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Кой-Крылгап-кала — выдающийся памятник древнего 
Хорезма, два тысячелетия пролежавший под слоем земли 
и теперь вновь воскресший. Читатель может пройти по 
маршруту Хорезмской экспедиции, познакомиться с бога
тейшими паходкамп памятника. Книга о жизни далеких 
предков способна заинтересовать большой круг читате
лей — археологов, историков, этнографов, краеведов, пре
подавателей истории, студентов гуманитарных факульте
тов, а также любителей древнего искусства. 



ПРЕДИСЛОВИЕ 

Настоящий V том «Трудов Хорезмской археолого-этпографической 
экспедиции»—обобщающая работа, посвященная одному из выдающихся 
памятников древнего Хорезма — Кой-Крылган-кале, который в течение 
семи лет являлся одним из основных объектов работ экспедиции. 

Настоящий том подготовлен к печати авторским коллективом сотруд
ников Хорезмской археолого-этнографической экспедиции. «Введение» 
написано С. П. Толстовым при участии Б. В. Андрианова (вопросы ир
ригации); глава I «Археологическое описание памятника» — М. Г. Во
робьевой (центральное здание и западная половина застройки нижнего 
кольца) и Ю. А. Рапопортом (восточная половина застройки нижнего 
кольца); глава II «Керамика» — М. Г. Воробьевой; глава III «Изде
лия из металла, кости, камня, стекла и других материалов» — С. А. Труд-
новской; глава IV «Памятники искусства»: раздел I — М. Г. Воробье
вой, раздел II — Ю. А. Рапопортом, раздел III — С. А. Трудновской; 
глава V «Надписи и знаки»—С. П. Толстовым; глава VI «К вопросу о на
значении памятника»: раздел I — 10. А. Рапопортом, раздел II — 
М. Г. Воробьевой и М. М. Рожанской при участии профессора МВТУ 
им. Баумана Н. И. Веселовского; глава VII «Реконструкция памятника» 
написана М. С. Лапировым-Скобло. 



ВВЕДЕНИЕ 

Кой-Крылган-кала (рис. 1, 2)— один из 
выдающихся памятников, расположенных на 
землях древнего орошения Хорезма, нахо
дится в 22 км к северо-востоку от г. Туртку-
ля в Кара-Калпакской АССР. Этот район 
правобережного Хорезма — исключительно 
обильный разнообразными богатыми архео
логическими памятниками—является, начи
ная с 1937 г., одним из основных объектов 
работ Хорезмской археолого-этнографиче-
ской экспедиции. 

В естественно-географическом отноше
нии — это равнинная территория Южной 
Акча-Дарьинской дельты1, которая имеет 
конфигурацию треугольника с вершиной у 
г. Турткуля (рис. 3). На западе аллювиаль
ная равнина примыкает к Аму-Дарье и со
временному оазису, вдающемуся в земли 
древнего орошения тремя узкими клиньями, 
которые соответствуют современным ороси
тельным системам — Кельтеминар, Кырк-
кыз (старое название — Тазабагъяб) и Амир-
абад 2. На севере над равниной живописно 
высятся в голубоватой дымке горы Султан-
Уиз-Даг. На востоке — мощные песчаные 
гряды Кызыл-кум. Плоская аллювиальная 
равнина расчленена системой разнообразных 
по величине и сохранности сухих русел с от
дельными массивами преимущественно бар
ханных подвижных песков и узкими (до 2— 

1 Низовья Аму-Дарья, Сарьшаныш, Узбой. 
История формирования к заселения. МХЭ, вып. 3., 
И., 1960, стр. 35 и | с л . 

г С. П. Т о л с т о й . Древний Хорезм. M.j 1948, 
стр. 45—46. 

3 км) полосами такыров вдоль древних про
токов, тянущихся на север и северо-восток. 

В южной части дельты наиболее мощная 
полоса барханных песков приурочена к раз
веянному основному руслу древней Ахча-
Дарьи между современными Кельтеминар-
ским и Кырк-кызским оазисами. В окрест
ностях Кой-Крылган-калы русло имеет фор
му полого-вогнутой ложбины, заполненной 
высокими оголенными барханами и протя
нувшейся среди барханов причудливой це
почкой пресных озер, питающихся за счет 
сбросов из современной ирригационной се
ти. Одно из этих озер располагается в 450 м 
к западу от памятника. 

Кой-Крылган-калу (рис. 2) окружает 
мертвый оазис, вытянутый почти на 15 км 
вдоль системы древних оросительных кана
лов, являющейся продолжением современ
ного канала Кельтеминар. Такырная поло
са шириной от 1 до 2 км пересечена в разных 
направлениях остатками многочисленных, 
сильно разрушенных деформационными про
цессами крупных и мелких каналов, искусно 
распланированных участков когда-то возде
лываемых полей, садов и виноградников. 
Среди них местами возвышаются оплывшие 
бугры древних жилищ, усеянные обломками 
домашней утвари, украшениями, наконеч
никами стрел и другими остатками матери
альной культуры прежних обитателей. Все 
покрыто подвижными песками, которые то 
образуют сплошные скопления, то освобож
дают обширные, с редкими барханами, гли
нистые участки такыров, почти лишенные 
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Ркс. 1. Кой-Крылган-кала. Впд с юга 
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Рис. 2. Окрестности 
Кой-Крылган-калы. 

Плановая аэрофотосъемк;: 
Н. И. Игонина 



Рпс. 3. Окрестности Кой-Крылган-калы (схема составлена Б. В. Андриановым). 
Магистральные каналы: 

j — архаического периода; 2 — кангюйского периода; 3 — кушанского периода; 4 — развалины 
крупных городов и укрепленных поселений; 5 — остатки поселений с преобладанием архаической 
керамик»; б — остатки поселений с преобладанием калгюйской керамики; 7 — остатки поселений 
с керамикой кушанского времени; s — мелкая оросительная сеть; 9 — следы виноградников; 10 — 

современная культурная зона 

растительности; на такырах лишь цвет поч
вы да сантиметровые возвышения — валики 
и бугорки — указывают на древнюю густую 
оросительную сеть. 

Археолого-топографические исследова
ния 3 окрестностей Кои-Крылган-калы вы-

3 Археолого-топографические исследования про
водились в окрестностях Koii-Крылган-калы в 
1952—1957 гг. специальным отрядом, возглавляе
мым канд. истор. наук Б. В. Андриановым. См. 
С. П. Т о л с т о в. Итоги работ Хорезмской ар-
хеолого-этпографической экспедиции АН СССР в 

явили сложный узел разновременных кана
лов * (см. рис. 3). Древнейшие из них, да-

1953 г. ВДИ, 1955, № 3, стр. 204—205; Б. В. А н-
д р п а н о в. Археолого-топографическне иссле
дования на землях древнего орошения Турткуль-
ского п Бирупинского районов Кара-Калпакской 
АССР в 1955—1950 гг. МХЭ, вып. 1, стр. 143—149. 

4 С. П. Т о л с т о е Работы Хорезмской ар-
хеолого-этпографпческой экспедиции АН СССР в 
1949—1953 гг. ТХЭ, т. П. М., 1958, стр. НО; С. П. 
Т о л с т о в, Б. В. А н д р и а н о в . Новые ма
териалы по истории развития ирригации в Хорез
ме. КСИЭ, вып. XXVI, 1957, стр. 7. 
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тируемые архаическим периодом (VII—V вв. 
до н. э.), созданы еще до того, как был 
сооружен памятник. Сложная сеть маги
стральных каналов начиналась в районе, 
расположенном десятью километрами южное, 
в окрестностях развалин Эрес-калы, где от 
основного Акча-Дарьинского протока отхо
дило на северо-восток другое, меньшее по 
размерам русло. Наиболее древний канал 
VII—V вв. до н. э. окаймлял полосу такыр
ных суглинков Кой-Крылганского оазиса 
слева и уходил на северо-восток. 

В кангюйский период — в первый период 
жизни Кой-Крылган-калы, когда Хорезм вы
шел из состава ахеменидской державы (о чем 
свидетельствуют письменные источники 5 и 
археологические памятники), — происходит 
коренная перестройка ирригационной си
стемы древнего Кельтемпнара. Параллельно 
с архаическим каналом был сооружен новый. 
Он прошел по средней линии щита такырных 
суглинков в сторону Базар-калы, давая лишь 
небольшое ответвление к Кой-Крылган-кале, 
обеспечивающее орошение полей, примы
кавших к памятнику. В первые века нашей 
эры, в кушанский период, головные соору
жения бассейна были перенесены непосред
ственно на Аму-Дарью в. 

Большинство магистральных каналов ок
рестностей Кой-Крылган-калы было забро
шено, с юга параллельно заброшенным ма
гистралям был проведен новый канал, но 
орошаемые территории в окрестностях па
мятника сократились. Следующее значитель
ное сокращение и перестройка ирригации 
относятся уже к раннему средневеко
вью7 . 

Впервые Кой-Крылган-кала была откры
та и обследована Хорезмской экспедицией 
АН СССР в 1938 г.8 (рис. 4). В 1950 г. марш
рутный отряд экспедиции повторно обследо
вал памятник и провел рекогносцировочные 
раскопки 9. С 1951 г. начались систематиче-

6 С. П. Т о л с т о в. По следам древнехорез-
мийской цивилизации. М., 1948, стр. 108. 

0 С. П. Т о л с т о в . Работы Хорезмской ар-
хео.чого-этнографической экспедиции ЛИ СССР в 
1949—19.33 гг., стр. 112. 

7 С. П. Т о л с т о в. Древний Хорезм, стр. 
46. 

8 С. П. Т о л с т о в . Древпехорезмийские памят
ники в Кара-Калпакии. ВДИ, 1939, № 3, стр. 180— 
181, рис. 6; О н ж е . Древний Хорезм, стр. 99— 
100; О е ж е. По следам древнехорезмпйской ци
вилизации, стр. 112, 119—120. 

е С. П. Т о л с т о в . Хорезмская археолого-
этнографпческая экспедиция АН СССР в 1950 г. 
СА, XVIII, 1953, стр. 317-318. 

ские раскопки 10, причем в 1952—1957 гг. 
Кой-Крылган-кала стала основным объектом 
половых исследований, в которых участво
вал весь состав Хорезмской экспедиции и . 

Большой интерес представляет история 
изучения этого памятника (рис. 5). 

В результате первого обследования памят
ника в 1938 г. была определена его датиров
ка кангюйский временем (большое количе
ство керамики этого периода было обнару
жено в подъемном материале12, что впо
следствии было объяснено обильным смывом 
керамики с центрального здания) и на осно
вании детального обследования сохранив
шихся развалин дан вариант реконструк
ции памятника. Вследствие выветривания 
стен цитадель (центральное здание) перво
начально представлялась (до раскопок и 
детального архитектурного анализа, произ
веденного в ходе этих раскопок) восемна
дцатигранной призмой 13, поставленной вер
тикально. С аналогичным явлением при изу
чении памятников сырцовой архитектуры 
мы встречались неоднократно и впослед-

10 С. П. Т о л с т о в . Археологические рабо
ты Хорезмской археолого-этнографпческой экспе
диции АН СССР в 1951 г. СА, XIX, 1954, стр. 255 — 
258. 

11 Общее руководство расковками осуществлял 
С. П. Толстов, работы на памятнике велись двумя 
отрядами — начальники отрядов М. Г. Воробьева 
и Ю. А. Рапопорт. О работах 1952—1957 гг. 
на Кой-Крылган-кале см.: С. П. Т о л с т о в . 
Работы Хорезмской экспедиции АН СССР по рас
копкам памятника IV—III вв. до н э.— Кой-Крыл
ган-кала. ВДИ, 1953, № 1, стр. 160—174; О н ж е. 
Археологические исследования Хорезмской экспе
диции 1952 г. «Вестник АН СССР», 1953, № 8, стр. 
39—40; О н ж е . Итоги работ Хорезмской археоло
го-этнографпческой экспедиции АН СССР в 1953 г. 
ВДИ, 1955, № 3, стр. 201—204; О н ж е. Работы 
X орезмской археолого-этнографнческой экспеди
ции АН СССР в 1949—1953 гг. ТХЭ, т. II, 
стр. 168—192; О п ж е . Работы Хорезмской ар
хеолого-этнографнческой экспедиции в 1954 г. СВ, 
1955, № 6, стр. 85—95; О н ж е. Итоги работ Хо
резмской археолого-этнографпческой экспедиции 
АН СССР за 1951—1953 гг. «Доклады советской де
легации на XXIII Международном конгрессе восто
коведов. Секция Ирана, Армении и Средней Азии». 
М., 1954, стр. 15—19; О н ж е . Работы Хорезм
ской археолого-этнографпческой экспедиции 1951 — 
1954 гг. ВИ, 1955, № 3, стр. 177—179; О п ж е. 
Хорезмская археолого-этнографнческая экспеди
ция 1955—1956 гг. СА, 1958, № 1, стр. 118-123; 
О н ж е . Итоги двадцати лет работы Хорезмской 
археолого-этнографнческой экспедиции (1937— 
1956). СЭ, 1957, X* 4, стр. 46—51; М. С. Л а п и -
р о в - С к о б л о . К вопросу о реконструкции па
мятника античного Хорезма — Кой-Крылган-кала, 
КСИЭ, вып. XXVI, 1956, стр. 121—127 

12 С. П. Т о л с т о в . Древний Хорезм, стр. 
100. 

13 Там же, стр. 99, рпс. 34. 
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Рпс. 4. Кой-Крылган-кала: 
о — вид с иоздуха до раскопок; 
б — вид с воздуха после рас

копок 
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СТВИИ1*. При первой реконструкции башни 
внешней (крепостной) стены были даны в 
виде выступающих овальных, что впослед
ствии было опровергнуто раскопками (см. 
ниже). Уже после первого знакомства с Кой-
Крылтан-калой было отмечеяо, что этот па
мятник резко отличается по характеру от 
Джанбас-калы и аналогичных ему крупных 

14 Например, круглое погребальное здание на 
Чирик-рабате, которое первоначально до раскопок 
внешнего контура степы по осповаппю представля
лось восьмигранником. См. С. П. Т о л с т о в. По 
древним дельтам Окса п Яксарта. М., 1962, стр. 
144—150; С. А. Т р у д н о в с к а я. Круглое 
погребальное сооружение на городище Чирик-ра-
бат, МХЭ, вып. 6, 1963, стр. 201—213. 

укрепленных поселении кангюнекого вре
мени. 

В 1950 г. в период раскопок на Топрак-
кале авиаразведочный отряд экспедиции 
в течение двух дней произвел рекогносци
ровочные раскопки на памятнике. Один пз 
раскопов был заложен на верхней площадке, 
где в слое над полом стрелковой галереи 
были обнаружены хумы поздпекангюйского 
и кушанского типов и оттиски печатен на 
глине с разнообразными знаками. Среди них 
особенный интерес представляло изображе
ние древнего хорезмийского корабля. Другой 
раскоп — на западной половине нижнего 
кольца здания — вскрыл часть хозяйствен-

11 



Рис. 5. Koii-Крылган-кала на разных этапах раскопок: 
- план 1953 г. (масштаб н направление севера д.гя рис. 5а, 0, в см. на рис. 5г) 

ного помещения с хумами кангюйского типа 
(хум-хана, раскопанная полностью в после
дующие годы). Кроме того, во время разведки 
на Кой-Крылган-кале в 1950 г. были найдены 
интересные памятники древнехорезмийского 
искусства и фрагменты статуарного оссу-
ария 15. 

16 С. П. Т о л с т о в. Хорезмская археолого-
этвографияеекая экспедиция 1950 г., стр. 318, рис. 
15—17. 

В 1951 г. разведочные раскопки были про
должены 16. Работы этих лет показали, что 
Кой-Крылган-кала представляет собой па
мятник гораздо более сложной структуры, 
чем можно было предполагать раньше. Про
странство между центральным зданием и 
внешней стеной оказалось застроенным не
сколькими рядами помещений, одно из ко-

1G С. П. Х о л с т о в . Археологические работы 
Хорезмской археолого-этнографнческой экспедиции 
АН СССР в 1951 г., СА, XIX. М., 1954, стр. 255—258. 
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Рис . О б — план 195' 

торых (его исследование началось в 1950 г.) 
было заполнено большими хумамис росписью 
по поверхности спиральным орнаментом 
красного цвета. На одном из хумов была от
крыта надпись знаками арамейского типа, 
которая читается довольно ясно: 

*?(Yj?SPBR(D?)K17. 
Раскопами 1951 г. было установлено на

личие нижнего этажа помещений в централь
ном здании, над которым располагался силь
но разрушенный верхний этаж. 13ыло от
крыто узкое окно, расположенное на внеш
ней стороне центрального здания ниже бой-

17 Там же, стр. 256. 

ниц и ведущее в нижний этаж. На памятнике 
вновь были найдены фрагменты оссуариев. 

На такырах близ Кой-Крылган-калы и 
расположенной неподалеку Ангка-калы был 
собран разнообразный подъемный матери
ал, в котором были широко представлены 
предметы раннеантичного искусства Хорезма 
(статуэтки, художественно оформленные со
суды и т. д.). Многие из этих находок были 
обнаружены на раннеаптичных усадьбах, раз
бросанных к востоку от Кой-Крылган-калы. 
Так началось многолетнее обследование та-
кыров в окрестностях Кой-Крылган-калы 
и близлежащих памятников, сборы с которых 
значительно обогатили коллекцию памятаи-
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Рис. 5« — план 1056 г.; 

ков хорезмийского искусства и дали ценней
шую коллекцию статуарных оссуариев. 

Основная цель расконочных работ в 1952— 
1953 гг.13— изучение помещений цоколь
ного (первого) этажа центрального здания. 
Уже во время раскопок 1952 г. удалось вы
яснить, что в основе планировки этого этажа 
лежало большое сводчатое помещение (цен
тральный неф), рассекающее здание по диа
метру. Шесть помещений было обнаружено 
по бокам, перпендикулярно центральному 
нефу. В них вели арочные проходы. В восточ-

18 С. П. Т О Л С Т О Е . Работы Хорезмской ар-
хеолого-этиографической экспедиции АН СССР 
1949-1953 гг., стр. 170-189. 

ном и западном концах центрального поме
щения были открыты идентичные по кон
струкции двухмаршевые лестницы (по две 
в каждом конце), перекрытые оригинальны
ми сводами, образующими систему пони
жающихся уступами арок. Лестницы вели 
на стрелковую галерею. Западные лестни
цы, видимо, уже в период постройки здания 
были признаны ненужными, поэтому выход 
из них на галерею был заложен. Эти лестни
цы не имели следов сколько-нибудь интен
сивного использования. В 1952 г. было рас
крыто около трети центрального нефа и одно 
из прилегающих к нему помещений в юго-
восточной части здания. В результате работ 
1953 г. было полностью вскрыто центральное 
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сводчатое помещение, разделенное попереч
ной стеной. 

В полу западной части центрального нефа 
были обнаружены два интересных сооруже
ния. Одно из них — колодец, расположен
ный посредине прямо против обеих лестниц. 
Он проходит через слой такырного суглинка, 
на котором возведено здание, вплоть до пес
чаного аллювия. Другое сооружение, нахо
дящееся против стены, отделяющей запад
ную часть нефа,— большой, также углублен
ный в пол колодец диаметром 3,5 м и глу
биной более двух метров. Он преграждает 
вход в расположенные по обе стороны цен
трального нефа комнаты и в дверь, веду
щую в восточную часть центрального поме

щения. С запада этот колодец огражден не
высокой глинобитной стеной. 

В 1953 г. были раскопаны еще три поме
щения, расположенные по обе стороны цент
рального нефа и сохранившиеся на глубину 
до 4 м. 

В ходе раскопок было выяснено, что на 
обоих концах центрального помещения и на 
внешних стенах перпендикулярных ему по
мещений, непосредственно под замками сво
дов, расположены прямоугольные окна, шед
шие слегка наклонно (снаружи внутрь) че
рез всю семиметровую толщу стен и откры
вавшиеся наружу ниже кольца бойниц стрел
ковой галереи (окпа не было лишь в среднем 
помещении северного ряда). 
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Назначение нижнего (цокольного) этажа 
здания в период раскопок 1952—1953 гг. не 
было определено. 

Расчищенные конструкции верхнего эта
жа сохранились очень плохо, удалось частич
но выяснять лишь планировку помещений. 

Раскопки 1952—1953 гг. в нижнем кольце 
(вокруг центрального здания) проводились 
в западной и восточной части памятника. 
Было выяснено, что пространство между 
центральным зданием и внешней стеной было 
застроено, но, вероятно, несколько позже 
сооружения центрального здания. 

В 1952г. в юго-западном секторе Кой-Крыл
ган-калы было раскопано 14 помещений; 
И помещений нижнего кольца восточного 
сектора были вскрыты в 1953 г. 

Характер помещений нижнего кольца, 
особенности их планировки и строительной 
техники позволили выдвинуть предположе
ние, что внешнее кольцо застройки было за
селено обслуживающим персоналом укрепле
ния, в частности рабами. Комнаты эти рез
ко отличаются от сооружений центрального 
здания. Было выяснено также, что основны
ми во внешней оборонительной стене 
Кой-Крылган-калы были башни, соору
женные внутри стрелковой галереи. Гале
рея в этом месте сужалась боковыми при
ставными стенками, и проход между ними был 
перекрыт сводом, над которым, очевидно, 
была устроена стрелковая площадка. 

Уже в 1952—1953 гг. при раскопках по
мещений нижнего кольца выяснилось, что 
они перестраивались. Раскопки всех поме
щений велись послойно (по полам и строи
тельным периодам) в пределах каждого по
мещения отдельно. При раскопках нижних 
слоев конструкции верхних строительных 
периодов сохранялись полностью, а слои, ле
жащее под ними, исследовались подбо
ями. 

Памятник дал множество разнообразных 
бытовых находок: глиняная посуда различ
ных типов, так называемые «рогатые кирпи
чи», являвшиеся подставками под котлы или 
вертелы, зернотерки, пращевые камни, про
изведения прикладного искусства и т. д. 
Большой интерес представляют найденные 
при раскопках памятники искусства: фраг
менты керамических рельефов, выполненных 
на стенках больших, художественно отде
ланных баклаг для вина, керамических ри-
тонов (двух с изображением крылатых ко
ней и одного — с фигурой грифона), оттиски 
печатей, большое количество терракотовых 
статуэток. 

В окрестностях Кой-Крылган-калы на та-
кырах были найдепы статуарные оссуарии и 
их фрагменты, а также множество различных 
предметов: бронзовые наконечники стрел 
скифского типа, женские и мужские стату
этки, фигурки животных — лошадей, вер
блюдов, овец, птиц и т. п., каменные пе
чати. 

В 1954 г.19 основные работы по раскопкам 
Кой-Крылган-калы сосредоточились на по
мещениях внешнего кольца, лишь в незна
чительной степени затронутых раскопками 
предыдущих лет. В этом сезоне была вскры
та площадь в общей сложности около 1800 м2; 
раскопано 29 помещений на глубину от 0,50 
до 2,4 м. Раскопки дали обильный материал, 
позволивший с новых сторон осветить исто
рию этого памятника. Выяснилось, что цен
тральное здание существовало сравнительно 
недолго, а постройки внешнего кольца, от
носящиеся к нескольким горизонтам, охва
тывают очень значительный отрезок вре
мени. 

Застройка внешнего кольца произошла не 
сразу. Первоначально пространство между 
центральным зданием и внешней стеной не 
было застроено. Затем в период, близкий по 
времени к возведению центрального здания, 
начала постепенно застраиваться часть пло
щади внешнего кольца. 

В 1954 г. стал уже ясен общий характер 
планировки и назначение помещений внеш
него кольца. Вокруг центрального здания 
шел обходной распределительный коридор, 
из которого ряд дверей вел в помещения 
кольца, образующие отдельные комплексы. 
Эти комплексы имели различное назначение. 
Большинство из них представляло собой 
сочетание жилых комнат с хозяйственными, 
другие состояли только из жилых. При рас
копках было открыто большое количество 
очагов и печей, зерновых ям, различного 
вида сосудов, в том числе крупных хумов 
для хранения воды, вина и зерна. Был от
крыт производственный комплекс, представ
лявший собой, по-видпмому, металлургиче
скую мастерскую. Обильны были и находки 
бытовых предметов. 

В 1954 г. значительно пополнилась коллек
ция произведений прикладного искусства: 
было найдено довольно много женских и 
мужских терракотовых статуэток, в том 

19 С. П. Т о л с т о в. Работы Хорезмской ар-
хеолого-этнографической экспедиции АН СССР, 
1949—1953 гг., стр. 190—192; Он ж е . Работы 
Хорезмской археолого-этпографнческой экспеди
ции в 1954 г., стр. 85—95. 
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числе несколько типов, ранее в коллекции 
не представленных. 

В позднем слое впервые были встречены 
многочисленные фрагменты алебастровых 
раскрашенных статуэток. 

Огромный интерес вызвала находка не
скольких фрагментов стенной росписи в юж
ном секторе внешнего кольца. 

Был найден и новый памятник древне-
хорезмийской эпиграфики: в одном из по
мещений центрального здания был обнару
жен фрагмент стеяки сосуда с надписью, ко
торая довольно четко читается TYR/BYV 
SKRMK, Это, по всей видимости (каки в пер
вой находке), собственное имя из двух слов 
восточнопранского происхождения 20. 

Раскопки распределительного коридора 
внешнего кольца, расположенного у осно
вания центрального здания, и исследование 
бойниц в стенах последнего, помещенных 
строго по радиусам, убедило нас, что цен
тральное здание было круглым в плане, а не 
восемнадцатигранным, как мы предполагали 
до раскопок. 

Короткий срок жизни центрального зда
ния, соотношение времени существования 
его и внешнего кольца помещений — все это 
дало возможность предположить, что Кой-
Крылган-кала представляет собой не укреп
ленный дом-массив, как мы предполагали 
раньше 81, а большое культовое сооружение, 
в котором внешнее кольцо являлось, оче
видно, местом, где помещались жрецы, обслу
живающий персонал и рабы крупного хра
мового хозяйства. 

В 1955—1956 гг.23 раскопки проводились 
широким фронтом в помещениях внешнего 
кольца. Было выяснено, что крепость имеет 
три строительных периода, полностью пред
ставленных во внешнем кольце сооружений 
и относящихся, как нам тогда представля
лось, к IV в. до н. э.— I в. н. э. Самый ран
ний из них характеризуется наиболее про
стои планировкой, когда центральное хра
мовое здание было окружено обширным 
кольцеобразным двором, обнесенным внеш
ней круговой стеной — без башен и стрелко-
вой галереи; прямо со двора открываются 

20 С. П. Т о л с т о в. Работы Хорезмской экс
педиция в 1954 г., стр. 93. 
• 21 С. П. Т О Л С Т О Е , Древний Хорезм, стр. 

100. 
и С. П. Т о л с т о в. Работа Хорезмской ар-

хоолого-этпографнческой экспедиции в 1954— 
1956 гг., стр. 17—24; О п ж е. Хорезмская археоло-
го-этнографическая экспедиция 1955—1956 гг., 
стр. 118 и ел. 

2 Труди Хорезмской экспедиции, т. V 

узкие щели прямоугольных бойниц, харак
терных для хорезмийской архитектуры 
предшествующего (архаического) периода. 
Бойницы эти были обнаружены в заложенном 
виде в древнейшей внутренней стене внеш
него кольца еще в 1954 г. 

Вскоре внешняя стена перестраивается: 
возводится вторая стена, между ними строит
ся стрелковая галерея с девятью башнями, 
первые из которых были раскопаны еще 
в 1952—1953 гг. В восточной части по глав
ной оси памятника сооружается предврат
ный лабиринт, раскопки которого были за
кончены в 1957 г. (раскопки башни, пере
строенной в ворота, производились в 1953— 
1954 гг.). Западная и юго-западная части 
внешнего кольца начинают постепенно за
страиваться преимущественно хозяйствен
ными помещениями. Затем происходит пол
ная реконструкция внешнего кольца. У под
ножия центрального здания строится распре
делительный кольцевой коридор, сообщаю
щийся с комплексами жилых и хозяйствен
ных помещений внешнего кольца. Позднее 
происходит новая перепланировка, которая 
приводит к более тесной и еще более непра
вильной застройке. 

В раскопках были богато представлены 
предметы, характеризующие хозяйство, при
кладное искусство, письменность, религию 
хорезмийцев. 

В 1955 — 1956 гг. в большинстве помещений 
внешнего кольца мы спустились до нижнего 
строительного горизонта, соответствующего 
времени постройки храма-крепости. 

Находки предметов прикладного искусства 
в этих сезонах были наиболее обильны — 
терракотовые статуэтки богини аму-дарь
инских вод и плодородия земли Анахпт, 
богини-матери, кормящей младенца, ста
туэтки животных (особенно часты изображе
ния коней), керамический рельеф, изобра
жающий бородатого мужчину, несущего в од
ной руке виноградную лозу, а за спиной 
флягу с вином. Особый интерес представляла 
находка фрагмента керамической погребаль
ной маски (часть лица — нос и губа), отли
чавшейся от ранее найденных статуарных 
оссуариев качеством изготовления и более 
высокими художественными достоинствами. 
Вновь было найдено несколько древних над
писей. 

В итоге раскопок 1955 — 1956 гг., допол
нивших значительно наши представления 
о памятнике, и па основании изучения исто
рии оссуаркого обряда в Хорезме по новым, 
накопившимся к этому времени материалам, 
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значительная часть которых была получена 
из окрестностей Кой-Крылган-калы, мы при
шли к выводу, что наиболее вероятное пер
воначальное назначение памятника связано 
с погребальным культом. Видимо, централь
ное здание было большим погребальным со
оружением, связанным с обрядом трупосож-
жения, на существование которого в Хо
резме указывает находка в окрестностях Кой-
Крылган-калы оссуария с остатками пере
горевших костей. Центральное здание, по
строенное как погребальное сооружение, как 
«дом мертвых», было сожжено вместе с тру
пом знатного покойника — князя, а может 
быть, и хорезмийского царя. Пепел умер
шего и, вероятно, сопровождавших его в 
загробный мир лиц был извлечен нз пожа
рища и помещен в оссуарии, возможно сде
ланные из ценных материалов, позднее по
гребения совершались в керамических ос-
суарпях, обломки которых в изобилии 
находятся на Кой-Крылган-кале и в окрест
ностях. 

Ценные оссуарии, как и другие дорогие 
предметы, были унесены, вероятно, прп раз
граблении храма. 

Погребальный храм стал центром круп
ного храмового хозяйства и обстроился мно
гочисленными, теснившимися внутри внеш
него кольца помещениями — жилищами 
жрецов, слуг и рабов. 

Тогда же мы пришли к выводу, что, веро
ятно, Кой~Крылган-кала сочетала в себе 
функции погребального храма и центра 
астрального культа и астрономических на
блюдений. Характер планировки централь
ного здания и внешнего кольца во многом 
повторяет рисунок явно астрального харак
тера на керамическом диске (крышке сосуда), 
найденном здесь же, на Кой-Крылган-кале. 
Возможно, что своеобразные, уникальные 
по конструкции окна нижнего этажа цент
рального здания служили для астрономи
ческих наблюдений. 

В 1957 г. были закончены раскопки Кой-
Крылган-калы (рис. 6). Выла вскрыта пло
щадь около 1100 м2. Работы велись на внеш
нем кольце — у входа и в юго-восточном 
секторе, а также в оставшемся еще не раскры
том помещении нижнего этажа в юго-запад
ной четверти центрального здания. 

Были получены новые данные о внешнем 
поясе крепостных укреплений. Установле
но, что в четырех метрах от крепостных стен 
проходил широкий ров. Крепость была 
окружена в последний период жизни невысо
кой барьерной стенкой, расположенной на 
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расстоянии около 2 м от основной крепост
ной стены. 

Самое интересное и новое дали раскопки, 
связанные с реконструкцией оборонитель
ных сооружений у входа в крепость. Было 
выяснено, что вход в крепость фланкиро
вали две полуциркульные башни. Сохрани
лись также остатки двух отсечных стенок, 
образующих последний отрезок внешнего 
предвратного лабиринта. Севернее и южнее 
оси ворот были обнаружены основания двух 
мощных стен, идущих в восточном направ
лении; северная стена двойная, с коридором 
посредине. Очевидно, это остатки обширного 
предвратного укрепления. 

При раскопках помещения VII в цент
ральном здании выяснилось, что, в отличие 
от ранее раскопанных комнат, оно имеет 
два пола, причем верхний был на 2 м выше 
нижнего. Культурный слон верхнего пола 
дал материал, датируемый первыми веками 
новой эры. Таким образом, через некоторое 
время после того, как крепость была забро
шена, началось ее повторное использование. 
Однако немногочисленные поздние обита
тели крепости жилп уже на развалинах цен
трального здания. 

Раскопки 1957 г. снова дали ряд интерес
ных находок. Обнаружена еще одна надпись 
на стенке хума, терракотовые статуэтки и 
фрагменты алебастровых фигурок, обломки 
статуарных оссуарпев, изделия из железа 
и кости. 

В окрестностях Кой-Крылган-калы было 
вновь найдено несколько печатей. На од
ной из них изображен олень в летучем га
лопе. 

Проводившиеся в течение ряда лет каме
ральные исследования полученного в резуль
тате раскопок материала позволили уточ
нить целый ряд вопросов, связанных с исто
рией памятника. 

Анализ как вещественных, так и графиче
ских материалов, их сравнительное изуче
ние на широком фоне культуры древней Сред
ней Азии и древнего Востока в целом дал 
возможность более детального обоснования 
некоторых поставленных еще в процессе рас
копок Кой-Крылган-калы проблем. Это от
носится и к архитектурной реконструкции 
памятника, и к его истории как памятника 
погребального культа. В результате специ
альных исследований была документально 
подтверждена высказанная еще по материа
лам раскопок 1955—195G гг. гипотеза о воз
можном использовании Кой-Крылган-калы 
для астрономических наблюдений. 



С. Кой-Крылган-кала. Общпн план. План стрелковой галереп 
центрального здания сделан по основанию^ бойниц 

Н а к о н е ц , существенные коррективы бы
ли внесены в датировку памятника в целом 
и отдельных периодов его истории. Если да
тировка раннего периода жизни памятника 
( I V — I I I вв . до н. э.) не только не претерпе
ла изменении, но и была обоснована новым 
материалом, то дальнейшая его история 
сейчас представляется в несколько ином виде. 
Прежде всего имеются основания говорить 
о более или менее значительном перерыве 
(период между началом разрушения цент
рального здания и соответствующих ему 
хронологически сооружений внешнего 
кольца и началом постройки первых поме

щений среднего горизонта). Этот период за
пустения подтверждается во многих случаях 
и стратиграфически (см. главу I настоящего 
тома). 

Существенно изменилась общая датировка 
памятника . Если раньше Кой-Крылган-кала 
рассматривалась только как памятник кан-
пойского времени, то сейчас установлено, 
что его верхняя хронологическая граница 
(до IV в. н. э.) заходит далеко в кушанекпй 
период истории Хорезма. В процессе обра
ботки исключительно обильного керамиче
ского материала была выделепа своеобраз
ная группа керамики, составляющая вместе 
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с хорезмийской керамикой кушанского вре
мени известных уже тппов основную массу 
находок из культурных наслоений второго 
л третьего периодов жизни памятника. Уста
новлено, что эта светлоангобированная, 
сделанная ручным способом керамика име
ется и в других комплексах кушанского 
времени правобережного Хорезма (в лево
бережных памятниках такая керамика пока 
не найдена). Прямых аналогий на террито
рии Средней Азии она не находит, в связи 
с чем датировка этой керамики представляет 
пока очень серьезные затруднения. Наиболее 
близкая ей керамика из других районов 
Средней АЗИИ датируется первыми веками 
новой эры (более подробно об этом см. главу 
II настоящего тома). Сопровождавшие эту 

керамику отдельные находки римского вре
мени (см. главу III настоящего тома) под
тверждают в целом эту датировку. 

* * * 
В настоящем издании принята раздель

ная нумерация помещений различных гори
зонтов внешнего кольца с добавлением бук
венного индекса: для нижнего горизонта — 
«Ы», для среднего горизонта — «С», для верх
него горизонта — «В». В центральном зда
нии помещения верхнего горизонта обозна
чены буквами русского алфавита. 

Все вертикальные отметки взяты от одного 
нулевого репера, расположенного на поверх
ности такыра к западу от памятника. 



ГЛАВА ПЕРВАЯ 

АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 
ПАМЯТНИКА 

В результате многолетних работ Кой-
Крылган-кала, представляющая собой ру
ины круглого в плане укрепления, диамет
ром около 90 м, ориентированного входом 
на северо-восток-восток, раскопана почти 
полностью. Только на отдельных участках 
остались неисследованными нижние напла
стования. 

Укрепление это состояло из большого ци
линдрического здания, опоясанного крепост
ной стеноп, расположенной на расстоянии 
15 м от его основания. К концу длительного 
периода существования памятника (с IV в. 
до н. э. по III —IV вв. н. э., с некоторым 
перерывом) замкнутое пространство между 
хорошо сохранившимися в своем первона
чальном виде центральным зданием и кре
постной стеноп было полностью застроено 
в несколько ярусов. Остатки стен и полов 
древнейших на этой территории сооружений 
и накопившийся в них тонкий (до 0,1—0,2 м) 
собственно культурный слой, а также запол
нение многочисленных, вырытых в полах 
помещений и во дворах ям, в которых глав
ным образом и сохранился археологический 
материал, относящийся только к первому 
периоду существования памятника, пере
крывались более поздними напластованиями, 
достигавшими 2,5 м толщины. Напластова
ния эти составляли завалы разрушившихся 
в разное время стен, остатки жилых комп
лексов первых веков н. э., сохранившихся 
много лучше перекрытых ими построек рап-
него периода, навеянный песок и песчано-
глиннстые намывы. 

Раскопки Кой-Крылган-калы велись по 
помещениям, стены которых в большинстве 
случаев хорошо прослеживались сразу же 
после зачистки поверхности избранного уча
стка или после удаления верхних завалов 
и песчано-глинистых намывов. Помещения 
раскапывались до основания стен по уров
ням относящихся к ним полов; по полам 
фиксировались и находки. 

При фиксации все отсчеты, начиная с ни
велировки поверхности каждого раскапы
вавшегося участка и кончая различными за
мерами внутри исследуемых помещений, ве
лись относительно репера, установленного 
на уровне принятой за нуль поверхностп 
такыра с западной стороны памятника. За
меры делались или сразу от нуля при помо
щи нивелира, или от временного промежуточ
ного репера, установленного на том или ином 
участке; отметки этого репера относительно 
нуля фиксировались в дневниках. 

В процессе раскопок выяснилось, что в 
большинстве случаев при возведении новых 
построек в какой-то мере использовались 
стены более ранних сооружений. Это дало 
возможность сохранить остатки стен разно
временных строительных комплексов, уда
ляя лишь полы и связанные с нпми допол
нительные, не имевшие существенного зпаче-
ния сооружения (отдельные выкладки у 
стен,суфыипроч.). На тех участках, где сте
ны разных строительных перподов не совпа
дали ,под верхними стенами оставлялась часть 
заполнения над нижележащими полами. 

Таким образом, в поле устанавливались 
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уровни полов п основании стен различных 
строительных комплексов, планировка и пе
репланировка помещении в пределах отдель
ных строительных периодов на дапном уча
стке п количество всех полов, обнаружен
ных в каждом помещении. Окончательное 
определение строительных периодов по все
му памятнику производилось уже после ка
меральной обработки полученного в резуль
тате раскопок материала. 

На памятнике установлено три основных 
строительных периода, обозначенных в даль
нейшем изложении нижним, средним и верх
ним горизонтами. Стерильных прослоек меж
ду ними не было, что очень затрудняло вы
деление горизонтов во время раскопок, по
скольку в ряде случаев при возведении но
вых построек остатки стен более ранних со
оружений ремонтировались и включались 
в новую планировку, которая, однако, почти 
нигде не повторяла полностью старой. Нап
равление, хотя бы одной из стен более позд
них помещений, почти всегда отклонялось 
от направления нижележащих стен. Отли
чались сооружения разных горизонтов и по 
размещению их на территории памятника, 
и по размерам, и по назначению. 

Из сооружений нижнего горизонта Кой-
Крылган-калы довольно хорошо сохрани
лось центральное здание; худшей сохран
ности оказались опоясывающие его две кре
постные стены с башнями, предвратное со
оружение и часть помещений внешнего коль
ца застройки; многие же помещения были 
почти полностью разрушены, йот них сохра
нились лишь основания стен, и то не везде. 

ЦЕНТР АЛЬНОЕЩАНИЕ 
Центральное здание Кой-Крылган-калы — 

круглое, в плане монументальное сооружение, 
увепчанное стрелковидной галереей с одним 
рядом стрелковых бойниц. Под бойницами, 
на высоте 3,7—3,9 м от условного нуля было 
размещено 7 трапециевидных окон; три из 
них выходили на юг, два — на север и по 
одному — на восток и запад. Максимальная 
сохранившаяся высота здания относительно 
окружающей местности составляет около 
8,5 м; диаметр его по основанию равен 
44,5 м, на уровие верха бойниц (отметка 
-{-6,45 м) диаметр составляет 42 м. Пахсовая 

Наиболее полной оказалась застройка 
средпего горизопта, охватившая все про
странство между центральным зданием и 
внешней кольцевой стеной. Верхний гори
зонт сохранился хуже. На многих участках 
стены и полы относящихся к нему помещепий 
были сильно размыты. Сохранились они 
главным образом около центрального здания. 

В какое время вторично обживалось само 
центральное здание, установить не удалось, 
так как возведенные там в основном поверх 
заполнения нижних помещений более позд
ние сооружения сохранились очень плохо. 

Касаясь разделения открытых объектов на 
три строительных горизонта, необходимо от
метить, что, если нижний и средний гори
зонты резко отличаются друг от друга не толь
ко по принципу застройки и строительным 
конструкциям, но и по всему облику мате
риальной культуры t то между средним и 
верхним горизонтами такой разницы нет; 
это скорее два этапа одной и той же культуры. 
Случайно или не случайно совпали они на 
Кой-Крылган-кале с различными строитель
ными периодами, сказать трудно. 

кладка стен сменяется кладкой из сырцового 
кирпича па высоте наклонного ложа бойниц. 
Стена очень массивна — толщина ее у 
основания —7,2 м, на уровне окон — 6 м. На
клон стены удалось установить только с 
внутренней стороны, так как первоначаль
ная наружная поверхность ее нигде полно
стью не сохранилась: внизу она почти везде 
скрыта под более поздней ремонтной обли
цовкой, вверху — выветрена и размыта. 

Здание было двухэтажным. В нижнем 
этаже находились большие сводчатые поме
щения, в верхнем — стрелковая галерея и, 
возможно, какие-то постройки внутри ее 
кольца, не сохранившиеся до наших дпей, 
но существование которых можно предпола
гать по косвенным данным, о чем будет ска
зано ниже. 

Судя по остаткам пандуса у основания сте
ны центрального здания, вход в него нахо
дился с восточной стороны, располагаясь на 
втором этаже во внешней стене стрелковой 
галереи. К сожалению, наверху соответ
ствующий участок стены разрушен глубокой 
промоиной и место предполагаемого входа 
можно было определить только при помощи 

НИЖНИЙ ГОРИЗОНТ 
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Р и с . 7 . П л а н центрального здания и застройки вокруг него. Н и ж н и й горизонт 
1 — невскрытые участки; 2 — бойницы в стенах стрелковой галереи нижнего кольца; 3 — окна, 
прорезанные во внешней стене центрального здания; 4 — останцы стен второго этажа централь

ного здании; I—VIII — помещения первого этажа центрального здания; jvs i—4—лестницы 
В тексте помещения нижнего горизонта обозначены с индексом Н (HI, H2 и т. д.), опущенным 

на плане 

специальных расчетов. По предложенной 
М. С. Лапировым-Скобло реконструкции, 
указанный выше пандус вел на башню, вы
строенную против входа. С верхней площад
ки этой башни через подъемный мост можно 
было попадать в стрелковую галерею цент
рального здания 1. 

В хорошо сохранившемся нижнем этаже 
имелось восемь помещений, из которых два 

Подробно о реконструкции входа см. в V I I 

(I и V) вытянуты по главной оси памятника 
(азимут ее 74°30' магнитного, 69° истинного 
меридиана), остальные шесть (II и III , IV 
и VIII, VI и VII) симметрично размещены 
перпендикулярно главной оси (рис. 7). Стена 
между помещениями I и V делила нижний 
этаж на две изолированные друг от друга 
половины (восточную и западную), сообщав
шиеся со вторым этажом. Каждая половина 
состояла из четырех помещений, одинаково 
расположенных относительно спускавшихся 
в них лестниц; справа от входа одно (III — 
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в восточной, VI — в западной половине), 
слева — по два (II п IV — в восточной, 
VII и VIII — в западной). Благодаря пра
вильной планировке размеры симметрично 
расположенных помещсппй п толщина стен 
между ними выдерживались довольно точ
но. Так, практически равновелики между 
собой по размерам помещения I и V; IV и 
VIII; II , I II , VI и VII 2. Ширина всех этих 
комнат одинакова. Толщина стен у осно
вания между боковыми помещениями — 3 м, 
между боковыми и центральными (I и V)— 
2,S м; между помещениями и лестницами — 
2,4—2,3 м. Тоньше остальных оказалась 
стена, разделяющая помещения I и V; тол-
ниша ее 1,8 м. Мы уже сказали, что стена 
здания почти на всю высоту слоя:ена из 
пахсы и только в верхней части из сырцо
вого кирпича; кладка стен между помеще
ниями, напротив, почти полностью из сыр
цовых кирпичей, пахса положена лишь внизу, 
на высоту одного блока (0,6—0,9 м) от пола. 

Все помещения нижнего этажа были пе
рекрыты двойными сводами, в кольцах ко
торых кирпичи расположены взаимно пер
пендикулярно. Пролет сводов па 0,3— 
0,35 м превышал ширину центральных по
мещений (I и V) по полу. Это получалось 
благодаря тому, что степы кверху станови
лись тоньше и имели не вертикальный, а на
клонный профиль (ширина помещений у осно
вания стен равна 4,2 м; на уровне пят — 
4,5 м). Пяты сводов выявлены были не вез
де. Там, где их удалось замерить, оказалось, 
что они расположены над полом на высоте 
1,97—1,79 м. Шелыги сводов почти нигде не 
сохранились, но высота "помещений большей 
частью может быть выведена расчетно. Во 
всяком случае, эта высота была не менее 3,6— 
3,7 м. 

Окна были во всех помещениях, кроме 
VIII, но, за исключением одного (в поме
щении II), они оказались заложенными сыр
цовым кирпичом. С наружной стороны степа 
здания на уровне окон разрушена, и на ка
кой высоте от ее основания они находились, 
нигде определить не удалось (наивысшая 
отметка низа окон от репера -f- 3,91 м). Из 
помещений оконный проем в степе направлен 
наклонно вверх под углом от 3° до 6°. 

Боковые помещения нижнего этажа со
общались только с центральными (I и V), 
куда вели сводчатые проходы шириной 1,2— 
1,25 м. В крайних помещениях дверные про-

2 Размеры указаны ниже, при описании поме
щений. Здесь же приводятся только общие данные. 

емы расположены приблизительно в сере
дине стены, с небольшим сдвигом к центру 
здания; в средних (IV и VIII) из-за попереч
ной стены, разделявшей помещения I и V, 
проходы были скользящими. 

Помещение I (14,1 х 4,2 м) 3 — централь
ное в восточной половине здания (рис. 7). Три 
прохода вели из него в боковые помещения 
и два на лестницы (№ 1 и 2), двумя маршами 
поднимавшиеся на второй этаж. Помещение 
сохранилось почти на всю свою первоначаль
ную высоту, но перекрывавший его свод об
рушился, и лишь остатки обоих его колец 
уцелели на восточной (щипцовой) стене и в 
западной части помещения. Наибольшая со
хранившаяся высота восточной стены равна 
4,44 м; некогда она была выше, так как опи
равшиеся на нее кирпичи верхнего кольца 
уже осевшего свода в середине его сверху 
смыты. Пята свода находилась на высоте 
1,79—1,81 м от пола (отметка + 2,08 м). По
верхность стен во многих местах, особенно 
вверху, была разрушена. Восточная стена 
на всю зачищенную высоту (до остатков 
сводов) сложена из пахсовых блоков, север
ная, южная и западная внпзу пахсовые 
(I блок), выше — из сырцового кирпича. 
Размеры кпрпича в кладке стен — 43/45 х 
х 12/13 см. Высота помещения на уровне 

шелыги свода была не менее 3,6 м, так как 
замок кольца осевшего свода находился на 
высоте 3,5 м от пола. Размер кирпича 
нижнего свода — 38 х 25 х 10/12 см. 
В восточной стене, на высоте 2,65 м (отмет
ка + 2,94), было сделано окно; ширина его 
внизу 0,45 м; верх и высота не определены, 
так как остались скрытыми за сползшими 
кирпичами свода, который нами не убирал
ся, а, напротив, в ходе раскопок был укреп
лен. Пол прослежен по всей ширине поме
щения на протяжении примерно 8 м от во
сточной стены. Далее, на участке длиной 
в 3,5 м под остатками свода оставлен поддер
живающий его завал, it пол расчищался лишь 
вдоль северной и южпой стен; у западной сте
ны он разрушен. 

Почти по всей расчищепной площади по
верхность первоначального пола (отметки 
Н-0,29 г0,27 м) хорошей сохранности; сле
дов жизни человека на ней мало; однако 
ступени выходящих в помещение лест
ниц исхожены, на расстоянии 1,8 м от во
сточной степы па полу было расчищено очаж
ное пятпо с золой и угольками, а в рыхлом 

3 Длина помещений из-за непрямоугольной фор
мы некоторых из них везде указывается по оси. 
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комковатом слое над полом собрано неболь
шое количество фрагментов керамики. Этот 
слой перекрывался хорошо сохранившейся 
поверхностью верхнего пола, понижающей
ся к западу (отметка ее между лестницами 
—Ь 0,39 м, а на расстоянии 3 м к западу от 
них —Ь 32). Толщина слоя между этой по
верхностью и основным полом, следователь
но, колеблется от 0,10 до 0,03 м. К западу 
от проходов в помещения II и III верхняя 
поверхность не прослеживалась, а у южной 
и северной стен, на участке между лестница
ми и проходами в помещения II и III она под
ходила к расположенным вдоль стен (вплот
ную к ним) выкладкам пз сырцового кирпи
ча. В середине помещения, как и на основ
ном полу, было очажное пятно, рядом ле
жал небольшой закопченный горшочек. По 
направлению к северной стене уровень по
верхности понижается. Недалеко от прохода 
в помещение III у северной стены находилась 
небольшая очажная ямка. Стена около нее 
была обожжена. Назначение выкладок опре
делить не удалось; возможно, онп связаны 
с частичным ремонтом стен. В результате 
ремонта мог образоваться над основным по
лом и указанный выше слой, обнаруженный 
на том же участке; положенная сверху об
мазка в восточной части помещения пред
ставляла собой вторую (верхнюю) поверх
ность пола, которая по мере уменьшения 
толщины подстилающего ее слоя постепенно 
понижалась к западу и, наконец, переходила 
в основной пол. 

В восточной части помещения пол п ниж
ние ступени лестниц (особенно последние 
три) перекрывались плотным слоем песчано-
гл инистых намывов местамп толщиной до 
0,3 м. Поверх этого слоя залегал плотный 
ГЛИНИСТЫЙ завал с обломками сырцовых кир
пичей, фрагментами керамики, костями жи
вотных (рис. 8). Местами завал пробил на
мывы и даже обмазку пола. В середпне по
мещения завал лежал непосредственно на 
полу. Отделить находки из завала и с пола 
во многих случаях не удалось. По отдель
ным фрагментам одних и тех же сосудов, най
денным на полу и в завале довольно высоко 
над полом, можно заключить, что большин
ство находок, собранных в помещении, по
пало в него со второго этажа. К сожалению, 
из-за постепенного разрушения свода и ис
пользования западной части помещения при 
вторичном обживапии здания (о чем будет 
сказано при описании среднего горизонта) 
и в завале п на полу помещения оказался 
разновременный материал, накопившийся 

как на втором этаже, так и в самом омеще-
НИИ. 

Шурф, заложенный в полу восточной ча
сти помещения, показал, что под глинобит
ным основным полом (отметки 0 + 0,27— 
+ 0,29 м) лежал слой слежавшегося песка 
(толщиной до 0,5 м), покрывавший неровную 
поверхность древнего такыра, которая на
ходилась на глубине 0,35—0,53 м от поверх
ности пола. 

Все основные находки, обнаруженные при 
зачистке пола, сосредотачивались в восточ
ной части помещения приблпзп гельно па 
одном расстоянии от южной п северной сте
ны, на верхней обмазке пола п в мягком тон
ком (2—3 см) слое над ней. Среди находок, 
кроме многочисленных фрагментов характер
ной для нижнего горизонта керамики, имел
ся медный полый наконечник или наперсток, 
железное острие с обломанным концом, пря
слица, сделанные пз стенок сосудов и доны
шек, пять ядер нз необожженной глпны, фраг
менты глиняных рптонов с протомой копя 
(причем в одном случае хорошо сохранилась 
голова лошади). Отметим также несколько ми
ниатюрных сосудиков, фрагментыдвух фляг: 
с изображением грпфона и с рельефным орна
ментом в виде шестиконечной звезды на пло
ской стороне, круглую каменную коробоч
ку (рпс. 9). 

В завале над этим полом найдены, кроме 
керамики, еще три ядра из необожженной гли
ны, большой точильный камень п фрагменты 
вышеуказанной фляги с шестиконечной зве
здой. 

В нижнем слое завала, образованного рух
нувшим у восточной стены сводом, найдено 
три пряслица пз стенок п донышек сосудов. 
В расположенных выше напластованиях, за
полнявших помещение, найдена круглая ор
наментированная коробочка пз белого мер
геля, медная подковообразная поделка с 
изображением на обопх ее концах головки 
птицы, напоминающей лебедя. Там же най
дены фрагменты оппсанной выше фляги 
с рельефным орнаментом в виде шестиконеч
ной звезды в центре. Это свидетельствует 
о том, что если не все, то часть залегавших 
на этом полу паходок попала в помещение нз 
верхнего этажа. 

В верхнем слое, кроме ранней посуды, 
встречалась керамика, характерная для 
среднего горизонта, в частности фрагменты 
сероглипяных черполощеных тонкостенных 
сосудиков 4. 

4 Подробпео о находках см. в последующих 
главах. 
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Помещение Ғ 

Рис. 8. Центральное здание. Разрез I—I через помещения I—V но про
дольной оси запад — восток (вид на север). 

1 — рыхлый песчано-глшшстый запал; 2 — плотный песчано-гл ни истый завал; 3 — 
рыхлый па пал с угольками; 4—твердый слежавшийся коричневый песок; 5 — серые 
песчано-гл инистые намывы; С — рыхлый песчано-глшшстый завал с многочисленными 
фрагментами керамики; ~ — плотный завал с обломками кирпича и керамикой; S — 
рыхлый комковатый слой; о — плотный глинистый завал, насыщенный обломками 
сырцовых кирпичей; 10 — песчано-глшшстый завал с отдельными кирпичами и 
фрагментами керамики; 11 —комковатый глинистый завал с обломками обгоревшего 
кирпича; 12 — обрушившиеся части свода; 13 — слой, насыщенный продуктами горе
ния н беспорядочно Лежащими кирпичами; 14 —тонкий слой (3—7 см) рыхлой глины 
с песком, местами со следами действия, огня, с многочисленными фрагментами тонко
стенной керамики к костями животных; 15 — намывы на полу; 1С — мелкий серый 
песок; 17 — вымостка из стенок сосудов; 18 — камышовые прослойки; is — плотный 
глинистый грунт с кусками кирпича, комками глины, кусками материкового грунта, 
линзами песка, следами перегноя, керамикой, костями животных (книзу грунт 
уплотняется и сыреет); 20— песок с комочками глины; 21 — навеянный желтый песок; 
2la — сохранившаяся часть свода, укрепленная снизу кирпичной кладкой. 
Косой штриховкой отмечены границы грунтов, постепенно переходящих один в другой 

'ЕЯГ 

Помещение II (8,2 х 4,2 м) через свод
чатый проход в середине северной стены 
сообщалось с помещением I. Ось прохода по 
отношению к продольной оси помещения 
сдвинута к западу на 0,2 м. Верх замкового 
кирпича свода, перекрывавшего проход, на
ходился на высоте 2,49 м от пола (отмет
ка+2,73) . 

Остатки свода, перекрывавшего помеще
ние, сохранились на всех стенах и большими 
частями в завалах, но нигде кольца его пол
ностью не замыкались (рис. 10). Замковая 
часть свода на южной стене расположена 
выше, чем на северной; нижний край кир
пича верхнего свода лежал на высоте 4,10 м 
над полом (отметка + 4,45 м), следовательно, 
высота помещения у шелыги свода была 
не менее 3,7—3,75 м, т. е. приблизительно 
такая же, как и в помещении I. Пята ниж
него свода находилась на высоте 1,89 м (от
метка + 2,19 м), пята верхнего — лежала на 

два ряда кирпичей выше. Средний размер 
кирпичей нижнего свода 38—39 х 24—27 х 
X 10—12 см (были и другие: 35—36 х 
X 23,5-24 х 10-12 см и 39 х 2 2 x 1 0 -
12 см); верхнего — 45 х 45 X 10—12 см. 

Для расклинки свода употреблялись фраг
менты толстостенных глиняных сосудов. На 
полную высоту помещение сохранилось у юж
ной стены, до 4,9 м; полностью уцелели во
сточная и западная стены. Размер кирпича 
в кладке пазух от 39 х 39 X 12 до 47 х 47 х 
х 12 см; есть и 48 х 45 х 13 и 53 х 43 х 
х 13/14 см и еще 37-40 х 23 - 25 х 1 1 -

13 см. Северная торцовая стена сверху раз
рушена и уцелела па высоту 3,97 м (отмет
ка + 4,27 м). 

Южная стена — пахсовая; кирпичная 
кладка начинается на высоте около 3,8 м над 
полом. Б остальных стенах она положена на 
пахсовое основание высотой 0,7 м, причем 
нижний ряд кирпичей западной и восточной 
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Помещение 1 
'Следы огля и уголька па лому 

О 

стен выпущен вперед в виде полочки шири
ной 0,1 м. Размер кирпичей в кладке стен 
41—45 х 4 1 - 4 5 х 12 см. 

Поверхность стен сохранилась далеко не 
везде. Первоначально они были покрыты 
глиняной обмазкой, которая уцелела лишь 
на небольших участках в середине восточной 
стены. 

В южной стене на высоте 2,64 м от пола 
(отметка + 2,94 м) сделано окно. Нижнее 
основание его проема идет наклонно вверх под 
углом 6°. Ширина окна внизу 0,45 М, вверху 
0,5; высота — 0,6 м. Поверхность стены 
возле оконного проема частично была раз
рушена. 

Очень интересны три поверхности пола 
помещения (рис. 11,/) . Нижний пол, соответ
ствующий по уровню (+0,3 м) полу в поме
щении I (0,29 м) и в проходе в это помещение 
(Н- 0,3 м), зачищенный в северной части по
мещения II , был первоначальным полом, 
сооруженным при строительстве здания. Он 
глинобитный, поверхность ровная, плотная. 
Заложенный в помещении шурф показал 
что под полом, толщина которого равна 
0,12 м, залегала прослойка песка, толщиной 
0,15 м, перекрывающая древний такыр. В се
веро-восточном углу помещения было очаж
ное пятно, около которого был врыт в пол 
сосуд; рядом найдено пряслице. Кроме того, 
на долу собрано небольшое количество фраг
ментов керамики. Поверхность нижнего (пер
вого) пола была перекрыта положенными на 
слой мелкого серого песка сырцовыми кир
пичами (размером 43—45 х 43—45 х 10— 
11 см), занимавшими около двух третей пло
щади пола. На расстоянии около 3 м от се
верной стены кирпичи смепялись довольно 
мягким слоем засыпки, и лишь у выхода в 
помещение I лежал ряд кирпичей (рис. 11, / ) , 
перекрытый слоем глиняной обмазки (тол

щина 1,5—2 см), сохранившейся не везде. 
Поверхность обмазки служила вторым по
лом, прослеживавшимся южнее поверх за
сыпки, но там обмазка сохранялась лишь 
в отдельных местах. На этом втором полу 
(отметка -[-0,41 — + 0,43 м) были зольные 
пятна и остатки разрушенного очага. От оча
га сохранилась нижняя часть обожженной 
кпрппчиой стенки, обнаруженная в сред
ней части помещения; она ограничивала 
с востока остатки дна очага с золой и уголь
ками. Судя по тому, что нижняя часть обож
женной стенки очага идет ниже уровня вто
рого пола, а обгоревшие кирпичи лежат на 
образующих этот пол кирпичах, можно пред
положить, что очаг сделан был одновременно 
со вторым полом. 

На полу, кроме немногочисленных фраг
ментов керамики, найдены железный трех
гранный черешковый наконечник стрелы 
(рис. 12) наиболее раннего типа, подражаю-

шт 
Рис. 9. Центральное здание. Каменная коробочка 

ИЗ помещении I 
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Рис. 10. Центральное здание. Помещение II. / — 
план, II — разрез по А — А осевшего свода. 

I — желтый навеянный песок; 2 — рыхлый глинистый завал 
с фрагментами хумов; 3 — крупнокомковатый глинистый за

вал с плотным слежавшимся песком 

щий формам бронзовых наконечников VI — 
V вв. до н. э.; такие железные стрелы сохра
нялись до начала IV в. до н. э. Здесь встре
чены также костяная резная трубочка 
(рис. 13, 1) со следами красной краски, крас-
ног л пняный горшок и, видимо, туалетная 
коробочка из серого мрамора (рис. 13, 2). 

Над вторым полом находилась еще одпа 
поверхность (отметка ее от +0,49 до +0,51 м), 
на которой проступали контуры располо
женных на разном расстоянии друг от дру
га рядов кирпичей, отходивших от централь
ного ряда и образовывавших отдельные 
отсеки (см. рис. 14 и рис. 1 1 , / , где ряды 
кирпичей выделены жирной линией). Внутри 
отсеки были забутованы на высоту ограни
чивавших их кирпичей. Поверхность кир
пичей и забутовки, видимо, служила полом 
и некогда была покрыта обмазкой, сохра
нившейся только на небольшом участке у во
сточной стены. Отсек в юго-западном углу, 

В огличне от остальных, заполняла регуляр
ная кладка (Л на рис, 11, / ) , возвышавшаяся 
над полом у западной стены на высоту трех 
кирпичей (размером 40 х 41 х 10 см), да
лее к востоку она сохранилась па высоту 
одного кирпича. Из выложенных в опреде
ленном порядке рядов кирпичей выделяется 
центральный ряд, идущий от северо-во
сточного угла выкладки А (рис. 11,/) по ли
нии через оси окна и прохода в помещение I. 
В этом ряду 12 кирпичей: первые девять 
и двенадцатый размером 50 х 50 х 12 см, 
десятый и одиннадцатый —40 х 25 X10/12 см, 
т. е. половинного размера, как все кирпи
чи в других рядах. Назначение этих вы
кладок так и осталось невыясненным. Воз
никшее в процессе раскопок предположение, 
что это субструкция верхнего пола, вряд ли 
справедливо, поскольку между его поверх
ностью (отметка +0,51 м) и лежавшим ни
же вторым полом (отметка + 0,41 м) зале
гал слой пахсовой забутовки толщиной в 
0,1 м, опиравшийся на твердую основу второ
го пола (сырцовые кирпичи). Расположение 
кирпичей и определенный порядок, соблю
давшийся при выкладке, заставляют думать, 
что эти ряды могли иметь какое-то самостоя
тельное значение, тем более что кирпичи 
ясно проступали на ровной поверхности 
пола. 

Находок на верхнем полу (так же как и 
следов обитания) не было, за исключением 
фрагментов керамики, не имевшей отноше
ния к самому помещению, а попавшей сюда 
со второго этажа после того, как свод рухнул. 

Расположение наслоений в завале, запол
нившем помещение после образовавшихся 
в своде брешей, свидетельствует о том, что 
скапливавшиеся на втором этаже более позд
ние наслоения при дальнейшем разрушении 
свода не моглл попадать в нижнюю часть 
помещения. Поэтому керамика и другие пред
меты, пайденные на полах и в завале, во вся
ком случае до его верхних двух прослоек, 
нарушенных грабительским лазом, относятся 
только к первому периоду существования 
памятника и попали в помещение до вторич
ного освоения здания. Это подтвердилось и 
при изучении собранных в помещении нахо
док. Вся эта керамика (в основном фрагмен
ты хумов, обычных для IV—III вв. до н. э.) 
представляет собой единый комплекс. Фраг
менты сосудов, распространенных во втором 
периоде жизни, ни на полах, ни в заполне
нии над ними не были найдены (за исключе
нием 5 черепков из поверхностного слоя за
вала). 
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Рис. 11. Центральное здание. Помещение II. / — п л а н помещения и разрез пола, 
II — разрез по продольной осп, 7 7 / — разрез по поперечной оси, IV — попереч

ный разрез на расстоянии 1,5 м от южной стены. 
Обозначения на плане: 1 — выкладка из сырцового кирпича под верхней поверхностью уровня 
+ 0,51 м (обведена жирным контуром); 2— выкладка из сырцового кирпича под обмазкой второго 
снизу пола уровня + аЛ—[-0,43 м; 3—толща основного глинобитного пола уровня +0 .3 м; 4—пе
сок; S—древний такыр; с—глиняная обмазка второго пола + 0,41—(-0,43 м; 7—железный накс-
нечнпк стрелы; 8 —глиняный горшок; 9 —фрагмент миски; 10 —туалетный сосудик из мраморо-
видного известняка; 21 — костяная поделка (трубочка с остатками красной краски внутри); пунк
тиром показана граница зольных пятен. Обозначения на разрезах: i — обломки сырцового кирпича 
в плотном слежавшемся песке; 2 —желтый рыхлый навеянный песок; 3 — песчанс-глиннстые слои
стые намывы; 4—рыхлый завал с фрагментами керамики; 5 — кирпичи просевших сводов; 6 — 
плотный завал сырцового кирпича; 7 — мягкий серый слой; 8 — пятно — след действия огня; о — 
ряд кирпичей на втором снизу полу, идущий по продольной оси помещения; ю — ниршгчная вы

кладка на основном нижнем полу; 11 —зола; 12 —плотный однородный глинистый слой 

Помещение III (8,2 х 4,2 м) расположено 
симметрично помещению II относптельно 
главной оси здания. Остатки сводов уцелели 
у самых стен, сохранность которых в общем 
(кроме восточной) хорошая. Высота пяты 
свода у южной стены над уровнем пола в про
ходе Б 1,98 м (отметка + 2,28 м), у северной, 

8 В самом помещении основной пол не расчи
щ а л с я . Отметка пола в проходе + 0,24 относитель
но репера; уровень этого пола принят за уровень 
основного пола в помещении. 

там, где свод выкладывался вследствие скоса 
внешней стены помещения неполными коль
цами а, она расположена выше (отметка 
+2,75 м). Наибольшая высота стен — 5 м (се
верная щипцовая); кирпичная кладка их, 
кроме северной, начинается на высоте 0,9 м 
над полом в проходе; ниже — пахса, на вы
соту одного блока. Хуже других сохранилась 

1 Подробнее об этом см. главу V I I . 
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2 см 

Рис. 12. Железный 
наконечник стрелы с ннж -
него пола помещения II 

Рис. 14. Центральное здание. Помещение II 

восточная степа, причем не в верхней части, 
а в середине, где была глубокая выбоина; 
южная пострадала сверху: там она обожжена 
и разрушена больше остальных, особенно 
над аркой устроенного в ней прохода (ширина 
его 1,2 м; высота замка арки со стороны по
мещения 1—1,76 м над его полом, отметка 
+0,2 м). В северной стене, на высоте 2,61 
над уровнем пола, окно, позже заложенное 
(отметка его низа + 2 , 9 м). 

