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От редактора 

История материальной культуры Узбекистана была задумана 
в конце 50-х годов с целью поднять на качественно новый 
уровень изучение яркой и самобытной истории нашей Родины и 
её популяризации во всем мире. У истоков этой программы, 
ежегодника стояли патриархи узбекской археологии 
Я.Г.Гулямов, И.М.Мумннов, В.Л.Шишкин, Б.В. Лунин и др. 

Археологические материалы, наряду с письменными, были 
подняты до уровня первоисточников, началось их активное 
использование в реконструкции исторических процессов на 
территории нашей Родины. 

Первый выпуск ИМКУ вышел в свет в 1959 году. С тех пор, 
за сорок лет, было издано 29 выпусков. И вот, у вас на руках, 
уважаемый читатель, 30 выпуск. 

Редакционная коллегия ИМКУ придерживается доброй 
традиции объективного освещения истории материальной 
культуры Узбекистана и Средней Азии в контексте мировой 
цивилизации. 

Справедливости ради могу отметить, что ИМКУ появилась 
не на пустом месте. Достаточно вспомнить более 20 выпусков "Протоколов ТКЛА", первый из 
которых был опубликован более чем 100 лет тому назад - 1895 г. в г.Ташкенте. 

В первые послевоенные годы вышло в свет несколько выпусков "Трудов Института истории 
и археологии" АН Узбекистана. 

ИМКУ отличается от другой периодики своей академичностью, глубиной научных 
разработок, строго придерживается хронологического порядка в изложении исторических 
процессов, максимальной объективности ft изучении имеющихся источников. Основной задачей 
редколлегии является публикация на страницах ИМКУ археологических источников, в меньшей 
степени • исторических реконструкций. 

В связи с этим, ИМКУ не касается тем, связанных с коммунистической идеологией и 
воинствующим атеизмом в эпоху "'развитого социализма". На страницах ИМКУ нашли своё 
отражение археолотческие комплексы, начиная со времени ашельской культуры и кончая эпохой 
поеттемуридов, теоретические и методологические разработки проблем реставрации и 
консервации археологических материалов и т.д. 

Одна из первых на своих страницах ИМКУ дала информацию о Хорезмской и Бактрийской 
цивилизациях, самобытных культурах Согда, Ферганы. Чача и Уструшаны, новейшие и 
уникальные материалы о зороастризме и буддизме, исламе и христианстве на территории Средней 
Азии. 

На страницах ИМКУ печатались ученые с мировыми именами: Я.Гулямов, Г.Пугаченкова, 
А.Аскаров. А.Окладников. М.Массой. В.Массой, У.Исламов, Р.Сулайманов, В.Ягодин, Ю.Буряков, 
Э.Ртвеладзе, К.Рапсн, С.Хмельницкий н многие другие. 

Только благодаря высоким мировым стандартам научных разработок, отражённых на 
страницах ИМКУ, сборник пользуется большим спросом в библиотеках учреждений и 
университетов всего мира, которые так или иначе связаны с археологией и востоковедением. 

Уважаемый читатель ! 

Вот наконец долгожданный очередной юбилейный 30 выпуск ИМКУ у Вас в руках, где 
строго соблюдены преемственность н традиции, присущие предыдущим номерам. 

30 выпуск ИМКУ ознакомит Вас с новейшими источниками, освещающими историю 
материальной и духовной культуры нашей республики. В нем 36 авторов, они разные и по уровню 
знаний и по возрасту - с одной стороны, маститые ученые с мировыми именами: Г.П.Деревянко. 
Б.Д.Кочнсв. Э.Ртвеладзе, Ш.Р.Пидаев. К.Абдуллаев. Г.Пугаченкова, Д.Хуфф. В.Массой и др., с 
другой, молодые специалисты, делающие свои первые шага в науке - Н.Торсжанова, С.Ильясова, 
А.Маликов и др. 

Но их всех, безусловно, объединяет одно - любовь к археологии, скрупулезное- отношение к 
материалу и максимальный обьсктивизм к избранной теме. Я надеюсь, что для пытливого ума 
читателей ИМКУ. в 30 выпуске найдется много интересного и полезного. 

УЗБЕКИСТОННИНГ 
МОДДИЙ МАЛАНИЯТИ 

ТАРИХИ 

Ответственный редактор, 
д.н.н. Т.Ш.Шнрннов. 



Ушбу тўпламда Узбекистан худудида ўтказилган археология тадқи котла рининг энг 
янги натижалари ёритилган. Мақолалар мавзуси ва даврнй санаси ибтидоий тузум, тош 
асридан сўн1ти ўрта асрларгача бўлган узок, даврни қамраб олади. Ўзбекистон 
халкдарипинг қадммги моддий-маданияти га тегишли барча жабҳалар • меьморчилик 
тарихи, кўҳна яшаш маконларининг лойиҳаси, топографияси хусусиятлари, 
хунармандчилик ва ҳунармандчилик технологиясн, санъат, нумизматика, антропология, 
ирригация, ма-ьлум тарихий давринииг маънавий, мафкуравий ҳаёт масалалари очиб 
берилган. 

Тўплам тарихчилар, археологлар, этнографлар, Олий ўкув юртларининг талабалари 
ва қадимги давр моддий - маданиятн билан қизиқкдн кснг ўқувчилар оммаси учун 
мўлжалланган. 

В сборнике освещаются новейшие результаты археологических исследований, 
проведенных на территории Республики Узбекистан. Хронологически охватывается 
широкий диапазон - от памятников эпохи палеолита до средневековья, планировка и 
топография поселений, история архитектуры, ремесло и ремесленная технология, 
нумизматика, искусство и ирригация, а также вопросы развития идеологических 
воззрений и результаты антропологических исследований. 

Сборник предназначен для историков, археологов, студентов [уманитарных ВУЗов 
и широкого крута читателей. 

Рецензенты: 
доктор исторических наук М.Д. Джуракулов, 
доктор исторических наук Р.Х. Сулеймаиов. 

Печатается по решению Самаркандского отделения АН РУз 
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Хуан Ибаррече Дуке 

ХУАН ИБАРРЕЧЕ ДУКЕ 
(к 70-летию со дня рождения) 

В 1999 г. исполнилось бы 70 лет со дня 
рождения одного из старейших ученых 
Института археологии АН РУз, кандидата 
исторических наук Хуана Ибаррече Дуке. 

Х.И.Дуке родился 24 июня 1929 года s 
рабочей семье Баскской провинции, в 
г.Бнльбао. Гражданская война в Испании 1931-
1939 гг., начавшаяся с антимонархического 
режима и завершившаяся фашистской 
диктатурой перевернула всю его жизнь. В 
период войны в 1937 г. 8 летним мальчиком он 
был вывезен в Советский Союз и воспитывался 
в испанских детских домах в Подмосковье. 

В 1950 г. он поступил в Московский 
государственный университет и сразу же 
увлекся археологией: сначала Поволжье, затем 
древние культуры Востока. Окончив 
университет со специализацией по Сибири и 
Средней Азии, он уезжает в Узбекистан, в 
Бухару, где работает сначала старшим научным 
сотрудником, затем заведующим отделом и, 
наконец, заместителем директора по научной 

части Бухарского исторнко-краеведческого музея (1955 - 1964 гг.). 
В 1964 г. академик Я.Г. Гулямов рекомендует его известному ученому Лснишрадского 

отделения Института археологии - М.П.Грязнову. С ЭТОГО времени Х.ИДуке - бессменный 
участник Сибирской археологической экспедиции. Он окончил аспирантуру по бронзе 
Сибири и работай в Ташкенте в Институте истории и археологии. А когда открылся 
Институт археологии в Самарканде Х.ИЛуке становится одним из первых сотрудников 
этого крупного научного учреждения. 

При первом знакомстве Х.И.Дуке производил впечатление несколько замкнутого, 
«закрытого» человека. Но это впечатление быстро рассеивалось, особенно в экспедиции, 
где люди хорошо узнают друг друга. Спокойный и трудолюбивый, никогда не 
перекладывающий на других полевые тяжести, неприхотливый в быту, в жару и холод, он 
был доброжелателен ко всем окружающим. 

Внешне легко относился к шуткам в свой адрес. Никогда не взрывался, хотя иногда 
чаще необходимого курил сигарету за сигаретой. В общем, это был надежный товарищ в 
грудных условиях, честный и ответственный. И не случайно он становился участником 
МНОГИХ экспедиций. 

Х.Дуке работал в экспедициях в Сурхандарьс и Кашкадарье, Самарканде. Ташкенте и 
Ташкентской области. Но главной темой, которой он отдач всю душу, была одна -
древнейшие культуры земледельцев и кочевников оазисов и степных районов Средней Азии 
эпохи палсометалла. 

Еще со времени аспирантуры Х.Дуке занимается сравнительным анализом степных 
культур от Приаралья до Сибири и защищает диссертацию по вопросам периодизации 
иозднеброшоеой эпохи Средней Азии. Казахстана и Сибири, участвует в исследовании 
памятников бропзоиий эпохи Сурхандарьи и Ферганы. 
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Однако больше всего его интересовали культуры Средней Азии поздней бронзы и 

раннего железа. С именем Х.ИДукс связано изучение памятников этих культур в 
контактных зонах земледельцев и скотоводов. 

Особенно ценными являются его разработки по бургулюкским древностям (1978, 1982). 
Прежде всего, они расширили наши представления о земледельческих племенах лепной 
расписной керамики, обитавших на территории Чача в эпоху бронзы и раннего железа. 
Данные материалы значительно полисе, чем работы предшествующих исследователей, 
осветили экономику, хозяйство, быт и связи се носителей. Они же позволили Х.И.Дуке 
пересмотреть хронологию бургудюкского комплекса и датировать его более ранним 
временем - IX-VII вв. до н.э. 

Не все выводы, сделанные Х.И.Дуке по бургулюкской культуре, могут показаться 
убедительными и строго доказанными. Кстати, и сам исследователь в своих работах 
указывал на дискуссионность некоторых вопросов (генезис, хронология) или же на полную 
неизученность ряда проблем (этническая принадлежность и духовная культура), что связано 
либо с ограниченностью, либо с отсутствием материалов, характеризующих данные 
аспекты жизни носителей лепной расписной керамики. Несмотря на это, многое было 
отмечено Х.Дуке правильно. Его публикации прибавили много нового к нашим знаниям по 
истории древней культуры Ташкентской области. 

Х.Дуке был заботливым семьянином, тепло и нежно относился к жене и двум своим 
дочерям. 

В последние годы, когда улучшились отношения с Испанией, Х-Дуке несколько раз 
ездил к себе на Родину - в Бидьбао. Однако, переезжать в Испанию на постоянное 
жительство он не собирался, оставаясь верным и преданным исследователем своего дела -
археологии Средней Азии. 

Несмотря на свой довольно солидный возраст. Х.И.Дуке мог работать в поле с весны и 
до поздней осени. Уже с ранней весны, подготовив отчет, он «бомбардировал» письмами и 
телефонными звонками своего друга, сотрудника Института Кабула Алимова и спрашивал: 
«Как на Каварданс, когда выезжаем ?» 

Х.И.Дуке опубликовано около 40 статей, в том числе несколько монографий, 
посвященных в основном, эпохе бронзы и раннего железа. 

Х.Дуке почти не болел, казался очень прочным. Тем невероятнее стало сообщение о 
его внезапной кончине, когда он в 1990 г. на несколько дней приехал' на майские 
праздники в Самарканд из экспедиции. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ 
ИССЛЕДОВАНИЙ ГРОТА ОБИ-РАХМАТ 

Г.П Деревянко, У.И.Исламов, В.Т.Петрик, Р.Х.Сулейманов, 
Ж.К.Таймагамбетов, А.И.Кривошалкин, А.АЛнайкип, А.И.Зенин, 

К.А.Крахмаль, К.А.Алимов. 

В полевом сезоне 1998 г. совместная 
У збекнетанско-Российская палеолитическая 
экспедиция возобновила раскопочные работы 
на памятнике мустьерской эпохи гроте 
Обнрахмат. Целью совместной данной 
программы является корреляция хронологии 
основных палеолитических местонахождений 
Центральной Азии и Южной Сибири от 
Восточного Прикаспня на западе до Монголии 
на востоке. Дело в том, что открытые з;: 
последние тридцать лет индустрии 
мустьерскои эпохи от предгорий Тянь-Шаня 
до Саян и Южного Алтая обнаруживают 
поразительную близость по технике 
расшепления и типологии орудий с 
материалами гротов Обнрахмат, Тешикташ и 
других, так называемых пластинчатых или 
леваллуазских индустрии Узбекистана, что 
позволило впервые ввести в научный оборот 
понятие "культурного пласта", подразумевая 
под этим обширную центральноазиатскую 
палеолитическую общность, характеризуемую 
единством ландшафтно-экологических усло
вий, занимаемых неандертальцами - носителя
ми культур вышеуказанных местонахождений. 

Это были зоны предгорий и среднегорий 
Тянь-Шаня. Алая, Алтая и южной части Саян, 
объектом охоты их служил сходный набор 
диких животных, в котором преобладали 
копытные представители фауны рассматри
ваемого региона. 

Материальная культура этих место
нахождений характеризуется каменкой индус
трией леваллуазского и протопризматического 
расщепления. Процент орудий обработанных 
ретушью относительно невелик. Есть отдель
ные костяные орудия в виде шила или 
проколок с отсрымн и сильно залощенными 
концами, что указывает на изготовление 
одежды из шкур этими людьми. 

Но самое главное, выявление столь 
обширной историко-культурной общности 
поставило перед нами вопрос хронологии. 
Каковы были истоки этого комплекса 
памятников, каково их расположение во 

времени или их относительная хронология ? 
На части этих местонахождений наблюдается 
процесс постепенного перехода от мустьер
скои стадии развития к верхиспалсо-
литической. На эти вопросы принципиальной 
важности поставленные в публикации 
материалов стоянки Карабом и должны 
ответить разработки совместной Узбскско-
Росспйской программы, начатой с грота 
Обнрахмат (Деревянко А.П. и др., J998). 

В палеоэкологическом и физико-
географическом отношении район исследова
ний относится к северной части Узбекистана, 
входящей в Западно-Тянь-Шаньскую горную 
Чаткал о-Курами некую систему структур. 

К Чаткало-Курамннской системе структур 
относятся территории Каржантауской. Угам-
ской, Пскемской, Чаткальской. Кураминской 
горных областей и предгарно-равнинные, 
адырные, межадырные. доадырные части и 
долины рек. В данном регионе расположены 
основные памятники эпохи каменного века. 
Начиная от древнеашельских Кызылалма, 
Ташсай: ашельскнх - нижние слои Кульбула-
ка; мустьерских - Кульбулак. Ходжнкент. 
Акташ. Обнрахмат и Др. 

Природные условия изучаемого региона 
довольно сложные, территория относится к 
сейсмоактивной. Здесь широко развиты такие 
физико-1'сологические процессы и явления как 
просадка, оползни, обвалы, овраго- и карсто-
образования. лавины, тектонические наруше
ния и т.д., распространение и развитие кото
рых определяется рельефом, геологическим 
строением, климатическими, гидрогеологи
ческими условиями, особенностями тектоники 
и современных движений, составом и 
свойствами пород. 

Современное орографическое строение 
изучаемого региона формировалось в 
основном в нсогсн-чствсртнчное время, в 
периоды первоночального обжнвания 
древнейшим предком человека. Развитие 
палеорельефа. на котором формировались 
культуры каменного века, происходило в 
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результате эндогенных и экзогенных 
процессов и полностью обсуловлено ритмами 
тектонических движений. Интенсивность этих 
движений в различных частях региона была 
неодинаковой, и они происходили не 
одновременно, отличаясь как качественно так 
и количественно. Именно такое различие 
привело к формированию зон высокогорья, 
среднегорья. низкогорья, предгорья и 
предгорных равнин, а между ними 
межгорных впадин и речных долин. 
Формируются их основные элементы 
абсолютная и относительная высота, глубина, 
форма, направление и простирание. С 
тектоническими движениями связано 
образование и развитие горных структур. 

Характерной особенностью зоны является 
то. что вся дтительная геологическая история 
проходила в гсоеннклннальный, платформен
ный, и постплатформенный - орогенный 
этапы развития, в результате чего здесь 
отложения дислоцированы и местами 
приподняты на разную высоту. Амплитуда 
поднятий за неоген-четвертичное время в 
районе Бурчмулы составила 1000-1200 м. 
Поэтому поиск памятников каменного века и 
их относительное датирование проводилось в 
основном по геолого-геоморфологическим 
признакам. В данной сложной ситуации 
особое значение приобретает изучение литоло-
го-фацнальных особенностей отложений 
включающих в субстрат культурные стой эпох 
каменного века. 

Для уточнения относительного хронологи
ческого периода обживания грота Обирахмат 
и кореляцип этих слоев с отложениями в 
бассейне реки Чирчик, было решено произ
вести также детальное литолого-фациалыюе 
стратиграфическое изучение в прилегающем к 
стоянке районе. 

Геоморфологическая характеристика рай
она производится на основании результатов 
исследования методам геоморфологического 
картирования и анализа по нсторико-
гснстичсскому принципу. 

При геоморфологической характеристике 
использовались результаты наших полевых 
исследований. а также опубликованные 
данные Ю.Л.Скворцова, С.С.Шульца, 
H.n.KocjcHKO. Т.Ф.Тетюхина, М.М.Мамат-
кулова, И.И.Атаджанова, Ш.А.Абдуллаева и 
цр. В районе расположения грота Обирахмат 
было проведено расчленение рельефа и 
выделено три зоны. Для верхней зоны 
характерны скалистые вершины водоразделов 
с относительно глубокими ступенчатыми 
склонами, распространением преимущественно 
палеозойских осадочных метаморфических 
пород с развитием осыпей. Из четвертичных 
отложений здесь развиты аллювиально-
пролювиальные генетические типы, занимаю

щие значительную площадь. Общий контур 
этой зоны был намечен в палеогене в 
результате интенсивных тектонических 
движений с последующими неоген-
четвертичными регионально-глыбовым и подня
тиями. 

Вторая зона является промежуточной 
между верхней древней и нижнегорьем. ее 
характерная особенность заключается в том, 
что рельеф развивается за счет сильной 
расчлененности первой зоны и вовлечения ее 
в общее расширяющееся поднятие. Рельеф 
глубоко расчлененный. более пологий, 
задернованный. Склоны хребтов и борта 
долины покрыты мощными отложениями 
элювиально-делювиальных, . аллювиально-
пролювиальных образований. С подобных 
горных образований сносится 90 % основной 
массы отложений, транспортируемых рекой 
Пальтау, иногда в виде селевых потоков. С 
условиями залегания поверхностей данной 
зоны связаны местонахождения памятников 
палеолита в изучаемом районе. 

В четвертичных отложениях долины 
р.Чирчик выделено 9 наиболее крупных 
террас: Искандсрская, Ходжикентская, Хум-
санская, Кызылсуйская, Троицкая, Угамская I 
и И, Карачатауская И КаржантаускаЯ- В 
районе Бурчмулы наиболее крупные 
аллювиальные террасы сопряжены в свою 
очередь с пролювиальными и делювиальными 
отложениями. Террасы, как правило, имют 
цокольное строение, причем чаше всего в их 
основании выходят третичные осадки. Все это 
позволяет сделать вывод о том, что в течение 
четвертичного периода в районе исследовании 
происходили общие поднятия, сопровождав
шиеся интенсивной эрозией. Временами 
поднятия приостанавливались, и в ЭТИ 
периоды эрозионные процессы сменялись 
аккумулятивными, приводившими к форми
рованию речных террас и самостоятельного 
аллювия на них. На отмеченных выше поверх
ностях был обнаружен ряд местонахождений 
эпохи палеолита таких как Купрюкбишии Др. 

Накопление же культурных отложений 
грога Обирахмат приходится на период 
формирования IV-III тсрасс самого сая 
Пальтау. что соответствует сред нечетвертич
ному времени. 

Раскопочныс работы грота Обирахмат 
было решено произвести в наиболее 
сохранившейся и ранее изучавшейся юго-
западной части площади стоянки. 

Вскрытие носили частичный характер с 
целью уточнения стратиграфии данного 
участка культурных отложений. При этом 
также был получен достаточно представи
тельный комплекс каменных изделий и 
флунистического материала. Была произведена 
прирезка вдоль северного и западного краев 
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раскопа прежних лет. В широтном направле
нии это по линии Ж и меридиан ал ЬНОМ 
направлении по линиям 4, 5, 6. 

При атом наиболее мощные по толщине 
отложения восьмого и двенадцатого слоев 
были разделены на более мелкие горизонты. В 
принципе характеристика вскрытых в этом 
году слоев не отличается от слоев открытых 
ранее на соседних квадратах. 

Полученный комплекс артефактов даст 
возможность проследить эволюцию индустрии 
Обнрахмата. При работе над коллекциями 
Обнрахмата прежних лет находки из всех 
слоев были сгруппированы пять комплексов: 
А, Б, В, Г, Д Они охватывают период от 
конца мустьерского времени: Л (XX-XV 
слои); переходный период: Б (XIV-IX слои); и 
самое начало верхнепалсолитнческой стаднии 
развития индустрии грота Обирахмат: 
комплексы В (VIII-VI1 слои), Г (VI-IV слои), 
Д (Ш-1 слои) (Суленманов Р.Х.. 1972, с. 105. 
ел.). В этом полевом сезоне дополнительно 
были вскрыты слои с П по XII, т.е. были 
получены материалы переходного и 
верхнепалеолитического комплексов. Находки 
переходного комплекса характеризуются 
крупными грубыми пластинами и небольшим 
количеством орудий со вторичной обработкой. 
нуклеусы сильно сработаны. Преобладают 
двуплошадочные нуклеусы параллельного 
расщепления. Несмотря на то, что они сильно 
сработаны, явственно сохраняют свои 
основные морфологические признаки в виде 
негативов от параллельных и других снятий. В 
одних случаях они имеют уплощенную форму, 
когда сколы сняты с широкой лицевой 
поверхности, в других случаях, сколы сняты с 
узкой боковой стороны, это уже прототипы 
более поздних торцовых нуклеусов. И те и 
другие изготавливались из плитчатых 
отдельностей окремненных сланцевых пород, 
представленных в изобилии в осыпях и 
обнажениях бортов сая, где находится сам 
грот. Очень часто, это отмечено и ранее 
подобные сильно сработанные нуклеусы 
превращались в нуклевидные орудия. Один из 
них. из слоя XII представляет собой 
комбинированное орудие, на обоих концах 
которого нечто среднее между массивным 
резцом и высоким скребком типа карене. 
Орудия подобного типа веротяпее всего 
использовались при обработке дерева. 
Подобные же режущие кромки оформляют 
обычно лезвия выделенных в индустрии 
Обнрахмата стругов И скобелей. 

изготовленных на узких концах пластин или 
отщепов. 

Единичными экземплярами представлены 
нуклеусы ортогонального, прямоугольного 
расщепления и дисковидные нуклеусы. 
Несколько нуклеусов сильно сработанных 

бессистемного расщепления, они в диаметре 
3-5 см, у них отдельные края обработаны 
ретушью и превращены в. небольшие 
нуклевидные орудия для скоблящих и 
скребущих функций. 

Заготовки прсдссгавлсны большой серией 
крупных пластин, нуклеусов, которые могли 
бы соответствовать этим сколам нет, они 
были выработаны, при производстве этих 
сколов. Они обычно в длину имеют 10 и 
более сантиметров и использовались, видимо, 
без ретуши, т.к. имеют ровные и острые края. 
Часть их обрабатывалась ретушью по краям 
уже. видимо, в процессе утилизации. 

Ретушью обработано где-то 20-30 % этих 
пластин. Ретушь в этом переходном 
комплексе преобладает двух типов: тонкая, 
чешуйчатая заостряющая: крупная зубчатая, 
режущее лезвие этих пластин напоминает 
лезвие пилы и, как правило, эта ретушь 
оформляет толстые края заготовок, в отличие 
от чешуйчатой, которая заостряла тонкие края 
пластин. В отдельных случаях ретушь 
наносится со стороны боюшка. 

На втором месте по количеству находятся 
резцы. Они обычно изготовлены на концах 
пластинчатых заготовок или на сечениях их. 
Преобладают резцы угловые, на отсеченном 
конце удлиненной заготовки. Срединных 
резцов меньше, они обычно в комбинации с 
другими типами орудий: на ретушированной 
пластине, в комбинации со стругом или 
скобелем на другом конце заготовки. Струги и 
скобели изготавливались также и на 
отдельных плитках. 

Незначительным количеством экземпляров 
представлены остроконечники, по существу 
это те же самые двухсторонние ретуширован
ные пластины, у которых треугольно заострен
ный конец имела сама заготовка. Есть редкие 
ретушированные отщепы, к отдельным из 
которых применимо название скребло. 
Значительное количество усеченных заготовок 
и сечений пластин. Причем, усечению 
подвергались не только заготовки при 
изготовлении из них орудий, но и готовые 
ретушированные орудия, если из них решено 
было сделать орудия других типов.В этом 
убеждают пас, например, короткие сечения 
тастин , края которых были обработаны 
интенсивной чешуйчатой ретушью. 

Комплекс индустрии VIH-VII слоев 
Обнрахмата. отнесенный в своей время к 
самому началу верхнепалеолитической стадии 
этой культуры, отмечается от изделии 
нижнележащих слоев тем, что сколы 
начинают обретать подтрсугольный характер и 
уменьшаются в размере, увеличивается также 
процент вторично обработанных орудий, 
широко применяется техника сечения и 
фрагментирования тастин . 
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Нуклеусы вес сильно сработаны, однако 
среди типологически определимых типов 
выделяются грубо-призматическне и нуклеусы 
треугольной формы для подтреугольных 
сколов типа острий. В припиши; это развитие 
лсваллуаского приема расщепления для 
получения подтреугольных сколов, с тем 
отличием. что треугольные нуклеусы 
Обирахмата этого периода рассчитаны на 
получение не 1-2 сколов, а серии удлиненных 
сколов с острым концом, что хорошо 
иллюстрируется заготовками. 

В орудийном наборе преобладают 
ретушированные пластины и удлиненные или 
подтрсугольные отщепы, ретушированные 
вдоль продольных краев, некоторые из них 
близки обычным мустьерским остроконеч-

В комплексе много разнообразных резцов, 
преобладают резцы изготовленные на сечении 
заготовки. Много нуклевидных орудий, они 
изготавливались на сильно сработанных 
нуклеусах, небольших массивных сколах или 
просто кусках породы- Эти орудия не имеют 
четких типологических особенностей. Рабочие 
края их имеют скребловидные лезвия на 
концах. Некоторые из них, изготовленные на 
толстых огщепах, можно классифицировать в 
качестве скребел тешикташского типа. Они 
имеют грубую двустороннюю отеску. 

Есть комбинированные орудия как резцы 
и скобели на концах ретушированных 
пластин. Как отмечалось. увеличивается 
количество сечений заготовок, это чаще 
концы их. но есть и сечения ретушированных 
пластин в средней части их, причем иногда и 
сама грань сечения имеет ретушь, что 
подчеркивает преднамеренность этого 
технического приема. 

К верхнему комплексу Г относятся 
материалы, полученные из VI-IV слоев грота. 
Количество КЗдеЛИЙ В этих слоях достаточно 
представительно, но не в таком изобилии как 
Из слоя VII. 

Нуклеусы немногочислены, сильно 
сработаны, выделяются грубопризматические, 
однопло]палочные и двухплощадочные, есть 
небольшой днековндный нуклеус, края 
которого [рубой ретушью превращены в 
лезвие нуклевидного орудия для скоблящих и 
скребущих функций. 

Заготовки преобладают удтиненные 
подтреугольных очертаний в виде острий, но 
есть и сколы прежних типов в виде крупных 
пластин. Следует подчеркнуть, что в принципе 
эволюция форм заготовок тут идет тем же 
Путем, что был характерен для Палестины, где 
в процессе перехода от мустье к верхнему 
палеолиту лсваллуазскис сколы сменяют 
острия типа эмира, в виде удлиненных 
подтреугольных пластин с тонкими краями. 

Хотя технология расщепления и типология 
нуклеусов эмирской и обирахматской культур 
заметно отличаются. Первая развивалась на 
основе лсваллуазской техники расщепления, а 
вторая исходит из мустьерской техники 
дисковидного нуклеуса и параллельного 
расщепления двуплощадочного нуклеуса. 
Однако, логика технологического процесса 
приводит к конвергенции, тому пример 
треугольный нуклеус из слоя ГП 
морфолога чески повторяющий все признаки 
нуклеусов для получения острий эмире. 

Среди орудийного набора преобладают 
ретушированные пластины, и острия. Очень 
много сечений ретушированных пластин и 
острий не исключено, что большая часть их 
представляет собой результат непреднамерен
ного фрагментирования. Характерны фрагмен
ты тонких отщепов с ретушью по краям. Есть 
целые ретушированные отщепы. однако к 
типу скребел их отнести трудно, т.к. ретушь 
слегка заостряет или зазубривает края 
заготовок, следуя контуру их, не придавая 
орудию ту или иную форму. 

Есть характерные для Обирахмата и уже 
отмеченные в нижелажащих слоях резцы и 
скобели. В основном издании материалов 
грота Обирахмат, касаясь историко-культур
ной интерпретации материалов относимых К 
единой культуре индустрии, полученной из 
этого грота отмечалось, что. возможны два 
варианта происхождения комплексов этой 
мустьерской культуры, наиболее раннее в 
Средней Азии местонахождение, которой грот 
Тешик-Таш расположено на юге Средней 
Азии К отрогах Байсунского хребта, а 
наиболее поздние - Обирахмат в отрогах 
Западного Тннь-Шаня, на севере Средней 
Азии. В случае, если в этой зоне предгорий и 
среднегорнй Памиро-Алая и Тянь-Шаня 
будут обнаружены другие местонахождения 
этой культуры, синхронные уже известным, 
значит она оставлена несколькими разными 
группами неанлертальцев Средней Азии 
обживающими среднегорные и предгорные 
ландшафтные зоны этого региона и 
приверженные единой и видимо, генетически 
связной традиции каменной индустрии. Эти 
группы, как отмечалось, можно было бы 
сопоставить с гипотетическими преднлемс-
намн реконструируемыми Г.П.Григорьевым на 
основе костенковско-вилле ндорс кой общности 
эпохи верхнего палеолита. В случае же 
отсутствия нескольких синхронных место
нахождений не исключено и иное, а именно, 
то, что все эти местонахождения могли быть 
оставлены одной H той же гомогенной 
группой охотников, которые обживая 
указанную экологическую нишу и снсни;1ЛИ-
зируясь на добыче копытных животных, в 
основном Сарга Sibirica, в течение ысячелстнй 
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медленно осваивали предгорную зону Средней 
Азии, двигаясь с юги на север. 

Однако, сейчас после выявления целого 
пласта пли большой группы палеолитических 
местонахождений аналогичных » синхронных 
по технике и типологии материалам грота 
Обирахмат. занимающих гигаксткие 
пространства от Средней Азии до Саян и 
Алтая можно полагать, что мы имеем дело с 
обширной историко-культурной общностью 
мелких родовых групп населения Центральной 
Азии, объединяемой единством экологической 
ниши среднегорного и предгорных 

ландшафтных зон центральной части 
Евразийского контингента. охотничьей 
специализацией на крупных и средних 
копытных животных этой зоны и единством 
технико-технологических традиций в 
обработке каменных орудий, на что указывает 
общность типологии орудий и. возможно, 
промысловых приемов этих мелких 
охотничьих [рупп. Возможно, для них была 
характерна также рассован и лингвистическая 
близость, но судить об этом пока у нас нет 
оснований. 

1. Деревянко А.П., Петрин В.Г.. Рыбин Е.П.. Чевалков A.M., Палеолитические комплексы 
стратифицированной части стоянки Кара-бок. Новосибирск, 1998. 

2. Сулейманов Р.Х. Статистическое изучение культуры грота Обирахмат. Ташкент, 1972. 
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САМАРКАНД ВИЛОЯТИНИНГ ЮҚОРИ 
ПАЛЕОЛИТ ЁДГОРЛИКЛАРИНИ ЎРГАНИШ 

МУАММОЛАРИ. 
Н. Тошкенбоев. 

У з б е к и с т а н х а л к л а р и т а р и х и н и н г э н г 
Кадимги н б т и д о и й ж а м о а д а в р и м о д д и й 
м а д а н и я т и н н ў р г а н и ш т а р н х ф а н н н и н г д о л з а р б 
м а м м о л а р и д а н б и р и д и р . 

К ў п й л л л а р д а н б е р и ў л к а м и з и л м и й 
ж а м о а т ч и л н г и д у н ё с и д а м а ш х у р б ў л и б к о л г а н 
У з Р Ф А - н г А р х с о л о ш я и н с т и т у т н и н г и л м и й 
т у п л а м и « У з б е к и с т а н м о д д и й м а д а н и я т и 
т а р и х и » к н т о б й а р х е о л о г и я ф а н и г а , « В о т а н 
т а р н х н г а » о и д м у а м м о л а р н и е ч н б к е л м о к д а ва 
о м м а л а ш т и р м о к д а . 

Т ў п л а м н н н г ў т т и з и н ч и - ю б и л е й 
н а ш р н д а г и у ш б у м а к о л а м и з д а С а м а р к а н д 
в и л о я т и ю к о р и п а л е о л и т д а в р ё д г о р л и к л а р и н и 
ў р г а н и ш м у а м м о л а р и г а к а р а т и л г а н . 

К а д и м г и ж а м и я т д а н б т и д о и й г у р у х л а р н и н г 
ИК.ТИСОДНП х а ё т и п о й д е в о р н , и ш л а б ч и қ а р в ш 
ф а о л и я т и т о ш к у р о л л а р н и и ш л а т и ш м а с а л а -
л а р и я с а ш ва / п а р 
ни б и л а н у з в н й ХЭДКАМАЗПИЬ 
б о г л и к бўлгаН. 

С а м а р к а н д ви
л о я т и худудида 
ж о н л а ш г а н К ў т у р -
б у л о к ( 1 , 2 ) , З и р а -
б у л о к (3 ,4 ) - м у с т ь е 
Даври, С а м а р к а н д 
м а я з й л г о х и (5 ) ва 
Х ў ж а м а з г и л ( 4 , 6 . 7 ) 
- ЮКОрИ п а л е о л и т 
даври ё д г о р л и к л а р и 
маданий* 
к а т л а м л а р и д ; 
т а р н х и й 
ж а р а ё н л а р н и к у -
р и ш м у м к и н . 

Ю к о р и п а л е о л и т 
даврига к а р а ш л и 
қ а т л а м л а р и я х ш и с а к л а н г а н е д г о р л и к л а р д а н 
б и р и С а м а р к а н д МаНЗИЛГОХНДНр. 

М а ъ л у м к н , б у с д г о р л и к 4 0 - чи й н л л а р д а 
т о п и л г а н , 7 0 - S 0 -чи й н л л а р д а д а с т л а б 
С а м а р к а н д Д а в л а т Д о р и л ф у н у н и н и н г д о ц е н т а 
Д . Н Д е в к е й и н ч а л н к п р о ф . М . Ж . Ж ж у р а к у л о в 
р а х б а р л и г и д а г и гурух т о м о н и д а н т а д к н к о т 
э т н л г а н . 

у ш б у 

Расм.1. Хўжамозгил манзилгохинингплахи 

йирик. мадамли 

Самарканд манзилгохи Чашма-Сисб 
сойининг ўнг бағрида (Самарканд шахри 
марк аз ид а, «Динамо» стадион» спида) 
топилган бўлиб, манзилгохнинг маданий 
қатламларн плейстоцен геологах даврикинг 
икки хил ёшдаги сатхларн (эртарок вужудга 
келган кадимгиси 10-11 м. баландликда. кейин 
вужудга келган ёшроги 4-5 м. баландликда) 
устИНИ коплаган ПрОЛЮВИаЛ ваК'ГИНЧа оким 
натижасида вужудга келган сткизикдар. 
чўкинди жинслар катлами ичида жойлашган. 

Асосий қазилмалар куйи сатхда 
ўтказилиб, 8О0 кв.метргача бўлган майдон 
қазиб тскшприлган. 

Манзилгохдан йиғиб олинган тош 
буюмлар II мингдан ошик нусхани ташкил 
килади. 

Бу ерда олиб борнлган казишлар натижа
сида оралари тоза 
Катламчалар 
билан ажратилган 
учта маданий 
катлам аниқлан* 
ган. 

Турлн катла-
млардан топилган 
топилмаларни ку-
рол турларига 
караб солйш-
тнриб ўрганиш 
улар орасидан 
тош ншлаш 
услубнда хам, 
курол турларнда 
хам бирор - бир 

ахамиятли фарк 
борлигн кайд 

этилмаган. Учала маданий катламлардан 
гулхан колднқларн. кизил табиий буек 
парчаларй ва доғлари топилган. Манзнлгохда 
нбтидоий одам суяклари хам бор. 

Самарканд мапзилгохииинг асосий т о т 
индустрияей кескичлардан, ўзаксимон 
Кнргнчлардан, кўи кнрралн КИрГИЧаЛардаЯ, 
понасимон куроллардан, тешгичлардан ва 
иборат. (5). 
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Куролларнинг кадимги турларига ўхшаш 

кўп сонли кайроктош куроллар, найзасимон 
куроллар, мустье даврндагига ўхшаган катт;1 
КЯрГИЧЛар, тншлнснмон тигли куроллар ва бир 
нсча хил бошка курол турларини кнрнтиш 
мумкин. Лйнан шу хилдагн куролларнинг 
манзилгох материаллари орасида учрзши 
тадки котла нинг илк боекичларида 
манзилгохнинг сшини юкори палеолит 
материаллари ичнда жуда кадимги сана билан 
белгнлашга асос бўлнб хизмат қилади. 

Буларнииг бир кисми юкори иалеолитдан 
оллинги лавр куроЛЛарИНИНТ белгиларИ1а 
ухшаш хусусиятига эга. 

Бу ёдгорликдаи олинган гопилмаларнинг 
кўпларида Самарканд манзилгохн тоиил-
маларига ухшашлнк бор. Сиеб топилмаларила 
пичокснмон куролларни, тешгичларнн, 
кнргнчларни, кайроктош куролларни борлиш 
бу фнкрнмизнн ннада тасдиклайди (1). 

Самарканд вилояти Булунгур тумани 
худудида топилган Хужамазгнл к>кори 

ходжАМАзгадь 

Раем. 2. Хўжамазгил қатламларининг кссмаси 

Самарканд манзилгохида топилган 
Кадимги турларга ўхшаган тош куроллар, 
Самарканд вилоятпда жойлашган мустьс 
даврнга онц Кутурбулок манзилгохида кўп 
учранди. Демак, Самарканд юкори палеолит 
манзилгохида куроллар ясаш технология -
сининг генезиси Зирабулок комплсксига 
кнрган (Кутурбулок, Зирабулоқ ёдгорликлар) 
яьнн мустьс давридан кслиб чикхан бўлиш 
мумкин. 

Бу генезиснинг тасдигнни Самарканд 
вилояти худудида топилган ва муаллиф 
томокидаи тскширилган янги юкори палеолит 
манзилгохлари: Сисбча ва битта маданий 
катла.чи сакданган - Хужамазгил тош 
куролларида кўриш мумкин. 

Сисбча - Самарканд манзилгохидан 1,5 -
2 км. шнмолрокда, Чашма-Сисбнинг эски 
ўзани билан Сиеб сойи туташган ерда 
жойлашган. 

Сисбча манзилгохида ер юзасидан, сой 
киргокларнинг тик тушган жойлариии тозаЛаш 
ва кидирув - казишма чукурларидан 300 дан 
ортик тош буюмлар, асосан, юкори палеолит 
даврига хос тош куроллар топилган. 

палеолит макони, баъзи бир тош асрига оид 
муаммоларни ечишда катта роль уйнайди. Бу 
макон Самаркандан 70 КМ. жануби - шаркда 
Туркистон тизма тоғларининг гарбнй 
томонидан тог этагида жойлашган бўлиб, 
ёдгорлик 1969 йнл очилган (6) ва унинг 
стационар ўрганилиши 1981 йилдан муаллиф 
томонидан бошланган (7). 

Хўжамазгилдан йигилган топилмалар ср 
юзасидан, нккита кидирув ва асоснй 48 кв. 
мстрлн казишма чукурларидан олинган. (Раем. 

! ) • 

1983-84 нилларда 8x6 м. майдонда 
сакданган маданий каТЛамдан юзлаб ТОШ 
куроллар ва хайвон колдикдари олинган 
(Раем. 2). 

Шуннси кизиккн, Л-52, 53 квадратларда 
2-2,10 м. ортик ер юзидан чукурликда 
диаметри 1,0-1,2 м., кал инлиги 10-20 см. 
яемнк шаклидагн кул катламчаен аннкланди. 
Шу жойда кадимги гулхан бўлганлигини 
биллиради, чунки унинг атрофида 
чакмоктошнинг синиклари ва майла парчалари 
кайд этнлган. 



И. Тошкенбоев 

£Ъ 

Расм.З. Хўжамазгилнинг т о т квроллари 

Лекин, маданий қатлам. асосан, қазшвма 
майдонининг ўрталарида яхши сакланган, 
баъзи черток жойлари камрок безовта атилган. 
Бувга қарамасдаи, манзилгохнинг ўзига хос 
специфих хусусиятларини белгкяаш мумкин. 
ЭХТИМОЛ, бу срда бир даврда кроманьон 
одамларинннг бир гурухи яшаган бўлиш 

мумкин, бунта манзилгохнинг ёнидаш 
КДДИМИЙ бўлоқ чашмаси хам сабаб бўлган 
исботлаб бсраяпди- Умуман, Хўжамазгилнинг 
зилнинг маданий колдиклари: тош 
топилдиклар ва ўчок. излари бир кдтламда 
жойлашган. 
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Хўжамазгил маконида яшаган қалимий 

одамлар ўз мехиат куро,тларнни ясашда 
сдгорлнкдан 8 км. жанубин - шаркин 
томонила аниклапгаи Лишали кишлок. 
атрофидаш яшнл рангли чакмокхошлардан 
фойдалан]анлар. 

Хўжамазгил манзилгохида кўп турдаги 
тош қуроллар топилган, шу жумладан бир ва 
икки майдончачи нуклеуслар (3-1 - раем) 
нуклеуснинг юзга қисмида карама - карши 
парачлель холла тош - парракчачар олинган 
нзлар мавжуд. 

Хўжамазпш манзилгохининг асбоб-
ускуначар учун таёрланган тошлар бу - ёрма 
техника асоенда олинган тош синиклари 
(отщеплар) ва парракчачарилнр. Айннқса, 
ўзининг тўғри формаси ва ихчамлиги билан 
тош парракчачар (пластнначар) ажралиб 
турнбти. Уларнинг узунлиги кенглитига 
Караганда икки баробар кўплир. Улардан 
кўпинча пичоқсимон қуроллар ясашган. (Раем. 
3-2. 5). 

Хўжамазгилда бир мингдан ортик майда 
улчовли тош булакчачари ва парракчачари 
терилиб, улар шу манзилгохнинг ўзида 
хомашедан биринчи ва иккннчи ишлаб 
чикаришни килганлар. Биринчи ишлаб 
чикаришда тош ўзагидан тош синиклари ва 
парракчачари олинган, иккннчи ишлаб 
чикаришда эса уларнинг клрраларини 
ўткирлаб. куроллар ясашган. 

Бу маконда ничоксимон куроллардан 
ташқари ўроқ - ранда қуролларини хам 
маганлар. (Раем. 3 • 3). 

Хўжамазгил манзилгохида топилган 
куролдарнинг кўпчилиги, асосан, юкори 

палеолитга хос хилма - хил киргичларлан 
иборат. (Раем. 3- 4. 6, 9). 

Юкори пачсолит даврида хайвонлар 
тернсидан кийим - кечак тикишда хар хил 
тешшчлар ишлатншган. Бу хилдаги тош 
куроллар фақат Самарканд манзилгохида эмас. 
Хўжамазгилда хам кўп учрайди (Раем. 3 -7.8). 

Шундай килиб. Хўжамазшлда топилган 
тош куроллари билан Самарканд 
манзилгохининг матсриаллари ўртасида жула 
кўп ўхшаш томонлар бор. Масачан, 
клршччалар, тешгичлар, уроқ-рандалари. 
пичоқсимон ва кайроқтошлн куролларда бу 
хол яккач кузатилади. 

Самарканд вилоятида. умуман Зкрафшон 
вохасида тскширилган юкори палсолит1"а оид 
ёдгорликларнинг махаллнн илдизлари. 
юкорида айтганимнздек, олдин хукм сурган 
мустье лавридан келиб чиккан. Бундан 
ташкарн, юкорида курсатилган регионнинг 
юкори палеолит едгорликларини қадимги тош 
асрининг маданиятлари ичида - Самарканд 
локач вариантн деб номланган гурухига, 
эхтимол, кнргизиш мумкин. 

Бу муаммонн счишда таник/ш олим акад. 
В.А.Ранов фикрлари кам дикхагга сазовордир. 
(8). 

Таъкидлаш жоизки, Самарканд вилоятида. 
умуман Зарафшон водийсида мустье ва юкори 
палеолит даврида ибтидоий одамларнинг 
яшаши, асосан, табиий мухит билан чамбарчас 
боғлик бўлиб, ўпарининг хает фаолияти 
вақтнда тош куролларни ишлатишдан 
ташқари, уларни доимо такомиллаштирнб 
туришган. 
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НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ УЗБЕКСКО-
ГЕРМАНСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ НА ГОРОДИЩЕ 

ДЖАРКУТАН. 
Дитрих Хуфф, Ш. Шайдуллаев. 

Джаркутан - столичный центр эпохи 
поздней бронзы. Это самый крупный 
памятник Северной Бактрии. общей площадью 
около 100 га. Он состоит из «цитадели», 
городища и огромного некрополя (Аскаров, 
1977; Аскаров. Абдуллаев, 19S3; Аскаров, 
Ширинов, 1993). Под руководствами 
академика АН РУз А.Аскарова и доктора 
исторических наук Т.Ширинова узбекскими 
археологами здесь проведены 
широкомасштабные раскопочныс работы, в 
результате чего открыт и исследован дворец 
Джаркутана, храм Джаркутана индоиранского 
характера. крепостные стены цитадели, 
квартал керамистов, жилые кварталы 
общинников и более 2 тысяч могил. Получен 
богатейший археологический материал, на 
основе которого показано, что Джаркутан во 
второй половине II тыс. до н.э. являлся 
городским центром, а его социальная 
сгруктура - раннеклассовой (Аскаров, 
Ширинов, 1993, стр. 121). 

С 1994 года Джаркутан является основным 
объектом узбекско-германской. экспедиции, 
где ведутся работы под руководством авторов 
настоящей статьи. 

Цитате ль Джаркутана общей площадью 
около 3 га, находится в северо-западной части 
памятника и является обособленной 
территорией. Здесь, кроме дворца Джаркутана 
(Аскаров, Ширинов, 1993, стр. 54-56), 
находились жилые кварталы, изучением 
которых также занимается узбекско-
германская экспедиция. На одном из таких 
массивов, которые расположены на западной 
части цитадели, был заложен раскоп 
площадью 20x15 м. Здесь полностью раскопан 
один жилой дом (рис. 1). Культурный слой 
достигает 1 м. Он состоит из остатков 
строительных материалов и хозяйственных 
отложений. Стены сложены из 

крупноформатного прямоугольного сырцового 
кирпича. Сохранность стены - от одного ряда 
кирпича до 1 метра. 
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Открытый жилом дом состоит из 4 

помещений и öl носится к одной 
патриархальной семье. Здесь в восточной 
степс помещения № I открыт камин-очаг, 
сохранившийся полностью (рис. 2). 

Рис.2. Общий вид камин - очага 

В помещении (N* 2) над полом обнаружен 
фрагмент деревянной рукоятки бронзового 
ножа, которая была прикреплена к 
бронзовому черенку с помощью железных 
заклепок. Рукоятка в разрезе имеет форму 
сегмента (рис. 3. 7). 

Вместе С фрагментами бронзового ножа 
были найдены фрагменты керамики 
(конический сосуд, бокалы С ножками) 
которые характерны для цжаркутанского 
периода культуры Сапалди, датируемый XV-
XIII вв. до н.э. (Аскаров, Абдуллаев, 1983). 
Это наиболее древнее изделие из железа, 
известное в Средней Азии, где время 
возникновения раннею железного века до сих 
пор остается дискуссионным. В.М.Массой 
ОТНОСИТ начало раннего железного века на юге 
Средней Азии к первой трети 1 тысячелетия 
до н.э. и считает, что в Средник) Азию 
железные изделия начали проникать через 
Иран (Массой, 1959. с. 108). 

На основе найденного железного ножа и 
шлаков железной руды из Дальверзина 
(Фергана) Ю.А.Заднспровскнй предложил 
считать начало железного века Б Средней 
Азии X-VIII вв. до н.э. (Заднспровский, 1978. 
с. 32). 

На территории Бактрии, согласно 
В.И.Сарианиди. раннежслезпый век начался с 
периода Тилли II (Сарнаннди. 1977). Близкую 
Трактовку хронологии раннежелезнош века 
Бактрии предложили А.Аскаров и 
Л.И.Альбаум (Аскаров, Альбаум, 1979, с. 18). 

A.Ç-Сагдулласв, составив свод древнейших 
находок железных предметов на территории 
Средней Азии, пришел к выводу, что X-VIU 
вв. до н.э. следует относить к переходному 
времени от позд небронзового века к 

раннежелезному, a VII-IV вв. до н.э. считает 
раннежелезным веком (Сащуллаев, 1982. с. 
228-234). 

На территории Ирана ранние железные 
предметы датируются второй Половиной II 
тысячелетия до н.э. Железные кинжалы и 
наконечники копий из Гиана I, шило и 
кинжал из могильника Сиалк являются 
ранними железными предметами Ирана 
(Forbes. 1950. р. 443). 

Видимо, правы исследователи, которые 
считают, что железные предметы в различных 
регионах Средней Азии появились в разное 
время (Археология СССР, М„ 1985. с. 180). 
Железная находка из Джаркутана 
свидетельствует о том. что уже XV-X вв. до 
н.э. предметы из железа нашли применение в 
хозяйстве поселения сапаллинской культуры. 

В центре «цитадели« нами был заложен 
раскоп № 4 размерами 20x20 м. Здесь, 
вопреки ожиданиям, архитектурных 
сооружений не обнаружено - выявлены только 
мусорные и хозяйственные -ямы, общим 
количеством 18. Они относятся к разным 
периодам сапаллинской культуры и к периоду 
Кучук 1. Диаметр устья мусорных ям 
колеблется от 1,5 м до 4 м. глубина до 1,20 м, 
а хозяйственных • до 2,5 м. Надо отметить, 
что из этих ям получен очень бшатый, ранее 
нс-нзвестный археологический материал. 
Среди них костяная рукоятка от кинжала (?) 
(рис. 4. 5), керамические статуэтки слона и 
быка. богато украшенные каменные 
миниатюрные сосуды - сурмадоны (рис. 5. 1, 
2.3). бронзовый двухлопастный наконечник 
стрелы (рис. 3. 2), аналошчный по форме 
кремневым наконечникам стрел, бронзовый 
двухлопастный черешковый наконечник копья 
(рис. 3, 5). характерные для стопной культуры 
Центральной Азии (Аванссова. 1991, стр. 47). 
Они известны в единичных экземплярах и на 
территории Ирана (Mcldgaard.Morlenscn, 
Thrane, 1963. fig. 32, 1). 

Как известно, бронзовые наконечники 
стрел на территории Средней Азии и 
Казахстана появляются в эпоху поздней 
бронзы. (Кузьмина. 1966. с. ЗЬ37: 
Медведская. 1969. с. 62-64). Вопрос о 
появлении бронзовых наконечников стрел до 
сих пор остается диск¥ссионным. (Schmidt, 
1937, р. 204; Смирнов,'МИА, № 101, с. 37; 
Толстое, Итнна, 1966, с, 62; Маргулан и др. 
1966, с. 376; Медведская. 1969, с. 62-64). 
В.М.Массон и Б.А.Литвинскнй считают, что 
ранние формы бронзовых наконечников стрел 
Средней Азии повторяют форму кремневых 
наконечников стрел (Массой, 1959. с. 46: 
Литвинский и др., 1962, с. 222). Найденный 
бронзовый наконечник стрелы из Джаркутана 
подтверждает это мнение. 
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Рис.3. Джаркутан. Бронзовые находки. 
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Рис.4. Находки из Джаркутана. 
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Рис.5. Джаркутан. Каменные находки. 
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Рис.6. Хо;[м 6. План храма Джаркутан. 
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Ранее в «цитадели» Джаркутана были 

обнаружены керамические комплексы периода 
Кучук - I (Аскаров, 1976; Шайдуллаев, 1990). 
Но тогда их был немного. На основе новых 
раскопок можно полнее представить 
материальную культуру Джаркутана данного 
периода. 

Как известно, на холме № б открыт 
прямоугольный в плане храм (44,5x60 м), 
защищенный обводной стеной. (Аскаров, 
Ширивов, 1993). Авторы утверждают, что 
«ЛИВИЯ направления обводной стены строго 
прямоугольна, башен или других элементов не 
наблюдается». Обнаруженное на северной 
стене полукруглое сооружение, по их мнению, 
не является фортификационной башней, а 
представляет собой круглое помещение -
хранилище огня - атешга, построенное прямо 
в теле обводной стены (Аскаров, Ширинок, 
1993, с. 63). В результате дальнейших работ 
на западном, северном и восточном фасадах 
храма выявлено в общей сложности девять 
круглых бастионов. Западный и восточный 
фасады находились по отношению друг к 
другу в позиции зеркального отражения -
каждый с двумя бастионами, расположенными 
между угловыми башнями, (рис. б). 

Центральная часть здания, прямоугольная в 
плане, размерами 13x31 м. выложена из 
кирпичей (Аскаров, Шириной, 1993, с. 64). В 
результате наших работ выяснилось что, это 
центральная «сакральная платформа» уходит 
за пределы северной крепостной стены более, 
чем на 6 м (рис. 6) (Dilrich Hupf, 1995, p. 
792-794). Среди находок следует отметить 
псалий, характерный для степной культуры 
Евразийских степей (Генинг, Зданович. 
Генинг, 1992). Важно то что эта находка 
очерчивает самую южную границу 
распространения такого типа изделий (рис. 7). 
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СИМВОЛИКА ОГНЯ В ПОГРЕБАЛЬНОЙ 
ПРАКТИКЕ САПАЛЛИНСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

(по материалам исследования могильника Бустан VI) 

H.A. Аванесова, И. Ташпулатова 
Обрядовое употребление огня - наиболее 

древний и повсеместный культ. Он столь же 
древнее явление, как и само человечество. 
Исследование могильника Бустан VI выявило 
редкостное многообразие культа огня в 
ритуально - символической практике. 
Пофсбальный обряд отмечен значительным 
своеобразием и имеет ряд принципиально 
важных четр, отличающих его от погребаль
ных комплексов ранних этапов сапаллинской 
культуры. 

На площади 3792 м2 исследовано 230 
погребений разной степени сохранности, 6 
строений (трапецивндной и прямоугольной 
формы), выполненные кирпичной кладкой на 
глиняном растворе, 7 грунтовых алтарей 
(квадратной, округлой и прямоугольной 
формы), множество кострищ. Погребение 
совершалось в могильниках ямах в основном 
подбойного устройства, но встречаются и 
камеры катакомбного типа, а также 
прямоугольной формы с сильно 
закругленными углами и овальные или 
округлые ямные погребения. Последние в 
двух случаях отмечены каменными выклад
ками на горизонте. Иногда прослеживаются 
следы деревянных конструкций. Размеры 
погребений варьируют в пределах 1,6 (2,1) х 
1 (1,8) м, глубина ямы чаще составляет 0,8 -
1,08 м. Строгой закономерности в 
ориентировке камер (преимущественно 
вытянуты по оси В • 3) н погребенных не 
наблюдается. Преобладают одиночные 
погребения. В погребальной практике 
бустанцев помимо ингумации известны: 
частичное или полное трупорасчленсние 
(«вторичные» погребения); кремация; 
кенотафные погребения, в которых 
отсутствуют погребенные и инвентарь, 
фиктивные (сооружения, по конструкции и 
инвентарю идентичные обычным могилам, но 
в которых нет погребенного), погребения с 
«благодарственными» или искупительными 
жертвоприношениями человека (части тела 
умершего разрублены по кости). Важной 
составной частью погребального обряда 
является наличие большой группы 

символических погребений . (захоронение 
животных, скульптур, кисти рук, астрагалов и 
др. символов). Традиционным в погребальном 
ритуале является наличие погребальной и 
поминальной пиши (остатки тризны)-
Находки костей животных позволяют считать, 
что бустанцы практиковали размещение в 
камере регламентированных частей (задняя 
ножка овечьей туши, грудинка, лопатка) 
жертвенных животных (овца, коза, реже 
корова и лошади) в качестве заупокойной 
пищи. 

Неординарный характер данного 
могильника по отношению к синхронным 
могильникам определяется 
полиритуальностью погребальной практики, 
топографической структурой памятника, где 
выделяются культово-церемониальные 
участки в которых, значительна роль культа 
огня. Многообразие ритуально-символической 
функции огня представлены в виде: 1-
сооружений для кремации усопших; 2-
полной или частичной кремации человека; 3 
- кремации остатков жертвенных животных 
от тризны; 4- остатков кострищ и зольников; 
5 - почитания очага-алтаря; 6 - вотивных 
алтарей с угольком и золой; 7 - помещения 
угольков или охры в сосуды; 8 - наличия 
охры на костях человека и в качестве 
подстилки; 9 - такого условного символа огня 
как меловая и гипсовая подстилка; 10 -
признаков кратковременного возведения огня 
на дне некоторых погребений; 11 • из 
кирпичей в глину которой добавляли кости 
животных, предварительно пережженных, 
золу и угольки. Данные примеры, естес
твенно, не исчерпывают всего многообразия 
символики огня. Они отражают некоторые 
аспекты мировоззрения сапалли некого 
общества на исходе II тыс. до н.э. За каждым 
нестандартным явлением стоит какая-то 
особая черта культа, сущность которой еще 
предстоит выяснить. Различная символика 
огня, отражает, скорее всего, особенности 
религиозного мировозрёния. Это особый мир, 
где символикой насыщена вся культовая 
практика бустанцев. 
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Наиболее интересным объектом на 

могильнике, определяющим роль культа огня, 
являются остатки архитектурных строений, 
трактуемых нами как сооружения для 
кремации усопших. Назначение этих 
сооружении подтверждается находками 
кальцинированных костей человека, степенью 
обожженности стен и стратиграфически^ 
заполнением камер. Последнее является 
материальным свидетельством погребального 
акта, где происходило полное сжигание тела 
умершего. Эти строения представляют собой 
совершенно новое явление среди известных 
сейчас погребальных комплексов эпохи 
бронзы Евразии. Сооружения 1-3 занимают 
юго-западную, 4-6 северо-западную, самые 
высокие части некрополя. Вытянуты по 
линии восток-запад и в целом носят 
наземный характер (стены ящиков углублены 
в грунт незначительно). Строения эти по 
способу кладки кирпичей сочетают в своей 
конструкции черты ящиков и цист. Площадь 
первых соизмерима с площадью 

погребальных камер. Вокруг них на уровне 
древней поверхности зафиксированы 
кострища - остатки от жертвенных костров 
(Avanesova., 1995. Fig. 3; 1997. Abb. 1, 3, 4). 
Известно, что у ведических ариев, особую 
роль В ритуалах играли жертвенные костры. 
(Рнгведа. Х-18). 

Не подлежит сомнению, что участок 
вокруг кремационных ящиков иллюстрирует 
обычаи, связанные с культом покойников 
через призму огненной стихии. На сопро
вождение потреба.']ьного обряда различными 
ритуалами указывает наличие кострищ, 
алтарей всевозможных назначений, 
кенотафов, остатков поминальной тризны и 
др., сосредоточенных вокруг кирпичных 
строений. Перед нами пример совмещения 
обрядовой практики с местом захоронения 
(Лванесова, 1995. С. 66-67). Надо полагать, 
что джаркутанский храм в период 
функционирования нашего могильника не 
действовал и вероятностно некрополь 
нспользоваш как святилище, где проходили 
культово-обрядовые процедуры. 

Существенным дополнением к характе
ристике функциональной значимости огня 
является наличие такого способа обращения с 
останками умерших как кремация. 
Погребения с кремацией не рассеяны по 
территории могильника, а занимают 
определенное место. Могильные ямы с 
остатками от кремации, кроме самого обряда, 
ничем не отличаются от других погребений. 
Нами исследовано 22 погребения с полной 
кремацией и 8 с частичной. 

Погребение совершалось в могильниках 
ямах, в основном подбойного устройства. 
Есть случай, когда дно камеры обрамлено 

рваным камнем и речным валуном в виде 
ящика. Отмечено присутствие между входом 
и камерой невысокого порога и есть случай, 
когда вход расположен на одном уровне с 
камерой. Прослеживается устойчивая 
тенденция к удлинению пропорций камеры. 
Размеры варьируют в пределах 1,6 (2,4) X !,1 
(1,8) м. На уровне древней поверхности вход 
в камеру был закрыт кирпичной кладкой. 
Как мы уже отмечали, обряд труиосожжениа 
осуществлялся вне могилы в специальных 
сооружениях. Сожжение носило полный 
характер, о чем свидетельствуют кальцини
рованные мелкие осколки костей (менее 1 см 
и не более 3 см). Весовые данные костных 
останков колеблется от 10 гр. до 160 гр. (без 
пепла). 

После кремации остатки сожжения 
собирались, тщательно очищались от 
примесей костра, складывались в мешочек, 
который зашивался в куклу или манекен 
умершего, сшитого в натуральную величину, 
последний предавался земле с 
полагающимися похоронными церемониями. 
Аналогичный способ представлен в 
погребениях андроновскон и в хорошо 
сохранившихся материальных остатках 
таштыкской культур (Грязнов. 1979. С.93). 
Именно этим объясняется, что могилы с 
трупосожжением. по размерам, находящимся 
в них вещам и их расположению, подобны 
могилам с трупоположением. Только вместо 
скелета на дне таких могил лежит пепел и 
кальцинированные кости сожженного 
человека. Украшения, обнаруженные в 
могилах, свидетельствуют о ритуале 
обряжения покойного и позволяют 
восстановить посмертный костюм (рис. I -2). 

После совершения погребения на 
перекрытии или у входа разводили костер, от 
которого сохранились углистое пятно и 
обожженная почва. 

Обращает на себя внимание некоторое 
своеобразие погребений с сожжением: в 
устройстве могильных сооружений иногда 
используется камень, встречаются несколько 
камер больших размеров (более 2 м), в 
которых помещены маленькие кучки 
кальцинированных костей.1 Ориентировка 
могильных ям достаточно стабильная, 
наблюдается значительная пестрота только в 
западных направлениях (ЮЗ-СВ, СЗ-ЮВ и 
др.)., погребения с кремацией занимают юго-
западные окраины могильника. В двух 
случаях зафиксировано помещение кальцини
рованных костей в сосуд, в трех случаях 
имело место частичное сожжение (кости 

Согласно древнеиндийской погребально» тр.иицин. ими дли 
погребен»» должна быть глубиной и 12 пальцев, шириной и S 
пилен и иметь длину тела с выти нут ими руками. (Ifoiucii. 
J9S2. С. 200). 
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большей частью обуглены, но не 
кальцинированы, сохранили анатомический 
порядок). Есть случаи, когда погребальный 
инвентарь состоит из преднамеренно 
разбитых сосудов, предварительно 

побывавших в огне. Своеобразием отличается 
и незначительная коллекция андроновскои 
керамики, обнаруженная небольшими 
отдельными фрагментами, в основном в 
алтарных устройствах. 

-* J a o J <^=5> 

Рис.1. Бустон 
Согласно древнеиндийчкой традиции в 

качестве ;ксртвы богам рассматриваются не 
только дары в виде пиши и священных 
напитков, но и тело самого умершего. 

Предназначение огня в обряде кремации 
связано с очистительными и охранно-
магнческими функциями во время 
перенесения души умершего на небо. «Бог 
огня Агнн ведет души умерших в царство 
смерти, отгоняя демонов» (Ригведа X, 18). 
Иными словами, огонь при сожжении 
умершего выступает как посредник между 
миром живых и небесной обителью предков. 

Несмотря на большое количество 
исследованных могил (230). кремация 
занимает относительно незначительное место 
(22 могилы) в ритуальной практике 
бустанцев. Это требует разъяснения. Можно 
допустить, что кремация существовала вместе 
с другими способами захоронения на одном 
памятнике как особый способ обращения с 
определенной социальной группой усопших 
(привилегированный слой), которые имели, 
возможно, преимущественное право на 
бессмертия. Так, в хеттском обществе 
кремации подвергались цари и представители 
царского дома (Ардзинба, 1988. С. 156). 
Обряд трупосожжепия хеттских царей 
повторяется в «Царских» погребениях 

VI мог. 
триалстскон культуры (Джапаридзе. 1969. С. 
255, 270). Эти представления вызывают 
определенные ассоциации и с обычаем 
кремации героев гомеровского эпоса 
(кремация Патрокла, см. Илиада, песнь 
ХХШ). В погребальной практике многих 
народов известны трупосожжепия и везде она 
применялась к определенной группе членов 
общества. 

Рис. 1а. Бустон VI 
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Рис.2. Бустон VI. мог. 117 

Однако следует отмстить, что 
сосуществование диаметрально противо
положных способов захоронения (кремация и 
ингумация) могло быть вызвано и другими 
причинами, например: половозрастными 
признаками, условиями смерти, как следствие 
межплеменных контактов. Опровергнуть или 
подтвердить предложенные варианты, 
определяющие кто именно подвергался 
сожжению, трудно. Но совершенно очевидно, 
что выбор кремации, как одного из способов 
захоронения, свидетельствует 
разделении изучаемого общества. 

Нам представляется, что 
кремации на заключительном этапе 
сапаллинской культуры - это параллельное 
проявление обще индоиранских погребальных 
обрядов. Кремация, как особый способ 
захоронения на огромной территории ското 
водческо-землсдельческого ареала Евразии, 
считалась типичным явлением андроновских 
апемсн (Сальников, 1950. С. 311; Смирнов, 
1957, С. 218; Мсрперт, 1958, С. 93-98; 
Федорова - Давыдова, 1973. С. 165; 
Отрощенко. 1976, С. 185; Косарев, 1981, С. 
265). Однако последние свидетельства 
позволяют удревнить время появления 
кремации, и -связать истоки этого обряда с 
ямно-полтавкинскнми племенами (Васильев, 
Пятых, 1976, С. 46). Одновременно на 

рубеже Ш тыс. до н.э. кремация появляется в 
долине Исляхии (Юго-Восточная Турция) в 
протохеттском могильнике Гсдикли 
(Дж.Маккуин. 1983, С. 134). В конце II -
начале I тыс. до н.э. обряд кремации широко 
распространяется в Европе, на Кавказе и 
Центральной Азии. 

В андроновской среде обряд кремации 
как моноритуальный акт господствует только 
на Южном Урале (Сальников, 1967, С. 280 и 
ел.). По мере удаления с запада на восток 
ведущим способом погребения становится 
ингумация, которая сосуществует с 
кремацией (Максименков, 1978, С. 60-61). 

Появление кремации в Средней Азии 
специалисты связывают с федоровскими 
племенами андроновской историко-
культурной общности (Грязнов, 1970, С. 37-
42). Андроновскии обряд кремации в чужой 
среде приобретает иную окраску. 
Своеобразие материальной культуры и 
погребального обряда андроновских пдемен 
позволяет с легкостью узнать их среди 
инокультурных комплексов любого региона, в 
том числе, и в протобактрийскнх памятниках. 
О влиянии пастушеских племен на 
материальный и духовный облик 
сапаллинцев в литературе уже указывалось 
(Аскаров, 1990, С. 3-4; 1987, С. 57-58: 
Рахманов, Шайдулласв, 1985, С. 58-63). 
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Новые исследования могильников Бустан VI 
и VII, материалы которых представляют 
собой сложный процесс ассимиляции 
разнокультурных элементов, дополняют эту 
аргументацию (Аванесова, 1992, С. 35), 

Новым в погребальном обряде 
сапаллинского общества на заключительном 
этапе следует считать также проявление 
таких условных знаков - заменителей огня, 
как угольки, зола, охра, гипс, отдельные 
глиняные поделки. 

Угольки встречались отдельными 
скоплениями, которые прослеживались на дне 
могилы, у входа под кирпичной кладкой. В 
отдельных случаях в тесто для приготовления 
кирпичей добавляли угли. Неоднократно 
фиксировались следы угольков в 
погребальных сосудах, как в вотивных, так и 
повседневной посуде, как правило, это 
крынки и горшки. Во всех случаях 
присутствие угля не было результатом 
разведения огня в самой могиле. 

Помимо угля в погребениях с ингумацией 
зафиксирована зола в виде плотно 
слежавшейся светло-серой массы в 
небольших углублениях, в ногах или у 

головы погребенного. В трех случаях - это 
были детские погребения - золой был 
засыпан весь костяк, а ямка с зольным 
заполнением находилась под черепом 
покойного (рис. 3). В одном случае золой 
был заполнен вотивный плоский дисковидный 
алтарь с круглым чашевидным углублением в 
центре. Использование огня или продуктов 
горения (уголь, зола) как средство очищения 
покойника или могилы известно, с эпохи 
неолита. 

К проявлениям культа огня мы относим 
и редкие для сапаллинской культуры случаи 
присутствия в могилах охры. Последняя 
встречается в виде мелких комочков в 
сосудах, крошек под сосудами, пятнами на 
дне, окрашивает костяк (охра осела на 
костях после разложения мягких тканей). 
Часто места нахождения охры связаны с 
фалангами стоп, рук н берцовыми костями. В 
четырех погребениях кости жертвенных ягнят 
были со следами охры. Ею. натирали и 
вотивные необожженные сосуды (рис. 4). 
Красная краска (охра) у различных народов 
символизировала не только огонь, но и кровь, 
свет, жизнь (Лине, 1954, С. 58; Неклюдов, 
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1976, С. 221: Тэрнер. 1972, С. 38). Охра как 
символ огня известия с эпохи верхнего 
палеолита. 
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Рис. 4а. 
Общепризнанна ритуальная символика 

белого вещества (мел. гипс, камень и др.) в 
качестве заменителя огня (Смирнов, 1964, С. 
94 и ел.). В таком качестве у нас фигурирует 
природный гипс,: который встречается в виде 
крошки, порошка, гипсовой обмазки на дне 
кенотафов и символических могил. Известен 

1 Химический «шлю ппотвелси Мелнико»ок ЕЮ а 
лаборатории археологической технологии ЛОИЛ АН СССР. 
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случай, когда морда жертвенной овны была 
залита гипсовой массой. С рассматриваемой 
символикой можно связать и факты 
скопления (от 7 до 13) мелких белых 
окатанных галек со следами красной охры. 
Здесь синкретизм (белый - красный; 
символики огня, видимо, усиливает 
ритуальную чистоту. Следует обратить 
внимание на то. что встречаемые на 
могильнике каменные круговые выкладки, 
занимающие площадь около могильных ям, в 
своей основе состояли из рваных гипсовых 
конкреций. Каменные кольца обычно 
связывают с таким солярным культом как 
солнце. Поклонение солнцу тесно связано с 
культом огня, ибо огонь рассматривали как 
дитя солнца. Что касается символики белого 
цвета, то он часто тождественен не только 
огню, но и сакральной чистоте, а потому 
выступает как цвет траура, то есть связан со 
смертью и погребен нем.1 

Для погребального реквизита, бустанцы 
специально изготовляли из ГЛИНЫ вотивные 
необожженные изделия - статуэтки, посуду 
(сосуд и ложка), конусообразные поделки 
(«фишки») и алтари. Последние, как 
известно, связывают с культом огня. Не 
отрицая этого, их можно связывать и с 
культом домашнего очага. 

Алтари представлены в виде 
дисковндного крута, квадрата, плоского диска 
с чашевидным углублением по центру и 
ДИСКОВНДНОГО круга с головой птицы. Вес они 
с угольно-зольным заполнением. Размеры от 
10 ДО 6 см, высота бортов 2-1 см. ширина 2-
1,5 СМ. Это миниатюрные модели алтарей, 
которые встречаются в культовых памятниках 
Евразии с энеолитаческого времени. Форма 
;1лтаря в виде Круга, колеса обычно 
символизирует солнце. У понятия солнца 
очень много семантических аспектов. 
Согласно некоторым древневосточным 
мифам, солнечное божество в зависимости от 
времени года выступало в образе птицы 
(Пропп, I9S6, С. 281-287). В этой связи 
интересен обнаруженный нами «алтарь-
птица» с округлой головой, подчеркнуто 
большой глазницей и острым хищным 
клювом. Длина «птицы» - 12 см. 

Образ птицы, представленный в 
сочетании с солнечным диском, особенно 
ярко отразился в индоарнйскнх источниках, 
где он выступает с одной стороны, как 
дериват неба, а с другой, как земной образ 
(Ригвсда X, С. 144, 4). Быть может 
изображение птицы с эмблемой солнца надо 
рассматривать как попытку путем синкре-

' О мпоюобрлии символики (рлгулльныл. социальный, 
географический и Лр.) иветопбошаченин см, риботи: Иванов 
В.В.. 1981: НеиЮЮК I97S; T'jpiicp В.У.. 1972; Крюков M C . 
1968; Арлинба ВТ.. 1962. 
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тнзации двух символов солнца, представить 
главное божество - огонь, ибо именно культ 
огня особенно связан с погребальным 
обрядом (Ригвсда, 1, 130, 9; 174, 5). И то, что 
в этом погребении присутствовал 
дисковидный алтарь с круглым углублением в 
центре, заполненный золой, укрепляет наше 
предположение об особенности функции 

Конусовидные поделки встречаются в 
погребениях по три экземпляра. Одна пара 
представлена усеченно-конусовидной формой. 
Изделия аналогичных форм, только 
терракотовые и из камня, широко известны с 
периода раннеземледельческих поселений 
(Массой, 1971, С. 203, табл. XI). Обнару
жены они и у очагов таких андроновских 
комплексов Приуралья и Сибири как 
Успенского селища, (СиНИЦЫН, 1949, С. 214), 
Алексссвского поселения (Кривцова-Гракова, 
1955, С. 76), в погребении могильника Сопка 
- 2 (Молодил, 1985, С. 71). Среди 
исследователей нет единодушия относительно 
их назначения. Большинство специалистов 
считают их игральными фишками. 

Мы полагаем, что все глиняные поделки 
и погребениях несли культовую атрибутику 
независимо от того, в каком виде они 

«алтаря-птицы» (рнс 5). В древнехеттских 
текстах алтарь выступает в качестве 
обожествляемого предмета (Иванов. 1962, С. 
268). Древнеиндийские ритуальные тексты 
описывают несколько типов алтарей огня, в 
том числе и в виде антропоморфного 
изображения птицы, имеющих различное 
назначение (Sharma, 1960, р. 16). 

выступали в системе ритуального оснащения. 
В семантическом контексте конусовидные 
поделки могли олицетворять три жертвенных 
огня, трехчленность мира, и возможно, 
выполняли коммуникативную функцию 
(рис.6). Сама форма располагает нас видеть в 
них языки пламени огня. Главный ведический 
бог А гни - бог огня, ему посвящено больше 
гимнов, чем какому - либо другому божеству. 
Ригведа начинается гимном Агни, который 
восхваляется здесь как бог жертвенного огня, 
руководитель жертвоприношения, божествен
ный Жрец, охватывающий жертву своим 
пламенем и дымом, передающий ее богам 
(Елизаренкова, 1989, С. 545). Языки пламени 
костра Агни рассматриваются как части тела. 
С их помощью он переправляет богам то, что 
люди кладут на жертвенный костер (Ригведа. 
19S9, I. 1, 26, 31, 44, 45, 65-79 и др.). В 

Рис.5. Бустон VI. мог.4 



34 ИМКУ № 30 
ведической литературе три жертвенных огня 
con ос та ваяются с тремя мировыми сферами 
(земля, воздушное пространство, небо) 
(Пандей, 1982. С. 307). Сакральная магия 
числа 3 известна у многих народов, в том 
числе, о ней сказано и в Ригвсдс, где она 
неотделима от Агаи (X, 14, 16, 45, 1-3, 
SS.I0). В.И.Молоднн, пытаясь объяснить 

семантику конусовидной полелки, описывает 
рассказ этнографа о Забайкалье, когда после 
смерти ламы тело кремировали, а пепел 
подмешивали в глину и изготавливали из 
этого материала «ПИраМИДКИ», которые 
помещали на культовом месте (Молодин, 
1985, С. 72). Таким образом, культовые 
назначение их очевидно. 

Рис. 6. Бустон 
Проявление культов - заменителей огня 

носило выборочный характер, что находит 
отражение в религии, мифологии и 
фольклоре всех индоевропейских народов. 
Определяющее значение для решения 
назначения культа огня в погребальном 
обряде еаппалинскон культуры имеют 
специфические андроновско - индоиранские, 
в особенности индоарийскне, соответствия 
семантики огня. Речь идет о религиозных 
церемониях одного и того же содержания. 
Огнепоклонничество в сочетании с 
кремацией, с активным жертвоприношением 
животных и человека. наличие 
символических погребений и др., находят 
впечатляющие аналогии в андроновско-
федоровской среде (Малютина, 1994, С. 9-
15). в ритуальной практике хеттов (Маккуин, 
1983. С. 119- 136; Ардзинба, 1982) и 
ведических ариев (Пандей, 1982, С. 190-219). 
У последних двух культ Агни присутствует в 
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ритуального очищения, как 

священная сила; символ божественной 
справедливости; источник жизни, 
всесокрушающая сила, посредник между 
небом и землей, культ очага, возжигание огня 
связано с поминальным обрядом по 
покойнику и ритуальным " сожжением 
животных и др. (Иванов, 1962, С. 266-272; 
Е'шзаренкова, 1989, С. 441-505). Можно 
допустить, что аналогичное обрядовое 
употребление огня имело место и у 
бустанцсв. 

Комплекс факторов, характеризующих 
особенности культурно- хозяйственного типа 
сапаллинцев и историческую обстановку в 
протобактрийском обществе в конце II тыс. 
до н.э. свидетельствует о наличии предпосы
лок, необходимых для возникновения и 
распространения новой идеологии. Серьезным 
стимулом трансформации послужило влияние 
и непосредственное внедрение в древне-
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б а к т р и й с к и й р е г и о н о т д е л ь н ы х i p y n n 
с к о т о в о д ч е с к о г о н а с е л е н и я , ( а н д р о н о в ц ы , 
с р у б н и к и , б е ш к е н т ц ы ) . к о т о р ы е , не внеся 
с е р ь е з н ы х и з м е н е н и й в э т н и ч е с к у ю и 
д е м о г р а ф и ч е с к у ю с и т у а ц и ю , все ж е п о в л и я л и 
на с и с т е м у м и р о в о з з р е н и я . Н е к о т о р ы е 
н а б л ю д е н и я п о з в о л я ю т с ч и т а т ь , ч т о з д е с ь 
и м е л м е с т о п р о ц е с с м е д л е н н о й и н ф и л ь т р а ц и и 
п р и ш л о г о н а с е л е н и я , п о с т о я н н о з а с е л я в ш е г о 
этот р е г и о н , с о в р е м е н е м и з м е н и в ш и й его 
э т н и ч е с к и й о б л и к ( А л е к с е е в , А с к а р о в , 
Х о д ж а й о в . 1 9 9 0 . С . 1 1 8 - 1 2 2 ) . О б э т о м 
с в и д е т е л ь с т в у е т т а к о й в а ж н е й ш и й э т н и ч е с к и 
о п р е д е л я ю щ и й п р и з н а к , к а к а н т р о п о л о г и 

ч е с к и й м а т е р и а л и н е к о т о р ы е п р е д м е т ы 
м а т е р и а л ь н о й к у л ь т у р ы . Д е й с т в и е м с т е п н о г о 
ф а к т о р а в ы з в а н о р а с п р о с т р а н е н и я н о в ы х 
ф о р м п о г р е б а л ь н о й о б р я д н о с т и и у с и л е н и е 
р о л и о г н я . М а т е р и а л ы , п о л у ч е н н ы е п р и 
и с с л е д о в а н и и м о г и л ь н и к а Б у с т а н V I , с т а в я т 
и н т е р е с н ы е п р о б л е м ы , х о т я не всегда 
р а з р е ш и м ы е . О н и д е м о н с т р и р у ю т 
р а з н о о б р а з и е , к а к с п о с о б о в з а х о р о н е н и я , т а к 
и с в я з а н н ы х с н и м и к у л ь т о в ы х д е й с т в и й и 
с в и д е т е л ь с т в у ю т , т а к и м о б р а з о м , ч т о м и р 
и д е о л о г и ч е с к и х п р е д с т а в л е н и й б у с т а н ц е в б ы л 
д о с т а т о ч н о с л о ж е н . 
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К ВОПРОСУ О ИСТОКАХ ОЛОВЯНИСТЫХ 
БРОНЗ В МЕТАЛЛОБРАБАТЫВАЮЩИХ 

ПРОИЗВОДСТВАХ ПЛЕМЕН ЮГА СРЕДНЕЙ 
АЗИИ В ЭПОХУ БРОНЗЫ. 

В.Д. Рузанов 

В 60-х годах нашего столетня у 
историков бронзового века Средней Азии 
сложилось мнение о том, что в области 
развития оловянной индустрии в средне
азиатском регионе главную роль сыграли 
северные степные племена (Кузьмина, 1966). 
Согласно этой версии основными 
поставщиками сырья - меди и олова - южным 
производствам являлись горняки-металлурги 
стенных племен. Особенно значительным, как 
считают исследователи, был импорт металла 
северного происхождения в начале I тыс. до 
н.э. в период так называемой "варварской 
оккупации". Обоснованием этому послужили 
металлические находки из комплексов 
степных племен с повышенным содержанием 
олова ( ] 5-20 %) и географическая близость 
древних рудников олова к памятникам 
степного типа. Другим аргументом стали 
анализы химического состава металла изделий 
южных оссдлозсмледельчсских племен. Как 
выяснилось, коллекции металла с памятников 
II тыс. до н.э. подгорной полосы Копет-Дага и 
дельты р.Мургаб Южной Туркмении бедны 
оловянистымн бронзами. К тому же в 
большинстве своем это низкооловян истые 
сплавы. Совершенно иным пропорциональным 
соотношением сплавов характеризуется 
комплекс культуры типа Яз I, существовавший 
в Мургабском оазисе в первой трети I тыс. до 
н.э. В это время оловосодержащие бронзы 
резко увеличивают свою долю и доминируют 
над остальными типами сплавов. Многие 
исследователи связывают формирование 
южных культур расписной керамики типа Яз 
I, Анау IVa и Кучук I с миграцией 
скотоводческих племен в южные области 
Сражен Азии и взаимодействием последних с 
оссдлоземлсдельчсскими культурами. И как 
следствие этою процесса, считают они, 
являются инновации в металлообработке (в 
морфологии изделий и типах сплавов) у 

племен южных оседлоземледельческих культур 
первой трети I тыс. до н.э. 

Однако в те же 60-е годы уже были 
известны материалы подвергавшие сомнению 
правомочность если не всего данного тезиса, 
то некоторых его положений. К таковым 
относится Хакский клад из Северной 
Ферганы. Некоторые вещи этого клада 
оказались изготовленными из оловянистых 
бронз (Богданова-Березовская, 1962). И хотя 
исследователи предполагают не средне
азиатское, а иранское происхождение хакских 
изделий, однако сам по себе факт наличия 
оловянистых бронз говорит о многом. Во-
первых, он свидетельствует о употреблении 
бронз с добавками олова ранее второй 
половины II тыс. до н.э. Во-вторых, эти 
находки указывают на южное происхождение 
рецептуры оловянистых типов сплавов. 

Проведенные в последние два десятилетия 
спектро аналитические исследования новых 
металлических материалов расширили ареал 
распространения оловянистых бронз на 
южной территории Средней Азии. Теперь 
оловосодержащие сплавы выявлены не только 
в Южной Туркмении, но и в Южном 
Узбекистане и Южном Таджикистане. 
Предметы, изготовленные из сплавов меди с 
оловом, обнаружены в 3S памятниках юга 
Средней Азии. На исследованной территории 
древнейший сплав меди, легированный 
оловом, появляется в эпоху ранней бронзы в 
подгорной полосе Копет-Дага в Южной 
Туркмении. Данный образец выявлен в 
комплексе середины • второй половины Ш 
тыс. до н.э. на поселении Ак-цепе под 
Ашхабадом. Находка представляет собой 
полуфабрикат или, возможно, слиток 
оловянной лигатуры в виде прутка, имеющий 
паз (его длина 19,8 см, ширина 0,9 см и 
толщина 0,6 см). Как показал спектральный 
анализ, пруток был отлит из оловяннстой 
бронзы (7 %). Содержание остальных 
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примесей низкое. Находка этого времени с 
искусственной добавкой олова пока 
единственная в среднеазиатском регионе. 
Основным видом сплава в металлообработке 
эпохи ранней бронзы была "чистая" медь. 
Мышьяковистые и свинцовистые бронзы 
использовались редко. Следует отмстить, что 
ДЛЯ этого периода серия химически изученных 
предметов мала. Поэтому, сделанные сегодня 
выводы о характере и сочетании типов 
сплавов в эпоху ранней бронзы условны и 
приблизительны. 

В эпоху средней бронзы в период Намазга 
V (XXII-XVHJ вв. до н.э.), хотя число 
оловосодержащих сплавов на юге Средней 
Азии возрастает, однако их количество 
остается небольшим (10 %)• В материалах 
памятников Южной Туркмении, в подгорной 
полосе Копет-Дага и в Мургабском оазисе, 
эпохи средней бронзы фиксируются маленькие 
серии оловянистых бронз (соответственно, S,2 
% и 10,8 ci).: В металлообработке у здешних 
племен по-прежнему ведущую роль играет 
"чистая" медь. Реже используются 
мышьяковистые, свинцовистые и СВННЦОВО-
мышьяковистые бронзы. 

В эпоху поздней бронзы в период Намазга 
VI (XVII-VIII вв. до н.э.) оловянистые сплавы 
получают большое распространение на данной 
территории. Правда, более 2/3 образцов этой 
металлургической группы происходит с 
памятников Южного Узбекистана, Юго-
Западной Туркмении и Южного 
Таджикистана. В металлообработке данных 
областей оловосодержащие сплавы 
преобладают. Например. в Южном 
Узбекистане в памятниках сана/пинской 
культуры 44,6 % предметов коллекции 
изготовлены из оловян истой бронзы. На юго-
западе Туркмении в металле сумбарскон 
культуры их доля еще выше (65 %). Бронзы с 
искусственной примесью олова выявлены 
также в Южном Таджикистане, где они 
доминируют (6S.9 %) над прочими типами 
сплавов. Только в подгорной полосе Копст-
Дага и Мургабском оазисе в эпоху поздней 
бронзы оловянистые сплавы по-прежнему 
занимают подчиненное положение; из них 
изготовлены менее 1/4 изделий коллекции. 

Анализ географического распространения 
образцов металлургических групп показывает. 
что на юге Средней Азии во П тыс. до н.э. 
выявляются две группы памятников, в металле 
которых наблюдаются значительные различия 
в рецептурном составе. В первой группе, 
объединяющей материалы из прикопстдагских 

1 К сожалению, остались спектрально не 
проанализированными изделия из могильника 
Пархай 1 в Юго-Западной Туркмении. Однако не 
исключено, что оловянистые бронзы были известны 
на дшшоа территории в эпоху средней бронзы. 

И мургабских памятников, фиксируется 
доминирование сплавов из "чистой" меди при 
незначительной доле оловянистых бронз. В 
металлообработке второй группы, куда входят 
памятники Южного Узбекистана и Южного 
Таджикистана, а также Юго-Западной 
Туркмении, основным компонентом являются 
оловосодержащие сплавы. Металлургически 
"чистая" медь играла подчиненную роль в 
производствах этих областей. Вывленныс 
различия металлургического характера могут 
быть связаны с различными технологическими 
традициями. Очевидно, во II тыс. до Н.Э. на 
юге Туркменистана, Узбекистана и 

Таджикистана функционировали две группы 
металлообрабатывающих очагов с различными 
традициями употребления типов сплавов. Они 
были тесно связаны с Ирано-Афганской 
металлургической провинцией и входили в ее 
состав. Поэтому сделанное выше заключение 
о сосуществовании двух групп очагов на юге 
Средней Азии, видимо, будет верно и для 
металлообработки метрополии Иранс-
Афганской металлургической провинции. 

В начале I тыс. до н.э. в материальной 
культуре южных племен происходят 
кардинальные перемены. В это время 
оловянистые бронзы преобладают над другими 
типами сплавов в металлообработке у племен 
на большей части территории юга Средней 
азии. В Южном Узбекистане в материале 
кучукской культуры (комплекс Кучук П) доля 
оловянистых бронз соста&чяет 77,3 %. Судя 
по анализам металла с поселения Яз-дспе 
(комплекс Яз I). оловянистые сплавы 
доминируют (75 %) Н В металлообработке в 
Мургабском оазисе (Кузьмина, 1966). 
Продолжает преобладать этот тип сплавов на 
юго-западе Туркмении в культуре 

архаического Дахнстана (55 %). Остаются 
пока неясными для этого времени Пропорции 
между сплавами в материалах памятников 
подгорной полосе Копетдага в Южной 
Туркмении и в Южном Таджикистане. 
Металлические изделия начала I тыс. до н.э. 
из этих областей немногочисленны и в 
химическом плане слабо изучены. 

Судя по геологическим данным, рудная 
база юга Средней азии бедна месторожде-
ниями касситерита. В публикациях, 
посвященных древнему горному делу в 
Туркмении, сведения о оловянистых объектах 
и их разработке в древних периодах 
отсутствуют (Лаптева, 1991 ; Худайназаров. 
Ротко, 1991). В Южном Узбекистане и 
Южном Таджикистане известны единичные 
источники олова - полиметаллические 
месторождения Чуянкан и ЯнгикаН в 
восточном Кугнтанге (Рузанов, Вуряков. 1997) 
и медно-оловя иное месторождение в долине 
р.Сандалдарья в Южном Гиссаре (Новиков, 
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Раднлнловекнй, 1990). Все они, скорее всего, 
разрабатывались в средневековый период. 
Следовательно, металлообработка у южных 
племен Средней Азии в эпоху бронзы 
базировалась на привозном сырье: сюда 
доставлялись либо уже готовые оловянистые 
бронзы, либо оловянная лигатура. Также не 
исключается вероятность импорта самих 
предметов. сделанных из оловянистых 
сплавов. 

Установлено. что в эпоху бронзы 
металлообрабатывающее производство на юге 
Средней Азии базировалось на металле, 
выплавленном из руд ряда месторождений 
трех типов (Рузанов, 1982). К первому типу 
относятся полиметаллические месторождения 
с высокой концентрацией естественной 
примеси мышьяка (более 0,3 %), при 
пониженных содержаниях сурьмы. Второй тип 
объединяет также несколько месторождений, 
но уже с низким содержанием мышьяка 
(менее 0,3 %). Третий тип включает 
полиметаллические месторождения, обогаще
нные сурьмой (до 1,5-2 %). В металле этого 
типа источников концентрация мышьяка 
также достаточно высока. Однако здесь 
количество мышьяка, как правило, уступает 
содержанию сурьмы. 

Месторождения первого типа в Южной 
Туркмении. Южном Узбекистане и Южном 
Таджикистане не известны- Не находит связей 
металл, обогащенный мышьяком, с северными 
источниками меди и с материалами северных 
культур. Поэтому его источники, очевидно, 
следует искать на территории Афганистана и 
Ирана. Вместе с медью на юг Средней Азии 
завозили оловянистые бронзы. Источниками 
олова, по-видимому, являлись полиметалличес
кие месторождения и рудо проявления с 
минерализацией олова, меди, свинца и золота 
Западного и Центрального Афганистана 
(Геология и полезные..., 19S0). На некоторых 
ИЗ Hfix зафиксированы следы древней 
эксплуатации. По сообшенн. P.R.S.Moorey 
(1985). аналогичные месторождения имеются 
на Юго-Востоке Ирана. 

Иное северное происхождение имеет 
метала обедненный мышьяком (второй тип 
месторождений). Его источниками могли 
служить медные месторождения Кызылкум
ских гор Западного Узбекистана и, видимо, 
месторождения Центрального и Восточного 
Казахстана. В пользу этого предположения 
свидетельствует близость химического состава 
металла в культурах существовавших В этих 
металлоносных зонах И на территории 
прилегающих к ним. Картографический 
анализ образцов оловянистых бронз, 
встреченных на территория среднеазиатского 
региона и за его пределами, позволяет 
Предполагать разработку месторождений 

касситерита в Зирабулак-Зиатдинских горах в 
Центральном Узбекистан в эпоху поздней 
бронзы. Некоторые из этих месторождений 
несут следы древних работ (Литвинский. 1950; 
Рузанов, 1979, Alimov u а., 1998). 

Сырье ячя металла с высоким 
модержанием сурьмы (третий тип 
месторождений), очевидно, добывали в 
Зарафшано-Гиссарских горах в Центральном 
Таджикистане и в Чаткальском горнорудном 
районе в Северо-Восточном Узбекистане. 
Именно здесь встречаются полиметаллические 
месторождения с высокой примесью сурьмы в 
руде (Рузанов, 1980; Литвинснко, Радилов-
ский, Якубов, 1994). Там же известны 
полиметаллические месторождения, обогащен
ные оловом, со следами древних работ и 
металлургического производства. Медь с 
высокой естественной примесью сурьмы, 
искусственные медно-оловянно-сурьмянс-
мышьяковистыс и медно-оловя'нно-сурьмяно-
мышьяково-свинцовистыс бронзы, установлен
ные в коллекциях оседл оземледельческ их 
культур последней трети II тыс. до н.э. на 
юго-востоке Средней Азии (Южный 
Узбекистан и Южный Таджикистан), находят 
соответствие в материалах памятников 
Центрального Таджикистана и Северо-
Восточного Узбекистана. Концентрация нахо
док, изготовленных из многокомпонентных 
бронз с искусственными добавками олова, 
сурьмы, мышьяка (и свинца), в Центральном 
Таджикистане относит эту зону к исходному 
району приготовления такого рода сложных 
сплавов (Рузанов. 1994). 

Кроме того, в комплексах южных культур 
Средней Азии эпохи поздней бронзы 
выявлены импортные изделия из оловянистых 
бронз, связанные с производствами северных 
областей Средней Азии (Кызылкумы) И 
Евразийской металлургической провинции 
(Волго-Уралье и Казахстан). 

Как мы видим, для производственных 
центров металлообработки племен юга 
Средней Азии большую роль играли афгано-
иранские и узбскистано-таджикистанские 
источники меди и олова. На разных отрезках 
времени развития металлообработки их вклад 
был различным. В эпохи ранней и средней 
бронзы основную роль играли афгано-
иранские источники сырья. В эпоху поздней 
бронзы ведущее место в металлообработке у 
племен юго-восточных окраин Средней Азии 
занимает металл узбекистанских и 
таджикистанских источников сырья. На юго-
западе Средней Азии в Южной Туркмении в 
это время по-прежнему важную роль в 
металлообработке у местных племен играет 
сырье афгано-иранского происхождения. 
Вместе с тем увеличивается экспорт меди и 
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олова на юг Туркмении из металлургических очагов степных племен. 
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НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ СРАВНИТЕЛЬНОГО 
ИЗУЧЕНИЯ РАСПИСНОЙ КЕРАМИКИ 

ЧУСТСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
Б.Х. Матбабаев 

Расписная керамика, как отмечают 
исследователи, наиболее чутко отражают 
временные и территориальные изменения. На 
памятниках чустскрй культуры в Фергане она 
представлена на 20 поселениях, что позволяет 
остановиться на её анализе, изучении и 
интерпретации. 

Для расписной керамики чустской 
культуры характерны узоры черной или 
коричневой краской с их оттенками на 
красном, темно-красном фоне, преобладание 
геометрических узоров. По обработке 
поверхности ( по цвету фона, на который 
наносилась краска) расписная керамика 
делится на несколько разновидностей. В 
Дальвсрзинс вынатсны следующие 
разновидности: 

1.Черная роспись по красному фону. 
2. Красноватая роспись по светлому и 
коричневому фону; 
3. Буро-коричневая роспись по грубой 
светло-коричневой поверхности кухонной 
посуды. (Заднспровский Ю.А.. 1978. 
С.24). 
Ошское поселение по вышеуказанным 

признакам очень близко к Дальвсрзинс к ом у 
поселению. От них несколько отличается 
Чустское поселение, на котором определены 
следующие разновидности расписной 
керамики: 

1. Роспись нанесена черной или 
коричневой краской по красному, красно-
бурому фону;1 

2. Роспись нанесена темно-красной или 
каштановой краской по светлому фону; 
3. Роспись нанесена коричневой краской 
по красновато-буроватому или желтовато-
буроватому фону; 
4. Роспись нанесена черной краской по 
темно-пепельному фону. Интересно 
отмстить, что. несмотря на меньшее 

В определении цветов использовано пособие 
Л.С.Бондарцека "Шкала цветов», Москве-
Лекннгрэд-, 1954. 

количество расписной керамики, в Чуете 
оказалось больше ее разновидностей. 
Для классификации орнамента керамики 

культуры было привлечено 716 фрагментов и 
182 археолога чески целых сосудов из 
Дальверзина, 516 фрагментов и 80 
археологически целых форм из Чустн, 739 
фрагментов и около 20 археологически целых 
форм из Оша." В процессе работ над 
классификацией орнамента учитывались уже 
имеющиеся В литературе разработки среди 
которых следует отметить работу Б.Бишонн и 
М. Булгарелли по изучению орнамента 
керамики Шахри Сохте ( Bishione. 
BulgarcUi; 1981, pp. 211-264). а также 
работы Л.Б.Кирчо успешно применившей 
законы симметрии в систематизации 
расписной керамики Южной Туркмении 
(Кнрчо Л.Б.,1980 а, 1981), В. С. Сорокина 
(Сорокин B.C.. 1962), B.C. Иванова 1963 и 
др. 

Мы склонны придерживаться 
традиционного мнения, рассматривающего 
орнамент как составную группу следующих 
частей: элемент, мотив, композиция. Элежнт 
- первоначальная часть орнамента; сочетанием 
элементов образуются мотивы. Мошны -
основная часть орнамента, по своей структуре 
более сложная стадия в системе 
орнаментации. Композиция - законченная 
целостная система в орнаментальном 
искусстве, образованная соединением или 
композицией системы мотивов на поверхности 
сосуда, или элемент + мотив -> композиция = 
орнамент. 

- В данной статье использованы опу-Сликованные и 
не опубликованные материалы Ю. А. Заднепров
ского. В.И. Спришевского, а также автора этих 
строк, проводи ein его раскопки в 1982-1983 гг. на 
Чустском поселении. Материалы хранятся в фондах 
ИИМК РАН, Государственного Эрмитажа. 
Андижанского. Наманганского. Ошското областных 
музеев. Конечно мы не смогли привлечь все 
материалы ибо их несколько тысяч. Думаю 
расписная керамика тема будущей обобщающей 
работы, которая ждет своего исследователя. 
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Сравнительное исследование орнамент;] 

чусгскоп культуры проводится па уровне 
мотивов и композиций. Для этого 
осуществлен;* классификация мотивов и 
композиции орнамента керамики. Мотивы по 
мерс усложнения их структуры, по стилю 
выполнения объединяются в 5 групп 
(Л.Б.В.Г.Д). количество мотивов- 112.' 
Таким же путем определяются мотивы 
отдельных памятников (Чует, Дальверзин и 
Ош). 

По КОМПОЗИЦИИ орнамента составлены 
сводные таблицы по каждому памятнику. При 
сравнении мотивов и композиций выявляются 
общие и специфические черты орнамента 
расписной керамики из различных памятников 
чустской культуры, (табл. I -IV). Приведем 
описание мотивов орнамента расписной 
керамики, которое осуществляется впервые 
(табл. I). 

Группа «А» (1-11) 
А 1-5 - простые мотивы: точки, кольца. 
линии, полосы; 
А 6 - наклонные линии вправо: 
А 7 • наклонные полосы вправо; 
А 8 - вертикальные полосы; 
А 9 - наклонные линии влево: 
А 10 - наклонные полосы влево: 
А I I - волнистые линии. 

Группа «Б» (1-22). 
Б 1 - зубчатые (вниз); 
Б 2 - зубчатые (вверх); 
Б 3 - зубчатые (влево); 
Б 4 - зубчатые (вправо); 
Б 5-6 наклонные зубчатые: 
Б 7 - сплошь залитые треугольники. 
обращенные вершиной вниз; 
Б 8 - зубчатые узоры наклонные, 
отдельно стоящие; 
Б 9 - треугольник вершиной вниз; 
Б 10 - треугольник вершиной вверх; 
Б 1! - наклонные треугольники, 
обрамленные линией; 
Б 12 - ромбы. обрамленные 
горизонтальной линией; 
Б 13 - отдельно стоящие треугольники с 
горизонтальной штриховкой; 
Б 14 - треугольники с вертикальной 
штриховкой; 
Б 15 - треугольники, обращенные 
вершиной влево и заполненные косой 
штриховкой; 
Б 16 - широкие полосы сплошной 
заливкой. соединением которых 
образуется треугольник: 

Б 17-19 -ленты с просветами 
неправильных четырехугольников и 
ромбов: 
Б 20 - «башня» из треугольников, 
обращенных вершинами вниз: 
Б 21 - вертикальная цепочка сплошь 
залитых ромбов; 
Б 22 - сложный мотив в виде двух 
отогнутых из одного ствола изображений 
с Т-образно перекинутой поверху 
веточкой. 

Группа «В» - «шахматные» (1-11). 
В 1 - горизонтальная полоса, 

заштрихованная в шахматном порядке; 
В 2-7,10 - мотивы. выполненные 

наподобие шахматной доски; В 8-9 -
двойная полоса с косой шахматной 
штриховкой: 

В 11 - наклонная двойная полоса с косой 
шахматной штриховкой. 

Группа «Г» - «сетчатые« (1-41). 
Г I - горизонтальная линия с попереч

ными штрихами; 
Г 2 - вертикальная линия с поперечными 

штрихами; 
Г 3,6,7,8 - мотивы «лесенки»: 
Г 4,5,9,10 - мотивы двойной «лесенки»; 
Г 11 - простая сетка; 
Г 12 - косая сетка; 
Г13.13А - широкая горизонтальная полоса 

с сетчатым заполнением: 
Г 14 - наклонная широкая полоса влево 

с сетчатым заполнением: 
Г 15 - наклонная широкая полоса вправо 

с сетчатым заполнением; 
Г 16 - вертикальная широкая полоса: 
Г 17 - дугообразная широкая полоса: 
Г 18 - трапециевидная сетка; 
Г 19-23 -комбинация треугольников с 

сетчатым заполнением; 
Г 24 - узкий треугольник с сетчатым 

заполнением; 
Г 25 - цепочка ромбов с сетчатым 

заполнением: 
Г 26 - вертикальная трапеция с сетчатым 

заполнением: 
Г 27 - мотив незаконченной полосы 

(трапеций?) с сетчатым заполнением; 
Г.28 - многоугольник с сетчатым 

1 Порядковые номера каждой группы 
отдельно и каждый выделенный мотив и? 
условный номер. 

Г 29 - вытянутый шестиугольник с 
сетчатым заполнением; 

Г 30 - «флажок» с сетчатым заполнением, 
обращенный вниз: 

Г 31 - узкий флажок, обращенный вниз: 
Г 32 - сегмент, обращенный дугой вниз; 
Г 32 А- сегмент, обращенный дугой 

вверх: 
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ТАБЛ. I. МОТИВЫ РАСПИСНОГО ОРНАМЕНТА 
ЧУСТСКОИ КУЛЬТУРЫ 
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ТАБЛ. II. МОТИВЫ РАСПИСНОГО ОРНАМЕНТА 
ЧУСТСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
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ТАБЛ. III. МОТИВЫ РАСПИСНОГО ОРНАМЕНТА 
ПОСЕЛЕНИЕ ДАЛЬВЕРЗИНА 
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ТАБЛ. IV. МОТИВЫ РАСПИСНОГО ОРНАМЕНТА 
ОШСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
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Г 33 -34 - широкая полоса с сетчатым 

заполнением в виде треугольника; 
Г 35 - зигзагообразная полоса с сетчатым 

заполнением; 
Г 36 - широкие пересекающиеся полосы в 

виде буквы «X»; 
Г 37 - косая сетчатая решетка с черными 

полями; 
Г 38 - широкая горизонтальная сетчатая 

полоса с просветами неправильных 
четырехугольников: 

Г 39 - небрежно нанесенная сетка; 
Г 40 - небрежно нанесенная косая сетка в 

виде треугольника; 
Г 41 - небрежно нанесенный треугольник 

с косым сетчатым заполнением. 

Группа «Д» - отдельно стоящие фигуры и 
знаки (1-25) 

Д 1 - елочный орнамент обращенный по 
горизонтали ; 

Д 2,3.5,6,7, - фигуры, напоминающие 
букву «X»; 

Д 4,15,16 - в виде «бабочки»; 
Д 8,9,10 - в виде букв; 
Д 11,12 - одиночные и двойные зигзаги; 
Д13,14 - отдельно стоящие непонятные 

фигуры; 
Д 17 - фигуры в форме «ёлочки»; 
Д 18,19 - схематичные изображения 

«птиц»; 
Д 20 - изображение солнца; 
Д 21,22 - изображение человека; 
Д 23,24,25 - изображение козлов. 
Следует отметить, что орнаментация 

сосудов, наносившаяся с внутренней стороны 
венчика, в виде несложных по композиции 
узоров, в настоящей классификации не 
учитывалась. 

Расписная посуда (V - VII). 

Особенности набора форм и орнамента 
Чуста. Дальвсрзина и Оша выявляются при 
сопоставлении расписной керамики (табл. V-
VII). 

Чустскос поселение (табл. V). 
Для классификации использованы все 

имеющиеся археологически целые формы (SO 
экз.). 

I класс - горшки. Все имеют плоское дно, 
венчики прямые (заостренные и 
закругленные). 

I тип - с прямым вогнутым венчиком и 
выпуклым туловом (табл. V, 1); 

II тип - с прямыми стенками и округлым 
венчиком (табл. V. 3, 4); Имеется вариант 
•этого типа: с прямой стенкой, 
заканчивающейся заостренным краем 
венчиком (табл. V. 5); 

III тип - с прямыми стенками и слегка 
отогнутым заостренным венчиком (табл. V, 6); 

IV тип - кубковидиый горшок с 
выделенным донцом, венчик заострен (табл. 
V, 7). 

Илласс_^_ чашки. 
I тип - круглодонная с отогнутым 

выделенным заостренным венчиком (табл. V, 
8); 

II тип - круглодонная с прямым венчиком 
(табл. V, 9). Имеются два варианта, которые 
различаются оформлением венчика 
подпрямоугольный или заостренный (табл. V, 
11-12); 

III тип - плоскодонные чаши с трубчатым 
сливом; венчик слегка вогнутый и заострен 
(табл. V, 13-14). 

Ш класс - миски и IV класс - кувшины в 
Чуете отсутствуют. 

V - VI классы - миниатюрные и редкие 
формы. Отметим впервые обнаруженный 
тронной сосуд, который представляет собой 
три небольших, соединенных вместе горшочка 
(табл. V, 17), внутри сосуда - три 
сообщающиеся отверстия. Внешняя сторона 
тулова этих соединенных вместе горшочков и 
донца их покрыты росписью, нанесенной 
черной краской. Тройной сосуд, был 
культовым (подробнее ем. Матбабаев Б.Х.. 
1983. С. 44-46). 

На Чустском поселении обнаружены 
расписные хумы и хумчи (табл. V, 16. 18). 

Дащш£рзинско.с_ .поселение . ( т а б л Л ) , 
Lj^acC-^rjiniiiKil (табл. VI,"IV - 16-20, V 

- 21-25). 
I Tim - плоскодонные со слегка 

вогнутыми или прямыми стенками и 
заостренным или закругленным венчиком 
(табл. VI, 16-20); 

II тип - плоскодонные с прямыми 
стенками, заканчивающимися заостренным и 
закругленным венчиком (табл. VI, 21-25). 

11__клас_с_^уаши (табл. VI, 1-7). Они 
бывают плоскодонными, круглодонными, с 
отогнутым и вогнутым венчиком. Обнаружены 
чаши с трубчатым сливом. 

I тип - плоскодонные с вогнутыми 
стенками и слегка выделенным венчиком 
(табл. VI, 1, 4, 5, 6). Вариант - плоскодонная 
чаша с ярко выраженным отогнутым венчиком 
и выпуклым туловом (табл. VI, 2); 

II тип - плоскодонные, -с вогнутыми 
стенками и заостренным венчиком (табл. VI, 
3); 

III тип - плоскодонные, с вогнутыми 
стенками и трубчатым сливом (табл. VI, 7); 

III_Ji-iacc_^_MiicjtiL(rd6n. VI, 8-15). Они 
были плоскодонные и, вероятно, 
кругл одонные. 

I тип - с заостренным венчиком и 
выпуклым туловом (табл. VI. 8-9). Вариант - с 
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подпрямоутольным или закругленным 
венчиком (табл. VI. 10-11): 

П тип- плоскодонная миска с отогнутым 
венчиком и резким перегибом при переходе 
от тулова к придонной части (табл. VÏ, 12, 13, 
15). Вариант - с прямым венчиком (табл. VI, 
14). 

1У_^ласс..-„к^Ешшш_(табл. VI. 26-32). 
I тип - с отогнутым закругленным 

венчиком и узкой горловиной (табл.VI, 26-27); 
II тип- с узкой небольшой горловиной и 

шаровидным туловом (табл. VI, 29). 

Ошское поселение (табл.VII). 

1_класс - -гогяшш-
I тип - плоскодонный горшок, венчик 

выделенный отогнутый, тулово выпуклое 
(табл. VII, 12); 

II тип - с прямыми стенками. 
заканчивающимися заостренным венчиком 
(табл. VII. 10). 

11_КЛЙСС__- _ааиш. 
I тип - апоскодонная, с вогнутым 

венчиком (табл. VII, 6). Вариант - то же, но 
круглодонная (табл. VII, 7). 

Ш-КЛЯСС Г. МИСКИ. 
I тип - с отогнутым выделенным 

венчиком, с резким перегибом при переходе 
от гулова к придонной части (табл. VII. 1 1); 

II тип - с расширяющимися кверху 
стенками, заканчивающим ися заостренным 
венчиком; резкий перегиб при переходе от 
тулова к придонной части (табл. VII, 13). 

1У__класс_-- кувшины. 
Кувшин узкий высокий, с 

расширяющейся кверху горловиной (табл.VII. 
9). 

Кроме этих форм, на Ошском поселении 
выявлены горшкообразные сосуды (табл.VII. 3, 
4 .5 ) . 

Имеющиеся в нашем распоряжении 80 
расписных сосудов из Чустского поселения 
дают следующую картину: 37,5 % (или 30 
экз.) горшки. 27.5 % (22 экз). чаши, 10 % (8 
экз). Миски, 11,2 % (9 экз). Миниатюрные и 
редкие формы, 3,8 % (3 экз), крупные сосуды, 
10 % (8 экз) прочие формы. Набор форм в 
Дальвсрзине разнообразнее и богаче: 27,5 % 
(50 экз), горшки 19,3 % (35 экз). чаши, 13,7 
% (25 экз.) кувшины, 8,3 % (15 экз), 
миниатюрные и редкие формы 6,6 % (12 зкз), 
прочие формы. Эти подсчеты конечно, 
предварительные. учитывают материалы 
раскопанных участков и дают лишь 
примерное состояние набора форм. 

EacnüCni>LC__ горшки. В количественном 
отношении как В Чуете, так И на Дальвсрзине 
они представлены одинаково. Но горшки 
Дальверзнна выделяются более оригинальным 
и богатым решением композиционного сюжета 

орнамента ( табл. VI, 21-24). Между тем. на 
поселении Дальверзин некоторые формы 
горшков вообще отсутствуют: Ш тип по Чусту 
(с прямыми стенками и слегка отогнутым 
заостренным венчиком) и IV тип по Чусту 
(кубкооброзный горшок с выделенным 
донцом) (табл. V, 6-7). 

Расписные чаши. Чаши и чаши со сливом 
представлены также примерно одинаково. 
Чаши Дальверзнна выделяются более 
«пышным» украшением (табл. VI. 1,4,5,7). 

Чаши 1-2 вариаггта II типа Чуста (кругло-
донные с прямым венчиком, пол 
прямоугольным или заостренным венчиком) 
(табл. V. 11-12) в Дальверзине, а чаши 
варианта I типа Дальверзнна ( плоскодонная с 
ярко выраженным венчиком и выпуклым 
туловом), П типа Дальверзнна (плоскодонная, 
с вогнутыми стенками и заостренным 
венчиком в Чуете не обнаружены (табл. VI, 2. 
3). 

Еаслисны_с_мискн.,и. .миски _с_оерегиб.ом 
стенок от тулова к придонной части 
встречаются только среди коллекции 
Дальверзнна и Оша (табл-VI, 12, 13, 15; VII, 
11. 13). Определенные закономерности 
обнаруживаются и в их украшении. 
Композиции обычно довольно простые, 
состоящие из одного или двух мотивов, 
повторяющихся ритмично (табл. VI, 8-15). 
Расписные кувшины также характерны только 
для Да'1ьиерзина и Оша. Хумы в Чуете в 
отдельных случаях украшены расписным 
орнаментом (табл. V, 18), тогда как случаев 
украшения росписью крупных сосудов в 
Дальверзине не обнаружено. 

ConocTUB.acinic.___opuaitcjiia„ расписной 
к.ер^.\ш.кл_(з.тс;1едты, мотнш^омпозншш). 

Для сравнимых памятников общим 
являются, прежде всего. геометрические 
узоры, техника выполнения орнамента: 
сплошная 3iLTHBKa. сетчатое заполнение И т.д. 
Роспись поверхности сосуда (Заднспровекий 
Ю.А.. 1962. С.2 в; Горбунова Н.Г. 1961. С.43). 
Украшалась также внутренняя часть венчика 
(бортик сверху) сосудов простыми узорами. 
Как уже отмечалось, сравнительное изучение 
расписной керамики проводилось на уровне 
мотивов и композиций. 

В Чустс выделено 68 мотивов, и они по 
технике выполнения объединены в 5 групп 
(табл. II). 

Мотивы орнамента Чустского поселения 
распределяются следующим образом. * 

1. Группа А (простые мотивы) - 9 экз. 
(13,2%); 

1 Здесь и далее количество мотивов дается в 
абсолютных цифрах, в скобках их процентное 
соотношение к общему количеству мотивов. 
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2. Группа Б (зубчатые, ленты с 
просветами неправильных 
четырехугольников и ромбов) - ] 3 экз. 
(19.1 %); 
3. Группа В ( мотивы, выполненные 
наподобие «шахматной доски» - 1 экз. 
(1.5 %); 
4. Группа Г (разные геометрические 
фигуры с сетчатым заполнением) 31 
экз.(45,б%); 
5. Группа Д ( отдельно стоящие фигуры и 
знаки) -14 экз. (20.6 %), 
Почти половину мотивов орнамента 

Чустского поселения соста&тает группа «Г». 
Одинаково по количеству представлены 
группы «Б» и группа «Д». Очень редко 
встречается группа «В», которая на этом 
памятнике зафиксирована лишь три раза. 

В Дальвсрзине расписная керамика 
украшена более богатыми и разнообразными 
мотивами орнамента. Здесь выделено 80 
мотивов, объединенных в 5 групп (табл. Ш). 

1. Группа А - 10(12,5%); 
2. Группа Б - 16 (20.0%); 
3. Группа В - 10 (12,5%); 
4. Группа Г - 26 (32.5%); 
5. Группа Д - IS (22.5%); 
Мотивы орнамента Ошского поселения 

ближе к мотивам орнамента Дальвсрзнна. 
Выделяются 72 мотива, из них группа А - 7 
(9.7%), группа Б - 15 (20,8%), группа В - 8 
(11,1 %), группа Г - 24 (33.3%). группа Д - 18 
(25.0%). 

Таким образом группа А на обоих 
поселениях встречается одинаково (в Чуете -
13,2%, в Дальвсрзине -12,5 %). 

Это, видимо, объясняется тем, что 
исходные элементы в композиции орнамента 
Чуста и Дальвсрзнна были одинаковы. 

В группе «В" для Чустского поселения 
являются характерными мотивы зубчатых 
наклонных, отдельно стоящих узоров (Б 8) (на 
102 фрагментах учтено 30 случаев) подобные 
материаль] в коллекции Дальвсрзнна 
практически отсутствуют. 

Особо следует отметить группу «В», 
которая характерна только для 
Дал ьверз и некого и Ошского поселений. 

Некоторые количественные различия 
наблюдаются в группе "Г». В этой группе для 
Чуста преобладающими мотивами являются 
П9-Г23, Г25, Г29. ГЗО. Г31, 132. Г32 А. По 
сравнению с Чусшм, н Дальвсрзине такие 
мотивы встречаются довольно редко, а 
некоторые ( Г19. Г20. Г 26, Г27. Г 29, Г 30. Г 
32. Г 32 А) вообще отсутствуют, в Чуете, на 
оборот, MOI ивы Г 33, Г 34, Г 35 не 
обнаружены. 

Мотивы Г 39. Г 40. Г 41- небрежно 
нанесенная косая сетка различной формы, 
характерна ТОЛЬКО Хзя Чуста. Расписная 

керамика с такими мотивами качественно 
отличается от остальной. Как правило, с 
другими мотивами они не сочетаются 

По количеству группа «Д» на обоих 
поселениях представлена примерно в равном 
количестве. Но несмотря на это, в 
Дальвсрзине и Оше такие мотивы 
усложняются и становятся более 
разнообразными, появляются изображения 
человека (Д 22) и солнца (Д 20), а в Оше -
изображения козлов (Д 24). Последние мотивы 
среди материалов Чуста не имеются. 

В процессе работ удалось установить 
некоторые закономерности в нанесении и 
расположении отдельных мотивов. Например, 
количество зубцов в группе «Б» (Б1) зависит 
от места нанесения их на плоскую 
поверхность сосуда: если они нанесены между 
фигурами, расположенными на венчике, то 
количество зубцов обязательно бывает 3,5,7 и 
в дальнейшем они повторяются ритмично в 
таком же порядке. А в Дальвсрзине такой 
мотив (т.е. Б 1) нанесен разнообразно и 
количество зубцов бывает от 2 до II . Вообще, 
зубчатые мотивы (Б1 - БЗ) в Дальвсрзине 
употреблялись сравнительно часто; 
встречаются сосуды сплошь украшенные 
зубчатыми узорами: сосуды с аналогичными 
узорами в Чуете не обнаружены. 

Для детального анализа мотивов 
орнамента чустской культуры нами был 
осуществлен учет взаимной встречаемости их. 
Надо отметить, что анализ мотивов орнамента 
по взаимовстречаемости не обнаружил каких-
либо заметных закономерностей. Но несмотря 
на это, путем взаимной встречаемости удалось 
установить специфические мотивы орнамента 
расписной керамики. В результате выделены 
следующие специфические мотивы орнамента. 

1. Мотивы, встречающиеся со многими 
другими (комбинирующиеся мотивы); 
2. Мотивы, однообразные по своей 
структуре. 
Композиции орнамента в Дальвсрзине и 

Ош~ разнообразны и образуется с помощью 
более сложных композиций мотивов. В этом 
убеждает нас сравнение количества мотивов 
на одинаковом числе фрагментов расписной 
керамики Чуста и Дальвсрзнна. Например, на 
102 фрагментах из Дальверзнна было нанесено 
305 комбинации мотивов, а в Чуете на то же 
число фрагментов приходится 217 комбинаций 
мотивов (до 10 со взаимной встречаемостью), 
а в Дальвсрзине отдельные комбинации имеют 
по 6 мотивов (до 15 со взаимной 
встречаемостью). Следовательно, мастера 
Дальверзнна при построении орнамента 
применяли более сложные узоры. 

Таким образом, сравнительное изучение 
расписной керамики Чуста и Дальверзнна 
показало, что при общей однородности 
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ТАБЛ. V. ЧУСТСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ, 
РАСПИСНЫЕ СОСУДЫ 



Б.Х. Матбабаев 
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ТАБЛ. VII. ОШСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ. РАСПИСНЫЕ 
СОСУДЫ (ИСПОЛЬЗОВАНЫ МАТЕРИАЛЫ 

Ю .А.ЗАДНЕПРОВСКОГО). 



Б.Х. Матбабаев 
мотивов и композиций орнамента, бесспорно, 
имеется их определенное локальное 
своеобразие. В Чуете 26 мотивов (из 68} не 
имеют аналогий в материалах Дальверзина. 
Это указывает на то. что более 30 % мотивов 
Чуста не были сходны с мотивами 
Дальверзина (здесь их 80). 35 (3196) мотивов 
Дальверзина не имеют аналогий ни на одном 
памятнике чустской культуры. Своеобразие 
Чуста проявляется в преобладании геометри
ческих фигур с сетчатым заполнением, 
которые составляют около 50% от общего 
количества мотивов. В Чуете отсутствуют 
антропоморфные и зооморфные изображения, 
а также узоры наподобие «шахматной 
доски». 

Следует отмстить, что при сопоставлении 
расписной керамики чустской культуры с 
материалами кучукской культуры в Южном 
Узбекистане (Аскаров А, Альбаум Л.И. 1979: 
Шандулласв Ш, 1990) и с коллекциями Согда 
(Ранмкулов А, Исамилдинов М.Х.,1990), а 
также с комплексами юга Туркмении. Яздспс 
(Массой В.М., 1959, с. 29-62), Едькендепе и 
Анау IV' наглядно выступает своеобразие 
ферганских материалов. Это. прежде всего, 
наблюдается в количестве и разнообразии 
расписной керамики. Тем более что расписная 
керамика вышеуказанных памятников 
опубликована в незначительном количестве, 
её трудно сопоставить с чустскими 
обширными коллекциями. Все - гаки 
некоторые узоры орнамента расписной 
керамики Чуста могут быть сопоставлены с 
орнаментом памятников юга Узбекистана и 
Туркмении. Мотивы - крупные треугольники с 
разным заполнением, ромбы, различные знаки 
находят аналогии в комплексе Кучук I 
(Аскаров А. Альбаум Л.И., 1979. с. 32-34; 
рис. 13-14). Но материалы Кучук I, тем более 
Кучук И, по качеству росписи хуже к они 
небрежно нанесены, далеки от совершенства. 
Некоторые материалы Кучук I, скорее всего, 
могут быть сопоставлены с материалами 
верхних слоев на чустских поселений 
(раскопки в 1982 - 1983 гг. автора этих 
строк). Среди них имеются некоторые 
образцы, аналогичные Кучуку: фрагменты, на 
которых роспись нанесена красной краской 
по светлому фону. Зеле нов а то-белым был фон 
расписных сосудов комплекса Яздепс I. Как 
отмечают исследователи, в Яздспе формы 
расписной керамики очень ограничены и 
мотивы росписей довольно однообразны 
(Массой В.М. 1959. С.39). В целом, 
керамика Яздспс I разделена на две Группы: 
на гончарную и на лепную. Напомним, что 
только на Чустском поселении встречаются 
единичные фрагменты гончарной керамики, 
причем, имеется фрагмент гончарного хума с 
расписнмм орнаментом (табл. V. 18). В связи 

со сравнительным изучением чустской 
расписной керамики естественно возникает 
вопрос: удалось ли выделить мотивы с 
датирующими признаками? Отметим, попытка 
проследить хронологическое различие между 
отдельными композициями узоров орнамента 
пока не дани результатов. Правда, кое-какие 
наблюдения по керамике Чуста у нас имеются 
(Матбабаев Б.Х., 1985. С. 6-7Х Необходимо 
отмстить, что датировка чустских памятников 
хорошо согласуется с данными радио
углеродных определений возраста. Несмотря 
на то, что некоторые исследователи к этим 
датам относятся скептично, хронологические 
данные по чустской культуры более и менее 
соответствуют действительности. Отметим, 
этот метод в последнее время часто 
применяется в археологии (см. статью в 
настоящем сборнике М.Исамиддинова и 
К.Рапена). Сюда следует добавить, что 
радиоуглеродные даты в Фергане не 
одиночны, их уже несколько: из Чуста пять 
образцов, Дальверзина два и Оша три. В 
результате выделяются хронологические 
группы: 

1 - наиболее древняя, около II тыс. до 
н.э. 

