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Китайский импорт в Парфии, Бактрии, 
Маргиане, Согдиане и Уструшане 
в домонгольский период
Аннотация: в статье рассматривается влияние, которое оказала китайская цивилизация на процессы фор-
мирования и развития культур народов Парфии, Бактрии, Маргианы, Согдианы и Уструшаны в период с II в. 
до н. э. до начала XIII в. н. э. Во взаимоотношениях Китая с окружающими народами ма териальный и духов-
ный аспекты культуры воспринимались параллельно, но материальная культура при контактах оказывалась 
более наглядной и привлекала внимание соседей в первую очередь. Это проявилось в процессах взаимообмена, 
подражания или заимствования различных составляющих куль туры: искусства, ремесла, одежды, питания, 
жилища, транспортных средств и др. 
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Проникновение материальной культу-
ры Китая в Среднюю Азию осущест-
влялось за счет таких факторов, как 
культурные центры по маршрутам тор-

говых путей, участие китайцев в торговле, ремесле 
и искусстве, а также как результат продвижения ки-
тайской официальной доктрины распространения 
имперского влияния на окружающие народы.

Помимо торговли важным аспектом про-
никновения китайской культуры, прежде всего 
материальной, в Среднюю Азию были дипломати-
ческие контакты, в ходе которых происходил об-
мен посольствами и дипломатическими миссиями, 
сопровождавшийся подношением подарков. Идее 
распространения китайского влияния отвечали и 
такие дипломатические приемы, как заключение 
договоров; роль их гарантов выполняли заложни-
ки и династийные браки. И бывшие заложники, 
воспитанные в конфуцианском духе, вернувшиеся 
домой, и китайские принцессы с огромной свитой 
отправленные на Запад, становились проводника-
ми китайской культуры в Средней Азии.  

Особое географическое положение региона, 
находящегося на перекрестке взаимодействия ки-
тайской цивилизации с западными и северными 
цивилизациями, обусловило специфику историче-
ского и культурного развития населения Средней 
Азии. Подобно народам многих территорий, чья 

этническая история протекала в сложном контак-
те с разнородными цивилизациями, населявшие 
Среднюю Азию народы всегда жили во взаимодей-
ствии многих культур. Это подтверждается боль-
шим количеством разнообразных материалов, 
которые донесли до нас конкретные черты древ-
ней и средневековой культуры этого региона. Их 
изучение показывает, что исторические связи Вос-
точноазиатского региона и Средней Азии были 
значительно более широкими, чем это представля-
лось прежде, и наряду с материальной охватывали 
духовную культуру. 

Средняя Азия — достаточно четко очерчен-
ный регион, включавший области оседлоземледель-
ческой культуры от восточного побережья Каспий-
ского моря до гор Тянь-Шаня. Северная Парфия 
представляла собой цепочку небольших оазисов, 
протянувшихся вдоль северных отрогов Копетдага 
и ограниченных с севера пустыней Каракумы. Мар-
гиана (Мервский оазис) — значительный по разме-
рам оазис, возникший в низовьях реки Мургаб и 
окруженный со всех сторон песками пустыни Кара-
кумы. Ряд оазисов в долинах рек Зеравшан и Каш-
кадарья составляли в древности единую историко-
культурную область Согдиану (Согд). С востока к Со-
гду примыкала Уструшана, занимавшая территорию 
по течению Сырдарьи в районе Джизака–Ходжента 
и горы на юг от этой области. Несколько областей 
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располагалось вдоль берегов реки Амударья (и ее 
притоков) : в верхнем течении по обоим берегам 
лежала Бактрия; по среднему течению шла цепоч-
ка оазисов (неизвестно, имели ли они в древности 
какое-либо собирательное наименование); в низо-
вьях Амударьи находился Хорезм. Самую восточ-
ную часть древней Средней Азии занимали еще две 
 оседлоземледельческие области: Чач (Ташкентский 
оазис) и Фергана (Ферганская котловина) 1.

Путь проникновения китайцев на Запад был 
четко обозначен «следами» в виде артефактов, 
оставленных на территории памятников во мно-
гих областях Средней Азии.

Парфией первоначально называлась область 
исконного обитания парфян. Наиболее раннее до-
кументальное упоминание этой области зафикси-
ровано в надписях ахеменидских царей, в частно-
сти в  Бехистунской надписи. Парфия была неболь-
шой страной, занимавшей  Туркмено-Хорасанские 
горы и прилегающие к ним участки Большой Соля-
ной пустыни и Каракумов, которые ограничивали 
пределы Парфии с юга и севера; на западе она гра-
ничила с  Гирканией, а на востоке с Ареей 2. После 
превращения Парфянского государства в мировую 
державу (середина II в. до н. э.) Парфией стала на-
зываться вся обширная территория, находившаяся 
под ее влиянием.

