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ОАК Рўйхати 
Мазкур журнал Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Раёсатининг 2022 йил 30 
ноябрдаги 327/5-сон қарори билан тарих, иқтисодиёт, фалсафа, филология, юридик ва педагогика 
фанлари бўйича илмий даражалар бўйича диссертациялар асосий натижаларини чоп этиш тавсия этилган 
илмий нашрлар рўйхати (Рўйхатга) киритилган. 

 

Ижтимоий-гуманитар фанларнинг 

долзарб муаммолари электрон журнали 

1368-сонли гувоҳнома билан давлат 

рўйхатига олинган. 

Муассис: “SCIENCEPROBLEMS TEAM” 

масъулияти чекланган жамият. 

 

Таҳририят манзили: 

Тошкент шаҳри, Яккасарой тумани, Кичик 

Бешёғоч кўчаси, 70/10-уй. Электрон манзил: 

scienceproblems.uz@gmail.com 

Телеграм канал: 

https://t.me/scienceproblems_uz  

mailto:scienceproblems.uz@gmail.com
https://t.me/scienceproblems_uz
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Введение. После приобретения независимости в Узбекистане особое значение 

придается развитию археологической науки, поскольку большую половину истории 

человечества можно изучить только археологическими изысканиями. Кроме того, в 

нашей стране придается огромное значение туристическому бизнесу, который имеет 

большое и потенциальное значение в развивающейся экономике [14: с.1]. Для 

привлечения туристов необходим археологический объект, вскрытый согласно правил, 

при соблюдении сохранности исторической информации в археологическом объекте и 

не нарушая Законодательных актов по охране и использованию исторических и 

археологических памятников [7]. Обычно такой объект вскрывается только по 

методическим рекомендациям и навыкам, признанными в мировом сообществе [20: с.1-

5].  

Как известно, Узбекистан – страна богатейшей истории и культуры, что 

запечатлено во многих исторических источниках, которые подтверждаются тысячами 

археологических памятников, начиная от первобытных стоянок заканчивая руинами 

античных поселений и средневековых городов. На территории Самаркандского Согда, 

богатого культурным наследием, велись и ведутся археологические раскопки [19: 

с.542-546]. В древности и средневековье долина верхнего и среднего Зарафшана 

входила в состав Согда. Изучению методов археологических изысканий придается 

особое внимание на общемировом уровне, поскольку от методов археологического 

изучения любого артефакта зависит получение правильного исторического вывода или 

наоборот, неправильный археологический метод может привести к обратному - 

получению неправильного историко-культурного вывода. 

Обзор литературы по теме. Рассматривая степень изученности темы среди 

опубликованных работ, необходимо прежде остановиться на научной статье Шишкина 

В.А. [16], в которой автор освещает археологические исследования и археологические 

раскопки Самарканда и его окрестностей. Вяткин В.Л. в своих работах [5,6,15] выделяет 

историческое прошлое Самарканда и прилегающих местностей, сопоставляет 

археологические наблюдения и отчеты с данными старинных восточных рукописей и 

документов, выделяет историческую топографию и историческую географию 

изучавшегося им района. В его работах содержатся данные эпиграфического характера, 

уточняющие  чтение надписей на некоторых памятниках зодчества в Самарканде. 

Якубовским А.Ю. описаны археологические раскопки Самарканда. Исамиддинов М.Х. [8] 

в своем труде описывает материальную культуру Самаркандского Согда, основанную на 

археологических работах в данном регионе. 

https://doi.org/10.47390/SP1342V3I6/SY2023N01
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Методология исследования. Говоря о методологии данной статьи, хотелось бы 

подчеркнуть, что нами были использованы методы отбора и классификации материала, 

сравнительного анализа приведенных фактов, мнений и выводов. В статье также 

используются такие методы как историческая и культурная преемственность.  

Анализ и результаты исследования. В.Л. Вяткин после окончания в 1894 году 

Ташкентской учительской семинарии работал учителем в Самарканде и занимал 

различные руководящие должности. Он, используя знание языков и умение читать 

сложные каллиграфические надписи и рукописи, интересовался историей Самарканда. 

