истории Байхака» упоминается некий Абу ‘Абд Аллах Мухаммад ибн ‘Абд 

арРаззак из Сабзавара, написавший труд в честь АбулХасана асСимджури. 

Был он тем же лицом или другим, предстоит еще выяснить [Frye, 1954, p. 157, 

n. 346].

11. Если Алптакин, выехавший из Нишапура, не смог переправиться на пра

вый берег Амударьи, то для того, чтобы попасть в Балх, ему не надо было пере

правляться через реку. Здесь, очевидно, пропуск в тексте, где, возможно, гово

рится, что Алптакин всетаки переправился на правый берег Амударьи, что

бы затем вернуться на левый берег.

12. Амуй (آموي) — древнее название Амударьи. Название Амуй (آموي) или 

Амул (آمل) в средние века носил также город, расположенный на ее левом бе

регу, на пути из Марва в Бухару. Подробнее о нем см. прим. XXX, 12.

13. Балх (بلخ) — средневековый город в Южном Тухаристане (афганский 

Туркистан). Подробнее о нем см. прим. XXXI, 13.

14. Алптакин не потерпел поражение в Балхе, а наоборот нанес поражение 

войску Саманидов, которыми командовал Аш‘ас ибн Мухаммад. По данным 

Гардизи, когда Алптакин выступил из Нишапура в месяце зу-л-ка‘да 350/де

кабре 961 г., он направился к Балху и около Хулма вступил в сражение с во

йсками Саманидов. Алптакин нанес им поражение, и они отступили в Балх, 

сам он ушел в Газну [Гардизи, c. 77–78]. Затем против него выступил другой 

саманидский военачальник АбулХасан ибн Симджур, но и он потерпел пора
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жение от Алптакина в Балхе. Еще раз саманидские войска потерпели пораже

ние в 351/962–93 в Газне [MQ, p. 384]. Алптакин обратил их в бегство и взял 

в плен видных военачальников Саманидов, среди которых был дядя амира 

Мансура по материнской линии [ИА, т. 8, c. 214]. Предполагается, что первое 

из этих сражений имело место еще в 349/961 г., т.е. в последний год правления 

‘Абд алМалика ибн Нуха [СH, c. 329, прим. 211]. Сообщение Наршахи о после

дующем примирении Алптакина с амиром Мансуром ибн Нухом подтверж

дается данными других источников.

15. Газна (غزنه) — средневековый город на юге Тухаристана, около гор 

Хиндукуша, на территории нынешнего Афганистана [Bosworth, 1965, p. 1048–

1050; Dehkhoda, vol. 11, p. 16712].

16. В тексте: мамлакат (مملكت) — ‘араб. мамлака (مملكة) — «империя», «го

сударство», «царство», «страна» [Dehkhoda, vol. 14, p. 21538–21539]. В пер. Л: 

«государство»; в пер. Ф: the kingdom — «царство»; в пер. Р: мамлакат — 

«страна».

17. По данным Ибн Мискавайха, в 355/966 г. из Хурасана против Буидов были 

направлены отряды газиев [Frye, 1954, p. 158, n. 348]. В 261/971–72 г. был за

ключен мир между амиром Мансуром ибн Нухом и Рукн адДаула и его сыном 

‘Адуд адДаула с условием, что Буиды будут ежегодно выплачивать Саманидам 

150 тысяч динаров, и амир Мансур женится на дочери ‘Адуд адДаула. При под

писании договора были свидетелями знатные люди Хурасана, Фарса и ‘Ирака. 

Организатором заключения и утверждения этого мира со стороны Саманидов 

был Мухаммад ибн Ибрахим ибн Симджур, командующий войсками Хурасана 

[ИА, т. 8, c. 247].

18. В тексте Г: «динаров». Так же у Ибн алАсира [ИА, т. 8, c. 247]. Дирхамы 

нишабури, которые чеканились на монетном дворе Нишапура, вероятно, со

держали больший процент серебра, чем другие, поэтому они могли прирав

ниваться к динарам.

19. 16день месяца мухаррам 365 г.х. соответствует 25 сентября 975 г. н.э. 

По данным асСам‘ани, он умер в месяце шаввал 365 г.х., что соответствует 

2–30 июня 976 г. н.э. [асСам‘ани, т. 7, c. 14]. По другим данным, он умер в 11

день месяца шаввал 365/12 июня 976 г. [Гардизи, c. 80], или в середине меся

ца шаввал 365/16 июня 976 г. [ИА, т. 8, c. 267].

20. В тексте: мулк (ملك) — ‘араб., (имя действия) «владение», «правление», 

«управление». В пер. Л: «царствование»; в пер. Ф: reign — «царствование»; 

в пер. Р: подшоҳлик — «царствование».

21. По Ибн алАсиру, Мансур ибн Нух правил 15 лет [ИА, т. 8, c. 267]. В это 

время наблюдаются некоторые изменения в политической и духовной жиз

ни Ма вара’ аннахра. В 359/969–70 г. в Фаргане был чеканен медный фалс 

от имени алМансура ибн Нуха и его сына Ахмада ибн алМансура саманид

ским наместником Килич алХаджибом Ахмадом ибн ‘Али [КИ, т. 2, c. 102]. 
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На лицевой стороне фалса изображение классической буддийской манда-

лы (8лепестковая розетка, вписанная в круг, затем в квадрат и еще один 

круг), являющейся символом Солнца и Космоса, принятым в северных шко

лах буддизма, таких как Махаяна, Ваджраяна и Тантризм, широко распро

страненных в средние века в Китае, Тибете, Центральной Азии и Восточном 

Туркистане [Топоров, 1991, c. 101; Mandala, p. 767]. Классическая мандала 

(санскрит. mandala) с 8лепестковой розеткой в середине являлась также 

символом Будды, и ее возникновение приходится на VIII–IX вв., т.е. пери

од формирования буддийской школы Тантризма [Арапов, 2002, c. 12–16]. 

На лицевой стороне медного фалса, чеканенного в 367/977–78 г. в Фаргане 

от имени Нуха ибн Мансура, изображена мандала, в которой 8лепестковая 

розетка заменена 6конечной звездой (гексаграммой) [www.zeno.ru: #42536]. 

Известны еще несколько типов медных фалсов, чеканенных в 359/969–70 г. 

в Фаргане от имени алМансура ибн Нуха, на лицевой стороне которых изо

бражена мандала — круг, встроенный в квадрат, но 8лепестковая розет

ка в середине заменена ‘арабской надписью [www.zeno.ru: #25061, #42257, 

#43703, #44088].

На лицевой стороне медных фалсов, чеканенных в 349/960–61 г. в Фаргане 

от имени Мансура ибн Нуха, помещены две круговые легенды, обрамлен

ные пунктирными или сплошными кругами, а внутри них в поле малень

кий кружочек, встроенный в квадрат, окруженный с 4х сторон такими же 

маленькими кружочками [www.zeno.ru: #36115]. Известны также медные 

фалсы, чеканенные в 349/960–61 г. в г. Куба от имени Саманидов, на обо

ротной стороне которых также помещены две круговые легенды, в середи

не в поле изображение 7 или 8лепестковой розетки [www.zeno.ru: #12532]. 

На другом типе его фалсов, чеканенных в 353/964 г. в Бухаре, изображе

ние в поле заменено ‘арабской надписью или маленьким кружочком [www.

zeno.ru: #29025, 40652]. Изображение встроенных друг в друга кругов, со

ставленных из различных элементов, также является одной из разновид

ностей мандалы.

Появление этих буддийскоманихейских символов на монетах Саманидов 

могло быть связано с противостоянием и ответной реакцией Саманидов на дей

ствия Буидов, которые, захватив в 334/945 г. фактическую власть в Багдаде, объ

явили себя наследниками сасанидских царей и стали почитать и возрождать 

некоторые доисламские и зороастрийские культурные ценности. Саманиды 

были единственным влиятельным суннитским двором, способным оказать 

поддержку ‘Аббасидским халифам, которые обратились к ним за помощью 

против ши‘итских Буидов, захвативших власть в Багдаде и во всей централь

ной части ‘Арабского халифата.

22. Здесь кончается текст Б, В и З; в тексте А приводится еще одна глава, ко

торая включена в пер. Л, Ф и Р; в тексте Ж эта глава приведена не полностью.
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XLI

ВОСПОМИНАНИЕ [О] ПРАВЛЕНИИ AМИРА РАШИДА

АБуЛКАСИМА НуХА ИБН МАНСуРА ИБН НуХА ИБН 

НАСРА ИБН АХМАДА ИБН ИСМА‘ИЛА АССАМАНИ

1. АбулКасим Нух II ибн Мансур I ибн Нух I ибн Наср ибн Ахмад ибн 

Исма‘ил ибн Ахмад ибн Асад ибн Саман асСамани, известный как алАмир 

арРашид (Благоразумный амир) — 9правитель из династии Саманидов, пра

вил в 365–387/976–997 гг. в Бухаре. Он имел также посмертное прозвание ал

Амир арРида (Благосклонный амир) или алАмир арРади (Удовлетворенный 

амир) [Bosworth, 1995, p. 112].

2. В тексте: мулк (ملك) — ‘араб., (имя сущ.) букв. «владение», «имущество», 

«царство» [Dehkhoda, vol. 14, p. 21478–21484]; здесь это слово употреблено 

в смысле «трон». В пер. Л: «царство»; в пер. Ф: the throne — «трон»; в пер. Р: 

тахт — «престол».

3. В правление Нуха II продолжался выпуск медных фалсов с буддийски

ми символами. Так, на медном фалсе, чеканенном в 374/984–85 г. в Фарване 

от имени Нуха ибн Мансура, изображен символ, представляющий собой раз

новидность буддийской манадалы [www.zeno.ru: #40659]. На лицевой сторо

не медных фaлсов, чеканенных в 380/990–91 г. в узканде от имени Нуха ибн 

Мансура, изображен треугольник (триангл), составленный из пунктирных ли

ний, каждую из которых с внешней стороны сопровождают ‘арабские надписи. 

В поле внутри треугольника помещена ‘арабская надпись [www.zeno.ru: #45853, 

#42488, #42489]. Известны также медные фалсы такого же типа, чеканенные 

в 386/996 г. в Фаргане от имени Караханидов, а также мамлукских правителей 

Египта, на которых внутри треугольника встроен круг, в который помещена 

‘арабская надпись [www.zeno.ru]. Этот знак также напоминает мандалу — 6ко

нечная звезда внутри треугольника, встроенного в 6лепестковую розетку, ко

торая, в свою очередь, также встроена в треугольник (триангл). На медном фал-

се, чеканенном в 401/1010–11 г. в Ахсикате от имени Насра ибн ‘Али, треуголь

ник заменен 3х лепестковой розеткой, которая также является одной из раз

новидностей мандалы. Известны медные фалсы, чеканенные в 382/992–93 г. 

в Самарканде от имени его сына Нуха ибн Мансура, на оборотной стороне ко

торых помещены две круговые легенды, в середине в поле помещено изобра

жение 7  или 8лепестковой розетки [www.zeno.ru: #23398, #42386]. На другом 

типе его фалсов, чеканенных в 385/995–96 г. в Испиджабе, внутри круговой 

‘арабской легенды встроены 5 кругов — три из сплошной линии и два из пун

ктирной, а в поле изображен неясный знак [www.zeno.ru: #22969]. Изображение 

встроенных друг в друга кругов, составленных из различных элементов, так

же является одной из разновидностей буддийской мандалы.
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4. Абу ‘Абд Aллах Мухаммад ибн Ахмад алДжайхани (Х в.) — известный ва-

зир Саманидов и ученый, автор географического труда «Китаб алмасалик ва

лмамалик» («Книга путей и стран»), написанного около 320/932 г. Подробнее 

о нем см. прим. XXV, 26 и XXXVII, 4.

5. *…5 В пер. Л: «и тоже сел и просил прощения». В прим.: «Текст неясен, ве

роятно, его следует понимать «подал в отставку».

6. В тексте А: «прошло два или три дня»; в тексте Г: «были два или три ва-

зира». В пер. Л: «после него были дватри других вазира»: в пер. Ф: several 

days passed — «прошло несколько дней»; в пер. Р: икки-уч кун ўтгач — «про

шло дватри дня».

7. Ахмад ибн ‘Абд Аллах ибн ‘Азиз — согласно Гардизи, его имя было ‘Абд 

Аллах ибн Мухаммад ибн ‘Узайр, которого Нух ибн Мансур назначил вазиром 

в 376/986–87 г. [Гардизи, с. 86]. Ибн алАсир называет его ‘Абд Аллахом ибн 

‘Узайром и отмечает, что он был назначен вазиром в 373/983–84 г. Он был про

тивником сипах-салара Хурасана хаджиба Абул‘Аббаса Таша. В 385/995–96 г. 

он еще находился на должности вазира [ИА, т. 9, с. 11, 45]. После смерти Нуха 

в 387/997 г. он уже не был вазиром, но занимал какуюто другую должность 

при дворе Мансура II ибн Нуха [Гардизи, с. 87]. Согласно ал‘Утби, в послед

ние дни правления Саманидов он сдался Сабуктакину, а после его смерти был 

освобожден. Вскоре его захватил в плен караханидский правитель Наср ибн 

‘Али и заключил в тюрьму [Frye, 1954, p. 158, n. 352].

8. В тексте: мулк (ملك) — ‘араб., (имя сущ.) «имущество», «царство», «государ

ство», «владение» [Dehkhoda, vol. 14, p. 21478–21484]. В пер. Л: «государство»; 

в пер. Ф: the kingdom — «царство»; в пер. Р: давлат — «государство».

9. Абул‘Аббас Таш, Хусам адДаула (ум. в 378/988 г.) — хаджиб Саманидов, 

тюркский военачальник, происходил из гуламов Мансура ибн Нуха. В 371/981–

82 г. он был назначен сипах-саларом Хурасана вместо АбулХасана Мухаммада 

ибн Ибрахима асСимджури, и получил титул Сайф адДаула (Меч державы). 

Через год он был назначен владетелем Нишапура. В 376/986–87 г. изза кон

фликта с вазиром ‘Абд Аллахом ибн Мухаммадом ибн ‘Узайром он был отстра

нен от должности сипах-салара. Затем он поднял мятеж, который был пода

влен Фа’иком алХасса и АбулХасаном асСимджури. Потерпев поражение, 

он бежал в Гурган и умер там в 378/988 г. [Гардизи, с. 80, 81, 82, 83]. По дан

ным Ибн алАсира, хаджиб Таш был отстранен от должности в 373/983–84 г., 

после чего бежал в Джурджан и умер там в 377/987–78 г. [ИА, т. 9, с. 4, 5, 10, 11, 

12]. Подробнее о нем см.: Бартольд, 1963, с. 287–288, 313, 314, 331, 589; Dehkhoda, 

vol. 4, p. 6269.

10. В пер. Л добавлено: «и государственные дела пришли в цветущее со

стояние» с прим.: «Эта фраза повторена в рукописи, вероятно, по oшибке». 

В пер. Ф и Р этого фрагмента нет.

11. В тексте Г: «Махмуд».
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12. АбулХасан Мухаммад ибн Ибрахим ибн Симджур асСимджури адДавати, 

Насир адДаула (ум. в 378/988–89 г.) — амир, военачальник Саманидов, сначала 

он был помощником сипах-салара Хурасана Бакра ибн Малика, а в 347/958–59 г. 

стал его преемником, сипах-саларом Хурасана. В 361/971–72 г. он был органи

затором заключения мира между Саманидом Мансуром I ибн Нухом и Буидом 

Рукн адДаула. В правление Нуха II ибн Мансура его вазиром был назначен 

АбулХусайн ал‘Утби, который в 371/981–82 г. отстранил АбулХасана ас

Симджури с должности сипах-салара Хурасана, а на его место был назначен 

хаджиб Таш. В 372/982–83 г. он вступил в сговор с Фа’иком алХасса и они под

няли мятеж в Хурасане, после за ним в качестве владения был оставлен Харат, 

где он оставался до конца жизни. АбулХасан асСимджури был правителем 

Нишапура, Харата и Систана в общей сложности более 30 лет [Гардизи, с. 75–83; 

асСам‘ани, т. 7, с. 227–228; ИА, т. 8, 222, 247; т. 9, с. 4, 10, 11, 12, 40; Mīrkhwаnd, 

p. 169]. Подробнее о нем и Симджуридах см.: Бартольд, 1963, с. 310–311; Bosworth, 

1998, p. 635; Dehkhoda, vol. 9, p. 13898–13899. См. также прим. XIV, и 8 XXXVIII, 6.

13. Имеется в виду АбулХасан асСимджури.

14. Абу ‘Али Мухаммад ибн Мухаммад ибн Ибрахим ибн Симджур адДавати, 

известный как алАмир алМузаффар — амир, военачальник Саманидов, сын 

АбулХасана адДавати, последний представитель династии Симджуридов 

[Dehkhoda, vol. 9, p. 13898–13899]. В 372/982–83 г. он был владетелем Харата. 

В 383/993–94 г. он вел борьбу за власть с Фа’иком алХасса и в том же году был 

назначен сипах-саларом Хурасана. Затем объединился с ним против Сабук

такина, военачальника Саманидов и призвал на помощь Буграхана, призы

вая его свергнуть власть Саманидов. Когда Буграхан захватил Бухару, Абу ‘Али 

ибн Симджур не откликнулся на призыв о помощи амира Нуха. В 384/994–95 г. 

он открыто поднял мятеж против Саманидов вместе с Фа’иком алХасса и обра

тился за помощью к Фахр адДаула ибн Бувайху. Затем он стал искать примире

ния с амиром Нухом ибн Мансуром, и последний обещал ему помилование. Абу 

‘Али ибн Симджур поехал в Хваразм и сдался людям амира Нуха ибн Мансура. 

Правитель Джурджанийи Ма’мун ибн ‘Абд Аллах ходатайствовал перед амиром 

Нухом, прося его помиловать Абу ‘Али ибн Симджура. Амир Нух обещал ему 

помилование и Абу ‘Али приехал в Бухару. Но амир Нух не сдержал своего сло

ва, арестовал его и отправил к Сабуктакину, который заключил его в тюрьму, 

где он умер в 387/997 г. Согласно Гардизи, Сабуктакин заключил Абу ‘Али ибн 

Симджура с его сыном и тремя приближенными в тюрьму в крепости Гардиз, 

и убил их в 387/997 г. Их тела были перенесены и похоронены в г. Кайин. При 

жизни он был склонен к набожности и аскетизму [Гардизи, с. 81–87; ал‘Утби, 

с. 26–37, 54; асСам‘ани, т. 7, с. 228–229; ИА, т. 9, 10, 12, 40–45, 57, 61].

15. АбулХасан алФа’ик ибн ‘Абд Аллах алХасса алАндалуси арРуми, 

‘Амид адДаула (ум. в 389/999 г.) — амир, военачальник, крупный сановник 

эпохи Саманидов. Фа’ик был клиентом (маула) амира Hуха ибн Насра (правил 
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в 331–343/943–954 гг.), с малолетнего возраста он был гуламом и принадлежал 

Мансуру ибн Нуху (правил в 350–365/961–976 гг.), который воспитал его и дал 

ему прозвание «алХасса», что означает «Личный царский слуга». После смер

ти Мансура в 365/976 г. царский престол занял его малолетний сын Нух ибн 

Мансур (правил в 365–387/976–997 гг.). По поручению матери Нуха государ

ственные дела стали вести Фа’ик алХасса и хаджиб Таш. В 371–381/981–991 г. 

они были заняты борьбой за власть в Хурасане, в которой кроме них участво

вали их соперники АбулХасан Симджури и его сын Абу ‘Али. В 382/992 г., ког

да Буграхан, разбив армию саманидского военачальника хаджиба Айача, под

ступил к Бухаре, Фа’ик алХасса перешел на его сторону и вместе с ним вступил 

в Бухару в качестве его союзника. После смерти Буграхана в 382–386/992–996 гг. 

Фа’ик алХасса в союзе с Абу ‘Али асСимджури вел борьбу против амира Нуха 

ибн Мансура, который призвал на помощь своего балхского наместника Сабук

такина и его сына Махмуда Газнави. После смерти Нуха в 387/997 г. Фа’ик ал

Хасса в союзе с Биктузуном вновь был втянут в борьбу за Хурасан, в результате 

которой они низложили саманидского амира Мансура ибн Нуха (правил в 387–

389/997–999 гг.). Вскоре после этого Фа’ик алХасса умер, а Бухара была занята 

войсками Караханидов [Байхаки, с. 277–278, 284–286; Гардизи, с. 80–88; ИА, 

т. 9, с. 5, 10, 12, 40–44, 53–62; Mīrkhwаnd, p. 171–172, 196]. Имя Фа’ик (فائق) в пе

реводе с ‘арабского означает «Превосходный», а прозвание алХасса (الخاصة) — 

«Личный царский слуга». Его нисба алАндалуси указывает на то, что он про

исходил из Андалусии в Испании. Вторая его нисба арРуми указывает на то, 

что какоето время он жил в Византии [alNasafī, p. 674, № 1187; асСам‘ани, 

т. 5, с. 21–22]. Повидимому, он был захвачен в Андалусии в плен, продан на не

вольничьем рынке в Византии. Позже он, вероятно, опять был продан и ока

зался в Багдаде у халифа Мути‘ лиллаха (правил в 334–363/946–974 гг.), ко

торый отдал его саманидскому амиру Нуху ибн Насру.

Фа’ик алХасса был человеком высокообразованным и, помимо государ

ственных дел, занимался научной деятельностью. Его дом в Бухаре был полон 

учеными и передатчиками хадисов. В нем регулярно проводились собрания, 

велись научные споры по различным вопросам мусульманского законоведе

ния. Сам Фа’ик алХасса изучал хадисы в Бухаре, Марве, Куфе и других горо

дах [асСам‘ани, т. 5, с. 21–22]. Фа’ик алХасса более 40 лет правил в различных 

городах Хурасана [асСам‘ани, т. 5, с. 22]. Известно, что он был амиром в та

ких городах, как Балх, Харат, Тус, Самарканд и др. [Марков, 1896, с. 178–180]. 

