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КРУПНЫЕ СРЕДНЕВЕКОВЫЕ ГОРОДА ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЫ  
(ПО МАТЕРИАЛАМ “БАБУР-НАМЕ” И ДРУГИХ СОЧИНЕНИЙ ВОСТОКА)
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Приводятся малоизвестные и разнообразные данные о крупных городах Ферганской долины Ош и Узгенд. 
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Ферганская долина (Фергана) Средней Азии 
известна человечеству с древнейших времен. 
В пехлевийских памятниках литературы Фергана 
называется Пархана; в китайских – Давань. В “Гео-
графии” Птоломея Пархане соответствует реги-
он Вандабанда.

Интересно заметить, что кыргызы Наукатско-
го, Кадамжайского района юга Кыргызстана до сих 
пор Фергану называют “Пархана”. Название “Фер-
гана” появилась в V в. н. э., а в XVII в. оно иногда 
заменялось наименованием “Андижан”.

Средневековые арабоязычные ученые уделя-
ли Фергане достаточно внимания, об этом говорят 
их труды.

По свидетельству некоторых средневековых 
географов и историков, самыми крупными городами 
Ферганской долины того времени были Ош, Куба, 
Ахсикет, Узгенд и Касан. В данной работе мы будем 
вести речь только об Оше и Узгене. Из сочинения ал-
Истахри мы узнаем, что “Ош – оживленный город, 
окруженный стенами, равный по величине городу 
Куба”. Здесь имеется в виду г. Кува, что в Узбекиста-
не. Далее он продолжает: “В городе трое ворот, каж-
дые из которых имеют свое название. Город примы-
кает к горе, на которой находится сторожевой пункт 
для наблюдения за тюрками” (здесь, вероятнее всего, 
имеется в виду гора Сулайман-Тоо, которая в то вре-
мя, возможно, не имела еще названия). В центре го-

рода имеется “дворец эмира и тюрьма”, “шахристан 
и кухендиз там благоустроенны” [1]. Благоустроен-
ность средневекового Оша, да и не только этого го-
рода, подтверждают и современные археологические 
раскопки, в результате которых у подножья Сулай-
ман-Тоо были обнаружены останки бани и водопро-
водной сети [2, c. 596]. Сулайман-гора, по мнению 
кыргызского ученого З. Эралиева, неоднократно упо-
минается и в известной поэме “Шах-Наме” средневе-
кового поэта А. Фирдоуси. 

Река Ак-Буура, протекающая через весь Ош, 
упоминается в сочинении “Худуд ал-алам…” [3] 
под названием Урест – по мнению известного вос-
токоведа В.В. Бартольда, именно так называлась 
тогда река Ак-Буура. В некоторых других сочи-
нениях Ак-Бууру называют Ошской рекой и даже 
Андижанской. В настоящее время она имеет два 
названия – в истоках Ак-Бууру называют Кичик-
Алай. Она берет начало с северных склонов Алай-
ского хребта и впадает в Карадарью [4, c. 80–84].

С большой любовью и теплотой о городе 
Ош отзывается Бабур: “В Оше есть проточная во-
да, очень хороша бывает весна: расцветает мно-
го тюльпанов и роз”; “О достоинстве Оша дошло 
много преданий…”; “В области Ферганы нет горо-
да, равного Ошу по приятности и чистоте воздуха”. 
Пишет он и о горе Сулайман-Тоо, которая в те вре-
мена имела другое название: “К югу от крепости 
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стоит гора, называемая Бара-Кух. На вершине этой 
горы Султан Махмуд-хан построил худжру. Ниже 
ее, на выступе горы, я тоже построил в девятьсот 
втором году хиджры (т. е. в 1497 г. – А.А.), худжру 
с айваном. Хотя его худжра стоит выше моей, но 
моя расположена много лучше: весь город и пред-
местья расстилаются под нею” [5, с. 30]. Худжра 
Махмуд-хана до наших дней не сохранилась. Ин-
тересно отметить: когда Бабур проявил инициати-
ву построить на горе Бара-Кух худжру, тогда ему 
было 14 лет и шел третий год с того момента, когда 
его объявили государем Ферганы.