В.Л. Вяткин занимался переводом «Бабурнаме», «старой неизвестной персидской 

рукописи» («Легенда о завоевании Самарканда персидским царем Самаром»), 

напечатанной в Справочной книге [16: с.1-20]. Очень ценными являются также его 

публикации «Самаркандские легенды» [16: с.24-40] и перевод из «Рисоля» Кирк 

Мухаммад Салиха (XVIII в.), содержащий топографическое описание Самаркандского 

вилайета [15: с.133-259]. В своих работах В.Л. Вяткин использует средневековые 

географические и исторические источники. В своих исторических выводах В.Л. Вяткин 

приводит большое количество вакуфных документов, а также сложные 

каллиграфические надписи и топографические данные. 

Вместе с тем, в трудах В.Л. Вяткина использование письменных источников 

заканчивается не всегда безукоризненно. Так, приведя сведения Хафизи Абру и Хафизи 

Таниша о стенах «Хисари-бала» (так назывался в XV–XVI веках Афрасиаб), В.Л. Вяткин не 

сумел связать это сообщение с Афрасиабом. По его мнению, «мусульманские монеты, 

насколько известно, до сего времени находимы не были… в период ислама Афрасиаб уже 

в развалинах и не возобновлялся» [16: с.42-43]. 

Нам кажется, самой лучшей работой востоковеда В.Л. Вяткина являются 

«Материалы к исторической географии Самаркандского вилайета» [16: с.39-41], в 

которой использованы в основном вакуфные документы XV-XIX вв. В этой работе в 

исчерпывающей полноте приводятся данные о средневековых топонимических 

терминах и связывается это со существующими топографическими пунктами. Главный 

недостаток В.Л. Вяткина состоит в том, что он не смог связать имеющийся исторический 

источник с археологическими материалами.  

До 1904 года раскопочными работами В.Л. Вяткин не занимался, хотя с 1896 года 

ему было поручено заведывание Самаркандским музеем, в который вошли и 

археологические коллекции. Даже по служебному положению он должен был знать 

археологический материал, т. е. источник для восстановления конкретного 

исторического события. 

Конец XIX – начало XX века был периодом, когда большие археологические 

работы на территории Самарканда и Самаркандского Согда не производились. Вместе с 

тем, в это время из разных точек Самаркандского оазиса поступают сообщения о новых 

находках. В частности, в 1889 году в еврейском квартале города при рытье сточного 

колодца в усадьбе Баба Махсума Фузайлова было обнаружено шесть оссуариев [16: с.45]. 

Интерес к этим оссуариям был настолько велик, что один из этих оссуариев был 

отправлен на Всемирную выставку, проходившую в Париже. Недалеко от этой находки 

была обнаружена золотая, хорошо сохранившаяся монета, оказавшаяся брактеатом 
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«варварского» типа. Позднее эта монета была определена М.Е. Массоном как монета с 

изображением византийского императора Феодосия II (408–480 гг.) [10: с.97].  

В Самарканде все археологические работы, сбор археологических материалов, 

деятельность любителей археологии, краеведов и коллекционеров действовали не 

организованно, хотя такие попытки предпринимались. По инициативе одного из 

деятелей Туркестанского кружка любителей археологии – военного инженера И.Т. 

Пославского, 29 декабря 1895 года состоялось собрание Самаркандского областного 

статистического комитета, на котором был поставлен вопрос об организации филиала 

Туркестанского кружка или самостоятельного археологического общества. Однако в 

дальнейшем эта организация не функционировала.  

В начале XX столетия произошло важное событие для исторической науки 

Средней Азии. Был опубликован капитальный труд В.В. Бартольда «Туркестан в эпоху 

монгольского нашествия» [3], ставшей настольной книгой не только историков XX века, 

но и видимо останется лучшей книгой и в XXI веке. 

