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К читателям

Дорогие читатели!

Я с удовольствием пользуюсь возможностью 
представить вам блестящую книгу Фредерика 
Старра «Утраченная эпоха Просвещения: Золо-
той век Центральной Азии от арабского завое-
вания до Тамерлана».

С каждой прочитанной книгой я все больше 
убеждаюсь в правоте высказывания о том, что 
книги имеют свою судьбу. Судьба некоторых 
из них — создавать образ мышления целых поко-
лений. Работа Фредерика Старра относится к ко-
горте именно таких книг.

Центральная Азия — колыбель созвездия ве-
ликих поэтов, философов, математиков. Аль-Би-
руни, Абу Али Сина, аль-Фараби, это лишь неко-
торые великие представители Центральной Азии, которые внесли неоценимый 
духовный и научный вклад в развитие человеческой истории. Автор блестяще 
воссоздает для нас мир Центральной Азии, которая на протяжении веков яв-
лялась центром мировой цивилизации.

Как говорил Сервантес: «История — сокровищница наших деяний, свиде-
тельница прошлого, пример и поучение для настоящего, предостережение для 
будущего». В эпоху глобализации очень важно бережно сохранить и передать 
будущему поколению неповторимые ценности центральноазиатской культуры, 
шедевры центральноазиатских поэтов, писателей, мыслителей, досконально 
изучив их влияние на развитие мировой науки и культуры.

Я верю, что глубокое изучение истории Центральной Азии может стать хо-
рошим началом для решения тех задач, которые наиболее остро стоят перед 
центрально азиатскими странами.

Желаю вам незабываемого, захватывающего полета во времени и про-
странстве по нашей общей истории!

Кайрат Келимбетов,
управляющий Международным 

финансовым центром «Астана»
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Уважаемый читатель!

Я рад приветствовать вас на страницах этой уни-
кальной книги от имени Сбербанка в Казахстане.

Изучая труды ученых, мы привыкли к тому, 
что они исследуют прошлое как историю го-
сударств, народов, религий, монархов, войн. 
Книга профессора С. Фредерика Старра явно 
выпадает из этого привычного ряда. Уже с пер-
вых страниц понимаешь, что для автора исто-
рия — это прежде всего интеллектуальная исто-
рия, которая позволяет взглянуть на прошлое 
гораздо глубже и проницательнее. Он откры-
вает Центральную Азию заново. Ведь в тече-
ние почти тысячи лет именно этот регион, 
а не арабский Ближний Восток, был интеллек-
туальным и политическим центром, где пересекались торговые отношения 
и великие культуры Ближнего Востока, Европы, Индии и Китая.

Читая эту книгу, понимаешь, насколько важную роль в становлении совре-
менного Казахстана сыграли исторические предпосылки, описанные профес-
сором Ф. Старром. Сегодня Казахстан — один из лидеров стран Центральной 
Азии по многим социально-экономическим показателям. Международное при-
знание, политическая стабильность, рост всех отраслей экономики позволяют 
нам уверенно смотреть в будущее.

Уже восемь лет Сбербанк успешно работает на финансовом рынке Казах-
стана и вносит свой вклад в стабильное развитие страны. Сегодня Сбербанк 
является ключевым инвестором в экономику Казахстана и лидером государ-
ственных программ поддержки и развития предпринимательства. Уверен, до-
стичь таких высоких результатов за столь короткий срок мы смогли благодаря 
условиям, в которых работаем в Казахстане.

Надеюсь, вы получите от чтения этой книги такое же наслаждение, как и я.

Александр Камалов,
председатель правления

ДБ АО «Сбербанк»





«Стремление к знаниям — 

обязанность каждого мусульманина»

Слова пророка Мухаммеда, согласно хадису 
(преданию), записанному Абу Исой ат-Тир-
мизи (824–892) из Термеза. Эти слова 
были начертаны над входом в медресе, 
построенном в Самарканде правителем 
и астрономом Улугбеком около 1420 года.

«Главное — мудрость: приобретай 

мудрость, и всем имением твоим 

приобретай разум»

Книга притчей Соломоновых, 4:7.





Авиценна (ибн Сина) — символ восточной мудрости, 
выдающийся философ, близкий по духу к эпохе Просвещения
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Предисловие

Я написал эту книгу не потому, что знал ответы на поставленные в ней во-
просы, и даже не потому, что обладаю особыми знаниями по множеству за-
тронутых в ней тем. Просто мне самому хотелось бы прочитать такую книгу. 
Я бы предпочел, чтобы ее автором стал кто-то другой. Тогда я мог бы наслаж-
даться чтением, а не писать сам. Но никто не взялся за такой труд. В Цент-
ральной Азии пока еще не было летописца, сравнимого с Джозефом Нидэмом, 
великим кембриджским историком, чья потрясающая «Наука и цивилизация 
в Китае» в семи томах не имеет равных — таких трудов нет ни об одном дру-
гом народе или регионе мира. Я писал свою книгу в надежде, что она вдохно-
вит будущих Нидэмов из Центральной Азии или из числа ученых за рубежом.