Обладая огромными богатствами, Фа’ик алХасса занимался благотворитель

ной деятельностью [асСам‘ани, т. 5, с. 22]. Так, известно, что Фа’ик алХасса 

построил рибат вне крепостной стены города Мирки в Туркистане [МИТТ, 

с. 275; alMoqaddasī, p. 275]. У места поклонения над гробницей ‘Али ибн Мусы 

aрРида в Тусе Фа’ик алХасса построил мечеть, которая в Х в. считалась самой 

красивой в Хурасане [МИТТ, с. 204].
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В 368/978–79 г. Фа’ик алХасса выпустил в Балхе медный фалс, на лицевой 

стороне которого в поле изображена шестиконечная звезда — гексаграмма, со

ставленная из двух противоположных треугольников, в сочетании с ‘арабскими 

письменами [www.zeno.ru: #20649]. На другом фалсе, выпущенном им в том же 

368/978–79 году в Балхе, в поле изображена пятиконечная звезда — пента

грамма, построенная из линий [www.zeno.ru: #20654]. Гексаграмма, так же 

как и пентаграмма, использовалась как один из символов буддийской манда-

лы. В учении Таоизма она символизирует пять элементов восточной космоло

гии — дерево, металл, землю, огонь и воду. Появление этих буддийских сим

волов на монетах Саманидов могло быть связано с противостоянием и ответ

ной реакцией Саманидов на действия Буидов, которые, захватив в 334/945 г. 

фактическую власть в Багдаде, объявили себя наследниками сасанидских ца

рей и стали почитать и возрождать некоторые доисламские и зороастрийские 

культурные ценности.

Фа’ик алХасса умер в Бухаре в ночь на понедельник в тринадцатый день 

месяца рамадан 389/28 августа 999 г. [alNasafī, p. 674, № 1187] или в месяце 

ша‘бан 389/июлеавгусте 999 г. Подробнее о Фа’ике алХасса см.: Бартольд, 1963, 

с. 262–287, 313–326; Dehkhoda, vol. 11, p. 16918; Камалиддинов, 2002, с. 131–135.

16. 377 г.х. соответствует 3 мая 987 г. — 20 апреля 988 г. н.э.

17. ‘Али ибн алХасан ибн Бувайх — правитель Гургана из династии Бувайхидов 

(Буидов) [Гардизи, с. 82, 83, 86]. Подробнее о Буидах см.: Collin Davies, 1960, 

p. 1350–1357; Dehkhoda, vol. 1, p. 190.

18. Конец месяца зу-л-ка‘да 378 г.х. соответствует 11 марта 989 г. н.э. [Dehkhoda, 

vol. 8, p. 11579].

19. В пер. Л: «Амир Са‘ид». Прозвание алАмир асСа‘ид (Счастливый амир) 

имел Наср ибн Ахмад II ибн Исма‘ил ибн Ахмад I асСамани (см. гл. XXXVII).

20. В тексте: Хари (هري) — древнее название города Харата (Герата).

21. *…21 В пер. Л этот фрагмент опущен.

22. Месяц зу-л-хиджжа 378 г.х. соответствует 12 марта — 10 апреля 989 г. 

н.э. [Dehkhoda, vol. 8, p. 11531]

23. После него, т. е. Aмира Са‘ида. Здесь, очевидно, пропуск в тексте, где при

водится дата смерти амира АбулКасима Нуха II ибн Мансура I. По данным Ибн 

алАсира, он умер в месяце раджаб 387 г.х. [ИА, т. 9, с. 53], что соответствует 

10 июля — 8 августа 997 г. н.э. Согласно асСам‘ани, он заболел и умер в первые 

дни месяца раджаб 387/10–15 июля 997 г. [асСам‘ани, т. 7, с. 14], а по данным 

Гардизи — в пятницу в 13день месяца раджаб 387/22 июля 997 г. [Гардизи, с. 87].

24. АбулХарис Мансур II ибн Нух II ибн Мансур I ибн Нух I ибн Наср ибн 

Ахмад II ибн Исма‘ил ибн Ахмад I ибн Асад ибн Саман асСамани — 10прави

тель из династии Саманидов, правил в 387–389/997–999 гг. в Бухаре [Barthold, 

1991, p. 418]. В его правление фактическая власть находилась в руках воена

чальников Фа’ика алХасса и Биктузуна, сипах-салара Хурасана. Амир Мансур 



439

пытался бороться с ним и призвал на помощь против них Газнавидов. Однако 

Фа’ик и Биктузун схватили Мансура, когда он был на охоте в Сарахсе и осле

пили его, а на трон посадили его младшего брата ‘Абд алМалика [Mīrkhwаnd, 

p. 193]. Это было в среду в 12день месяца сафар 389/3 февраля 999 г. ‘Абд ал

Малик II ибн Нух правил некоторое время под контролем Биктузуна. Махмуд 

Газнави объявил себя мстителем за смерть амира Мансура и выступил про

тив Фа’ика и Биктузуна. Он нанес им поражение и ‘Абд алМалик с Фа’иком бе

жали в Бухару. В том же году Фа’ик алХасса умер. Биктузун бежал в Нишапур. 

Махмуд преследовал его и захватил власть в Хурасане. В руках ‘Абд алМалика 

ибн Нуха остался только Ма вара’ аннахр. Вскоре в месяце зу-л-ка‘да 389/

октябре 999 г. Бухара была занята войсками Караханидов. Все члены рода 

Саманидов, а также Биктузун, были отправлены в узкaнд и заключены в тюрь

му, и их правлению пришел конец. АбулХарис Мансур II ибн Нух II, так же 

как и его брат ‘Абд алМалик, умерли в тюрьме в месяце зу-л-ка‘да 389/октя

бре 999 г. Похоронная молитва для них была прочитана в Насафе [Байхаки, 

с. 776–779; Гардизи, с. 87–88; асСам‘ани, т. 7, с. 14; ИА, т. 9, с. 53, 57, 58, 60, 62]. 

О нем см. также: Dehkhoda, vol. 14, p. 21655.

25. В тексте: вали (والي) — ‘араб., «наместник», «правитель». В пер. Л: «пра

вил»; в пер. Ф: governor — «правитель»; в пер. Р: волий — «наместник».

26. В тексте: Биктузийан (بكتوزيان); в тексте Г: Ктузийан (كتوزيان) — букв. Биктузиды. 

В пер. Л: «телохранители»; в пер. Ф: Bektūziyаn; в пер. Р: бектузийлар — «бикту-

зиды». Здесь, вероятно, имеется в виду АбулФаварис (АбулХарис) Биктузун, 

Синан адДаула — хаджиб Саманидов, сипах-салар Хурасана, соперник Фа’ика 

алХасса [Dehkhoda, vol. 4, p. 4917]. Позже Биктузун объединился с Фа’иком ал

Хасса и они стали друзьями. В 389/999 г. они схватили амира Мансура ибн Нуха 

в Сарахсе, ослепили и посадили на трон его малолетнего брата ‘Абд алМалика. 

Вскоре в месяце зу-л-ка‘да 389/октябре 999 г. Бухара была занята войсками илик-

хана Насра ибн ‘Али. Все члены рода Саманидов были отправлены в узканд 

и заключены в тюрьму. Биктузун сам явился к илик-хану, но тоже был схвачен 

и заключен в тюрьму [Беруни, 1957, с. 150; Байхаки, с. 776–779; Гардизи, с. 84, 

86–88; ИА, т. 9, с. 53–62]. В дальнейшем Биктузун служил илик-хану Насру ибн 

‘Али, о чем свидетельствуют дирхамы, выпущенные им в 392/1001–02 г. в Шаше 

и в 399–402/1008–1012 гг. в Кише, на которых он назван сахиб ал-джайш — «во

еначальник», что является ‘арабским эквивалентом персидского сипах-салар 

[Кочнев, 1982, с. 152–157]. Первая часть имени Биктузун образована от тюркско

го слова beg/bek — «правитель», «вождь», «князь», а вторая — от слова tözün — 

«сдержанный», «благородный» [ДТС, с. 91, 583].

27. Сарахс (سرخس) — древний и средневековый город в Хурасане, между 

Нишапуром и Марвом, центр оазиса в верховьях реки Теджен, крупный торго

вый центр между областями Ирана и Средней Азии [Dehkhoda, vol. 9, p. 13581]. 

Развалины средневекового Сарахса находятся на берегу древнего канала 
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Санафгар, выведенного в прошлом из реки Теджен в 2х км восточнее совре

менного Серахса, у самой границы с Ираном [Оразов, 1973, с. 5–7]. *В настоя

щее время Серахс — административный центр этрапа Серахс вилаята Ахал 

в Туркменистане [Мурадов, 2000, с. 293–295] [Е.Н.]. По ту сторону границы 

находится иранское селение с этим же названием. Самые нижние слои горо

дища Сарахс датируются V в. до н.э., когда на его месте было большое поселе

ние, окруженное глинобитной стеной [Адыков, 1960, с. 7–8].

28. В тексте: мулк (ملك) — ‘араб., (имя действия) «владение», «правление», 

«управление» [Dehkhoda, vol. 14, p. 21478–21494]. В пер. Л: «царство»; в пер. Ф: 

the rule — «правление»; в пер. Р: подшоҳлик — «царство».

29. *Отчаянная борьба за престол последнего Саманида Абу Ибрахима 

Исма‘ила ибн Нуха, прозванного «алМунтасир» (Победоносный) [Dehkhoda, 

vol. 2, p. 2512], закончилась в начале 1005 г. его гибелью на стоянке ‘арабов, 

кочевавших по Амульской (АмуАмуй) пустыне. Тело его перевезли в селение 

Маймарг, отждествляемое с современным селением Астанабаба (находит

ся в 12 км северозападнее современного города Атамурад, ранее, вероятно, 

Керки), где он и был похоронен. Некоторое время спустя, над его погребением 

был возведен мавзолей, известный под названием ‘Аламбaрдара — «знамено

сец» [Пугаченкова, 1958, с. 268–274; Негматов, 1977, с. 129–129]. [Е.Н.]

В тексте Г приводится заключение на ‘арабском языке: «Вся переписка [сде

лана] правильно в месяце джумада-л-ахар 800 г. хиджры (1397–98 г. н.э.). Эта 

рукопись переписана в 1219/1804 г.». В пер. Л: «Окончена дошедшая до нас часть 

истории Наршахи в джумада-с-сани 800 (?) года от бегства Пророка, — да бла

гословит его и да приветствует Аллах. Рукопись написана в 1213/1798 г.».



АРХЕОЛОГО-
ТОПОГРАФИЧЕСКИЙ  

КОММЕНТАРИЙ
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ПО СЛЕДАМ НАРШАХИ-

«История Бухары» Мухаммада ибн Джа‘фара анНаршахи и его продолжате

лей, несмотря на многочисленные сокращения, нарушения хронологии, пе

рестановки и искажения текста, остается уникальным историческим источ

ником для изучения этого города. Содержание «Истории…» можно сравнить 

с культурными наслоениями Бухары, спрессованными в более чем двухтыся

челетнюю летопись города.

Географические особенности города, основанного на заболоченной равни

не в дельте реки Масаф (Зарафшан), наделенной природой чрезвычайно скуд

ными ресурсами, неустойчивым водным режимом и засоленными грунтовы

ми водами, повлияли на его формирование, отличающееся от других древ

них городов. Однако до наших дней Бухара остается живым городом, сохра

нившим в основном исходную градостроительную структуру. Древнейшая его 

часть — массивный, с крутыми стенами холм арка (высота 15–16 м, площадь 

3 га) — вторая высотная доминанта после минарета Калан. К востоку от него 

располагается шахристан, в рельефе которого прослеживаются три холма, 

высотой от 2 до 6–8 м. Русло канала Шaхруд располагается к югу от этих двух 

частей, как бы рассекая территорию пригорода — рабада с востока на запад.

Местная мифическая традиция, отраженная в труде Наршахи, основание 

древнейшей части города — крепости относит к глубокой древности и припи

сывает Сийавушу либо Афрасийабу. шахристан — собственно город — был 

основан якобы тюркским правителем Шири Кишваром, прибывшем сюда 

в 60–80 гг. VI в. с войском по просьбе бухарских дихкан, бежавших в Туркистан 

и Тараз во время тирании Абруя [Наршахи, с. 23–24].

Анализ современной топографии и состава нижних культурных слоев Бухары 

показал, что в создании ее рельефа главная роль принадлежала одному из ру

сел Зарафшана. В древности по территории будущего города он проходил дву

мя основными речными протоками. Направление одной из них соответству

ет руслу современного канала Шахруд. Другая располагалась севернее, сейчас 

примерно на этом месте находится главная широтная магистраль шахристана 

[Мухамеджанов, Мирзаахмедов, Адылов, 1986, с. 99]. Периодически, во время 

паводков, протоки прокладывали новые русла, смывая жилые постройки, при

нося огромное количество ила и песка. Отступая, река вновь входила в старое 

русло. На затопленных участках оставались озерца, постепенно превращав

шиеся в болота, на них образовывались густые тугайные заросли. На намы

тые песчаноглинистые возвышенности, закрепленные растительностью, воз

вращалась жизнь, и вновь возводились постройки. На одной из таких возвы

шенностей была отстроена крепость, сохранившаяся в толще арка [Некрасова, 

1998, с. 43–51]. Выбор места для ее сооружения в южной части Бухарского оа
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зиса, надо полагать, был связан с его удобным расположением на перекрестье 

караванных путей.

Согласно археологическим исследованиям, в конце IV–III вв. до н.э. — III в. н.э. 

площадь крепости составляла 2–2,5 га. Она была обведена стеной из пахсы и пах-

совых блоков. К ее подножию жители сбрасывали бытовой мусор: разбившую

ся посуду, золу, кости животных. Керамика, как и стена, свидетельствует о до

вольно высоком уровне материальной культуры. Посуда выполнена на высоком 

технологическом уровне: на гончарном круге из хорошо приготовленной гли

ны, некоторые формы (бокалы, кубки) характерны для эллинизированной ке

рамики. О существовании металлического производства свидетельствуют на

ходки криц [Некрасова, 1990, с. 15–20]. В центральной части крепости распола

гался замок, также возведенный из пахсы [Мухамеджанов, Адылов, 1987, с. 77].

Вероятно, в ранний период своей истории крепость имела одни ворота, вы

ходившие на обширную равнину, где формировались и останавливались тор

говые караваны. Неподалеку, в основном на месте будущего шахристана, рас

полагались небольшие поселения.

О жизни города в IV–V вв. обнаружено не мало фактов. В крепости зафикси

рована надстройка стены сырцовым кирпичом, к ее подножию, как и в предше

ствующие времена, кидали негодную керамическую посуду. Культурные слои 

этого времени обнаружены на территории шахристана и к северу от крепости. 

Позже здесь появились замки дихкан с автономными крепостными сооружениями.

Наршахи мы обязаны важной информацией о топографии города накануне 

‘арабских походов и последующего завоевания. В то время он состоял из двух 

хорошо укрепленных частей: крепости — диз и шахристана. Стены крепости, 

лежавшие до этого в развалинах, были отстроены по приказанию правителя 

области Бухархудата. Его резиденцией служил, вероятно, удивительный дво

рец, отстроенный по плану наподобие созвездия Большой Медведицы. Помимо 

этого, в крепости располагались языческий храм, казначейство, жилища при

ближенных и прочие постройки. Ее западные ворота назывались Ригистан, так 

как выходили на эту площадь, восточные — Гурийан (около них находилась 

святыня — могила мифического основателя Бухары Сийавуша), были обраще

ны к шахристану. На Ригистане располагался еще один дворец Бухархудата, 

к северу от площади находился холм Афрасийаба, вероятно древнее святили

ще со сложным поминальным культом. В стенах шахристана располагалось, 

вероятно, четверо ворот: в северной и южной, двое — в западной стене, обра

щенной к крепости. Известны до‘арабские названия двух ворот: западных — 

Мухра (Михра), южных — Базара. шахристан состоял из четырёх неравных 

по площади кварталов (махалла), отделённых друг от друга стенами. В трех 

располагались замки дихкан, в четвертом — жили богатые купцы Кашкашаны 

(Каскасаны), исповедовавшие религию мугов. Известно имя владельца зам

ка в юговосточной четверти шахристана — дихкана Хина, при обращении 
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в ислам нареченного Ахмадом. В югозападной четверти располагался замок 

дихкан из рода Сугди, за его стенами находились христианская церковь и жи

лые постройки. Главный и какоето время единственный в городе базар Мах 

(Луна), названный по расположенному здесь храму, находился за стеной шах-

ристана, между его южными воротами и Руди Заром (более позднее назва

ние — Шахруд) [Наршахи, с. 33, 35, 37, 40, 57–59; Прил., рис. 2]

Археологические исследования подтверждают и уточняют сообщения 

Наршахи. Во 2й половине VI–VII вв. в крепости Бухары действительно прово

дились обширные строительные работы. К древней стене пристроили толстую 

стену с башнями, в ее нижней части устроили барьерную стенку. Площадь кре

пости достигла примерно 3 га. шахристан располагался от крепости на рас

стоянии 65–70 м к востоку, что до сих пор хорошо «читается» по рельефу (см. 

Прил., рис. 4). Его площадь составляет 28–30 га (внешние размеры по современ

ной топографической съемке). В этот период он также обзавелся новой стеной, 

охватившей по периметру все четыре квартала, однако разделяющие их вну

тренние стены еще не были снесены. Центр шахристана занимала обширная 

заболоченная впадина, которая в наши дни хорошо «читается» по микрорелье

фу, превращенная со временем в торговую улицу. Ее крайняя западная грани

ца захватывает территорию, на которой в 1й трети XVI в. была отстроена ма-

драса Мири ‘Араб, причем, начиная строительство, котлован не копали, а за

сыпали низину в этой части города. Крайняя восточная граница захватыва

ет мадрасы Улугбека и ‘Абд ал‘Азизхана. Факты существования этого пони

женного участка зафиксированы: а) в шурфе к северу от мадрасы Мири ‘Араб 

[Мухамеджанов, Мирзаахмедов, Адылов, 1986, с. 99]; б) в период наблюдений 

в 90х годах XX в. за откопкой большого котлована за восточной стеной мадра-

сы Мири ‘Араб. Здесь на значительной территории не было обнаружено регу

лярных культурных слоев, а более поздние наслоения, X — начала XIII веков 

располагаются гораздо ниже, чем на других участках шахристана.

В труде Наршахи приведены периоды закрепления ислама в Бухаре и после

довавшие за политическими структурные и идеологические изменения в жиз

ни города. В этом большая заслуга ‘арабского наместника Хурасана Кутайбы ибн 

Муслима алБахили (правил в 704–715 гг.), который распорядился половину до

мов в городе передать ‘арабам. Богатые купцы со своими клиентами и слугами 

покинули жилища и обосновались на землях к северовостоку от шахристана, 

где выстроили якобы 700 замков, основали храмы и заложили сады. Эта мест

ность стала называться Кушки Муган (замки мугов). В 94/713 г. тот же Кутайба 

в крепости Бухары на месте языческого храма (бут-хане) основал первую собор

ную мечеть и приказал жителям собираться туда каждую пятницу за 2 дирхама, 

а на Ригистане возвел первую праздничную мечеть — ал-мусалла или намазгах. 

Христианская церковь в югозападной части шахристана была превращена в ме

четь племени Бану Ханзала. Вероятно, несколько позже в этом же районе была воз
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ведена мечеть Бану Са‛д. В северозападной четверти шахристана была отстрое

на мечеть Курайшийан, в северовосточной части — мечеть Бану Хамдам. Замок 

в юговосточной части шахристана, принадлежавший дихкану Хина, был занят 

первым наместником Бухары Аййубом. В мечеть также был превращен храм Мах 

у южных ворот шахристана [Наршахи, с. 40, 53–54, 56, 58, 59].

Территория шахристана, где часть жилых домов была занята ‘арабами, по

степенно изменялась. Возможно, с этого времени начался снос стен между квар

талами (махалла). Во время археологических исследований установлено место 

намазгаха Кутайбы ибн Муслима, который функционировал на протяжении 

250 лет в северной части площади Ригистан. Его западная (со стороны киблы) 

стена сейчас выглядит как длинный холм, в его толще сохранилась древней

шая часть намазгаха. Со временем у северной границы намазгаха возникло 

кладбище, где хоронили известных проповедников ислама. Под мечетью Мах 

были исследованы остатки здания, которое могло относиться к одноименно

му храму [Шишкин, 1955, с. 59–60].

В стене шахристана-мадины было семь ворот, некоторые из них имели раз

ные названия в разное время. Названия четырех ворот совпадают у Наршахи 

и ‘арабоязычных географов. В южной стене находились уже упомянутые во

рота Базара (шахристана, мадины — ‘араб. географов, Мах — по языческому 

храму, позднее — по мечети), более позднее их название — ‘Аттаран — по дук-

канам торговцев галантереей, парфюмерией, пряностями и лекарствами. В за

падной стене было четверо ворот: Бану Са‘д или Са‘дабад, Бану Асад, Кухандиз 

или Хисар и Хакрах или Хуфра (у ‘араб. географов). Наиболее укрепленными 

были ворота Кухандиз, возле них располагался арочный виадук, соединявший 

мадину с крепостью. Трудно определить время возведения и функционирова

ния виадука, но в восточной стене крепости до сих пор хорошо видна его опо

ра. Название четвертых ворот Хакрах (Дорога истины) было связано с жили

щем знаменитого факиха Абу Хафса Кабира. Второе название этих же ворот 

Хуфра (Подкоп или Брешь) отражают реальный факт — наискось от них в стене 

крепости действительно зафиксирована большая брешь, плотно забитая куль

турным слоем. В северной стене города единственные ворота назывались Нур, 

со второй половины X в. — Мансура, возможный вариант — Железные (‘араб. 

географы). В восточной стене ворота Нау (новые), надо полагать, были пробиты 

в период выселения с территории шахристана Кашкашан (Каскасан) и осно

ванием к северовостоку за его пределами района Кушки Муган, второе на

звание этих ворот — Самаркандскиеi [Наршахи, с. 58–59, 68, 112; СГСА, с. 241; 

Давидович, 1978, с. 104–105].

В обращении в ислам жителей Бухары большая заслуга принадлежала хана

фитскому факиху, знатоку шapи‘aтa Абу Хафсу Кабиру алБухари (767–832 гг.). 

i Порядок названий пятых–седьмых ворот отражает точку зрения автора.
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Он обратил в ислам немало мугов, живущих в Кушки Муган. Благодаря деятель

ности Абу Хафса Бухара превратилась в «Куббат алислам» — «Купол ислама». Его 

жилище, а позднее мазар — место поклонения, находилось неподалеку от мече

ти Курайшийан в северозападной четверти шахристана [Наршахи, с. 60–61].

