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лександрию Оксианскую из антич-

ных авторов упоминает только Клав-

дий Птолемей (II в.н.э.). В своем «Ге-

ографическом руководстве» он 

приводит обширный свод географических и 

этнографических данных о Бактрии и Согди-

ане, в частности, перечень городов, располо-

женных по Оксу, а также между Оксом (Аму-

дарьей) и Яксартом (Сырдарьей) (Ptol. Ge-

ogr. VI. 10-12). В отношении последних Птоле-

мей в частности писал: «На Яксарте располо-

жены горный город согдианов Кирэсхате, а 

на Оксе – Марука, Холбисина; между реками 

и далеко за ними – Трибактра, Александрия 

Оксианская, Индикомордана, Дрепса – сто-

лица, Александрия Крайняя» (Ptol. Geogr. VI. 

12. 5-6). Однако подобное местоположе-ние 

Александрии Оксианской, по справедли-

вому замечанию П. Бернара, никак не согла-

суется с названием города по реке Окс, по-

скольку города, названные по рекам, распо-

лагаются, как правило, непосредственно на 

их берегах. С этим заключением был пол-

ностью согласен и Г.А. Кошеленко.

Расположение Александрии Оксианской 

по отношению к Оксу достаточно точно опре-

деляли средневековые европейские карто-

графы. Так, на картах Птолемея (1480, 1490, 

1540 гг. изданий), Александрия Оксианская 

помещена на правом, северном берегу Окса 

(Амударьи). На карте С. Мюнстера 1540 г. 

издания, считающейся наиболее точной в 

сравнении с картами предшествующих изда-

ний, Александрия Оксианская также поме-

щена на северном берегу реки. Причем здесь 

она обозначена значком в виде крепости со 

стенами (рис. 42). Таким же значком на этой 

карте отмечена еще только Бактра.

Вопрос о локализации Александрии Ок-

сианской уже давно обсуждается в истори-

ческой науке. Сейчас для его решения прив-

лекаются археологические данные, полу-

ченные во второй половине XX – начале XXI 

вв. при исследовании городищ Ай-Ханум, 

Старый Термез и Кампыртепа. В результате 

этих исследований были высказаны три мне-

ния относительно данной локализации.

АЛЕКСАНДРИЯ ОКСИАНСКАЯ –

ГОРОДИЩЕ АЙ-ХАНУМ

Это мнение было высказано в конце 1960-

х гг. П. Бернаром и поддержано Г.А. Коше-

ленко и Ф. Холтом, но подвергнуто критике 

А.К.Нарайном. На сегодняшний день эта ги-

потеза не имеет никаких серьезных основа-

ний, поскольку до сих пор на Ай-Ханум не за-

фиксированы археологические слои време-

ни Александра Македонского. Более того, 
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сейчас некоторые французские ученые скло-

ны считать, что греческий город на месте Ай-

Ханум был основан при Антиохе I (281–261 гг. 

до н.э.).

Специальные исследования, основанные 

на сопоставлении строительного материала 

из Ай-Ханум и Кампыртепа, показали, что со-

оружения первого периода Кампыртепа, да-

тированного концом IV – началом III вв. до 

н.э., были возведены из прямоугольного сыр-

цового кирпича, тогда как все здания на Ай-

Ханум построены из квадратного сырцового 

кирпича, который стал применяться в регио-

не только с середины III в. до н.э.

Интересно отметить, что на картах Птоле-

мея местоположение Александрии Оксиан-

ской показано к северу от города Бактр на 

правом берегу Окса. тогда как Ай-Ханум на-

ходится к Востоку от Бактр на левом берегу 

Окса (подчеркнуто нами. – Э.Р.).

АЛЕКСАНДРИЯ ОКСИАНСКАЯ –

ДРЕВНЯЯ ТАРМИТА.

ГОРОДИЩЕ СТАРЫЙ ТЕРМЕЗ

Впервые это мнение было выдвинуто В.В. 

Тарном, полагавшим, что Александрия Окси-

анская была разрушена саками в 293 г. до н.э. 

и позднее восстановлена Антиохом I в пери-

од его наместничества на востоке Селевкид-

ского государства, после чего город был пе-

реименован в Антиохию Тармиту, что якобы 

отражено в Певтингеровой таблице аноним-

ного географа из Равенны.