Пол в помещении (+0,51 {-0,54 м) был на 
0,27—0,3 м выше, чем в проходе, нпо уровню 

Рис. 13. Вещи с нижнего пола помещения II 
' — костяная резная трубочка; 2 — туалетная коробочка 

из серого мрамора 

совпадал с верхним (третьим) полом поме
щения II. Из этого следует, что в помещении 
III было по крайней мере два пола. Над 
полом залегал слой обломков сырцового кир
пича и плотнослежавшейся: глины — видимо, 
завал свода; выше был рыхлый глинистый 
перемежавшийся прослойками навеянного 
песка, грунт. Слои завала лежали горизон
тально. 

Ни на полу, ни в завале над ним не было 
находок, что составляет особенность этого 
помещения, до сравнению с другими, где лри 
сравнительно немногочисленных находках на 
полу завалы изобиловали фрагментами ке
рамики. 

Заполнение помещения было нарушено 
позднейшей стеной, поставленной вдоль во
сточной стены и заглубленной в завал. 

Помещение IV (10,1 х 4,2 м) сообщалось 
с помещением I через скользящий проход 
шириной 1,2 м. 
"^jB южной части помещение IV сохранилось 
на полную высоту. Отметка верха южной 
стены + 4,71 м; от свода здесь уцелела часть 
верхнего кольца, отметка его низа + 4,05 м, 
следовательно, высота помещения была око
ло 3,6 м. Поверхность стен, особенно север
ной, во многих местах нарушена завалом 
рухнувшего свода. Лучше сохранилась юж
ная стена, сложенная из пахсы почти на 
всю высоту, и пахсовое основание (0,9 м) 
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Рыс. 15. Центральное здание. Помещение IV. /—продольный разрез, / / — попе
речны» разрез. 

1 — плотный лнловато-корнчневый слежавшийся песок; 2 — плотный глинистый запал, насыщенный 
обломками сырцового кирпича и фрагментами толстостенной керамики; 3 — рыхлый комковатый 
глинистый завал; 4 — песчано-глин истые слоистые намывы; 5 — рыхлый глинистый слой, серовато-
коричневый, с вкраплениями органических остатков; с — рыхлый песчанистый культурный слей 
серо-желтоватого цвета; 7 — прослойка золы; 8 — прослойка черной гари; о — пустое простран
ство под остатком свода; Ю— фрагменты светлоангоОированного сосуда, относящегося ко второму 

периоду обжнвання памятника. Штриховкой показана нечеткая граница слоев 

северной, восточной и западной стен. При 
переходе к кирпичной кладке в восточной 
н западной стенах нижний; ряд кирпичей вы
ступал на 0,10 м. 

В южной стене было окно. Оно зачищено 
только с наружной стороны здания. В по
мещении оно было заложено и скрыто под 
обмазкой. Отметка его низа с внешней сто
роны -J- 3,7 м, ширина внпзу 0,4 м, вверху 
0,47 м. 

В помещении расчищены две поверхности 
пола, разделенные рыхлым глинистым сло
ем толщиной 0,7 м (рис. 15); верхняя, видимо, 
относится к периоду вторичного освоения 
здания. Нижняя (отметка + 0,35 м) пред
ставляет собой глинобитный, хорошей сох
ранности основной пол всего здания. Над 
ним — культурный слой толщиной 0,1 — 
0,15 м. В южной части помещения в пол был 
врыт хум; сохранилось его днище. Среди 
немногочисленных находок на нижнем полу, 
в основном фрагментов керамики, выделяет
ся обломок железного крупного перстня 
с овальным щитком без изображения. 

Помещение V (13,95 х 4,25 м) — цент
ральное для западной половины здания. 
В него вели проходы из трех помещений (VI, 
VII, VIII); две лестницы (3, 4) выводили из 
этого помещения на второй этаж. Верхние 
ступени их верхних маршей оказались зало
женными и перекрытыми внутренней сте
ной стрелковой галереи. Свод был полностью 
разрушеп, лишь незначительные остатки его 
прослеживались к западу от лестницы № 3. 

Пята свода расположена на высоте 2,13 м 
от пола (отметка + 2,3 м). Общая высота за
падной (щипцовой) стены около 5 м. На вы
соту 3,9 м она сложена из пахсы, выше — 
сырцовая кладка. В этой стене было окно, 
позже заложенное сырцовым кирпичом (ши
рина по низу 0,54 м, высота 0,7 м; верх окна 
частично разрушен). Расположено окно было 
на высоте 2,94 м над полом (отметка 
-(-3,08 м); вверху сделаны небольшие запле
чики для перекрытия, которое со стороны 
помещения было разрушено. Остальные 
стены, как и везде на нашем памятнике, вни
зу сложены из пахсы (один блок), а вверху — 
из сырца. Поверхность стен во многих местах 
разрушена. 

Пол сохранился хорошо (отметка у запад
ной стены + 0,14 м; в середине помещения 
+ 0,17 м; в восточной его части +0 ,26 м). 
В нескольких местах на полу были найдены 
зольные пятна. В середине помещения, про
тив лестницы, в полу, вырыт колодец под-
квадратной формы, со скругленными углами 
(рис. 16). Ширина его 1,2 м; глубина 2,1м; 
на дне лежал слой мелкого серого песка. 
В колодце под плотным глиняным завалом, 
забившим отверстие сверху, заполнение срав
нительно рыхлое; в нем былп комки глпны, 
куски сырцового кирпича, немногочисленные 
фрагменты керамики; из них более половины 
датируется VI—V вв. до н. э. и происходит 
из расклинки свода, для которой во всех 
помещениях использовалась именно эта ке
рамика, собиравшаяся, видимо, в окрест-
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Рис. 16. Центральное здание. Колодец 
в помещении V 

«остях строительной площадки. Остальная 
керамика (характерна для напластований 
нижнего горизонта. 

Над полом залегал рыхлый комковатый 
слой в западной части помещения и песчано-
глиннстые натеки в середине; выше запол
нение состояло в основном из завала стен 
и свода (рис. 8). 

В восточной части помещения, во всю его 
ширину, на расстоянии 3,95 м от восточной 
стены, поверх довольно тонкого глинистого 
слоя, перекрывавшего пол, была поставлена 
лахсовая перегородка толщиной 0,7—0,95 м, 
отсекавшая не только восточную часть по
мещения V, по изолировавшая полностью 
помещение VIII. Перегородка сохранилась 
на высоту 1,1 м. Верхняя горизонтальная 
поверхность ее зачищалась только по краям, 
дальше она была разрушена; вертикальные 
же поверхности различны — более ровная 
и гладкая обращена к западу, неровная — 
к востоку. Образовавшиеся на полу песчано-
глинистые намывы и перекрывавший их рых
лый комковатый глинистый слой упирались 
в основание перегородки. К востоку от пе
регородки почти все прострапство между ней 

и восточной стеной помещения, кроме узкой 
полоски, пола у самых стен, было занято 
огромной ямой, вырытой на глубину около 
5,5 м от уровня пола. Когда была поставлена 
перегородка, какой она была первоначально 
высоты и когда была вырыта яма — так и 
осталось невыясненным. Можно лишь пред
положить, что первоначально перегородка 
была до самого верха помещения, так как па 
южной его стене, на высоте около 1,5 м от 
верха перегородки, над ней сохранились пря
моугольные очертания, очень похожие па след 
примыкания перегородки к стене. Более глад
кая поверхность западной стороны перего
родки наводит на мысль, что ставили ее со 
стороны западной части помещения, отсекая 
восточную, вместе с помещением VIII. Не 
совсем увязывается с этим то, что обе лест
ницы заложены, причем, во всяком случае, 
ни одна из них {№ 3) не функционировала. 
Однако не исключено, что закладка лестниц 
произведена после того, как поставили пере
городку, и была заключительным этапом пе
ремен, произведенных в западной полови
це здания, в результате которых она была пол
ностью изолирована. Что касается большой 
ямы в отсеченной перегородкой восточной 
части помещения, то ее, очевидно, следует 
связывать с использованием здания в сред
нем горизонте, так как в самой яме, в напла
стованиях над ней и даже с западной сторо
ны перегородки оказалось очень много кера
мики, характерной для среднего горизонта. 

Собранная в западной части помещения 
керамика происходит главным образом из 
заполнения, попавшего со второго этажа. Над 
полом и на самом полу материала было очень 
мало, но и тот не был отделен во время раско
пок от собранного в восточной части поме
щения, где наслоения, относящиеся к сред
нему горизонту, залегали на поверхности 
пола без промежуточной прослойки. И по
этому при характеристике помещения, су
ществовавшего в нижнем горизонте, весь этот 
материал не может быть использован. 

Помещение VI (ширина 4,2 м) раскопано 
частично. Главным образом исследовался го
ризонт, связанный со вторичным обживани-
ем памятника. Первоначальное помещение 
расчищено всего на протяжении 1,3 м от се
верной стены, которая сохранилась на вы
соту 4,43 м. В стене сделан проход (шири
на 1,25 м) в помещение V. Ось прохода сме
щена к востоку в отношении оси помещения. 
Уцелела часть свода в северо-западном углу 
и в южной части помещения, где верхнее 
кольцо свода выходило почти на современ-
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Рис. 17. Центральное здание. I — поперечный разрез на 
расстоянии 1,3 и от северной стены помещения VI, II — 
продольный разрез в помещении VII, III — поперечный 

разрез в помещении VII. Обозначения к разрезу I: 
1 — пол, устроенные на завале при вторичном обживашш помеще
ния; 2 —глинистый завал с включениями песка; 3 — песок; 4 — 
супесь; 5 — слой мелких обломков сырцового кирпича с редкими 
включениями золы, угля, опаленных кирпичей и керамики; 6 —се
рый песок; 7 — супесчаная линза; 8 — завал сырцового кирпича с 
многочисленными обломками опаленных кирпичей, глиняной об

мазки, керамики, угля и костей животных; 9 — основной пол. 
Обозначения к разрезам II и III; 

J — плотный слешавшийся песок; 2 — комковатый кирпичный за
вал с керамикой и костями животных и белыми вкраплениями со
лей; 3 — сплошной кирпичный завал свода; 4 — рыхлый желтый 
слой с вкраплениями солей; 5 — зольный слой; 6 — мягкий темно-
коричневый слой; 7 —рыхлый завал с кусками сырцового кирпича 

и комками глины 

нуго дневную поверхность центральной пло
щадки здания. 

Пол (отметка +0,36 м) в северной части 
помещения был выше, чем в соседнем поме
щении (V) на 0,1—0,19 м, однако ступенек 
между этими комнатами нет. Пол в расчи
щенной части неровный. У прохода во всю 
его ширину в полу было сделано углубле
ние (0,2-6,25 м). 

В слое над полом найдена керамика толь
ко раннего времени, попавшая в эту часть 
помещения главным образом со второго эта
жа еще до вторичного освоения памятника. 
Заполнение здесь состояло из большого ко
личества опаленных кирпичей, видимо, за
валившегося свода, целых и фрагментиро-
вэнных, лежавших в глинистом грунте, в ко
тором встречались куски опаленной обмазки, 
фрагменты керамики, угольки, кости жи
вотных. Вышеfзалегали прослойки песка, 
слой, состоявший из мелких обломков кирпи
чей и керамики, с золистыми пятнами и 
угольками, отдельными кусками опаленных 
кирпичей, свидетельствующие о дальнейшем 

3 Труды Хорезмской экспедиции, т. V 

постепенном разрушении стен после первич
ного завала свода (рис. 17, / ) . 

Помещение VII {8,25 х 4,2 м) было распо
ложено против помещения VI. Остатки двух 
колец свода сохранились in situ только в се
веро-восточном углу. Пята свода находи
лась на высоте 2,05 м от пола (отметка 
-f- 2,29 м). Сохранность стен довольно хоро
шая: северная уцелела на высоту около 4 м (от
метка -\- 4,23 м) над полом; в ней было сделано 
окно, позже заложенное. Проход в помеще
ние V был сделан в южной стене. Оси про
хода и окна лежат па одной линии и смеще
ны относительно продольной оси помещения 
на 0,15 м к востоку. Пол (отметка -г 0,23— 
+ 0,26 м) глинобитный, толщина образую
щего его слоя плотной глины 0,04—0,05 м. 
Он сохранился хорошо, за исключением од
ного участка у северной стены, где на протя
жении 1—1,5 м разрушен до подстилающего 
слоя песка. 

Обращает внимание полное отсутствие 
культурного слоя и находок на полу. Нет 
и слоя запустения, прослеживавшегося в 
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Рис. 18. Центральное здание. Помещение VIII. I — продольный разрез, II — 
поперечный разрез, III — разрез вдоль восточной стены. 

1 — плотный слежавшийся песок; 2 — рыхлый завал с угольками, .многочисленной керамикой, ко
стям» животных; 3 — кирпичный завал с остатками сводов; 4 — рыхлый завал, насыщенный уголь
ками; 5 — глинисто-песчаный завал с остатками кирпичей сводов; 6 — рыхлый завал с прослойками 
сажи, золы и обгоревшей глины; 7 —рыхлый глинисто-песчаный слой; 8 —сплошной завал облом
ков сырцового кирпича; 9 — завал нижнего кольца свода со следами действия огня. IV — схема 

расположения разрезов 

других помещениях; завал свода во всей ком
нате лежал непосредственно на долу (рис. 17, 
IJ, / / / ) и перекрывался наслоениями, об
разовавшимися ири дальнейшем разруше
нии здания. В расклинке свода — фрагмен
ты керамики VI—V вв. до н. э. 

Все находки встречены в завале, запол
нившем помещение. Находки довольно мно
гочисленные, причем среди них позднего 
материала очень мало. Из 1906 фрагментов 
керамики всего 17 принадлежало сосудам 
позднего облика (т. е. среднего горизонта); 
почти все они сосредоточиваются в верхнем 
слое рыхлого завала, и лишь немногие, сре
ди которых один фрагмент сосуда и верхняя 
часть слегка ошлакованной женской стату
этки без головы, найдены были на границе 
рыхлого слоя и верхнего завала свода (от
метка +2,38 м). 

Из отдельных находок следует отметить 
два фрагмента рельефов, украшавших фля
ги, ручку сосуда с налепом в виде головы 
льва, фрагмент глиняной статуэтки живот
ного и 11 глиняных ядер — всё из нижнего 
слоя завала. 

Помещение VIII (10,1 х 4,2 м) в северной 
части сохранилось почти на полную высоту 
(4,33 м над полом; отметка +4,65 м). Остат
ки свода in situ уцелели лишь в отдельных 
местах, зато в осевшем виде почти по всей 
длине помещения свод сохранился в зава
ле. Пята свода — на высоте 2,1 м от пола 
(отметка -f- 2,29 м). Пахсовая кладка стен 
(кроме северной) на высоте 0,85 м от пола 
переходит в сырцовую. Северная до верха 
сложена из пахсы. В южной стене был сколь
зящий проход (шириной 1,2 м) в помещение 
V. В отличие от всех других помещений ок-
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на в наружной (северной) стене помещения 
VIII найти не удалось. 

На полу (отметка +0,19 м) залегал сплош
ной завал обломков сырцового кирпича. На
ходок на полу немного — фрагменты кера
мики, в том числе кухонной, относящейся 
к раннему периоду. Однако основная масса 
находок происходит из заполнения, образо
вавшегося уже после частичного обрушения 
свода. При этом весь материал, находивший
ся в завале нижнего свода и перекрытый 
им, относится исключительно к раннему вре
мени и может датироваться IV—Щ__вв. до 
н. э. Керамика, характерная для среднего 
горизонта, была лишь в верхней части за
вала. 

Отличительной особенностью помещения 
можно считать сохранившиеся в завале сле
ды интенсивного огня. При этом опаленной 
керамики приблизительно в шесть раз мень
ше, чем, например, в помещении I. Над по
лом обгоревших черепков не было. 

В залегавшем под осевшим нижним сводом 
горелом слое (рис. 18), в котором оказалась 
основная масса находок, кроме многочис
ленных ^фрагментов хумов, были найдены 
различные миниатюрные сосудики, фраг
менты терракотовых статуэток, глиняных 
ритонов с протомой лошади в нижней их ча
сти, кувшинов с налепом в виде головы льва, 
рельефов, украшавших плоскую сторону 

Рис. 19. Центральное здание. 
1 — фрагменты бронзового зеркала; г — фрагмент каменной 

коробочки 

фляг, два небольших квадратных ступенча
тых «алтарика» (постамента?) из глины, 2 
каменных и 10 глиняных ядер, фрагмент 
бронзового зеркала (такие зеркала дати
руются IV—II вв. до н. э.) и круглая камен
ная коробочка (рис. 19, 2). 

В верхних слоях завалов собрано много 
пряслиц, сделанных из стенок сосудов или 
из поддонов бокалов и чаш раннего типа, 
2 каменных ядра, стеклянная бусина и гли
няное двухрожковое сопло. По всей вероят
ности, часть этих находок относится к более 
позднему времени, к которому принадлежа
ли и фрагменты керамики, характерной для 
периода вторичного обживания здания и 
встречавшейся в тех же верхних напласто
ваниях. В завале найден небольшой фраг
мент оссуария с налепным орнаментом, но 
условия залегания этого фрагмента не уста
новлены, jfc ! 

ЛЕСТНИЦЫ 
Нижние помещения, как уже указывалось, 

сообщались со вторым этажом четырьмя 
двухмаршевыми лестницами, поднимавши
мися по две из центральных помещений (I 
и V) восточной и западной половины первого 
этажа и выходившими в стрелковую гале
рею. Из помещения I вели лестницы № 1 
и № 2, из помещения V — № 3 и № 4. 

Пролеты лестниц перекрывались ступен
чатым сводом с тремя арками, сохранив
шимися только над нижними маршами. Дли
на оснований нижних маршей, равная их 
длинным стенам, у всех лестниц приблизи
тельно одинаковая — 4,05—4,1 м, длина про
тивоположных, более коротких стен (от ниж
них ступеней до поворота в верхний марш) 
также одинакова и равна 2,75 м. 

Верхние марши лестниц различны по дли
не: у лестницы № 1 длина марша равна 
4,1 м, у лестницы JV» 2—4,4 м, у лестницы 
№ 3—3,3 и у лестницы № 4—3, 4 м. Благо
даря этому ступеньки лестниц № 1 и № 2 
дальше заходят в стрелковую галерею за 
пределы ее внутренней стены, чем лестницы 
№ 3 и № 4. Отметка пола стрелковой гале
реи, с уровня которого начинаются ступени, 
равна +4,86 м около лестниц № 1 и № 2 и 
+4,88 м — у двух других. 

Переход от нижних маршей к верхним у 
лестниц № 1, № 2 и № 3, № 4 решен различно. 
У первых двух — ступени нижних маршей 
идут до конца их длинных стен, причем верх
няя ступень немного шире остальных. Ниж
няя ступенька верхнего марша расположена 
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перпендикулярно трем последним ступеням 
нижнего марша, так что между маршами 
поворотной площадки нет. У лестниц № 3, 
№ 4 верхняя ступенька нижнего марша сде
лана на уровне нижней ступеньки верхнего, 
так что получается как бы одна угловая 
ступень, заменяющая поворотную площадку. 

В нижних маршах всех четырех лестниц 
было по 12 ступенек различной ширины — 
от 0,2 до 0,7 м (средняя ширина 0,29—0,35 м). 
Верхние марши сохранились только у ле
стниц Л° 1 и Л° 2. Ступени сложены из сыр
цовых кирпичей вперевязку со стенами ле
стничных проходов. 

Лестница Кз 1. Ширина нижнего марша 
1,2 м; верхнего 1,32 м. Замок арки (отмет
ка -f 2,85 м), выходящей в помещепис I, 
расположен на высоте 2,50 м от пола (отмет
ка -г 0,29 м). Верхняя ступень нижнего мар
ша находится на высоте 2,12 м от уровня по
ла помещения. В верхнем марше, как и в 
нижнем, имеется 12 ступенек. Ширина их 
колеблется от 0,12 (одна ступенька) до 
0,8 м; большинство — шириной от 0,3 до 
0,4 м. Верхние три ступени и стены прохода 
над ними опалены. Опалены также были и 
нижние ступени нижнего марша. Ступени 
обоих маршей заметно вытоптаны, особенно 
в середине. На всем протяжении нижний 
марш был перекрыт песчано-глинистым сло
ем, более толстым при повороте в верхний 
марш, где намывы заходили на четыре ниж
ние ступени. Нижние ступени нижнего мар
ша были полностью скрыты под наклонно 
опускавшимися на пол помещения I намы
вами (толщина их там до 0,3 м). 

В завале над лестницей было много опа
ленных комков глины и сырцовых кирпи
чей, встречались зола и угольки. Завал верх
него марша был насыщен фрагментами кера
мики, главным образом хумов; в нижнем 
марше находок значительно меньше. В за
полнении, начиная приблизительно с четвер
той ступеньки верхнего марша и ниже, встре
чалась однородная керамика, относящаяся 
к первому периоду жизни на Кой-Крылган-
кале. 

Среди находок следует отметить ручку 
кувшина в виде головы льва, ядро из необож
женной глины. Между 5 и 8 ступенями за
легали многочисленные куски глиняной опа
ленной обмазки с оттиском печатей, обле
гавшей некогда венчики хумов (один кусок 
ее был найден прикрепленным к фрагменту 
хума). 

В верхнем слое завала, до уровня треть
ей ступени в очень горелом грунте, содер-

Рис. 20. 
1 — ндольчнк на необожженной глины, 2 — горлошша чер-

нолощеного сосуда 

жащем сажу, золу, обгоревший навоз, ше
луху проса, кости животных, керамику, 
найдено несколько фрагментов сосудов, ха
рактерных для среднего горизонта. 

Лестница №2. Ширина нижнего марша — 
1,1 м, верхнего — 1,22 м. Замок арки лест
ничного прохода (отметка + 2,93 м) распо
ложен на высоте 2,64 м от пола. Арка сло
жена из поставленных на ребро сырцовых 
кирпичей (размером 40 X 10 см). Верхняя 
ступень нижнего марша (отметка + 2,38 м) 
находится над полом помещения на высоте 
2,09 м. 

Двенадцать ступенек верхнего марша раз
личны по ширине. Наиболее широкая — 
0,6 м. Следов опалепности на них и на сте
нах нет. Ступени довольно сильно изноше
ны. Начиная с нижних ступеней верхнего 
марша и на всем протяжении нижнего марша 
ступени были перекрыты толстым слоем 
песчано-глинистых намывов, выходящих 
в виде наклонной плоскости в помещение I. 

В намывах над верхними ступенями ниж
него марша найдены небольшой идольчик 
из необожженной глины (рис. 20, 1) и фраг
мент горловины сероглиняного чернолоще-
ного антропоморфного сосудика (см. рис. 
20,2) прекрасного качества. 

Намывы перекрыты плотным слоем завала 
сырцового кирпича, над которым залегал 
более рыхлый слой с обожженными комка
ми глины, опаленными кусками сырцового 
кирпича и довольно многочисленными фраг
ментами керамики. 
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Из находок в этом заполнении отметим 
осколок каменного ядра, заготовку лощила 
из каменного ядра, дисковидное пряслице 
из стенки сосуда. Керамика представлена 
в основном фрагментами стенок хумов. 
В верхнем слое заполнения над верхним 
маршем, кроме типичной для нижнего гори
зонта керамики, среди которой найдены 
фрагменты плоской стороны фляги с рель
ефным изображением человеческих ног, были 
черепки сосудов, характерных для среднего 
горизонта. 

Лестница № 3. Ширина нижнего марша 
1,1 м; верхнего — 1,25 м. Замок арки со сто
роны помещения разрушен и уцелел только 
на расстоянии 0,53 м от северной стены по
мещения (отметка его там 3,1 м). Угловая 
ступенька при повороте к верхнему маршу 
(отметка ее + 2,53 м) находится на высоте 
2,36 м от пола (отметка + 0,17 м). 

Ширина ступеней нижнего марша варьи
рует от 0,26 до 0,39 м (большая часть их 
0,29—0,33 м). Ступени мало вытоптаны и 
сохранились хорошо; следов о'паленности 
на них нет. Верхний марш был полностью 
уничтожен — верхние 8 ступенек его зало
жены сырцовым кирпичом, нижние — сруб
лены до уровня угловой. Закладку пере
крывала внутренняя стена стрелковой гале
реи. 

Кирпичи закладки и разобранного над ней 
при раскопках участка стены галереи содер
жали в тесте саман и были помечены одно
родными тамгами, что позволяет предполо
жить, что они все положены одновременно. 

Ступеньки верхнего марша, обнаружен
ные под разобранной закладкой, произво
дили впечатление или совсем не использо
вавшихся ступеней, или использовавшихся 
очень короткое время; следов хождения на 
них не было, а сами ступени были очень не
удобны: они уже, чем у остальных лестнпц, 
и расположены на разной высоте друг от 
друга (от 0,09 до 0,3 м). Ширина ступеней 
0,12 м (три ступени), 0,18 м (одна ступень), 
остальные — 0,2; 0,24; 0,28; 0,3 м. 

Нижний марш вверху также оказался за
ложенным сырцовым кирпичом. Закладка 
лежала в продолжении южной стены верх
него марша. Она поставлена на песчано-глп-
нистый грунт, покрывавший верхние ступени 
нижнего марша, и относится к средпему гори
зонту. Пространство между закладками было 
заполнено навеянным песком, а нижний 
март — довольно плотным песчано-гли-
нистым завалом с небольшим количеством 
фрагментов керамики. Материал одновре

менный, характерный для нижнего горизон
та. 

Лестница №4. Ширина нижнего марша — 
1,2 м; верхнего — 1,35 м. Замок арки со сто
роны помещения V разрушен. Угловая сту
пень при повороте к верхнему маршу нахо
дится на высоте 2,55 м от пола (отметка ее 
+2,72 м). Ширина угловой ступени со сто
роны нижнего марша — 0,45 м, со стороны 
верхнего — 0,2 м. Ширина двенадцати сту
пеней нижнего марша варьирует от 0,25 до 
0,45 м; большинство шириной от 0,3 до 
0,4 м. Сохранность их так же, как и на ле
стнице № 3, хорошая, следов опаленностн 
нет. 

Верхний марш так же, как и у лестницы 
№ 3, был заложен вверху и перекрыт внут
ренней стеной стрелковой галереи. Закладка 
не разбиралась. От верхнего марша сохрани
лись только три нижние ступени, включая 
угловую. Поверхность их, особенно второй 
снизу ступени (ширина ее 0,8 м) довольно 
сильно разрушена в середине. На третьей 
ступени, отступя 0,2 м от ее края, лежала 
закладка, которая была на высоту 0,6 м пах-
совой, выше — из сырцового кирпича. 

В заполнении над лестницей, состояв
шем вверху из рыхлого, а внизу из очень 
плотного глинистого грунта, находок было 
мало — лишь небольшое количество мел
ких фрагментов сосудов. 

СТРЕЛКОВАЯ ГАЛЕРЕЯ 
И ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА 
На втором этаже по периметру здания бы

ла расположена стрелковая галерея, шири
ной 2,05—2,15 м почти на всем ее протяже
нии. Выход из галереи за пределы здания, 
как уже упоминалось, мог располагаться 
во внешней ее стене, на восточном конце 
главной оси здания. К югу и северу от этой 
оси, на расстоянии 5 м от нее, из галереи бы
ли выходы на лестницы № 1 и № 2, сту
пени которых начинались еще в самой гале
рее. Выходы на лестницы № 3 и № 4 распола
гались с западной стороны оси. 

Во внутреннюю часть второго этажа, по
лучившего в ходе раскопок название цент
ральной площадки, вход был расположен, 
видимо, к северо-западу от лестницы jVs 1 
(рис. 21); поверхпость стен прохода не сох
ранилась, но между остатками прерывающей
ся в этом месте внутренней степы галереи 
прослежена обмазка пола прохода. 
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Ряс. 21.' Центральное здание. I — план цен
тральной площадки, II — разрезы через стрел

ковую галерею. Обозначения на плане: 
1 — вымостка фрагментами керамики поверх завала 
в помещении V нижнего этажа; 2 — остатки врытых 
хумов; з — кладка на завале; 4 — ступенчатая клад" 

ка. на завале в помещении III нижнего зтажа; 5 — 
ЯМКИ от столбов; € — предполагаемые проходы из 
стрелковой галереи на центральную площадку; 7 — 
места скопления фрагментов хуыов; буквой и на пла
не (и разрезах) обозначены места залегания глиняных 
обмазок с оттисками печатей; S — заполненное песком 
пространство между закладками верхнего (частично 
срубленного) и нижнего маршей лестницы Л; 3. 
Римскими цифрами обозначены помещения нижнего 

э тажа: а — в — помещения устроенные на зава
лах; № 1 — Л'1 4 —лестницы. Обозначения к разре
з а м и — н о Д — Д; II — А — А; III — по Б — В; IV-
п о М - М ; V - n o B — В : VI — по Т — Г; разрезы 
по линиям Ж — Ж и 3 — 3 см. на рис. 36; i — слой 
навоя а; г— забутовка; 3— рыхлый глинистый завал; 
4 — обмазки полов; s — рыхлый глинистый завал с 
камышом и навозом; 6 — сырцовый кирпич; 7 — по
верхностные намывы; S — рыхлый глинистый завал 

с прослойками навоза; 9 — завал сырцового кирпи
ча; ю — слой камыша и навоза; и — завал из 

Комьев глины, трухи и стеблей камыша 
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Стены стрелковой галереи, поставленные 
на стену первого этажа здания, были сильно 
разрушены. Внешняя, сохранившаяся на вы
соту около 3,6 м над полом и представляю
щая собой продолжение наружной части 
пахсовой стены здания, сложена из пахсы на 
высоту одного блока (0,95 м); выше была об
наружена кирпичная кладка. В стене, на 
расстоянии 0,9 м друг от друга, сделаны 
стреловидные бойницы (ширина 0,22 м, 
высота 0,55 м), наклонное ложе которых, на
чинавшееся на границе пахсовой и кирпич
ной кладок, целиком прорезано в пахсе; 
стенки и перекрытие бойниц — кирпичные; 
расстояние между вершинами бойниц, обра
зованными опирающимися друг на друга на
клонно поставленными кирпичами,—1 — 
1,05 м. Внутренняя стена галереи сложена 
из сырцового кирпича; наибольшая высота 
лучше сохранившегося ее западного уча
стка — 1,52 м. Поставлена она поверх кир
пичной кладки тон части стены центрального 
здания, на которую опираются своды поме
щений первого этажа. Однако нельзя счи
тать, что кладка внутренней стены гале
реи — это неЦосредственное продолжение 
верхней (кирпичной) части стены первого 
этажа. Основание стены галереи выявлено 
не везде, но и по обследованным участкам 
видно, что подстилающая его основа раз
лична. На юго-западном участке, около по
мещения VI первого этажа, основание внут
ренней стены галереи поставлено на толстый 
слой довольно рыхлой пахсы, заходящей на 
кирпичи, заполнявшие пазухи свода поме
щения VI (толщина слоя до 0,38 м; отметка 
основания стеиы в галерее + 4,97 м; отметка 
верха пахсового слоя со стороны централь
ной площадки -J- 4,96 м; отметка низа его 
+ 4,58 м). В других местах, например меж
ду лестницами № 3 и № 4 или у прохода во 
внутрь галереи, такая прослойка не обна
ружена. Возможно, что стена ремонтирова
лась в более позднее время, или же она воз
водилась на выровненной над всеми клад
ками перекрытия первого этажа площадке, 
независимо от расположенных ниже стен. 

Основанием пола галереи служила толща 
пахсовой стены здания. Обмазка пола со
хранилась не везде одинаково. На многих 
участках она разрушена. Отметки уровня 
пола колеблются от +4,84 до +5,01 м от 
репера. На поверхности пола отмечено не
сколько очажных пятен. На полу и в завале 
над полом во многих местах были скопле
ния фрагментов хумов, типичных для ранне
го периода существования памятника; кро

ме того, найдены куски глиняной обмазки 
горловин хумов с оттисками печатей. 

Центральная часть второго этажа сохра
нилась очень плохо. К началу работ на па
мятнике она представляла собой круглую 
в плане площадку диаметром около 30 м, 
ограниченную внутренней, сильно разру
шенной с этой стороны стеной стрелковой 
галереи. Поверхность здесь была заметно вы
ше у стен и довольно сильно понижалась 
к центру благодаря размыву. По главной 
оси здания это снижение было значитель
ным (от + 4,75 до + 4,43 м). По перимет
ру площадки во многих местах залегали 
в виде скоплении фрагменты керамики, в ос
новном стенки хумов. Большинство их от
носится к раннему времени (IV в. и IV— 
III вв. до н. э.), но были и фрагменты ку-
шанского периода, появившиеся здесь уже 
в результате вторичного освоения здания. 

На современную дневную поверхность вы
ходили кладки сырцового кирпича — обна
жившиеся строительные конструкции верх
ней части здания, относящиеся к раннему 
времени. Выходили и остатки кладок более 
поздних сооружений, возведенных на раз
рушенных вверху стенах и сводах или на 
завалах, заполнявших помещения. В не
скольких местах на поверхности древних 
кладок и в верхних слоях заполнения поме
щений выступали горелые пятна; в грунте 
кое-где были зола и мелкие угольки. В цен
тре площадки на кирпичах кладок следов 
действия огня не было. Они все были сосре
доточены главным образом по периферии — 
у восточной стены помещения I, небольшой 
обгоревший участок южной стены помеще
ния III, опалениые кирпичи пазух свода на 
северной стене помещения V над лестницей 
№ 3; обгоревшие и закопченные кирпичи сох
ранившейся части свода в северной части 
помещения VIII. 

В заполнении помещений нижнего этажа, 
как уже отмечалось при их описании, во 
многих местах залегали горелые слои, дохо
дившие до нижних пластов, т. с. попавшие 
туда при обрушении сводов. Все это может 
свидетельствовать о том, что верхний этаж 
здания был охвачен огнем, с чем, видимо, 
и связано его последующее разрушение. 

В результате разрушения сводов над по
мещениями первого этажа, увлекших вниз 
различные расположенные над ними конст
рукции, и после произведенных наверху 
здания перестроек в период вторичного его 
обжпвания, от первоначальной планировки 
второго этажа ничего не осталось. Лишь 
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днища древних хумов, видимо, находились на 
месте, хотя верхняя часть их в большинстве 
случаев попала в заполнение нижних поме
щений и за пределы здании. 

Размещение фрагментов ранних хумов поз
воляет предположить, что на центральной 
площадке могли располагаться помещения, 
относящиеся к первоначальному периоду 
существования памятника, хотя стен их не 
сохранилось. Кроме того, в результате ис
следования заполнения помещений нижнего 
этажа было установлено, что при полной 
сохранности их стен мощность завалов 
в этих помещениях несколько большая, чем 
можно было ожидать, зная, что в помеще
нии обрушены лишь своды и часть заполне
ния пазух. Очевидно, внизу оказался завал 
разрушенных стен сооружений, некогда рас
полагавшихся на верхней площадке. Об их 
существовании свидетельствуют многочис
ленные находки ранней керамики в запол
нении всех нижних помещений, а также 
крупные куски пахсовых блоков, оказав
шиеся в верхних напластованиях заполне
ния западной части помещения V/ нижнего 
этажа, перекрытые вымосткой из фрагмен
тов керамики, относящейся уже к'среднему 
горизонту (см. рис. 8). Можно предполо
жить, что это — остатки ранних стен поме
щений второго этажа, уже основательно раз
рушившихся к моменту вторичного обжи-
вания здания п поэтому срубленных и сва
ленных вниз. 

Кроме фрагментов хумов, на центральной 
площадке собрано довольно много другой 
разнообразной по форме и качеству керами
ки. Еще больше ее оказалось в заполнении 
помещений первого этажа, куда она попала 
сверху (рис. 22). Там, наряду с фрагмента
ми сосудов прекрасного качества, попада
лись и обломки кухонной посуды; кроме 
того, в том же заполнении оказались фраг
менты терракотовых статуэток, нижние ча
сти светильников и курильниц, пряслица из 
фрагментов сосудов и кости животных. Весь 
этот разнообразный материал (речь идет 
о вещах, собранных в тех напластованиях, 
которые по условиям залегания попали в по
мещения еще до вторичного освоения памят
ника, и о предметах, которые в результате 
типологического и сравнительного анализов 
можно датировать не позднее III в. до н. э.) 
может свидетельствовать о том, что наверху 
должны были существовать различные по 
назначению помещения. К сожалению, ни 
о количестве их, ни о планировке ничего 
сказать нельзя. Трудно реконструировать и 

перекрытие верхнего этажа, так как архео
логических данных для этого недостаточно. 
На поверхности центрального здания и в за
вале внутри двух помещений нижнего этажа 
(IV и VII) обнаружены куски глиняной об
мазки с отпечатками довольно толстых ба
лок и пучка истлевшего камыша. Кроме 
того, при раскопках было собрано довольно 
много массивных кусков камня, похожих 
на обломки каменных баз колонн. На осно
вании этих остатков можно предположить, 
что над помещениями второго этажа было 
плоское перекрытие, опиравшееся частично 
на стены, в том числе и на стены стрелковой 
галереи, а частично поддерживавшееся де
ревянными колоннами на каменных базах 7. 

* * * 
В результате раскопок центрального зда

ния можно заключить, что это монументаль
ное сооружение было постройкой особого 
назначения. Местоположение памятника, ха
рактер архитектуры и состав находок застав
ляют предположить, что это мог быть двух
этажный храм, в котором нижние помещения 
предназначались, видимо, для особых куль
товых целей, а в верхних были размещены 
хранилища запасов храмового продоволь
ствия или жертвенной пищи, располагались 
помещения с храмовой утварью, хранились 
терракотовые изображения божеств и, ви
димо, производились культовые церемонии. 
Нижний этаж храма был разделен на две 
равнозначные по величине и планировке 
части, что наводит на мысль о возможном 
посвящении храма двум божествам одного 
ранга. 

По материалам раскопок видно, что во
сточная половина нижнего этажа храма ис
пользовалась дольше, чем западная, функ
ционирование которой вообще подвергает
ся сомнению. Как мы увидим ниже, суще
ствует предположение, что западная поло
вина нижнего этажа была изолирована или 
еще в процессе строительства храма, или 
вскоре по завершении постройки. Однако 
окончательно решенным этот вопрос считать 
нельзя, так как одна из двух заложенных 
лестниц (№ 4) не была вскрыта при раскоп
ках; не было до конца раскопано и одно 
помещение (VI). Материала же, собранного 
при исследовании остальных помещений этой 
половины, недостаточно для окончательного 

7 Более обоснованно этот вопрос разбирается 
в VII главе, посвященной реконструкции памятни
ка. 

40 



Рис. 22. Керамика из различных помещений центрального здания 



решения вопроса о времени закладки лест
ниц и о функционировании или нефункцио
нировании Bceii западной половины ниж
него этажа. Б процессе раскопок отмечалось, 
что полы помещений V и VII не производят 
впечатления обжитых, однако при зачистке 
пола помещения V под намывами были об
наружены зольные и слегка опаленные пят
на; ступени нижних маршей лестниц № 3 
и 4 тоже производили впечатление слегка 
вытоптанных; в помещении V, кроме того, 
был вырыт колодец. Однако предполагает
ся, что все это — не следы обитания, а сле
ды, оставленные строителями. 

Как бы ни решался вопрос о западной поло
вине здания, восточная, бесспорно, функцио
нировала и, видимо, довольно долгое время, 
так как в помещениях I и II прослежено 
соответственно две и три поверхности полов, 
относящихся к нижнему горпзонту; в поме
щении III, судя по уровню зачищенного 
верхнего пола, можно предположить нали
чие ниже, по крайней мере еще одного пола, 
Кроме того, обе лестницы (№ 1 и № 2) до 
заполнения их маршей завалом оставались 
открытыми, и, судя по изношенности сту
пеней, по ним ходили довольно долго. В по
мещении II окно не было заложено, и им 
могли пользоваться. 

В заключение отметим, что ориентировка 
храма и некоторые другие данные позволяют 
сделать предположение о использовании зда
ния в целях астрономических наблюдений 
(см. главу VI). Кроме того, здание могло 
служить и как погребальный храм. 

УКРЕПЛЕНИЯ И ВХОДЫ 
Центральное здание Кой-Крылган-калы, 

как упоминалось выше, было окружено двой
ным кольцом крепостных стен со встроен
ными в межстенный коридор башнями. Об
наруженные во внутренней стене этого коль
ца заложенные пахсой бойницы, в одних ме
стах закрытые приставленными со стороны 
двора более поздними стенами, в других — 
открывающиеся в башни (№ 6 и N° 7) или 
загороженные стенами проходов в башнях 
(например, в башне № 5) свидетельствуют о 
том, что по первоначальному плану суще
ствовала только одна (внутренняя) крепост
ная стена и лишь потом была поставлена на
ружная и между ними встроены башни. 
Определить, сколько времени прошло до воз
ведения второй стены, трудно. Однако по 
раннему материалу, встреченному на отдель
ных участках коридора, можно заключить, 

что обе стены крепости следует отнести к 
нижнему горизонту. 

В период существования одной только 
внутренней стены на территорию Кой-Крыл
ган-калы, видимо, вели два входа. Один из 
них находился на продолжении главной оси 
центрального здания.с восточпой его стороны. 
О том, каково было в то время оформление 
входа, судить нельзя, ибо, при возведении вто
рой стены укрепления ворота были перестро
ены. 

Второй вход, шириной 4 м, расположен
ный по той же оси, но с западной стороны 
памятника функционировал только до воз
ведения внешней крепостной стены. Это бы
ли широкие ворота, позже заложенные пах
сой. Они выходили на участок двора (Н18) 
против помещения Н17 (см. рис. 7), ограни
ченный в то время только тремя стенами — 
западной, северной и восточной 8. 

С наружной стороны западные ворота, ви
димо, защищались предвратным сооружени
ем, остатки которого сохранились с север
ной стороны в виде поставленной на древ
ний такыр сырцовой кладки, забутованпой 
и перекрытой нижним полом коридора после 
возведения внешней кольцевой стены. В за
бутовке найдено несколько фрагментов ке
рамики, характерной для нижнего горизонта. 

После постройки второй крепостной стены 
западный вход некоторое время, ВИДИМО, 
еще продолжал функционировать, но уже 
не в виде ворот, а как узкий проход (шири
ной 1 м) во внешней крепостной стене, ВЫВО
ДЯЩИЙ за пределы укрепления. Проход этот 
также был заложен. Его удалось обнаружить 
и проследить по разнице в пахсе кладки 
стены и закладки. 

После того как была воздвигнута вторая 
стена, охватившая первое кольцо, возникла 
как бы одна стена толщиной в 7 м, заклю
чавшая внутри себя стрелковую галерею — 
коридор, шириной 2,5—2,8 м. Толщина 
внутренней (первоначальной) стены — 2 м, 
внешней — 2,5 м. Обе они (в сохранившейся 
части) сделаны из пахсы и положены либо 

8 Основанием для предположения о существова
нии ворот послужил проступивший на зачищенной 
горизонтальной плоскости пахсовой кладки крепо
стной стены прокаленный докрасна шов. Оказалось, 
что под более поздней обмазкой западной стены по
мещения Н18, устроенного после закладки ворот, 
скрывается опаленная поверхность древней стены, 
поворачивающей к западу п образующей северо-
западный угол некогда существовавшего здесь про
хода, заложенного впоследствии пахсой иного цве
та п более рыхлой структуры, чем на прилегающих 
участках. 
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Рпс. 23. Папорама раскопок в районе ворот. Впд с юго-востока 

на материковый грунт, ллоо на нивелиро
вочный слои глины, толщина которого не 
превышает 0,25 м. Тогда же эта единая сте
на была усилена восемью башнями, распо
ложенными па расстоянии около 20 м друг 
от друга, и мощным комплексом предврат
ных сооружений с восточной стороны кре
пости. 

Расположенные с восточной стороны во
рота (рис. 23) прорезают крепостную стену 
приблизительно по линии оси запад-восток 
(со сдвигом к северу). Примерно в трех мет
рах от них (в 2,9 м севернее и 3,G м южнее) 
к внешней стене примыкали две башни по
луовальных очертаний, ширина их 9 м, мак
симальное выступание за линию крепост
ной стены — 5,7 м. Основания башен сложе
ны из пахсы. Обе башни разрушены почти 
полностью. В наиболее сохранившейся ча
сти, у места стыка с крепостной стеной, вы
сота их около 1 и; по мере удаления от сте
ны высота уменьшается до 3—4 см. Внут
ренние конструкции башен смыты полно
стью. На их площади обнаружены донные 
части хумов (одного на южной и двух на се
верной), в северной башне прослежен коло
дец, диаметром около метра. Однако следует 
полагать, что и эти сосуды, и колодец отно
сятся к более позднему периоду, когда по
верхность разрушенных укреплений исполь
зовалась под какие-то жилые помещения. 

На расстоянии 1,7 м от крепостной стены 
к северной башне примыкает пахсовая стена 
длиной 2,3 м и ТОЛЩИНОЙ 1,1 м. От юж
ной же башни на расстоянии 3 м от крепо
стной стены отходит к северу пахсовая степа 

толщиной 1,1 м, сохранившаяся на высоту 
нескольких сантиметров. Она идет по цир
кульной линии и прослежена на протяжении 
8,5 м и далее смыта. При помощи этих степ 
пространство между башнями превращалось 
в своеобразный предвратный дворик, вход в 
который располагался у северной башни и 
затем гаел вдоль примыкавшей к ней стенки. 
Можно полагать, что внешняя отсечная стен
ка была приблизительно на метр длиннее, чем 
нам удалось проследить. 

В результате смыва на площади дворика 
сохранился культурный слой, относящийся 
лишь к нижнему горизонту. Поверхность 
дворика была тщательно выровнена и пере
крыта двумя плотными слоями глиняной об
мазки. На них были встречены сравнительно 
многочисленные фрагменты керамики, ха
рактерной для нижнего горизонта, в том числе 
обломки сосудов с нарезными закрашенными 
треугольниками. 

Однако отмеченными сооружениями укреп
ления ворот не ограничивались: на расстоя
нии 23 м южнее и 21 м севернее осп ворот об
наружены остатки стен, отходящих от кре
постной в восточном направлении. Это, не
сомненно, следы более обширного внешнего 
предвратного укрепления. Северный уча
сток состоит из двух параллельных стен тол
щиной свыше 2 м, заключавших между собой 
коридор шириной 2,7 м. Южнее ворот об
наружена только одна стена. Стены большого 
предвратного сооружения прослеживаются 
на протяжении 13 м к востоку, далее они 
смыты, что не позволяет восстановить их 
полный план. 
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Рис. 24. Стратиграфические разрезы по входному комплексу и прилегающим уча

сткам коридора. 
I — пахесшая кладка; 2 — кирпичная кладка с плохо различающейся структурой; 3 — песок; 4 — 
песчано-глинистые намывы; 5 — рыхлая аморфная глина; с — однородный плотный глиняный слой; 

7 — культурный слой; 8 — завальный кирпич; 9 — пол 

Чтобы завершить суммарную характери
стику укреплений нижнего горизонта, на
помним, что крепость была окружена рвом. 

Ворота приходились на участок, где, следуя 
общему ритму, должна была располагаться од
на из башен 9 (рис. 24). Ширина проема ворот 
1,8 м. Он пересекал толщу крепостной стены 
и сообщался со стрелковой галереей двумя 
проемами (ширина — около 1 м)10. 

Длина коридора ворот, таким образом, до
стигала 7 м. Борота использовались доволь
но долго, о чем свидетельствует накопивший
ся внутри них полуметровый культурный 
слой, состоящий пз обломков кирпичей, гли
няных обмазок и пластов утоптанного му
сора. На нижнем, основном, полу (отметка— 
2 см) обнаружена ранняя керамика — об
ломки сосудов с нарезным раскрашенным 
орнаментом. 

Ворота ремонтировали еще в первый пе
риод существования памятника: к северной 
стене проема ворот была приставлена пах-

9 Этот участок в общей нумерации башен мы на
зываем «башней JM 1». 

10 Ср. аналогичное соединенно ворот л стрелко
вых галерей на крепости Калалы-гыр I. С П . Т о л-
с т о в. Работы Хорезмской археолог о-этнографпче-
ской экспедиции АН СССР в 1949—1953 гг. ТХЭ. 
т. И. М., 1958, стр. 155—156. 

совая кладка толщиной около 40 см; следы 
ремонта отмечены и на южной стене. На уров
не пола с отметкой -j- 52 см, относящегося 
к началу среднего горизонта, проемы ворот 
были заложены кирпичом, одновременно за
крыты были п проходы из ворот в прилегаю
щие участки стрелковой галереи. 

Таким образом, во втором (среднем) пе
риоде существования памятника восточные 
ворота функционировали лишь в самом на
чале. 

Перейдем к описанию крепостной стены 
по участкам. На отрезке между воротами 
и башней № 2 стены поставлены на уплот
ненный нивелировочный глинистый слой, ле
жащий непосредственно на материковом 
грунте. Отметки основания внутренней сте
ны колеблются от -j-Ю до +20 см. Внешняя 
стена построена позднее, однако разрыв во 
времени очень невелик, так как обеим сте
нам соответствует один уровень упомянутой 
выше уплотненной поверхности. Находок 
нижний пол коридора практически не дал, 
да п сохранился он лишь на небольших уча
стках, так как почти повсеместно испорчен 
ямами, пробитыми из верхних горизонтов. 
Можно, однако, утверждать, что для хозяй
ственных нужд в ранний период этот уча-



сток стрелковой галереи ие использовался. 
Поверх пола нижнего горизонта лежал 
плотный глинистый слой комковатой струк
туры толщиной до 0,4 м; это, по всей вероят
ности,— слой забутовки перед возведением 
полов среднего горизонта; на одном участке 
удалось отметить следы ремонтных кладок, 
относящихся к среднему горизонту. Это поз
воляет полагать, что крепостные стены к 
этому времени уже обветшали. 

На расстоянии около 24 м к северу от во
рот находится башня Л* 2, сохранившаяся 
лучше других и дающая наиболее полное 
представление об остальных башнях Кой-
Крылган-калы (рис. 25). Она встроена 
в стрелковую галерею: ко внешней и внут
ренней стене приставлены дополнительные 
стенки толщиной около одного метра, на ко
торые опирается свод, сложенный из сырцо
вого кирпича. Длина башни — 6,3 м. Она 
сохранилась на высоту 2,8 м. Ширина про
хода 0,75 м. Высота до замка свода 2,1 м. 
Пята свода лежит на высоте О,У м от пола. 
При расклинке использованы обломки кера
мики раннего типа. О конструкциях башни, 
лежавших на своде, мы можем судить лишь 
предположительно, так как они не сохра
нились. Б проходе башни на нижнем полу 
залегал культурный слой, содержавший ран
нюю керамику. Над ним сравнительно не
большой слой (25 см) глиняного бута, пере
крытый углистым культурным слоем пола 
среднего горизонта. 

Длина отрезка стрелковой галереи между 
башнями № 2 и № 3 — около 20 м, ширина 
ее — 2,65—2,70 м. Стены также были поло
жены на нивелировочный слой комковатой 
глины (толщиной 0,25 м), лежащий на ма
териковой поверхности, отметка которой 
здесь + 8 см. Стены пахсовые и сохранились 
на высоту 0.5 м (внутренняя) и 0,35 м (внеш
няя). Установлено, что поверх разрушенной 
внутренней стены нижнего горизонта лежит 
кирпичная кладка стены, возведенной в сред
нем горизонте. Видимо, тогда была возоб
новлена или отремонтирована и внешняя 
стена (которая, как показали раскопки, раз
рушалась сильнее). Нижний пол — глини
стый, плотный; к пижнему уровню относит
ся еще один более рыхлый слой обмазки 
с перегноем на нем. Керамики на этом участ
ке найдено мало. Пол следующего гори
зонта (отметка 0,6 м) отделен от нижнего 
30—40-сантиметровым слоем глиняного за
вала. Последний, однако, и здесь можно 
рассматривать как искусственную забутов
ку. 

Рис. 25. Башня Л° 2 

Башня № 3 длиной 6,5 м также была 
«вставлена» в межстенный {коридор. Шири
на прохода внутри башни 0,7 м. Культур
ный слон на полу отсутствует. Первоначаль
ные конструкции башни сохранились лишь 
на высоту одного метра. Впоследствии вме
сто свода внутри башни была уложена тол
ща пахсы, достигающая сейчас высоты од
ного метра. Проход также был забит плот
ной глиной (вероятно, перед этим были вы
брошены скопившиеся там культурные на
пластования). Можно полагать, что пере
стройка была произведена уже в последнем 
строительном периоде. 

Длина коридора между башнями Лг° 3 п 
№ 4 равна 21 м, ширина — 2,6—2,8 м. Стены 
были возведены на почвенном слое, содер
жащем остатки деятельности человека. Вы
равнивающего слоя нет; отметка основания 
внутренней стены колеблется от —32 до 
—10 см. В коридоре нижний пол не вскры
вался. Завершался участок башней № 4. 
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Длина прохода внутри нее равна 6 м, шири
на — 1,05 м. 

Следующий, заключенный между башня
ми Ш 4 и № 5 участок коридора был длиной 
18 м, шириной 2,4—2,0 м. Стены лучше сох
ранились у башни № 5, хотя и там поверх
ность их размыта п выветрена. Наибольшая 
высота внутренней стены над полом (отметка 
-[-0,45 м) равна 0,62 м; внешней — 0,23 м. 
Во внутренней стене сохранились основа
ния четырех бойниц, заложенных пахсой. 
Основания их (ширина 0,25 м) расположены 
над полом на высоте 0,55 и 0,7 м; ложе на
правлено наклонно вверх. Верхняя часть бой
ниц со стороны коридора разрушена. 

Основание внутренней стены прослежено 
со стороны двора. Она была поставлена на 
почвенный слой (отметка колеблется от 
— 0,1 до 4-0,04 м). В коридоре основание сте
ны не вскрывалось. 

Проход внутри башни № 5, длиной 5,55 м, 
шириной 0,75 м, расположен на расстоянии 
1,05 м от внутренней стены коридора и 0,8 м 
от внешней. Полы в проходе и коридоре бы
ли на одном уровне (отметка от +0,45 до 
+0,43). 

Длина коридора между башнями № 5 и 
№ 6 — 19,5 м, ширина по основанию стен на 
уровне пола — 2,2—2,4 м. 

Участок этот оказался довольно слож
ным. В результате его исследования выяс
нилось следующее. 

Основание первоначальной (внутренней) 
крепостной стены поставлено на древнюю 
дневную поверхность (отметка +0,05 м). 
В стене, как уже упоминалось, были сделаны 
ворота шириной 4 м, заложенные в резуль
тате возведения второй стены. Закладка во
рот начиналась на высоте 0,1—0,15 м от ос
нования внутренней стены и покоилась на 
слое песка, перекрывавшего древнюю днев
ную поверхность, утоптанную, но без об
мазок. Внешняя стена также была поставле
на на слое песка (0,3 м) и вплотную приле
гала к остаткам кладки из сырцового кирпи
ча, расположенной против северной сторо
ны закладки. Ширина остатков кладки — 
два кирпича, длина прослеженной кладки — 
1 м; предположительно это остатки пред
вратного сооружения, неубранные при возве
дении внешней стены. 

Основания внутренней и внешней стен 
расположены на расстоянии 2,2 м друг от 
друга, закладка же несколько выступает 
(до 0,3 м). Пространство между основаниями 
стен было забутовано пахсой, скрывшей и 
остатки находившейся между ними клад

ки, о которой только что шла речь. Толщи
на слоя забутовки, поверхность которой 
служила полом башни № 6, равна 0,8 м. По
степенно понижаясь, забутовка тянулась по 
направлению к башне № 5 на расстоянии 
десяти метров. До этого места доходил сох
ранившийся со стороны башни № 5 пол, ко
торый несколько поднимался на забутовку, 
но далее был смыт. Таким образом, пол, 
проходя внутри башни № 6 (отметка его 
+0,8 м) и частично в коридоре, оказался 
как бы на цоколе. 

Ширина прохода внутри башни № 6 около 
0,8 м, длина не определяется, так как южный 
конец ее перестроен (видимо, уже в среднем 
горизонте). 

Участок коридора между башнями № 6 
и № 7 в середине размыт. Длина его — 
27 м, ширина — 2,8 м у башни № 7 (далее 
ширина не установлена). Между башнями 
№ 7 и № 8 длина коридора около 22 м, а ши
рина — до 3 м. Слой, относящийся к нижне
му горизонту, в коридоре не вскрывался. 
Основание внутренней стены (отметка от 
—0,03 до —0,2 см) зачищено со стороны внут-
рикредостньтх сооружений. Выяснено, что 
стена поставлена на почвенный слой. Вы
равнивающей прослойки здесь пе просле
жено. 

Башни № 7 и № 8 отличаются от остальных 
тем, что они имели внутренние, почти квад
ратные камеры (2,9 X 3,2 м), отгороженные 
от коридора глухими стенами из сырцового 
кирпича (толщина 1 м), так что попасть 
внутрь башен можно было только при помощи 
приставных лестниц. Наибольшая высота 
сохранившихся стен — 1,65 м. 

Со двора в башни открывались бойницы, 
несколько суживающиеся от основания 
кверху (рнс. 26). Во внешней стене башни 
№ 7 прослежены три небольших отвер
стия — верха открывавшихся наружу за
ложенных пахсой бойниц и начало их на
клонного ложа. Сохранились бойницы пло
хо. Пол нижнего горизонта не вскрывал
ся — он скрыт кладкой, которая, видимо, 
относится к среднему горизонту, как и за
полнявшая камеры забутовка, в которой 
найдено несколько фрагментов керамики, 
характерной для среднего горизонта и дати
рующейся временем не ранее начала нашей 
эры. 

Между башнями № 8 и № 9 границы кори
дора были определены только по поверхно
сти. Пол зачищен лишь у самой башни № 8. 

Кольцо крепостных стен замыкается уча
стком между башней № 9 и воротами. Длина 
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Рдс. 26. Башня № 7 и при
легающие помещения ниж
него кольца застройки (сте
ны помещений среднего го

ризонта сохранены) 

его примерно 22 м. Ширина стрелковой гале
реи колеблется от 2,6 до 3 м. Обе стены пах-
совые, они положены поверх небольшого 
глинистого нивелировочного слоя. Нижний 
пол (над ним лежат еще четыре, а на отдель
ных отрезках пять полов, относящихся к 
среднему и верхнему горизонтам) дает от
метку, близкую к 0 (отметки колеблются 
от —5 до -j-5 см). Этот пол перекрывал две 
большие ямы в материке, вырытые внутри 
уже существовавшего коридора. Первая на
чинается в 3 м от северной стены, отделяв
шей стрелковую галерею от ворот. Ее дли
на — около 7 м, ширина — до 2 м, глуби
на — свыше 1,5 м. В заполнении ямы обна
ружены угли, обожженная глина, кости, 
фрагменты ранней керамики, в том числе 
деформированной под действием огня. Сле
дует отметить фрагмент с изображением 
мужских голов в профиль (см. стр. 257). 

Вторая яма меньших размеров располо
жена южнее; заполнение ее примерно то же. 
Среди найденных здесь фрагментов керами
ки есть украшенные рельефными изображе
ниями. Неожиданной была находка на дне 
ямы человеческого черепа без нижней че
люсти. 

На нижнем полу этого отрезка галереи 
находок мало. Он перекрывается слоем гли
нистого завала или забутовки, в котором, 
в отличие от других участков, встречаются 
фрагменты керамики. Слой этот тонок — до 
0,2 м. У внутренней стены отмечена ремонт
ная кладка, относящаяся уже к среднему 
горизонту. 

Башня Х° 9 была обычной конструкции. 
Пахсовые стенки, на которые опирался свод, 
сохранились лишь на протяжении 5 м. Од
нако можно полагать, что длина башни была 
больше. Следует сказать, что конструкции 
ее срублены почти до основания, а проход, 
ширина которого достигает 0,8 м, сплошь 
забит плотной пахсой. Время разрушения 
башни установить трудно; видимо, это про
изошло во втором периоде жнзпи городища, 
так как относящийся к этому времени пол 
лежит сверху разрушенных конструкций. 

Против восточного входа, примыкая к 
центральному зданию, находилась какая-то 
своеобразная постройка, возможно укреп
ленный пандус, от которой сохранились 
лишь основания чрезвычайно мощных стен. 
Эти конструкции образуют в плане прямо
угольник. Внутри стен было небольшое по
мещение (Н2) размером 6,4 X 3,5 м. Кладки 
всех стен его лежат на материке, на одном 
уровне с подножием центрального здания. 
Однако во втором строительном периоде это 
сооружение значительно перестраивалось. 
Поэтому найденный здесь инвентарь сме
шан и ничего не дает для установления 
даты и назначения сооружения. Южная, 
восточная и северная стены сооружештя — 
кирпичные, они сохранились на высоту от 
1,1 до 1,5 м, и поверхность их разрушения 
почти горизонтальная. Западная стена, в от
личие от остальных, сложена из пахсы. Ее 
удалось проследить у подножия централь
ного здания па протяжении 11 м. От начала 
до северного конца высота ее постепенно на-
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растает от отметки +10 до отметки -fllO. 
Не исключено, что эта кладка в какой-то 
степени продолжает сохранять уклон пан
дуса или лестницы, остатками которых она 
может являться п . 

Параллельно южной стене «пандуса» от 
ворот тянется лежащая на материке стена. 
Обе они образуют коридор метровой шири
ны (HI), ведущий к центральному зданию и, 
возможно, к началу пандуса. 

Между рассматриваемыми сооружениями п 
крепостной стеной расположен дворнк (НЗ) 
размерами 5 X 11 м. С севера он ограничен 
стеной, как бы продолжающей стену «пан
дуса». Посредине она пробита двухметровым 
проемом, причем стены его несут следы под
рубки. Вероятно, проход из этого приврат-
ного дворика в помещения внешнего кольца 
был здесь с самого начала; впоследствии он 
был только расширен. 

Для нижнего горизонта существование по
добного пандуса весьма возможно, но в сред
нем горизонте он использоваться не мог, 
так как был разрушен, на всей площади 
пробит ямами и поверх его остатков были 
поставлены новые стены. 

ВНЕШНЕЕ КОЛЬЦО ЗАСТРОЙКИ 
Материалы раскопок пе позволяют с же

лательной полнотой судить о характере 
ранней застройки территории между цент
ральным зданием и крепостной стеной. По 
большей части ранние стены скрыты под 
более поздними конструкциями, а местами 
полностью уничтожены за время существо
вания памятника. 

Можно предположить, что первоначаль
но внешнее кольцо застроено не было. Одна
ко после возведения центрального здания 
очень скоро здесь начали сооружаться ка
кие-то постройки. Многие стены лежат не
посредственно па материковом грунте. Ке
рамики на полах нижнего комплекса мало, 
однако собранные фрагменты относятся 
к наиболее ранним для памятника тинам. 
Встречены обломки кувшинов с головами 
львов на ручках, фрагменты с прорезанными 
и закрашенными треугольниками, обломки 
хумов раннего типа н т. д. Четкие ранние 
комплексы содержатся в ямах, перекрытых 
нижними полами. Таким образом, наличие 
если не изначальной, то, во всяком случае, 

11 Подробная реконструкция, принадлежащая 
М. С. Лапирову-Скобло, дана в гл. VII. 

ранней застройки во внешнем кольце не
сомненно. 

Судя по остаткам стен и расположению 
раннего материала на территории, окру
жавшей центральное здание, здесь не было 
сплошной застройки. Некоторые помещения 
группировались в жилые комплексы, другие 
же (например, кладовые с сохранившимися 
в них хумамн) строились вдоль крепостной 
стены. Застройка, безусловно, производи
лась постепенно, но выделить помещения бо
лее ранние и более поздние не представляет
ся возможным. 

Согласно принятой последовательности 
начнем описание с помещений, расположен
ных к северу от входного комплекса (рис. 7). 
В северо-восточной четверти внешнего коль
ца располагалось, помимо дворика у ворот 
(НЗ) и камеры внутри башни-пандуса (поме
щение Н2), десять помещений (Н4 — Н13). 
Четыре из них расположены у крепостной 
стены, причем длина их примерно одинако
ва: 9,9 м; 9,8 м; 10,6 м; 10,4 м, ширина умень
шается по мере приближения к северной оси 
памятника: 6,5 м; 6 м; 4 м; 3 м. Еще четыре 
помещения расположены ближе к централь
ному зданию, причем их радиальные стены 
служили продолжением соответствующих 
стен помещений внешнего ряда. Внутрен
ний ряд помещений был отделен от простран
ства у подножия центрального здания сте
ной, которая прослеживается «пунктирно» — 
она кое-где перекрыта позднейшими стен
ками или срублена и сохранилась лишь под 
более поздними радиальными стенами. Систе
ма дверных проемов в нижнем горизонте 
в ряде случаев остается недостаточно выяс
ненной. В трех из пяти радиальных стен 
рассматриваемого участка удалось просле
дить проходы, расположенные у крепостной 
стены. На многих участках высота сохра
нившейся кладки столь незначительна, что 
не превышает возможной высоты порога. 

Следует подчеркнуть, что при известной 
регулярности планировки сооружений ниж
него горизонта сами стены построены доволь
но небрежно, дают отклонения от прямой, 
пахса рыхлая, толщина стен невелика и не
одинакова (от 1,2 до 0,7 м). Отсутствие пе
чей п очагов в нижнем горизонте застройки 
северо-восточной четверти внешнего кольца 
не позволяет рассматривать эти помещения 
как жилые. Ничего не дают для выяснения 
их назначения и скудные находки с нижних 
полов. Значительно больше инвентаря уда
лось собрать в ямах, вырубленных в мате
рике и перекрытых в ряде случаев обмазка-
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Рис. 27. План и страти
графический разрез по 
оси запад — восток по

мещения Н5. 
1 — линия сген среднего го
ризонта; 2 — контур ямы; з— 
линия стен нижнего гори
зонта; 4 — материк; S — 
рыхлое заполнение ям, на
сыщенное опаленными фраг-
ментамп.керамтгкп: 6 — клад-
ка стен; ? — плотный глиня
ный завал; 8 — культурный 
слой с перегноем, фрагмен
тами керамики; 9 — глини
сто-песчаные намывы; 10 — 
плотные обмазки основных 

полов 

ми ранних полов. Трудно всегда с уверен
ностью сказать, прорубались ли ямы тогда, 
когда стены уже стояли, или последние воз
водились вместе с настилкой перекрываю
щих ямы полов. Большая часть ям под стен
ки не уходит; отмечены случаи подтесывания 
пахсы заподлицо со стенками ям. 

Ямы, безусловно, ранние, перекрытые 
плотным и не нарушенным полом нижнего 
горизонта, обнаружены в двух помещени
ях — Н4 и Н5 (рис. 27). В первом из них 
4 ямы, которые занимают почти всю его пло
щадь, средний размер ям 2 X 1,5 м, глуби
на 0,5—0,7 м. Во втором помещении их 15, 
они занимают фактически также все про
странство, но размеры пх несколько мень
ше. Ямы заполнены комками глины, иногда 
обожженной, золой п углями во вторичном 
залегании (опаленности материкового грун
та нет), костями, обломками сосудов. 