Абу Хафс Кабир алБухари, его сыновья и ученики были погребены на клад

бище, основанном у северной стены намазгаха Кутайбы. В источнике 1й чет

верти XV в. автор в числе прочих погребенных здесь персон, возведенных 

в сан святых, называет мнимые могилы (кадамгах) сподвижников пророка 

[Гафурова, 1992, с. 59–60]. В народе Абу Хафса прозвали Хадрат Имам, также 

называется кладбище, которое действует в наши дни, рядом с ним на протяже

нии XV — нач. XX вв. сложился архитектурный ансамбль (ханаках, хауд, ми

нарет и др. здания). Могила Абу Хафса Кабир алБухари остается здесь глав

ным местом паломничества. В 1й половине XVI в. одни из ворот хисар-и нау 

(так называется в юридических документах XVI–XIX вв. бывшая территория 

рабада), через которые пролегал путь паломников к мазару Абу Хафса Кабира, 

также были названы Хадрат Имам.

Со второй половины VIII в. большое значение приобрела местность между 

крепостью и шахристаном-мадиной. В 154/770–71 г. сюда из крепости была пе

ренесена соборная мечеть, после чего, ее восточные ворота были переименова

ны в Ворота соборной мечети, а в старом здании разместился диван по сбору 

налогов. Соборная мечеть в этом месте просуществовала более 350 лет, многие 

правители принимали участие в ее перестройке, расширении, благоустройстве 

и возведении новых сооружений. Так что в XII в. здесь еще функционирова

ло три здания соборных мечетей. В этом же месте какоето время находилась 

государственная ткацкая мастерская, ее великолепной продукцией выплачи

вался весь харадж Бухары. [Наршахи, с. 32–33, 55].

Город, ставший форпостом распространения ислама в Ма вара’аннахре, ин

тенсивно отстраивался, занимая территории за пределами своих древних ча

стей. Большие изменения в Бухаре произошли при наместничестве в Хурасане 

Тахиридов (820–873 гг.). По просьбе жителей город был обведен внешней сте

ной с башнями и одиннадцатью воротами «от воров и разбойников», закон

ченной постройкой в 235/849–850 г. Куратором строительства являлся Хусайн 

ибн ‘Ала Сугди [Наршахи, с. 43, 77]. Вероятно, с этого времени крепость стала 

называться «кухандиз» (старая крепость), шахристан — «шахр-и дарун» (вну

тренний город) или ‘араб. «мадина», территория вне этих частей, но в пределах 

внешней стены — «шахр-и бирун» (внешний город) или ‘араб. «рабад» (рис. 3).

В стене вокруг внешнего города было 11 воротi. В западной стене трое: ал

Майдан или Хаджжийан (от них начинался тракт на Хурасан), Гушадж и ворота 

i Названия ворот рабада в «Китаб масалик алмамалик» алИстахри (930–933 г.) [alIstakhrī, 
р. 306–307] приведены по неопубликованному переводу Б. Бабаджанова и М. Рахимджани, вы
полненному в 1988 г.
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Хадшарун. В северной стене — трое ворот: Рамисанийа (от них начинался тракт 

на Хваразм), Фагаскун и Самаркандские (от них — дорога на Самарканд и Ма 

вара’ аннахр). В восточной стене трое ворот: Наубaхар, Калабад и Мaрдкуша 

(двое последних ворот выходили на дорогу в Насаф, Тирмиз и Балх); в южной 

стене было двое ворот: Рив (Рива) и Ибрахим (позднее — Намазгах).

Как показали исследования, в пределы внешней стены вошли, помимо кре

пости (‘араб. кал‛а; хисар) и шахристана-мадины, базар Мах, намазгах и пре

стижное кладбище к северу от него, большая часть района Кушки Муган, зем

ли Науканда и потомков Бухархудата, а также горожан на периферии обживае

мого района. Общая площадь Бухары в пределах этих стен составляет 650–700 

гектаров. Городская застройка как бы пульсировала на этой территории, до

стигнув наибольших размеров при Саманидах и резко сократившись к нача

лу XIII в. Фрагмент внешней городской стены длиною более километра иссле

дован за кладбищем с мазаром Абу Хафса Кабира.

Помимо базаров в районе мечети Мах у южных ворот города Наршахи 

упоминает базар Харкан в восточной части города между улицами Дихканан 

и Муган. Торговая улица, обведенная стеной с воротами ‘Ала, была отстрое

на Хусайном ибн ‘Ала Сугди на территории внешнего города у ворот Бану Са‘д, 

где находился его замок. Владелец получал солидный доход от сдачи в арен

ду торговых построек [Наршахи, с. 58, 60].

В последней четверти IX–X вв. Бухара — столица государства Саманидов — 

превращается в один из крупнейших городов Востока. АлИстахри писал, что 

во всех странах ислама он не видел такого красивого, плотно застроенного и за

селенного города, как Бухара. По его мнению, бухарцы превосходили жителей 

Ма вара’ аннахра и Хурасана в строительстве зданий и планировки местно

сти. АлИстахри отметил и проблемы Бухары, связанные с расположением ее 

в низовье реки Сугда, так он называет Масаф (Зарафшан): изза близости воды 

здесь не росли орех, чинара, тополь, а только низкорослые деревья. Камень 

для строительства зданий и отмосток улиц, глина для посуды и гипс добыва

лись и привозились с ближайших гор Варка [alIstakhrī, p. 290–291, 306, 312].

Структура города, как и прежде при Тахиридах, состояла из трех хорошо 

укрепленных и обведенных рвами частей: крепости, внутреннего города — ма-

дины и внешнего города — рабада.

Главная резиденция династии располагалась в крепости, где находились 

замок, сокровищница, библиотека, тюрьма [СГСА, с. 240–241] и диваны — ад

министративные здания, переведенные Насром II ибн Ахмад ибн Исма‘ил ас

Самани (правил в 914–943 гг.) в специально построенные здания на Ригистане. 

Там же был отстроен один из дворцов Саманидов [Наршахи, с. 37].

Согласно археологическим исследованиям, полезная площадь крепости при 

Саманидах увеличилась за счет снивелированных массивов ранних оборони

тельных стен и составляла примерно 3,5–3,8 га. Установлено, что ее территория 
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была застроена. Помимо зданий, упомянутых ‘арабскими географами, здесь 

обнаружены помещения мастерских. Снаружи крепостные стены были укре

плены «рубашкой» из сырцового кирпича и облицованы жженым кирпичом.

В описаниях мадины у средневековых историков и, вероятно, примыкавшего 

к ней снаружи полукольца наиболее застроенной части рабада, Бухара предста

ет, используя избитое выражение, «городом контрастов». Наряду с положитель

ными качествами: широкие улицы, опрятные бани, приятные базары, велико

лепные мечети, справедливый султан, благоденствие и грамотность жителей, 

хорошая еда, отмечаются его чрезвычайно плотная застройка тесными домами 

из дерева с балконами,i частые пожары, дороговизна жилищ, соленые колодцы, 

душные тимы, замусоренные каналы и т.д. [СГСА, с. 240–242]. Однако на тер

ритории мадины и рабада исследованы остатки жилых строений и из жженого 

кирпича с элементами благоустройства во дворах. Также исследовано полупод

вальное помещение из жженого кирпича, где хозяева проводили время в пери

од жаркого лета. В конце IX — начале X века внутренние стены между махал-

ла — кварталами были разобраны, а на их месте располагались жилые строения. 

Вероятно, лишь при Саманидах кварталы мадины приобрели регулярный план.

Если жизнь в крепости и внутреннем городе вследствие их приподнятости 

была недостаточно комфортна изза отсутствия проточной воды, то по терри

тории внешнего города были проложены многочисленные каналы, выведен

ные из Руди Зара, из них по подземным каналам вода поступала в бассей

ны — хауды. Некоторые каналы были так широки, что по ним могла пройти 

лодка [alIstakhrī, p. 309].

Обширная территория внешнего города состояла из нескольких районов 

различных по качеству и плотности застройки.

Наиболее плотно была застроена территория старого, досаманидского рабада, 

полукольцом примыкавшая снаружи к стенам мадины с югозапада, юга и ча

стично с востока. На юге, в районе мечети Мах или ‘Аттаран, на традиционном 

месте располагались многочисленные базары, продолжавшиеся вдоль восточно

го фасада стены мадины до Самаркандских ворот внутреннего города. Здесь упо

минаются мадраса Парчак или Фарджaк, пассажи базаров, базар менял и тор

говцев тканями, сгоревшие, как и мечеть Мах, в большом пожаре 937 г. [Наршахи, 

с. 87]. Обугленные балки перекрытия на кирпичном полу мечети Мах зафикси

рованы археологами во время исследования здания [Шишкин, 1955, с. 51–52]ii.

i Дома, конечно же, были не деревянными, а каркасными. Этот древний строительный прием 
до наших дней широко распространен в частном строительстве Бухары.
ii Обугленные балки на полу мечети В. А. Шишкин не связал с пожаром 937 г., это было установ
лено во время исследований М. С. Мерщиева (70е годы XX в.) и Е. Некрасовой (90е годы XX в.). 
Также были обнаружены фрагменты облицовки стены либо суфы с внешней стороны у южного 
фасада мечети, декорированной фигурной кладкой из пиленого жженого кирпича. В культур
ном слое, примыкавшем к стене мечети, были обнаружены поливная керамика и монета 1й тре
ти X в. (определена Б. Д. Кочневым).
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Южная граница старого рабада проходила по Руди Зару, восточная — по вы

веденному из него каналу. Через каналы были перекинуты мосты с воротами: 

Железные, у моста Хасана, двое ворот около мечети Мах, Рухна, у замка Абу 

Хишама алКинани, у моста Сувайка, ворота Фарджак, ворота Дарвазача, во

рота улицы Мугов, Самаркандские внутренние [alIstakhrī, р. 307; Бартольд, 

1963, с. 155–157; СГСА, с. 240].i При Саманидах торговоремесленная часть ра-

бада перешла на левый берег Руди Зара и располагалась, как показали архе

ологические исследования, вдоль его среднего течения. Жилая застройка ра-

бада расширялась в югозападном, южном и юговосточном направлениях 

вдоль и между магистральных улиц, ведущих к воротам в стене внешнего го

рода: алМайдан, Ибрахим, Рив, Мардкуша и Калабад. На окраинах она стано

вилась более разреженной, сменяясь замками, садами и, вероятно, посевамиii.

В западной части внешнего города находилась местность Науканда. В ее се

верной части на левом берегу Руди Зара было основано фамильное кладбище 

Саманидов, упомянутое в труде Наршахи в связи с захоронением здесь Ахмада 

ибн Исма‘ила Самани [Наршахи, с. 86]. Кроме сохранившегося до наших дней 

мавзолея Исма‘ила Самани, рядом с ним было еще несколько мавзолеев, в ко

торых могли быть похоронены как члены династии, так и их приближенные 

[Мирзаахмедов, 1984, с. 221–237]. К северу от Науканды на правом берегу Руди 

Зара находились базары и жилые кварталы симдузов (волочильщики прово

локи) и кафшгаров (обувщики), на западе они граничили с Ригистаном. Рядом, 

на месте языческого почитаемого источника, сложился мусульманский ма-

зар пророка Аййуба (Источник Иова) [Наршахи, с. 19]. До наших дней здесь 

сохранилось здание мавзолея Чашма Аййуб с кадамгахом пророка и священ

ным колодцем, возведенное в период правления амира Тимура неким амиром 

Хаджжаджем в 785/1383–84 г. [Babajanov, Muminov, Nekrasova, 1998, p. 64–73].

В северной части внешнего города на пути господствующих северосеверо

западных ветров находились лучшие в климатическом отношении земли. Сюда 

не попадали дым и гарь жилых кварталов и ремесленных мастерских, распо

ложенных южнее. Местности, описанные в «Истории…», локализуются здесь 

следующим образом. В северозападной части располагался район Джуйи 

Мулийан, благоустроенный Исма‘илом Самани. С востока он граничил с намаз-

гахом, занимавшим часть района Караки ‘Алавийан. намазгах, оказавший

i По общему мнению, к X в. Бухара состояла из четырех частей: крепости, шахристана и двух 
рабадов, каждый из которых был обведен стенами, старый, досаманидский рабад находился вну
три более позднего (историю вопроса см.: Давидович, 1978, с. 104). Здесь приведена точка зре
ния автора очерка: границей территории старого рабада являлась не стена, для нее в этом райо
не просто нет места, а каналы, через которые были переброшены мосты с воротами.
ii Это подтверждено при этнологическом исследовании кварталов вдоль древней магистраль
ной улицы (длиной более 500 м) между торговым куполом Таки Саррафан и воротами во внеш
ней стене Саллахана (Рив). Понижение рельефа между верхней и нижней частью улицы состав
ляет более 5 м. Исследования проводились в 1999–2002 гг. по проекту ФИИЦА (Французский 
Институт исследования Центральной Азии) «Улица ‘Арабон в Бухаре за 100 лет».
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ся на территории внешнего города, не вмещал всех верующих и амир Мансур 

ибн Нух (961–976 гг.) перенес его в 360/970–971 г. за пределы Бухары к западу 

от города по дороге в местность Сумитан [Наршахи, с. 37–39, 57]. Однако его за

падная стена (кибла) считалась священной и не была снесена. В конце X–XI вв. 

на ней появились захоронения, а со временем здесь сложилось многоярусное 

кладбище. Согласно Наршахи, Джуйи Мулийан и Караки ‘Алавийан застра

ивались дворцами, благоустраивались и заселялись до конца правления ди

настии Саманидов. Земли района Наубaхар (ранее — Кушки Муган) в северо

восточной части внешнего города были заселены приближенными и гулама-

ми Саманидов и были очень дороги [Наршахи, с. 41]. Ни Наршахи, ни его про

должатели не упоминают крепостные стены вокруг внешнего города. Поэтому, 

как считают некоторые исследователи, Бухара при Саманидах, как и многие го

рода в это время, не имела внешних стен, а ее предместья плавно переходили 

в сельскую местность [Naymark, 1999, p. 50–51]. Внешняя стена была отстроена 

для защиты населения от воров и разбойников (середина IX в.) и вряд ли они 

переквалифицировались при Саманидах. К тому же она, как и ворота, упоми

нается в исторических источниках [alIstakhrī, р. 306].

На рубеже X–XI вв. Ма вара’ аннахр был завоеван Караханидами, династия 

Саманидов покинула политическую арену. Новые правители выбрали столи

цей Самарканд, а Бухара переживала политический и экономический кризис, 

повлекший изменения в городской структуре.

В крепости — главном стратегическом пункте города — размещался гарни

зон, на протяжении XI — начала XIII века она несколько раз разрушалась и вос

станавливалась. Но правители и наместники Бухары жили здесь редко, за ис

ключением времени до 1068 г. — прихода к власти Наср ибн Ибрахим Шамс 

алМулка, позднее какоето время в крепости жили Мухаммад ибн Сулайман 

Арсланхан (1102–1130 гг.) и Алптакин в период его короткого наместничества 

(1141/1142–1144 гг.). При археологических исследованиях также подтвержден факт 

периодического обживания территории крепости в постсаманидский период.

Хорошо укрепленным и плотно застроенным оставался внутренний город 

(мадина). Изменения в его градостроительной структуре произошли в пери

од правления Мухаммад ибн Сулайман Арсланхана. Этот правитель выкупил 

и снес жилой квартал в югозападной части внутреннего города, а на этом ме

сте возвел пятничную мечеть (закончена в 1121 г.) и минарет (1127–1129 гг.), из

вестные ныне как Калан; неподалеку у ворот Са’дабад им был отстроен дво

рец [Наршахи, с. 56]. Археологические исследования и письменные источ

ники XVI–XVII вв. позволили существенно дополнить сведения «Истории…» 

Наршахи. На самом деле Арсланхан реконструировал большой участок тер

ритории внутреннего и внешнего города. Для этого он снес не только жилой 

квартал, но и значительный фрагмент западной крепостной стены внутренне

го города. Мечеть Калан, сохранившаяся до наших дней, в плане повторяет га
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бариты древней мечети, а фундаменты ее западной стены опираются на сни

велированную крепостную стену внутреннего города. Вдоль ее северного фа

сада проходит одна из основных магистралей, устроенная здесь также в пери

од постройки мечети. Дворец Арсланхан возвел на территории внешнего го

рода. Этот участок, примерно 3–3,5 га, он обвел снаружи стеной и присоеди

нил к внутреннему городу [Некрасова, 2003, с. 102–104; рис 3, 4].

Значительные изменения произошли во внешнем городе. Он оставался плот

но заселенным, в основном, в пределах территории полукольца досаманид

ского рабада, в районе торговоремесленной части и базаров ‘Аттаран, а так

же на левом берегу Руди Зара. Здесь обнаружены остатки жилых и производ

ственных строений XI — начала XIII века. Сокращение обживаемой террито

рии от окраин к центру прослежено в жилых кварталах вдоль магистральных 

дорог. В опустевших кварталах вокруг почитаемых погребений — мазаров раз

растались кладбища (схема 3).

Процесс упадка городской жизни бывшего столичного центра отражен в 

«Истории Бухары» Наршахи. Разрушились дворцы и здания в местностях Джуйи 

Мулийан и Караки ‘Алавийан; обесценились земли Кушки Муган — Наубахар, 

исчезли кварталы симдузов и кафшгаров на западной границе Ригистана, при

шла в упадок ирригационная система во многих местах Бухарского оазиса и, 

очевидно, в самом городе.

По непонятным причинам (возможно, частичное разрушение ирригацион

ной системы) Караханиды не воспользовались наследием Саманидов, дворцы 

и прочие сооружения они возводили в других районах внешнего города и даже 

за его пределами. Согласно Наршахи, поместье с заповедником у ворот Ибрахим 

к югу от внешнего города было основано Наср ибн Ибрахим Шамс алМулком 

(правил в 1068–1080 гг.) и благоустраивалось во время короткого правления 

его брата Хидрхана, позднее, после разрушения Шамсабада, сын последнего — 

Ахмадхан (правил в 1081–1089 гг.) распорядился возвести дворец на террито

рии внешнего города в местности Джуйбар (часть территории бывшей Науканда). 

Затем Мухаммад ибн Сулайман Арсланханi перенес этот дворец в крепость, 

также он построил еще один дворец в местности Калабад в квартале Дарвазача, 

на улице Бу Лайса, превратив его позднее в мадрасу и две бани [Наршахи, с. 39, 

40]. Им же в 513/1119 г., из соображений безопасности, был перенесен намазгах 

к югу от города в местность Шамсабад [Наршахи, с. 104]. Это здание в рекон

струированном виде сохранилось до наших дней. Археологические исследова

ния показали, что намазгах был перенесен сюда еще во 2й половине XI в. Наср 

ибн Ибрахим Шамс алМулком, об этом сообщается и в историческом источни

ке 1й четверти XV в. [Гафурова, 1992, с. 70]. На его фундаменте был отстроен 

i У бухарцев сохранилась память о двух великих строителях Бухары: Караханиде Сулаймане 
Арсланхане и Шайбаниде (Шибаниде) ‘Абд Аллаххане ибн Искандaрхане (1557–1598 гг.)



452

намазгах Арсланхана. Несмотря на сокращение заселенной территории, стена 

внешнего города в нестабильной ситуации XI — начала XIII века была предме

том постоянных забот правителей. У Наршахи упомянуты три эпизода ее восста

новления: Арсланханом, Килич Тамгаджханом (1161–1178 гг.) и хваразм-шахом 

Мухаммадом после захвата им Бухары в 604/1207–8 г. [Наршахи, с. 44].

В 616/1219–20 г. Бухара была захвачена монголами под предводительством 

Чингизхана, унижена, разрушена и сожжена, жители перебиты либо уведены 

в неволю. Это повторялось в 1238, 1263, 1273–1276 гг., когда период короткого 

восстановления города сменялся упадком. После погрома в 1276 г. город и оа

зис оставались безлюдными в течение 7 лет [Петрушевский, 1949, с. 115–116; 

БB, 1979, с. 9–18]. Удивительно, что после таких потрясений Бухара не переме

стилась в другое, более удобное место, как многие города, разрушенные мон

голами, и сохранила свою древнюю структуру. Более того, c XVI в. и до 1920 г. 

она являлась столицей последовательно сменяющихся государств Шайбанидов 

(Шибанидов), Джанидов (Аштарханидов) и Мангитов. Одна из причин заклю

чается в том, что в X–XI вв., а возможно и раньше, «Священная» Бухара обрела 

славу в мусульманском мире благодаря многочисленным местам паломниче

ства, сложившимся, в основном, у захоронений мистиков и суфиев. Со време

нем вокруг их мазаров разрастались кладбища, поглощавшие покинутые жи

лые кварталы (например, Турки Джанди). Они были снесены, в основном, в 1 

й половине XX в., но некоторые удалось обследовать.i

Таким образом, архитектурноархеологические исследования Бухары пока

зали, что изменения в городской топографии происходили на протяжении все

го времени ее существования. Последствия монгольского нашествия и после

дующих погромов отразились на топографии города в такой степени, что ло

кализовать местонахождение большинства кварталов, зданий, каналов и до

рог, упомянутых в труде Наршахи и в других исторических источниках, в наше 

время не представляется возможным. Однако многие факты из «Истории…» 

нашли подтверждение во время исследований Бухары.

Из архитектурных памятников времени Наршахи и его продолжателей 

в Бухаре можно увидеть: мавзолей Саманидов, минарет Калан или Арсланхана, 

мечеть Магаки ‘Аттари (Мах, ‘Аттаран) и намазгах Арсланхана. На террито

рии древнего города сохраняются археологическая, историкоархитектурная 

и современная структуры.

i К счастью, крупные кладбища были нанесены на план Бухары (план ПарфеноваФенина) 
в начале XX в. [Некрасова, 2006, с. 252–268].
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АРХЕОЛОГО-ТОПОГРАФИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙI

В «доархеологический» период изучения Бухары «История Бухары» Мухаммада 

ибн Джа‘фара анНаршахи являлась основным документом для реконструкции 

исторической топографии города.ii Однако многие факты из труда Наршахи 

и из других средневековых письменных источников оставались непоняты

ми учеными вследствие отсутствия археологических исследований, их под

тверждающих, а городская топография рассматривалась лишь в границах стен 

XVI — 1й пол. XX вв. Основные положения реконструкции Бухары представ

лялись следующим образом: а) древний шахристан сложился по образцу ан

тичных городов и имел регулярный план; б) город постоянно увеличивался 

в размерах (исключая период монгольского завоевания и периодические по

громы с 20х годов XIII до начала XIV вв.), при этом передвигались его стены 

и ворота; в) Бухара при Саманидах (последняя четверть IX–X вв.) была гораз

до меньше, чем при Шайбанидах (XVI в.); г) перекресток шахристана (в XVI в. 