Одной из территорий, включенных в Пар-
фянскую державу, была Маргиана — одна из древ-
них историко-культурных областей Средней Азии, 
располагавшаяся в глубине пустыни Каракумы, на 
территории Мервского оазиса, орошавшегося во-
дами дельты Мургаба.  Мервский оазис играл важ-
ную роль в международной торговле. Он лежал на 
одном из важных отрезков Великого шелкового 
пути, связывавшего Средиземноморье с Дальним 
Востоком . С развитием этой торговли некоторые 
исследователи связывают находки в Мервском оа-
зисе двух  Пальмирских рельефов 3. О том же свиде-
тельствует множество мелких находок (фрагменты 
шелковых тканей, кусочки киновари и т. п.).

Замковое сооружение на городище Эрк-кала 
(Старый Мерв) было обследовано в 1955−1957 гг. 
Южно-Туркменистанской археологической ком-
плексной экспедицией под руководством М. Е. Мас-
сона 4. Памятник датируется III в. н. э. При обсле-

1 Древнейшие государства Кавказа и Средней Азии // СА. М., 
1985. С. 178.
2 Массон М. Е. Городища Нисы в селении Багир и их изучение 
// ТЮТАКЭ. I. 1949.
3 Массон М. Е. Две пальмирские скульптурные стелы из Мерв-
ского оазиса // Извести АН ТССР. СОН. 1. 1966.
4 Усманова З. И. Новые находки фрагментов древних тканей на 
Эрк-калы в старом Мерве // Известия АН ТССР. СОН. Ашхабад. 
1961. № 2. С. 44−51.

довании городища были обнаружены фрагменты 
шелковых тканей 5. Исследовав их, З. И. Усманова 
пришла к выводу, что гладкие алые шелковые, до-
вольно легкие ткани были излюбленными в Мерве, 
пользовались большим спросом у женщин 6. Такая 
популярность шелка объясняется тем, что Мерв 
был промежуточным центром торговых отноше-
ний Китая и Средней Азии с Западом, через него 
проходил Великий шелковый путь. В самом Мерве 
шелководство появилось еще до VI в. — из Восточ-
ного Туркестана (а затем, по свидетельству Истах-
ри, через Джердан поникло в Византию) 7.

Особый интерес представляют находки круп-
но- и мелкозернистого риса в одном из помещений 
Эрк-калы. Принято считать, что крупнозернистый 
рис стал проникать в Среднюю Азию из Китая во 
II в. до н. э. — III в. н. э. Однако судя по тому, что 
рис встречается в помещениях Мерва в больших 
количествах 8, можно предположить, что он куль-
тивировался на месте.

Название области Средней Азии «Бактрия», 
впервые упоминаемое в клинописных источни-
ках VI в. до  н.  э., просуществовало по крайней 
мере до IV в. н. э., когда его сменило названием 
«Тохаристан» (по имени индоевропейского на-
рода тохаров, обосновавшегося в древности на 
этой территории). Однако имя древней страны 
и ее столицы Бактр сохранялось в средние века 
в названии главного города Тохаристана — Балха. 
Античные авторы высказывали мнение, что Аму-
дарья служила границей между Бактрией и другой 
крупной историко-культурной областью Средней 
Азии — Согдианой. Однако такое несколько фор-
мальное проведение границ историко-культурных 
областей по крупным водным артериям вызывало 
сомнения исследователей. Например, В.  Томашек 
полагал, что под Бактрией следует понимать обла-
сти по среднему течению Амударьи (как к югу, так 
и к северу от реки) 9.  Современные исследования 
показывают, что Амударья служила границей меж-
ду Бактрией и Согдианой только на одном узком 
участке (в районе Келифа). М.  М. Дьяконов  пи сал, 
что реки вообще не разъединяют, а объединяют 
орошаемые ими оазисы 10. Большинство современ-

5 Федорович Е. Ф. Исследования древних тканей из раскопок 
ЮТАКЭ в старом Мерве // ТЮТАКЭ. Т. XIV. Ашхабад, 1969. С. 60, 61.
6 Усманова З. И. Эрк-кала // ТЮТАКЭ. Т. XII. Ашхабад. 1968. С. 69.
7 Массон М. Е. Фрагмент из истории распространения в древ-
ности шелкопряда Bombox mori. Белек-Фрунзе, 1946. С. 49.
8 Усманова З. И. Эрк-кала // ТЮТАКЭ. Т. XII. Ашхабад, 1968. С. 80.
9 Tomaschek W. Baktriane // Pauly’s Real-Encyclopädie der Klas-
sischen Altertumswissenschaft begonnen von G. Wissowa. Stutt-
gart. 1896.
10 Дьяконов М. М. Сложение классового общества в Северной 
Бактрии // СА. 1954. С. 123.
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ных исследователей придерживаются именно этой 
точки зрения, последовательно проанализирован-
ной Б. Я. Стависким 11.

