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ИСТОРИЯ

Большая часть Средней Азии долгое время 
была периферией арабского мира, а то, что лежа-
ло за пределами этого мира, мало интересовало 
мусульманских авторов средневековья. Это отно-
сится и к авторам географической литературы.

В средневековой арабской географиче-
ской литературе отчетливо прослеживаются два 
основных направления: математическое (астро-
номическое) и описательное. 

Арабская математическая или астрономиче-
ская география обязана своим происхождением 
греческим астрономам. Если от констатации это-
го, вполне установленного теперь факта, перей-
ти к истории первых шагов математической или 
астрономической географии на Востоке, то встре-
чается немало затруднений и сложных вопросов. 

Ранние астрономо-математические трак-
таты, по которым можно было бы проследить 
историю зарождения астрономической или мате-
матической географии у арабов, не сохранились. 
Этот вопрос до сих пор остается невыясненным. 

За астрономической географией в мусуль-
манском мире, как известно, утвердился грече-
ский термин “джуграфийа”, иногда он переда-
вался в более понятной форме “наука о долготах 
и широтах” (‛илм ал-атвал ва-л-а‛рад) или “на-
ука об определении положения городов” (‛илм 
таквим ал-булдан). 

В �� в. получает оформление описательная 
география. Она развивается наряду с астрономи-
ческой или математической географией, иногда 
обе линии переплетаются, и при этом создаются 
сочинения смешанного типа. Но все же в целом 
для арабской географической литературы более 
характерна описательная география, и именно 
она поражает богатством своего материала, в 

котором можно найти рассказы о достоприме-
чательностях отдельных городов, стран и адми-
нистративного политического описания мусуль-
манского мира, сохранившего еще в �� в. значи-�� в. значи- в. значи-
тельное политическое единство.

Путешествия � первых веков хиджры при-
обрели очень оживленный характер. В связи с 
завоевательными походами на Восток, централи-
зованной системе управления необходимы были 
сообщения и точные сведения о путях передви-
жения с перечислением маршрутов, почтовых 
станций, с указанием расстояний и условий.

Развитию описательной мусульманской гео-
графии способствовала также торговля, пользу-
ющаяся и сухопутными, и морскими маршрута-
ми, она не только объединяла отдельные области 
Халифата, но и выходила далеко за его пределы, 
вовлекая в орбиту своего влияния и центр Афри-
ки, и северо-восток Европы, и юго-восток Азии. 
Торговля расширяла масштабы путешествий; 
тому же содействовала и система образования. 
“Ищите науку хотя бы в Китае” – гласит изрече-
ние, приписываемое Мухаммеду, и путешествия 
в “поисках науки” с первого же века мусульман-
ской эры стали, почти обязательным завершени-
ем “круга учения” [1, с. 18]. Интерес к общим 
географическим исследованиям в арабоязычном 
мире рождается вместе с общим освоением до-
мусульманской среднеземноморской и индои-
ранской научной традиции в период целенаправ-
ленной переводческой деятельности в первой 
половине �� в.

Благодаря переводческой деятельности в 
“Доме мудрости” (ةمكحلاراد), созданной в Багдаде 
халифом ал-Ма’муном (813–833), за сравнитель-
но короткое время в арабском мире распростра-
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няются сочинения античных греческих ученых. 
Особое пристрастие этого халифа к математике 
и астрономии дало толчок к интенсивному осво-
ению астрономо-географических сочинений, 
важнейшей из которых была “География” Клав-
дия Птолемея (90–1�8 гг. н.э.), переведенная на 
арабский язык в первой четверти �� в. 

Особенности возникновения и развития араб-
ской математической географии, связанные уже в 
самом своем начале с именем Птолемея, позволя-
ют считать �� в. первым этапом их истории. 

Освоение наследия Птолемея совпадает с 
интенсивным развитием на Ближнем Востоке 
математики и астрономии, что не замедлило 
сказаться на прогрессе астрономической геогра-
фии: уточняются астрономические определения 
координат отдельных пунктов, увеличивается их 
число и территориальный охват. Большое зна-
чение для уточнения представлений о размерах 
земного шара имеет измерение градуса мериди-
ана, предпринятое по инициативе ал-Ма’муна. 

В своем труде “Арабская географическая 
литература” И.Ю. Крачковский уделил боль-
шое внимание зачаткам географических знаний 
арабов в более ранний период. Очень подробно 
описано развитие арабской географической ли-
тературы [1, с. 15–�3]. 