Истинные причины, побудившие Бабура и его 
дядю по линии матери Махмуд-хана построить 
худжры на вершине горы, установить сегодня не 
представляется возможным. Но, тем не менее, от-
метим, что в античном мире обычным явлением 
было сооружение храмов, святилищ, жертвенников 
на возвышенных местах. Наиболее известные при-
меры: Парфенон в афинском Акрополе, храм боги-
ни-покровительницы города и рядом храмы других 
божеств; храмы Аполлона и Диониса у подножья 
Парнаса; храм Юпитера на Капитолийском холме 
в Риме и мн. др.

“Почитание высот” многократно упоминается 
в книгах Ветхого Завета. Для евреев и их соседей 
это была, видимо, заурядная и привычная форма 
культа. Из многочисленных текстов Библии вид-
но, что “высоты” были чаще связаны с местными 
божествами  Астартой, Ваалом и др. Некоторые из 
еврейских царей – ревнителей почитания Яхве – за-
прещали совершать обряды на высотах, “отменяли” 
их; другие их, напротив, восстанавливали. В этом 
проявлялась борьба соперничавших культов [6]. 

Интересно отметить, что название горы в цен-
тре г. Ош – Барака (XIII в.), или Бара-кух времен 
Бабура, – имеет также библейские корни. По мне-
нию ошских историков, Асаф ибн Буркия, мавзо-
лей которого находится у подножья горы, а также 
его отец и братья являются библейскими персона-
жами. Имя отца Асафа в библейском тексте звучит 
как Берехия, или Верехия, которое со временем 
было искажено и в мусульманских текстах зазвуча-
ло уже как “Баракия” или “Буркия”. Именно с этим 
именем и связано название горы времен Бабура – 
Бара-кух, что в переводе означает “Благословенная 
(богом) гора” [7, c. 75–86].

В своем труде Бабур отмечает, что “по склону 
горы течет большой ручей”, который “протекает 
рядом с мечетью”. Возможно, он имел в виду сох- 
ранившийся арык, называемый ныне “Жаннат 
арык”, огибающий Сулайман-Тоо. А вот что пи-
шет Бабур о мечети: “У подножья горы Бара-Кух, 
между горой и городом стоит мечеть, называемая 
мечетью Джауза” [5, с. 30]. Возможно, Бабур имеет 

в виду мечеть Рабат Абдулла-хана, которая сейчас 
считается памятником средневековой архитектуры. 
Бабур отмечает наличие прекрасных садов на бере-
гу реки Ак-Бууры, камня с красными прожилками 
на горе Бара-Кух, из которого делают ручки ножей, 
пряжки для поясов и другие вещи. “Это очень хо-
роший камень”, – заключает Бабур [5, с. 30].

В эпоху средневековья Ош был в самом цен-
тре развития философской мысли, науки, литера-
туры, теологии. Здесь жили и творили известные 
в мусульманском мире ученые Осмон ибн-Оши, 
Сулайман ибн-Оши и др.

Обращает на себя внимание частое упомина-
ние в средневековых сочинениях города Узгенд. 
Именно так назывался в ту эпоху нынешний Узген. 
Ал-Истахри в своем сочинении свидетельствует: 
“Узгенд – последний из городов Ферганы (если 
идти) в сторону области войны (с немусульмана-
ми). У него есть стена, рабат, цитадель, проточные 
воды и сады”. Из этого же сочинения мы узнаем 
также, что Узгенд – местность с наиболее теплым 
климатом в районе Ферганы, равная по величине 
двум третям Оша [1]. Археологические материалы 
свидетельствуют о том, что Узгенд, в отличие от 
других городов Средней Азии того времени, имел 
три обособленных шахристана. По сведениям ал-
Мукаддаси (X в.), в Узгенде “вода подходит ко 
всем частям города” [1].

Вот что пишется об Узгенде в сочинении “Ху-
дуд ал-алам”: “Узгенд – город на границе между 
Ферганой и тюрками. По его краю проходят две ре-
ки, одну называют река Табагар, (она) течет с (гор) 
Тибета, а другую называют Барскан, и она течет из 
области харлуков”. По всей видимости, упоминае-
мая здесь р. Табагар есть нынешняя р. Карадарья, 
берущая истоки с юго-западных склонов Ферган-
ского и северных склонов Алайского хребтов. 
В “Анониме Искандера” Муин ад-Дин Натанзи 
употребляется название реки Карасу-Аб, которому 
созвучен современный топоним Куршаб.  Востоко-
вед Л.А. Зимин утверждает, что здесь опять-таки 
имеется в виду р. Карадарья [1]. Таким образом, 
современная р. Карадарья имеет два исторических 
названия – Табагар и Карасу-Аб.