В некоторых ямах керамики очень много. 
Создается впечатление, что туда сбрасыва
лись обломки больших групп сосудов, раз
битых одновременно. Так, в яме № 7 поме
щения 115 обнаружены обломки не менее 
чем 46 сосудов: хумов, нескольких хумчей, 
кувшинов, фляг, мисок, крышек сосудов, 

кухонных горшков. На одной крышке на
рисован крест, вписанный в круг (рис. 28, 4)„ 
от которого отходят лучи; на внутренней 
стороне крышки — спираль. Несомненно — 
это символы солнца и воды. Встречено не
сколько миниатюрных сосудов и сосудиков 
из камня (рис. 29). Отметим также находку 
(в яме № 4) обломков богато украшенных 
сосудов, как, например, с изображением 
мужчины, несущего флягу и гроздь виногра
да, и антропоморфного существа. Следует 
подчеркнуть, что многие фрагменты кера
мики имеют следы опаленности. Комплекс " 
находок из этих ям идентичен раннему ке
рамическому комплексу центрального зда
ния, характерному для горелого слоя. Бо
лее того, вероятно, что в этих ямах был за
рыт инвентарь, обгоревший на верхней пло
щадке центрального здания. Так, фрагмен
ты от одной фляги с изображением грифона 
и фантастического полиморфного сущест
ва 12 были найдены в горелом слое, рухнув
шем в помещение I центрального здания, и в 

12 Подобное существо изображено на серебря
ной чаше, найденной в Пермской области близ дерев
ни Бартым (первая публикация О. Н. Б а д е р. 
Бартымская чаша. КСИИМК, вып. 29, 1949). 
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Pnc. 28. Керампка из помещения Н5 



яме № 3 помещения Н5. Кости и зерна проса, 
найденные в ямах, могут быть остатками 
жертвенной пищи 13. Вопрос о том, почему 
был зарыт этот инвентарь, использованный, 
возможно,, при каких-то ритуальных дей
ствиях, достаточно сложен. Известно, что 
к подобным остаткам относятся иначе, чем 
к бытовому мусору. В частности, предаются 
уничтожению и зарываются в землю сосуды, 
использованные лицами, которым приписы
вается магическая сила или особая святость. 
Если полагать, что ранний инвентарь цент
рального здания был уничтожен при погре
бении или что обломки его накапливались 
при каких-то периодически повторявшихся 
церемониях в честь обожествленных умер
ших, то стремление захоронить остатки этих 
вещей вполне объяснимо. В то же время 
многие материковые ямы, раскрытые в дру
гих помещениях, безусловно служили, как 
и многочисленные хумы, для хранения про
дуктов. 

Рядом с помещением Н И расположено со
единенное с ним дверным проемом помеще
ние Н12. Оно в плане трапециевидное, дли
ной 6,2 м и шириной 4,1 м. Стены его постав
лены на почвенный слой; южная стена стоит 
частично поверх заполнения ямы, вырытой 
до возведения постройки (рис. 30 и 31). По
мещение служило, видимо, зернохранили
щем: зерно хранилось в яме. Запасы зерна, 
очевидно, хранились и в хумах, так как 
в отдельных местах помещения обнаружены 
перекрытые полами среднего горизонта круг
лые ямы, близкие по диаметру размерам 
хумов, а в заполнении ям и в слое над поверх
ностью, с которой они были вырыты, найде
но много фрагментов хумов, типичных для 
нижнего горизонта. 

Удалось проследить, что наиболее круп
ные, заглубленные в материк ямы (II и III) 
с довольно большим количеством проса вы
рыты с почвенного слоя (см. рис. 31), причем 
одна яма (III) перекрывалась забутовкой, 
положенной поверх заполнившего ее грун
та при сооружении нижнего пола среднего 
горизонта; позже эта забутовка кое-где была 
нарушена ямами, вырытыми с уровня верх
них полов. 

Северо-восточный угол ранних стен ока
зался обожженным, южная часть ямы II 
(содержавшей большое количество истлев
шего проса) перекрыта зольной прослойкой 
протяженностью 1,2 м. В песчанисто-глини
стом заполнении ямы III (содержавшей 

1S Подробнее см. главу VI. 

остатки проса) найдены куски обожженной 
глины и навеянные зольные прослойки, 
22,4% керамики, собранной при зачистке 
утоптанной поверхности пола, оказалось со 
следами пребывания в огне. Все это позво
ляет предположить, что помещение погибло 
от пожара. После гибели оно, видимо, не
которое время стояло заброшенным. Зерно
вые ямы заполнялись песчано-глинистым 
грунтом, стены разрушались. Найденные 
фрагменты керамики, типичной для нижне
го горизонта, были плохой сохранности — 
обитые, с окатанными краями, иногда рас
слоившиеся. 

2см 
Рис. 29. Камен

ная коробочка п; 
помещения Ы5 

Кроме посуды раннего периода в слое, пе
рекрывающем нижнюю утоптанную поверх
ность, оказалось около 14% керамики, ха
рактерной для среднего горизонта. Фраг
менты ее разрозненны, почти не склеиваются, 
но все они без признаков окатанности. Боль
шой процент поздней керамики можно объ
яснить тем, что некоторые ямы, относящие
ся к среднему горизонту, прорезали до ма
терика нижележащие наслоения. 

К югу от помещения Н12 находилось не 
сообщавшееся с ним помещение, предполо
жительно айван (Н13). Размер его около 
4,6 X 4,0 м. С востока и запада этот айван 
примыкал к помещению НЮ, откуда и был, 
видимо, ход в него. Южной и западной стен 
не оказалось; лишь на месте юго-западного 
угла была ямка^от столба (диаметр 0,18 м), 
на который могли опираться балки кровли. 
О существовании кровли свидетельствует 
то, что почти везде, кроме северо-восточного 
угла (где на полу был намыв), обнаружен 
хорошо сохранившийся пол, который много
кратно подмазывался, особенно в северной 
части помещения, |где толщина обмазок до
стигала 0,13 м (рис. 30,5). Около столба был 
расположен очаг (№ 3), от которого сохрани-
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лось округлое в плане, слегка углубленноэ 
в грунт дно диаметром до 0,4 м н овальная 
предочажная яма (глубиной около 0,5 м), за
полненная золистым песчаным грунтом 
с угольками, кусками обгоревших обмазок, 
опаленными кусками глины и несколькими 
фрагментами ранней керамики. В северо
восточном углу предполагаемого айвана на
ходились ямы, две нз которых были зерпо-
вымп (№ 8 п № 10). Над полом залегал мяг
кий культурный слой с большим количе
ством фрагментов керамики и костями жи
вотных. Среди керампкп обнаружено 8,4% 
разрозненных черепков поздних сосудов, 
попавших в слой, видимо, при последующих 
перестройках. Во всех ямах этого пола най
дена только ранняя керамика. Находок на 
самом полу немного; кроме обломков посу
ды, здесь было найдено три дпсковидных по
делки и два пряслица, сделанные нз стенки 
и ножки сосудов, два обломка обработанной 
кости п терракотовая фигурка ежа с нако-
ламп, имитирующими иглы. 

Перед тем как здесь выстроили помещение 
С16 среднего горизонта, этот участок, воз
можно, некоторое время оставался забро
шенным, так как во всех ранних ямах грунт 
был с примесью песка, яма для хума, пере
крытая нижним нолом среднего горизонта, 
заполнилась навеянным песком, а на полу 
в северо-восточном углу между стенами по
мещений Н12 и НЮ прослежен слоистый на
мыв (рис. 31). 

Территория к западу от помещении Н12 
и Н13 в нижнем горизонте не застраива
лась. Остатков ранних стен на участке двора 
протяженностью около 25 м не прослежено, 
а в напластованиях над нижними полами 
всех помещений, выстроенных здесь позже, 
содержалось не менее 25% керамики, отно
сящейся к среднему горизонту. 

За незастроенной территорией, около су
ществовавших первое время западных ворот, 
располагалась постройка с двумя комнатами 
(Н14 и Н17), кладовой (Н15) и внутренним 
хозяйственным двориком (Н16) (см. рис. 7). 

В этом комплексе лучше других сохрани
лось помещение Н14 (размеры его 5,5 X 4 м), 
хотя его стены уцелели только в нижней ча
сти, а поверхность пола во многих местах 
разрушена. Стены остальных помещений 
прослеживаются далеко не везде; некоторые 
стены позже были вырублены и восстанавли
ваются лишь по небольшим остаткам. 

Стены помещения Н14 сохранились в вы
соту самое большое на 0,4—0,5 м. Средняя 
часть восточной стены и, судя по гого-восточ-

цому углу, южная степа поставлены на древ
нюю дневную поверхность (отметка от -j-0,10 
до +0,2 м), остальные — на подведенную под 
них пахсовую забутовку (толщиной 0,2— 
0,3 м), положенную поверх заполнения ям " . 
Отметка основания ."этих стен от —0,2 до 
—0,3 м, т. е. они оказались на 0,4—0,5 м 
ниже, чем основание южной стены, что, ви
димо, связано с осадкой грунта ям. 

Пол целиком подстилался грунтом, запол
нявшим ямы. Несколько поднимаясь, он 
подходил к основанию всех стен, кроме 
южной. До нее он не доходил на 1,3—1,45 м. 
Пол залегал на 0,4 м ниже уровня основания 
стены. Образовавшаяся между стеной и по
лом ступенька, видимо, служила суфой. По
верхность пола неровная п не везде хорошо 
сохранилась. Во многих местах, особенно 
в середине, пол просел. О сравнительно дол
гом периоде жизни людей в помещении сви
детельствует неоднократная подбутовка пола 
в просевших местах и подмазка его поверх
ности. 

Неподалеку от суфы, вплотную к западной 
стене, сохранилась часть задней прокален
ной стенкп очага и прокаленное пятно с золой 
и углями. 

В юго-восточной части комнаты расчище
но небольшое, заполненное золой углубление 
в полу (диаметром 0,22 м). В середине его на 
золе стоял глиняный невысокий столбик, 
диаметром 0,08 м, окруженный золой. Не
большая величина этого несколько необыч
ного очажка при наличии очага для обогре
вания у западной стены и, возможно, допол
нительных мест для установки жаровен с уг
лями или для выгребания углей (в середине 
помещения, где на полу обнаружены два 
прокаленных пятна диаметром до 0,4 м), 
позволяет думать, что очажок со столбиком 
был или светильником, или небольшим до
машним жертвенником. 

Из находок, свидетельствующих о том, что 
это помещение могло иметь особые функции, 
надо упомянуть астрагалы, сложенные в спе
циальное углубление в полу у северной сте
ны. В ямке оказался 41 астрагал, пз них на 

14 Ямы эти занимали почти всю площадь поме
щения п былп вырыты с древней дневной поверх
ности, видимо, еще в период строительства централь
ного здания и засыпаны строительными отходами 
(комки глпны, материковая глина, песок). На стен
ках п краях ям сохранились следы древних орудий. 
Одни зарубки расположены горизонтально иди нак
лонно п похожи по форме на оставляемые кетменем 
(размер следа 21 Х4,5 см, глубина 2 см), другие идут 
вертикально узкпмп неглубокими бороздками со 
скругленным ппзом (размер следа — 13X5 см). 
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Рис. 30. План помещений 1112 и ШЗ. 
1 — остатки очага па «раю ямы VII; 2, 5,6 — яыкн, в которых 'стояли сосуды; в заполнении — 
песок и фрагменты керамики; з — остатки очага на нижнем полу; 4 — заполненная песком ямка 
от столба; 7 — опаленные поверхности иола и стен; 5 — толстыil слоя (до 13 см) гумуснровашюй 
плотной глиняной обмазки; 9 — пахсоиыс стены, относящиеся к нижнему горизонту, местами под
рубленные. Римскими цифрами даны ямы; пунктиром показаны нечеткие границы ям; штрнх-пунк-

тиром нанесены стены среднего и верхнего строительных горизонтов 

Рис. 31. Разрез по MN через помещения Н12, Н13 и прилегающий к помещению 
ШЗ участок у основания центрального здания. 

1 — слой плоти го слежавшегося глинистого завала; 2 — плотный глинистый запал с редкими об
ломками сырца; 3 — глпннсго-иссчаные намывы; 4 — мягкий слой с керамикой, костями животных, 
местами с золой; 5 — рыхлый глинистый завал с обломкам» сырцового кирпича в комками пах-
сы; с — обгоревшая поверхность; 7 — забутовка обломками сырца н комками пахсы; 8 — глиняные 
обмазки с просом; 9 — зола с углями; 10 — рыхлый глинистый грунт с песком и керамикой (в ос
новном — стенки хумоя); 11 — мягкий глинистый грунт с керамикой, костями животных, остатками 
проса, местами с золой; 12 — глинистый грунт с песком и включениями солей; 13—почвенный 
слой; 14 — гумуенрованный слой глиняной обмазки; 15 — сырцовый кирпич; 1С — мусорный грунт 
с керамикой; 11 — мусорный грунт с комками глины, обломками кирпича, угольками; 18 — пахса; 
19 — скопление Фрагментов толстостенных сосудов, подложенных под верхний (пятый) пол у входа; 

20 — полы; 21 — материк; 22 — неисследованный участок пола под стеной 

коридор 
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четырех были знаки, а некоторые оказались 
просверленными. Астрагалы употреблялись 
для игры или гаданья, видимо, довольно 
долго, так как у многих края и выступающие 
части залощены до блеска. 

В верхней части центральной ямы, вырытой 
с этого пола, найден фрагмент глиняной 
статуэткп раннего типа, изображающей об
наженную женскую фигуру, олицетворяю
щую собой женское божество производя
щих сил природы. 

Керамика, собранная на полу, в культур
ном слое над ним и в ямах 1Г', — ранняя, 
датируется в пределах IV—Ш вв. до н. э. 
Преобладают фрагменты краспоангобирован-
ных и светлоангобпрованных сосудов с рос
писью красной и красно-коричневой краской 
по светлому ангобу. Фрагментов хумов не
много. Кроме керамики, на полу и в ямах 
собраны кости животных. Очевидно, в этом 
помещении происходили трапезы, чему не 
противоречит набор посуды, среди которой 
много фрагментов красноангобпрованных 
чаш, мисок, кувшинов и горшковпдных сто
ловых сосудов. 

Проход в западной стене (ширина его 
0,85 м) выводил в соседнее помещение (Н15), 
в южной — во внутренний дворик (Н16). 

Помещение И15 (7,5 X 4,5 м) в нижнем го
ризонте служило кладовой, где запасы хра
нились в ямах и хумах. Полностью уцелели 
только западная и восточная стены; от юж
ной осталась небольшая часть, примыкаю
щая к западной, и развалины в юго-восточ
ном углу с врубленными в них позже гон
чарной печью и кумами. Северная стена об
наружена у прохода в помещение Н14. Но 
по расположению хозяйственных ям в поме
щении и по разрушенному по одной линии 
полу вдоль стены можно предположить, что 
позже она была срублена. По-впдимому, 
в западной части южной стены был проход 
в помещение Н16, так как в этом месте про
слежена поверхность пола. Лучше всего сох
ранилась западная стена; ее высота над по
лом 1,75 м. В западной стене на высоте 1,4 м 
над полом па расстоянии 1,15—1,05 м друг 
от друга расположены прямоугольные не
большие отверстия бойниц, о которых уже 
упоминалось при описании стрелковой га
лереи. Помещение было перекрыто, видимо, 

16 Поздними ямами пол пе прорезай нп в одном 
месте, кроме ямы для хума, впущенного с пола 
среднего горизонта. В заполнении этого хума най
дено шесть фрагментов керамики, характерной для 
среднего горизонта, все опп от одного горшка. 

плоской кровлей, остатки которой в виде 
сгнивших или обгоревших прутьев и палок 
обнаружены в ямах в завале вдоль степ. 

Сохранившийся между ямами в середине 
помещения пол был довольно ровным, без 
просадок. По расположению и форме выры
тых в нем ям видпо, что рылись они не одно
временно, а по мере надобности в течение 
всего периода существования строения, при
чем они были размещены так, что простран
ство у стен оставалось свободным, а между 
ямами были оставлены проходы. Свободной 
была и середина помещения. 

Самой ранней была яма, обмазанная гли
ной и предназначенная (как и еще три ямы) 
для хранения проса. Одна из ям, вырытая, 
видпмо, позднее других, была мусорной. 
Несколько позже в помещении были уста
новлены хумы — некоторые пз них были 
частично врезаны в заполнение расположен
ных рядом ям. 

Находок на полу немного; в основном — 
керамика и кости животных (особенно мно
го их у входа в помещение Н14). В ямах и на 
полу найдены также обломки зернотерок. 
Из находок в ямах наиболее интересны фраг
мент небольшой каменной крышечки, орна
ментированной резным узором, обломок 
бронзовой пластины, железные щнпчики-
пинцет, наконечник стрелы, к сожалению 
очень плохой сохранности, и обломок костя
ной накладки на конец лука. 

Однако считать все находки безусловно 
принадлежащими к наиболее раннему пе
риоду существования помещения нельзя, так 
как наслоения нижнего горизонта прорезаны 
ямами и хумами, относящимися к среднему 
горпзопту. 

Найденная в помещении керамика в по
давляющем большинстве ранняя, датирую
щаяся IV—III вв. до н. э. Есть фрагменты 
сосудов, орнаментированных нарезными тре
угольниками, закрашенными красной крас
кой, обломки глиняных ритонов и другой 
ранней посуды. Среди ранней керамики 
много черепков со следами огня. Таких фраг
ментов оказалось 62%, залегали они на полу, 
в намывах над полом и в ямах, главным обра
зом в верхних частях их заполнения. Кроме 
обгоревшей керамики, в 4 ямах из 6 оказались 
обгоревшие прутья, палки, зола и угли, 
обгоревшее просо. Это позволяет предполо
жить, что помещение погибло в результате 
пожара. Восстановлено оно было, видимо, 
не сразу, о чем свидетельствует навеянный 
лесок в ямах и намывы на полу, толщиной 
до 0,2 м. 
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Помещение Н15 сообщалось через проход 
в южной стене (сохранилась, как упомина
лось, обмазка пола) с двориком Н16 (разме
ры дворика около 10,5 X 6,6 и). Он вытя
нут с востока на запад п, во всяком случае, 
с трех сторон — южной, западной и север
ной — был ограничен степами; с запада — 
крепостной (она сохранилась лучше других, 
наибольшая ее высота 1,25 м), с севера и 
юга — стенами, примыкавшими ко двору по
мещений. Была ли стена с восточной сторо
ны — осталось неясным; по изменению грун
та прослеживалась восточная граница дво
ра, но была ли здесь стена или суфа, как 
в более позднее время, установить нельзя. 
Участок шириной около 4,5 м вдоль запад
ной стены двора (стена крепости) мог быть 
айваном, перекрытым кровлей, о чем свиде
тельствуют две подквадратные ямки от стол
бов. Эта часть двора была специально обору
дована для хозяйственных нужд: поверх
ность его, поверх выравнивающей забутовки, 
обмазана хорошей, плотной обмазкой; в сере
дине двора обмазки нет. Около западной 
стены стояло три хума и была вырыта круг
лая яма (может быть, в ней раньше стоял 
хум), в которой найдены остатки проса; 
у южной стены рядом с хумом выкопана пря
моугольная небольшая яма, в середине — 
очажное пятно. Поверхность двора неров
ная, есть выбоины и просевшпе в яму места. 
В западной части отметка уровня поверхно
сти ниже (до—5); к востоку идет повышение 
до уровня +21—Н28,чтов общем соответ
ствует уровню дневной поверхности (4-20), 
на которой поставлена стена, разделяющая 
двор и помещение Н14. 

Восточная часть двора также могла быть 
лод кровлей, опиравшейся па стену поме
щений Н14, Н17 и ряд столбов, поставленный 
в пролете между этими степами параллельно 
им. Обмазка пола здесь тоже хорошая. У се
верной стены (общей с помещением Н14) 
стояли два хума, кроме того, расчищено 
прокаленное пятно очага. 

Керамика, найденная здесь, в подавляю
щем большинстве IV—Ш вв. до и. э. В пре
делах западного айвана более позднего ма
териала пет совсем. На остальной террито
рии двора попадались фрагменты керамики, 
характерной для среднего горизонта, что 
при большой перскопанпости территории 
двора в среднем горизонте вполне законо
мерно. В ямах, вырытых в период строитель
ства и нетронутых в более поздний период, 
найден только ранний материал. 

Ил находок интересна терракотовая жен

ская фигурка, закутанная в покрывало, 
спускающееся с головы. 

С южной стороны двора за стеной, в ко
торой был проход шириной 0,8 м, распола
гались помещения Н17 и дворик HIS. Они 
капитальпо перестраивались впоследствии, 
и нижний горпзонт в них прослеживался 
лишь по отдельным остаткам стен и уцелев
шему участку пола в помещения Н17. 

Помещение Н17 (5,2 х 5 м) было почти 
полностью разрушено 16. Остатки его стен 
сохранились пс везде, а пол уцелел только 
в северной части. Из стен лучше других 
сохранилась северная; в восточной части 
этой стены был проход с высоким порогом 
(высота 0,16—0,18 м), выводивший во внут
ренний дворик (Н16). От восточной и южной 
уцелела только часть у юго-восточного угла 
(служила позже суфой в помещении С38, 
где и была обнаружена) и комки пахсы, 
ограничивающие пол, уцелевший в северо-во
сточной части помещения. Остатки западной 
стены в виде таких же комков разрушенной 
пахсовой кладки служили основанием но
вой стене из сырцового кирпича, относя
щейся к среднему горизонту. Пол помеще
ния, неоднократно подмазывающийся, был 
изрыт ямами, но только две из них оказались 
ранними. 

Среди керамики, собранной на полу и в 
ямах, перекрытых последующими напла
стованиями, резко преобладают фрагменты 
лепной кухонной посуды п небольших сто
ловых сосудов; толстостенных сосудов мало. 
Керамика вся ранняя, за исключением че
тырех фрагментов, попавших в нижний слой, 
ВИДИМО, из ямы, относящейся к среднему 
горизонту и прорезавшей пол. Много костей 
животных. Встречаются диски и пряслица, 
сделанные из стенок сосудов. 

Проход в западной стене вел первона
чально на территорию двора, расположен
ного около упоминавшихся выше западных 
ворот, а после их закладки и перестройки па 
этом участке — в помещение Н18. 

Помещение Н18 (6,2 х 4,9 м) образова
лось после закладки западных ворот пах-
сой. Южпая степа, превратившая бывшую 
ранее здесь территорию двора в помещение, 
поставлена, очевидно, одновременно с за-

10 На остатках его степ прп вторичной застрой
ке (средний горпзонт) возведено помещение СЗи' и 
часть С38 (ср. рис. 7 и 35). Южпая половина поме
щения Н17 уничтожена рухнувшей стопой, завал ко
торой частично послужил основанием ноной стены, 
разделяющей помещения С36 и С38, а частично был 
превращен и суфу В помещении СЗб н поэтому прп 
раскопках но разбирался. 

55 



кладкой ворот, так как под пей п под заклад
кой, составлявшей большую часть западной 
стены этого помещения, оказалась прослой
ка желтого песка толщиной до 0,04 м, тогда 
как собственно западная стена, так же как 
и северная и восточная, была поставлена 
на глинистом почвенном слое. Такой же слой 
желтого песка толщиной до 0,3 м, как уже 
упоминалось, был обнаружен и с внешней 
стороны закладки ворот, под подстилающей 
пол межстенного коридора забутовкой, ока
завшейся на этом участке. Однородность 
слоя песка, подстилающего кладку южной 
стены и закладку, позволяет предположить 
их одновременность. 

Наибольшая высота западной стены по
мещения — около 1 м; остальные стены со
хранились хуже. Пол, больше похожий на 
утоптанную поверхность, в углах помеще
ния и вдоль северной и восточной стен выше 
на 0,1—0,2 м, чем в остальных местах; к про
ходу (ширина его 1,1) в помещение Н17 он 
поднимался в виде пандуса вверх. Б прохо
де от кирпичного порога (высота 0,14 м), 
покрытого глиняной обмазкой (0,07 м), пол 
наклонно спускался в помещение Н17. Раз
ница уровней полов этих помещений у про
хода около 0,3 м. 

У восточной стены помещения Н18 распо
ложен круглый очаг диаметром 0,35 м, глу
биной 0,32 м, с обожженными глиняными 
стенками; поверх заполняющей очаг золы 
лежала лепешка из глины, может быть, для 
выпечки хлеба. По всем данным, это помеще
ние было хозяйственным. 

Участок Н19, видимо, был частью двора 
и в то время, когда еще функционировали 
западные ворота и не было помещения Н18, 
и после того, как была поставлена южная 
стена. Однако после закладки ворот этот 
участок, видимо, приспособили для хозяй
ственных целей. В его южной части суще
ствовал очаг, около которого стояла хумча, 
характерная для раннего периода; непода
леку вырыта зерновая яма с обмазанными 
глиной стенками. Это одна из немногих, 
хорошо сохранивших свой первоначальный 
вид зерновых ям. Остатки проса лежали на 
камышовой подстилке и были перекрыты 
также слоем камыша, наклонно спускав
шимся от края ямы ко дну. 

Кроме керамики и костей животных, на 
этом участке найдены обломки зернотерки, 
каменное лощило и брусок. Особенно инте
ресна обнаруженная здесь терракотовая жен
ская фигурка с амфоровидным сосудом и ча
шей в руках. 

Толщина культурного слоя невелика — 
до 0,13 м. Поверх него лежала толстая про
слойка навеянного песка, перекрытая остат
ками большой разрушенной гончарной пе
чи (размер прокаленного пятна— 2,2 X 2 м), 
уцелел кусок прокаленного добела и ошла
кованного пода обжигательной камеры с од
ним жаропроводящим отверстием (размер 
остатков пода — 0,65 X 0,6 м). Топка была 
вырыта в песке и сильно разрушена. Вся 
найденная керамика в этом слое может да
тироваться IV—III вв. до н. э. 

Положенная поверх остатков печи и пола, 
подходившего к ним, пахсовая забутовка 
(толщиной 0,5—0,6 м) шла до современной 
дневной поверхности. Верхний уровень ее 
(отметка +1,22 м) выше всех полов сред
него горизонта соседних помещений и нахо
дился на уровне пола верхнего горизонта 
в помещении В26. 

Далее, к юго-востоку, территория между 
центральным зданием и крепостной стеной 
была довольно плотно застроена. Вдоль сте
ны тянулись две узкие кладовые (Н20 и 
Н21), отделенные нешироким двориком 
(Н23) от двух других подобных же помеще
ний (Н24 и Н27). Друг с другом эти помеще
ния не сообщались, выходы из них были 
обращены только в сторону центрального 
здания и открывались либо во двор, либо 
в одно из помещений следующего ряда (Н22, 
Н25, Н26). 

Весь этот участок как бы замыкался рас
положенными перпендикулярно крепостной 
стене помещениями Н28 и Н29. 

Из кладовых у крепостной стены лучше 
других сохранилось помещение Н20 (8,5 х 
х 3 м), в котором стояли большие хумы 
(рис. 32—34). Западная, южная и восточная 
стены были поставлены на древней дневной 
поверхности (отметка от 0,06 до —0,02 м) 
и сохранились на высоту до 1,4 м; поверх
ность южной и восточной стенок опалена. 
Северная стена разрушена до основания. 
Судя по расположению хумов, можно думать, 
что стена, построенная впритык к опален
ной поверхности восточной стены, была 
поставлена в период существования сред
него горизонта на месте более старой, причем 
проход был сохранен. Выложена эта стенка 
из сырцового кирпича. 

Проход открывался, видимо, на террито
рию двора, так как никаких остатков древних 
строений к северу от кладовой не обнару
жено. 

В кладовой оказалось 12 врытых в пол 
(отметка от 0,06 до —0,02) хумов высотой 
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Рис. 32. Кладовая с хумамп (Н20) 

более метра. Днища их были заглублены 
в материковый серый песок. Некоторые ху
мы были разбиты, п фрагменты их лежали 
тут же на полу (хумы № 9, № 12), прдчем 
среди обломков хума № 12 найден камень 
(диаметром 0,1 м). На полу между хумами 
собраны фрагменты ремесленных и кухон
ных сосудов, немного костей животных. 
Между хумами № 7, № 9 и № 11 были обна
ружены отпечатки виноградных косточек. 
Тут же оказался железный гвоздь и кусо
чек красной краски. С восточной стороны 
хумов № 4, № 5 и № 6 были найдены отпе
чатки зерен проса и просяная шелуха 
(рис. 33-34) . 

По форме все хумы ранние, с хорошо вы
раженными валиками вокруг шейки и рос
писью в виде спиралей (рис. 32). На плечи
ках четырех хумов до обжига были нанесе
ны знаки, а на одном (№ 2) после обжига 
процарапана надпись. Хумы хранились опе
чатанными. Печати оттискивались на глиня
ной обмазке, кусочки которой найдены ле
жащими компактно в культурном слое над 
полом (отметим, что в этом месте обмазка 
вышележащего пола среднего горизонта бы
ла разрушена). Собранная па полу кера
мика в основном датируется IV—III вв. до 
н. э., однако в середине помещения, там, где 
в культурный слой над полом был заглублен 
очаг среднего горизонта, оказалось довольно 

много фрагментов сосудов, характерных для 
наслоений среднего горизонта. 

Помещение Н21 (5,2 х 2,8) было доволь
но сильно разрушено и восстановлено уже 
в следующем периоде жизни памятника. От 
более раннего времени сохранились две сте
ны: северная (крепостная) и западная; по
верхность и той и другой опалена. От восточ
ной стены осталось только основание. Так же, 
как в помещении Н20, вновь выстроенная 
стена была поставлена на месте разрушен
ной более древней. Судя по расположению 
хумов, при перестройке было сохранено 
прежнее место прохода. Наибольшая высота 
остатков древних стен 0,8 м. У юго-запад
ного угла в северной стене оказался пролом 
во внешний коридор, внизу заполненный 
фрагментами керамики, характерной для 
нижнего горизонта. Сверху брешь была за-
бутована при ремонте в более позднее вре
мя. 

Помещение служило кладовой. Запасы 
хранились в хумах: на небольшой сравни
тельно площади их размещалось не менее 
пяти (точнее сказать нельзя, так как пол рас
чищен не на всей площади). Б культурном 
слое над расчищенной поверхностью пола, 
кроме фрагментов керамики и костей жи
вотных, найдены куски глиняной обмазки 
с оттисками печатей, которыми опечатывали 
хумы; в грунте довольно много золы и уголь
ков. 

Проход в северной стене вел в помещение 
Н22 (6 X 4,2 м). Остатки его западной, се
верной и восточной стен были отремонтиро
ваны во втором периоде (средний горизонт) 
сырцовым кирпичом. Основание стен поко
ится на древней дневной поверхности или 
на заполнении ям, вырытых до постройки 
помещения (отметка основания стен около 
кладовойН21 —0,1 м, на основном их протя
жении — 0,2 м, у центрального здания — 
0,35 м). Поверхность западной стены была 
опалена. Пол с обмазкой сохранился только 
вдоль стен. Во многих местах он был размыт 
и покрыт навеянным песком. В середине 
помещения—большое опаленное пятно разме-* 
рами 1 х 0,6 м. Б помещении оказалось не
сколько ям; часть их была перекрыта полом, 
часть вырыта с пего. Стенки некоторых ям об
мазаны глиной. Находок в них не было, и 
можно думать, что в них хранилось зерно. 
В верхней части заполнения большинства 
ям найдено много золы и угольков. 

Материал в ямах, на полу и из культур
ного слоя над полом однообразный и может 
быть датирован IV—III вв. до н. э. Кроме 
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Рнс. 33—34. Помещение Н20 
с хумамп. План в разрез 

l — пес чан о-глинистые намывы; 2 — 
плотный запал с обломками сырцо
вого кирпича и комкам» размытой 
глины; з — мягкий песчано-глини-
стый завал с фрагментами керамики 
и костями животных; 4 — глини
стый грунт; 5 — песок; косой штри
ховкой на плане показав участок 
пола со скоплением глиняных оома-
зок с оттисками печатей в завале; 
с—место очагов па верхнем полу 

керампки и костей животных, в помещении 
найдены два каменных ядра и костяная игла. 

В прорезавшей пол у южной степы яме, 
вырытой с уровня верхнего нола, материал 
был найден разновременный. 

Помещения Н24 л Ы25, отделенные от пре
дыдущих комнат двором Н23, сохранились 
очень плохо. Восстановить их размеры и пла
нировку не удалось. 

Помещение Н24 (длина S м, предполагае
мая ширина около 3 м) ограничено с запада, 
юга и востока степами, поверхность кото
рых была опаленной. Древняя часть восточ
ной стены прослежена на расстоянии около 
3 м к северу от юго-восточного угла; далее 
была прослежена более поздняя кладка. 

На восточной стенке на расстоянии 2,8 м от 
юго-восточного угла немного выступал поруб
ленный блок пахсы. Возможно, это остатки 
ранней северной стены. Не исключено, что 
в нижнем горизонте здесь была узкая ком
ната типа кладовой, тем более что пол ее 
изрыт расположенными блпже к стенам за
глубленными в материк круглыми ямами, 
похожими па ямы для хумов. На полу от
мечены следы интенсивного горения. В се
редине помещения расчищено песколько за
глубленных в материк круглых ямок диа
метром 0,10—0,12 м; между ними обнаружены 
большие горелые пятна и зола. Назначение 
ямок и время их появления не определяют
ся — пол в этом месте разрушен более позд
ним очагом. В центре около опаленного уча
стка пола найдено три бусины и каменное 

ядро; здесь же встречались кости животных. 
Поздней керамики пе было. 

На участке к северу от предполагаемого 
помещения 1124 в нижнем горизонте обма
зок пола не было, но утоптанная поверх
ность существовала, причем толща ее состоя
ла из мусорного грунта, мягкого, с большой 
примесью золы, с пятнами перегноя, кера
микой, костями животных. Местами зачи
щались промежуточные поверхности тоже 
без обмазок, но плотные, утоптанные. Судя 
по заполнению над почвенным слоем, можно 
предположить, что здесь располагался не
большой внутренний дворпк Н25 (9,2 х 
X 6,5 м). с к отопим сообщалось помещение 
Н24. 

Поверхность дворика была очень неровной, 
изрытой ямами; часть их вырыта с выше
лежащих поверхностей, относящихся к сред
нему горизонту. Ямы, вырытые здесь в ран-
пий период, по мере заполнения забутовы-
вались сверху более плотным грунтом, ко
торый снова утаптывался, отчего и созда
вались промежуточные поверхности. 

Величину дворика Н25 точно установить 
нельзя, так как ограничивавшие его пахсо-
вые стены сохранились плохо, а северная 
(если она была) осталась скрытой закладкой 
у стены центрального здания. Лучше других 
сохранилась восточная стена; она была по
ставлена на почвеппый слой (отметка 
—0,2 м) и сохранилась на высоту до 0,7 м. 
Проход шириной 0,9 м, сделанный в этой 
стене, выводил в помещение Н26, раскопан-
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ное не до конца.— в нем исследовались толь
ко наслоения среднего горизонта и опреде
лено основание стен и проход в помещение 
Н27. 

Помещение Н27 (2,55 х 5,9 м) — узкое, 
вытянутое вдоль крепостной стены, было 
ограничено со всех сторон стенами, сохра
нившимися на высоту до 0,4 м. Западная, 
южная и восточная степы поставлены на поч
венный слои,изрытый болыппмиямамн, запол
ненными строптел ьным мусором. В верхпой ча
сти их заполнения попадались фрагменты ран-
непкерампки.Северная степа была поставлена 
позже, уже на обмазке пола, однако между 
полом и основанием степы культурного слоя 
нет. На самом полу собран только ранний 
материал. Таким образом, или первоначально 
комната Н27 была южной частью одного 
большого помещения, позже разгороженно
го па два (Н26, Н27), или кладка стены по
верх общего пола была вторым этапом стро
ительства. Об этом может свидетельствовать 
хорошее состояние обмазки под стеной, тог
да как в помещении пол вытоптан местами 
до материка и покрыт песчано-глиннстыми 
намывами и навеянным песком (толщина этого 
слоя намывов до 0,25 м). Помещение, видимо, 
служило кладовой, в которой хранились 
запасы продовольствия. Б этой небольшой 
по площади комнате вдоль стен стояло всего 
пять хумов. У северной степы, в середине 
помещения, оставалось свободное простран
ство, служившее, видимо, для хозяйствен
ных целей. 

Кладовая через проход в западной части 
северной стены (ширина его 0,9 м) сообща
лась с упомянутым выше помещением Н26. 

Помещение H2S ( 5 x 3 м) служило кладо
вой. Об этом можно судить по найденным 
в нем in situ почтп целым или сохранившим
ся в нижней части шести крупным хумам 
и хумчам и некоторым ямам без находок, 
но с остатками проса. Сложенные из пахсы 
стены сохранились на высоту до 0,3 м; они 
были поставлены на древнюю дневную по
верхность (отметка +0,6 м у южной — кре
постной стены) или на заполпение ям, выры
тых еще до сооружения здесь помещения. 

Поверхность, служившая полом, была не
ровной, без обмазки, во многих местах про
резана ямами (часть которых заглублена 
с вышележащих полов более позднего вре
мени). Поверхность и культурный слой над 
ней во многих местах размыты; толщина слоя 
намывов доходит до 0,1—0,28 м; покрывают 
они всю площадь помещения, подстилая вы
шележащий пол среднего горизонта. 

Благодаря тому что пол и грунт ранних 
ям были нарушены более поздними ямами, 
среди собранной керамики попадались от
дельные фрагменты сосудов, характерных 
для среднего горизонта (8 из 124 фрагмен
тов). Б сохранившемся нетронутым северо
западном углу был найден материал только 
ранний. Проход (шириной 0,9 м) в восточной 
стене вел, видимо, на территорию двора, 
так как на раскопанном здесь участке шири
ной 15 м остатков сооружений раннего пе
риода не найдено. 

Помещение Н29 (около 7 x 3 м), судя по 
остаткам его западной и восточной пахсовых 
стен, тянулось почти до центрального зда
ния. Северная стена, возможно, полностью 
срублена при ремонте внешней стороны цен
трального здания. Обнаружить ее не уда
лось. Западпая стена в середине нарушена 
позднейшими перестройками; в этом месте 
возможен проход в помещение Н26 — об
мазка пола здесь заходила за линию стены. 
Однако установить окончательно существо
вание; прохода не удалось, так как пад раз
рушенным участком древней стены нависала 
более поздняя стена, а в смежном помещении 
Н26 наслоепия нижнего горизонта не вскры
вались. Восточная и южная стены просле
жены только по основанию, к которому под
ходит обмазка пола. Середина восточной 
стены осталась скрытой за неразобранным 
грунтом, подстилающим очаг, устроенный на 
вышележащем полу среднего горизонта. Сте
ны были поставлены на древней дневной по
верхности (отметка около — 0,2 м), частично 
они перекрывали ямы, засыпанные строи
тельными отходами. 

В помещении обнаружены две поверхно
сти полов, па которых был найден материал, 
относящийся к первому периоду (нижний 
горизонт). Кроме того, и на утоптанной по
верхности почвы были фрагменты керамики 
того же времени. 

Нижняя поверхность пола перекрывала 
ямы, заполненные строительными отходами, 
местами пол проседал в эти ямы. На полу 
в середине помещения был устроен заглуб
ленный в грунт почти круглый (диаметром 
0,5 м) большой очаг, около которого лежала 
крупная зернотерка. В двух ямах, располо
женных рядом, сохранились остатки шелухи 
проса. В слое над полом и в ямах, относя
щихся к этому полу, материал однороден. 
Датируется он IV—III вв. до н. э. Среди 
керамики довольно много фрагментов кухон
ных сосудов. Из других предметов мож
но отметить обломок каменной тарелки. 
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несколько пряслиц, фигурку глиняной ло
шадки с прорисованной черной краской и 
прочерченной до обжига сбруей и седлом. 
Обнаруженный материал позволяет предпо
ложить, что в первый период помещение было 
хозяйственным. 

Поверх нижнего пола был намазан вто
рой, причем просевшие места нижнего пола 
были выровнены глинистой засыпкой, 
а верхняя часть ям была забутована плот
ной глиной. Обмазка второго пола хорошо 
сохранилась по всему помещению. В за
падной части в пол на 0,55 м был заглублен 
очаг, заполненных"! доверху золой, горло
вина которого была обмазана глиной (диа
метр горловины 0,25 м, диаметр дна — 
0,3 м). Против очага в ямке у восточной сте
пы лежало 13 астрагалов, отполированных до 
блеска; в некоторых астрагалах были про
сверлены отверстия. Астрагалы и очаг, а 
также их взаимное расположение были ана
логичны очагу и астрагалам, найденным 
в помещении Н14. Разница в том, что очаг 
там был менее глубоким и в середине его на 
золе находился глиняный столбик, а астра
галов было не 13, а 41. Все это заставляет 
предполагать, что в помещениях Н14 и Н29 
могли производиться какие-то культовые це
ремонии, может быть, гадания. 

В культурном слое над полом найдено два 
каменных ядра, два неопределимых изделия 
из камня, несколько пряслиц (4 в одном 
месте), пять дисков из стенок сосудов, фраг
менты керамики и немного костей животных. 
В мягком культурном слое (толщина вместе 
с обмазкой пола до 0,08—0,1 м) встречались 
шелуха проса и зола с угольками, особен
но у очага. Сверху культурный слой был раз
мыт; обнаружены песчано-глинистые намы
вы, на них местами были видны горелые 
пятна. 

На территории, непосредственно примы
кающей с востока к помещениям H2S и Н29, 
остатков ранних построек не обнаружено. 
Далее вплоть до помещения ИЗО территория 
вскрыта только по конструкциям среднего 
горизонта. 

В пределах юго-восточной четверти внеш
него кольца ранние стены выявлены лишь 
местами, и планировка помещений в зна
чительной части осталась неясной. Несомнен
но, однако, что здесь существовал ряд узких, 
вытянутых вдоль' крепостной стены помеще
ний, где во врытых в землю хумах хранились 
запасы продовольствия. Однако помещения 
эти возникли, видимо, не сразу. Так, под 
конструкциями нижнего горизонта помеще

ния ИЗЗ оказались скрытыми большие выры
тые в материке ямы. В одной из них были 
найдены головка женской статуэтки и кера
мическая миниатюрная ванночка, расписан
ная красной краской. Наметились контуры 
четырех расположенных у крепостной стены 
помещений, каждое в среднем около 8 м дли
ны и 3—4 ширины. Не менее шести хумов 
стояло в помещении НЗО, соединявшемся 
с помещением Н31, где было обнаружено 
два почти целых ранних хума. Днище хума 
и ранняя расписная хумча обнаружены в 
крайней комнате НЗЗ, примыкающей ко дво
рику у входа. Отметим, что в полу этого по
мещения сохранилось пять ямок для уста
новки сосудов среднего размера. Здесь же 
была найдена горловина кувшина с ручкой, 
украшенной головой льва. Это один из луч
ших экземпляров таких сосудов, характер
ных для раннего керамического комплекса. 
Следует отметить, что ко времени возведения 
полов среднего горизонта старые пахсовые 
стены потребовали значительного ремонта 
(а иногда фактически замены). В помеще
ниях НЗО и Н31 хумы были разбиты при па
дении участков стен, причем венчики иногда 
оказывались вбитыми внутрь сосудов. О зна
чительном разрушении помещений говорит 
характер завала, толща которого между 
полами нижнего и среднего горизонтов до
стигает 0,5 м. Помимо стены, тянущейся от 
ворот к центральному зданпю, на этом уча
стке внешнего кольца отмечены в двух слу
чаях отрезки радиальных стен, идущие за 
линией рассмотренных помещений. Это поз
воляет предположить, что существовал еще 
ряд помещении, размещенных ближе к цен
тральному зданию. 

При характеристике относящихся к ниж
нему горизонту помещений центрального 
здания и остатков сооружений, составлявших 
застройку двора, во многих местах отмеча
лись следы действия довольно сильного ог
ня. В центральном здании были опалены на 
нескольких участках стены стрелковой га
лереи, отдельные горелые пятна отмечались 
на центральной площадке; в заполнении поч
ти всех помещении нижнего этажа залега
ли слои, содержащие опаленпые сырцовые 
кирпичи, комья глины и глиняные обмаз
ки, побывавшие в огне фрагменты керамики, 
терракоты, ядра пз необожженной глины, зола 
и угли. Древняя поверхность внутренней кре
постной стены и поверхность примыкавших 
к ней стен, расположенных в нижнем коль-
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це сооружений, были обожжены во многих 
местах: северо-восточный угол помещения 
Н12, северная стена проема западных во
рот и часть крепостной стены в этом месте, 
отрезок крепостной стены, начиная от по
мещения Н20 до Н27, и все сохранившиеся 
стены, примыкавшие к этому участку. На 
полах некоторых помещений были довольно 
большие горелые пятна, а в заполнении 
многих ранних ям оказались обгоревшие 
зерна проса, зола и угли. 

В связи с чем и когда появились эти следы 
пожара, точно установить невозможно, так 
как с течением времени горелые пятна на 
полах были размыты, опаленные стены 
скрыты или закладками из сырцового 
кирпича, или новой глиняной обмазкой. Од
нако все эти следы действия огня следует 
относить к первому периоду существования 
памятника, причем, видимо, не к самому его 
концу, поскольку можно видеть хотя бы на 
примере закладки западных ворот, связан
ной с постройкой второй (внешней) крепо
стной стены, что жизнь на памятнике в пер
вый период продолжалась и после пожара. 

Может быть, в какую-то связь с пожаром 
можно поставить находки глиняных (а мо
жет быть, и каменных) ядер, встречавшихся 
в различных местах, большого необработан
ного камня (длина 0,4 м), застрявшего во 
внутренней крепостной стене у помещения 
Н9, а глыбы шлака в этом же помещении, 
а также пролом в стене в северо-западном уг
лу помещения Н21 и камень, разбивший 
хум в кладовой Н20. Можно предполагать, 
что в какой-то момент первого периода су
ществования Кой-Крылган-кале пришлось 
выдержать осаду, после которой жизнь на 
памятнике какое-то время еще продолжалась. 
Однако, видимо, сравнительно скоро он был 
покинут и стоял в запустении. Следы запу
стения сохранились почти повсеместно. 
В центральном здании, первоначально 
в связи с частичным обрушением сводов в по
мещениях и на лестницах, еще до заполнения 
их плотным завалом сырцового кирпича 
появились слои намывов и навеянный пе
сок. Так, ступени лестниц № 1 и № 2 были 
покрыты плотным намывным песчано-глини-
стым слоем, достигавшим наибольшей тол
щины 0,3—0,4 м на верхних и нижних сту
пенях нижних маршей; на верхних ступенях 
вода, видимо, задерживалась завалом свода 
и застаивалась так долго, что появились та
кырные поверхности; нижние же ступени, 
как упоминалось при описании, были пол
ностью скрыты под намывами так же, как 

и пол в помещении I на участке против ле
стниц. 

Были намывы и на полах помещений II 
и V. В помещениях III и IV и поверх намы
вов на лестницах залегал навеянный песок 
или также навеянный мягкий песчано-гли-
нистый грунт с примесью золы. 

В помещениях нижнего кольца застройки 
намывы и песок сохранились не везде; во 
многих местах их, видимо, убрали при но
вом строительстве уже в период среднего го
ризонта. Однако и там намывы и затакырен-
ные поверхности обнаружены под вновь воз
веденными стенами помещений среднего го
ризонта, на руинах пандуса, ведшего к вход
ной башне, на сохранившихся полах поме
щений нижнего горизонта. В помещении 
Н12 навеянный песок оказался в заполнении 
зерновых ям: под навесом айвана Н13 в се
веро-западном углу обнаружилась такырная 
поверхность, а в яме из-под хума оказался 
чистый навеянный песок; много песка было 
и в зерновых ямах. В кладовой Н15 на ниж
ней поверхности намывы образовали слой 
толщиной до 0,2—0,25 м, а в заполнении ран
них зерновых ям был навеянный песок. 
В помещении Н17 слоистые песчано-глини-
стые намывы шли вдоль восточной стены; 
во дворике Н19 утоптанную поверхность пе
рекрывал слой песка, уплотненный внизу; 
в помещении Н22 края ям нижнего горизон
та и обгоревшие участки пола были размыты 
так же, как ж завал сырцового кирпича 
у восточной стены. В помещении Н27 пол 
толстым слоем (до 0,25 м) покрывали песча-
но-глинистые намывы и наметенный песок; 
намывы были и на поверхности пола в поме
щении Н29. В проходах башен также хорошо 
были видны следы запустения и постепенного 
разрушения стен (например, в башне № 5 об
ломки сырцовых кирпичей, песок, комки 
глины заполняли проход на высоту более 
1 м). Характерно, что найденная на полах 
керамика, относящаяся к нижнему гори
зонту, часто была окатанной и расслоившей
ся, тогда как в ямах она сохранилась гораз
до лучше. 

Запустение памятника, впрочем, не было 
полным. Какое-то время на развалинах рас
полагались мастерские гончаров. Остатки 
гончарных печей оказались в различных ме
стах; две печи и предтопочная яма длиной 
1,4 и шириной 0,8 м обнаружены на неза
строенной в нижнем горизонте территории 
к северу от помещения Н14; там же найдены 
фрагменты бракованной посуды (гончарный 
брак) и небольшие куски шлака; остатки 
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двух топочных камер оказались в помещении 
Н15, причем поверх остатков одной из них, 
расположенной на месте срубленной север
ной степы помещения, позже была вновь воз
ведена степа; вторая печь была частично вы
рублена в крепостной стене. Еще одна печь 
была устроена в разрушенной стене между 
помещением Н14 и двориком Н16. На неза
строенном участке Н19 топка была заглуб
лена в наметенный на поверхность песок; 
остатки печи были во дворике Н25 и между 

СРЕДНИЙ 
Ко времени вторичного заселения Кой-

Крылган-калы сооружения нижнего гори
зонта, кроме центрального здания и крепо
стной стены, были уже сильно разрушены. 
Многие стены были уничтожены, видимо, 
в результате работы гончаров, другие обвет
шали н разрушились под воздействием ат
мосферных осадков и ветра. В некоторых 
местах стены уцелели настолько, что их ока
залось возможным использовать при новом 
строительстве. Лучше других сохранились 
стены, примыкавшие к крепостной стене, 
особенно тс из них, которые были опалены 
при пожаре. В некоторых местах они уце
лели на высоту около метра и более, тогда 
как высота остатков большинства стен ниж
него горизонта — около 0,2—0,25 м и мень
ше. 

При новой застройке очень трудоемких 
работ по полной очистке заброшенных и раз
рушенных, по еще в какой-то мере сохранив
шихся помещений, видимо, не велось. Невы
чищенными остались нижние помещения 
центрального здания, хотя уцелели они на 
высоту около 4 м и требовали сравнительно 
небольшого ремонта и восстановления пере
крытий. 

Во дворе, между центральным зданием и 
крепостной стеной, во многих местах при 
новой застройке остались неубранными за
валы стен помещений нижнего горизонта. Од
ни из них были приспособлены в качестве 
суф или включались как части стен в новую 
застройку, а другие так и остались лежать 
грудой и постепенно забрасывались мусо
ром. Однако в большинстве помещений рас
чистка была проведена, ямы забутованы, 
остатки стен разобраны или срублены до 
определенного уровня. Застройка осуще
ствлялась, по всей вероятности, постепенно, 
так как стены некоторых жилых комплек
сов несколько сдвинуты по отношению к рас-

центральным зданием и остатками степ по
мещения Н26. Небольшие кусочки гончар
ного шлака попадались в нижнем слое и в 
ранних ямах. Судя по фрагментам бракован
ной керамики, гончарные мастерские распо
лагались на территории Кой-Крылгап-калы 
в конце первого периода существования па
мятника. Изготовлявшиеся в них сосуды по 
форме можно датировать не позднее конца 
Ш — начала II в. до н. э. 

ГОРИЗОНТ 
положенным рядом, что хорошо видно на 
плане (рис. 35). Кроме того, стены смежных 
помещений иногда покоятся на разном под
стилающем их основании. Это в ряде случаев 
свидетельствует о разновременности их воз
ведения, что п будет, где возможно, отмечено 
при описании комплексов. 

К концу периода среднего горизонта вся 
территория между крепостной стеной и цен
тральным зданием была сплошь застроена 
примыкавшими друг к другу жилыми ком
плексами, состоявшими из различного коли
чества разных по назначению помещений. 
Стены их были сложены из сырцового кир
пича. В отдельных случаях использовались 
кирпичи старых построек, что прослежено 
по употребленным в кладках стен среднего 
горизонта опаленным кирпичам, уложенным 
в ином порядке, чем прежде. Застройка во
круг центрального здания по среднему гори
зонту сохранилась значительно лучше, чем 
по нижнему, поэтому возможно охарактери
зовать многие комплексы помещений. В цен
тральном же здании, вернее на месте суще
ствовавшего в нижнем горизонте второго его 
этажа, помещения сохранились настолько 
плохо, что в большинстве случаев дать удов
летворительную характеристику им невоз
можно. 

ЦЕНТРАЛЬНОЕ ЗДАНИЕ 
Ко времени возобновления жизни на па

мятнике наружная стена центрального 
здания обветшала, помещения нижнего эта
жа были уже в значительной степени запол
нены завалами сводов и верхних конструк
ции, заметены песком. Новые обитатели 
крепости не стали производить расчистки 
всего здания, а ограничились частичным при
ведением его в порядок. С внешней стороны 
стена центрального здания была заново об-
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Рис. 35. План застройки среднего горизонта 
В тексте помещения среднего горизонта обозначены с индексом С (С1, С2и т 

на плане; 1ЧШ1 I—5 — заложенные н перестроенные Оашнн 
д.). Опущенным 

лицована сырцовым кирпичом, которым бы
ли заложены и отдельные участки в толще 
пахсовои стены. Наиболее пострадала стена 
с южной стороны, где следы ремонта хоро
шо заметны. Центральная часть второго 
этажа была, видимо, расчищена, причем на
копившийся там мусор и остатки разрушив
шихся строительных конструкций свалены 
в еще не совсем заполненные нижние поме
щения. Сверху завалы были перекрыты сыр
цовым кирпичом или вымостками из череп
ков (главпым образом хумов). Построенные 
здесь новые помещения сохранились плохо. 

Частично были приспособлены для жизни 
старые помещения нижнего этажа централь

ного здания, в оольшинстве случаев поверх 
завалов, на высоте около 2 м от древних 
полов (помещения III, V, VI). Новые посе
ленцы в некоторых местах освоили отдель
ные части помещений (I и V) до уровня пола 
нижнего горизонта или почти до пола (по
мещение IV). 

Стрелковая галерея использовалась во вто
ром периоде полностью. В ней напластова
ния среднего горизонта сохранились лучше, 
чем в центральной части, видимо, благодаря 
хорошему состоянию стен, среди которых 
даже наиболее разрзтшавшаяся внутренняя 
степа местами уцелела до наших дней на вы
соту до 1,5 м. При характеристике степ стрел-

6$ 



новой галереи, относящихся к нижнему го
ризонту, отмечалось, что они, особенно внут
ренняя, могли ремонтироваться во второй 
период. Видимо, это так и было, но из-за 
плохой сохранности внутренней стены ис
следовать ее как следует не удалось. Кроме 
того, она сложена из сырцового кирпича, и 
ремонт мог остаться незамеченным. Сохра
нившиеся стены галереи, относящиеся к ниж
нему горизонту, использовались во втором 
периоде не на полную их высоту, а с того 
уровня, до которого доходил частично вы
ровненный комковатый глинистый слой с 
фрагментами хумов, иногда лежавших ком
пактно (среди таких скоплений черепков по
падались куски глиняной обмазки с оттиска
ми печатей). Слой этот накопился в галерее 
в период запустения; толщина его от 0,3 до 
0,5 м. Местами в нем попадались прослойки 
навоза, камыша, ветки, залегавшие в глини
стом плотном грунте (возможно, остатки пе
рекрытия), непосредственно на полу нижнего 
горизонта залегали слои навоза с песком. 
Поверх всех этих остатков был намазан ниж
ний пол второго периода (всего в галерее 
сохранилось до трех уровней полов, отно
сящихся к среднему горизонту; сохрани
лись они не везде, местами был размыт'даже 
нижний пол). Уровень этого пола колебался 
в зависимости от толщины подстилающего 
слоя в пределах 0,46 и (отметка от +4,9 до 
+5,36 м, отметка пола нижнего горизонта 
от +4,86 до +5,01 м). На большем протя
жении галереи колебания пола были плав
ными; лишь в одном месте, на западном 
конце главной оси здания, между уровнями 
двух участков нижнего пола оказался пере
пад в 0,48—0,46 м, причем никаких проме
жуточных прослоек здесь не было. У места 
перепада уровней пола по всей ширине га
лереи лежали фрагменты хумов, и можно ду
мать, что более высокий участок ограничи
вался этими черепками хумов. За ними к югу 
располагались слои комковатого завала с 
многочисленными обломками, видимо не
когда поставленных здесь еще нескольких 
хумов, благодаря которым заполнявшие га
лерею наслоения оказались большей толщи
ны, чем к северу от указанного скопления 
фрагментов, где галерея была свободна 
(рис. 21 , / / ) . 

На нижнем полу, в местах с наиболее низ-
коп отметкой его поверхности (т. е. там, где 
подстилающий слой заполнения, лежащий 
на полу нижнего горизонта, был меньшей 
мощности), были устроены вытянутые вдоль 
внутренней стены галереи примыкавшие 

к ней узкие камеры, выложенные сырцовым 
кирпичом (размер кирпича 38 X 26 X 11см). 
Ширина кладки — один положенный вдоль 
продолговатый кирпич; сохранившаяся вы
сота — тоже один кирпич. Первоначальная 
высота конструкций могла быть больше, так 
как обмазка, покрывавшая пол и степки вы
кладок, на горизонтальную верхнюю поверх
ность кирпичей не переходила. Длина и ши
рина камер различны. Размер внутренней 
части полностью сохранившихся — отЗ,25 х 
X 1,35 мдо 1,95 х0,9 м (рис. 21, / ) . Расположе
ны они так, что вдоль внешней стены стрел
ковой галереи оставался проход, шириной 
до 0,6 м. Никаких данных о назначении ка
мер при раскопках получено не было. Закро
ма это, кормушка или что-нибудь иное, нам 
не известно. 

Проход, оставленный у внешней стены, 
и остававшиеся незаложенными бойницы 
свидетельствуют в какой-то мере о том, что 
стрелковая галерея и в среднем горизонте (во 
всяком случае, в начале его) могла использо
ваться по назначению. Различный уровень 
пола, залегавшего от нижнего края бойниц 
в одних местах на глубине 0,92—0,73 м, 
в других на 0,55—0,45 м, при высоте самих 
бойниц в 0,55 м, не мог служить препят
ствием для использования бойниц. 

Второй пол (отметка его от +5,19 до 
+5,36 м) сохранился в юго-восточной части 
галереи. Он отделялся от нижнего рыхлым 
комковатым слоем, кое-где с прослойками 
навоза, перекрытым обычно (но не везде) 
более или менее плотным слоем навоза, не
посредственно подстилавшим обмазку пола. 
В тех местах, где над вторым полом сохра
нился третий пол (таких участков всего два— 
в той же юго-восточной части; отметка пола 
от 5,37 до 5,5 м), в промежутке между по
лами то же чередование — рыхлый слой с на
возом или без него, слой навоза, обмазка 
третьего (верхнего) пола. 

Вопрос о перекрытии галереи в этот пе
риод так же, как и в более ранний период, 
остается не решенным. О том, что галерея 
была крытой, можно судить по совершенно 
незамытым полам. 

От кровли остались прутья, камыши и 
перепревшие листья в культурном слое и 
завале. 

В завале в разных местах встречались 
косточки персика, винограда, шелуха про
са. Из находок стоит упомянуть лишь фраг-
ментированную фигурку птицы, напоминаю
щую птиц, помещавшихся на крышках не
которых оссуариев. Правда, условия наход-
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ки не позволяют связать ее с определенным 
горизонтом. 

Место входа в центральное здание, а следо
вательно, и в стрелковую галерею, для пе
риода существования памятника, отнесен
ного к среднему горизонту, установить не 
удалось. Возможно, что какое-то время поль
зовались входом, устроенным еще в первом 
периоде жизни на Коп-Крылган-кале. Одна
ко не исключено, что где-нибудь, может быть 
даже с южной стороны здания, несколько 
западнее того места, где его стена была 
отремонтирована сырцовым кирпичом (про
тив помещения VI нижнего этажа), был 
сделан новый вход. Однако выяснить это 
не удалось, так как там основание здания 
с наружной стороны было заложено в более 
поздний период (верхний горизонт). Заклад
ка эта не разбиралась из-за плохого состоя
ния стен, оставлявших .мало надежды найти 
остатки входа; снятие же закладки способ
ствовало бы более быстрому разрушению 
стоны. Поэтому вопрос о месте входа для 
среднего горизонта остался нерешенным. 

Из галереи в центральную часть верхнего 
этажа в это время воли, видимо, два прохо
да. Один из них, северо-восточный, устроен
ный в первый период существования здания, 
функционировал, очевидно, и во второй (рас
положен он вблизи лестницы Х° 1). Второй, 
юго-западный, был прорублен во внутрен
ней стене галереи на расстоянии 4,25 м к югу 
от лестницы № 4 (ширина его так же, как и 
первого. 1,3 м). Пол прохода покрыт глиня
ной обмазкой; со стороны галереи лежало, 
образуя порог, четыре сырцовых кирпича. 
Оба прохода располагались почти по диамет
ру и выходили на незастроенные участки. 

В центральной части второго этажа уро
вень древних конструкций, на котором со
хранились остатки сооружений, относящих
ся к среднему горизонту, был ниже, чем 
у стены стрелковой галереи. У стены отмет
ка его +4,7 м, ближе к центру она снижает
ся до +4,0 м. На этом уровне, главным об
разом у стен и поверх заполнения помеще
ний нижнего этажа, были расположены 
остатки кладок стен, вымосток (сырцовым 
кирпичом и фрагментами керамики), ниж
ние части хумов, часто врытые в заполнение 
помещений, а у самой стены галереи — вы
кладки в виде камер, аналогичных каморам 
и стрелковой галерее. 

Остатки различных строительных кон
струкций трудно систематизировать и по ним 
реконструировать существовавшие здесь пе-
когда помещения и различные хозяйствен

ные приспособления. Однако обращает на 
себя внимание различие северной и южной 
половиц центральной площадки (рис. 21, / ) . 
В северной половине, по-видимому, нахо
дились два больших помещения а и б, стены 
которых, очевидно, возвышались над уров
нем поверхности с отметкой около -[-4,70 м. 
В южной половине тоже существовали по
мещения ((?, г, д, с), но они были врыты в за
полнение нижних помещений на глубину от 
2,4 до 2,3 м от уровня поверхности, относя
щейся к среднему горизонту, на которой 
протекала жизнь в верхней части здания (от
метка ах полов колеблется от +2,25 до 
+2,34). 

Помещение а. Предположительно оно име
ет внутренние размеры 12x8 ,0 м; остатки 
стен и полов сохранились только в его се
верной половине на длину до 7,5 м. Лучшей 
сохранности восточная и северная стены. 
Они уцелели на высоту до 1,5 м от поверх
ности пола в северо-восточном углу. Север
ная, представляющая собой часть внутрен
ней стены стрелковой галереи, поставленной 
в первый период жизни, несколько выше 
восточной (отметка верха стены +5,45 м), 
однако поверхность ее сильно разрушена. 
Восточная (отметка верха +4,79 м) постав
лена на заполнении нижнего помещения III, 
наискось по отношению к его восточной сте
не. Конструкция ее необычна. Сверху до 
уровня + 3,88 м стена была шириной в два 
кирпича (0,S м) и шла вертикально, сохра
нившись на высоту пяти рядов кирпича (до 
0,96 м). Но ниже пола оказалось еще 11 ря
дов кирпичей, уложенных так, что каждый 
нижележащий ряд выступал к западу по 
отношению к предыдущему. В результате 
у основания (отметка +2,3 м) фундамент 
в южной части достигал ширины 2,12 м, в се
верной — 1,35 м. Он покоился на запол
нении нижнего помещения III частично на 
песке, частично на довольно рыхлом слое. 
Кирпичи стены и четыре верхних ряда фун
дамента клались на глиняном растворе впере-
вязку; ниже, с четвертого ряда на раствор 
укладывался только выступающий ряд, 
остальные клались на песке. Юяшая часть 
стены, доходя до кирпичей, заполнявших 
пазуху свода нижнего помещения III, была 
положена с ними пперевязку, так же, как 
и соответствующие кирпичи фундамента 
(рис. 36, / , II). 

Западная стена помещения а устанавли
вается предположительно. Па расстоянии 
7 м от восточной стены помещения, парал
лельно ей, начиная от степы галереи, огра-
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Рпс. 36. Центральное здание. Продольный (7,впд на восток) л поперечный (//, вид на 
север) разрезы через помещение «в» среднего горизонта и помещение III нижнего 
горизонта п поперечные разрезы Ж — Ж (// /) п 3 — 3 (IV) через помещение «г» 
среднего горизонта и помещение VI нижнего горизонта (см. рпс. 21). Обозначения 

к разрезам I л II; 
I — рыхлый песчано-глпнистый ело»; 2 — плотный глинистый завал; 3 — намывы; J — песок; 5 — 
завал сырцового кирпича; С — рыхлый желтый слой; 7 — глинистый завал с керамикой и костями 

животных; S — ступенчатая кладка на завале; 9 — рыхлый завал 
Разрез по Ж—Ж (по проходу из помещения «г» в помещение «9» до пола на завале комнаты VI); 
; — плотный слежавшийся коричневый песок с частью осевшего свода; 2 — рыхлый слой, насыщен
ный перегноем; 3 — завал сырцового кирпича; 4 — стена из сырца; 5 — рыхлый слой с саманом и 
шелухой проса; б — обломки сырцовых кирпичей помещении на полу в помещении «г»; 7 — oG-

яокига сырцовых кирпичей. 
Разрез но 3—3 (по проходу из помещения «г» на утоптанную поверхность завала в комнате V до 
пола комнаты V): J — плотный глинистый завал; 2—стена с проходом в середине, ограничивавшая 
помещение «га с севера; 3 —щель между завалом в помещении VI и западной стеной помещения 
«з*; 4 — прослойка камыша; 5 — гнезда от деревянных столбов; 6 — пол помещения «г»; 7 — щель 

нпчнвающеи помещение с севера, поверх 
заполнения нижней комнаты VIII, располо
жена кладка, шириной почти на всем протя
жении в 5 кирпичей и высотой в один ряд 
кирпичей (рис. 21, /) . В месте примыкания 
к стене стрелковой галереи ширина кладки 
равна двум рядам кирпичей, дальше к югу 
шести кирпичам, а, возможно, больше, так 
как к востоку сохранились еще куски кир
пичей; далее к югу идут очень ровно уло
женные 11 рядов по пяти кирпичей в шири

ну. Отметка низа кладки, лежавшей на се
верной стене нижнего помещения VIII 
+ 4,65 м, к югу уровень ее понижается до 
+4,5 и, вероятно, из-за проседания под ней 
грунта заполнения. Можно предполагать, 
что западная часть этой кладки шириной 
в два кирпича, начинавшаяся прямо от сте
ны стрелковой галереи, и составляет начало 
западной стены помещения а. Расположен
ные же восточнее трп ряда кирпичей (в край
нем ряду подобранных по форме и размеру) 



представляют собой суфу. Возможно, что 
суфа тянулась и вдоль северной стены, око
ло которой лежали обломки сырцовых кир
пичей, а в восточной части вдоль северной 
стены сохранилась сырцовая кладка шири
ной и высотой в один кирпич. 

Возможно, западная стена продолжалась 
и далее к югу, так как на линии ее продол
жения в шурфе № 1 обнаружен завальный 
кирпичный грунт, в отличие от песчаного, 
расположенного в другой части того же 
шурфа. 

Остатками южной стены, вероятно, можно 
считать ряд кирпичей, лежавших перпенди
кулярно линиям восточной и западной стен 
поверх заполнения нижнего помещения 1, 
но косо по отношению к его северной стене. 
Эти кирпичи (отметка их +4,35 м) как бы ог
раничивали полосу плотного глинистого 
грунта, которая возвышалась над уровнем 
примыкающей к ней поверхности помеще
ния (отметка + 3,9 м). 