В.В. Бартольд является крупным историком-востоковедом по истории 

Центральной Азии. Он как ученый, работая с письменными источниками и обширной 

восточной литературой, всегда ощущал нехватку местных археологических материалов, 

а также отсутствие топонимических и гидрографических терминов.  

Впервые В.В. Бартольд посетил Среднюю Азию в 1893 году, когда по поручению 

Академии наук и Петербургского университета производил археологическую разведку 

в Семиречье [16: с.49]. 

В 1902 году В.В. Бартольд, по поручению факультета восточных языков, 

приезжает в Самарканд для ознакомления с рукописями. В Самарканде он в первую 

очередь ознакомился с богатым собранием рукописей, принадлежащих В.Л. Вяткину. 

После посещения В.В. Бартольдом Самарканда, военный губернатор Самаркандской 

области Медынский рекомендует   В.Л. Вяткина назначить «смотрителем древности» с 

правом привлечения к ответственности лиц виновных в порче памятников. 

Значение изучения истории и культуры Самарканда в истории Средней Азии 

было очень велико. Несмотря на то, что письменные источники по истории города 

исследовались В.Л. Вяткиным и В.В. Бартольдом достаточно хорошо, однако в это время 

ощущалась острая нехватка археологических данных. В частности, в конце XIX – в начале 

XX века при отсутствии землеройных машин, территория Афрасиаба была еще целой, и 

по этой причине прекрасно сохранилась историческая топография средневекового 

Самарканда. Достаточно было иметь хорошее археолого-топографическое чутьё и 

нанести его на 10000 масштабе на план. В.В. Бартольд обладал таким чутьём и знал 

историю средневековых городов Востока. 

В.В. Бартольд являясь хорошим историком-востоковедом, прекрасно понимал 

какое большое значение имеет подробный топографический план средневекового 

Самарканда и его окрестностей с нанесением всех оборонительных стен. В связи с этим 

Бартольд поручает Вяткину подготовить подробный топографический план 

Самарканда. Ранее В.Л. Вяткин уже исследовал сохранившиеся остатки стен Самарканда, 

протяженностью около 40 км и собрал некоторые данные о них из письменных 

источников. В результате общими усилиями двух больших умов, Русский комитет 
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получил 105 листов полуверстной съемки Самарканда с окрестностями [18: с.302-303], 

и позднее еще 8 листов, на которых была нанесена стена Дивари-Киямат [16: с.50]. 

На этой топографической карте был хорошо виден не только сам город, но его 

окрестности, особенно южные предгорные части Самарканда. Имея эту карту, можно 

было ознакомиться с цитаделью Амира Темура и его фортификационной системой, 

Девори киямат и Девори Кундаланг, с воротами, связующими Самарканд с внешним 

миром, кварталами позднесредневекового города. На этой карте была хорошо 

обозначена уличная сеть, поскольку были видны все арыки, каналы, хаузы. По карте 

можно было хорошо ориентироваться, касаемо вопросов водоснабжения древнего и 

средневекового города. Эту карту до настоящего времени используют археологи в 

изучении истории и культуры древнего и средневекового Самарканда [8: рис.3-6, рис. 

11].  

В.В. Бартольд и В.Л. Вяткин хотели изучить Самарканд в историко-

монографическом плане, для чего предполагалось составить точную топографическую 

карту. 

В.В. Бартольд в 1904 году посещает Самарканд и начинает с ознакомления 

Афрасиабом. Осмотрев его, В.В. Бартольд пришел к заключению, что Афрасиаб – это не 

что иное, как «внутренний город» – «шахристан» Самарканда, описанного географами X 

века, а городище – первоначальное поселение «домусульманского происхождения» [2: 

с.21-24]. 

