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 В статье раскрываются вопросы государственности и 
военного искусства в эпоху античности и раннего 
средневековья у древних народов Центральной Азии, 
приводятся примерқ о воинах Согдианы, Бактрии, Хорезма, их 
боевом мастерстве. 
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В IV в. до н.э. Хорезм был независимым государством. Хорезмийцам удалось освободиться даже 
от формальной зависимости от персидского государства. Правитель Хорезма Фарасман 
(Хваразман) в 329 г. до н.э. прибыл с 1500 конным войском к Александру Македонскому и 
предложил ему союз против колхов и амазонок (народов Северного Кавказа). Александр, занятый 
борьбой со Спитаменом, отклонил предложение, но заключил дружественный союз с 
Фарасманом. Так, дипломатическим путем удалось сохранить независимость Хорезма. 
После распада государства Александра Македонского Парфия, Арея, Бактрия и Согдиана вошли 
в состав государства Селевкидов, а в Хорезме сохранилась своя местная династия. 
С III в. до н.э. в оазисы Средней Азии двинулись одна за другой волны кочевников из Евразии. В 
результате на этой территории сложилось несколько государств, царствующие династии которых 
были выходцами из кочевнических родов. Это парфянское царство во главе Аршакидами из 
племени парнов, которые были частью дахского союза племен из Приаралья. Со II в. до н.э. 
сменилась и династия в Хорезмском царстве, которая правила здесь впоследствии в течение 
нескольких веков.  
Правитель Хорезма чеканил собственную монету, на обратной стороне которой был изображен 
конный воин. 
Наиболее крупной конфедерацией племен стало государство Кангюй или Кандзюй (в китайских 
источниках), которое по персидским письменным источникам (Авесте) известно под названием 
Кангхи. 
Источники отмечают полукочевой характер этого государства, занимающего огромную 
территорию от Ферганы на востоке до Приаралья на северо-западе. По свидетельству китайских 
источников племена степи и лесостепи от Волги до Урала также подчинялись Кангюю. 
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В состав Кангюя вошли пять малых владений. Как называют китайцы в их числе были Хорезм, 
Чач (Ташкентский оазис) и земли западного, центрального и южного Согда до гор Байсуна и 
Кугитанга. Государство просуществовало до V в н.э., затем распалось на ряд малых владений, 
которые в большинстве вошли в состав эфталитского государства. Кангюй обладал большой 
армией, источники называют цифру в 125 тыс. человек, в основном тяжелой и легкой конницы. 
Древнегреческий историк Страбон писал следующее: «Они хорошие конные и пешие воины, 
вооруженные луками, мечами, панцирями, медными топорами, в битвах носят золотые пояса и 
золотые повязки». 
Воины Кангюя были одеты в перетянутую золотым поясом, покрывающую все тело пластинчатую 
или чешуйчатую броню (кожаная куртка, на которую нашивались металлические пластинки 
довольно крупного размера) и бронированная юбка, полы которой спускались до щиколоток. 
Пластинчатой броней было покрыто и все тело коня.  
На голову всадники – катафрактарии, одевали округлые или конические шлемы, увенчанные 
высокими столбообразными закругленными сверху шишаками. Очелья шлема посередине 
спускались вниз на лоб треугольным выступом. Шлемы имели назатыльники, сделанные из 
кольчужной сетки. Часто шею защищали высокие бронированные воротники. 
Воины носили небольшие круглые щиты. Мечи были длинными и прямыми с крестообразным 
эфесом. Некоторые воины вооружались палицами, которые использовались в качестве 
метательного орудия.  
Все воины войска Кангюя имели стрелковое вооружение – лук. Стрелы хранились как в твердых 
колчанах, закрытых сверху крышкой, так и в специальных отделениях горита (налучья) вместе с 
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луком. Всадники были вооружены также копьем, которое использовалось для метания и 
рукопашного боя, а также боевым топором – чеканом, длинным (сарматским) мечом, зачастую 
двуручным. Они сидели на седлах, приспособленных для тяжеловооруженных всадников. 
Особым видом наступательного оружия было длинное копье (до 6 м) типа сариссы, называвшееся 
кантос, которое всадник держал двумя руками. 
Тяжеловооруженная конница, закованная в железные доспехи на покрытых такими же доспехами 
конях, воевала сомкнутым строем. Противник подвергался массированному обстрелу стрелами. 