Поднятые в ней вопросы занимали меня на протяжении почти двух десяти-
летий. За это время я совершил несколько десятков поездок в каждый уголок 
описываемого региона. Я участвовал в походах под палящим солнцем в пустыне 
Каракумы в Туркменистане. Меня заносило снегом на Памире при температуре 
–40 °С. Не многие осмеливались зайти в мой кабинет, превратившийся из-за 
огромного количества бумаг в подобие неприступной крепости. Теперь, когда 
книга написана, я хочу процитировать Эдуарда Гиббона, который в предисло-
вии к своей работе «История упадка и разрушения Римской империи» сказал: 
«…Я, быть может, с излишней поспешностью решился издать сочинение, за-
служивающее эпитета несовершенного во всех значениях этого слова»1. И это 
при том, что до Гиббона мне еще далеко.

С большой натяжкой можно сказать, что я обладаю достаточной квали-
фикацией для написания этой книги. Но Центральная Азия интересует меня 
очень давно. Персидский мир открылся мне, когда в восемнадцать лет я по-
знакомился с Хушангом Насром, моим соседом по комнате в общежитии Йель-
ского университета. Его отец был городским головой Тегерана, в то время на-
ходившегося под властью шаха. Хуш (как мы его называли) посвятил жизнь 
медицине, он верой и правдой служил своей стране. С тюркским миром я впер-
вые соприкоснулся во время археологических работ в Гордионе (Турция) где 
Александр Великий разрубил гордиев узел. Несколько полевых сезонов я зани-
мался карто графированием древних дорог Анатолии. Хотя это не сделало меня 
квалифицированным экспертом по Центральной Азии, но с тех пор я считаю, 
что в ней живут невероятно интересные люди, среди которых сейчас много 
моих хороших друзей.

Не может не изумлять количество экспертов, которые исследовали разные 
аспекты затронутых в этой книге тем. В некоторых кругах любят обвинять 
западных и российских ученых последних двух столетий в «ориентализме». 
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Но без их кропотливых исследований большая часть истории интеллектуаль-
ного расцвета исламского Востока никогда бы не стала известна миру. Вклад 
в эти исследования внесли ученые со всего мира. Среди французских спе-
циалистов можно выделить Жан-Пьера Абель-Ремюза, Фарида Джабра, Эть-
ена-де-ла-Вассери и Франца Грене, не говоря уже о многих авторах публика-
ций, впервые появившихся во время Французской археологической делегации 
в Афганистане 1922 года. В Германии Генрих Зутер, Адам Мец и их коллеги 
основали течение, которому по сей день следуют такие ученые, как Иосиф 
ван Эсс, Готтхард Штроймайер, а также множество молодых ученых из стран 
бывшего Востока и Запада, в то время как в Чехии особым признанием поль-
зуется литературовед Ян Рипка.

Находясь в Туманном Альбионе, путешественники Арминий Вамбери и сэр 
Аурель Стейн (оба выходцы из Венгрии) взбудоражили воображение англо-
язычного мира и всей Европы своими сочинениями о Центральной Азии. 
Затем лингвист Эдвард Гренвилль Браун и переводчик Эдвард Фицджеральд 
вместе проделали большую работу, чтобы донести сокровища литературы 
этого региона до широкого круга читателей. В ХХ веке востоковед Клиффорд 
Эдмунд Босуорт осветил десятки вопросов, важных для этой книги, в то время 
как Джорджина Херрманн и ее коллеги продолжили его работу с позиции ар-
хеологии. Патрисия Кроун и другие британские ученые изучали труды мно-
гих философов этого региона, а Эдвард Кеннеди занимался историей науки 
Центральной Азии. Также следует отметить и американских специалистов, 
особенно Ричарда Фрая и Ричарда Буллиета, чьи исследования по Нишапуру, 
Бухаре и другим городам вдохновили целое поколение историков. Такие ода-
ренные лингвисты и переводчики, как Роберт Данкоф и Дик Дэвис, открыли 
для нас неизвестные и недооцененные шедевры. Димитри Гутас и другие вы-
дающиеся ученые проанализировали труды аль-Фараби и ряда мыслителей 
Центральной Азии, писавших на арабском языке. Рафаэль Пампелли и Фреде-
рик Хиберт также заслуживают похвалы за их новаторские археологические 
исследования, проливающие свет на историю развития региона — от первого 
посаженного на этой земле зернышка до образования современного Туркме-
нистана. В дополнение ко всему плеяда молодых ученых, в основном из Ев-
ропы и Соединенных Штатов, находится на пороге важных открытий, которые 
полностью изменят наше понимание региона и времени.