Это мнение В.В. Тарна было принято ря-

дом ученых. Для его обоснования Ш.Р. Пида-

ев привлек материалы, полученные при ар-

хеологических исследованиях на цитадели 

(кале) Старого Термеза, а именно – неболь-

шой керамический комплекс конца IV – нача-

ла III вв. до н.э., что, в общем, при полном от-

сутствии данных о градостроительной струк-

туре, фортификации и архитектуре этого 

времени (подчеркнуто нами. – Э.Р.) является 

слабым фактическим основанием для аргу-

ментации этого тезиса. Последующие архео-

логические исследования, проводившиеся 

на городище Старый Термез, также не выяви-

ли ничего существенного для доказательства 

локализации здесь Александрии Оксиан-

ской.

Примечательно также отсутствие назва-

ния Тармита в списке городов, расположен-

ных на Оксе и вблизи него, приведенном Пто-

лемеем (Ptol. Geogr. VI. 10-12). Вероятнее 

всего, Тармита была известна ему под наз-

ванием Индикомардана, упоминаемая им 

после Александрии Оксианской (Ptol. Geogr. 

VI. 12. 6) и локализованная нами на городище 

Старый Термез.

Показательно, что на средневековых кар-

тах Птолемея Индикомардана показана на 

северном берегу Окса, на некотором рассто-

янии к востоку от Александрии Оксианской.

АЛЕКСАНДРИЯ ОКСИАНСКАЯ –

КАМПЫРТЕПА

Данная версия локализации Алексан-

дрии Оксианской, в отличие от двух вышеиз-

ложенных, имеет под собой более реальные 

основания, поскольку она подкрепляется це-

лым рядом археологических данных, полу-

ченных при исследовании фруриона Кам-

пыртепа первого периода его функциониро-

вания, датированного последней третью IV – 

первой половиной III вв. до н.э.

Свое мнение о локализации Александрии 

Оксианской на месте Кампыртепа я высказал 

еще в начале 2000-х гг., хотя в то время архе-

ологических данных, подтверждающих этот 

тезис, имелось еще очень мало. Сейчас их вы-

явлено значительно больше – это прежде 

всего размеры города-порта в данное время, 

протянувшегося вдоль Окса с запада на вос-

ток более чем на 400 м, а также развитая гра-

достроительная структура, состоящая из 

сильно укрепленного фруриона – крепости с 

воротами, улицей и святилищем-храмом, Gna-

aupoq (места хранения жертвоприношений, 

сокровищницы), некрополя и гавани, вклю-

чавшей порт с маяком, бухту для стоянки ко-

раблей и пристань, где находились торговые 

пункты и ремесленные (керамические) мас-

терские.
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Общая площадь города этого времени, с 

учетом всех перечисленных частей, состав-

ляет немногим более 5 га. При этом следует 

отметить, что в данную площадь не вошли 

другие вероятные части, в частности, земля 

для посева сельскохозяйственных культур, 

которая выявлена пока недостаточно. Воз-

можно, она находилась в пойме Окса. О боль-

шом развитии здесь земледелия и виногра-

дарства свидетельствует значительное чис-

ло найденных здесь больших сосудов - пифо-

сов в особых хранилищах, а также находки 

фрагментов керамики, украшенной штампо-

ванным орнаментом в виде виноградных 

гроздьев и листьев. Не исключено наличие 

вблизи города и отдельного участка, 

специально отведенного для разведения 

крупного и мелкого рогатого скота – основ-

ной пищи воинов, охранявших крепость, так 

как в условиях тесной застройки фруриона 

содержание скота в нем было невозможно.

Очевидно, в свете всех полученных архео-

логических данных, что Кампыртепа в конце 

IV – начале III вв. до н.э. представляло доволь-

но значительное по площади поселение-го-

род с весьма разнообразной структурой, ко-

торая, еще раз подчеркнем, ни на Ай-Ханум, 

ни в Старом Термезе для этого времени ар-

хеологически не зафиксирована.

