
Ни правах рукописи 

СОБИРОВ НУСРАТУЛЛО ИНОЯТОВИЧ 

ВЕРХОВЬЯ ЗЕРАВШАНА В ИСТОРИОГРАФИИ 
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX -ПЕРВОЙ 

ПОЛОВИНЫ XX ВВ. 

Специальность: 07. 00. 09 - историография, источниковедение н 
методы исторического исследования 

005053440 

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук 

1 8 ОКТ 2012 
Душанбе-2012 



Работа гзыполнена в отделе дрсоней, средневековой и Н0В0Г1 истории 
Института истории, археологии и этнограф1П1 им. А. Дониша Академии 
наук Республики Таджикистан 

Научный руководитель: доктор исторических наук, профессор 
Ппрумшоев Хапдаршо Пирумшоевич 

Научный консультант: доктор исторических наук 
Додхудоева Лариса Назаровна 

Официальные оппоненты: доктор нсторпческнх наук, профессор 
Мухпддннов Сапдалн Раджабовпч, 

кандидат псторпческпх наук, доцент 
Убандуллоев Насрулло Каримовнч 

Ведущая организация: Худжандскпй Государственный Университет 
им. академика Б. Гафурова. 

Зашита диссертации состоится 27. 09. 2012 г. в часов на 
заседании Диссертационного совета Д. 047.008.01 по защите диссерташи"! 
на соискание ученой степени кандидата исторических наук, на соискание 
ученой степени доктора исторических наук при Институте истории, 
археологии и этнографии им. А. Дониша Академии наук Республики 
Таджикистан. 

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке им. 
И. Ганди Академии наук Республики Таджикистан 

Автореферат разосла1^>^^ августа 2012г. 

Ученый секретарь 
диссертациопиого совета, 

до1Стор исторических паук Л.Н. Додхудоева 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
В настоящее время верховья Зеравшана (Когистан) охватывают тер-

риторию АПнинского, Горно-Матчинского и Пемджикентского районов 
Республики Таджикистан. Топонимы «Верхний Зсравшан», «верховья Зе-
равшана» и «Когистан» определяют горную часть Согда на востоке, в ко-
торую входил средневековый Буттам или Буттамон. Он включал в себя 
Паргар, Масхо и Кштутские владения. Политическое понимание термина 
«Согд» предполагает районы, расположенные в долине Зеравшана от 
Пенджикента до Кермине и долины Кашка-Дарьи. 

Район Верхнего Зеравшана богат археологическими находками, но 
среди них городище древнего Пенджикента является памятником мирового 
значения по своему историко-культурному контексту. Он - единственное 
поселение Согда, на материалах которого можно исследовать структуру, 
топографию, экономическую, политическую, социальную и культурную 
жизнь городов Средней Азии в раннесредневековын период. Древний 
Пенджикент являлся одним из рустаков Согда, имел свой политико-
культурный центр, владетепя и военный отряд. ' 

С 1У-У1 вв. начинается экономический и культурный подьем Согда. В 
VII и начале У111-1Х вв. он становится не просто совокупностью отдельных 
мелких владений, а государственным объединением».- Как свидетельству-
ют археологические данные, здесь возникают новые поселения, некоторые 
из которых становятся городами. В этот период особенно возросло значе-
ние согдийиев, занимавших важные посты в администрашш тюрских кага-
нов и активно участвовавших в развит]П1 торговли. Вместе с предмета.ми 
торговли и искусства они распространяли и религиозные учения. 

Актуальность темы исследования заключается в том, что процесс на-
копления огромного количества источников и исторических исследований 
по исторш! и культуре верховьев Зеравшана, а также сам материал не стали 
до настоящего времени объекто.м историографического из)'чения. В 20-х 
годах XX в. в СССР была организована этнографическая экспедиция, а в 
середине 30-е годы XX в. археологическая экспедиция с целью изучения 
памятников истории и культуры согдийцев. Во второй половине 40-х гг. 
XX в. работала крупномасштабная Согдийско-Таджикская археологиче-
ская экспедиция (СТАЭ), которая внесла определяющтТ вклад в историю 
изучения духовной и материальной культуры согдшЧцев в раннем средневе-
ковье. Главным объектом ее археологических изысканш"! стало городище 
древнего Пенджикента. 

На основе анализа обнаруженных материалов появилось большое 
количество научных публикации. Ученые выдвинули свои предположения 
относительно истории и культуры данного региона, осветили ногзвестные 
страницы жизни согдийцев, предков таджикского народа. Но, несмотря на 
это, часть памятников исторш! и культуры верховьев Зеравшана не стала 

Як-Убовскип А.Ю. Согтросы изучения Пенлжикеитскои живописи. // Живопись древнего Пенлжииит.!.- М.; АН 
СССР. 1951-С. 13 
Ливитц В.А. Юридические локументы и иисьи^. Чтение, перевод и комч1'.-нтзрни.- Вып. 2.-М.: Восточная лите-
р;|тур£|. 1962.' С. Гафуров П.Г. Таджики. Древнейшая, древняя и средневековая история.- М.: Наукг . 1972.-Т. 
I.- С. 252. 
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до CHX пор объектом серьезного изучения, не было также подготовлено ни 
одного историографического исследования по проблеме истории изучения 
городища древнего Пенджикента. 

Между тем объем научно-исследовательского материала, собранного 
в советский период, огромен. Он включает в себя реконструктио и анализ 
многочисленных п разнообразных памятников искусства (живопись, 
скульптура, резьба по дереву, архитектурные объекты, эпиграфические об-
разцы, торевтика, керамика, наскальные изображения и др.). В связи с этим 
давно назрела необходимость объективно определить вклад исследовате-
лей второй половины XIX - первой половины XX вв. в изучение Верхнего 
Зеравшана. 

Актуальность темы состоит и в том, что историографический анализ 
данной пробле.мы позволит выработать с учетом последних научных дос-
тижений новый подход к исследованию многих аспектов различных про-
цессов, происходивших в согдийском средневековом обществе, поможет 
впервые в полной мере оценить тот научный вклад, который внесли в изу-
чение истории и культуры Таджикистана выдающиеся русские и советские 
исследователи второй половины XIX - первой половины XX вв. 

Степень пзумеппостп. Проблема, выбранная нами в качестве темы 
диссертационной работы, если не считать отдельные фрагментарные пуб-
ликации, не стала пока объектом специального историографического ана-
лиза. Как ювестно, в средневековых письменных источниках по истории и 
культуре Верхнего Зеравшана сохранились отрывочные сведения. Авторы 
согласно трад1шиям своего времени обращали внимание прежде всего на 
описание географического положения области, топонимы, природные ре-
сурсы и т п. 

К настоящему времени издано достаточно много трудов, по различ-
ным проблемам истории и культуры верховьев Зеравшана на основе пись-
менных памятников средневековья. Большая заслуга в деле их изучения 
принадлежит русским дopeвoлюциoнны^t исследователям. По сути они 
явились научными первооткрывателями истории данного региона. Среди 
них следует прежде всего назвать труды академика В.В. Бартольда. Ему 
удалось систе.матизировать сведения средневековых авторов по истории и 
культуре Согда, в частности верховьев Зеравшана.'На страницах «Турке-
станских ведо.мостей»' помещены ценные статьи по различны.м проблемам 
изучаемого региона. Не менее важен вклад советских ученых первой поло-
вины XX в. в изучение истории и культуры верховьев Зеравшана, его древ-
него и средневекового периодов. 

