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АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ В ТАДЖИКИСТАНЕ В 1968-1970 гг. 
(Некоторые итоги и проблемы) 

В 1954 г . был начат выпуск ежегодников, освещающих 
ход экспедиционных археологических исследований на террито
рии Таджикской ССР. Он был прерван в 1962 г . по независящим 
от сектора археологии и нумизматики Института истории 
им. А.Довина обстоятельствам. Всего увидели свет девять 
выпусков (содержание их раскрыто в приложенном в конце 
указателе). Настоящий, десятый, выпуск продолжает эту се
рию. 

В связи с длительным перерывом сектор счел необходи
мым, чтобы в статьях начальников отрядов и групп были осве
щены, хотя бы суммарно, в хроникальном порядке, и работы 
предшествующих лет. Однако многие группы и отряды, рабо
тавшие в предыдущие годы, в 1970 г . работ не проводили и 
никак не отражены в отчетах, публикуемых в данном ежегод
нике. Поэтому в вводной статье значительно более детально 
говорится именно о таких работах, и лишь упоминаются те, 
содержание которых раскрыто в последующих статьях сборника. 

В 1962-1970 гг. археологические работы в Таджикиста
не проводились в составе единой Таджикской археологической 
экспедиции (начальник - А.М.Беленицкий, заместитель на
чальника - Б.А.Литвивский). В экспедиции участвовали Ин
ститут истории им. А.Дониша АН ТвджССР, Ленинградское от
деление Института археологии АН СССР и Государственный Эр
митаж. Работы охватывали всю территорию республики. Функ
ционировали следующие основные отряды: 
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1. Отряд по изучению памятников каменного века (начальник -
В.А.Ранов). 

2. Юкно-Таджикистанекий отряд (начальник - Б.А.Литвинский, 
заместитель - Т.И.Зеймаль). 

3* Северо-Таджвкистанекий отряд (начальник - Н,Н.Негматов). 
4. Пенджикентский отряд (начальник - А.М.Беленицкий, заве

дующий Пенджикентской базой - А.Исаков). 
5. Beрхневерввшанекий отряд (начальник - Ю.Якубов, научный 

руководитель - Б.Я.Ставиский). 
6. Памирский отряд (начальник - А.Бабаев). 
7. Отряд по изучению памятников горного дела (начальник -

И.А.Бубнова). 
Больной размах строительных и ирригационных работ на 

территории республики привел к необходимости обследования 
и раскопок памятников в зоне строительства и затопления.Из 
работ такого рода особо следует отметить работы крупных 
специальных отрядов в зоне затопления Нурекской ГЭС (В.А. 
Ранов, А.Юсупов); зоне строительства в Яванской долине 
(Б.А.Литвинский, Т.И.Зеймаль, А.Юсупов, В.С.Соловьев и 
др . ) ; в зоне строительства в Шаартузском районе (Т.Атахв-
нов); раскопки крепости Сарвада (Ю.Якубов) и т.д. В соста
ве отрядов и вне их создавались самостоятельные группы, 
иногда проводившие большие по объему работы. Эти группы 
возглавляли Т.Атаханов, Э.Гулямова, Х.Мухитдинов, В.С.Со
ловьев и другие сотрудники сектора археологии и нумизма
тики. 

Хронологически же работы велись в диапазоне от палео
лита до позднего средневековья . 

Руководителем всех работ в области каменного века яв
ляется В.А.Ранов. 

В 1963 г. закончены длительные (1959-1963 гг.) рас
копки многослойного навеса Ак-Танги, расположенного на вы
соте 2300 м в зоне хвойных лесов Туркестанского хребта 2 . 
Ввиду того что вся площадь раскопа глубже 3-х метров была 
занята огромными многотонными глыбами, последний, начиная 
с глубины 8 метров, продолжался отдельными участками, сузив
шимися в конце исследований до шурфа. Скальное дно навеса 
появилось на глубине 14 метров. Почти пятнадцатиметровая 
толща навеса содержала 12 стратиграфических горизонтов,ох-
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ватывающнх период от средневековья до мезолита. К сожале
нию, нижние 8 культурных горизонтов, относящиеся в неолиту 
и мезолиту, дали очень небольшое количество археологиче
ских находок. В навесе получена серия радиоуглеродных 
дат 3 . 

Осенью 1968 г. начались раскопки поседения гвссарской 
культуры у кишлака Туткаул в 12 км от Цурека. Памятник по
падал в зону затопления строящейся Нурекской ГЭС и много
летние раскопки финансировались строительством. 

В 1964 г. отряд по изучению каменвого века ТАЗ за
кончил исследования палеолитического местонахождения Кара-
Бура в Вахшской долине (1959-1964 г г . ) . Коллекция, собран
ная здесь, васчитывает около 8000 экземпляров. Выявлева во-
вая оригинальная фауна среднего палеолита, получившая наз
вание мустьеро-соанской * . 

Проведены сборы мустьерских орудий вблизи кишлака 
Семигавч , а также обследование крупной гвссарской стоян
ки Кухна-Бай на Кафирнигане, открытой еще в I960 г . В 
1965-1969 гг. проводились работы в Туткауле. Раскопки это
го объекта являются самыми крупными по своим масштабам 
раскопками памятника каменного века в Средней Азии. Доста
точно сказать, что общее раскопочвое время за 6 полевых се
зонов составило 22,5 месяца. Общая площадь раскопа 2500 ц2, 
не считая 15 шурфов и траншей, которые оконтурили культур-
вый сдой поселения, охватывающий примерно I га. К камен
ному веку относятся 2 горизонта мезолита и 2 неолита - гвс
сарской культуры (У1тыс. до н . э . ) . Коллекция, полученная из 
них, васчитывает 50 тыс. экземпляров. Появилась возможность 
говорить о генезисе гвссарской культуры, о ее вероятной 
хозяйственной базе (скотоводство в, возможно, зачатка зем-
леделвя), сделаны первые антропологические находки 6 . Па
раллельно в 1965-1970 гг . А.Юсупов проводил раскопки ана
логичного памятника - Саёд, расположенного в 1,5 км восточ
нее, и разведки вверх по Вахшу . 

В 1968 г. во время разведочного маршрута открыта пер
вая в Таджикистане многослойная верхнепалеолитическая сто-
явка Шугвоу, результаты раскопок которой публикуются В.А. 
Рановым в настоящем выпуске. Следует специально упомянуть 
разведки, проведенные в составе Нурекского отряда кулябским 
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краеведом Г.Ербобаевым, который обнаружил ряд новых гмссар-
ских точек вдоль хребта Себистон от киидака Яхсу до Кан-
гурта, а также открыл целый ряд пещер и гротов. Одна ив пе
щер, Огзи-Кнчик у кишлака Шаршар, подверглась раскопкам 
(I969-I97I г г . ) , которые принесли много интересных мате
риалов. Им же в местности мулло-Нияз на правом берегу р.Ях-
су найдена богатая стоянка гиссарекой культуры, где собрана 
очень больная коллекция превосходно выполненных нуклеусов. 
Есть основания предположить, что стоянка Иулло-Нияв будет 
относится к следующему за Туткаудон этапу развития гиссар-
ской культуры. 

Основным итогом исследований памятников каменного ве
ка за отчетный период явилось то, что впервые для Средней 
Азии на ограниченной территории (Таджикская депрессия) вы
явлен ряд последовательных этапов каменного века, развиваю
щихся начиная с мустьерского временя (Кара-Бура, Семиганч, 
0г8И-Кичик) и далее через верхний палеолит (Шугноу), мезо
лит (Шугноу, Туткаул) к ранним стадиям гиссерской культуры 
(Туткаул, Саёд) и далее - к поздним (Куй-Булен, Мулло-Ниеэ, 
Кухна-Бай). На повестке дня теперь стон? детальное'исследо
вание материала, полученного в результате этих работ. Про
водились дальнейшие исследования в области определения гео
логического возраста палеолита, которые осуществлялись 
В.А.Рановым при координации с геологами С.А.Несмеяновым и 
А.А.Никояовым 8 . Продолжались публикация, посвященные ра
ботам на Восточном Памире * . В секторе также началось под
робное типологическое изучение палеолитических коллекций 
Средней Азии и Таджикистана . Продолжали изучаться свя
зи между культурами каменного века Средней Азии и прилегаю
щих территорий **. Коллекция каменных орудий из Туткаула под
вергнута Г.Ф.Коробковой дательному трасологическому анализу. 

Специальна.», исследований в области изучения наскаль
ных изображений в Таджикистане не проводилось. Вместе с тем 
поступали сведения о новых пунктах с рисунками, выбитыми на 
скалах и отдельных валунах. Такие пункты обнаружены в Ягно-
бе (А.Хромов, А.Ыухтаров, А.Давыдов), на южных склонах Гис-
сарского хребта - у кишлака Зидды и , ва скалах Каратегин-
ского хребта 1 3 . Далее рисунки отмечены у перевала Хабура-
бвд (И.Горбаток) и уже в долине Пянджа у кишлака Егид . 
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Во время раскопок в Шугноу в 1970 г. скалькированы рисунки 
с валуна у подножья вершины Хазрети-Ша на высоте 3500 м 
над уровнен ыоря. 

На Западной Памире ряд новых пунктов указан А.В.Гур-
ским15. М.М.Пахомов передал археологаи фотографии наскальных 
рисунков ив Западного Пнарта (ущелье Саллы Мудло), так же 
на Восточном Цамире. Интереснейшие изображения колесниц 
открыты геологом В.П.Булиным в долине Северная Ак-Джилга 
(Ев высоте 3800 м). 

Работы по бромовому веку проводились на территории 
Южного Таджикистана. Еще в начале 50=х годов А.П.Окладников 
обнаружил в Бишкентской долине очень ранние могильники. Од
новременно В.А.Ранов и я нашли аналогичные могильники в ни
зовьях Кызыл-су и Вахша. А.М.Мандельштам раскопал во второй 
половине 50-х годов два таких могильника в Бишкентской до
лине - Тулхарский (вскрыто 75 могил эпохи бронзы) • Арук-
тауский (раскопано 13 ранних погребений). Материалы опуб
ликованы с детальным исследованием А.М.Мандельштамом 1 6 . 
В 60-е годы были развернуты раскопки могильников бронзово
го века в низовьях Кызыл-су и Вахша. Под моим руководством 
здесь работало несколько растопочных групп, которые воз
главлял преимущественно Х.Мухитдинов, хроника этих работ 
такова: в 1961 г . раскапывался могильник Вахш I ; в 1962-
1963 гг. - могильник Макони-Мор (низовья Кызыл-су); в 
1963 г. - начаты раскопки могильника Тигровая Балка; в 
1964-1965 гг . проводились раскопки могильников Тигровая 
Балка, Айкуль, Жаркуль (все в низовьях Вахна); в 1967 г. -
были завершены раскопки могильников Тигровая Балка и Айкуль. 
Общее количество раскопанных курганов достигло 240 1 7 . Ин
вентарь включает бронзовые (зеркала, кинжалы, "бритвы" и 
др.) , каменные (наконечники стрел, наконечники булав), ко
стяные (наконечники стрел) л пастовые изделия, а также ке
рамику. Только последняя категория находок является массо
вой - серия включает 260 сосудов (80J6 их являются лепными), 
в которых удалось выделить 15 типов (не считая индивидуаль
ных форм). Погребальные сооружения необычайно разнообразны, 
но почти всегда с четко выраженный намогильный сооружением. 
Исключительный интерес представляют курганы могильника Тиг
ровая Балка с круговой оградкой из небольших колец, под ко-
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торыми оказались зольно-угольные скопления - следы "огнен
ного барьера" при (или после?) погребения. Возможно, пред
ставления об "огненной барьере" контаыинировались с пред
ставлениями о погребальном огне как средстве, помогающем 
душе покойника достичь обиталища богов, а намогильные со
оружения рассматривались как основание "жертвенного стол
па", погребальный инвентарь и пища - как жертвы богам. 
Радиоуглеродный анализ дал для этих погребений дату: 
3350*60, т . е . около 1400 г. до Е . Э . 1 8 Курганы вахшской 
культура содержали захоронения в виде скорченных трупополо-
жаний. Похороненные здесь леди относились к восточной вет
ви долихокраиной средиземноморской расы и необычайно близ
ки по своему антропологическому облику к населению Южной 
Туркмении эпохи поздней бронзы 1 9 . 

Материальная культура населения, оставившего могиль
ники вахшской культуры, очень близка к культуре южнотуркме-
нистанских поселений типа Намазга У1. Особенно ярко это 
видно на керамическом материале, хотя вахшская керамика бо
лее грубая и значительно больная часть ее, по сравнению с 
ыснотуркменистанской, лепная. В связи с этим мною была вы
сказана гипотеза: в результате воздействия ряда факторов,в 
том числе, возможно, и естественно-географических, в начале 
периода Намазга УГ какая-то довольно крупная группировка 
ив восточного окончания ареала расселения земледельческих 
культур начала передвигаться на восток. "Значительная часть 
их проникла а бассейн рек - притоков Пянджа- Аму-Дарьи, 
другие ушлЕ на юг - в Афганистан" 2 0 , причем чаоть их, пе
решедшая к окотоводческому образу жнвни, оставила могиль
ники, другие, сохранившие земледельческий образ жизни - по
селения. Ноше открытия, сделанные в Южном Узбекистане (ра
боты 1.И.Альбаума, А.Аскарова и Г.А.Пугаченковой) 2 I , осо
бенно проводимые А.Аскаровыи раскопки Сапал-Тепе, и в Се
верной Афганистане (работы В.И.Сарианиди) 2 2 с одной сто
роны подтвердили эту гипотезу, с другой - потребовали вне
сения в нее значительных коррективов. 

Сейчас ее можно сформулировать следующим образом. Рас
пространение позднее науских племен в указанных выше направ
лениях произошло не в начале периода Намазга У1, а значи
тельно раньше - в период Намазга У (или конца Намазга 1У). 



Придя на территорию Бактрии, эти племена первоначально про
должали сохранять присущий им хозяйственно-культурный об
лик. Этому способствовало наличие сходных экологических ус
ловий. Поселения с традиционной сырцовой архитектурой,эко
номика, основанная на первобытном орошаемом земледелии со 
значительным удельным весом скотоводства, высокий уровень 
ремесла, в частности гончарства, изделия которого развивают 
и варьируют "анаускув" традицию, - вот что характерно для 
первобытно-земледельческого населения Бактрии. Облик духов
ной культуры также, первоначально, сохранялся прежним. Од
нако полного тождества экологии не было,к тому же пришель
цы находились не в вакууме: они подвергались воздействию 
культуры местного субстратного населения, а также степня
ков, и смешивались с ними. В результате происходили медлен
ные, но достаточно серьезные изменения как в производстве, 
так и в культуре и идеологии. Характерно появление ката-
комбвых погребений под полами домов, ритуальных захороне
ний домашних животных. 

Часть населения продолжала расселяться, в частности 
большие группы продвинулись еще далее на восток. Попадая в 
неблагоприятные для ведения первобытно-земледельческого хо
зяйства экономические условия, они переходили к преимущест
венно скотоводческому хозяйству. Такой переход облегчался 
постоянными контактами со степняками. У этой группы пришель
цев (она представлена могильниками Южного Таджикистана) про
изошли определенные изменения не только в хозяйственном ук
ладе, но и в ремесле, в частности вырос удельный вес кера
мики ручной работы (по формам, деталям и приемам отделки, 
характеру керамического теста и обжигу неотличимой от гон
чарной посуды). 

Выявлено несколько хронологических и этнографических 
групп населения. То, что мы назвали вахшской культурой,- это 
очень четко определяемая группе с гомогенной материальной и 
духовной культурой. По-видимому, носители ее жили и на тер
ритории низовьев Кафирнигана,и из бишкентской культуры (ко
торая в том виде, как она сейчас определяется, является 
гетерогенной) следует выделить ту часть материалов, кото
рая происходит из аналогичных с вахшскими погребений. 
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На юге Таджикистана во второй половине П тыс. до н.э . 
соседствовали и племена, генетически связанные с анауски-
ми, и пришлые "степные". Памятником степной бронзы в Вахш-
ской долине является раскопанная В.С.Соловьевым двухслой
ная стоянка в совхозе им. Кирова, в 12 км на восток от 
г.Курган-Тюба. Нижний слой, керамика которого обнаруживает 
определенное сходство с тазабагъябской, может датировать
ся сер.П тыс. до н . э . , верхний слой - концом П - нач. 
I тыс. до н .э . 2 3 • Кроме того, фрагменты керами
ки "андроновского" облика В.А.Ранов нашел в южной части 
ВахшскоЙ долины, вблизи пос. Джнликуль, а А.Юсупов - в Сай
де, вблизи Нурека. Таким образом, в ВахшскоЙ долине одно
временно существовали этнические группы со степной и с 
вахясной материальной культурой. В керамике племен бия-
кентской и вахшской культур влияние степной традиции нич
тожно. Что касается обряда, в частности катакомбных скор
ченных погребений, то их теперь нашли на Сапал-Тепе. Логи
чное продолжение - в катакомбах вахяской культуры; вместе 
с тем многие детали указывают на влияние погребального 
ритуала степняков. В этом же направлении "работает" наход
ка на Саксан-Охуре сосудов, связанных с двумя разными тра
дициями . Инфильтрация стеиных племен, как мне представ
ляется, была значительной. Они вошли в состав носителей 
вахшской и бишкентской культур, что наложило сильный отпе
чаток на облик этих культур. 

В своих работах я уже останавливался на вопросах, 
связанных со значением открытия бишкентской и вахшской 
культур для арийской проблемы * 5 . Новейшие публикации мо
гильников долины Свата и прилегающих территорий 2 6 уеидили 
возможности (во многом намеченные мною еще в статье 1967 
г . ) 2 7 для установления корреляций между бишкентской и вах
шской культурами с одной стороны и синхронными культурами 
Свата о другой - эти группы культур имеют, по-видимому, об
щие истоки. Следует также вновь подчеркнуть значение посе
лений и могильников Северной Бактрии для решения сложней
шей проблемы происхождения иранцев, в частности восточных 
иранцев. Дело в том, что материальная культура могильников 
вахшской культуры (об этом я также уже писал) может быть 
"подстилающим слоем" для культур, непосредственно предшест-
12 



вующих восточно-ирвнеким культурам ахеменидского времени. 
Таким образом, древнебактрийская культура в своих истоках 
связана с бактрийскими культурами эпохи поздней бронзы.Это 
может трактоваться как аргумент и в пользу этнической (и 
языковой) преемственности. 

Из вновь исследованных памятников раннехелезного ве
ка следует отметить открытое и раскопанное X.Мухитдиновым 
поселение в районе могильника Макони Мор 2 8 . В 1962 г. 
Т.И.Зеймаль произвела раскопки на £алдай-тепе,в основании 
которого было вскрыто четыре горизонта, относящихся к двум 
периодам - "Нижний Болдай I я и "Нижний Болдай П". Хроноло
гически это У-Ш вв. до н.э. Раскопки на Болдай-Тепе не 
только значительно расширили представления о материальной 
культуре стадии Кобадиан I , в частности дали материал для 
выделения этапов, но и позволили сделать заключение о на
личии в то время в Вахшской долине больших ирригационных 
каналов 2 9 • 

Интенсивно изучались памятники эпохи развитой антич
ности. Наибольшее значение имели работы на Саксанохуре, 
проведенные в 1966-1967 гг . иод моим руководством X.Мухит
диновым 3 0 . Здесь впервые на территории Средней Азии от
крыты остатки дворцово-храыового комплекса греко-бактрнй-
екого времени. Помещения этого дворца располагались вокруг 
центрального двора, обнаруживая явное тяготение к пери-
стильной схеме. Планировка комплекса, архитектурно-строи
тельные приемы и решения, каменные детали показывают, с од
ной стороны, близкое сходство с западно-эллинистической 
архитектурой, с другой-демонстрируют один 18 этапов разви
тия среднеааиатско-эллинистической архитектуры с характер
ным для нее переплетением и взаимопроникновением местных и 
собственно-эллинистических элементов. Раскопки неподалеку 
расположенного ремесленного квартала дали четыре последо
вательных слоя, нижний из которых относится к греко-бакт-
рийскому времени, верхний - к позднекуианскоиу. В керами
ческих печах и их отвалах обнаружено больное количество ке
рамики, терракот и форм для их изготовления. Стратиграфи
ческие наблюдения в Саксанохуре имеют не только узко-ло
кальное значение, но и важны для анализа комплексов для 
всего юга Средней Азии. Значение раскопок в Саксанохуре 
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особенно возрастает при сопоставлении о раскопками француз
ских археологов под руководством П.Бериара в Аи-Ханум, в 
Афганистане, на противоположном берегу Пяндха, всего в не
скольких десятках километров от Саксанохура. Проблемы 
среднеазиатского аллннизма не могут теперь рассматриваться 
без учета материалов раскопок этих памятников. 

Хронологически к материалам Саксанохура примыкают, 
частично перекрещиваясь, материалы из верхнего слоя яван
ского поселения Тамошо-тепе (см. о них отчет А.Юсупова и 
В.С.Соловьева в этом сборнике). Материалы же другого яван
ского поселения - Гарав-Кала, смыкаясь с саксанохурскими, 
значительно пополняют наш знания в области развития мате
риальной культуры в куманекое и позднекушанекое время. 

При проведенных под руководством автора в 1963-19G6 
гг . раскопках на Яванском городище была вскрыта большая 
площадь и получен огромный материал, над обработкой которо
го работают Т.И.Зеймаль и автор 3 I . Основные пять раско
пов (площадью ок. 800 м2) были заложены на цитадели. Судя 
по данным раскопок, есть основания предполагать, что в по
следний период застройку составляли отдельные, связанные 
между собой| группы помещений (по 8-5 в каждой группе), 
близко расположенные друг к другу, разделенные узкой улоч
кой (до 1,5 м шириной) или переулком-тупиком. Постройки 
скорее всего были двухэтажными: нижний этаж состоял из хо
зяйственных помещений (именно они и были раскопаны), верх
ний - собственно жилой - почти не сохранился. 

Большое количество находок, относящихся к последне
му периоду жизни на цитадели, характер их залегания указы
вает на то, что эта часть городища оставлена жителями вне
запно. 

Среди находок обращает на себя внимание, в первую 
очередь, обилие керамических сосудов целых и археологиче
ски целых (раздавленных) из так называемого "уровня свалки", 
который принимается нами за остатки второго этажа. 

Весьма разнообразен ассортимент столовой посуды, от
носящейся к верхнему жилому горизонту Яванского городища. 
Она изготовлена из высококачественной глины тонкой отмучхи, 
на гончарном круге, прекрасного обжига. Поверхность многих 
форм покриааз* *еино-крчснай плотный ангоб, поверх которого 
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иногда нанесены полосы и сетка лощения. Для украшения сосу
дов широко использовался итамп с изображением растительных, 
геометрических узоров, валепы (ва стенках сосудов и ручках). 
По форме - это кувшины (одноручные, двухручвые, без ручек, 
типа энохои); различные варианты бокалов; кубков-чаш; глу
бокие миски с широким отогнутым краем и вертикальными руч
ками, прикрепленными к нему. Каждая форма сосудов дает мно
го вариантов. 

Кроме керамики в слое, относящемся к последнему 
строительному этапу ва цитадели, были найдены нвделин из 
кости (проколки с резными фигурными навершиями, игральная 
кость с обозначением на каждой грани очков, стрелка, фигур
ка животного и др . ) , амулеты из гагата и камня, металличе
ские украшения и изделия (подвески, кольца, проколки, бра
слеты, сосуды), терракотовые фигурки животных, всадников 
ва лошади, головки двух терракотовых образков; в большом 
количестве в раскопах встречались пряслица, изготовленные 
из глины, камня, черепков. 

Для датировки кроющего слоя Яванского городища решаю
щее значение имеют находки монет (свыше 20 экз . ) . Наиболее 
поздние монеты, найденные в этом слое, принадлежат к числу 
так называемых "поаднекушанских" и представляют собой анэ-
пиграфные подражания медному чекану Васудевы (при сущест
вующих колебаниях в кушанских абсолютных датах время их 
выпуска определяется от второй половины Ш в. до первой по
ловины 7 в. н . э . ) . Примерно ту же дату дают медные монеты 
"Канишки Ш" (с изображением на оборотной стороне сидящей 
богини Ардохшо) и подражания им, также найденные в рассма
триваемом слое. 

Расков П после того, как был пройден кроющий слой, 
был превращен в стратиграфический. Материк (светло-желтый 
лёсс с обильными включениями мелкого галечника) быв достиг
нут в ХХ7 ярусе (современная дневная поверхность - 71 ярус, 
т . е . фактическая глубина раскопа - Ю м ) . Всего в процессе 
раскопок - от дневной поверхности до материка - было зафик
сировано десять стратиграфических горизонтов. По соотноше
нию со строительными остатками и анализу находок (в первую 
очередь, керамики) эти десять горизонтов были объединены в 
несть периодов. 
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Трл верхних стратиграфических горизонта составляет 
I период (считая сверху) и соответствует кроющему слою, уяе 
рассмотренному выше. И период ("1У стратиграфический гори
зонт") был вскрыт на всей площади раскопка (ок. 150 м2) и 
дах остатки нескольких помещений, дворища и "переулка". Со
хранила яс л высота стен - до I и, стены помещений - с ос
татками ганчевой штукатурки. В поды трех помещений были 
вкопаны (до горла иди до середины высоты) хумы. В качестве 
датирующих этот период находок могут быть названы медные 
куманские монеты "сотера мегаса", Кенийки и Васудевы, а 
также в сдое, подстилающем здание периоде Явав-I оттиск на 
керамическом фрагменте атампа с погрудным изображением ку-
шано-сеевнидского правителя Хормиаде. По "ранней" кушан-
ской хронологии эти находки датируют слой серединой Ш в.н.э. , 
по "поздней" - концом 17 в. 

Ш период ("7 стратиграфический горизонт"), вскрытый 
на всей площади раскопа, также дад остатки помещений (со
хранившаяся высота стен - 0,6-0,8 м) с очагами и хумами. Но 
находки, связанные с этим сдоем, немногочисленны. Остатки 
помещений были плотно эабутованы, так как непосредственно 
служили "фундаментом" для зданий П периода. 

17 период ("17а и У1б стратиграфические горизонты") 
был вскрыт в южной половине раскопа. Остатки помещений это
го периода (стены ив сырцового квадратного кирпича и ив 
пахсы) и находки в них датируются двумя медными монетами -
"юечжийскими" подражаниями чекану Гелиокла. (Следует заме
тить, что еще одна такая монета была найдена весной 1963 г. 
на раскопе I , в слое I периода, аиесте с более поздними 
монетами, что свидетельствует о ее переотложенности.) Вре
мя выпуска этих монет датируется В.М.Массоном I в. до н.э. 
Не ранее этого времени и следует датировать 17 период, но 
более позднюю дату (например, 141 вв. н.э . ) также нельзя 
исключить. 

7 период (7П и 7Ш горизонты) связан с остатками по
строек только в северо-восточном углу раскопа. Остальная 
вскрытая площадь, по-видимому, представляет собой остатки 
дворища (во всяком случае, незастроенного пространства). 
Непосредственно рядом с остатками построек была зачищена 
яма сложной конфигурации (ступенчатая, с "подбоем"), про-
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резавшая нижележащие слои и частично впущенная в иатерик. 
В этой яме обнаружены фрагменты крупного хуыа с процара
панной до обжига греческой надписью (имя СОХРАНЮ). К У пе
риоду относится находка бронзового наконечника стрелы. 
Предположительно (по стратиграфическим условиям в керамике) 
слой 7 периода может быть датирован I в* до н .э . , однако, 
возможно, более детальная классификация керамики (ведущая 
форма - "бокалы с колоколовидным туловом") несколько изме
нит эту дату. 

Нижний пол 7 периоде подстилает мощный (до 1,8 м) 
пласт аолисто-гумусных наслоений с обильными включениями 
угля, костей, керамики, перекрывающий более плотный слой 
(до 0,7 м) непосредственно над полом 71 периода, между по
дом 71 периода и материком - тонкая прослойка культурного 
слоя (возможно, результат выравнивания поверхности "мате
рика"). Керамические остатки ив золисто-гумусного слоя У1 
периода во ассортименту форм мало отличаются от керамики 
7 периода; находки в прослойке непосредственно над полон 
71 периода немногочисленны. Датировка нижнего, 71 периода, 
зависит, таким образом, от даты 7 периода, несколько пред
шествуя ей. Учитывая мощность зольника над разрушившимися 
остатками стены (сохранившаяся высота - до 0,5 и),можно 
предположить разрыв между 7 и 71 периодами не менее полуве
ка. Дата нижнего слоя (П-I вв. до н.э . ) и его выделение 
как наиболее раннего могут быть распространены на всю пло
щадь "цитадели" только с учетом того, что вскрыт был слой 
71 периода на сравнительно небольшой площади - около 16 i r . 

За пределами цитадели и основной части городища ран
ние слои обнаружены не были. Как показали несколько шурфов, 
заложенных к северу и западу от цитадели, в их пределы по
пали остатки востроек одного периода, возведенные на разров
ненном материковом слое. Керамические неходки, строительная 
техника позволяют считать эти постройки одновременными по
следним двум периодам жизни на цитадели. Таким образом мак
симальных своих размеров Яванское городище достигло к концу 
своего существования. Тогда же его территория была обнесена 
городской стеной, сложенной из крупных пахсовых блоков, ук
репленных в основании стены большими камнями. Здесь re были 
раскопаны погребальные сооружения своеобразной конструкции. 



В Северном Таджикистане наиболее важные материалы для 
апохи античности были получены при раскопках Е.Д.Салтовской 
двух рядом расположенных памятников Тудаи Хурд и Тудаи Ка-
лон (Антский район) ^ . Значение полученных здесь комплек
сов очень велико в нескольких отношениях. Прекрасная страти
графия дает возможность представить облик и эволюцию строи
тельного дела и архитектуры, керамики и некоторых других 
категорий материальной культуры (да и хозяйства в целом) на 
протяжении четырех-пяти столетий, вплоть до У1-УП вв. н.э. 
Уже приходилось указывать 3 3 , что керамика аштских могиль
ников (некоторые из них находятся в непосредственной бли
зости к этим поселениям), принадлежа к кругу ферганской 
керамики, вместе с тем обнаруживает явственные черты сход
ства с керамикой Ташкентского оазиса. Это наблюдение вполне 
относится и к керамике аштских поселений. Несмотря не оп
ределенное своеобразие, керамические комплексы аштских по
селений, взятые в их стратиграфической последовательности, 
несомненно явятся ключевыми для исследования эволюции фер
ганской керамики первой половины - середины I тыс. н .э . , в 
том числе красноенгобироваиной 3 . Наконец, с социально-
экономической точки зрения исключительно интересно г важно 
ярко запечетленное в памятниках Аштского района сочетание 
памятников оседлого населения и могильников кочевников и 
полукочевников. Дело в том 3 5 , что скотоводческо-земле
дельческое хозяйство ферганских предгорий было тесно свя
зано с оседло-земледельческим хозяйством равнинной Ферганы, 
образуя общий хозяйственный комплекс. Обмен продуктами меж
ду этими двумя хозяйственными зонами имел большое значение. 
Но взаимоотношения не ограничивались обменом, а принимали 
различные формы. Еце большее значение имели взаимоотноше
ния с городскими центрами: здесь происходил обмен товаров 
сельского и городского происхождения. Города и укрепленные 
городские поселения являлись резиденцией местных правителей, 
центрами государственного управления и оплотами государст
венного гнета» Вместе с тем, они являлись средоточием ре
месла и оседлой культуры. 

Итак, для Ферганы древности и раннего средневековья 
характерно тесное переплетение различных хозяйственных ук
ладов, носителями которых были горожане, оседлые зеыледель-
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цы, оседлые я полукочевые кители предгорий, кочевые племена. 
Можно думать, что столь же неодинаковым был я социально-
экономический строй различных частей ферганского населения. 

Экономика народов я племен, населявших древнюю я 
средневековую Фергану, полностью подтверждает положение 
К.Маркса: "7 веех восточных племен можно проследить с само
го начала истории о б щ е е соотношение между оседлостью 
одной частя их я яродолжающимся кочевничеством другой ча
сти- 3 6 . 

Кроме того, раскопки производились на ряде других 
античных поселений. Так, Э.Гулямова в 1967 г. производила 
раскопки на городище Катор-тепв, в 1968 г. - на городище 
Чнм-Курган в Гиссарской долине. Был получен обширный кера
мический комплекс. Х.Мухитдинов в 1967 г . шурфовал антич
ный памятник в восточной частя Пархарсжого района - Гаибва-
хяд. Т.И.Зеймаль и Е.В.Зеймаль в 1962 г . выявили комплекс 
"Верхнего Балдая" (Вахиская долина), прячем в пределах 
нурфа был обнаружен клад медных позднекушанеких и кунано-
сасанидских монет °* . В 1967 г . Е.В.Зеймаль произвел рас
копки на городище Клыч-Дувал, Ax-тепа я двух безымянных 
городищах (южная часть Бинкентской долины). На Клыч-дувале 
были открыты хозяйственные помещения с двумя базами в цент
ре (верхний слой)* Комплекс датируется куяано-сасанядскями 
монетами - сер. 7 века н.э . Ниже - еще два сдоя, но без да
тирующих находок. На Автепе был заложен яурф, выявлений два 
строительных периода. В верхнем - остатки помещения я базы 
из мергелистого известняка. Нижний слой датирован монетой 
Канинки. При разведках Х.Мухитдинова в Пархарском районе. 
Т.И.Зеймаль- в Вахшской и Яванской долинах, Т.Атеханова и 
Э.Гулямовой - в Гиссарской долине выявлено несколько десят
ков ранее неизвестных поседений античной поры* 

Производились также раскопки могильников. Ив них осо
бо следует упомянуть раскопки на могильнике Туп-хона, осу
ществленные под руководством автора группами, возглавлявши
мися М.А.Бубновой, Э.Гулямовой и В.С.Соловьевым (I960-I96I, 
1969 и 1971 гг . )* Работы явились продолжением известных 
исследований М.М.Дьяконова 3 8 и позволили не только нако
пить значительно более обдирный материал, но и дополнить я 
изменить ранее сделанные заключения и выводы " . В Иика-
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минском районе А.Д.Бабаев в 1962 г . раскопал могильник 
Чильхона со скорченными погребениями поэдвесакского вре
мени. Этим было документально засвидетельствовано проникно
вение сакских племен на Западный Памир, причем они явились 
одним из древнейших пластов памирского населения • 

Было сделано немало отдельных находок эпохи антично
сти» причем некоторые из них имеют серьезное историко-куль
турное значение. Таковы, например, великолепные кушанские 
каменные капители иг Шахринау (опубликованы А.Мухтаров ым) * 
бронзовый сосуд из окрестностей Ленинабада, определенный 
как кратер неоаттического типа, близкий луврской вазе Со-
оибия 4 2 и др. 

Несмотря на сравнительно большой размах работ по изу
чению археологических памятников древности, многие пробле
мы и вопросы все еще остаются нерешенными. 

Основные силы и материально-финансовые ресурсы, как 
и в предыдущие годы, были направлены на изучение памятни
ков поры раннего средневековья. В помещенных в этом сборни
ке статьях А.М.Беленицкого по Пенджикенту, Б.А.Литвинского 
и Т.И.Зеймаль по Аджина-Тепа и Кафыр-Кала, Н.Н.Негматова 
по памятникам северной группы районов, Ю.Якубова - по верх
нему Зеравшану охарактеризованы экспедиционные исследова
ния, проведенные за 1962-1969 г г . , что избавляет от необ
ходимости их перечисления. Отмечу лииь несколько моментов. 

Древний Пенджнкент по-прежнему оставался "объектом 
* I" таджикской археологии. Было открыто значительное коли
чество новых памятников искусства, позволивших дать исклю- • 
чительно полную характеристику раннесредневекового согдий
ского искусства: его генезиса, эволюции, семантики, стили-» 
стико-художественннх особенностей, связей с искусством со
предельных стран * 3 . дробное хронологическое членение пен-
джикентских памятников искусства, вытекающее ив детально 
разработанной археодого-строительной стратиграфии, превра
тило нх в важнейший эталон для хронологического определения i 
слабо датированных памятников искусства соседних областей, 
в частности Восточного Туркестана. Историко-культурное зна
чение памятников искусства Пенджикента, Самарканда и Верах- • 
а для изучения быта (шире - жизненного уклада) и идеологии 
раннесредневекового Согда трудно переоценить. 
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Были развернуты растопочные работы на ранее надо изу
ченной цитадели *4 , но основные исследования проводились 
по-прежнему на шахристане. Были изучены разные этапы жизни 
города, существовавшего с 7 в. до 70-ых гг. 7Ш в. Два с по
ловиной десятилетия непрерывных рвскопочных работ позволили 
вскрыть памятник в такой степени, к которой даже отдаленно 
не приближается ни один из других памятников Средней Азии. 
Полностью открыты не только отдельные участви, но и обширные 
территории городища, а особенно его восточной половины. Это 
позволило не только выявить городскую планировку, но и 
сделать важные выводы социально-экономического порядка. В 
этом плане исключительно важным явилось открытие в шахри
стане большого количества мастерских (только металлообра
батывающих открыто около трех десятков), связанных с жилы
ми постройками и вместе с тем имевшими выход на улицу. 
Вскрыты настоящие базары, состоявшие из торгово-ремеслен-
ных заведений. Открытие торгово-ремесленных центров и 
районов внутри шахристана А.М.Беленицкий справедливо наз
вал "в определенной степени неожиданным" . Действитель
но, конкретные факты показали, что концепция А.Ю.Якубов
ского о характере и занятиях населения шахристана доараб-
ских городов Средней Азии оказалась ошибочной. Вместе с тем 
возникла необходимость пересмотра вытекавших из концепций 
В.В.Бартольда и А.Ю.Якубовского представлений о дальнейшей 
эволюции шахристана. Значение этого открытия, несомненно, 
выходит за пределы Средней Азии и будет стимулировать ана
логичные исследования в Афганистане и Иране . 

В Шахристанской котловине многолетние систематические 
раскопки позволили Н.Н.Негматову вскрыть большое количество 
первоклассных памятников ' . Выдающееся место не только в 
истории культуры Уструшаны и Таджикистана, во и Средней 
Азии в целом займут дворцовый комплекс на Калаи Ках-Каха 
I , замок Ках-Каха П и другие памятники. И здесь раскопки 
дали важные материалы по социально-экономической истории . 
В процессе работ было открыто, особенно на Калаи Ках-Ка
ха I, множество памятников резного дерева и живописи. Та
ким образом, был обнаружен ранее неизвестный центр худо
жественной жизни раннесредневеково!* Средней Азии. Научная 
публикация этих материалов еще впереди, предварительные 
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публикации же показывают, сколь сложный для истолкования 
является материал и как неуместны в данном случае имевшие 
место поспешные суждения и выводы. Как мне представляется, 
предстоит, в частности, еще ответить на вопрос, в какой ме
ре самостоятельным является открытый в Шахристане комплекс, 
идя же он входит, на правах локального варианта, в согдий
скую художественную школу, дать адэкватное семантическое 
истолкование и иконографический анализ* Чрезвычайно инте
ресными и сложными также являются, думается, проблемы влия
ния на искусство Уструшаны буддийского и индуистского ис
кусства (следы чего, безусловно, прослеживаются); роль,ко
торую искусство Уструшаны и уструшанекие художники сыграли 
в распространении среднеазиатских художественных традиций 
в Восточном Туркестане и далее в Китае ^ . 

На значении раскопок Аджина-Тепа мне и Т.И.Зеймаль 
приходилось неоднократно останавливаться в ранее опублико
ванных работах . Поэтому отмечу лишь, что этот памятник 
(ныне практически полностью раскопанный) представляет ис
ключительный интерес в нескольких отношениях: для истории 
буддизма, для истории искусства Тохаристана и Средней Азии 
в целом, для истории среднеазиатской культуры и, в частно
сти, архитектуры. По словам крупнейшего современного зару
бежного специалиста по искусству Востока Б.Ровданда, "Bine 
der wiehtigeteo archaologiecnen Uoternebmungen in Russiach 
. Turkestan 1st die Ausgrabung топ Adzina Tepe.. ." ^1 

Принципиально важны также работы в бассейне Верхнего 
Зеравнана (Б.Я.Ставиский, Ю.Якубов), которые значительно 
расширили представления о культуре Согда предарабского вре
мени 5 2 . 

На территории Южного Таджикистана (Тохаристан) про
ведены шурфовки и раскопки раннесредневековых памятников в 
Яванской долине и Туткауле (Т.Атаханов) 5 3 , Вахшской доли
не (Т.И.Зеймаль) 5 4 и в низовьях Кзыл-Су (Х.Мухитдинов) 5 5 . 

Необычные айваджские пещеры представляют историко-
культурную загадку. К отчету Т.Атаханова и С.Г.Хмельницко-
го следует добавить, что весьма близкие (хотя и не идентич
ные) по типу пещеры японские археологи изучали на террито
рии Афганистана, неподалеку от Хайбака - всего л» 75 км к 
югу от Айваджа. Внутри пещер оказалась керамика, преимущест-
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венво IX-ХП вв. Как пишут Т.Хигуши и С.Мизуно, первоначаль
ное впечатление, что это - буддийские постройки, но таи не 
оказалось не ступа, ни буддийских изображений и, следова
тельно, как они полагают,"нет позитивных свидетельств" буд
дийского происхождения этих пещер. Ниши, которые можно бы
ло бы рассматривать как михрабы, при ближайшем изучении 
оказались ориентированными в разные стороны. Они предпола
гают, что это, скорее всего, поселение сельского (иле тор
гового) населения, относящееся к ранемусульманскому пе
риоду, причем возникло оно, быть может, еще раньше, я заклю
чают, что пещеры могли быть первоначально буддийскими, а 
впоследствии использованы в качестве жилья деревенским на
селением 6 . 

Т.Атаханов и С.Г.Хмельницкий выдвинули для айвадж-
ских пещер иное предположение: о принадлежности их христиа
нам. Слабость их доводов - в отсутствии в их статье кон
кретных сопоставлений и доказательств, вытекающих из анали
за религиозно-строительной практики восточного христианства. 

На протяжении ряда лет А.Д.Бабаев изучал раннесредне-
вековые могильники Западного Памира, открытые им в 1962 г. 
Особенно важны могильники Мызылдыгар, Зумудг, Зумудг I м 
Птуп. Оригинальный обряд захоронения и своеобразная мате
риальная культура, образцы которой обнаружены при этих рас
копках, являются важным источником для характеристики на
селения Западного Памира ' . В связи с этим вновь встает 
вопрос о гипотезе К.Эноки о происхождении эфталитов из Ба-
дахшана. К сожалению, раскопки аналогичных памятников в 
Афганском Бадахшане не проводились, что значительно сужи
вает возможности использования археологических материалов 
при решении этой сложнейшей проблемы. 

Изучалась целая серия памятников развитого средневе
ковья. В отчете Н.Н.Негматова перечислены работы, проведен
ные в Северном Таджикистане. В Южном Таджикистане следует 
отметить раскопки средневекового поселения в Туткауле 
(Т.Атаханов) 5 8 , шурфовки памятников в Вахяской долине, в 
том числе городища Лягман (Т.И.Зейналь), в Пархарском райо
не (Х.Мухитдинов), шурфовку городища караз-тепа в Восейскоа 
районе и, наконец, работы на городище Курбан-Ваид - средне
вековом Хульбуке (Э.Гулямова). 
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Работы на Хульбуке проводились в 1963 и 1967 гг . Они 
дали очень обильный вещественный материал и позволили Э.Гу-
дяновой сделать иного интересных открытий. Сейчас раскопана 
треть цитадели Хульбука, причем выявлено два строительных 
периода: первый (нижний) и второй (верхний). 

Это не просто стратиграфические наблюдения, сделанные 
в узкой колодце шурфа* а обширные площади» где удалось вы
яснить планировку,этапы возведения,существования и разруше
ния. Хотя комплекс второго периода включал часть помещений 
первого, для второго периода характерна принципиально иная 
строительно-планировочная схема. Одним иг планировочных 
центров первого периода являлся световой дворик, в который 
с четырех сторон открывались айвавные галереи (15x17 и) . 
Вокруг группировались помещения. Здесь найдено много кера
мики, резного штука и т .д . Помещения нижнего горизонта по
гибли в результате пожара. Позже, приступив к восстановле
нию дворца, были сбиты верхние части помещений и галереи и 
насыпан (для выравнивания) грунт. На этой платформе дворец 
был возведен вторично, причем он имел крестообразную внут
реннюю планировку. В результате раскопок, по словам Э.Гу-
лямовой, удалось установить: 
"I. Четкую последовательность постройки дворца хульбукских 

правителей...; 
2* Хронологическую последовательность и эволюцию техники 

резного алебастрового декора и характера его орнамен
тации; 

3 . Характер планировки помещений первого периода, когда 
эти помещения группировались вокруг центрального дво
ра - композиционный прием, восходящий к среднеазиатской 
(и переднеазиатской) древности" 5 Э . 

На очереди дня - завершение анализа всех материалов, 
полученных при раскопках Хульбука,в выпуск монографии об 
этом памятнике. 

Изучались также позднесредневековые памятники, как з 
Северном (см. отчет Н.Н.Негматова), так в Центральном и Юж
ной Таджикистане (Калан Сарвада - раскопки В.Якубова; Калан 
Бишкент - раскопки X. Мухитдинова). 

И.А.Бубнова проводила систематическое обследование 
памятников, связанных с историей горного деда (эти работы 
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нашли частичное отражение в ее отчете, помещенном в настоя
щем сборнике). Ею изучались рудники и рудничные поселения в 
Зеравшанекой долине, в Карвмазарских горах и на Памире. 
Ею же было продолжено изучение металлургических процессов, 
применявшихся средневековыми металлургами Средней Азии 6 0 . 
Большое значение, на мой взгляд, будет иметь публикация за
вершенной в 1967 г. работы И.А.Бубновой "История горного 
промысла Средней Азии в конце ХУШ - XIX вв.", в которой на
ряду с разнообразными архивными, литературными, этнографи
ческими источниками, использованы и археологические мате
риалы. 

Производились археолого-архитектурные вскрытия, в 
частности на Саятском и Гиссарском комплексах (о послед
нем см. в отчете Т.Атаханова). Работы эти велись по линии 
Министерства культуры ТаджССР. На Саятском комплексе в 
археолого-архитектурных вскрытиях участвовали археологи 
Н.Б.Немцеве (Ташкент) и Е.Д.Салтовская (Душанбе). Хотя во
прос о истории комплекса и его функциональном назначении 
все еще не решен, именно в процессе этих работ были получе
ны очень интересные материалы 6 I , 

Архитектором С.Г.Хмельницким были открыты некоторые 
новые архитектурные памятники, другие исследованы заново ® . 

Из вновь обнаруженных памятников архитектуры особо 
велико значение мазара в Чорку с замечательным ансамблем 
резных деревянных деталей в интерьере. Это уникальное со
брание представляет первоклассный интерес с точки зрения 
истории архитектурной декорации, эпиграфики, шире - истории 
культуры 6 3 . Целая серия отдельных высокохудожественных 
резных деревянных изделий открыта в районах Верхнего Зерав-
иана *** • 

С 1956 до 1966 г. Т.И.Зеймаль, впервые для Таджики
стана, осуществила изучение памятников истории ирригации. 
Для исследования по ряду соображений была избрана Вахвская 
долина, до того обследованная ирригаторами я почвоведами. 
Тщательное обследование территории долины с привлечением 
всех доступных крупномасштабных картографических материалов 
(а том числе аэрофотосъемок) и литературных данных позволяло 
выявить, зафиксировать и описать остатки древних ирригацион
ных систем. Фиксировались направление, протяженность и ве-
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личина сохранившихся остатков ирригационных сооружений, их 
форма, проводились траншеи-разрезы, а также с помощью шур
фов и раскопов (свыше 30) определялись даты расположенных 
в зоне тех или иных каналов городищ. Так, остатки канала 
"Кафир" удалось проследить начиная от головных сооружений 
вблизи г.Калининабада до поселка Кок-Тюбе в Пянджском райо
не, т .е . на протяжении ок. 100 км (до революции канал, по-
видимому, прослеживался еще южнее). Удалось выявить наличие 
отводов от этого канала, выяснить, какие именно поселения 
располагались в его зоне. Таким же образом были обследова
ны и другие системы, в частности Джуйбарская. 

В результате Т.й.Зеймаль сумела наметить основные 
контуры динамики ирригационных систем Вахшской долины - с 
1У-Ш вв. до н.э . , когда здесь были проведены первые крупные 
магистральные каналы, и вплоть до эпохи позднего средневе
ковья. Был установлен высокий уровень эмпирических инженер
ных званий в области гидротехники и ирригационного строи
тельства. Еще более существенно, что работы по истории ир
ригации в Вахшской долине дали серьезные основания для не
которых социально-экономических выводов, в том числе идущих 
вразрез с широко распространенными в нашей литературе поло
жениями. При этом Т.И.Зеймадь опиралась на результаты про
веденного ею предварительного изучения памятников иррига
ции и других долин Южного Таджикистана 6 5 . 

Блестящее исследование ирригационных систем древних 
земель орошения Приарадья, проведенное С.П.Тодстовым и его 
сотрудниками, было осуществлено в условиях, коренным обра
зом отличных от условий, характерных для районов Южного Тад
жикистана. В связи с непрерывной обкитостью территории труд
ности в изучении истории ирригации здесь возрастают во мно
го раз. Тем не менее, развивая и совершенствуя методику, 
Т.И.Зеймадь успешно решила задачу и внесла серьезный вклад 
в изучение истории ирригации не только Южного Таджикистана, 
но и Средней Азии в целом. Сейчас, используя опыт работ в 
Южном Таджикистане, аналогичные работы начаты в Северном 
Таджикистане. 

Сектором истории средних веков под руководством 
А.И.мухтарова были продолжены поиски и фиксация наскальных 
надписей и надписей ва намогильных каыных-кайраках. Работы 
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проводились преимущественно в долине Верхнего Зеравшана, в 
том числе в наиболее труднодоступных ее районах. Было обна
ружено и зафиксировано 190 надписей (больше половины - с 
кайраков), среди них самые древние - XI-ХП вв., но преобла
дают надписи ХУ-ХУ1 вв. Это бесценное собрание эпиграфиче
ских источников дает важный материал по политической, со
циально-экономической и политической истории ьь « 

Сектор археологии и нумизматики проводил большую ра
боту по концентрации всех монетных находок, особенно кладов. 
В сектор, естественно, поступали монеты (и монетные клады), 
обнаруженные при археологических раскопках. Наличие широко
го актива позволило обеспечить передачу в сектор отдельных 
монет и монетных кладов, найденных при хозяйственных рабо
тах. Вся эта кропотливая работа проводилась Е.А.Давидович и 
старшим хранителем нумизматической коллекции З.Гулямовой. 
В результате нумизматическая коллекция Института истории 
им. А.Дониша превратилась в прекрасное собрание, которое 
отличается от старых музейных коллекций среднеазиатских мо
нет наличием точной документации (место и обстоятельства 
находки) каждой монеты или клада. В части согдийских и то-
харистанеких раннесредневековых монет коллекция Института 
не имеет равных в мире. Исключительный научный интерес 
представляют многие другие ее разделы. 

Систематическое изучение мовет коллекции осуществляла 
Е.А.Дагидович; к изучению отдельных монет, кладов или групп 
монет обращались и другие ученые. Публикации, основанные на 
монетной коллекции,весьма многочисленны . 

Разумеется, мы не можем останавливаться на всех тех 
выводах и заключениях, к которым пришли исследователи, за
нимавшиеся изучением монет коллекции Института. Результаты 
их исследований, помимо специальных публикаций, вошли, как 
органическая часть, в многотомную "Историю таджикского на
рода", в другие специальные и обобщающие исторические труды. 

В секторе археологии и нумизматики собрана также боль
ная коллекция черепов, полученных при раскопках разных па
мятников (начиная с эпохи неолита). Хранением и^обработкой 
черепов этой коллекции занималась Т.П.Кияткина °° . 

В последние годы произошло значительное улучшение 
дела охраны археологических и архитектурных памятников рес-
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публики. Этому в значительной степени способствовали указа
ния ЦК КП ТаджССР и постановление Совета Министров ТаджССР 
об улучшении дела охраны памятников культуры и истории. 
25 декабря 1965 г. возникло Добровольное общество охраны 
памятников истории и культуры ТадкССР, затем была создана 
сеть его отделений во всех городах и районах республики и 
первичных организаций в колхозах, совхозах, учреждениях и 
предприятиях. Вклад таджикиставских археологов в работу об
щества очень велик. Автор статьи являлся членом Президиума 
общества, сотрудники сектора археологии и нумизматики -
ядро его археологической секции, именно они проводили боль
шую работу по пропаганде археологических знаний. По линии 
Общества изданы научно-популярные брошюры об археологиче
ских и архитектурных памятниках ® ; распространены тексты 
лекций на русском и таджикском языках (совместно с общест
вом "Знание") 7 0 , опубликовано множество статей специали
стов в республиканской и районной печати, изготовлены пла
каты и буклеты. В 1968 г . начала работу Государственная 
инспекция по охране памятников истории и культуры при Ми
нистерстве культуры, которой проводится большая работа по 
охране памятников. Кроме того, на серьезную почву поставле
ны архитектурно-реставрационные работы (Гиссарский комп
лекс, Кок-Гумбаз в Ура-Тюбе). 

Большой объем и глубина таджикистанских археологиче
ских исследований подучили широкую известность и за преде
лами нашей страны. Зарубежные ученые часто используют ма
териалы и выводы исследований таджикистэнской археологии, 
важнейшие достижения которой стали достоянием мировой нау
ки. В этбм отношении особенно интересны рецензии Г.Глессе-
ра в итальянском журнале "East ana West" и книга швейцар
ского автора Г.Фрумкина "Археология в советской Централь
ной Азии". Автор этой книги дает объективную, хотя и дале
ко неполную (и не лишенную неточностей) картину широких ар
хеологических исследований в Средней Азии, в частности в 
Таджикистане. Не удержавшись от отдельных выпадов против 
марксизма, он вместе с тем не может не отметить: "Здесь 
не может быть сомнений относительно замечательного импуль
са, полученного археологией с самого начала советской вла
сти". 
г8 



Полемизируя с встречающимся на Западе пренебрежитель
ным отношением к советской науке, Г.Фрумкин пишет: "Есть 
основания считать, что некоторые советские ученые (специа
листы по археологии Средней Азии) не только равны своим за
падным коллегам, но находятся среди лучших в мире" ' . Он 
особо подчеркивает значение работ по каменному и бронзовому 
веку, раскопок курганов на Восточном Памире и в Южном Тад
жикистане, изучение древнего Пенджикента и Аджина-Тепа. 

Выбор Таджикистана в качестве места для проведения 
Международной конференции по истории, археологии и культу
ре Центральной Азии, организованной в I9S8 г. по линии 
ЮНЕСКО, знаменовал, в частности, признание заслуг таджики-
станской археологии в изучении древних культур Средней 
Азии и прилегающих стран. Эта конференция получила очень 
высокую оценку советских и зарубежных ученых • участников 
конференции, ибо она внесла весомый вклад в освещение мно
гих принципиально важных проблем. 

£.&.Литвинский, Археологические открытия в Таджики
стане за годы советской власти и некоторые проблемы древ
ней истории Средней Азии, - ВДИ, 1967, * 4; oHjce, Археоло
гия Таджикистана за годы советской власти, - СА, 1967, №3; 
ОН_же, Archaeology in Tadjikistan under Soviet rule , -
"East and West", U.S., vol .18/1-2, 1968; B.A.Litvinskj; 
K.P.Hareakov, A.U.Mukhtarov, Historiography of Tajikistan 
(1917-1969), Moscow, 1970, pp.5-22. 

2 Предварительные сообщения о раскопках I959-I96I гг . 
см* B.A.PaHoju Археологическое изучение пешер Таджикистана. 
- Тр. Таджикского филиала Географического общества СССР, 
в.2, 1961, стр. 26-27; Б.А.ЛитвинскийА В.А.Ранов. Раскопка 
навеса Ак-Танги в 1959 г . - APT, УП, 1961, стр.16-29; они 
же, Раскопки навеса Ак-Танги в 1961 г . - APT, IX, 1964, 
стр. 3-24. 

3 Помимо указанных работ радиоуглеродные даты Ак-Тан
ги и других памятников каменного века Таджикистана см. 
В.А.Ранов, Изучение каменного века Средней Азии за 20 лет 
(1945-1965), - в кн.:"Материальная культура Таджикистана", 
в.1 , 1968, стр. 28. 
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В.А.Рановх Каменный век Таджикистана, в. I , Палео
лит, Душанбе, 1965, стр.50-80; он же, 0 возможности выде
ления локальных культур в палеолите Средней Азии, - ИООН 
АН Тадж.ССР, в.3(53), 1968; он же, Галечные орудия и их 
место в палеолите Средней Азии, - в. с б . : "Материальная 
культура Таджикистана", в. 2 , Душанбе, 1971, стр. 5-33. 

5 J«i»2aS°i» Семиганч - новое мустьерское местона
хождение в Таджикистане, - "Палеолит и неолит СССР", в.УП 
(в печати)• 

6 Литературу см. прим. I статьи В.А.Ранова в настоя
щем сборнике. 

7 А.Х.Юсу.поВд, Стоянка Кум-Тепа. - В кн.: "Материаль
ная культура Таджикистана", в.1 , 1969, стр. 46-53. См. так
же "Археологические открытия в 1968 году", М., 1969, и 
"Археологические открытия в 1969 году", Ы., 1970. 

В.^.Равр^» Главные вопросы изучения палеолита Сред
ней Аэии, - В с б . : "Основные проблемы изучения четвертично
го периода", М., 1965, стр. 393-406; C.A.ge«WHOB,_BAAtPa-
нов, К палеография мустьерских стоянок в горах Средней 
Азии, - "Страны а народы Востока", в. X, М., 1971, стр.6-
21 ш др. 

9 В.А.Ранов,_Л4ФдСндорр.вд> Развитие природы Памира 
как среды существования человека, - "Страны и народы Во
стока", в. 1УА М., 1965, стр. 95-126. 

1 0 ВАА.РаноВд. К изучению мустьерской культуры в Сред
ней Азии, - МИА, к 178, Л., 1971, стр. 209-232. 

** V.A.Hanov, On the relations between the palaeolithio 
cultures of Central Asia and some oriental countries, -

- Тр. УП МКАЭН, Т.5, M., 1970, стр.393-400; ВдААРанова Но
вые работы по каменному веку в Западном Пакистане, - "Во
просы антропологии", в.25, 1967, стр.140-146; В.А.Ранов, 
Средняя Азия и Индия в эпоху палеолита (опыт сравнений ар
хеологических периодизаций), - "Страны и народы Востока", 
в. ХП (в печати). 

1 8 А«МУ1«аровх В.А.Ранов, Рисунки на камне "Санги-На-
вията" у кишлака Зидды (в печати). 
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1 3 Ё'Хацла.иовх Люди и горы.- Гае. "Комсомолец Таджики
стана" от 26/IX-65. 

1 4 И*МУ1!ВТД£новх Стенные росписи в селении Яги* (Дар-
ваз) и связанные с ними поверья и представления, - СЭ, № 2, 
1964. 

1 5 &*£*£в£ОВ,JLJBJ'ZPCKHB,. Краткий обзор наскальных 
рисунков Горно-Бадахианекой области Таджикской ССР,-СЭ, *8, 
1966. 

1 6 АдМхМанд.ельштам, Памятники "степного" круга эпохи 
бронзы на юге Средней Азии.- В кн.:"Средняя Азия в эпоху 
камня и броней", Н.-Л., 1966, стр. 243-259; он_ке. Памятники 
эпохи бронзы в Южном Таджикистане, Л., 1968 (ЫИА, к» 145). 

1 7 Об этих раскопках • см. Б.А.Литвинскийд. А.П.Оклад-
£ИКов,_ВдА..Равр.в, древности жайрак-Кунов (Древнейшая исто
рия Северного Таджикистана), Душанбе, 1962 (Тр. АН Тадж. 
ССР, т.XXXI), стр.294; Д.А.Литвинский^ Бронзовый век. - В 
кн. :"История таджикского народа", т . 1 , под ред. Б.Г.Гафуро-
ва и Б.А.ЛИТВИНСКОГО, Ы., 1963, стр. 131; он_же, Таджикис
тан и Индия. Примеры древних связей и контактов. - В сб . : 
"Индия в древности". II., 1964, стр. 157-158; он_же, Архео
логические открытия..., стр. 122. 

1 8 AxAACaMjHOBA Е.Н.Романова^ П.М.Долуханов. Радио
углеродные даты лаборатории ЛСИА, - СА, 1969, К 1,стр. 257. 

1 9 1.Д»Кияткинах Формирование антропологического типа 
таджиков по палеоантропологнчеоким данным. Автореф. канд. 
диссертации, Душанбе, 1965, стр. 6. 

2 0 £.А.ЛитвинскиЙх Археологические открытия..., стр. 
126-127. 

2 1 См., в частности, ЛлИ.Альба^мА Памятник эпохи брон
зы на территории Сурхандврьи, - "Общественные науки в Уз
бекистане", 1969, * 5, стр. 46-47. Г.А._П1гаченковах Ар
хеологические исследования Узбекской искусствоведческой 
экспедиции. - В сб . : "Археологические открытия 1970 года", 
У., 1971, стр. 421-422. 

2 2 И.1.КЩГликоваА В.И.Са£ианиди. Археологические ис-
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следования в Северном Афганистане. - В с б . : "Археологические 
открытия 1970 года". М., 1971, стр. 457-458; V.Sarianidi, 
North Afghanistan in the broose age, - "Afghanistan", vo l . 
XXIV, 1971» M 2-3 . 

2 3 Б..А.Лвт^шнскийд. В.С.СоловьевА Стоянка степной брон
зы в Южном Таджикистане (в печати). 

2 * Е.А.Литвинскийа Х.Мухитдинр.вх Античное городище 
Саксан-Охур (Южный Таджикистан), - СА, 1969, №2, стр.161. 

2 5 См. выше, прим. 17. Весь круг проблем, связанных 
с арийской проблемой, получил детальное освещение в книге 
^k'UPSPSPSFSPli* Ранняя история иранских племен Передней 
Азии, U., 1970, и статьях: 1»И.ДьяконовА Арийцы на Ближнем 
Востоке - конец мифа, - ВДИ, 1970, Ik 4; И.М.ДьяконовА Во
сточный Иран до Кира (к возможности новых постановок вопро
са) . - В с б . : "История иранского государства и культуры. 
К 2500-летию иранского государства", М., 1971; Э.А.Гран-
т.овский, 0 распространении иранских племен на территории 
Ирана. - В с б . : "История иранского государства...? 

2 6 Перечень публикаций и краткое изложение результа
тов раскопок - см. Б.А.Латвийский, Археологические откры
тия. . . , стр. 123-124. К публикациям, перечисленным там в 
прим.15 на стр.124,теперь должны быть добавлены: Рассеппах 

A guide to the excavations in Swat (Pakistan) 1936-1962, Roma, 
ma 1964; G.Gegna, First anthropological investigations of 
the skeletal remains of the necropolis of Butkara II (Swat, 
West Pakistan), - EW, n.s , vol.XV / 3 - 4 , 1965; G.Stagula mo
tes on the discovery of a necropolis near Eherai in the Ger-
band valley (Swat-West Pakistan), - £W, n . s . , vol .16/3-4, 
1966; G.A.lciati, I res t i ossei umani del le oecropoli del lo 
Swat (W.Pakistan), pt.I.Butkara I I , Roma, 1967 (Isll.E.0. 
Reports and Memoirs, VIII/I); W.Bernard, Human skeletal re
mains from the cemetery of Timagarha, - "Ancient Pakistan", 
vo l . I l l» Peshawar, 196?; A.H.Dajai ( e d . ) , Timagarha and 
Gaodhara grave culture, - "Ancient Pakistan", v o l . I l l , Pe
shawar, 1967; G.Stagul, Discovery of four prebuddhist ce
meteries near Pacha in Buner (Swat, W.Pakistan), - SW, n . s . 
vol .17/5-4, 1967; G.Stj,gulA Excavations in a rock shelter 
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near GhalTgai (Swat, W.Pakistan), - SB, n . s . , vo l .17 /3 -* , 
1967; C.S.Antonini, Swat and Central Asia, - XV, n . s . , vo l . 
19/1-2, 19^9; G.Stagulj, Discovery of protohlstoric cemete
r i e s in the Chitral Valley (W.Pakistan), - £V, n . s . , v o l . 
19/1-2, 1969; G.Stagulj, Excavation near Ghaligal (1968) 
and chronological sequence of protohlstoric cultures in the 

Swat valley (W.Pakistan), - Eff, n . s . , vo l .19/1-2 , 1969; G. 
Stagulj, An archaeological survey near Kalam (Swat Kohistan), 
- BW, n . s . , vol.XX/1-2, 1970; G.Stagulj, The grey pottery in 
the Swat valley and the Indo-Iranian connections (ca. 1500-
300 B.C.) - EV, n . s . , vo l . XX/1-2, 1970; A.H.Dajai,. Horth-
-west r i tual r i t e s in their wider archaeological se t t ing . 
Canberra, 1971 (28 International Congress of Oriental is ts . 
Canberra, 1971).См.также B.K.Thapar, The Aryans: a reap
praisal of the problems, - In: India's contribution to 
world thought and culture, Madras, 1970 (Vivekananda comme
moration volume), pp.147-164. 

2 7 Б..А.Литвинскийх Археологические открытия..., стр. 
124. 

38 Фонды Института истории им. А.Дониша. 
2 9 2*И*£ейиал£, Древнеземледельческое поселение Бол-

дай-Тепе. - В кн.: "Материальная культура Таджикистана11, 
вып.2, Душанбе, 1971. 

3 0 о раскопках городища Саксанохур см. : Б.А.Лжтвин-
ский, Археологические работы Института истории АН Таджик
ской ССР. - В с б . : "Археологические открытия в 1968 г.", 
К., 1967, стр. 314-316; Б.А.Литвинскийд. Археология Таджи
кистана за годы советской власти, - СА, 1967, № 3 , стр.112-
113; он_же, Памятники Южного Таджикистана. - В кн.: ЗМежду-
народная конференция по истории, археологии и культуре 
Центральной Азии в кунакскус эпоху. Каталог выставки". Ду
шанбе, 1968; Х.Мухитдиновх Гончарный квартал Саксанохура,-
ИООН АН Тадж.ССР, ii&S, * 3(52); он же, Терракоты Сакса-
нохура. - В кн.: Тезисы докладов и сообщений советских уче
ных, м., 1968 (Международная конференция по истории, архео-
легии и культуре Центральной Авии в кушанекую эпоху); 
Б.А.Лдтвинскийд Х.М х̂дтджно.Вд. Античное городище Саксано-
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zyp, - CA, * 2, 1969; Х.Ю.Мухитдвнов, Разведки в Пархар-
еком районе в 1964 г . - В с б . : "Материальная культура Тад
жикистана", выв. 2 , Душанбе, 1971. 

3 1 £.А.Литвинскийд, Археологические открытия..., стр. 
134-135; Т.Ц-Зеймаль, Вахшская долина в древности и раннем 
средневековье (археологические памятники и динамика ирри
гационных систем левобережья долины) (автореферат канд.дис
сертации), Л», 1969, стр. 5-7. 

3* Из последних публикаций - см._ЕдД&С8лтовская,0 
некоторых археологических памятниках и находках в Аштском 
районе. - В кн.: "Материальная культура Таджикистана", 
вып.1, Душанбе, 1968; Я.Н.Негыатов и ВД-Сйлтовская, Мате
риальная культура кушанского времени в Уструшане и Западной 
Фергане. - В кн.: "Тезисы докладов и сообщений советских 
ученых". М., 1968 (Международная конференция по истории и 
культуре Центральной Азии в кушанскую эпоху), стр. 47-48; 
Е.Д.СалтовскаяА. О резных костяных предметах первых веков 
нашей эры из Ашта (древняя Фергана), -И0ОН АН Тадж.ССР, 
1968, № 2 . 

3 3 Ё.Д.Литвинскийд. Изучение курумов в северо-восточ
ной части Ленинабадской области в 1957 г. - AFT, 7, Ста-
линабад, 1959, стр. 127-129; Б.А.ЛитвннскмйА История и куль
тура восточной части Средней Азии от поздней бронзы до ран
него средневековья (в свете раскопок памиро-ферганских мо
гильников) (автореферат докторской диссертации). М., 1969. 

3 4 См. чрезвычайно интересное исследование: Н^Г.Гор-
буноваА Некоторые вопросы хронологии ферганской керамики с 
красным ангобом, - "Археологический сборник (Гос.Эрмитаж)", 
вып. 13, Л», 1971. 

3 ° Б..4.ЛИТВИ.НСКИЙД, История и культура..., стр. 67. 
3 6 Письмо К.Ма£кса_- Ф.Энгельсу от 2 июня 1853 г. , -

К.Ма£кс и ^.Энгельс, Соч., т. 28, М., 1962, стр. 214. 
З.И.Зеймаль., Древнеземледельческое поселение..., 

стр. 81,* он8 же, Вахшская долина..., стр. 7. 
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М.М.ДьяконовА Работы Ка^-рниганекого отряда, - мм, 
* 15, М.-Л., 1950, стр. 154-178. 
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3 9 Материалы раскопок подготавливаются иною к печати. 

А.Д.£а^аевЛ Крепости и погребальные сооружения 
древнего Вахана (Ишкашимский район ГБАО) (автореферат канд. 
дисс), Душанбе, 1965, стр. 14, 18; он_же, Проникновение 
сакских племен на Западный Памир. - В кн.: Тезисы докладов 
и сообщений советских ученых, Ы., 1968 (Международная кон
ференция по истории, археологии и культуре Центральной 
Азии в куша некую эпоху), стр. 4-5; р.н_же., Могильник Чиль-
хона - памятник сакской культуры на Западном Памире, - ИООН 
АН Тадж.ССР, 1968, № 3 (53); £.АЛитвинскийх История и 
культура..., стр. 62-63. 

4* А.Му̂ тароВд. Новые находки капителей кушанского 
времени из Шахринау (Южный Таджикистан), - ИООН АН Тадж. 
ССР, 1968, * 3 (53). 

4 2 Б.А.ЛИТБИНСКИЙА Н.Ту£с^новд Ленинабадский кратер 
и луврская ваза Сосибия (Неоаттическое искусство и Сред
няя Азия), - ЩИ, 1971, » 3 . 

4 3 Из работ рассматриваемого периода: А.М.£еленндкий, 
Зооморфные троны в изобразительном искусстве Средней Азии, 
- ИООН АН Тадж. ССР, 1962, Ш I (26); он_же, К истории куль
турных связей Средней Азии и Индии в раннем средневековье. 
- В с б . : "Индия в древности". М., 1964; он же, Круг сюжетов 
средневекового искусства Средней Азии. - В кн.: "Теяисы 
докладов сессии, посвященной истории живописи стран Азии 
(Гос. Эрмитаж. Ленинградское отделение института археологии 
АН СССР)", Л., 1965; он же, Монументальное искусство Древ
него Пенджикевта. Тезисы докладе. - В кн.: "Материалы сес
сии, посвященной итогам археологических и этнографических 
исследований 1984 г. в СССР". Баку, 1965; он. кех Древний 
Пенджикент - раннефеодальный город Средней Азии. Доклад на 
соискание ученой степени доктора исторических наук, Л., 
1967, стр. 20-28; он_же., Среднеазиатское искусство пред-
арабского времени и его связь с кушанеким. - В кн.: "Тези
сы докладов и сообщений советских ученых", М., 1968 (Между
народная конференция по истории, археологии и культуре 

Центральной Азии в кушанскую эпоху); A.Beienickii. Zentral 
Asieo. Muochen - Geof - P a r i s , 1968; A.M.Beleoitski et B.I . 
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Marshak, L ' a r t de Piandjikeot , a la lumiere dee dernieres 
fou i l l e e (1958 - 1968), - Arts Asiatiquee, 
т.ХХШ, 1971. Искусство Пенджикента отражено практически so 
всех сводвых трудах западных авторов, посвященных искусст
ву Центральной Азии; очень интересуются певджнкевтсхжм 
искусством и индийские авторы - см., например, P.Banerjee, 
Hindu d e i t i e s io Central Asia. - l a : I n d i a ' s contribution 
to world thought and cul ture (Vivekananda commemoration 
volume). Madras, 1971» p . 284. 

** 4.Исаковх Дворец правителей Древнего Пенджикента. 
- В с б . : "Страны в народы Востока". М., 1971. 

5 4.У.Б.еленвпкийх Древний Пенджикент - раннефеодаль
ный город Средней Азии, Доклад..., Л., 1967, стр. 10. Об 
этих базарах,помимо статьи В.И.Распоповой в данном сборнике, 
см. В.И.Распопова., Один ив базаров Пендхикента УП-УШ вв. -
В с б . : "Страны и народы Востока", X, М., 1971; j e j w , Ме-
таллообрабатыващее ремесло раннесредвевевового Согда (опыт 
ясторвхо-соцвальиой интерпретации по материалам Пенджикента) 
(автореферат канд.дисс), Л., 1971. 

4 6 К интересный результатам приводит сопоставление с 
раскапываемым английскими археологами хронологически более 
П08ДНИИ баваром В Сирафе - СМ. D.Whitehousej, Excavations at 
Slraf. First ioterium report, - "Iran", vo l . VI, London, 
1968, pp. 11-12; ОН_же, Excavations at Slraf. Third 
intexiu» report, - "Iran", v o l . VIII, London, 1970, p. 8; 

£*->£• Excavations at Slraf. Fourth interium report, -
"Iran", v o l . EL* London, 1971» PP» 10-15. 

* 7 0 результатах работ на и х подробно сказано в пуб
ликуемом в сборнике отчете Н.Н.Негматова, где в примечаниях 
t 22-24 читатель найдет исчерпывающий перечень опубликован
ных • находящихся в печати статей и заметок Н.Н.Негматова* 

* 8 См., в частноств,_ЯАНАНегматов, Ходжент и Тструиа-
на в древности и средневековье (середина I тыс. до н.э. -
I тыс. н .э . ) (автореферат докторской диссертации), И., 1968; 
он_же, Иа опыта изучения городской жизни ходжентско-устру-
ванского региона. - В кн.-: Средневековые города Средней 
Авии и Казахстана, Л., 1970. 
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вд Хочу обратить внимание на следующее. Частным во
просом, связанным с последней иг названных проблем, являет
ся вопрос о Цао Чунг-та - известном в истории китайской жи
вописи художнике 71 в . , который считался изобретателен 
особого стиля живописи. Характерной чертой атого стиля бы
ло то,что фигуры изображались с как бы прилипшими одеяниями, 
казались только что вышедшими из воды. 7 него было много 
продолжателей, как в живописи, так и в скульптуре. Некото
рые синологи считали его выходцем из Северо-Западной Индии 
( F.Hirtn, Scrape from a col lectors note book, - T'oung 
Fao, Ser. I I , vo l . VI, Leide, 1905, S. 439); отдельные 
историки китайского искусства полагали, что его предки (но 
не он сам!) - из Западного Цао, т . е . из области Самарканда 
(A.Waley, An introduction to the study of Chinese painting,. 
Hew York, 1958, p.p. 86-87). П.Пельо, детально разобрав 
источники, подверг взгляд о среднеазиатском происхождении 
резкой критике ( P .Pe l l io t , Les fresques de loueo - Houang 
et l ee fresquee de M.Euaorfopouloe, - Revue des arts as ia-
t lques, v /13. Paris , 1928, pp. 152-163). Нельвя вме
сте с тем не учитывать сообщения довольно ранних китайских 
источников о том, что Цао Чунг-та был "талантливый худож
ник, автор изображений в индийском стиле", и другое, что он 
"был непревзойденным в свои дни в изготовлении буддийских 
изображений иностранного типа" (A.C.Soper, Literary evide
nce from early Buddhist art in China, Ascona, 1959 (Arti-
bus Asiae, Supplement ХП) , p. 121. Обнаружение в 
Средней Азии, в Согде и в Уструшане (где располагались соот
ветственно Западное и Восточное Цао), крупных художественных 
центров само по себе может свидетельствовать о том, что 
традиция, связывающая Цао Чунг-та со Средней Азией, не мо
жет быть механически отвергнута. Вообще же роль согдийцев 
в развитии китайской живописи, в том числе буддийской, 
прослеживается с Ш в. н.э. ( A.Walej, An introduct ion. . . , 
p . 38) . 

5 0 См., в частности, Е.£.1нтвинский и Х.И.Цеймаль, 
Буддийский сюжет в живописи Средней Азии (к интерпретации 
сцены дароносцев из Аджина-Тепе), - СЭ, 1968, * 3* В*А* 
Litvinsky, Outline history of Buddhism in Central Asia. 
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Moscow, 1968) B.A.Litwlnskij, Auf dea Spuren der tadschi-
kiacben Geachichte, - "Ideen der exakten Wissens", Stut
tgart , 1971* В 7. Полная характеристика раскопок (по со
стоянии на 1966 г . ) - Б_.А.Литвинский^ Т.И.Зеймаль, Аджина-
Тепа. Архитектура, Живопись. Скульптура. Н., 1971. 

5IB.fiowland, Zentralasien, Baden-Baden, 1970, S. 76. 
5 2 Ё.Як1бовА Паргар в УП-УШ вв. (автореферат канд. 

днсс) , II., 1969. 
5 3 £.Атаханрвх Средневековое городище Туткаул (УП-

ХП вв.) , - ИООН АН Тадж.ССР, 1968, * 3 . 
3«Л«Зеймадь, Вахнская долина... 

5 5 l*S*M72a2i£B2Bj. Разведка в Пархарском районе в 
1964 р. - В кн.: "Материальная культура Таджикистана" П. 
Душанбе, 1971. 

56r.HlgucM and S.Misuoo, Hazar - Sua cavea. - In: 
"Hisar - Sun and Pll-Kbana. Cave-sitee in Afghanistan sur
veyed in 1962", ed. S.Misuno, Kyoto, 1967, pp. 39-67. 

557 А*2*£а£ае.вл Крепости и погребальные сооружения 
древнего Вахана Шиканинекий район ГЕАО) (автореферат канд. 
днсс), Душанбе, 1965; он_же, Уникальные находки на могиль
ников Западного Памира, - ИООН АН Тадж. ССР, К» 7, 1965; 
он_же, Керамика ив погребений Западного Памира. - В кн.: 
"Материальная культура Таджикистана", в.2, Душанбе, 1971. 

5 8 1-АвдаиовА Средневековое городище Туткаул (УП-ХП 
вв.) , - ИООН АН Тадж.ССР, 1968, * 3 . 

5 9 Э.Гтляиовад. Этаны истории Хульбукского дворца, -
ИООН АН Тадж.ССР, 1968, * 3 . См. также работы: Э.Гулямова^ 
Хульбук - столица Хутталя, Душанбе, 1969; ее жеА Штампован
ная керамика Хульбука. - В кн.: "Материальная культура Тад
жикистана", вып. 2 , Душанбе, 1971. 

6 0 Ц.А.2гУбн£ва., Иа истории металлургии серебра в 
Средней Азии, - ИООН АН Тадж.ССР, вып.1, 1961, стр.3-Ю; 
она же, Извлечение серебра купелированием в Средней Азии 
в IX-XI вв. , - ИООН АН Тадж.ССР, внп.1 (28), 1962, стр. 
29-36; 2*1 I е* * истории добычи полезных ископаемых на Па* 
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мире, - ИООН АН Тадж.ССР, 1968, * 3 (53), стр.64-691 
она же, Рудник Кух-и-лал. - В кн.: "Материальная культура 
Таджикистана", вып. 2 , 1971,-стр. 120-148; ^на же., Добыча 
• переработка серебряных руд а средневековой Средней 
Азии. - В кн.: "Материалы по истории химии и биологии. 
XI Международный конгресс по истории науки"* М., 1971, 
стр. 13-14. 

6 1 Н.Б.Неццева, Раскопки архитектурного комплекса 
Ходжа Манад ь Саяте на юге Таджикистана, - СА, 1969, * 3 . 
Be со всеми историко-культурными заключениями автора этой 
интересной статьи я согласен, в частности по ранней исто
рии медресе. 

С..Г.Хмедьни.цкий, Мазар в кишлаке Чор Кух. - В кн.: 
'Научная конференция преподавателей ТЛИ, посвященная 50-ле
тию Великой Октябрьской социалистической революции", Душан
бе, 1967; он_же,, Новооткрытые памятники Шаартузского райо
на, - В кн.: "7 научно-отчетная конференция преподавателей 
ТЛИ", Душанбе, 1968; onjce, "Исследования кулябекого мавзо
лея Мир Сеида Хамадани. - В кн.: "71 научно-отчетная кон
ференция преподавателей ТЛИ", Душанбе, 1969; р.н_же. Ново
открытый памятник таджикского зодчества (мечеть в Берлине), 
- "Тр. ТПИ", вып. 5 (строительный факультет), Душанбе,1970; 
он_же, Ходжа Дурбад (мавзолей ХП-XI вв. ) , - "Тр.ТПИ", вып. 
71 (строительный факультет), Душанбе, 1971. 

6 3 М.РтаиеВд. Резное дерево хенаки Хазрат-и Бобо, -
"Искусство", 1965, «• 12; Д.МухтароВд, Резьба по дереву в 
долине Зеравшана (альбом средневековых орнаментов), М., 
1966, стр. 6; В.Л.Воронивах Резное дерево Чорку. - В о б . : 
"Архитектурное наследство", 16, М«, 1967. 

6 4 A»M7b*SPSAu Резьба по дереву... 
2.!1.3.вйиаль, Вахнская долина..., автореферат; 

она $еж Древние я средневековые каналы Вахяской долины. 
В с б . : "Страны и народы Востока", вып. X, М«, 1971. 