над ним был возведен торговый купол Таки Заргаран) сформировался прак

тически одновременно с его появлением; д) в городе существовали два раба-

да, обведенные стенами, один из них находился внутри другого.

Накопление фактического материала осложнялось проблемами археоло

гического изучения Бухары: плотная современная застройка на всей древней 

части города; высокий уровень минерализованных грунтовых вод, перекрыв

ших во многих местах наиболее древние культурные слои, а на значительной 

территории уничтоженных при строительных работах.

Археологические исследования Бухары во многих случаях подтверждают 

достоверность сведений из труда Наршахи, существенно дополняют и уточня

ют былые представления об исторической топографии города со времени его 

основания до монгольского нашествия.

Крепость Бухары — диз, кухандиз, аркiii

В плане крепость представляет собой неправильный прямоугольник площа

дью 3 га со срезанным юговосточным углом и небольшим выступом в средней 

i В основном, использованы неопубликованные результаты археологического исследования 
Бухары сотрудниками УзНИПИР (Узбекский научноисследовательский и проектноизыскательский 
Институт консервации и реставрации памятников архитектуры Министерства по делам культу
ры и спорта РУ) Е. Некрасовой, С. Инютина, Д. Чунихина, в работах частично принимали уча
стие А. Восковский и С. Низиньковский.
ii Изучение исторической топографии Бухары началось более 100 лет назад капитальным трудом 
В. В. Бартольда «Туркестан в эпоху монгольского нашествия» [Бартольд, 1963, с. 45–585]. Картина 
формирования города, представленная им на основе средневековых письменных источников, допол
нялась и уточнялась И. Умняковым, М. Саиджановым, В. Шишкиным, М. Массоном, А. якубовским, 
Л. Ремпелем, О. Сухаревой, Е. Давидович, О. Чехович, О. Большаковым и др.
iii Археологические исследования стен арка Бухары проводились в 1976–1979 гг. Е. Некрасовой.
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части западного фасада, за которым находится вход в виде большого коридо

ра (долон) (рис. 6). В наши дни ее крутые стены по всему периметру покрывает 

скорлупа жженого кирпича. Еще не так давно им был облицован лишь глав

ный, западный фасад, выходящий на площадь Ригистан.i На стенах с других 

сторон можно было «прочесть» многовековую историю укреплений: торцы сне

сенных башен, «рубашки» из различных строительных материалов, заплаты 

многочисленных ремонтов, выходы позднесредневековых тазаров — подзем

ных галерей, отводивших воду от строений арка и т.д.

Археологические исследования северной стены показали сложный и дли

тельный процесс формирования оборонительных укреплений крепости 

(рис. 7). В конце IV–III вв. до н.э. — V в. н.э. она была гораздо меньше, а ее обо

ронительная стена отдалена более чем на 16 м от линии сохранившейся сте

ны. Если допустить, что на таком же расстоянии располагались укрепления 

с других сторон, то площадь крепости в древности составляла не более 2–2,5 

га. Подошва древней стены находится ниже уровня грунтовых вод (рис. 7). Ее 

«видимая» часть (высота 8 м, толщина внизу — более 8 м, вверху — 2,75 м) сло

жена из слоев пахсы и пахсовых блоков (высота 0,9–1,0 м, толщина 0,7–0,75 м). 

С внешней стороны к стене примыкают три большие линзы, отделенные друг 

от друга глинистыми оплывами. Они насыщены хозяйственными отхода

ми (зольники, гумус, кости животных, фрагменты бытовой керамики) и об

разовались, надо полагать, в период периодических чисток территории кре

пости. Коллекция керамики представлена столовыми (бокалы, кубки, вазы, 

чаши) и хозяйственными (кувшины, горшки, хумы, жаровни) сосудами, из

готовленными на гончарном круге (рис. 101–3)ii. Помимо керамики, в сред

ней линзе обнаружены крицы. В IV–V вв. древнюю стену надстроили новой 

(толщина у основания — 2,7 м, у гребня — 1,6 м, высота — 3,5 м) из сырцово

го кирпича (40×30×10 см). К ее подножию, как и раньше, сбрасывали хозяй

ственные отходы и разбитую посуду (рис. 104).

На протяжении 2й пол. VI–VIII вв. стену крепости укрепляли и наращива

ли с внешней стороны по горизонтали почти на 16 м. На слои оплывов у под

ножия древней стены насыпали чистый песчаноглинистый грунт. На этой ис

кусственной платформе возвели основной монолит стены с барьерной стеной 

на некотором расстоянии от нее. Ее дважды реконструировали, затем забучи

ли пространство между основной стеной и барьерной и в дальнейшем укре

пляли «рубашками» из сырцового кирпича (рис. 9).

При Саманидах площадь крепости увеличилась за счет снивелированных 

стен предшествующего периода и составляла примерно 3,5–3,8 га [Nekrasova, 

i Западный фасад арка был покрыт жженым кирпичом в 1920–1924 гг. [Андреев, Чехович, 1971, 
с. 18].
ii Благодарю Ш. Адылова за консультации датировок комплексов древней и раннесредневеко
вой керамики Бухары.
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1999, р. 37–54]. Культурные слои конца IX–X вв., толщиной 0,5–1,5 м вскры

ты на площади около 90 м2, представлены двумя строительными горизонта

ми (рис. 8). Здания конца IX в. были возведены на горизонтальном слое на

течных прослоек. От него сохранились фрагменты стен из сырцового кирпи

ча (30×20×10 см), очаги и два бадраба. Комплекс глазурованной керамики 

из них: небольшие тарелки и чираги на ножках, украшенные резным орна

ментом под глухой темнозеленой глазурью, неглазурованные крышки и руч

ки кувшинов, слепленные из двух жгутов и орнаментированные медальона

ми и др. При возведении зданий 2го строительного горизонта стены поме

щений были снивелированы, на их месте возвели здание, от которого в рас

коп попали внешняя стена (прослежена на протяжении 10 м), часть южной 

стены (ширина 1,1 м) и двор (рис. 8). Строительный материал — сырцовый 

кирпич (37–38×20–22×10–12 см). На отдельных участках пола зафиксирова

на выстилка фрагментами жженого кирпича. В пределах двора обнаружены 

устья многочисленных бадрабов и ташнау. Это глубокие колодцы (11–12 м) 

правильной цилиндрической формы (диаметр 0,9 м), прокопанные в мас

сив раннесредневековой стены. Из них собран великолепный комплекс бы

товой керамики и монет X в., стекла (бытовое, химическое, оконное), набор 

игральных фишек из гагата и печать из бирюзы, принадлежавшая, как сле

дует из надписи, убиенному сыну амира Исма‘ила Самани — амиру Ахмаду 

(907–914 гг.). Группа находок из бадрабов конца IX–X вв. — колбы, аламби

ки, пузырьки со следами на дне красной и желтой охры, сфероконусы — сви

детельствует о расположении химических и живописных мастерских в этом 

районе крепости.

Толщина культурного слоя XI — нач. XIII вв., перекрывающего напластова

ния X в., составляет немногим более 50 см. Фрагменты стен помещений из ква

дратного жженого кирпича (24–24,5×2,5–3–4 см) относятся к двум строитель

ным горизонтам (рис. 8). Стены нижнего горизонта XI в. сохранились на высоту 

15 см. К ним относится бадраб (диаметр 1,1 м, глубиной 2 м), содержавший гла

зурованную керамику (пиалы, чаши, тарелки). Остатки строений верхнего го

ризонта зафиксированы на высоту до 25 см. Возле них найдено несколько фраг

ментов керамики, покрытой непрозрачной бирюзовой глазурью. Подобная ке

рамика была распространена в Бухаре во второй половине XII — начале XIII вв. 

Помимо этого, в слое завала над полом обнаружена линза с измельченными 

фрагментами люстровой керамики. Судя по качеству и характеру изображе

ний, сосуд был привозной, хотя в Бухаре в этот период известны попытки из

готовления собственного люстра.

Стены конца IX — нач. XIII вв. ограждавшие крепость по краю платформы, 

не сохранились. Однако на ее северном и восточном фасаде обнаружены фраг

менты монументальной «рубашки», охватывавшей платформу по периметру. 

«Рубашка» по вертикали состояла из двух частей: внутренней — блоки пахсы 
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(0,9–1,2×1,0–1,1×0,55 м) и внешней — из сырцового кирпича (30–33×20–21×10–

11 см). Поверх нее на некоторых участках сохранилась кирпичная кладка ква

дратным жженым кирпичом (22×22,5–23×3 см).

Южный фасад крепости отличен от северного. На его поверхности не со

хранились обкладки и ремонты предшествующих времен. Верхняя часть сте

ны на 7 м по вертикали отвесна, представляет собой сцементированный куль

турный слой. Он опирается на оплывшую башню из прямоугольного сырцо

вого кирпича (40×30×10 см) (рис. 7Б). На их границе зафиксирован культур

ный слой X в. (фрагменты сырцовых стен, бадрабы, зольники, глазурованная 

керамика), прослеженный по горизонтали на 10 м.

Контур восточного фасада крепостной стены арка неровен. В южной части 

стена срезана и обложена в нач. XX в. жженым кирпичом. Примерно в сред

ней части фасада находится большая башня (рис. 63), отождествленная с опо

рой виадука, упомянутого у Наршахи [Наршахи, с. 59], севернее видны тор

цовые стены прохода шириной более 2 м (рис. 62), вероятно, остатки зало

женных восточных ворот крепости. Ближе к северовосточному углу, в ниж

ней части стены зафиксирована полость снесенной башни с торцами стен 

по сторонам (рис. 64). Она забучена чрезвычайно плотным культурным сло

ем с фрагментами керамики, аналогичной обнаруженной в линзах у наибо

лее древней стены в разрезе северного фасада. Вероятно, это та самая брешь, 

по которой были названы одни из ворот шахристана (Хуфра), упоминаемые 

арабскими географами.

Таким образом, крепостные стены крепости Бухары до разрушения ее монго

лами, пережили несколько больших строительных периодов (рис. 9). Установить 

начальную дату возникновения древнейшей стены невозможно, так как ее по

дошва скрыта грунтовыми водами. Вероятно, это произошло в кон. IV в. либо 

в нач. III в. до н.э. На протяжении раннего средневековья стена капитально ре

монтировалась и наращивалась снаружи толстыми стенами, увеличивающи

ми площадь крепости. В IX–X вв. их гребни нивелировались, и площадь за

стройки расширилась. Здесь была открыта часть двора X в., простиравшегося 

до самого края укрепления, где располагались подсобные постройки, от кото

рых сохранились только разного назначения (сливные, ретирадные) колодце

видные ямы, прорезавшие ранние кладки.

«Полезная» площадь крепости Бухары достигла максимальных размеров 

в кон. IX — нач. XIII вв. Ее интенсивное использование приходится на время 

правления династии Саманидов, когда город был столицей государства. В мень

ших масштабах она обживается в XI — нач. ХШ вв.

Площадь Ригистан перед западными воротами крепости соответствова

ла значению термина — «незастроенное большое, ровное место», вероятно, 

лишь в древности. По свидетельству Наршахи, в разное время на ней распо

лагались различные престижные здания. К началу XX в. площадь значитель
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но сократилась по размерам и была обстроена мечетями, мадраса и торговы

ми зданиями. Ее центральную часть занимали торговые ряды, здесь находил

ся один из наиболее значительных базаров Бухары. Ригистан удалось иссле

довать лишь на одном участке в 10 м к западу от входа в арк. Шурф пройден 

на глубину 4 м до уровня грунтовых вод. В его нижней части зафиксирован 

культурный слой 1,5 м мощности с фрагментами трех строительных горизон

тов сооружений X–XI вв. От нижнего здания сохранились стена (протяжен

ностью 1,8 м) и пол, строительный материал — квадратный жженый кирпич 

(23–24–24,5×3–3,5 см). От здания во 2м строительном горизонте сохранилась 

вымостка пола из квадратных кирпичных плит (45×4,5 см) и бадраб (перевер

нутый хум без дна). В 3м строительном горизонте обнаружен тазар (?) (ши

рина 54 см, толщина стен в один кирпич, сохранившаяся высота стен 30 см), 

сложен из фрагментов и целого квадратного кирпича (21–22,5–23×3,5–4 см). 

Культурный слой в пределах стен и вокруг сооружений уплотнен и перекрыт 

горизонтальным уровнем утоптанной дороги. Выше слои завалов чередуются 

остатками фундамента здания XVI в. и дорожным покрытием жженым кир

пичом XIX — нач. XX вв.

шахристан — внутренний город (шахр-и бирун), мадина, старый город 

(хисар-и кадим).

До сих пор визуально прослеживается северозападный угол шахристана, 

фланкированный мощной башней (на ней устроена амирская тюрьма — зин-

дан) и часть северной стены. Северовосточный угол, фланкированный некогда 

башней ‘Аййар, снесен, но неподалеку сохранился фрагмент восточной стены 

в виде довольно длинного холма с крутыми склонами. Внутренний угол юго

восточной стены шахристана обнаружен при археологических исследованиях 

в центре двора мадрасы Каттахваджа (2я половина XVIII в.). По микрорельефу 

хорошо прослеживается югозападный угол и южная стена города, она также 

выявлена в шурфе к северозападу от торгового купола Таки Тилпакфурушан 

рядом с караван-сараем Кади Калан [Мухамеджанов, Мирзаахмедов, Адылов, 

1986, с. 99]. Внешняя часть западного фасада крепостной стены шахристана об

наружена во время археологических исследований, она проходит под западной 

стеной джум‘амечети Калан. Помимо этого, исследован значительный фраг

мент южной внутренней стены северозападного квартала [Туребеков, 1990, 

с. 57–58]. Внутренняя северная стена квартала, принадлежавшего дихканам 

из рода Сугди, прослежена под современной дорогой вдоль северного фасада 

мечети Калан, затем она поворачивает и проходит под площадью архитектур

ного ансамбля Паи Калан. Фрагмент внутренней западной стены, ограждав

шей квартал дихкана Хины, обнаружен под магистралью, ведущей от южных 

ворот города к торговому куполу Таки Заргаран.
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Свидетельства о плотной застройке шахристана жилыми кварталами в X–

XII вв. были получены во время археологических работ в зонах памятников 

архитектуры (мадрасы Улугбек и Мири ‘Араб, мечеть Калан) в середине XX в.i 

В шурфах у южного проезда торгового купола Таки Заргаран (2я пол. XVI в.), 

возведенного в центре города на перекрестке основных транспортных маги

стралей, не обнаружены наслоения древних дорог, что ставило под сомнение 

возникновение его одновременно с формированием шахристанаii.

шахристан-1

В шурфе у западной стены мечети Калан обнаружена раннесредневековая сте

на шахристана (высота 5 м, толщина 4,9 м) (рис. 5, 11, 12). Ее подошва нахо

дится ниже уровня грунтовых вод. По вертикали выделяются две части стены. 

При сооружении нижней использован культурный слой, из него же сформо

ван сырцовый кирпич (?×35×9 см, 50×?×9 см). В массиве обнаружен небольшой 

комплекс керамики середины IV–V вв. Верхняя часть стены сложена из глины 

хорошего качества и сырцового кирпича (45×35×9 см, ?×25–28×10 см). С внеш

ней стороны к стене примыкает полуразрушенная ремонтная «рубашка» (тол

щина 0,9–1,2 м), сложенная из фрагментов сырцового кирпича. Рядом с ней за

фиксирован слой оплыва либо обрушения стены, по верху которого сохрани

лись фрагменты стен жилых (?) строений из квадратного жженого кирпича 

(23,5×3 см). Над гребнями стены и на всей площади шурфа располагается уплот

ненный слой глиняной забутовки с включениями кирпичного боя и зольных 

линз. Вероятно, он связан с планировочными работами, проводившимися здесь 

перед возведением пятничной мечети Мухаммад ибн Сулайман Арсланханом 

(1102–1130 гг.). Сохранился ее фундамент, сложенный из квадратного жжено

го кирпича и кирпичных плит (22–23×3,5–4 см, 25–26×4 см, 38×5 см), уложен

ных правильными рядами на плотном глиняном растворе.

Во время монгольского нашествия мечеть была разрушена, а отстроена за

ново, вероятно, в XIV в. из квадратного жженого кирпича (22×3,5 см, 24–24,5–

25×3–3,5–4 см, 26,5×4 см). При этом ее фундамент и стена были смещены поч

ти на два метра к востоку и отделены от фундамента мечети Арсланхана сло

ем чистой глины. Очевидно, синхронным строительству этой мечети являет

ся керамический материал (резная поливная терракота и бытовая глазуро

ванная керамика) из мусорной ямы, зафиксированной в южной стенке шур

i Отчеты об археологических исследованиях хранятся в архиве ГлавНПУ Министерства по де
лам культуры и спорта РУ. Кабанов С. К. Выписки из дневника археолога Кабанова по наблюде
ниям за раскопкой шурфа на Мири ‘Арабе, рукопись, 1940 г. № Б 63/К 12; Немцева Н. Б. Отчет 
об археологических вскрытиях в мадрасе Улугбека, рукопись, 1950, № Б 169/Н 50; Юренев С. Н. 
Отчет и дневник раскопок в мечети Калан в сентябре 1953 г., рукопись, № Б 342/Ю 69.
ii Немцева Н. Б. Отчет об археологических вскрытиях у Таки Заргаран, рукопись, 1950, № Б 
131/Н 58 Архив ГлавНПУ Министерства по делам культуры и спорта РУ.
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фа. Позднее, в XV–XIX вв., при ремонте фундамента и стены мечети исполь

зовался кирпич из частичных разборок старых стен и кирпич нового форма

та, распространенного с XVI в. (25×4 см, 26–27×5–6 см).

шахристан2

Археологические исследования 170 метрового участка траншеи на дороге вдоль 

северных фасадов мечети Калан и мадрасы Мири ‘Араб показали, что на про

тяжении 140 м ее нижние наслоения представлены массивом крепостной сте

ны (высота от 1 до 3 м) (рис. 5, 13, 14)i.

Внешняя грань стены обнаружена напротив северозападной гулдасты ме

чети, а ее поворот на юг располагается в пределах площади архитектурного ан

самбля Паи Калан. Стена состоит из многочисленных прослоек глиняной за

ливки, заболоченных отложений и кладок прямоугольного сырцового кирпича 

(30–31×20–21×10 см, 40–45×21–24×10–11 см) на толстых (от 3 до 12 см) глиняных 

«постелях». Из раствора собран небольшой неоднородный по времени комплекс 

керамики от рубежа н.э. до V в. н.э. Наиболее ранние экземпляры — фрагменты 

кубков высокого качества изготовления, покрытые красным, темнооранжевым 

и серым ангобом. Более многочисленная по составу и более поздняя по времени 

группа керамической посуды — фрагменты чаш, кувшинов, горшков, покрытых 

ангобом светлых тонов. На останце стены, почти на всем ее протяжении отме

чен метровый культурный слой с керамикой нач. X — сер. XI вв. Здесь зафикси

рованы остатки 21 мусорной ямы и бадрабов, вырытых в раннесредневековой 

стене и содержавших керамический материал, в основном, X в.

Еще в 1977–80 гг. большой фрагмент аналогичной стены, ограждавшей 

северозападную четверть шахристана, был исследован напротив северно

го фасада мадрасы Мири ‘Араб (прослежен на протяжении 36 м). Она сложе

на из сырцового кирпича (40–43×23–25×8–10 см) позднее, после заброса сте

ны, в ней прорезали бадрабы жилых домов, содержащих стеклянные и кера

мические изделия IX–XIII? вв. [Туребеков, 1990, с. 58–59].

Таким образом, результаты археологических исследований являются пре

красной иллюстрацией к труду Наршахи. Стены, обнаруженные под дорогой 

вдоль западного фасада мечети Калан и напротив мадрасы Мири ‘Араб, входи

ли в систему внутренней фортификации города раннесредневекового времени 

и относились к махалла соответственно югозападной и северозападной чет

вертей шахристана. Здесь очевиден процесс изменений в его структуре после 

арабского завоевания и в более позднее время. Верх стен разбирался и исполь

i Археологические исследования этого участка траншеи проводились археологом Д. В. Чунихиным. 
Им же выполнен чертеж разреза на всем участке и составлены таблицы керамики. Здесь пред
ставлены фрагменты из разных частей разреза таблица (рис. 13). На рис. 14 дана сводная табли
ца керамики Х в. из бадрабов в раннесредневековой стене.
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зовался на жилые строения, затем на их месте появились жилые дома. В нача

ле XII в. Арсланхан Мухаммад при переносе пятничной мечети на территорию 

внутреннего города выкупил и снес жилые кварталы [Наршахи, с. 56] и вдоль 

северного фасада мечети проложил дорогу, которая функционирует и сегодня.

шахристан3

Шурф (2×4 м, глубина 9,5 м) заложен поперек дороги, между торговым куполом 

Таки Тилпакфурушан и Тимом ‘Абд Aллаххана (рис. 5). До 1920 г. это была 

одна из главных торговых улиц города. По ее обочинам располагались разнов

ременные здания, среди которых не было ни одного жилого: Тим ‘Абд Аллах

хана (сохранился до наших дней), три мадрасы, восемь караван-сараев, мече

ти (сохранилась одна), баня (функционирует до сих пор), конюшни. Некоторые 

из них были отстроены в нач. — сер. XVI в., перестраивались и вновь возводи

лись до начала XX в. К фасадам зданий примыкали многочисленные дукка-

ны — лавки, объединявшиеся в специализированные базары.

На рисунке (рис. 15), показана наиболее важная часть шурфа между VI — на

чалом XVII ярусами. В самом его низу (XVII–XIX ярусы) пройден полуметро

вый слой из многочисленных прослоек зеленоватых болотных отложений, се

рого песка с включениями бытовой керамики, костей животных, фрагментов 

сырцового кирпича, кусочков железной руды либо конгломерата. В перекры

вающем его слое прослежены остатки платформы либо суфы (высота 70 см) 

в виде подрубленного культурного слоя, обложенного сверху фрагментами 

сырцового кирпича и некрупными блоками пахсы. Его перекрывает плотный 

однородный слой с включением фрагментов сырцового кирпича, костей жи

вотных, болотных отложений. Он сменяется ровным утрамбованным культур

ным слоем с прослойками гумуса, керамики, костей животных и зольников. 