В.В. Бартольд являясь востоковедом, прекрасно понимал значение воды в 

земледелии древнего и средневекового Востока, из-за чего заинтересовался 

водоснабжением древнего города. По его просьбе Н.П. Петровский произвел 

нивелировку на Афрасиабе, после чего была установлено, «что водопроводная труба 

должна была быть проложена близ нынешнего мучного базара (около мавзолея Биби-

Ханым) к мечети Хазрети-Хизр на Афрасиабе» [1: с.1]. Этот вывод В.В. Бартольда был 

абсолютно верным, и не потерял значения до сегодняшнего дня [11: с.294-300], [12: 

с.16-17], [8: с.15-30], [17: с.164-170]. 

В том же году В.В. Бартольд приступил к первым и последним раскопочным 

работам на Афрасиабе. Его раскопки, видимо шурфы были произведены на нескольких 

местах. Но основной раскоп был на месте Соборной мечети, упомянутой в 

средневековых арабских источниках. На этом же месте в свое время производил раскоп 

и Н.И. Веселовский. В процессе раскопок на этом участке, В.В. Бартольд увидел много 

обломков жженного кирпича, синих и белых изразцов, монументальных стен, 

сложенных на гипсовом растворе. Все эти данные дали возможность В.В. Бартольду 

считать, что на этом месте существовала Соборная мечеть города. На некоторых 

фрагментах глазурованной керамики он смог прочитать куфические надписи: «Ихшид», 

«Мусейяб», «Иштихан» и др. [2: с.23-24]. Первое слово он считает титулом доарабских 

правителей Согда, второе – собственным именем, а третье – названием известного 

селения в Согде [16: с.52]. 

В.В. Бартольд не смог выяснить предназначение открытого помещения на 

верхних слоях раскопа. Это конечно было сложно для кабинетного ученого-востоковеда. 

Также он не смог установить по многим предметам и вещам их датировку и место 

происхождения, т.е. признаки археологических материалов. Он сам признал, что «он 
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лишен необходимых качеств, для так называемых работ «в поле» над «вещественными 

памятниками истории». В.В. Бартольд по семейным обстоятельствам срочно должен 

был вернуться в Санкт-Петербург. После этого, он к археологическим работам больше 

не возвращался.  

Конечно, «…преимущественной сферой научных интересов В.В. Бартольда была 

Средняя Азия и соседствующие с ней страны. В своей совокупности вклад В.В. Бартольда 

в изучении историко-культурного прошлого Средней Азии остается непревзойденным, 

являя собой надежную базу для все более широкого развития исследовательской 

работы по этому обширному региону» [9: с.7]. 

Помощник В.В. Бартольда В.Л.Вяткин самостоятельно продолжал 

археологические изыскания на местности Намазгах, к западу от Афрасиаба. Видимо, 

место для раскопок была определено по письменным источникам, где в «Кандии» в этом 

районе некогда находилось место для праздничной молитвы. В рельефе на западной 

части Афрасиаба была видна четырехугольная форма, вытянутая с юга на север, и она 

была окружена глинобитной стеной, толщиной не меньше 2 м. Общий размер здания 

доходил до 427х320 м. Раскопами начатыми ближе к прямоугольнику, была выявлена 

какая-то кладка, из чупанатинских камней, кроме того, были обнаружены разные 

бытовые камни и предметы из глины, стекла и железа. В.Л. Вяткин не 

удовлетворившийся результатами своей работы, раскопку перенес к середине западной 

стены, на холмики, состоявшие в основном из остатков строительного мусора [16: с.53]. 

Несколько позднее В.Л. Вяткин предполагал, что «Намазгах была основана на месте 

«бегар» – буддийского храма, так как она находилась против западных ворот Афрасиаба, 

носивших названия Наубехарских [5: с.18]. Однако, предположение В.Л. Вяткина 

является чисто умозрительным и ничем не подтвержденное. На раскопках В.Л. Вяткина, 

а также на раскопках других исследователей находки материальной культуры 

буддийского характера обнаружены не были.    