В северо-восточной части помещения а со
хранилась поверхность пола с обмазкой (от
метка -1-3,88 м). К югу она тянулась на 
3.4 м, а к западу на 2,5 м до кирпичной клад
ки, расположенной на ЛИНИИ западной сте
ны нижнего помещения III. Эта кладка, ви
димо, относилась ранее к конструкции свода 
и была использована в среднем горизонте, 
как выкладка в середине помещения, возвы
шавшаяся над полом на 0,4—0,6 м. На рас
стоянии 1,1 м от восточного края выкладки 
в ее северной части п около 1,5 м от восточ
ного края в южной части в кирпичах кладки 
на расстоянии 2,15 м друг от друга были об
наружены две ямки диаметром 0,4—0,45 м 
и глубиной 0,37 м. На дне ямок, кроме ке
рамики, косточек винограда и персика, ока
зались небольшие куски плохо сохранив
шегося дерева. Возможно, что эти углубле
ния остались от столбов, поддерживавших 
кровлю. 

Около восточной стены в 1,5 м от нее и в 
7.5 м от северной стены в пол был врыт по 
самый венчик хум, заглубленный в запол
нение нижнего помещения. По форме он мо
жет датироваться кушапскпм временем. В ху-
мс найдена шелуха проса. В середине этой 
части помещеннянаполу было очажное пятно. 

В помещении найдено много керамики, за
легавшей на кирпичной кладке и в мягком 
слое под полом. Кроме ксрамикп (в основном 
фрагменты хумов, лепных кухонных и свет-
ло-ангобированных тонкостенных сосудов, 
характерных для среднего горизопта). най
дено много костей животных. 

Под поверхностью пола в северо-восточной 
части помещения, на уровне второй сверху 
ступеньки фундамента восточной стены, в за
вале средней плотности залегали отходы ме
деплавильного производства — шлак, за
стывшие капли металла, встречались шла
ки, спаявшиеся с кусками сильно прокален
ной глины. Ступенчатое основание стены 
здесь прокалено до интенсивно красного 
цвета. С остатками медеплавильного произ
водства связана, видимо, находка двухрож-
кового глиняного сопла в верхнем слое за
вала в соседнем нижнем помещении VIII. 
Очевидно, здесь работали ремесленники, но, 
вероятно, раньше, чем была намазана данная 
поверхность пола в этом углу. 

К востоку от помещения а, частично в за
полнение, частично в кирпичи пазухи свода 
помещения III , были врублены два хума. 
Один из них — кушанского типа, венчик 
второго не сохранился. Возле них залегал 
довольно рыхлый слой; у стены стрелковой 
галереи на этом участке прослежены остат
ки обмазки пола с навозной прослойкой под 
обмазками, как это было обнаружено и в са
мой галерее. Очевидно, это остатки пола 
среднего горизонта. В мягком слое над по
лом было много костей животных и фраг
ментов керамики. 

К юго-востоку от хумов в поверхностном 
слое такыра найдено несколько фрагментов 
оссуарпев, лежавших в одном месте. В стене 
против хумов располагался северо-восточ
ный проход с центральной площадки в стрел
ковую галерею. 

Помещение б (ширина его 9 м, длина не 
определяется) располагалось западнее пре
дыдущего, частично поверх завала в нижнем 
помещении VIII и далее вплоть до стены 
нижнего помещения VII. Это была кладо
вая, заставленная хумами; 14 днищ их со
хранились in situ. Хумы были врыты частью 
в завал, частью врублены в стену, разделяв
шую указанные нижние помещения. 

Восточная: стена кладовой была общей 
с помещением а. Возле нее так же, как п со 
стороны помещения а, находилась суфа из 
неправильно положенных целых и битых 
кирпичей; ширина ее 1,1 м, сохранившаяся 
высота 0,1 м. Пол в кладовой, очевидно, 
был кирпичным; часть кладки уцелела, а в 
разрушенных местах лежали обломки сыр
цовых кирпичей. Северной стеной кладовки 
служила плохо сохранившаяся здесь стена 
стрелковой галереи; вопрос о западной сте
не не ясен. Зачищенная между лестницей 
№ 3 и помещением VII кладка из 8 рядов 
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кирпичей сохранилась плохо и определить 
была ли поверх нее степа помещения 6 невоз
можно. Кладка эта занимает все простран
ство вплоть до степы стрелковой галереи 
и представляет собой, очевидно, обнажив
шуюся древнюю конструкцию здания. 

К юго-западу от кладовой никаких сле
дов помещений позднего периода не обна
ружено. Возможно, их там и не было. 

В середине между лестницами № 3 и № 4 
сохранились лежащие поверх заполнения 
помещения V остатки уже упоминавшейся 
.вымостки (се размеры 2,1 X 2,0 м) из хорошо 
подогнанных друг к другу черепков хумов 
(отметка вымостки +4,28 м) и два врытых 
хума — один около края вымостки, второй 
на расстоянии 2 м к югу от нее, около клад
ки, идущей наискось по отношению к на
правлению стен нижних помещений и пере
крывавшей конструкции свода над лестни
цей Лг 4. В среднем горизонте была, видимо, 
использована та часть верхнего марша ле
стницы JVa 3, которая осталась незаложенной 
(размер ее 2,41 X 1,3 м), В ней не оказалось 
ничего, кроме навеянного песка. Можно 
думать, что в период среднего горизонта она 
служила хранилищем запасов продоволь
ствия. 

В ЮЖНОЙ половине центральной части 
верхнего этажа следов деятельности посе
ленцев второго периода немного. У юго-
западного прохода в стрелковую галерею 
сохранились остатки подрубленных, види
мо, в это время кирпичей, относящихся 
к основным конструкциям здания (отметка 
4,67 м). Здесь, у стены галереи, уцелели три 
оградки, примыкавшие одна к другой и об
разующие небольшие камеры неправиль
ной подпрямоугольной (размер камер внутри 
—1,5x0,75 м; 1,0—0,07 м) и лодтреугольной 
•формы (длина основания треугольника 1,95 м, 
высота его 1,85 м). Оградки выложены из 
половинок кирпичей в один ряд. Верти
кальные их грани, пол и стенка за ними были 
покрыты глиняной обмазкой с саманом, но 
горизонтальная плоскость кирпичей не об
мазана, и поэтому можно думать, что высота 
камер была большей. Назначение выкладок 
:не совсем ясно; возможно, они служили для 
хранения запасов. Подобная же камера была 
и у юго-восточного участка стены стрелко
вой галереи, только там она была прямо
угольной и большего размера (внутри 2,6 х 
x l , 6 м); на полу камеры — два слоя глиня
ной обмазки. 

Из помещений среднего горизонта три 
(в, г и д) находились в юго-западной части 

центральной площадки и составляли от
дельный комплекс. Они были заглублены в 
завал нижних помещений V {в) и VI (з, о). 

Помещение в сохранилось очень плохо. 
Начиналось оно, видимо, на расстоянии 4 м 
от западной стены помещения V пологим 
спуском, тянувшимся до уровня уплотнен
ной поверхности без обмазки, покрытой 
прослойкой истлевшего камыша (отметка 
от -f-2,6 до +2,48 м), находившейся в 6,6 м 
от той же стены. Прослойка камыша про
должалась и к востоку на расстояние около 
1,5 м; указанная же поверхность тянулась 
еще далее на 0,5 м; дальше она не просле
живалась. Высота стен над этой поверхно
стью, служившей, вероятно, полом,— около 
2 м. 

Вертикальная плоскость северной стены 
сохранилась плохо; южной — гораздо луч
ше; местами на ней уцелела даже обмазка. 
На отметке -f- 2,4 м в южной стене (как раз 
над проходом в нижнее помещение VI) 
был прорублен выводивший в комнату г 
проход. Пол его был покрыт глиняной об
мазкой и несколько понижался к югу. 

Заполнение над покрытой камышом по
верхностью и за ее пределами к востоку, 
вплоть до восточной стены нижнего помеще
ния V, составляли намытые песчаные слои 
почти без находок; попадались лишь фраг
менты разновременных сосудов. 

Помещение г (протяженность его с севера 
на гаг — 3 м; с востока на запад —3,7 м). 
Наиболее сохранившаяся высота стен — 
1,95 м. Перекрывалось оно в какой-то 
части, если не везде, еще сохранившимся 
сводом раннего помещения VI — остатки 
кирпичей свода кое-где уцелели на месте; 
много кирпичей, лежавших на ребре, было 
и в заполнении. Восточную и западную 
стены составляла, очевидно, часть свода. 
С севера помещение ограничивала подруб
ленная на 0,5 м в глубину торцовая стена 
помещения VI. Сохранилась она здесь пло
хо, хотя в западной части и была отремон
тирована глиняным раствором и сырцовым 
кирпичом. В середине ее прорублен уже упо
минавшийся выше проход в помещение в 
шириной 1,3 м. Через помещение е, видимо, 
был выход наверх. По обеим сторонам про
хода в полу были выдолблены гнезда для 
столбов (диаметр их 0,12—0,14 м, глубина 
0,4—0,45 м), составлявших или часть двер
ной коробки, или служивших опорой пере
крытию прохода. Гнезда были сделаны в 
кирпичах свода над проходом в помещение 
VI нижнего горизонта (рис. 36, IV). 
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Южная стена, сохранившаяся на высоту 
0,85 м, была сложена из сырцовых кирпичей 
вперевязку. Б середине ее оставлен проход 
шириной 0,96 м. Пол (отметка от +2,32 до 
+2,37 м) залегал на высоте 1,96 м над полом 
помещения VI (на глубине 1,95—2,4 м от 
современной дневной поверхности централь
ной площадки). Обмазка пола сохранилась 
хорошо. В середине комнаты было очажное 
пятно. На полу и в мягком слое над ним 
(толщина слоя около 0,4 м) накопилось 
много органических остатков — истлевший 
камыш, шелуха проса, кости животных, 
косточки персика. Особенно много шелухи 
проса было в северо-западном углу; тут же 
лежал кусок зернотерки. 

В юго-западной части помещения, види
мо, стоял хум кушанского типа, фрагменты 
которого лежали тут же компактно. В за
полнении помещения было довольно много 
керамики, в том числе и фрагментов светло-
ангобированных сосудов ручной лепки, но 
горнового обжига, характерных для наслое
ний среднего горизонта. Из других находок 
можно упомянуть голубую стеклянную 
шаровидную бусину и найденную против 
прохода в помещение в на расстоянии 0,5 м 
к югу, сильно потертую голову алебастро
вой статуэтки. Головка была раскрашена — 
зачесанные за уши концы волос показаны 
были черной краской; уши окрашены в ро
зовый цвет. 

Помещение О было расположено к югу от 
предыдущего и соединялось с ним уже упо
мянутым проходом (отметка у входа+2,32 м), 
пол которого полого спускался в сторону по
мещения д и был покрыт двумя слоями об
мазки, разделенными мягким грунтом тол
щиной в 5 см. 

Эта комната была полностью перекрыта 
сохранившимся, хотя и осевшим, сводом 
нижнего помещения VI. Наибольшая вы
сота его над полом у прохода была равна 
1,5 м. Помещение д раскопано только у 
входа п поэтому описать его полностью 
нельзя. Заполнение раскопанной части не 
отличается от заполнения в помещении г. 
Как и там, в нем встречалась разновремен
ная керамика, кости животных и в изобилии 
шелуха проса. Совершенно очевидно, что 
обе комнаты были жилыми. 

Помещение е. В восточной половице зда
ния было, видимо, еще одно помещение, за
глубленное п завал западной части нижнего 
помещения. Однако конструкции этого по
мещения сложны и до конца по были поняты. 

Остатки свода помещения 1 нижнего го

ризонта сохранились на расстоянии 3 м от 
его западной стены. Под кирпичи свода была 
подведена стена из сырцового кирпича (вы
сота ее 1,2 м), поставленная на заполнении 
помещения 1, на высоте 2 м от пола (отметка 
основания +2,25 м) и пересекавшая его 
наискось (в южной части расстояние ее от 
западной стены 3,23 м; расстояние от цент
ра той же стены — 2,25 м). Стена сложена 
вперевязку, ширина ее — два кирпича. 
Направление этой стены согласуется с на
правлением стен вышележащего помещения 
а, так что, хотя основания их лежат на раз
ной высоте, по планировке помещения а и е 
увязываются в одну систему. С основанием 
подведенной под свод стены не связапо ни
какой поверхности пола. Можно было бы 
считать, что пол позже был разрушен, од
нако ниже основания степы, к северу от 
нее, оказалась еще одна — высотой в шесть 
кирпичей, также стоящая на завале, но на 
высоте не двух, а одного метра от пола. 
Верх второй стены был на одном уровне с 
низом первой. К основанию ее тоже не под
ходило никакой поверхности пола (см. рис. 8). 

Однако заглубление, сделанное во втором 
периоде в заполнение помещения I, не было 
закончено на уровне основания второй сте
ны. Оно доходит до самого пола нижнего 
помещения. Обитатели здания в период 
среднего горизонта подрубили пол, прору
били проход в степе, разделявшей ранее 
помещения I и V, и как-то использовали 
восточную часть помещения V. Проход ши
риной в 1,3 м был пробит не но центру сте
ны, а со сдвигом к югу. Стены его сохра
нились хорошо, но поверхность их была не
ровной. Высота прохода—1,7 м; следов сво
да или обмазки там не было. Пол лежал 
наклонно от помещения I к помещению V; 
он был неровный и явно прорублен ниже 
уровня полов самих помещений. Судя по 
тому, что пол прохода спускался с большим 
уклоном в котлован, вырытый в помещении 
V (о чем шла речь при описании помещения 
V), можно полагать, что ко времени проруб
ки прохода котлован уже существовал. 

Заполнение помещения е, прохода, проруб
ленного в котлован, в верхней части самого 
котлована и над ним до уровня пола помеще
ния в, а также на протяжении метра к запа
ду от пахсовой перегородки, ограничивав
шей котловап (о ней речь также шла выше), 
было приблизительно однородным. Харак
терно большое количество керамики, при
чем фрагменты сосудов, относящихся к сред
нему горизонту, везде встречались до самого 
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пола нижнего горизонта. Совершенно оче
видно, что эта часть здания использовалась п 
период среднего горизонта, однако, для какой 
цели — так и осталось невыясненным. 
Также не ясен вопрос, как в этом помеще
нии люди спускались вниз, так как разница 
уровней полов и основании стен, относящих
ся к среднему горизонту, п использовавше
гося тогда нижнего пола, более двух метров. 

Из находок в наслоениях над этим участ
ком, кроме уже отмечавшейся керамики, 
можно пазвать костяное шило, найденное в 
подрубленном проходе на высоте 1,1 м над 
полом, и происходящую из. заполнения 
котлована фрагментированную статуэтку, 
изображавшую женщину, сидящую с по
догнутой правой ногой. Фигурка покрыта 
светлым ангобом н обмазана тонким слоем 
алебастрового раствора; датируется она пер
выми веками новой эры. 

Использовалось во втором периоде и ниж
нее помещение IV. На его верхнем полу, 
перекрывавшем навеянный песчано-глини-
стый слой запустения, на отметке+1,05 м, 
найдены лежавшие компактно обработанные 
кости животных. Собранная на поверхности 
пола керамика содержала и фрагменты со
судов, характерных для среднего горизонта. 
Из других находок упомянем изделие из 
рога или кости в виде пуговицы, укра
шенной прочерченными концентрическими 
окружностями, и пряслица. В то время, 
когда новые обитатели использовали это 
помещение, свод над ним еще стоял; завал 
свода лег выше верхнего пола. Проникнуть 
в помещение, видимо, можно было чероз 
издавна существовавший здесь проход, 
связанный той частью помещения I, которая 
так же как-то использовалась в среднем го
ризонте. Место прохода в эту используемую 
тогда часть здания, как уже говорилось, не 
было определено, но можно думать, что сю
да попадали по приставной лестнице, по
скольку высота от пола до места возможного 
спуска была около 2,3 м. 

Перечисленными выше участками огра
ничивается приспособленце центрального 
здания для жизни в период, относящийся 
к среднему горизонту. В остальных помеще
ниях и соответственно в восточной и за
падной частях помещений I и V нижнего го
ризонта, первоначальное заполнение не 
было нарушено. Во второй период эти ча
сти помещений I и V не использовались. 
В то время жизнь в основном протекала 
за пределами центрального здания, на тер
ритории, между ним и крепостной стеной. 

УКРЕПЛЕНИЯ II ВХОДЫ 
В период, относящийся к среднему гори

зонту, восточные ворота, как уже гово
рилось выше, Пыли заложены. Кладки из 
сырцовых кирпичей {размером 40 X 40x10 м), 
скрепленных глиняным раствором, были 
положены поверх пола с отметкой -f52 см. 
Ими были закрыты проемы во внутренней 
н во внешне!! стенах. В связи с этим отпала 
необходимость в предвратных укреплениях. 
В проходе ворот на полу, несущем заклад
ку, был найден трехперый, черешковый 
железный наконечник стрелы. К сожале
нию, точно датировать время, когда ворота 
были замурованы, по этой находке не уда
ется, так как подобный тип железных нако
нечников известен с IV в. до н. э. и до III — 
IV вв. н. э. 

На участке крепостной стены между баш
нями № 1 и № 2 прослеичено три пола стрел
ковой галереи (на уровне от -[-40 до -J-50 см). 
Она продолжала функционировать. Исполь
зовались старые стены, лишь на одном 
участке отмечена ремонтная кладка, свя
занная со вторым и третьим полами. Было 
отрыто несколько ям, возможно, хозяйст
венного назначения. Однако небольшой 
культурный слой свидетельствует о том, что 
коридор внутри стены использовался прежде 
всего для нужд обороны. 

Между башнями № 2 н № 3 уровень пола, 
относящегося к среднему горизонту, дости
гает отметки + 60 см. Поверх древней внут
ренней стены здесь прослеживается кирпич
ная восстановительная кладка. В стрелко
вой галерее обнаружены врытые в пол пере
вернутые устьем вниз две горловины хумов, 
заполненные золой и углями. Несомненно — 
это своеобразные очаги. Неподалеку 
найдены обломки погребального сосуда — 
статуи довольно раннего типа. Здесь же 
обнаружена хрустальная амфоровидная 
бусина. 

Башня Л° 2 во втором горизонте не пере
страивалась. Первоначальные конструкции 
башни N° 3 сохранились на высоту до 1 м, 
т. е. выше уровня полов среднего горизон
та на соседнем участке стрелковой галерги. 
Однако полы и культурный слой внутри 
самой башни не сохранились. Вероятно, 
они были разрушены при перестройке башни, 
когда проход был сплошь забит пахсои, а 
вместо разрушившегося или срубленного 
свода была положена монолитная пахсовая 
платформа. Время перестройки определить 
трудно, поэтому нельзя с полной уверен-
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ностыо утверждать, что во второй период 
жизни на памятнике под башней был про
ход. 

На участке крепостной стены, заключен
ной между башнями № 3 и Ks 8, сквозного 
прохода стрелковой галереи нижнего гори
зонта уже не существовало, он был разде
лен забутоваынымн внутри башнями на от
дельные участки. В период запустеиия Кой-
Крылган-калы верхние части башен на 
этом участке разрушались, а внутренние 
проходы заполнялись завалами перекры
тий и стен, СЛОИСТЫМИ песчано-глинистыми 
намывами и песком. В период среднего го
ризонта перекрытия башен не восстанав
ливались, завалы из проходов не убирались, 
а были сверху забутованы и перекрыты 
сырцовым кирпичом. Остатки этой кладки 
уцелели на всех башнях и залегали на вы
соте 1,0 —1,4 м от пола в коридоре, относя
щегося к среднему горизонту. Внутренняя 
стена коридора возвышалась над этим по
лом на 1,8—1,5 м у башен; между ними вы
сота ее сильно снижалась до 0,4—0,25 м; 
в некоторых местах стена была разрушена 
до основания (около башни № 6). Внешняя 
стена нигде не сохранилась над полом кори
дора более, чем на 0,4 м. В среднем горизон
те остатки пахсовых стен коридора были от
ремонтированы сырцовым кирпичом. На 
полу почти на всех участках были устроены 
очаги. На участке между башнями № 3 и 
№ 4 были две обмазки пола среднего гори
зонта. На нижней из них очаг был сделан 
из перевернутого вниз горлом хума, раз
битого в нижней части. В слое над полом 
(отметка -{-9,33 м) попадалось довольно 
много костей животных и разновременной 
керамики, в том числе и фрагменты сосудов, 
характерных для среднего горизонта. В за
полнении над полом, на высоте около 0,18 м 
от пола, найден фрагмент оссуария. 

На участке коридора между башнями N° 5 
и <N° 6 поверх завала сырцовых кирпичей, 
лежавших на полу стрелковой галереи ниж
него горизонта (отметка его от +0,44 до 
+ 0,45 м), был намазан пол (отметка -|- 0,73), 
относившийся к среднему горизонту. К баш
не № 6 этот пол постепенно повышался, а на 
расстоянии около 2,5 м от этой башни нахо
дил HI сырцовую кладку, положенную здесь 
поверх поли нижнего горизонта. Далее об
мазка пола была смыта и сохранилась лишь 
в виде небольшого пятна с восточной сторо
ны башни .Х'1 0, на поверхности сырцовых 
кирпичей, перекрывших остатки внутрен
ней лахсовой крепостной стены нижнего 

горизонта (отметка поверхности обмазки 
+ 1,22). Около этого участка пола в стене 
был вырублен очаг. Стены коридора не до
ходили до башни № 6 приблизительно на 
2,5—3,0 м; они были смыты так же, как н 
поверхность пола между ними. Восточная 
стена башни № 6 возвышалась над уцелев
шим возле нее участком пола на 0,4 м, пере
крывающего остатки стены. Очевидно, где-то 
здесь, во внутренней надстроенной кирпи
чом стене коридора, был проход на террито
рию крепости. 

Вашня № 6 внутри была забутована пах-
сой поверх завала, состоявшего из обломков 
кирпичей и комков глины; забутовку пере
крывала сырцовая кладка, сохранившаяся 
на высоту двух кирпичей (размер кирпичей 
—40 X 40 X10 см). Эта кладка переходила и на 
остатки внешней пахсовой крепостной сте
ны. 

Несколько иначе обстояло дело с башня
ми № 7 и № 8. Квадратные камеры их, ви
димо, какое-то время в среднем горизонте 
функционировали. Во всяком случае, сте
ны башен, перегораживавшие коридор по
перек, были отремонтированы сырцовым 
кирпичом, которым был выложен и пол 
внутри камер (отметка кладок на полу 
-f 0,79 м).Участок коридора между этими баш
нями был заложен сырцовым кирпичом, 
переходившим со стен башен на остатки 
пахсовых крепостных стен бывшей стрелко
вой галереи и заполнившим также все внут
реннее пространство коридора на этом уча
стке. Кладка (отметка сохранившейся по
верхности ее -f- 0,62 м) сильно разрушена 
промоинами, поэтому определить ее назна
чение трудно; не исключено, что внутри 
коридора между башнями № 7 и № 8, так же, 
как и внутри камер, пол был выстлан сыр
цовым кирпичом. Стены коридора на участ
ке, заложенном сырцовым кирпичом, не со
хранились. Влижс к башне № 8 смыты бы
ли и остатки кладки, о которой только что 
шла речь. 

В какое-то время, видимо, во второй пе
риод, башни № 7 и № 8 внутри были забуто
ваны пахсой, поверх которой положены сыр
цовые кирпичи; сохранились два горизон
тальных ряда кладки на высоте около 1,65 м. 
от пола башен (отметка в башне № 8-1-2,44 м). 

Участок, замеренный между башнями № 8 
и № 9, был ДЛИНОЙ около 23 м и шириной 2,5 м. 
Характер культурных наиластований внут
ри стрелковой галереи проследить но уда
лось. Отмечено, что опорныо стенки в баш-
пе № У были срублены. 
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Между Пашнями № 9 и Xs 1 прослежено 
два пола (отметки колеблются от -|- 35 до 
-{-50см). Полы относятся к ремонтной пах-
совой кладке, лежащей поверх СИЛЬНО раз-
рушенной внутренней стены галереи. 

В северной части коридора обнаружена 
большая яма, вырытая с нижнего пола. 
В яме обнаружен очаг, а в стене — пиша. 
Возможно) что эта яма была землянкой. 
Следует отметить находку в нише обломка 
алебастровой статуэтки, изображающей об
наженную женскую фигуру и выполненной 
в чрезвычайно архаической манере. 

За крепостной стеной, на расстоянии 2 м 
от нее, сохранились остатки третьей, узкой 
стенки, опоясывающей всю крепость. Сло-
жепа она из сырцового кирпича в полтора 
ряда; ширина ее 0,65 м. Эта барьерная 
степа сохранилась местами на высоту 30— 
40 см. Между крепостной и барьерной сте
нами пет признаков жилой поверхности. 
Плохая сохранность барьерной стенки не 
позволяет охарактеризовать ее подробнее. 
Возможно, что она была поставлена в са
мый поздний период жизни на памятнике. 
Где был вход на памятник во втором периоде 
после закладки восточных ворот, установить 
с уверенностью нельзя. 

По остаткам застройки среднего горизонта 
трудно определить место входа на террито
рию поселения, который существовал после 
ликвидации ворот на восточном конце глав-
нон оси здания. Единственное место, где 
мог быть новый вход — это комплекс поме
щений С38—С40, расположенный на запад
ном конце главной оси около башни Л"Е 6 
(рпс. 35), от которой он отделялся забутован-
ным участком существовавшего здесь в пе
риод нижнего горизонта дворика (Н19). 
К этому месту от башни № 5 довольно сильно 
поднимался пол стрелковой галереи, суще
ствовавший еще в первый период (от уровня 
+ 0,45— + 0,49 до уровня + 0,80 м). Во 
второй период уровень пола поднимался 
здесь с уровня + 6,73 м у башни № 5 до 
уровня -j- 1,22 м с восточной стороны башни 
№ 6, где предполагался проход во внутрен
ней стене коридора. О существовании этого 
прохода свидетельствует обмазка пола, 
положенная на сырцовых кирпичах, пере
крывавших остатки пахсовой внутренней 
крепостной стены нижнего горизонта. 

Этот предполагаемый проход вел на пло
щадку (размеры ее 5,5x3,5м), расположен
ную перед помещением С40. Поверхность 
этой площадки, устроенной на уже упоми
навшейся забутовке дворика Н19, размыта; 

обмазка пола сохранилась, начиная С про
хода в помещение С38. Ширина прохода 
1,45 м. В пем уцелело три обмазки иолов; 
на уровне нижнего ИЗ них, со стороны поме
щения С38, у прохода, в виде порога лежали 
четыре кирпича. В противоположной стене 
помещения С38 находился выход (ширина 
I м) во внутренний коридор, расположен
ный у основания центрального здания. 

Все эти данные и само расположение про
ходов в комплексе позволяют предполагать, 
что вход па Кой-Крылган-калу в ту 
пору мог быть именно здесь. Начинался он, 
видимо, где-то во внешнем коридоре между 
башнями № 5 и № G, наклонным пандусом 
поднимался по коридору к башне Лг 0, около 
которой поворачивал к востоку и по паклон-
нон забутовке спускался через проход 
в помещение С38. Это помещение слу
жило как бы вестибюлем. Через него 
был выход на внутреннюю территорию 
здания; сообщавшиеся с помещением С38 
две небольшие комнаты (одна — С40 — через 
проход, вторая— С39 — непосредственно) 
могли быть предвратными помещениями. 

ЗАСТРОЙКА ВНЕШНЕГО КОЛЬЦА 

У подножия центрального здания во 
всех трех горизонтах оставалось незастроен
ное пространство; начиная со среднего го
ризонта,— это был коридор, который про
ходил на месте уничтоженного к этому вре
мени пандуса. Внутренней стеной корпдора 
служил массив центрального здания. На
ружная стена была кирпичная. Для двух 
верхних горизонтов можно отметить три 
перестройки этой наружной стены. Вышеле
жащие стены примерно совпадают по своему 
направлению с нижними, но располагаются 
ближе к центральному зданию, делая кори
дор уже. Ввиду того, что стена централь
ного здания идет по окружности, а внешние 
стены коридора по отрезкам прямой, шири
на его неравномерна (в среднем горизонте, 
например, она колеблется от 1,5 до 2,8 м). 

Прямолинейные отрезки внешней стены — 
это стены строений во дворе. Изломы в сте
нах приходятся, как правило, на месте от
хода от них радиальных стен. Создается 
впечатление, что основной задачей строите
лей было возведение помещений, а не кори
дора. Отметим, что некоторые проходы из 
помещений в коридор прорублены, а не 
оставлены при строительстве. 

Пространство между стенами коридора 
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заполнено культурными слоями и много
численными обмазками полов. Наиболее чет
ко выделяется 7 уровнен полов; число про
межуточных обмазок значительно больше 
(до восьми между двумя основными полами). 
На многих участках полы пробиты ямами, 
заполненными мусором. Общая толща куль
турных напластований у подножия цент
рального здания достигает 1,8 м, выше ле
жит завал. Уровень одного п того же пола 
то повышается, то понижается. Особенпо 
заметпо повышение па полах, перекрываю
щих остатки пандуса. На поверхности по
лов встречаются разрозненные обломкп гли
няных сосудов, кости, угли. Следует отме
тить некоторые находки в ямах, пробитых 
через массив пандуса: статуэтку с надписью 
и обломкп бронзового зеркала. 

К коридору примыкает помещение С1, 
которое после закладки ворот использова
лись лишь для соединения помещений 
внешнего кольца застройки с коридором. 
Степами этого помещения продолжали слу
жить конструкции, относимые к нижнему 
горнзопту; длпна помещения — 7,4 м, ши
рина—1,8. Северная стена сохранилась на 
высоту до 1,5 м, южная — на 1 м. На всю 
высоту помещение заполняют культурные 
напластования; лишь под современной по
верхностью был отмечен небольшой слой 
сырцового завала. Культурные напласто
вания перемежалпсь глиняными полами. 
Выше пола с отметкой -f- 56 см (по уровню 
-|-52, как было отмечено, заложены ворота) 
прослежено еще 6 полов, которые вместе с 
лежащим на них утоптанным мусором дают 
толщу свыше 0,7 м. В культурных слоях 
встречено небольшое количество фрагмен
тов керамики, кости животных, перегпой. 

Как было принято при описании построек 
нижнего горизонта, начнем описание сред
него горизопта от района восточпых ворот. 
Севернее восточного конца оси памятника 
располагался комплекс из 4 комнат, оче
видно, хозяйственного назначения. В ком
плекс входят: помещение С2 (превращенная 
в хозяйственное помещение внутренняя 
камера укрепленного пандуса), СЗ (рапыпе 
здесь был двор перед этим укреплением), С5 
и CG. Дверные проемы этих комнат выходят 
в небольшое помещение С4, расположенное 
в центре комплекса. 

Помещение С2 ограничивают три старые 
стены укрепленного пандуса; западная стена 
возведена во втором горизонте заново (от
метка основания -)~40 см) и лежит поверх мас
сива разрушенного пандуса. Северная об

разована за счет подрубки старой, при этом 
в северо-восточном углу пробит проход в 
центральное помещение С4. Размеры ком
наты 7 м х 4 м . В пол (с отметкой + 45 см) 
врыты два поздних хума, поставленные на 
венчики, сохранились они до плечиков и 
заполнены были белой золой и угольками от 
пережженных веток. Пол около хумов силь
но прокален. Очевидно, они использовались 
как очаги, а возможно, и как тандыры. 

Помещение С5 имеет длину 7,5 м и ширину 
3,5 м. Южная часть помещения С5 заходит 
на разрушенный участок северной стены 
пандуса. Отметка пола + 5 0 см; он подхо
дит ко второй снизу стене коридора. Пол 
плотный, толщина до 20 см. Очаги или ко
стрища на нем отсутствуют. Керамики мало. 
На уровне -f- 20 см был обнаружен еще 
один пол, впоследствии по каким-то причи
нам срубленный. Он также существовал в 
период среднего горизонта, и к нему отно
силось три очага, остатки которых обнару
жены в северо-западной части комнаты, по
верх срубленной стены нижнего горизонта. 

Помещепие С6 также соединяется с поме
щением С4. Продолжают использоваться 
северная и западная ранние стены, к во
сточной приставляется дополнительная 
кладка полуметровой толщины. Заново 
ставится южная стена с отметкой основа
ния + 20 см. Пол (на уровне -f 20 см) очень 
плотный, резко повышающийся к стенам, 
где он расслаивается на 3—4 обмазки. Ке
рамики очень мало. Прослежен и еще один 
пол (уровень -f- 41), отделенный от преды
дущего слоем комковатого завала. Настилке 
этого пола предшествовал ремонт стен. И на 
этом полу находок почтп не было. Отметим 
лишь найденный здесь обломок мраморной 
палеткп. 

Помещение СЗ возникло на месте дво
рика между крепостной стеной и пандусом. 
Южную и западную стены образовывали 
подрубленные массивы старых кладок; 
восточная с уровня 1,30 м была дополнепа 
кирпичной кладкой. Северная стена новая. 
причем ее возвели на два метра севернее-
старой, и длина помещения достигала 14 м. 
при ширине 4 м. Несколько позже в 6.5 м 
севернее восточного отрезка центральной 
оси памятника была поставлена тонкая, в 
один кирпич, перегородка, отделившая се
верную часть комнаты (помещепие СЗа). 
Полы (в центре отметка их -|- 35 и -\- 48 см)-
к стенам повышались. В северной части по
мещения к нижнему полу относился очаг, 
сделанный из опрокинутой горловппы хума. 
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Примерно на том же место на тором по
лу был сделан другой очаг уже в виде пря
моугольной оградки (размеры 1,2x0,9 м) 
из сырцовых кирпичей; внутри нее под пеп
лом сохранились ямки, предназначенные 
для установки сосудов. Угли из очага были 
зарыты неподалеку от пего. Значительная 
часть помещения была занята ямами. 

Северо-западнее предыдущего расположен 
еще один комплекс, состоящий из трех по
мещении (С7, С8 и С9), относительно неболь
ших и, судя по находкам, жилым. Два из 
лих (CS и С9) возникли на месте одного, 
большего помещения нижнего горизонта. 
Основание разделяющей их стены лежит на 
отметке -J- 22 см. Остальные стены были по
ставлены заново, но повторяют контур ста
рых. 

Б помещении С8 сохранились остатки 
•суфы из сырцового кирпича. На полу много 
обломков керамики, кости, следы костров. 
Отмечены остатки двух очагов, сделанных 
ИЗ поставленных на ребро кирпичей. Около 
такого очага, примыкавшего к стене, найде
на верхняя часть статуэтки, изображающей 
обезьяну. 

В С9 была обнаружена вырубленная в се
верной (крепостной) стене большая очаж
ная ниша. Глубина ее до 0,8 м, высота около 
0,7 м; стенки ниши были обмазаны и сильно 
прокалены. На полу найдено много облом
ков тонкостенной керамики. Вероятно, что 
в то время еще использовались уцелевшие 
хумы нижнего горизонта (в помещении 
С8 н С9 их было найдено шесть). 

Стены помещения С7 сильно разрушены 
при последовавших постройках. Пол ле
жит на уровне -|- 44 см. Отмстим находку 
на нем поврежденной статуэтки, изображаю
щей женщину с младенцем. 

Севернее располагается обширная (пло
щадью около 80 м2) территория, очевидно, 
двор (СЮ). В юго-западном углу его было 
раскрыто маленькое хозяйственное помеще
ние СИ. Радиальные стены двора проходят 
по линии стен нижнего горизонта. Исполь
зуется старая крепостная стена, но южные 
границы двора иные, чем в нижнем горизон
те. Полы лежат на уровне -f-12, -f- 30 см. 
Над нижним из них выступал отремонти
рованный хул раннего типа. Внутри него 
найдено семь сосудов довольно позднего об
лика. Все они лепные от руки; пять хумов 
покрыты светлым ангобом. Выделяется бом-
бовндный чернолощеный горшочек с гра
вированным орнаментом. Поблизости най
дена полоска листового золота. 

Помещение СИ было площадью всего око
ло 10 м:. Оно соединялось с коридором у 
подножия центрального здания. В полу было 
сооружено два круглых очага диаметром до 
0,3 м и глубиной около 0,2 м. Один из них 
был огражден кирпичами, причем стенки 
очага сложены из обломков керамики. 

Еще севернее расположен комплекс из 
4 помещений (С12. С13, С14 и G15). На этом 
участке прослеживаются две капитальные 
перестройки. Сначала здесь было возведе
но одно крупное помещение с большой ни
шей в западной степе. Оно было особенно 
тщательно построено и, вероятно, было па
радным или культовым17. В помещении 
прослежено три пола (с отметками + 5 , + 19 
п -j- 37 см)- С верхнего из них была вырыта 
яма глубиной около метра, имеющая прямо
угольные очертания (размеры ямы 1,9 м х 
X 1,3 м). Стенки и дно ямы были выложены 
кирпичом. Рядом с ней на полу найдены об
ломки керамической маски, вероятно погре
бальной. Несколько позже на месте боль
шого помещения с нишей были построены 
четыре комнаты. Две из них (С12 и С14) 
имеют в стенах ниши, характерные для 
жилых хорезмипекпх комнат; помещения 
С13 и С15 были вспомогательными хозяй
ственными помещениями при них. 

Помещение С13 длиной свыше 10 м и 
шириной около 2,5 м было соединено про
ходом с помещением С12. Пол лежал на от
метке -|- 46 см. У западной стены было найде
но три врытых в землю хума, содержавшие 
зерна проса, а в восточной части комнаты — 
своеобразный полукруглый в плане очажок. 
Около него найдены миниатюрные сосуды 
и обломки чернолощеного сосуда с грави
ровкой. На полу встречены довольно много
численные обломки фляг и кувшинов, зер
нотерки, две парные каменные терочки, ло
щило, оселок, несколько астрагалов. Из 
железных предметов отметим миниатюр
ный ножичек и пробойник. Здесь же найдены 
медный перстень со стеклянной вставкой и 
полоска золотой фольги длиной 10,5 см. В се
веро-западном углу обнаружена скорлупа 
от двенадцати яиц (по определению проф. 
Е. П. Спангенберга, это были яйца курицы 
некрупной породы). Встречены были кос
точки винограда, джеды и персика. Таким 
образом, здесь был получен довольно выра
зительный материал, характеризующий это 
хозяйственное помещение. 

17 Контур этой комнаты па плане (рис. 35) обо
значен пунктиром. 
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Помещение С12 было квадратным в плане. 
В северной его стене обнаружена ниша дли
ной около 2 м и глубиной 56 см. В центре 
комнаты была очажная яма. На полу обна
ружены немногочисленные кости и обломки 
сосудов. Жилой характер этой комнаты сом
нений не вызывает. 

Сходно с помещением С12 по размерам в 
планировке помещение С14: здесь тоже есть 
ниша и очаг в центре комнаты. 

В помещении С15 полы были почти пол
ностью уничтожены огромной ямой. Отме
тим находку в яме невысокой массивной 
кружки нз очень грубого теста, а также верх
ней части терракотовой статуэтки, изоб
ражавшей мужчину в асимметричном голов
ном уборе. 

К помещениям С13, С14, С15 с запада при
мыкал небольшой изолированный комплекс 
(размеры 7,4x12 м), состоявший нз трех по
мещений (С16, С17, С18). Этот комплекс 
окончательный свой вид принял не сразу. 
В начале вторичного освоения Кой-Крылган-
калы здесь было только одно помещение 
(С17). Оно не было выстроено вновь — это 
отремонтированное помещение нижнего го
ризонта (Ы12), все стены которого в какой-то 
мере сохранились к моменту новой застрой
ки. В таком виде помещение С17 существо
вало, видимо, довольно долго, так как за 
это время сменилось два пола, из которых 
один (нижний) состоял из двух обмазок. 
Территория двора к западу и югу в то время 
оставалась еще не застроенной. Освоение 
ее началось уже тогда, когда в помещении 
С17 был настлан третий пол (среднего гори
зонта). Возведение этого небольшого комп
лекса протекало сложно, и не все этапы 
строительства можно четко проследить для 
всего комплекса в целом, хотя в каждом по
мещении они достаточно ясны. 

Помещение С17 (размеры 6,4x4,7 м) было 
наиболее ранним в комплексе; как было ска
зано, оно сохранилось в нижней своей части 
еще с первого периода. Поверх засыпанных 
зерновых ям и наслоений, накопившихся 
над полом нижнего горизонта, после вырав
нивания их, был намазан первый пол, от
носящийся уже к среднему горизонту (от
метка его — 0,3—0,45 м). Сохранившаяся 
нижняя часть пахсовых ранних стен под
нималась над этим полом на высоту от 1,58 до 
0,0 м. Отметка верха наиболее высокой 
(северной) стены -{-1,24 см; наиболее низ
кой (южной) [- 0,4 м. 

Выход из помещения был только один — 
через проход шириною 1 м в восточной сте

не, существовавшей еще в нижнем горизонте 
(отметка пола в проходе от —0,1 до —0,2 м). 

Пол был плотным, хорошо обмазанным. 
Сохранились две его обмазки. На нижней 
были очажные пятна, и встречено довольно 
много фрагментов кухонных сосудов и ко
стей животных. В полу, в середине помеще
ния, были вырыты одна прямоугольная и 
четыре круглые ямы, видимо, для установки 
хумов. В это время помещение было жилым. 

Совершенно иначе выглядело помещение 
после того, как пол его обмазали вторично, 
причем прослойки между обмазками почти 
не было. 

На плотной верхней обмазке в середине 
помещения, несколько ближе к восточной 
стене, была устроена своеобразная оваль
ная конструкция (размеры ее 3,8x2,4 м) 
в виде невысокого валика из пахсы, покры
того глиняной обмазкой, переходящей на 
него с пола. Внутри этой овальной оградки, 
высотой от 0,2 до 0,3 м, находились остатки 
очага, выложенного нз сырцовых кирпичей, 
в середине которых было вырезано круглое 
отверстие (сохранилась западная половина 
очага). Поверхность вокруг очага несколь
ко раз подмазывалась; обмазки тонкие и 
между ними ничего, кроме незначительных 
до толщине прослоек плотно слежавшейся 
золы, не было. Находок на полу и в слое 
над полом немного. В основном — это фраг
менты разновременной керамики (более 
трети принадлежит сосудам, характерным 
для среднего горизонта). Попадались и ко
сти животных. В северо-западной части по
мещения на полу найден фрагмент алебаст
ровой статуэтки со следами раскраски. 
Культурный слой над полом достигал 0,4 м 
(см. рис. 31). Поверх него был намазан вто
рой пол среднего горизонта (отметка колеб
лется от +0 ,07 до —0,11м), перекрывший 
описанную выше овальную конструкцию. 

Стены помещения, видимо, оставались в 
основном без изменений п лишь немного 
подправлялись (в частности южная). Про
должал функционировать, очевидно, про
ход в восточной стене, заполненный доволь
но рыхлым слоем. В западпой стене, в ее 
южной части, был прорублен новый про
ход шириною 1,4 м. Вел он на утоптанную 
поверхность (отметка ее—0,05—0,11 м), ви
димо еще в этот период не застроенную. 

Эта незастроенная территория распола
галась между описанным помещением и уже, 
видимо, выстроенным большим жилым комп
лексом, включавшим помещения С19—С25. 
С южной стороны этого участка стены не 
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было. Не было, видимо, ни перекрытий, ни 
пола, так как на утоптанно]"! поверхности 
кое-где в более низких местах сохранились 
намывы. Очевидно, эта территория исполь
зовалась для хозяйственных целей. На пей 
находились три хума, врытых в грунт; 
около стены помещения С17 расчищено было 
очажное пятно. Керамики и костей найде
но много. Встречено несколько вещей: осе
лок из кристаллического сланца, фрагменты 
раковин, обломок непопятпого изделия из 
железа и железный наконечник стрелы. 

Пол помещения С17, сравнительно ровный. 
не производил впечатления пола жилища, 
хотя на нем и в слое над ним (толщина по
следнего до 0,13 м) было собрано довольно 
много керамики и костей животных, а в се
веро-восточном углу была найдена подвеска 
из горного хрусталя. 

Между вторым и третьим полом среднего 
горизонта вся площадь помещения была 
забутована поверх культурного слоя об
ломками сырцового кирпича и комками 
пахсы. Толщина забутовки достигала 1 м; 
забутовка частично перекрыла остатки ста
рых пахсовых стен — южной и западной, 
верхние части которых были срублены до 
уровня забутовки, на которой (а частично и 
па остатках срубленных стен) были постав
лены новые степы из сырцового кирпича. 

В это время был заложен сырцовым кир
пичом проход в восточной стене; в западной— 
проход продолжал существовать и вел 
теперь в новое помещение CIS. Кроме того, 
новый проход шириной 1 м сделан был п в 
южной стене; он вел в помещение С16. 

Отметка третьего пола соответствует от
меткам полов в соседних помещеппях (в 
С16 отметка нижнего для этого помещения 
пола от +0,4—до +0,5 м, в С18— от + 
0,41 до +0,53 м). Таким образом, образо
вался комплекс, состоявший из помещений 
С16, С17, С18. Из них последние два были 
жилыми, а помещение С16 могло быть 
крытым хозяйственным двориком, не имею
щим с восточной стороны стены, соответ
ствующей его ппжнему полу (по среднему 
горизонту). 

Помещение С17 при перестройке почти 
не изменилось ни в планировке, пи в раз
мерах. Его голшая стена была отнесена к 
югу на 0,5 м; восточная и западпая — к за
паду на 0,5—0,65 м. У северной стены, воз
можно, была суфа, от которой сохранились 
остатки сырцовых кирпичей. 

Из находок, кроме обычной для данного 
горизонта керамики и костей жпвотпых, в 
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этом помещении ничего не было найдено. 
Помещение G16 (ограниченная северной, 
западной и южной стенами часть его имела 
размеры 0,4x4.5 м) было кухней. У север
ной и западной стен были невысокие суфы 
с очагами, выложенными из поставленных 
на ребро сырцовых кирпичей. Около очагов 
располагались круглые ямки диаметром 
0,1—0,2 м. В полу вырыто несколько ям, 
в заполнении которых найдена шелуха про
са. В мусорном слое над полом, кроме мно
гочисленных черепков разновременной ке
рамики (среди которой много характерных 
для среднего горизонта фрагментов) и костей 
животных, следует отметить глиняное пряс-
лпце из стенки сосуда, целую глиняную ко
робочку прямоугольной формы, фрагмент 
миниатюрной фляжки со светлой зеленова
той поливой, два фрагмента терракотовых 
статуэток — головку верблюда и мужскую 
фигурку, изображавшую, видимо, всадни
ка, фрагмент железного ножа и астрагал с 
процарапанным знаком в виде креста. 

Помещение С18 (6,4x3,1 м) было жилой 
комнатой с прямоугольной выкладкой из 
сырцового кирпича около северной стены: 
на выкладке был очаг, сооруженный поверх 
обломков хума, врытого у стены еще до того, 
как здесь было устроено помещение. 

Кроме обычной для среднего горизонта 
керамики и костей животных, здесь был 
найден лишь фрагмент круглого блюда из 
серого мрамора, лежавший, видимо, во вто
ричном залегании. 

В дальнейшем перестройки этого комп
лекса заключались в том, что на отметке 
+0,72 с восточной стороны помещения С16 
была поставлена стена пз сырцового кирпи
ча, в северной части которой был оставлен 
проход в помещепие С15. Южная стена поме
щения С16 была перестроена и в ней был сде
лан проход в коридор, расположенный у ос
нования центрального здания. На полу 
(второй по среднему горизонту, отметка 
+0,68 — +0,72) посередпне помещения бы
ло обнаружено разрушенное печное сооруже
ние п скопление золы. 

В помещении С17 был памазан уже чет
вертый пол, на котором в середине было не
большое очажпое пятно; неподалеку от него 
были найдены два обломка бронзового зер
кала. Помещение оставалось, видимо, в те
чение всего второго периода без изменений. 

В период сооружения следующего, треть
его, пола в помещении С16 (отметка от 
+0,86 до +1,04 м) восточная стена, общая с 
комнатой С15, была перестроена. Здесь была 



поставлена новая глухая стена из сырца. 
От старой остались только два ряда кирпичей, 
которые со стороны помещения С16 были 
перекрыты полом (третьим в помещении), под
ходящим к основанию новой стены, постав
ленной на восточный край остатков прежней 
стены. 

Стена между помещениями С17 и С18 также 
претерпела изменения: проход в ней был 
перенесен с южной сторопы в северную. 

Позже в помещении С17 был намазан 
пятый пол (отметка+0,78 м), а в помеще
нии CIS— второй (отметка -f-0,7 м). 

Тогда же, видимо, изменилось назначе
ние помещений. В помещении С18 находки, 
кроме обычной керамики, были скорее 
производственные, чем бытовые: два ка
менных ядра, миниатюрное изделие из кам
ня (может быть лощило илп заготовка 
для бусипы), кусочек красной краски. 

В помещении С16 около разрушенного 
очень большого печного сооружения най
дено несколько обломков кристаллического 
гипса. О помещении С17 сказать что-либо 
трудно, так как пол его был сильно разрушен. 

Дальнейшая жизнь в этом комплексе свя
зана уже с наслоениями, относящимися к 
верхнему горизонту. 

На территории, расположенной к западу 
от помещений С16 и С18, еще до сооружения 
последних, было построено большое зда
ние (размеры его 13,5 X 12,7 м), состояв
шее из семи комнат (С19—С25), располо
женных в три ряда (рис. 37). Из них С19 слу
жило кухней, С20, С21, С22 были жилыми 
комнатами, С23, С24 и С25 — кладовыми. 

Стены помещении сохранились на раз
ную высоту. Наиболее высокая (внутрен
няя стена стрелковой галереи) уцелела на 
высоту 1,83 м (отметка верха +1,74), осталь
ные три па высоту 1,41—1,04 м (отметки 
от +1,35 до +0,9 м). На этих стенах в не
которых местах сохранилась глиняная об
мазка. Высота перегородок между помеще
ниями много меньше—0,4—0,2 м (отметка 
верха колеблется от +0,34 до +0,18 м), 
так как они были срублены в более позднее 
время (верхний горизонт). 

Нижний (первый) пол в разных помеще
ниях был намазан приблизительно на од
ном уровне (отметка колеблется от —0,09 
до—0,02м). .Лишь в комнате С20 пол был 
расположен ниже (отметка от —0,12 до 
0,22 м) 18. Поверхность пола довольно плот-

18 Отметки полон и размеры помещений см. на 
разрезах и плане на рис. 37. 

ная. В обмазке много соломы и камыша. 
Через проход (ширина 1,3 м), который откры
вался во внутренний коридор у основания 
центрального здания, попадали в большое 
кухонное помещение С19 с несколькими оча
гами. Три из них в виде заглубленных в 
пол (глубиной до 0,25 м) прямоугольных ка
мер, образованных поставленными на ребро 
сырцовыми кирпичами и возвышавшимися 
над полом на 0,15—0,16 м (размер лучше 
сохранившегося очага 1,0x0,7—0,4 м). 
В полу были вырыты зерновые и хозяйствен
ные ямы, а у северо-восточной стены была 
сделана суфа, выложенная по краю половин
ками сырцовых кирпичей. Около суфы было 
три очага (сохранилось дно одного и два 
круглых горелых пятна от других). 

Приблизительно пятую часть всей найден
ной на этом полу керамики составляли фраг
менты кухонных лепных сосудов; много 
было и костей животных. Из других нахо
док отметим только стеклянную буснпу с 
позолотой, найденную у прохода в помеще
ние С22. 

Из кухни три прохода вели в три жилые 
комнаты. Для этих комнат характерны пря
моугольные очажные выкладки из сырцово
го кирпича, положенного плашмя на пол. 
В северо-восточной части комнаты С20 у 
стены была выложена П-образная суфа 
высотой около 0,37 м. К середине восточной 
стены примыкала очажная выкладка (1,0Х 
Х0,65 м), рядом с которой была расположена 
узкая суфа. Юго-восточная стена была про
резана проходом в кухню. В проходе была 
сделана двойная ступенька нз сырцовых 
кирпичей. Слой камыша над полом и лежав
шие плашмя под некоторым углом к полу 
пласты закопченных обмазок позволяют 
видеть в них остатки плоского перекрытия. 
В культурном слое керамики немного; 
фрагменты сосудов, характерные для сред
него горизонта, составляли до 40% всех 
найденных черепков. Попадались обломки 
кухонных лепных сосудов (14%). 

Центральная комната (С21) была более 
парадной, чем остальные. В середине ее 
была обнаружена прямоугольная выкладка 
очага, против которого в юго-западной стене 
устроена ниша. Помещение сообщалось с 
кухней (С19) через проход в юго-восточной 
степе (ширина его 1,05 м). Поверхность пола 
плотная. В замывах над ним обнаружены 
были мелкие фрагменты плотной лёссовой 
глины со следами раскраски (цвета — ро
зовый и черпый по белой подгрунгонке). 
Около ниши вскрыта яма глубиной 0,5 м. 
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Р и с . 3 7 . К о м п л е к с помеще
н и й С19 — С25. / — п л а н , 
/ / — фасад южной стены, 

/ / /—V — разрезы. 
Обозначения к плану: 

1 —стены, существовавшие в пе
риод функционирования I—V 
полов; 2 — выкладки, очаги а 
ямы (I—V полы); 3—стена, отно
сящаяся к I—II иолам; 4 — вы
кладка и очаги I н I I полов; 5 — 
стена, относящаяся к I полу; 6 — 
выкладка, очаги, ямы, связанные 
с I полом; 7 — стена, относящая
ся к V полу; S — выкладки и ямы 
V пола; о — стена, относящаяся 
к II—IV полам; 10 —выкладки, 
ямы и очаги IV пола; 11 — вы
кладки, ямы и очаги IT пола; 
12 — выкладки и очаги II—IV 
полов. Знаком 4- обозначены все 

очаги; I — стены, связанные с 
нижними полами и служившие су-
фон в верхнем горизонте. Обозна
чения к разрезам: 1 — нссчано-
глнпнетые намывы; 2 — обмазки 
полов; 3 — рыхлый культурный 
слой (глина с песком, углем, му
сором, фрагментами керамики); 
1 —завал сырцовых кирпичей; 
5 —комковатый сырцовый завал; 
с — завал сырцовых кирпичей в 
намывах; 7 — комковатый завал 
сырца с углем и мусором; s — 
рыхлый культурный слой с углем 
и золой; 9 — рыхлый культур
ный слой с кусками кирпича; 
10 — глинистый завал; и — 
зольный завал с комками сыр
цовых кирпичей п саманом; 12 — 
слой белой золы; 13 — рыхлый 
глинистый завал с известковыми 
включениями; 14 — заполнение 
ям; 15 — слой упавшей обмазки; 
16 — слой камыша и песка; ни
же — горелые обмазки; и — го
релые кирпичи в культурном 
слое; is — слабо насыщенный 
культурный слой над материком 
(песчанисто-глинистый с углем; 
изредка встречаются фрагменты 
керамики и костей животных) 
План и разрезы даны по сред
нему п верхнему горизонтам 
К среднему горизонту относят
ся полы I, I I и I I I ; полы IV и 

v верхнего горизонта 



Заполнение ее — обычный культурный 
слой, включавший разрубленные кости 
животных и птиц, фрагменты керамики, 
яичную скорлупу, золу. Из находок отме
тим в ней маленький железный нож, камен
ное ядро и фрагмент изделия из алебастро
вого раствора. На самом полу и ниже его, 
был найден второй железный нож. 

Помещение С22 располагалось к северо-
востоку от предыдущего. Оно сообщалось 
СКОЛЬЗЯЩИМИ проходами с кухней (С19) и 
кладовой (С23); ширина обоих проходов 
была 0,92 м. Около западной стены имелась 
кирпичная выкладка. В центре комнаты 
было обнаружено очажное пятно, у восточ
ной стены — очаг в виде прямоугольной 
выкладки шириной в 1 кирпич и длиной в 
3 кирпича. Пол был довольно ровным, с об
мазкой (отметка его —0,4— —0,6 м). 
Находок в помещении почти не было, всего 
14 фрагментов керамики. 

В кладовых (С23, С24, С25) для хранения 
запасов продовольствия были вырыты ямы и 
установлены хумы. В ямах и в окружающем 
их культурном слое было найдено много ше
лухи проса. Кроме костей и керамики, в за
вале над полом было обнаружено несколько 
поделок типа пряслиц, рог со следами об
работки и два фрагмента терракотовых ста
туэток, из которых одна изображала мать, 
кормящую ребенка, а вторая — животное, 
видимо лошадь. 

В дальнейшем помещения ремонтирова
лись и незначительно перестраивались (см. 
рис. 37). Заново была возведена стена, отде
лявшая друг от друга помещения С21 и С22. 
Новая степа поставлена (частично на остат
ках старой) между комнатой С22 и кладовой 
С23, в результате чего последпяя стала уже, 
а проход в нее из комнаты С22 был расширен 
до 2 м (если только конец стены не был 
разобран впоследствии). 

В помещении С22 новым стенам соответ
ствовала новая обмазка пола (отметка пола 
от -1-0,05 до +0,08 м). Остатки старой стены, 
общей с кладовой С23, до конца не были 
убраны и использовались в качестве суфы, 
возвышавшейся над иолом на 0,1—0,08 м. 

Новый пол был намазан в кладовых С24, и 
С25 (отметки пола колеблются от +0,15 
до +0,18 м). В комнате С20 стена, общая с 
кухней (С19), также перестраивалась; часть 
старой была оставлена в виде узкой суфы. 
Новым полом были перекрыты очажная 
прямоугольная выкладка у степы, общей с 
комнатой С21, и расположенная рядом с 
ней небольшая суфа (отметка этого пола 

от +0,04 до +0,12 м). В кухне вместо пря
моугольных очагов, обложенных по перимет
ру кирпичами, у юго-восточной степы была-
возведена глинобитная суфа с краем, обло
женным половинками кирпича, а на суфе-
были поставлены три возвышающихся над 
ней очага ульевидной формы. Стенки этих 
очагов складывались из горизонтально уло
женных по окружности фрагментов керами
ки, послойно промазанных глиной. Снару
жи и изнутри поверхность очагов также об
мазывалась. Основание очагов было в два 
раза шире устья; внизу находилось специ
ально сделанное в виде круглого отверстия 
поддувало. Остатки круглых очагов, конст
рукция которых оказалась не ясна, были 
и вне суфы, прямо на полу, причем некото
рые из них врезались в нижележащие пря
моугольные очаги.. Была укреплена и юго-
восточная степа, для чего вдоль нее возве
ли кладку из ряда сырцовых кирпичей. 
Назначение прямоугольной выкладки, рас
положенной в середине этой стены, не было-
нами определено. 

Новый (второй) лол (отметка от +0,12 до 
+0,20 м) состоял из нескольких слоев об
мазок с прослойками камыша. Нижняя из 
них перекрывала накопившийся над пер
вым полом мусорный слой. С этой обмазкой 
связаны остатки круглых очагов, врытых 
в пол в разных местах помещения. Верхний 
слой обмазки того же второго пола пере
крыл без всякой прослойки круглые очаги 
л подходил к суфе с ульевпдными очагами, 
поставленной поверх нижней обмазки. 

Третий пол (отметка его от +0.42 м у про
хода в коридор до 0,20 м у степ помещений 
С20 и С22) был обнаружен только в кухне 
(С19). Несмотря па то, что у стен он довольно 
плотный, во многих местах, особенно у прохо
дов в жилые помещения, третий пол был вы
топтан до уровня второго пола. В слое над 
полом, кроме керамики и костей животных, 
находок не было. 

Комплекс, состоявший из четырех поме
щений (С26. С27, C2S. С29), был сравни
т е л ь н о небольшим (общие размеры 11,5 х 
Х'6,3 м). Вход в него, шириной 1 м. вел из 
коридора, идущего у осповаппя централь
ного здания. Стены, ограничивавшие комп
лекс, сохранились па высоту 1,35—0,6 м. 
Наиболее высокая стена —западная (внут
ренняя стена стрелковой галерой нижнего 
горизонта); степы, разделявшие помещения 
внутри комплекса, сохранились на высоту 
0,75—0,15 м. Планировка комплекса и период 
существования среднего горизонта менялась 
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три раза. Каждой перестройке соответст
вовали свои полы. Всего было три пола с об
мазкой и одна (самая нижняя) утоптанная 
поверхность. Первоначально здесь был дво
рик, относившийся, видимо, к комплексу 
помещений 019—С25. Неровная поверхность 
дворика (отметка от +0,1 до —0,22 м) пере
крывала наслоения, образовавшиеся здесь 
в период запустения (в том числе и разру
шенные, впдпмо, гончарные печи). В не
скольких местах были ямы, заполненные 
мусором, и очажные пятна. В слое над по
верхностью дворика — грунт мусорный, с 
золой, угольками, костями животных, раз
новременной керамикой, в том числе и обыч
ной для среднего горизонта. Кроме керами
ки, здесь были найдены три пряслица, ку
сок железного шлака, просверленная кость, 
три бусины, терракотовая статуэтка, изоб
ражавшая миниатюрную мужскую фигурку, 
покрытая красным апгобом, и фрагмент тер
ракотовой фигурки лошади. 

Когда началась застройка среднего горн-
зонта, накопившиеся наслоения были пере
крыты полом (отметка от —0,0"i до -j-0,22 м) 
стены отремонтированы, особенно восточ
ная, поставленная заново на остатки пах-
совой стены, сохранившейся еще от построек 
нижнего горизонта. В середине, в направле
нии приблизительно север—юг, поставлена 
новая стена, сохранившаяся на высоту 
0,75 м и разделившая бывший дворик на 
два помещения. Одно из них (размеры 8,2 X 
Х4,5 м), вытянутое вдоль бывшей крепост
ной стены, играло роль хозяйственного, где 
в хумах и ямах хранились запасы продо
вольствия, в частности просо. Кроме кера
мики и костей животных, здесь были найде
ны два пряслица и бусина из синего стекла. 
Второе помещение (размеры 6,3x6,0 м). 
сообщавшееся с первым проходом шири
ной 0,9 м, расположено было ближе к цент
ральному зданию. Выход из него вел в ко
ридор, в том же месте, где был, как сказа
но выше, вход во дворик. 

В последний период существования этого 
комплекса оба помещения были разгороже
ны стенами, идущими в направлении восток — 
запад. Сохранились они на высоту только 
0,25—0,15 м, так как были срублены во 
время застройки верхнего горизонта. В об
разовавшихся четырех помещениях просле
жено два уровня полов (отметка нижнего от 
+ 0,12 до -f-0,3 м, верхнего от +0,28 до 
+0,4 м). Функции некоторых помещений в 
течение этого периода, видимо, изменились. 
Одно из них (С26, размер 6,3x1,7 м), оче

видно, все время служило коридором. В вос
точной и западной его стенах были проходы, 
существовавшие еще в предыдущий период, 
проходы выводили наружу и в помещение 
С28, у входа в которое на нижнем иолу, 
соответствующем этой перестройке (третий 
пол снизу, считая поверхность двора), был 
сделан порог из двух положенных плашмя 
сырцовых кирпичей. Этот порог перекры
вался следующим полом (последним для 
сродного горизонта) (отметка пола в проходе 
+0,50—0,52, в коридоре +0,30 м). В южной 
стене был проход шириной 1,5 м, ведший в 
помещение С27, функционировавший во 
время существования обоих полов. 

Помещения С27 (6,3x3,45 м) н С29 (4,5 X 
хЗ.О м) на всем протяжении их существова
ния были, видимо, ЖИЛЫМИ. В них были об
наружены очажные пятна, сравнительно 
небольшие хозяйственные ямы; керамика, 
найденная здесь, обычная для среднего 
горизонта. На верхнем полу (отметка 
+0,36 м — четвертый снизу пол, включая 
поверхность двора) в помещении С27 най
ден фрагмент терракотовой светлоангоби-
рованной статуэтки, изображавшей женскую 
головку. 

Помещение С28 (4,7x4,5 м) служило, 
видимо, для разных целей на нижнем н 
верхнем полах. На нижнем полу (отметка 
+0,15 м) были открыты очажные пятна в се
редине комнаты и остатки очага у восточной 
стены. Около этого очага был найден кусок 
кричного железа. Находок на полу, кроме 
керамики, среди которой целый светлоанго-
бнрованный кувшинчик, типичный для 
среднего горизонта, и костей животных было 
довольно много. Назовем фрагмент кости 
со знаком, обломок блюда из серого мрамора, 
керамический диск, ядро со следами красной 
краски, лощило из ядра. Судя по находкам, 
помещение могло использоваться для каких-
то производственных целей. 

Верхний пол почти не сохранился. Остат
ки его уцелели у восточной стены (отметка 
пола в этом месте + 0 , 2 8 м). Вместо пола 
везде открывался завал и песчано-глпнистые 
замывы. В завале найдено несколько мелких 
кусочков глиняной штукатурки со следами 
красной и черной краски по белой подгрун-
товке. 

Расположенный южнее предыдущего боль
шой жилой комплекс (размер его приблизи
тельно 18x11 м) включал восемь помещений 
(СЗО—С37). Вход в него вел из коридора у 
стены центрального здания. Ширина про
хода 1,65 м (определена лишь приближенно, 

80 



по ширине иолов в проходе, так как поверх
ность северной стены прохода разрушена). 

Тянувшееся от входа узкое помещение 
С35 (7,3X 2м). служило в комплексе внут
ренним коридором; помещения С36 (5,5X 
Х3,5) j[ C37 (6x5 м) были подсобными хозяй
ственными. Помещение СЗО (6x4,2 м) было 
жилой комнатой; кладовая для хранения 
продуктов находилась в помещении С31 
(6x5 м); кухня занимала помещение С32 
(5x4 м); назначение остальных помеще-
Ний-СЗЗ (4,5X2 м) u C34 (7x3,5 м) опреде
лить трудно. 

Этот комплекс был выстроен на руинах 
большого жилого здания, относящегося 
к нижнему горизонту и состоявшего из по
мещении Н14—Н18. Комплекс занял почти 
всю его площадь, за исключением южной 
части помещения Н17. Несмотря на частич
ное использование старых стен, новая пла
нировка существенно отличалась от пред
шествовавшей (см. рис. 7 и рис, 35). 

При новой застройке лучше сохранившие
ся старые стены были отремонтированы и 
надстроены, разрушенные — пли частично 
использовались как фундамент для новых 
стен, пли их приспосабливали в качестве 
суф. Из старых стен лучше других сохра
нилась внутренняя стена стрелковой гале
реи, ограничивавшая весь комплекс с запада 
(отметка ее верха -[-2,06 м). Частично раз
рушенная в период запустения заглублен
ной в ее толщу гончарной печью, она снизу 
была отремонтирована сырцовым кирпичом 
и небольшими пахсовымн блоками и заново 
обмазана. Северная стена комплекса, сло
женная из сырца и перекрывшая остатки 
другой гончарной печи, была поставлена 
севернее прежней, относящейся к нижнему 
горизонту стены, остатки которой, оказав
шись внутри комплекса (помещение СЗО), 
служили суфой. 

]3осточная стена также была вновь сло
жена из сырцового кирпича на остатках 
старой пахсовой, но немного восточнее, так 
что вдоль нее на нижнем полу среднего го
ризонта шла суфа, для которой было ис
пользовано основание более ранней стены. 

Южная стена была целиком поставлена 
на остатках старой пахсовой стены. 

Остатки внутренних стен, прежде разгра
ничивавших помещения нижнего горизонта, 
также частично использовались при новой 
застройке. Наибольшая сохранность стен 
над уровнем нижнего пола по среднему го
ризонту от 1 ,85 до 0,5 м; наименьшая — 
0,4-0,2 м. 

6 Труды Хорезмской экспедиции, т. v 

Количество нолов в помещениях было раз
личным — от двух до пяти. Средний уро
вень нижних полов колебался от—0,05 до 
-f-0,28 м; верхний — от +0,45 до +0,93 м. 
В коридоре (С35) все полы сильно повыша
лись к выходу, так как перекрывали сохра
нившиеся там остатки старой пахсовой стены. 