Что касается Тохаристана, то в средневеко-
вой географической литературе существовало два 
понимания этого термина. Согласно первому (со-
общение  Сюань Цзаня), Тохаристан простирал-
ся от Гиндукуша на юге до гор, разделявших бас-
сейн Амударьи и Кашкадарьи на севере 12. В этом 
же аспекте обычно рассматривали Тохаристан и 
арабские географы 13. Согласно другому подходу, 
под Тохаристаном понималась небольшая провин-
ция, лежавшая к востоку от Балха и ограниченная 
с севера Амударьей, а с юга северными отрогами 
Гиндукуша 14. Большинство современных исследо-
вателей территорию Бактрии-Тохаристана при-
нимают в расширительном варианте, что находи т 
подтверждение в археологических материалах, 
практически идентичных на левом и на правом бе-
регах Амударьи.

Раскопки дворца (I–II в.) в районе Халчаяна 
в долине реки Сурхандарья произведены в 1959–
1963 гг. искусствоведческой экспедицией под руко-
водством Г. А. Пугаченковой 15. В комнате № 8 в зава-
ле между нижним и верхним полами был обнаружен 
кусок гладкой шелковой ткани розового цвета 16.

Комплекс Курган, расположенный в 0,5 км к 
юго-востоку от городища Старый Термез, в 1975 г. 
исследовала экспедиция  Сурхандарьинского об-
ластного  историко-краеведческого музея под ру-
ководством В. А. Козловского. Курган представлял 
собой развалины  здания VII−VI II вв., во зведенного 
на остатках  здания первых веков на шей эры. В них 
были обнаружены  захоронения, которые датиру-
ются найденными там монетами местного чекана 
V — начала VI в. Значительную часть находок со-
ставляют хорошо сохранившиеся ткани — как мест-
ные (шерстяные и хлопчатобумажные) , так и при-
воз ные шелковые, включая гладкие, и камчатные, 
и  полихромные (находки не изданы) 17.

Архитектура и монументально-декоратив-
ное искусство правобережного Тохаристана пред-

11 Ставиский Б. Я. Кушанская Бактрия. Проблемы истории и 
культуры. М., 1977. С. 136−137.
12 Beal S. The Life Hiuen Tsiang. London. 1888. P. 37.
13 Бартольд В. В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия 
// Сочинения. Т. I, М., 1963. С. 118; Бартольд В. В. Тохаристан // 
Сочинения. Т. III. М., 1965. С. 515.
14 Бартольд В. В. Тохаристан ... С. 515.
15 Пугаченкова Г. А. Халчаян: К проблеме художественной куль-
туры Северной Бактрии. Ташкент, 1966.
16 Там же. С. 54; Она же. Искусство Бактрии эпохи Кушан. М., 
1979. С. 82.
17 Лубо-Лесниченко Е. И. Китай на Шелковом пути. М., 1994. 
С. 91.

ставлены рядом памятников на юге Узбекистана 
и Таджикистана 18. Один из них — буддийский мо-
настырь VII — начала VIII в., остатки которого под 
названием Аджина-тепе в Вахшской долине (на юге 
Таджикистана) раскапывались в 1960−1971 гг. 19 
Среди предметов, найденных на памятнике, мож-
но отметить бронзовое китайское зеркало. 

Также китайское зеркало арочного типа 20 
найдено в Сурхандарьинской области в Северной 
Бактрии.

Одна из крупнейших областей древней Сред-
ней Азии — Согдиана. Спор о ее границах, особен-
но южных, продолжается до настоящего времени. 
О точке зрения античных авторов о том, что Согд 
граничил с Бактрией по Амударье, мы уже упомя-
нули. Средневековые  арабоязычные авторы Со-
гдом обычно считали долину реки  Зеравшан в ее 
среднем течении. Однако некоторые источники 
относят к Согду всю долину  Зеравшана с Бухарой 
и  Самаркандом, а также долину  Кашкадарьи с горо-
дами  Кеш и  Несеф 21.

 Согласно современным представлениям, 
Согд включал долины этих рек; западная граница 
проходила по пескам, ограничивающим Бухар-
ский оазис, восточная — по  предгорьям. Согд де-
лился на три района: Самаркандский, Бухарский и 
 Кашкадарьинский. Население всех трех районов 
было этнически однородным и чрезвычайно близ-
ким по уровню и харак теру культуры. Два района 
Согда ( Самаркандский и Бухарский) располага-
лись в долине Зеравшана. Границей между Самар-
кандским и Бухарским Согдом является Хазарин-
ская теснина. После ее пересечения Зеравшан 
течет к юго-западу и образует конусообразный Бу-
харский оазис. Долина Кашкадарьи расположена 
между двумя западными отрогами  Памиро-Алтай-
ской горной системы —  Зеравшанским и  Гиссар-
ским хребтами. В верхней ее части, охваченной с 
востока горами, находится обширный  Шахрисябз-
ский оазис, а в нижней, вне горного обрамления, 
среди степной равнины, сливающейся на западе с 
пустыней  Кызылкумы , — Каршинский оазис. Меж-
ду этими двумя крупными массивами орошаемых 
земель раскинулись степные пространства, в ко-
торые вкраплены небольшие участки освоенных 
еще в древности земель. 