В дальнейшем в 1905 году В.Л. Вяткин продолжает раскопки В.В. Бартольда на 

«Соборной мечете». На раскопках этого объекта изучался рельеф местности, впервые 

было отмечено, что на этом месте рисуется прямоугольное пространство, окруженное 

валами. В.Л. Вяткин изучая другие мечети Самарканда и Бухары, правильно решил, что 

мечеть включала в себя обширный прямоугольный двор и главное здание мечети 

находится в западной части этого пространства. Были обнаружены три входа, два из них 

в южной стене и один к середине северной стены. Стены оказались мощными, толщиной 

2,27 м. Они местами обожжены – это явный след большого пожара, сгоревшего в 

результате нападения при взятии в 1220 году войсками Чингизхана. В.Л. Вяткин точно 

установил и размеры мечети 128х78 м. 

Раскопками, заложенными на западной части раскопа, у ее восточной части, были 

найдены «столбы». Самый большой из них был раскопан еще В.В. Бартольдом. 

Назначение его для исследователя осталось неясным. Об этой мечети А.Ю. Якубовский 

придерживался мнения, что это основание минарета старой саманидской мечети. Так, 

по крайней мере, заставляет нас думать наличие штампа на кирпичах со словом «ихшид» 

[18: с.305], т. е. А.Ю.Якубовский имел ввиду наличие кирпичей с надписями «ихшид» и 

предполагал дату более раннего времени, чем саманидское.  
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В целом, В.Л. Вяткин намного превосходил своего предшественника –  Н.И. 

Веселовского, который также производил раскопки на Афрасиабе. Это было видно, как 

по раскопкам, так и по отчетам В.Л. Вяткина. Перед ним стояла конкретная задача и он 

для решения этой задачи использовал все возможности. 

В частности, в заключении о раскопе на «Соборной мечети» В.Л. Вяткин отмечает, 

что «мечеть, сгоревшая в 1220 году, имела деревянное перекрытие, покоившееся, по-

видимому, на деревянных столбах. Перекрытие было богато украшено резным 

орнаментом. Здание это, построено на месте совершенно уничтоженного более старого, 

возведенного в саманидское или караханидское время» [16: с.62-64]. Произведенные 

раскопки были очень сложными в качестве «археологического объекта», и В.Л. Вяткин 

не понимал многие детали своего раскопа. Но общий результат и конечный итог 

раскопов на «Соборной мечети», т. е. исторический вывод, построенный на основе 

изучения археологического материала, выглядел превосходно. 

В 1910 году В.Л. Вяткин с помощью местного краеведа Абу Саид Махсума, 

знающего каллиграфию, восточные языки и изучавшего «вакфнома» XVII века, обратил 

внимание на названия «Тал-и-расад» («Холм обсерватории»), известного в народе под 

названием «Пои-расад» («Подножье обсерватории»), благодаря чему обнаружил 

обсерваторию Улугбека. Вместе с тем, В.Л. Вяткин производил раскопки и на цитадели. 

Однако успехи, которые были получены на «Соборной мечети» на этом объекте не 

повторялись, из-за чего В.Л. Вяткин разочаровался в своей работе. 

Во время посещения цитадели Афрасиаба, преобладающее большинство 

археологов вспоминают, что когда-то на верхних слоях этого объекта раскопки 

производил В.Л. Вяткин. Однако какие конструкции были вскрыты на этом объекте, 

какие постройки были и к каким историко-культурным выводам пришел этот ученый, 

мы до сих пор не знаем. Почти во всех историографических работах советского периода 

в целях восхваления советской науки в периодизации истории изучения выделяется 

«особый» послереволюционный период. Так и был обозначен период истории 

археологического изучения Самаркандского Согда как «послереволюционный период» 

[16: с.67-74]. Однако, конкретно в истории археологического изучения Самарканда в 

первые десятилетия ХХ века никаких существенных изменений не произошло. Даже 

наблюдается упадок в археологическом изучении Самарканда. В частности, В.Л. Вяткин 

и несколько энтузиастов продолжали деятельность по охране памятников и особенно 

проводили работу по укреплению минарета медресе Улугбека, катастрофически 

наклонившегося к этому времени [13: с.9].  

