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НОВЫЕ НАХОДКИ ПО ИСТОРИИ ИСФИДЖАБА – САЙРАМА:  

«НАСАБ-НАМЕ» И НУМИЗМАТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  

 

Г. Бабаяров 

 

В статье речь идет о новых источниках по истории Испиджаба / Сайрама – 

«Насабнама», письменных документах (родословных) XVIII – XIX вв., написанных  

в форме родословных на тюркском и персидском языках. В этих документах 
упоминaется звание Нахибдар, различные написания которого в арабской графике, 

по мнению автора, передают согдийское звание или титул sp’δny (spadnē) – 

«военачальник», «предводитель войска», которое зафиксировано в согдийских 
надписях на монетах доисламских правителей Испиджаба. 

  
Ключевые слова: Средняя Азия, Тюркский каганат, Испиджаб, Сайрам, 

согдийцы, тюрки, родословные. 

 

NEW FINDINGS ON THE HISTORY OF ISFIJAB - SAIRAM: 

“NASAB-NAME” AND NUMISMATIC MATERIALS 

 

Gaybullah Babayarov 

 

The article deals with the new sources on the history of Ispijab / Sayram – 

“Nasab-namе”, written documents (genealogies) of the 18th – 19th centuries, written in the 

form of genealogies in the Turkic and Persian languages. These documents mention the 

title Nahibdar, various spellings of which in Arabic script, according to the author, 

convey the Sogdian epytet or title sp’δny (spadnē) – “commander”, “leader of the army”, 

which is recorded in the Sogdian inscriptions on the coins of pre-Islamic rulers of Ispijab. 

 

Key words: Central Asia, Turkic Qaghanate, Ispijab / Sairam, the Sogdians, the 

Turks, genealogies, 

 

Испиджаб – Сайрам, впервые упоминаемый в письменных источ- 

никах VI – VIII вв., в IX – XII вв. был известен как один из крупных 
экономических центров Средней Азии. Сведения о доисламском 
городе Испиджаб содержатся в китайских источниках, в частности, в 
путевых записках китайского монаха Сюань Цзана (629 – 645) [Ekrem 

2003: 118]. Город Испиджаб исламского времени подробно описан в 
трудах арабских географов IX – X вв., таких как ал-Истахри, Ибн 
Хаукал, ал-Мукаддаси, анонимного персоязычного автора «Худуд ал- 

‘Aлам» и др. Ценные сведения об Испиджабе – Сайраме приводит 
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также арабоязычный тюркский автор XI в. Махмуд ал-Кашгари в своем 
знаменитом труде «Диван лугат ат-турк» («Свод тюркских слов»).  

В арабско-персидских источниках Исбиджаб (اسبيجاب) или Исфид- 

жаб (اسفيجاب) представлен как город-государство, в котором в средние 
века в проживали согдийцы и тюрки. В IX – нач. Х вв. этот город  

упоминается как граница между принявшими ислам огузами и карлу- 

ками. К востоку от Испиджаба жили карлуки, а к западу – огузы, у них 

были отдельные правители, имевшие титул йабгу. В Х в. Испиджаб 
некоторое время  находился под властью Саманидов, в конце Х в. был 
присоединен к каганату Караханидов. Посещавшие его в тот период 
арабские путешественники отмечали, что это был большой стличный 
город с благоустроенной мадиной, рабадом, торговыми рядами, рын- 

ком карбас, большой мечетью, у городских ворот были расположены 
рабаты, которые назывались «рабат нахшабцев», «рабат бухарцев», 

«рабат самаркандцев» и «рабат Каратакин», т.е. Кара-тегина.  Согласно 
ал-Мукаддаси, Каратегин был одним из правителей Испиджаба: “Здесь 
находилась могила Кара-тегина. 7 тысяч дирхамов, которые он еже- 

месячно получал со своего рынка, он передавал в вакф, за счет которых 
давали хлеб и пищу нуждавшимся» [al-Moqaddasi: 272 – 273]. Термин 
«Кара-тегин» означал одну из высоких должностей в правлении Тюрк- 

ского каганата (552–744). Первая часть этого термина (кара) на тюрк- 

ском языке означала «большой», «великий», а вторая (тегин) – 

«принц», и применялась в отношении сыновей и племянников кагана, а 
вместе  они означали «великий принц», «правитель подчиненного 
края».  