2 - XV - XIV вв. до н.э. 
3 - IX - VU вв. до н.э. 
Нижняя дата ближе к датам Намазгадепе 

и вопрос о ее достоверности остается 
открытым. Верхняя дата (X - VIII вв. до н.э.) 
соответствует шкалам Яздепе (Заднепроеский 
Ю.А., 1997. С. 74-76). Тенденция к 
удревнению нижней даты чустских 
памятников имеется в других работах. В 
частности, В.Д.Рузанов на основания 
химических и типологических показателей 
металлических изделий Дальверзина и Чуста 
предлагает в качестве даты - середину XIV -
VII в. до н.э. Причем, дата Чустекою 
поселения ограничивается концом IX - VIII -
VII вв. до н.э. (Рузанов В.Д.. 1998. С. 33-36). 
Близкое мнение по поводу датировки Чуста 
имеет и Г.П.Иванов (Иванов Т.П.. 1999. С. 7-
12). Конечно, может быть, что Чустскос 
поселение моложе других памятников. 
Отмстим, что и у нас были отдельные образцы 
расписной керамики, в которых явно 
присутствуют более поздние признаки 
(орнамент в виде сплошь залитых крупных 
треугольников, обращенных вершиной вниз; 
роспись нанесенная красной краской по 
светлому фону н т.д.). Но определять очень 
узкую дату Чустского поселения концом [X • 
VIII - Vn вв. до н.э. - мы считаем пока 
преждевременным. Этой дате противоречат 
следующие данные. Во-первых, у В.Д.Рузанова 
и у Г.П. Иванова не имеются собственных 
материалов по стратиграфии чустских 
памятников. Приведенное В.Д.Рузановым в 
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качестве датирующего материала - часть удила 
(которое датировано В.Руэановым не ранее IX 
в. ло н.э.) происходит почти из нерхнего или 
среднего горизонта (на глубине 5Û см) 
Чустского поселения (см. отчет В.И. 
Сиришсвского за 195S г.]. Если учесть 
местонахождение удила, тогда верхний (?) -
средний горизонт датируется не ранее IX В. до 
н.а. Во-вторых, более двухсот лет обживания 
Чустского поселения, которое определяют эти 
исследователи, явно противоречит мощности 
культурного слоя - до 3.5 м (Спрншевскни 
В.И.. 1963. С. 7). Справедливости ради 
отмстим, что п Дальвсрзинс толщина 
культурных отложений достигает 4 м. Если 
принять датировку Розанова - Иванова, тогда 
VIII - VII вв. до н.э. для Чуста и XIV - VIII 
вв. до н.э. (700 Лет(!)) Для Дальверзина, то 
при почти одинаковой мощности культурных 
слоев - она пока необъяснима. Получается 
слишком растянутая хронология памятников. 
В - третьих, у этих авторов единый комплекс 
(керамика, бронза, каменные изделия и Т.Д.) 

рассматриваются отдельно как составные 
части (металл и сто химический состав). 
Учитывая вышеуказанные данные и материалы 
из чустских памятников и Чустского 
поселения в том числе, в настоящее время для 
этой культуры можно предположить наличие 
двух комплексов: ранний И более поздний. 
Это основано, прежде всего, на 
стратшрафических наблюдениях и изучении 
комплекса керамики (фактурно 
технологические признаки, типология сосудов 
и особенности расписного орнамента). К 
верхнему периоду относятся железные 
предметы из Дальверзина и соответствующие 
находки Чуста (VIII - VII вв. до н.э.), а к 
нижнему-матсриалы из Чуста, - комплекс 
керамики из Оша, Дальверзина (XII - IX вв. 
до Н.Э.). В связи с этим, расписная керамика 
Согда (Чиракчи. Турткультспа, Сангир I. 
Узункыр I) может быть сопоставлена именно с 
верхними слоями Чустского поселения (П-Ш 
периоды Чуста по нашей периодизаиии). 
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M. Хужаназаров 

ВОПРОСЫ ПЕРИОДИЗАЦИИ И СЮЖЕТНО-
СТИЛИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

НАСКАЛЬНЫХ РИСУНКОВ ВАРЗИКА 
М. Хужаназаров 

Село Варзик находится в 30 км к северу 
от г. Чует Наман ганской области, в предгор
ной части южного склона Чаткальского 
хребта, на высоте около 700 м над уровнем 
моря, между правыми притоками Сырдарьи-
Гавасаем и Сумсарсаем (рис. 1). К востоку от 
селения Варзик расположены плосковерши
нные холмы, покрытые четвертичными 
делювиально-пролювиальнымн отложениями. 
На склонах холмов обнаружены наскальные 
рисунки и более 300 курумов-могильников. По 
определению С.Р.Баратова эти курганы 
датируются I в. до н.э. - VI вв. н.э. (Баратов, 
1991, с.16). 

Наскальные рисунки выбивались на 
поверхности валунов разных размеров, в том 
числе, и курганных камнях. Основная масса 
наскальных изображений сгруппирована на 
юго-восточных и восточных склонах, на валу
нах с относительно ровной поверхностью и 
сильной латинизацией. 

Холмы разделены сухими руслами ручьев. 
С трех сторон они обрамлены хлопковыми 
полями. Только с севера соединяются горами 
Наткали. Флора очень бедна. Селевые потоки 
проходят в основном, в весеннее время. 

На холмах Варзика обнаружено 200 
камней с рисунками, насчитывающими 775 
отдельных изображений и сцен. Для удобства 
обработки все камни условно разбиты на 
несколько групп. Отсчет камней был начат по 
западному склону с юга на север. По 
противоположному склону холма отсчет велся 
с севера на юг. Несколько десятков камней с 
изображениями разбросаны на северном 
склоне. Переходим к описанию наскальных 
изображений Варзик. 

Камень 1. Ю.З. Поверхность горизон
тальная, гладкая. Козел. Силуэт. Выбивка 
мелкоточечная, глубина до ! мм. Загар 
плотный1 (Рис. 2). 

Камень 2. Ю.З. Поверхность вертикаль
ная, гладкая. Фигура человека изображена 

'Здесь мы в дальнейшем первое число обозначает 
порядковый номер камни, второе - в какую сторону 
обращена плоскость, фигура, стиль, техника, загар. 

линейно схематично. Рядом козел и неясное 
изображение. Выбивка среднеточенная, глу
бина около 1 мм. Загар слабый. 

Камень 3. Ю.З. Поверхность горизон
тальная, шероховатая. Неопределенное изобра
жение (черепаха '?), и козел. Выбивка мелко
точечная, глубина до 1 мм. Загар плотный-
(Рис. 3). 

Камень 13. Ю.З. Поверхность наклонная, 
шероховатая. Арабские надписи и козлы. 
Выбивка мелкоточечная, неглубокая. Абрис 
четкий. Загар арабской гравировки, светлый, а 
у животных - плотный (Рис. 4). 

Камень 14. Ю.В. Поверхность наклонная, 
шероховатая. Арабская гравировка и неопре
деленная фигура животного. Выбивка средне-
точечная, неглубокая. Загар светлый (Рис. 6). 

Камень 17а. Ю.З. Поверхность верти
кальная, гладкая. Человек и козлы. Выбивка 
мелкоточечная, неглубокая. Загар слабый 
(Рис. Sa). 

Камень 18. Ю.В. Поверхность наклонная, 
гладкая. Многофигурная композиция. Выбивка 
мелкоточечная, неглубокая. Загар плотный 
(Рис. 9). 

Камень 22. Ю.З. Поверхность горизон
тальная, гладкая. Три фигуры животных и 
круг за рогами животного. Выбивка мелко-
точечная, неглубокая. Загар плотный (Рис. 

- 12). 
Камень 24. Ю.З. Наклонная, поверхность 

гладкая. Козел и несколько неопределенных 
изображений. Выбивка мелкоточечная, 
неглубокая. Загар плотный (Рис. 10). 

Камень 28. Ю.В. Поверхность вертикаль
ная, гладкая. Многофигурная композиция. 
Рисунки расположены в два ряда. В верхнем 
ряду изображены несколько кругов с отрост
ком. В нижнем ряду изображены 

2 На камнях 4. 8. 9, 15-17. 20-21. 25-27. 30. 36. 47. 50. 
52, 55-61, 64, 68.74, 82-84, B7-Ö9. 96. Ill , 113;-
одиночные или несколько фигур КОЗЛОВ; на камнях 
5, 11, 12. 32. 34. 39. 44. 56, 57. 60, 70, 73. 78. 86. 90, 94. 
99. 101, 103. 104. 106. 107. 115, 118-фнгуры козлов и 
неясные рисунки; па камнях 23, 43. 48, 62 - фигуры 
козлов и дугообразные линии. 
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козлы, собаки, змея и непонятные рисунки. 
Выбивка мелкоточечная, неглубокая. Загар 
плотный (Рис. 13). 

Камень 29. Ю.З. Поверхность вертикаль
ная, гладкая. Животное (собака ?). Грудь 
животного перекрывает туловище человека. У 
фшуры человека видны лишь длинные прямые 
нога, на которых показаны ступни и рука, в 
которой находится какой-то предмет (лук ?). 
Напротив изображен человек с длинной ногой. 
Внизу показано животное (собака ?) и 
неясное изображение. Они соприкасаются 
друг с другом. Выбивка мелкоточечная, 
неглубокая. Загар ПЛОТНЫЙ (Рис. 15). 

Камень 31. Ю.З. Поверхность горизон
тальная, шероховатая. Центральная фигура 
собака (?) со щенком. Нал рисунками 
изображены неясные рисунки. Выбивка 
среднеточечная, глубина больше 1,5 мм. Загар 
плотный. (Рис. 181. 

На вертикальной поверхности этого камня 
изображено животное, напоминающее осла 
('.'). ДЛИННЫЙ хвост соприкасается с ногой 
животного (собака?). Другое неясное 
изображение перекрыто лишайниками. 
Выбивка мелко-точечная. среднеточечная. 
неглубокая. Абрис четкий. Выполнено 
тщательно. Загар плотный (Рис. 16). 

Камень 35. Ю.В. Поверхность наклонная, 
шероховатая. Человек и неопределенное 
животное. Силуэт. Выбивка среднеточечная, 
неглубокая. Абрис нечеткий. Загар плотный 
(Рис. 19). 

Камень 3S. Ю.З. Поверхность вертикаль
ная, гладкая. Козлы. Выбивка мелкоточечная, 
средне-точечная, неглубокая. Абрис четкий. 
Выполнено тщательно. Загар плотный (Рис. 
20). 

Камень 40. Ю.З. Поверхность вертикаль
ная, поверхность гладкая. Животное. Выбивка 
мелкоточечная, неглубокая. Абрис нечеткий. 
Загар плотный (Рис. 22). 

Камень 41. Ю.З. Поверхность наклонная, 
гладкая. Много-фшурная КОМПОЗИЦИЯ. Вы
бивка мелкоточечная, прошлифованная, не
глубокая. Загар темный. Внизу много неопре
деленных фигур. Выбивка среднеточечная, 
неглубокая. Загар плотный. (Рис. 23). 

Камень 42. Ю.З. Поверхность наклонная, 
шероховатая и неясные фигуры. За трещиной 
камней выбиты змея. Выбивка мелкоточечная, 
среднеточечная, неглубокая. Абрис нечеткий. 
Загар ПЛОТНЫЙ (Рис. 24). 

Камень 45. Ю.В. Поверхность верти
кальная, гладкая. Змея, ползущая вверх. 
Мелкоточечная, неглубокая. Абрис четкий. 
Загар ПЛОТНЫЙ (Рис. 25). 

Камень 49. Ю.З. Поверхность верти
кальная, гладкая. Человек. Выбивка средне-
точечная, неглубокая и средней глубины. 
Абрис нечеткий. Загар плотный. (Рис. 29). 

Камень 53. 10.3. Поверхность наклонная, 
шероховатая. Овал, неясное изображение, 
контурная фигура козла. Выбивка мелко
точечная, неглубокая. Абрис нечеткий. 
Выполнено грубо. Загар слабый (Рис. 26). 

Камень 54, Ю.З. Поверхность верти
кальная, гладкая. Неясное животное (олень?). 
Силуэт. Выбивка мелкоточечная, неглубокая. 
Абрис четкий. Выполнено тщательно. Загар 
плотный (Рис. 27). 

Камень 63. Ю.З. Поверхность наклонная, 
шероховатая. Неопределенная фигура живот
ного (бык?). Рога перекрыты неясными 
рисунками. Все оно выполнено тщательно. 
Загар плотный (Рис. 30). 

Камень 65. Ю.В. Поверхность наклонная, 
шероховатая. Много-фигурная КОМПОЗИЦИЯ. 
Выполнено грубовато. Выбивка мелко-
точечная, неглубокая. Силуэт. Загар плотный 
(Рис. 28). 

Камень 66. Ю.З. Поверхность вертикаль
ная, шероховатая. Животное (фантастическое 
?). Часть хвоста повреждена. Выбивка средне-
точечная, неглубокая. Абрис нечеткий. Загар 
плотный (Рис. 29). 

Камень 67. Ю.З. Поверхность вертикаль
ная, шероховатая Многофигурная компози
ция. Выбивка среднеточечная. неглубокая. 
Абрис четкий. Выполнено тщательно. Загар 
плотный (Рис. 31). 

Камень 71. Ю.З. Поверхность наклонная, 
шероховатая. Неясное изображение. Выбивка 
мелкая и среднеточечная, неглубокая. Абрис 
четкий. Загар плотный (Рис. 33). 

Камень 72. Ю.В. Поверхность наклонная. 
гладкая. Овал, от него отходит короткая 
линия. Напротив изображен козел. Выбивка 
мелкая и среднеточечная. неглубокая. Абрис 
четкий. Загар плотный (Рис. 34). 

Камень 75. Ю.З. Поверхность наклонная, 
гладкая. Животное. Силуэт. Выбивка мелкая и 
среднеточечная, средней глубины. Абрис 
четкий. Выполнено тщательно. Загар светлый 
(Рис. 35). 

Камень 76. Ю. Поверхность наклонная, 
гладкая. Много-фигурная композиция. В 
центре камня изображен очкообразный знак. 
На нижней части камня выбита изогнутая 
линия с несколькими выступами, змея 
ползущая вправо. Выбивка мелкая и 
среднеточечная. неглубокая. Абрис нечеткий. 
Загар плотный (Рис. 36). 

Камень 79. Ю.З. Поверхность горизон
тальная, гладкая. Человек. Силуэт. Неясное 
изображение в виде буквы "А". Выбивка 
мелкоточечная, неглубокая и средней глубины. 
Абрис четкий. Загар плотный. 

Камень 81. Ю.В. Поверхность наклонная, 
шероховатая. Много-фигурная композиция. 
Двенадцать изображений козлов, идущих Друг 
за другом и стоящих друг против друга. 



M. Хужаназаров 59 

0ШШ 



60 ИМКУ № 30 

-л 



M. Хужаназоров 



62 ИМКУ № 30 
Вокруг этих рисунков выбиты изогнутая 
линия, собака и неясное изображение. 
Выбивка мелкоточечная и сред неточечная, 
неглубокая. Загар плотный. 

Камень S8. Ю.З. Поверхность верти
кальная, шероховатая. Многофнгурная компо
зиции. Изображены три человека, архар, козел 
и неясные рисунки. Силуэт. Выбивка мелкая и 
средиеточечная, глубина до I мм. Загар 
плогныи (Рис. 37). 

Камень 93. Ю.З. Поверхность верти
кальная, гладкая. Животное и очкообразный 
знак. Выбивка мелка и срсднсточсчная, 
глубина ло ] мм. Абрис четкий. Выполнено 
тщательно. Загар плотный (Рис. 38). 

Камень 95. Ю.З. Поверхность верти
кальная, шероховатая. Человек, животное и 
неясное изображение. Выбивка мелкая и 
срелнеточечная. СИЛУЭТ. Загар плотный (Рис. 
39). 

Камень 97. Ю.З. Поверхность наклонная, 
шероховатая. Четыре круга разного размера и 
вила. Рядом козел и непонятные рисунки. 
Выбивка срсднсточсчная. глубина до 1 мм. 
Загар плотный (Рис. 40). 

Камень 98. Ю.В. Поверхность наклонная, 
гладкая. Лучник, рядом с ним собака. 
Выбивка мелкоточечная, глубина до 1 ММ. 
Загар плотный (Рис. 41). 

Камень ! 00. Ю.З. Поверхность наклон
ная, шероховатая. Много-фигурная компози
ция. Выбивка мелкая И срсднсточсчная, 
глубина до 1 мм. Загар плотный (Рис. 42). 

Камень 102. Ю.З. Поверхность наклон
ная, гладкая. Много-фигурная композиция. 
Выбивка мелкая и средиеточечная, глубина до 
1 мм. Загар плотный (Рис. 43). 

Камень 109. Ю.З. Поверхность наклон
ная, гладкая. Много- фи гурная композиция. 
Выбивка мелкая и средиеточечная, глубина до 
1 мм. Загар плотный, слабый. {Рис. 45). 

Камень 110. Ю.З. Поверхность наклон
ная, гладкая. Человек, рядом изображение 
козла и несколько пятен. Выбивка мелкая и 
средиеточечная, глубина до ] мм. Загар 
плотный (Рис. 47). 

Камень 112. Ю.В. Поверхность горизон
тальная, гладкая. Всадник. Выполнено тща
тельно. Выбивка срсднсточсчная. Загар 
светлый (Рис. 48). 

Камень 117. Ю.З. Поверхность наклон
ная, гладкая. Большой овал разделенный 
несколькими линиями на десять секторов 
разных размеров. Выбивка мелкоточечная. 
Абрис четкий. Загар плотный (Рис. 51). 

Камень 119. Ю. Поверхность наклонная, 
шероховатая. Много-фигурная композиция. 
Выбивка мелкоточечная. Загар плотный (Рис. 
53). 

Камень 120. Ю.В. Поверхность горизон
тальная, гладкая. Много-фигурная композиция. 

Выбивка мелкоточечная. Загар плотный (Рис. 
54). 

Вес рисунки, в основном, нанесены на 
горизонтальные, наклонные и реже на 
вертикальные плоскости и имеют небольшие 
размеры. Стиль, техника нанесения рисунков, 
пустынный загар разнообразны. При 
выполнении рисунков применялись, в 
основном, два технических приема: 
выбивание. процарапывание. Большинство 
рисунков нанесены посредством первого 
приема и имеют округлые, удлиненные, капле
видные, треугольные и квадратные очертания. 
Чаще всего фиксируются следы круглой, 
треугольной и квадратной форм. Они выбиты 
неглубоко, имеют мелкие и средние размеры. 
Такие рисунки выполнены тщательно и имеют 
достаточно четкие контуры. В результате 
выветривания следы инструмента слегка 
разрушены и сглажены. Этот факт, а также 
наличие сильного пустынного загара иногда 
затрудняют точное определение ряда 
рисунков. Углубления каплевидной и 
удлиненной формы встречаются довольно 
редко. На многих рисунках можно простелить 
неглубокие следы различной формы. Они 
выбиты очень ipyöo, края выбоин нсроцные, 
рваные. В последнем случае нередко 
фиксируются следы уларов, расположенные за 
пределами самой фигуры. По пустынному 
загару они более светлые. Петроглифы, 
нанессш 1ыс с помощью второго приема 
(процарапывания), встречаются значительно 
реже. 

Изображения выполнены тремя стилями: 
силуэтно, линейно-схематично и контурно. 
Еще при полевых исследованиях мы обратили 
внимание на связь между стилистическими 
особенностями и плотностью пустынного 
загара рисунков. Наиболее "загорелыми" были 
изображения силуэтного стиля. затем 
линейного и контурного. Однако надо 
отметить, что рисунки силуэтного стиля в 
некоторых случаях оказались светлее, чем 
линейные или контурные, но в процентном 
отношении они очень малочисленны. 

В результате статистической обработки 
петроглифов стало ясно, что один н гот же 
образ может быть передан разными 
изобразительными приемами. которые и 
определяют особенности каждого стиля в 
целом. Более того, при трактовке туловища 
животных и люден наряду со специфическими 
особенностями существует определенный 
набор стилистических элементов, не меняю
щихся при переходе от одного рисунка к 
другому. Взаимозаменяемость таких изобрази
тельных элементов и создает особый, 
характерный для той или иной культуры 
облик изобразительного искусства и позволяет 
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отличать се изобразительные приемы от 
изобразительных особенностей других культур. 

Среди петроглифов Варзика несколько 
раз встречается перекрывание рисунков. Такие 
изображения подтверждают, что здесь рисунки 
Выбивались в течении столетий. По видовому 

составу Варзикскис петроглифы явно не 
выделяются среди наскальных рисунков 
Ферганской долины, но характеризуются 
Преобладанием фигур козлов, у которых 
туловище изображалось с помощью одного 
прямоугольника или диух нечетких 
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треугольников. Встречается также много 
антропоморфных фигур. 

По видам изображении нес петроглифы 
распределяются так: 

козел - 436: 
сцена охотников с участием лучников -

Ш: 
бык - 10: 
верблюд - 2: 
всадник на лошади - 5; 
лошадь - 10; 
сцена шествия котлов - 15: 
олень - S: 
неясные фигуры - 143: 
волк - 5; 
надписи с арабским шрифтом - 3: 
архар - 10; 
дугообразные параллельные линии - 11; 
собака - 22; 
очкообразный знак - 4; 
шея - 10; 
человек - 50; 
солярные знаки - 21. 
В с с г о : 775 

Как видно по составу петроглифов козел 
является основным сюжетом этого памятника. 
Возможно, это объясняется тем, что в 
представлениях древнего человека этому виду 
животного отдавалось особое почитание. Уже 
давно исследователи предполагают 
существование особого символического 
смысла изображений козлов в искусстве 
различных племен Средней Азии. Иными 
словами, истоки культа козла уходят в далекое 
прошлое народов Центральной Азии. Об атом 
можно судить и ПО материалам петроглифов 
Варзика. Например, неоднократно отмечены 
полукруглые изобра-жения, напоминающие 
рога козлов, а также фигура козла, рога 
которого образуют крут, символизирующий, 
по-видимому, солнце. Возможно, в данном 
конкретном случае речь идет о тесной связи 
культа козла с солнечным культом. 
Рассматривая подобные сюжеты из Саймали-
Таша, А.Н.Бсрнштам видел в образе козла "не 
предмет охоты, а символ благополучия, скорее 
всего, эмблемы солярного культа". Он 
предполагал, что рисунок козла" это не 
столько тотемный. сколько солярно-
космический образ, особенно четко 
раскрытый в одном из изображений в 
Саймалн-Ташс, где "козлы шествуют среди 
изображений солнечных дисков" (Бсрнштам, 
1952, (1), с. 223). Распространено мнение, что 
козел "ведет солнце из мира дальнего в 
горные области", он по своей козьей природе 
"из долин стремится на самые крутые и 
высокие утесы" (Робсртсон, 1923, с. 207). В 
алтайском эпосе "Когугэй" фигурирует 
черный горный козел-хозяин земли и вод 

(Когугэй, 1935. C.I8). Он похож на черную 
гору, его рота поднимаются выше облаков. 
Взмахнув ими, он забрасывает человека в 
другой мир (Когугэй. 1935, с. 162-164; 
Антонова, 1984. C.216). 

Судя по содержанию и стилистическим 
особенностям некоторых изображений козлов 
Варзика. их можно отнести к эпохе поздней 
бронзы или раннего железа. Эти рисунки 
занимают самую удобную поверхность камня и 
в редких случаях перекрыты другими 
рисунками более поздних эпох. Они самые 
темные по цвету загара, их трудно отличить 
от фона камня. Кроме того, почти все 
изображения козлов переданы в движении. 
Эти изображения козлов выбиты с 
битрсугольными или удлиненными 
туловищами, с двумя или четырьмя ногами и 
длинными, сильно загнутыми к спине рогами. 
Подобные изображения встречаются и па 
других памятниках Средней Азии, Казахстана. 
Сибири, Монголии, исследователи которых 
относят их к эпохе бронзы (Кабиров. 1976. 
с.36-37: Хужаназаров. 1995. с.67: Калырбасв. 
Марьяшев, 1977, с.131-133. рис.2: Максимова. 
195S, с. 108-110; Шср. I9S0. с. ПО: 
Окладников, 1964, С.87; Дэвлст, 1982, с.36, 
Новгородова. 1978. с. 92). Поразительно 
близкие по сюжету аналогии нашим рисункам 
имеются в памятниках Чустской культуры, в 
частности на керамике поселения Ош 
(Матбабасв, Заднспровский. 1984, с.38-40). 
Ряд изображений горных козлов из Варзика 
обнаруживают очень близкое сходство с 
подобными изображениями горных козлов на 
расписной керамике дрсвнсземлсдсльческих 
племен Южного Узбекистана (Сапаллитепа // 
Аскаров. 1977. с.78; Массон. 1956, табл.5, 
рнс.5, 6). 

Среди многочисленных фигур козлов 
Варзика выделяются особые экземпляры, 
выполненные в типичном зверином стиле. 
Аналогичные фигуры козлов, обнаруженные 
на Других памятниках сако-скифского 
времени, на территории Узбекистана были 
описаны А.Кабнроиым в Сармишсас. 
Башкизылсас. Ахангнранс и других местах 
(Кабиров, 1976, с. 43, рис. 12, 3, 15, 27 и др.). 
Такие фигуры зафиксированы на скалах у с. 
Араван, В Сурат-Таше и на Саймалыташс 
(Массон. 1940, с. 53; Бернштам, 1948, с.155-
161; Заднспровский, 1962, с.128, рис.2, 3) и 
др. Изображения горных козлов находят 
прямые аналогии среди археологических 
материалов, в памятниках скнфо-сакского 
времени на всей обширной стенной полосе 
Евразии. В 1939 г., при строительстве 
Большого Ферганского канала найден 
бронзовый котел. Верхний его край украшен 
четырьмя скульптурными изображениями 
горных козлов, которые очень сходны с 
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изображениями Варзика. Этот котел 
датируется V-III вв. до н.э. (Рутковская, 1956, 
С.41 -43, рис. 1 ). Подобные нашим 
изображения горных козлов, выполненные в 
"зверином стиле", нередко встречаются и в 
произведениях са ко-скифе к ого искусства 
(Руденко, I960, с.27], рис. 139). На основании 
многочисленных аналогов изображений козлов 
с материалами ряда памятников близких и 
отдаленных территорий можно сказать, что 
рассматриваемые нами рисунки козлов 
возможно относятся к периоду VII-II вв. до 
н.э. 

Надо подчеркнуть, что фигуры козлов 
описанного типа, в свою очередь, служат 
опорой для датировки целой серии 
композиций и сцен, где помимо козлов 
имеются н другие рисунки. Кроме 
рассмотренных изображений козлов имеется 
еще одна группа изображении, вероятно, 
относящаяся к тюркскому и к последующим 
периодам времени. Эти фигуры более светлые 
ПО загару, а иногда и вовсе не имеют следов 
латинизации. Техника выбивания грубая, края 
выбоин рваные, а глубина выбивки 
незначительна. В некоторых случаях они 
соседствуют с более ранними гравировками, в 
нескольких случаях они перекрывают более 
древние изображения. 

Особое место в петроглифах Варзика 
занимают изображения человека. Он 
изображен в составе многофнгурных 
композиций, отдельно и в сценах охоты. 
Очень интересная многофигурная композиция 
с участием человека на камне 120. Возможно 
- это ритуальный танец. Здесь, видимо, 
запечатлены весьма сложные обряды и 
ритуалы, связанные с животными. Почти все 
рисунки связаны друг с другом. На правом 
нижнем углу камня выбиты три человека с 
поднятыми руками. Их позы напоминают 
движения танцоров. А.П.Окладников заметил, 
что коллективный характер подобных плясок 
может служить указанием на архаичность этой 
обрядности. (Окладников, 1964, с. 146). По 
мнению исследователей, пляски имею разное 
назначение (Окладников, 1974, с.110-111; 
Богасвскнй. 1934. с ! 10; Соколова. 1972, 
с.57). В некоторых случаях, это могли быть 
танцы, исполняемые во время весенних 
праздников, связанных с культом плодородия 
(Юаырбаев, Марьяшев, 1977, с.217). Это 
подтверждается этнографичес-кнми данными. 
Анало] ичиые композиции особенно наглядно 
прослеживаются на скалах Сайхансая, 
Каракнясая. Сармишсая (Хужаназаров, 1988, 
с.60-62), а также и Каратау (Кадырбасв, 
Марьяшев. 1977, с.217) и др. местах. Эти 
рисунки датируются VII-II вв. до н.э. 

На камне 119 высечены сцены охоты с 
участием лучников и собак. Охотники 

окружили животное, один из них поранил 
животное стрелой, впереди животного -
собака и еще один лучник. Внизу этих 
рисунков показаны человек и животное. 

Такие сцены охоты с участием лучников 
и собак на петроглифах Варзика 
зафиксированы 10 раз. Подобные сцены 
встречаются на многих памятниках 
Центральной Азии. При хронологическом 
определении таких композиций необходимо 
учитывать вз а им о встречаем ость сюжетов и 
другие критерии. 

В т петроглифах Варзика отмечены 
фертаобразные и схематические изображения 
человека. Среди этих рисунков чрезвычайно 
своеобразен рисунок на камне 98. где 
показано схематическое изображение 
человека, с широко раскинутыми в сторону 
руками и клювовидным носом. Верхние части 
фигуры человека окружены большим 
замкнутым кругом. Он очень напоминает 
большой лук (?). Рядом с человеком 
изображена маленькая собака. Возможно, 
здесь показан охотник. Человек с 
клювовидным носом и с луком часто 
встречается среди петроглифов эпохи бронзы. 
Они напоминают ряженые фигуры людей 
эпохи бронзы. Сармишсая. Тамгалы и 
Минусинской котловины (Кабиров. 1976, с. 
41; Кадырбаев, Марьяшев, 1977. с. 183). Таким 
образом, некоторые изображения людей 
датируются с эпохи поздней бронзы и сакским 
временем. Однако большинство петроглифов с 
фигурами людей пока еще плохо поддаются 
датировке. 

Изображения "собаки" в количественном 
отношении занимают четвертое место среди 
петроглифов Варзика. Они выбиты отдельно в 
сценах охоты и других композициях. Эти 
рисунки по стилю и технике не отличаются от 
изображения козлов, людей и других. Они 
изображены на многих камнях в единой 
смысловой композиции с другими рисунками. 

Такие картины выполнены очень 
тщательно, с высоким художественным 
достоинством. На камнях встречаются также 
искаженные фигуры, сделанные неумелой 
рукой. Эти рисунки больше всего подражают 
древним рисункам. 

Изображения змеи также занимает особое 
место среди петроглифов Варзика. Они 
выполнены ползущими, в линейно-
схематическом стиле. Их в комплексе 10. Они 
также по пустынному загару более темные. 
выполнены очень аккуратно, встречаются в 
составе как многофнгурных композиций, так 
и в одиночестве. Основываясь на 
вышеперечисленных критериях датировки. 
рисунки Варзика можно датировать эпохой 
поздней бронзы, сакским и более поздними 
Периодами. 
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Таковы характерные черты и признаки Изучая петроглифы Варзика мы пришли к 

основных сюжетов петроглифов Варзика. Они, выводу, что до появления курганов это место 
в СБОЮ очередь, датируют и другие рисунки, являлось родовым святилищем или 
которые выбиты с ними рядом. Некоторые почитаемым обрядовым местом, 
изображения не поддаются датировке, из-за 
несовершенства существующей методики. 
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К СТРАТИГРАФИИ ГОРОДИЩА КОКТЕПА. 
М.Исстиддинов, К.Рапен. 

В Самаркандском Согде изучение эпохи 
культуры лепном расписной керамики было 
всегда актуальным. Это было связано, и основ
ном, с отсутствием крупных городищ или 
поселений со слоями этого периода. 

Что касается самого Афрасиаба. то 
наличие здесь древних слоев не вызывает 
сомнений. В разные годы на территории 
городища были собраны каменные орудия, 
относящиеся к эпохе палеолита, что свиде
тельствует о том. что где-то на самом 
Афрасиабе или ег округе иавходнлись стоянки 
первобытных племен, откуда селевыми 
потоками, или в результате земляных работ в 
поздние культурные слои попали орудия труда 
первобытных люден (Ташкенбаев, 1974, с. 25-
27). 

На берегу Сиаба Н.А.Аванесовой обнару
жено погребение андроновского скотовод
ческого населения эпохи 
бронзы (Аванссова, 1991. рис. 
43, 77: рис. 47,1: рис. 52, 5S; 
рис. 60. 2-3). Однако на самом 
Афрасиабе следы земледель
ческого населения прослежива
ется где-то с VIII в. до н.э. 

слоями культуры лепной расписной керамики, 
а также комплексы переходного периода от 
культуры лепной расписной керамики к 
комплексам ахсменидского периода. Положе
ние изменилось после обнаружения городища 
Коктепа. расположенного в 5 км юго-восточ
нее г.Чслска. Оно прострирастся между селе
ния Шамот и Чандыр, на. поверхности 
естественных холмов правой верхней террасы 
канала Булунгур. 

Городище состоит из двух частей. 
Внутреннее городище имеет неправильную 
форму близкую к кзндрату. площадь которого 
составляет около 23 га (рис. I ). Оно окружено 
отдельной оборонительной стеной, в которой 
видны места древних ворот в виде еедтовин. 
Ворота имелись посередине каждой стены. В 
частности, южная стена имеет в Центре 
широкую седловину и мы считаем, что здесь 

Эти племена (ЛИ ооорс-
нитсльныи вал, поднятый из 
глины методом ломбоз. Сле
дует напомнить и о наличии 
двухметрового слоя, образован
ного с внутренней стороны 
городища, вдоль оборони
тельного вала (Туребсков, 
1990. рис. 22). В этом слое 
обнаружены сосуды баночной 
формы, среди которых нахо
дились и лепные расписные 
(Туребсков, 1990, рис. 25, 1). 

Кроме этого, на тер
ритории Самаркандского Согда 
следы культуры лепной рас
писной керамики выявлены на 
поверхности мезолитических и 
неолитических памятников в 
районе Сазаганских гор (Джу-
раку.чов. Аванесова, 1984, с. 
32-40). 

Вместе с тем, до недавнего 
времени здесь не были извест
ны поселения или городища со 

Sy.iyvyp 
Рис. I. Общий план городища Коктепа. Пушйирнои^линиеи 

показана примерная линия внешней крепостной стены. 
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располагались центральные ворота. Отсюда 
можно было попасть к основному зданию, 
расположенному в центре города. Судя по 
микрорельефу, в южной стене имелось двое 
боковых небольших ворот (рис. 2). В южной, 
восточной и северной стенах также 
сохранились помимо центральных н боковые 
ворота. Видимо, они были рассчитаны для 
пешеходов. Только западная стена городища 
имела одни ворота. 

Рис.2. Обший план внутреннего города 
городища Коктепа. 

В северной стене, кроме основных 
центральных ворот, оформленных боковыми 
башнями, имелось место, где пролегал акведук 
для пропуска воды в город. В рельефе 
внутреннего городища четко выделяются два 
крупных холма. Один из них расположен в 
центре городиша и раньше, видимо, имел 
размеры 70x70 м. В настоящее время холм 
почти на 80 % разрушен. Однако, на старой 
топографической карте этот холм хорошо 
виден в виде квадрата со скругленными 
углами. В рельефе между южными воротами и 
центральным холмом отсутствуют какие-либо 
сооружения, видимо, к нему постепенно и 
плавно поднимался пандусный подъем. 

Второй большой холм на территории 
внутреннего городища - это тепа с вышкой 
(рис. 2). размерами около 200x100 м. которая 
сильно выступает с восточной стороны. Она 
имеет прямоугольную форму размерами 
100x80 м, и высотой более 10 м. к которой с 
запада примыкает площадка приблизительно 
равная площади самой вышки. Сама площадка 
была не очень велика и возвышалась над 

окружающей местностью на 2-3 м. На 
аэрофотосьемке, снятой еще в 70-е годы, 
видно два достаточно четких квадрата. Один 
из них в центре городища примыкает к 
центральному холму, а второй -. к резиденции 
правителя. Эти два сооружения напоминают 
расположение наиболее поздних парных 
храмов на территории Согда (Еркурган и 
Пснджикент). Кроме двух вышеотмеченных 
холмов, прослеживаются сплошные плоские 

вытянутые холмы, которые 
лучше прослеживаются возле 
оборонительной стены. Это 
видимо, остатки жилых 
построек. 

За пределами оборонитель
ной стены, с западной стороны, 
за рвом находится примыка
ющий к нему плоский холм, 
треугольной формы. В настоя
щее время он полностью сниве
лирован. Два небольших отдель
но стоящих овальных холма 
имеются и в восточной части 
городища. Они сильно разруше
ны во время вспашек. 

На расстоянии 500 м на 
северо-запад от первой стены 
проходит вторая оборонитель
ная стена, сохранившаяся более 
чем на 1000 м. Небольшой 
кусок этой стены обозначен и 
на старой топографической 
карте с восточной стороны. На 
аэрофотосьемке видны отдельно 

стоящие холмы и с южной стороны городища. 
Учитывая вес вышеотмеченное, мы 
восстановили приблизительный контур 
внешней стены городища (рис. 1) По нашим 
подсчетам городище имело около 100 га 
площади. Однако, в пределах внешней стены 
городища отсутствовала плотная застройка. 
Здесь распологались отдельно стоящие холмы 
и большое пустое пространство. 

В целях изучения стратиграфии памятника 
в 1993-1996 IT. произведены небольшие 
раскопки и зачистки на основных крупных 
объектах городища. 

Раскоп 1 заложен на холме с квадратным 
основанием, размерами 70x70 м, располо
женном в центре городища. В настоящее 
время холм значительно нарушен, особенно с 
восточной стороны. Центральная часть холма 
И часть западного склона оставались непотре
воженными. Траншеи, оставленные трактором, 
тянутся по линии север-юг. 

Зачистка разреза позволила выявить 
сплошную кладку кирпичей, выложенных 
небольшими вертикальными блоками. В плане 
каждый блок стены состоял из двух или трех 
рядов плоско-выпуклых кирпичей, между 
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Которыми встречаются и прямоугольные кир
пичи (рис. 3). Формат кирпичей: 46x24x7-S: 
44x24x6-7; 60x23x7-6 см. На кирпичах 
имеются клейма, нанесенные пальцами в виде 

Рис.3. Коктепа. Кирпичи со знаками ИЗ 

В отличие от Коктепа, на Афраснабе 
клейма более разнообразны, и среди них 
преобладают в виде цифры «8». 

Общая сохранившаяся высота кладки на 
раскопе I превышает 2 м. В юго-восточной 
части степы при зачистке обнаружена ровная 
поверхность. которая, видимо, являлась 
основанием кирпичной платформы. 
Прослежено около 2 м кв. площади. На ней 
обнаружено несколько костей от пальцев рук 
человека и мелкие фрагменты сосуда, 
возможно, оссуарпя. 

Небольшой шурф заложен и с внутренней 
стороны холма, где на верху прослежена 
платформа из плоско-выпуклых кирпичей, а 
внизу - пол в виде сильно обожженной земли. 
С уровня пола была опущена целая И 
совершенно пустая яма. а внизу шла серовато-
зеленая, насыщенная органикой и золой 
земли. Здесь обнаружен фрагмент каменного 
серпа (рис. 5, 1 ) и точильный камень (рис. 5, 
2-3), а также очень МНОГО обломков сосудов 
лепной работы (рис. 6). Мощность слоев. 
насыщенных органикой, золой и лепной -
расписной керамикой, составляет более 2 м. 

Раскоп 2 заложен на двухмрусном холме в 
юго-восточном углу городища. Здесь при 

нуля, иногда дополнительною продольной 
прочерченной поверху линией (рис. 3). Есть 
клейма Ф-образной формы. 

1адки платформы культового комплекса. 

нивелировочных работах задета техникой и 
повреждена западная площадка двухярусного 
холма. В результате зачистки образовавшегося 
«разреза» в верхнем метровом слое выявлены 
остатки длинной стены (рис. 4). Крупное 
здание определяется единой 1ыанировкой и 
наличием над полом кладки из двух рядов 
кирпичей (рис. 4, 7-8|. 

Для выяатения планиграфии и 
определения сгратшрафии юго-западною 
конца разреза, раскоп был расширен до 10x7 
м. В результате установлено, что ниже этого 
здания идут рыхлые зольно-гумусные слои, 
толщиной 2-2,5 м. Как видно по стратиграфии 
она повторяет ситуацию иа раскопе 1. 
Однако, здесь в нижних слоях было выявлено 
два уровня строительного горизонта. 

Самый нижний уровень представлен в 
виде небольших жилищ типа полуземлянок, 
вырытых в материке (рис. 4. 1-3). На площади 
около 10x7 ft, выявлено три полуземлянки, и 
задета четвертая. Полуземлянки полуовальной 
формы, длиной около 3 м и шириной около 2 
м. В полуземлянке Ms 2 в северном конце 
выделяется круглый отсек диаметром 1,5 м. 
Полы полуземлянок ровные, выявлены они на 
глубине 2,8 м. Нижний припольныи слой 
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полуземлянки толщиной около 30-35 см, был 

е31. 

зеленовато-серыми по цвету органическими 
остатками. Верхние слои ямы более глинис
тые, чем нижние. На полу полуземлянки ника
ких существенных находок не обнаружено. В 
заполнении имелись фрагменты керамики, 
кости животных, точило, зернотерки и другие 
каменные орудия. Среди важных находок надо 
отмстить куски шлаков от керамических 
печей, которые не были известны в синхрон
ных слоях других объектов древнего Согда, 
Чача и Ферганы. 

Процесс заполнения полуземлянок со 
шлаком шел одинаково. Кроме того, в запол
нении найдены фрагменты лепных сосудов, 
каменных зернотерок, костей животных и т.д. 
Заполнение полуземлянок перекрыто большим 
кострищем, от которого осталась зола черного 
цвета, ТОЛЩИНОЙ более 10-15см, распростра
нившаяся по верху полуземлянок 1, 2 и 3. 
Характер золы напоминает остатки сгоревшей 
кошмы. Только от шерсти могла остаться 
Такая жирная и мягкая зола. 

Мы назвали вскрытие помещения «полу
землянками» условно, т.к. они вполне могут 
оказаться обыкновенными хозяйственными 
ямами внутри жилого комплекса. Для того, 
чтобы выяснить это необходимы дополнитель
ные раскопки на этом объекте. 

Судя по следам кострища, заполнение 
полуземлянок чистое и не смешано с более 
поздними или ранними слоями. Над поверх
ностью кострища фиксируются уже следу
ющий слой обживания (рис. 4, 4-6). По струк
туре он аналогичен слоям в полуземлянках и 
относится ко второму этапу. Общая ТОЛЩИНа 

заполнен рыхлыми слоями, смешанными с 

этого зольно-мусорного слоя превышает 100-
120 см, в некоторых местах доходит до 150 
см. В отличие от предыдущего слоя в них не 
обнаружено следов полуземлянок. Однако, 
остатки материальной культуры аналогичны 
нижним слоям, в основном, она представлена 
керамикой лепного производства, каменными 
орудиями, обломком серпа, зернотерками, 
точилами, костями животных и т.д. 

Из верхней части вышеотмеченных слоев, 
И из под кирпичной кладки стены резиденции 
правителя взяты пробы дтя радиокарбон нога 
анализа (рис. 4. крест). Радиокарбонный ана
лиз, проведенный в Лаборатории Француз
ского Национального Центра научных иссле
дований дал дату пробы 2690+50 лет. 
Поскольку эта проба была взята под 
фундаментом резиденции правителя, она дает 
дату строительства этого здания из плоско-
выпуклых кирпичей и самую верхнюю дату 
нижних комплексов. 

Характерной особенностью нижних слоев 
городиша Коктепа является отсутствие остат
ков каких-либо монументальных построек из 
сырцового кирпича или пахсы (рис. 4, слои I-
6). Прослежены только золыю-гумусные слои, 
остатки деревянных арматур, полуземлянки, 
каменные орудия, зернотерки и лепная 
расписная керамика. 

Стратиграфия раскопов I и 2 городиша 
Коктепа показывает, что на самом последнем 
этапе культуры лепной расписной керамики 
появляются крупные здания или культовые 
сооружения из плоско-выпуклых кирпичей. 

Рис.4. Разрез основного стратиграфического раскопа, заложенного s юго-западном углу 
резиденции правителя (Р-2) городища Коктепа. 1-3 полуземлянки; 4-6 рыхлые, серовато-

зеленые наслоения: 7-9 кладка здания (резиденции правителя) из плоско-выпуклых 
кирпчией; 10 - заполнение помещений; II - слои раниеэллинистического времени: 12 -
средневековая могила; крестом обозначено место взятия образца для радиоуглеродного 

определения даты 
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Рис.5. Каменные изделия из городища 
Коктепа. 1, 4-6 - каменные серповидные ножи; 

2-3 точильные камни: 

В результате исследования небольшими 
зондажамн этого объекта установлено, что он 
является остатками крупного здания, постро
енного одновременно но единой, продуманной 
планировке. Об этом говорит обводная стена, 
оконтурившая все это здание, которое имеет 
общее снивелированное основание, единый 

уровень пола с фун
даментом, состоящий 
ип двух рядов плоско-
выпуклых кирпичей. 
В строительстве этого 
здания вместе с плос
ко-выпуклыми испо
льзовали и прямо
угольные кирпичи. 

Монументальность 
здания, единая И дву
хярусная планировка, 
расположение здания 
На самой высокой 
части городища дает 
возможность выска
зать предположение. 
что это. здание явля
ется остатками рез
иденции правителя. 

Кроме вышеотме-
ченных, в самом вер
хнем полуметровом 
слое городища прос
леживаются комплек
сы периода Афр-П 
(рис. 4. ел. 11). В 
частности, слои этого 
Времени были Прос
лежены в замке 
правителя, т.е. в вер-
XJiCM ЯруСС ЭТОГО 
объекта, где зафик
сированы стены зда
ния, поднятого из 
квадратных кирпичей. 
К этому же времени 
относится и строи
тельство внутренней 
оборонительной сте
ны городища. На 
городище Коктепа 
стены эллинистичес
кого периода зафик
сированы на двух 
объектах: на раскопе 
6, расположенном в 
юго-восточном углу и 
На раскопе 7, распо
ложенном в юго-вос

точном углу внутреннего городища. В обоих 
случаях стены были корндорно-галереиного 
типа и относились к эллинистическому 
периоду. 

Кроме этой стены, городище было 
окружено второй, внешней стеной. Она 
зафиксирована на расстоянии 500 м к северо-
западу от внутренней стены и тянется с севера 
на юг (рис. 10). Небольшой участок стены 
сохранился на старой топографической карте 
с восточной стороны. Предварительное 
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исследование одного из разрезов показало, что 
стена была сооружена из прямоугольных 
кирпичей, среди которых были и плоско-
выпуклые. Поэтому можно предположить, что 
строительство внешней стены относится к 
V1I-VI вв. до н.э. 

Итак, на городнше Коктепа выделяется 
три комплекса - Коктспа I, Коктепа И, 
Коктспа Ш. Коктспа I стратиграфически 
делится на два этапа: а) на городище самые 
ранние поселенцы живут в землянках или 
полуземлянках, вырытых в материке. Они 
занимались земледелием, на что указывает 
наличие большого количества зернотерок. 

С^2 
Рис.6. Керамика (1-22), каменный серп и то 

Заложенного иод платформой раскопа ] (культ 
Кокк 

каменных серпов и точил. О занятии 
населения скотоводством свидетельствует и 
большое количество костей мелкого и 
крупного рогатого скота. В древнейших слоях 
преобладали кости крупного рогатого скота 
(определение А.Батирова), свидетельствующее 
о занятии населения именно домашним 
скотоводством. Керамические сосуды изготав
ливают лепным способом, поверхность 
украшают росписью. В хозяйстве часто 
используют каменные орудия - серпы, ножи, 
лощила, терки, точила и зернотерки, б) на 
этом этапе никаких существенных изменении 
в хозяйстве не происходит. 

-шла (23-24) из зол исто-рыхлых слоев шурфа 
ового комплекса) городища Коктепа (комплекс 
:па-1). 
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Рис.7. Керамика из заполнения рсзиленции правителя (Р-3) городищи Коктепа 
(комплекс Коктспа-П). 

2. В периоде Коктепа И, в ходе монументальные сооружения - культовый 
урбанизационного процесса, наблюдаются комплекс, (кладку из плоско-выпуклых 
существенные изменения. Появляются кирпичей мы считаем платформой под 
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культовый комплекс, расположенный в центре 
внутреннего городища). 

В это время, рядом появляется другое 
крупное здание - резиденция правителя. В 
архитектуре используются плоско-выпуклые 
кирпичи, вместе с прямоугольниками. Этот 
период соответствует как доахсменидскому. 
так и ахемснидскому времени. Конкретно, 
сооружение резиденции правителя относится, 
скорее всего, к началу VII в. до н.э., которое 
продолжало функционировать и в ахемснид-
ском периоде., т.к. в кладке находилось много 
и прямоугольных кирпичей. Среди керами
ческих материалов релко. в единичных 
случаях, встречались н цилиндро-коннческие 
сосуды. 

3. В период Коктепа III сооружается 
внутренняя оборонительная стена коридорно-
галсреиного типа из стандартных квадратных 
кирпичей, соответствующих раннеэллинисти-
ческому времени. Зафиксировано и строи
тельство новых здании в замке правителя. Вот 
такая общая стратиграфическая ситуация была 
прослежена на городище Коктепа к 
сегодняшнему дню. 

В период Коктепа I мы имеем четко 
определенное поселение с типичными жилыми 
комплексами, аналогичными землянкам и 
полуземлянкам бургулюкской культуры 
Ташкентского оазиса и чустской культуры 
Ферганской долины. По типу жилищ, имеются 
близкие аналогии с нижними слоями 
поселения Шаштепа в Ташкенте, где на 
площади 84 кв. м раскопано несколько 
углубленных в лёсс жилищ полуземля ночного 
типа с очагами и находками бытового 
характера: зернотерками, терочниками и 
лепной керамикой (Фнланович. Дукс. 1990, с. 
39-49). Подобные землянки и полуземлянки 
характерны и для туябугузскнх поселений 
бургулюкской культуры (Дуке, 1982, 94 с ) . 
Схожие с нашими полуземлянки с ямами 
выявлены в культурных напластованиях 
Чиракчинского поселения, хотя там больших 
ям не обнаружено. Все расчищенные на 
Чиракчинском поселении 12 ям ХДукс 
причисляет к хозяйственным, в которых 
хранили зерно и другие сельскохозяйственные 
продукты (Дукс. 1982 а, с. 19-29). 

Как отмечалось выше, для периода 
Коктепа I является характерным отсутствие 
остатков монументальных сооружений. Это и 
является одним из характерных признаков 
всех памятников чустской культуры. На 
Ошском поселении обнаружены типичные 
жилища чустской культуры. Там впервые в 
условиях Средней Азии выявлены жилые 
комплексы. расположенные на террасах 
склонов гор (Заднспровскии. 1981. с. 91-94; 
его же. 1984, е. 54-59). На этом памятнике, 
кроме керамики чустской культуры, найдены 

каменные поделки, массивная овальная ступка 
и, самое важное, обломок каменного серпа -
один из предметов, характерных для чустской 
культуры. Имелись также зернотерки, 
отбойники и т.д. (Заднспровскии, 1981, с. 91-
94). 

В период Коктепа I, в основном, 
выпускается лепная и расписная керамика. 
Характерный комплекс этого периода получен 
из нижних слоев раскопа I (рис. 6). Набор 
типов сосудов скуден и состоит из нескольких 
ведущих форм. Это полусферические чаши с 
округлым бортиком (рис. 6, 1-3, 9-10), 
некоторые из которых расписаны (рис. 6. 6-
14). В росписи преобладали небрежно 
нанесенные мазки, иногда в виде потеков. В 
небольшом количестве имелся орнамент в 
виде треугольников (рис. 6, 4), нанесенный 
коричневато-красной краской. В некоторых 
случаях роспись наносилась и с внутренней 
стороны сосудов. Есть толстостенные чащи со 
слегка выпуклым профилем бортика (рис. 6, 
15-16). В комплексе больше половины сосудов 
составляли горшки и котлы. Горшки 
округлой формы со слегка отогнутыми наружу 
венчиком (рис. 6, 4, 21), украшенные иногда 
полосами,, нанесенными на горловине сосуда 
(рис. 6, 18). В этот период выпускаются и 
горшки со сливами (рис. 6, 5). Вместе с тем, 
имелись большие хумы и хумчи, котлы, 
цилиндрической формы. 

Итак, на территории Самаркандского 
Согда впервые получен комплекс керамики 
периода культуры лепной расписной 
керамики. В период Коктепа II в 
массовом количестве выпускаются сосуды, 
изготовленные на гончарном круге. Видимо, в 
это время заново возрождается давно забытая 
сап аллитс пи некая традиция. Во-первых, это 
тонкостенные горшки и кувшины, которые 
имели слегка округлую, шаровидную форму 
(рис. 6. 5, 6, 8, 13, 15). Вместе с 
вышеотмеченными сосудами распространяются 
отдельные фрагменты и ил и ндро- конических 
сосудов (рис. 7, 19-21), появляются лепные 
котлы, ставшие в дальнейшем ведущей 
формой (рис. 7. 18, 22). Характерной 
особенностью комплекса является то, что в 
это время еще около 40-50 % керамики 
выпускается лепным способом. Обнаружены 
чаши со сферическим бортиком, но среди 
этой керамики встречались и расписные (рис. 
7. 4-5). Возможно, расписные сосуды в этот 
слон попали случайно, но наличие около 40-
50 % лепных сосудов налицо и это является 
характерной чертой комплекса переходного 
периода от культуры лепной расписной 
керамики к так называемому ахемснидскому 
комплексу. 

Характерной особенностью комплексов 
является наличие лепной керамики, в то же 
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время, наблюдается увеличение числа сосудов. 
изготовленных на гончарном круге. Вместе с 
тем. по мере движения с юго-запала на север 
и северо-восток число сосудов, изготовленных 
лепным способом увеличивается. В частности. 
В комплексе Яз II почти вся керамика изготав
ливается на гончарном круге (Массой, 1959, с. 
39), в то же время, в комплексе Бандыхантепа 
П лепная керамика составляет около 20 9с 
(Рткладзе, 1976. с. 97-99). 

Исследователи Кучуктспа попытались 
получить более дробные комплексы и в 
пределах только древнебактринекого времени 
выделили три этапа развития: ранний, 
развитый и поздний. Для раннего периода 
характерно сочетание гончарной керамики с 
лепной, а на его позднем этапе преобладает 
гончарная керамика, а вместо клювовидных 
венчиков Появляется керамика с манжето-
вндными венчиками (Аскаров, Рахманов, 
Аминов. 1978, с. 55). 

На городище Кызылтспа I I , также как н 
на других объектах, вместе с клювовидными 
венчиками, датируемые 700-550 гг. до н.э., и 
наряду С лепной расписной керамикой обнару
жен сосуд станковой работы с росписью 
(Сагдуллаев, 1979, с. 13; он же, 1987. рис. 24). 

Как шел этот процесс на территории 
Согда ? Продолжается ли общий процесс 
перехода от одной культуры к другой одина
ково в двух историко-культурных областях - в 
Согде и Бактрии ? 

Как известно, такие же комплексы 
переходного периода нами были выделены на 
городище Еркурган (Исамиддннов. 19S2, с. 60-
77, рис. 5; Исамиддннов, Сулсйманов, 1984. с. 
26-30. рис. 15, рис. 21 ). Синхронные, но 
смешанные комплексы получены и на 
территории Самаркандского Согда (Бурякова. 
1981, с. 3-22-. Турсбсков, 1991, с. 44-56). 

В отличие от памятников Бактрии и, тем 
более, Маргианы, в Согде в комплексах 
переходного периода число лепных сосудов 
значительно выше и составляет около 50 с/с от 
общего количества. 

Однако, во всех ли памятниках Согда 
этот процесс шел одинаково ? Где проходит 
северная и северо-восточная границы распрос
транения комплексов керамики баночной 
формы ? 

В частности, на городище Коктепа 
культура лепной расписной керамики не 
заменяется целиком керамикой баночной 
формы, а такая керамики появляется в 
ограниченном количестве. В течение несколь
ких раскопочных сезонов на раскопе 2 
городища Коктепа была встречена керамика 
баночной формы. Здесь еще наблюдается 
Продолжение старой традиции. Вместе с тем, 
появляются новые формы городской 
гончарной керамики. Видимо мы улавливаем 

северную границу распространения керамики 
баночной формы, т.е. на городище Коктспа 
такая керамика не была широко 
распространена. 

Почти аналогичную картину наблюдал 
М.Х.Хасанов на стратшрафическом раскопе, 
заложенном на городище Сангиртепа к 
Китабском районе Кашкадарьинекой области. 
Там тоже культура лепной расписной кера
мики заменяется культурой значительно 
отличающейся от так называемого 
а.х ем ен и дек о го комплекса. 

Наши предварительные наблюдения над 
стратиграфией отдельных памятников, в 
частности, Коктепа, Афраснаб, Ланлакуятепа 
и Сангиртепа показывают, что на территории 
Согда распространение комплексов типа Яз-П. 
Кучук-П, Кызыл - II шло неравномерно. 
Видимо, носители культуры древней Марги
аны и Бактрии на территории Согда распо-
логались в отдельных населенных пунктах и 
их северная и северо-восточная граница 
распространения в середине I тыс. до н.э. 
проходила по реке Зарафшан. 

На территории древней Уструшаны уже 
давно ведутся как стратиграфические, так и 
разведочные работы, однако нигде на этой 
территории не было зафиксировано наличие 
керамики баночной формы (Грицина. 1990а, с. 
39-40; он же, 19906, с. 24; он же. 1992. с. 68"). 

Вместе с тем, материальная культура 
древней Уструшаны, которая являлась частью 
Согда мало отличается от согдийской. На 
городище Нуртепа зафиксировано наличие 
полуземлянок, вырытых в материке, наличие в 
большом количестве лепной керамики. 
Керамические комплексы близки к керамике 
Коктспа I I . 

Немаловажное значение имеет здесь то, 
что преобладающее большинство исследовате
лей связывают зону распространения керамики 
баночной формы с территорией ахсменидской 
империи. Если это так. то самая северная и 
северо-восточная граница этой империи 
должна была доходить до Кнрополя, отож
дествленного с территорией современного 
Ура-Тюбе или Нуртепа (Грицина, [992, с. 67-
70) Лснинабадской области Таджикистана. 
Однако в этих краях совсрешнно отсутствует 
керамика баночной формы. 

Отсутствует такая керамика и па 
городище Нуртепа. Сильно отличается также 
керамика самого Ахсмснидского Ирана, 
особенно территория Западного Ирана. 
Центром керамики баночной формы была 
территории Бактрии и Маргианы. 

Какова причина различия культуры в 
пределах одного региона? Изучая антро
пологические материалы II - середины I тыс. 
до н.э. МДж.Джуракулов и Т.К.Ходжайов 
считают, что «граница между северными и 



М.Исамиддинов, К.Рапен. 
южными европеоидами проходила по 
Зарафшанской долине» Щжуракулов, 

Ходжайов, 1987, с. 19). 

Рис. 8. Керамический комплекс из верхних слоев раскопа 2 городища Коктепа 
(комплекс Коктепа Ш). 
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подтверждаются археологическими материа
лами. Различие в материальной культуре, под
твержденное и антрополощческими измере
ниями, является явным этническим признаком. 
в комплексах Коктепа I и II прослеживается 
развитие одной и той же культуры. Очень 
слабо отмечаются инновации других регионов. 
В это время на городише Коктепа еще не 
прослеживается влияние Бактрии и Маргианы. 

В то же время, рядом, на городище 
Афраснаб идет освоение новой технологии. 
Конечно такое нововведение происходит 
обязательно с новым этническим наплывом, 
который обосновался на основных крупных 
населенных пунктах долины Зарафшана и 
Кашклдарьн. Вместе с тем, во многих 
населенных пунктах еще живут сами древние 
сошийцы. К примеру, можно привести 
Сангыртепа. где культура лепной расписной 
керамики не заменяется керамикой баночной 
формы (Лушпснко. 1997, 155 с. илп.; она же, 
1990, с. 24-29). В другом населенном пункте 
Южного Согда на поселении Курганча 
население в середине [ тыс. до н.э. живет в 
землянках, занимается земледелием и 
скотоводством, делает керамику как от руки. 
так и на гончарном круге. Но, среди этой 
керамики отсутствует керамика цилиндро-
конической, т.е. баночной формы (Хасанов, 
1990, 21 е.; его же, 1991, с. 56-62; его же, 
1992. с. 39-40; его же. 1996, с. 29-31). 

Основная этническая Граница в середине 1 
тыс. ДО н.э. проходила По Зарафшанской 
долине, а в низовьях Амударьи река являлась 
основной разделительной полосой. Из-за этого 
и в низовьях реки Зарафшан в первой 
половине I тыс. до н.э. еще не замечается 
влияние древней Бактрии и Маргианы 
(Адылов, 1998, с. 23-30). 

Почти такую же картину можно 
наблюдать и в низовьях Амударьи. 
Б.И.Вайнберг видит сосуществование 
земледельцев и скотоводов в одном оазисе в 
середине I тысячелетия до н.э. В частности, 
хорасмии под натиском агрессивной политики 
Мидии переселились в низовья Амударьи в 
VII в. до н.э. (Вайнберг, 1975, с. 42-47: она 
же, 1991, с. 81 -82). Они обосновались на 
левом берегу Амударьи, в то же время на 
правом берегу Амударьи жили племена 
массагетского круга. 

По мнению М.Г.Воробьевой эти племена 
сосуществовали (Воробьева, 1979, с. 40). 

Итак, как в долине Зарафшана, гак и в 
низовьях Амударьи с древнейших времен по 
соседству жили земледельцы и скотоводы. 

В период Коктепа Ш уже начинается 
сильное влияние эллинистической культуры, 
совершенно исчезают сосуды комплексов 

Коктепа 1 и II. Вместе с тем, ь это время 
появляются сосуды, изготовленные на новом 
гончарном круге, давшем ВОЗМОЖНОСТЬ 
изготовлять пластически выразительные, 
тонкостенные горшки, кувшины и открытые 
сосуды. Но, в комплексах' появляются 
кувшины, чаши и кубки на плоских донцах 
(рис. 8. 1-20). Как видно из описания, 
основные типы сосудов слишком ограничены. 
В қомплсксх еще отсутствуют широко 
распространенные е комплексах Афраснаб II 
«рыбные блюда», чаши с закругленными 
бортиками и цнлиндро-коническис кубки на 
плоском донце. 

Таким образом, стратиграфическая 
ситуация городища Коктепа даст возможность 
уточнить дату ранних этапов комплекса 
Афраснаб II, где еще отсутствуют известные 
по всему эллинистическому миру «рыбные 
блюда», чаши с закругленными бортиками, 
«фиалы», «Кратеры» и Т.Д. Мы думаем, что 
первыми распространителями 
эллинистической посуды были солдаты армии 
Александра. Поэтому в комплексах Коктепа 
III встречаются только отдельные типы 
посуды, необходимые для солдат: кувшины, 
«фиалы», чаши и котлы. 

В письменных источниках о походах 
Александра Македонского есть упоминание, 
что «Спитамсн оставил осаду цитадели и 
удалился s басилейю (т.е. столицу) Сощианы» 
(Лррнан, IV. 5. 3). Многие исследователи 
предполагают наличие второй столицы, т.е. 
второго «царского города» в древнем Согдс 
(Мончадская, 1959, с. 116-121). В этом же 
источнике прямо указывается, что Спитамсн 
отступил именно на север Согдианы, а не на 
запад в сторону Бухары. В связи с этим мы 
считаем, что Спитамсн действительно оставил 
Мараканду и, видимо, занял укрепленную, 
возможно, «летнюю резиденцию» правителей 
Самарканда - Коктепа. 

Видимо. из-за наличия мошной 
укрепленной стены этого города и из-за 
огромного размера древние авторы его назвали 
«басилея», т.е. «царский город« Согдианы. 

Описывая события 329-328 гг. Арриан 
сообщает, что Александр направился в 
Согднану и жестоко подавил восстание. 
Согдийские города совершенно обезлюдели. 
«Он отправил Гсфсстиона с приказом вновь 
заселить города Согдианы» (Лррнан, TV, 16, 
3). Кроме того, Александр приказал вновь 
построить 8 городов в Согде и Бактрии, а по 
Юстиду 12 городов (Арриан, IV, 16, 3-4). 

Нет никакого сомнения, что Коктепа 
являлся одним из 8 или 12 городов. 
построенных по приказу самого Александра. 
Именно к этому периоду и относятся 
внутренняя стена и верхние слои Коктепа III. 
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RESEARCH AT KARNAB, UZBEKISTAN 
PRELIMINARY NOTES FROM THE 1997 CAMPAIGN 

by К. Alimov, N. Boroffka, Ju. Buijakov, J. Ciemy, J. Lutz, 
H. Parzinger, E. Pernicka, V. Ruzanov, T. Shirinov and G Weisgerber 

The geographic position of Kam ab, Region 
Samarkand, Uzbekistan1, is N 39° 50. E 65° 30 
{fig. 1). In ihc centre of the locality, just a few 
kilometres from a tin ore deposit to the 
northeast, lies a tell of ca. 120 m diameter, the 
edges of which have 
been destroyed by 
erosion and modern 
building activity. No 
archaeological 
research has been 
done previously on 
the tell, while the tin 
deposit has been 
prospected since the 
1940 's , including 
some investigation of 
the old mines'. 

AvchaeologjcaJ .work 
In order to 

establish the Strati
graphy of the tell 
settlement and its 
relationship to the tin 
deposit, two sections 
were excavated (S i 
and S U)\ S I lies on 
the northern edge of 
the tell, in the area of 

Rg. 1. "Пи с 

' In order lo study the gcolugic. i l s i tuat ion, pi i .s io lc p ienistonc [ in 
min ing and connccici ! ,.n;b,.coii i- iL.:! ic;n,:in-. ihc research project 
i PreisJamic l in explo i tat ion in Central As i a " is conducted by Ihc 
Geiman A i thaco log i ca l Institute, fcura-si a-Department. Ber l in ( H . 
Par/ jnger. N, ВсчпГГка). the Institute for Archaeomcia l lurgy o f the 
Min ing-Academy. Freiberg <E. P e m i c b . J. Lutz) , the Institute of 
M i n i n g Archaeology o f the German M i n i n g Museum. Bochum (G. 
Wc isge ibc i . J . Cierny) in col laborat ion w i th Ihc Archaeological 
Institute o f the U7.bck Academy оГ Science. Samarkand (T. 
Shir inov. Ju Bu i j akov . V . Ruzanov) and ils Tashkent branch (K. 
A l i m o v ) and ihc Institute for Archaeology. History and 
Ethnography o f the Tadj ik Academy o f Science. Dushanbe [J. 
Jakuhov. M . Bubnoi ia . V . Radi i i lovsky) . The projecl is- financed 
hy the Volkswagen Foundation, to w h o m we urc very giatcrut foi 
the supper«. The present a i l ic lc piesents some pre l iminary results 
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a still visible fortification wall, is orientated 
north-south and has a surface area of 5.00 X 
4.00 m. The depth attained in 1997 was 
maximally 4.SO m. but sterile soil was not 
reached. S II, in the form of ihc letter L, was 

placed on ihc 
eastern edge of 
the tell, at a place 
where a modern 
path had cut into 
the tell. The 
north-south arm. 
along the tell 
edge, was 8.00 x 
4.00 m, while ihc 
cast-west part, 

towards ihc 
interior of the tell 
was 4.00 X 1.80 
m large. The 
maximum depth 
reached was 4.30 
m and ended on 
limestone. 

In S I the top 
complexes consist 
of several pits 
datable to the 1 I* 
-12'h century A.D. 
They had been 
dug. into leveling 

» и ь р ^ з ^ ^ м ^ ™ . , a y e r s ш а [ o v e r I j e 
the fortification wall. This was built of pounded 
mud and mud brick with two rows of slots. On 
the inside of the fortification, built onto it. a 
0.60-0.70 m thick mud brick wall with three 
phases was found. At a distance of 2.20 m a 
second, parallel wall of similar construction was 
uncovered, so lhat an interior corridor was 
formed. In this corridor floors corresponding to 
the three building phases could be identified. 
Perpendicular to the fortification a pounded mud 
wall of 0.50-0.70 m thickness, again with three 
phases, had closed off the corridor. The street 
formed in this way had not been paved in any 
phase and was filled with debris. The oldest 
floor belonging to the first construction of the 
fortification, showed burnt areas. Under the 
oldest fortification phase leveling layers of 0.80 

http://gcolugic.il
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m thickness were found, covering other wall 
remains, which will be excavated in the future. 

In S II the excavated stratigraphy began 
only at a depth of 3.50 m under the actual 
surface of the tell, due to an erosion step. Here 
a package of up to 2 m thickness with uniform 
debris from a fallen mud brick wall was 
unearthed. Underneath this four layers without 
architecture were found, which contained large 
amounts of pottery. They rise towards the tells 
interior and probably represent erosion strata 
from a time, when the settled area was smaller 
than before. In any case these layers seal the 
oldest identified architecture in S II. 

The latest building remains consisted of two 
rooms in agglutinated construction, orientated 
north-south, with at least two phases. The walls, 
especially in their upper part, had been disturbed 
by later pits. The western wall, towards the edge 
of the tell, was of pounded mud and had an 
entrance for each room, which had been closed 
later (in phase 2) with mud bricks. The 
partitioning wall, running west-cast, was made 
from mud brick with a plaster, that had been 
renewed at least six times. The-southern wall 
was constructed of alternating layers of mud 
brick and pounded mud. Two floor levels, each 
with renewals, were uncovered in each room. In 

ü 
Fig. 2. Karnab, Teil. Pottery finds. 1-3: 5.-8. century A.D.; 4-12: 1. century B.C.-4. century 

A.D. 
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the later phase of this building [here was a 
fireplace only in the southern room, which also 
had a mud brick platform of 20 cm height along 
the partition wall. In the older phase a fireplace, 
with isolated mud bricks around it, lay in the 
northern room. Nearby a handmil] and several 
spindle-whorls were found. A second handmil! 
was found in the nonh-easicrn corner of the 
room. On the floors of both rooms several 
complete pots had been crushed by earth 
pressure. The southern room did not have a 
fireplace in the older phase. 

The oldest architectural remains, 
immediately below the above described building, 
are represented by three excavated pit houses, 
dug into the erosion layer of ihe limestone, with 

their floors directly on the latter. They lay in 
one row. orientated NNW-SSE, thus slightly 
different from the later plan. At the northern end 
one pit house had two carefully plastered floors. 
Under the later floor two front legs (with 
shoulderblades) of a young ovi-caprid were 
found in anatomical coherence. Underneath the 
older floor several long bones and phalangae had 
been packed into a shallow pit. In the south
western corner of the house a stone block with a 
central hollow was found. Aproximativcly l m 
to the south and slightly to the east, the entire 

western half and southern side of a second pit 
house were uncovered, whose dimensions were 
ca. 2.50 x 4.00 m. In the western half of the 
southern wall a platform of mud brick had been 

Fig. 3. Kamab, Tell. Pottery finds. 1-7: 9.-12. century A.D.; 8-9: 5.-8. century A.D. 
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build, behind which the wall had a semicircular 
niche containing ash. To the east of the platform 
a second stone block with central hollow was 
discovered. The third pit house again lay ca. 1 
m south of the second and was excavated only 
on its norlhem side. 

Poitcry makes up the majority of the finds. 
Stratigraphically the oldest is the materia! from 
the pit houses in S II. There arc only a few 
sherds amongst which open bowls and pots with 
sharp bends towards the base may be mentioned. 
The ware ist almost exclusively wheel made and 
slipped. The material can probablybe dated to 
the late Achemenid or early Hellenistic period*. 

The mud brick architecture in S II and the 
building of the fortification wall in S I may be 
associated with somewhat different ceramics. 
Open bowls or bowls with inward curved, 
sometimes thickened, rims (fig. 2, 9-12), 
stemmed cups (fig. 2, 4. 6-8) and pots with 
hammer-shaped rims in profile (fig. 2, S) may be 
mentioned. All these arc wheel made and of 
very fine quality. Occasionally the vessels have 
a red or black slip, which usually forms a band 
along the rim on the open bowls. Some hand 
made pottery, mainly voluminous pots, is 
present. The material may be dated to the I" 
century B.C. - 4:h century A.D.'. 

In the erosion layers covering the brick 
architecture of S II and in the latest levels of the 
fortification in S I the hand made pottery 
reaches a relative presence of 90%. only 10% 
being wheel made. Two main forms arc used: 1) 
voluminous pots with narrow neck and everted 
rim, which may have lug handles at the rim and 
can be decorated with red paint, circular or 
paired impressions and plastic appliances (ribs, 
lentils) (fig. 2, 1-2; 3, 8-9); 2) bowls with short 
carinated neck and everted rim (fig. 2, 3)6 . Some 
wheel made jugs were probably imported from 
Erkurgan or the Karshi region . We may also 
mention some smokc-standsK and a clay 

' AnitOgio .lie known from Afeuiab II (KuGuiron 1973: 
Шишкина 1974). where they date ю ihe 4* - Г century B.C.. 
Eikur£«n fotsgc Ep Ul-lVj [ИслшиНкнов/Суясйманов 1984). 
«.here ihcy are daicd approximately 500-100 B,C. anil several 
other sices (Мухаме!жанов a til. I0SS: Пугачемкова 1989). 
* See Afmsùb | 3 " • 4Л century A.D.) (Кабанов 1973) und 
Etkurgaii (.läge Ер V und. bell«. V! - 2'" • У century A.D.) 
(Испвминииов/Сулеймаиоа 1984) foi ihe beut analogie*. Funher 
examples may be found in Пуаченкош 1989. Similar form. 
remain in use up ю ihe 8. century in Paikeud (My*jMei*jNOB ei 
d. I98K). 
* Мая parallels arc found in Ihe developed Kaunchi stages; 
Летни 1971: Исаков 1977: MyxaMci*jnoM cl al I9S8: 
Пм;:>1с11кпн.| 1989. 
" Tl« best pjulleJ* are found in Ertuigun (Ep VII): 
Исяамиинлог/Суясйианог 1984 and unpublished material in the 
Archaeological In.iituc Saii!*ikaiid. Tlie ware is identical lo the 
material from Kmn.ib. 
' See Hc.MiiiimiOB/Cy.'iciiMjHoB 1977 for a complex of this dule 
wiili «jmilai миокс-M.mdv 

pintadcra with an unpierced handle*. These strata 
may be dated to the ^ / S * - 8* century A.D. 

Later periods (9* - 10* and ll"1 - 12* 
centuries) are represented only by material from 
the pits, dug from the present surface of the tell. 
No architectural remains may be connected to 
these, although they may have existed10. From 
this period we may mention jugs, often 
decorated with comb-incisions (fig. 3, 1-2), 
globular, thin walled pots (fig. 3, 7), large open 
bowls (fig. 3, 4), fragments of pilgrim-flasks 
with mould-pressed decoration (fig. 3, 5). relief-
ornamented lids (fig. 3, 6) and a glass cup (fig. 
3 ,3) ' ; . 

Karnab 1 

Hiatus (?) 
Kamab 11 

Karnab HI 

Karnab IV 

5,h (?) - 3" (?) 
century B.C. 

1" century' B.C. -
4* century A.D. 

Sa . S'" century 
A.D. 

9'" - 12''' century 
A.D. 

S 11, pit houses 

S t. 
ronificrition: S 
II. mud brick 

S I. last 
fortification 
stage (?) and 
layers covering 
this S 11. 
erosion strata 

S 1 und S IL 
pits. 

Summing up the present preliminary results, 
the tell in Kamab shows four principal 
settlement layers, which may be differentiated 
more finely after future work: 

G.c,Qiogy_jjf_the_(Jn deposit 
The tin deposits of Karnab arc part of a 

zone with tin mineralisations running northwest-
southeast, which continues into the Serabulak 
mountains to the south east, the deposit was 
formed in the contact region of a granitic 
intrusion of Carbonic age to Devonian 
limestone'". Due to the thermal influenceof the 
granite, the limestones at the direct contact were 
metamorphised to marble. The ore crops out 
only in the eastern pan of the deposit and is 
covered by later Cretaceous sediments 
(conglomerates and clays) in the southwest and 
west. The part with ancient mining traces is 
approximativcly 1.5 km long in an east-west 
direction and roughly 0.5 km wide. The entire 
area has been intensely prospected since the 
1940 ' s . 

Karnab is a typical example of a tin deposit 
connected genetically to granites. The tin is 
present as cassitcrile (SnO;). especially in quartz 
veins in the granite. The quartz veins with tin 

• These are fairly typical of Kaunchi II: Ленина 1971. 
•" Villagers in Karnab have reported. Ihat '.he lei! sulfate was 
seiilcd until Ihe beginng of the 20 ' «типу, so lhai ihe юр layers 
have probably been removed. 
" See Hewn* 1969; K.rGullOB 1973: КабмкМ cl :.!. 1974: 
Мухамеджанм ci al 1988 Гог analogies; 
: Some general informaiion on Ihe geology of the Karnab region 

»•и provided by '.I,с f w k f i . i A.hmcdov Djuia. 
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Hg. 4. Kamab, Mining area. Stone mining tools. 

contents a r c concentrated at the edges of ihc 
granite intrusion, while veins further from Ihc 
contact zone contain no tin. The thickness of the 
veins varies from a few centimeters to several 
meters, however the tin carrying veins rarely 
surpass a thickness of one meter. Large veins 
may sometimes be followed over several 
hundred meters. They dip, generally, over 70° 
and often appear in groups striking between E-
W and NE-SW. During the formation of the 
deposit, the granite itself was altered, especially 

in direct contact with ihe marble, but also along 
the edges of larger quartz veins. This alteration 
has changed the original mineral composition, 
mainly the feldspar and mica, by hydrothermal 
solutions. New minerals were formed, mainly 
kaolinite. but also sericile (fine muscovitc) and 
microcline (alkalic feldspar). This process 
reduced the original hardness of the granite. 

Besides these quartz veins tin enrichment 
was identified by the modern prospections at the 
contact to the marble. These may be considered 
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as contacl-mctasomatically formed ores, where 
[lie more reactive carhonatic rocks were replaced 
by ore minerals. In ancient time this ore type 
docs not seem to have been exploited, since no 
such ores were found in the region of the 
uncovered deposit during our field campaign. 

The tin bearing veins consist mainly of 
quartz, however they do contain other minerals 
as well, amongst which we find plagioclas, 
microcline. tunnaline and calcite. The cassiteritc 
is usually finely distributed, but often forms 
layers. Generally it is hardly visible by the 
unaided eye. The ore is optically not very 
remarkable - in contrats to copper ores - and 
very difficult to recognize. The size of the tin 
crystals is under 0.2 mm in all samples studied. 
The ore is very hard due to the high quartz 
content. A typical secondary mineral in Karnab, 
but only accessory, is scheclile (CaWOj). 
Sulfide components arc relatively high, 
especially arsenopyritc (FeAsS), pyrite (FeS;) 
and sphalerite (ZnS). Accessory sulfides arc 
galcnite (PbS) and bismutine (Bi.S3). These 
components are also very finely disseminated, so 
that ores with high sulfide contents appear dark 
grey or black. 

The main scope of the field work in 1997 
was the sampling of the ores in order to 
determine their tin content in view of estimating 
the importance of Karnab as a possible lin 
source in prc-Islamic times. Most useful are 
samples from old mines, since these, evidently, 
are closest to the ores mined in antiquity. 
However, since most of the old mines were 
filled and are being cleared only by prospection 
and the ongoing studies, this was possible only 
on a limited scale. For this reason some samples 
from the modern dump were also included, 
besides those from old mines. The highest tin 
contents of more than \% tin were found in the 
ore veins of the old mines 3/3 and 6/1. 

The vein in mine 3/3 strikes exactly E-VV 
and dips about 80" to the south. In the area of 
the sampling, the vein is about 75 cm thick, 
thinning out slightly towards the west. The 
granite is strongly altered. The vein is not 
uniform but composed of a zone of 50 cm 
thickness with hard quartz and accessory 
tunnaline and another zone of 25 cm thickness 
with quartz and feldspar. The tin contents of 
both arc similar (1.33% and 1.09%). 

The vein exploited in mine 6/1 is much 
thinner, only 5-10 cm. It also strikes E-W and 
dips about 80" to the north. A clear alteration 
zone is missing. With 1.35% tin the grade is 
quite similar to mine 3/3. 

The sample from mine 5/1 yielded a very 
much lower tin content of only 0.13%. The vein 
in this gallery, leading down obliquely, is 
roughly 30 cm thick. Probably no exploitation 

took place here, but rather a gallery had been 
dug to prospect the vein. 

The tin content of the other samples is 
generally below !%. The low tin content seems 
to indicate, that ancient miners exploited only 
those veins or sections with tin contents of more 
than 1%. 

Archaeologies research. ол .jhe_. .tm.__ore-
mining 

Informed by the geological prospectors B. 
A. Litvinskij in 1946 studied ancient mining 
traces in the Scrabulak and Zijaddin mountain 
ranges, where he had been sent by M. Masson 
and V. Porjakov. These mountain ranges lie 
approximative^ half way between Samarkand 
and Buchara, south of the present highway. At 
the time the principal aim was to check the 
possibility of tin exploitation, besides the 
numerous copper mines, for the Central Asian 
Bronze Age. Two possible areas were found: 
Karnab and Changali. A third, at Lapas, was 
identified in 1997. 

The mining area of Karnab lies about 2.5 
km northeast of the village. The area with 
ancient mining traces is roughly 1.5 km long 
and 0.5 km wide at a height of 450-500 m 
above sea level. According to verbal information 
by locals, the site was discovered in 1944 and 
prospected in the following year. Mining activity 
lasted from 1951 to 1958. Further prospection, 
and apparently exploitation, seems to have taken 
place in the 1980 's. Only the foundations of the 
modern mining and one structure from a mining 
shaft have remained. In the early years, the 
geologists had identified and mapped about 20 
groups of ancient workings. 

B. Litvinskij accompanied this work from 
the archaeological side and published his results 
in several articles' '. discerning three types of 
ancient remains: 

a) slot-shaped open mines of 10/15 to 100 
m length, 1-8 m width at the surface and 2-10 
m depth: 

b) mines with lateral galleries, whose length 
could not be determined, running at a depth of 
around 2 m; 

c) underground caverns, of which two had 
been cut by the modern mines in 18.5 m depth: 
both were 6 m long, 1-2.5 m wide and up to 2.7 
m high. 

B. Litvinskij further mentioned an open cast 
mine of 140 m length, which today is 3 m deep 
and 20 m wide. The geologists considered this 
as a fallen section above underground cavities in 
1948. Today no mining traces can be recognized 
and large scale research would be necessary to 
clarify the situation. 
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During archaeological research by Liivinskij 

several hundred stone tools were found, that he 
grouped into four types: [. hand held, pyramidal 
hammers of quaruiic, 2. grooved hammers, that 
were huffed, 3. small anvil stones and 4. stone 
wedges. 

Besides the mining tools. correctly 
recognized as prcislamic by I.itvinskij, the 
associated pottery was identified as medieval. 
From the observed ash layers the presumed 
mining method was by fire setting. These strata 
eould not be dated by Liivinskij. 

Since Liivinskij mentions an area of only 
10 ha and only 10 sites probably only a part of 
the area had been uncovered during his four 
week slay. At present the area is scarred by the 
modem prospections and the surface has been 
strongly altered. Several hundred geological 
prospection ditches (1 m wide, 10-300 m long) 
were dug crossing the ore bearing veins and the 
visible ancient workings. Bulldozer sections of 5 
m width and up to 200 m length were added. 
The denomination of these prospection ditches 
was preserved in our systematic registration of 
the mining traces in 1997. Some parts are 
covered by the remains of the modern 
exploitation and hinder a clear picture. 

Modern and ancient mining traces may be 
observed. In 1997 we mapped the area, 
documenting the Tash-Kanchi Sai (sai = 
periodically dry stream bed), recent shafts, 
pronounced ditches and pits in order to make a 
better orientation possible. Some grooved 
hammers and many fragments of such tools were 
found. The old mining groups no. 3 and no. 5. 
with the best visible traces of ancient activity, 
were also studied by soundings. Mining trench 
3/3 lies at the edge of the stream bed and the 
ore bearing vein must have been clearly visible 
whenever water was flowing. 

Pit 3/1 lies at the eastern end of the long 
trench 3/3. At the start of our investigation a 
roundish, filled shaft was visible. At a depth of 
roughly l m the upper edge of galleries leading 
to the north and south could be observed. Due 
to the round contour it was presumed, that this 
might be an old shaft {modern shafts are 
generally rectangular), however drill holes 
prooved it to be modern. 

Pit 3/2, on the left bank of the sai, 20 m 
uphill from pits 3/1 and 3/3. was visible as a 
trench of 0.9 m width and 4-5 m length. It runs 
parallel to the ore vein at the sai and to trench 
mine 3/3. Here a small quartz vein had been 
exploited, which was no longer visible, since it 
appears to have ended at the eastern end of the 
trench. The western profile shows dump material 
and loess, the vein being completely worked out 
here. The remaining cavity is inclined at 80° to 
the north. Clearing was stopped at a depth of 
3.7 m due to the narrowing in the lower region 

(0.6 ml and the danger of collapse of the loose 
.sediments. During excavation 20 stone hammers 
and fragments were recovered. In the profile at 
least four different layers may be seen. Topmosl 
are 0.55 m of loess with three clearly 
recognizable strata following below. The middle 
stratum consisted of fine, ash-coloured sediment 
with sharp edged stones of up lo 10 cm size. In 
one sample, carbon panicles could be recognized 
under the magnifying glass. It contained 3'/i 
carbon which could be dated lo around 800 B.C. 
(cal. ВС 905-775, 2 =>-). 

Trench mine 3/3 lies directly on the edge of 
the sai and is the longest open trench of the 
area. It is 27 m long, LS m wide at the surface 
and 6-7 m deep, following the quartz vein. In 
two places the bottom had been cut by a modern 
gallery, whose roof has a depth of 8-9 m. At 
these points the old trench had evidently been 
deeper. The modem gallery is flooded. The 
water level. 2 m below the roof of the gallery, 
lies at 10-11 m depth. The eastern limit of the 
trench is formed by rock containing the quartz 
vein. At the western end a 2.5 m long and 4 m 
deep original stretch had been preserved. 
Clearing this, a total depth of 5.9 m was 
reached. The western profile, consisting of clay 
and sharp edged dump overlain by 0.30-0.50 cm 
of loess, was cleaned. Between 4.6 and 5.4 m 
below the surface carbon particles were 
recognized. However, the analysed samples did 
not contain enough carbon for dating. 11 stone 
hammers and fragments were found during 
excavation. 

Group 5 is located in the western part of 
the area, near the modern shaft no. 3 and is 
characterized by several long trenches that arc 
hardly visible on the surface but may be 
followed quite well in the prospection ditches. 
Near the shaft no. 3 the partly filled mouth of a 
gallery was observed, showing typical traces of 
fire setting. 9 stone hammers were found on the 
surface. 

Pit 5/1 is the mouth of a gallery, 25 m 
southwest of the concrete base of shaft no. 3. 
Before excavation it was around 2 m wide and I 
m high. After clearing, four steps made with 
large fiat stones appeared, which had been 
placed by soviet geologists or miners as was 
evident from the occurrence of iron nails, 
newspaper remains and cigarette packets found 
in the upper 50 cm of the fill. The gallery seems 
to have been used as a shelter, probably due to 
the constant temperature of 19-20" C, while 
outside already at 8 a.m. 28° were recorded and 
38-40° at noon (May 1997). The roof is still 1.5 
m high and decreases to 30 cm inside. The 
gallery is 6.9 m long. 

The gallery runs at 240° (WSW-ENE) and 
is wedge shaped. The entrance is still 2 m wide. 
narrowing to 1.5 m after 3.5 in and to 0.4 m 
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after 6.5 m. The ore vein could be observed 
along the entire roof. At the end of the modern 
steps at 2 m distance from the entrance, the fill 
was excavated to a depth of 1.6 m without 
reaching the floor. Below the modern fill, the 
old dump consisted of dark clay with sharp 
edged stone flakes. A remarkable quantity of 
animal bones and also ceramics, mostly dating 
to рге-Timurid times, were recovered. At that 
time, and probably also before, the gallery had 
been used as shelter or living quarter. 17 stone 
hammers or fragments were also found. 

While the gallery appears to end in the west 
it probably continues below the entrance towards 
the east, since in its continuation, al a depth of 
only 2 m from the surface, a modern shaft has 
cut a gallery (5/4) exploiting the same vein. This 
will be studied in a future campaign. 

Pit 5/2 is pan of a trench mine in 
continuation of the gallery (5/1) at 10 m to the 
west. It had been cut by the prospection ditches 
and had been cleared to a depth of 2 m. In 1997 
we excavated this section to the floor (5.08 m 
from the surface). The trench was 0.8 m wide at 
the surface and only 0.5 m at the floor. The ore 
vein, inclined at SO" to the north, had been 
completely worked out. The fill is of clay laced 
earth, sand and remarkably few stones. It may 
be presumed that the pit was filled by natural 
sedimentation. Three stone hammers were found 
in the lower fill. The eastern end of the trench is 
formed by rock, so that it has no connection 
with the gallery 5/1. although they are perfectly 
aligned. 

Pit 5/3 had been cut by the same 
prospection ditch as pit 5/2 and lies 11 m south 
of the latter. It is open to a depth of 6 m. Two 
stone hammers were found in a cavern of 1.5 X 

2 m in the lower part and samples were taken 
from the quartz vein. 

Gallery 5/4 was mentioned above (sec pit 
5/1) and is cut by the modem shaft no. 3. Its 
roof is about 2 m below the rock surface, the 
floor about 2 m above the water level in the 
flooded shaft. The gallery was cleared over a 
length of 3 m. Besides animal bones, some 
pottery and two dozen stone hammers were 
found. 

About 9 km north of the locality Ingichka, 
southwest of Kattakurgan the village of Changali 
(fig. 1, 3) may be found. The ore deposits here 
are separated from the village by a sai. Since 
the terrain is fairly steep and strongly altered by 
modern prospection ditches and also due to 
erosion many of the old mining trenches could 
not or hardly be recognised. The exploitation 
had taken place in open trenches of 0.7 to 1.2 m 
width, 20 m (or more) length and up to 12 m 
depth according to Litvinskij. During the 
geologic prospection many stone, tools, typical 
for prehistoric mining, were found. 

800 m west of the present-day village, on 
the northern bank of a stream lies a tell 
settlement (diameter 40-50 m at the base, 22 m 
at the top, about 18 m of cultural layers). The 
site is exploilcd for building-clay today. Surface 
finds may date back to the 5:" century A.D. 

During the geologic prospection tin slags 
were recorded in the passing stream(8). In 1997 
the site of Changali was visited only for one 
day. One heavy grooved hammer was found. 

Lapas also lies near Karnab (fig. 1, 2) and 
was apparently not known to Litvinskij. The site 
was also visited for one day and stone hammers 
were found. 
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ЦИВИЛИЗАЦИЯ ДРЕВНЕГО ХОРЕЗМА 
(этапы и пути самоидентификации) 

В.М. Массой 
Географн ческам ситуация низовьев 

Амударьи в трех соотношениях могла 
сказываться на развитии культуры. 
Определенная обособленность от других 
центров земледельческой культуры безусловно 
стимулировала поиски самостоятельных 
ценностей. Во-вторых, эта определенная 
изолированность не была абсолютной. Водная 
артерия Амударьи обеспечивала не только 
водный маршрут торговых связей, но и 
обеспечивала постоянным водным источником 
караваны, продвигающиеся по пустынной 
местности вдоль се берегов. В-третьих, сами 
низовья Амударьи и ее древних дельт 
создавали благоприятную среду для развития 
земледелия, начиная с самых архаических 
этапов. 

Последний фактор проявился самым 
положительным образом уже в бронзовом пеке 
в пору существования тазабагьябской 
культуры, принадлежащей к типу пастушеско-
земледсльческих культур степной зоны. Ее 
формирование, как было отмечено еше 
С.П.Толстовым связано с продвижением на юг 
племен степной бронзы, как теперь можно с 
уверенностью говорить с традициями срубно-
алакульского типа (Итина, 1986). Судя по 
всему это было лишь одно из проявлении 
длительного и постепенного продвижения 
племен индо-иранской языковой группы в 
Среднюю Азию и далее в Индостан. 
Предшествующее население, представленное 
охотниками и рыболовами ксльтиминарской 
культуры, принадлежавшими скорее всего к 
угро-финской языковой группе, было 
вытеснено и лишь в малой степени 
ассимилировано. Во всяком случае в 
материальной культуре Тазабагъяба такие 
проявления кельтиминарских традиций не 
проявляются. 

Это время, приходящееся в основном на 
вторую половину И тыс. до н.э. весьма важно 
в двух отношениях. Во-первых, тазабагьябскос 
население образовывало как бы южный 
форпост обширного мира степных племен, 
сохраняя в своей материальной культуре 
основные соответствующие традиции от 
лепной керамики с несложными резными 
орнаментами до жилищ полуземляночного 
типа. В то же время тазабагьябцы 

единственные из племен этого культурного 
ареала перешли к поливному земледелию. 
Проведенные ими каналы стали подлинным 
началом большой ирригации Хорезма. Во-
вторых, область их обитания стала важным и 
видимо, престижным центром, откуда 
происходило дальнейшее расселение 
племенных групп на юг в дельту Мургаба, 
древнюю Маргиану, и на юго-восток В низовья 
Зарафшана, области, входившие в состав 
другой древней страны - Согла, 

Эта область, расположенная в низовьях 
Амударьи имела важное значение для 
восточно-иранского мира п, видимо, уже тогда 
получила наименование Хорезма нашло 
отражение в Авестийской традиции. В гимне 
богу Митре, известном как Михр-Яшт. 
описывается как Митра взирает на "весь 
арийский простор", расположившись В горах, 
откуда судоходные реки стремят свое течение 
к Маргианс. Согду, Apec (область Герата) и к 
Хорезму. В списке же стран, созданных 
Ахурамаздой, приведенном в Вндсвдате, 
Хорезм странным образом отсутствует, зато 
там на первом месте находится область 
Арьянем Вайджа ("арийский простор") 
бывшая первой из благословенных стран, 
созданных Ахурамаздой, где его известный 
враг дух зла Арнман создал зиму длящуюся 
десять месяцев. Уже Бненвсннст не без 
оснований заключил, что здесь под Арьянем 
Вайджа имеется в виду именно Хорезм. Как 
уже говорилось как раз Хорезм был первой 
областью достаточно широко освоенной 
степными племенами. Продолжительность 
зимы в десять месяцев могла служить как бы 
синонимом особо холодной погоды для 
обитателей остальных областей' названных в 
этом списке и находящихся много южнее. 
Таким образом, тазабагъябская культура, 
основанная на развитии ирригационного 
земледелия, стала исходной точкой отсчета 
развития древнехорезмийской цивилизации. 

В первой трети I тыс. до н.э. в 
правобережном Хорезме развивалась культура 
Амирабад, продолжая тазабагьябские традиции 
в сфере материальной культуры и поливного 
земледелия. В левобережном Хорезме 
существовала культура Куюсай убедительно 
выделенная Б.И.Вайнбергом (Вайнберг, 1979). 
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Re облик, с преобладанием лепной керамики 
и жилищ земляночного типа также достаточно 
архаичен. Она интересна в двух отношениях. 
Во-первых, погребальный обряд с вытянутыми 
костяками и курганными насыпями 
свидетельствует о связях с традициями 
сакского мира в его широком понимании. 
Видимо, инфильтрация племен с севера 
продолжалась, что могло найти отражение в 
приводимых Ктесием рассказах о мидийско-
сакской воине из-за обладания областями 
Парфии. Во-вторых, в Куюсае бесспорны 
свидетельства южных связей с Маргианой и 
прикаспийскими областями, где находилась 
другая страна хорошо известная авестийской 
традиции - Гиркания. Именно из этих двух 
центров куюсайцы импортировали 
превосходную гхнгчарную посуду ремесленного 
изготовления. 

Эти южные связи определили пути 
формирования хорсзмиискои цивилизации. 
Как и другие цивилизации древней Средней 
Азии, Согд и Бактрия, Хорезм был 
урбанистической цивилизацией. С точки 
зрения культурогенеза под урбанизацией 
следует понимать именно культурный процесс 
ведущий к формированию городского образа 
жизни, что прежде всего отражается в новых 
материальных стереотипах, в менталитете и в 
интеллектуальных и идеологических 
ориентирах. 

Процесс начальной урбанизации древнего 
Хорезма протекал в непростой политической 
ситуации. Как и все основные оседлые 
области Средней Азии он был включен в 
состав государства Ахеменидов, тас 
образовывала отдельную сатрапию, судя по 
официальным перечням подвластных стран в 
списках времен Дария I и Ксеркса. Этому 
казалось бы противоречит сообщение 
Геродота о вхождении Хорезма вместе с 
Согдом, Парфисн и Аресй в XVI податный 
округ ахсменидской державы (Her. Ill, 93). 
Судя по всему правы те исследователи, 
которые считают, что это свидетельствует об 
изменениях происходивших в 
административном делении державы 
Ахеменидов. Надписи Дария I и Ксеркса 
отражают ситуацию, когда Хорезм, названный 
в надписях термином страна - dahyu был 
отдельной сатрапией, тогда как список 
Геродота восходит к официальному документу 
времени Артаксеркса I (465-424). Одна из 
копий этого документа хранилась в Милстс и 
быта использована в греческих источниках, 
которыми пользовался Геродот. Вскоре 
Хорезм вообще отпал от Ахеменидов и в 
битве при Гавгамслах в 331 Г. до Н.э. в армии 
Дария III уже отсутствовал воинский 
контингент хорезмнйцев. Это подтверждается 
и источниками, характеризующими поход 

Александра Македонского. В 329/328 гг. до 
н.э. во время зимовки Александра в Бактриы к 
нему прибыл, как сообщает Арриан 
"Фарасман, царь Хоразмие; с конницей в 
полторы тысячи человек" (An. Anab., IV, 15, 
4). 

Время VI-IV вв. до н.э. было эпохой 
формирования цивилизации древнего Хорезма 
как одного из важных центров 
среднеазиатского региона. Исходным пластом 
для этого стала земледсльческо-
скотоводческая культура наследников 
Тазабагъяба, представленная комплексами 
типа Амирабада и, видимо, в определенной 
мерс Куюсая. В Хорезме создаются крупные 
ирригационные системы сменяющие каналы 
и арыки предшествующей эпохи (Андрианов, 
1969), культура приобретает отчетливые 
урбанистические черты. Появляются крупные 
центры типа Кюзсли-гыра и Калалы-Гыра. 
Орошаемые ирригационными системами 
оазисы плотно застраиваются небольшими 
городками и усадьбами, одна из которых 
Дингильдже, полностью раскопана (Воробьева. 
1973). Строительные и керамические эталоны 
явственно следуют стандартам выработанным 
в более южных оседлых областях прежде 
всего в Парфии и Маргиаие. В ранний период 
существования крепостных стен Кюзели-гыра 
для строительства использовался сырцовый 
кирпич размером 52x26x10 см следующий 
стандарту уже многие столетия 
использовавшемуся южными соседями. 
Позднее в употребление вошел квадратный 
кирпич размером 40x40x10 см, также 
повторяя Процесс смены формата основного 
строительного материала. происходящий 
повсеместно в оседлых оазисах Средней Азии. 
Гончарная керамика Хорезма стандартных, 
т.н. баночных форм является локальным 
проявлением той огромной керамической 
провинции, в которую входили также 
цивилизации Бактрии, Согда, Парфии и 
Маргпаны. Следование уже выработанным 
стандартам культуры вполне обычное явление 
для эпохи урбанизации, когда в пределах 
взаимодействующих общностей имеются 
устойчивые и видимо, модные стандарты и 
эталоны. Уже в поселениях Куюсая 
относящихся ко времени накануне 
древнехорезмпйской урбанизации, весьма 
многочисленна южная ремесленная глиняная 
посуда, в том числе и баночных форм. Этот 
переход на новую качественную ступень 
культурного развития скорее- всего был 
совершен потомками носителей местных 
комплексов типа Амирабада и Куюсая скорее 
всего также при целенаправленной поддержке 
ахемекпдеких властей. Как обще-
среднеазиатская черта показательно большое 
значение, которое при устройстве крупных 



90 ИМКУ № 30 
центрах придавалось функции убежищ;!. В 
пределах крепостных обводов Кюзсли-гыра и 
Калалы-Гыр оставались обширные 
незастроенные участки. Такую же картину 
можно наблюдать для индийского и 
ахсменндского времени в БаКТрИИ (Кызыл-
тепе) и Согда (Куктспа, ранний Афраснаб). 
Видимо, в условиях определенной военно-
полнтнческой нестабильности эти крупные 
центры должны были обеспечить укрытие 
окрестному населению вместе со стадами. 

Таким образом, в середине I тыс. до н.э. 
произошло формирование древнехорезмийской 
цивилизации как одного из феноменов 
древней истории Средней Азии. Для общей 
системы весьма существенна типология 
культурных комплексов древней эпохи. 
Можно говорить о некосм эпохальном типе, к 
которому относились древние цивилизации, 
чисто не связанные Друг с другом, но 
имеющие ряд общих стадиальных признаков в 
том числе спланированные города, 
возведенные под регулирующим воздействием 
центральной власти и развитое денежное 
обращение, опирающееся на монетную 
систему. Второй тип - региональный, 
объединяющий цивилизацию и географически 
близкие и обладающие некими общими 
историческими судьбами и находящиеся в 
тесном взаимодействии. Наконец, третьим 
типом будет конкретная локальная культура 
или цивилизация обладающая полным 
набором признаков как эпохального, так и 
регионального характера и, вместе с тем, 
отчетливыми чертами неповторимого местного 
своеобразия (Массой, 1994, с. 35). К числу 
таких локальных формопроявлений и 
относится цивилизация древнего Хорезма. При 
этом весьма показательно, что 
сформировавшись с широким использованием 
уже выработанных в других центрах 
стандартов и эталонов хорезмийская 
цивилизация все явственнее проявляет черты 
своеобразия и особого пути развития. Можно 
сказать, что происходит своего рода 
самоидентификация хорезмийской культуры и 
видимо, хорезмийского народа. 

В яркой форме это проявилось уже в 
следующий период истории древнего Хорезма, 
который исследователи хорезмийских 
древностей называют кангюйским. Это 
название было предложено в начале 
разработок по хорезмийской археологии 
С.П.Толстовым, который исходил из 
отождествления Хорезма с Канпоем (Толстов, 
] 948). Хотя эта позиция сейчас мало кем 
разделяется, сам термин в археологической 
номенклатуре остается. Предполагалось, что 
канпойскин период следует датировать IV-J 
вв. до н.э., но убедительных свидетельств в 
пользу исходной датировки нет. 

Возможно, в IV в. до н.э. продолжался 
процесс трансформации комплекса баночной 
керамики с появлением чисто "канпойских" 
элементов как это можно наблюдать на 
материалах Дингильджс. 

Хорезмийская культура III-I вв. до 
н.э. отражает кардинальные изменения. 
происходившие во всех основных 
среднеазиатских цивилизациях. Налицо 
постепенный отход от баночных форм сосудов 
и их замена иными типами. После 
многовекового перерыва возобновляется 
изготовление мелкой терракотовой 
скульптуры. В этом можно видеть и 
воздействие эллинистической среды с 
традицией мелкой скульптуры и определенные 
изменения в культово-обрядовой практике. 
Специфика культуры Хорезма этого времени 
определяется двумя особенностями: 
незначительностью эллинистических 
воздействий и целевым следованием 
определенным восточным традициям. В 
Хорезме, во всяком случае в массовом 
инвентаре, отсутствуют плоские тарелки 
подражающие т.н. рыбным блюдам и столь 
многочисленные в Бактрин и. в определенной 
мерс, в Согдс. Малочисленны в Хорезме 
бокалы и почти нет двуручных кувшинов, 
которые в Бактрин, видимо, функционально и 
по использованию именно двух ручек, скорее 
всего, следуют типу популярных в эллинском 
мире амфор. Уникальным и единичным для 
Хорезма остается здание на крепостной степс 
Каладжпк - где в значительном числе 
использовались такие чисто греческие 
компоненты как черепица и антефиксы. 

По крайней мере три группы изделий в 
керамическом комплексе выявляют чисто 
Хорезм и иск у ю специфику и своеобразие. 
Прежде всего это одноручные кувшины, на 
Краю ручки которых оттиснута голова льва 
как бы вцепившегося зубами в край сосуда 
(Воробьева, 195S). Сосуды эти тщательно 
выделаны, покрыты красным ангобом и 
распространены достаточно широко. 
М.Г.Воробьева справедливо указала, что их 
прототипом следует считать золотой кувшин с 
аналогичной ручкой из амуд^рьинского клада 
(Dalton, 1905, табл. [, 17). Возможно, красный 
цвет должен был подчеркнуть следование 
парадным золотым образцам. Второй формой, 
также следующей и древним восточным 
образцам, являются глиняные ритоны 
рогообразной формы, увенчанные протомой 
животных. Главным образом, это кони, но 
есть также фигура крылатого грифона 
(Воробьева, 1959, с. 109-110; Кой-Крылган-
кала, 1967, с. 111-112). Эти сосуды также 
отличаются тщательностью выделки И их 
образцы найдены на целом ряде памятников. 
Эта традиционная восточная форма широко 
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представлена в торевтике ахеменидского 
времени (Смирнов, 1909, табл. IV, I; табл. V, 
17). 

В керамическом производстве Хорезма 
Щ-1 вв. до н.э. имеются и другие, достаточно 
устойчивые оригинальные типы изделий. Это 
фчяги с художественными рельефами н явно 
принадлежащие к числу парадных или даже 
культовых изделий (Кой-Крылган-кала, 1967, 
с. 201-206). Сами рельефы достаточно 
разнообразны. На Кой-Крылган-кале, в 
частности, отмечены четыре образца с 
фигурой всадника. На другом памятнике 
найден фрагмент уникального рельефа, 
изображающего катафрактария В панцире 
едущего на коне, облаченном в тяжелые 
металлические доспехи {Мамбетуллаев, 1977). 
Судя по сопровождению царя Фарасмана 
именно конница играла особую роль в его 
вооруженных силах. Возможно, что фляга с 
рельефами, также как рнтоны и львиноручные 
кувшины, следуют металлическим прототипам, 
но таковые пока не обнаружены. Во всяком 
случае показательно, что это именно 
оригинальный компонент хорезмийского 
керамического комплекса, не имеющий 
аналогий за пределами Хорезма. То же можно 
сказать и о хорезмийскнх керамических 
оссуарнях, увенчанных фигурами людей и 
животных и поэтому именуемых статуарными 
(Рапопорт, 1971). Другая оригинальная черта 
ранней хорезмийской цивилизации проявилась 
в архитектуре. Мы имеем в виду круглые в 
плане культовые комплексы - Кой-Крылган-
калу в правобережном Хорезме и круглый 
храм в крепости - Калалы-гыр 2 в Хорезме 
левобережном. Культовая атрибуция этих 
монументальных зданий едва ли может 
вызвать сомнения, хотя конкретная атрибуция 
самих культов и верований не вполне ясна. 
Здесь весьма примечательна да и поразительна 
сама идея планировки, построенной на 
концепции концентрических окружностей. Их 
в Кой-Крылган-кале истых два - внутренний, 
самого храма и внешней, охватывающий 
подсобные жилые и хозяйственные строения. 
Обоим обводам приданы фортификационные 
черты в виде бойниц и башен. Таких круглых 
культовых комплексов в это время не 
известно в других областях Средней Азию Так 
называемый круглый храм Старой Нисы 
является не отдельным строением, а 
вписанным в систему прямых обводных 
коридоров, дающих в плане правильный 
квадрат. Видимо, здесь речь может идти о 
глубинных традициях, восходящих еще к поре 
индо-иранской общности, к периоду 
бронзового века. Таков Прежде всею круглый 
храм Дашлы-3 в северном Афганистане также 
имеющий два обвода, которым приданы 
фортификационные черты (Сарианидй, 1977, 

с. 28, рис. 1 i ). Сама планировка этого 
культового комплекса Южной Бактрии и 
недвусмысленно перекликается с двуховальной 
планировкой при помощи стен с элементами 
фортификации в приуральских поселениях 
типа Аркаим (Зданович) скорее всего, 
принадлежащих индо-иранским племенам еще 
обитавшим в степных просторах. Хотя у нас 
пока нет полной цепочки генетической 
преемственности этого вида культовой 
архитектуры само обращение к древним 
азиатским, а не эллинским традициям весьма 
показательно. Наконец, весьма важно, что по 
крайней мере во H-I вв. до н.э. наблюдается 
широкое распространение письменности на 
арамейской основе, видимо. уже 
приспосабливаемой к специфике 
хорезмийского языка и указывающей также на 
административную систему хозяйственного 
учета, практикуемую в государстве 
наследников независимого Фарасмана. Так на 
городище Большая Айбугир-кала найден хум, 
на котором была воспроизведена надпись, 
указывающая на объем содержащихся в нем 
продуктов. Хозяйственные документы на 
черепках, т.н. остраконы обнаружены в 
храмовом комплексе Калалы-гыр 2 и на 
сравнительно небольшом поселении Хамбуз-
тепе (Лившиц, Мамбетуллаев, 1986). Сам хум 
с городища Большая Айбугар-кала, как и его 
археологический контекст указывают на 
канпойский, если даже не позднекангкжекий 
комплекс и поэтому датировка надписи ранее 
И в. до н.э. мало вероятна. О широком 
распространении в это время письменности и 
соответственно грамотности свидетельствует 
такая интересная находка как кость из Бурлы-
кала, где перечислены имена нескольких лиц, 
в том числе с таким ярким именем как "меч 
дахов" (публикация Манылов, Ходжаниязов, 
1980, с. 38. рис. 3, 2, чтение - Лившиц, 
Мамбетуллаев, 1986, с. 38). 

Таким образом, оригинальность самоу
тверждающегося Хорезма ярко проявляется в 
области культуры по материалам памятников, 
открываемых усилиями археологов. Следу
ющим этапом было утверждение новых 
атрибутов независимости и самостоятельности 
на этот раз политической. 

Этот период, приходящийся на I-IV вв. 
н.э. именуется исследователями Хорезма 
кушанским. что как указание на 
определенную эпоху вполне приемлемо, хотя 
вхождение Хорезма в состав кушанскоп 
державы, как это предполагала школа 
С.П.Толстова. маловероятна (Массон, 1965). 
Хорезм этого времени представлял собой 
процветающую страну. Многочисленные 
усадьбы, крепости, юродкп и торода разной 
величины теснились по берегам каналов, 
объединенных в сложные ирригационные 
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системы. Правда, здесь ne было юродских 
суперцентров наподобие Бактр или древнего 
Мерва, но сам уровень урбанизированной 
культуры, охватывающей как городские 
центры, так сельскую окруту все больше 
подкреплялись зримыми символами 
независимой государственности, которую 
обретала молодая цивилизация. 

Таким важным шагом стало установление 
собственной хорезмийской эры летоисчис
ления. О наличии в Хорезме собственной эры 
или даже нескольких систем летоисчисления 
знал и великий хорезмиец Бсруни. Археологи
ческие изыскания открыли тому документаль
ные подтверждения. При раскопках топрак-
калинского дворца были найдены документы, 
датированные от 188 по 252 годы некоей эры. 
С.П.Толстов. увлеченный идеей " купони
зации" Хорезма, хотел видеть здесь 
кушанскую эру Канишки. для которой он 
предпочитал как исходную дату 78 г. н.э. 
(ТОЛСТОЕ. 1961)- Затем последовало открытие 
надписей с датами по местной, хорезмийскон 
эре на оссуариях раннесредневскового 
некрополя и археологический контекст, где 
имелись и арабские монеты, ПОЗЕОЛИЛИ 
уверенно отнести начало этой эры, 
учрежденной правителями Хорезма к первой 
половине I в. н.э. (Гудкова, Лившиц, 1967). 
Того же мнения придерживался и автор этих 
строк (Массой, 1966, с. 144). 

Постепенно хорезмийские правители 
утвердили символику своей легитимности и в 
монетном деле. Как и согдийская и 
юсчжийская нумизматика монетное дело 
Хорезма выросло из греко-бактрийских 
традиций, следование которым видимо, 
составляло одну из сторон претензий на 
определенную легитимность. В 1953 г. была 
издана хранящаяся в Эрмитаже монета. 
подражающая чекану Евкратида с изобра
жением на оборотной стороне скачущих 
Диоскуров и оригинальной тамгой, отличной 
от тамг, помещавшихся на кушанских монетах 
(Массон, 1953). Затем Б.И.Вайнберг 
обнаружила в собрании Самаркандского музея 
монету, продолжающую эту традицию. Здесь 
на оборотной стороне воспроизведены 
скачущие Диоскуры в сопровождении тамга, 
близкого типа, тогда как на лицевой стороне 
был помещен портрет местного правителя в 
тяжелой парадной короне (Вайнбсрг, 1962). 
Поскольку тип тамг затем получил 
генетическое продолжение в монетах древнего 
Хорезма, можно было заключить, что перед 
нами первый царь Хорезма, поместивший на 
монетах свое изображение, вместо 
искаженного портрета Евгидсма. Второй царь 
уже произвел замену и оборотной стороны, 
поместив там свое изображение в виде 
всадника едущего на коне. По аналогии с 

монетами Гсрая. где также имеется фигура 
конного государя эту монету можно относить 
ко времени после начала нашей эры 
(Вайнбсрг, 1977). Наконец, третий царь 
сделал сше один шаг по пути утверждения 
самостоятельного монетного типа: наряду с 
искаженной почти до неузнаваемости 
греческой легендой была помещена 
хорезмннская надпись достаточно отчетливо 
читаемая "царь Артав". С небольшими 
изменениями этот монетный тип с портретом 
государя на лицевой стороне и конной 
фигурой, сопровождаемой специфической 
тамгой на оборотной сохраняется в Хорезме 
вплоть до VIII века. В этом отношении 
Хорезм, в отличие от монетного дела как 
бухарского так И самаркандского Согда, 
строго блюдет древние традиции. 

Весьма важным является вопрос о 
датировке топраккнлннского дворца. Сама 
Топрак-кала это типичный "царский город", 
возведенный по четкому плану при 
централизованном контроле, что и характерно 
для цивилизаций поздней древности В Средней 
Азии. Завершающие этапы жизни самого 
дворца, собственно говоря уже этап его 
запустения и разрушения определенно 
относится к концу III - началу IV в. н.э. Но 
само сооружение монументального дворцового 
комплекса было бесспорно делом не только 
трудоемким, но и длительным. Первоначально, 
была сооружена платформа четырнадцатн-
метровой высоты, имевшая размеры 80x80 м 
декорированная по наружной стороне 
пилястрами. 

Затем к этой платформе были 
пристроены три огромные башни частично 
замуровавшие более ранние пилястры. Сами 
помещения дворца располагавшиеся на этом 
основании перестраивались по крайней мерс 
трижды. 

Первоначально сам С.П.Толстов был 
склонен датировать топраккалинский дворец 
именно концом Щ-началом IV веков, когда по 
его разработкам Хорезм обрел независимость 
от кушанской державы. В дальнейшем, по 
мере выявления сложной истории функци
онирования монументального комплекса эта 
датировка все более растят Ba'iacb. Ю.А. 
Рапопорт относил возведение трех башен ко 
второй половине И-Ш векам нашей эры 
(Рапопорт, 1981, с. 128). Б.И.Вайнберг счита
ла возможным говорить о постройке всего 
комплекса во второй половине II в. н.э. 
(Топрак-кала, 1981, с. 128). Нижние слои на 
самом городище скорее всего относятся уже к 
I в, н.э. Постройка такого сложного и 
неоднократно переделываемого комплекса и 
обеспечение его должным и весьма 
разнообразным и добавим, разностильным 
декором, видимо, занимали не 
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I, ЭПОХАЛЬНЫЙ ТИП КУУЬТУРЫ 

СПЛАНИРОВАННЫЕ 
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Рис. 1. Эпохальный, региональный и локальный типы культуры. 
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Рис. 2. Археологические комплексы древнего Хорезма. Вверху - канпойского периода (Ш-1 
вв. до н.э.), внизу - кушанского периода (MV вв. н.э.). 
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одно десятилетие. Вполне вероятно, что Такими вырисовываются судьбы 
первоначальная квадратная платформа, как и древнехорезмийской цивилизации, которая 
сам город была воздвигнута уже в первом ескс пройда стадию становления в середине I тыс. 
нашей эры. И не исключено, что это до н.э., затем уверенно продвинулась по пути 
произошло пол эгидой того же правителя, сначала культурной, а затем и политической 
который вел собственную хорезмийскую эру и самобытности. 
начал выпуск монеты с легендой на родном 
языке. 
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ПЕРИОДИЗАЦИЯ И ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ АФРАСИАБА 

(по материалам раскопок магистрального канала в 1996-1997 гг.) 

И.Д.Иваницкий, О.Н.Иневаткина 

Изучению водоснабжения Афрасиаба 
уделяли внимание уже первые исследователи 
древнего Самарканда. В.Л.Вяткин, основы
ваясь на микрорельефе городища, один из 
первых определил направление трех главных 
магистралей, снабжавших водой основные 
районы города - восточную, центральную И 
западную (Внткин, с. 13-14). В.В.Бартольд, 
располагая данными никелировки проведенной 
инженером-ирригатором Н.Ф.Петровским в 
1904 году, подтвердил предположение 
ВЛ.ВяТКИНа о том, что подача воды па 
Афраснаб шла с юга., «из местности 
нынешнего мучного базара около мавзолея 
Биби-Ханым к мечети Хнзрсти Хызр на 
Афрасиабе». (Шишкин В.А. с. 51). 
Археологическому решению проблемы 
древнего водоснабжения придавалось большое 
значение и руководителям Афрасиабской 
комплексной экспедиции Института 
археологии академии наук Узбекистана (1958-
19S9 гг.). 

В 1959-1965 гг. Немцсвой Н.Б., при 
изучении юго-восточной части городища, был 
обнаружен один из отводов первых веков н.э. 
от восточной магистрали. Русло имело 
ширину не менее 4 м и глубину ок. 1 м. 
(Нсмцева, с. 169). Остатки северо-западного 
канала шириной около 3.5 м и глубиной 0.9 -
1.5 м, прорытого в материке обнаружены 
Г.В.Шишкиной в 60-е годы (Шишкина, с. 
224, 227-228). В эти же годы специальное 
исследование центрального канала было 
проведено М.Н.Федоровым. Ему удалось 
установить три периода функционирования 
канала, отличающимися друг от друга своими 
руслами. Ширина первоначального канала 
датированного 1-3 ВВ. н.э. более 6 м, глубина 
0.7-0.8 м. Во втором периоде в 5-6 вв. 
прорывается новое русло более узкое (3 м) и 
глубокое (1.5 и). И русло последнего канала 
конца 8- нач. 12 вв., составляло ширину не 
более 2-х метров и по дну не более 0.8 м. 
Однако на вскрытых участках керамический 
материал не позволил дать ему полную 
хронологическую характеристику. 

Общим недостатком этих исследований 
являлось отсутствие единой нивелировочной 
привязки, что существенно затрудняло 
определение уровня тока воды в разных 
каналах. И кроме того, как правило разрезы 
каналов, например центрального магистраль
ного, были ограничены средневековыми 
массивами стен, что не позволяло открыть 
первоначальные берега. 

Проблема изучения древнейшего 
водоснабжения возникла и перед узбекской -
французской миссией на Афрасиабе 
(еоначальникн М.Исамитдинов и Ф.Грене). По 
инициативе П.Жантеля в 1996 г. на 
магистральном канале, близ 3-ей крепостной 
стены, К Западу от большого хауза в наиболее 
широкой его части между разрезами 
М.Н.Федорова был заложен новый разрез 
длиной 20 м. Исследования разреза позволили 
значительно изменить периодизацию канала и 
охарактеризовать каждый из его периодов. 

Канал 1. Вырыт в материковом слое 
(098) имеющим понижение на восток в 
сторону большого хауза. Перепад склона на 
расстоянии 15 м составляет 0,4 м. Ширина 
канала не менее 6,6 м глубина 0,85 м. Дно 
русла (101) покрыто твердой коркой 
орудиневшего крупнозернистого песка и 
мелких фрагментах керамики. На дне канала 
скопились глинистые отложения болотистого 
характера голубовато-серого цвета с 
ржавчиной. В заполнении канала прослежено 
еще не менее трех аналогичных по структуре 
коркообразных слоев, но несколько менее 
твердых: (05-08). Выделенные слои, видимо, 
представляют собой постепенно нарастающее 
дно канала. Но уровень западного берега 
оставался по крайней мерс с 3-1 вв. до н. э. о 
чем свидетельствует керамика из прослойки 
на его склоне (200-300, 02). В процессе 
чистки русла (0,4 0,3) донные отложения 
полностью не уничтожались, определенная 
часть керамики предыдущего периода остава
лась в канале смешиваясь с материалами 
последующих периодов. При этом фрагменты 
древней посуды попадали в слои лежащие 



Рис. I. Р-9. Разрез центрального канала, южная стена. 
Первая цифра в трехзначном числе означает Хронологический отрезок, а дне последующие - слои, стены и другие существенные детали в их 

стратиграфической последовательности внутри'периода 098-лесс; 099-поверхность лесса, IÖ0-6-4 вв. до н.э.; 220-300 - 3-2 »в; в. до н.э. 
400 - 1в. ДО Н.Э. - 3 ». н.э.; 500 - 4-5 вв. н.э.; 600 -5-6 вв.п.э.- 700-800 - 7-8 вв. 900- 9-20 вв. 100-500 канал I; 5 в. до н.э. - 4 в. до н.э. 

200-300 - слон на ocpciy к-1. 200-350 - канал 9. 360-500. стена на западном берегу канала 1. 351-552 - канал 2. 580 - канал 3. 560-570 Канал 4, 630-
631 - 4А, - 5-6 вв. н.э. 727 -728 - канал 5, 7-8 вв. н.э. 901-925 - канал 8-9-13 вв. 985 - запустение канала 8. 991-995 - средневековые могилы. 999 -

промоина. 996 - дерн. 
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Рис. 2. Керамика из Каналов 1, 2. 3, 4, 4А, 5, 7. 
Канал 1. 1-23; слой 1-13, 15. 16. 17, 18, 19; слой 2-10, 23; слой 3-3, 4, 7. 8, 12. 

Ямка в дне капала - 14, 20, 21. 22. Канал 2 - 24. 46. Канал 3 - 42, 49. Канал 4 - 47 48 
Канал 4А - 51, 58. 59. Канал 5 - 52. 57. 60, 61. Канал 7 - 50. 62, 63. 
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выше слоев содержащих более поздний 
керамическим материал. Характерной 
особенностью слоев канала 1 является 
наличие в них разновременной керамики 
определяющей длительность функциони
рования канала. Приблизительно с отметки 
706.40 характер заполнения меняется: 
исчезают характерные для канала илисто-
бояотные отложения. Их сменяют пачки 
тонких прослоек серого цвета характерных 
для дорожных наслоений (500-600, 01-05). 
Лежащие выше слои (05 и 06) сплошь 
представляют собой полотна дорог (700- ! 000, 
06-09). доходящие до современной дневной 
поверхности (1001). Специального покрытия 
сплошным настилом на данном участке не 
зафиксировано, но иногда полотно дорог 
подсыпано боем из толстостенной керамики 
(500-600. 03). Древнейшая керамика, 
датируемая серединой 1-го тыс. до Н.Э. 
встречена в трех нижних слоях (рис. 2, 1-3, 5-
S). Вместе сией найдена керамика 
характерная ДЛЯ периодов Афр 2-Афр 4 (рис. 
2. 13. 15, 16, 23). На дне канала, в слое 1 
обнаружена керамика известная на Афрасиабс 
в слоях 4-пп. 5 вв. н.э. (рис. 2, 9-12, 14, 18-
22). Находки материала этого периода 
наиболее часты и залегают почти во всех 
слоях канала, включая и наслоения дорог. 

Судя по материалам из русла, в истории 
канала 1 можно выделить три основных этапа: 

Этап А - конец 6-4 вв. до н.э. 
Этап Б - 3-й в. до н.э. - 3-й в. н.э. 
Этап В - 4 пп. 5 вв. н.э. 
На протяжении всех трех этапов размеры 

русла оставались неизмененными. 
В 9 м к востоку от центрального канала, 

в материке, вырыто русло канала 9 (250-350). 
Восточная часть канала срезана средневековой 
ямой. Сохранившаяся ширина 2,6 м, глубина 
0,6 .ч. Дно (225) покрыто тонким слоем 
илистого голубоватого налета. Заполнение 
(250-350) представляет собой плотную 
сероватую глинистую массу. Керамический 
материал из наслоений русла может быть 
отнесен к первым векам до н.э. - первым 
векам нашей эры. (рнс. 3, 1-13). Керамики 
других периодов в канале не обнаружено. 
Таким образом, время функционирования 
канала 9 синхронно этапу Б канала I. 

На уровне древнего горизонта между 
каналами 1 и 9. прослежено скопление 
илистых отложений зеленовато-голубо в а того 
цвета (235), образовавшегося, видимо, в 
результате нерегулируемого разлива вод 
каналов и полтопления берегов. Канал 
постепенно приходит в запустение, поверх 
русла и по берегам (226) образуется илистый 
слон 351-400, возникший в результате 
длительного застаивания воды. На 
образовавшихся открытых поверхностях. (425-

498) прослежены следы временных очагов или 
костров в виде прокаленных пятен (430, 460). 
По всей вероятности, время прекращения 
функционирования канала 9, как видимо, и 
временное запустение канала I приходится на 
2-3 вв. н.э. 

Таким образом. основываясь на 
синхронности материалов из канала 9 и 
канала 1, приходящихся на этап Б, можно 
допустить, что в первые вв. до н.э. от 
центрального канала был прорыт боковой, 
восточный отвод, подававший воду в район к 
северу от большого хауза. Эта система 
функционировала приблизительно до 3 вв. 
н.э., затем наступает период запустения, дли
тельность которого определить затруднительно 
из-за малочисленности материала. 