6 6 АдМдовдов., Эпиграфические памятники XI-XIX шъ» 
из Кухистана как источник по истории народов Средней Азии 
Автореферат докторской диссертации), Душанбе - Москва, 1971 
( в конце - список публикаций). 
3-4 88 59 



етПо античным монетам: Е.В.Зеймаль, Кушанское царст
во по нумизматическим данным (автореф. канд.дисс.),Л.,1965; 
А.М.Манде.льштам,_Об одном оболе Т е рая", - ЭВ, Х1У,1961; 
A.M.Мандельштам,_ К предкушанскому чекану Бактрии, - ЭВ, 
ХУЛ, 1966; А.Ы.Ыавдел&штам, К хронологии медных кушанеких 
монет, - ЭВ, ХУП, 1966, и др . ; 
по монетам раннего средневековья: АхМдБедедицкий, Клад 
серебряных монет из Пенджикента, - ЭВ, ХУП, М., 1966; 
О.И.Смир^овад. Клад аббасидских драхм с Пенджикентского го
родища (третья четверть УШ в. ) , - ЭВ, ХУ, 1963; О.И.Смирно
ва, Каталог монет с городища Пенджикент (материалы 1949-
1956 г г . ) , Ы., 1963 я др . ; 
по монетам эпохи средневековья: ЕЛдДавидовиЧд, Нумизмати
ческие данные по социально-экономической и политической ис- -
тории Средней Азии (Х-ХУШ вв.) (автореф. докт.дисс), Душан
бе-Москва, 1964; она же, Материалы для характеристики чека
на и обращения среднеазиатских медных монет ХУ в. , - НЭ, 
У, и., 1965; она жех Новые нумизматические материалы для 
характеристики товарно-денежных отношений на территории Юж
ного Таджикистана, - В с б . : "Абдурахман Джами. Эпоха, жизнь 
я творчество", Душанбе, 1965; она же, По поводу двух кладов 
медных монет ХУ в» из Таджикистана, - ЭВ, ХУП, М., 1965; 
она жех 0 времени максимального развития товарно-денежных 
отношений в средневековой Средней Азии (К постановке проб
лемы), - "Народы Ааии я Африки", 1965, № 6; он§ жех История 
монетного дела Средней Азии ХУП-ХУШ яв. (золотые и серебря
ные монеты Джавидов), Душанбе, 1964; она жех Денежное обра
щение в Мавераннахре при Саманидах, - НЭ, У1, М., 1966; 
о.на_же, По поводу двух кладов медных монет из Таджикистана 
(ХУ~в7), - ЭВ, ХУП, И., 1966; рна жеА Новый среднеазиат
ский монетный двор Мухаммеда хорезмшаха (1200-1320 г г . ) , -
СА, 1968, l e i ; она_же,_Нумизмэтические заметки (Карахавиды, 
Чингиз-хан, Щейбавяды)7 - ИООН АН Тадж.ССР, 1968, Ш 3 ; 
она. же, Клад серебряных монет ХУ1 в, из Таджикистана, - НЭ, 
УШ, 1970; она же, Денежное хозяйство и частичное восстанов
ление торговли в Средней Азии после монгольского нашествия 
( И в.) (по нумизматическим данным), - "Народы Азии и Афри
ки", 1970, * 6; она же*. Заметки по нумизматике Средней 
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Азии, ч.1 (Каражаниды, Джагатаиды, Джаниды). - В кв.: "Ма
териалы культуры Таджикистана", вып.2, Душанбе, 1971 и др. 

1«Д.Кия.ткинаЛ Формирование антропологического об
лика населения Таджикистана, М., 1964; от жех Формирование 
антропологического типа таджиков по падеоантропологическии 
данным (автореф. кавд.дисс), Душанбе, 1965; она_же, Черепа 
эпохи бронзы с территории юго-западного Таджикистана, -
Mil А, № 145, Д., 1968; она жед Краниологический материал 
П-1 вв. до н.э . с территории Южного Таджикистана. - В кн.: 
Тезисы докладов и сообщений советских ученых. М., 1968 
(Международная конференция по истории, археологии и куль
туре Центральной Азии в кушанскую эпоху); она_же., Первые 
антропологические находки каменного века в Таджикистане 
(неолитические черепа из Туткаула), - "Вопросы антрополо
гии", вып. 37, М., 1971 и др. 

® |.А.Давидович, А.Мухтаровх Страницы истории Гнс-
сара, Душанбе, 1969; ЭЛ^лямова,, Хальбук - столица Хутталя. 
Душанбе, 1969. 

7 0 Лекции Б.Якубова по памятникам Верхнего Зеравшана, 
А,Бабаева - Памира, Э.Гулямовой - Кулябсвой группы районов. 

71 G^rumkln, Archaeology la Soviet Central Asia, 
Leiden - SSln, 1970 (Handbucb der Orientaliatik, VII, П 1 , 
I), S.2. 



В.А.Ра нов 
ШУГНОУ - МНОГОСЛОЙНАЯ ПАЛЕОЛИТИЧЕСКАЯ СТОЯНКА 
В ВЕРХОВЬЯХ р.ЯХСУ (РАСКОПКИ 1969-1970 г г . ) 

I . Общая часть 

Основным! работами в области изучения каменного века 
Таджикистана за последние 7 лет были исследования в зоне 
затопления строящейся Нурекской ГЭС* где Нурекским отрядом 
ТАЭ проводились многолетние раскопки двух поселений гиссар-
ской культуры - Туткаула (1963-1969 г г . ) и Саёда (1965-1970 
гг.) 1 . 

Для настоящего отчете особенно важно, что горизонт 
2-А Туткаула дал мезолитическую индустрию, датируемую архе
ологическим! методами у щ - у ц тысячелетиями до н . э . , в которой, 
с одной стороны, прослеживаются черты, связывающие ее с б о 
лее поздней гиссарской культурой, с другой* отмечаются яв
ственные моменты техники палеолитического времени. К послед
ним относятся площадочные нуклеусы, мустьерские по облику 
пластины с изогнутыми ударными площадками и выпуклым удар
ным бугорком, крупные концевые скребки на мироких призмати
ческих пластинах, скребла. Напоминает палеолитические ору
дия и основной тип орудий горизонта 2-А Туткаула - разно
образные острия "туткаульского типа", часть из которых име
ет изогнутую, тщательно затупленную спинку. Они близки в 
принципе к остриям типа "шательперрон". Интересно, что ни
жележащий мезолитический слой из горизонта Туткаул 1 резко 
типологически отличается от описанного, что в значительной 
степени затрудняло выяснение генезиса гиссарской культуры. 
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В 1968 г. совместно с сотрудником Института физики 
земли А.А.Никоновыы автор совершил разведочную поездку в 
шугноу, предпринятую для обследования нихнеплейстоценового 
плато Даштако, а таксе нижележащих уровней. Этот район, 
описанный в работах Б.М.Здорика, А.Р.Бурачека и особенно 
О.К.Чедия, хорошо известен геологам, занимающимся изучени
ем четвертичных отложений Таджикистана. В процессе разве
дочных работ на окраине кишлака Шугноу в местности Хокинак 
на склонах 80-метровой террасы были собраны расколотые че
ловеком камни. Отщепы, отдельные косточки и концевой скре
бок извлечены из выемки земли, где они находились в лёссо
видном суглинке на глубине 4 м от локального уступа. Эти 
находки явились бесспорным свидетельством существования 
здесь культурного горизонта. Осенью 1969 г . в очень небла
гоприятных метеорологических условиях начались раскопки, 
которые продолжались в течение месяца (с 29 сентября по 29 
октября) . Общая площадь раскопа, вскрывшего 2 культурных 
горизонта,- 35 м2. Кроме того, в 50 м от раскопа, на пло
щадке, которая носит название Руиграк, и ниже, на склоне 
террасы, было заложено 6 поисковых траншей, общей площадью 
17,5 м2. 

Работы в Шугноу в значительно большей степени были 
развернуты в 1970 г. (с 6 июля по 26 сентября, т . е . более 
2,5 месяцев) ^ . Двумя раскопами, а также траншеями и шур
фами на разных уровнях вскрыто около 500 м . Свыше 15 тыс. 
кубометров земли было убрано при помощи бульдозера. 

Оба раскопочных сезона большую помощь в сложной орга
низации работ и их техническом обеспечении оказало руковод
ство прииска "Дарваз" и прежде всего его директор И.А.Тру-
нев, которому автор приносит свою искреннюю признатель
ность. Консультацию по поводу геологических условий залега
ния культурных слоев стоянки Шугноу любезно давали геологи 
Б.Л.Кошелев (Таджикское геологическое управление), Е.В.Ко-
личко (Таджикзолото) и кандидат геолого-минералогических 
наук С.А.Несмеянов (МГУ). Основные работы по геологической 
привязке памятника осуществлены кандидатом географических 
наук А.А.Никоновыы. 

Стоянка Шугноу расположена на северной окраине кишлака 
Шугноу, где сохранился участок верхнеплейстоценовой(80-мет-
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ровой) террасы, в верхней части которой распространены лёс
совидные суглинки. Географически верховья р.Яхсу относятся 
к Внешнему Дарвазу. Здесь господствуют неогеновые дарваз-
ские конгломераты, глубоко прорезанные реками, стекающими 
с хребта Хозратишо. Господствующим типом террас (за исклю
чением самых высоких) в верховьях р.Яхсу являются эрозион
ные. Это говорит о том, что данная область начиная по край
ней мере со второй половины плейстоцена является областью 
сноса. Следует заметить, что большую часть года район от
носительно труднодоступен, даже по главной долине. В сторо
ну Дарваза, Равноу, Сагирдашта в настоящее время ведут труд
ные перевалы, тропы которых проходят по причудливо размы
тым конгломератам, рассеченным пропастями, глубина которых 
достигает многих сотен метров. 

Стоянка расположена на высоте 2000 м над уровнем моря, 
8Имой здесь снег лежит со второй половины ноября до конца 
марта. Растительность в основном травянистая. Но уже в 
4-5 км ниже начинаются густые заросли разнообразных дере
вьев, среди которых выделяются рощи грецких орехов. 

Поскольку геологическая позиция культурных горизонтов 
•угноу рассматривается в специальной работе , ниже приве
дем только самые общие данные. Терраса, в толще которой на
ходятся культурные горизонты стоянки,обычно определяется 
как третья терраса р.Яхсу. Это древняя стрелка слияния 
рек Яхсу я Дандушкан (Сафед-Дара). Обычно она упоминается 
как 80-метровая (согласно измерениям, проведенным от совре
менной стрелки). Нивелировка в районе стоянки от уреза воды 
р.Яхсу до внешней бровки дала цифру 61 метр. Первые две 
террасы (25 и 30 м) имеют скульптурный характер и вырезаны 
в галечниках переуглубленной долины. Третья терраса имеет 
хорошо выраженный галечниково-песчаный цоколь и толщу лёс
совидных суглинков, мощность которых для третьей террасы, 
вскрытая раскопками, суммарно определяется в 15 метров* Вме
сте с тем, поверхность террасы подверглась значительному 
размыву, небольшой участок, где сохранился суглинок, пере
сечен несколькими оврагами, образовались локальные уступы. 
Выше, по данным О.К.Чедия и других геодогов, развита серия 
цокольных террас с маломощной покрышкой аллювия ь . Положе
ние третьей террасы со стоянкой Шугноу среди других терра-
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совых уровней р.Яхсу можно видеть на схеме, помещенной в 
статье В.А.Жукова6. 

До наших работ генезис лёссовидных суглинков третьей 
террасы Яхсу принимался как аллювиальный. Пряных данных для 
определения возраста террасы не имелось. Она считалась вхо
дящей в комплекс верхнеплейстоценовых уровней и имела ин
декс О1 7 или О2 8 

3 3 * 
2. Стратиграфия 

Как уже говорилось, культурные горизонты включены в 
толщу лёссовидного суглинка светлопалевого цвета. Всеми вы
работками вскрыта 12-метровая его толща. Отмечается, что 
верхняя часть суглинка (примерно 7 м) имеет более рыхлую 
структуру, сильнее корбонизирована, более комковата, чем 
нижняя толща, которая непосредственно ложится на аллювиаль
ные отложения террасы. В разрезе наблюдаются отдельные лин
зы и прослои пролювиального происхождения; наиболее круп
ный прослой, лежащий в основании суглинка, примерно в 60 см 
выше аллювия, прослеживается по всей площади уступа третьей 
террасы. Кроме того,в отдельных случаях отмечаются запесо-
ченные участки и, как правило, над культурными горизонтами 
имеется тонкая (5-7 см) высветленная прослойка. Последняя 
может быть связана с антропогеновым фактором. 

Вплоть до завершения детального изучения механического 
состава и пыльцы из отложений третьей террасы в Шугноу труд
но сказать, являются ли темные прослойки, залегающие в про
дольном направлении (параллельно бровке террасы и руслу ре
ки Дандушкан), с которыми связаны 1,2 и отчасти 3 и 4 палео
литические горизонты, погребенными почвами или же они полу
чили такую окраску в результате размыва горевших под откры
тым небом костров. Не исключено, что в их формировании иг
рали одинаковую роль оба фактора. Особенно четко приурочен
ность каменного инвентаря к темной прослойке отмечается для 
второго палеолитического горизонта. В шурфах, ближе к тыло
вому шву, наблюдается заметное падение таких темных просло
ек в сторону реки. Состав лёссовидных суглинков показал,что 
вряд ли справедливо говорить об аллювиальном происхождении 
толщи. Сейчас существуют два мнения по данному вопросу. 
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I) Вся толща лёссовидных суглинков имеет субаэральное про
исхождение и является, таким образом, покровной толщей, не
одновременной с подстилающим ее аллювием (А.А.Никонов); 
2) Верхняя часть суглинков (7 м) является покровной толщей, 
нижняя (начиная с второго горизонта) представляет собой 
сложное, парагенетическое образование аллювиально-делю-
виально-пролювиального характера -люди селились на участках 
высоких пойм или низких надпойменных террас, которые перио
дически заливались водой. Главной причиной накопления толщи 
были делювиальные процессы размыва близлежащих склонов 
(С.А.Несмеянов). Решение это проблемы чрезвычайно важно для 
окончательного определения возраста палеолитических слоев 
Щугноу. 

Стратиграфия археологических горизонтов составлена по 
данным двух раскопов: главного на площадке Хокинак (раскоп 
А) и менее крупного (Б) на площадке Руиграк 9 . Серия проме
жуточных шурфов позволяет увязать оба раскопа в одно целое. 

Нижние горизонты (2, 3 и 4) отмечались на Руиграке 
только отдельными находками и прослойками потемневшей почвы 
с угольками • 

Всего на стоянке Шугноу исследовано 5 последовательно 
залегавших и отделенных друг от друга практически стериль
ными прослойками культурных горизонтов. 
ГОРИЗОНТ "О" (мезолит) залегал на глубине 3 м на верхней 
площадке Руиграка. В раскопе А слой не прослеживался, встре
чались лишь отдельные угольные пятна и кремневые отщепы. 
Остальные горизонты датируются эпохой палеолита. 
Горизонт I находится на глубине 4,2-4,5 м от поверхности 
локального уступа или примерно 7 м от поверхности террасы. 
Горизонт 2 на глубине 5,3-5,5 ы или 8,5 м. 
Горизонт 3 на глубине 6,5-6,7 м или 10 м. 
Горизонт 4 на глубине 7,5 м или 11,5 м от поверхности терра
с ы ^ ! К о н т а к т о в различных культурных слоев по разрезам ни
где не отмечалось. Иногда в стерильных промежутках попада
лись отдельные отщепы и другие изделия, но всегда в очень 
небольшом количестве. Мощность культурных горизонтов в целом 
одинакова и колеблется от 40 до 20 см. В отдельных случаях 
(I горизонт на раскопе А) наблюдается расщепление одного 
слоя на три уровня, разделенных тонкими прослоями лёссовид-
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них суглинков. Падение горизонтов наблюдается лишь на не
большом участке, максимально удаленном от внешней бровки 
террасы. 

3. Описание культурных горизонтов 

Общая площадь, на которой встречался обработанный ка
мень, включая обе площадки (Хокинак и Руиграк), равна 
6200 и2 . Двумя раскопами, а также траншеями и шурфами на 
разных уровнях вскрыто около 500 м^, в том числе главный 
раскоп или раскоп А охватывает 308 м2 и раскоп Б 50 м . Се
рия шурфов и траншей показывает, что раскопы были заложены 
в местах наибольшего скопления культурных остатков. По ме
ре расширения площади работ каждая новая прирезка получала 
свой номер. Между раскопами или рабочими площадками остав
лялись бровки, дававшие возможность контролировать положе
ние горизонта в продольном и поперечном направлениях. Гори
зонты вскрывались по однометровым квадратам. Расчистка про
водилась по всей площади рабочей площадки с оставлением об
работанного камня и других культурных остатков на месте. В 
отдельных случаях практиковалось оставление орудий "на 
столбиках" (в местах особой концентрации находок), но как 
правило, горизонт разбирался по всей площади отдельными 
уровнями. Каждый квадрат получал отметку от одного общего 
репера. Однообразный характер археологического слоя во всех 
горизонтах, ровное залегание культурных остатков, отсутст
вие каких-либо сооружений, ям или западин в значительной 
степени определили методику изучения культурных слоев Шуг-
ноу. Характер всех горизонтов, приуроченных к прослойкам 
погребенных почв(?) или окрашенных в темный цвет в резуль
тате антропогенового фактора, одинаков - это скопления обра
ботанного камня и редких костей, встреченные пятнами; ос
татки сильно размытых костров, имеющие вид пятен угольной 
пыли или красноватой пережженной земли. Никаких жилищ, выкла
док и т.д. не отмечается. Все говорит о том, что в течение 
длительного времени удобный, хорошо обогреваемый солнцем 
мысок привлекал внимание древних охотников, останавливавших
ся здесь на короткий срок, очевидно в летние месяцы. 

Горизонт "О".Нулевой горизонт (исследованный только в 
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1970 г . ) разобран на площади 50 и в раскопе № 6 на Руигрв-
ке. Он находился в палевом плотном суглинке в плане, совер
шенно однообразном по цвету. В разрезе потемнения мощностью 
10-15 см прослеживались, хотя и менее четко по сравнению с 
нижележащими горизонтами. Культурный слой представлял собой 
скопление расколотого камня, вытянутое полосой между двумя 
очагами (кв. Л-I и кв. 13-5). В остальных квадратах раско
па концентрации находок не зафиксированы. 

Диаметр первого очага 0,9 м, второго - 0,4 м. Вокруг 
второго очага имелось слабо окрашенное угольное пятно, г,бы 
в поперечнике. Отмечены единичные находки костей (в облом
ках). Этот горизонт прослежен во многих траншеях, заложен
ных между раскопами на Руиграке и Хокинаке. Особенно зна
чительная концентрация отщепов и обломков костей отмеча
лась в траншеях 4 и б. По всей очевидности, остатки мезо
литической стоянки в виде отдельных пятен обработанного 
камня и слабых кострищ встречаются на всей площади памятни
ка. 

Горизонт I . Общая площадь вскрытой части горизонта 
160 и2 на Хокинаке и 40 м2 на Руиграке. Вместе с третьим го
ризонтом это наиболее размытый культурный слой стоянки. Не 
удается установить отношение культурных остатков к темному 
прослою (погребенная почва?), которая неплохо прослежива
лась на уровне горизонта в зачистке главного раскопа. В це
лом, по всей раскопочной площадке отмечается однородный 
суглинок, имеющий буровато-желтую окраску, в котором отме
чаются отдельные искорки угля, белесые известковые пятна и 
стяжения - журавчики. Изделия из камня, как, впрочем,во всех 
других горизонтах, покрыты известковой корочкой. Очажные 
пятна сохранились плохо, только в одном случае, в кв.Г-Ю 
отмечено небольшое пятно, сохранившее уголь. Обработанный 
камень и кости (значительно реже, в основном обломки труб
чатых костей, преднамеренно расколотых) встречаются от
дельными пятнами-скоплениями» Так, в центральной части рас
копа I зафиксировано скопление каменного материала в виде 
пятна, диаметром I x 1,5 м. Вместе с отщепами найдены ку
сочки охры, которая, кстати, попадается и не других гори
зонтах, но в наибольшем количестве - на первом. Описанное 
скопление связано с несколькими крупными камнями-валунами, 
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лежащими на расстоянии I м друг от друга. Но, как правило, 
обработанный камень встречается отдельными скоплениями вне-
зависимости от очажных пятен. Очень редко вместе с отщепами 
отмечаются отдельные валунчики или крупные гальки, которые, 
по всей очевидности, являлись пестами или терочниками,хотя 
явственных следов использования на их поверхности невоору
женным глазом заметить невозможно. В западной части раско
па 3 зафиксировано два, в восточной 8 условных уровня нахо
док 1-го горизонта, толщина которых от 6 до 12 см. Слой за
метно повышается на восток от отметки 54 от Р в кв. Г-10 до 
отметки 23 от Р в кв.Е-10. Интересно, что ближе к реке три 
прослойки 1-го горизонта довольно резко поднимаются вверх 
(на 1,5 м), повторяя, по-видимому, форму древнего рельефа. 

ГОРИЗОНТ 2 . Наиболее насыщенный находками горизонт па
леолитической стоянки Шугноу. Исследован на площади 130 м2. 
Почти всюду археологические находки более или менее точно 
приурочены к прослойке темного цвета, средняя толщина кото
рой 20 см, хотя на отдельных участках скопление находок свя
зано то с кровлей этого потемнения, то находится в его ос
новании, уже в темно-желтом суглинке. Приуроченность находок 
к темной прослойке во 2-м горизонте проявляется наиболее 
четко. Как я в предыдущем случае, находки встречаются в ос
новном отдельными скоплениями-пятнами. Но в отличие от 1-го 
горизонта, помимо изделий из камня, рассеянных в темной про
слойке и подстилающем ее желтом суглинке, здесь встречены 
остатки очагов, вернее очажные пятна, состоящие из неболь
ших углублений, заполненных углистой пылью, или пятна переж
женной земли красно-бордового цвета. Диаметр очагов - в кв. 
ИК-8-9 - 1,6 м; в кв. E-I5 - 1,25 и; в кв. B-I3 - 40 см, и 
т .д . В слое встречаются более или менее крупные гальки иди 
валунчики, которые, очевидно, несли определенные хозяйствен
ные функции или же являлись первичным материалом. В одном 
случае (кв. Г-14) три валунчяка лежат вместе, четвертый - в 
стороне. Он плоский, округлый, вероятно служил для сидения. 
Размеры: 25-30 см, 27-15 см, 20 х 23 см и т .д . 

Несмотря на тщательную зачистку всех уровней, по кото
рым производилась разборка 2-го горизонта, никаких следов 
жилищ обнаружить не удалось. Основные скопления обработанно
го камня отмечены в кв. ДГ-5-7, ж кв. IE-9, Ю, в кв. Д-16 
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и т .д . На отдельных квадратах количество находок достигает 
80-100 экземпляров. В целом горизонт залегает почти строго 
горизонтально, разница отметок между пикетами определяется 
в среднем 10 см. 

Горизонт 3 . Раскопанная площадь этого наименее четко 
выраженного горизонта - 90 м2. Находится в непосредствен
ной близости к галечно-щебенчатой прослойке. В отдельных 
случаях отщепы и пластины находились непосредственно на по
верхности прослойки. В плане горизонт практически не про
слеживается, сравнительно мощная темная прослойка, отмечен
ная в главном разрезе раскопа А, не содержала значительного 
количества культурных остатков и при расширении площади 
расконок оказалось, что на этом уровне встречаются лишь не
большее число разрозненных находок и очень небольшие угли
стые линзочки или скопления размытых угольков. Только в 
кв. ДВ-17, 18 на уровне 315 от Р встречено интересное скоп
ление находок, которые можно рассматривать как остатки ма
стерской. Это скопление отщепов и осколков фельзит-порфира 
темно-синего цвета, состоящее из лежащих рядом трех кучек, 
прячем создается впечатление, что эти кучки представляют 
собой скопления первоначально расколотого камня, лежащего 
там, где происходило первоначальное дробление желваков. По
мимо осколков и отщепов здесь имеется несколько крупных 
пластин из зеленокаменной породы и несколько обломков ко
стей. 

ГОРИЗОНТ 4. Стратиграфически 4-й горизонт представляет 
наибольший интерес, поскольку он находится в самом основа
нии 15-метровой лёссовидной толщи и частично очажные пят
на этого горизонта встречены уже на поверхности аллювия, 
составляющего базальный горизонт террасы. Таким образом, 
археологические материалы могли бы датировать завершение 
бесспорно аллювиального цикла формирования самой высокой из 
среднего комплекса плейстоценовых террас в районе Шугноу. 
Однако вскрытый на площади 90 м слой дал очень небольшое 
число находок, в основном заготовок, что очень затрудняет 
окончательное определение возраста этого важного горизонта. 

Это тем более удивительно, что в этом горизонте имеет-
•я наибольшее количество очагов, сохранивших угольную пыль. 
В этом отношении 4-й горизонт дает картину наиболее близкую 
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к той, которая имела место во время жизни на стоянке. Прав
да, очаги сильно размыты и их форма в большинстве случаев 
не соответствует первоначальной. Диаметр наиболее крупных -
I м. Вместе же со слабо выраженными углистыми пятнами мак
симальный диаметр очагов в кв. ЕД-15-17 - 3,5 м. Местами 
около Очагов встречаются пятна высветленной плотной глины. 
В отдельных случаях как-будто отмечены небольшие пятна зо
лы. Изделия из камня, как уже говорилось, очень редки. Ни
где не зафиксировано более 3-4 отщепов вместе. Как в плане, 
так и в разрезе слой залегает горизонтально. Следует доба
вить, что 3 и 4 горизонты как бы "подвинуты" в сторону реки 
по отношению к первым трем, которые заходят несколько глуб
же к бортовому шву террасы. 

Небольшое количество археологических находок при такой 
значительном количестве кострищ (более 80, не считая мелких 
пятен) очень трудно объяснить. Скорее всего перед нами ос
нование культурного горизонта, верхняя чаоть которого среза
на селевыми потоками. 

Таким образом, во всех описанных выше горизонтах мы 
видим, что характер культурного слоя свидетельствует о крат
ковременной жизни. Об этом, очевидно, говорит и полное от
сутствие украшений, предметов искусства и т.д. Кроме того, 
в большей или меньшей степени, все горизонты, после того как 
лвди их оставили, в течение определенного времени подверга
лись размыву (дожди, медленный сток воды по склонам), что 
привело к вымыванию угольной массы из очагов, возможно,к не
которому перемещению мелких отщепов и изделий по площади 
стоянки. Соответственно и инвентарь всех горизонтов стоянки 
более всего отвечает временному охотничьему лагерю. 

4. Каменный инвентарь 

Изделия из камня (табл.1-3) являются единственной ка
тегорией находок во всех горизонтах стоянки Шугвоу. Общее 
их число, включая небольшой количественно подъемный материал 
и предметы, найденные в отвалах и при бульдозерной обработ
ке, - около 4700 изделий. Основной породой, из которой изго
товлялись каменные орудия в Шугноу, являлись серовато-зеле
ные или еиние фельзит-порфиры. Среди других пород встреча-
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ется окремненный известняк, кремнистый сланец. В меньшей 
степени использовался кремень, светло-серый или темных от
тенков. Последний материал использовался чаще в 2-х верх
них горизонтах,(реже во 2-ом)и почти отсутствует в 3 и 4 м. 
Ниже дается предварительная характеристика инвентаря стоян
ки и предположительная датировка горизонтов. 

ГОРИЗОНТ "О". Количество находок на горизонте 179. Ос
новной тип звготовок, встреченных здесь - это крупные от
щепы дл. 7-8 см, неправильной формы, грубые, с невырази
тельными маленькими или, наоборот,крупными гладкими площад
ками. По общему своему облику и технике скалывания они бо
лев всего напоминает отщепы гиссарских коллекций. Довольно 
выразительна группа нуклеусов. Это крупные куски кремни
стой породы, обитые во всех сторон, часто кубовидной фор
мы. Они служили многоплощадочными нуклеусами, у которых 
не было фиксированных площадок, а отбивной площадкой слу
жила плоскость фасетки предыдущего скола. Несколько нукле
усов можно назвать площадочными, другие приближаются по 
своей форме к дисковидным. Имеется несколько хорошо выра
женных "блок-нуклеусов". Все эти формы находят близкие 
аналогии среди нуклеусов маркансуйской мезолитической 
культуры Восточного Памира. Другую группу представляют 
мелкие пластинки, среди них большая часть перекликается с 
пластинками первого горизонта, но есть и правильные ноже-
видные пластинки, в том числе и микролитические. Хорошо вы
раженных соответствующих этим заготовкам нуклеусов не 
встречено. Орудия представлены единичной проколкой с за
тупленной спинкой, выемчатыми и скребловидными формами. 
Наиболее устойчивую серию составляют скребки, среди кото
рых имеются небольшие округлые иди на сечениях пластин, но 
большей частью на довольно крупных широких отщепах (дл. 
4 ом) о округлым крутым рабочим краем. 

Как уже говорилось, наиболее близкие аналогия для ма
териала горизонта "О" Шугноу встречаются среди материалов 
о Восточного Памира, особенно среди коллекций с Ошхоны. 
Очень схожи но форме и технике обработки пластины и отщепы, 
нуклеусы, концевые скребки (последние, правда, более всего 
близки к подобным орудиям, собранным в Алячурской долине, 
во это мало меняет дело). Для памирских коллекций также 
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очень свойственно сочетание крупных форм, выполненных в 
палеолитической технике,с более нелкиыи изделиями, изготов
ленными в пластинчатой пост-палеолитической ыанере. Все это 
дает определенные основания для мезолитической даты гори
зонта (по аналогии с Ошхоной - 701 тыс. до н . э . ) . 

ГОРИЗОНТ I . Общее число номеров коллекции, полученной 
на этом горизонте,- 1772. Среди заготовок четко различают
ся две группы: а) мелкие ножевидные пластинки и отцепы 
(2,2x2,3x0,8 см; 3,6x1x0,5 и т .д . ) • б) крупные (7,8хЗ,Зх 
x l , 4 ; 6,7x3,4x0,8 и т . д . ) . Заметную, но немногочисленную 
группу составляют крупные пластинчатые отщепы длиной в 
6-7 см. В том случае, когда ударные площадки хорошо выра
жены, они большей частью прямые, гладкие, редко с несколь
кими фасетками ретуши. Важна для датировки серия мелких но-
жевидшх пластин, обычно в обломках, часто сильно изогну
тых в профиле, трехгранных в сечевии. Длина их от 4 до 1,4 
см. Ударные площадки маленькие, едва заметные. Такие пла
стинки могли сниматься только отжимом с нуклеусов, близких 
к призматическим. Эти пластинки и составляют одну из самых 
специфических особенностей инвентаря 1-го горизонта. Инте
ресно, что практически они никогда не имеют ретуши и, по-
видимому, использовались как вкладыши составного оружия без 
дополнительной подправки, как это имеет место, например, в 
кокаревской культуре 1 2 • 

Этим пластинкам вполне соответствуют нуклеусы, с ра
бочей поверхности которых святы тонкие пластинки, причем 
последняя очень выпуклая, не выровненная, в результате и 
получается значительная изогнутость профиля заготовки. В 
целом же количество нуклеусов в I м горизонте, как и вооб
ще, в Еугноу незначительно. Помимо указанного типа есть не
сколько плохо выраженных многоплощадочных и очень крупный -
дисковидный. Значительно большей серией представлены нук
леусы - скребки. Нужно сказать, что градацию между нуклеу
сом микролитоидного облика и нуклеусом-скребком как оруди
ем нровести очень трудно. Только вуклевидные скребки с хо
рошо выделенным носиком, настоящие "grattoir-muaeau", не 
вызывают сомнений в их функциональном назначении. Нукле-
видвые скребки составляют наиболее заметную группу орудий 
1-го горизонта. 
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Небольшой серией представлены концевые скребки, на уз
ких кремневых пластинах, с тщательно обработанным рабочим 
краем и боковыми сторонами и более грубые - на отщепах. 
Среди орудий единичных форм: резец на углу сечения пластин
ки, отцепы с небольшими участками ретуши, пластины (обычно 
крупные) с зубчатой, рваной ретушью по краю, долотовидные 
инструменты, скребла на осколках или крупных отцепах, ред
кие острия. 

Археологическая дата горизонта, как кажется, должна 
соответствовать какому-то из поздних этапов верхнего палео
лита. Некоторую сложность создает присутствие нуклеусов-
скребков, имеющихся в Средней Азии в Самаркандской стоянке, 
в мастерской на Красноводском полуострове и пещере Кара-Ка-
мар в Афганистане. Памятники эти разновременвы. И, конечно, 
требуется очень детальный анализ нуклевидных скребков из 
1-го горизонта Вугноу (больше ни в одной из культурных сло
ев значительного числа этих орудий нет), чтобы найти наибо
лее точные аналогии к ним. Заметим, что, по данным Д.Гаррод, 
нуклевидные скребки составляют 80% всех орудий в атлитий-
ской фазе верхнего палеолита Ближнего Востока 3 . Имеются 
они и позже, уже в кебарнйской и натуфийской культурах. 

Горизонт 2 . Обций облик материала, полученного на 2-м 
горизонте,заметно отличается от изделий из вышележащих сло
ев. Это наиболее богатый горизонт стоянки (и наиболее кон
центрированный в плане), давший 1839 предметов. 

Инвентарь 2-го горизонта кажется более крупным благо
даря больному количеству пластин (длина 7-10,5 см) и от
дельных очень больших отцепов (например, 6 x 6 , 3 х 2,4 
ом), хотя массовый материал-отщепы имеют такие же размеры, 
как и в первом горизонте (от 2,4 х 2,1 х 0,6 до 5,7x6x2,7). 
Среди ударных площадок больше изогнутых, приближающихся к 
мустьерскнм, чем в первом горизонте, хотя в массе преобла
дают прямые площадки. Более заметно, чем в первом горизонте, 
выражена пластинчатость. Пластины (и пластинчатые отщепы) 
двух типов: грубопризматические и мустьерские-треугольные 
или листовидные. Одна честь пластин имеет правильную огран
ку с параллельными краями, другие - треугольного сечения. 
Наиболее крупная пластина - 10,5 см. В меньшем числе, но 
все-таки присутствуют здесь и мелкие пластины длиной в 1,5, 
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2,4 , 2 ,6 см, которые вообще-то теряется среди более круп
ных заготовок. Следует специально упомянуть отщепы и пла
стины с боковым утолщением (иногда - сколом), имеющим ха
рактер обушка. Процент подобных изделий не подсчитан, но 
они представляют достаточно значительную и выразительную 
группу. Интересно, что этот же прием, связанный с опреде
ленной техникой снятия сколов с нуклеуса или вторичной об
работки заготовки, хорошо прослеживается в материалах сло
ев 2-А и 2 в Туткауде, что демонстрирует важный момент 
преемственности технических традиций. 

Нуклеусы немногочисленны и плохо выражены. Они угло
ватые, двух- или многоплощадочные, часто занимающие проме
жуточное место между площадочными (одностороннее скалыва
ние с узкой площадки) и призматическими (круговое скалыва
ние с округлой площадки). Несколькими экземплярами пред
ставлены хорошие площадочные нуклеусы леваллуазского типа. 

Помимо обычных для всех среднеазиатских памятников 
каменного века скребловидных орудий на пластинах • отщепах, 
отдельных орудий с выемками, обработанными очень мелкой ре
тушью, проколок и проверток, а также орудий случайных форм, 
следует обратить внимание на две серии орудий: 

1. Концевые скребки. Характерны два типа - скребки на 
крупных удлиненных пластинах, на укороченных толстых пла
стинках, иногда на сечениях таких пластин. Единичные формы: 
скребки округлые, обработанные по воему периметру диска, е 
плохо выраженным рабочим краем, скребки на отщепах. 

2 . Острия. Количественно это, пожалуй, наиболее рас
пространенный тип орудий. Они очень разнообразны. Среди 
острий Шугноу имеются подлинные "pointеэ", с краевой при-
остряющей ретушью, как с одного, так • с двух краев, е 
"обушком" и, наконец, небольшая, но очень важная группа 
орудий - острия с затупленным краем. Среди них единичная 
находка острия типа граветт, два - три острия "туткаухьско-
го типа", но с уступом для упора пальца, острия из мелких 
пластинок с очень небольшим участком притупливающей ретуши. 
Часть из этих орудий служила в домашнем хозяйстве, но дру
гая могла использоваться для охоты. Некоторые острия были, 
очевидно, наконечниками копий (низкое сечение и правильные 
формы позволяли использовать их без подтесывания основа-
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ния). Бесспорно, имелись и свежевальные ножи. 
По своему облику инвентарь 2-го горизонта существенно 

отличается от инвентаря первых двух горизонтов. Здесь более 
велика роль крупных грубопризматических пластин, имеется 
иные типы орудий или же одинаковые орудия значительно отли
чаются своими пропорциями. Отмечается влияние мустьерских 
элементов. Об определенной древности горизонта говорит и то 
обстоятельство, что его инвентарь, бесспорно, ближе стоит к 
коллекции из нижележащих слоев, чем к верхним горизонтам. 
Существенным является и падение процента орудий из кремня. 
Учитывая стратиграфическое положение сдоев, можно думать, 
что разрыв во времени не должен быть особенно значительным. 
Условной датой можно, очевидно, считать 25-28 тыс.лет , 
но никакой уверенности в справедливости предложенного воз
раста слоя вплоть до полного анализа всех данных по Шутноу 
нет. Осложняет определение даты 2-го горизонта и то обстоя
тельство, что среди инвентаря горизонта 2-А туткнула имеет
ся немало аналогичных форм: характернейшим орудием здесь 
является острие с затупленной спинкой (в том числе с прямой, 
напоминающей граветт), аналогичны концевые скребки на широ
кой пластине, двухплощадочные нуклеусы, спорадические му-
стьерские пластины. Горизонт 2-А закат сверху горизонтом 2 
(6 тыс. до н . э . ) , а снизу горизонтом Туткаул-3 (10 тыс. до 
н . э . ) , что свидетельствует о его мезолитическом возрасте. 
Может ли иметь место столь длительное перекивание типов 
орудий, в данном случав около 20 тыс.лвт? 

ГОРИЗОНТ 3 . Горизонты 3 и 4 дали наименьшее количество 
находок, причем в основном заготовки. Отсутствие ведущих 
форм орудий делает определение возраста этих слоев чрезвы
чайно затруднительным. 6 третьем горизонте всего найдено 
292 изделия, большая часть которых отвосится к иввентарию 
мастерской. Основную группу находок составляют крупные отще-
пы мустьероидного облика. В целом по сравнению со 2-м гори
зонтом возрастают размеры таких пластин, значительно боль
ший их процент имеет изогнутые ударные площадки, часто с 
мелкими фасетками. Длина 7-8 см. Наряду с треугольными и 
листовидными пластинками имеются в меньшем количестве под-
физматические экземпляры. 

Немногочисленные нуклеусы явно стоят блике к мустьер-
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ским площадочным, чем к призматическим. Вместе с тем, су
ществование многих, более поздних,чем мустьерские, элемен
тов, в частвости находка на этом уровне типично верхнепа
леолитического торцового нуклеуса, говорит против датировки 
этого памятника среднепалеолитическим временем. На этом го
ризонте в кв. ДЕ-17, 18 на уровне 315 от Р найдена первич
ная мастерская по раскалыванию камня. Это скопление темно-
синего порфирита, состоящее из трех групп отщепов и оскол
ков, причем создается впечатление, что эти группы представ
ляют собой скопления расколотого (раздробленного?) камня, 
лежащего там, где производилось первоначальное дробление 
келвака. 

Горизонт 4. 191 предмет. Орудия очень редки. Одно ост
рие с ретушью с одного края, выемчатое скребло, несколько 
отщепов и пластин с небольшими выемками, обработанными мел
кой ретушью. Мустьерские элементы в характере заготовок 
проявляются, как кажется, еще явственнее, хотя небольшое 
количество находок не мохет дать полной уверенности в спра
ведливости данного наблюдения. Отмечается в целом и укрупне
ние заготовок. Среди них встречаются очень крупные экземп
ляры. Но не меньшую, очевидно, роль играли и призматические 
пластины. Определение возраста 3 и 4 горизонтов представ
ляет нелегкую задачу. Следует все хе отметить следующее: 
I) бесспорно возрастает мустьероидность инвентаря и удли
ненность заготовок, 3) общий облик инвентаря 3-4 горизонтов 
ощутимо напоминает изделия Обирахмата (верхние горизонты?)я 
3) очаги четвертого горизонта в ряде случаев контактирую»! 
с аллювием и, по-видимому, практически синхронны кровле ал
лювиальной пачки 80-метровой террасы Яхсу у Шугноу. Это да
же в случае,если дата аллювия - Q | , должно предполагать 
ранневерхнепалеолнтическое время, скорее чем развитые этапы 
этой эпохи. 

5. Заключение 
Значение раскопок новой верхнепалеолитичвсхой стоянки 

•угноу для изучения каменного века Средней Азии трудно жа-
реоценить. Долгое время Самаркандская стоянка и очень жлохо 
опубликованная пещера Кара-Камар в Северном Афганистане бы
ли практически- единственными памятниками на основании ко-
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торых можно было составить представление об этой эпохе в 
Средней Азии. 

Р.Х.Судейманов отметил большой процент верхнепалеоли
тических элементов в верхних слоях Обирахмата и отнес по
следние к древнейшему этапу верхнего палеолита. Однако 
сколько-нибудь конкретных разработок этого плана пока нет. 
В связи с раскопками пещеры Ак-Купрук в Северном Афганиста
не подучены новые данные о верхнем палеолите Афганистана. 
Но ни один из упомянутых памятников не имеет такой ярко 
выраженной стратиграфии, и именно в шугноу мы получили воз
можность комплексной, многосторонней датировки археологи
ческих горизонтов, залегающих в 15-метровой толще суглин
ка, методами геологии и смежных наук, что и предполагается 
сделать в ближайшем будущем. 

В плане археологического изучения детальные штудии 
шугноуского материала иеаволят в какой-то мере проложить 
мост, соединяющий верхний палеолит и многочисленные памят
ники гиссарской культуры Таджикской депрессии. Вполне воз
можно, что сходство куклевидных скребков и некоторых дру
гих элементов 1-го горизонта Шугноу с материалами Самар
кандской верхнепалеолнтической стоянки позволит более уве
ренно датировать последний памятник. Во всяком случае, по
сле раскопок Шугноу можно сказать, что ив всей свиты слоев 
этого памятника, наиболее близким к Самаркандской стоянке 
является первый горизонт. Это как-будто подтверждает давно 
уже высказанное нами предположение о повднем (в рамках 
верхнего палеолита) возрасте Самаркандской стоянки. 

Потребуется очень много времени и работы, чтобы подой
ти к окончательному суждению о характере коллекции палео
литических сдоев Шугноу, но уже сейчас можно отметить сле
дующие особенности: I ) определенную "пластинчатоетьм ин
вентаря, характер первичного материала был той причиной, в 
результате которой развитие этого явления проходило в двух 
направлениях - усовершенствование старой, перешедшей от 
мустьерских времен техники скалывания с площадочных, нук
леусов, и развитие новой техники, в результате которой по
явились и усовершенствовались грубопризматические пласти
ны; 2) отсутствие "галечной техники" в сколько-нибудь хоро
шо выраженной степени. Это явилось для нас несколько не-
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ожиданньш, но это бесспорный факт. Этот факт показывает, 
что ранее предполагавшаяся закономерность: равнины дают 
палеолит ближневосточного типа, горы - возрастание "га
лечной техники", не может рассматриваться столь прямоли
нейно, как прежде. Очевидно, наряду с шугноуской культу
рой, существовавшей на ore Таджикистана, в течение несколь
ких исторических этапов могли существовать и, вероятно, 
существовали и другие верхнепалеолитические культуры, в 
том числе и такие, в которых "галечная техника" занимала, 
как в Самаркандской стоянке, значительное место. Аспирант 
Колумбийского университета Р.Дэвис, работающий вместе с 
Л.Дюпри над материалами верхнепалеолитических памятников 
Афганистана, после знакомства с коллекцией из Шугноу отме
тил, что несмотря на некоторые черты сходства (очень не
значительные), материалы Шугноу резко отличаются от нахо
док из Ак-Купрука. Не исключено, что здесь главную роль 
мог сыграть первичный материал: в Ак-Купруке - превосходный 
кремень и менее пластичные фельзит-порфиры в Шугноу; воз
можно, сложность сопоставления затрудняют и хронологиче
ские моменты. Решение этих вопросов - дело будущего. Но 
уже сегодня можно сказать, что мы получили новый вариант 
верхнепалеолитической культуры в Средней Азии, влияние ко
торого на судьбы пост-палеолитических культур этого района 
было таким же значительным, как и у других технических ва-
риантов-каракамарско-аккупрукского и самаркандского. 

Отличие Шугноу от афганских стоянок есть еще одно до
казательство, что именно где-то здесь на этих территориях, 
о которых мы только что говорили, и происходит окончатель
ное затухание, исчезновение культур, которые определяются 
как "ближневосточные". Шугноу, как кажется, является ва
риантом азиатского палеолита, памятником, расположенным на 
самой границе стыка больших провинций верхнепалеолитиче
ского времени. 

1 Предварительные сообщения см. Г>«1*Ко£о£крв§>,_В.АдРа-
нов, Неолит горных районов Средней Азии (по раскопкам по
селения Туткаул).- В с б . : "Проблемы археологии Средней 
Азии", Л., 1968, стр. 18-21; В.А..Ра^в,_Г^ФАКо^£бковаа 

Туткаул-ыногослойное поселение гиссарской культуры в Южном 
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Таджикистане, - СА, 1971, № 2 , стр. 183-147; Т.ПДияткина, 
В.А.Радод, Первые антропологические находки каменного века 
в Таджикистане (неолитические черепа из Туткауда), - "Во
просы антропологии", * 37, 1971, стр. 149-157, а также 
сборник "Археологические открытия", I966-I9S9 гг . 

2 Состав отряда: В.А.Ранов - начальник, А.Х.Юсупов -
ид.ваучный сотрудник, Н.Ф.Федотова -лаборант-чертежник. На 
раскопках было занято 16 рабочих. 

3 Состав отряда: В.А.Ранов - начальник, Т.П.Кияткиш 
- ст.научный сотрудник, А.Юсупов - мл.научный сотрудник, 
Н.А.Винниченко - художник, 3.Искандарова, В.И.Киселев -
лаборанты-чертежники, В.АЛуков, С.С.Никитина - ст.лаборан
ты, Н.А.Москаленко, Т.Махмадиоев - лаборанты. На раскопках 
было занято до 45 рабочих. 

A.A.№iKojoB,_B4iAAPaHp.BA К характеристике средне-
вёрхнеплейстоценовых отложений реки Яхсу в свете новых дан
ных (в печати). 

£*К.1в1И£,_Зоны четвертичной аккумуляции и новейшая 
тектоника Дарваза. - Тр. Тадж.Гос.университета, сер. ест. 
наук, т.П, 1957, стр. 21 . 

6 См. стр.285-288. 
' Личное сообщение Б.Л.Кошелева. 
8 Личные сообщения О.К.Чедия и А.К.Трофимова. 
9 Раскопки на Руктраке проводились В.АДуковым. 

I В земле, переработанной при обработке почвы под ого
роды, найдено несколько каменных изделий, в.том числе и 
превосходная ножевидная пластина из желтого кремня (подоб
ный кремень в 1угноу не встречается) - явно неолитических 
по возрасту. 

I I Следует отметить, что названная террасовой поверх
ностью площадка Руиграка метров на 6-7 ниже, чем тыловая 
часть третьей террасы. * 

З..А.Аб£вмоваА Локальные особенности палеолитических 
культур Сибири. - В кв.: "ТЕ Международный конгресс до-
историков • протоисториков. Доклады и сообщения". М.,1966, 
стр.48. 
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lsD.Garrod, lotee sur le paleolithiqu* eupirleur da 
Moyen Orient, - BSH?, t. Ы Х , fasc. 7-8, 1997, p.440. 

1 4 Кола опираться на существование грааетшохой 
техники на западе (см* напр. 14re°i^0iF&»a / i d . / , ы Рге-
bistoire, Paris, 1966, p. 118). Но переживание этой техни
ки можно наблюдать вплоть до мезолита. 



А.Х.Юсупов 
В.С.Соловьев 

НОВЫЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ В ЯВАНСКОЙ ДОЛИНЕ 

На протяжении ряда лет отдельные группы и крупные 
археологические отряды Института истории нм.А.Дониша про
изводили систематическое изучение археологических памятни
ков Яванской долины. При атом было открыто и исследовано 
много памятников эпохи древности и средневековья, осущест
влены многолетние систематические раскопки городища Горав-
вала. Значительно меньше уделялось внимания памятникам 
эпохи первобытно-общинного строя, в частности пнинтннкаы 
вамввного века, которые в Яванской долине еще мало изучены. 
Специальные работа по изучению каменного века до 1963 года 
не проводились. Только с началом строительства яванских 
оросительных каналов Институтом истории им. А.Донииа были 
организованы разведывательные группы за счет средств, вы
деленных строительными организациями. 

Разведка была проведена в марте-апреле месяцах 
1963 г . В результате были найдены открытые стоянки в с е в е 
ро-восточной части кинлака Нарыв, северо-западной части 
хивлава Дагвна, юго-западной части киилака Зар-Камар. На 
этих стоянках собрав подъемный материал, который был опре
делен как принадлежащий к гвесаровой культуре. 

В 1970 г . Институтом истории им. А.Донииа в составе 
Ява некого отряда была организована специальная разведыва
тельная группа с целью выявления новых археологических па
мятников в зоне строительства Яванского электрохимкомбина
та 1 . Исследования проводились в течение одного месяца в 
северо-восточной и восточной частях Яванской долины. 

Яванская долина расположена между двумя древними хреб
тами - Рангантау и Каратау. Ее прорезает река Яван-су. Ран-
гантау расноложен на правом борту Явав-су, Каратау - ва 
левом. 

Адыры, террасы и террасоввдвые уступы - все приуро
чены в хребтам,которые переходят здесь в длинные языковид-
•ой формы террасовидяые невысокие уступы, врезающиеся в 
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Яванскую долину. Все обнаруженные археологические памятни
ки приурочены к этим террасовидным уступам. 

В целях тщательного обследования данного района по
следний был разделен на три участка. Первый участок • у 
подножья Рангантау, начинался с террасовидных уступов,иду
щих с самого хребта, и заканчивался в самой Яванской доли
не. Второй участок - это карьер хребта Рангантау, тянущий
ся с востока на запад. Третий участок - карьер у подножья 
Каратау, расположенный на высоких адырах и террасах на рас
стоянии примерно 500-1500 метров от долины» При обследова
нии этих объектов были обнаружены несколько археологиче
ских памятников, относящихся к каменному веку, эпохе брон
зы и позднему средневековью. 

I . Изучение памятников каменного века 

Памятники каменного века обнаружены, в частности, в 
районе кишлака Нарын. Один пункт расположен в северо-вос
точной части кишлака, в 0,5 км от него, на низком терра-
совидном уступе. Высота над долиной примерно 50-70 метров. 
На нем встречаются обработанные камни, разбросанные на 
площади 50 х 50 метров. Памятник занимает вспаханный склон 
террасы, поэтому находки лежат прямо на поверхности почвы. 
Среди собранных камней превалируют кремневые орудия. Не
значительное число орудий сделано из изверженных пород. 
Крупные отщепы, отбойники, песты, куранты напоминают изде
лия из верхних горизонтов гиссарских поселений - Туткаула 
и Саёда. 

Вторая точка с остатками каменного инвентаря найдена 
в 400-500 м северо-западнее кишлака Нарын, на невысоком 
уступе террасы, которую с восточной части прорезает безы
мянный сай. Высота уступа над долиной - примерно 40 м. 
Подъемный материал незначителен и встречается на склоне 
уступа. Основную массу находок составляют отщепы с хорошо 
и .четко выраженными пдощадками и выпуклыми ударными бугор
ками, которые по технике отработки относятся к гиссарской 
культуре. 

Отдельные кремни встречаются на нарынском городище 
Тамошо-тепа в юго-западной части кишлака, в разрезах и 
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водоемах вместе с керамикой. Скоплений находок здесь нет. 
Третий пункт - это поседение неолитического времени, 

расположенное на северо-восточной части кишлака Дагана у 
подножия террасовидного уступа, примерно в 100 м к северу 
от кишлака. Высота уступа от долины 30-40 метров. Площад
ка, на которой встречаются обработанные камни, около 40 иг. 
Отдельные кремни попадались на поверхности террасы, боль
шинство же их встречались на склоне. Здесь найдено 16 из
делий. 

Большей честью это кремневые отщепы и осколки. По 
типологическим признакам они похожи на аналогичные изделия 
ив Нарынской стоянки. Встречаются и нуклеусы, во они без-
форменны, грубы. Микролитических ядрищ не обнаружено* 

Четвертая точка находок каменных орудий открыта на за
падной стороне кишлака Заркамар, примерно в 3-4 км от се
веро-восточной части кишлака Даганы. Стоянка приурочена 
к низкому уступу террасы, относящейся к Q j . Высота ее от 
современного сея Заркамар примерно 10-15 м. Площадь рас
пространения находок 100 х 40 м. В основном находки кон
центрируются в центре площадки, в радиусе 20 м. 

Заркамарская стоянка отличается от других стоянок по 
геологическому залеганию и орудиям труда. Она намного ниже, 
чем другие поселения гнссарской культуры. Все орудия здесь 
ыикролитоидные с высоким уровнем техники обработки. 

Третьим участком нашего исследования являлись карьеры. 
Первый карьер расположен на северной части кишлака Дагана, 
на самом хребте Рангантау. Он тянется по хребту с запада 
на восток, примерно на 6 км. 

В восточной части хребта расположен кишлак Хучаги-Бол), 
где имеется полноводный пресный источник воды, который до 
настоящего времени обеспечивает жителей кишлака водой. Ни
же- кишлака, к юго-западу, находится 30-метровый водопад, 
над которым расположено тепа. Здесь были найдены керамика, 
кости животных и сделаны отдельные находки каменного инвен
таря. 

Западная часть хребта резко понижается к сею Дагана, 
где тоже найдены отдельные экземпляры каменных изделий,от
носящихся к гиссарскому времени. 

Второй карьер находится на перевале Чормазаки Якка 
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хребта Каратау. Остатки каменного века найдены у самого 
спуска старой дороги Душанбе-Яван, в 12 км от развилки ав
тодороги Душанбе-Куляб. Стоянка приурочена к высокой тер
расе Каратау. Последняя тянется с востока от адыра на 6 км 
к западу. В самом конце ее низкого уступа расположена от
крытая стоянка. С северной стороны ее протекает сай Аван
су, с юга-сай "Безымянный". Высота террасы над долиной при
мерно 80-100 метров. Площадь расположения находок около 
50 м , значительных скоплений материала нет. В Яванской 
долине материалом для изготовления орудий служил в основ
ном кремень. Последний,по всей вероятности, добывался из 
известняка близ расположенного хребта Рангантау. Некоторые 
изделия сделаны из изверженных пород. Следует отметить,что 
выходов самого галечника (конгломератов) в Яванской долине 
нет. По-видимому, его приносили с р.Вахм или с р.Кафирни-
гана. 

Среди собранных находок на первом участке превалируют 
кремневые орудия. Большинство их не окатано, поэтому по
верхность их имеет грани и частично сохраняет желвачную 
корку. Одну группу находок составляют крупные многоплоща
дочные нуклеусы округлой и слегка удлиненной формы (4x2 -
6x7см). Большинство - грубые, бесформенные, с глубокими 
сколами на поверхности, массивные. Техника обработки повто
ряет галечную, характерную для Тепен-Газиев и других памят
ников гиссарской культуры . Кроме того, встречаются крем
невые, миниатюрные, клиновидные, призматические нуклеусы, 
с которых скалывались микропластины. Площадки у них пло
ские, нередко подправленные. Среди них имеется ядрища с од
носторонним и двусторонним скалыванием. К последним следует 
отнести нуклеус клиновидной формы размером 4,6x2,9x2,5 см 
из светлокофейного кремня, одноплощадочный, подправленный 
несколько фасетками. Противоположная сторона площадки ост
рая, как бы образующая резцовое лезвие. Размеры фасеток 
0,5 см ширины и 2,2 см длины, не исключено, что этот нук
леус выполнял функции концевого скребка, поскольку анало
гичные ядрища, служившие скребками, встречались в Саеде • 
Туткауле в 1-2 горизонтах (см. табл. 4 / 8 ) . 

Среди кремневых материалов в большом количестве пред
ставлены отщепы разных размеров, форм и техники изготовле-
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няя. Длина их 1,5-2,8 см, ширина 0,8-1 см (табл. 4 / 3 , 4 ) . 
Часто встречаются нуклевидные отцепы с высокой спин

кой и продольными узкими сколами на ней. Такие отщепы, по-
видимому, использовались как боковые скребла (табл. 4 / 6 , 7 ) . 

Ножевидные пластины здесь неизвестны. В Заркамарском 
же поселении, наоборот, широко представлена микролитоидная 
пластинчатая техника. В качестве примера приведем микроли
тические ножевидные пластины из коричневого кремня. Разме
ры их 0,8x0,4 см и 0,5x0,5 сы. Они треугольного поперечного 
сечения с тонкими ударными площадками, без всякой дополни
тельной обработки (табл. 4 /1 ,2 ) . Такие пластины могли быть 
только вкладышами какого-то режущего составного орудия. 

Здесь же найден наконечник стрелы, являющийся единст
венной находкой этого рода во всей Яванской долине. Он 
имеет треугольную форму и обработан с двух сторон сплошной 
струйчатой ретушью. В нижней части наконечника заметен едва 
намечающийся черешок, длиной 0,5 см и шириной 0,3 см. Тех
ника обработки наконечника настолько совершенна, что поз
воляет предполагать более поздний, чем неолитический, воз
раст. 

Во всех обнаруженных пунктах широко распространены 
всевозможные бесформенные осколки, нередко имеющие по не
сколько сколов на боковых сторонах. Некоторые из них могли 
служить заготовками микронуклеусов. 

Гораздо реке встречаются орудия из изверженных пород 
камня. Среди них больше преобладают отщепы, типичные для 
гиссарской индустрии. Они массивные, удлиненных пропорций 
и хорошо выраженными ударными площадками и богорками. 7 
многих на спинке сохранились негативы сколов. По технике 
обработки эти отщепы близки к кремневым. Из других изделий 
следует также упомянуть обломки зернотерок с хорошо зашли
фованными поверхностями, ладьевидной $ормы. Большинство их 
сделано из мелкозернистого гранита. 

Встречаются песты, куранты, отбойники. Весьма интере
сен отбойник, изображенный на табл. 5/2. Он округлой фор
мы, выбит точечной техникой и сильно сработан. Диаметр его 
6 см, толщина 4,4 см. Такие отбойники обычно встречаются в 
пссарских поселениях 3 , особенно в Туткауле и Саёде.Най-
дены обломки глиняного очага с саманной примесью того же 
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типа, что известны в энеолите Азербайджана и в Таджикиста
не в раннем средневековье. Этот очаг требует дальнейшего 
исследования. 

Интересные находки были обнаружены на стоянке Хо^аги-
Боло. Это нуклеус из изверженных пород камня, дисковидной 
(или четырехугольной) формы размером 5 х 4,5 х 3,5 см, с 
круговым скалыванием. Судя по имеющейся в нижней части его 
западине, покрытой мелкими выщербинками, можно предполагать, 
что это орудие могло выполнять функцию отбойника (табл. 
5 /3) . 

Второй интересный предмет, найденный здесь, скребло. 
Оно изготовлено на массивном отщепе удлиненной формы. Верх
няя сторона тщательно обработана, затуплена двухсторонними 
фесами, он утолщен. Нижняя - острая, именно она являлась 
рабочей частью бокового скребла. На спинке сохранилась га
лечная корка. На брюшке заметны следы поправки рабочего 
края, размер: длина - 10 см, ширина - 5 см, толщина - 2 см 
(табл. 5 /1 ) . Такой предмет встречается в гиссарской куль
туре впервые. Им могли пользоваться как скоблящим орудием, 
применяемым для обработки шкур убитых животных. 

В 1989 г. во время проведения геолого-исследователь-
ских работ в Яванской долине, геологом тов.Лазаренко было 
обнаружено несколько археологических памятников, относящих
ся к гиссарской культуре. Найденные материалы были представ
лены в Институт истории им. А.Дониша. Одна из открытых 
стоянок обнаружена в 0,5 км к северо-востоку от кишлака 
Ыирзо-Боло. На ее площади собрана значительная коллекция 
каменных изделий, залегающих прямо в почвенном сдое запад
ного склона хребта Каратау, на высоте 15-70 метров. 

Всего здесь было найдено 55 предметов. Из них: крем
невых - 42 экз. , галечных - 13. Находки делятся на несколь
ко типов: осколки, отщепы, "нуклевидные отщепы, нуклеусы и 
ножевидные пластины. Нуклевидвых отщепов - четыре, все они 
сделаны из кремня. Два отщепа имеют округлую форму, два дру
гих - пластинчатую, удлиненную. Спинки у них выпуклые и со
храняют негативы продольных и поперечных сколов шириной 
1-1,6 см (см. табл. 6 /3 ) . 7 других отщепов спинка отработа
на мелкими фасетками, нанесенными с ударной площадки. Верх
ний край их уплощен мельчайшей ретушью. Форма отщепов луко-
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образная, как у кальцевидного скребла. Можно предполагать, 
что они могли быть использованы и как ркребновые орудия. 

Имеются и первичные и вторичные отщепы, сделанные как 
на кремня, так и галек; их двадцать шесть. Они различны по 
размерам, однако галечные отцепы, как правило, несколько 
больше кремневых. Так кремневые имеют размеры: от I.SxIx 
х0,2 см до 2,4x2,1x0,8 см. Размеры отщепов из изверженных 
пород: 3,4x2,6x0,6 см, крупных - 3,6x5,9x1,3 см (табл.6/5). 

Ножевидных пластин всего две. Одна - кремневая, серо
го цвета, размером 2,2x0,7 см (табл. 6 / 1 ) . Вторая - желто
го цвета о двускатной спинкой. Со стороны площадки она ши
рокая и на спинке имеются три следа коротких фасеток. Раз
мер 3,3x1,1x0,6 см. Обе пластинки без ретуши (табл. 6 / 2 ) . 
Такие ножевидные пластинки встречаются в гиссарской культу
ре. Осколков всего четыре - все они кремневые, бесформен
ные, на них имеется множество следов фасеток удлиненных и 
округлых форм. 

Среди находок больше встречаются кремневые нуклеусы; 
•х - 16 экземпляров. По форме они отличаются друг от друга. 
Большинство из нуклеусов односторонние, представляющие со
бой грубые заготовки, отесанные лишь только с одной сторо
ны широкими сколами. Два ядрища имеют широкие подправленные 
площадки и круговое скалывание. Имеются и миниатюрные нук
леусы (табл. 6 /6 ) . Один нуклеус одноплощадочный с дву
сторонней отработкой, плоской и удлиненной формы. Площадка 
уже, чем нижняя часть. 

Следы негативов сколов идут параллельно друг другу, 
шириной- 0 ,3-0 ,4 см и длиной 3,8 см (табл. 6 / 6 ) . Найден 
нуклеус из зеленого мелкозернистого кремня. Он одноплоща-
дочный, грубо-клиновидной формы. Следы фасеток идут парал
лельно друг другу. Фасетки шириной в среднем 0,5 см, неко
торые в конце сужаются. Подобные нукдуесы встречаются в 
Тутжаульском и Саёдском поселениях а I горизонте . Точно 
такой же формы нуклеус из мелкозернистого кремня кофейного 
цвета, с которого снимали микровдаотинки (см. табл. 6/7, 
10) . Нуклеус на кремня кофейного цвета плоский, односторон
ний и одиоплощадочный. Ударная площадка ровная, следов по
правок не онределяется, а на противоположной сторона име
ется три углубленные широкие фасетки. Этот нуклеус интере
се 



сен тем, что,как и у большинства однопдощадочвых, нокевид-
ные пластины скалывались с одной стороны, т .о . удлиненной 
широкой стороной. 

Размеры негативов сколов: 0 ,3г 0,4 см ширины и 2 ,3 см 
длины (см. табл. 6, рис. 8 ) . Самый миниатюрный нуклеус из 
светло-желтого мелкозернистого кремня, двухплощадочный. 
Первая площадка ровная, подправленная, треугольной формы. 
Явно определяются следы фасеток, широких, идущих параллель
но друг другу, шириной 0,5 см, длиной 2 см. Вторая площад
ка шероховатая, имеет два углубленных негатива, фасетки 
мельче, чем на другой стороне. Ширина их 0,3, длина 2 см. 
На нижнем конце нуклеуса сохранилась частично корка жел
вака. Такие нуклеусы встречаются на неолитических поселе
ниях Таджикистана, особенно в Саеде (табд. 6 /9 ) . 

Скребловидное орудие обнаружено одно - боковое скребло 
из светло-красного кремня, грубое, почти треугольной формы. 
На отщепе спинка трехскатная, на одной стороне сохранилась 
корка желвака. На рабочем крае имеются следы ретуши, нане
сенные со стороны брюшка* Можно предполагать использование 
орудия для обработки шкур убитых животных. 

Следует полагать, что описанные выше изделия, собран
ные с нескольких пунктов Яванской долины, были оставлены 
здесь людьми каменного века, которые периодически приходили 
сюда. 

Материалом для изготовления орудий служил исключитель
но кремень, притом хорошего качества. Крупных изделий из 
кремня очень много, особенно на открытой стоянке Нарыва.Од
нако имеются и мелкие микролитические изделия из кремня, 
особенно на открытых стоянках Зарканара и Мирзо-Боло, кото
рые по облику и технике обработки можно сопоставить с кап-
сийским типом. Эти находки достаточно единообразные и пред
ставляют собой выдержанный комплекс как по форме изделий, 
так и по технике их изготовления. По общему характеру от
крытых поселений и обнаруженных находок можно сделать вы
вод, что обитатели его занимались скотоводством и собира
тельством (и земледелием?). 

Может быть, поселение Заркамар окажется энеолитвче-
ским, что особенно важно для Таджикистана, где подобные па
мятники пока не известны. 
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2. Раскопка на Тамошо-Тепа 

Во время разведок в Яванском районе АЛО*Юсупов обна
ружил на юго-западной окраине квшлака Нарын Яванского райо
на большое городище. В плане городище представляет собой 
почти правильный квадрат со сторонами около 400 н длиной. 
Стороны городища ориентированы СВ-ЮЗ, ЮЗ-СЗ. Со всех сто
рон городище окружено крепостным валом, который имеет в не
которых местах высоту до 3 метров. Вал сильно оплыл. Через 
равные промежутки на его гребне видны неглубокие перепады. 
Въезды на городище, по-видимому, намечаются в северо-за
падной и юго-восточной стене. 

Для городища характерен сглаженный рельеф, мало отли
чающийся от естественного. Он выделяется благодаря валу. 
Примерно в центре городища, с северо-востока на юго-запад 
тянется цепочка широких, неглубоких впадин, соединенных 
между собой современным арыком. По этому арыку, выводящему 
селевые потоки из сая, подходящего к городищу с западной 
стороны, вода попадала во впадины и там некоторое время 
держалась. На территории городища есть еще несколько оплыв
ших впадин. В юго-западном углу городища возвышается бугор, 
нмеющмй квадратную форму и пятиметровую высоту. Стороны его 
ориентированы также, как и стороны городища. Правильная 
форма и отсутствие в других частях городища подобных воз
вышений позволяет рассматривать это возвышение как цита
дель. На месте этого бугра до 1955 г. был большой хауз. Ха-
ув занимал всю внутреннюю площадь бугра и нельзя исключить 
воаможность, что этот бугор образовался от выемки грунта 
врв строительстве хауза. Хауз наполнялся водой весной из 
того же сая, что и впадины на городище. Глубина его перво
начально равнялась 4,45 м. Постепенно, несмотря на очистки, 
хауз все больше заиливался. К 1955 г. его глубина стала не 
более 2м. Хауз перестали чистить совсем, потому что в киш
лак нровелв водопровод из родника, расположенного в окрест
ных горах. Прв опросе местных жителей не удалось уз 
нать, когда быв вырыт хауз. Можно считать, однако, что его 
устройство падает на новое время. Местные жители говорили, 
что воды в хаузе хватало до июля месяца, а затем приходилось 
•унвоввть ее ва горвых родников. 



Юго-западный вал городища разрушен глубокой траншеей, 
которую прорыли недавно для того, чтобы предохранять от 
потравы скотом посевы пшеницы и ячменя, окружавшие поселок 
с меной стороны и западной» 

Весной в северо-западной частя городища местные жите
ли начали строительство глинобитных домов. Затем строитель
ство было прекращено и часть домов разрушена. При строи
тельстве одного дома было найдено захоронение в хуме. Че
репки попадались в каждой яме, из которой строители брали . 
глину для возведения стен. В яме, вырытой в теле вала неда
леко от северо-восточного угла городища, лежит интересный 
обработанный камень, несколько похожий на фуст колонны, но 
с глубоким чашевидным углублением на одном из торцов. 

Осенью 1970 г. на городище были начаты раскопки со
трудниками сектора археологии и нумизматики Института исто
рии им. А.Довиша АН Тадк.ССР. В составе отряда работали: 
1 . Юсупов А. - начальник отряда 
2 . Соловьев В. - зам.нач.отряда 
3 . Маняхина А. - ст.лаборант 
4* Абдуллаев А. - ст.лаборант 
5 . Абдуллаев Д. - ст.лаборант. 
Работы в Яванской долине продолжались с 19 октября до 24 
декабря 1970 г. Во время работы сотрудники отряда пользова
лись консультациями Б.А.Литвинского, который являлся науч
ным руководителем работ. 

Основные работы отряда были сосредоточены на городище 
Таыошо-Тепа. Разведочные раскопы были заложены в кишлаках 
Нарын и Дахана. 

Раскоп № I . Раскоп * I был заложен на квадратном бугре 
внутри хауза. Цель его - выяснить, была ли цитадель ва месте 
бугра иди нет. Сразу же сверху пошли иловые прослойки. Ило
вые прослойки состоят из линз темно-серого и желтоватого 
цвета. Они образуют своеобразный иловый "пирог" с однооб
разным чередованием светлого и серого цвета. Число желтова
тых линз равно 19, число серых - 18. Общая толщина иловых 
•ношений равна 2,25-2*45 м. Толщина отдельных линз колеб
лется ет 44 см до 2 см. Изредка, в иловой толще попадались 
•«донки стенок водоносных кувшинов. Под иловой толщей на
чинается материковый сдой* Если на этом участке бугра я бы-
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ли какие-то постройки, то они были снесены при рытье хауза. 
Раскоп Иг 2 . Раскоп * 2 ( 4 х 4 и) .был заложен на тер

ритории городища, метрах в пятнадцати к востоку от раскопа 
* I . Стороны его ориентированы по странам свете. Сверху 
раскоп прорезал вначале слой дерна толщиной 20-25 см, затем 
слой рыхлого светлого лёссе толщиной 1,10-1,20 м. В лёссо
вом слое было найдено большое количество черепков и костей. 
Углубив раскоп на 1,5 м, мы прирезали к его юкной части 
ступеньку шириной I м, глубиной 0,85 м. Под лёссовым слоем 
на всей площади раскопа лежит культурный слой неравномер
ной толщины - 80-80 см. Культурный слой состоит из золы 
серого и зеленоватого цвета, костей, обожженных кусков зем
ли, черепков. Под культурным слоем, вначале в южной части 
раскопа, а затем и в северной, на глубине 2,2-2,3 м поя
вился материк - красноватый плотный лёсс без каких-либо 
включений. 

Раскоп | 3 . Был заложен в северо-восточной части го
родища и имеет квадратную форму 4 х 4м; стенки раскопа ори
ентированы по странам света. Также, как и в раскопе И» 2 , 
здесь был вскрыт вначале дерновый и лёссовый слой. В лёссо
вом слое были найдены черепки, зернотерки, сделанные из 
пассивных камней. Под лёссовым слоем не было найдено куль
турного слоя или построек* 

Раскоп Ms 4. Раскоп К 4 заложен в 70 м к югу от раскопа 
КЗ на краю крупной промоины, в обрезе которой были видны 
черепки, кости, угли. Размеры раскопа 5 х 5 м. Стенки ори
ентированы по странам света. В этом раскопе мы токе не наш
ли построек и культурного слоя. Черепки, кости и угли, ви
димые в срезе промоины, были, видимо, принесены водой из 
какой-то части городища. Отсутствие в северо-восточной ча
сти городища культурного слоя и построек свидетельствует 
0 том, что эта часть городища не была застроена совсем, а 
служила загоном для скота. 

Не найдя построек в северо-восточной части городища, 
мы перенесли наши работы в противоположную часть городища -
юго-западную. Здесь, недалеко от юго-западного угла городи
ща, было заложено два разведочных шурфа 4 х 4 м (раскоп № 5 
1 № 6) . Расстояние между шурфами равно 50 м. После того,как 
j этих шурфах были найдены постройки из иахсы, шурфы были 
превращены в раскопы и заложен еще один раскоп * 8. 
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Раскоп Ms 5. Площадка, на которой был заложен раскоп, 
имела ровную, чуть понижающуюся к западу поверхность, по
ре сшую мелкой сорной травой. Уровень дневной поверхности 
в этом месте соответствует уровню 19 яруса * • По восточ
ной бровке с юга на север шла буквенная нумерация квадратов 
(2 х 2 м). По северной бровке раскопа шла с востока на за
пад цифровая нумерация. В лёссовом слое было найдено боль
шое количество битой керамики, костей, камней, обломков 
зернотерок. Иногда попадались археологически целые сосуды. 
В восточной части раскопа найдены первые стенки пахсовых 
построек (?)• Сохранность их исключительно плохая, в абсо
лютном большинстве случаев штукатурка in e i tu не сохрани
лась. Именно в этих случаях определение стен становится 
настолько затруднительным, что уверенное решение вопроса: 
стена это или затвердение грунта, становится невозможным. 
Раскопки не выявили рациональной с и с т е м ы помещений. 
Поэтому описание, приводимое ниже, сами раскопщики рассма
тривают как предварительное. 

Помещение I подпрямоугольное в плане. Стены его со
хранились на высоту чуть больше одного метра. Сложены они 
из пахсы и имеют довольно ровную внутреннюю поверхность. 
Обмазка стен не сохранилась. В северо-западной стене имеет
ся проход шириной 1,20 м. Восточный отрезок этой стены об
разует пилонообразный выступ. К этому выступу снаружи при
ставлена стенка* Между ними четко виден извилистый шов ши
риной от 2 до 8 см. Приставная стена сузила проход до 70см. 
На месте первоначального прохода образовался небольшой там
бур. С юго-восточной стороны к помещению примыкают две хо
зяйственные ямы Ш 2 и * 3 , отделенные между собой и от по
мещения пахсовой перегородкой. Хозяйственная яма к 2 под-
прямоугольная в плаве (1,50 х 1,20-1,0 5м)• Хозяйственная 
яма 1 3 имеет почти квадратную форму (1,04-0,80 и) . Стенки 
хозяйственных ям сделаны не пахсы. Вноота стенок 80 см. Уг
лы ям округлены. Переход от вола к стенкам сделан выкруж
кой. Сверху ямы были заполнены упавшей пахсой. На полу ям 
были найдены черепки, кости, куски ганчевой обмазки, одно 
пряслице, заготовка пряслица и глиняный шарик. 

Помещение It 2 расположено к северо-востоку от помеще-
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ния № I . Оно еще полностью не раскопано. Длина вскрытой 
части равна 3,10 м( ширина 2,40 м. Стены помещения сохрани
лись на высоту I м. Сложены они из пахсы. В некоторых ме
стах в пахсу включены камни. В юго-западном углу помещения 
расположена хозяйственная яма (70x80 см). Углы ямы закруг
лены. Высота стен 40-60 см. Яма была заполнена рыхлым лёс
сом с перегнившими органическими остатками. На дне ямы был 
найден обломок венчика и ушки лепного котла. 

Помещение № 3 расположено к западу от помещения 16 2 . 
Помещения соединены проходом шириной 60 см. Перекрытие 
прохода опиралось на два примитивных пилона. Длина пилонов 
80 см, ширина 40 см. Помещение прямоугольное в плане 
(1,80x1,20 м). Стены помещения сохранились на высоту 0,90-
-1 ,20 м. Сложены они иг пахсы. 

Помещение № 4 расположено в юго-западной части раско
па, по соседству с помещением № I . Помещение это еще не 
раскопано полностью. В северо-восточной стене были сделаны 
две ниши прямоугольной формы. Перед нишами сделана полоч
ка высотой 40 см. В этих нишах были найдены кости и череп
ки. Третья ниша, полуовальная в плане, была расчищена в 
западной стене помещения. В нише было найдено пряслице и 
две заготовки для них. 

Помещение й 5 является как бы вестибюлем помещения 
№ I . Первоначально помещение имело прямоугольную форму 
(3,60x1,40 м). После того как в северо-восточной части по
мещения была поставлена приставная стена длиной 1,60 м, 
шириной 1,20 м, оно стадо значительно меньше. К северо-во
сточному углу помещения примыкает хозяйственная яма № 5. 
Диаметр ее равен 1-1,06 м. Сверху яма была заполнена мяг
ким лёссом. На дне ямы лежали обломки котла, кости, череп
ки. 

Помещение № 6 расположено в северо-западной части рас
копа. Оно имеет неправильную форму, длина его 2,80 м, ши
рина - 0,70-1,24 м. В юго-восточном углу помещения сдела
на ниша округлой формы. Устье ниши имеет ширину 30 см, дли
ну 40 см. Затеи ниша расширяется до 54 см и удлиняется до 
80 ем. 

Помещение № 7 было открыто уже тогда, когда работы на 
городов подходили к концу. Помещение раскопано неполно-
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отью. Длина раскопанной части его равна 3,60, ширина -
1,40 ы. Стены сделаны из пахсы. Качество постройки их зна
чительно лучше, чем других помещений. Это помещение отно
сится к первому строительному периоду. Под его расположен 
на уровне, который соответствует низу ХХП яруса, т . е . ниже 
ва 80 см уровня пола в помещении № I , на 90 см ниже уровня 
пола в помещении 16 2 . Над полом лежит культурный слой тол
щиной 40 см. В культурном слое найдены две почти целые ча
ши и резная костяная проколка. Культурный слой в помещениях 
нижнего жилого горизонта отсутствует. Сверху помещение бы
ло заполнено рыхлым лёссом и кусками пахсы. Пол неровный, 
но хорошо утрамбованный. На полу встречались отдельные ко
сти, черепки, пряслица и заготовки к ним. 

Раскоп Ms 6. Раскоп N° 6-прямоугольный 9х II н. Он вы
тянут с запада на восток. По восточной бровке раскопа с юга 
на север идет буквенная нумерация квадратов. По северной 
бровке раскопа идет цифровая нумерация. 

В лёссовом слое было найдено большое количество битой 
посуды, обломков зернотерок, костей, камней. В квадратах 
3-П,12;Х-8,9;К-12 на глубине ХУ1-ХУП ярусов были найдены 
почти целые сосуды (всего 10 экземпляров). Они делятся на 
две группы: 

1) глубокие чаши с загнутыми внутрь краями в одном 
случае и отогнутыми во втором случае; 

2) небольшие чашечки с различной конфигурацией стенок. 
Эта керамика относится к верхнему жилому горизонту. Была 
найдена керамика и из ям, вырытых позже второго жилого го
ризонта, впущенных в него. 

Помещение ft I было вскрыто в том месте, где появились 
первые стены, в квадрате И-10. Оно представляет собой не
большой, видимо, хозяйственного назначения "закуток" под-
прямоугольной формы (1,30 х 1,10-0,80 ы). Стены помещения, 
сложенные из пахсы, сохранились на высоту I м. В юго-во
сточном углу помещения было расчищено дно хума диаметром 
40 см. В дне хума, в том месте, где оно переходит в стенки, 
было просверлено отверстие диаметром I ,5 см. Хум сделан от 
руки. Обжиг его серый, неравномерный. На полу помещения 
прослеживается культурный сдой (толщиной до 5 см) из разло
жившихся органических остатков. С юго-востока помещение k I 
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отгорожено стенкой-перегородкой толщиной 20 он. Эта пере
городка собственно и делает этот закуток похожий на попе
чение. До этого, видимо, ов был бодьяой хозяйственной нишей. 
Помещение * I относится во второму жилому горизонту. 

Помещение № 2 расположено к ого-востоку от помещения 
* I . Оно прямоугольное в плане. Длина его 3,60 м, ширина -
1,70-1,92 м. Юго-западная стена помещения разрушена поме
щением № 6. Первоначальную высоту стен установить не уда
лось. Самая высокая стена юго-западная - 1,30 см, самая 
низкая-северо-западная - 50 см. Помещение № 2 представляет 
особый интерес. Стены его сложены из пахсы. Начиная от по
ла, стены имеют наклон внутрь помещения. На высоте I м от 
пода этот наклон достигает 12 см. Поверхность стен ровная, 
покрытая обмазкой из чистой глины. Толщина обмазки 0,5 см. 
Поверх этой обмазки стены были покрыты алебастровой штука
туркой толщиной 0,5-1 см. Штукатурка на стенах не сохрани
лась. Вся она найдена в обломках ва полу помещения. Пол по
мещения хорошо утрамбован. Ов имеет ровную, понижающуюся к 
юго-востоку, поверхность. Переход от пода в стенам осуще
ствлен выкружкой. В юго-восточной части помещения в полу 
вырыта поперечная дугообразная вававва шириной 4-5 см. Уро
вень пода в помещении соответствует началу XX яруса. Это ва 
80 см ниже уровня пода в помещении № б. На полу лежит куль
турный слой, состоящий из серой и зеленоватой золы, разло
жившихся органических остатков, черепков, костей. Толщина 
сдоя 50 см. Помещение й 2 относится к первому жилому гори
зонту. 

Помещение * 3 расположено в западной части раскопа. 
Оно представляет собой отрезок коридора длиной 4,60 м, ши
риной - 1,36-1,04 м. Стены сохранились ва высоту 1,10-1,20 
м. Сложены они из пахсы и оштукатурены ганчем. Под помеще
ния лежит на уровне ХУШ яруса. На полу помещения был всврыт 
культурный слой 5-8 см, состоящий из черепков, золы. В юго-
западной части помещения была найдена половинка раковины 
каури. 

Незастроенный промежуток между помещениями J6 I и * 3 
являлся двориком. Он имеет прямоугольную форму 2,5x2м. Уро
вень пола двора лежит на уровне ХУЛ яруса. На поду была 
найдена стеклянная бусина. В северо-западном углу двора 
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сооружена иг пахсы хозяйственная яыа прямоугольной формы 
90 х 100 х 66 см. Толщина стенок ее равна 12 см. Яыа была 
заполнена костями, черепками, разложившимися органически
ми остатками. 

Помещение № 4 полностью еще не раскопано, поэтому о 
его размерах и форме сейчас ничего сказать нельзя. 

Помещение № 5 также еще не докопано. Оно относится к 
первому жилому горизонту. Граничит с помещением * 2 . Вдоль 
северной стены идет выкруживащаяся к полу суфа шириной 
I м, высотой 30 см. Над полом лежит слой зеленоватой золы 
толщиной 55 см. 