18 Литвинский Б. А. Орудия труда и утварь из могил Западной 
Ферганы. М., 1978. С. 101.
19 Литвинский Б. А., Зеймаль Т. И. Аджина-тепа. Архитектура. 
Живопись. Скульптура. М., 1971.
20 Литвинский Б. А. Орудия труда и утварь ... С. 163; Ртвелад-
зе Э. В., Хакимов 3. А. Маршрутные исследования памятников 
Северной Бактрии // Из истории античной культуры Узбеки-
стана. Ташкент, 1973 С. 8. Рис. 4/3.
21 Бартольд В. В. Согд // Сочинения. Т. III. М., 1965. С. 487−488.
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 Среди находок из буддийского сооружения в 
долине Саназара в Зеравшанской долине 22 было 
бронзовое зеркало — вариант арочного типа, ана-
логичный найденному на памятнике Сурх II.

Древнее городище Афрасиаб расположено на 
территории современного Самарканда. В 1968 г. 
на памятнике было вскрыто несколько помещений 
первой половины VIII в., в том числе и зал с роспи-
сями. Один из сюжетов росписей — приношение 
даров самаркандскому царю. Среди изображенных 
особая группа — четыре фигуры в центральной ча-
сти западной стены. Глава этой группы стоит спи-
ной к зрителям, в его руках три рулона ткани. Трое 
других дароносцев подходят с правой стороны. 
Один из них несет шелковую пряжу, второй — гроз-
дья плодов, третий держит свиток 23. По описанию 
Л. И. Альбаума, они резко отличаются от других 
изображений явно монголоидным этническим об-
ликом. Волосы коротко острижены или подняты 
кверху и собраны в пучок на макушке, как это дела-
ли китайцы, а поверх надета шапочка, перетянутая 
лентой, концы ее спускаются к шее. Одеты они в 
шелковые халаты с широкими рукавами, иногда 
закрывающими кисти рук (это характерно для ки-
тайской одежды). Таким образом, на стене одного 
из афрасиабских дворцов изображена сцена при-
ношения даров и свитка китайскими посланцами 
от императорского двора согдийскому царю 24. По-
явление такой сцены можно объяснить централь-
ным положением Самарканда среди согдийских 
владений (как места пересечения международных 
торговых путей).

На вершине горы  Муг, находящейся в 120 км к 
востоку от Самарканда (напротив кишлака Тухмат 
на левом берегу  Зеравшана, в небольшой излучи-
не) и представляющей естественную оборонитель-
ную позицию, расположены развалины неболь-
шой согдийской крепости. Сейчас она известна 
под названием Мугкала, или Калаи Муг, («Крепость 
магов»). В литературе за ней закрепилось название 
«Замок на горе Муг», или «Мугский замок». Архе-
ологические работы в замке были произведены в 
1933 г. А. И. Васильевым 25 и  А. А. Фрейманом 26. 

22 Литвинский Б. А. Орудия труда и утварь из могильников За-
падной Ферганы. М., 1978. С. 101; Альбаум Л. И. Буддийский 
храм в долине Саназара // ДАН УзССР. 1955. № 8. С. 59. Рис. 3; 
Litvinsky B. A. Outline history of Buddhism in Central Asia. Moscow. 
1968. P. 26, 87.
23 Альбум Л. И. Новые росписи Афрасиаба // Страны и народы 
Востока. М., 1971. С. 88.
24 Там же. С. 88–89.
25 Васильев А. И. Согдийский замок на горе Муг // Согдийский 
сборник. Л., 1934. С.18−32.
26 Фрейман А. А. Находка согдийских рукописей и памятников 
материальной культуры в Таджикистане // Согдийский сбор-
ник. Л., 1934. С. 7−17.

Главным результатом раскопок стали находки доку-
ментов на согдийском, арабском и китайском язы-
ках (8 экз.). Эти документы представляют остатки 
нескольких архивов местных княжеств первой 
четверти VIII в., прежде всего архива  Диваштича — 
владетеля Пенджикента 27.

Существенное место среди находок занимают 
ткани 28. Они были обнаружены на террасе перед 
замком и в комнате IV, бывшей, по-видимому, жилой 
комнатой владельца замка. Среди шелковых тканей 
(44 фрагмента) есть как привозные китайские, так 
и местного производства 29. Бóльшую часть китай-
ского импорта составляют газовые ткани типа таф-
ты. Узорные ткани (камки и  полихромные) украше-
ны главным образом цветочным орнаментом. Здесь 
же имеется фрагмент картины на шелку 30.