Иранские специалисты также вносят важный вклад в исследование ре-
гиона. Ученые из Тегерана взяли на себя колоссальный труд по поиску, ре-
дактированию и публикации всех сочинений Ибн Сины и ряда других круп-
ных мыслителей эпохи центральноазиатского Просвещения. Кроме того, 
они исследуют традиции суфизма. Персидская наука процветает в эмиг-
рации. В Нью-Йорке была создана «Энциклопедия Ираника», в США рабо-
тает выдающийся ученый Сейид Хоссейн Наср. На полуострове Индостан, 
имеющем глубокие культурные связи с государствами Центральной Азии, 
были выпущены важные англоязычные издания и переводы произведений 
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центральноазиатских авторов. Были проведены исследования, касающиеся 
исторических личностей того периода, в частности Бируни, который неко-
торое время проживал в Кашмире. Тем временем японские ученые создали 
мощную базу научных работ в области лингвистики и оказались в числе 
мировых лидеров по размаху и глубине исследований буддизма в Централь-
ной Азии.

Что касается российских исследований, то хоть Василий Бартольд (Виль-
гельм Бартольд) и не был первопроходцем, тем не менее его работа позво-
лила российской науке подняться до небывалого уровня, на котором она 
находится и сейчас. Будучи превосходным лингвистом, Бартольд всю жизнь 
изучал забытые тексты, написанные на средневековом арабском и персид-
ском языках, воссоздавая потерянную историю. Его исследования и по насто-
ящее время остаются золотым стандартом и изучения региона. После смерти 
ученого в 1930 году студенты не только продолжили его работу, но и зна-
чительно расширили ее за счет новых областей, в частности археологии 
и истории науки.

Необходимо отдать дань уважения тем исследованиям Центральной Азии, 
которые были поддержаны Академией наук СССР. Особенно советские ученые 
отличились в таких областях, как история науки и литературы, а также архео-
логия. Много летняя научная работа дала потрясающие результаты: обретены 
забытые рукописи, археологи исследовали целые регионы, были воссозданы би-
ографии великих деятелей прошлого. Такие специалисты, как Михаил Массон, 
Галина Пугаченкова, Павел Булгаков и Юрий Завадовский, занимают видное 
место среди советских ученых, спасших историю Центральной Азии от забве-
ния. Их преемники в странах бывшего Советского Союза продолжают важные 
исследования по многим направлениям: Ашраф Ахмедов, Бахрам Абдухалимов, 
Эдвард Ртвеладзе и Отаназар Матякубов — в Узбекистане; Гуртнияз Ханмы-
радов — в Туркменистане; Кароматулло Олимов и Нуман Негматов — в Тад-
жикистане. Все они продолжают традицию высокой науки и все чаще делают 
плоды своих трудов доступными, переводя их на различные языки. Благодаря 
им и многим другим в регионе появляется все больше молодых высококвали-
фицированных ученых. Обученные лучшими представителями последнего по-
коления советских ученых и находящиеся в постоянном контакте со своими 
коллегами из Европы, Америки, Ирана и Ближнего Востока, эти талантливые 
молодые исследователи поднимают новые вопросы и находят неожиданные 
ответы. Несомненно, в течение последующих десятилетий история Централь-
ной Азии будет настолько глубоко изучена и пересмотрена, что в результате 
примет совершенно другой вид.

В этой книге учтены комментарии ряда моих коллег и друзей. Среди них: 
Анна Акасой из Рурского университета в Бохуме; Кристофер Беквит из Уни-
верситета Индианы; Джед Бухвальд из Калифорнийского технологического 
института; Фархад Дафтари и Хаким Эльназаров из Института исследова-
ний исмаилизма в Лондоне; Гуртнияз Ханмырадов, ректор Туркменского 
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государственного университета; Дебора Климбург-Сальтер из Венского уни-
верситета; Азим Нан джи из Стэнфордского университета; Моррис Россаби 
из Колумбийского университета; Эдвард Ртвеладзе из Академии наук Респу-
блики Узбекистан; Пулат Шозимов из Академии наук Республики Таджикис-
тан; Натан Камилло Сидоли из Университета Васэда в Японии; Сассан Таба-
батай из Бостонского университета. Каждый из этих людей оказал мне не-
оценимую помощь и поддержку, терпеливо разъясняя вопросы, суть которых 
мне следовало знать в первую очередь. Часто, проверяя мои рукописи, они 
исправляли фактические ошибки и некоторые интерпретации. Еще осталось, 
несомненно, много неточностей, однако за них лишь я как автор этой книги 
несу ответственность.

Этот список можно продолжать бесконечно, но смысл ясен: какими бы дос-
тоинствами книга ни обладала, все они являются заслугой десятков ученых 
и исследователей из многих стран. Все вместе они были моими учителями, 
и я глубоко им благодарен.

Очень немногие произведения, на которые я ссылаюсь в этой книге, до-
ступны в электронном виде. Поэтому особую благодарность я бы хотел выра-
зить персоналу библиотеки Школы передовых международных исследований 
в Университете Джонса Хопкинса, особенно Барбаре Профет и Кейт Пикард 
из отдела межбиблиотечного абонемента, которые нашли и собрали сотни 
источников со всего мира. На протяжении многих лет сотрудники Института 
Центральной Азии и Кавказа, в частности Катарина Лесандрик и Полетт Фун, 
предоставляли своевременную поддержку проекту.