Помещения СЗО и С31 сообщались между 
собой через проход шириной в 1,2 м. В ком
нате СЗО стоял хум, и был сделан очаг у се
верной стены, северная часть очага была за
глублена в суфу, сооруженную на остатках 
стены нижнего горизонта; южная часть оча
га была ограничена сырцовыми кирпичами, 
поставленными на ребро, прямо на поверх
ность пола (отметка от +0,10 до +0,15 м). 
Около очага лежало довольно много фраг
ментов кухонных лепных сосудов. В слое над 
полом были черепки разновременной, в том 
числе и характерной для среднего горизонта, 
посуды, а также кости животных. 

В хозяйственном помещении С32 у восточ
ной стены размещалась широкая суфа с оча
гом. У северной стены около суфы стояли 
два хума. Пол, сравнительно ровный, под
мазывался несколько раз и был несколько 
выше, чем в соседних помещениях (отметка 
его +0,25 м), 

В помещении С31, видимо кладовой, ху-
мы и хозяйственные ямы размещались в 
южной части. В середине помещения на по
лу было много шелухи проса (отметка от 
+0,03 до +0,21 и). Северная половина ос
тавалась свободной, лишь в северо-восточ
ном углу стоял большой хум. 

Мягкого культурного слоя над полом поч
ти не было. Заполнение между ним и выше-
лежавшим полом составлял плотный гли
нистый грунт с большим количеством кера
мики и костей животных. Больше четверти 
всех находок составляла керамика, харак
терная для среднего горизонта. В этом же 
слое обнаружено несколько вещей, не со
всем отвечающих хозяйственным функциям 
помещения. Это — две подвески из клыков 
животных, каменное лощило или плитка 
для растирания краски (на ней сохранились 
следы красной краски), фрагмент бронзово
го предмета, похожего на кран зеркала, под-
прямоугольная небольшая глиняная куриль
ница. На самом полу были найдены два спе
циально вылепленные глиняные пряслица, 
яичная скорлупа и железный крюк (рис. 
38, 1). Особо следует отметить найденную 
здесь терракотовую фигурку оседл аннон 
лошади; паленное седло было с двумя высо
кими луками. 
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Рис. 38. Изделия из железа, найденные в помещении 
С31 

] — с первого пола (нижний пол среднего горизонта); 
2 — с третьего пола 

О 2 см 
i i i 

1 Z 

Рис. 39. Каменные миниатюрные сосудики 

Помещения СЗЗ и G34 при последующих 
перестройках были почти полностью раз
рушены, и исследовать их не удается. В за
полнении над их нижними полами (средний 
горизонт, отметка +0,11 м), кроме сравни
тельно немногочисленной керамики и костей, 
ничего не найдено. 

Подсобное помещение C3G вначале не 
было помещением в собственном смысле сло
ва. Большую часть его занимали завалы ран
них стен, к которым подходил расслаиваю
щийся на отдельные поверхности культур
ный слой. На край завала в южной части 
была поставлена кирпичная стена, а сам 
завал приспособлен под суфу, в которую был 
заглублен прямоугольный очаг, обложен
ный по периметру камеры поставленными 
на ребро сырцовыми кирпичами. 

Помещение С37 в первом периоде существо-
вования комплекса не функционировало. 

В дальнейшем в помещениях С31, С34 и 
С35 дважды подмазывались полы, но сами 
они, видимо, не изменились. В кладовой 
(С31) на втором полу (отметка от +0,33 до 
0,4 м) были поставлены новые хумы, из 
них один вкопан вместо разбившегося более 
раннего, часть фрагментов которого 
осталась лежать неубранной. На этом полу, 
кроме керамики и костей, встречен фраг
мент каменного ядра и обломок небольшой 
перламутровой бляшки с двумя отверстия
ми для нашивания; в заполнении над полом 
у северной стены обнаружена небольшая 
чашечка из мергелистого известняка, раз
битая и связанная в древности (рис. 39, 1). 
Сохранились скрепляющие ее нити. Может 
быть, с этим же полом связана находка фраг
мента стеклянной бляшки, обнаруженной в 
одном из хумов, поставленных не ранее, чем 
был намазан этот пол. Дно хума оказалось 
выше уровня нижележащего пола; однако 
сосуд возвышался и над более поздними по
лами. 

На третьем снизу полу (отметка -{-0.44 м) 
в этом же помещении найден железный пред
мет, напоминающий шестопер (рис. 38, 2) 
а в соседнем помещении (С34) на этом же по
лу (отметка -{-0,41 м) — каплевидная под
веска из слоистого кремнезема. 

В конце существования комплекса во вто
ром периоде был проведен ремонт, видимо, 
во всех его помещениях и изменена внут
ренняя планировка (отметка полов, соответ
ствующих перестройке от +0,4 до +0,55 м 
в разных помещениях; в коридоре (С35— 
+0,62 м). В результате перестройки по
мещение СЗЗ было уничтожено, между ком
натами С31 и С34 была снята стена, приве
дены в порядок комнаты С36 и С37. 

Назначение нового большого помещения, 
объединившего три комнаты (С31. С32, 
С34), определить трудно из-за плохой со
хранности пола, хотя большинство находок 
сделано именно на этом полу (отметка его 
от +0,48 до +0,5 м). Следует отметить 
буспнку из непрозрачного светло-зеленого 
стекла, свинцовый стержень, рог, миниа
тюрный сосудик из алебастра (рис. 39, 2), 
несколько каменных ядер, бронзовый коло
кольчик, терракотовую фигурку лошадки. 

Помещение С32, вначале бывшее хозяй
ственным, теперь стало жилым. В нем най
дены, кроме очень немногочисленных череп
ков сосудов и костей жпвотных, небольшая 
терочка из песчаника, фрагменты двух вста_ 
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вок из агата, бусина из черного гагата и 
стеклянная бусина. 

Помещение СЗО все время оставалось жи
лым и мало претерпело изменений. Второй 
его пол (отметка +0,49) мало отличался от 
первого, характеристика которого уже дава
лась. На втором полу найдены, кроме кера
мики, пряслице из серого мрамора, ядро 
из песчаника, использованное как лощило, 
и фрагмент ядра из амфиболита. 

В помещении С35, которое на всем протя
жении существования среднего горизонта 
оставалось коридором, в западной его части 
при перестройке была возведена суфа с оча
гом, видимо, для обогревания этой, выхо
дившей наружу части дома. 

В помещении С36 только на этом послед
нем этапе существования среднего горизон
та был намазан пол (отметка его -{-0,38— 
+0,42 м). Помещение было хозяйственным. 
Суфа у южной стены, сделанная на завале 
стен нижнего горизонта, сохранилась при 
ремонте; около нее н на ней, на краю, были 
очаги. Заполнение над полом представляет 
собой слой мусора, с костями животных и 
керамикой. 

Видимо, в то же время было устроено и по
мещение С37 на месте помещения Н18, от
носившегося к нижнему горизонту и запол
ненного к этому моменту завалом. При пере
стройке завал из него вычистили, на разва
лины старой пахсовой стены, разделявшей 
ранее (в период нижнего горизонта) помеще
ния Н17 и HIS. была поставлена новая стена 
из сырцового кирпича, в которой был остав
лен проход шириной 0,8 м. Соединялись по
мещения С36 и С37 крутым пандусом, так 
как их полы лежали на разных уровнях, 
из-за неудаленного завала в помещении 
С36, где пол был расположен выше на 0,45 м. 

Помещение С37 оставалось хозяйствен
ным. В нем, видимо, готовили пищу и хра
нили запасы. Здесь стояло несколько хумов, 
были вырыты зерновые и мусорные ямы, бы
ло устроено несколько очагов. Пол допол
нительно подмазывался дважды (отметка 
нижней обмазки 0,55 м, верхней +0,14 м). 
Обмазки без прослоек лежали непосредствен
но одна на другой, иногда соединяясь вместе. 
На полу помещения и в ямах, относящихся 
к среднему горизонту, кроме многочислен
ной, характерной главным образом для сред
него горизонта, керамики, среди которой 
были найдены целые и почти целые сосуды, 
было много вещей. В числе их — рог, ребро 
животного, обточепное в виде пожа, просвер
ленный астрагал, обломки оселка и камен

ной плитки, терочка или лощило, три камен
ных ядра, несколько пряслиц и дисков из 
черепков глиняных сосудов, железный крю
чок и медная застежка-сюльгама. Кроме 
того, в заполнении помещения найдена пе
чать с изображением птицы. 

На незастроенной ранее территории к югу 
от помещений С36 и С37 были сооружены 
небольшие комнатки С39 (3x2,8 м) и С40 
(3,2x3,0 м), связанные с помещением С38 
(5,5x4,0 м), из которого был выход шири
ной 1,1 м в коридор, расположенный у сте
ны центрального здания. 

Как уже отмечалось, здесь, возможно, был 
вход на территорию поселения после заклад
ки основного восточного входа через баш
ню № 1. В проходном помещении С38 у се
верной стены находился очаг, возле которого 
было много керамики и костей животных. 
Рядом, у восточной стены, размещалась не
высокая суфа, устроенная на остатках сруб
ленной пахсовой стены нижнего горизонта. 
Кроме керамики и костей, здесь были най
дены два фрагмента оселков из глинистого 
и кремнистого сланца, обломок пряслица из 
серого мрамора, рог, в комнате С38 —два 
ядра, видимо, служившие лощилами, а 
в помещении С40 —часть блюда из серого 
мрамора. 

Далее к югу находился небольшой изоли
рованный комплекс, в который входила 
кладовая С43 (размером 7,0x3,3 м), сущест
вовавшая еще в нижнем горизонте, причем 
большинство стоявших здесь первоначально 
хумов, видимо, уцелело, и во второй период 
пол среднего горизонта перекрыл в этой 
комнате только остатки совсем разбитого 
хума № 12 (рис. 33—34) п обломки верхних 
частей хумов № 9 и Лг 10, упавшие на пол, 
относившийся к нижнему горизонту. В неко
торых хумах найдены фрагменты сосудов, 
характерных для среднего горизонта. Такая 
же керампка была п на полу. Кроме того, 
здесь оказалось довольно много и других на
ходок. В основном — это изделия из камня: 
фрагмепты зернотерок, ядро, два неопре
деленных изделия; кроме того, найдены бы
ли две бронзовые пластинки и пряслице, 
попавшие в хум N° 7. 

Пустовавшая ранее территория к востоку 
от кладовой С43 в среднем горизонте была 
занята помещением С42 (0x5,2 м) и С41 
(5x1,8 м), вошедшими в описываемый комп
лекс. Первое из них с очагами и хозяйст
венными ямами,заполненными мусором, было, 
видимо, жилой комнатой, в которой готови
ли пищу. Комната соединялась проходами 
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с одной стороны с кладовой, с другой — с 
проходным помещением С41, из которого вы
ход вел в коридор у стены центрального зда
ния. В этом помещении было вскрыто два 
пола, относившихся к среднему горизонту 
(отметка их +0,32 и +0,42 м). Стены со
хранились на высоту около 0,4мнад нижним 
нолом этого горизонта. Ниже помещение не 
раскапывалось. 

Следующий комплекс включал всего два 
помещения — кладовую С45 (5,0x2,8 м), 
существовавшую в нижнем горизонте н 
функционировавшую в среднем, и помеще
ние G44 (6,1x3,8 м), также существовавшее 
ранее. Старые пахсовые стены были сверху 
застроены новыми из сырцового кирпича пли 
отремонтированы. В кладовой ко времени 
среднего горизонта относится один пол (от
метка его +0,18 м). 

В помещении С44 у западной и южной стен 
сложены суфы, сделан новый очаг с груше
видным подом; возле очага вырыта хозяй
ственная яма. К среднему горизонту здесь 
относились два пола (отметка нижнего от 
—0,11 до +0,01 м, верхнего |-18 м). 
Стены сохранились на высоту от 0,95 до 
1,2 м. 

Выделение среднего горизонта на участке 
между помещениями С44, С45 и башней К° 8 
затруднено неоднократными перестройка
ми. В западной половине участка по плани
ровке выделяется небольшой комплекс, 
состоящий из трех помещений С46, С47, 
С48, из которых одно помещение С46 (3,6X 
х2,8м) служило, видимо, внутренним двори
ком. Большую часть его занимал завал стен 
нижнего горизонта. Этот завал постепенно 
закрывался культурным слоем. Грунт со
держал много мусора. Дворик служил хо
зяйственным целям. На различных его утоп
танных поверхностях сохранились остатки 
очагов. 

Помещения С47 (3,5x5,0 м) и С48 (5,7х 
х З м), сообщавшиеся между собой, выходили 
на этот маленький дворик, из которого был 
проход шириной около 1 м, ведший в сторо
ну центрального здания в коридор, зало
женный позже в этом месте. 

Из находок в этом комплексе можно от
метить только два фрагмента миниатюрной 
глазурованной фляжечки (светлая слегка 
зеленоватая полива), фрагмент ее был най
ден в наслоениях среднего горизонта в по
мещении С16. Упомянем также ядро из пес
чаника и терракотовую красноангобирован-
ную голову козла, представляющую собой 
нижнюю часть глиняного рптона. 

Застройка далее к востоку сложна по 
планировке входивших в нее двух комплек
сов. Один из них состоял из помещений 
С49—С54 и С56, второй — из помещений 
С55, С57 и С58. Оба комплекса выходили в об
щее помещение С59; первый из них через по
мещение С49 сообщался с коридором у цент
рального здания. При взгляде па план 
(рис. 35) создается впечатление, что эти ком
плексы образовались или из постепенно при
страивавшихся друг к другу помещений, или 
же в результате объединения нескольких 
небольших комплексов путем перенесения 
проходов в помещениях. 

В настоящее время вряд ли возможно точ
но восстановить первоначальную планиров
ку. Однако, учитывая сохранившиеся здесь 
остатки построек нижнего горизонта, до 
известной степени влиявших на план заст
ройки, можно наметить следующую картину 
образования комплексов. 

С запада всю территорию, о которой идет 
речь, ограничивала глухая стена, на кото
рой позднее были поставлены стены помеще
ний С49 и С50. Вдоль внутренней стены стрел
ковой галереи располагались три помещения 
—Н24 (южная часть С50), Н27 (южная часть 
С52) и Н28 (теперь С55). Может быть, поме
щение Н27 состояло из двух комнат, как 
позже и помещения С51 и С52. Затем здесь 
был расположен внутренний дворик (?) 
Н29 (позже здесь были помещения С53 и 
С54). На этом застройка участка заканчи
валась. 

В период запустения на месте будущих 
помещений С50 и С51 размещались большие 
печи, очевидно, гончарные, позже разру
шенные. Оба помещения были заполнены 
плотным завалом сырцового кирпича, остав
шимся неубранным в период среднего горн-
зонта. 

Из находок, относящихся к периоду за
пустения, кроме многочисленной разновре
менной керамики (слой, в котором она за
легала, был потревожен при вторичном ос
воении памятника: в слой заглубляли ямы 
и очаги), можно отметить только встречен
ные в завале вокруг больших печей на 
месте помещения Н24 (С50) два лощила из 
каменного ядра. 

В тот же период относительного запусте
ния на месте кладовой Н27 существовало 
другое помещение. Стены его сохранились 
на высоту от 0,34 м (южная) до 0,69—0,81 м 
(остальные). Из кладовой были вынуты ху-
мы, на месте которых остались ямы и от
дельные фрагменты сосудов; поверх выров-
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Рпс. 40. Помещение С52. 
Прямоугольный очаг у 

южной степы 

ненного завала намазан был новый пол с 
тремя обмазками (без разделяющего их слоя); 
в толще южной стены был сделан прямо
угольный в плане очаг (1 х0,4 м), ограни
ченный внизу с трех сторон поставленными 
на ребро сырцовыми кирпичами (рпс. 40); 
верх вырублен в виде свода. На полу у очага 
была сооружена выкладка (0,0x0,4 м), 
также ограниченная поставленными на реб
ро кирпичами, а внутренняя ее часть была 
заполнена горизонтально уложенными стен
ками хумов. Сверху они были обмазаны 
глиной. У очага в пол был врыт хум, более 
позднего типа, чем употреблявшиеся в пе
риод нижнего горизонта (без валика вокруг 
шейки). Пол (отметка от +0,08 до +0,17 м) 
у выхода в некогда существовавшее здесь 
помещение Н26 (северная часть С52) пере
крывал сильно размытую неровную поверх
ность, в свое время служившую полом (от
метка от — 0,09 до —0,17 м). Дальше про
хода пол с обмазками не простирался. Оче
видно, выход был во двор, где в слое над 
поверхностью, синхронной полу помеще
ния, было довольно много фрагментов раз
новременной керамики и где найден обло
мок оселка из крметаллического сланца. 

Помещение 1120 в период функциони
рования гончарных мастерских было, ви
димо, подсобным. Па поверхности его пола 
(отметка от —0,02 до — 0,08 м) было не
сколько очажных пятен и различных ям. 
Один из очагов, перекрытый впоследствии 
северной стеноп помещении С54, был сде-
лан из перевернутой вниз горлом верхней 
части хума, относившегося к нижнему го
ризонту. 

Из находок можно отметить ядро из пес
чаника (в районе помещения С54) и кусок 
красной краски из ямы (на месте помеще
ния С53). В этой же ямс обнаружены два 
фрагмента терракотовых изображений жи
вотных (лошадок?). Фрагментов керамики 
было немного. Все они относятся к сосудам, 
характерным для нижнего горизонта. 

Еще до новой застройки вся охарактери
зованная выше территория окончательно 
запустела. Расположенные здесь мастер
ские, дворики и помещение Н27 заполни
лись завалом стен и слоистыми песчано-
глпнистыми намывами. Особенно много их 
было в помещении нижнего горизонта — 
дворике (1126) периода работы мастерских. 
Толщина слоя завала доходила здесь до 
0,5 м. 

В среднем горизонте, в его начальном пе
риоде (к нему относится первый нижний 
пол) на этом месте образовались три комп
лекса помещений, различных по величине 
и назначению. Первый состоял из четырех 
помещений (С49, С50, С52 и С54), второй 
включал три (С51, С53, С56), третий — тоже 
три (С55, С57, С58). 

В состав первого входили внутренний 
дворик С49 (6x6 м), кухня С50 (7,4x4,5 м), 
жилое, очевидно, помещение С52 (8x5,5 м) 
н комната с пристенным очагом С54 (5 х 
X 3 м). Определить назначение помещении С54 
трудно, так как находок в нем, кроме мало
численной керамики, не было так же, как 
не было и культурного слон, характерного 
дли жилых или хозяйственных помещений. 
Вход шириной 1,25 м вел в коридор у цент
рального здании через дворик С49. 

85 



Ограничивающие дворик стены сохрани
лись на высоту от 0,94 до 1,3 м от нижней 
его поверхности (отметка от —0,1 до 0,18 м). 
Всего поверхностей, связанных со време
нем существования комплекса в среднем 
горизонте, было пять: верхняя залегала на 
уровне от 4-0,46 до +0,53 м. На поверхно
сти дворика, в мусорном слое над ним и в 
ямах было много керамики и костей живот
ных, кроме того, найдена бусина из зеленой 
стеклянной пасты и два фрагмента террако
товых фигурок животных. Одна из них (фраг
мент красноангобированной лощадки) отно
силась к более раннему времени н была 
найдена во вторичном залегании; еще один 
фрагмент этой фигурки найден в другом по
мещении и другом слое. Вторая— светло-
ангобированная головка барана — отно
сится к периоду среднего горизонта. 

Через проход шириной 1,6 м дворик со
общался с помещением С50. Вдоль южной 
стены этой комнаты (это была сохранившая
ся на высоту около 1 м стена стрелковой га
лереи нижнего горизонта) во всю ее длину 
располагалась суфа, шириной 2 м, устроен
ная на завале старой стены. На суфе была 
выкладка шириной в два кирпича, доходив
шая до сохранившегося верха южной стены, 
представлявшая собой, вероятно, ремонт
ную закладку разрушившейся части стены. 
На суфе вскрыто два очага. Один из них ог
раничивали поставленные на ребро сырцо
вые кирпичи. 

В помещении сохранились три поверхно
сти полов среднего горизонта (отметка ниж
ней от — 0,1 до—0,15; второй снизу+0,4; 
третьей +0,55 м). Кроме суфы, здесь нахо
дился хум, возвышавшийся над нижним и 
перекрытый вышележащим полом. Хум 
находился здесь, вероятно, еще со времен 
существования пола, относящегося к нижне
му горизонту, и полностью сохранился до 
наших дней. Из находок можно отметить два 
сломанных пряслица, сделанных из фрагмен
тов сосудов, один фрагмент и два целых ка
менных ядра, а также целиком сохранившу
юся терракотовую статуэтку (обнаженная 
женская фигурка); все эти находки сделаны 
на нижнем полу. Возможно, к этому же полу 
надо отнести найденное в завале под полом, 
но в том месте, где был очаг, заглубленный с 
этого пола, пряслице из серого мрамора и три 
стеклянных бусины. 

Помещение G52, сообщавшееся с преды
дущим через проход шириной 1,1 м, было 
устроено поверх остатков нижележащих 
стен и завалов, которые здесь не были убра

ны, и пол, их перекрывавший (отметка пола 
от +0,09 до +0,37 м), местами, особенно 
у стен, поднимался, образуя, например, у 
восточной стены покатое возвышение типа 
суфы. 

Стены сохранились над нижним полом 
на высоту 0,64—0,98 м. Южная стена, 
опаленная в период запустения, была отре
монтирована сырцовым кирпичом. В поме
щении сохранилось всего два пола, относив
шихся к среднему горизонту. Над верхним 
полом (отметка от +0,15 до +0,52 м в юго-
западном углу, где было возвышение типа 
суфы) залегал очень толстый слой завала и 
намывов, так что, если и существовали полы 
выше второго, то они были размыты. 

Помещение С54, соединенное с предыду
щим помещением проходом шириной 0,95 м, 
отличалось от остальных очень плотной об
мазкой и, как уже говорилось, отсутствием 
культурного слоя, характерного для жи
лого помещения (отметка пола от +0,1 до 
+0,18 м). Стены его сохранились над полом 
на высоту от 0,5 до 1 м. Около середины во
сточной стены, против входа, находилась 
очажная выкладка из сырца, положенного 
на слой глиняного раствора (размер ее 
1,6x0,7 м). Центральная часть очага (0,6 х 
х0,35м) заглублена в толщу стены на 0,15 м. 
По форме она приближается к полуовалу, 
сильно опалена, в ней были угольки и зола. 
Над полом выкладка возвышалась на 0,15 — 
0,18 м. Три очажных пятна были обнару
жены на полу в южной части помещения. 
Находок, кроме небольшого количества 
керамики, не было. Пол перекрывался, 
опять-таки, в отличие от остальных помеще
ний, плотным слоем почти чистой глины. 
Всего было три уровня обмазок. Они были 
положены друг на друга почти без прослоек 
(отметка верхней обмазки +0,32 м). 

Судя по всему, помещение С54 служило 
каким-то специальным, возможно, культо
вым целям, о чем свидетельствует и располо
жение его в глубине комплекса. 

Второй комплекс состоял из трех неболь
ших помещений, расположенных у самой 
стены центрального здания и сообщавшихся 
между собой. Эти помещения С51(3,4 хЗ,3 м), 
С53 (3,6x3 м) и С56 (4,6x2,8 м) прерывали 
коридор, шедший вокруг центрального зда
ния от восточного входа (башня № 1). 

Помещение С51 было ограничено заклад
кой, поставленной в период верхнего гори
зонта и не разобранной во время раскопок; 
помещение вначале, видимо, продолжалось 
до стены центрального здания, так как за-
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Рис. 41. " Помещение} С55. 
Хум с надписью у западной 
стены и дно хума среднего 
горизонта, стоящее;на хум-

чах нижнего 

поднявшие его наслоения прослеживались 
и под закладкой. Стены всех трех помещений 
сохранились приблизительно на одинаковую 
высоту над полом (0,5—1,2 м), отметка ко
торого во всех комнатах колеблется от 
-г 0,1 до +0,2 м. 

В помещении С51 на полу частично сохра
нился завал стен и задняя ошлакованная 
стенка большой печи, заглубленной в завал 
сырцового кирпича. К завалу и остаткам 
печн был подмазан пол, и печь использова
лась как очаг. Стенка другой печки, обра
щенной в сторону помещения С49 и также 
разрушенной, была включена в подправ
ленную сырцом западную стену помещения и 
обмазана глиной. Можно отметить здесь 
лишь остатки выкладок из сырцового кир
пича, сохранившихся на полу помещений 
С53 и С56. В выкладке комнаты С56 была 
вырублена неглубокая ямка, заполненная 
песком; на дне ее лежал кусок зернотерки. 

В помещении С51 и С56 было три, а в по
мещении С56 —четыре уровня полов, от
носившихся к среднему горизонту (отметка 
верхнего пола приблизительно от +0,5 до 
+0,65 м). 

Керамики было очень мало, всего по не
скольку фрагментов в каждом помещении, 
за исключением комнаты С51, где около оча
га было довольно много черепков различных 
сосудов, в том числе кухонных. Можно ду
мать, что это помещение служило кухней, 
тем более, что и построено оно было небреж
нее остальных (в нем был оставлен неубран
ным завал и развалины печей). 

Из других находок отметим слабо обож
женную глиняную бусину из очага помеще

ния С51 и незамкнутое бронзовое кольцо, 
обнаруженное в комнате С56. 

Выход из описанного комплекса через 
проход шириной 0,8 м вел в помещение С59. 

Третий комплекс включал кладовую С55 
(5x3,55 м), парадную или, видимо, какого-
то специального назначения комнату С57 
(5,6 х4,6 м) и неопределенного назначения 
помещение С58 (5,8x2,6 м). В кладовой 
(С55) в хумах и ямах хранились запасы 
продовольствия. Здесь стояло 5 хумов; ин
тересно, что один из них был с надписью, 
выполненной черной краской на плечике. 
Один из хумов был поставлен на хумчи 
нижнего горизонта (рис. 41). 

Стены помещения сохранились хорошо. 
Наибольшая их высота над полом около 
1 м, наименьшая —0,60 м. На полу (отметка 
от 4* 0,1 до -г 0,18 м) у восточной стены была 
обнаружена выкладка из сырцового кирпи
ча (длина ее 2 м, ширина — два кирпича, 
отметка верхней поверхности + 0,24 м). 
Выкладка начиналась у прохода (ширина 
его 1,15 м), ведущего в помещение C5S. 
Кроме этого пола, в помещении было еще 
два, также относящихся к среднему гори
зонту. Уже на уровне второго пола (отмет
ка от +0,2 до +0,4 м) назначение помеще
ния изменилось: выкладка у восточной 
степы была перекрыта новым полом, про
ход перенесен почти в самый северо-восточ
ный угол, нз пяти хумов остался может быть 
только один с падпнсыо. Верхние два пола 
были почти полностью разрушены завалом 
и размыты. В помещении С55 ничего пе было 
найдепо, кроме оселка и фрагмента очень 
окатанной терракотовой статуэтки, пзобра-
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жавшей бородатого мужчину в мягком кол
паке (найдена в завале над полом). Фигурка 
эта находилась по всем данным во вторичном 
залегании. 

Помещение 058(5,8x2,6 м), с которым со-
общалось вышеописанное помещение, отли
чалось от остальных комнат тем, что в нем 
под двумя слоями плотной глиняной обмаз
ки пола (отметка -f-0,12 м) лежали сырцо
вые кирпичи, покрывавшие всю его пло
щадь. Кирпичи были положены горизон
тально в один ряд. Па полу в юго-западном 
углу была выложена суфа (размеры суфы 
1,4x0,S м), около которой стоял хум (все
го в помещении стояло три хума) и была вы
рыта яма, прорезавшая кирпичную кладку 
под полом. Назначение помещения опреде
лить трудно. На полу, кроме небольшого 
количества керамики и костей животных, 
было найдено только одно ядро из песча
ника. 

Через проход в середине северной стены 
помещение С58 сообщалось с соседним поме
щением ("57 (4,(3x5,6 м). Стены комнаты 
С57 сохранились на высоту до 1,28 м над 
нижним полом, который залегал ниже всех 
полов этого и соседних двух комплексов 
(отметка нижнего пола комнаты 057 от 
—0,12 до —0,2 м). Сообщалось ли помеще
ние С57 по этому полу с помещением С58. 
установить не удалось. Возможно, что ком
ната С57 сообщалась только с помещением 
С59. Восточная стена, в которой мог быть 
проход, сохранилась очень плохо, но нали
чие прохода предполагается нами потому, 
что уровни нижних полов помещений С57 
и С59 почти совпадают (в помещении С59 от
метка пола —0,08 м), тогда как в помеще
нии C5S пол был выше. Со стороны помеще
ния С59 стена на месте предполагаемого 
прохода разрушена приблизительно на ту же 
протяженность. В то время, когда в помеще
нии С57 существовал нижний пол. это по
мещение было кладовой (здесь стояли хумы, 
а в полу были вырыты ямы, в заполнении ко
торых найдена шелуха проса). Следующий 
пол (отметка + 0,08 м) по уровню прибли
зительно совпадает с полами всех остальных 
комнат. 

Назначение помещения С57 в период 
существования этого второго снизу пола 
резко изменилось. Изменился и весь облик 
помещения. Стены были покрыты толстым 
слоем глиняной штукатурки и побелены, а 
возможно, и раскрашены, так как на фраг
ментах штукатурки, лежавших на полу и 
сохранившихся in situ на стене, кое-где со

хранилась черная краска. Нол был ровным, 
очень плотным. В середине помещения в ио
лу было вырыто круглое отверстие (диаметр 
0,2 м), край и стены которого обмазаны гли
ной; на дне лежал фрагмент зернотерки. 
Пол вокруг был обожжен, в углублениях 
находились зола и угольки, которые позво
ляют предположить, что это углубление 
служило светильником или тем отверстием, 
в которое ставился светильник. Керамики 
на полу было очень мало, костей животных 
не было совсем. При удалении обмазок этого 
пола у южной стены была найдена фалличе
ская подвеска из египетской пасты, которую, 
возможно, следует относить к этому полу. 
Характер помещения позволяет предпола
гать, что оно выполняло особые функции и 
могло служить для каких-то культовых це
лей. Тогда, возможно, и остальные помеще
ния, составлявшие этот комплекс, следует 
рассматривать как относившиеся к культо
вому комплексу. В этом отношении интере
сен хум с надписью из помещения С55, воз
можно пожертвованный или содержавший 
продукты, необходимые для какого-то ри
туала. 

Пол и легшие на него обмазки стен пере
крывались следующим (третьим снизу) по
лом среднего горизонта (отметка +0,12 м). 
В последующий период существования по
мещения (от которого сохранились два пола, 
относившихся к среднему горизонту, отмет
ка верхнего из них —0,32 м) оно было обыч
ной жилой комнатой. 

Во второй период существованпя описан
ных комплексов из помещения С52 был про
рублен проход в комнату С51. Благодаря 
этому, к комплексу, состоявшему из четы
рех помещений (С49, С50, С52 и С54), было 
присоединено еще три (С51, С53 и С56); вме
сто трех комплексов здесь стало два. Один 
включал указанные выше семь помещений, 
второй — прежние три комнаты третьего 
комплекса (С55, С57 и С58). Перепланиров
ке соответствовали вторые полы среднего 
горизонта во всех помещениях, намазан
ные приблизительно на одном уровне (от
метки их колеблются от +0,16 до + 0,37 м.) 
Во дворике С49 этому уровню соответствова
ла третья поверхность, в отдельных местах 
не перекрывавшая вторую (отметка третьей 
поверхности от +0,1 до +0,2 м). 

Назначение помещений после этой пере
планировки, видимо, не изменилось. Поме
щение С54 сохранило свое особое, возможно 
культовое назначение. Очажпая выкладка 
в этой комнате осталась и лишь была пере-
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крыта поверх золы еще одним слоем сыр
цовых кирпичей. Из находок здесь следует 
назвать свстлоангобированный глиняный 
сосуд типа патеры с выпуклым умбоном внут
ри дна, пунсонным узором на дне и бор
тике и ручкой, украшенной головкой ба
рана (см. рис. 50, 1). 

Из находок в других помещениях можно 
отметить два фрагмента расписной штука
турки; на одном из них сохранилось изобра
жение лучника. Фрагмент был найден при 
разборке завала над верхним полом помеще
ния С53 около стены центрального зда
ния. 

Трудно определить назначение помещения 
С59 (6x3,3 м), связанного проходом с дву
мя описанными выше комплексами (С55, 
С57, С58 и С51, С53 и С56) в период сущест
вования первого (нижнего) пола среднего 
горизонта. Вероятнее всего, оно выполняло 
роль прихожей, вход в которую был из по
мещения или дворика С61. Западная и вос
точная степы сохранились над этим полом 
(отметка пола + 0,3 в северной части и от 
4-0,81 до -+-0,21 м в южной 19 на высоту 
0,9—0,7 м, южная — 0,3 м). Северной сте
ной служила стена центрального здания. 
Северная и южная части помещения были 
свободными; в середине восточной стены 
была сложена из сырцовых кирпжчей Г-об-
разная в плане суфа. Одна часть суфы (дли
на 1,2 и ширина 0,7 м) тянулась вдоль вос
точной стены; другая (длина 1,6, ширина 1 м) 
шла перпендикулярно ей, примыкая к се 
северному концу. Сохранилась суфа на вы
соту одного положенного плашмя кирпича. 
Первоначальная ее высота могла быть боль
ше, но на сколько — судить нельзя, так как 
разрушенную поверхность кирпичей покрыл 
более поздний пол. С юга суфа заканчива
лась большим прямоугольным очагом (раз
меры его 0,9x0,7 м), ограниченным постав
ленными на ребро сырцовыми кирпичами. 
Второй очаг (размеры 0,46 х0,35 м) такой же 
конструкции был расположен у западной 
стены помещения. В юго-западном углу в 
полу был вкопан хум. 

Несмотря на наличие суфы и очагов по
мещение ЭТО, видимо, нельзя считать хо-

19 Помещение было выстроено па месте гончар
ной печи (обнаруженной на памятнике), работав
шей и период запустения. Подходившая к пен рабо
чая поверхность (толщина образующего ее глини
стого слоя 0,02—0,05 м) перекрывала у стены цент
рального здания слон наносного песка (0,25 м), 
тянувшийся на 2,5 м к югу, постепенно становясь 
тоньше. 

зяйственным — оно содержалось в чистоте, 
мягкого культурного слоя над полом почти 
не было; керамики и костей животных здесь 
было найдено очень мало, причем большин
ство фрагментов обнаружено в заполнении 
внутренней камеры очагов и в слое засыпки, 
лежащем между этим полом и вышележащим. 
Во время существования следующего, вто
рого, пола (отметка его -г0,41 м) суфа была 
разрушена и перекрыта полом; большой очаг 
у восточной стены, видимо, продолжал су
ществовать, так как пол около него был 
подмазан, а кирпичи стенок очага возвыша
лись над уровнем пола. Около очага с запад
ной стороны была вырыта приочажная яма; 
с северной — в пол были заглублены круг
лые очажки, донные части которых были вы
биты в кирпичах, оставшихся от суфы. Ви
димо, в этот же период на полу в середине 
помещения был устроен круглый очаг. Дон
ная часть его была обнаружена на ниже.те-
жавшем полу. В южной половине помещения 
обмазка пола не сохранилась (он уцелел 
лишь у очагов), в северной же пол был 
хорошо обмазан. 

Вышел еж ащая поверхность еще одного 
пола (отметка -f- 0,52 м) уцелела только у 
стены центрального здания. Здесь пол был 
покрыт толстым слоем обмазки, прослежи
вавшейся в проходе (шириной 1,1 м) и в со
седнем помещении С61-

Помещение С61, как и расположенные во
круг него комнаты С60, С62—С67, раскопа
ны до уровня верхнего пола среднего горн-
зоната. Однако в проходе из помещения G59, 
с его стороны обнаружены все три пола, от
носившиеся к этому горизонту. На послед
нем этапе существования построек среднего 
горизонта, к которому относился верхний 
пол, помещения С60, С61 и С62 были внут
ренними двориками, расположенными меж
ду помещениями С57—С59 описанных выше 
комплексов и отдельным домом помещения 
(С63—С67). 

У дворика С61 (7,6 х4,3 м) стены построек, 
между которыми он был заключен, сохрани
лись на высоту до 0,7 м (над полом с отмет
кой +0,56 м). Около стены, общей с поме
щением С63, находилась суфа (ее длина 3,4 м, 
ширина 0,6 м, высота 0,12 м). В середине 

дворика в полу было углубление длиной 
1,9 м и шириной 0,24 м. Сохранились две 
обмазки пола — толщиной 0,03 и 0,05 м. 
Последняя (верхняя) поверхность, в спою 
очередь, состоит из нескольких подмазок. 
На нижней были следы овечьего помета. 
На верхней, уцелевшей не везде, этих сле-
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дои нс было; здесь были встречены очажные 
пятна, зола, угольки. Керамики и костей 
па полу собрано мало (всего было Ь'4 фраг
мента с его обеих обмазок); из прочих нахо
док был обнаружен только фрагмент оселка 
из песчаника. 

В о дворик вели четыре прохода, через ко
торые он сообщался с только что описанным 
помещением С59, с соседним двориком С60 
(ширина прохода 1,4 м), с помещением С63, 
в проходе которого (ширина 1,1 м) был сде
лан порожек, высотой в один сырцовый кир
пич, положенный плашмя, и, наконец, с ко
ридором С67 (ширина прохода 1,2 м), от
носившемуся к упомянутому выше отдельно
му дому. 

Дворик С60 (7,8 хб,7 м) был забит завалом 
рухнувшей целыми кусками стены. Неровная 
размытая поверхность под завалом резко под
нималась к проходу во дворик С61 (с отметкой 
от +0,41 м до + 0 и от + 0 до +0,56 м), 
особенно вдоль северо-восточной стены. Опа
ленная в более раннее время юго-восточная 
стена была укреплена двумя контрфорсами 
(1,3x1,2 м и 1,5x1,3 м). Над полом куль
турного слоя почти не было. Во многих ме
стах поверхность его размыта; в тех же, где 
обмазки сохранились, пол перекрывался 
тонким желтоватым слоем с органическими 
остатками. Из находок среди небольшого 
количества керамики и костей можно отме
тить пряслице, сделанное из ножки бокала, 
и зеленоватую стеклянную бусину. 

Скользящий вдоль юго-восточной стены 
проход (ширина 1 м) выводил в предполага
емый дворик —С62 (5,8x5,3 м), сообщавший
ся через такой же скользящий проход с по
мещением С69. Как и остальные два, дворик 
С62 был довольно пуст. К его северо-восточ
ной стене была приставлена суфа из сырцо
вого кирпича (длина ее 3,55 м, ширина 1,6 м, 
высота 0,1—0,2 м). Поверхность двора в 
северо-западной части была размыта. На 
ней лежал рыхлый слои с угольками, кера
микой и костями животных. 

Дом, включавший помещения С63—С67 
(общий размер его 12x10,4 м), к которому в 
последнем периоде существования застрой
ки среднего горизонта относились перечис
ленные выше три дворика, заслуживает 
более подробного описания. Это единствен
ный на памятнике отдельно стоящий дом того 
времени и, кроме того, в нем лучше, чем в 
других жилых комплексах, сохранился верх
ний пол и относившиеся к нему конструкции, 
непотревоженные более поздними перестрой
ками. 

Во всех пяти помещениях дома уровень 
полоп общин (отметка от +0,42 до +0,0 м); 
стены сохранились на высоту от 0,9—0,4 м 
над полом, большая часть — на высоту 0,7 — 
0,6 м. За время существования пол, но мере 
надобности, подмазывался, стены подправ
лялись, проходы переносились. Назначе
ние же помещений, видимо, не менялось. 
Жилыми были комнаты С63 и С65, кухней 
служило помещение С66, кладовкой—С64, 
коридором—С67. 

В доме оказалось три входа. Один из них 
вел в кухню из помещения С69, которое, ви
димо, относилось уже не к дому, а к сосед
нему комплексу. Этот вход был сделан в са
мое последнее время существования дома, 
когда кухня уже была изолирована от жи
лых помещений. Два других прохода вели 
со стороны дворика С61: один в комнату 
СбЗ, другой в коридор С67, эти проходы мог
ли существовать одновременно. 

Коридор С67 (7,7x1,7—1,3 м) сообщался 
с комнатой С65. Пол в коридоре был с замет
ным уклоном. Он постепенно повышался от 
отметки -f 0.58 м (со стороны дворика С61) 
до отметки +0,74 м (со стороны помещения 
С68), где и обрывался, потому что эта часть 
дома была разрушена. 

В проходе, который вел во дворик С61, 
сохранилось протянувшееся во всю ширину 
коридора углубление от деревянной балки, 
возможно, нижней части дверной коробки. 
Кроме керамики и костей животных, в ко
ридоре была найдена керамическая пуго
вица. 

Помещение С65 (4,4x2,3 м) сообщалось с 
коридором и жилой комнатой С63. Проходы 
были шириной 1,1м, причем в проходе, ве
дущем в жилую комнату, был порог из поло
женных плашмя сырцовых кирпичей. У юго-
восточной стены комнаты была устроена су
фа (1,6x0,6x0,2 м), а перед ней — выклад
ка (1,5 х0,5 м) с очагом (1 х0,4 м), обращен-
лая к северо-западной стене. В рыхлом слое 
толщиной 0,2 м над плотным ровным полом 
(отметка +0,56 м) были найдены остатки 
проса и камыша, фрагменты керамики и кости 
животных. Слой перекрывался завалом сыр
цового кирпича, выше которого шли песча-
но-глинистые намывы. 

Помещение С63 (6,45x3 м), кроме уже 
указанных двух проходов (ведущих в ком
наты С61 и С65), имело проход шириной 1,1 м 
с таким же порожком, как и в двух других, 
через который оно сообщалось с кладовой 
С64. В полу помещения С63 были ямки с 
обожженными краями, служившие, видимо, 
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очагами для обогревания. В заполнении ком
наты, состоявшем из мягкого слоя толщи
ной 0,3 м и завала сырцового кирпича, 
встречены кирпичи с тамгами (размеры кирпи
чей 40 х 40 х 10 см;40 х 37 х 10; 40 х 20 х 10 см). 
Среди найденной здесь керамики была 
•обнаружена часть хума кушанского облика. 

Помещение С64 (3,3x2,2 м) сообщалось в 
первый период своего существования, кро
ме жилой комнаты С63, с кухней С66 через 
проход шириной 1,1 м (порог из сырцовых 
кирпичей). Рядом с проходом в кухшо в сте
не было углубление, может быть, предназ
начавшееся для дверного столба. В помеще
нии как-то была использована часть стены 
•более раннего времени, сохранившаяся в 
виде выступа из пахсы (ширина его 0,5 м), 
отделенного от юго-восточной стены швом. 
Высота выступа равна сохранившейся высо
те стен (0,75 м); назначение его не было вы
яснено. Над полом (отметка +0,48 м) зале
гал мягкий слой толщиной 0,25 м, в котором 
•содержались остатки соломы, угольки, ке
рамика, кости. Среди немногочисленной ке
рамики было обнаружено 12 фрагментов ху
ма кушанского облика. В последний период 
существования помещения проход в кухню 
был заложен сырцовым кирпичом. 

Помещение С66 (6x4,7 м) было самым 
большим в доме. Оно имеет три суфы. У се
веро-западной и северо-восточной стен рас
полагалась угловая суфа (длина северо-за
падной части суфы 2,6 м, северо-восточной — 
2,3 м, ширина 0,9, высота 0,25 м). В вос
точной части помещения около северо-вос
точной стены была вторая суфа (1,95 х0,55 х 
х0,25м); около третьей суфы (1,75x1 х 0,25 м), 
расположенной у юго-западной стены, был 
устроен к северу от нее круглый в плане 
очаг с возвышавшимися над полом, сложен
ными из фрагментов керамики стенками 
{эти стенки сохранились на высоту 0,25 м). 
Второй очаг, в виде углубления (0,3x0,2 м) 
с сильно обожженными стенками, находился 
в середине помещения; он был заполнен 
плотным слежавшимся белым пеплом. Око
ло очага найден фрагмент зернотерки. Суфы 
были покрыты слоем глиняной обмазки, пере
ходившей на пол. 

Под подмазывался несколько раз в различ
ных местах по мере вытаптывания (отметка 
пола +0,6 до +0,42 м). В рыхлом слое над 
ним толщиной 0,66 м содержалось много 
перегноя, костей животных, керамики, ко
торой в этом помещении было много больше 
(303 фрагмента), чем во всех остальных. 
В других комнатах наименьшее число фраг

ментов (30) было найдено в коридоре, а наи
большее (146) — в жилой комнате С63. 
Среди керамики, кроме обломков лепных 
кухонных сосудов, были фрагменты хума и 
красноангобированной посуды кушанского 
облика и 105 фрагментов светлоангобиро-
ванных сосудов с серовато-лиловатым цве
том черепка, характерных для среднего го
ризонта. 

Слой над полом перекрывался остатками 
камыша и обмазок кровли и потолка; послед
ние были сильно закопчены. Выше лежал 
завал стен, состоявший из обломков сыр
цового кирпича, среди которых были эк
земпляры с тамгами (40x37x10 см). После 
того, как проход в помещение С64 был за
ложен кирпичом, сделали новый проход, 
ведущий в комнату С69(1,4м) и имеющий 
порог из сырцовых кирпичей, превращен
ный при одной из подмазок пола в невысо
кий наклонный пандус. 

Севернее описанного дома был располо
жен обширный двор С68 (рис. 42). Можно 
полагать, что это было хозяйственное поме
щение, входившее в тот же комплекс. По 
своему плану оно приближается к трапеции, 
длина помещения 10 м, ширина 9 м. Южная 
стена сохранилась плохо, восточная не уце
лела совсем, и ее линия намечается лишь по 
обрыву полов; западной стеной помещения 
служит стена центрального здания. Север
ная граница прослеживается плохо. Воз
можно, что двор продолжался до старой сте
ны, которая в нижнем горизонте ограничива
ла с юга коридор, ведший от ворот к началу 
пандуса. Из северо-западного угла помеще
ния дверной проем выводил на восьмимет
ровый отрезок коридора у подножия цент
рального здания. В верхнем горизонте этот 
проход был перегорожен отрезком радиаль
ной стены. Все стены, за исключением за
падной, были поставлены на культурный 
слой нижележащих горизонтов и сложены 
из сырцового кирпича. В помещении 
вскрыто два пола, использовавшихся на про
тяжении сравнительно короткого време
ни. Отметка полов — примерно +50 см. 
Восточную часть помещения занимает воз
вышение типа большой суфы, выложенной 
обломками стенок хумов. В то время, когда 
использовался нижний пол, на суфе поверх 
выкладки из черепков располагались 
своеобразные клети со стенками из сырцово
го кирпича. Эти стенки и днища были покры
ты плотной обмазкой пз глшш с саманом. 
Лучше сохранились клети в северной части 
вымостки (рис. 42). Они вытянуты с севера 
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Рис. 42. Помещение С68. 
В центре — керамиче

ская вымостка 

на юг; их размеры — 2,2 X1,6 м. Стенки кле
тей сохранились на высоту одного кирпича. 
У предполагаемой восточной стены видны 
следы еще двух клетей, размер которых был 
приблизительно 1.4x0,7 м. С уверенностью 
судить о назначении клетей: трудно. Возмож
но, они были выше и служили для хране
ния каких-то продуктов. К югу от вымостки 
зачищены неглубокие ямки, в которых стоя
ли хумы. У подножия вымостки с западной 
стороны располагается цепь ям. Две из них 
относятся к полу, соответствующему суфс. 
Ямы оказались заполненными кирпичным 
завалом, на дне были обнаружены остатки 
проса. Одновременно с укладкой нового 
пола клети на суфе были забиты плотной: 
глиной. Ямы также были засыпаны. Над 
одной из них найдено скопление обломков 
хума. Один из фрагментов был с процара
панной надписью. В северо-западном углу 
помещения CG8 была зачищена небольшая 
вымостка из пахсы, примыкающая к запад
ной стене. Длина вымостки 3 м, ширина 0,8 м, 
высота 0,7 м. Барьерчик из кирпича шири
ной около 0,2 и высотой 0,5 м, образовы
вал на поверхности вымостки «корытце», 
обмазанное глиной с саманом. Все сооруже
ние несколько напоминает кормушку для 
скота. Рядом с кормушкой, южнее ее в за
падной стене помещения была сделана ниша, 
в полу которой был обнаружен очаг, обло
женный снаружи обломками керамики и из
нутри неоднократно обмазанный глиной. 
Заполнение помещения довольно однообраз
но. На полу и на вымосткс поверх тонкого 

культурного слоя лежал кирпичный завал 
стен. Вьпие него шли намывные глинисто-
песчаные слон, с отдельными обломками 
кирпича и фрагментами сосудов. В слое над 
полом, на полу и в ямах встречалась кера
мика двух типов: обломки хумов и других 
сосудов из хорошего розового теста с крас
ным ангобом и росписью, и сосуды из свет
лой с примесями глины с желтой или лило-
ватой поверхностью. Из других находок от
метим костяную ручку ножа, оселок и пряс
лице, обнаруженные в одной из клетей. 

Вдоль юго-восточного участка крепост
ной стены в среднем горизонте, как и в ниж
нем, было расположено четыре узких поме
щения (С69—С72). Контуры их примерно 
совпадают в обоих горизонтах, однако мно
гие стены были поставлены заново; в поме
щении С72 капитально перестроена была 
восточная стена, что свидетельствует о зна
чительном разрушении внутренней крепост
ной стены. В остальных помещениях следы 
значительного ремонта заметны на запад
ных стенах, а в некоторых местах и на ра
диальных. Уровень полов в рассматривае
мых комнатах колеблется от -f-50 до -{-65 см. 
Можно полагать, что эти помещения были 
предназначены для хранения запасов. В по
мещении С70 в пол был врыт хум с прямым 
высоким горлом, покрытый светлым анго
бом. В помещении С69 в восточной стене 
была сделана ниша, дно которой располага
лось на метр ниже пола: скорее всего это 
был небольшой погребок. Очаги в этих по
мещениях не обнаружены. 
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ВЕРХНИЙ ГОРИЗОНТ 

Сооружения, относящиеся к верхнему го
ризонту, сохранились на Кой-Крылган-ка.те 
очень неравномерно. Зависело ото от степени 
разрушения той или иной части памятника, 
от уровня, на котором возводились построй
ки, И от сохранности конструкций строений 
среднего горизонта, использованных при но
вом строительстве. Выделение конструкций, 
относящихся к верхнему горизонту, затруд
няется и тем, что по археологическому ма
териалу средний и верхний горизонты мало 
отличаются друг от друга. Это два последова
тельных этапа развития одной культуры, и 
различия между ними незначительны. 

Меньше всего можно сказать о сооруже
ниях этого времени на центральном здании. 
Практически они там не сохранились. Лишь 
на южном участке стрелковой галереи ниж
него и среднего горизонтов уцелела часть 
кирпичной кладки, поставленной на слой пес-
чано-глиннстых намывов, перекрывших за
вал над полом среднего горизонта. Кладка 
шла перпендикулярно внешней стене гале
реи, впритык к ней, причем она полностью 
загородила отверстие бойницы. Отметка ос
нования кладки +4,4м. Сохранившаяся вы
сота — 0,55 м; основание находится на вы
соте 0.6 м от пола среднего горизонта. Кладка 
правильная, вперевязку, с употреблением 
половинок сырцовых кирпичей. Кроме нее, 
ничего не уцелело. Материал, относившийся 
к верхнему горизонту, частично был смыт за 
пределы центрального здания, частично 
остался наверху, смешавшись с более ранни
ми вещами. 

Во внешнем кольце застройки на многпх 
участках сохранились не только остатки стен 
и полов построек периода верхнего горизон
та, но и более или менее целые жилые комп
лексы (главным образом в восточной части 
памятника). При возведении новых построек 
часто использовались стены более ранних, 
хотя в ряде случаев с прежней планировкой 
не считались и поверх разрушенных стен 
намазывались полы новых помещений. Вы
сота залегания полов верхнего горизонта раз
лична; в среднем отметка их колеблется от 
+0,5 до +1,4 м. 

Остатки построек сохранились в боль
шинстве случаев около стены центрального 
здания, от которой, как и в среднем горизон
те, жилые комплексы были отделены кори
дором, охватившим около двух третей пе
риметра основания центрального здания 

(рис. 43). В южной части коридора была по
ставлена вплотную к центральному зданию 
широкая стена, к которой примыкали стены 
помещений В29, ВЗО, В32. Стена поставлена 
на верхнем полу коридора (отметка — от 
+0,03 до +0,09 м) и на остатки помещений 
среднего горизонта. 

В юго-восточной части внешнего кольца 
построек, относящихся к верхнему гори
зонту, или совсем не было, или же они были 
пол костью размыты. 

До стены стрелковой галереи нижнего 
горизонта теперь доходили далеко не все по
стройки. Частично они могли, конечно, и не 
сохраниться, но, как будет видно из дальней
шего описания, на ряде участков их вообще 
не было. Сама внутренняя стена стрелковой 
галереи существовала и служила, видимо, на 
большем своем протяжении внутренней гра
ницей всего поселения, опоясанного в этот пе
риод с внешней стороны новой кольцевой 
стеной, возведенной на расстоянии около 
2 м от прежней внешней крепостной стены. 
Новая стена была толщиной в полтора кир
пича и вряд ли могла иметь серьезное оборо
нительное значение; скорее она служила 
внешней оградой всего поселения. 

Проследить систему укреплений верхнего 
горизонта так же полно, как в нижних го
ризонтах, не удалось. Разрушены многие 
конструкции; кладка внешней стены стрел
ковой галереи смыта. Кроме того, очевидно, 
укрепления уже не были так важны и выло
жены были не столь регулярно, как прежде. 
Многочисленные стенки перегораживают 
стрелковую галерею; были заложены про
ходы в башнях, а иногда оказываются сруб
ленными и сами башни. Отмечены следы оча
гов поверх кладки крепостной стены. Но, ви
димо, к верхнему горизонту относится тон. 
кая стенка, опоясывающая все городище. 
Она сооружена из сырцовых кирпичей; тол
щина ее от 0,4 до 0,7 м. 

Между башнями № 1 и № 2 стрелковая 
галерея не функционировала, прежний ее 
коридор был разделен на отдельные комнатки 
четырьмя стенками толщиной в полтора кир
пича. Полы здесь пробиты многочисленными 
ямами; много очагов и кострищ. Керамика — 
обычная для верхних слоев памятника. Осо
бенно интересен красноглнняный горшочек, 
покрытый красным ангобом с полосчатым 
лощением, а среди отдельных находок фраг
менты раскрашенной алебастровой статуэтки. 
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Рис. 43. План расположения сохранившихся участков 
застройки верхнего горизонта 

t тексте помещения мерхнсго горизонта обозначены с индексом В (Bi, 
опущенным на плане 

На участке между башнями Ла 2 (проход 
которой был закрыт кирпичными стенками) 
и № 3 полы верхнего горизонта прослежи
ваются из-за смыва лишь на отдельных уча
стках. Отметка ИХ колеблется от +70 до 
100 см. Им соответствовала какая-то кирпич
ная кладка (0,2—0,3 м высотой), следы от
дельных участков которой прослеживаются 
над внутренней стеной стрелковой галереи. 

Конструкции башни № 3 выше уровня 
+ 100 были срублены и заменены сплошным 
пахсовым массивом. Далее, вплоть до башни 
К° 9, следов верхнего горизонта в межстенном 
коридоре не обнаружено. 

Между башнямп № 9 и № 1 прослежены 
три пола верхнего горизонта (их отметка со
ответственно + 61, +79 и +81 см) и остатки 
двух кирпичных стенок. На этих полах было 
найдено много керамики, зафиксировано не
сколько очагов. Отметим находку (на полу 

с отметкой +81) крупной 
трехперой железной че
решковой стрелы. С этого 
же уровня в пол был врыт 
хум, расписанный красны
ми кругами. На том же 
полу во вторичном зале
гании найдено несколько 
оттисков печатей и серое 
мраморное блюдечко. 

У массива центрально
го здания в полуметре 
южнее восточной оси были 
обнаружены остатки до
вольно мощной кирпичной 
выкладки, основание кото
рой лежало поверх куль
турных напластований на 
уровне + 8 6 см. Длина 
сохранившегося участка 
2,5 м, ширина — 0,8 м. 
Можно полагать, что это 
остатки лестницы, возве
денной в верхнем гори
зонте для подъема на 
центральное здание. 

В комплексе помеще
ний В2, ВЗ, Во, В6 на по
лах верхнего горизонта 
собрано очень мало кера
мики, очаги отсутствовали; 
зафиксировано несколько 
кострищ; пол в помещении 
В2 был слегка обожжен. 
В помещении В6 были об
новлены северная и запад
ная стены. Южная стена 

поставлена заново на 0,7 м севернее соответ
ствующей стены среднего горизонта. Специ
альная закладка сузила проход в это по
мещение до 0,7 м. Отметка основания новых 
стен колеблется от +60 до +70 см. 

В помещениях В7, В8 и В9 полы (отметка 
+ 50 см) сильно поднимаются к стенам. Меж
ду этими комнатами у крепостной стены про
рублен проход. Использовался старый про
ход, ведший в помещение В7 (отметка его 
пола +80 см). Участок этот был скрыт под 
завалом, накопившимся у руин центрального 
здания, и в связи с этим сохранность поме
щения была сравнительно хорошая. Поме
щение В7 трапециевидное в плане (основа
ние трапеции 4,7 м, высота 5,5 м). Следы 
горелого камыша над полом позволяют пред
положить, что перекрытие было плоским. 
У восточной стены обнаружены заглублен
ные в пол три очажка, круглые в плане, об-
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мазанные внутри глиной. Диаметр их 0,3— 
0,4 м, глубина около 25 см. В центре поме
щения была очажная яма треугольных очер
таний; глубина ее 0,4 м. Рядом обнаружены 
зольные ямы меньшей глубины. При раскоп
ках найдено большое количество фрагментов 
керамики, столовой и кухонной. В юго-
западном углу обнаружены два косметиче
ских сосудика: алебастровый и из серого 
мрамора (рис. 44). 

В зольной яме у центрального очага 
найдена терракотовая статуэтка обнаженной 
женщины. Дверь из помещения В7 вела в ко
ридор у подножия центрального здания. 

Помещение В10 не перепланировалось: это 
был по-прежнему большой открытый двор. 
Как и раньше, в углу двора находилось не
большое жилое помещение (ВЦ). 

В комплексе, состоящем из помещении 
В12, BJ3, В14 и В15, перестаривалось лишь 
последнее из них. По верхнему горизонту оно 
в плане имеет форму буквы Г. Длина 8,2 м; 
ширина в восточной части 2 ,SM; В западной — 
5 м. Уровень пола около +90 см. В южной 
части расположен круглый очаг; диаметр 
его 0,45 м, глубина 0,4 м. На полу обнару
жены прокаленные участки. 

Из жилых комплексов, расположенных 
далее к западу и существовавших в период 
среднего горизонта, после ремонта и неко
торых перестроек оставались следующие ком
наты: С16 — С18 (в верхнем горизонте им 
соответствуют комнаты В16 — В18); С26— 
С29 (в верхнем горизонте В22); продолжали 
существовать и оба комплекса последнего 
периода жизни среднего горизонта: комнаты 
С49 — С54 и С5б и комнаты С55. С57, С58, 
но с некоторыми изменениями (см. на рис. 43 
помещения 30—37). Остальные комплексы 
или не существовали совсем, или в них исполь
зовались только некоторые помещения. Дру 
гне. прежде жилые комнаты, превратились в 
дворики, иногда с айванамн. 

Комплекс помещений В16, В17, В18 не 
перестраивался. Очевидно, здесь только ре
монтировались стены и были перенесены про
ходы. В помещении В16 новый проход сде
лан у самой восточной стены, причем пол про
хода (отметка -f 1.2 м) шел поверх части 
стены среднего горизонта и сильно подни
мался; порог отсутствовал, подъем был плав
ным, для чего у прохода под обмазку пола 
подложены фрагменты толстостенных сосу
дов. Этот невысокий пандус постепенно спу
скался до уровня пола (отметка его на боль
шей площади помещения около -р0,9 м). 
На полу в юго-западном углу был полураз-

Рис. 44. Помещение В7. Каменные со
судики, найденные в завале над полом 

верхнего горизонта 

рушенный очаг, конструкция которого не 
выяснена. 

Проход между помещениями В16 и В17 
был на прежнем месте, но под обмазку пола 
в этом проходе (отметка -+-1,13м) подложены 
кирпичи. Пол в помещении почти не сохра
нился. Остатки его были зачищены только 
у прохода и в юго-западном углу комнаты. 

В помещении В18, сообщавшемся с пре
дыдущим через скользящий вдоль северной 
стены проход, пол верхнего горизонта тоже 
почти не сохранился. Небольшой участок его 
уцелел в юго-западном углу (отметка 
+ 0,94 м). 

Во всех помещениях найдены фрагменты 
столовой ПОСУДЫ, хумов и кухонных СОСУДОВ. 
Видимо, это был жилой комплекс, но точно 
назначение комнат не определяется из-за 
плохой сохранности. 

На месте жилого комплекса помещений 
среднего горизонта С19 — С25 в верхнем 
горпзопте был устроен внутренний двор 
(В21), видимо, с айваном (BJ9, В20). Айван 
ограничивался тремя стенами; восточная от
деляла его от коридора у стены центрального 
здания, южная — представляла собой часть 
стены помещения В22; северная — была сте
ной помещения В16, продолжавшаяся далее 
к северу и отделявшая дворик от комплекса 
В16 — В18. Вход сохранялся прежний, су
ществовавший в среднем горизонте. В ап-
ване сохранились две поверхности пола, на 
дворике — одна. Вторая поверхность во дво
ре была размыта, и верхний пол айвана об
рывался, не переходя в поверхность двора. 
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На нижнем полу айван (отметка от 0,48 
до +0,5 м) не был ничем разгорожен. Это 
было одно помещение (обозначенное двойным 
номером по верхнему полу), в котором от 
более раннего времени сохранилась кирпич
ная выкладка у восточной стены (1,1 х 
X 0,8 м), а в качестве суфы использвалась 
верхняя часть второй выкладки, тянувшей
ся вдоль тон же стены и возвышавшейся над 
полом айвана на высоту одного кирпича. 

В дворике обмазок пола не было. Это 
обычная хорошо утоптанная поверхность, 
местами размытая. Уровень ее несколько ни
же, чем пола в айване (отметка от 4-0,48 до 
+0,2 м). В качестве суф на дворике исполь
зовались отстатки срубленных стен строений 
среднего горизонта. На одной такой суфе 
(между прежними помещениями С21 и С22) 
были найдены стоявшие ш situ в специально 
выдолбленных углублениях горшок н раздав
ленная кругл од онная большая миска, по 
фор.ме характерные для посуды среднего и 
верхнего горизонтов (см. рис. 37). 

Кроме довольно многочисленных фраг
ментов керамики (на полу айвана и на по
верхности двора собрано 463 фрагмента) п ко
стей, во дворике (В21) найдено каменное яд
ро, приспособленное под лощило. 

Второй, верхний, пол (отметка от +0,58 
до +0,68 м) сохранился только в айване, ко
торый был на этом уровне разгорожен при
ставленной перпендикулярно южной стене 
отсечной стенкой, длиной 3 м и шириной 
0,75 м. Части помещения получились неров
ные: размер помещения В19 3 х 2,5 м, а по
мещения В20— 8,7 X 3,0 м. И в той и в дру
гой части на полу встречались остатки проса 
и обломки зернотерок. 

Из находок (кроме керамики и костей) 
можно отметить лишь астрагал и бусинку из 
черного непрозрачного стекла. 

К какому из жилых комплексов относить 
этот дворик — установить трудно. Возможно, 
ИМ пользовались и жители комплекса В16— 
В18 и обитатели помещения В22. 

Ни размеры, ни точный план помещения 
В22 не установлены, так как три пола, отно
сившиеся, видимо, к верхнему горизонту 
(отметки их соответственно +0,88, +0,97 и 
+ 1,05 м), сохранились только у стены, от
гораживающей помещение от коридора у 
центрального здания {в верхнем горизонте 
эта стена надстраивалась); нижний пол со
хранился еще и на поверхности срубленной 
стены среднего горизонта, разделявшей поме
щения С26 и С28 (см. рис. 35). 

В помещении В23 сохранились тоже толь

ко остатки пола верхнего горизонта (отметка 
+0,65 м) и две почти квадратные выкладки 
из сырцового кирпича (1,0 X 0,9 и 0,9^ X 
х0,9 м), поставленные на расстоянии 4,5 м 
от отремонтированной в тот же период во
сточной стены и на расстоянии 2,7 м друг от 
друга, поверх рыхлого слоя, лежавшего на 
верхнем полу среднего горизонта (отметка 
основания выкладок +0,54 и +0,5 м). На
значение выкладок не определено. 

На месте помещений С31— С34 в послед
ний период новых построек, видимо, не было. 
Завал внутренних стен здесь сохранился 
на большую высоту над верхними полами 
среднего горизонта и не перекрывался ни
какими вышележавшнми полами. Никаких 
признаков пола верхнего горизонта не было 
здесь и у ограничивающих весь комплекс 
наружных стен, хотя отметка их верха до
стигает уровня +1,85 м и намного превышает 
отметку сохранившейся части пола верхнего 
горизонта в помещении В23 (отметка 
+0,65 м); к тому же сохранность этих стен 
хорошая, и пол около них, если бы он был, 
должен был бы уцелеть. 

Помещения В24 (ранее комната С35) и 
В25 (ранее С36) не перестраивались. Они 
сообщались через проход, существовавший 
и в среднем горизонте. Видимо, были связа
ны между собой и помещения В24 и В23, 
поскольку из последнего не было выхода на
ружу ни в северной, ни в восточной стенах; 
однако верхняя часть разделявшей их стены 
смыта и место прохода не установлено. 

Из помещения В24 был выход в коридор 
у стеньг центрального здания; ширина про
хода 1,2 м. Отметки пола верхнего горизон
та в помещении В24 разные: в западной ча
сти+0,69; у выхода —(-1,02 м, а в поме
щении В25 они почти одинаковы: +0,67 и 
+0,76 м. Стены возвышались над полом не 
более чем на 0,6 м. Наиболее высокие — за
падная стена помещения В25 (отметка верха 
+1,22 м) и стена, отделявшая эти помеще
ния от коридора у центрального здания (от
метка наиболее высокой части +1,27 м). 
При плохой сохранности полов определить 
назначение помещений трудно. В комнате 
В24, где пол сохранился несколько лучше 
других, у северной стены было очажное уг
лубление. 

Из находок, кроме довольно большого 
числа керамики и костей, отметим бусину из 
коралла, найденную в яме в помещении В25, 
и подвеску из горного хрусталя. Правда, 
подвеска найдена в западной части поме
щения В24, где пол верхнего горизонта силь-
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но поднимается и очень близко подходит к 
нижележащему, причисленному уже к сред
нему горизонту. 