Не позднее начала 4 века наступает 
новый этап в истории канала 1 - этап В. В 
это время происходит реконструкция 
прилегающей территории, которая выразилась 
в подтеске (501) древних культурных слоев и 
сооружении небольших террас (520). На 
подготовленных площадках, лежащих над 
каналом 9 и его западным берегом, возводится 
монументальное здание из сырца и пахсы 
(510-600, 515-600, 520, 545-600). С уровня 
(706, 39) примыкающегося к западной стене 
здания, производится ремонт центрального 
канала. В пределах этапа В, видимо не 
позднее середины 5 в. н.э. появляется канал 2 
(550-551) подрезавший восточный берег 
канала 1. Дно его несколько углублено (705, 
74) относительно канала 1. Сохранившаяся 
ширина канала 2 (нарушен бадрабом 4 10-11 
вв.) не менее 1.6 м, глубина 0,48 м. Канал 
заполнен плотной илистой массой зеленовато-
бурого цвета (552) и керамикой рнс. 2, (24-
46). 

По мере накопления слоев начинает 
повышаться береговой уровень каналов. Канал 
4 (560,570), прорыт с уровня соответствую
щего уровню появления дорог над руслом 
канала 1 (706, 62, 565). Заполнение канала 
состоит из плотных, слоистых илистых 
отложений. Канал действовал недолго, так как 
на дне нет орудснелых корок. Ширина русла 
2.2 м, глубина 0, 6 м. Русло канала 4А (630) 
поднялось еще на пол метра выше (706,09). 
Сохранившаяся ширина канала не менее 1-1,2 
м, глубина 0.7 м. Русло заполнено плотными 
бурыми отложениями, что может указывать на 
процесс затухания канала. 

Хорошо сохранился канал 5, ширина 
русла по дну 1.5 М. глубина 0,9 м. Береговая 
линия канала (726) лежит выше предыдущего 
на 0,3 м (707, 40 - восточный берег, дно 
канала 706, 45). Русло (725) заполнено 
твердыми болотистыми глинами зеленовато-
бурого цвета с налетами ржавчины (730). 
Характер заполнения каналов 4-5, видимо. 
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свидетельствует п быстром заливании русла и 
медленном течении воды. Судя по 
немногочисленной керамике из каналов 4. 4А, 
5. время их существования может быть 
отнесено к концу 5-6 вв. Такое частое 
повышение уровня дна каналов на протяжении 
не менее двухсот .лет может быть связано с 
потерей инженерных навыков, отсутствием 
специалистов в области водоснабжения 
города, расположенного на высоких холмах. 

Канал 6. Западная часть уничтожена 
руслом канала 8. Сохранившаяся ширина 0,5 
м, глубина не менее 0,6 м. Дно канала (751) 
поднялось до критической отметки и достигло 
уровня берега канала 1 (706, 70). Высокое 
расположение дна русла должно 
соответствовать повышению ложа русла 
подводившего воду к Афраснабу. Время 
функционирования канала 6, по 
стратиграфической ситуации и некоторым 
косвенным данным, может быть отнесено к 7-
S вв. 

Кана! 8. Береговая линия канала 
подходит под современную дневную 
поверхность, а дно (901) опущено на уровень 
дна канала 1. Конструкция канала 
значительно отличается от всех предыдущих. 
В котловане (901), шириной около 2-х м и 
глубиной не менее !,6 м, с восточной стороны 
оставлен уступ (шириной 0.7 м). На нем 
возведено подпорная стенка (903) из крупных 
камней и вышедших из употребления орудий 
труда: жернова, зернотерки, песты, 
подпятники и т.д. Кчадку вели на плотных 
болотистых глинах. Таким образом, 
собственно русло приобретало ширину !.! м. 
В средней части ложа выкопана узкая 
продольная траншея шириной 0,4 м, глубиной 
15-20 см.' В ней скопились тонкие слоистые 
отложения в виде песка и голубоватого ила 
(925). Видимо траншея специально 
предназначалась дтя сбора осадочных 
отложений. Все остальное пространство 
канала было заполнено рыхловатыми слоями 
серого грунта без признаков длительного 
застаивания воды. а также большим 
количеством чупанатинского сланца и кусков 
жженого кирпича (995). По характерным 
признакам, керамика извлеченная из канала 
может быть датирована 9 • нач. 13 вв. 

То обстоятельство. что в канале 
отсутствовали мощные илистые образования, в 
отличии от всех предыдущих, свидетельствуют 
с одной стороны о том. что русло 
поддерживалось в чистоте до самого 
последнего момента своего существования, а с 

Это же устройство было зафиксировано при 
повторных зачистках разреза М.Федорова в 100 
метрах севернее нашего разреза. 

другой, что оно по всей вероятности, было 
закрытым." 

В результате проведенных исследований 
удалось проследить основную периодизацию в 
истории центрального канала Афрасиаба. 
Каждому периоду соответствует'определенный 
тип конструкции каналов и инженерно-
технические характеристики. 

ПйрШ1!__ период охватывает 
хронологический отрезок почти в десять 
веков: от середины 1-го тысячелетия до н.э. и 
до середины 1-го тысячелетия нашей эры. 
Внутри периода намечается три этапа: этап А 
- возникновение юродской магистрали - конец 
6-5 вв. до н.э. В это время сооружается 
широкое (более 6 м) и относительно 
неглубокое русло (0,75) выротое в материке. 

Этап Б - 3 в. до н.э. - 3 в. н.э. Сечение 
канала остается прежним. Видимо, начинают 
появляться боковые отводы (канал 9). 

Этап В - 4-5 вв. н.э. В начале этапа 
продолжает функционировать старое и 
широкое русло. Видимо, к концу этапа 
происходит переход к новому- типу руссл-
узким и неглубоким каналам. 

Второй „период - конец 5-8 вв. 
характеризуется господством узких (1,5 м) и 
неглубоких русел (0.6-0,7 м). Это каналы 4. 
4А, 5, 6. Эта система способствовала меньшей 
потере воды на испарение, но тенденция к 
непрерывному повышению уровня дна каналов 
вела к сокращению скорости течения воды и 
быстрому заливанию руста. 

Третий период, - 9-нач. 13 вв. В этот 
период происходят коренные изменения в 
конструкции канала. Канал при ширине 1,1 м 
достигает максимальной глубины - 1,6 м. 
Канал имел специальное устройство 
неглубокую каналу в дне ложа дня сбора 
осадочных отложений, что облегчало чистку 
русла. Вторым конструктивным новшеством 
было применение подпорной стены 
предохранявшей правый берег от разрушения. 
Левый берег, видимо более надежный и не 
нуждался в дополнительном креплении. 
Третья важнейшая особенность заключалась В 
сооружении перекрытия канала, что 
исключало испарение воды и предохраняло 
руло от неизбежного засорения и заливания. 
На раскопанном отрезке могли быть 
использованы для перекрытия крупные плиты, 
а на участке севернее (разрез Федорва) 
возможно применение ложного свода. 

Существенно дополнить историю 
водоснабжения древнего Самарканда удалось 
во время земляных работ на территории 
бывшего медресе Бибп-ханым в 1996 году. 

- OcraiKH ложного свода из сланца и жженого 
кирпича над каналом 8 были зафиксированы при 
дополнительных зачистках в старых разоезах 
М.Н.Федорова. 
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Рис. 3. Керамика из канала 9. 



Рис. 4. Разрез канала возле мавзолеи Ьибн-Ханым. 
! -Современная дневная поверхность. 2 - 3-СЯОИ ! 1-12 ив. 4-Желтовато-серая глинистая масса без песка и слоя полною запустения. 5. Болотистая 
прослойка с большим колличеством лесса длительною безводного периода 6 - Линза слоистой глины 7 - Мелкие угольки К - Отмученный лесс с 

песком. 9 - Линза серого песка. 10 - Мелкие фрагменты окатанной керамической крошки. 11 - Материковый лесс. 

5 
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Близь сохранившегося мавзолея Бибн-

ханым по нашей инициативе была сделана 
траншея поперек русла, местоположение 
которого предполагали ВЛ.Вяткин и В.В. 
Бартольд, отождествляя его с древним 
каналом Джакардиза. Под слоями 11-12 вв. 
обнаружилась часть русла вырытого в 
материковом лессе (рис. 4). Глубина русла 
0,95 см. вскрытая ширина не менее 12 метров. 
Русло забито прослойками черного песка со 
следами периодического прекращения и 
последующего возобновления тока воды. 
Канал представлял собой мощную водную 
артерию, протяженностью не менее 7,5 км. 
Снабжавшего водой не только Афрасиаб но 
значительную часть окрути. Наличие черного 
песка в русле свидетельствует о связи его 
через Даргом с Зеравшаном, а совпадение 
высотных отметок с каналом 1 на Афрасиабе 
(сравни: капал 1 - 705, 85 - 706, 70 и канал у 
Бнби-Ханым 705, 75 - 706, 71), позволяет 
говорить о единой ирригационной системе 
существовавшей с 6 в. до н.э. по 5 в. н.э. 
Значительные размеры канала сближает его с 
древними каналами Хорезма, где в 
архаическую эпоху ширина канала между 
береговыми отвалами достигала 30-40 м. а в 
канпойекую эпоху до 20 м (Андрианов, 
Мужамсджанов, с. 173). 

Таким образом периодизация и этапы 
развитии центрального канала Афраснаба в 
основном совпадают с выводами 
исследователей по эволюции ирригационной 

техники среднеазиатских государств 
постепенный переход от неглубоких и 
широких каналов древности к более узким и 
глубоким каналам средневековья (Андрианов, 
Мухамсджанов, с.173). 

Видимо, в раннем средневековье происхо
дят какие-то изменения в гидросистеме 
прилегающей округи Самарканда, приведшие 
к запустению канала возле Биби-Ханым. Не 
исключено, что с 6 - го века появляется 
новый подводящий какал, параллельный 
древнему. При этом происходит повышение 
уровня ложа каналов на Афрасиабе что вело к 
их интенсивному заливанию. По видимому, 
городское водоснабжение. не будучи 
непосредственно связанным с производством 
продуктов сельского хозяйства, технически 
несколько отставало от развития 
ирригационной системы, от которых всецело 
зависела аграрная персферия города. 
Городское водоснабжение Самарканда периода 
8-9 вв. происходит значительное усовершен
ствование каналов. 

Несмотря на то, что письменные 
источники 11-12 вв. не упоминают крытых 
водопроводов в Самарканде, но исследование 
центрального канала Афраснаба позволяют 
считать наличие их более чем вероятным. 
Результаты археологического исследования 
1996-1997 гг. вносят существенные дополне
ния в историю развития ирригации и 
водоснабжения древнего Самарканда и его 
округа. 
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ГАЗАБА - ГОЗБОН 
Э.В.Ртвеладзе. 

Согласно Квинту Курцию Руфу, Александр 
на третий месяц выступил с войском из 
зимних квартир, отправляясь В область. 
называемую Газаба или Габаза (6. VII. V. 2 -
14): По Аррнану. Александр зимовал в обла
сти Наутаки (I. IV, 18), локализация которой в 
восточной части Кашкадарьн. предложенная в 
прошлом веке (Tomashck. с. 183) подтвер
ждается сейчас данными археологии, свиде
тельствующими о значительной концентрации 
здесь поселений VI-IV вв. до н.э. (Ртвеладзс, 
1981. с. 97-9S; Сагдуллаев, 1981. с. 38). В 
последнее время выявлен и административный 
центр области Наутака - городище Узункур 
(ил. Около 70 га) с мощной фортифика
ционной системой, расположенное в 9 КМ. К 
северу-западу от Китаба (Крашенинникова, с. 
459; Сагдуллаев, 1984. с. 103). 

И.В.Пьянков на основании критического 
анализа письменных источников реконструи
ровал последовательность и направление 
маршрута последнего похода Александра из 
Согдианы в Бактрию таким образом: путь из 
Наутаки в область Габазы вплоть ДО ушелья 
или перевала, где македонскую армию застала 
сильная буря, замял три дня. В районе этого 
ущелья находилась крепость Сисимитра, 
которая по его мнению, соответствует крепос
ти Хорисна, упомянутой Аррнаном. После 
осады И взятия крепости, Александр через 
страну паретаков прошел вблизи какой-то 
крепости и, переправившись через Оке, 
прибыл в Бактры, где произошло соединение 
всех отрядов македонской армии, пришедший 
из Парснтаксны и БубакенЫ. Восстанов
ленный маршрут из Наутаки в Бактры, 
И.В.Пьянков сопоставил с данными средне
вековых арабских дорожников о расстоянии, 
затрачиваемом по пути из Ксша в Балх. Он 
считает, что согласно этим данным, путь от 
Кеша (Шахрисябза) до Железных ворот (Дар-
н Аханин) в Байсунских горах через область 
Гузара занимал четыре дневных перехода, а от 
Железных ворот до Балха - пять переходов. 
Сопоставив вес эти данные, И.В.Пьянков 
помещает область Габазы в районе Гузара, а 
крепость Сйсимифра - Хориена вслед за 
В.Томашском и В.В.Григорьевым (Tomashck, 
с. 27: Григорьев, с. 192) в районе Железных 
ворот, трактуя се как пограничный пункт на 

большой дороге, отмечающий рубеж между 
Бактрией и Сотдом (Пьянков, с. 43-46). 

Предложенная И.В.Пьянковым локализа
ция, по нашему мнению, достаточно убеди
тельна, но требует ряда уточнений, прежде 
всего, что он ошибочно полагает, что араб
ские дорожники отмечают четырехдневную 
дорогу от Кеша до Железных ворот через 
область Гузара (Пьянков, с. 45). Дело в том, 
что эта дорога большой протяженности от 
Ксша (Шахрисябза) до Гузара - 100 км., от 
Гузара до Железных ворот - 80 км., всего -
ISO км., что примерно занимает шесть 
дневных переходов. Арабские же дорожники 
определяют пугь от Кеша до Железных ворот 
В четыре дня по иному направлению, ПО так 
называемой Кальтаминорской дороге, явля
ющейся до недавнего времени кратчайшим 
путем сообщения между долиной Сурханаарьи 
и Кашкадарьей. В этой связи вкратце остано
вимся на нсторико - географической характе
ристике обширной горной страны, располо
женной между двумя земледельческими оази
сами: Кашкадарьинским с севера и Сурхан-
дарьннским с юга. В широтном и меридио
нальном направлении она прорезана цепью 
горных хребтов: Чакчар, Вайсун, Кугитанг. 
Сарымас и Сузистаг и др., обьединенымп 
географами в общее понятие «Западный 
Гиссар.». 

Примерно в центре ее горные хребты 
Сарымас и Сузистаг разделены сравнительно 
широкой долиной Шуробсая, впадающего в 
Шсрабаддарью. Здесь находится кишлак 
Дербент, а в 9 км. к западу от нею но долине 
Шуробсая - горное ущелье Бузгалахана -
Железные ворота. 

Главная дорога из Бактрии - Тохарнстаиа 
от переправ Термеза, Шуроб, Чушка- гузар 
шла по долине Шерабаддарьи; у северной 
окраины г.Шсрабада, там, где начинается 
подъем в горы и долина резко суживается, с 
западной стороны в кушанское время 
находилась мощная крепость Кафыр-кала, 
контролирующая вход в ущелье реки, позднее 
здесь же находилась и кала шерабадскнх 
беков (Ртвеладзс, 1980. с. 31-34). От Кафыр-
калы дорога шла прямо на север до Дербента, 
а затем резко поворачивала на запад и по 
долине Шуробсая и через ущелье Железные 
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ворота выхолила к селению Кендск. В этом 
месте дорога разветвлялась: одна шла на 
северо-запад к Несефу (Карши) через селение 
Дндеги - один переход, от него к Субаху 
(район Гузара) - один переход, и от Субаха к 
Несефу - один переход. Другая дорога от 
Кендека поворачивала прямо на север и шла к 
Кешу. до которого именно по этому 
направлению считаюсь три дня пути 
(Бартольд, с. 192). Таким образом, узловым 
пунктом главной дороги из Бактрии 
Тохаристана в Кеш и Согд являлось селение 
Кендск. В.В.Бартольд предложил локализацию 
Кендека на месте к. Карахаваль в долине 
Кнчик-Урядарьн (Бартольд, с. 192). видимо 
основываясь на данных Н.Маева, который 
писал, что ниже к. Карахаваль от основной 
дороги из Шахрисябза ответвляется дорога на 
Карши (Маев. с. 247). Однако здесь было 
второстепенное, но не главное направление 
дороги на Карши (Несеф). Основным же 
местом, в котором, дорога расходилась по 
двум направлениям, являлся Ак-рабад, где по 
нашему мнению, вероятнее всего, находилось 
селение Кендек. Ак-рабад и позднее был 
известен как важный узловой стратегический 
пункт и место остановки караванов - здесь 
нами отмечены находки средневековой 
керамики X-XI вв.; в XVI в. на этом месте 
находился караван-сарай, построенный, по 
преданию, Абдулла - ханом, а в начале XX в. 
русскими инженерами была возведена 
крепость с угловыми каменными бастионами. 

Дорожники определяют расстояние от 
Железных ворот до Кендека в один дневной 
переход (Бартольд, с. 192), но по всей вероят
ности, оно дано не от самого ущелья Бузгала -
хана, вблизи которого отсутствуют следы 
средневековых поселений, а от Дербента. В 
северной части нами выявлено крупное 
средневековое поселение Х-ХП вв., с цита
делью, расположенной в местности Капчигай. 
Расстояние от Дербента до Ак-рабада более 
20 км, что вполне укладывается в один 
дневной переход, учитывая к тому же 
сложный рельеф дороги по долине через 
ущелье и трудный подъем к Ак-рабаду. 
расположенному в высшей точки перевала. 

Подробный путь от Ак-рабада в Шахрисябз 
с указанием расстояний и физико-гсофафи-
ческой характеристикой всей местности 
описан Н.Маевым. Согласно его данным, вся 
дорога занимала расстояние в 112 верст, т.е. 
119 км., 504 м. Промежуточными станциями 
были Карахаваль (24 версты - 25,6 км. от Ак-
рабада). Кальта-минор (20 верст - 21,3 км. до 
Карихаваля), Яр-тюбе (28 верст - 29.8 км. от 
Кальта-минор), не доходя 6 верст до Яр-тюбе. 
дорога покидала горы и через ущелье Кам 
Дарваза выходила на равнину, Чим Курган (24 
- 25 верст - 25.6 км. от Яр-тюбе) н от Чнм-

Кургана до Шахрисябза 16 верст - 17 км. 
(Маев, с. 241 -249. 271 -271 ). 

Согласно арабским дорожникам, путь от 
Кеша н Кендека равнялся трем дням пути 
(Бартольд. с. 192). Тремя днями пути 
определялся Квинтом Курцисм Руфом путь 
войск Александра в области Габазу (VII, IV. 
с. 2-12). 

Таким образом, учитывая эти данные, 
можно полагать, что данный маршрут был 
совершен Александром по кальтаминорской 
дороге, причем отсчет расстояний от зимних 
квартир в Наутаке велся, вероятно, от района 
Шахрисябз-Китаба, где находился, судя по 
концентрации археологических памятников, 
центр этой области. Как мы упомянули выше, 
расстояние по этой дороге от Шахрисябза до 
Ак-рабада около 120 км, до ущелья Бузгала-
хана-Жслезных ворот около 130 км, что 
вполне укладывается в три дня пути по 40 км. 
в день, учитывая высокую мобильность армии 
Александра. Следовательно, допустимо пред
положить, что северная часть области Габаза-
Газаба находилась в горной местности, прос
тиравшейся от ущелья Кам-Дарваза вблизи 
Яр-тюбе н Ак-рабада - Железных ворот. 

Обратимся к данным топоминики. Руко
писи сочинения Квинта Курция Руфа, наряду 
с названием «Gazaba», дают также написание 
«Газаба» (Gazaba). И.В.Пьянков любезно сооб-
шил нам в письме, выдержки из которого мы 
приводим ниже, что написание «Gazaba» 
встречается в большинстве из них, в том 
числе в наиболее авторитетной (Parisinur 
5716). Издатель Hcdicrc даст в тексте Gazara, 
но отмечает и'чтение «Gazaba» (1908, р.265). 
Издатель Е.Bardon в тексте дает «Gazaba» но 
отмечает чтение и «Gabaza» И «Gazara» (том 
II. !948. р.297). В издании пол редакцией 
В.С.Соколова в тексте «Gabaza». но отмечено 
чтение «Gazara» (так следует читать вместо 
«Gavaba» - отпечатка) и «Gazaba» (6, с. 314). 
Так же у исследователей. В.Томашск предпо
читает форму «Gabaza». а И-Маркварт пишет 
«Gazara», в т.н. рукописи Metzcr*a-ad-
Gazabes. Таким образом, данная область 
называлась «Gazaba» или «Gabaza» менее 
вероятно «Gazara». 

На русских топографических картах конца 
XIX - начала XX в., местность к западу от 
Ак-рабада обозначена как «Габзан». Н.Масв. 
между кишлаком Тенги-Корам (Дехканабад) и 
Ак-рабадом, упоминает урочише Чашман-
Хафизджан, говоря о нем, что названия этого 
урочиша на картах искажено в не имеющее 
смысла название «Габзан» (Маев, с. 144). В 
1969 г.. при проведении здесь археологичес
ких разведок, местные старожилы рассказали 
мне легенду, согласно которой, в давние 
времена в этом месте правил некий Газабан-
шах, которому принадлежав вся горная 
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местность и но имени которой) она, якобы, 
была Названа. В этих наименованиях очевидно 
явное созвучие с названием древней области 
Габаза-Газаба Квинта Курцня Руфа. Таким 
образом, совпадение маршрутных данных, 
топонимики и легенды делает вышеприведен
ную локализацию еще более вероятной. 

Обратимся теперь к данным средневековых 
письменных источников. Армянский историк 
Ссбсос (VII в.н.э.), описывая поход персид
ского полководца Вахрама Мнхрсвандака 
говорит, что этот полководец «силой завоевал 
Балх и вею страну кушанов, до другой 
стороны великой реки под названием Вехрот, 
до места под названием Кизбпон» (Тср-
Мкртчан, с. 5$). И.Маркварт локализовал 
Казбион в Бухарском оазисе (Mazqvart. 193S, 
с. 138-153). однако, как заметил И.В.Пьянков, 
эта локализация не оправдана (Пьянков, с. 
29). Более предпочтительна территориально, 
предложенная М.Е.Массоном локализация 
Казбиона на месте городища Каспи 
(средневековая Кесба) к западу от Карши 
(Массой, с. 19, 47; Кабанов, с. 115). Нам 
представляется однако, что есть основания к 
локализации этого Казбиона в горном районе 
к западу от Железных ворот, т.е. там, где в 
древности находилась область Газаба-Габаза. 
Не может не обратить на себя внимание 
созвучие названий Казбион. Газбан, Габаза и 
Газаба. Передача звука «г» как «К» не редко 
встречается в ряде языков, что же касается 
окончания он-ан в словах Казбион и Габзан. 
Газбан то. вероятнее всего, они передают 
персидскую форму этих слов (ср. BalaxS = 
BadaxSan, Capani =Capaniyin). Но еще более 
достоверным источником для подобного 
отождествления являются новые археологичес
кие данные, полученные нами при рекогно
сцировочных работах в районе Железных 
ворот и кишлака Дербент. В 2 км. к западу от 
него была выявлена мощная стена кушанского 
времени, преграждавшая долину Шуробеая на 
трассе основного пути из Согда в Бактрию. 
Протяженность стены около 1,5 км, ширина 
немногим более шести метров. Выстроена она 
из квадратного сырцового кирпича 32x32x10 
см, а внутри заполнена бутовым Камнем. В 
южной части стены мощная крепость, возве
денная на скалистом гребне, обрывающемся 
глубоким каньоном к реке Шуроб (Ртвеладзс. 
1986, с. 36-37). Не вызывает сомнений, что 
это пограничная стена, защищавшая северные 
границы государства. В связи с этим, слова 
Себеоса о том, что Вахрам Мнхревандак 
завоевал всю страну кушан к северу от Аму-
дарьн Вехрота, до места Казбнон приобретают 
ясное топографическое определение: северной 
границей страны кушан являлся район 
Дербента, отмеченный пограничной стеной, за 
ним находилась местность Казбион. 

Таким образом, можно считать, что Газаба-
Габаза-Казбноп - название одной и той же 
горной местности, расположенной между 
Дербентом - Железными воротами с одной 
стороны и Яр-тспс и Гузаром с другой 
стороны. 

Вопрос о локализации Габа1а-Газиба 
теснейшим образом, но нашему мнению, 
связан с вопросом о местоположении 
местности «Гобзон», -Ореховое дерево», 
обсуждаемом в науке, начиная с XIX в. 

В раннесредневеконых источниках 
местность или область Гобзон упоминается 
только в армянском географическом 
сочинении VII в. «Ашхарацуйц», согласно 
которому «....Гобзон вплоть до реки, 
называемой Аранг. О которой (персы) 
рассказывают, что она несет ссру-широкой и 
непроходимой. Кажется, это Фисон. который 
персы называют Вехротом. А непроходимым 
его считают в том смысле, что он 
непреодолим и непроходим для 
могущественных народов персов и индейцев в 
силу договора (Marqvart, 193S, S. 137; 
Minorsky, p. 331). 

В свою очередь И.Маркварт показал, чго 
сообщение Лхарацуйца о Гобзонс и Аранге -
Вехротс (Лмударья) восходит к древне-
иранскому эпическому сказанию о пределе 
иранских земель и искусном стрелке Арише 
(Арсше), переданном в зороастрийской 
литературе и ранними арабо-персидским и 
авторами. Согласно этим источникам: 
«Менучехр, царь Ирана. И Афрасиаб. владыка 
Турана, заключили договор, по которому 
пределы Ирана будут определены полетом 
стрелы. Стрелу выпустил искусный стрелок 
Ариш, она пролетела огромное расстояние и 
вонзилась в «ореховое дерево» (göxbun) 
(Marqvart, 193S, S. 153; Пьянков', с. 27). 

Доказано, что Гобзон «Ашхарацуйц» и 
«Ореховое дерево» (gözbun) иранских 
сказаний, определяемое как местность, 
соответствуют друг другу (Marqvart, 193S. с. 
14-15, 137; Пьянков, с. 28), Созвучие этих 
двух названий несомненно. 

Где же находилась эта местность? В 
средневековых арабо-ПсрсидСКИХ источниках 
стрела Ариша выпущена из Табаристана 
(область на южном побережье Каспийского 
моря - Э.Р.) и летит на восток, причем по 
Табари она достигает Джсйхуна-Амударьи, а 
по Саалибн местность Гозбун в районе 
Хульма области Баглан (Пьянков, с. 27). 
Согласно Бсрунн, стрела Ариша достигает 
крайних пределов Хоросана между Ферганой 
и Тохаристаном (Беруни. V, с, 239: VI, с. 
141). 

И.Маркварт, а вслед за ним и И.В.Пьянков, 
понимали Тохаристан в этом сообщении 
Беруни как небольшую область с центром в 
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Талскане, а Фергсну связывали с районом 
одного из протоков реки Кунлуз между 
Багланом и Ишкимишсм (Marqvart. 1896, s. 
3! ; Пьянков, с. 27). 

Однако никаких указаний на трактовку 
обеих этих областей - Тохаристана и Ферганы 
в столь узком значении у Берунн нет ни в 
одном из его сочинении и не что не 
препятствует тому, что Беруни понимал эти 
области менее таковыми, какими они были в 
древности и средневековье. Тохаристан - это 
обширная область, охватывающая Северный 
Афганистан, Южный Узбекистан и Таджи
кистан разделенные А.мударьсн на две части, 
как на это указывал Сюань-Цзянь (Waters, 
1904, р. 102), Фаргона - это Ферганская долина 
современного Узбекистана. В.Ф.Минорский, 
опираясь на предложенную им этимологию 
термина «Gozbon» как «Lying below Goz» -
«Лежащий ниже Руза» локализовал местность 
«Гобзон» к северу от области Гузган между 
средневековыми городами Анхуд (совре
менный Андхой на северо-западе Афганистана 
• Э.Р.) и Керкух (совр. Ксрки на берег)' 
Амударьи в Туркменистане - Э.Р.) (Minorsky. 
р. 331). 

Заметим однако. что эта область 
характеризуется в почвенном отношении 
исключительным распространением серых 
песков, каменистых, щебенчатых и глинистых 
пустынь и никаких ореховых^церевьев там не 
растет (Вавилов, Букипнч, с. 7Я. карта, рис. 
17, и мои личные наблюдения^ во время 
маршрутов в юго-восточном Туркменистане). 
Уже этот важнейший признак распростра
нения флоры снимает локализацию^ В.Ф. 
Мннорского. так как в этнических сказаниях 
и письменных источниках ясно указано, 4JTO 
стрела Ариша вонзилась в ореховое дерево. 
Очевидно так же, что местность Гобзон можс\ 
быть локализована только там, где пропз-\ 
растает ореховое дерево. 

Обобщая вышесказанное, отмстим, что 
западные исследователи, а вслед за ними 
И.В.Пьянков локализуют местность Гобзон к 
югу от Амударьи (в пределах Северного 
Афганистана и юго-восточного Туркмени
стана), хотя пи в Ашхарацуйцс. ни в 
эпических иранских сказаниях, ни в 
средневековых письменных источниках такой 
ориентир фактически отсутствует. И более 
того, правильное понимание употребленных 
Ьеруии широких значений терминов 
Тохаристан и Фаргона позволяет заключить, 
что эта местность находилась к северу от 
Амударьи. 

На это указывает и несомненное языковое 
сходство двух топонимов «Гобзон», Армян
ского географического сочинения, и дренпей 
области Газаба-Габаза, греческих источников, 
где некоторые языковые несоответствия 

(наличия «а» вместо «о», и перестановка букв 
в топониме Габаза) можно объяснить 
значительной временной разницей (между 
походами Александра и написанием 
Ашхараиуйца прошло около 1000 лет) или 
переделкой древними авторами названия 
Гобзон в более удобное для них Газаба или 
Габаза )и то и другое написание отмечено в 
разных рукописях Квинта Курция Руфа см. 
выше с. 4). В этом отношении примечательно 
зафиксированное Н.Я.Маевым и русскими 
топографами 70-х годов ХГХ в. название 
местности Габзон в районе современного 
г.Дсхканабада (Кашкадарьинская область), о 
чем сказано выше, почти точно соответ
ствующее термину Гобзон Ашхараиуйца и 
иранских эпических сказаний. Перестановка 
двух букв «б» и «з» нс кажется нам сущес
твенной, также как и употребление «а» 
вместо «о», так как это нередко встречается в 
словах' с двумя рядом расположенными 
буквами. 

Выше мы определили, что северная часть 
области Габаза-Газаба приходилась на горную 
местность между Железными воротами 
(Дарбанд) и равнинной частью Кашкадарьин-
ской области. Однако есть основания 
полагать, опираясь на сведения Ашхараиуйца, 
что Гозбон простирался вплоть до реки 
Аранг-Вехрот т.е. Амударьи, что область 
Газ аба-Габаза-Гозбон захватывала всю 
обширную горную систему Юго-западного 
Гиссара состоящую из ряда горных хребтов и 
гряд, главным хребтом из которых является 
Кугнтанг, простирающийся от Амударьи до 
Железных ворот. 

Характерно наличие в этом горном районе 
топонимов Гоз или Гозак, в частности 
название Гоз носит река, начинающаяся в 
хребте Кугитанг и прорезающая недалеко от 
к.Пашхурд Келнфо-Шерабалскую горную 
гряду и впадающую, вероятно, в древности в 
Амуларью. Примечательно, что располо-

\ женный у входа в гряду мазар согласно опросу 
\ проведенному мною в 1968 г. носит название 

Гоз или Гозон-ата (другое название Кырккыз). 
Именно на базе этой речки возникло древнее 
поселение Дабил-Курган у к. Пашхурд, ниж
ние слои которого датируются VI-V вв. до 
н.э., а в низовьях реки {где ее следы еще 
прослеживались 30 лет назад) первое древне-
зсмлслсльческое поселение в Северной 
Бакзрии - Сапаллн - тспс (Ргвеладзе. 1975, 
Аскаров, 1973). 

Примечательно также наличие дикого и 
культурного грецкого ореха - Juglans regia, 
занимающих большие площади, отдельные 
экземпляры которого, как я убедился во время 
моих неоднократных маршрутов но Западному 
Гиссару, достигают нескольких обхватов. 
Показательно, что некоторые опрошенные 



108 ИМКУ№ 30 
мною местные жители называют грецкий орех 
термином ажуз или гуз. Такое же название 
носит он и 8 Афганистане (Вавилов. БуКИНИЧ, 
с. 344). 

В связи с комплексом ПОДНЯТЫХ вопросов 
нелишне обратиться и к данным 
зороаетрпйских источников. Так. в «Мсноги-
храт» сказано, что стрела летела от 
Патишхвара (Табарнстан) до Буни-Гозака (т.е. 
ÔpexOBOFO дерева) (Marqvart. 1938. S. I I . 14, 
175) в чем И.В.Пьянков видит намек на 
выстрел Ариша (Пьянков, 1982. с. 27). По его 
мнению то же сказание об Арпшс отражено в 
Авесте, где стрелок Рахша (Ариш) пустил 
стрелу от горы Арийская Хштута до горы 
Хванва (VI-VIH, 6. 7. 37. 38; Пьянков . 1982. 
с. 27) И.В.Пьянков сопоставляет гору Хванва 
(Xvanvananl) с городом Хоана (Хоака) 
упомянутом Птолемеем в перечне бактрийских 
городов, расположенных по Оксу (Plol. VI. 
!1). Он считает, что этот город располагался 
на левом берету Окси и локализует его у 
Амударьн напротив Термеза или в районе 
Ишкамнша и Кундуза. 

Между тем, в Авесте ясно сказано, что 
свою стрелу Рахша пустил до горы Хванва, а 
не до города. Если провести условную линию 
на карте от Табаристина на восток, то первый 
горный массив, протянувшийся В меридиона
льном направлении, встретившийся на пути 
свободного следования стрелы Рахшы будет 
Западный Гиссар и Кугитанг, который 
вероятно и можно сопоставить с горой Хванва 
(Xvanvananl). В таком случае Бактринский 
город Хоана - это, возможно, Кслиф - город -
крепость, располагавшийся у южной 
оконечности Кугитанга на обоих берегах 
Окса-Амударьп. где находилась одна из 
важнейших переправ на этой реке (подробно 
о Келифе см. Б.А.Ахмедов, 1982, с. 38-40). О 
глубоко» древности его возникновения 
свидетельствуют найденные здесьВ.Н.Пилнпко 
материалы кушанского времени (Пилипко, 
1985, с. 181). а также керамика эллинисти
ческого времени (и более раннего?) 
обнаруженная мною во время маршрута по 

Оксу. В Келифе располагался и рабад под 
названием Зу-л Карнайн (Александр 
Македонский). Примечательно персидское 
название Кслнфа-Увайсгард (Ахмедов, с. 38) в 
первой части которого возможно отражено 
древненранскос - хва. 

Обратимся теперь к исключительно 
интересному, но до сих пор не привлекаемому 
к решению вопроса о Габазс-Газабс-Гозбону. 
источникам - монетам. 

В частности Р.Гёблсм были впервые 
опубликованы два экземпляра серебряных 
подражаний чекану Варахрана IV (388-399) с 
бактрийскоп легендой, которую ОН читает как 
РАУО илйТГОВОгГКО (Cöbl, 1967, I, 32: Ш. 
таб. 14). Позднее. Ғ.И.Вайнбсрг опубликовала 
две подобные монеты - одна из коллекции 
РИМ. вторая найдена в районе Термеза. На 
термезском экземпляре она читает легенду как 

ГТДО/WBOZIK, а на монете из ГИМА как 
"RO/WBOZ. Она предполагает. ЧТО на данных 

монетах передано имя правителя одного из 
хпонитских племен, захвативших Северный 
Тохаристан в конце IV - начале V в. (Вайн-
берг. с. 130-134). Однако в определении 
шестого знака этого слова Р.Гёбль и 
Б.И.Вайнбсрг называли йоту, но судя по его 
начертанию на монетах он передаст не йоту, а 
омикрон, также как седьмой знак может 
Передавать как каппу так и ню. 

Таким образом, легенда в полном се 
начертании в одном ИЗ вариантов может 
читаться как PAYO или РАО TtOBOZOHO 
т.е. - царя Гобозона, в кратком - GOBOZONA 
или GOBOZJA]. передающая как нам 
представляется не имя, а топоним, название 
тон же области фигурирующей в древних и 
средневековых письменных источниках и 
иранских эпических сказаниях - Габаза -
Газаба - Гозбон. 

Очевидно, вместе с тем, что эта область 
охватывала обширную территорию от Южного 
Согда. где на севере сё крайним пределом был 
город с искаженным Себсосом 
Казбион. и до Окса-Всхрота-Амударьи. 
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КУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК 
ДЖИДЕЛИБУЛАК-1 НА УСТЮРТЕ. 

В. И. Ягодин. 

Огромные пустынные пространства 
лежащие между Аральским и Каспийским 
морями еще недавно оставались terra incoqnita 
ДЛЯ археологической науки. Успешные 
археологические изыскания, проведенные 
Институтом археологии РАН. Институтом 
археологии HAH Республики Казахстан и 
Институтом истории, археологии и 
этнографии Каракалпакского отделения АН 
Республики Узбекистан выявили здесь 
большое количество интереснейших археоло-

Обнаружен. описан и нанесен на карту и 
1972 году во время работ Устюртского 
археологического экспедиционного отряда 
(далее y A 3 0 j Института истории, языка и 
литературы Каракалпакского филиала АН 
Узбекистана [Ягодин, 1975, с. 123, рис.19]. 
Съемка плана и раскопки части курганов 
были произведены в 1884 году УАЭО-84. 
[Ягодин, 1984J. 

В районе расположения могильника 
Восточный чинк образует несколько 
оползневых амфитеатров разделенных мысами. 
Рельеф амфитеатра, несколькими ступенями 

гических объектов как ранних, так и поздних 
кочевников и позволили заключить, что 
Арало-Касплйскне пустыни являются 
подлинной лабораторией для изучения 
проблем номадизма. 

Одним из таких археологических 
объектов является курганный могильник 
Джпдслибулак-1. Он расположен на северном 
участке Восточного чинка, в 5 км. к югу от 
курганной группы Байтуре и в 2 км. к северу 
от спуска к роднику Джвдслибулак (рис. I). 

спускающегося к морскому пляжу И 
отделенного от него обрывом, сглаженный, 
увалистый, лишь в отдельных местах 
выступают рваные края древних оползней. 
Под мысом, на котором расположена группа 
курганов Ш, находится источник 
выделяющихся на склоне густыми, буйно 
зеленеющими зарослями камыша и трав. 
Источник слабо минерализован, вода пригодна 
для питья, со слабым привкусом соли. Вода 
источника застаивается в ложбине и не 
стекает к морю. Пол чинком в районе группы 
курганов IV находится другой источник. 

Рис.!. Картосхема местоположения могильника Джиделибулак-] 
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дающий начало ручью. постепенно 
исчезающему в карстовых трещинах. Вода в 
этом источнике сильно минерализована. 
горько-соленая на вкус. 

Местность перел чинком слабо расчленена, 
находится на абсолютных высотах 170-180 м. 
Имеет заметный уклон к морю. К чинку 
открываются обширные котловины, водо
разделы между которыми, выходящие обычно 
к краям чинка, образуют слабовыраженные 
высотки и мысы. 

Курганы могильника расположены полосой 
вдоль чинка на протяжении 3,7км. (рис.2). По 
топографическим признакам выделяются 
шесть курганных групп. Кроме того, в составе 
могильника отмечены и одиночно 
расположенные курганы. В группах обычно 
один курган превосходит остальные по 
размерам и располагается на вершине высотки 
или краю мыса, т.е. в какой-то выделяющей 
ландшафтной точке. 

Рис. 2. Курганный могильник Джиделибулак - 1, ген. план. Усл. знаки: - курганы; 
-источники. Римскими цифрами обозначены № № групп; арабскими № № курганов. 

В состиве могильника насчитывается 22 
Курганных насыпи. Не исключено, однако, что 
реальных курганов 

обозначенных на плане в качестве курганов 
скоплений камней в рельефе выражены слабо 
и не содержит погребений. По всей 
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территории могильника, осооенно в курганных 
группах. отмечаются редкие находки 
фрагментов лепной, слабо обожженной и 
станковой, красноглиняной керамики. 

В могильнике раскопаны курганы № 
2.S.9.10,12.19. Иначе говоря. раскопкам 
Подвергнуты вес установленные по внешним 
признакам варианты насыпей и практически 
вес курганы оказавшиеся пригодными для 
раскопок. 

«Группа»!. Расположена на северном конце 

ИОГИЛЬНИКа. Представлена ОДИНОЧНЫМ 
курганом №19. Насыпь кургана находится на 
вершине небольшой высотки отстоящей от 
края чинка примерно на 100 м. Диаметр 
насыпи но основанию около 12 м.. высота 
ОКОЛО 1 м. Поверхность щебнистая, на 
вершине - плиты известняка густо обросшие 
зеленовато-бурыми лишайниками. По склонам 
насыпи прослеживаются выходы вертикально 
стоящих плит известняка, очерчивающих круг 
диаметром 5-6 м. (рис. 3) 

^<ЙЖ# «ч 

Рис. 3. Курганный могильник Джидолибулак-1, курган № 19. план и разрез В-3. 
План: 1- оселок; 2-пряслице; З-сосудик лепной; 4-фрагменты человечес

ких черепов; 5-нижняя челюсть; 6-кости барана. 

Раскопки выявили круглую камеру на 
горизонте перекрытую каменной насыпью. 
Диаметр камеры 2,7 - 2,8 м. Плиты в 
каменной кладке кургана уложены 
бессистемно и не образуют ровного края 
насыпи. Камера выделяется частью лишь по 
мягкой песчанистой засыпке. В камере 
находятся коллективные или многократные 
погребения. Курган разграблен. кости 
сдвинуты с мест и частично уничтожены. Судя 
по количеству черепов в кургане было 

погребено 2 или 3 индивида. 
Погребения сопровождались инвентарем 

сохранившемся лишь частично. В южной 
части камеры находились кости барана, судя 
по составу костей, передняя часть туши без 
головы. Отдельные находки бараньих костей 
отмечены и в других частях камеры. В 
восточной части найден лепной сосудик 
(рис.4А,3). в северной оселок и пряслице 
(рис. 4А, 1-2). Все они были смещены с места 
первоначального залегания. 
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Пряслице (рис. 4А,1). Дисковиднос, вогну
то-выпуклое, выточено из стенки станкового 
красноглиняного сосуда изготовленного из 
тонко отмученной и тщательно промешанной 
формовочной массы, без видимых примесей. 
Обжиг ровный, горновой. На внешней 

Погребальный инвентарь 
поверхности сплошная облицовка жидким, 
светлым, белым или желтоватым ангобом. 
Канал отверстия сверленный, цилиндричес
кий. Сверление одностороннее. Диаметр диска 
- 4,3 см., диаметр отверстия - 0.8 см., 
толщина диска - 0,7 - 0,9 см. 

Рис. 4. Курганный могильник Джиделибулак 1, погребальный инвентарь: 
А-курган № 19. Б-курган № ] 

Находки таких пряслиц чрезвычайно 
характерны для устюртских погребений в 
каменных яшиках на уровне древнего 
горизонта, датирующихся в пределах IV-]) вв. 
до н.э. [Ягодин. 197S, с. ЮЗ. рис. 2S, 1-2). 
Известны подобные пряслица в курганах 
кочевников Присарыкамышской дельты 
Амударьи, в частности в материалах НИ 88. 
н.а. могильника Тузгыр (Лоховиц, Хазанов. 
1979. с. 128, табл. 'VI. 1-3). Находки подоб
ных пряслии обычны в культурных слоях 
Городов И поселений античного Хорезма в V-
III вв. до. н.э. [КоЙ-КрЫЛГаН-КаЛа, 1967, с. 
169; Воробьева, 1973]. 

Для кочевников степей Средней Азии и 

Восточной Европы они не характерны. 
Исключением являются находки подобных 
пряслиц в курганах прохоровской культуры 
Южного Приуралья. [Смирнов, 1964, с. 107, 
рис. 59, 35-37]. 

Я уже отмечал, что подобные пряслниа 
попадали к кочевникам Устюрта в результате 
обмена с оседло-земледельческим Хорезмом и 
разносились затем до Южного Приуралья ио 
традиционным трассам сезонных перскоче-
вок. 

Аналогичный образом они попадали и в 
курганы кочевников Присарыкамышской 
дельты [Лоховиц, Хазанов, 1979, с.128]. 

Оселок (рис. 4А.2) Представляет собой 



114 ИМКУ № 30 
брусок вытянуто-прямоугольной формы. 
слегка суживающийся от верхнего к нижнему 
концу. Поперечное сечение переменной 
формы - ОТ ПрЯМОуГОЛЬНОГО ДО ОВ;1ЛЫЮГО. 
Верхний конец - прямо срезанный, нижний -
скруглен. На верхнем утолщенном конце 
сквозное наклонное отверстие для 
подвешивания. Отверстие сверленое, канал 

отверстия цилиндрическим, сверление 
двустороннее. Длина оселка - 75 ММ., макс. 
толщина - II мм., макс, ширина - !7 ММ., 
диаметр отверстия - 5 мм. Оселок сделан из 
Тонкозернистого темно-серого песчаника. 
Индивидуальной особенностью оселка 
является наклонный, а не горизонтальный 
канал отверстия. 

Рис. 5. Курганный могильник Джидслибулак-1. Курган I, план и разрез А-Б. Усл. знаки: на плане: 
1-сосуд горшков! 1лный, 2-фрагмент кубковидного сосуда. 3-тонкий золистый слой. 

Каменные прямоугольные или сигаровид-
ные оселки с отверстием для подвешивания в 
верхней части распространены очень широко. 
В Средней Азии являются обычной находкой 
в погребениях последних ве. до. н.э. первых 
лв. н.э. Их находки отмечены в частности в 
могильнике Тузгыр [Лоховиц. Хазанов, 1979, 
с. J28. табл. У1. 16-17] и в культурных слоях 
оседло-зсмледельчсских поселений древнего 

Хорезма [Кой-крылган-кала. 1967]. С другой 
стороны, подобные оселки характерны для 
сарматской прохоровской культуры Южного 
Приуралья [Мошкова, 1963, с.39, табл. 23. 1, 
8-12. 14]. 

Кружка (рис. 4А, 3) Сосудик полусфери
ческой формы, со слабо уплощенным дном, и 
слегка загнутыми внутрь краями. Одни край 
выше другого. На высоком крае сохранились 
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слепы верхнего края ручки, оббитая 
поверхность в этом месте сосудика позволяет 
предполагать, что здесь находилась вертикаль
но расположенная, петельчатая ручка. 
Диаметр по устью - 7,5-7,7 см., высота 6,2 
см.. толщина стенок 0,6-0,8 см. 

Сосуд сформован вручную из одного куска 
грубо промешанной формовочной массы с 
большим количеством отощителя, в качестве 
которого использован мелкомолотый шамот. 
Поверхности бугристые, грубо заглаженные. 
Ручка формовалась отдельно и примазывалась 
к уже готовому сосуду. Обжиг напольный, 
слабый. Черенок в изломе черный в середине, 
буро-красный у поверхностей. Поверхность 
сосуда местами закопчена. 

В целом инвентарь даст сравнительно 
немного для хронологического определения 
кургана. По типу он может быть датирован в 
пределах V-III вв. до н.э. 

Группа И. Расположена примерно в 1 км. 
южнее группы I- Состоит из ПЯТИ курганов 
№№ 17,18,20.21,22. 

Курган № 18 имеет самую крупную в 
группе насыпь. Она находится на вершине 
высотки-мыса расположенного в 50-60 М. к 
западу от обрыва плато. Основание насыпи 
изрыто грызунами, камни насыпи частью 
разбросаны, курган порос целой рощицей 
кустов саксаула. Все это не ПОЗВОЛИЛО 
определить ни диаметра, ни высоты насыпи. 
Однако, торчащие на поверхности, по 
периферии кургана, верхушки вертикально 
В Группе два кургана №N5 15-16. 

Курган № 15 находится на краю мыса. 
Курган имеет каменную насыпь, частично 
разобранную и разбросанную. По периферии 
насыпи хорошо заметна, идущая по кручу, 
обкладка из установленных с наклоном к 
центру каменных плит. Камни насыпи lycro 
обросли зеленовато-бурыми и голубовато-
серыми лишайниками. Размеры насыпи 
установить трудно, т.к. она густо поросла 
целой рощицей саксаула препятствующего се 
обмеру. В целом насыпь аналогична насыпи 
кургана № 19 в группе I. Также как в 
последнем кургане, здесь мы, вероятно, имеем 
дело с круглой наземной погребальной 
камерой с погребением {или погребениями) на 
горизонте, перекрытой каменной насыпью, К 
раскопкам курган практически непригоден Т.к. 
корни саксаула, почти наверное, безнадежно 
испортили содержимое погребальной камеры. 

Курган № 16. Расположен в 40-50 м к 
(ападу от кургана № 15 на краю невысокого 
каменистого уступа. Видны остатки 
разбросанной каменной насыпи. Муть выше 
уровня горизонта хорошо видна круговая 
кладка из плитняка, образующая камеру 
диаметром около 3 И, В данном случае, перед 
нами тот же тип погребального сооружения 

закопанных известняковых плит, повторяют 
уже хорошо известную ситуацию и позволяют, 
с достаточным основанием, предполагать, что 
в данном случае мы имеем дело с большой, 
круглой в плане, наземной погребальной 
камерой и погребением (или погребениями) на 
горизонте, перекрытыми каменной насыпью. 

Курган № 17. Второй по величине в группе 
расположен в 60-70 м. к северу от кургана № 
18 на краю плато. Курган представляет собой 
весьма неопределенное в плане скопление 
крупных каменных плит, хотя ' в основании, 
почти на уровне горизонта, как будто бы 
прослеживается относительно регулярная 
кладка идущая по кругу. В целом диаметр 
насыпи около 6 м. Возможно, имеется 
круглая погребальная камера на горизонте. 

Курган № 20. Представляет невысокую 
кучку каменных плит, вытянутую по широте. 
Не исключено, в данном случае мы имеем 
дело с позд несред невековым, мусульманским 
погребением. Подобный же характер имеют 
«курганы» №№ 21-22. Предположение об 
исламском характере этих погребений тем 
более вероятно, что рядом, в 100-150 м. к 
западу находится небольшая группа казахских 
МОГИЛ очень похожих на «курганы» N'UNÏ 20-22 
и имеющих кулпытасы в виде вертикально 
установленных необработанных известняко
вых плит, на которых выбиты родовые тамги 
табынов. 

Группа III. Расположена на мысу, разделя
ющим два соседних оползневых амфитеатра. 
ЧТО И В кургане №15- круглая наземная 
погреба.'! ьная камера с каменным перекры
тием. 

Группа IV. Наиболее значительная в 
могильнике но количеству курганных насыпей. 
Расположена на плоской вершине невысокого 
поднятия в 100-150 м. от края чинка. В 
группе объединены девять курганов (№№ 1-9). 
Основу группы составляют две большие 
каменные насыпи расположенные рядом: 
курганы №N? 1 и 2. 

Курган № 1 имеет насыпь диаметром до 12 
м. высотой более 1м. На поверхности 
многочисленные, лежащие беспорядочно, 
известняковые плиты. В центре отмечаются 
плиты стоящие вертикально. По склонам 
насыпи прослеживаются, идущие по кругу, 
верхушки вертикально стоящих каменных 
плит. 

После раскопок было установлено, что 
курган № 1 имел овальную в плане погребаль
ную камеру сооруженную на уровне древнего 
горизонта из мощных вертикально установлен
ных необработанных плит известняка. 
Размеры камеры по осям 3,50 X 2,65 М., 
ориентация длинной осью СВ-ЮЗ (рис. 5). В 
ЮЗ конце камеры за головой погребенного 
часть камеры ограждена вертикально установ-
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ленными каменными плитами. Горизонтально оградки поднят на 20 см. выше по сравнению 
уложенными плитами пол в пределах этой с уровнем пола камеры. 

Рис.6. Курганный могильник Джилелнбулак-1. Курган № 2. План насыпи, разрез. В - 3, план 
погребения: 1-пряслице каменное, 2-браслет бронзовый, 3-фрагмент керамики, 4-пряжка 

бронзовая. 

Камера перекрыта необработанными 
плитами известняка, уложенными без какой-
либо системы. В центре, в наиболее высокой 
части насыпи, часть плит установлена 
вертикально. Диаметр насыпи около 8 м-, 
максимальная высота от уровня древнего 
горизонта чуть более 1м. 

По всей площади дно погребальной камеры 
покрыто тонким слоем суглинистого грунта. В 
центре камеры сохранились остатки 
человеческого костяка. Соли, корни растений, 
грызун« почти полностью уничтожили кости. 
Однако частично сохранившиеся in situ 
остатки ДЛИННЫХ костей верхних и нижних 

конечностей позволяют реконструировать 
первоначальное положение костяка. 
Догребенный лежал на спине, вытянуто, 
головой на юго-запад. Вокруг костяк;! 
суглинистый слой слабо зазолен, однако, 
следы горения отсутствуют. Зола, вероятно, 
была принесена со стороны И рассыпана по 
полу погребальной камеры. 

Погребение сопровождалось инвентаро 
сохранившимся лишь частично. В Со част» 
камеры у стены в перекопанном грунте, на . 
3 м. выше дна камеры, лежал на боку 
миниатюрный горшковидный лепной сосуд 
сохранившийся не полностью. У середин 
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западной стенки камеры находились 
фрагменты бокалообразного лепного сосуда. 

Погребальный 
((следствии ограбления курган почти не 

сохранил инвентаря. Обнаружены лишь два 
достаточно характерных фрагмента керамики, 
на основании которых представилось 
возможным реконструировать форму сосудов. 

Горшок {рис. 4Б,1). Имеет округлое тулово, 
плоское дно низкую раструбообразную 
горловину. Высота сосуда 10,5 см., 
наибольший диаметр 10.8 м., диаметр 
горловины - 9,5 см., толщина стенок - 0,5 см., 
дна - 1,0 см. Сосуд изготовлен без 
применения гончарного круга из плохо 
промешанной формовочной массы с большим 
количеством отощитсля, в качестве которого 
использован шамот. Обжиг костровый, 
неравномерный, черепок в изломе черный. 
Внешняя поверхность сосуда сильно 
закопчена. 

Чаша, глубокая, грубо конической формы 
(рис. 4Б, 2). Ширина устья 12 см, толщина 
стенок 0,7 - 0, 9 см. Сосуд изготовлен без 
применения гончарного круга из очень плохо 
промешанной формовочной массы с 
обильными примесями мелко дробленого 
шамота. 

Курган № 2. Курган имел сплошную 
каменную насыпь из беспорядочно уложенных 
на древнем горизонте необработанных 
известняковых плит. Диаметр насыпи около 6, 

Погребальный 
Пряслице каменное (рис. 6А,1). сплюснуто-

шаровидной формы, нижняя часть плоская, 
зашлифованная. Диаметр - 5,2 см, толщина 
2.9 см, диаметр отверстия 2,0 см. Отверстие 
сверленое, сверление одностороннее, канал 
отеерстня цилиндрический. Пряслице 
изготовлено из серого мелкозернистого 
песчаника. 

Браслет (рис. 6А.2), овальный с 
несомкнутыми слегка расширяющимися 
концами, гладкий. круглолроволочный, 
бронзовый, литой. Концы срезаны 
перпендикулярно к оси стержня. Диаметр 
браслета 6,3 - 7, 3 см. диаметр прута 0, 4 см. 

Браслеты этого типа распространены очень 
широко. Их находки отмечены в Северной 
Бактрии в могильнике Тупхана. [Дьяконов 
1950. с. 70; Лнтвинский. Седов. 1984, табл. 
М | . 3. 7. 10. 11, 14, 15, 20, 21, 27. с. 49|. 
М.М. Дьяконов датирует их I в. и.у. [Дьяконов 
1950. с. 1761. Б.А.Лнтвинский 1-П вв. н.э. 
ЕЛитвинский, Седов, 1983, с.49]. Находка 
подобных браслетов, но не из круглого, а 
плоско-выгнутого стержня отмечены в 
Бабашовском могильнике, в комплексе 1-П 
»•н.э. [Мандельштам, 1975, табл. XI. 1-2]. 

Среди прочих находок необходимо отмстить 
фрагменты обгорелых костей животных. 

инвентарь. 
5 м., высота от уровня древнего горизонта -
немного более 0, б м. 

Под насыпью находилась могильная яма, 
прокопанная с уровня древнего горизонта, 
прокопанная с уровня древнего горизонта. Яма 
прямоугольная в плане со скругленными 
углами и слабо вытянутыми торцовыми 
сторонами. Размеры ямы по осям 2,10 х 0.80 
м. Глубина от уровня древнего горизонта 0,8 
м. Длинной осью яма ориентирована по оси 
С-Ю с небольшим (110) отклонением к 
востоку. Яма сдвинута от центра насыпи к 
С-3 (рис. б). 

На дне ямы находился человеческий 
костяк, лежавший на спине, головой на север, 
руки вытянуты вдоль тела, ноги раскинуты 
ромбом (поза »всадника»). На кисти правой 
руки бронзовый браслет. В южной части ямы 
находилось глиняное грузило или пряслице. В 
области колена правой ноги бронзовая 
пряжка с железным язычком. У черепа с 
правой стороны фрагмент крупного лепною 
сосуда. 

В засыпке ямы - фрагменты лепной 
керамики, в верхней части засыпки 
древесные угольки. Засыпка и грунт вокруг 
курганной насыпи изрыты норами грызунов, 
частично сместившими кости скелета из 
первоначального положения. 

инвентарь. 
Браслеты интересующего нас типа. но 
изготовленные из золота, датирующиеся 1-П 
вв. известны в составе дальверзинекого клада 
[Лугачснкова. 197S, с. 94, табл. 73]. 
Бронзовые браслеты описываемого типа были 
обнаружены при раскопках погребального 
сооружения 2 некрополя городища Тепаи-шах. 
Погребальные сооружения некрополя 
датируются в пределах I-V вв. [Литвинский, 
Седов, 1983. с.61-62, 155, табл. XXX, 2,3]. 
Золотые браслеты описываемого типа в 
Южной Бактрии известны в составе инвентаря 
царских погребений Тилля-тепе [Сарианиди. 
1979, с. 36. фото]. 

Помимо Бактрии круглые несомкнутые 
браслеты с расширяющимися концами найде
ны в Западной Фергане. Они известны в 
курганах Исфарннского района в комплекс 1-
П вв. н.э. (Лнтвинский, 1973. с. II] и курумах 
Наманганскон области в погребениях 
датируемых около рубежа н.э. [Литвинский, 
1973, с. 12]. Таким образом, все средне
азиатские параллели нашей . находки не 
выходят за пределы I-V вв. н.э. 

За пределами Средней Азии хронологи-
рамки подобных браслетов еще более 
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широки. Наиболее ранние п\ экземпляры 
отмечены в погребениях V и. до H.Ü. В 
Северном Причерноморье [Гайдукевич, 1959. 
159. рнс. 2]: в каменных ящиках V-IV вв. ло 
Н.э. Керченского полуострова [Крутикова. 
1973, с. 165, рнс. 225]. В то же время в 

могильника* крымских готов они встречаются 
ешс в V-VIII вв. [Репникои. 1907. табл. 
XI/7.9.1Ü]. В Нижнем Поволжье они известны 
В сарматских погребениях среднесарматского 
(II в. до н.э. - I в. Н.Э.) периода [Абрамова, 
1959. с. 64-65]. 

0 Зсгу! 
1 I I J 

Рис. 6а, 66. Курганный могильник Джиделибулак - 1 . Инвснтарн 
А-курган 2: Б-курган 10. 
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Пряжка (рис 8, 3). Рамка В - образная по 

внутреннему и внешнему контуру, литая, 
бронзовая. Литье небрежное, на передней 
части наплыв исказивший форму рамки. 
Язычок железный, длинный, выступающий за 
передний край пряжки, круглый в сечений, 
утолщавшийся к задней части. Размеры 
рамки: по продольной оси - 13 мм, по 
поперечной - 18 мм. Поперечное сечение 
передней и задней части (дрота) вогнуто-
выпуклое. 

По В.Б.Ковалевский в Евразии В-образные 
пряжки появляются в IV-V вв. Наибольшее 
распространение они получают в VI-VII вв. В 
единственных экземплярах сохраняются в 
V1II-IX ве. В.Б. Ковалевская считает их 
датирующим отделом VI-V11 вв. Известны они 
в Крыму, на Кавказе, в Башкирии, Поволжье, 
Приднепровье, Сибири. Пермской обл. 
[Ковалевская, 1979. м. С. 40,44]. 

Поскольку погребение, в котором найден 
браслет, по всему комплексу обряда может 
быть отнесено к погребениям позднееармат-
ского типа, аналогии в сарматской культуре 
среди приведенного перечня являются 
наиболее существенными. Северная 
ориентировка погребенных появляется на 
Устюрте не ранее 11 в.н.э. Наиболее ранние 
В-образные пряжки появляются в IV в. Дата 
браслета. особенно дата аналогичных 
браслетов в сарматских комплексах, также не 
противоречит этому. Все это, вместе взятое 
позволяет предположить для кургана № 2 
могильника Джиделибулак - 1 дату IV в. 

Курганы №№ 3, 4. Расположены к востоку 
от кургана № 1. Выглядят как более или 
менее круглая выкладка из необработанных 
известняковых плит практически на уровне не 
нарушенного древнего горизонта. Диаметр 
подобных «насыпей» 3-4 см. 

Курганы №№ 5-9. Расположены цепочкой 
вытянутой по линии СВ-ЮЗ в 250-300 м. к 
западу от кургана № ! по краю уступа. 
Полностью аналогичны «курганам» № 3, 4. 

Курган № 8. Как уже отмечалось, это один 
из курганов в цепочке насыпей № 5-9. 
Представлял собой низкую насыпь из 
известняковых необработанных плит 
диаметром около 5 м. Плиты уложены 

U04HO, горизонтально, наклонно и 

Погребальным 
Фрагмент бронзовой оковки (рис. 6 Б, 2). 

Толкая пластина с дырочкой для заклепки. 
Наконечник стрелы (рис. 6Б. I). 

трехлопастной, базисный, сводчатый со 
скрытой втулкой. Основания лопастей срезаны 
почти по одной линии с втулкой. Длина 
Наконечника 3 см, ширина по основанию 1, 4 
СМ- В классификации наконечников стрел 
«•^»матской культуры подобные наконечники 
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даже вертикально. Насыпь уложена на 
ненарушенной древней дневной поверхности, 
какие-либо находки отсутствуют. 

Курган № 9. Полностью аналогичен 
«кургану» № 8 отличаясь от него лишь 
размерами. Диаметр насыпи кургана 2 5 
(рис. 9). 

По внешним признакам можно полагать, 
что не раскопанные курганы №№ 3-7, 
аналогичны раскопанным №№ 8-9 и 
представляют собой также искусственные 
насыпи на ненарушенной древней 
поверхности. 

Группа V. Расположена • на плоском 
каменном мысу плато, разделяющим два 
соседних оползневых амфитеатра. В группе 4 
кургана (№№ 10-13), вытянутых цепочкой 
вдоль обрыва плато. В группе раскопаны 
курганы №N» 10-12. 

Курган 10 Самый большой в группе. 
Находится на оконечности мыса. Имеет 
насыпь из беспорядочно уложенных плит 
известняка грубо овальную в плане размером 
по осям 5,35 х 3,90 м., высотой до 0,35 - 0.40 
м. Известняковые плиты кургана густо 
обросли зеленовато-буры м и и голубовато-
серыми лишайниками. По центру насыпи даже 
без раскопок был хорошо виден 
прямоугольный каменный ящик, сооруженный 
из крупных плит известняка установленных 
вертикально на древней дневной поверхности 
и обложенных затем камнями, насыпи (рис. 
8). Длинной осью ящик ориентирован по 
линии С-Ю со значительным (до 30 ) 
отклонением к востоку. Размеры ящика 
установленные после раскопок - 1,25 х 1,40 м. 

Можно предполагать, что первоначально 
ящик имел перекрытие из беспорядочно 
сложенных каменных плит. В момент 
обследования плиты оказались сброшенными в 
южную часть насыпи, а северная часть ящика 
обнажена. Внутри ящик имел щебнистое 
заполнение со следами перскопанности. В 
заполнении хаотически разбросаны остатки 
погребения и инвентаря: фрагменты лепной 
керамики, фрагменты бронзовой оковки 
каких-то, • вероятно деревянных предметов, 
бронзовый" наконечник стрелы, фрагменты 
костей человеческого скелета. 

инвентарь. 
выделены в тип 10, отдела трехлопастных. 
[Смирнов. 3961, C.49-50J. По наблюдениям 
К.Ф. Смирнова наконечники типа 10 
обнаружены преимущественно лишь в 
поволжских комплексах VI-V вв. до н.э. В 
Южном Приуралье находки подобных 
наконечников единичны [Смирнов, 1961. рис. 
24 A.42J. К.Ф. Смирнов полагает, что этот 
тип наконечников обычен для Скифии. Они 
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ПОЯВЛЯЮТСЯ здесь еще в начале VI в. до н.э. и 
проникли отсюда к савроматам. В Скифии и у 
савроматов наиболее широкое распростра
нение они получают с конца Vl-начала V в. 
j o н.э. С начала IV п. на первое место в 
колчанных комплексах выходят бачисные 
наконечники стрел с треугольной головкой 
[По К.Ф. Смирнову - тип II . Смирнов. 1961. 

НДЗМЙЬТЕШ -*ш вниманий, с олпгнУатауғйИва 
что дата анализируемого типа наконечника не 
выходит за пределы VI-V вв., с другой 
стороны, что тип п Ol ре бального сооружения в 
котором был найден наконечник, на Устюрте 

с. 40]. Находки стрел типа 10 отмечены в 
Хорезме среди подъемных недатированных 
материалов, [Толстой. 1948, с. 73, с. 130, рис. 
74 А]. Стрелы типа 10 были найдены при 
раскопках сакского городища ЧирИКрабат в 
низовьях Сырдарьи (Смирнов, 1961, с. 50;, а 
также в Таджикистане [ЛитвннСКИЙ, 1956. 
стр.44, рис.5]. 

-д^т-арщаг-!---s пределах V-Щ кв.. ,>->' и.э: :х^-у 
кургана и остатков инвентаря ИЗ него можно 
ограничить одним V в. до н.э. 

Курган № П. Остатки совершенно 
разрушенного прямоугольного меридионально 

e C ^ ^ ' ^ ^ ^ - ^ V ' - ^ - S T t t ^ v ^ ^ v . ' 

Рис. 8. Курганный 
1-бронзовый 

ильник Джиделибулак - 1 . курган № 10, план и разрез АБ. Усл. знаки: 
•шик стрелы, 2 - фрагменты лепной керамики, 3 -фрагменты бронзовой 

обкладки. 
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ориентированного длинной осью каменного 
ящика. 

Курган № 12. Прямоугольный каменный 
ящик, длинной осью ориентирован по 
меридиану. Без раскопок была видна лишь его 

часть. Вокруг ящика обкладка из 
лежащих плит известняка.- Курган 

ограблен, плиты ящика частично смешены с 
мест. 

Курган № 13. Очень плохо сохранившийся 
прямоугольный каменный ящик ориенти
рованный длинной осью по меридиану. 

Группа VI. С юга курганный могильник 
замыкает одиночный курган №14 

расположенный на мысу возвышающемся над 
краем плато. Курган представляет собой 
насыпь из очень крупных каменных плит. 
Диаметр насыпи 10-12 м., высота около 1 м. 
Плиты насыпи, многократно перемешены. На 
восточной поле насыпи из • них сложен 
высокий тур. Местами по периферии насыпи 
Прослеживаются вертикально установленные 
каменные плиты образующие круг. Это дает 
основание предполагать, что также как и в 
других курганах могильника, имеющих этот 
признак, в данном случае мы имеем круглую 
наземную погребальную камеру с погребением 
на уровне горизонта. 

Типология погребальных сооружений. 
Раскопки 19S4 года позволили установить 

типологическую неоднородность могильника. 
Имеющиеся материалы позволяют выделить 
следующие четыре типа погребальных 
сооружений: 

Тип 1. Круглая погребальная камера с 
многократными или коллективными 
погребениями на уровне древнего горизонта. К 
этому типу относятся раскопанные курганы № 
I, fa 19, по внешним признакам к этому же 
типу отнесены не раскопанные курганы fa fa 
18.17,15, 16. 14. Все курганы этого типа 
разграблены поэтому характеристику обряда 
можно дать лишь неполную, обобщенную по 
нескольким курганам. 

Камеры обычно содержали коллективные 
или многократные погребения (курган fa 19). 
Однако (курган № 1) имеются и одиночные 
погребения. Погребенные лежали на спине, 
вытянуто, головой ориентировались на ЮЗ. В 
одном случае (курган fa 1) отмечена зольная 
подсыпка по дну камеры. В кургане 19 
отмечена половина передней части 
обезглавленной туши барана. Данные о 
составе инвентаря неполные: в камерах 
отмечены лепные сосуды, пряслица, оселок. 

Тип 2. Каменный ящик на уровне 
горизонта, перекрытый каменной насыпью. 

Хронология 
Тип 1. Погребения подобного типа уже 

обнаружены и изучались нами в 
предшествующие годы на Устюрте. Подобного 
типа курганы датирующиеся в пределах V-IÏI 
ВВ до н.э. обнаружены в курганных 
могильниках Сулама, Аджибай, Судочьс, 
Караумбет-1. одиночные курганы 
Тегарманча 1.2,3. одиночный курган Сазкудук, 
МОГИЛЬНИК Каскажол, МОГИЛЬНИК Бернняз 
[Ягодин, 1982J. За пределами Устюрта они 
известны на Узбое | Юсупов, J986J И в 
Закаспии [Мандельштам, 1976). 

Тип 2. Этот тип погребальных сооружений 
уже зафиксирован нами ранее в курганных 
могильниках Дуана, Сулама и Актумсук. 

длинной осью ориентированный меридиональ
но (с отклонениями), с южной ориентацией 
погребенного. К этому типу относятся все 
курганы группы V. два из них fafa 10,12 -
раскопаны, два других fafa 11, 13 определены 
по внешним признакам. Схема положения 
костяка не определена из-за разграбления 
курганов состав инвентаря . также не 
устанавливается. Обнаружены бронзовый 
наконечник стрелы, бронзовые оковки 
деревянных предметов, фрагменты лепной 
керамики. 

Тип 3. Каменная насыпь на горизонте. 
Насыпи небольших размеров 2-5 м. на не 
потревоженном грунте. Топографически 
подобные «курганы» самостоятельно не 
существуют. Они обычно объединены в 
группы - цепочки и связаны с центральным в 
группе большим курганом содержащим 
погребение. На описываемом могильнике это 
группа IV где центральным является курган I 
или 2, а сопровождающими его «курганы» 
fafa 3-9. 

Тип 4. Подпрямоугольная в плане, 
ориентированная длинной осью 
меридионально яма под каменной насыпью, с 
северной ориентировкой погребенного. Нога 
ромбом (поза «всадника»). 

могильника. 
[Ягодин, 1978 J. Дата в пределах V-III вв. до 
н.э. 

Тип 3. Не представляют самостоятельного 
сооружения. Известны только в комплексе. 
Датироваться эти «курганы» должны по 
центральному в группе кургану, с которым 
они составляют единое топографически целое. 
На Устюрте аналогичный курган с цепочкой 
небольших «курганов» отходящих от него, 
отмечен в группе VII могильника Дуана, где 
от большого кургана fa 4 (каменный ящик на 
горизонте) следует топографически связанная 
с ним цепочка малых «курганов», 
представляющих подобные же каменные 
насьши на не нарушенном горизонте. 
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Тип 4. Аналогичные курганы на Устюрте Нижнего Поволжья и Южного Приуральи. 
отмечены в могильнике Дуаиа, в группе IV. Аналогии к инвентарю, однако, позволяют 
датируемой сармато-аланским временем относить курган этого типа на могильнике 
(Ягодин. 197S ]. Они известны и более Джиделибулак - I. возможно только к IV 
широко в пределах позднесарматского ареала В.Н.э. 

Некоторые вопросы этнокультурной аттрибуцни. 
Заключая предварительный анализ 1976]. В этом случае ареал курганов с 

материалов могильника Джиделибулак -I . погребениями на горизонте в круглых или 
необходимо, прежде всего, отметить, что овальных погребальных камерах, возможно. 
могильник топографически, хронолошчески и очерчивает этнические границы массагстов. 
видимо этнокультурно неоднороден. Однако, Что касается курганов типа 4. то можно лиц» 
его основное ядро составляют курганы, ТИПОВ отмстить ИХ близость к курганам сармато 
1 и 2. A.M. Мандельштам полагает аланского ареала охватывающего районы 
возможным связывать этот тип погребальных Нижнего Поволжья и Южного Приуралья. 
сооружений с массагстами (Мандельштам 
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ҚАДИМГИ ХОРАЗМ ИЛМИИ МАКТАБНИНГ 
БОШ АСТРОАРХЕОЛОГИК МЕЗОНЛАРИ. 

К. Абдримов 
ЎзР ФА минтақавий бўлими - Хоразм Маъмун академияси. 

Ал Хоразмий номли УрДУ, физика кафедраси. 

Хоразм вохасинпнг мовий кснгликларидаги 
археологах ёдгорликлари Марказий Осиёнинг 
бошка \удудлари тарнхий обидаларидан 
жугрофнн, мсъморий қурилиш рсжаларннинг 
техник, мухандислик ечимларнни ўзнга 
хослиги билан ксскин фарк кллади. 

I ) Қадимги Хоразм археологнк ёдгорлик-
ларинннг уз давридаш фаолияти куйи 
Амударё ирмокларининг холати билан 
чамбарчас боғлик холда, табиий шароитга 
мое, сунъий суғориш тизимларининг пайдо 
бўлиш дннамнкаси, вохада юксак маданият 
марказларининг шаклланиш ва ривожланиш 
мезон« булаолган. Зеро, м.ав. IV ва янги 
эранинг II аерларида Куйи Амударё, Сирдарё 
худудндаги каднмги деқкончилик киланаднган 
ерлар 3,5-3,8 млн. га тенг бўлган (I, 2). Бу 
кўрсаткичпи нккн буюк даре орасидаги 
пронориияси қуйндагича: Куйм Амударё 
зтакларида 1.3 МЛН га; шундан. 700 минг га 
ДОИМИЙ интенсив суғорма, (дельта суви билан 
еугорилалиган ерлар 600 минг га); Куйи 
Сирдарё ҳавзасида 2,2 - 2,5 млн. га; шундан. 
доимнй суюрма дехкончилик майдонн I млн. 
га, дельта суви билан суғорпладнган 
экиичилик майдонларн 1,2-1,5 млн. гектарини 
эгаллаган, (I, 2, 3, 4) Чунончи, ўнг кирғокда 
Сусргон, Акчадарё ва Бароктом массивидагн 
Жангадарё Кувонд аре - И н ко рд а рёл а р га 

ажралиб, куйи Сирдарёгача етнб борадиган; 
чап кирғокда, Давдон. Гозовот, Дарёлик, 
Сурнкамиш, Узбуй-Каспий пастскислигидаги 
кальалар енленлаеннинг ўз хусусиятларига 
эгалиги (5). 

2) Кадимги Хоразм меъморчилипща, 
Мпсрдан кейин, Марказий Осиёда бирннчи 
маротаба Дннгилжа, Қатълнкир-1, Хазорасп, 
Жонбоскальа, Куйкирнлганкалъа, Хива, 
Гурганч. Тунроккалъа, Кот, Тўккалъаларнннг 
геометрпк курилишини асоси килиб квадрат 
ва унннг диагонали олинган. Булардан 
гашкари Лмударснинг куйи оким ўнг ва чан 
кнрговиа худди шундан мсъморий курилнш 
анышаларннп ва хронологик заижирннп даЕОМ 

кклдирувчи, янги эра бошидан токи ХШ аср 
бирннчи чорагида бўлган тарихий катламларга 
онд 23та қалъа мавжудлиги (б). 

3) Калъалардаги арк, хоналар ва бошка 
кузатиш жойларининг географик томонлар 
билан ўзаро, маълум муносабатда эканлигИ-

4) Шунингдек, пахса ёдгорликларнинг 
деярли ҳаммасн ер юзнда сакланиб 
колганлигн, ҳамда улардан топилган айрим 
ашёларнинг тузилишини техник, услубий 
ечимлари илмин текширувлар спектрини кенг 
қўламда олиб бориш имкониятнни беради. 

Қалъа обидалариин ўзаро жойлаштирили-
шидаги, ёки айрим олинган едгорлик 
курилишининг режасида, шаклкда аник 
геометрик, механик, меъморий конунлар ўзаро 
уйгунлашеа; бу хусусиятларни жойнинг 
жўғрофий катталиклари билан мутаносиблиги, 
улардан топилган археологик ашёларнинг 
ясалиш услубнга, хусусиятларига математик, 
физик, астрономик очқнчларни кўллаш 
ёрдамида аникланган, хозирда шуидай 
максадларда ишлатиладиган турДОШ 
курнлмалар билан таккослаш натижаларнни 
исботлари-ндентификацияси мавжду бўлса 
бундай маданият ёдгорликларининг маданий-
илмий. маърифнй салохляти астроархеологик 
мезонлар билан аннкланади. 

Чунончи, аниқ ва археология фанининг 
бевосита ўзаро богликлиги ва таъсирлашувн 
натнжасида кушилнб ривожланиб келаётган, 
устивор йўкалишларга эга янги фан сохасн, 
астроархсолотя пайдо бўлган. 

Зеро, аник фаилар тизнмида математик, 
астрономик билимдар кадим-кадимдан вдшлок 
хўжалигинн юритишдап], ' мнробчнлик. 
хунармандчилик ва бошка халк. миллий 
аньаналарини шаклланиши ва ривожланишида 
асоспй таянч. умумлаштпрувчи амалий ўлчов, 
кузатншлар мезони вазифасини бажариб 
келган. 

Бшюбарпн, астроархеология фашшинг 
математик, физик ва географик асосларн 
мавжуд. Ҳозирп! кунда бизнинг бунга мое 
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ташкнлий, хамда, илмий текширувлари-
мнзнннг iiypiiKji ва дасгури қуйилагн бош 
Мақсаднн кўэда тутадн: 

Маркаэкй Оснс. хусусан, Кадимги Хоразм 
хул уд i шаги археологах сдгорлнк-пахса 
иншоотлар математикаси, астрономняси, 
механикасинииг, хамда гео!рафик хуеусинт-
ларини мураккаб асосларига, топйлган 
ашсларнинг ясалиш техннкаснга. чсгарадош 
б о ш к а музофотлардан топйлган турдош 
курилмалар билан солиПггЯрма тахдилларнга 
таянган холда кадимги хоразмликларнинг 
фанзагн ўз салмоғини, Марказий Оспе, 
умуман Ш а р к , фан-маданиятн, умумбашарият 
тараккистнга қ ў ш г а н хнссаларинн аниклашдан 
иборат. Дархакикат , Хоразм фан тарихинннг 
бундам ч у қ у р илдизлари, манбаларининг 
асослари воқс бўлганлиги биринчидан. 
К.адпмгн Хоразм илмий мактабииинг 
шаклланишп ßa ривожланиш боскичларини ; 
и к к н н ч и д а н . бунга чамбарчас боглик . 
хоразмлик буюк фан устунлари - ал -Хоразм ИЙ 
(783-850) . К о т л б Хоразмий ( X ) , А б у Наср 
Мансур ибн А л и ибн Ирок (965-1035), ал-
Беруний (973-1048) , аз-Замахшарий (1075-
1143), ал-Чагминий (вафот. !221) , Хусайн ибн 
Ҳусайн К. убровий-Хоразмий ( Х У ) л а р н и н г 
яратган мактабларнни асл манбаларини 
ур ганншни такозо кнлади. Қ ў й и л г а н 

масаланинг т у з и л и ш н ва мазмунидан. 
ҳозиргача, фанда Марказнй Осиё археолошк 
асори-атикаларига кўлланилмаган, лекин 
илмий, амалий асосли. учта тс кширув 
сохасидан иборат ахборот банк манбалари 
мавжудлнги кслиб чнқади : 

1 - Хоразм археологик обидаларининг 
курилишндагп гсометрик . меъморий, механик , 
географик хусусиятларни о ч и ш ; уларнинг 
астрономик функцияларини исботлаш: 

2 - ёдгорлик ва уларга б о ғ л и к тизимлардан 
топйлган ашёларни, у ё к и бу соҳага хос 
к у затиш, ўлчаш. ҳисобловчи курилма 
эканлигини исботлаш хамда ш у маданият 
марказннинг фаолиятини т а ш қ и музофотлар 
билан иқтисодий , маданий, маърифнй 
алокалар гснсзисннп а н н к л а ш ; 

3 - манбашунослик маълумотларн асосида 
а н и к фанлар буйича олинган натижалар. 
хамда археолошк асори-атикалардан 
чикарилган хулосаларнинг солиштирма 
тахдиллари ёрдамида ндентификациялаш 
текширув-' iapn устивордир. 

Белгиланган муаммолар, авваламбор 
Кадимги Хоразм маданиятн генеалогик 
динамикасинпнг илк манбаларини аниқлаш 
зарурлипши кўрсатади. 

Марказий О с и с н н н г тараккиёт боскич -
ларнда кадимги Хоразм маданнй, маърифиий 
окимлари ўзига хос йўналиш ва мавксга зга 
бўлгак. Зотан, Хоразм маданпятининг чуқур 
манбалари мелоддан аввалги I V - I I ми н г инчи 

йиллардан бошдаб Амударёнинг куии 
о к и м и д а ш прмоклар тўрида овчилик . 
баликчилнк хўжаликларини . Қайир 
мандоналардаш ЭНГ кадимги дехкончилнк . 
чорвачнликнп юритишга . ҳунарМаНДЧИЛИХКа 
асосланган турмун: анъаналари ТарЗИДа 
шаклланиб рнвожланиб келган, (1-8) . 

Хоразм вохаепдаги бу и ж т и м о и й генезис 
динамикаси учта ўзаро боғлик. тўхтовсиз 
рнвожланиб борадиган иктисодий . сиссин , 
маданий-маьрифий тараккиёт мезонларн 
доираенда аникланади: 

Биринчидан , буюк Хоразмнппг илк 
маданият босқичларидаги тараккиёт билан 
Марказий Оеиёнинг бошка худудлари ва унга 
ендош музовотлар билан Xopa iM бронза асри. 
Качтаминор ривожланиш боекичидати 
жараённннг узаро т н п о л о г и к таққослашларн ; 
и к к и н ч н д а н , Тозабоғёп ва Амиробод 
тараккиёт тармокларига Калтаминор 
маданиятн анъаналари стакчилнк килтанлигп : 
рнвожланишнинг учинчн босқичида м.ав. X V -
X I I I аерлардан бошлаб милоднинг X I I I асри 
биринчи чорагича бўлган узок, тарихлй 
даврдаги Марказий Оснсни жумладан. Хоразм 
хукумдорларинн Э р о н , Ҳ и н д и с т о н . Ю н о н . 
Х и т о й , Рум, Бобил , Арабистон яриморолп ва 
М и с р мамлакатлари билан иктисодий . СИёсий. 
маданий алокалар жараёнидаш кадимги 
Хоразм маърифнй, илмий анъаналарининг 
ў р н и ва а\амиятига алокадор муаммодарни 
ажратиш. хамда исботлаш мухнмдир. Бу 
борада кадимги Хоразм маданиятннннг мухим 
б ў п ш и бўлган а н н қ фанларнинг илк 
манбаларни ўр ганиш илмий ва амалий 
аҳамиятга эга энг асосий босқичдир . 

Бизнинг т е к ш и р и ш л а р н м ш асосида 
аник,танган қ а д н м ж Хоразм а н и к фанлар 
мактабининг ш а к л л а н и ш п в а . ривожланиш 
боскич-тарини кўрсатиб берувчи, хозирда аник, 
исботларнни кутаётган илмий кайдларни 
таъкидлаб ў т и ш урин-пшир. 

1) Марказий Осисда гсометрик алгсбра, 
санок тизими ракамларп, механика , 
астрономия сохасидап) илмий тасаввурларнннг 
пайдо б ў л и ш замннида каднмгн Хоразм тили 
(Суғднй ТИП билан бир каторда. хоразмча -
шаклларнинг пайдо б ў л и ш и ) , эраси. шамсий-
камарий тақвим , астрономия сохасидаги 
илмий терминология (7) ва б о ш к а ўлчаш, 
кузатиш тизнмларининг аматий, наэарий 
асосларининг манбаларини мавжудлиги ва 
унинг хал килувчи та'ьсирлари; 

2) Ш у н и н г д е к , куйи Амударс-Орол 
Хавзасида шу жумладан, Марказнй Осиедаги 
б и р и н ч и , э н г қ а д и м т Хоразм Давлат 
т и з и м и н и н г пайдо б ў л и ш и ва кадимги 
Т у р о н д а ш глоттогенсз-тил жарасни , ёзув 
маданиятини ш а к л л а н и ш п , р и в о ж л а н н ш и н и 
исбот килувчи Қ ў й к и р н л г а н . Тўккд.тьа, 
'Гупроккалъаларндан топйлган КДДИМГЙ Хоразм 
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сзувидаги битиклар, тўпламлар билан боғлнқ 
муаммолар: 

3) бирп-ша Қуйкирапганкалъанинг (м. ав. 
IV-IH аср) мсъморнй, гсомстрик режаси ва 
ундан топилтан сопол кўш халқлар, зодиак 
дойра бўлакларидаги гсомстрик шахлларининг 
хусусиятларн, гномон ва компас вазифаснни 
бажарувчи, сопол ва мсталлга ўхшаб 
кстадиган моддадан (8) тайёрланган нднш 
тубидаги 32 румбга бўлинган олам 
томонларини кўрсаткич (това хизматини ҳам 
ўтаган) қурнлмалар, бошқа чнзма, ўлчаш 
воситаларн каднмги хоразмликларнинг 
математика, геодезия, астрономия, механика 
каби фанларнинг амалмй счимларшнн 
турмушга тадбиркларининг юксак даражадагн 
кўрсаткичлари бўлнб калимги Хоразм абаки, 
бинобарнн рақам бслшлар тизими мавжуд 
булгаилипшинг билвосита исботидир; 

4) Фаргона, Шош ва Зарафшон, Марв, 
Насаф билан хоразмшохларнинг иктисоднй, 
спёснй, маданий-маърифий муносабатлари 
Конғлар, Кушонлар, Африғлар параллелида 
счплнши мухим. Бунннг учун милоднинг Vni 
асрпгача Марказий Осиё вилоятлари 
хукумдорларининг умумий максадларини ечиш 
борасидаги хар йилдаги йигилишлари Хоразм 
(Кот) калъаснга яқин қиргоқ йирик (Кандакин 
цеб аталган: С.П.Толстов (6)) шахарларининг 
бириснда утказилнши ва ундаш рахбарлик 
кллувчи мавкс Хоразмга берилиши, хамда 
Хоразмда зарб килинган тангалар VIII аср 
Бухоро пул. бозор муомаласида хукумронлик 
килган (Наршахий)лиги каби катъи 
аннкланган иктисодий ва сиёснй далилларнн 
хам бнзнинг келтирган кай;1ларимиз, 
тахлилларнмиз фойдасига таъкидлаб ўтишимпз 
мумкин. 

Илмий гснсалогик нуктаи назардан илк ва 
ўрта аср Шарк. аник, фанлар тарихи 

динамнкасини ал-Хоразмий (783-850), 
Мухаммад ал-Фаргоний (вафот. 861). ал-
Форобий (873-950). Котиб Хоразмий (X), Абу 
Наср Мансур ибн Али ибн Ирок, (965-1035), 
ал-Ҳасан ибн ал-Хайсам (965-1039), ал-
Бсруний (973-1048), ибн Сино (980-1037), ал-
Хозин (XII), Умар Ҳайем (1Q48-1123), ал-
Чағминий (вафот. 1221) ва Улутбек (1394-
1449) фаолнятлари билан боғлик. йирик 
хронологнк, юксак даражада рнвожланган 
маданий даврларга табакалаш мумкин. 

Шарк. фан ва маданияти тарихида бу 
аломаларнинг яратган мактабларининг 
фаолнятлари натижасида аник, фанлар 
эмпирик ва казарий конуниятларининг ўзаро 
уйғнлашувидаги янгича илмий текширув 
услубларининг-методологик нсгизларининг 
шаклланишн, ривожлаиишига олиб ксладиган 
янги математик, физик назарияга кириш 
лавриНинг аналитик, тажрибавий асослари 
пайдо бўлган. 

Бу ўринда Птоломсй (II аср) ўзннннг 
Мисрлик, Юнон ўтмишдошларн ва 
замондашлари эришган фан ютукларннн 
ўзлаштириб, юкори босклчларга кўтариб, 
ўзидан кейинги илмнимг таракқиётига қандай 
таъсир килаган бўлса, Мухаммад ибн Myco 
ал-Хоразмий, Котиб Хоразмий, Абу Наср 
Мансур ибн Али ибн Ирок. ал-Бсрунийлар 
хам бевоснта қадимги Хоразмнинг илмий, 
амалнй анъаналарини, услубини, хамда Ўрта 
Шарк фани салохиятини ўзида 
мужассамлаштирган, рнвожлантнрган на 
ўзларидан ксйннги фаннинг ўсиш 
дннамикаснин таьминловчи методологик 
мсзонларни ознклантирган сарчашмаларнинг 
бирничи кўзи эканликларини алоҳида 
таькидлаш ўринлидир. 
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ЭЛЛИНИСТИЧЕСКИЕ МОТИВЫ В 
ТЕРРАКОТОВОЙ ПЛАСТИКЕ ПАЕНКУРГАНА 

(севрная Бактрия). 

К.Абдуллаев. 

В процессе археологических раскопок на 
крепости Паенкурган, расположенной 
примерно 12 км к востоку от "железных 
ворот" и 10 км от селения Дсрбснд 
Байсунского района (Сурхандарьинская 
область) был собран археологический 
материал, отражающий все основные 
категории археологического комплекса. Здесь 
хорошо представлена нумизматика - монеты 
"варварского Гелиокла", Сотер Мегаса. Вимы 
Кадфиза, Канишки (1) и Хувишки, 
разнообразная керамика от больших хумов до 
миниатюрных сосудов, часто со следами 
декора в виде процарапанного орнамента 
концентрических линий, зигзагов и насечек. 
Нередко на стенках керамических сосудов 
встречаются оттиски печатей и гемм. Во 
множестве представлены орудия производства 
как каменные, так и металлические. Наконец, 
была собрана коллекция терракотовых 
с гатуэток, которая отображает наиболее 
популярные среди местного населения культы. 
Среди терракот особое внимание привлекают 
изображения, которые были созданы под 
влиянием греческой пластики. Образы 
греческих божеств проникают в самые 
отдаленные уголки бактрийского государства, 
что свидетельствует о наличии мощного 
пласта эллинистической культуры в данном 
регионе. Выбранный нами круг образов далеко 
не исчерпывает репертуар местных 

коропластов, однако они дают достаточно 
полное представление о греческом влиянии на 
пластическое искусство Бактрии. 

Первая фигурка связана с одним ИЗ 
наиболее популярных героев греческой 
мифологии Геракла, чей образ получает 
дальнейшее развитие в произведениях 
бактрийских мастеров. 

Терракотовая статуэтка представляет 
мужскую обнаженную фигуру в полный рост 
рис. 1. Не сохранилась лишь голова, а нижняя 
часть в мелких сколах из-за плохого качества 
глины. Фигурка выполнена в невысоком 
рельефе. Атлетически сложенная фигура героя 
выполнена в довольно реалистической манере 
с соблюдением пропорций. Не вызывает 

каких-либо сомнений определение данной 
статуэтки как образа Геракла. 

[la шее показан рельефно выступающий 
полукругом валик, изображающий, скорее 
всего, перекинутый за спину шарф-гиматий. 
Подобная манера изображения шарфа 
характерна, как мы увидим ниже, для многих 
изображений в коропластике Бактрии. Правая 
нога чуть выдвинута вперед и согнута в 
колене. Правая рука опушена вниз и держит в 
руке предмет: пальцы растопырены, четко 
показаны указательный и большой пален, 
между ними проходит рельефная складка, 
которая на поверхности колена имеет 
округлые очертания. Этот круглый рельеф, на 
наш взгляд, не что иное, как голова льва. В 
левой руке, прижатой к груди меч. Из под 
сжатой кисти видно перекрестие рукоятки. По 
всей длине проставлены три поперечные 
вдавленпя, означающие, по всей вероятности 
планки, нижняя часть меча зауживается и 
заканчивается шишечкой (бутсроль). Хотя 
палица как атрибут Геракла более 
распространена, но в данном случае атрибутом 
героя все же является меч. 

На некоторых деталях изображения следует 
остановиться особо. Во-первых, изображение 
меча прижатым к груди кажется обычным и 
распространенным среди изображений 
вооруженных персонажей. На паенкурганеком 
экземпляре представляет интерес такая дстачь, 
как три поперечные полоски, передающие, по 
всей вероятности, металлические обкладки в 
средней части. Подобная деталь- характерна и 
для палицы, например, изображенной па 
статуе Канишки из Матхуры (1). Из-за 
мелкомасшабности паенкурганской фигурки и 
нечеткости оттиска трудно судить о деталях, 
но поперечные планочки на ножнах, как 
видно из анапнза деталей той же статуи, 
совпадают с местом их крепления к ремню и 
доспехам. В этом отношении представляет 
интерес и другая аналогия - это известный 
пальмирский рельеф с триадой божеств 
(Аглибола, Баал Шамина и Малакбсла) (2), на 
котором четко показаны мечи и способ их 
крепления. Вышерассматорснные планочки 
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здесь сбоку оканчиваются кольцами, в 
которые продеты ремни. Две планочки и два 
кольца на разной высоте предназначались, по 
всей вероятности, для регулировки высоты 
подвешивания меча. Этот же рельеф дает 
аналогичную позицию левой руки, сжимающей 
рукоять меча, из под которой видно 
перекрестие. 

Что касается того, что именно шарф 
изображен на персонаже, то в подтверждение 
этого можно привести ряд примеров из 
коропластики Бактрин. Аналогичный шарф 
показан на фигурке обнаженного музыканта 
из Бабатага (Тсрмезский музей, передан 
Т.Аннаевым) (3). Точно таким же рельефом 
показан шарф на воине из Кампыртепе (4). 

Образ Геракла в репертуаре бактрийских 
коропластов - нередкое явление. Попадая на 
благодатную почву Бактрии, этот персонаж 
треческорй мифологии становится 
стольпопулярным. что, попав в эпоху 
эллинизма в Среднюю Азию, он доживает 
вплоть до раннего средневековья (5). 

Однако, иконография героя настолько 
меняется и отдаляется от своих изначальных 
прототипов, что порой трудно разглядеть за 
массой новых деталей образ греческого 
полубога (б);. Тем не менее, по сравнению с 
ранее опубликованными терракотами, 
изображающими Геракла экземпляр ИЗ 
Паенкургана все же легко узнаваем. 

Другим сюжетом эллинистического 
характера является изображение воина рис.2. 
Оно оттиснуто на прямоугольной заготовке в 
технике низкого рельефа. Нижняя часть 
фигуры подрезана на уровне голени; терракота 
не передает изображения полностью. Неясно, 
была ли нижняя часть отрезана мастером 
после оттиска, или же сама матрица была 
расчитана на неполное изображение. О том, 
что мастер вносил свои "поправки" говорит и 
частичное изображение рук, вернее их 
внутренней поверхности. Другая часть рук 
подпала под срез инструмента. Внешняя 
поверхность покрыта насыщенным 
красновато-коричневым ангобом. Изображение 
строго фронтальное, плоскостное. Терракота 
передает образ воина, облаченного в 
чешуйчатый доснех. Доспех показан в виде 

1 Рассмотренная в статье статуэтка из Бараттепа [но 
Г,А.П)таченково1"1 - Зохак) и Кара ннчок 
f Таджикистан) как изображение Геркала, 
убивающего в приступе п ю в а своих детей м о ж н о 
истолковать иначе. Поводом для этого послужила 
находка рукояти махайры в Тахти-Сангине 
(Южный Таджикистан) . украшенной сценой 
борьбы (речоскопэ героя с Ахелоем. 
Композиционно и-'ррахогов™.' и зображение из Кара 
Пнчока полностью совпадает с гахтисангинским 
рельефом. хотя детали первого значительно 
отделены от изначальной и ко ғ юг рафии 
/хронологический ра*рыв| . 

множества полукруглых чешуек в форме 
ногтевидного вдавления, обращенными 
концами вниз. Они проставлены по Всему 
торсу (корпусу) вплоть до линии пояса. 
Чешуйки проходят по рукам, опушенным вниз 
вдоль корпуса. В верхней части 1руди показан 
полукруглый валик, передающий складку 
плаща, перекинутого за спину. Грудь по 
диагонали пересекают перекрещивающиеся 
ленты, скроепленные по центру округлой 
фибулой. Широкий пояс показан тремя 
горизонт&чьными линиями, причем показан 
конец ' этого пояса в виде вертикального 
выступа. От пояса вниз опускаются пять 
складок короткой юбки. Каждая складка 
внизу раздваиваетя, образуя угол (ласточкин 
хвост). Правая нога выступает вперед, между 
тем как левая намечена слабо, как бы 
затенена. Между ног проходит прямая 
вертикальная складка. Руки практически не 
показаны, лишь наличие чешуек на слабых 
рельефах по бокам говорят об их положении -
опущенном вдоль корпуса. 

Манера изображения шарфа, закинутого за 
спину, как и на предыдущем изображении, 
уходит своими корнями в эпоху классики. 
Рельефы Парфенона и другие памятники 
греческого мира дают массу аналогий к 
подобной манере ношения плаща. Плащ, 
закинутый за спину полностью переходит в 
искусство эллинистической эпохи. Из массы 
аналогий приведем лишь одну - рельеф 
"саркофага Александра" из Стамбульского 
музея археологии (7). Здесь плащ покрывает 
плечи не только вооруженных воинов, но и 
обнаженных фигур. Эта традиция нашла 
широкое применение в римском искусстве. 
Так, например, близкую аналогию к 
паенкурганскому изображению даст 

скульптура, изображающая трофей Домициана 
па Капитолии в Риме (84-90 гг. н.э.). На 
доспех надета поргупся, шея и верхняя часть 
груди завернуты в толстые складки плаща. 
Еще одна деталь сближает наш образец с 
римской скульптурой - это изображение 
доспеха в виде полукружий чешуек, 
находящих друг на друга (S). Однако на 
трофее совершенно иным образом изображена 
опояска. Паснкурганская терракота, следует 
заметить, демонстрирует довольно 
оригинальную манеру опояски в виде 
перекрещивающихся широких ремней. 
Подобная манера опоясывания для мужских 
изображений в пластике Бактрин и 
ближайших регионов не характерна (9). Более 
того, трудно найти аналогии В памятниках 
скульптуры эллинистического мира. Если 
обратиться к религиозной иконографии, то 
подобный элемент наиболее 
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характерен л,:1я изображения богини Афины, 
хотя среди терракотового материала Южного 
Согда (10) и Бактрии ( I I ) встречаются 
изображения обнаженных бошнь, украшенных 
подобной опояской. Весь облик последних. 
далек, однако, от воинственной богини и 
более приближается к иконографии 
Афродиты. Как правило, фибула на месте 
скрещивания ремней (на паенкурганской 
терракоте она показана в виде рельефного 
кружка) имеет форму горловы Горгоны, а 
эгида характерна для многих типов 
изображений Афины (12) начиная от Афины 
Парфснос Фидия и кончая вариантами более 
позднего эллинистического и римского 
периодов. Пеплос и хитон, изображенные на 
паенкурганской терракоте находят аналогии в 
изображениях Афины Египетской (Athena in 
Aegypio), например статуя из Гре ко -римского 
музея В александрии, выполненная В 
эллинистических традициях, но относящаяся к 
римскому времени (13). 

Близкую, но более раннюю аналогию дает 
материал Старой Ннсы. Так. например, 
аналогичное сочетание элементов костюма 
можно видеть на серебряной с позолотой 
фигурке Афины (14), с той лишь разницей, 
что на ней отсутствует широкий пояс. 
Перекрещивающиеся ленты на груди, 
соединенные горгонсноном, складки, 
ниспадающие из-под эгиды, образуя волнистую 
линию внизу, центральная массивная складка 
между ног - все это напоминает 
паенкурганское изображение. Более поздняя 
датировка образца из Паенкургана. возможно, 
объясняет некоторые изменения в 
иконографии божества и отход от прототипа. 
В кушаиском пантеоне наиболее близкие 
параллели дают изображения с надписью 
"Ришто" (Risto, Risli) на монетных кружках. 
Многие черты в иконографии этой богини 
переходят от Афины (15). А образ греческой 
богини доживает в искусстве Средней Азии 
вплоть до раннего средневековья (16ï. 

Итак, терракоту с изображением воина из 
Паенкургана можно связать с образом богини 
Афины. хотя иконография греческого 
божества претерпевает ряд незначительных 
изменении к передаче некоторых деталей, но 
это явление, как мы видели при анализе 
других терракот, доиольно частое явление в 
коропластикс Бактрии, когда изначальный 
иконографический тип трансформируется и 
отходит от канона. 

Вместе с тем в терракоте прослеживаются 
черты эллинистических традиций ваяния. В 
этой традиции выполнена и следующая 
терракота, представляющапя стоящую 
женскую фигуру. 

Статуэтка представляет строго фронтальное 
тибраженне фшуры женщины, задрапирован

ной в длинные складчатые одеяния рис. 3. 
Оттиснута в глубокой матрице, слегка 
подрезана с боков, тыльная сторона небрежно 
сглажена; на поверхность с тыльной стороны 
налип песок. Внешняя поверхность окрашена 
светло-коричневым ангобом. 

Драпировка передана сочетанием очень 
тонких длинных вертикальных и косых линий. 
В нижней расширенной части из-под верхней 
накидки ряд вертикальных, более крупных 
складок. Большой интерес представляет 
драпировка верхней накидки - гиматия. Сзади 
он окутывает плечи, затем правое плечо и 
руку и подворачивается из под согнутую в 
локте руку. Левое плечо также окутано 
плащем, от плеча до самого низа следуют 
мелкие вертикальные складки. Из-под края 
вертикальной складки видна кисть руки, 
придерживающая ткань плаща. От этой кисти 
следуют более крупные косые складки. Кисть 
правой руки изображена в аналогичной 
манере, она прижата к груди и, возможно, 
держит какой-то предмет. На фоне глубокого 
выреза прослеживаются вертикальные 
рельефные линии по центру и отходящие от 
них горизонтальные (возможно, ветвь). 

Подобный тип терракоты с изображением 
стоящей женской фигуры, задрапированной в 
складчатые одежды встречается в короплас-
тике Бактрии; нередко они восходят к своим 
статуарным прототипам (17). Ближайшими 
аналогиями к этому типу одеяния и драпи
ровки являются терракотв из Хаитабадтепа и 
изображение богини Киблы на серебряном 
диске из Ай-Ханума. Не останавливаясь 
подробно на этих изображениях, подчеркнем 
одну немаловажную особенность, а именно то, 
что на диске со сценой пришествия 
малоазинской богини на бактрийскую землю 
(17), показаны солярный н лунарный символы. 
Это в определенной мерс отражает 
приверженность заказчиков этого 
произведения к астральным и небесным 
культуам. Подобную религиозно-культовую 
картину с се явной ориенталнетической 
окраской можно было в полной мерс связать с 
политикой селевкидской династии, 
представители которой были не только 
веротерпимы к древним восточным религиям 
и культам, но всячески способствовали их 
развитию на окраинах своей державы (IS). 

По всей видимости, определенные 
изменения происходят н в пластическом 
искусстве, начиная с эпохи еслевкидов. В 
произведениях этого периода постепенно 
утрачивается пластическая выразительность 
образов, накал драматизма, свойственный 
скульптуре эллинистического времени 
сменяется более cyxmi лаконичным рисунком 
драпировки. В передаче объема в пластике 
начинает преобладать лннеарпость. Это новая 
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тенденция в искусстве пластики наиболее 
ярко проявляется в грско-бактри некий период. 
Примером тому может послужит:, 
скульптурное изображение женской фигуры, 
найденной при раскопках храма с нишами в 
Ли Ханумс (19). Манера трактовки костюма -
бесспорно греческого ансамбля: хитона 
пеплоса и гнматия, нот драпировка уже 
утратили ту игру складок, тончайшую 
моделировку струящихся линий, характерную 
для раннего периода эллинизма. Рисунок 
чередующихся крупных фалд с мелкими 
складками упрошен, фиксируется общая 
схема, но теряется экспрессия и динамизм. 
Более того, левая рука, которая должна была 
опираться о колонку, придавая скульптуре 
равновесие и в то же время непренуждешюсть 
всей фигуре, повисла в воздухе. Создается 
впечатление, что мастер не совсем сознает, 
для чего нужна эта деталь. Единична ли эта 
скульптура или она отражает какие-то общие 
моменты в развитии искусства ? Скульптура 
Ли Ханума доносит, по всей очевидности, 
общую тенденцию в искусстве пластики, 
зарождение нового стиля, так называемого 
"веристского искусства" (20) не только в 
Ьактрни, но Других эллинистических 
государств. Показательно, что она распростра
няется на искусство ваяния Парфии (как 
западной, так и восточной), вспомним 
рельефы Хатры, Дура Европос, Пальмиры и 
т.д. Это явление в полной мерс отразилось и в 
искусстве Рима первых веков н.э. (время 
Флавиев, Траяна и Адриана). Этот стиль 
распространившийся широко по эллинисти
ческому миру, нередко приводи;! исследова
телей к нескончаемой дискуссии о доминиру
ющей роли того шш иного историко-
культурного региона в развитии искусства и 
его влияния на соседние. 

Это "лннеарно-всристский" стиль наложил 
свой отпечаток и па малые формы пластики, 
как ЭТО показывают терракотовые статуэтки. 
Несмотря на мелком ас штабность, терракото
вая пластика в полной мере отражает ведущие 
тенденции монументальной скульптуры. 
Фигурка из Паенкургана во всяком случае, со 
всей очевидностью демонстрирует это явление. 

Еще более упрощенным и огрубленными 
выглядят две статуэтки, передющис стоящую 
во фронтальной позе женскую фигуру. Первая 
более крупных размеров рис. 4. Ее внешняя 
поверхность покрыта краской светло-
желтоватого цвета. Тыльная сторона и бока 
подрезаны после оттиска инструментом. 
Фигурка оттиснута в неглубокой матрице. 
Женская фигура закутана в широкий 
просторный плащ. Он охватывает правое 
плечо, закрывая руку и пояс, закинут на левое 
плечо. Складки показаны • крупными 
рельефными линиями, спадающими сверху и 

закругляющимися на животе. В нижней части, 
не доходя до самого низа, край плаща показан 
зигзагообра той линией. Из под кран плаща 
показан Другой ряд складок - более частых 
вертикальных полосок, передающих длинное 
платье типа греческого псилоса. Левая рука 
опушена вниз вдоль корпуса. Запястье 
украшено тройным браслетом. КИСТЬ 
вывернута в обратную сторону - она 
непропорционально больших размеров. Правая 
рука согнута в локте и прижата К груди, она 
спрятана иод плащом. и лишь кисть 
выглядывает из под края, прижимая к груди 
предмет неясных очертаний (атрибуг богини). 
Шею украшает ожерелье s виде широкой 
полосы с квадратными пластинками, явно 
присутствует и второе нагрудное ожерелье, но 
из-за нечеткости оттиска ОНО плохо 
прослеживается. 

Вторая фигурка повторяет тог' же 
иконографический тип. что и предыдущая 
терракота, однако отличается рядом деталей. 
Из технических отличий можно назвать 
окраску - терракота покрыта насыщенным 
красновато-коричневым ангобом. Она значи
тельно меньших размеров И превосходит 
предыдущую более тщательной выделкой 
деталей. Несколько иначе трактована 
драпировка рис. 5. Складки обозначены лишь 
на верхней одежде, т.е. плаще, который 
окутывает всю фигуру. Длинные косые 
складки, следующие от правого плчеа вниз, на 
уровне пояса и живота образуют полукружия, 
затем, ссужаясь, поднимаются к левому плечу. 
Судя по расположению складок, конец плаща 
закидывался на левое плечо, оставляя 
открытой левую руку. Левая рука 
придерживает край плаща; от нес следуют 
косые складки вниз. Кисть правой рукн 
показана из под края плаща, образующего 
глубокий, закругляющийся внизу вырез. Кисть 
прижимает к груди атрибут неясных 
очертаний. Он имеет форму вытянутого 
рельефа с закругленным верхом (чаша, хлеб 
?). Внизу край плаща резко очерчен и 
выделен рельефно. Далее нижнее платье 
показано расширяющимся книзу без складок. 
Отсутствие нагрудного ожерелья, на мой 
взгляд, указывает на более позднюю 
датировку. Итак, можно сказать, что две 
последние фигурки демонстрируют совершен
но иную манеру драпировки, плаща, что 
является существенным признаком в 
иконографии персонажа. Если первая фигурка 
была задрапирована таким образом, что конец 
плаща в виде длинных, строго вертикальных 
складок, спадал спереди вниз, закрывая 
полностью левую руку, то две последние 
фигурки показывают плащ, конец которого 
закинут назад за левое плечо, оставляя 
открытой левую руку, пальцы сжимают 
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складку этого плаща, возможно, его угол. Две 
разные манеры драпировки, возможно, 
указывают на разные периоды или школы в 
развитии пластического искусства Бактрнн. 
Попытаемся проследить истоки этих двух 
признаков. На рельефе надгробной стелы с 
изображением супружеской четы, относящейся 
к середине I в. до н.э. (Рим, Капитолийский 
музей) (21 ) показана аналогичная манера 
драпировки, но на мужской фигуре. Плащ 
таким же способом, как на двух последних 
терракотах, охватывает правое плечо, скрывая 
руку и толстой складкой заброшен на левое 
плечо. В качестве еще одной аналогии можно 
привести рельеф Алтаря Мира в Риме с 
изображением членов семьи Афгуста (13-9 гг. 
до н.э.) (21)-

Судя по аналогии, драпировка на первой 
статуэтке имеет более архаичную форму. Она 
показана на рельефе с тремя фигурами из 
Хатры (22). Левая и правая фигура 
композиции задрапированы в длинные платья; 
левая рука закрыта шарфом, выглядывает 
лишь кисть, правое плечо также окутано 
шарфом и придерживает складки, которые 
расходится косыми линиями от кисти. Рельеф 
происходит из храма № 2 и датируется второй 
половиной третьего в. до н.э. (23) 

Ко второму типу драпировки можно 
отнести терракотовое изображение женщины 
из Сслевкни в ксотюме, подобным 
пнен курганским фигуркам, за тем лишь 
исключением, что фигурка показана в 
зеркальном отображении - левая рука согнута 
и прижага к Груди, правая держит свисающий 
конец плаща. В отличие от паенкурганских 
терракота фигурки из Селевкии стоит на 
невысоком пьедестале, датируется она 
обширно-парфянским временем. (23) 

Даже не привлекая множества аналогий к 
вышеописанным терракотам из Паснкургана, 
можно сказать определенно, что традиции 
эллинистической пластики сохраняются на 
отдаленном от городских центров памятнике. 
Эта традиция продолжает развиваться в 
кушанском искусстве. Все это свидетельствует 
в пользу того, что эллинистическая культура 
проникла глубоко в народную среду И 
отразилась В произведениях местных мастеров. 

В королластике Бактрип довольно заметное 
место занимают изображения, которые можно 
было бы связать с днонисийским культом. Это 
статуэтки, передающие образы сатиров, 
музыкантов. Часто они изображаются в 
гротескной манере, подчеркивающий их 
необузданную страстность и экспрессивность. 
Нередко, наряду с изображениями так 
называемого дионнснйского круга встречаются 
зооморфные изображения, которые по 
характеру и образности можно было 
причислить к тому же кругу. К таковым 

относятся, например, изображения обезьян, 
изображаемых часто музицирующими или 8 
эротических позах. Сюда же можно отнести 
фигурку обезьяны из Паснкургана. 

Фигурка вылеплена вручную из единого 
куска глиняной заготовки, верхняя часть 
покрыта красным ангобом, тыльная часть 
покрыта копотью, по всей вероятности, 
фигурка побывала в огне в горелом слос. 
Сколы на месте головы левой ноги н хвоста. 
Хвост толстый, такого же диаметра, что и 
расставленные в стороны ноги, видимо, он 
служил опорой для устойчивости. Лапы 
моделированы, как и вся фигурка, в условной 
манере. Они прижаты к груди, как бы 
прикрывая ее; под кистью правой лапы 
проступает невысокий, ел абовы деленный 
рельеф неопределенных очертаний. Пальцы 
показаны глубокими продавленными 
инструментом насечками. Утрированно 
подчеркнут женский половой орган в виде 
выступа с вертикальным вдавлением по 
центру. 

Изображение обезьяны близко по тематике 
к терракоте из Мирзакултепа (24), которая 
демонстрирует аналогичную манеру передачи с 
утрированными половыми признаками с той 
лишь разницей, что мирзакултепинская 
терракота передает самца обезьяны. Разница 
наблюдастсятакже и в технике изготовления. 
Если паенкурганская фигурка вылеплена 
вручную, то мирзакултепинская оттиснута в 
матрице. Следует подчеркнуть, что 
археологический комплекс Мирзакултепа 
очень близок материалу Паенкургана и 
перекликается с ним во всех категориях 
находок. 

С другой стороны, способ лепки подобных 
фигурок находит свои ближайшие аналогии в 
терракотовом Кампыртспа. Так, среди 
статуэток Кампыртспа имеются два 
экземпляра, тематически связанные с 
днонисийским кругом, а именно изображения 
сатиров (25). Один из них изображен в образе 
старца с треугольным головным убором и 
длинной окладистой бородой с подчеркнутыми 
половыми органами и толстым хвостом. Левая 
рука находится в области паха, а Правая 
поднята. В аналошчной манере сделана 
вторая фигурка. Но здесь иное положение 
рук: правая прижимает к [руди предмет 
удлиненной формы, не поддающийся 
определению (плод, ритон, музыкальный 
инструмент ?), левая рука поднесена ко рту. 
Руки выполнены грубо и напоминают более 
всего лапы животного, нежели человеческие 
руки. Интересно, что голова персонажа с 
удивительно точной пластикой лица, 
оттиснутой в матрице, сильно контрастирует с 
примитивно трактованным корпусом. Обе эти 
фигурки принадлежат единому сюжетному 



132 ИМКУ № 30 
циклу, к которому относится, по всей 
вероятности и фигурка из Паснкургана 
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К ВОПРОСУ О ПОЯВЛЕНИИ ОБРАЗА БУДДЫ 
В КОРОПЛАСТИКЕ БАКТРИИ. 

Ш.Р. Пидаев 

Буддизм оставил глубокие следы в истории 
народов Средней Азии. Проникнув сюда в 
период сложения Кушанской империи, он 
получил большое распространение в среде 
местного населения, особенно городского. 
Сооружаются святилища, храмы, ступы, 
появляются различные изображения, 
повествующие о жизни и учении Будды. 
Расцвет буддизма приходится на 
позднекушанский период (Ш - IV вв. н.э.). В 
этот период буддизм пустил глубокие корни, 
проникнув во все сферы общественной, 
культурной, социальной и идеологической 
жизни населения Центральной Азии. 
Появляются новые храмы и святилища. 
получили широкое распространение 
монументальные и терракотовые изображения 
Будды, бодисатв, различных зверей, 
объявленных священными, и другие символы 
буддизма. Все это стало известно благодаря 
открытиям узбекских и зарубежных 
археологов за три последних десятилетня. 
Вместе с тем. проблема буддизма в 
Центральной Азии этим не исчерпывается II 
далека от всестороннего разрешения. Можно 
лишь сказать, что в настоящее время 
выявлены только общие контуры этой 
большой проблемы, имеющей огромное 
научное и познавательное значение. Не все 
вопросы данной проблемы изучены 
равномерно. Одним из малоизученных 
является вопрос о времени появления образа 
Будды в коропластике Бактрии, и причина 
этого - отсутствие терракотовых статуэток 
Будды, происходящих из древнейших слоев. 
Подавляющее большинство известных сейчас 
статуэток являются подъемными и лишь 
немногие происходят из определенных 
культурных слоев, но поздних. Поэтому 
каждая новая находка, происходящая из 
датированного культурного слоя, имеет 
огромное научное значение. В нашем случае 
МЫ предлагаем рассмотреть две терракотовые 
статуэтки, найденные на уровне VIII 
строительного горизонта к стратиграфическом 
шурфе 1 на территории цитадели Старого 
Термеза. Предлагаемая статья ни в коем 
случае не претендует на полное освещение 
данного вопроса в виду ограниченности 

фактологического материала. Ее следует 
рассматривать как штрих в решении этого 
вопроса. 

Городище Старого Термеза расположено в 
7 км. К северо-западу от современного города. 
Городище структурно состоит из трех частей: 
цитадели, шахристана и рабада (рис. 1). 
Общая площадь городища более 500 гектаров. 
Древнейшая часть города - цитадель 
расположена на берегу Амударьи на 
естественной возвышенности из песчаника. 
Она имеет прямоугольную форму, вытянутую с 
востока на запад, общей площадью 10 
гектаров. В рельефе очень хорошо 
сохранились следы мощных оборонительных 
стен различных исторических периодов. В 
свете новейших археологических 
исследований установлено, что древнейшее 
поселение на месте Термеза было основано в 
середине I тысячелетия до н.э. Шахристан 
имеет аморфную форму, вытянутую с востока 
на запад. В настоящее время здесь очень 
хорошо сохранились средневековые 
оборонительные стены. К востоку от 
шахристана расположен рабад, где находились 
ремесленно-производстве иные и торговые 
центры. Огромную территорию рабада 
занимали хозяйственно-жнлые постройки. Эта 
территория была также укреплена мощными 
оборонительными стенами. Город был 
полностью разрушен татаро-монголами осенью 
!220 года. Отдельные площади городища 
обживались и в позднем средневековье. 

Археологические исследования и анализ 
письменных источников позволяют считать, 
что город Тармнта-Тсрмез играл особую роль 
8 структуре МНОГИХ центральноазиатских 
государств поры античности и средневековья. 
В течение нескольких веков он был 
политическим, экономическим, культурным и 
идеологическим центром Бактрии-Тохарис-
тана. Этому процессу благоприятствовало 
удачное географическое положение города на 
месте переправы через реку и в участке 
пересечения торговых дорог, идущих с севера 
на юг и с востока на запад. Через город 
Тармита-Термез проходила одна из ветвей 
-Великого шелкового пути». 
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Па первой статуэтки Будда изображен в 

горельефе. СИДЯЩИМ скрестив н о т , колени 
раздвинуты (рис. 2). Голова и правое колено 
отбиты. Ладонь одной руки на ладони другой. 
Фигура Будды целиком облачена и складчатую 
одежду, которая облегает туловище атинными 
овальными складками. Складки рукавов 
переданы горизонтальными рельефными 
полосками. Они полностью облегают руки 
божества, поэтому положение ладоней 
выражено очень слабо. Ниже живота складки 
изображены расходящимися в стороны. 
Основание статуэтки слегка заостренное, 
тыльная сторона выпуклая и подрезана ножом. 
Боковые стороны статуэтки также подрезаны. 
Сохранившиеся размеры статуэтки: высота 9г> 
мм, ширина у плечика - !05 мм, ширина у 
колен - I (О мм. Терракота в изломе 
кирпичного цвета, ангоб плотный, красно-
коричневого цвета. 

Вторая статуэтка Будды или боддпеатвы -
х\дшсн сохранности (рис. 3). Голова, часть 
левой руки и основание утрачены. Рельеф 
глубокий. Изображение Будды на второй 
статуэтке аналогично первому. Здесь те же 
поза и складчатая одежда, но изображение в 
два раза меньше и складки одежды ниже 
живота свисают между колен в виде фартука, 
а колени сильно раздвинуты. Сохранившиеся 
размеры статуэтки: высота - 60 мм, ширина у 
плеча - 45 мм, ширина в нижней части - 72 
мм. Боковые грани подрезаны ножом. Судя по 
остаткам, основание статуэтки было плоским. 
Терракота в изломе кирпичного цвета, тесто с 
примесью песка. Ангоб отсутствует. 

Обе статуэтки выполнены в различных 
матрицах-калыбах. Техника исполнения 
статуэток также различна. Первая статуэтка 
выполнена в высокой технике штампа, И она 
хорошего качества. Вторая значительно 
уступает первой как по качеству, так и по 
технике изготовления. Вместе с тем. их 
объединяет единый пконофафическнй тип. На 
обеих статуэтках божество изображено 
сидящим скресгив ноги. 

Аналогичный иконографический тип Будды 
является наиболее распространенным в 
коропластикс Бактрии. В Северной Бактрии 
терракотовые статуэтки данного типа 
известны из Анртаме (1), городиша Зартспа 
(2), сельского поселения Аккурган (3). 
буддийского монастыря Карателе (4), 
Караултспа (5) и ' из многих 'других 
памятников кушанского времени. В 'СЗжной 
Бактрии и на северо-западе Индии 
аналогичные по иконографии терракотовые 
статуэтки Будды были найдены на Шахри-
Бану (б), Таксиле (7) и других (8). Однако 
несмотря на то, что вес эти статуэтки 
иконографически относятся К одному типу, 
все они разные. Совершенно идентичных 

статуэток сше не обнаружено. Сближает 
статуэтки то, что Будда изображен СИДЯЩИМ 
скрестив НОГИ и убран в складчатое одеяние. 
покрывающее вею фигуру. Разница же 
выражается и в самой передаче изображения. 
и в технике се выполнения, и в пропорциях 
фигуры, и в характере складок мантии, и в 
положении рук. Одни статуэтки ^того 
иконографического типа изображают Будду с 
поднятой правой рукой в жесте «убеждении», 
а другие в жесте «размышления». Такое 
обилие разнообразных по технике исполнения 
и характеру изображения фигур интересно в 
том аспекте, что они позволяют говорить о 
широком распространении образа Будды в 
Коропластикс Бактрии и почитании этого 
культа среди широкого круга населения. 
Воз^жно и то. что подобное разнообразие 
изображений объясняется тем, что они 
являются продукцией различных центров 
КОронластнки или. по крайней мере, 
нескольких мастсров-короп.тастов одного 
центра, которые пзготааливали свою 
продукцию соответственно своему пониманию, 
мастерству и усмотрению. Вместе с тем. 
мастера обязаны были придерживаться 
определенного и характерного для их канона 
образа «Велнкот спасителя». Поэтому, 
видимо, термезскне статуэтки, происходящие 
из одного культурного слоя и помещения и 
имеющие прототипом единый канонический 
образ, тем не менее, различны. Вопрос 
иконографии Будды в коропластикс Бактрии-
Тохаристапа - тема будущих исследований, мы 
же постараемся в предлагаемой сгатьс 
подробнее остановиться на датировке 
обнаруженных статуэток. 

Вес статуэтки, за исключением Айртамской 
и Каратепннской, датируются JV - началом V 
вв. н.э. Отдельные из них происходят из 
четких сгратшрафических слоев, и поэтому 
их датировка не вызывает сомнений. 
Несколько более ранним временем датируется 
каратепинская статуэтка. В.А.Мешксрис. 
основываясь на двух концепциях относительно 
утверждения образа Будды, т.е. появления 
канонического образа Будды в Бактрии не 
раньше конца I - II вв. н.э. и еще тем, что 
изображение сидящего Будды в одеянии, 
покрывающем всю фигуру, является более 
ранним, чем другие изображения, датирует 
каратспинскую статуэтку концом .1 - ill вв. 
н.э. (9) Еще более ранним временем 
датируется айртамская статуэтка. Она была 
найдена в слое вместе с монетой Канишки 
СШ). Однако, как известно, точная дата 
правления Канишки еще не установлена, в 
виду нерешенности «Эры Канишки». Одни 
исследователи относят правление Канишки к 
концу I - началу II вв. н.э. (от 78 до 144 гг. 
н.э.), а другие - к Ш в. н.э. ( И ) Подавляющее 
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большинство ученых дают предпочтение 
первой дате. Стратиграфия кушанских 
памятников Северной Бактрии также говорит 
в пользу такой датировки, н мы 
придерживаемся этой даты. Как видно, 
хронологически диапазон иконографии 
сидящего Будды был довольно широк. 
Поэтому, как мы полагаем, при датировке 
наших статуэток эта особенность в передаче 
образа Будды решающего значения не имеет. 
Для датировки более важны стратиграфия 
находок и такая деталь как одежда. По 
мнению Н.Инхольта и Лохвнзсн де Лев, 
изображение сидяшего Будды с оголенным 
плечом характерно для эпохи Гупта, а с 
мантией, покрывающей всю фигуру, я&ляются 
самыми ранними (12). Именно эта 
особенность хорошо выражена в термезских 
статуэтках. Обе фигуры одеты в складчатую 
одежду, которая полностью покрывает тело, 
включая руки и ноги, что даже не видно ни 
ладоней, ни пальцев. Поэтому нам трудно 
твердо судить о положении рук л пальцев. 
Как мы упоминали выше, эта особенность 
была учтена и при датировке каратепинскон 
статуэтки ( 13). При датировке термезских 
статуэток большое значение имеет 
керамический материал из слоя, в котором 
были обнаружены статуэтки. Его мало, но, 
тем не менее, материал очень выразительный. 
Это - цнлиндро-коннческие кубки, небольшие 
тонкостенные круглодонные чаши, большие 
полусферические чаши с центрическими 
углублениями у венчика, сероглинянные чаши 
с горизонтальным полосчатым лощением, 
венчики кувшинов, столовые Тагора, один 
миниатюрный кувшинчик и детский поильник 
( рис. 4). Вся керамика находит близкие 
параллели в керамическом комплексе 
Мирзакультспа. который датируется первой 
половиной I в. н.э., (14) с керамикой периода 
Дальверзнн - II ( конец II в. до н.э. - I в. н.э.) 
(15), Айртам II (вторая половина I в. н.э. -
первая половина II в. н.э.) (16), с материалами 
Халчаяна (II-III вв. до н.э.) (17) и с керамикой 
нижних слоев Шерабадского оазиса (18). 
Отдельные формы керамики имеют сходство с 
керамикой городища Тепам-Шах в Южном 
Таджикистане (19), ранмекушанской 
керамикой Джига-Тепа в Южной Бактрии (20) 
и во многих кушанских памятниках. Мы 
видим, что хронологический диапазон 
керамики. аналогичной нашей, довольно 
широк. Он охватывает время со II в. до н.э. 
но II в. н.э. При датировке термезского 
керамического комплекса мы будем опираться 
на материалы Мирзакультспа. поскольку 
посуда сходна как ПО формам, так и по 
технике изготовления. К тому же, датировка 
ЭТОГО памятника в настоящее время является 
наиболее убедительной благодаря значитель

ному количеству находок монет. Причем здесь 
были найдены монеты только двух 
разновидностей, чеканенные по типу 
тетрадрахм Гелиокла и «Сотер Мегас» (21). 
По мнению многих исследователей, монеты, 
чеканенные по типу тетрадрахм Гслиокла. 
находились в обращении с конца II в. до н.э. 
по I в. н.э.(22) Монеты «Сотер Мегас», 
отождествляемые учеными с чеканом Куджулы 
Кадфиза, датируются I в. н.э. (23) Здесь 
следует отмстить, что среди термезской 
керамики есть несколько форм, которые не 
характерны для Мирзакультепа. В частности, 
имеются небольшие круглодонные чаши. Эта 
форма керамики более характерна для II в. 
н.э. С учетом этого момента есть все 
основания датировать керамику VIII горизонта 
и рассматриваемые статуэтки второй 
половиной I в. н.э. - первой половиной II в. 
н.э. Если это в действительности так, то 
предлагаемые статуэтки являются в настоящее 
время самыми ранними изображениями Будды 
в коропластике Бактрии. Грубоватость 
изображений может объясняться тем, что 
коропласты еще только осваивали продукцию 
с новой для них иконографией. 