Помещение lb 6 относится ко второму жилому горизонту. 
длина его 3 ы, ширина 1,34 м. Помещение западным концом 
сливается с помещением $ 3, а восточным прорезает западную 
стену помещения № 2 . Уровень пола расположен у начала ХУЛ 
яруса. Над полом лежит культурный слой толщиной 30 см. Кро
ме этих помещений в раскопе было вскрыто 6 хозяйственных 
ям, относящихся к более позднему времени, чем второй жилой 
горизонт. 

Раскоп | 8. Раскоп lb 8 расположен между раскопами lb 5 
i t s , Раскоп прямоугольный (9 х 10 м). Вытянут он с юга на 
север. Сняв дерновый слой, а за ним лёссовый, мы нашли здесь 
постройки. Помещение lb I было вскрыто в квадратах ИК-7. Это 
помещение (часть какого-то коридора) длиной 2,10 ы, шириной 
- 1,25 м. Оно еще не раскопано полностью. Стены помещения 
сохранились на высоту 40-95 см. Кверху помещение суживается. 
Кое-где сохранилась глиняная с примесью самана штукатурка 
толщиной 0,5 см. Над полом лежит культурный слой толщиной 
56 см. 

Помещение * 2 расположено к юго-западу от помещения № X. 
Оно имеет подпрямоугольную форму. Длина его равна 2,80 м, 
ширина - 1,70-2,20. Проход'шириной I м сделан в юго-восточ
ной стене. Напротив прохода в стене сделаны две ниши. С юго-
западной стороны к помещению примыкает небольшой закуток с 
меленькой шишкой. На полу помещения вскрыт культурны! слой 
толщиной 40 см. 

Помещение * 3 разделяет помещения К 2 и К I* Оно имеет 
форму неправильного изломанного прямоугольника, вытянутого 
о юго-востока на северо-запад. Длина его 4 м, ширина (мак-

77 



стальная) 1,8 ы. В западной части помещение суживается до 
I м. Здесь сделаны две ниши. 

Помещение * 4 находится в северной части раскопа. Оно 
делится на две части - жилую и хозяйственную. В хозяйствен
ной части помещения было сделано два очага. Очаги имеют не
правильную форму. Стенки их обожжены. В жилой части была 
сделана суфа. Хилая часть помещения раскопана еще не пол
ностью. 

Раскоп И? 7. Это траншея, прорезавшая вал, окружающий 
городище по периметру. Длина раскопа 22 м, ширине 1,5 м. 
Сверху вал покрыт дерновым слоем (10-20 см). Вал был сделан 
из пзхсы. В пахсовой кладке кое-где видны небольшие пустоты. 
Длина пахсовой кладки вала 7,34 м, высота в центре - 1,74 ы. 

Раскопки на Тамоша-Тепа дали исключительно интересный 
материал. При раскопках было зафиксировано два жилых гори
зонта (каждый из них имеет и внутренние членения). Осталось 
при этом еще недовыяснекныы количество строительных перио
дов; нельзя и ИСКЛЮЧИТЬ возможность и того, что вскрытые до 
сих пор постройки и хозяйственные ямы относятся к разным 
этапам одного строительного периода с многократными пере
стройками. Архитектура очень архаична. Керамика (кроме ку
хонной) изготовлена на круге. Качество ее выделки хорошее. 
От уточненной датировки найденного материала пока целесооб
разно воздержаться. 

1 Руководитель группы А.Юсупов, ст . лаборанты В.Соло
вьев, Н.Турлыгин. 

^ А»Л»^кладяиковл Исследования памятников каменного 
века Таджикистана, - МИА, Ш 66, М.-Л., 1966, стр. 15 и след; 
£»А»£8Л°А-Л.ФдКоробкова, Туткаул-многослойное поселение 
гиссарской культуры в Южном Таджикистане, - СА, 197I, № 2, 
стр. 139. 

3 Д.П.ОкдадннкоВд ук.соч., стр. 25 . 
* См. отчеты В.А.Ранова_и_ААЮсупова за 1968 г . (Архив 

сектора археологии Института истории им.А.Дониша). 
5 В качестве нулевого репера была принята самая высшая 

точки цитадели. 
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Н.Н.Негматов 

ИССЛЕДОВАНИЯ В СЕВЕРНОМ ТАДЖИКИСТАНЕ В 1970 Г. 

В 1970 г . Северо-Таджикистанский отряд Таджикской 
археологической экспедиции Института истории имени А.Дони-
ша АН Тадж.ССР проводил свои полевые работы на ряде объек
тов древней Уструшаны и Ходжента * . 

Отметим коротко содержание работ за 1962-1969 г г . 
В 1962 г . были завершены раскопки Чиддухтарон. 

Здесь на гребне горы, господствущей над городищами Еалаи 
Кахкаха, располагается ансамбль каменных построек, возник
ший и функционировавший в IX-XI вв . Он включает семиком-
натный жилой дом, разделенную на несколько секций метал
лическую мастерскую, "малую" и "большую" мечети, две груп
пы хозяйственных и кухонных помещений, парадную, открытую 
во двор лоджию и около десяти крытых и открытых мавзолеев 
с одиночными и групповыми захоронениями. Это целый ан
самбль с гражданскими, производственными, мусульманскими 
культовыми и мемориальными постройками, Раскопки его дали 
серию образцов поливной керамики, великолепные памятники 
торевтики и многое другое. 

В I96I-I966 г г . осуществлены раскопки крупного при
городного раннесредневекового феодального замка Чилхуджрв -
- великолепного двухэтажного здания хорошей сохранности с 
мощными стенами, укрепленными угловыми башнями и укреплен
ным же особыми стенами и башнями двориком с хозяйственно-
жилыми помещениями. Парадные "малый" и "больной" зады 
второго этажа замка были украшены настенной живописью, 
резными деревянными колоннами и потолками. Чилхуджрв имеет 
единственный в своем роде великолепно сохранившийся бес
ступенчатый круглый пандусный подъем, ведущий на второй 
этаж и на крышу здания. Здесь же найдены три замечатель
ные согдийские надписи на дощечках, фрагменты деревянной 
скульптуры с человеческими головами, золотой брактеат, кол
лекция деревянных ложек, фрагмент древнейшего в Таджикистане 
музыкального инструмента и пр."" 

В 1963, 1967-1969 г г . производились раскопки двух 
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групп помещений северного жилого и ремесленного квартала 
городища Калаи Кахкаха I, давшие очень интересные материа
лы 3 . Раскопки этого квартала- будут продолжены в будущем. 

Последние годы была исследована целая "зона молчания", 
расположенная к востоку от селения Шахристан. Здесь распо
ложена большая группа естественных всхолмлений, в которые 
были впущены захоронения без какого-либо выделения могиль
ных ям и без сопровождающего покойников инвентаря. Раскоп
ки и более подробное изучение самого высокого холма этой 
группы - Чоршохатепа - привели нас к выводу, что перед на
ми своего рода "дахма молчания", конструкция которой ока
залась примерно такой: естественный холм предварительно 
вертикально обрезан по краям и превращен в ровный прямо
угольник, который взят со всех сторон в пахсовый кожух 
значительной высоты, а затем весь верх холма и кожуха пе
рекрыт рядами плотных длинных пахсовых поясов, уложенных 
в перевязку. Таким образом был получен монолитный высокий 
кубический, чуть ссужающийся вверху, объем, на вершине ко
торого, надо думать, находилось самое венчание "дахмы* с 
ее, к сожалению, не дошедшими до нас1 собственно обрядовы
ми сооружениями. 

В 1966 г. были проведены раскопки ряда могильных соо
ружений кладбища Кахкаха I, расположенного у северного под
ножия городища Калаи Кахкаха I . В 1968 г. здесь же рядом 
вскрыты остатки очень Плохо сохранившейся постройки, может 
быть, мазара. Впоследствии раскопки этого кладбища были 
продолжены Таджикской этнографической экспедицией МГУ име
ни М.В.Ломоносова под руководством С.П.Полякова. 

В 1963-1967 гг. проводились раскопки горного селения 
Хон Яйлов ("Ханское пастбище") и прилегающих к нему двух 
синхронных кладбищ Хон Яйлов и Мачитли в ущелье Актанги 
северного склона Туркестанского хребта. Здесь вскрыто око-
до 100 жилых и хозяйственных помещений, составляющих семь 
комплексов, часть центральной улицы селения и около 40 по
гребальных сооружений. Из четырех полностью раскопанных 
комплексов селения три представляют собой отдельные здания 
со своей законченной многокомнатной планировкой, единым 
входом, а два из них имеют еще и дворовые участки. Перед 
нами по всем признакам типичные сельские дона частных вле
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дельцов. В южной части селения расположена отдельная по
стройка, включающая обширный зал с айваном и мелкими поме
щениями, в целом, видимо, выполнявшая общественные функции, 
подобно позднейшим сельским "аловхона". В планировке ос
тальных вскрываемых частей селения обращает внимание нали
чие значительного количества изолированных секций, из одной, 
двух и трех комнат, но лишь часть из них снабжена своими 
очагами для варки пищи, хозяйственными закромами и ямами. 

Керамика из Хон Яйлова двух типов: а) высококачест
венная неполивная и поливная, сделанная не гончарном круге 
и б) лепная, ручной выделки, часто расписанная красной 
краской. Имеются керамические маслобойки, около сотни ка
менных зернотерок, несколько ручных жерновов, предметы из 
железа, украшения, монеты. Все находки укладываются в пре
делах IX-XID вв. Обнаружено много костей животных, пока еще 
не изученных специалистами. В целом перед нами крупный 
сельский поселок горной Уструшаны времени развитого феода
лизма со скотоводческим укладом хозяйства его населения . 
Раскопки селения Хон Яйлов в 1971 году будут продолжены. 

В 1962 г. были проведены топографические съемки около 
трех десятков холмов западной части Шахристанской котлови
ны между селениями Карапчи, Янгикурган и Увак. Здесь ока
зался целый земледельческий оазис с многочисленными замка
ми феодалов и усадьбами крестьян. В 1969 г. на одном из 
интереснейших памятников этой зоны- Тоштемиртепа были на
чаты раскопки. Памятник этот расположен между руслами двух 
древних каналов, в 5 км к востоку от кишлака Увак, он 
квадратен в плане, состоит из центрального холма и окру
жающего двора с мощными валами стен, воротами и предврат
ным лабиринтом в середине северной стены . Здесь за один 
полевой сезон вскрыта группа помещений западной части цент
рального холма. Раскопки на Тоштемиртепа будут продолжены. 

В 1962 г. группой Северо-Таджикистанского отряда бы
ла осуществлена первая археологическая разведка в высоко
горную долину Ягноб-Дарьи, где были зафиксированы и описа
ны восемь каменных замков и крепостей, а также ряд эпигра
фических памятников. 

В 1965-1969 гг. проводились раскопки холма Актепа в 
Науском районе. Хотя памятник был известен в науке уже 
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давно, однако широкие раскопки на нем начаты впервые. Холм 
Автепа представляет собой остатки главного здания большого 
раннесредневекового компактного селения, многочисленные 
всхолмления которого были разобраны уже давно при строи
тельстве дороги и планировке хлопковых плантаций. Как по
казывают раскопки, холм в своем ядре содерхит остатки весь
ма мощного замка с угловыми прекрасно сохранившимися баш
нями и сложной системой подземных лабиринтов-ходов. Впо
следствии замок этот со всех сторон был обстроен другими, 
тоже'монументальными, постройками, а центральное ядро пре
вращено в своего рода культовый центр - дом огня. 

В 1965 г. проведены пробные раскопки на холме Караул-
тепе между поселками Hay и Пролетарск. Здесь расчишена 
часть хорошо сохранившегося коридорообразного сводчатого 
помещения. Раскопки памятника пока приостановлены. 

В 1962-1964 гг. на широкоизвестном городище Мугтепа, 
цитадели г.Ура-Тюбе, были проведены раскопки развалин бак
ового дворца ХУ1-Х1Х вв. в западном углу городища и комп
лекса большой мечети того же времена в центре городища. 
Кроме того, изучалась фортификация ряда поздних крепостей 
Северного Таджикистана (Навканда, Хитой Реза в д р . ) . 

В 1962, 1965-1966 гг . производились исследования на 
территории города Канибадама, где изучались поздняя истори
ческая топография города, сохранившиеся до нашего времени 
архитектурные памятники, один из которых - Мадраса Мир Рад-
жабдодхо, подвергнут исследованиям и инструментальным об
мерам. На территории города заложены 23 небольших страти
графических шурфа, давших значительный материал к характе
ристике истории и культуры города в средние века и новое 
время, решивших одновременно вопрос о локализации ранне-
средневекового города Канда в центральной части современно
го города. 

В 1963 г . было осуществлено археолого-архитектурное 
изучение памятников крупного средневекового селения Сомгор. 
Здесь подвергнуты съемкам, описанию и шурфовке Сомгорское 
городище, изучался и обмерен Соыгорский Гумбаз . 

В течение 60-х годов продолжались раскопки весьма ин
тересных памятников Северо-Западной Ферганы, в пределах со
временного Аштского района - холмы Тудаи Калон, Тудаи Хурд, 
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Калак Афрасиаб, курганы Дашти Ашта. Более ранний по време
ни Тудаи Хурд представлял из себя, по-видимому, несохранив-
шийся до нас замок на шестиметровой высоте стилобате, сме
нившийся во втором строительном периоде храмовым комплексом 
с двумя восьмиколонными залами. Поселение Тудаи Калон укла
дывается в хронологические рамки трех-четырех столетий, на
чиная примерно с Ш-1У вв. н.э. Первоначально это - крепость 
с двухъэтажными квадратными башнями по углам,позже превращен
ная в двухъярусный замок.Вопросы датировки красноангобиро-
ванной керамики с обоих памятников в настоящее время нахо
дятся в стадии изучения. Полученные на поселении Калаи Аф-
расиаб стратиграфические данные охватывают время от первых 
веков н.э. до раннего средневековья включительно . 

В целом исследования Северо-Таджикистанского отряда 
как за предыдущий период (I954-I96I г г . ) , так я в 1962-
1969 гг. позволили выполнить ряд крупных, в значительной 
степени обобщающих работ по истории, археологии, культуре я 
искусству прошлого Северного Таджикистана . 

После значительного перерыва археологических исследо
ваний в Ходженте-Ленинабаде, связанного с необходимостью 
направления основных усилий и средств отряда на раскопки 
развалив столицы Уструшаны города Бунджиката и других памят
ников в районе Шахристана, были возобновлены работы Ходжент-
ской группы. Последние проводились в трех направлениях: 
а) продолжалась шурфовка территории города , б) проведена 
яурфовка Ленинабадского предместья Чорсу и в) начат сбор 
устного расспросного материала и выявление местонахождения 
ходжентских Мадраса. 

Как известно, в течение 1954-1957 гг. на территории 
города Ленинабада с целью изучения исторической топографии 
я получения археологического материала по истории, экономи
ке и культуре города в его присырдарьинской полосе были 
заложены 16 стратиграфических шурфов. В 1970 г. произведена 
закладка двух новых шурфов-* 17 и № 18. 

Шурф * 17 (табл.7), размером 3 х 3 м, заложен в 
центральной части города, на площади между мавзолеем Шайха 
Муслихиддина и центральным городским рынком. Толщина куль
турного слоя в данной части города оказалась равной 4,2 м 
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• прекратилась в начале IX яруса (каждый ярус равен 0,5 ы 
глубины). Первый (сверху) ярус и мусорная яма полуторамет
ровой глубины и ширины, спущенная с этого уровня, содержа
ли обильный керамический бой этнографического времени; по 
рассказам старожилов, здесь лет 30-40 назад была мастер
ская по продаже гончарных изделий. 

В II, Ш и верхней половине 17 ярусов такое же, как и в 
верхнем ярусе, заполнение: лёсс коричневого цвета с неболь
шими гуыусными и зольными прослойками, камни разных разме
ров, обломки прямоугольных жжёных кирпичей (? х 12хз,5 см), 
куски истлевшего дерева, угли. С нижней части П яруса спу
щена вторая хозяйственная яма, оказавшаяся ничем не приме
чательной. Встречено много поливной и неполивной оитои ке
рамики, примерно в одинаковом соотношении. Это фрагменты 
хумов, кувшинов станковой выделки, широкогорлых сосудов, 
лепных, подиравленных на гончарном круге котлов, крышек со
судов. Среди поливной керамики особого упоминания заслужи
вает фрагмент большого глубокого блюда отличной станковой 
выделки, из хорошо отмученного теста, равномерного обжига, 
со сложной полнхроыной растительно-геометрической и ливзй-
ной орнаментальной росписью фиолетово-черкого цвета по бе
лому поливному фону на внутренней поверхности и с более уп
рощенным орнаментом, состоящим из горизонтальных прямых и 
волнистых линий, растительного узора и геометрических кру
гов. Вся эта керамика относится к позднему средневековью. 

Нижняя часть-17, 7 и 71 ярусы представляли собой мощ
ный гумусный слой, включающий два толстых зольных пятна, 
расположенных друг над другом, общей толщиной 1,5 м и боль
шое пятно обогащенной земли. Весь этот слой обильно насыщен 
керамикой. Среди поливной керамики преобладают фрагменты 
блюд и мисок. Все они выполнены на быстро вращающемся кру
ге , очень качественны, ив хорошо отмученной глины, хороше
го обжиге. Плоскодонных блюд и мисок не обнаружено. Донца 
в основном имеют плоский поддон, значителен процент и с 
кольцевым поддоном. Поверхности примерно половины донцев 
имеют однотонную, гладкую, ярко-зеленую и болотно-зеленую 
глазурь. Другвя половина встреченных донец имеет расти
тельно-геометрический орнамент, выполненный черной глазурью 
по голубому фону. Есть донца с белой глазурью и с частыми 
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светло-голубыми и ярко-голубыми полосками, донца с перпен
дикулярными зелеными полосками и между ними поле с квадра
том гладкой коричневой глазури по желтому фону. Имеются 
фрагменты стенок высококачественных крупных блюд с гладкой 
голубой глазурью на внутренней поверхности. На нескольких 
фрагментах частично покрыты глазурью и наружные края блюд, 
на двух фрагментах имеется орнамент в виде концентрических 
кругов черного цвета. Найдены обломки стенок блюд с белым 
глазурным фоном и растительным орнаментом темно-синего цве
та с черными контурами на внутренней поверхности, фрагменты 
венчиков блюд с двусторонней голубой глазурью с черной 
полоской по краю и фрагменты с бирюзовей глазурью и темно-
зеленой полоской по краю. Среди неполивной керамики ука
занных ярусов имеются фрагменты стенок тонкостенного кув
шина станковой работы хорошего обжига с прочерченным желоб
чатым орнаментом и мелкими блестками слюды; фрагменты стан
ковых блюд и мисок, котлов ручной и станковой работы. Ин
тересен обломок отформованного очажка с эпиграфическим и 
геометрическим орнаментом из рельефных валиков, а в центре 
лицевой стороны в прямоугольнике геометрический орнамент. 

Отметим находку в конце 17 яруса обломков облицованно
го кирпича в виде усеченной пирамиды с ярко-голубой глазу
рью на лицевой стороне. Обломки облицовочных глазурованных 
кирпичей зафиксированы и в 7 ярусе. В 71 ярусе найдены две 
медные монеты. Одна из них любезно определена Е.А.Давидович 
как караханидская ХП в. 

Керамический комплекс ярусов 17-71 относится к ХП-Х7 
вв. В ярусе 7П встречено небольшое количество находок, сре
ди которых имеется жжёный кирпич 20 х 13 х 3 см, единичные 
фрагменты поливной керамики, больше-невыразительных облом
ков неполивных сосудов, которые, ориентировочно, можно от
нести к П-Х вв. 

Находок ниже 7П яруса в шурфе обнаружено меньше. С 
уровня этого яруса вниз спущена третья по счету в шурфе яма. 
Культурный слой оканчивается очажным пятном в начале И яру
са. Ниже начинается материковый стерильный грунт - лёсс. 
Керамику нижних ярусов можно отнести к IX-ХП вв. Строитель
ных остатков в шурфе не встречено. 

Шурф » 18 (табл.8) заложен в юго-западной части 
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города, в старом квартале Пахтакашон, на месте старого 
кладбища, расположенного внутри городской стены начала 
ХУШ в. , недалеко от ворот Чорчирог, во дворе средней шко
ды » 17. 

Шурф раскопан на глубину 4,5 м, но до материка не до
веден. Верхние два метра культурного слоя дали перекопан
ный грунт с множеством ям, в которых в беспорядке сброшены 
кости погребенных. Вскрыто и одно целое катвкомбное детское 
захоронение. У изголовья ребенка в беспорядке свалены ко
сти взрослого человека, видимо, ранее находившегося в этой 
катакомбе. Ориентация детского скелета головой на север, а 
лицом ва запад. Оба черепа с примесью монголоидных черт. В 
культурном слое этих четырех верхних ярусов керамика позд
него средневековья, тимуридского и самэнидско-карэхэнид-
ского времени. В ярусе П найдена половинка медной монеты, 
по определению В.А.Давидович, - саманидская второй полови
ны X в. , которая могла обращаться до начала XI в. включи
тельно. 

Пятый ярус дал довольно большое количество керамики, 
относящейся к периоду IX-X вв. 

В У1-1Х ярусах встречены единичные невыразительные 
фрагменты стенок сосудов. Среди них есть с ангобным покры
тием, характерным для эпохи раннего средневековья. 

Кишлак Чорсу расположен в 5-6 км к югу от города Ле-
нинабад, на абсолютно равнинной местности и не имеет ника
ких внешних признаков наличия древних поселений в виде 
остатков всхолмлений. По рассказам, стариков, в момент соз
дания здесь колхоза имени М.В.Фрунзе (1931 г . ) и закладки 
построек-современного кишлака в данной местности было два 
старых кладбища: одно у перекрестка дорог Ленинабад-Чорсу-
Гозиён, а другое-на противоположной, западной стороне киш
лака, около разрушившегося мазара. 

С учетом этих сведений была намечена закладка серии 
шурфов в различных частях кишлака Чорсу, в том числе на 
месте указанных кладбищ. 

Ориентация шурфов велась по странам света, размеры -
2x2 м, раскопки велись поярусно /0 ,5 м/ (табл.9-10). 

Шурф I заложен перед колхозным гаражом у центральной 
улицы кишлака. Он продолжил в глубину вырытую здесь метро-
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вую яыу для изготовления кирпича. На стенах ямы были видны 
куски обожжённой земли, было извлечено несколько фрагментов 
поливной керамики XIX - начала XX вв. Шурф раскопан на 
глубину 3,85 м. Заполнение шурфа - влажный лёсс типа суг
линка, темно-коричневого цвета. До глубины 3,10 ы в запол
нении шурфа встречались немногочисленные, очень мелкие 
фрагменты посуды XIX-XX вв., среди которых преобладает по
ливная керамика. Она изредка встречается на всей глубине 
шурфа до 3,10 м. Ниже находки полностью прекрашаютея.Строи
тельных остатков не встречено. На глубине 3,60 м начался 
материковый галечник, на глубине 3,85 м работы здесь пре
кращены. 

Шурф 2 заложен на территории колхозного гаража. До 
глубины 0,5 м по всей площади шурфа идет искусственная плат
форма из гравия, сделанная при постройки гаража. Ниже за
полнение шурфа составляет влажный темно-коричневый лёсс ти
па суглинка. На глубине 0,9 м прослежены отдельные прослой
ки красноватой и светло-серой глины толщиной 2-5 см. На глу
бине 1,15 м почти по всей площади шурфа идет прослойка свет
ло-серой глины с отдельными вкраплениями красноватой глины 
толщиной в 5 см, а в с-в углу шурфа зафиксировано небольшое 
песочное пятно. Шурф доведен до глубины 2 м. В нем обнару
жено всего 8 обломков поливной и неполивной керамики этно
графического времени. В четвертом ярусе найдены кости круп
ного рогатого скота (коровы?) и фрагменты неопределяемого 
железного изделия. Строительных остатков не встречено. 

Шурф 3 заложен в саду у колхозного склада и раскопан 
на глубину 2 м. Сверху на глубину одного штыка лопаты идет 
перекопанный грунт сада, а ниже на всю перекопанную глуби
ну - очень твердый грунт из сухого светло-серого лёсса бее 
всяких вкраплений. Шурф также дал немного материала: мел
кие фрагменты поливной в неполивной керамики этнографиче
ского времени. Она встречается на всей глубине шурфа. Из
редка находились мелкие кости животных и уголь. Строитель
ных остатков нет. 

Шурф 4 заложен в юго-восточном углу колхозного ста
диона. По характеру грунта и находок он оказался аналогич
ным шурфу 3. Сверху на глубину 0,3 м идет искусственная 
л'ёссовая платформа стадиона, а ниже очень твердый СВеТЛО-
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серый сухой лёсс. Небольшие линзы чистого серого песка 
встречено в ю-в углу шурфа на глубине Q,75 м и в южной ча
сти шурфа на глубине 2,80 и. Шурф раскопан на глубину 3,60 
ы. На этой глубине по всей площади шурфа пошел слой галеч
ника. Керамика с преобладанием поливной встречалась до глу
бины 3 м. Седьмой ярус и слой галечника никаких находок не 
дали. Строительных остатков в шурфе нет. 

Шурф 5 заложен в западной части современного кладбища, 
в восточной части Чорсу. Он доведен до глубины 4 м. Строи
тельных остатков в нем нет. Но своими напластованиями он, 
видимо, интересен для почвоведов. Сверху на глубину 0,3 м 
идет насыпной грунт-выброс от рялом расположенного совре
менного хауза. Ниже, до глубины 2 м, идут, сменяя друг друга 
полностью или частично,^ по всей площади шурфа довольно тон
кие слои песка, лёсса, чистой глины и, изредка, супеси. 
Слои песка и глины - стерильные, в лёссовых прослойках 2-4 
ярусов встречаются фрагменты поздней керамики, среди кото
рой преобладает поливная. 

Характер находок в шурфе меняется с начала 5 яруса. 
Резко увеличивается количество керамики, меняется ее харак
тер, полностью исчезает поливная верамика. Слой этот отно
сится ориентировочно к х-ХП вв. В ярусе б верамика количест
венно уменьшилась, но ее характер тот же. Значительная часть 
посуды станковой выделки, во имеются и грубоизготовленные, 
хрупкие и легволомающиеся красноглиняные хумы, с примесью 
галечника в тесте. В ярусе 5 найдены два фрагмента крупного 
лепного сосуда, типа оссуария, со штампованным орнаментом в 
виде крестиков в круге; венчики хумов, донца сосудов, два 
донца миниатюрных кувшинов. 

Напластования ярусов 5 и 6 шурфа представляют собой хо
рошо выраженный культурный слой: здесь есть небольшие золь
ники, пятна обожжённой земли,а в ярусе б - довольно толстые 
гумусные прослойки, небольшие угольные пятна и отдельные 
мелкие угольки; в ярусе 5 значительную часть заполнения шур
фа составляет галечник, также обильно насыщенный керамикой; 
в ярусе 6 наибольшее количество фрагментов керамики встре
чается в гумусных прослойках. Данный культурный слой рас
полагается на глубине от 2 до 3,2 м. К сожалению, он ока
зался бея строительных остатков. 
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На глубине 3,2 м по всей площади шурфа, за исключени
ем с-з угла, пошел слой материкового характера: он сверху 
обозначен тонким двадцатисантиметровым слоем красноватой 
глины, ниже - такая же прослойка красноватой, а ниже места
ми белой глины; между этими слоями глины расположены про
слойки чистого песка, а остальное пространство и далее 
весь низ шурфа занимает супесь. Весь низ шурфа, начиная от 
отмеченной двадцатисантиметровой красноватой полосы, на 
глубину 0,8 м никакого материала не дал. Б с-з углу шурфа 
под средневековым культурным слоем идет мощный слой галеч
ника в 1,3 м толщины без каких бы то ни было находок; но 
для убедительности была пройдена вся галечниковая линза, 
т.к. такой же слой в ярусе 5 дал довольно много керамики. 
Слой галечника затем входит в материк и далее тут начинает
ся супесь. 

Шурф 6 заложен у перекрестка дорог Чорсу-Гозиё*н, к 
северу от современного и рядом со старым кладбищем. Шурф 
доведен до глубины 3 м. Заполнение верхних трех ярусов -
темно-коричневый лёсс типа суглинка с единичными камнями и 
небольшим количеством керамики, включающей невыразительные 
обломки стенок неполивных сосудов и фрагменты поливной по
суды позднего времени. Далее с глубины 1,5 м пошел слой га
лечника мощностью 0,6 м и содержащий довольно значительное 
количество фрагментов неполивной, почти исключительно стан
ковой, посуды, относящейся к X-XD вв. Нике галечника до на
чала яруса 6 опять идет суглинкоподобный лёссовый грунт 
темно-коричневого цвета,включающий фрагменты неполивной ке
рамики, аналогичной с находками в галечниковом слое, но 
уже в меньшем количестве. На глубине 2,5 м начался матери
ковый слой: сначала двадцатисантиметровый чистый серый пе
сок, затем глинистый красноватого цвета. 

Шурф 7 заложен в западной части кишлака, на месте 
второго старого кладбища, у западной стены разрушенного ма
зера. Шурф доведен до глубины 2 м. Заполнение шурфа состав
ляет однородный серый сухой грунт средней твердости. Изред
ка встречаются некрупные камни и поздняя керамика, больше 
поливная. На глубине 1,1 м в шурф частично попали два за
хоронения: I) женщина / ? / , головой не север, лицом на за
пад; раскрыта верхняя часть скелета по грудную клетку, ки-
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каких вещей возле погребенной нет; Z) верхняя часть черепа 
другого скелета попала в обрез южной части шурфа; захоро
нение также ориентировано головой на север. Оба захороне
ния мусульманские. На глубине 1,85 м в шурфе пошел твердый 
слой лёсса, ограниченный сверху десятисантиметровой про
слойкой чистой красноватой глины. Эти слои - стерильные и 
явно материковые. В шурфе нет никаких строительных остат
ков. 

Шурф 8 был заложен во дворе частного дома, у южной 
стены современного кладбища, недалеко от шурфа 5. Шурф до
веден до глубины 1 м , но не завершен из-за недостатка вре
мени. Метровая толщина шурфа содержала сухой лёссовый грунт 
с небольшим количеством преимущественно поливной керамики. 

Таким образом, на территории небольшого ленинабадско-
го пригородного кишлака Чорсу Северо-Таджикистанским отря
дом были заложены 8 шурфов, из них раскопки лишь одного не 
были завершены. Закладка такой густой сетки на практически 
небольшой территории заранее известного позднего пригород
ного кишлака, лишенного каких-либо внешних археологических 
следов, связано с необходимостью получения убедительного 
археологического ответа на ряд вопросов, возникших в по
следние годы в связи с исследованиями этнографа Н.Турсуно-
ва и находкой античного бронзового кубка-кратера, якобы про
исходящего из кишлака Чорсу. 

Н.Турсунов собрал устные народные рассказы и легенды, 
бытующие среди старшего поколения населения кишлака Чорсу, 
о том,что ?десь некогда располагался большой город, разде
ленный на многие кварталы, в том числе и ремесленные, с 
центром, называемым Чорсу - четыре стороны-направления, 
обычно встречаемый в старых среднеазиатских городах. По 
тем же рассказам, именно здесь располагался древний Ход-
жент, лишь впоследствии переместившийся на свое современ
ное место. Опираясь на эти предания,Н.Турсунов считает 
первоначальным местом Ходжента это пригородное предме-
отье . Как показывают раскопки, во всех шурфах зафикси
рованы следы пребывания людей на этой местности в XIX, на
чале XX века, но без более или менее выраженного культур
ного слоя и без следов строительных остатков. Из восьми 
шурфов лишь ь лвух (5 и б ; зафиксирован относительно вы-
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раженный культурный' слой (но без строительных остатков) 
Х-ХП вв. Оба эти шурфа расположены недалеко друг от друга 
(порядка 100 и) и находятся по обеим сторонам развилки со
временной дороги Чорсу-Гозиён. Здесь можно полагать нали
чие небольшого поселения. Напомним, что в это время на тер
ритории современного Ленинвбада уже существовал большой 
город, состоящий из цитадели, шахристана и рабада. Поэтому 
это едва улавливаемое поселение в Чорсу никак не может 
быть Ходжевтом того времени. 

Теперь несколько слов об обстоятельствах находки ве
ликолепного бронзового кубка-кратера, явно греческого об
разца. Они таковы: сборщик утильсырья, ныне покойный Ах
мадов Рахмат в 1958 г. сдал заготовительной конторе Ява-
ского сельпо Ходжентского района, которым ведал Алиев Со-
бир (ныне житель г.Ленинабада, ул.Ходжентская, дом 9) при
близительно одну тонну металлолома. Среди них Алиев заме
тил данный кубок, спросил,откуда он. Тот ответил, что из 
Чорсу. Алиев привез кубок домой и оставил в подвале, а в 
1970 г . находка попадает через руки играющих детей к 
писателю Рахиму Джалилу, который направил ее для определе
ния в Институт истории им. А.Дониша АН Таджикской ССР. 

Кубок был изучен Б.А.Литвинским и Н.Турсуновым, дати
рован эпохой Александра Македонского и опубликован в перио
дической печати как веская находка, подтверждающая указан
ное выше мнение Н.Турсунова относительно локализации Алек
сандрии Крайней на месте кишлака Чорсу * . Однако после
дующее детальное исследование кубка привело Б.А.Литвинско-
го к датировке П-I вв. до н .э . , т . е . двумя столетиями поз
же основания Александрии Крайней * * Таким образом, кубок 
не оказался современником Александра Македонского и не мо
жет служить памятником пребывания греко-накедонцев Алек
сандра в данном районе. Вызывают сомнения и обстоятельства 
находки этой вещи в Чорсу. Вряд ли можно полагаться на па
мять первого сборщика утильсыпья, утверждавшего, что он 
получил его в Чоосу: он сдал целую тонну металла и вряд ли 
мог помнить каждую вещь в отдельности. Вызывает сомнение, 
что целая тонна металлолома собрана в одном маленьком киш
лаке. Так же мог перепутать с какой-нибудь другой вещью и 
С.Алиев: ведь прошло с тех пор 12 лет. 
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Во время полевых работ в Чорсу сотрудники Северо-Тад-
жикистанекого отряда произвели почти поголовный опрос жи
телей кишлака, но о находке данного кубка здесь никто не 
слышал. В то же время местные жители горячо рассказывают о 
случайных находках при землеройных работах обломков краси
вой синей, желтой, разноцветной поливной керамики типов, 
встреченных в шурфах. 

Таким образом, место находки кубка-кратера установить 
не удается и по нему делать различные локадизационные вы
воды невозможно. По вопросу о локализации Александрии Край
ней • о древнейших периодах истории Ходжента-Ленинабада 
остаются в силе имеющиеся сводки и обобщения . 

X X 
X 

Северо-Таджикистанеким отрядом в 1970 г. впервые на
чаты исследования Мадраса Ходжента. Эта работа состояла из 
сбора устных расспросных данных, выявления местонахождения, 
поиска следов и остатков этих сооружений, причем комплекс
но собирались всевозможные данные о количестве Мадраса, их 
местонахождении, облике архитектуры, времени постройки,ме
тоде и содержании обучения, о социальном составе и коли
честве обучавшихся, о материальном обеспечении Мадраса и 
т.п. Эти данные потом дополнялись некоторыми литературными 
и архивными сведениями. 

В г.Ходженте,по данным А.Ваыбери, в начале 60-х годов 
XIX в* насчитывались 18 Мадраса * . А.Кушакевич для конца 
того же десятилетия приводит цифру 24 1 5 . Мадраса, по дан
ным 1893 г., было 47, а 1912 - 40 " . Северо-Таджикистан-
ским отрядом в городе Ходженте пока зафиксировано 55 Мад
раса. Из них точно локализованы на современной карте 
Ленинабада 31 Мадраса: Хиштин, Хазрати Бобо, Ходжа Камол, 
Рубохон, Шохи, Охуни Вали, Ев Иомил Ходжа, Ходжа Кир Са
лим, Шайх Ыуслихиддин, Зохидбой Фаранг, Куш Масчид, Накиб, 
Таги Тути Калон, Намозгох, Шерби (мадрасви бозори савзи), 
Киркон (мадрасаи сафедорзор), Бойон, Купруки Баланд, Ота-
бойбек, Бобоходжа, Гузари Замов I , Гузари Замов П, Масчиди 
Сурх, Ортыкходжа Иван, Кони Сурби, Мехтар, Мулло Салинбой, 
(или Рахматн Аллоф), Ходжа Амин, Гузари Кози, Мулло Серви
сов, Поччо Калон. О каждом яз этих мадраса собраны ввтерес-
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вне данные разнообразного историко-культурного характера. 
Остальные 24 городских Мадраса еще точно не локализованы. 
Эта работа будет продолжена в дальнейшем. 

X X 
X 

Следующим объектом работ был крупный холм Дунгчатепа, 
расположенный в предгорной полосе отрогов Туркестанского 
хребта, на правобережной террасе Исфанасая, справа от до
роги Пролетарск-Сулюкта, на вовоосвоенных землях колхоза 
"Москва". 

Дунгчатепа - огромный двухъярусный холм, округлой фор
мы, размером 67 х 70 и, при высоте 9-10 м, слегка вытянут 
с с-в ш 1г-», в двух стерев (е-5 и в-з) имев; очень поло
гие сваты, а с остальных скаты в виде вироких плоских сту
пеней. Памятник был зафиксирован Ходжентско-Уструнансхим 
отрядом в 1955 г . 1 7 

В 1970 г . ва Дунгчатепа были начаты раскопочнне работы 
(руководитель Е.Д.Салтовская) и вскрыта на вершине холме 
часть построек, состоящая из больного веда и входного "ве
стибюля" в этот зад. Зал прямоуголен в плане, вытянут по 
линии В-3, вдоль твой, восточной и северной стев виеет 
суфы. Ширина зала 4,8-4,9 м, длина раскопанной части 
10,5 м. Стены сохранились на внушительную высоту -
2,1-2,5 м, они сложены И8 прямоугольного сырцового кирвича 
с больной примесью мелкой гальки в глине. Размеры хирвичей: 
42х45х 8-9 си, 40х27х 8-9 си, 37-40 х 22-23 х 8-Ю см, 
85-37 х 22-23 х 8-Ю см. Кладка стен бессистемная, без пе
ревязки, во аккуратная. Поверхность стен покрыта нескольки
ми слоями штукатурки: вначеле глино-саианная обнавха, ватен 
тонкий сдой бедой алебастровой нтукатурки, поверх нее -
слой нтукатурки не тонко отмученной серовато-желтой глины. 

Ввенние стенки суф сложены из сырцовых кирпичей, по
ставленных ва ребро, а внутри плотно забиты гладхоокатанвм-
ни речными хаивями средних размеров и галькой. Затеи поверх 
кирпичного кожуха суфы гладко обиазаны несколькими слоняй 
глиняной нтукатурки. Отмечены две поверхности пола помеще
ния, отстоящие друг от друга на 10-15 см. Нижний иол ионе-
цения довольно гладкий, обмазан глиной, сильно покатый в 
западную сторону. В ввпе два проема: один в южной стене, 
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другой в восточной* 7 северо-восточного угла южной суфы в 
пол врыт примерно на три четверти высоты очень крупный хум 
с небольшими (относительно тулова) диаметрами венчика и 
дна. На плечике хума нанесены три глубоких пунсонных кру
жочка диаметром I см, образующих треугольник. Перекрытие 
зада, судя по его размерам, было плоское, деревянное, но 
его остатки в завале не обнаружены* Заполнение зада состав
ляли довольно рыхлый завал с обломками сырцовых кирпичей, 
окатанными речными камнями средних размеров н значительным 
количеством керамики. 

Среди керамики имеются венчики и стенки светлоенгоби-
рованных хумов, беловигобироввнных вьюокогорлых одноручных 
кувшинов с прочерченным орнаментом, очень много кухонной 
посуды. Интересна верхняя часть изящного врасноавтобировав-
вого узкогордого сосудика с горизонтальным неглубоким риф
лением по горлу и очень интересными налепами, фрагмент 
стенки с желтовато-красным ангобом, со штампованной иести-
лепестковой розеткой, одно крупное неангобированное прясли
це округдо-биконической формы. Найдев очень интересный 
фрагмент венчика хума с оттиском штампе в виде неглубокого 
изображения всадника, натягивающего тетиву с луком* Подоб
ное изображение имеется на одном фрагменте настенной живо
писи дворца Калан Кахкаха 2 в Махристане. 

По архитектурному облику вала, размерам кирпичей с 
соотношением 1:1-2 , некоторым формам керамики, наличию двух 
ладьевидных каменных зернотерок с терочными камнями 
Е.Д.Салтовская строительные остатки верхнего жилого гори
зонта Дунгчатепа ориентировочно относит в У-JH вв. 

Частично раскопан вышеотмеченный "вестибюль-помеще
ние № 2 , связанное с задом дверным проемом. Сохранность 
стен удовлетворительная - до 2 ,5 м. Стены сложены из сыр
цовых кирпичей 41-43 х 30 х 10-11 см. Штукатурка стен с о 
стоит из нескольких сдоев обмазки; нижняя обмазка примерно 
на высоту одного метра от уровня пола обгорела дочерна. 
Под не очень ровный, покатый с оевера на юг. Ив находок 
особенно интересны: железный трехгранный черешковый нако
нечник стрелы с прямыми жальцами без порожка, обычно дати
руемые 1У-УП вв.* вайдев в плотном кирпичном завале южной 
половины комнаты, почти над полом; изделие из плоского с е -
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POFO камня сердцевидной формы с петлевидным выступом и от 
верстием для подвешивания, с изображением слабо процара
панных елочек на одной гладкой плоскости. По словам мест
ного населения, подобные каменные подвески применялись и 
поныне применяется женщинами пожилого возраста для оттяги
вания кос на спине. 

В целом дальнейшие раскопки на Дунгчатепа обещают 
быть интересными и результативными для характеристики куль
туры и экономики юго-восточной Уструшены. 

X X 
X 

Уже давно объектом пристального внимания ученых явля
лось городище Ширив. Оно было зафиксировано Фархадекой ар
хеологической экспедицией 1943-1944 г г . 1 8 , более подроб
но обследовано, описано и подвергнуто съемкам Уструшанским 
отрядом в 1950 г . 1 9 

На городище Ширин, расположенном на концевом выступе 
горы недалеко от Сырдарьн, между Куркатом и Бекабадом, в 
1969-1970 г г . впервые были заложены стратиграфический шурф 
и большой раскоп. Шурф у западного края городища, доведен
ный от репера до глубины XX яруса (10 м), непосредственно 
на галечном материке дал грубую толстостенную керамику, 
зернотерки, фишки из подправленных в диск стенок сосудов, 
венчики, донца и ребро сосудов биконических форм, а также 
фрагменты ангобированной керамики, в целом, видимо, относя
щиеся к 1У-В вв. до н . э . и первым векам н .э . Следующий, 
раннесредневековый, сдой зафиксирован остатками строитель
ного комплекса и массовым керамическим материалом У1-УШ вв. 
н . э . Последующий, судя по всему, эпизодичвокий период кив
ни на городище отмечен небольшой толщиной культурных отло
жений и керамики Х1У-ХУ вв. 

Раскоп в северо-восточной части городища начал выяв
лять остатки двух зданий, расположенных:первое-ввутри мощ
ных крепостных стен с амбразурами и второе - вне стен на 
узкой восточной примыкающей площадке. Сохранность обоих 
зданий хорошая: получена полная характеристика стен и сво
дов помещений, проемов и их арок, строительных приемов. 
Получены интересные находки. Весь комплекс построек отно
сится к раннему средневековью. Дальнейшие раскопки на этом 
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городище прмнвсут, по всей вероятности, драгоценные мате
риалы по культуре Северной Уструиаяы поры древноотп • ран
него средневековья. 

Z Z 
X 

На городище муттепа (г. Ура-Тюбе), отождествляемым с 
цитаделью древнеуструшанекого города Курукада (Кирополь), 
заложен новый раскоп с целью выявления стратиграфии куль
турных наслоений северо-западной части памятника. Здесь в 
1969-1970 гг . пройден мощный слой, насыщенный находками 
последних столетий - времени правления уратюбннских беков, 
ниже выявлен и растащен участок фортификационных сооруже
ний цитадели раннего средневековья, также сопровождающийся 
керамическим материалом. Работы следующего полевого сезо
на, видимо, нао приблизят уже к древнейшим культурным сло
ям данной чаоти городища. 

Кроме того, в городе Ура-Тюбе велся сбор разнохарак
терных данных о Мадраса, здесь, в отличие от Ходжента, на-
нбольжее распространение имели масчиды-мадраса, т . е . каж
дый больной масчид имел расположенные по двум или трем 
сторонам обинрвого двора ряды многочисленных худжр, пред
назначенных для служителей культа и учащихся-студентов. 
Исключение составляла Мадраса Рустамбека, построенная по 
типу самаркандских, бухарских и ходкентских Мадраса. По 
сведениям 1882 г., в Ура-Тюбе насчитывалось всего 4 Мадра
са а о , в 1885 г . - 5, а учащихса 301 человека 2 I . Одна
ко Северо-Таджикистаяскин отрядом зафиксированы остатки 
7 маочид-мадраса и восьмого Мадраса Рустамбека. Уасчид-
мадраса следующие: Кок Гумбаз, Наиозгох, Казокбой, Охунон, 
Ходжаджон, Олкор и Ходжа Фахриддин. Об этих сооружениях 
собраны интересные расспросиые данные. Работа по их изуче
нию будет продолжена в дальнейшем. 

х х 
х 

Основным местом работ отряда явился Калаи Кахкаха I , 
отождествляемый с нахристаном города Бунджиката, столицы 
Уструваны. Здесь ведутся довольно широкие раскопки, как на 
территории городища, тек и его высокого арке. На объекте У, 
расположенном в центре городища, в I2S8-I970 гг . вскрыты 
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две группы (секции) помещений значительного городского 
квартала. Одна из них включает огромный по своим размерам 
зад» широкий коридор с суфами вдоль западной стены и поме
щение также с суфами вдоль стен. Все три помещения секция 
расположены в один ряд по линии запад-восток. Вторая сек
ция несколько иного плана, находится к югу от первой и со
стоит из входного коридора с суфой вдоль южной стевы я 
двух больших помещений, расположенных к югу и в западу от 
коридора. Обе имеют вдоль всех четырех стен суфы. В южном, 
вескольво вытянутом с севера на юг вале зафиксированы чет
кие вини от нести колонн перекрытия. Таким образом перед 
нами очень интересной планировки трехнефный вал о входом 
в середине севервой стены. 

На объекте У1, у оамой южной стевы городища, в 1970 г . 
нечаты раскопки другого здания, вовой для Шахристава пла
нировки: длинный коридор тянется поперек городской стены, 
к которой непосредственно упирается своим южным торцом, 
западная стена коридора глухая, а восточная веререзается 
проемами в изолированные друг от друга помещения, располо
женные в один ряд с юга ва север. Перед вами комплекс при
стенных построек городища, подвое вскрытие которого, кроме 
прочего, позволит выяснить характер взаимоотношений город
ской стевы • пристенных сооружений. 

Главные силы отряда последние годы были заняты на 
раскопках дворца афшянов (царей) Уструшены ва арке Калан 
Кахкаха I . В 1965-1970 гг . вскрытие дворца почти заверше
но 2 2 . Дворец громадев по своим размерам, величествен 
по архитектуре и великолепен во внутреннему убранству по
мещений (табл.И-13).Ов ииеет огромный, площадью 230 м2, 
трехъярусный зад с царской тронной лоджией, "малый" зал 
приемов в 95 м2 , помещение дворцового храма, царские 
спальни и жилые покои, дворцовый "арсенал", целую сеть 
связывающих их коридоров, а также дворцовые пекарни. Ин
терьер всех парадных помещений и коридоров был отделан бо
гатейшей монументальной настенной многокрасочной живописью 
светского, батального, мифологического в теологического 
содержания, деревянными архитектурными конструкциями, пан
но и фризами с мастерски выполненной разнообразной резьбой 
растительного, геометрического, комбинированного растнтель-
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во-геоввтрнческого орнамента в скульптурными изображениям! 
ладей, хввотвых, птиц в, ваковец, круглой скульптурой лю
дей в итвц. Фасадные стевы центрального спального царского 
донжона были украшены целой уникальной серией жженых фи
гурных облицовочных кирпичей. 

В валах, комнатах в коридорах дворца вдоль стен тя
нутся ленты глввобнтных суф для сидения в сна, входы спаль
ных в жилых помещений были снабжены тамбурами и деревяв-
выии стенками-вврмами, напротив входвого коридора и напро
тив входа в "малый зад" приемов выделяется специальные 
царские суфн - "эстрады". 

Дворец служил одновременно и местом потайного хране
ния запасов продуктов питания. Вдоль обоих продольных стен 
входного коридора, длинной суфы центрального коридора и 
суф тронного зада, под пол были глубоко врыты и сверху 88-
мазавы глиной целые ряды крупных хумов. Их в 1970 г . об
наружено 43 штуки. Объем каждого хума от 158 до 295 л. 
Общий объем всех хумов 9303 л, т.е . во дворце одновремен
но могло содержаться запасов пищи около 9-Ю тонн. В не
которых хумах обнаружены их остатки, которые изучаются 
специалистами. 

В специальном помещении - "арсенал" царь держал бо
лее 5000 вт. камней весом от четверти пуда до 2-3 пудов 
каждый и несметное количество величиной с кулак каменных 
ядрищ для камиеметвых пращей, предназначенных для отраже
ния штурмующего противника. Заметим, что дворец находился 
на гребне выступающей над Шахристан-Саем горы на высоте 
50 и от ложа сая. 

Хотя неплохо обосновался, обставился и запасся уст-
руванекий афнив, однако дворец был все же разрушен в ос-
вовательво сгорел от пожара: повсюду толстые слов горело
го дерева в обожжённой глины, стены провалены докрасна, 
сгорела штукатурка стен с саманом и живописным красочным 
слоем. Поэтому обгоревшее дерево не сгнило в донесло до 
иао прекрасвые образцы реэьбы, а живопись стен пострадала 
больше. Перед разрушением дворец был основательно разграб
лен: при раскопках сделано мало находок, даже обычно массо
вой кухонной и столовой керамики. Лишь в глиняной замазке 
нова одного вв помещений найден небольшой кдадик раннеуст-
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рушанеких бронзовых монет с изображениями мужской головы 
на аверсе и родового знака, титула и имени правителя на 
реверсе. Прочитаны нумизматом О.И.Смирновой ранее не из
вестные правители Чирдмии, Сатачарн и Раханч. Есть другие 
единичные находки согдийских и арабских монет. 

дворец построен, судя по находкам золотого брактеата, 
раннеуструианеких монет и по другим археолого-архитектур-
ным наблюдениям,не позже У1-УП вв., а разрушен был где-то 
в пределах конца IX в. или на рубеже X-XI вв. Разумеется, 
последует уточнения этих дат после окончательной обработки 
материалов раскопок. 

Дворец оказался подлинной кладовой памятников искусст
ва. Из завалов помещений дворца вынуто около 200 фрагмен
тов обугленного резного дерева, в том числе несколько де
сятков подлинных шедевров искусства, из которых отметим не
сколько круглых скульптур людей в птиц, многочисленные фрв-
8Ы и панно с сюжетными композициями, в которых участвуют 
люди, птицы, фантастические сирены, фризы с изображениями 
человеческих голов под аркадами и уникальный тимпан вход
ного проема тронного вала с изображением сюжета древне-
иранского героического эпоса о борьбе сил добра с силами 
зла, олицетворенных в образах носителей добра - царевича 
Феридуна и кузнеца Нова, носителей зла - царя-душегуба с 
двумя змеями на плечах - Зохака 3 • 

В завалах помещений и коридоров дворца обнаружено не
сколько тысяч фрагментов штукатурки стен с росписями, а на 
стенах - много десятков квадратных метров остатков живопис
ных сцен. Из них удается более или менее выделить около 70 
деталей с сюжетными композициями, в том числе такие,как 
уникальная, уже известная по предварительным публикациям, 
иестиыетровая композиция с "Волчицей, кормящей двух младен
цев" 2 4 , так называемая композиция "Военный совет" и др. 

В 1970 г. раскопочные и реставрационные работы велись 
главным образом в малом зале приемов. Здесь вынут завал 
центральной части зала до пода и расчищены части восточной 
стены слева и справа от входного проема и тянущиеся вдоль 
них отрезки суф. Ив завала среди толстого слоя горелого 
дерева и рассыпающегося древесного угля вынуты около де
сятка фрагментов обугленного дерева с растительным и гео
метрическим орнаментом. 
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На восточной стене зала и в завале у стены над суфаыи 
было обнаружено огромное количество фрагментов живописи. 
Их скрупулезная предварительная полевая обработка дала за
мечательные итоги. Из множества мелких кусочков собирается 
фрагмент росписи с изображением трех скачущих всадников на 
богато украшенных воровом, сером и белом конях. Всадники 
одеты в боевые одежды и шлемы, в правых руках держат длин
ные пики со знаменами на концах, на поясе передней фигуры 
висит в ножнах меч. Передняя фигура в очень экспрессивной, 
прижатой к туловищу коня, позе, с открытым ртом и с оска
ленными зубами. Под ногами коней часть распятой фигуры ле
жащего воина. Росвись в целом чрезвычайно выразительна, 
красочна, мастерски выполнена. 

На втором фрагменте росписи трехголовое и четырехру-
кое "божество", изображенное в момент сражения иди поедин
ка: в одной руке он держит лук, другой натягивает тетиву, 
готовясь выпустить стрелу. Двумя другими руками держит на
перевес копье. Одета фигура в доспехи, у пояоа кинжал, ни
же колчан со стрелами. В одно из его левых предплечий вотк
нута стрела. "Божество" восседает ва коне, двигающемся 
сврава налево, его нога вставлена в богато орнаментирован
ное стремя. 

Третий фрагмент изображает "богиню" в золотой короне 
о полумесяцем. От коровы ж плечам спускается голубое по
крывало, в ужах массивные серьги с драгоценными камнями. 
Одета "богиня" в серо-голубое платье (хитон), ва плечи на
живут темно-красный плащ. В одной руке ова держит скипетр 
о завершена* в ввде золотой птвцы, в другой - какой-то 
вредмет, ва котором просматривается изображение дракона. 
"Богиня" была изображена в полный рост, являлась многору
кой, восседала ва трове в ввде ней льва и окружена огнен
ным сиянием. Рисунок и краска почти повсеместно сохрани
лись хорошо. 

Четвертый фрагмент имеет изображение "Трехглазого де 
мона", волответо-рмжая гршва как бы обрамляет оскаленное, 
полное акспрессвв лицо "демона". Хнвопись выразительна,вы
полнена уверенным, точным движением кисти. Цвет лвца свет
ло-серый, вое с горбвввой, глава выпучены, третий "глаз" 
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помещен на лбу* Надо лбом • в висках "демона" находятся 
три маленьких черепа. Этот фрагмент является частью фигуры, 
выполненной в полный рост и как бы приплясывающей. Тулови
ще "демона" перевито лентой о бубенцами. 

Пятый фрагмент также изображает "демона", подобного 
описанному, во только с одним черепом надо лбом. Вокруг 
головы такая же грива, тот же оскал лица, так же изобра
жен пританцовывающим, его тело тоже опоясывают ленты с бу
бенцами. Цвет тела и лица серовато-зеленый, грива огненно-
рыжая. 

Другую интереснейшую группу находок 1970 г. составляют 
фрагменты с изображениями животных. Среди огромного числа 
разрозненных кусков штукатурки о росписью хорошо опреде
ляется изображение львов, накала, грифона, змеи. Все жи
вотные изображены в позе движения справа налево. Шествие 
животных было изображено и над дверным входом в зал на по
верхности глиняной арки. Здесь введены дополнительно не
большие изображения дракона. Все животные выполнены в ос
новном в теплых, охристо-желтых тонах на синем фоне. 

Кроме того, у восточной стены зала обнаружены несколь
ко изображений лиц и частей фигур, сражающихся воинов, де
талей их одежды, фрагменты скачущих лошадей, фрагменты го
лубой лошади в белых яблоках, фрагменты с орнаментом и т .д . 

Все отмеченные детали росписей собраны и состыкованы 
из множества мелких кусков штукатурки с живописью и теш 
самым хорошо демонстрируют возможности реставрации (при ее 
умелом и квалифицированном проведении) по восстановлению 
целых участков стенных росписей, а последние, стыкуясь 
между собой, дадут полное представление о характере стено
писи всего зада, о его композиции, колорите, иконографии, 
раскроют в полную силу замысел изображений и сюжета в це
лом. 

Предварительные наблюдения показывают, что живопись 
на восточной стене зала была в несколько ярусов. Внизу, 
над суфой, шла широкая орнаментированная панель шириной в 
45 ом. Выше располагалась полоса примерно метровой ширины 
о изображением сражающихся воинов, причем резко подчеркну
ты отрицательные и положительные характеристики персона
жей: к примеру, трехгодовое"божество" противопоставляется 
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депоноподобным воинам. Судя по находкам, следующий, третий, 
ярус живописи на стене слева от входа имел теологическое 
содержание, а справа от входа - связан с какой-то символи
кой (шествие зверей). Верх живописной панорамы венчал ор
наментальный фриз. 

Живопись в целом была полихромной, яркой, с преоб
ладанием синих я охристо-желтых тонов. Неоднократно зафик
сирована зеленая краска, обычно довольно редко встречаемая 
в живописи того времени. 

Малый зал приемов дворца Еалаи Кахкаха I оказывается, 
таким образом, одним И8 богатейших объектов уструшенской 
живописи. Следует отметить, что росписями насыщены и три 
остальные стены зала, которые еще предстоит обнажить в сле
дующий раскопочный сезон. 

мы находимся в преддверии познания многих ранее неиз
вестных нам явлений духовного мира уструшанцев, их герои
ческого эпоса, мифологических и культово-теологических воз
зрений, их эстетического вкуса и предъявляемых к искусст
ву требований. Все это даст значительный материал к харак
теристике жизни и быта средневекового уструианца, его ду
ховного облика и окружающего мира. То есть здесь уже ар
хеология, искусство и история культуры смыкается с социо
логией древнего общества. 

В целом исследования археологических памятников Се
верного Таджикистана в 1970 г. дали богатейший материал по 
яотории и культуре Ходженте, Уструшаны и особенно устру-
•анской столицы Бунджиката. Они вводят нас в целый мир ма
териальной и духовной жизни наших предков. 

1 Отряд работал в составе: начальник-доктор историче
ских наук Н.Н.Негматов, ст. научный сотрудник - доктор ис
торических наук Д.В.Воронина, младшие научные сотрудники -
В.Д.Салтовская, Л.Т.Пьянкова, М.П.Страдонская, П.Т.Самой-
лик, А.В.Павлова, младший научный сотрудник,старший рестав
ратор - художник В.М.Соколовский; аспиранты: А.И.Билалов, 
X.D.Мухитдинов; ст.даборанты: А.Иирбабаев, Р.Авзадов, Ф.Су-
ликаева, В.П.Виноградова, Н.Турлыгин, А.С.Яковлев; лабо
ранты: М.Абдурасулов, З.маданидканова, Н.СХазеева; студен-
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ты стерших курсов вузов: С.Саидов, А.Юсупов (ЛГШ им. СМ. 
Кирова), Н.Ярцева (МГУ им. М.В,Ломоносова), Т.Беселов-
ская^ К.Штондива (ТГУ им. В.И.Ленина), ZL студент-практи
кант истфака ТРУ им. В.И.Ленина, 50 студентов-практикан
тов историко-филологического факультета ЛГШ им. С.М.Киро
ва; несколько групп местных рабочих, шофер В.Бабердин. 

2 Перечень работ У.П.Пулатова по материалам Чидхуджрн 
см. в далее указываемом автореферате его диссертации. 

3 Часть материалов этого объекта изданы: В.Я.С е р -
г и н, Раскопки на городище Кахкаха I , -"Сообщ. Гос.Рес
публиканского объединенного музея историко-краеведческого 
и изобразительного искусств"» вып. 1У, Душанбе, 1966, стр. 
29-58. 

4 Н.НегматрВд К истории средневекового скотоводческо-
8емледельческого хозяйства горной Уструшаны.-В ки.: "Проб
лемы археологии Средней Азии (1968 г . )" , Л., 1968, стр.56-
58. 

Об этих работах С.М.Марафиева, перечень его статей 
см. в далее указываемом автореферате диссертации автора. 

6 £.Н.Нвгматовх Сомгор (к истории целинного Сомгорско-
го массива)« - В кн.: "Материальная культура Таджикистана? 
вып. I , Душанбе, 1968, стр. II6-I37. 

7 Часть материалов работ 60-х годов отражены в сле
дующих статьях: £.Д.Са2ТОВ£кая1. О некоторых ерхоологиче
ских памятниках и находках в Аштском районе* - В кн.: "Ма
териальная культура Таджикистана", вып. I , Душанбе, 1968, 
стр. 142-158; £.Д.С.алтовская, 0 резных костяных предметах 
первых веков нашей эры ив Аште (древняя Фергана), - ИООН 
АН Тадж.ССР, 1968, № 2/52/ , Душанбе, стр. I07-II3. 

8 Н.£.Негмвтовл Ходжент и Уструшана в древности и 
средневековье (середина I тыс. до н.э. - I тыс. н . э . ) . Ав
тореферат докт.дисс. М., 1968; С.Г.Хмельницкий, Роль народ
ной жилой архитектуры в развитии монументального зодчества 
Средней Азии эпохи феодализма. Автореф.канд.дисс, М., 1965; 
Т.П.Кияткина, Формирование антропологического типа таджиков 
по палеоантропологяческим данным. Автореф.канд.дисс.Душанбе, 
1965,-



£.jl.Malaga6Bj. Крепоствые сооружения равнинной части Север
ного Таджикистана ХУШ-XIX вв. (историко-археологический 
очерк). Автореферат канд.дисс. Москва, 1968; Н.Н.Негматовх 
1.Д.С_влтоь,скаяд Натериальная культура кушанского времени 
в Уструиане • Западной Фергане. - В кн.: "Международная 
конференция по истории, археологии и культуре Центральной 
Ааии в куяанскую эпоху* Тезисы докладов в сообщений совет
ских ученых", Н., 1968, СТР. 47-49; N.N.Ne£matovx E.D.Sal-
tovskaja, Material culture of Kushan times in Ustrusiiana 
and Weet Pergnana, - "Soviet indology ser ies , N J", 
Calcutta, 1970, p . 17**-175; Н.Д.]|егматовА Из опыта 
изучения городской жизни ходжентско-уструшавского региона, 
- В кн.: "Средневековые города Средней Азии и Казахстана 
(Тезисы к совещанию в г.Фрунзе,1970 г . / , Л., 1970, стр. 
8 - И . 

** §ни осуществлены на средства Ленинабадского област
ного всторико-враеведческого музея. 

1 0 Об этом "построении" см. серию статей Н.Турсунова: 
К истории Ходжента (По новейшим историко-этнографическим 
данным), - "Ленинабадская правда", 3 ,4 ,6 • 10 марта 1970г. 

Н Б..А.ЛМт,ви.нскийх Н.TJJ>CJHO.BA Кубок Александра Маке
донского, - "Коммунист Таджикистана", 26 мая 1970 г . ; 
1»1У£стновх Александрия Эсхата и Ходкент (греческий брон
зовый кубок из Чорсу), - "Ленинабадская правда", 25 и 26 
августа 1970 г. 

^"Хуми духазорсола",-"Маориф ва Маданият", II июли с . 
1970. 

1 3 Н.Н.НегматоВд, Ходжент и Уструшана в древности я 
средневековье (середина I тыс. до н.э . - I тыс. н . э . ) . Ав
тореферат докт.дясо. М., 1968, стр.9-10. Там же перечень 
других работ автора, в которых рассматривается этот вопроо 
Хетр.51, К 8, стр.52, Ш 10, 18,19,25) . 

*** А.Вяцбери, Путенествия по Средней A S M , СПб., 
1848, стр. 190. 

1 5 А.Кунакевич,Города Ходжент и Ура-Тюбе, - "Материалы 
для статистики Туркестанского края. Ежегодник", вып. I , 
СПб., 1872, стр. 52. 
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16 ЦГА Таджикской ССР. Фонд I, опись I, дело 2275, 
л. 15-16. 

\п 
Н.Н.Негм&тоВд, 0 работах Ходжентско-У струна некого 

отряда в 1955 г . - AFT, Ш, Стадинабад, 1956, стр. 69. 
В.Ф.ГайД£К£ВичЛ Работы фархадской археологической 

экспедиции в Узбекистане в 1943-1944 гг . , - КСИИМК, вып. 
Х1У, М.-Л., 1947, стр. 98-99. 

2«й»£иирновах Археологические разведки в Уструмане 
1950 г . , - МИА COJP, * 37, М.-Л., 1953, стр. 225-227. 

20 
"и ЦГА Таджикской ССР, Фонд I, опись I, дело 76, л.15. 
21 Там же, дело 189, д. 2. 
2 2 0 раскопках дворца в 1965-1967 гг.: Н.Н.НэтматовА 

Новые памятники архитектуры и живописи Уструшаны (печатает
ся в Материалах Всесоюзной конференции по искусству наро
дов Средней Азии и Кавказа 8-II января 1968 г.) . О работах 
1969 г.; Н.Н.Негматовх Раскопки уструванской столицы Буид-
жиката, - В кн.: "Средневековые города Средней Азии и Ка
захстана (Тезисы к совещанию в г.Фрунзе 24-29 ноября 1970 
Г.)", Л., 1970, стр. 45-49. 

2 3 Н^у!егы.ат.ов., Поэма в дереве, - "Наука и жизнь", 
1970, * 4, стр. 54-55; Н.Н.НегиатовА Сюжеты эпоса в искус
стве Уструшаны и "Шахнаме" Фирдауси (в печати). 

24"Шедевры и загадки Еахрнстана? - "Наука и жизнь", 
1967, * I I , стр. 36; Н.Н.Негыатовх "Капитолийская волчица" 
в Таджикистане, - "Наука и жизнь", 1968, И» 33-84 + цв.вкл.; 
!.Н.НегматовА Эмблема Рима в живописи Уструшаны,-И00Н АН 
Тадж.ССР, 1968, * 2/52/ , Душанбе, стр. 21-32; Н.Н.Негматов, 
Эмблема Рима в живописи Уструшаны в древневосточная мифо
логическая традиция (в печати); НдНАНегматов, К вопросу о 
родя Востока в сложении древнеримской легендарной традиция 
(в печати); Н.Н.Негматов, К вопросу е восточном вкладе в 
древнеиталийскую духовную культуру (в печати - в Материа
лах XI Международного конгресса всторвческвх наук); В.М.Со-
20Л0ВСКЯЗ, Стенная роспись с изображением волчицы ни Махри
ста на (полевая обработка в реставрация)(в печати). 
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А.М.Беленицкий 

РАСКОПКИ НА ГОРОДИЩЕ ДРЕВНЕГО ПЕЯШКЕНТА 
(1970 P.) J 

В 1962-1969гг. проводились интенсивные археологиче
ские работы на городище Древнего Пенджикента и работы 
1970 г. явились их логическим продолжением. Именно поэтому 
к нашему отчету приложена "Краткая хроника археологических 
работ на городище Древнего Пенджикента за 1962-1989 гг ." 
в интересующийся предшествующими работами сможет там найти 
некоторые сведения. 

В отчетном сезоне археологические работы на городище 
Древнего Пенджикента производились главным образом на шах-
ристане, где раскопки велись на объектах П, ХШ, ХУ1, XXI* 
ХХ1У и на цитадели (табл. 14-15) 2 . 

О б ъ е к т П (руков. Б.И.Маршак). Второй объект 
представляет собой комплекс храмовых построек (второй 
храм), который был исследован на уровне верхнего горизон
та В 1948-1952 гг. В 1968, 1964 в 1967 гг . Е.В.Зеймаден, 
а затем Б.И.Марваком на одном участке северной ограды, 
под верхними постройками, были открыты остатки белее ранне
го периода, предположительно также храмового назначения. 
В одном из помещений - крупном зале (9x4,6 м) была открыта 
прямоугольная "абсида", сохранившаяся в кладке поздней 
стены. На стенках абсиды были расчищены остатки живопвсв, 
принадлежавшие в раннему перводу.На торцовой стенке была 
изображена четырехрукая богнвя,сидящая ва спине свернутой в 
кольца змеи с головой макара • На боковых стенках-донато-
ры.В 1970 г . работы на этом участке были возобновлены.Вы
яснилось, что ранний зал пережил два периода.Сохранились его 
ранние стены ва высоту почти 2 м, частично скрытые пристроен
ными позже стенками.На восточной и западной стенах обнару
жены остатки живописных композиций разной сохранности. 
Особенно ввтересвы роспвса восточной стены. Несмотря на 
повреждения и больную лакуну, композиция читается вполне 
определенно. На северном конце стены изображена фигура 
женского божества, сидящая ва троне. Сохранилась верхняя 
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часть лица и v a c » необычного, очень пышного головного убо
ра* Прослеживается нинб вокруг головы. По сторонен разве
ваются широкие ленты. Волосы над лбон в виде буклей. На 
грудь спускается длинные локоны. С плеч, обвивая руки, 
спускается широкая шаль, заканчивающаяся волиистыыи склад-
каин. Верхнюю часть фигуры облегает платье, затянутое ку-
шакон со свисающими концани. Нижний край верхней одежды 
над кушакон фестончатый. Шея и грудь украшены ожерельяыи. 
На запястьях рук по два браслета. В левой руке фигуры бо
жества - древко знаненя, а в правой-венец с лентани. Поза 
очень близка к позе божества на реверсе некоторых кушано-
сасанидских нонет конца 17 в. Справа от божества находится 
необычной форны музыкальный инструмент в виде прямоуголь
ной ранки с поперечными планкани. К боковым и нижней плав
кая подвешены бубенцы. Структура трона не совсем ясна. 
Наиболее интересной его деталью является сохранившееся 
правое его подножье в виде протоны крылатого и рогатого (?) 
волка, иди собаки в профиль, напонивающей еэвнура* Широкая 
спинка трона окаймлена красной ранкой. Непосредственно у 
трона прослеживаются очертания нужской фигуры в длинной 
одежде, держащей в руке ожерелье в виде цепочки с подвес
кой. За этой фигурой, после лакуны длиной около полутора 
петров, на южном конце стены, частично сохранились изобра
жения еще четырех фигур. 7 одной в руках большой поднос с 
каким-то предметом. Общее число фигур, стоявших перед тро
ном, было не меньше десяти. Вся композиция представляет 
сцену подношения даров перед изображен»ен божества. В этой 
живописи очень важна моделировка объемов с помощью цвета. 
По низу стены идет орнаментальная полосе в виде так назы
ваемой "гармоники1*.! табл.16). 

Небольшой фрагмент живописи сохранился на западной 
стене, этого раннего помещения, но сильно попорченный» 
Прослеживается очертания туловища человеческой фигуры (го
лова и ноги не сохранились), у которой к поясу подветан 
кинжал. Слева от этой фигуры - голова льва с взъерошенной 

гривой. Над ней остатки такого же знанени, как в руке боги
ни. Это позволяет предполагать, что лев является частью 
изображения трона. Ряд деталей - форна полотнища знанени, 
форна кушака, фестончатый край одежды повторены в упоняву-
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той живописи с изображением четьгрехрукой богини, при нали
чии и существенных отличий, а также и в живописи на стенах 
второго храма. Намечается таким образом история последова
тельного сложения пенджикентской школы живописи на протя
жении более двух столетий. Во втором периоде на месте пе
рехода в западной стене была устроена упомянутая "абсида", 
а к стенам пристроены высокие суфы, заслонившие низ роспи
сей. В заполнении суф - керамика, характерная для слоев 
7 века* Живопись первого периода стратиграфически и сти
листически может быть отнесена к концу У - началу 71 в. 

На атом участке между оградой и оеверной наружной 
стенкой портика позднего храма был заложен раскоп шириной 
5 и. Здесь было прослежено ложе наземного арыка шириной и 
глубиной около 0,9 м. Ложе арыка имеет уклон с востока на 
запад. Русло углублено в материк. На южном берегу арыка 
были обнаружены углубления, не заполненные 8еылей,с отпе
чатками стволов и корней деревьев. Местами сохранился дре
весный тлен. Открытие впервые на городище отрезка наземно
го канала представляет незаурядный интерес и позволяет по-
новому поставить вопрос о водоснабжении города. До этого 
открытия о характере водоснабжения можно было судить толь
ко по найденным еще в 1952 г . отрезкам подземного кубурно-
го водопровода . Одновременно встает вопрос и об озеле
нении городской территории, о чем раньше не имелось данных. 
Оба эти вопросе должны стать отдельной проблемой исследо
вания. Необходимо подчеркнуть, что практическое осуществле
ние в нужном масштабе такой работы потребует больших уси
лий и особой тщательности раскопок, учитывая густую за
стройку территории городища. 

О б ъ е к т ХШ (руков. И.Бентович). Раскопки продол
жались в северной части объекта, где они сомкнулись по всей 
ширине раскопа с раскопом на объекте XIX. 

В отчетном сезоне раскопано пять помещений (74-78). 
Помещения эти по крайней мере дважды перестраивались с из
менением внутренней планировки и соответствующим подъемом 
уровня полов. Таким образом намечается три периода их обжи
гания. По находкам монет эти три периода укладываются в 
пределах приблизительно от первой половины УП в. до первой 
четверти УШ века включительно. Помещение 74 расположено в 
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западной части раскопа с выходом на север, первоначально 
площадью 4,5 х 2 .7 . На уровне второго периода после пере
стройки было занято мастерской медеплавильщика. Здесь было 
найдено скопление обломков тиглей и шлака, характерные для 
таких мастерских две небольшие ямки с сильно обожженными 
и закопченными стенками для плавки или подогрева в тиглях 
металла, кусок - заготовка металла, рог козла, фрагменты 
керамики. Вместе с этими предметами была найдена спаренная 
монета с неотбитыыи литниками. Форма, в которой были отли
ты монеты, судя по литникам, была тройная, но одна монета 
утеряна. Можно предполагать с достаточным основанием, что 
именно в этой мастерской производилась отливка монет мест
ных правителей. В надписи на монетах - имя пенджикентского 
правителя Бидийана. О том, что пенджикентские правители 
выпускали свои медные монеты,свидетельствуют, бесспорно, 
легенды на наиболее многочисленных категориях их, найден
ных на городище. В отчете о раскопках 1952 г . , когда в од
ном из помещений ограды второго храма был найден крупный 
клад монет пенджикентского выпуска, Ее бывших в обращении, 
также с именем "Бядийан", было высказано предположение, что 
именно при храме находился "монетный двор" Пенджикента 5 . 
Открытие этой мастерской на объекте XI, бросает новый свет 
на организацию выпуска монет. Помещение этой мастерской 
находится по соседству с другими ремесленными мастерскими 
на объекте ХШ. Вполне вероятно, что мастер-литейщик изго
товлял монеты в порядке заказа, полученного им от дворцовой 
администрации. Видимо, выполнение работ по заказу дворцовой 
службы было обычным. Такое наблюдение было сделано авторам 
и в отношении керамических изделий (хумов), оттиски печа
тей я династийных знаков на которых свидетельствуют о том, 
что работы выполнялись ремесленниками по конкретному зака
з у ^ том числе и со стороны дворцовой службы 6 • Подтверж
дение этому мы находим и в документах о горы Луг 

Помещение 75 - первоначально площадью 7,0x4,75м, также 
дважды перестраивалось и делилось. Окончательно погибло 
от пожара, в результате которого в завале сохранилось боль
шое количество горелого дерева, в том числе обуглившиеся 
остатки от колонок устроенной у северной стены ниши. 
В этом помещении найдены на разных уровнях 10 монет в той 
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числе Спабариса, Вврхумана, бухархудатская нонета. Первые 
принадлежат к наиболее ранний на городище. 

Два смежных параллельных помещения 76 и 77, соединяв
шиеся общим дверным проемом, служили кладовыми, без выхода 
наружу. В помещении 76 к северной стене было пристроена 
глинобитная площадка (1,40 х 0,7) высотой I м; с восточной 
стороны на площадку вели три ступеньки. Сооружение это, по 
мнению И.Б.Бентович, было связано с лестницей. Однако воз
можно, что оно служило площадкой ("столиком") с полочками 
("ступеньки") для хозяйственной утвари. Пол помещения, осо
бенно в восточной его части, был сплошь занят разнообразной 
керамической хозяйственной посудой. Интересна находка пучка 
обуглившихся прутьев, видимо, от веника. В одном из сосудов 
найдена монета Шишпира. 

В соседнем помещении (77) найдены черепа и кости от 
двух лошадей и комок обгорелой ткани. Над этими двумя поме
щениями находилось помещение верхнего этажа, с пола которо-
го,очевидно по деревянной лестнице,спускались в кладовку. 

Помещение 78 (4,25 х 4 м) - крайнее (восточное) на 
раскопанном участке,также подвергалось перестройкам. Выход 
из него находится в восточной стене. В северо-восточном уг
лу располагался очаг. Во втором периоде на уровне 0,8 м от 
нижнего пода значительная часть помещения (2,7 х 1,3 м) бы
ла вымощена крупным булыжником. Траншея, прокопанная вдоль 
наружной стороны этой стены, показала, что здесь проходила 
улица, которая шла с юга на север и продолжалась вдоль фа
сада построек объекта XIX. В результате раскопок отчетно
го сезона застройка на объекте XI, как отмечено выше, сомк
нулась полностью с застройкой объекта XIX. Тем самым в 
основном завершается исследование второго крупного массива 
(квартала) построек восточной части городища, в который 
входят помимо объектов XI и XIX - также и объект 71 . 

О б ъ е к т ХХШ (рук. И.Рахматулаев) расположен к за
паду от объекта ХУ1, с юга от улицы, ведшей от площади пе
ред храмами в сторону цитадели. Раскопки на этом объекте 
были начаты в 1968 г . на средства Пендкикентского музея 
ин.Рудаки и проводятся сотрудниками музея в составе Пенд-
жикентского отряда. 

На объекте вскрыт участок переулка, шедшего с севера 
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на юг и примыкающие к нему части зданий. В 1968-1969 гг. к 
западу от переулка были раскопаны квадратный вал с пере
крытием на 4-х столбах (пом. 4) и примыкающий к нему кори
дор (пом. 3 ) , погибшие от пожара. Из коридора в западной 
стене прорублен узкий проход в помещение с пандусным подъе
мом (пом. I I ) , по которому поднимались в помещение второго 
этажа (пом. 7 ) , расположенное к западу от вала. 6 этом по
мещении у южной стены находилась приставная ниша (алтарь), 
около которой есть следы живописи, однако впоследствии (во 
втором периоде обкивания) живопись была покрыта глиняной 
обмазкой, а алтарь превращен в кухонный очаг. Монеты поз
воляют отнести последний период к 40-м годам УШ в. Раско
панные помещения к северу от зала сильно разрушены пере
стройками. Здесь были найдены монеты конца УП - первой 
четверти УШ в. 

6 1970 г. раскопан ряд помещений нижнего и верхнего 
этажа. К северу от зала находятся два сводчатых помещения. 
Одно из них,пом. 10,служило вестибюлем, проход в западной 
стене вел в переулок. Через второе помещение попадали на 
лестницу, которая вела на второй этак. Раскопано помеще
ние (№ 6) , пол которого вымощен жжеными плитками, служив
шее кладовой. Общая сложная история всего строительного 
комплекса, подвергавшегося существенным перестройкам, смо
жет быть выяснена в процессе последующих раскопок. Находки 
при раскопках представлены массовым керамическим материа
лом, монетами, металлическими изделиями. Среди находок от
четного года особо выделяется превосходно выполненная го
ловка мужской терракотовой фигуры, оттиснутой в форме. 

О б ъ е к т ХХ1У (руков. Б.И.Маршак) расположен к 
западу от объекта НЕ*- В отчетном сезоне на этом объекте 
полностью расчищен квадратный зад, большая часть которого 
была раскопана в предыдущем году. На отдельных участках 
стен, оставшихся не вскрытыми в прошлом году, обнаружены 
новые фрагменты живописи, свидетельствующие о том, что 
все стены зала были украшены живописью. К сожалению, сама 
живопись на них оказалась очень сильно испорченной, но по 
своему содержанию бесспорно идентична с прошлогодними 
(многофигурная пиршественная сцена). Проходом в восточной 
стене зал соединяется с раскопанным полностью сводчатым 
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коридором (пои* 2 и 3 ) , вытянутым с севера на юг длиной 
9 м при ширине 3,05 м. При исследовании этого коридора 
впервые а Древнем Пенджнкенте открыта очень интересная ар
хитектурная деталь: помещение это было разделено на две 
части аркой, опиравшейся на две примыкавшие к несущим сте
нам деревянные колонны. Отпечатки последних в стенах и в 
полу, а также сохранившаяся на своем месте дуга почтя не 
просевшей арки позволяют полностью восстановить эту новую 
архитектурную деталь. Арка правильной полуциркульной формы 
свисает на 0,25 м от поверхности свода. 6 восточной пяте 
арки был заложен (с магической целью?) набитый землей че
ловеческий череп без нижней челюсти. Коридор первоначально 
освещался через окно в верхней части торцовой стены. Тра
пециевидное окно по высоте соответствовало высоте свода. 
В этот первый период своего существования помещение было 
расписано, о чем свидетельствуют остатки росписей на синен 
фоне, обнаруженные в закладке восточного прохода северной 
частя помещения. 

Лучше сохранилась живопись второго периода, проходив
шая^ частности,поверх закладки восточного прохода. Мы 
вернемся к живописи второго периода после описания архитек
туры всего коридора. 

Северный участок коридора снабжен четырьмя проходами. 
В северной стене имеются арочные проходы, ведущие на пере
ходящую в пандус лестницу и под эту лестницу. Проход под 
лестницей был украшен росписью и через увкий сводчатый ко
ридор выводил в расписной айван. 

Западный проход вел, видимо, в хилую часть дома. Он 
был снабжен деревянной дверной рамой. Восточный проход не 
предусматривался при строительстве. Он был прорублен позд
нее, а еще позднее заложен. 

Северная часть коридора была разделена еще одной ар
кой, к северу от которой шел узкий свод с диагональной 
нервюрой. От него сохранился лишь участок близ северо-вос
точной пяты. Нервюра, характерная для крестовых сводов, до 
сих пор не встречалась в Средней Азии. 