И, конечно же, сердечно благодарю мою жену Кристину, детей Анну и Ели-
завету, их супругов Патрика Таунсенда и Хольгера Шарфенберга, а также их де-
тей (моих внуков) за то, что долго и терпеливо мирились с этим проектом. Эта 
книга посвящается им всем с глубокой любовью и благодарностью.

Об именах, орфографии и транслитерации

Эта книга уходит корнями в первую очередь в персидский, тюркский и араб-
ский миры. Все языки этих миров представляют собой проблему для тех, кто 
хочет перевести с них имена и определенные термины. Задача значительно 
осложняется еще и тем, что многие соответствующие имена и термины стали 
известны в основном благодаря работам ученых, пишущих на английском, 
французском, немецком или русском, которые стандартизировали их в со-
ответствии с конкретными правилами своих родных языков, при этом часто 
искажая оригиналы. Возьмем один пример: регион на стыке северо-востока 
Ирана, юга Туркменистана и Западного Афганистана будет называться Хва-
ризм, Хварисм или Хваразм при использовании персидского языка или Хорезм  
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при транслитерации с русского. Любой из первых трех вариантов будет поле-
зен при поиске в алфавитном указателе книг, написанных учеными-иранцами, 
в то время как Хорезм должен использоваться для российских алфавитных 
указателей. Поскольку источники на регио нальных языках или написанные 
учеными, использующими регио нальные языки, становятся все более попу-
лярными, я выбрал форму Хваразм (при переводе на русский язык использо-
вана форма Хорезм). Или если мы говорим о внуке Пророка — как его следует 
называть? Возможны варианты: Хосайн, Хоссейн, Хусайн, Хусайин, Хусейн, 
Хусейин, Хуссайн, Хуссайин, Хусеин, Хуссейин или Хуссейн. В этом и других 
случаях я стремился использовать вариант, наиболее знакомый англоговоря-
щим читателям.

Из вышесказанного можно заключить, что личные имена представляют 
особую проблему. Великий востоковед из Санкт-Петербурга при крещении 
был наречен Вильгельмом Бартольдом. Это имя используется в английских 
переводах его произведений, но он жил и работал в России и подписывал ра-
боты как Василий Бартольд. Я решил использовать имя Василий за исключе-
нием цитирования английских изданий, которые употребляют оригинальное 
немецкое написание его имени. Внушающий ужас монгольский хан и заво-
еватель появляется в литературе под разными именами — Ченгис, Ченгиз, 
Чингис, Чингиз, Чинггиз. Неофициальный опрос экспертов привел к тому, что 
я оставил имя Чинггис. (При переводе на русский язык использована форма 
Чингисхан.) Почти в каждом языке существует признанная сис тема для транс-
литерации на английский язык, что часто приводит к такому написанию, ко-
торое может расшифровать только лингвист. Я решил все эти разнообразные 
проблемы в пользу версии, наиболее знакомой англоговорящим читателям.

Арабские и персидские имена — это другая проб лема. Когда человек опре-
делен относительно его отца, его сына и места его происхождения (нисба), его 
имя пишется с шестью элементами и более. Например, Абу Али аль-Хусайн 
ибн Абд Аллах ибн Сина или Гийясаддин Абу-ль-Фатх Омар ибн Ибрахим аль-
Хайям Нишапури. Но современным читателям-неспециалистам удобнее вос-
принимать укороченные имена, и поэтому для них написание будет таким, 
как Ибн Сина и Омар Хайям. Кроме того, современные специалисты ссыла-
ются на автора знаменитой алгебры, называя его Мухаммадом ибн Мусса, 
но в течение нескольких сотен лет ученые называли его соответственно ни-
сбе — аль-Хорезми. Я последовал их традиции. Латинские версии имен при-
водятся, но широко не используются в тексте. Когда речь идет о людях, кото-
рые хорошо известны во всем мире, я следовал общему написанию их имен 
в английском языке: Ибн Сина вместо Ибн Сино.

Целые книги были написаны о транслитерации и транскрипции араб-
ских и персидских имен собственных. Даже несмотря на то, что официаль-
ные сис темы транслитерации в различных языках, разработанные лингви-
стами, удовле творяют большинство ученых, они заставляют широкий круг 
читателей продираться через лес абсолютно непонятных им букв, маркировок 
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и написаний. Поэтому в данной книге латинизация достигается за счет про-
стой транскрипции, которая модифицировалась по мере необходимости, чтобы 
соответствовать правилам английской орфографии или обычного использова-
ния в английском языке. Таким образом, для читателя имя мыслителя будет 
звучать как Омар Хайям, а не Умар Хайяма или Омар Чайям.