После национального размежевания республик Средней Азии в 1925 году 

Турккомстарис переименован в Средазкомстарис. На него была возложена работа по 

охране памятников и их исследованию во всех вновь образованных советских 

республиках Средней Азии. Средазкомстарис существовал до 1928 года, когда вместо 

него был создан республиканский орган – Узбекистанский комитет по охране 

памятников старины (Узкомстарис). 

В 1919–1925 годах продолжались раскопки на здании с панелями, которые 

раскапывались в 1912–1913 годах В.Л. Вяткиным. М.Е. Массон при участии местного 

художника-любителя, коллекционера и реставратора древностей М.В. Столярова 

раскопал большое помещение размером 12,5х6 м, стены которого были украшены 
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алебастровой резной панелью и фрагмент с настенной живописью. М.Е. Массон 

датировал панель IX в. н. э., а в отличие от него В.Л. Вяткин считал его остатками дворца 

Тамгачхана. О раскопках В.Л. Вяткина в период с 1926 до 1932 года (до его смерти) 

дневники не сохранились и не были опубликованы никакие статьи. Вместе с тем 

незавершенными остались и раскопки в мечети, и комплексе зданий у Наубехарских 

ворот. Об этом было высказано на заседании Средазкомстариса в Ташкенте 21 мая 1927 

года, где участвовал приезжавший в Ташкент В.В. Бартольд [16: с.86]. 

Кроме археологических работ на Афрасиабе, В.Л. Вяткин производил и 

археологические наблюдения в окрестностях Самарканда. Как отмечает В.А. Шишкин, 

«при строительстве аэропорта недалеко от города был снесен большой холм в 

местности Чонгуль. Холм оказался развалинами большого здания со многими 

комнатами, коридорами и остатками лестниц, свидетельствующих о несохранившемся 

втором этаже [21: с. 1612-1622].  Стены сырцовые, оштукатуренные алебастром с 

росписью «желтого, синего и темного тонов». При раскопках найдены монеты Улугбека» 

[16: с.86]. В.Л. Вяткин, основываясь на изучении археологических материалов, пришел к 

заключению, что, «это была усадьба очень богатого человека, или один из 

многочисленных дворцов Тимура» [6: с.278-279]. Кроме того, по сообщению В.А. 

Шишкина, В.Л. Вяткин прочитал все «кайраки» (гладко окатанные крупные речные 

гальки-голыши, использовавшиеся в качестве намогильных камней с односторонними 

надписями арабским текстом и прописными датами) старого Самарканда, которых 

насчитывается свыше 250 штук. Однако, он не встретил ни одного «кайрака» на 

территории Афрасиаба, хотя основная масса их относятся к XI–XII векам. 

В эти же годы В.Л. Вяткин вместе с В.Р. Чейлытко обследовали в окрестностях 

Самарканда памятники Талли-Барзу и Фарахшин, в которых были найдены большие 

хумы, а в Фарахшине был обнаружен свод входа внутрь «кургана» [6: с.279]. 

Заключение и рекомендации. Что можно сказать, в целом о работах В.Л. Вяткина 

на городище Афрасиаб и в целом в Самаркандском Согде? Прежде чем ответить на этот 

вопрос, мы должны посмотреть на состояние археологии с позиции начинающего 

археолога конца XIX – начала XX в. С методической точки зрения у В.Л. Вяткина никакие 

изменения до конца жизни не произошли. Он начал раскопки на Афрасиабе 

траншейным методом и таким же методом завершил его в начале 30-х годов ХХ века. Он 

заложил траншею, а по его стенам искал стены, полы помещений, «глазурованные 

кирпичики» и другие разные находки. Также сам В.Л. Вяткин заметил, что на Афрасиабе 

он начал проводить систематические раскопки. 

Раскопки, заложенные В.Л. Вяткиным на территории Афрасиаба, были 

раскопками археолога-самоучки на самом начальном этапе сложения археологической 

науки в Самаркандском Согде и Средней Азии в целом. В 1930 году скончался В.В. 