В северо-западной Индии самое раннее 
изображение Будды в коропластике датируется 
первой половиной I в. н.э. Эта статуэтка была 
найдена в ступе „Лхармараджика (24). На 
монетах образ Будды впервые появляется в 
чеканах Канишки. Если придерживаться 
ранней даты для «эры Канишки», т.е. конца I 
- начало II вв. н.э., то все эти изображения 
Будды окажутся синхронными. Можно 
полагать, что в монументальном искусстве 
этот иконографический тип Будды, да и 
вообще изображение его в образе человека, 
возник намного раньше, примерно в конце I в. 
до н.э. - начале I в. н.э. В этом аспекте очень 
интересны результаты раскопок буддийского 
святилища в пригороде кушанского городища 
Дальвсрзинтспа, где были найдены 
великолепные глиняные скульптурные 
изображения Будд, боднеатв, дсватов и т.д. 
Святилище датируется на основании монет И 
других находок I в.н.э. (25) Здесь мы уже 
видим канонические образы как самого 
Будды, так и других персонажей. 
Следовательно, в северо-западной Индии, где 
разрабатывалась иконография Будды, бодисатв 
и других, она появилась значительно раньше, 
чем в Северной Бактрии. В противном случае 
статуарные образы их в Бактрии никак не 
могли появиться в I в.н.э. и, тем более, стать 
предметом для копирования коропласгамн. 
Ведь коропластика буддийского характера, да 
и других религий, разрабатывались на базе 
уже имеющегося изображения В 
монументальном искусстве. В этом плане все 
исследователи. изучавшие буддийское 
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искусство, единодушны. Но чтобы стать 
предметом для копирования, канонические 
образы Будды, как к других божеств, в 
монументальном искусстве уже должны были 
СЛОЖИТЬСЯ окончательно. Л это требует 
времени. Исследователи, изучавшие Гандхар-
ское искусство, сходятся в том, что 
человеческий образ Будды появился к начале I 
- II ВВ. Н.Э. (26) Окончательное решение этого 
вопроса остается за новыми открытиями. 

Несколько слов хотелось бы сказать о 
местонахождении термезскнх статуэток. Как 
мы уже упоминали ранее, статуэтки были 
найдены в помещении с алтарем. Последний 
находился в центре южной стены помещения. 
Он сделан в виде прямоугольного невысокого 
постамента (суфы). В центре этого постамента 
находится небольшой очажок с золой и 
небольшими гонкими слоями из угольков. 
которые, судя по всему, образовались в 
результате возжигания священного огня из 
душистых трав. Вход, видимо, находился в 
центре северной стены помещения (эта часть 
помещения не вскрыта). В целом планировка 
помещения устроена так, чтобы все внимание 
находящегося было обращено к алтарю. 
Общая планировка помещения, наличие 
алтаря, находки двух статуэток Будды 
позволяют нам интерпретировать данное 
помещение как домашнее святилище (рис. 4). 
Такая интерпретация помещения позволяет 
нам считать, что в Термезе в 1 - начале 1! 
вв.н.э., наряду с сооружением таких крупных 
буддийских святилищ как Каратепа, Фаязтепа. 
при домах горожан строились домашние 
святилища, где люди совершали ритуальные 
обряды. Обнаружение домашнего святилища в 
Термезе лишний раз указывает на широкое 
распространение буддизма в городах Бактрии 
уже в I в. н.э. К.А.Абдуллаев, специально 
рассматривая буддийские памятники Бактрии, 
отмечает единичность находок терракотовых 
статуэток буддийского характера в крупных 
городах и святилищах и принимает это за 
некую характерную особенность (27). Нам 
кажется, что здесь нет ничего удивительного. 

Отсутствие терракотовых статуэток в 
святилищах ЛСГХО объяснимо. Здесь не было в 
них нужды, так как в святилищах стоили 
прекрасные скульптурные и живописные 
изображения Будды и других образов 
буддийского пантеона, что справедливо 
отмечает И сам исследователь. Однако это не 
дает права считать, что в городах, где имеются 
крупные буддийские святилища, не было 
необходимости к терракотовых изображениях. 
Необходимость в них была. Ведь не всегда и 
не каждый день горожанин мог совершать 
свой религиозный обряд в городском 
святилище. А совершать культовый обряд 
необходимо было каждый день. Следова
тельно, нужда в терракотовых изображениях 
Будды и бодисатв была. Этому яркий пример 
- находки статуэток буддийского характера в 
Термезе, являвшемся самым крупным 
буддийским центром Северной Бактрии, и в 
небольшом городском центре, каким является 
Зартспс. Причем в последнем статуэток 
буддийского характера найдено значительное 
количество, хотя и здесь имелось отдельное 
святилище и ступа. Поэтому следовало бы 
отнести малое количество находок статуэток 
бучдинского характера в крупных городах за 
счет степени их изученности. Пример этому -
опять же Зартепа. которое в настоящее время 
считается одним из наиболее изученных 
памятников Северной Бактрии кушанского 
времени. Благодаря этому и находки 
буддийского характера здесь представлены 
значительно лучше. 

В заключении отмстим, что благодаря 
находкам термезских статуэток стал 
проясняться не только вопрос о времени 
появления образа Будды в ' коропластикс 
Бактрии, но и то, что они внесли отдельный 
штрих в изучение буддизма в Средней Азии, 
дополнили наши представления о характере 
культурных контактов Бактрии с северо-
западной Индией и дали новые сведения об 
идеологических воззрениях населения Бактрии 
в раннскушанский период. 
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ОРОСИТЕЛЬНО-ДРЕНАЖНАЯ СИСТЕМА 
Г.БУХАРЫ В ДРЕВНОСТИ И СРЕДНЕВЕКОВЬЕ. 

Ш.Т.Адылов 

Со времени возникновения цивилизации на 
территории Западного Согда орошаемое 
земледелие занимало и продолжает занимать 
доминирующее место в хозяйственном укладе 
жителей региона. Это было предопределено 
уже природными и географическими 
условиями данной территории н самым 
непосредственным образом отразилось на веси 
се многовековой истории и культуре. 
Бухарский оазис, занимающий основную часть 
территории Западного Согда, представляет 
собой но существу дельту Зарафшана в его 
нижнем течении. Климат в данной местности 
сухой, резко континентальный. Посевы, 
орошаемые осадками, которые местами 
практикуют в соседних регионах, здесь 
попросту невозможны, и поэтому земледелие с 
древнейших времен базируется на 

искусственном орошении. Благоприятным 
фактором является большой уклон местности, 
который позволяет проводить полив земель 
самотеком, непосредственно из каналов; 
различные водоподъемные механизмы здесь 
широкою применения не имют. Таким 
образом, поступательное развитие экономики 
и уровень культуры жителей области Бухары 
всегда определялись густо разветвленной 
ирригацпонно-мслиоратнвнон системой и ее 
нормальным функционированием. 

Б последние годы усилиями целого ряда 
исследователей (в первую очередь академика 
АН УзССР Я.Г.Гулямоаа и член-корр. АН РУз 
А.Р.Мухамсджанова) история орошаемого 
земледелия Западного Согда изучена 
достаточно подробно, и результаты 
всесторонних комплексных изысканий 
отражены в соответствующих публикациях. В 
то же время изучению древних городских 
каналов столицы уделялось меньше внимания. 
И, хотя заслуги исследователей. 
разрабатывавших эту тему (В.В.Бартольд, 
О.Г.Большаков, Л.И.Рсмпсль и др.) трудно 
переоценить, тем не менее многие вопросы по 
данной проблеме все еще остаются 
дискуссионными или требуют более 
конкретного решения. В этой публикации 
автор пытается прояснить некоторые из них, в 
частности, касающиеся локализации русел 
отдельных городских арыков и времени 
окончательного сложения оросительно-

дрснажной системы города в том виде, в 
каком она известна но письменным 
источникам X в. 

Сложная гидросистема Бухары, видимо, 
существовала уже на самых ранних этапах 
истории города. В известной книге Наршахн 
историческая панорама ипзникнонения первого 
поселения на территории Бухары выглядит 
следующим образом: "Образовалась большая 
река Согда, и то место, где сейчас Бухара, 
понемногу заполнялось землей и 
выравнивалось, а это заполненное место 
сделалось Бухарой. Сюда стали собираться 
люди со всех сторон, и место ожило. Сначала 
люди строили шалаши и палатки, потом, 
когда их стало больше, стали возводить дома". 
Данное сообщение полностью подтверждается 
на большом археологическом материале. В 
глубокой древности, еще до возникновения 
города, через эту местность протекал 
естественный проток, который в свою очередь 
являлся рукавом другого протока - Рудн-Зара. 
Рудн-Зар (ныне Шахруд) в древности считался 
основным руслом Зарафшана в низовьях. В IV 
в. до Н.Э. по берегам рукавного протока на 
незначительном удалении друг от друга 
возникли три массива: два на правом берегу и 
один на левом. Один из правобережных 
массивов впоследствии перерос в цитадель 
города - Арк, а два других, разрастаясь, в 
конце концов соединились в единый 
шахрнетан. Ложе протока, поначалу 
разъединявшее обе (северную и южную) 
автономно укрепленные части шахристана, 
постепенно заполнялось и к VII в. было 
засыпано полностью. Именно к этому времени 
и относится возникновение единого 
шахристана. Все это означает, что поначалу 
русло городского канала пролегало вдоль 
территории, на которой сформировался 
шахристан, и только в VII в. русло было 
искусственно перемещено к югу за пределы 
городских стен. Городской канал носит то же 
самое название, что и основное русло протока 
(в верховьях), из которого он выведен -
Шахруд. В то же время основное русло 
протока в низовьях называется уже Джуй-Зар, 
что является явным перепевом древнего 
названия Руди - Зар. Самос позднее название 
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Шахруд происходит от "Шахр-Рул" 
("Городская река"). 

Уже в IV в. до н.э. населенный пункт на 
территории Бухары обладал двухчастной 
структурой, крупными размерами по площади 
и оборонительными сооружениями; здесь 
существовало специализированное производ
ство, продукция которого предназначалась для 
обмена или продажи. Одновременно в 
окрестностях возникли небольшие поселения, 
составившие сельскую округу. Таким образом, 
уже в указанное время Бухара по всем 
параметрам представляла собой именно 
городской пункт. Но при этом не следует 
забывать, что к древности земледелие домини
ровало в экономике не только села. Немалая 
часть и городских жителей возделывала поля 
на территориях, непосредственно прилегавших 
к городским стенам. Поэтому уже в то время 
ороситсльно-дрснажная система была необ
ходимой предпосылкой нормального сущес
твования как самой Бухары, так и ее сельской 
округи. Основа системы, видимо, была 
заложена самой природой в виде густой сети 
небольших естественных русел на данной 
территории. Местным жителям оставалось 
только дополнить ее многочисленными 
мелкими рукотворными водоотводами. 

По причине своего возвышенного в 
рельефе положения древнейшая часть города 
от арыков не зависела и снабжалась водой 
почти повсеместно из колодцев. Поэтому 
иррагацнонно-мелиоративная сеть, которую 
образуют магистральные арыки и водоемы-
хаузы, покрывает только более пониженную 
территорию рабада. Современную гидросис
тему образуют Шахруд и выведенные из него 
арыки, из которых шесть отходят влево (в 
южном направлении), а четыре - вправо 
(преимущественно, в северном направлении). 
Глубина русел арыков позволяет предполагать 
их древнее происхождение. К тому же на 
многих участках как Шахруд, так и его 
рукава-арыки перекрыты старыми кирпич
ными сводами и представляют собой частично 
подзменые каналы - тазары. Многие хаузы, 
которые подпитываются Шахрудом и его 
рукавами, тоже в основе могут быть 
достаточно древними. 

В письменных источниках отсутствуют 
сведения об арыках доарабской Бухары и се 
ближайших окрестностей. Тем не менее, 
анализируя более поздние данные из трудов 
историков и госграфов X в. (Нарщахи, 
Истахри, Мукаддасн) и сопоставляя их С 
современной топофафией местности, можно 
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получить некоторое общее представление об 
оросителыго-дренажной системе тех времен. 

Русло современного Шахруда пересекает 
территорию исторического рабада к югу от 
шахрнстана в широтном направлении с 
небольшим отклонением на север. В черту 
города канал вступает вблизи ворот XIX в. -
Мазарски\ (на востоке), а выходит на месте 
расположения других ворот того же времени -
Талипоч (на западе). Голова шахрудской 
системы располагается примерно в 1,5-2 км 
выше города в местности под названием 
Ташкупрнк. Отсюда из Шахруда вытекает 
множество арыков. Они охватывают Бухару с 
двух сторон и текут с северо-востока на юго-
запад. Более десятка арыков тянется вдоль 
северных предместий города, затем они 
поворачивают на юг, распределяясь вдоль 
западных предместий. Эти арыки берут свое 
начало выше Ташкупрнка. Много арыков 
вытекает и ниже этого пункта. Эти последние 
текут вдоль южных предместий Бухары и 
далее на юго-запад и юг. Еще в начале XX в. 
в Ташкуприкс располагалось ведомство эмир-
ского мираба, контролировавшее орошение 
Бухары и се окрестностей. Данный гидроузел 
возник еше в глубокой древности. По 
сообщению Мукаддаси, выше города в 
местности под названием Фашун имелся 
шлюз, с помошыо которого регулировался 
уровень воды в основном городском канале. 
Во время половодий часть воды отводилась от 
города или текла далее на юго-запад в сторону 
древнего города Пайкенд по сухому руслу. 
Скорее всего, этот шлюз представлял собой 
мост (куприк) со сводчатыми пролетами, 
которые закрывались связками камыша -
фашинами. Вероятно, этот шлюз располагался 
именно на месте вышеуказанного гидроузла. 
Показательно, что один из отходящих от 
Таи!куприка арыков до сих пор называется 
Фашун. В 5 км южнее Бухары по течению 
этого арыка расположен кишлак с тем же 
названием, а на окраине кишлака имеется 
большое городище -Шанба-тепа (Кош-тепа). 
Это городище и следует отождествлять с 
древним селением Фашун (Фашук). 
упоминаемым географами XII в. Сам'ани и 
Иакутом. (Имеется в виду именно селение, а 
не местность, как у Мукаддаси). Хотя 
сведения Мукаддаси относятся к X в., нет 
сомнений в существовании этого гидроузла 
задолго до арабов. По берегам и по течению 
многих этих арыков на северных, западных и 
особенно южных окраинах Бухары 
расположено большое количество археологи
ческих памятников: остатки усадеб, замков и 
даже небольших городов. Даже предвари
тельные археологические наблюдения указы
вают на их глубокую в основе древность. То 
же самое можно сказать о большинстве 

арыков, орошавшх их в прошлом и 
продолжающих течь поныне. Показательны и 
названия МНОГИХ арыков, относящиеся к 
согдийскому корню: Фашун, Наумитин. 
Наухас. Зарманак и др. Как уже упоминалось, 
среди археологических памятников на 
окраинах юрода имеются и особенно древние, 
восходящие к IV в. до н.э. Это несомненно 
означает, что некоторые из упомянутых 
древних арыков являются естественным 
рукавами Шахруда, тем более что К югу от 
Бухары природный уклон местности особенно 
ощутим. 

По сообщению того же Мукаддаси. чуть 
ниже города располагался аналогичный шлюз 
под названием Рас-ал-Вараг. Видимо, он 
служил для подпруживання Шахруда в 
периоды маловодья, ;i в половодье через него 
тоже сбрасывали ИЗЛИШКИ воды. В названии 
шлюза явно угадывается согдийский термин 
"варк", обозначающий плотину или запруду. 
Таким образом, и в данной местности до 
арабов существовал гидроузел, сохранившийся 
до наших Дней, правда гораздо менее 
разветвленный. В частности, вблизи ворот 
Талипоч, где скорее всего располагался Рас-
ал-Вараг, от Шахруда отходит на юго-запад и 
юг несколько арыков: Джизманди, Джуйи-
Кози-Муйтоб, Утрар и др. Некоторые из них 
также являлись естественными рукавами 
Шахруда, поскольку вдоль их русел тоже 
отмечены памятники, основанные в IV в. до 
н.э. 

Другой географ X в. Истахри достаточно 
подробно описал оросительно-дренажную 
систему самого города. У него нет никаких 
указаний на происхождение этой системы в 
доарабское время. Тем более, трудно было бы 
рассчитывать на ее полное соответствие 
современным городским арыкам. И вес же 
О.Г.Большаков попытался отождествить часть 
из упомянутых арыков с современными (см. 
рис. 1). По его данным, из двенадцати 
названных Истахри арыков шесть были 
левобережными, а остальные принадлежали 
правому берегу. Два арыка брали начало в 
местности Вараг. Несмотря на сходство в 
названии, эта местность вовсе не 
тождественна Рас-ал-Варагу. Скорее всего, она 
соответствует либо местности Фашун, либо 
другому пункту, располагавшемуся чуть ниже 
Фашуна у самых восточных окраин рабада. 
Судя по названию, здесь тоже была запруда, и 
возникла она, скорее всего, еще в доарабское 
время. 

Арыки левого берет (сверху вниз по 
течению Шахруда). 

1. Арык Фашидиза- Начинался у Варага, 
протекал в юго-западном направлении и 
впадал в арык Науканда. В настоящее время, 
по мнению О.Г. Большакова, apbiKV Фашцднза 
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в его головной части соответствует 
современный арык Каландархона. По 
предположению автора, более верным 
является тождество Фашидизы с другим 
современным арыком под названием Гулобисн. 
Этот арык вытекает из Шахруда чуть выше 
Каландархоны. При этом Фашиднзе 
тождественно только среднее течение 
Гулобиёна, тогда как голова и хвостовая часть 
арыка описанию Фашидизы никак не 
соответствуют. Однако именно по среднему 
течению арыка Гулобисн расположено 
небольшое и в основе древнее поселение -
Гулобпсн-тспа (вблизи южных окраин Бухары, 
недалеко от одноименного кишлака). Оно, 
скорее всего, и соответствует древнему 
селению Фашидиза. упоминаемому у Сам'анн 
и Йакута. Других объектов, подходящих для 
локализации этого пункта, не имеется, а 
расположенные поблизости прочие памятники 
достаточно уверенно отождествляются с 
другими упомянутыми в источниках древними 
селениями. В названии "Фашидиза", явно 
согдийском по происхождению, присутствует 
топоформант "диза" - "замок", "крепость". 
Параметры Гулобисн-теп а вполне тому 
соответствуют. В данном случае селение дало 
название протекавшему рядом арыку (т.е. 
топоним предшествовал гидрониму), хотя 
гораздо чаще бывало наоборот. 

2. Арык Джуйбар-Бекар ("Полезный 
проток"). Начинался в середине города, 
протекал на юго-запад и тоже впадал в 
Науканда. По мнению О.Г.Большакова. 
точного соответствия среди нынешних арыков 
тоже нет, но ближе всего канал, протекающий 
через Хаузн-Рашид и кончающийся около 
ворот Намазгах. 

3. Арык Джуйбар-Каваририйин ("Проток 
стекольщиков"). Начинался в середине города, 
протекал на юго-запад и впадал в Науканда. 
Из современных арыков описанию больше 
всего соответствует большой канал Джуйбар, 
орошающий юго-западные районы юрода. 

•Ь-Арык . .Джу^р_^рщ_-11жу^иГ>шадж1 
Начинался вблизи предыдущего канала, 
протекал на юго-запад и впадал в Науканда. 
Соответствия в современной системе этому 
арыку, скорее всего, не имеется. 

5. Арык Байканд. Начинался в городе, 
протекал на юг и впадал в Науканда. Как 
отмечал сше В.В.Бартольд, несмотря на свое 
название арык не имел никакого отношения к 
городу Байканду Шайкенду). Скорее всего, 
произношение и написание назваия этого 
арыка в письменном источнике отражено не 
совсем верно по вине самого Истахри, его 
поздних редакторов или его переводчика де 
Г ус - составителя "Библиотеки арабских 
географов". По мнению автора, название 
арыка происходит от сочетания двух слов: 

"Бай" (точнее, "Пай" - "Нижний" на иранских 
языках) и "канда" (производное от иранского 
"каидан" - "рыть", "копать"). Широко 
распространенный на территории Средней 
Азии древний гидроним "канда" (в 
сокращенной форме также "канд" и "кан") 
являлся синонимом понятия "арык", "канал". 
Таким образом, уточненным названием этого 
арыка являлось "Пай канда" (в 
арабизированной форме - "Байканда"), что 
означает попросту "Нижний канал". И 
действительно, среди всех левобережных 
рукавов м а т е трального городского каната 
этот арык был самым нижним, если не 
принимать в расчет арык Науканда. 
Любопытно, что топоним (точнее, гидроним) 
"Пайканд" сохранился в названии хауза, 
располагавшегося в юго-западной части 
Бухары вблизи медресе Модарихон. Скорее 
всего, этот арык подпитывал хауз, отсюда 
идентичность названий. Около ворот Талиноч 
ныне вытекает небольшой арык, который 
О.Г.Большаков отождествляет либо с 
Байкандом, либо с началом арыка Науканда. 

6^_ДршеЛ1:аухаБДа_Х1В:новь_13ьн^о11аян;ш1. 
"Новый канал"). Начинался на западной 
окраине города, протекал на юг и терялся в 
степи. Судя по названию и расположению его 
головы, канал был выкопан уже после того, 
как в основе сложилась ирригационная 
система: как по левому берег)', так и по 
правому. Науканда был не столько 
оросительным, сколько дренажным арыком, и 
притом среди прочих арыков основным в 
данном качестве. До него эта роль отводилась 
арыку Байканд (Пайканда). Несомненно, арык 
Науканда был вырыт уже после того, как 
Байканд перестал справляться с нагрузкой. 
Местность на юго-западной окраине города, 
через которую протекал Науканда, носила то 
же самое название. Так, Наршахи сообщает о 
кладбище Наукада, на котором был похоронен 
"эмир-мученик" Ахмад ибн ' Исмаил ас-
Самзни. Это в точности соответствует месту 
расположения знаменитого мавзолеи 
Саманидов и окрестной территории. Науканда 
(канал или местность) упоминается Наршахи в 
связи с событиями 750-751 гг. - восстанием 
под руководством Шарика ибн Шайха ал-
Махри. Кроме того, в исторических 
источниках есть упоминания и об 
одноименном селении, окрестности которого 
упомянутый арык, видимо, орошал. У Табари 
в сообщении о событиях 85 г.х. отмечено 
селение Нукан (Наукан), располагавшееся в 
окрестностях Бухары. В одной из 
средневековых вакфных грамот упоминается 
селение Нахри - Науканда, "... которое 
расположено смежно с прославленным 
городом Бухарой, в западной стороне от этого 
города..." и вблизи "... к общественной доро1т, 
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которая идет в местность Каракуль". Это 
древнее селение можно уверенно локализовать 
на месте городища Ходжа- Алохидднн-тепа. 
где располагается одноименный иазар. (На 
юго-западной окраине современного города, 
вблизи кирпичного завода). 

Правобережные арыки (сверху вниз по 
течению Шахруда). 

1„_Арык 1алу-н.а._Х!!Ме.1Ь11шшь1й1!1 Как 
считает О.Г.Большаков - это самый верхний 
правобережный канал. Этот канал вытекал на 
территории города в местности Наубсхар и 
достигал Байканда. О.Г.Большаков предлагает 
искать соответствие этому арыку за пределами 
стен Бухары, либо допустить, что в х в. 
система орошения северо-восточной части 
города несколько отличалась от современной. 
По мнению автора, в некоторой стегши (по 
верхнему и среднему течению) арыку Тахуна 
может соответствовать современный арык-
коллектор Каракуль, предназначенный для 
сброса излишков воды. Этот коллектор 
начинается чуть выше города, огибает его 
северные и северо-западные окраины, затем 
течет в юго-западном направлении 
(параллельно или по линии древней 
"Хорасанской дороги") и примерно в 17 км 
ниже Бухары на полпути к р/ц. Каракулю 
впадает в Южнобухарский (Куюмазарский) 
канал. По обоим берегам коллектора в 
непосредственной близости к руслу отмечены 
древние поселения. Это означает, что 
современный коллектор Каракуль, если не 
полностью, то хота бы частично, проложен по 
сухому руслу древнего канала. 

2. ._Арык„Хушна. Арык вытекал тоже в 
местности Наубехар, проходи;! через селение 
Кушна и доходил до Маймурга. Что касается 
Маймурга. то в этой части сведения 
письменного источника истине не 
соответствуют. Известны два рустака под 
названием Маймург с одноименными 
центрами. Один из них располагался в 
области Кеша на пути из Бухары В Насаф, а 
другой - В Центральном Согдс к юго-востоку 
от Самарканда. Известно еще одно селение 
под названием Маймург - в среднем течении 
Джайхуна (Амударьи). Не исключено, хотя и 
маловероятно, что вблизи северо-западных 
окраин города существовало селение под 
названием Маймург. Тем не менее, в 
письменных источниках в числе селений 
области Бухары пункт с таким названием не 
упоминается. Поэтому данный правобережный 
арык, протекавший на северо-запад, не мог 
достигать Маймурга. О.Г.Большаков 
предлагает отождествление этого арыка с 
правым рукавом современного канала, 
орошающего северо-восточную часть Бухары. 
Этот рукав протекает мимо старого квартала 
Калабад к Самаркандским воротам. 

3. Лрык ЗусарКанда. Начинался в 
местности Вараг и протека.'! сначала в 
широтном направлении до ворот Дарвазача 
(восточные ворота внутреннего рабада), затем 
поворачивал на северо-запад к Самаркандским 
воротам и далее до местности Сапидмаша. 
О.Г.Большаков отождествляет с Зугарканда 
левый рукав упомянутого выше современного 
канала. Судя по предложенному 
О.Г.Большаковым плану-реконструкции, 
вблизи ворот Дарвазача Зугарканда делился на 
два рукава. Левый основной рукав 
направлялся к Самаркандским воротам, а 
правый протекал дальше на запад вплоть до 
ворот Hay - восточных ворот шахристана. Из 
этого следует, что древнее основное русло 
городского канала, некогда пересекавшее 
территорию шахристана в широтном 
направлении, отчасти (по верхнему и среднему 
течению) сохранилось в виде небольшого 
арыка Зугарканда. 

4_Арьцч_Б«ымлянь10- Это был подземный 
арык, который начинался в самом городе 
возле моста Хамдуна и в основном 
подпитывал водоемы-хаузы возле ворот Бану-
Асад - западных ворот шахристана на линии 
средневековой магистрали; остатки воды 
сливались в ров вокруг цитадели (Арка). 
Аналогичный подземный арык- сущесвует и 
поныне. Он снабжает водой последовательно 
три хауза: Аталык, Ходжа-Зайнудднн и Лнсак. 
Они расположены именно в том месте, 
которое указал Истахри. 

5. Арьдк_Еабах_("Долои!Э. Вытекал из реки 
около регистана (площадь перед Арком) и 
доходил до одноименного замка. 

6. Арык Рсшстан. Тоже начинался из 
канала в одноименной местности, снабжал 
ВОДОЙ дворец Саманндов в Рсгистанс, а также 
Арк. В настоящее время в данном районе 
имеется только один арык, начинающийся 
возле старого квартала Мирджон-Ати. 
Основное русло арыка проходит к западу от 
Регистана, затем поворачивает на восток. От 
основного русла отходит ответвление, 
проходящее южнее Регистана и Арка в 
направленнии к шахристану. О.Г.Большаков 
отождествляет основное русло этого арыка с 
Рабахом, а ответвление - с Регистаном. 
Можно добавить, что русло арыка Регистан 
занимало участок, но которому прежде 
пролегало русло основного городского канала. 
При этом на данном отрезке древнее русло 
оказалось частично засыпанным с уклоном в 
противоположную сторону - с запада на 
восток - и продолжало функционировать. 

Подводя ИТ01-И описанию древней 
ороситсльно-дренажной системы самого 
города, можно сделать следующие выводы. 
Дренажный канал Науканда являлся самым 
нижним среди всех городских арыков. Кроме 
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того, з него вливались вес левобережные 
арыки. Сама логика подсказывает, что арык 
Науканда (именно з качестве дрганжного 
канала) позже предыдущих левобережных и, 
возможно, правобережных арыков. Это 
обстоятельство отражено уже в самом 
названии арыка. До Науканда основным 
дренажным являлся другой нижний арык 
Байкала (Пачканда). Наиболее раннее 
упоминание о селении Нукан Науканда 
относится ко временя завоевательных походов 
арабов на Бухару - 85 г.х. И хотя речь идет 
именно о селении, подобное название ему мог 
дать только арык, т.е. гидроним явно 
Предшествовал топониму. Таким образом, 
описанная у Иетахри и Мукаддаси 
оросителько-дрекажная система Бухары в 
основе своей вполне сложилась либо задолго 
до арабов, либо, по крайней мере, к самому 
концу VII - нач. VIÏÏ вв. Поскольку на 
городище Ходжа-Алсхиддин-тепа (оно же 
Кукан, Науканда и Нахри Науканда) отмечены 
материалы сер. JV-VSB.J, стало быть древнее 
селение уже тогда снабжалось золой из 
одноименного арыка. На взгляд автора, а то 
время данный арык представлял собой 
небольшое, возможно, естественное гусло, но 

несколько позже с развитием экономики, 
территории и народонаселения города это 
русло значительно расширили и удлинили, 
приспособив для хозяйственных нужд. В 
результате этих работ небольшое русло 
превратилось в основной дренажный канал 
г.Бухары. 

Своеобразным отголоском от тех времен и 
напоминанием о прежнем русле Шахруда 
является средневековая магистраль, 
пересекающая территорию шахристана в 
широтном направлении (бывшая ул. 
Коммунаров). Вдоль магистрали по линии 
расположены известные архитектурные 
памятники: медресе Абдулазиз-хана, торговый 
купол Токи-Заргарон. медресе Мири-Араб, 
минарет Калян, соборная мечеть Масджиди-
Джамз. Строительство цепи монументальных 
сооружений на месте исчезнувшего старого 
русла было закономерным явлением. Так как 
земля в скученных условиях средневекового 
города была очень дорогой, то подобные 
постройки возводили, как правило, на более 
дешесых, пустовавших, прежде 
полузаболоченных, но затем осушенных 
участках. 
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t. В связи с этим можно предположить, что н на?Еание дрернего города Пайхенда (по 

Истахр;:, Мукаддаси. Табари, Наршахи, ион-Хордадбеха и автора "Худуд-ал-Алйм" - "Байханд". 
"Биканд", по нбп-ал-Факиху - "Баканд" (происходит er 'Пайканда". По версии азтора, 
который s свою очередь "передал" свое название городу. Окрестности Пайлекда 
pj340B реме иные орыкн; наиболее ранний из пик был выведши из древнего канала Камя-Даймуи (он 
Фарагиз &с-Суфла) в конце V в. Именно ь это время и ео многом б/агодаря этому арыку 
крепость на юго-западной окраине Согда [впоследствии ст&\а цитаделью Пайкенда) превратилась 
торговс-ремесленный пункт межрегионального значения. Древнем)' каналу Камн-Даймун соответству 
большой современный канал Джунхун (Джайхун}, а выведенному из него древнему арыку 
предполагаемым названием Пайканда - сухог русло, которое местные жители называют Кызарык. Остатки 
этого сухого русла до сих пер просматрнватотся и рельефе в нескольких г 
Пайкенд. 

1. Возможно еще одно толкование названия древнего города, как исходящее 
Несмотря на свою приалекательность (Пайкенд - действительно самый ни. 
реки Согда - Зарафшаяа] эта версия менее допустима Сравнительно поздний и и;нрокораспростр.щенный 
гоясформвет "кент" восходит х согдийскому "кад" ("селение"). В арабизмровакной форме древнее 
согдийские топонимы С таким окончанием писались через "кат"-"кас" (например. Панджакас -
Пенджмкепт). Однако написаний "Бейкат", "Байкас" или "Байкал" ни Е ОДНОМ письменном источнике не 
зафиксировано. 

"<. РемцельЛИ Далекое И Близкое. Страницы жизни, быта, строительного дела, ремесла и искусства Старой 
Бухары. Ташкент, 1932, с. 146, Ne 44. 

Сам'ани, 
Йакуту -

т орошали 

к севере- .• от городища 
Пайкент" - "Нижний юрод", 

древний город по течению 
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ЖИЗЗАХ ВОҲАСИНИНГ VII-VIII АСРЛАРДАГИ 
КУЛОЛЛИК ИДИШЛАРИ. 

М.Пардаев 

1980 йилларда «Узбекистан археология 
ёдгорликлари мажмуйнни тузиш» дастури 
бўйича ўтказилган тадқнқотлар натнжаснда 
Жиззах воҳаси археология едгорликлариьинг 
аксарият (60-65%) кисмини ИЛК ўрта асрларга 
о ид кяшлок курил иш мак он лари ташкил 
қилишн аникланди. Ушбу давр қишлоқ 
курил иши нншоотларинннг сон жихатдан 
устунлигн нафақат Жиззах вохаси учуй, балки 
Уструшонани барча вилоятлари учун 
хусусиятлидир. 

Сангзор дарсси хавзасидаги сугорма 
яехкончилик мавзейларн би:[ан боғлнк илк 
ўрта аср кишлок маконларининг сон жихати 
ва нисбатан яхши сакланмш даражаси, ушбу 
иншоотлар курилиши тарихини, тараккиёт 
боскичларнни ва айникса модднй-
маданиятнпнг оммавий намуиаси - кулоллик 
идншларинннг изчил ўрганилишига сабаб 
бўлди.' У рта Сангзор ирригация вохасидаги 
Кннғиртепа, Алмантепа II, Куйи Сангзор 
ирригация воҳасидаги Комилбоботепа 
калъаларининг, Қалиятепа шахдр 
ёдгорлишнинг VII-VIH асрларга тааллуКЛИ 
катламларидан олинган кулоллик идишлари 
тавсифи ва тақлили мазкур маколанинг 
асосини ташкил килади. 

X у м л а р. Бу турдаги идишларикинг 
асосан Гардиш қисми кайд килинган. 
Хумларнинг тана тузилиши узунчок, 
шиширилган пуфакдек думалок. Хумлар ўз 
Гардиш шак;шарига караб 4 тоифага 
булинади. 

1-тоифани калта бўйни идишнинг танаси 
билан мутлок. туташнб кстган, гардиши 
ташкарига ксскнн кайрилган, гардиш боши 
думалок. эгарчасимон куринишдаги хумлар 
ташкил килади (1-расм, 1, 2, 7с). 

2-тоифани узун бўйни идишнинг 
танасндан кескин ажралиб турувчи, гардиши 
хиёл ташкарига кайрилган, гардиш боши 
тумтоқ, текис куринишдаги хумлар ташкил 
килади (]-расм, 4с; 2-расм, 1-2). 

3-гонфани гардиши кескин буралнб 
Кайрнлиши сабабли куш тумшуги курннншинн 

УшГ>у мчқола ЎММТнинг 29 сонидч М.Пардаев, 
Л-Пардаев томониден эълои килишан макола 
мавдусининг даирийлик жихатидан узвий 
Давомндир 

олган, баъзи холларда бўйин кисми 
«бакбака»симон кўринишда • кўтарилган, 
танаси думалок, узунчок шаклли идишлар 
ифодалайди (1-расм, 3, 5с). 

4-ТОИфани гардиши тик, тўғри, гардиш 
боши тўкмок учисимон йўғон, узунчок, бўйни 
Йўк, танаси бочкаснмон куринишдаги хумлар 
ташкил килади (2-расм, Зс). 

Х у м ч а л а р шакл жиҳатдан хумлардан 
деярли фарк кнлмасада, уларнинг хажм ва 
ўлчамлари сезиларлн даражада кичикдир. 
Хумчалар 3 тоифага бўлинади. 

1-тоифага бўйнн калта, гардиш учи куш 
тумшуги мисоли ташкарига кайрилган. тана 
тузилиши узунчок хумчалар кнради (2-расм, 
4,6 с,8-расм, 4с). 

2-тоифага бўйни йўк, гардиш боши 
учбурчаксимон бўлиб ташкарига кайрилган, 
тана тузилиши цилиндрсимон чўзик. идишлар 
киради (3-расм, 15с). 

3-тоифага узун тик бўйни, узунчок 
танасидан хам, тўғри тўртбурчаксимон 
гардишидан ҳам кескин ажралиб турувчи, 
гардиши ярим горизонтал холатда ётиб, 
ташкарига кайрилган идишлар киради (3-расм, 
16с). 

Қ о з о н л а р кейинги давр, яъни VII-
VIII асрларда сифат, сон ва айникса шакл 
ўзгаришларига дох.ил бўлган кулоллик 
буюмлари сирасига киради. Козонлар гардиш 
шакли, гавда тузилиши ва кулокларн 
кўринишига қараб 6 тоифага булинади. 

I -тоифа крзонлари кулоллик чархида 
ясалган бўлиб, уларнинг гардиши тўғри, 
кийшик горизонтал холатда жойлашган, 
гардиш боши учли тумшуқча кўрннишида 
пастга кайрилган. Бу идишлар нисбатан юпка 
деворли бўлиб, узунчок тана, киска буйннча 
ОрКДЛН гардишдаи кескин ажралган. 
Козонларнинг елкасига параллель колатда 2 та 
тўлкинсимон шаклда япаски кулоклар 
ўрнатилган (3-расм, Зс). 

2-тонфани гардиш учи думалок. 
ташкарига кайрилган, корин кисми пуфакдек 
кескин катталашган, бўйин кисмида 2 та 
такасимон кулок ўрнатилган. кулда ясалган 
козонлар ташкил килади (3-расм, 1, 4с). 

3-тоифага кирувчн козонлар калта 
бўйинлн. гардиши капча плои боши мисоли 
ташкарига кайрилган, тана кўриннши 
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думалок, сн девори юпка (0,5-0,8см). Бу 
хилдаги козонларнинг бирнни елкасига j-ч 
қатор арқончасимон тасмаларни бир-бирига 

эшилишндан хосил бўлган 2 та кулок 
ўрнатилган. Бу идишлар кулоллнк чархида 
тайсрлаетан (3-расм. 12с; 4-расм. 1. 2). 

\ I 
1-расм. Хумлар 

4-тоифани гардиши деярли горизоатал 
холатда ташкарига кайрилган, гардиш учи 
тўмток, суйри, бўйни бир бармок сиғарли 
даражада калта бўлган, гавдаси думалоқ 
козонлар ташкил килади (3-расм, 10с). 

5-тонфани бўнни узун, гардиши хисл 
ташкарига кайрилган, гардиш учи тўмток. 
тана кўриниши аксарият холларда думалок 
козонлар ташкил килади. Козонларнинг бири 
устидан тук кизил ангоб окизилган (3-расм, 
11с; 4-расм, 10, 13с). 

6-тоифани гардишн тик, гардиш бошн 
учли, калта бўйинли, думалоқ коринли 
козонлар ташкил қилади (3-расм, 5с; 4-расм, 
9с). 

Д с к ч а л а р (козончалар) 3 нусхада 
кайд этилиб, 2 тоифани ташкил килади. 

1-тоифага гардиши тик. гардиш учи 
думалок, узун, бўйни тана кисмида ўткнр 
бурчак хосил қилган ҳолда кескин ажралган, 
тана тузилиши тухумсимон шаклдаги 2 нусха 
козон киради (3-расм, 2-9с). Козончаларнинг 
бирини елкасига учбурчак шаклидагн накшлар 
ўйиб туширилган. 

2-тоифани гардиш учи эгарчаснмои суйри, 
тик бўйнини ўртаси «бухоқ»снмон кўринишда 

2-расм. Хумлар 

ташкарига туртнб чиккан, корни пуфаксимон 
думалок декча ташкил килади (3-расм, 6с). 

Козонларнинг гардиш днамстрлари 19-
25см, дскчаларнннг гардиш днамстрлари 14-
16см гача бўлган улчамларни ташкил килади. 
Бу идишлар айрим холларда кизғиш, тўк 
Малла рангли ангоблар била и бўялган. 

Х у р м а л а р бу даврда сон жнхатдан 
куиайган булсада. уларнинг ассортименти 
хисл камбагаллашган. Хурмалар 3 тоифага 
бўлинади. 

1-тонфани калта бўйинли, гардиши тик 
ски хисл ташкарига кайрилган, гардиш учи 
тўмток- тана кўринишн узунчок шаклдаш 
хурмалар ташкил килади (5-расм. 8, 11-12с). 

2-тоифани узун бўйннли, гардиши 
ташкаригн кайрилган, гардиш учи тскнс. 
думалок, тана кўриниши пуфаксимон 
чўзинчок бўлган идишлар ташкил килади (4-
расм, 10; 5-расм, 24с). 

3-тоифани бўйни бир бармок сигарли 
даражада калта, гардиши ксскнн ташкарига 
кайрилган. гардиш учи текис, киррадор, куш 
тумшуғиснмон, танаси айланасимон думалок 
шакллн хурмалар ташкил килади (4-расм, 6с). 
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X 
3-расм. Козонлар, хумчалар 

X у р м а ч а я а р 2 тоифани ташкнл 
килади. 

1 -тоифани кулоллик чархида ясалган, 
бўйни калта, гардиши тик, гардиш боши 
тўмтоқ, учли, тана кўриниши думалок, 
чўзинчок бўлган х>рмачалар ташкил килади 
(6-расм, 2с). 

2-тоифага бўйни узун, гардиши тик, 
тўғри, хиел ташкарига қайрилган, елкасида 
тешикчаси бор, танасн шиширилган пуфакдек 
ски ноксимон узунчоқ кўринишли хурмачалар 
киради (3-расм, 14с; 6-расм, 1, 4-5с). 

К ў з а л а р ў з шаклн, ўлчамлари ва 
кундалик турмушдаги фойдаланиш 
жиҳатларига караб 7 тоифага бўлинади, 

1-тоифа узун, тик бўйинли, тор бўғизли, 
гардиши тўғри чизиқсимон, хисл ташқарига 
қайрил ran, гардиш учи тўмток, гавдаси 
ноксимон, дастасиз, ўртача катталикдаги 
кўзалардан тузилган (5-расм, 1, 14, 16, 19). 

2-тоифа кўзалари хам тор бўғизли, бўйни 
узун, тан ас и ноксимон шаклда, лскин, 
уларнинг гардиш учи чийирилган ҳолда 
думалокланиб ташкарига қайрилган (5-расм, 
13,14с). 

3-тоифани тор бўғизли, бўйни тик узун, 
гардиши тўғри куш тумшугисимон кайрилган, 
танаси чўзинчок, шарслмон думалоқ бўлган 
катта ҳажмли сув кўзалар ташкил килади (5-
расм, 1, 17, 21, 23с). 

4-тоифани сув саклаш учун фойдалан-
илган кснг бўғизли.калта бўйинли, гардиши 

4-расм Козонлар, хурмалар 

тўғри тўртбурчаксимон, танаси думалок 
кўринишли идишлар ташкил килади. Бу 
идишларнинг баъзиларига жумрак ва даста 
хам ўрнатилган (6-расм, 6, 11с). 

5-тоифани асосан сув ташишда 
ишлатилган бир дастали обдасталар ташкил 
килади. Обдасталарни узун бўйни чўзинчок, 
тухумсимон тана кисмидан ксскин ажралиб 
турувчи, гардиши ташкарига кайрилган, 
дастасининг юкори кнсми гардиш устига, 
пастки кисми слкасига ўрнатилган (б-расм, 7-
9с). 

6-тоифани бир дастали, бўйин қисмига 
жумрак ўрнатилган, гардиши тик офтобалар 
ташкил килади (5-расм, 5, 7, 15с). 

7-тоифани тор бўғизли, тик гардишли, 
слкасида дастаси бор бўлган, баъзи холларда 
тана кўриниши ассиметрнк ноксимон 
идншлар қумғонлар ташкил килади (6-расм, 
10, 12с) 

Ё ғ л о ғ и л а р - к р у ж к а л а р шакл 
жиҳатдан ўзгариб алоҳида тур даражасига 
кўтарнлган бўлсада, аввалги кўринншни 
саклаб қолган нусхаларни мавжудлиги \ам 
давом этади. Бу хилдаги идишлар 2 тоифага 
бўлинади. 

1-тоифани хурмачасимон курннищдаги 
бир дастали сғлоғилар ташкил килади. 
Уларнинг бўйни калта. гардиши тик, гардиш 
боши тўмтоқ, ташкарига кайрилган, 
тасмасимон дастаси идишларнинг юкори 
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кисмига ўрнатилган (5-расм, 10. 20с; 7-расм, 
5, 7, 10с). 

баъзиларлни дсвори юпка, гарДИШИ ташкарига 
кайрилган (5-расм. 22о). 

5-расм. VII-VIII аср кулоллик 
идишлари 

2-тоифани тана кўриниши косасимон, 
гардиши тик, тўғри, гардиш бошн ўткир учли, 
тагдони текис ясси, дастаси тана ёнига, 
гардиш устига урнатилган, том маънода 
қознрги замонавий «кружка»ларнн эслатувчи 
идишлар ташкил килади (6-расм, 13-15с; 7-
расм, 1-4с). 

К о с а л а р ўтган даврга Караганда 
сезиларлн даражада кам кайд этилган бўлсада, 
уларни шакл ўзгаришлари сезнлмайди. 
Косалар 5 тоифадан ташкил топтан. 

1-тоифага танасининг ўрта қисмн 
ёйсимон, ташқарига туртиб чиккан, гардиши 
тик, гардиш учи тўмток, тагдони текис 
идишлар киради (5-расм, 4с). 

2-тоифага юлка ён дсвори ўртача 
кияликда тепага кўтарилган, гардиши тўғри, 
гардиш боши ўткир учли, кулоллик чархида 
ясалган косалар киради (5-расм, Зс). 

3-тоифага танаси ёйсимон, эгри, гардиш 
боши хиёл ичкарига қайрилган чуқур товоклар 
киради (б-расм, 1бс). 

4-тоифани юпка, ён дсвори конуссимон 
шаклда, гардиши тик, гардиш учи тскис 
паймонасимон косалар ташкил килади (8-
расм, 10с). 

5-тоифанн косаларнинг мўъжаз нусхаси 
пи слал ар ташкил килади. Пиёлаларни 
баъзилари калин деворли, гардиши тўғри, 
тагдони тскис, тагдон ўртаси ўйик, 

шГШ 
б-расм. VII-V0I аср кулоллик 

идишлари 

К о с а г у л л а р . Мазкур турда га 
идишлар Комилбоботепа қалъасида қайд 
этилмаган бўлсада, Қалиятепа шахар 
харобасини VII-VIII асрларга оид 
катламларида, Уструшонанинг Марказий 
Сущга бсвосита чегарадош мавзсйси юкори 
Сангзор вохаси ёдгорликларида кўплаб 
учрайдн (Бсрдимуродов. Пардаев, 198S. 7-716, 
2-расм, 1, 4с). 

К ў ш қ у л о қ . Бу турдаги сопол 
идишлар халқ орасида мойчува, мўнди дсб 
ҳам номланади. Мазкур идишлар ўсимлик ёғн, 
мол мойи саклашда ИшЛатияган. Идишларнинг 
гардиши кисмига параллель ҳолатда 
ўрнатилган кулокдари, уни «кўшқулок» Дсб 
номланишига сабаб бўлган. Қўшкулокнинг 
гавда тузилиши узунчок, гардиши тик, тўмтоқ, 
хиёл ташкарига кайрилган, узун бўйни идиш 
танасидан ажралган холдаги кўринишиднр (3-
расм, 13с). 

Д а с т ш ў й. Факат бир нусхада кайд 
этилган бу хилдаги идишлар халк орасида 
«чилобчин» ёки бузилган шаклда «дашви» дсб 
хам номланади. Бу турдаги идишларни 
белгилашда этнографик маълумотлардан кенг 
фойдалатшди. Асосан кўл ювншда 
ишлатиладиган мазкур идишнинг тана 
тузилиши дум ал ок. гардиш диаметр и 20 см, 
узун бўйнн кескин равишда ичкарига кнрган. 
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гардиш'и ташкарига кайрилган, гардиш учи 
тўмток шаклдадир (9-расм, 5с; 10-расм, 8с). 
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7-pitCM. Ёғлоги кружкалар кўзалар. 

Ч и р о F д о и л P Уз 
куринншларн буйича 2 тоифага бўлинади. 

1 -тонера чироғдонларини муъжаз 
паймонаснмон, «стакан нусха» идишлар 
ташкил килали. Идншларнинг тагдонн текис-
ясси, тагдон учидан ўткир бурчак ясаб тспага 
кўтарилган сн довор «хипча бел» ҳосил 
кллган xo.ua кескин ташкарига кайрилган. 
Чироғдонларнинг гардиши тик, учли ёки 
тумток (6-расм, ]4, 17с). 

2-тоифа чироғдонлари кичик пиёла нусха 
куринншга эга. Уларнинг техис-ясси тагдони 
идиш сн деворларидан ташкарига тўртнб 
чикхан, гардиши тик, учли идшларнинг 
барчаеи калта, япасқи шаклда (5-расм, 22с; 9-
расм. 6с). 

Қ о п к о қ л а р. Ўз гардиш айланаси 
ўлчамларига кўра (7.0-12см) сув ёки сут 
махсулотлари солннган бўғзи тор идишларни 
оғзини ёпнш учун кўлланипган мазкур сопол 
буюмлар 3 тоифага бўлинади. 

I-тоифани ўтовсимон ёки тўнтарилгап 
пнёлани эслатувчи копкоклар ташкил килади. 
ҚоПКОКЛарНИНГ тспасида бармоК билан 
чиМдиб косил килинган чукурчалар мавжуд 
(9-расм. 12с). 

2-тоифани тўнтарилгад қўнғироқсимон 
копкоклар ташкил килади. Қопкокларнинг 
ичи уйик «воронка->симон кўринишда. тутқич 
марказида диаметрн I см бўлган «'оғнзча» 
мавжуд (9-расм. 1 1с). 
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3-тоифаНИ Ярим айланасимон 

кўршшшдаги тутқич дастасн копқоқ сиртидан 
кескин ажралган, тутклч марказида бармок. 
ўткззиш учун тешик мавжуд бўлган, пастки 
томони текис, япалок, умумий шакли 
айланасимон сопол буюмлар ташкил килади 
(9-расм, 1бс). 

S-расм. VH-VIIÏ аср кулоллик 
идишлари 

Таъриф баёни келтирнлган кулоллик 
махсулотларннинг барча турлари 
Уструшонанинг бошка вохдларидан. кўшни 
м интакалардан, узок маданий «ўчок»лардан ўз 
муқоясавий ўхшашликларинн топади. Хусусан, 
аксарият сопол идишлари қўлда тайёрланган, 
Шурбулоксой клрғоғида жойлашган Оқтепа 
кишлок маконндан топилган кулоллик 
махсулотлари (Грнцина, Пардаев, 1990. 169-
1716), Ўртакўрғон (Нсгматов.1973, 71-896; 39-
42расм). Чилхужра (Пўлатов, 1975, 48-626; 
29-35расм) каби фан оламида таниқли бўлган 
n.iK ўрта аср обидаларидан топилган кулоллик 
идишлари бизнинг нхтиёримиздаги 
маҳсуяотларп кулоллик билан мукоясавий 
ўхшашдир. 

Бу давр кулоллик идишлари шаклларида 
Сирдарё бўйи кўчманчнлари, «Ковунчн 
маданияти»НИНГ III даврн таъсири давим 
этади. Қўшкулокли идкшлар (мўнди). ёғлоги, 
областа. хум ва копкоклар Тошкент вохасини 
Кугаиттепа, Хонобол, Чилонзор. Юпусобод 
Октспасн ёдгорлнкларида учрайди ва эталон 
едгорлнк Шоштепанннг Шош VI катлами 
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билан даврланади (Филанович, 19ЯЗ. 59-616. 
3-расм, 6.14-19, 22-26с). 

Шунингдск, Суганинг Панжикент ша\ри 
юкори катламларида кайд этилган хумлар. сн 
дспори юпк.а, сарпушлн козонлар, хурмалар., 
туткнчи сниаа урнатилган ёғлоғилар 
(Большаков. 1964. 99-1026, б,8-9расм), катта 
хажмлн. тор бўгизли, дастасиз сув кўзалар. 
к ос ал ар, коса1уллар, чукур товоклар, кул да 
ясалган идишларни барча турлари (Бентович, 
1964,278-2936. 17-расм, 1-8: 20-расм, 1-8; 29-
33-расм) Жиззах вохаси илк ўрта аср 
идишлари билан мукоясавнй тахлилга 
кирншади. Солиштириш учум келтирилган 
мук,оясавий. ашсвий манбалар эрамнзнинг VI-
VIÏ1; VII-VIII; VIII асрлари билан даврланади. 

Кўчманчплар ва ўтрок аҳоли моддий-
маданичтини ўзига хос «коришма» мацони 
бўлган Фаргона водийсида хам бизни 
клзиктирган сопол идиш турлари шакллари 
кўплаб учрайди. 

9-расм. VII-VIII аср кулоллик 
идишлари 

Шунингдек, бу даврда чорвадор аҳоли 
идишларини ижобий ўзлаштирган Сугд 
кулоллик хунармандчилигини «акс-таъсири» 
сезиладн. Кулоллик идишлари тимсолидаги бу 
теска ри тулки н Уструшона оркали Фарғона 
водийсининг энг ичкн сархадларигача стиб 
боралл- Еттисувнинг Сукулук туманида 
топилган қўшкулокли идишлар, кружкалар 
(Бернштам, 1950, 119-1236, табл.Х1.4, 
ХШ,1,8с), Ок-Бсшимда ажратилган Суғд сопол 
гурухлари (Распопова.1960, 1446) шулар 

жумласидан булиб. уларнинг даврин санаси 
эрамнзнинг VII-VIII асрлари билан 
белгилаиган. 

10-расм. VII-VUI аср кулоллик 
идишлари 

Бундай ўхшаш идишларни Хоразм 
воҳасининг Бургут калъа мавзейи 
ёдгорликларидан, жанубнй Узбек истоннинг 
Сурхон водийси Хайрабод, Кулоғлитспа 
ёдгорлнкларида учратиш мумкин 
(Аннаев,1988. 69-726, XVII табл., 37-40, 77-
78,80; XVII табл., 37-39, 138-140с). 

Шундай килиб, Комилбоботепа, 
Қалиятспа, Кингнртегш. Алмантепа II 
ёдгорликларининг кулоллик идишлари 
тимсолид келтирилган Жиззах вохасининг 
кейинги давр сопол идишлари комплекси 
келтирилган кенг микёсдаги мукоясавнй 
тахлилларга асосланиб эрамнзнинг VI-VIH 
асрлари билан даврланади. 

Маълумки, бу тарихий сана Ўрта 
Осиёнинг Турк хоконлигига кўшиб олиниши 
даврига тўғри келади. Жиззах вохасида 
ўтказилган археология клзув- тададкотлари 
натижасига кўра. хоконлик истилосининг 
биринчи босклчи шимоли-Гарбий Уструшона-
Жиззах вохаси халқ хўжалиги, хусусан 
кулоллик хунармандчилнги учун тургунлик 
вазиятини юзага келтирган. Буни VI асрнинг 
иккинчи ярмида ҳам кулолчиликда 
эфталийлар даври сопол идиш шаклларини 
сакланиб ко л ниш билан ифодалаш мумкнн. 
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Милодий эранинг Vu асридан бошлаб 
кулоллик маданиятида кўчманчилар 
нуфузининг таъсири ошиб идишларда, ўйма 
нақш, кўрсатгич чизиксимон безаклар пайдо 
бўлади. Шунингдек туркларнинг металл, 
заргарлнх буюмлари, курол-аслаҳа ва безакли 
тавднчоклари, юқори сифатли санъат асари 
сифатида қадрланиб, тсзда Ўрта Осиёнинг 
ўтроқ аҳолиси ҳаёт тарзига кириб боради. 
Мутахасисларнинг эьтироф этишича турк 
торевтнкаси таьелри остида Сўғд, Уструшона. 
Фарғона, Тохаристон кулоллари металл 
идишларнннг сопол прототипларини 
яратншган. Машҳур сопол кружкалар худди 
шундай йўл билан вужудга к ел га» (Маршак, 
J96K 185-189 б). Бу даврда «Джети-Осор» ва 
«Қовунчи маданияти»га мансуб кулоллик 
буюмларини Жнззах воҳасида қўлланишн 
давом этадн. Қувурснмон жумракли, енрти 
суюқ ангоб билан бўялган идншлар турмуш 
тарзида хамон катта урин тутади. Бу холни 
VU аерга келнб Сирдарённнг ўнг сохили 
мавзейларидан Жнззах воҳаси орқали 
Зарафшон водийсига янги-янгн чорвадор 
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кўчманчи гурухдарнинг кириб келиши ва 
ўтроклашиши билан изохлаш мумкин 
(Пардаев, 1998). 

Жнззах вохаси сопол идншларининг 
айрим турлари, масалан косагуллар VII 
аернинг охири VIII аерларда маҳаллий 
кулоллик хунармандчилигига Марказий Суш, 
хусусан, Панжикент кулоллик мактабининг 
акс таъсиринн кўрсатади. Бу даврда 
Панжикент деворий суратларида тасвирланган, 
маданий катламларда қайд этилган уч, тўрт, 
беш (япроқсимон) айланали косагуллар 
Жиззах воҳаси ёдгорликларпда нисбатан кўп 
учрайди. 

Шундай қнлиб, хулоса қилиш мумкинки, 
Vil-Vin аерда ишлаб чиқарилган Жиззах 
воҳаси кулоллик идишлари аввало маҳаллий 
(IV-VI аердаги) анъаналарнл давом этдирган 
ҳолда рнвожланган. Колаверса «Ковунчи 
маданияти»нинг III даври Марказий Сўғд 
кулолчилигининг айрим усуллари Жиззах 
вохдеининг ушбу со\а хунармандчилигига 
маьлум маънода ўз таъсирини утказган. 
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ЗДАНИЕ БЛИЗ КАФЫРКАЛЫ ПОД 
САМАРКАНДОМ-ЗАМОК ИЛИ ДАХМА ? 

Т.Н. Лебедева 

В 1961 г. вышла из печати статья 
Г.В.Шишкиной "Раинесредневсковая сельская 
усадьба пол Самаркандом" (Шишкина, 1961), 
явившаяся результатом археологических 
раскопок автора 1956-57 гг. у гор. Кафыркала. 
Усадьба находилась в 170 м. к юго-востоку-
востоку от городища и представляла собой 
двухэтажное здание на платформе. Во 
внутренней части здания в стенах помещений 
располагалось большое количество продухов, 
признанных Г.В.Шишкиной жаропроводя-
щимн в отопительной системе усадьбы, две 
отопительные комнаты-камеры которой 
располагались в восточном углу здания. Автор 
раскопа выделила два строительных периода и 
несколько периодов обживания усадьбы. В 
первый строительный период было возведено 
полностью все здание на платформе, во 
втором - ремонт разрушенных частей стен и 
забутовка некоторых помещении здания. В 
период запустения усадьбы, по её мнению, 
помещения второго этажа использовались в 
качестве наусов (Шишкина, 1961). 

Интерпретация Г.В.Шишкиной вскрытого 
здания как сельской усадьбы вскоре была 
подвергнута сомнению со стороны 
архитектора В.А.Нильсена и в 1965 г. он 
опубликовал статью, в которой привёл своё 
мнение о том. что вышеуказанное здание 
является дахмой (Нильсен, 1965). Мнения 
последующих исследователей, столкнувшихся 
по различным причинам с выбором 
интерпретации назначения данного здания 
разделились. Б.И. Маршак, подвергнув 
критике тот факт, что автором раскопа 
керамический материал не был разделен по 
слоям, принял её версию функционального 
назначения вскрытого объекта (Маршак, 1971, 
с. 207-208), выделив при этом три 
строительных периода в существовании замка-
усадьбы (Маршак, 1975, с. 116. 117). В 1977 
г. Г.В.Шишкина вернулась к вопросу о 
назначения здания близ Кафыркалы. На 
конференции по раннесредневсковой 
культуре Средней Азии И Казахстана 
(Шишкина, 1977) она подтвердила привержен
ность своей первоначальной интерпретации 
этого сооружения как центрального здания 

сельской усадьбы и сделала замечание 
сторонникам культового назначения построй
ки о полном игнорировании ими страти
графической ситуации при работе с её 
материалом. 

Несмотря на появление данной 
публикации в археологической литературе 
продолжалось появление различных версий 
назначения и реконструкции планировки 
периодов существования здания под 
Кафыркалой. Р.Х.Сулейманов, исследовавший 
храм Сеталак-1, считает здание под 
Кафыркалой "близким по семантике и 
особенностям конструкции" культовым 
сооружениям Бухарского и Ташкентского 
оазисов (Сулсйманов, 1979. с.19; 1983, с.116-
120; Филанович, 1983) Ферганской долины 
(Горбунова, 1972) и юго-восточного 
Казахстана (Мерщнев, 1970). С.К.Кабанов, 
поддержав версию Г.В.Шишкиной о 
назначении здания и сдиновременностн его 
возведения, в отличие от неё, щели в стенах 
здания считал световыми, одновременно 
служившими для вентиляции тёмных и 
закрытых со всех сторон- помещений 
(Кабанов, 1981, с. 127). По мнению 
Ю.Якубова здание под Кафыркалой - "это 
усадьба с адо вник а-виноградаря, специализи
ровавшегося на заготовке зелёного кишмиша". 
Для его обработки и сушки и была сделана 
отопительная система. Ю.Якубов выделяет в 
сельской усадьбе два строительных периода, в 
первом из которых была сооружена усадьба, 
аналогичная зданию Фильмандар (Исаков. 
1979), а во втором - обводной коридор и 
помещения вокруг него. Нижний этаж 
предполагался производственным, а второй -
жилым (Якубов. 1988, с. 57-58). Т.И.Лебсдева 
в своей диссертации приняла версию 
интерпретации здания под Кафыркалой, 
предложенную архитектором В.А.Нильссном, 
но при этом предложила вариант тепловой 
обработки трупов в дахме (Лебедева, 1995). В 
1996 г. была опубликована книга 
Г.Л.Семенова "Согдийская фортификация V-
VBÎ вв.", в которой он придерживается 
мнения Б.И.Маршака о назначении здания и 
приводит реконструкцию планов двух первых 
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строительных периодов замка-усадьбы. 
Первый период здания по планировке 
аналогичен плану замка Фильмандар, второй 
включает центральную часть, обводной 
коридор и ряд помещений за ним в пределах 
стен, толщиной в 1,5 м (Семенов, 1996, с.168, 
рис. 67, 2, 3). В тексте даётся указание о не 
приведенном Ш периоде обживания "с 
расширением здания за счёт пристройки 
снаружи к стенам И периода ряда помещений" 
(Семенов, 1996, с.173). 

В 1997 г. автор данной статьи в связи с 
плановыми работами по написанию части 
одного из разделов "Археологии Узбекистана" 
(раннесрсднсвсковыс замки Самаркандского 
Согда) вынуждена была вернуться к данным 
по вскрытию здания под Кафыркалой с целью 
выяснения аргументов в пользу того или иного 
мнения о назначении постройки. Учитывая 
критические замечания, прозвучавшие в 
публикациях, автор попыталась использовать 
кроме вышеуказанных публикаций данные 
рабочих чертежей, дневников и научных 
отчётов Г.В.Шишкиной по керамике, 
архитектуре и стратиграфии объекта. К 
великому сожалению таковых в архиве Ин-та 
археологии АН РУз не оказалось, - автором 
раскопа в архив был сдан лишь экземпляр 
текста опубликованной статьи без приложения 
чертежей. В результате, были использованы 
только данные публикации (Шишкина, 1961) 
(рис. I, Н, Ш, V), что обусловило некоторые 
трудности в работе, о которых будет 
указываться далее по тексту. Г.В.Шишкина 
не приводит в своей статье чертежа 
местоположения вскрытого здания относи
тельно городища Кафыркала, вероятно в связи 
с тем, что считает его сельской усадьбой, не 
имеющей отношения к городищу. Но если 
рассмотреть местоположение всех объектов 
рядом с Кафыркалой (рис. I, II) можно 
сделать вывод, что небольшой, княжеского 
уровня, городок имел цитадель с двумя 
оборонительными стенами - внутренней и 
внешней, примыкающее с запада поселение, 
некрополь с юга (рис. I, II, I, 2, 3), а на 
восточном берегу сая гончарное производство 
и здание, вскрытое Г.В.Шишкиной (рис. 1, 
II, 4) (Сухарев, 1938, с. 5, 1-80). 

Расположение центрального входа в 
щание (II строительный период) с северо
восточной стороны, предложенное в своей 
реконструкции Г. Л.Семеновым является 
неверным (Семенов, 1996, с.168, рис. 67, 3). 
Вплотную вдоль фаса той стороны, с которой 
предлагается Г.Л.Семеновым вход в здание, 
проходило русло оврага Г.В.Шишкшюй 
отвергается наличие подъема с ссверо-
носточной и северо-западной сторон 
платформы, сохранившихся достаточно для 
того, чтобы установить огсуствис следов 

пандусного или ступенчатого подъема и дается 
предположение о возможности такового с 
юго-восточного или юго-западного фаса. Из 
двух вариантов Г.В.Шишкииой исключается 
также юго-восточный фас, в центре здания 
которого распологалось глухая ниша (рис. I, V 
с внешней стороны пом. № 20). Единствен
ным местом, где мог распологаться 
центральный вход в здание с пандусом или 
ступенями является юго-западная сторона 
(уничтоженная в своё время постройками 
чабанов), обращенная в сторону Илансая и 
некрополя Кафыркалы. В реконструкции 
В.А.Нильсена ошибочны предложенные 
острые углы квадратной платформы, так как 
по археологическим данным края её были 
закруглены (рис. I, V). Им же предлагается 
60° уклон платформы на всю высоту первого 
этажа , (Нильсен, 1965, с.119, рис. 2), что 
полностью исключается ввиду наличия на 
северо-восточном айване сохранившейся в 
небольшом фрагменте стены (рис. I, V) 
помещения по краю айвана перед пом. N9 17. 
Возведение этих стен было невозможно (рис. 
1, IV, Б), а загородки (предполагаемой 
Г.В.Шишкиной) - не имеющей практики в 
строительстве зданий на платформе в 
раниесредневековый период. В статье 
Г.В. Шишкиной вызывает также сомнения 
сужение стен к верху с наклоном плоскости 
около 15 . При таком уклоне сторон стены 
двухметровой толщины сходили бы на "нет" 
уже на высоте 3,7 м ( высота стен первого 
этажа состовляло не менее 4 м (рис. I, IV). 

Благодаря разработанной ранее стратигра
фической колонке раннссредневековой 
керамики (Лебедева, 1994, 1995, 1997), 
керамика из здания под Кафыркалой делится 
на 5 периодов; ТБ-1 - ТБ-V (рис. 3) с учетом 
керамики периода ТБ-1, чертежи которой в 
публикации Г.В.Шишкиной не приводятся (но 
дастся описание по тексту). 

Для того, чтобы выяснить количество 
крупных строительных периодов здания, 
были изучены архитектурные разрезы (рис. 2, 
V, VI), которые были получены многократным 
увеличением на ксерокопировальной технике 
(во избежание искажений) приведенных в 
публикации Г.В.Шишкиной чертежей. По 
данным Г.В.Шишкиной, здание имело стены 
разной толщины (2 м. 1,5 м, I м), основания 
которых были опушены под пол первого 
строительного периода на различную глубину. 
Опыт исследовательской работы с замками на 
платформах (Лебедева, 1995) показывает, что 
практики "утапднвания" стен а тело 
платформы или под пол для раннссредне-
всковых замков Самаркандского Согда не 
существует. Стены энмков устанавливались на 
площадке платформ с укладкой под ними 
антисейсмической прослойки (обычно слой 
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Рис. 1 
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сырцового кирпичи без раствор!! или слой 
песка) и >ровни основания стен, лежащие 
нышс основания первоначальных с ген, 
обычно, сии 1аны с новыми строительными 
работами, производившимися внутри или 
снаружи замка. На разрезах здания под 
КафыркалфЦ Крис. I. V (I-I. П-Н) рис. 2. V 
f 11-11Э. VI (1-1)1 ясно видны четыре уровня 
основания стен. О наличии нескольких 
строительных периодов говорт также то, чти 
с гены различной толщины пристраивались 
дру| к другу Сеч перевязки. Непосредственно 
на площадку платформы установлены стены 
помещений центрального ядра здания 
толшинои 2 м. Второй уровень - основания 
стен тлщиной п 1,5 м прослеживается в 
помещениях № 16 (рис. 2, V разрез П-И), N-' 
12 и № 20 (рис. 2. VI, разрез 1-1). Третий 
уровень- основания стен толщиной I м. И 
четвёртый соответствует последнему уровни) 
полов и здании, котла была сделана забутовки 
н помещениях и и обводном коридоре и 
северо-западном углу, а также возведена стена 
в пом. Nï 10, закрывшая вход на второй этаж. 

По данным Г.В.Шншкннон в центральном 
ядре здание имело два этажа и было 
установлено- на пахсовон платформе. По 
своему основанию платформа имела размер 
43\43 м, закругленные углы, высоту 3,6 м и 
уклон приблизительно В 60". При таком 
уклоне размер верхней площадки платформы 
составит 39x39 м. Размеры сохранившейся 
части здания 31x29 м. высота в центре 4,95 м 
(рис. 1. V). 

I строительный период ( рис. 2. 1: рис, 4. I j . 

Двухэтажное здание замкового типа 
размером 18.3x18, 3 м с четырьмя квадрат
ными в плане башнями. Стоит на пахсовон 
п la [форме. Платформа последнего периода 
существования здацня. размеры которой 
приводятся Г.В.ШишКИНОЙ (43x43 ->ei no 
оснований и. 39x39 м по верхней площадке) 
велики для здания размером 18,3x18,3м. 
Поэтому, вероятнее всего, для первого 
строительного периода сё размеры был» 
равны размерам здания или в пределах 
36.5x36.5 м по основанию и 31.5x31,5 м по 
верху (размер основания здания II ,-
строительною периода 31.Х 31.5 м). Учитывая. .' 
тот факт, что здание имело квадратную- ~ 
планировку, платформа, также должна быть 
квадратной в плане. Автор, раскопа, приняв за 
основу елниоврсменность-" всей постройки, 
скорее всего, ие проводила" исследование 
внутреннего строения, платформы. По крайней 
мере, об этом ничего не творится в 
публикации. Игноррировав наличие пола по 
уровню верха платформы, автор все измерения 
в здании производила от уровня пола. 

лежащею выше платформы на I м. Поэтому 
все размеры в данной статье приводиться с 
поправкой на Э1ЧП фактор к соответственные 
строительные периоды. 

Первый этаж здания имел два 
прямоугольных помещения в центре (N? 9, 10) 
и четыре в угловых башнях. Высота ном. № 9. 
10 составляла 5 м. перекрышс - плоское. 
Угловые помещения были сводчатые и имели 
высоту около 7 м. чго составляет разницу 
уровней полов помещений здания и башен 
второго этажа примерно в 2 м Первый этаж 
имел специфическую конструкцию. В нижней 
части стен имелось 42 продуха и по одному В 
верхней части каждого угловою помещения. 
По указанию автора раскопа щели-продух и 
оставлялись в процессе строительства от 
уровня основания стен до высоты 2 м. а затем 
и нижней части закладывались кирпичным 
боем для придания им формы бойниц. С 
наружной СТОрОИы здания высотой I м, С 
внутренней 0,5 м. Эта конструкция верна для 
того времени, КОГДУ пол в здании был подия i 
на I м от уровня платформы. Для первою 
строительного периода эта конструкция 
нерациональна с точки зрения строительных 
приемов. Исходя из того, что здание было 
построено из иахсы (0,5-1 м) с прослойками 
кирпича в 1-2 ряда, при конструкции, 
приводимой Г.В.Шишкиной необходимости 
выкладки продухов - бойниц от основания 
стен не было; отверстпя-щедп оставлялись бы 
во втором по высоте блоке иахсы. До 
закладки продухов от основания стен высота 
их в здании соетавляла 2 м. ширина 0,2 м. 
При наличии 42 продухов высотой выше 
человеческою роста с учетом наличия их 
также во внутренней стене здания - в нем 
создавалась вентиляция бол вшой МОЩНОСТИ, 
полностью исключающая жилой характер 
первого этажа. 

Подъем на второй этаж, по мнению 
Г.В.Шишкиной, осуществлялся в пом. N° 10 
но лестнице у стен Ki I-выступ а, В се 
публикации не указывается на уровне какого 
иола он возведен или насколько "заглублен" 
под пол. Если выступ сделан на полу с 
метровой забутовкой над платформой, то для 
двуч первых периодов существования здания 
вариант, предложенным сю пекл В1чае гея. 
Практика изучения строительных приемов 
раннесредпевекоп архнтектуры показывает 
преобладающий характер использования в 
качестве подъёма на второй этаж пандусов 
или ступеней из иахсы иди сырца. Наше 
внимание привлек характер заполнения ном. 
№ 7 из прослоек песка и гравия, перекрытых 
сверху пахсой. Такая конструкция весьма 
характерна для забутовок под поверхность 
иандусных подъемов. В случае отсутствия 
стеики - выступа в 1 строительный период 
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возможен открытый пандусный подъем, 
начинающийся от места будущего выступа в 
пом. № 10 в направлении пом. № 7, внутри 
которого на подушке из песка, гравия и пахсы 
должен был иметься в центре пахсовый столб 
для винтового пандусного или ступенчатого 
подъёма на второй этаж. Стенка-выступ, 
скорее всего, являлась щипцовой стеной для 
свода крытого пандусного подъема и могла 
быть пристроена в любой период. 
Г.В. Шишкиной предполагается. что 
помещения второго этажа имелись лишь над 
пом. № 9, !0 а угловые башни его не имели. 
В этом случае при высоте помещении первого 
этажа 5 м и башенных около 7 м, высота 
помещений второго этажа была в пределах 2 
м. Скорее всего помещения второго этажа над 
пом. № 9, !0 имели высоту 3,5-4 м. а над 
башнями небольшие квадратные в плане 
комнаты-камеры высотой около 2 м. О том, 
что второй этаж имелся и над башнями 
указывает то. что в завалах внутри первого 
этажа высоко над уровнем пола башен наряду 
с оссуариями имелась керамика периода 
функционирования здания, падавшая со 
второго этажа. По нашему мнению, второй 
этаж здания представлял собой центральное 
квадратное в плане помещение в пределах 3,5-
4 м высотой, имевшее по углам на высоте 
около 2 м от пола входы в угловые башенные 
помещения. Столь необычная конструкция 
второго этажа предполагает подъем в ее 
башенные помещения при помощи лестницы. 

П строительный период (рис. 2. П; рис. 4. II ). 
Во второй строительный период здание 

оконтуривается стеной толщиной в 1,5 м. 
Стена выведена в виде квадратных башен с 
малыми межбашенными простенками. Башен 
по три с каждой стороны, общим количеством 
восемь. Здание размером 31,5x31,5 м было 
выстроено по краю платформы I 
строительного периода. Вследствие 
неизученностн внутреннего строения 
платформы можно предположить два варианта 
ее размеров: 1. использовалась только 
платформа I стротсльного периода, 2 
платформа была увеличена до размеров 39x39 
м по верху. В реконструкции (рис. 2, II) 
приведен вариант № 2. Вход в сооружение с 
юго-западной стороны. Здание в пристроенной 
части могло иметь как один, так и 2 этажа. 
Второй вариант более реален, т.к. после 
разрушения в пом. № б, располагавшемся в 
пределах здания второго периода, найдено 
значительное количество оссуарисв и посуды, 
упавших со второго этажа. Перекрытие в 
пристроенной части должно было быть 
плоским. Стены построены из пахсы с 
прослойками из прямоугольного сырцового 

кирпича (рис. 1, 1А). Уровень основания стен 
примерно на 0,5 м выше уровня платформы 
(рис. 1, I. Б: рис. 2. V, разрез П-П. пом 16: 
рис. 2. VI, разрез I-I, пом. № 12, 20). Этот 
уровень пола автором раскопа не просложен. 
Стены имели продухи в два ряда (рис. I, I. 
А), система которых прослеживается в пом. 
№ 12, 17. 19 (рис. 1, V). Нижний ряд 
продухов имел высоту примерно 1,5 м, 
ширину - 0,2 м. Верхний ряд - 0,8 м и, 
соответственно, ширину 0.2 м. (рис. 1, Г А). 
Продухи прямые, без уклона. • Первый этаж 
здания имел сквозную вентиляцию. 

Ш^СТрОИ1СаьНЬи1 JISpUOA 
ирис^2ЛП; рнс,-A.1ID-

Здание занимает площадь всей 
платформы. Перед достройкой здания 
уровень платформы поднимается в обшей 
сложности на 0,8-1 м от первоначального и на 
нем возводятся стены III периода толщиной в 
1 м. Из-за поднятия уровня платформы на 1 
м от первоначальной, с учетом ее уклона в 
60", верхняя площадка платформы 
уменьшились и составила 38x38 м. Т.к. 
основание стилобата (43x43 м) имело 
закруглённые углы, здание, построенное по 
его контуру его верхней ааошадки также 
должно было иметь соответственные контуры 
по углам (рис. 2, III: рис. 4, Ш). Мощные 
пахсовые достройки по углам здания 
предполагают наличие над ними помещений 
второго этажа башен. Планировка первого 
этажа представляет собой центральный 
квадрат с 10 помещениями, обведенными 
коридором, серией помещений по периметру, 
открытыми айванами по четырем фасам 
здания и с угловыми закругленными 
выступами-башнями. Помещения и обводной 
коридор сводчатые, кроме пом. К? 9. Вход с 
юго-западной стороны. На айваны выходы в 
центре {рис. 2. III, № 23, 25) и в углах (рис. 
2, III, № 22. 24). Примерно восстанавливается 
планировка второго этажа, состаяющая из 
помещений центрального ядра с новыми. 
пристроенными над пом. № 2, № 4, № 6, 
широкого обводного коридора и угловых 
башенных помещений, аналогичных по плану 
башенному помещению замка Чильхуджра 
(Пулатов, 1975, рис. 7, 9). После возведения 
новых стен в помещениях делается пол 
толщиной 0,2 м. В большинстве помещений 
этот пол из глиносамаиной заливки, в 
некоторых (пом. № 3, 4) выстлан сырцовым 
кирпичом размером 50x30x8 см. В пом. № 17 
и 19 уровень полов понижается выемкой 
нового слоя платформы на 0,75 м по 
сравнению с остальными помещениями. 
Косвенно этот прием подтверждается повы 
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шенным уровнем пола у стен помещения Ns 
17 (рис. 2. 1, пом К- 17). В связи с поднятием 
поли и помещениях, одновременно были 
заложены нижние часта продухов с одной 
стороны до основания 110:1,1, с другой на 0,5 
М. выше. R результате, продухи приобрели 
форму бойниц. С наружной же стороны 
первый эгаж не имел продухов, не считан двух 
В пом. № 12 с выходом на айван N.' 24 (рис. 2. 
DI). 

Большая часть продухов во внешней 
стене II строительного периода была 
Замурована. Оставленные продули в пом № 17 
и 1° оказались внутри здании. Помещения № 
17 и |У стали отопительными камерами, в 
которых за время функционирования скопился 
слой золы и древесного угля мощностью 0.2 
м. Значительные прослойки золы имелись на 
полах двух соседних помещений N? 20, 21. 
Зола покрывала пол с обоженпымц пятнами, 
ямами к выбоинами. Диваны № 22, 24, 25 
могли быть открытыми или с дополни
тельными помещениями, закрывавшими 
отопительные комнаты-камеры. Предпочти
телен ] вариант. В ином случае было 
бессмысленным делать по центру фасов 
здания декоративные (на айванах № 22, 24) И 
входные (на айванач № 23, 25) ниши (рис. 2, 
Ш). Отрезок пандусного подъема в ном. N.1 10 
сделала крытым, ДЛЯ упора свода 
использовалась щипцовая стенка-выступ. 
Планировка второго этажа предполагает 
наличие помещений центрального ядра с 
квадратными в плане по углам п новыми над 
помещениями первого этажа (№ 2, 4, 6, S). 
Центральное ядро окружал обводной коридор 
и помещения нал угловыми башнями. 
Утверждение Г.В.Шишкиной, что над стенами 
толщиной в 1 м не могли быть выведены 
стены 2-го этажа, на наш взгляд 
несостоятельно, т.к. над такими стенами 
возможна кладка в длину или даже ширину 
одного кирпича (47-55x25-34x8-10 см). 
Перекрытие второго этажа плоское. 

IV строительный период 
(рис. 2. IV; рис. 4. IV). 

В III периоде В здании произошли 
довольно значительные разрушения, особенно 
в северо-западном углу. В местах разрушения 
был произведен ремонт. а также 
дополнительная забутовка значительного 
количества помещений. В результате 
частичной перепланировки первого этажа 
здание разделилось на две части (рис. 2, IV). 
Из-за сильного разрушения были заложены 
пом. N.' 13.14,15 н прилегающий к ним 
участок обводного сводчатого коридора. 
За бутов и в а юте я отопительная камера № 19 и 
помещения № 20. 21. Проход между пом. N? 9 

и 10 заложили тонкой перегородкой, в пом. № 
I I сделали частичный ремонт, перекрывший 
вкопанный в пол хум Айваны закрыли 
стенами. Возможны два варианта: частично 
закрытые айваны (рис. 2, 111. стены, 
показанные штриховкой; или полностью 
закрытые (рис. 2, IV; рис. 4, IV). Входной 
аиван мог быть оставлен открытым (рис. 4. 
IV) или закрыт стеной со входной аркой у 
самого пандуса. В комнате № 3 был пробит 
дополнительный вход. Судя по разрезу I I 
(рис. 2. V l j . уровень полов в центральном 
ядре здания и обводном коридоре был 
повышен примерно на 0.6 м (кроме пом. N" 
6). а в остальных помещениях уровень пола 
оставался прежним. 

IV период имел два этапа. К первому 
можно отнести забутовку помещений, части 
коридора и поднятие уровня полов. Закладка 
пом. № 8 и пандусного подъема на второй 
этаж произошли позже - стена в пом. № 10 
Поставлена уже на последний пол (рис. 2. 
разрез 1-Ï, пом. № 10). в го время как 
ремонтные кладки и забутовки проводили по 
уровню пола III строительного периода. В 
пом, № 2 на полу была сложена суфа и 
вырыты прямоугольные углубления, обожен-
ные затем изнутри. В пом. № !7 над слоем 
золы в 0,2 м толщиной сделали пот ai 
OÙ)носаманной смеси. На этом втором полу -
следы длительно горевшею огня и слой золы 
мощностью в 0,1 м, относящийся к послед
нему этапу существования здания. На 
последнем этапе IV периода функциони
рования здания наиболее четко видно деление 
сто на две половины. В одной из них 
выделяется топочное помещение с продухами 
внутри здания и обособленное ном. N'* 5 с 
дсвятьея продухами в виде бойниц. В это 
помещение можно было попасть пройдя узким 
длинным сводчатым коридором в который 
превратилось бывшее пом. № 10. При этом 
обращает на себя внимание то, что вход в 
помещение второго этажа был замурован. 
Учитывая данные стратиграфии заполнения 
помещений, приведенные в статье 
Г.В.Шишкиной, где указывается, что основная 
масса керамики взята из завалов, можно 
понять, что второй этаж был замурован вместе 
с его содержимым -значительным количеством 
посуды и оссуарнев. Во второй части 
помещений первого этажа выделяется пом. № 
2, в котором была сделана суфа длиной 2 м 
и шириной 0,8 м и рядом - обожепные 
резервуары, один длиной в 1,75 м п шириной 
0,8 м, другой в 1,5 м и шириной 0,8 м. 
Глубина резервуаров 0,1 м. В пом. № 6 также 
имелась яма овальной формы длиной не менее 
1,75 м. шириной в пределах 1 м и довольно 
глубокая, судя по чертежу (рис. 2, VI, I-I, 
пом. N« б) - I м. К сожалению, автор раскопа 
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не приводит данных об этой яме - являлась ли 
она мусорной или внутренняя поверхность её 
имела следы обмазки или обоженности и была 
предназначена для других целей. 

Значительные разрушения, которые были 
получены помещениями первого этажа в III 
строительный период предполагают аналогич
ные разрушения на втором этаже. Вероятно, 
для забутовки помещений первого этажа 
использовались завалы от разрушенных стен 
второго. После ремонта здание могло быть 
восстановлено в двух вариантах: 1. (разру
шенные стены второго этажа восстановлены 
полностью, а Иваны закрыты; 2. от второго 
этажа оставлен центральный куб, айваны 
первого этажа закрыты. В реконструкции 
приводится первый вариант (рис. 4, IV). 

Датнрдоцши_матсриал. (рис. 3); 

На объекте не был найден нумизмати
ческий материал. основу датировки 
представляет керамика. Керамика из 
приведенных таблиц делится на 4 периода: 
ТБ-П, ТБ-Ш. ТБ-IV, TE-V. Эти формы 
керамики собраны под обмазкой полов, в 
закладках помещений и в завалах, образован
ных упавшими перекрытиями и содержимым 
второго этажа. Кроме этой керамики собрано 
незначительное количество более ранней (ТБ-
]) из кладки стен и забутовки под полом (1м 
). К периоду заброса здания относится 
небольшое количество фрагментов керамики 
XII-XIV вв. найденное в верхних слоях тепа. 
(Шишкина, 1961, с. 206-207). Как говорилось 
ранее, наиболее ранняя керамика взята из 
стен здания и метровой забутовки пола, 
который Г.В.Шишкина считает первоначаль
ным. Керамика периода ТБ-1 найдена также в 
комплексе керамики периодов ТБ-11 - ТБ-V. 
Это лепные очажные подставки в виде 
"массивного широкого рога, на 
противоположных узких сторонах которого 
имеются круглые углубления" (Шишкина, 
1961, с. 212). Практика исследования 
сельских построек раннесредневскового пери
ода показывает, что лесс для строительства 
брался на месте, с включением часто в пахсу 
и кирпич керамики с существовавших здесь 
же поселений. Первоначальное здание под 
Кафыркалой на платформе (рис. 2, I, рис. 4, 
I) было, вероятно, выстроено также на основе 
расположенного рядом поселения ранне-
средневекового времени (ТБ-1). Забутовка 
метровой толщины из иахсы с кусками 
сырцового кирпича могла быть сделана из 
частично разрушенного здания II 
строительного периода (рис. 2, II; рис. 4, II) 
после функционирования которого и был 
поднят пол в здании кон. V - нач. VI вв. 
Незначительное количество керамики периода 

ТБ-1 в здании указывает на то, что здание 
возведено скорее всего, в конце периода ТБ-1 
- нач. ТБ-Н, т.е. в кон. IV - нач. V в. н.э. 
Последним периодом его существования стал 
период ТБ-V. Незначительное количество 
керамики этого времени также указывает на 
то, что скорее всего, это произошло в начале 
ТБ-V, т.е. в первой половине VII в. н.э. 

Даи]р^шкй-ЗДаш1ал1о_г1С4жшшм^ 

Г.В.Шишкина, сделав вывод, что 
керамика из всех полов, забутовок и завалов в 
здании имеет одни и те же формы и 
продатировав ее V-VI вв. ограничила точную 
датировку здания по периодам. Несмотря на 
то, что в настоящий момент стало возможным 
разделить комплекс керамики (рис. 3) по 
отдельным периодам, это не даст возможности 
соотнести периоды строительства с периодами 
изменения керамических комплексов. Поэтому 
датировку периодов функционирования здания 
под Кафыркалой, предлагаемая нами, будет в 
какой-то степени условна с привлечением 
аналогии по датировМ замков в округе 
Самарканда раннесредневскового времени. 
Исследования в сельской округе Самарканда 
этого времени показали, что строительство 
построек замкового типа на стилобатах 
начинается не раннее конца ТБ-J - нач. ТБ-Н. 
Им обычно предшествует слой поселения, 
датируемой периодом ТБ-1. Если замок на 
платформе не имеет слоя поселения под 
собой, керамика с такого замка обычно 
бывает не раннее периода ТБ-П. Материал из 
здания под Кафыркалой вполне соотносится с 
этими выводами. (Лебедева, 1995). Поэтому 
здания под Кафыркалой периода I можно 
датировать кон. ТБ-1 - нач. ТБ-П (кон. IV -
нач. V вв.). Здание с серией квадратных 
башен по сторонам периода II датируется не 
позднее кон. ТБ-П (70-е гг. V в.) Подобная 
планировка здания замка и оборонительной 
стены, окружающей его, вскрыта на Тали 
Барзу Г.В.Григорьевым и датируется им кон. 
периода ТБ-П. Для конца ТБ-Ш - нач. ТБ-IV 
(кон. V - нач. VI вв.) характерно 
строительство замков с полукруглыми и 
овальными в плане башнями (Лебедева, 1995). 
В здании под Кафыркалой этому 
соответствует период здания с закругленными 
углами платформы и повторяющими эту 
конфигурацию угловыми башнями (период III, 
рис. 2, III; рис. 4, III). К таким же выводам о 
развитии планировки башен в замках и 
оборонительных стенах городов пришел 
Г.Л.Семенов на примерах изучения 

фортификации Пснджикснта, Панкенла и 
замков раннесредпевекового Согда (Семенов, 
1996, с. 164, с. 166-170). Исходя из наличия 
наиболее поздней керамики периода ТБ-V в 
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здании под Кафыркалой. последний, IV 
период строительства можно датировать 
(ремонт и забутовку сильно разрушенных 
помещений) кон. ТБ-IV (кон. VI в. н.э.). 
Второй этап IV строительною периода, коша 
замуровывается вход на второй этаж, но 
здание еще продолжает функционировать 
можно отнести к нач. VII в. и заброс здания 
не позднее сер. VII в. н.э. 

Иш:срлре:пш112^1а.здалсиия_здашш. 

На настоящий момент существует три 
версии назначения здания: 1. сельская усадьба 
или феодальный замок, 2. (постройка для 
сушки кишмиша, 3. дахма. 

Ьстрош£аьнь1й_11ериоа. 

Двухэтажное здание замкового типа с 
угловыми башнями на платформе имело 42 
продуха двухметровой высоты, начинающихся 
от уровня платформы и 4 свето-вытяжных в 
угловых башнях на уровне пят свода. Продухи 
по периметру здания образовывали столь 
мощную вентиляцию, что полностью 
исключают жилой характер первого этажа 
здания. Нельзя согласиться с выводом 
Г.В.Шишкиной о том, что оссуарии 
устанавливались в верхние помещения после 
заброса здания в VII в н.э. В таком случае с 
оссуариями имелась бы сопровождающая 
керамика VII в., которой не имеется в завалах 
со второго этажа. Стратиграфия заполнения 
помещений показывает, что оссуарии, 
поставленные на втором этаже, падали 
одновременно с обрушением сводов, 
равномерно распределяясь по всей толще 
завалов (Шишкина, 1961, с.218). В пом. № 3 
вместе с черепами и костями над упавшим 
сводом "стояли два совершенно целых 
горшка", датируемые периодом ТБ-11, т.е. 
временем функционирования здания 1-11 
периодов (рис. 3, 4, 5). Кроме этого, в юго-
западном углу комнаты № 3 кости были 
перемешаны с обломками хума, двумя 
фрагментами оссуария и нижними челюстями 
собак. Это говорит о том, что очищенные 
кости помещались не только в оссуарии, но и 
в хумы. По осстедованиям Л.Ф.Павчннской 
(Павчинская, 1990, с. 79-80), О.В.Кирилловой 
(Кириллова, 1982) и Т.ИЛебедсвой (Лебедева, 
1995) хумные захоронения предшествовали 
оссу арным и датирорвка из соответствует 
периоду ТБ-1 и ТБ-Н. Следовательно, 
помещение хумов и оссуариев на втором 
этаже здания осуществлялись в I-II 
строительные периоды. Планировка второго 
этажа I строительного периода, 
реконструируемая нами, представляет 
квадратное помещение, в углах которого на 

высоте около 2 м от пола имелись входы в 
квадратные угловые помещения над 
башенными помещениями первою этажа. В 
этом случае они выглядят как отдельные 
наусы, внутри здания, в которые помещались 
хумы и оссуарии с очищенными костями, 
фрагменты оссуариев. человеческие кости 
найдены в завалах со второго этажа угловых 
помещений № 1, 3, 5 и № 9 (в прилегающей к 
пом. № 3 части), кроме пом. № 7. где по 
нашему мнению, находился пандусный 
подъем, песчаная и пахсовая забуговка 
которого предотвратила попадание материала 
внугрь пом. № 7. Не исключено, что над 
пандусным помещением № 7 был сделан 
также выход на крышу и оссуарии в таком 
случае там не помещались. Исходя из этих 
данных, можно отклонить также 
предположение о том, что здание 
использовалось для производства кишмиша. 
Единственно возможным является 
предположение о назначении здания в 
качестве дахмы, в которой проводилась 
очистка костей умерших жителей Кафыркалы 
or мягких тканей и укладка костей в оссуарии 
для помещения их в наусы. Как известно, 
наусы Кафыркалы располагались к югу от 
городища. При этиом возникает вопрос о 
принадлежности захоронений на втором 
этаже самой дахмы. Из источников известно, 
что в Самаркандском Согдс для обработки 
трупов существовали специальные семьи, 
живущие в уединенных местах и 
воспитывавшие собак для скармливания им 
мягких тканей. Семьи считались "нечистыми" 
(Бартольд, 1966, с. 162-163) и скорее всего. 
их захоронение в городском некрополе 
исключалось. "Нечистыми" были и собаки, 
поедавшие человеческое мясо. Вероятно, 
хумные и оссуарные захоронения в самой 
дахме принадлежат членам семей, 
занимавшихся очищением тел умерших от 
мягких покровов. Более сложной является 
реконструкция методики процесса очищения 
костей от мягких тканей. Находки челюстей 
собак исключают предложенный 
В.А.Нильсеном вариант помещения трупов в 
комнатах первого этажа для естественного 
разложения. При наличии собак, ткани 
должны были счишать немедленно, пока они 
не подвергались разложению. На первом этапе 
исключается и подача в центральное ядро 
здания горячего воздуха для ускорения 
процесса рахюжения мышечных тканей 
умерших (Нильсен, 1965, с. 123). 
Естественным является вопрос, где 
производилось расчленение трупов и 
освобождение костей от мягких тканей. 
Наличие мощной вентиляции первого этажа 
отвергает не только проживание, но и работу 
в его помещениях. Использовать для этих 
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целей свободные площадки платформы было 
весьма неудобно, особенно в зимнее время и в 
непогоду. Поэтому, наиболее приемлемым 
будет предположить; 11ТО очищение костяков 
проводилось острыми режущими 
инструментами на втором этаже дахмы. Для 
этого в здании должен быть удобный 
пандусный подъем на второй этаж. 
Очищенные кости могли срачу помещаться в 
оссуарип, которые выставлялись В 
помещениях первого этажа до полного 
разложения остатков тканей и через 
определенный срок выдавались родственникам 
для помещения п.\ в иаусы. Центральное 
помещение второго атажа, где производились 
работы, должно было хорошо освещаться - в 
нем могли быть как осветительные щели, так 
и световой люк У крыше (рис. 4, I). Предпоч
тение пандусного подъема на платформу 
дахмы перед ступенчатым (рис. 4, I-1V) 
обьясниется тем. что для процессии с 
носилками ПОКОЙНОГО более удобен подъем но 
пандусу, чем по ступеням. Нежилой характер 
хаХМЫ предполагает наличие жилых построек 
вблизи нес', возможно, двор с таковыми, 
обнесенный стеноп. 

II строительный период (рис,..2. IL ряс. .4, U). 

Увеличение площади здания дахмы как во 
II. так и в III строительный периоды 
объясняется не только увеличением населения 
в городе в результате естественного прироста, 
но главным образом, передвижения кочевых И 
скотоводческих племен по Средней Азии в V-
VI вв. интенсивно оседавших на завоеванных 
территориях {Лебедева, 1994, 1995). Военные 
действия также увеличивали приток тел для 
обработки в дахму. Как видно из планировки 
(рис. 2. I, II), дахма имела облик, присущий 
жилым замкам V в. н.э. Во второй 
строительный период в связи с увеличением 
площади дахмы требовалось также усиление 
вентиляции первого этажа, достнгнугь 
которого удалось ус тройством продухов в два 
ряда. Нижний ряд был сделан строго но 
направлению с продухами в здании I 
строительного периода и практически 
одинаковым с ними по высоте (1.5 м) с 
учетом поднятия ПОЛа. Второй ряд ироду\ов 
высотой в О.Н м на уровне 1,5 м от пола 
создавал дополнительную вентиляцию В 
верхней части первого этажа и был вероятнее 
всего, вытяжным. О том, что здание дахмы 
имело также второй этаж за пределами здания 
I строительного периода говорят находки 
посуды и осеуарне». упавших впоследствии со 
второго этажа в пом № 6 (Шишкина, 1961. с. 
217-218). 

Керамика в данном случае также относит
ся к периоду функционирования дахмы. Из-за 
того, что в статье Г. В. Шишки ной керамика не 
разделена не только стратифафическн, но и в 
пределах отдельных помещений, в настоящее 
время трудно сказать, е какого периода 
устанавливались оссуарии и поминальный 
инвентарь на втором этаже над пом. № 6. 
Единственно верным будет утверждение - не 
ранее II строительного периода. 

III строительный период 
(рис, 2. Ш; рис. 4, Ш). 

Третий период отмечает наивысший 
подьем и расцвет комплекса по обработке тел 
умерших и подготовке их костей к 
погребению в наусах. Здание расширяется в 
плане, занимая всю площадь верхней 
площадки платформы. Из насквозь продува
емого, оно становится закрытым комплексом с 
отопительной системой, а бывшие вентиля
ционные продухи превращаются в жаропрово-
дящие. Предположение Г.В.Шишкиной о том, 
что продухи в пом. № 17 и № 19 закрывались, 
когда в них горел огонь, весьма трудно-
осущестяимо. Внутри помещений 
отопительных камер закрыть продухи 
кирпичами пли специальными заслонками 
можно было. Но открыть для пропуска 
горячего воздуха-иевозможно, т.к. добраться 
к закрытым продухам нужно было по слою 
раскаленных углей на полу. Если бы продухи 
закрывались со стороны коридора, то для 
заслонок или кирпичей имелись бы 
специальные выемки (как в пом. № 12). 
которые не отмечены автором раскопа. Более 
реально, что в камерах разводился большой 
оюнь и через продухи шел горячий воздух 
вместе с дымом И угарным . газом внутрь 
помещений, где стояли оссуарии со свеже-
очищенными костями. Применение горячею 
воздуха ускоряло процесс разложения 
остатков мягких тканей на очищенных костях. 
Установить назначение тех или иных 
помещений в здании сложно, не считая тех, 
которые служили наусами. Проводилась ли 
трячая обработка тел до обрезки мягких 
тканей пли горячий воздух непользовался 
только для ускорения разложения остатков на 
очищенных костях, сказать трудно. С полной 
уверенностью можно лишь сказать, что часть 
каких-то операции стала производиться на 
первом этаже. В пом. № 20, № 11, айване № 
24 появились хумы, в пом. N- 12 - очаг. В 
пом. № 20, 21 на полах отмечены прокален
ные пятна, выбоины, которые перекрыты 
довольно значительным слоем золы. 
Появление признаков проведения каких-то 
работ на первом этаже указывает также На то. 
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что отопительные камеры работали периоди
чески, скорее всего к ночное время, в дневное 
же время после проветривания здания, работы 
велись IM обоих этажах. 

IV строительным период 
( рис. 2. IV: рис. 4. IV ). 

Период развития здания дахмы завер
шимся сильными разрушениями, возможно, 
военного характера. Ремонт н забутовка 
отдельных помещении дахмы значительно 
сократили рабочую площадь первого этажа. 
Одновременно, первый этаж был разделен на 
две изолированные друг от друга части. На 
этом этапе функционирования здании в общих 
чертах восстанавливается процесс подготовки 
осеуарного обряда захоронения усохших: в 
одной половине первого этажа производилась 
очистка костей от мышечных тканей, во 
второй - горячая обработка костей. Для этого 
В пом. N? 2 была сделана суфа ДЛИНОЙ 2 м и 
две обоженные ванны размером 1,75x0,8x0,1 M 
и 1.5x0.8x0,1 м. Подобные ямы-ванны обнару
жены в культово-мемориальном сооружении 
на гор. Еркурган (Нефедов, 1990, с.19). Тела 
покойников могли помещать в панны, 1Де 
производилась их разделка. В зависимости от 
роста ПОКОЙНОГО могли использовать более 
крупную по размерам, соответствующую 
взрослому человеку или вторую у входа 
помещения для детей и подростков. 

Очищенные кости переносили во вторую 
половину здания, где работала отопительная 
система. Подъем на второй этаж дахмы был 
замурован н практически закрыл доступ К 
осеуариым захоронениям. 

По данным источников (Бартольл. 1966, 
с. 162-163) уже в начале VII в. китайский 
паломник в Самарканде наблюдал изменения в 
обряде захоронения согдийских зоролстрнн-
цсв: очищенные кости уже не дожили в 
оссуарпи, а захоранивали в ямах. На Дурмон-
тспа вскрыт наус, в котором архсолошчески 
подтверждается ЭТО сведение источника: 
оесуарные захоронения сменяются ямой с 
очищенными костями, а затем труположеннсм. 
Аналогичные погребения в остатках пригород
ной усадьбы с ориентацией костяков на Ю-В 
имели монеты Шншппра (вт. четв.УН в.) во 
рту. (Нанмарк, Яковлев, 1990, с.71-74). 
Последний период существования дахмы тор. 
Кафыркалы падает на конец VI - сер. VII вв. 
Н.э. и отражает угасание оссуарного обряда 
захоронений в Сотдс. Вероятно, перенесение 
обработки трупов на первый этаж относится к 
тому времени, когда очищенные кости уже не 
захоронивалнсь в оссуариях, а замуровывание 
второго этажа - науеа ко времени 
окончательного заброса дахмы, т.е. во время 
перехода к обряду трупо.тоження. В наусах 

юр. Кафыркалы. вскрытых И.Л.Сухаревым. 
последними являются оссуарпи со слюдяной 
ПОСЫПКОЙ, датировка которых соответствует 
периоду ТБ-V. В одном из наусов обнаружено 
два труноложения на полу, одно ИЗ которых 
головой на запал im спине с вытянутыми 
вдоль туловища руками. Череп повернут 
лицевой частью па ют, под толовой кирпич. 
На полу найдена согдийская монета с 
квадратным отверстием малого диаметра 
(Сухарев, 1938, е. 10). Эти первые трупо-
ложення в наусах сменяются грунтовыми 
могилами с подбоями и цистами в завалах п 
стенах разрушенных наусов. Цисты устроены 
на дне могильных ям н имеют плоское 
перекрытие или перекрытие кирпичами, 
поставленными наклонно на ребро. Ориента
ция скелетов подобна ориентации первых 
груположеннй в наусе. И.Л.Сухарев называет 
их мусульманскими, что не совсем верно. Не 
соответствует ориентация костяков, уложен
ных лицом "к солнцу" (по Авесте в случае 
невозможности сохранения костей в наусе 
следует положить под открытым небом лицом 
к солнцу), о чем упоминает сам И.А.Сухарев 
(Сухарев, I93S, с. 15). Женские погребения 
совершены в одежде и с богатым сопровожда
ющим инвентарем (золотые серьги, браслеты, 
бусы ИЗ драгметалла и полудрагоценных 
камней). Согдийские монеты с квадратным 
отверстием, найденные как в наусах, так И на 
поверхности холмов некрополя, по 
определению И.А.Сухарева имели имена, 
отличные от уже прочтенных в то время 
монет Гурека и Турхупа и ЯВЛЯЛИСЬ монетами 
их предшественников (Сухарев, 1938, с. 16). 
Монета же малого диаметра с квадратным 
отверстием, найденная в наусе с первыми 
трупоположениямн, судя но каталогу 
О.И.Смирновой, могла прнтыдлежать мелкому 
чекану любого правителя в промежутке 
времени от 625 до 700 ri-. Наименьший же 
диаметр монет этою времени принадлежит 
Вузург>• (15 мм. 650-655 гг. Смирнова, 1981. с. 
111. № 99, 100). Поел еду ннцне грунтовые 
захоронения в типах могил, получивших столь 
широкое распространение в исламский 
период, но с другой ркентацией скелетов и с 
богатым сопровождающим инвентарем, явно 
отражают переходный период от трупо-
положений в наусах к мусульманским 
погребениям, начальный этап которых на 
Афрасиабе датируется не раннее VI1Ï в. Н.Э. 
(Ьрусспко, Бурлкова, Фпдлпович. 1975, с. 
105). Оссуарный обряд захоронений утратил 
свое значение уже В нач. VII в.. а с середины 
его в Согде начат применяться обряд 
труноположеннй, что обусловило заброс 
дахмы под Кафыркалон не позднее сер. VII в. 
н.э. 
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"КУПОЛЬНОЕ СООРУЖЕНИЕ" 
В СТЕННОЙ РОСПИСИ ПЕНДЖИКЕНТА 

Н. С.Байматова 
При выявлении генезиса центрического 

мавзолея Средней Азии верхний арочный ярус 
"купольного сооружения" из стенной росписи 
Пенджикента принят за галлерею, что 
наряду с другими составляло один из важных 
элементов характеризующих центрические 
здания (!). Задача статьи пересмотреть 
данную трактовку "купольного сооружения ", 
легшую в основу многих классификаций и 
получившую широкий резонанс в специальной 
литературе. На основе комплексного 
изучения археологических, этнографических, 
изобразительных и лингвистических данных 
сделана попытка наиболее достоверно 
интерпретировать назначение "купольного 
сооружения" из пенджикентской росписи. 

За пятьдесят последних лет на городище 
Пснджикент раскопано около половины 
территории, определена система благо
устройства и фортификации. Здесь открыты 
памятники изобразительного искусства 
высокого уровня, к которым относится и 
стенная роспись в двух храмах (обьект П)(или 
общественных зданиях) городища (Рис. 1.А) 
(2). Комплекс храмовых построек был 
исследован на уровне верхнего горизонта в 
1948-1952 гг. Остатки более раннего периода 
под верхними постройками выявили Е. В. 
Зсймаль, а затем Б. И. Маршак начиная с 
1963-64 и 1967 гг. (3) 

Храм II, расположенный севернее храма 
I, сооружен почти в центре прямоугольного 
двора, главный вход в который находится в 
середине торцовой восточной стороны. С 
обеих сторон от входных ворот во двор 
обнаружены рельефы с изображением 
необычных водных существ и рыб. Северное 
здание состоит нз прямоугольной целлы и 
полуоткрытого с восточной стороны квадрат
ного помещения с четырьмя колоннами перед 
ней. Перед залом с колоннами сооружена 
низкая платформа, фланкированная с двух 
сторон мощными стенами. На всех 
внутренних поверхностях стен здания 
обнаружены следы росписи (Рис. 1, В). Один 
из самых примечательных среди ннх-фрагмент 
на южной стене зала с колоннами (простенок 
B)(VI-VII вв. н.э.), известный в литературе 

как "сцена оплакивания". Роспись в настоя
щее время хранится в музее Государственного 
Эрмитажа г. Санкт-Петербург (Рис. 2). 
"Сцен а "-сох ранившаяся часть более сложной 
композиции и изображает ритуальные дей
ствия, происходящие в момент похорон. 
Росписи храма II по сходству костюмов 
изображенных персонажей с костюмами 
росписей V-VI вв. в северной капелле 
отнесены к этому же времени. Живопись в 
здании имеет следы подновления, правда оно 
произведено не позже VI в. н.э.(4) 

На переднем плане "сцены оплакивания" 
изображены три крупные фигуры, на втором-
большая группа оплакивающих. Между 
вторым и третьим планами изображена 
мужская фигура, держащая на вытянутых 
руках сосуд. Смысловой центр всего 
фрагмента-т.н. "купольное сооружение" треть
его плана, размещенное по диагонали слева-
направо. Выше "сооружения" видны зубцы 
крепостной стены, что соответствует четвер
тому плану. 

Тело покойного изображено внутри 
"сооружения", который перекрыт гофриро
ванным куполом-балдахином. Видимый фасад 
"купольного сооружения" образует двухярус-
пую аркатуру. Верхний ярус состоит из трех 
сквозных, высоких арок овальной формы. 
Этому ярусу соответствуют изображения 
фигур плакалщнц внутри "купольного 
сооружения", что указывает на наличие 
глубины. Глубина подчеркнута цветовым 
контрастом: фигуры под балдахином 
изображены на черном, а вне "сооружения" на 
желто-охристом фонах. Последнее, однако, не 
опровергает мнение Г.А.Пугачснковой, что 
фигуры плакальщиц в пределах сквозных арок 
расположены вне купольного сооружения, по 
ту сторону от симметрично изображенного 
фасада арок (5), так как в данном контексте 
художник пытался выделить фигуры заднего 
плана. 

Нижний ярус "сооружения" состоит из 
пяти малых, глухих арок, зажатых снизу и 
сверху горизонтальными планками. Аркатура 
нижнего яруса, скорее, носит характер 
основания под арки верхнего яруса. Справа от 
купольного "сооружения" изображен "брус". 



Рис. 1 
Л. План храмового комплекса (объект И) на городище Пснджнкент. По В.И.Распопоюн 

1990. 
В. План храма II с указанием на расположение стенной росписи. 
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Рис. 2 
Схему фрагмента "сцены оплакивания" (обьскт II, простенок В). По А.Ю.Якубоискому и 

М.М-Дьяконову 1954. 
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дователи вкладывают следующие значения: 
• "деревянный павильон" 
• катафалк 
• "купольное сооружение" аналогично "кед"-

сырцовому погребальному сооружению 
• облик "сооружения" близок формам 

оссуариев. 
Сторонники первого опрсдсления-А- Ю. 

Якубовский, А. М. Белсницкий и С. Г. 
Хмельницкий. А. Ю. Якубовский отмстил 
необычность архитектурного сооружения и 
определил его как "павильон из дерева и 
тканей, перекрытый ребристым куполом на 
круге, над полукруглыми арками"(6). Более 
осторожен в описании "сооружения" А. М. 
Белсницкий. По его мнению в росписи 
показана церемония, совершаемая в храме. 
"Покойник помещен внутри какого-то 
купольного сооружения, в постройке постоян
ного типа или в специально построенном для 
обряда павильоне" (7). С. Г. Хмельницкий 
подвертя сомнению принадлежность "куполь
ного сооружения" к кирпичным зданиям, 
считает. что оно, скорее, напоминает 
деревянно-каркасную постройку (S). Согласно 
его графической реконструкции количество 
сквозных арок по фасаду изображенного 
"сооружения" равно не трем, как сохранилось 
на фрагменте росписи, а четырем. 
Соответственно этому реконструированы 
второй брус с диском, "недостающие" гофры 
купола и нижние малые арки (Рис. 3, В). 

Близкого первому определению, НО не 
совсем идентичного, мнения придерживается 
М. М. Дьяконов. В изображенном 
"сооружении" он видит "катафалк в виде 
деревянного павильона(?) с арочками и 
красным матерчатым куполом, натянутом на 
деревянный каркас"(9). Причем катафалк 
рассматривается им как транспортное 
средство-повозка. Хотя под словом "катафалк" 
(итал.) следует понимать обшитое черной 
тканью "возвышение" для торжественной 
установки фоба с телом покойного (10). 

Иного мнения придерживаются П.И.Кос
тров. Г.А.Пугаченкова, Л.И.Ремпсль и 
К.А.Абдуллаев. Первыми двумя исследова
телями "купольное сооружение" определено 
как стационарное здание-"ксд", служившее у 
зороастрийцев временной обителью тела 
покойника (11). Это предположение обосно
вано схожестью облика и размеров "сооруже
ния" с сыриово-кнрпичнымн погребальными 
зданиями, что подкреплено Г.А. Пугаченковои 
графической реконструкцией. Вертикальный 
брус с диском в правом углу сооружения она 
отождествляет с многогранным фланки
рующим столбом, завершенным округлой 
канителью ИЛИ, скорее, куполком. Иссле-
донатель считает, что изображенному брусу 

соответствовал такой же столб на 
несох ранившейся части фрагмента, а все 
сооружение перекрывал рубчатый купол 
полусферического очертания (Рис. 3, А). 

Л.И. Ремпель, дополняя реконструкцию 
Г.А. Пугаченковои, проводит паралель между 
траурным "купольным сооружением" и 
оссуарием-костехранилищем. Графически свое 
мнение он изобразил в виде модели 
"оссуария", где трехарочная композиция 
"купольного сооружения" повторена на 
фасадной стороне (Рис. 3, С). Вслед за ним К. 
А. Абдулласв считает, что "близость как 
отдельных деталей, так и облика 
"пенджикентского сооружения" с согдийскими 
остотсками (оссуариями) наталкивает на 
мысль о передаче [непонятно, какой тип 
передачи имеет в виду исследователь-Н-Б.] 
единого погребального сооружения, близкого 
по функциям к наосу"(12). 

Как видим изображенное "купольное 
сооружение" не имеет точного определения и 
в основном, трактуется двояко. Кроме того, 
различия наблюдаем и в методе исследования. 
Например, в отличии от историков и 
археологов исследователи-архитекторы дали 
пространственную оценку "купольного 
сооружения", его ' графическую 
реконструкцию, и даже в поисках симметрии 
восстановили как-будто "недостающие части". 

Неопределенным остается 
терминологическое определение "купольного 
сооружения". сохраняющееся вплоть до 
последних лет (13). Изложенное указывает, с 
одной стороны, на отсутствие однозначной 
интерпретации "погребального обряда", 
изображенного в росписи. Последнее связано, 
очевидно, с двусмысленностью понятия 
"погребальный обряд" в археологической 
литературе, где в одном случае, под ним 
понимается "совокупность инвентаря, способ 
захоронения, устройство могилы"; в другом 
же, "погребальный обряд" состоит "из 
одобренных традицией ритуальных действий, 
происходящих до похорон, в момент похорон 
и после них" (14). Под последним определе
нием имеются в виду также материальные 
элементы, характеризующие общественное 
положение умершего: погребальное сооруже
ние, набор погребального инвентаря и тд. 

С другой стороны, хотя Г. А. 
Пугаченковои и оговаривается, что слово 
"кед" имеет широкое значение, исследователь 
при реконструкции опирается на такие 
значения слова как: "дом", "погребальное 
здание специального назначсння"(15). Так как, 
глухие звуки "т" и "д" при произношении 
взаимозаменяют друг друга, то при написании, 
слово "кед/кад/кадс" может иметь форму 
"кат/ката", т.е. иметь иные значения (16). В 
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Рис. 3 
А. Согдийский погребальный "кед". По Г-А.Пугаченковой 1963. 

В. "Кед". По С.Г.Хмелышцкому 1989. 
С. Реконструкция модели "оссуария". По Л.И.Ремпелю 1987. 
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персидском словаре М. Муии слово "кат" 
определяется кик: "тахТ"-возвышсние, царский 
трон (.богато украшенный трон), "китф. 
шона"-плечо. предплечье (17). В перендско-
ыемецком словаре "кат" передано в значениях 
"канал, трон. плечо"(18). В "Впдсвдатс" V.I0-
!4 сообщается Ô специальном "помещенип"-
"ката". куда временно помещали покойника 
по юрбастрййскому обычаю. Согласно М. Б. 
Мейтарчпян Гката"-"закрытос помещение" для 
Временною выставления трупа, которое она 
отождествляет с обособленной пристройкой у 
замка N36 (Бсркуг-Кала. Хорезм), С 
"помещением" у Кампыртепс (Кушанскос 
время) и с т.н. Наусом-П (некрополь, 
Пенджикент) (19). 

Как видим, и самом древнем источнике 
"Впдеи.ыге" говорится о помешении, а не о 
цапни. Другое, наиболее близкое к формам 
изображенного "купольного сооружения" 
значен нс-"трон", .можно понимать как 
"богатое ложе". 

Почти все исследователи пенджикентской 
"сцены" солидарны в том, что в росписи 
показан« стационарное, прочно установленное 
на поверхности земли "купольное сооруже
ние", и только M. M. Дькоиов видит в нем 
одновременно п транспортное средство (20). 
Часть исследователей 8 качестве "материала" 
изготовления "сооружении" рассматриваю т-
дерево (павильон, катафалк в виде павильона, 
каркасная постройка), а другая-ГЛИНу (сырец, 
битая ]лпна}("кед", оссуарпй). Иными 
словами, речь идет либо о возрождении 
покойного в виде растення-помещение тела 
покойного на 'деревянном ложе", либо о его 
последующем погребении в рукотворной 
могилс-в виде "жилища" или сосуда-оссуаpi 1я 
(21). Одними, сюжет пенджикентской "сцены" 
Трактуется как подготовка тела покойного к 
сожжении», а "купольное сооружение" отож-
дее шляется с местом для содержания покой
ника перед кремацией (22). Другие, выдвинули 
идею о зороастрипском "погребальном 
ритуале" (23). тем самым предопределив 
реконструкцию "купольного сооружения" в 
виде сырцового погребального соируження-
"кед" п и виде косте хранил ища. 

Принятое в литературе определение 
фрагмента росписи как "сцены оплакивания", 
очевидно, не даст полной исчерпывающей 
картины изображенной реальности. Скорее. 
здесь кроме ритуал ЬНОГО "оплакивания" 
изображено похоронное шествие вне 
городских стен. То есть стенописец совмес
ти.!, по крайней мерс, два следующих друг за 
другом события, предшествующих 
"погребе и ню" усопшего: оплакивание и 
перенос тела покойного к месту погребения. 
Это подтверждают четырехплановость 

композиции фрагмента (24) и относительная 
симметричность каждой группы изображений. 

Наблюдения над графическими приемами 
пенджикентской росписи показывают (Рис. 4) 
(25), что она изображена одновременно с двух 
позиций (иди из двух фокусов): с точки 
зрения зрителя, т.е. спереди, и сверху, как 
если бы наблюдатель "парил в воздухе" (26). 
Благодаря этому, изображенное воспринима
ется в фас, хотя, одновременно, фигуры н 
объекты показаны в глубину, т.е. мы их видим 
сверху. В пендж и кентской стенописи также 
как и в более поздней миниатюрной живописи 
глубина показана следующими друг за другом 
и развернутыми вверх по плоскости стены 
планами. Принимая во внимание графический 
метод изображения можно предположить, что 
на третьем плане "сцены" изображено не 
стационарное "купольное сооружение", а 
"переносные носилки с паланкином" (или 
"переносное ложе-трон"). Обоснованием 
этому, кроме графических средств, служит и 
изображение тела покойного сверху. Об 
особом статусе покойника, возможно, 
царевича (царевны-*?) (27), свидетельствуют 
богато украшенная одежда и ГОЛОВНОЙ убор 
(Рис. 5. Л. В, С) (28): о его возрасте и поле-
возможно, конструкция носилок. Носилки 
несет мужчина, изображенный справа от нас и 
держащий перекладину на уровне плеча, а 
также их придерживают две фигуры, 
изображенные между вторым и третьим 
планами, и описанные А. М. Бс.тенипким как 
"факелоносцы". На самом деле, каждый из 
этих персонажей держит в руках витые 
веревки, названные Ш. М. Шукуровым 
"витыми стержнями". Веревки прикреплены к 
верхней горизонтальной планке (к верхнему 
краю борта) носилок и показаны сверху в 
натянутом положении. Возможно. ими 
придерживали носилки с боковых сторон при 
опускании на поверхность земли. Для 
придания эпизоду временной остановки 
носилок определенной симметрии и 

ЗПаЧИМОСТН, ХУДОЖНИК образ ИЛ фигуры. 
держащие веревки, лицами Друг к другу. 

<'нрава от "купольного сооружения" 
изображен "брус", который А. М. Бсденнцкнй 
относит к косяку ворот городской степы (29). 
"Брус" завершен диском с изображением 
креста в круге-"солярный символ", отождест
вляемый Ш. М. Шукуровым с солнечным 
божеством древнего Хорсзма-Мптрой. Между 
тем, изображенный "брус" можно интер
претировать как деревянную "штату" с двумя 
дисками на концах, укрепленную на 
консольных выносах-карнизах у торца 
носилок. На "штанге" крепилась занавесь, 
прикрывающая торец паланкина в изголовье 
покойною. С двух СТОРОН ОТ занавеси нисиа-
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Прорисовка фрагмента "сцены оплакивания" по цветной иллюстрации. По 
Л.Ю.Якубовскому и М.М.Дьяконову 1954. 



Рис. 5 
А. Схема "сцены оплакивания" по А.М.Беленицкому 1980. 

!. Детальный рисунок головы покойного из "сцепы оплакивания". По А.М.Беленицкому 
1980. 

С. Сравнение головного убора покойного с короной Бахрама IV. По Гёбль 1961. 
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дают ленты, показанные зигзагообразным 
рисунком. Дополнительно, поверх занавеси 
был перекинут кусок ткани, цвет которого 
соответствует цвету матерчатого купола над 
паланкином. 

Зубцы городской стены видны на самом 
дальнем плане "сцены". Задний ярус зубцов 
художник показал в фас, а ближний, 
имеющий толщину, показан сверху. 
Следовательно на фрагменте показаны две 
стены, окружающие город и замок, только 
изображение зубцов ближней стены 
прерывается у купола паланкина. Вероятно, 
художник изобразил крепостные стены самого 
Пснджикента. Археологически они раскопаны 
в пределах шахристана (объекты 3, 7, 12, 14), 
в восточной и южной частях городища 
(объекты 5. 6. 9, 28), на цитадели н в Кайнарс 
(30). 

Между траурным шествием и городскими 
стенами находится ров с водой, изображенный 
справо от носилок, над ГОЛОВОЙ носильщика. 
На его присутствие указывают А. Ю. Якубов
ский и А. М. Бслсницкий. только при этом 
последний ссылается на нлохосохранившийся 
"мост" (Чннватский мост) в левой части 
росписи. У восточной и южной стен городища 
Пснджикснт археолога обнаружили ров, по 
внешнему краю которого был насыпан 
Галечный вал. 

Сюжет пендж и кентской "сцены опла
кивания" наиболее часто встречается среди 
почти одновременных ему изображений на 
оссуариях Хорезма и Согаа, обнаружен на 
более ранней вазе из Маргиаиы и схож с 
немного поздней буддийской настенной 
росписью из восточного Туркестана. 

Сюжетная роспись на оссуарии из 
Миздахкана (погребение Б-г-1-3) (6 в. н.э., 
Хорезм) (Рис. 6, А) и на оссуариях Ток-Калы 
(древний Дарсан) показывает эпизоды 
ритуального действа, одним из существенных 
моментов которого было оплакивание, 
сопровождавшееся самоистязанием его 
участников (31). На оссуариях N1 и N2 из 
Ток-Калы тела покойников, при этом, 
показаны на ложе и в платьях, из чего 
следует, что в обоих случаях изображен 
момент прощания близких умершего, 
предшествующий обмыванию и выносу 
умершего за пределы дома (Рис. 7, А, В) (32). 
Ритуальное "оплакивание" на оссуариях 
показывают и в том случае, когда обьект 
оплакивания не изображен. Возможно, 
сходная "сцена оплакивания" изображена в 
рельефе на оссуарии, опубликованном А. А. 
Потаповым (33). С этим ритуалом связаны две 
терракоты из собрания Н. В. Всссловского, 
опубликованные К. В. Тревср (34). 