Бартольд B.D. Статьи. Ближаишие калачи itjyHeHMfl Туркестана. // Соч.-Т. 9.- М.; Наука. 1977: Он же.- История 
изучения Востока в Европе и России. // Соч.- Т. 9,- М.: Наука. 1977; Он же.- К истории оро1иенкя Туркестана. Зе-
равшан.-//Соч.-Т. .1- М.: Вост. .1ит.. 1965: Он же.- 1'ецен ши.-//Соч.- Т. 4.1. -М.: Вост. лит.. 1963: Он же.- Ис-
тория культурной жи'.жи Туркестана. Т> ркестан при исламе.- // Соч.-Т. 2,- Ч.1.- М.: Вост. лит.. 196?; Он же.- Т.1Д-
жики. Историческ11И очерк.- // Соч.-Т.2.- Ч.!.- М.; Вост. лит.. 1963: Он АС.- История Туркестана. Туркестан в 
древности.- и Соч.- Т. 2.- Ч.1.- М.: Вост. тиг., 1963: Он же.- Работы по отдельны.ч! проб.теиа\< истории Средней 
.AjHH.- // Сеч.- Т.2.- Ч.2.- М.; Наука. '964. Он же.- История культурной жшни Туркестана. Домусульманскнй пе-
риод." //Соч.- Т. 2.- Ч.1.- М.; Вост. лит.. 1963- Он же.- Статьи. Задачи русскою востоковедения в Туркестане.- II 
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Литературу, лежащую в основе дмссертаиионного исследования, 
можно условно разделить на три группы: К первом группе относятся сочи-
нення арабских и таджикско-персоязычных среднепековых авторов; ' во 
вторую группу входят труды исследователей второй половины Х1Х-начала 
XX нв.; = третью группу составляют работы советских археологов н восто-
коведов, которым принадлежат главные научные открытия.' 
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жикента.- М,- И и - в о АН СССР. 1959: Гафуров Б. Г Таджики. Древнейнгая. древняя и среднскковая исторяя,-
М.: Наука. 1972: Бетеииикий A.M. К^онуиеитальное искусство Пенлжикента. -М. : Искусство, 1973: Беленицкий 
A.M.. Бснтович И , Б . Большаков О.Г. Средневековый город Средней Азии,- Л.: Наука. 1973: Еезеницкий A.M.. 
Распопова В.И., Древний Пенджикент,- Душанбе: lIpJjOH. 1971: Смирнова О.И. Каталог монет с городища 
Пенджикент (Материалы 1949-1956гг.).- М.. 1963: Она же. Сводный катхлог согдийских монет. Бронза,- М,: Нау-
ка, I98I, Джатнлов А Д.х. Согл накануне арибскогп нашествия и борьба еогдийцев против арабских завоевате-
лей а первой половине VIII е..- / /Труды АН Тадж.ССР,- Т, XXX,- Ста,тииабад: АН Тадж, ССР. 1961: Якубов 
Ю.Ю. Паргар в V1I-VI11 веках нашей зры,- Душанбе: Дониш. 1979: Он же. Раннесредневековые сельские поселе-
ния горного Согда, - Душанбе: Дониш, 1988; Он же. Ретегия древнего Согда.- Душанбе: Донши. 1996: Исаков. 
A.A. Цитаде,1ь древнего Пенлжикента,-Душанбе: Дониш, 1977.и лр, 
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Научные достижения исследователей XIX в. намного расширили 
объем приводимых в средневековых трактатах географических, политиче-
ских, социальных, экономических и культурных сведений об этом регионе. 
Среди них особо выделяются труды В.В. Бартольда и A.A. Семенова, кото-
рые по сути, заложили основу для более глубокого и масштабного изуче-
ния истории и культуры верховьев Зеравшана. Рассматриваемые работы 
посвящены анализу отдельных судьбоносных событий в истории согдийцев 
в разные периоды. Например, В.В. Бартольд на основе обширных материа-
лов средневековых письменных источников, стремился восстановить ис-
тинную картину истории и культуры верховьев Зеравшана.' 

В советское время было положено начало комплексному и системно-
му изучению северных районов Таджикистана в целом, и верховьев Зерав-
шана в часткости. Имеется немало научных и научно-популярных изданий, 
материалов научно- теоретических конференций ^ и статей в периодической 
печати,' посвященных различным аспектам развития Зеравшана. В целом, в 
работах советских исследователей большое значение придается вопросам 
социально - политического и культурного развития края в ту или иную 
эпоху. 

Значимость археологических исследований для изучения раннесред-
невековой истории Согда трудно переоценить, так же как материалов 
письменных, археологических, нумизматических, этнографических, лин-
гвистических источников и работ отечественных, и зарубежных исследова-
телей. Археологические находки полностью подтвердили справедливость 
высокой оценки деятельности согдийцев в раинесредневековых источни-
ках. Они показали первостепенную важность для исторической науки мно-
гоаспектного исследования Согда как древней историко-культурной облас-
ти, расположенной в центре среднеазиатского Междуречья в бассейне рек 
Зеравшан и Кашкадарьи. В свою очередь по исторической значимости и 
объему памятников искусства Пенджикент превзошел все раннесреднсве-
ковые центры, открыть!е в среднеазиатском Междуречье, в связи с чем 
можно утверждать, что городище древнего Пендж1и<ента является уни-
кальным хранилищем культуры согдийцев. Городские центры Согда - Бу-
хара, Самарканд, Пенджикент - являлись форпостами культуры местного 
населения и других народов Средней Азии. 

Почти во всех обобщающих и тематических исследованиях в той или 
иной степени отражены элементы историографического подхода, дефицит 
которого ощущается при анализе рассматриваемой нами проблемы. Благо-
даря научным изыскания.м русских и советских исследователей, представ-

Б.фтольд В.В. История культурном Ж!ПНИ Туркестана. ДомусульхтлнскиП период Я Соч.- Т. 2,- Ч.1.- М.; Вост. 
лит.. Он же. Туркестан в эпоху монгольского нашсствия. Географический очерк Мавереуннахра // Соч.-
Т.З.- М.; Вост. лит.. 1%3; Он же. К нсюрии орошения Туркестана.- М.: Вост. лит.. 1965; Он же. Таджики. Исто-
рический очерк // Соч.- Т.З.- Ч I.- М.: Вост. лит.. М.: 1963. и др. . 
Индия в дренности (Сборник статей)//Страны и народи Бо^ока . - Вып. X.- .М.; Наука. 1971: Проблемы археоло-
гии Среднем .\зии: TeJиcы докладов н сообщений к совещанию по ирхеологни Средня Лзич. (1-7 апреля 1968г.) .-
Л.. 1568. 
Чейлытко В.Р. Раскопки согдииского города.- // Правда Востока. -19.^7,- 14.08 (№185); Он же. Зороастрийское 
к.ладбище под Печл^икентом,- // Ксммунпст Таджикистана. 22.11-.^l^26S. (2058). 19.36. Он же. Находки согдийских 
монет.- //Коммунист Таджикистана. №232 (2323). 6.10.1937. Он же. Таджикистан в памятниках истории.- // Ко.ч-
муннст Таджикистана. МЫ68 ('¡693). 109.1945. 
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ЛЯ101ЦИХ обширный маучно-теоретическнй н практический материал, была 
создана серьезная историческая панорама верховьев Зеравшана. Это выво-
дит на передний план необходимость комплексного историографического 
изучения научных достижений конца XIX - первой полов1ШЫ XX вв. в 
данной области 

Цель п задачи исследовапня. Целью диссертационного исследования 
является историографический анализ трудов исследователей второй поло-
вины XIX- первой половины XX вв., касающихся истории и культуры вер-
ховья Зеравшана в средневековую эпоху, а так же теоретическог и практи-
ческое осмысления значимости их вклада в историческую науку. 

Для достижения этой цели в работе были поставлены следуюии1е за-
дачи: 

- выявить степень изученности истории и культуры согдийцев до и по-
сле распространения ислама в средневековых письменных источниках; 

-оценить вклад исследователей второй половины XIX в. в изучение 
истории и культуры таджиков верховьев Зеравшана; 

- проследить процесс накопления археологического материала в 20-х 
50-х гг. XX в.; 

- выявить степень изученносп: средневековой истории верховьев Зе-
равшана в советской историографии; 

- дать научную харагстеристику памятникам истории и культуры вер-
ховьев Зеравшана; 

- определить основные направления деятельности Согдийско-
Таджикской археологической экспедиции (СТАЭ), Таджикской ар.хеологи-
ческой ЭКСПСДИЦ1П1 (ТАЭ) в процессе изучения региона; 

- исследовать закономерность исторических, культурных процессов в 
верховьях Зеравшана и показать их тесную взаимосвязь с другими репю-
нами и странами Востока; 

- научно обосновать вклад зарубежных и советских исследователей XX 
в. в изучение истории и культуры верховьев Зеравшана; 

- сформулировать соответствующие пра1стические рекомендации по 
исследуемой проблеме. 

Источипкоосдческая база исследования. Автором использован об-
ширный круг источников: историко-этнографические работы выдающихся 
исследователей XIX в. и советских ученых, путевые заметки специалистов 
различного направления знаний (географов, астрономов, исгоршюв и т.д.), 
персидские и арабские источники 1Х-Х1Х вв., архивные материалы. Труды 
авторов второй половины XIX в. занимают важное место в настоящем ис-
следовании, благодаря своему содержанию и разнообразию. Особо важное 
значение мы придаем работам русских исследователей, которые были под-
готовлены во время и после Искандеркульской экспедиц1!и. Материалы. 
«Туркестанские ведомости» ярко отражают социально-пол1ггическую и 
культурную жизнь горцев в этот период. Источниковедческой базой иссле-
дования послужили также археологические и нумизмат}1ческие материалы, 
хранящиеся в рахличных музеях Таджикистана. 



Географические и хронологические рамки исследопапия охватывают 
территорию горных районов Зеравшанской долины Таджикистана, изуче-
нием истории и культуры, которых занимались исследователи второй по-
ловины XIX первой половины XX вв. Именно этот период является време-
нем интенсивного изучения истории и культуры верховьев Зеравшана. В 
исследованиях этого времени отражена история, материальные и духовные 
ценности, созданные согдийцами вместе с хорасанцами, хорезмийцами и 
ферганцами. 

Методологическая основа исследования базируется на комплексном 
подходе к решению поставленных задач. Особенности выбранной пробле-
матики требовали наряду с применением традиционной исторической ме-
тодики использования междисциплинарного подхода. Общепринятые 
принщшы историз.ма, предполагающие конкретно- исторический подход к 
анализу событий в их диалектическом развитии, позволяют адекватно ре-
шать поставленные в работе задачи. 