Это своеобразный фундамент под раннесредневековую стену, ограждавшую 

юговосточную четверть шахристана, где располагался замок дихкана Хины. 

Ее параметры, выявленные в шурфе: высота — немногим более 2 м, толщи

на — 2,4 м, строительный материал — сырцовый кирпич (38–41×22–26×9–11 см) 

и глина. Вероятно, во время одного из последних ремонтов в забутовку стены 

попал фалс, чеканенный в Бухаре от имени Xаруна арРашида в 780 г. Из ниж

них слоев шурфа получен комплекс керамики середины IV–V вв.

В кон. IX–X вв. вплотную к западному фасаду раннесредневековой стены 

были пристроены помещения из квадратного жженого кирпича (22,5–23×3 см, 

25×3–3,5 см), опирающиеся на ее оплывы. В завале между стенами помещений 

обнаружен фельс, чеканенный в Бухаре от имени Исма‘ила ибн Ахмада в 902 г. 

Позднее раннесредневековая стена была снивелирована и послужила фунда

ментом для здания, функционировавшего длительное время. При его стро

ительстве использовали квадратный жженый кирпич однородного формата 
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и кирпичные плиты (18,5–19×3 см, 21–22,5–23–23,5×3–3,5 см, 23–24–25×3 см, 

27–28×3 см, 35–36,5–38×3–3,5 см). В пределах стен зафиксирован завал с вклю

чением строительного мусора и небольшого количества поливной керамики 

XI–XII вв. Здание перекрыто более чем трехметровым слоем, состоящим из мно

жества горизонтальных прослоек постепенно поднимающегося уровня дороги, 

которые перемежаются фрагментами выстилок жженым кирпичом и извест

няком, слоями грунта, насыщенного строительным мусором при периодиче

ском выравнивании дорожного полотна.

Таким образом, на месте главной магистрали, проходящей по центру шах-

ристана к южным воротам города, в раннем средневековье располагалась сте

на, ограждавшая с запада квартал дихкана Хины. Позднее над ней один над 

другим отстраивались здания.

В шурфе у восточного фасада Тима ‘Абд Аллаххана (рис. 5III) обнаружены 

остатки жилых помещений домонгольского времени, относящиеся к двум стро

ительным периодам. Их пол последовательно (на глубине 3,5 и 4,3 м относи

тельно уровня современной дневной поверхности) примыкал к внешней мощ

ной кирпичной стене домовладения (прослежена на расстояние 5,5 м, ширина 

1,4 м, высота 2,4 м), расположенной под подошвой фундамента Тима. Стена сло

жена из квадратного жженого кирпича и кирпичных плит (20–24×2,5–3–4,5 см, 

24–25–26×3–4 см, 30–34×3,5 см). Интерес представляет верхний строительный 

период, где пол вымощен битым жженым кирпичом, в него «вмонтированы» 

сандали (жаровня из жженого кирпича) и прямоугольная яма, доверху запол

ненная золой (62×28 см, заглублена на 40 см). Керамический материал из зава

лов над полом перемешан, отдельные фрагменты относятся к X в. и концу XII в.

шахристан4

Шурф (5×8 м) заложен в юговосточной четверти шахристана в центре двора 

мадрасы XVIII в. Каттахваджа или Чукурмадраса («глубокое»), возведенное 

на наиболее низком участке этой четверти шахристана (рис. 5, 16, 17).

В его нижней части находится плотный культурный слой с включениями 

небольших зольников и неполивной керамики, перекрытой слоем рыхлого се

рого песка толщиной около 70 см. Выше располагается культурный слой, на

сыщенный прослойками прокаленной почвы, зольников, костей, керамики 

и зеленоватыми прослойками хозяйственных сливов, над ним — внутренний 

угол стены, опирающейся на оригинальный фундамент. В его основание уло

жен слой чистого серого песка, над ним метровый слой собственно фундамен

та, своеобразный «слоеный пирог», в котором плотные горизонтальные про

слойки глины и фрагменты сырцового кирпича чередуются с утрамбованным 

грунтом из культурного слоя. Массив стены сложен из сырцового кирпича 

(38–42×27×7–10 см), на толстых глиняных «постелях» (12–14 см). Южная часть 
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стены прослежена на расстоянии 5,25 м, восточная — на 2,7 м, наибольшая вы

сота — 4,5 м (III–XI ярусы). Почти вертикальная грань стены, как и суфа в ее 

нижней части (ширина 1,1 м, высота 0,95 м), тщательно выровнены и отштука

турены плотным раствором глины с мелко нарубленным саманом (ее толщина 

от 2,5 до 8 см). К нижней части суфы примыкает горизонтальный уровень пола, 

покрытый плотным слоем глины (толщина 9 см). Помещение было плотно за

бучено глиной с включением фрагментов сырцового кирпича. Из нижних сло

ев шурфа и из массива стены собран небольшой комплекс керамики III–IV вв.

Глину из стены выбирали жители для бытовых нужд, образовавшиеся по

лости превратились в свалку мусора и использовались в этом качестве вплоть 

до постройки мадрасы. Наиболее ранняя керамика, обнаруженная на дне одной 

из ям, — фрагмент чаши, покрытой бирюзовой непрозрачной глазурью (конец 

XII — начало XIII вв.). Перед возведением мадрасы площадка была выровне

на, а в центре двора сооружен поглощающий колодец из жженого кирпича.

Таким образом, в шурфе обнаружен фрагмент помещения, вероятно, юго

восточной угловой башни стены, отстроенной в V–VI вв. вокруг замка дихка-

на Хины и вошедшей позднее в кольцо крепостной стены шахристана. При 

перестройке помещение было забучено, а стена реконструирована. Это не про

тиворечит исторической топографии в данном районе шахристана. Во вре

мя монгольского нашествия и дальнейших погромов крепостные стены шах-

ристана были разрушены и не подлежали восстановлению, их верхние части 

постепенно разбирались. В связи с этим, важно отметить факт запустения ча

сти территории внутреннего города на протяжении почти пятисот столетий 

до постройки мадрасы Каттахваджа.

шахристан5

Шурф (9×5 м) заложен к востоку от торгового купола Таки Тилпакфурушан 

и к югу от шахристана (рис. 5, 18). В его нижней части обнаружены подпор

ные стены южного края рва, проходившего некогда по периметру оборонитель

ных стен города. Подпорные стены сложены из квадратного жженого кирпича 

(23–23,5–24×2,5–3–3,5 см, 33×4 см). Рядом зафиксирован однородный влажный 

слой грунта, содержащий фрагменты поливной керамики X–XI вв. Выше после

довательно располагаются три слоя засыпки рва. Нижний слой состоит из одно

родного завала с включениями кирпичного боя, костей животных, нехарактер

ной керамики. На борту рва довольно долго существовала печь для обжига ган-

ча. Средний мощный слой состоит из множества прослоек, имеющих значитель

ный уклон к северу. Он насыщен бытовой керамикой XV–XVI вв., линзами золы 

и строительным мусором. В нижней части этого слоя завала обнаружены фраг

менты резной поливной терракоты середины XIV в., а в верхней части — клад 

анонимных медных монет (60 экземпляров), завернутых в тряпицу и, очевид
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но, по ошибке выброшенных в мусор. Монеты чеканены в Бухаре и Самарканде, 

основная их масса выпущена в 917/1511–12 гг. и 919/1513–24 гг., единичные эк

земпляры чеканены в 900/1494–95 гг., 908/1502–03 гг. и 910/1504–06 гг.i

В верхнем слое засыпки рва зафиксирован завал средней плотности с фраг

ментами сырцового и жженого кирпича, зольниками, многочисленными гори

зонтальными прослойками, пропитанными органикой, фрагментами полив

ной керамики, костями животных. В XIX в. над засыпанным рвом были воз

ведены жилые дома, от которых сохранились подвалы из квадратного жжено

го кирпича (21×3,5 см, 23,5–24–25–26×3–3,5–4,5 см).

Остатки рва были прослежены западнее этого шурфа между Таки Тилпак

фурушан (рис. 5IV) и галереей, возведенной в XIX в. над рвом и на фундамен

тах городских ворот Аханин. В этой части обнаружена подпорная стенка рва 

из квадратного жженого кирпича и кирпичных плит (23×3–4 см, 24–25×4–5 см, 

30–31–32×4–5 см). Из аналогичного кирпича был сооружен свод, перекрывавший 

ров. Таки Тилпакфурушан был построен на южном берегу канала и территори

ально относится к рабаду (хисар-и нау в XVI в.). Ранее на этом месте было кладби

ще, а под фундаментом южной галереи обнаружены остатки небольшого квадрат

ного мавзолея (1,8×1,8 м) из квадратного жженого кирпича (23–23,5–24×2,5–3 см) 

с входом с северной стороны. Вероятно, в нем был захоронен известный суфий 

и имам соборной мечети Бухары маулана Нур аддин Сайрафи, погибший во вре

мя монгольского нашествия [Гафурова, 1992, с. 87]. В период возведения Таки 

Тилпакфурушан его мазар был перенесен в одну из ниш здания.

В описании археологических исследований территория рабада Бухары услов

но разделена на четыре части.

Южная часть рабада

Территория старого рабада, полукольцом примыкавшего снаружи к шахриста-

ну с югозапада, юга и востока, исследована лишь в южной его части до канала 

Шахруд. Наиболее значительные результаты получены во время археологиче

ских работ на мечети Магаки ‘Аттари (рис. 5VI). Помимо этого, культурные слои 

X — нач. XIII вв., содержавшие остатки жилых помещений и ремесленных произ

водств, обнаружены: в шурфах под фундаментом мадрасы Турсунджан (рис. 5XV), 

у мечети Магаки Курпа [рис. 5V, Мирзаахмедов, 1987, с. 138–151], во дворе пят

ничной мечети Хваджа Калан (рис. 5V1), во дворе караван-сарая Улугбекii, рас

положенного к западу от мечети Магаки ‘Аттари, у западного фасада ханакаха 

Диванбеги [Шишкин, 1940, с. 74–79] и у восточного фасада мадрасы Диванбеги 

(рис. 5XII1) в ансамбле Лаби Хауд. На правой стороне Шахруда остатки кера

i Монеты определены Л. Ю. Шпеневой.
ii Археологические исследования четырех каравансараев XIX–XX вв. проводились автором 
в 2004 г. по линии ФранцузскоУзбекской ассоциации «КАРАВАНСАРАЙ».
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мического и стекольного производств X — нач. XIII вв. обнаружены к югозападу 

от мадрасы Турсунджанi и на левой его стороне в районе жилых кварталов меж

ду мадраса Гаукушан (в ансамбле Хваджа Калан, рис. 5V1) и Мулла Мухаммад 

Шариф (Газийан, рис. 5XIV1).ii Важные сведения о средневековых слоях рабада 

на левой стороне Шахруда получены во время архитектурноархеологических 

исследований ансамблей XVI–XVII вв. Саррафан и Турки Джанди.

рабад1

Ансамбль Саррафанiii (араб. сарраф — меняла, оценщик драгоценных камней) 

возведен в 945/1538–39 г. в районе самого древнего базара города, у храма, а за

тем мечети Мах между южными воротами шахристана и каналом Шахруд. 

Он состоит из четырех сооружений: мечети, бани, Таки Саррафан — большо

го купольного здания над перекрестком улиц и моста через канал [Некрасова, 

1980, с. 26–30; Filimonov, Nekrasova, 1998, p. 95–124].

Ансамбль на всей площади подстилают культурные слои с керамикой и мо

нетами X — нач. XIII вв. (рис. 5, 19–22). Подошвы фундаментов зданий на от

дельных участках сложены из кирпича от разобранных построек этого време

ни. В шурфе под торговым куполом было обнаружено помещение, выстлан

ное кирпичным паркетом «в елочку» (рис. 196). В завале над полом обнару

жены фрагменты керамики, покрытой плотной голубой глазурью, и аноним

ный посеребрeнный дирхам с именем халифа Насира 20–30 гг. XIII вв. Здание 

погибло во время большого пожара, вероятно, во время монгольского погрома.

Стратиграфический шурф, заложенный в айване мечети Саррафан (рис. 192, 

20–21), опущен с уровня пола XVI в., пройден до грунтовых вод. На дне шурфа 

(конец XVII–XVI яруса) зафиксирован заболоченный суглинок без какихлибо 

культурных включений. Выше (XV — середина XIII яруса) располагается куль

турный слой с включениями разрушенных стен помещений из квадратного 

жженого кирпича (23–24–25×3–4 см), поглощающими колодцами из хумов, об

ложенных снаружи фрагментами кирпича. Здесь собран небольшой комплекс 

бытовой неполивной керамики — фрагменты кружек и кувшина с высоким ци

линдрическим горлом и нарядной ручкой из двух жгутов с налепными штам

пованными розетками. Подобная керамика известна в слоях кон. IX — нач. X вв. 

в самой Бухаре и на городищах Бухарского оазиса Варахша и Пайканд.

На уровне XIII–XII ярусов начинается свита культурных напластований, 

содержавших остатки строений семи строительных горизонтов, отделенных 

i Б.Кочнев. Заключение по шурфам по каналу Шахруд Архив ГлавНПУ Министерства по де
лам культуры и спорта РУ, рукопись № Б 3565/К76, Ташкент, 1973.
ii Наблюдения Е. Некрасовой за откопкой поглощающих колодцев возле домовладений.
iii Архитектурноархеологические исследования ансамбля Саррафан — Менялы (Таки Саррафан — 
Торговый купол, мечеть и баня) проводились Е.Некрасовой в 1976–78, 1981–1982 и 1993 годах.
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друг от друга слоями глины, либо завалами жженого кирпича, пропитанны

ми органикой. Ориентация стен сооружений по странам света.

1й строительный горизонт (XII — часть XI яруса)

Исследован фрагмент помещения со стенами из квадратного кирпича (22–23–

24,5×2–3–3,5 см). Утрамбованный пол находится на уровне основания стен. Над 

ним обнаружен поглощающий колодец — нижняя часть хума — опущенный 

с уровня пола строения второго строительного горизонта. Помещение было 

плотно забучено кирпичом.

2й строительный горизонт (часть XI–X яруса)

Вскрыт северозападный угол помещения с фрагментом кубура под северной 

стеной. Стены (сохранились на протяжении 1,45 и 1 м, высота до 60 см, толщи

на 30 см) сложены из квадратного кирпича (18–20–22,5–23–24×2,5–3 см). Пол 

также выстлан кирпичом (23×3 см). На нем в слое пожара обнаружены быто

вая глазурованная керамика, покрытая геометрическими и зооморфными ор

наментами, нанесенными коричневым пигментом (рис. 22 — А 1–3), монеты 

и кости животных. Выше располагался завал обрушившихся стен, перекры

тый слоем пожарища. Монеты довольно точно датируют помещение и ком

плекс керамики на его полу последней третью — кон. Х в.i

3й строительный горизонт (часть X–IX яруса)

Слой пожара над помещением 2го строительного горизонта перекрыт плотным 

завалом строительного мусора, в него на небольшую глубину опущены фунда

менты небольших помещений 3го строительного горизонта. Фундаментом основ

ной северной стены (длина 2,4 м, ширина 42–43 см, высота ок. 1 м) служит сте

на предшествующего строительного горизонта. К ней примыкают два помеще

ния площадью 4,6 м2 и 2,2 м2. В кладке стен сооружения использован квадрат

ный кирпич (19–20–21–22–23–24×2–2,5–3–3,5 см), реже — квадратные кирпич

ные плиты (33–35×3; 56×4 см). На полу коегде сохранилась вымостка квадрат

ным жженым кирпичом (20×3 см), под ней в слое органических остатков обнару

жены фрагменты кубуров — гончарных труб, для отвода использованной воды.

В завалах в пределах стен помещений обнаружено большое количество ке

рамики и монет (48 экз.). Высококачественная глазурованная керамика раз

нообразна по формам и орнаментации (рис. 22Б). Это небольшие чаши типа 

пиал; чаши с полусферическим резервуаром и в виде усеченного конуса, с пере

i См. таблицу монет в конце раздела.
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гибом резервуара в средней части; тарелки. Единственный экземпляр — круп

ная крышка, сформованная как чаша с уступом по краю венчика, с декорацией 

на внешней стороне. Сосуды покрыты линейногеометрическим, эпиграфиче

ским, псевдоэпиграфическим (преобладает в комплексе), розетками и др. ор

наментами, нанесенными основным темнокоричневым пигментом, иногда 

в сочетании с оливковой краской. В ряде случаев орнамент по контуру обведен 

тонкими красными линиями. В комплексе неполивной хозяйственной посуды 

разнообразны плоские и конические крышки с тисненым рельефным и про

царапанным орнаментами, большие и малые горшки, фрагменты кувшинов, 

тагара и котлов. Монеты представлены совершенно стершимися кружками, 

определить удалось лишь 14 экземпляров. Это фалсы династии Караханидов, 

хронологический диапазон их чекана относится к нач. 3й четв. XI в.

4й строительный горизонт (VIII–VII яруса)

Остатки здания в этом горизонте отделены от нижележащего сооружения тон

ким утрамбованным слоем глины. Здесь исследованы фрагменты четырех поме

щений, их фундамент опирается на стены предшествующего горизонта. Стены 

сложены из квадратного кирпича (19,5–20–21–22×2,5–3 см), в кладке нижней 

части использованы квадратные кирпичные плиты (37–38×3–4,2 см). Пол пред

ставляет собой горизонтальную утрамбованную поверхность. Над ним в пре

делах стен помещений находился довольно плотный завал глины, пропитан

ный органикой с включениями строительного мусора, зольных линз, бытовой 

керамики (рис. 22В), металлических криц и монет. Небольшой комплекс гла

зурованной керамики — крышка, большие и малые чаши, тарелки — отлича

ются от материала из предшествующего горизонта стилем декорации и цвето

вой гаммой. Росписи нанесены темно и светлокоричневым, светлокоричневым 

с оливковым оттенком пигментами, на некоторых сосудах их дополняют зе

леная и красная краски. В слое завала обнаружено несколько фрагментов ке

рамики, покрытой плотной бирюзовой глазурью. Неглазурованная керамика 

представлена малыми и крупными плоскими крышками с тисненым рельеф

ным либо процарапанным орнаментом, фрагментами кувшинов, симаб-кузача, 

тагара и горшками. В строительном горизонте обнаружены 7 монет, опреде

лены три. Это фалсы династии Караханидов 1й пол. либо 3й четв. XI в.

5й строительный горизонт (VI–V яруса)

Остатки строения, от которого на небольшую высоту стен сохранились три 

помещения, практически повторяют план здания строительного горизонта 

4. Полуразрушенная северная стена, к которой пристроены их стены, просле

жена на протяжении 4,6–4,8 м. Строительный материал — квадратный жже
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ный кирпич, в основном мелкого формата, (20–21–22–23×2–2,5–3 см, 29×4 см), 

а также кирпичные плиты (35–36×2,5–3 см, 38–39×4 см). Местами сохранилась 

вымостка пола квадратным кирпичом и плитами (25–28×2–3 см, 35–36×3 см). 

У восточной стены одного из помещений обнаружена печь (верхний диаметр 

40 см, нижний — 90 см, сохранилась на высоту ок. 80 см), по конструкции на

поминает современные таннуры для выпечки лепешек. Однако предназнача

лась она, вероятно, для стекольного производства, рядом на полу обнаружена 

линза шлака и бракованные стеклянные сосуды. Над гребнями стен помеще

ний — слой завала, включавший строительный мусор, золу, ошлакованные кир

пичи, крицы, отходы и фрагменты стекольного, керамического и ювелирного 

производств (стеатитовая форма для отливки серег и пара бронзовых тигельков).

Бытовая керамика (рис. 22Г) представлена чашами, покрытыми непро

зрачной бирюзовой глазурью, и различными неполивными предметами (пло

ские крышки, чайник, горшки, сфероконические сосуды и др.), а также печ

ным припасом керамиста: фрагменты штырей (диаметр 4,8 см) и «грибовид

ный» инструмент с длинной ручкой (подобные использовались при изготов

лении хумов и таннуров). Небольшая коллекция предметов из прозрачного 

стекла зеленоватых, желтоватых, либо фиолетовых оттенков (фрагменты из

ящной рюмки, горло и донце бутылей и бракованные экземпляры) в измель

ченном состоянии, оконное стекло в виде небольших плоских дисков (диаметр 

16–18, 20 см, толщина 1 мм) с загнутыми, сплющенными краями. Три моне

ты из этого строительного горизонта относятся к концу XII — 1й пол. XIII вв.

6й строительный горизонт (V — нач. I яруса)

В завал ремесленных отходов предшествующего строительного горизонта опу

щен фундамент большого капитального строения (высота стен до 2 м, протя

женность 3,6 и 4,8 м). В шурфе выявлен юговосточный угол помещения, а се

верная стена шириной около метра, находится на расстоянии 7 м (рис. 193). 

Строительный материал — битый и целый жженый кирпич и кирпичные пли

ты (20–21–22–23–24×3–3,5–4 см; 30×3 см), стены отштукатурены глиной с са-

маном и покрыты тонким слоем ганча с золой (ганчхак). Сооружение, вероятно, 

эксплуатировалось длительное время, периодически перепланировалось и укре

плялось подпорными стенами. В его пределах обнаружены тандыр (таннур) 

и три поглощающих колодца, крицы и фрагменты чаш XIII? — XIV вв. В ниж

ней части завал состоит из плотного слоя глины и зольников, выше, до уровня 

пола XVI в., он перекрыт строительным мусором с включением мелких фраг

ментов керамики XV в., здесь же обнаружена медная монета этого же времени. 