Вообще перекрытия ХХ1У объекта производят впечатление 
миниатюрной реплики с конструкций какого-то дворцового зда
ния, поскольку здесь на небольшом участке применены разно
образные виды сводов, уместные в оольшид ггомещениях.. 
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Первоначальный под был неровным, с выступающими кам
нями. Он был(покрыт светло-зеленой гумусной прослойкой 
перегнивших соломенных прокладок. Выше, видимо, лежали 
ковры или паласы. Светло-зеленые и черные органические про
слойки общей толщиной местами до 0,4 м свидетельствуют,как 
и следы небрежных ремонтов стен, о плохом содержании зда
ния после его постройки. 

Около окна появилась трещина. Стена к северу от про
хода в зал была чаотично разрушена. Закладка восточного 
прохода и ремонтная кладка близ входа в зал идут поверх 
органических прослоек. Трещины в стенах были заделаны, ок
но заложено, старая обмазка стен сбита и заменена новой 
обмазкой, которая покрыла и основные и ремонтные стены. По 
этой обмазке и была нанесена живопись. В зале, судя по 
состоянию стен под штукатуркой с росписью, живопись также 
относится ко времени после ремонта. 

В прослойках полов послеремонтного периода обнаружены 
монеты Тургара и арабские фельсы. 

Стены коридора и его свод, как и парадный зад,были 
украшены живописью. Свод декорирован характерной ромбиче
ской сеткой из волнистых черных линий по белому фону. На 
пересечениях поставлены желтые кружки, а в середине каждо
го ромба крупные красные диски. Сходный орнамент украшает 
своды других пендкикентских зданий. 

Часть росписей, главным образом от свода, была извле
чена из завала в виде разной величины фрагментов. Остатки 
живописи на стенах оказались сильно поврежденными. Однако 
сюжеты росписей могут быть восстановлены, по крайней мере 
частично. На южной торцовой стене коридора росписи располо
жены в два яруса. Верхний ярус ограничен полосой перлов по 
линии пяты свода. Ниже по карнизу идет полоса орнамента в 
виде "гармоники", орнамент, разделяющий ярусы на торцовой 
стене по карнизу и на несущих стенах. К сожалению, штука
турка с живописью над окном в торцовой стене осыпалась в 
последний период функционирования помещения. Это уничтожило 
значительную часть росписи в центре композиции. Кроме того 
живопись носит следы преднамеренных ударов, нередко встре
чающихся на росписях Пенджикента, преимущественно на куль-
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товых композициях. Тем не менее общее содержание восста
навливается. Под живописной аркой на столбах, повторявшей 
контур дуги свода, на двух отдельных тронах или на одном 
широком троне сидели два персонажа в богато орнаментиро
ванной одежде. Полностью уничтожены на месте указанного 
светового окна верхние части фигур. Трудно установить,кого 
они изображали. Более вероятно, что они представляли собой 
фигуры божеств, о чем говорит и наличие по сторонам от 
тронов маленьких коленопреклоненных человеческих фигур. От 
одной-из них,находящейся у правого основания трона, срав
нительно хорошо сохранилась голова в трехчетвертном пово
роте. У второй фигуры, помещенной выше головы верблюда 
(левого подножья трона), голова утрачена. К поясу подвешен 
меч. Особо большой интерес представляет трон (или троны) с 
подножьями в виде протоны горного барана и в виде протомы 
верблюда. 

Протомы животных,возможно,являются символами мужского 
божества (верблюд) и женского (горный баран). Живопись Ва-
рахши и терракоты Пенджикента знакомят нас с иконографией 
этого мужского божества, а на бронзовой бляхе из Ак-Бешима, 
возможно, представлена та же чета богов 8 . 

Символ в виде крылатого верблюда помещен около голов 
нескольких пирующих пероонажей в соседнем зале того же 
объекта ХНУ. 

В нижней части торцовой стены общая сохранность живо
писного покрова также оставляет желать многого, но и здесь 
композиция з общем восстанавливается (табл.17).На неясном 
по структуре сиденье восседает мужская фигура с мечом и 
кинжалом.Позади нее была еще одна фигура,а перед ним стоит 
молодой человек с длинной косичкой и с кинжалом у пояса,но 
без меча,держащий под уздцы серую (голубую на живописи) в 
яблоках лошадь.От лошади сохранилась голова,частично контур 
туловища, ноги и хвост. Следов оседловки лошади не замет
но. Как можно предположить, композиция эта продолжалась и 
на восточной стене, на которой хорошо сохранились три го
ловы взнузданных лошадей, в том же масштабе,как и на тор
цовой стене, и остатки фигуры конюха. Положение голов ло
шадей над самой пятой свода исключает возможность наличия 
всадника. Фрагменты росписи с головой лошади были найдены 
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и в завале к северу от входа в зал* В целом композиция 
представляет как бы осмотр коней отряда молодых воинов(?), 
напоминающий Известные рассказы письменных источников о 
чакирах - отрядах воинов, находившихся на службе у прави
телей , или же о весеннем празднике клеймения коней, со
хранившемся в Средней Азии еще в XI в., празднике, воспе
том поэтом Фаррухи 1 0 . Остатки стоящих человеческих фи
гур и, как будто, виноградная лоза сохранились на север
ной части западной стены коридора. Однако были ли они 
связаны с остальной композицией,-неясно. Над проходами се 
верная торцовая стена была также украшена живописью, фраг
менты которой найдены в завале. Видимо, здесь была изобра
жена сцепе охоты в горах, где лучники стреляют в горных 
козлов (?) . 

Лестница-пандус выводит на частично сохранившийся 
второй этаж, а проход под ней ведет в небольшой сводчатый 
айван (пом. 7 ) , открытый в сторону улицы. Помещение это 
раскопано только в верхней своей части. На отдельных уча
стках верха стен - следы росписей. В завале у восточной 
стены обнаружен крупный кусок сползшей стены из помещения 
верхнего этажа, на котором сохранился фрагмент живописи. 
1ивописный покров в целом сравнительно хорошей сохранности. 
Роспись разделена на три яруса полосами перлов. От верхне
го яруса сохранилась нижняя часть стоящей фигуры женщины 
с несколькими длинными косичками, в длинном кафтане, обра
щенная влево, и часть ее протянутой влево руки. Левее этой 
фигуры сохранились полосы (бордюры) орнаментальных тканей, 
покрывавших трон, на котором сидел человек с мечом. Один 
бордюр-прямоугольный с растительным орнаментом, видимо,от 
ковра. Другой бордюр в виде сегмента окружности - формы, 
обычной для ткани, покрывающей трон. Орнамент этого бордю
ра - в виде полукружий из перлов, под которыми изображена 
головка птицы (павлина?) с лентой позади. Правев женщины -
сегментовидный ковер другого трона и остатки фигуры, си
девшей на нем. Во втором ярусе частично сохранились изо
бражения двух всадников. Один из них, лучше сохранивший
ся, стреляет из лука. От фигуры второго всадника хорошо 
виден подвешенный к поясу колчан со стрелами и круп лоша
ди. Очевидно, что и он стреляет ив лука. Между всадниками 
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на уровне их голов изображена птица, несущая в клюве оже
релье. Ткань кафтанов всадников богато орнаментирована. 7 
первого в орнамент включена голова и крылья сэнмурва. Ниж
ний ярус орнаментальный, в виде стилизованного побега, ка
чество выполнения которого чрезвычайно* высокое, свидетель
ствующее о замечательном искусстве орнамента. 

На участке восточнее коридора начаты раскопки двух 
помещений верхнего этажа. Северное (пом. 4) размером 
4,1 х 2,55; м. Южное (пом. 5) полностью не раскопано, его ши
рина 2,4 м. Пол и стены этого помещения покрыты слоем ган-
чевой обмазки и оно делится тонкими стенками на отсеки, что 
говорит о его назначении, как кладовки для хранения про
довольственных запасов. Ниже находились сводчатие помеще
ния. Южное помещение само тоже было сводчатым, местами оно 
сохранилось до верха свода на высоту 2,65 м. Судя по наб
людениям в Пенджикенте, такая сохранность свода обуславли
вается наличием еще одного этажа над ним. Таким образом 
здесь можно предполагать трехэтажную постройку. Оба хо
зяйственных помещения были отделены от коридора с живо
писью двойной стеной. Это свидетельствует о том, что пер
воначально они относились к другому жилому комплексу. Од
нако пробитый на восток проход из северной части коридора 
с живописью показывает, что на некоторое время эти помеще
ния были включены в соседнее жилище. 

Запустение хозяйственных помещений на втором этаже, 
как показывают монеты и керамика, относится ко времени 
первого разгрома города в конце первой четверти УШ в. 

В целом исследование ШУ объекта дало новые сущест
венные наблюдения над архитектурой, а также привело к от
крытию весьма интересных, новых по содержанию стенных 
росписей. 

К северу от айвана поперечной разведывательной тран
шеей была прорезана улица, идущая вдоль фасада с востока 
на запад. Улица эта, в настоящем виде представляющая со
бой глубокую ложбину, вела от площади перед храмами к ци
тадели. На этой улице намечаются два (возможно разновре
менных) ложа древнего водного потока. Как и на объекте П, 
они углублены до материка. 

Ц и т а д е л ь (руков. А.Исаков). В отчетном сезо-
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не раскопки на цитадели, после того как в предшествующие 
три года был раскопан комплекс парадных помещений двор
ца , производились в основном на участке к востоку от 
последних. Холм цитадели обрывается здесь почти отвесно 
как с северной, так и с восточной сторон. Группа помещений, 
раскопанных здесь, носит вспомогательный характер. Здесь 
вскрыто четыре помещения. Непосредственно к востоку от 
парадного зала расположен узкий коридор, вытянутый с се
вера на юг - длиной 9,50 при ширине 1,75 м (пом. 3 ) . Север
ная торцовая стена срезана обрывом холма, с южной стороны 
коридор сливается с другим узким коридором, идущим в вос
точном направлении, шириной 0,90-1,20м в который вел двер
ной проем из упомянутого парадного хода (№ 2 ) . Коридор 
этот также срезан на седьмом метре восточным склоном хол
ма. Проем в середине северной стены этого коридора шириной 
1,50 ы ведет в помещение с пандусом, от которого сохранились 
два марша - первый с юга на север длиной от прохода 1,27 
при ширине 2,45 м второй с запада на восток длиной 2,45, 
шириной 0,90 м. Центральный столб пандуса прямоугольный, 
вытянутый с 3 на В сохранился в длину на 2,75 н, где он 
также обрывается склоном холма. Ширина его 0,75 и . В 3.че
сти столб сохранился на высоту 1,25 м. Параллельно с по
мещением с пандусом в северо-восточной части учаотка рас
копано еще одно помещение, размером 3,85 х 3,80 м, соеди
нившееся с пом. i проходом шириной 0,95 м, в котором хорою 
прослеживается гнездо порога. Частично сохранились все сте
ны этого помещения. К западной стене пристроена суфа (дли
ной 2,80 при ширине 1,0 м и высоте 0,35-0,40 м). 

Таким образом, как можно полагать,с северо-восточной 
стороны дворцовое здание было оформлено в виде двухэтаж
ной постройки, нижние помещения которой имели вспомога
тельно-служебное назначение. 

Кроме раскопок на северо-восточном участке, раскопки 
производились на участках, прилегающих к другим парадным 
помещениям дворца. Особо важные наблюдения по истории соо
ружения дворцового комплекса получены при исследовании 
участка к юго-востоку от зада 2 . Здес:> обнаружены забу-
тованные помещения более раннего времени,чем постройки 
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парадных помещений дворца. Что касается самих передних по
мещений, то они были сооружены на специально подготовлен
ной площадке, на которой следов более ранних сооружений не 
было обнаружено,и можно полагать, что они были сооружены 
по единому плану. 

1 В раскопках 1970 г. принимали участие, помимо руко
водителей раскопов, названных в тексте, реставраторы: 
М.П.Винокурова, Г.И.Тер-Станян; архитектор Л.Л.Гуревич; 
аспирант Гос.Эрмитажа М.Г.Краморовский, студенты кафедры 
археологии МГУ А.Седов, П.Митяев, Н.Мошенина и др.; лабо
рант Института истории им. А.Дониша АН Тада.ССР Е.Денисов; 
студентки ЛИСИ Т.Сиротонко, Л.Лаврова, студентка ЛЭ7И 
О.Пасынкова. 

2 Отчет о раскопе X7I печатается отдельно. См. ниже. 
3 См. с б . : "Тезисы докладов сессии, посвященной исто

рии живописи стран Азии", Л., 1965, стр. 4-5. 
4 См. МИЛ, * 87, М.-Л., 1953, стр. 57, рис. 22. 
5 См. МИА, * 66, М.-Л., 1958, стр. 108, 109. Ср. O.lw 

Смирнова, Первый клад согдийских монет, - ЭВ, 10, Л., 1955, 
стр. 3-13. 

6 МИА, * 66, стр. 128; ИООН АН Тадж.ССР, 14,1957, стр. 
3-15. 

7 См. З.А..Дившиц^ Юридические документы и письма. Сог
дийские документы с горы Муг, вып. П, М., 1932, стр.182-
183 (о выплате мастеру 100 драхм за устройство перекрытия). 

8 B.*A«j§HfKHj9i Варахша, М., 1963, стр. 159, 161, табл. 
ХУ, рис. 76; £.И.Мар_шакА Отчет о работвх на объекте ХП за 
1955-I960 г г . , - МИА, К 124, стр. 239, рис. 26,9; Л.Р.Кьщ-
jiacoB, Археологические исследования городища Ак-Бешиы в 
1958-1954 гг . - Тр. КАЭЭ, т .2 , М., 1959, стр. 206, рис. 
38,7 

9 В.В.£ар.тодь.Д|. Туркестан в эпоху монгольского наше
ствия, - Соч., т .1 , М., 1963, стр. 238. 

1 0 £ых А.М.БеленицкиДь Хуттальская лошадь в легенде 
и историческом предании, - СЭ, 1948, * 4, стр. 165. 
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А«Исаковж Дворец пенджикеитских правителей. - В 
с б . : "Страны и народы Востока", вып. 10, К.-Л., 1971. 

Приложение 

Краткая хроника археологических работ на 
городище Древнего Пенджикента эа 1962-1969 гг. 

I9S2 год 
Раскопки продолжались в восточной части иахристава 

на объектах УП, ХШ, ХУ1, ХУЛ и в юго-западном районе - ва 
объекте ХП. 

О б ъ е к т УЛ. Оконтурены В..Ю. и З.фасады постро
ек объекта, ограниченные проходящими вдоль вих городскими 
улицами. Закончено извлечение обуглившегося разного дере
ва из пом. I I . В этом помещении, начатом исследованием в 
I960 г . , найдено около 60 фрагментов разного дерева с фи
гурными и орнаментальными сюжетами. В двух вновь расвопав-
вых помещениях "А" (верхнего этажа) и 34 открыты новые 
стенные росписи. 

О б ъ е к т ХШ. Раскапывались помещения в западной 
части строительного массива. Открыты выходящие на улицу 
ремесленные помещения,в том числе мастерские с остатками 
оборудования, предположительно связанные с размоткой коко
нов и шелкоткачеством. Найден клад серебряных монет (18 
экз . ) . 

О б ь е к т ХУ1. Вдоль южного фасада объекта раско
пан ряд небольших помещений - лавок и мастерских. В юго-
западной части объекта раскопано помещение о хорошо сохра
нившимся горном и крупным очагом - остатками оборудования 
кузнечной мастерской. 

О б ъ е к т ХУЛ. На пересечении двух улиц (I • 3) 
раскопан базарчик, состоящий из 14 торговых и ремесленных 
помещений. По остаткам оборудования выяснено величие сре
ди них мастерских ювелиров или медников. Одновременно 
вскрыты отрезки улиц, шедших вдоль названных объектов. 
8-1 88 119 



О б ъ е к т ХП. Продолжались раскопки как нижнего 
горизонта, так и верхнего. 

1963 год. 
6 восточной части иахристана продолжались раскопки на 

объектах УП, XI, ХП, ХУП и начаты раскопки объектов XIX и 
XX. Продолжены раскопки объекта ХП. Возобновлено исследо
вание объекта П (второй храм). 

О б ъ е к т УП. Северная часть застройки этого объек
та сомкнулась с застройкой на объекте Ш, образуя единый 
строительный массив. 

О б ъ е к т ХШ. Продолжались раскопки в северо-за
падной части объекта вдоль улицы I . Вскрыто несколько не
больших торгово-реыесленных мастерских. 

О б ъ е к т ХУП. Продолжены раскопки южнее базарчи
ка, к которому примыкал жилой комплекс. Раскопано сводча
тое помещение и оконтурены квадратный зад с аИваном, откры
тым на улицу I . По верху стен квадратного зада - следы жи
вописи. 

О б ъ е к т XIX* Расположен севернее объекта ХШ. Су
дя* по рельефу - правильной формы бугор.- можно было пред
положить, что здесь находился отдельный строительный комп
лекс (предположение не оправдалось). Начатыми здесь рас
копками вскрыты сводчатые жилые помещения нижнего этажа и 
пандуоный подъем к помещениям второго этажа. 

О б ъ е к т XX* Раскопки начаты в 1963 г . Объект 
расположен севернее объекта УП. Так же как и участок объек
та XIX, представлялся первоначально самостоятельным строи-, 
тельным комплексом. Между ним и объектом УП улица I расши
рялась, образуя ровную небольшую площадь. 

О б ъ е к т П (второй храм). Разведывательным рас
копом у северной ограды храма выявлены остатки стен построй
ки более раннего, чем сама ограда,строительного горизонта. 

О б ъ в к г ХП. На этом объекте продолжались раскоп
ки жилых помещений верхнего строительного горизонта. 

ffft год. 
Продолжались раскопки на объектах Ш, ХШ, XIX, XX(во

сточная часть шахристана), а также на объекте П (второй 
храм) и на объекте ХП. Начат раскопками объект XXI* Возоб
новлены раскопки на цитадели. 
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О б ъ е к т XX* В результате раскопок на этих объек
тах выяснилось, что постройки на них принадлежат к одному 
строительному массиву.\Наряду с жилыми помещениями раско
паны мастерские или лавки небольших размеров с выходами на 
улицу (* I ) . 

О б ъ е к т ХШ. Раскопки продолжались в северной 
части объекта. Здесь также открыты небольшие помещения -
мастерские или лавки, обращенные в сторону улицы (Ж I ) . 
Некоторые соединяется с жилыми комплексами, но имеются и 
изолированные от них* 

О б ъ е к т XIX. Раскапывались жилые помещения по 
нижнему этажу (в большей части это сводчатые комнаты). В 
юго-западном углу объекта открыт зал с остатками росписей 
на стенах. Раскопано помещение с пандусом, который вед в 
помещения второго этажа, стены которых частично сохрани
лись. 

О б ъ е кт П. Продолженными раскопками остатков по
строек нижнего горизонта около северной ограды храма в 
поздней стене обнаружена замурованная глубокая ниша ("аб
сида" зала), на стенках которой сохранились живописные 
фрагменты росписей с изображением сидящей на фантастиче
ском животном (змее с головой макара) четверорукой богини 
и остатки фигур донаторов по обе стороны от нее. 

О б ъ е к т ХП. Продолжены раскопки жилых комплек
сов верхнего горизонта. Раскопки построек нижнего горизон
та, уходящие под постройки верхнего, приостановлены. 

О б ъ е к т XXI начет исследованием в 1964 г. Уча
сток этого объекта расположен западнее объекта П (второго 
храма). Первое помещение, открытое на нем, оказалось круп
ным парадным залом, на стенах которого сохранились по ни
зу росписи в два яруса. Росписи верхнего яруса изображают 
батальную сцену (война с амазонками), на никнем ярусе изо
бражены отдельные композиции сказочно-фольклорного содер
жания. 

Ц и т а д е л ь . После перерыва с 1948 г. возобнов
лено исследование цитадели. Раскоп (I) заложен на внут
реннем дворе к западу от донжона. Прослежены слои от 
X7-X7I веков до У1 в* 
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1965 год. 
На шахристане продолжались раскопки объектов Ш, ХЛ, 

ХШ, ХУП, XIX и XXI. На цитадели расширен раскоп к западу 
от донжона. 

О б ъ е к т ы Ш(ХШи XIX. На этих объектах продол
жалось вскрытие жилых и торгово-ремведенных помещений. На 
объекте Ш раскопаны два помещения с остатками стенных рос
писей (137 и 138) . 

О б ъ е к т ХУП. Зачищен 4-колонный зал, оконту
ренный в 1964 г . Остатки живописи сохранились на двух сте
нах (восточной и западной). На западной изображена сцена 
спортивной борьбы. На восточной сюжет не установлен. Южнее 
зала раскопан узкий переулочек, вслед за которым располо
жены жилые постройки, начатые исследованием. 

О б ъ е к т ХЛ. Массив построек верхнего горизонта 
оконтурен с западной стороны, где проходила улица. В с е 
верной части объекта наряду с жилыми помещениями раскопана 
мастерская ювелира. 

О б ъ е к т XXI. Раскопаны три помещения (2 , 3 , 4 ) , 
составляющие вместе с пои.1, раскопанным в 1964 г . , парад
ный комплекс. Пом. 2 - коридор,"Г"-образный в плане. Рас
копан на протяжении IS м (не полностью). Проходами соеди
нялся с помещениями 1 ,3 ,4 . Стены были некогда покрыты жи
вописью, плохо сохранившейся. Помещение 3 - небольшая квад
ратная комната неясного назначения, помещение 4 - домашняя 
капелла с алтарной нишей у восточной стены, на 3-х стенах 
сохранились разной сохранности фрагменты живописи. На за 
падной стене изображен,вероятно,"портрет" (?) владельца • 
его супруги в окружения воинов и женщин. 

Ц и т а д е л ь . Раскоп I расширен вдоль южного вала 
(крепостной стены). В нижних наслоениях, под основным по
лом двора (УП-У1 в . ) , прослежены стены более ранних по
строек. Произведен paspes южной крепостной стены, имевшей 
в основании ок. 12 м. Под стеной в траншее разреза проле
гала линия канализационных керамических труб (кубуров). 

ИЗ? *9А: 
Раскопки продолжались на шахристане на объектах Ш, 

ХП, ХШ, ХУП, XIX, XXI. Начаты раскопки объекта ХХП. Про
должалось исследование цитадели. 
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О б ъ е к т Ш. Раскопан последний участок застройки 
массива объекта. Вместе с объектами УП, XX - застройка 
объекта Ш входит в один крупный городской квартал, насчи
тывающий более 200 помещений, группирующихся в отдельные 
домовладения-жилища. 

О б ъ е к т ХШ. Продолжались раскопки в северной 
части объекта. Вскрыта группа жилых помещений. 

О б ъ е к т XIX. Раскопаны два жилых комплекса, 
включающие помещения нижнего и верхнего (остатки стен) 
этажей вместе с пандусными подъемами. 

О б ъ е к т ХУЛ. Продолжалось исследование в север
ной части объекта, ограниченного улицей 2 . Фасы стен по
строек, обращенные к улице, зачищены на протяжении 30 м. 
Раскопано три разной величины помещения, в том числе ай-
ван, обращенный открытой стороной к улице (пом. 14) и про
ходное помещение ("распределитель"), почти квадратное 
(3,5 х 3,0) с дверными проемами во всех стенах. 

О б ъ е к т ХП. Раскопки продолжались в сев. части 
объекта. Раскопан двор (?) площадью ок. 80 м2, не имевший 
покрытия. Восточная стена двора - наружная. Раскопано так
же четыре жилых помещения, два из которых имели пандусные 
подъемы на второй этак. Вдоль восточного фаса объекта про
слежен участок улицы. 

О б ъ е к т XXI. Завершены раскопки парадной части 
здания (помещения 1-4) и начаты раскопки жилых и дворовых 
(?) помещений (5-8) . Помещения 5 и 6-сводчатые прямоуголь
ные. Первое имеет суфу и очаг. Помещение 7 соединяется 
проходом с пом. 2 , полностью не оконтурено. В помещении 8 
в центре открытая суфа. Пол помещения у суфы плотно замо
щен крупным булыжником. 

О б ъ е к т - ХХП. Раскопки начаты в 1967 г. Объект 
расположен южнее объекта XXI. Оконтурено 5 помещений. В 
помещении I , раскопанном частично, найдены в завале и на 
стенах росписи с культовым и эпическим сюжетами. Росписи 
на одной стене сопровождаются согдийской надписью. 

Ц и т а д е л ь . К северу от донжона заложен раскоп 
П, в котором обнаружены остатки разновременных построек. 
Восточный вал,ограждавший внутренний двор, как выяснилось, 
состоял из ряда забутованных сводчатых помещений. 
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Ю«7 год. 
На шахристане продолжались раскопки на объектах П, ХШ, 

ХУ1, ХУЛ, XXX. XXI и ХХП* Продолжалось также исследование 
цитадели. 

О б ъ е к т П. Вдоль северной ограды храма исследо
вались остатки стен раннего вдания. датируемого концом У -
началом ЗГСв. 

О б ъ е к т XI. В сев. части объекта раскопано 4 
помещения. Установлены отдельные периоды их обжигания, со
провождавшиеся постройками и ремонтами. 

О б ъ е к т XIX. Раскопки производились вдоль всей 
южной стороны объекта. Раскопано 6 помещений по нижнему 
этажу. Одно иг помещений - мастерская или лавочка, откры
тая в сторону улицы I . В помещении 19, в юго-восточном уг
лу находился ларь или закром, огороженный кирпичной стен
кой. Над помещениями нижнего этажа находились помещения 
верхнего этажа, на который вел пандус, рассчитанный для 
подъема на крышу или в помещения третьего этажа. В одном 
из помещений второго этажа ("И") обнаружены очаг и три за
крома, обмазанные алебастровой штукатуркой. Прослеживаются 
разновременные перестройки помещений. 

О б ъ е к т ХУ1. На этом объекте работы возобнови
лись после перерыва с 1963 г . До начала работ в 1967 г. 
вдоль наружной западной стены жилого комплекса был выявлен 
ряд небольших торгово-ремесленных мастерских. Как выясни
лось в результате раскопок 1967 г., выходы из помещений ве
ди в айван-навес, общий для всего ряда помещений, от кото
рого прослежены гнезда от столбов и остатки сгоревших бру
сьев перекрытия. Раскопаны еще несколько помещений, при
надлежащих к комплексу построек, объединенных айваном. По 
монетным находкам гибель этого комплекса произошла в 720-
780-х годах в результате пожара. 

О б ъ е к т ХУП. Работы продолжались вдоль улицы 2 в 
юго-западной части объекта. Раскопано сводчатое помещение 
с остатками живописи яа стенах и в завале. Западнее начи
нается переулок, за которым раскопан ряд (4) небольших 
обращенных в сторону улицы помещений-мастерских (раскопки 
не завершены). Кроме того,южнее раскопанного в 1936 г . 
вестибюля начаты раскопки пок. 18 и параллельно с ним пом. 
19. Обе помещения крупные, имевшие плоское перекрытие. 
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О б ъ е к т XXI. Продолжалась расчистка помещений 7 
и 8. Пом. 7 площадью 14,5 х 9,5 м пережило несколько эта
пов обживания, сопровождавшихся перестройками. На втором 
этапе вдоль стен был устроен навес на столбах. К стенам 
пристроены суфы. Помещение представляло собой двор с айва-
ном. Помещение 8 - площадью 8,8 х 6,45 м - соединяется с 
помещением 7 проходом в южной стене. Прослежены три строи
тельных этапа, соответствующих трем первым этапам помеще
ния 7. Начаты раскоски помещения 9, представлявшего собой 
лестничную клетку с пандусом. 

О б ъ е к т ХХП. К западу от пом «пения I раскопаны 4 
сводчатых помещения, три (* 2-4) ив которых идут параллель
но, вытянуты с В на 3 . Помещение 5 вытянуто с С на С. 

Ц и т а д е л ь . Раскопками на внешнем дворе цитаде
ли в северной его чести начато исследование дворцового зда
ния. Раскопаны два соединенных проходом парадных зала с 
перекрытиями на 4-х столбах каждый площадью II х II м. Оба 
зала погибли от пожара. Слой завала над полами (ок. I м) 
заполнен обуглившимися остатками от деревянных конструкций 
перекрытия, колонн, дверей и пр. Стены были покрыты живо
писью, от которой на месте сохранились, однако, только не
большие фрагменты, попорченные пожаром и позже затертые» 
На отдельных обуглившихся деревянных конструкциях прослежи
ваются следы резного орнамента. На отпечатках в глине от 
резного дерева следы от их прежней окраски. 

1968 год. 
Раскопки на вахристане производились на объектах ХШ, 

X7I, XIX, XXI, ХХД и ХХШ. На цитадели продолжалось исследо
вание дворцового здания. 

О б ъ е к т ХШ. В западной части объекта раскопки 
сомкнулись с раскопом объекте XIX. Таким образом постройки 
объектов XIX и ХШ составляли один строительный массив, ко
торый в свою очередь соединялся с постройками объекта 71. 
Эти три объекте входили в состав второго раскопанного в во
сточной части шахристана квартала. 

О б ъ е к т XIX. Доисследовалась в уточнялась плани
ровка раскапывавшихся в 1967 г. помещений в южной части 
объекта, где он смыкается с объектом ХШ. 
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О б ъ е к т ХУ1. Продолжалось исследование базарного 
сооружения с айваном, площадью 10,75 х 8 и. Одиннадцать 
мастерских и лавки располагались П-образно. Средняя часть 
площади открыта в сторону улицы, идущей с юга (со стороны 
южных ворот городской стены) на север (к площади перед 
храмами). В состав базарного центра входил ряд кузниц, от 
которых сохранились горны и другие следы оборудования. Ус
тановлены следы устройства мастерской ювелира или медника. 
К северу от базарного здания зачищены южная и западная 
стены от крупного помещения с суфами, входившего в состав 
жилой части объекта X7I. 7 западной стены под полом обна
ружена траншея (шириной 0,5 и глубиной 0,45) , уходящая под 
суфу и стену, с разбитыми 3 кубурами, уложенными с на
клоном с В на 3 . Являлись ли кубуры частью водопроводной 
или канализационной линии, пока неясно. Скорее первое. 

О б ъ е к т XXI. В северо-восточной части здания 
вскрыт участок улицы, проходившей с В на 3 вдоль север
ной стены здания. Закончены раскопки больших помещений 7 
и 8 . Снаружи, 38 восточными стенами этих помещений, обнару
жены помещения с горнами, планировке которых пока неясна. 
Наличие производственных построек - у наружных стен бога
тых зданий - для Пенджикента обычно. 

О б ъ е к т XXQ. Объект начат раскопками в 1968 г. 
на средства Певдкикентского музея им.Рудаки сотрудниками 
музея,, в составе Пендкикентского отряда. Объект расположен 
западнее объекта X7I, к югу от улицы, идущей о В на вапад. 
Раскопан участок узкого (ширина 2 м) переулка (направление 
С-Ю). Восточнее переулка открыто частично три помещения 
(I , 2 , 3) неясного назначения (мастерские?), западнее на
чаты раскопки жилого дома. Раскопана часть квадратного за
ла (пом* 4 ) . Его размеры 6,50 х 6,70 м. Перекрытие покои
лось на четырех колоннах, от бае которых сохранились гнез
да. Проход в южной стене вел а сводчатый коридор. Другой 
проход пробит в западной стезе. Вдоль стен пристроены су-
фн. Помещение погибло от пожара. Коридор (пом. 3 ) , примы
кающий с юга к пом. 4-вытянутое с В на С прямоугольное по
мещение 8 х 1,67 м с выходом в восточной торцовой стене в 
переулок. 
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Ц и т а д е л ь . Продолжались раскопки дворцового 
здания. Раскопан коридор (14,0 х 2,35 м) и часть (полови
на) тронного зала (его общая площадь 24,0 х 12,5 м). Кори
дор, вытянутый с востока на запад, был связан проходом с 
помещением 2 . Стены и свод были покрыты живописью. Сохра
нился участок живописи на пяте свода. Планировка тронного 
вала своеобразна. Он делится на три части, с различными 
уровнями пола. Наиболее низкий пол находится на уровне 
полов остальных помещений дворца площадью 10,0 х 12,5 м 
(северная часть помещения). Южнее находится эстрада, на 
которую ведет пологий подъем (высотой 0,6 ы). Эстрада пло
щадью 8,5 х 12,5 м. В центре южной стены эстрады находит
ся глубокая лоджия, также несколько приподнятая под полом 
эстрады. 

Над полами, в завале, громадное количество деревянных 
обгорелых конструкций перекрытия, вдоль стен обвалившаяся 
штукатурка с живописью. На восточной стене сохранилась по 
низу живопись. 

О б ъ е к т XXI. Продолжались раскопки жилого дома. 
Наряду с помещениями нижнего этажа к западу от квадратного 
четырехколонного зала открыты остатки помещений второго 
этажа с ведущим к ним пандусным подъемом. Хорошо выявляет
ся структура перехода от сводов помещений нижнего этажа к 
верхнему. Одно из помещений верхнего этажа первоначально 
представляло собой домашнюю капеллу с приставной нишей -
алтарем, но впоследствии была превращена в кухонный очаг. 
На стенах,около ниши, прослежены небольшие остатки живопи
си. 

О б ъ е к т XXU. Начат исследованием в 1969 г. 
Объект расположен западнее объекта ХХШ. Первое открытое 
частично помещение оказалось квадратным залом 6 x 6 м » на 
стенах которого сохранились крупные участки живописи.Рос
писи располагались в несколько ярусов, из которых просле
живаются три. В сравнительно удовлетворительном состоянии 
сохранилась живопись нижнего яруса, не котором разверты
вается многофигурная пиршественная сцена, интересная по 
множеству деталей (изображения ритонов, ваз с фруктами и 
плодами и пр. ) . 

127 



1969 г. 
На шахристане продолжены раскопки объектов X7I, XXI, 

XXI и начаты раскопки объекта Ш У . На цитадели продолжа
лись раскопки дворцового здания. 

О б ъ е к « ХУ1. Вскрыт участок улицы N» 4, шедшей 
вдоль базара* На западной стороне улицы начаты раскопки по
строек, которые также входили в состав этого, по всей ве
роятности, главного ремесленного центра города. Открыты 
еще несколько кузнечных мастерских с горнами. 

О б ъ е к т XXI. В основном завершены раскопки всего 
строительного комплекса, представлявшего крупное богатое 
домовладение. Выявлены ограничивающие его улипн с севера, 
востока и юга. Мастерская с остатками оборудования метал
листа (очаги с поддувалами, горн и др.) , раскопанная в юго-
западной части объекта, принадлежала также к этому домовла
дению. Выявлен оформленный в виде айвана (?) главный вход 
в здание, находившийся в южной стороне. 

Ц и т а д е л ь . Завершена зачистка тронного зала. 
Уточнена его своеобразная планировка. В надпольном слое, 
особенно на "эстраде", оказался огромный завал обуглившихся 
деревянных конструкций от перекрытия и двух колонн. От по
следних, в частности, на месте сохранились настилы под база
ми. 

X X 

X 
Главные результаты раскопок на городище Древнего Пенд-

хикента I962-I9S9 гг. заключаются в следующем: 
1. Установлен квартальный характер застройки шахриста-. 

на. Каждый квартал состоял из многих отдельных жилищ (домо
владений), тесно примыкавших одно к другому. 

2 . Выявлено направление ряда улиц в восточной части 
шахристана, служивших границами кварталов. Улицы - прямо
линейные, идут как в меридиональном, так и в широтном на
правлениях. Вдоль улиц, примыкая к хилым постройкам, распо
лагались группы ремесленных мастерских и лавок. 

3 . Установлено наличие на территории шахристана (в во
сточной части) по крайней мере двух базарных центров, вклю
чавших и специальные базарные постройки, объединявшие целые 
группы мастерских и лавок (объекты ХУ1 и ХУЛ). 
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4. В нескольких пунктах выявлены остатки ранних 
строительных горизонтов (объект ХП, храм П, цитадель). 

5. На цитадели открыто дворцовое здание. 
6. Значительно пополнился фонд вещественных находок -

особенно предметами массового производства (керамических, 
металлических изделий), а также монет. 

7 . Открыты многочисленные новые памятники монументаль
ного искусства - стенные росписи и резное дерево. 

В целом Древний Пендхикент вырисовывается как город 
с весьма сложной социально-экономической структурой и как 
важный культурный центр, что меняет прежние представления 
о среднеазиатском городе раннего средневековья (до арабско
го завоевания). 

Руководили раскопками на отдельных объектах: О.Г.Боль
шаков (объект Ш), И.Б.Бенгович (объект ХИ), Б.И.Ыарнек 
(объект ХП - нижний горизонт; объект П, объект XXI), 
Е.Г.Зеймаль (объект П), В.И.Распопова (объект XII и ХУ1), 
Т.Атаханов (объект ХУП), А.Исаков (объекты УП, ХУЛ, XX, 
цитадель), И.М.Стеблин-Каменский (объект ХХХП), И.Рахма-
тулаев (объект ХХШ), Н.Исхаков (объект XXII). Кроме того, 
на отдельных участках работы велись под наблюдением м.Б. 
Пиотровского, Л.Сергеевой, И.Рахиыовой, Н.Ивочкиной. 

Ежегодно в работах Пендкикентского отряда участвова
ла группа реставраторов под руководством заведующего ре
ставрационными мастерскими Гос.Эрмитажа П.И.Кострова: 
Е.Г.Шейнина, М.П.Винокурова, В.Соколовский, Г.Тер-Огавян, 
Ю.Начинкина, Р.Цьшина, А.Демидова, М.Страдонская; П.И.Ко
стров выполнял одновременно прорисовки стенных росписей. 

Архитектурные обмеры производили до 1985 года под на
блюдением В.Л.Ворониной» архитекторы Н.Ткачук, А.Раппоперт, 
М.Юн, Ю.Кожин, Н.Егорова, Г.миленко и др. 
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В.М.Раснопова 

ОТЧЕТ О РАСКОПКИ Ш ОБЪЕКТА ГОРОДИЩА 
ДРЕВВЕГО ПЕЩДИВЕИТА В 1970 Г. 

В 1970 году раскаивалась улнца 4 - одна из главных 
магистралей, ведущая от шных ворот к нлоцадн перед хра
мами, я постройки, выходящие на нее. На всю мирину улица 
раскопана напротив бааара на участке длиной около 30 м 
(тебл; 18). Здесь же расчищены помещения 64 и 65, распо
ложенные на противоположной базару стороне улицы и являю
щиеся мастерскими ремесленников. Вскрыты два помещения 66 
и 67, расположенные аа западными стенами помещений 64 и 
65. Улица 4 около юго-восточного угла помещения 62 делает 
поворот па запад. Здеоь в нее вливается удочка, огибающей 
с юга холм, на котором расположен базар. Вдоль южного фа
сада помещения 62 на улице располагалась кузница с двумя 
горнами. На южной стороне улочки продолжались раскопки 
кузнечной мастерской (помещение 68), и к западу от нее ча
стично раскопана мастерская (помещение 68) . 

Улица 4 раскопана на всю мирину на участке длиной 
около 30 м. Ее мирина от 4,5 м до 5,5 м, уже она в север-
вой части. Вдоль этой улицы расположены базар, кузницы, 
приникающие к бааару с севера и юга, мастерская, связанная 
е обработкой бронзы, лавочки. Нижний уровень, по которому 
раскопана улнца при спуске с базара, в южной части около 
поворота на запад соответствует поверхности базара и при
мыкающих к нему с юга лавочек и мастерских и датируется 
первой четвертью 71 в. Поверх этого уровня идет слой, дати-
руеинй на основании находок в нем монет Тургара второго ти
па и фажьеа нхрнда Кена - серединой УШ в. Напротив помеще
ния 60 слой середины 71 в. переврывает остатки упавших 
етен этого помещения. Верхний слой улицы относится к 
третьей четверти ТЕ в. По этому уровню улнца раскопана на 
участке, примыкающем к восточному фасаду помещений 63 -63* 

В первой четверти УШ в. функционировали все построй
ки, выходящие на улицу. В 20-30 гг. УШ в. почти все они 
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погибли во время большого пожара, следы которого прослежи
ваются во многих районах городища. В 40-50 гг. ЛИ в. , на 
которые падает восстановление города, вдоль раскопанного 
участка улицы были восстановлены не все помещения. Слои 
этого времени прослежены в помещениях, находящихся на за
падной стороне улицы (64-65), я в расположенных за ними по
мещениях 66-67. Базар и примыкающие к нему с юга постройки 
кузницы, расположенные вдоль улочки, ведущей от улицы 3 к 
улице 4, не были восстановлены,и на их месте был пустырь. 
Поверх остатков мастерской, примыкающей к южному фасаду по
мещения 63, идут уличные слои 40-50-х гг. ТВ в. В третьей 
четверти УШ в. в этом районе функционировал лишь комплекс, 
состоящий из помещений 52-63. Поверх стен остальных помеще
ний шел гумусированный сдой, спускающийся к тротуару, кото
рый был устроен при выходе из помещения 62. Гумуса поверх 
тротуара нет, что свидетельствует о том, что он содержал
ся в чистоте. Тротуар идет вдоль восточного фасада помеще
ний 62-63 на всю их длину. Его край укреплен рядом камней. 
В основании тротуара лежит слой мелкой гальки, перекрытый 
битой ГЛИНОЙ. 

На проезжей части улицы зачищены отдельные камни, ме
стами скопления черепков хумов. Улица, видимо, со времени 
первой четверти УШ в. содержалась в чистоте, так как куль
турный сдой улицы начиная с этого времени и до третьей 
четверти УШ в. невелик (0,3-0,5 м) я не содержит гумуса. 

Улица от поворота на запад раскопана на участке (дли
ной 10 м, шириной 2 ,5 , 4 м) вдоль южного фасада помещений 
61-62. Ширина улицы здесь была около 5,5 м. 

Улица на этом участка раскопана по "до-пожарному" 
уровню. Выход из помещения 61 выводил в небольшой айван 
(шириной 1,70 м), который располагался на площелке-суфе, 
спускавшейся на проезжую часть улицы. Около юго-восточного 
внешнего угла помещения 61 прослежена восточная сторона 
этой площадки-суфы. Ее поверхность продолжает поверхность 
суфы вдоль южного фасада помещения 62. На этой площадке ле
жали угли от сгоревших деревянных частей айвана» Слой с уг-



ляыв (15-20 см) был перекрыт следующим уровнем улицы, со -
верх которого вдет зольник, прослеженный поверх помещения 
61. 

Мастерская у много Да с а да помеяенвя 63 (табл. 18) . 
Восточная стева помещеввя 61 выступает ва 0,5 м ва улицу. 
В угол, образованны! этой стеной в южной фасадной стеной 
помещеввя 62, встроена суфа (длиной 2 ,5 н, яириной 0,8 м, 
высотой - 0,30 м). Суфа омтуявтуревв. 7 восточного конца 
суфы вмеется закраина вврввой 0,5 м, сохранившаяся ва вы
соту 0,17 м. Закраина была обмазана главой. На расстоянии 
0,90 м к востоку от этой суфы к стеве помещения пристроен 
кувнечный горн* Между суфой я горном находится невысокая 
(10 см над полон) площадка из сырцового кирпича. Горн-обыч
ного для Пенджикента устройства: хум, поставленный ва вен
и к , обложен футляром ва сырцового кирпича. Длина футляра 
во линии В-З - 1,30 м, ширина 0,85 м. Диаметр пода 0,65 ы. 
Под сильно прогорал до клинкерного спекания. Поддувало 
диаметром 0,09 и находится в южной стенке горна ва расстоя
нии 0,25 м о* вола. Стенки хума сохранились лишь на высоту 
0,2-0,25 м от пола, т.к. остатки этой мастерской перекрыты 
более повдниыи наслоениями улицы. К восточной стенке фут
ляра горна вплотную примыкает суфа неправильных очертаний 
длиной около 0,80 м, вврвной 0,90 м, высотой - 0,15 м. На 
расстоянии 1,10 м к востоку от этой суфы обнаружены остат
ки еще одного горне, почти полностью уничтоженного более 
поздними наслоениями улицы. Горн сохранялся по поду (диа
метр 0,65 м), границы сырцового футляра ясно прослеживают
ся только с южной стороны. Остатки футляра сильно размыты. 
Этот горн примыкает к суфе, которая была пристроена к южно
му концу восточного фасада помещеввя 62. Длина суфы -
1,45 м, иирина 0,5 м, высота около 0,5 м. Эта суфа пере
крыта более поздними наслоениями улицы, тогда же вровень с 
ней, прв устройстве "тротуара" при выходе ив помещения 62, 
насыпали мелкую гальку. Слой мелкой гальки был насыпан на 
поверхности западного колена улицы, ва участке вдоль южно
го фасада помещений 61-62. 

Над кузницей был устроен деревянный навес, который 
сгорел во время пожара. 

Остатка обуглившихся балок перекрытия, столбов в па-
132 



док зачищались во время расчистки пола. На западной суфе 
также лежали остатки палок перекрытия диаметром 2-3 см. 
Угли попадались на участке шириной несколько меньше 3 м от 
южной стены, восточная их граница совпадала с остатками во
сточного горна. Может быть, плоский камень, находящийся 
напротив восточного горна на расстоянии 2,40 м от линии 
стены, служил подставкой под столб, на который опирался 
навес. 

Суфы, стена помещения, футляры горнов обожжены. Ги
бель этой мастерской можно связать с пожаром 720-30-х гг . 
Под слоем углей на улице напротив западной суфы найдена 
монета Гурека второго типа. 

Можно предположить, что это была мастерская ножовщи
ка. 5 хуме западного горна найден железный нож. Другой 
нож, согнутый под прямым углом, найден западнее остатков 
второго горна. На суфе около закраины найден обломок сог
нутого железного ножа и два прямоугольных предмета из же
леза, возможно являющихся заготовками, и8 которых отковыва
лись ножи. 

После пожара эта мастерская не была восстановлена. 
Поверх горнов и по суфам проходила улица, уровень которой 
находкой фельса ихрида Кеша в хуме западного горна может 
быть датирован серединой УШ в. Поверх этого слоя идет верх
ний уличный слой, в котором встречаются фельсы. 

Поверхность улицы первой четверти УШ в. зачищена на 
всем раскопанном участке западного колена улицы. На ней 
лежит слой пожара, перекрытый тонким слоем мелкой гальки. 
Это поверхность улицы середины УШ в. Поверх нее идет плот
ный лёссовый слой (толщиной 0,2-0,4 м) с хорошо зачищаю
щейся поверхностью - это поверхность улицы последнего пе
риода жизни городе* За южной границей улицы все три ее раз
новременных поверхности сливаются в одну. Это свидетельст
вует о том, что в этом районе города в послепожарный пе
риод был пустырь, на котором не накапливался культурный 
слой. 

Поверх поверхности улицы последнего периода жизни го
роде шел рыхлый завал с отдельными кирпичами, перекрытый 
прослойкой серой земли, а также кусок упавшей стены. 

К середине УШ в. относится, вероятно, восстановление 
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помещений 62-63. Со стороны фасада южная стена поверх об
горевшей поверхности была обмазана заново. Толщина глиня
ной обмазки 10 см. 

На южной стороне улочки, огибающей возвышение, на ко
тором стоит базар, пробита траншея для расчистки фундамен
та северного фасада стен помещений 68-69 (табл.18 ) . Фун
дамент каменный. Камни положены плотно друг к другу. За
чищено три ряда камней в западном конце траншеи. В восточ
ной части траншеи фундамент зачищен по верхнему ряду кам
ней. Благодаря зачистке фундамента мы теперь имеем четкую 
южную границу улицы. Ее ширина приблизительно 2,5-2,75 м. 
Толщина северной стены помещения 69-2 м. Заполнение тран
шеи состояло из черной земли с большим количеством желези
стых шлаков и обгоревших до клинкерного состояния кусков 
стенок домниц ( ? ) . Следует отметить, что заполнение тран
шеи слоистое. Фундамент обрывается на востоке примерно на 
середине прохода в помещение 68. Он расчищен на участке 
длиной более Э м и уходит под западный обрез раскопа. 

В этом году доследовалась мастерская (помещение 68). 
начатая раскопками в прошлом году. В этом году расчищен 
западный отрезок северной стены и найдена западная стена. 
Неисследованным остался юго-западный угол мастерской. Мож
но предположить, что западная стена, так же как и осталь
ные стены этой мастерской, была каркасной конструкции. Се
веро-западная часть помещения, видимо, несколько углублена 
в культурном слое. Края образовавшейся ямы послужили осно
ванием для стен - на них были положены камни, которые слу
жили опорой для деревянных столбов каркаса. Не камнях со
хранились- угли от сгоревших столбов, камни часто сильно 
растресканы от того, что побывали в огне. В одном случае за
фиксированы остатки упавшего обуглившегося столба диамет
ром 0,15 м, который сохранился на высоту 0,40 м. Столб за
чищен неподалеку от западной стены, с которой он, вероятно, 
• упал. Основания стен обгорели. 

Около западной стены снаружи на расстоянии 1,50 м от 
северо-западного угла помещения зачищены черепки хума, по
ставленного на устье. Черепки лежат на уровне верха лёссо
вого основания западной стены. 

Северо-западный угол мастерской занят ямой (длиной 
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1,50 м, шириной 0,75 м, глубиной 0,25 м) прямоугольных 
очертаний, вытянутой вдоль западной стены. Восточный край 
ямы укреплен камнями. Дно ямы ровное. Яма была заполнена 
золистой черной землей с отдельными кусками железных (20 
кусков) и стекловидных шлаков (10 кусков). Заполнение ямы 
представляет собой выброс из горна, расположенного у ее 
юго-восточного угла. 

у горна с южной стороны расчищена еще одна камера. Она 
открыта сверху, вытянута с севера на юг. Ее длина 0,25 м, 
наибольшая ширина 0,15 м, глубина 0,17 ы. Ее стенки обгоре
ли. 

К западу от этой мастерской шел незастроенный участок 
шириной 2,75 и. Его поверхность продолжает поверхность ули
цы, соответствующую поверхности базара. Заложенный здесь 
шурф показал, что этот участок образован набросанными сыр
цовыми кирпичами, под которыми идет слой мелкой гальки.Ко
кет быть, это переулок, выходящий на магистральную улицу, 
но это покажут дальнейшие исследования. 

Западнее расположена еще одна мастерская (помещение 
69). которая раскопана не целиком. 

Эта мастерская углублена в культурном слое приметно 
на 0,5 м. В мастерской имелся очаг, прямоугольный в плане, 
открытый на северо-восток. По всей вероятности, очаг 
сохранился почти целиком. Он сложен из сырцовых кирпи
чей. Толщина его стенок - 0,25 у . , высота - 0,4 м. Очаг 
двухъярусный. Нижняя камера овальной формы углублена в пол 
на 0,15 м. Ее длина - 0,45 м, наибольшая ширина - 0,17 м, 
высоте - 0,20 м. Стенки камеры были обмазаны слоем глины. 
Они изнутри ошлакованы до стекловидного состояния, наиболее 
сильно с восточной стороны. В южном конце камеры лекал же
лезистый шлак ладошковидной формы ( I I х 10 х 4 см) и два ку
сочка стекловидных, за ними стенки камеры не ошлакованы. 
Под нижней камеры был перекрыт слоем золистой земли с желе
зистыми включениями, который сверху представлял собой плот
ную корку. Южная половина нижней камеры перекрыта сводом 
толщиной 6 см. Северная сторона свода ошлакована. Над сво
дом помещается верхняя камера, которая сейчас открыта свер
ху. Ее длина - 0,40 ы, ширина у устья-0,21 ы, ширина в южной 
часта - 0,10 м, высота стенок - 0,23 м. Стенки обожжены. В 
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этой камере лежал кусок в настоящее время сильно дефор
мированного железа. Железистый шлак ладошковидной формы 
лежал у устья очага с западной стороны. 

К западной стороне очага примыкает яма прямоугольной 
формы (1,50 х 0,70 при глубине 0,40-0,60 м). Из северо-во
сточного угла ямы расчищено углубление подквадратной формы 
(со стороной квадрата 0,5 м), которое идет вдоль северной 
стены помещения, отступая от нее на 15 см. В заполнении 
этого углубления найдены: железистые шлаки лвдошковидной 
формы (размером 14x15x16 см), очень пористые, с прилипшими к 
ним кусочками мелких углей - 2 шт.; один кусок железисто
го шлака, согнутого под прямым углом (шлак, находившийся 
в углу домницы?); 10 кусочков мелких железистых шлаков 
(размером 7x6 см), 8 кусков стекловидных шлаков с длинными 
"пальцами"; I кусок кричного железа (размером 9 x 7 x 4 
см.) ; ошлакованный кусок руды ( 3 x 8 см); остатки глиняных 
стенок и пода домницы-около 20 кусков различной величины. 

Заполнение ямы состояло из черной золистой земли, в 
которой найдено: 3 куска руды, на всех следы железистых 
шлаков (3x3 см.) ; 2 куска стекловидных шлаков; 4 - желе
зистых, пористых,с прилипшими кусочками углей (размер са
мого большого куска - 10,5 х 8 х 5,5 см,, самого маленько
го - 5,5 х 3 х 3 см); один кусок железистого шлака спек
шегося с остатком пода (?) , оплавившегося до стекловидного 
состояния (8 х 8 х 2 см). 

Можно предположить на основании перечисленных находок, 
что углубление подквадратной формы является остатками раз
рушенной после плавки доыницы. Часть камней, лежавших рядом 
с ним около северной стены, является остатками стенок дом
ницы. Выплавка железа из руды здесь производилась неодно
кратно, о чем свидетельствует то обстоятельство, что пол 
восточной половины помещения идет поверх культурного слоя, 
состоящего из черной золистой земли с большим количеством 
железистых шлаков и остатков глиняных стенок домницы,очень 
сильно растрескавшихся и ошлакованных. Пол специально по
верх культурного слоя обмазан глиной. В восточной половине 
мастерской на полу найдено 5 кусков железистых шлаков, из 
них 2 лвдошковидной формы (12 х 12 х 7 см). Также примеча
тельна находка на колу 6 козлиных рогов. Помещение погибло 
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в результате пожара, когда сильно обгорели лёссовые осно
вания стен и сгорели части деревянных конструкций стен и 
перекрытия, от которых в завале над полон шли угли. Уда
лось почти целиком расчистить деревянную дверь (? ) , кото
рая сохранилась потому, что она упала во время пожара и бы
ла засыпана землей крыши (?) , не успев сгореть, а только 
обгорев (табл. 18 ) . Дверь состояла из трех полотнищ. Полот
нище, лежавшее вдоль восточной стены, имело шип, вырублен
ный вместе с полотнищем из одной доски. Доски двери между 
собой были связаны двумя планками (шириной 10 см), прохо
дившими через сквозной вруб в центральной доске и во врубы 
в крайних досках. Дверь лежала на полу помещения* Обгорев
шее остатке деревянных конструкций шли и над ямой. В зава
ле над ямой найдены черепки от хума* В завале под углями в 
вне найден разбитый глиняный столовый кувшин. Часть череп
ков от него обгорела. Пол помещения, так же как и пол по
мещения 68, ниже уровня улицы, что объясняется естествен
ным понижением здесь местности на юго-запад. Необходимо 
отметить находку фельса в завале над этой мастерской. На 
одной стороне монеты имеется арабская надпись "шестьдесят 
за дирхем". На другой стороне шло какое-то изображение* 
Такой фельс при раскопках древнего Пенджикента встречен 
второй раз. Первый был найден на полу помещения 66 объек
та 71. Поверх завала с углями и обожжённой землей шла про
слойка серой земли, спускающаяся на плотную лёссовую по
верхность. Никаких уличных слоев здесь не прослежено. По
верх прослойки серой земли шел рыхлый завал, в который 
вклинивается еще одна прослойка серой земли. Все это сви
детельствует о том, что после гибели мастерской на ее ме
сте был пустырь. 

На стороне улицы, противоположной базару, раскопаны 
помещения 64-65 и расположенные за ними помещения 66-67. 

Помещение 64 (площадью 14,25 м2) находится к северу 
от помещения 63. Общая между ними стена состоит из перво
начальной стены толщиной 0,50 м со стороны помещения 64 и 
пристроенной к ней со стороны помещения 63 стены. Со сто
роны помещения 63 эта же первоначальная стена оштукатурена 
(толщина штукатурки 2 см). Эта же стена с оштукатуренной 
поверхностью прослеживается и из ниши в северной стене по-
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ыещения 63* Затем к этой стене при перестройке помещения 
63 в первой четверти УШ в. была приставлена стена из сыр
цового кирпича толщиной 0,5 v , 

Западная стена помещения 64 состоит из двух отрезков. 
Северный отрезок длиной 2,20 м является первоначальной 
стеной, южный представляет собой закладку широкого прохода 
(2,55 м), который вел в помещение 66. Закладка состоит из 
сырцовых кирпичей, которые сложены весьма небрежно. Сверху 
они были оштукатурены, но штукатурка прослеживается толь
ко на небольших участках. Западная стена приставлена к се
верной, которая является магистральной стеной комплекса. 
Она является стеной 4 помещений - 64,65,66,67. Северный 
отрезок западной стены и северная стена покрыты двумя слоя
ми штукатурки: нижний толщиной I см, верхний 3 мм. 

Восточной стены помещение не имело, это был широкий 
(около 5 м) открытый на восток айван. 

В западной стенке на расстоянии 0,70 м от северо-за
падного угла помещения и на расстоянии 1,25 м от верхнего 
пола находится ниша полукруглой формы (шириной 0,65 м, 
высотой 0,40 ы, глубиной 0,15 м). Другая ниша полукруглой 
формы (шириной 0,40 м, высотой 0,35 м, глубиной 0,15 м) 
была устроена в северной стене на расстоянии 0,85 м от се
веро-западного угла и 0,65 м от верхнего пола. Обе ниши 
оштукатурены. 

Помещение раскопано по верхнему полу, который выхо
дит на поверхность улицы середины УШ в. Пол помещения не
ровный, повышается к северу. Он перекрывает остатки стены 
(зачищенной в юго-восточном углу помещения) здания более 
раннего времени. 

Северо-западный угод помещения отделен стенкой (шири
ной 0,25 м, длиной 1,15 м, высотой 0,20-0,25 ы), пристав
ленной к северной стене на расстоянии I м от угла. Около 
южного конца этой стены в полу имеются два неглубоких 
(3 см) углубления диаметром около 10 см. Края ямок обожже
ны. В южной ямке лежали угли. 

Примерно посередине помещения имеется кирпичная вы
кладка (длиной по линии З-У-0,5 м, шириной 0,25, высотой 
0,20 м), докрасна обожженная внутри и ближе к северному 
краю* Около ее восточной стороны в полу зачищена яма диа-
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метром около 0,3 м. Неподалеку от нее в полу имеется от
верстие, круглое в плане диаметром 6 см, глубиной 30 см. 
На линии прохода в помещение со стороны улицы зафиксирова
ны камни, лежавшие на полу. Возможно, они служили основа
нием для каркасной стены в последний период жизни помеще
ния (табл.18 ) . Среди этих камней была обнаружена гиря с 
выбитой в камне согдийской надписью: 2 6 . . . и б статеров. 
Бес гири 18,870 кг. 

Находка гири и раскрытие помещения в сторону улицы 
позволили А.М.Беленицкому высказать предположение, что это 
помещение использовалось для взвешивания зерна. В яме в 
полу около входа могло находиться основание столба от ве
сов. Торговые помещения такого типа известны по средневе
ковым письменным источникам, где они называются особым 
термином "капон". "Капон", видимо, одновремен с базаром. 

В середине УШ в. в этом помещении размещалась мастер
ская "медника". На полу найден бронзовый стержень четырех
угольный в сечении длиной 9,5 см с поперечником 1,1 х 0,8 
см, железная поясная накладка с тремя бронзовыми шпеньками 
и одной петелькой по углам оборотной стороны. В завале у 
пола найдены бронзовый стержень длиной 7,5 см с поперечни
ком 0,35 см и два фрагментированных бронзовых стержня; из 
завала происходит обрезок бронзовой пластины. 

7 выхода из помещения 64 в 0,65 м к востоку от торца 
северной стены и 0,50 м к югу от суфы, пристроенной к этой 
стене, в поверхности улицы было углубление со стенками, 
ошлакованными до стекловидного состояния (табл.18). Диа
метр углубления 12 см, глубина 6,5 см, толщина стекловид
ного края I см, за ним идет кольцо толщиной 3,5 см, обож
жённое докрасна. 

Суфа (длиной 0,65 м, шириной 0,55 м, высотой 0, 30 м) 
находится на расстоянии 0,55 м на север от внутренней гра
ницы помещения 64, она сложена из кирпичей* Поверхность 
улицы на этом участке лёссовая с включением отдельных круп
ных камней. Недалеко от ямки шла вымостка улицы крупными 
черепками хумов. 

Находки бронзовых стержней, наличие ямок с обожжённы
ми краями в помещении 64 и ямки со стенками, ошлакованными 
до стекловидного состояния, свидетельствуют о том, что в 
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помещении 64 в середине УШ в. размещалась мастерская ре
месленника, занимавшегося изготовлением вещей из бронзы. 

Затем помещение было покинуто, на полу лежал сырцовый 
завал с включением отдельно зачищающихся сырцовых кирпичей. 
Этот завал был перекрыт гумусной прослойкой (толщиной око
ло 10 см), которая шла поверх северной стены, спускаясь к 
уровню улицы перед помещением 63, т .е . эта прослойка соот
ветствует улице третьей четверти УШ в. Эта прослойка пере
крыта рыхлым лёссовым завалом. 

Закладка прохода в помещение 66,по всей вероятности, 
относится к первой четверти УШ в. и вполне может быть од
новременна с ремонтом северной стены помещения 63. 

Как уже отмечалось,к западу за помещением 64 находит
ся помещение 66. Первоначально эти помещения были связаны 
широким проходом. 

Помещение 66 (площадью 15,5 ir ) подпряиоугольнои" фор
мы о плоским перекрытием. В полу сохранились два углубле
ния (диаметром 0,20 м, глубиной 0,35 м) от основания стол
бов, несших балки перекрытия. От южного столба в завале со
хранилась пустота диаметром 0,27 м. 

В юго-западном углу помещения в западной стене был 
проход шириной 0,80 ы, высотой 1,40 м до ступеньки, кото
рая находится на расстоянии 0,65 м от нижнего пола. Проход 
этот заложен кирпичами, в какой-то момент этим помещением 
перестали пользоваться. Возможно, какой-то проход имелся в 
западной стене в северо-западном углу помещения (шириной 
1,40 м), затем заложенный. В закладку включен камень 
(0,25 х 0,45 м). Штукатурка поверх закладки такого же ка
чества, что и на остальной поверхности стены. Вопрос о на
личии или отсутствии прохода может быть решен только при 
раскопках помещения за западной стеной. 

Южная стена помещения плохой сохранности. Штукатурка 
с нее облетела (была толщиной ? см), на других стенах со
хранилась. Северная щека проходе в помещение 64 за заклад
кой также оштукатурена. Восточная и западная стены помеще
ния приставлены к северной. На западной стене помещения 
сохранились остатки картуша прямоугольной формы, нанесенно
го белой краской» На штукатурке сохранились следы процара
панной надписи, которая, вероятно, была нанесена тушью ка-
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кии-то твердым предметом. Левая сохранившаяся строчка вы
ходит за картуш. 

Первоначальный пол помещения, в который спущены ямы 
от столбов, ровный. Он местами сильно прогорел, особенно 
около углублений от столбов. Штукатурка западной стены 
также кое-где обгорела. 

После закладки прохода в помещение 64 вдоль восточной 
стены была устроена суфа (шириной 0,80 м, высотой 0,15 м). 
Закладка произведена весьма небрежно сырцовыми кирпичами, 
поверх оштукатурена. Штукатурка не выровняла неровностей 
кладки. 

у восточной стены после закладки в юго-восточном углу 
был устроен пристенный алтарь, обрамленный двумя рядами 
глиняных жгутов. Верхний жгут наверху положен полукругом, 
нижний - под прямым углом. Расстояние между северной и юж
ной сторонами верхнего жгута - 0,5 м, нижнего - 0,3 м. Ши
рина верхнего жгута - 5 см, нижнего - 3 см. Жгуты украше
ны косыми глубокими насечками (глубиной 2 см при толщине 
жгута 3 см). 7 алтаря стена была выкрашена красной крас
кой. Алтарь сохранился не целиком, так как в более поздний 
период он был испорчен суфой, устроенной вдоль южной стены 
помещения. В суфе имеется выемка в том месте, где она об

ходила столб от перекрытия. По уровню суфы шел пол. В 
юго-восточном углу помещения не этой суфе был слеплен из 
глины грубый очаг, открытый сверху и с западной стороны. 
Длина его - 0,70 м, наибольшая ширина - 0,25 м, толщина 
стенок-около 0,20 м. Изнутри и снаружи очага имелась гли
няная обмазка. Над очагом в углу зафиксированы остатки 
экрана из глины. 

Заполнение между нижним и верхним полом (0,2-0,5 м) 
состояло из несколько гунированной земли. Поверхность вер
хнего пола нечетвая. Над ним шел однородный сырцовый завал 
с отдельными зачищающимися кирпичами. 

К какому времени относится возведение стен помещения 
Бб^неясно. Закладка прохода между помещениями 66 и 64, ви
димо, одновременна с перестройкой помещения 63 и относит
ся к первой четверти УШ в. К этому времени относится соо
ружение пристенного алтаря. Суфа вдоль южной стены и очаг 
ва вей относятся к середине 71 в. В последующее время ee-



ловили проход в западной стене и помещением перестали поль
зоваться. 

К северу от помещения 64 расположено небольшое (пло
щадью 6,25 и2) изолированное помещение 65 с широким прохо
дом (1,75 м) в сторону улицы. 

Все стены помещения были оштукатурены, юго-западный 
угол выложен вперевязку. 

В западной стене на расстоянии 0,80 м от северо-запад
ного угла и на расстоянии 1,12 м от нижнего пола имеется 
нива (вирнной 0,50 м, глубиной 0,25 м, высотой теперь 
0,56 м, но была,видимо, 0,50 м). Ниша теперь стрельчатой 
формы, которая образуется двумя кирпичами, поставленными 
под острым углом друг к другу (твбл.18). В древности онв, 
вероятно, имела полукруглую форму благодаря обмазке. Ниша 
была оштукатурена. 

Южная часть помещения 66 раскопана по нижнему поду,на 
котором стоят стены. Под плотный, зеленоватый, он перекры
вает слой черной угольной земли. В юго-восточном углу под 
этим полом ваблюдаетса скопление белой золы. В этой золе 
жад полон найдено два фрагмента чан приблизительно середи
ны УП в. 

Примерно посередине помещения в этом полу обнаруже
ны остатки горна такого же устройства, как в помещении 68 
(табл. 18) . От него сохранилась часть камеры, углубленной 
ж пол. Канера овальной формы. Открытой на восток была бо
лев широкая ее часть. Длина камеры 0,25 м, наибольшая ши
рина 0,17 н, углублена в пол на 0,15 в. В южной стенке 
горна с уровня пода немного наискось ало поддувало диамет
ром 3,5 он (от него остался след). Стенки камеры ошлакова
ны до стекловидного состояния. Толщина слоя шлаков I ев, 
далее на 7 сн вдет красная прожженная земля. К северной 
стенке камеры припекся кусочек железа. Этот горн, так же 
как и горн в помещении 68, имел невысокие стены, которые 
затем были снесены. Западная часть камеры была перекрыта 
сводом, а восточная была открытой, о чем свидетельствует 
оилаковавшаяся закраина восточной половины. 

К югу от горна в полу имеется очажок вытянутой капле
видной формы длиной 0,20 м, шириной 0,10 м, углублен в пол 
на 0,12 м. Стенки очага прогорели до клинкерного спекания. 
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Этот очажок* вероятно, примыкал к южной стенке горна. Он 
так же, как горн, имел наружные стенки и был перекрыт сво
дом. 7 восточного края ошлакованная поверхность выходит на 
пол, что свидетельствует о том, что восточная часть камеры 
очажка была открытой. Западной стенки нет, что может быть 
связано с тем, что этот очаг имел искусственный поддув и 
сюда входила трубка сопла. 

Поверх остатков горна и очага идет пол, северо-вос
точная часть которого покрыта белым алебастром. Под пол 
местеми положены камни. (Разница между полами около 10 см). 
По этому полу вдоль северной стены зафиксированы остатки 
суфы, выложенной из сырцовых кирпичей с включением крупных 
камней. Ширина суфы 0,75 м, высота около 0,50 м. На этом 
полу зафиксированы остатки двух очагов. Один из них при
ходится примерно на место горна в нижнем полу, а второй 
примыкает к суфе. Стенки очагов были глиняные, очень пло
хо сохранились, зафиксированы по обгоревшей земле. В пол 
углублены не были. 

Этот пол был перекрыт верхним, поверхность которого 
соответствует уровню улицы середины Ш в. Верхний пол пе
рекрывает остатки суфы. Под нишей в западной стене он на
ходился от пола ниши на расстоянии 0,75 м. Верхний пол был 
специально обмазан глиной. Толщина обмазки 2,5 см. Запол
нение между полами состоит из мягкой земли. Никаких следов 
производства на верхнем полу обнаружено не было. 

Над верхним полом шел сырцовый завал с отдельными 
вкраплениями пятен золы. Этот завал перекрыт двумя гумиро-
ваиными прослойками (толщиной около 10 см) зеленого и ко
ричневатого цвета, которые понижаются с юга на север. Свер
ху них лежэл полутораметровый лёссовый рыхлый завал. Гу-
мированные прослойки идут дальше на север, они зафиксиро
ваны поверх помещения 59, на север от которого в этих про
слойках был найден фельс. Эти же прослойки прослежены в 
помещении 64. 

К западу от помещения 65 находится помещение 67 (пло
щадью около 10 м"). Помещение сводчатое, вытянуто с севе
ра на юг. Стены помещения были оштукатурены. На южной 
торцовой стене за сводом сохранилась штукатурка. Стены по
мещения плохой сохранности, сильно размыты. Дуга свода на
чиналась на высоте 1,70 ы ос нижнего пола* 
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Северо-западны! в северо-восточны! у г ш заняты про
ходам! - восточны! проход пряной I м, западны! * 0,90 м. 
Восточны! проход ведет в нераскопанное помещение, выходя-
нее на улицу 4 . 

В номещеннн зафиксировано два пода. По нижнему поду 
вдоль западной стены тянется суфа шириной около 0 ,6 ы, 
высотой 5-8 см. Поя номецевия ровный* На суфе найдены гли
няной денной котед, глиняная крынка (?) я 2 железных но
жа, один ни них сохранился наполовину, а на полу-охоло 
10 небольших каине! с гладкой поверхностью. 

Верхний пол хорошо прослеживался в северной части 
помеяения, где он шел но кирпичам, положенным плашмя. За
полнение между полами состояло ив мягко! ввили с включени
ями воете!, черепков, обожжённой вемли. Между волами най
дена монета Тургара второго типа, которая может датировать 
время устройства верхнего пола серединой УШ в* По этому по
ду функционировали оба прохода. 

Поверх верхнего пола шел сырцовый завал с отдельно 
зачищающимися кирпичами, перекрытый кирпичами рухнувшего 
свода, над которыми декада серая надувная зайдя. 



Б.АЛитвивский, 
Т.И.Зеймаль 

РАСКОПКИ НА АД1ИНА-ТЕПА И КАФЫР-КАЛБ В 1970 Г. 
I . Аджина-тепа 

В 1959 году Вахиский отряд 1АЭ проводил разведыва
тельные работы в Вахиской долине. Неподалеку от Курган-
Тюбе, на землях совхоза им. Кирова, было зарегистрировано 
ранее неизвестное тале прямоугольной формы, размером 
100x50 м. 7 местного населения оно имело название Аджина-
тепа. Судя по микрорельефу, холм являлся остатками какого-
то двухчастного здания, где каждая из половив имела в цент
ре двор, вокруг которого располагались постройки. В центре 
одного из дворов возвышался оплывший холм. Подъемный мате
риал отсутствовал. В I960 году на Аджина-тепа были заложе
ны шурфы, а в 1961 году начаты широкие расковочные работы, 
которые с тех пор ведутся ежегодно коллективом сотрудников 
Вжно-Таджикистанекого отряда ТАЗ. 

За прошедшие годы вскрыто 4/5 всей площади холма 
(табл. 19). Совершенно ясной стала планировка здания -
двухчастного буддийского монастыря » сангхарамы - с его 
кельями для монахов, храмом, хозяйственными помещениями, 
аудиторным залом, где собирались все члены сангхи для бо
гословских бесед и трапезы. Во второй чисто культовой по
ловине здания в центре двора находилась большая террасо-
видная ступа и по периметру двора, составляя ее ограду, 
располагались коленчатые коридоры с винами и постаментами, 
центральные осевые святилища и целый ряд маленьких комнат 
типа часовен. 

Во всех помещениях культовой половины монастыря были 
найдены остатки живописи и скульптуры. Трудами реставрато
ров и археологов все они были благополучно извлечены из
вод завала рухнувших перекрытий и верхних частей стен и 
проходят дальнейшую обработку в реставрационных мастер
ских Института истории им. А.Донмве и Гос.Эрмитажа. 

Прежде чем перейти к результатам полевых работ 1970 
года на Аджина-Тепа, мы позволим себе кратко осветить ход 
Раскопок на этом памятнике за предшествующие 8 лет рабоз, 
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поскольку опубликованы только сведения о первых двух поле
вых сезонах * . Тогда, в 1961 году, был раскопан южный 
угол комплекса, где находились храм и его вестибюль-айван, 
коленчатые коридоры, кельи, хозяйственные помещения мона
стыря. В северо-западной половине Адкива-Тепа в первый год 
работы были весьма небольшими: расчищалась поверхность 
больной ступы с иго-восточного ее фаса по уровню второго 
яруса-ступени. 

В 1962 году (осень) раскапывались помещения юго-запад
ного фаса здания. Полностью расчищен огромный аудиторный 
зал (площадью более 100 м2) и примыкающий к нему айван-ве-
снбюль, открытый в сторону двора. Коленчатый коридор 16/17 
оказался симметричным ранее раскопанному коридору 3/5 и 
дал, тем самым, надежное подтверждение догадке, что анало
гичные коридоры огибают двор со всех сторон и что в сере
дине каждого его фаса находится айван, ОТКРЫТЫЙ ВО двор 
(помещения 2 , I I , 19). Значительный интерес представили 
раскопки группы 3-х помещений, связанных между собой про
ходом (помещения 18-19, 20); сквозь них можно было пройти 
из одной половины комплекса в другую. Небольшие по объему 
работы продолжались в южном углу Аджина-тепе, где докапыва
лось одно из хозяйственных помещений, пристроенных позже к 
внешнему фасу монастыря (помещение 13). 

С 1963 года и на несколько последующих лет центр тяжести 
раскопочяых работ переносится в северо-западную половину 
Аджина-тепе. Раскапываются помещения, составляющие "ограду" 
вокруг главной ступы (помещения 20, 22, 28, 33, 34). Во 
всех этих помещениях в 1963 году работы были только нача
ты: сезон был поздним и коротким, требовалось присутствие 
реставраторов, так как везде попадалась штукатурка с рос
писью и кусочки скульптурного теста. Почти полностью рас
копанным оказалось только помещение 33 - небольшое квадрат
ное святилище с остатками вотивной ступы в центре. 

Длительный по времени осенний сезон 1964 года позво
лил разобраться в общих чертах в характере планировки се
веро-западной половины Аджина-тепе. В целом она напоминала 
монастырскую своими коленчатыми коридорами (помещения 22, 
24, 28, 30) и расположенными в центре каждого фаса парами 
связанных между собой помещений, ив которых одно - айван-
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ное - обращено открытой стороной во двор. Но были и су
щественные отличия: второй ряд помещений шел только по 
северо-западному фасу и его составляли отдельные небольшие 
комнатки-святилища, выходящие в коленчатые коридоры. 1964 
год был удачным в части обнаружения многочисленной скульп
туры. Особенно "счастливым" (но и трудоемким для рестав
раторов) оказалось помещение 34, расположенное по длинной 
оси Аджнна-тепе, в середине северо-западного фаса. Мощный 
завал из обломков глиняной скульптуры, рельефов, кусков 
настенной и потолковой росписи покрывал пол и три пристен
ных постамента этого небольшого святилища. Здесь были 
найдены голова синеволосого Будды, почти целая коленопре
клоненная фигурка деваты, голова монаха, улыбающееся лицо 
какого-то небожителя, две женские головки (может быть, 
знатные дамы - почитательницы Будды, а возможно и прелест
ные дочери Нары), голова локапалы - стража веры, головки 
животных, рельефы с изображением уток, фазанов, раститель
ных побегов, многочисленные обломки нимбов, украшений и 
многое другое. Возможно, часть скульптуры была сюда прине
сена из соседних святилищ, но вполне вероятно, что именно 
это расположенное на центральной оси помещение было главным 
и потому наиболее украшенным. Куска росписи, упавшие со 
стен (или потолка?), были найдены в завале первого с ним 
айванного помещения. На них изображены ряды сидящих Будд, 
разделенные извилистыми побегами с цветущими лотосами на 
концах. Кусок похожей композиции был найден еще в 1963 
году в коридоре 28. Б 1964 году там же был полностью рас
чищен и снят большой кусок упавшей потолковой росписи с 
рядами сидящих будд. В сезон 1964 года в коридоре 23 были 
обнаружены остатки огромной фигуры лежащего Будды* Чтобы 
составить представление о степени ее сохранности, величи
не и, тем самым, об объеме предстоящих работ по ее кон
сервации, фигуру расчистили со стороны ступней • сделали 
небольшой зондаж в противоположном конце коридора с целью 
выяснить, насколько сохранилась ее голова. Судя по разме
ру ступней (1,9 м), длина фигуры должна была быть около 
12 м. Закрепив обнаженные части скульптуры • обнаруженные 
куски головы, отряд приостановил здесь дальнейшие работы 
на 2 года с тем, чтобы должным образом подготовиться к 
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большой и технически очень сложной работе с таким объек
том. 

В 1965 году (осень и весна) продолжались работы в 
храмовой половине (коридоры 24/25 и ниши в них, коридоры 
27/28, вестибюльное помещение 26, а также часть дворового 
пространства к югу от главной ступы), а во дворе монасты
ря была полностью расчищена кирпичная дорожка от храма 
(помещение I) к "пропилеям". Оба сезона дали большое коли
чество фрагментов потолковой и настенной живописи (поме
щение 27) , среди них особый интерес представляет роспись 
с изображением сцены подношения даров (найдена в проходе, 
ведущем в угловое святилище 31) . В нишах коридоров 22 и 
25 были расчищены и вынуты куски крупных скульптур (в пол
тора раза больше натуральной величины), изображавшие Буд
ду в позе созерцания и поучения, а также фигурки меньше
го размера (Будды, бодисатвы, брахман). Крупные куски 
скульптур были найдены во дворе вокруг главной ступы. По 
всей вероятности, это та скульптура, что некогда находилась 
в ниш8х коридоров и была оттуда выброшена во втором перио
де истории здания, когда оно частично было обжито какими-
то ремесленниками. 

Работы в осенний сезон 1966 года целиком подчинены 
основной 8адаче-расчистке статуи лежащего Будды, ее кон
сервации и снятию. Работала большая группа реставраторов 
Гос.Эрмитажа во главе с П.И.Костровым, которые, используя 
весь свой многолетний опыт полевых работ, расчистили фигу
ру, закрепили и успешно вынули. У эрмитажных реставраторов 
обучались навыкам и лабораторной обработке глиняной скуль
птуры и настенной живописи наши таджикские реставраторы 
Л.П.Новикова и Н.П.С.традонская. Во вновь созданной в 1966 
году реставрационной мастерской в Душанбе они продолжают 
дальнейшую обработку этой гигантской кульптуры, а также 
тех материалов, которые поступили за последние годы из 
раскопок на Аджина-Тепе (и других памятников). 

В конце сезона 1966 г. появилась возможность (после 
окончания полевой работы над скульптурой Будды в нирване) 
продолжить раскопки на новых участках и разобрать завалы 
в уже вскрытых ранее помещениях 31, 35, 36 3 . Совершенно 
новый объект работ - середина северо-восточного фаса мо-
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настырской половины. Здесь был расчищен четвертый айван, 
открытый во двор. В последующие годы (1968-70 гг.) раска
пывалась именно эта часть Аджина-тепе, тогда как в храмо
вой половине велись лишь небольшие по объему раскопки и 
дочистки. 

В 1967 году были закончены полностью работы в помеще
ниях 23. Внутри постамента-суфы, на котором лежала фигура 
Будды, и рядом с ней найдены многочисленные обломки раз
личной глиняной скульптуры. На полу - куски головы боль
шого Будды (лоб и прическа). 

В 1968 г. (весна и осень) дочищались помещения ограды 
вокруг ступы (28, 29, 32, 37, 39, 40). Обнаружены вотивяые 
ступы и фигурные постаменты, куски живописи, скульптура 
in si tu и вмурованная в стену или обмазку пола. Растопоч
ными работами в монастырской половине расчищена группа по
мещений по центральной оси северо-восточного фаса (помеще
ние 42 и 42а), которые вместе с айванон 41, раскопанным, в 
1966 г . , составляют анфиладу главного входа в монастырь. 

Проем между наружным айваном и центральным помещением, 
по-видимому, запирался деревянной дверью. В глубине проема 
сохранилась наполовину сгоревшая деревянная плаха порога, 
8входившая в глубокие гнезда в щековых стенах. Обилие угля 
на полу проема, а также обгорелая поверхность его стен 
также подтверждают предположение о сгоревшей деревянной 
двери. Иа центрального проходного зала шел пандусный ход 
в три колена на крышу здания. Нижние два колена были пере
крыты сводом (кладка осуществлена по принципу "наклонными 
отрезками" с веерным разворотом в углу и арочным тромпом 
для опоры). При кладке свода в нижнем колене в качестве 
исходного торца строители использовали клинчатую арку наж 
проемом-входом на пандус. Третий марш пандуса перекрытия 
не имел (свод обрывался на углу поворота) и выводил на 
верх внешней стевы монастыря. 