Научная новизна нсс.1сд0вания состоит в том, что в нем впервые 
предпринята попытка комплексного анализа научного наследия ученых 
второй половины Х1Х-первой половины XX вв., посвященного изучению 
памятников истории и культуры верховьев Зеравшана. Такая постановка 
вопроса по данной проблематике в отечественной историографии практи-
куется впервые и ее актуальность бесспорна. 

Научная новизна диссертация состоит в следующем: 
- введены в научной оборот новые источники, широко использована 

художественная, историческая, философическая литература и соответст-
вующие работы по истории и культуре верховьев Зеравшана; 

- уточнены основные периоды изучения региона; 
- определены результаты исследований ученых второй половины XIX 

и первой половины XX вв., их достижения; 
- впервые проанализирована деятельность Согдпйско-Таджикской ар-

хеологической экспедиция (СТАЭ) 1946г. и Таджикской археологической 
экспедиции (ТАЭ) в 1954 г. в этом районе; 

- выявлена закономерность исторических и культурных процессов в 
верховьях Зеравшана; 

- объективно определены заслуги исследователей второй половины 
XIX - первой половины XX вв. в изучении истории и культуры края. 

Объектом нсслсдованнп послужила историческая эволюция научных 
изысканный и практик по исторш! и культуре верховьев Зеравшана второй 
половины XIX - первой половины XX вв. 

Предметом нсс.1едовання являются научные достижения и труды ис-
следователей второй половины Х1Х-первой половины XX вв. в области 
изучении памятников истории и культуры верховьев Зеравшана. 

Основные по.юження, выносимые на защиту: 
- особенности исторического развития верховьев Зеравшана и его 

культуры; 
- документальные свидетельства по истории и культуре Зеравшана в 

средневековой историографии Востока и их характерные особенности; 



- вклад исследователей второп половины XIX в. в изучение истории и 
культуры Верхнего Зеравшана; 

- деятельность Согд1и"|ско-Таджикскоп археологической экспедиция 
(СТАЭ) 1946 г. и Таджикской археологической экспедиции (ТАЭ)1954г., 
взятой в ретроспекции; 

- достижения советских исследователей в области изучения художест-
венного наследия Верхнего Зеравшана; 

- обобщение опыта научных изысканий в области изучения памятни-
ков истории культуры и искусства верховьев Зеравшана, их анализ и теоре-
тическое осмысление. 

Теоретическая п практическая значимость псследовапня состоит о ком-
плексном анализе наследия исследователей второй половины XIX в. и со-
ветских ученых первой половины XX в., в результате которого определена 
значимость их научного вклада в процесс изучения памятников истории и 
культуры верховьев Зеравшана . 

Теоретическая значимость работы состоит в следующем: 
- более точно определена историческая география верховьев Зеравша-

на; 
- выявлены основные причины интереса исследователей к истории вер-

ховьев Зеравшана; 
- определены основные археологические и географические открытия в 

этом районе; 
- проведен системньиТ анализ научных исследований второй половины 

XIX - первой половины XX вв. 
Материалы диссертации могут быть широко использованы в вузах и 

общеобразовательных школах страны при изучении курса «Отечественная 
история». Результаты исследования могут оказать определенную помощь 
ученым, занимающимся проблемами истории средних веков, археолопщ и 
этнографии Востока, а также специалистам, разрабатывающим программы 
по охране памятников материального наследия. 

Апробацпя работы. Главные результаты исследования отражены в 5 
статьях, опубликованных в перечень рекомендованных изданий ВАК Ми-
нобрнауки РФ, и 14 статьях в научных журналах Республики Таджикистан, 
а также в докладах и выступлениях на различных республиканских конфе-
ренциях. 

Структура дпссертаини. Диссертация состоит из введения, двух глав, 
заключения и списка использованной литературы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во Введении обосновывается актуальность темы, отмечается степень 
ее изученности, формулируется цель и задачи, раскрывается научная но-
визна исследования, дается историографический обзор использованной ли-
тературы, определяются объект, предмет, историко-географическне рамки 
работы, обосновывается се научно-теоретическая и практическая значи-
мость. 



Глава I. Исследопанп» второГ! половины XIX в. по истории н культуре 
верховьев Зерави!а11а состоит из трех параграфов: 

В параграфе «Верховья Зеравшана в исторических источниках до се-
редины XIX п.» рассматриваются сведения средневековых письменных ис-
точников по истории и культуре верховьев Зеравшана. В арабоязычных и 
персоязычных трактатах Согд как географическая область и государствен-
ное образование занимает особое место. Несмотря на скудость материалов, 
сохранившихся в источниках, информация весьма ценна и научно значима. 
Первые сведения по истории и культу^-« этого региона можно встретить в 
работах арабских географов и путешественников Х-Х11 вв.' «История ат -
Табари»= является одним из самых ценных источников по истории и куль-
туре верховьев Зеравшана, поскольку содержит богатый материал по раз-
личным вопросам развития Средней Азии, Хорасана и прилегающих к не-
му областей. Их обширный географический обзор, являющийся великолеп-
ным и единственным в средневековой арабской литературе, дополняют 
традиционную историческую хронологию ранее нигде не упомянутых ре-
гионов. В сочинении «История Нарщахи»^ и трактате А. Бируни'* специ-
ально не выделены главы, освещающие историю и культуру верховьев Зе-
равшана в целом, но в них встречаются отдельные сведения, которые одно-
значно имеют связь с историей Верхнего Зеравшана. Например, в раболе 
Наршахи сам регион не упоминается, но в ней можно обнаружить инфор-
мацию о согдийцах, их релипш, языке, обычаях, традиционных праздниках 
и др. 

В письменных источниках ХП-Х1У вв. не удалось выявить сведения 
по истории и культуре верховьев Зеравшана. Только в XV в. Захирадднн 
Мухаммад Бабур в своем сочинении «Бабурнаме» 5 приводит информацию 
о Матче и Фалгаре. В таких трактатах, как «Тухфаи хани» Мухаммад Ва-

Истахрп Лбуисхак, М-солнк ви маиалмк,- Иран. Тегеран. 1990.: Худуд уд -одам.-Душанбе.: Дониш. 1983.; Иби 
ХаукЗД Сурат уд-ар1.- Иран. Тегер.ш. 1345 х.; Ибн ХурдодОех А^д-.чаиодик ват-иасодик.- Культурное учре;кде-
ния наследия мира Хунфо. Иран. Тегеран. 1371 я.: Абусаид Гардти . - Ченн адь -ахбар. //Материалы по истории 
туркмен и Туркмении.- /Под ред. С.Л.Водпна. А.И. Ро.«аскев.1ча и А.Ю. ЛкубовскогоТ. 1. (УМ-ХУвв.) Гру:ш 
ИНСТИТУТ востокозедения. Т. XXIX. .М.-Л.- 1939: А-Л-Балатур». Футух уд бу.гмн.- Таълифи Ахмад о. Иахиа б. 
Джабир ад Маър\ф би ад- Балааури. Ичдание доктора С.хта.х .|Д-Д1.на ад-Мунджида. Составлен в трех частях.-
Каир 1956-19';8 • .»буабдугтах МухаимлД Ибн Ахмш Мукаддлси. Ахсан ут -такосим фи маърнфат уд -аколич.-
//Матспиалы по истории турк.мен и Туркмении.-/Под ред. С.А.Волина. .-Ч И, Ро.«аскевича и А.Ю. Як>«овского.Т. 
1 (УП-Х\'вв ) Труды институт востоковедения. Т. XXIX. М.-Л,- 1939: Якуби. История Яькуби. //Материа.лы по 
истории туркмен и Т\ркменнн.- /Под 1X1. С.А.Волпна. А.И. Ромаскевича и А.Ю. Якубовского.Т. 1. (УИ-ХУвв.) 
Труды ИНСТНТ5Т востковедения. Т. XXIX. М.-Л.- 1939: Абуджаъфар Мухаммад Ибн Джар;.х Ибн Язид (8.1К'39-
9:з') История пророков и царей. (История Ат-Табарн) .- Ташкент: Фан.1987: Наршахи Мухаммад. История Бу-
хары - Ташкент.Типо-Литография. О и Г. Бр. Каменские. 1897: Бируин Абурайхан. Памятники минувших пгко-
лений,- ТаЕакент. 1957.: Захмрадлин Мухаммад Бабур. Бабурнаяа - Ташкент: Гос. ичд. У-,.ССР.1948: Мухаммад 
Вафои Карминаги. Тухфаи хонч 1ЧИ История Рахимхони.- Рукопись библиотеки ТИУ .М-94: Зафарномаи Хисра-
ви» неизвестного автора. //Наи1Ч1В Х.Н. Автореферат на соискание ученой степени к и п. Очерк истори;! Кухи-
сгана во второй лолов1Н1Ы XIX- начале ХХв».- Сталииабад. 1957: Хумули Джумакул. Таърихн амироии манП1-
тияи Пухоро. Рукописный фонд институт востоковедения АН РТ инв.М:'1055. См.: Собиро» К. .Хумули и его на-
следие.- (на тмлс. яз.) // Матер|: :аы по археологии и истории Т аджикистана.- Душанбе: Дониш. 1977: Он же. 
Сведения ХумуЛи оо архитектурных сооружениях первой половины Х!Х в.,- // Материалы по истории и ку.тьту!-« 
Таджикистана'. - Душанбе: Дониш. 1981: .Хумули Джумакул. Рисола дар Оаёни кирони кавокиб:.рн же. Сборник 
•Кумули- Он Ч1е. Потное собрание Х\ .мули.- Ругописьный фонд ;н|стнтут востоковедения АН РТ инв..МЯ055. См.: 
Ск-иров К. Новое произведгния Хумули. (на тадж. яз.)// Известия. АН Тадж. ССР, серия Отде.кния обществен-
ных наук. N'9 I (79) .-Душанбе. 197:. 
Ат- Тубари. История ат-Табарн .- Ташкент: Фан.19й7. 