Несомненно, что арабские географические 
сочинения �� – начала ��� вв. дают неодинако-�� – начала ��� вв. дают неодинако- – начала ��� вв. дают неодинако-��� вв. дают неодинако- вв. дают неодинако-
во ценный материал. Тем не менее, из этих со-
чинений можно извлечь некоторое количество 
фактических сведений. В отношении объема ма-
териала, эти источники могут быть разделены на 
общие – посвященные всей территории вовле-
ченных в круг арабской культуры стран, и регио-
нальные – занимающиеся историей или геогра-
фией отдельной страны, области или города. 

В первую очередь, изучение мусульман-
ских сочинений географического направления о 
Средней Азии следует начинать с астрономиче-
ских сочинений мусульманской географической 
литературы. Именно в них впервые встречаются 
интересующие нас сведения.

Эти фольклорные мотивы только очень 
условно можно назвать географическими зна-
ниями. Хотя в исторических сочинениях встре-
чаются упоминания каких-то схем или точных 
словесных описаний районов ведения военных 
действий, например, в районе ал-Кадисийи и в 
Бухарском оазисе [2, с. 19, 23, 59,], но говорить о 
серьезных географических знаниях можно толь-
ко после появления арабского перевода “Геогра-
фии” Птолемея, который лег в основу первого 
дошедшего до нас астрономо-географического 

сочинения, одного из наиболее ранних арабских 
математиков и астрономов Мухаммеда ибн Мусы 
ал-Хорезми (около 783–850). По-видимому, ал-
Хорезми работал в знаменитом “Доме мудрости” 
ал-Ма’муна, где переводились европейские тру-
ды, где и могла появиться эта книга, являющаяся 
переработкой сочинений Птолемея. Отсюда был 
заимствован принцип расположения материала 
и идея деления поверхности Земли, на так на-
зываемые, климаты (“Иклим”). В соответствии с 
этим материал каждого раздела располагался по 
климатам. Интересующая нас территория у ал-
Хорезми описывается в V климате.

Как астроном и математик, ал-Хорезми по-
строил свою географическую работу в виде зид-
жа – таблиц, которые, скорее всего являются 
табличной передачей птолемеевского материала 
с некоторыми изменениями и с собственными 
дополнениями ал-Хорезми. Эти изменения отме-
чал в своих трудах И.Ю. Крачковский [1, с. 94] и 
Б.А. Розенфельд [3, с. 200–211].

Сочинение ал-Хорезми называется “Книга 
картины земли” (“Китаб сурат ал-ард”) – так в эту 
эпоху переводили греческое слово “география”. Бы-
ло оно известно, по-видимому, под другими назва-
ниями, о чем подробно пишет И.Ю. Крачковский в 
своем труде об арабских географах [1, с. 93].

“Книга картины Земли” стала известна в 
Европе только в ��� в., когда немецкий восто-��� в., когда немецкий восто- в., когда немецкий восто-
ковед В. Спита, бывший в то время директором 
Каирской Хедивской (ныне Национальной) би-
блиотеки, купил в Каире единственную сохра-
нившуюся рукопись этого трактата. Опублико-
вавший первые исследования этой рукописи В. 
Спита (1879, 1882) завещал ее Университетской 
и Земельной (ныне Региональной) библиотеке 
в Страсбурге, где она находится и в настоящее 
время [3, с. 221].

После статей В. Спита о “Книге картины 
Земли” ал-Хорезми изучением этого труда за-
нялся известный итальянский арабист К.А. Нал-
лино, который в статье “Ал-Хорезми и его об-
работка географии Птолемея” идентифицировал 
большое количество географических названий, 
указанных в “Книге картины Земли”, с названи-
ями Птолемея и современными изданиями [4, с. 
1–53 // R�p�.: �. 458–532].

Географический труд ал-Хорезми иссле-
довался также Э. Хонигманом в книге “Семь 
климатов и знаменитые города” [5], И.Ю. Крач-
ковским в статье “Математическая география у 
арабов от ал-Хорезми до Улугбека” (1948) и в 
монографии “Арабская географическая литера-
тура от ал-Хорезми до Улугбека” [1, с. �V]. 
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Хотя европейцы познакомились с “Книгой 
картины Земли” только в ��� в., влияние этого 
трактата на Востоке трудно переоценить. Эта 
книга была первым известным нам арабским гео- 
графическим трудом и оказала исключительное 
влияние на развитие географии в странах Ближ-
него и Среднего Востока и Средней Азии. Текст 
книги ал-Хорезми по Страсбургской рукописи 
был издан Г. фон Мжиком [�].