Помимо этого на памятнике найдены лако-
вые изделия и 5 фрагментов деревянной чашеч-
ки китайского производства, покрытой черным 
лаком, на фоне которого изображены желтые и 
оранжевые человеческие фигурки 31. Три фрагмен-
та представляют собой части стенок, два других — 
части плоского дна, на котором желтой и оран-
жевой краской поверх черного лака даны изобра-
жения человеческих фигур. На одном фрагменте 
сохранилось изображение ноги, согнутой в колене 
и части одежды. Рисунок одежды нанесен тонким 
слоем желтой краски, через которую просвечива-
ет лак. На другом фрагменте сохранились остатки 
изображения одежды (также нанесенной тонким 
слоем желтой краски) с оранжевой каймой 32.

Современный Пенджикент — крупный по-
 селок городского типа, расположенный на левом 
берегу Зеравшана, в 6 км от Самарканда.  Остатки 
древнего  Пенджикента — городище  Кайнарсу — ле-
жат на третьей террасе Зеравшана на возвышенно-
сти, в 2 км к юго-востоку от современного города и 
занимают площадь около 14 га. Своим названием 
городище Кайнарсу (дословно «кипящая вода») 
обязано святилищу, еще до недавнего времени по-
читавшемуся местным населением. 

27 Поляков А. С. Китайские рукописи, найденные в 1933 г. в 
Таджикистане // Согдийский сборник. Л., 1934. С. 103; Лив-
шиц В. А. Юридические документы и письма / Чтение, пере-
вод и комментарии. В. А. Лившица // Согдийские документы с 
горы Муг. Вып. II. М., 1962. С. 17, 52.
28 Винокурова М. П. Ткани из замка на горе Муг // ИООН АН 
ТаджССР. № 14. Сталинабад, 1957.
29 Смирнова О. И. Очерки из истории Согда. М., 1970. С. 151−155.
30 Иерусалимская А. А. «Великий Шелковый путь» и Северный 
Кавказ. Л., 1972. С. 14.
31 Коллекция  с горы Муг хранится в Отделе востока Гос. Эрми-
тажа. № СА 9151–9154 — лаковые изделия.
32 Бентович И. Б. Находки на горе Муг (Собрание Государ-
ственного Эрмитажа) // МИА. № 66. М.; Л.,1958. С. 365.
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В географической литературе  Пенджикент 
упоминается как единственный, кроме Самаркан-
да, город к югу от реки  Зеравшан, имевший со-
борную мечеть . Это обстоятельство указывает на 
то значение, которое имел Пенджикент как куль-
турный и религио зный центр района. В 1946 г. 
А.Ю. Якубовский организовал Таджикско-согдий-
скую экспедицию и положил начало системати-
ческому изучению археологических памятников 
Таджикистана, в частности городища Кайнарсу. 
Раскопки открыли остатки большого города пер-
вой половины VIII в., окруженного в прошлом 
массивными стенами и защищенного сильной, 
вынесенной за его стены цитаделью . В северо-вос-
точной части города располагались два больших 
храмовых комплекса, стены помещений которых 
были украшены настенной живописью на мифоло-
гические и эпические сюжеты. На стене помеще-
ния VI находится изображение чиновника из Ки-
тая, выполненное в типичной манере китайской 
живописи 33.

Среди импортных китайских вещей, найден-
ных на памятнике можно выделить зеркала и моне-
ты. Одно из зеркал было обнаружено в согдийском 
храме. Из-за неблагоприятных условий хранения 
оно дошло до нас в плохом состоянии. Ясно, что 
зеркало было покрыто рельефным орнаментом, 
однако металл настолько окислен, что не поддает-
ся очистке. Наиболее характерным признаком, по 
которому оно атрибутируется как китайское, явля-
ется ушко с отверстием на обратной стороне. Вто-
рое зеркало, найденное в слое VIII в., — типичное 
танское с петелькой в виде фигурки льва.

На древнем городище представлен импорт-
ный китайский нумизматический материал, опи-
санный в каталоге О. И. Смирновой 34. Самые 
ранние из найденных на памятнике монет отно-
сятся к I в. н. э. Это, во-первых, монета времени 
Ван Мана. На аверсе изображены два иерогли-
фа по двум сторонам квадратного отверстия, за-
ключенного в узенькую рамочку, Бу-цзюань. По 
краю узкий ободок. Обратная сторона гладкая, с 
такой же, как и на аверсе, рамочкой и ободком. 
Во-вторых, деградировавшего типа монета до-
стоинством в 5 шу (у-шу) Ханьской династии. На 
лицевой стороне следы надписи, обратная сторо-
на гладкая. В центре — большое квадратное отвер-
стие (7 мм).