Из коленчатого коридора 4/43 (колено 43 раскапывалось 
в течение 3-х сезонов, начиная с 1968 г.) шли сводчатые 
проемы в маленькие кельи для монахов (44, 45-46. 47). В 
отчетном сезоне 1970 г . производилась дочистка уже раскапы
вавшихся в 1969 году келий 44 и 45, а такке вновь открытых 
46 и 47. Значительные по объему земляные работы велись в 
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обоих коленах коридора 4/43, где расчищались и снимались 
слои П периода. В целом об этой части монастыря следует 
сказать, что она активно обживалась во П периоде (когда 
оставленный монахами монастырь был обжит ремесленниками). 
Слои П периода четко прослеживаются везде. Особенно мощны
ми они оказались в колене 43 (до 50-60 см толщиной). Со 
слоем И периода связаны остатки нескольких сильно разру
шенных печей. Судя по всему, они были обычной для поздней 
Аджина-Тепе формы-обкладки из сырцовых кирпичей, постав
ленных на ребро вокруг расположенного внутри хума. Про
странство между кожухом и стенами хума заполнено золой и 
мелкой галькой, внутри хума - зола и угли. Передняя стенка 
хума имела внизу отверстие - поддувало. Одна такая печь бы
ла расчищена возле прохода в келью 47, справа от нее, у 
стены, другая - сдвоенная - между проемами в кельи 44 и 45. 
Вовле печей попадались кусочки шлака, что позволяет гово
рить об их производственном назначении (жаровни или неболь
шие плавильные печи?). Аналогичного устройства печи, но с 
небольшими отклонениями-вариантами, были раскопаны еще в 
1961 году в помещениях 3 и 13, но там они были лучшей сох
ранности. Показательно, что и в Согде, судя по Пендкикенту, 
были печи производственного назначения такого же типа. 

К слою П периода относится кирпичная вымостка, распо
ложенная вдоль внутренней стены колена 43, слева от входа 
в келью 44. Она имела правильные очертания, была скруглена 
по внешнему краю я выложена так, чтобы не закрывать собой 
проходи в келью и вестибюльное помещение 41. Плиты жжёно
го кирпича леквли аккуратно, плашмя, вплотную друг к другу. 
Пространство между ними заполнено галькой и кусками ганча. 
Внмостку подстилал толстый слой ив комьев обгорелой глины, 
волы и органических остатков. Это тот слой, что сильно по
портил поверхности стен коридора и проемов в нем. Он четко 
прослеживается по всей площади коридоре 4/43, "языками" 
заходит в кельи, вестибюли (2 и 41), перекрывает завал из 
обломков скульптуры в храмовом помещении и виден в обрезах 
заполнения двора возле аИванов 2 и I I . До сих пор пока не 
удавалось расчленить отложения П периода, они воспринима
лись как единый слой, контуры которого уточнялись по мере 
раскапывания памятника. Тем более интересными кажутся на-
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блюдения по микростратиграфии, сделанные в этом году в ко
лене 43. Совершенно очевидным является сооружение вымостки 
после того, как в коридоре накопилась основная толща слоя 
D периода: перед тем, как вымостка была выложена, слой уг
ля, золы и горелой глины в торце коридора был разровнен и 
выстлан черепками битой посуды. 

Видимо, со временем удастся четче выявить этапы 0 пе
риода, особенно после того как будут вскрыты помещения се
верного угла монастырской половины и двора. Тогда можно бу
дет сопоставить зольники и прослойки П периода восточного 
угла Адкина-тепе с горелыми слоями в "пропилеях", где были 
найдены арабские серебряные монеты (самая поздняя из них -
789 г . н.э.) 

Четкая стратиграфия слоев в торце коридора 43 позволя
ет сделать следующие выводы. 

1. Эта часть здания была хорошей сохранности после 
того, как монастырь перестал функционировать, и потому ак
тивно обживалась во П периоде (по крайней мере двумя после
довательными этапами). 

2 . Разрыв во времени между I и П периодами (т .е . пе
риод запустения монастыря) был невелик, о чем говорит не
большая толщина наносных сдоев между уровнями полов (около 
15 см). 

3 . Кирпичи рухнувшего перекрытия лежат почти у самого 
пола П периода целыми монолитами, т .е . окончательное разру
шение этой части здания произошло в конце П периода. 

Два этапа П периода удается выделить и в келье 44. В 
проход из коридора заходит зольник, соответствующий перво
му (нижнему) этапу. Над ним - толща сгнивших органических 
остатков (местами их толщина достигает 45 см) желто-корич
невого цвета. По-видимому, помещение в конце использовалось 
в качестве загона для скота. Таким же целям служила и желья 
47, имевшая выход в колено 4: горелые сдои начала Q периода 
заходили здесь только в проход (от них сильно пострадали 
щеки проема), а затем помещение было приспособлено под за
гон, о чем наглядно свидетельствуют слой полусгнившего на
воза. 

Что же касается келий 45-46, то в них картина наслоений 
П периода менее четкая. Там есть следы бесспорного вторич-
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ного обливания в виде небольшой печи описанного типа, му
сорной ямы-бадраба, спущенной с урбвня пола П периода на 
глубину 165 см (размер ямы 120 л НО см). Можно предполо
жить, что сдвоенные кельи 45-46 во П периоде использова
лись временными обитателями развалин монастыря под жилье. 

От первого периода (монастырского) осталась, в основ
ном, только архитектура. Раскопки на этом участке Аджина-
тепа позволили сделать ряд новых наблюдений об особенно
стях планировки здания в целом, а также пополнить данные о 
примененных здесь строительных приемах. Впервые мы столкну
лись с фактом использования крыши здания. До сих пор вопрос 
о втором атаже оставался открытым. Правда, в прошлые раско-
почные сезоны в завалах помещений высоко над подом встреча
лись черепки посуды, монеты, чироги. Это наводило на мысль, 
что крыша монастырской половины могла быть как-то "обжита". 
Но, с другой стороны, эти мелкие предметы могли быть замешаны 
в тесто кирпичей, обмазок, находиться в рыхлых заполнениях 
пазух сводов. Расчистка пандуса, ведущего на веох наружной 
стены монастыря, решает в значительной степени этот вопрос: 
на крышу был ход, значит могли попадать и вещи, Были ли пос
тройки на крыше или наверх поднимались для того, чтобы сле
дить за сохранностью перекрытий? Более вероятным сейчас ка
жется, что какие-то сооружения.были, возможно, не над все
ми помещениями, а только над коленчатыми коридорами и длин
ными помещениями вдоль юго-западного фаса. Бесспорно, что 
никаких построек не было над огромным залом (лом. 1«?) -
пахсовая поверхность его стен "ловится" с первого штыка ло
паты. Не могло их быть над храмом (пом. I ) , как не было, на
верное, и над центральным помещением в анфиладе главного 
входа в монастырь. Были ли постройки над кельями, - сказать 
трудно. Дело в том, что нигде пока реальных остатков второ
го этажа не зафиксировано. Косвенным подтверждением того, 
что в каком-то виде (полном или частичном) второй этаж су
ществовал, является большая абсолютная высота оплывшего хол
ма монастырской половины по сравнению с храмовой, где отсут
ствие второго этажа бесспорно. 

Раскопки показали, что восточный угол монастыря оыл 
целиком занят кельями. Все они одинаковы по размеру(со сто-
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ронани 3,20 и - 3,40 и), имеют вход, сдвинутый вправо от 
оси помещения, были перекрыты куполами. Выделяется среди 
них пара угловых келий (№ 45-46), соединенных между собой 
проемом. Это пока единственный случай сдвоения такого рода 
помещений. В келье 45 удалось расчистить сохранившийся боль
шой участок купольного перекрытия (размер его 170 см в 
ширину и 85 см в высоту). Осталась целой саманная штука
турка (толщиной в 2 см), которой изнутри был покрыт купол. 
В углу помещения, в срезе юго-восточной стены,видны кирпи
чи кладки тромпа,на который опирается купол. 

Чтобы расчистить кладку купола в плане, была сделана 
врезка в стене, смежной с кельей 46. На уровне дна врезки 
(она дошла до того места, где сохранилось штукатурное по
крытие внутренней поверхности купола) оказалось, что обо
лочка купола сложена из одного ряда кирпича, положенного 
тычком, веером, с небольшим наклоном к горизонтали. В ниж
них венцах кирпичная кладка, видимо, была почти целиком за
пущена в толщу стены и опиралась на полочку-карниз (из 2-х 
рядов кирпича); выше кладка каждого яруса выступала над 
нижележащими с увеличивающимся наклоном по отношению к го
ризонтали. 

Внутри стен пространство между кирпичными кладками ку
полов соседних помещений заполнялось комьями пахсы, поло
женными так, чтобы были пустоты между ними и тем самым 
уменьшалось бы давление на стену. Из этих же соображений 
над стенами сооружались разгрузочные сводики, опирающиеся 
одним концом на свод коленчатого коридора, другим - на пе
рекрытие келий. Такие разгрузочные своды шли только над 
осевыми внутренними и наружными стенами монастырской поло
вины. Что же касается заполнения над стенами смежных келий, 
то там сводиков не выводили, а кладка-заполнение между со
седними куполами была или из горизонтальных рядов кирпича, 
или из рыхлых комьев пахсы. 

Таким образом, несмотря на худшую сохранность помеще
ний восточного угла монастыря (из-за их активного обжига
ния во П периоде), удалось подучить кое-какие новые дополни
тельные данные по строительной технике монастыря и подтвер
дить те выводы в предположения, что уже были сделаны на 
материалах прошлых лет. 
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Что же касается внутреннего убранства келий времени 
I периода, то от него мало что сохранилось: поверхности 
стен с остатками штукатурки прослеживаются только вблизи 
пола (максимум на высоту 20-30 см). В келье 44 вдоль стены 
слева от входа была небольшая глинобитная суфа. В келье 45 
в завале над полом I периода попадаются крупные гальки. По-
видимому, у левой от входа стены первоначально существова
ло какое-то отопительное сооружение из сырцовых кирпичей и 
камня, позже разрушенное. Очаг для обогрева находился и в 
центре келий 46 и 47. От них сохранились круглые лунки в 
полу и разбросанные вокруг крупные гальки. 

Находок, относящихся к I периоду, найдено немного. 
Это фигурная ажурная бляха, круглой формы (диаметром 6,5 
см), с ручкой-петелькой на оборотной стороне. Кольцо-пе
чать с плоским щитком, на котором в неглубоком рельефе на
несен какой-то рисунок. Обломки нескольких бронзовых чаше
чек с округлым дном. Из определимых железных изделий сле
дует упомянуть обломки ножей, гвоздь с грибовидной шляпкой. 
Несколько монет с круглым отверстием и тамгой вокруг него 
(так называемого "тохаристанекого типа", анэпиграфные ва
рианты). Три из них хорошей сохранности и найдены в завале 
над полом I периода. При зачистке пола в помещении 46 най
ден обломок серебряной монеты (подражание Перозу с вадче-
канон?). Керамика I периода очень немногочисленна, фраг-
ментирована. Часто попадаются обломки и почти целые чироги 
обычной для Аджина-тепе формы - округлая чашечка с примя
тым носиком-сливом для фитиля. Больше всего их найдено при 
расчистке рыхлого заполнения под разгрузочным сводом над 
входом в келью 47. 

Другой участок работ в 1970 году находился в западном 
углу монастырской половины. Здесь в 1962-63 гг. велись 
раскопки помещения 21, но до конца оно докопано не было. 
В отчетном сезоне помещение было полностью расчищено, а 
также вскрыто новое - * 48 , расположенное по юго-западно
му фасу здания и связанное с 21-ым арочным проемом. Поме
щение 21 активно использовалось для хозяйственных нужд в 
течение I периода (в пол было вкопано несколько хумов, на 
полу лежали обломки некогда стоявших крупных сосудов), не
однократно ремонтировалось: вначале была сооружена продоль-
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ная подпорная стена, затем, после пожара, поперечная,на
значение которое было поддержать грозивши обвалом свод. 

Помещение не имело слоев П периода, дало довольно 
значительное количество находок (керамика, бусы, печать 
из стеатита, монеты и др . ) . 

Помещение 48 - длинный коридор, вытянутый вдоль внеш
него фаса, под углом к помещению 21 - имеет тоже сложную 
историю своего существования. На одном из ранних этапов 
I периода от него была выгорожена разрушенная часть* при
мыкавшая к залу 12. Вероятно, виной тому был грандиозный 
пожар в зале, вызвавший там значительные разрушения и по
следующие перестройки. Ремонту подвергли и помещение 48, 
где не только соорудили новую поперечную стену и тем са
мым укоротили помещение, но и частично переложили свод. 
Когда позже пришлось подпирать свод в пом.21, то попереч
ной стеной-закладкой был прекращен доступ в пом. 48 и оно 
выпало из эксплуатации. К концу I периода из всей площади 
смежных помещений 48-21 использовалась меньшая половина 
коридора 21, примыкавшая к северо-восточному его торцу, 
куда вел проем из коридора 17 (тоже заложенного к тому вре
мени более чем наполовину). 

Третьим объектом этого сезона на А джина-тепе было по
мещение 38 - одно из колен обводного коридора в храмовой 
половине. Это последнее из недокопанных помещений в этой 
части Аджина-тепе. Здесь, как и ожидалось заранее, очень 
насыщенные слои П периода в виде толстых пластов из угля, 
золы, комьев обгорелой глины, обломков плит жжёного кир
пича, использованных вторично для сооружения каких-то пе
чей. В результате сильно пострадали стены коридора, их по
верхность ловится с большим трудом и только на отдельных 
участках. Работы в отчетном сезоне были приостановлены на 
уровне сдоя П периода с тем, чтобы продолжить расчистку 
его и снятие в 1971 году. 

2 . Кафып-Кала в Колхозабаде 

На западной окраине современного Колхоэабада нахо
дится городище Кафыр-Кала (табл. 20 ) . В плане городище 
имеет вид квадрата (355 х 355 м по гребню стен), ориенти-
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роваиного сторонами по странам света. Со всех сторон горо
дище было окружено рвом. 

В северо-восточном углу расположена квадратная цита
дель (70 х 70 м), которая возвышается над окружающей мест
ностью на 12 м. Вдоль края площади на цитадели ощущались 
валики стен, по углам - уширения-башви. Юго-западная часть 
площади цитадели резко понижалась, глубина впадин превыша
ла 6 м. 

С запада и юга, т .е . внутри города, цитадель была ок
ружена широким и глубоким рвом. Цитадель имеет на юго-за
падном углу выступ-язык, входящий под углом в ров. Возмож
но, здесь когда-то была перемычка или же мост, единствен
ное место, где можно было попасть в цитадель. 

Основная площадь городища имеет отметки над уровнем 
окружающей местности 6-8 м. На первый взгляд представляет
ся, что это беспорядочное нагромождение бугров равных 
очертаний и размеров. При более внимательном изучении вы
являются некоторые закономерности. 

Точно посредине восточной и западной стены города на
ходятся впадины, несомненно отмечающие место городских во
рот. Эти впадины связаны, почти по прямой, сетью лощин и 
понижений - здесь проходила осевая городская магистраль, 
делящая город на две половины - северную и южную. 

Кроме этих двух половин,есть еще третья - восточный 
изолированный массив. 

Городская стена в виде широкого 5-10 метрового вала 
видна совершенно отчетливо. Через определенные интервалы 
вал резко уширяется и повышается - это башни. В специаль
ной литературе памятник впервые был отмечен A.M.Беленицким . 
В 1954 г . Кафыр-Кала была осмотрена Е.А.Давидович и Б.А. 
Литвинеким. 

В 1956-1957 гг. Т.И.Зеймаль осуществила первые раскоп
ки Кафнр-Калы на территории собственно города. Т.И.Зеймаль 
раскопала крупное парадное помещение с нишей, фланкирован-
юй трехчетвертными колоннами, высказала соображения по 
стратиграфии этого участка городища и датировке отдельных 
этапов его существования 5 . 

Раскопки Кафыр-Калы были возобновлены, в несравненно 
более широких масштабах, через десятилетие, в 1968 г . , при-
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чем они были сосредоточены, в основном, на цитадели. Рас
копки на цитадели были затем продолжены в 1969-1970 гг. 6 . 

К моменту начала раскопок цитадели поверхность ее, 
снивелированная в процессе хозяйственных работ, имела двух-
уступчатый вид: узкая возвышенная полоса вдоль восточного 
фаса, где заглубление от первоначального уровня достигло 
ок. I м (8а исключением нескольких сохранившихся в нетро
нутом виде участков), и основная часть цитадели, где грунт 
был снят на 2-3,5 м, а углубленные участки, напротив, за
сыпаны. При этих работах верхние части помещений были в 
значительной мере снесены, предстояло раскопать их основа
ния и лишь на небольной части цитадели можно было расчи
тывать на наличие сколько-либо сохранившихся помещений. 

6 настоящее время вскрыто две трети верхней площадки 
(табл.20-22). Выявилась система планировки последнего перио
да существования цитадели со сложной внутренней историей 
перестроек, ремонтов, переделок. В это время на площадке 
цитадели располагался дворцовый комплекс, включавший в се
бя парадные и интимные помещения и залы, буддийское святи
лище, а также хозяйственные и бытовые помещения. Часть по
строек была воздвигнута на превращенных в основания стенах 
помещений более ранних периодов. Удалось выяснить и отдель
ные элементы планировочной схемы этого раннего периода, а 
также установить, что отдельные ранние помещения продолжа
ли функционировать и в позднейшие периоды. 

Вдоль восточной и северной сторон площадки цитадели 
вытянуты длинные узкие корадорообразвые помещения, имелись 
они, по-видимому, и на других сторонах, во всяком случае на 
южной. На самом позднем этапе существования северный кори
дор был с помощью приставных пилонов разделен на 5 помеще
ний, так что образовалась анфилада; восточный коридор тоже 
разделен на отдельные помещения, некоторые И8 них были за
ложены. 

В северо-восточном углу находился тронный зад (поме
щение 3 ) . Остановимся на его описании подробнее. 

Размер вала 19 л 10 ы, он вытянут с севера на юг.Едив-
ственный узкий проход (1,34 м)-в юго-восточном углу. Вдоль 
всех стен (но, обрываясь, не доходя до прохода) - лента 
суф (ширина 1,45 м, высота -0,40-0,45 м). 
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В середине каждой из длинных сторон внутрь здания вы
ступают прямоугольные площадки, причем одна из них, запад
ная (3,95 х 6,15 н), на 10-15 см выше уровня суф, вторая, 
восточная (3,45 х 5,25 м), на 20 см ниже прилегающих суф. 
На западную площадку имелся двухступенчатый подъем, и ее 
верхняя плоскость была гладкой, в середине же восточной, 
примыкая к стене, стоял громадный очаг-алтарь (длина его 
по фронту - 2,61 ы, выступание из плоскости стены - 0,84 
см, сохранившаяся высоте - 0,85 см). Эти две площадки -
"эстрады" образуют центральную часть помещения. 

Пахсовые стены сохранились не высоту 1,5 м. Поверх
ность стен покрыта гляно-саманной штукатуркой, так как она 
выравнивала неровности пахсы, ее толщина 2-5 см. Штукатур
ка гладкая, серовато-коричневого цвета - в результате по
жара, который был настолько сильным, что прокалил не толь
ко штукатурку, но и на некоторую глубину самые стены. В 
стенах - гнезда для утопленных в плоскость стены деревян
ных стоек (по длинным стенкам по 6 гнезд, по коротким их 
нет). Снаружи они были заштукатурены. Пол - хорошо утрам
бованная, смазанная глиносаманной штукатуркой поверхность, 
с выкружкой к суфам. На полу обнаружены три монеты (у ал
таря, в обмазке площадки, на которой стоит алтарь, и на 
полу). 

Наиболее важные находки сделаны в проходе. Вся его 
площадь, на высоту от 5 до 15 см, оказалась забитой плот
ным завалом, состоящим из золы, угольков, кусков обожжённой 
глины, штукатурок. Здесь же имеются фрагменты костей, во
локнистое вещество, в том числе от витой веревки. В этом 
завале, на уровне 5-15 см от пола, были найдены мелкие 
фрагменты бересты с надписью тушью. Они оказались рассеян
ными на площади 70 х 80 см, примыкая к западной щеке прохо
да* 7 восточной щеки, на том же уровне - черепок с арабской 
надписью. Остается загадочным, как береста вообще сохрани
лась во время пожара, когда штукатурка щек прохода букваль
ной прокалена. Может быть, причину сохранения следует ис
кать в обрушении перекрытия. Труднее представить, что ру
копись попала после пожара. 

На высоте ок.1,2 ы над полом - верхний культурный 
сдой. Он отделен от нижнего толщей, образовавшейся в ре-
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зультате обрушения сгоревших частей перекрытия (некоторые 
из них лежат на полу, другие значительно выше) и строи
тельных остатков. По-видимому, в период вторичного обжига
ния зал, пожег быть снабженный легким перекрытием, уже не 
выполнял парадных функций. Близ южной стены был сооружен и 
функционировал бытовой очаг. Вокруг него и на всей площа
ди зала было много золы, угля, обломков стенок и венчиков 
хумов. 

В северо-восточном углу был заложен вплотную к стен
кам большой шурф (3,0 х 6,6 м), вытянутый вдоль восточной 
стены. Были сняты суфы в углу помещения и пол. Сразу под 
полом обнаружен слой ленточной пахсы толщиной 20 см, кото
рый в центре зала был оштукатурен глино-саманной штука
туркой (пол) , а вдоль стен являлся основанием суф и по
стаментов. Оказалось, что пахсовые блоки стены опускаются 
ниже этой пахсовой прослойки на 25 см. Основание этих пах-
совых блоков, отстоящее на 60 см от пола здания, соответст
вует нижнему полу помещения 3 . Судить о его облике на пер
вом этапе его существования по материалам шурфа затрудни
тельно. Можно лишь сказать, что тогда вдоль северной стены 
шла сложенная из кирпичей суфа (ширина 1,05 м, высота -
0,25м). При этом стены помещения первого строительного пе
риода не были оштукатурены, а были оформлены в виде русто-
вой кладки. 

Итак, из материалов шурфа явствует, что зал № 3 в том 
виде, как он описан выше, относится ко второму строитель
ному этапу последнего периода и при его возведении произ
ведена капитальная перестройка. 

С юга и запада зал 3 огибает коленчатый коридор (по
мещения 4 и 14) . Из южного отрезка коридора (помещение 4) 
можно было попасть в помещение 5 (возможно., айванный зад -
дворик для летних приемов). На площади зала был заложен 
большой стратиграфический раскоп (9,5 х 9,5 м). 

Из западного отрезка коридора (пом. 14) один проход 
вел в северную анфиладу, другой - в помещение 13 и связан
ное с ним пом. I I . Помещение 13 - прямоугольный зал с 
"эстрадой" и нишей, фланкированной трехчетвертными колон
ками. Помещение II - небольшой, почти квадратный зал с су-
фами и "эстрадой". Помещение II и 13 в том виде, как они 
дошли до нас,- результат многочисленных перепланировок. 
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В северо-западной части комплекса - круглое в плане 
помещение 20. Диаметр его на уровне суф - 8 м. Помещение 
было купольным. Купольное помещение относится к более ран
нему периоду, чем прилегающий с востока зал П . Это явст
вует ив того, что единственный - восточный-проем из круг
лого помещения был заложен при возведении зала II и круг
лое помещение перестало функционировать. 

В юго-восточном углу находилось буддийское святилище 
(о нем см. специальную заметку Б.А.Литвинского и Е.П.Дени
сова, ' стр. 165 -171) . 

Большие работы проведены по вскрытию фортификационных 
сооружений цитадели. Раскопан сегментный выступ в северо-
восточном углу, в поздние периоды закрывший вход в северо-
восточную башню. Рядом с сегментным выступом имелся пан
ду сный подъем, ведший на верхнюю площадку этого выступа. 
Под основанием сегментного выступа обнаружен свод помеще
ния наиболее (?) раннего периода. 

Северо-восточная башня оказалась квадратной со сво
дом, посаженным на перспективных тромпах. Юго-восточное ба
шенное помещение - прямоугольное. 

Обнажение стен цитадели с севера и востока выявило 
одинаковую картину. 

Северная стена фланкирована угловыми башнями, расстоя
ние между которыми 44,8 м. Примерно посредине куртины, 
сдвинуто на 2 м к западу, - полукруглый сегментный выступ, 
имитирующий башню. По фронту он имеет 1,9 м, выступание -
0,6 м. Этот выступ, имитирующий среднюю башню, снабжен в 
верхней, ныне сохранившейся,части пояском рельефной орна
ментации (ширина 22 см) в виде горизонтальных, находящих 
друг на друга s-образных элементов, ограниченных снизу и 
сверху рельефными жгутами. Поясок продолжался выше, где 
были какие-то более крупные элементы, но они смыты. 

В промежутках между башвями и средним круглым высту
пом - по две уступчатые ниши. Ниои двухуступчатые, наружная 
ниша по фронту 1,65 м, внутренняя - 1,15 м, глубина соот
ветственно 26 и 38 см (общая глубина 60-65 см). Щипцовая 
плоскость ниши вверху вертикальная, а в нижней части (1,25 
м) скошена таким образом, что внизу выходит заподлицо со 
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стеной* Раскреповка боковых частей ниш очень тщательная. 
В верхней части было (не сохранившееся на этом фасе) ароч
ное завершение. В 1,5 и от НИШИ № 3 (первой к западу от по
лукруглого выступа) в пахсово-кирпичном завале - фрагмент 
фуста глиняной полуколонны диаметром ок. 65 см. Участки 
стен между нишами рассечены щелевидныыи швами, расположен
ными в раскопанной части в шахматном порядке. Расстояние 
между ними - 1,50-1,70 м, их высота - 0,85-1,0 м, ширина -
11-12 см. Внутренняя поверхность швов, - их щипцовая стена, 
не вертикальная, а скошенная - вверху щель глубокая, внизу 
мелкая, например, у одной щель 27 и 18, у другой соответ
ственно 38 и 20 см. Стена имеет на уровне верхней площад
ки толщину 2,75 м (у восточной анфилады). Она сложена из 
пахсовых блоков. Высота слоя пахсы - 0,75-0,8 ы, длина 
1,5-1,6 м. Между горизонтальными блоками - сплошная полоса 
в один ряд горизонтально положенного сырцового кирпича 
(48-52 х 24-26 х 3-10 см). В устоях ниш - комбинированная 
пахсово-кирпичная кладка. 

Северо-восточная башня, как и северо-западная, в пла
не прямоугольная, с врезанными уголками. Размеры ее: вы
ступа ние 3 ,3 , по фронту 9 м (так с севера, с востока не
сколько больше - 9,3 м). Она выложена из блоков пахсы с од-
ноленточной прокладкой кирпича. Щели - ложные бойницы рас
положены на расстоянии 2-2,1 м, высота их 1,5 м, глубина 
их вверху 0,40 м, внизу - 0,1 м, т . е . они становятся внизу 
совершенно мелкими. 

Вскрыт также участок восточной стены, начиная от юго-
восточной башни и, примерно, до середины фаса. Гребень сте
ны (в районе юго-восточной башни) сохранился на 2,9 м вы
ше, чем у северного фаса. В целом этот фас совершенно 
аналогичен вышеописанному северному, однако лучшая сохран
ность южного отрезка позволяет сделать несколько важных 
дополнений. 

Хотя стена является пахсовой, с нарезкой на квадры 
и ленточной прокладкой кирпича, на отдельных отрезках -
комбинированная пахсово-кирпичная кладка. Особенно это 
хорошо видно вблизи башни. Здесь на уровне середины ниши 
(по высоте) - 7 рядов кирпича (по три под и над лентой 
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кирпича), причем на стенку башни эта кладка не заходит. В 
верхней части стены здесь же еще один участок кирпичной 
кладки (4 ряда кирпича), выступающей на 2-3 см за плоскость 
стен. Сверху вновь следует пахсовая кладка. 

Вертикальные швы прорезают по высоте по два блока, 
объединяя их. Высота такого яруса - 1,6-1,7 ы, в него вхо
дят два разделенные кирпичным пояском пахсовых блока. Швы 
при ширине II-I2 см вверху очень глубокие (до 40-47 см), 
внизу они вначале "выклиниваются" (до 13-15 см), а затем 
образуют выкружку к наружной поверхности, основание шва -
в виде округлой дуги. Внутренние поверхности швов оштука
турены. Если высота каждого яруса стабильна, то расстояние 
между вертикальными швами все время меняется (от 1,2 до 
1,9 м). В результате квадры неодинаковы по размерам. 

Первая (если считать с юга) уступчатая ниша сохрани
лась на полную высоту - ок. 3,7 м. Она резко ссуживается 
снизу вверх (с 153,5 до 102,5 см) и вверху имеет арочное 
завершение. Арка кирпичная, в 1,5 обката, с очень толстыми 
швами-прокладками. В щипцовой стене ниши - декоративная 
стреловидная бойница. Вертикальный ствол ее высотой 1,5 м -
в виде шва (шириной до 15 см, глубиной до 30 см). Сверху на 
аахсовое основание положены под углом два кирпича таким об
разом, что они образуют треугольник (внутреннее основание -
60 см, высота - 30 см). Первоначально пространство между ни
ми имело глубину свыше 50 см, причем кирпичи были изнутри 
оштукатурены. Затем на основание были положены друг на дру
га 3 кирпича, так что треугольная нишка стала мельче (25 
см), новая поверхность была покрыта плотной темной штукатур
кой. Арка охватывает полукольцом этот треугольник, играя, 
очевидно, для него роль защитного кожуха. Стена обнажена 
(у юго-восточной башни) на 5,5 м от современного гребня. 
Стена отклоняется от вертикали на 7°. 

Выступание башни по отношению к плоскости куртины -
3 м. Угол башни раскрепован врезкой со стороной 35 см. 

Полной идентичности в устройстве восточной и северной 
сторон нет, первая почти на 4 м длиннее. Различны по разме
рам и северо-западная и юго-восточная башни: первая высту
пает за плоскость стены на 7 м, вторая - лишь на три. Обе 
эти башни являются, вместе с тем, прямоугольными, отличаясь 
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в этом отношении от северо-восточной (ее описание - см. вы
ше). 

Снаружи к северной стене примыкает кирпичный футляр 
(толщиной 1,2 м), явно пристроенный к ранней стене. Он поса
жен на рыхлый грунт-насыпку, с отступом на 3 м и на 0,8 м. 
Глубже его подошвы, параллельно этому кожуху идет внешняя 
стена из сырцового кирпича, толщину которой установить не 
удалось. На подходе к северо-восточной башне образуется 
сложное сооружение - нечто вроде лабиринта. Ори этом внеш
няя стена достигает здесь толщины 4,1 ы, а проход между ней 
и основной башней - всего 1,6 ы. 

При раскопках на цитадели было сделано большое число 
находок массового археологического материала, в том числе 
керамики (о ней см. ниже заметку B.C.Соловьева), стекла,ме
таллических изделий и т .д . Найдено также большое количество 
монет. Из находок, имеющих особо важную историко-культурную 
ценность, следует отметить буддийскую живопись из святилища, 
глиняные рельефы, находки памятников письменности: эфталит-
ской (по определению В.А.Лившица), напоминающей самарканд
скую надпись; фрагменты рукописи на бересте с надписями 
брахыи; арабскую надпись. 

Анализ стратиграфической картины позволяет сейчас выде
лить три периода в истории цитадели, с этапами внутри этих 
периодов. Можно думать, что история поселения на месте цита
дели начинается с 7 в . и завершается в сер. УШ в. 

Раскопки на Кафыр-Каде представили исследователям 
богатейший материал по истории раннесредневекового зод
чества Средней Азии и специально Тохаристана. Планировочные 
решения и декорация, городская фортификация и облик парадных 
зал, характер святилищ и способы выкладки стен, арок,тром
пов, сводов, куполов - все это и многое другое может быть 
теперь освещено с большой детальностью. 

Но не только архитектура, но и шире - история и куль
тура раннесредневекового города Тохаристана впервые пред
стали в такой конкретной отчетливости. 

1 Х.И.З.еймаль, Археологические работы в Вахмской д о й 
не в 1960~г. - APT, УШ, 1962, стр. 45-47; Б..А.Лнтвжнскии_1 
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^.И.^еЛмаль. Равведкв • расковка в Южном Таджикистане, -
APT,IX,1964, стр. 76-86. 

3 См. о вей - Б..А.Лм1винскля_в Т.И.Зеймаль, Буддий
ский с п е т в живописи Средней Азии (к интерпретации сцены 
дароносцев ив Аджинв-тепв), - СЭ, 1968,* 3 . 

3 Результаты работ до 1966 г . включительно изложены 
и интерпретированы в монографии авторов этой статьи "Ад-
жина-Тепа. Скульвтура. Архитектура. Живопись", м., 1971. 
Издательство "Искусство". 

* A.M.Беле низкий* Работы Вахяского отряда в 1947 г . , 
- МИА, * 15, К.-Л., 1950, стр. 143, рис. 71/2. 

&А.ДИТВИИСХИЙ4. Э.Гулямова и Т-ИАЗеймаль, Работы 
отряда во сбору материалов для составления археологической 
карты (1956 г . ) - APT, 17, Сталивабад, 1959, стр.131-133, 
145-152; Т.И.Зеймаль, Работы Вахвской группы Хуттальского 
отряда в 1957 г . , - AFT, 7, Сталинабад, 1959, стр. 84-93. 

6 Под руководством Б.А.Латвийского расколки осущест
влялись Г.А.Брыкиной (Институт археологии АН СССР), А.Д.Ба
баевым, Н.А.Бубновой, Е ̂ .Денисовым, Л.Т.Пьянковой, B.C.Со
ловьевым, П.Якубовым (сектор археологии в нумизматики АН 
Тадж.ССР). 



Б.А.Литвмнекий, Е.П.Денисов 

БУДДИЙСКАЯ ЧАСОВНЯ НА КАФЫР-КАЛЕ 

В юго-восточном углу цитадели расположен четко выде
ляющийся комплекс, состоящий ив центральной камеры (помеще
ние № 26), обходного коридора (помещения * 25, 27, 29, 31) 
и вестибюля (табл. 24) . Работы по его раскрытию проводи
лись в 1968, 1969 и 1970 гг . 

Помещение № 26 представляет собой в плане квадрат 
размерами 8,4 х 3,4 м с входным проемом (шириной I и) . На 
западе проход смещен на север от оси симметрии помещения, 
его северный пилон имеет длину 0,93 м, в то время как юж
ный - 1,28 м. Обнаружен и второй, уже заложенный сырцовым 
кирпичом входной проем в середине северной стены (ширина 
его также I м). Возможно, что северный проход был более 
ранним, хотя и не исключено, что они функционировали одно
временно. 

Стены помещения (сохранились на высоту до 1,8 м) сло
жены из сырцового кирпича размерами 50 х 25 х 10 см клад
кой вперевягь, на глиняном растворе. Вдоль южной и восточ
ной стен в помещении были расчищены суфы. Вероятно, они 
относятся ко времени, когда функционировал позже заложен
ный проход,чем объясняется отсутствие суфы вдоль северной 
стены. 

Суфы (шириной 0,9-1,06 м) сложены из кирпича обычно
го для памятника размера 50 х 25 х 10 см, местами они обра
зуют только борт суфы, остальное же представляет собой за
кладку из целых кирпичей, фрагментов и строительных остат
ков. 

Выявлено два строительных периода, причем в верхнем 
встречаются заложенные фрагменты живописи синего и оранже
вого цветов. Среди них есть фрагменты с изображениями ним
ба. 

В основном же живопись была обнаружена упавшей на по-
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верхность южной суфы. Верхние слои заполнения помещения со
стояли из натечных образований. Далее шел плотный кирпичный 
завал* свидетельствующий о том, что поиещение имело куполь
ное перекрытие. Надпольный хе слой включал наряду с разло
жившимися кирпичами некоторое количество битой керамики. 
Чаще она встречается у прохода в помещение № 25. Вокруг по
мещения № 26 имелся обходной коридор (ширина - 1,5-1,6 м, 
длина колена - 9,0 м). Лучше всего сохранилось южное коле
но обходного коридора (помещение № 29) . Здесь, как и в дру
гих отрезках обходного коридора, его внешняя стена выложена 
из пахсовых блоков, над пахсовой частью стены - кирпичная 
полочка. Стены и свод покрыты саманной штукатуркой, на по
лочке ее толщина равна 2,7 см, утончаясь на своде до 1,7 
см. Штукатурка эта совершенно скрывает уступ полочки, так 
как непосредственно под ним мощность штукатурки достигает 
9,2 см. Поверх саманной штукатурки вся площадь стен и свода 
покрывалась тонким (1-2 мм) слоем штукатурки зеленого цве
та. В помещении № 25 (западном колене обходного коридора) 
фрагменты живописи превалируют над находками зеленой штука
турки. 

Полочка состоит из 7-8 рядов положенных в перевязку 
(один ряд тычком, другой - ложком) кирпичей. Обычно в та
ких помещениях полочка образует значительное нависание над 
стеной. Здесь же, так как пролет невелик, выступают внутрь 
помещения лишь два верхних ряда, "нависая" всего на 5-6 см. 

В юго-западном и юго-восточном углах помещения 29 со
хранились тромпы (лучше сохранился юго-восточный). Тромпы 
были перспективно-арочными. Особенность их состоит в нали
чии "сердечника", вокруг которого как бы формировались че
тыре образующие тромп арки. "Сердечник", являющийся щипцом 
внутренней арочной дуги, состоит из положенного через угол 
обычного кирпича тычком и лежащего над ним фигурно-стесан
ного кирпича, имеющего форму треугольника со срезанными 
углами (нижнее основание - 25 см, верхнее - 5 см, высота -
9 см). Огибающая "сердечник" арка состоит из 3 кирпичей 
тычком, вторая - из 4, третья - из 5 (четвертая неясна). 
Длина тромпа по каждой стене - 70-73 см, высота - 65 см. 
Абсолютно такие же тромпы - в северо-восточной башне Кв-
фыр-Калы. Как известно, такие перспективно-арочные тромпы 
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были широко распространены на Средней Востоке и в Средней 
Азии в У1-У1 вв . 1 

Интересно сочетание сводов с тромпами. К восточному 
тромпу помещения 29 свод подходил как к замыкающему, поэ
тому наклон у подходящего к тромпу свода и обращенной к не
му части тромпа - противоположный. Свод не доходит до тром
па, если измерять по полочке, на 23 см. Пространство между 
последним отрезком свода и внешней аркой тромпа заполнено 
3 горизонтальными рядами кирпича. На верхний опирается ос
нование дополнительного отрезка свода. Затем положены еще 
2 горизонтальных ряда кирпича и на верхний - 4 отрезка сво
да, крайний из которых вплотную подходит к внешней арке 
тромпа. Пяты последующих отрезков свода опираются уже непо
средственно на эту арку, свод "наползает" на нее. 

В противолежащем, западном, углу отрезки свода идут с 
наклоном в ту же сторону, что и у дуг тромпа. Здесь, в от
личие от восточного угла, свод вплотную подходит к тромпу, 
без повышения пяты свода. Затем было произведено "наполза-
ние" свода на тромп, с помощью подъема пят отрезков свода, 
с опиракиеы их на внешнюю арку тромпа. 

Свод обходного коридора святилища Кафыр-Калы дает при
мер четрехколенчатого замкнутого сводчатого пространства. 
Создание замкнутого кольца свода позволяло наиболее целе
сообразно распределить нвгрузки, улучшая статику сооружения. 
Еще более интересно решение всей системы перекрытий с соче
танием центрального купольного помещения и окружающего его 
замкнутого кольца сводчатых помещений. Нетрудно видеть, 
сколь рационально и целесообразно такое решение в инженер
ном отношении, ибо распор купола, покоящегося на довольно 
тонком основании стен, гасился распором свода (табл. 23 ) . 

Основные находки живописи в комплексе сделаны в его 
центральной части, начиная с помещения 26,прохода в помеще
ние № 26 и кончая площадью между пилонами входного проема, 
ведущего в айван (пом. № 27) . Из трех уровней подов, выяв
ленных в помещении, она встречается на поверхностях двух 
верхних, прячем очень часто лежит прямо поверх сдоя битой 
керамики. Сохранность нижнего слоя живописи лучше, чем 
верхнего. 

В помещениях № 28 и 31 также изредка встречались не-
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значительные фрагменты живописи. Сохранность ее очень пло
хая. 

Б помещении * 26 были найдены фрагменты настенной жи
вописи с изображением розово-желтых (с красным и черным кон
туром) цветов лотоса; крупные фрагменты соприкасающихся 
кругов нимбов, состоящих из чередующихся колец разного цве
та и с цветками лотоса между кругами; плоскостей, заполнен
ных цепочками перлов или украшенных шахматной росписью; ре
льефные тяги, покрытые живописью; крупные фрагменты фигур в 
красном одеянии и др. Сюжетными являются и фрагменты живо
писи из помещения 25 (на них различаются фигуры людей и жи
вотных). Особое значение имеет обнаружение в помещении 26 
живописного изображения головы Будды. Зто фрагмент (20 х 17 
см), на котором имеется изображение головы (в половину на
туральной величины) в фас, сохранилась левая часть верхней 
половины лица и прическа с крупной ушнишой.. Лицо покрыто 
серой краской, тонкая черная бровь, красной линией - верх
няя граница века, а глаз и псическа - черные. На лбу крас
ный кружок (урна). Контур лица - красно-коричневый. Голова 
обрамлена розово-желтой полоской нимба. 

Стилистические особенности кафыр-калинской живописи, 
характер изображений и живописная манера находят себе пря
мые аналогам в живописи буддийского монастыря Аджинв-Тепа, 

Обнаружение буддийской живописи является серьезным ар
гументом в пользу определения этого комплекса как буддий
ского святилища. На это же указывает и планировочно-компози
ционная схема комплекса: центральная целла, окруженная об
ходным коридором - такой схеме следуют, правда, разнородные 
культовые сооружения. Уже для ахеменидского времени мы на
ходим храм огня в Сузах, где имеется обходной коридор. Пар
фянские храмы огня, в частности в Селевкии на Тигре, в Хат-
ре и Кухи-Ходжа, также развивают эту схему 2 . Представлены 
они в сасанидском зодчестве - см. храм второй половины Ш в. 
в Бишапуре 3 . 

Чрезвычайно существенно, с одной стороны, что храмы с 
обходными коридорами существовали и в области Гандхары -
имеется в виду храм в Джандиале, который Д.Мвршалд датирует 
П-1 вв. до н .э . . С другой стороны,этой схеме следует и 
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святилище храма в Сурх Котале, в Бактрии D . В оамой Сред
ней Азии этой схеме следуют пещерные и наземные сооружения 
интереснейшего буддийского комплекса Кара-Тепе в.Термезе 6 . 
Исходя из этого, Б.Я.Ставиский считает, что, скорее всего, 
схема святилища с обходными коридорами (в буддийских по
стройках) возникла в Бактрии (Тохвпистане) кушанского вре
мени 7 . 

Б.А.Литвинский выдвинул идею , что место сложения 
этой планировочной схемы следует искть в более широком ре
гионе, включающем, наряду с Бактрией, также и Гандхару.Имен-
но в такой обширной области, в обстановке контакта индо-буд-
дийских и зопоастрийских архитектурных идей она могла быть 
усвоена (а не возникнуть) буддийской архитектурой. В Хадде, 
в комплексе Багх-Гаи, встречается уже обходной коридор и 
вокруг квадратной целлы со ступой и вокруг двухкамерной ай-
ванного типа . Такую схему планировки имеют и некоторые 
буддийские сооружения и в самой Индии, например в Сахет-
хе . 

В Средней Азии в yi-ущ вв. святилище с обходным кори
дором (или коридорами) встречается как в небуддийских,так 
и в буддийских культовых сооружениях. Из последних должны 
быть упомянуты акбешимские храмы . 

Таким образом, комплекс с такой композиционно-плани
ровочной схемой мог быть буддийским и небуддийским святи
лищем. Обнаружение же здесь буддийской живописи позволяет 
предположить однозначное решение: это буддийская часовня, 
входящая в состав кафыр-калинского дворцового комплекса. 

Имеется множество письменных известий о буддизме в 
Тохаристане в У1-УШ вв. 1 2 . Исследование, вслед за Аджм-
натепинсквм буддийским монастырем, второго памятника буд
дизма расширяет представление о распространенности и обли
ке тохаристанских буддийских сооружений и находившихся в 
них памятниках искусства тохаристанско-буддийской школы . 

Хой Чао в 726 г. заметил, что в Хуттале (куда входила 
и Вахшская долина) "Царь, знать и народ верит в учение буд
дизма, имеются монастыри и монахи, исповедуют учение Хиноя-
ны" * . Обнаружение буддийской часовни, а также фрагментов 
рукописи на бересте, выполненной брахми, явно буддийского 
содержания на территории дворцового комплекса - все это 
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убеждает в справедливости вышеприведенных слов источника, 
что не только среди народа, но и знати был распространен 
буддизм. 
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Ю. Якубов 

О РАСКОПКАХ В КУМЕ В 1970 г. 

Благодаря работай советских археологов и востокове
дов из года в год все ярче предстает перед нами богатая 
история и культура древнего (домусульманекого) Coivn, о„ 
ной из ведущих областей среднеазиатского междуречья, исто
ки всех достижений и открытий, сделанных за последние де
сятилетия в согдийской археологии, лежат в знаменитых на
ходках, которые были сделаны почти четыре десятилетия TOV.V 
назад на горе Ыуг, в верховьях Зеравшана, на территории 
раннесредневекового Партера (по-согдийски буквально "На
горье"). Здесь, при раскопках сырцовой постройки, в 1933 г. 
экспедиция во главе с А.А.Фрейманом открыла первую больцую 
коллекцию памятников культуры и быта согдийцев УП-УШ вв. 
и первое (пока все еще единственное в Согде) большое со
брание рукописных документов. Во второй половине 40-х - и 
в 50-х гг . А.Ю.Якубовский, а затем его ученики и сотрудни
ки продолжили археологические работы в верховьях Зеравшана. 

В течение нескольких полевых сезонов проводятся 
раскопки крепости Кум, расположенной в кишлаке Кум, в од
ном ив живописных ущелий Зеравшанского хребта. Довольно 
высокая естественная платформа обеспечивала крепости гос
подствующее положение над окружающей местностью. Крепость 
состоит из двух частей: более возвышенной с основными по-
отройками и более низкой, очевидно, с двором и постройками 
хозяйственного назначен»* -. 

Раскопки в Куме были начаты Зеравланской группой 
(яра участии автора, под руководством Б.Я.Ставиского) в 
1963 г. Эти раскопки носили разведочный характер и продол
жались всего лишь несколько дней. Работы велись к востоку 
от ношещенвя К 4, раскопанного в свое время В.Р.Чейлытко. 
При этом были оконтурены северная, восточная и западная 
стены помещения * 5. 

В 1984 г . работы в Куме были продолжены. Велись они 
одновременно в Малые на памятнике, ныне известном под наз
ванием Гардани Хисор. Гардани Хисор расположен на расстоя-
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нии I км от селения Мадыа на горе, к северу от дороги, иду
щей из этого селения в селение Кум. Постройки размещались 
здесь на двух площадках горы. На нижней располагались, ве
роятно, хозяйственные и служебные помещения и жилища слуг 
(раскопки здесь пока ограничивались разведывательным шур
фом). На верхней - богатый парадный комплекс, раскопанный 
полностью. Здесь, на самой вершине горы, находилась специ
альная входная постройка, к входу в которую вела каменная 
лестница. Входная постройка помимо широкого входного кори
дора, выходящего во двор, включала также айван с двумя вхо
дящими в него комнатами. За входной постройкой размещался 
большой двор, а за ним основная парадная постройка, возне
сенная на высокой платформе. 7 ее основания находились хо
зяйственные помещения, в том числе амбары с отсеками для 
хранения зерна и фруктов. Над ними, на платформе, раскопаны 
богатые парадные помещения: большой зал, домашнее святилище 
(сходные с раскопанными в жилищах знати древнего Пенджикен-
та), айваны, коридоры, жилые покои, домашняя кладовая, -
всего более 24 различных помещений. Археологические рабо
ты в Гардани Хисор еще не завершены, раскопана лишь его па
радная часть. Тем не менее уже сейчас ясно, что перед нами -
постройка очень интересная и даже в известном смысле уни
кальная, причем не только для горных верховиИ Зеравшана, но 
и для Средней Азии в целом. 

Керамика, резное дерево и монеты, найденные при раскоп
ках, позволяют датировать здание концом УП-УШ вв., а силь
ный пожар, засвидетельствованный раскопками, относятся к 
722 г . , ко времени похода арабов в Паргар, вслед за отсту
павшим сюда из Оендкикента отрядом Деваштича 

В Куме раскопки были начаты в нескольких местах крепос
ти вдоль северной стены, но из-за большего, чем ожидалось, 
объема работ на Гардане Хисор, они были временно приостанов
лены. Возобновлены они были вновь, на сей раз в большем 
объеме,в 1966-1970 гг. 2 

В результате работ 1966-1969 гг. была раскопана значи
тельная честь крепости в Куме вдоль ее северной (пом. 
4, 5, 6, 7, 8, 9} и западной (пом. I , 2, 10) стен и в 
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центре (3, 12). Всего за отчетный период было раскопано бо
лее 10 помещений и частично выявлена планировка здания. 

В 1970 году 3 работы были продолжены в помещениях, на
чатых и не законченных в I9Q9 г . и предыдущие годы - пом. 
I I , 12, 13, 14, 15, 18, 19 И 23. 

Помещение № II расположено к югу от помещения 10. В 
плане оно - прямоугольное, узкое, вытянутое с запада на во
сток на 9 м и с севера на юг на 1,10 м. Западная стена пом. 
II,-внешняя крепостная, сохранилась хорошо. Она сложена из 
кирпича-сырца размером 50x25x10 см, на глиняном растворе. 
Кирпичи в кладке чередуются ложком и тычком в перевязку. 
Северная стена сохранилась плохо, поверхность ее сильно раз
рушена. Она местами сохранилась на высоту до 1-1,5 м. Стена 
сложена из кирпича-сырца (размером 50x25x10 см) на глиняном 
растворе. Южная стена сохранилась на высоту 4 м. Стена сло
жена из кирпича-сырца вышеупомянутого размера, на глиняном 
растворе. Кирпичи в кладке чередуются ложком я тычком в пе
ревязку. В юго-западной стене сохранилась частично пята сво
да, которую образуют 4 ряда сырцовых кирпичей размером 
40x20x8 см. Восточная стена представляет собой небольшой 
пилон размером 1,5x0,25 м, сложенный из кирпича-сырца (50х 
х25хЮ см) на глиняном растворе. 

Дверной проем шириной 85 см расположен в восточной сте
не. На пилоне и на противоположной - западной-стеве сохрани
лись гнезда от балок. Всего их было 9 различного диаметра от 
15 до 5 см. 

Перекрытие помещения - сводчатое. Фрагмент свода сохра
нился в юго-западной части южной стены, завал состоял из 
упавших кирпичей свода и верхних частей стен. В завале на 
высоте 1,5 м от пола у выхода в южной стене обнаружен очаг 
размером 45 х 30 см овальной формы. Заполнение очага - зола 
и угольки (на глубину 7 см). Этот очаг функционировал после 
разрушения помещения. Находок в завале очень мало, найдено 
лишь несколько невыразительных обломков стенок кухонных кот
лов. 

Помещение 12 расположено к востоку от помещения 2 . Оно 
в плане прямоугольное, вытянутое с севера на юг на 3,20 м и 
с запада на восток на 1,70 м. 
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Западная стена сохранилась на высоту около 4 м. Она 
сложена из кирпича-сырца размером 54x27-26x10 см. Кирпичи 
первого ряда стены сложены ложком, а затем два ряда тычком. 
Выше чередуются ряд ложком и ряд тычком, а все последующие 
до пяты свода ряды кирпичей сложены тычком. Пята свода об
разована из пяти рядов кирпичей, уложенных тычком в перевяз
ку. В пяте кирпичи выступают на 3-4 см внутрь помещения. 
Верхняя часть пяты свода и сам свод не сохранились. Восточ
ная стена сохранилась на высоту более 4 м, она сложена до 
высоты 2 м из кирпича-сыпцэ размером 54x28-26x10 см, а выше-
из сырца, несколько более мелкого (40x20x8 см). Техника 
кладки такая же, как в западной стене. Свод не сохранился. 

Южная стена дошла до нас на высоту 4 ы. Она до высоты 
2 ы сложена из кирпича-сырца размером 54x28x10 см, а выше-
из кирпича-сырца размером 40x20x8 см. Технике кладки кирпи
чей в южной стене следующая: начиная от пола до высоты I м 
чередуются один ряд кирпичей ложком с двумя рядами тычком, 
а потом два ряда тычком и два ложком. Выше идут, чередуясь, 
три ряда тычком и один ложком. В кладках дуги свода кирпичи 
сложены только тычком. 

Северная стена сохранилась на высоту 1,5 м, она сложе
на из кирпича-сырца размером 54x28x10 см. Техника кладки: 
один ряд тычком, другой ложком в перевязку. Стены обмазаны 
глиняной штукатуркой, а поверх нее до пяты свода ганчем. 

Помещение имело два отсека размером 176x30 см. Они 
разделены тонкой кирпичной стенкой. Стенка сложена из' кир
пича-сырца (размером 54x28x10 см), формованного из глины 
красного цвета. Кирпичи положены ребром и обмазаны раство
ром ганча. Вход в отсеки был загорожен стеной со ступенча
той лестницей. Стена и лестница сложены из кирпича-сырца вы
шеупомянутого размера. Кирпичи сделаны из глины серого цве
та. От лестницы сохранились две ступеньки. 

При входе на лестницу, по углам в севепо-восточной и 
севетю-западной частях помещения, у северной стены сооруже
ны еще два маленьких отсека: один из них размером 55x37 см, 
другой 90x37 см* Отсеки как внутри, так и снаружи обмазаны 
ганчем. 

Вход в помещение 12 вел из помещения 3 и был рвсподо-
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жен в северной стене; его ширина 98 см. В стенах прохода 
сохранились две выемки от деревянного порога глубиной в 
27 см, шириной в 25 см и высотой в 25 си. 

Заполнение помещения состояло из упавших целых и с е г 
ментированных сырцовых кирпичей свода и верхних частей стен. 
В завале изредка встречаются керамика и другие находки. 

Помещение 13 расположено к западу от помещения 12. Оно 
в плане прямоугольное, вытянутое с севера на юг на 3,20 м и 
с запада на восток на 2 м. Западная и восточная стены до пя
ты сво-да сложены из кирпича-сырца размером 54x26x10 см. Ряды 
кладки чередуется - один ряд ложком, один - тычком в пере
вязку, В первом ряду пяты свода кирпичи сложены тычком, вы
ступая на 3-4 см внутрь помещения. Второй ряд уложен ложком; 
третий, четвертый и пятый - тычком; шестой - ложком, а в 
седьмом, который является завершающим рядом пяты свода, кир
пичи сложены тычком, также выступая еще на 3-4 см внутрь по
мещения. В кладках пяты свода сохранились три гнезда от ба
лок размером 40x20x30 см. Свод не сохранился. Пазуха свода 
была выложена кирпичом вышеупомянутого размера. 

Сжная стена сохранилась на высоту до 4 ы. Кирпич-сырец 
снизу до пяты свода уложен так же, как и в западной и вос
точной стенах: один ряд тычком чередуется с рядом ложком в 
перевязку. На уровне пяты свода техника кладки изменяется: 
кирпичи сначала в двух рядах сложены тычком, затем в одном 
ряду ложком, а выше этого ряда только тычком. 

Северная стена сохранилась на высоту I ы, она сложена 
из кирпича-сырца размером 54x26x10 см. Один ряд кладки тыч
ком чередуется с рядом кирпичей ложком в перевязку. 

Помещение было разбито на шесть отсеков. Первый отсек 
расположен у восточной стены, его длина 120 см и ширина 
109 см; второй - в юго-восточном углу, его длина 109 см и 
ширина 80 см; третий - в юго-западном углу, его длина 98 см 
и ширина 80 см; четвертый - у западной стены, его длина 83 
см и ширина 109 см; пятый - в северо-восточном углу, его 
длина 82 см, а ширина колеблется от 55 до 30 см; шестой - в 
северо-западном углу, его длина 50 см, ширина 30 см. Отсеки 
отделены друг от друга тонкими перегородками, которые в ос
новном сложены из кирпича-сырца красного цвета на ганчевом 
растворе. Перегородки отсеков, как и стены помещения, до пя-
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ты свода обмазаны сначала глиняной штукатуркой, а поверх 
нее ганчем. Стены отсеков сохранялись на высоту от 20 до 
60 см. 

Вход в 1-4 отсеки загорожен стенкой (шириной в 27 см) 
с лестницей. Стена и лестница сложены из кирпича-сырца (раз
мером 54x26x10 см), изготовленного из глины серого цвета. 
Лестница состоит из 4 ступенек. Первая ступенька имеет ши
рину 55 см, глубину 20 см и высоту 28 см; вторая - ширину 
53 см, глубину 25 см и высоту 13 см;/третья - ширину 53 см, 
глубину 20 см и высоту 25 см; четвертая - ширину 53 см,глу
бину 63 см. Дверной проем (шириной в 1,21 м) расположен в 
северной стене. 

Заполнение помещения 13 состояло не упавших целых и 
фрагментированных кирпичей свода и верха стен. В завале 
встречено очень мало керамики и других находок. 

Помещение 13, как и помещение 12 служило зернохранили
щем: в обеих этих помещениях найдены остатки проса. 

Помещение 14 с частично сохранившимся сводом. Высота от 
уровня нижнего пола до верхней точки свода - 3,74 м. Большая 
часть его была раскопана в прошлом году. Стены прекрасной 
сохранности. Ширина комнаты по полу 2,02 м. Начиная от 
уровня 1,50 м от пола кирпичи выступают на 3-5 см внутрь, 
образуя карнизик. На высоте 2 м от пода начинается свод на
клонными отрезками. Пята свода из одного ряда кирпичей лож
ком. 

Кладка западной торцовой стены: чередование длинных и 
коротких сторон кирпича - один ряд ложком, один ряд тычком 
и т.д. Северная стена сложена точно так же. Размеры кирпича 
53-55 х 23-25 х 10 см. В южной и северной стенах, параллель
ной одно другому, на одинаковом расстоянии между ними, рас
чищены гнезда от балок. Гнезда прямоугольной формы, внутри 
закопчены, вероятно использовались как нишки для чирогов. 
Размеры гнезда: 25x25-27 см. Верхний пол помещений сохра
нился довольно хорошо. Он выше нижнего основного пола поме
щения на 60-65 см. Между верхним и нижним полом - сдой рых
лого завала из обломков сырцовых кирпичей. В середине се
верной стены на уровне верхнего пола расчищен полуовальной 
формы очаг с красными от огня кирпичными стенками. Очажная 
ниша довольно глубоко вдается в стену, на глубину до 50 см. 
12-1 8S Т 7 7 



На верхней же полу у западной торцовой стены расчищен очаг, 
сложенный иа обломков сырца. Потолок свода под ним и стена 
почернели от копоти. На уровне верхнего пола на южной стене 
иа красной глины сделан надепчик в форме стрельчатой арки. 
Поверхность стены внутри "арочки" обмазана тоже красной 
глиной. Высота налепчика (рельефа) 3 см, ширина рельефа -
8-9 см. Непонятно, что это такое? Помещение недокопано,обе 
стены идут в восточном направлении. На верхнем полу было 
найдем несколько вишневых косточек, керамика, в основном 
кухонные котлы. 

Помещение 15 расположено к югу от помещения 6, в цент
ральной части крепости. Оно вытянуто с юга на север на 6,36 
м н е запада на восток на 1,94 м. Это помещение, очевидно, 
представляет собой коридор, сходный с помещением 3, соеди
няющий помещения северной части крепости с южной половиной. 

Западная стена комнаты хорошей сохранности. Высота ее 
3,1 м. Сложена на глиняном растворе из кирпича-сырца, раз
мером 55-52 х 25 х 10 см, серого цвета. Кладка очень акку
ратная, строго чередуются ряды из длинных и коротких сторон. 
Поверх кладки слой глиняной штукатурки с галькой. На высоте 
1,91 м от пола, внутри комнаты, кирпичи выступают на 5 см, 
образуя пяту свода. Пята свода состоит из шести рядов кирпи
ча: второй и четвертый ряд - ложком, а остальные - тычком. 
Размер кирпича - 40 х 20 х 8 см. В пяте расположены пример
но на одинаковом расстоянии (около 90 см одно от другого) 
прямоугольной формы отверстия (высота 20 см, ширина - 10 
см, глубина - 40 ом) гнезда от балок для возведения сво
да. На кирпичах около гнезд, расположенных у выхода, - следы 
копоти. Возможно, эти гнезда использовались как нишки для 
чирогов. Свод не сохранился, от него осталась только пазуха, 
сложенная довольно аккуратно из обломков и целых кирпичей. 
Восточная стена очень своеобразна. Сохранность ее плохая. 
Первоначально стена поднималась на высоту 1,80 м и отступа
ла на метр, образуя полочку. За полочкой начиналась пята 
свода, в ней сохранились три гнезда (высота 20 см, глубина 
40 см и ширина 20 см). Стена сложена из кирпича-сырца, раз
мером 52x25x10 см, на глиняном растворе. Пята свода - из 
кирпича-сырца размером 40 х 20 х 8 см на глиняном растворе. 
Пята свода в отличие от западной стены не выступает внутрь 
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помещения на пять сантиметров, а плавно, с наклоном вовнутрь 
комнаты поднимается вверх. В юго-восточном углу сохранился 
кусок свода, сложенный ив кирпича-сырца, размером 40x20x6 см. 
Пролет свода в помещении 15 составлял около 2,50 и. Пока ато 
первое в Куме помещение с такой планировкой и сравнительно 
большим пролетом. В южной половине комнаты обнаружен проход 
шириной 1 м . Перекрытие прохода - плоское, балочное. Очевид
но, когда помещения северо-восточной части крепости (7, 8, 
3 и 18) были разрушены, проход заложили; заодно была заложе
на и полочка на восточной стене - обкладка восточной стены и 
была выведена в один ряд из кирпичей-сырца красного цвета, 
размером 52x25x10 см на глиняном растворе серого цвета. 

Южная часть помещения еще не докопана. Завал в помеще
нии состоял из упавших кирпичей кладки свода и верхних ча
стей стен. В слое завала найдено несколько костей животных, 
много стенок и венчиков закопченных лепных кухонных котлов, 
фрагменты почти полностью собирающейся чашечки из розовато-
серой глины с волнистым краем - очевидно, привозной, анало
гичной пенджикентским ; она - плоскодонная, с ручкой, вве
рху которой помещена налепная шишечка - подражание ручкам 
металлических сосудов. 

Помещение 18 расположено к востоку от помещения 15. Оно 
в плане прямоугольно-вытянутое с запада на восток на 4 м и 
с севера на юг - на 2 м. Западная стена в южной ее половине 
сохранилась на высоту 4,30 м. Она сложена до пяты свода из 
кирпича-сырца размером 50x25x10 см, на глиняном растворе. 
В кладках кирпичи чередуются - ложком и тычком в перевязку. 
В кладках местами встречаются кирпичи размером 40x20x8 см. 
Пята свода состоит из 6 рядов кирпичей, размером 40x20x8 см, 
сложенных тычком. Кирпичи первого и последнего ряда пяты вы
ступают на 5 см во внутрь комнаты. В цяте сохранились два 
гнезда, размером 40x25x25 см. 

Восточная стена, как и западная, сохранялась на высоту 
4,30 м, сложена из кирпича-сырца размером 50x25x10 см на 
глиняном растворе, но первый ряд ее сложен из кирпича-сырца 
размером 40x20x8 см. Пяту свода составляют 7 рядов кирпичей 
размером 40x20x8 см тычком, причем первый я последний ряды 
кирпичей выступают внутрь комнаты на 5 ом. В пяте сохрани
лись два гнезда размером 40 х 85 х 35 см. 
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Южная стена снизу (пять рядов) сложена из сырцового 
кирпича размером 40x20x8 см. Следующие за ними 13 рядов -
из кирпича-сырца размером 50x25x10 см. В первых 8 рядах 
чередуется ложковые и тычковые кирпичи, следующие 5 рядов, 
за исключением 4-го ряда,- тычковые. Четвертый ряд сложен 
ложком. Следующий тычковый ряд кирпичей размером 40x20x8 
СМ| служит началом пяты свода. 

На высоте 2,20 м от пола в 85 см от начала западной 
стены сохранялась круглая арчевая балка длиною примерно 15 
см. Балка выступает из поверхности стены на 20 см. Северная 
стена не сохранилась. Перекрытие было сводчатое. Дуга свода 
не прослежена, но на восточной и на западной стенах сохра
нились начала свода. Кирпичи здесь уложены на ребро, корот
кой стороной, т . е . приемом наклонных отрезков. 

Б помещении было два проема: один в северной стене (не 
сохранился), другой в юго-восточном углу восточной стены -
яириной в 98 см. Перекрытие дверного проема представляет 
собой горизонтальный ряд бревенчатых, обработанных арчевых 
балок (их сохранилось весть). Очевидно, проход вел в поме
щения, расположенные в юго-восточной части крепости. Проход 
заложен сырцовым кирпичом серого я красного цвета размером 
50x25x10 см на глиняном растворе. У заложенного прохода, 
вдоль южной стены, обнаружен зольник, овальной формы разме
ром 100 х 80 см. Его заполняла зола темно-серого цвета. 
Помещение 18 было заполнено кирпичом красного цвета на гли
няном, растворе. Находки в помещении отсутствовали. 

Помещение 19 расположено в центре восточной стороны 
крепости. Оно в плане прямоугольное, вытянутое с запада на 
восток на 1,06 н, а с юга на север на 3,70 м. Стены его 
сложены из кирпича-сырца размером 50x25x10 см на глиняном 
растворе. Кладки из чередующихся рядов сырца, ложком и тыч
ком в перевязку. В южной стене кладоискателями пробита дыра 
из соседнего помещения нижнего яруса. Восточная стена явля
ется внешней стеной. Перекрытие помещения было сводчатым. 
Пяты свода как таковой нет. Над тремя рядами кирпичей начи
нается дуга свода. Кирпичи в своде сложены наклонными от
резками. Помещение-было невысоким, всего 1,5 м высотой. 
(Очевидно, помещения на восточной половине крепости были 
двухъярусными. Помещения второго яруса были небольшие и не-



высокие.) Дверной проем расположен в ого-восточном углу во
сточной стены. 

Заполнение помещения состояло из упавших кирпичей стен 
и свода. В завале местами встречались угольки, кости мелкого 
рогатого скота, косточки грецкого ореха. Пол помещения ров
ный, выложенный кирпичом-сырцом размером 50x25x10 см на 
глиняном растворе. 

Помещение 23 расположено к северу от помещения 19. В 
плане оно прямоугольное, вытянутое с востока на запад на 4 м 
и с юга на север на 1,1 м. Помещение 23, как и помещение 19, 
небольное, сводчатое, высотой в 1,5 м. Стены его сложены из 
кирпича-сырца размером 50x25x10 см на глиняном растворе. 
Кирпичи в кладке чередуются тычком и ложксн, в перевязку. В 
пяте свода восточной стены проложена арчевая балка. Сразу 
над балкой начинается кладка дуги свода. В западной полови
не сохранилась дуга свода. Свод коробовый. Он был сложен из 
кирпича-сырца размером 40x20x8 см на глиняном растворе. 
Замок свода образован специальным треугольным кирпичом. В 
помещении два проема, один ведет в помещение 19, другой на
ходится в восточной стене. Пол ровный, выложен из кирпича-
сырца (50x25x10 см) на глиняном растворе. Завал состоял из 
упавших кирпичей свода и верха стен. В завале встречено мно
го керамики и других находок. 

Основным материалом для постройки крепости Кум служил 
сырец размером 52-50x48x27-26-25x12-10 см и 40x20x8 см. Сыр
цовые кирпичи делались из глины двух цветов: красного и се 
рого. 

Стены крепости и помещений сложены из кирпича-сырца на 
глиняном растворе. Стены помещений до пят сводов сложены из 
кирпича-сырца размером 52-50-48x27-26-25x12-10 см, своды из 
сырца - 40x20x8 см. Кирпичи клались на глиняном растворе с 
перевязкой швов по горизонтали. В сводах раствор клали со 
всех сторон. Кирпичи чередовались ложком и тычком. Кирпичи в 
пятах сводов клались чаще тычком, а иногда тычком и ложком. 
Непосредственно перед переходом к кладкам дуги свода кирпи
чи кладись в один ряд ложком. 

Западная стена крепости внизу сложена из разных кусков 
сланца на глиняном растворе. Стены сложены не на фундаменте, 
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а просто на выровненном естественном грунте. Северная кре
постная стена стоит на галечном слое материка. Восточная и 
южная стены крепости еще не исследованы. 

Вертикальные швы между кирпичами составляют I см, но 
нередка они достигают 5-4 см. Горизонтальные швы колеблются 
от 1-2 до &-8 см. В помещении 5, в восточной стене на высо
те 1,65 см от уровня пола кирпичи сложены в один ряд тычком, 
а выше этого ряда толщина настенной кладки глиняного раство
ра достигает IO-II см. Однако это пока единственный случай. 
Толщина раствора между кирпичами в кладках сводов колеблет
ся от 5 до 1,5 см. 

Приемы и техника построения пят сводов зависела от 
пролета сводов и высоты помещения. Во многих помещениях на 
определенной высоте кирпичи выступают на 5 см внутрь комна
ты. Последующие ряды кладок пяты свода постепенно выступают 
внутрь комнаты, сокращая пролет свода. Основа пяты свода 
оостояда из пяти или более рядов кирпичей, уложенных тычком 
и л тычком и ложком. Последний завершающий ряд пяты свода 
образовали кирпичи, положенные в один ряд дожксм. 

В юго-восточной части восточной стены помещения 23* в 
пяте свода приложена арчевая балка и сразу под балкой начи
нается кладка дуги свода. 

Кладка пяты сводов в одном помещении начинается с высо
ты 1,5 м, а в других - с 1,7 м и даже выше. Все эти разно
образные приемы говорят о большом опыте и мастерстве строи
телей кумской крепости. 

В северной половине крепости пяты сводов всех комнат 
врезаются в северную крепостную стену, сделаны в перевязку с 
ее кладками. Стены же ниже уровня пяты сводов просто при
строены к северной крепостной стене, о чем свидетельствуют 
хорошо прослеживаемые в помещениях 4, 5, б, 7 швы между се
верной крепостной стеной и стенами этих помещений. 

По-видимому, стены этих помещений были пристроены к 
уже готовой северной крепостной стене, а сооружение их сво
дов сопровождалось надстройкой северной стены крепости. В 
результате все помещения были накрепко прикреплены к крепо
стной стене, создав с нею прочную монолитную сырцовую массу. 

Тот же прием пристройки стен помещений к готовой кре
постной стене и перевязка с нею кладок пяты сводов этих по-
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ыещений применены и в помещениях I и 2, расположенных у за
падной крепостной стены. Так, восточная стена поы.1 до вы
соты 1,70м от пола пристроена к западной крепостной стене, а 
с этой высоты кладки этой стены выступают в перевязку с 
крепостной стеной. Здесь начинается кладка пяты свода. Кир
пичи в ней уложены, как обычно, тычком, причем кладка сразу 
на 5 см выступает рнутрь помещения. Дальнейшие ряды кладок 
тычком постепенно все более выступаю внутрь помещения с 
целью как можно больше сократить пролет свода. В шестом же 
ряду кладок пяты свода кирпичи сложены ложком. В западной 
стене этого помещения на высоте 1,70 м от пола кирпичи тоже 
сложены тычком, но они не образуют ступенчатого выступа, а 
лишь плавно выступают внутрь комнаты. В остальном же кладка 
пяты свода здесь аналогичная кладкам пяты свода восточной 
стены. Таким же образом сложены пяты сводов в помещении 2 . 
Сохранившиеся фрагменты сводчатых перекрытий показывают,что 
своды в крепости Кум были выложены методом наклонных отрез
ков, причем в отличие от стен, сложенных из кирпича-сырца 
размером 60 х 30 х 12 см и 52 х 26 х 10 см, в кладках пят 
и дуг сводов применялся исключительно кирпич-сырец меньшего 
размера - 40 х 20 х 8 см, что отличает крепость в Куме от 
зданий на горе Муг и Гардани Хисор. В Гардани Хисор и в 
здании на горе Муг для построения сводов и арок не применя
ли специальные кирпичи меньшего размера. Своды и арки поме
щений на горе Муг и в Гардани Хисор выложены из кирпича-сыр
ца тех же размеров, что и стены. Более того,в археологиче
ских памятниках У-УШ вв., известных сейчас в Согде, повсе
местно стены и своды помещений сооружались ив сырцовых кир
пичей одного и того же размера . Крепость в Куме являет
ся, таким образом, первым памятником Согда, где засвидетель
ствовано изготовление специального сырцового кирпича для 
кладок сводов. Однако для Средней Азии в целом это не но
вость. По сообщению В.Л.Ворониной,в Хорезме для кладки арок 
и сводов применялся специальный кирпич более мелкого форма
та, чем в стенах; причем этот мелкий кирпич имел форму вы
тянутой трапеции и отличался обильной добавкой самана. Из 
таких кирпичей построены, например, своды я арки Топрак-ка-
лы (размеры его 40 х 20-17 х 8 см). 
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Конечно, формовка специального кирпича для кладки 
оводов а арок обеспечивает более надежное построение сводов. 
Специальная формовка кирпича дает возможность строителям 
возводить арки и своды более правильных очертаний. Когда 
кирпичи сделаны специально для кладки сводов, из них можно 
хорошо и плавно поднять полукольцо свода. Своды в таких слу
чаях выглядят более стройными и крвсивыни и отличаются боль
ней прочностью. 

Малоформатные кирпичи более легкого типа дают возмож
ность делать продеты сводчатых помещений более широкими, чем 
тяжелые и крупные кирпичи. Из кирпича размером 40x20x8 см 
в древнем Хорезме сооружались своды помещений пролетом в 
3,6 м 6 . В Куме своды были небольшие, самый большой пролет 
(в помещениях 6 и 15) достигал 2,50 м. Своды в Куме, будучи 
неширокими, достигали в то же время значительной высоты. В 
некоторых помещениях их замок находился на высоте более 
4 метров от пола. 

В 1970 году выяснялось, что внутри западной крепост
ной стены быв сводчатый коридор (помещение еще не докопа
но). Это новое явление для архитектуры Пенджикента и верх
него Зераввана У-УШ вв. Работы 1970 г . показали, что поме
щения юго-восточной части были двухъярусными, сводчатыми. 
Помещения верхнего яруса, как было сказано выше, узенькие и 
небольшие (раскопанные помещения этого яруса - 19 я 23 -
имеля высоту в 1,5 м). 

Ранее считалось, что в крепости не было второго этажа, 
работы этого года показывают, что, скорее всего, второй этаж 
в Куме был, хотя остатков его мы еще не смогли обнаружить. 
Работы 1970 г. (как и предыдущих дет) свидетельствуют о 
том, что крепость Кум была в УШ в. самой мощной военной 
твердыней древнего Паргара. 

О планировке крепости я системе расположения ее поно
шений мы уже кое-что знаем. По раскопанным данным можно ут
верждать, что вдоль всей северной и западной крепостной 
стены были расположены оводчатые параллельные комнаты с 
выходами в коридор (3 я 15), которые соединяли их. Коридо
ры тоже были сводчатыми и имели выходы на юг (в еще не рас
копанные помещения или во двор)* Большинство раскопанных 
помещений крепости оказались хранилищами для зерна и дру-
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гих продуктов. Но в крепости были и помещения для жилья. 
Кнльем были, несомненно, пом. 4, 6, 10 и др. 

Раскопки показали! что в крепоетн не только могли в 
случав опасности искать убежища окрестные жители, но и име
лось постоянно живучее население. 

Архитектурно-планировочные особенности крепости в 
сел. Кум строго зависят от ее назначения и места расположе
ния. Она была явно рассчитана на длительную оборону. Судя по 
раскопанным помещениям, многие из них были предназначены 
для хранения продуктов. Как видно из микрорельефа, к иго-во
стоку от крепости располагался большой двор, снабженный во
доемами. В случае опасности такие водоелы могли надолго 
обеспечить крепость водой. Кроме того на расстоянии 150-200 
метров от крепости на северо-западном склоне сая Якдон на
ходится небольшой родник. От крепости туда идет тропинка и 
очевидно, что жители крепости в свое время использовали его 
как источник питьевой воды. Этот родник могли использовать 
только жители кумокой крепости, так как к нему кожно прой
ти только со стороны этой крепости. 

Крепость в сел. Кум, как и здание на горе Ууг, распо
ложена на таком месте, что к ней можно попасть только по 
узкой и крутой тропинке. Она была такой же труднодоступ
ной, как и здание на горе Нут. Но в отличие от здания на 
горе Нуг, она насчитывала не пять сводчатых комнат, а не
сколько десятков помещений и обширный дворик, которые мог
ли вместить больное число людей. 

Размеры крепости в сел.Кум позволяли в случае опасно
сти запасать надолго продукты. А ее расположение позволяло 
даже с незначительными силами удерживать жрепость против 
любого врага. 

Мы не знаем, какую роль сыграла крепость в битве ме
жду согднйпами и арабами, которая произошла возле селения 
Кум в 722 г. Ат-Табари, сообщая о первом столкновении меж
ду отрядом Деваштича и арабами возле селения Кум, ничего не 
говорит о существовании здесь крепости. Однако археологи
ческие материалы показывают, что крепость в это время су
ществовала, и очень может быть, что первый бой между отря
дами Деваштича и Сулеймавв ибн Абу-с-Сари был свивав с 
ней. Не случайно, по-видимому, Деваштич выбрал место для 
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сражения именно у селения Куй. Ведь он йог бы встретить 
арабов и в районе селения Хайрабад, где таксе есть удобные 
места для ведения боя и откуда в случае поражения согдий-
цы также могли отойти в сторону здания на горе Муг. Думает
ся, что выбор места боя с арабами возле селения Кум как раз 
и был связан с существованием здесь сильной крепости. 

Дальнейшее исследование крепости в сел.Кум позволит, 
вероятно, ответить на вопрос об ее роли в битве 722 г . бо
лее определенно* 

1 Общее руководство раскопками Кума как в 1963-1964, 
так и 1966-1970 гг . осуществлял Б.Я.Ставиский. Непосредст
венно работы здесь с 1966 г. ведет автор. 

2 Более подробно см. Ю.Як̂ боВд, Археологические раскоп
ки Гордани Хисор (в сел. Мадм) в 1964-1965 г г . , - ИООН АН 
Тадж.ССР, 1966, t 4/46/ , стр. 40-46. 

3 В работе участвовали: Е.П.Денисов, В.А.Денисова, 
С.Шитухина и водитель С.Якубов. 

* й.Б.Бв£товичх Керамика верхнего слоя Пенджикента, -
МИА, * 124,~МтЛ7, 1964, стр. 282 / 1 6 , 1 / . 

5 См. размеры сырцового кирпича в основных древних 
сооружениях Средней Азии: В.Л.Во£онинах Древняя строитель
ная техника Средней Азии, - "Архитектурное наследство", № з , 
1958, стр. 8-9; В.А.Нильсе.н, Архитектура Средней Азии 7-71 
вв., Ташкент, 1966, стр. 204-208. 
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Т.М.Атаханов, 
С.Г.Хмельницкий 

О РАБОТЕ ШААРТУЗСК0Г0 АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО 
ОТРЯДА В 1968-1970 гг . 

В 17 км к юго-западу от современного кишлака Айвадж 
йаартузского района Таджикской ССР на правом берегу реки 
Амударья тянутся невысокие прибрежные адыры - завершение 
Туин-Тау, отрога Бабатага. Здесь осенью 1967 г . по гребню 
второй террасы строителями были обнаружены какие-то поме
щения. Для обследования срочно выехала археологическая 
группа. На упомянутом выше месте выявлены и оконтурены 
прекрасно сохранившиеся вырубленные в глинистом сланце пе
щерного типа помещения, вытянутые цепочкой с запада на во
сток. 

Эти пещерные помещения стали объектом изучения ар
хеологической экспедиции Института истории АН Таджикской 
ССР. Берег, в котором были обнаружены помещения, является 
древней террасой Аиударьи, высота которой равна 30 м. 
Терраса сложена из горизонтально идущих серовато-зеленого 
и темно-розового цвета сланцевых полос. Средняя и нижняя 
часть террасы состоит из обычного речного песка. Слой гли
няного сланцевого панциря имеет неравномерную толщину (от 
5-8 м до нуля). 

Все помещения комплекса были заполнены надувным пе
ском. Все стены, перегородки и другие выступающие элементы 
архитектуры представляют собой тот же массив пород, из ко
торого вырублены помещения, что говорит о предварительном, 
подробно разработанном замысле строителей, который выпол
нялся во всех деталях. Обнаруженные в процессе раскопок и 
раскрытые помещения условно разделены нами на две большие 
группы - комплекс I и комплекс П. Первый включает в себя 
четыре крупные группы восточных помещений, далее на восток, 
очевидно, расположен ряд аналогичных групп помещений, не 
затронутых раскопками. Комплекс П состоит из 30 групп по
мещений или объектов, тянущихся вдоль берега западнее 
комплекса I . Нумерация комплексов вызвана следующими сооб
ражениями: западнее первых помещений комплекса П пещерных 
помещений нет, здесь раскопки доведены до конца. Между тем 
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в длинной ряду искусственных пещер мы не обнаружили особо 
крупных, выделяющихся своей планировкой помещений, кото
рые можно было бы признать центром этого своеобразного ан
самбля. Видимо, такой центр (если он существует) расположен 
на востоке, в пределах комплекса I , на участке, не затрону
том раскопками, и комплекс тем самым следует признать пер
вым. 

Рассмотрение памятника начнем с комплекса П, раскоп
ки которого в основном 8авериены. Все объекты этого комп
лекса расположены на одном уровне, причем полы помещений 
расположены на 50-55 см выие сидойного сдоя речного песка, 
подстилающего выходы глинистого сланца, в котором вырублены 
помещения. Рыхлая глинисто-земляная прослойка, проходящая 
в слоистой массе глинистых сланцев на высоте около 180 см 
от полов помещений, всюду совпадает о верхом дверных прое
мов, о пятами их плоских (лучковых по форме) арочных пере
мычек; 8Двсь повсеместно сохранились гнезда от деревянных 
балок, к которым снизу крепились двери. Таким образом, эта 
рыхлая прослойка была использована строителями для облег
чение работы, и ее расположение определило высоту дверных 
проемов. Есть и другие признаки того, что строители пещер
ного комплекса увязывали архитектуру помещений с их при
родной средой. 