Сравнение географического труда ал-
Хорезми с географическим разделом “Канон 
Мас‛уда” ал-Бируни, с сочинением самого Пто-
лемея и с текстом Йакута в его “Географическом 
словаре” было произведено П.Г. Булгаковым, 
Б.А. Розенфельдом, А.А. Ахмедовым в работе 
“Мухаммед ал-Хорезми” [3, с. 122]. Эта работа 
посвящена деятельности и трактату выдающего-
ся математика, астронома, географа и историка 
ал-Хорезми, уроженца Хорезма в Средней Азии, 
работавшего в Багдаде в первой половине �� в. 

По данным, которыми мы располагаем в 
настоящее время, ал-Хорезми был автором 12 
работ. Мы не будем перечислять все его рабо-
ты, так как они не касаются нашего исследова-
ния. Наши исследования посвящены сочинению 
“Книга картины Земли – городов, гор, морей, 
островов и рек”, извлеченного Абу Джа‘фаром 
Мухаммедом ибн Мусой ал-Хорезми из книги 
“География”, которую написал Клавдий Птоле-
мей. Относительно арабских обработок Птоле-
мея и “Картины земли” ал-Хорезми нет полной 
уверенности в том, какой версией пользовался 
ал-Хорезми – греческой или сирийской. Можно 
лишь предположить, где он мог пользоваться 
сочинением Птолемея. Многие ученые позже 
пришли к выводу, что работа ал-Хорезми не дает 
перевода труда Птолемея, а составлена с целью 
объяснить карту, которая составлена непосред-

ственно по греческой, а не греко-сирийской вер-
сии “Географии”.

Начало описания Земли в сочинении ал-
Хорезми, несомненно, заимствовано из антич-
ной астрономо-географической литературы. Для 
географов, опиравшихся на астрономические 
наблюдения, было ясно, что Земля – шар. Ал-
Хорезми следует в этом отношении Птолемею. 
Под греческим влиянием ал-Хорезми принимает 
теорию о разделении населенной части Земли на 
семь климатов – широких поясов, зон, располо-
женных в направлении с юга на север и парал-
лельных экватору, начиная приблизительно от 
него [1, с. 22].

Для него Земля – шар, висящий в центре 
вселенной и держащийся равномерным давле-
нием со всех сторон космического эфира.

В сочинении ал-Хорезми названы коорди-
наты описываемых географических объектов. 
Наличие таких указаний позволяет определить 
границы территорий, хорошо известных мусуль-
манскому миру к середине �� в. Это касается и 
интересующего нас региона.

Сочинение ал-Хорезми содержит указания о 
географических координатах 2402 пунктов, объ-
единенных в разделы о городах, горах, морях, 
островах и реках. Города, горы и реки распре-
делены по семи “климатам” с дополнением: что 
южнее – “первого климата”, севернее – “седьмо-
го климата”. “Книгу картины Земли” можно раз-
делить на � больших частей.

В первой части описываются города обитае-
мой четверти Земли по климатам, указываются 
их географические координаты. Что касается 
сведений, относящихся к интересуемому нас 
району, то у ал-Хорезми они очень скудны. Но 
именно отсюда начинается точка отсчета сведе-
ний о Средней Азии.

Координаты городов Средней Азии по долготе и широте1

Город Координаты
ал-Хорезми

Координаты  
на местности

(долгота/широта
по WAD, 1998)

Разница
(долгота/широта)1

Каменная башня (Бинкет) 101 55/41 5 �9 2�/41 35 +32 +29/0 -30
Ходженд 92 30/37 10 �9 �4/40 27 +22 -34/-3 -17
Ахсикет (Фергана) 9� 30/3� 40 71 77/40 11 +25 -47/-4 +29
Исфиджаб (Сайрам) 98 10/39 50 �9 �9/42 2� +29 -59/-3 +24
Тараз 100 30/40 25 71 33/42 95 +29 -3/-2 -75

1 Для обозначения разницы между координатами ал-Хорезми и современной карты используются “+” – пе-
ребор в градусах и минутах у ал-Хорезми, “-” – соответственно, недостающие градусы и минуты.
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Для интересующего нас района ал-Хорезми 
приводит координаты городов Средней Азии по 
долготе и широте, а именно: Бинкет – 94 30/33 30, 
Каменная башня (Бурудж ал-хаджара) – 101 55/41 5,  
Ходженд – 92 30/37 10, Ахсикет – 9� 30/3� 40, 
Тербенд – 9� 30/39 35, Исфиджаб – 98 10/39 50, 
ат-Туббат – 130 0/40 25 и Тараз – 100 30/40 25 
(отмечается, что это город купцов, а это, нужно 
отметить, первое описание городов части рас-
сматриваемого региона в арабской географии) 
[3, с. 199].