Следующая по времени — китайская медная 
монета династии Северных Чжоу (575−579 гг.), 

33 Беленицкий А. М. Об археологических работах Пенджикент-
ского отряда в 1958 г. // Труды Института истории им. А. До-
ниша АН Тадж. ССР. Т. XXVII. Сталинабад, 1961. С. 94. Рис. 6.
34 Там же. С. 60

описанная Б.Я. Стависким 35 и найденная возле 
восточной крепостной стены пенджикентского 
шахристана.

К северу от помещения № 64 на поверхно-
сти второго пола была обнаружена монета дина-
стии Тан с изображением неполного полукруга. 
О. С. Смирнова датирует монету серединой VII в. 
Однако сейчас известно, что такие монеты выпу-
скались в Китае в 713−741 гг. На аверсе изображены 
четыре иероглифа, расположенные крест-накрест 
по четырем сторонам квадратного отверстия, за-
ключенного в узкую рамочку: Кайюань тунбао — 
«Расходная монета (периода) Кайюань». По краю 
кружка широкий и гладкий ободок. На реверсе 
слева внизу неполное полукружие с лунообразным 
утолщением в середине, обращенное выпуклостью 
к квадратному отверстию 36. Справа от полукружия 
нарост металла в виде бугорка. По краю кружка ши-
рокий плоский ободок 37.

И, наконец, в восточной части Пенджикен-
та в помещении 44 комплекса I найдена большая 
монета китайского типа с квадратным отверсти-
ем. С одной стороны видны три иероглифа. К со-
жалению, сведений об этой монете сохранилось 
немного: она лишь упомянута в одном из отчетов 
О. Г. Большакова 38.

Однако этими монетами китайское проникно-
вение в согдийскую нумизматику не ограничивает-
ся. На территории Согда найдено большое количе-
ство монет с квадратным отверстием с надписями 
на лицевой стороне. Первоначально эти надписи 
расценивались как уйгурские, а монеты причисля-
лись к тюрко-китайским. Однако в результате про-
веденных исследований О. И. Смирнова пришла 
к выводу, что надписи — это имена согдийских ца-
рей 39. Форма и технология производства (литье, 
а не чекан) свидетельствует о заимствовании этих 
монет у китайцев, которые производили круглые 
монеты с квадратным отверстием посередине, 
бань-лянь (полулян), еще в III в. до н. э. Начиная 
с первых веков правления династии Тан (618−907) 
этот тип монет с квадратным отверстием посере-
дине и выпуклыми краями остается единым на про-
тяжении истории китайской нумизматики вплоть 
до монетной реформы XIX в. О широком распро-

35 Ставиский Б. Я. Раскопки квартала жилищ знати в юго-
восточной части Пенджикентского городища (объект VI) 
в 1951−1959 гг. // МИА. № 124. М.; Л., 1964. С. 172.
36 По китайскому сказанию это след ногтя императрицы.
37 Смирнова О. И. Каталог монет с городища Пенджикент. М., 
1963. С. 61.
38 Большаков О. Г. Отчет о раскопках северо-восточной части 
объекта III // МИА. № 124. М.; Л., 1964. С. 103.
39 Смирнова О. И. О трех согдийских монетах // ВДИ. 1939. № 1. 
С. 116.
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странении подобных монет на огромной террито-
рии от Японии до Средней Азии писал еще акаде-
мик В. М. Алексеев в начале XX в. 40 

Таким образом, археологический материал 
подтверждает сведения о том, что торговые отно-
шения согдийцев с Китаем начались около II в. до 
н. э. Развитию торговой деятельности согдийцев 
содействовал открытый в это время караванный 
путь из Китая в Переднюю Азию. Во II в. торговые 
связи ослабевают вплоть до VI в., после завоева-
ния турками государства эфталитов (563−567 гг.), 
когда согдийцы захватили в свои руки посредниче-
ство в торговле шелком между Китаем и Римской 
империей, а торговый путь передвинулся с юга 
на север и направился через Семиречье. Расцвет 
торговой деятельности и политических связей со-
гдийцев с Китаем следует отнести к VII в. 41 Имен-
но к этому времени относится появление круглой 
монеты с квадратным отверстием на территории 
Средней Азии и, в частности у согдийцев, т.е. поч-
ти непосредственно после принятия их в качестве 
типа общегосударственной китайской монеты 
(621 г.) 42.

На активное проникновение китайского 
импорта на территорию Согда указывают много-
численные находки. Это и обширная коллекция 
шелков, фрагмент картины на шелку, бумага, ла-
ковые изделия, найденные на горе Муг; в Пенджи-
кенте это танские зеркала, фрагмент китайского 
лакового сосуда, найденный в стене дома VII и т. 
д. Влияние китайского искусства на согдийское 
можно проследить и в искусстве (например, изо-
бражение китайского чиновника на стене Пен-
джикента).