Расположенные на общем уровне объекты комплекса П 
были обращены входами на узкую дорожку, проложенную вдоль 
склона. Между ними местами располагались площадки, занятые 
хозяйственными устройствами - кормушками для скота, тону-
рами я т.п. Среди раскопанных объектов Я* 2, 7 и 14 ока
зались незаконченными: работы были прекращены в самом на
чале, на стадии прорубки входного коридора. Коридор объек
та К 7 прорублен на длину 3,40 м, коридор объекта * 14 - на 
длину около 8,80 и. Причина прекращения этих работ неясна. 
Она не может быть объяснена тем, что данные помещения соз
давались в последнюю очередь: их окружают вполне закончен
ные объекты, а строительство, очевидно, велось последова
тельно с востока на запад. Возможно, строителей смутило 
расстояние от этих объектов до соседних - около 6 и 7 м, 
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меньвее, чем между большинством друг» объектов, что созда
вало опасность случайного соединения рядом расположенных 
помещений* 

Планировка в внутреннее устройство остальных раскопан
ных объектов, при значительном разнообразии вариантов,сво
дятся к общей схеме. В "типовом" варианте эта схема скла
дывается из следующих элементов: прямой коридор - "дромос", 
углубленный в склон и открытый сверху; сводчатый нитеобраз
ный "вестибюль", более широкий,чем дромос,и отделенный от 
пего пилонами; основное помещение, следующее аа вестибюлем 
и расположенное на одной оси с ним и дромосом; боковое (хо
зяйственное) помещение, лежащее обычно слева от коридора и 
соединенное с ним входным проемом. Отступления от этой ос
новы в сторону упрощения сводятся к отсутствию нитеобразно
го "вестибюля" (объекты Ш 4, 5, 9, 10, 13, 16, 18) и боко
вого, смежного с дромосом помещения (объекты **> 5, б, 17, 
19), В объекте К? 18 боковое помещение расположено справа от 
коридора. Объект с простейшей планировкой - * 15 - состоит 
ив дромоса длиной 4,50 м, слегка сужающегося вглубь (ширина 
спереди - 1,45 м, сзади - 1,35 м), и прямоугольного, вытяну
того вглубь помещения размером 5,30 х 2,70 см. Продольные 
стены помещения наклонены внутрь и на высоте 2,5 м перехо
дят в перекрытие типа очень плоского свода. Здесь, в отли
чие от других объектов, не было ни суф, ни нивек, ни очагов. 
Столь же простое устройство отличает объект с? 17. Дромос, 
ведущий к его единственному помещению, длиной 4,70 м, ревко 
расширяется, у начала его ширина - 1,10 м, в конце - 2,06. 
Небольшое помещение на этот раз расположено поперек дромоса. 
Око также не имеет ни пристенных суф, ни н п , но на полу 
найдены следы трех очагов и прямоугольное углубление, а в се
веро-восточном углу - прямоугольная яма, прорезавшая 
полуметровый сдой глинистого сланца до сдоя песка. 
Ширина дромосов колеблется от 1,10 до 2,00 м. В ряде объек
тов в вх стенах, невысоко над полом, устроены небольшие ни
ши, эллиптические по фасадному очертанию и криволинейные 
влв прямоугольные (со сглаженными углами) в плане. В распо
ложении ниш имеется закономерность: обычво o n располагают
ся слева от входа в боковое помещение в напротив него на 
противоположной стене. Полы ниш местами сохраним круглые 
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углубления - следн от стоявших в них сосудов. В объекте 
* 15 крупная сводчатая ниика, перед входом в боковое поме
щение, сохранила следы двойного (разделенного перегородкой) 
очажка. В тех случаях,когда между дромосом и главным поме
щением объекта имеется нитевидный вестибюль, ширина дроыосв 
в глубине (перед вестибюлем) заметно увеличивается. Таковы, 
например, объекты Ш 15 и 19, в которых это промежуточное 
полуоткрытое помещение сохранилось особенно хорошо. Расши
рение дромоса у главного помещения есть и в объекте № 9, 
лишенном вестибюля. В обоих случаях дромос завершается дву
мя противоположными поперечными пилонами, образующими как 
бы торцевую стенку, прорезанную широким проемом. Ширина 
этих проемов - 1,20 м и 1,70 м, а ширина дромоса в глубине 
соответственно - 1,70 и 2,20 м, т . е . выступы "пилонов" в 
средней не превышают 25 см с каждой стороны(табд.24-25). 

Кривая свода вестибюля в объекте № 15 дошла до вас 
полностью. Она начинается у основания стен и идет круто 
вверх иодобио эллиптической кривой.У вершины кривизна уве
личивается,* самый верх шмеет плоскую форму подобно "зер
кальному" своду. Очертание в целом напоминает эллипс со 
сплющенной горизонтально вершиной. Свод вестибюля в объек
те К* 19 утратил свою вершину, однако его общий контур ксен. 
Он эллиптический, с высокой стрелой подъема (кривая и здесь 
начинается у основания стен). Поперечная стена, отделяющая 
дромос от вестибюля, во всех случаях очень тонка: в объек
те * 15 ее толщина - около 20 см, в объекте № 19 - около 
30 см. Понятно, что фасадные арки вестибюлей, имевшие ту же 
толщину, не сохранились. Глубина вишевидных вестибюлей ко
леблется от 1,20 н до 1,30 и с небольшим, т . е . является по
чти постоянной. Их боковые стороны зениты суфами, края ко
торых совпадают с краями стенок "пилонов" фасадного ироена. 
Непосредственно с уровня суф, как говорилось, начинаются 
края сводов. Суфы вестибюлей не были предназначены для си
дения: их высота 70 см (в объекте и» 19 - 50 см, что тоже 
несколько высоко), на их поверхности почти всюду имеются 
круглые неглубокие впадины от сосудов, типичные для хозяй
ственных ниш. Некоторые впадины были заполнены золой. Оче
видно, суфн играли роль хозяйственных "столов", своеобраз
ной встроенной мебели, где стояла посуда и разводился 
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огонь. Их расположение рядом с жилыми помещениями представ
ляется очень продуманным. 

Сохранившиеся фасадные стенки вестибюлей всюду имеют 
значительный наклон внутрь* В объекте * I , например, откло
нение фасада вестибюля от вертикали на высоте 2 м составля
ет 20 см. Здесь верх вестибюля не сохранился, но по другим 
объектам видно, что он достигал 3 м, таким образом, высота 
входной ниши превышала высоту основного помещения, которая 
в среднем составляет 2,5 и, В объекте И II отклонение фаса
да вестибюля внутрь на высоте 2,37 м (наивысшая сохранив
шаяся точка) составляет 33 см. Входные проемы слегка сужа
ются кверху, и, как говорилось, перекрыты плоскими арками ти
па лучковых. Они были закрыты дверями, о чем ясно говорят 
гнезда от двух деревянных балок, расположенных в верхних и 
нижних частях проемов: вверху, у ият арки, на уровне упомя
нутой прослойки мягкой глины, и внизу, над полом,или там, 
где он есть, над вырубленным из породы порогом. 

Уровни полов помещения и дромоса иди вестибюля обычно 
совпадают. Исключения - объект № II , где пол помещения на 
30 см выше пола вестибюля, причем последний как бы врезает
ся в помещение, образуя внутри у входа пониженную прямо
угольную площадку, и объект № 16, у которого пол помещения 
поднят над коридором на 120 см. Это заставило строителей 
создать перед входом лестницу из трех крутых ступеней. Пол 
помещения в комплексе № 6 приподнят над коридором на I сту
пень (16 см). 

Прямоугольность помещений - весьма относительная, так 
как строители, вырубай их в плотном глинистом грунте, поч
ти нигде не смогли достичь геометрической правильности: ли
нии стен то выпуклы, то вогнуты, углы округлены или заост
рены, иногда наблюдается заметный перелом стеновых поверх
ностей. Эти неправильности повторены суфами, расположенны
ми вдоль стен. Кроме продолговатых, встречаются и помеще
ния квадратной формы - всегда небольшие, со стороной, не 
превышающей ширины продолговатых помещений (объекты к* 18, 
19). Наконец, второе помещение объекта № 6 имеет не совеем 
правильную полукруглую форму и напоминает ниву-абсиду,про
ем которой сужен небольшими пилонами. Его маленькие разме
ры (ширина - 1,50 м, глубина - 97 см) подкрепляют это впе-
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чатлевве. Вопреки миниатюрности, ата комната-нжвв играла 
главенствующую роль в данной ковплвксе, замыкан его компо-
8Вцвовную ось. В атой свявв вв сходство с церковной абси
дой представляется не случайным. Видимо, ту во роль играло 
меленькое ааднее помещение в объекте № 18. Оно замыкает 
ось комплекса, состоящего, крове того* вз дромоса, боко
вого правого помещения в больного помещения, ориентирован
ного поперек осн. Вдоль его восточной стены проходит суфа, 
заворачивающая на южную стану. Напротив суфы, в центре за
падной станы* вырублена арочная ннна вврвной НО я глуби
ной 30 сн, о основанием ва 60 ев от ноле. Ннна ве вмела 
хозяйственного назначения,- это явствует вз ее крупных 
размеров, отсутствия следов бытового использования, в -
главное - из композиционной взаимосвязи ее с расположен-
ной напротив суфой. 

В центре северной стены этого новещення прорезан 
вход в заднюю комнату. Здесь напротив входа на северной 
стене, т .е . на оси всего объекта, имеется прямоугольная 
ннна. Она начинается от уровня пола, ее небытовое назна
чение представляется несомненным. Другая, меньная авва 
необычной трехлопастной формы, напоминающей очертанием че
ловеческую фигуру, вырублена в юго-западном углу. Перед 
ней расположена низкая суфа - площадка, начало которой 
совпадает с краем входного проема. Эта суфа продолжаетсн 
по западной стеве узкой (вврвной около 30 см ) полосой. 

Главной особенностью заднего помещения объекта fe 18 
(табл. 26) является его перекрытие. Как в повсюду, на
клоненные внутрь стены завершаются выступом. К сожалению, 
эти выступы-карнизы повсюду значительно разрушены в вх фор-
на просматривается с трудом. Все же видно, что в большин
стве помещений стены, вырубленные в слоях сланца, завер
ив ютея плоским сводом (или, вернее, слегка веларуванным 
потолком), обведенным рельефной рамой. Налое помещение 
объекта К 18 снабжено высоким ступенчатым карнизом, кото
рый начинается над рыхлой глинистой прослойкой и состоит 
и8 трех ступеней, ваввсающих одна над другой: двух прямо
угольных (важней широкой, верхней узкой) и верхней, уз
кой, скованной вод углом. Выше вдет плоский потолок, в 
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средней части которого вырублен невысокий куполок, имею
щий в плане форму неправильной окружности, сдавленной во 
четырем сторонам и вытянутой в поперечном направлении. 
Размеры купола в осях - 134 х 121 см, высота - около 
50 см. Его поверхность украшена вытянутым изображением 
креста с расширяющимися лопастями и скругленными краями. 
Толщина креста неодинакова: внизу она составляет от 15,5 
до 12 см, у вершины - 7-8,5 см. Такое убранство потолка 
нигде более не встречается. Единственная аналогия ему 
встречена в объекте * 13: здесь на западной торцовой сте
не главного помещения, в верхней ее части, слой краснова
того сланца оформлен в виде выпуклой горизонтальной поло
сы, нависающей над нижележащей стеной. На ату скругленную 
"полку" посередине опирается такой же выступ, расположен
ный вертикально и вверху упирающийся в плоский свод потол
ка. Профиль этой рельефной декорации, напоминающей пере
вернутую букву "Т", короткую и широкую,, - тот же, что и 
профиль креста в объекте И> 18. Этим ограничиваются при
меры декоративно-пластического убранства помещений обоих 
комплексов. 

Еще одно небольшое квадратное помещение с "вести
бюлем1' составляет объект № 19. Его размеры в среднем -
2,5 х 2,5 м, южная и северная стены переходят в довольно 
высокий несимметричный свод. В северной стене вырублены 
в ряд три небольшие эллиптические ниши, средняя расположе
на напротив входа, на оси дроыоса. Вдоль западной стены 
сохранен выступ высотой 50 см, шириной 38 см, на поверх
ности которого вырублен узкий лоток глубиной 15 сы, слегка 
углубленный в северную стену, а до южной не доходящий на 
60 см. Назначение лотка, возможно, хозяйственное. В боль
шинстве объектов следующее за дроыосом помещение (не счи
тая нииевидного "вестибюля" ) вытянуто в поперечном на
правлении. В объектах ** 4 и 10 далее следует продольное 
удлиненное помещение, в объекте * 6 - полукруглое, в 
объектах № 18 - квадратное. Соседние помещения продолго
ватой конфигурации, расположенные в одном направлении, 
параллельно не встречены нигде. Прямоугольные помещения, 
за редким исключением, имеют узкие пристенные возвышения -
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суфы. В помещениях с "поперечным" расположением, т . е . вы
тянутых с запада на восток, суфы расположены вдоль торцо
вых стен и в большинстве случаев слегка заходят на южную, 
переднюю стену. В тех случаях, когда далее следует внут
реннее "продольное" помещение (объекты №в 4, 9, 10), суфы 
в этих помещениях располагаются повсюду одинаково: они 
идут вдоль задней северной стены, переходят на продольную 
западную • у юго-западного угла расширяются в площадку, 
яочти доходящую до дверного проема. Такое повсеместное 
одинаковое расположение суф, зависящее от места помещения 
в общей системе, говорит как будто о том, что и назначе
ние аналогичных помещений было одинаковым и связывалось с 
определенным ритуалом. Отметим, что в купольном помещении 
объекта * 18, которое имеет квадратную форму, но следует 
за "поперечным" помещением, еуфа расположена по западной 
стене и имеет такую же площадку у юго-западного угла. 
Среди прочего оборудования помещений комплекса заслужива
ют внимания многочисленные круглые отверстия в стенах, 
имеющие глубину до 15-25 см. По своему расположению и, 
видимо, назначению они подразделяются на несколько типов. 

К первому типу относятся отверстия, расположенные на 
щековых стенах проемов одно напротив другого. Это, несом
ненно, следы запоров я загородок, весьма многочисленных. 
Так, на щеках проема, ведущего в первое помещение объекта 
К б, вырублено 8 пары отверстий, одно над другим, нижняя 
пара на высоте около I м от пола, средняя - на 15 см выше 
и верхняя - еще на 20 см выше* Все отверстия приближены к 
фасадному краю проема. Ясно, что здесь некогда располага
лись три толстые горизонтальные палки, преграждавшие 
вход в помещение при открытой двери или при ее отсутствииI. 

В объекте № 8, в правой щеке входа в главное помеще
ние, имеется сквозное отверстие, которое криволинейно 
изгибаясь, выходит на фасад входа. Такое же отверстие от
мечено в объекте М» 3 комплекса П, в правом пилоне ните
видного вестибюля* Они также служили для запоров, конструк
ция которых неясна. Входной проем главного помещения 
объекта № 9 снабжен двумя парами противолежащих углубде-
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ний на высоте 60 см и 107 см от пола, диаметром 7 см. 
Щеки входа в первое помещение объекта № 18 снабжены дву
мя парами одинаковых (диаметр - 15 см, глубина - 10 см) 
углублений: нижняя пара находится у-основания проема, 
верхняя - на 55 см выше. Два симметричных гнезда от по
перечно заделанной горизонтальной балки обнаружены в 
щеках ниши северней стены в помещении с куполом: балка 
"перекрывала" шгау на высоте 70 см о* ее основания. Та
ким образом, горизонтальные "шлагбаумы" закрывал! не 
только входные проемы, ио в некоторые нива небытового 
назначения. 

Ко второму типу можно отвести отверстая, которые 
располагается парами, на одинаковой высоте, ва продоль
ных стенах помещений. Большинство их находится у торцо
вых стен помещения, на высоте 2 м ох пола, ва расстоя
ния 70-100 ом от углов. Они вырубалась только в тон 
случае, если к соответствующей торцовой стене примыкала 
суфа. При отсутствии отверстий суфы отсутствуют и, 
наоборот, суфы на торцах удлиненных помещений как бы вле
кут за собой появление этих высоко располовеввых первых 
выемок (объекты lfe№ 4, 9 , 18, 10, 6, 13). Знаменатель
но, что расстояние их от углов несколько превышает ннрвву 
расположенных под ними суф; таким образом, если пред
ставить себе, что в данные выемки крепились деревянные 
штанги - "карнизы", а на них были повешены занавеси, 
то последние должны были свисать перед самыми суфами, 
полностью их закрывая. В большинстве удлиненных помеще
ний, кроме того, обнаружены симметричные пары отверстий, 
расположенные значительно ниже - на высоте 70-100 см 
вад полом - в продольных стенах. Они вырублены намного 
дальше от торцов с суфами - обычно на расстоянии 170-200 
см. Деревянные штанги или веревки, крепившиеся в них, 
должны были преграждать непосредственный подход к суфам. 
В объекте № 10 (переднее поперечное помещение) крупному 
углублению в южной стене (глубина 30 см, ширина - 25 
см, высота - 20 см, в 70 см над полом) на северной стене 
соответствует горизонтальная выемка, постепенно углуб
ляющаяся в стену слева направо на протяжении 80 см. 
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Это, несомненно, след деревянного запора - "шлагбаума", 
который мог открываться путем горизонтального дви
жения вдоль северной стены в западную сторону, а в за
крытом состоянии отделял всю восточную часть помещения 
глубиной 2,20 м с расположенной в глубине суфой. Так 
же отделялась и западная часть помещения, однако тут 
горизонтальная штанга намертво крепилась в отверстия* 
Таким образом, проходное помещение объекта № 10 в 
большой своей части было практически недоступно, откры
тым оставался лишь проход между двумя дверными проема
ми в его южной и северной стенах. Напрашивается вывод, 
что ограждение большей части помещения было вызвано 
стремлением закрыть непосредственно подход к западной 
и восточной суфам, которые к тому же могли закрывать
ся занавесями. Наблюдение показало, что аналогично бы
ли устроены все помещения с оуфами на торцовых сте
нах. 

Н третьему типу мы относим отверстия, которые в 
подавляющем большинстве расположены над суфами на вы
соте 40-50 см от их поверхности. В отличие от других 
они уходят в стены негоризонтально, а наклонены вниз 
и вбок под углом 30-40°. Их размеры невелики: диаметр 
колеблется между 7 и IS см, глубина в среднем - 15 см. 
Отверстия данного типа располагаются над серединами суф, 
либо над их краями. В отдельных случаях срединному рас
положению наклонных отверстий отвечают сквозные отвер
стия в самых суфах, образующие как бы короткий канал, 
проходящий за вертикальной плоскостью суфы и выходя
щий наружу двумя отверстиями. Такие отверстия в суфах 
отмечены в объекте № 4 (заднее продольное помещение, 
западная суфа). В последнем случае отверстие расположено 
в 15 см над полом, в 60 см от северной стены и пред
ставляет собой канал длиной 20 см, на обоих концах рас
крытый наружу. 

Расположение описанных отверстий, их форма и на
правленность указывают, на наш взгляд, на то, что они 
служили для крепления глиняных статуй, стоявших и сидев
ших на суфах. Последние, судя по их тщательной изоляции 
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горизонтальными перемычками и занавесями, не могли 
иметь бытового назначения. Деревянные штыри, вставлен
ные в стенные отверстия и направленные наклонно вверх, 
обеспечивали прочную связь статуй со стеной, не поз
воляя им оторваться от стены и рухнуть вперед. Сквоз
ные отверстия - каналы в суфах, на наш взгляд, служили 
для шнуров, с помощь» которых крепились ноги статуй, 
сидящих на суфах. Есть основания думать, что и неболь
шие, виши в помещениях, с эллиптическим фасадным конту
ром и овальным или прямоугольным планом, имели в неко
торых случаях не бытовое, а ритуальное назначение. В 
них нигде не заметно следов копоти, в то время как 
подобные нишки удобны для размещения в них светильни
ков* Такими нитками снабжены главные помещения объек
тов * 9 (южная стена, справа от входа), К II (се
верная и западная стена, на последней две нишки раз
делены тонкой перегородкой), № 13 (южная стена, слева 
от входа; северная стена с двумя витками, из коих боль
шая, со следами от трех сосудов, расположена напро
тив входа) я некоторые другие. В небольшом помеще
нии, с которого начались раскопки памятника (оно было 
впоследствии разрушено), единственная нишка с красивым эл
липтическим контуром расположена напротив входа, по про
дольной оси. Ее подчеркнуто парадное расположение ука
зывает на небытовое, скорее всего культовое назначе
ние. 

Четыре раскопанных объекта, составляющих в настоя
щее время комплекс I , по плановому решению я внутренне
му устройству аналогичны объектам комплекса П, но отли
чаются значительно большей длиной дромосов (в объекте 
Ше I , 3 она составляет около Ю м ) и почти полным 
разрушением потолков. То и другое, видимо, объясняется 
тем, что объекты комплекса I были вырублены в более 
низком и пологом береговом склоне. Полное описание я 
нсторико-архитектуриый анализ объектов этой группы це
лесообразно привести после завершения ее раскопок. 
Подытоживая впечатления от художественного облика поме
щений комплекса, нужно отметить стремление строителей 
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использовать в декоративных целях двухцветную слоис
тую структуру породы. Это выразилось в тон, что основ
ная поверхность потолков вырубалась в слое краснова
того сланца, тогда как подпотолочвый карниз имеет зе
леноватый цвет. Такое совпадение архитектурных члене
ний с естественной структурой сланцевого массива отме
чено повсеместно и имеет, безусловно, неслучайный ха
рактер. В архитектурно-художественной трактовке перекры
тий помещений там, где они сохранились, заметна неко
торая' двойственность. По своей форме они сводчатые, при
чем свод, имеющий начало у самого основания продольных 
стен, имеет форму вертикального полуэллипса со сплющен
ной вершиной. В "продольных" помещениях сечение свода 
симметрично, в "поперечных", где двери прорезаны по длин
ным сторонам, - несимметрично, с сильно изогнутой задней 
стеной и почти вертикальной передней. 

Сводчатая форма помещений диктовалась их уст
ройством в виде искусственных пещер в непрочном мас
сиве грунта. Строители, однако, ориентировались на об
разец с плоским потолком и стремились воспроизвести этот 
образец хотя бы косвенно. Поэтому нижние части сво
дов трактовались ими как наклоненные внутрь стены, а 
верхние сознательно уплощены и трактовались как потолок, 
зрительно отделенный от стен уступом внутреннего кар
низа. Именно на уровне карниза поверхность свода по
лучила заметный перелом. Характерно, что в случаях, 
когда строители не ставили себе целью создание впечат
ления плоского перекрытия (в нитевидных вестибюлях и 
хозяйственных помещениях), сечения помещений имеют правиль
ную эллиптическую форму. 

Д а т и р о в к а . Решение этого вопроса ос
ложняется отсутствием обычных датирующих элементов ар
хитектуры - кирпича определенной формы и размеров, 
строительных конструкций и т.п. При раскопках получен, 
хотя в незначительном количестве, археологический ма
териал: фрагменты поливных и неполивных сосудов, 
безусловно относящиеся ко второму этапу обживания 
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(XI - ХУ1 вв. ) . В поиещеши I объекта П над поло* 
найдена даже медная монета, выпуск которой, по определению 
В.А.Давидович, относится к (907 г .х . ) I500-I50I гг. н.э. От
сутствие материальных остатков первого периода обяивания 
легко объяснимо: на каменных полах мусор не наращивался 
слоями, а выметался. На раннее, доарабское, время создания 
пещерных комплексов прежде всего указывает эллиптическая, 
а не стрельчатая форма примененных здесь сводов и арок, а 
также многочисленных ниш. Она является общераспространенной 
в архитектуре Средней Азии У-УШ вв. и была связана с приме
нением сырцового кирпича как основного материала строи
тельства: крупный сырец требовал постепенного перехода от 
вертикальных плоскостей стен к круглому венчанию свода. Пе
реход от эллиптически-коробовых кривых сводов и арок к 
стрельчатым кривым начинается в УП в. , причем первые при
меры очень редки и ограничиваются областями северного Хора
сана . Полный переход к стрельчатым формам сводчатых пе
рекрытий произошел в IX-X вв. и был связан с общим значи
тельным совершенствованием техники в государстве Саманидов. 
Использование в архитектуре пещерных комплексов эллиптиче
ски- коробовых очертаний перекрытий безусловно указывает 

на более раннее время строительства в пределах У-УП вв. В 
данном случае строители пещерных помещений воспроизвели 
знакомые им формы сырцовых кирпичных перекрытий, обычных 
для наземной архитектуры того времени. 

Датировка памятника временем раннего доарабского сред
невековья находит как будто поддержку при его анализе с 
точки зрения первоначального назначения. 

Н а з н а ч е н и е . С точки зрения планировки, внут
реннего устройства и строительных приемов рассматриваемый 
памятник не находит себе аналогий в среднеазиатском зодче
стве послеарабской, мусульманской эпохи. Наоборот, в архи
тектуре раннего доарабского средневековья на Среднем Восто
ке крупные комплексы искусственных пещер хорошо известны и 
всюду связываются с сооружениями одного определенного наз
начения - монастырями. Хотя устройство пещерных монастырей 
практиковалось достаточно широко и в восточном христианст
ве, все известные до настоящего времени пещерные монастыри 
Среднего и Дальнего Востока принадлежат буддизму. Таковы 
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пещерные монастыри Кара-Тепе в Термезе, Бамиана в Афганиста
не, Аджанты и Карли в Индии, Дунъ-Хуана в Китае и другие. 
При большом разнообразии, зависящем от местных традиций,эти 
памятники роднит несомненная принадлежность буддийской ре
лигии, которая выражается в образах и приемах художествен
ного убранства, применении скульптуры и живописи, в сочета
нии жилых и культовых помещений. На первый взгляд кажется 
логичным видеть в в нашем памятнике буддийский монастырский 
комплекс, основываясь только на его пещерном характере. 
Правда, расположение пещерных помещений' в одну линию, осо
бенности их планировки и взаимное расположение (достаточно, 
как мы видим,устойчивые) не находят параллелей в известных 
буддийских монастырях пещерного типа, но это можно было бы 
объяснить спецификой местных традиций и природных условий. 
Однако один лишь способ устройства помещений в толще слан
цевого массива не дает оснований для такого вывода. 

Полное отсутствие материальных остатков первого перио
да обживания заставляет обратиться к главному из немногих 
сохранившихся элементов декоративного убранства паыятника-
миниатюрному куполу объекта * 18, украшенному выпуклым кре
стом. Эту рельефную крестовину, занимающую всю поверхность 
купола, можно рассматривать как воспроизведение деревянной 
или кирпичной конструкции из двух пересекающихся арок. Из
вестно, что именно в архитектуре пещерных буддийских мона
стырей нашли отражение многочисленные формы деревянного 
зодчества, в натуре не сохранившиеся. Пещерные монастыри 
Индии, например, о исключительной точностью воспроизводят 
формы древней деревянной архитектуры, а в пещерах Бамиана 
воспроизведены в каыне балочные потолки, колоннады и другие 
элементы местного деревянного зодчества. Достоверность изо
бретенных в камне деревянных конструкций, характерная для 
пещерных буддийских монастырей, не вызывает сомнений. Из
вестно также, что перекрытие в виде двух пересекающихся 
арок существовало в зодчестве Средней Азии раннего средне
вековья - оно зафиксировано в хорезмийском замке Барак-там, 
который исследователями датируется 17 веком н.э . 3 . Тем не 
менее нам представляется, что выпуклый крест объекта № 18 
не может быть изображением конструкции перекрытия именно 
потому, что подобные изображения повсюду • во все времена 
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отличались документальной, вплоть до деталей, точностью. В 
нашем же случае ветви креста имеют трапециевидную, резко 
расширяющуюся от центра к краям форму, и по своему очерта
нию рельеф более всего похож на знак старого русского ордена 
св. Георгия. Такая форма не может быть изображением какой-ли
бо реально существовавшей системы перекрытия. Между тем, 
равносторонние или удлиненные кресты с прямолинейно расши
ряющимися трапециевидными ветвями достаточно широко извест
ны в искусстве раннего средневековья как христианские ре
лигиозные символы. Ареал их распространения очень широк: от 
Западной Европы УП-XI вв. до Ближнего и Среднего Востока, 
причем ряд исследователей связывает эту форму креста в пер
вую очередь с восточным христианством - сирийским и ирано-
среднеазиатским . В последнем случае этот культовый сим
вол, очевидно, мог быть связан с несторианством - ответвле
нием восточного христианства, проникшим в Среднюю Азию и 
сравнительно широко здесь распространившимся. 

Не углубляясь в рассмотрение вопроса о среднеазиатском 
несторианстве, неуместного в этом кратком отчете, отметим 
некоторые примеры интересующих нас изображений, известные 
по археологическим находкам. 

1 . Оссуарии с изображениями крестов из некрополя Миз-
дахкана УП в. . 

2 . Кувшин с "георгиевским" крестом в погребальном ком
плексе Ак-Бешиыа, найденный недалеко от несторианской церк
ви (УП-УШ вв.) 8 . 

3 . Бронзовый крест с Афрасиаба * . 
4 . Оссуарии из Самарканда с изображением "георгиевских" 

крестов УП в. 1 0 

5. Керамические диски из раскопок зданий УД-У1 вв. -
Ак-Тепа Г1 и цитадели Шахристана 12 , украшенные выемчатыми 
равноконечными крестами. Они, очевидно, являются "первоис
точниками11 для последующего изображения аналогичных деталей 
на фасаде замка известного А таковского блюде и служили эле
ментами убранства фасадов. 

6. Фриз из дисков с выемчатыми равноконечными крестами 
на очажке из Самарканда, датируемый исследователями Х-ХП 
вв. ^-также, очевидно, воспроизведение реального убранства 
фасадов. 
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В двух последних примерах изобрахения крестов могла и не 
быть непосредственно связаны с несторианским культом. Одна
ко они указывают на широкое распространение мотива несомнен
но христианского происхождения, для какового распростране
ния должны были быть серьезные основания. 

Все эти изображение своей характерной конфигурацией 
("георгиевский" крест с расширяющимися трапециевидными кон
цами) чрезвычайно близки рельефному кресту из объекта № 18. 
Отсюда следует, что и в данном случае перед нами - религиоз
ный символ х , а не воспроизведение конструкции. Если это 
соображение верно, то памятник следует признать христиан
ским несторианским монастырем. О среднеазиатском христианст
ве эпохи раннего средневековья (УП-ХП вв.) имеется, как из
вестно, большое количество литературных сведений, которые в 
последние годы подкреплены некоторыми археологическими на
ходками. Однако облик и устройство христианских монастырей 
в Средней Азии нам совершенно неизвестен. Уже поэтому рас
сматриваемый памятник представляет собой чрезвычайный инте
рес. 

Как отмечалось выше, есть серьезные основания полагать, 
что большинство помещений здесь было украшено скульптурными 
изображениями, восседающими на суфах; изображения могли за
крываться занавесами, а подход к ним был, по крайней мере, 
ограничен. Это противоречит обычным представлениям об ис
кусстве восточного христианства, храмы которого как правило 
скульптурой не украшались (в западном христианстве скульп
турное убранство храмов, наооборот, было обычным явлением). 
Статуи, сидящие и стоящие вдоль стен на специальных возвы
шениях, являются в то же время характерной особенностью буд
дийских монастырей я храмов, в том числе и пещерных - приме
ры скульптурного убранства буддийских пещерных монастырей 
столь многочисленны и известны, что приводить их здесь нет 
надобности. Это противоречие может быть объяснено особен-
ностью культурной жизни предарабской Средней Азии, в кото
рой различные религиозные культы мирно сосуществовали ря-

х Религиозная семантика вышеприведенных изображений 
"креста" никак не может считаться доказанной - прим. отв. 
ред. 
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дом,оказывая несомненное влияние друг на друга.Мощное идео
логическое воздействие искусства, используемого одним куль
том, должно было учитываться деятелями другого. Кроме того, 
на пришлые религиозные учения, такие как буддизм и христи
анство, на выработанный ими ритуал должны были оказывать 

общее воздействие местные, более древние ыаздеистские тра
диции. Это находило отражение и в планировочных приемах: не 
случайно большинство буддийских святилищ Среднего Востока 
УП-УШ вв. (в Ак-Бешиме, Кара-Тепе, Шикшине и др.) основными 
приемами своей планировки восходят к более раннему зороаст-
рийскому храму Сурх-Котала. Аскетическая философия отшельни
чества, бегства из жизни во имя духовного спасения в хри
стианском и буддийском вариантах имеет много точек сопри
косновения. В условиях Средней Азии рассматриваемой эпохи 
это внутреннее сходство, подкрепленное постоянным общением, 
должно было сказаться и во внешнем сходстве аналогичных по 
назначению сооружений. 

Сходство убранства и внутреннего устройства буддийских 
и христианских святилищ на Среднем Востоке в это и даже 
более позднее время было так велико, что нередко приводи
ло к курьезным ошибкам: многие средневековые путешественни
ки - христиане принимали буддийские культовые здания за хри
стианские. 

Можно предположить, что крупная статуя помещалась в 
полукруглом, абсидовидном помещении объекта № 6, парадно за
мыкающем ось композиции и слишком маленьком даже для одного 
человека; статуи размещались в обеих нишах купольной комна
ты объекта й 18 - в большой нише, расположенной напротив 
входа (как и полукруглое помещение объекта * 6) , и в угло
вой трехлопастной, очертания которой характерны для ниш со 
скульптурой в буддийских храмах и монастырях. В стенах этих 
ниш, между прочим, тоже имеются отверстия, которые мы рас
сматриваем как следы крепления скульптур. 

Окончательное подтверждение или опровержение выдвину
той выше гипотезы может быть сделано только после полного 
завершения раскопок памятника и его дальнейшего углубленно
го изучения. Независимо от конечных выводов памятник явля
ется крупнейшим архитектурным ансамблем исключительной ис
торической и художественной ценности, который следует со
хранить. 
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М.А.Бубнова 

ИЗУЧЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ, СВЯЗАННЫХ С ГОРНЫМ. 
ПРОМЫСЛОМ, НА ТЕРРИТОРИИ ТАДЖИКИСТАНА 

В 1970 Г. 

Исследование истории горного дела проводилось сек
тором археологии и нумизматики с момента его возникнове
ния . В 1962 г* была создана специальная группе под ру
ководством автора, которая начала свою работу с разведки в 
верховьях Зеравнанской долины (1963 г . ) - область Буттем 
средневековых письменных источников. В результате полевых 
исследований 1968 года была составлена карта с указанием 
29 памятников, связанных с добычей и переработкой полезных 
ископаемых. Время эксплуатации месторождений охватывает в 
основном период УШ-Х вв. Таким образом, сведения средневе
ковых письменных источников о добыче полезных ископаемых в 
области Буттем нашли подтверждение в археологических ма
териалах. Здесь добывали серебро, свинец, железо, ртуть, 
серу, квасцы, содалит с УШ в. Отметим печь для плавки с е 
ребро-свинцовых руд с месторождения Кан-и-Нукра. В кон
струкции печи интересна система для подачи воздуха в виде 
сложной системы каналов в наружном кожухе печи. 

Дальнейшие работы были связаны с двумя районами: Кара
на зарским, входившим в состав средневековой горнодобываю
щей области й.так, и Памиром. 

В районе Карамазвра в течение трех лет (1966-1968 г г . ) 
проводились раскопки поседения рудокопов в районе древнего 
рудника Кани Мансур. Вскрыв значительную часть поселении, 
мы смогли осуществить реконструкцию его (табл.27) и одно
временно существенно пересмотреть трактовку, предложенную 
М.Е.Массовом для социальной структуры поседения рудоко
пов 2 • Поседение представляло единообразный комплекс жи
лых, хозяйственных и производственных помещений бев ярко вы
раженного социального расслоения.О времени эксплуатации руд
ника у исследователей не было единой точки зрения. Основы-
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ваясь на подъемном материале, М.Е.Массон относит его к IX-X 
вв.; Б.А.Литвинский - IX-ХП вв.; О.Й.Исламов и Л.Ф.Рутков-
ская - к середине I тыс. до н.э. - ХП.; Ю.Ф.Буряков - к У1-
ХП вв. Раскопки показали, что говорить о эксплуатации место
рождения рудокопами, жившими на территории исследовавшегося 
поселения Кани Мансур раньше X в. и позднее ХП в., судя по 
имеющимся материалам, нельзя. 

В числе обнаруженных материалов интересны орудия и 
предметы, связанные с добычей руды (табл. 28-29). 

Следующий этап работы - исследование памятников, свя
занных с добычей полезных ископаемых в районе Восточного и 
Западного Памира. В результате открыта новая, ранее неизвест
ная страница средневековой истории этой труднодоступной вы
сокогорной области. Работы по изучению памятников, связанных 
с добычей полезных ископаемых, с некоторыми перерывами на 
Памире ведутся с 1962 года. 

В 1962 г. был осуществлен археологический надзор на ме
сторождении Токуз-Булак (Зап. Памир). Обследованы древние вы
работки на серебро, погребение в каменном ящике и шлаковый 
отвал. При закладке шурфа в шлаковом отвале обнаружены ин
тересные детали плавильных печей. 

Одним из объектов было месторождение Кух-и-лал (правый 
берег р.Пяндж), связанное с добычей благородной шпинели 
(бадахшанские лады). Все данные о месторождении Кух-и-лал 
опубликованы нами в сборнике: "Материальная культура Таджи
кистана", вып. <г: С 1964 года работы были сосредоточены 
в долине р.Базар-Дара (.левый приток р.Мургаб) на Восточном 
Памире. 

Долина р. Базар-Дары являлась в Х-ХП вв. местом добычи 
серебряных руд. Здесь зарегистрировано большое число древ
них разработок. Руду добывали как открытым способом, так, и 
подземным. Обследованы и частично раскопаны сезонные посе
ления непосредственно в районе месторождений (Ак-Джилга и 
Элги-сай), расположенные на высоте 3900-4200 м над уровнем 
моря. 

Основным объектом, однако, являлось, на протяжении всех 
трех лет (1964-1966гг.) городище Базар-Дара (табл.30). Его 
изучение дало много интересных материалов как в части структу
ры и эволюции средневекового города в условиях высокогорья, 
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так и в отношении максимально полной характеристики мате
риальной культуры периода Х-ХП вв. Благодаря естественным 
условиям консервации сохранились ткани, изделия из кожи и 
войлока, дерева и тростника, документы на бумаге, остатки 
сельскохозяйственных продуктов и многое другое. 

До последнего времени выработки долины Базар-Дары яв
лялись единственным свидетельством добычи серебряных руд 
на Восточном Памире в Х-ХП вв., и, казалось, ничто не су
лят открытия новых памятников этого времени, а тем более 
связанных с добычей серебра. Но как покажет дальнейшее из
ложение материалов, средневековые рудокопы Восточного Па
мира были хорошими поисковиками и не ограничились только 
долиной р.Базар-Дары. Они тщательно обследовали долину 
р.Западный Пшарт и успешно добывали там не только серебро, 
но и золото. Изучению памятников долины р.Западный Пшарт 
в 1970 г. и посвящается основная часть нашей статьи. 

В 1969 г. геологи Памирской геолого-разведочной экспе
диции сообщили в Институт истории АН Таця.ССР об обнаруже
нии древних поселений в районе р.Западный Пшарт на Восточ
ном Памире. В 1970 г. Памирский археологический отряд Тад
жикской археологической экспедиция провел обследование в 
долине р.Западный Пшарт. 

В изучаемом районе основной орографической единицей 
является Музкольский хребет, его южные отроги. Рельеф высо
когорный, напоминающий западнопамирский, т.е. характери
зуется сильной расчлененностью, узкими долинами рек, боль
шими абсолютными высотами и относительными превышениями, 
достигающими 2000 м. Абсолютные отметки некоторых вершин 
Музкольского хребта вблизи изучаемого района достигают 
5615-6233 м. Днища долин находятся на высоте 3600-в900м. В 
верховьях рек Сасык и Кызыл-Донг имеются небольшие ледники. 

Главной водной артерией района является р.Западный 
Пшарт. Долина реки узкая, берега крутые, обрывистые, попе
речное сечение долины V-образной формы. Максимальная ши
рина цна достигает 200-300 м. Правый борт реки изрезан 
значительным количеством притоков. Наиболее крупными из них 
являются реки Малужуран, Сасык, Джанкаинды, Саук-Сай. Доли
ны их узкие, иногда ущельеобразные. 

По обеим бортам отмечаются останцы надпойменных тер-



рас. Реки питаются талыми водами снежников и ледников,вслед
ствие чего расход воды в зависимости от времени года и суток 
колеблется в больших пределах. 

Климат района суровый, резко континентальный и отлича
ется большой сухостью вовдуха, частыми, сильными холодными 
ветрами, достигающими скорости 5-10 м/сек. и выше. Средне
годовое количество осадков, выпадающих в основном в виде 
снега, не превышает 150 мм в год. Максимальная температура 
летом 20-25 градусов, зимой морозы достигают 30-40°.Мно
голетняя среднегодовая температура воздуха равна 1,3° ниже 
нуля. 

Растительность долины скуднвя, но по отношению к Вос
точному Памиру вообще долину Западного Пшарта можно счи
тать зеленым уголком. Здесь растет низкорослый тал, береза, 
реже памирский тополь. В низовьях растительности больше,чем 
в верховьях. Животный мир беден и представлен архарами, 
кийками, зайцами и сурками. Реже встречаются волки, барсч, 
лисицы. Из птиц распространены улары, кеклики, орлы. 

В долине обнаружено три группы памятников: I . поселе
ния; 2. древние выработки на серебро; 3. отработки на золо
то. Первые две группы взаимосвязаны, отработки же на золото 
выделяются нами в самостоятельную группу по ряду соображе
ний, о чем будет сказано ниже. 

С а с ы к I . Основное поселение обнаружено на правом 
берегу р. Сасык (правый приток р. Зап.Пшарт) и расположено 
на первой надпойменной террасе. Оно состоит из трех частей: 
основная его часть находится почти у основания склона, мень
шая выдвинута на край террасы. На незначительном расстоянии 
от последней, тоже на краю террасы, расположено кладбище. 

В 1970 г. раскопана крайняя группа помещения на краю 
террасы и несколько верхних, у склона. 

Все помещения выстроены из камня (сланец) на глиняном 
растворе. Строительный материал местный. Особенностью по
строек является их планировка, объединяющая жилые и хозяй
ственные помещения. Так, нижний комплекс, расположенный на 
краю террасы, состоит из центрального помещения, по обе сто
роны которого расположено по два смежных помещения, отде
ленные от центрального боковыми коридорами. Один из коридо
ров связывается с хозяйственными помещениями, замыкающими 
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комплекс с тыльной стороны. Таким образом, комплекс в плане 
представляет собой прямоугольник, только одно (пристроенное 
позже) помещение нарушает планировку. 

Комплекс, расположенный у склона, также состоит из жи
лых и хозяйственных помещений. Общая их планировка несколько 
отличается от предыдущего. 

Что представляет собой жилые помещения? Для них харак
терно наличие суфы и очага. В ряде помещений вместо суфы 
сделаны углубления для сидения, оконтуренные по краям камня
ми. Очаги по своей конструкции и расположению в помещениях 
различаются между ообой. Их два типа: 

I) Заглубленные в стену помещения иди приставленные к 
стене, четырехугольные или прямоугольные в плане. По краям 
стенки сложены из камня. 

2) В полу, округлой формы, по краям обложены камнем. 
Очаг в помещении 1Б - прямоугольный в плане, с аккуратно вы
ложенными каменными стенками и округлым углублением перед 
основанием. Внутри углубление выложено хорошо подогнанными 
камнями, образующими четкую кромку. 

Хозяйственные помещения представлены кухнями, хлевами 
и производствен ними помещениями с мощными зольными ямами и 
прогоревшим полом* Одно из таких подсобных помещений служи
ло складом для руды (на полу лежали куски руды, сложенные в 
кучу). 

Во втором комплексе обращает внимание большое помеще
ние-зад, с большим пятном прогоревшего пола и небольшим уг
лублением, почти в центре. Для зала характерно отсутствие 
находок. 

Все помещения четырехугольные иди прямоугольные в пла
не. Вход, как правило, сбоку. В дверном проеме с одной сто
роны к стене приставляли большую плиту на ребро для упора 
поперечного перекрытия. При разных уровнях пользовались 
ступеньками из каменных плит или пандусом. 

Полы тщательно обмазывались светлой глиной, так же как м 
стенки. Глину использовали местную. Брали ее примерно в 
I км от поселения, ниже по течению р.Сасык. 

Описанные комплексы за время своего существования 
претерпели ремонты и перепланировки. По стратиграфическим 
данным пока намечаются два строительных периода, хронологи
чески укладывающиеся во время Х-ХП вв. 
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Датируется памятник по находкам керамики (поливная по
суда, чироги, сфероконусы) и по аналогии с материалами горо
дища Базар-Дара (ткани, кожа, неполивная посуда). Отличи
тельной особенностью поселения Сасык I является незначитель
ное количество находок. 

Мы ухе говорили, что рядом с поселением находится клад
бище из 15 могил. Могилы на поверхности отмечены насыпью 
(высота 29-32 см) прямоугольной формы, обложенной по краям 
камнями, поставленными на ребро, или двумя вертикально по
ставленными камнями в ногах и в головах. Внутри могильной 
ямы каменный ящик с крышкой ив хорошо подогнанных сланцевых 
плит. В случае, если оставались щели, их закладывали мелки
ми камешками. Покойник лежал на спине, руки вытянуты вдоль 
туловища, кисть левой руки на бедре. Лицом повернут на за
пад. Голова ориентирована на север с отклонением на запад до 
34°. Трупы подверглись естественной мумификации (раскопано 
два погребения: детское и взрослое). Кладбище рядом с посе
лением Сасык I находит прямые аналогии с кладбищем городища 
Базар-Дара и погребением на древних выработках Токуз-Булак 
(Зап.Памир). 

Выше поселения Сасык I есть древние выработки. Первая 
группа выработок расположена по склону над второй надпой
менной террасой. Здесь рудные тела связаны с известняками. 

Выработка g I . Подпрямоугодьной формы, вход ведет в 
забой в виде небольшого зала. Общая протяженность выработки, 
доступной для осмотра, около 5 м, остальная часть засыпана. 

Выработка at 2 . Расположена выше (по течению) выработки 
№ I на расстоянии 6 м. Сейчас по ней пройдена современная 
штольня. Прожилок халькопирита ведет в древнюю штольню. Вы
ше выработки ft 2 есть еще выработка К 3, но она вся засыпа
на. 

Местами встречаются небольшие, щелевидные выработки, 
шириной 45-70 см. Они полностью засыпаны. 

Выше основной зоны разработок есть еще одна, располо
женная над третьей надпойменной террасой на высоте 4000-
4100 м. Отработки рудных тел здесь велись открытым способом. 
Около карьеров много обломков руды с вкраплениям! халькопи
рита. Вероятно, выбирали гнездовые скопления руды. Размеры 
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карьеров прослеживаются только по поверхности, так как они 
основательно засыпаны. Длина карьера 15,5 и, при мри не 
2,10-2,95 н. Рядов с карьером, о северной стороны, остатки 
четырехугольного в плане помещения, засыпанного обвалом.За
чистка площадки перед помещением показала, что культурный 
слой состоит из мелких угольков, костей животных, мелких 
окисленных кусочков руды (халькопирит). Кроме этого в слое 
обнаружено два фрагмента грубоватой хлопчатобумажной ткани. 

Ниже помещения, в склоне, четко обозначается округлая в 
плане площадка, от нее по склону спускается полоса зольника 
оо влеком. Полоса тянется вплоть до второй надпойменной 
террасы. Здесь же еще один карьер (длина 10 м, мирина -
2,5 м). 

Руды вышеописанного участка представлены халькопири
том, халькозином. Последний особенно богат серебром (сереб
ро в сернистых соединениях). Сидерита много, но его вряд ли 
брали. Аналогичный состав руд обнаружен н на поседении Са-
сык I при раскопках помещений Ш 2 , 3 , 6, 8, 9, I I . 

• о с е х е н и е С а с ы к П расположено выие 
поселения Сасык I, ближе к истокам р.Сасык,на левом берегу 
Безымянного сая (правый приток р.Сасык) на высоте 4100-4200 
м. Оно представляет собой группу небольших помещений, вытя
нутых в одну линию вдоль берега р.Сасык. 

Поселение не раскапывалось. Небольшие зачистки "улич
ных" отбросов дали несколько фрагментов стенок лепных сосу
дов я одного донышка. Обнаружены шлаки: легкие, пористые, 
серо-черного цвета. В верховьях Безымянного сая на левом 
борту на высоте 4900-5000 м расположены древние выработки. 
Основные руды здесь: флюорит, арсенопирит, халькопирит, си
дерит, анкерит. Древние рудокопы добывали арсенопирит,блек
лые руды брали с сидеритом. На древних выработках вместе со 
шлаком встречаются и блеклые руды. 

Выработки щелевидные (длиной от 3 до 7 и) и в виде 
выемок (гнездовые скопления) разбросаны по склону. Около 
одной из щедевидных выработок зольник (завален обвалом) о 
кусочками легкого пористого влаха серого цвета. 

Выделено две зоны древних отработок. Первая пройдена а 
известняках, а во второй (на противоположном склоне через 
перевал) древние выработки пройдены в окварцовавных слан-
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qaz и песчаниках триаса. Выработаны кварц-карбонатные жилы 
с блеклыми рудами и халькопиритом. В отличие от второй зоны 
первая богата блеклыми рудами. Этот район богат серебром, в 
то время., как вторая зона представляла интерес с точки зре
ния золота, хотя и там серебра было немало. 

Надо сказать, что этот участок был для древних рудоко
пов, безусловно, очень перспективным. Есть участки, отрабо
танные по длине до 100 м, по телу идут сплоаные выемки 
(гнездовые скопления). Судя по тому, что поседение неболь
шое, а природные условия здесь очень тяжелые (большая высо
та), работы здесь могли проводиться только сезонно. 

Западный Пшарт. Наконец,еще одно поселение было обна
ружено на правом берегу р.Западный Пшарт, в 6 км от поселе
ния Сасык I . При первом знакомстве с поселением возникло 
сомнение, насколько оно древнее. По сравнение с вышеописан
ными поселениями оно несравненно лучшей сохранности. В од
ном из помещений великолепно сохранился дверной проем с де
ревянной перекладиной, хорошая сохранность стен. Однако хо
рошая сохранность памятников средневековья на Восточном Па
мире является скорее правилом, чем исключением. 

Для установления времени существования поседения были 
заложены два раскопа на "мусорных" кучах-отбросах перед по
мещениями и за ними. Полученный материал состоит из кусоч
ков руды, шлака, тканей, войлока, кожи, керамики. Среди ке
рамики преобладает грубая лепная посуда, но есть несколько 
фрагментов поливной (зеленого цвета). Судя по поливной ке
рамике, начало существования поселения следует относить к 
тому же времени, что и поселение Сасык I и Сасык П, т . е . к 
Х-ХП вв. Но существовало оно и в более позднее время. От
четливо прослеживаются "свежая" перекладка стен в ряде по
мещений. Это могли сделать и пастухи-киргизы, и старатели, 
которые мыли золото на Западном Пшарте в XIX в. 

Над поселением есть древняя штольня глубиной 3 м. Вы
ше в известняках две площадки ( 2 x 2 м), обложенные акку
ратно по краям камнями. Вероятно, это рудоразборнью площадки. 
Еще выше несколько выработок на галенит. Ниже поселения, в 
правом же борту, около десятка древних штолен глубиной до 
3-4 м. Штольни пройдены в известняках. Рудные тела состояли 
ив сидерита, халькопирита с блеклыми рудами. 
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Если о перечисленных памятниках мы узнали впервые, то о 
добыче золота в долине Западного Паарта есть сообщение у гео
лога Е.Г.Андреева, к которому сведения поступили от местных 
кителей. Они рассказали Е.Г.Андрееву, что золото добывали в 
этом районе в конце XIX в. и ведал работами один богач. По
сле обвала, во время которого в выработке погиб сам руково
дитель работ, дело было заброшено, так как,по уверению мест
ных жителей,золотоискателей среди киргизов не было. Сам 
Е.Г.Андреев был в районе работ и составил краткое их описа
ние. В период полевых работ 1970 г. мы провели обследование 
мест, где проводилась добыча золота. 

Отработки на золото расположены на левом берегу р.За
падный Пшарт, примерно в 10-11 км ниже поселения на высоте' 
4000-4500 м. Верхний слой золота не содержит и состоит из 
склоновых или привнесенных отложений. Этот слой (толщина 
его от 2 до 3 м) проходили вертикальными колодцами и дости
гали золотоносного слоя, который лежит на плотике. Плотик -

это верхняя площадка цокольной террасы. Сам золотоносный 
слой отрабатывали горизонтальными рассечками. 

В настоящее время с поверхности отработки представляют 
собой затянутые наносными породами неглубокие конусовидные 
углубления (засыпанные вертикальные колодцы) с размытыми 
отвалами по краю, обращенному к реке. Среди отвалов можно 
выделить четыре типа: I . едва различимые земляные (с повер
хности) воронки; 2 . большие земляные отвалы (от 1,10 м до 
2 м) с большими воронками (размеры воронок 3 х 3 м, 3,5 х 
х 4 м при глубине от 0,80 м до 1,10 м); 3 . небольшие отвалы 
из гальки (это места опробования Е.Г.Андреева); 4. сдвоенные 
отвалы, в этом случае один отвал больше, второй небольшой. 

На третьем участке сохранился вертикальный колодец 
(сверху перекрыт деревянными плахами и засыпан камнями с 
землей), глубиной около 1,60 м. К нему,, со стороны реки ве
дет штольня (вторичная отработка) длиной 3,10 м. В месте 
соединения шурфа со штольней эаметны отверстия двух горизон
тальных рассечек (полностью засыпаны). 

На первом участке у основания цокольной террасы сохра
нились стенки когда-то бывших здесь двух помещений, находя
щихся на расстоянии 23 м друг от друга. 

Первое помещение, прямоугольное в плане, представляло 
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одну комнату, причем задней стенкой являлось основание тер
расы. Второе помещение, основательно разрушенное обвалом, 
состояло из двух примыкающих к друг другу комнат. Возможно, 
было еще одно изолированное помещение, но с уверенностью об 
этом можно будет сказать после раскопок. Стенки сложены из 
камня на глиняном растворе. Раскопано первое помещение. 7 
входа внутри помещения - следы очага в виде зольного пятна, 
обложенного камнем. За ним вдоль стены каменная вымостка. 
Полностью расчистить поверхность пола в помещении из-за ка
менного завала не удалось. Никаких находок в раскопанной 
части помещения не оказалось. Из-за отсутствия датирующего 
материала время разработки золота определить очень трудно. 
Можно лишь указать на сведения о добыче золота в конце 
XIX в. Говорить о более раннем времени разработки золота 
можно только предположительно, на основании характера внеш
него вида отвалов или следов вторичных работ. Вряд ли, до
бывая золото и серебро из коренных пород в долине Западного 
Пшарта и по его притокам, рудокопы х-ХП вв. не знали о су
ществовании золотоносного слоя на берегу самой реки, тем 
более, что разведочные работы они вели не только на месте 
эксплуатируемых месторождений, но и во всем районе. 

Открытие новых памятников средневековья в долине р.За
падный Пшарт теперь позволяет говорить о существовании на 
Восточном Памире в Х-ХП вв. крупной рудно-промышленной про
винции. Имеющиеся материалы свидетельствуют о том, что они 
были непосредственно связаны с долиной р.Базар-Дара (левый 
приток р. Мургаб) и составляли с ней одно целое. Центром 
являлось городище Базар-Дара (табл. 30). 

1 Полевые исследования Б.А.Литвинского в Караыазарских 
горах и в Исфаринском районе, его обобщающие работы по тех
нике горного дела в средневековой Средней Азии и древнейшей 
металлургии и работы автора статьи по металлургии серебра. 

М.Е.Массонх & истории горной промышленности Карама-
зара, - "Тр.Таджикской базы АН СССР", т.4,"Геология и гео
химия" М.-Л., 1935, стр. 228. 

3 М.А.Бубнов^, Рудник Кух-и-лал (к истории бадахшан-
ских ладов), - Сб."Материальная культура Таджикистана'̂  
вып.2, Душанбе, 1971, стр.120-142. 

2Н 



Э.Гулямова 

РАСКОПКИ У СЕЛЕНИЯ САЯТ (ПАРХАРСКИЙ РАЙОН) 

К настоящему времени междуречье рек Ях-су и Кзыл-су 
достаточно подробно изучено. Работы эти были начаты Вахш-
ским отрядом Согдийско-Таджикской археологической экспеди
ция под руководством A.M.Беленицкого еще в 1946 г . В зада
чу этого отряда входило обследование северных районов Ку-
лябской области (тогда это была область). 

В древности районы эти входили в состав Бактрии. Позже 
эта область была известна как княжество Хутталь. Этим наз
ванием обозначалась область, заключенная между Вахвем и 
Пянджем. Хотя возникновение городских поселений падает на 
ранние периоды истории этих областей, конкретные сведения 
письменных источников для них известны лишь для IX-X вв. , 
когда в этом районе происходит интенсивный рост городской 
жизни . 

В этих районах в 40-ые - нач. 50-ых гг. неоднократно 
бывал А.П.Колпаков. На основании своих разведок он составил 
справку, сведения которой могут представить интерес в архео
логическом отношении. Он, в частности, сообщает о двух 
безымянных городищах по дороге Куляб-Колхозабад. В данный 
момент эти городища не существуют, ибо именно этот участок 
дороги Куляб-Восе (бывший Колхозвбад) является в настоящее 
время наиболее густо населенным районом. За время, провед
шее с 1946 года, на этих землях построено много поселков, 
поэтому неудивительно, что два безымянных городища, упоми
наемые А.П.Колпаковым, в данное время не сохранились. Кроме 
того, он перечисляет следующие памятники: I . Отдельно стоя
щий курган на 9-м км по той же дороге; 2. Урочище Кафтар-
хона, там же; 3 . Крепость у кишлака Курсан-Шеид; 4. Городи
ще у кишлака Хульбак. 

За время работ Таджикской археологической экспедиции 
этот район изучен детально, сейчас известно не пять, а бо
лее двух десятков значительных археологических памятников. 
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Теперь можно даже поставить вопрос об исследовании роста го
родов для этого районе для времени Х-ХП вв. Но так как но
вые города появляются не на абсолютно пустом месте, а на 
землях плотно заселенного оазиса, проблему заселения этого 
района нужно рассматривать в свете сплошного изучения этого 
края, конкретно Кулябской группы районов. 

Ограничимся междуречьем Ях-су и Кзыл-су. Эти реки яв
ляются крупными притоками Пянджа. Из них двух только Кзыл-
Су доносит свои воды до Пянджа, а Ях-су к середине лета пе
ресыхает. 

"Самой важной частью этой области всегда была узкая, но 
плодородная долина Кчи-Сурхоба...*1 2 • 

Вот как описывает эту долину М.А.Варыгин: "Из всей об
ласти Хутталь долина pp. Кчи-Сурхоб (Кызыл-Су) и Ях-Су была 
самой важной частью, как в смысле удобства жилья, по плодо
родию и в стратегическом отношении, почему здесь главным об
разом и сосредоточилось население, вокруг резиденции Хут-
тальского эмира - г.Хульбага. Ряд старых полуразрушенных 
крепостей свидетельствует о значении места, как центра обще
го благополучения, ключа от дверей страны, которую должны 
были защищать от вторжения врагов с юга, самого неблагона
дежного ж малообеспеченного природой места в смысле защиты, 
- река не представляла собой такой преграды, как каменистые 
и высокие перевалы" . 

Факты интенсивного заселения междуречья этих двух рек 
подтверждаются и имеющимися археологическими памятниками, 
отмеченными в разные годы и разными исследователями. 

"Хотя возникновение городских поселений падает на ран
ние периоды истории этих областей (Хутталь и Вашгирд), но 
достоверные сведения мы получаем для IX-X вв., когда проис
ходит интенсивный рост городской жизни, что дало основание 
привахшские районы назвать "страной городов". Одновременно 
отмечается и цветущее состояние сельского хозяйства в этих 
областях" . 

Говоря о верховьях Квыд-Су, в первую очередь нужно 
упомянуть городище Шахри-мннг. "На берегу Кчи-Сурхоба нахо
дились города Куше, самый большой город области..." . 

В исторической литературе долго держалось мнение,что 
Мунк находится на месте нынешнего Бальджуана (В.Томашек, 
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В.В.Бартольд). Работами Вахшского отряда в 1946 г. в районе 
Бальджуана следов большого городища обнаружить не удалось. 
Зато вблизи Ховалинга было обнаружено единственное во всем 
этом районе обширное городище, которое и могло являться 
Мунком. Топографическая и общегеографическая обстановка дан-
вой местности, относительно "широкая" долина длиной 10-12 
км и шириной 6-7 км, полноводная р.Оби-и-Мазар создавали 
благоприятные условия для возникновения здесь городского 
центра. Гористая местность Бальджуана для данной цели была 
крайне неудобна. 

Городище занимало площадь двух близлежащих кишлаков 
Хонако и Шахри-и минг. 

Следующие по времени разведки в Кулябской группе рай
онов были осуществлены в 1953-1954 гг. Е.А.Литвинским,когда 
им совместно q Е.А.Давидович окончательно была локализова
на столица Хутталя - город Хульбук и начаты его раскопки , 
позже продолженные автором данной статьи. Наряду с раскоп
ками нами производились и разведки в долине Кызыл-Су. 

В верховьях Кызыл-Су, уже при выходе в долину, у под
ножья холмов, на западной окраине кишлака Кайнар (участок 
им.Кирова, колхоз "Коммунизм") расположена группа поселений. 
Количество этих объединенных широкой "улицей" поселений 
доходит до пяти. Вернее было бы их считать не поселениями, 
а кварталами одного поселения. Общая протяженность поселе
ния по линии восток-запад около 2 км, по линии север-юг 
600-700 м. С южной стороны поселение вплотную примыкает к 
озеру Кайнар, питающемуся родниками. Из озера вытекает 
большой, полноводный ручей. Его воды полностью удовлетво
ряют хозяйственные нужды близлежащего кишлака. Вся поверх
ность поселения может быть условно разбита на три части. 
Они разделены широкой "дорогой" (10-12 м), которая прохо
дит между ними. 

Первый квартал или сектор расположен на север от 
кишлака и на запад от озера; прямоугольный в плане (105 х 
х 70 м, высота - 5 м ) , он ориентирован по странам света. 

Второй - в плане прямоугольно-вытянутый (125 х 75 м, 
высота 4 м). Внутренняя площадь ровная, хорошо видны стены 
по краю, особенно со стороны озера. 

Третий сектор - четкие внешние стены, прослеживаются 
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следы помещений по краям. Внутренняя площадь заметно сни
жается к центру, где понижение доходи; до I метра. 

Общий контур поселения прямоугольный. С севера край 
поседения пологий, с южной стороны обрывистый. 

Вокруг поселения много обломков жжёного кирпича и фраг
ментов битой посуды, изготовленной на гончарном круге. По
ливная посуда встречается реже, полива белая и кремовая, 
чаще - грязно-коричневая и фиолетовая. Предварительно эту 
посуду можно датировать Х-ХП веками. 

Урочище Кафтар-хона упоминается в отчете о работах 
Вахшсксг» отряда в 1946 г . Так называются две естественные 
возвышенности между р.Кзыл-Су и Кафтарховинкой. Общая про
тяженность урочища 5 км, ширина 2,5 км. Западный склон кру
той, восточный пологий. На пологом склоне со стороны кишла
ка им. врджоникидзе в микрорельефе четко читаются валы стен с 
выносной башней у восточной стороны. Поселение ориентирова
но по странам света, длина сторон поселения 600 х 800 ы. 
Вся площадь этого большого плато усеяна фрагментами неполив
ной посуды, обломками жжёного кирпича. 

Во время земляных и строительных работ на поверхности 
Кафтархони было отмечено скопление ГЛИНЯНОЙ посуды до глуби
ны 1,5 ы. Есть сообщения о находках медных монет, но в сек
тор археологии и нумизматики они не поступали. Собранная же 
на поверхности глиняная посуда укладывается в рамки той да
тировки, которая характерна для всех поселений этой долины, 
а именно Х-ХП вв. 

Поверхность урочища настолько велика, что предположе
ние о заселенности всей поверхности отпадает, да и отсутст
вуют внешние признаки построек, за исключением прямоуголь
ного поселения с выносной башней у кишлака им. Орджоникидзе. 

На землях колхоза "Москва", на левом берегу р.Кзыл-Су, 
расположено городище Мараз-тепа. Общая площадь его равна 
120 га. Оно подтреугольное в плане с четкой планировкой.Го
родище разделено на три неравные части "улицами". Перепад 
дневной поверхности и поверхности "улиц" равняется 7-10 мет
рам» Городские стены читаются только со стороны, обращенной 
к реке, с юга же остатки городских поселений снивелированы 
кишлаком, постепенно "забирающим" территорию городища. 

Цитадель в юго-восточной части ориентирована по стра-
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нам света (50 х 50 м, высота 10 и). Северная сторона цита
дели широкой полосой отделена широкой "улицей". В этой ча
сти городища на поверхности очень много фрагментов брако
ванной посуды и шлака. 

Севепо-западная часть городища составляет 2/3 всей 
площади. На этой части в западной стороне ее тоже широкая 
"улица" (направление восток-юг). 

Раскопки на городище носили разведывательный характер: 
в разные годы закладывались шурфы, делались зачистки. Мате
риал относится ко времени XI-ХП вв. Таким образом, на левом 
берегу реки Кзыл-Су располагался большой город, а в 5 км от 
него, на правом берегу реки Кзыл-Су, находился один из зна
чительных городов Хутталяна - Хульбук. 

На описании Хульбука и произведенных нами на нем раско
пок в данной статье мы не будем останавливаться . Перей
дем к недавно открытому памятнику - городищу в селении Саят 
(Пархарский район). 

Сведения о селении Саят пока малочисленны. Жители это
го кишлака - переселенцы из Бальджуана и Дашти-Джума, посе
лились здесь в 1953-1954 гг . До этого времени городище ос
тавалось нетронутый. Но при постройке донов местные жители 
неизменно находили жжёные кирпичи, фрагменты глиняной посу
ды. Особенно было много находок при прокладке канала (маги
стральный головной канал, отводящий воду из Пянджа на пар
харский Урта-боз). Колхозники говорят о целых хумах, стоя
щих в ряд, о полах комнат, о стенах и даже кладе монет. 
Следов монет не удалось найти, но судя по рассказам, это бы
ли серебряные монеты, средние в диаметре. Конечно, все наход
ки говорят о том, что городище здесь было отмечено давно 
еще местными жителями. К сожалению,археологам до последнего 
времени о нем ничего не было известно. 

Первые сведения о городище поступили от геологов-буро
виков. В этих местах работала комплексная геолого-разведоч
ная партия. При установлении буровой аппарвтуюы рабочи
ми было вскрыто 2 помещения. Сообщение об этом было пере
слано в сектор археологии. Автор статьи и инспектор Отдела 
охраны памятников Министерства культуры В.Хмельницкая вы
езжали в сел.Саят. Выяснилось, что одно из помещений нахо
дилось прямо под буровой установкой. Это прямоугольное по-
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мощение (4 х 4,5 и), которое выложено жженым кирпичом и по
верх обмазано слоем алебастра. Стены помещения сложены из 
пахсы, покрыты алебастровой штукатурной, являвшейся основа
нием для резного алебастрового штука. Рисунок представлял 
собой сочетание геометрического и растительного орнамента. 
Композиция - вертикальные ленты с повторяющимся прямоуголь
ным рисунком из побегов и полубутонов. Высота раппорта ри
сунка 35 см, ширина ленты 30 см. Рисунок выполнен в неглубо
кой резьбе (глубина резьбы 3-4 см). 

Качество алебастра токе не первосортное: он сероватый, 
рыхлый с большой примесью крупных кусочков камней и песка. 

При закладке шурфов для растяжки буровой вышки на во
сточной стороне городища было обнаружено помещение с пре
восходным резным алебастром. На этот раз и качество алебаст
ра было лучше. Рисунок представлял собой широкие (60 см) го
ризонтальные ленты орнаментального резного алебастра. Глуби
на резьбы 5-6 см. Рисунок - растительный волнообразно изог
нутый стебелек с отходящими от него поочередно в разные сто
роны листьями-полупальметтами . 

На городище Саят в вышеназванном помещении эта гори
зонтальная лента шла в два яруса один над другим. К сожале
нию, в этой разведывательной поездке не удалось осмотреть 
больше, ибо группа была ограничена временем. 

Помещения резко отличались друг от друга. Первое - это 
маленькое помещение с треугольным возвышением в центре пола. 
Возвышение сложено из жжёного кирпича в 5-6 рядов и поверху 
обмазано толстым слоем цемента. По рассказам рабочих,в од
ной из стен комнаты торчала глиняная труба. Судя по всему, 
помещение хозяйственного назначения. На полу и в отвалах 
много обломков глиняной посуды и фрагментов белого и зелено
го стекла. Посуда, т.е. ее фрагменты, - поливная и неполивная. 
Среди поливной преобладает покрытая белой поливой. Встреча
ется темно-зеленая двусторонняя полива. Такой поливой покры
вались здесь миски и кувшины. 

Второе помещение было открыто лишь частично. Здесь бы
ла обнаружена одна стена, длиной 1,5 метра, высотой около 
I метра. Стена была покрыта прекрасным резным алебастром 
(см. выше). Предположительно можно сделать вывод, что пер
вое помещение выполняло какие-то хозяйственные функции (ус-
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туп в центре комнаты, глиняная труба в стене, кухонная по
суда). Второе же помещение, раскопанное частично, судя по 
богатому декоративному оформление стен,носило парадный ха
рактер. Все это позволило сделать выводы, что здесь были 
помещения хозяйственного и парадного назначения. 

Река Пяндж в древности и в средние века имела большое 
значение для экономики этого края, ибо торговля с городами 
на территории современного Афганистана шла через переправы, 
расположенные на Пяндже. И в связи с этим обнаружение горо
дища на берегу реки приобретает особое значение. Поэтому 
было намечено проведение раскопочных работ на городище у 
Свята. 

Поверхность городища, как говорилось выше,снивелирова
на. И поэтому не представляется возможным по микрорельефу 
определить планировку или даже точные границы города. В дан
ном случае пришлось учитывать сведения о находках местными 
жителями остатков строений при хозяйственных работах или 
при выемке грунта. 

С южной стороны городище ограничено рекой Пяндж, с за
падной и северной - возвышенностью Урта-Боз. Открытой ос
тается восточная сторона. Сейчас городище современным хана-
лом и селением Саят с восточной стороны искусственно подре
зано. Но на месте современного кишлака, в русле канала, на 
хлопковом поле-кругом следы построек и остатков жизни тысяче
летней давности. 

Если по следам находок остатков городской жизни Х1-ХП 
вв. определить площадь городища, она будет следующей: с юга 
на север длина порядка 400-500 м, а от канала до подножия 
Урта-бова - 300 м. 

Остатки микрорельефа можно обнаружить лишь к западу 
от канала. Это срезанный прямоугольник какого-то поселения. 
Длина западной, полностью сохранившейся, стороны равна 120 м, 
оставшейся южной я северной - 50 м. Поселение было обнесе
но стеной* В обрезе можно отметить куски пахсовой кладки, 
жжёного кирпича не видно совсем ни в обрезе стены, ни на 
поверхности. Заложенный шурф дал немногочисленную глиняную 
посуду, неполивную, что очень затруднило хотя бы приблизи
тельную датировку этого поселения. Остатков помещений шурф 
не выявил. 
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В ихной частя городища, у самого подножия Урта-Боаа, 
местное население брало глину для постройки домов. Обра
зовавшаяся выемка очень большая и разрабатывается из года 
в год. Вокруг очень много фрагментов глиняной поливной и 
неполивной пооуды. В одном месте виден даже свод обваливше
гося помещения. 

Вот эти крайние точки и дают возможность приблизитель
но оконтурить территорию города. 

Сами раскопки в 1970 г . проводились в незначительном 
масштабе. Связано его с тем, что управление Пархаро-Чубек-
ской оросительной системы решило очистить русло канале. 
Для этой цели вдоль берега канала была проложена полочка 
шириной до 10 метров, т . е . земля, начиная с дневной повер
хности я до зеркала воды канала была снята. Вынутая земля 
была отброшена на поверхность городища, что крайне затруд
нило раскопки. 

На полочке (глубина5-7 метров от дневной поверхности) 
были обнаружены сооружения типа пещерных. Эти поме
щения выдалбливались прямо в лёссовом слое. На расстоя
нии 50-60 метров их обнаружено три. Мы их условно назвали 
камерами. Каждое из них никак не связано друг с другом, хо
тя камеры I и 2 почти вплотную примыкают. Ориентированы 
они по странам света. Уровень полов в камерах колеблется 
от 0,5 до 2 м. 

Наиболее сохранившаяся камера № I . Она имеет прямо
угольное помещение (2,6-2,65 х I f 7 - I , 6 м) с двумя нитками 
в западной и восточной стене. Камера внутри обмазана тон
ким слоем глины, и стены ее не несут никаких следов до
полнительной обработки. Это скорее затирка, а не обмазка. 

Стены небольшой высоты - 1,6-1,7 м, примерно до 1,3 м 
поднимаются вертикально, затем переходят в свод, который 
плавно округлен по длине камеры. Внутреннее убранство со 
ставляют нечто в виде полочки суфы (высота и ширина 60 см), 
вдоль южной стены и две нивки в западной и восточной сте
нах камеры (высота нянек 60 см). Проход в северной стене 
почти в центре, ширина прохода 65 см. Это узкая труба, ко
торая вначале сильно оплывшими ступенями, потом пандусом 
поднимается вверх, причем довольно круто. Наверху подобие 
площадки. Вход сверху ничей не прикрыт, хотя перекрытие 
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обязательно должно быть, потому что иначе камеру заливало 
бы во время дождей. Нужно думать, над входом было перекры
тие из дерева или другого материала, и оно не сохранилось. 

Эта камера строгих пропорций, самая обширная, осталь
ные меньше* Внутри не видно никаких следов обжигания. Сте
ны не закопчены, хотя невозможно представить даже временное 
пребывание внутри камеры без света. Среди находок был чирог 
из стеатита, ладьеобразной формы, стенки покрыты процара
панным резным орнаментом. Следует отметить обильные наход
ки фрагментов глиняной посуды, причем основная часть посу
ды приходится на проход. В самой камере на полу были найде
ны фрагменты кувшинов и мисок. 

Посуда преимущественно неполивная, были даже фрагмен
ты большого кувшина и хума. Поливная посуда очень грубая, 
полива плохого качества, преобладают зеленая мраморовидная, 
есть отдельные фрагменты мисок бедой поливы отличного ка
чества. 

Вторая камера почти вплотную примыкает к южной стене 
первой камеры. Это помещение сохранилось хуже. Оно почти 
полностью было снесено бульдозером. Сохранилась часть за
падной стены и пол. Длина сторон камеры 2,30 и 8,40 ы, ши
рина 1,5 и 1,7 м. У этой камеры выход находится на южной 
стороне. И здесь тоже ступеньки ведут вверх. В отличие от 
камеры № I в полу этого помещения узкая щель глубиной 0,5 
м. Длина сторон камеры 2,80 и 2,90 м, ширина 1,05 м. Здесь 
также были найдены фрагменты глиняной поливной и неполив
ной посуды. 

Третья камера отстоит от этих двух на 50 м. По своему 
плану она блике ко второй камере. Размеры ее почти совпа
дают с нею, такая же узкая щель в полу, но на этот pas она 
гораздо глубже (больше метра). Четыре четкие ступеньки по
могают подняться на площадку. Глубина камеры от площадки 
1,5-1,6 м. К сожалению, свод камеры был срезан бульдозером. 
Здесь, в отличие от двух первых камер, фрагментов керамики 
гораздо меньше. 

Назначение этих изолированных сооружений пока не вы
яснено. Это могли быть помещения при каких-то больших соо
ружениях, монастырях, мечетях или же отдельные чилляхона. 
В среднеазиатской археологической практике раскопками чил-
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ляхона специально не занимались. Чилляхова и ее назначение 
описаны В.В.Бартольдом в "Истории культурной жизни Турке
стана". Здесь термин "чилляхона" анализируется в сопостав
лении со словом саума'а. 

"В мусульманском Туркестане под сауна*а понимали жили
ще или помещение отдельного подвижника, имевшее, вероятно, 
то же назначение, как теперь ч и л л я х о н а . Так, у 
Нершахи говорится о бухарском имаме Абу-Хафсе как основате
ле ученой вколы своего города, умершем в 832 г . : "Он был и 
подвижником, и ученым, благодаря ему Бухара сделалась купо
лом ислама; он был причиной того, что жители Бухары сдела
лись учеными и наука получила там распространение". Дом 
Абу Хафса уже в середине века больше не существовал, но 
следы (развалина) его еще были видны; сохранилась также 
"саума'а, бывшая в том доме". Около кургана, в котором был 
похоронен Абу Хафс, также находились "мечети и саума'а". 
Слово с а у м а'а, теперь едва ли употребляется в живой 
речи (в литературном языке оно встречается даже в сочине
ниях XIX в . ) , по-видимому, имело прежде более широкое рас
пространение". 

Сведения о чилляхона встречаются и в этнографической 
литературе. М.С.Андреев а работе "Чильтаны в средне-азиат
ских верованиях" 9 рассказывает о религиозной общине-чиль-
таиаж ("сорок святых") - таинственном обществе людей, яко
бы обладающих сверхъестественной силой, большим знанием, 
провидением и скрывающих свое существование от непосвящен
ных. Ы.С.Андреев, в частности, приводит рассказ одного ста
рика, где интересна следующая деталь: в селении Зангиата, 
близ Ташкента, жил один из чильтанов. "Его главное место
пребывание около Хазрат-Султана (т .е . могилы Ходжи Ахмада 
Ясави в Г.Туркестане). Там же находится "один"- як-тан. Он 
представляется сидящим в уединенном помещении у самой мо
гилы святого (вероятно, в "чилляхона" - подземном помеще
нии для созерцания) и оттуда управляет миром" 1 0 . И да
лее: "Среди жителей селения Пангаз Ферганской области су
ществует верование, что чильтаны живут в пещерах. А в Таш
кентском уезде рассказывали, что чильтаны живут в горах"**. 

Чилляхона как специальное подземное помещение упоми
нается в одной из работ А.К.Писарчик. Рассказывая о мавзо-
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лее Мир Сейид-Бахрои, она сообщает: "Боковые помещения 
около михраба, называвшиеся худжра или чилля-хона, были 
иногда местопребыванием для неимущих студентов медресе или 
служили для совершения желающими "чилля" (отсюда чилля-хо
на)» Словом "чилля" (перс, чиль - "сорок") называлось уе
динение для благочестивых размышлений и религиозных упраж
нений. Для такого религиозного уединения в хонако и неко
торых мечетях имелись специальные помещения (иногда под
земные, куда не доходил бы мирской шум), называемые "чил
ля-хона" . 

Действительно, такое подземное сводчатое сооружение, 
чрезвычайно близкое саятскиы, имеется в Термезе, на терри
тории известного архитектурного комплекса Хакин-ал-Терме-
8И. 

Два подземных одиночных сооружения, вырытые в лёссо
вом слое были отмечены во время наших археологических раз
ведок: одно недалеко от Орджоникидзеабада, другое-близ Хо
валинга. В первом случае о подземном сооружении сообщили 
строители-дорожники. Весной, после дождей, над дорогой 
произошел обвал лёссового слоя, который обнажил ато поме
щение. Вырыто оно было в плотном слое лёсса, в плане пря
моугольное, с неодинаковой длиной сторон (северная и южная 
около 7 м, восточная 5,97, западная 5,38 м). Поверхность 
стен обмазана плотным слоем глины с саманом. Высота стен 
2 м, высота в центральной части, переходящей в купол, 
2,55 м. В помещение можно было попасть через "коридор" ши
риной 2,20 и длиной сохранившейся части 5,55 м. В обва
лившемся слое дорожниками была найдена кушанская монета. 

Другое аналогичное помещение было обнаружено близ 
Ховалинга (Кулябский р-н, колхоз им. Ломоносова, кишлак Тугдо-
на, название местности Кафкон). Помещение было вскрыто в 
лёссовом слое. От дневной поверхности до свода 5 м, от 
подножия горы до помещения 20 м. Помещение обнажилось 
из-за обвала "кровли", которая засыпала все помещение, и 
открытой осталась только северная стена. Судя по вей, сте
ны помещения были не прямые, а выгнутые. На расстоянии 
3,5 м друг от друга над поверхностью стены (5 см) высту
пают колонки (ширина 0,5 м). Верхняя часть украшена капи
телью (0,5 х 0,6 м). Прямоугольник капители украшен выре-
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занньши в слое орнаментом: четырех-и восьмидепестковый 
цветок. Над капителями в слое лесса вырезаны аркообразные 
полукружия, имитирующие паруса и между ними широкая лен
та - свод или поле барабана. 

й.Н.Ершов, заведующий сектором этнографии Института 
истории им. А. Дониша, любезно сообцил, что близ Герма, за 
чертой поселка, ему доводилось видеть одиночное подземное 
сооружение, которое местные кители называли чилля-хона. 

Возможно, что открытые нами на городище Саят камеры 
были связаны с культовыми помещениями. Их место в общей 
планировочной схеме можно будет выяснить лишь после прове
дения раскопочных работ большого масштаба. 
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Т.М.Атаханов 

О РАБОТЕ ГИССАРСКОГО ОТРЯДА 
В 1969-1970 гг. 

Гвссар в эпоху поздних Мангалов являлся центром бу
харского наместничества в Восточной Бухаре* Именно это 
обусловило внимание многих русских путешественНИКОЕ конца 
XIX - нач. XX вв. к этому пункту. В отчетах путешественни
ков сохраввлось немало очень интересных описаний Гвссарской 
крепости, упоминаний об архитектурных памятниках Гиссара. 
Здесь, в частности, побывал в 1898 г. А.А.Семенов. Очень 
важным являются сведения о гвссарских памятниках, собранные 
в 20-ых гг. Н.С.Андреевым. 

Первое хе детальное обследование архитектурных в ар
хеологических памятников Гиссара было проведено Кафирнигвн-
ским отрядом Согдийско-Таджикской археологической экспеди
ции, работавшим под руководством М.М.Дьяконова в 1946 г. 
(топографические наблюдения, фотографирование, архитектур
ные обмеры) * . Однако стратиграфия слоев Гиссарской кре
пости в культурных слоев под архитектурными памятниками 
оставалась неизученной. В 1950, а затем в 1957 гг. в связи 
с предстоящими ремонтно-реставрационными мероприятиями ар
хеологи Н.Н.Забелина и Е.Д.Салтовская заложили ряд разве
дывательных иурфов в основании архитектурных памятников 
Гиссара • 

В книжке "Страницы истории Гиссара" Е.А.Давидович и 
А.М.Мухтарова (1989 г . ) первый из названных авторов на ос
нове историко-архитектурного изучения и письменных источни
ков высказал ряд вовнх соображений о панятввках гиссарского 
комплекса. Дальнейшие археологические разведки и раскопки 
на Гиссарском комплексе проводились автором данной статьи 
в сентябре-декабре 1969 г. и в январе, апреле в мае 1970 г. 
по лнвин СНРПМ (Спецвальвой научно-реставрационной произ
водственной мастерской Министерства культуры Тадх.ССР), 
тематика в планы которой были определены плановым заданием 
Отделе охраны памятников истории и культуры Министерства 
культуры Тадх.ССР. 