Лингвистам и другим специалистам, несомненно, не понравится отсутствие 
диакритической маркировки к большинству слов и имен по всему тексту. Та-
кие маркировки, как значок краткости над гласными, ударения, циркумфлекс, 
гачек и трема, бывают полезными помощниками в произношении. Но они 
также могут отвлекать читателей, принося мало или вообще не принося ника-
кой пользы. Поэтому диакритические маркировки не используются со средне-
азиатскими именами. Читатели, которым такие маркировки необходимы, мо-
гут добавить их вручную, последовав примеру средневековых переписчиков.
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Примечание: все даты приблизительные

Александр ВЕЛИКИЙ (356–323 гг. до н. э.). Македонский правитель, после 
завоевания Центральной Азии в 329 г. до н. э. пробыл в этом регионе 
еще три года, по его приказу там было построено и названо в его честь 
около девяти городов. Он оставил Греко-Бактрийское царство со столи-
цей в современном Балхе. Его территория простиралась вплоть до Се-
веро-Западной Индии.

Авхад аль-Дин АНВАРИ (1126–1189). Поэт и друг султана Санджара из 
Мерва. Гордясь своими обширными знаниями, написал: «Если вы не ве-
рите мне, приходите и проверьте меня. Я готов».

Низами АРУЗИ САМАРКАНДИ. Поэт XII в., работал при дворе правителей 
Хорезма и Гора. Родился в Самарканде. Автор сборника рассказов «Че-
тыре беседы», где утверждается, что благополучие трона немыслимо без 
письмоводителей, поэтов, астрологов и врачей.

Абу Мансур Али АСАДИ ТУСИ. Иранский поэт XI в. из Туса. Последователь 
Фирдоуси. Работая при дворе в Азербайджане, Асади написал эпическую 
поэму «Гершасп» («Гершасп-наме»), которая является второй персидской 
эпической поэмой после «Шахнаме» Фирдоуси.

Фарид-ад-дин АТТАР (1145–1221). Фармацевт и суфийский поэт из Ниша-
пура. В его творчестве есть элементы мистицизма. Главное произведе-
ние — поэма «Беседа птиц». Это аллегория, в произведении птицы ле-
тали по миру в поисках истины, а в результате нашли ее в себе.

Абу-ль-Фазль БЕЙХАКИ (995–1077). Независимо мыслящий придворный 
историк из Газни (Афганистан). Автор 30-томных мемуаров о правлении 
Махмуда и Масуда Газневи. До наших дней дошли только три из них.

Юсуф БАЛАСАГУНИ (Юсуф из Баласагуна). Автор поэмы «Благодатное 
знание» (1069 г.) — трактата, в котором поэт в художественной форме 
высказал свои взгляды на политику, управление государством, мораль 
и пр. Написана поэма на уйгурском языке. Таким образом язык из тюрк-
ской семьи был впервые введен в средиземноморскую цивилизацию. 
Уроженец Баласагуна (современный Кыргызстан), умер возле Кашгара 
в Синьцзяне (Китай).
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Рабиа БАЛХИ. Поэтесса X в., подруга Рудаки, жила в Балхе (современный 
Афганистан). Брат убил ее, узнав о том, что она любит турецкого раба.

БАНУ МУСА. «Сыны Мусы»: братья Мухаммед, Ахмед и ал-Хасан из Мерва. 
Жили в IX в., они были выдающимися учеными, которые занимались 
геометрией, астрономией и механикой при халифе аль-Мамуне и его 
преемниках. Кроме прочего, Ахмед написал первую работу по практи-
ческой механике — «Книгу о необыкновенных устройствах».

БАРМАКИДЫ. Члены буддийского рода из Балха (в настоящее время 
территория Афганистана). После принятия ислама они стали визи-
рями при дворе Аббасидов. Они оплачивали переводы работ с грече-
ского языка и санскрита на арабский. Халиф Харун ар-Рашид истре-
бил их в 803 г.

Камолиддин БЕХЗАД (1450–1537). Художник эпохи Тимуридов, работав-
ший в Герате. Его поддерживал чиновник и поэт Навои. Выполненные 
им книжные миниатюры и портреты государственных деятелей при-
вели к пересмотру взглядов на искусство во всем мусульманском мире.

Рейхан Мухаммед ибн Ахмед аль-БИРУНИ (973–1048). Ученый-энцикло-
педист из Хорезма, который трудился сначала при дворе хорезмшахов 
в Гургандже (современный Туркменистан), а затем при дворе Махмуда 
Газневи в Афганистане. Его работы по астрономии, геодезии, истории 
и общественным наукам утвердили его в качестве одного из величай-
ших мыслителей периода между Античностью и европейским Ренес-
сансом.

Абу-ль-Вафа БУЗДЖАНИ (940–998). Уроженец Афганистана, исследова-
тель-новатор, работавший в Багдаде и Гургандже. Его метод разработки 
таблиц синуса и тангенса дал результаты с точностью до восьмой деся-
тичной запятой. Применяя теоремы синусов к сферическим треуголь-
никам, Бузджани открыл новые методы навигации.

БУЗУРГ-МИХР (531–578). Уроженец Мерва, наиболее известный централь-
ноазиатский мыслитель доисламской эпохи. Бузург-Михр был сторонни-
ком зороастрийского дуализма. Он выдвинул этические идеи, которые 
сильно повлияли на мыслителей мусульманского периода. Он также был 
визирем и изобрел игру в нарды.