Одна из должностей в системе управления Чача и Ферганы, распо- 

ложенных вблизи Испиджаба, до распространения ислама также назы- 

валась «тегин». Тегины Чача чеканили от своего имени монеты (в 605 – 

750 гг.) с надписью c’cynk xwβw tk’yn – «тегин правитель Чача». В 
китайских летописях с такими званиями отмечены два правителя Чача, 
бывшие у власти в 605, 750 гг., Абу ‘Абд Аллах Мухаммад ал-Хoрeзми 
(Х в.) писал: ихшид – главная должность в системе управления Фер- 

ганы, а Свар-Тегин (Чор-Тегин) – нижестоящая должность [Bosworth, 

Clauson 1965: 6 – 7; Бахадиров 2009: 108 – 117]. Следовательно, в пе- 

риод  ислама  термин «тегин» означал титул в системе управления Чача 
и Ферганы. Это было связано с тем, что правители этих двух областей в 
период Тюркского каганата относились к династии Ашина. Должность 

Каратакин (Кара-тегин) в управлении Испиджаба, указанная ал-Мукад- 

даси, также была связана с доисламским периодом.  
Оседлое население Испиджаба составляли в основном согдийцы и 

тюрки. Достоверные данные об этом содержатся  в сочинении «Диван 
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лугат ат-турк» («Свод тюркских слов») Махмуда ал-Кашгари, который 
пишет: «Среди них  (тюрков) самый простой и красноречивый язык – 

это язык жителей каганата (Караханидов). Баласагунцы (Токмак) и 
население ал-Мадина ал-байда (Испиджаб) говорят по-согдийски и по- 

тюркски. В языке жителей городов Аргу (туркменов) от Испиджаба 
до Баласагуна есть недостатки», а в другой части указывает: «Сайрам 
– название города, который также называют Белый город (ал-Мади- 

на ал-байда), Испижаб. Его также называют Сарйам» [Кошгарий I: 
66; III: 191]. Махмуд ал-Кашгари объясняет сайрам сув как «немного 
воды, стекающей от лодыжки». Он характеризовал согдийцев, прожи- 

вавших в Семиречье, следующим образом: «согдак – название рода, 
расположившегося в Баласагуне, это люди из Согда, что между 
Бухарой и Самаркандом, которые впоследствии слились с тюрками» 

[Кошгарий I: 437].  

Итак, в различных письменных источниках VII – XI вв. Этот город 

называется такими названиями, как Бай-шуи, Испиджаб, Исфиджаб, 
Сайрам / Сарйам, ал-Мадина ал-байда. В основе всех этих названий 
лежит понятие «Белая вода», «Белый город». В древности и раннем 
средневековье в названиях мест, гор и рек отражалось разнообразие 

проживавших в этих местностях этносов. Многие топонимы имели 
кальки на другом языке. Особенно широко это было распространено в 

местах, где проживали тюрки и согдийцы, в частности, в бассейне 

среднего течения Сырдарьи, в области Чач, Отрара и прилегавших к 
ним территориях. Так, горы, расположенные к северу от Отрара, по 
согдийски называли Шаугар («Черная гора»), а по-тюркски – Карачук, 
а в настоящее время Каратаг («Черная гора»). Место с обилием  источ- 

ников в долине Талас по-тюркски звучало как Бинг-йул («Тысяча 
ключей»), а на согдийском – Азар-хах («Тысяча ключей») [Лурье 2004: 