После расстройства боевых порядков неприятеля всадники – катафрактарии охватывали их с 
обеих сторон, продолжая осыпать их градом стрел. 
Попытки контратаки противника пресекались преднамеренным отступлением и последующим за 
ним решительным ударом – охватом с фланга и тыла. Градом стрел, метанием палиц и 
применением длинных копий воины не приближали противника к своему строю. В решающий 
момент, после окружения противника, войско добивало его в ближнем бою длинными мечами.  
Данная тактика была очень удобной для применения защиты оазиса, расположенного среди 
пустынь. Парфяне, также владевшие этой тактикой, успешно применили ее в борьбе против 
грозного римского войска. Необходимо отметить, что тактику ведения боя с тяжелой конницей 
многие народы переняли у наших предков. 
Древняя Фергана представляла собой отдельное государство, которое в китайских источниках 
носит название «Давань» (Тайюань). Оно граничило на западе с Кангюем. 

Битва катафрактариев Кангюя.  
Костяная пластина из погребения воина. I в. н.э. Орлат, Самаркандская область 
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В древней Даване было развито сельское хозяйство, ремесла и строительство. Особенно славилась 
древняя Фергана своими конями - аргамаками, которых китайцы называли «небесными конями». 
Войско древней Давани, по китайским сведениям, достигало 60 тыс. человек, вооруженных 
луками и копьями. Особенно искусными древние ферганские воины были в стрельбе с коня. 
Основную часть войска составляли конные воины. Ферганские воины, так же как и воины Кангюя 
надевали на себя и коней панцири. Китайцы, возможно, с этим вооружением ознакомились в 
древней Фергане. 
Для обороны своего государства ферганцы строили крепости. Столица древней Давани город 
Эрши (на месте современного г. Мархамат Андижанской области) был обнесен двойными – 
внутренними и внешними стенами. Внутри города были построены склады и здания для хранения 
продуктов, вооружения и другого необходимого снаряжения. 
Древние ферганцы особенно бережно относились к своим коням. Отказ ферганского правителя 
продать китайскому послу коней было причиной вторжения китайского войска в Давань. В 104-
101 г. до н.э. китайское войско, насчитывавшее более 60 тыс. конных и пеших воинов, вторглось 
в Давань. 
Первый поход закончился разгромом китайских войск, которым оказалось не под силу сломить 
сопротивление укрепленных поселений.  
Во втором походе в 101 г. до н.э. китайцы осадили г. Эрши. Так как им никак не удавалось взять 
цитадель, они отвели воду от города, но защитники цитадели стали набирать воду из вырытых 
ими колодцев. Получив несколько тысяч лошадей, китайцы прекратили войну, однако не смогли 
вступить во внутренний город и пошли в обратный путь. 
Третье среднеазиатское государство этого периода включало в себя территорию южного 
Узбекистана, значительную часть современного Таджикистана, а также соседние районы 
Афганистана, оно было создано юечжами, которых отождествляют с тохарами античных 
авторов. 
После победы над греко-бактрийскими правителями юечжи поселились на правом берегу 
Амударьи.  Юечжи были кочевыми племенами, вытесненными из Восточного Туркестана. 
Примерно в 140 г. до н.э. юечжи вторглись в Согдиану и Бактрию. По китайским сведениям, 
количество войск юечжи достигало от 100 до 200 тыс. человек. Основу войска составляли 
всадники. 
В 124-123 гг. до н.э. тохары воевали со своими соседями парфянами. В происшедшем сражении 
был тяжело ранен правитель парфян Артабан. Только благодаря оперативным действиям 
следующего царя парфян Митридата им удалось остановить тохаров (юечжи). 
В I в. н.э. одному из пяти племен юечжи удалось  захватить гигемонию в юечжийском государстве. 
По названию этого племени - гуйшунь (кушан) получило свое название Кушанское государство.  
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В дальнейшем кушанским правителям удалось захватить всю Бактрию и северо-восточную часть 
Индии. Самым сильным правителем кушанского государства был Канишка (примерно конец I в. 
и первая четверть II в. н.э.). В его правление пределы кушанского государства достигали 
Центральной Индии. Кроме этого, власть кушанских правителей признало население Ферганы и 
восточного Туркестана. 
Опорой кушанского государства считалось многочисленное и хорошо вооруженное войско. 