Мухаммед аль-БУХАРИ (810–870). Рожденный в Бухаре составитель и ре-
дактор одного из наиболее авторитетных сборников суннитских хади-
сов — преданий о поступках и изречениях пророка Мухаммеда. Это на-
иболее почитаемая книга в исламском мире после Корана.

Абу Мансур Мухаммед ДАКИКИ. Персидский и таджикский поэт, патриот, 
приверженец независимости от арабского халифата, сторонник зоро-
астрийского прошлого. Начал составление «Шахнаме». После смерти 
Дакики в 976 г. эту работу продолжил Фирдоуси.

ДЕВАШТИЧ (годы правления — 721–722). Последний доисламский прави-
тель Пенджикента (на территории современного Таджикистана). Бежав 
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от арабских завоевателей в начале VIII в., он спрятал множество офи-
циальных документов в большом кувшине, закопав его на горе Муг. 
Обнаруженные пастухом в 1933 г., эти документы позволили ученым 
воссоздать историю Согдийского государства и общества.

Абу Хамид Мухаммед аль-ГАЗАЛИ (1058–1111). Богослов и философ 
из Туса (место, известное сейчас как Иранский Хорасан), автор труда 
«Самоопровержение философов», в котором он бросил вызов рациона-
лизму. После нервного срыва из-за смерти его покровителей он принял 
суфизм и в серии блестящих работ интегрировал свои взгляды на веру 
в основы ислама, что также повлияло и на христианство.

МАХМУД ГАЗНЕВИ (971–1030). Сын тюркского военачальника. Серьезно 
расширил доставшееся ему государство, раздвинув его границы до Ин-
дии и до Ирана. Был покровителем Бируни, Фирдоуси и еще 400 поэ-
тов. В то же время Махмуд был врагом любого инакомыслия в религии.

ГХОШАКА. Уважаемый буддийский богослов и писатель из Балха, сыграв-
ший важную роль в прениях на четвертом буддийском соборе в Каш-
мире в I в.

Нуриддин ДЖАМИ (1414–1492). Предводитель суфийского ордена Нак-
шбандия в Герате эпохи Тимуридов. Поэт, автор сложных мистических 
аллегорий со множеством суфийских символов.

Абу Абдаллах аль-ДЖАЙХАНИ. Географ и визирь Саманидов с 914 по 918 г., 
автор «Книги путей и стран», высоко оцененной за ее масштаб и деталь-
ность описаний.

Зайн аль-Дин ДЖУРДЖАНИ (1040–1136). Проживавший в Гургандже автор 
большого сборника медицинских сведений «Сокровище хорезмшаха», 
нацеленного на описание основных проблем, с которыми сталкивается 
практикующий врач.

ЗАРАТУСТРА (около 1100–1000 гг. до н. э.). Основатель (вероятно, в XI в. 
до н. э.) монотеистической религии, которая была главной в городах 
Центральной Азии вплоть до возникновения ислама. Определенные 
черты зороастризма, такие как личные заслуги и грехи человека, дуа-
лизм добра и зла, воскрешение и пр., позже нашли свое отражение как 
в христианстве, так и в исламе.

Абу Али Хусейн ИБН СИНА (980–1037). Философ, богослов, эрудит, автор 
труда «Канон врачебной науки», который в течение 500 лет оставался 
классическим медицинским текстом во всем мусульманском мире и Ев-
ропе. Влияние его трудов «Книга исцеления» и «Книга знания» в мусуль-
манском мире и христианской Европе было одинаково мощным бла-
годаря утверждению одновременно разума и веры. Аль-Газали бросил 
вызов его наследию в сфере богословия.

Абу Наср Мансур ибн ИРАК (960–1036). Выдающийся деятель хорезмского 
королевского дома, математик и астроном, новатор в области сфериче-
ской геометрии. Применил ее в астрономии.
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КАНИШКА I. Наиболее известный правитель Кушанского царства (Централь-
ная Азия), живший во II в. н. э. В жизни Беграма, столицы этого государ-
ства, существовал синтез буддизма, греческого пантеона и зороастризма.

Махмуд аль-КАШГАРИ. Живший в XI в. автор «Собрания тюркских наречий» 
(полное руководство по тюркским языкам и устной литературе). Сокро-
вищница сведений о языке, антропологии и обществе, работа Кашгари 
была создана для того, чтобы придать тюркской культуре такой же ста-
тус, какой имели арабская и персидская культуры в мусульманском мире.

Али КУШЧИ (1402–1474). Сын сокольничего султана Улугбека, а позже из-
вестный астроном, основатель османской астрономии, сторонник отде-
ления астрономии от философии.

Абу Джафар Абдаллах аль-МАМУН (786–833). Халиф из династии Аббаси-
дов. Сначала правил в своей столице Мерве, а затем переместился в Баг-
дад, где развивал науку и философию. Пытался подавить богословов- 
традиционалистов и потерпел в этом неудачу.