82]. В китайских источниках этот топоним приводится в форме, близ- 

кой к тюркскому названию – Бин-йу, а также употреблялась его китай- 

ская калька Цянь-цюань («Тысяча ключей»). Название города Сайрам 

на тюркском языке употреблялось в форме Сайрам / Сарйам («Сийрек 
сув (мелководье) или белая вода»), а на согдийском – spyt «белый», и  

путем соединения притяжательного аффикса -с (ч) и слова ’ph «вода» 

был образован топоним Испиджаб («Белая-вода») [Лурье 2004: 55, 
147, 240 – 241]. Махмуд ал-Кашгари пишет, что арабы, прибывшие в 
Среднюю Азию, узнали, что название города Испиджаб / Сайрам озна- 

чает «Белая-вода», и стали называть город по-арабски «ал-Мадина 

ал-байда» («Белый город») [Кошгарий I: 66; III: 191]. 
В 813 г. вазир ‘Аббасидов ал-Фадл ибн Сахл Зу-р-Рийасатайн 

совершил поход в Отрар, убил управляющего крепостью Испиджаб,  
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пленил сыновей и жен правителя карлуков и ушел к тюркам кимак  на 
север, к берегам озера Балхаш [Михайлова 1951: 17; Ибн Ҳавқал 2011: 
266]. Из этого следует, что до установления арабского правления в 
Испиджабе и прилегающих к нему территориях правили карлуки. В 
826 г. Испиджаб был в подчинении у ‘Абд Аллаха ибн Тахира. В 840 г. 
Испиджаб захватил саманидский амир Нух ибн Асад, и до конца Х в. 
городом правила династия Муттидов из рода карлукских тюрков 
[Байпаков 1986: 23; Байтанаев 2003: 37]. 

Сведения китайских, арабско-персидских и тюркских источников 

дают нам представление лишь об определенном периоде истории 
Испиджаба, и немногие данные о правлении некоторых родов и динас- 

тий. В частности, в них указаны некоторые правители из династии Кара 

-тегинов, бывшие у власти в IX – XI вв., династии Муттидов (тюркско- 

го происхождения), бывшие некоторое время у руля правления тюрки- 

карлуки и их лидеры – йабгу. Но в этих источниках нет никаких данных 
о династиях доисламского времени, их системе управления, денежной 
системе, и др. 

Еще одним дополнительным источником сведений о прошлом 
Испиджаба – Сайрама являются недавно выявленные новые источники 
(«Насабнама»), которые позволяют пролить свет на некоторые вопро- 

сы, связанные с этой исторической землей. «Насабнама» – это пись- 

менные документы XVIII – XIX вв. в форме родословных, написанные  
на тюркском и персидском языках. Десятки таких документов ныне 
хранятся у отдельных жителей кишлака Ункурган Ташкентской облас- 

ти Узбекистана и некоторых кишлаков областей Кызыл-орда и Туркис- 

тан в РК, которые считают себя потомками династий «Аккургани хўжа- 

лар» (ходжи Аккургана) и «Туркистани хўжалар» (ходжи Туркестана) 
[DeWeese 1990: 1 – 197; Муминов 2004: 117 – 153]. 

В некоторых документах упоминаются названия мест, имена лю- 

дей и определенные события, связанные с периодом правления Караха- 

нидов и последующими периодами, в других представлены интересные 
сведения о захвате арабами областей на берегах Сырдарьи – Ферганы, 
Чача, Испиджаба, Отрара (Ясси/Туркистан), Джанда (Кызыл-Орда). В 
начальной части этих документов освещены сведения о некоторых пра- 

вителях Испиджаба периода до распространения ислама.   
Изучавшие эти документы  американский востоковед Девин Девис 

(Devin DeWeese) и ученые из Казахстана А.Муминов, З.Жандарбек 
утверждают, что сохранившаяся у населения бассейна среднего тече- 

ния Сырдарьи часть документов имеет отношение к периоду Караха- 

нидов (940 – 1212). После упорядочения в период Кокандского ханства 
эти документы были переданы гражданам ханства – казахским и узбек- 
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ским ходжам. Эти документы написаны на тюркском (чагатайском) 
или персидском языках, что было широко распространено в Кокандс- 

ком ханстве. На это указывают печати кокандских ханов и крупных 
должностных лиц в большинстве документов.  