Наршахи Мухаммад История Бухары.- Ташкент.Типо-Литография. О и Г. Бр. Каменские. 1897. 
Бирук:1 .^6ypaйxaн. Памятники минувших поколений.-Ташкент. 1957. 
Захир.здд11н Мухамм:1д Баб>р. Б,1бурна.ма.-Ташкент: Гос. изд. Уз.ССР.1948 
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фон Кармииаги. «Зафарномаи Хисрави» неизвестного автора и произведе-
ниях Хумули, также можно встретить факты, касающиеся Верхнего Зерав-
шана, хотя они очень скудны. 

Джумакул Хумули в своих произведениях ' приводит характеристики 
политических деятелей, мастеров культуры, которые были его современни-
ками. Его заслуга заключается а том, что он сохранил документальные 
свидетельства истории Кухистана конца XVIII - первой половине XIX вв. 
Только 3 его произведениях можно встретить материалы по истории вер-
ховьев Зеравшана в позднесредневекосый период. Таким образом, сведени.ч 
средневековых письменных памятников можно рассматривать как важную 
информацию по исгории и культуре верховьев Зеравшана. Они явились в 
определенной степени предысторией совре.менной научней мысли и сосга-
вили основу той исследовательской базы, к которой до сих пор обращают-
ся ученые разных поколений и стран. 

В параграфе «Вклад исследователей второй половины XIX в. в изуче-
ние истории и культуры верховьев Зеравшана» приводится анализ работ ав-
торов этого периода В XIX в. история и культура народов Средней Азии 
стала одним из важных вопросов изучения русских доревол;оционных ис-
ториков.- В 1870г. была организована Искандеркульская экспедиция во 
главе с генерал-майором А.К. Абрамовым, которая была объявлена науч-
ной, однако, она носила военный, оккупационный хараетер. В состав экс-
педиции вошли такие ученые, как Г.А. Арандаренко, востоковед А.Л. Кун, 
естествовед А.П. Федченко, капитан А.Д. Гребенкин, историк и знаток 
языка туземцев, инженер и геолог Д.К. Мишенков, топограф А. М. Скасси, 
П.А. к а п т а н ы А. Аминов, Ш. Акимбетов и др. В противовес политиче-
ским целя.м официальных властей ученые плодотвор.чо вели свои изыска-
ния в регионе, подготовили ряд статей и книг, которые оказали важное 
влияние на дальнейшие исследование Согда. 

Результаты научных поисков XIX в. в области истории и культурь: 
Верхнего Зеравшана сесьма велики. Они стали первы.м шагом на пути к 
изучению данного региона и послужили основой современного исследова-
ния Согда в формате европейской научной школы с ее подходами и мето-
дологией. После завоевания репюна интерес русских ученых, общести ко 
вновь завоеванным территориям значительно возрос. Русское географиче-
ское общество сыграло важнейшую роль в изучении географии Средней 
Азии, как и Московское общество любителей естествознания, антрополо-
гии и этнографии, возникшее в шестидесятые годы XIX в. по инпциат|твг 
зоолога A . n . Богданова и его учеников А.П. Федченко и В.Ф. Ошанина. 

Параграф «Освещение ксторпи н культ}'ры верховьев Зеравнипа з 
русской нсгориографнн нача.^а XX в.». В начале XX в. к исследованию ис-
тории и культуры верховьев Зеравшана приступила целая плеяда выдаю-

Хумути Джумакул. Ку.ллиет.- (Полное собрание Хумули).- Рукописный <t)oiu инсгитут востоковедения АН РТ. 
инв.№Ш55. 1. 18-а. 196. 
Арандаренко Г.Л. Досуг в Туркестане.- 1874-1й89гг.- СПб.: Типография М.М. Стаь.1оливича. !i»S9: Федченко 
A . n . Путешествие в 1уркестаие. - М.: Географии. 1950: Он же. Сборник документов.- Ташкент: Гос 
H'U.V-I.CCP. 1956: Конопко С.Р. Туркестанский край.- THIUKCHT. 1910: Атьоом гемерг.т-губериаюра Туркестан-
ского края. к . п . фон Кауф.мана. 1871-1872гг. Интернет и др. 
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щнхся ученых России. Среди них выделялся своими энциклопедическими 
познаниями академик В.В. Бартольд (1869-1930гг.), которому пр1тадлежит 
более 700 научных работ, большинство из которых отражают историю и 
культуру народов Средней Азии и в частности данного региона. Его цен-
ные исследования в области археологш!, этнографии, нумизматики и эпи-
графики народов этого региона являются базой для изучения истории Вос-
тока и занимают особое место среди других работ русских дореволюцион-
ных исследователей. В них приводится историографический анализ про-
блем, касающихся истории Средней Азии, в том числе и Верхнего Зерав-
шана. 

Наследие В.В. Бартольда касательно истории и культуры верховьев 
Зеравшана можно условно разделить на несколько направлений: географи-
ческое, историческое, политическое, экономическое и культурное. Он в ос-
новном, следуя за информации средневековых письменных источников, 
комментирует и исследует торговлю, способы добывание полезных иско-
паемых, чеканку монет, языковые особенности таджикского, согдийского и 
ягнобского языков, а так же историю и культуру Зеравшанской долины на 
основе изыс1«1«ий европейских и русских авторов.' 

В.В. Бартольд привил российскому читателю интерес к Средней 
Аз1т. До начала Х1Хв. среди поданных России не было восточных народ-
ностей с богатым культурным прошлым. Завоевав Закавказье и Туркестан, 
Россия впервые приобрела земли, где доисламская и мусульманская куль-
тура достигли высокой степени развития. Изучение таких стран, их на-
стояшего и прошлого, требовало участия гораздо большего числа специа-
листов по различным отраслям. В.В. Бартольд писал, что достоинство Рос-
сии и положение русского народа среди других подданных государства 
властно требует, чтобы в деле выполнения этих научных задач первое ме-
сто принадлежало русским научным силам*. 

Среди русских дореволюционных исследователей никто столь мас-
штабно не исследовал историю и культуру таджикского народа, как акаде-
•мик В.В. Бартольд. Он считал, что коренное население современного Тур-
кестана принадлежало к иранской группе народов, особо указывая, что на 
протяжении более 1300 лет, начиная с VI в. н. э., в пределах современного 
Туркестана упоминаются два культурных народа иранского происхожде-
ния - согдийцы и хорезмийцы.' 

A.A. Семенов (1873-1958гг.) выдающийся дореволюционный и совет-
ский востоковед, доктор исторических наук, профессор. Он участвовал в 

Бартольд В.В. Туркестан в апо\у монгольского нашествия. Географический очерк Маверекнахра.-// Соч.- Т.1.-
4.1. М.; Наука.. 196.1; Он же. Работы по отдельным пробле.иам исгорин Средней Азии.- // Соч.- Т.:.- Ч.;.- М.: 
Наука. 1964: Он же. История культурной житии Туркестана. Туркестан при нстаме. - / / Соч.-Т. 2 - Ч.1.- М.: Вост. 
лит.. 1963: Он же. Таджики. Исторический очерк.- П Соч.-Т.2.- Ч.1.- М.: Вост. лит.. 1963; Он же. История куль-
турной ЖИИ1И Туркестана. Дочусульманскин период.- //Соч.- Т. 3.- Ч.1.- М.: Вост. лит.. 1963; Он же. История 
Туркестана. Туркестан в древности.-//Соч.- Т. 2.- Ч.1.- М.: Вост. лит.. 1963: Он же. Рецензии.-//Соч.-Т. 2 - 4 . 1 . -
N1.; Вост. лит.. 1963: Он же. К истории орошения Туркестана. Зеравшан.- // Соч.- Т. 3.- М.: Вост. лит.. 1965: Он 
же. Статьи. Задачи русского востоковедения в Туркестане.- // Соч. Т. 9.- М: Наука. 1977; Он же. История изуче-
ния Востока в Европе и России.- Соч.- Т. 9.- М.: Наука. 1977; Он же. Статьи. Ьлижайшие задачи изучения Турке-
стана.- // Соч.-Т. 9.- М.: Наука. 1977; Семенов A.A. Этнографические очерки Зеравшанских гор. Каратегина и 
Дарааза.- М.. 1903: Он же. Материальные памятники иранской культуры в Средней Азии.- Сталинабад. 1945. 
Бартольд В.В. Соч.- Т. 9. Статьи. Задачи русского востоковедения в Туркестане.- М.; Наука. 1977. - С.522. 
Бартольд В.В. Соч.- Т. 2 Ч. 1. Таджики. Исторический очерк . - C.45I. 
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экспедиции 1898г. по Средней Азии, которая была организована Общест-
вом естествознания, антропологии и этнографии при Московском универ-
ситете под руководством видного этнографа А.А.Бобринского. Целью экс-
педиции было обследование жизни народов Верхнего Зеравшана н Припа-
мнрья. Исследования A.A. Семенова «Материальные памятники иранской 
культуры в Средней Азии» и «Этнографические очерки Зеравшанских гор 
Каратегина и Дарваза»' свидетельствуют о том, что он продолжил и рас-
ширил исследования академика В.В. Бартольда в области истории и куль-
туры таджикского народ. В своих работах он касался вопросов, которые до 
него еще HHICTO ИЗ исследователей не поднимал. 