Позднее стены сооружения использовались в качестве подпорных стен суфы 

мечети Мулла ‘Ариди (921/1515–16 г.), затем послужили фундаментом Таки 

Саррафан (945/1538–39 г.).
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Таким образом, в шурфе выявлены пять построек, возведенных на протяже

нии более 300 лет последовательно одна над другой. Культурные слои време

ни правления Саманидов составляют 2,5 м, помещение во втором строитель

ном горизонте, вероятно, относилось к жилому дому. Общая толщина куль

турного слоя XI–XIII вв. (горизонты 3–5) более 3 м, согласно комплексу нахо

док помещения служили для торговли и ремесла. Необходимо отметить, что 

на протяжении X — нач. XIII вв. при строительстве употреблялся устойчивый 

формат квадратного жженого кирпича и кирпичных плит, хотя и с вариан

тами параметров. Стены помещения 6го горизонта (предположительно, кон. 

XIII–XIV вв.) возведены из кирпича от разборки старых зданий.

Монеты из шурфа в айване мечети Саррафанi

Местонахождение Династии Место чекана Дата

Строительный 
горизонт 2

Саманиды

на полу Мансур ибн Нух Бухара 358/968–969 г.

Нух ибн Мансур, 
2 экз.

Бухара 375/985–986 г.

Нух ибн Мансур — 386/996 г.

Строительный 
горизонт 3

Караханиды

завал Наср ибн ‘Али, 
фалсы, 12 экз.

Бухара нач. XI в.

Наср ибн ‘Али/
илик, фалс

Бухара 400/1009–1010 г.

Ахмад ибн ‘Али 
и Наср ибн ‘Али, 
фалс

— нач. XI в.

фалс Бухара 410/1019–1020 г.

Шамс адДаула 
(Йусуф?), фалс

— нач. XI в.

Йусуф ибн ‘Али, 
фалсы, 4 экз.

— 2я четв. XI в.

Шамс адДаула 
илек, фалсы, 2 
экз.

Бухара 2я четв. XI в.

Арсланилик 
Йусуф, фалс

Бухара 2я четв. XI в.

Шамс адДаула 
(Йусуф?) фалсы, 
2 экз.

— 1я пол. XI в.

i Монеты определены Б. Д. Кочневым.
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Местонахождение Династии Место чекана Дата

Туган (хан), 
фалс

— 1я пол. XI в.

Шамс алМулк 
(Наср), фалс

— 3я четв. XI в.

Шамс алМулк 
(?) (Наср), фалс

— 3я четв. XI в.

Табгачхан 
Ибрахим, фалс

— 3я четв. XI в.

посеребренный 
дирхам бухар
худатского типа

— XI в.

Строительный 
горизонт 4

Караханиды, 
фалсы, 2 экз.

— 1я пол. XI в.

завал над полом Караханиды, 
фалс

— сер. или 3я четв. 
XI в.

Строительный 
горизонт 5

Посеребрённый 
дирхам

— кон. XII — 1я 
пол. XIII в.

с уровня пола Посеребрённый 
дирхам

— 1220–40 гг.

завал над полом посеребрённый 
дирхам с именем 
халифа Насира, 
2 экз.

— 1220–40 гг.

Археологические исследования вдоль магистрали к воротам Саллахана 

(Рив) в 80 м к югу от Таки Саррафан во дворе караван-сарая Рашид, показали, 

что начало обживания на этом участке рабада приходится на IX–X вв. В шурфе 

неподалеку от самих ворот Саллахана культурных слоев этого времени не об

наружено, однако в нижней его части были найдены фрагменты керамики X в.

рабад2i

Архитектурный ансамбль Турки Джанди находится в южной части города, 

на большом кладбище, обращен монументальным входным порталом на маги

стральную улицу, выводящую к городским воротам Намазгах (Ибрахим). В кры

льях портала расположены небольшие кельи, обращенные входом в небольшой 

замкнутый двор, на его противоположной стороне располагается монументаль

ный двухкамерный мавзолей XVI–XVII вв. Согласно Муллазада [Гафурова, 

1992, с. 52], здесь был погребен суфий Ахмад ибн Фадл Абу Наср алДжанди (ум. 

в нач. XI в.) — последователь знаменитого ученого алКалабади (Мухаммад ибн 

i Археологические исследования архитектурного комплекса Турки Джанди проводились 
Б. Д. Кочневым в 1971–72 гг., Е. Некрасовой и С. Инютиным в 1987–1989 гг.
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Исхак Абу Бакр алБухари, ум. в 990 или 995 г.). К югу от него «по направле

нию к намазгаху» [Гафурова, 1992, с. 70] находился мазар Караханида Шамс 

алмулк Наср ибн Ибрахима, правившего в 1068–1080 гг. (рис. 5XIII).

Как показали археологические исследования, на стены мавзолея алДжанди 

опирается фундамент гурханы мавзолея XVI–XVII вв. Древнее здание квадрат

ное в плане (4,25×4,25 м, толщина стен 1,15 м), возведено из квадратного жже

ного кирпича (21–25×3–4 см). Снаружи мавзолей суфия был декорирован фи

гурным резным кирпичом и резной неполивной терракотойi.

В нижней части раскопа у северовосточного фасада зийарат-ханы мавзолея 

Турки Джанди, над слоем мелкого серого песка обнаружены фрагменты стен 

двух жилых помещений из жженого кирпича (23–24–25×3–3,5 см), расположен

ных друг над другом (рис. 23–24). Над верхним помещением располагался мощ

ный слой пожарища, перекрытый кладбищем (выявлено десять слоев погребаль

ных сооружений мощностью 8 м), причем первое захоронение совершено на полу 

верхнего помещения в слое горелой земли и угольков. Комплекс бытовой кера

мики, полученный из нижних слоев завала, датируется в пределах X в. Его до

полняют находки монет: под нижним помещением (XVIII ярус) монета плохой 

сохранности, предположительно Тахириды, чеканена в Бухаре около 253/867г., 

на полу — фалс с именем Насра ибн Ахмада в 305/917–18 г. чекана Бухары; выше 

в пределах стен (XV ярус) обнаружены монеты с именем Насра ибн Ахмада, чека

на Самарканда, 304/916–17 г. и Мансура ибн Нуха, чекана Бухары, 358/968–69 г.ii

Слой кладбища XI–XII вв. составляет по толщине 2,5 м (XII–XVI яруса). 

Погребальные сооружения представлены одним типом — ящик (средние раз

меры: длина 1,6–2 м, ширина 0,3–0,6 м, глубина 0,35–0,6 м). Их складывали 

из фрагментов, но, в основном, из целого квадратного жженого кирпича (от 18 

до 25 см в стороне, при толщине 2,5–3,5 см) и квадратных же кирпичных плит 

(от 30 до 60 см в стороне, при толщине 3–5 см) на глиняном растворе. Приемы 

сооружения ящиков нескольких вариантов. Стены выкладывались нормаль

ной порядовкой кладкой; из кирпичных плит, установленных на торец; ком

бинированной кладкой — сочетание кирпича и кирпичных плит, оштукатури

вались ганчем либо ганчхаком. Пол представлял собой утрамбованную гори

зонтальную поверхность, покрытую ганчем, либо выстлан жженым кирпичом. 

Практиковались плоские перекрытия кирпичом либо кирпичными плитами.

В шурфе на южной окраине некрополяiii зафиксировано четыре строитель

ных горизонта, представленных хозяйственными дворами и помещениями. 

В их пределах обнаружены четыре канализационных сооружения различной 

i Кочнев Б. Д. Турки Джанди в Бухаре. Заключение по шурфам. Архив ГлавНПУ МК УзССР, ру
копись № Б 3565/К76, Ташкент, 1973.
ii Монеты определены Б. Д. Кочневым.
iii К началу археологических работ здесь располагался пустырь, уровень дневной поверхности 
находился примерно на полтора метра ниже входа в ансамбль Турки Джанди.
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конструкции. Помимо квадратного жженого кирпича, использованного в сте

нах и выстилках пола (21–22–23,5–24×3–3,5–4 см), зафиксировано употребле

ние прямоугольного сырцового кирпича (30×20×10 см). Находки из шурфа не

многочисленны и представлены, в основном, неполивной хозяйственной ке

рамикой, аналогичной материалу кон. IX — нач. X вв., обнаруженной при ар

хеологических исследованиях в других пунктах Бухары.

Во дворе мадрасы XIX в. Мухаммад Йунусбий (рис. 5XIV) в нижней части 

шурфа (VIII ярус) зафиксирован уровень пола двора либо помещения. На нем 

в слое завала обнаружены фрагменты поливных керамических чаш, характер

ных для керамического производства Бухары XI–XII вв., и печной припас кера

миста — сипая. Выше, в слое пожара (середина VII–VI яруса) над следующим 

полом, обнаружены фрагменты чаш, покрытые непрозрачной бирюзовой гла

зурью и бордовым ангобом снаружи.

В свое время известным археологом В. А. Шишкиным была предложе

на гипотеза о границе рабада саманидской Бухары [Шишкин, 1936, с. 18–19]. 

Проанализировав топографию расположения некрополей: Турки Джанди, 

Чашма Аййуб, Хваджа Чаршанбa, Хваджа Булгар, Хваджа Нурабад, Хваджа 

Сисаран, образовывавших неправильной формы кольцо на территории горо

да, он считал, что стены рабада проходили по внутреннему кольцу этих не

крополей, а сами они сформировались за пределами городской территории. 

Проверить достоверность этого предположения долгое время не представля

лось возможным. Сейчас появились факты, позволяющие считать, что Турки 

Джанди и перечисленные выше некрополи действительно определяли терри

торию обживаемой части рабада Бухары, но не в X в., как полагал В. А. Шишкин, 

а позднее, возможно с XI в., в период упадка столицы Саманидов, когда терри

тория городской застройки сократилась от окраин к центру.

И. А. Сухарев, исследовавший некрополь Хваджа Сисаран, датировал самое 

нижнее его захоронение XI в. [Сухарев, 1940, с. 71–72]; некрополь Чашма Аййуб по

степенно вытеснил жилые кварталы и торговые ряды X в. симдузов и кафшгаров.

Западная часть рабада

Территория охватывает пространство города между воротами Талипач и Каракуль, 

с северовостока ограничивается каналом Шахрудi. Плоский рельеф этого рай

она Бухары постепенно поднимается с запада на восток. В его северной части 

находится мавзолей Исма‘ила Самани (рис. 5XVII). Археологические иссле

дования показали, что cаманидское кладбище занимало обширную терри

торию к северозападу от мавзолея, где были вскрыты фундаменты несколь

ких подобных зданий [Мирзаахмедов, 1984, с. 221–237]. К западу от мавзолея 

i В древности часть этой местности входила в состав Науканды.
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Исма‘ила зафиксированы стены жилых построек из квадратного жженого кир

пича (22–23–24×2,5–3 см), а к северу от мавзолея на месте вырытого в 70 годах 

XX в. озера находились мастерские керамистов.

Еще одно кладбище эпохи Саманидов исследовано рядом с мечетью Зиндафил 

Ахмади Джами (рис. 5XVIII). Оно располагается на глубине 1,5 м относительно 

уровня современной дневной поверхности. Кладбище оказалось двухслойным с за

хоронениями в ящиках из квадратного жженого кирпича и кирпичных плит (23х 

2,5 см, 63×6 см) и сырцового кирпича (55×18×8 см). Над ними отмечен слой запу

стения, с линзами песка, перекрытыми остатками домовладений XVIII–XIX вв.

В шурфе у суфы главного восточного фасада мадрасы ‘Абд Аллаххана 

(рис. 5XIX) над грунтовыми водами на глубине 4,5 м обнаружен фрагмент сте

ны (длина 2 м, высота 35–40 см) из квадратного жженого кирпича (22×2,5 см). 

Она ориентирована вдоль современной дороги. В юридических документах 

XVI в. эта дорога называется Хийабан (перс.: бульвар, аллея) и заканчивает

ся у ворот Каракуль. Возле стены обнаружены фрагменты чаш, покрытых би

рюзовой непрозрачной глазурью, с красным ангобом на внешней поверхно

сти, распространенной в Бухаре в кон. XII — нач. XIII вв. Однако поднявший

ся в последние десятилетия уровень грунтовых вод не позволил определить 

нижнюю хронологическую дату обживания этого участка города.

В шурфе у суфы мечети Баланд (рис. 5XXII) грунтовые воды находятся 

на глубине 4,5 м относительно современной дневной поверхности в уровне слоя 

материкового суглинка, прослоенного линзами песка. Над материком распо

ложен утрамбованный горизонтальный уровень двора, на нем — линзы сте

кольного шлака, перемещающиеся зольниками и фрагментами керамики X в. 

Здесь же обнаружен полуразрушенный ствол колодца из квадратного жженого 

(23×3–3,5–4 см, 26–25×3–3,5) кирпича, распространенного в Бухаре на протя

жении средневекового времени, выше отмечен слой запустения. На нем в пер

вой половине XVI в. была возведена квартальная мечеть Баланд.

В шурфе во дворе суфийского комплекса Халифа Худайдад XVIII в. 

(рис. 5XXIII) у айвана суфы мечети уровень грунтовых вод находится на глу

бине 3,5 м. Над ним расположен толстый слой материкового суглинка, его пе

рекрывают два слоя песка, переслоенного глиной, в него опущен фундамент 

айвана. Над материком найдены несколько фрагментов керамики X в.

Западная крепостная стена города исследована тремя разрезами.

рабад3

В разрезе к югу от несуществующих городских ворот Ширгаран над грунтовыми 

водами зафиксирован полуметровый слой заболоченного материкового суглинка 

(рис. 5, 25). Его перекрывает платформа стены, состоящая из двух пластов гли

ны, между ними расположен плотный однородный культурный слой переотло
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женного культурного слоя, с включениями мелких фрагментов глазурованной 

керамики X–XI вв. Над ним возвышается массив позднесредневековой стены.

рабад4

В разрезе неподалеку от ворот Талипач над материковым суглинком также об

наружена платформа под стену (рис. 5, 26). Она состоит из слоя заболоченного 

суглинка, над ним проходит тонкий ровный слой измельченной бракованной 

керамики X в. Выше еще один слой суглинка, прослоенный переотложенным 

культурным слоем с керамикой X–XI вв. и песчаными линзами. Над платфор

мой находится мощный слой песка, на нем массив позднесредневековой стены.

В основании третьего разреза стены, также неподалеку от ворот Талипач, 

зафиксирован мощный слой песка c включением керамики X в.

Глазурованная керамика X в. обнаружена в нижних разрушенных частях 

стены на протяжении более 50 м. Но в разрезах на северной стене, возведен

ной в 1й половине XVI в., неподалеку от мавзолея Чашма Аййуб (рис. 5XVI) 

прослеживается иная картина, слои в уровне фундаментов состоят из чистой 

глины. В уровне фундаментов мавзолея Чашма Аййуб и на значительном рас

стоянии от здания зафиксированы захоронения в кирпичных ящиках и дахмах.

Некоторые сведения о топографии этого района в домонгольский период 

содержатся в своеобразном путеводителе по святым местам Бухары Мулла

зада. Здесь находилось несколько древних кладбищ и мазаров, функциони

ровавших до первой четверти XX в.: кладбище Хваджа Гунджари (рис. 5XX) 

с мазаром автора «Та’рихи Бухара» Абу ‘Абд Аллаха Мухаммада алБухари 

алВаррака (ум. в 1019 г.); кладбище Хваджа Чаршанба (рис. 5XXI) с мазарами 

Хашида асСуфи алБухари (ум. в 860–61 г.), Мухаммада алБасира алМайдани 

алБухари (ум. в 947 г.) и др.; мазар на небольшом кладбище (рис. 5XXIV) Абу 

Бакра Фадла (ум. в 937 г.) [Гафурова, 1992, с. 64, 68].

Таким образом, в домонгольский период западная часть рабада была мало 

обжита, здесь располагались ремесленные мастерские, садыi и кладбища. Под 

позднесредневековыми стенами (рис. 5, р. 3–4) обнаружены слои с керамикой 

X–XI вв. В этой связи уместны сведения Наршахи о постройке стены Арслан

ханом (1102–1130 гг.): он «…приказал построить впереди той старой [стены] ра-

бада другую [стену] рабада…» [Наршахи, с. 44]. Во время строительства в ниж

ней части стены был использован, надо полагать, материал из отвалов брако

ванной керамики располагавшихся поблизости покинутых мастерских. Благо, 

i Согласно письменным источникам, сады располагались на этой территории и в XVI в. (между 
проспектом Хийабан и крепостной стеной, также к северу от кладбища Хваджа Гунджари), кро
ме них в 1й половине XVI в. и позднее здесь появились монументальные здания мечетей и ма
драса. Регулярная застройка жилыми кварталами началась в этом районе в XVIII в. Однако, еще 
в начале XX в. здесь оставалось несколько садов (см. план Бухары ПарфеноваФенина).
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что недостатка места в этой части города не было и стену отодвинули не нару

жу, а внутрь города.

Северная часть рабадаi

К северу от позднесредневековых стен Бухары находится плоская равнина, 

ее рельеф нарушен двумя длинными валами, нижний перпендикулярен верх

нему валу, отчего местные жители называют их «Уштур гардан» — верблюжья 

шея. На них находится одно из наиболее крупных и древних кладбищ горо

да — Хадрат Имам или Хваджа Барар (Хваджа [приносящий] успех, удачу). Его 

название связано с мазаром Абу Хафса Кабира (умер в 217/832 г.), привлекаю

щим и в наши дни многочисленных паломников.

рабад5

На южном краю вала (протяженность 200 м, высота 8 м) разрезом (14×4 м) ис

следована часть стены общей высотой более 6 м (рис. 5р5, рис. 27–29). Ее ниж

няя часть — платформа — состоит из культурного слоя однородной структуры, 

прослоенного фрагментами стенок хумов с подпорной стеной (толщина 3 м) 

из пахсы и сырцового кирпича (51–53×19–20×9–10 см). Ее перекрывает массив 

стены, состоящей из двух частей. Нижняя часть сложена из сырцового кирпича 

(30–33×?×8–10–12 см, 40×25×10 см, 44×?×9 см, 48×?×11 см, 51–53×19–20×9–10 см) 

на растворе из культурного слоя, верхняя — из плотной серожелтой пахсы. 

Из массива платформы и стены получен комплекс неглазурованной керами

ки середины IV–V вв. и металлические крицы (6 экз.).

Снаружи к сооружению примыкают плотные слежавшиеся оплывы сте

ны. Их перекрывают рыхлые слои завала, насыщенные погребальными соо

ружениями трех типов, ориентированных по линии северюг. Наиболее ран

ние из них — лахады (высота камер 0,32–0,50 м, ширина 0,32–0,62 м, длина 

1,7–1,9 м) прикрыты сырцовым кирпичом (40×26–27×10 см), «впущены» в мас

сив стены и плотные оплывы. Средний, наиболее многочисленный слой погре

бений в ящиках (высота камер 0,2–0,45 м, ширина 0,2–0,5 м, длина 1,7–2,1 м), 

сложенных из сырцового кирпича (35×25×10 см, 38×?×10 см, 40–42×24–25–

26×8–10–11–12 см, 44×15×10 см, 50×18×12 см). Между погребальными построй

ками обнаружено несколько фрагментов поливной керамики, распростра

ненной в Бухаре в XI в. Верхний слой кладбища состоит из полуразрушенных 

сводчатых сагана, сложенных из квадратного жженого кирпича (23–24×4 см. 

25–26×4 см). Подобные сооружения известные в самых верхних слоях некро

полей Бухары, получили широкое распространение не ранее XIX в. Бухарцы 

i Археологические исследования на этой территории проводились Е. Некрасовой и С. Инютиным.
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считают, что здесь хоронили пришельцев, поэтому называют эту часть клад

бища «Гайрибийа».

Вскрытая разрезом стена отождествлена с первым намазгахом Бухары, воз

веденным Кутайбой ибн Муслимом.

рабад6

К северу от стены намазгаха находится многослойное кладбище (общая тол

щина слоя захоронений более 7 м), на его территории находится место покло

нения Биби Зудмурад (Биби [исполнительница] желаний) (рис. 5р. 6). До ре

ставрации мазар располагался в кирпичном здании, по кровлю затянутым 

грунтом, купольное перекрытие обрушилось и заменено балками. В интерьере 

уровень пола находился на уровне пят арок перекрытия помещения. Во время 

археологических исследований установлено, что мазар основан в здании не

большой мечети (3,7×3,7 м, на осях — плоские стрельчатые ниши, вход — с вос

тока). В нижней части западной стены расчищена ниша михраба (глубина 

25–30 см, ширина 56–74 см). Пол мечети выстлан двумя рядами квадратного 

жженого кирпича (25×4 см, 28×5–6 см). Ее фундамент подстилает завал кир

пичного боя. Под ним обнаружена полуразрушенная стена еще одной мечети. 

Ее прямоугольный в плане михраб (ширина 53 см, глубина 14 см) почти точно 

соответствует нише михраба более позднего здания, но незначительно смещен 

к югу. Стены и пол сложены очень тщательно из квадратного жженого кирпи

ча и кирпичных плит (22–23×4 см, 35–36×2–3 см, 59×4,5 см). В кладку стены 

и михраба введены гладкие облицовочные кирпичи, покрытые стекловидной 

бирюзовой глазурью размером (32×4 см). С запада и востока к мазару примы

кало несколько слоев захоронений, а под ними, на уровне, соответствовавшем 

нижней мечети, обнаружены полуразрушенные стены тесных келий, вплот

ную пристроенных друг к другу.

рабад7

От мазара Биби Зудмурад начинается лестничный подъем на вершину вала, 

где в центре хазиры располагается мазар Абу Хафса Кабира (рис. 5 «р61»). К се

веру от него на склоне вала разрезом (18×4 м) исследована часть внешней сте

ны рабада (общая высота составляет 8 м, ширина 3,5–8 м) (рис. 5, 30). Ее под

ножие опирается на выровненный слой материкового суглинка. Стена сложе

на из серожелтой комковой глины с ржавыми вкраплениями. Сверху она на

ращена пахсой, снаружи примыкает ремонтная «рубашка» из сырцового кир

пича (37×?×11 см, 40–41×20×8–11 см) с поясом пахсовых блоков (высота 32 см). 

Сверху в стену впущены лахады, перекрытые захоронениями в ящиках из сыр

цового (40×23×10 см) и квадратного жженого (21–22–23×2,5–3 см) кирпича. 
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Над ними слой завала жженого кирпича, поверх которого находятся дахмы 

из известняковых блоков (всего 5 ярусов захоронений). Кладбище продолжа

ется по склону стены, в слое оплывов у ее подножия находятся наиболее ран

ние грунтовые захоронения, выше — захоронения в дахмах.