В документах представлены сведения о лицах, занимавшихся рас- 

пространением ислама в городах Джанд, Ясси, Отрар, Ташкент, Худ- 

жанд, Баб (Пап), Касан, Ахси у берегов Сырдарьи, а также среди насе- 

ления в бассейнах рек Талас и Чу (Семиречье), в городах Испиджаб 
(Сайрам), Чимкент и др. Также пишется о том, что иноверцы повергли  
религиозных деятелей, обратили местное население в свою веру, мно- 

гие представители местного населения  погибли, и их могилы стали 
местами поклонения. 

В период арабских завоеваний, в первой пол. VIII в., в Сайраме 
был свой правитель по имени Куркуз, его звание было Нахибдар. Но 
такие имена не встречаются в письменных источниках [Қазыналы 
Оңтүстік 2013: 146, 156, 215, 280]. Мы считаем, слово Нахибдар явля- 

ется искажением, допущенном при переписке рукописи или в связи с 
неправильным написанием. Потому что в других документах встреча- 

ются различные формы его написания: Байтдар, Банидар, Туббатдар, 
Найибдар, Набтдар. То же самое относится к имени Куркуз, которое 
встречается также в формах Куркук, Куркур. Вероятно, имя «Куркуз» 

имеет отношение к имени христианского святого Георгиуса (Георгий). 
Что касается звания Нахибдар (Байтдар, Банидар, Туббатдар, Найиб- 

дар, Набтдар), то, по нашему мнению, его разные написания арабской 
графике передают согдийское звание spδny (spadnē) – «военачальник», 

которое зафиксировано на недавно выявленных  монетах доисламского 
Испиджаба. 

 

Новые монеты Испиджаб – Сайрама 

 

В Средней Азии монетно-денежная система, получившая начало в 
последнее столетие I тыс. до н.э., достигла наивысшего развития в 
эпоху раннего средневековья, а именно, в V – VIII вв. Это было связано 
с бурным социально-политическим и культурно-экономическим разви- 

тием, имевшим место в результате объединения под единым знаменем 

Эфталитов (420 – 565) и Тюркского каганата (552 – 744) не только всей 

Средней Азии, но и соседних областей – Алтая, Восточного Туркеста- 

на, Северной Индии, Хорасана. 
Большие преобразования в жизни региона произошли  с приходом 

к власти династий с центрами управления в Суябе (Семиречье), Таразе 
(Джамбул) и Джабгукате (Чач/Ташкент) Западного Тюркского каганата 
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(568 – 740). Южная ветвь Великого шелкового пути, следовавшая в 
направлении Передняя Азия – Иран – верховья Амударьи – Бадахшан – 

Северная Индия – Хутан (Восточный Туркестан) – Тибет – Китай, 

теперь уступила место «Северной сети» Шелкового Пути. «Северная 
сеть»: Северный Кавказ – р. Волга (Идил) – р. Урал (Яик) – Нижнее и 
среднее течение Сырдарьи – Чач – Исфиджаб – Тараз – Суяб – Иссык- 

Куль – Кашгар и Турфан (Восточный Туркестан) – Алтай – Дуньхуан – 

Северный Китай – Монголия – Дальний Восток. Огромная часть этого 
пути, соединявшая страны земли от Черного моря до Алтая, находя- 

щиеся под контролем Западного Тюркского каганата, обеспечивала 
мир различным народам, торгующим в этой сети. 