Глава II. «История и культура верховьев Зеравшапя в советской нсто-
рнографни 20-50-х годах XX в.» так же состоит из трех параграфов: 

В первом параграфе «Начало системного археологического изучения 
верховьев Зеравшана в 20-30-х гг. XX в.» приводится информация о на-
чальном этапе этнографических и археологических изысканиях в верховьях 
Зеравшана. Археологическое изучение Таджикистана в 20-30-х гг. XX в. 
приобретает принципиально иной характер чем прежде, и работа в этой 
области получает невиданный прежде размах. В этот период начались пла-
номерные исследования Согда представителями российского и советского 
востоковедения. 

Выдающийся этнограф М.С. Андреев (1873-1948гг.) одним из первых 
организовал экспедиции с целью сбора материалов о жизни и быте горных 
таджиков лингвистического, фольклорного и этнографического характера. 
Первая экспедиция 1915г. 1юсила преимущественно маршрутный характер. 
В 1924г. М.С. Андреев возглавил экспедицию из трех человек, по маршру-
ту, определенному Турккомстарисом - в Матчу, Каратегин, Гиссар и Ягноб 
с этнолого- филологическими целями. Однако кроме Матчи члены экспе-
диция не побывали в других местах верхнего Зеравшана. В 1925г. М.С. Ан-
дреев по поручению Общества по изучению Таджикистана и иранских на-
родностей за его пределами организовал четырехмесячную этнографиче-
скую экспедицию. Участникам экспедиции удалось открыть памятнщси 
резного дерева в этом районе (Искодарский михраб, резные колонны из 
Оббурдана, Фатмеева и Курута), собрать свыше тысячи предметов этно-
графического характера.3 

М.С. Андреев посетил и долину реки Ягноб, обитатели которой со-
хранили не только особьи"! уклад жизни, но и свой древний язык. Он собрал 
много материалов по ягнобскому языку, который привлек к себе интерес 
всех иранистов, особенно после открытия в начале XX в. в Китайском Тур-
кестане согдийских памятников. Этнографические экспедиции М.С. Анд-
реева сыграли важную роль в изучении истории и культуры верховьев Зе-
равшана. так как заложили фундамент для развития исследовательской ба-
зы по истории согдийцев и ягнобцев. 

I Семенов А..Л. Материальные памятники ираискоП культуры в Средней Азии. - Сталинабод. 1945. Семенов A.A. 
Этнографические очерки Зеравшанских гор. Каратегина н Дарваза.- М. 1903. 

; 23-мая 1931 г, прн Народном комиссариате просвещения Туркестанской АССР был образован Комитет по делам 
музеев и охране памятников старины искусства природы (Туркомстарис). В 1925 т. комитет был реорганизован и 
Средазкомсгарис. 

' Андреев М.С. По Таджикиста^гу,- Ташкент. 1927.Вып.1.-С.12. 
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в 1933 г. после сенсационного открытия согдийских документов в 
кишлаке Хайрабад, по указанию руководящих органов Таджикистанской 
базы АН СССР под руководством профессора A.A. Фреймана была орга-
низована специальная археологическая экспедиция в верховья Зеравшана. 
Целью экспедищи! было археологическое изучение замка на горе Муг. 
Найденные согдийские документы получили в науке название «архив Ди-
ваштича и его фрамандрах». В развалинах замка было обнаружено боль-
шое количество предметов материальной культуры, (400 шт.) более 80 ру-
кописных документов на коже, бумаге и дереве (палках), ' на арабском 
(1щт.), тюркском (1шт.), китайско.м (8шт.), на согдийском языках. Резуль-
таты раскопок нашли осрсщение в статьях A.A. Фреймана, В.А. Лившица,-
О.И. Смирновой,!М.Н. Боголюбова ' и др., опубликованных в издании 
«Согдийский сборник»." 

Чтение A.A. Фрейманом ряда согдийских документов из архива Ди-
ваштича подтеердило факт существования в Согде в VII-VIIl вв. города, 
носившего название Пенджикент и являвшегося центром отдельного со-
гдийского владения. Публикация хозяйственных документов A.A. Фрейма-
ном имело большое значения для изучения истории Согда VIHB. Следует 
признать, что содержание этих документов позволило приступить к иссле-
дованию не только истории Согда VH-Vin вв., но и древнего Пенджи-
кента. 

В.А. и И.Ю. Крачковские в своей блестящей работе «Древнейший 
арабский документ из Средней Азии» ^ определили его важное значение. 
Образчик, редкий по материалу и по времени оказался почти на 140 лет 
древнее самых ранних каирских памятников, поскольку являлся единствен-
ным в своем роде. Перевод пись.ма подтверждает сведения Табари о Ди-
ваштиче, селении Кум и то, что здесь произошло сражение между арабами 
и согдийцами. Академик Б.Г.Гафуров, оценивая открытие В.А.и И.Ю. 
Крачковских, пишет, что « путеводную нить дал арабский документ, в ко-
тором В.А. и И.Ю. Крачковские сразу же прочли имя «Дивашти», который 
упоминается в источниках по истории завоевания арабами Средней Аз1И1».® 
Другой советский ученый В.А. Лившиц является одним из крупных иссле-

дователей согдийских документов. При их расшифровке ему удалось выде-
лить юридические тексты, прежде всего договоры, наличие которых не бы-
ло отмечено в описании мугского собрания в «Согдийском сборнике». В 
них исследователь выявил данные, которые характеризуют политическую, 
военную обстановку в Согде и соседних районах в период между 711-
722 гг." 

Фреиман A.A. Оппслте . публикации и исследование документов с горы Муг.- Вып.1. М.;Иад. Вост. ли г. 1962.-

Шб'""*" ** Юршические документы и письма. Ч1е[1ие. перевод и комментарии.- М.: Вып. 2. Илл. Вост. тит. 

Смирнова О.П.. Co.'-aTKjßoBa М.Н. Хотяйственные документы. Чтение, перевод и комментарии.- М.: Вып. .1. И1д. 
Вост. _тит. 1963. 
cDpensiaH A.A. Согдийскии сборник,- Л.. Иад. АН ССС. 1934. 
Крачковская В. А.. Крачковский А.Ю. Древнейший арабский документ иа Средней Азии.- С. 64. // Согдийский 
сборник - Л.. И и . АН СССР. 1934, 
Гаф\ ров. G,r. Таджики. Древнейшая, древняя и средневековая история.- М.: Наука. 1972.- С.264. 
м""*!^" ^ 10р|иические документы и письма. Чтение, перевод и комментарии,- Вып. Г.М.: Итд-во Вост. лит. 
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в изучении мугских документов особая заслуга принадлежит О.И. 
Смирновой и М.Н. Боголюбову. Их работа «Хозяйственные документы 
Чтение, перевод и комментарии»' является продолжение.м серии публика-
ций, посвяшенных исследованию согдийских документов из .мугской кол-
лекции, факсимильное издание которой было ими подготовлено к печати. 
Благодаря их изысканиям стало известно, что в древности этот район на-
зывался Буттам, в него входили Паргар, Мадрушкат и совре.менные селе-
ния Верхнего Зеравшана. 