МАНАС. Легендарный или, для некоторых, исторический киргизский воин, 
который стал основным героем самого большого устного эпоса народа — 
«Манас». Правительство Республики Кыргызстан отпраздновало тысяче-
летний юбилей «Манаса» в 1995 г.

Мухаммед Абу Мансур аль-МАТУРИДИ (870–944). Влиятельный защит-
ник фундаментального и традиционалистского ислама из Самарканда, 
автор многих «Опровержений» рационализма.

НАВОИ. Полное имя — Алишер Навои Низамуддин Мир Алишер (1441–
1501). Государственный деятель эпохи Тимуридов, покровитель творче-
ских людей и поэт, который фактически один поднял родной тюркский 
язык — чагатай — до такого же высокого уровня, что и персидский.

Аль-Хаким ан-НАЙСАБУРИ (933–1014). Богослов из Нишапура, ашарит, 
собрал и издал 2000 хадисов, спорил с аль-Бухари и другими по вопросу 
их аутентичности.

Бахауддин НАКШБАНД (1318–1389 гг.). Основатель суфийского ордена, 
который помог установлению союза между суфизмом, традиционным 
исламом и государством.

НЕСТОРИЙ. Архиепископ Константинопольский (428–431) и основатель 
ветви сирийского христианства, доминировавшей в христианской жизни 
Центральной Азии.

Низам аль-МУЛЬК, или «Порядок царства» (1018–1092). Почетный ти-
тул Абу Али аль-Хасана ибн Али, влиятельного визиря Сельджукидов 
родом из Туса, изложившего свои взгляды на государственное управ-
ление в известном труде «Книга о правлении». Покровительствовал 
аль-Газали.

Абуль-Хусейн Ахмед ибн ар-РАВЕНДИ (820–911). Мыслитель из Афга-
нистана, который отрекся от иудаизма и ислама, чтобы стать атеистом 
и защитником рационализма.
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Мухаммед бен Закария ар-РАЗИ (865–925). Уроженец Рея близ современ-
ного Тегерана, но образование получил в Мерве у центральноазиатских 
учителей; его главные последователи были также из Центральной Азии. 
Рази стал первым настоящим экспериментатором в области медицины 
и наиболее образованным практиком в медицине до Ибн Сины. Он яв-
лялся радикальным скептиком в том, что касалось религии.

РУМИ (около 1207–1273). Общепризнанное имя популярного поэта Джа-
лаладдина Мухаммеда Балхи. Он родился в Балхе, на территории сов-
ременного Афганистана.

Исмаил ибн Ахмед САМАНИ (849–907). Основатель государства Самани-
дов, которое в течение столетия привлекало культурные ресурсы Цен-
тральной Азии в Бухару.

Ахмед САНДЖАР ибн Мелик-шах (1085–1157). Султан, который пере-
нес столицу Сельджуков снова в Центральную Азию и был правителем 
во время последнего, хотя и недолгого, периода процветания, о чем 
свидетельствует его массивный мавзолей с двойным куполом, распо-
ложенный в Мерве.

Якуб ибн Лейс ас-САФФАР (840–879). Основатель недолговечной дина-
стии Саффаридов в Систане, на границе Ирана и Афганистана. Бросил 
вызов господству арабского владычества и арабского языка в Централь-
ной Азии и Иране.

Абу Сулейман аль-СИДЖИСТАНИ (932–1000). Философ, переехал из сво-
его родного Хорасана в Багдад, где вел занятия в духе гуманизма и вы-
ступал за строгое разделение науки и религии.

Абу Наср Мухаммед аль-ФАРАБИ (870–950). Уроженец Отрара (на терри-
тории современного Казахстана); известен на Западе как Альфарабиус, 
а на Востоке был прозван «Вторым учителем» (после Аристотеля). Уче-
ный-энциклопедист, интересовавшийся теоретическим обоснованием 
различных наук. Огромное внимание уделял логике.

Абул Хасан ибн Джулух ФАРРУХИ СИСТАНИ. Поэт и музыкант XI в., слу-
жил при дворе Махмуда Газневи в Систане, автор просветительских, 
но сложных стихов, построенных вокруг символического образа сада. 
Его стихи о смерти Махмуда являются одной из лучших элегий на пер-
сидском языке.

Ахмед аль-ФЕРГАНИ (около 797–860). Астроном, родом из Ферганской до-
лины в современном Узбекистане. «Книга о небесных движениях и свод 
наук о звездах» Фергани была одной из первых работ по астрономии 
на арабском языке. Альфраганус (его под этим именем знали на Западе) 
стал очень известен, одним из его читателей был Колумб.

Абулькасим ФИРДОУСИ (около 934–1020). Автор из Туса в Хорасане (сов-
ременный Иран). Он трудился в течение 30 лет, сначала под покрови-
тельством Саманидов в Бухаре, а потом при правлении Махмуда Газ-
неви. Труд его жизни — персидский эпос «Шахнаме». В нем сочетаются 
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легенды и исторические факты, охвачено правление пяти десяти вла-
стителей. Он создал эпос, утверждающий национальные персидские 
ценности в период после арабского завоевания.