Псидж и кентская "сцена оплакивания* 
отождествляется с таким же ритуальным 
действием, изображенным на вазе из 
маргианской Гаюр-Калы. Расписная ваза 
найдена в закладке лес гнииы ступа 
буддийской "сангхарамы" И датируется 4-5 ве 
н.э. (Рис. 6. В) (35). Г. Л. Кошсленко 
отмечает поразительную близость композици
онного решения обоих "сцен", где к 
покойнику обращены две фигуры, а третья, у 
его изголовья, обращена в противоположную 
сторону (36). Интересно, что на маргианской 
"сцене" в эпизоде отпевания покойник 
изображен на ложе, видимый конец которого 
установлен на бревне(?) круглого сечения. 
Голова покойника лежит на подушках, на теле 
длинная рубаха. В следующем эпизоде 
шествия носилки, составленное из двух 
продольных брусьев с поперечными 
перекладинами, на уровне ачеча поднимают 
два носилщика в голове и один у ног 
покойного. В этом эпизоде тело покойного с 
головой запелено в светлую ткань и 
перетянуто тремя лентами, украшенными 
рисунком "шевронов", как и на ручках вазы. 

Интересное соответствие сюжету 
пенджикентской "сцены" найдено (37) в 
стенной росписи ок. 700 г. н.э. (третье 
сооружение, Минг-уй в Кызиле). открытой на 
задней стене ступа, в обходном коридоре 
пещеры-5 "Мая" (38). Роспись из восточного 
Туркестана показывает процесс сожжения 
тела Будды при одновременном оплакивании. 
Заледенённое тело и оставленное открытым 
лицо и предплечья Будды изображены в гробу 
в тот момент, когда его крышку закрывает 
"темный" монах. Поверх крышки показаны 
набирающие силу языки огня. У изголовья 
Будды изображены "белое" божество, стоящее 
на коленях с зонтом, два монаха и божество, 
в ногах-два божества, одно из которых в 
руках держит шест с укрепленным на конце 
сосудом и выливает жидкость (масло-?) в 
огонь. На первом плане показаны молодой 
монах и молящийся. Над эпизодом кремации 
простирается горизонтальный "бордюр 

балкона, на котором показаны терзавшие 
себя и наносящие ножом раны женщины и 
мужчины (Рис. 8). Мужчины надрезают себе 
лоб, а один из них-грудь. Костюмы троих из 
них напоминают тохариста некую одежду. 

На сходство изображенного "купольного 
сооружения" с носилками типа "гахвора 
впервые обратила этнограф А.З.Розенфельд 
(39). Носилки-"гахвора" (исрс.тадж.), как это 
и передано значением слова, изготавливали в 
форме среднеазиатской детской колыбели. 
Над носилками, состоящими из ДвУх 

продольных брусьев и поперечных 
перекладин, устанавливали несколько дуг из 



И.C.Bau матова 175 

Рис. 6 
А. Прорисовка изображений на керамическом оссуарин из Миздахкана. По В.Н.Ягодину и 

Т.Ходжайлову 1970. 
В. Прорисовка и (обряжений на вазе из Гаюр-Кала (Старый Мере,). По Г.А.Кошеленко 

1966. 
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Рис. 7 
A. Occyitpiiii N1 из Ток-Кана По A.B.Гудковой 1964. 
B. Оссуарни N2 из Ток-Капа. По A.B.Гудковой 1964. 



Рис. 8 
Прорисовка плачущих п "сцене сожжения Будцы" из росписи в Кизыле. По Грюннеделю 1"*̂  

1975, 
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веток, скрепленные вверху продольной 
перекладиной. Согласно данным А. 3. 
Розенфельд такие носилки имеют 
дополнительное значение как "богатое ложе", 
"мягкая постель" и их изготавливают лишь в 
том случае, когда умирает юноша, девушка 
ИЛИ молодая женщина. По Н. С. Бабаевой 
носилки-" гахвора" использовали для 
погребения умерших в молодом возрасте, хотя 
согласно А. К. Писарчик в Дашти-Джумс, 
Кабаднане (таджики, арабы) И в Дарвазс их 
использовали независимо от возраста (40). Н. 
С. Бабаевой отмечено, что до места, где 
читается заупокойная молитва, такие носилки 
несут на опущенных вдоль тела руках. И 
только после совершения панихиды их 
поднимают на плечи (41). 

По всей видимости, на пендхикентской 
"сиене оплакивания" изображены носилки с 
паланкином, схожие с несомым троном-"тахти 
равон" (тадж.-перс). которые вплоть до 
начала XX в. использовали при переносе 
царственных особ (Рис.9) (42). Хотя они 
археологически не зафиксированы, своей 
конструкцией очень близки обычным 
деревянным носилкам и ящикам-носилкам. Их 
несущую часть образуют два горизонтальных 
бруса. Они соединены поперечными досками 
и их концы утоняются. Ко дну носилок 
снаружи прикреплены невысокие доски-борта, 
лицевая поверхность которых украшена 
резьбой-глухие арочные ниши, горизонтальные 
тяги и декор. Продольные доски-борта 
подвешены к несущим брусьям; они 
приподнимают дно носилок над поверхностью 
земли. Угловые стойки паланкина, 
установлены на несущих брусьях и связаны 
вверху рамой прогонов. 

Несомый остов паланкина скрыт за 
сквозными арками, которые в 
действительности могли быть выполнены из 
скрепленных друг с другом из легких дощечек 
(или камышовых стеблей), вертикально 
пригнанных друг к другу и скрепленных в паз. 
Вдоль прогонов рамы паланкина, установлены 
деревянные рейки, согнутые и стянутые вверху 
металлическим кольцом. Кольцо могла 
поддерживать стойка, установленная на 
диагональных связях в "подкупольном" уровне 
прогонов. Своеобразный прямоугольный в 
плане "каркасный купол" из гнутых реек 
перекрывала ткань. Провисание ткани между 
рейками создавало эффект гофрированной 
поверхности. 

Обоснованием для такой реконструкции 
"купольного сооружения" может служит 
конструкция археолошчески раскопанных 
носилок и ящиков-гробов. Сравнивая 
конструктивные особенности среднеазиатских 
и восточнотуркестанских дощатых фобов и 

приспособлений по Ь. А. Литвинскому можно 
выделить несколько типов и подтипов (Рис. 
10, А) (43): 
• пофебальнос ложе-стацнонарнын настил из 

деревянных досок, собранный в мошльной 
ямс 

• носилки: I) погребальная доска 
2) два несущих бруса, 
связанные поперечными 
досками 

• тип 1: 1) обкладка покойника досками 
2)рама из досок, к которой дно 
и крышка не крепятся 

• тип 2- ящик без несущего каркаса, 
доски которого скреплены в паз 

• тип 3- ящик из досок, несущей струк 
турой которого яштяются 
угловые стойкн-ножки 

• тип 4- ящик, угловые стойки которого 
по низу и верху связаны рамой 
прогонов, на которые навешены 
доски сторон. 

Конструкция нижней части реконстру
ированного паланкина может быть отнесена к 
ipynnc носилок, точнее, ко второму подтипу 
этой группы. Его верхняя, несомая часть, 
вероятно устроена по типу ящика с угловыми 
стойками, связанными по верху прогонами 
(тип 4). Таким образом, изображенное 
"купольное сооружение" сочетает в себе тип 
простейших носилок, и каркасную систему 
дощатого ящика. 

Материалом для изготовления погребаль-
ных носилок и гробов по археологическим 
данным служила арчевая древесина. Длина 
тесанных досок, из которых они изготовля
лись, колеблется в пределах от 1,50 до 2,50 м; 
ширнна-от 10 до 52 см; толщина-от 4.5 до 7 
см. (44). Размеры угловых стоск-ножск гроба 
из Лобнора (погребсния-6В, 7С) 55x11x9 см. 
Высота такой же угловой стойки гроба из 
Карабулак (Фергана) достигает 70 см. Доски, 
планки и стойки крепились в паз и на "шип" 
с помощью квадратных шпонок. Гвозди для 
этой цели использовали редко. 

Использование отдельных досок, 
дощатого настила, носилок и деревянных 
гробов при погребении наблюдаются в 
могильниках Чорку-I (курган 41), Ворух 
(курганы КВ-Г-а, KB-18, КВ-24) и на 
Карабулакс (курганы 62 и 106) (Рис. 10, С) 
(45). 

Немного иную, но очень близкую к типу 
4 конструкцию имели носилки, обнаруженные 
в захоронении пом.7 дворцового здания на 
Чардара (конец 4-рубсж 4-5 вв. н.э.)(Рис. 10, 
В) (46). Они реконструированы по сохранив
шимся пустотам и остаткам деревянных 
частей. Носилки имели решетчатую структуру 



И.СБайматова 179 

50cm 

Реконструкция "носилок-паланкин" из "сиены оплакивания" в Пендж и кентской росписи. 
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Рис. 10 
А. Деревянные фобы и ящики. По Ф.Бергману/Б.АЛитвинскому 1995. 

1) Лобнор, некрополь N6, могила 6В. 
2) Лобнор, некрополь N5, могила 5А. 
3) Лобнор, некрополь N5, могила 5В. 

4) Конструкция гроба. Лобнор, некрополь N6, могила 6В. 
5) Лобнор, некрополь N7, могила 7В. 

В. Деревянные носилки из Чардара. По А.Г.Максимовой и др. 1968. 
С. Захоронение на носилках из кургана 4] (Чорку I). По Б.А.Литвинскому 1972. 
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и были длиной 2.10 м, шириной в изголовье 
60 см, в ногах-42 см. Верхняя и нижняя рамы 
соединялись в углах четырьмя еголбиками 
сечением 5x5 см. Немного выше уровня дно 
продольные прогоны соединены в паз семью 
дощечками, а но продольным сторонам-
вертикальными стойкими. Носилки имели 
крышку, от которой сохранилась лишь одна 
продольная плаха. Боковые стенки носилок 
были обмотаны четырьмя, очевидно, 
кожанными полосами шириной до 7 см. 

Деревянные гробы прямоугольной формы 
обнаружены В богатом захоронении ни 
Тпллятепе (напр. noi ребенке 4J длиной 2,20 
м. шириной 0,7 м и высотой около 0,5 м с 
ножками, по утлам отстоял от пола на высоту 
15 ем. Стенки с дном скреплены железными 
угодниками-скобами и, дополнительно 
поперек днища н боковых стенок, охвачены 
длинными железными полосами. Гробы 
обернуты кожей, окрашенной в красный цвет, 
по которому нанесена роспись в виде 
скобчатых извивающихся узоров (47). 

Среднеазиатские носилки и [робы имеют 
аналогии в сарматских погребениях с 
Нижнею Поволжья и в Кенкольском 
могильнике (2 в. до н.э.-2 в. н.э.). 

В Нижнем Пополжьс обнаружены 
дощатый настил (курган 19, погребение 26). 
косилки второй группы (курган 12, noipcGciiiie 
19) п. очевидно, первый тип (noipcfieiiitc I. 
станция CaiixHH) (48). 

В одном из изучены* курганов 
Кенкольекого могильника в верховьях р.Талас 
ll°36-193') гг.) обнаружено ложе из арчевых 
досок с укрепленными на всех четырех 
сторонах брусками в виде бортика. В другой 
катакомбе арчовын помост из досок был 
установлен па камнях и покрыт сеном. Под 
головой покойного было сделано изголовье из 
тростника (49). 

Этнографические данные по 
погребальному инвентарю горных Таджиков, 
ферганцсв и народов южной части Средней 
Азии подтверждают вышеприведенные 
примеры. Здесь носилки изготовляли 
специально, либо для переноса тела умершего 
использовали обычную лестницу. Причем в 
городах использовали одни носилки на всех, а 
в сельской местности каждый раз изготовляли 
новые. В зависимости от возраста умершего и 
пола, известны следующие виды носилок (50): 

• В виде лестницы ("зина", "шоту", 
"занги"), состоящей из двух продольных 
жердей. соединенных нечетным 
количеством перекладин; иногда на ножках 

• носилки с навесом (в виде 
колыбели-"гах вора"), где в несущих жердях 
сверлили отверстия для установки дуг из 
прутьев; количество дуг варьируют 

• носилки типа ящика с крышкой или 
без ("тобут", "аспи чубин", "мофа"); иногда 
на ножках и с ручками " в торцовых 
стенках. 

Этнографы свидетельствуют, что носилки 
изготовляли из любого дерева, но лучшим 
считалась ива ("бед", "тол"). Обычно, для этой 
цели используют древесину не фруктового 
дерева. В настоящее время в сельской 
местности Сурхандарьн поперечные 
перекладины носилок с несущими брусьями 
связывают при помощи л'оскутков ткани. 
После совершения захоронения, перекладины 
носилок разъединяют и используют для 
закладки входного отверстия могилы (51)-

Таким образом, судя по рассмотренным 
данным "ритуальное оплакивание" 
предшествует переносу тела покойного к 
месту погребения и сопутствует кремации. В 
Маргиане, Согдс, в восточном Туркестане, а 
возможно и в Тохарнстане, . этот ритуал 
характеризуют глубокая скорбь, самоистязание 
и нанесение на себя ран плачущих. Тело 
умершего при прощании размещали на ложе 
(деревянном), при переносе к месту 
погрсбення-на деревянных носилках, при 
сожженпи-в дошатом гробу. Археологический 
материал свидетельствует о существовании 
различных видов ttoipc бального инвентаря из 
дерева: захоронение на ложе из досок, 
обкладка тела умершего досками, погребение 
на носилках пли в дощатом фобу. Причем, 
захоронения на Тилля-Тсис свидетельствуют о 
практике погребения царственных особ в 
богатой одежде, а не в саване. 

В связи с дугами над ноенлкамн-
"гахвора", интересно сообщение об облачении 
покойника в саван, который перевязывали в 
трех местах: у головы, колен и щиколоток. 
Тесемки савана развязывали перед тем как 
уложить покойного в могилу (52). Вероятно, 
дуги над носилками "гахвора"-иарафраза 
именно этих тесемок, которые в виде "лент с 
шевронами" охватывают покойного в росписи 
маргианской вазы. Необычное сходство 
каленных жгугов на корпусе цилиндрических 
по форме оссуарисв с дугами ноенлок-
"гахпора" подчеркнул Ю. А. Рапопорт (53). 

Очевидно, следует говорить о схожем 
мпровозренпи на обряд похорон у народов 
Средней Азии и восточного Туркестана в 
пределах 2 в. до н.э.-Я и. JI.J. Возможно, 
преобладающим представлением было 
возрождение умершего в виде растения-дерева. 

Художник иендж и кентской росписи 
создал свои обраш реалистично н показал ИХ 
в двух измерениях. Анализ графических 
методов указывает на стремление поместить 
пх в трехмерное пространство. Так как, обьем 
п глубина изображения воспринимаются лишь 
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к движении, выбраны два фокус;!: спереди и 
сверху. Зриге.-п. воспринимает изображенное 
как в состоянии покоя , тик и в движении 
Четыре плана росписи распределены не 
НЛЛЮЗОрНО в глубину, т.е. перспективно ( как 
принято теперь), а по плоскости стены вверх. 
Так фшуры плакальщиков, носильщиков и 
паланкин показаны фронта; it.no, а тело 
ПОКОЙНОГО, веревки и ближние зубцы стен 
развернуты в условной. ортогонально-
аксонометрической проекции . 

Роспись указывает на несколько 
интересных моментов, связанных с 
"погребальным обрядом" и инвентарем 
среднеазиатских народов. Так , по 
конструкциям "носилкн -палаикнн " занимают 
среднее положение между носилками и 
"царским троном" на ножках . Отсюда 
удивительная проработанность внешних форм 
паланкина н с ю покрытия . Однако, в 
"семантической" цепи (ствол, гроб, 
погребальная доска, носилки , я щ и к - н о с и л к и ) 

ноеилкп-палаикнп занимают последнее место. 
Вероятно, установление паланкина над 
носилками символизировало темную власть 
царевича (царевны), переходящего в иной 
мир. 

Схожесть внешних и смысловых форм 
разных но функциям: носилок -паланкин , 
однокамерного "кеда" п костсхрлпилища, 
свидетельствует о существовании устойчивой 
"единой архитектурной модели", так к а к и в 
прямом н в переносном смысле речь идет о 
переносе тела усопшего в иной мир. Вместе с 
тем, различно трактуемый обрат "модели" 
зависит от конечного назначения, в данном 
случае инвентаря, или " сооружения" , в 
которых она воплощена. П о всей видимости, 
нельзя исходя из внешних форм или наличия 
"аркады" рассматривать "купольное 

сооружение" на "сцене оплакивания" как 
прототип центрических сооружений Средней 
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РАННЕСРЕДНЕВЕКОВАЯ 
КЕРАМИКА ФЕРГАНЫ. 

Б.Абдулгазиева 

П о л и т и ч е с к и е изменения , пр 
ходившие в эпоху ран пегое редисе ко-
вья, нашли отражение и в материаль
ной культуре Ферганы. Особенно ярко 
они отразились на таком виде распрос
траненного ремесла , как гончарство . 
Анализ керамического материала 
показывает , что в V-VI вв. , особенно в 
VJI-VIII вв. , в технике керамического 
производства , а такяо 
сосудов происходят 
основе исследований В Согдс 
Б . И . М а р ш а к отмечает , что в VII -VII I 
вв. почти полностью 

типа: 
изменения. На 

срамнк! 
заменяются 

(Маршак , 

керамика 
р а с с м а т р и -

ведущис формы 
1964, с. 241) , 

Раннесредиевековая 
Ферганы специально 
вал ас ь, хотя к настоящему времени в 
разных местах раскопкам подвергнуты 
около двух десятков поселений со 
слоями этого времени (Бернштам, 
1952, с. 239-244 , 244 -247 ; Давидович, 
Литвинский , 1955; Латынин, 1961; 
Салтовская , 1962; Козенкова , 1964, 
Горбунова, 1979, с. 3 0 - 3 1 ; 1983, с. 35 -
44; 1986: 1987; Брыкина , 1962. с. 9 3 -
100; 1966, с. 1 16-122; 1982), но 
керамический материал в них пред
ставлен в незначительном Количестве. 
Материалы для характеристики ранне -
средневсковой керамики содержатся в 
статьях, посвященных истории и 
культуре Ферганы (Козенкова , 1964; 
Брыкина , 1962; 1966; Горбунова, 1987; 
Вархотова , 1990), монографических 
работах (Литвинский, 1973; Брыкина , 
1982; Горбунова, 1986). В работе 
Б .А.Литвинского о керамике могиль
ников Западной Ферганы, есть глава, 
посвященная генезису отдельных типов 
сосудов (Литвинский , 1973, с. 93 -149 ) . 
Большая работа проводится Н.Г.Горбу
новой по изучению древней керамики 
Ферганы, периодизации комплексов с 
древнейших времен до VI в н э 
(Горбунова, 1986. табл . XXI I . XXII I 
1.XXXV). Много сосудов, столового и 
хозяйственного назначения IV-VI вв . 

материн раскопок н.э . п р и в е д е н о 
усадьбы К а й р а г а ч , расположенной" 
Ю г о - З а п а д н о й Фергане (Брыкни 
1982) . П р е д с т а в л я е т интер 
кация к о м п л с к 
Кува, 

рес публи-
к е р а м и к и городища 

[етко д а т и р о в а н н о г о большим 
к о л и ч е с т в о м м онет второй половины 
VII - первой ч е т в е р т и VIII в. (Вархо 
това , 1990, с. 144 -158) , специальная 
статья Н . Г . Г о р б у н о в о й , где рассматри
ваются о т д е л ь н ы е формы лепной ц 
с т а н к о в о й к е р а м и к и и некоторые 
н а п р а в л е н и я культурных связей 
Ферганы ( Г о р б у н о в а , 1979а, с. 67-71). 

Новые м а т е р и а л ы автора из 
р а с к о п о к р а н н е с р е д н е в е к о в ы х поселе
ний Ф е р г а н ы поз в ол я ю т вновь вернуть
ся к э т о м у вопросу . Керамические 
к о м п л е к с ы получены при вскрытии 
м н о г о с л о й н ы х поселений Чордона. 
С а р т е п а , Ш о р т е п а , Заурактспа. 
А к т с п а - 5 и д р . (Абдулгазисва , 1988, с. 
9 -14 ; 1978 , с. 1 4 8 - 1 5 5 ; 1983, с. 126-
131 ; 1986 . с. 4 0 - 4 4 ; 1987, с. 66-71). 

О с т а т к и гончарных печей вскрыты 
южнее к р е п о с т и С а р т е п а и на 
г о р о д и щ е Х и л л я . От сартепинских 
печен с о х р а н и л о с ь т о л ь к о дно топоч
ной к е м е р ы круглой ф о р м ы , вырытой в 
л е с с е . О т н о с и т е л ь н о лучшей сохран
ности печь из Хнлля . которая 
позволяет судить и конструкции 
р а н н е с р е д н е в е к о в ы х печей (Козенкова, 
1 9 5 8 , с . 2 1 9 ) . О б ж и г посуды произво
д и л с я , в и д и м о , в двухярусных 
Топо !ная к а м е р а круглая в плане, 
б о ч к о в н д н о й ф о р м ы диаметром дн-а 
1,70 м без о п о р н о г о столба, с 
т о п о ч н ы м ходом с юга. Под обжига
т е л ь н о й к а м е р ы д и а м е т р о м 2.25 M ИМ 
по п е р и м е т р у 12 жиропроводных отвер
стий ( К о з е н к о в а , 1958 , с .219) . 

К р о м е к е р а м и ч е с к о г о м а т е Р и а Л * "й 
в ы ш е у п о м я н у т ы х п о с е л е н и й , в н а 

р а б о т е и с п о л ь з о в а н ы также Р"ульт* 
работ и других исследователей 
ганы. К е р а м и ч е с к и й материал 
р а з д е л я е т с я на два к о м 

о т н о с я щ и е с я с о о т в е т с т в е н н о к 

фер-
под-

лекса. 
двум 



Б.Абдулгазиева 185 
хронологическим периодам: V -V I и 
V I I -V I I1 вя. н. э. 

Первый комплекс включает 
керамику первого (нижнего) этапа 
верхнего строительного i ори юн та 
Сартспа, Тепа-2, Лктспа-5, нижние 
слон Заурактена н Шортспа, BTopoii 
строительный период Гайрат-тепи 
(Козсикова, 1964, рис. 6,7). Керамика 
в основном изготовлены на гончарном 
круге быстрого вращении, из глины 
хорошей отмучкй, черепок светдо-
корнчнбвого цве га, ангоб красповато-
КоричкевыЙ и черный тусклый. Анго
бом покрывалась обычно столовая 
посуда. Качество ангоба уже не такое, 
по сравнению с эпохой античности 
ухудшается. Ангоб жидкий тусклый 
непрочный. В первом периоде еще 
встречается в украшении сосудов 
процарапанный орнамент, столь харак
терным для первых веков u.a. 
Отмечается появление нового типа 
орнамента с применением иной тех
ники - волнообразный узор прочер
ченным гребенчатым инструментом 
вдоль плечика сосуда. производив
шийся в процессе формовки на станке. 
Широко применялось и горизонтальное 
рифление поверхности, отмеченное 
почти у всех типов сосудов, кроме 
КОТЛОВ и хумов, а гребенчатый 
орнамент - у горшков н кувшинов. 
Выделено 8 категорий сосудов: миски, 
кружки , кувшины горшки, баночные 
сосуды, кубки, котлы, хумы. Первые 
четыре категории ведущие. 

МИСКИ (сюда включены и чаши) -
подразделяются на S типов (рис, 1. 2-
I I ) : 1. Миски с преломлением (пере
хватом, перегибом) по центру тулова с 
ра (вернутым бортиком, имеются экзем
пляры с двумя небольшими клюво
видными ручками (типы Ы ' , I d ' по 
Горбуновой, ем. 1986, табл. Х Х П ) . 2. 
Миски с преломлением тулова в 
нижней части и с широким разверну
тым бортиком, нижняя часть может 
быть конической, округлой (тип Û' по 
Горбуновой, см. 1986, табл. X X I I ) : 3. 
M пеки с волнистым. горизонтально 
гофрированным ту ловом. Имеются 
варианты: венчик может быть вогнут, 
прямой, отогнут. 4. Миски с округлым 
туловом с преломлением в верхней 
части стенок с отогнутым наружу 
бортиком. 5. Миски округлой формы с 
плавно отогнутым наружу краем (тип I 
с4 мо Горбуновой. 1986, табл. X X I I ) . 
6, M иск м усеченно-конической формы. 
7. Миски глубокие на кольцевом под

доне (тип 1 аэ по Горбуновой) 
(Горбунова 1986, табл. X X I I ) : 8. 
Полусферической формы с вогнутым 
краем. 

Кружки подразделяются на 3 типа: 
I. Сферической формы с цилиндри
ческой вытянутой горловиной, петле-
впдная ручка прикреплена в верхней 
части тулова (рис. 1.17, 18): 2. Тулово 
сферической формы приземистое, 
профилированное горизонтальными 
чет кпм м линиями, придающими 
стенкам ребристый профиль, горловина 
низкая цилиндрическая. петлевндная 
ручка с прямоугольной пятой прикреп
лена в верхней части тулова. Видимо, 
профилировка тулова производилась 
специальным лекалом. Форма кружек 
этого типа выявляет явное подражание 
металлу (рис. 1,1 4);3. Кружки цилин
дрической формы, слегка расши
ряющейся в нижней части (Брыкини. 
1982, е. 70, тип I I I ) . 

Кувшины (рис. 2.2, 9т14) разной 
емкости, высотой 20-30 см, некоторые 
покрыты черным или красным тусклым 
ангобом, делятся на 8 типов: 1-
без ручные яйцевидной формы с 
невысокой горловиной, завершающейся 
плавно отогнутым венчиком. Некото
рые украшены горизонтально опоясы
вающими широкими ангобпыми 
полосами (гни П1а по Гобуновой, 1986. 
табл. X X I V ) . 2. Аналогичной формы, 
но с высокой горловиной (KoicHKOBa, 
1964, рис. 7. IS). 3. Безручные груше
видной формы с утяжеленной нижней 
частью, широким дном, вытянутой 
цилиндрической горловиной с наплы
вом. Венчик с плавно отогнутым 
краем. 4. Одноручные кувшины с 
носи ком-сливом, округлым туловом, 
резко сужающимся к воронкообразной 
горловине. Кран венчика утончен, 
слабо вогнут внутрь, ручка дуговидная. 
подтреугольнзя в сечении верхний 
конец ее прикреплен к венчику и 
слегка возвышается над ним, нижний 
конец опущен на плечико. НОСИ К 
трубчатый сильно расширяется вверху 
н приплюснут (Др. варианты см. 
Брыкнна, 1982, табл. 22). 5. Одно
ручный яйцевидной формы, у 1Кая 
цилиндрическая горловина, венчик 
профилированный заканчивается вытя
нутым слегка оттянутым вниз сливом, 
ручка коленчатой формы, верхним 
концом прикреплена к венчику, 
НИЖНИЙ опущен на плечико; 6. 
Яйцевидной формы, широкая низкая 
ГОрЛОВИНа завершается вертикальным 
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п р о ф и л и р о в а н н ы м в е н ч и к о м с ус г у л о м 
и з н у т р и для к р ы ш к и , р у ч к и д у г о в и д н а я ; 
7. О к р у г л о й ф о р м ы с ц и л и н д р и ч е с к о й 
ш и р о к о й г о р л о в и н о й с р е л ь е ф н о й 
п о л о с о й в о с н о в а н и и , в е н ч и к п р я м о й 
ч у т ь ш и р е г о р л о в и н ы , р у ч к н д у г о в и д 
ная п , о т л и ч и е о т в ы ш е о п и с а н н ы х 
т и п о в , в е р х н и й к о н е ц се п р и к р е п л е н к 
г о р л о в и н е ч у т ь н и ж е в е н ч и к а ; 8 . 
Т у л о в о с и л ь н о р а з д у т о е , г о р л о в и н а 
ц и л и н д р и ч е с к а я u n i р о к а я , в е н ч и к 
п р о ф и л и р о в а н н ы й е о т т я н у т ы м е л н к о м . 
н е к о т о р ы е п о п л е ч и к у у к р а ш е н ы 
п о л о с а м и в о л н и с т о г о г р е б е н ч а т о г о 
о р н а м е н т а . 

Г о р ш к и ( р и с . 2 , 1 , 3 ) р а з н о й е м к о с т и . 
О т м е ч е н ы 3 т и п а : I . О к р у г л о е т у л о в о с 
ЦИЛИНДрИЧесКОЙ г о р л о в и н о й , в е н ч и к 
о т о г н у т в в и д е в а л и к а . У н е к о т о р ы х 
вдоль ПЛСЧИКа и м е ю т с я н о 3-4 
к о н у с о в и д н ы х в ы с т у п а ; 2. К р у п н ы й 
с о с у д ( к о р ч а г а ) с о к р у г л ы м , п о ч т и 
ш а р о в и д н ы м т у л о в о м , ц и л и н д р и ч е с к а я 
г о р л о в и н а з а к а н ч и в а е т с я у т о л щ е н н ы м 
п р о ф и л и р о в а н н ы м в е н ч и к о м п р я м о 
у г о л ь н о й ф о р м ы в р а з р е з е . На т у л о в е 
две п е т л е в н д и ы е в е р т и к а л ь н о п р и к р е п 
л е н н ы е р у ч к и . В в е р х н е й ч а с т и с о с у д а 
на у р о в н е р у ч е к п р о х о д и т п о я с 
г р е б е н ч а т о г о о р н а м е н т а : з и г з а г о 
о б р а з н ы й , в о л н и с т ы й , в виде ф е с т о н о в . 
3 . Я й ц е в и д н о й ф о р м ы е р е з к о 
о т о г н у т ы м в е р т и к а л ь н ы м п р о ф и л и 
р о в а н н ы м в е н ч и к о м . С в н у т р е н н е й 
с т о р о н ы у с т у п для к р ы ш к и . В д о л ь 
п л е ч и к а и м е ю т с я н е б о л ь ш и е с к в о з н ы е 
ОТВЁрстия для в е н т и л я ц и и ( К о з с н к о в а . 
1 9 6 4 , р и с . 6 . 1 5 ) . 

Б а н о ч н ы е с о с у д ы ( к р и н к и , и н о г д а 
н а з ы в а ю т г о р ш к а м и ) ц и л и н д р и ч е с к о й 
ф о р м ы , п о д р а з д е л я ю т с я на т р и т и п а : 1. 
ОТЛНЧается р е з к и м п е р е г и б о м в м е с т е 
п е р е х о д а к ш е й к е . П о д в е н ч и к о м 
и м е ю т о т в е р с т и я для в е н т и л я ц и и . 
Н е к о т о р ы е с о с у д ы б ы л и п о к р ы т ы 
к р а с н ы м а н г о б о м . с р е л ь е ф н ы м 
г о р и з о н т а л ь н ы м и и . т и к о м на т у л о в е 
( р и с . 2 . 7 , 8 ) . 2 . Т у л о в о г о ф р и р о в а н н о е 
( р и с . 1 . 1 . т и п П а " п о Г о р б у н о в о й , 
1 9 8 6 , т а б л , X X I 1 Ï ) . В а р и а н т о м э т о г о 
т и п а я в л я е т с я с о с у д . у к р а ш е н н ы й 
п о я с а м и п р о ц а р а п а н н о г о з и г з а г о 
о б р а з н о ю о р н а м е н т а п о в е р х т у с к л о г о 
к р а с н о г о а н г о б а ( т и п П а - 1 п о 
Г о р б у н о в о й . 1 9 8 6 , т а б л . Х Х Ш ) . 3 . 
В д о л ь т у л о в а р е л ь е ф ь ы с п о л о с ы , 
м е ж д у к о т о р ы м и п р о ц а р а п а н н ы й 
п о в е р х к р а с н о г о а н г о б а о р н а м е н т в 
в и д е с п и р а л е й , т р е у г о л ь н и к о в , с е т о к 
( К о з с н к о в а , 1 9 6 4 . р и с . 6 . 9 . р и с . 7 . 1 5 . 

16 . т и н П а 7 п о Г о р б у н о в о й . 1 9 8 6 , 
т а б л . X X I I I ) 

К у б к и н е м н о ю е н с лен н ы . н о 
р а з н о о б р а з н ы . О н и п о к р ы т ы т у с к л ы м 
к о р и ч н е в а т о - к р а с н ы м и л и ч е р н ы м 
а н г о б о м , п о р о й ж и д к и м н е п р о ч н ы м . 
В ы д е л е н о 3 ч и п а : 1. У с е ч е н н о -
к о н и ч е е к о й ф о р м ы р е з е р в у а р с 
п р е л о м л е н и е м т у л о в а п о ц е н т р у , 
в е р х н я я ч а с т ь у к р а ш е н а р и ф л е н и е м 
( р и с . 1 . 12 ) ; 2 . С о к р у г л ы м т у л о в о м . 
с л е г к а с у ж а ю щ и м с я к о т о г н у т о м у 
в е н ч и к у , у н е к о т о р ы х на н о ж к е 
к о л ь ц е в о й в а л и к ( р н с . 1 . 1 3 ) . Н а с т е н к а х 
ЭТИХ к у б к о в и м ел н с ь i а м г и в в и дс 
о в а л а и л и к о с о г о к р е с т а : 3 . Т у л о в о в 
виде у с е ч е н н о г о к о н у с а п л а в н ы х 
о ч е р т а н и й ( р и с . 1 . 1 5 . 1 6 : СМ. т а к ж е 
Б р ы к и н а . 1 9 8 2 . т а б л . 3 0 ) . Э т о т т и п 
п р о д о л ж а е т с в о е р а з в и т и е и во в т о р о м 
п е р и о д е ( р и с . 3 . 1 - 3 , 1 2 ) . 

К р ы ш . к и о т м е ч е н ы д в у х т и п о в : I . 
П о л у с ф е р и ч е с к о й ф о р м ы с о с п л о ш н о й 
п р я м о у г о л ь н о й р у ч к о й . Р а з м е р ы : д . - 1 7 . 
в ы с о т а -8-. 5 с м ; 2 . Н е б о л ь ш и е д и с к о в н д -
НОЙ ф о р м ы д и а м е т р о м 1 0 - 1 3 с м . с 
п е г л е в н д н о й и л и ц и л и н д р и ч е с к о й 
р у ч к о й . С у д я п о в е л и ч и н е , к р ы ш к и 
м о г л и н с п о л ь з о в а т ь я д л я з а к р ы в а н и я 
к р у ж е к н к у в ш и н о в ( А б д у л г а з и с в а , 
1 9 8 3 , р и с . 3 . 8 , 2 6 ) . 

T a r a p a - г л у б о к и е с о с у д ы у с е ч е н н о -
к о н и ч е с к о й ф о р м ы с д в у м я и л и т р е м я 
п е т л е в и д н ы м и р у ч к а м и п о д в е н ч и к о м . 
Н е с к о л ь к о ц е л ы х с о с у д о в п р о и с х о д я т 
ИЗ р а с к о п о к у с а д ь б ы К а п р а г а ч 
( Б р ы к и н а . 1 9 8 2 , с. 6 3 - 6 4 , т а б л . X I I I , 2 , 
5 - 8 ) . 

К о т л ы - в ы д е л я ю т с я на два т и п а 
( р и с . 2 . 4 - 6 ) . I . С ф е р и ч е с к о е т у л о в о с 
ц и л и н д р и ч е с к о й г о р л о в и н о й и д в у м я 
о к р у г л ы м и в с е ч е н и и п е т л е в и д н ы м и 
р у ч к а м и п о д в е н ч и к о м 2 ) г л у б о к и й 
к о т е л с ц и л и н д р и ч е с к и м т у л о в о м , 
в е н ч и к п л а в н о о т о г н у т н а р у ж у ( в а р и а н т 
с м . К з с н к о в а , 1 9 6 4 , р и с . 1. 1 9 ) . К о т л ы 
б ы л и к а к с п л о с к и м , т а к и с о к р у г л ы м 
д н о м . Ц е л ы е с о с у д ы н а й д е н ы а у с а д ь б е 
К а й р а г а ч ( Б р ы к и н а . 1 9 8 2 ; т а б л . 16 , 
1 7 ) . 

Х у м ы р а з н о й е м к о с т и , в ы с о т о й 6 0 -
8 0 ем и б о л е е . В о с н о в н о м 
ВЫДС.1ЯЮЮТСЯ 3 т и п а : 1 ) я й ц е в и д н о й 
ф о р м ы , т у л о в о с у ж а е т с я к у з к о м у д н у . 
а в в е р х н е й ч а с т и к р у т ы м и з г и б о м 
п е р е х о д и т к в е н ч и к у , о т о г н у т о м у 
н а р у ж у в в и д е в а л и к а . С а м а я ш и р о к а я 
ч а с т ь с о с у д а - п л е ч и к о . В е н ч и к и 
з а ч а с т у ю о б р а б о т а н ы р и ф л е н и е м ; 2 ) 
я й ц е в и д н о й ф о р м ы с в ы д е л е н н о й 
н е в ы с о к о й г о р л о в и н о й . Х у м ы э т и х 
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типов имеют узкое или округлое дно: 
3) тулоао боченковидной формы 
(Абдулгазиева, 1987. рис. 1.10; 
Брыкина. 1982, табл. 1-7). 

Второй комплекс включает матери
алы второго этапа Сартепа III, Шор-
тепа II,Ш, Чордона II, Заурактепа III-
III, и др. памятников. Количество 
категорий сосудов, по сравнению с 

Рис. 1. Таблица керамики V-VII вв. н.э. 1-5-Гаираттепа; 6-8.16-Сартепа 
10.13,15-Тепа-2: П.12,14,17,18-Шортепа; 9-Актепа-5 

Рис.2. Таблица керамики V-VII вв. н.э. 1,9-14-Шортепа; 2-Актепа-5; 3,5-8-
Сартепа; 4-Теиа-2; 
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первым этапом, не изменилось, многие 
типы продолжали бытовать, что 
свидетельствует о преемственности. 
Между тем заметны изменения как в 
типах, так и в технике и технологии 
изготовления сосудов. Черепок боль
шинства сосудов светлый, что полу
чалось при более высокой температуре 
обжига (Рутковская, 1962, с.68). По-
прежнему бытовали красноангоби-
рованные, черноангобированные сосу
ды, но в количественном отношении 
они уступали светлоангобированным. 
Ангоб жидкий, тусклый, в основном им 
покрывалась мелкая столовая посуда и 
керамические прясла. Продолжает 
применяться, правда, редко, процара
панный орнамент. Характерным стало 
рифление поверхности сосудов почти 
всех типов. 

Керамический комплекс по назна
чению подразделяется на столовую, 
тарную и кухонную посуду. К столовой 
относятся миски, кружки, кувшины, 
горшки, тагора, баночные, миниатюр
ные сосудики и крышки. К тарной, в 
основном, - хумы, к кухонной - котлы, 
котелки и кувшины. Столовая 
керамика в основном формована на 
станке, тесто средней отмучки. 
Ведущими категориями продолжали 
оставаться миски, кружки, горки и 
кувшины. 

Мисхн - подразделяются на пять 
типов: 1) Усеченно-конической формы. 
разной величины, венчик заканчива
ется утонченным краем прямым либо 
слабо отогнутым наружу. Часть мисок 
обработана рифлением (рис. 3. 6-8, 17-
19). Этот тип самый распростро-
ненный. 2) Тулово округлое, венчик в 
виде валика вогнут во внутреннюю 
сторону. Тип редкий найден один 
фрагмент венчика на Сартепа (рис. 3. 
20). 3) Глубокие полусферической 
формы, также немногочисленны (рис. 
3, 13). 4) Глубокая миска с округлым 
туловом с вертикальным верхним 
краем (рис. 3.4, 5). 5) В небольшом 
количестве отмечен тип мисок с 
перегибом тулова. столь характерный 
для последних веков до и первых 
веков н.э. 

Кружки отличаются большим 
разнообразием. Их можно объединить в 
три типа: I. сосуды традиционной 
округлой формы (слегка вытянутые, 
шаровидные и более приземистые) с 
одной пстлевидной или фигурной 
ручкой. Размеры их стандартны: 
высота равна или больше диаметра 

венчика: дв. 10-12 см, дд. 6-8 см (рис. 
3.21-28). Среди них имеются подража
ющие металическим образцам: 
тонкостенные, рельефные линии, 
опоясывающие сосуды, стенки с 
четким рифлением, посадка ручкн и се 
форма в виде кольца (рис.3.22-25). 
Имеются изменения в форме петле-
видной ручки. Хотя она по-прежнему 
прикреплена к плечику, но слегка 
оттянута вверх, (рис.3.26). 2. Немного
числен тип цилиндрической формы, 
слегка расширяющейся вверх, с одной 
пстлевидной ручкой (рис.3.14). 3. С 
волнистым бортиком и пстлевидной 
ручкой, тулово усеченно-конической 
или округлой формы. В верхней части 
ручки имеется дисковидный налеп. 
Сосуды эти лепные, тесто шамотно-
дрссвяное. Встречены как в поселе
ниях: городища Кува, (Вархотова, 
1986, с. 152), Касан, Ахсикент (Берн-
штам, 1952, с. 241, рис. 100, 103), 
Ч унте па (Горбунова, 1979а, рис. 23.1 ), 
так и погребальных памятниках 
(Заднепровский, 1975, рис. 25). 

Кувшины. Продолжают существо
вать типы 1, 4, 5-7 кувшинов 
предшествующего периода (рис. 2.2, 9-
13), что говорит о генетической связи 
между комплексами. В то же время 
имеются новшества. Некоторые изме
нения произошли у кувшинов с 
приплюснутым носиком-вокруг его 
основания появился простенький орна
мент в виде вдавленных или вырезан
ных острым инструментом радиалыю 
расходящихся полос, а верхний край 
его с одной стороны прикреплен к 
венчику сосуда (рис. 4.1, .10). Новым 
являются 5 типов кувшинов: 1. Узко
горлые кувшины с шаровидным 
туловом с удлиненной горловиной, 
расширяющейся в верхней части, с 
рифлением по внешнему краю венчика, 
зачастую с оттянутым сливом. Колен
чатой формы ручка подтреугольная в 
сечении с продольной бороздкой, 
верхним концом прикреплена к 
венчику и имеет на верху дисковиный 
налеп (рис.4-8,9,11,12). 2. С широкой 
цилиндрической горловиной и вен
чиком в виде уплощенного валика, 
выступающего наружу. 3. Кувшины с 
двумя дуговидными ручками. 
Характерно расположение самих ручек 
- ручка верхним концом прикреплена 
не к венчику, как обычно, а к центру 
горловины, напоминая греческие 
амфоры (рис.4.3-5). 4. Грушевидное 
тулово, дно широкое, невысокая горло 
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N-b' 02L 

Ъ) 5 Ж Ж 
Рис.3. Таблица керамики VII-VIII вв. н.э. 1-11,1 6-25,27,28-Сартепа; 26-

Заурактепа. Сартепа, Чордона; 14,1 5,29-Шортепа: 12.13-Заурактепа 

Ю1ш 

7. с 
Рис.4. Керамика VII-VIII вв. 1,8,1 3.1 5-1 7-Шортепа; 2-7,10-1 2,1 8-20-Чордона 

9-Заурактепа; 14-Сартепа 

вина завершается отогнутым утолщен
ным Краем. с одной пластинчатой 
ручкой коленчатой формы (рис.4.2,6, 
7). 5. Узкогорлые кувшины с сильно 
вытянутым треугольным сливом, 

аналогичным найденным в Куве 
(Вархотова. 1990, рис. 2. 32. 33). Этот 
тип возник на основе подражания 
металлическим изделиям. 
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Горшки округлой формы. Некото

рые украшены ангобнымп полосами. 
Продолжали существоват ь и двуручные 
с поенком-елнпом lui боку, украшенные 
волнистым гребенчатым орииментом н 
непрочным охристым ангобом, а также 
ангобнымн полосами. Новым типом 
служили горшки со сравнительно высо
кой шейкой , профилировкой венчика и 
плечика (рис . 4 .15 -19 ) . 

Тагора - открытые сосуды с 
прямыми стенками , плавно переходя
щими и отогнутый наружу венчик 
диаметром 30-40 см. По Тулону 
прОХОДИЛ горизонтальный ватнк(рис . 
4 . 1 3 , 14). 

Крышки дпековидной формы 
разных размеров , с одной петлевндпоп 
или цилиндрической ручкОн со 
сквозным отверстием. Судя по их 
диаметрам (10-13 и 17-18 см . ) . они 
могли использоваться для закрывания 
кувшинов и горшков. Для хумов 
использовались алебастровые массив
ные крышки . 

К редким формам относятся : 
чайник-поилка с трубчатым носиком и 
ручкой (рис . 3 .29) . Он небольших 
размеров с округлым туловом. Цедилки 
- сосуды с отверстиями в дне или 
нижней части тулова, разной величины 
и форммы. Они немногочислен!.] . 
Выделяются три типа: 1 ) крупные 
сосуды - хумы с приземистым 
округлым туловом, с множеством 
отверстии в дне . Найдены в Куве и по 
мнению Д.П.Вархотовой , могли 
использоваться для изготовления 
творога (Вархотова , 1990, с. 147); 2. В 
виде плошки с отверстием на дне 
диаметром 1 см (рис . 3.11). Поверх 
красного ангоба укращены процарапан
ным орнаментом в виде сетки . 
Размеры: лнамстр -10 , 5, высота - 2,2 
ем. 3 . С множеством отверстии не на 
дне, а придонной части стенки . 
Найдены на Чуптспа (Горбунона, 
1979а, с. 70 . рис. 22 .17) . 

Миниатюрные сосудики типа чаш и 
горшочков . Размер чашечек : диаметр 
венчика 5-6, д.дна - 4 - 5 . высота - 3-4 
см. Некоторые имели ручкн-выступы. 
Встречались и соединенные вместе три 
сосуда. В быту они имели широкое 
применение : использовались как 
ч Праги ( светильники) , для хранения 
соли, специй , как кормушка для птиц. 
Горшочки с высотой и наибольшим 
диаметром тулова - 8-9 см (рис . 3 . 9, 
10, 15. 16; рис . 4. 20 ) . 

Хумы изготовлены из теста средней 
от мучки, черепок илот ный, твердый. 
Имелись гончарные и лепные разной 
емкости. В основном подразделяются 
иа два типа: I, ЯЙЦСВИДНОЙ ф о р м ы , 
сужающейся ко дну. Дно узкое (18 см) . 
меньше диаметра венчика (36 см) . 
высота - 70-77 см; 2. Округлой формы 
с широким дном (25 и 32 см) 
диаметром большим диаметра венчика 
( ISii 22см) , высота 57-65 см. Акцент 
делался на венчик - ему придавалась 
разная форма, поэтому .oft сильно 
варьирует: у лепных в виде отогнутого 
овала, у гончарных - рифление , 
защипы ( А одулгазисва, 1986). 

Кухонная керамика изготовлена из 
теста с включением песка , кварца и 
дресвы. Включает котлы, котелки и 
кувшины разной е м к о с т и , лепные и 
изготовленные па с т а н к е , отличав
шиеся стандартностью форм. 

Котлы подразделяются на три типа : 
1. Сферической формы с выпуклым 
либо плоским дном, тулово плавно 
переходит в отогнутое устье . Диаметр 
венчика равен или чуть больше высоты 
( р и с . 5 . 1 - 4 , 6 . 8 . 9 . ! 2 ,14) : 2. Округлой 
формы, приземистое тулово сужалось к 
сильно отогнутому венчику, дно 
уплощенное . Диаметр венчика вдвое 
больше высоты (рис . ' 5 .19) : 3. 
Вытянутой яйцевидной формы с сильно 
отогнутым венчиком. дно плоское . 
Некоторые имели ручки под венчиком 
(рис . 5 .5 , 7, 13, 16-18) . 

Котелки небольшие цилиндричес 
кой формы на плоском дне с одной 
ручкой прямоугольной формы (рис . 
5 .10 . I I ) . 

К ув ш ни ы л с п и ы с п редста вл сны 
небольшим количеством , изготовлены, 
как и котлы, из огнеупорной глины. 
Видимо, использовались для нагрева 
воды. Крупные , высотой до 30 см, 
яйцевидной формы с петле видной 
ручкой (рис . 5.1 5) . 

Перейдем к датировке рассмот
ренных к о м п л е к с о в . Между ними 
имеется некоторая общность в формах . 
Первый комплекс имеет связи с 
керамикой первых веков нашей эры, 
что выражается как в формах сосудов , 
так и в наличии цветного ангоба , но 
качество последнего уже иное. Блеск и 
плотность исчезли - он тусклый, 
жидкий. В целом комплекс на основе 
сравнительного анализа датируется V-
VI вв. н.э. 

Баночный сое уд с п ря м ы м и 
стенками по форме восходит к первым 



Б.Абдулгазиева 191 

еасанидскйм серебром (Литип некий. 
[973 , с. 148). 

Кувшины с раструбообразно расхо
дящимся венчиком и носиком-ели ком 
на туловс в виде приплюснутого рожка 
являются характерным типом, получив
шим . широкое распространение в 
Средней Азии в V1-VI1I вв. 
(Лптвннскнн. 1973. с. 120-121 . табл . 
35 .2 : Буряков . З н л ь п с р . I960 , табл . 
5.9: Горбунова, 1987, рис . 13.2). Их 
возникновение исследователи относят 
к I1I-V »в .н .э . (Лптвннскнн . 1973, с. 
121)|. 

Котты со сферическим туловом н 
пстлевиднымн ручками под венчиком, 
аналогичны найдены на МиИГ-Урюке В 
Ташкенте в слоях V-V1 вв. (Древний 
Ташкент . 1973. с. 30, рис. 6 .3) . 

Для датировки второго комплекса 
важным является наличие в нем харак
терных форм сосудов. получивших 
широкое распространение В VII-VIII 

Датировка слоя Kay нч и-11 до сих пор 

ВВ.Н.Э. на территории Средней Азии. 
Это все типы кружек, кроме второго , 
мпеки усечен но-конической ф о р м ы , 
кувшины е оттянутым сливом и 
коленчатой ручкой . горшочки со 
сферическим туловом. которые находят 
близкие аналогии в керамике Ферганы 
V1I-V1I1 вв. ( Б р ы к п н а . 1962, с. 97 , 
рнс .З ) , верхнего слоя Пснжикснта VII-
VIII вв. ( Б е н т о в н ч , 1964, с. 279 . рис . 
17.2. 4 , 6. рис. 19.8 . 9, с. 2 9 3 : с. 2 1 . 2 . 
6. 9 , 16, 17). Шаша (Буряков , З н л ь п с р , 
I 9 6 0 , табл . 5 .5 , 9: Т с р с н о ж к н н . 1948, 
с .115 , рис. 17). Уструшаны (Негматов , 
Пулатов, Х м е л ь н и ц к и й , 1973. рис . 39-
4 1). Горного Согда (Якубов , I9SS, 
табл . VII . V I I I . XV, X V I ) . Чуйской 
долины (Распопова , 1960, р и с . 3) . 

Б о л ь ш и н с т в о описанных типов 
керамики второго комплекса находит 
прямые аналогии к к е р а м и к е городища 
Кува, днтарованного нумизматическими 
данными второй ПОЛОВИНЫ VII -нервой 
четвертью VIII вв. ( В а р х о т о в а . 1990, 
рис. 1,2). К р у ж к и . аналогичные 
цилиндрической с петлевндной ручкой, 
в комплексе Ахснкснта датируются 
монетой второй половины VIII вв. 
(Анарбасв , 1988, с. 178). Однако сама 
форма этой кружки более древняя -
она встречается в памятниках 
m ура ба шахской кул м у р ы , усуньских 
погребений . 
Кружки с волнистым бортиком в 
датированных монета ми комплексов 
Ферганы относятся ко второй половине 
VII - концу VIII вв. городища Кува 
9Вархотова . 1990. с. 145, 152). 
Чунтепа (Горбунова , 1979а, с. 70, рис. 
22 .6 , 23 .1 ) . Обращает на себя 
внимание то, что в этот период 
отмечается массовое производство нх в 
лепном варианте не только в Фергане , 
но и в Согдс (Якубов . I9S8, с. 183, 
табл . XIV, XVI : Б е н т о в н ч , 1964, с. 
230 , рис. 22. 4) К этому же времени 
относится р а с п р о с т р а н е н и е кувшинов и 
кружек в такими элементами , как 
днековндный налеп па верхней части 
ручек, овальные в основании ручек 
кружек и кувшинов (Горбунова , 1979. 
с. 60 ) . известны они и в Согдс (Бенто
внч. 1964, рис . 1 9 , 1 2 - М ; 2 1 . 1 6 ,17: Яку
бов, 1988, табл . VII , 16-19, XIV. 5 ) . 
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Р и с . 5 . К у х о н н а я к е р а м и к а V I I - V I J I вв . н .э . 1 , 3 - 1 2 . 1 4 , 1 6 - С а р т с п а ; 2 , 1 5 -

З а у р а к т е п а ; 1 3,1 7- ! 9 - Ч о р д о н а 

Сравнительный анализ керами
ческих комплексов показывает более 
тесные, особенно в V I I - V I I I B B . Куль
турно-экономические связи Ферганы со 
среднеазиатскими владениями в эпоху 
раннего средневековья . В керамике 

Восточной и Центральной Ферганы 
еще сохраняются черты древней 
самобытной культуры е V-VI вв., а в 
Западной Фергане - явственно 
проступает каунчинскос влияние . 
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ТЮРКИ В ТОХАРИСТАНЕ В VI-VIII вв. 
Л.М.Маликов. 

В данной публикации мы коснемся 
отдельных моментов истории тюрков в 
Тохаристане, области, где контакты с 
кочевыми племенами имели значительные 
последствия для всей Центральной азии. 
Вспомним, например, создание юсчжами 
Кушанской империи и т.д. Различных сторон 
истории тюрков в Тохаристане в своих 
публикациях касались такие исследователи 
как А.Н.Бернштам, Л.И.Альбаум, Э.В.Ртвелад-
зе, Х.Дуке, А.Абдулласв, В.С.Соловьев, 
В.Д.Жуков. Л.С.Баратова и другие. Однако 
они рассматривали лишь отдельные тюркские 
памятники, предметы материальной культуры, 
монеты тюркских правителей. Некоторые 
исследователи приводили сведения письмен
ных источников о тюрках в Тохаристане 
(Бсрнштам, 1952; Гонбов, 1989; Малявкин, 
1989 и др.). Но имеющийся археологический 
материал и данные письменных источников в 
целом не рассматривались, и на сегодняшний 
день отсутствует какая-либо обобщающая 
работа по этому вопросу. 

Поэтому мы лишь попытаемся 
проанализировать имеющиеся основные 
сведения о тюрках в Тохаристане в рамках 
данной статьи. 

Первые известия о тюрках в Тохаристане 
относятся ко второй половине VI века, когда 
северная часть региона была включена в 
состав Тюркского каганата. На раннем этапе 
правители владений Северного Тохаристана, 
хотя официально признавали власть тюрков, 
фактически были независимы. 

Следует отметить, что еще до прихода 
тюрок на территорию среднеазиатского 
междуречья в том числе Тохаристана, здесь 
проживало население, часть которого была 
тюркоязычной. Эта проблема требует 
отдельного специального рассмотрения, 
поэтому здесь мы на ней не останавливаемся. 

Несмотря на то, что террриторня Южного 
Тохаристана не была включена в VI в. в 
состав Тюркского каганата, сюда проникают 
отдельные группы тюрок, которые приходят к 
власти в некоторых областях, например, в VI 
в. в Кабуле начинает править тюркская 
династия с титулом "кабулшах". Об этом 
свидетельствуют как нумизматические 
материалы, так и данные Абу Райхона Беруии 
о первом тюркском правителе Кабула по 

имени Бархатакин (Баратова, 1995. с. 18; 
Бсруни. 1963, с. 359). VI веком датируются 
монеты других ранних тюркских правителей 
Тохаристана. Это сасанидские драхмы и 
подражания им с согдийскими надчеканами 
"каган" и "тегин" {Баратова, 1995, с. 9-10). 

В период правления западнотюркского 
кагана Тон-ябгу (618-630) усиливается 
центральная власть и верховным ябгу -
наместником в Тохаристане был назначен сын 
кагана Тардушад. В этот период верховная 
власть тюрков распространилась и на южный 
Тохаристан, а также современные территории 
Южного Афганистана и северо-западной части 
Пакистана. 

Однако несмотря на усилия Тон-ябгу 
кагана Тохаристан не был объединен в одно 
целое, а остался раздробленным на 27 мелких 
владений, правители которых номинально 
подчинялись верховному ябг\г (Боровкова. 
1989. с. 140). 

При Тардушадс усиливается процесс 
проникновения тюрков в Тохаристан из 
Семиречья и Согда. Тардушад основал 
династию тохаристанских джабгуйа. 
царствовавших вплоть до арабското 
нашествия. В этот период в ряде 
тохаристанских владений утверждаются 
тюркские династии лишь официально 
признававшие власть Тардушада и его 
потомков. Многие из них чеканили свои 
монеты. 

Заслуживают внимания' сведения 
китайского буддийского паломника Хой Чао 
(первая половина VIII в.) о тюрках в 
Тохаристане. Как сообщает Хой Чао: "в 
Каписс, одном из центров Гибиня, так же как 
и в Хутталс, половина жителей - тюрки. 
половина из племени Ху. Однако, князь и его 
воины тюркского происхождения. Князь 
кочует из Каписы в Гайдару, ибо зимой в 
Каписе глубокий снег, и он остается в ней 
только летом. Зимой он откочевывает в 
Гайдару, где теплее" (Бернштам, 1952 б, с. 
190). Таким образом, подчеркивается кочевой 
быт правителя тюрка, который несмотря на 
кочевой характер жизни управлял областью, 
населенной в основном, оседлым населением. 

Хой Чао также даст любопытные данные 
о тюркском княжеском роде Забулистана: 
"Князь Забулистана является . племянником 
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КНЯЗЯ Капнем, он самостоятелен со всеми 
своими племенами и дружинами, 
происходящими из этой страны. Он нс 
подчиняется другим странам и своему дяде" 
{там же, с. 191). На основе ЭТОГО описания мы 
можем предполагать, что подобная ситуация 
была характерна и для Bceii территории 
Тохарнстани в целом. 

Xüii Чао отмечает ОТЛИЧИЯ между 
тюрками южных областей - современных 
территории южного Афганистана и Пакистана 
и тюрками северных районов. Мы 
предполагаем, что в южные области в более 
ранний период проникало древнейшее 
тшркоязычнос население Средней Азии и 
переселившиеся сюда тюрки просто 
растворились среди них или, оказавшись в 
меньшинстве, восприняли их культуру и 
обычаи. Не исключено также, что Хой Чао 
применял этноним "тюрк" по отношению ко 
всему тюркоязычному населению этих 
территорий. 

Кроме тюрков, письменные источники 
дают сведения о других тюркоязычных 
племенах, живших на территории 
То хари ста на. 

Присутствие же тюрок в Тохаристане 
фиксируется в археологическом материале и 
памятниках искусства. 

Одним из ярких памятников живописи 
Северного Тохаристана являются фрески 
Балалык-тепе. Согласно последним данным 
живопись Бадалык-тспе датируется концом VI 
- первой половиной VII в. (Соловьев, 1997, с. 
120). т.е. совпадает с периодом господства 
тюрков. Персонажи росписей полностью 
соответствуют определенной группе 
древнетюркскнх шваяпим (Альбаум, I960, с. 
196). Например, определенное сходство с 
деталями мужских костюмов росписей 
Болалык-тепс заметно в одежде каменного 
изваяния из ущелья Кегеты в Чуйской долине. 
Одежда некоторых каменных изваяний из 
Семиречья очень напоминает одежду фигур в 
росписях Балалык-тепе. Это костюмы с 
правосторонними треугольными отворотами н 
свисающими рукавами. Даже кубки В руках 
некоторых древнетюркскнх каменных 
изваяний по форме очень похожи на чаши в 
руках фигур росписей (там же, с. J92). В 
целом. надо отмстить. что требуется 
дальнейший анализ этих аналогий, что может 
привести к совершенно ПОВЬЕМ выводам. 

На территории Тохаристана были 
обнаружены собственно древнетюркекпе 
каменные изваяния. От двух из них, 
происходящих ИЗ Обик инкской долины. 
сохранились торс и голова. Изваяния были 
выполнены В натуральную величину ИЗ 
мергелист OKI известняка. Фигуры были 
объемными, обработанным M в точечной 

технике с подшлифовкой лицевой части. 
Великолепна по своим художественным 
достоинствам скульптурная голова юноши. 
Судя но наличию шаровидных серег 
скульптура вероятно датируется концом VI в. 
В облике скульптуры сочетаются две 
художественные традиции. Манера передачи 
глаз типично тюркская. Правильность 
пропорции и четкость черт лица, рельефность 
надбровных дуг. манера передачи границы лба 
и прически - характерны для буддийской 
скульптуры. В.С.Соловьев полагает, что в 
данном случае проявляется влияние местных 
тохаристанских художественных традиций на 
древнепоркскун; скульптуру (Соловьев. 1997, 
с. 124). Однако мы знаем, что тюркн 
познакомились с буддизмом, в том числе 
бурдиЙСКИМ искусством достаточно рано. 
Влияние буддийских канонов проявляется в 
древнетюркскнх каменных нзвакиях на 
территории Семиречья и более восточных 
областях. Поэтому для окончательного 
разрешения этого вопроса требуются 
специальные искусствоведческие 
исследования. 

Второе изваяние, вернее его туловище 
принадлежит по мнению В.С.Соловьева 
скульптуре мальчика. Одежда его с левым 
запахом. Одна рука персонажа покоится на 
поясе, другая на груди. Такое положение рук 
соответствует тому, когда одна из них держит 
у Груди сосуд с напитком, а другая лежит на 
рукояти кинжала или держится за пояс. У 
обнкиикского персонажа этих предметов t\cr 
(Соловьев, 1997, с. 125). 

Третье целое древнетюркское изваяние 
обнаружено в районе поселка Калайдашт 
Файзабадского района (Южный Таджикистан). 
Оно изображает мужчину. Материалом для 
изваяния послужил серый гранит, лицевая сто 
поверхность обработана в точечной технике. 
Лицо . с Явными монголоидными чертами, 
безбородое, с усами. Глаза и рот показаны 
углублениями. В правой руке у персонажа -
кубок, левая рука покоится на поясе (Жуков, 
1978. с. 120-121). Если принять 
классификацию древнетюркскнх изваяний, 
предложенную А.Н.Бсрншгамом, то найденное 
изваяние попадает во вторую группу 
(Бсрнштам, 1952а, с. 195). По классификации, 
предложенной Я.А.Шсром. кал айда штс кос 
изваяние может быть сопоставлено со 2-ой 
группой УН первого типа этой классификации 
(Шср, 1966, с. 29). 

Вышеназванные каменные изваяния, 
видимо, стояли около культовых о i радо к или 
около могил, однако они, будучи 
разрушенными, до нас не дошли. 

С тюркской погребальной традицией 
связаны также каменные офадки 
Сурхандарышской долины около кишлака 
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Лонлаган . Они имеют к р у т у ю л 
прямоугольную форму. Пол насыпью-, на 
дневной поверхности, встречены фрагменты 
кремированных костей, из находок 
железный наконечник стрелы, явившийся 
основой для датировки игралок ранним 
средневековьем Щ у к е , 1975, с. 76). 

Предметы материальной культуры тюрок 
обнаружены на различных памятниках: 
городских и сельских поселениях, 
могильниках на территории Тохарнстана. 
Рассмотрим т ю р к с к и е древности в 
Тохарнстане в следующем последовательности: 
вооружение, поясные наборы, керамика. 

Из наступательного оружия тюрок в 
Тохарнстане найдены наконечники и 
костяные накладки на лук. 

В курганных захоронениях могильника 
Байтудашт встречены наконечники стрел с 
надетыми на черешке шарнкамн-евнетункамп 
и к р ы т ы м и отверстиями в лопостях. При 
полете стрел. снабженными этими 
наконечниками. издавался свист, 
оказывающий психологическое воздействие на 
врага. Здесь же обнаружена серия 
цоЛСТОВйдных наконечников стрел (Абдулласв, 
1990, с. 273). Если наконечники -свистунки 
были рассчитаны на незащищенного 
противника , против его к о н н и ц ы , то 
долотовндные наконечники выполняли роль 
бронебойного оружия . В основном 
наконечники такого типа встречены в 
т ю р к с к и х памятниках или памятниках 
древнетюркской эпохи . 

К т ю р к с к и м же наконечникам относится 
и наконечник С выемками в головке из 
Кафыркалы (Соловьев, 1997, С. 53). 

В Байтудашских 'захоронениях, 
связываемых некоторыми исследователями с 
т ю р к а м и , найдено защитное вооружение -
фрагменты пластинчатого доспеха и кольчуги. 
Пластинчатый доепех состоял из пластин 
хинной 10-11 см . ш и р и н о й 1-1,5 см. Па 
пластинах имеются отверстия для крепления 
их между собой и т канной основой. 
Отдельные кольца кольчуги имеют диаметр S-
15 мм. По всей вероятности они относятся к 
кольчужной бормпце. которая цеплялась к 
шлему, спускаясь И на грудь и защищая щек» 
воина (Соловьев, 1997, с. 60). 

Вооружение тохаристанцсв V I I - V I I I ив. 
так же к а к и согдийцев развивалось под 
сильным влиянием т ю р к с к о г о . К сожалению 
до сих пор не проведена работа по анализу 
вооружения населения Тохарнстана особенно 
В сравнении с другими обалстями 
Центральной А з и и . 

Т ю р к с к и м был поясной набор 
Тохарнстана. В соседнем регионе - Согде 
массовое распространение наборных поясов 
относится к концу V H - V H 1 вв. Части 

наборного пояса п о р к с к о г о типа найдены на 
поселениях почти всех областей Центральной 
А з и и . Видимо, в -атот же период Й о р к с к и е 
п<. борные пояса pacnpoci раняются в 
То>арнстанс. 

При раскопках могильника Х а р к у ш были 
найдены железные, костянные и медные 
п р я ж к и . Все железные п р я ж к и имеют кру глую 
рамку, изготовленную из стержня заготовки. 
Подвнжн ый язычок крепился в месте 
соединен к'я концов заготовки или же на 
ПРОТИВОПОЛОЖНОЙ ее CTOpOK'C. Диаметр рамок 
колеблется от 4 до Ü см. 

Одна из пряжек была позолочена. Медная 
пряжка изготовлена литьем, ее подвижный 
язычок изготовлен отдельно и прикреплен к 
рамке В том месте, где сдела.40 специальное 
утончение. Диаметр рамки равен 5 см . 
толщина в сечении 7-8 мм. 

На Кафыркалс найдена железная поясная 
Пряжка в соепше небольшою клада детален 
поясного набора, диаметр се равен 5 см. 
Язычок прикреплен к рамке вместе с 
пластиной, согнутой пополам. С помощью 
ЭТОЙ пластины пряжка кренилась к концу 
ремня - к о н е ц зажимался между двумя 
пластинами. В целом, клад, папдейиный па 
Кафыркалс состоит из 11 предметов: 7 
бляшек , 2 п р я ж е к , наконечника ремня и 1 
подкладки для б л я ш к и : Две б л я ш к и 2-го типа 
найдены в Т1амке Чормагггепа и на поселении 
Ш и р к е н т . Б л я ш к и 5-го типа происходят и : 
могильника Байтудашт (Соловьев, 1997, с. 63) . 

Две медные п р я ж к и найдены на 
Аджинатсиа . У одной ИЗ н и х овальная, у 
Другой - круглая рамка. В кур ганных 
захороненнях м о ш л ь н н к а Баитудашт найдены 
железные п р я ж к и круглой и прямоугольной 
формы. Отсюда же происходят небольшие 
серебряные (иногда с позолотой) п р я ж к и с 
подквадратной рамкой . С ней соединяется 
щ н т о к , между половинками которо го с 
помощью заклепок крепится к о н е ц ремня 
(Абдуллаев. 1990, с. 273. рис. 2). Из этих же 
курганов получены д р у ш с детали поясного 
набора, изготовленные из золота (там ж е , с. 
63). 

Поясные б л я ж к п - пяти видов: I . 
Квадратная с прямоугольной прорезью, 
четырьмя ш п е н ь к а м и для крепления , 
пластинками-подкладками. У некоторых 
бляшек скруглены углы. Лицевая сторона 
бляшек украшена стилизованными 

изображениями виноградной лозы. 2. 
Полукруглые, со срезанной н и ж н е й частью и 
прямоугольной или овальной прорезтю. 3. 
Ов:пьные с фестончатым краем. 4. 
Сердцевидные. 5. В виде трилистника . 6. В 
виде четырехлепесткового цветка. Б л я ш к и 6-
го типа прикреплены к ноясу царственного 
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персонажа, изображенного в настенной 
живописи Калаишодмон. 

Донаторы в настенной живописи 
Аджинатепа опоясаны поясами, украшенными 
золотыми накладками (Соловьев, 1997, с. 63). 

Некоторые виды украшений из городища 
Кафыр-кала, например, серьги находят 
аналогии среди тюркских видов украшений 
(Литвинскнй, Соловьев, 1985). 

Тюркские изобразительные мотивы чско 
прослеживаются в памятниках культуры 
Тохаристана. На одном из образков, 
найденных в Гисарской долине, изображена 
женщина в короне, увенчанном тремя 
зубцами. От короны вниз, по обе стороны 
головы спускаются концы лент. В мочках 
ушей двухчастные шаровидные серьги, на шее 
гривна с крупной каплевидной подвеской в 
центре (Соловьев, 1997, с. 126). Возможно, 
что образ этой царственной женщины или 
божества сложился в коропластике 
Тохаристана под влиянием тюркской 
иконографии. На известном изваянии - валуне 
из Кудырге имеется изображение главного 
женского персонажа: на голове у нее головной 
убор или корона с тремя острыми зубцами 

(Гаврилова, 1965, табл. VI), Изображении 
женщин с подобным головным убором 
отмечены в женских каменных изваяниях 
Семиречья и Тянь-Шаня, а также, на 
костянных накладках из курагна могильника 
Сутуу-Булак I на центральном Тянь-Шане 
(Худяков, Табалдиев, Солтобаев, 1997, с. 142, 
145-146). 

Распространение лепной керамики с 
примитивной росписью, встречающейся в 
долине Шерабаддарьи, связывается с 
притоком в этот регион тюркского этноса. 
Тюркским мастерам принадлежит видимо, и 
грубая лепная керамика кроющего слоя Калаи 
Кафирниган (Соловьев, 1997, с. 38). 

Воздействие местной культуры на тюрок 
выразилось прежде всего в переходе части из 
них к земледелию, овладению строительной 
техникой. 

Таким образом, даже лишь общее 
ознакомление с материалом, связанным с 
тюркским присутствием в Тохаристанс, 
показывает, что дальнейшее изучение этой 
проблемы имеет перспективы в понимании не 
только этнокультурной истории Тохаристана, 
но и Центральной Азии в целом. 
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ШАХНАМЕ, КАК ИСТОЧНИК К ПОЗНАНИЮ 
ДОИСЛАМСКОЙ МАТЕРИАЛЬНОЙ И 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 
ИРАНА И ТУРАНА. 

ГЛ. Пугаченкова. 

Археологическое изучение Ближнего 
Востока протекало с начала XIX в., а 
среднего Востока - в XX в. Оно принесло 
многочисленные открытия в области 
материальной и художественной культуры 
этих обширных репюнов периодов древности 
и средневековья. Однако есть еще одна 
область, способная пополнить ее познание -
литературные памятники, особенно 
произведения эпического характера. Среди 
них особое место принадлежит Шахнаме 
Фирдоуси, законченного им в XI в., 
поэтическая канва которого основана как на 
исторических сведениях, так преимущественно 
на материалах народного эпоса. В поэме есть 
конкретные сведения, касающиеся культуры 
отдаленных времен, начиная с эпохи 
эпических шахов и кончая временем 
утверждения ислама. Культура эта была 
отдалена от Фирдоуси веками, но многое еще 
при нем было доступно для познания, а 
многое сохранялось в современных поэту 
традициях. 

В этом плане представляется 
плодотворным просмотреть Шахнаме с точки 
зрения содержащихся в поэме данных о 
материальной и художественной культуре 
иранского и среднеазиатского региона. 
Некоторые из них находят свое 
подтверждение в археологических открытиях. 
а некоторые вообще остаются единственными 
конкретными данными о том, что не дошло до 
нас даже в остатках. Разумеется, при 
привлечении этих данных, всегда следует 
учитывать роль в поэме художественного 
вымысла, поэтических образов и гипербол. 
При всем том Шахнаме позволяет извлечь 
определенную конкретность в отношении 
творческих явлений отдаленных эпох, 
упоминаемые попутно с сообщениями об 
исторических событиях, получить хотя и 
фрагментарные, притом прошедшие сквозь 
поэтический кристалл и преломление в духе 
эпохи созидания поэмы, сведения о некоторых 

чертах древней и раннесредневсковой 
культуры этого обширного региона. 

Шахнаме начинается с истории 
мифических процарей - здесь в 
мифологизированной форме запечатлены 
представления о тех процессах становления 
древнейших цивилизаций ираноязычных 
народов, которые в наши дни наглядно 
предстают благодаря археологическим 
изысканиям на территории Ирана, Северного 
Афганистана, Средней Азии. Так, о Хуршенге 
сказано, что он "сначала к Познанью направив 
труды, владыка железо извлек из руды" (1/28-
29). Как известно "железный век" пришедший 
на смену "бронзовому", отмечает важнейший 
поворот в истории древних обществ. В ирано-
среднеазиатском регионе начало железного 
века приходится на первую треть I 
тысячелетия до н.э. Но далее Фирдоуси 
смещает даты, приписывая Хуршенгу. 
согласно мифологический традиции, открытие 
добывания огня, которое в действительности 
много старше железного века, восходя к заре 
человечества. Но, он близок к истине. 
сближая железо и огонь, с которыми были 
связаны, согласно Шахнаме, кузнечное 
ремесло, изготовление топора и пилы, как 
важных орудий труда. Хуршенг также 
предстает, как инициатор 
сельскохозяйственного дела и связанного с 
ним создания оросительных систем (1/30). Он 
обучает также людей одомашниванию 
животных и искусству охоты - здесь процессы 
опять смещены, поскольку в действительности 
охота предшествует приручению животных. 
При всем том, Шахнаме даст на основе 
древних представлений в общем верную 
картину эволюции человеческой деятельности 
- от стадии охотников-собирателей к оседло-
земледельческому хозяйству, освоению н 
разработке разных материалов и на этой 
основе возникновению ремесел. 

Дело Хуршснга продолжает его сын и 
наследник Тахмурас. Он обучает людей 
одомашниванию кур и дрессировке 
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охотничьих соколов, выпасу скота и стрижке 
шерсти, изготовлению из нее нитей и тканью 
ковров (1/30-32). Далее очень важное 
сообщение об обучении людей дэвами, 
взятыми Тамурасом в плен, письму "на 
тридцати наречиях - фарси, пехлеви и согди, 
руми и тази и китайскую речь, все в четкие 
знаки сумел он облечь" (1/33-34). 

В развитие культуры, согласно Шахиаме, 
великий вклад внес Джемшид. "Он взялся 
сперва за военную снасть", изготовление 
доспехов - кольчуги, брони для воинов и 
коней, шлемов и шитов (1/35). Затем 
изготовление тканей - полотняных, 
шерстяных, шелковых (это - анохронизм, ибо 
шелкоткачество приходит из Китая в 
Среднюю Азию лишь в V в., а в Иран еще 
позднее). Тогда же люди научились 
изготовлению из них одежды. Добыча 
самоцветов. изготовление лекарств и 
возникновение архитектуры - все это 
приписывается мудрости и деятельности 
Джамшида. Любопытно, что так же, как 
письму, людей обучали архитектуре дэвы -
духи тьмы, слуги Аримана: 

И дивам работу нашел он под стать: 
Заставил их глину с водою мешать. 
Лепить кирпичи одного образца, 
И не было этой, работе конца. 
Из камня с известкой див стену воздвиг, 
Мир зодчества тайну впервые постиг. 
Воздвигнулись бани, громады дворцов. 
Дама - человеку испытанный кров. (1/37) 

В последующих главах цари уже 
выступают не в столь обширно-
собирательных, но в более индивидуальных 
деяниях. 

Уже первые цари владеют четырьмя 
главными атрибутами, как признаками 
царского достоинства: 

Достоин владеть я престолом, дворцом, 
И палицей царской, и царским венцом. (1/30) 

Обшей для спенявших друг друга шахов 
становится палица. Ее роль была той же, что 
скипетр у европейских правителей. Впервые 
она упомянута у Феридуна: 

И лучшие молотобойцы страны 
Пришли к Феридуну, усердья полны. 
Взял циркуль в могучие руки боец 
И палицы той начертал образец: 
Возникла на глади доски булава. 
Коровья венчает ее голова. (1/66) 

На приеме у Заля царь восседает на 
троне: 

И вот богатырь ни престоле резном. 

Венец, словно солнце горящий, на нем. 
Он с палицей быкоголовой, литой. 
Запястья на нем и кушак золотой 

То же у Кей-Хосрова в описании его 
приема: 

Хосров восседает на троне в венце, 
В уборе верховных царей, с булавой 
Увенчанной тяжкою бычьей главой, 
В венце излучающем свет жемчугов. (1/344) 

Быкстоловая палица - атрибут Рустама, 
который с нею совершает ряд своих подвигов. 
С такой палицей герой представлен на многих 
миниатюрах XV-XVII вв. к Шахнаме. 

Другой дарственный атрибут - престол. В 
Шахнамс описан первый трон Ксяиидов: 

Вознесся в чер'тоге престол золотой. 
Работы китайской он был, не простой. 
Искусной резьбою он радовал взор. 
По золоту чистому хитрый узор. 
Лучами алмазными, лалами цвел: 
То был драгоценный кеянский престол. 

Далее описаны царские троны Кеяь'идов 
(1/74), Сиявуша (1/180). Кей-Хосрова (1/344). 
Во дворце Феридуна посол увидел троны на 
фигурках львов и слонов (1/128). 

О троне Сиявуша сказано: 

Доставлен туда и престол золотой. 
Украшенный алой китайской тафтой. 
На буйволовых головах золотых 
Стоящий, и много сокровищ иных. 

Здесь прямое указание на золоченый 
трон, установленный на скульптурных 
фигурах животных, игравших роль магических 
охранителей царя. Реальность таких тронов 
подтверждают памятники искусства. Так. трон 
Кушаноь покоился на фигурах львов, о чем 
свидетельствует трон В ас уде вы (2), в 
скульптуре II в. из Махтуры, а также 
терракотовый медальон кушанского времени с 
тронной сценой из Халчаяна (3). В 
с ас аниде кое время зооморфные основания 
нередки в изображениях на серебряных чашах 
правителя, восседающего на троне или 
полувозлежащего на пиршественной тахте. 
Здесь можно видеть пары львов, крылатых 
коней, крупных птиц с распахнутыми 
крыльями (4). Китайские хроники IV - начала 
VII вв. Бсйшу и Сейшу в разделе о 
"Западном" (по отношению к самому Китаю) 
крас свидетельствуют, что владельцы 
определенных областей восседали на 
золоченных зооморфных престолах. А именно 
• владетели областей Вохань (в Фергане). Хэ 
или Гуйшунннга (находившееся к западу от 
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Самарканда В районе Катта-Кургана). Унаге (в 
Мсрвском оазисе), Босы - (в Иране) восседали 
на тронах, представлявших барана (возможно 
разных пород - домашнего или горного 
архара). Впрочем в Босы хроника Сейшу 
называет M престол, покоящийся на фигурах 
львов, каковым были также престолы Гуицы 
(Куча), Суда (Кашгар). Владетель Цао 
(Кашмир) восседал на престоле с фигурами 
КОНЯ, а Ань (Бухара) - с крупными фигурами 
верблюда (5). Подтверждение последнему дали 
раскопки дворца Бухар-худдатов в Варахше в 
Бухарском оазисе, где в настенной живописи 
Vu-Vin вв. сохранились остатки профильного 
изображения трона, основанного на крупной 
фигуре верблюда (6). Этот верблюд крылат -
явное указание на то, что у таких зооморфных 
тронов имелись в виду не простые животные, 
но вероятно восходящие к древним тотемам и 
наделявшиеся сверхъестественными качес
твами. S этой связи большой интерес 
представляет, изваянная из бронзы нога 
верблюда, найденная в Самарканде, очевидно 
часть зооморфного трона (7). Среди находок в 
Иране есть нога грифона, также составлявшая 
часть царственного сиденья (8). 

Во времена древних эпических царей 
трон передавался по наследству. Так 
престолом Феридуна последовательно владели 
Манучехр, Кей-Хосров, Лохрасп, Гоштасп, 
Джамасп. При этом 

Джамасп лишь увидел наследный престол. 
Ключ знанья к нему хитроумный нашел: 
На нем весь порядок небесных светил 
И строй и движения их отразил. 
Так все от Кайвана до самой луны 
По воле властителя воплощены. 
И так до времен Искандера-царя 
Владыки престол украшали, даря 
На это и золото и серебро. 
Слоновую кость и другое добро. 
А царь /Александр/ все сорвал и престол 

разорил (Ц/479). 

Лишь много позднее Парвиз, собрав 
обломки, созвал мастеров, чтобы трон 
отрест аври ров ать. 

Ирана искусники все собрались, 
Престол Ардашира чинить принялись 
Прислали умельцев и Чин и Мекран, 
и Рум и Багдад, не один лишь Иран. 
Всех тысяча двести сошлись мастеров 
Престол восстанавливать каждый готов 

Работы были завершены через два года. 

Сто царских в нем рашей-так был он высок. 
До семьдесят рашей имел поперек, 
И рашей сто двадцать притом ширины -
Ведь больше была ширина высоты. 

Все тридцать дней месяца, с каждой зарей 
Покров на престол возлагали другой. 
Сто сорок в нем тысяч витков золотых. 
Узор бирюзовый на каждом из них. 

Далее следует описание драгоценных 
украшений престола. В течение года его 
обращали по странам света по четырем 
знакам Зодиака. Вверху были изображения 
месяца и созвездий, в которые в данное время 
"вступал" трон. Зимой вблизи калили золотые 
шары, обогревая помещение. Было три 
престола. Меньший, украшенный овечьей 
головой именовался Мишсар. на нем восседал 
главный дихкан, второй престол Лавжард, 
украшенный лазуритом, был предназначен для 
главы воинства, а третий, оформленный 
бирюзой, служил престолом везира-дастура 
(VI. с. 480-481). 

Согласно Шахнаме царские сиденья и 
трон покрывали (или в них была 
вмонтированы) драгоценные ткани. Вот 
некоторые описания: 

На ложе Хосрова - богатый покров. 
Там образы ткани овец и волков. 
Алмазы на поле горят золотом, 
Искусный узор образуя притом. 
Сиденье - под желтой блестящей парчой, 
И цвета ладжварда оплот за спиной. (JV. 

506) 

Изображение ткани на троне в живописи 
Варахшн подтверждает украшение престола 
декоративной тканью с изображениями. Здесь 
характерны образы орлеподобных птиц с 
ожерельями из перлов (9). 

Шахнаме даст картину торжественных 
царских приемов, свершавшихся со времен 
Феридуна вплоть до арабских времен: 

Когда повелитель об этом узнал. 
Он свой шахиншахский престол приказал 
Убрать драгоценной румийской парчей, 
Украсить каянский венец золотой. 
Воссел он на тот бирюзовый престол: 
Ты скажешь, над тополем месяц взошел. 
В венце его дивные камни цвели. 
Как это пристало владыке земли. 
Бок о бок с ним. взоры дивя красотой, 
В венце восседал Менучехр молодой. 
У трона - прославленных витязей ряд, 
В одежде они златотканой стоят. 
Все с копьями, все в поясах золотых. 
Земля, словно солнце сияла от них. (1,123-

124). 

Здесь зримая картина строго 
разработанного придворного этикета, который 
сохранялся в ирз но-средне азиатской среде на 
протяжении веков. Это описание находит 
прямые аналогии в раннесредневековой 
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живописи Пснджикснта (10), в иранских 
наскальных рельефах (11) и драгоценных 
пиршественных чашах так называемого 
сасанидского металла" (12). 

Третий атрибут царской власти - корона. 
Она отличается у государей иногда самой 
формой, иногда деталями оформления. Типы и 
принадлежность их исторчисским правителям 
достаточно установлены нумизматами по 
монетам, на которых на лицевой стороне 
обычно представлен профильный бюст (реже 
фигура) царя, чье имя начертано здесь же или 
на обороте. 

И, наконец, четвертый атрибут царской 
власти - дворец. Иногда он передавался по 
наследству, но большинство правителей 
предпочитали индивидуальное строительство 
нового дворца, как доказательство своего 
могущества. В случае военных завоеваний 
считалось неблагоприятным пребывание во 
дворце покоренного правителя и при 
закреплении новой власти строился новый 
дворец. 

Археологами выявлены дворцы 
Ахеменидов в Персеполе и Сузах, парфянские 
дворцы в H и се и Хатре, греко-бактрийскнй 
дворец в Ай-Ханум, кушанский в Халчаяне, 
дворцы шахов Хорезма на городище Топрак-
кала, сасанидскис в Фирузабадс, Сарвистане и 
Ктесифоне. В большинстве они дошли в виде 
археологических руин, но те, что частично 
сохранили свои объемы, доныне поражают 
величием и разнообразием своей архитектуры. 
Шахнаме упоминает о ряде древних дворцов, 
которые еще ждут своего археологического 
открытия. Вот, например, описание дворца 
Феридуна: 

Ответил посол: "Лучезарней весны 
Дворец властелина великой страны. 
Он весь несказанной блестит красотой; 
В нем глина из амбры, кирпич золотой, 
И раем отрадным глазам предстает 
Чертог, неоглядный, как сам небосвод. 
Вознесся он выше высоких хребтов. 
Раскинулся шире просторных садов. 
На купол я снизу взглянул, изумлен. 
Сказал бы, со звездами шепчется он. (1/128) 

По своей гиперболизации сравнений - а 
это право поэтического изложения, тем более, 
когда речь идет об эпических временах, 
именно так воспринимались в давние времена 
роскошные резиденции древних правителей. И 
в наши дни поражают открытые археологами, 
давно оплывшие и все же исполненные 
гордого величия руины дворца Тоирак-кала в 
Хорезме. Впечатляющ дворец Хозроя 
Ануширвана в Ктсзнфоне, столь многое 
угративший за ходом веков, не сохранивший 
свой главный фасад с величавой аркой входа. 

Интересен в Шахнаме рассказ о 
постройке Хосровом Парвизом дворца в 
Мадаине (VI/455). По его приказам были 
собраны искусные мастера из Рума, Чина, 
Икдустана. Главный архитектор был румиец, 
т.е. зодчий из Византии. После возведения 
стен он замерил их веревкой и, опечатав, 
вручил ее на сохранение казначею. Затем он 
сообщил шаху, что следует выждать, пока 
стены дадут осадку и тогда продолжат работы, 
однако власгитсль в гневе велел строительство 
продолжить. Но мастер исчез из страны, а 
другие не решались это сделать. Лишь через 
семь лет зодчий появился и замерив стены 
веревкой показал, что "семь рашей уже не 
хватало в стене". Шах убедился в его правоте, 
одарил архитектора, и дворец был завершен. 
В его куполе была закреплена цепь и на ней 
над троном из слоновой кости была 
подвешена корона, сиявшая над головою царя, 
когда он на нем восседал (VI/455 ел). 

Легенда ли это, или в ней есть элементы 
исторической правды ? Любопытно, что 
аналогичный рассказ много позднее был 
связан с дворцом Амира Тсмура Ак-Сарай в 
Шахрисабзе. Здесь зодчий, якобы не вывел 
арку входного портала, хотя Амир Темур 
торопил с завершением дворца, но закрепив в 
пролете веревку с грузом, исчез и появился 
лишь через три года. К тому времени устои 
портала дали осадку, так что груз коснулся 
земли, зодчий показал это Амиру Тимуру, 
который убедившись в его правоте, наградил 
мастера. Последний вывел обширную 23-
метровую арку - увы, все же не 
сохранившуюся до наших дней (13). 

Среди деяний шахов особо 
подчеркивается создание ими укрепленных 
городов и районных стен. Последние не 
просто обозначали границы крупных 
владений. Они служили средством обороны 
земледельческих оазисов от наступления 
кочевников, являясь преградой ДЛЯ конных 
воинов, но также и препятствовали 
надвиганию песков. Остатки таких районных 
стен обследованы археологами В области 
Самарканда (в народе получавшей название 
Дивара-Киямат) (14), Бухары (Кампырак), 
Мерва ("Чим" (15) - термин, обозначающий 
возвышенную задернованную поверхность), 
Ксша-Шахрисабза (также называемый 
населением "Чим") (16) и ряд других. 

Составители эпических сказаний, на 
которых основана Шахнаме, знали о 
древности таких районных стен. Постройка 
одной из них приписывается Искандеру -
Александру Македонскому. Будто бы она 
была основана против обитавших на северо-
востоке от Ирана обитателей степей яруджен 
и маджуджен, наносивших немалое зло 
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районам оседлой цивилизации. Здесь уместна 
большая цитата: 

Владеющих знаньем с собою привел 
Доставить велел венценосный мудрей 

(т.е. Александр) 
Тяжелые молоты, медь и свинец. 
И гяджа, и леей, и камня - всего. 
Что нужно для замыслов смелых его. 
И вот в изобилии все припасли 
И помыслы в должную ясность пришли. 
Клич брошен повсюду, и с разных сторон 
Все те, кто в работах таких искушен -
Кузнец, камнетес, что сноровкой богат. 
На помощь деянию такому спешат. 
Собравшись, умельцы за дело взялись, 
И скоро две мощных стены поднялись. 
Сравнялись с горою они вышиной 
И в добрых сто рощей они толщиной. 
Слой в локоть железа; слой угля под ним. 
Заложена медь над одни.» и другим, 
PI сера слоями меж ними лежит -
Ум царский нередко находкой дивит. 
Вот так слой за слоем росли две стены; 
И вскоре горе они стали равны. (V/70) 

Далее эти слои заливают нефтью, поджигают 
огонь и сплавляют железо с медью. 

Весь край Искандеровой славной стеной 
Был так огражден от напасти лихой. 

Разумеется здесь налицо черты сказочного 
вымысла о якобы применении слоев из сплава 
железа и меди. В действительности материалы 
крепостных стен тех древних времен были 
траднционны: глина, а в горных районах 
камень. Но примечательно указание, что стена 
была двойной. Речь идет о внутренних 
казематах, проходах и камерах, соединенных 
наверху балочными или сводчатыми 
перекрытиями, на которых покоилась кладка 
верхней боевой дорожки. 

Археологическое изучение упомянутых 
районных стен, проводившиеся в Средней 
Азии, показало, что они выводились из битой 
глины-пахсы сплошным массивом, представляя 
высокий глинобитный вал. Между тем 
конструкции крепостных стен поселений и 
городов были значительно сложнее. Так уже 
во П тысячелетни до н.э. в поселении 
Сапаллитспа эпохи бронзы стены двойные с 
внутренними замкнутыми помещениями (17). 

Исторически достоверны сведения 
Шахнаме о возведении Хосровом-
ануширваном районной стены, отделявшей 
Иран от Турана (остатки ее следует искать на 
востоке Прикаспийских земель): 

Сказал он дастуру - "Из каждой земли 
Цветущей, как Хинд или Рум, повели 
Мужей отрядить с изощренным умом. 

Искусных, испытанных в деле таком • 
Здесь мощные стены ИЗ глуби речной 
Иа десять арканов возвесть, вышиной 
До ïsesd, с основаньем широким под ней 
Для стройки взяв известь, громады кешней. 
Коль стену подобную соорудим 
К Ирану дорогу врагу прсграОим". 
Мобед во главе им поставлен седой 
И вот уже степь за надежной стеной. 
Железные здесь врата возвели... (VI/53) 

В поэме фигурируют акты создания 
шахами и героями новых городов. Так 
основателем Балха назван мифический царь 
Лохраон, который согласно Шахнаме: 

По свету гонцов разослал властелин, 
И в Хинд, и в румийскую землю, и в Чин... 
И вскоре умельцы из каждой страны. 
Которые в зодчестве изощрены, 
К владыке Ирака явились на зов. 
Вершить его замыслы каждый готов, 
И к Балху затем вместе к ним поспешив, 
Немало познаний и сил приложив, 
Построюги новый, блистательный град. 
Со множеством улиц, базаров, палат. 
И храмы огня засветили везде. (IV/9) 

Дальнейшие работы по благоустройству 
Балха продолжили ахемснидскне шахи, 
используя при этом пленных рабов. 

Археологическими исследованиями 
центрального ядра Балха - Бала-Хнсара 
установлено, что нижние культурные слои 
восходят ко второй трети I тысячелетия до 
н.э., что при Ахсмсиидах его сложившийся к 
тому времени округлый контур обводят 
глинобитной стеной и рвом, упорядочение же 
фортификации осуществляется в античное 
время, от которого дошли местами остатки 
стен, фланкированных прямоугольными 
башнями. Усиление и перестройки стен 
неоднократно осуществлялись и позднее. 
Работы археологов, таким образом, 
подтвердили правильность сведений, 
почерпнутых Фирдоуси из каких-то ранних 
источников. 

В Туранс активным создателем городов 
был Сиявуш. Один из таких городов - Канг 
лежал за рекой (очевидно Амударьей), за 
пределами его области простиралась 
безбрежная пустыня (Кара-Кумы или 
Кызылкумы ?), В наименовании Канг 
запечатлено название одного из крупных 
народов Центральной Азии - Кангюй—Кангха, 
который во II в. до н.э. двинулся на юго-запад 
завоевывая на пути обширные земли Согдианы 
и Хорезма. 

По распоряжению Сиявуша, гласит 
предание, разросся укрепленный, с цитаделью 
город Канг, обведенный стенами с 
единственными в них вратами. Здесь 
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... увидишь ты град. Направо - покоя высокого сень... (1/437) 
Где взоры чарует то замок, то сад, 
Роскошные бани, журчание вод, А вот описание города Бехештканп 
Украшены улицы, весел народ. (2/201) 

Сиявуш распорядился возвести вокруг 
разросшейся заселенной части города вторую 
стену-чрезвычайно прочную, где использовали 
камень, известь, какой-то со временем 
позабытый состав раствора. Вокруг 
располагались сады и загородные дворцы. 

Сиявуш строит в солнечном 
Харрсмбсхарс еще один город, запечатлевший 
его имя - Сиявушград: 

Там град заложили, украсив страну, 
В длину два фарсаха и два в ширину. 
Высокий дворец в этом граде возник. 
Сад полный прохлады и пестрый цветник. 

Подобного града средь ведомых стран 
Не зпиешь. хоть Чин обойди, хоть Туран. 
Там замки, дивящие разум и дух... (Н/203) 

В поэме неоднократно упоминаются 
могучие крепости - отдельно стоявшие или 
являвшие собой цитадели городов. Таковой, 
особенно неприступной была в Туране 
крепость Руин-дашт, которую взял приступом 
Исфенднар: 

Поднялся па холм и на крепость глядит. 
Поистине трепет внушающий вид ! 
Вширь сорок фарсангов и три - высота. 
Вся сплошь из железа она отлита, 
Стена же такой ширины, что по ней 
Верхом трое-б рядом промчалось мужей. 

Сам видишь: огромна; ворота одни 
H Иран, в Чин другие вед\т искони. (IV/I83-

184) 

Другую крепость в Туранс, 
располагавшуюся в горах, осаждал Исфенднар. 
Здесь находился храм язычников, который он 
уничтожил (IV/253). 

При основании городов большая роль 
придавалась строительству шахами дворцов И 
храмов. Еще говоря о благоустройстве мира 
Кеи-Кавусом. Шахнаме даст описание целого 
архитектурного ансамбля, созданного им на 
склоне Эльбруса. Здесь были высечены в 
скале две пещеры для коней и мулов, далее 
следовал "чертог хрустальный, с зарей 
слепивший глаза изумрудной игрой". Была 
1>собая палата для трапез, обитель для некоего 
мудреца, ее оружейные палаты, а за ними: 

Престольный чертог золотой. 
Что взор поражает своей высотой. 
Он весь бирюзовым узором цветет. 
Украшены ладами арки ворот. 

Сокровищам счета не знает твой град. 
Четыре фарсанга земли в ширину 
Он занял и восемь фарсангов в длину. 
А выси такой не видали и в снах. 
Орла не приметишь на древних стенах. 
С них глянешь на 20 фарсангов кругом. 
Коня различишь с меченосным врагом. 
Там вдоволь припасов, там царский дворец. 
Богатство и власть и престола венец, 
И ширь водоема... 

Недаром зовется он именем "Рай". 
Воистине райский приют возвели 
Умельцы из Рума и Хиндской земли (1\423) 

Город этот был атакован и взят царем 
Турана Афрасиабом, который здесь "воссел 
среди светлых хором". 

В числе построек, возведение которых 
вменялось в одну из заслуг мифических и 
реальных правителей, были храмы огня -
аташгоха. Среди наиболее знаменитых храмов 
исторические источники называют Атур 
Фарабйе, Атур Гушнасп, Атур Барзинг Михр 
(18). Согласно поздним зороастрийским 
комментариям первый был посвяшен жрецам, 
второй воинам и их предводителям, третий 
земледельцам, причем согласно тем же 
источникам первый находился в Балхе, а 
третий в горах к северо-востоку от Нишапура. 

Исследования, проведенные в Иране, 
выявили следующую картину. Для 
ахемнлдского времени характерны платформы 
с алтарями огня на них. Лишь со временем 
после походов Александра, при Сслсвкидах, 
Аршакидах, особенно Сасанндах возводятся 
агашгох и-здания. Наиболее крупные и богатые 
из них были уничтожены в эпоху ислама- Но 
в Иране сохранились руины небольших 
храмов огня в виде ч а р т а к а - квадратного 
сооружения с угловыми устоями, открытого по 
фасадам арками И перекрытого куполом. 
Выведены они из камня или жженого 
кирпича. В центре, очевидно, находился 
алтарь, на котором поддерживался вечный 
огонь (19). В областях Бактрип и Согдианы 
пока обнаружены лишь немногие аташгохн. 
Такое Пашмок-тспс в северной Бактрии, где 
археологами исследована высокая земляная 
платформа, служившая основанием для алтаря 
огня, датируемая временем Ахеменндов (20). 
Храм огня обнаружен в святилище Кушан в 
Сурх-Котале (21). Еще один храм огня 
исследован у Курган-тепе к западу от 
Самарканда (22). Оба представляют замкнутое 
квадратное помещение с алтарем в центре, в 
обводе коридора. 
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Шахнаме характеризует храм, 

построенный Ксй-Хосровом после взятия им в 
Туранс крепости Бахман (но Якуту это 
цитадель Бахманшах близ Ардебиля) именно 
как чартак: 

В том граде просторном велел Кей-Хосров 
Храм выстроить кхполом до облаков. 
С высокой аркой пред каждой стеной. 

Священный огонь 
Владыка возжег для благих мудрецов. 
Седых звездочетов, почтенных жрецов. 
Год целый еще оставался он там, 
Когда же достойно украсили храм, 
В дорогу собрать повелел он обоз. (11/351-

352} 

Фирдоуси доносит сведения древних 
хроник о храмах огня - драгоценные указания 
археолгам к поиску их возможного 
местоположения. Так, в сказании о Рустаме 
упомянут Навенд - "краса городов, где 
тожество было дворцов и садов. Теперь он в 
прославленном городе том священное пламя 
хранится жрецом" (1/442). Храм этот был 
назван "огнем высокого Барзнна" жреца при 
дворе Хосрова Парвиза. 

Храмы огня были хранителями немалых 
богатств и последующее разрушение их 
арабами было вызвано не одной лишь борьбой 
преверженцев ислама с инакобожием, но 
возможностями немалого обогащения. 

В Балхе - главном городе Бактрии-
Тохаристана - с древних времен славился 
храм Наубехар. По Шахнаме Лохрасп 

двинулся в Балх к Навебехару, что был 
Для тех, кто Иездана бессмертного чтил, 
Святыняю; в нынешние времена 
Так Мекку арабские чтут племена. (IV/65) 

Огромный холм Наубехар поныне высится 
в Балхе. Однако, имеются ли там остатки 
храма огня, или как полагают огромный 
буддийский комплекс, упоминаемый Ат-
Табари, пока не установлено - дело за 
будущими археологическими исследованиями. 
Когда уже после Лохраспа, туда прибыл 
Гошнасп, здесь был будто бы выстроен храм: 

Царь выстроил храм над священным огнем. 
Индийские жечь благовония в нем. 
Велит он. из золота пол настелить 
И амброю те половицы скрепить. 
Вознесшись тот храм красотою слети 
И храмом Гошнасповым назван он был. 

(IV/I12-JJ3) 

После него Исфендиар распространяет 
зороастризм в разных странах, в том числе в 
Хнлде, Руме, северных страмах. 

В святилищах древних кумиров сожгли. 
На месте их вечный огонь разожгли. 

(IV/П 4) 

Гошхаспом зороастрнмз был также 
утвержден в Сиестане - в Забуле и Раташвос 
(?) были созданы храмы и в них зажжен 
вечный огонь (IV/123). 

Чрезвычайно важно указание на храм 
огня в Бухаре, где Ксй-Хосров: 

новой одеждой затем облачен, 
В раздумьях о прошлом, главу преклоня. 
Вступает с молитвой в храм вечный огня. 
В том городе столпном возвел его встарь 
Typ-сын Феридуна, прославленный царь. 
И золотом, и серебром оделив, 
Мобедов, алмазы в огонь опустив, 
Хосров продолжает свой дальний поход. 

(111/475) 

О храме огня в домусульманской Бухаре 
говорит в IX в. Нарщахм. Храм этот 
именовался Мох, будучи как-то связан с 
божеством Луны, занимавшим немалое место 
в пантеоне авестийских богов (23). 
Предполагается, что он был расположен на 
месте мечети Макоги-Аттари. Остатки храма 
погребены где-то в нижних культурных слоях 
Бухары, которые местами достигают десяти 
метров. 

Не менее существенно указание на храм В 
Пайксндс. В повествовании об Афрасиабе, 
сказано: 

Туранский, богатый познаньями царь 
В том граде решил поселиться, что встарь 
Воздвиг Феридуи; храм священный Огня 
Тот мудрый воздвиг, веру предков храня 
И в дар Зенд Авесте богатства принес. 
Тот град в пехлевийским названьем Кандоз, 
По-новому ныне Пайкендом зовем. (Ш/358) 

Городище средневекового Пайкснда в 
Бухарском оазисе исследовалось археологами. 
Пока оно дало лишь средневековые слои -
древний Пайкенд или погребен ими, или 
располагался поодаль и его открытие дело 
будущего1. 

В Шахнаме названы также два храма В 
Азербайджане - знаменитый храм Азергашаст 
и храм Бердаа. Их посетил Кей-Хосров, 
который затем побывал также в храме в 
Парсе. (Ш/478-479, 4S4, 489). 

В заслугу большинства шахов ставилось 
покровительство зороастризму. Так об 
Ардаширс сказано: 

1 Раскопками археологов в последние годы на 
городище Пайкенд получены материалы конца IV-I! 
вв. до н.э. Прим. редакции. 
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Повсюду он храмы огня возводил, 
Мехранг и Cede в том краю возводил. 

(V/I23) 

Щахнамс повествует о том, как в Бахрам-
Гуру пришли. 

Чагана, Хутталя и Балха вожди, 
Мобеды Герче, Бухары впереди -
Все с бажем явились, барсомы в руках 
И благословенья у всех на устах 
Огня почитателю. 
Дань в меру сил 
С тех пор всякий царь ежегодно платил. 

(V/299) 

Подробно излагается посещение храма 
Азергашасп почти тысячелетием позднее 
Хозроем Ануширваном: 

Вот стены святыни очам предстают. 
По лику венчанного слезы текут. 
Седло покидает, взяв в руки басман, 
Земзем сотворил и направился в храм. 
Главу пред связенным огнем преклонил. 
Молитвою долгой творца восхвалил, 
И золота, и драгоценных камней 
В том храме сполна получил казначей. 
Немало мобедам раздал золотых 
И жемчугом шитых одежд дорогих. 
Тогда в богачей превратились они, 
С молитвой огня поклонились они. (VI/M3-

144). 

В ранних частях Шахиаме упомянуты 
древние погребальные постройки. Таков был 
мавзолей Ферндуна, возведенный Манучсхром. 
Описывается обряд, когда мертвого царя 
посадили на трон, над его головой был 
подвешен династийный венец, а затем, 
согласно древнему закону, "закрыли гробницу, 
где царь был сокрыт" (1/151). Это обряд, 
предшествующий зороастризму, видимо 
частично существовавший еще при первом из 
Ахеменидов - Кире, похороненном в 
Масагаргадах в мавзолее. Однако 
зороастрннский обряд предусматривал 
выставление трупа усопшего вдали от 
населенных пунктов на дахме. где его 
расклевывали птицы и объедали специальные 
собаки-труноеды. Через год очищенные кости 
собирали И помещали в специальных 
хранилищах - наусах, семейных или 
общественных. Для царских останков были 
особые наусы - таковыми, видимо, являются 
высеченные в скале Бисутуна хранилища 
останков Дарня и других ахеменидскиз царей. 

В областях Турина костные останки 
представителей верхних общественных слоев 
помещали в глиняные урны - оссуарии. 
которые ставили в наусах. Оссуарии получены 
в большом числе в Согде, Хорезме, севсро-

турксстанских областях. Для широких слоев 
населения использовали для сохранения 
костей крупные сосуды-хумы, наполнявшиеся 
до краев по мере их поступления. 

Шахнаме даст предствленис о древних 
обрядах похорон царей и героев. Они 
радикально отличались от привычных для 
Фирдоуси использовавшихся в мусульманской 
среде и видимо были ему известны по 
историческим источникам. Так, об умершем 
Сохрабе сказано: 

С поляны в гробу исполин унесен, 
В шатре у Рустама покоится он, 
А ставку погибшего в битве вождя 
Сожгли, вековые обряды храня. 
Предали огню и седло и шатер, 
И трон, и доспехи, слепившие взор. (11/87) 

Дома Сохраба оплакивает мать, после 
чего 

Затем с возвышенья низринули трон. 
Окрасили в черное своды дворца. 
Разрушили арки и своды дворца. 
Цветник разорили, где сын пировал. (И/95) 

Для сохранения трупа пошбшего царя 
или витязя использовали частичное 
мумифицирование. Так, поступил Гив с телом 
убитого Бехрама: 

Его хоронили, он как будто царя. 
Мозг амброй и мускусом он уберег. 
От тленья, китайской тафтою облек. 
На троне из кости слоновой боец, 
Над бледным челом • драгоценный венец, 
Багрянцем покрытая дверь заперта, 
И нет уж Бахрома - исчез, как мечта. 
Оплакала рать окружавшая склеп 
Воителя евлавного, жертву судеб. (11/458) 

Вместе с тем, когда Исфандияр находит 
тело убитого брата Фермидвсрда, 

Он мыслил: "Что в этом безлюдье найду. 
Какую гробницу тебе возведу ? 
Не даст ничего мне нагая гора -
Ни злата, ни жемчуга, ни серебра. 
Ни каменщика не найдешь, ни воды... 
Он брата от панцыря освободив, 
Зарып его в землю. (IV/143-I44) 

Позднее, после смерти самого 
Исфенднара, его тело подготашшвают увезти 
для захоронения так: 

И вот уже гроб из железа готов. 
Тончайший для савана взят из шелков; 
Железо внутри покрывает смола. 
Что смешана с амброй душистой была. 
Над гробом не меркнут рыданья и стон. 
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В покрое зла/потканный герой облачен. 
Покоится доблестный в саване том. 
Венец бирюзовый блестит над челом. 
Вот наглухо гроб заколочен... (IV/300) 

После смерти Рустама и Заваре, упавших 
в предательски устроенную им на пути 
врагами волчью яму, Ферамарз достает их 
тела, с которых сняли одежду, воскурив 
благовония, зашили раны шелком, омыли тела 
камфарой, окропили водой, покрыли 
парчевым покрывалом. надели саваны, 
уложили в гробы и на деревянных носилках 
на протяжении десяти дней и ночей несли на 
руках в Зебул. Там 

Гробницу в цветущем саду возвели. 
Два трона поставили в ней золотых 

Далее шли обряды оплакивания, после ч е т 

Гробницу Замкнув разлучились потом 
С великим и доблестным богатырем, 
У самого входа коня погребли. (IV/324-326) 

ЭТОТ древний обычай погребения коня 
рядом с владельцем имел древнюю традицию у 
скифских и тюркских народностей - в 
основном кочевых и воинственных, что 
подтверждено многочисленными археологи
ческими раскопками. 

Древнеиранский погребальный обряд 
запечатлен в Шахнамс в рассказе о похоронах 
Дария. организованных Александром: 

Гробницу для брата воздвиг своего, 
В согласьи с обрядами веры его. 

Воздвигли престол в усыпальнице той. 
Над ним водрузили венок золотой. 
И вот уже Дарий в золоченном гробу 

Вот подняли гроб и в печали несут, 
И в руки из рук его передают. 
И вот усыпальница уж перед ним. 
По воле его на престол водружен 
Гроб шахский, как требовал древний закон. 

(IV/395-396) 

Согласно Шахнаме по смерти самого 
Александра для него был сделан золотой гроб, 
просмоленный с добавкой амбры. Завернув 
тело в саван из чачской парчи (Чач - область 
современного Ташкента), гроб закрыли и 
повезли в Бабул, где тело омыли мускусом и 
розовой водой. Здесь его "епископ, молитву 
творя, кафуром осыпал", после чего гроб 
закрыли и отвезли в Искандерию-
Алсксандрию. (V/84-85). 

Об убитом Иездигерде аналогичный 
рассказ: 

Бот грудь рассекают владыке тому, 
И чрево и мозг наполняют ему 
Кафуром и мускусом руки врача. 
И накрепко тело стянула парча. 
... На садже точеном во гробе златом 
Направился в Парсу владевший венцом. 

(V/21S) 

На склоне лет. в предчувствии 
приближающегося конца Хосров Ануширван 
направляет большое наставление своему сыну 
Хормазду, о том, как ему следует управлять 
государством. Здесь есть и распряжение, 
касающееся возведения для него (Ануширвана) 
мавзолея и детальное описание траурного 
церемониала. 

Как время придет мне из мира уйти. 
Высокий чертог надлежит возвести 
В глуши неприступной, где ястреб и тот 
Стремительных кры.1 развернуть не 

дерзнет. 
И дверь, уходящая в небо главой. 
Чтоб в десять арканов была вшииной 
Там должно слова про меня начертать. 
Про двор мой, величье, богатство и рать. 
Внесите богатый ковер за ковром. 
Щедрей благовонья рассыпьте кругом. 
Все тело покрыв камфорой, под конец 
Из мускуса мне сотворите венец. 
Парчи златотканой нетронутых пять 
Одежд из сокровищниц должно достать. 
В них с ног до главы оберните меня 
По чину владык облачите меня. 
Из кости слоновой престол водрузив. 
Венец над престолом потом укрепив. 
Сосудов расставьте ряды золотых 
Тазов и жаровень. и чаш дорогих. 
Иные с голябом. шафраном, вином. 
В других камфара, амбра, мускус притом. 
По левую руку стоять двадцати. 
По правую двести их должно внести. 
Не ставьте ни больше, ни меньше сего. 
Веления не преступив моего. 
От крови утробу сперва осушив, 
И мускусом, и камфарой умастив. 
Закроете наг.щ1ухо двери дворца. 
Никто да не узрит царева лица. 
Дворец лишь такой, не иной мне под стать. 
Дорог\ куда никому не сыскать. (VI/236-

237). 

Хозрой Ануширван скончался год спустя. 
Действительно ли был по его воле построен в 
удаленном месте парадный мавзолей ? Быть 
может будущие исследования и найдут его 
следы где-то в далеких горах. 

Вместе с тем Хозрой не посмел бы 
нарушить предписания зороастризма о 
сохранении лишь костей покойного. Вероятно 
для шахов сооружался индивидуальный, 
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дворцу подобный, богато обставленный наус, 
где хранились его костные останки. 

Помимо ценных данных о древней 
архитектуре в Шахнаме приводятся сведения 
о живописи, украшавшей дворцы. Хотя автор 
поэмы жил и творил в эпоху полного 
закрепления ислама, он мог видеть еще 
сохранившуюся древнюю настенную живопись 
доарабских времен. Но еще и при нем она 
практиковалась - остатки такой живописи XI 
в. сохранились в Хульбуке (на юге 
Таджикистана) (24), в газневидском дворце в 
Лашксрн-Базаре (Афганистан) (25). 

В древние времена жинопись украшала 
стены дворцов и богатых домов. Так, Мсхрсб 
говорит жене: 

Из доблестных витязей в челом краю 
Никто не осилил бы Золя в бою. 
На росписях стен ты искала бы зря 
Подобного всадника - богатыря. (II/179) 

В сказании о городе Сиявуша - Сиявушгарде 

И роспись везде на стене галерей: 
Сраженья, охоты, забавы царей. 
Там шахов иранских престол золотой, 
Кавус на престоле в венце, с булавой, 
И подле престола Рустам - великан. 
И Золь, и Гудерз - весь воинственный стан. 
Там царь Афрасиаб с грозной ратью своей. 

(11/209} 

В описании замка Гоштасиа сказано: 

И стены, сияньем слепившие взор. 
Хитро изукрасил алмазный узор. 
Царей живописец там изобразил: 
Вот гордый Джамшид - почитатель светил, 
Л вот Феридун. повелитель благой. 
Вздымающий палицу с бычьей главой. 
Царь многих прославленных древних вождей 
Велел воплотить к вящей славе своей. 

(VI/6%) 

О городе Бабуле времен Искандера 
сказано: 

В том граде дворца ни единого нет. 
Чтоб костью слоновою не был одет. 
На росписях краски лишь солнцу под стать: 
Сражается там Лфрасиабова рать, 
И сшл Кей-Хосров. тот воинственный царь. 
Разумно и доблестно правивший встарь. 
Рукою искусною изображен. (V/S0) 

В III в. н.э. на Среднем Востоке 
появляется прославленный Манн - основатель 
секты манихсев и выдающийся художник. В 
Шахнаме сказано о нем: 

Пришел красноречьем отмеченный муж 

Из чина. Он был живописец к тому ж. 
Которому не было равных. В те дни 
Уж славился всюду. Он звался Манн. (V/I9I) 

Как известно, ислам ставил запрет на 
изобразительное искусство. В комментариях к 
Корану есть такое: - "Нссчасьс тому, кто 
будет изображать живое существо ! В день 
последнего суда лица, которых художник 
представил, сойдут с картины и придут к нему 
с требованием дать им душу. Тогда этот 
человек, не могущий дать своим созданиям 
душу, будет сожжен в вечном пламени". Тем 
не менее в эпоху ислама запрет этот был 
обойден, например, в книжной миниатюре. 
Известно, что во дворцах Амира Тсмура была 
настенная живопись с изображениями его в 
походах и на пиру, членов его семьи, 
придворных и воинов. 

В доарабские времена изобразительное 
искусство имело самое широкое 
распространение на Ближнем и Среднем 
Востоке. Таковы в Иране наскальные рельефы 
от времени Ахсмснидов до Сасанидов, 
прославляющие могущество и победы шахов. 
Живопись в богатом составе представлена в 
Туранс - во дворце II-III вв. Топрак-кала в 
Хорезме (26), но особенно в постройках от V 
до VIII вв. в Согдс - каковы богатые жилые 
дома 'к храмы Пснджикснта (27), дворцы 
Варахши и Самарканда (28), богатая усадьба в 
Тохаристане (Балалык-тспа) (29), во дворце 
Калаи-Кахкаха в Уструшанс (30). Живопись 
эта поражает многообразием сюжетов, 
великолепной техникой письма и владением 
изобразительными средствами. " Как и в 
Шахнаме здесь переданы сюжеты древней 
истории, прошедшей через фильтр эпического 
творчества. Характерно, например, что 
роспись усадьбы Балалык-тепа в северном 
Тохаристане со сценой придворного 
пиршества, расшифровывается одним из 
сюжетов Шахнаме, повествующем о 
сватовстве трех сыновей шахиншаха к 
дочерям йеменского правителя Серва (31). В 
росписях Пенджикента есть выразительная 
сцена оплакивания Сиявуша (32). В росписях 
других, названных выше зданий предстают 
также или эпические или же исторические 
сюжеты - например, сцены прибытия послов и 
свадебного каравана в украшении главного 
зала дворца самаркандского царя Вархумана. 

Таким образом, сведения Шахнаме о роли 
живописи в украшении дворцов правителей, 
благодаря археологическим открытиям, 
находят себе подтверждение в 
многочисленных памятниках, притом не 
только дворцов правителей, но и резиденций 
высших слоев общества. 

Очень любопытны в Шахнаме сведения 
об изобразительных мотивах на стягах 
богатырей - в большинстве это изображения 
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животных. Очевидна ИХ связь с какими-то 
очень древними племенными тотемами. Но 
иногда это также космогонические знаки. При 
этом играет роль также цвет ткани -
различный на разных стягах. (ÏÏ/53 ел.. 379. 
Ш/286. 376-377, IV/80, 152). 

Так стяг Рустама был темнолиловый. у 
Афраснаба - черный. У Кавуса 

Стяг желтого шелка, диск солнечный - герб. 
На древке блестит полумесяца серп. 

На знамени Туса изображен слон, у 
Гутерза "Лиловое знамя со львом", у богатыря 
из Чина (т.е. Китая). 

На стяге дракон, извергающий дым. 
А древко увенчано льном золотьил 

У Гива - сына Гутерза 

На зна.'АСни волк, золотою главой 
До неба вознесся тот стяг боевой. 

У Готарза - сына Гива 

Стяг с вепрем лесным вознесен над шатром 
И месяц на древке блестит серебром. 

Далее мы узнаем, что у Фсрбарза "стяг, 
солнцем украшенный", у Гударза "Стяг с 
образом льва", у Шейдума - "На стяге его лев 
ярый", у Гива "Знамя черно, отмечено 
образом волка оно", у Бахмана - барс, у 
Гостсхсша на стяге луна, у Хомая "Тигр, 
украшающий стяг боевой. Могучую лапу 
вознес, как живой", "у Ферхада на стяге 
серна, У Зенгс - птица Хомай, у Фсрамарза и 
Рустама - семиглавый дракон, стяг Афрасиаба 
- желто-багряно-лиловый. Цвет этих стягов. 
как уже сказано, варьировал. 

Ограда вокруг из знамен боевых -
Лиловых и огненных и голубых. (Ш/342) 

В Шахнамс нередко упоминаются изделия 
художественных ремесел - ткали, сосуды, 
предметы из дерева, металла, кости, из 
драгоценных камней. Разумеется составить 
суждение об их формах и украшениях 
затруднительно, но кое-какие реальные 
сведения о них все же есть. Так. например, 
говорится о редкостной ткани, которую 
выполнял в течение семи лет мастер из Чина -
Китая для Хосрова Парвеза, которая украсила 
его трон: 

Покров златотканный на троне лежит. 
В нем рашей с семью пятьдесят. Перевит 
Жемчужными нитями, сплошь золотой, 
К тому же обшит по краям бахромой. 
Небесных светил с отражением там -

Диск Солнца. Хормоч. и Кийван и Пахра,^, 
И Тир, и Начид. и движенье Луны 
все сплошь для властителя воплощены. 
Семь также земных там показано стран: 
Из Рума вожди, из державы Оихкан... 
Видны еще сорок и восемь царей. 
И каждый на троне, в короне своей. 
Короны из нитей свиты золотых. 
На свете одежд не видали таких. (VI/4HI) 

При всех поэтически-сказовых преувели
чениях, создание подобной ткани с 
изобразительными мотивами, притом 
специально для шахского трона, вполне 
вероятно. Сошлемся на изображение тканей в 
одеждах персонажей живописи Афрасиабского 
дворца и Балалык-тспс, здесь есть головы 
мужчин. изображения крылатых коней. 
архаров с лентами на шее. птиц, 
стилизованных растений (29). 

Характерны в поэме перечни дарственных 
предметов, поступавших к шахам, или, 
наоборот, подносившихся ими.' Несомненно, 
что перечни эти фиксируют определенный 
состав даров - рабов, коней, изделий 
прикладного искусства, в его лучших 
образцах, драгоценностей. 

Вот. к примеру, перечень даров, 
врученных Рустсму Ксй-Кавусом; 

Престол бирюзовый, гтепяющий взор. 
Алмазный венец, ослепляющий взор. 
Одежду из золототканпой парчи. 
Алмазы, в которых дробятся лучи. 
Сто юных рабов в поясах золотых. 
Сто дев златокудрых в венцах золотых, 
В цветных чепраках сто коней вороных, 
Сто мулов отмеченных в уздах золотых. 
Труженных лишь царственной тканью одной 
Румийской, китайской, персидской парчей. 
Набитых динарами сто кошельков, 
И красок немало, и лучших духов. 
Из яхонта чашу, где мускус дышал, 
С настоем из роз бирюзовый фиал. (1/408-

409) 

Вот дары Сохраба: 

Великое множество мулов, коней. 
Динаров, престольных уборов, камней. 
Доспехов, какие нужны для бойца. (II/I0) 

А вот дары Афрасиаба: 

Десятки коней, мулов с разным добром. 
Престол бирюзовый с подножьем резнъм 
Сверкающей кости слоновой, и с ним 
Торящий рубинами царский венец. (11/20-2}) 

Среди даров Искандеру .от "фагфура 
Чина" - китайского императора названы трон 
слоновой кости, пятьдесят венцов. 
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украшенных самоцветами, тысяча верблюдов, 
серебряные и золотые изделия, амбра, кафер и 
алой, меха, шелка с златою каймой, соболь, 
куница, песец, горностаи, мускус. 

В числе даров Йсздсгсрда Бахраму -
арабские скакуны, йеменские сокровища. 
ткани, клинки, динары, ковры, рабы, парча, 
благовония (V/209). А когда Бахрам сватает 
дочерей Борз и на, он шлет дары - десять 
верблюдов, в драгоценных попонах, парчевые 
шатры, слона и на нем престол, гулямов, 
которые 

при мечах. 
На седлах богатых, в златых поясах. 
Сто мулов для царских певцов, игрецов, 

а также сокольничьи со 160-ю соколами, 
гепард на золотых цепях и т.д. (V/283). 

Поэма содержит подробное описание 
свадебного эскорта с багатейшимн дарами при 
направлении дочери хакана в гарем 
Ануширвана (VI/137-138). То же. когда 
Нсйсар посылает дочь в гарем Хосрова 
Парвсза (VI/3S8). Дары, напралявшнеся в 
качестве приданного царских невест, 
отличались чрезвычайным богатством. Таково 
описание приданного Фсренгис -

Из Китая парча. 

на тысячу мантий; и множество блюд, 
С которых сапфиры сияние льют. 
Иранских подносов, ковшей дорогих 
На спинах верблюжих - сосудов других; 
Два дивных венца, ослепляющих взор. 
Цепь, серьги подвески - весь царский убор: 
Ковры расписные - вьюков шестьдесят. 
Три царских одежды, что дивно блестят 
Узорами лалов на поле златом... 
Нет счета дарам, как посмотришь кругам ! 
Престол и скамьи золотые с боков. 
Три пары алмазно-златых баиилаков. 
Две сотни нарядных рабынь - у любой 
Две чаши, в них мускус и лучший алой; 
И триста рабов - все в шеломах они. 
Взяв чаши с шафраном и амброй, пошли. 

(11/196) 

Блестящее художественное произведение 
и вместе с тем документальную картину 
такого сватовства являет роспись в главном 
зале Афраснабского дворца. Здесь представлен 
караван невесты, которую везут в гарем 
самаркандского правителя. Она и две 
сопровождающих ее знатных женщины - на 
конях, за ними два знатных мужчины на 
верблюдах, а затем пешие слуги с повязками 
на губах, дабы НС осквернять кавалькаду 
своим дыханьем. Они ведут дарственных 
коней, один из которых под роскошным 
вышитым чепраком, а вверху целый табуи 
лошадей, крупные птицы (дрофы ?). 

В перечне богатств туранского хакана, на 
которого замыслил поход иранский шах, 
сказано: 

Покуда с Ирана не смоем позор, 
Мы знамя хакана, венец вырезной. 
Щиты золотые и трон костяной, 
Убранство слонов и венцы вожаков, 
И серьги, и золото их кушаков, 
И те колокольцы, что дух веселят, 
Трезвонят - таких не видала земля -
И царский из перьев павлиньих навес, 
Где камни бесценные - чудо чудес -
И много захватим добычи другой. (11/531) 

В описаниях даров из состава военной 
добычи Фирдоуси перечисляет тс изделия 
прикладного искусства, которые особо 
ценились, причем даже не столько за их 
материальную, сколько за художественную 
ценность. Так, в богатом дарственном 
караване Заля названгы индийские мечи с 
золотою резьбой, одеяния "ласкающие взгляд", 
ковры, драгоценные каменья", что "как солнце 
горят". 

Румийских рабов и на каждом убор, 
где поле златое, алмазный узор. 
Сапфировых чаш и тяжелых, литых 
Сосудов серебряных и золотых... (1/169-170) 

Доспехов для битв и удалых забав, 
И копий, и луков, и стрел, и булав. 
А также венец и печать-сердолик. 
Престол бирюзовый и пояс владык. (1/247) 

В описании чертога Рудабс, убранного к 
приезду Заля, упомянут широкий ковер, где 

Рубины-цветы, изумруды - листва, 
В другом было поле из жемчуга сплошь -
За капли воды эти перлы сочтешь (1/247) 

Среди даров Заля Ксй-Кобаду - пять 
слонов, несущих голубые паланкины, узорная 
ткань, драгоценный ларец, "вся в булате 
одежда - владычества знак, И в лалах венец, и 
в сапфирах кушак" (1/347). 