Бартольд, а в 1932 году умер В.Л. Вяткин – два крупных историка и востоковеда, так 

много сделавших и для развития археологии Самарканда. 

Таким образом, в конце XIX – начале ХХ века методика археологических 

изысканий в Средней Азии была на самом начальном этапе. Даже многие востоковеды, 

впервые приехав в Среднюю Азию, увидев археологические памятники, считали их 

«курганами», подобными юго-западным районам России. В.Л. Вяткин в конце 20-х годов 

XX века археологические памятники в окрестностях Самарканда считал «курганами» и 
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такого мнения оставался до конца своей жизни. В.А. Шишкин приводит высказывание 

В.Л. Вяткина по поводу Талли-Барзу – «…обследование показало, что курганы являлись, 

по- видимому, первоначальным местом погребения» [16: с.87]. Такого же мнения был и 

Н.И. Веселовский, однако, несколько позднее у него изменяется точка зрения 

относительно «курганов» [4: с.224]. В.Л. Вяткин достаточно долго работал на городище 

Афрасиаб и его возможности для больших историко-культурных выводов были 

достаточными. В частности, работая по материалам Афрасиаба и Самарканда в целом, 

возникновение города он относит к IV в. н.э. Он считал дату основания города по 

наиболее ранним монетам Варахрана V. Для востоковеда, знающего значение 

письменных источников для восстановления истории края, явилось ошибкой не 

использовать это в отождествлении конкретного археологического памятника с 

историческим населенным пунктом. 

В исторической литературе было широко распространено отождествление 

Самарканда с Маракандой IV в. до н. э. По мнению В.Л. Вяткина «оно является простым 

предположением, основанным на созвучии имен»; раскопки убеждают его, «что город 

здесь основался не в столь отдаленное время, и что Мараканду надо искать в другом 

месте, а не на Афрасиабе» [5: с.10]. 

Вторая группа его ошибок заключается в незнании стратиграфии и 

археологического материала. В.Л. Вяткин в своей книге «Афрасиаб – городище былого 

Самарканда», приводит подробное описание археологического материала, но не делает 

хотя бы общую типологию обнаруженных вещей, где совершенно отсутствует 

стратиграфический анализ.  Многолетние раскопки и разведки дали В.Л. Вяткину 

материал для суммарного, почти без конкретных примеров, описания улиц и застройки 

города. Он не упоминает о своих долголетних раскопках, проведенных на Афрасиабе и 

эти материалы конкретно не работают в получении исторических выводов.  

Вяткин В.Л. сделал очень много на начальном этапе становления и развития 

археологической науки. Именно Вяткину В.Л. было суждено стать центральной фигурой 

среднеазиатской археологии начала ХХ века. По отношению к Самарканду и 

расположенному в его черте крупному городищу Афрасиаб его научная монополия была 

совершенно неоспоримой. Однако, археологические работы, произведенные В.Л. 

Вяткиным на Афрасиабе, никак не отличались от раскопок других авторов, работавших 

до него. Преимущество В.Л. Вяткина заключалось в знании письменных источников. 

Вместе с тем, работая на Афрасиабе столько лет, он до конца своей жизни не смог 

поверить, что Афрасиаб и есть Мараканда, упоминавшийся в греческих письменных 

источниках.   

В.В. Бартольд является знаменитым востоковедом, прочитавшим очень много 

средневековых источников и написавший классические труды по истории Центральной 

Азии. Однако, работая над востоковедческими материалами ему всегда не хватало 

археологических данных для закрепления своих выводов. В.В. Бартольд производил 

раскопки в течении всего одного сезона, однако понял, что археологическая наука 

совсем другая отрасль, требующая специальные знании и навыки, которых у В.В. 

Бартольда не были и после отъезда в Санкт-Петербург, он в Среднюю Азию не вернулся 

и больше никогда не участвовал в полевой исследовательской работе. 
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