В связи с нашим исследованием необхо-

димо отметить еще одно обстоятельство – на 

картах географического атласа Птолемея 

1480, 1490 гг. изданий, Александрия Оксиан-

ская помещена между двух городов – Хара- 

хартой с запада, лежащей на левом берегу 

Окса, и Индикомарданой (локализованной 

нами на месте Термеза) с востока, на правом 

берегу реки (рис. 44). Город Харахарта (Ха-

дахарта) упомянут Птолемеем в числе шести 

городов, расположенных на Оксе (Ptol. Ge-

ogr. VI. 11.7). На наш взгляд, первый компо-

нент этого сложносоставного названия горо-

да, вероятно, происходит из авестийского 

слова Хара – «гора» (ср. Хара-березанти – 

«высокая гора», по-видимому, Памир). Из ар-

хеологических городищ, расположенных на 

бактрийском участке Окса, только городище 

левобережного Келифа расположено на вы-

соком горном массиве. Оно находится в 60 км 

на запад от Термеза. Здесь же располагает-

ся одна из самых древних и известных пере-

прав на Амударье, которая непрерывно 

функционировала с древности до настояще-

го времени. Она многократно упоминается в 

средневековых письменных источниках как 

главная переправа через Амударью, наряду 

с Термезской.

Согласно этим источникам, в X в. Келиф 

был расположен на обоих берегах Амударьи, 

причем главная его часть находилась на ле-

вом берегу реки. В X в. между обеими частями 

через реку была якобы переброшена метал-

лическая цепь – возможно, своеобразный 

«понтонный» мост, сооруженный из лодок и 

плотов.

В конце XVII в. левобережный Келиф при-

ходит в упадок, что связано с постепенно 

приходящим в негодность каналом Фахир – 

единственным каналом, выведенным из Аму-

дарьи на всем ее протяжении вплоть до Хо-

резма.

С этого времени начинается возвышение 

правобережного Келифа, где проживали ло-

дочники – кимэчи и находилась главная та-

можня Бухарского ханства, взимавшая нало-

ги за перевоз людей и грузов на левый берег 

Амударьи. Келифская переправа, также свя-

зана с именем Александра Македонского. В 

X в., согласно письменным источникам, на ле-

вом берегу находился рабат, носивший его 

имя. А по легенде, переданной Хафиз-и Абру 

(XV в.), «Александр в месте Келиф зарыл 

клад», который впоследствии безуспешно 

пытался найти Ануширван.

Археологические раскопки на территории 

как афганского, так и туркменского Келифа 

до сих пор не проводились, хотя, в отличие от 

афганского Келифа, туркменский Келиф об-

следовался рядом археологов. В 1980-х гг. 

кратковременное обследование калы было 

совершено мною, причем у ее подножья и на 

ее склонах были найдены фрагменты кера-

мики эллинистического времени. Каких-либо 

находок более раннего времени здесь пока 

не обнаружено. Таким образом, если наши 

локализации верны, то местоположение 

Александрии Оксианской, отмеченное, по 

картам Птолемея, на северном берегу Окса 

между Харахартой к западу и Индикомарда-
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ной к востоку от нее, соответствует реально-

му географическому местоположению Кам-

пыртепа между левобережным Келифом (Ха-

рахартой) и Термезом – Тармитой (Индико-

марданой). 

Как бы то ни было, однозначно и важнее 

следующее: проанализированные выше ар-

хеологические данные из трех городищ - Ай-

Ханум, Старый Термез и Кампыртепа показы-

вают, что только на Кампыртепа получены 

убедительные, в отличие от первых двух, ма-

териалы, свидетельствующие об основании 

во время походов Александра Македонского 

в Трансоксиану в 329–327 гг. до н.э. значи-

тельного по площади поселения с развитой 

градостроительной структурой, мощной фор-

тификацией и капитальными строениями. По 

всей вероятности, это и есть легендарная 

Александрия Оксианская Птолемея.

ПОСТЭЛЛИНИСТИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ

конец II в. до н.э. - первая половина I в. н.э.