Позднее шах одаривает Сиявуша: 

Здесь перстень, и шлем, и престол, и 

Арабские кони, оружие, броня. 
Седло боевое щитки для коня. 
Динары, дирхемы а сумах расписных. 
Алмазы, парча, и немало иных 
Сокровищ заветных: все кроме венца (1/347) 

Между тем через семь лет 

несут, наконец. 
Из золота цепь, и кушак, и венец. 
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На шелке указа блестят письмена. 
Так в мире велось у владык издавна. 
Сын в дар Курдистан получил от отца 
Тик зваЛи обширный тот край искони. 
Но Мавераннахром зовут в наши дни. 

В перечне даров, которые Афрасиаб 
отправил Сиявушу, кони, индийские мечи в 
золотых ножнах, жемчужный венсц. рабы и 
рабыни. 

Такие же дары были отправлены Рустсму. 
А когда Афрасиаб вручал царство Сиявушу 

Готовит владыка для князя дары -
Немало коней и овечьих отар. 
Кольчуг и шеломов, горящих, как жар. 
Алмазов, булав и одежд дорогих. 
И земли ему до Чин-моря даны 
Где грады богатые возведены. (/1/197) 

Позднее Рустам, разорив Турни, 
возвращается в Иран И везет шаху табуны 
туранских коней, десять тысяч рабов и 
рабынь, мускус, прославленную пушнину -
соболей, песцов, горностаев, благовония, 
золото, цветные одежды, узорные ковры. 
оружие, престолы, венцы (И/296). Среди 
ответных даров Кей-Хосрова Рустаму - трон, 
слоны, верблюд, дорогая сбруя, парча, одеяла, 
ковры, перстни, корона (III/] 67). Позднее в 
перечне даров вновь названы алмазы, одежды 
из парчи, трон слоновой кости, корона, 
ковры, шелка, динары, рабы и рабыни. Со 
временем Хосров одаряет Гугарза венцом, 
конями, и золотом. Тот же перечень даров 
Хосрова (П/64, 109, 252, 474-475). 

В Шахнаме неоднократно предстает 
описание шахских приемов, свершавшихся по 
определенному церемониалу. Вот. к примеру, 
такой прием Феридуна: 

Когда повелитель об этом узнал. 
Он свой шахиншахский престол приказа! 
Убрать драгоценней румийской парчой, 
Украсить кеянский венец золотой. 
Воссел он на тот бирюзовый престол. 
Ты скажешь - над тополем месяц взошел. 
В венце его дивные камни цвели. 
Как это пристало владыке земли. 
Бок о бок с ним. взоры дивя красотой, 
В венце восседал Менучехр молодой. 
У трона - прославленных витязей ряд. 
В одеждах они златотканных стоят. 
Все с копьями, все в поясах золотых; 
Земля словно солнце пылает от них. (1/123-

124) 

Здесь зримая картина строго 
разработанного придворного этикета, который 
сохранялся В ирано-среднеазиатской среде на 
протяжении веков. Он отображен в 
согдийской живописи и на драгоценных 

сосудах гак называемого "сасанидского 
металла". 

Неоднократно описываются пиршества, 
устроенные для шахов или героев. Вот, к 
примеру, пир у Кей-Хосрова: 

Запениться чашам пора подошла. 
С владыкою гости сидят у стола. 
Певцы-повелители струн золотых 
Поют им. порхает ряд дев молодых. 
Стоит молодых виночерпиев ряд. (И/159 СЛ) 

Изображения гакнх пиршеств были 
широко распространены в более поздние 
времена в иранской и среднеазиатской 
миниатюре. Но ИМ предшествуют 
пиршественные сюжеты в домусульманекой 
живописи. Таковы росписи Балалык-тспе и 
Пенджикснта, где показаны пирующие, чинно 
сидящие с чашами в руках, изображены 
музыканты с инструментами в руках, 
танцовщицы, кравчие с графинами. Музыка 
услаждала слух и в интимнвх сценах приема 
героя красавицей. Таково описание приема 
Бижана у дочери Афрасиаба Мсниже: 

И слышится рокот певучей струны. 
В руках у прелестных невольниц поют 
И сладостный чанг и чарующий руд. 
Что барсова шкура - в динарах ковер. 
Что перья павлина - на тканях узор. 
Алмазов и лалов мерцают лучи; 
Дыхание амбры, сверканье парчи. (11/125) 

Шахнаме дает представление об идеале 
красоты, сложившемся на ирано-
среднеазиатской почве, который неоднократно 
повторялся И в поэзии последующих веков. У 
мужчин это физическая стать и прекрасные 
черты лица, у женщин - изящество, свежесть, 
сравнение с цветком или Луной, красивые 
одеяния, украшения. Вот образцы: 

Про За ля служанке Рудабс докладывают 
своей госпоже: 

Он ростом высок, и красив, как цветок, 
И тонок в охвате, и грудью широк. 
Два ока - нарциса вселяют любовь; 
Уста - что кораллы и щеки - что кровь. 
И львиная мощь, и величье в нем есть... 

(1/189) 

А вот Мениже увидела Божана: 

Увидела юношу-богатыря. 
Ночь - кудри его. лик - Йемена луна. 
Линейность фиалками оттенена. (1/122) 

Особенно часто восхваляется красота героинь 
поэмы: 

Невиданной прелестью дева цвела. 
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Ее красота безупречна была; 
Стройней кипариса, прекрасней луны • 
Красавицей витязи ослеплены. {11/99) 

И дальше: 

Чьи кудри как мускус, лицо • 
UV/3S) 

как луна ! 

шаха: 
А вот еще: о "тюлпанообразной" жене 

И деву в покой царедворец отвел. 
Из кости слоновой поставлен престол: 
Увенчана дева короной резной. 
Украшенной жемчугом и бирюзой: 
В парчу, где горит золотое шитье, 
В топазы и лалы убралим ее. (IJ/I01) 

О Фсрангис сказано: 

Красавицу пышно Гульчехра убрала. 
Венец состязался С сияньем чела. 
Свежа, как весны благовонной рассвет, 
Парчей, самоцветом и златом монет 
Блистая, и взору отраду даря. 
Явилась невеста пред взоры царя. (П/190) 

Особо выделена красота женщин Турана: 

Туранскис девы, как тополь стройны. 
Их кудри, что мускус - душисты, черны, 
Их лиц под фатою нежна красота 
И розою алою пахнут уста. (III/12J) 

Одно из наиболее ходовых сравнений лица 
красавицы - округлого, как луна: 

Ресницы, сказал бы, Кабула клинки, 
Две пряди • бабульских письмен завитки. 
Искусно кольцо перевито с кольцом 
Над ясным, пленяющим взоры лицом. IV/166) 

Т о * ) дочери шаха, которая 

ты сказал бы равна 
Луне, если б кудри имела луна. 
Черты - письменам клинописца под стать. 
Кораллам • смеяться, нарцисам - смущать. 

Идеал красоты, сформулированный в 
Шахиаме определился с далеких времен в 
ирано-туранской среде, сохранившись на этих 
землях в поэзии и в изобразительном 
искусстве на много веков. 

В данной статье далеко не исчерпана 
информационная сторона Шахнаме. 
Разумеется главное в поэме се эпическая 
манера и поэтическое совершенство. Но и те 
познавательные данные, которые в ней 
содержатся, также имеют непреходящую 
ценность, запечатлев черты культуры Ирана и 
Турана давно ушедших веков. 

Моя сереброкудрая - слышит с 
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КОРХОНА - ЎРТА ОСИЁДАГИ ҚАДИМИЙ 
НАСРОНИЙЛАР ЧЕРКОВ - МОНАСТИРИ. 

A.A. Раимқулов 

Тошкснт вилоят Охангарон тумани тоғли 
Норбехсой воднйсида, Норбсксойга Кизота-
сойнинг куйилишидан б км юкорвда. 
Кизотасойдан 200 м чамаси тепада диамстрн 
50 м атрофида бўлган тепалик мавжуд. Бу 
тепаликнинг ичнда сунъий равншда кавланган 
ғорлар тизими бўлиб у ерли маҳаллий ақоли 
томонидан «Корхона» номи билан юритилади. 
(Массон. 1953, с 100-103) (1-расм). 

Норбексой водийсида Корхонадан 
ташкари яна бир нечта археологик 
ёдгорликлар хам мавжуд. Корхонадан 160-200 
м чамаси жанубда Холбойтепа номли тепалик 
илк ўрта асрларда фаолнят юргнзган каср -
кўшкнинг харобалари бўлса, 0,5 км жанубий 
ғарбда жойлашган Мўминтепа кандайдир 
саройнинг колдиклари дсб тахмин кллпнади. 
300 м жанубий - шарқда 1.5 га майдонни 
эгаллаган кадимгн қабристон ва ундан 1 км 
жанубда VIII асрларга оид кишлоқнинг 
харобаларн бор. Ушбу ёдгорликларга эга 
бўлган Норбсксой водийсн ўрта асрларда 
Мовароуннахрнинг йирик вилоятларидан 
бирн-Илокнинг марказнй шахри Тункетдан 6 
км чамаси жанубда жойлашган (Шаповалова и 
jp . . 1994. илл. 3). 

Бу ерда 30-йилларда М.Е.Массон 
томонидан кузатишлар олиб борнлган в а 
Корхонанинг планлари коғозга туширюп-ан 
(Массон. 1953, с. 100-103). М.Е.Массоннинг 
маьлумотича Горлар мажмуаси кавланган 
тспалик архсологик сдгорлик бўлнб ундаги 
маданий қатламларнинг қалинлнгн 6 м га 
етади ва бу маданий катламлар илк ўрта 
асрлардан бошлаб бир нсча юз йиллар 
дквомида х о с т бўлган. Горларнннг ас<юий 
қисмн илк ўрта асрларнинг бошларнииг 
бошларидан бошлаб кавлана бошланган. 

Корхона жойлашган Норбсксой водийсида 
пншоотлар қуриш учун курилиш хом 
ашссининг старли даражада эканлигиии бу 
водийда жойлашган, юқорида айтганимиз 
кўшк - каср. сароЙ на клшлок харобаларннинг 
мавжудлиги рун - рост кўрсатиб турибди. 
Бунда й шароитда Корхона ер ости 
Горларининг нихоятда қийнчилнк билан 
кавлаб бунёд этилиши бу иншоотннмг бажиз 
курилмаганлиги ва у бу срда қалимда яшаган 
ахоли учун алохнда аҳамнятга ara 

бўлганлигидан далолат беради. Охирги пайтда 
яъни М.Е.Массон борган 30 - йилларда 
Корхонадан масжид сифатнда фойдаланилган 
ва аникрош ўша давр сиёсати окибатида бу 
масжид хам ўз фаолиятини тўхтатиш 
арафасида бўлгаН. 

Корхона мажмуасининг асосий кириш 
жойи унинг шимол томонида бўлиб у ерда 14 
м узунликдаги айвон барпо этилган. Айвондан 
эшик орқали масжнднннг асосий хонаси 
хисобланмиш жануб томондаги катта залга 
кирилган. Катта зал хочснмон гшаиировкага 
эга. Айвон томонидан кирилганда ўнг ва чаи 
томонидаги бир-бирларига карама - қарши 
куршнян хоналар унга шу кўрннишни 
беришади. Асосий залнинг узунлиги 17 м, эни 
эса 4 м бўлиб унинг ўртароғида Гарбий 
деворига мсҳроб ўйиб ишланган. 

Мажмуада асосий залдан ташкари яна 
кўплаб ғорснмон хоналар бўлнб уларнинг 
асосий қнсми турлича йўлаклар орқали асосий 
зал билан боғлапганлар. Ундан ташкари яна 
бир нсчта алоҳида курилган ва хочснмон 
планировкага эга бўлган хоналар хам мавжуд. 
Корхонадаги асосий залдан боижа хоналардан 
яшаш хоналари, омборлар ва бошқа 
мақсадларда фойдаланилган. 

Лскин М.Е. Массон Корхонанинг кадимда 
кай мақсадда фаолият юргизганлигини таҳлил 
кил ар экан айрии эъти розга сабаб бўлувчи 
тахминларнн айтадн. Унинг фикрича бу 
ғорларнинг айримларнда «иштон солди», 
«чирок ўчди» каби ом м а вий, интим 
муносабатларга асослангаи расм-русумлар 
амалга оширилган бўлиши мумкин. Бу фикр 
албатта эътнрозли, бирннчидан. М.Е.Массон 
бу хакда махаллий кариялардан сўраганида 
улар буни катъиян рад қилишган. Иккинчидан, 
агар ўша одатлар амалга оширилган бўлса бу 
албатта махаллий ахолининг хотирасида 
колгаи ва бу жойлардан ҳсч қачон муқаддас, 
покнза жой - масжнд сифатида 
фойдаланилмаган бўлур эди. 

Бнзнинг фикримизча бу саволгн Корхона 
горларининг планлари хам жавоб бсришлари 
мумкин. Горларнинг барчаси деярли бир хил -
яъни хочсимои (крсстсимон - P.A.) кўринишга 
эга. Бу ушбу ёдгорлик қадимгм 
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1- раем. «Корхона»нинг М.Е. Массон томопидан чизилган плани 
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насронийлар томонидан курилмаганмикин ? -
деган табиий савол туғдиради. Қолаверса 
у^нинг курйлиш даври илк ўрта асрларга, яъни 
Урта Осиёга кддимнй насронийларнинг кириб 
ксла бошлаган ва бу худудда насронийлар 
кишлокларининг, мбодатхоналарининг ва 
бошқа иншоотларининг таркиб топа 
бошлаган даврларига тўғри ксладн. 
Горларнинг барчаснда бир хил кўриниш, 
яъни ҳочсимон кўриниш хукмронлик қилади. 
Бу тасодифий эмас албатта. Агар мисол 
тарикасцда ер остидан кавланиб бунёд 
этилган бошқа бир мажмуа - Эски 
Тсрмиздаги Коратспа ёдгорлигининг 
планировкаснни Корхона планировкаси билан 
солиштирганнмизда улар бир-бнрларидан 
тамоман фарк қилишларини гувохи бўламиз 
(Ставиский, 1990, с 6-18; Лслскова, 1990, с 
14-21; Нсглинская. 1990, с 22-29) ва бу 
оддийгина солиштиришданок, Корхона 
ғорларининг махсус рсжа асосида 
кавланганлигига яна бир бор ишонч ҳоснл 
киламнз. Лекин бу ғорлардан бир неча юз 
ЙНЛлар (балки минг йилдаи хам зиёдроқ -
P.A.) давомнда фойдаланнлганлигнни ҳисобга 
олсак улардаги насронийлик билан боғлиқ 
қадимги дастлабки белгилар йўқолиб кетган 
бўлишларн ва ксйинги асрларда йўқотнлган 
бўлиш хам мумкин. Ундан ташкари Ўрта 
Осиё ва бошқа худудларда қазиб ўрганилган 
христианлар черковлари Харобаларида айрим 
холларда христнанлик билан боғлик 
топилмалар умуман учрамаганлигини 
мутахассислар кўп Марталаб эътироф 
этишган. 

Кадимги насронийларга оид археологнк 
ёдгорликларнн тадкиқ килишда шу нарса 
оидинлашдики, к,адимги насронийдар ер 
устида турлича иншоотлар бунёд этишлари 
билан бирга айрим ҳолларда ср остидан ва 
тепаликлар ичидан хам черковлар ва бошқа 
вазифаларни бажарувчн иншоотлар 
кургннлар. Ер остнда бунёд этилган 
насронийлар чсркови ва монастири 
олликларн Форс кўрфазидаги Карк оролида 
асримизнинг 30 - йилларида Е.Ҳерцфелд 
бошлик. археологик миссия томонидан очиб 
ўрганилган (Herzfeld E.. 1935, р. 1-16). Ундан 
ташқари ушбу сатрлар муаллифн томонидан 
Қаршп шахар Шайхали қишлоғи ҳудудидаги 
Кўштспа ёнида очиб ўрганнлган ер ости 
иншооти хочсимон шаклдаш кирнш жойи, 
хочсимон кўринишдаги тасвирга эга бўлган 
манкалдон ва бошка айрнм жиҳатлари 
хисобга олинган холда VII аср бошларида 
фаолият юргизган ва Тсз орада ташлаб 
кетилган насронийларнинг лилий нншооти 
деган хулосага келннди (Рнимкулов. 1997, С 
110-116). Бизнинг хозирги фикримизча 
Қўштепадаги иншоот насронийлар 
монастирининг ко.тдикларидир. Кўштспа 

нншоотининг тахлнли асосида С.К.Кабанов 
томонидан 40 - йилларнинг ўрталарида 
Карши шаҳри яқикидаги Кожартепа 
аркининг тагида 6 м чуқурликда топилган ва 
муаллифнинг кузатишича «кавланиб ҳосил 
килинган» деб хисобланган хоналар 
(Кабанов, 1977. с. 14-15) биз томонимиздан 
насронийлар саждагохи деб фикр билдирилди 
(Раимкулов, 1997. с 112). 

Қўштепа монастири билан Корхонанииг 
планировкаси ва яна кўпгина жиҳатлари бир-
бирларига мое. М.Е.Массон сзади, 
Масжиднинг асосий залидан ўнта к eu г ва 
тушиб чикиш учун жуда нокулай даражада 
баланд бўлган ва торайиб борган зиналар 
юқорнда жойлашган хоналар га олиб чикали 
ва зиналарнинг охирига бу хоналарни 
ажратиб турувчи эшик ўрнатилган (Массон, 
1953. с. 101). Бу эшикдан ўтиб бир нечта 
коридорсимон хоналарга чикилган. Бу 
хоналар (бизнинг хомаки ҳисоб 
китобларимиз бўйича агар ўнта зинанинг хар 
бирннинг баландлиги тахминаи 35-40 см. 
бўлганда) асосий залдан тахминаи 3,5 - 4 м. 
баландда жойлашганлар, яъни асосий зал 
ушбу хоналардан ала шунча чуқурда бўлган. 

Бизнинг фикримизча мажмуанинг шимол 
томонини эгаллаган айвон кейинчалик, яьни 
Корхона маежидга айлантирилгандан кейин 
бунёд этилган. Унгача унинг кириш жойи 
жануб томондан бўлиб асосий зал 
саждагохга юкорида айтиб ўтилган ўнта знна 
оркали тушилган. Бу зиналар М.Е.Массон 
айтганидск юкррнга клраб торайиб эмас, 
балки пастга караб кенгайиб борган. 

Корхонанинг жануб ва жанубий - шарқ 
томонларинн унинг ховлисл эгаллаган бўлиб 
ховлининг мавжудлигининг ўзи ҳам унинг 
асосий кириш жойи ўша томонда 
булганлигининг исботидир. Ундан ташкари 
шимолий айвон билан асосий зал ўртасидагн 
деворнинг калинлиги 3 и дан ортикрок,- Агар 
дастлабки кириш жойи шу томонда бўлганда 
орада бунчалик калин девор колдирилмаган 
б улус эди. 

Урта Осиё худудида ўрганилган Хароба 
Кошук (Пугачснкова, 1954). Ок. Бешим 
(Кизласов, 1959), Тош Работ (Пантусов, 
1902) ва Эски Термиз (Альбаум, 1995) каби 
насронийлар нншоотларининг асоснй 
коридорга хочсимон кўриниш берадиган 
хоналарн ва бўлмалари хамиша марказий 
коридорларнинг энг тўрида жойлашганлар. Бу 
хусусиятни Корхона асосий залида хам, 
факатгина унга жануб томондан 
кирилгандагина кузатиш мумкин. 

Саждагохнинг энг тўрда ва энг чуқурди 
жойлашуви Кўштспа иншоотида хам кузга 
ташланади. Бу ерда хам асосий кириш 
жойндан кирил ганда хар бир ксйинги 
хонанинг поли олдинги хонаиннг полидан 50 
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см чуқурроқ. Шу тахлитда чукурлашнб 
бориш штижаснда саждаго\нинг поли кирши 
жойидагн коридорнинг и о; ш дан салкам 2 м 
чукурлашнб кстган. Шуниси кизнқки 
Корхонада асосий залга жануб томондан 
киришда ўнг томонда ўчок, бор ва худди 
шундай ўчоқ Кўштспа монастнридаги 
сажлагоҳнинг кириш жойида хам унг томонда 
мавжуд. Саждагохларнинг энт тўрда ва энг 
чукурда жойлашишлари хам Корхона, хам 
Кўштепа учун хос бўлиб бу тасоднфий эмас, 
балки насронийларнинг ср ости 
иншоотларининг энг характерлн 
хусуснятларидан бири бўлса керак. 

Тепаликнинг шарқий ёнбагирларида 
кавланган бошқа алохида хоналар хам айнан 
хочсимон кўринишда экапликлари билан 
эътнборни тортади. 

Кожартспадаги иншоотда хам 
хоналарнинг ичи худди Кўштепадаги кабн 
юмшок кум билан кумилганлиги кузатилган. 
Лскин С.К-Кнбанов бу хоналардан кай 
макеадда фойдаланилганлиги тўғриснда 
бирон-бир фикр айтмаган. 

Ер ости иншооти Самарқанддаги хозирги 
PcniCTOH майдони худудида хам учраган 
бўлиб бу иншоотнннг полита майоликали 
пишнк. Гиштлар хоч кўринишда териб 
чиқилган. Казишма муаллифларнинг 
фнкрларига кура у насронийлар 
ибодатхонасининг бир қисми бўлса керак 
(Бурякова, Буряков, 1973, с. 209-210). 
Иншоот эрамизнинг IX асри билан 
даврланган. 

Кожартепадаш каби ер остида иншооти 
Афросиёбда хам топнлган бўлиб у бу ерда 
мавжуд бўлган бир ховлннннг тагида 4,5 м 
чукурликда кавланган. У хам Кожартепадаги 
каби кум билан кўмилган холатда учраган. 
Муаллифлар бу иншоотни эрамизнинг IX 
асри билан даврлаганлар (Джуракулов, 
Крикис, 1969. с. 313). Ундан ташқари яна 
Афросиёбнинг 31 - казишмасида олтин 
хонадан нборат хонадоннинг тагидан 
ертўласимон хона хам топнлган ва бу 
хонанинг ичидан хоч кўринишидаги босма 
накш туширнлган кўчма ўчок ва тнббиётда 
ва алкимёда ишлатилган шиша идишчалар -
реторт ва аламбик топилган. Топилмалар бу 
хўжаликнннг IX - X асрларда фаолият 
мргизганлигинн кўрсатадилар (Гулямов, 
Буряков, 1969, с. 277-278). 

Қарши шахри яқннидаги Култепада о.тио 
бори л га н казишмаларда сдгорлик аркида 
қаср-кўшкнннг харобалари ўрганилган. Бу 
кўшкнинг бир қисмндан хам ертўласимон 
хоналар очилган. Шуниси диккатга сазоворки 
бу сртўласимон хоналар хочсимон 
планировкага эга. Мажмуа VI - VII - VIII 
асрларда фаолият юргизган (Алимов. 1969, с. 
106-108). 

Ер остида бунсд этилган диний 
иншоотлар тўғрисида факаггина архсологик 
маълумотлар эмас балки ёзма манбалар хам 
озми - кўпми шоҳидлик бсрадилар. 
В.Л.Вяткиннинг хабар беришича «Кичик 
Кандия» да айтилишича Самарқандда ср ости 
саждагохлари сифатида фойдаланилган 
катакомбалар мавжуд бйлган (Вяткин. 1906. 
с. 206). 

Фарғона водийсидаги Ўзган III 
шахристонидан хам ер остилан кавланган 
Горсимон иншоот топилган ва у казишма 
муаллифи А.Н.БерншТамнинг тахминича 
буддавийларнинг хужраси деб тахмин 
килинтин (Бернштам, 1952, с. 256). Пекин бу 
Горнинг айнан хочсимон планировкаси унинг 
насронийларга тегишли бўлганлигнга бирон -
бир шубха қолднрмайди. 

Яна Корхона тўғрисидаги масалага 
қайтсак. Корхона қурнлнш хусусиятларига 
кура Форс кўрфазида бунед этилган 
насронийларнинг ер ости черковлари 
жумласига киради. Насронийларнинг 
чсрковлар куриш амалиётила кўлланган бу 
услубнинг Карк оролидан тахминан икки 
минг километр масофада жойлашган 
Корхона. Кўштепа ва Кожартепа ва 
бошқаларда кўлланилиши тасоднфий 
ўхшашлик эмас ва бу едгорликлар мана 
шундай черковларда уз тоат - ибодатларини 
бажо келтирган Якин Шарк. Сурия, ва Эрон 
томондан У рта Осиёга кслиб кол га н 
насроний миссионерлар ва таргиботчилар 
томонидан ёки уларнинг саъйи харакатлари 
боис бунёд этилганлар. 

Христианлик пайдо бўлган Ўрта ер 
дснгизининг шарклй худуддларида ср остида 
турлнча максадларга мўлжалланнб қурилган 
иншоотлар христианлик пайдо бўлмасдан 
илгариги минг йилдан зиёдрок. давр 
мобайннда хам мавжуд бўлган. Кейинчалнк 
бу курилиш анъанаси христиан 
архитектурасининг энг характерли 
хусуснятларидан бирига айланган ва шу 
тахлитда христианлик ёйилган мамлакатлар 
худудларига стиб борган. Мисол Тарикасида 
ушбу маълумотларни келтиришимиз мумкин. 
II аернинг ўрталаридан бошлаб Ватикан 
кринтларнга (ер ости катакомбалари - P.A.) 
христиан алтарлари ўрнатиш раем бўла 
бошлаган (Ленцман, I960. С. 48). III асрларда 
Римдаги Каллиста катакомбаси бутун бошли 
кабристондан иборат бўлиб христианлар 
ундан таъкиб ва кувғин килинган пайтларида 
фойдаланишган. Унинг деворларида балик 
(илк христианларнинг энг ссвимли тасвири -
P.A.) қўзичоқ, чўкинтириш санъати, 
«Библия» даш эхтироелн вокеаларнинг 
таевнрлари бўлган (Лспцман, I960, с. 51). 

431 йилдаги Эфес, 451 йилдаги Халксдон 
соборларида насронийчиликнннг 
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христианликнинг Иисус Христоснинг икки 
табиатга - ҳам одам, хам худа табиатига 
эгалигини тан олувчи мазҳаби сифатида 
ажралиб чикиш уларнинг бидъатчилар 
сифатида Византиядан қувғин қилинишларига 
сабаб бўлди. Насронийлар Суриянинг энг 
кадимий маданият марказларидан бўлган ва 
ўша пайтда Сосонийлар қўли остида бўлган 
Нисибиндан паноҳ топадилар. Насронийлар 
Эрондаги бошка мазхабдаги христианларга ўз 
таъснрини зўрлаб ўтказишга эришадилар ва 
Эрон христианлар чсрковига асос соладилар. 
Эрон черкови 484 йилда чакирилган соборда 
насронийликни (яъни нссторианликни - P.A.) 
ўз линий ақидаларининг бош йўналиши 
сифатида кдбул қилади ва Константинопол 
соборидан тўла ажраганлигини эълон қилади, 
насронийлар патриархининг кароргохи 
сифатида Ктесифон шахри танланади. 
Сосонийлар давлатида насронийлар 
давлатнннг энг юқори лавозимларида жуда 
кўпчиликни ташкил этишган. Улардан 
дипломатлар, юқори малакали мутахассислар, 
врачлар, сиёсатшунослар сифатида кснг 
фойдаланнлган. Христиан - насроний 
савдогарлар Буюк Ипак йўли воситасида 
халкдро савдода актив фаолият курсатганлар. 

Христианликнинг ва кейинроқ 
насронийликиинг Ўрта Осиё, Шарклй 
Туркистон, Хитой ва Узок. Шарққа 
таркдлишида Сосонийлар давлатининг энг 
йирик ва марказий шахарларида бири бўлган 
Марв шаҳри асосий ролни ўйнаган. 
Насронийларнинт Сосонийлар давлатидаги 
аҳволи ҳамиша бир хил бўлмаган. Айрим 
шоқаншохлар уларга хомийлик килишган 
бўлсалар, айримлари уларни таъкцб 
кялганлар. Мана шундай таъқнблар даврида 
насронийлар жамоа - жамоа бўлиб Буюк 
Ипак йўли оркали шарққа йўл олганлар ва 
шу тариқа Урта Осиё ва боижа шаркий 
худудларда уларнинт қишлоклари пайдо 
бўлган. Насронийларнинг бундай қишлоклари 
ўрта асрларда ҳам мавжуд бўлганликларини 
ёзма маибалар хам тўла тасдиклайдилар. 

Араб сайёхи Абул Косим ибн Хавкал X 
асрда Самарканднинг жанубида Шавдор дсб 
аталмиш тоғлн жойда Вазкард дсб аталувчи 
йирик клшлоқ бўлганлиги, бу қишлок. 
ахолиси асосан ироклик насронийлардан 
иборатлиги, кишлокда черков ва монастир 
фаолият юргизганлиги тўгрисида маълумот 
беради (ГЬп Hauqal, 1964, p. 478; Бетгср, 
1957, с. 18). 

Ибн Хавкдл ва яна бошка араб сайёхи ал 
Истаҳрийлар айнан мана шу даврда Чоч 
вилоятининг Гарбий чегарасида Винкард 
номли насронийлар қишлоги тўғрисида 
маълумот бсраднлар (Бартольд, 1964, с. 279; 
Ibn Hauqal, 1964, p. 485). 

Ал Истаҳрий «Китаб масолик ал-
мамолик» да шундай сзади, - (Чочнинг) бир 
чегараси Чоч дарёсининг Хоразм денгизита 
(Сирдарё бўлса керак - P.A.) куйилишигача, 
бошка чегараси Сафиджоб сарҳадларидаги 
темир конларигача чўзилади, (бошкдеи) 
насронийлар Винкардигача боради». Араб 
олимининг Чоч каби йирик вилоятнинг 
чегараларини таърифлашда айнан шу 
кишлокнинг номини тилга олишининг ўзиёқ 
бу қишлоқнинг X асрда жуда йирик ва 
машхур бўлганлигини белгилайди. 

Ёзма манбаларда насронийлардан чиккан 
машхур кишилар тўғрисида хдм кўплаб 
маълумотларни учратиш мумкин. VIII - IX 
асрларда Марвда Али ибн Сахл Раббоий 
яшаган. ХП асрда яшаган араб олими ал 
Киндийнинг ёзишича Али ибн Сахл Раббоий 
Йирик файласуф, математика ва геометрия 
фанларининг чукур билнмдони бўлган. У бир 
неча тилларни ҳам билган, Птолемейнинг 
«Алмагест» асарини ва бошқа кўплаб 
асарларни юнон тилидан таржима килган. 
Ундан ташқари Ўрта Осис, Қадимги Юнон, 
Византия ва Яқин Шарқ мсдицинаси 
тўғрисида ўнлаб китоблар ёзган. Шунинг 
учуй у «раббоий» яъни ўқитувчи, устоз деган 
ном олган. Бошка бир насроний олими Ибн 
Маса хам Марвда яшаган бўлиб у ўз 
даврининг йирик формакологи ва ботаниги 
бўлган ва унинг асарларидан Беруний ҳам 
кенг фойдаланган (Булгаков, Бахабова, 1978, 
с. 45-47). Абу Али ибн Снно даврида 
Гурганж шахрида ўз замонасиникг машхур 
олими, машхур хаким Абу Сахд ибн Яхё ал 
Масихий яшаган. Бу насроний олимни ибн 
Сино ўзининг устозн деб билган. Султон 
Маҳмуд Газнавий хоразмлик олимларни 
Газнага олиб кетайтганда ибн Снно ва ал 
Масихийлар бундан катьнян бош тортишиб 
Гурганждан қочиб чиқиб кетишган (Ахмедов, 
1994, 49-50 бетлар). Байҳақийнинг ёзишича 
ал Масихнй насроний бўлсада черковга 
бормаган ва насронийлик тоат 
ибодатларини ўз уйнда бажо келтирган. У 
Хоразмдан кочиб кетаётганда Қорақумдан 
ўтишда касалланнб йўдда вафот этган 
(Багирова, 1987, с. 64). 

Христиан олимлари Кадимги Юнон 
антик давр табиий фанларининг, юнон 
фалсафасининг ва юнон медииинасининг энг 
машхур юзлаб асарларини юнон тилидан 
сурия тилига таржима қилишиб ўрта асрлар 
Шарк фалсафасининг, табиий фанларининг 
в а медидинасининг асосларинн яратишда 
бекиёс хизмат қнлганлар. Мисрнннг 
Искандария шахрида VI асрда ўз 
замонасининг буюк энциклопедии олими 
Сергий Рашайнский яшаб ижод қилган. 
Решайнский Искандария академиясинннг 
асосий тиббий қўлланмаси бўлган «Гален 
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мажмуаси»ни юнон тилидан сурия тилнга 
таржима кнлган. Мажмуа йнгирма олти 
кнтобдан иборат бўлган (Пигулевская, 1979, 
с. 159). У мантнқ бўйнча «Архиатрос Сергий 
Решайнскийникг Арасту котегориялари 
тўғрисидаги асари» ёзиб уни яна бошқа бир 
Канча асарлари О план биргаликда Марвда 
яшаган дўстн, машчур олим Феодорга 
юборган (Пигулевская, 1979, с. 155). Марвда 
сурияликларнннг катта жамоаси ўрнашган 
бўлиб улар ичндан жуда кўплаб зиёлилар, 
олимлар, ёзувчилар, табиблар стишиб 
чикканлар. Машхур ёзувчи Ишодад хам асли 
суриялик бўлган. 

Умуман олганда, бу ўринда шуни хам 
айтнб ўгнш лозимки, антик давр юнон 
фаеафасининг, табиий-аник фанларинннг ва 
медицинасининг юзлаб асарларини юнон 
тилидан сурия тилига таржима қилинишн ва 
уни Якин Шарқ, Эрон ва Ўрта ОсиЁга 
ёйилишида ва кейинчалнк Ўрта Осиёда Дбу 
Наср Форобий, Абу Райҳон Беруннй. Абу 
Али ибн Сино. ал Фарғоний ва яна ўнлаб 
жаҳоншумул олимларнинг етишиб 
чикишларида насронии олимларининг рад 
килиб бўлмас хизматлари бор. Бу каби илмий 
сарчашмалардан бахр олган улуғ 
бобокалонларимиз уларни Кадимги Хитой ва 
Ҳинд медицинаси, фалсафаси ва табинй 
факлари билан уйғўнлаштирган қолда бу 
фанларни янада юксалтириб жахоншумул 
чўқклларга олиб чикдилар. 

Насронийлар Сурияда хам, Эронда хам, 
Ўрта Осиёда ҳам ва кейинчалик бу 
мамлахатлар худудларида ўз хукмронлитни 
ўрнатган Араб халифалиги даврида хам 
олимлар, табиблар. доришунослар, 
ўкитувчилар ва бошка зиёлилар сифатида 
жуда қадрланганлар. Улар орасида врачлар -
табиблар айн икса кўпчиликни ташкил 
этишган. Бунинг тарихий сабабларидан бири 

илк ўрта аерларда Якин Шарқ 
мамлакатларида табиблар ва ўкитувчилар 
жамиятдаги энг юқори нжтимоий табака 
хисобланишган. V аердаги Сурия 
конуншунослигига биноан улардан бирон-бир 
солиқ олинмаган ва улар хатто жон 
солитидан хам озод этилганлар (Пигулевская, 
1979. с. 151)- Бу эса насронийлар ичида 
медицинанинг жуда кенг таркалишита замни 
яратган. Ўрта асрлардаги Ўрта Осиёдаги 
насронии олимларнинг кўпчилигининг врач 
сифатида ном коз он га нл и кларининт сабабн 
хам ана шунда. Ҳатто улуғ Ибн Сино хам 
насронии олимни узига устоз дсб билншн 
бежиз эмас. Афросиёбдаги 31-казишмада 
оч ил га н ертўла в а у ердан топил ган босма 
хоч тасвири туширилтан кўчма ўчок ва 
тиббиёт идишлари - аламбик ва реторта бу 
ерда насронии врач - каким яшаганлиги 
тўғрисида тахмин килишга асос бўла олади. 

Энди Корхона ва бошка ер ости 
иншоотларининг тахлилига қайтсак. Бизнинг 
тадкикрт доирамизга кирган слгорликларнинг 
жуда кўплаб жиҳатлари бир-бирларига мое 
бўлиб улар кандайднр маънода ўзаро 
узвийлик кашф этадилар. Корхона, Ўзган 
шахрн Ш-шахристонидагн Горсимон хона. 
Карши якинидаги Култепа касри остидаги 
хоналар ва Қўштспадагн нншоотнинг кириш 
жойидаги коридор кабилар хочеимон 
планировка асосида қурнлган. Бу иншоотлар 
шак-шубхасиз аввалдан махсус тайёрланган 
тарх асосида хочеимон қилиб бунед 
этилганлар. Бу биринчидан, иккинчидан, 
Афросисбдаги 31 -казишмада олти хоиадан 
иборат хўжалик остидаги е ртў ладан хоч 
тасвирли ўчок, Регнстондаги казишмаларда 
эса хоч тасвири хосил кллувчи Гиштли 
терилма топилган. Учинчидан, Қўштспадаги 
иншоотнинг айнан мукаддас деб хисобланган 
саждагоҳларнпша (олтита хонадан иборат -
P.A.) махсус кўмилиб кетилган. 
Саждагоҳларнинг ташлаб кетилишидан олдин 
кум билан кўмнш одати Кўштепадан ташкари 
Қарши яқинидаги Кожартспа арки остидаги 
иншоотда ва Афросиёбдаги ер ости 
иншоотида кузатилади. Биз " тадқнқотимиз 
доирасидат бу ср ости иншоотларининг 
кўплаб жихатларининг умумийлишни, бир-
бнрларини такрорлашларини ва уларнинг 
кўпчилигида христианлик билан боглик 
элементларнинг мавжудлигини ҳисобга олган 
холда ушбу ер ости иншоотларининг 
аксарияти христиан динига мансуб 
насронийларга тегишли деган фикрга келдик. 
Бизнинг фикримизча насронийларнинг ср 
ости иншоотлари ўз хусусиятларига ва 
вазифаларига кўра икки турга бўлинаднлар: 
бирннчи тур - Корхона ер ости Горлари 
мажмуаси, биз томонимиздан очилган 
Кўштспадап! ер ости монастнрн, Кожартепа 
кишлок харобаларидаги арк остидаги иншоот 
в а Самарканд Рсгистонидаги казишмалар 
даврида бир кнемн очилган иншоотлар. Бу 
иншоотлар насронийларнинг жамоалари учун 
мўлжалланиб бунёд этнлган черков, 
ибодатхона, монастир ва бошка линий 
иншоотларнинг колдиклари булсалар. 
иккинчи турга мансуб бўлган Афросиёбдаги 
ертўласнмон иншоотлар, Қарши шахри 
якинидаги Култепа аркидаги қаср остидан 
топилган хочеимон-ертуласимон иншоот в а 
Ўзган шахри Ш-шахристонидаги хочеимон 
Гор бизнинг фикримизча насронийларнинг 
битта оила ёки битта патриархал хўжалик 
учун мўлжалланган хонаки саждагохларидир. 
Байхаклйда бизнинг ушбу фикримизни 
кувватлашга хизмат киладиган маълумот бор. 
Бу маълумотга кўра насронии олими Абу 
Сахл Ибн Яҳё ал Масиҳий Гурганжда 
яшаганида насронии булганлигнга карамасдан 
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чсрковга 
ибодатларинн 
^ихакнйнинг бу маълумотидан икки нарса 
Ытлшоашади: биринчПДан, ал Масиҳийнинг 

" иа хам хонаки саждагох бўлиши 
^'мкинлиги ва иккинчидан Гурганжда хам 
насронийлар черкови Мавжуд бўлганлиги. 

дйНИй нншоотларнинг махсус кўмилиши 
тЎгриснла фикр юритсак бу одат Яқин 
Шаркла хрнстиинлик пайдо бўлмасдан бир 
нсча асрлар илгарн хам мавжуд бўлган ва 
христианлар уНИ ўзларидан олдингл диний 
урф одатлардан мерос сифатида қабул 
килганлар. Бу одатга биноан диний 
лжиоотлар ўз фаолиятларини қандайдир 
сабабяарга кўра тўхтатаётган ёки улар 
мажбуран ташлаб кстилаётган пайтларда қум, 
TvnpoK. ЛОЙ ёки Гиштлар билан махсус 
кумилганлар. Лекин бошқа айрим холларда, 
ийннкси араблар томонидан истило қилинган 
мамлакатлардаГи христиан черковлари ва 
ибодатхоналарн мусулмонлар масжидларига 
айлантирнлганлар. 

Корхонанннг 30-йилларгача масжид 
слфатида фаолият юргизганлигининг ўзи хам 
унинг дастлаб насронийлар черкови 
бўлгавлигига ишорадск кўринадн. Корхона 
дисглаб насроннйларнинг чсрков-монастири 
булгани ҳолда кейинчалик арабларнинг 
исломлаштириш сиесати натижасида 
мусулмон масжидига айланиб кетган бўлиши 
мумкнн. Араблар томонндан босиб олинган 
худудтарда улар кслгунларига кадар мавжуд 
бўлган христианлик, зардуштийлик. 
манихейлнк ва будда ибодатхоналари ва 
сц»дагоҳлари мусулмонлар масжидларига 
айлантирнлганлнги тўғрисида ўрта асрлар 
езма манбаларида кўплаб маъдумотлар 
учрайли. Наршаҳнйнинг маълумотнча 
Бухородат Аттарон дарвозаси якинида 
жойлашган насронийлар черкови араблар 
келгунларндан ксйнн Бану Ханзала дсган 
араб кабиласинннг масжидига анлантирилган 
(Наршахин, 1991. 128-бет) Кейинчалик эса 
унинг ўрнида машҳур Калон масжиди 
курнлган. Ас Самъонипнинг хабарига кўра 
мана шу масжид «Масжиди аш-Шом» (Бизда 
Урта исрларда Суриини Шом дсб аташган -
P.A.) деб аталган (Камалиддинов, 1993. с. 
62). 

Исмоил Самоний 893-894/280 йилца 
Галасии босиб олгандан ксйни у ерда мавжуд 
бўлган насронийлар чсрковини ва Мирки 
шахрцдаги чсрковии жоме масжидларига 
аВДантирган (Бартольд. 1964, с 287). 
'асронийларнинг черков-монаетнри сифатнда 
J* ўрта асрларда бунёд этилган Корхона шу 
Кннду чусулмон масжидига айланиб кстган 
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хоналарининг айримларида кейинчалик 
хунармандчилик билан боғлик айрим 
фаолиятлар хам амалга оширилган бўлиш 
зҳтимолдан холи эмас. 

Езма манбаларда тилга олинган Ўрта 
Осисдаги насронийлар кяшлоклари, 
қишлоклардаги Ва шахарларидаги черковлар 
тўГрисидаги маълумотлар тугал эмас, 
Колаверса ўша даврларда ёзилгаН юзлаб 
асарлар бизгача сгиб келмаган. Ўрта Осиё 
тарихидаги бу бўшлиқни кисман хозирги 
замон археологияси тўлдирмокда ва ёзма 
манбаларда учрамаган Тсрмиздаги 
ибодатхона, Хароба Кошук, Ок Бешим 
черковлари, Марвда ва Тош Работдаги 
монастирлар археологик қазишмалардан 
кейингина фанга маълум бўлди. Ўрта Осиёга 
ташриф буюрган сайсхлар Ва жуғрофий 
олимлар бу ўлкадаги насронийлар 
кишлоклари тўғрисида хабар берар эканлар 
улар аксарият холларда ўз йўлларида учраган 
кишлоклар тўғрисндагина маълумот 
қолдирганлар ва уларнинг кадами етмаган 
қишлокларда яшаган насронийлар 
тўғрисидаги ма'ьлумотлар уларнинг 
кундаликлари ва кайдномаларига тушмасдан 
колган. Ундан ташкари шахарлардаги 
махаллаларда ва кишлокларда аввал 
зардуштийлар ёки манихейлар билан, 
кейинчалик мусулмонлар билан 
насроиийлариинг ёнма-ён яшашлари ўша 
давр учун одатий хол бўлган ва бу худудга 
ташриф буюришган хорижнй сайсхлар бу 
ҳолатга алохида эътибор бериб ўтиришмаган. 

Мана шундай насронийлар қишлоғи ёки 
насроннй ахоли кўпчиликни ташкил этувчи 
K>tiimoK биз фнкр юргизастган Корхона 
жоЛташган Норбексой водийсидаги 
археологик ёдгорликларнииг бири ўрнида 
мавжуд бўлган бўлиши мумкин. Корхона 
Горлари жойлашган теп ал и к эса юқорида 
айтганимизлек археологик ёдгорлик булиб 
ундапт маданий катламларнинг қалинлиги 6 
метрга етадн. Бу маданий катламлар бу 
тепаликда фаолият юргизГан насронийлар 
моиастиринрнг колдикдари бўлнши мумкнц. 
Бу монастирнинг давоми ёки иккинчн қисми 
тепаликнннг ичидан кавланиб хосил 
кллинган. Корхона Горларининг кўплаб 
хоналарилан монастир сифатнда 
фойдаланнлган бўлсалар, асосий катта хона 
уларнинг черкови бўлиб хизмат қилган. 

Бу ерда яшаган насронийлар ушбу ер 
остида черков-монастирида ўзларннинг диний 
маросимларини бсмалол амалга ошрншлари 
мумкин бўлган ва баьзида маълум тазйиқка 
учраган пайтларнда хам унинг ҳовли 
томонидаги ягона кирнш жонинн «шириш 
улар учун кийн бўлмаган. Б>-ндай ср ости 
ипшоотларннинг кириш жойлари мўьжазгина, 
баландлнгн эса бнр метр атроф|иа булиб 
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одам фн катти на энгашиб киркшн мумкин 
бўлган. Карк оролидаги ср остн черкивннннг 
кирнш жойн хам бнр метр атрофнда. 
Куштепадаги иншоотнинг кирнш жойидаги 
коридор полинннг бирданига пастлашиб 
кстиши сипшувчи унт энгашиб 
кнрганллтдан далолат беради ва бу ерда хам 
кирнш жойининг баландлиги бнр нстрдан 
ошик, бўдмаганлигнни курсатади. 

Езма манбаларда тилга олилган Вазкард 
Ёки Винкард НОШИ) насронийлар клшлоклари 
туғрисидаги маълумотлар Ўрта Осиё 
Тарпхини ва бу улкадаги кадимий динлар 
тарихини ўрганишда бенихоя катта ахамиятга 
эга бўлсаларда, лекин уларда ўша кишлоклар 
гўғрисида узуқ-юлуқ маълумотлар - б)' 
қпшлоклар а\олиси, уларда черков ва бошка 
диннй иншоотларнинг мавжудлпги ва бу 
кншлокдарнинг кайсн худуда жойлашганлиги 
тўғрнсидагн маьлумотларгина саклапиб 
колган холос. Бу кншлокларнинг айнан 
қасрда жойлашганликлари тўгрисида олимлар 
уртасида турлича фикрлар мавжуд булсаларда 
бу фикрлар турлича тахминлардан нарига ўта 
О.тганлари иўқ ва бу кишлокпар харобаларн 
хнеобланмиш бирон-бнр архсолошк ёдгорлик 
шу пайтгача топнлмаган. Бу кишлоклар 
харобаларинн топиш ва казишмалар асоенда 
урганнш Ўрта Осиёда христиан:] и к тарихини 
урганишда канчалик ахамият касб этмасин бу 
вазифани бажариш бугунш кунда нихоятда 
мушкуллигича колмокда. Шу пайтгача 
археолотя фанида бнрон-бир насронийлар 
қишлоғи ўрганилмаган ва Ўрта Осиё 
архсологиясидаги бу бўшликли Норбаксай 
водийсидаги ёдгорликлар устида казишмалар 
олиб бориш нули биланпша тўлднрнш 
мумкин. Бу тадқиқот Ўрта Осиё 
архсологняенда шу пайтгача умуман 
ўрганилмаган мавзу - кадимги насронийлар 
кишлошнннг хусусияти. ички тузилиши, 
насроннйларнинг турмуш-тарзлари хаёти 
тўгрисида фанга ғоят қимматлн маътумотлар 
бериши [иубҳасиздир. 

Корхона жойлашган хозирги Тошкснт 
вилояти худудида хам кадимда насронийлар 
кўплаб яшаганлнклари археология фанида 
кўпдан бери маълум. 1922 йнлда Солор ариғи 
бўйидан тасоднфан топил!аи «насронийлар 
дафинаси» номи билан машхур бўлган 
буюмлар мажмуаси (Анбосв, 1959, с. 39-40). 
Конқа шаҳар харобаларидан топилган тилла 
брактсат, Рим солндларига таклид килнб 
ясалган тилла медальон (Массон, 1972, с. 35), 
ундан ташкари якннда Қонқа шаҳри III-
шахристон худудида очиб ў р га и ил га и 
насронийлар хонадони кабилар бизнинг 
фикримизни кувватлашга хизмат киладн 
fБогомолов, 1994, с. 73-77). 

Насронийларнннг Ўрта Оснёдаги ер 
устида курнлган черковлари ва бошка 

пншоотларп аньанавий христиан 
мсьморчилншнинг Урта Осиё шароитидаги 
ўзига хос хусусиятлари. курилиш усуллари ва 
бошка жнхатлари тўТрИСИДа жуда кимматли 
Маълумотлар ва тасаввурлар беради. Ундан 
ташкари кдцимги сайёхлар ва тарихчи 
олимлар ўз эсдаликлари ва асарларида асосан 
ўз кўзлари билан кўрган ёки этишган ер 
устида жойлашган иншоотлар тўтрисидагнна 
МаЬЛумОТ берганлар. 

Ер устида бунёд этилган черковлар ва 
бошка линий иншоотлар хар бир лаврда ўша 
лавр ва маъЛУМ мамлакатлар хукмрон 
доираларининг розилнклари ва кафолатлари 
бил ангина бунёд этилтанлар. Курилган кар 
Кандай дииий иншоотлар ўша пайтда ва улар 
Курилган худудда насронийлар жамият 
хастида сезиларли мавқега 
эришганликларидан ва тўла диннй ЗЪТИКОД 
ЭрКИВЛИГИГа ъгл булншганлипщан далолат 
беради. 

30-йилларда Форс курфазндаги Карк 
оролидан топилган черков-монастир 
насронийлар факат ер устидагина эмас. балки 
ср остндан ҳам черковлар ва монастирлар 
курганлипши курсатади. 

Насронийларнннг ер остидан черковлар, 
монастирлар ва бошка диннй иншоотлар 
курпшларилииг сабабларидан биринчиси 
шуки, ер остида иншоотлар бунёд этиш 
анъанаси кадимш Месопотамия, Сурия ва 
бошқа Ўрта ер денгизининг шаркни 
киргоқларидаги мамлакатларда христианлик 
пайдо бўлмасдан бир неча аср.тар мукаддам 
хам мавжуд бўлган ва кейннчалик эса 
христиан меъморчилнгига мерос енфатида 
утган. Иккинчидан эса бу дин Эронда \ам, 
Урта Осисда ҳам, Шарқий Туркистон ва 
Хитойда хам \еч бир даврда давлат 
хокимняти ўз х,пмоямига олган расмий давлат 
дин и даражасига кўтарила олмаган. 
Насронийчилик мана шу ўлкаларда вақтн-
вакхи билан бирон-бир хукмдорнинг 
хайрҳохчшнга эрншган булса хам, тахтга 
чиқастган навбатдагн хукмдорнинг бу динга 
муносабати номаълум бўлган. Шу сабабли 
насронийлар маълум ўлкаларда хам кўллаб-
кувватлашга, хам таъклбу кувгиига учрашлари 
табиий хол бўлган. Шунинг учун бундам 
иншоотлар кўп холларда эхтиёт чора 
юзасидан бунёд этилганлар. Карк оролидаги 
кжорида эслаб ўтилган ер ости черковп ва 
монастнриии хам таъкибга учраган 
насронийлар бунёд этишган. Рнмдаги 
Калл и ста катакомбасидан xa^r кувғин га в а 
таъкибга учраган христианлар фойдаланишган 
(Mancinelli F., 1999). 

Христиаиларнннг таъкибга ва 
христианликнинг таъқиқка учраши ҳолларн 
Урта Осиё худудида хам тез-тез рўй бери 
турган ва бундай холларда Марвдаги Хароба 
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Кошук, Кирғизистондаги Оқ Бешим ва Эски 
Термиздаги ер усти черковларида ўз тоат-
ибодатларини адо этаётган насронийлар бу 
диний расм-русумларини вактинча ва 
номаьлум муддатгача Корхона, Қўштепа в а 
Кожартепадаги каби ср ости иншоотларига 
кўчиришган. Бизнинг фикримизча ср ости 
чсрковлари, монастирлари ва бошқа диний 
иншоотлари Ўрта Осиёнинг кўплаб 
худудларида хам мавжуд бўлишган. Лекин 
бундай иншоотларнинг кам учрашларининг 
сабабн, улар ташлаб ёки кўмилнб 
кстилгакларидан кейин улардан колган 
харобалар бошка ср усти иншоотлари каби 
тепалнк ёкн дўнглик хосил қилмасдан ср 
юзасн билам бирдай текнсланиб кетганлар. 
(Бу фикрга Кўштепа иншооти мисол бўла 
олади - P.A.). Бизга Корхона ва 
Кожартспадаги каби тсиалик ва сунъий 
баландлик ичига қурилган ва бузилиб кетиш 
хавфидан холи бўлган иншоотларгина етиб 
келганлар. Афроснёбдаги, Рсгистондаги ва 
Ўзгандаги кичик-кичик саждагохлар эса 
тасодифан топнлганлар. 

Бизнинг фикримизча Корхона 
жойлашган Норбсксой водийсида ёки Илоқ 
вилоятининг марказл Тункетда, Жанубий 
Суғдиёнанинг марказий шаҳри Нахшабда 
(Насафда) ски Кожартепа ўрнидаги кадимий 
кншлокда насронийларнинг ер устида 
қурилган иншоотлари хам мавжуд бўлган. Бу 
ҳудудларда яшаган насронийлар жамоаларн 
маълум тазйикка учраган даврларида бнз 
фнкр юритаётган ер ости иншоотларидан 
фойлаланганлар. Бундан шаронгда нбодатлар 
албатта яширин холатда амалга ошнрилган. 

Шундай кллиб Илок. воҳасининг 
марказнй шахри Тункетдан б км жанубда 
жойлашган Корхона Горлар мажмуаси, 
Жанубнй Сугдиёнанинг маркази Нахшаб 
(Насаф) шахридан 1,5 км шаркда жойлашган 

Қўштепа, шу воҳанинг йирик кишлокларидан 
бирининг харобалари бўлмиш Кожартспа 
арки остидаги мншоот. Култспа аркидаги 
қаср остидаги ҳочсимон планировкали 
хоналар, Самаркандцаги Регистон майдонида 
очилган ер ости иншооти, Афросиёбдаги 
хонадонлардагн ер ости иншооти ва 
ертўлалар, Ўзган шахрн Ш-шахристонидаги 
Хочсимон планировкали Гор, қолавсрса 
ВЛ.Вяткин тилган олган «Кичик Кандия» да 
ёзилган Самарканддаги ер ости саждагохдари 
снфатида фойдаланилган катакомбалар ўз 
курилиш усуллари, мсъморий хусусиятлари ва 
бошка кўплаб жиҳатлари билан бир-
бирларига бсвосита алоқадор ёдгорликлардир. 
Бу диний нншоотлар Якин Шарк.. 
Месопатамия ва Сурияда эрамиздан аввалги I 
минг йилликнинг бошларидаск. кўлланила 
бошланган ср ости, Горсимон. Гор-дахма 
иншоотлари куриш амалиётидан кейинчалик 
христиан меъморчилнгига мерос тарикасида 
ўтган аньаналар таъсири остида ёки бевосита 
ўша анъаналарнинг давоми сифатида бунсд 
этилганлар. Тадкикотимиз доирасига 
киритилган юқоридаги иншоотлар тахлили 
шуни кўрсатмокдаки. Ўрта Осисда илк ўрта 
асрларда в a ўрта асрлардан яшагаи 
насронийлар том о н ид а н бунсд этилган ср 
ости иншоотлари иккита турга бўлинади. 
Биринчи турга Корхона. Кўштепа. Кожартспа 
ва Самарканд Регистонидаги ср ости 
иншоотлари мансуб бўлиб улар насронийлар 
кишлоклари аҳолисига в а насронийлар 
жамоаларига хизмат кнлган черков, монастир 
ёки ибодатхоналар бўлсалар, иккинчи турга 
эса Култспадаги, Афрасиёбдаги ва Ўзган 
шахри Ш-шахристонидаги асосан бир 
хонадан иборат бўлган иншоотлар мансуб 
бўлиб улар насронийлар хонадонларининг 
оилавий хонаки саждагохларидир. 
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О ПОГРЕБЕНИЯХ В ХУМАХ В 
ЗААМИНСКОМ ТУМАНЕ. 

A.A. Грицина 

Заампнский туман Джизакского вилоята 
являлся в средневековье одним из СаМНА 
густозассленных в Уструшане. К настоящему 
времени здесь зафиксировано около 200 
памятников. Иначе говоря, он являлся самым 
обжитым в той части Уструшаны. которая 
ныне располагается в пределах Узбекистана 
(Джизакской и Сырдарьинский вилояты). 
Большинство памятников относятся к раннему 
средневековью (1, с. 6-13, 34). 

Рис.1, Погребальный сосуд из Коштепе 

В ходе археологических разведок выяв
лены и места погребений в сосудах (хумах). В 
горной местности захоронения в крупных 

корчагах и хумах отмечены к 
верховьях Заамннсу и Пшагарсая (2, с. 455: 3, 
с. 10!). В непосредственной близости от 
райцентра Заамнн известно три могильника. 
Один из них - Коштепе - расположен в 
селении Кизилсай в 3 км к западу от Заамина. 
Памятник вытянут С востока на запад, и 
состоит из двух разновеликих лессовых 
холмов, высотой до 2 м. Примерно в 200 м к 
востоку, от нега находится Азляртепе на 

котором, Сырдарьинским 
отрядом проводились раскопки 
(4, с. 22-26j. Поселение 
привлекло наше внимание не 
совсем обычной планировкой. В 
основе - это широко распростра
ненный тип двухъярусного тепе 
(замок с прилегающей с юга 
территорией укрепленного двора) 
(5, с. 117; 6. с. 100). Однако 
вскоре, не ранее VII в. н.э.. к 
НИМ (к. замку со двором ) 
пристраивается почти квадратная 
в плане пристройка (100x100 м). 
Материалы, полеченные при 
раскопках, ПОЗВОЛИЛИ предполо
жить, что эта пристройка явля
лась крупным постоялым двором, 
предшественницей позднейших 
караван-сараев. Несомненно, что 
могильник Коштепе напрямую 
связан с ним, т.к., в ближайшей 
округе нет памятников этого 
времени. 

Сосуды с человеческими 
костями найдены местными жи
телями при разрушении южного 
склона Коштепе (4,рис.5). Один 
из них был передан нам. Это 
крупный сосуд с подковообраз
ными ручками, изготовленный 
ручным способом из глины, 
характерной для жаростойкой 
посуды (рис. !}. Сосуд специ
ально готовился для по[ребення. 
т.к. подобных сосудов при 
Лзляртенс и других ранне-

средневековых памятников Уструшаны не 
находили. Интересно отметить, что наш сосуд 

раскоп к; 
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напоминает сосуд с пофебснием из 
МуНЧактепе ! 1 в Фергане, отнесенный к VIII 
и. (7. с. 84). 

В !У% 1. на Коштспе найден оссуарий 
(рис. 2-4).' Следовательно, Коштспе являлся 
могильником в котором совершались 
погребения как в сосудах, так И в оссуариях. 
Следует отметить, что в 1975 г. У.Алимову 
житель селения Кнзилсай передал оссуарий 
овальной формы с крышкой, увенчанной 
какой-то фигуркой. Скорее всего, этот 
оссуарий также был найден на Коштспе (8, с. 
22). 

Рис.2. Оссуарий из KoiuTene (рисунок) 

Анализ всех найденных оссуариев в 
Уструшане (в пределах Джтакского и 
Сырдарьинского вилоятов их найдено всего 
два) и Фергане показал их слабое 
распространение. Здесь предпочитали 
хоронить своих сородичей традиционным 
способом - в крупных сосудах, который, 
наоборот, был распространен очень широко 
(3, с. 101-102; П, с.16, 12; с. 4). Этот обряд 
начал практиковаться, по крайней мере с IV-
Ш вв. до н.э. (9, с. 27-28). Способ погребений 
в оссуариях не получил широкого 
распространения в этих областях в силу 
устойчивой консервативности древних 
обрядов. Захоронения в сосудах здесь 
прослеживаются вплоть до монгольского 
завоевания, о чем будет скачано ниже. 

Что касается самих оссуариев, то в 
Уструшане и Фергане, естественно, так и не 
выработался собственный стиль их внешнего 
оформления. Все найденные оссуария и их 
обломки свидетельствуют о том, что они либо 
заимствованы из соседних областей (Согда и 
Чача), либо изготоатсны в подражание им. В 
связи с этим встает вопрос, а не хоронили ЛИ 
здесь в оссуариях только выходцев из Согда? 
Могильник Коштепс с Караван - сараем 
Коштспе располагались на большой торговой 
Трассе, связывающей Согд С Ферганой и 

Чачем, близ крупного торгового и 
административного центра, каковым являлся в 
ЭТО время Замин. И естественно, здесь всетда 
было много СОГДИЙцев. В таком случае можно 
предположить, что в сосудах на Коштепс 
Хоронили местных жителей - уструшанцсв. 
тогда как в оссуариях - СОГДИЙцев. 

1 Подробнее об оссуарий и сосуде с Кошгепе см. 
Гришина A.A. Об occvcipHOM обряде в Уструшане / / 
ОНУ. 1998. № 1. С. 89-90. 

Рнс.З.Оссуарий из Коштспе. Вид сбоку. 

Следующий могильник зафиксирован на 
южной окраине Заамина недалеко от места 
пересечения обводной дороги с дорогой 
Заамин-Санатория. Погребение также 
обнаружено местными жителями при заборе 
грунта из лессового холма. Хум сформован с 
помощью круга, яйцевидной формы, со 
слабоБыраженной шейкой и несложной 
закраиной. Днище шероховатое, со следами от 
самана. Поверхность коричнево!« цвета. 
Высота сосуда 45 см, диаметр венчика 25 см, 
днища - 27 см, наиболее широкой части 42 см 
(рис. 5). Сосуд был перекрыт крупной 
плоской галькой. Внутри хума находился 
раздробленный череп и разрозненные 
человеческие кости. По словам очевидцев, на 
этом месте и раньше находили подобные 
захоронения. Судя по форме сосуда, 
погребение можно датировать VI - V1I1 вв. 

Особый инте
рес вызывает моги -
льник в селении 
Бирлашген к се
веро-западу от Заа
мина. Здесь была 
снесена часть лес
сового холма ц ре
зультате чего обна
жилось несколько 
хум08 с челове
ческими костями. 
Один из них уда
лось собрать пол
ностью. Сосуд сфор-

с помощью 
круга?. Поверхность 
тщательно затерта. 

Глина средней ПЛОТНОСТИ, с примесью дресвы. 
Тулово яйцевидной формы, с короткой 
шейкой, переходящей к венчику, нижняя 
часть которого украшена защипами. Высота 
хума 55 см, диаметр устья 26 см. днища - 27,5 

Рис.4. Оссуарий из 
Коштспе. Вид сверху 
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см, наиболее широкой части тулова • 42 см (рис.б). Сосуд был перекрыт плоским камнем. 

Рис. 5 Погребальный сосуд из 
могильника на южной окраине Заамина 

Рис. 6. Погребальный сосуд из 
могильника в селении Бирлашгая 

Подобные сосуды хорошо 
датируются XI • XII вв. 

Таким образом, полученные материалы 
свидетельствуют о широком распространении 
в раннем средневековье именно обряда 
погребения в сосудах, а не в оссуариях. И в 
этом отношении Зааминский туман не 

является исключением из других регионов 
УструшаНЫ. Этот обряд, имея глубокие корни. 
Продолжал практиковаться вплоть до 
монгольского нашествия, что зафиксировано и 
для некоторых других регионов Средней Азии 
(10, с. 253, 25S-259). 
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ШИМОЛИЙ-ҒАРБИЙ УСТРУШОНАДА 
СУҒОРМА ДЕҲҚОНЧИЛИК ХЎЖАЛИГИНИНГ 

ПАЙДО БЎЛИШИ ВА ТАРАҚҚИЁТ 
БОСҚИЧЛАРИ 

М.Ҳ. Пардаев, С.С. Суюнов, А.Ҳ. Пардаев 

Кадимги халклар тарихий тараққиёт-
шшнг қонуниятларидан маълумки, жамнятда 
пшлаб чикаришнинг илғор сохаси вужудга 
кслиб у хўжалик юритишда устувор мавкейга 
эга бўлганда молдпй нсъматлар яратишда 
катта снфат ва сон ўзгаришлари содир бўлали. 
Бу вокейлнк жамият тараккиётида муҳим 
нжтимоий, иқтисодий, маьнавнй силжишларни 
юзага келтиради ва хатто жамият тузумипи 
бир шаклдан бошка шаклга ўтишига олиб 
кслади. Ибтиаолй жамият ўз тарихн давомида 
оддийликдан мураккаблик сари элтувчи катга 
йўлнн боспб ўтди. Бу нарса унинг хўжалик ва 
ҳаёт тарзида босклчма-боскич вужудга кслган 
- термачилик, овчилик, чорвачилик, деҳқон-
чилик, хунармандчилик кабн моддин неъмат 
етиштирнш ва ишлаб чикариш сохаларида ўз 
мфодасшш топади. Сунъий суториш 
тизимларига асосланган дехкрнчилнк сохаси 
эса ннсоният тарихий тақдирининг маълум 
даврида қилинган энг муҳим кашфнётлардан 
бирндир. Чунки, суғорма дсхкончилик жамият 
тарақклстнни тсзлатди, дастлабки мехнат 
тақснмотинн вужудга кслтирди, илк сисснй 
тузумлар - давлатларни тишкил топншига асос 
бўлди. Шу нуктаи-назардан кўхна Шарк, 
жумладан. Турон юрти халкларининг ижтн-
моий-иктисодии, модднн-маданий хасти 
таракхистида сунъий сугориш тизимларига 
асосланган деххончилик хўжалигининг ўрни 
бсқиёс ахамиятга эга бўлган, ўз ичнга бир 
нсча минг йнлларни олган улкан тарихий 
жараёндир. 

Демак, сунъий сугориш тнзимларини 
пайдо бўлиши ва ривожланишн масалалари 
инсоният умум тарнхи билан чамбарчас 
богланган ҳолда ўргаиишни такрзо қиладиган 
илмий муаммодир. Айни пайтда Ўрта Осиё 
сунънй суғориш хўжалиги тарихинн худди шу 
нуктаи-назардан ўрганиш қонуннят тусини 
олган. Лскнн. ушбу сунъий суғориш масала
лари катта географик минтақа Ўрта Осис, 
хусусан, Ўзбекистон тарихи. археологияси 

фанида изчнллик билан ўрганилмокда дсган 
фикрдан йнроқмиз. Таъкидлаш жоизки. Ўрта 
Осиё маданнй минтакдларн суғорма 
дехкончилик тизимларининг ўрганилиши 
турли воҳаларда турлича даражададир. 
Хусусан, Оролбўйи, Хоразм, Зарафшон, 
Жанубий Козоғистон ва Еттисув вохаларида 
бу мавзуда комплекс тадклкотлар асосида 
изчил ва анча мукаммал илмий натижалар 
олннган бўлса, Фарғона. Уструшона 
ўлкаларидаги тадклкотлар «камтарона» илмин 
чзланишларни касб этади (Андрианов, 1969; 
Гулямов, 1957; Мухамеджанов, 1978: Грошев. 
1997; Латынин, 1956; Билалов, 1980). 

Ўрта Осиёнинг кадимгн ўтроқ, тарнхий-
маданий ўлкаларидан бири Уструшона хам 
(айникса унинг шимолий-ғарбий, яъни 
Ўзбскистон кисми) суғорма дехк.ончнлнк 
маданияти тарихи кам ва кучсиз ўрганилган 
рогионлардан бири хисобланадн. Узбскистон 
ФА Я.Ғуломов номли археология ниститути 
Жиззах отрядининг 1980-1990 йилларда 
мазкур вохада ўтказган клдирув, казув 
тадклкртлари натижасида кадимш сунъин 
суғориш тизимларини ўргаяиш бораснда бир 
қадар изланшилар қилиндн (Бсрдимурадов, 
1985; Пардаев, 1995; Суюнов, 1998). Таъкид-
лаш керакки, ши(.юлий-ғарбий Уструшона 
гсографик атамаси замирида худудий жихатдан 
Сангзор ҳамда Зоминсув дарслари ўртасидагн 
суторма деххончилик вохаси назарда тутилади. 
Туркистон тоғининг Чумқартов тизмаларидан 
бош олиб Хайдаркўлгача (150 км) окувчи 
Сангзор, ўрта аср Уструшонасининг уч 
pycTOKji - Бурнамад, Харакана, Фапюнни 
кесиб ўтган ва қадимдан бу маданий 
вохдларнинг асосий сув манбаи хисобланган. 

Зоминсув эса Уструшона!шнг бош шахри 
Бунжикатдан ксйинги мавксйга ara бўлган 
Зомин - Сарсанданинг ичимлик суви эхтиёжи 
ва суторма дехкончилигига сарфланган. Тадкн-
қотларнинг кўрсатишича дарё суви Мирзачўл 
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сархдоларида жойлашган Қоратепа шахар 
ёдгорлигигача (60 км) стиб борган. 

Археология тадқиқотларинннг энг сўнтгн 
натижалари вохада ўтрок хает шахар 
маданияти билан узвий боғлиқ ҳолда антик 
даврда вужудга келганлигидан шаходат беради. 
Истикболда самаралн археология изланиш-
ларини давом этдирилнши сугорма дехкон-
чнлик маданняти илдизларнни янада қаднмдак 
бошланганлигини исботлаши мумкин. Ушбу 
маколада шимолий-гарбий Уструшона сугорма 
деххончилнк хўжалиги тарихннинг антик, илк 
ўрта аср, ривожланган ўрта аср ва сўнгги ўрта 
аерлардаги асосий хусусиятлари устида 

Антик давр. Уструшонанинг марказий 
кисмида ўтроқ хает sa сугорма деххончилнк 
кадимдан вужудга келганлнги тадкиқотчилар 
томонидан эътироф этилган. О.И.Смирнова 
таъкидаганидек - «юнон муаллифларининг 
шохидлик беришича, Ўрта Оснё, хусусан, 
Уструшонада милодий эр.авв. IV аердас'к. 
шахар хаёти таракқнй этган, сунъий сугориш 
тизимларига асосланган дехқончнлик 
ривожланган. Ўрта Оснё шахарлари ораенда 
ўша давр учун экг улкан ва таннкли бўлган 
Кирополь шахри Уструшонада жойлашган. 
Тарихчилар Кирополдан ташкари Александр
ии нг лагерь-кароргохи билан Сирдарё 
ўртасида жойлашган яна бешта шахар ҳақида 
хабар берадилар, ва бу шахарлардан факат 
бнри Газа шахри номинп эслатиб ўтишади». -
(Смирнова, 1953, 188 с). 

Антик давр муаллифларн уз эсдалик-
ларида Уструшонанинг шимолий. шимолий-
гарбий внлоятлари хақида. афсуски, фикр 
билдирншмайди. Шу сабабли бу давр хаёт 
тарзи ва хўжалиги тарихинн аввало географнк 
шароитларни хисобга олган ва уни 
таккослаган ходда, кодаверса факат 
археология тадқиқотлари натижасида яратиш 
мумкин. 

Сангзор ва Зоминсув дарелари зодийсига. 
Туркистон, Моргузар тизмалари, Нуротанинг 
шарқий ўнгирлари TOF этакларидаги 
текнеликларга, Мирзачўл билан туташ дашт 
хулудларга хўжалик юритишнкнг воха типи 
хусуслятлидир. Ўрганилаётган во хани и г 
асосий сув манбалари Сангзор ва Зоминсув 
худуди тасарруфидаги Кили. Хўжамушкент-
сой, Шўрбулоксой, Равотсой, Пишагарсой, 
Жалойирсой, Туркмансой ва бошка окдр сув 
хавзалари ер тузилиши геологик тўртламчн 
даврнннг унумдор аллювиаль катламлари 
билан коплантн. Шунингдек, бу водийлар 
хулудидаги антик давр ёдгорликлари 
атрофидаш ер юзинн оқар сув таркибида 
«кўчиб» келган ва таркалган лойтулрок ва 
кумтупрок бирикмаларидан иборат калинлнгн 
бир неча сантиметрдан 2,5 м. гача етадиган 
унумдор. маданий агроирригация катлами 

коплаган. Тупрокшунос мутахассисларнинг 
аниклашича Зарафшон ва Сангзор вохаси 
сугорма майдонларида агроирригация 
қатламининг бир йиллик ўсиши 1,3 мм.га, 
150-200 йиллик ўснши 20-30 см.га тенг 
(Алибеков, Нишонов, 1978, 25 с). Бундан 
келиб чикхан холла калинлнга 2,5 м, га 
етадиган агроирригаиия қатламли вохаларда, 
хусусан Калиятепа сугорма деҳқончилик 
мавзейида илк ирригация тизимлари 2000 
йилдан к <!.'•! бўлмаган давр и й санада пайдо 
бўлганики тахмин килиш мумкин (Пардаев, 
1995. 10 с). 

Шимолий-гарбий Уструшонадаги хозир-
гача археология тадхикртлари асоенда аних-
ланган энг кадимги сугорма деххончилнк 
воҳаси Хўжамушкентсой хавзасидаги Хонтепа, 
Саганақтспа кишлок маконлари билан боғлиқ 
маданий мавзейдир. Бу икки ёдгорлик сойнинг 
ўнг кирғоғкда, унинг куйн оқимида жойлашган 
бўлиб милодий эр.авв. V-IV аерлар билан 
даврланади (Грнцина, 1990). Хўжамушкент-
сойнинг қуйи окими ҳозирги пайтда бетон 
шох арикда солиниб Хонтепа мавзейи 
яқинндан ғарб-шарк йўналиши бўйича буриб 
юборилган бўлсада, эни, 50-60 м. га, 
чуқурлнги 3-5 м. га тенг, жануб-шимол 
томонлари бўйича йўналган эски, курук ўзан 
хозиргача сакланиб қо/гган. 

Сангзор ва Зоминсув оралигидаги воҳада 
илк антик даврга оид Хонтепа ва 
Сағанақтепага ўхшаш ёдгорликлар ҳозирча 
бошка кайд этилгани йўк. Бу авзало ушбу 
даврга оид ёдгорлик умуман йўк деган 
маьнонн бермайдн, қолаверса ўтмишда 
бўлганлари ҳам А. Македонский истидоси 
муносабати билан ванрон этилган бўлиши 
мумкин. 

Шимолий-гарбий Уструшонада Хонтепа 
мил санаси билан маълум даврий узилищдан 
кейин бир гурух ахоли маконлари қад 
кўтаради. Бу маконлар сугорма дехкон-
чнликнинг оддий қонуниятига амал килган 
холда, катта сой ва булохтар ўзани ёқасида, 
зоханинг асосий сув манбаи икки даре 
кирғоғида курилади. Уструшонанинг маълум 
ва машхур шахарларндан бири Зоминнинг 
ўрни Кўргонтспадан (Ўрдатепа), милодий 
эр.авв. II-I аерларга оид археологи* 
материалларни шахарни ичимлик ва 
дехкрнчилик суви билан таъминлаш учун 
Зоминсувдан чикарилган шох ариқ ёкасидан 
топилиши тасодифий хол эмас (Буряков, 
Грицина, 1994, 63-66 с). Антик даврнинг ушбу 
босқичида Сангзор дарёси билан боғлнқ 
дехкончилик худудларида ахоли маконлари 
курилнши нисбатан оммавий тусни олган. Бу 
даврда воханинг энг улкан ва бизнннг 
давримизгача яхши сакланнб колган 
Калиятепа шахар макони бунёд этилган. 
Ёдгорликни бир неча жойида ўткаэнлган 
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қазув-тадкикотлари натижасига кўра бу ерда 
эр.авв. Ш-П асрлардаёқ шахар курилиши 
хусусиятлари - арки аъло, мудофаа деворн, 
шахрнстон (майдони 5 га) яккрл намоён 
бўлади. Стратиграфии тадқикотларнн 
ннхояснга етмаганини хисобга олсак мазкур 
даврий сана янада кадимийлашиши мумкин 
(Пардасв, 1995. 87-89 с). Калнятепа ва унинг 
тсграсидаги деххончилнк воҳалари суторма 
тизимларини аникдащ бир Кадар 
мукаммаллнкка эга. Мазкур шаҳар ёдгорлнги 
Сангзорни ҳозирги ўзанннинг знг якин 
жойидан 3 км масофа узокликда, Жиззах 
вохасининг шаркий нишаблик мавзейида 
жойлашган. Айни кунларда хам фаолият 
кўрсатаётган қадимги «Мўлканлик» шох ариғи 
Калнятепа ақоли маконнни, унинг атрофилагн 
зироатчилик пайкалларини сув билан 
таъминлаган. «Мўлканлик» шоҳ ариғи сув 
юритишниннг каднмги иншоотидир. Ушбу 
фикрлар фойдасига куйидаги омиллар хизмат 
килали. Биринчидан, «Мўлканлнк» шох арнғи 
ўрта аерларда Сангзорда курилган «Беш 
кувур» сув айиргнч тўғонидан эмас, балки 
дарёнинг юкори киемндан бош олган. Сув 
дамба оркали эмас, табиий равишда 
Қалиятепа томон окқан. Иккинчидан, 
«Мўлканлик» шоҳ ариғи хавзасида 
кейинчалик 10 га якин илк ўрта аср кальа-
рабодлари кад кўтарган. Демак, сув ситми 
2,0-2,5 куб.м. бўлган «Мўлканлих» ариғи 
антик даврдан бошлаб фаолият курсатишни 
бошлаган ва уз фаодиятини кейинги давр илк 
ўрта ва ривожланган ўрта аерларда хам лавом 
этдирган. 

Маълумки, Калнятепа шахристони уч 
томондан эни 25-50 м, сакланиб қолган 
чукурлиги 1,5-3 м.га тенг, маҳаллий аҳоли 
томонидан «сой» деб аталадиган ҳандаклар 
билан ўраб олинган. Ёдгорликнинг тўртинчи: 
шаркий томонида хам хандак. мавжуд бўлган, 
л скин, у ўтгап аср охирида темир йўл 
курилиши, кейинги даврларда бошқа ер 
ишлари сабабли сакланиб колмаган. Айнан 
ушбу хандакларнннг шимолий кнемида 
агроирригация катлами калнилигини ўрганиш 
учун казув тадкихрти ўтказилди. Натижада 
калинлиги 2,48 м.га тенг, оқиш кўнғир тусли 
лой ва кумтупрокдан иборат агроирригация 
катламн аникланди. Мутахассисларни 
таъкидлашича Туркистон тизмаларидан бош 
олувчи Сангзор кучли лойка сувли даре 
хлеобланади. Туркистондан бош олувчи даре 
ва сойлар унинг ён бағри кияликларидаги 
худудларнинг 1 кв.км.дан ўртача 250 т лойка 
ёткизиклар окизади (Максудов, 1995, 80-81 с). 
Демак, сув таркибида лойкд окизиклар канча 
кўп бўлса, суғориладиган пайкалникг 
нишаблиги канча кам бўлса, агроирригация 
катламн мумкин кадар қалин ҳолатда хосил 
бўлади. Калнятепа мудофаа хандаклари худди 

шундай сифатларга эга бўлишидан ташкари бу 
Хавзани узлуксиз равишда сувга тулдирлб 
куйнлганннн хисобга олсак ьжоридаги 
натижани бежиз эмаслигинн тасаввур киламиз. 
Тўгри, Калнятспади XVI аернинг ўрталарида 
ҳаёт тўхташи билан хандақлар ўз 
фаолнятларини тўхтатишган. Лекик, умумий 
майдони 5 га, дан ошнк, бўлган хандаклар 
ўрни кейинги даврдан хозирга кадар 
дехкончилнх ери сифатида ишлатилган ва 
узвий равишда суторилиб келган, Демак, 
Калиятспанинг агроирригация қатламнни 
ўрганнш хам мавзейда сугориш ишлари антик 
даврларда йўлга куйилганини кўрсатади. 

Сангзорнинг ўрта охими хавзасцда кайд 
килинган Кўрғонтепа, Кнлининг куйи окимида 
жойлашган Дунётепа ёдгорликлари даврийлик 
жнхатидан региондагн ўтрок хаёт тарзи ва 
дехкончилик хўжалигининг узвий давомчилари 
бўлнб юзага келган. Кўргонтепа эр.авв. II-I; 
Дунётепа милодий эранннг I асри билан 
даврланади (Пардасв, 1996, Гулямов, 1961). 
Дарёнинг юкори окимида эса худди шу 
даврларга олд Кўрғон ва Ойдинсойтепа бунёд 
этилади. Таъкидлашимиз ' керакки. 
Ойдинсойтспа харобадари Сангзорнинг икки 
клрғоғида жойлашган. Ушбу ахоли 
маконларининг иқтисодий хаёти суторма 
деххончиликка асеслантан бўлган ва бунинг 
учун кулай табиий шароитларга эга бўлган. 
Кейинги даврларда улар Уструшона 
даачатннинг маъмурнй худулий бўлинмалари-
рустокларининг бош шахри бўлиб тарих 
сахнаендан ўрин олган. Хусусан, Калиятепа-
Дизак (Фағнон), Кургонтепа-Харакана (Хира-
кана), Қўрғонтспа (Урдатепа)-Зомин-Сарсанда 
(Зомин), Хонтспа-Саганактепа, Култепа-Сабат 
(Сабат). 

Шундай килиб киска хулоса килишимиз 
мумкин, яъни, аникланишнча шимолий-гарбий 
Уструшона суғорма дехкончилик хўжалиги 
мукадднмаси Хонтела аҳоли маконн билан 
боғлик- Кичик даврий танаффусдан қейин 
мазкур маданият Сангзорнинг куйи окими 
Калнятепа мавзейида вужудга келган, бу 
жараён дарёнинг ўрта ва юкори окими 
води йс и га, Зоминсув, Кили даречалари 
ҳавзасига кўчган за давом этган (1-расм). 

Илк ўрта аерлар. Бу даврда, айникса 
унинг охирларида Уструшонада аник. 
маъмурий-ҳудудий чегараланиш юз берди, 
Мамлакаткинг маъмурий, маданнй ва сиссий 
маркази - Бунжнкат ажралиб чикди. Бунжикат 
Уструшонанинг ҳокнмлари - афшинлар 
кароргоҳи, пойтахт шахар сифатида фаолият 
кўрсата бошлади. Аввалдан маълум сув 
манбалари хавзасида, чўл-дашт мавзейлари 
билан чегарадош жойларда янгн шахар ва 
кишлоқ турар жойларн вужудга келди, Днзак-
Зомин-Сабат-Ховос- Бунжикат рустоқлари 
йўналнши бўйича кўп сонли транзит савдо 
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карвонлари фаолияти йўлта куйшщи. Бу 
нарсаларнинг барчасн илк ўрга асрларда 
Марк аз и й Оснёнинг кадимдан шаклланган 
икки хил маданкяти, турмуш тарзига мансуб 
ўтрок дехкон ва чорвадор кўчманчи 
халк,1арнинг моддий-маданий хусусиятларини 
янада якинлашуви, этник жихатдан 
аралашувининг янада кучайганлиги, ижтимоий 
иктисодий жабхаларда ўзаро таъсир 
доирасини кенгайганлиги билан изохланади 
(Пардаев. 1995, 159 с). 

Маълумки янги эранинг III-IV аерларида 
чўл халкларининг «буюк кўчиш даври» 
бошланади ва бунинг натижасида Урта 
Осиённнг катта худудий бирликларига янгн 
ахоли туркуми кириб кслади. Бу жараёнлар 
Сирдарёнинг ўрта окими ҳавзаларида 
нихоятда фаол равишда кечтан. Хўжалцги. 
турмуш тарзи Сангзор ва Зо.чинсув манбаи 
асосида ўтроқ дехкончиликка асосланган 
шимолий-ғарбий Уструшона ўзининг 
гсографнк ўрни жихатидан ўрта Сирдарс бўйи 
чорвадор халклари учун ЭНГ кулай ижтимоий-
иктисодий алока макони бўлиб фаолият 
кўрсатган. 

Тадклқотларимиз тахдилига кўра, илк 
ўрга асрларда кўчманчи чўл халкларини 
шимолий-ғарбий Уструшонага таъсирини. 
умуииа алока меъзонларн ва моддий-маданий 

алмашувларини давриилнк жихатдан икки 
боскичга ажратиш мумкин. Бирннчн босклч 
IV-VI аерлар билан иккинчи боскич VII-Vni 
аерлар билан даврланади. Бизнингча, чўл 
халкларининг III-IV асрларда маданий, 
дехкончилик вохалар томон силжиши 
аксарият ҳолларда уларнинг ўтроқ ҳайт 
тарзига ўтиши билан нихояланган. Бу холат 
V-VI асрларда оммавий туе олган. 

Оммавий ўтроклашув жараёнини 
кўчманчилар жамиятннинг ички ижтимоий 
тнзимларидаги узгаришлар билан боғлаш 
мумкин. Яъни, чўл жамиятндаги мулкий ва 
ижтимоий табакаланишнн кучайиши, асосий 
омманннг камбагаллашувн, яйловларнннг 
сттшмаслиги каби сабаблар, аксарият 
ҳолларда чорвадорларнннг юксак маданиятли 
ўтрок ахоли таъсирига тушиб колиши 
окнбатида уларни ўтрсклашувига сабаб бўлган 
(Пардаев, 1994, 68-69 с). Дархаклкат, 
ўргантаётган вохада мавжуд бўлган 
археология ёдгорликларининг 60-65 фойизи 
илк ўрта аерларга тааллукли кншлок 
маконларидир. Мазкур кишлок маконлари 
кўпгнна холларда антик лаврдан бери фаолият 
кўрсатнб келастган шаҳарлар атрофида 
тулланган ва алоҳила мўъжаз суғорма 
дехкончилик вохасини ташкнл килган. 
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амалга ошнрнлиши табиий равишда суторма 
деҳқончилик ертарини кснгайишига. бу эса уз 
навбатнда ирригация тармокларнни рнвож-
ланишига, ЯНТИ-ЯНГИ сугориш шахобчаларннн 
бунёд этилишига сабаб бўлган. А.И.Била-
ловнинг эътироф этишнча - «илк ўрта 
асрларда бунёд этилган ирригация тизимлари 
ва иншоотлари деярли катта ўзгаришларсиз 
бир неча юз йилликлар давомида хизмат 
қклган, айримларидан хознргача фойдаланил-
мокда. Бу даврда бугун Уструшона бўйича 
умумий узунлиги 3 минг км. булган ирригация 
тармоклари фаолият кўрсатган ва шу асосда 
200 минг га. ерни сугориш имкониятига 
эришилган» - (Билалов, 1980, 138 с). 

Шимолий-ғарбий Ус груш он ада илк у рта 
аср суторма деҳқончилик хўжалиги хар бнр 
кичик воха ва унга туташ маданий текислик-
ларда, айнан ўша мавзейнинг сув манбалари 
(дарёча, сой, булок), зироагчилик пайкал-
ларининг геоморфологик тузилишн хусусият-
ларидан келиб чиқкан холда мустакил 
равишда тараккий этган. Бу холат Уструшона-
нинг бутун дехкончилик мавзейлари учун 
хусусиятли бўлгани сабабли ўрганилаёттан 
минтақада яхлит, умумий, марказлашган 
сугориш тазимларяна барпо кллишга 
имконият бермайди. Бу фикрлар воханинг 
археология ёдгорликлари мажмуйинн тузиш 
учун кидирув ишлари олиб борилганда ўз 
тасдиғини топди. Ёдгорликлар маълум кичик 
воханинг маъмурий. маданий маркази сифатк 
фаолият кўрсатган шахар атрофида тўпланган. 
Бу бизнингча кжорида таъкидланган кичик 
вохаларнинг мувахкат хўжалик юритиши, 
айн икс а марказий шахар мудофааси, харбий 
стратегиясини хисобга олиб амалта 
оширилтан. 

Шимолий-гарбий Уструшонанинг асосий 
сув ҳавзаларида ўта гавжум, зич жойлашган 
археология ёдгорликлари ташкил кллган 
кичик маданий воҳалар суторма деҳкон-
чилигини куйидагича ирригация районларига 
бўлиб ўрганиш максадга мувофикдир. 

Юкори Саигзор ирригация райони. 
Сўнгти археологик маълумотлар натижаси 
бўйича бу худудни 2 та сугориш шаҳобчасига 
ажратиш мумкин. Биринчиси Сартюзи 
қишлоғидаги Кўрғон ёдгорлиги атрофида 
тўпланган 13 та илк ўрта аерларга оид 
қишлок. махонларидан иборат сугориш 
шахобчаси. Бу мўьжаэ воханинг сугориш 
тармокларч Сангзордан эмас, балки унинг 
ирмоклари Тагобсой, Тангатопдисой, 
Оккўрғонсой, Жум-жумсой манбаларидан сув 
олган. Тагобсойдан Кўрғонга тортилган 1,0 
км. га якин сопол кувур тиэими дикхатга 
сазовордир (Пардаев, Суюнов, 1993, 50-51 с). 

Ёдгорликлари инг илк ўрта ва ривож-
ланган ўрта аерларга оид 10 дан ортик. 

иккинчи гурухи Сангзорнинг ўнг клргошда 
жойлашган Бўзтепа шах,ар харобаси атрофида 
тўтшавган. Мўъжаз воханинт маркази Бўзтепа 
ўрнида ўрта аср Уструшонисининг маълум ва 
машхур шаҳарларидан бири Нужкст жойлаш
ган деган фикр билдирилган. Хисоб-
китобларга Караганда ушбу ирригация 
районида ила ўрта асрларда 5-6 минг га ердан 
суторма дсҳкончилик хўжалигида фойдала-
вилгая (Суюнов, 199S, 13 с). 

Ўрта Сангзор ирригация райони. 
Харакана русгоқи тасарруфига кнрувчи бу 
ҳудуддаги археология ёдгорликлари кддимгн 
шахар хаёти, суғорма деҳқончилик давомий-
лигини ўзида акс этдиргап Ойдинсойтепа ва 
Кўрғонтепа сугориш шаҳобчалари мавзсйида 
тўгшанган. 

Ойинсойтспа сугориш шахобчасига 
Галлаорол тумани Гулистон жамоа хўжалиги 
ҳудудида, Сангзорнинг нкки киргоғи бўйида 
жойлашган ёдгорликлар гурухи киради. Бу 
мавзсй мил.эр. [ асридан ўзлаштирила бош-
ланган ва илк ўрта асрларда бу фаолият 
юкори даражага кўтарилган. Кайл этилган 15 
та ёдгорлихдан 9 та с и V-VIII аерларга 
тааллуклидир. Ойдинсойтепа сугориш 
шахобчаси дарёга якин ва купай ерда 
жойлашгани сабабли мураккаб усулдаги 
сугориш тармокларига эхтиёж бўлмаган 
(Пардаев, Суюнов, 1993, 51 с). 

Қўрғонтспа сугориш шахобчаси 
Ойдинсойтепадан 15 км шимолда жойлашган 
Шахар обидаси атрофида тўпланган 21 та 
(шундан 15 таси V-VIII аерга оид) археология 
ёдгорликлари билан боғлиқ." Кўргонтепа 
атрофида кддимгн шох арик ўрни, сугориш 
тизимлари ва кориз системасининг иккита 
кудути к.айд этилган. (Суюнов, 199S, 14 с). 

Бу мавзейда илк ўрта асрларда йирик ер 
эгалари феодал-деҳконлар томонидан курилган 
калъа, кўргонлар-Кинғиртепа, Алмантепа I, II, 
Жалмантепа. Лапахтепа тарихи, моддий-
маданияти шимолин-гарбий Уструшонанинг 
бошка воҳаларига нисбатан яхши ўрганилган 
(Бердимуродов, Пардаев, 1988, 1990). 
Клнғиртепа комплсксига кирувчн худуддан 
узумдан мусаллас тайёрлашга ихтисослашган 
кичик корхонани топилиши бу ўлкада 
нафақат деххончиликни, балки, богдор-
чиликни қам юксак тараккий этганидан 
далолат берэди (Бердимуродов,1986,210-215с). 

Умумий хисобларга Караганда Ўрта 
Сангзор ирригация районида илк асрларда 8 
минг га.дан кўп дехкончилик ерлари сунъий 
равишда сугорилган. 

Куйи Сангзор ирригация райоыи. Бу 
районни Жиззах шахри ва тумани худудидаги 
мавжуд археология ёдгорликлари ташкил 
қилади. Ўз сугориш тармокларининг қадимий-
лиги, мукаммаллиги ва ханузгача давом этиб 
келаётган узвнй фаолияти билан бу ирригация 
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райони боижалардан ажралиб туради. Қуйи 
Сангзор ирригация райони ҳам даврнйлик 
жиҳатдан ИККИГа К.алнятепа ва Урда суғориш 
шахобчаларига бўлинадн. 

Калиятспа сугориш шахобчасини Жиззах 
вОҲасивинг шаркий киснида диаметри 3.5-4,0 
км айлана, ҳудудий бнрлик нчида жойлашган 
20 та сдгорлик ташкил этади. Бир-биридан 
600-800 м масофа узокликда жойлашган бу 

ёдгорликлар ўрта аср Уструшонаси Фағнон 
рустоқининг бош шаҳри ДЙзак дсб талқии 
кллшгаётган Қалиятспани ўраб туради ва 
ўзига хос «мудофаа занжири»ни хосил кяЛади. 
Калиятепа суғориш шаҳобчвси тизимига илк 
ўрта асрлардан бошлаб «Мўлканлик» 
ариғидан ташкдри Сангзордан бош олган 
«Канғли» apura хам кўшил1ан (2-расм). 

^ * Г * « Г * Р 

• : . ; : ' \ - " ' ; " : . - - ч / ; - . ' • - •• 
" ' • • £ . - ? 

- раем. Қалиятепа ва унинг атрофидаги суғорма ерлар. 

Ўрда сугориш шаҳобчаси Кдлиятсла 
сугориш ша\обчасилаи кейикги даврда 
вужудга келган. Ўрда шахар ёдгорлигининг 
нлк қатламлари IX-X асряарга тааллукли. 
Қалиятспадаи 6 км шнмолий-ғарбда жой
лашган Ўрда суғорнш шахобчаси тасарруфида 
13 та (шундан S таен илк ўрта асрларга оид) 
сдгорлик қайд этилган. Мазкур сугориш 
шахобчаси ўзининг том маьнодагн фаолиятн-
ни ривожлашан ўрта ва сўнгга ўрта асрларда 
кўрсатган. 

Қуйи Сангзор ирригация районида 
ўрта асрларда Қалиятепа ва Ўрда суғориш 
ша\обчалари бнр-бирига кўшилиб бир бутун 
яхлит сугорма дсхкончилик воҳасини ташкил 
ҚИЛГИН. Бу даврларда тахминин 30-32 минг га. 
дсхкончилнк сри сугорилган (Суюнов. 1998, 
16 с). 

Зоминсув ирригация райони. Зоминсув 
хавзасида 32 та археология ёдгорлига қайд 
этилган. Мазкур сугорма деххончилик худуди-
дагп ИЛК ўрта аср кишлок. маконлари Кўрғин-
Тспа (Ўрдатсла) шаҳар сдгорлиш атрофида 
туилангаи. Шунншдек, Хўжамушкснгсойнннг 
ўрта окимида каид этнлган. Култспа шаҳар 
сдгирлши атрофида хам Î0 ia екнн илк ўрта 
аср кальа. кўргонларн курнлгани кайд 
атилган. Пишагорсон, Жалойирсой, КизиЛОЛ-
масой каби СуВ манбалари хавзасида, ТОҒ одди 
худудларилаги срларда хам сугорма дсхкон-
ЧИЛИХ ИШЛарн Йўлга кўйи.пан (3-расм). 

Илк Ўрта асрларда соднр бўлган 
ўтрокдашув ж а рас н; lap и Зоминсув хавзасида 
ҳам суғорнладнган ерларни максимал тарзда 
ўзлаштирилншига сабаб бўлган. Бу давр 
Зомин суғорма деххончилик хўжалигининг 
нжеак тарақкий этган даври бўлиб хисоб-
ланади. Ривожланган ўрта асрларда Уструшона 
рустоклари о рас ид а Зомин дсхқон чилиги 
стакчи нуфузга эга бўлган ва бунга илк ўрга 
асрларда замни тайерланган. Бу даврда 
Зоминсув хавзасида 14-16 минг га. ерга 
сугорма дсхкончилик экинлари экилган 
(Суюнов, 1998. 16 с). 

Равотсой ирригация райони. Бу сугорма 
лехқончилик худули Моргузар ТОҒИНИНГ 
шаркий ўнгирларидаги булоклар ЙнғИНДИ-
сидан хос lui бўлга н Равотсой хавзасида 
(Жиззах тумани, Учкиз, Равот ктшюк-пари) 
гашкил топган. Равотсойнинг чап клргошда 
жонлашган Номсизтспа ша\ар едгорлнга 
атрофида V-VIII; Х-ХП аерларга оид 11 та 
кишлок, макони Kaiia этилган. Равотсой 
вохасидан Сўғдни Уструшона, Фарғона. Чоч 
билан карвон савдоси бўйича боғловчи Букж 
Инак Йўлининг бнр тармоги ўтган. Бу йўлдан 
кўчманчнлар оқимп \ам Сўғд томон сн;1ЖИ1"ан. 
Уларнинг анрим гурухлари Равотсой худукнда 
ў1рок;1ашгап. Илк ўрта асрларда Равотсойда 
3,5-4,0 минг га. ер сугорма дехкончнлик учун 
ўзлаштирилган. 
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3 - раем. Зоминсувнинг куии окими эски ўзани 

Мажрумсой ирригация ранони. Жиззах 
вохасининг гарбий ТОМОНИДан жойлашган 
мазкур суторма деккончилик мавзейи ўрта 
аерда бунед этилган Хонбанди тўгони 
тасарруфидаги ҳудудларнн ўз ичига олади. 
Илончнсой, Кизилкиясой. Ухумсон, Сўлок-
лнсой \авзаларнда 15 га якин ёдгорлик кайд 
ътилган. Милодий эр.авв. 1I-I аерларда бунед 
этилиб, айрим тўхталишлар билан XIII аср 
бошнгача фаолият хўрсатган Эски Кўрғонтепа 
ва Хонкелдитепа шахар ёдгорликдари 
агрофида ўзлаштирилган ерлар бу вохада х.ам 
сунъий сугориш тнзимларига асосланган 
дехкончилик илдизлари антик даврдан 
бошланганлигидан дилолат беради. 

Археология маьлум отдари га кўра шнмо-
лий-гарбий Уструиюнанинг бошка суторма 
районларндан фаркли ўларок Мажрумсой 
ирригация райони дехкончилик хўжалигннинг 
тараккий этган даври IX-XII аерларга тўғри 
кслади. Йил мавсумн давомида, муким окувчи 
сув манбанларининг деярли мавжуд эмаслиги 
бу ўлкада кадимдан сув танкислигинн 
келтнриб чикарган ва дехкончилик ривожига 
салбий таьсир кўрсатган. Ўрта аерларда 
Хоибанли сув тўгоннни (X аср) курилнши 
кориз тизнмларини йўлга кўйилиши оркали 
сув танкислиги муаммосини бир кадар хал 
килишга эришидган. Архсолошк картография 
ҳисоб-китоблари натижасига кўра бу даврда 
Мажрумсой ирригация районида 4-6 минг га. 
суюрма дехкончилик ерлари окар сув билан 
таъминланган (Суюнов. 1998. 17 с. 1998). 

Шимол ий-гарбий Уструшонанинг илк 
ўрта аерлар суторма дехкончилнга учун 

куиндагиларни хулоса килишимиз мумкин. 
Демак, бу давр суғорма дехкончилик 
хўжалиги,. айнан ушбу давр учун хусусиятли 
бўлган сиссий, ижтимоий-иктисодий. маданий 
муносабатлар билан узвий боглик холда 
таракклй этган. Юкорида таъкидланганидек. 
бу давр ўрта Сирдарё бўйи чорвадор 
халкларининг оммавий тарзда ўтроклашув 
жараёнлари билан характерланади. Сирдарё 
бўйи халклари учун энг якин «контакт зона» 
хисобланган Уструшона мазкур ўтроклашув 
жараенлариг« биринчилардан бўлиб тортилтн 
ва бу жараёнларда фаол иштирок этган. 

Археология тадкикотлари орқали 
аникланишича Сашзор. Зоминеув ва бошка 
ТОГ сойлари ҳавзаларида айнан ушбу 
даврларда ўнлаб кишлок манзиллари бунед 
этилади ва улар атрофидаги унумдор ерлар 
ўзлаштириладн. Окнбатда IV-V аерларда 
кнчик-кичик дехкончилик воҳалари шакишна 
бошлайди. Бу жараёнлар Турк хоконлиги 
хукмронлиги даврлари VI-VII аерларда 
шимолий-гарбий Уструшонада бир к.атор 
компакт, мўьжаз маданий вохдларни юзага 
келиши, сунъий суториш тизимларига 
асосланган дехкончилик худудлари 
ирригация районларини мукаммал ҳолда 
шаклланиши билан якунланади (4-расм). 

Рнвожлаиган ўрта ва сўнгги ўрта аерлар. 
Ушбу давр суғорма дехкончилик хўжалнги ва 
ирригация тармоклари хаклда фикр билднриш 
учун бизнинг ихтиеримизда нафакат лаврий 
санаси ншончли аникланган археология 
ёдтрликлари, балки, узук-юлук баъзи 
ҳолларда бир-бирини инкор атадиган ўрта аср 
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4 - раем. Илк ўрта аср сдгорлнклари харитаси. 

арабзабон муаллифларининг ёзма маъдумот-
лари мавжуд. Ўрта аср географ-сайёхларининг 
ёзишча бу даврда Уструшона Мовароун-
нахрнинг Сўғд, Фарғона, Шош вилоятлари 
каби тараккий этган, кўп тармоклн дехкрн-
чилнк вмлоятига айланган. Иста\рий бу 
вилоятлар хакида ёзар экан .... «сув билан 
таъминланмаган шахар, кишлок, экинзор ва 
янловларнинг ўзи йўкдир. Энг тоза, энг 
юмшок, энг хуштаъм сув улардадир».... асб 
тасдиклайди. Ибн-Хавкал эса бу ўлкада 
меваларнн жуда кўп етиштирилишнни, хатто 
мевалар билан «уй-хайвонларн бокилиши» 
хақидаги хамратомуз маълумотларни келтир-
ади (Билалов, 1980, 109). 

Ёзма в а археология маълумотларига кўра 
бу даврда уструшоналиклар асосан ғаллакор-
ликда - бўғлой, арпа, сули, шоли, кунжуг, 
нўхат ловия, боғдорчиликда - узум, ўрик, 
олма, олча, шафтолн, ёнғок, бодом, полнз-
чиликда - ковун, тарвуз, ковок, стиштнрганлар. 
Пахта стнштирнш дехкончилик хўжалигида 
мухим ўринда lypraH {Данилевский, Кононов, 
Никитин, 1940, 489-490 с). Кўриниб туриб-
лики, экннларнинг асосини кўп сув талаб 
қиладиган усимлик ва мевалар ташкил кллган. 

Урта аерларга оид Ёзма манбалар 
муаллифлари, афсуски, Уструшонанинг 
сусориш ТИЗИМЛари хаклда аник ва тўлик 
маълумотларни ёзнб колли ришмаган. Муал-

лнфлар пойтахт Бунжикатнинг сув таъминотн 
хакида нисбатан анча тўлик маълумот 
беришеада, колган рустоқлар ва уларнинг бош 
шахдрлари сув хўжалити хакида киска ва 
умумин тарзда «окар eye манбаи мавжуд» 
лиг'ннн эслатиб ўтишган холос. Дарвоке, 
Ист а хрий «Уструшонада кем ал ар суза 
оладиган даре' ва кўллар йўк» деб хабар берса, 
Ёкут Зоминнинг «мўл окар суви, чсксиз 
галлазорлари, анвойи боғлари, сонсиз чорва 
моллари» хакида маълумот беради. «Худуд ал-
Олам»нинг номаълум муаллифи эса Жнззахни-
«окар сув якинидаги шахар»- дсб таъриф-
лайдн. Таъкндлаш жоизки, сайехдарнинг ушбу 
киска эътирофларидан хам ўрта аерларда 
Уструшонада, хусусан, унинг шимолнй-ғарбий 
рустокдарида ирригациянинг кенг тармок. 
отган тиэнмлари мавжуд бўлганлигини, 
суғорма дсҳқончиликда мўл хосил олинганини 
билса бўлади. Уструшонада етиштирилган 
деҳкончилик махсулотлари кўшни внлоят-
ларда, хусусан, Хужанд бозорларида сотилган 
(Беггср, 1957, 17-22 с). 

Архсолошя тадкикотларининг иатижаларн 
бу даврда аҳоли яшаш макоилари сон 
жихатдан илк урта аерларга Караганда 
камайган бўлсада, маконларнинг хусуснй 
майдони ва улар тасарруфидаги мавзейларни, 
дехкончилик худудларини анча кенгай-
ганлигшш кўрсатадн. 
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Бу ҳолат аввало шимолнй-гарбий Устру-

шонанинг купи Сангзор вохаси сугорма 
дехкончилик воҳаларида ўз аксннн топали. 
Хусусан, бу даврда Жиззах вохасидаги 
дехкончилик худуллари чўл-дашт мавзей-
ларнинг сархадларигача кснгайиб боради. IX 
кернинг бкринчи чорагида шимолий чул-дашт 
сархаднда Уструшона валнахди афшин Хайдар 
б. Ковус томонидан бунёд этилган Худайсар 
рабоди ту файл и юзлаб гектар ерлар 
дехкончилик муомаласнга киритилади. Урта 
аср муаллифлари Худайсарнн Мовароун-
нахрнинг энг куркам, катта ва машхур 
раболларидан бири дсб таърифлашади. Рабод 
сув манбаи билам таъминланган булиб унинг 
атрофида турли жамоат ва вакф срлари 
мавжуд бўлган. Худайсар рабоди сув 
таъминотн учун Сангзордал арнк тортилган. 
Умумин узунлиги 15 км. га етган бу арикдан 
бугунги кунда Урукулисой номн билан 
аталувчи қурук ўзан ва унннг ёқасидаги «Кўк 
рават» ёдгорлнги сакланиб қолган. (Парднсв, 
1990. 7S-79 с). 

Қалнятспа суғориш шахобчаси срлари IX-
XII асрларда шаркка томон кснгаяди. 
«Мўлканлик^ ариш Қалиятепадан 1,5 км 
шарқда жойлашган «Тўптолота» мавзейигача 
стиб борадп. «Тўптолота» муқаддае авлнё 
жойи атрофпдам IX-XII: XIV-XVI; XVII-XIX 
аср.тарга оид кўатаб кулоллнк ндишлариии 
топилиши ушбу фикрларнн тасдиклайдн. 

Ўрда сугориш шахобчаси бу даврда тўлик 
шаклланади ва уиииг сугорма дехкончилик 
срлари шимол ва шимолий-гарб томонларга 
Каттатепа (3,74 га), Сарайлнктепа (2,24 га), 
Илонлитспа (2,25 га) каби IX-XII асрларда 
«Яхтанлмк» apura хавзасида фаолнят 
кўрсатган кишлок. маконлари ва уларнинг 
зироатчилнк пайкаллари мисолида кснгаяди. 

Ўрта асрлар сугорма дехкончилик 
хўжалиги таракхиётида мукаммал ирригация 
нншоотлари ва улурни бунёд этишда комуснй 
гидротехник билимлар мухим ахамият касб 
этган. Урта Осие' гидротехник нншоотлари 
қурилишинннг мавжуд усул ва анъаналари 
асосида X асрда бунёд этилган мумтоз 
Хонбанди сув тўғони қурилнши муносабати 
билан Нурота тоғларининг шимолий сн 
багрнда қўшимча яна бир, Калтепа ирригация 
райони вужудга кслади. Мазкур сугориш 
тармокдарн оркащ Х-ХП асрларда Қизнлкум 
ва Мирзачўл сархадларндагн 1500 га ерга сув 
чнкариладн (Мухамаджанов, 1972). 

Бу даврда Зоминсув, Хўжамушкентсой, 
Сангзорнинг урта ва юкори оклми хавзаларида 
илк ўрга асрларда вужудга кслган ирригация 
районларида хам сугорма дсхкончнлик худуд-
ларининг кенгайиши жараёнлари кузатилади. 

Мугуллар истнлоси ва уларнинг бир ярим 
асрлнк хукмдорлнги Ўрта Осиённнг, 

жумладан, Уструшоианинг иктпсодий ва 
мадаиий хастинн, айниқса дсхкончнлик 
хўжалиги. ирригация тармокдарини чукур 
инқирозга дучор ҚИДДИ. Бир нсча асрлардин 
буен фаолият кўрсатаёлтан ирригация 
районларини фао.тнятини издан чикард». (5 -
раем) 

Сохибкирон Амир Тсмур ва тсмурийлар 
даврида (XÏV-XV аср) шимолнй-гарбий 
Уструшона, жумладал, Жиззах вохасининг 
дехкончилик хужалигнга алохида эътибор 
бернлади. Кадимги шох арнк ва ёрдамчи 
ариқлар кайтадан казилади ва аввалги 
фаолиятини бошлайди. Калиятепа, Урда 
шахар манзиллари кайтадан тиклакади, 
уларнинг атрофларндага ерлардан фойда-
ланишга киришмлади. Жиззах -тезлик билан 
мамлакат сиссин ва иктисодий хаётида 
ўзининг аввалги мавкейики тиклаб боради. 
Чумки, шнмолий-ғарбнй Уструшоианинг 
Жиззах вохасн қадимдан Самарканд Сўғди 
учун мухнм харбий стратегик ахамиятга эга 
бўлган «шаркий дарвоза» вазифасини ўтаган. 
Самарқанднннг темурийзода хукмдори Мирзо 
Улугбск (1409-1449) замоиасида Жнззах 
врҳасига алохчда эътибор берилган. Чунки, 
Улуғбск хукмдорлнги Тошкент, Еттисув, 
Мугулистондаги темурийларга карши мухолиф 
кучларнинг фаоллашуви даврлга тўгри кслади. 
Шу сабадн Қалиятепа, Ўрда шахарлари 
Молтоптепа қўрғонлари тезлик била» 
таьмирланади, хўжалик ишлари Йўлга 
кўйилади. Бобур Мирзонинг «Дизакта ... семиз 
этлар ва манда этмаклар арзон, чучук 
қовунлар ва яхшн узумлар фаровон... очлик 
ибтнлосидин халос бўлиб, амонлиг роҳатнға 
ва арзонлиғ фарогатиға стуштук» - дсб езган 
эсдаликлари орқали юкоридаги бунёдкорлик 
ншларинн самараеннн тасаввур килиш 
мумкин. (Бобур, 1989. 86 с). 

Шпмолий-гарбий Уструшонада бу даврда 
Жиззахдан фарклн ўлароқ Зомин жуда 
сскинлик билан аввалш эски жойида кад 
ростлайди, лекин ўтмишдаги ўз мавкейнни 
асло тиклай олмайди. Сабат ўз ўрнида 
янгитдан тнклана олмайдн ва кнчик кишлокча 
сифатида Хўжамушкентсойнинг ўнг кпрғоғига 
кўчиб ' ўтадн. XVI асрдан кейинги ёзма 
манбаларда кайд зтилмайди. Харакама 
русгоқннинг гарнхнй такдири хам худди 
шундай кечади. 

XVI аср шайбоннйлар хукмдорлнги 
даврида хам шимолнй-гарбий Уструшоианинг 
Жиззах воҳасидан йирик маъмурий марказ ва 
айникса қулай ҳарбий кароргох сифатида 
фойдаланилгап. Шанбонийхон юришлари 
туфайли Дашти-Кипчокдан келган узбек 
уруғлари катта кисмининг Жиззах вохаемда 
утроклашуви туфайли ахоли демографняси 
кескнн усади, янги экин ерларини ўзлаштнрн 
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шга, унинг сув таъмнноти 
килишга эҳтиёж туғилади. 

луаммосини ҳал 

Ч~^. 
Бухоро хони Абдуллахон П (1557-1598) 

даврида Жиззах воҳаси, кишлок. хўжалнгн сув 
таъминоти Зарафшоннинг Равотхўжа тўғо-
нидан бош олган ум ум и й узунлиги 97 км 
бўлган Туятортар ши\ аригини бунёд этняиши 
билак анча яхшиланган (6-расм). Бу даврда 
Сангзорнинг куйи оқими хозирги Жиззах 
шаҳри худудида «Беш кувур» сув айирғичи 
курилган ва бу сув айирғичдан Жнззахнийг 12 
даҳаси номи билан аталувчи 12 арик. сув олган 
{Пардаев, Суюнов, 1993, 49-50 с). 

Ўрта Осис хонликларикинг илк даврн-
данок. шимолий-1арбий Уструшона вилоятлари 
Бухоро амирлиги тасарруфига ўтади. Бухоро 
амнрлиги таркибнда ташкил топган Жиззах 
бсклигининг маьмурнй маркази бўлиб Урда 
фаолият кўрсата бошлайдн. Бу даврда умумий 
майдони 100 га. га яклнлашган ушбу шаҳар 
атрофида гавжум махаллалар вужудга келади. 
Маълумотларга кўра бу даврда воҳанинг 
щимол'ий худуд1ари чўл-дашт мавзейларнни 
ўзлпштнриш давом эттан. Дсҳқонлар экин 
экиш, йнгам-тернм мавсумнда узок далада 
бўлншган ва фақат қиш ойлари Ўрдага 
к.айтишган (Пардаев, Пардаев, 1999. 73 с). 

6 - раем. Туятортар капали ҳавзасидаги 
ёдгорлнклар харитаси 
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Кдлиятспа ва Ўрда сугориш шаҳобчалари гаслнкловчи «Кдлня-Мўлкакпик» ва «Чўл-

бу давряа қўшилнб яхлнт бир ирригация Мўлканлик» маҳаллалари мавжуддир. 
райошши ташкил қилади. Ахоли сони ўсган Шундап кллнб, археология талкикотлар-
сари бу пккн қадимги ДСХҚОНЧИЛИК мавзейида ииннг кўрсатишича, сзма манбаларнинг 
айникса Кдпиятела зонасида ер танкислиги шаходат беришнча. шимолий-гарбин Устру-
кучли тарзда сезила бошлайди. Қалнятепа шонада хам Турон-Турки стон замшшиинг 
атрофндаги ахолннинг бир қнсми воҳанинг бошқа вилоятларида мавжуд бўлгани каби 
чўл-дашт ерларига кўчади. Айни кунларда суғорма дсҳқончилик хўжалиги кадимги 
Жиззахда ушбу этнографик маълумотларни даврдан шаклланган за ўз тараккиетининт 

узок йўлини босиб ўттан. 
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СРЕДНЕВЕКОВОЕ СТЕКЛО И КЕРАМИКА 
БИНКАТА-ТАШКЕНТА IX-XI ВВ. 

РАЗДЕЛ 1. СТЕКЛЯННЫЕ ИЗДЕЛИЯ. 
Д.К. Мирзаахмедов, С. Ильясова, Ш. Т. Адылов 

В 19S4 г. сотрудниками Ташкентской 
а рхсол отческой экспедиции проводились 
широкие исследования на территории г.Таш
кента. В ее составе наша группа занималась 
обследованием ее старогородской части -
средневекового Бинката и территории шахри-
стана городища Мннг-Урюк (ул. С.Азимова, 
бывшая Жуковская). Все работы были 
целиком связаны с новостроечными объектами 
и прежде всего наиболее крупным из них -
зоной строительства крытого рынка - Эски 
Джува, находившемся в 250-300 м к западу от 
бывшей цитадели Бинката. 

Представленный к публикации материал 
получен из котлована под овощех ранил ище 
расположенного к югу от центрального здания 
базара, имевшего под прямоугольную форму 
(60x105 м) и глубиной 4-6 м. Уровни культур
ных горизонтов сильно пострадавших при 
строительстве проследить не удалось, тем не 
менее здесь по стенам траншеи было 
расчищено в общей сложности десять 
бадрабов большей частью разрушенных И 
сохранившихся на различную высоту. Забегая 
вперед отмстим, что на основании материалов 
бадрабов систематическое обживание данной 
территории приходится на IX-XII, XV-XVn и 
XIX века (рис. I). Судя по отметкам распо
ложения бадрабов наблюдается резкое 
понижение уровня дневной поверхности от 
восточного к западной стенам котлована и 
затем лишь частичный се подъем. Исходя из 
этого и на основании работ предшествующих 
исследователей (1. с. ПО; 2. с. 152) можно 
отмстить, что при общем понижении уровня к 
западу, основная часть исследуемого котло
вана в IX-XII веках располагалась на границе 
шахристана и первого рабада Бинката, 
видимо, вытянутого здесь по направлению 
север-юг. 

На факт существования склона в 
топографии также указывает и спускающийся 
с юго-восточных стен котлована сток арыка 
или канала шириной 3,5 м. Он имел 
направление к западу, а по дну его на 5-10 см 
фиксируется слой обкатанной керамики и 
стекла X-XII вв. В целом, первые результаты 
исследований по материалам конца XV-XVI 
(3) и XVII св. были уже опубликованы ними 
ранее (4). Остальная же часть представляющая 
из себя значительный комплекс предметов 
материальной культуры IX-XI вв. из-за 

большого объема не может быть представлена 
единовременно. Поэтому в данной статье мы 
коснемся лишь компактной группы стеклян
ных изделий этого периода полученных с 
последовательно расширявшейся территории 
Минг-Урюк - Бинкат-Ташкента. (5, с. 116). 

Хронологически наиболее ранний образец 
кувшинчик-поильник обнаружен в бадрабе из 
шахристана городиша Минг-Уркж на месте 
котлована под жилой дом (рис. 3:7) и по 
комплексу глазурованной керамики может 
быть, датирован серединой - второй поло
виной IX в. Сосуд изготовлен из прозрачного 
желтого стекла в технике свободного выду
вания с вращением. Из мелких разрозненных 
фрагментов удалось только частично восста
новить его форму: ручка, часть горловины и 
носик утрачены. Судя по очень тонким 
стенкам, сосуд мог носить и декоративное 
назначение. Форма изделия достаточно 
Традиционная: высокая расширяющаяся кверху 
горловина, сравнительно небольшое тулово 
сферических очертаний, дисковидный поддон, 
ручка крепившаяся одним концом где-то 
ближе к закраине, а другим К тулову. 
Очертания носика-слива, узкого и с легким 
наклоном у основания, к сожалению не 
восстанавливаются. 

В том же бадрабе обнаружен керами
ческий сосудик аналогичной формы и 
назначения, но лучшей сохранности. В 
научной литературе среди изделий IX-XII вв. 
наиболее близкой аналогией можно считать 
образец из Самаркандского музея (6, рис. 
2:2!). В собрании Ташкентского музея также 
имеется форма похожих очертаний, но это 
стеклянный рукомойник с более длинным н 
изогнутым носиком, относящийся к позднему 
средневековью (7, рис. 21). Мы полагаем, что 
небольшие размеры, сходная форма с таким 
же керамическим образцом найденным а 
комплекте из одного бадраба. предполагает 
возможную покупку этих двух сосудов, 
несомненно единого назначения, видимо, 
хозяином данного домовладения для своего 
грудного ребенка. То есть, скорее всего это 
сосуд-поильник IX века, хотя как для более 
ранних керамических VII-VIH вв. (9. рис. 
11:1); 10, с. 285), так и для последующих X-
XI ВВ. МЫ также располагаем, как ДЛЯ 
стеклянных (8, рис. 1:7), так и керамических 
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образцов и несколько видоизмененными 
формами - носиком, располагавшимся сбоку.! 

Значительно большее количество 
стеклянных изделий было обнаружено в 
бадрабс 5 датируемого X - серединой X! вв. 
из вышеотмеченного котлована здания 
овощехранилища рынка Эски-Джува, в силу 
чего этот комплекс является опорным в 
данной публикации. Многие сосуды из этого 
бадраба удалось собрать до археологически 
целого состояния. Еще в нескольких бадрабах, 
выявленных на том же участке, отмечались 
небольшие комплексы стеклянных изделий, 
чаще всего фрагментированных. В частности, 
из бадраба 8 (X в.) происходит колба с 
внутренним уступом на устье (рис. 3:2), а из 
бадраба 10 (X в.) - небольшая колба (рис. 
3:1), графин (рис. 2:14) и сосуд-тувак с 
рельефным орнаментом (рис. 3:8). 

Большинство изделий из стекла 
бут ыл очно зеленых и бутылочно-голубых 
оттенков, реже из желтого стекла. Отмечены 
также фрагменты из совершенно черного 
непрозрачного стекла. Качество изготовления 
сосудов в целом достаточно высокое, 
пузырьков в структуре шихты сравнительно 
мало. По своему функциональному 
назначению изделия распределяются на четыре 
категории: посуда столового назначения, 
посуда хозяйственно-бытовая, посуда 
парфюмерно-аптсқарская. посуда химическая. 
Большинство сосудов изготовлено в технике 
свободного выдувания с вращением, поэтому 
выделяются прозрачностью и блестя шей 
поверхностью. Лишь небольшая часть 
сработана "тиходуткым" способом (т.е. без 
вращения в форму) - это, как правило сосуды 
со сложным рельефным орнаментом. 

Смловая^^-Лосуда, скорее всего, 
использовалась не только по своему прямому 
назначению, но также и дли украшения 
интерьера. Это наиболее многочисленная и 
разнообразная по ассортименту группа 
сосудов. Она включает в себя чашевидные 
сосуды, миски, стакан, рюмку, Кружку, 
кувшиновидные кружки и кувшинчики. 

Чашевидные сосуды (рис. 2:1,2). 
Изготовлены из сравнительно прозрачного 
стекла бутылочно-зеленого оттенка, имеют 
слегка матовую поверхность, приземистую 
подцилиндрическую форму и слегка выпуклое 
тулово. Техника изготовления - свободное 
выдувание с вращением, но с последующим 
вдуванием в форму для получения рельефной 
орнаментрованной поверхности. На одном из 
сосудов орнамент в виде чередующихся по 
тулову кружков, а на другом - также 
чередующиеся миндалевидные фигурки. На 

Такая керамическая форма поильника была 
встречена и среди наших закрытых комплексов 
конца X-XI ав. 

обоих сосудах каждая отдельно взятая 
рельефная фигурка как бы концентрируется. 
Сосуды подобной формы на территории 
Средней Азии пока не имеют широких 
аналогий, их разновидностью является форма 
с манжетовидными ободками по закраинам. 
Можно отметить более или менее близкие 
аналогии в синхронных комплексах из 
Пайкснла (11, рис. 1:1-10); Афрасиаба (12, 
рис. 4:23; рис. 5:14), Ахсикета (13, рис. 1:17, 
18, 21) н Хульбука (7, рис. 12:2-4). Кроме 
того, сосуды подобных очертаний в IX-XII вв. 
на территории Ирана тоже были весьма 
распространены (7, рис. 38:4, 9; 14, рис. 77). 
В научной литературе эту форму обычно 
именуют чашами, однако, данный термин, как 
нам представляется, не точен. Это название 
применимо для тех сосудов, которые 
употребляются в быту для напитков и жидких 
видов пищи. Между тем оба данных сосуда 
для этих целей однозначно непригодны, также 
как и многие из тех, что аналогичны им. 
Широкие, приземистые очертания и почти 
вертикальные стенки создают некоторые 
удобства для желающих из них напиться, 
однако, как нам кажется, они более пригодны 
при сервировке дастархана. К примеру, можно 
предположить, что в таких сосудах подавали 
различные приправы и спеиии, деликатесы, 
мелкие фрукты, сухофрукты, различные виды 
ореховых и твердые кондитерские изделия. 

Миски (рис. 2: 3-5). Изготовлены из 
относительно прозрачного стекла бутылочно-
зеленого и бутыл очно-голубого оттенков, 
имеют усеченную коническую форму. Все три 
сосуда орнаментированы но всей площади 
стенок. Техника изготовления - свободное 
выдувание с вращением и последующим 
вдуванием в форму. На одной из мисок 
орнамент представляет собой расположенные 
в шахматном порядке эллипсоидные фигурки, 
а на двух других - концентрирующиеся ромбы 
и треугольники. Кроме того, у двух последних 
закраины украшены спирально закрученными 
стеклянными нитями, причем в одном случае 
вишневого цвета, а в другом - под цвет самого 
изделия. Аналогичные сосуды отмечены в 
Государственном музее Самарканда (6. рис. 
1:18), в синхронных комплексах из Афрасиаба 
(12, рис. 4; 16, 29, 30), Канки (15, рис. 1:29), 
Гурмали-тепа (в Сурхандарьинской области 
(16, рис. 4:4), Египта (14. с. 79). Данные 
миски безусловно носили парадное 

назначение, призванные украшать интерьер, 
будучи установленными в вертикальном 
положении; Но в то же время, они безусловно 
использовались для сервировки дастархана 
при приеме гостей или по праздникам 
(например, подавать в них фрукты, жидкие 
ИЛИ полужидкие кондитерские изделия -
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виноградное варенье - шинни, мед. нншолда и 
т.д.). 