В период, относящийся к верхнему го
ризонту, в южной части памятника объеди
нились в комплексы две группы помещений: 
В29 - В32 и, видимо, ВЗЗ - В37. В первом 
комплексе, в помещении В29 (ранее комната 
С46) пол (отметка его от +0,83 до +0,79 м) 
перекрыл остатки завала стен, относивших
ся еще к нижнему горизонту, которые посте
пенно застраивались в период среднего гори
зонта. Проход в сторону центрального зда
ния был заложен широкой кладкой, дохо
дившей до стены здания и уничтожившей 
часть коридора. Заложен был и второй про
ход — в помещение С47, теперь уже не су
ществовавшее. Новый проход шириной в 1 м 
был устроен в восточной стене и вел во внут
ренний дворик ВЗО. На полу был очаг из 
верхней половины большой: грушевидной 
хумчн, перевернутой вниз и обмазанной 
внутри и снаружи глиной, 

Функции дворика ВЗО, видимо, не изме
нились. Были только перенесены на новые 
места проходы; вместо прохода, перекрытого 
кладкой у стены центрального здания, был 
сделан новый в восточной стене, ведущей 
в помещение В32; проход в помещение В31 
переместился в западную часть северной сте
ны. В сохранявшей свои прежние функции 
кухне (В31) был заложен проход в восточной 
стене, и она перестала быть проходной, а со
общалась только с двориком ВЗО. В северо
восточном углу кухни была поставлена кир
пичная выкладка ( 2 x 1 м); назначение ее 
не было определено. 

Помещение В32 заняло, видимо, площадь 
дву.х старых комнат С51 и С52, так как раз
делявшая их стена была перек-рыта полом, 
уцелевшим в отдельных местах. Восточная 
стена была приставлена к остаткам восточной 
стены бывшего помещения С52 и закрыла про
ход в переставшее уже существовать помеще
ние С54. 

Во втором комплексе, включавшем пять 
помещений ВЗЗ — В37, сохранились лишь от
дельные участки полов и части стен; функцио
нальное назначение помещений определить не 
удалось. Три помещения (В35, ВЗО, В37) 
были проходными и сообщались между собой 
проходами; кроме того, два из них (В35 и 
В37) были соединены проходами соответ
ственно с помещениями В34 и ВЗЗ, располо
женными западнее. Выход наружу был через 
проход в восточной стене помещения В37. 

Помещения ВЗЗ, В34 и В37, по всей ви

димости, возникли на месте соответствую
щих им в среднем горизонте комнат С53, С54, 
С55 и С56. О стенах новых помещений гово
рить трудно — уцелели только части их, по
ставленные на старые стены. Полы сохра
нились очень плохо. В помещении ВЗЗ пол 
был только у южной стены (отметка его 
+0,75 м). В помещении В34пол сильно размыт, 
обмазка его зачищена на отметках от +0,80 
до +0,71 м; в помещении В37 сохранились 
только участок пола (отметка +0,75) и часть 
стены в проходе в помещение ВЗЗ, стоявшей 
на остатках более ранней стены (отметка ос
нования верхней стены +0,95 м). 

В помещении В37, кроме существовавших 
ранее проходов в западной и восточной сте
нах, был сделан проход в южной, связавший 
комнату с остальными помещениями, вхо
дившими в этот комплекс (В34, В35, В36). 
Проход был сделан в юго-посточном углу 
и прослежен здесь по обмазке пола, перехо
дившей в помещение В35. 

Помещения В35 (5,2 х 5 м) и В36 (4 х 
х 3,5 м) заняли территорию несколько пе
рестроенных помещенпй среднего горизонта 
C5S и С57. Разделявшая их стена при новой 
застройке была перенесена к северу. Уро
вень полов в обоих помещениях одинаков 
( + 0,7 м в комнате В35 и +0,64 м в комнате 
В36). Помещения соединялись между собой 
проходом в середине их общей: стены. В про
ходе частично сохранилась обмазка пола, 
но ширина самого прохода не определяется. 
Полы и в том, и в другом помещении сильно 
размыты и разрушены завалом сырцового 
кирпича. 

Из находок, кроме сравнительно немно
гочисленной керамики и костей животных, 
собранных в разных помещениях комплекса 
(от 35 до 150 фрагментов керамики в каждом), 
в помещении В35 найдена в обломках (но 
полностью склеившаяся затем) женская тер
ракотовая фигурка. В помещении В37 
в яме, вырубленной в завале над верхним 
полом, обнаружено костяное острие. 

В юго-восточной части внешнего кольца 
строительные комплексы, связанные с верх
ним горизонтом, не сохранились. Удалось 
расчистить лишь несколько отрезков стен, 
которые не позволяют даже предположитель
но наметить контуры существовавших здесь 
помещений. Однако полы кое-где удалось 
зачистить; отметка их от +90 до +120 ом. 
Вероятно, здесь были и жилые (судя по сле
дам очагов над помещением С69) и хозяй
ственные помещения. Обширный двор, пло
щадь которого перекрыла стены помещений 
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Рис. 45а. Красноангрбированная керамика и хумча из помещений среднего и верхнего горизонтов 



Рис. 456. Светлоангобировааная керамика из помещений среднего и верхнего горизонтом 
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CC9 и С71, видимо, использовался для со
держания скота — здесь сохранился навоз
ный слон. Как и па других участках, на верх-
пне полы легли включающие более раннюю 
керамику запалы рухнувших стен централь
ного здания. 

* * * 
Б результате раскопок Коп-Крьтлган-

кальт удалось установить два основных пери
ода ее существования, отделенных друг от 
друга значительным промежутком времени. 
Назначение памятника в каждый период бы
ло различным, что отразилось в характере 
построек, в использовании помещений и в 
тех находках, которые связаны с каждым 
периодом. 

Для первого периода, которому страти
графически соответствовал, по принятой на
ми терминологии, нижний горизонт, отличи
тельными чертами были монументальность 
всего сооружения и особенно центрального 
здания, развитость оборонительной системы, 
наличие больших кладовых, где в хумах, 
иногда опечатанных, и в зерновых ямах хра
нились запасы продовольствия. Застройка 
внешнего кольца в это время не была сплош
ной, и, хотя там располагалось, видимо, бо
лее тридцати пяти помещений, помеченных 
на плане (приблизительно одна пятая пло
щади внешнего кольца раскопана не до ма
терика), оставалось еще довольно много сво
бодного места, особенно в начале периода, 
так как двор (или, как мы называем — 
внешнее кольцо) застраивался постепенно. 

Строительной технике нижнего горизонта 
также были присущи свои особенности, преж
де всего в возведении сводов над помещения
ми центрального здания. Очень характерно 
также сочетание пахсовой и кирпичной клад
ки. Пахсовые основания были у всех внут
ренних стен центрального здания, сложен
ных выше из сырца. В постройках внешнего 
кольца все стены были в основании также 
пахсовыми. Так как там сохранились глав
ным образом основания стен, утверждать, 
что кладка была комбинированной, нельзя, 
но в завалах над полами помещений нижнего 
горизонта были сырцовые кирпичи и можно 
предполагать, что верхние части стен, как 
и в центральном здании, делались кирпич
ными. 

Керамика нижнего горизонта (кроме ку
хонной) представляет собой единый комп
лекс с определенным набором типов посуды, 
хорошо обработанной и покрытой красным 
ангобом или росписью красной краской. 

Несмотря на большие перестройки и мно
гочисленность заглубленных в наслоения 
нижнего горизонта более поздних ям, на па
мятнике сохранилось достаточно мест с непо
тревоженными наслоениями нижнего гори
зонта, позволившими выделить керамические 
комплексы этого времени. 

Что касается прочего инвентаря, то его 
сравнительно мало, и часто вещи находились 
уже во вторичном залегании. Однако инвен
тарь, найденный в непотревоженных слоях, 
является достаточно надежной основой для 
датировки. 

По материалам раскопок можно заклю
чить, что помещения нижнего этажа цент
рального здания не были бытовыми. Это же 
можно сказать и о втором его этаже. Сами 
помещения там пе сохранились, но такие на
ходки, как художественно оформленная ке
рамическая посуда, курильницы и неболь
шие ступенчатые алтарики, терракотовые ста
туэтки, часть которых изображала некото
рые божества хорезмпйского пантеона, по 
всей вероятности, играли какую-то роль при 
совершении ритуальных церемоний. Из этого 
можно заключить, что на втором этаже не
когда располагались помещения, в которых 
или производились эти церемонии, или хра
нился ритуальный инвентарь. Этому пред
положению не противоречат и находившиеся 
наверху хумы, так как в них могли хранить
ся запасы, необходимые для приготовления 
ритуальной пищи. Таким образом, матери
алы, полученные при раскопках нижнего 
горизонта, позволяют считать, что Кой-
Крылган-кала в первом периоде своего су
ществования представляла собой большой 
храм, который был культовым центром, оче
видно довольно обширного района. Близко 
подходившие к его стенам поля и виноград
ники (см. рис. 2—4) только подтверждают 
это предположение. 

Когда и по какой причине прекратилась 
жизнь на Кои-Крылган-кале в конце перво
го периода ее существования, установить 
трудно. О том, что после каких-то событий, 
с которыми связаны следы пожара в цент
ральном здании и в отдельных помещениях 
внешнего кольца, жизнь на некоторый срок 
восстанавливалась, свидетельствуют вещи 
и керамика, датирующиеся более поздним 
временем, чем найденные на несомненно са
мых ранних полах помещений, а также не
которые терракоты, близкие к ранним типам. 

Позднее, в силу каких-то причин здание 
Кой-Крылган-калы запустело. Какое-то вре
мя оно было использовано ремесленниками, 
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в частности гончарами. Здесь встречаются 
немногочисленные бракованные сосуды, по 
форме и технике выработки близкие посуде 
нижнего горизонта. Кроме гончаров, здесь 
могли работать и ремесленники, занимавшие
ся обработкой металла. Куски железного 
шлака, слитки меди, небольшая литейная 
форма и глиняное сопло найдены в различ
ных местах памятника. Однако вскоре, оче
видно, прекратили существование и ремеслен
ные мастерские: в некоторых местах произ
водственные печи были перекрыты завалами 
и намывами, что отмечалось при описании. 

Возобновление жизни на Кой-Крылган-
кале связано было уже со вторым периодом 
ее существования, соответствующим средне
му горизонту. Новая застройка, хотя и про
изводилась постепенно, была планомерной. 
Об этом свидетельствует хотя бы то, что у ос
нования центрального здания было оставле
но свободное место, служившее коридором, 
в который открывались проходы вновь строго-
щихся жилых комплексов. При новой за
стройке частично использовались остатки 
старых построек. Был освоен и второй этаж 
центрального здания, вернее его стрелковая 
галерея и внутренняя площадка. В извест
ной мере сохраняла свое значение и внешняя 
стрелковая галерея, хотя проходы в башнях, 
благодаря которым осуществлялось прод
вижение по всей стрелковой галерее, запол
нившиеся завалами в период запустения, вос
становлены не были. 

Характерными для новой застройки были 
изолированные друг от друга жилые комп
лексы, состоявшие ИЗ разного количества 
помещений (были большие, до 8 комнат, и 
маленькие, включавшие две-три, сообщав
шиеся между собой комнаты). По всей веро
ятности, каждый такой комплекс представ
лял собой самостоятельную хозяйственную 
единицу. В каждом из них были очаги, сто
яли хумы для хранения запасов. В большин
стве комплексов были свои отдельные кухни 
и кладовые. Более мелкие помещения обычпо 
совмещали функции жилых и хозяйствен
ных. 

Из всех этих комплексов выделялся один, 
представлявший собой отдельно стоявший 
дом (QY6 — G67). В двух комплексах были 
помещения, которые могли предназначаться 
для культовых церемоний (С54 и С57). 

Характерными особенностями для поме
щений среднего горизонта можно считать 

наличие различных суф (в том числе П-образ-
ных и угловых), оформление некоторых, ви
димо, парадных комнат нишами, устройство 
специальных очагов, обложенных по пе
риметру очажной: камеры поставленными на 
ребро сырцовыми кирпичами (в более раннее 
время); несколько позже появились уль-
евндные очаги, стенки которых складыва
лись из фрагментов керамики, положенных 
горизонтальными рядами на слои глины. 
В отдельных помещениях существовали и 
специальные низкие (высота в один кир
пич) прямоугольные выкладки, на них раз
водили огонь или клали угли. Сооружения 
среднего горизонта обычно насчитывали до 
трех полов. Большее число подов было во 
двориках, коридорах и кухнях. В парад
ных помещениях иногда полов было мень
ше, чем в расположенных рядом хозяйст
венных пли жилых. 

Со средним горизонтом связаны большие 
изменения в материальной культуре. Преж
де всего это выразилось в появлении совер
шенно новой серии светлоангобированных 
сосудов, необычных для Хорезма того вре
мени, к которому относился первый период 
существования Кой-Крылган-калы. Серия эта 
сопровождала посуду кушанского облика, 
хорошо известную в Хорезме по другим 
памятникам, датированным монетами. 

С последним этапом существования Кой-
Крылган-калы связан выделенный при рас
копках верхний горизонт. Это пе отдельный 
период, а лишь новый строительный го
ризонт, относящийся к тому же второму пе
риоду. По материальной культуре он вы
деляется очень мало (рис. 45) и намеча
ется только стратиграфически. С ним свя
зано много перестроек и перепланировок по
мещений, произведенных, очевидно, более 
или менее одновременно. К сожалению, 
относпвпшеся к нему конструкции во мно
гих местах смыты и сильно разрушены. 
Лучше они сохранились в восточной частп 
поселения. 

По сохранившимся материалам можно 
сделать заключение, что ко времени су
ществования верхнего горизонта Кой-Крыл-
ган-кала, видимо, полностью утратила свои 
оборонительпые сооружения и преврати
лась в неукрепленное посление, просуще
ствовавшее, по всей вероятности, сравни
тельно короткое время. 



Г Л Л И Л В Т О Р А Я 

КЕРАМИКА 
При раскопках Кой-Крылган-калы со

брано около ста тысяч фрагментов самых 
разнообразных сосудов, начиная от крупных, 
хумов и кончая миниатюрными сосудиками. 
Несмотря на сильную иерекопанцость сло
ев, на памятнике сохранилось достаточно 
непотревоженных участков нижнего гори
зонта, где оказалось около 10 тысяч фраг
ментов керамики, представляющей собой еди
ный комплекс, датирующийся, как это будет 
видно пз дальнейшего изложения, IVuIV—III 
вв. до н. э. Б нижнем горизонте отсутствует 
целая серия форм сосудов, появившаяся 
только в среднем горизонте и продолжавшая 
существовать в верхнем. 

Среди керамики, найденной в напластова
ниях нижнего горизонта, различаются три 
группы. Первая объединяет изделия, выра
ботанные в большинстве случаев на гончар
ном круге в ремесленных мастерских Хо
резма. Во вторую группу входит местная. 
но не ремесленная, а кухонная лепная ке
рамика, так называемого домашнего изго
товления, напольного обжига. Третья со
стоит из нескольких различных по форме так
же вылепленных от руки сосудов, но по со
ставу и способу приготовления гднны, фор
мам, обжигу в специальных горнах, отли
чающихся от лепной керамики второй груп
пы, и видимо, нехорезмпйского происхож
дения. 

Однако при описании керамики принцип 
стратиграфического разделения на горизон
ты полностью не выдержан: отдельно рас
сматривается только керамика, найденная в 
наслоениях нижнего горизонта. Керамика, 
собранная в напластованиях среднего и верх
него горизонтов, описывается вместе. Кера
мический материал среднего и верхнего гори
зонтов однороден и представляет собой лишь 
различные этапы развития одной, кушанской, 
культуры; выделить их было бы, бесспорно, 
интересно, но по керамике пз Кон-Крылган-
калы сделать это достаточно четко не пред
ставляется возможным. 

В керамике первой группы, несмотря на ее 
несомненную однородность, намечается не
которая разница между посудой, найденной 
в напластованиях, относящихся ко време
ни постройки сооружения до прекращения 
функционирования помещений нижнего эта
жа центрального здания, и в иаслоенпях, 
которые можпо отнести к концу первого пе
риода существования Кой-Крылган-калы, а 
также к периоду временного запустения, в 
течение которого на памятнике, как уже от
мечалось в первой главе, работали гончары. 
В конце раздела, посвященного характери
стике керамики первой группы, отмечаются 
те изменения, которые удалось выявить. 

КЕРАМИКА НИЖНЕГО ГОРИЗОНТА 
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КЕРАМИКА ПЕРВОЙ ГРУППЫ 
Ремесленная керамика нижнего горизон

та, за исключением некоторых видов изде
лии (например, небольшие ступенчатые пье-
дестальчикп и жертвенники, некоторые ми
ниатюрные сосудики и др.), изготавлива
лись на гончарном круге быстрого вращения. 
Она сделана из прекрасного глиняного тес
та, хорошо отмученного и промешанного, 
без добавлении отощагощей примеси. Боль
шая часть посуды обжигалась в окислитель
ной среде с достаточным доступом воздуха, 
в результате чего черепок после обжига у 
подавляющего большинства сосудов прини
мал красно-оранжевый пли красно-кирпич
ный тон, был легкпм и звонким. Меньшая 
часть сосудов обжигалась в восстановитель
ной среде, при таком режиме, когда чере
пок принимал кремовую окраску, иногда с 
зеленоватым, иногда с розоватым оттенком. 
Небольшую группу составляет керамика с 
черепком серого цвета. Ни по форме, ни по 
составу теста посуда с кремовым н серым че
репком не отличалась от красно-оранжевой. 
Замечено лпшь, что среди светло-глиняной 
преобладают горшки с росписью вертикаль
ными полосами. 

По отделке наружной поверхности со
суды с красно-оранжевым и кремовым че
репком разделяются на красноангобирован-
ные и расписные. Роспись наносилась до 
обжига довольно густой красной краской 
на покрытую светлым агнобом подсушенную 
поверхность сосуда, изредка — на поверх
ность, заглаженную при помощи воды. 

При камеральной обработке ремесленной 
керамики нижнего горизонта выяснилось, 
что целые пли частично восстановленные со
суды по способу покрытия поверхности де
лятся на красноангобнрованные и светлоан-
гобнрованные с росписью, нанесенной крас
ной краской. Часть светлоангобированных 
фрагментов была без росписи. Соотношение 
фрагментов с росписью и без нее застав
ляет предположить, что найденная в на
слоениях нижнего горизонта светлоангоби-
рованная керамика практически вся расписы
валась красной краской, так как роспись 
располагалась, главным образом, в верхней 
части сосуда, нижняя же оставалась ИЛИ сов
сем без росписи, пли последняя наносилась с 
большими промежутками. Таким образом, 
соотношение расписанных и нерасписанных 
фрагментов сосудов довольно правильно от
ражает соотношение расписанной и нераспи
санной площадей их поверхности. 

Расписывались сосуды различной вели
чины и формы — от толстостенных хумов, 
до небольших горшков, мисок и крышек; 
никогда не расписывались чаши, вазооб-
разпые сосуды на высоком поддоне, ритоны 
И кубки — они покрывались красным ап-
гобом. Все светлоангобированиые хумы из 
Кой-Кры.тган-калы с росписью; остальные 
сосуды могли или расписываться, или покры
ваться красным ангобом; последний чаще 
наносился на поверхность небольших и сред
них по величине сосудов, однако среди крас-
ноангобированных иногда встречались до-
вольпо крупные, в том число и горшковид-
ные хумчи. 

По форме сосуды нижнего горизонта раз
нообразны: это — хумы, хумчи, тазы, гор
шки, кувшины, ритоны, вьючные баклаги 
или фляги, чаши, миски, бокалы (кубки), 
тарелки, блюда, крышки, вазообразные со
суды на высоком поддоне, курильницы, 
различные по форме миниатюрные сосуди
ки \ 

Х у м ы — крупные толстостенные со
суды с округлым валпкообразпым венчиком, 
короткой шейкой, отделенной от тулова од-
ннм-двумя невысокими валиками. Форма 
обычно грушевидная, иногда горгакообраз-
ная. На тулово грушевидных хумов по
верх светлого ангоба наносилась роспись 
в виде лепт, свернутых в спирали. Вен
чик обычно окрашивался весь, а иногда от
дельными вертикальными полосками (табл. 
I, 7). Спиральный орнамент располагался 
в одном или нескольких поясах, отделенных 
друг от друга невысокими, как бы имнти-

1 В археологический литературе последнее вре
мя принято делить керамику на посуду для храпе
ния запасов и хозяйственную, с одной стороны, л 
посуду столовую — с другой. Деление это, услов
ное само по себе, далеко не всегда отражает истин
ное назначение сосуда. Если о хумах это можно 
сказать с уверенностью, то уже хумчи не всегда 
следует считать предназначенными только для хра
нения, большие кувшины — хозяйственнымл и во
доносными п т. д. Величина сосуда еще ие опреде
ляет его назначения. Лучшие образцы крупных 
сосудов, нарядно орнаментированные росписью или 
красполощепые, могли служить столовой посудой 
в болыпесемейных домах, па общественных и семей
ных празднествах, в хозяйствах с общественным 
потреблением (храмы, дворцовые хозяйства п т. д.). 
Керамику Кой-Крылган-калы ремесленной выработ
ки особенно трудно делить па хозяйственную и сто
ловую, пбо крупные сосуды прекрасной выработки 
в ней преобладают, что обусловливалось, видимо, 
характером самого памятника. Поэтому пришлось 
отказаться от такого деления и описать керамику 
по формам. 
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рующпмп обручи валиками (табл. 1, 4, 5). 
Суди по отдельным фрагментам, в очень ред
ких случаях спирали могли сочетаться с 
расположенными на плечиках закрашенны
ми череп один треугольниками и прямоуголь
никами. 

Горшковпдные хумы изготовлялись мень
шей высоты при том же, а иногда и большем 
максимальном диаметре тулова, дна и ус
тья (табл. 1, 13). Обычно хумы этой формы 
украшал спиральный орнамент, сочетавший
ся с узором из закрашенных прочерчепных 
треугольников и прямоугольников, распо
ложенных в верхней части сосуда. 

У дна и на плечиках многих сосудов кон
цом ножа или острой палочкой по сырой гли
не прочерчены знаки. На некоторых дни
щах — знаки рельефные. Видимо, они были 
сделаны на дне подставки, на которой формо
вали сосуд. В днищах некоторых хумов 
еще до обжига круглой палочкой делались 
отверстия, что может служить доказатель
ством специального изготовления хумов для 
хранения зерна. 

X у м ч и. К ним отнесены крупные тол
стостенные сосуды, по форме близкие хумам, 
но меньших размеров. Как и хумы, они бы
ли грушевидные (табл. I, 17, 21, 22, 24, 
26) и горшкообразные (табл. I, 9—11, 14— 
16, 18—20, 23). Горшкообразные хумчп мо
жно разделить на приземистые, у которых 
высота составляет 3/л наибольшего диамет
ра, и более стройных пропорций, с прибли
зительно равными наибольшим диаметром и 
высотой. Округлость корпуса варьирует. 
Венчик выступающий, округлый или подче-
тырехугольный в сеченип. Дно плоское или 
слегка округлое (иногда немного подреза
но по окружности). Многие хумчи снабжены 
ручками-налепамн с вертикальными отвер
стиями. У части сосудов еще до обжига под 
венчиком делались небольшие отверстия. 
Плечики и корпус опоясывались невысокими 
валиками или желобками. Поверхность рас
писывалась красной краской по светлому 
ангобу, реже покрывалась красным ангобом. 
Орнамент хумчей вообще близок орнаменту 
горгаковидных хумов и состоит из прочерчен
ных, закрашенных через один прямоуголь
ников, расположенных вокруг шейки и спу
скающихся на плечики одним или нескольки
ми рядами прочерченных и закрашенных 
треугольников. По нижней части сосуда шли 
спирали (три и больше). Часто верхняя часть 
расписывалась вертикальными полосами от 
шейки до середины сосуда. Иногда полосы 
группировались в нескольких зонах, от

деленных друг от друга рельефными или 
прочерченными поясками; нижняя часть ту
лова оставалась гладкой или расписывалась 
спиралями. 

Хумчи грушевидной формы с выступаю
щим наружу округлым венчиком, иногда 
уплощенным по бережку, короткой шейкой, 
с плоским или чуть выпуклым дном отлича
ются от хумов только размерами; орнамен
тировались они, как и хумы подобного рода, 
довольно широкими, свернутыми в спирали 
лентами красного и красно-коричневого цве
та. В отдельных случаях они, как и горш
ковпдные, украшались по плечикам нарез
ными закрашенными треугольниками, а вни
зу спиралями и снабжались четырьям не
большими ручками-выступами с отверсти
ем (табл. I, 21). 

Несколько хумчей выделяется по форме и 
орнаментации. Так, необычен сосуд — как 
бы укороченный хум — с широким устьем 
и баночным туловом, украшенным широкими 
вертикальными полосами, идущими от вен
чика ко дну (табл. I, 16). Эта хумча интерес
на тем, что по пропорциям и орнаменту 
близка керамике позднеархапческого време
ни, найденной при раскопках усадьбы в 
урочище Дпнгнльдже, датирующейся сере
диной I тысячелетия до н. э. 

Некоторые хумчп с орнаментацией, ха
рактерной для собственно античной керами
ки Хорезма, по форме еще близки дингиль-
джинским сосудам (табл. I. 24). Основное 
их отличие от большинства найденных на 
Кой-Крылган-кале хумчей — это относи
тельно широкое устье, малая округлость 
корпуса, благодаря чему форма приближа
ется больше к баночной, чем к грушевидной. 
Отметим, что хумы и хумчи раннего кера
мического комплекса, обнаруженные при 
раскопках в нижнем слое гончарного квар
тала Хазараспа, отличались теми же особен
ностями 2. Сходство форм упомянутых дин-
гнльджинских и хазараспских сосудов, с 
одной стороны, и хазараспских и койкрыл-
ганских, с другой, настолько велико, что 
хазараспскне, видимо, должны рассматри
ваться как относящиеся к следующему за 
позднеарханческим этапу развития, оставав
шемуся до сих пор недостающим звеном 
между позднеарханческой и развитой антич
ной керамикой Хорезма. 

2 М. Г. В о р о б ь е в а , М. С. Л а п и р о в -
С к о б л о , Е. Е. Н е р а з и к . Раскопки Хаза
распа в 1958—1960 гг. МХЭ, вып. 6. М„ 1963, стр. 
176, рис. 12, 2, 2: стр. 178, рис. 13, 38, 39. 
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Индивидуальна по орнаменту и груше
видная хумча, расписанная короткими за
крытыми спиралями, расположенными в два 
ряда в верхней части корпуса, тоже мало ок
руглого по форме. На Кой-Крылган-кале 
найдены одна такая хумча и фрагменты еще 
нескольких (табл. I, 22). Аналогичная фор
ма встречена на городище Калалы-гыр № 1 
в помещении северного комплекса, датиро
ванного началом IV в. до н. з. 3 Наличие в 
керамике нижнего горизонта Кой-Крылган-
калы хумчей по форме и орнаментации, ана
логичных найденным в Калалы-гыр № 1 
и Хазараспе и близких дингильджннским, 
позволяет датировать их самым началом IV в. 
до н. э. 

Интересна орнаментация хумчи (горшко-
видной). украшенной широкой лентой, на
несенной волнообразно по всему корпусу от 
опоясывающего шейку валиканочтидодоныш-
ка (табл. I, 19). Необычны и ширина ленты 
н ее размещение. Сколько-нибудь близких 
аналогий в среднеазиатском материале най
ти не удалось. 

Т а з ы . Количество фрагментов тазов 
из нижнего слоя невелико; представлены две 
разновидности этой формы: 1) с пологими 
стенками, плавно расширяющимися от дна 
к устью, явно выраженной шейкой, отделен
ной от корпуса валиком или ребром, с ок
руглым выступающим только наружу вен
чиком, скругленным по бережку (табл. II, 
7); 2) с корпусом, расширяющимся от дна 
до опоясывающего шейку валика, на уровне 
которого с внутренней стороны заметен пе
региб; венчик по форме такой же, как и в 
первом случае (табл. II, 6'). 

Днища тазов слегка выпуклые. Венчик 
окрашен или целиком, или короткими верти
кальными полосами, на корпусе иногда то
же заметны следы красной краски. 

Г о р ш к и разнообразны и дают нес
колько вариантов формы. Отметим харак
терную для нижнего горизонта удлиненную 
форму сосуда с относительно широким усть
ем, округлыми плечиками и суженным к 
низу корпусом. Дно плоское пли слегка вы
пуклое. Иногда выделяется довольно длин
ная шейка, но чаще она короткая, опоясан
ная снизу валиком (табл. II, 23, 16, 29). 

3 С. П. Т о л с т о в. Работа Хорезмской экс
педиции 1951—1954 гг. «ВИ», 1955, Л° 3, стр. 177; 
Ю. А. Р а п о п о р т , М. С. Л а п и р о в - С к о б-
л о. Раскопки городища Калалы-гыр J& 1. МХЭ, 
вып. G, М., 1963, стр. 143; М. Г. В о р о б ь е в а . 
Керамика Хорезма античного периода. ТХЭ, т. IV. 
М., 1959, стр. 93, рис. 9, в. 

Форма эта занимает промежуточное положе
ние между обычной, близкой шаровидной, 
формой раннеантнчных горшков и наиболее 
ранними на Кой-Крылган-кале грушевид
ными хумчамн с широким устьем и слабо 
округлым корпусом. Восходит она к неко
торым подобным сосудам из Дннгильдже. 
Интересно отметить, что в позднеархапческои 
керамике из Дпнгильдже, выработанной на 
круге,горшков, как таковых, нет; встречались 
только единичные экземпляры шаровидных 
горшочков, по величине близкие миниатюр
ным. Место горшков занимали небольшие и 
средние сосуды промежуточной между хумчей 
и горшком формы. 

Второй вариант хумчевидных горшков 
представлен сосудами с широким устьем, до-
вол ьпо приземистым, расписанным спира
лями туловом, слегка округлым дном и 
овальным в сечении скругленным по бережку 
венчиком (табл. II, 16). Наличие таких пере
ходных форм свидетельствует об еще недо
статочной стандартизации в керамике ран
него слоя нижнего горизонта Кой-Крьтлган-
калы и о генетической связи ее с позднеар
хапческои посудой. 

Основную группу составляют средней ве
личины горшки с округлым туловом, более 
пли менее широким устьем и дном. По фор
ме корпуса различаются близкие шаровид
ным и приземистые, у которых наибольший 
.диаметр превышает высоту в два или почти 
в два раза. В форме венчика отметим три ос
новные разновидности. Каждая из них встре
чается среди горшков, различных по форме 
тулова. 

1. Утолщенный выступающий наружу 
венчик со скругленным бережком, почти 
круглый пли приплюснутый эллипсовид
ный в сечении (табл. II, 13, 29). 

2. Утолщенный венчик подчетырехуголь-
ный в сечении: наружная сторона его округ
лена или более или менее прямая. Бережок 
в виде горизонтальной или скошенной 
внутрь площадки (табл. II, 19. 21, 24). 
Сосуды с таким венчиком преобладают. 

3. Реже встречается венчик овальной в се
чении формы, выступ а тощий наружу, со 
скругленным или уплощенным бережком 
(табл. II, 14, 16). 

У большинства горшков шейка отделена 
от корпуса невысоким валиком или прочер
ченной полоской. У многих сосудов таким 
же образом разграничен на зоны и корпус 
(табл. II, 17, IS, 21, 22 и др.). 

Выделыпалнсь сосуды и несколько дру
гой формы, однако их немного. К ним отяо-
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сятся горшки без пончика, с горловиной, на
правленной внутрь и отделенной от корпу
са валиком пли уступом, под которым про
черчивалось несколько поясков (табл. [I, 
20, 22, 23). В нижнем горизонте Кой-Крыл-
ган-калы найден почти целый горшок этой 
формы н несколько фрагментов других со
судов, разных по размеру. Корпус покрывал
ся красным ангобом или расписывался крас
ной краской; по светлому фону. Роспись в 
виде незамкнутых кружков или подковок 
располагалась выше уступа, а в виде корот
ких вертикальных полос иногда покрывала 
и горловину. Аналогичной формы горшкп 
известны в Хорезме в единичных случаях — 
несколько фрагментов найдено вместе с хум-
чей раннекапгюйского облика на Калалы-
гыре Hi 1, есть фрагмент из Джанбас-калы. 

Единичны находки фрагментов красно-
ангобнрованных горшков с короткой вер
тикально направленной горловиной, кото
рая заканчивается скругленным или упло
щенным краем. 

Следует отметить еще одну разновид
ность — горшкп с утолщенным трапециевид
ным в сечении венчпком с широкой горизон
тальной пли чуть скошенной внутрь сосуда 
площадочкой; горло короткое, плавно пере
ходящее в покатые плечикп (табл. II, 2-5— 
27). Корпус иногда опоясывался прочерчен
ной линией, покрывался светлым ангобом, 
поверх которого наносилась роспись вер
тикальными полосами красной краски. 

По очень характерному профилю венчи
ков горшкп нижнего горизонта находят се
бе аналогии среди горшков поселений под
горной равнины юго-восточного Копет-Да-
га — Елькен-депе III (VI—IV вв. до н. э.) 
и Хосров-кала Па. Есть сходство и с горш
ками из двух нижних слоев городища Ста
рый Серахс па берегу Теджепа (Южная 
Туркмения) 4. 

У многих горшков, вне зависимости от их 
формы, под венчиком, над уступом или вали
ком, до обжига делались четыре отверстия, 
видимо, для доступа воздуха. 

4 А. А. М а р у щ е н к о . Елькен-депе (Отчет 
о раскопках 1953. 1955-1956 гг.). Тр. ИИАЭ АН 
Туркм. ССР- т. V. Ашхабад, 1959, стр. 101, табл. 
XXIX; Он ж е . Хосров-кала (Отчет о раскопках 
1953 г.). Тр. ИИАЭ АН Туркм. ССР, т. II, Ашхабад, 
1956. стр. 148, табл. 3; О н ж е. Старый Серахс 
(Отчет о раскопках 1953 г.). Тр. ИИАЭ АН Туркм. 
ССР. т. II. Ашхабад, 1956, стр. 202, табл. 16; стр. 
203. табл. 17. К сожалению, среди указанных ана
логий нет целых пли хотя бы более или менее сохра
нившихся сосудов, поэтому сравнивать приходится 
только профили венчпков. 

Для горшков из наслоений нижнего го
ризонта характерно покрытие тулова свет
лым, желтовато-розоватым ангобом и рос
пись короткими линиями красно-коричне
вой пли коричневой краской по венчику и 
тулову. Часто тулово разграничивалось на 
горизонтальные зоны валиком или пояском, 
прочерченным заструганной палочкой. В гра
ницах каждой зоны вертикально направ
ленные линии идут в один ряд. Иногда рос
пись состояла из коротких линий, утолщен
ных сверху и сходящих на нет, напоминаю
щих запятые. Иногда вместо линий и запятых 
горшки расписывались круглыми пятныш
ками, расположенными в верхней части со
суда по зонам (табл. II, 2S). В нижней час
ти, как н у хумчей, иногда наносились спи
рали (табл. II, 17, 18). При характеристике 
хумчей упоминалось, что орнамент в виде 
различно расположенных п разной длины 
вертикальных полос присущ горшковидным 
хумчам не меньше, чем узор нз прямоуголь
ников п нарезных закрашенных треуголь
ников. Для горшков роспись вертикальны
ми полосами была в нижнем горизонте обыч
ной, орнамент же в впде нарезных тре
угольников встречался в единичных случаях. 
По-видимому, оба эти мотива присущи со
судам, в основном горшковндной формы, но 
нарезные треугольники встречаются преиму
щественно на хумах и хумчах, а нанесенные 
красной краской короткие вертикальные 
полосы, иногда в сочетании со спиралями, 
и на горшках и на хумчах. 

Многие горшкп, особенно небольшие и 
средней величины, снаружи покрывались 
красным ангобом; на поверхность крупных 
сосудов красный ангоб наносился реже. 

Ф л я г п. Фрагменты их попадались в 
различных горизонтах, в том числе и в на
слоениях нижнего. Они асимметричны, с не
высокой горловиной; расстояние от верти
кальной оси до наиболее удаленной от нее 
точки на выпуклой стороне не более радиуса 
плоской стороны. Обычно, но не обязательно 
на боковых сторонах делались небольшие 
ручки в виде полуцнлипдрпков со сквозным 
вертикально направленным отверстием ПЛИ 
МОНОЛИТНЫХ выступов (табл. II , 1—4). Об
щий облик кой-крылганских фляг не нов. 
Видимо, наиболее ранние пз подобных со
судов были обнаружены в 1953 г. в Иране при 
вскрытии развалин построек, залегавших 
ниже Персепольской платформы ь. Ианде-

6 А 1 i - S a m i. Persepolis. Shiraz, 1955, стр. 69 
п табл. 4 в конце книги (нижний ряд). 
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вы фляги и при раскопках архаической 
усадьбы в урочище Дингильдже. 

По оформлению фляги нижнего горизон
та сильно отличаются друг от друга и делят
ся на бытовые (табл. П. 3, 4) и парадные 
(табл. II, 1, 2). Бытовые (красноангобпро-
ванные или расписные) с выпуклой стороны 
обычно украшались прочерченными до об
жита концентрическими окружностями; плос
кая сторона оставалась гладкой. У рас
писных несложный узор наносился красной 
краской, причем границы поясов, выделен
ных прочерченными окружностями, не всег
да соблюдались. Парадные фляги также были 
и красноангобпрованные и расписные. Вы
пуклая сторона их оформлялась концент
рическими окружностями, но основным ор
наментальным полем служила плоская сторо
на, где помещались оттиснутые в форме 
рельефные изображения (табл. II, 1, 2). Иног
да это были сложные сцены с участием че
ловека и животных, иногда — орнаменталь
ные композиции. Анализ содержания релье
фов в какой-то мере позволяет судить о не
которых сторонах духовного мира древних 
хорезмнйцев, и поэтому мы нашли возможным 
рассматривать их с близкой им категорией 
находок — терракотами (см. гл. IV, стр. 
201). Фляги обеих групп были различных 
размеров — от огромных вьючных до сов
сем небольших, типа современных поход
ных фляжек. Следует отметить заплечные 
фляги — они носились на ремне, продетом 
сквозь ручки. Этот способ зафиксирован на 
фрагменте великолепного рельефа (см. гл. 
IV, рис. 79) одной из парадных фляг. 

К у в ш и н ы . До завершения раскопок 
Кой-Крылган-калы из-за малого числа фраг
ментов кувшинов, найденных на других ан
тичных памятниках Хорезма, создавалось 
впечатление, что эта форма относительно 
немногочисленна в слоях IV—III вв. до н. э., 
особенно это относилось к кувшинам, снаб
женным ручкой °. Однако в ннжпем гори
зонте Кой-Крылган-калы оказалось много 
фрагментов кувшинов, в том числе и с одной 
ручкой, что позволило выделить формы, 
существовавшие с IV в. до н. э. 

За исключением отдельных, редко встре
чающихся экземпляров (табл. II, 10, 11), 
большинство кувшинов грушевидной формы, 
с высоким горлом, отогнутым наружу вы
ступающим венчиком, плоским или слегка 
округлым дном. Наибольший диаметр кор-

с М. Г. В о р о б ь е в а . Керамика Хорезма, 
стр. 104. 

пуса обычно расположен в верхней трети со
суда; диаметр устья меньше диаметра дна; 
шейка часто отделена от плечиков невысо
кими валиками (от одного до трех). На не
которых сосудах такие же валики опоясы
вали и горловину (табл. II, 39). 

По отделке наружной поверхности кув
шины (табл. II, 9—12, 30—01) делятся на 
красноангобпрованные и расписные. Рос
пись — в виде трех спиралей, нанесенных на 
корпус красной краской по светлому анго
бу; венчик окрашивался сплошь или покры
вался поперечными полосами (табл. II, 44). 

Кувшины делались без ручек пли с одной 
ручкой. Количество и тех и других прибли
зительно равно, но ручками снабжались 
только красноангобпрованные. Ручки, круг
лые пли почковидные в сечении, опирались 
нижним концом на плечики, верхний чаще 
всего прикреплялся у края венчика, иног
да же на самом венчике или под ним. 
В первом случае ручка поднималась над кра
ем сосуда, в двух других сразу шла вниз. 
Нижняя часть ее или сводилась па нет или 
заканчивалась уступом (табл. II, 35). 

Кувшины отличаются друг от друга дета
лями — прежде всего формой венчика, при
чем, как и у горшков, зависимости между 
формой венчика и другими частями сосуда 
пока не обнаружено. Замечено лишь, что у 
расписных сосудов преобладает валпко-
образный выступающий венчик, чаще скруг
ленный или уплощенный по бережку, 
реже прцостренный (табл. II, 9, 34, 38, 44, 
50); у красяоангобпрованных же наиболее 
часто встречается сильно отогнутый нару
жу выступающий венчик, со скошенным 
внутрь бережком, иногда с углублением или 
уступом для крышки (табл. II, 30—32, 
36, 42, 43, 45, 46). Реже встречаются венчи
ки подчетырехугольные в сечении с горизон
тальной площадкой по бережку или округ
лые валнкообразиые (табл. II, 35, 39, 
47, 48). 

Довольно характерны кувшины с силь
но развернутым устьем, подтреугольным в 
сечении венчиком, украшенным с наружной 
стороны одной пли двумя горизонтальны
ми бороздками (табл. II. 33, 37, 40), встре
чаются они в основном среди красноанго-
бпрованноп посуды. Особую группу состав
ляют красноангобпрованные кувшины с на-
лепом в виде оттиснуто]! в форме головы 
льва, расположенной в месте прикрепления 
к венчику ручки, всегда круглой в сечении 
(табл. П, 35; см. также рис. 46, 1—3,5). Эти 
кувшины бытовали, видимо, лишь в нижнем 
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горизонте, для нижних напластований кото
рого характерны довольно реалист чески 
выполненные изображения головы льна 
С параллельно идущими ото лба к спине 
Прядями гривы. Подобные кувшины най
дены также на Джанбас-калс, Базар-кале, 
Калалы-гыре № 1 и 2, при раскопках гон
чарного квартала на городЧпце Кюзелп-гыр7. 

Б л ю д а и т а р е л к и в нижнем го
ризонте найдены только в виде фрагментов; 
по форме все они почти одинаковы и разли
чаются размерами и степенью выделения 
закраины (табл. 111,18 и 29). Большие блю
да были до 40 см в диаметре; тарелки — до 
20—22 см. 

К р ы ш к и . При относительно большом 
количестве фрагментов крышек, найденных 
на Кой-Крылган-кале, в нижнем горизон
те их спавнптельно немного, причем среди 
них мало красноангобированных; чаще встре
чались светлоангобированные с росписью 
красной краской. Большинство крышек вы
работано небрежно. Размеры их различны. 
У многих сверху или сбоку — небольшие от
верстия для выхода пара пли доступа воз
духа, проделанные до обжига круглой па
лочкой. 

1. Наиболее распространены крышки, 
приближающиеся по форме к сегменту шара, 
причем края нх бывают закругленными с 
двух сторон, скругленными только наружу, 
срезанными внутрь прямо пли наискось 
(табл. III . 1). 

2. Встречаются крышки в форме сегмен
та шара; края скругленные. Наружная по
верхность покрыта светлым красноватым ан
гобом, а край дополнительно окрашен тем
но-коричневой краской, заходящей на вну
треннюю плоскость подтеками и каплями. 

3. Конусообразные крышкп со скруглен
ным верхом и слегка оттянутым наружу 
нижним краем. Орнаментация их различна — 
перекрещивающиеся полосы красной кра
ски (табл. Ш , 2—4), густо посаженные маз
ки-пятнышки (табл. III, 6, 7), или запя
тые, также красные. Выглядят они нарядно 
и обычно выработаны тщательнее других. 

4. Крышки нпзкоцилиндрической формы 
с плоским или слегка выпуклым верхом. 
Выделывалпсь они также тщательно и по
крывались различным орнаментом — нарез
ными прямоугольниками и треугольника-

7 М . Г. В о р о б ь е в а . Керамика Хорезма, 
стр. 101, 103. Подробнее об этих кувшинах см.: 
М. Г. В о р о б ь е в а . Изображение льва на руч
ках сосудов из Хорезма. КСИЭ, вып. XXX, 1958, 
стр. 40—73. 

ми, закрашенными в определенном поряд
ке (табл. III, 5). Есть крышка с росписью в 
виде креста в середине кружка и с радиаль-
но расходящимися прямыми по краю; с 
обратной стороны нанесена спираль (табл. 
III, 8). Близкая аналогия этой крышке по 
форме и росписи ее наружной стороны из
вестна в материалах нижнего слоя горо
дища Шурабашад (IV—III в. до п. э.) в 
Ферганской долине 8. 

Ч а ш и обычно тонкостенные, очень-
хорошей выработки, различной величины 
и глубины. Дно чаще массивное, устойчи
вое. По форме чаши различаются большей 
или меньшей открытостью, степенью ото-
гнутости краев; варьирует форма корпуса 
и донца. 

1. Глубокие чаши с расходящимися от 
дна к устью стенками, иногда с отогнутым 
наружу верхним краем, заканчивающимся 
скругленным или заостренным бережком. 
Наибольший диаметр тулова бывает подчер
кнут рельефным пояском или нарезной ли
нией, сделанной во время формовки на кру
ге. Донышко округло-уплощенное и доволь
но массивное (табл. Ш , 55—57, 59—62). 

2. Чаши, имеющие форму сегмента шара 
или полушаровидные; край заострен (табл. 
III, 63, 64, 71, 72). 

3. Очень открытые, неглубокие чаши с 
округле-уплощенным дном (табл. III, 65). 

Перечисленные разновидности чаш очень 
архаичны и традиционны. Формы их встре
чаются на ассирийских, вавилонских и пер-
сепольских рельефах, где изображались, ви
димо, золотые и серебряные сосуды ,J. 

4. Глубокие чаши с почти вертикально 
направленными стенками, иногда немного 
скошенными у края внутрь; при переходе 
в донную часть стенки округляются. Фор
ма дна не определена (табл. III, 42, 44. 73, 
74). 

5. Чаши с отогнутым наружу верхним 
краем, с почти вертикально направленной 
верхней частью корпуса. Корпус немного 
расширяется к середине, образуя в месте наи
большего диаметра ребро, иногда подчерк
нутое прочерченной полосой, от которого 

8 Ю . А. З а д н е й р о в с к и й . Археологи
ческие работы в Южной Киргизии в 1954 г. Труды 
Киргизской археолого-этнографпческой экспеди
ции, т. IV. Фрунзе, 1961, стр 182, рис. 14, 6. 

9 G. C o n t e n a u . Manuel d'archeologie orien
tate, t. П. Paris, 1931, стр. 729, рис. 511; R. D. В a r-
n e 11 . Assyrische Palastreliefs. Prague, б/г, табл. 
28, 29, 107; E. F. S c h m i d t . Persepolis, t. I . 
Chicago, 1953, табл. 27, 30—34, 38, 41; 85, 86, 132A, 
133A, 155A и др.; т. II, табл. 70, В. С. 
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сосуд начинает резко сужаться книзу 
(табл. III. 33—36, 37, 41). Форма дна не 
определяется. 

М и с к и. Некоторые, главным образом 
красноангобированкые миски, близки ча
шам и отличаются от них только большей 
величиной (табл. III. 19—22, 2S). Другим же 
присуща специальная форма, характерная 
для собственно мисок (табл. III, 9—17, 
23—27, 30—32). В основном в нижнем 
горизонте найдены следующие разновидно
сти собственно мисок: 

1. Глубокие округлой формы миски с 
довольно массивным плоским дном и за
гнутым внутрь краем. По пропорциям и ве
личине они могут отличаться друг от дру
га — одни меньше и более вытянутой формы, 
другие шире и приземистей (табл. III, 
9-15, 17). 

2. Глубокие, очень открытые миски с ши
роким устьем и маленьким дном, плоским 
или слегка вогнутым. Плоский выступаю
щий край слегка скошен наружу (табл. 
Ш , 16). Поверхность снаружи н изнутри 
покрыта или красно-коричневым ангобом 
или красным. Форма эта сравнительно ред
кая. 

3. Низкие широкие миски с округлым, 
чуть утолщенным краем (табл. III, 30). 

4. Миски с отогнутым наружу краем, 
округлым корпусом и довольно широким дном 
(табл. III, 23—27). Сосудов этого типа не
много. Поверхность их обычно с двух сто
рон или только с внутренней покрыта крас
ным ангобом; есть экземпляры с росписью. 

5. Миски с выступающим валнкообраз-
ньтм краем (табл. III, 31, 32) 

Б о к а л ы (к у б к и). В слоях нижнего 
горизонта фрагменты красноангобирован-
ных бокалов или кубков встречаются до
вольно часто. Сосуды обычно двух видов: 
первого — в виде глубоких чаш, вытянутых 
пропорций, сильно сужающихся книзу, 
плоскодонных или с чуть вогнутыми до
нышками, и второго — на устойчивой низ
кой дпсковндной или конусовидной ножке. 
Выделывались бокалы очень тщательно, ино
гда лощились. Кроме Кой-Крылган-калы, 
сосуды эти встречаются и на других па
мятниках Хорезма в культурном слое того 
же (IV—III вв. до н. э.) и более позднего 
времени. 

1. Первый вид дает варианты, различаю
щиеся степенью отогнутости края, наличием 
небольшого уступчика при переходе от края 
к корпусу, большей или меньшей округло
стью корпуса (табл. III, 36, 38, 39). 

Облик сосудов восстанавливается по ана
логичным находкам на других памятниках *". 
Хотя обычно высота сосуда приблизительно 
равна диаметру устья и наибольшему диа
метру, но благодаря резкому сужению со
суда книзу создается впечатление вытяну-
тостц пропорций. Массивные плоские пли 
чуть вогнутые донца непропорционально ма
лы по сравнению с устьем (табл. III, 50, 
51, 53, 66, 67). Редкую разновидность пред
ставляют кубки с прямыми расходящимися 
от дна стенками с простым скругленным пли 
приостренным краем (табл. III, 68). Форма 
архаична п восходит еще к изображениям 
драгоценных сосудов на шумерпйских рель
ефах времени Гудеа и Урнингирсу, извест
на она и по рельефам Персеполя п , в Сред
ней Азии встречается в керамике Ферганы 
поздней бронзы 12. При всей своей простоте 
эта форма бокалов в Средней Азии не была 
распространена и связывается больше тер
риториально с Малой Азией, Ираном и Аф
ганистаном, а хронологически с эпохой брон
зы и раннего железа, так как в эллинисти
ческое время уже не встречается. 

2. Кубков или бокалов на ножке в нижнем 
горизонте в целом виде почти не сохрани
лось. Найден всего 1 бокал (табл. IV, 22), 
немного найдено и фрагментов — всего 15 
(от 13 сосудов); остальные 165 фрагментов 
(от 95 бокалов) собраны в наслоениях сред
него и верхнего горизонтов, причем отме
чено, что форма ножки и ее высота посте
пенно менялись. Для нижнего горизонта 
характерна массивная низкая ножка диско-
видная или конусообразная без особой про
филировки (табл. IV, 15—21). Близкие фор
мы известны из Калалы-гыра 1 и по мате
риалам других памятников Хорезма того* 
же времени. Чаще всего фрагменты этих 
бокалов встречаются в виде прясловидных 
поделок. 

Кубки эти также чрезвычайно архаичны 
и традпционны. Они известны с III тыся
челетня до н. э. и были распространены до 
начала нашей эры на очень широкой терри
тории 13. В Средней Азии эти сосуды, изве
стные по керамике эпохи бронзы, в раннеан-
тичном периоде почти повсеместно вышли 

10 М. Г. В о р о б ь е в а . Керамика Хорезма, 
стр. 108, рпс. 17, 33—36, 39. 

11 G. С о n t е п а и. Указ. соч., рпс. 511; Е. F. 
S c h m i d t . Указ. соч., т. I, табл. 39. 

12 Ю. А. 3 а д н е п р о в с к и й. Древнезем-
ледельческая культура Ферганы. МИА, № 118, 
1962, табл. XII, 17, 19. 

13 Е. Н е г z f e 1 d. Iran in the Ancient East. 
London - New York, 1941, стр. 97, 98. 
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• 10 см 
L I 

Pnc. 47. Рптон, найденный на городище 
Калалы-гыр № 1 

из употребления. Они появились вновь и 
широко распространились лпшь в послед
них веках до нашей эры1 4 . Однако находки 
фрагментов этих кубков в ненарушенных 
слоях нижнего горизонта Кой-Крылган-ка-
лы и в одновременном слое северного ком
плекса Калалы-гара 1 13 позволяют счи
тать, что в Хорезме кубки на ножке выделы-
вались и употреблялись задолго до того, 
как получили вторичное широкое распро
странение в остальных районах Средней Азии. 

Р п т о н ы представлены фрагментами 
(рис. 46, 8—10), однако форма их восстанав
ливается по аналогичному сосуду из Ка-
лалы-гыра 1 (рис. 47) 16: они роговидны, с 
отверстием для питья в нижней части. Судя 
по фрагментам, найденные на Кой-Крыл-
ган-ка.те рптоны были приблизительно од
ного размера. Вырабатывались рптоны очень 
тщательно, покрывались снаружи красни-

14 С. К. К а б а н о в . Ареал и эволюция двух 
древних керамических форм. СЛ, 1964, № 3, стр. 
83-80 . 

16 М. Г. В о р о б ь е в а . Керамика Хорез
ма..., стр. 114 и рис. 20, 1, 2 па стр. ИЗ. 

и С, П. Т о л с т о в. Итогп работ ... стр. 199, 
рис. 7; М. Г. В о р о б ь е в а . Керамика Хорез
ма,..., стр. 109, рис. 17, J. 

коричневым или темно-коричневым ангобом, 
неровности, образовавшиеся при формовке. 
подправлялись ножом. 

Ритоны в форме рога известны в иран
ском мире с XI —IX вв. дон. э. Их проис
хождению и распространению посвящены 
специальные работы Б. Свободы и Р. Гирш-
мана 17. По приведенным ими данным, древ
нейшие ритоны этой группы делались из 
глины, позже появились серебряные. Нижняя 
часть заканчивалась головой пли протомой 
животного — газели, горного козла, лоша
ди, льва, грифона. В середине I тыс. до н. э. 
рптоны широко распространяются и вне Ира
на. Их находят в Армении (Эрзпнджан). на 
Кубани (IV Семпбратний курган), в север
ной Бактрии (Аму-Дарьинский клад). Как 
бы осторожно ни относиться к определению 
центра происхождения всех этих сосудов, 
нельзя не считаться с тем, что некоторые из 
них, найденные на расстоянии нескольких 
тысяч километров друг от друга, поразитель
но похожи и, по мнению Р. Гиршмана, про
исходят из одного центра — скорее всего с 
Иранского нагорья. Иранское же проис
хождение приписывают и ритону из IV Се-
мнбратнего кургана1S. По Р. Гиршману, 
в середине I тыс. до н. э. изготовление рп-
тонов прекращается, возобновляясь на Вос
токе с появлением парфянской династии, 
а на Западе и в Египте они становятся из
вестны в конце IV—Ш вв. до н. э. через ма-
лоазийскпх греков, несколько изменивших 
восточные образцы 1а. В скифской среде ри
тоны исчезают и появляются вновь рога для 
питья, без нижнего отверстия 20. Находка 
фрагментов ритонов в нижнем слое Кой-
Крылган-калы показывает, что традиция их 
изготовления на Востоке не прекратилась. 
а лишь переместилась в более северные рай 
оны, в частности в Хорезм, откуда, возможно, 
они попали к парфянам. Находки рито
нов на Кон-Крылган-кале и на значительно 
удаленном Калалы-гыре 1 — свидетельство 
того, что в Хорезме их выделывали в различ
ных районах. Изображения кабрнрующен 
лошади па ритонах Кой-Крылган-калы 
предвосхищают излюбленный греческими 

17 В. S v о Ь о d a. Zur Geschichte des Rhytons. 
В. Svoboda — D. Gonccv. Ncue Denkmalrr Antiker 
Torcutik. Praha, 1956, стр. 46, ел.; R. G h i г s li
ra a n. Notes iraniennes XI. Lc rhyton en Iran. Ar-
tibus Asiae, t. XXV, I. Ascona, 1962, стр. 71), ел, 

18 II. В. Л п ф и м о в. Древние поселения Прп-
кубанья. Краснодар, 1953, стр. 58. 

19 R. G Ii i r s h m а п. Указ. соч., стр. 76. 
: и В. S v o b o d a . Указ, соч., стр. 49, 56, 57. 
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мастерами мотив, отмеченный 1>. Сво
бодой. Украшение же раструба ритона 
поперечными валиками или рифлением, за
плетенная султаном между ушами холка ло
шади, а также мотивы грифона и козла свя
зывают хорезмские ритоны с восточным, а 
не с греческим миром, где в чисто греческом 
вкусе было принято продольное каннели-
рование роговидной части, хотя холка вы
полнялась также по восточным образцам21, 
что может дополнительно указывать на об
щий центр происхождения западных и сред
неазиатских, в том числе и хорезмских ри-
тонов. 

С о с у д ы с о т в е р с т и я м и в д о н-
ц е. Имеется всего четыре фрагмента та
ких сосудов. Три из них найдены в нижнем 
горизонте, четвертый в яме, относящейся 
к полу нижнего горизонта, но нарушенной 
более поздней ямой. У двух красноанго-
бнрованных фрагментов отверстия-сливы (мо
жет быть парные) расположены чуть выше 
дна, сбоку, и оформлены снаружи выступами 
(табл. V, 23, 24); у третьего, также красно-
ангобнрованного, отверстие сделано в цен
тре дна (см. табл. Ш , 52); у четвертого — 
сильно окатанное дно с несколькими отвер
стиями, поверхность сильно стерта (табл. V, 
30). Малое количество фрагментов, невоз
можность реконструировать форму подоб
ных сосудов затрудняет их интерпретацию. 
Однако находка их в нижнем горизонте, пре
красное качество изготовления и малое чис
ло, которое исключает предположение о 
бытовом назначении, заставляют думать, что 
они были предметами каких-то ритуальных 
церемоний, может быть, подобных обряду 
очищения священного напитка для жертвы 
при помощи цедилок, засвидетельствован
ному в Ригведе 22. 

К у р и л ь н и ц ы . Найдены только их 
полые конические нижние части, так что 
полностью форма не восстанавливается, 
но фрагменты их достаточно выразительны 
для того, чтобы считать их относящимися 
к курильницам довольно большого размера. 
Формовка круговая, тщательная, поверхность 
покрыта светлым ангобом и росписью и, 
кроме того, они украшались невысокими 
валиками или бороздками (табл. III , 46, 
47). Большинство фрагментов встречено в 
среднем и верхнем горизонтах или в неоп-

21 В. S v o b o d a . Указ. соч., стр. 76. 
22 А. В. Г е р а с и м о в . Древнейшие данные 

об индийском жречестве hotar и adhvaryn в Ригве
де. Краткие сообщения Института народов Азии, 
вып. 61, 1963, стр. 51, прим. 101. 

ределенных условиях залегания. Однако не
сколько фрагментов найдено в нижнем го
ризонте. Это обстоятельство и то, что в сред
нем горизонте можно проследить некоторые 
изменения их формы (о чем будет сказано 
далее), позволяет относить курильницы на 
высоком полом коническом поддоне К нижне
му горизонту. 

К курильницам же часто относят красно-
ангобированные сосуды на более низком по
лом поддоне, представленные фрагментами 
нижних частей (табл. III , 45, 4S, 49). Форма 
традиционна, известна еще с III — II тыс. 
до н. э. и доживает до начала нашей эры 23. 

Курильницы обеих разновидностей были 
широко распространены на древнем Востоке 
и в Средней Азии. Их происхождению и рас
пространению уже уделялось внимание в 
литературе 24. Обычно время их бытования в 
Индии (исключая Ш—II тыс) определяют 
началом нашей эры, для Средней Азии — 
даже послекушанским 25. Находки фрагмен
тов курильниц в нижнем горизонте Кой-
Крылган-калы значительно удревняют дату 
их бытования в Средней Азии. Отметим, 
между прочим, что Л. И. Альбаум не сов
сем прав, считая, что нет данных о распро
странении подобных курильниц, особенно 
на высоком коническом поддоне в I тыс. 
до н. э. Косвенным свидетельством их су
ществования в ту пору могут служить па
мятники искусства Передней Азии, где много
кратно встречаются изображения подобных 
жертвенников или курильниц: наиболее по
здние из них — на рельефах дворца Ашур-
банипала в Ниневии 26. Есть также изображе
ния и в памятниках ахеменидской Персии, 
в частности на цилиндрах, датирующихся 
590-330 гг. до н. э. 27 

Таким образом, находки на Кой-Крыл-
ган-кале значительно сокращают разрыв 
между древнейшими переднеазиатскимииин-

23 J. M a r s h a l l . Mohenjo-Daro and the In
dus civilization, t. I. London, 1931, табл. LXXIX. 

24 Л. И. А л ь б а у м . Некоторые культовые 
предметы из раскопок Балалык-тепе. КСЙЭ, вып. 
XXX, 1958, стр. 73—77; Он ж е . Балалык-тепе. 
Ташкент, 1960, стр. 71—76. 

25 J. M a r s h a l l . Taxila, t. I. Cambridge, 
1951, стр. 208—209; т. II, стр. 421; Л. И. А л ь 
б а у м . Некоторые культовые..., стр. 77. 

26 L. М. K i n g, M. A. L i t t. Bronze reliefs 
from the gates of Salmaneser, King of Assyria. В. С 
860—825. London, 1915, т. II, стр. 21, табл. I, верх
ний ряд; R. D. В а г n e t t. Указ. соч., стр. 33, 
табл. 98, 105, 107. 

27 D. J, W i s e m a n . Gotter und Menschen 
im Rollsigel Westasiens. Prague, 1958, стр. 48—50, 
табл. 16. 
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9 2см 

Рис. 48. Ступенчатый жертвенник 
из ̂ центрального здания 

дийскими ипозднеантичными курильницами, 
составляя одно из недостающих звеньев 
и территориально и хронологически. 

П ь е д е с т а л ь ч и к и и л и м и н и 
а т ю р н ы е ж е р т в е н н и к и ступен
чатой формы, квадратные в плане встречены 
в нескольких экземплярах (рис. 48). Часть 
их обнаружена в ненарушенных насло
ениях нижнего горизонта, часть — в зава
лах со смешанным материалом. 

М и н и а т ю р н ы е с о с у д и к и раз
личны по формам и внешнему облику. 
Есть среди них красноглиняные, серогли-
няныс (светлые и темные) и с черепком па
левого цвета. Среди форм — горшочки, фля
жки, кувшинчики иди флакончики обычно 
без ручек, одна прямоугольная коробочка, 
одна крышка. При изучении сосудиков уда
лось установить следующую закономерность— 
все красноглиняные, кроме прямоуголь
ной коробочки, сделаны на гончарном 
круге; сероглипяные — в большинстве вы
леплены от руки и лишь некоторые на круге; 
сосудики с черепком палевого (розоватого, 
розово-песочного) цвета делались вручную 
и на круге. Все налевыо и красноглиняные 
очень хорошлю качества, покрыты красным 
ангобом и встречаются двух форм — кув
шинчики и горшочки. 

Среди .миниатюрных сосудиков, сделан
ных на круге, найдены следующие: 
8 Труды Хчрсамской ЭКСПвДИДЯИ, т. V 

Г о р ш о ч к и — обычно шнрокогорлые с 
отогнутым наружу простым округленным кра
ем или валикообразным венчиком, чуть су
живающейся шейкой, плавно переходящей 
в округлое тулово, с наибольшим диамет
ром по середине высоты сосуда. Но пропор
ции бывают различны — есть стройные, есть 
приземистые сосудики (табл. IV, 13, 14). 
Нижняя часть тулова иногда обточена на 
круге. На некоторых горшочках у донца 
еще до обжига нанесены концом ножа или 
процарапаны знаки. Дно иногда бывает 
чуть вогнутым в середине. 

К у в ш и н ч и к и (табл. IV, 2—4, 6, 7) 
без ручек, с отогнутым простым скруглен
ным краем или также отогнутым округлым 
венчиком, хорошо выраженным горлом, плав
но переходящим в округлое тулово, которое 
от наибольшего диаметра (примерно на се
редине высоты сосуда) сужается ко дну. Эта 
часть тулова обточена на круге или верти
кально подстругана ножом. Следы подстру-
гивания хорошо видны. Дно плоское или 
слегка вогнутое в центре. Донная часть очень 
массивна, и глубина сосуда много мень
ше его высоты. У дна, как на горшочках, 
иногда до обжига наносились знаки. Серо-
глиняные кувшинчики, сделанные на круге, 
представлены одним целым экземпляром и 
горловиной второго (табл. IV, 9, 10). 

Миниатюрные сосудики, сделанные на 
круге, редко орнаментировались. Лишь иног
да плечики их украшались валиком или 
бороздками. В одном случае (еероглиня-
ный кувшинчик) по горлу нанесены мелкие 
насечки (табл. IV, 9). 

Миниатюрные сосудики ручной лепки — 
кувшинчики (табл. IV 5, 8, 11), горшочек 
(табл. IV, 23), фляжечка (табл. IV, 1) и 
крышка (табл. IV, 27) сделаны из чистой 
без примесей глины; цвет черепка в изло
ме серый, поверхность — от светло-серой до 
почти черной. Кувшинчикп орнаментиро
ваны. Особо отметим фрагмент антропоморф
ного сероглнняного прекрасно выполнен
ного сосудика (табл. IV, 24; рис. 22, 2). 
По типу лица и прическе изображение бли
зко терракотам нижнего горизонта. Малая 
величина фрагмента не позволяет подроб
но охарактеризовать сосудик. Аналогий ему 
тоже пока найти не удалось. 

Прямоугольная коробочка сделана из обыч
ной для сосудов ремесленной выработки 
глины красного обжига и расписана красной 
краской (табл. IV, 26). 

Сосудики круговой выработки по общему 
облику и обработке паружион поверхности 
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в общем близки обычным сосудам нижнего 
горизонта. Особенность их составляет вер
тикальное подстругнванне нижпен частп 
после формовки, что придаст им большую 
стройность. Сосудики ручной лепки серогли-
ннные также в большинстве случаев не от
клоняются от общих форм и по пропорциям, 
пожалуй, ближе обычным сосудам, чем пре
дыдущие. Видимо, псе они местного хорез-
ыийского происхождения. 

О назначении этой группы керамики су
дить трудно. Обращает на себя внимание, 
что почти все сероглпняные и часть красно-
ангобпрованных найдены в одном месте — 
в завале ниже осевшего горелого свода по
мещения VIII центрального здания. Все 
они относятся к нижнему горизонту28 и 
попали в завал с верхнего этажа. Это еще 
раз наводит на мысль, что над помеще
нием VIII находилось особое помеще
ние, связанное, может быть, с какими-то 
культовыми церемониями или служившее мес
том хранения вотивных предметов. Возможно, 
что сероглиняные лепные сосудики делались 
специально для культовых целей. Красногли-
няные могли быть и туалетными — анало
гичных им было довольно много встречено 
(кувшинчиков и горшочков) при раскоп
ках здания у северной стены Калалы-гыра 
1 29. 

Керамика, относящаяся к выделенному 
по стратиграфическим данным верхнему 
слою нижнего горизонта, по внешнему об
лику и основным формам измепнлась срав
нительно мало. Изменения сводятся к поя
влению некоторых новых черт, в ряде слу
чаев отмечено огрубение глиняного теста при 
хорошей станковой выработке посуды, ис
чезли отдельные виды той или иной формы 
сосудов. Более значительны перемены в тер-

28 При обработке всего материала, полученного 
при раскопках Кон-Крылган-калы, обнаружились 
неточности в определении принадлежности к ниж
нему горизонту некоторых пз миниатюрных сосу
диков. Поскольку часть их уже издана (М. Г. В о-
р о б ь е в а. Керамика Хорезма..., стр. 117—123, 
рис. 22, 23, 25), пользуюсь случаем в данной работе 
внести необходимые исправления. Так, из таблицы 
рис. 22 следует исключить Xs 1, 8, 11, 35 и 36, пз 
рис. 23 — jfl 2, 4, 20, ибо выяснилось, что они отно
сятся к среднему горизонту. Сосудик 1 на рис. 25 
должен быть исключен: он сделан не пз глины, а пз 
глинистого сланца. Эти исправления следует вне
сти и в соответствующие места текста. 