В области археологического изучения верховьев Зеравшана в 20-30 -х 
гг. XX в. были достигнуты значительные успехи. Исследователи описали 
подробно результаты раскопок на горе Муг, которые имели исключитель-
ное научное значение. Археологические материалы, найденные в замке, 
стали широко использоваться для решения как кардинальных, так и более 
частных проблем среднеазиатской истории, что позволило совсем по иному 
представить картину исторического процесса Средней Азии в эпоху ранне-
го средневековья. Мугское собрание обогатило науку ценнейшими данны-
ми, «смутные и неопределенные контуры картины согдийской культуры, 
стали гораздо более четкими, на некоторых участках эта картина заиграла 
чудесными яркими красками».-

В начале 30-х гг. XX в. в Сталинабаде возникают первые ячейки ар-
•хеологической и краеведческой работы, были открыты несколько малоиз-
вестных памятников в верховьев Зеравшана. Краевед В.Р. Чейлытко являл-
ся одним из любителей старины. В первой половине и середине 30-х гг. он 
проводил ряд рекогносцировок, во время которых выявлял и обследовал 
археологические памятники. Он раскопал городище близ селения Кум, 
один из горных замков вблизи селения Такфон и др. В.Р. Чейлытко в то 
время выступал в качестве производителя основных археологических ра-
бот, и способствовал широкой популяризации сведений об открытых па-
мятниках. Результаты своих поисков он публиковал на страницах газет, из 
которых нельзя было получить сколько-нибудь полного научного пред-
ставления о находках. Но, несмотря на это, его статьи сохранили некото-
рые важные сведения. ' 

Значимость археологического изучения Согда в 30-х гг. XX в. состоит 
в том, что в этот пер1юд был заложен фундамент будущих археологических 
и этнографических исследований верховьев Зеравшана. Хотя в 20-30-х гг. 
XX в. научные экспедиции были малочисленны и кратковременны, они 
принесли для молодой советской и таджикской археологической науки ве-
ликие открытия в области древней истории согдийцев, предков таджикско-
го народа. 

Второй параграф «Выдающиеся археологические открытия 40-50-х гг. 
XX в. в верховьях Зеравшана» посвящен анализу деятельности СТАЭ. В 
1946. г. была организована крупномасштабная Согдийско-Таджикская ар-

Смириова О.И.. БоголК1бова М.Н. Хоа.чиственные документы . Чтение, перевод и комментарии.- М.; Идд-во 
Вост. .лит., 196.1. 
Литвиискнй Б.А. Основные зтапы изучения археологии Таджикистана советской наукой.- // Известия АН Тадж. 
ССР. серия Огдетеиия обшественннх наук. Вып. 6. 1954.- С. 16. 
Чейлытко В.Р. //Комму1Н1ст 1 аджикистана .- 2!'.5.1935.№1:1(1608).- С.З. 
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хеологическая экспедиция (СТАЭ). которая с 1952 г. стала называться Тад-
жикская археологическая экспедиция (ТАЭ) Института истории матери-
альной культуры АН СССР, Таджикского филиала АН СССР и Государст-
венного Эрмитажа, Ее начальником и фактически создателем являлся А.Ю. 
Якубовский. 

В 1946 г. деятельность СТАЭ имела разведывательный характер. В 
этот год были обнаружены 79 археологических памятников, проводилось 
их обследование, выявление и сбор топонимического и фольклорного ма-
териалы. С 1947 г. ученые приступили к археологическим раскопкам на го-
родище древнего Пенджикента, результаты которых являются объектом 
нашего изучения в данной главе. Уже после первого сезона увидели свет 
первые публикации' исследователей о результатах археологических раско-
пок в Пенджикенте. 

Археологические находки в бассейнах Магияндарьи, Киштутдарьи, 
Офтобруи (правый берег р. Зеравшана) и других местах верховьев Зерав-
шана Б 40-50-х годах XX в. также вошли в золотой фонд советской науки. В 
1947г. обследование велось помимо ближайших окрестностей Пенджикента 
и бассейна Магияндарьи в бассейне Киштутдарьи и частично в долине Зе-
равшана к западу от устья Киштута, Было выявлено несколько десятков 
исторических памятников.-

С целью археологического изучения бассейна в районе Магиян-
Дарьи в 1957г. в составе Пенджикентского отряда ТАЭ была создана от-
дельная Магиянская группа. На правобережье реки Матчи A.M. Мандель-
штам вел археологические раскопки и обнаружил крепость у селения Ха-
дишара. Подъемный материал, в частности поливной керамики и керами-
ческого брака, позволил автору придти к выводу о том, что здесь находил-
ся крупный населенный пункт, где жизнь продолжалась и в Х-Х1 вв.' По 
реке Матча, в селениях Комадон и других местах были зафиксированы эпи-
графические фрагменты на кайраках, в долине самой реки было открыто 
несколько надписей, высеченных на гладких поверхностях скал и больших 
камней. На территории нынешнего района Айни спустя 20-лет после на-
ходки на горе Муг были возобновлены работы Зеравшанской группы Тад-
жикской археологической экспедиции во главе с Б.Я. Стависки.м. 

Позже Ю. Якубов обратился к изучению Буттамской области, исто-
рии Паргара, его окрестностей в пер1юд раннего средневековья. Все мате-
риалы, которые были включены в его книги «Паргар в VII-VIH веках на-

МИА СССР (Материалы и нсстелования по археологии СССР) .- М'15. М..-Л.. 1950: МИА СССР (Материалы и 
исследо«ания по археологии СССР).- Л» 37. М..-Л.: Изд. АН СССР. 1953: NUIA СССР(Материалы и исследова-
ния по архео.логии СССР) .- ЛЪ 66. М..-Л.. 1958: МИ.А СССР (Материалы и исс.ледовання по археологии СССР) .-

M.. -Л.: Наука. 1964: Живопись древнего Пегижикента .-.М.: И и . АН СССР.1954: Скульптура и живопись 
древнего Пегижпкента .- М: И и - р о АН СССР. 1959: Смирнова О.П. Каталог монет с городища Пенджикент 
(Материалы 1949-1956гг.).- М.: Ичд. Вост. лит..1963: Она же. Сводный кататог согдийских монет. Бронза.- М: 
Наука. 19Ы: Якубов Ю.Я, Паргар в VII-VIII веках нагией зры.- Дугианбе: Донниг. 1979: Джази.лов ,\.Дж. Согл 
накануне арабского нашествия и борьба согдийцев против арабских завоевателей в первой по.ювине VIM в. 
//Труды. АН Т:гдж. ССР. Т.ХХХ. Стагинабад: Изл-во АН Тадж. ССР.1961: Бе.лениикий А.М.. Распопова В.И. 
Древний Пенджлгкеиг.-Душанбе: Ирфон. 1971: БеленицкиП А.М.. Бснтович И.Б.. Большаков О.Г. Средневеко-
вый город Средней Азии.-Л.: Наука. 1973 плр. 
Смирнова О.И. Вопросы ислорнческой топогр.1ф|н1 и топонимики Верхнего Зеравшана.- // M ИА СССР. 5.- С. 
77-79. 
Там же.- С. 35. 
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шей эры», «По следам древних культур Таджикистана» i! др. ' основаны на 
сведения.х арабо-персоязычных авторов 1Х-ХП вв.. исследовании советских 
археологов в это.м регионе, которые автор подвергает детальному анализу. 
Ю. Якубов отмечает что, если городише древнего Пенджикента представ-
ляет собой раннесредневековый город Средней Аз1И1, то поселение Гардани 
Хисор - раннесредневекозое поселение региона. * 

В последнем параграфе данной главы «Древиий Пенджикент в сопет-
ской историографии 40-50- годов XX в.» дается обстоятельный анализ ар-
хеологических изысканий данного периода и публикаций, посвященных 
атрибуции и анализу памятников. Богатый и важный матер1!ал, который 
был обнаружен и изучен советски.ми учеными в этот период на древнем го-
родище, вошел в золотой фонд исгоричсской науки и заслуживает особого 
рассмотрения. Раскопки Пенджикента позволили открыть ценный матери-
ал, который дал ответы на многие важные вопросы истории и культуры 
народов Средней Азии. В этом плане было важно определить топографиче-
ские параметры города, время его образования, дату и причины его разру-
шения. Археологические материалы довольно ясно представляют его соци-
ально- экономическое положение и культуру, его взаимосвязи с другими 
регионами Среднего Востока. 

Археологические находки подтвердили достоверность сведений 
письменных источников по истории города Пенджикента и других памят-
ников истории и культуры. Эти изыскания так же позволили восстановить 
топографическую карту района, состав населении, культурный слой Зе-
равшанской долины в древности и средневековье. Основная часть памят-
ников, найденная археологами, относится к раннему и позднему периоду 
средневековья. Сначала в Пенджикенте были найдены голова юноша, пер-
вый скульптурный образец на территории верхнего Зеравшана. две льви-
ные головы с изображением коней, три золотых украшения, фрагменты 
стенной росписи. На основе последних памятников были подготовлены 
первые публикации пенджикентской живописи выдающимися советскими 
учеными А.Ю. Якубовским, М.М. Дьяконовым и A.M. Беленицким.' 