Стаканчик и кружечка (рис. 2:6, 8). 
Небольшие хрупкие сосудики одинаковой 
цилиндрической формы, диаметр примерно 
равен высоте. Стаканчик изготовлен из 
бутылочно-голубого стекла, а кружечка - из 
желтого. Ручка кружечки петлевидного 
очертания с двумя горизонтальными 
выступами: они предназначены для того, 
чтобы вдев в кольцо указательный палец 
можно было удобно зажать их большим и 
средним пальцами. На территории Средней 
Азии И Ирана эти формы распространены 
повсеместно с большим кругом аналогий (12. 
рис. 4:24: рис. 5:10); 7, рис. 13:19; рис. 
3S:10J; б. рис. 2:19). 

Рюмка (рис. 2:7). Очень напоминает 
аналогичные современные сосуды, изготовлена 
из желтого стекла. Имеет невысокую 
раструбчатую ножку и вытянутый резервуар 
колокол ОБИДНОЙ формы. В нижней части 
резервуара дпековидный ободок, накрученный 
спирально из стеклянной нити под цвет 
изделия. Подобные рюмки на территории 
Средней Азии и Ирана также являются 
обычной формой ( 12. рис. 10:15, 16; рис. 
11:4, 5); 17. с. 22-28). По всей видимости, они 
предназначаюсь для употребления различных 
видов напитков (гулоб, мусаллас). Объединяет 
их не только малые размеры, емкость, но 
также одинаковый цвет стекла - желтый. 
Оаканчик. кружечка и рюмка изготовлены в 
технике свободного выдувания с вращением. 

Кувшиновндныс кружки (рис. 2:9, 10). 
Оба сосуда изготовлены из бугылочно-
зеленого стекла, относительно прозрачного, в 
технике свободного выдувания с вращением. 
Днища сосудов подобрать по фрагментам не 
удаюсь, но. судя по отдельным осколкам, они 
были дисковндно-вотутыми. Венчик одного 
из сосудов был украшен спирально 
накрученной нитью вишневого цвета. Ручки 
изготовлены из толстых стеклянных шнуров, 
ближе к закраинам имеются характерные 
выступы. Данные кружки тоже относятся к 
числу распространённых форм. причем 
Встречаются образцы как С поддонами так и 
без них. Аналогии отмечены в Самаркандском 
музее (6. рис. 1:17), на Афраснабс (J2, рнс. 
5:7. 8; рис. 7:3, 4), в Ахсикстс (13, рнс. 1:20), 
на Канкс (15, рис. 1:28), из Египта (14, рис. 
11). В научной литературе эти сосуды обычно 
именуются широкогорлыми кувшинами. На 
наш взгляд, это определение неверное. У 
кувшина, как формы сосуда, диаметр тулова 
лолжеп намного превышать параметры 
венчика, тогда как у рассматриваемых сосудов 
они равны. Для кувшина также свойственно н 
то, что основной объем вмещаемого 
приходится на резервуар, а не на горловину. 

тогда как в данном случае картина обратная. 
Кувшины предназначены для хранения 
жидкости, ее разлива, для сыпучих продуктов. 
Ни то, ни другое для данных сосудов не 
подходит. Поэтому именовать эти сосуды 
кружками предпочтительней. Но в то же 
время не может быть сомнений в том, что 
исходной формой для данных сосудов был 
кувшин. Можно добавить, что эти стеклянные 
кружки, как и однотипные керамические. 
изготовлялись явно в подражание 
металлическим изделиям. Этим отчасти 
объясняется наличие выступа на ручках 
сосудов, ведь у керамических и металлических 
сосудов часто имелись крышки крепившиеся к 
ручкам. На стеклянных же кружках этот 
элемент помимо декоративных функций, играл 
практическую роль, а именно - при держании 
сосуда в руке в этот выступ упирался большой 
палец. 

Кувшинчики (рис. 2:11, 12) представлены 
двумя совершенно одинаковыми образцами, 
изготоатенными из бутылочно-голубого 
прозрачного стекла в технике свободного 
выдувания с вращением. У сосудов короткий 
раструбчатын слив, напоминающий рожок, 
очень короткая горловина в виде желобка и 
маленький сферический резервуар. 
Функционально желобок-горловина 
предназначен для замедления скорости 
стекания и утончения струн жидкости при 
выливании. Подобные желобки часто 
используются и в современном бутылочном 
производстве. Ручки изготовлены в виде 
толстых стеклянных шнуров, ближе к 
закраине венчика на ручках имеется 
характерный выступ, о назначении которого 
уже упоминалось. Эти сосуды, видимо, 
предназначались для разлива, прежде всего, 
вин. фруктовых соков и других напитков. 

Графины (рис. 2:13, 14). Из бадраба 5 
происходит большой графин, изготовленный 
из бутыл очно-гол у бого прозрачного стекла. 
Малый графин из прозрачного желтого стекла 
обнаружен в бадрабе Ni' 10. Оба сосуда 
изготовлены в технике свободного выдувания 
с вращением и по форме напоминают 
бутылки. У сосудов подцилнндрический или 
суживающийся ко дну резервуар И узкая 
высокая горловина с горизонтально отогнугон 
закраиной. По тулову большого графина 
имеется орнамент в виде вмятин, у малого по 
бортику нанесен вдаатенный орнамент в виде 
7-лепесткового цветка. Оба орнамента были 
нанесены штампами еще в то время, когда 
шихта сохраняла пластичность. Желобок под 
венчиком отсутствует, стало быть сосуды 
предназначались не столько для разлива, 
сколько для хранения напитков, особенно 
принимая по внимание узость горловины и 
горизонтально отогнугый бортик, вполне 
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пригодный в качестве упора для крышки. 
Также необходимо отмстить, что стеклодув 
при выдувании тулова малого графина, для 
большей практичности изделия, дважды 
небольшой узкой полосой умял стеночки 
внутрь емкости и образовав ребра технически 
способствовал укреплению ее резервуара. 
Аналогичные графины имеются в коллекции 
Самаркандского музея (6, рис. 1:14, 15), а 
также известны происходящими из Египта или 
Сирии (14, с. 9). 

Посуда хозяйственно-бытового назначе
ния представлена двумя парами туваков и 
оконных стекол. Туваки представляют собой 
сосуды довольно вытянутой формы, их 
венчики отогнуты почти под прямым углом и 
имеют ободки в виде припаянных к стенкам 
закраин. Форма является достаточно 
консервативной, и аналогичные очертания 
сохраняют даже современные туваки. Один из 
туваков, происходящий из бадраба 10 (рис. 
3:8) изготовлен из малопрозрачного желтого 
стекла в технике свободного выдувания с 
вращением и последующим вдуванием в 
форму. По этой причине он весь покрыт 
орнаментом, который аналогичен тому, что 
отмечен на одной из мисок - чередующихся в 
шахматном порядке эллипсоидных фигурок. 
Другой тувак из бадраба 5 (рис. 2:21) 
изготовлен из малопрозрачного бутылочно-
зеленого стекла в технике свободного 
выдувания с вращением. Кроме того, в том же 
бадрабе отмечены мелкие фрагменты тувака 
из совершенно непрозрачного черного стекла. 
Стеклянные туваки из малопрозрачного стекла 
с орнаментацией и без нес относятся к числу 
широкораспространенных форм (7, с. 129). 
Широкое использование малопрозрачных или 
совершенно непрозрачных черных стекол, 
видимо, являлось характерной особенностью 
эстетики культурных традиций при 

изготовлении этих специфических изделий 
ремесла, а также показателем массового 
распространения детских люлек (бешик) 
современного образца уже с IX-X вв. 

Оконные стекла представляют собой 
изделия дисковилных очертаний с тенденцией 
к уплощению (рис. 2:22, 23). Изготовлены из 
малопрозрачного бутылочно-голубого стекла в 
технике свободного выдувания с вращением. 
Несомненно, оба диска являются частью 
набора оконных стекол и удобно 
вкладываются друг в друга. Аналогичные 
изделия отмечены в синхронных комплексах 
из Афраснаба (12, рис. 12:1; рис. 13). 

Парфюмерно-аптскарская посуда 
выделяется малыми размерами. По своему 
назначению она делится на две группы: посуда 
для хранения лекарств и парфюмерии и 
посуда для их изготовления. Первая Группа 
представлена флаконом (рис. 2:19). Он 

изготовлен из относительно прозрачного 
бутыл о ч но -зеленого стекла в технике 
свободного выдувания с вращением и 
последующим вдуванием в форму. Горловина 
сосуда декорирована налепами, а тулово 
украшено знакомым рельефным орнаментом в 
виде концентрирующихся ромбов и 
треугольников. В сосудике, скорее всего, 
хранили порошки, парфюмерию в виде 
пахучих или косметических жидкостей 
(розовая вода и т.д.). Но в то же время нельзя 
полностью исключать и совершенно иное 
предназначение сосудика, определяемое 
цветом стекла и знакомым орнаментом. По 
этой причине возможно причисление его к 
столово-декоратнвкому гарнитуру из 
буты л оч но-зелен о го стекла, где он мог играть 
роль ёмкости для пряностей. Вторая группа 
представлена миниатюрными колбочками, 
изготовленными из прозрачного бутылочно-
толубого (рис. 2:15. 16, 20) и желтого (рис. 
2:17, 18) стекла в технике свободного 
выдувания с вращением. Как правило, шейки 
сосудов снабжены желобками, иногда даже 
двумя. Этими сосудиками пользовались при 
изготовлении лекарств и парфюмерии, а 
возможно, с их помощью смешивали в малых 
дозах различные компоненты, причем строго 
дозированно, что облегчалось наличием 
желобков. С тем же успехом эти колбочки 
можно отнести к разряду химических сосудов, 
поскольку изготовление лекарств и 
парфюмерии - явления чисто химического 
порядка. Аналогии сосудикам имеются в 
собоанни Ташкентского музея истории (6, 
рис. 3:3-6, 10, 17, 24). 

Химическая посуда представлена 
четырьмя колбами и двумя алембиками. 

Колбы. Одна из них выделяется 
крупными размерами (рис. 3:4). Изготовлена 
из прозрачного голубого стекла в технике 
свободного выдувания с вращением. На 
горловине имеется характерный желобок, 
устье в виде рожка, причем венчик украшен 
спирально накрученной нитью под цвет 
изделия. Резервуар по верхней части тулова, 
также как и на малом графине, укреплен 
ребром-ободком слссобствовашем его большей 
прочности. 

В данном сосуде не просто смешивали 
или растворяли какие-то компоненты 
холодным способом, но также безусловно 
вещества подвергались и термической 
обработке. Оказалось, что обнаруженные в 
том же бадрабе 5 алембикн (рис. 3:5. 6) очень 
удобно насаживаются на эту колбу. Таким 
образом, данная крупная колба В комплексе с 
иасадкон-алембиком служила для конденсации 
каких-то жидкостей, например, ртути или 
дистилированной воды. Подтверждением 
данного мнения может также служить и 
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извлечение из бадраба 5 вместе с 
фрагментами стекла кусочков чистой, видимо, 
сильно отвердевшей под воздействием жара. 
жирной в своей основе и блеском при разломе 
глины. В се кусочках имелись мелкие. 
налипшие к ней, обломки стекла. 
Первой ачально мы не придали этому 
значения, но при рассмотрении ее в контексте 
с находкой большой колбы без дна и плотно 
садящихся к горловине сосуда больших 
алембнков полученных из одного бадраба, 
можно предположить. что это особый, 
отмеченный в источниках тип глины. Др-Рази 
называл ее "глиной мудрости" и специально 
описывал ее изготовление (18, с. 156, прим. 
358). Ар-Рази и армянские источники 
рекомендовали покрывать сю днища 
стекляных и керамических сосудов, чтобы они 
не лопались от огня, а также уплотнять ею 
края насаживаемых друг на друга приборов, 
для придания им большей герметичности, при 
проведении химических операций (19). 

В тот же комплект химического набора, 
видимо, входила и другая колба из такого же 
стекла, изготовленная в той же технике, но 
небольшая по размерам (рис. 3:3). Поскольку 
у этой колбы устье довольно узкое, то 
возможность -насадки на них алембиков 
исключается, тем более, что таких маленьких 
алембиков практика среднеазиатской 
археологии не знает. Стало быть, в данной 
колбе, прежде всего, смешивали жидкости, 
хотя и термическая обработка для 
осуществления химической реакции тоже не 
исключена. Из бадраба 10 происходит 
однотипная колба, но из желтого стекла (рис. 
3:1). Колба из бутылочно-зеленого стекла. 
обнаруженная в бадрабе 8 (рис. 3:2), 
предназначалась, видимо, не столько для 
обработки, сколько для хранения реактивов, 
поскольку устье сосуда явно рассчитано на 
крышку. Аналогии колбам отмечены в 
комплексах из Афраснаба (12, рис. 6:1, 7, 10) 
и в коллекции Самаркандского музея истории 
(6, рис. 3:16). Алембики (рис. 3:5, 6), 
изготовленные в технике свободного 
выдувания с вращением из прозрачного 
голубого стекла, предназначены для 
конденсации жидкостей. Эти сосуды имеют 
внутренний желобок, в котором накапливалась 
жидкость с последующим , стсканием по 
трубочке в другой сосуд. Аналогичный 
алембик. происходящий из Бухары, имеется в 
коллекции Ташкентского музея истории (20, 
рис. 2), подобные же сосуды были широко 
распространены в тот же период и в Иране (7, 
рис. 42:5). 

В заключение необходимо подчеркнуть на 
необычно большое количество стеклянных 
форм из бадраба 5 и их значительно меньшее 
присутствие в соседних закрытых комплексах. 

В то же время в соседних бадрабах X в. 
комплексов керамики было не меньше, а в 
отдельных случаях значительно больше, чем в 
бадрабе 5. Разновременность, а также 
расстояние более чем в 30 м от ближайшего 
идентичного по времени бадраба не позволяют 
объединять тс ИЛИ иные комплексы в состав 
единого домовладения, хотя нельзя и 
исключать этого. 

Таким образом, на основании полученных 
материалов можно сделать первые. в 
отдельных случаях условные выводы: 

1. Расцвет стекольного производства 
Винката-Ташкснта приходится на конец X-
середину XI вв. 

2. Большое количество различных по 
форме, а также цвету и орнаментации изделий 
из стекла позволяют утверждать, что их 
основная часть располагалась на полках 
украшая интерьер мехманханы. В то же время 
нет сомнений в том, что при приёме гостей и 
по торжествам ею несомненно сервировался 
стол. 

3. Материалы из бадраба 5 показывают, 
что мы имеет дело с домовладением 
зажиточного человека имевшего пристрастие к 
гигиеничной, яркой, стеклянной посуде. 

4. Наличие отдельных идентичных по 
формам изделий - рис. 2:1,2; 3-5; И, 12, а 
также 7 и 9, 10 обуслаативает возможное их 
исполнение в сервизном варианте. 

5. Находка двух археологически целых 
оконных стекол может быть показателем 
присутствия в доме решетчатых алебастровых 
оконных проемов и еще раз подтвердить 
обеспеченность хозяина домовладения. 

6. Туваки. происходящие из данных 
комплексов и никак по своим 
функциональным признакам не носящие 
декоративного характера, свидетельствуют о 
присутствии в семьях грудных детей и 
широком распространении в исследуемую 
эпоху очень гигиеничных и значительно 
облегчавших труд женщины детских люлек -
бешнк. 

7. Необходимо также отметить на 
исключительность случая, когда в твердо 
датированном комплексе был получен твердо 
установленный комплекс стеклянной 
химической посуды, т.е. большой колбы и 
двух садящихся к ее горловине насадок -
больших алембиков. Эта находка еще раз 
подтверждает уже высказанное- нами ранее 
мнение о специфическом характере 
назначения больших и малых алембнков (10, 
с. 45-47). Мелкие фрагменты днища колбы со 
слоем твердой налипшей, особого сорта 
глины, безусловно подтверждают исполь
зование сосуда для термических операций. 

Также необходимо остановиться на 
происходящей из этого же комплекса (бадраб 
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5) мелкой парфюмерно-аптекарской посуде, хранения быстро улетучивающихся аромати-
шейки которых специально снабжены одной ческих или неприятных запахов и опасных 
(рис. 2:15, 16. IS. 20J. а в отдельных случаях при испарении химических препаратов. 
двумя желобками (рис. 2:17 и колба из S. Вес представленные выше материалы и 
бадраба S (рис. 3:2). Эти желобки в том числе большой колбы с насадками из 
предназначались для дозированного разлива двух больших алембиков, а также набора из 
или смешивания, содержащихся в них различных по размерам пузырьков несомненно 
жидкостей. В этом же аспекте необходимо указывают на то, что хозяин домовладения 
рассматривать и специальное выделение устья (бадраб 5) в той или иной степени занимался 
отдельных из этих сосудов явно химическими операциями, связанными с 
предназначенных для установления в них фармакологией, парфюмерией или медициной. 
пробок (рис. 2:16, 17; рис. 3:2), т.е. для 
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МОНЕТНЫЙ ЧЕКАН КУБЫ (X-XI ВВ.) 
Б.Д.Кочнев. 

Нынешняя Кува даже не является 
областным центром, а тысячу лет назад этот 
город, именовавшийся тогда Куба, был вторым 
по значению в Ферганской долине после 
Ахсикета. столицы Ферганы. По данным 
Мукаддаси, который посетил Мавераннахр в 
конце X в.. Куба даже превосходила Ахсикет 
красотой и размерами (I. с. 351). Тем не 
менее в рукописных источниках домонголь
ского времени Куба упоминается не часто. 
Вполне вероятно, что при таких 
обстоятельствах особое значение приобретают 
нумизматические данные. Сзманидскяе 
монеты Кубы, выпущенные в X в.. детально 
рассмотрены Е.А.Давидович (2, с. 254-257). 
ею же выявлен карах аниде кий чекан Кубы XT 
в. (3. с. 67-68), более полно освещенный 
автором этих строк (4, с. 199-204). К 
настоящему времени число выявленных монет 
Кубы X-XI вв. существенно увеличилось, что 
побуждает вновь обратиться к чекану Кубы. 

Саманидский чекан Кубы представлен 
только [рельсами (медными монетами). Для 
наглядности данные об основных "видах" 
фельсов Кубы X в. сведены в таблицу Ï (5). 
Как видно из этой таблицы, самой ранней 
известной монетой Кубы является фельс, 
битый в 336 году хиджры (947-48 гг. н.э.). В 
его надписях определенно назван тогдашний 
саманидский государь Нух б.Наср, в центре 
поля его лицевой стороны помещен кресто
образный эпиграфический орнамент, 
образованный четырежды повторенным 
словом, для которого наиболее вероятным 
чтением представляется "Ахмад". Такое 
чтение тем более правдоподобно, что точно 
такой же орнамент занимает аверсное поле 
некоторых фельсов Кубы 356/966-67 г. - того 
самого года, когда в Кубе определенно 
чеканились монеты с именем Ахмад. 
Последний несомненно идентичен Ахмаду 
б.Али, упомянутому на фельсах Ахсикета 355-
57/965-68 гг., Ферганы 358/968-69, 359/969-70 
гг. (6, с. 111-117), 362/972-73 (7), 364/974-75 
(8. с. 73), 366/976-77, 367/977-78 гг. (6. с. 120-
122); скорее всего, он тождественен также 
Ахмаду б.Али, названному на фельсах Бухыра 
385/995, 386/996 (9, с. 168, № 12440, 388/998 
гг. (10, с. 19, № 8S7). Если это так и если на 
фельсе Кубы 336/947-48 г. действительно 

стоит имя Ахмад, то, выходит, носитель его 
прослужил Саманидам полвека. Столь 
длительная карьера, тем более запечатленная в 
монетных надписях, отнюдь не невозможна 
(знаменитый караханидекий правитель 
ИбраХНМ б.Наср упомянут на монетах 408-
61/1017-1069 п\ (11, с. 38-45: 12, с. 30), но 
вес же выглядит очень редким исключением. 
Данное обстоятельство и не позволяет 
настаивать на правильности чтения "Ахмад" 
на фельсе Кубы 336/947-48 г. 

Как бы' там ни было, в 341/952-53 г. 
фельсы здесь чеканились только от имени 
Саманида Нуха б.Насра, в 348/960-61 г. - с 
упоминанием наследовавшего ему сына 
Абдалмалика б.Нуха и амира Ашаса 
б.Мухаммада. Согласно "Истории Бухары", 
Ашас б.Мухаммад б.Мухаммад был послан 
Абдалмаликом б.Нухом (343-350/954-961) в 
Хорасан и вел военные действия в Герате и 
Исфагане, а Майсуром б.Нухом (350-365/961-
976) был отправлен против Атптегина, с 
которым сражался в Балхе и Газне (13, с. 121-
122, № 4, C.9S-99). По Гардизи, Ашаса 
б.Мухаммада Йсшкери Манеур б.Нух послал в 
Нису, чтобы тот двинулся оттуда на Гурган 
Против Зийаридида Бисутуна б.Вушмагира 
(356-367/967-978) (15, с. 79). Во всех этих 
случаях речь идет, судя по всему, об одном И 
том же сановнике, который был видным 
военачачьником и служил на военном 
поприще Абдал малику б.Нуху и Мансуру 
б.Нуху. Как показывают монеты Кубы 
349/960-91 г., Абдалмалик за службу 
пожаловал ему этот город (очевидно, с 
округой). Возможно, Ашас б.Мухаммад 
сохранил некие позиции в Ферганской долине 
и после этой даты. Дело в том, что низам ал-
Мулк называет правителем Ферганы при 
Мансуре б.Нухс Абу Йахйу б.Ашаса (16, с. 
221). Учитывая достаточную редкость имени 
Ашас, можно допустить, что Абу Йахй 
Приходился сыном Ашасу б.Мухаммаду. 

Независимо от того, насколько правдо
подобно это Предположение, Абу Йаха мог 
ападсть Ферганой не позже 355/965-66 г.: 
начиная с этой даты в пределах Ферганской 
долины чеканились монеты с именами совсем 
других лиц. Так, на фельсах Ахсикета 355-
57/965-68 г. и на фельсах Кубы 356/966-67 г. 
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упомянут, помимо Саманида Мансура б.Нуха, 
хаджиб Мансур б.Байкара и Ахмад б. Али. 
Как подчеркнула Е. А.Давидович, Мансур 
б.Байкара еще при Абдалмаликс занимал 
высокое положение; при Мансурс б.Нухе он 
стал великим хаджлбом, т.е. достиг одного из 
самых важных военно-административных 
постов {6. с. 131). Что касается Ахмада б.Али, 
то, судя по местоположению его имени на 
фельсах Кубы и Ахсикета, он был вассалом 
Мансуром б.Байкара. Подобно Мансуру, 
Ахмад являлся жалованным владетелем, но, 
естественно, занимал менее высокую ступень 
на иерархической лестнице (6, с. 134-135). На 
монетах Ферганы 358-67/96S-78 гг. Ахмад 
б.Али назван наместником, заместителем (ал-
халнфа) сперва Хаджиба Кылыча, затем 
хаджиба Таша. Очевидно, аналогичными были 
функции Ахмада и при Мансурс б.Байкара. 
Иначе говоря, Мансур, находясь на государ
ственной службе и будучи пожалован за эту 
службу Кубой и Ахсикетом, мог пребывать 
сколь угодно далеко от объекта пожалования, 
с которого получал доход, тогда как Ахмад 
замещал его в Фергане, являлся непосред
ственным наместником, правителем и в свою 
очередь получал за эту службу часть дохода с 
объекта пожалования. Можно думать, что ему 
причиталась меньшая, чем Мансуру, доля 
прав, привилегий и доходов. На это намекает 
не только менее почетное место, отведенное 
Ахмаду б.Али в надписях монет Кубы (и 
Ахсикета). по и тот факт, что на некоторых 
фельсах Кубы 356/966-67 Г. он вовсе не 
упомянут. 

Нельзя не заметить, сколь неоднозначное 
отражение нашла в чеканке Кубы 356/966-67 
г. нижняя ступень иерархической лестницы, 
занятая Ахмедом. Действительно, при стабиль
ности упоминания Мансура б.Нуха (поле 
реверса) и Мансура б.Байкара (круг. лег. 
реверса), Ахмад фигурирует то на аверсе и 
реверсе, то только на реверсе, то лишь на 
аверсе, то вовсе не назван. Если рассматри
вать каждый из вариантов изолированно (как 
бы не зная о существовании прочих), можно 
оценить их следующим образом: 1) Ахмад 
располагал в Кубу весьма значительным 
объемом прав (обозначен дважды); 2) объем 
его прав не очень велик (упомянут только в 
поле реверса); 3) объем прав Ахмада незначи
телен (фшурирует лишь на лицевой стороне, 
менее почетной); 4) Ахмад б.Али в 356/966-67 
г. не имел никаких прав на Кубу (его имя 
отсутствует). Даже обращаясь ко всей 
совокупности монет Кубы 356/966-67 г., 
можно было бы заключить, что на 
протяжении этого года ситуация в Кубе не 
оставалась неизменной, объем прав Ахмада 
менялся - то ли уменьшался от весьма 
значительного до нуля, то ли наоборот. И 

опору для такого рода заключений можно 
найти в предложенном специалистами 
истолковании некоторых близких хронологи
чески нумизматических фактов. Так, 
Е.А.Давидович, не обнаружив на одном из 
фельсов Ферганы 358/968-69 г. имени второго 
члена иерархии, упомянутого на прочих 
ферганских фельсах этого года, предполо
жила, что отсугствие его имени может быть 
связано с попыткой отнять или сократить его 
права и привилегии (6, с. 133). По мнению 
Э.В.Ртвсладзе, проставление имени саганиан-
ского владетеля Насра б.Ахмада на двух 
разнотипных фельсах Саганиана 365/975-76 г. 
в двух различных позициях "безусловно свиде
тельствует о том, что в 365 г.х. политическое 
положение Насра б.Ахмада. его. отношение к 
центральной саманидской власти изменились" 
(17, с. 234). Чтобы вернее оценить все эти и 
многие другие аналогичные случаи, полезно 
обратиться к караханидской нумизматике, 
которая многое унаследовала от саманидского 
времени. Как показывают монеты Карахани-
дов XI в., перемещение упоминания владетеля 
из одной позиции в другую далеко не всегда 
не всегда связано с изменением его статуса, а 
при наличии многочисленной иерархии 
(например, трехступенчатой) синхронные, но 
разные монеты одного и того же денежного 
двора могут фиксировать разные уровни 
иерархии: то все три ступени, то первую и 
вторую, то первую и третью (18, с. 121; 19, с. 
22, № 262-264, с. 223, № 282-285). Очевидно, 
и в Кубе на протяжении 356/966-67 г. 
положение Ахмада б.Али не менялось, объем 
его прав оставался неизменным; равно как и 
ситуация в целом, но разные фельсы по-
разному отразили эту ситуацию, в частности, 
зафиксировали разные стороны одной и той 
же ситуации. Как представляется, данный 
вывод может быть распространен и на многие 
другие случаи, в том числе только что 
упомянутые (Фергана 358/968-69 г., Саганиан 
365/975-76 г.). 

До 380/990-91 г. включительно Фергана (а 
значит, и Куба) оставалась саманидским 
владением. Как раз в это время в конце X в., 
на широкую политическую арену вышла новая 
сила в лице правителей из тюркской династии 
Караханндов. Один из них, Бугра-хан Харун 
(Хасан), в 381/991-92 г. завоевал Фергану и 
выпустил там серебряные монеты (дирхемы), а 
в 382/992 г. захватил прочие среднеазиатские 
владения Саманидов. В том же году Бугра-хан 
вынужден был очистить Мавсраннахр, куда 
возвратился саманндский государь. Очевидно, 
ему удалось вернуть и Ферганскую долину. Но 
ненадолго: в 384/994-95 г. Ферганой овладел 
караханидский князь Тонга-тегнн Наср б.Али 
и ста! регулярно чеканить гам фельсы. 
Вскоре он принял более высокий титул 
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Арслан-илск (или просто илек), а в 389/999 г. 
захватил вес владения Саманидов к северу от 
Амударьи (12, с. 24-25). С этого года и 
начинается караханидский чекан Кубы, 
данные о котором сведены в табл. 2; почти 
все включенные в нее монеты опубликованы 
(19. с. 208, N° 77; с. 209, № 100; с. 215. № 
176; с. 216. № 184: с. 218. № 209; с. 222, № 
268; с. 223, № 289; с. 249. № 670; с. 252, № 
712; с. 278, № 1202. 1204; с. 279, № 1207: с. 
280. № 1227-1229; с. 281. № 1242; с. 282, № 
1254. 1255; с. 284. № 1279), не издана только 
монета № 12. оказавшаяся в кладе, найденном 
в 1997 г. в Зиамннс и поступившем в 
Зааминский районный краеведческий музей.* 

От саманидских монет караханидскис 
отличаются прежде всего обилием титулатуры. 
Поэтому первым делом необходимо 
установить ее принадлежность. Проще всего с 
фельсами 389-402/998-1012 гг.. на которых 
упомянут только Наср б.Али - то под своим 
именем, то под тюркским титулом илек, то 
под арабскими титулами амир и маула амнр 
ал-му.минин. то под арабским лакабом 
(почетным прозванием) Муаййид ал-Адл. На 
фельсах № !2-14 фигурируют Йусуф б.Харун, 
носитель титулов Кадыр-хан, (ал-) Малик ал-
Машрик ("царь Востока") и ал-амир ап-
аджалл ("амнр преславный"), а также его брат 
Суланман и Мухаммад б.Наср б.Али, 
пользовавшийся тогда лакабом Алуд ал-Даула 
и титулом Куч-тегин ("могучий князь"). 
Прочие караханидские монеты Кубы 
именуются в легендах дирхемами, но, в 
отличие от высокопробных дирхемов конца X 

первой четверти XI в.. они почти совсем 
или вовсе не содержат серебра. На дирхемах 
№ 15, 17-23 в реверсном поле обозначен 
арелан Кара-хакан. или Арслан-хан ("Царь-
лев"), к которому относятся также титулы 
малик и амнр ал-умара ("амир амиров", 
"великий амнр"), лакаб Шараф ад-Даула и 
кунья Абу Шуджа; вся эта титулатура 
относится к Сулайману б.Йусуфу б.Харуну. На 
последующих монетах Кубы в той же позиции 
представлена еще более пространная 
титулатура его брата Мухаммади - тюркский 
титул Бугра Кара-хакан, или Бугра-хан ("царь-
верблюд"), арабские титулы ал-малик ал-
музаффар ал-алил ("царь победоносный, 
справедливый") и ал-малик ал-ислам ("царь 
ислама"), лакабы Мушаййид ад-Даула, 
Муаййид ал-Милла, Сафи Амир ал-Муминин. 
Под Абу-л-Музаффаром Арслан-тсгином 
подразумевается его двоюродный брат Ахмад 
б.Мухаммад б.Харун. Лакаб Имад ад-Даула 
определенно был у сына Арслан-хана 
Сулаймана - Йусуфа (12, с. 21-23). 

Требуют специального рассмотрения 
упоминания правителей, фигурирующих на 
дирхемах Кубы. Лакаб Адуд ад-Даула, 

помещенный, в частности, па монетах Кубы 
442/1050-51 и 445/1053-54 гг., М.Н.Федоров 
приписывал сперва Ибрахнму б.Насру (21. с. 
149). затем его брату Мухаммаду (22, с. 48). 
Первая атрибуция связана с тем, что этот 
лакаб есть на тех дирхемах, которые несут 
титул Бури-тсгин ("князь-волк"), одно Бремя 
действительно принадлежавший Ибрахиму 
б.Насру. Однако задолго до их появления 
Ибрахим сменил княжеский титул Бури-тсгин 
на царский титул Табгач-хан и. естественно. 
именовался Бури-тсгином принципиально не 
мог. Как сказано выше, у Мухаммада б.Насра 
около 416/1025-26 г. определенно был лакаб 
Адул ад-Даула. На монетах Кубы 442/1050-51 
г. взаиморасположение этого лакаба и титула 
Бури-тсгин таково. что лакаб может 
принадлежать либо носителю титула, либо его 
вассалу. Но еще в 433/1043 г. Мухаммад 
б.Наср был держателем самого высокого 
княжеского титула илек (23. с. 120-122) и, 
разумеется, не мог быть ни Бури-тегином, ни 
его вассалом, а значит не мог быть и 
носителем лакаба Адуд ад-Даула. Судя по 
надписям узгендскнх дирхемов 440-41/1048-50 
гг. (на аеерсс вверху - "Адуд ад-Даула", внизу 
- "Бахрам"), этот лакаб относится к Бахраму, 
с чьим именем на монетах Кубы 444-45/1052-
54 г. точно так же связан лакаб Фахр ад-
Даула. Оченб вероятно, что ему же принад
лежал титул Бури-тсгин. Независимо от 
решения этого частного вопроса, несомненно, 
что Бахрам был одним из Караханидов: во-
первых, к середине XI в. из монетных 
надписей исчезли упоминания правителей 
некараханидского происхождения (12, с. 36), 
во-вторых, у Бахрама было одновременно два 
почетных прозвания с компонентом "ад-
Даула", что не характерно для владетелей, не 
принадлежавших к царствующей династии. 
Правда, имя Бахрам - не -тюркское, а 
иранское, но иранские по происхождению 
антропонимы изредка встречаются и у 
Караханидов (Шах-Малик, Хусрау-шах). К 
сожалению, совершенно не ясны конкретные 
родственные связи Бахрама, не известно даже 
имя его отца. 

В отличие от него с "отчеством" 
упомянут владетель Кубы 443/1051 -52 г. -
Харун б.Али. По мнению М.Н.Федорова, 
Харун приходился сыном знаменитому Алн-
тегину, т.е. Али б.Хасану (Харуну). владев
шему до 426/1034 г. центральным Мавсран-
нахром (21, с. 149-150). Если это так, то в 
443/1051 -52 г. Куба находилась в руках 
двоюродных братьев - Ахмада б.Мухаммада 
б.Харуна (Хасана) и Харуна б.Али б.Харуна 
(Хасана). Между тем по монетам известны И 
другой носитель (или носители) имени Али: 
Шаш 404/1013-14 г. - Али (19, с. 229-230. № 
372), Шаш 410/1019-20 г. - Тонга-ога Али (19. 
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с. 242. № 539-5421, Хумрак (город в Илакс) 
415/1024-25 (?) г. - Али б.Наср (19. с. 247. № 
634), Ахсикет 419/1028 г. - Бадр ад-Даула Али 
(19, с. 251, № 696. 697). По столь кратким 
упоминаниям невозможно установить, имеется 
ли ввиду одно лицо, Али б.Наср. или 
несколько одноименным персон. Во всяком 
случае, очевидно, что еще в 419/1028 г. 
определенные позиции в Фергане имел Али, 
безусловно тождественный Али-тегину, чья 
власть ни тогда, ни похже не распростра
нялась на Ферганскую долину. Харун б.Али 
вполне мог быть сыном Али б.Насра, т.е. 
внуком завоевателя Мавсраннахра Насра 
б.Али, в свое время владевшего и Ферганой. 
Такое предположение тем более допустимо, 
что на протяжении нескольких десятилетий 
сохраняли свои позиции в Фергане два 
потомка Насра, его сын Мухаммад (упомя
нутый и на некоторых дирхемах Кубы) и внук 
Насра Аббас б.Мухаммад. 

Если самые поздние монеты с 
упоминанием Мухаммада б.Насра датируются 
447/1055-56 г., то бесспорный чекан Аббаса 
доходит до 434/1042-43 г., хотя он фигурирует 
сше надписи в мавзолее Шах-Фазил (Северная 
Фергана), созданной не ранее 447/1055-56 г. 
Данное обстоятельство позволило публикато
рам надписи (В.Н.Настичу и Б.Д.Кочневу) 
высказать предположение, что какие-то 
неатрибутированные элементы монетной 
титулатура, помещавшейся на ферганских 
дирхемах середины XI в., относятся к Аббасу 
б.Мухаммаду (24. с. 75). Конкретизируя эту 
мысль, можно допустить, что Аббасу принад
лежа.'! лакаб Шихаб ад-Даула, представленный 
на монетах Кубы 445-47/1053-56 г. Позиция 
этого лакаба сама по себе позволяет относить 
его либо к вассалу Мухаммада б.Насра, либо 
к самому Мухаммаду (см. табл. 2). 
М.Н.Федоров и приписал данное почетное 
прозвание Мухаммаду б.Насру (21, с. 148. 
примеч. 50). Но поскольку у последнего 
определенно были лакабы Анн ад-Даула. как 
раз маловероятно, что он воспользовался в 
чекане 445-47/1053-56 гг. еще одним 
почетным прозванием с компонентом "ад-
Даула" (во всяком случае, ни у одного из 
Караханидов НС засвидетельствован обо лес 
трех однородных лакабов). Таким образом. 
лакаб Шихаб ал-Даула правильнее относить 
не к Мухаммаду б.Насру, а к его вассалу, 
каковым вполне мог быть его сын Аббас. 
Само сабой разумеется, при отсутствии каких-
либо дополнительных данных (лакаб Шихаб 
ад-Даула на монетах ничем не сопровожда
ется) настаивать на такой атрибуции не 
приходится. 

Лакаб Джалал ад-Даула, связанный на 
некоторых ахсикечеких дирхемах середины XI 
в. с титулом Тонга-тегнн. О.Прнцак приписал 

тому правителю, который прежде выступал на 
монетах под титулом Тонга-хан; этим 
правителем был, по его мнению, Ахмад 
б.Хасан (23, с. 39). Одно время, когда 
М.Н.Федоров еще не был знаком с этой 
работой О.Прицака, он считал носителем 
титулатуры Джалал ад-Даула Тонга-тегин 
Ибрахима б.Насра (21, с. 149). Е.АДавидович 
показала полную несостоятельность такой 
точки зрения, находящейся в вопиющем 
противоречии со всеми наличными данными, в 
том числе нумизматическими (3, с. 75). 
М.Н.Федоров признал критику Е.А.Давидович 
"справедливой" и, ознакомившись с работой 
О.Прицака, перешел на его позицию: Джалал 
ад-Даула Тонга-тегин - это бывший Тонга-хан 
(24, с. 116-117). Между тем ни О.Прицак, ни 
М.Н.Федоров не привели ни одного примера 
подобного "разжалования" караханидского 
правителя из хана (царя) в тетина (князя). 
Такие случаи не известны и по сей день. Не 
выявлены до сего времени и монеты, которые 
позволили бы связать лакаб Джалал ад-Даула 
или титул Тонга-тегин с какой-то определен
ной персоной. Поэтому вопрос о тем, кто 
именно упомянут на дирхемах Кубы 448/1056-
57 г. под почетным прозванием Джалал ад-
Даула, приходится оставить открытым. Ясно 
лишь, что это некий караханидский князь, 
носивший титул Тонга-тегин. 

Как видно из табл! 3, в 389-402/998-1012 
гг. монетный чекан в Кубе осуществлялся от 
имени одного правителя - Насра б.Алн, 
завоевателя и фактического владетеля 
Мавсраннахра. Наср. и только Наср, высту
пает в надписях фельсов Кубы владельцем 
монетной регалии: он постоянно упоминается 
в крут. лег. об. ст. после вводной формулы 
"Из того, что приказал /выбить/...". В той же 
надписи он обычно назван "маула амир ал-
муминин", т.е. "клиент амира верующих" 
(=халифа), и лишь в одном случае (табл. 2, № 
11) вместо ал-муминин" стоит иное слово, 
напоминающее имя Мухаммад. Если б тут 
действительно оказалось имя, это был бы 
беспрецедентный в караханидской нумизма
тике случай, когда караханидский правитель 
называет себя клиентом не халифа, а другого 
лица. Поэтому наиболее правдоподобно видеть 
здесб ошибку монетари. неточно передавшего 
окончание реверсной круговой надписи. Итак, 
насколько позволяет судить наличный 
материал, Наср б.Али никому не передавал 
Кубу, во всяком случае никому не пожаловал 
привилегию чеканить там собственную монету. 

После смерти Насра б.Алн (403/1012 г.) 
Фергана оказывалась в руках разных 
караханндских правителей. В 416/1025 г. в 
Мавераннахр вторгся владетель Восточного 
Туркестана Кадыр-хан Йусуф б. Харун и 
подчинил многие среднеазиатские области. Он 
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и упомянут в качестве сюзерена на фелъсах 
Кубы 416-20/1025-29 гг. В надписях фельсов 
416/1025-26 г. в роли сю вассала и непосред
ственною владетеля Кубы выступает Мухам-
мац б.Наср. сын Насра б.Али. Более чем 
вероятно, что права на Кубу Мухаммед 
получил несколькими годами ранее: его лакаб 
Айн ад-Даула стоит па фельсе Ферганы: 
411/1020-21 г. (неизданная монета из упомяну
того выше Заамннскота клада). На фельсах 
420/1029 г. в качестве вассала КаДЫр-хана 
обозначен не Мухаммад, а брат Кадыр-хапа 
Сулайман б.Харун. Последний занимал более 
высокое положение и обладал в Кубе 
большими правами, нежели прежде Мухаммад 
б.Наср: как показывает упоминание Сулайма-
на в реверсной круговой легенде, ему 
принадлежала монетная регалия. Впрочем, не 
исключено, что и Мухаммад сохранял тогда 
какие-то права на Кубу, но известные на 
сегодняшний день монеты не зафиксировали 
этот факт. 

Кадыр-хану Йусуфу, скончавшемуся в 
423/1032 г.. наследовал его старший сын 
Арслан-хан Сулайман, названный на 
большинстве дирхемов Кубы 442-47/1050-56 
гт. В 442/1050-51 г. этот город принадлежал 
его вассалу, караханпдекому князю Бахраму. 
В следующем году ситуация существенно 
изменилась: вместо Бахрама упомянут Харун 
б.Али, вместо Арслан-хана - его двоюродный 
брат Ахмад б.Мухаммад, который даже не 
достиг царского сана, а был лишь одним из 
князей, Арслан-тсгином. Неупомннанис 
Арслан-хана едва ли случайно и связано, 
возможно, с тем, что Ахмад б. Мухаммад 
овладел частью Ферганы силою, во всяком 
случае без санкции верховною государя. Так 
или иначе, это был кратковременный эпизод, 
и монеты 444-45/1052-54 гг. зафиксировали 
ситуацию, имевшую место до 443/1051-52 г.: 
Бахрам-вассал Арслан-хана в Кубе. В 
445/1053-54 г. часть прав на Кубу была 
передана сыну Арслан-хана, Йусуфу 
б.Сулайману, в силу своего происхождения 
занимавшему более высокую ступень 
иерархической лестницы, нежели Бахрам. В 
том же году Куба оказалась в руках 
Мухаммада б.Насра, который в 445-47/1053-56 
г. своим сюзереном признавал все того же 
Арслан-хана. Часть прав на Кубу он, 
возможно, передал своему сыну Аббасу. До 
447/1055-56 г. включительно в большей части 
Ферганской долины признавалась власть 
Арслан-хана Сулаймана, лишь Северная 
Фергана (с Ахсикстом) принадлежала его 
младшему брату Бугра-хану Мухаммаду. В 
447/1055-56 г. в результате междоусобной 
войны между братьями младшему доставалась 
вся Фергана, что отразилось и в монетном 
чекане. Так. на дирхемах 448/1056-57 г. 

вместо Арслан-хана фигурирует Бугра-хаН. к 
роли его вассала и непосредственного 
владетеля Кубы - караханидский князь Тонга-
теги н. 

Этими монетами завершается известный 
пока караханидский чекан Кубы. Он важен не 
только для воссоздания политической истории 
XI в., но и для понимания некоторых сторон 
организации монетного дета. Прежде всего 
имеются в виду те фельсы. на которых место 
выпуска обозначено дважды: в круговой 
легенде аверса - Фергана или Узгснд, в поле 
той же стороны - Куба. Выявив и опубликовав 
фельсы с подобным двойным обозначением 
места производства - Фергана/Ахснкст и 
Фергана/Маргинан, пишущий эти строки 
выразил надежду, что будут обнаружены и 
такие фельсы, местом чеканки которых 
названы одновременно Фергана и Куба (27, с. 
62-63). Предсказание сбылось. Важнее. 
однако, другое. Как показали наблюдения, 
некоторые ошскис фельсы 387/997 г. и часть 
ферганских фельсов того же года биты общим 
реверсным штемпелем, т.е. чеканены в Оше, 
где выпускались монеты с тремя обозначс-
ниеми места производства: 1) Ош; 2) 
Ош/Фсргана; 3) Фергана. Иначе говоря, опре
деленная часть раннекараханидских фельсов, 
чьим местом выпуска названа Фергана, 
чеканены не в Узгенде, тогдашней столице 
области, а в Оше. (28, с. 55). Учитывая 
наличие фельсов с двойным обозначением 
места производства Фергана/Куба, данный 
вывод можно распространить и на Кубу. 
Другими словами, среди многочисленных 
караханидских фельсов конца X - первой 
половины XI в.. местом чеканки которых 
названа просто "Фергана", какой-то процент 
приходится на долю Кубыю Какой именно 
процент, сказать трудно, но несомненно, что 
обьем продукции монетного двора Кубы был 
больше, чем может показаться на первый 
взгляд (т.е. принимать в расчет лишь монеты 
со словом "Куба"). 

Монеты, на которых кроме названия 
области указано имя одного из городов той же 
области, известны в чекане и других династий, 
например, тех же Саманидов (Шаш/Бинкст). 
Подобные явления объяснить нетрудно: 
указанием на конкретный город просто 
уточнялось, где именно бита данная монета. 
Гораздо труднее разобраться с другими, пусть 
очень редкими, случаями, когда на одном 
монетном кружке и даже на одной его 
стороне обозначены сразу два города. Во всей 
карахаиидской нумизматике мне известны 
всего два таких фельса: Узгенд/Ахсикет 
392/1001-02 г. н Узгснд/Куба 416/1025-26 г. 
Столкнувшись с первым из них, автор этих 
строк объяснил это странное явление 
следующим образом. Поскольку в Узгенде, 
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тогдашней столице Ферганы, располагался 
самый продуктивный из ферганских денежных 
дворов со штатом квалифицированных 
монетарное, в том числе резчиков штемпелей, 
вполне вероятно, что именно там осуществля
лось централизованное изготовление штем
пелей для всех монетных дворов области. 
Иначе говоря, название "Узгенд" на фельсс 
392/1001-02 г. обозначает место производства 
соответствующего штемпеля, наименование 
"Ахсикет" - место выпуска самой монеты. (29, 
с. 144-145). Такое объяснение, как представ
ляется, вполне приложнмо и ко второму 
случаю - фельсу Узгенда/Кубы 416/1025-26 г. 
Если оно справедливо, то. выходит, штемпеля 
фельсов изгота&чивались в Узгснде для прочих 
ферганских денежных дворов, в том числе 
Кубы, не только при Насрс б.Али (умер в 
403/1012 г.), но и позднее. Подобная практика 
не была чем-то исключительным. Так, 
пишущему эти строки удалось установить, что 
штемпеля дирхемов, битых в 411/1020-21 г. в 
Будухкете. одном из испнджабских городов, 
резаны мастером монетного двора Испиджаба. 
работавшим в столице области (30, с. 54). 
Более того, в Англии начиная с X в. все 
штемпеля изготавливались на королевском 
монетном дворе в Лондоне, откуда рассы
лались по провинциальным денежным дворам 
(31, с. 63), насчитывавшимся десятками. 

В заключение следует остановиться на 
важном вопросе о значимости и экономи
ческом состоянии Кубы в домонгольское 
время В.В.Бартольд. подчеркнув, что после X 
в. Куба не упоминается, выразил недоумение 
по поводу того, "почему расцвет этого города 
был столь непродолжительным" (1. с. 534). 
О. Г. Большаков по существу позторил 
заключение В.В.Бартольда, полагая, будто в 
XI-XII вв. Куба "постепенно угасает" (32, с. 
205). Е.А.Давидович справедливо указала, что 
"вывод этот не учитывает новейщих 
археологических и нумизматических материа
лов", привлекла те и другие (особенно 
последние) и на основании монетных данных 
пришла к совершенно иному заключению: по 
се мнению, "по крайней мерс до третьей 
четверти XI в. с экономической точки зрения 
город был значительнее, чем в IX-X вв." (33, 
с. 133-134). Приведенные материалы, коих 
намного больше, чем было известно 
Е.А.Давидович, окончательно убеждают в 
правоте исследовательницы, когда она не 
соглашается с тезисом О.Г.Большакова о 
постепенном угасании Кубы в Х1-ХП вв.; во 
всяком случае, для первых двух третей X! в. 
об угасании говорнтьнс приходится. Казалось 
бы, те же материалы существенно усиливают 
и достоверность вывода Е.А.Давидович о том, 
что в экономическом отношении Куба в XI в. 
была значительнее, нежели в IX-X вв. И 

действительно, разница между объемом 
монетного производства X в. и объемом 
монетного производства XI в.* теперь еще 
более заметна, чем прежде; чтобы убедиться в 
этом, достаточно сравнить таблицы 1 и 2. Но 
не все здесь так просто и очевидно, как 
может показаться на первый взгляд. 

Прежде всего, не следует забывать о том, 
что производство монет при Саманидах было 
организовано не так, как при Караханидах. В 
Саманидском государстве с его стремлением к 
централизации выпуск медной монеты, 
фельсов, был сосредоточен преимущественно 
на бухарском, т.е. столичном монетном дворе. 
Немало меди чеканилось и в Фергане, на 
монетных дворах Ахсикет, Куба, Насрабад, 
Узгенд, Ходжснд, Фергана, но все же меньше, 
чем в Бухаре. Главное же заключается в том, 
что большинство фельсов, битых в пределах 
Ферганской долины, относятся к числу монет 
удельного чекана, т.е выпуск . их связан с 
разного рода пожалованиями за службу. В 
этом отношении не были исключением ни 
Куба, ни Насрабад, ни Узгенд. ни Ходжснд. 
Саманидский чекан X в. прдставлен в Кубе 
четырьмя датами, ч Насрабаде - десятью, в 
Узгснде - шестью, в Ходженде двумя, в Оше -
ни одной (34, с. 53-54). По данным арабских 
географов X в., крупнейшими после 
столичного Ахсиксти ферганскими городами 
были Куба и Ош, на треть меньше Оша был 
Узгенд (35, с. 203-204), а Ходжснд, то 
причислявшийся к Фергане, то считавшийся 
центром отдельного округа, являлся одним из 
важнейших городов Мавераннахра, тогда как 
Насрабад, хотя и считался "большим" (35, с. 
220). равняться с ними не мог. Между тем 
именно Насрабад по числу монетных дат 
опережает и Кубу, и Узгенд, и Ходженд, не 
говоря уже об Оше. Очевидно, объектом 
пожалования за службу мог явиться город 
(округ), не обязательно самый значительный и 
наболее экономически развитый. Одной из 
важнейших привилегий при таком пожало
вании была монетная регалия, право помещать 
на фельсах свое имя. Однако, наличие. 
продолжительность, а тем самым и масштабы 
выпуска таких фельсов определились не 
столько внутренними потребностями рынка в 
пределах объекта пожалования, сколько 
сроком и самим фактом пожалования, а если 
не было пожалования, то не было и чекана 
(как, например, в Оше), Как представляется, 
саманидский чекан X в. Б Фергане не даст 
возможности сравнивать значимость и уровень 
экономического развитии отдельных ферган
ских городов, а значит, и сопоставлять по 
этим показателям X и XI в. 

Принципиально изменилась ситуация с 
приходом Караханидов. На протяжении 384-
403/994-1012 гг. Фергана принадлежала 
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завоевателю Мавсраннахра Насру б.Али. при становился объектом пожалования, а значит, 
которой ни один из перечисленных городов не все они. кроме ставшего столицей Узгснда, 

Табл. 1. Самаиидский чекан Кубы 336-356/947-967 гт. 

№№ 
п/п 

Ï 

2 

3 

4 
5 

6 
7 
8 

год 
выпуска 

336 

341 

349 

349 
356 

356 
356 
356 

A.c., 
поле 

Ахмад (?} 

нет 

нет 

нет 
Ахмад 

нет 
Ахмад 

нет 

O.e., 
поле 

ал-амир ас-саййид Нух 
б.Наср 

нет 

ал-амир ас-саййид 
Абдалмалик 

Абдалмалик о.Нух 
Мансур б. Нух, Ахмад 

Мансур б!Нух 

O.e. 
круговая легенда 

нет 

ал-малик ал-муаййид 
Абу Мухаммад Нух 

б.Наср 
ал-амир вшас 

б.Мухаммад маула 
амир ал-Муминин 

ал-амир Мансур 
б.Байкара ал-хаджиб 

Табл. 2. Караханидский чекан Кубы 389-448/998-1057 гг. 
(№ 1-14 - фельсы, № 15-26 - дирхемы). 

п/п 
1-11 
12 

13 
14 
15 

16 

17-18 

19 

20 

21-23 

24 

25 
26 

Годы 
выпуска 
389-402 

416 

436 (?) 
420 
442 

443 

444-45 

445 

445 

445-47 

447 (?) 

448 
44(7-9) 

лиц. Сторона 

Наср б..Али 
Мухаммад б.Наср 

б.Али 

нет 
Бахрам 

Харун б.Али 

Бахрам 

Йусуф б.Сулайман 
б.Йусуф, Бахрам 
Мухаммад б.Наср 

(?) 
Аббас б.Мухаммад 

б.Наср (?) 

Мухаммад б.Йусуф 
б. Харун 

Тонга-тегин 
"-2 

оборотная сторона, 
поле 

Наср б.Али 
Йусуф б.Харун, 

Мухаммад б.Наср 
б.Али 

Йусуф б.Харун 

Сулайман б.Йусуф 
б.Харун Бахрам (?) 
Ахмад б.Мухаммад 

б.Харун 
Сулайман б.Йусуф 

б.Харун 

Сулайман б.Йусуф 
б.Харун, Мухаммад 

б.Наср 
Мухаммад б.Йусуф 

б.Харун 

об. ст., круг. лег. 

Наср б.Али 
Йусуф б.Харун 

Сулайман б.Харун 
нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 
нет 
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Табл. 3. Лица, упомянутые на караханидских монетах Кубы 389-448/998-1057 гг. 

№ № 
п/п 

1 

2 
3 

4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

1? 

18 
19 

20 

21 

22 
23 
24 

25 

26 

годы 
выпуска 

389 

390 
390 

391 
397 
399 
399 
401 
402 
402 

402 

416 

416 

420 

442 

443 

444 

445 
445 

445 

445 

446 
447 

447 (?) 

448 

44(7-9) 

Лицевая 
сторона 

Наср 

нет 

Наср 
нет 
нет 
нет 
нет 
нет 
нет 

нет 

Адул ал-Даула 

Куч-тегин 

нет 

Адуд ад-Даула 

Харун б.Лли 

Фахр ад-
Даула Бах рам 

Имад ад-
Даула, Адуд 

ад-Даула 
...Мухаммад 

Шихаб ад-
Даула 

Мушаййид 
ад-Даула 

Джалал ад-
Даула 

Оборотная сторона, 
ноле 
илек 

Муаййид ал-Адл илек 

илек 
Наср 

Муаййид ал-Адл илек 
илек 
нет 
нет 

ал-Муаййид ал-Адл 
илек 

Кадыр-хан. Куч-тегин 

ал-Малик ал-Машрик 
Кадыр-хан 

Малик ал-Машрик хан 

ал-малик Арслан кара-
хакан, Бури-тегин 
Абу-л- М у з а ф ф а р 

Арслан -те гин 
ал-малик Арслан кара-
хакан амир ал-умара 

ал-малик Арслан кара-
хакан Ш а р а ф ад-Даула 
Арслан-хан, Мухаммад 

б.Наср 

ал-малик м у з а ф ф а р ал-
ЭДИЛ Бугра-хакан С а ф и 

Амир ал-Муминин 
ал-малик ал-ислам 
Б у р а кара-хакан 

Мушаййид ад-Даула 
Муаййид ал-Милла 

Бугра-хан С а ф и Амир 
ал-Муминин 

Оборотная сторона, 
круговая легенда 

ал-амир Наср б.Али маула 
амир ал-муминин 

ал-амир Наср б.Али маула 
амир Мухаммад (?) 

Кадыр-хан маула амир ал-
муминин 

Кадыр-хан маула амир ал-
муминин 

ал-амир ал-аджалл 
ЙусуфНаснр ад-Даула (?) 

ал-амир Сулайман б.Харун 
маула амир ал-муминин 

находились в этом отношении в равном 
положении Иначе говоря, выпуск медных 
монет, предназначенных ь первую очередь для 
внутренних нужд, в таких условиях должен 
был осуществляться прежде всего там, где в 
них имелась наибольшая потребность, т.е., 

очевидно, в достаточно развитых экономичес
ких центрах. Соответственно, объем производ
ства фельсов должен был зависеть от 
масштабов такой потребности, от уровня 
экономического развития соответствующего 
пункта. 
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Место 

выпуска 
Ачейкет 
Кто;. 
Маргинам 
Ош 
Vi гена 
Ходженд 

ГП1 П Ы т ' Г К Я 

384 

2 

387 

4 

389 

] 

А 

390 
7 
2 

1 
2 

W1 
2 
] 

2 

347 
I 

1 

393 

] 

346 

1 

397 

1 
] 

398 

1 

] 

199 

| 2 

1 
1 

400 

I 
3 

401 
I 

1 

402 
1 
3 

Все 
го 
8 
1 1 
2 
H 
14 
5 

Табл. 4. Число "видов" фельсов, битых в городах Ферганы в 384-402/994-1012 гг. 

Как видно из таблицы 4. при Насрс 
б.Али в Ахсикете были выбиты фельсы S 
"видов" (в пределах одной даты "виды" 
различаются особенностями упоминания 
эмитентов), в Кубе - 11, Маргинанс - 2, Ошс -
8, Узгснде - 14. Ходжсвде - 5 (19. с. 203, N5 
11. 12; с. 206: ; 45-47; с. 208, № 77-81; с. 209, 
№ 100; с. 210, № 102-106; с. 211. № 120; с. 
215, № 176; с. 216, № 184; с. 217, № 194; с. 
218. № 209. 214, 215; с. 221, № 254, 255, 261; 
с. 222. № 268; с. 223, № 280, 289). Если 
добавить сюда серебряный чекан Ферганы, 
предстааченный дирхемами Ахсикета и 
Узгснда 392-402/1001-1012 гг. (19, с. 210, № 
112, 113; с. 211. № 115, 122: с. 212, Ne 130; с. 
21S. № 213), то станет очевидным 
лидирующее положение именно этих городов. 
что и естественно: Узгснд являлся тогда 
столицей не только Ферганы, но и всего 
огромного удела Насра, Ахсикст еше недавно, 
при Саманидах, был центром области и, 
конечно, не мог так быстро утратить свое 
значение. За "лидерами" непосредственно 
следуют Куба и Ош, затем Ходженд. на 
последнем месте - Маршнан. Если не 
принимать в расчет Узгснд, чье значение 
выросло прежде всего благодаря новому 
высокому статусу, то медный чекан Ферганы 
конца X - началда XI в. рисует, в сущности, 
ту же картину, что и географы X в. И это 
тоже естественно, ибо приход Караханидов не 
мог мгновенно привести к радикальному 
изменению экономического состояния 
ферганских городов. Другими словами, раннс-
караханицекий чекан отражает не только 
современную ему ситуацию, но в значительной 
мерс и предшествую эпоху. Получается 
парадокс: значимость и уровень экономи
ческого развития городов позднесаманидской 
Ферганы лучше изучать не на саманидском, а 
на раннекараханидским нумизматическом 
материале. 

Перемены в этой сфере, конечно, 
произошли, но не сразу и не везде одно

временно. Раньше и быстрее всех вырвался 
вперед Узгснд, который довольно скоро стал 
подавлять другой восточно-ферганский город, 
Ош, где после 400/1009-10 г. производство 
монет больше никогда не возобновлялось 
(правда, местом выпуска некоторых танга 
Тимура обычно принято считать Ош. но на 
самом деле, как теперь установлено, что не 
Ош, а Ушни - город в Иранском Азербай
джане (36, с. 166)). Коснулись изменения и 
Южной Ферганы, где монетные дворы 
имелись в Кубе, Маргинане и Риштане (см. 
табл 5). Неизвестный автор "Худуд ал-алам" 
(конец X в.) при перечислении ферганских 
городов называет Кубу и Риштан. но даже не 
упоминает Маргииан (37. с. 44-45), тогда как 
к началу ХШ в. Маргинал стал "одним из 
знаменитейших городов," Риштан же - всего 
лишь селением в окрестностях Маргинала (1, 
с. 534). Насколько позволяют судить монеты, 
в первой трети XI в. последний стал опере
жать Риштан, но еще несколько отставал от 
Кубы. Во второй трети XI в. Куба и 
Маршнан находятся примерно на одном 
уровне. Очень показателен чекан 453-67/1061-
75 гг., производившийся Табгач- ханом 
Ибрахимом и Шамс ал-Мулком Насром. Если 
не считать монет Узгенда 458-60/1065-68 гг., 
все остальные ферганские дирхемы - монеты 
общегосударственного чекана, на них нет 
упоминаний удельных правителей, а значит. 
все города Ферганы находились, как и при 
Насрс б.Али, в одинаковом положении. И 
среди монетных дворов, работавших в 453-
67/1061-75 гг., есть Ахсикст, Маршнан, 
Узгенд и Ходженд, но нет К\'бы (38, с. 250. № 
895, 896; с. 251, № 900, 903, 908; с. 253. № 
930; с. 254, № 936, 937; с. 255, № 950; с. 256, 
№ 960, 962, 964). Очевидно, уже к этому 
времени Маргинан заметно опередил Кубу и 
сохранял первенствующее положение в южной 
части Ферганской долины до ХШ в. 
включительно. 
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ИЗУЧЕНИЕ ОДНОГО ИЗ РЕМЕСЛЕННЫХ 
КВАРТАЛОВ СРЕДНЕВЕКОВОГО АХСИКЕНТА. 

АЛЛнарбаев. 

Столичный город Ахсикент как и вес 
средневековые города Средней Азии, состоит 
из трех частей: цитадели, шахристана и 
рабада. При этом следует отметить, что 
шахристан состоит из двух частей: Ахси IA и 
Ахси 1Б {!, с. !72, прим. 4). Во втором 
шахристане (Ахси 1Б) на трех объектах 
(раскоп IV, раскоп - VII, раскоп - XV) 
исследовались ремесленные кварталы связаны 
с металлургией и металлообработкой. В статье 
излагаются результаты раскопочных работ на 
объекте ГУ.' Он расположен в северо-западной 
части Ахси 1Б, на так называемой башне 4 (I, 
с. 179). Здесь выявлено четыре периода 
обживания (2), в них прослежены следы 
металлургического и металлообрабатывающего 
произовдетва и остатки жилого дома (рис. 1), 
которые относятся к XI-XII вв. (может быть 
нач. XIII в.). 

Первый период представлен небольшим 
участком (северная часть помещения I и 
южная часть помещения 3) с тремя уровнями 
полов, где обнаружены следы железодела
тельного производства и фрагменты керамики, 
относящиеся к концу X-XI в. Выделяется 
целый глазурованный сосуд - тарелка, 
покрытая двухсторонним белым ангобом (рис. 
7. 1). Изнутри сосуд полностью, а снаружи по 
венчику, покрыт прозрачной свинцово-
щелочной глазурью. Внутри под глазурью 
сохранились следы псевдоназписи. 

Второй период представлен сравнительно 
хорошо. В это время происходит довольно 
большая перестройка, то есть мастерская 
возводится почти заново. Теперь она состоит 
из пяти помещений (№ 1-5) (рис. 1) с пятью 
уровнями полов. Но они сохранились очень 
плохо, так как полы и стены мастерской 
уничтожены местами до основания. 
Зафиксировано более 10 ям (рис. 1). 
Некоторые из них представлены в виде ямы-
зольника, четко определенных стенок. 
Мастерская расположена над оплывшей 
крепостной стеной, поэтому, судя по остаткам 
стен, се комнаты располагались террасами. В 
помещениях и ямах обнаружены железные 

1 В раскопочных работал принимали участие 
Г.В.Шишкина. О. Н.Ине Боткина и О.-А-Папахристу. 

шлаки, фрагменты тиглей, ошлакованный и 
закопченный грунт, зола, обмазки горнов. На 
некоторых полах и в завалах найдены остатки 
различных по своей конструкции и назна
чению очагов и горнов (рис. 2). 

К востоку от мастерской раскопано еще 
пять помещений ( № 6-10), которые также 
сохранились очень плохо (рис. 1). Из них 
помещение 6 раскопано до уровня второго 
периода, а остальные (№ 7-10) изучены только 
на уровне третьего периода. 

В помещении б обнаружен ошлакованный 
и закопчнный грунт, зола, фрагменты тиглей и 
т.д. Все это свидетельствует о том. что 
первоначально помещение 6 являлось 
составной частью мастерской, а остальные 
помещения (NÏ 7-10) были жилыми, причем 
помещение S, видимо, служило в качестве 
дворового. 

В третьем строительном периоде 
мастерская и прилегающие к ней жилые 
помещения, капитально ремонтируются: стены 
изнутри облицовываются сырцовым кирпичом 
(36-38x17-18x6 см), возводятся новые стены из 
жженного (26-28x14-16x3-3,5 см) и сырцового 
(36-38x17-18x6-6,5 см) кирпича (рис. 1). 
Причем, эти стены были каркасные. 
Сохранились их нижние части на высоту двух 
или трех кирпичей. Судя по остаткам, можно 
предположить, что полы всех помещений 
были вымощены жженным (26-28x14-16x3-3,5 
см) и местами сырцовым кирпичом (36-38x17-
18x6-6.5 см). Именно в это время в жилых 
помещениях сооружаются сандалы с 
пристенными очагами. Сравнительно хорошо 
сохранился сандал в помещении 9, 
сооруженный полностью из жженного кирпича 
(26-28x14-15x3-3,5 см). 

Последний, четвертый период, 
связывается с грандиозными ямами аморфных 
очертаний и отдельными бадрабами. 
Последние прорезают южную стену пом. 7 и 
восточную стену пом. 6. От самой постройки 
сохранились лишь жалкие остатки стен (рис 
1). 

При раскопках мастерской в заполнении 
помещений и ямах второго и третьего 
периодов обнаружено большое количество 
керамики, которая относится к XI-XI1 вв. 
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Здесь ним не удалось четко отделить керамику 
второго периодл от керамики третьего 
периода. Потому что. во-первых, постройки 
сильно разрушены; во-вторых, на полах 
второго периода почти отсутствуют находки. 

о, о. 
Г), Ö , 

0 100 CAV 
I 1 I I j 1 

Рис.2. 

Глазурованная керамика обнаружена, в 
основном, в ямах-зольниках, завалах, произ
водственных отвалах И бадрабах, которые 
находятся в пределах помещения 3. Только в 
одном бадрабе (пом. 3) найдено 4 глазу
рованных сосуда (рис. 6, 1-4). Особый интерес 
представляет фрагмент (донная часть лягана) 
глазурованного сосуда с изображением попутан 
(рис. 6. 1). Сосуд имеет двухсторонний 
сплошной белый ангоб и прозрачную 
свинцовую глазурь. Причем последняя покры
вает сосуд изнутри полностью, а снаружи • по 
венчику, которая имеет местами желтоватый и 
зеленоватый оттенок. Изображение птицы 
натуралистическое и нанесено желтовато-
черный краской. Фрагмент аналогичного 
сосуда с изображением попугая был найден на 
городище Мннгуркж (3, с. 71), который 
датируется XI-XÏI ВВ. 

Отметим. что зооморфный сюжет 
занимает большое место в декоративном 
оформлении художественной керамики 
Средней Азии и Ирана Х-ХН вв. Например, в 
Хорасане и Самарканде в это время 
изображения птиц входили в сложение 
орнаментальных композиций (4, с. 17-19, fig. 
20, A; fig. 21, В; fig. 16; 6, с. 60-61, табл. 
LXX1II, 1-2). Другой сосуд (миска) тоже имеет 
сплошной двухсторонний белый ангоб и 
внутри и снаружи по венчику покрыт 
прозрачной свинцовой глазурью (рис. 6. 2). 
Изнутри миска расписана геометрическим и 
растительным орнаментом желтовато-черной 
краской. Края окаймляют два кольцевых 

пояса: один тонкий, другой толстый с 
невысокими зубцами. Между ними имеются 
геометрические линии. В пространстве, 
незанятом ими, расположен треугольник и 
другие геометрические рисунки. Внутри 
треугольника - яйцевидный рисунок с 
крестиком. Аналогичные глазурованные 
сосуды с рисунками в более упрощенном 
варианте встречаются в Лашкари-Базаре (7. с. 
112, PI. XXV; 468; с. 82, PI. 284-285; 6, табл. 
LXVII, 6). 

Остальных два сосуда - небольшие 
широкогорлые кувшины с . надглазурным 
орнаментом в виде псевдонадписи. У обоих 
сосудов отсутствует ангоб. Один из них имеет 
прозрачную щелочно-свинцово-оловянную 
глазурь с мутноватым оттенком (рис. 4, 3). 
Другой сосуд имеет прозрачную щелочно-
свинцово-оловянную глазурь (рис. 6, 4). 
Следует отметить, что сосуды, имеющие 
полупрозрачную щелочно-свинцово-оловянную 
глазурь, обычно датируются более ранним 
периодом. Но, вышеупомянутые глазурованные 
сосуды в комплексе относятся ко времени не 
ранее XI в. 

Глазурованная керамика обнаружена 
также в зольниках-ямах. Выделяются четыре 
глазурованных сосуда (рис. 4, 1-4). Небольшая 
чашечка-пиала (рис. 4, I) внутри и снаружи 
покрыта сплошным белым ангобом. Поверх 
ангоба изнутри полностью, а снаружи по 
венчику она покрыта прозрачной свинцовой 
глазурью, имеющей желтоватый оттенок. 
Остальных три сосуда не имеют ангоба. 
Непрозрачная бесцветная щелочно-оловянная 
глазурь нанесена прямо по черепку (рис. 4, 2-
4). Они украшены подглазурной росписью в 
виде псевдонадписн и геометрического 
орнамета. 

Вместе с тем, представлено большое 
количество станковой неглазурованной 
керамики в виде кружек (рис. 4, 6), кувшинов 
(рис. 4, 9-10; рис. 6, 5-12, 8; рис. 8, 1, 4-11), 
горшков (рис. 4, 5; рис. 7, 2; рис. S, 2, 3), 
горшкообразных кувшинов (рис. 5, 1; рис. 4, 
7), различных котлов (рис. 4, 11-12, 16-18; 
рис. 5, 2-3, 8; рис. 7, 3-6). хурмы и хурмачн 
(рис. 8, 2-3), хумов (рис. 5, 9; рис. 7, 10-11), 
тагоры (рис. 7, 9), дастархана (рис. 6, 13), 
крышек (рис. 4, 13-14; рис. 5, 4-7) 
симабкузача (рис. 4, 8) и копилки (рис. 7, 7). 
Здесь трудно отделить керамику второго 
периода от третьего периода. Потому что 
мастерская и жилой комплекс находились на 
оплывшей крепостной стене, а их помещения 
располагались террасообразно, Каркасные 
стены местами разрушены до основания. 
Поэтому было сложно раскладывать 
керамические находки по периодам. Но 
изучение самой керамики дало возможность 
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нам отделить более раннюю посуду (рис. 4, !0) от более поздней (рис. 6, 5). 
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Среди подъемных материалов выделяется 

фрагмент от штампованного котла (рис. 4 , 
15), который обнаружен к югу от мастерской 
вблизи хауза. 

Наряду с керамикой найдена стеклянная 
посуда: графины (рис. 3 . 1-5, 12), кувшины 
(рис. 3 . 6, 14), чаши (рис. 3. 11 , 16), 
чернильницы (рис. 3 . 7-9) , горшки (рис. 3 , 
17). алембики (рис. 3 , 13). тувак (рис . 3 . 15), 
крышка (рис. 3 , 20) . И з них некоторые 

сосуды изготовлены из цветного стекла 
Например , один кувшинчик (рис. 3 , 6) из 
зеленого, другой (рис. 3 , 14) из зеленовато-
голубого стекла. Выделяются сосуды, 
изготовленные из светло-голубого (рис. 3 , 13), 
ярко-синего (рис. 3 . 16) и светло-зеленого 
(рис. 3 . 20) стекла. Аналогичные стеклянные 
сосуды были зафиксированы в Куве (9) , 
Самарканде (6 . табл. ХХП1, 1-3; табл. X X X V , 
9) и др. городах Средней Азии. 

При раскопках ЖИЛЫХ помещений т о ж е 
найдена керамическая и стеклянная посуда. 
Приведем пример: выделяются два 
глазурованных сосуда, которые относятся к 
третьему периоду, полусферическая чашечка 
(рис. 9 , 1). Она с обеих сторон покрыта 
белым ангобом. Изнутри сосуд украшен 
косыми мазками, образующими трехугольники 
и рядами крапин . При этом использованы 
красные, оливковые и черно-коричневые 
краски . И. ТОЛЬКО изнутри поверх рисунка он 
покрыт прозрачной глазурью с желтоватым 
ОТЛИВОМ, ПЛОХОГО качества. Такой 
многоцветный рисунок был известен в северо-
западной Фергане ( 10, рис. 5,5) и широко 

распространен в XII в. в Чаче (3, с. 66, табл. 
42, 15). 

Другой глазурованный сосуд 
полусферическая миска (рис. 9, 2). Внутри 
сосуд декорирован подглазурнои гравировкой 
по белому ангобу. Глазурь прозрачная. 
плохого качества, цвета слоновой кости. С 
внешней стороны - потеки глазури. 
Глазурованные сосуды с аналогичным 
орнаментом имеются в Чаче (3, табл. 43, 5) и 
Согдс (б, табл. LI, I). 

Третий - миниатюрный глазурованный 
горшочек (рис.9,5), который относится, види
мо, к четвертому периоду. Голубая глазурь 



262 ИМКУ № 30 

VH 

но 

f~]_} 
ZJ 



A.A. Анарбаев. 263 
нанесена снаружи до донна, а внутри по 
венчику, причем, сосуд имеет ангоб. 

Обнаружена также стеклянная посуда. 
Выделяется целая кувшиновндная кружка, 
изготовленная из зеленовато-желтого стекла 
(рис. 9. 6). Ее венчик украшен широкой 
наварной полосой, окаймленной двумя 
горизонтальными валиками. 

В оплывах, где перемешаны слои 
вышеописанных периодов со слоями 
четвертого периода, найдены фрагменты 
керамики и стекла. Приведем описания 
некоторых из них. Глазурованная 
полусферическая чашка, которая изнутри 
имеет белый ангоб и прозрачную глазурь с 
зеленовато-желтым отливом, а снаружи се 
потеки (рис. 9, 9). Неглазуровакный 
двуручный горшок (рис. 9, 8) и фрагмент 
тигля (рис. 9, 7). Котлы представлены двумя 
типами (рис. 9, 3, 4). Один из них 
шаровидной формы (рис. 9, 3), а другой 
полусферической формы (рис. 9, 4). Внешняя 
и внутренняя поверхности обоих сосудов 
закопчены. Создастся впечатление, что оба 
фрагмента использовались вторично и 
служили, видимо, составными элементами 
очагов. 

Интересно отметить лепной сосуд -
"мургаби" (рнс. 9, 10), который обнаружен в 
слоях большой ямы, имеющей аморфную 
форму. Черепок плотный и с примесью 
дресвы. Внешняя поверхность покрыта 
красным ангобом. Аналогичные сосуды 
зафиксированы на других объектах городища 
Эски Ахси (1. с. 172, с. 173. рис. 3) и ряде 
памятников Ферганы, а также Средней Азии и 
датируются XII - нач. XIII в. (10, с. 255-261; 
II, с. 39-45; 12, с. 179-184). 

Таким образом, стратиграфическое 
изучение и анализ археологического материала 
дали нам возможность придти к следующим 
выводам. 

Судя по стратиграфическим наблюдениям 
которые проводились в ямах -и зольниках, 
можно предположить, что здесь на объекте IV 
во втором, шахристане (Ахси I Б) в X в. уже 
не функционировала крепостная стена. Об 
этом свидетельствуют следы производственных 
остатков. 

В последующие периоды в течение более 
двухсот лет (XI - нач. XIII в.) здесь прочно 
обосновались ремесленники 
железоделательного производства, где нам 
удалось выявить 4 строительных периода, 
относящихся к XI - нач. XIII в. 

Первый период представлен тремя 
уровнями патов, которые предварительно 
датируются концом X-XI в. 

Во втором периоде железоделательная 
мастерская охватывает большую территорию 
(рис. 1, пом. № 1-6). Именно в это время 
возводятся жилые помещения (№ 7-10). 
Второй период датируется XI в. 

В третьем периоде производственные и 
жилые помещения капитально ремонтируются, 
местами возводятся заново. На основе 
керамического материала третий период 
датируется XII в. Это очень хорошо 
проиллюстрировано керамическим материалом 
жилого комплекса (рис. 7. 1-2, 10). 

Последний четвертый период выделяется 
стратиграфически и датируется концом XII -
нач. XIII в. В целом, здесь на объекте IV 
более двухсот лет функционировала 
мастерская, связанная с черной 
металлообработкой. 
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ДОБЫЧА ЗОЛОТА И СЕРЕБРА В СРЕДНЕЙ 
АЗИИ В СРЕДНЕВЕКОВЬЕ. 

Ю. Ф.Буряков. 

С глубокой древности золото и серебро 
играли важную роль в торгово-экономическом 
потенциале различных стран, являясь мерилом 
ценности. Роль эта возросла в средневековую 
эпоху в связи с быстрым ростом торговли, 
сложением денежных систем С ас аниде ко го 
Ирана. Византии, а затем стран арабского 
мира. 

В халифате возрастает роль восточных 
регионов, известных сырьевыми богатствами -
Хорасана и особенно Мавераннахра. Не 
случано средневековые арабо- и персоязычные 
географы Востока, характеризуя страны 
халифата, отмечают рудные богатства и в 
первую очередь, благородные металлы. Особо 
следует отметить труд известного i-еографа ал-
Истахри (840/850-934) "Китаб ал-МасалИК ва-
и мамалик", в котором были учтены данные 
предшествующих ученых. Но Истахри. в 
отличие от кабинетного ученого Абу Зайда 
Балхи, объездил много стран от Египта до 
Мавераннахра и дополнил труд материалами 
своих наблюдений. Он сообщает о горах, 
"которые простираются в пределах Хорасана 
до границ Бамиана вплоть до Панджира, пока 
не входят в страну Ваххан и не разветвляются 
в Мавераннахрс до внутренних пределов 
тюрков вплоть до Илака и Шаша, вблизи от 
хырхызов. В этих горах от начала до конца 
рудники серебра и золота и самые богатые из 
них те, что близки к стране хырхызов пока 
они не достигают Мавераннахра со стороны 
Ферганы и Шаша. 

Далее он более подробно останавливается 
на источниках сырьевых ресурсов Маверан
нахра: "Горы, отроги которых доходят до 
самого селения Варка, это те, которые тянутся 
в сторону Самарканда между Кешем и 
Самаркандом, пока не смыкаются с горами ал 
Буттем, поворачивая к Уструшане в сторону 
Ферганы и выходят к области Шельджи и 
Тараза,... И эти рудники, которые находятся в 
Уструшане. Фергане, Илаке, Шельджи и 
Лабанс до страны хырхызов, все они 
находятся в главном хребте этих гор и в 
примыкающих к ним горах". (2) 

Не менее интересные данные содержатся у 
Ибн Хаукаля, объехавшего ряд стран Востока, 
у анонимного автора Худуд-ал-Алема. 

Анализ текстов восточных географов 
позволяет выделить в Мавераннахрс 4 
наиболее крупных узла извлечения 
благородных металлов: а) Согд-Усрушана; б) 
Илак - Фергана; в) Шельджи и Лобан в 
пределах тюрок близ хырхызов; г) на южной 
границе Мавераннахра. уходящей в основном 
на Хорасан-Вахан. Бадахшан и Панджшир. 

К числу наиболее детально изученных 
центров Мавераннахра по добыче золота и 
серебряных рул принадлежит область Чач-
Илак и Фергана, охватывающая горы бассейна 
верхнего и среднего течения Яксарта 
Сырдарьи. 

Могучий -Яксарт - Жемчужная река, вторая 
по величине в Средней Азии с глубокой 
древности был зоной активных контактов 
земледельцев и скотоводов Востока. Формиру
ющие его западные разветвления Тянь-Шаня -
Чаткальский и Кураминский хребты служили 
богатой сырьевой базой разнообразных рудных 
ископаемых, среди которых важнейшую роль 
играли рудники по добыче благородных 
металлов. 

Ибн Хаукаль, описывая Илак отмечает, что 
тыловая часть его гор доходит до Ферганы, в 
них находятся золотые и серебряные рудники. 
В Илаке - монетный двор, в котором в 
больших объемах чиканится монета и такие 
дворы в Млвсраннахре есть лишь в Бухаре и 
Самарканде. (3) О содержании золота и 
серебра в горе Илака, тянущейся до пределов 
Ферганы, сообщает и Истахри, отмечающий, 
что во всем Мавераннахре нет монетного 
двора за исключением Самарканда и столиц 
Илака Тункета. (4) Здесь помещался 
серебряный рудник Кухисим, а в период 
борьбы с арабами упоминается "серебряный 
рудник Чача", на который после завоевания 
владления был наложен специальный налог, 
который более чем вдвое превышал налог на 
самую область. (5) 

В IX в. на руднике Чача был специальный 
монетный двор, запечатленный в надписях на 
серебряных дирхемах, (б) 

Конкретные материалы о объектах добычи 
и объемах работ получены при археологи
ческих исследованиях. 

Ядром Илака является долина реки 
Ахангаран в южных районах Ташкентского 
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оазиса. В него включаются Южный Чаткал и 
Курамннскип хребет, южные СКЛОНЫ которого 
уходят в Фергану, а западные отрога -
Карамазар, частично входят сегодня в пределы 
Таджнкнстана.(7) 

Южный Чаткал я&тяется в основном 
золоторудным регионом. Здесь выявлено 
несколько рудников, крупнейшие из которых 
Кызылалма. расположен в бассейне одно
именного правого притока р.Ахангаран, к 
западу от г.Ангрсн. f8). 

В окварцованных зонах здесь выявлены 
обогащенные рудные столбы, в которых 
золото скапливалось в висячих изгибах 
разломов, особенно в их сопряжениях, 
четкообразно заходя друг за друга в виде линз. 
Протяженность их составляла 40-100 м. 
мощность 10-15 м. Это и определило преиму
щественно шахтный характер древних 
выработок. Выявлен лишь один древний 
карьер размером 25x70 м, но в древности он 
был значительно уже и, возможно, также 
включал несколько выработок. Шурф, 
пробитый на глубину 10 м прошел лишь через 
отвалы древних пород, так что глубина отвала 
не ясна. Но серия древних шахт, устья 
которых выявлены на поверхности, подсечена 
геологами на глубине 100 метров, а в 
восточной части на Ташсае на глубине 180 м. 

Вскрыты штольни, сбитые между собой 
внизу, т.е. обработанная штольня служила 
затем вентиляционным колодцем. Найдены 
керамические трубы-кубуры для водопровода, 
обломки деревянного креплен;1Я, раскрыты 
ниши для защиты рудокопов. 

К югу от выработок изучено поселение 
рудокопов, включавшее помещения с 
пахсовыми стенами, дворики, папы которых 
вымощены каменными ачитами, бытовой и 
производственный инвентарь - керамическую 
посуду, в т.ч. глазурованные чираги, сосуды из 
стекла, фрагмент серебряного сосуда, 
поливные и неполивные чираги, среди 
которых наряду с обычными встречены 
крупные, диаметром до 8 см и длиной носика 
до 10 см, т.е. рассчитанные на очень 
длительное горение, вероятно, в рудниках. 
Найдено более 40 монет, в основном черных 
дирхемов, которыми уплачивался налог в 
казну. Керамика датируется VIII-XI вв. Из 
производственного инвентаря следует отметить 
находку трех железных проушных кайл с 
одним острым, другим молотовидным рабочим 
краем. Состав находок, в т.ч. обилие монет, 
позволяет предполагать работу свободных 
мастеров-рудокопов с высокой организацией 
труда и хорошим инструментарием. 

Наряду с добычей, вероятно, шло и 
частичное обогащение рудной породы, 
следами чего являются плиты для растирания 

руды, обилие газообразных сосудов - Тагора, 
зля промывки размельченной породы. 

Судя по отвалам, предварительно древние 
объемы добычи руды были определены в 200 
тыс. м \ а нзалечекное золото в 2.5 тыс. тонн. 
Однако, вновь открыты крупные шахты в 
Самарчуке, которые значительно увеличивают 
общие объемы рудодобычн. 

Еще один золоторудный комплекс выявлен 
в бассейне Каракин, притоке Шаввазсая в 
урочище Катыранга (9). Рудные тела представ
лены сериями коротких маломощных 
ветвящихся жил и прожилков с наличием 
золота в кварцевых породах. В центре 
площади выявлены крупные выработки в виде 
траншей общей длиной до 700 м, вероятно, 
щелсвидные открытые карьеры, переходящие 
в камеры по падению рудных тел. т.е. 
сочетались открытые и закрытые разработки. 

Всего выявлено 35 выработок с объемом 
добычи только в главной выработке более 20 
тыс. м*. 

Разнообразны находки комплексов. Это 
керамика VII-VIII и особенно IX-XII вв.: 
чираги - производственные и бытовые глазуро
ванные, горшки, кувшины - для воды и маета, 
симобкузача; железный клин, масса каменных 
молотов от 1 до 3,5 кг. 

Рудодобыча датируется в пределах VII-XII 
вв. Общий объем пока не установлен. 

Третий рудник выявлен в 15 км к северу от 
г.Ахангаран близ с.Кайнар. В высоких 
известняковых отрогах с круто падающими 
склонами разломов выявлено 14 выработок в 
виде карьеров, наклонных штолен, иногда 
соединявшихся между собой. Обследованная 
нами наклонная штольня была пройдена на 
глубину 25 и. Далее от нее началась серия 
новых штолен. На стенках следы работы 
металлическими орудиями типа кайл и клина. 
Вблизи выработок в отвалах рудной породы, 
на площадке рудоразборки и обогащения руды 
найдены каменные молоты с желобками для 
привязки и углублением для упора. Представ
лена керамика XI-X1I вв. н.э. Общий объем 
добычи пока не превышает 50 тыс. м \ 

Но основным центром добычи серебра и 
золота Илака являлся Кураминскнй хребет, 
окаймляющий р.Ахангаран с юга. Крупней
шим является серебряный рудник Лашкерек, 
расположенный в его бассейне и левом 
притоке Лояка (10). Месторождение базиру
ется в зоне Лашкереского разлома и включает 
серию рудных тел в изгибах и трещинах, 
оперяющих разлом на протяжении 4-5 км. 

Работы последних лет Показали, что 
Лашкерек прдставлял собой гигансктй рудный 
узел, включающий не менее 4-х крупных 
участков, разработка которых начиналась в 
разное время: 
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Самый крупный - Центральный Лашксрск 

на северо-востоке, западнее него - Тсзкуль, 
Кульсай и на юго-западе - Малахитовое поле. 
В них морфологически рудные тела 
Лашкерска - линзующиеся кварцевые и 
кварцекарбонатные крупные жилы, вытянутые 
с северо-востока и на юго-запад различной 
глубины. Выделяются участки с интенсивным 
орудненнем, богатым серебром вплоть до 
самородного. 

Самый древний - Центральный Лашкерек, 
где выявлен карьер до 200-х 40-50 м. Помимо 
него на всех участках - траншеи до 400 м. с 
наклонками. системой камер. 

Настоящий размах древних работ был 
выявлен при глубинной геологической 
разведке (11). Выяснено, что кроме карьеров, 
отрабатывавших рудные тела, многие 
выработки уходят на глубину до 300 м, не 
имея себе равных в Средней Азии. В 
зависимости от формы рудного тела они 
переходят в многоярусные крупные камеры, 
делятся на руказа, смежные ходки. Все это 
требовало сложной системы крепления, 
вентиляции водоотлива, рудоподьема. 

В выработках выявлены все виды 
крепления от стойки с поперечной планкой до 
полного оклада. У устья одной выработки 
найден бронзовый ворот. При страти
графических раскопках отвалов выявлено i0 
культурных слоев, характеризующих этапы 
разработки от I вв. н.э. до X1-XII ВВ. причем 
наиболее интенсивная работа проводилась в 
VJI-VIII и ГХ-Х вв. Есть незначительные 
материалы (включая монеты) XIV в. н.э. 
Общий объем разработок до 500 тыс. м \ 
Содержание металла в руде от нескольких 
грамм до более 2 кг на тонну. 

I 

Выявлены пункты централизованной 
плавки, к сожалению использованные до нача
ла наших исследований. 

На Центральном Лашкереке раскрыты 
жилища рудокопов в виде бедных охраняемых 
казарм, позволяющие говорить о исполь
зовании принудительного труда. 

Ниле по течению реки Илака выявлен 
крупный золотой рудник, известный под 
названием Кочбулак-Тогбсрды (12). Он 

включает серию парал
лельных рудоносных 
жил в кварце в виде 
воронок шахт и 
карьера. При геологи
ческих исследованиях 
выявлено, что разра
ботка велась и откры
тыми карьерами и 
штольнями с верти
кальными и наклон
ными колодцами, ухо
дящими на глубину до 
120-130 . м. Встре-

-jfc чаются крупные ка.че-
Щ ры на линзообразных 
V ,0 скоплениях руды. 

Выявлены следы 

С металлических орудий 

типа кайлы, обильная 
" копоть от проходки 

пожогом. 
Из находок интере

сен полоз саней, сосуд из тыквы, вероятно, 
для масла, каменные молоты. Ранняя группа 
керамики датируется VI-IV вв. до н.э., но 
основная относится к IV-VII и особенно к 
V1II-XII вв. н.э. При месторождении открыто 
три поселения рудокопов. Следует отметить 
медный фельс Исхака бен Ахмада, 
чеканенный в 2S4 г.х.,'897 г. н.э. Есть монеты 
X в. Объем работ оценивается не менее 200 
тыс. м \ 

В юго-западных отрогах Кураминского 
хребта - Караамазаре золотые рудники 
зафиксированы в бассейне Алтынтопкансая. а) 
Основная группа сосредоточена в центре и на 
периферии горного хребта Алтынтопкан и 
включает штольни и щелевндные выработки. 

б) Вторая группа связана с кварцевой 
жилой г.Мискан, где выявлено более 20 
зы работок-карьеров, наклонных штолен, 
шурфов, связанных с разработкой жил, 
»ытянутых на северо-восток, в) Третья группа 
- в Тузгомгенсае. где более 15 выработок, 
образующих сложную систему подземной 
добычи, подсеченной на глубине 60 м. 
Выработки выявлены и в бассейне сая 
Акджен-Актурпак. 

На выработках найдены железные и 
каменные молоты, керамика в основном IX-X 
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вв., хотя встрчеаются отдельные фрагменты 
IV-VI вв. н.э. Объем работ лишь для Акджск-
Актурпакского района определен не менее 
чем в 100 тыс.м3. 

Но основные древние рудоразработки 
Карамазара связаны с добычей серебра. 
Самым крупным рудником является 
Канимансур, расположенный в левобережье 
Карамазар сая в гряде Качьмакыр.(Н) 

Рудные тела, вытянутые на северо-восток, 
уходят на большую глубину. Выделяется 
Большой карьер, вытянутый до 300 ы в длину 
и до 50 в ширину. Возможно, он включал 
открытые разработки, щели и штольни, т.к. на 
глубине 60 м здесь обнаружены детали 
деревянного крепления неполного оклада. На 
востоке он переходит в Глвную камеру-
систему многоэтажных разработок, основная 
из которых имеет длину 60 м и ширину 50 и. 
Далее к востоку - группа более мелких 
карьеров и штолен. Различные методы 
отработки определены характером рудных тел: 
в западной части - близко к поверхности 
залегала крупная жила, переходившая на 
востоке в серию гнезд и прожилок, уходящих 
на большую глубину. 

Руда полиметаллическая с богатым 
содержанием серебра. Объем работ не менее 
250 тыс.м' Выявлены поселения рудокопов и 
охраны. Отдельные находки из района 
датируются серединой I тыс. до н.э. Но 
основной материал с VI-VII ло XII вв., 
преимущественно X-XII вв. н.э. 

Вокруг Канимансура группируются 
Караташкутан. Тарыэкан и группа более 
мелких рудников, также разрабатывавшихся в 
средневековую эпоху, 

К западу, юго-западу тянутся цепочки 
выработок, условно объединенных в систему 
Канджол ("дорога рудников"), полиметал
лические руды которых, также связаны с 
добычен серебра. На западе они завершаются 
двумя крупными участками. Это - Табошар, в 
среднем течении одноименного сая. 

Здесь сконцентрировано более 50 выра
боток в основном вдоль одной жилы, 
вытянутой более чем на I км. Сохранились 
наклонки и шахты прослеживаемые на 
глубину более 70 м. Руда полиметаллическая, 
обогащенная серебром с наличием мышьяка. 
Среди находок - чачская литая монета VI-VII 
вв. н.э. керамика VI-X вв. Объем работы 
Канджол-Табошарского района превышают 
450 тыс. м3. 

К юго-западу от него Кансай. Это большой 
древний участок, где сосредоточено более 30 
выработок открытого и закрытого типа, 
повторяющих форму рудных тел, вытянутых 
на северо-восток. Здесь шла добыча серебра. 
Объем добычи превышает 100 тыс.м1. 

Общие объемы древней добычи рудников 
Илака были определены в 2,5 млн.M , из 
которых 50% отнесено к извлечению 
серебряной руды, а 25 9с - золотой. 

В северной Фергане на Ангрснском плато в 
бассейней рек Кенкола и Ирису открыты 
древние серебряные рудники Аккан, Кснкол, 
Ирису. 

В Аккане выявлен карьер и 5 глубинных 
выработок. Интересна находка каменного 
противовеса рудоподьъема. В Кенкола 
открыты выработка и жилье рудокопов. 

В Ирису - траншеи длиной до 140 м с 
отвалами вдоль бортов, керамика в основном 
IX-XI вв. 

Крупнейший серебряный рудник Актспа 
( 15) раскрыт в юго-восточной части 
Курами некого хребта в бассейне Джусалы и 
Кснгула, слагающих Актепасай. 
Мпнирализованная зона сосредоточена в 
чашевидном манцонитовом массиве д-8 км :, 
окруженном с трех сторон габрро 
сконцентрировано орудненисм площадью 
примерно 4,5 км2. В центральной чаше 
выявлено более 200 древних выработок в 
основном шахтного типа. 

Отработка велась по рудным телам на 
различную глубину до 40-60. м, т.е. до 
основания. Проходка велась металлическим и 
каменным инструментарием. Найдены 
железные клинья и скобы, каменные молоты. 

Выявлена система водоотвода с помощью 
керамических труб-кубуров. Около выработок 
раскрыты площадки для дробления. 
сортировки и обогащения руды со скоплением 
рудных отвалов и каменных молотов весом от 
240 гр. до 4,5 кг и целых и расколотых и 
выброшенных в отвалы. Вариации размеров 
заставляют предположить применение 
детского труда. Окало выработок раскрыты 
подпорные стены, навесы-землянки, вероятно, 
для отдыха рудокопов. Найдены чираги, в т.ч. 
очень крупные как в Лашкерекс и 
Кызылалме, диаметры чаши с носиком до 18 
см, для освещения, определения времени и 
проверки отсутствия угарных газов. Раскрыто 
большое (500x150 м) поселение рудокопов с 
хозяйствами из нескольких комнат, с 
производственным и бытовом инвентарем в 
т.ч. глазурованной и стеклянной посудой, 
монетами, сурматашами, парадными 
комнатами. Все это позволяет утверждать о 
работе артелей свободных мастеров. Керамики 
рудника - фрагменты VII-XII вв. на 
стационарном поселении IX-XII вв. н.э. 

От рудоразборной площадки прослежены 
вьючные тропы, вероятно, для транспор
тировки обогащенной руды к пунктам 
централизованной т а в к и . 

Небольшой плавильный пункт выявлен 
около выработок на берегу Джусалысая. 
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Вскрыт плавильный горн д. 1.2-1,6 м с соплом 
в стенке, шлаки. Но гори связан с плавкой 
железа из небольших залежей магнетита. 
Вероятно, продукция использовалась 
рудокопами для изготовления инструментов, 
т.к. на поселении найдены железные 
сработанные клинья, кресало, наконечники 
стрел. 

Общий обьем добычи на руднике 
оценивается от 450 до 1 млн. м\ 
свидетельствуя о больших масштабах горных 
работ. 

Небольшие золотые рудники зафикси
рованы в Гавасае - Восточный Савдобулак, 
Опарсай I. П. Кушагуль. Харджакгаль. 
Самранг и Дсвальсай. Детальное изучение их 
не проводилось, но по сопутствующему 
материалу они могут быть датированы VIJ-IX 
ВВ. Н.Э. 

2. Шсльджи. Второй известный по 
археологической изученности район 
Шсльджи. Это название носила окрута юрода 
Тараэа (Джамбыл). раснолот авшаяся на 
восточной окраине Таласской долины. В 
Таласском Алатау и Киртзском хребте в 
пределах бассейна р.Таласе сосредоточены 
полиметаллические месторождения с повы
шенным содержанием серебра, служившие 
объектом древней добычи. При геолого-
архсологических Исследованиях (16) выделены 

три группы древних выработок. 1) Основная 
группа сосредоточена на северных склонах 
Таласского Алатау; 2) Пять рудников в 
южных склонах Таласского Алатау; 3) Группа 
выработок выявлена также на южных склонах 
Киргизского хребта. Наиболее крупные 
древние рудники Джангызарча, Чаткарагай, 
Сарымсак, Бабакан, Тексли, 

Разработки сочетают горизонтальную и 
вертикальную проходку, связываемую с 
характером рудных тел. Объект добычи 
с винцо во-серебряная руда, из которой затем 
добывалось серебро методом купеллирования. 
Сохранились следы проходки металлическим 
инструментом. 

Интересны следы полозьев,. при помощи 
которых руда доставлялась к устью 
выработки. 

Около рудника Тскели зафиксирован 
высеченный на камне план древней 
выработки, представляющий собой основы 
марк еш ей дере кого дела. Открыты поселения 
рудокопов. Материал изредка IX В., но в 
основном конец X-XI вв. н.э. 

3. Согд. По сравнению с описываемыми 
работами добыча благородных металлов в 
Согдс-Уструшане изучена не столь детально. 
В Центральном Согде выработки золота были 
выявлены в районе Нуратинского хребта. 
Здесь открыто 16 древних рудников, основная 
ipynna которых была сосредоточена в Северо-
Нуратннском хребте. Наиболее крупным из 
них является рудник Сситаб, расположенный 
в левобережье среднего течения Сентабасая. 
Он включает более 30 разнотипных выработок 
общей длиной более 2-х км, уходящих на 
глубину до 40 м. 

Общий объем добычи не менее 35 тыс. м-: 
Начальные этапы разработки могут быть 

отнесены к V-VI вв., но расцвет и основные 
обьемы добычи связываются с 1Х-ХН вв. 

В Южно-Нуратн иском хребте наиболее 
крупным является Алтын Казган на южном 
склоне Каратау в бассейне среднею течения 
р.Алтынсай, правою притока Лангара. Здесь 
разрабатывались два крупных рудных тела -
одно длиной до 240 м, другое до 375 м. 

Добыча велась в форме карьера, 
переходящего в систему подземных выра
боток, уходивших до уровня подземных вод. 

Общий обьем работ не менее 25 тыс. И. 
Время работы, судя по керамическому 
материалу XII - нач. XII! вв. 

Из древних 14 рудников 2 с 
внушительными объемами добычи, остальные 

мелкие выработки. Тем не менее 
исследователи считают Нуратинский район 
наиболее крупным центром добычи золота в 
Согде (17). 

В Южном Соглс, Кеше в бассейне вер
ховьев Кызылдарьи выявлено 8 древних 
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полиметаллических рудников. Крупнейший 
Закша. с серией различных форм выработок, 
размеры которых достигают 210x44 м. 
глубиной до 40 м. В 1 км южнее - рудник 
Вуара, включающий 3 крупных участка с 
многочисленными выработками. Далее рудник 
У ал с ах - 13 выработок в кварце. Крупные 
открытые и закрытые разработки в руднике 
Тутаката. Здесь отрабатывались жилы 
столбообразной формы, богатые сульфидной 
рудой. Полиметаллы добывались В рудниках 
Ксльтыкуль, Чуянли, Сулукуль. 

Здесь же плавильные пункты. Общий 
объем работ более 100 тыс.м3. Среди объектов 
добычи было серебро. особенно из 
галенита.(18) Основное время добычи - X в. 

Древние выработки на золото и серебро 
выявлены и в восточном Согае и Уструшанс 
(Буттем по Истахри) в верховьях Зарафшана и 
его притоках. Это выработки на склоне 
Зарафшанского хребта в Казнок-
Мушистонском районе, где в частности 
выявлена добыча серебра в Кони-Нукра, 
возможно. Мушистонс. Золотые и серебряные 
месторождения есть на Мантадарьс. На 
южном склоне Туркестанского хребта 
древние рудники в золотосульфндах по обеим 
берегам р.Учкуль и в Канчоче. Вдоль 
Искандердарьи - следы обогащения и плавки 
золота, добывающегося дроблением рудных 
жил с промывкой в реке. К сожалению 
точной датировки рудников не приведено, т.к. 
летальное археологическое изучение не 
проводилось.(19) 

4-й район начинается на южной границе 
Мавераннахра и уходит в основном в 
Хорасан. Как отмечалось выше, Истахри 
отмечает богатые серебряные рудники Вахана. 
Однако ни геологические, ни археологические 
изыскания не выявили на территории Вахана 
древних рудников, хотя встречается 
серебряная минерализация, она очень 
незначительна и не могла привлечь внимания 
древних. 

Но исследованиями геологов и археологов 
открыты крупные серебряные рудники в 
высокогорном Восточном Памире на высоте 
от 3600 до 5000 М, за пределами собственно 
Вахана. Предполагается, что обогащенная руда 
или сам готовый продукт, транспортировался 
с гор через Вахан, почему мог войти в 
сообщения географов как ваханское серебро. 

В бассейне горной реки Акджилга 
геологами выявлено пять участков с древними 
рудниками - Южноакджилгинский, Акджнн-
гинский. Элгисайскнй, Карасайский и 
Теплоключснский, вытянутые цепочкой 
длиной в 20 км и шириной до 1 км вдоль 
гранитного массива. Мощность рудных жил в 
зонах достигает 1,5 м. Отработки велись и 

щелсвидными траншеями и подземными 
камерами. 

На Южноакджнлш иском участке щелсвид-
иые выработки достигают .гчины 200-250 м, 
•на Акджилгинском вытянуты до 1.5-2.5- В 
Элгисае выработки объединяются по 
небольшим зонам, В виде карьера и штолен, 
на Карасайском участке разрабатывалась 
кварцевая жила длиной 300 м. В Тепло-
ключенском выявлены не только выработки 
Ш.СЛСВИДНОЙ формы, но и следы древней 
плавки. 

К««-.ме UMOtu l l K t J „ p i u r t ) 

В долине Западного Пшарта древние 
выработки открыты в бассейне р.Сасык. 
Рудные тела связаны с известняками. Это 
также и щелсвидные разработки и более 
глубокая проходка. Один из рудников 
расположен на высоте около 5 тыс. м. 
Выделены две зоны отработок с блеклыми 
рудами в кварце. В основном здесь добывали 
серебро, хотя есть немного и золота. 

Конечно, добывать руду в высокогорных 
условиях было очень трудно. Пред налагалось, 
что работы здесь проводились сезонно. Но 
М-А. Бубнова выявила рудный поселок 
городского типа со стационарной застройкой, 
каравап-сарасм-хранилищем, некрополем не 
только с мужскими, но и с женскими и 
детскими захоронениями. 
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Интересно, что материальная культура его 

очень близка Фергане, включая стекляные 
изделия, технологически связанные с ферган
ским стеклом. специфические формы 
керамики (ферганский тип росписи, формы 
котлов и т.д.). 

Условия высокогорного города сохранили 
уникальные находки - от зерна и плодов до 
тканей и обрывков документов ни бумаге, 
позволивших предполагать централизованный 
характер отработки и транспортировки руды в 
период Х1-ХЦ вв. н.э. (20). 

Наряду с центральным поселением выявлен 
ряд более мелких, привязанных к отдельным 
рудникам и стационарных и временных 
"вахтового типа". 

В целом, полученные геолого-археологн-
ческис материалы позволяют считать крупней
шим центром средневекового Мавераннахра 
по добыче серебра и золота район Илака и 
Северной Ферганы. Отдельные древние 
находки в этом районе относятся еще к 
середине I тыс. до н.э. Но наиболее 
стабильная и активная разработка начинается 
с V-VI вв. н.э. и связана с извлечением золота 
в районе Кызыл-Алмы и Кочбулака и 
особенно серебра Лашксрска. Именно в этот 
период Илак выдвигается в качестве 
самостоятельного владения с преиму
щественной добычей благородных металлов. 

Изучение дорожников караванных путей 
восточных географов в Ходжснде, Фергане. 
время, объем и характер рудодобычи 
позволяет нам разместить в Лашкерек - Лоякс 
"серебряный рудник Шаша". периода 
арабского завоевания и раннсарабского 
халифата, на котором чеканилась государ
ственная серебряная монета и рудник 
Кухисим, близ которого в устье "реки 
серебряного рудника" располагался городок 
Кухисим, руины которого локализованы на 
городище Кургантепе на Иишбашсае (21). 

С IX в., но особенно в X-XI вв. н.э. 
начинают активно разрабатываться серебряные 
рудники Карамазара, особенно крупными из 
которых являлись Канимансур и Канджол и 
золотые рудники южного Чаткала и 
Карамазара. 

Однако, анализ экономической истории 
показывает, что в X в. эти объемы добычи 
далеко не удовлетворяли потребностей госу
дарства Саманидов, что приводит к 
активизации разработок В восточных областях, 
в частности, в Шсльджи. М.Е.Массой связы
вает с этим поход одного из саманидских 
эмиров в долину Таласа. Именно с этого 
времени, как показывают археологические 
исследования, достигает наивысшего расцвета 

добыча серебра в Шсльджи и М.Л.Бубнова 
считает. что илакскис рудные мастера 
учетвовалн в разработке серебро-свинцовых 
руд этого месторожения. Крупный рудник 
Шсльджи по ее мнению не был равноценен 
Илаку но "серебряный кризис" XI в. изменил 
промышленную оценку серебряных место
рождений и добывали руду везде где только 
была малейшая возможность. С этим же его 
связывают и Южные рудник и-Западного и 
Восточного Памира Шугнана-Базардара и 
Токузбулак. 

Вахшскис рудники известны по источникам 
первой трети X в. (Истахри), но но архео
логическим материалам они разрабатываются 
в основном с конца X, н особенно в XI-XM 
вв. Исследователи считают, что сами шучнн-
ский и ваханский владетели не могли поднять 
эту работу. Материальная культура Базардары 
находит тесные аналогии с Ферганской и 
связывается с караханидским правлением 
Мавераннахра, когда уже ни мощный Илак, 
ни крупный Шельджи не удовлетворяли нужд 
государства и приходилось использовать очень 
тяжелые условия работы и не столь богатые 
по содержанию рудники. 

По археологическим материалам сереб
ряные рудники Восточного Памира за время 
эксплуатации пережили два периода: I - нач. 
XI в., когда они возникли и находились под 
властью восточных караханидов, 2 - после 
1041 г., когда в Ферганской долине 
утвердился Тамгач Бограхзн и рудники 
Восточного Памира перешли под эгиду 
западных Караханидов. Они стали активно 
эксплуатироваться, что позволило Тамгач 
Бограхану провести денежную реформу. 
Рудники Западного Памира вошли в 
эксплуатацию позже базардарьннских (23). 

Это несколько расходится с данными 
письменных источников, упоминающих 
рудники Вахана с первой трети X в. X веком 
(вероятно, его концом. Ю.Б.). когда основной 
поставщик серебра Мавераннахра Илак уже 
не удовлетворял спроса на этот благородный 
"металл" датирует Е.Б.Пругер и основные 
рудники серебра Южного Кеша (24). 
М.А.Бубнова в определенной мере право
преемником Илака и Шельджи по извлечению 
серебра в XI в. считает Памир. 

Рудокопы Мавераннахра накопили богатый 
опыт в области поисковых признаков, техники 
проходки с универсальным инструментарием, 
сложной системой вентиляции, водоотвода, 
методов крепления и технологии обработки 
благородных металлов, однако это отдельная 
тема исследования, выходящая за рамки 
данной работы. 
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К ВОПРОСУ О ФУНКЦИОНАЛЬНОМ 
НАЗНАЧЕНИИ ДВУХ ПЕЧЕЙ ИЗ ЭСКИ 

АХСЫ (АХСИКЕТ) В ФЕРГАНЕ 
О.А Папахристу. 

В археологической литературе послед
них лет неоднократно освещались разработки 
отдельных аспектов по тигельной метал
лургии сталей в Фергане (городище Эски 
Ахсы - Ахсикет). Основным объектом 
исследования являлись многочисленные 
фрагменты тиглей и другие производственные 
отходы, относящиеся к IX - XII вв. Н-Э. 
(Папахристу. 1985: Papachristou, Swertsch-
kow, 1993. S. 122-131; Папахристу. 1995. С. 
86-90). Поскольку в археологии Средней 
Азии упомянутые находки на сегодня явля
ются уникальными, то многие археологичес
кие объекты трудно интерпретировать. Так, в 
1982 году в восточном рабаде городища Эски 
Ахсы А.А.Анарбаев, начальник Ахсикетского 
отряда Института археологии Академии Наук 
Республики Узбекистан, обнаружил остатки 
двух печей, которые впоследствии были 
раскопаны автором настоящих строк. 

Первая печь одноярусная, прямоугольная 
в плане, размером 4.5 х 3 м, глубиной 4 м от 
уровня современной дневной поверхности 
(рис. 1 В). Площадь печи ко дну уменьшается 
до 3.25 х 2 м. Перекрытие, видимо, было 
арочным: всего восемь арок, перекинутых с 
западной стены на восточную. Ширина 
каждой 25 - 30 см. Сохранилось несколько 
слоев футеровки стенок печи, Они сильно 
оплавлены. Вход в печь был с юга и 
зафиксирован на высоте 2.1 м от уровня дна. 
Датирующего материла нет. Внутри одного 
из фрагментов футеровки обнаружен медный 
королек, который, скорее всего, попал 
случайно. Печь по своему устройству очень 
похожа на известные на Ахсикетс 
кирпичеобжигательные печи начала нашего 
столетия, но отличается от последних 
невероятно сильно оплывшими внутренними 
стенками, что подразумевает достижение з 
печи температур гораздо более высоких, чем 
тс, которые требуются для обжига кирпичей. 
Следует оговорить, что упомянутые 
кирпичеобжигательные печи расположены 
комплексом в северо-западной части 
восточного рабада городища Эски Ахсы, 
наша же печь находится далеко к югу от 
этого комплекса и кет никаких сомнений. 

что она относится К периоду IX начала XIII 
ЕВ., поскольку данная часть городища позже 
начала ХШ вв. не обживалась. 

От второй печи сохранились только под 
и слив. В статье приводится рисунок этой 
печи, так как фотографии и план не могли 
передать ее характер (рис. 3. А). 
Конструкция печи указывает на то, что в ней 
плавили металл. Первоначально на месте 
расположения нашей печи находилась печь, в 
которой обжигали неглазурованную керамику. 
Фрагменты недообожженнои керамики 
сохранились в культурном слое между подом 
ранней керамической печи и подом 
построенной на ней металлургической печи. 
Стены поздней печи ошлакованы на 
значительную глубину. Восточная часть 
сооружения превращена в желоб, по 
которому готовый продукт производства 
стекал в специальную яму. Диаметр пода 
металлургической печи 1.5 х 1 м, высота 
сохранившихся стен 20 - 40 см, длина 
желоба 110 см, его ширина 35 см, диаметр 
верхней части сливной ямы 50 см, глубина 
последней 50 см. Примерная датировка печи, 
судя по производственному керамическому 
браку и фрагментам керамики хорошего 
качества. обнаруженным между ранней 
керамической и поздней металлургической 
печами, - IX в. н.э. (рис. 4). Нам 
представляется , что временной разрыв между 
функционированием керамической печи и 
постройкой на ее месте новой 
металлургической печи был незначительным. 
Исходя из этих соображений, печь следует 
датировать IX - X вв. 

Вопрос о принадлежности обеих 
раскопанных печей к металлургии не 
вызывает сомнений. Но с производством 
какого вида металла они были связаны? 
Грандиозные размеры дают основание 
предполагать, что печи связаны с 
производством железа. Более определима в 
функциональном назначении вторая печь. 
Летка, зафиксированная в конструкции печи, 
указывает на то, что черный металл получали 
литьем. Таким образом, есть основание 
считать, что уже в IX - X вв. на городище 
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Рис. 1. 
A. Заполнение печи 1 из Зеки Аисы. 
B. План и разреза печи 1 из Зеки Аксы. 
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Эски Ахсы производили чугун. О 
производстве чугуна в Центральной Азии в 
" I - XI вв. уже было высказано 
предположение в связи интерпретацией 
черных металлов: нармахана. шабуркана и 
дауса. упоминаемых ал - Киндн и Берунн. В 
настоящее время доминирует версия, что 
нармахан - ковкое железо, шабуркан - сталь, 
в даус - чугун (Колчин, с. 73-76; Allan, 1979. 
Р. 75). Однако археологи Средней Азии не 
обладают ни одной достаточно обоснованной 
находкой предмета из чугуна. Проблемой 
времени появления в Средней Азии чугуно
литейного производства и этапов его развития 
занималась в свое время О.А.Сухарева, 
которая пришла к выводу о том, что это один 
из наиболее нерешенных вопросов в культуре 
среднеазиатских народов. О.А.Сухарева в 
своей статье «К вопросу о литье металлов в 
Средней Азии» (197]. С. 147 - 167) приводнт 
данные Н.Я.Бичурина, который, ссылаясь на 
источник И в. до н.э., пишет, что жители 
Ферганы и владений, расположенных от него 
на запад, «... не умели отливать чугунных 
изданий» (Бичурин. 1950. С. 188). Она же 
пишет, что вопрос о раннем производстве 
чугуна в Средней Азии окончательно решает 
находка Б.А.Литвииского, который обнару
жил чугунный котел в насыпи древнего 
могильника III - IV вв. н.э. (Сухарева. 1971. 
С. 149). Котел найден при раскопах Чорку 
(Чорку 1. Курган I). Он имеет типичную дтя 
поздних среднеазиатских котлов биконичес-
кую форму с отогнутым наружу краем. 
Б.А.Литвинский любезно показал О.А.Суха
ревой эту находку до публикации. Вместе с 
тем, публикуя данный материал, Б.А.Литвин
ский выразил свое недоумение по поводу 
данного абзаца в работе О.А.Сухаревой и 
пишет, что он сомневается в датировке 
рассматриваемого фрагмента (Литвинский. 
1978. С. ). 

Основной продукцией чугунолитейщиков 
являлись котлы, а в археологическом мате
риале городища Эски Ахсы присутствуют, по 
данным И.А.Ахрарова, 5 типов керамических 
котлов с большим количеством вариантов 
внутри типов, а по данным Г.Мирзалнсва - 7 
типов и их варианты (Ахраров, 1966. С. 149-
154; 1976. С. 88-97; Мирзалиев, 1988. С. 8). 
Это трудно объяснить при наличии такой 
объемистой металлурга чес кой печи на чугун, 
которая найдена на городище Эски Ахсы. 
Конечно, следует учитывать, что до настоя
щею времени нет металлографического 
исследования серьезной серии археологи
ческих предметов из Средней Азии, которое 
могло бы выявить объекты из чугуна. Еще 
труднее объяснить сочетание одновременного 
присутствия металлургической печи по 
производству чугуна и грандиозных отходов 

тигельного производства статей, зафиксиро
ванных в слоях XI - XII вв., на городище 
Эски Ахсы. Тем не менее, поскольку вопрос 
о производстве восточных тигельных сталей 
очень популярен сегодня на Западе, и в 
научной литературе то и дело ПОЯВЛЯЮТСЯ 
публикации новых материалов, имеется 
статья, которая в некотором смысле поясняет 
археологаческис материалы по индустрии 
железа в средневековом Ахснкстс. Статья 
написана японским исследователем Зенширо 
Хара, называется «Тигельная плавка в 
Манчжурии» и опубликована в американском 
журнале »Археоматсриалы» (Zenshiro Нага, 
1992. Р. 131-139).' 

В предисловии Зенширо Хара пишет (на 
основе письменных отчетов китайских и 
европейских исследователей), что тигельная 
плавка впервые использовалась в Китае в 
провинции Щанси- Shanxi в X в. н.э., и тс 
же сообщения показывают, что практика 
такой плавки была распространена в других 
провинциях (Шандонгс - Shandong н 
Манчжурии - Manchuria) из Шанси. Из-за 
языкового барьера западные ученые не всегда 
имеют доступ к письменным источникам. 
Поэтому две статьи, первоначально опублико
ванные в японском журнале «Тетсу ту 
Хагане» - «Tctsu to Hagane» (Железо и сталь) 
и один отрывок из отчета о рудниковом деле 
в Манчжурии, переведены им на английский 
язык и дополнены собственными данными и 
рассуждениями." 

Тигельная плавка железной руды в 
Шанси - Shanxi (Китай) упоминается 
несколькими авторами: фон Рихтофеном (von 
Richthofcn, 1877), Шокли (Shockley, 1904) и 
Ридом (Read, 1912). Фон Рихтофен 
исследовал многочисленные храмы, 
построенные династиями в Хонан - фу -
Нопап - fu (Лаоян - Luoyang), и заключит, 
что железная индустрия в юго-восточном 
Шанси процветала более тысячи лет. Другой 
западный исследователь, который опубли
ковал свои наблюдения по металл индустрии в 
Китае, Шокли, услышал от одного владельца 
тигельной печи, что его семья производит 
железо здесь, начиная с эпохи правления 
династии Тан - Tang (923-926 гг. н.э.). Ведя 
свои собственные исследования, Зенширо 
Хара встретил описание сходных процессов в 
других провинциях. Одно сообщение касается 

1 Мне хотелось бы выразить свою благодарность и 
признательность американской исследовательнице 
Thelma L.Lowe, которая указала мне на 
цитируемую статью и любезно прислала Mice ее 
копию. 
1 Во избежание неточностей при по ре коде на 
русский язык все имена, название журналов и 
статей, а также географических пунктов в 
настоящей публикации хотя бы однажды даются 
:i<! русском и английском языках. 
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плавки в Шандуне - Shandong, а два других 
описывают тигельную плавку в Манчжурии. 
Из этих записей следует, что процесс 
распространился из Шанси в другие 
провинции Китая. 

Описания плавки в городе Шандуне 
Зенширо Хара взял из местного географи
ческого справочника Кинзу - Qingzhou (Hua. 
1985). Он сообщает, что во втором году 
правления Канси - Kangxi (J662 г.) Сан 
Тинкуан - Sun - Tingquan пригласил людей 
из Шанси для открытия железного цеха. 
Добывалось два вида железа, лучшее из 
которых называюсь Хуан ши - Huan shî 
(восхитительная руда), а другое называлось 
Йин - ши - Ying - shi (твердая руда). Желез
ная руда раскалывалась, смешивалась с углем 
и помещалась в тигли, которые затем 
помещались в прямоугольную печь, подогре
ваемую углем. Если руда не превращалась в 
железо в плавильне, то смесь в тиглях вновь 
разбивалась, помещалась в новые тигли и 
нагревалась до более высоких температур по 
сравнению с первым заходом. Если произ
водимое железо было неудовлетворительным 
по качеству, оно помещалось в дровяную 
пудлинговую печь и накаливалось до очень 
высоких температур. Рабочий, при пудлинго
вании («puddled») железо, используя длинный 
железный брус-шест, превращал его в ковкое 
железо. При этом 20% железа терялось. 

Зинширо Хара предполагает, что этот 
метод плавки проник в Манчжурию в 1917 г., 
судя по статье в журнале «Тетсу то Хаган» -
«Tctsu ю Hagan» («Железо и сталь»)- В то 
время это был новый журнал, издаваемый 
при содействии японского Института железа 
и стали Рнотаро Шпмаока - Ryolaro 
Shimaoka, главой японской железной и 
угольной компании. которая активно 
действовала в Манчжурии в 1910 - х годах. 
Статья явилась результатом исследования, 
выполненного Йоихиро Ишимату - Yoichiro 
Isiiimatu, членом этой компании в мае 1916 
года. Сообщение содержало подробное 
описание процесса китайской тигельной 
плавки и иллюстрации печей, использо
вавшихся при этом. По мнению Зснширо 
Хара. иллюстрирование процесса является 
особо ценным для современных исследова
телей, поскольку более ранние сообщения о 
тигельной плавке не содержали планов печен 
с измерениями. Кроме тою. Зснширо Хара 
приводит и другую статью о традиционном 
производстве железа в Манчжурии из того же 
номера «Тетсу то Хаган». 

Повторим описание металлургических 
печей в г. Дабу для плавки железа традици
онным китайским способом, данное в тексте 
статьи Зснширо Хара. 

Наблюдается наличие двух печей. Первая 
печь с высокими температурами (рис. 2. В). 
Она, на первый взгляд, похожа на бункер для 
хранения руды и имеет прямоугольный в 
плане очаг размером 4,6 х 2,8 м. В одной из 
коротких стен (толщина стены 50 см) два 
квадратных ветровых отверстия ( 13 х 20 см), 
которые ведут воздух к ветровым каналам 
под очагом. Другая - короткая сторона очага 
- открыта. Каждая длинная сторона очага 
отделена с наружной стороны кирпичной 
стеной 50 см толщиной и 1 м высотой. 
Поверхность стены покрыта глиной. На дне 
очага уложены железные листы 12 см 
шириной и 50 см длиной (ширина та же , 
что И ширина очага) на расстоянии 12 см 
между ними. Они поддерживаются керами
ческими столбами 9 см высотой. Каждый из 
мехов помещен в ветряную коробку, 
которая состоит из передней кирпичной 
стены печи, двух стен сторон, цилиндри
ческого земляного пола и вентиляционной 
пластины. Вентиляционная пластина имеет 
прямоугольную форму (90 х 76 см), а также 
квадратное клапанное окно (12 х 12 см) и 
клапанную пластину в центре. Один из 
длинных краев (верхний край) прикреплен к 
передней стенки печи петлями. К центру 
нижнего края прикреплен брусок-ручка. Один 
конец ручки соединен висячей веревкой к 
вентиляционной пластине и, когда ручка 
движется вперед и назад, вентиляционная 
пластина приходит в качатсльное движение. 

Тигли изготавливаются из глины (рис. 2. 
А). Глина сушится, опрыскивается, смешива
ется с водой, замешивается и ей придается 
форма. Перед использованием сформованные 
тигли покрываются тонким глиняным 
раствором и сушат в тени. 

Плавильная печь более низкой темпе
ратуры - в виде цилиндра, изгото&ленного из 
глины, сравнимой по качеству с тиглями, но 
только с добавлением небольшого количества 
коксового порошка (рис. 3. В). Цилиндр 
имеет отверстие в центре для вставки фурмы 
(последняя изготовлена из чугуна) и три 
места на нижнем крас для разжигания кокса. 
Очаг печи, сделанный из гранита, имеет 
неглубокую полость в центре и выпускное 
отверстие - летку, для выплавленного железа. 
Внутренняя сторона имеет глиняное покры
тие 3 см толщиной. 

Другие инструменты: длинные железные 
шесты, лопатки с длинными ручками, ухваты, 
железные молоты и литейные ковши. 

Плавка. Железная руда, смешанная с 
топливом, загружается в тщательно просу
шенные тигли. Руда разламывается И 
просеивается для получения мелких (менее 15 
мм) и средних (15-30 мм) частиц. Загруз 
тигля состоит из 1 0 - 1 1 частей руды и трех 
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Рис. 2. 
A. Тигли ИЗ Г. Лабу. 
B. План и разрез печи с "высокими температурами" из г. Дабу. 
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частей угля. Тигель заполняется на одну треть 
обшей высоты мелко измельченной рудой, 
остальной объем - средними частицами руды. 
Каленый магнетит или лимонит, в основном, 
используется для мелкоизмельченьой руды, 
но небольшое количество лимонита может 
использоваться для руды обоих размеров. 

Загруженные тигли помешаются в очаг. 
Сначала на дно очага помещаются железные 
пластины. Затем битые осколки использован
ных тиглей грудой насыпаются на железные 
пластины, чтобы не допустить утечки 
коксового порошка. Слой сухих древесных 
веток 6-9 см толщиной стелится сверху, и 9 
-12 см угольного порошка насыпается на 
ветки. Загруженные тигли ставятся рядами на 
угольную постель. Обычно 190 тиглей (10 
рядов по 19 в каждом) ставятся в один 
заход. Угольный порошок заполняет прос
транство между тиглями. 