С целью определить, насколько точно даны 
координаты по пунктам у ал-Хорезми по карте, 
были произведены замеры координат некоторых 
городов, которые указаны у ал-Хорезми: Бинкет 
�9 2�/41 35, Ходженд (Ленинабад) – �9 �4/40 
27, Ахсикет (Фергана) – 71 77/40 11, Исфиджаб 
(Сайрам) – �9 �9/42 2�, Тараз – 71 33/42 95 [7].

Из таблицы видно, что ал-Хорезми давал 
неточные координаты для исследуемого нами 
региона по долготе. По широте отклонения не-
значительные, что позволяет говорить о том, 
что координаты указаны близко к реальным рас-
стояниям на местности. Конечно же, арабам, как 
мореплавателям, был известен экватор, именно 
этим можно объяснить такую точность коорди-
нат населенных пунктов. Что касается коорди-
нат по долготе, то невозможно было определить 
точку отсчета, так как Гринвич не был известен 
ученым периода средневековья. 

Будучи в служебной командировке в Египте в 
октябре–ноябре 2009 г. при консультации с пред-
ставителями Каирского национальноного исследо-
вательского центра я выяснил, что этим вопросом 
на Востоке никто не занимается. Мотивируется 
это тем, что точка отсчета по долготе начинается 
с центра земли – священного города Мекка. Но, 
к сожалению, при сопоставлении координатных 
данных ал-Хорезми с реальными координатами 
на местности эта версия не подтверждается. Что 
было ориентиром отсчета у ал-Хорезми по долго-
те? Этот вопрос остается открытым.

Во второй части говорится о горах, располо-
женных на семи климатах. В V� климате указы-
вается гора “Каменная башня”, упоминавшаяся у 
Птолемея, и ее координаты по долготе и широте –  
41 5/101 55. Впоследствии эту гору отождест-
вляли с городом Ташкентом [3, с. 203] (на мест-
ности координаты Ташкента 41 35/�9 2�) [7]. 

Все города, судя по тому, что им было уде-
лено внимание в сочинении ал-Хорезми, по всей 
видимости, были самыми большими городами в 
Средней Азии, известными арабскому миру. Воз-
можно, ал-Хорезми бывал там, нельзя исключать 

и тот факт, что кто-то до него уже установил ко-
ординаты этих городов. Кто-то же производил 
подсчеты или измерения, находясь на месте, 
ведь существовали при дворах астрологи, кото-
рые занимались этим. Но на сегодняшний день 
вопрос, кому принадлежат координатные сведе-
ния об этих городах, самому автору или кому-то 
другому, остается открытым. 

Ал-Хорезми описывал интересующие нас 
две самые большие реки Средней Азии – Амуда-
рью и Сырдарью. Если с определением координат 
городов и гор особых сложностей не могло воз-
никнуть, поскольку существовала определенная 
методика вычисления координат на местности, 
то иначе дело обстоит с тем, каким образом ал-
Хорезми становятся известны координаты истока 
Сырдарьи. Сложно поверить в то, что кто-то до-
шел до истока Сырдарьи (р. Нарын) специально 
для того, чтобы произвести замеры. Ал-Хорезми 
дает подробные координаты Сырдарьи (нахр Та-
вил). Начало реки – широта 44 5, долгота 97 20, а 
координаты на местности – 41 84 /77 �0 [7]. Опи-
сания бассейна этой реки (в полном переводе) 
есть в работе “Мухаммед ал-Хорезми” [2, с. 207]. 

Данные об истоке реки Сырдарьи следовало 
бы считать сомнительными. Возникает вопрос, на-
сколько точно ал-Хорезми дает координаты истока 
Сырдарьи. Разница в градусах и минутах между 
Каменной башней (Бурудж ал-хаджара) и истоком 
Сырдарьи по сведениям ал-Хорезми по широте  
3 градуса 0 минут, по долготе 4 градуса 35 минут. 