С географическим понятием  Согдиана у 
античных авторов объединяется Уструшана 43. 
Действительно, ее население было согдийским, 
однако это — отдельная область Средней Азии 
между Самаркандом и Ходжентом, служившая 
связующим звеном между Ферганой, Согдом, Ча-
чем и Бактрией. Уструшана занимала обширную 
территорию к северу от Туркестанского хребта: 

40 Алексеев В. М. Описание китайских монет и монетовидных 
амулетов, находящихся в нумизматической отделении Эрми-
тажа. СПб., 1907. С. 27−28.
41 Chavannes E. Documents sur les Tou-kiue (turks) occidentaux. 
СПб., 1903; Он же. Notes additionnelles sur les Tou-kioue oc-
cidentaux. Leide, 1904; Laufer B. Sino Iranica. Chicago, 1919; 
Бартольд В. В. К вопросу о языках согдийском и тохарском // 
Сочинения. Т. II. Ч. 2, 1964; Он же. Таджики // Сочинения. Т. II. 
Ч. 1. 1963.
42 Смирнова О. И. О трех согдийских монетах // ВДИ. 1939. № 1. 
С. 119.
43 Негматов Н. Н. Ходжент и Уструшана в древности и средне-
вековье (сер. I тыс. до н.э. – I тыс. н.э.). Автореф. дис. … д.и.н. 
М., 1968. С. 15.

от Джизака до Ходжента и горные районы к югу 
от Туркестанского хребта, между ним и Гиссар-
ским хребтом 44.

Исторические источники, освещающие исто-
рию Уструшаны в древности, немногочисленны и 
неравномерно распределены во времени. Почти 
все свидетельства античных авторов касаются  де-
ятельности Александра Македонского в данном 
районе. Китайские письменные источники по 
 исто рии Уструшаны освещают только  раннесред-
невековый период. 

Уструшана играла важную роль в междуна-
родном обмене. Через  нее, в частности, также про-
ходил один из отрезков Великого шелкового пути. 
Отражением этого являются находки на ее терри-
тории иноземных монет и других предметов.

Городище Мунчак-тепе (в 4,5 км восточнее 
города Беговат на левом берегу Сырдарьи, при-
мерно в 400 км от ее русла) — древний населенный 
пункт городского типа. Время его существования 
простирается с первых веков н. э. до развитого 
средневековья. Он представлял собой мощный 
опорный пункт на границе со степью. При рас-
копках Мунчак-тепе и могильников вокруг него 
были найдены вещи иноземного происхожде-
ния: раковины  каури,  янтар ные бусы, бронзовое 
китайское зеркало, плоская галька (длина 6,5 см, 
ширина 4,5 см, толщина 1 см) с вырезанной ки-
тайской надписью «золото и драгоценные камни» 
и цифровыми обозначениями на одной стороне, 
и процарапанным схематическим изображением 
человека с большой бородой на другой стороне. 
Зеркало имело круглую форму диаметром 17,6 см, 
было украшено рельефным орнаментом и снабже-
но иероглифическими знаками. Оно датируется 
эпохой Хань 45.

Ширинсайский могильник расположен в 
100 м от городища Мунчак-тепе на пологих от-
рогах горной гряды Ширин, далеко вклинива-
ющейся в долину Сырдарьи. В погребении № 1 
обнаружено тройное захоронение в катакомбе. 
Под черепом возле рта была найдена китайская 
монета 46. Монета имеет форму правильного кру-
га с квадратным отверстием. Диаметр монеты — 
20 мм, размеры отверстия 9х9 мм, вес — 2,55 г. 
Край монеты и внутреннее отверстие по обеим 
сторонам окаймлены выпуклыми ободками шири-

44 Смирнова О. И. Археологические разведки в Уструшане в 
1950 г. // МИА. № 37. 1953. С. 189.
45 Древнейшие государства Кавказа и Средней Азии // Архео-
логия СССР. М., 1985. С. 295.
46 Гайдукевич В. Ф. Могильник близ Ширин-сая в Узбекистане 
// СА. М.; Л., 1952. XVI. С. 334. Рис. 4; Он же. Работы Фархадской 
археологической экспедиции в Узбекистане в 1943−1944 гг. // 
КСИИМК. Вып. XIV. 1947. С. 94.
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ной 1 мм. На лицевой стороне, справа от центра, 
изображен иероглиф «у», имеющий цифровое 
значение «5»; с другой стороны отверстия распо-
ложен иероглиф, обозначающий наименование 
монетной единицы «чжу» 47. 

Монеты типа «у-шу», как считает В. М. Алек-
сеев, «отливались в Китае с перерывом от 118 до 
Р.Х. до 618 по Р.Х.» 48. Однако монеты, тождествен-
ные ширинсайской, были найдены на одном из па-
мятников Индокитая вместе с монетами Ван Мана 
(9−23 гг.) 49. По этой находке можно уточнить, что 
данный тип монет также принадлежит к I в.