После этого угольная постель поджи
гается несколькими связками горящих дров, 
брошенных в очаг. Огонь воспламеняет слон 
веток и угольную постель, пока постепенно 
пламя не появляется вокруг тиглей. Через 
несколько часов горения пепел между 
тиглями трамбуется длинными железными 
шестами, и вновь загружается уголь с 
помощью лопаток с длинными прутьями. 
Когда огонь вновь возгорается, тигли 
покрываются обломками использованных 
тиглей, и открытая часть печи закрывается 
пеплом и землей. Во время этой операции 
непрерывно действуют два вентилятора. Через 
24 часа горения вентиляция прекращается, и 
печь оставляется для охлаждения и 
опрыскивается водой. После того как печь 
охлаждена, гигли вынимаются. На этом 
плавка кончается. Тигли разбиваются, я 
железо вынимается. 

Полученный продукт - пористое, как 
губка, сырье - железо - болванка, содержащее 
дутые дырочки. Железо получается смешан
ным с коксом, пеплом и частичками шлака. 

Химический анализ в с'с 
1 с 
• 1,2 

Si 
1.69 

M , 
0.20 

р 
0.122 

1 S 
1 0.186 

а 
93.65 

ПЬ!ЛЬ 1 
2 .bs : 

Литье. Сухой плавильный цилиндр 
ставится на гранитный очаг. Сто джинов 
сырьевого железа-балванок и сто джинов 
кокса смешиваются, груз ставится в 
цилиндр. После этого кокс поджигается. 
Когда загорается кокс, печь запечатывается и 
вентилятор приводится в действие. Когда 
железо выплавляется, открывается отверстие-
летка. Вытекающий металл набирается в 
ковш и наливается в формы. Обычно 
требуется 4 - 5 часов на плавку и разливание. 

Плужные лемехи - основное произво
димое ЛИТье. Иногда чайники, кастрюли. 

сковороды. Тонкие кастрюли можно лить 
только в том случае, если железо очень 
высокою качества. 

Сырьевой материал для плавки. Основная 
руда - магнетит, есть небольшие примеси 
лимонита, который также используется. 
Магнститовая руда, которая является 
контактной рудой, доставляется из железных 
рудников Хуапийу и Шуиподжигоу ( в 24 км 
к западу вверх по притоку Таизихэ, Тангоу) и 
Люотуобеизи ( в 8 км к югу). 

Были проанализированы образцы магне-
титовых руд: руда из Хуапигоу содержала в % 

Fe 
37,97 

SiO. 
4.31 

S 
0.049 

Р 
0.013 

Руда из Люотуонбеизи содержала в % 

Fe | SiO. 
1 48.01 ! 13.54 

S 
0,029 

Р 
0.025 

Лимонит, контактная руда, сформирова
нная между глинистым сланцем и |ранитом, 
не так восхитительна. Половина магнетита 
нагревается до образования гематита и затем 
смешивается с остальной частью. Все 
количество затем загружается в печь. 
Лимонит используется нечасто, хотя иногда 
небольшое количество из залежей 
лимонитной руды в Панладжнаози (4 км к 
западу) смешивается с магнетитом. 
Содержание железа в получаемой таким 
образом руде выше, но не рекомендуется к 
плавке. 

Уголь, кокс и дрова используются как 
топливо. Уголь, добываемый на копях Дабу, -
нескольких типов, таких как Дагннхан, 
Кабар», Чоужа и Эрджиетоуджи. Уголь 
Эрджиетоуджи смешан с рудой, он 
разбивается и загружается в тигли. Угли 
Дагинхан и Кабари используются для горения 
s пространстве между тиглями и для их 
нагрева. Когда горит уголь Эрджиетоуджи, он 
немного дымит, но угли Кабари, Чоужа и 
Дагинхан не дымит, и пламя их низкое, как у 
кокса. Кокс редко используется для плавки 
руд. Сделанный из угля из угольных копий 
Дабу он, в основном, используется для плав
ления железной болванки во время литья. 
Коксовый порошок иногда также добавляется 
при загрузке в тигли. Дрова используются для 
разжигания угля в тигельной печи. Они 
обычно хорошо высушены, имеют тонкие 
ветки диаметром от 6 до 15 мм. Флюс не 
используется, хотя малое количество флюса 
добавляется в глину, из которой изготавли
ваются тигли. 

Во второй статье, которую приводит 
Зенширо Хара («Традиционный железный 
запод в Манчжурии, выдержка из сообщения 
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Рудникового отделения Южно- Маньчжурской 
Железнодорожной компании»), содержатся 
очень важные для нас сведения о том. что в 
Манчжурии индустрия железа существовала с 
древнейших времен. Сырьевое железо-бол
ванка, которое производилось в Шанеи, 
первоначально продавалось в Хуолу - тис и 
импортировалось в Манчжурию. Уюль и 
железная руда добывались на месте. 
Продукция из железа производилась только 
для того, чтобы удовлетворить насущные 
потребности в мелких железных изделиях в 
Манчжурии. Использовались два железо-
производственных процесса. Один - посред
ством тиглей. - передел лимонита и гематита 
3 железо с коксовым порошком и назывался 
мензи. Затем железо вновь плавилось до 
качества железа-болванки v. литья изделий. 
Это был единственный китайский процесс, 
использовавшийся в Манчжурии, и сейчас он 
используется в Санмаджи. В другом процессе, 
происхождение которого из Кореи, гематит 
накаливается и окисляется в «стенной« 
печи. Каменная руда затем плавилась в же
лезо в земляной печи с дутьем. Оба процесса 
были примитивны, и изготовление железа 
оставалось мелкой семейной индустрией. 

Сопоставление археологических матери
алов из Эски Ахсы с данными из статьи 
Зенширо Хара показывают, что обе раско
панные в Ахсикете печи могут быть связаны 
с процессом производства железной продук
ции аналогичной той, которая описана по 
этнографическим материалам в г. Дабу. 
Совпадают н размеры печей. Вместе с тем 
следует учитывать, что Зенширо Хара пред
ставляет материалы начала нашего столетия и 
территорию Китая. О том, что технологи
ческий процесс производства тигельных 
высококачественных сталей средневекового 
Ахсикета очень близок к китайской схеме 
доменной металлургии, автор этих строк 
отмечал неоднократно (Папахристу, 1985; 
1995. С. 89 - 90), однако, следует сразу 
отворить, что эта близость не означает 
полную аналогию. Нельзя сказать, что 
ферганский процесс имеет свое проис
хождение из Китая, поскольку оба процесса 
при всей схожести схем развивалась каждая 
своим путем. Складывается такое 
впечатление, что они оба могли происходить 
нз одного центра. Сходство обеих процессов 
заключается в использовании- искусственного 
полуфабриката, полученного посредством 
первого металлургического процесса для 
целей второго металлургического процесса. В 
археологических материалах городища Эски 
Ахсы был выделен такой обьект, который 
условно назвали агломерат. Нам представ
ляется, что агломерат производили в пунктах 
первого передела (первого металлургического 

процесса) в печах низкой конструкции 
(сыродутных печах) (см. Папахристу. 1991. С. 
149-154; 1995. С. 89). Однако материалы, 
прелставпенные в статье Зенширо Хара. 
показывают, что в Китае в этнографический 
период аналогичный полуфабрикат получали 
в тиглях. Исходя из этого, можно заключить, 
что нами могла быть допущена ошибка при 
реконструкции тигельного процесса в 
Ахсикете, и агломерат мог являться не 
сырьем для тигельной металлургии, а 
конечным ее продуктом, который затем 
использовали в доменных печах (типа печи 2 
из Эски Ахсы и печи для литья из 
материалов г.Дабу) для получения чугуна. 
Поскольку для нас этот вопрос принци
пиально важен, попробуем подробно 
остановиться на анализе имеющихся в нашем 
распоряжении материалов. 

Для начало следует оговорить, что в 
археологических материалах городища Эски 
Ахсы нет находок железной руды, и само 
географическое расположение средневекового 
города, удаленного от пунктов железорудного 
сырья и топлива, при учете масштабов 
железной индустрии, предполагает наличие 
товарного искусственного полуфабриката. Мы 
предположили, что таким полуфабрикатом 
для второго металлургического процесса в 
тиглях был агломерат. 

Нам повезло, что в своей статье Зенширо 
Хара демонстрирует химический анализ 
железа - болванки, и МЫ имеем возможность 
сопоставить этот материал с аналитическими 
исследованиями археологических материалов, 
полученными при физическом моделировании 
черной тигельной металлургии средневеко
вого Ахсикета. 

Химический состав ахсикетского агломерата 
(археологический объект) в % 

I -SiO. МпО 
! 12.1- 0.13 
] s.76 ; Ьл 

с о 
3.75 
8,68 

У..-0 
1.51 
LOS 

FeO 

t; .3 

А',0, 
î,œ 
2.6, 

0.5 ! ост, I 
2.IJ 1 осп 1 

оста - осталы 

Химический анализ железа - болванки i 
г. Дабу в % 

F Si j Mn j Р s | Fe | с I г 
| 1,69 1 0,20 | 0.Î22 | 0.1S6 | 93.65 | 1,2 j j 

Химический состав металла, подученного при 
физическом моделировании нз ахсикетского 

агломерата I 
S. 
1.0 

0.42 

Mn 

0.13 

Р 
0.052 

s 
0.41 

0.130 

Fe 1 С 
97.45 t 1.46 

97,93 0,25-
0,7 

96.84 J 

V 

1.14-
1.78 
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Рис. 3. 
A. Печь 2 из Зеки Аясы. 
B. Печь для литья из г-. Лабу. 
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Из приведенного сопоставления пилю, 

что тигельная железо-болванка из г. Дабу 
более соответствует металлу, полученному 
при моделировании из археологического 
агломерата, а не агломерату. Исходя из этого, 
следует заключить, что агломерат является 
полуфабрикатом железа, полученным не в 
тиглях. И мы были правы, относя его к 
конечному продукту металлургии в печах 
низкой конструкции (сырдутнын процесс). О 
том, что агломерат действительно был сырьем 
для тигельной металлургии в Ахсиксте, 
указывает фиксация во время физического 
моделирования в археологическом агломерате 
оксидов ванадия, ванадия в экспериментально 
полученном металле и присутствие оксидов 
ванадия в химическом составе трех из девяти 
проанализированных фрагментов раскислен
ных кислых тигельных металлургических 
шлаков из Ахснкета (Папахристу, 1995. С. 
88-89). 

Во время моделирования мы вели плавку 
всего 40 минут, то есть не выдержали техно
логию древнего процесса до конца, так как 
нашей основной целью было проверить, 
возможно ли из археологаческого объекта-
агломерата хоть что-либо выплавить. В 
результате получили в тиглях металл, 
перемешанный со шлаком, но он намного 
чище по всем параметрам, чем железо -
болванка, которую получали в тиглях в 
г.Дабу. Естественно, к тому же, что агломерат 
был не единственным материалом, который 
могли закладывать в тигли при плавке. 

Анализ двух печей ИЗ восточного рабада 
Эски Ахсы показывает, что в X - начале ХШ 
вв. в средневековом городе могли сущес
твовать два направления в черной вторичной 
металлургии. Одно было связано с 
получением тигельной стали, а второе - с 
получением литого черного металла, 
возможно, процессом, аналогичным тому, 
который описал Зенширо Хара. Сырьем для 
получения литого металла мог быть и 
агломерат, и металл, полученный В тиглях 
(аналогичный железу-болванке из г. Дабу). 
Конечным продуктом этой металлургии был 
чугун. 

Мы уже оговаривали, что исследователи 
в Средней Азии не имеют в археологических 
коллекциях предметов из чугуна. Очень 
может быть, что такие предметы и есть, но 
до настоящего времени они не выявлены, так 
как не проводилось аналитического исследо
вания серьезной серии археологических 
предметов из черного металла. В то же время 
автор этих строк совместно с технологами в 
различных лабораториях провел металло
графическое исследование небольшой 
коллекции предметов из черного металла, 
происходящих из разных археологических 

памятников (Старый Термез. Шахлжувар. 
Актепс Юнусабадскос, Канка. Мык. 
Ахсикет). Анализ показал, что местные 
мастера в IX - начале ХШ вв. использовали в 
своей практике различные сорта черного 
металла: железо, отличающееся низкими 
показателями мнкротвердости феррита: мало
углеродистую сталь, полученную непос
редственно в горне (сырцовая неравномерно 
науглероженная сталь), высокоуглсрод истую 
сталь, полученную путем цементации 
полосовых заготовок и, видимо, литую сталь. 
Последняя, возможно использовалась при 
изготовлении зубила из поселения Мык II 
(анализ 6424), сабли и гвоздилыш из 
городища Шахлужвар (анализы 6438 и 6433). 
сердцевины напильника из Канки (анализ 
6442), а также предмета (бритва?) из Актепе 
Юнусабадскос (анализ 6440). Металлографи
ческое исследование перечисленных пред
метов осуществлено в лаборатории естествен
но-научных методов Института археологии 
АН России Н.Н.Тереховой и автором 
настоящей статьи. Микроскопическое иссле
дование проводилось на металлом и к рос копе 
МИМ - 7, измерение микротвердости - на 
мнкротвердомстре ПМТ -3. 

Анализ 6424. Зубило (Бахмальский 
отряд. Поселение Мык П. Двор. Пат. 4. У 
входа в помещение 2. Начало XI в., по 
определению автора раскопок Сверчкова 
Л.М.). Предмет плохой сохранности. Сохра
нилась лишь форма изделия и металлическая 
сердцевина. Металл остальной части 
уничтожен коррозией. Образец для 
исследования вырезан из сердцевины. Шлиф 
изготовлен на поперечном сечении. На 
нетравленом шлифе под микроскопом 
выявляются крупные шлаковые включения, 
вытянутые в продольном направлении 
(двухфазовые - темные со светлыми включе
ниями). Травление выявило однородную 
ферритную структуру (величина зерна 4-5 
баллов). Микротвердость феррита низкая: 
105-116 кг/мм, 128-151 кг/мм. Вывод: 
сердцевина откована изделия из железа, 
отличающегося повышенной мягкостью. 
Уничтоженная коррозией оболочка, видимо, 
была более твердой. Последняя была 
приготовлена из другого вида черного 
металла, иначе материал не соответствовал 
бы функциональному назначению предмета. 

Анализ 6438. Сабля (Городище 
Шахджувар. Подъемный материал. Примерная 
дата, которую назвал нам автор находки 
Тнхонин М.Р., - ХШ в., однако имеются 
версии о более ранней датировке этого 
предмета). Образец взят с полного попереч
ного полотна клинка. На нетравленом шлифе 
шлаковых включений почти нет, металл 
очень чистый. Травление обнаружило на всей 



Рис. 4. Керамика, обнаруженная мевду уровнями ранней-керамической и поз

дней металлургической печами. 
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Поверхности шлифа однородную структуру с 
пементатной сеткой и выделением цемен
т н ы х игл (мнкротвердость 254-350 кг/мм). 
Вывод: изделие отковано из высококачес
твенной зазвтектоидной стали (возможно. 
тигельной!. 

Анализ 6433. Гвоздильня. (Городище 
Шахджувар. Клад предметов из черного 
металла XII - начала XIII вв. Датировка дана 
автором находки, Тихониным М.Р.). Шлиф 
взят вблизи от обломанного участка. Шлако
вых включений почти нет, наблюдаются 
отдельные точечные, черные. Травление 
обнаружило однородную структуру заэвтекто-
ндной стали (перлит с цементитной сеткой). 
Иногда наблюдаются следы перегрева. 
Содержание углерода 1,2 %. Вывод: 
возможно, что материалом для ГВОЗДИЛЬНИ 
была литая тигельная сталь с однородной 
структурой. 

Анализ 6442. Сердцевина напильника 
(Канка. XI В. Дата дана автором находки. 
Богомоловым Г.И.). Образцы отобраны с двух 
концов. Шлифы изготовлены на полном 
поперечном сечении. На нстравленых 
шлифах - отдельные округлые включения. 
Травление выявило однородную мелко
зернистую структуру феррито-перлита на 
обоих шлифах. Содержание углерода 0,1 - 0,2 
%. микротвердость - 170-203 кг/мм. Вывод: 
сердцевина напильника изготовлена из мало
углеродистой стали. По-видимому, наружный 
слой (оболочка) мог быть изготовлен из 
другого, более твердого черного металла 
(может быть, тигельной стали). 

Анализ 6440. Бритва ? (Замок Актепе 
Юнусабадское, верхние слои VII - VIII ВВ. 
Дата дана авторами находки, Филанович 
М.И. и Ильясовой С ) . Образец взят с 
полного поперечного сечения изделия. На 
нетравленом шлифе выявлены немного
численные округлые шлаковые включения 
(однофазные темно-серые), отдельные вклю
чения вытянуты в продольном направлении, 
травление выявило мелкодисперсную сорбнт-
ную структуру (микротвердость - 297-383 
кг/мм) на большей части шлифа. Ближе к 
острию - участки с мартенситной структурой 
(микротвердость 420 кг/мм). Вывод: изделие 
отковано из высококачественной стали и 
подвергнуто термообработке. 

В 1984 году в лаборатории на заводе 
«Красная Этна» (г.Горький) было проведено 
металлографическое исследование двух пред
метов: кузнечные клещи и напильник, отно
сящиеся к категории кузнечно-слесарного 
инструмента и обнаруженные на городище 
Эски Ахсы В слоях X - XI вв. (Папахристу, 
1984. С. 34-37_. Напильник дополнительно 
был подвергнут м ст алло графическом у иссле
дованию в лаборатории Курганского машино

строительного института (Папахрис гу, 1994. 
С. 71-73). Ислсдования показали, что клеши 
и сердцевина напильника наготовлены ИЗ 
стали, отличающейся необыкновенной 
чистотой и равномерностью, которых можно 
было достич только при полном расплаве 
металла. 

Из приведенных анализов видно, что вес 
продемонстрированные предметы из черного 
металла или полностью изготовлены из литой 
стали, или включают детали, изготовленные 
ИЗ литой стали с однородной структурой и 
различным содержанием углерода. Это 
Говорит о том, что сталь такого рода могли 
приготовлять различными металлургическими 
способами. 

Еще в 1985 году автор настоящих строк 
высказал предположение, что такого рода 
сталь могли варить в тиглях (Папахристу, 
1985. С. 15, 21). Вместе стем, исследованные 
нами тигли на городище Ахсикст, как 
правило, имеют горизонтальный алой 
раскисленных кислых металлургических 
шлаков, следовательно, металл, который в 
них получали должен был отличаться 
неравномерностью строения. Однако можно 
предположить, что сосуды для производства 
металла могли использовать несколько раз. 
Первоначально для производства литой стали 
с однородной структурой, а затем уже для 
производства сталей с неоднородной 
структурой, в последнем случае сосуды надо 
было уничтожать. Это справедливо, исходя из 
экономических соображений. 

Публикуемые в настоящей статье 
материалы позволяют нам предположить 
второй вариант производства литой стали -
методом пудлингования из чугуна. Пудлинго
вание - передел чугуна в малоуглеродистое 
тестообразное железо на поду так называемой 
пудлинговой печи (Бскксрт, 1980. С. 29-30). 
Такой передел, возможно, существовал в 
Средней Азии в Согде уже в VIII вв., если 
опираться на археологические материалы из 
городища Пенджикснт. В.И.Распопова выде
ляет в материалах по производству железа 
полусферические предметы с выступом на 
плоской стороне. Все они примерно 
одинакового размера и их форма как будто 
говорит о том, что это - отливка, но полной 
уверенности нет (Распопова. 1980. С. 48-50). 
Т.Ф.Кулькова проанализировала один из 
пенджикентских «слитков» в лаборатории 
археологической технологии ЛОИА России. 
Химический анализ показал присутствие в 
нем 0,30 % углерода, что соответствует марке 
40 по ГОСТ 1050 - 74 г. среднеуглеродистой 
стали. В.И.Распопова и Т.Ф.Культова предпо
ложили, что «слитки» могли являться 
признокам существования в городе тигельного 
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производства сталей (Кулькова, Распопова, настоящей статье, ни в коем случае не 
1972. С. 372-373). являются утверждением. Это • постановка 

В заключение, нам бы хотелось подчерк- проблем, которая назрела и которую 
нуть, что материалы и версии, публикуемые в необходимо решать. 
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КЕРДЕРСКАЯ ЧАША 
М. Момбетуллаев 

В 1998 г. в средневековом городе Ксрдср 
ни раскопе IV, В третьем строительном 
горизонте обнаружен фрагмент чаши с 
изображением птицы. Чаши изготовлена из 
лессовидной глины без ярко выраженною 
дпековидного поддона. Диаметр донца 13 см, 
толщина стенок - 0,7 см. Она украшена 
коричнево-темной росписью по белому фону 
подгрунтовки. Находка датируется IX-X ВВ. 
Внутреннюю часть сосуда занимает фигура 
птицы-орла, изображенного в фас. Судя по 
фигурке, голова обращена влево и украшена 
трехлепестковым цветком. Оперение на 
туловище показано однообразным вертикаль

но-косыми пересекающимися полосами. Шею 
от туловнша отделяет -ожерелье» из белой 
линии; такие же полосы отделяют плечевую 
часть крыла от маховой. Перья плечевой 
части Крыла показаны в виде рыбьей чешуи. 
Перья на маховой части крыла изображены в 
виде семн-восьмп узких продольных перьев с 
КОСЫМИ поперечными линиями. Так же 
изображен и хвост. В когтях {'?) птица держит 
змею. Длинное тело змеи в трух местах 
украшено трсхлсисстковымп цистами. 
Параллельно вдоль крыла птицы изображена 
фигура рыбы (рис. l j . 
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Крылатые звери вообще представляют 

собой излюбленный мотив орнаментации 
Сасанидской утвари. На блюдах и кувшинах 
обычно встречаются Сенмурв (1), лошадь (2), 
орел (3), павлин и различные сказочные 
животные. Все эти образы сближает между 
собой одна и та же трактовка крыльев: 
обычно в виде овала или круга, обработанных 
чешуйками, оканчивающиеся перьями. Таковы 
крылья орла, несущего женщину, 
происходящего из Псрма (4), датируемого 1-
ой половиной VII в. Таковы крылья орла, 
украшающего чашу, датируемую VII-VIII вв., 
найденную в г. Уфе в Башкортостане (4). 
Сходство заметно в композиции и таких 
деталях, как передача оперения на хвосте и 
крыльях, грива на шее птицы, чешуйчатые 
крылья. Тот же характер имеет Сенмурв, 
изображенный на одной из Сасанидскнх чаш 
(4). Приведенные аналогии показывают, что 
крылатые существа, широко распространен
ные в орнаментике памятников прикладного 
искусства, удерживали одну и ту же трактовку 
крыльев на протяжении весьма длительного 
времени, начиная с Ш в. до XI в. 
Единственным различием является то, что на 
Сасанидском блюде орел показан удержи
вающим женщину или вцепившимся в спину 
молодых животных, а на Кердерской чаше 
орел в когтях держит змею. 

В Средней Азии и Иране мотив орла, 
ко1тяшего животное -астральный символ. В 
нем видят орла Митры, который несет на 
небеса Хаому-персонификацию воды и 
растительности (5). В ведийской мифологии 
орел Индры приносит напиток бессмертия из 
сока растения сома («Ригведа», IV, 18). Орел 
с газелью или другим животным - символ 
осеннего равноденствия, праздника урожая. В 
Авесте хищная птица Варган - одно из 
воплощений божества победы Вретрагны 
(заменившего ведийского Индру): 

И в седьмой раз предстоя ему Вретрганга 
В образе птицы Варган 
Хватающий снизу (добычу) когтями. 
Клюющий ее сверху. 
Из всех птиц быстрейшей, 
Проворнейшей из летающих (5). 

В Ригведе с орлом сравнивается бог 
солнца Сурья, солнце постоянно называется 
«небесной птицей», солнечные птицы - это 
орел и лебедь. В облике хищной птицы орла, 
сокола может выступать божество царской 
удачи X варна (6). Поэтому в Ш в. 
хорезмийский царь Вазамар носил корону в 
виде орла. Найденный в слоях IM вв. до н. э. 
из Нисы парфянский щит также был 
оформлен изображением орла (7). Образ орла, 
входивший уже в геральдику селевкидов. а 
позднее в инсигиумы римских легионов, был 

популярен и в парфянской среде. Во многих 
сказках мира орел считается помощником 
человека. У телеутов орел называется «птица -
хозяин неба» - он непременный спутник и 
помощник шамана. На облачения шамана 
фигурируют части орла; кости, перья, когти 
(8). Люди верили, что когда они умирают, 
душа подхватывается птицей. Птица, 
следовательно, уносит душу в потустороннее 
царство. Представление о душе - птице или 
душе, уносимой птицей, сохранилось в 
Египте, Вавилоне и Греции. Об этом, говорят, 
например, рассказ Псевдокаллисфена о том, 
что после смерти Александра взвился орел 
(8). В Риме посте смерти императоров 
отпускали орла, чтобы он уносил душу 
властителя к небу (8). В Средней Азии часто 
встречаются оссуарии с изображением на 
крышке птицы (9). Птица - символ души, 
отлетающей от тела в горные дали. 
Каракалпаки также верили, что после смерти 
человека душа улетает в небеса - как птицы 
(Ю). 

Интересно, что знаменитая мечеть 
Омейядов (601-750) в Дамаске носила 
название «Купол орла». «И если ты 
повернешься к тому куполу, то тебе откроется 
зрелище чудесное и величественное. Люди 
верят, что видят здесь летящего орла: купол 
является его головой, главный пролет -
грудью, половина стены правого пролета, а 
также левого образуют два крыла » (11). 
Можно полагать, что совмещение 
представлений в сакральном облике мечети с 
образом птицы не было случайностью, но, 
скорее, закономерным явлением для 
средневекового сознания мусульман. С этой 
точки зрения многочисленные изображения 
птиц на мусульманской керамике приобретают 
свою осмысленность и логичность в свете 
существовавших представлений о птице, как 
образе обжитого мусульманского мира. 

Средневековые источники содержат 
сведения о древних религиозных верованиях 
огузов. Огузские племена имели свои онтоны 
(тотемы), каковыми в основном были ловчие 
птицы. В качестве их тотемов выступают 
соколы, орлы и др. Очевидно, с тотемизмом 
был связан и древний обычай установления в 
ханской орде изображений птиц (орла, 
сокола) из золота и серебра (12). Интересно 
отметить, что в темуридских ставках также 
имелись фигурки птиц (сокола-орла) (13). 

Представления о сакральной силе птиц 
прослеживаются в наборах амулетов 
украшении, причем у одних народов (таджики, 
узбеки) на первый план выдвигаются фазан, 
петух и павлин, у других (казахи, киргизы, 
каракалпаки) - филин, ястреб, сокол, орел 
(14). Культ орла у каракалпаков, прежде 
всего, был связан с рождением и воспитанием 
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детей. Исток» этого культа восходят к 
сакскому периоду. 

Под телом орла изображено животное с 
длинным змееобразным телом, по-видимому. 
змея. Культ змеи имел явоякое значение. Змея 
олицетворяла доброе й мудрое начало -
недаром в Древней Греции изображение змеи 
украшало шлем Афины - бопши мудрости. 
Легенды и предания говорят о змеях и 
драконах, охраняющих клады и священные 
деревья, земные недра и древние могилы. 
Считалось; что им подвластна источники, они 
могут вызывать дождь ( ] 5). По китайским 
верованиям процветание земли зависит от 
небесного дракона. В Индии змеи «Наш» -
божества хранителя вод к растительности, от 
них зависит урожай. Интересна незндская 
легенда о спасении Ноя змеёй, заткнувшей 
своим телом отверстие ковчега, пробитое 
скалой, являющейся попыткой объяснения 
роли змеи в незндскнх верованиях (16). Рядом 
со змеем в незнДСКОМ культе особое место 
занимает Малнк-Таус, «царь Павлин», 
изображение павлина, в образе которого 
почитается сатана - «дух зла, который, 
однако, может делать добро» (16). Дракон или 
змеи иногда символизирует врага. Фердуоен в 
поэме «Шах-намс» приводит миф о змеях. 
вырастающих из плеч Захака. которые 
питались мозгами человека ( 17). Согласно 
легендам, многие города погибли из-за змеи. 
Изображения змеи встречаются и в 
археологических находках IV-111 вв. до н.э. -
VII-X1II вв., оставленных ирано-тюркскими 
язычными племенами. С.П.Толстов 
справедливо усматривает в этом 
существование культа змей (18). Ритуальные 
Изображения пресмыкающихся, земноводных, 
насекомых на различных украшениях 
известны с глубокой древности, как и вера в 
ИХ сакральную силу. Стилизованный мотив 
змеи МЫ находим на браслетах таджиков и 
узбеков. Браслеты, с изображениями змеиных 
головок, бытовали у населения Каракалпакии 
(19). Изображения змеи На украшениях 
служили оберегами. 

Интересные параллели наблюдаются В 
таманских представлениях тувинцев. Костюм 
тувинского шамана увешан из разноцветных 
лоскутков материн узкими полосами. 
символизирующими змей: к верхнему концу 
средней из этих полос приложены два рога: 
итог ремень имеет название' «Алтын баштыг 
Амырга жылан» (Шестиглавая змея Амырга): 
на шапку шамана нашиваются в два ряда 
раковины - каури, носящие название «жылан 
баш» (змеиная голова), ß нижней части 
рукояти шаманского бубна вырезается 
изображение Змеи; плеть-камча шамана 
воспринимается как змея. сн> он обороняется 
от своих врагов - злых духов (20). В данном 
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случае змея, стало быть, выступает главным 
защитником и покровителем шамана. 
Примечательно, что в поверьях каракалпаков. 
казахов, киргизов, алтайцев и целого ряда 
других тюркских народов демонические 
существа (албасты и др.) и духи панически 
боятся плетки-камчи. Точно так же раковины 
- каури («змеиная голова») используются 
каракалпаками в качестве оберега от напасти. 

Приведенные факты с несомненностью 
указывают па существование у тюрок в 
прошлом тотемйчеекого культа змеи, равно 
как и у сакских племен, населивших 
территорию Средней Азии и Приаралья. и 
сыгравших определенную роль в этногенезе 
целого ряда тюркских народов. 

По бокам орла изображены рыбы. Пара 
рыб со змеей может означать супружескую 
чету, так как рыба - символ плодовитости. 
Рыба считалась особенно чистой, так как 
была связана с водной стихией, се наделяли 
сверхъестественными свойствами. В Авесте 
мы встречаем достаточное количество 
примеров почитания водной стихни и вместе с 
нею рыб, с которыми у народов Средней Азии 
связано немало легенд и поверий. Как и в 
других местах Средней Азии, в Каракалпакии 
имелись водоемы со священными рыбами. 
Особенной известностью пользовались 
огромные сазаны, жившие в хаузе при мазаре 
Султан-бобо (Султан Вайс). Люди, 
совершавшие паломничество к атому мазару. 
кормили священных рыб, совершено 
апатичных и разжиревших, и даже гладили 
подплывавших к 6cpciy рыб (21). Культ рыб 
был распространен по всей Центральной 
Азии, захватывал Закавказье и Кавказ (22) и 
своими корнями сплетался с аналогичными 
верованиями древнего населения Передней 
Азии и Средиземноморья. Пережитки этого 
культа имели место в зороастризме, который, 
видимо, способствовал тому, что культ рыбы 
еще долго существовал, сохраняясь в виде 
реликтов даже и мусульманское время. 

Излюбленный сюжет в искусстве Древнего 
Востока, истоки которого уходят в пласты 
космогонических представлений, мотив 
борьбы И победы сильного над слабым, часто 
символизировавший идею царского 
могущества, довольно реалистично запечатлен 
на Ксрдсрской посуде. Связь этого мотива с 
древними космогоническими, мифическими и 
эпическими представлениями становится 
очевидной при сравнении памятников этой 
эпохи с образцами доисламского времени с 
изображением нтиц и рыб. Значение этих 
мотивов. как древнейших и наиболее 
ДОЛГОВеЧНьис, подчеркивала А.Ройс (23). 
Столкновение различных стихий. 
воплотившихся в образах животных, птиц, 
змей, рыб и m , было распространенным 
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мотивом древнего искусства на стадии фольклором в ярких, декоративных 
анимистических и космогонических орнаментальных формах. 
представлении. Нам представляется, что С другой стороны, представленные на 
изображение птиц, змей и рыб на Ксрдерской сосуде птица - рыбы - змея можно 
керамике символизировало борьбу воздушной интерпретировать с точки зрения мифологии. 
и водной стихий. А Л.Якобсон, Здесь их можно рассматривать в плане 
on убл и ковавший материал о красноглиняных вертикальной структуры мира, представленной 
поливных чашах из Херсонсса XII-XIII вв. с мировым деревом (верхУкрона-птицы; 
изображением птиц, окруженных змеями, середина/ствол - копытные или рыбы; 
также подчеркивает связь этого сюжета в низ/корни - хтонические животные - змея) 
древней символике с представлениями о (26). Здесь основообразующим персонажем в 
борьбе воздушной и водной стихий (24). На модели мира становится змея. Естественно, 
смысловую связь мотивов рыбы и птицы привлеченные таксономические ряды не 
указывают два керамических изделия из Фарса исчерпывают всех возможностей 
и Хузистана (25). Таким образом, древний истолкования. Скажем, за пределами 
сюжет, имевший различные стадии исследования осталась астрологическая 
смыслового развития и интерпретации в IX-XI символика птиц, которую подозревают 
вв., обретает значение сказочного сюжета, исследователи в некоторых изображениях. В 
выраженного на изделиях этого времени с этом случае интерпретатор должен учитывать 
соответствующим изобразительным спектор символических значений конкретных 

видов птиц. 
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К ИЗУЧЕНИЮ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ 
ИЗ ГОРОДИЩА ДЖАНПЫК-КАЛЫ. 

О.Т.Доспанов, Н.Ж. Торежанова. 

Городище Джанпык-Калы - один из 
наиболее сохранившихся памятников средне
вековья Правобережья Хорезма. Более 20 лет 
на нем проводятся стационарные археологи
ческие исследования сотрудниками Кара
калпакского Государственного музея искусств 
PK им. И.В.Савицкого. В результате был 
собран огромный материал, свидетельству
ющий о высокой материальной культуре 
этого города. Среди него значительное место 
занимают изделия из металла. Они представ
лены украшениями, бытовыми предметами, 
орудиями труда и вооружением. Все описыва
емые предметы, за исключением подъемных, 
по монетным данным датируется в пределах 
ХШ - XIV вв. 

Специальное изучение металлических 
изделий Джанпык-Калы даст возможность 
пополнить сведения о металлообрабатываю
щем ремесле Хорезма в эпоху средневековья. 
Среди металлических изделий имеют хорошую 
сохранность украшения и бытовые предметы 
из бронзы и серебра. 

На Джанпык-Калы найдены фрагменты и 
целые формы дисковидных бронзовых зеркал 
следующих типов. Зеркала с бортиком в виде 
дугообразной каймы с рельефными фигурками 
рыб. Парные изображения рыб напраа1сны 
головой к хвостам следующих. Ручки отло
маны. Обратная сторона гладко отшлифована. 
Диаметр 7 см., толщина - 0,25 см. Подобные 
зеркала на территории Хорезма впервые 
найдены в 1966 году В.Н.Ягодиным во время 
раскопок подсобных помещении мавзолея 
Мазлумхан Суду. Другой экземпляр найден в 
1988 году в квартале керамистов Миздахкана. 
В золотоордынских городах Поволжья их 
находят повсеместно (1., с. 163). Более ран
ние аналогии мы находим в материале из 
памятников Дальнего Востока (2, рис. 6). 

Другое зеркало - с растительным и 
геометрическим орнаментом. Узоры, в 
основном. покрывают центр. Неполные 
переплетенные круга отходят от валика. 
Размер зеркал 6,1 см. толщина 3 мм. 
Аналогичные образцы найдены в Миздакхане 
и в столицах Золотой Орды (3., с. 269, рис. 
\Ь). 

Следующее зеркало - с изображением 
четырех рогатых животных, возможно горных 
козлов или оленей (рис. 1, 2). Композиция 
построена так, что их рога сцеплены между 
собой и в итоге образуется квадрат по центру 
зеркала. Диаметр зеркала 6,3 см. толщине 3-4 
мм. 

Изображения оленей часто встречаются 
не только на металлических изделиях, но и на 
глазурованной керамике. Подражание метал
лическим изделиям в керамике наблюдается 
еще в период раннего средневековья (4., с. 75) 
и позже, в IX -X вв. Образ оленя в приклад
ном искусстве имеет глубокие корни, уходя
щие в древность. На юге Средней Азии 
найден фрагмент керамики с изображением 
оленя, относящийся к эпохе бронзы (5., с. 73). 
В Анатолии обнаружены культовые предметы 
с изображением оленя. У древних хеттов 
олень • священное животное, тесно связанная 
с культом богини солнца. Перед оленями 
совершали жертвоприношения. Образ оленя 
широко распространен в прикладном искус
стве евразийских степных народов с 1 тыс. до 
н.э. и нашел отражение в художественных 
изделиях, выполненных в так называемом 
зверином стиле у скифских народов (6., с. 9, 
рис. 2, 7., табл. XX, 4. 7, 14 - 16). 

В эпоху раннего средневековья изображе
ние оленя довольно часто встречается на 
изделиях из серебра (8. табл. ХХ1У; 9. 5, 
табл. 11,3, табл. 12.2), на тканях и на 
настенной живописи. 

На Топрак-Калс в одном из залов нижняя 
часть стен украшена «Фризом с фигурами 
оленей, пасущихся в свободных позах», они 
изображены в натуральную величину (10, с. 
201). 

По этнографическим данным в мифоло
гиях различных народов олень почитался как 
благородное священное животное. В древней 
Греции он являлся одним из животных, 
посвященных богу Аполлону ( I I . С. 176). В 
тувинской мифологии олень-хозяин тайги 
(Там же., с. 107). У кирш JOB олень, как 
объект релнпюзного почитания, являлся их 
тотемом (12., с. 16). У китайцев это животное 
- символ долголетия, они верили, что только 
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олень способен найти священный гриб 
бессмертия (9. с. 13). 

Среди часто встречающихся бронзовых 
изделий - серьги различной формы. Плоская 
серьга - подвеска каплеобразной формы, с 
ушком для подвязки, найдена на Джанпык-
кале в раскопе III. На лицевой части -
рельефно-фигурны и орнамент растительного 
характера {размеры 3,6x4,4x0,6, см. рис. 2, 3). 

Подобные предметы с изображением 
растительных мотивов известны по материа
лам сельских поселений Западного Хорезма 
(13, рис. 59, 2-3). Другая, луновидная серьга -
с заостренными разомкнутыми концами, (рис. 
2, 4). Кроме Джанлык-кала, подобные серьги 
известны по материалам золотоордынских 
кварталов Мнздахкана (материалы фондов 
кафедры Истории Отечества КГУ, из раскопок 
золотоордынского квартала) сельских поселе
ний Хорезма (13. рис. 62, 2-5). 

Аналогичные серьги встречаются и в 
Южной Туркмении. Е. Атагаррыев датировал 
подобные серьги X-X11I вв. (14, с. 72). 

Серьги в форме знака вопроса с пятью 
мелкими жемчужными бусинками особенно 
характерны для XITI-XIV вв. и их распростра
нение связывается исследователями с продви
жением кипчакских племен (15., с. 249-259). 
Нами найдена нами серьга из серебра. 

Подвеска в виде сапожка найдена в 
центральной части Джанпык - Калы в 1981 
году. Она с боковой стороны граненая, с 
лицевой плоская, завершается заостренным 
носиком (размеры 2,8x2x0,6 см, рис. 22). 
Подобные подвески в домонгольское время 
были известны в Мерве, Афрасиабс и Шсхр-
Ислаие (14. с. 71). 

Кольца. Бронзовые и серебряные кольца 
встречаются двух типов: с ЩИТКОМ и без него. 
Кольца с плоскими щитками полукруглой 
формы орнаментированы вертикально выдав
ленными надписями (рис. 2, 15, 19), из 
серебра (размеры 2x1x0,2 см). 

Аналогичные кольца известны по 
материалам Миздахкаиа. За пределами Хорез
ма они обнаружены в Шехр-Исламе (14. с. 74-
75). Другое кольцо с плоским щитком, 
ромбовидной формы, орнаментировано тонким 
гравированным узором эпиграфического и 
растительного характера (размеры 2x1,3x0,2 
см., рис. 2. 15). Бронзовое колечко без щитка 
сделано из медных лент или скрученных 
проволок. Кроме того, на городище Джанпык 

Кала найден бронзовый перстень с 
бирюзовой вставкой. Ремесленники городища 
освоили сложные ювелирные приемы, в 
частности они, изготовляли новые виды 
женских украшений - браслеты (3 экз.). Два 
парных бронзовых браслета изготовлены 
литьем в разной форме (рис. 2, 9 , 16). После 
литья поверхность браслетов подвергалась 

ковке, опиловке. чеканке. Браслеты 
разомкнутые, концы их оформлены в виде 
головок змей с высунутым раздвоенным 
язычком. Пуансонами показана чешуя на коже 
змей у их головок и по всей поверхности. 
Браслеты размерами 5.5x0.8 см, толщиной 2-3 
мм. Другой серебреный браслет найден на 
Джанпык - Кале в 1983 году Г.Ходжания-
зовым. Закругленные концы - с рельефным 
орнаментом, также изображающие головки 
змей, размерами 4.7x4,3x0,3 см. Следует 
отметить, что в до и после монгольское время 
змею изображали на керамических сосудах, 
архитектурных памятниках Средней Азии. В 
частности, они обнаруживаются в слоях XIII-
XIV вв. Блюдо на трех невысоких ножках, 
найденное на Джанпык-Калс, на внутренней 
поверхности имеет еще до обжига 
вычерченные фигуры змей (фонд ГМИ PK. 
»ив. 40, КП-36254). Декорирование джанпык-
калинских браслетов изображениями головок 
змей связано с тем, что образ змей в Средней 
Азии с древнейших времен служил в качестве 
оберега, он часто встречается в декоре БИТНЫХ 
браслетов XI-XIII вв. (16. с. 54, 77). 

Близкие по типу кольца и браслеты обна
руживаются среди материалов Узбекистана 
(I7.C.U6-117), Киргизии (18. с. 58. табл. ХУ), 
Таджикистана (19. с. 239-242, рис. 16, 1, 3, 7-
9).Материалы из Чиназа и поселений Чуйской 
долины типичны для караханидского периода, 
а душанбинский клад датируется концом 
первой-второй четвертью XIII в. 

То обстоятельство, что набор предметов 
из Джанпыккала наиболее близок по своему 
характеру к набору предметов из Киргизии И 
Таджикистана, свидетельствует о том, что в 
Средней Азии и Казахстане формировался в 
то время единый вариант культуры, частью 
которой было ювелирной искусство. 

Среди других бронзовых изделий, отме
тим гирю кубической формы. Одна из них 
имеет восьмигранную форму (рис. 2, 10). На 
двух приплюснутых сторонах имеются изоб
ражения пяти крупных круглых вдавлений. От 
каждого угла куба тянутся рельефные линии. 
которые заполнены рельефными точечками. 
Боковые стороны также имеют полосчатые 
продольные линии, окаймленные пересекаю
щимися линиями. Эти рельефные линии, 
пересекаясь, образуют треугольники. Размер 
гирьки 1x2x1,8 см. Другая гирька квадратной 
формы (рис. 2. 5). Четыре стороны стенок 
имеют по три выемчатые точки. В верхней и 
нижней части орнамент в виде рельефных 
точек, образующих четырехугольник. По 
центру большой округлый картуш заполнен 
меткими рельефными точками (размер 
1,5х 1,6х 1,5х 1,6 см). Аналогии к этим 
находкам встречаются в золотоордынском 
квартале Миздахкаиа. Точное ' название дан-
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ных Предметов не ясны, однако можно 
предположить, что они использовались для 
игры в нарды или для взвешивания цветных 
металлов. В различных местах находились 
подобные предметы и интерпретировались по-
разному. Так, при исследованиях шахрнстана 
Бухары в слое бадраба с фрагментами 
керамики и стекла был найден комплект 
игральных костей (20., с. 193-198, рис. 2). 
Находки датированы третьей четвертью X в. 
Фишки, подобно нашим, имеют шестигранное 
основание. постепенно переходящее в 
конусовидное завершение. Высота их 
колеблется в пределах 3,2x3,6 см. На гранях 
нанесены поднимающиеся цепочкой от 
основания кверху вертикальные пояски из 
кружочков е точкой в центре, выполненные в 
пунсонной технике. 

Многочисленные но количеству гири 
представлены из материалов с Измсрского и 1 
Семеновского жилищ X-XI вв. 
расположенных В низовьях р. Ахтай В 
приустьевой части Камы (21, с. 185-194, рис. 
1, 1-29.). Здесь они подразделены на группы 
по типам - это кубические, квадратные в виде 
параллепипеда, шайбовндные. полусфери
ческие восьмигранные. Они изготовлены из 
железа, изредка из бронзы, и украшены 
вдавленными насечками и линиями. 

Гири по своим показателям делятся на 
ряд типов, свидетельствующих о распростра
нении тех или иных денежно-весовых норм в 
Х-Х1 вв. 

Как известно, в этот период весовые и 
денежные единицы совпадали, что весовые 
единицы применялись для взвешивания 
драгоценных металлов, чаще всего серебра, 
которое использовалось как средство 
обращения. 

Бубенчики (рис. 2) найдены в помещении 
XIII-XIV вв. Они имеют шаровидную форму с 
горизонтальными сквозными прорезями в 
нижней части. В верхней части имеется ушко 
для подвешивания. Внутри имеется бронзовый 
шарик. В Средней Азии бубенчики являются 
неотъемлемым атрибутом детских и женских 
украшений кос и одежды. Поэтому они часто 
встречаются в средневековых памятниках 
Хорезма. 

Интересной находкой является бронзовый 
крючок для вязания (рис. 2, 18). Он стержне-
видной формы, четырехгранный в сечении, к 
крючковидной рабочей части суживается. 
Конец стержня сплюснутый и раздвоен путем 
среза по центру. Обе стороны стержня 
орнаментированы пересекающимся насечками. 
Длина крючка 14 см., сечение от 3 н 7 мм. 
(Шифр. ДЖ-к 1987. р. -7, ин -310. КП -
40022) (22. с. 80). 

Стрелы. Наконечник бронзовой стрелы 
вытянуто-пластинчатой формы, длиною 3,2 см. 
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Он был обнаружен в 1987 году в раскопе 7 
(ГМИ PK, ин-318, КП - 40030) (рис. 2. 11-14). 

Предметы из железа. Среди метал
лических изделий, выявленных при раскопе 
Джанпык-Калы. встречаются целые экзем
пляры железных ножей, фрагменты поясных 
наборов, наконечники, гвозди с круглой 
шляпой и др. предметы. Среди ножей 
выделяются два типа: 

Первый тип. Ножи вытянутой формы, с 
заостренными концами и односторонним лез
вием. В сечении подтреугольной формы, 
размер 17x3x0.7 см. Другой тип - удлиненной 
формы, двухлезвенный с заостренным кониом. 
В сечении ромбовидной формы, размеры 
14x2,5x1 см. Аналогичные ножи найдены в 
Шемахе- Кале, Шахрлике (23, с. 123-124) и 
сельских поселениях левобережного Хорезма 
(13, с. 111, рис. 64). 

Один экземпляр серпа слегка согнутой 
формы найден в раскопе 7, размерами 
10,3x2x1 см (рис. 2, 3, 5). 

Кроме того, на Джанпык - Кале 
обнаружены следующие железные предметы: 
зубило (рис. 3. 7), пластинчато-вытянутой 
формы, слегка сужающаяся к острию длиною 
16 см, в сечении 0,22x1 см. Кол (рис. 3, 8) -
стержневндной формы с заостренным концом, 
верхняя часть имеет ровный срез, в сечении 
круглый, размеры 17x2 см. Копье 
раструбообразной формы в сечении с 
заостренным концом, размеры 4,5x2.4 см. 
Железо и бронза употреблялись для обшивки 
каменных котлов, а иногда и для облицовки 
каменных и деревянных предметов. Большое 
количество металлических изделий можно 
отнести и к ремесленному производству на 
Джанпык - Кале. В одном из помещений 
городища обнаружен миниатюрный 
керамический сосудик с плавлеными 
крапинками бронзы. Следы ювелирного 
ремесла открыты в 1985 году в помещении № 
15 Алиакбсровой А. В юго-западном и юго-
восточном углах расчищены глубокие, 
полуквадратной формы хозяйственные ямы. 
Во второй яме обнаружено бронзовое зеркало 
с растительным орнаментом. Вдоль северной 
стены целый ряд очагов округлых форм. 
Наиболее крупны очаг, диаметром 0,60 м. 
Отражен от остальных стеночной, возведенной 
из жженного кирпича и находится в северо
западном углу. На полу найдена медная 
монета, бирюзовая вставка • от перстня. 
Культурный слой на полу насыщен 
бронзовыми шлаковыми отбросами. Судя по 
характеру очагов, наличию бронзовых 
отбросов, можно предположить, что в 
помещении № ! 5 осуществлялось 
производство ювелирных изделий. Это 
подтверждается результатами 1х>рно-
геологических исследований. Доказано, что 
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жители Джанпык-Калы занимались горным Судя по анализируемым материалам, 
промыслом, обрабатывали полудрагоценные можно предположить, что часть населения 
камни (25, с. 77). Вокруг Джанпык - Кала, в Джанпык-Калы в XIÜ-XIV вв. занималось 
горах Султануездага обнаружены древние металлообрабатывающим ремеслом, 
штольни для выработки металлических руд 
(26, с. 16-17; 27, с. 23-25). 
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НОВЫЕ НАХОДКИ ЛЮСТРОВОИ 
КЕРАМИКИ ИЗ БУХАРЫ. 

Д.К.Мирзаахмедов. 

При археологических исследованиях 
Бухары в 1977-78 гг. сотрудниками Института 
археологии АН РУз к северу от медресе Мири 
Араб был получен значительный комплекс 
материалов эпохи средневековья, среди кото
рых выделяются небольшой группой фрагмен
ты кашнновых изделий с люстровой росписью 
(1).' 

Находки были выявлены у северо-
западного утла раскопа 50x50 м у южной 
кромки пришедших в разрушение остатков 
раннссреаневековых стен древнего шахристана 
представляя из себя более тридцати неболь
ших фрагментов от донец и стенок блюд и 
чаш. Проклейка материалов показала, что 
комплекс состоит в основном из приблизи
тельно равного по количеству форм - чаш (7 
экз.) и блюд (6 экз). В единственном образце 
фиксируется фрагмент стенки банкообразного 
сосуда, или, возможно, горловины кувшина. 

По составу теста подавляющая часть 
люстровых изделий выполнена из кашина 
принявшего после обжига теплый светло-
бежевый оттенок, а единичный фрагмент 
банкообразного сосуда светло-коричневый 
цвет. Также, в одном случае - на донце чаши 
традиционная люстровая роспись выполнена 
по глиняной основе черепка желтоватого 
цвета, а во втором, встречен не столь 
массовый для данного периода фрагмент 
люстровой чаши покрытый синей поливой и 
имевший белый черепок. Формы донец, как 
чаш, так и блюд кольцевые. 

На большинстве фрагментов, как по 
внутренней, так и по внешней поверхности 
изделий нанесена богатая, тончайшая роспись 
коричневым люстром по белому фону поливы. 
Сюжеты росписей состоят в основном из 
растительных, эпиграфических, зооморфных и 
антропоморфных мотивов. 

Слой, в котором были найдены 
фрагменты люстровой посуды, на основании 
наиболее характерных образцов керамики с 
бирюзовой глушоной поливой и красным 
ангобом по внешней поверхности стенок, 

' Предварительную публикацию по результатам 
первых находок смотрите в статье; К-Абдуллаев. 
дДяя фрагмента люстровой керамики из Бухары». 
ИМКУ, вып. 15. Ташкент, 1979 г. с. 76-78. 

датировался второй половиной XII - нач. XUI 
вв. Здесь же в теле полуразрушенных 
р а ннесредневековых стен были выявлены 
частично сохранившиеся остатки обожженной 
в красный цвет вертикально поднимавшейся 
кирпичной стенки, по всей видимости, гончар
ной печи. При этом сохранились лишь ее 
внешние контуры, примыкавшие непосред
ственно к ран несредне вековой стене на 
высоту около полутора метров. Таким 
образом, наличие в слое XII - нач. ХШ вв. на 
незначительном пространстве, примыкавшем 
непосредственно к гончарной печи находок 
комплекса с люстровой посудой предполагает 
здесь ее возможное местное производство. 

Наши- Донца кольцевые. Стенки имели 
полусферическую форму, завершавшуюся прЯт 
мым или несколько отогнутым наружу венчи
ком. Сменявшая Друг друга растительная, 
эпиграфическая или зооморфная и антро
поморфная орнаментация делила сосуды на 
концентрические ленточные пояса - по кругу 
донца, стенок или венчиков, исходя из форм 
чаш и блюд. По закраине венчика часто 
отмечается техника «коричневого рта». 

Среди наиболее выразительных отметим 
два фрагмента от стенок и венчика полу
сферической чаши с рельефно выделяющимся 
отгибом закраины венчика наружу, донце 
отсутствует, диаметр венчика достигает около 
20 см. Закраина чаши оформлена в технике 
«коричневого рта». По венчику проходит 
концентрическая ленточная полоса из эпигра
фических мотивов почерком цветущее куфи, а 
по стенкам более широкой полосой, в изящно 
исполненных растительных медальонах повто
ряющийся сюжет скачущего на коне всадника. 
Мастерски переданное в очень схематической 
абстрактной форме изображение всадника 
показывает на выполнение сюжета профес
сиональным художником (рис. 1). При этом, 
несмотря на неполную сохранность, к харак
терным особенностям рисунка необходимо 
отнести не только очень схематизированную 
абстрактную передачу сюжета, но и такие 
детали как шапку с длинными ушами на 
всаднике, наличие на одном из них нимба 
вокруг головы. Завязанный в узел хвост коня, 
а так же четкая прорисовка верхней и нижней 
части его головы в белый, и темный цвет 
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может указывать на наличие налобного (3, рис. 48, 50J. Присутствие нимба вокруг 
защитного панциря, часто встречающиеся на головы одною из всадников показывает на то, 
сценах сражений поздисерсднсвсковых мини- что перед нами очень хорошо известный, 
атюр XV-XVI oil. (2. Илл. 155). а также и на популярный в народе легендарный образ 
самой люстровон посуде исследуемою периода скачущею на подвит воина - героя. 

Рис. ]. 

композиций тина завиточков и усиков 
виноградной лозы, заключенных между 
двойными радиальными секторными линиями. 
Роспись люстром светло-коричневого цвета. 
глазурь белая со слегка желтоватым опенком. 

Следующий наиболее крупный фрагмент 
представляет нз себя донце чаши на глиняной 
основе диаметром 7 см. Глушоная полива 
белой с голубоватым оттенком цвета 
покрывает всю поверхность включая поддон. 
На внутренней центральной части донца 
лметровой росписью светло- табачного цвета 
нанесен треугольный мотив, от которою вверх 
в стороны радиадыю отходит, видимо, деля 
чашу на три сектора повторяющиеся 
растительно-цветочные композиции. Обратный 

Необходимо также отмстить, что в XII -
нач. ХШвв. изображения подобных всадников, 
неся традиционный канонизированный харак
тер, были очень популярны, чаще всего, на 
люстровой посуде (4, илл. 155; 5, идя. 113; 3, 
ЦДЛ. 39, 41, 43j, a также в металле (6, илл. 
281. 2S2). н даже стекле (7, пял. 515) на всем 
пространстве Ближнего и Среднего Востока и, 
прежде всего городах Ирана. Изображения 
подобных воинов этого же периода с 
ушанками на голове были встречены м на 
фаянсовой посуде типа «минам» ИЗ Дахистана 
(Юго-Западный Туркменистан (8, рис. 34). По 
внешней поверхности орнаментация стенок 
состоит ИЗ повторяющихся схематических 
спиралевидных абстрактных растительных 



300 ИМКУ №30 
кольцевой пятачок поддон» сплошь замазан 
люстрам табачного цвета, видимо ЯВЛЯЯСЬ 
таком мае 

На следующих нескольких мелких 
фрагментах Стенок и венчиков чаш конце« 

состоит in выполненных скорописью свобод
ным почерком пасх эпиграфических мотивов 
(рис. 2: 1-3). К сожалению, незначительность 
фрагментов не позволяет судить о содержании 
надписей, но большое количество идентичных 
сосудов из Ирана и даже архитектурных 
л метровых изразцов XIII в. с городища Новая 
Ннса свидетельствуют, что здесь часто 
Писались четверостишия на персидском языке 
любовного (9), эпическою содержания или 
суры из корана (3, с. 150-152}. На частично 
сохранившихся стеночках радиальная ИЛИ 
концентрическая орнаментация состояла из 
растительных или псевдораститедьных моти
вов (рис. 2 : 5). 

В единственном экземпляре представлен 
фрагмент стеночки чаши на белой кишлноной 
основе с синен поливой и росписью люстррм 
табачного цвета, а также кобальтом и черной 
краской (рис. 2: 6}. Необходимо отметить, что 
кашпны с кобальтовой поливой были встре
чены и среди материалов Самарканда (10. с. 
197) и Мерва (1 I, с. 355). но без росписи. 

В целом, касаясь характера орнамента
ции, наличию отдельных мотивов и приемов в 
передаче аооморфных. антропоморфных, эпи
графических и растительных композиций 
можно отметить, что представленные чаши 8 
большинстве своем напоминают кашанекпй 

стиль художественнога оформления дюс1ро-
вых изделии. 

Блюда- Имели кольцевой поддон, полу
сферическую форму стенок переходящих в 
слегка отошутый наружу бортик, иногда 
напоминая форму тарелок. Орнаментация, как 
и на чашах, делилась, исходя из форм, на 
несколько концентрических ленточных или 
радиальных повторяющихся секторных поясов. 
По закраине венчика фиксируется наличие 
техники «коричневого рта». 

На первом наиболее крупном фрагменте 
донпа и части стенки роспись люстром корич
невою и темно-коричневого цветов выполнена 
но белому глушоному фону поливы. При этом 
совершенно контрастно ощущается разница в 
выцветевшем облике люетровой росписи 
донца, видимо, подвергшейся выщелачиванию 
во влажной водно-солевой среде и стенки 
э т о т же блюда сохранившегося очень хорошо 
с блестящим отливом коричневой росписи и 
белой поливы. На различное качество сохран
ности люстровых изделий зависевшей от 
среды упоминали и предшествующие авторы 
(12. с. 308). 

По части внешней поверхности, на месте 
стыка стенки и донца сосуда, грубо выделя
ются ошлакованные налепы тестовой массы 
кашпна. Это указывает, что перед нами 
изделие с небольшим дефектом, но вполне 
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приемлемое для продаж». Блюдо имело 
кольцевое донне диаметром 12 см., по центру 
внешней поддонон части которого нанесено 
размазанное в виде кляксы люстровос пятно 
темно-коричневого цвета, видимо служившее, 
как и на поддоне чаши, отличительным зна
ком мастера. 

Но наибольший интерес вызывает живо
писная композиция оформления внутренней 
поверхности изделия (рис. 3). Здесь но центру 
блюда, в очень тонкой изысканной манере 

передано изображение влюбленной романти
ческой пары - юноши играющего на струнном 
инструменте типа уда, и молодую девушку, 
склонившуюся в сторону музыканта (1, с. 76). 
Круглый овал лица, узкий разрез глаз, 
очертания рта, а также нимб вокруг головы 
даны тонкими едва заметными в отдельных 
случаях линиями. В левой руке юноши гриф 
инструмента, несколько выше на полукруглой 
части 1рифа нанесены несколько белых пятен 
напоминающие колки (1, с. 76). 

Вторая фшура юной девушки характе
ризуется широким разлетом бровей сходя
щимися у переносицы, прямым носом, узким 
разрезом глаз и нимбом вокруг головы, во 
МНОГОМ сближая облик персонажей. Прямий 
пробор делит темные волосы девушки на две 
половины. Две косы, ниспадающие на плечи 
теряются в аатепливом орнаменте одежды (1, 
с.77). На голове девушки возвышался с 
ВОЛНИСТЫМИ переходами к коническому верху 
ИЗЯЩНЫЙ ГОЛОВНОЙ убор. От верхней части 
последнего sa ГОЛОВУ ниспадает белоснежная 
в коричневых крапинках легкая вуаль. На лбу 
поверх головного убора читается схемати
ческое изображение диадемы (тилла кош) 
широко встречающиеся на миниатюрах, при 
передаче образов аристократических вельмож
ных дам (2. илл. 115-116). 

ß пышных одеждах юноши и девушки, в 
нервом случае использованы раетительно-
цветочные, а во втором, наряду с раститель
ными псевдоэпшрафическне мотивы. Широ
кое использование эншрафпческого орнамента 
на одеждах встречаются не только на люстрах 
исследуемого периода, но и упоминаются в 
источниках и известны по музейным 
собраниям (6. калог 40S-4I 1). 

В целом необходимо отметить, что 
лишенные индивидуальности и тиражиро
вавшиеся в тысячах экземпляров изображения 
подобных склонившихся jpyi к Лру(у 
влюбленных пар, также как и отмеченные 
выше изображения всадников, являлись одной 
из наиболее излюбленных центральны* комно-
inuiiîi на люстровой керамике стран Ближнего 
и Среднего Востока в этот период (3. рис. 41 . 
65, 6S; 12. Табл. VII : 2). 
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Классификация типов изображений и и 

том числе антропоморфных проведенные 
предшествующими исследователями на иран
ских и ближневосточных люстрах позволяет 
отнести наш образен к стилю кашинских 
мастеров. Обычно этот центр характеризуется 
типом лица с утяжеленным. большим 
подбородком, сросшимися бровями, узкими 
тазами п высокопоставленным ртом (J3, с. 
166: 14, с. 114). Нимб вокруг голов, видимо. 
не ТОЛЬКО выделяет лица влюбленной парочки 
в СПЛОШНОМ растительно-цветочном компози
ционном окружении но и, как в предшеству
ющем случае со всадником, показывает- что 
перед нами хорошо известные в устном 
народном творчестве. воспетые поэтами 
ле1ендарные образы любовных героев 
сказаний. 

Выше представленною изображения 
парочки на стенке блюда сохранилась часть 
следующего концентрическою ленточного 
орнаментального пояса из апшрафнческих 
мотивов. Здесь, обычно, выписывались лири
ческие четверостишия посвященные описан
ным персонажам. 

Орнаментация по внешней поверхности 
стенок из-за фрагментарности не даст Пред
ставление о характере изображении. Можно 
лишь отметить, что он также состоял из 
концентрических круговых ленточных ПОЯСОВ, 
нижнею более широкою, отходящего or 
кольцевою поддона И части верхнею на 
котором возможно помещались эпиграфи
ческие мотивы. 

Среди фрагментов от остальных блюд 
выделяется часть массивного донца (рис. 4: 3) 
п несколько фрагментов от стенок и венчика 
которые, к сожалению, не дают целостную 
характеристику композиции (рис. 4 : 1, 2, 4. 
5), но указывают на традиционный набор 
тончайших раетительно-шимочных и изящных 
зпшрафичеекпх мотивов характерных ДЛЯ 
исследуемою периода. В двух случаях ПО 
внешней" поверхности фиксируется очень 
распространенный на иранских люстрах 
повторяющийся мотив из радиально отходя
щих от донца к венчику тонких вертикальных 

линии, на которые нанизаны точечки и 
мотивы жирных скобок по краям [12, с. 308). 

Эта композиция, видимо являлась 
условной передачей побегов с лепесточками и 
ягодками. 

Этот же мотив орнаментации был нанесен 
по внешней поверхности, встреченною в 
единственном экземпляре, фрагмента стеночки 
банкообразного сосуда. По внутренней поверх
ности стеночки орнаментация отсутствует, 
тесто кашина светло-коричневого цвета (рис. 
4: 6). Исходя из широких параллелей Среди 
Иранских люстровых кувшинов можно 
отметить, что подобная орнаментация обычно 
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наносилась по горловине (к венчику) или от 
основания к середине тулова изделия (3. Рис. 
76, 78, 83, 84). 

В заключение подитаживая результаты 
наших изысканий, можно отметить 
следующее: 
1. Представленный комплекс люстровои 

керамики делится по формам на чаши, 
кувшины и блюда. На последних в 
отдельных случаях наблюдается перегиб 
стенок в бортик, напоминая тарелки. 

2. Наряду с подавляющим большинством 
люстровои посуды на кашиновой основе, 
встречен единственный экземпляр донца 
чашн на глиняном черепке. 

3. Практиковались глушоные оловянные 
глазури белых, слегка желтоватых (цвета 
слоновой кости) и голубоватых оттенков. В 
единственном экземпляре отмечена глазурь, 
цвета кобальта. 

4. Роспись люстрам наносившаяся поверх 
поливы (15, с. 42), имела светло или 
темно-коричневые цвета и в одном случае 
кобальтом и черной краской. 

5. Большинство экземпляров люстровои 
посуды на основании мотивов и характера 
живописи могут быть отнесены к 
кашанскому стилю художественного 
оформления. 

6. Наличие в слое, рядом с нашим 
комплексом люстровых изделий, остатков 
керамической печи предполагает их 
местное производство в Бухаре. В пользу 
этого мнения может указывать и то обстоя
тельство, что такое производство разно
образной люстровои посуды было широко 
налажено в ближайших к Бухаре крупных 
центрах ремесла как Самарканд (10, с. 198-
199), Мерв (16. с. 84-86) и Дахистан (17, с. 
137). В то же время отсутствие такого 
производства в одном из крупнейших 
городских центров Центральной Азии как 
Бухара, расположенного в промежутке 
трассы между этими центрами и имевший 
значительный потенциал покупательского 
спроса, был бы нереален. Другой вопрос в 
том, что исходя из стиля художественного 
оформления, по крайней мере. на 
первоначальном этапе производства, 
люстровую посуду могли производить 
приезжие кашанекпе мастера. 

7. Впервые на употребление и частичное 
производство люстровои посуды в Средней 
Азии и на Кавказе было отмечено сше к 
30-х годах М.М.Дяконопым (18, с. 197). Им 
же, одним из первых, было отмечено 
наличие на фаянсовых сосудах иллюстра
ций на поэтические темы и в частности на 
сюжеты поэм «Хосров и Ширин». «Шах-
наме». давая на блюдах, чашах, кувшинах, 
иллюстрации к поэмам, украшая сосуд 

гирляндами из надписей, содержащих 
отрывки из любимых произведений (18, с. 
196). 

8. Интересно также отмстить, что, несмотря 
на значительную схематизированность тип 
лица представленный на изображении 
романтической лары во многом напоминает 
типично тюркские черты. При этом, по 
данным исследователей, этот тип был 
характерен для кашинского стиля (утяже
ленный подбородок, узкие глаза, 
высокопоставленный рот, сросшиеся брови 
(13. с. 168; 14, с. 114). Исходя из этого 
можно сделать два не исключающих, а 
возможно, взаимно дополняющих друг 
друга вывода: во-первых, принимая во 
внимание, что изображения на люстрах, 
как' и, чуть позже, на миниатюрах, 
передавали наиболее характерные черты 
окружающего населения, то можно 
предположить о значительных в этот 
период процессах тюркизации соседних с 
Центральной Азией и, в том числе Ирана, 
регионов; и, во-вторых, кашанские мастера, 
а в дальнейшем кашанский стиль сформи
ровался с учетом продажи своей дорого
стоящей парадной люстровои посуды под 
вкусы стран импортирующих ее. 

9. Археологические исследования последних 
десятилетий на территории Центральной 
Азии подтвердили мнение о передаче на 
первоначальном этапе новейших техни
ческих достижений в керамическом 
производстве, как для исследуемого 
времени (20, с. 89). так и для более 
позднего, но хорошо зафиксированного 
источниками периода XIX в. (21, с. 72), 
путем производства новых видов посуды на 
местах, приезжими мастерами. Это 
объясняется тем, что представляемая 
керамика была очень дорогам и хрупким 
товаром, ее перекупка, караванная транс
портировка на большие расстояния, с 
частичным боем, повышало цену этих 
изделий. Производство же на местах 
значительно удешевляло се, расширяло 
рынок сбыта и в сравнительно короткие 
сроки одного, двух десятилетий намного 
увеличивало ареал его географического 
распространения (21. с. 72). 

10.И в 'Заключение нам еще раз хотелось бы 
подчеркнуть, что блестящие образцы 
люстра с интереснейшими иллюстратив
ными сюжетами относились к дорогам 
парадным видам посуды, являлись 
украшением полок михмииханы и обычно 
подавались на стол при приеме гостей и на 
торжествах. Несомненно также, что 
первоначально импортировавшаяся, а затем 
производившаяся на местах приезжими 
мастерами посула, впоследствии стала 
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широко исполняться местными мастерами. параллелей по соседним регионам : 
Датировка комплекса на основании наших быть отнесена к последней четверти 
материалов, а также приведенных выше нач. ХШ вв. 
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ПОЗДНЕСРЕДНЕВЕКОВЫЕ ИГРУШКИ 
ТАШКЕНТА И ЕГО ОКРУГИ 

Г.И. Богомолов, СР. Ильясова 

В результате изучения археологических 
памятников Ташкентского оазиса собрана 
небольшая коллскиия детских терракотовых 
игрушек. Как показали раскопки на 
территории самого Ташкента и на ряде 
памятников региона, игрушки являлись 
устойчивым компонентом бытовой культуры, 
так как их находки в абсолютном 
большинстве связаны с жилыми комплексами. 
Хронологически самая ранняя группа находок 
игрушек относится к V-VIII вв. н.э., следущая 
по времени группа относится к IX-XII вв. 
наиболее поздняя - к XV-XV1I вв. 

Детские игрушки независимо от их 
хронологической принадлежности являются 
одним из наиболее изученных артефактов 
бытовой и духовной культуры древнего 
населения Средней Азии. Правда, в последнее 
время заметно увеличилось количество 
находок, наметилась локализация их по 
регионам. Особенно малочисленны игрушки 
позднего средневековья. Причем необходимо 
учитывать то, что археологически 
зафиксированы лишь терракотовые изделия, 
которые в свою очередь, безусловно. 
составляли лишь необходимую часть игрушек, 
изготовлявшихся из недолговечных материалов 
- деревянных, тряпичных, соломенных и 
глиняных, точнее из плохообожжемной или 
необожженной глины. Однако именно это 
обстоятельство породило среди 
исследователей тенденцию включения 
определенных групп игрушек, например, 
фигурок в виде животных, всадников, на 
ранних этапах в число культовых предметов, а 
среди исследователей позднесредневековых 
комачсксов - в число элементов 
художественною оформления ручек крупных 
сосудов и крышек. 

Вместе с тем, легко доступная, 
пластичная глина была в Средней Азии одним 
из популярных материалов, а в сочетании с 
гончарным производством, которое было 
развито почти повсеместно, все это 
обуславливало изготовление наряду с посудой 
ДЛЯ повседневного спроса и глиняных 
игрушек. Анализ собранного в Ташкенте и его 
OKpyic за последние ГОДЫ Материала позволил 
выделить следушне группы - погремушки, 
зооморфные и ангроморфпые фигурки. 

всадники, свистульки и миниатюрные сосуды. 
Правда, среди позднесредневсковых игрушек 
пока зафиксированы лишь три группы -
свистульки, копилки и фигурки животных. 
Среди материалов Ташкента, в основном, 
представлены лишь последние. Все они были 
найдены в процессе археологического 
наблюдения за работами на территории 
Крытого рынка в центре старогородской части 
Ташкента. Характер культурных отложений 
показал интенсивность обживания этой части 
Ташкента в тнмуридскую эпоху. 

I. Фи1урка козла. Сохранилась голова с 
рогами на короткой шее и наибольшей 
участок тулова. Обшая высота (от шеи до 
рогов) - б см, диаметр округлой шеи - 2 см, 
размеры подтреугольнон головки - 2,5x2 см, 
длина рогов - 4 см. 

Черепок в изломе желтого цвета, хорошо 
отмучен с небольшой примесью растительных 
добавок (камышового пуха), обжиг 
нормальный. Внешняя поверхность фшуркн 
была покрыта слоем белой мелкопористой 
подтрунтовки, поверх которой уже нанесена 
полупрозрачная глазурь блекло-голубоватого 
цвета. Изображение схематично - небольшая 
головка с оезрой подтрсугольной мордочкой и 
длинными слегка изогнутыми рогами (причем 
концы их над спиной животного смыкаются). 
Характер подгрунтовки и глазури позволяет 
отнести фшурку к XVI -XVII вв. 

2. Фигурка оленя. Более лучшей 
сохранности, утрачены часть рогов, задние 
н о т И небольшая часть крупа. Обшнс 
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размеры: высота - 8.2 см, длина - 10 см (из 
них собственно самого тулова - 7 см). 
Черепок в изломе желтого цвете, отмучка 
средняя, тесто с применсыо мелких 
растительных добавок. Обжиг нормальный. 
Внешняя поверхность покрыта подгрунтовкой 
белого цвета, мелкопористой структуры, 
поверх которой нанесена полупрозрачная 
глазурь голубоватого цвета. Изображение 
очень схеметизировано • крупная голова 
полтреугольной формы посажена на длинную 
массивную шею. Тулово тоже длинное с 
(небольшими) короткими ногами. Рога 
сохранились на небольшую высоту, но видны 
короткие острые отростки-веточки. Олень 
показан не в статичной, а в бегущей позе. По 
манере и технике исполнения близка к 
предыдущей фигурке. Как и первая датируется 
XV-XVI вв. 

3. Фигурка коня. К сожалению, тоже 
сохранилась неполностью: утрачена часть 
головы и передняя нога. Общие размеры: 
высота - 7,8 см. длина -10 см, их них 
тулова - 7,7 см. Длин;; ног - 3 см. Черепок 
плотный, в изломе желтовато-розоватого 
цвета. Тесто средней отмучки с небольшой 
примесью мелких растительных добавок. 
(камышовый пух), обжит нормальный. 
Внешняя поверхность фигурки покрыта 
тонким слоем белой, пористой подгруитовки. 
поверх которой, в свою очередь, нанесена 
полупрозрачная бесцветная глазурь. В 
результате кажется, что фшурка покрыта 
белой глазурью с отдельными светло -
коричневатымн пятнами, там, где 
подгрунтовка осыпалась или не легла ровным 
слоем. Видимо, фигурка перед нанесением 
поливы была плохо просушена, и глазурь 
впиталась через подгрунтовочный слой, 
поэтому при обжиге глазурованная 

поверхность тулова покрылась мелкими 
кавернами, которые расположены хаотично. 

Нижняя часть (концы) ног ни подгрунтовкой, 
ни глазурью не покрывались. Само 
изображение очень схематично. Небольшая 
головка (сохранившаяся неполностью) 
помешалась на тонкой изящно изогнутой шее. 
Хвост - короткий, передан в виде небольшого 
валика, вытянутого из тулова и опущенного 
вниз. Возможно, здесь показан элемент моды -
подстрижка хвоста скакуна. На спине 
животного несоразмерно крупное седло с 
высокой овальной передней лукой. Датируется 
XV-XVI вв. 

4. Сильно фрагментированная фигурка 
коня. Практически сохранилось только тулово 
и часть хвоста, все остальное утрачено. 

Сохранившаяся высота - 4,6 см, длина - 6,2 
см. Черепок плотный, в изломе розоватого 
цвета, хорошего промеса с небольшими 
добавками мелкотолченного гипса и 
растительных добавок. Обжиг нормальный. 
Внешняя поверхность покрыта тонким слоем 
белой мелкопористой подгруитовки, поверх 
которой нанесена полупрозрачная глазурь 
голубоватого цвета. Глазурованная 
поверхность покрыта участками хаотических 
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мелких каверн. Спина, задние ноги и хвост 
были дополнительно украшены мазками 
темной краски. Вообще фигурка вылеплена 
несколько грубовато, хвост вытянут из тулова 
и перелай в виде массивного валика 
(диаметром - 1.9 см). Снизу в центре живота 
еще до обжига аккуратно проточено 
коническое углубление (вращательным 
движением острого конца стэка). Возможно -
это технический прием для лучшего обжига 
массивного тулова лошадки. Но не исключено, 
что это рудимент - следы использования 
магического приема, согласно которому 
верили, что и ф а ребенка с подобными 
фигурками вызывает рост плодоносящих сил 
природы. Датируется XVI-XVII вв. 
{характерно наличие каверн на глазурованной 
поверхности и сочетание голубоватой поливы 
и мазков темной, коричневато-марганцевой, 
краски). Этот экземпляр любопытен тем, что 
он как бы продолжает традицию тимуридскй 
эпохи, когда поверх глазурованной фигурки 
наносили росписью изображение узды. 

Ряд игрушек получен при раскопках на 
городище Йшкурган - современный Паркент 
Ташкентской области. Вес они происходят из 
жилых комплексов и помимо собственных 
датировочных признаков зажаты 
керамическим материалом. Как и в 
предыдущей группе, это в основном фигурки 
животных. Но в отличие от ташкентских, где 
преобладают лошади и олень, здесь 
присутствуют в основном фигурки барана 
(возможно сказывалось одно из основных 
занятий населения). 

5. Головка от небольшой фигурки барана. 
Ее сохранившаяся высота - 2,9 см, ширина - 2 
см. Черепок в изломе желтоватого цвета, 
плотный, в качестве отощителя использованы 
мелкие растительные добавки. Обжиг 
нормальный. Поверхность фигурки была 
покрыта белой пористой подгрунтовкой, 
поверх которой нанесена полупрозрачная 
глазурь блекло-голубого цвета. Голова 
животного предельно схематизирована, 
мордочка имеет клювовидню форму. Глаза, 
уши и другое детали не проработаны. 
Небольшие рога плотно прилегают к голове. 

было полым. Качество черепка, цветовая 
гамма поливы, техника изображения 
животного не противоречат обшей датировки 
XV-XVI вв. 

6. Головка фигурки барана. Головка 
имеет подтреуголыгую форму, высота се - 3,1 
см, ширина - 2,8 см. Черепок в изломе 
кирпично-розоватого цвета, отмучка и обжиг 
нормальные. С внешней стороны фигурка 
покрыта слоем мелкопористой подгрунтовки 
белого цвета, уже поверх которого нанесена 
глухая (полупрозрачная) глазурь голубовато-
синего цвета. Само изображение животного 
хотя и очень стилизовано, тем не менее легко 
узнаваемо и живо передает характерные черты 
кучкара - барана-производителя. Небольшие 
закрученные вперед рога плотно прилегают к 
голове. Датируется XV-XVI вв. 

7. Небольшая фигурка барана более 
лучшей сохранности. Ее общая высота - 4,5 
см, при длине - 6.5 см. К сожалению, кусочек 
задней части фигурки и две ноги обломаны и 
утрачены. Черепок плотный, в изломе 
желтоватого цвета, отмучка средняя, тесто с 
небольшой добавкой камышового пуха и 
естественной примесью речного песка. Обжиг 
нормальный. Поверхность фигурки полностью 
покрыта полупрозрачной поливой грязно-
белого цвета, поверх которой нанесены мазки 
темно-коричневой (марганцевой) краски. 
Изображение барана очень схематизировано, 
шея слабо профилирована. Голова 
небольшая, глаза, уши, рот не проработаны. 
Маленькие рога плотно прижаты к голове. По 
ряду характерных деталей сопутствующего 
материала датируется XVI-XIII вв. 

Голова была посажена на короткую шею. От 
гулова сохранился небольшой кусок, судя по 
которому можно предполагать, что внутри оно 
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Еще один фрагмент детской игрушки в 
виде головы барана происходит с городища 
ШаХрухня. Жилые комплексы этого периода 
здесь только начинают изучаться, поэтому 
сделаны лишь первые находки игрушек. 

8. Головка фигурки барана, 
сохранившаяся высота - 3,2 см, ширина 3 см. 
Рога и туловище отбиты и утрачены. Черепок 
плотный, в изломе желтоватого цвета, тесто 
хорошего промеса с небольшой примесью 
песка H мелких растительных добавок. Обжиг 
нормальный. Поверхность поделки была сразу 
(без предварительной подгрунтовки) покрыта 
глухой мелкозернистой глазурью бело-серого 
цвета. От кончика носа к затылку проведена 
узкая полоса блекло-голубого цвета. Само 
изображение очень схематизировано. Глаза не 
выделены, шея короткая. Морда имеет 
удлиненную, клювовидную форму. Рога не 
сохранились, но по их основанию и отпечатку 
острого конца рога на одной из сторон головы 
можно предполагать, что они были 
традиционно закручены вперед, а образ в 
целом изображает барана-производителя 
(кучкара). Датируется серединой - второй 
половиной XVIII века. 

Единичной находкой другой группы 
игрушек является сосудик-копилка. Она 
происходит с территории Старого Ташкента 
из мусорной ямы. Игрушка оформлена в виде 
небольшого сосудика, изготовленного на 
гончарном круге с сильно раздутым в 
плечиках (почти шаровидным) туловом с 
вытянутым основанием на плоском днище. 
Размеры: высота - 7,2 см, диаметр днища - 3,8 
см, наибольший диаметр тулова (по плечикам) 
соответствует высоте сосуда - 7,2 см. Черепок 
в изломе желтовато-розоватого цвета, отмучка 
средняя, в качестве отощитсля использованы 
добавки песка. Обжиг нормальный. Ангобное 
покрытие отсутствует. Внешняя поверхность 
оглажена рукой или тряпкой. На ней 
сохранились следы песка и гумусных 
отложений - залегания копилки в мусорной 
ямс. Верхняя часть сосудика полностью 
закрыта и оформлена в виде небольшой 
шишечки, которая прямо по центру еще до 
обжига прорезана узким щелевндным 

отверстием для монет, длина его - 4 см. 
Датируется XVI-XVII вв. Видимо, этот тип 
копилки был устойчив в течении длительного 
времени. С территории Ташкента происходит 
еще одна копилка аналогичной формы, но 
немного крупнее и датирующаяся XI-XII вв. В 
Отрарс известно несколько близких по форме 
копилок, датированных XUI-XIV вв. Правда, 
исследователи называют их округлыми 
коробочками и прорези у них сделаны 
наискось или горизонтально в районе 
плечиков. 

Обнаруженных игрушек немного, в 
большинстве своем это фрагменты 
терракотовых фшурск животных. Основываясь 
на этнографических материалах, 
Е.М.Пешсрева отмечает, что. в сельских 
местностях Ягноба, Дарваза и долины 
Зеравшана "глиняные игрушки, 
изображающие животных, распространены 
гораздо меньше, чем деревянные. Абсолютное 
преобладание среди публикуемых находок 
именно терракотовых статуэток можно 
объяснить, либо тем, что игрушки из 
органических материалов попросту не 
сохранились, либо тем, что все наши находки 
происходят их городских центров, где 
гончарное производство было более развитым, 
чем в сельских местностях. 

Инсересен типовой состав ташкентских 
игрушек: это - конь, олень, баран и козел. 
Причем, видимо, преобладание той или иной 
игрушки было обусловлено ориентацией 
населения на сельскохозяйственное или 
городские промыслы. В маленьких городских 
центрах, тесно связанных ' с сельским 
хозяйством преобладали игрушки в виде 
баран а-производи теля. Поэтому среди находок 
с Ишкургана (Паркснта) преобладает образ 
барана, как и в соседнем с ташкентским 
регионом - Отрарс, а в самом Ташкенте -
конн, козлы, олени. 

Анализ этих находок показывает, что в 
позднесредневековых игрушках продотжаются 
традиции предшествующего времени, но 
отличаются прежде всего дальнейшей 
схематизацией, тенденцией в известной мерс к 
огрублению обработки поверхности изделия. 
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теста, ухудшением качества поливы. Так на 
образцах XVII века исчезает подгунтовка и 
качество поливы ухудшается. Но тем не 
менее, все они изготовлены профессионально. 
Даже такие мелкие сосуды, как копилки 
изготавливались на гончарном круге. В то же 
время, хотя игрушки и продолжают линию 
приемственности, все больше происходит 
схематизация образов. Исчезают такие детали 

как изобораженис глаз, рта, ушей. 
Выделяются лишь самые основные 
характерные черты - рога у барана, седло у 
лошади. Сходная тенденця наблюдается и у 
современных мастеров-керамистов". 
Дальнейшее развитие идет по линии 
превращения узнаваемого животного в образ 
"зверя" вообще, скомпонованного из 
элементов, взятых от разных животных, По 
этим деталям иногда можно узнать, кто 
изображен; если седло, то 
колокольчики - верблюд, когти 

Вместе с тем, игрушки 
известную преемственность с 
магическими приемами и 
представлениями. Интересно, 
старались изготоачять их 

лошадь, если 

сохраняют и 
архаическими 

культовыми 
что мастера 
к весенним 

праздникам (Наврузу, Курбанбайраму). Как 

отмечает Е.М.Пешерева: "В день праздника 
весеннего равноденствия все население 
кишлаков выбиралось па крыши домов. 
Взрослые, сидя на разостланных на крышах 
войлоках угощали друг друга праздничными 
блюдами, а дети играли в разные игры. 
Взрослые в этот день особенно внимательно 
наблюдали за тем как играют дети, так как по 
характеру детских игр и по тому во что 
играют, гадали о том, как пройдет 
предстоящий год. Если игры у детей ладились 
и они играли дружно и не ссорясь, год должен 
был быть спокойным и удачным: если дети 
ссорились или играли в слишком шумные 
игры, переходящие в свалку, год будет 
беспокойным". 

Кроме того, сами образы игрушек были 
тесно связаны с представлениями древнего 
населения о производящих силах природы. 
Именно поэтому основным образом был 
кучкар - баран-производитель. 

Таким образом, находки позднесредне-
вековых игрушек Ташкента и его округи 
являются важным связующим звеном, без 
изучения которого невозможно проследить 
развитие народного искусства. 
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ФАУНА ДОМАШНИХ И ДИКИХ 
МЛЕКОПИТАЮЩИХ ГОРОДИЩА 

СТАРЫЙ ТЕРМЕЗ. 
А.Р.Батыров. 

В течении 1981-1988 гг. В Термезе 
сотрудниками Института археологии АН РУз 
под руководством Ш.Р.Пидасва произведены 
раскопки на городище Старый Термез. 
Основные силы были обращены на 
стратиграфический шурф № I и № 2 на 
цитадели, которая расположена s юго-
западной части городища, над самым берегом 
Амуяарьи. Шурф № 1 заложен в северо
восточной ее части на одной из 
возвышенностей. Общая площадь шурфа 30 
м". В шурфе выделено 5 горизонтов, которые 
датируются следующим образом: 

I горизонт - XVI в. н.э. 
II горизонт - Vl-Vn вв. н.э. 
Ш горизонт - V-VI вв. н.э. 
IV горизонт - V в. н.э. 
V горизонт - IV в. - начало V в. н.э. 
Шурф № 2 заложен у южной стены в 

восточной половине цитадели. В нем 
выявлено 13 строительных горизонтов. 
Материалы происходят из 4 горизонтов. Они 
соответственно датируются: 

X горизонт - I в. до н.э. 
XI горизонт - I в. до н.э. 
XII горизонт - первой половиной П в. до 

н.э. 
ХШ горизонт - второй половиной Ш в. до 

н.э. 
Вся фаунистическая коллекция собрана и 

обработана строго по горизонтам. В 
частности, из шурфа № 1 (5 строительных 
горизонтов) определена 891 кость от 108 
особей. А из шурфа № 2 (4 строительных 
горизонта) 645 костей от ЮЗ особей. 

Нам удалось установить 15 видов 
млекопитающих (табл. 1). 

Мелкий рогатый скот ( Ovis, Capra). 

По обилию костных остатков овнам и 
козам принадлежит первое место. Они 
встречены во всех горизонтах. Всего опре
делена 691 кость от 82 особей. 

В III1 - № 1 (552/38) и XIII горизонт в III 
- № 2 (210/27)-. 

Данные о составе костных останков 
приведены в таблице 2. Среди них мы 
находим все элементы осевого и 
периферического скелета. Наиболее 
незначительными экземплярами являются 
стержни рогов и фрагменты черепа. Среди 
коллекции также единичны фаланги пальцев, 
тогда как из других памятников аналогичные 
кости, как правило, многочисленны. 
Сохранность костей, найденных в кухонных 
отходах, довольно плохая, что связано с 
использованием костного мозга из длинных 
трубчатых костей в пищу. Исключением 
являются лишь астрагалы, пяточные и 
мстаподиальные кости, в которых, костный 
мозг незначителен или отсутствует. 

Возраст животных, судя по их костным 
останкам, очень различен. Состояние 
сношенности коренных зубов позволяет 
предположить, что есть и старые особи. Но 
они единичны. 

Для определения возраста мы исполь
зовали хорошо сохранившиеся экземпляры 
нижних челюстей (табл. 3). Приведенные в 
таблице цифры показывают, что овцы и козы 
старше двух лет составляют 48.1% (26 шт.). 
Вторую по численности группу образуют 
животные в возрасте от года до двух лет -
33,3 % (18 шт. ). Еще меньше в останках 
особей в возрасте от трех до 12 месяцев -
14,9 % (8 шт.). Наконец, совсем мало в 
материале животных моложе трехмесячного 
возраста - 3,7 % (2 шт.). 

Это обстоятельство объясняется тем, что 
челюсти молодых животных еще очень 
хрупкие, сохраняются в культурном слое 
археологических памятников несколько хуже, 
чем челюсти взрослых животных. 
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ТАБЛИЦА № 1 
Видовой состав, количество костей и особей диких и 

домашних животных из цитадели городища Старый Термез 

№ Виды 
Ш у р ф № 1 1 9 8 1 - 1 9 8 2 гг. 

I-ÏI горизонт 
кости | особи 

III горизонт 
КОСТИ i ОСОби 

IV-V горизонт 
кости ! особи 

ликик 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Лисица 
Кулан 
Кабан 
Олень 
Джейран 
Сибирский козел 
Баран 

5 

-1 
1 
5 

12 

1 

1 
1 
I 

4 

2 
1 
7 

-
10 

1 
1 
1 

3 

6 
1 

4 
1] 

--i 
1 

I 
4 

ДОМАШНИЕ 
S 
9 
10 
[1 
12 
13 
14 
15 

Собака 
Лошадь 
Осел 
Верблюд 
Свинья 
Коза 
Крупный рогатьгй скит 
Мелкий рогатый скот 

итого 
Дикие в % 

39 
6 
4 

6 
23 
68 
146 
158 
7.5 

12 
1 
1 

3 
9 
14 
40 
44 
9.0 

7 
2 
1 

98 
58 
166 
176 
12,7 

2 
2 
1 

6 
8 
19 
22 
13.6 

3 
34 
19 
6 
2 

209 
279 
552 
563 
1.9 . 

. 8 
16 
38 
42 
9.5 

№ 
Ш у р ф № 2 1981-1982 гг. 

X горизонт 
1 кости 1 особи 

XI горизонт 1 ХП горизонт 
кости | особи 1 кости | особи 

XIII горизонт 1 Всего 
кости | особи | кости | особи 

ДИКИЕ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

6 

6 

2 1 
2 

1 
I 

2 

2 

1 
1 

1 
5 

2 

1 
1 

1 
5 

3 
1 
5 
1 

11 

1 
1 
1 
2 

5 

7 
3 
10 
16 
12 
5 
5 

58 

3 
1 
5 
7 
6 
1 
2 

25 
ДОМАШНИЕ 

8 
9 
10 
1 1 
12 
13 
!4 
15 

3 
4 

2 
2 
7 

68 
86 
92 
6,5 

3 
2 

1 
1 
2 
10 
19 
21 
9,5 

3 

4 
4 
49 
20 
70 
83 
3.6 

-
1 

т 
2 
4 
5 
14 
16 

12.5 

5 
7 

6 

54 
83 
155 
160 
3.1 

2 
4 

3 

7 
18 
34 
39 

12.8 

8 
4 

2 
7 

63 
115 
200 
211 
5.2 

1 
2 
1 
1 
1 
5 
11 
23 
28 

17,8 

3 
89 
50 
13 
17 
19 

503 
691 
1385 
1442 
3,5 

2 
23 
17 
6 
9 
7 

41 
82 
187 
212 
11.3 
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ТАБЛИЦА 2. 
Состав костных останков домашних животных обнаруженных при раскопках цитадели 

Старого Термеза в 1981 - 1982 и 1985, 1988 гт. 

№ 

! 2 
i 
4 
5 
6 
1 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

20 

Виды 

Стержень pont 
Фрагмент черепа 
ННЖЕЕЯЯ челюсть 
Отдельные з\£ы 
Позвонки 
Ребра 
Лопатка 
Таз 
Плечевая кость 
Лучевая-локтевая 
Берцовая 
Бедренная 
Пяточная 
Астрагал 
Мстаподий 
I фаланга 
II фаланга 
Ш фаланга 
Запястье и 
предплюсна 
Фрагмент 
трубчатой кости 

Шурф Na 1 1981 -1982 гг. 
лошадь 

1 
3 
2 
7 
7 
4 
5 

1 
3 
5 
1 
2 
7 
7 
4 
3 
5 

осел 

1 

2 
1 

1 
4 
2 
1 
2 
1 
8 
4 
1 

-2 

3 

верблюд 

1 

1 
2 

1 

1 

Л 

2 

2 

свинья 

1 
1 

1 

КРС 
3 
5 
7 
10 
58 
45 
6 
9 
10 
13 
9 
8 
9 
15 
19 
11 

17 

79 

MPC 
3 
18 
56 
2 
72 
41 
30 
32 
28 
30 
3 
16 
3 
3 
38 
2 

14 

КОЗЫ 

5 

. --
-
-

1 

№ 

1 
0 

3 
4 
5 
6 
7 
S 
9 
10 
II 
12 
П 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

Лошадь 

1 
2 

-

7 

3 
2 
2 

1 

10 

осел 

-6 

-1 
2 
1 

1 

2 
4 
1 

Ш у р ф Ns 2 1985 - 1988 
верблюд 

-1 

-

свинья 

4 
2 

3 
2 

1 
2 

1 

-

IT. 
КРС 

1 
2 
3 
5 

47 
13 
4 
4 
3 
7 
2 

2 
4 
10 
4 
6 

4 
53 

MPC 
2 
ю • 
25 
6 

46 
14 
18 
18 
22 
21 
12 
11 
3 
1-
21 
2 

29 

козы 
2 
4 
1 

2 
2 
1 
1 
1 

1 

9 

-

КРС - Крупный рогатый скот 
MPC - Мелкий рогатый скот 
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ТАБЛИЦА 3 

Возрастной состав овец и коз на цитадели городища Старый Термез 

Состояние ситемы коренных зубов 
нижней челюсти 

Отсутствует Ml 
Есть Ml • Отсутствует Ml 
Есть М2 - Отсутствует Ml 
Есть МЗ 
ИТОГО 

Возраст в 
месяцах 

Д о З 
3 - 12 
12 - 24 

старше 24 

Количество исследованных челюстей 
абс. 

2 
8 
18 
26 
54 

% 3,7 
14,9 
33,3 
48.1 
100,0 

Полученные данные показывают, что 
контингент животных, исполь

зованных в пишу, образуют особи старше двух 
лет. Вместе с годовалыми они составляют 81,4 
% овец и коз. 

Известно, что мы часто находим в 
останках кости овец и коз в перемещенном 
виде. Они хорошо различимы по строению 
костных стержней рогов и мозгового отдела 
черепа. Различия имеются и в костях пост

краниального скелета, описанию которых 
посвящена обстоятельная работа В.И.Гро
мовой (2, с, 1-122). Однако, определение 
костей домашних форм значительно труднее, 
чем у диких, а у молодых особей еще труднее, 
чем у взрослых. Надежные результаты дает 
изучение фрагментов черепов с рогами. 
метоподиальные кости, на основании которых 
мы попытались установить наличие ; 
останков коз и овец (табл. 4). 

Название костей 

1. Фрагменты черепа, 
стержни рогов 
2. Пясть 
3. Плюсну 

Козы 
Количество 

костей 
9 

3 
1 

% 31,0 

25.0 
16.7 

Овцы 
Количество 

костей 
19 

9 
5 

% 69.0 

75,0 
83,3 

Из приведенной таблицы видно, что но 
всем сопоставленным костям в стаде 
преобладают овецы. 

Костных стержней рогов Ovis обнаружено 
мин. - 4 экз. Размеры и структурные особен
ности указывают на их принадлежность 
баранам. 

Изучение фрагментов мозгового отдела 
черепа показывает, что большинство 
фрагментов принадлежит камолым особям. Из 
16 изученных фрагментов мозгового отдела 
черепа в 13 случаях были безрогими, в 2 
случаях прослеживались небольшие 
шероховатые бугорки ( 1,5-4 см) на 
поверхности лобных костей. По-видимому, эти 
экземпляры принадлежат самкам и в отдель
ных случаях - камолым самцам. 

Исходя из вышеизложенного, можно 
говорить о преобладании камолых особей, на 
их долю приходится примерно 75-80 % 
найденных фрагментов мозгового отдела Ovis, 
тогда как на долю рогатых - 20-25 %. 
Одновременное существование камолых и 
рогатых особей отражено и в изобразительном 
искусстве Старого Термеза, 

О существовании в стаде мелкою 
рогатого скота и камолых особей отмечается 

и Цалкнным в Древнем Хорезме (2, с. 120-
124), тогда как Громова утверждает исключи
тельную комолость мелкого рогатого скота из 
Каунчитепа (3, с. 54-56). Морфологическая 
характеристика овец изучалась на основе 
промеров, наиболее хорошо сохранившихся 
костей скелетов овец. (табл. 5). 

Сравнение промеров некоторых субфо-
сильных костей скелета овец из Старого 
Термеза (пясть, плюсна, лучевая кость, 1 
фаланга) с костями из других памятников и с 
костями современных видов подтверждает 
предположение о существовании в стаде двух 
пород овец - каракульских и курдючных. При 
этом, все-таки преобладала каракульская 
порода овец. Курдючная порода, видимо, 
содержалась в незначительном количестве, 
исключительно для мясных целей. 

Как отмечалось выше, среди мелкого 
рогатого скота 20-25 % костей принадлежат 
козам.' По нашим данным, самцы н самки 
были рогатыми. По некоторым подсчетам 
(лобная часть черепа с рогами, стержни рог) в 
стаде козлов самки составляли 70-75 %, я 
самцы - 25-30 %. 
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ТАБЛИЦА 5 
Размеры костей скелета мелкого рогатого скота (MPC) 

Показатель 1 Экз 1 Предел 1 В среднем 
Длина 

альвиолярного ряда ннжнекоренных Зубов 
моляр 
прпмоляр 
дностемы 
высота челюсти на уровне М2 

11 
11 
11 
10 
10 

65,0-84,5 
44.5-58.5 
18.0-27.5 
31.5-56.0 
24,5-41,0 

77.0 
52.8 
23.8 
42,2 
32.3 

Ширина 
суставной впадины лопатки 
нижнего эпифиза плечевой кости 

17 
22 

34.0-41.5 
28.5-36.0 

37.3 
30.5 

Длина 
лучевой кости 
верхнего эпифиза 
нижнего эпифиза 
диафиза 

6 
24 
8 
11 

152.5-169.5 
28.0-38.5 
30.0-33,0 
16,5-22.5 

160.8 
34.7 
31.9 

Ширина 
нижнего эпифиза большой берцовой кости 
верхнего эпифиза 

. 15 
3 

25.5-31,0 
30,5-45,0 

28.8 
39,0 

Длина 
пясти 
плюсны 

10 
5 

125,0-148,0 
129,0-147,0 

135,15 
138.7 

Ширина 
верхнего эпифиза пясти 
передне-заднего диаметра 
нижнего эпифиза 
передне-заднего диаметра 
диафиза 
верхнего эпифиза плюсны 
передне-заднего диаметра 
нижнего эпифиза 
передне-заднего диаметра 
диафиза 

13 
14 
12 
11 
14 
16 
16 
б 
6 
10 

22,5-27,5 
16.5-21,5 
25.5 
16.5 
14,0 
19,0 
21.0 
25,0 
16,0 

31.0 
19.0 
17,0 
24,5 
25.0 
29.0 
18.0 

12,5-15,5 

25.2 
18,6 
28,1 
17.9 
16.0 
22.7 
22.5 
26.9 
17.2 
13.9 

Длина 
пяточной кости 
астрагала 
I фаланги 

5 
9 
3 

57.5-65,0 
28,0-35.5 
40.0-40.5 

13,9 
31,0 
40,7 

Ширина 
мстаподии 
передне-заднего диаметра 

6 23.0-28,5 
6 | 15.5-18.5 

26,0 
17.2 

Крупный рогатый скот (Bos taurusl). 

Второе место по обилию костных 
остатков животных, после мелкого рогатого 
скота занимает крупный рогатый скот. Из 
двух шурфов определено 503 фрагмента 
костей скелетов от 41 особи (табл. 1). Среди 
костных фрагментов наиболее много
численными оказались позвонки, ребра, 
астрагалы, отдельные зубы, дистальные и 
проксимальные части длинных трубчатых 
костей (табл. 2). Редко встречаются 
фрагменты черепа, стержня рога и они, как 
обычно, для измерения не пригодны. Судя по 
характеру, структуре и срошенности 
эпифизов, швов на костях крупного рогатого 

скота, две трети материала принадлежит 
взрослым особям. Встречаются и фрагменты 
относительно старых особей, но количество 
их незначительно. Сильная раздробленность 
краниологического материала, рогов и 
челюстей затрудняет характеристику 
м орфо метрических особенностей. В нашем 
распоряжении для морфометрического 
измерения пригодными оказались лишь 
большое количество костей скелета - пясть, 
плюсна, астрагал, I, II фаланги пальцев и 
пяточных костей (табл. 6). Если мы 
сопоставим вышеизложенные кости с 
аналогичными костями из Древнего Хорезма 
(3, с. 112-114), то увидим, что минимальные и 

размеры костей крупного 
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рогатого осота из Старого Термеза на 2-5 мм 
больше, а по некоторым промерам (пясть и 

плюсна) они близки из Каунчи-тепа (4, с. 49-
53). 

ТАБЛИЦА 6 
Размеры костей скелета крупного рогатого скота (КРС) 

Показатель [ Экз | Предел | В среднем 
Длина 

альвио.тярного ряда нижпекоренных зубов 
моляр 
примоляр 
диостсмы 
высота челюсти на уровне М2 

2 
2 
2 
1 
2 

нижнего эпифиза плечевой кости 
верхнего эпифиза лучевой кости 
нижнего эпифиза большой берцовой кости 
верхнего эпифиза большой берцовой кости 

I 
8 

143.0:151,5 
87.5: 91.0 
54.0: 55,0 

73,5 
61,5; 64,0 

147,0 
89,2 
54,5 

62.7 

72,5 
68,5 - 78.5 

9 | 54.5 - 76,0 
2 | 68,5: 85.0 

73,3 
67.7 
76.7 

Длина 
пясти 
плюсны 

4 
3 

182,5 - 211,0 
231,0 -247,0 

198,3 
240.3 

Ширина 
верхнего эпифиза пясти 
нижнего эпифиза пясти 
дпафиза 
верхнего эпифиза плюсны 
нижнего эпифиза плюсны 
диафиза 

6 
3 
3 
4 
2 
4 

4 6 , 0 - 6 1 , 0 
46,5 - 57,0 
24,0 - 29.0 
38,5 - 49.5 
53,0; 59.0 
2 1 . 0 - 2 9 , 5 

54,1 
52,6 
27,0 
45.5 
56.0 
25.0 

Длина 
пяточной кости 
астрагала 
I фаланги 
II фаланги 

3 
15 
11 
9 

129.5 - 135.0 
53.5 - 73,0 
55,0 - 65,5 
37,0 - 46,5 

132,0 
64.5 
59,7 
41.6 

Ширина 
метаполий 7 1 47.0 - 6S.0 | 55.3 

Лощадь - Equus coballus. 

Костных останков, принадлежащих 
лошади, определено S9 минимально от 23 
особей. В горизонтах они были распределены 
по-разному (табл. I). Основная масса костей 
скелета сильно раздроблена, хорошо 
сохранились лишь мстатюдиальные кости 1-Ш 
фаланги и отдельные изолированные коренные 
зубы (табл. 2). Из таблицы видно, что в 
горизонтах среди обнаруженных костей 
заметно преобладающх по количеству 
экземпляров нет. Ни одна кость скелета по 
количеству не достигает 10 экземпляров. В 
слой, в основном, попали фрагменты 
массивных костей и костей малонасыщенных 
и лишенных костного мозга. 70-80 % костей 
принадлежат взрослым особям. Фрагменты 
костей старых или молочных особей 
встречаются в единичных экземплярах. 
Морфометрическне измерения удалось 
произвести лишь на некоторых конечностях 
целых костей скелета. 

Из таблицы 7 видно, что кости лошади из 
Старого Термеза по некоторым размерам 
сходны с костями лошади из слоев кушанской 
эпохи н Каунчитепа (5, с. 93; с. 46-48), а по 
средним размерам уступают хорезмийским (3, 
с. 136-137). 

Осел. 

Из двух шурфов Старого Термеза нами 
определено 50 костных фрагментов, 
принадлежащих 17 особям. Костные останки 
осла имеются во всех горизонтах, но в 
ограниченном количестве (табл. I). В отличие 
от мелкого, крупного рогатого скота и даже 
лошади, они сравнительно меньше раздроб
лены и лучшей сохранности. Подавляющее 
большинство костей принадлежит взрослым 
особям. Это, видимо, связано с неисполь
зованием мяса осла в пищу. О морфологи
ческой характеристике можно судить по 
некоторым промерам костей наконечностей. 
Так, например, длина плюсны варьирует (п-3) 
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184.5-203,5 мм, в среднем 198,6 мм; длина 
пясти (п-3) - 155.5-171.5 мм, в среднем 163,1 
мм. Длина I фаланги (П-4) - 60,0-69.5 мм. в 
среднем 63.9 мм. Тогда как промеры 
аналогичных костей из Древнего Хорезма 
соответственно - (п-13) 204-224 мм. в среднем 

211,75 мм; (н-10) 170-189 мм, в среднем 
175,9; (II-14) 63-73 мм, в среднем 67,14 мм (3, 
с. 139). Сравнения показывают, что ослы 
Старого Термеза по своим размерам 
несколько уступали хорезмийским. 

ТАБЛИЦА 7 
Размеры костей скелета лошади 

Показатель | Экз | Предел 1 В среднем 
Ятина 

альвиолярного ряда нижнекоренных зубов 
моляр 
прнмоляр 

• I 

1 
I 

168,5 
79,0 
S5.0 

Ширина 
суставной впадины лопатки 
нижнего эпифиза метоподии 
нижнего эпифиза большой берцовой кости 

4 
I 
2 

60.5 - 63.0 
48,0 

67,0; 76,0 

61.6 

71.5 
Длина 

пясти 
плюсны 

5 
4 

212.5 - 236.0 
266,0 - 274.0 

219.1 
269.0 

Ширина 
верхнего эпифиза пясти 
нижнего эпифиза пясти 
верхнего эпифиза плюсны 
нижнего эпифиза плюсны 
диафиза 

5 
5 
4 
4 
4 

47,5 - 52.5 
46,5 - 52,5 
48.0 - 52.0 
4S.5 - 50.0 
29.0 - 34,0 

49.9 
48,4 
33.8 
49,2 
31,0 

Длина 
пяточной кости 
астрагала 
I фаланги 
II фаланги 
III фаланги 
высота подъема копыта 

. 2 
3 
7 
4 
3 
3 

107.5; 110,0 
55.0 - 64,0 
82 ,0- 91.5 
41,0 - 52.0 
75.5 • 86.0 
44.0 - 60.0 

108.5 
58.2 
86.2 
47.6 
81.8 
54,0 

Свинья - Sus serofa domestic us. 

Костные остатки свиньи из культурных 
слоев городища Старого Термеза были 
обнаружены, в основном, в горизонтах, 
которые датируются до VI в. н.э., но 
абсолютно отсутствуют в более поздних. Это. 
несомненно, связано с распространением 
ислама, запрещавшего употреблять свинину в 
пищу. Число костей свиньи в горизонтах 
незначительно, всего 17 костей от 9 особей. 
Если их разложить по своим слоям, то можно 
проследить тенденцию - чем древнее горизонт, 
тем больше костей (табл. 1). Как обычно, в 
слоях эпохи античности и средневековья 
Узбекистана остатки домашней свиньи 
незначительны: обычно встречаются 
фрагменты лобной части черепа или нижней 
челюсти, фрагменты посткраниального скелета 
(табл. 2). 

Характер костей указывает на 
преобладание молодых особей (60-70 %), что 
характерно для Каунчи-тспа, Древнего 
Хорезма, Древнего Ташкента и памятники юга 

Узбекистана (6, с. 152; с, 49-56). Эти данные 
еще раз подтверждают, что в древности и 
средневековье жители Узбекистана специально 
разводением свиней в больших масштабах не 
занимались. 

Верблюд - Camellus 

Костей, принадлежащих верблюду, 
найдено немного (13/6). Они обнаружены во 
всех горизонтах, но их количество различно 
(табл. • 1). Обычно встречались черепа и 
отдельные части посткраниального скелета 
(табл. 2). 

Известно, что в Среднеазиатском регионе 
существует два вида верблюдов - одногорбый 
и двугорбый. За недостаточностью и 
фрагментарностью остеологического 
материала не всегда удается определить 
действительную видовую принадлежность. 
Размеры костей скелета верблюда: 

- общая длина I фаланги - 96,0 мм. 
- общая длина астрагала - 82,0 мм. 
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Сравнивая их с костями скелета верблюда 

из Древнего Хорезма - длина I фаланги -63-73 
мм, в среднем 67.14 мм и из Каунчи-тспа -
общая длина астрагала - 87,0; 75,0; 68,0 мм, 
можно говорить о принадлежности костей 
верблюда из Старого Термеза к виду 
C.bacirianiis, или же к гибриду между двумя 
видами (3. с. 141-142; 4, с. 56). 

В В . Дончснко пишет, что рост обоих 
видов существенной разницы не имеет, но 
кости двугорбого выглядят относительно 
мошнее, чем у одногорбого, а еще мощнее 
выглядят у гибридов. 

Собака - Cfamiliarius L. 

Найдено всего 3 кости от двух особей 
(табл. 1). Это нижнечелюстная ветха (2 экз.) и 
ребро ( 1 экз.). Их размеры: альвиолярная 
длина ннжнекоренных зубов - 75,5 мм; длина 
моляр - 37,0: 36,5 мм; длина примоляр - 38,0 
мм. Отдельные из этих промеров (длина 
нижнекоренных зубов) совпадают с размерами 
собаки из Каунчи-тепа (75,00 мм) (Громова, 
1940), тогда как материалы из Туркмении 
(Алтын-депс) - 68.0 мм, несколько уступают 
(4. с. 58). 

Дикие животные. 

В культурных слоях шурфов Nï 1 и № 2 
Старого Термеза обнаружены костные останки 
7 видов диких млекопитающих. Все эти виды 
являлись объектом охоты древнего населения 
юга Узбекистана. Число костных останков в 
горизонтах по видам различны (табл. 1). 

Лисица - Vulpis vulpis L. 

Кости лисицы обнаружены к I-II 
горизонтах шурфа X? 1 и XU горизонте шурфа 
№ 2 в общем количестве 7 костей от 3 
особей. Это фрагменты черепа и нижней 
челюсти. Их размеры: 

- верхняя мозговая длина - 63,0 мм 
- скуловая ширина - 71,0 мм 
- длина моляр - 27,0 мм 
- общая длина нижней челюсти - 102,0; 

102,5 мм. 

Кулан - Kqiius himîonîus. 

Вид этот для данной территории известен 
с древних иремен. Многочисленные костные 
останки обнаружены в слоях Сапаллитсна, 
Джаркуган, Кучуктепа, Талашкантспа И 
других поздних памятниках. Из Старого 
Термеза выявлены лишь останки из XII 
горизонта (3/1). 

В настоящее время этот вид для данной 
территории считается вымершим. 

Кабан - Sus scrofa L. 

Кабан в бассейне Амударьи в древности 
был довольно обычен, однако, судя по 
костным останкам, охота на него не была 
широко распространена в Термезе даже в 
доисламское время. Найдено всего 10 костей 
минимально от 5 особей (табл. 1). 

Среди обнаруженных останков есть 
фрагменты лобной части черепа, челюсти, 
зубы и отдельные кости конечностей. Они 
резко отличаются от костей домашней свиньи 
гораздо более крупными размерами. 

Бухарский олень - Cervus. 

Определено 16 костей минимально от 7 
особей. Все обнаруженные кости сильно 
раздроблены, сохранились лишь основания 
рогов, дистальные и проксимальные части 
трубчатых костей, астрагалы. 
Морфолометрические измерения некоторых 
костей - рогов, метоподий, фаланг, астрагала 
указывают на его принадлежность бухарским 
оленям. Бухарский олень с древнейших 
времен являлся объектом охоты древних 
обитателей юга Узбекистана. Обнаружение 
костных останков оленя во всех горизонтах 
шурфов Старого Термеза говорит об 
интенсивной охоте на него в период с Ш в. 
до н.э. - XVI в. н.э. 

Джейран. 

В Узбекистане ископаемые костные 
останки джейрана известны со времени 
среднего плейстоцена до современности. Эта 
своеобразная антилопа являлась одним из 
основных охотничьих животных, обитавших в 
пустыне степях. Изображение этой антилопы 
найдено на керамике из поселения Джаркуган, 
расположенного в Шерабадской степи. Из 
раскопок Старого Термеза нами обнаружено 
12 костей минимально от 6 особей (табл. 1). 
В слоях обычными являются стержни рогов, 
отдельные зубы и фрагменты 
посткраниального скелета. Судя по 
морфологическим промерам некоторых 
костей, джейран из Старого Термеза 
существенных отличий от ранее известных 
находок Узбекистана не имеет. Отличия 
прост сживаются лишь в половой 
принадлежности и в возрасте. Это можно 
проследить даже в промерах стержней рогов 
из слоев Старого Термеза, например: 
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Обхват у основания рощ 
Поперечник v основания рога 
Ширина у основания рога 
Я1ИНа рога по внутренней кривизне 
Ллина рога по внешней кривизне 

I экз. 
98,0 
24,0 
34,0 
168,0 
175,0 

2 экз. 
100,0 
24.5 
34,0 
175.0 
200,0 

3 экз. 
125.0 мм 
27.0 им 
39.0 мм 
170,0 мм 
192,0 мм 

Сибирский козел - Capra sîbirica. 

Обнаружено 5 фрагментов костей от I 
особи. Сибирский козел • характерный 
представитель высокогорных ландшафтов. 

Баран - Ovis. 

Определено 5 костей от 2 особей. По 
величине и по некоторым морфомсгрическим 
признакам мы эти кости предварительно 
отнесли к диким формам. 

Выводы. 
Археологические находки из 

стратиграфических шурфов № 1 и № 2 
городища Старый Термез дали нам 
возможность определить и установить наличие 
7 диких и 8 домашних млекопитающих. 
Несомненно, этот перечень млекопитающих 
для исследуемого региона далеко не полон. 
Несмотря на это, они могут в какой-то 
степени охарактеризовать некоторые 
хозяйственные стороны древних и 
средневековых термезцев. Так, например, по 
костным останкам - 96,0 %, по особям - 88,7 
% костей принадлежит домашним видам, 
тогда как 4,0 %: 11,3 % костей принадлежит 
диким видам. По горизонтам эти цифры 
представлены в таблице 1. По ним видно, что 
термезцы преимущественно занимались 

скотоводством. При этом основное место 
среди домашних животных занимал мелкий 
рогатый скот (51,3 %; 47,5 %).'Последующие 
второе и третье места занимал крупный 
рогатый скот (36,3%; 22,4 Ус) и лошади (6.4 
%; 12,3 %). Эти три вида в обшей сложности 
составили 94,0 % по количеству костей и 82,2 
% по количеству особей из выявленных 
домашних млекопитающих. Термезцы также 
занимались охотой, но судя по костным 
останкам, она играла второстепенную роль. 
Охота была преимущественно направлена на 
дополнительное добывание мясной пиши. 
Термезцы охотились на относительно крупных 
стадных копытных - оленя, джейрана, кабана, 
кулана. Они также добывали и представителей 
горного ландшафта - сибирского козла, диких 
баранов. Незначительное количество костей 
горных видов связано, видимо, с 
отдаленностью и труд недоступностью мест их 
обитания. Из перечисленных 7- диких видов 
полностью исчезли с данной территории 
кулан, единицами можно встретиь в 
отдельных местах джейрана, кабана, сильно 
сократилась численность бухарского оленя, 
еще выше в горы вытеснен сибирский козел и 
баран. 

Ни один из этих видов в настоящее время 
промыслового значения не имеет. 
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ҚУЛДОРТЕПА ВА ТОПИЛГАН 
ИЕРОГЛИФ ЁРЛИҚ 

И. Бегалиев. 
Узбекистан ўтмишига лоир мавжуд хар 

бнр моддий маданият ёдгорлиги мозий 

сахифасидан ўз ўрнинн эгаллаши. тўғри 
баҳоланишн ва ииҳоят, шу асосда тарихга 
хизмат кил и ш и ксрак. Шу туфайли Ватзнймнз 
утмишша доир ҳар бир тошлдик катта 
ахамиытга эга. Самарканд ВЙДОЯТИ худудида 
кўплаб ўтмнш моддий маданияти 
ёдгорликларй учрайди. Шундай йирнк 
археолога к кўрикхоиалнрдан бири Ургут 
туманидаги Кулдортспа ёдгорлишдир. У 
анчадан бери археолог-тарйхчи олимларнинг 
ликкатнни ўзига жалб кнлиб келмокла. 
Мазкур объект В.И.СарианиДИ (1954-1955), 
Б.Я.С*тавискнй, М.Х.Урмановлар (1955-1957) 
томонларидан ўрганнлган бўлнб, бу хакдаги 
ахборот илмий ва илмий-оммабоп нашрларда 
ўз аксинн топган.П) 

Архсологик адабистларда Кулдортепа 
ними билан машҳур бў.'1ган бу ёдюрлик 
(маҳадлий ахоли Куллартепа дсб атайди) 
Сутднинг кадимий Маймурк внлояти 
ХОКИМИЫИНГ Kapoprox.il бўлиб, мазкур U'axap 
хитой манбаларида Босидэ номи билан тилга 
олингал. Шу ўридца айрнм олимларнинг 
антик давр муаррихлари асарларида кайл 
кшшнган ва Александр Македонский 
юришлари мумосабати билан тилга олннган 

Басиста шахринннг ушбу ёдгорлик билан бир 
эханлигн хдқнлап) фнкрларига \ам зътибор 

бериш 
кераклигини 
эслатиб ўтишга 
тўгри кслади. 
Жумладан, антик 
давр муаррихла
ри асарларида 
тилга олннган 
Басиста шахри 
хакида 1899 йил-
да махсус макола 
езган Томашек 
Диодор ва Квинт 
Курций Руф 
M аълу M отл ар и га 
таяниб: «Басиста 

ўрмон ва 
чашмаларга бой 
бўлган ТОГЛЙК 
вилоят булиб, 
Мароқанд 

(Самарканд) худудила жойлашган» дейди. 
Шунингдск, олим Басиста Панжакент, Магиен 
ёки сойларга бой бўлган Ур1угда бўлнши 
мумкинлигнни кўрсатади ва мазкур сўзнинг 
этнмологиясини эронча bazista - "сероб, мул-
кул" маъносидадир дсб кайд киладн.(2) 

Ксйингн Давр тарихчи олимларинннг 
хитой манбаларида кайд килинган Босидэ 
шахри хакида га маълумотларга эьтибор 
берм ara нл и кл ар и мазкур топонимнинг ўрни 
турлпча талкнн килнннб кслинаётганлигига 
сабаб бўлган бўлса ажаб эмас, (3) ХИТОЙИИНГ 
Тан сулосаси дацрн (618-907) йилномаси "Син 
Тан-шу" ("Тан даататннинг янга йилномаси")-
да Ми (ми ёки Мимохэ дсб хам атайдилар) 
хокимлиги Кан (Самарканд)дан 1U0 ли (30 
км) масофада жойлашган бўлиб. хокнм 
резиденцияси Босидэ шахридаднр. Юп-хуэй 
хукмронлиги даврида (650-656) араблар 
гомонидан таланлн. Сннь-цин хукмронли-
гннннг (6.11.6S8-2S. 6.659) учинчи йнлнда 
Наньми округи деб номланди. унинг хокимп 
Чжоу Кайчжога вилоят ванн (хукмрони. 
князи; унвонн берилдп, дсб кайд килинадн.(4) 

Шахристонда археологах ипанишлар 
олиб борган Б.Я.Ставиский Босидэниш йирик 

http://Kapoprox.il
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арк ва бақувват мудофаа дсворларига л и 
булганлигнни курсатадн.О) 

Кулдортепадаы топилган модднй маданяят 
едгорликлари \амда уларнинг тарихий ким-
мати хакида ўз вактнда бир катор фикрлар 
билдирилган бўлиб, эндиликда улар тарихнмиэ 
сахифасидан ўзининг мустахкам ўрнмни 
эгаллаган. Бирок, сдгорликнинг архсологик 
жнҳатдан кенг ўрганилмаганлиги унинг 
каьрида яширннкб ётган сирларнинг 
ёрлтнлищннн такоза килмохда. Қуддортепадан 
гопилаёпан турли нумизматик материаллар, 
короп.'шстика намуналари ва бошкалар 
фикримизнинг далилидир. Жумладан, 1972 
йили бу кадимий шахар харобаларидан мактаб 
ўкувчилари литой иероглифи битилган VI-VII 
асрларга мансуб ёрлик топишган эдн (мазкур 
ер :,•.-.•:. археолог Г.В.Шишкина кўлида. 
сакланмокда). Бу топилднк тарихий асарларда 
кайд кллинган хнтой-суғд муносабатлари 
хақидаги хабарларни тасдиклайдиган далнлий 
ашё еифатида муҳим аҳамиятга эга. 

Ўзбекистон ва кўшни республикалар 
археологнясида хитой иероглифлари битилган 
па-'1со1рафик сдгорликлар жуда кам. A m p Тан 
династияси билан снёсий ва икгисодий 
алокаларнинг кенгайиши натижасида мазкур 
худудда Хитой пулларига айнан ўхшаш 
тангаларнинг зарб қилиниши (Панжакснт 
харобаларидан ТОПИЛГаН нумизматик 
материаллар) (6). Муғ кальасидан топндган 
учта ХИТОЙ ч а хужжатни \исобга олмасак, 
бундай топилмаларнинг жуда кам учраши 
Кулдортепадан топилган сдгорликнинг 
қиймати катта экаилигини кўрсатади. 

Мазкур ёрлнкдаги ёзувларни ўкишга 
муваффақ бўлолмаганимиз туфайли узоқ вакт 
у хакда фикр билдираолмадик. Топилманннг 
Г.В.Шишкинага берншдан максад хам уни 
КСНГ илмий жамоатчнликка маълум килиш ва 
ўнинг баадсини белгилаш эди. Афсуски, 
натижа биз кутгандай бўлиб чикмади. Факат 
1991 йилдагина новосибирсклик синагог 
А.Г.Малявкин к ў м а ш билан мазкур иероглиф 
сирларидан воқиф бўлдик. Олимнинг қайд 
килишича, мазкур ёрликдаги (А.Г.Малявкин 

уни пайша деб атайди) иероглиф иккита 
бўлиб. уларни кунидагича ўкиш ва талкин 
килнш мумкин: "Биринчи, юкорндаги 
иероглиф атокди от бўлиб, "Ван" деб ўкилади. 
Шунингдек, "вал" сўзи "князь, хоким. хукмдор 
ҳамда шу сўзларга якин маъноларда 
ишлатилади. 

Иккинчи, пастдаги иероглиф "Щян" деб 
ўкилиб. нем маъносида ва бундан чашкари 
"саркарда, йўлбошчи" ва бошка маъноларда 
хам кўлланади. Шунингдек. ёрдамчи суз 
бўлиб келиши хам мумкин. 

Шундай килиб, иероглиф атокли от 
сифатида Ван Цзян деб ўқилиши ёки унвон 
маъносида "Ван цзян", яьни "хукмдор 
саркарда" (командующий князь) тарзида 
ўкилиши мумкин. 

Олим ёрлик. хакида яна шундай дейди: 
"Мазкур топилдик, тарихий ёдгорлик бўлиб, 
унинг ёшини аниқ белгилаш янада мух,нм"(7). 
Хаклкатан хам, хитой йилномаларнда 
император ҳокимилтининг ўз саройини 
улуглаш ва халкаро обруйини мустаҳкамлаш 
мақсадида кўшни ўлкалар хоки.мларига "Ван" 
- князь, ҳукмдор, ҳоким уивонини беришни 
жорий қилганлиги хакндаги маълумотлар 
мавжуд. 

Ерликнинг кадимий сугд еридан 
топилиши эса ўзнга хос тарихта эга бўлиши 
мумкин. Бунда қайд килганимиздек. ерликнинг 
хитой императори томонидан шаҳар хокимига 
"ван" (князь, хоким) берилиши муносабати 
билан юборилган бўлиши хам, ёки 751 йилда 
Таласда тор-мор килннган хитой қўшинлари-
дан аснр тушиб, мазкур шаҳарга кслнб қолган 
жангчиларга мансуб бўлиши эхтимолн ҳам 
бор. Ҳархолда мазкур ёрлик Буюк Инак 
йўлида жойлашган Самарканд шахрининг 
кадимий халкаро алокалари хакида ]увохлик 
берувчи ёдгорлик сифатида Туркистон 
тарихида1Н ноёб манбадир. Шунинг учун хам 
тарихчи олимларимиз ушбу ёрликка, унда 
битилган сўзларнинг тарихига (тарихий 
манбаларда унга ишора бўлиши мумкин) 
ъътибор берсалар яхши бўлар эди. 
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