Перед археологическим отрядом по изучению Гиссарского 
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комплекса стояла задача: провести научное обследование ар
хитектурных; памятников, описание и обмеры, дополнительное 
археологическое исследование путем шур|овки и раскопок у 
основания памятников с целью изучения подземных частей 
сооружения. 

На первом этапе работы наше внимание было направлено 
на Мадрасаи Кухна ("Старое медресе") и Мадрасаи Нав "("Но
вое медресе"). 

У основания Мадрасаи Кухна было залохено 14 шурфов 
(табл. 31) разной площади и глубины, причем шурфы 1-3, 5-9, 
9д, Ю - снаружи; 4 , 4а, 11-14- - внутри медресе. 

Ш у р ф I заложен на фасадной части медресе в 2 
метрах от восточной щеки главного входа-пештака. Размеры 
шурфа (в плане) 2 х 3 м. Этот шурф углубили до 4,10 м от Р. 

Ш у р ф 2 заложен на восточной стороне шурфа I под 
первым, несколько выступающим к переднему фасаду пилоном. 
Размеры шурфа 2,50 х 2 м (включая пилон), углублен до 
2,80 м ниже Р. 

Ш у р ф 3 - на западной стороне восточной башни, раз
меры его 2СхЗ н. Он был углублен до 5, SO м ниже Р. 

Ш у р ф 4 - в помещении 7, заваленном рухнувшим сво
дом и стеной. Помещение это было откопано (размер 5,50 х 
3,50 м) и заложен шурф размером 2 х 3 м. Этот шурф углуб
лен до 3,30 м ниже Р. 

Ш у р ф 5 - заложен у восточной стороны медресе на 
расстоянии 5 метров к югу от северо-восточной башни (раз
мером I х 4 м) и углублен до 3 метров ниже Р. 

Ш у р ф S - охватывает юго-восточный угол медресе, 
шурф 2x3x3. м и углублен до 3,70 м ниже Р. 

Ш у р ф 7 - охватывает юго-западный у основания ко
ридорной стенки медресе в размере 1x3x3 м и на глубину до 
4,25 и ниже Р. Площадь шурфа и помещения 37 до раскопок были 
полностью завалены. В результате очистки от завала удалось 
оконтурить это юго-западное помещение. Размеры 4,10x4x25м. 

Ш у р ф 3 - находится вдоль наружной стены медресе, 
на расстоянии девяти метров к югу - от севего-западной баш
ни. Его размер 7,50 х 4 м. Зтот aypj. у;":ублен ДО 4,20 м 
ниже Р. 
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Ш у р ф 9 - на южной стороне западной башни и вдоль 
западной стены в размере 2 х 4 ы. Углублен до 4,20 и ни
же Р. Шурф 9а размером .'3x3,0 м заложили на юго-западной ча
сти шурфа 9 по направлению В-3, углубив его до 4,15 ы ни
же Р. 

Ш у р ф 10 - заложили на северо-восточной стороне за
падной башни, размер шурфа 4 х 3 м, углублен до 4,10 м. 

Ш у р ф II - у помещения 35 (айвон) размером 4 х 2 м. 
Этот шурф-углублен до 1,85 м ниже Р. 

Ш у р ф 12 - в северо-восточном углу двора у внут
реннего пилона, размер его 3 х 3,5 ы, углублен до 4,20 ы 
ниже Р. 

Ш у р ф 14 - заложен у основания юго-восточной стены 
в помещении 3 размером 1,50 х 3 н и углублен до 1,80 м ни
же Р до нижнего уровня фундамента. 

Ш у р ф 13 . - Местом для стратиграфического шурфа был 
выбран центральный участок двора Медресаи Кухна (табл.32-33). 
Все вышеперечисленные шурфы по наружной и внутренней сто
роне медресе имели цель выяснения основания сооружения,не 
доведены до материка и оставлены на разной глубине: даль
нейшее углубление у основания сооружения представлялось 
нецелесообразным и опасным. Описываемый же шурф был углуб
лен до материка (табл. Зд-33). 

Первоначальный размер шурфа 8 x 6 м . Ввиду того, что шурф 
попал на свалку и дал богатый керамический материал, яв
ляющийся уникальным и редким, его расширили к югу - на 
2,50 х 5,00 м, затем к северу - на 2,00 х 6,00 м. Шурф был 
первоначально доведен до глубины 5,60 н ниже Р, затем шурф 
сузили до 4,00 х 4,50 м, доведя до глубины 7,60 м от Р. 

В результате раскопок этого шурфа были установлены 
пять жилых горизонтов (нумерация их - от самого нижнего, 
обозначенного первым, до верхнего, именуемого пятым). 

П е р в ы й ж и л о й г о р и з о н т с глуби
ны 7,60 м ниже Р. Здесь обнаружена гладкая поверхность - пол 
первого горизонта, выложенный речным камней. Дойдя до пола, 
шурф сузили до I х 2 ы, углубив его еще на 1,20 м (т .е . 
на глубину 8,80 м от Р) до дна колодца, устье которого об
наружено нэ глубине 4,50 ыниже Р (т .е . на уровне четвертого 
горизонта). Грунт без находок, он состоит из галек, квыне!̂  
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и песка без культурных прослоек, а колодец был наполнен 
светло-зеленой гумусной массой. Диаметр колодца 1,00 м, 
глубина его - 4,20 м. На дне колодца обнаружены: лепной 
широкогорлый сосуд, поверхность которого аккуратно загла
жена. Черепок в изломе пористый с примесью шамота и мелко 
толченного гипса; донце глазурованной чаши на кольцевом 
поддоне с неравномерными пятнами светло-зеленой глазури на 
белом фоне; гончарная труба 18 см длиной. Слой первого 
горизонта дал небольшое число керамических фрагментов со
вершенно иного облика, чем найденные в колодце. 

Все найденные в слое фрагменты от сосудов, сделзнных 
на круге из хорошо отмученной и просеянной глины. Черепок 
в изломе имеет красный цвет и красный ангоб снаружи под 
цвет черепка. Все эти сосуды, по-видимому, можно отнести к 
античному периоду, скорее всего к эпохе поздних кушан 
СИ-ГУ вв.) 4 . 

В т о р о й ж и л о й г о р и з о н т на 0,80 м 
выше первого жилого горизонта (6,80 н ниже Р . ) . Грунт ХП-
ХШ и начало л!У ярусов состоит из завала сырцового кирпи
ча, гумусной прослойки и угля. Попадаются сырцовые кирпичи 
разменом 40 х 20 х 10 см. На этом горизонте на глубине 
4,20 м ниже Р обнаружен каменный фундамент из красного 
камня шириной 0,60 ы, уходящей на западе за пределы шурфа. 

Характерно то, что под этим каменным фундаментом об
наружены уложенные плашмя в два ряда сырцовые кирпичи ука
занного выше размера. По-видимому, этот фундамент был по
ставлен на более раннее кирпичное сооружение. Конец Х1У и 
ХУ ярусов состоит из уплотненного лёсса с культурными ос
татками. Найдены битые обломки керамики, обожженные докра
сна и покрытые красным ангобом под цвет черепка. 

В начале ХШ яруса близ западной стороны описанного 
выше каменного фундамента обнаружена свалка диаметром око
ло 1,00 н. Эта свалка состоит из плотной зелено-желтой гу
мусной прослойки и битой керамики. Керамические материалы 
второго жилого горизонта можно отнести условно к эпохе ран
него средневековья (УП-УШ вв.), так как они находят анало
гии среди находок Тали-Барзу, Ак-Тепа, Пенджикента и т .д . 

Т р е т и й ж и л о й г о р и з о н т на 1,20 н 
выше второго жилого горизонта, т.е . на 5,60 н ниже P. X-XI 
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ярусы состоят из плотного завала сырца. В этом же слое по
падаются зольные прослойки, обожжённая глина. Толщина этого 
слоя 0,90-1,00 м. Однако в этом культурном слое находок 
нет, за исключением двух невыразительных фрагментов тол
стостенного сосуда (хума?), тесто и обжиг которого напоми
нают керамику Х-Х1У вв. Этому жилому горизонту соответст
вует каменная кладка из рваного камня. Эта кладка имеет 
прямоугольную форму, внутри нее найдены фрагменты гончарной 
трубы. Эта кладка, очевидно, была связана с канализацион
ной системой третьего периода обжигания. 

Ч е т в е р т ы й ж и л о й г о р и з о н т на 
•4,50 м ниже Р., толщина культурного слоя этого горизонта 
2,20 м. IX ярус - поверхность четвертого жилого горизонта 
(4,25 м ниже Р . ; , характеризуется остатками сырцовой стены 
по направлению 3-В. Она сохранилась только на высоту 0,10 
м. Вдоль этой стены обнарухена гладкая поверхность высотой 
0,15 м - очевидно суфа у южной стены. 

Можно заметить, что второй жилой горизонт прослежен 
на этом же уровне во всех шурфах, заложенных у наружного 
основания медресе. В результате горизонтальной Расчистки 
этого жилого горизонта в южной части шурфа обн:эруяены ка
менные вымостки, почти круглой формы (табл.33). Эта 
вымостка, очевидно, имела хозяйственное значение и служи
ла платформой у обнаруженного рядом колодца. 

У1 ярус характеризуется темно-серым грунтом с облом
ками кирпичей, кусочками ганча, костями животных и кера
микой. Это прослойка отличается от верхних своей плотно
стью. 

Грунт УП яруса, как и У1 яруса,- в виде завала от 
рухнувшей стены. В этой темно-черной прослойке керамики 
очень много, причем преобладает глазурованная керамика. 

Грунт УШ яруса как и верхних У1-УП ярусов. В этом 
ярусе тоже найдены фрагменты глазурованной и неполивной 
керамики, но в меньшем количестве. 

В середине УШ яруса обнаружена яма 
диаметром 1,20 ы, глубиной 1,10. Грунт, заполняющий яму, 
гумусный. Здесь - камни разного размера, кости животных и 
несколько фрагментов лепной, так называемой "кухонной", а 
также станковой неглазурованной и глазурованной керамики. 
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Этот жилой горизонт, по-видимому, можно отнести к 
А1У-ХУП вв. Обнаруженная на этом уровне ныа дала керамику, 
бытовавшую в Х1У-ХУ вв., типологически такая же керамика в 
УШ ярусе. Нолыиой интерес представляет стенки (плечики) ми
ниатюрного тонкостенного сосуда с клеймом-таджикской над
писью, очевидно, из трех слов. Первое - "усто" (или "устод"); 
два других - очевидно, имя мастера-гончара - уверенно не 
читаются. 

П я т ы й ж и л о й г о р и з о н т на 2,30 м 
ниже Р, толщиной 0,80 м. Культурный слой пятого жилого го
ризонта состоит из рыхлой прослойки с остатками строитоль-
ных материалов, использованных при постройке и ремонте 
медресе. На этом уровне в северо-восточном и юго-западном 
углах шурса обнаружены два тонура почти одинакового разме
ра, диаметр которых 0,80 ы и глубина 0,70 м (эти тонуры 
попадают в обрез aiypja). Тонуры были заполнены рыхлой, на
сыпной прослойкой со строительным мусором. Внутренние сто
роны тонугов сильно обожкени, а наружные залощены (толщи
на 2-? см). 

Р. У ярусе прослежены горелые прослойки, угли и зола, 
вероятно связанные с этими тонурами; следов жилых построек 
не обнаружено. Несмотря на это, упомянутые тонуры и очаж
ные ямы в шурфах 7,11 и ямы в шурфах 9,?,10,12 подтвержда
ют, что обнаруженная на глубине 2,30 ниже Р. поверхность 
является пятым (последним) жилым горизонтом, на котором 
было воздвигнуто медресе. 

Раскопками шурфов у основания Медресаи Кухна установ
лено следующее: 

1. Передний фасад, как самый ответственный, перед по
стройкой этого сооружения укрепили тщательно утрамбованной 
платформой из булыжника и камней среднего диаметра, сло
женных на глиняном растворе. Толщина этой искусственной 
платформы в шурфах 1-2 и 9-10 составляет 60-80 см. 

2. Зта искусственная платформа выходит за пределы 
медресе, в частности перед фасадом и в северо-западном 
углу - шурфы 10,9 и 9а. Она под фундаментом была не только 
утрамбована, но и сильно спрессовалась за проведшее время. 

3. Фундамент медресе не имеет одинаковой высоты. Вы
сота колеблется от 0,60 до 0,45 м, причем фундамент фасад-
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ной восточной половины шурфа ссужается даже до 0,40 u, a 
восточная наружная стена иыеет высоту фундамента 0,35-0,42м. 

4. Западная стена помещения 7 имеет фундамент глуби
ной 40-38 см, но не имеет естественной утрамбовки из булыж
ника, как фасадная часть. 

5. Северо-западная половина восточной башни не имеет 
фундамента на ганчевом растворе (шурф 3 ) . Здесь фундамент 
состоит из Z и I ряда камней маленького размера без над
лежащего раствора. 

6. Северная лицевая сторона первого пилона не имеет 
фундамента, он стоит на рыхлой прослойке, что и способст
вовало некоторой деформации пилона (шурф 2) . 

7. Северо-восточный пилон у входа в помещение 8-9 и 
юго-восточная шека вестибюля помещения 6-7-8 не имеет фун
дамента, здесь "фундаментом" служат несколько рядов жжёно
го кирпича, укрепленных снаружи еще несколькими рядами 
кирпичей на глиняном растворе и давших упор фасадной части 
пилона в виде контрфорса. 

8. Фундаменты внутренних стен не везде сложены с осо
бенной тщательностью, местами был применен глиняный раст
вор (шурф 14). 

9. Основание фундамента на 1,60 м ниже Р. Зто пер
воначальный уровень (старинная дневная поверхность), отку
да воздвигнуто это сооружение. Певчем в самых ответствен
ных участках (портал, передний фасад и северо-западный 
угол, где располагалась мечеть) был вырыт котлован для 
упомянутой выше мощной искусственной платформы и сильно 
утрамбован (булыжные камни и обломки жжёного кирпича с 
глиняным раствором - шурфы 1-й,9а,9,10), а на остальных 
местах такая платформа отсутствует, стены воздвигнуты пря
мо на дневной поверхности, которая уплотнилась под тяже
стью самого сооружения. 

10. Нижний уровень фундамента с уверенностью можно 
назвать жилым горизонтом. На этом уровне по всей площади 
шурфов выявлена гладкая поверхность, котопой соответствует 
несколько хозяйственных ям, очаг и тануры, стевки которых 
сильно обожжены и заглажены (шурфы ?, 7, 8, 9, 10, 12 и 
13). 
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I I . Фундамент сооружен из красного рваного каынн-пес-
чвника, раздробленного и привезенного с гор западного Гис-
сара (правый берег р.Хаьака). 

12» Раствор представляет собой хорошо просеянный ганч 
белого и светло-розового цвета, с примесью обжигавшегося 
вместе с ганчем лёсса. Этот раствор применяли и для ремонт
ной штукатурки. Гвнч обжигали где-то в самом Гиссаре. 

Гиссарцы формовали и обжигали кирпичи на месте в 1 ,5 -
2 км восточнее Гиссара, на урочище Хоки Сафед (букв. "Бе
лая земля"), где доныне сохранились остатки печей. Зта те
па в былые времена была превращена в грандиозный карьер 
для сы^ья. 

IP. Медресе ремонтировали неоднократно. Можно отме
тить несколько ремонтов, больших и маленьких. Мусор, обра
зовавшийся при большом ремонте, толщиной 10-15 см, сильно 
спрессовался; мусор от второго большого ремонта явно про
слеживается вокруг медресе и в центре двора (шурф 12) . На
ряду с обломками кирпичей были сплошные прослойки из ганча 
и кусочков ганчевой штукатурки и двугого мусора толщиной 
40-50 см. 

Большую часть находок составляет керамика (табл.34) 
- неполивные и глазурованные сосуды. К неполивным относят
с я : лепные кухонные горшки и крышки сосудов, станковые кув
шины узкогорлые и широкогорлые. Глазурованные сосуды пред
ставлены в значительном количестве из четвертого жилого 
горизонта шурфа 13 . Они делались из глины с примесью гип
са , крупинки которого в обломе черепка выступают в виде 
светлых вкраплений. Обжиг кремовый. Поверхность сосудов 
покрыта ангобом под цвет черепка. Среди форм преобладают 
чаши и миски. Чаши на дискоьидном и кольцевидном поддоне, 
причем большие чаши имели дисковидный поддон, с широко 
расходящимися в стороны прямыми или чуть выгнутыми борта
ми, ИЛИ слетка отогнутыми краями. Миски тоже двух форм: с 
выгнутыми стенками или отогнутыми наружу краями, с выступаю
щим на наружную сторону венчиком. Снаружи чав'и л миски час
то украшались прочерченными линейно-ьилнистыми узорами, неко
торые форь-ы и орнаменты находят олиькие параллели в керами
ке дру-'их районов Средней Аыш. а имении в керамике ТОШ'ОЕО-
ремеслвниих Ki-артаяов лореаяа б , Нисы ' и Самарканда е . 



Из других находок следует отметить монеты. Всего из 
шурфов извлечены 24 медные монеты, из них хорошо сохранив
шихся 12 штук. Эти монеты,по определению Е.А.Давидович, да
тируются Х1У-/.УШ вв., к этому асе времени относится и керами
ка верхнего горизонта. Таким образом, на основании археоло
гических материалов датировка Мадрасви Кухна не раньше 
ХУШ в . , скорее его второй половины. 

Вторым нашим объектом является Мадрасэи Нав ("Новое 
медресе" (табл.33 ) , В результате проведенных раскопочных 
работ оыл раскрыт фундамент двадцати худжр, одного коридо-
рообразного помещений в юго-западной половине и остатки 
стен худжр 5-(>,24-aS - на высоту около 1,5 к . 

Поверхность фундамента аккуратно заштукатурена ганче-
вым раствором толщиной 5-7 см. Под слоем штукатурки обна
ружено два ряда кирпичей, по-видимому, для выравнивания 
поверхности каменного фундамента. Произведена расчистка по
лов раскрытых помещений (фундамент) и зондаж стен. Выясни
лось, что все дворовые помещения были аккуратно вымощены 
жжёным КИРПИЧОМ. 

Также раскопаны наружные юго-восточные и юго-западные 
стороны медресе, в результате чего выяснилась высота фун
даментов этих сторон - от 2 до 2,50 м. Для проверки высоты 
северо-западного фундамента заложена траншея 0,15 х I м. Грунт 
вдоль наружной стороны (траншеи) состоит из темно-серого 
рыхлого лёсса с мусором и обломками жжёного кирпича, кам
ней, костей животных и крупинок ганча. Оказалось, что вы
сота фундамента здесь 0,80 м, причем в северо-восточной 
половине траншеи фундамента имели высоту 0,75 м.По-видимо
му, дальнейшее уменьшение высоты фундамента к северо-во
сточному углу не исключено. 

Мадрасаи Нав воздвигнуто с учетом общего планировоч
ного решения архитектурного ансамбля на площади перед ар
кой. При постройке были СТРОГО учтены особенности рельефа 
местности. Строители были вынуждены соорудить каменную 
платформу юго-восточного и северо-западного основания, в 
результг-те чего получилась рагшица в высоте фундамента. 

Характепно, что при кладке фундамента из рваного крас
ного камня, порой не обтёсанного, были применены жжёные 
квадратные кирпичи в виде "комбинированной" кладки, ско
рее всего дли никелировки. 
236 



В результате разборки завала и раскосок на северо-за
падной стороне медресе Нвв обнаружены своеобразные построй
ке, напоминающие хозяйственные комплексы с айванчиками в 
виде торговых лавок. Эти "базарчики" обрамляют всю наруж
ную северную сторону медресе на 30-50 м. После нивелировки 
новой дороги эти постройки строителями были снесены, одна
ко остатки их можно будет проследить еще более чем на 
20 м к северо-западу от медресе вдоль новой дороги. 

Необходимо отметить, что эти постройки не имели капи
тального характера и пристроены к северной стене. Торцовая 
стена сложена из жжёного кирпича и кое-где проложены камни 
без надлежащей перевязки в глиняном растворе. В этих поме
щениях расчищены три очажные ямы, где приготовляли светлую 
глину для продажи. 

Нет сомнения, что старая дорога тоже проходила здесь. 
Уожно полагать, что именно здесь были ряды торговых лавок. 
Старики рассказывают, что на противоположной стороне тотсе 
имелись торговые ряды. По обрезу даже сейчас здесь можно 
заметить остатки каких-то каменных сооружений. 

На площади раскопанной части особенных находок нет, 
выявлен лишь общий контур сооружений. По-видимому, здесь 
только поздний культурный слой, именно XIX и начало XX ве
ка. 

Следующим объектом нашей работы являлась Гиссарская 
крепость. Основная цель заключалась в тон, чтобы изучить 
стратиграфию, толщину и высоту крепостных стен. С этой це
лью на различных частях крепости заложили пять шурфов, од
нако в связи с некоторыми обстоятельствами в 1970 г. эти 
шурфы не были в достаточной мере углублены. 

М.М.Дьяконов^ Работы Кафирниганского отряда, - ММ, 
* 15, мТ-L, I9507 CTR. I47-I86, табл.80-91, 95, 97, 99-1, 
100-1; ЛдС^Бветанидкий, Архитектурные памятники Гиссара, -
там же, стр. 199-206, табл. 94, 96, 98, 99-2, 100-2. 

2 Н.Н.З.абелинаа Медресе "Кухна", Археологический от
чет к ремонту и реставрации 1950 г. - Отдел охраны памят
ников Министерства культуры Тадж.ССР, рукопись; К.Д.Салтов-
скаях 0 работах в Гиссаре в 1957 г . - APT,У, Сталинабад, 
1959, стр. 173-178. 
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3 Замеры и разбивка ярусов (по 0,5 м) в шурфах велись 
от репера (далее "Репер" обозначается буквой Р), нанесен-
ногона выходной части пилона пештака. Сейчас первоначальный 
уровень, откуда было воздвигнуто сооружение, на 1,60 м ни
же Р. 

Необходимо оговориться, что вообще керамика, найден
ная во всех яурфах I-ffi жилых горизонтов очень незначитель
на количественно и сильно фрагментирована. Полная характе
ристика и окончательная классификация керамики этого комп
лекса будут даны после окончания раскопочных работ. 

5 0 керамике будет написана специальная работа. 
Н.В.Рдктхракадд Хронологическая классификация сред

невековой керамики Хорезма (1Х-Х7П вв.) , - "Тр. Хорезмской 
археолого-этнографической экспедиции", т.17, 1959, стр.334. 

7 £«Д«2У£аЗешср.ва, Глазурованная керамика Нвсы X7-X7I 
ВВ., - "Tp.DTAK3"7 т . I t I949, стр. 403, 413, 414. 

8 Г..А.Пугаченкова,_Самаркандская керамика ХУ в. , -
"Тр.САГУ", вып. XI, Ташкент, 1950, стр. I00-I01. 



Л.П.Новикова 

РАБОТА РЕСТАВРАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 
ЛАБОРАТОРИИ 

8а последние годы в Таджикистане при археологических 
раскопках древних и средневековых памятников было найдено 
огромное количество фрагментов лёссовой скульптуры, мону
ментальной настенной живописи, резного обугленного дерева, 
металлических изделий, тканей и д р . , имеющих больное исто
рическое и художественное значение. 

Богатейший материал ежегодно дают раскопки городища 
Пенджикент (монументальная живопись, скульптура, резное д е 
рево) . Консервация и реставрация произведений искусства 
этого памятника ведется мастерской монументальной живописи 
Государственного Эрмитажа. Много находок дали раскопки б у д 
дийского монастыря Аджина-тепа (лёссовая скульптура, потол-
ковая и настенная живопись), городища Иалаи Еахкахв I ( р е з 
ное дерево и живопись), Саксан-Охур (живопись), Кафыр-кала 
(живопись и скульптура, архитектурный декор) , Базар-Дара 
(ткани, кожа и войлок). В связи с этим возникла острая н е 
обходимость создания в республике лаборатории, имеющей 
целью сохранить ценнейшие произведения искусства. Б 1964 
году такая лаборатория и была создана при Институте истории 
имени Ахмада Дониша АН Таджикской ССР. Вначале в ней было 
всего три сотрудника. 

Период с 1964 но 1967 г г . явился периодом становления 
лаборатории - было выделено помещение; приобретено необходи
мое оборудование, приборы, химикаты; увеличен штат сотруд
ников до девяти человек. За это время два сотрудника прошли 
стажировку в мастерской монументальной живописи Государст
венного Эрмитажа под руководством опытнейших реставраторов 
П.И.Кострова, Е.Г.Шейниной и М.П.Винокуровой. До сих пор л а 
боратория института поддерживает с ними тесный контакт,ле
нинградские реставраторы продолжают участвовать в экспеди
циях и обрабатывать часть материалов.Проведшие стажировку в 
Ленинграде сотрудники институтской лаборатории обучили в 
свою очередь несколько реставраторов. Так образовался н е 
большой реставрационный коллектив в Душанбе. Расскажем 
вкратце о его работе. 
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Уже в I9S8-S9 гг. автором самостоятельно было подго
товлено одиннадцать произведений искусства для экспониро
вания на Кушанекой конференции и в Институте. Тогда же бы
ла начата реставрация отдельных фрагментов большой скульп
туры "Ьудда в нирване", параллельно проводились эксперимен
тальные работы, а такке работы по изготовлении каркасов. 

В настоящее время в лаборатории находится 240 фраг
ментов резного дерева, 75 фрагментов живописи, более 100 
экспозиционных фрагментов скульптуры, из них 70 больших и 
сложных. Лаборатория занимается консервацией и реставра
цией вышеуказанных произведений искусства и изучением их 
в технологическом плане. 

Работа реставрационно-технологической лаборатории в 
1970 году проходила по следующим главным направлениям: 
консервация и реставрация скульптуры, живописи, резного 
дерева,/ металла; изучение произведений искусства; работа 
по теме: "История техники и технологии древних и средневе
ковых производств Средней Азии"; полевая консервация и ре
ставрация памятников искусства (участие сотрудников лабо
ратории в археологических экспедициях). 

Охарактеризуем работы по направлению: "Консервация и 
реставрация памятников искусства древнего и средневеково
го Таджикистана". 

а. С к у л ь п т у р а . Предметом реставрации и изу
чения лаборатории в 1970 г. явилась в основном скульптур
ная фигура "Будда в нирване", извлеченная в 1956 г. в од
ном из обходных коридоров при археологических раскопках 
буддийского монастыря Аджина-тепе, датированного УП в. н.э. 
(руководитель раскопок Б.А.Латвийский). 

Вся скульптура, видимо, имела длину около 14 метров. 
Сохранилось же только II метров ее (все левое плечо,часть 
груди, правая кисть, голова срезаны зольником). 

Фигура была прислонена к стене коридора, она лекала 
на суфе на правом боку, подложив правую руку под голову, 
левую - вытянув вдоль тела (длина кисти руки - 169 см). 
Изучение скульптуры позволяет установить, что она была вы
полнена (вылеплена) из необожжённой глины: остовом служил 
сырцовый кирпич, на который послойно накладывалась хорошо 
отмученная с примесью самана и запесоченнан глина. Поверх-
240 



ность статуи была раскрашена: одежда в красный цвет, рука -
в белый, сандалии - в оранжевый -*• . 

Как показали анализы, все фрагменты скульптуры засо
лены. 

Б 1966 г. временная консервация и снятие скульптуры в 
поле были произведены группой ленинградских реставраторов 
Мастерской монументальной живописи Государственного Эрми
тажа под руководством П.И.Кострова с участием реставрато
ров институтской лаборатории. Бея статуя была оконтурена, 
расчищена, пропитана ПБМА на ксилоле. 

С целью наибольшей сохранности скульптуры, учитывая 
будущую ее монтировку, а также необходимость транспорти
ровки, вся фигура Будды была разделена на ряд фрагментов 
больших и малых размеров (42 фрагмента). Каждый фрагмент с 
лицевой стороны был заклеен марлей на ПВА и снят. Для об
легчения веса фрагментов с тыльных сторон была удалена 
толща лёсса (толщина фрагментов доведена до 2-3 см). Тыль
ные стороны всех фрагментов обработаны, затем фрагменты 
упакованы в ящики с опилками и транспортированы в лабора
торию. 

Консервация и реставрация "Будды в нирване" в лабора
торных условиях, подготовка его к экспозиции - дело очень 
трудоемкое, сложное, длительное. Каждый фрагмент требует 
к себе большого внимания, осторожности (хочу напомнить,что 
фигура изготовлена из очень хрупкого материала - необож
жённой глины). В лаборатории каждый фрагмент в отдельности 
закрепляется на полную глубину, поверхность его расчищает
ся от налипшего недочищенного в поле лёсса завала, фраг
мент обессоливается и т .д . 

В 1970 году была произведена полная консервация и ре
ставрация всей сохранившейся левой руки "Будды в нирване" 
(6 фрагментов, из них ? больших со сложной конфигурацией). 

По непредвиденным обстоятельствам пришлось срочно 
выполнить ряд сложнейших и трудоемких реставрационных про
цессов по восстановлению фрагментов скульптуры РТЛ-60 и 
РТЛ-61. 

В связи с этим необходимо указать на наличие различ
ных методик закрепления необожжённой глины, в частности, 
раяраоотанной и предложенной П.К.Костровым ь 1949 г. Она 
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состоит в том, что при закреплении лёссовой живописи и 
скульптуры используется полибутилметакрилат (ПБМА), обла
дающий целым рядом достоинств по сравнению с клеями, упо
треблявшимися ранее для этой же цели . Раствор много
кратно наносится на поверхность фрагмента кистью (25 раз). 

Существует и иная методика пропитки необожжённой гли
ны, а именно мономером в вакууме с последующей полиме
ризацией мономера в образце в сушильном шкафу при темпера
туре от 80°-90° до П(Яс, предложенная химиком Узбекистан
ского института искусствознания им. Ханзы Е.Ф.Федорович *-. 

Нашими сотрудниками была использована вышеуказанная 
методика пропитки мономером для большого сложного фрагмен
та (пальцев руки "Будды в нирване", РТЛ-60). 

Размеры фрагмента: 19 х Юох 62 см, толщина фрагмен
та варьирует от 1,5 до 2,5 см. Во время работы фрагмент 
страховался каркасом из опилок. После пропитки мономером 
фрагмент был закрыт с лицевой стороны фольгой, помещен в 
сушильный шкаф с целью полимеризации мономера (в сушиль
ном шкафу поддерживалась заданная температура). На пятый 
день обнаружилось, что фрагмент весь потрескался, произош-
.ли внутренние разрывы скульптурной массы на всю глубину и 
во всех направлениях, пальцы вспухли, увеличились в объеме 
в 2 раза, расслоились; фрагмент деформировался. Пришлось 
срочно извлечь фрагмент из сушильного шкафа и дать ему 
естественную сушку. Положение фрагмента оказалось угрожаю
щим. Предполагаемые главные причины разрушения скульптурно
го фрагмента: I) неравномерный прогрев фрагмента (тыльная 
сторона была изолирована подушкой из опилок, завернутых в 
фольгу); 2) влажная глина (образец, пропитанный мономером, 
не выдерживает высокой температуры); 3) неравномерность 
толщины фрагмента; 4) неравномерность распределения моно
мера в самой толще фрагмента. 

Полная неудача, едва не приведшая к гибели произве
дения искусства, объясняется, на наш взгляд, тем, что ме
тодика пропитки этого очень крупного фрагмента мономером 
с последующей сушкой при высокой температуре не была до
статочным образом подготовлена в научном и эксперименталь
ном отношениях. Здесь требуются длительные исследования, 
выбор рационального режима. Пока все это сделано Е.Ф.Федо-
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рович лишь для ыелкой круглой лёссовой скульптуры. Вопрос 
же о применении этого метода к большим, полым, тонким 
фрагментам со сложной конфигурацией требует большой осто
рожности и пока остается открытым. 

Остановимся на процессе восстановления фрагменте руки, 
фактически разрушенного при попытке применения вышеуказан
ного метода. Автору статьи пришлось произвести сложную ра
боту по восстановлению ценнейшего произведения. После окон
чательной сушки поверхность разрушенного фрагмента была 
покрыта пленкой ПБМА на ацетоне 15% концентрации, предва
рительно временно снят смещенный, сползший, расслоившийся 
ганч. Работа велась сравнительно большими участками. Б каж
дый палец поочередно во все трещины вводился раствор ПБМА 
на ацетоне 7% концентрации при помощи медицинского шприца. 
Когда вся толща скульптурной глины обрабатываемого участка 
(например, одного пальца) была приведена в эластичное со
стояние, палец по трещинам сжимался, растрескавшиеся части 
стыковались. Фрагмент постепенно по участкам был приведен 
в исходное состояние. Затем временно отделенные кусочки 
расслоившегося сползшего ганча были уложены на место. Фраг
мент дополнительно был закреплен ПБМА на ксилоле (пропитка 
глубинная в порах ксилола), обессолен путем пульпирования, 
удалена поверхностная пленка ПБМА, произведена дополнитель
ная расчистка поверхности от налипшего недочищенного в по
ле лёсса завала, замастикованы многочисленные тонкие трещи
ны и выбоины, поверхности фрагмента возвращена прежняя фак
тура. Расползшиеся края фрагмента при помощи ксилольных 
компрессов были также приведены в исходное положение (по 
обмерам), фрагмент подготовлен к экспозиции. 

В этом году, кроме того, было реставрировано и подго
товлено к экспозиции еще 2 больших сложных фрагмента торса 
"Будды в нирване" и один фрагмент суфы. Была твкже произведе
на консервация, реставрация десяти фрагментов всей сохра
нившейся верхней части головы этой же огромной фигуры. 

Найдена она была в 1967 году в том же коридоре, где 
находилась вся фигура "Будды в нирване", лицом вниз, отбро
шенная на 1,5-2 метра в угол помещения от ее первоначаль
ного местонахождения. В том же году была оконтурена, рас
чищена, закреплена, разрезана на 3 больших и несколько 
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малых кусков, и каждый большой фрагмент был снят отдельно 
в ящик. В лаборатории каждый фрагмент получил глубинное 
закрепление, расчистку, мастиковку и т .д . 

Проведен целый ряд экспериментальных работ по пропит
ке скульптуры различными методами (кистевая пропитка, на 
подсосе, вакуумная, пропитка смолами различной концентра
ции). Наблюдения показали, что наиболее эффективной явля
ется пропитка на подсосе раствором ПБМА на ксилоле 25% кон
центрации. Причем, для полного насыщения фрагмента доста
точно двух суток. К сожалению, пропитку на подсосе мы мо
жем проводить только с мелкой круглой и плоской скульпту
рой и живописью. В работе же, как указывалось ранее, на
ходятся большие, объемные, полые, тонкие фрагменты со слоя-
ной конфигурацией. Наибольшая прочность такой скульптуры 
пока достигается кистевой пропиткой до полного насыщения 
тела скульптуры раствором. Пропитка ведется непрерывная, 
но с большими интервалами между нанесением раствора. Про
питанные таким образом фрагменты дают привес до 15%. Сушка 
я пропитка проходит в павах ксилола. Сушка глиняной скуль
птуры имеет немаловажную роль, поэтому этому вопросу в ла
боратории также уделяется большое внимание. 

По рекомендации Ленинградской научно-исследователь
ской лаборатории по применению синтетических смол и мастер
ской монументальной живописи Государственного Эрмитажа в 
нашей лаборатории начата подготовительная работа по изуче
нию и применению новейшей смолы ППУ-305 для напенивания 
каркасов на тыльные стороны скульптуры. 

б. Р е з н о е о б у г л е н н о е д е р е в о . 
В лаборатории в работе находится один ив замечательнейших 
памятников раннесредневекового искусства резьбы по дереву 
"тимпан". Найден он был в 1969 году при раскопках тронно
го вала дворца уструшавскнх афшинов на городище Калаи Ках-
хаха I (руководитель раскопок доктор исторических наук 
Н.Н.Негматов) 4 . 

Фрагмент представляет собой полукруг, центральную 
часть которого занимает гладкое в основе поле с выступаю
щими скульптурными изображениями в 4 ряда, выполненными в 
высоком рельефе. Верхний ряд представлен двумя группами 
фигур, состоящими из человекоподобного существа в центре и 
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двух смотрящих в противоположные стороны птиц по бокаы. 
Два следующих нижних ряда фигур "прочесть" трудно (можно 
предположить, что здесь были изображены всадники). Нижний 
скульптурный ряд представляет собой ряд всадников, скачу
щих навстречу друг другу (по четыре с каждой стороны} к 
человекоподобному существу, расположенному в центре компо
зиции. 

Внутреннее поле обрамлено тремя дугообразными парал
лельными полосами (тягами) с тонкой мелкой резьбой. Край
ние тяги имеют полоску повторяющихся листьев аканфа и по
лоску чешуйчатой резьбы. Средняя полоса, более широкая по 
сравнению с крайними, заполнена одинаковыми по размеру ме
дальонами, примыкающими вплотную друг к другу, в них - сце
ны поединков воинов. Пространство между медальонами занято 
расположенными в различных позах человеческими фигурками -
"атлетами". Всего на фрагменте фиксируется более семи де
сятков человеческих фигурок (всадников, поверженных вои
нов, поддерживающих медальоны "атлетов" дракона). Размеры 
фигурок 6-7 см. Сам же фрагмент "тимпана" большой по раз
мерам: высота - 143 см; ширина - 293 см; толщина - 8-9 см. 

Он очень сложен для реставрации, так как в значитель
ной степени деформирован еще во время пожара здания,очень 
засорен. 

В 1969 году в лаборатории была начата работа над фраг
ментом (снятие мапли с лицевой стороны фрагмента, частич
ная расчистка). Выплавленный парафин не был вовремя заме
нен воско-кэнифольной мастикой, что привело к угрожающему 
состоянию предмета (неблагоприятными условиями для него 
оказались сухость и высокие температуры среднеазиатского 
климата). 

В 1970 году фрагмент был частично закреплен, рассох
шиеся и развалившиеся угольки подобраны, соединены, найде
ны места многих беспаспортных обуглившихся кусочков, ле
жащих на поверхности фрагмента в беспорядочном положении. 
Была закреплена и обработана тыльная сторона верхней ча
сти "тимпана". Кроме того, подготовлена к экспозиции,смон
тирована другая резная плаха из того же дворца городища 
Калан Кзхкаха I с изображением шествия львов. 

в. .5 и в о п и с ь. Произведена перемонтировка 
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"Арфистки" - фрагмента настенной живописи из "Черногв" за
ла древнего Пенджикента. Кроме того, подготовлен к экспо
зиции из того же зала городища Пендхикент другой фрагмент 
живописи - "Повозка" (произведены закрепление красочного 
слоя, детальная расчистка поверхности от налипшего лёсса 
завала, дополнительная мастиковка выбоин, частичная рекон
струкция - максимальное выявление композиции рисунка). 

г. М е т а л л. Произведена предварительная консер
вация коллекционного материала (чистка) предметов Узун-
ского клада и археологических предметов из раскопок в рай
оне Шахристана. На реставрируемый материал составлено и 

оформлено более 30 реставрационных протоколов. 
Второе направление работы лаборатории - это "История 

техники и технологии древних и средневековых производств 
Средней Азии". 

Э.В.Сайко я А.Г.Амосова проводили работу по технике 
и технологии средневекового металла и керамики. Автор же 
вместе с химиком Т.Ф.Шариповой в основном работали над ис
следованием скульптуры. Изучение скульптурных глин даст 
возможность усовершенствовать методику пропитки и сушки 
скульптуры, избежать появления трещин и деформации во вре
мя их консервации и реставрации, облегчить технологию ре
ставрации. 5 этом плане лаборатория только начинает де
лать первые шаги. В частности, проведен спектральный полу-
кохичественный анализ скульптурного теста (25 проб); си
ликатный анализ скульптурных глин (10 проб); несколько 
рентгеноскимков; микроскопическое исследование материала. 

Остановимся в заключение на экспедиционной работе. 
Ежегодно сотрудники лаборатории принимают участие в рабо
те археологических отрядов, производят полевую консерва
цию, извлечение из завалов памятников искусства. В 1970г. 
они принимали участие в работе нескольких отрядов. 

С е в е р о-Т а д ж и к и с т а н с к и й а р х е о 
л о г и ч е с к и й о т р я д . В его работе летом при
нимала участие группа реставраторов в составе: мл.н/сот-
рудника М.П.Стрвдомской, старших лаборантов Ф.Ф.Суликае-
вой и Н.В.Турлыгина. Реставраторами было извлечено из за
вала несколько фрагментов резного дерева и огромное коли
чество больших и малых фрагментов живописи. Из фрагментов 
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живописи, представляющих больной интерес, ыожно назвать: 
трехголовое человекоподобное существо, всадников и коней, 
орнаменты, изображения чудовищ и львов. 

Ю * н о - Т а д ж и к и с т а н с к и й а р х е о 
л о г и ч е с к и й о т р а д (Аджинв-тепе и Кафыр-ка-
да). Здесь работали мл. н/с М.П.Страдонская, Т.Ф.Шарипова 
и ст.лаборант Н.В.Турлыгин. За этот период на Кафыр-кале 
извлечено из завала, закреплено, расчищено 34 фрагмента 
живописи и 8 фрагментов скульптуры (архитектурного декора). 
Особый интерес представляет фрагмент живописи с изображе
нием Будды (часть лица и прическа), композиция с лотосом. 
Неходки буддийской живописи даст возможность говорить о 
существовании на Кафыр-кале буддийского святилища. Ив фраг
ментов рельефов следует отметить так называемую "корону", 
представляющую собой диск, заключенный в полумесяц. 

За сравнительно небольшой период существования лабо
ратории сотрудниками подготовлен целый ряд произведений 
искусства к экспозиции (скульптура, резное дерево, настен
ная и потолковая живопись, металлические изделия, ткани). 

В ближайшее время лаборатория продолжит работу над ре
ставрацией следующих частей скульптурной статуи "Будда в 
нирване". Кроме того, предполагается подготовить к экспо
зиции три больших фрагмента резного обугленного деревянно
го панно (тимпан). 

1 Об Аджина-тепа и раскопках помещения, где находи
лась скульптура "Будды в нирване",подробно см. - Б.А.Литвинь 
с.кий_и_Т5ИдЗеймальх Аджина-тепа. Архитектура. Живопись. 
Скульптура, :.'.., Издательство "Искусство", 1971, стр.81-83. 

2 П«Я.Костррв, техника живописи и консервация роспи
сей древнего Пенджикента.- Сб."Живопись древнего Пенджикен-
та", М., 1954, стр. 190-197; 1КИдКостров, Исследование, опыт 
реконструкции и консервация живописи и скульптуры древнего 
Пянджикента» - Сб. "Скульптура и живопись древнего Пянд-
жикента", М., 1959, стр. 139-183; Е.Г.Шейнина, Консервация 
• реставрация стенных росписей древнего Пянджикента, - МИД, 
* 37, К.-Л., 1953; Е.Г.Шейнина, Применение синтетических 
смол в реставрации монументальной живописи и некоторых дру
гих музейных экспонатов, -"Сообщения ВЦНИЛКР", Ы.,1960. 
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° Краткое описание этого метода си. в книге: Г.А.Ду; 
гачевкова. Халчаян, Ташкент, 1966, стр. 159. 

J*H.HeruaTOBx Раскопки уструшавской столицы Бунд-
жиката, - В кв. "Средневековые города Средней Азии и Казах
стана", Л., 1970, стр* 45-49; он же, Поэна в дереве, -
"Наука и жизнь", 1970, * 4, стр. 54-55. 



Б.А.Давидович 
МОНЕТНЫЕ НАХОДКИ НА ТЕРРИТОРИИ ТАДЖИКИСТАНА, 

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ В 1970 г. 

Для изучения многих сторон экономической жизни древ
ней и средневековой Средней Азии очень важным, а подчас 
основным и даже единственным источником является монеты, 
особенно - клады монет. Значение монет и кладов как исто
рического источника многократно возрастает, если известно 
точное место их обнаружения. Поэтому сектор археологии и 
нумизматики Института истории АН Таджикской ССР с 1952 г. 
проводит планомерные регистрацию и сбор монетных находок 
на территории республики и болыяую пропагандистскую работу 
среди населения, способствующую выявлению и сохранению най
денных кладов и отдельных монет. В результате в Институте 
истории сложилась первоклассная нумизматическая коллекция. 
Значительная часть этой коллекции уже опубликована. Реги
страционные статьи являются одной из форм публикации монет
ного источника, делающие его доступным не только для спе
циалистов. 

Статья о монетных находках 1970 г . включает публика
цию пяти кладов. В шестом разделе описаны монеты из архео
логических раскопок и случайные единичные находки. Инвен
тарные номера монет, хранящихся в секторе археологии и ну
мизматики Института истории АН Тадж.ССР, даны по Книге 
нумизматических поступления (в дальнейшем - КПН). Монеты 
взвешены и обмерены В.Ивановой. 

I . Клад караханидских монет начала XI в. 

Кувшинчик с монетами найден был еще в 1964 г. при 
земляных работах в поселке Шахристан, на территории сред
невекового городища Кахквха Ш. Монеты разошлись среди мест
ных жителей и собраны были Н.Н.Негмаговым постепенно: не
большую часть еще в 1964 г . передал Уматкул Урунбаев, еще 
несколько монет поступило в 1965 г . и самую большую пар
тию в 1970 г . доставил Х.С.Казаков . Клад включает не 
только целые монеты, но я большое количество фрагментов 
разных размеров в формы. После очистки оказалось, что мо
неты четко делягся на две группы, различащиеся внешним 
видом и качествен металла. 
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Монеты первом группы чеканены из высокопробного се
ребра и имеют правильную круглую форму. Монетные кружки 
тонкие. Размеры штампов соответствуют размерам монетных 
кружков, штампы наложены очень точно (с редкими и неболь
шими сдвигами), так что внешний ободок идет по краю монет
ного кружка. Почерк надписей очень изящен, монеты украшены 
тонкими орнаментами и сложными ободками. Сохранность хоро
шая, так что надписи читаются почти полностью. Монеты этой 
группы в составе Швхристанского клада чеканены в Узгенде 
(396/1005-06 и 297/1006-07 г г . ) , в Ходженде (404/1013-14, 
406/1015-18 и 407/1016-17 гг.) и Усрушане (406/1015-[6 г . ) . 

У з г е н д 396 и 397 гг.х. 
Об. ст. Насир ал-хакк хан эл-мувайид ал-адль илек 

Нвср (последнее слово - уйгурским шрифтом) 
Л.СТ. ... / . . . Об.СТ. QJ) 

VIAJI У 

ttl 

Выпускные сведения ^Ч" 
расположены квадратом Кругом - Кор. IX,33 

/Ъ j J l l ^ j / * » a J J I х**и Внешний ободок как на л.ст. 

На монете 397 г.х. буквы 
над символом веры нет. 
Внешний ободок ишш 

X о д ж е н д 404 г.х. 
Об.ст. Насир ал-хакк хан сина ад-двула инал - тегин 

Нвср (последнее слово - уйгурским шрифтом) 
Л.ст. All /vlll II Об.ст. ^ 

I О x . ^^\ЛЖ,М\ 
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Выпускные сведения рас
положены квадратом 

Внешний ободок шш* 

Кругов - Кор. tX,38 

Внешний ободок как ка 
я. с». 

кЛЛЛЛЛЛ *РЗ Р *07 mSt,, , 
Л.ст. Падлах или Падяах ал-адель 
Об.от. Шанс ад-дауда хан сина ад-даула влек Наср 

(последнее слово - уйгурским мрмфтом) 
Л. от. 

8 Х> 9 Ail I 

/ , 

Об. ст. tijJ 

Кругом - Кор. 1Х.ЗЗ 

Вноиввй ободок как на 
л. ст. 

Выпускные сведения рас
положены квадратом 

^ Л ^ ' 1 5 fe- ИДИ] 
Орнаменты вад символом 
верм различные. Монеты 
407 г.х. двух вариантов: 
у одних между строками.сим
вола веры "падяах", у дру
гих - "ладиах ал-адель". 
Внешний ободок шшш 

Х о д ж е н д 407 г .х . 
Л.ст. Падлах ал-адель 
Об.ст. Арслан-хан влек Наср (последнее слово -

уйгурским шрифтом) 
Л.от. Ĵf д К |! Об.от. 

^ iJJ lJv - .^ 
Л1 

u.i .• 31.-,I 



Выпускные сведения рас
положены квадратом Поле ограничено трехлиней-
!с*;^ ' - ^ / у ^ ft-^' p*i ным восьмигранником. 

d^hi&^/c^bjiJt. Кругом - Кор. IX,33 
'Внешний ободок шли * Ободок как на л. ст. 

У с р у м а н а 406 г.х. 
Об.ст. Шанс ад-даула хан Мухаммед б. Али илек Наср 

(последнее слово - уйгурским шрифтом) 
Л.ст. N / ( A ^ J | V Об.ст. сХ 

tc&V &JJI id)\ W') «Vs" 

Выпускные сведения рас- t )\J Ь ^g- . ' { 
положены квадратом " t_ *j£ ,̂ 
lf;J\ \му/у& Ш р Кругом - Кор. IX, 33 

^ . У » ^ * / ^ ^ i Внешний ободок как на 
" Внешний ободок хош S - л. ст. 

Имеется вариант этого типа: на л.ст. над символом 
веры вместо 0±* обозначено j u - , ) L горизонтальной 
строчкой мелкими буквами; внешний ободок'очень нарядный 
(между насечным снаружи и двухлинейным внутри - шесть раз 
спаренные колечки). . 

Вторая группа монет Шахристанекого клада количествен
но преобладает. Сейчас трудно сказать, характеризует ли 
это преобладание первоначальный состав клада или лишь со
став дошедшей до нас части. Все монеты из низкопробного 
серебра и очень плохой сохранности. 

В плохом состоянии сами монетные кружки. Большинство 
экземпляров фрагментировано, почти у веек выщерблены края, 
от краев к центру монетных кружков идут трещинки и трещи
ны, подчас очень глубокие. Некоторые трещины, очевидно 
производственного происхождения, получались еще в процес
се чеканки монет. Но основная часть изъянов - результат 
последующего износа. Кроме целых и слегка фрагментирован-
ннх монет в кладе много половинок и еще меньших фрагментов 
самой причудливой и неопределенной о̂гмы. В изломе часто 
видна слоистая структура сплава. 
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Не в лучшей состоянии и монетные надписи. Большинство 
монет настолько потерты, что полностью утеряли рельеф над
писей, ободков и орнамента. На некоторых из этих совершен
но потертых монет фрагменты надписей все же читаются бла
годаря некоторой цветовой разнице, восходящей частично, 
очевидно, к разной степени уплотнения металла при чеканке 
монет, а частично - к наличию небольшого остаточного ре
льефа. На лучше сохранившихся экземплярах полностью или 
частично читаются основные надписи поля обеих сторон мо
нетных кружков. И лишь на немногих экземплярах читаются 
самые важные с историко-нумизматической точки зрения части 
надписей: выпускные сведения по краям л.ст. ыонет и строч
ки, выполненные в поле обеих сторон мелкими буквами. 

Гдалось прочесть наименование двух монетных дворов -
Кашгар и Яркенд. Ранняя из прочтенных дат - 410/1019-20 г . , 
поздняя - 417/1026-27 г. 

Типологическая классификация, взятая за основу при 
описании этих монет Шахристанекого клада, построена сле
дующим образом* Признак типа - содержание основных надпи
сей. Часть надписей^ловторяется неизменно: на л.ст. - сим
вол веры - /J Jx,*& \) A y> 9 ^jJl ill дЛ У и выпуск
ные сведения; на об.ст. - вторая часть символа веры >*^ 

,LL// J j " j > , имя халифа AJJ L ^ ' . S J ) и ти
тул государя , j y ^ l з̂>Ул малик ал-машрик, а кру
гом кораническая л'егенда Ш , ? 3 ) . Другая честь основных 
надписей изменчива: это другие титулы и собственные имена 
на обеих сторонах монетного кружка. Вот эти изменчивые 
элементы основных надписей и положены в основу типа. Ис
ключением является дата и наименование монетного двора: 
монеты разных городов выпуска и с разными датами считают
ся однотипными, если все остальные надписи у них одинако
вые: когда правительство унифицировало монетные надписи 
для всех монетных дворов и не меняло их в течение опреде
ленного времени - дата и название города выполняли чисто 
контрольные функции и иной "нагрузки" не несли. 

Типы, т.е. нонеты с одинаковыми по содегжанию основ
ными надписями, поделены на варианты: признак варианта -
схема расположения, размещения одинаковых надписей. Один 

253 



из сразу и особенно заметных вариантных признаков - распо
ложение выпускных сведений на л*от»: на одних монетах они 
размещены квадратом, на других имеют вид круговой надписи, 
иного на первый взгляд менее заметных вариантов дает раз
мещение надписи поля об .ст . 

Из-за крайне плохой сохранности монет полностью и 
уверенно удалось реконструировать только 7 типов (типы 
1-3, 6-9) с вариантами внутри некоторых. Еще два типа ре
конструированы не полностью, так что пока не ясно, дейст
вительно ли они являются самостоятельными типами (если 
так, то их номера 4-5) или же они окажутся лишь вариантами 
внутри типов 1-2* 

Т и п I . Д . с т . : Дяагры-тегин 
Об.ст.: Хан малик ал-машрик имад ад-даула 

В а р и а н т I .. 
Д. с*. MlAJIil Об.ст. *" 

Выпускные сведения - Кругом, между линейными 
квадратом. Сверху и ободками, кораническая 
слева >^>Ц Ijy6>/j> aJJi |-^ легенда (IX.33) 
Внизу'и справа'- наимено
вание монетного двора и 
дата. 

На нескольких монетах этого типа сохранилось наиме
нование монетных дворов - это Кашгар и Яркенд. На кашгар-
ских монетах есть дата - 410/1019-20 г . Внутри типа долж
ны быть отмечены небольшие различия по признаку отсутствия 
или наличия надписи или буквенных значков на л .ст . над 
символом веры: а) над символом веры ничего нет; б) повто
рено мелкими буквами в две строчки наименование монетного 
двора - lJz2i Кашгар; в) двух - буквенные значки U или Ь, 

В а р и а н т 2 . 
Л.ст. >jl 4 — М Об.ст. Д) 
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В а р и а н т I . 
Л.ст. yj $0\\ \Д Об.ст. 

Выпускные сведения Кругом как у типа 1/1 
заключены в круговую 
легенду, отделенную от 
поля ободком. 

Сохранилось наименование монетного двора - Яркенд и 
дата - 41о/414 ?/ г .х . Обращает внимание, что и содержа
ние, и взаиморасположение надписей поля полностью повто
ряют вар.1, различие только в расположении выпускных све
дений на л .ст . : у вар. I - квадратом, здесь - кругом. 

Т и п 2 . Л.ст.: /нет/ 
Об.ст.; Хан малик ал-машрик; уйгурским 

шрифтом - Юсуф 

All 

Выпускные сведения Кругом как у типа 1/1 
квадратом как у типа 
1/1 

Сохранилось наименование монетного двора - Кашгар. 
На л.ст. над символом веры буквенный значок V 
В а р и а н т 2. >. 
Л.ст. \|j A^JI il Об.ст. й^ 

Кругом как у типа 1/2 Кругом как у типа 1/1 
Над символом веры в поле л.ст. - буквенный значок. 

Выпускные сведения - Кашгар, 41. г .х . 
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Т и п 3» Л.ст.: Юсуф (уйгурским шрифтом) 
Об.ст.: Хан малик ал-машрик нищ ад-даула 

Л.ст. • ., .. |̂ Об.ст. uJJ 

Выпускные'сведения Кругом как у типа 1/1 
квадратом как у типа 1/1 

Сохранилась дата - 410 г.х. 

Т и п 4. /или тип 2. вар. 3 ? / Л.ст.: ? 
Об.ст.: Хан малик ал-машрик; уйгурским 

шрифтом - Юсуф 
Л.ст. VI AJ\ М Об.ст. £ 4 i J l 

г г г i vr>-«-
Выпускные сведения Кругом как'у типа 1/1 
квадратом как у типа 1/1 

Надпись поля об.ст. по содержанию такая же, как у 
типа 2, но взаиморасположение ее частей другое. Монета 
фрагментирована, поэтому неизвестно, была ли надпись ниже 
символа веры на л.ст. Если окажется, что на подобных мо
нетах ниже символа веры надпись отсутствует - будет пра
вильнее считать их вариантом 8 типа 2, ибо различие сведе
тся только к взаиморасположению надписей и буквенному 
значку над символом веры на л.ст. 

Т и п 5 /или тип I, вар. 3?) Л.ст.: . . . тегин 
Об.ст, Хан малик ал-машрик имад ад-даула. 

Л.ст. 1 | д Л $ Об.ст. &Х\ 
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. < » ч dJJl 

Кругом как у типа 1/1 
Кругом выпускные сведения 
как у типа 1/2. 

Сохранилось наименование монетного двора - Яркенд. 
Вели на л.ст. ниже символа веры на лучше сохранившихся 
экземплярах окажется 
отнести к типу I, вар. 
об .ст . ) . 

Т и п 6. Л. от . : 

't$>£+*j№*i - монеты придется 
2 (новое расположение надписи 

Об.от. 

JUCT. Шд_ЛУ 

E l ?] 
Кругом выпускные сведе
ния как у типа 1/2 

Т и п 7. Л.ст. . . 

Кадр-хан малик ал-машрик имад, 
МеДЯИ л ! 

Об.ст. .. . *** * 

Кругом как у типа 1/1 

тегин /или только "тегин"?/ 
Об.ст. Хакан малик ад-мвшрик имад ад-даула 

Л. ст. У1 &±)\ * 

UJ^**j> 

Об.ст. A U „ 

ftJ.4 J i 
Кругом как у типа 1/1 Кругом выпускные сведения 

как у типа 1/2. 
Сохранились наименование монетного двора и дата - Яр

кенд, 417/1026-27 г. На л.ст. выше символа веры была ка
кая-то надпись, но она настолько стерта, что нельзя опре
делить, часть ли это титула или нечто самостоятельное. 
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Т и п 8. Д.ст. Судейман... 
Об.ст. Хакан малик ал-машрик им ад ад-даула 

Л. ст. \lj дХИ М Об. ст. 

... :.jt^*-> /iJc)>" 
Кругом выпускные сведения Кругом как у типа 1/1 
как у типа 1/г 

Обращает внимание, что содержание и расположение над
писи поля об.ст. у типов 7-8 одинаковые. 

Т и п 9. Д.ст. /нет/ 
Об.ст. . . . малик ал-машрик имад ад-даула 

Л.ст. \|| /Д_Л \J Об.ст. А\\ 

-^ > J t. . . . . . . . 

ft J J . >i"> У 

Кругом выпускные сведения 
как у типа 1/2 Кругом как у типа 1/1 

Сохранились выпускные сведения - Яркенд, 4Lr.x. 
Т и п 10. Д.ст. Руки ад-даула 

Об.ст. Хан малик ал-машрик; уйгурским 
\\\ Х и м шрифтом - Юсуф 

д.ст. ЗДСЗ^ Об. ст. Д ) 

^4vp ... *л,*ил 
Выпускные сведения ч -Vе* 
квадратом как у типа I / i Кругом как у типа 1/1 

Строчка с наименованием монетного двора сохранилась 
плохо, возможно, это Кашгар. Дате стерта совсем. 

На монетах типа I(чекан Кашгара и Яркенда; сохранив-
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шиеся даты - 410 г .х . и, возможно, 414 г .х . ) на л.ст. ниже 
символа веры мелкими буквами начертан титул, чтение кото
рого до недавнего времени не вызывало сомнений у нумизма
тов - это ^ i - f r r_sj^ и O f f r J S * ' T , e * 
Джагры - тегин^' М.Н.Федоров сначала (иа'стр. 164) подверг 
сомнению это чтение, очень осторожно допуская возможность 
другого - Богра-тегин .%у5:^и , а затем (на стр. 
I70-I7I) уже уверенно отверг старое чтение и определил ли
цо, которому на этих монетах принадлежал титул Богра-те
гин . 

Публикуемые нами кашгарские и яркендские монеты ис
ключают предлагаемое М.Н.Федоровым чтение. Титул сохранил
ся на многих монетах, все палеографические варианты надпи
си заставляют читать именно ,,-yfb- ^}^> . Наиболее 
обычный палеографический вариант >х=^р1л, реже 

jxszxxi put . зафиксирован и такой вариант jxz^ypls. . 
Таким образом, во всех трех вариантах (особенно же в тре
тьем) первую букву нельзя читать как'ба'̂  это 'джим*; четвер
тая буква иногда пропущена (судя по некоторым опубликован
ным монетам), но в тех случаях, когда она есть,- это не 

"алиф, а яй. 
На публикуемых монетах Шахристенекого клада ряд соб

ственных имен, много титулов. Принадлежность некоторых ти
тулов выяснена достоверно, другие до сих пор являются пред
метом спора. Регистрационный характер статьи не позволяет 
нам специально остановиться на исторической интерпретации 
монетных надписей. Мы рассчитываем сделать это при спе
циальной публикации Шахристанского клада, который сейчас 
обработан лишь предварительно. 

Шахристанский клад дает весьма интересный материал 
для характеристики начального этапа развития монетного се
ребряного кризиса в восточной части государства Карахани-
дов. Проанализировано II монет второй, т .е . кашгарско-яр-
кендской,группы монет клада . Оказалось (табл. I ) , что ко
личество серебра в них колеблется в пределах 40—59% и даже 
в монетах одного типа (6 экз. типа I) - в пределах 46-5335. 
Две монеты (312/45 и 312/49) были проверены также на сви
нец и олово. Оказалось, что свинца в них нет, а олова со
ответственно 2,47$ и 2,25%. 
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Эти цифры прежде всего свидетельствуют об интенсивном 
ухудшении качества монет в восточной части Караханидского 
государства, ибо еще в 404/1013-14 г. в монете Кашгара бы
ло 30,48# серебра и только 11,8456 меди 4 . Но еще более 
интересно другое. При внимательном рассмотрении обрезов 
проанализированных монет и обломов многих фрагментов этой 
группы стало ясно, что все они - субэратныв? В обрезах чет
ко видны три слоя: хелтовато-красный в средине (медь или 
какой-то сплав с преобладанием меди) и серебряные по краям. 
На некоторых фрагментах верхнее серебряное покрытие частич
но отлетело или стерлось, и тут медная основа четко видна 
уже не только в обломе, но и в плоскости монеты. 

Таблица I 

ИНВ. Ж Тип Вар. Место чеканки Дата хидж1 % сепеспа 
ры 

50,32 312/1 * I Кашгар 50,32 
312/16 1 I Кашгар 410 ] 48,91 
312/22 I Кашгар 410 46,23 
312/36 I Яркенд : 50,61 
312/37 I Яркенд 47,65 
312/45 т 2 Яркенд 53,25 
312/44 2 2 Кашгар 41. 57,32 
312/47 2 2 - ; 48, и 
312/49 7 - Яркенд 417 42,12 
312/54 8 - - - 39,67 
312/61 - - - - 59,29 

Значительные колебания общего количества серебра в 
этих субэратных монетах (особенно в монетах одного типа) 
объясняются не столько изначальными колебаниями, сколько 
сохранностью монет, ибо при обращении стирается поверх
ность, а в субэратных монетах это ведет к уменьшению коли
чества именно серебра и к изменению пропорции серебра и 
меди не в пользу первого. Если учесть, что все эти монеты 
очень плохой сохранности, но потери от потертости целиком 
следует отнести за счет серебра - не вызовет сомнения вы
вод, что первоначально процент серебра в них был выше,чем 
сейчас показывает анализ. 
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В данной связи существенно подчеркнуть, что процент 
серебра, показанный анализом, много ниже п р о б ы се
ребра, использованного для внешних пластин субэратных но
нет. Следовательно, государство выпускало в обращение эти 
монеты как более высокопробные. Это и есть важный новый 
штрих для характеристики раннего этапа развития серебряно
го монетного кризиса. Правительство, вступив на путь порчи 
монет, сначала пыталось это скрыть, завуалировать, сохра
няя путем выпуска субэратных монет видимость высокопробно
го чекана. 

Были ли субэратные монеты спецификой кашгароко-яркенд-
окого чекана и монетной политики восточно-караханидских 
государей? Теперь необходимо самым внимательным образом 
рассмотреть все караханидские монеты XI в . , чеканенные из 
серебра с лигатурой, чтобы выяснить, одинаковой или разной 
была монетная политика в разных частях Караханидского го
сударства на ранних этапах развития здесь серебряного мо
нетного кризиса. 

Ц. Клад монет Мухаммада б. Текеша 

Средневековое городище близ сельсовета Узун (Колхоза-
бадский район), вошедшее в литературу под названием горо
дища Лагман (Лагман-кишлак, частично занявший городище), 
расположено на берегу реки Вахш. А.М.Беленицкий отождест
вил это городище со средневековым городом Хелавердом, от
метив, что "Массовый подъемный материал в целом относится, 
безусловно, к послеагабскому времени, по всей вероятности 
к Х-ХП вв. , когда город, видимо, и достиг своего наиболь
шего расцвета" ° . 

известия письменных источников о городе Хелаверде 
настолько скудны, что только археолого-нумизматическое 
изучение этого главного города средневековой области Вахш 
сможет дать представление о его топографии, экономическом 
развитии и политическом значении на разных отрезках вре
мени. 

Показания монет особенно существенны для сравнитель
ной оценки развития ремесла и денежной торговли, а также 
политического значения городе в разные периоды, к находки 



монет на городище Лагман очень часты. Чрезвычайно сущест
венно, что в области Вахш был свой монетный двор. Монетный 
двор (как это часто бывало в средневековом чекане) носил 
название области - "Вахш", а располагался, вероятно, имен
но в Хелаверде. Еще недавно о существовании самостоятель
ного монетного двора в Вахте не было известно вообще, в ну
мизматической литературе и в справочных изданиях таковой 
не упоминается. Сейчас, благодаря находкам последних лет 
на территории Южного Таджикистана, денежная эмиссия Вахта 
представлена серебряными монетами XI в., золотыми монетами 
конца ХП - начала ХШ вв. и медными монетами, надчеканенны-
ми в Baxie в конце ХУ в. , причем серебряные монеты XI в. 
чекана Ваша происходят именно с территории городища Лаг
ман . Вахшские надчеканы конца ХУ в / и многочисленные 
находки монет ХУ - начала ХУ1 вв. с городища Лагман убеж
дает в тем, что Хелаверд, как и многие другие города и го
родки Средней Азии, в это время переживал экономический 
подъем, особенно интенсивное развитие розничной торговли 
и ремесла, работающего на рядового потребителя. 

В 197в г. В.Е.Ситников и Д.Абдуллаев собрали у рез
ных лиц 18 монет ° , найденных в этом году на городище 
Лагман* 12 монет, чеканенные от имени Мухаммеда б. Текеша 
(1200-1220), оказались однотипными. Не вызывает поэтому 
сомнения, что это часть клада. 
Л.ст. В поле ^.l&i-^'M Об.ст. В поле ,.j У'9 'i? 

Ml 

Монеты плохой сохранности, края стерты и в значитель
ной степени выщерблены, поэтому круговые надписи не могут 
быть прочтены полностью. Но ясно, что они были одинаковы
ми на обеих сторонах и содержали выпускные сведения. На 
семи экземплярах целиком или фрагментарно сохранилось 
слово единиц / i i>->l » на двух - слово десятков J**-*, 
что дает дату - / 6 / II/I2I4-I5 г. На двух монетах перед 

&+->*> видно слово, которое должно было бы быть наимено
ванием монетного двора. Но плохая сохранность этой части 
надписи не позволяет прочесть ее уверенно. 

Титулатура хорезмшаха Мухаммеда здесь самая обычная, 
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но распределение ее по двум сторонам монетного кружка как 
будто не совсем обычно. Сейчас мы лишены возможности 
учесть все публикации монет Мухаммеда б. Текеша, но извест
ные нам опубликованные и неопубликованные материалы с боль
шой долей вероятия позволяет заключить, что монеты этого 
типа относятся к числу редких. 

Не может быть сейчас решен вопрос и о достоинстве и 
сфере обращения этих монет. Чеканены они из меди или брон
зы. Но это могли быть как медные фельсы, так и медные по
серебренные дирхемы. Так как большинство медных посереб
ренных дирхемов дошло до нас. уже без тонкой серебряной 
оболочки, - первоначальное достоинство таких монет опреде
ляют термины "фельс" или "дирхем" в круговых надписях, а 
также в отдельных случаях размеры и вес монет. На монетах 
с городища Лагман круговые надписи сохранились плохо, а их 
размеры и вес подходят как для фельсов, так и для дирхе
мов. 

Ш. Клад медных монет Улугбека 

Клад медных монет найден был в Кодхозабадском районе, 
на участке "Кызылнаыуна" колхоза "Коммунизм". 135 монет 
доставлены в Институт истории АН Тадж. ССР (КПН-339) Б.Ма-
маткуловым и И.Атахановыы. Медные монеты, чеканенные в 
Средней Азии ХУ в. после Тимура, анонимные, имена госуда
рей на них не проставлялись. Но даты чекана позволяют уста
новить, при каком государе они выпущены. Все монеты Колхо-
забадского клада чеканены при Улугбеке; на всех монетах, 
сохранивших даты, обозначен один и тот же год: 832/1438-
29 г . Это не значит, что все монеты чеканены именно в этом 
году. В 832/1428-29 г . Улугбек декретировал денежную ре
форму . Не излагая ее содержания, отметим лишь, что про
ведена она была двумя -этапами: сначала монеты чеканили на 
многих монетных дворах, затем чекан был централизован в 
одном городе - в Бухаре. Монеты обоих этапов однотипные 
(на первом для контроля они различались наименованием мо
нетного двора): одинаковы картуши л.ст. , обрамленные орна
ментом; одинакова и неизменна дата арабскими словами на 
об.ст. и даже одинаково взаиморасположение отдельных слов 
17-4 88 2 6 3 



в этой дате. Дата всегда - 832 г . х . , вне зависимости от 
реального года выпуска монет. Так как первый этап реформы 
был коротким, чекан же в Бухаре продолжался до конца жизни 
Улугбека (1449 г . ) и некоторое время после его гибели,- в 
кладах монет Улугбека преобладают именно бухарские. Колхо-
забадский клад подтверждает уже выявленную закономерность: 
в нем - монеты обоих этапов реформы, но монет Андигана и 
Самарканда четыре, а монет Бухары l ! - 95 (табл. 2 ) . 

Состав клада 
Таблица 2 

Монетный Дата 
хиджры 

Количество 
монет 

В том числе 
двор 

Дата 
хиджры 

Количество 
монет без нвдче-

канов 
с надчеканами 

Андяган 
Самарканд 
Бухара 
/Стерт/ 
/Стерт/ 

832 
832 
832 
832 

/Стерта, 

2 
2 

95 
19 i 

' ' 1 

I 
2 

56 
4 
3 

I 

39 
15 
4 

Около половины монет клада надчеканены, причем на 
каждой монете клада - только по одному надчекану. Три над
чекана не вышли, от них лишь следы, так что тип не может 
быть определен. 54 надчекана однотипные: в квадратном кар
туше - наименование монетного двора и термин . &\> 
"дангм" (табл. 3 ) . 

Таблица 3 
Надчеканы на монетах клада 

Надчекан: !Анди-!Буха-!Кар«и!Самар-!Тер- !Хи- Шах- !Стерт 
Монетный !ган !ра • !канд !мез 'cap Грухия? 
явор ! » ; I » ? ? ? 

Количество 
надчеканов 1 4 6 21 1 3 I П 

Изучение кладов медных монет ХУ в. , найденных на тер
ритории южного Таджикистана, дало нам основание разделить 
историю денежного обращения не этой территории и за это 
столетие на 5 этапов ** . Колхозабадский клад целиком ук-
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ладывается в два этапа (второй и третий) и своим составом 
полностью подтверждает особенности и специфику денежного 
хозяйства на территории южного Таджикистана, подмеченные 
для этих двух этапов при изучении ранее обнаруженных кла
дов медных монет. 

Второй этап, для всей Средней Азии начавшийся рефор
мой Улугбека, в южном Таджикистане характеризуется господ
ством в денежном обращении пореформенных монет, чеканенных 
за пределами этой территории. Лишь к концу этапа начинает 
работать местный монетный двор - Хутталян (монеты 852/1448-
49 г . ) , но его продукция немногочисленна, и торговлю по-
прежнему обслужив&ют монеты, чеканенные за пределами южно
го Таджикистана, преимущественно - бухарские. Хутталянские 
монеты второго этапа в кладах единичны, в Колхозаба деком 
(в дошедшей его части) их вообще нет. Все монеты Колхояа-
бадского клада - пореформенные улугбековские, все чеканены 
за пределами южного Таджикистана и преобладают среди них -
бухарские. 

Третий этап начинается надчеканиванием улугбековских 
монет (надчеканы с термином "данги"), но ненадчеканенные 
также не запрещены и не изъяты: между двумя группами улуг
бековских монет(с надчекЕшами и без них) установлено опре
деленное курсовое отношение (но мы не знаем, какое именно). 
Надчеканы произведены централизованно, они однотипные во 
многих городах, следовательно, нормы равного общегосударст
венного обращения на этом этапе не нарушены. Для этого эта
па характерна активизация работы местных монетных дворов: 
надчеканы, произведенные в Хисаре и Хутт&ляне, - не ред
кость. Колхозабадский клад подтверждает все эти положения. 
В нем сосуществуют монеты без надчеканов с нвдчеканеннымв 
монетами. Все надчеканы однотипные, среди разногородних 
надчеканов есть местные, сделанные г Хисаре. 

Колхозабадский клад - судя по его составу - был упря
тан в начале четвертого этапа, т .е . в начале последнего 
десятилетия ХУ в. 'из всех кладов медных монет ХУв., про
исходящих с территории южного Таджикистане, один (найден
ный близ г.Душегбе) по своему составу 1 3 особенно близок 
Колхозабадскому. Он тоже укладывается в РЭМКИ второго и 
третьего этапол. и упрятан в вачале четвертого. Одинаковая 

265 



судьба двух накоплений (на фоне больших изменений в денеж
ном хозяйстве именно на четвертом этапе) позволяет предпо
лагать, что причины отложения этих кладов были экономиче
ские. 

Таблица 4 
Опись монет Колхозабадского клада 

Ш ! Ч е к а н !Надчекан; ;?Вес .'Размер! 
п п ! Место • Дата !монетный 

•двою 
?в г 
t 

!в мм ! Примечания 
г 1 

П 2 ! 3 ! 4 ! 5 • 6 ! 7 
I . Андиган 832 - 5,60 25 
2 . Самарканд и - 6,92 25 
3 . Бухаре п - 5,30 27 
4. • И - 5,70 25 
5. » и - 4,00 23 
6. • п - 5,05 24 
7 . и II - 5,30 28 
8. » II - 4,88 25 
9. п II - 8,35 25 

10. " и - 5,30 22 
П . • Я - 5,70 25 
12. " п - 4,35 24 
13. п II - 4,82 24 
14. и II - 5,70 24 
15. " II - 4,40 25 
16. " N - 7,08 25 
17. " It - 4,08 24 
18. " It - 4,90 38 
19. я П - 5,30 24 
20. " й - 5,90 24 
21. " И - 5,35 26 
22. • • - 6,40 23 
23. • и - 5,44 24 
24. " и - 5,80 25 
25. • и - 7,92 28 
26. " It - 5,90 24 
27. " N - 5,20 24 
28. " И - 5,05 27 
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I » 2 1 3 ? 4 f 5 ! 6 ! 7 
832 

я т 
я _. 
*» _ 
II _ 

n щ 

" — 

II _ 

и m 

II _ 

II _ 

И т 

II m 

II _ 

If _ 

n 
и _ 
и ж 

и _ 
я -
" ш 
• «-
• — 
« -
и _ 

29. Бухара 
30. N 

31. И 

32. л 

33. II 

34. II 

В5. II 

36. • 

37. п 

38. и 

39. II 

40. II 

41. и 

42. II 

и 

44. II 

45. II 

46. II 

47. II 

48. II 

49. II 

50. II 

51. II 

52. й 

53. II 

54. II 

55. и 

56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 

6,50 23 
4,35 25 
4,15 25 
1,75 25 
3,60 26 
6,50 26 
4,80 26 
1,90 23 
6,86 23 
5,25 25 
3,95 25 
6,45 25 
4,45 25 
5,70 28 
3,70 23 
2,55 25 
2,65 23 
5,42 25 
3,52 21 
3,90 25 
2,70 23 
3,80 22 
3,90 23 
4,68 25 фальшивая? 
4,14 24 * 
4,12 25 * 
4,45 28 надпись в 

картуше 
ж.ее. зер
кально-пе

ревернута 
6,60 28 
7,00 28 
7,45 26 
6,75 28 
2,15 24 
1,00 21 
1,80 23 
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100. Бухара 832 Карши 5,12 27 
101. n и Самарканд 4, GO 25 
103. II п Шахрухия 6,00 25 
103. и п Самарканд 2,55 26 
104. II II [стерт] 5,90 29 
105. и и и 4,45 25 
106. п и п 5,10 26 
107. II II и 4,30 25 
108. п «1 и 6,05 28 
109. II и 11 6,22 25 
ПО. II It и 7,30 25 
I I I . II II II 5,35 25 
112. п It It 6,05 29 
ИЗ. II II It 6,00 27 
114. II It II 6,10 28 
115. II n It 3,32 23 
116. и II м 6,60 27 
117* II /832/ II 4,00 24 
118. - It II 5,32 25 
119. - It It 4,60 26 
120. - II It 4,20 25 
121. Бухара 832 /След над- 6,80 29 

чекана/ 
122. » ii n 4,60 27 
123. - - и 4,20 25 
124. . - - n 1,50 26 
125. - - и 6,12 27 

1У. Клад медных монет ХУ-ХУ1 вв. 

Клад найден был школьниками недалеко от Нурека (в 
дальнейшем условно называется Нурекским). В.Е.Ситников со
брал • доставил в Институт истории АН Тадж.ССР (КПН-291) 
1061 монету этого клада. В настоящее время очищены и 
научно обработаны 227 монет (табл. 5 ) . 
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Таблица 5 
Состав обработанной части клада 

Монетный двор Дата Число Монетный двор Дата Число 
ХИДЖРЫ типов хиджры |типов 

Балх 917 а Бухара 907 1 
_ | 1 — без даты 4 —п_ 908 I 
Мерв без даты I —"— 917 2 
_п_ /912/ I _и_ 918 2 
Кеш без даты I Самарканд 89. I 
Хисар без даты 2 - • • - 906 I 
—"— 9.. I • „ • _ 907 г 
-••-. 907 I « п - 908 I 
- " « • 917 I •"— 914 I 
- « - 918 I т н_ 917 I 
Хутталян без даты 3 тпт 918 I 
Бухара 900 I 

Они, естественно, не дают полного представления о составе 
клада, но вполне позволяют оценить его научную значимость 
и даже наметить уже сейчас некоторые вопросы, для разра
ботки которых клад даст ценные материалы* 

Среди 227 монет самые поздние чеканены в 9I7/I5II-I2 
и 9I8/I5I2-I3 годах. К этому же времени относятся и позд
ние из надчеканов. Между тем в кладе есть и монета Тимура, 
причем без всяких надчеканов. Уже высказывалась мысль, что 
медные нонеты с именем Тимура прожили очень долгую жизнь, 
обращались более столетия, на них не распространялись за
преты и изъятия, которым на протяжении ХУ в. и начала ХУ1 
в. подвергались медные анонимные монеты последующих выпу
сков ^ . Состав Нурекокого клада-новый факт, подтверждаю
щий этот вывод. 

Одним из важных компонентов денежной реформы Шейбани-
хана, декретированной в 913/1507 г . , была реорганизация 
чекана и обращения медных монет. На втором году реформы в 
Самарканде был начат выпуск совершенно новых медных монет, 
надписи которых долго не поддавались чтению и объяснению. 
Нам удалось установить, что на этих монетах обозначены их 
назвала ("динар медный") и вес ("мискаль и полдвнга"). 
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Оказалось, что для самаркандских медных монет 914 г.х. был 
назначен тот же вес, что и для серебряных тенег с именем 
Шейбани-хана. Следовательно, их указной вес должен был рав
няться 5,2 г . Необходимо было проверить этот вывод реаль
ным и средним весом медных монет 914 г .х . , но в 1954 г . , 
когда была опубликована статья о денежной реформе Шейбани-
хана, в нашем распоряжении был реальный вес только одном 
такой монеты . В кладе из Нуоека, очевидно, много са
маркандских пореформенных монет 914 г .х . В обработанной 
группе их оказалось пять, и Реальный вес этих пяти экземп
ляров (4,95; 5,10; 5,12; 5,15; 5,42 г ) , с учетом ремедиума 
того времени для медных монет, вполне отвечает указному 
весу в 5,2 г . Клад, следовательно, дает убедительный мате
риал для понимания весовой стороны реформы Шейбани-хана. 