28 М. Г. В_о р о б ь е в'а. Керамика Хорезма.., 
стр. 168, рис. 22. 

ракотпх, встреченных и тех же наслоениях. 
К числу форм, очень характерных для ниж
него слоя, по теперь численно уменьшив
шихся, отпосятся, очевидно, хумы, а воз
можно, и хумчи горшковиднон формы, ор
наментированные парезлыми треугольни
ками, крышки, украшенные нарезным ор
наментом, росписью запятыми и круглыми 
мазками-пятнышками. Все они в период 
отложения верхнего слоя, по-видимому, не 
вырабатывались. Кувшины, украшенные па-
лепом в виде головы льва на верхней части 
ручки, продолжали бытовать, но меняется 
форма гривы льва — она раскладывается по 
обе стороны головы (рис. 46, 2, 6) и приоб
ретает форму, встречавшуюся в сопредель
ных со Средней Азией областях на метал
лических изделиях и в каменной скульп
туре прикладного характера, например, у 
львов, служащих ножками тронов. (Север
ная Индия). Среди бронзовых бляшек из пус
тыни Ордос есть одна с изображением льва 
(или кошки, как трактует С. И. Руденко) 30. 
Голова льва поразительно близка налепам 
на ручках более поздних кувшинов с подоб
ными изображениями из Кой-Крылган-ка-
лы. Ордосские вещи большинством иссле
дователей датированы скифо-сарматским и 
сарматским временем (предханьским и хань-
ским в Китае); при этом отмечалось скифо-
сарматское влияние на ордосское искусст
во. После открытия С. И- Руденко памят
ников искусства древних племен горного 
Алтая середины и второй половины I тыс. 
до н. э. был поставлен вопрос о непосред
ственном влиянии западносибирского и гор
ноалтайского искусства на искусство хун-
нов, оставивших, как полагают, ордосские 
вещи 31. 

Изменение стиля в изображении головы 
льва на ручках койкрылганских кувшинов, 
найденных в верхней части нижнего гори
зонта, согласующееся со стилем подобных 
изображений в других областях, располо
женных далеко от Хорезма, но в свою оче
редь испытавших влияние со стороны на
селения промежуточной территории, распо
ложенной к западу от них, может быть сви
детельством усиления в это время связей 
Хорезма с другими областями и о выходе его 
пз той обособленности в культурном отно
шении, в которой он, судя по материалам, 

30 С. И. Р у д е н к о . Культура хуннов и Ыон-
нулпнекие курганы. М.— Л., 1962, стр. 73, рис. 54, 
Д. 

31 Там же, стр. 72, 76, 77. 
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Рис. 49. Керамика нижнего горизопта, найденная в различных помещениях внешнего кольца застроим1 



находился первое время после освобожде
ния от власти Ахеменидскон державы. 

Видимо, последней репликой этих налепов 
были представленные на Кой-Крылган-ка-
де несколькими фрагментами львиные мас
ки, совершенно утерявшие своп первона
чальные черты (рис. 46, 4). 

Вырабатывались они, очевидно, когда на 
Кой-Крылган-кале в период запустения ра
ботали гончары. Фрагменты найдены в рай
оне расположения гончарных печей п пред
ставляют собой керамический брак. 

Остальная посуда изменилась, видимо, ма
ло. Многие наиболее консервативные формы 
такие, как красноангобнрованные чапш, не
которые типы горшков и другпе, почти не 
изменились. 

Остановимся на некоторых отдельных мо
ментах: следует отметить, пожалуй, большую 
уплощенность венчика хумов снаружи п 
меньшую четкость валика вокруг шейки. 
Он моделируется уже не так тщательно, а 
иногда совсем исчезает; на его месте остает
ся только небольшое возвышение без чет
ких границ (табл. I, 6"). Видимо, у гор-
ткообразных хумчей появляется разновид
ность венчика — подквадратный в сеченпп 
с немного скошенной внутрь площадочкой 
(табл. I, 14). 

Среди фрагментов тазов появились эк
земпляры с массивным профилированным 
в нижней части сильно выступавшим венчи
ком, без шейкп и ограничивающего ее снизу 
валика пли уступа (табл. II . о). 

Формы одного пз очень распространен
ных в нижнем слое видов посуды — горш
ков — изменились мало. Пожалуй, меньше 
становится редко встречавшихся форм — 
сосудов с уступчиком, отделявшем тулово 
от горловины, горшков без венчика, которые 
попадались очень редко, в отдельных местах 
и. может быть, во вторичном залегании; 
нп одного целого сосуда собрать не уда
лось. 

Появились горшкп с подтреугольным в 
сеченпп венчиком, хотя в слое встречены 
только единичные фрагменты их. Для ос
тальных горшков, которые продолжали бы
товать без существенных изменений, можно 
отметить, что валик под шейкой встречает
ся реже, становится менее выступающим, 
иногда почти не оформлен; как и у хумов — 
это теперь лишь невысокий наплыв. Кувшины 
в основном остались прежней формы. Иной 
стала только выработка больших сосудов 
без ручек. Они стали делаться небрежней, 
в тесте заметно больше примеси крупно 

раздробленного белого вещества, от чего 
черепок в изломе стал не ярко-красным, а 
более светлым, с сероватым оттенком. По
верхность часто небрежно заглажена. Стен
ки сосудов стали делаться тоньше. Опоя
сывающий валик попадается реже. Видимо, 
совсем перестали делать двойной валик; 
есть сосуды с горловиной, неотделенной от 
тулова. Дно обычно широкое, плоское. 

Продолжали бытовать простые флягп, при
чем форма их заметно не изменилась. Что 
же касается фляг, украшенных рельефами 
на плоской стороне корпуса, то, очевидно, 
они перестали вырабатываться. 

Форма чаш и мисок в основном осталась 
прежней. Однако, еслп не в верхнем слое ни
жнего горизонта, то в период запустения, 
когда на городище работали гончары, поя
вились чапш и миски на дпсковпдном под
доне. В нижнем слое фрагментов этих сосу
дов нет, в верхнем же (над верхним полом 
нижнего горизонта у подножия центрально
го здания и в двух ямах) найдено четы
ре дпсковпдных поддона, причем в одной 
яме оказались фрагменты бракованных со
судов. Условия залеганпя и малое число 
фрагментов (всего 4 из 409) показывают, 
что скорее всего вырабатывать их начали в 
мастерских, сооруженных на запустевшем 
городище. 

КЕРАМИКА ВТОРОЙ ГРУППЫ 

Л е п н а я « к у х о н н а я » к е р а м и 
ка в наслоениях нижнего горизонта в об
щем составляет 10—11% от всей найденной; 
по помещениям фрагменты ее распределя
ются неравномерно. В кладовых, где хра
нились запасы в хумах или зерновых ямах, 
во внешнем корпдоре между башнями и на 
незастроенной территории у основания цен
трального здания обломков кухонных со
судов нет или очень мало; в других местах 
их обычно 15—20%, иногда более 50%. 

Черепок в изломе дает переходы в цвете 
от кремово-корпчневого до черного; чаще 
цвет его корпчневато-серый и черный. Спе
циальной отощающей прпмесп нет пли ма
ло — это шамот ИЛИ сухая перетертая глина, 
добавлявшиеся в тесто при вымешивании, 
п небольшое количество песка. 

Основные формы — кухонные котелки, гор
шкп, жаровни пли сковороды, миски, све
тильники, миниатюрные сосудики. 

Г о р ш к и — основная форма кухон
ной посуды. Они сравнительно небольших 
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размеров, диаметр венчика приблизитель
но равен диаметру дна. Корпус умеренно 
округлый; толщина стенок — 5—6 мм, у 
больших — 8—9 мм. При такой тонкостен-
ности горшки изготовлены обычно доволь
но грубо. Глина промешана плохо, примеси, 
если они есть, измельчены недостаточно, 
что делает поверхность шероховатой. Вы
деляется небольшая группа лучше изготов
ленных сосудов. Преобладают горшки с ко
роткой (до 1 см) прямой или слегка отогну
той горловиной, заостренным или скруглен
ным краем (табл. VI, 13, 20, 21, 24, 26). 
Горловина высотой до 2 см с плоским краем 
встречается реже. Сосуды с резко отогну
тым краем единичны (табл. VI, 18, 19). Дно 
плоское, иногда скруглено к стенке, порой 
утолщено и образует как бы невысокий под
дон (табл. VI, 23, 35). 

Горшки нижнего горизонта мало отлича
ются от более ранних, известных по раскоп
кам на позднеархаической усадьбе близ 
Динтильдже. Характерная короткогорлость 
п расположение наибольшего диаметра 
те же, но дингильджинские горшки грубее 
и более толстостенны, а иногда и более 
широкодонны. По сравнению с архаически
ми наметились некоторые изменения в сто
рону улучшения качества обработки гли
ны, большей стройности формы; последнее 
свойственно всей керамике нижнего гори
зонта. 

К у в ш и н ы представлены всего одним 
фрагментом (табл. VI, 5). 

К р ы ш к и . Встречаются единичные фраг
менты краев конусовидных (табл. VI, 6, 7) 
и плоских (форма их не восстанавливается) 
крышек разной величины. 

М и с к и также найдены в небольшом ко
личестве; обычно они тонкостенные, глубо
кие, средних размеров (диаметр по краю 
13—18 см). Стенки слегка раходятся от дна 
к устью (табл. VI, 10, 16); у более крупных 
стенки к устью изгибаются внутрь (табл. 
VII, 17). Выделяется группа небольших 
круглодонных мисок-чаш, из хорошо про
мешанной глины, с красноватой поверх
ностью (табл. VI, 8, 9. 14, 15). Они архаич
ные по форме и обычно встречаются среди 
лепной архаической посуды. Есть, напро
тив, очень плоские мисочки, скорее неболь
шие плошки, но находки их единичны (табл. 
VI, 29). 

С к о в о р о д ы . Крупные и толстостеп
ные (высота 3—4 см, дно — 20—25 см) 
сделаны грубо (табл. VI, 30). Из лучше про
мешанной глины изготовлялись низкие ско

вородки (диаметр 30—35 см, высота — 
2 см), у них толстый бортик и сравнительно 
тонкое дно (табл. VI, 31, 32). Стенки и дно 
сильно закопчены снаружи и внутри. Фор
ма этих жаровен не изменялась в Средней 
Азии с эпохи бронзы. Есть они в поселении 
Тахирбай — 3, в Мадау-депе архаического 
Дахистана, в Яз-депе 1, Дпнгильдже 32; та
кие же жаровни продолжали бытовать в 
гораздо более поз/шее время. Особую группу 
изделий составляют низкие сковороды, обыч
но с толстым краем (высотой до 1 см) и очень 
тонким дном (табл. VI, 36). Иногда края и 
дно одинаковой толщины (табл. VI, 37). 
Копоти на них нет. Выделка тщательная. 
Иногда они покрывались светлым ангобом. 
Лепились сковороды этой группы без пес
чаной подсыпки (может быть на золе?). На 
некоторых с внутренней стороны дна насеч
ками нанесен узор, причем насечки доволь
но глубокие. Подобные изделия встречают
ся во всех наслоениях. Их предположитель
но можно считать или противнями для вы
печки лепешек на углях (отметим, что тан-
дыровидных печей в нижнем горизонте нет, 
и подобные противни лучше чего-либо дру
гого могли служить для этой цели) пли ком
натными переносными жаровенками, прав
да, для этого они, пожалуй, слишком мел
ки и хрупки. 

С в е т и л ь н и к и (табл. VI, 1—4) ва-
зочкообразны, двух разновидностей — на вы
сокой монолитной ножке, плоской в основа
нии (табл. VI, 1), или на ножке в виде невы
сокого конического полого поддона (табл. 
VI, 2). Последние сделаны из промешанно
го теста, поверхность их заглажена и по
крыта, правда, небрежно красным ангобом. 
Неангобпрованные грубее. Форма светиль
ников в какой-то мере перекликается с куб
ками, но ножки светильников много мас
сивней, резервуар мельче. 

М и н и а т ю р н ы е с о с у д и к и для 
ленной керамики этой группы не характер
ны. Они представлены одним очень малень
ким горшочком (табл. VI, 12) и донышком 
немного большего размера (табл. VI, 11), 
а также одной целой фляжечкой (табл. VI, 
38). Все они имитируют крупные сосуды, 
но цель их изготовления не ясна. 

3- В. М. М а с с о н. Древнсзсмледельческая 
культура Маргнашл. МИЛ, Л? 73, 1959, табл. IV, 
10; XX, 30; XXIII, 4; XXVII, 3; Он ж е . Па
мятники культуры архаического Дахистана. Тр. 
ЮТАКЭ, т. VII, рис. 27, 16. Материалы из Дип-
гильдже хранятся в коллекции Хорезмской экспе
диции ли есср. 
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КЕРАМИКА ТРЕТЬЕЙ ГРУППЫ 
Эта керамика отличается от остальной 

по формам, составу теста и внешней обработ
ке поверхпостп. Количество ее очень неве
лико, набор форм беден. Найдена она в 
нижнем горпзонате в совместном залегании 
с посудой, обычной для Кой-Крьглган-калы 
и других памятников Хорезма. Однако ее 
нельзя считать той всегда сопутствующей 
ремесленной керамике кухонной посудой 
домашнего производства, которую мы на
ходим во всех слоях и которая безусловно 
вырабатывалась местным населением. Вы
деленные нами сосуды, хотя п вырабатыва
лись вручную и очень грубы на вид — ре
месленного производства. Черепок прочный, 
плотный. Обжиг горновой. Глина отличает
ся от обычной для Хорезма по химическому 
составу большим содержанием CaO, Si03 
и меньшим MgO, Fe203j Ne^O, K20. а также 
присутствием большого количества песка 
и сланца. Температура обжига — 750—8003, 
вместо обычной для ремесленных изделий Хо
резма— 850—950°. По заключению произво
дившей анализ лаборатории 33, в отличие от 
обычных для хорезмской керамики лёссовых 
глин и суглинков, не требующих отощптеля 
п малопластичных, сосуды разбираемой груп
пы изготовлены нз пластичных, маложелезп-
стых и бескарбонатных коренных глин гпдро-
слюдистого состава, нуждавшихся в добав
ках отощптеля. Формы сосудов также отлича
ются от хорезмских. 

X у м ы. Фрагменты хумов собраны 
в разных помещениях (табл. VII, 8, 10, 
12, 13, 17). Корпус этих сосудов груше
видный с покатыми плечиками п не очень 
округлыми боками. Дно плоское — края 
его немного выступают. Шейка короткая, 
край сильно отогнут наружу и неровно об
мят. Под венчиком по шейке, ВИДИМО, бо
ковой стороной большого пальца сделаны 
неглубокие ямки (табл. VII, 10). Наружная 
поверхность небрежно заглажена и покры
та беловатым ангобом. Вообще она кажется 
пестрой от ореола, оставшегося прп обжи
ге частиц отощающей примесп. 

Хумчи — меньших размеров и несколько 
иной формы. Они с почти прямой горлови
ной, с округлыми пли покатыми плечиками, 
с легким изгибом края наружу. Край скруг-

33 Лаборатория физпко-химпческпх исследова
ний Всесоюзного НИН новых строительных мате
риалов. Руководитель темы инженер Б. Н. Вино
градов, исполнители инженеры Т. И. Гаврплова и 
М. А. Мягкова. 

лен пли утолщен (табл. VII, 7, 9). Дно 
плоское (табл. VII, 16). Поверхность покрыта 
легким светлым ангобом. 

Г о р ш к и . Их немного, судя по фраг
ментам, они были различной величины. Пол
ностью сохранился один большой и один ма
ленький горшочек (табл. VII, 4, И)- Ин
тересен большой. Он шпрокодонный, с по
катыми плечиками, очень короткая горло
вина отогнута наружу, бережок уплощен. 
Сосуд кривой, стенки местами вмяты. По
верхность покрыта белым ангобом, приняв
шим при обжиге местами розоватый тон. 
Поверх ангоба — роспись жидкой красной 
краской, край также окрашен. 

К у в ш и н ы представлены фрагмента
ми двух экземпляров. Один из них — не
большой фрагмент горловины со слегка ото
гнутым плоским краем, второй — верхняя 
часть нпзкогорлого кувшина с очень пло
ской в сечении ручкой. Поверхность по
крыта красноватым ангобом (табл. VII, о). 

Ф Л Я Г И . ПОЧТП полностью удалось 
склеить только одну. Она небольшая с дво
яковыпуклым туловом и короткой горлови
ной с отогнутым наружу простым краем 
(табл. VII, 6). Ручек ИЛИ заменяющих их 
выступов нет. 

М и с к и — известны три экземпляра глу
боких мисок, из них одна уцелела полно
стью (табл. VII, 1—3). 

Посуда этой группы на других памятни
ках Хорезма пока не выделена, но в сборах 
Южно-Кызылкумского отряда Хорезмской 
экспедпцпп 34 есть несколько подобных че
репков, выработанных из близких по со
ставу коренных глин с той же отощающей 
примесью. Однако глина добывалась, ви
димо, из других глинищ, ибо, по данным 
анализов, она несколько отличается по струк
туре, и в ней присутствует некоторое ко
личество дополнительных примесей. Мож
но предположить, что керамика разбираемой 
группы не местного происхождения и по
пала на Кой-Крылган-калу в связи с какими-
то пока неизвестными нам событиями. За
легала она в нижнем горизонте, в слоях с 
явными следами горенпя, совместно с опа
ленной керамикой, обычной для данного 
слоя, и углем. В помещении VIII централь
ного здания она найдена в горелом завале 
осевшего нижнего свода. Ее немного. В 
более поздних слоях фрагменты ее единичны 
и, видимо, найдены во вторичном залегании. 

31 Коллекция Хорезмской экспедпцпп. Мате-
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КЕРАМИКА СРЕДНЕГО И ВЕРХНЕГО 
ГОРИЗОНТОВ 

Керамику среднего и верхнего горизон
тов можно разделить на три основные группы. 

Первую группу, соответствующую по тех
нике выработки и оформлению наружной 
поверхности первой группе керамики ниж
него горизонта, составляют керамические 
изделия, формованные на гончарном круге 
быстрого вращения; поверхность их покры
валась красным ангобом, светлым с росписью 
красной краской и светлым без росписи. 

Ко второй группе относится керамика, вы
работанная без применения круга (возмож
но, на подставке), но в ремесленных мастер
ских и обожженная в гончарных горнах. 
Эта группа новая, появившаяся только в 
среднем горизонте. В ней выделяются две 
подгруппы. Первую из них, большую по ко
личеству предметов и разнообразию форм, 
составляет светлоангобнрованная керами
ка; вторую — чернолощеная сероглиняная. 

В третью группу входит лепная кухон
ная керамика «домашнего» изготовления. В 
отличие от лепной керамики нижнего го
ризонта, она неоднородна по составу гли
няного теста и плотности черепка. Однако 
на отдельные подгруппы эта керамика не раз
делена, так как во многих случаях отличи
тельные признаки ослаблены, и критерий 
для разделения на подгруппы пока еще ус
тановить трудно. При описании керамики 
третьей группы указанные различия отме
чаются. 

КЕРАМИКА ПЕРВОЙ ГРУППЫ 
Несмотря на смешанность материала на 

памятнике и содержание большого количе
ства керамики, характерной для нижнего 
горизонта в напластованиях среднего и верх
него, все же удалось выделить формы, по
явившиеся со времени новой застройки Кой-
Крылган-калы, отнесенной по стратигра
фическим данным к среднему горизонту. 

Керамика этой группы восходит к найден
ной в нижнем горизонте, хотя и отличается 
от нее новыми чертами, приобретенными в 
результате развития керамического реме
сла Хорезма и, видимо, благодаря усилив
шимся контактам с другими областями 
Средней Азии. 

X у м ы существовали двух разновидно
стей. На нижнем полу в различных поме
щениях, относящихся к средпему горизон

ту застройки, найдены сосуды, еще доволь
но близкие хумам нижнего горизонта, но 
вместо характерного для хумов валика шей
ка их опоясана неглубоким желобком (табл. 
VIII, 15, 16); иногда их два (табл. VIII, 
1). Венчик у этих хумов делался или в виде 
массивного слабо выступающего наружу ва
лика (табл. VIII, 1, 15), или был небольшим 
уплощенным (табл. VIII, 16). Поверхность 
покрыта светлым ангобом, поверх которого 
нанесены красной краской спирали; венчик 
тоже иногда окрашивался. На тех же полах, 
но чаще па более поздних, найдены фраг
менты хумов с другим венчиком, хорошо из-
вестпымпокушанским памятникам (табл. VIII, 
12). Стенки этих хумов довольно толстые, 
глиняное тесто чаще палевое, серовато- или 
красновато-палевое. В тесте часто встреча
ется крупно раздробленная известковая при
месь, иногда в него добавлялось много пес
ка, но обычно тесто хорошего качества. 
Поверхность светлоангобированная, на ней 
часто видны следы заглаживания пальца
ми. Возможно, такая выработка была наро
читой, так как на некоторых фрагментах 
разводы претендуют на какой-то порядок. 
В Хорезме хумы, подобные найденным в 
напластованиях среднего и верхнего го
ризонтов Кои-Крылган-калы, встречаются 
на памятниках кушанского времени. Фраг
менты, аналогичные представленному на 
табл. VIII, 1, найдены в доме №1 кушанской 
усадьбы Щ 1 Аяз-калы № 3. Поскольку ма
териал Аяз-калы хорошо датирован моне
тами Канишки36. видимо, подобные хумы 
из раскопов Кой-Крылган-калы относятся 
к тому же времени. Аналогичные фрагмен
ты найдены и в кушанском слое Ток-калы36. 

X у м ч и по форме оставались грушевид
ными и горшковидными. Изменение претер
пел в основном венчик: исчез очень характер
ный для нижнего горизонта почти круглый 
или эллипсовидный в сечении венчик горш-
ковидных хумчей и получил широкое рас
пространение подквадратныи или трапецие
видный в сечении с горизонтальной пло
щадочкой по бережку (табл. VIII, 14,18—21). 
Массивный подквадратныи в сечении венчик 
с плоским бережком появился и у груше-

33 С. П. Т о л с т о в. Древний Хорезм, стр. 
107, 108, рис. 44 (верхний ряд, слева). 

зс Л. В. Г у д к о » а. Тон-кала, Ташкент, 
1964, стр. 37, рис. 9, 3, 4. 
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видных хумчей (табл. VIII, 17); довольно 
много фрагментов подтреугольных в сече
нии сильпо выступающих наружу венчиков 
(табл. VIII, 13). Наружная поверхность гру
шевидных хумчей по-прежнему покрыва
лась светлым ангобом и расписывалась спи
ралями, но и ангоб, и краска приобрели 
грязновато-коричневатый и зеленоватый 
тон. Горшкообразпые хумчп или остава
лись без росписи или покрывались крас
но-коричневым, чаще грязновато-коричне
вым ангобом. 

Т а з ы стали выделываться без валика 
или ребра под более или менее выступающим 
наружу венчиком. У тазов со слабо выделен
ным венчиком бережок обычно скруглен 
(табл. VIII, 4, о, 9). Вторая разновидность 
представлена фрагментами с более массивны
ми выступающими наружу, иногда профи
лированными снаружи венчпками, с го
ризонтальной или скошенной внутрь площа
дочкой по бережку (табл. VIII, 2, 3, 0—8, 
10). Поверхность обычно светлоангобпрован-
ная, край снаружи и изнутри окрашен крас
ной: или коричневой краской; есть тазы с 
росписью впутри (табл. VIII, 2). 

Г о р ш к и отличаются от более ранних 
главным образом относительно большей шн-
рокогорлостыо и меньшей округлостью кор
пуса. По форме венчика различаются сле
дующие разновидности. 

1. Подтреугольные в сечении венчики раз
личных вариантов. Некоторые из них укра
шались снаружи горизонтальным рифлением 
в две или одну бороздку (табл. VIII, 23). 
В единичных экземплярах они встречались 
в верхних напластованиях нижнего гори
зонта. 

2. Подтрапециевидные в сечении, более 
или менее выступающие, с горизонтальной 
или слегка скошенной паружу площадочкой 
по бережку (табл. VIII, 25). 

3. Скругленные по бережку, уплощенные 
венчики (табл. VIII, 11, 24, 27, 28). 

4. Подквадратные в сечении венчики с 
четко выделенными гранями. 

5. Почти круглые в сечении валикообраз-
ные венчики (табл. VIII, 29). 

Горшки с венчиками первых трех разно
видностей были широко распространены на 
территории Средней Азии и сопредельных 
областей и датируются кушанским време
нем — в разных райопах различными его пе
риодами, вплоть до III —IV вв. н. э. 37 

37 М. И. В я з ь м и т и н а. Керамика Айрта-
ма времени куптапов. Термозская археологическая 

К у в ш и н ы. Основные изменения сво
дятся к появлению специфических черт н 
форме венчика и оформлении горла. У боль
шинства сосудов, не только у светлоашо-
бированных с росписью, но и у красноан-
гобнрованных венчик становится очень мас
сивным, характерно оформление горловины 
невысокими горизонтальными валиками пли 
бороздками (табл. IX, 2,4,10, 10). Особенно 
интересны кувшины с припухлостью на горле 
под венчиком (табл. IX, 3—6'), появившиеся 
на нижних полах средпего горизонта. 

Форма венчиков кувшппов разнообразна: 
1. Чаще всего встречается выступающий, 

плавно переходящий в горловину венчик, 
скошенный внутрь, пли с горизонтальной 
площадочкой по бережку (табл. IX, 8, 11— 
щ. 

2. Встречаются венчики сильно отогну
тые, обычно массивные, образующие как бы 
раструб у самого края сосуда (табл. IX, 17— 
21. 29, 30). 

3. Найден сильно выступающий венчик, 
скошенный наружу, нависающий (табл. IX, 
9, 10, 25, 26). 

Эти три разновидности появились в сред
нем горизонте. 

4. Из существовавших ранее сохранились 
кувшины с рифленым снаружи венчиком, 
который, подчиняясь общей тенденции, стал 
более массивным и приобрел манжетовидную 
форму (табл. IX, 1, 2). 

о. Сохранились и кувшины с валпкооб-
разным округлым венчиком, у светлоанго-
бпровапных в середине венчика иногда де
лалась бороздка (табл. IX, 22—24). 

6. Видимо, продолжали бытовать кувши
ны с сильно отогнутым подпрямоугольным 
венчиком (табл. IX, 16). 

7. Широко распространились кувшины с 
подтреугольным в сечении венчиком (табл. 
IX, 33-36). 

Наружная поверхность светлоангобиро-
ванных сосудов по-прежнему расписывалась 
спиралями, но часто небрежнее, чем ранее. 
Красноангобнрованные иногда лощились; ло
щение — полосчатое, вертикальное по кор
пусу и шейке и горизонтальное по венчику. 

эксл., т. II. Тр. ЛИ УзССР, серия 1. История, архео
логия. Ташкент, 19-15, стр. 59, табл. IV, 22; Г. Е. 
Т р а п е з н и к о в . Материалы с городища древ
него Чарджоу (Амуля). СА, 1959, № 1, стр. 270, 
рис. 3; стр. 282, рис. 5; 10. А. 3 а д л е л р о в-
С к и и. Археологические памятники южлых райо
нов Ошской области. Фрунзе, 1960, стр. 211, рис. 39, 
6; Y.-J; С. G а г d i п. Ceramiques de Bactres. Paris, 
1957, табл. I l l , 701 табл. V, 9; табл. VI, 16b. 
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Обращают на себя внимание немногочис
ленные фрагменты плечиков и стенок крас-
ноангобированных кувшинов и горшков, 
украшенных прочерченным до обжига и ок
раски волнообразным узором, расположен
ным в один или несколько рядов между ва
ликами или бороздками (табл. V, 10—26). 
Орнамент этот очень характерен для сосудов 
начала I тыс. н. э. вплоть до III—IV вв. 38 

Некоторые кувшины и горшки украшены 
пунсонным орнаментом (табл. V, 1—4). 
Ручки кувшинов, как и прежде, в сечении 
круглые или почковидные; место прикреп
ления их к вепчику различно. Б некоторых 
случаях отмечены дпсковпдпые налепы на 
верхней части ручки (табл. V, 5, 8) и один 
раз (у кувшина с припухлостью в середине 
горловины) встречена ручка с налепом и 
двумя бороздками вдоль наружной стороны 
(табл. V, 5). Почти все перечисленные выше 
разновидности кувшинов хорошо известны 
в Средней Азии и сопредельных областях в 
материалах, датирующихся первыми веками 
нашей эры — обычно II —IV вв. зи 

Чаши и миски (табл. IX, 56—93, 96—103) 
изменились сравнительно мало, хотя и среди 
них появились новые разновидности, в част
ности сосуды на кольцевом поддоне (всего 
4 фрагмента). Большое распространение по
лучили чаши и миски на дисковидном поддо
не (табл. IX, 56, 72, 77, 78). Их много на 
всех полах. В среднем и верхнем горизонтах 
собрано более четырехсот поддонов (405 экз.), 
тогда как в наслоениях нижнего, видимо, в 
тех, которые относятся или к самому послед
нему периоду его, или ко времени запусте
ния памятника, когда па нем были гопчар-
ные мастерские, найдено всего 4 поддопа. 

Среди чаш и мисок распространилась но
вая разновидность — сосуды с небольшим 
дном, сильно расширяющимися к нанболь-

38 М. И. В я з ь м и т п п а. Указ. соч., табл. 
VIII, J—3; Л. М. Р у т к о в с к а я. Аптпчнан ке
рамика древнего Мерла. Тр. ЮТЛКЭ. т. XI. Ашха
бад, 1062, стр. 70, рис. 9; 10. Д. Б а р у з д п п. 
Кара-Булакскяй могильник. Изв. АН Киргизской 
ССР. Серия общественных наук, т. III, вып. 3. 
Фрунзе, а 901, стр. 72, табл. VI, 3; табл. VII, 1, 3, 4 
и др.; М. М. Д ь я к о в о к. Указ. соч., табл. XII, 
79. 

38 М. И. В я з т. м в т и и а. Указ. соч., табл. 
I; табл. IV, 9—16; 20; Л. М. Р у т к о в с к а я . 
Указ. соч., стр. 74, рпс. 10, 3—5; стр. 80, рис. 12; 
А. В. Г у д к о в а. Указ. соч., стр. 37, рис. 9, 
9, 10, 1$—18; Г. В. Т р а п е з н и к е в. Указ. 
соч., стр. 270, рис. 3; стр. 272; рис. 5; W h e e l e r , 
Sir Mortimer, ('luirsada a metropolis of the North-
West Frontier. Oxford, 1902, рис. 33, 288, 289, 202; 
рис. 34, 310. 

шему диаметру корпуса стенками п вновь 
сужающимися к устью. У чаш это менее 
выражено (табл. IX, 86, 91), у мисок перегиб 
стенок резкий (табл. IX, 56, 59). Дпо плос
кое пли в виде дисковидного поддона. Иног
да миски стали украшаться прочерченными 
или рельефными поясками, помещенными 
под краем или по середине корпуса (табл. IX, 
63, 101—103, 81 и 82). 

Кроме того, следует отметить группу шп-
рокогорлых краспоангобированных сосудов 
с отогнутой наружу горловиной, т. е. формы 
промежуточной между глубокой миской и 
неглубоким горшком (табл. IX, 27, 28, 42— 
45); иногда под горловиной прикреплялись 
ручки (табл. IX, 46). 

К р у ж к и — новая форма среди крас-
анонгобированной керамики. Их всего не
сколько экземпляров. Различаются две раз
новидности — с кольцевой ручкой (табл. IV, 
41; табл. V, 9) и со своеобразной ручкой с 
плоским выступающим наружу шитком с дпе-
ковндным налепом сверху и шипом в нижней 
части ручки (табл. V, 6", 7). Кружки с подоб
ными ручками, по всей вероятности, делались 
в подражание металлическим сосудам. 

К у б к и и б о к а л ы . Трудно сказать, 
продолжали ли вырабатываться бокалы в 
форме высоких глубоких чаш с массивной 
нижней частью. Фрагменты их (табл. IX, 
94, 95) встречаются во всех слоях, но скорее 
всего форма эта уже вышла из употребления 
и черепки оказались в слоях среднего го
ризонта во вторичном залегании. Фрагменты 
очень разбросаны, и полностью собрать не 
удалось ни одного экземпляра. Бокалы вто
рой разновидности — на ножке — продол
жали вырабатываться, причем прослежива
ются изменения в деталях: удлинение нож
ки, постепенное превращение ее из устой
чивой непрофшшрованной или почти без 
профилировки в неустойчивую профилиро
ванную (табл. IV. 28—39). В отдельных слу
чаях этим сосудам старались придать сход
ство с металлическими. 

Кубки вытянутых пропорций на неустой
чивой высокой ножке известны на обшир
ной территории вплоть до Северной Индии. 
Обычпо эту разновидность кубков датируют 
II в. до н. э.— рубежом IV—V вв. п. э. Об 
этих сосудах много писали; библиографии 
в основном приведена в работе С. К. Каба
нова применительно к сосудам III в. до п. о. 
— IV в. н. э, 10 Однако, если намоченная 
С. К. Кабановым общая схема развития этой 

40 С. К. К а б а и о в. Указ. соч., стр. 79—87. 
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формы не вызывает возражений, то с выпо-
дом о том, что эти кубки — синкретическая 
форма, в формировании которой принимали 
участие греки 4l, согласиться нельзя. Выше 
уже указывалось, что это типично восточная 
форма, традиционная и известная с конца 
эпохи бронзы i2. 

К р ы ш к н существенных изменений 
не протерпели (табл. IX, 47—52). 

Ф л я г и изменились частично. Художест
венно оформленные исчезли совсем, бытовые 
иногда стала изготовляться из глиняного 
теста с добавлением отощающей примеси. 
Они довольно грубые, толстостенные, с низ
кой горловпной в виде раструба, иногда де
лался желобок с внутренней стороны венчи
ка (судя по фрагментам они близки фляге 
предположительно ручной выработки, изоб
раженной на табл. X, 102). Однако продол
жали вырабатываться красноангобирован-
ные сосуды хорошего качества, по форме 
мало отличающиеся от тех, которые найдены 
в наслоениях нижнего горизонта. Как и 
прежде, выпуклая сторона сосуда украшалась 
концентрическими окружностями. Основные 
отличия фляг от более ранних — заметное 
увеличение выпуклой стороны (табл. VIII, 
30, 31). Кроме того, ВИДИМО, новым элемен
том надо считать ручки-налепы в виде под
ковок; эта форма ручек ранее не встреча
лась. 

Своеобразной формой фляги можно счи
тать большой красноангобированный сосуд 
в виде узкогорлого кувшина, но с уплощен
ными двумя противолежащими сторонами и 
двумя полукольцевымп ручками на плечиках 
(табл. VIII, 26). 

Б л ю д а и т а р е л к и или не изме
нились, ИЛИ не вырабатывались. Найдено их 
мало, и более точно по горизонтам они не 
разделяются (табл. IX, 53—55). 

К у р и л ь н и ц ы . Как и в нижнем 
горизонте, они двух разновидностей. Более 
крупные (в нижней части) по-прежнему ко
нусовидны, хотя иногда их стали делать 
слегка округлыми, что, видимо, вызвано 
изменениями в их устройстве. Все они с 
плоским дном, в центре которого довольно 
широкое круглое отверстие (табл. IX, 40, 
41). Наружная поверхность покрыта свет
лым ангобом, иногда со следами росписи. 
Аналогичная форма нижней части куриль
ницы известна у целых экземпляров, най
денных при раскопках Таксилы, в поздних 

« С. К. К а б а н о в . Указ. соч. стр. 86, 87. 
42 См. стр. 11 настоящего тома. 

сако-парфннских слоях Сйркапа (I в. И. ;>.) &. 
Эта разновидность курильниц появилась на 
КоЙ-Крылган-кале во втором периоде су
ществования памятника (в среднем горизон
те), тогда как в наслоениях нижнего гори
зонта найдены курильницы на полом под
доне. 

Вторая | разновидность — красяоангоби-
роваиные, на сравнительно невысоком ио
лом профилированном поддоне (табл. IX, 
37—39) известна уже по находкам в нижнем 
горизонте. Аналогия ей есть среди целых 
курильниц Таксилы из того же слоя, что и 
предыдущие **, а также среди поддонов, 
встреченных при раскопках древнего Мерва 
на Гяур-кале, в соях, датированных моне
тами I в. до ц. э.— I в. н. э. *8 

В заключение следует обратить внимание 
на закономерность в распределении вырабо
танных на круге сосудов по полам среднего 
горизонта. Наибольшее число гончарных со
судов находилось в напластованиях над НИЖ
НИМИ полами; на вторых полах оно сокраща
ется в два-три раза, на третьих и последую
щих в два-три раза по сравнению со вто
рыми и в пять-шесть, а иногда и в десять раз 
по сравнению с нижними. На сохранив
шихся верхних полах число гончарных сосу
дов довольно сильно увеличивается за счет 
оседания материала из разрушившегося вы
шележащего слоя, но и при этом подобной 
керамики в напластованиях над верхними 
полами в два-три раза меньше, чем на ниж
них. Прослеженная закономерность в рас
пределении данной керамики по полам, оче
видно, не случайна, и к этому еще придется 
вернуться. 

КЕРАМИКА ВТОРОЙ ГРУППЫ 
Светлоангобированлая 

Керамика этой группы резко отличается 
по внешнему облику от посуды нижнего 
горизонта и первой группы среднего. Она 
составляет определенную серию с четко 
выраженными установившимися формами и 
очень характерной обработкой поверхности. 
Серия включает основные формы сосудов—• 

« J. M a r s h a l l . Taxila, т. I l l , табл. 127, 
№ 203. 

44 Там же, табл. 125, № 30; та5л. 127, № 204а, 
204в. Как уже упоминалось, Л. И. Альбаум счи
тает эти сосуды курильницами, он же обратил вни
мание на подобные сосуды в Таксиле. 

46 Л. М. Р у т к о в с к а я. Указ. соч., стр. 
60, рис. 6. 
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от крупных хумов до миниатюрных сосу
диков. Поверхность всех сосудов покрыта 
светлым ангобом сероватого, розово-лилова-
того, коричневатого оттенков; обработка ее 
у хумов и хумчей часто нарочито неровная. 
На поверхности бывают розоватые пятна, 
получившиеся при обжиге. Мелкие сосуды 
обычно заглажены снаружи лучше других. 
Чаши п мпекп в большинстве случаев округ
лой формы, в виде сегментов шара, кругло-
донные ИЛИ (реже) с округлым, слегка упло
щенным донышком. Закрытые сосуды все 
с сильно раздутым туловом, шаровидным пли 
грушевидным, с короткой вертикальной ИЛИ 
идущей немного раструбом горловпной. У 
крупных сосудов дно плоское; у мелких 
обычно более или менее округлое, уплощен
ное в середине. 

Вырабатывалась вся эта серия сосудов без 
круга, но, возможно, на подставке, опытны
ми мастерами — поражает тонкость черепка, 
особенно у крупных сосудов,однородность гли
няного теста и отощающен примеси в виде раз
дробленного до крупинок белого известкового 
вещества, добавлявшегося в большом коли
честве, но равномерно распределенного, что 
свидетельствует о хорошей промешанностп 
теста. Обжигалась посуда в гончарных пе
чах при высокой температуре. Цвет черепка 
в пзломе обычно лпловато-серый; часто че
репок коричнево-красный по периферии 
излома и серовато-лиловатый ИЛИ желтова
тый внутри. 

X у м ы немногочисленны, грушевид
ные, с широким плоским дном. Шейки нет. 
Плечики округлые; прямо на них посажена 
вертикальная или слегка отогнутая наружу 
горловина с утолщенным округлым подтре-
угольным в сечешш краем, иногда образован
ным пролепом пальцами; встречаются хумы 
и с невыделенным краем. Наибольший диа
метр корпуса расположен в верхней его час
ти, диаметр дна немногим меньше устья. Стен
ки сравнительно тонкие (ок. 1,5 см), пример
но в два раза тоньше стенок хумов, бытовав
ших в нижнем горизонте Кон-Крылган-калы; 
тоньше они н многочисленных стенок хумов, 
характерных для керамики кушанского вре
мени, найденных в помещениях среднего 
горизонта. 

На нижних полах найдены фрагменты 
небольших хумов, близких по размерам хум-
чам, но более грубо выделанных (табл. X, 
114—116). На вышележащих полах среднего 
горизонта н, возможно, в верхнем найдены 
фрагменты больших хумов (табл. X, 2, 38— 
40, 74—70). Кроме того, встречены два фраг

мента с удлиненным массивным венчиком, 
таким же, как у хумов, сделанных на круге 
(см. табл. VIII, 12). 

X у м ч и по форме мало отличаются от 
хумов. Основная разница в величине. Нем
ного отлична горловина, иногда делавшаяся 
небольшим раструбом с простым округлен
ным или незначительно выделенным краем 
(табл. X, 3, 4). Кроме указанных выше гру
шевидных хумчей, обильно представленных 
в помещениях среднего горизонта, были н 
горшковидные, но, видимо, использовали их 
редко, так как с уверенностью отнести к ним 
можно только два сосуда, давших полный 
профиль (табл. X, 5, 80) и несколько фраг
ментов верхних частей (табл. X, 6, 46, 81, 
S3). 

Т а з ы, очевидно, были немногочислен
ны; это — глубокие сосуды с плоским дном, 
от которого отходили, постепенно расширя
ясь, слегка округлые стенки, закапчиваю
щиеся утолщенным прямым (табл. X, 118), 
слегка загнутым внутрь (табл. X, 37, 77), 
скошенным наружу (табл. X, 1, 79, 119) 
или отогнутым краем (табл. X, 41, 78, 117). 

Г о р ш к о в много; они различной ве
личины и нескольких форм. 

1. Б наслоениях над НИЖНИМИ полами 
среднего горизонта найдены горшки, анало
гичные подобным сосудам, известным по па
мятникам кушанского времени в Хорезме. 
От остальной посуды рассматриваемой серии 
они немного отличаются. Найденные на всех 
полах среднего горизонта и в верхнем гори
зонте они обнаруживают тенденцию к некото
рым изменениям в процессе своего существо
вания. Это горшки с шаровидным или (в 
нижних слоях горизонта) слегка уплощен
ным сверху и снизу корпусом, короткой вер
тикальной плп чуть изогнутой горловиной с 
отогнутым наружу краем. Б горловине 
часто до обжига делались четыре отверстия 
для доступа воздуха. На плечиках орнамент 
в виде прочерченного зигзагообразного пояс
ка, иногда заключенного между ограничива
ющими его снизу и сверху также прочерчен
ными поясками (см. табл. X — горшки с 
прочерченным зигзагообразным орнаментом). 
Больше всего фрагментов этих горшков най
дено на нижних полах. Совершенно такие же 
горшки были найдены С. П. Толстовым при 
раскопках кушанского дома в усадьбе № 1 
на Аяз-кале 4в. Как указывалось, материал 
Аяз-калы хорошо датирован найденными в 

40 С. П. Т о л с т о в. Древний Хорезм, стр. 
108, 109 и ряс. 44, второй ряд, слепа. 
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ДОМР модными монетами царя Канишки. 11а 
хождение этих сосудов на самых нижних по
лах среднего горизонта и их полная идентич
ность с аяз-калинекгош позволяет считать 
материал с нижних полов этого горизонта 
Коп-Крылган-калы близким по времени к 
найденному при раскопках усадьбы Л1!: 1 
Аяз-калы. 

2. В большом чпеле встречены горшки 
другого типа. Корпус их шаровидный, дно 
плоское, горловина прямая, но без венчика— 
она просто срезана по краю, иногда ото
гнута наружу. По форме они не отличаются 
от горшковиднои хумчи, представленной на 
табл. X, 80, Фрагменты подобных горшков 
встречались п на Аяз-кале, но там их нем
ного, онн лучшего качества и выработаны на 
круге. Встречаются горшки этой формы и 
среди красноапгобпрованпых сосудов на Топ-
рак-кале. 

3. Разновидностью предыдущих следует 
считать горшки той же формы, но с двумя 
кольцевидными, круглыми в сечении ручками 
на плечпках (табл. X, 13) и подобные им, 
найденные на разных полах. Сосуды эти 
бывают среднего н небольшого размеров, 
иногда с беловато-розоватой, сероватой ИЛИ 
зеленоватой светлоангобпрованной поверх
ностью. 

4. Вариант той же разновидности — горш
ки с четырьмя симметрично расположенны
ми ручками-ушками для подвешивания. Руч
ки эти выступают в виде небольших низких 
полуцплиндрпков, с отверстиями на грани
це со стенкой горшка (табл. X, 42). 

5. Небольшие горшочки, близкие по раз
мерам миниатюрным, в среднем горизонте 
редки. По форме они не отличаются от более 
крупных с прямой горловиной ц отогнутым 
краем. Корпус гладкпй ИЛИ украшен прочер
ченной зигзагообразной линией-пояском по 
плечикам (табл. X, 50, 52; табл. XI, 29). 

Кроме охарактеризованных выше типов, 
встречалпсь сосуды своеобразной баночной 
формы. Устье широкое, дно плоское, стенки 
прямые и расходятся к наибольшему диа
метру, по линии которого проходит валик. 
От него начинается невысокая горловина с 
горизонтально срезанным краем (табл. X, 
26). Поверхность неровная, покрыта светлым 
желтовато-белым ангобом. Сосуды эти ред
ки. Один из них собран целиком, от несколь
ких других есть обломки верхних частей. 

К у в ш и н ы встречены двух основных 
типов — различные кувшпновидные сосуды 
без ручек и небольшие и средней величины 
кувшины с одной ручкой. Первые по форме 

раздутого округлого тулова похожи на хум
чи, но с гораздо более узкой горловиной. 
Высота их колеблется от 36 до 60 см, диа
метр дна приблизительно равен или немно
гим больше устья (табл. X, 14—20, 54—57, 
01, 127—131). Горловина или почти 
прямая с топким выступающим венчиком со 
скошенными верхнее и нижней гранями и 
скругленным бережком, или отогнутая на
ружу с немного утолщенным краем, срезан
ным: наискось — наружу пли внутрь, или 
образующим горизонтальную площадочку 
по бережку. 

Кувшины с одной ручкой очень различны 
по величине. Высота их колеблется от 9—10 см 
до 30; ручка пластинчатая или круглая в 
сечении прикреплялась к краю венчика или 
под ним, а НИЖНИМ концом к плечикам (табл. 
X, 21,25, 58-61, 99-101, 132-135). Су
дя по стратиграфическим данным, кувшины 
на нижних полах были обычно с более вы
соким п прямым горлом (кроме отдельных, 
возможно, бракованных экземпляров; табл. 
X, 133). Постепенно горловина становилась 
короче, приобретала форму раструба. У не
которых кувшинов, найденных на верхних 
полах, появился небольшой слив (табл. XI, 
6, 7). 

М и с к и были особенно распространены. 
В основном их две разновидности — без за
краины и с закраиной. По форме корпуса и 
те и другие одинаковы (табл. X, 28, 29 и 
др., найденные на разных полах). Высота 
сосудов различна; дно обычно уплощено, ре
же — плоское. Среди мисок с закраиной есть 
более парадные, выработанные тщательнее, с 
прочерченным зигзаговидным орнаментом 
(табл. X, 31; табл. XI, 13, 20, 45). Но таких 
мало. 

Особо отметим ковшевидный сосуд — в 
общей схеме это довольно большая миска с 
закраиной; дно широкое, вогнутое, выступа
ющее внутри в середине в виде умбона. От 
закраины отходит горизонтальная прямая 
ручка, заканчивающаяся скульптурной го
ловой барана. В месте прикрепления ручки 
по обеим сторонам ее — расширения, срезан
ные под углом к краю сосуда. По береж
ку и на дне кружковый орнамент, на расши
ренной части ручки — прочерченный (рпс. 
50, 1). Сосуд необычеп и мог иметь культовое 
назначение. По форме и деталям он восходит 
к металлическим, среди которых и находит 
аналогии, ведущие на запад и на восток. 
Фрагменты, видимо, аналогичных сосудов 
представлены на табл. XI, 12, 33. Подобные 
ковши или патеры из различного металла 
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Рис. 50. 
j — светяоангобярованный 

сосуд, 2 — очажная подстав-
па с орнаментом 

хорошо известны на Кавказе, где они обыч
но датируются I —III вв. н. э. и считаются 
привозными италийскими 1Т. Близкий по 
форме бронзовый сосуд найден в Болгария 
в могиле римского времени 4S. На востоке эти 
сосуды известны в Афганистане (Ветрам)" 
и в Индии, в частности в Таксиле, в сако-
парфянском городе (Сиркап, I в. и. э.). 
Д. Маршалл считал эти сосуды завезенными 
в Индию из Парфии ъо. Промежуточное тер
риториальное положение Кой-Крылган-калы 
между западным и восточным ареалами 
подобных сосудов (приблизительно в одно 
время) затрудняет определение направле
ния, в котором можно искать прототипы. 
Само появление их в Азии связывают с рим
ской экспансией на Восток. О возможном на
значении подобных сосудов может быть можно 
судить по этнографпческимматериалам, хотя и 
очень отдаленным по времени, но, возможно, 
связанным общностью происхождения. В 

47 Мцхета. Итоги археологических исследова
ний, т. I. Тбилиси, стр. 74—79; табл. I. XVII, 1, 2, 
38; О. Д. Л о р д к и п а в в д з е. Италийские 
бронзоиые изделия, найденные на территории древ
ней Грузин. СА, 1964, № 1, стр. 212, 220; там же, 
см. библиографию. 

'1а В. М и к о в. Надгробнпте могнлп в Бълга-
рии. Археологические открытия в Болгарии. Со
фия, 1957, стр. 237 и рис. 15. 

*' Y. II а с k i u. Kecherchcs archeologiques a 
Begrara. MDFA, Paris. 1939, табл. VIII, 16—19. 

10 J. M a r s h a l l . Taxila, т. II, стр. 577, 
592, 593; т. I l l , табл. 183, рис 298, 299, 300; табл. 
175, рис. 298, 299, 300. 

МАЭ в отделе этнографии Индии, среди куль
товых предметов, связанных с поклонением 
Шиве, есть небольшое бронзовое изображе
ние лингама, чрезвычайно близкого по форме 
и орнаментации, вплоть до завитков на рас
ширенной части ручки, глиняному ковшу нз 
Кой-Крылган-калы. Несмотря на разновре
менность предметов, можно думать, что оба 
они связаны с культом плодородия и могли 
иметь какие-то общие корни. 

Ч а ш и представлены двумя основными 
разновидностями, из которых в каждой есть 
варианты. 

1. Чаши, приближающиеся к полусфе
рической форме. Дно округлое (табл. X, 139, 
140; табл. XI, 24, 34) или слегка уплощенное 
(табл. X, 67, 68; табл. XI, 23, 35). 

2. Чаши уплощенной формы, с более пло
ским дном, иногда вертикально направлен
ными или изогнутыми внутрь сосуда стенка
ми (табл. XI, 2—5). 

У всех чаш — простой округленный или 
приостренпый кран. 

Б л ю д а представляют собой широкие 
сосуды с вертикальным бортиком (табл. X, 
103, 142). Дно или совсем плоское или чуть 
округлое. Подобные сосуды — очень частая 
находка на всех памятниках с кушанекпм 
слоем. Много нх и в среднем горизонте Кой-
Крылган-калы. 

Ф л я г и представлены многими фраг
ментами. В данной группе оии иной формы. 
Если выработанные на круге фляги, как и 
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более ранние, делались однобокими, то свет-
лоапгобпрованные были двояковыпуклыми, 
у них иные ручки, и посажены они не по 
бокам, а на плечиках (табл. X, 27, 62, 137). 
Лишь один сосуд (табл. X, 102) по форме 
близок выработанным на круге, но, возмож
но, он п сделан на станке — из-за окатаяно-
стн поверхности и грубого выполнения этого 
точно определить не удалось. 

К р ы ш к и встречались четырех типов: 
1) низкие в виде сильно уплощеного, скруг
ленного сверху конуса (табл. X, 34, 71, 73) 
или приближающиеся к полушаровидным 
(табл. X, 32, 113, 144, 145); 2) высокие ко
нические (табл. X, 69, 70, 72); 3) высокие, 
уплощенные сверху с петлевидной или полу-
кол ьпевпдной ручкой (табл. X, 36, 110, 143); 
подобные крышки, но красноангобирован-
ные найдены на Топрак-кале; 4) большие 
почти плоские со слегка выпуклой середи
ной (табл. X, 33). В центре плп чуть сбоку 
у большинства крышек делалось отверстие 
для выхода пара или доступа воздуха. 

М и н и а т ю р н ы е с о с у д и к и . Сре
ди светлоангобированных они представле
ны чашечками без закраины (табл. XI, 1, 
16), кувшинчиками (табл. XI, 6, 7, 17, 25, 
26) и фляжечками (табл. XI, 37) без ушек-
ручек. Все они очень тонкостенны; по форме 
мало отличаются от обычных сосудов. Исклю
чение составляют кувшинчики, среди кото
рых появились сосуды со сливом (табл. XI, 
6, 7). 

С в е т и л ь н и к и . Среди керамики ре
месленного изготовления найдены светиль
ники на невысоком узком поддоне (табл. XI, 
9, 28, 38) и на монолитной ножке (табл. XI, 
10, 27). В материалах Кой-Крылган-калы 
среди изделий, выработанных на гончарном 
круге, светильники пока неизвестны. Фраг
менты ножек светильников мало отличаются 
от вылепленных от руки домашним способом 
(см. табл. XIV, 27—33). Полная форма не 
восстанавливается. Верхняя часть их, веро
ятно, была чашевидной. 

О ч а ж н ы е п о д с т а в к и также по
явились здесь только в данной серии. Они 
высокие, плоские с отверстием для вертела, 
заканчивающиеся вверху двумя смотрящи
ми в разные стороны головками коней. Есть 
с пунсонным орнаментом (рис. 50, 2). Более 
простой формы — в виде усеченной трех
гранной призмы — они известны в Хорезме 
еще с архаического времени. 

И, наконец, отметим толстостенные чаше
видные изделия, возможно, имевшие какое-
то производственное назначение. 

Специально надо отметить единственный 
сосуд, по форме приближающийся к фляжке, 
но с двумя отверстиями в донце (табл. X, 136). 
Нижняя часть, возможно, похожего сосуда 
встречена на городище древнего Чарджоу 
среди керамики III —IV вв. и. э. и , но там 
отверстия сделаны ъ сосковидных налепах. 

Перечисленными формами исчерпывается 
керамика второй группы среднего горизон
та. По формам, технике выработки, обработке 
поверхности серия эта демонстрирует совер
шенно иные вкусы, чем господствовавшие в 
Хорезме до ее появления. По внешнему об
лику керамика эта ближе посуде афригид-
ского времени, чем античной, хотя и отли
чается от афригидской по ряду признаков, 
в том числе и отсутствию специфической 
орнаментации. 

Чернолощеные сероглиняные сосуды 
Среди сосудов этой подгруппы лепной 

ремесленной керамики форм немного — не
большие круглодонные горшочки и крышки 
к ним, небольшие круглодонные кружки с 
одной ручкой, миниатюрные флакончики с 
уплощенным дном и миниатюрные чаши (рис. 
51). Найдены они на различных полах сред
него горизонта; лишь несколько разрознен
ных фрагментов встречено среди находок 
верхнего, но, возможно, их также нужно от
нести к среднему горизонту. Глина сосудов 
плотная без отогцающей примеси, в изломе 
черепок серый, иногда коричневатый. Не
сколько фрагментов и по поверхности и в 
изломе коричневого цвета различных от
тенков. Видимо, это результат вторично
го попадания в огонь и прокаливания с 
доступом воздуха. Поверхность всех сосу
диков, кроме миниатюрной чашечки, стара
тельно заглажена и залощена. Лощение от 
темно-коричневого до черного, в зависимо
сти от цвета поверхности. Большинство их 
украшено прочерченным геометрическим 
орнаментом поверх зеркального лощения. 
Орнаментировались все горшочки и флакон
чики, а также конические крышки; сегмен-
товидные крышки, чашечки и кружки, 
оставались гладкими. Горшочки и флакон
чики украшались в их верхней части. Узор 
довольно прост; различные сочетания одних 
и тех же мотивов — одинарного и двойного, 
заштрихованного вертикальными линиями 
пояска по плечикам и наиболее выпуклой 

61 Г. Е. Т р а п е з н и к о в . Указ. соч., стр. 
272, рис. 5; стр. 273. 
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Рлс. 51. Чернолощеные 
сероглпняные сосуды 

части тулова. Между поясками располага
лись обычно заштрихованные зигзагами или 
ромбами треугольники и заштрихованные 
дуги (табл. XII, 1, 2, 15, 23). Есть и более 
простой вариант — зигзагообразный поясок 
по шейке, ниже которого на плечики спус
каются сомкнутые основаниями, вершиной 
направленные вниз, заштрихованные косы
ми ливнями или ромбами треугольники (табл. 
XII , 3, 7, 16, 24). В одном случае треуголь
ники спускались от валика, опоясывавшего 
низ шейки (табл. XII, 2). Крышки без ор
намента (табл. XII , 14, 22), или украшены 
перекрещивавшимися в середине двойными 
заштрихованными лесенкой или наискось 
лентами (табл. XII , 18). Известно несколько 
вариантов украшения флакончиков (табл. 
XII, 9, 12, 20); выделяется довольно боль
шой узкогорлый флакон, украшенный трой
ным пояском вокруг шейки п отходящими 
от него треугольниками с чешуйчатым ор
наментом в них. Такими же чешуйками ук
рашено поле между двумя верхними пояска
ми (табл. XII, 10). Своеобразен широкогор-
лый сосудик промежуточной формы между 
флакончиком и высокогорлым горшком (табл. 
XII, 13). На нем процарапанные линии бы
ли затерты красной краской; следы ее со
хранились во многих местах. 

Существенной разницы между сосудами, 
найденными на нижнем полу среднего го
ризонта и на самом верхнем полу, нет. Мо
жет быть, намечается несколько большая 
приземистость и широкогорлость на двух 
верхних полах, но при небольшом количе
стве материалов судить об этом с уверенно
стью трудпо. 

Своеобразие этой группы сосудов, боль
шую часть которых можно причислить к 
миниатюрным, несомненна. Они не находят 
себе близких аналогий ни в одном из извест
ных среднеазиатских комплексов. Чужды 
они и керамике Хорезма. Некоторое сходство 
можно усмотреть лишь в красноангобиро-
ванной керамике Ферганы, но материала 
оттуда издано так мало, что никаких выво
дов еще не возможно сделать. До известной 
степени отдельные сосуды похожи на най
денные в Таркинском могильнике, в част
ности неорнаментированные кружечки с 
одной слегка приостренной сверху ручкой 
(табл. XII, 5) 52. Однако весь остальной 
набор там иной. 

КЕРАМИКА ТРЕТЬЕЙ ГРУППЫ— 
ЛЕПНАЯ КУХОННАЯ 

В среднем и верхнем горизонтах были 
встречены все основные виды сосудов этой 
группы, известные по находкам из нижнего 
горизонта. Однако отдельные формы стали 
давать больше вариантов, другие как бы 
стандартизировались; некоторые, характер
ные для нижнего горизонта, найдены в таком 
малом числе, что их надо отиоепть только 
к первому периоду существования памят
ника. 

Г о р ш к и были по-прежнему наиболее 
употребительными кухопнымп сосудами. 
Изготовлялись одни с рыхлым, а другие 

Б2 К. Ф. С м и р н о в. Новые данные по сар
матской культуре Северного Кавказа. КСИНМК, 
вып. ХХХП, 1950, стр. 116, 117, рис. 35, 5. 
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с плотным черенком с известковой при
месью. Последние близки по форме и каче
ству черепка светлоапгобированным горш
кам с прямой горловиной, ремесленным, 
но выработанным без круга (табл. XIII , 
6*. 14, 15, 18, 57). Но кухонные грубое, с 
большим содержанием СаС03 (более 15%) 
или СаО (более 7—8%). Фрагментов этих 
горшков больше на верхних полах. В мас
се горшки стали крупнее. Некоторые ско
рее можно назвать котлами (табл. XIII , 
1, 6,15). Диаметр их устья достигает 30 см. 
Горшки, у которых черепок более рых
лый, изготовлялись из теста с добавлением 
крупных частиц шамота или сухой глины, 
иногда песка. Корпус обычно округлый, 
горловина длиной 1,5—3 см, более или ме
нее круто отогнутая (например, табл. XIII, 
17, 21—23) или прямая (табл. XIII, 3, 50, 
51); тдно плоское широкое (табл. XIII , 25— 
28, 35 и др.). У многих сосудов край дна 
выступает (табл. XIII, 25—27, 39). Встрече
ны единичные фрагменты горшков с отходя
щей от края и посаженной на плечики руч
кой, подпрямоугольной или круглой в се
чении. Они встречались на всех полах (табл. 
XIII, 14, 24, 58). Собрано также б ручек, 
некогда принадлежавших котлам (табл. XIII , 
20, 31, 32). 

К р ы ш к и . Фрагменты дисковидных 
крышек с чуть приподнятым краем — одна 
из многочисленных находок. В центре при
креплялась сравнительно небольшая плоская 
ручка глухая или с отверстием (табл. XIV, 
23—26). Подобные крышки были широко 
распространены и бытовали с начала I тыс. 
до н. э. до середины I тыс. н. э., изменяясь 
сравнительно мало 53. У некоторых крышек 
ручки были с выступами сверху (табл. XIV, 
23, 26). Крышки с низкой кольцевидной руч
кой единичны (табл. XIV, 40). 

К р у ж к и . Новой формой надо счи
тать небольшие приземистые кружечки с 
одной ручкой (табл. XIV, 42—45). Делались 
они из лёссовой карбонатной глины и из 
чистых лёссовых глин с добавлением шамота 
п песка, иногда сухой растертой глины. Руч
ка кольцевидная и отходит от края. По об
щему облику и тесту эти сосудики близки 
светлоангобированной керамике второй груп
пы (без круга), но грубее. Отметим кружку 
несколько необычной формы (табл. XIV, 

63 Наиболее ранние известны по раскопкам Яз-
депе 1- В. И. М а с с о й . Древпеземледельческая 
культура Маргпаны ..., табл. XXIII, 3; табл. 
XXVII, 9; табл. XXVIII, 10). Форма их очень про
ста. 

41). Она сделана очень грубо, но покрыта 
светлым ангобом и украшена накладным 
пояском. 

М и с к и встречались в среднем гори
зонте чаще, чем в нижнем. Так же, как и у 
горшков, увеличился их диаметр по краю 
(до 20—25 см) при сохранении тонкостснно-
стн (табл. XIII , 45, 70, 72). Небольшие ми
сочки (12—15 см) мелкие и глубокие (табл. 
XIII, 47, 75—77), делались обычно из луч
ше обработанной глины и иногда покрыва
лись светлым ангобом. Единичными экземп
лярами представлены мелкие мисочки с 
выступающим плоским краем (табл. XIII, 
13, 68, 69), и небольшие блюдечки или та
релки (табл. XIII , 33, 34, 66). 

Т а з ы — толстостенные, с прямыми, 
немного скошенными внутрь стенками и пло
ским бортиком — тоже единичны. 

Ж а р о в н и и л и с к о в о р о д ы , 
как и найденные в нижнем горизонте, можно 
разделить на массивные (табл. XIII, 37, 38) 
и с очень тонким дном и низкой закраинкой 
обычно не толще (или немного толще) дна 
(табл. XIII , 41, 42, 65, 67). Кроме насечек и 
наколов на внутренней стороне дна, нане
сенных на некоторых экземплярах, встре
чался волнистый орнамент. Большинство 
этих сосудов формовалось на подсыпке пес
ка или проса. 

С в е т и л ь н и к и существовали такие 
же, как и прежде — на высокой монолитной 
ножке, плоской или с выемкой внизу (табл. 
XIV, 29—33). Но делались теперь и другие — 
чаша резервуара поставлена на высокий 
полый усеченно-конический поддон (табл. 
XIV, 27, 28). Обе эти разновидности есть 
среди керамики ремесленной выработки вто
рой группы (без круга). Резервуар чашевид
ный, довольно мелкий, открытой формы 
(табл. XIV, 35). Поверхность покрывалась 
иногда светлым ангобом. Единожды встречен 
фрагмент верхней части светильника на вы
сокой ножке и с квадратным в плане резер
вуаром, с выступающими по углам и дуго
видно срезанными по краю и в середине 
стенками (табл. XIV, 34). Такие светильники 
с «шипами» встречались сравнительно редко. 
Эта форма более характерна для восточных 
районов Средней Азии. 

М и н и а т ю р н ы е с о с у д и к и раз
нообразны. Среди них горшочки, мисочки 
различной формы, прямоугольные коробоч
ки (табл. XIV, 1—13, 18—21), из которых 
одна с насечками по краю. 

Следует также отметить несколько неболь
ших тнглевидпых поделок из необожженной 
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глины (табл. XIV, 14—17), две из них — 
толстостенные, с парными отверстиями в стен
ках (табл. XIV, 16, 17). Назначение этих 
изделий не ясно. 

Специального внимания заслуживает 
фрагмент миниатюрной фляжечки, покрытой 
снаружи л внутри глазурью белого цвета, 
местами с зеленоватыми л голубоватыми 
пятнами (форма не восстанавливается). За
легание фрагментов над нижними доламп 
удаленных друг от друга помещений исклю
чает случайность попадания ее в слой. Од
нако подобной поливы в это время в Средней 
Азии не встречалось. Малая величина фраг
ментов не дает возможности восстановить 
форму сосудика и подыскать аналогии. 

В керамике Кой-Крылган-калы, рассмот
ренной по двум основным периодам сущест
вования памятника, первому из которых 
соответствуют напластования нижнего го
ризонта, а второму — среднего и верхнего, 
наблюдается заметное различие, заключаю
щееся прежде всего в появлении во втором 
периоде двух совершенно самостоятельных 
новых комплексов, значительно отличаю
щихся и от предыдущего и друг от друга. 

Время существования керамики нижнего 
горизонта точно не устанавливается. По 
аналогиям и прослеженной генетической 
связи некоторых типов сосудов с керамикой, 
распространенной в Хорезме в середине и 
во второй половине V в. до н. э., и достаточ
но полно представленной в материалах ар
хаического поселения в урочище Дпнгильд-
же, нижняя дата керамики первого периода 
Кой-Крылган-калы может быть отнесена к 
началу IV в. до н. э. Как'будет видно из 
последующих глав, этой дате не противоре
чат и другие полученные при раскопках ма
териалы. 

Для установления верхней даты данных 
недостаточно. При раскопках стратиграфи
чески выделялись напластования, относя
щиеся к последнему этапу первого периода 
жизни на памятнике. Полученный материал 
(при описании керамики нижнего горизонта 
выделенный во вторую подгруппу) несколько 
отличался от комплекса из самых ранних 
напластований. Однако абсолютная дати
ровка его может быть установлена только 
предположительно. Найденная наКой-Крыл-
гав-кале немногочисленная бракованная ке
рамика, относящаяся к периоду запустения, 
между нижним и средним горизонтами, по 

некоторым признакам близка керамике Ку-
ня-Уаза, из слоя, датированного монетой 
парфянского времени и железным наконеч
ником стрелы II в. до н. э. В то же время 
она по ряду признаков близка керамике 
нижнего горизонта Кой-Крылган-калы и не 
могла вырабатываться много позднее. Из 
этого можно заключить, что верхняя дата 
нижнего горизонта вряд ли выходит за пре
делы конца III в. до н. э., самое позднее — 
рубежа III и II вв. до н. э. 

Керамика среднего и верхнего горизон
тов довольно хорошо датируется I — нача
лом IV в. н. э. по аналогиям с находками из 
Хорезма и из других областей Средней Азии. 

Приведенные даты первого и второго пе
риодов жизни на Кой-Крылган-кале уже 
сами по себе объясняют различие между 
керамическими комплексами. 