Археологические работы Фархадской экспе-
диции, которая исследовала Ширин-сай, выявили 
синхронность существования этого могильника и 
нижних слоев городища Мунчак-тепе и показали, 
что эти два памятника были единым культурным 
комплексом. В древности здесь проходила доро-
га, соединявшая Фергану через Ходжент с Самар-
кандом. Более того, это часть пути, соединявшего 
Китай со Средней Азией; он шел из Кашгара через 
Фергану и Уструшану в Самарканд, Бухару и далее 
на юго-запад через Мерв и Персию 50. Лишь в VII в. 
в связи с политическими смутами в Фергане связи 
Средней Азии с Китаем стали осуществляться в об-
ход этих районов, а торговый путь переместился 
на север (Самарканд−Ташкент−Семиречье−озе-
ро Иссык-Куль и т. д.) 51.

Наличие большого количества материальных 
объектов китайской культуры на памятниках архе-
ологии в Средней Азии позволяет нам говорить о 
значительных масштабах китайского проникнове-
ния в этот регион. Общий массив находок китай-
ского импорта на указанной территории не огра-
ничивается упомянутыми выше изделиями, но эта 
базовая выборка позволяет абстрагироваться от 
менее значимых артефактов.

Влияние китайской материальной культуры 
имело принципиальное значение для появления 
определенных отраслей местного производства. 

47 В.Ф. Гайдукевич называют этот иероглиф «чжу», в современ-
ной исторической литературе более принято «шу». Таким об-
разом, тип описанной монеты — «у-шу». См.: Гайдукевич В. Ф. 
Могильник близ Ширин-сая в Узбекистане ... С. 353.
48 Алексеев В. М. Описание китайских монет и монетовидных 
амулетов, находящихся в нумизматической отделении Эрми-
тажа. СПб., 1907. С. 20 и сл.
49 Goloubew V. L’âge du bronze au Tonkinet dans le Nord-Annam // 
Bulletin de l’Ecole frençaise d’Extreme Orient. XXIX. Khanoy. 1930. 
P. 11. Tab. VI. Fig. E.
50 Жуковский В. А. Развалины старого Мерва // МАР. Вып. 16. 
СПб, 1894. С. 7.
51 Бартольд В. В. Очерк истории Семиречья // Сочинения. Т. II. 
Ч. 1. М., 1963.

Для земледельческих оазисов Средней Азии пре-
жде всего назовем внедрение: шелководства и 
шелкоткачества (Согд); технологий выплавки же-
леза (Фергана) и изготовления бумаги; культиви-
рование риса, персиков, абрикосов, корицы. Вли-
яние высокоразвитой земледельческой культуры 
Китая стало решающим фактором в появлении 
земледелия, оседлых поселений и некоторых ви-
дов ремесла и строительного дела у кочевых на-
родов Центральной Азии (усуней, хунну и т. д.). 
Китайцы познакомили народы Средней Азии с 
изделиями из лака, церемониальными зонтами, 
некоторыми видами украшений, в том числе не-
фритовыми, новыми орнаментальными моти-
вами и узорами на шелке, зеркалах, изделиях из 
серебра, керамике и т. д. Заимствование симво-
лических компонентов в орнаментике свидетель-
ствует о восприятии связанных с ними духовных 
представлений.

Проникновением значительного числа ки-
тайских элементов можно объяснить инновации в 
традиционных областях материальной культуры. 
С этим связано появление: новых типов зеркал 
практически на всей территории Средней Азии; 
«сино-кхароштских» монет в Восточном Туркеста-
не и среднеазиатских, отлитых по китайскому об-
разцу и технологии; некоторых видов домашней 
утвари — низких деревянных столиков, плетеных 
изделий, керамической селадоновой и фарфоро-
вой посуды, бронзовых котлов, металлических 
уховерток-булавок, пинцетов; украшений. Немало-
важное значение имеет китайский компонент в 
сфере центральноазиатской культуры, связанной 
с буддизмом.

На основании археологического материала 
четко прослеживаются периодичность и интен-
сивность проникновения китайского влияния 
на развитие народов Средней Азии. Активное 
внедрение восточноазиатских компонентов в 
среднеазиатскую культуру отмечено вплоть до 
середины VIII в. (потеря Китаем контроля над 
большей частью западного отрезка Великого шел-
кового пути). Дальнейшее китайское влияние на 
материальную культуру Средней Азии отмечается 
спорадически.

 Собранные данные по зволяют достаточно 
уверенно выявить главное направление и резуль-
тат культурного влияния китайской материальной 
культуры в Средней Азии в II  в. до н. э. — начале 
XIII в. н. э. Усвоение лучшего в культуре других  
стран, в частности строгий отбор достижений ки-
тайской цивилизации, стало одним из факторов 
развития культур народов Средней Азии.
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