рабад8

К западу от мазара Абу Хафса Кабира на протяжении 700 м было зафиксирова

но продолжение внешней стены рабада, на некоторых участках к ней вплотную 

примыкали дворы домовладений, часть была снесена. Стена (ширина с оплы

вами составляет более 18 м, высота — около 5 м) исследована двумя разреза

ми, которые дали сходную картину ее сложения (рис. 5, 31).

Над слоем материкового суглинка располагается массив основной стены 

(высота 4,5 м, ширина 2,7–11 м). Ее нижняя часть сложена из двух пластов пах-

сы, верхняя — из некрупных пахсовых блоков. С внешней стороны к стене при

мыкает ремонтная стена (высота 4 м, ширина 4–7,3 м). Ее нижняя часть состо

ит из глины комковатой структуры, верхняя — из небольших растрескавших

ся блоков пахсы. На ее гребне, на слое надувного песка зафиксирована над

стройка из пахсы. Над стеной располагается кладбище, исследованы фрагмен

ты стен погребальных камер из квадратного жженого кирпича (24–25×4 см).

Таким образом, археологические исследования к северу от позднесредневе

ковых стен Бухары показали, что в толще оплывших холмов находятся две сте

ны. Сооружение в разрезе (рис. 5, р. 5, 27) отождествлено с кибловой (западной) 

стеной намазгаха основанного, согласно Наршахи, Кутайбой ибн Муслимом 

в северной части площади Ригистан и перенесенного за пределы города в тре

тьей четверти X в. После этого территория намазгаха, вероятно, была застрое

на. Однако стена, обращенная к Макке, считалась священной и в XI в. над ней 

образовалось кладбище. Стена в толще вала, ориентированная в широтном 

направлении (рис. 5, 30–31, р. 7, 8, 81), отождествлена с первой оборонитель

ной стеной внешнего города — рабада середины IX в.

Наиболее древняя часть мусульманского кладбища расположена у север

ной торцовой стены намазгаха. Его основание связано, надо полагать, с захо

ронением Абу Хафса Кабира, локализованного в районе мазара Биби Зудмурад. 

Здесь обнаружена поминальная мечеть, территория к югу от нее была плот

но застроена тесными кельями. В постсаманидский период кладбище разрас

талось от подножия оборонительной стены вверх и к XVI–XVII вв. достигло 

12 ярусов захоронений (рис. 5, р. 62). В 1 й половине XVI в. после возведения 

новых стен вокруг города (северную стену перенесли на 500 м к югу) кладби

ще Хадрат Имам оказалось за пределами Бухары. В это время для того, что

бы подчеркнуть высокий статус мазара Абу Хафса Кабира его перенесли се

вернее на верхнюю часть стены, а на его месте со временем появился мазар 
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Биби Зудмурад. Он упоминается в событиях восшествия в 1711 г. на престол 

АбулФайд хана [‘Абдурахмани Тали, 1959, с. 36].

Этим выводам не противоречат ни письменные источники, ни топографи

ческая ситуация в этой части Бухары.

Пространство между крепостью — старым шахристаном и северной кре

постной стеной Бухары XVI — сер. XX в. представляло собой плоскую равнину. 

На отдельных участках старых планов Бухары показаны болота. При наблю

дении за откопкой строительных котлованов в этом районе города не просле

жено упорядоченной свиты культурных напластований. Обнаруженный здесь 

керамический материал относится не ранее, чем к XVI–XVII вв. Однако в ниж

них слоях кладбища Хваджа Сисаран (рис. 5VII) были исследованы захороне

ния XI в. в кирпичных ящиках [Сухарев, 1940, с. 71–72].

Восточная часть рабада

Фрагменты древних районов Бухары, располагавшихся вдоль магистраль

ных дорог, ведущих к воротам в восточной стене города — Наубахар, Калабад 

и Мардкуша — с запада ограничиваются магистральной дорогой, ведущей 

к Самаркандским воротам (рис. 5II), с остальных — линией снесенной кре

постной стены. Незначительное повышение рельефа здесь прослеживается 

с востока на запад, в центральной части вдоль и между двух улиц, ведущих 

к воротам Мазари Шариф.

Крайний северовосточный район, фрагмент территории Наубахара, в XIX — 

нач. XX назывался Дилкушадарун  — то есть «[Местность], радующая сердце [вну

три города]». Здесь, в основном, находились кладбища, сады и огороды. В шурфе 

на территории снесенного кладбища Нурабад, пройденного до уровня грунтовых 

вод (3 м), выявлен чрезвычайно невыразительный однородный завал с небольши

ми включениями фрагментов жженого кирпича и костей животных (рис. 5VIII).

Топоним Калабад сохранялся до 30х годов прошлого века в названии жилого 

квартала и квартального центра (мечеть, мадраса, хауд), располагавшегося по сто

ронам дорожной магистрали, ведущей к городским воротам Мазари Шариф.

Археологические исследования в этом районе дали интересные результа

ты для исторической топографии города. Шурф, заложенный в 60 м к востоку 

от мадрасы Калабад (рис. 5IX), пройден до уровня грунтовых вод (4,8 м). В его 

нижней части располагается однородный суглинок, перекрытый плотным од

нородным завалом с небольшими включениями песка. Над ним зафиксирова

но четыре строительных горизонта общей мощностью 3 м. Нижний представ

лен стеной здания высотой более метра из прямоугольного сырцового кирпича 

(30–31–31,5×20×10 см, ?×25,5×9–10 см.), уложенного чередованием рядов кладки 

тычокложок. Утрамбованный уровень пола подходит к нижнему ряду кирпича. 

Во втором строительном горизонте сырцовая стена послужила фундаментом для 
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стены строения из жженого кирпича (24–25–25,5×3 см), сохранившейся на высоту 

66 см. Два верхних горизонта представлены полом помещений, выстланным ква

дратным жженым кирпичом (22,5×2,5 см, 24–25×3–3,5–4 см), перекрытым зава

лом строительного мусора. В верхней части шурфа в переотложенном культурном 

слое над и между полом обнаружены фрагменты бытовой керамики XVI–XIX вв. 

Из слоев в уровне стен помещений собран небольшой комплекс неглазурованной 

керамики (косметическая чашечка, кружка, фрагмент кувшина с ручкой, сфор

мованной из двух круглых полос глины, плоские крышки), который датируется, 

по аналогии с материалом из других шурфов Бухары, концом IX–X вв.

В шурфе, заложенном у мавзолея Кадихана, уровень грунтовых вод нахо

дится на глубине 5 м (рис. 5X). Еще в 40–50 годах XX в. здесь находилось клад

бище, а здание располагалось на его северном краю. В нижней части шурфа над 

слоем суглинка на грани VII–VIII ярусов зафиксирован горизонтальный уро

вень пола, связанный с какимто периодом обживания. Он перекрыт завалом 

с редкими включениями кирпичного боя и бытовой керамики. Выше располо

жены остатки строений из квадратного жженого кирпича (26–28×5–5,5–6 см) 

и слой кладбища, состоящий, в основном из погребальных сооружений типа са-

гана. Из верхних переотложенных культурных слоев собрана небольшая кол

лекция керамики — фрагменты крупных плоских крышек и чаши, покрытые 

плотной бирюзовой глазурью. Внизу над полом обнаружены фрагменты гла

зурованных чаш, декорированные эпиграфическим и геометрическим орна

ментами, характерными для керамического производства Бухары X в.

В шурфе, заложенном во дворе мадрасы начала XV в. Хваджа Парса (рис. 5IX), 

уровень грунтовых вод находится на глубине 5,8 м. Над ним обнаружены два 

горизонтальных уровня дворов, перемежающихся слоями бытовых свалок (тол

щина 1,8 м), пропитанных органикой. Над ним зафиксировано три строитель

ных горизонта общей толщиной более 2 м, представленные внешними стена

ми строений, из практически одноразмерного квадратного жженого кирпи

ча (20–22–23–25–26×3–3,5–4 см). Вокруг и под стенами расположены сплош

ные слои свалок жирной сажи, прокаленной земли и золы. Скорее всего, здесь 

располагались мастерские, связанные с обработкой металла. В уровне средне

го строительного горизонта обнаружена линза кирпичного шлака. Из шурфа 

получен небольшой комплекс керамики: из культурного слоя, подстилающего 

стены — 2 фрагмента чаши с декорацией, характерной для X в., подобная об

наружена и в нижнем строительном горизонте. В слое завала верхнего строи

тельного горизонта обнаружены фрагменты: сфероконуса, крышек различной 

формы, чаши, покрытые непрозрачной бирюзовой и зеленой глазурью, и ниж

няя часть сосуда, декорированного люстром местного производства.

В шурфе, заложенном во дворе мадрасы нач. XX в. Хваджа Курбан, в непо

средственной близости от западной крепостной стены, грунтовые воды нахо

дятся на глубине 3,8 м. В верхней части шурфа зафиксирован двухметровый 
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однородный планировочный слой грунта, вероятно, засыпка углубления пе

ред строительством мадрасы с редкими включениями кирпичного боя и ке

рамики XIX в. Под ним — однородный материковый суглинок.

Таким образом, на основании археологических исследований Бухары, кор

ректируются представления о топографической ситуации:

а) Бухара при Саманидах и позднее в пределах рабада IX — нач. XIII вв. 

была гораздо больше по территории, чем в XVI — сер. XX вв.;

б) древний шахристан сложился не по образцу античных городов, а на 

основе замков дихкан и, вероятно, лишь в X в. жилые кварталы приобрели не

кий регулярный план;

в) наблюдается не регулярное увеличение города, а расширение городской 

застройки либо ее стагнация, которая находилась в прямой зависимости от по

литической ситуации конкретного периода времени. Стены и ворота рабада 

не переносились, в экологических условиях Бухары это было чрезвычайно до

рогостоящим мероприятием в постсаманидский период;

г) перекресток шахристана (в XVI в. над ним был возведен торговый купол 

Таки Заргаран) сформировался не одновременно с его появлением, а не ранее 

XVI в., а магистральная улица, ведущая от него к воротам Базара (‘Аттаран), 

не ранее XIV в.

д) в городе существовало два рабада, но один из них в середине IX в. был 

обведен стеной, граница «внутреннего» рабада была условной, ею являлся ка

нал Руди Зар (Шахруд) и выводящие из него каналы.
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Рис. 1. Крепость- диз (кон. IV–III вв. до н.э. — IV–V вв. н.э.).

1 — проход по пандусу в крепость; 2 — площадь; 3 — расположение древних стен крепости.
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Рис. 2. Доисламский город VI — нач. VIII вв.

А — крепостьдиз — кандиз; Б — шахристан; В — основное русло Руди Зара.

I — замки дихкан; II — домовладения рода Кашкашан; III — замок дихкана Хины; IV — замок 
дихкан рода Сугди, христианская церковь, жилые кварталы; V — Регистан (площадь песка), на 
ней — замок Бухархудатов; VI — земли Бухархудатов; VII — холм Афрасиаба; VIII — район 
Науканда; IX — базар Мах, храмы идолов и огня.

1 — ворота Регистан; 2 — ворота Гурийан с мазаром Сийавуша; 3 — ворота Кандиз (Кухандиз, 
Хисара); 4 — ворота Хакрох, Хуфра (подкопа, бреши); 5 — ворота Нур, во 2й половине Х в. — 
Мансура, возможно — Железные (ар. географы); 6 — ворота Самаркандские, Нау; 7 — ворота 
Базара, (Шахристана, Мадины — ар. географов, Мах, Аттарон); 8 — ворота Бану Са‘д или Са’дабад; 
9 — ворота Мухра (Михра), Бану Асад. * — христианская церковь.

Примечание: показаны ворота доисламского времени и VIII — нач. XIII вв.
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Рис. 3. Мусульманская Бухара в VIII — нач. XIII вв.

А — крепость — кухандиз; Б — шахри дарун (внутренний город) — мадина; Б1 — территория ра
бада, присоединенная к мадине Арсланханом ибн Сулейманом.

Древние кладбища и места поклонений: I — Чашма Аййуб; II — родовое кладбище Саманидов; 
III — Зиндафил Ахмади Джами; IV — Хваджа Гунджари; V — Салари Хаджж; VI — Абу Бакр 
Фазл; VII — Хваджа Чоршанбе; VIII — Халим аддина Даймуни в квартале Суффа; IX — Турки 
Джанди; X — Бобо Порадуз; XI — кладбища Калабада (шафиитов, семи казиев, Садров и др.); 
XII — Хваджа Нурабад; XIII — Маулана Нур аддин Сайрафи; XIV — Саййид Побанд; XV — клад
бище на территории древнего квартала Факсадре; XVI — Суфийан Саури; XVII — Хваджа Сесарон; 
XVIII — Хазрат Имам.

1 — жилище Абу Хафса Кабира; 2 — мечеть корейшитов; 3 — мечеть Бану Хамдам; 4 — улица 
Дихкан; 5 — мечети Бану Ханзаля и Бану Са‛д; 6 — мадраса Хана (Арсланхана).

Здания, сохранившиеся до наших дней: А — мавзолей Саманидов; В — минарет Калон и древ
няя пятничная мечеть в уровне фундаментов; С — мечеть Магоки Аттори, под ее полом — остат
ки мечети Мах; D — намазгах Арсланхана.

Базары: 1а — Мах; 1б — Чубаи баккалян; 1в — «Надкалывающих фисташки»; 2а — Ал Ала; 3а — 
базар и кварталы симдузов и кафшгаров.

* — мастерские металлистов, стекольщиков, керамистов; ** — местность Джуйи Бут.

Примечание: ворота шахристана показаны на рис. 2.
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Рис. 4. Рельеф шахристана Бухары.

I — диз, кухандиз, хисар, арк; II — шахристан, шахри дарун; II, III — шахри дарун хисари кадим; 
1 — ворота Бану Са‘д, Са’дабад; 2 — ворота Мухра, Бану Асад; 3 — ворота Базара, Мāх, ‘Аттāрāн; 
3а — ворота Аханин; 3б — Чахарсуки Аханин, Таки Телпак Фурушон; 4 — хауз; 5 — ханака Хваджа 
Зайн аддин; 6 — мадраса Турсунджон; 7 — мечеть Дустчухраакаси; 8 — хауз Лисак (не суще
ствует); 8а — мечеть Лаби хауз Лисак (не существует); 9 — баня Кунджак; 10 — джумамечеть 
Калон; 11 — Чахарсуки Дарун; 12 — фрагмент стены шахристана; 12а — башня Аййар; 13 — ма
драса Каттахваджа.

В Бухаре XVI–XIX вв. территория шахристана или внутреннего города (шахри дарун), называ
лась «хисари кадим» — старый город. Этот термин служил топографическим ориентиром при 
составлении юридических документов, где указывалось расположение внутри старого хисара 
Бухары либо снаружи различных сооружений (мечети, мадраса, хаузы и др.). Однако в ряде до
кументов, некоторые памятники архитектуры XVI — XVII вв. за его западной стеной (4, 5, 7, 8–8а, 
9) обозначены как находящиеся также внутри старого хисара Бухары. Свидетельство Наршахи 
и археологические исследования позволяют связать расширение территории внутреннего горо
да в этом направлении со строительной деятельностью Караханида Мухаммад ибн Сулайман 
Арсланхана в 1й четверти XII в.

Компьютерная обработка плана выполнена Р. Р. Тохтаевым.
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Рис. 5. Схематический план Бухары 2-й пол. XVI — сер. XX вв.

Археологические исследования.

А — арк; Б — хисари кадим (старый город); В — местность, введенная в состав города во 2й пол. 
XVI в.

Ворота в стене хисари нау (нового города) — цифры в кружках: 1 — Мазари Шариф (Калабад); 
2 — Карши (Мардакаше); 3 — Саллахона (Рив); 4 — Намазгох (Ибрахима); 5 — Шейх Джалал; 6 — 
Каракуль (Майдан); 7 — Ширгарон (Гушедж); 8 — Талипач (Хадшарун); 9 — Углан; 10 — Хазрат 
Имам; 11 — Самаркандские.

Памятники архитектуры, архитектурные ансамбли, кладбища: I — Пои Калон; II — Таки Заргарон; 
III — Тим Абдаллаххана; IV — Таки Телпак Фурушон; V — мечеть Магоки Курпа; V1 — Хваджа 
Калон; VI — мечеть Магоки Аттори; VII — Хваджа Сесарон; VIII — Хваджа Нурабад; IX — мадраса 
Калабад (не существует); X — мавзолей Казихана; XI — мадраса Хваджа Парсо; XII — Лаби хауз; 
XII1 мадраса Диванбеги в архитектурном ансамбле Ляби Хауз, XIII — мазар Шамс алМулка; 
XIV — Мадраса Мухаммад Йунусбий; XIV1 — мадраса Мулла Мухаммад Шариф; XV — мадра
са Турсунджон; XVI — кладбище и мавзолей Чашма Аййуб; XVII — мавзолей Исмаила Самани; 
XVIII — мечеть Зиндафил Ахмади Джами (не существует); XIX — мадраса Абдаллаххана в архитек
турном ансамбле Кошмадраса; XXI — Хваджа Чхаршанбе; XXII — мечеть Баланд; XXIII — суфий
ский комплекс Халифа Худайдод; XXIV — мазар Абу Бакра Фазла; XXV — намазгах Арсланхана.

* — Хийабан

Археологические исследования на территории шахристана — ш. 1–5, на территории рабада — р. 1–8.
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Рис. 6. План крепости — арка Бухары.

А — арк; Б — шахристан — внутренний город — мадина; 1 — западные ворота крепости: Регистан, 
ар. ассахл (песка), Дари Алаффурушон (Ворота продавцов сена); 2 — восточные ворота крепо
сти: Гурийан (ворота могилы [Сийавуша]), ар. Баб алджами (Ворота соборной [мечети]), Дари 
Ках фурушон (Ворота продавцов соломы); 3 — опора виадука; 4 — место подкопа; 5 — здания, со
хранившиеся на территории арка XVII — нач. XX вв.; 6 — мазар Сийавуша в нише долона — кры
того прохода в арк; 7 — разрез северного фасада крепостной стены (1977–78 гг.); 8 — стратигра
фический раскоп Бухарского отряда Института археологии (1979–80 гг.); 9 — зачистка — тран
шея на южном фасаде крепостной стены (1977 г.); 10 — виадук; 11 — соборные мечети и ткацкая 
мастерская; 12 — ворота Кухандиз или Хисара; 13 — ворота Хакрох или Хуфра.
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Рис. 7. А — разрез на северном фасаде стены крепости Бухары, западная стенка раз-
реза; Б — зачистка–траншея на южном фасаде стены.

1 — стена в конце IV–III вв. до н.э. — III в. н.э. с примыкающими к ней линзами свалок бытово
го мусора (а — керамика III–II до н.э.; б — керамика I в. до н.э. — I в. н.э., крицы; в — керамика 
II–III вв. н.э.); 2 — стена IV–V вв. (г — керамика IV–V вв.); 3 — грунтовые воды; 4 — насыпка плат
формы под раннесредневековую стену; 5 — массив раннесредневековой стены; 6 — реконструкция 
и ремонты стены; 7 — стена из пахсовых блоков и сырцового кирпича, конец IX–X вв.; 8 — куль
турный слой с фрагментами стен помещений Х — нач. XIII вв.; 9 — культурный слой IX–X вв.; 
10 — массив раннесредневековой башни; 11 — стена XV — начала XX вв. с примыкающими куль
турными слоями; * — бадрабы — поглощающие колодцы для жидких и твердых отходов X в.; 

** — поглощающий колодец XI в.
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Рис. 8. Схема сложения оборонительной стены крепости Бухары.

1 — стена в конце IV–III вв. до н.э. – III в. н.э.; 2 — IV–V вв.; 3, 3а — стена VI–VII вв. с ремонтами 
VIII в.; 4 — стена конца IX–X вв.; 5 — стена XV — нач. ХХ вв.

* — уровень современной дневной поверхности в арке и у подножия стены.
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Рис. 9. Комплексы керамики из разреза крепостной стены арка.

1 — III–II вв. до н. э. (слой «а»); 2 — I в. до н. э. — I в. н. э. (слой «б»); 3 — II–III вв. (слой «в»); 4 — 
IV–V вв. (слой «г»).

1 2

3 4
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Рис. 10. Неполивная керамика из бадрабов Х в.
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Рис. 11. Шурф-1 у западной стены пятничной мечети Калон (ш 1)

Развертка шурфа по линии А–В–С.

А — фрагмент раннесредневековой крепостной стены шахристана, Б — ремонтная «рубашка», 
В — обрушенная часть стены.

1 — грунтовые воды; 2 — плотный культурный слой; 3 — фундамент стены пятничной мечети 
Арсланхана; 4 — плотный глиняный слой между фундаментами мечети Арсланхана и здания 
XIV в.; 5 — стена пятничной мечети Калон; 6 — мусорная яма; 7 — слои завалов с включениями 
строительного и бытового мусора, зольников; 8 — слой с включением фрагментов жженого кирпича.
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Рис. 12. Шурф-3 на главной магистрали шахристана между Таки Телпак Фурушон и 
Тимом Абдаллах-хана.

Развертка шурфа по линии А–Б–В–Г–А

1 — заболоченный слой серого песка с включениями керамики IV–V вв.; 2 — фрагмент суфы (?); 
3 — плотный однородный заболоченный слой с керамикой середины IV–V вв. и фрагментами 
сырцового кирпича; 4 — уплотненный культурный слой; 5 — фрагмент внешней стены, ограж
давшей юговосточную четверть шахристана; 6 — линзы фрагментов жженого кирпича; 7 — яма, 
заполненная золой; 8 — завалы жженого кирпича в пределах стен помещений;

* — фельс 780 г., чекан Бухары от имени Гаруна арРашида; ** — фельс 902 г., чекан Бухары от 
имени Исмаила ибн Ахмада.
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Рис. 13. Фрагменты разреза-2 северной стены под дорогой вдоль северного фасада 
пятничной мечети Калон.

* — современный уровень дороги вдоль северного фасада мечети.

1 — массив раннесредневековой стены пронизан поглощающими колодцами и бадрабами X — на
чала XII вв.; 2 — внешняя грань стены; 3 — слой чистого серого песка; 4 — культурные слои IX 
(?) — начала XII вв.; 5 — дорожные слои нарушены коммуникациями XX в.; 6 — стена коллекто
ра для сбора жидкой грязи, конец XIX — нач. XX в.
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Рис. 14. Шурф в айване мечети Саррафон. Разрез по центру шурфа по линии вос-
ток–запад, вид на юг.