Предполагается, что общее количество войска 
кушанских государей достигало 150-200 тыс. человек.  
Во время войны в восточном Туркестане против 
китайского войска воевали 70 тыс. войск кушанского 
государства. Войско состояло из конных и  пеших 
воинов, кавалерия вступала в сражение в панцирях.  
Воины использовали изделия местных оружейных 
мастерских. Оружие дальнего боя – лук – значительно 
совершенствуется в эту эпоху. Получает 
распространение особый вид сложносоставного лука, 
имеющий пятичастную форму, оклеенный костяными 
или роговыми пластинами. Родиной этого мощного 
оружия является Средняя Азия, позже он 
распространяется в сасанидском Иране.  
Из Средней Азии этот тип лука проник к сарматам и 
дальше на запад вплоть до Шотландии, на юге – в Иран 
и Индию, на востоке – в Китай. При раскопках 
среднеазиатских памятников найдены костяные и 
роговые пластинки, которыми были покрыты 
поверхности лука, а в нескольких случаях – целые или 

поддающиеся реконструкции сложносоставные луки.  
Стрелы были деревянными или тростниковыми, наконечники стрел – железными, нескольких 
типов. Наиболее широко были распространены наконечники с черешком и тремя треугольными 
выступами – лопастями. К концу этого периода появляются наконечники со 
сложнопрофилированной боевой частью. 

 Кушанские цари в боевом облачении 
(с монет Канишки III и Васудевы) 
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Воины были вооружены кинжалами и мечами. В Средней Азии в первые века нашей эры 
преобладали крупные (до 1,2 м длиной) железные двухлезвенные мечи без перекрестия и с 
длинной штангообразной рукоятью. Из других видов оружия следует упомянуть копье, боевой 
топор, пращу. Больших достижений добились и среднеазиатские инженеры-фортификаторы. 
Могучие крепостные стены, усиленные выступающими башнями, сложные предвратные 
сооружения, частые бойницы – все это стояло на уровне лучших достижений фортификации 

своего времени. Крепости, как правило, ограждались 
высокими и толстыми внешними стенами. Кроме 
внешних стен имелись и внутренние стены, 
защищающие цитадель правителя города. 
Кризис кушанского государства во многом схож с 
исторической судьбой греко-бактрийского и 
римского государств. Все эти государства накануне 
распада были вынуждены вести бесконечные войны. 
Эти государства, ослабленные внешними 
столкновениями и внутренними распрями, не 
смогли найти силы для борьбы с новым внешним 
врагом. К IV в. н.э. кушанское государство лишилось 
основных территорий и распалось на несколько 
мелких владений.  
В V в. н.э. на политическую сцену вышли племена 
эфталитов. Они играли ведущую роль в жизни 
региона до середины VI века. 
О происхождении эфталитов нет единого мнения. В 
источниках приводятся разные версии о 
происхождении их, в том числе некоторые 
отождествляют их с тюркскими народами, а другие 
с юечжи, третьи считают их коренными жителями 
Бактрии - Тохаристана. 
Войско эфталитов представляло большую силу. 
Воины были вооружены палицей, луком, но 
основным вооружением считался острый меч. Во 
время сражений решающую роль играла конница. В 
обществе эфталитов были сохранены традиции 

военно-племенной демократии. Правители окружали себя сторонниками – «умирающими 
вместе». Если в битве погибал правитель, то должны были погибнуть все сторонники, 
охраняющие его. 
В V в. н.э. военные силы, созданного эфталитами государства столкнулись с войском 
сасанидского Ирана. Отдельные события этого противостояния описаны в поэме  Дакики -  
Фирдауси «Шахнамэ». 
Эфталитам удалось захватить значительные территории. Большая часть Средней Азии, 
Восточный Туркестан и отдельные провинции Северной Индии вошли в состав этого государства. 
Эфталитам удалось остановить нашествие сасанидского Ирана на Восток. В 453-454 гг. они 

 

Кушанские воины 
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разбили войско иранского шаха Ездигерда II. В 457 г.  царь эфталитов Вахшунвар завоевал 
провинции Чаганиян, Тохаристан и Бадахшан.  
Шах Ирана Пероз (459 – 484 гг.) в борьбе против эфталитов привлек на свою сторону даже 
византийцев. Но, потерпев поражение, Пероз попал в плен к эфталитам. Освободившись за 
большой выкуп, Пероз снова начал войну против эфталитов. В 484 г. эфталиты вновь разбили 
персов. По свидетельству некоторых авторов, эфталиты перед сражением устроили тщательно 
замаскированный глубокий ров (по мнению некоторых историков, заполненный водой) – волчью 
яму (яму – ловушку). Пероз, также как и большая часть иранского войска, погиб в волчьей яме.   
Доказательством военной силы эфталитов являются удачно проведенные войны против иранцев. 
Сасанидский Иран, не раз разбивавший римское войско, трепетал от страха перед 
среднеазиатскими кочевниками – эфталитами. 
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