По карте были определены координаты Ка-
менной башни (Ташкент) – 41 35 /�9 2� и истока 
Сырдарьи (р. Нарын) – 41 84/77 �0 на местности 
[7]. В таблице длины дуг параллелей и меридиа-
нов в км, на 41 широте – длина дуги в одном гра-
дусе составляет 84,1 км, соответственно в одной 
минуте 0.841 км [8, с. 18]. Разница в минутах в 
координатах по широте между этими двумя пунк- 
тами 49', что составляет приблизительно 41 км. 
Длина дуги по �9 и 77 долготе в одном градусе по 
меридиану составляет приблизительно 111,55 км, 
разница в градусах и минутах между этими двумя 
пунктами составляет 8° 34' соответственно, что 
составляет приблизительно 930 км, а это не соот-
ветствует реальному расстоянию на местности от 
Ташкента до истока реки Нарын. По карте между 
Ташкентом и истоком Сырдарьи приблизительно 
780 км. Разница по широте и долготе между дан-
ными ал-Хорезми и современной картой суще-
ственная, что позволяет судить о том, что коорди-
наты истока Сырдарьи указаны автором неверно.

Возможно, ал-Хорезми указывал координа-
ты истоков других рек: Ала-Бука, Малый Нарын 
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или Ат-Баш, которые могли быть ошибочно при-
няты за исток Сырдарьи, но и они не соответ-
ствуют реальным координатам. 

В четвертой части автор останавливается на 
описании береговых линий островов и располо-
женных на них пунктов. Интересующие нас све-
дения в этой части отсутствуют.

Пятая часть книги носит название “Ме-
ста [на карте], на которых написаны границы 
стран”. Здесь ал-Хорезми указывает координаты 
“середины 5� стран”. Для исследуемого нами 
региона ал-Хорезми указывает на страну Аш-
Шаш. Середина Шаша и Тербенда на широте 980  
и долготе 440 [3, с. 202], а также Усрушана и 
Исфиджаб были небольшими тюркскими госу-
дарствами, сохранившими внутреннюю само-
стоятельность и после арабского завоевания. В 
состав Исфиджаба входила культурная полоса 
р. Арыси и ее притоков, территория Усрушаны 
находилась между нынешним Джизаком и Ле-
нинабадом. Шаш (называющийся также Чач) – 
нынешний Ташкент. Что же касается Тербенда, 
полное название, которого Турарбенд, по све-
дениям ал-Хорезми, население же называет его 
Турар или Утрар [3, с. 202]. Поэтому во време-
на ал-Хорезми страна Шаш и Тербенд занимала 
нынешнюю Ташкентскую область и примыкаю-
щую к ней область Южного Казахстана. 

За время, прошедшее от Птолемея до ал-
Хорезми, на политической карте, в том числе и 

Средней Азии, произошли большие изменения. 
Большинство этих изменений ал-Хорезми от-
разил в своем сочинении. Впервые в арабской 
астрономической или математической литерату-
ре приводятся сведения о Средней Азии.
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кИРГИЗСкАЯ НАцИЯ кАк НАцИОНАЛьНый ПРОЕкТ СССР

Гульмира Джунушалиева 

Акцентируется внимание на том, что выделение Кара-Киргизской автономной области в составе РСФСР в 
1924 г. было результатом активного лоббирования интересов кыргызской политической элиты. 

Ключевые слова: этничность; нация; национализм; политическая элита; коренизация; нациостроительство.

Союз Советских Социалистических Респуб- 
лик – государство, существовавшее с 1922 по  
1991 г., одно из крупнейших государств мира, 
располагавшееся на территории, ранее принад-
лежавшей Российской империи. Согласно по-
следней Конституции СССР 1977 г. (всего их 
было три – 1924, 193�, 1977) оно провозглаша-
лось как “единое союзное многонациональное 
и социалистическое”. Возникновение Совет-

ского Союза стало результатом распада Россий-
ской империи в ходе двух революций (февраль-
ской и октябрьской 1917 г.), а также реализации 
социально-экономического и политического про-
екта создания социалистического государства 
партии большевиков. Большевики провозгласили 
одним из главных своих принципов право наций 
на самоопределение вплоть до отделения от госу-
дарства. В некоторых ситуациях возникновение 