Цифры 1–7 в кругах — строительные горизонты. Цифры в прямоугольниках: 1 — грунтовые 
воды, над ними — заболоченный суглинок; 2 — переотложенный культурный слой с включе
ниями жженого кирпича; 3 — слои глины без какихлибо культурных включений; 4 — утрам
бованный слой времени строительства мечети Мулла А́ризи 92I/I5I5–I6 г.; 5 — грань котлова
на и фундамент мечети.

* — пожары и зольники.
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Рис. 15. Шурф-4 в центре мадрасы Катта-хваджа.

1 — плотный культурный слой с небольшим включением керамики; 2 — слои песка; 3 — куль
турный слой; 4 — фундамент стены; 5 — нижняя часть стены и суфа; 6 — верх суфы; 7 — массив 
раннесредневековой стены; 8 — плотная забутовка с включениями фрагментов сырцового кир
пича; 9 — свалка бытового мусора; 10 — завал средней плотности; 11 — поглощающий колодец в 
центре двора мадрасы.
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Рис. 16. Таки Саррафон — торговый купол менял 945/1538–39 г., капитальный ре-
монт и реконструкция в 1905 г.

1 — мечеть Мулла ‛Аризи или Саррафон 92I/I5I5–I6 г., реконструкция в 945/1538–39 г., пере
стройка в 1905 г.; 2 — стратиграфический шурф в айване мечети; 3 — стены здания XIV–XV вв.; 
4 — вход в мечеть Мулла ‛Аризи, 5 — спуск к каналу Шахруд; 6 — шурф; 7 — проход в бани Мира 
Йари или Саррафон 945/1538–39 г.
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Рис. 17. Разрез-5. Ров у южной крепостной стены шахристана.

1 — фрагменты подпорных стен рва; 2 — грунтовые воды; 3 — однородный завал с включениями 
кирпичного боя, костей животных, нехарактерной керамики; 4 — слой засыпки рва, насыщен
ный бытовой керамикой XV–XVI вв., линзами золы, строительного мусора; 5 — печь для обжи
га ганча; 6 — завал с фрагментами стен зданий из сырцового кирпича, зольниками, хозяйствен
ными отходами; 7 — подвалы жилых зданий XIX — нач. XX вв.
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Рис. 18. Керамика из XIV–XVIII ярусов стратиграфического раскопа Турки Джанди.
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Рис. 19. Керамика из шурфа в айване мечети Саррафон.

А — 2й строительный горизонт с монетами правителей династии Саманидов 2й половины X в.; 
Б — 3й строительный горизонт с монетами правителей династии Караханидов; В — 4й строи
тельный горизонт с монетами правителей династии Караханидов; Г — 5й строительный гори
зонт, из верхнего слоя завала — монета с именем халифа Насира 1220–40 гг.

В

А

Г

Б
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Рис. 20. Мавзолей Турки Джанди. Стратиграфический раскоп-2 у северо-восточного 
фасада зийарат-хоны.

Римские цифры в кружках: I — разрез по линии востокзапад; II — план шурфа в уровне XV–XX 
ярусов; III — развертка шурфа по линии А–Б–В–Г–А. 1 — плотный культурный слой; 2 — неза
чищенные участки раскопа; 3 — слои средней плотности; 4 — слои пожара; 5 — утрамбованный 
грунт под фундаментами строений; 6 — слой чистого серого песка; 7 — грунтовые воды.
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Рис. 21. Керамика середины IV–V вв. из нижних слоев разреза.
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Рис. 22. Разрез-3 крепостной стены к югу от ворот Ширгарон (вид на юг).

1 — грунтовые воды; 2 — заболоченный материковый суглинок; 3 — слои серой арычной глины; 
4 — плотный переотложенный культурный слой с включениями керамики X–XI вв.; 5 — слой се
рого песка; 6 — массивы позднесредневековых стен; 7 — оплывы стен.
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Рис. 24. Разрез-5 кибловой стены намазгаха Кутайбы ибн Муслима.

1 — стена намазгаха; 1а — подпорная стена; 2 — плотные оплывы стены; 3 — грунтовые воды; 
4 — яма в стене; 5 — кладбище.

Рис. 23. Разрез-4 крепостной стены вблизи ворот Талипоч (вид на запад).

1 — грунтовые воды; 2 — материковый суглинок; 3 — платформа под стену с включениями 
ржавых болотистых вкраплений; 4 — прослойка измельченной бракованной керамики X в.; 
5 — массив стены; 6 — переотложенный культурный слой с включениями керамики X–XI вв.; 
7 — слой серого песка; 8 — позднесредневековые фрагменты стен и оплывы.
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Рис. 25. Разрез-7 северной стены внешнего города (вид на запад).

1 — грунтовые воды; 2 — материковый суглинок; 3 — прослойки глины, образовавшиеся в ре
зультате заливки водой при возведении стены; 4 — массив стены с надстройками; 5 — ремонт
ная «рубашка» из сырцового кирпича и блоков пахсы; 6 — оплывы стены; 7 — слои кладбища.

Рис. 26. Разрез-8 северной стены внешнего города (вид на восток) в 250 м к западу 
от мазара Хазрат Имам.

1 — грунтовые воды; 2 — материковый суглинок; 3 — первоначальная стена из пластов пахсы 
и пахсовых блоков; 4 — массив пристроенной стены из грунта желтосерого цвета комковатой 
структуры и небольших блоков пахсы; 5 — ремонтная надстройка из пахсы; 6 — оплывы стены; 
7 — слои кладбища; 8 — линзы надувного песка; 9 — песчаный однородный слой, пронизан
ный корнями растений; 10 — современный строительный мусор, * — лахад.
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Рис. 28. План разреза северной стены арка.

А — внешняя грань стены в конце IX — нач. X вв.; Б — стена XIX — нач. ХХ вв.; В — гребень 
древней стены; 1 — план помещения X в., 2, 3 — остатки стен помещений XI — нач. XIII вв.; 
двойным кругом показаны бадрабы и ташнау Х в.

Рис. 27. Комплекс керамики (середина IV–V вв.) из XVIII–XIX ярусов шурфа
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Рис. 29. Керамика из шурфа в мадраса Катта-хваджа.

1–11 из массива стены, VIII–XII ярусы; 12–15 из фундамента, XIV ярус; 16–20 из слоя песка, 
подстилающего фундамент, XV ярус; 21–29 из культурного слоя, XVI–XVIII ярусы.
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Общий вид разреза западной стены намазгаха Кутайбы ибн Муслима.

Комплекс керамики (середина IV–V вв.) из XVIII–XIX ярусов шурфа.
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30-е годы 20 века. Северо-восточный угол крепости.

Западные ворота крепости.
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Место восточных ворот арка.
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Опора виадука арка.
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Togan, 1950, p. 207].

4. НьюХавен, библиотека Аме ри канского Общества востоковедов, не внесена в каталог. 

Время переписки — 1219/1804 г. Почерк — насх. Объем — 39 л. В каждой стр. 23 строки. Первые 

5 страниц не включены в три издания текста. В них идет речь о посещениях Бухары различ

ными пророками, сподвижниками пророка, а также о достоинствах и совершенствах Бухары 

[Strout, 1930, p. 209]. Эти части имеются также в некоторых из списков ИВ АН РУз, которые ис

следовала О. И. Смирнова [Смирнова, 1965, с. 155–179] и с небольшими изменениями включе

ны в настоящий перевод.

5. Лондон, Британская библиотека, Дополнение № 87. Время переписки — XIX в. Почерк — 

наста‘лик. Объем — 199 л. В каждой стр. 13 строк [Rieu, 1895, p. 58–59, Supl. 87].

6. Лондон, библиотека Ко ро лев с кого Азиатского общества, № 159 (1), или Морлей 160. Время 

пере писки — 1246/1830 г. Почерк — нас та‘ лик. Объем — 105 л. На каждой стр. 13 строк. Рукопись 

была куплена А. Борнсом в Бухаре в 1832 г. [Morley, 1854, p. 151–152]

7. Тегеран, библиотека мечети Сипахсалар, не внесена в каталог. Время переписки — 1235/1819. 

Почерк — плохой наста‘лик. В тетради (daftar) библиотеки эта рукопись значится под № 1642. 

История Наршахи изложена на ее лл. 37б — 110а. Размер рукописи — 19×13,5 см. [Стори, 1972, 

с. 1110; Фихрист, т. 3, с. 296, №; 1642(2)]

8. Тегеран, библиотека Маджлиса, № 225. Время переписки — 1301/1883–84 г. Почерк — 

наста‘лик и шикаста. Объем — 72 л. В каждой стр. 15 строк. История Наршахи изложена во вто

рой половине рукописи. Эта рукопись является копией, переписанной с предыдущей рукопи

си [И‘тисами, 1933, т. 2, с. 126].

9. Машхад (Иран), частная коллекция. Время переписки — XVIII в. (?) [Стори, 1972, с. 1109–1110]

10. СанктПетербург, Го су дар ст вен ный Университет, № 947с и 948с. Обе рукописи были по

дарены биб лио теке Е. Ф. Калем, который приобрел их в Бухаре. Время переписки — 1052/1642 г. 

(947с), переписана с рукописи XV в.; и 1287/1870–71 г. (948с) [Salemann, Rozen, 1888, p. 49; 

Тагирджанов, 1962, т. 1, с. 145–149, № 79, 80].

11. СанктПетербург, Публичная библиотека, № 78а, 79, 80. Первые две рукописи являют

ся копиями, переписанными с последней в 1236/1820–21 г. и 1261/1845 г. Время переписки по

следней рукописи — неизвестно. Она во многих местах имеет различия от первых двух руко

писей [Dorn, 1865, p. 247].
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12. СанктПетербург, Публичная библиотека, № 441. Время переписки — 1236/1820 г.; 

№ 426. Время переписки — 1304/1887 г.; № 440. Время переписки — 1304/1887 [Стори, 1972, 

с. 1110, № 975]

13. СанктПетербург, библиотека Института народов Азии, № 574–582. Время переписки — 

от 1008/1600 г. до 1281/1864 г. [Лерх, 1909, с. 59; Акимушкин и др., 1964, с. 97–98].

14. СанктПетербург, в частной коллекции А. Л. Куна. Время переписки — 1225/1810–11 г.

15. СанктПетербург, ЛО ИНА РАН. Рук., в некоторых листах (л. 17а — 29а, 34а — 35а) кото

рой приводятся извлечения из «Та’рихи Бухара» Наршахи [Бартольд, 1919, c. 926].

16. СанктПетербург, ЛО ИНА РАН, № 675 [Смирнова, 1965; Расулев, 1966].

17. Исфахан, Мухаммад Таки ДанишПажух. Китаб ханаха йи ‘умуми уа хусусии Исфахан. 

с. 316, № 8 (НХ, т. 5, с. 298–325).

18. Мадина. Мухаммад Таки ДанишПажух. Китаб ханаха йи ‘Ирак ва ‘Арабистани Са‘уди. 

17. Мактабат Шайх алИслам ‘Ариф Хикмат (НХ, т. 5, с. 440–504), с. 475, № 47.

19. Душанбе, библиотека Института истории АН Таджикистана, № 139. Время перепи

ски — XIX в. [Коллекция]

20. Душанбе, фонд АН Таджикистана, 101–104. Время переписки — соответственно 1060/1650 г., 

1257/1841 г., 1273/1856 г., 1289/1872 г. [Каталог, т. 1, с. 97–100, № 101–104].

21. Ташкент, библиотека На цио нального университета Уз бе ки с та на, № 68. Время перепи

ски — 1304/1886–87 г. Переписчик — Мухаммад Йунус (Шахрисабз). Объем — 78 л. В каждой 

странице 15 строк. Первая часть рукописи содержит сочинение «Тарихи хукамаи салаф» Шамс 

аддина Мухаммада Шахруди [Семенов, 1935. c. 41–42, № 68 (2)].

22. Бухара, Центральная библиотека, № 92. В одной рукописи вместе с сочинением «Китаби 

Муллазада» [Семенов, 1925. c. 21–22].

23. Ташкент, Институт востоковедения АН РУз., № 801–826. Время переписки всех рукопи

сей — XIX в. Оригиналом одной из них (№ 1507/1) служил список, переписанный в месяце джу-

мада II 808/ноябрь 1405 г. [Юсупова, Джалилова, 1998, с. 345–354, № 801–826]
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Бану Асад, ворота . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
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Вардана .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23,25,29,41,51
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Гузганийан . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Гурган .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 85–87,90

Гурийан, ворота  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .34,35

Гурук .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 39
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Дабуси — см. Кал‘аи Дабуси

Дагуни, дворец . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Дари ‘Алаффурушан — см. ‘Алаффурушан, ворота

Дарвазаи ‘Алаффурушан — см. ‘Алаффурушан, ворота

Дарвазаи Мансур, квартал . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Дарвазача, квартал  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Даштак, равнина  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37, 38

Джайхун, река .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .18,26,32,34,45,48,50,66,67,76,78,81,82,86,89

Джубаи Баккалан (Чубаи Баккалан)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28,57

Джуйбар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Джуйи Maвалийан . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Джуйи Мулийан  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 37–39,85

Джураш . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Дивари Канпирак . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Динкиз, озеро  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
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З

Зандана . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Запад . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Зарман .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .70,72,85

Зат аттавайис — см. Тавайис

И

Ибрахим, ворота .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 39,56

‘Ирак .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22,29,59,87

Исвана . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Искиджкат .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23,27–29

Испиджаб . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

Исфахан  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
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Йаман  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 44,57

Йашкард . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

К

Kаза . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

Кайфур, канал . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Кал‘aи Дабуси .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23

Kами Даймун . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Кандиз, ворота  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

Канпирак, стена — см. Дивари Канпирак

Каракул, озеро . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Kараки ‘Алaвийан .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .38,39,62

Kaрмина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26,27,42,75,79

Кармина, канал — см. Руди Кармина

алКасимиййа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Кафшгаран — см. Тими Кафшгаран

Ках  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 61

Kах, улица  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Кахи Дагуни, дворец  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Кахфурушан, ворота. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
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Кашмиз . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

Kирман .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 29,87

Kиш  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .46,52,67,68,71,72

Куйи Бакар, улица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

Кулартакин, мадраса — см. Мадрасаи Кулартакин

Купол ислама (Куббат алислам) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Курайшийан, мечеть . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Kуфа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Кушки Kафшгаран . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Кушки Махак — см. Махак

Кушки Mуган .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 40,41

Кушки ‘Умар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

Кушки Фудайл, замок  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Кушки Хаштуван  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

М

Ма‘бад, мечеть . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Ма‘бад, дворец . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Ма‘бад, ворота .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .19,30,36,56

Ма вара’ аннахр .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26,39,50,62,67,70,74,76,79–81,85,87

Maгак, мечеть  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

Магриб  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16,34

Мадина .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16,17,48

Мадинат ассуфрийа — см. Медный город

Мадинат аттуджжар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Мадрасаи Кулартакин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Макка  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .16,17,19,22

Maмастин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Мансур, ворота . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Марв .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 42,48,52,61,63,65,66,70,73,77,81,88,90

Масаф, река — см. Руди Масаф

Mах, ворота  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

Mах, мечеть  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 33,87

Mахак, замок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

алМашрик (Машрик) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .16,33,34,76

Медный город I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Медный город II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Миср  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Муган, улица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Муджтахид, мечеть . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
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Мухра, ворота  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

Н

Намазгах .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 56,83

Нарджак — см. Наршах

Наршах .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .68,69

Насаф — см. Нахшаб

Нау, ворота .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .38,60

Науканда  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

Науканда, кладбище . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

Нахшаб .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .46,52,66,71,72

Нишабур .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 48,67,81,86–90

Нумиджкат  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 33,67 

Нун, ворота  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Нур, селение  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23,27

Hуp, ворота — см. Нун, ворота

П

Писташиканан, базар  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Пули ‘Ата, мост . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

Р

Рабинджан (Арбинджан)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 70,76,79

Раджфандун  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Рамтин  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23,29,30,45,51,77

Рамуш . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Ригистан, квартал  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .36,56,65

Ригистан, ворота .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .24,35,37

Pиндан, улица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Руди Зар, канал . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Руди Кармина, канал . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Руди Масаф, река  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Руди Нафар — см. ‘Ау Хутфар, канал

РудиСамджан, канал  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28,41

Руди Шапуркам (Шафуркам), канал . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

РудиШарг, канал . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Рум . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
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С

Са‘дабад, ворота  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Сакматин  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Сам, горы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Саман . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Самарканд  .  .  .  .  .  .  .  . 18,22,27,34,39,43,46,47,55,62,65,70,73–80,84,86,87

Самарканд, ворота .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .29,68,87

Самджан, канал — см. Руди Самджан

Самджан, озеро . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Самдун  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Самран – см. Самарканд

Самтин  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Сарахс  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

Саррафан, базар .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 87

Сарханг, рибат .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 61

Сафна .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .23,26

Сивандж . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Синд . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

Систан . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

Субах  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 67

Сугд  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22,42,46,48,51,52,60,67,69–71,78

Т

Табаристан .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 44,86,87

Тaвайис (Тавайиса) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27,78,79

Tараб . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Taравча . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Тaраз  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .23,80

Тими Кафшгаран . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

Tуркистан .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22,23,25,29,48,52,67,82,85,86

Тус  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21,73

Тухаристан . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Ф

Фагсадара, квартал. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

Фараб .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22,23,31,32,78,79,81

Фарахша, (Варахша) дворец .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24,25,30

Фарахша (Фарахша, Варахша) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23,25,30
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Фараваз асСуфла — см. Ками Даймун

Фараваз ал‘Улйа (Фаравази ‘Улйа), канал  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 41,58

Фаргана .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 27,60,62,74,75,78,79,82

Фарджак, мадраса  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 87

Фарйаб . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

Фарс .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 29,87

Фахира . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Х

Хаййан, водоем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Хакрах, ворота  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .59,60

Хан, баня  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Хамукат . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Харамкам, река .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28,31

Харат (Хари) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 70–72,89,90

Харкан, базар  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .60

Харкана — см. Харканруд

Харканат алУлйа, канал  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Харканруд, канал  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 41,48

Харканруд, селение  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Хваджа Имам Абу Хафс Кабир  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Хваразм .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 44,63,70,74,82

Хинд . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

Хиндустан  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Храм идолов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Храм огня .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .30,33

Христианская церковь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57, 80

Хулван, перевал  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

Хунбун .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 51,62

Хурасан .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

18,21,26,27,33,39,42–46,48–50,54,56–58,60–62,65–67,

70,73–75,78,79,81,85–87,89

Хутан (?) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Ч

Чаганийан  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88

Чач — см. Шаш

Чин .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23,31

Чубаи Баккалан — см. Джубаи Баккалан
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Ш

Шам . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Шамсабад .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 39,56

Шапуркам — см. Руди Шапуркам, канал

Шарг, канал — см. Руди Шарг

Шарг, селение  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23,28,29

Шаристан — см. Шаристани Руйин

Шаристани Руйин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Шаш . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27, 78

УКАзАТЕЛь эТНИЧЕСКИХ НАзВАНИЙ

А

‘арабы .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20,24,27,40,48,49,50,53,57,58,61,64,68,70,75

арабы парса  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 67

Б

Бану Асад, племя  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 58

Бану Сa'д, племя .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 58

Бану Ханзала, племя .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 57

бухарцы .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18,19,34,87

Г

гузы .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 36

Д

дайламиты .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .90

Й

йеменцы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

К

курайш, племя  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .60
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М

мудар, племя .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 57

П

персы .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30

Р

раби‘а, племя .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 57

С

самаркандцы .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .18,79,86,87

Т

татары .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .36,44

тюрки .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23,31,42,45,46,49,52,56,62,68,70,78

Ф

ферганцы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

Х

хитаи (хитайан) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

хваразмийцы  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 74,77,79
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УКАзАТЕЛь ТЕРМИНОВ И НЕПЕРЕВЕДЕННыХ СЛОВ

А

Аллах — почти на всех страницах

адиб . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
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рамадан . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24,36,44,54,62,74–76

рибат .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 27,29,31,61

руку‘ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 53

С

саджда . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

садр  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16,17

саййид . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

сарханг  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 38,57,66,67,69,70

сафар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

симдуз . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

сипахсалар  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .71,72,79,82,86,88–90

сукана (с.кана) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

султан  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16,17,21,22,26,28,36,38,42,45,54,55,74

сунна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

сура  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Т

таби‘ун . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

такбир .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .49,56,65

тим . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

тир, месяц

У

‘улама’ (улемы) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

устаз .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17,20

Ф

факир . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

факих .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18,22,39,40,42

фарсанг .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 27,31,32,39,49,56,83,84

фарсах — см. фарсанг

фасл .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .22,42,65

фатва .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .60
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фикх .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .59,88

Х

хабба  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 45

хаджж .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22,27,59

хадис  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17,22,33

хакан . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31,43,56

хакк  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .60

халиф .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21,24–26,32,36,38,42,57,58,60,63,67–69,74,76,84,85

халифат .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17,24,42,44,54,63,73

алхамид . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

хамук . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

хан  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

харадж .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18,26,32,42,45,54,75,79

хариса  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

хатиб  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

хатун  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

хваджа .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16,17,28,30,33,59,60,75

хваразмшах .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .36,44

хиджра  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .50,53,54,56,66,86,90

хисар  .  .  .  .  .  . 24,25,29,30,32,34–36,38,39,46,50,54–56,58,65,67–72,76,83

худат  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

хутб  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 75,76,79,80,87,88а

Ч

чакар  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 40,46,63,83

Ш

ша‘бин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88

шаввал .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 37,74,89

шайх .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17,33,81

шари‘ат  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .16,17,47,53

шахристан (шаристан) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20,23,27,29,32,40,55,57,58,60,83

шахид  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16,17,22,34,61

ши‘a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
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УКАзАТЕЛь НАзВАНИЙ СОЧИНЕНИЙ

Ахбари Муканна‘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

Ал ‘Имран, сура  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 59

алБакара, сура .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 59

[Китаби] Йамини  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 37

Книга — см. алКур’ан

алКур’aн .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24,52,53,59,60

алМа’ида, сура .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 59

Maсалик вa мамалик .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 31

Mухтасари Кафи .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .22,88

анНиса’, сура  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 59

арРа‘д, сура .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 59

Фасл ал-Хитаб .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 59

Хаза’ин ал‘улум .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19,22,26,34,42
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