Река Барскан – есть, вероятнее всего, нынеш-
няя река Ясы, или Джазы, которая берет начало 
в юго-восточной части Ферганского хребта. Она 
имеет и другое название. Так, в сочинении “Худуд 
ал-алам” отмечается: “И еще река Узгенд, (она) 
берет начало позади гор харлуков и идет мимо Уз-
генда, городов Баба, Аксикета, Ходженда и Бенаке-
та, вплоть до пределов Чача. Затем проходит воз-
ле Сюткенда, Параба и многочисленных городов, 
доходит до границы Дженда и Джовара и впадает 
в Хорезмийское море” [1].
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По современным данным, средневековая р. Бар-
скан (Узгенд), или современная Джазы, впадает 
в р. Карадарья, а та, в свою очередь, в р. Нарын – ис-
ток Сырдарьи. Именно Сырдарья протекает возле го-
родов Ахсикет, Ходженд, Чач (Ташкент), Параб и др. 
и в конце впадает в Аральское море [4, c. 80–84].

В средневековом Узгенде бывали многие 
знаменитости, оставившие значительный след 
в истории Центральной Азии, а отдельные из них – 
и в мировой истории. Так, в 1001 г. в этом городе 
побывал известный тиран Султан Махмуд Газневи, 
который заключил здесь договор с караханидским 
ханом Насром о разделе сфер влияния по реке 
Амударья. Земли всего правобережья были при-
знаны сферой интересов Караханидов, а левобере-
жья – Газневидов [3, c. 306].

В Узгенде неоднократно бывал Тимур, извест-
ный в Европе как Тамерлан. В средневековой руко-
писи “Зафар-наме” Али Йезди отмечается: “А сам 
(т. е. Тимур. – А.А.), благополучно возвратившись 
через Уйнагау, остановился в Узгенде. Выступив от-
туда, Тимур счастливо прибыл в Самарканд…” [1]. 
О подобном историческом факте пишет и Низам ад-
дин Шами: “Они (т. е. Тимур и его воины. – А.А.), 
откочевав оттуда, спустились в Ат-Баши и остано-
вились в местности Арпа-Йазы, откочевав оттуда 
и пройдя вилайет (т. е. область. – А.А.) Йасы, [Ти-
мур] пришел в Узгенд” [1]. В.В. Бартольд полагает, 
что упоминаемое здесь селение Ат-Баши находи-
лось на берегу одноименной реки, на месте тепе-
решних развалин Кошой-Кургана.

Узгенд известен еще и тем, что там нашли веч-
ный покой многие титулованные исторические лич-
ности. Мы не будем перечислять имена тех, кому 
принадлежат сохранившиеся ныне известные мавзо-
леи Узгена, обратим внимание лишь на тех, чьи име-
на мало о чем говорят нашим современникам. 

Так, в “Анониме Искандера” отмечается, что 
в Узгенде находится могила Барака, который умер 
примерно в 1267 г. Он был одним из правителей 
Моголистана, потомком Чингисхана. Он всегда до-
могался трона и стремился завладеть китайским 
престолом. Йезди дает Бараку следующую харак-
теристику: “Он был крайне искушенный в делах, 
лукавый и влиятельный государь, так что монголь-
ские летописцы приравнивают его закон к “Ясе” 
Чингизхана”. В Узгенской земле покоится и преем-
ник престола – его сын Бука-Тимур, который умер 
через двадцать лет после отца [4, c. 80–84].