В периодизации истории городища Кам-

пыртепа данное время приходится на сако-

парфянскую эпоху. Господство эллинов в 

этой крепости завершилось к концу правле-

ния Гелиокла II, время царствования которо-

го мы относим примерно к последней трети II 

в. до н.э. Для реконструкции политической 

истории Кампыртепа в постэллинистическое 

время первостепенное значение имеют эпи-

графические и нумизматические данные, по-

лученные при его археологических исследо-

ваниях. Было установлено, что в постэлли-

нистическое время, в период после правле-

ния Гелиокла II и до завоевания крепости ку-

шанами в первой половине I в. н.э. при Сотере 

Мегасе (Виме Такто), здесь обращались три 

группы подражаний монетам греко-бактрий-

ских царей – подражания драхмам Деметрия 

I (200–185 гг. до н.э.), оболам Евкратида 

(171–150 гг. до н.э.), тетрадрахмам и драхмам 

Гелиокла I (155–140 гг. до н.э.). Особую груп-

пу составляют подражания монетам парфян-

ских царей Фраата IV (38-3/2 гг. до н.э.) с ис-

тинным и ложным надчеканами (голова пра-

вителя в шлеме влево) и Фраатака (3/2 г. до 

н.э. - 3 г. н.э.) с надчеканом, изображающим 

голову правителя влево.

В конце XX в. был выявлен и другой тип 

этой группы подражаний (т. н. талашканский 

- царь в диадеме / шапки Диоскуров). Монеты 

этого типа были распространены в Северо-

Западной Бактрии – Талашкантепа II, Старый 

Термез и Кампыртепа. 

Еще одна группа – подражания драхмам 

Деметрия (царь в диадеме / Аполлон) была 

впервые выявлена нами на Кампыртепа. Эта 

группа довольно редкая – с Кампыртепа она 

представлена пока двумя медными экземпля-

рами. Известны находки и серебряных под-

ражаний этой группы, в частности, с городи-

ща Еркурган (в Южном Согде).

Данные группы монет отражают раздроб-

ленность и сложную политическую обстанов-

ку, сложившуюся в Бактрии в целом и на Кам-

пыртепа в частности с приходом сюда новых 

этнически близких племен – асиев, пасианов, 

сакаравлов и тохар (юечжей). Эти племена, 

расселившись в определенных районах Бак-

трии, внесли заметные изменения в полити-

ческую и этническую ситуацию в Бактрии, в 

экономику, в том числе в характер денежного 

обращения.

Если в вопросе о датировке этих трех 

групп подражаний опираться на хронологи-

ческую последовательность правлений гре-

ко-бактрийских царей, то наиболее ранней 

из них следует признать группу подражаний 

монетам Деметрия (200–185 гг. до н.э.), чека-

ненных, по-видимому, во время сакского вла-

дычества на Кампыртепа. Определенное до-

минирование здесь саков подтверждается 

сейчас и надписями кхароштхи на арке пос-

ледних по времени ворот фруриона Кампыр-

тепа с именем Дама, подробно, с учетом дан-

ных письменных источников и нумизматиче-

ских материалов, проанализированных в сле-

дующем разделе книги.

Эдвард Ртвеладзе, Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси академиги, тарих 
фанлари доктори, профессор.

Мазкур мақолада юртимиздаги тарихий ёдгорликлардан бири бўлган қадимий Кам-
пиртепа шаҳар харобаларини ўрганиш жараёнида, унинг давлатчилигимиз тарихидаги 
аҳамияти ҳамда ўша даврда чорвачилик, ҳунармандчилик ва маданий соҳаларни 
ривожланганлиги аниқ тарихий топилмалар асосида шарҳлашга эришилган. 

Шунингдек, олиб борилган қазишма ишлари натижасида узум ва барглар кўриниши-
даги нақшлар билан безатилган сопол буюмларнинг топилганлиги у ерда яшовчи аҳоли-
нинг деҳқончилик ва узумчилик билан шуғулланганлигини тарихий фактлар билан 
асослаб берилган.

Материалы, 

свидетельствующи

е об основании 

во время походов 

Александра 

Македонского 

в Трансоксиану 

в 329–327 гг. до 

н.э. значительного 

по площади 

поселения 

с развитой 

градостроительной 

структурой, мощной 

фортификацией и 

капитальными 

строениями. По 

всей вероятности, 

это и есть 

легендарная 

Александрия 

Оксианская 

Птолемея

Для реконструкции 

политической 

истории Кампыртепа 

в постэллинистическое 

время 

первостепенное 

значение имеют 

эпиграфические и 

нумизматические 

данные, полученные 

при его 

археологических 

исследованиях
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