В 1948г. были найдены другие образцы стенной росписи древнего 
Пенджикента, которые принадлежат к числу наиболее интересных памят-
ников живописи Средней Азии. Монохро.мная и полихромная роспись ук-
рашала стены интерьеров, различного рода изделия. Большая их ценность 
и значение заключаются в том, что они воспроизводят совре.менную им ре-
альность, что помогло ученым ответить почти на все вопросы истории Со-
гда в раннее средневековье. Изучив содержание всех этих росписей А.Ю. 
Якубовский заявил, что росписи представляют собой части единого целого, 
и это целое носило культовый характер, как похоронной, так и загробной 
тематики." По мнению М.М. Дьяконова, все p o c n i i C H Пенджикента имеют 

Якубов Ю. Паргар в УП-УШЕеках нашей эры.. Душанбе: Дониш. 1979. Он же.- По следам древни.-; ку.льтур I ал-
жикнстана.- Душанбе: Ирфон. 1978. 
Як^'бов Ю. По следам древмнх культур Таджикистана.- Ду1ианбе: Ирфон. 1978. С. 114. 
Живолг^сь древнего Пенджикента.- М.: Итд. АН СССР.1954. 
Якубовский А.Ю. Итоги работ Таджикской археологической ткспедиции ча !94й-1950гг.- // МИА СССР. №37. 
М.; - л.: И и . АН СССР. 1953.- С 1 :13 
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единым СТИЛЬ и композиционное построение.' Б.Я. Ставиекий поддержива-
ет M H e i H i e A.M. Беленицкого о том, что они различны и имеют сюжетно-
повествовательный характер. - A.M. Беленицкий считает, что у согдийцев 
до арабского завоевания была местная художественная школа с определен-
ными, отличающими ее особенностями и, вероятно, с длительной традици-
ей.' А.Ю. Якубовский установил периоды развития искусства согдийцев." 
В 1952 г. были открыты новые памятники, главным образом скульптура, 
которая была широко распространена в Согде наряду с живописью, но у 
многих из них отсутствовала голова. Это обстоятельство было связано с 
идейным предубеждением арабских завоевателей, которые совершали свои 
завоевательные походы под знаменем ислама.5 

Другую группу пенджикентских памятников представляет деревянная 
скульптура, часть из которой сохранилась лишь потому, что оказалась 
обуглившейся в результате пожаров. В некоторых скульптурных панелях 
A.M. Беленицкий! находит отражение верований, связанных с почитанием 
водной стихии. ' Пенджикентскую скульптуру он датирует VIB., как па-
мятник более раннего времени, чем живопись.^ В одном образце он нахо-
дит своеобразные черты лиц согдийцев, для изображения которых, харак-
терна специфичецкая трактовка глаз. ^ A.M. Беленицкий определил три 
вида художествен 
намент, фигурная 

Именно Cor 
фическая система 
точно .много иссл 

юй обработки дерева в Пенджикенте: архитектурный ор-
рельефная резьба и почти объемная скульптура.' 
д, был центром, где окончательно сложилась иконогра-
терракоты. Об этом виде памятников существует доста-
гдований.'о A.M. Мандельштам в терракотовых статуэт-

ках обнаруживает! тюркскую струю и считает их «тюркскими воинами»," 
при этом дистанцируясь от каких - либо комментарии. О.И. Смирнова вер-
но считает, что с.Чодство некоторых из этих терракот с портретами на мо-
нетах настолько близко, что их можно считать правителями, а не воина-
м и . ' з 

Судя по материалам раскопок музыкальное и танцевальное искусство 
в Согде были чрезвычайно развиты. Музыкальные инструменты из дерева 
редких пород составляли одну из важных областей ремесла. Традиция му-

Дьяконос М,М, .Росписи Пенджикента и живопись Средней Ааии.- //Живопись древнего Пенджикента.- М: Итд. 
Air СССР. 19Я.-С.119 
Ставиекий Б-Я. Раскопки квартала жш.чш знати в юго-восточной части Пенджикентского городища в 1951г. -
//МИА СССР. №1:4.- М.. л. ; Наука. 1964. С.154-155. 
Бетениикий A.M. Из эр.\еологических работ в Пенджикенте 1951г.- //Советская архео.тогия. Т. 18. - М. 1953.- С. 
337. 
ЯкубоВ1Тсий А.Ю. Итоп! работ Таджикской археологической 'жспедлиии за |948-1950гг .- // МИА СССР. Л?37.. 
М., - Л.; Изд. СССР. 1953 - С.14-15. 
Белгн1:икий A.M. О докладах и полевых исследованиях инсттута истории материальной культуры - // 
КСИИМК- 55. М: Изд-во АН СССР. 1954.- С. 42. 
1»е:тениикий A.M. Новые памятники искусства древнего Пенджикента. Опыт иконогр;1фического исто.ткования.-
// Скульптура и живопись древнего Пенджикента.- M.I959.- С.76. 
Там же.- СЛ. 
Там же,-С.71. 
Бслениикип A.M. Новые памятники искусства древнего Пенджикента. Опыт иконографического истолкования. -
//Скульптура и живопись древнего Пенджикента.- M.I959.- C.79. 
Маршак Б.И. Отчет о работах на объекте 12 за 1955-1960гг.-//МИА СССР. №124.- М.. Л.: Наука. 1964. С. 240. 
Мандатьштам A.M. К вопросу о хроно.логической 1^тассифнкации древних терактов Согда.- //Искусство таджик-
ского народа.- Труды АН Тадж. ССР. Т. 29. Вып. 2.. Сталинабад. I960.- С. 158-159. 
Смирнова О.И. Каталог монет с городища Пенджикент.- (Материалы 1949-1956гг.).- М. 1963.- С. 35. 
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зыкальной культуры согдиПиев во многим уникальна и богата. Они музи-
цировали на струнных, ударных и духовых инструментах, а танцы в их ис-
полнении часто встречается в стенных росписях древнего Пенджикента. 
На городище Пенджикент наряду с другими памятниками истории и куль-

туры также были обнаружены несколько образцов эпигр.афики. В 1947 г. 
А.Н. Дальский изучал в бассейн реки Киштут и реки Шинг и выявил во-
семь пунктов с двадцатью пятью объектами наскальных изображений и 
многочисленные и разнообразные по значению рисунки. ' 

Б.Я. Ставиский и О.Г. Большаков и Е.И. Мончадская,- изучив по-
гребальный обряд жителей Пенджикента, заметно продвинулись вперед в 
области исследования религиозных представлений согдийского общества, 
указав, что местные огнепоклонники хранили кости покойника в наусах.з 

Таджикская археологическая экспедиция имела большое значение 
еще и потому, что наряду с изучением памятников материальной и духов-
ной культуры были исследованы проблемы антропологии. Необходимо 
было выяснить тип населения, обряды погребения и т.п. Изучение пенджи-
кентского некрополя было проведено В.В.Гинзбургом,"" которому удалось 
установить процесс формирования среднеазиатского расового типа Меж-
дуречья. 

Согдийская нумизматика является самым ценным материалом по 
изучению истории и культуры верховьев Зеравшана. Уже в первые годы 
раскопок было обнаружено свыше тысячи монет, основная часть которых 
представляла согдийскую денежную систему. Это позволило представить 
монетную систему Согда, о которой до этого время не было никак)!х сведе-
ний. Изучение монет было важно для исследования экономической, поли-
тической и культурной жизни региона, а также иранских языков.'Боль-
шинство согдийских монет имело отверстия в середине. Образцы без квад-
ратного огверстия А.Ю. Якубовский датировал УП-УШ вв.^ Золотые мо-
неты в денежном обращении реально не участвовали. ^ О.И. Смирнова ус-
тановила время хождения согдийских монет согласно арабоязычным над-
писям.'' 

И.Б. Бентович ' рассмотрел богатый материал кера.мики. городища 
Пенджикента и отнёс его к УП-УШ вв., ко времени, предшествующему 
арабскому завоеванию.'« Он разделил пенджикентскую керамику на две 
группы: сосуды лепные, домашнего производства и образцы, созданные на 
ножном гончарном круге. " Автор указывает на возрастание ремесленного 

Дольский А.И. Иаска-льное изображения в басссйн реки Заравшан . - / /МИА СССР. .N'.'15. М..-Л. . 1950.-. С. 240. 
Ставиский С.Я.. Большаков О.Г.. Мончадская Е.И. Пенджикентскнй некрополь.-./; МИЛ СССР № 37 М - >1 • 
Изд. АН СССР. 1 9 5 3 . - с 64-98 
Та.ч же.- С.90. 
Ставиский Б.Я.. Большаков О.Г.. Мончадская Е.И. Пенджикентский некрополь -7/ МИЛ СССР. 17 М -Л • 
И .Д. АН СССР. 1953 -C.90. 
Смирнова О.И, Монеты дреэнего Пенджикента.-// КСИИ,МК-55. М. 1955,- С,50, 
Якубовский А.Ю. Вопросы изучения Псшжикентской живописи,-//Живопись древнего Пенджикента - М- И-д 
АН СССР. С, II , 
Гафуров Б.Г. Таджики, Древнейшая, древняя и средневековая жторня . - М:.Наука, 1972, -С.259-:бО. 
Сиирноза О.И. Монеты древнего Пенджикента.- Л КСИИМК-55.- С. 51, 
Бентович И Б, Керамика Пенджикента, - / /МИА СССР. .N9 37. М,.-,!,: Изд. АН СССР 1953 - С ПЗ-145 
Там же,-С. 133, 
Бентович И,Б, Керамика Пенджикента . - / /МИЛ СССР, № 3 7 . М,.-Л,: Изд АН СССР 1953 - С U5 
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производства к VI в. в центре Памчского владения. Общая характеристика 
керактческих изделий приводится в другой статье И.Б. Бснтовича «Кера-
мика верхнего слоя Пенджикента (VII-VI1I вв.)». ' 

Выводы советских исследователей, опирающиеся на материал архео-
логических раскопок, подтвердили сведения письменных источников каса-
телыю истории города Пенджикента и в целом всего верхнего бассейна Зе-
равшана. Обследование городища дало возможность восстановить его то-
пографическую карту, социальное положение населения и культурную 
жизнь всей Зеравшанско|"1 долины в древности и средневековье. 