Там же нашел свой вечный покой и Дува-
хан – основатель г. Андуган (современный Ан-
дижан. – А.А.). Шараф ад-Дин Йезди следующим 
образом характеризует Дува-хана: “Был очень ум-
ным, добродетельным, прозорливым и обладаю-
щим достоинствами государем <…> Он обладал 

столь большим могуществом, что ни в одном сра-
жении не показал спины. Он завладел улусами от-
цов и дедов, захватил множество селений из китай-
ских владений, а из иранской земли также включил 
в свои владения большую часть Хорасана. В Тур-
кестане и в Фахр-хане (т. е. в Ферганской обла-
сти. – А.А.) он построил несколько больших городов, 
в том числе область купола Ислама – Андуган <…> 
В продолжение 16 лет он самостоятельно управлял  
и в 705 г. хиджры (1300/1301 г.) скончался есте-
ственной смертью (от болезни)”. Между прочим, 
Барака и Дува-хана упоминает и Бабур, как предков 
своей матери [5, с. 36].

До наших дней в городе сохранились захоро-
нения известных в мусульманском мире ученых 
Имама Серахси, Бурхан ад-дин Али Клича.

История сохранила нам имена некоторых вла-
стелинов г. Узгенда. Из сочинения Абд ар-Раззака 
Самарканди следует, что в 1409–1410 гг. четвер-
тый сын Тимура, Шахрух, подарил земли Узгенда 
мирзе Мирак-Ахмеду, сыну своего родного брата 
Омар-шейха, т. е. племяннику.

Мы также знаем имя военачальника, воз-
главлявшего штурм и разгром г. Узгенда в начале 
XII в. Возможно, это было одно из самых сильных 
разрушений, изменившее внешний облик Узгена. 
В сочинении “Маджму ат-Таварик” Сайф-ад-Дина 
Ахсикетди отмечается: “Выступив из Артыша 
(Гурхан), направился в Узгенд. Через несколько 
дней он достиг Узгенда. Камар-бек, который был 
в Узгенде правителем, вышел, построил боевые ря-
ды и вступил в битву. (Но) сил не хватило; ушел 
Камар-бек в Минг-Джубу. Гурхан, учинив в Узген-
де поголовное убиение и разрушив его, двинулся 
в Минг-Джубу…” [1].

Следует иметь в виду, что “Маджму ат-
Таварик” – сочинение полуисторическое-полуле-
гендарное, в котором исторические факты и даты 
переплетены с легендами и вымыслом, поэтому 
в нем много анахронизмов. Но в этом сочинении, 
пусть даже в форме полулегенд, в общих чертах 
верно отражены некоторые стороны историческо-
го прошлого народов Ферганской долины, начиная 
с древнейших времен.

Разрушитель города Узгенда Гурхан, как это 
следует из “Маджму ат-Таварик”, был полковод-
цем кара-китаев из Мачина (область Китая). У Гур-
хана было около 400 тыс. воинов. После Узгенда он 
завоевал Андуган, Касан, а затем города Джитгиля 
(т. е. Чаткала. – А.А.) – Мургап, Фургап, Дунгал. 
Гурхан и его войска были разбиты армией имама 
Ибрахима Малик Зарандиша. Войска Ибрахима 
освободили города Ахси, Касан, а затем Мургап, 
Фургап, Дунгал. Гурхан же с остатком своих войск 
был вынужден уйти в Китай [1].
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Сайф-ад-Дин Ахсикетди приводит некоторые 
сведения о победителе Гурхана имаме Ибрахиме. 
Он прибыл в Среднюю Азию из Багдада в качестве 
посланника халифа, после просьбы хорезмшаха 
Мухаммеда у халифа прислать в качестве имама 
человека из потомства пророка – посланника божье-
го. С помощью правителей Хорезма, Самарканда, 
Ташкента и других регионов Ибрахим собрал около 
100 тыс. человек воинов и вступил в битву с вой-
ском Гурхана. Одержав победу над Гурханом, имам 
Ибрахим остался жить в г. Касан. Он был инициато-
ром и руководителем строительства нового города – 
Ширкента, что недалеко от г. Касан. Прожив 95 лет, 
имам, по свидетельству Ахсикетди, умер 29 июня 
1136 г. Похоронен он в Касане [4, c. 80–84].

Значительные сведения о Гурхане имеются 
в “Китаб ал-Камил фи-т-Га’рих” Ибн ал-Асира: 
“Он был красив, хорош собой, не носил ничего, 
кроме китайского шелка, внушал трепет своим 
приближенным…” [1].

Таким образом, благодаря ряду средневековых 
сочинений мы имеем представление о прошлом го-
родов Ош и Узген.
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