Это привело к развитию монетно-денежной системы, в частности, 
в Отраре, Чаче, Испиджабе, Таразе и сопредельных с ними городах. 
Среди них собственную монетно-денежную систему имел только Чач, 
тогда как в других городах такая система начала формироваться со вре- 

мени Западного каганата. К их числу можно отнести и Ферганскую 
долину. В отличие от монет Согда, Тохаристана, Хорезма и Чача, моне- 

ты Ферганы, Испиджаба, Отрара и Тараза относятся к VII – VIII вв. До 
этого в этих краях купля-продажа велась на основе товаробмена или 
при использовании привозных монет. Только в период каганата сложи- 

лась своя монетно-денежная система региона. 
До сих пор оставался не ясным вопрос о том, какие монеты выпус- 

кались в Испиджабе. Вместе с тем недавно в нумизматическом обороте 
появился ранее неизвестный тип монет, снимки которых приводятся 
ниже. Часть этих монет впервые была представлена на сайте нумизма- 

тов www.zeno.ru  [www.zeno.ru / Pre-Islamic Central Asia / Sayram / 

#283043; #2830540]. По словам их владельцев, монеты этого типа были 
обнаружены в развалинах старинных городов около Чимкента и Сайра- 

ма в Южном Казахастане. Примечательно, что монеты этого типа не 
представлены в нумизматической литературе, посвященной монетам 
доисламских правителей Средней Азии. Учитывая 3 следующие осо- 

бенности этих монет, мы считаем, что они связаны с Испиджабом (Сай- 

рам) или Чимкентом (Нучекат): 
1. Большая часть таких монет обнаружена в развалинах древних 

городов в Чимкентской (ныне Туркестанской) области Казахстана. 
2. Знаки-оттиски на этих монетах ( ) похожи на одну из тамг на 

доисламских монетах Семиречья (Юго-Восточный Казахастан – Цент- 

ральный Кыргызстан). На одной из монет Семиречья с такой тамгой      
( ) часть согдийской надписи прочитана автором как sp’δny – «пред- 

водитель войска» [Бабаяров, Кубатин 2016: 94 – 95], и это прочтение 
было поддержано согдологом Н.Симс-Уильямсом. На другой стороне 

http://www.zeno.ru/
http://www.zeno.ru/
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таких монет нанесена согдийская надпись xwβw ’yr-cwr «правитель 
Эль-чор»  (el-čor: čor – должность или звание у древних тюрков,  el / il – 

«страна», «государство»). 

3. Согдийское слово sp’δny образовано от одного корня с древне- 

иранским словом сипах, сипахбад («предводитель войска»). Это слово 
встречается и на керамических изделиях с согдийскими надписями, 
обнаруженными на Куль-тобе – древнем городище, расположенном на 
берегу реки Арысь к северу от Чимкента [Sims-Williams, Grenet 2006: 

95 – 111]. Это слово могло означать один из традиционных титулов, 
применявшихся в доисламское время в Испиджабе (Сайрам) или Нуче- 

кате (Чимкент). 
 

    

       1           2 

 

      

   3      4 

 

Итак, монеты такого вида чеканились правителями доисламского 

Испиджаба или, возможно, Нучеката. Известно, что правители многих 
небольших владений, относившихся к области Чача, Отрара и Семи- 

речья чеканили монеты с согдийскими надписями. Но до сих пор нам 
не были известны монеты Нучеката и Испиджаба. 

Согдийские надписи на монетах указывает на то, что на этой тер- 

ритории, где совместно проживали согдийцы и тюрки, были широко 
распространены согдийский язык и культура. О смешанном прожива- 

нии согдийцев и тюрков на этой территории писал Махмуд ал-Кашгари 

[Кошгарий I: 65, 66, 111, 191, 420, 437]. 

Выявленные в последние годы новые письменные источники и 
монеты указывают на то, что имевшие согдийские и тюркские титулы 
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правители небольших владений в Средней Азии, как, например, Испи- 

джаб, чеканили собственные монеты со тамгой своей династии. Более 
подробное изучение этих монет может дать новые материалы для изу- 

чения ранее неизвестных аспектов доисламского прошлого бассейна 
среднего течения Сырдарьи.  
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