для характеристики монетной политики Шейбани-хана су
щественны и более ранние монеты, чеканенные в Самарканде и 
Бухаре в 907/1501-02 г. и 908/1502-03 г . , т .е . в первые 
годы после прочного завоевания их Шейбанидами. Другие кла
ды с большим количеством тимуридских монет предшествующего 
десятилетия убеждают в том, что Тимуриды на этом отрезке 
Епемени весьма энергично и разными способами пытались уве
личить фискальные доходы от чекана и обращения медных мо
нет. Например, в 899/1493-94 г. вес медных монет был сни
жен, очевидно, на 0,2 г или несколько более (средний вес 
монет 898/1492-93 г. и части 899/1493-94 г. равен 5,1-5,0 
г; средни}! вес монет последующего времени до 901/1495-96 г. 
гавен 4,9 г ) 1 6 . В это же время произведен был массовый над-
чекан монет, а надчекан всегда - свидетельство каких-либо 
перемен в денежном обращении. В данном случав надчекан 
(форма его: маленький трехлепестковый картуш, внутри кото
рого - наименование монетного двора) повлек за собой обмен 
с последующим запретом ненадчеканенных монет, от чего на
селение несло убытки, а правительство получало выгоды. Но 
снижение веса и этот надчекан были произведены централи
зованно во многих городах Мэверэннахра сразу (надчекан, 
например, в Самарканде, Шавдаре, Бухаре, Шахрисябзе, Кар
ий, Хисаре). Состояние денежного хозяйства в Мавераннахре 
ъ ближайшие после этого годы пока недостаточно ясно, так 
кьк число монет этих лет в кланах невелико. Но дошедшие 



немногие монеты все же позволяют уверенно заключить, что 
в 907/1501-02 г. были отчеканены медные монеты нового ти
па, отличного от предшествующих, причем мероприятие это 
было централизованным, так как монеты этого нового типа 
были одновременно выпущены на ряде монетных дворов (Самар
канд, Бухара, Карши). Это означает, что сразу после проч
ного завоевания Самарканда Шейбани-хан предпринял попытку 
реорганизации чекана и обращения медных монет. Изменение 
типа свидетельствует о том, что старые тиыуридские монеты 
были понижены в курсе или вовсе запрещены. Типовое едино
образие продукции разных монетных дворов в 907 г .х . гово
рит о том, что предполагалось наладить равное общегосудар
ственное обращение меди, вне зависимости от места ее вы
пуска. Монеты этого типа в Самарканде, например, выпуска
лись до 9I0/I504-5 г . , следовательно, население было избав
лено в течение нескольких лет от всяких перемен и махина
ций с медью, что было весьма благоприятной предпосылкой 
для нормализации особенно мелкой, розничной торговли. В 
этом случае интересы фиска сочетались с положительной на
правленностью реорганизации. Казна получала большие дохо
ды, заполняя новыми выпусками рынки, полностью (в случае 
запрета) или частично (в случае понижения куоса) "осво
божденные" от тимуридской меди. Зато в течение ряда лет 
мелкая торговля на базе этих новых монет была организова
на в общегосударственном масштабе и не подвергалась пере
менам. Пока не ясна весовая сторона реорганизации чекана 
и обращения меди в 907/1501-02 г. , для ее изучения нужно 
большое количество монет. Клад из Нурека открывает новые 
возможности именно в этом направлении. 

В конце ХУ - начале ХУ1 вв. выпускались медные моне
ты разного достоинства: кроме основного номинала (имено
вавшегося в это время медным динаром) - его различные 
кратные: двойные, полуторные, половинные, в 2/3 части и в 
одну шестую часть. Если судить по опуоликованныы кладам, -
они подбирались из монет одного достоинства, лишь с не
большой иногда примесью других. Так, известны клады толь
ко двойных динаров и только мелких монеток в одну шестую 
динара L7 . Большинство же кладов целиком или в подав
ляющей своей части состоят из динаров - основного номинз-
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ла. Это затрудняло и ограничивало возможности изучения 
кратных: число типов различных кратных, выявленных нами до 
сих пор, было небольшим ° . Клад из Нурека в этом отноше
нии пока уникален: в его составе медные монеты р а з н о -
г о достоинства, ki даже та небольшая часть этого клада,ко
торая сейчас обработана, не оставляет сомнений в том, что 
в кладе много н о в ы х т и п о в монет разного до
стоинства. 

Необходимо отметить особое значение любых кладов для 
конкретно-исторического изучения специфики, особенностей 
денежного хозяйства и денежной торговли на той территории, 
где они найдены. Значительное число кладов ХУ в. с терри
тории южного Таджикистана уже позволило нам рассмотреть 
ряд вопросов этой проблемы и наметить периодизацию разви
тия здесь денежного хозяйства и денежной торговли при Ти
му ридах (пять этапов) 1 9 . Клад из Нурека важен тем, что он 
позволяет рассмотреть в этом аспекте новый, более поздний 
отрезок времени (после 910/1504-05 г . ) , изучение которого 
до сих пор не было обеспечено монетным источником. Изуче
ние даже части этого клада дает право говорить, что этот 
отрезок времени для территории южного Таджикистана являет
ся особым этапом и отмечен многими специфическими чертами, 
отличающими этот этап от пяти предшествующих. 

У. Клад джанидских монет ХЛ1 в. 

Клад найден в Урметане Ш.Куловым и передан в Инсти
тут истории АН Тадж.ССР (КПН-295/1-15) через А.М.Мухтаро-
ва. Две монеты очень плохой сохранности, 13 чеканены от 
имени джанида Абулфайз-Мухаммад-хана (I7II-I747). 10 мо
нет (КПН-395/I-IO) однотипны, они относятся к типу I мо
нет этого государя по нашей классификации и позволяют 
несколько уточнить форму картуша л.ст. Нам было известно 
В монеты типа I, картуш их л.ст. имеет миндалевидную фор
му, кругом стерто. Монеты этого типа из Урметана показы
вают, что вокруг миндалевидного картуша - нарядный орна
мент. 

Три монеты клада (КПН-295/П-13) должны получить но
вый типовое ноиер. Всего нами было выявлено 4 типа монет 



Абудфайз-хана, теперь появился пятый. У типа 5 картуш 
л.ст. такой же, как у типа I, но картуш об.ст. - хоть он 
полностью и не реконструируется - дает новую форму. 

В музеях СССР монет Абулфайз-хана немного (нами было 
зарегистрировано восемь), клад из Урметана сразу увеличи
вает их число в 2,5 раза. Клад поэтому полезен своими ве
совыми данными 2 I . Еще более существенна возможность оп
ределить пробу серебряных тенег типа I . Денежное обращение 
при Абулфайз-хане отличалось чрезвычайной сложностью, так 
как на рынках одновременно обращались монеты самых различ
ных проб и различного происхождения: предреформенные (9% 
серебра) теньги Убайдулла-хана и еще более ранние разно-
пробные теньги ХУЛ в. Определить среди всех этих тенег ме
сто монет самого Абулфайза можно лишь изучением результа
тов массового пробирования; Урыетанский клад открывает 
именно эту возможность. 

У1. Находки отдельных монет 

1. КПН-307/I. Кушанская бронзовая монета т.н. "Безымянно
го царя" (в • 8,10; д = 20) найдена в Шахринау, достав
лена Ю.Согдиевым. Наиболее распространенный и постоян
но встречающийся на территории южного Таджикистана 
тип. 

Л.ст. - бюст государя в диадеме, с 10 лучами вокруг 
головы, с поднятой левой рукой. Изображение дротика в 
руке сохранилось лишь частично, хорошо видны развеваю
щиеся концы ленты, обвязывающей древко дротика. Слева, 
позади головы - трезубчатая тамга. 

Об.ст. Всадник вправо, перед грудью лошади в поле 
трезубчатая тамга (как на л .ст . ) , по краю частично 
обрезанная и стертая греческая легенда. 

2. КПН-307/2. Кушанская бронзовая монета Кадфиза П (в « 
15,45; д « 25) найдена вместе с предыдущей. На л.ст . -
государь, стоящий перед желтвенником; на об.ст. - сын 
вправо и Шива. Сохранность плохая. 

3 . КПН-300. Медная монета IX в. (в = 1,70; д * 19-20) 
найдена на Кумсангирском городище (Октябрьский район, 
Бахшская долина) и доставлена Н.Москаленко. Монета 
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очень плохой сохранности, одна сторона совершенно стерта, 
на другой сохранились фрагменты надписи. Определена по по
черку, размерам и другим признакам. 

4. Серебряная саманидская монета, чеканенная в Самарканде 
в 304/9IS-I7 г. от имени Насра П б. Ахмада. Показана 
Г.Е.Беляковым. Точное место находки неизвестно. 

5. КДН-298. Медная саманидская монета (в * 2,70; д = 24), 
чеканенная в Самарканде в 305/917-18 г* от имени Насра 
П б. Ахмада. Найдена в кишлаке Ростровут Ганчинского 
района U.Малиновым и доставлена А.М.Мухтаровым. 

в. КДН-ЗЮ/1-4. Четыре медные саманидские монеты плохой со
хранности, выпускные сведения стерты, только на одном 
фельсе (КПН-310/I) читается место его производства - Бу
хара. Найдены на территории городища Калаи-Кахкаха Ш и 

переданы Х.С.Казаковым начальнику Северо-Таджикистанско-
го отряда ТАЗ Н.Н.Негматову. 

7. КПН-ЗП/3. Фрагмент медной саманидской монеты, чеканен
ной во второй половине X в. Найдена в Ленинабаде в шурфе 
№ 19 (ярус И, штык П), заложенном Северо-Таджикистанским 
отрядом ТАЗ. 

8. Медная караханидская монета, чеканенная в Самарканде в 
400/1009-10 г. Найдена в Пенджикенте Деминым я показана 
В.Б.Ситниковым. 

9 . Серебряная караханидская монета, чеканенная в Ходженде в 
404/1013-14 г. Показана В.Е.Ситниковым, найдена в Таджи
кистане, но точное место находки не зарегистрировано. 
Л.ст. В поле , .. , Об.ст. В поле лХ) 

По сторонам-квадратом Внизу "Hacp" уйгурским 
/j» Jl I U . / A U I ^ J шрифтом. 
/ f ^ I J ^ / J J- Кругом - Коран, IX,38. 

10. КПН-ЗИ/2. Караханидская монета из низкопробного сереб
ра (в • I,SO; д» 22-24) с рваными и выщербленными 
краями. Сохранность плохая, но остатки надписей, почерк 
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и общий облик позволяют отнести эту монету к кэшгар-
ско-яркендской группе начала XI в. Найдена Севего-Тад-
яикистанским отрядом ТАЭ в Шахпистане, в Майдони-Сай. 

11. КПН-311/5. Медная или бронзовая кэраханидская монета -
(видимо, медный посеребренный дирхем) плохой сохранно
сти (в» 2,60; д*27), на двух сторонах реконструируются 
лишь картуши. Чеканена в ХП в. Найдена Северо-Таджики-
станским отрядом ТАЭ в Ленинабаде, в шурфе :э 17 (ярус 
У1). 

12. КПН-305. Медный посеребренный дирхем (в= 5,45; д= 34) 
конца ХП или начала ХШ вв. Сохранность плохая. Найдена 
монета школьниками на городище Лагман (близ сельсовета 
Узун Колхозабадского района) и доставлена В.С.Соловье
вым. 

13. ЮШ-ЗП/б. Медная внуштегинидская монета (в=2,30; д = 
19-20), чеканенная от имени Текешз (II72-I200). Сохран
ность плохая, на одной стороне тремя строками / A j . J l 

4Ji»s£' isuSflJl i ДРУгая сторона стерта полностью. Най
дена монет! Северо-Тадясикиста неким отрядом ТАЭ в Килал-
Кахкаха I (объект 1У). 

14. КПН-ЗП/7. Медная анонимная монета (в= 2,15; д=19) ло-
резма Х1У в. Найдена Северо-Тадзсикистанским отрядом ТАЗ 
в Майдони-Сай (Шахристан). 
Л.ст. В квадратном картуше, Об.ст. Картуш в виде 

обрамленном с четырех сто- восьмилепестковой ро-
рон орнаментом - наименова- зетки, четырьмя ко-
ние монетного двора fj,\&> лечками соединенной с 
квадратным куфическим по- внешним ободком (обо-
черком. Ободок линейный и док как на л . с т . ) . В 
точечный. картуше - животное 

вправо, во внешних сег
ментах - дата (сохра
нилось только *»-»*•« Jf, 
остальное обрезано). 

15. КПН-ЗИ/9. Медная анонимная монета (в» 2,30; д= 19) Хо
резма Х1У в., на одной ее стороне - орнамент, другая' 
стерта. Найдена Северо-Тадясикистанеким отрядом ТАЭ. 

16. КПН-343. Серебряная тимуридская монета (в-4,90; д=23-25), 
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найденная школьниками в Дангаринском районе, достав
лена В.Б.Ситниковым. На л.ст. в картуше - символ веры, 
по сторонам в сегментах - имена первых четырех халифов 
с эпитетами. Об.ст. сбита тремя надчеканами. Один нвд-
чекан - в картуше <Q> >̂̂ > AJ . Второй нвд-
чекан - Ахмада в фигурном картуше .>^1 c.j\^^-> J * 
t , К , £. Третий надчекан сбит. 

17. КПН-301/I. Медная тимуридская монета плохой сохранно
сти (в=3,15; д*20-22), найденная близ Явана, доставле
на А.Москаленко. Реконструируется тип анонимной монеты 
823/1420 г. Монеты 823 г.х. были изъяты иг обращения 
реформой Улутбека в 832/1428-29 г. 

18. Медная анонимная тимуридская монета Бухары с датой 
832/1428-29 г. Бухарские монеты с этой датой чеканились 
в течение длительного времени после декретирования в 
832/1428-29 г. денежной реформы Улугбекя, а обращались 
до конца ХУ в. В Карамазарских горах, около входа в 
древний рудник Канджол,В.М.Турлычкин нашел 8 монет, из 
них две были показаны Е.Б.Ситниковым (см* * 25) . 

IS. КПН-ЗП/I. Медная анонимная тимуридская монета (в»5,Ю; 
д=24) как № 18. Обращает внимание ее малый вес (0,9 г) 
и размер (18 мм) даже при учете плохой сохранности и 
выщербленности краев. Найдена Северо-Таджикистанеким от
рядом ТАЗ (Куркат, городище Ширин, помещение 2 ) . 

20. КПН-299. Медная анонимная тимуридская монета как % 18. 
На л.ст. несколько перебитых надчеканов, один - в виде 
шестигранника с термином "данги" в надписи. Найдена в 
Такобе З.Юсуповым, доставлена А.М.Мухтаровым. 

21. КПН-301/2. Медная анонимная тимуридская монета (в=4,90; 
д*22-2зУ как * 18. На л.ст. три надчекана. Один совер
шенно забит более поздними. В картуше <Г\ надчекан 
Хисара, j \jP?> J У дважды. Найдена монета около Ява
на Н. Москаленко. 

22. КЛН-306/I. Медная анонимная тимуридская монета плохой 
сохранности (в-4,20; д=22-23), перебитая надчеканами. 
По остаткам надписей и картушей ясно, что чеканена она 
в Бухаре в 900/1494-95 г . На л.ст. надчекан в квадрат
ном картуше, на об.ст. - в трехлепестковом картуше, у 
обоих надчеканов наименование монетного двора сбито. На-



шел монету С.Сафаров у себя во дворе (кишлак Дэгана-
Киик, совхоз иы. "ХХ1У партсъезда"), доставила В.Хмель
ницкая (см. также » 26}. 

23. КПН-296/1-3. Три медных анонимных тииуридских монеты. 
Две (в*8,Ю; 8,10) чеканены в Хисаре (на одной дата -
907/1501-02 г . ) , третья (в* 9,75) - в Кундузе. Это од
нотипные (с изображением джейрана) двойные динары, вы
пускавшиеся во владениях Хусрау-шаха после его реформы, 
проведенной в 907/1501-02 г. 2 2 . 

Монеты нашли К.Ваджидов и З.Файзов на участке Джар-
Курган колхоза и0к Олтын" Шаартузского района, а доста
вил Т.М.Атаханов. 

24. иедная анонимная тинуридская монета того же типа, что 
* 23 (чекан Кундуза). Найдена на южной окраине поселка 
Вахш. Протирку этой нонеты прислал Н.Москаленко. 

25. иедная анонимная шейбанидская нонета, чеканенная в Ге
рате, в 914/1508-09 г. Найдена внесте с монетой М» 18. 

26. KQH-S0S/2. иедная анонииная нонета (в=5,00; д=24), че
каненная в Самарканде в 9I7/I5II-I2 г. или в 9I9/I5I3-
14 г. (начертание слова единиц позволяет оба чтения). 
Наименование нонетного двора на л.ст. в квадратной кар
туше, обрамленном орнаментом. Найдена вместе с монетой 
« 22. 

27. КПН-ЗЮ/5. иедная анонимная тинуридская нонета, чека
ненная в Самарканде (наименование нонетного двора на 
л.ст. в круглом калтуше, обранленноы орнанентон) без 
обозначения даты выпуска (на об.ст. - орнамент). Найде
на на территории Калаи-Кахкаха Ш и передана Севепо-Тад-
жикистанскону отряду ТАЭ XiC.Козаковым. 

28. КПН-ЗЮ/5. Медная анонииная тинуридская или шейбанид
ская монета плохой сохранности, по косвенным да иным, -
конца ХУ в. или начала ХУ1 в. Найдена внесте с монетой 
й 27. 

29. КПН-344/I. Уникальная серебряная джанидская нонета 
Имам-Кули-хана (1611-1542), чеканенная в Бухаре (в-« 
4,20; д-20-23). На л.ст. в картуше - ^U-.^ly^JS i\»\ 
\^\з> î-».Форма картуша полностью не реконструируется, 
кругон стерто. На об.ст. в картуше ^ ~ Ъ синвол ве
ры; кругом стерто. В литературе опубликовано 56 типов 
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серебряных монет Имам-Кули-хана а з . Описанная монета -
нового типа, которому следует присвоить номер 57. Ноне
та найдена в Дангаре и доставлена В.Б.Ситниковым. 

30. КПН-ЗП/8. Турецкая монета, Константинополь, IIII/I699-
1700 г. Найдена в Ленинабаде Северо-Таджикистанским от
рядом ТАЗ. 

1 КПН - 67 (поступление 1964-1965 г г . ) ; КПН-312 (по
ступление 1970 г . ) . 

2 М.Н.Федоров, Ходжендский клад серебряных дирхемов 
второго десятилетия XI в . , - "Материальная культура Таджи
кистана", вып. 2 , Душанбе, 1971. 

° Количественный химический анализ этих монет выпол
нен в Институте химии АН Тадж. ССР лаборантом Г.М.Калашни
ковой. 

4 Е.А.Давидович, Из области денежного обращения в 
Средней Азии*"х1-хл вв., - "Нумизматика и эпиграфика", т.П, 
П., I960, стр. 102, табл. 

А.М.Беленицкий. Отчет о работе Вахшского отряда в 
1947 г.~ - иИА,~нГ15, М.-Л., 1950, стр. 143-144. 

6 J.jtajBHjojH4, Вахш: новое о старом, - газ. "Комму
нист Таджикистана", 6 августа 1970 г . , fe I8I /12054/. 

' Чтение "Вахш" в надчеканах конца ХУ в. в первой пу
бликации (так же как наименование еще двух новых монетных 
дворов - Наванд и Наубазар) мы считали предположительным, 
поэтому в сводной таблице типов надчеканов дали не чтение, 
а прорисовки (см. Б.А.Давидович, Материалы для характери
стики чекана и обращения среднеазиатских медных монет 
ХУ в. , - "Нумизматика л эпиграфика" т.У, М., 1965, стр. 
232-234 и рис. I на стр. 231). Впоследствии сравнительный 
палеографический анализ убедил в правильности чтения "Вахш". 

8 Институт истории АН Тадж.ССР, КПН-303/1-5, 304, 
337/1-7. 

9 Вес целых экземпляров: 2,70 (303/1); 2,50 (308/2); 
2,55 (337/1); 2,90 (337/3); 3,00 (337/6); 3,10 (337/7); 
2,30 (304) г. 
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1 Д.Давидович, Материалы для характеристики денежной 
реформы Улугбека, - сб. "Ив истории эпохи Улучена", /Таш
кент, 1965/, стр. 274-299. 

1 1 Среди бухарских монет несколько, очевидно, фальши
вых: надписи схематичные, неумелые. Но они получили права 
"гражданства", ибо часть их даже надчеканена. 

1 2 J .A.Давидович, Новые нумизматические материалы для 
характеристики товарно-денежных отношений на территории юж
ного Таджикистана в ХУ в . , - с б . "Абдурахыан Джами. Эпоха, 
жизнь и творчество". Душанбе, 1965, стр . 8 7 - 4 4 . 

J»А .Давидович, По поводу двух кладов медных монет 
XV в . из Таджикистана, - ЭВ, ХУЛ, 1966 , стр . 122 е л . 

Т4 
J.А.Давидович, Новые нумизматические материалы для 

характеристики товарно-денежных отношений на территории юж
ного Таджикистана в ХУ в . , с т р . 8 6 . 

1 5 J.A.JajHflOBH4, Денежная реформа Шейбани-хана, - Тру
ды АН Тадж~ССР~ "т.ХП~ 1954, с т р . 100 -103 . 

1 6 J .^.JajHjiojHji , Материалы для характеристики чекана 
• обращения среднеазиатских медных монет ХУ в . , - "Нумизма
тика и эпиграфика", т .У, 11., 1965, стр . 2 3 8 , рис. 3 . 

1 7 ^ЕЛ^Давндович, Шаартуэский клад двойных динаров 9 0 6 / 
1500-1501 "й "907/"l5"0I-I502 г г . , - Доклады АН Тадж.ССР, вып. 
IX, 1953 , с т р . 3 1 - 4 2 ; она же, Клад среднеазиатских пулов 
первой четверти ХУ1 в . , - "Нумизматика и эпиграфика", т . 1 , 
Ы., I 9 6 0 , с т р . 1 9 3 - 1 9 8 . 

* 8 J Л. Давидович u К медным номиналам конца ХУ - начала 
XVI в в . по данным чекана Хисара я Кундуза, - "Сообщения 
Тадж. филиала АН СССР*, вып.24, 1950 , стр. 3 9 - 4 5 . 

^ Е.А.Давидовичу Новые нумизматические материалы для 
характеристики товарно-денежных отношений на территории юж
ного Таджикистана в ХУ в . , с т р . 3 1 - 5 0 . 

2 0 Е.А.Давидович, История монетного дела Средней Азии 
ХУП-ХУШ ввГ, "Душанбе, 1964 , с т р . 50 и табл. 7 на стр . 4 9 . 

2 1 № 1 - 4 , 0 7 ; * 2 - 4 , 1 0 ; № 3 - 3 , 9 5 ; * 4 - 4 , 1 0 ; № 5 - 3 , 8 7 ; 
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ft 6-3.87; ft 7-3,90; * 8-3,90; * 9-4,00; ft I0-3.70J ft II-
3,95; ft 12-4,05; ft 13-3,90 r. 

2 2 J._A.Давидович, Новые нумизматические материалы для 
характеристики товарно-денежных отношений на территории юж
ного Таджикистана в ХУ в., стр. 46 ел. 

2 3 ^.А^яидович, История монетного дела Средней Азии 
ХУП-ХУ1"вв".Го*р. шН&щ табл. 4а и 46 на стр. 22 я 28 (55 
типов). Тип 56 - си. Е.А.Давидович, Заметки по нумизматике 
СредввЙ Азии, ч.1 (Караханиды, Джагатаиды, Джаниды), -"Ма
териальная культура Таджикистана^ вып. 2 , Душанбе, 197I, 
стр. 185 я ряс. 2 на стр. 184. 



б. ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ 







В.АЛуков 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВЕДКИ НА ПЛАТО САГЫР-АХУН 
(Малое Даштако) 

Памятники эпохи иустье в Средней Азии и в Таджикиста
не, в частности, связаны с террасами ташкентского (илякско-
го) времени. Стоянки развитого и позднего, мустье приурочи
ваются к периоду между завершением цикла аккумуляции сред-
непдейстоценовых террас и началом нового, верхнеплейстоце
нового вреза, т . е . 0§—ч!» При этом остается еще много 
нерешенных вопросов, связанных с геоморфологическим поло
жением иустьерских памятников. В этом плане плато Сагыр-
Ахун, которое находится в верховьях Ях-Су, представляет ис
ключительный интерес. Это высокая довольно ровная речная 
терраса, прорезанная ручьем Оби-Бедиравак. В некоторых ме
стах врез ручья достигает галечника, который является акку
мулятивным чехлом данной террасы и подстилает лессовидные 
отложения. Такое соотношение четвертичных седиментов явля
ется типичным для среднеплейстоценовых террас и описано в 
литературе . Плато находится на высоте 390 метров отно
сительно русла реки Ях-су и является наиболее высокой тер
расой илякского времени в данном районе. На 200 метров вы
ше расположено высокогорное плато нижнеплейстоценового вре
мени - Даштако. Ниже плато Сагыр-Ахун расположена серия 
вепхнеплейстоцепОЕЫх террас (табл.36) •* . На самой высокой 
из них, у кишлака Шут ноу, была открыта и исследована опи
санная в отчете, помещенном в настоящем сборнике, стоянка 
верхнего палеолита. Очень важно, что последний (1У) гори
зонт этой стоянки лежал непосредственно на аллювиальных от
ложениях Ях-су и таким образом стоянка мустьерского времени 
по идее должна находиться на более высоких уровнях. К сожа
лению, не сохранились (кроме эрозионных уступов) террасы, 
промежуточные между верхнеплейстоценовой серией и Даштако, 
что не дает возможности привязать некоторые находки мустьер
ского облика, встреченные среди подъемного материала у киш
лака Шугноу. Одновременно с работами в Шутноу на протяжении 
трех лет проводились небольшие по масштабам разведки на 
плато Даштако и Сагыр-Ахун. В итоге получена довольно выра-
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зительная коллекция, которая представляет определенный ин
терес. Эта коллекция была передана нам В.А.Рановьш, при 
консультации которого и была написана настоящая статья. 
Описываемая коллекция может быть разделена на три группы. 
Первая группа состоит из мелких отцепов, собранных по всей 
поверхности плато. Залегание предметов и материал, из кото
рого они изготовлены, - в основном это кремень,- говорит о 
их позднем, скорее всего неолитическом, возрасте. Вторая 
группа представлена несколькими пластинами и отщепами. По 
внешнему виду и технике изготовления они напоминают мате
риал из верхнепалеолитической стоянки Шугноу. Среди них 
отметим: 

1) Пластинчатый отщеп. Длина - 8 , 3 см, ширина - 5,0 см. 
Сечение - 1,4 см. Ударная площадка образована несколькими 
сколами. На спинке имеются следы от предыдущих снятий. 

2) Пластина правильной формы, с острыми режущими боко
выми гранями. Ударная площадка уничтожена в процессе изго
товления. Длина - 10,3 см, ширина - 3,4 см, сечение - 1 , 1 
см. 

3) Массивная пластина с плохо выраженным ударным бу
горком. Длина - 8,8 см, ширина - 4,3 см. Сечение - 2,1 см. 
Ударная площадка, образованная одним снятием, скошена в 
сторону брюшка. 

4) Массивный отщеп. Изготовлен из того же материала, 
что и предыдущая пластина. Ударная площадка образована не
сколькими ударами. На спинке следы предыдущих снятий. Длина 
отщепа - 7 ,6 см, ширина - 3,4 см, сечение - 2 см. 

5) Отщеп правильной формы. Положение негативов на спин
ке, от предыдущих сколов, говорит о том, что он был снят с 
небольшого двухплощадочного нуклеуса. Длина отщепа - 4,4 
см, ширина - 4,3 см. 

6) Пластина с тонко фасетировэнной ударной площадкой 
и небольшим ударным бугорком. На рабочей стороне имеются 
остатки галечной корки. Длина - 6,8 см, ширина - 2,7 см, 
сечение - 0,8 см. 

Третья группа находок с плато Сагыр-Ахун представляет 
наибольший интерес. Изделия были собраны либо на контакте 
между галечником и лёссовыми отложениями, либо в русле ру
чья, т .е . практически почти на том же расстоянии от днев
ной поверхности. 
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1. Двухплощадочный, односторонний нуклеус размерами 
9,9x11,5x3,8 см. На рабочей стороне прослеживается ряд не
гативов от снятых пластин. Ударные площадки имеют подправку 
как крупными, так и мелкими фасетками, площадки неоднократ
но подправлялись в процессе работы. Нуклеусы подобного типа 
встречаются начиная от позднего ашеля (табл. 37/1). 

2 . Пластинчатый отщеп размерами: длина - 9,3 см, шири
на - 5,9 см. Очень маленькая ударная площадка, мелкофасе-
тированная. Негативы сколов на спинке расположены в разн ix 
направлениях. По-видимому, пластина была свята с дисковид-
ного нуклеуса (табл.37/2) • 

3 . Массивный пластинчатый отщеп неправильной формы. 
Длина отщепа - 9,3 см, ширина - 6 см, сечение - 2,1 см. 
Гладкая ударная площадка скошена к тыльной стороне 
(табл. 37/2). 

Датировать столь небольшую коллекцию трудно. С точки 
зрения типологии 3-я группа находок выглядит очень архаич
но, но в то хе время такие предметы вполне могут встретить
ся в любой коллекции развитого мустье. При этом нельзя не 
учитывать тяготение этих предметов к основанию лёссовых от
ложений, что говорит скорее в пользу вероятности 
ашельской, чем мустьерской даты. 

Как уже говорилось, плато Сагыр-Ахун представляет 
большой интерес, прежде всего благодаря своей исключитель
ной геоморфологической позиции. Если бы здесь удалось ней
ти палеолитический памятник с непотревоженным культурным 
слоем, он получил бы очень ясную геоморфологическую привяз
ку, имеющиеся изделия каменного века позволяют высказать 
два допустимых мнения: I) орудия третьей группы являются 
ашельскими и первоначально были связаны с лёссовидной 
толщей - верхней частью отложений Сагыр-Ахуна; 2) орудия 
эти - мустьерские или раннемустверские. Судя по рас
копкам многослойной стоянки Шугноу в этом районе Внешнего 
Дарваза очень развиты покровные толщи-лёссовидные отложе
ния. Мустьерские памятники, которые не были обнаружены в 
толще лёссовидных суглинков 80-метровой террасы (самой вы
сокой), могут находиться в покровной толще значительно бо
лее высоких террас, тем более что в настоящее влеыя поднят 
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вопрос о передатировке возраста Большого Даштако . В этой 
случае лёссовидные суглинки плато Сагыр-Ахун соответство
вали бы обычной для Средней Азии позиции развитого мустье . 

Д.П.Костенкох В.А.Рднов, Покровная толща сред неплей
стоценовых террас и вопросы геологического возраста мустье в 
Средней Азии - ИООН АН Тадж.ССР, » 1 ( 4 ? ) , 1966, стр. 40 . 

2 Там же. 
* Автор благодарен Б.Л.Кошелеву за любезно предостав

ленный рисунок и ряд ценных указаний. 
В.П.Люблин, К вопросу о методике изучения нижнепа

леолитических орудий, - ША, * 131, М.-Л., 1965, стр. £ 4 . 

Обе находки были сделаны геологом А.А.Никоновым. 
1.Ачиловх 0 возрасте Даштакинекой свиты - ,лАН Тадж. 

ССР, т . 1 3 , i 6, 1970, стр. 3 7 . 
й.А.Несмея.нрв,_В.АдРанов, К палеографии мустьерских 

стоянок в горах Средней Азии, -"Страны и народы Востока'^ 
вып. X, М., 1971, стр. П . 

^.А.Салтовская 
О МОГИЛЬНИКЕ ХАЗИНА-ХОНА 

В 1934 г . во время обследования территории Нсфарин-
ского района Ферганской экспедицией ГАПМК под руководством 
Б.А.Латынина на южной окраине г.Исфары, в 3 -4 км от города, 
справа от дороги Исфара-Сурх, недалеко от моста близ Калаи-
Боло, в местности Хазина-Хона был открыт могильник. Раскоп
ками было вскрыто несколько погребений (одно из них в хуме), 
датированных УП-УШ вв. . В отчете о раскопках исфаринских 
могильников в 1956 г . Б.А.Литгинский сообщает, что основная 
часть могильника Хазина-Хона была уничтожена при хозяйст
венных работах в марте 1956 года. В обрезах вырытого котло
вана им были отмечены человеческие кости и некоторое коли
чество находок 2 . Как отмечал в свое время Б.А.Латынин,мо
гильник не обладает внешними признаками, характерными для 
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обычных курганных могильников а ; вся поверхность его была 
снивелирована селевыми потоками с гор, и только в северной 
части могильника на поверхности сохранилась курганная на
сыпь из окатанных камней средней величины, диаметр насыпи 
4,5-5 м, высота около 70 см. 

В середине января 1971 г. из Мсфаринского горисполкома 
(зам.пред.горисполкома тов. Ахмедова) поступил сигнал о 
том, что при земляных механизированных работах по укладке 
дороги на южном окраине города были найдены керамические 
сосуды, бронзовые изделия и другие предметы материальной 
культуры. По всей видимости, речь шла о нарушенных погребе
ниях. По прибытии на место выяснилось, что механизирован
ные работы ведутся на упомянутом выше могильнике Хазина-Хо-
на. При детальном обследовании обрезов траншеи от бульдозе
ра глубиной до 4 м, шириной 3-3,5 м, проходящей почти по 
центру могильника в направлении СЗ-ЮВ, выявлено два типа 
захоронений: захоронения в хумах и в грунтовых ямах. Хумы, 
лежащие на боку, ориентированы строго по линии С-Ю (на юг 
гопло хума). В хумах находились мелкие человеческие косточ
ки, есть окрашенные в зеленый цвет. Высота хумов 80-90 см, 
ширина - 60-65 см. Захоронения, судя по всему, не трупополо-
жения. Видимо, хумы выполняли роль оссуариев-костехранилищ. 
В одном хуне вместе с мелкими человеческими костями найдено 
несколько пастовых овальных бусин, кусочки ткани, вероятно 
карбоса. В другом - биконической формы сосуд, открытый, на 
высоком поддоне. В нижней части тулова и у дна - следы под
резки ножом. В верхней части, внутри и снаружи сосуд покрыт 
красным ангобом. Подобные сосуды были встречены при раскоп
ках могильников первых веков н.э. - Усто-Мулло, Калантар-
Хона в Ксфаринском районе , аналогичные по форме тонко
стенные крукки обнаружены в верхнем горизонте Джеты-Асара0, 
в слое 1У-УП вв. Мелкие находки: флагментитюванный бронзо
вый бласлет,бронзовая проволочная серьга, несколько четырех
гранных бус из голубой стеклянной пасты, одна небольшая, ша
ровидной ;*олыы, пастовая бусина, янтарная буса в форме пло
ского кружочка. 

Грунтовые погребения ВЫРЫТЫ В гравийно-галечн/ковом 
слое на глубине до .2,j-? ы от поверхности, с подбоями,ориен
тация ям тоже по линии С-!С. 
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Находки: небольшой, с туловом биконической £ормы сосуд 
на гончарном круге, на высоком полом поддоне, неангобиро-
ванный, со следами подрезки ножом в нижней части тулова; 
миниатюрный, приземисто-биконической ]юрмы горшочек с не
ровно подрезанным плоским дном, в верхней половине покрыт 
блестящим, черно-серым ангобом; миниатюрная груболепная ча
шечка с прилепной сбоку клювовидной ручкоЯ, из темно-серой 
глины с кальциевой приместью. Все описанные сосуды находят 
широкие аналогии в керамике могильников первых веков н . э . : 
Чорку, У.стомулло, Калантар-Хона, Воруха. 

Мелкие находки: бронзовая проволочная серьга, керами
ческое красноангобированное пряслице в ^орме усеченного ко
нуса с глубокими горизонтальными рифлениями. 

Более углубленное изучение остатков этого могильника 
с хумными погребениями, по всей видимости, выявит новые 
данные для решения вопросов, связанных с интересным погре
бальным культом на территории Сгедней Азии. 

Е.А.йавидович,_Еллл01Итвинскид, Археологический очерк 
Исфаринского района, Душанбе, 1955,- Тр.АН Тадж.ССР, т. 
ХХХУ, стр. 18-19. 

" S'A.̂ jTBjdHCKHflj Раскопки могильников в 1-;сСаринском 
районе в 1956 г . , - APT, 1У, Душанбе, 1959, стр. 74. 

ЕхАхДав]1довичх Б.А.£итвинсккйх ук.соч., стр. 3J» 
Д.А.Литзинс.киЙх ук.соч., рис. S, 5. 
Л«и.Левинах Керамика и вопросы хронологии памятни

ков Джеты-Асарекой культуры, - Сб.: "Материальная культура 
народов Средней Азии и Казахстана", М., 1966, стр.63, рис. 
II . 



Н.Н.Негматов 
ТЕРРАКОТОВАЯ СТАТУЭТКА ВОИНА ИЗ 

РЕГАРСКОГО РАЙОНА 

В редакцию республиканской газеты "Совет Тожикистони" 
в августе 1970 г . была прислана посылка из бригады * 27 
Тельмановского участка колхоза имени Калинина Регарского 
района, в которой оказалась маленькая глиняная статуэтка . 

Статуэтка эта (табл. 3 8 ) отформована на колыбе (матри
це) , великолепно выполненном умелыми руками мастера-худож
ника, очень реалистична и тонка в своих деталях и пропор
циях. Она изображает фигуру мужчины-воина. Лицо худощавое, 
продолговатое, мягких очертаний. Лоб низкий. Дугообразные 
приподнятые брови сходятся на переносице. Глаза небольшие, 
почти круглые. Длинный прямой широкий нос с мягко моделиро
ванными крыльями почти касается рта, его кончик слегка при
плюснут. Еще заметны небольшой рот и контуры усов. Подборо
док округлый, слегка одутловатый. Антропологический тип ли
ца - европеоидный. На голове острореберный шлем с довольно 
крупными наушниками и с рядом еле заметных вертикальных на
резок на надлобной части. На лбу из-под шлема выступают во
лосы. Правая рука вытянута вдоль туловища, левая согнута в 
локте и расположена на животе. 

Воин одет в короткую куртку, опускающуюся до уровня б е 
дер. Отвороты и низ куртки украшены еще заметным поясом из 
мелких нарезок. На талии воина-ремень, на котором висит 
кинжал, на его рукоятке - левая согнутая рука воина. Левая 
нога прямая и несет основную тяжесть фигуры, правая чуть 
согнута в колене и придвинута пяткой к левой ноге, т . е . 
воин, своего рода, в позе "вольно". 

Статуэтка выполнена из тщательно отмученной красноватой 
глины и равномерно обожжена. Тыльная и боковые стороны не
ровные: они подрезаны острым инструментом и местами загла
жены. Высота статуэтки 13,5 см, максимальная ширина в обла
сти груди 4 см. 

Среди имеющихся многочисленных публикаций мелкой скуль
птуры из разных памятников Средней Азии нам не удалось най
ти полную или, по крайней мере, близкую аналогию данной гли
няной фигурке воина. В том числе нет близкой аналогии и ере-
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да известных терракот самой Бактрии и соседнего Согда. 5 
качестве лишь отдаленной аналогии регарской статуэтке вои
на можно назвать головку юноши в шлеме эллинистического ти
па II в. до н.э . из Афрасиаба (Самарканд) 2 , фигурку ран-
некушанского времени II—I в. до н.э. из Ташкентского музея 
истории Академии наук Узбекской ССР 3 и ряд мужских фигу
рок в скифских высоких остроконечных шапках первых веков 
нашей эры из Самарканда . Головной убор регарской ста
туэтки очень близко напоминает остроконечные шапки фигур 
на круглом глиняном медальоне кушанского времени (I в .н.э . ) 
из городища Хвлчаян близ Дензу, т .е . в соседнем с Гиссар-
ской долиной районе , и бронзовый литой шлем 71-7 вв. до 
н.э. из Самарканда й . 

Таким образом, отсутствие полных или близких аналогий 
регарской статуэтке среди памятников Средней Азии, с 
одной стороны, затрудняет вопрос о его датировке и истолко
вании, с другой, указывает на важность этой находки. 
Сам характер скульптурки, а также приведенные выше отдель
ные сопоставления с другими такими памятниками все же наме
кают на то, что статуэтка воина из Регарского района отно
сится к первым векам до нашей эры. Находка эта относится к 
бурному времени социальных и политических потрясений, свя
занных с завоеванием древней Бактрии, страны, куда входили 
и нынешняя Гиссарская долина, с пришедшими с севера и во
стока многочисленными кочевыми племенами, в т.ч. тохарами. 
На базе бактряйских земель впоследствии, в конце I века до 
нашей эры, было создано государство, в котором главенствую
щую роль сыграли кушаны* Из всех пришедших сюда племен са
мым живучим оказалось имя тохаров, которое перешло потом на 
название значительной части бактрийских земель - Тохаристан. 

В связи с этим хочется поставить следующие вопросы: 
не оставлена ли нажа скульптурка этими племенами и не изо
бражает ли она реальный облик тохарского или кушанского 
воина? 

Д.Н.Н.егматрвА Тохаристонлик жангчи Хисор водийсида,-
"Совет Тожикистони", 1970 йил II сентябрь; Н.Н.Негматов, 
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Тохарский воин из Регара, - "Комыунист Тадхикистанап, 25 
сентября 1970 г, 

2 В.А.Мешкерисх Терракоты Самаркандского музея. Ката
лог, Л., 1962, стр.19, рис. 3 (фиг. 2 ) ; описание на стр.57, 
Иг I I ; фото табл.1, рис. I I ; Г.А.Дугаченкова,_ЛжИдРемпель, 
История искусств Узбекистана с древнейших времен до середи
ны девятнадцатого века, М., "Искусство", 1965, илд. 81. 

3 В.А.Нешкерисд. Терракоты..., стр. 26, рис. 6 (фиг I ) . 
* В,А.|1ешке.рисх Терракоты..., табл. У1, 69-71; УШ, 97, 

98; ХУШ, 315-318; Г.А.Дугаченковв.,_Д.И.Р^юель, История 
искусств..., илл. 59, 60, 65. 

5 Г.А.1Вугаченкова,_ЛдИд,Ремдель41 История искусств..., 
илл. 57. 

6 Х'А.^гаченкова^ЛдИаРемпель^ История искусств..., 
илл. 9 . 

П.Т.Самойлик 

ПОГРЕБЕНИЯ В ХУМАХ У СЕЛЕНИЙ ПАШ И 
РАСРАВУТ 

В 1970 году группой по изучению истории ирригации 
Уструшаны Северо-Таджикиставского отрада ТАЗ производились 
поиски остатков древних ирригационных сооружений, осмотр и 
сбор подъемного материала с уже зарегистрированных археоло
гических памятников и выявление ранее неизвестных объектов. 

т 
Так, при осмотре уже известного памятника Ситорактепа * , 
расположенного к северу от с.Паши, и в беседе с работником 
животноводческой фермы совхоза ПГахристан I Шарифовым Зари-
фом выявилось, что вблизи от упомянутого памятника обнару
жены хумы с костями людей. 

При постройке 3.Шарифовым 'загона для скота, в 330 м. 
западнее Ситорактепа на склоне соседнего всхолмления было 
обнаружено три хума. В одном из них, кроме костей, находил
ся железный стержень. По рассказу информатора, находки были 
аккуратно собраны и погребены в другом месте. 

При осмотре нами указанного места выяснилось: срез 
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северной стены загона представляет собой чистый рыхлый лёсс 
с вкраплением в одном месте на глубине 30 см от дневной 
поверхности фрагментов хума, срезы западной и южной стен 
также представляют собой чистый рыхлый лёсс,но без каких-
либо вкраплений. При обстукивании стен тешой в ряде мест 
наблюдаются звуковые различия, создающие впечатление нали
чия в стенах ближе к дневной поверхности пустот. 

Расчистка наблюдаемых в срезе северной стены фрагмен
тов хума'показала, что при выемке грунта была сбита данная 
часть сосуда, лежащего на боку. В заполнении оставшейся 
части действительно находились обломки костей человека. 
Часть венчика была отбита еще до использования сосуда в ка
честве костехранилища. Горловина хума была закрыта другим 
широкогорлым, горшковидныы сосудом, у которого также была 
сбита часть венчика и сколота часть дна, они лежали друг к 
другу горловинами, так что отсутствующие части венчиков пе
рекрывались. Дно горшковидного сосуда выходило на дневную 
поверхность (табл.39). 

Венчик хума представляет собой утолщенное, заоваленное 
продолжение невысокого горла с отгибом вверхней части нару
жу. Поверхность сероватого цвета тщательно заглажена. В из
ломе стенка имеет красноватый оттенок. На плечике сосуда -
знак. Он наносился острым предметом по сырой глине (табл. 39/1). 
Второй сосуд (табл.39/2) кружальной работы, украшен по пле
чику широкой орнаментальной полосой,состоящей из прямых го
ризонтальных линий и двух волнистых (над прямыми и под ни
ми.). 

Формы и -орнаментация сосудов и знак дают возможность 
отнести погребение к У1-УШ вв. н.э. 

Второй пункт погребения костей в сосуде типа хумча 
выявлен в 700 ы к западу от с.Расравут. Сведения об обнару
жении погребения получены от учащихся Расравутской восьми
летней школы. 

При осмотре указанного места были собраны фрагменты 
хумча средних размеров, часть красноангобировэнного сосуда 
небольших размеров с хорошим лощением. Там же находились 
раздавленные кости черепа, зуб и несколько других костей. 

По форме тулова и венчика хумча и фрагмент второго со
суда можно отнести к у-УШ вв. н.э. 
294 



Место обнаружения погребения представляет собой, ви
димо, искусственное всхолмление,округлое в плане,высотой 
около 8,5 м. Рядом имеются другие всхолмления без подъемно
го материала, но некоторые из них явно искусственного про
исхождения. В этом отношении представляет интерес слабо вы
раженный в рельефе квадрат обводных стен с всхолмлением в 
центре. 

В заключение следует отметить, что обнаруженные погре
бения поддаются предварительной датировке и указывают на 
новые пункты распространения подобного обряде погребения. 

О.И.Смирновах Археологические разведки в Усрушане в 
1950 г. - ММ, К 37, М.-Л., 1953, стр. 206. 

В. С.Соловьев 

КЕРАМИКА КАФЫР-КАЛЫ (РАСКОПКИ 1969-1970 гг . ) 

В процессе раскопок Кафыр-Калы в Колхозабаде найдено 
значительное количество керамики. Большая часть ее происхо
дит с территории городе, меньшая - из дворцовых помещений, 
вскрытых на цитадели. Керамика, найденная на территории го
рода, частично опубликована . 

В этой статье будет рассматриваться керамика из двор
цовых помещений верхнего яруса. Вся керамика разделена на 
столовую, кухонную и тарную.Светильники описаны отдельно. 
Описываемые нами экземпляры керамики почти все археологиче
ски целые. 

Столовая посуда найдена преимущественно в жилых i па
радных помещениях дворца. Она сделана на гончарном круге 18 
хорошо приготовленной глины с примесью мелкого песка. Обож
жена посуда хорошо. Для покрытия применялся в основном свет
лый ангоб; реже - красный жидкий ангоб. 

Столовая посуда состоит иг кувшинов различной формы • 
размеров и мисок. Кувшины делятся на крупные • средние, м -
рокогорлые и узкогорлые и кувшины небольших размеров. Часть 
кувшинов была сделана с ручками, часть без ручек. Узкогорлые 
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кувшины представлены, помимо фрагментов, двумя почти целыми 
формами (табл.40/1t2), незначительно отличающимися линь раз
мерами. Высота кувшинов 28-30 см. Тулово яйцевидной формы 
диаметром 17,5-17,8 см. Переход от тулова к горлу плавный. 
Горло невысокое - 2-3 см, диаметр 2-2,4 см. Оно заканчива
ется устьем-сливом, который вытянули при формовке из за
краины я смяли двумя пальцами. Конец образовавшегося слива 
был оттянут слегка вниз. Снаружи слив подчеркнут двумя же
лобками. На противоположной стороне от слива, одним концом 
к закраине, а другим к верхней части тулова прикреплена 
ручка. Поддон не выделен, диаметр дна - 8-10 см. 

Один кувшин снаружи ангобирован красным ангобом, дру
гой - серым. Оба кувшина найдены в помещении I I . 

Аналогичные узкогорлые кувшины найдены в верхнем 
слое Пендхикентского городища 2 . Похожие кувшины имеются 
на Балалык-Тепа 3 , в Шахристане на Кахкахе I 4 , на памят
никах афригидского Хорезма . Датируется кувшины УП-УШ вв. 
н.э. 

Мирокогордые кувшины представлены, наряду с фрагмента
ми, одним практически целым экземпляром (табл.40/5) из шур
фа в помещении 3 под верхним подом. 

Кувшин средних размеров. Высота его 28,7 см. Тулово 
округло-удлиненной формы диаметром 22 см. Венчик в сечении 
имеет подпрямоугольную форму. Диаметр его равен 10 см. Дно 
не сохранилось. На плечике виден след от отбитой ручки. По
хожие кувшины были найдены в верхнем слое Пенджикента 6 , в 
Хорезме 7 , на Аджина-Тепа . 

Небольшие кувшинчики отличаются один от другого и раз-
нерами и формой* Четыре таких кувшинчика сделаны на гончар
ном круге, два - ручной работы. Рассмотрим вначале кувшинчи
ки, формованные на круге. Больший ив них высотой 19,5 см. 
Диаметры: корпуса - 19 см» венчика 9 см, два 8,5 см. 
Венчик в сечении подквадратной формы. Плечико украшено 
двумя параллельными концентрическими линиями. У среднего 
кувшинчика отбито горло с венчиком (табл. 40/6). Сохранив
шаяся высота его равна 13,5 см. Диаметры: корпуса - 12,4 
ем, горла - 4,5 см, дна 7 см. На плечике виден след отби
той ручки. 

Маленький горшок сохранился целиком (табл.40/4). Высо-
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та его равна 13 см. Диаметры: тулова-13,5 см, венчика -
7,5 см, дна - 6 см. Венчик в сечении имеет округлую форму, 
Тулово я венчик местами закопчены. 

Ленные кувшинчики сохранились в виде фрагментярованных 
экземпляров. 7 одного из них отбит венчик, у другого отби
то дно. Сохранившаяся высота кувшинчика, у которого отбито 
горло, 16,5 см. Тулово слабо выпуклое. Диаметр его равен 
14 см. В верхней части тулова видно место прикрепления 
ручки. Дно широкое, чуть вогнутое внутрь. Диаметр его 
равен 9 см. Кувшинчик найден в помещении I I . Второй кув
шинчик мало отличается от первого. Сохранившаяся высота 
его равна 13 см. Форма тулова - равномерно округлая. 
Овальная в сечении ручка прикреплена одним концом к сере
дине тулова, другим к плечику. Диаметр венчика б см, форма -
округлая. 

Лепные кувшинчики сделаны очень грубо. В тесте одного 
из них есть примесь крупно истолченного шамота. Отнесение 
их к столовой посуде предположительно. 

Небольшие кувшинчики применялись и до раннего средне
вековья я позже; форма их обычно нестандартна. Похожие на 
наши кувшинчики были найдены на Балалык-Тепа 9 , на Адкинв-
Тепа I D , в Хорезме п , в Пенджикенте 1 2 . 

Ив группы небольших кувшинчиков выделяется кувяинчяв-
"поильник" с носиком-сливом (табл.40/3). Высота сосуда 15,7 
см. Тулово округлое диаметром 12 см. Переход от тулова к 
горлу плавный. В месте перехода сделан небольшой валик. Вен
чик в сечении имеет подпряиоугольнуп форму. Диаметр его ра
вен 3,5 см. Снаружи он профилирован двумя желобками. Одним 
концом к тулову сосуда, другим концом к венчику прикреплена 
ручка, профилированная желобжами. 7 конца, прикрепленного к 
венчику, приделана керамическая насадка диаметром I см. 

На противоположной стороне от ручки к плечику сосуда 
прикреплен носик-слив диаметром 1,5 ом. Под носиком трубкой 
оттиснуты два кружка диаметром 1,2 см. Сосуд сделан на кру
ге, хорошо обожжён. 7 дна снаружи видны следы подрезки. 

Стратиграфически этот кувшинчик относится к более ран? 
нему временя, чем остальные сосуды (кроме еце двух). Ов ОТ
НОСИТСЯ приблизительно к концу 71 в. н .э . - началу 7П в.н.э . 
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Похожий "поильник" найден Г.В.Шишкиной в раннесредневековой 
усадьбе 7-71 в. н.э. под Самаркандом 3 . 

Миски представлены однам почти целым экземпляром а 
двумя фрагментами закраин со стенкама (табл. 40/10-12) а 
более мелками фрагментами. Миски были крупных размеров.Глу
бина их равна 7-9 см, диаметр верха 21-25 см. По форме сте
нок а закраин миски делятся на два типа: 

1) У мисок первого типа стенки вверху резко переги
баются, образуя закраину, которая отогнута наружу. 

2) 7 мисок второго типа стенки у закраины так резко не 
перегибаются. Она немного загнута внутрь миски. 

В остальном миски похожи. Судя по сохранившейся миске, 
она опирались на кольцевой поддон. Стенки от дна отходят 
под углом 45°, толщина стенок 4-7 см. 

Миски, аналогичные нашим, были широко распространены 
в раннее средневековье в Средней Азии. Особенно их много 
найдено в Пенджикенте 1 4 , известны они среди находок на 

тс ТЯ Т7 
Афрасиабе , на Аджина-Тепа х о , на Балалык-Тепа А' . 
Больше всего на нафыркалинекие миски похожи миски из Аджи
на-Тепа. И те и другие опираются на кольцевой поддон. Ми
ски из остальных указанных памятников опираются на плоское 
дно. 

К у х о н н а я п о с у д а состоят из горшков без 
ручек и горшков с ручками, котлов. Все они сделаны от руки, 
грубо. Тесто с приместью шамота, обжиг плохой. На внешней 
стороне стенок сосудов видны следы грубой затирки. Горшок 
с ручкой сделан на круге из хорошо приготовленной глины и 
хорошо обожжён. 

Горшки без ручек, судя по двум целым экземплярам, от
личаются один от другого. Первый горшок (табл.41/3) найден 
в помещении 26. Он имеет округлое тудово диаметром 22,5 
см. Высота сосуда 21,5 см. Горло невысокое - 1,5 см. Венчик 
в сечении подтреугольной формы, верх его скошен наружу,кон
цы праострены. Диаметр венчика 12 см. Снаружи стенки горака 
закопчены. 

Второй горшок более вытянутых пропорций (табл.41/4). 
Высота его 18,3 см, Тудово грушевидной формы. Шарокая часть 
тулова находится в верхней половине сосуда. Диаметр в этом 
298 



месте равен 18 см. Горло у него тоже невысокое - 1,5 см. 
Венчик имеет уплощенный верх. Диаметр его равен 10 см. Сна
ружи стенки горшка закопчены. 

Дно у обоих горшков плоское, стенки толщиной 5-10 мм. 
Горшок, изготовленный на круге, значительно отличается 

от лепных горшков. Тулово его невысокое - 11,7 см, 
округлое, диаметром 17 см. Закраина резко и почти го
ризонтально отогнута наружу. По внутренней стороне закраины 
идет концентрический желобок для крышки. Диаметр верха ра
вен 20 см. Под закраиной к туловищу прикреплена петлевидная 
ручка. Опирается горшок на широкое дно диаметром 10 см. 

Стратиграфически этот горшок, как и "поильник", отно
сится к более раннему времени, чем основная масса керамики. 
Его можно предположительно датировать концом 71 в. н.э . -
началом 7П в. н.э. 

Очень похожие горшки (только у них две ручки) найдены 
в верхних слоях Яванского городища, которые датируются 17-7 
вв. н.э. Лепной горшок, похожий на наши, найден в Хорезме 
на Тешик-Кале, в нижнем здании 7П-7Ш вв. н.э. 1 8 

Котлы дошли до нас во фрагментах. Один из котлов 
был крупных размеров. Плечики у него покатые. Не них 
через разные промежутки было прикреплено не менее шести ру
чек (сохранилось две), имеющих форму стрельчатой арки. Диа
метр венчика равен 18 см. Он имеет округлую форму в сечении, 
венчик отогнут наружу. Толщина стенок равна 1-1,5 см. 

От другого котла остался только фрагмент стенки с 
овальной подковообразной ручкой (табл. 4I/U. Стенки котлов 
снаружи закопчены. 

Т а р н а я п о с у д а состоит из водоносных кув
шинов и хуыов. Хумы и их обломки были найдены в помещениях 
северной и восточной анфилад, в пом. 22, которые, видимо, 
были хранилищами. В помещении 10 было найдено одиннадцать 
хуыов, стоящих вдоль противоположных стен двумя цепочками. 
Дно хумов было неустойчивое. Их на 5-10 см врыли в суфы. Раз
меры и форма этих хумов стандартны: 

Высота - 100 см. 
Д. тулова - 70 см. 
Д. венчика - 38 см. 
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Д. горла - 31 см. 
Толщина стенок - 1-1,5 см. 
Профили венчиков хумов самые простые - округлые. Они 

похожи на профили венчиков группы "в" из Певдкикента э . 
Иногда они профилированы снаружи одним желобком. 

Водоносный кувшин был крупных размеров. Высота его бы
ла равна 45-50 см, диаметр тулова около 30 см. 

Высота горда 3 см. Венчик в сечении имеет подпрямоуго-
льную форму. Диаметр его равен 10 см. С внутренней стороны 
на нем сделен неглубокий концентрический желобок. В верх
ней части кувшина была прикреплена ручка. Дно не сохрани
лось. Кувшин сделав на круге, хорошо обожжён. Подобные во
доносные КУВШИНЫ найдены в верхнем слое Пендкикентского 
городища , на памятниках афригидского времени в Хорез-
• е 2 ! . 

С в е т и л ь н и к и , к у р и л ь н и ц а . Часть 
светильников делалась на круге, часть - от руки (табл.40/ 
13-15). 

Светильники представляет собой небольшую плошку,край 
которой в одном месте вытянут наружу и смят с боков. Полу
чившийся носик-слив оттягивали немного вниз. Диаметр верха 
светильников равен 6-8 см; резервуар неглубокий - 2,5-3 
см, .внизу - невысокий поддон диаметром 4-4,5 сы. Лепные 
светильники почти не отличаются по форме от светильников, 
сделанных на круге, только сделаны значительно грубее. В 
тесте есть примесь шамота. Сделанные на круге светильники 
более тщательно изготовлены. Глиняное тесто хорошей отмуч-
ки, без примесей. Светильники покрывались светлым ангобом. 

Светильники, подобные кафыркаливским, чрезвычайно ши
роко распространены на раннесредневековых памятниках Сред
ней Азии. Они найдены в Пендкикенте 2 2 , Балалык-Тепа * 3 , 
в Нахристане , на Аджнна-Тепа ЙО ж т.д. 

Курильница (табл.46/16) была найдена в засыпке между 
северо-восточной башней и сводом помещения 2 . Сохранилась 
она не полностью: отбита чашечка-резервуар. Сохранившаяся 
высота курильницы 15 см. Переход от резервуара к ножке 
оформлен валиком конусовидной формы. У основания ножка про
филирована тремя желобками шириной 0,7 см, которые разделе-
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ны между собой невысокими валиками. Диаметр ножки вверху 
равен 4 см, внизу, у основания,- 10,5 см. Внутри ножка по
лая* Толщина стенок 6-8 см. 

Курильница изготовлена на гончарном круге. Тесто хоро
шей отмучки с примесью мелкого песка. Снаружи курильница 
покрыта светлым ангобом. Очень похожая курильница была най
дена на Аджина-Тепа 2 6 , большое количество аналогичных ку
рильниц найдено в Пенджикенте 2 7 , на Балалык-Тепа 2 8 , на 
Ток-Кале *® и др. 

Описанная нами керамика в основном датируется УП-УШ 
вв. н.э. Несколько более ранним временем датируется горшок 
гончарной работы, "поильник" и широкогорлый кувшин. Предпо
ложительно их можно датировать концом 71 в. н.э. - началом 
УП в. н.э. 

Уже в процессе предварительного изучения керамического 
комплекса из Кафыр-Калы выявляется значительная близость 
раннесредневековой керамики Северного Тохаристана и син
хронной согдийской - близость, но не идентичность. Но ато
му будет посвящено специальное исследование. 

1 Д.А.Литвинскийд, 3.£.0лямрва_и_Т.И^ЗеймалЬд Работы 
отряда по сбору материалов для составления археологической 
карты. - AFT, 1У, Сталинабад, 1959, стр. 184, рис.3; стр. 
149, рис. 9; 1.И.Зейма.ль, Работы Вахшской группы Хутталь-
ского отряда в 195? г. - APT, У, Сталинабад, 1959, стр.92, 
рис. 5. 

И.Б.Бентови.чх Керамика верхнего слоя Пенджикенте, -
МИА, * 124,~м7-Л.7 1964, стр. 381, рис. 19, 10-18. 

3 ЛдИДльба̂ Мд, Балалык-Тепе. К истории материальной 
культуры Тохаристана, Ташкент, I960, стр. 89, рис. 61. 

Б.Я.Сергин, Раскопки на городище Кахкаха I . -"Сообщ. 
Респ.объедия. истор.-краевед, и изобр. искусств музея", 
вып. 1У, Душанбе, 1966, стр. 41, 53. 

5 Е.Ц.Цедезик, Керамика Хорезма афригидского време
ни, - Тр. ХАЗЭ, т.1У, стр. 242, рис. 6 ,4; стр. 244, рис. 
7 ,2 . 

6_ИдБдБантов1Ч, Указ.соч., стр. 270, рис. 6/1,9. 
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Е.Е.Не,]эа.зик, Сельские поселения афригидского Хорез
ма, II., 1966, стр. 40, рис. 19; стр. 42, рис. 21. 

а 
Ё.А.Лв£Вивскийд. Т.И.Зейнель. Аджина-Тепа. Архитекту

ра, скульптура, живопись, М., 1971 , стр. 25. 
9 1«И«Альбау|!, Балалык-Тепа, стр. 88, рис. 52. 

1 0 Б.АЛитвинскийд. Т.Й.^еймаль, Аджина-Тепа. 
1 1 Е.Е.^е^азик, Керамика Хорезма афригидского периода, 

стр. 244, рис. 7/4 . 
£.А.£т£ви/зки£,..?аскопки квартала жилищ знати Пенд-

жикевтского городища, - МИА, № 124, стр. 169, рис. 27. 
1 3 ГдВЛлвкивВд. Равнесредневековая усадьба под Самар

кандом, - ИЫКУ,2, Ташкент, 1961, стр. 210, рис. 10/1. 
1 4 И.Б.БвйговичА ук.соч., стр. 279, рис. 17/2 ,4 ,6 ,7 . 
1 5 Н.Б.Немцева, Стратиграфия южной окраины городища 

Афрасиаба, - С б . : "Афрасиаб", вда. I, Ташкент, 1969, стр. 
175, рис. 8/17. 

1 6 £.АЛизвинскийА Т.И.З_ейм§йЬ, ук. соч., стр. 24. 
1 7 Л.И.Альбвуи, ук. соч., стр. 89, рис. 60. 
1 8 I.I.SejfcaHL» Керамика Хорезма афригидского периода, 

стр. 244, рис. 7 /5 . 
1 9 &«1.Бен.товичх ук.соч., стр. 167, рис. I /8 - I0 . 
2 0 ^«Б.Бвлтоввч.,. ук.соч., стр. 270, рис. 6/4. 
2 1 £.I.Jtej2eaBH. Ук. соч., стр.40, рис. 19; стр. 42, 

рис. 21 . 
2 2 И.Б..£евтовичх Керамика Пенджикента - ША, № 37, 

1953, стр. I40-I4I. 

2 4 fi'I-JSeiMS1^8* ° Работе Ходкевтско-Уструшавсного от
ряда в 1956 г . - APT, 17, Сталввабад, 1956, стр. 124. 

2 5 £»А«11И1!йнскм.их Т.^.^еймвль, ук.соч., стр. 25. 
2 6 £.4.^TBBHCKJJBJ. T.Ji.SejMMb, ук.соч., стр. 25. 
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В, УКАЗАТЕЛЬ 





С.И.Мсыаилова 
Л.Т.Пьянкова 

УКАЗАТЕЛЬ К СБОРНИКАМ 

"АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ В ТАДЖИКИСТАНЕ", вып. 1 - И 

I . Выпуск I , 

3 , Выпуск П, 

3. Выпуск Ш, 

4. Выпуск 1У, 

5. Вывуск У, 

6. Выпуск YI, 

7. Выпуск УП, 

8. Выпуск УШ, 

I . Перечень выпусков f : 

1953 год - Доклады АН Тадк.ССР, вып. I I , 
Сталинабад, 1954 ( 6 , 1 0 , 2 5 , 3 3 , 3 4 , 7 3 , 7 4 , 8 4 , 
8 6 ) . 
1954 год - Труды АН Тадк.ССР, Т.ХХХУП, Ста
линабад, 1956 (1,2,7,11,19,27,31,35,36, 37, 48, 
64, 65,71,75,85,89,98,104,110,125,133,135). 
1955 год - Труды АН Тадж.ССР, т. LXH, Ста
линабад, 1956 (14,17,24,25,28,32,43,50,55, 
.56,62,63,66,82,83,87,94,105,113,116,120,127). 
1956 год - Труды АН Тадж.ССР, T.XCI, Стали
набад, 1959 (5,13,23,29,53,57,67,72,79,95, 
107,121,152,134). 
1957 год - Труды АН Тадж.ССР, т.СШ, Сталина
бад, 1959 (15,30,41,44,49,51,52,58,80,91, 
96,97,109,117,132,126,128,136). 
1958 год - Труды Института истории им. А.До-
ниша АН Тадж.ССР, т.ХХУП, Сталинабад, 1961 
(9,37,38,39,45,54,59,68,81,99,100,108,115, 
118,124,137). 
1959 год - Труды Института истории им. А.До-
ниша АН Тадж.ССР, T.XXXI, Душанбе, 1961 (8, 
18, 20,42,60,69,77,88,106,112,123,129,138, 
140,141?. 
1960 год - Труды Института истории им. А.До-
шша АН Тадк.ССР, Т.ХХХ17, Душанбе, 1962 
(3,16,22,40,47,61,70,101,102,III,II4,119, 
130,143). 

1 В скобках указаны порядковые номера статей по алфавит
ному указателю. 
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9. Выпуск IX, 1961 год - Труды (института истории им. А. 
Донишв АН Тадж.ССР, т.ХЬП, 1964 (4,12,21, 
46,76,78,90,92,93,108,131,139,142,144). 

Выпуск П - ответственные редакторы А.А.Семенов, М.Ф.Фа-
эылов, Б.АЛитвинский; выпуски I-IX - под редвкцвей Б.АЛАТ
ВИЙСКОГО. 

П. Алфавитный указатель 
1. Алимов__Гл, Клад золотых монет из Узбекистана, - вып.П, 

стр. 122. 
2. Альбдум Л.И.А Раскопки в Сурхан-Дарьивской области, -

вып. II, стр. II7-II8. 
3 . Бв<б8вв_ААДА, Археологические разведки на Западном Па

мире В I960 г . , - вып. УН, стр. 55-68. 
4. Б.а.ба1вв_А..Д.,Археологические разведки на Памире, - вып. 

IX, стр. 25-33. 
5. Бабанскад Г.Г.Х Заднепр_овский J0.A.a Археологические ис

следования А.Н.Бериштама на Памире в 1956 
г . , - вып. 1У, стр. 53-61. 

6. ^еленидкая^Ад, Советская литература пе археологии 
Таджикистана, опубликованная в 1957 г . , -
вып. I , стр. I85-I9I. 

7. Деленвзкий_А^Мд, 0 работах Таджикской археологической 
экспедиции в 1954 г., - вып. П, стр. 3-4. 

8. Б_ел^видкнй_А.Мл, 0 работе Пендкикентского отряда ТАЭ в 
1959 г., - вып. УП, стр. 73-100. 

9. Б.вле£Идки.й_Али., Об археологических работах Пенджикент-
ского отряда в 1958 г . , - вып.У1, стр.81-99. 

10. Деленидки.й_АлиА, Предварительный отчет о работах Пенд
хикентского отряда в 1953 г . , - вып. I, 
стр. 17-29. 

11. 1еленидкий_ААМх> Предварительный отчет о работах Пенд-
жикентского отряда в 1954 г . , - вып. П, 
стр. 19-32. 

12. Беленидкий_Аг-Мд, Работы Пендхикентского отряда,-вып.IX, 
стр. 53-75. 

13. Б.еленидкий_А^МА, Раскопки городищ древнего Пендкикента 
В 1956 г . , - вып. 1У, стр. 87-114. 
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14. £еле^дкий_А Л1Л, Раскопки на городище древнего Пенджи-
кента в 1955 г . , - вып. Щ, стр. 47-56. 

15. £еленидкии_А.МА, Результаты работ Пенджикентского отря
да в 1957 г . , - вып. У, стр. 43-63. 

16. Ееле^дкий_АлиА( Результаты раскопок на городище древ
него Пенджикента в I960 г . , - вып. УШ, стр. 
90-117. 

17. Белешдкий_ААМА,__Давидович_ЕхА:!_, Сардоба около Куляба,-
выа. Ш, стр. 101-102. 

18. EjCiHOBja M.A.j. Джалилова Т.х Исаков_А., Литература по 
археологии Таджикистана, опубликованная в 
СССР В 1959 г . , - вып. УП, стр. 172-188. 

19. Гамбург £ .С. и Гор0нова_НлГА, Изучение археологических 
памятников в Ферганской области, -вып. П, 
стр. 119. 

20. Гуляыова_3д,, 0 работах Кулябского отряда на городище 
Хульбук в 1959 г . , - вып. УП, стр.153-162. 

21. 1улямова_Э., Раскопки в Хульбуке, - вып. IX, стр.103-
~ ~ ИЗ. 

22. Гуляиова_Э&, Раскопки цитадели городища Хульбук в 
I960 г . , - вып. УШ, стр. II8-I29. 

23. Гуляыова_Зд., Раскопки цитадели на городище Хульбук в 
1957 г . , - вып. У1, стр. 147-154. 

24. Гуляыова__ЭЛ, Советская литература по археологии Таджи
кистана, опубликованная в 1955 г . , - вып.Ш, 
стр. 122-126. 

25. £улямова_Эл., Зеймаль_ТдИА, Находки в районе Перепадной 
ГЭС, - вып. Ш, стр. 98-100. 

26. Давидович_Е_.АА, Монетные находки на территории Таджики
стана в 1953 г . , - вып. I , стр. 69-79. 

27. Давидович Е.А.А Монетные находки на территории Таджики
стана в 1954 г . , - вып. Л, стр. 95-103. 

28. Давидович Е.А.А Монетные находки на территории Таджики
стана, зарегистрированные в 1955 г . , - вып. 
Ш, стр. II3-I2I. 

29. Давидович Е.А.Х Монетные находки на территории Таджики
стана, зарегистрированные в 1956 г . , - вып. 
ГУ, стр. I7I-I79. 
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30. Д&видович_Д.Ал, Монетные находки на территории Таджики
стана, зарегистрированные в 1957 г . , 
вып. У, стр. I53-I6I. 

31. Давидович E.A.j. Новые монетные находки из средневековых 
выработок Узбекистана, - вып. П, стр. 121. 

32. Давидович Е.А.Х 0 работах Гиссарского отряда в 1955 г . , 
- вып. Ш, стр. 75-86. 

33. Дьяконов_МлМ., Предварительные итоги работ Таджикской 
археологической экспедиции в 1953 г . , -
вып. I , стр. 9-15. 

34. Дьяконов_МАМД и Литвинский^БЛ ,̂ Литература по археоло
гии Таджикистана, опубликованная в 1953 г . , 
- вып. I , стр. 81-84. 

35. Хданко_ТхА_., Полевые археологические исследования Хо
резмской археолого-этнографической экспе
диции АН СССР, - вып. П, стр. III-II4. 

36. Дал,недр.овский Ю.А.Х Разведка и раскопки tiiно-Киргиз
ского отряда Киргизской археолого-этногра-
фической комплексной экспедиции АН СССР, -
вып. П, стр. 120-12I. 

37. 3.еДмаль Е.В.Х Археологические разведки в Гиссарской до
лине, - вып. У1, стр. I2I-I36. 

38. З.еймаль Е.В.А Кубок из погребения в Суджине, - вып.У1, 
стр. 167-168. 

39. 3_еймаль Т.И.Х Античное поселение в урочище Халкэджар, -
вып. У1, стр. 159-166. 

40* 3_ейма_ль Т.И.Х Археологические работы в Вахшской долине 
в I960 г . - вып. УШ, стр. 35-47. 

41. З.еймаль Т.И.А Работы Вахшской группы Хуттальского отря
да в 1957 г . , - вып. У, стр. 83-93. 

42. Деймалъ. Т.И.А Разведывательные работы в Вахшской доли
не в 1959 г . , - вып. УП, стр. 143-152. 

43. 3_еймаль Т.И.Х Средневековая гончарная печь в Октябрь
ском районе, - вып. Ш, стр. 95-98. 

44. Зе>шнскай_А..Нг., Новые материалы к археологическому изу
чению Западного Памира, - вып.У, стр.165-166. 

45. Исаков_Atf Советская литература по археологии Таджики
стана, опубликованная в 1958 г . , - вып.У1, 
стр. 173-179. 



46. Исыаилова CJi±, Литература по археологии Таджикистана, 
опубликованная в СССР в 1961 г . , - вып.IX, 
стр. 135-139. 

47. Исыаилова С.И.д. Павлова А.Е.А Советская литература по 
археологии Таджикистана, опубликованная в 
I960 г . , - вып. УШ, стр. 155-160. 

48. Кабанов. С.К.Х К вопросу о древности канала Иски-Ангар, 
- вып. П, стр. II6-II7. 

49. ряткина_Тд1Ь., 0 поездке в Ашт в 1957 г . , - вып. У, 
стр. 182-184. 

50. ряткина_ТЛЬ., Предварительное определение краниологи
ческого материала из могильников в Ворухе,-
вып. Ш, стр. II0-III . 

51. Кл^то£ный_С.Г.., Древнетюркская руническая надпись на 
бронзовом перстне из Ферганы, - вып. 7, 
стр. 167-168. 

52. Литвинский_Б.А., Изучение курумов в Северо-Восточной 
части Левинабадской области в 1957 г . , -
вып. У, стр. 109-129. 

53. Литвинский_БдАл, Изучение памятников эпохи бронзы и ран
него железа в Кайрак-Кумах в 1956 г . , - вып. 
1У, стр. 39-51. 

54. Литви.нский_БААл., Исследование могильников Исфаринского 
района в 1958 г . , - вып. У1, стр. 59-80. 

55. Литвинский_Б.Ах, Новые находки в старинных рудниках Ка-
ра-Мазара, - вып. Ш, стр. 108-109. 

56. /Литвинский Б.А./, 0 работах Таджикской археологической 
экспедиции в 1955 г . , - вып. Ш, стр. 3-4. 

57. /Литвинский Б.А./, 0 работах Таджикской археологической 
экспедиции в 1956 г . , - вып. 1У, стр. 3-5. 

58. /Литвинский Б_.А./, О работах Таджикской археологической 
экспедиции в 1957 г . , - вып. У, стр. 3-4. 

59. /Литвинский £ .А./ , О работах Таджикской археологической 
экспедиции в 1958 г . , - вып. 71, стр. 3-4. 

60. /Литвинский Б.А./, 0 работах Таджикской археологической 
экспедиции в 1959 г . - вып. УП, стр. 3 . 

61. /Литвинский Б..А./, О работах Таджикской археологической 
экспедиции в I960 г . , - вып. УШ, стр. 3-5. 
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62. Литвинский_Б.А ,̂ Об изучении в 1955 г. погребальных па
мятников кочевников в Кара-Мазарских го
рах, - вып. Ш, стр. 37-46. 

63. Литвинский_Б.А., Поездка в райцентр Микоянабад, - вып. 
Ш, стр. 94-95. 

64. Ли2ванский_БдАд., Предварительный отчет о работах Хут-
тальского отряда в 1954 г . , - вып. П, стр. 
77-88. 

65. Дитвинский_БААА, Предварительный отчет о работах в Ка
ра-Мазарских горах отряда по сбору мате
риалов для составления археологической кар
ты в 1954 г . , - вып. П, стр. 51-60. 

66. Дитвин£Кий_Б£АЛ1 Работы отряда по изучению памятников 
бронзового века в Кайрак-Кумах в 1955 г . , -
вып. Ш, стр. 27-36. 

67. Ли£ви.нский_Б1Ад>, Раскопки могильников в Исфаринском 
районе в 1956 г . , - вып.1У, стр. 73-85. 

68. Литвинский_БЛл, Раскопки могильников на Восточном Па
мире в 1958 г . , - вып. Л , стр. 37-48. 

69» Лятвинскид Б_.А.Х Раскопки могильников на Восточном Па
мире в 1959 г . , - вып. УП, стр. 50-62. 

70. Дитвинский_БААд_, Б;бнова_МЛл,Раскопки курганов на Во
сточном Памире в I960 г . , - вып. УШ, стр. 
27-84. 

71 . Лн£ВИиский_БлАл, Гулямова Э.х Советская литературе по 
археологии Таджикистана, опубликованная в 
1954 г . , - вып. П, стр. I05-II0. 

72. Литвинский_БлАд, Гдлямова. Э.А Зеймаль Т.И.А Работы от
ряда по сбору материалов для составления 
археологической карты (1956 г . ) , - вып.17, 
стр. 129-152. 

73 . Ливийский Б .А. •Л§.видови>ч_ЕдАА, Предварительный от
чет о работах Хуттальского отряда на тер
ритории Вахшской долины в 1953 г . , - вып.1, 
стр. 53-60. 

74. iHTBHjcKMtt Б.А.л Давидович Е.А.Л Предварительный отчет 
о работах Хуттальского отряда на территории 
Кулябской области в 1953 г . , - вып. I , стр. 
39-52. 
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75. Литвинскдй Б.А.Х и Давидович Е.А..Д. Предварительный от
чет о раскопках курганов в Ворухе (Исфарин-
ский район) в 1954 г . , - вып.П, стр. 61-68. 

76. Литвинский_БЛд, Зейиаль_Т.Ил, Раскопки в разведки в 
Южном Таджикистане, - вып.IX, стр. 76-93. 

77. Литвинский_Б..А_. и Ранов В.А.Х Раскопки вавеса Ак-Танги 
в 1959 г . , - вып. УП, стр. 30-49. 

78. Литвинский_БлАл,_Ранов_Вл_АА, Раскопки вавеса Ак-Танги в 
1961г . , -вып. IX, стр. 3-24. 

79. Мандельштам A.M., Археологические работы 1966 г. в 
Бишкентской долине, - выл.17, стр. 63-72. 

80. Мандельштам А.М.Х Археологические работы в Бишкентской 
долине в 1957 г . , - вып. 7, стр. I3I-I5I. 

81. Мандельштам А.М.Х Новые данные о Тулхарском могильвике 
по работам 1958 г., - вып. 71, стр.49-58. 

82. Мандельштам А.М.Х О работах Кабадиавского отряда в 
1955 г., - вып. Ш, стр. 71-74. 

83. Мандельштам А.М.Х 0 работах Каратегинского отряда в 
1955 г . , - вып. Ш, стр. 87-92. 

84. Мандельштам А.М.Х Предварительный отчет о работах Верх-
везеравшанекого отряда в 1953 г . , - вып. I , 
стр. 31-37. 

85. Ма_ндельштам A.M., Предварительный отчет о работах Ка
ра тегинского отряда в 1954 г . , - вып. П, 
стр. 69-75. 

86. Мандельштвм А.М.Л Предварительный отчет о работах Ка-
фирнигаыекого отряда в 1953 г. , - вып. I , 
стр. 61-68. 

87. Мандельштам А.М.Х Раскопки на Батур-Тепе в 1955 г . , -
вып. Ш, стр. 57-59. 

88. Мандельштам А*М.Х Хан-Газа, - вып. УП, стр. 63-72. 
89. Мандельштам А.Ы.Х Негматов_НАНд, Предварительный отчет 

с работах Кайрак-Кумского отряда в 1954 г . , -
вып. П, стр. 43-50. 

90. Ма£афиев_С., Археологические находки в г.Душанбе, - вып. 
~ IX, стр. I30-I3I. 

91. MajgfflaKjBjJfl., Пещера Гори-Гург близ Певджикента, - вып. 
~ 7, стр. I7I-I73. 
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92. МУШРРАА!., Предварительные итоги работы отряда по 
сбору наскальных надписей и актовых доку
ментов, - вып. IX, стр. 93-103. 

93» Негматов Н.Н.А О работах Северо-Таджикистэнского отря
да, - вып. IX, стр. 34-44. 

94. Негм1|тов_Нд, 0 работах Ходжентско-Уструшанского отряда 
в 1955 г . , - вып. Ш, стр. 61-69. 

95. Henia_TOB,JIiHi, О работах Ходжентско-Уструшанского от
ряда в 1956 г . , - вып. 1У, стр. II5-I27. 

96. Н.егматов_Нх, 0 работах Ходжентско-Уструшанского отряда 
в 1957 г . , - вып. У, стр. 95-107. 

97. Негм£тов__Нд., Отчет о поездке в Кировобадский район, -
вып. У, стр. I69-I7I. 

98. Негыатр.в_НдНг, Предварительный отчет о работах Ходжент-
ского отряда в 1954 г . , - вып. П, стр.33-41. 

99. Негмдтов_НАНА, Работы Ходжентско-Уструшанского отряда 
в 1958 г . , - вып. У1, стр. II3-I20. 

100. НегматрдД., Сватовская Е .£. х Кияткина^ГдПд., Изучение 
погребальных памятников кочевников на тер
ритории Уструшаны, - вып. У1, стр.137-146. 

101. Нв£М£тов__Н., Салтовсквя Б.Д.Х 0 работах Ходжентско-
Уструшанского отряда в I960 г . , - вып. УШ, 
стр. 69-89. 

102. Немцева Н.Б.А Археологические исследования у Мавзолея 
Шейха Муслихитдина в г.Ленинабаде, - вып. 
УШ, стр. 153-154. 

103. Несмеянов С.А.А Pa JOB В.А., 0 геологическом возрасте 
верхнепалеолитической стоянки Ходжа-Гор, -
вып. IX, стр. 125-126. 

104. Нильсен Б.А.д. Полевые работы Варахшского археологиче
ского отряда, - вып. П, стр. II5-II6. 

105. Окладников_ААПл, Исследование памятников каменного ве
ка в бассейне р . Сыр-Дарьи осенью 1955 г . , -
вып. Ш, стр. 5-15. 

106. Окладников_Ад.ПА, Исследование памятников каменного ве
ка в районе Куляба и Дангары осенью 1959 
г . , - вып. УП, стр. 4-15. 

107. Окладников_АлПА, Исследование памятников каменного ве
ка Северного и Южного Таджикистана в 1956г., 
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108. Окладников_АЛЬ, Исследования памятников каменного ве
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стр. 5-17. 
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112. Ранов B.A.X Археологические исследования на возвышен
ности Кара-Бура в 1959 г . , - вып. УП, стр. 
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ИЗ . Ранов В.А., Археологические разведки на юге Таджикис
тана, - вып. Ш, стр. 105-107. 

114. Ранов B.A.j. Два новых памятника каменного века в Южном 
Таджикистане, - вып. УШ, стр. 180-188. 

115. Рднов B.A.j. Изучение памятников каменного века на Вос
точном Памире в 1958 г . , - вып.У1, стр.19-
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ILG. PajoB B.A.j. Отдельные находки изделий каменного века,-
вып. Ш, стр. 93-94. 

117. Ранов B.A.J. Отдельные находки изделий каменного века в 
1957 г . , - вып. У, стр. 163-165. 

118. Ранов В.А.д. Отдельные находки изделий каменного века 
в 1958 г . , - вып. У1, стр. 155-158. 

119. Ранов B.A.j. Раскопки памятников первобытно-общинного 
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