ХАББАШ аль-Хасиб (769–869). Астроном и математик из Мерва, который 
возглавлял в Багдаде группу по вычислению градуса земного мериди-
ана и следовательно окружности Земли, и чьи таблицы отображали 
движение планет.

Омар ХАЙЯМ (1048–1131). Математик, астроном, философ, инженер и поэт 
из Нишапура, в чьем трактате «О доказательстве задач алгебры и ал-
мукабалы» впервые изложено решение уравнений до третьей степени 
включительно. Разработал новый солнечный календарь, который был 
введен в 1079 году.

Абдуррахман аль-Мансур аль-ХАЗИНИ (умер около 1130 года). Астро-
ном и эрудит, чей труд «Книга весов мудрости», написанный в Мерве, 
считается одним из важнейших средневековых трактатов по механике, 
гидро статике и физике.

Ахмед ибн ХАНБАЛЬ (780–855). Арабский собиратель хадисов, который 
подвергся гонениям со стороны халифа аль-Мамуна и стал одним из пер-
вых мучеников ислама, основанного на шариате.

ХИВИ аль-Балхи. Скептик и полемист из Хорасана, живший в конце IX в. 
Начал нападки на Ветхий Завет, не жаловал ни христианские, ни ис-
ламские священные книги, подвергая их резкой критике.

Абу Махмуд аль-ХОДЖАНДИ (945–1000). Уроженец Ходжента (Таджикис-
тан), изобретатель астрономических инструментов. Он рассчитал на-
клон земной оси точнее, чем кто-либо до него.

Абу Абдаллах аль-Мухаммад аль-ХОРЕЗМИ (783–850). Родом из Хорезма, 
работал в Багдаде. Он систематизировал алгебру, внес вклад в араб-
ское и западное понимание сферической тригонометрии, отстаивал 
десятичную систему исчисления, собрал данные о расположении 2402 
мест на Земле. Слово «алгоритм» происходит от его имени (Algorizmi 
на латыни).

Насир ХОСРОВ (1004–1088). Сельджукский государственный деятель, он 
был исмаилитским проповедником и поэтом. Уроженец провинции Балх 
в Афганистане. Оставил после себя работы о путешествиях и философ-
скую поэзию непревзойденной красоты.

ЧИНГИСХАН. Монгольский правитель, который завоевал Центральную 
Азию между 1218 и 1221 гг., истребивший много местного населения. 
Но он же открыл Китай и Персию для новых волн интеллектуального 
влияния, идущих из Центральной Азии.

Абдаллах ибн ТАХИР (798–844). Правитель из династии Тахиридов, управ-
лял Хорасаном и всей Центральной Азией в середине IX в. Выступал 
за всеобщее образование на том основании, что благосостояние обще-
ства зависит от благосостояния простых людей.
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ТАХИР ибн ХУСЕЙН (умер в 822 г.). Основатель династии Тахиридов, ко-
торый правил Центральной Азией (при нем этот регион был почти са-
мостоятельным государством в период между 821 и 873 гг.). Поддержи-
вал интеллектуальную жизнь в своей столице Нишапуре.

ТАМЕРЛАН (Тимур) (1336–1405). Завоеватель территорий от Средизем-
ного моря до Индии, основал вековую династию и собрал художников 
и ремесленников в своей столице Самарканде.

ТЕОДОР. Назначен несторианским архиепископом в Мерве в 540 г. Пере-
водчик, специалист по произведениям Аристотеля. Особое внимание 
уделял его «Логике».

Абу Иса Мухаммед ат-ТИРМИЗИ (824–892). Собиратель хадисов из Тер-
меза (на территории современного Узбекистана), где буддийские монахи 
ранее проводили подобную работу с религиозными текстами.

Насир ад-Дин ат-ТУСИ (1201–1274). Эрудит родом из Туса в Хорасане, 
основатель Марагинской обсерватории. Он оспорил утверждение Ари-
стотеля о том, что всякое движение является либо равномерным круго-
вым, либо прямолинейным.

УЛУГБЕК (1394–1449). Почетное имя Мирзы Мухаммеда Тарагая. Улуг-
бек, внук Тимура, недолго правил в Центральной Азии, был педагогом 
и астрономом. Его таблицы движения звезд долгое время никто не мог 
превзойти по точности. Благодаря его поддержке математических и дру-
гих научных исследований был совершен большой прорыв исламского 
мира в этих областях.

Абул Касим УНСУРИ (968–1039). Уроженец Балха и необыкновенно талант-
ливый «король поэтов» при дворе Махмуда Газневи.

Ахмед ЯСАВИ (1093–1166). Суфийский мистик и поэт из Исфиджаба (в на-
стоящее время Сайрам в Южном Казахстане). Его четверостишия ис-
пользовались в качестве молитвы для большого числа обращенных в ис-
лам тюркских кочевников.
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