Городише древнего Пенджикента как источник по истории Средней 
Ази!1 дает почти весьНеобходимый материал для изучения культуры раи-
несредневековых городов Мавераннахра. Здесь представлена вполне сло-
жившаяся художественная школа, имевшая свои ярко выраженные особен-
ности, важная информация об идеологии региона. Археологические наход-
ки представили уникальный материал по истории зодчества Средней Азии, 
расш1фив существовавшее до этого времени представления о градострои-
тельстве, форме, конструкций и типе зданий. Были открыты устройства 
жилища городского типа в VII-VIIIBB., подлинные черты храмов и погре-
бальных наусов. Городище древнего Пенджикента по сути является своего 
рода лабораторией для изучения истории, идеологии, культуры и архитек-
туры раннссредневекового города Средней Азии в целом. 

В Заключении отмечается, что сведения средневековых письменных 
источников и археологические находки в верховьях Зеравшана позволили 
ученым открыть важные пласты истории раннссредневекового Согда. Ис-
следователи второй половины XIX - первой половины XX вв., основываясь 
на сведениях этих памятников, определили важное .место согдийцев вер-
ховьев Зеравшана в истории и развитии культуры центральноазнатского 
региона. 

Сведения арабоязычных и персоязычных письменных памятников IX-
XII вв., несмотря на скудость конкретно!! информации, являются крайне 
важными источниками для изучения истории и культуры верховьев Зерав-
шана. Начиная с посещения Бабуром Матчи (конец XV-начало XVI вв.) до 
периода написания Хумулн своего трактата (конец XVIII-нaчaлoXIX вв.) 
авторами были собраны немногочисленные, но интересные факты по раз-
личными областям жизнедеятельности согдийского общества. В целом все 
они послужили важным материалом для исследователей второй половины 
XIX в. первой половины XX в. при изучении истории и культуры Верхнего 
Зеравшана. 

После присоединения Средней Азии к Россиг. и образования генерал-
губернаторства, верховья Зеравшана посетили русские ученые. Первыми 
исслсдователя.ми региона были А.П. Федченко. С.Р. Конопко, Г.А. Аран-
даренко. А.Л. Кун, А.Д. Гребенкин, капитан П.А. Аминов, Ш. Акимбетов, 
A.M. Скасси, И.О. Мушкетов, В.Ф. Ошанин. В.В. Дышш, Д.К. Мышенков, 
Е.Воронец. П.С. Усов, Лиленьталь, Г.А., В.В. Радлоп. А.П. Шишов. М.Н. 

Бснтовим М.Б. Kcp,i«>iKii верхнего сюя Пенджикента (Vll-VIW и . ) . - П КГИЛ СССР. .V.' 124. М . Л.. Наука. 1964. . 
c . :6}-:9s. 

2 0 



Соболев, Я. Маллицкин, С.Д. Масловский. А.И. Макшеев ¡i др. В своих 
работах 01И1, опираясь на доступные им источники и результаты своих на-
блюдений, дали по сути первую информацию исторического характера о 
верховьев Зеравшана. Тем самым они заложили основу последующего ис-
следования Согда. 

Особо следует отметить заслуги В.В. Бартольда и А.А. Семенова, ко-
торые вели изучение исторш! и культуры верховьев Зеравшана до и после 
Октябрьской революции. Они по праву считаются основателями современ-
ной научной школы согдиологии. 

После установления Советской власти в верховьях Зеравшана по 
инициативе известных русских и советских востоковедов были направлены 
ряд научные экспедиции, которым удалось собрать важный этнографиче-
ский материал. Вслед за ними были организованы археологические рас-
копки, результаты которых подтвердили сведения письменных средневеко-
вых источников по истории и культуре региона. Анализ источников, про-
ливающих свет на историю региона в VII-VIII вв., позволил определить 
общие контуры политической, социальной истории раннесредневекового 
Согда, которая оказалась насыщенной важными событиями и серьезными 
конфликтами и значительными изменениями в хозяйственной жизни. Муг-
ские документы позволили рассмотреть процесс колонизации региона, сис-
тему земледелия, состав сельскохозяйственных культур, садоводство, жи-
вотноводство, ткачество, кожевенное производство, кузнечное дело, тор-
говлю, ремесло, различные виды занятий согдийцев Панча и Буттама в VII-
VIII вв. 

В годы второй мировой войны проходило изучение региона любите-
лями старины и краеведами,! чьи раскопки привлекли внимание серьезных 
профессиональных исследователей к тем или иным средневековым объек-
там. 

В 1946г. была организована СТАЭ (Согдийско-Таджикская археоло-
гическая экспедиция), в 1953г. - ТАЭ (Таджикская археологическая экспе-
диция), которые сыграли большую роль в изучении па.мятников истории и 
культуры Верхнего Зеравшана. Перед этой экспедицией стояла задача 
масштабно изучить городище древнего Пенджикента. Наряду с этим также 
создавались разведочные отряды, которые выявили много исторических 
памятников в paйotlax Магияндарьи, Киштутдарьи, Офтобруя (правый бе-
рег реки Зеравшана), Фалгара, районов Искандеркуля, Матчи и Ягнобда-
рьи. Материалы, имеющиеся в источниках и результаты археологических 
изысканный легли в основу фунда.\1ентальных исследований не только ар-
хеологов, но и широкого круга историков, востоковедов, лингвистов, ис-
кусствоведов, занимающихся различными проблемами средневековой ис-
тории таджикского народа в целом и районов верховья Зеравшана в част-
1юсти. В этом следует особо отметить заслуги Б.Г. Гафурова, Х.Н. Назаро-
ва, А.М. Мухторова. Н.Н. Негматова, А.Дж. Джалилова, Ю.Я. Якубова 
А.И. Исакова и ряда других. 

Чей.1ы|ко В.Р. Раскопки соымиского города.- //Правда Востока. 14. Ь. 1937.185 (4448). Он же. Т.1ДЖНКНСГАН I 
n.tMHrmiK.ix истории -//Коммунист Татжикистана.-М>168 (4693). 1.09 1945 ндр 
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После обретения страной независимости исследование верховьев Зе-
равшана продолжается. Таджикские и российские ученые в последующие 
периоды ак-тивно продолжая археологические поиски достигли впечат-
ляющ1ь\ результатов. В частности Б. Маршак вплоть до последних дней 
своей жизни руководил раскопками на цитадели Пенджикент. Археологи-
ческие сезоны 2010-2011г. на городише Хисорак в Верхней Матче, а также в 
Пенджикенте и Кайнаре (руководители экспедиций П.Б. Лурье, Ю. Якубов, 
Ш. Курбанов) были ознаменованы великолепными находками. Здесь были 
раскопаны новые помещения, расчищена комната с изображением тюльпа-
нов, найден деревянный и штуковый декор, керамика. Весь этот материал 
свидетельствует о необходимости проведения широкомасштабных изыска-
ний в будущем, которые могут открыть новые страницы истории и культу-
ры не только Согда, но и в целом таджикского народа в эпоху средневеко-
вья. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ НАШЛИ 
ОТРАЖЕНИЕ В СЛЕДУЮЩИХ ПУБЛИКАЦИЯХ АВТОРА 

В изданиях, реко1ме11дова1111ЫХ ВАК РФ: 

1. Изучение Саразма .- //Известия Академия Наук Республики Таджики-
стан, серия Отделение общественных наук, № 3.- Душанбе: Дониш, 
2008.- С. 45-47. 

2. Культурная жизнь эпохи Рудаки (на таджикском языке.).- // Вестник 
Таджикского Национального Университета (научный журнал), серия 
гуманитарных наук, Кд 2 (50).- Душанбе: Сино, 2009.- С. 11-16. 

3. Из истории города Пенджикента.- // Вестник Таджикского Националь-
ного Университета (научный журнал), серия гуманитарных наУк, Л'94 
(60).- Душанбе: Сино, 2010.- С.61-64. 

4. Доисламские религиозные ритуалы в верховьях Зеравшана (на таджик-
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верситета (научный журнал), серия гуманитарных наук, К« 3 (2).- Ду-
шанбе: Сино, 2009.- С. 53-57. 
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(на таджикском языке) //Донишномаи Рудаки (Энциклопедия Рудаки) .-
Душанбе, 2008.- С. 87-88. 
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таджикском языке) //Материалы научно-теоретической конференции 
профессорско-преподавательского состава и студентов, посвященной 
«18- ой годовщине независимости Республики Таджикистан» «году па-
мяти Имама Аъзама».- Душанбе, 2010,- С.178-179. 
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