Керамике каждого периода присущи свои 
особенности, обусловленные временем су
ществования памятника и изменениями в ма
териальной культуре его населения. Мате
риалы среднего и верхнего горизонтов, как 
мы увидим ниже, позволяют предположить, 
что в Хорезме, в частности в районе Кой-
Крылган-калы, появились новые этнические 
группы. 

Керамика нижнего горизонта представ
лена единым комплексом сосудов ремеслен
ного производства, включавшим разнообраз
ную по форме, величине и назначению посу
ду,— от крупных хумов до миниатюрных 
кувшинчиков и горшочков. Их объединяет 
техника изготовления, характеризующаяся 
тщательной выработкой на гончарном кру
ге; глиняное тесто хорошо отмучено и про
мешано, поверхность сосудов покрыта крас
ным ангобом или жидким светлым с после
дующей росписью красной краской, обжиг 
производился в окислительной среде. Ре
месленной посуде сопутствовала также пред
ставлявшая единый комплекс кухонная, 
вырабатывавшаяся ручным способом пз до
вольно рыхлого глиняного теста и обжигав
шаяся, видимо, напольным способом. 

В более ранней ремесленпой керамике 
первого периода наблюдались некоторые свое
образные черты, заключавшиеся в определен
ном подборе сосудов. Наряду с большим коли
чеством хумов, служивших для хранения за
пасов продовольствия и находившихся глав
ным образом в специальных кладовых, было 
много сосудов прекрасной выработки, час
то художественно оформленных. Среди них 
выделяется ряд традиционных форм, широ
ко распространенных на Древнем Востоке, 
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таких, как кубки на высокой ножке, куб
ки усеченно-конической формы, некоторые 
чаши, ритоны с протомой животного (лошадь, 
грифон, козел), сделанные, видимо, в подра
жание металлическим образцам и вряд ли упо
треблявшиеся в повседневном быту. Сюда сле
дует отнести кувшины с изображением головы 
льва на верхней части ручки и художественно 
оформленные баклаги с изображепиями раз
личных сцеп, в том числе и мифологи
ческих. Этот набор сосудов в совокуп
ности с находками терракотовых статуэток, 
среди которых были изображения некото
рых божеств (например, Анахитьт), фрагмен
ты курильниц на высоком коническом по
лом поддоне, небольших квадратных ступен
чатых жертвенников или алтариков, очень 
близок инвентарю, характерному для храмо
вых комплексов, известных на Древнем Вос
токе. Аналогичные предметы изображены 
и на многих древневосточных рельефах раз
личного времени (с конца III до середины I 
тыс. до н. э.), на которых представлены сце
ны поклонения божеству или торжественные 
подношения правителю. 

Судя по аналогичному инвентарю, найден
ному при раскопках разновремеппых хра
мов (с III до начала I тыс. до н. э.), соору
женных разными народами и посвященных 
различным божествам, и по изображениям 
на рельефах того же времени, в странах Дре
внего Востока существовал, видимо, опре
деленный традиционный набор ритуальной 
утвари, обращавшейся в храмах и святили
щах в течение длительного времени. Наход
ки на Кой-Крылган-кале сосудов и других 
предметов, очень близких культовому ин
вентарю храмов Передней Азии, заставляют 
предположить, что Хорезм не был оторван 
от древневосточных культурных центров и 
что часть найденной при раскопках Кой-
Крылган-калы керамики и керамических 
изделий составляла храмовую, ритуальную 
утварь. Это в известной степени может сви
детельствовать в пользу того, что централь
ное здание Кой-Крылган-калы, при раскоп
ках которого найдено большинство этих 
предметов, в первом периоде своего су
ществования служило храмом, в котором 
отправлялись определенные культовые це
ремонии. 

В более поздних напластованиях нижнего 
горизонта посуда была менее парадной, что 
связано отчасти с временными изменениями 
в облике керамики, отчасти же, может быть, 
с упадком значения Кой-Крылган-калы по
сле того, как помещения нижнего этажа цен

трального здания перестали функциониро
вать. 

В нижнем же горизонте была обнаружена 
очень немногочисленная группа керамики 
нехорезмийского происхождения, полнив
шейся на Кой-Крылган-кале, видимо, в 
конце первого этапа существования памят
ника, по пе получившая дальнейшего разви
тия. Керамика этой группы, насчитывавшей 
всего несколько сосудов, обнаруживает по 
форме, пропорциям и технике выработки не
сомненные связи с посудой, распространен
ной у степных племен Средней Азии. Близ
кая аналогия им была обнаружена среди 
керамики, собранной на поселениях в Юж
ных Кызыл-Кумах во время одного из раз
ведывательных маршрутов экспедиции. 

Для второго периода Кой-Крылган-калы, 
которому соответствовали средний и верх
ний горизонты, характерно одновременное 
существование двух комплексов ремеслен
ной керамики (рис. 52), сопровождавшихся 
уже не одним, как в нижнем горизонте, а 
двумя также одновременно существовавши
ми отличавшимися друг от друга комплек
сами сосудов домашнего производства. 

Керамика первого из двух комплексов 
ремесленной посуды генетически связана с 
керамикой нижнего горизонта и представляет 
собой более поздний зтап развития керами
ческого ремесла Хорезма античного време
ни, связанный с распространением влия
ния кушанской культуры. Этому комплексу 
сопутствовала посуда ручной выработки, 
также связанная с предшествующей по фор
мам и технике выработки. 

Второй комплекс составляет совершенно 
новая серия сосудов, включавшая все фор
мы, начиная от хумов и кончая миниатюр
ными сосудами. Эта керамика с характерным 
грязно-белым ангобом, покрывавшим на
ружную поверхность сосудов, была сделана 
без применения гончарного круга (ручным 
способом или па поворачивающейся под
ставке), но специалистами-гопчарами и об
жигалась в специальных гончарных гор
нах. Черепок отличался сравнительной тон-
костенностыо, цвет его в изломе серовато-
лнловатын; в тесте большое количество при
меси в виде крупинок серовато-белого цвета. 
Формы сосудов, как было видно из их опи
сания, однообразны и свидетельствуют о 
том, что выработались опп уже давно. Эта 
серия не имеет корпей в керамике Хорезма 
и связана с совершенно иной культурой и, 
видимо, этнической средой. Несмотря на то, 
что по набору и формам сосудов эта кера-
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Рпс. 52. Группа сосудов 
среднего горизонта, найден
ных внутрп разбитого хума 
нижнего горизонта (верх
ний сосуд — красноапгобп-
рованный первой группы, 
ниже — светлоангобпрован-
ные п чернолощеный второй 

группы) 

мика принадлежала земледельческому на
селению, в ней прослеживаются некоторые 
черты, присущие керамике степных племен, 
в частности, круглодоныость или почти круг-
лодонность многих сосудов, таких, как ча
ши, миски, небольшие кувшины и горшки 
(две последние формы обычно были с округ
ло-уплощенным дном). 

На нижних полах среднего горизонта 
керамики этого комплекса встречалось мень
ше, чем первой; на вышележащих соотно
шение это постепенно изменялось в пользу 
сосудов новой серии. 

Как мы говорили, светлоангобпрованная 
посуда принадлежала иному населению, ви
димо, отличавшемуся от коренных обитате

лей Хорезма и по культуре и по этнической 
принадлежности. Но каковы были взаимо
отношения между этими двумя группами на
селения, на материалах Кой-Крылган-калы 
определенно установить трудно. Во всяком 
случае, какое-то время культуры эти сосу
ществовали, поскольку на одном и том же 
памятнике, в одних и тех же напластованиях 
среднего и верхнего горизонтов представле
ны оба керамических комплекса. В дальней
шем некоторая связь с новой серией кера
мики обнаруживается в керамике Хорезма 
афрпгидского времени, хотя прямой преем
ственности между ними, вероятно, не было, 
и должно было существовать еще одпо про
межуточное звено. 



ГЛАВА Т Р Е Т Ь Я 

ИЗДЕЛИЯ ИЗ МЕТАЛЛА, КОСТИ, 
КАМНЯ, СТЕКЛА И ДРУГИХ 

МАТЕРИАЛОВ 
Помимо керамики, на Кой-Крылган-кале 

было найдено много предметов разнообраз
ного назначения из металла, кости, камня, 
стекла и некоторых других материалов. 

К сожалению, очень многие из них зале
гали в условиях, не позволяющих точно от
носить ту или иную находку к определенному 
периоду в жизни памятника. 

Учитывая это обстоятельство, мы строили 

описание археологического материала не по 
горизонтам, как это принято, а по катего
риям вещей, группируя предметы по их на
значению. 

Иначе вне поля зрения оставались бы 
многие находки, сделанные за пределами 
слоев, принадлежность которых к определен
ному строительному горизонту не вызывает 
сомнения. 

ПРЕДМЕТЫ ВООРУЖЕНИЯ 
Предметы вооружения при раскопках 

Кой-Крылган-калы встречались сравнитель
но редко: несколько бронзовых и железных 
наконечников стрел, фрагменты костяных 
накладок от луков и многочисленные ядра 
для пращи. 

Н а к о н е ч н и к и с т р е л . Было найдено 
всего три бронзовых и четыре железных нако
нечника стрел, причем два бронзовых нако
нечника как по условиям находки, так и по 
своему облику,прямого отношения к памятни
ку не имеют, так как относятся к значитель
но более раннему времени. Однако, посколь
ку каждая даже случайная находка наконеч
ников стрел предскифскпх типов на терри
тории Средней Азии представляет интерес, 
мы включили их в публикацию. 

Б р о н з о в ы е н а к о н е ч н и к и 
с т р е л . 

1. Крупный бронзовый двухлопастный 
наконечник стрелы с длинной выступающей 
втулкой (рис. 53, 1) найден в помещении 
С27 в стенке ямы, вырытой в материке, в 

срезе почвенного слоя (инв. 56 Кой-Кр-к/84, 
в дальнейшем часть шифра, обозначающая 
памятник, опущена). Длина наконечника 
4,2 см, длина головки 2,3 см, ширина 1,7 см, 
диаметр втулки0,8 см, вес наконечника 4,5 г. 
Во втулке сохранились остатки пропитав
шегося окислом древка. Короткая и широ
кая головка имеет листовидную форму и 
составляет немногим больше половины об
щей длины наконечника, на острие пера сле
ды заточкп. В нижней части каждой лопасти 
находится по маленькому круглому сквоз
ному отверстию диаметром 0,3 см. Отверстия 
расположены несимметрично. Широкая втул
ка постепенно суживается кверху и перехо
дит в выступающее ребро, доходящее до кон
ца головки. 

Этот наконечник стрелы можно сопо
ставить с древнейшими бронзовыми длинно-
втульчатыми двухлопастными наконечниками 
стрел, представленными в так называемых 
предскифских комплексах степных районов 
Предкавказья и Северного Кавказа VIII — 

132 



Рис. 53. Наконечники стрел: 
1—з — бронза; [4—7 — железо; [1 — из стенки материковой 
ямы в помещении С27; 2 — из завала в закроме среднего го
ризонта "а верхней площадке центрального здания; з —о 
поверхности на склоне центрального здания; J —из помеще
ния CIS; 5 — из помещения II центрального здания; 6 — из 
вавала над полом среднего горизонта в башне Л"» i; 7 — с 
пола верхнего горизонта в коридоре крепостной стены на 

участке между башнями X: 1 и Л") 9 

начала VII в. дон. э. п восходящими к широко 
распространенным в первой половине I тыс. 
до н. э. бронзовымвтульчатым наконечникам 
копий К На наш взгляд, публикуемый на
конечник ближе всего стоит к некоторым 
Экземплярам из кургана станицы Некрасов
ской и из случайной находки, вероятно, 
клада, на северо-западном склоне Бештау 2. 
Интересно отметить, что парные отверстия 
в нижней части пера встречаются примерно 
в это же время и несколько раньше на брон-
ЗОЕЫХ и железных наконечниках копий 3. 

1 А. А. И е с с е н. К вопросу о памятниках 
VIII—VII вв. до н. э. на юге Европейской части 
СССР. СА, XVIII, 1953, стр. 108; О н ж е . Неко
торые памятники VIII—VII вв. до н. э. на Северном 
Кавказе. Вопросы скифо-гарматской археологии. 
М., 1952, стр. 119—127. 

2 А. А. И е с с е н. Некоторые памятники,,., 
рис. 8, стр. 120 п рис. 14, стр. 125. 

3 А. И. Т е р е н о ж к и н. Основы хроноло
гии предскифского периода. СА, Л° 1, 1965, стр. 78— 
79, рис. 6, 18. 

Исходя из этих данных, мы сможем пред
варительно датировать наконечник с Кой-
Крылган-калы VIII — началом VII в. до 
н. э. 

Двухлопастные втульчатые наконечни
ки стрел известны в это время и на тер
ритории Средней Азии и Казахстана, но 
имеют несколько иные пропорции d. 

При первом обследовании памятника в 
довоенные годы на поверхности был поднят 
еще один бронзовый листовидный двуперый 
наконечник стрелы с выступающей втулкой, 
представляющей собой дальнейшее развитие 
этого типа5. По аналогии со скифскими 
и савроматскими наконечниками стрел его 
можно отнести к VII — VI вв. до н. э. б 

2. Крупный бронзовый черешковый 
двухлопастный наконечник стрелы (рис. 
53, 2) найден в юго-восточной части верхней 
площадки центрального здания в завале, 
заполнявшем закром (инв. 54/9188). Видимо, 
наконечник случайно оказался в глине, взя
той для строительства, а с постепенным 
разрушением стен памятника попал в завал. 
Длина наконечника 3,5 см, длина головки 
2,2см,ширина 1,8 см,шириначерешка0,7см, 
толщина 0,4 см, вес наконечника 5,7 г. 
Черешок уплощенный, выступающий по про
дольной осп пера, конец его сломан. Острие 
наконечника треугольное, боковые стороны 
лопастей срезаны вертикально, нижние — 
наклонно, от черешка вниз. По форме этот 
наконечник стрелы занимает промежуточное 
положение между наконечником из андро-
новского погребения в квадратной ограде 
№ 9 могильника у аула Канай 7 и некото
рыми наконечниками из кургана № 84 сак-
ского могильника Упгарак 8. Наконечник 

4 В. М. М а с с о н. Древнеземледельческая 
культура Маргнаны. МИА, № 73, 1959, табл. 
ХХХШ, 5, 9, 10; табл. XXXIV, 6; стр. 46, рис. 12; 
стр. 47; К. А. А к п ш е в, Г. А. К у нг а е в. 
Древняя культура саков п усуней долины реки 
Илп. Алма-Ата, 1963, стр. 116—118, таблица на 
стр.117; М. А. И т и н а . Поселение Якке-Парсан 2 
(раскопки 1958—1959 гг.). МХЭ, вып. 6. Полевые 
исследования Хорезмской экспедиции в 1958— 
1961 гг., I. М.. 1963, стр. 122—123, рис. 12, 1; 13,5. 

5 С. П. Х о л с т о в . Древний Хорезм. М., 
1948, стр. 88, рис. 24. 

0 А. И. М е л ю к о в а. Вооружение скифов. 
САИ Д 1 - 4 . М., 1964, стр. 18, рис. 1 в тексте (огд.1, 
тин 2, вар. 1), табл. 6; К. Ф. С м и р н о в . Воору
жение савроматов. МИА, Л: 101, 1961, табл. 1 (тин 1, 
Б 3, В 1-5). 

7 С. С. Ч е р н и к о в. О работах Восточно-
Казахстанской экспедиции. КСИММК, вып. 64, 
1956, стр. 55—56, рис. 21, 2, стр. 54. 

8 Раскопки Хорезмской архоолого-этиографичо-
скон экспедиции АН СССР. 
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из могильника у аула Капай вместе с нако
нечником из сборов у курорта «Лул» в, от
носимым к концу эпохи бронзы и, пожалуй, 
несколько ближе стоящим к нашему нако
нечнику, К. А. Акншев включает в одну 
хронологическую группу (XIII —X вв. до 
н. э.), считая, что в IX—VIII вв. до н. э. 
двуперые черешковые наконечники стрел в 
Казахстане уже исчезают и сменяются трсх-
перыми 10. 

Однако наконечники стрел из уйгарак-
ского кургана № 84, которые, правда, уже 
не столь плоски и имеют более удлиненные 
пропорции, принадлежат к комплексу конца 
VII—VI в. до н. э. Более же архаичный кои-
крылганкалинский наконечнпк типологиче
ски, очевидно, им предшествует. Видимо, 
его следует отнести к этапу, переходному от 
поздней андроновской к ранней сакской 
культуре, и датировать VIII — началом 
VII в. дон. э. 

Подтверждением предлагаемой датиров
ки может служить наличие бронзовых дву-
перых черешковых наконечников стрел с 
пером треугольной формы и опущенными 
концами лопастей в верхних слоях ком
плекса Яз I, на Яз-Депе в Маргиане отно
симых к VIII—VII вв. до н. э. u 

3. Бронзовый втульчатый трехлопастный 
наконечник стрелы (рис. 53, 3) найден на 
склоне центрального здания (инв. 52/36). 
Длина наконечника 3,6 см, длина головки 
2,5 см, ширина основания пера 1,2 см, длина 
втулки 1,1 см, диаметр втулки 0,8 см, вес 
2,5 г. Лопасти треугольные, нижний край 
срезан горизонтально. Втулка выступающая, 
но не сплошная, а состоит из трех лапок, 
зажимавших древко. Подобный наконечник 
стрелы найден в погребении Ла 42 кургана 
№ 79 Актамского могильника в Фергане, 
датируемого VI—IV вв. до н. э. 12 Н. Г. 
Горбунова относит этот наконечнпк по апа-
логпи со скифскими стрелами к V—IV вв. 
до н. э., форму же втулки считает местной 
среднеазиатской особенностью, приводя еще 
две находки таких наконечников в Средней 

0 Б. Л. Б е л о с л ю д о в и А. Г. М а к с п-
м о в а. Древнее поселение у курорта «Аул». Изв. 
АН Каз. ССР, серия археологическая, вып. 3. Ал
ма-Ата, 1952, стр. 127, табл. 1, 12. 

10 К. А. А к н ш е в , Г. А. К у ш а е в. Указ. 
соч., стр. 116—118(7 и 8 графы XIII—X вв. до н. з. 
на таблице типов наконечников стрел). 

11 В. М. М а с с е п. Указ. соч., стр. 48; стр. 46, 
рис. 12, табл. XXIII, 3, 4, 8. 

13 Б. 3. Г а м б у р г, И. Г. Г о р б у н о в а. 
Актамский могильнпк. КСИИМК, вьш. fJ9, 1957, 
стр. 83, рис. 29, 10 п стр. 86. 

Азии 13. Еще один наконечник стрелы такой 
формы был найден в могильнике Тегерман-
Су III на Памире " . 

Ж е л е з н ы е н а к о н е ч н и к и 
с т р е л . 

1. Черешковый трехгранный наконечник 
стрелы со сводчатой головкой (рис. 53,5), 
найден в помещении II центрального здания 
на втором полу с отметкой 0,41 м в непо
тревоженном слое нижнего горизонта (инв. 
52/63). Длина наконечника 5,3 см, длина 
головки 3,6 см, ширина основания 1,2 см, 
вес наконечника 7 г. Головка трехгранная, 
сводчатая, в нижней половине граней име
ются подпрямоугольные углубления, благо
даря которым нижняя часть ребер как бы 
переходит в массивные лопасти с заостренны
ми опущенными шипами на концах, образу
ющимися за счет выемок в основании граней. 
Черешок круглый в сечении, несколько су
жается книзу и составляет примерно третью 
часть общей длины наконечника, возможно 
он был длиннее, но не намного. 

Очертания головки, выемки в основании 
граней и шипы сближают наконечник с же
лезным черешковым трехгранным наконеч
ником стрелы, найденным на Блявинском 
руднике на Южном Урале, отличающимся, 
правда, большей длиной черешка16. 

Как установил К. Ф. Смирнов, этот пос
ледний наконечник, с одной стороны, нахо
дит полную аналогию в наконечниках из 
сокровищницы Персеполя, датируемой кон
цом VI—IV в. до н. э.16, с другой — по фор
ме головки повторяет бронзовые трехгран
ные втульчатые стрелы из савроматских 
погребений Южного Приуралья VI—V вв. 
до н. э. (тип 14) 17. Однако на рассматривае
мом наконечнике эти черты сочетаются с 
подпрямоугольными углублениями в ниж
ней части граней, близко напоминающими 
вырезы граней другого варианта черешковых 
наконечников того же типа, но бронзовых, 
встречающихся в савроматских погребениях 
Приуралья конца VI—V в. до н. э. и в сак-

13 Н. Г. Г о р б у н о в а , Культура Ферганы 
в эпоху раннего железа. Канд. дпес. Л., 1962, стр. 
119. 

14 А. Б а б а е в . Археологические разведка на 
Памире в 1961 г. Труды ИИ АН Тадж. ССР, т. XLII. 
Археологические работы в Таджикистане, вьш. 1ХТ 
1961. Душанбе, 1964, рпс. 2, 6, стр. 27, 29. 

15 К. Ф. С м и р н о в. Указ. соч., стр. 63 (отд. 
II, тип 1, рис. 40, 8). 

16 E . S c h m i d t . Persepolis. T. II, Contents 
of the Treasury and other discoveries. Chicago. 1957, 
рис. 76, 15. 

17 К. Ф. С н и р н о в. Указ. соч., стр. 63, табл. V 
(тин 14). 
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ских погребениях Казахстана VI—V вв. до 
н. э. 18, головки которых также повторяют 
форму головок бронзовых втульчатых стрел 
тех же районов п того же времени (тип 5 В 
по К. Ф. Смирнову) 1В. 

Кой-крылганкалпнский наконечник не
сомненно восходит к приведенному типу 
ранних черешковых трехграпных наконеч
ников стрел и может датироваться в преде
лах V—IV вв. до н. э. 

2. Мелкие черешковый трехлопастный на
конечник стрелы, сильно испорченный кор
розией (рис. 53, б'), пайдсн в башне № 1, в 
завале над полом среднего горизонта, поверх 
которого положена закладка ворот (инв. 
54/9224). Длина наконечника 5,1 см, длина 
головки 3,4 см, ширина основания 1,2 см, 
длина черешка 1,7 см, диаметр его 0,5 см, вес 
наконечника 5,5 г. Наконечник имеет узкую 
вытянутую треугольную головку; концы ло
пастей сохранились плохо, поэтому трудно 
судить, какими они были первоначально. 

3. Крупный черешковый трехлопастный 
наконечник стрелы, сильно испорченный 
коррозией (рис. 53, 4), найден в помещении 
CIS на первом полу (инв. 56/98). Длина на
конечника 5,7 см, длина головки 4,5 см (ко
нец черешка сломан, диаметр его 0,5 см). 
Наконечник имеет вытянутую треугольную 
головку со свисающими жальцами лопастей. 

4. Крупный черешковый трехлопастный 
наконечник стрелы (рис. 53, 7) сохранился 
довольно хорошо, найден в коридоре крепо
стной стены между башнями № 1 и № 9 на 
участке 2 на полу верхнего горизонта с от
меткой + 0,81 м (ннв. 57/306). Длина нако
нечника 7,2 см, длина головки 4,8 см, ширина 
основания 1,7 см, длина черешка 2,5 см, 
диаметр его 0,5 см, вес наконечника 9,5 г. 
Наконечник имеет вытянутую треугольную 
головку с немного свисающими жальцами 
лопастей. От предыдущего экземпляра от
личается слегка овальным контуром лопастей 
и меньшим «свисанпем» жалец. 

Типология и хронология железных череш
ковых трехлопастных наконечников стрел 
для Средней Азии и Казахстана пока еще 
разработана слабо. Немногим лучше обстоит 
дело и для сарматской культуры. 

18 К. Ф. С м и р н о в . Указ. соч., стр. 63, 
рис. 40, 12; К. А. Л к и ш с в, Г. Л. К у ш а е в. 
Указ. соч., таблица на стр. 117 (VII—VI вв. до 
и. j . 19, 22, V и. и. э. 15); см. также могплышк 
Уйгарак в низовьях Сыр-Дарьи, раскопки Хорезм
ской архео.чого-.тпюграфическоп экспедиции АН 
СССР, курганы 39, 50 70, 84, VI в. до и. э. 

18 К. Ф. С м и р н о в . Указ. соч., стр. 63, 
стр. 52—53 (тип J 13), табл. IV (тип V Б). 

Мелкие черешковые трехлопастные на
конечники с узкой вытянутой треугольной 
головкой с прямым основанием, реже со слег
ка свисающими жальцами появляются у 
сарматов Приуралья с рубежа IV—III вв. 
до п. э., широко распространяются в H i 
l l вв. до н. э и сохраняются до конца сар
матской культуры 20. С III в. до п. э. они 
стали известны и на территории Средней 
Азии и Казахстана, где также употреблялись 
до начала IV в. н. э., причем здесь были рас
пространены и наконечники со свисающими 
жальцами. 

В Бухарском оазисе в могильниках Кую-
Мазар и Лявандак такие наконечники стрел 
встречаются в курганах II в. до н. э.— I в. 
н. э. 21 С. С. Сорокин считает временем их 
распространения в районе расположения 
Кенкольского могильника III в. до н. э.— 
I в. н. э. 22, а окончательное вытеснение их 
стрелами другого тина относит ко II или на
чалу III в. н. э. 23 Б. А. Литвинский опре
деляет пределы существования таких нако
нечников в Средней Азии III в. до н. э.— 
III в. н. э. 24 Из наиболее поздних находок 
очень близок к кой-крылганкалинскому на
конечнику стрелы наконечник из Беграма 
в Афганистане, найденный в слое Бег-
рам III, относящемся к III — первой половине 
VI в. н. э. 25 Таким образом, мелкий трехло
пастный наконечник с Кой-Крылган-калы (2) 
имеет широкую дату — III в. до н. э.— 
середина IV в. н. э. 

Крупные железные черешковые трехло
пастные наконечники стрел с удлиненпои 
треугольной головкой встречаются вместе с 
мелкими в сарматских погребениях в тех же 
широких хронологических рамках, но рас-

30 М. Г. М о ш к о в а. Памятники прохоров-
скоп культуры САИ, Д1—10. М., 1963, стр. 32—33, 
табл. 17, 45. 

и О. В. О б е л ь ч е н к о. Кую-Мазарскпй 
могплыгак. Труды Института псторшт п археоло
гии АН Узбекской ССР, вып. VIII. Ташкент, 1956, 
стр. 221—222, 225, рнс. 18, 1—4; О н ж е. Ляван-
дакекпй МОГИЛЬНИК. История материальной куль
туры Узбекистапа, вып. 2. Ташкент, 1961, стр. 136— 
141; стр. 164, рис. 10, 1—5. 

" С . С. С о р о к и н . О датировке п толкова
нии Кенкольского могильника. КСИИМК, вып. 64. 
М., 1956, стр. 11—12, рис. 2. 

-3 С. С. С о р о к и и. Железные изделия из 
Ксвкольской коллекции. Сообщения Государствен
ного Эрмитажа, т. XX. Л., 1961, стр. 54. 

м Б. А. Л и т в и н с к и и. Среднеазиатские 
накопечнлкп стрел. СА, № 2, 1965, стр. 7S—81, 
рис. 6. 

-5 Н. G h i г s h m a n. Bogram. Memoirs tie la 
delegation archeologiqim francaiso en Afghanistan, 
T. XII. Cairo, 1946, табл. XXI, 15. 
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пространенио их начинается в последних 
веках до н. э., а главным образом в первых 
веках н. э. 20 Вопрос о времени появления 
их в Средней Азии и Казахстане пока нель
зя считать решенным. Скорее всего, увели
чение размеров железных черешковых трех
лопастных наконечников стрел шло постепен
но, и господствующей формой они стали да
леко не сразу. Во всяком случае крупные 
наконечники стрел, близкие кой-крылган-
калинским, встречаются вместе с мелкими в 
тех же курганах Кую-Мазарского и Ляван-
дакского могильников 27. Такие наконечники 
найдены в слое Афрасиаб IV (II в. до н.э.— 
I в. н. э.) 28; в Северной Индии в Такси-
ле их появление связывается с проникнове
нием сюда саков в I в. до н. э.— I в. н. э. 2Э 

С. С. Сорокин считает, что они получили 
распространение в Средней Азии около ру
бежа н. э. и с некоторыми изменениями про
существовали там до V в., причем он отме
чает, что для ранних крупных наконечников 
характерны оттянутые вниз жальца 30. По 
Б. А. Литвинскому, распространение инте
ресующих нас наконечников в Средней Азии 
приходится па I в. до л. э.— IV в. н. э. 31 

В Беграме они встречаются в слоях Беграм 
II (I—II вв. н. э.) и Беграм III (Ш— 
середина IV в. н. э.) 32. В самом Хорезме та
кие наконечпики стрел, кроме Кой-Крылган-
калы, найдены во дворце на городище Топрак-
кала (III в. н. э.). Видимо, датировку круп
ных железных черешковых трехлопастных 
наконечников Кой-Крылган-калы (3, 4) 
следует ограничить временем с I в. до н. э. 
по IV в. н. э. 

Многие исследователи связывают распро
странение таких наконечников с появлением 
нового типа сложного лука 33. В этой связи, 
может быть, следует отметить, что на Кой-

20 П. С. Р ы к о в. Сусловский курганный мо-
гллышк. Уч. зап. Саратовского государственного 
уп-та, т. IV. Саратов, 1925 (курган .Y« 51). 

27 О. В. О б с л ь ч е н к о. Куга-Мазарский мо
гильник..., стр. 222, рис. 18, 5—6; Он ж е . Ля-
валдакский могильник..., стр. 136—142, рис. 10, 
6-7. 

28 Л. И. Т е р е и о ж к и п. Археологическая 
разведка на городище Афрасиаб в 1945 г., КСИИМК, 
выи. XVII, 1947, стр. 117, рис. 50; О н ж е. Согд. 
н Чач. КСИИМК, вып. XXXIII, 1950, стр. 153-156. 

20 J. M a r s h a l l . Taxila. Т. II. Cambridge, 
1951, стр. 548-549. 

30 С. С. С о р о к и н. Железные изделия..., 
стр. 54. 

31 Б. А. Л и т в и н с к п й. Указ. соч., стр. 
81—82, рис. 6; рис. 7, 7—9. 

32 R. G h i г s li m a n. Указ. соч., табл. 
XXXVI, В. G. 290b и табл. XLVI1I, В. G. 532а. 

33 Б. А. Л и т в и н с к и й. Указ. соч., стр. 81. 

Крылган-кале один из них (4) найден в од
ном слое с фрагментом костяной накладки от 
такого лука, а на Тонрак-кале они были 
встречены с остатками самих луков. 

В целом о наконечниках стрел из Кой-
Крылган-калы следует сказать, что четыре 
находки бронзовых наконечников стрел но
сят случайный характер, только один из 
них, трехлопастный с разрезной втулкой, по 
времени синхронен железному наконечнику 
из нижнего горизонта и, может быть, все-
таки имел отношение к нижнему горизонту 
этого памятника. 

Единственный железный черешковый 
трехгранный наконечник стрелы, найденный 
в непотревоженном слое нижнего горизонта, 
относится к V—IV вв. до н. э. 

Железные черешковые трехлопастные 
наконечники стрел из среднего и верхнего 
горизонтов имеют широкую дату (последние 
века до н. э.— первые века н. э.), причем 
крупные наконечники более характерны для 
I в. до н. э.— IV в. н. э. 

К о с т я н ы е н а к л а д к и от л у-
к а. 1. Фрагмент крупной концевой наклад
ки от сложного лука (рпс. 54, 1, табл. XX, 
8) найден в помещении С31 западного сек
тора, в яме № 4 около северной стены (инв. 
55/107). Конец накладки закругл-енный, по
перечное сечение плоско-выпуклое, вырез 
для тетивы полукруглый. Длина фрагмента 
5 см, ширина 1,9 см, толщина 0,4 см, ширина 
выреза 0,6 см, глубина 0,7 см. На внутрен
нем крае редкие косые насечки. 

2. Фрагмент небольшой концевой наклад
ки от сложного лука (рис. 54,3, табл. XX, 
10) найден в помещении С49, в слое над III 
полом (инв. 55/191). Конец накладки за
кругленный, поперечное сечение плоско-вы
пуклое, вырез для тетивы округлый, рядом с 
ним след от тетивы. Длина фрагмента 10,5 
см, ширина 1,4 см, толщина 0,5 см. Ширина 
выреза 0,5 см, глубина 0,4 см. На внутрен
нем крае и на обратной стороне косые на
сечки. 

3. Фрагмент небольшой концевой наклад
ки от сложного лука {рис. 54, 2, табл. XX, 
9) найден в коридоре крепостной стены меж
ду башнями № 1 и № 9 на участке II на полу 
верхнего горизонта с отметкой + 0,81 м 
(пнв. 57/300). Конец накладки подпрямо-
угольныи, поперечное сечение плоско-выпук
лое, внешняя сторона почти прямая, вырез 
для тетивы прямой. Длина фрагмента 8,8 
см, ширина в целой части 1,8 см, толщина 
0,5 см, ширина выреза0,5 см, глубина0,7 см. 
На лицевой поверхности с внутренней 
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Рпс. 54. Фрагменты костяных накладок от луков: 
1 — из помещения С31; 2 — с пола верхнего горизонта в 
коридоре крепостной стены между башнями М i и Л1 9 

3 — из помещения С49 

стороны и на обратной стороне — косые 
насечки. 

Все три фрагмента принадлежат однотип
ным концевым накладкам от сложного лука 
и относятся к среднему и верхнему горизон
там. В Хорезме подобные накладки от луков 
были найдены еще во дворце на городпще 
Топрак-кала, относящемся к III в. н. э. 34, 
п на поверхности городища Куня-Уаз, верх
ний слой которого датируется III — началом 
IV в. н. э. 35 

Сложные луки с костяными накладками 
так называемого гуннского типа были широ
ко распространены в евразийских степях, 
Средней АЗИИ И Восточной Европе в пер
вых веках н. э. зв Этим же временем следует 
датировать и накладки с Кои-Крылган-калы. 

Я д р а д л я п р а щ и . При раскопках 
Кои-Крылган-калы найдено довольно мно
го ядер, предназначавшихся для метапня из 
пращи. Ядра изготовлены из необожженной 

34 С П . Т о л с т о в. Хорезмская археолого-
инографичсская экспедиция Академия наук СССР 
(1945-1948 гг.). ТХЭ, т. I. M., 1953, стр. 34 -35 . 

36 Е. Е. II е р а з и к. Археологическое обсле
дование городища Куня-Уаз в 1952 г. ТХЭ, т. II. 
М., 1958, стр. 375. 

зг' А. М. X а з а и о в. Сложные луки евра
зийских степей и Ирана в скнфо-сарматскую эпоху. 
Материальная культура народов Средней Азии и 
Казахстана. М., 19GG, стр. 29—44. 

глины и камня. Один раз встретился фраг
мент ядра, сделанного пз гончарного шлака. 

Глиняные ядра (рис. 55, 1—4) изготов
лены из необожженной сероватой лёссовой 
глины и имеют сравнительно правильную 
шаровидную форму. После формовки они, 
очевидно, просушивались на солнце, что 
придавало им необходимую крепость. Диа
метр наиболее крупного экземпляра — 7,2 
см, вес его — 238 г; диаметр остальных 
ядер колеблется от 6,5 до 4,5 см, вес соответ
ственно — от 208 г до 77,5 г. 

Каменные ядра делятся на две группы. 
К первой относятся ядра довольно правиль
ной шаровидной формы, сделанные из пес
чаника (рис. 55,5—7). Диаметр их колеблет
ся от 7,8 см до 4,4 см, вес — от 507 г до 98 г; 
преобладают крупные ядра. Ядра второй 
группы обычно шаровидные, но иногда фор
ма их приближается к кубической. Они из
готовлены из твердых пород камня, преиму
щественно пз амфиболита (рис. 55, 8—10). 
Кроме того, встречаются экземпляры из 
тальк охлорнта, кристаллического сланца, 
порфирита, кварца, кварцита, кварцевого 
песчаника, известняка 37. Диаметр их колеб
лется от 6,2 см до 4,5 см, вес — от 262 г до 
142 г. 

Многие каменные ядра были повторно 
использованы в качестве лощил пли терок. 

Шлаковые ядра представлены половиной 
ядра сплюснуто-шаровидной формы диамет
ром 5,2 см, весом 73 г, сделанного из пори
стого гончарного шлака зеленоватого цвета 
(рис. 55, П). 

Все глиняные ядра найдены в нижнем 
этаже центрального здания: одно в завале 
на лестнпце № 1 (ннв. 52/3853); три целых и 
два осколка в помещении I на полу и в куль
турном слое па нем (инв. 52/1976—19S0); 
одно целое и три осколка — в завале, за
полнявшем помещение V (инв. 53/5699, 53/ 
/6550—6552); одиннадцать— в завале в по
мещении VII, в том числе три в завале ниж
него свода (инв. 53/1742—1749, 54/15545 — 
15547); тринадцать в заполнении помещения 
VIII, из них шесть в слое с остатками горе
ния, залегавшем ниже осевшего свода, при
чем два из последних сохранили на своей 
поверхности след копоти, а два прокалились 
и приобрели розоватый оттенок (пнв. 53/ 
/7254-7260; 53/8369-8370, 53/9714-9717). 

37 Определение пород камня сделано здесь п да
лее научным сотрудником Института петрографии 
АН СССР М. П. Степановым. Пользуемся случаем 
выразить ему благодарность. 
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Рис. 55. Ядра для пращи: 
- из необожженной глины; 5—7 — из песчаника; S— из кварцита; и -

10 —из амфиболита; 11 —из гончарного шлака 
• нз известняка; 

Каменных ядер в центральном здании 
почти не было. Одно ядро из кварцита (инв. 
53/9706) было обнаружено в помещении VIII 
в том же слое завала с остатками горения, 
залегавшем ниже осевшего свода, в котором 
были найдены и глиняные ядра. Два осколка 
крупного ядра из порфирита (инв. 54/131 — 
132) были найдепы в помещении VII в зава
ле, где были обнаружены также и глиняные 
ядра. 

Кроме того, в центральном здании бы
ло иайдено семь ядер со следами вторич
ного использования. Судя по условиям за
легания, ядра попали па пол и в заполнение 
помещений нижнего этажа центрального зда
ния сверху как через лестницы, так и вместе 
с обрушившимися участками сводов и через 
образовавшиеся в них проломы. цЧастичпо 
это произошло еще до повторпого освоения 
памятника, так как слой завала с остатками 
горения, залегавший ниже осевшего свода в 
помещении VIII, завал нижнего свода у за
падной стены помещения VII, заполнение 
лестницы .№ 1, в которых было найдено в 

общей сложности десять глиняных ядер и 
одно кварцитовое, содержали керамику, от
носящуюся исключительно к нижнему гори
зонту, а в культурном слое над полом поме
щения I, где были обнаружены еще три гли
няных ядра и два осколка, черепки более 
поздней керамики были единичны и носили 
случайный характер. Многие черепки из 
этих слоев так же, как и некоторые ядра, бы
ли опалены. Остальные девятнадцать гли
няных ядер были обнаружены в слоях, со
державших наряду с керамикой нижнего го
ризонта некоторую примесь более поздней 
керамики; ядра, очевидно, попали сюда 
уже при дальнейшем разрушении здания пос
ле окончательного запустения памятника. 

Все ядра, найденные во внешнем кольце 
застройки Кой-Крылган-калы, были камен
ными, за исключением одного фрагмента — 
шлакового. В нижнем горпзопте здесь было 
найдено двадцать яде]) и девятнадцать ядер 
со следами вторичного использования. 
К сожалению, большинство ядер происходит 
из слоев, содержавших наряду с керамикой, 
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относящейся к нижнему горизонту, примесь 
более поздней керамики. 

Однако часть ядер была обнаружена в 
слоях, не содержавших примеси более позд
ней керамики; половина амфиболитов ого 
ядра из ямы № 7 в помещении НЗ (ннв. 54/ 
/12646), два ядра из амфиболита и из извест
няка с пола помещения Н22 (инв. 56/35—36), 
ядро из известняка из культурного слоя 
над полом помещения Н24 (инв. 57/29) и 
половина ядра из известняка с пола поме
щения Н29 (инв. 56/150S4). 

В среднем горизонте внешнего кольца 
застройки было найдено шесть ядер н пят
надцать осколков; ядер же со следами вто
ричного использования здесь было обнару
жено тридцать пять. Как правило, все ка
менные ядра и их осколки встречались вме
сте с ядрами, использованными в качестве 
терок и лощил, что позволяет рассматривать 
их как сырье или «отходы производства» при 
изготовлении терок и лощил. 

В слоях верхнего горизонта внешнего 
кольца найдено всего три осколка каменных 
ядер и шесть терок, изготовленных пз ядер. 

Фрагмент шлакового" ядра найден в по
мещении С31 на четвертом полу (инв. 54/ 
/9157). 

На основании находок, сделанных в сло
ях нижнего горизонта, не затронутых при 
последующей перестройке и не содержавших 
примеси более поздней керамики, можно счи
тать установленным, что глиняные и камен
ные ядра для пращи употреблялись в пер
вый период существования Кой-Крылган-
калы. В дальнейшем, очевидно, глиняные 
ядра вышли из употребления. Чтобы судить, 
продолжали ли каменные ядра служить 
оружием в последующие периоды, имеющих
ся данных недостаточно. Широкое исполь
зование их для хозяйственных нужд в верх
них горизонтах говорит против этого. 

Ядра для пращи встречаются на многих 
памятниках Хорезма и других районов Сред
нем Азии. Ядра из необожженной глины диа
метром 5,5—4,5 см в большом количестве 
были найдены при раскопках крепости Ток-
кала на северо-западной окраине правобе
режного Хорезма в нижнем слое, относимом 
к рубежу IV—III вв. до н. э. и хранящем 
следы пожара в военной катастрофы, привед
шей к гибели крепости, вновь использо
ванной лишь в значительно позднее время38. 

36 Л. В. Г у д к о в а. Раскопки городища Ток-
кала в 1960—1961 гг. Вестник Каракалпакского 
филиала АН Уз.ССР № 3 (9). Нукус, 1962, стр. 74— 
75; п и л же. Ток-кала. Ташкент, 19(54, стр. 17. 

Каменные ядра имеются в подъемном ма
териале с большинства памятников Хорез
ма IV в. до н. э.— первых веков н. э. и про
сто с окрестных такыров. То же можно ска
зать и о шлаковых ядрах. На Кой-Крылган-
кале найден лишь 1 экз., по на поверхности 
античных памятников левобережного Хо
резма ядра для пращи пз гончарного шлака 
встречаются часто и даже численно преоб
ладают над каменными. Во время разведоч
ного маршрута 1950 г. было собрано на Ак-
ча-гелине 13 экз., на Мангыре — 16, на Гяур-
кале № 1 — 4, на Гяур-кале № 2 — 2, на 
Калалы-гыре Л"е 2 — 8. 

Близкие хорезмийским по форме и раз
мерам необожженные глиняные шарики для 
пращи обнаружены в Мургабском оазисе — 
древней Маргиане — при раскопках Яз-Де-
пе, в слое Яз III, относимом В М. Массоном 
ко времени между серединой V и серединой 
IV в. до н. э. зэ 

Праща в Маргиане использовалась и 
позднее в маргианское и парфянское время. 
Изготовлялись преимущественно керамиче
ские ядра биконической и круглой формы, 
но были и каменные. Известны такие ядра 
и с территории самой Парфии i0. В Хорезме 
керамические ядра пока не встречались, 
круглые же каменные ядра близки марги-
анским и парфянским. 

Об употреблении этого вида оружия в 
Средней Азии и Иране сохранились не толь
ко археологические свидетельства, но и све
дения в ппсьмеппых источниках. В перечне 
оружия воина, приводимом в Авесте, упомя
нута праща, причем число прилагаемых к 
ней ядер равняется тридцати 'а . Среди вой
ска Дария III. преследуемого Александром 
Македонским, был отряд воинов, вооружен
ных пращой *2, Полагают, что камень, ко
торым был ранен Александр Македонский 
при осаде Кирополя'13, был пущен пз пращи 44. 

3fl В. М. М а с с о н. Указ. соч., стр. 41, 71; 
габл. XXXVI. 6; о датировке слояЯз III, см. стр.48. 

40 3. И. У с м а п о в а. Керамические ядра лз 
Мерва. Тр. ТашГУ, новая серия, вып. 172, истори
ческие науки, кн. 37; Археология Средней Азии, 
V. Ташкент, 1960, стр. 32—43. 

« SBE, Т. IV. The Zend-Avesta, I, The Vendidad, 
translated by James Darmsteter. Oxford, 1880, стр. 
169, XIV, 9. 

42 К в и н т К у р Ц и it Р у ф. История Алек
сандра -Македонского. М., 19G3, стр. 203, V, VIII, 
3—4. 

rj А р р и а и, Поход Александра (перевод II. П. 
Сергеенко). М.—Л., 19(i2,crp. 135, IV. 3, 3; К н и п т 
К у р ц и и Р у ф. Указ. соч., стр. 275, VII, VI, 22. 

4,1 В. М. М а с с о н. Указ. соч., стр. 38. 
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КАМЕННЫЕ СОСУДЫ 

М и н и а т ю р н ы е с о с у д ы . При 
раскопках Кой-Крылган-калы было найдено 
несколько миниатюрных сосудов разной 
формы из различных пород мягкого камня. 

1. Фрагмент низкой круглой коробочкп 
со слегка суживающимися кверху стенками 
из белого мергеля (табл. XV, 7) ih. Диаметр 
дна 9 см, диаметр устья 8,3 см, высота 4,3 
см. Резервуар коробочкп выдолблен орудием 
типа долотца, следы которого сохранились 
на дне п на стенках с внутренней стороны. 
Ширина рабочего края орудия 0,3 см, тол
щина 0,1 см. Дно плоское. По внутренней 
части верхнего края коробочкп идет высту
пающая закраина для крышки шириной 
0,6 см, высотой 0,3 см. Стенки снаружи ук
рашены выдолбленными параллельными же
лобками, создающими впечатление горизон
тально рифленой поверхности. Желобки дол
бились от руки, поэтому кое-где они не сов
сем параллельны, во многих местах видны 
косые штрихи от соскользнувшего орудия. 
У дна проходит гладкая полоса шириной 
0,8—1,0 см, украшенная резным циркуль
ным глазковым орнаментом. Каждый глазок 
состоит из конической сверлнны, окруженной 
концентрически вырезанным кольцом. Диа
метр глазков 0,8 см. Расстояние между НИ
МИ около 1,2 см. Б ободках двух глазков со
хранились следы красной краски. На высоте 
2.5 см в стенках были просверлены сквозные 
отверстия, расположенные на концах взапм-
но-перпендикулярпых диаметров, сохрани
лось лишь два таких отверстия. Диаметр 
их 0,25 см, они цилиндрические, односторон
него сверления с выколкой на внутренней 
стороне стенкп. Коробочка найдена в поме
щении I центрального здания в завале у вос
точной стены на высоте 0,30 м над полом 
(ннв. 52/16). 

2. Фрагмент высокой круглой коробочки, 
также со слегка суживающимися кверху 
стенками из ппрптоносного карбонатного 
глинистого сланца (табл. XV, 8) " . Диа
метр дна 5,6 см, диаметр устья 4,2 см, высо
та 5 см, глубина 3,5 см. Дно плоское. Тол-

*ь Коробочка была опубликована ранее как але
бастровая туалетная: см. М. Г. В о р о б ь е в а . 
Керамика Хорезма античного периода. ТХЭ, т. IV, 
стр. 121, рис. 25, 2. 

40 Сосудик бил опубликован ранее как сделан
ный из белой главы в подражание предыдущей ко
робочке, см.: М. Г. В о р о б ь е в а . Указ. соч., 
стр. 121, рис. 25; стр. 118, рис. 22, 32. 

щина стенок уменьшается к верхнему краю. 
Поверху с внутренней стороны идет высту
пающая закраина для крышки шириной 
0,35 см и высотой 0,25 см. Стенки у дна и 
края украшены поясками из трех резных 
параллельных горизонтальных линий, в од
ной из которых сохранились следы красной 
краски. Посередине коробочки проходит го
ризонтальная полоса резного циркульного 
глазкового орнамента, аналогичного орна
менту полосы, проходящей у дна предыду
щей коробочки. Диаметр глазков 0,6 см, 
расстояние между ними 0,8 см. В одном из 
глазков следы красной краски. Коробочка 
найдена в помещении VIII центрального зда
ния в слое завала с остатками горения ниже 
осевшего нижнего свода, содержащем кера
мику нижнего горизонта, упавшую со вто
рого этажа (пнв. 53/19). 

3. Фрагмент цилиндрической коробочки 
из того же материала, что и предыдущая 
(табл. XV, 9). Диаметр дна 4,4 см, высота 
сохранившейся части 5 см. Толщина стенок 
убывает по направлению к верхнему краю, 
дно плоское. Орнаментация аналогична ор
наментации предыдущего экземпляра. Б цент
ре одного глазка сохранилась точка, нане
сенная ярко-красной краской. Коробочка 
найдена в помещении Ы5 в яме № 7, выры
той в материке и перекрытой НИЖНИМ ПО
ЛОМ, в сопровождении большого комплекса 
керамики, характерно]! для нижнего гори
зонта Koii-Кпылгав-калы (инв. 55/260). 

Две последние коробочки идентичны по 
материалу н орнаментации и почти одинако
вы по форме и величине. От первой коробоч
ки их отличают несколько иные пропорции: 
при значительно меньшем диаметре относи
тельно бблыпая высота; кроме того, на них 
отсутствует горизонтальное рифление по
верхности. Однако поясок глазкового орна
мента одинаков, только на первой коробоч
ке он проходит у дна, а на двух других — 
посередине. На всех трех коробочках в рез
ном орнаменте сохранились следы красной 
краски. Можно думать, что циркульный ор
намент, воспроизводя схематически глаз, 
имел магическое значение и наносился с це
лью предохранить содержимое от злых сил. 
Все три коробочкп относятся к нижнему го
ризонту и являлись туалетными или риту
альными сосудами. Фрагменты подобной але
бастровой коробочкп со схематически выре
занным человеческим изображением были 
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найдены в Хорезме на такыре близ Аяз-ка-
лы 47. 

Близкие по форме н приемам декорации 
(резной орнамент, сплошное горизонтальное 
рифление поверхности) коробочки из мягкого 
камня (стеатит, сланцы) были найдены в Так-
силе в слое Сиркап II (первая половина 
I в. н. э.) 48. Дж. Маршалл считает их туа
летными, но указывает, что такие же коро
бочки использовались и для хранения буддий
ских реликвий, чем объясняется их много
численность именно с раннего сако-парфян-
ского периода (I в. до н. э.)- В самой Такси-
ле нет более ранних экземпляров, но в Се
верной ц Центральной ИНДИИ подобные из
делия восходят к периоду Маурья (конец 
IV — начало II в. дон. э.) и заимствуют тип 
греческой ппксиды 49. Более позднее появ
ление их в Таксиле, по мнению Дж. Мар
шалла, может быть связано с тем, что туда 
они были занесены во время сако-парфян-
ского нашествия. Возможно, и хорезмипскпе 
коробочки восходят к тем же пиксидам, за
имствованным в эпоху контакта с ахеменпд-
ской Персией. 

4. Круглая крышка от небольшого сосу
да пз светлого мергеля. Поверхность крыш
ки была закопчена дочерна уже после то
го, как большая часть края была отбита, 
так как все сколы, кроме одного небольшо
го, также закончены (табл. XV, 6"). В основе 
формы лежит плоско-выпуклый диск диамет
ром 5,6 см. С наружной стороны посередине 
расположен низкий цилиндрический выступ 
диаметром 1,8 см; высотой 0,3 см со сквозным 
отверстием диаметром 0,3 см. Общая высота 
крышки 2,0 см в центре. Край слегка скошен 
внутрь. С обратной стороны крышки он об
разует треугольную в сечении закраину ши
риной 0,4 см, высотой 0.2 см, напускавшуюся 
на край сосуда снаружи, тогда как сам край 
сосуда, в свою очередь имевший с внешней 
стороны выступающую закрапну, входил в 
соответственно профилированный углублен
ный паз крышки. 

Снаружи крышка украшена резьбой. На 
центральном выступе вокруг отверстия рас
полагается кольцо с расходящимися лучами. 
Выступ окружен пояском типа «лесенки»: 
между двумя концентрическими окружностя
ми напесены частые радиальные короткие 

47 С. П. Т о л с т о в. Древний Хорезм, табл. 
27, 6—8. 

48 J. M a r s h a l l . Указ. соч. т. II, стр. 499, 
А": 102а, 102; т. III, стр. 148-149; табл. 36Ь, табл. 
Ml п, 141 и. 

49 J. M a r s h a l l . Указ. соч., стр. 498—499. 

насечки. Этот поясок обведен еще одной ок
ружностью, а вдоль края идет полоса из 
углубленных треугольных фестонов. Резьба 
неглубокая, ручная, круговые пояски име
ют не совсем правильные очертания. Крышка 
найдена в помещении Н15 в яме № 6 (инв. 
55/112). Она предназначалась, по всей ве
роятности, для небольшого каменного со
суда цилиндрической пли усеченно-кониче
ской формы с выступающей закраиной типа 
описанных выше. Орнамент на крышке вос
производит, очевидно, солярные символы, что 
отмечено и в орнаментации керамики этого 
периода. 

5. Круглая коробочка пз серого мрамора 
(табл. XV, 6). Дно широкое плоское диамет
ром 7 см. Стенки снаружи вогнутые. Вдоль 
дна понизу проходит узкая вертикально сре
занная грань высотой 0,5 см. Верхний край 
плоский, горизонтальный, шириной 0,6 м. 
Вдоль него с внешней стороны также сделана 
узкая вертикально срезанная грань, разде
ленная неглубоким горизонтальным желоб
ком на два валика шириной 0,3 см каждый. 
Высота коробочки 3,9 см. Судя по строгой 
симметрии внешнего контура, эта вещь бы
ла выточена на станке. Конический резерву
ар глубиной 3,1 см выбит инструментом типа 
долотца, ширина рабочего края которого 
около 0,2 см. Следы работы этим орудием 
сохранились на стенках изнутри. Дно резер
вуара подправлено сверлом. Поверхность 
коробочки тщательно отполирована. В крае 
сделан трапециевидный вырез шириной ввер
ху 2,6 см, внизу 2,4 см, высотой 1 см. В се
редине нижнего среза просверлено отверстие 
диаметром 0,2 см, глубиной 0,8 см. Кроме 
того, на боковых стенках выреза имеются 
неглубокие округлые сверлинки того же 
диаметра по три вертикально в ряд, а на 
нижней — четыре таких сверлинки. В крае 
коробочки сделано еще одно, сквозное, вер
тикальное отверстпе диаметром 0,3 см, свер
лившееся с двух сторон под некоторым уг
лом. Возможно, что на том месте, где часть 
края сколота, имелось второе такое, симме
трично расположенное отверстие. Очевидно, 
вырез предназначался для прикрепления от
кидной крышки. Устройство, с помощью ко
торого это достигалось, могло быть метал
лическим и закрепляться на стержне, вхо
дившем в глубокое отверстпе нижней стенки 
выреза. Одно или, может быть, два отверстия 
в крае коробочки также могли предназна
чаться для шипов, сделанных па крышке 
для того, чтобы она плотнее держалась 
в закрытом состоянии. Не исключено, что 
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вся крышка была сделана не из камня, а из ме
талла. Коробочка найдена в помещении II 
центрального здания на втором полу с отмет
кой -{-0,41 м, относящемся к нижнему го
ризонту (инв. 52/14). Условия находки не 
позволяют судить о назначении предмета. 
Можно лишь предположить, что это туалет
ная косметическая коробочка пли ритуаль
ный сосуд. 

Прямых аналогий ему найти не удалось, 
однако интересно отметить, что подобная 
форма существовала в греческой чернолако-
вой керамике IV в. до н. э. Это так называе
мые солонки. Одна из них была найдена при 
раскопках ольвпйской агоры в помещении, 
относящемся ко второй половине IV — пер
вой половине III в. до н. э. 50 Упомянем еще 
экземпляр из Пантпкапея 51. Может быть, 
такие солонки послужили прототипом для 
этой формы миниатюрных каменных сосу
дов. 

6. Миниатюрная круглая невысокая ча
шечка с уплощенным дном и выступающей 
по внутренней стороне закраиной для крыш
ки из зеленовато-голубоватого мергелистого 
известняка (табл. XV, 4). Диаметр 4,7 см, 
высота 1,6 см, толщина стенки 0,5 см, ширина 
закраины 0,25 см, высота 0,15 см. Чашечка 
еще в древности раскололась на два куска, а 
затем были просверлены две пары отверстий, 
сквозь которые обе части были сшиты нит
ками, также сохранившимися. Отверстия 
сверлились с двух сторон, диаметр их 0,2 см, 
сверлины конические. Чашечка найдена в 
помещении С31 у северной стены в завале 
над вторым полом (инв. 55/90). Хорошей 
аналогией является фрагмент мраморной 
чашечки из круглого погребального соору
жения на городище Чирик-рабат, относяще
гося к IV — началу III в. до н. э. 52 Исходя 
пз этой даты, можно предположить, что и 
чашечка из Кой-Крылган-калы первона
чально относилась к нижнему горизонту и 
либо случайно попала в завал над более 
поздним полом, либо была повторно исполь
зована. Возможно, что ремонт связан уже с 
этим вторичным использованием. Что каса
ется назначения, то скорее всего это был 
косметический сосудик. 

60 Е. И. Л е в п. Ольвибская агора. МИЛ, 
№ 50, 1956, стр. 73-74 . 

61 В. Д. Б л а в а т с к и й. Пантпкапей. Очер
ки история столицы Боспора. М.( 1964, стр. 93, 
рпс. 28. 

Б2 С. А. Т р у д н о в с к а я. Круглое погре
бальное сооружение на городище Чирик-рабат. 
МХЭ, вып. VI, стр. 212, рис. 10, IX. 

7. Фрагмент небольшой низкой круглой 
чаши из белого мрамора. Диаметр чаши 9 см, 
высота около 2,5 см, дно, вероятно, было 
круглым или слегка уплощенным, край 
плоский горизонтальный, ширина его 0,6 см, 
толщина стенки 0,6—0,7 см. Судя по сохра
нившемуся фрагменту, чаша имела горизон
тальную ручку подтреугольной формы с 
вогнутыми сторонами. Она начиналась на 
0,2 см ниже края чаши п имела горизонталь
ную верхнюю поверхность, наклонную 
нижнюю и скругленные боковые. Толщина 
ручки 1,0—1,3 см; может быть, таких ручек 
было две. Фрагмент найден в коридоре у 
подножия центрального здания, на участке 
Р на третьем полу среднего горизонта (инв. 
54/9116). 

8. Миниатюрный высокий четырехгран
ный флакон из серого мрамора (табл. XV, i ) . 
Высота 7,4 см. Дно плоское, квадратное, 
размером 2 x 2 см, стенки прямые верти
кальные,горл о цилиндрическое высотой 0,8см, 
диаметром 1,5 см, толщина стенок горла— 
0,25 см, край скругленный. Резервуар выс
верлен и имеет цилиндрическую форму, стен
ки его составляют продолжение внутренних 
стенок горла, дно коническое, глубина 6,2 см. 
Каждое ребро украшено тремя парами 
коротких горизонтальных насечек. В верх
ней и в нижней части каждой грани выбито 
по три горизонтальных линии, а вдоль боко
вых сторон—по одной вертикальной. Флакон 
найден в помещении В7 в завале над полом 
(инв. 54/9228). 

9. Миниатюрный невысокий флакончик 
пз белого природного алебастра, несколько 
напоминающий мешочек (табл. XV, 2). В ос
нове формы лежит уплощенный четырехгран
ник с тщательно стесанными ребрами раз
мером 2,8x2,2 см. Высота флакончика 3,3 см. 
Верхний край почти не сохранплся. Он 
был отделен от остальной частп перехватом в 
виде неглубокого желобка. Резервуар выдол
блен инструментом типа долотца, следы ра
боты которым сохранились на стенках из
нутри. Судя по ним, ширина рабочего края 
орудия 0,3 см. Глубина резервуара 2,8 см, 
толщпна стенок 0,2—0,3 см, дно несколько 
толще и имеет вогнутую форму; в центре 
дна коническая сверлипа диаметром 0,3 см. 
По-видимому, прежде, чем приступить к 
выдалбливанию резервуара, заготовка была 
просверлена в центре и от полученного ка
нала велась дальнейшая работа, причем дно 
сверлины осталось ниже того уровня, на ко
тором затем оказалось дно резервуара. По
верхность флакона тщательно отполирована. 
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Рпс. 56. Крышка от миниатюрного 
сосуда пз сланца 

Внутри сохранились следы копоти или како
го-то черного вещества. Флакон найден сов
местно с предыдущим (инв. 54/9229). 

10. Миниатюрный флакончик из белого 
природного алебастра в форме высокого 
уплощенного горшочка (табл. XV, 3). Край 
в виде округлого валика отделен от осталь
ной части небольшим перехватом. Дно опаль
ное размером 1,4 X 1,2 см, диаметры в 
наиболее широкой части 1,9 см и 1,5 см, 
диаметры устья 1,9 и 1,7 см. Высота флакон
чика 3 см, глубина 2,4 см, толщппа стенок и 
края 0,3 см. Флакончик сделан тем же спо
собом, что и предыдущий, на дне также со
хранилась коническая сверлппа. Он найден в 
помещении С34 в завале над четвертым по
лом с отметкой +0,45 м (инв. 54/9094). 
Миниатюрные алебастровые флакончики 
встречаются в сарматских и нодбойпо-ката-
комбиьтх погребениях первых веков н. э., 
например в одном пз катакомбных погре
бений Тузгырского могильника (раскопки 
Хорезмской экспедиции 1966 г.). 

11. Крышка от небольшого сосуда, скорее 
всего флакопа (рпс. 56), найдена в верхнем 
слое завала, лежавшего на поверхности по
мещения верхпего горизонта, перекрывав
шего северную башню предвратпого соору
жения (нив. 57/327). 

Крышка сделана из серого пиритоносного 
сланца. Она напоминает по форме приземи
стую шахматную пешку. Массивная цилинд
рическая нижняя часть, которая должна бы
ла входить в горло флакона, на границе с 
верхней фигурной частью немного расши
ряется, образуя подобие валика, не позволяю
щего крышке провалиться внутрь сосуда. 
Высота крышки 2,7 см, наибольший диа
метр 2,8 см, диаметр нижней части 2,4 см. 

Ближайшей аналогией является крышка 
такой же величины из серо-черного сланца, 

найденная в слое Беграм III (III — середина 
IV в. н. э.) 53. 

Итак, каменные флаконы, очевидно, ту
алетного назначения и крышка от такого 
флакона относятся к последнему периоду 
жизни на Кой-Крылган-кале, так как най
дены в верхнем слое среднего горизонта (10) 
и в верхнем горизонте (8, 9, 11). Судя по бег-
рамской находке, они могут датироваться 
III — началом IV в. п. э. 

Б л ю д а. Фрагменты небольших блюд 
из местного серого мрамора круглой, реже 
прямоугольной формы были найдены при рас
копках неоднократно. 

Найдено 14 фрагментов таких круглых 
блюд (рис. 57, табл. XVI). Все они принад
лежат однотипным экземплярам, отличаю
щимся лишь по размерам. Блюда мелкие с 
круглым, реже слегка уплощенным дном и 
широким прямым горизонтальным краем. 
Толщина стенок постепенпо убывает от края 
ко дну. Судя по правильности формы и тща
тельности обработки, они выточены на стан
ке. Диаметр большинства блюд от 14 до 10 см, 
имеются два фрагмента совсем маленьких 
блюдечек диаметром 9,4 и 7,5 см. Высота 
всех этих экземпляров не превышает 2 см, 
ширина края от 1,5 до 0,6 см, наименьшая 
толщина в донной части от 0,5 до 0,2 см. 
Фрагменты более крупных блюд встречены 
трижды. Диаметр двух из них 27,2 и 21,8 см, 
высота около 4см, ширина края 2,4 и 1,7 см, 
наименьшая толщина стенкп в донной 
части 0,9 и 0,7 см. По третьему фрагменту 
величина блюда не восстанавливается, так 
как у него не сохранился край. Размеры и 
обстоятельства находки для каждого экземп
ляра блюд сведены в табл. 1. 

Только один фрагмент блюда (табл. 1, 
13) найден в слое нижнего горизонта и один 
(табл. 1, 12) — в засыпке под нижний пол 
помещения среднего горизонта, остальные в 
слоях среднего и верхпего горизонта. Види
мо, такие блюда появились еще в первый пе
риод жизни Кой-Крылган-калы, но употреб
лялись и позже. Продолжали ли они изго
товляться пли использовались вторично — 
сказать трудно. 

Круглые блюда из серого мрамора были 
широко распространены в древнем Хорезме. 
Фрагменты их попадаются и на окружающих 
Кой-Крылган-калу такырах и па поверх
ности памятников IV в. до н. э.— первых ве
ков н. э. Они имеются в подъемном материа-

63 П. G Ь i г s h га а п. Указ. соч., табл. XXI, 
4, BG. 154/а. 
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Рис. 57. Фрагменты круглых блюд из серого мрамора 

Т а б л и ц а 1 
ФРАГМЕНТЫ КРУГЛЫХ БЛЮД ИЗ СЕРОГО МРАМОРА 
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Диа
метр, 

см 

7,5 

9,4 
10,0 
10,2 
10,3 

11,4 

11,6 

12,0 

13,2 
14,0 

21,8 
27,2 

-

Высо
та, см 

1,1 

2,0 

— 
1,1 
1,5 

-
1,8 

1,8 

_ 
2,0 

4,0 

-
-

Шири
на 

края, 
см 

0,6 

0,9 
1,2 
1,1 
1,2 

0,8 

1,2 

1,2 

1.2 
1,5 

2,4 
1,7 

-

Наимень
шая тол

щина 
фрагмен

та, см 

0,2 

0,5 
0,4 
0,3 
0,4 

0,5 

0,5 

0,6 

0,5 
0,5 

0,7 
0,9 

1,0—0,5 

Место неходки 

Коридор у подножки централь
ного здания, участок Ц, третий 
пол 
По мете пне С50, поп 
Помещение С23, пятый пол 
Помещение GiO, пол 
На поверхности за крепостной 
стеной 
Помещение С12а, завал над'вто-
рым полом 
Помещение С12а, .яма в юго-
западном углу 
Помещение В10, верхний слой 
завала у западной стены 
Помещение С18, второй пол 
Коридор крепостной стены меж
ду башнями 1 и 9, участок I I , 
пол верхнего горизонта с отм 
+0,81 и 
Помещение G52, второй пол 
Помещение С59, засыпка под 
первым полом 
Помещение Н29. поверхность 
почвепного слоя под полом 

ле с городищ Левобережного Хорезма: с 
Гяур-калы № 2, Акча-Гелина, Мангыра, Ку-
ня-Уаза, из окрестностей Шах-Сенема. 

Фрагмент подобного блюда из серого 
камня диаметром около 27 см был найден на 
городище Кей-Кобад-шах в Кобадианском 
оазисе в Таджикистане. Он был найден в 
«свалке» в углу коридора. Там же был об

наружен обол Герая. Такие монеты были в 
употреблении с середины I в. до н. э. по I 
в. н. э. Однако «свалка» содержит и более 
ранний материал, относящийся к концу 
эпохи Кобадиан II (III—I вв. до н. э.) " . 

" А . М. М а н д е л ь ш т а м и С. Б. П е в-
а н в р. Работы Кафиргшганского отряда в 1952— 
1953 гг.МИЛ.Х; 66.М.— Л.,1958,стр.303, рис. 11, 23. 
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Рис. 58. Прямоугольные; блюда пз серого мрамора: 
1 — с пола верхнего горизонта в коридоре крепостной стены 
на участке между башнями Лг i и ЛЪ D; 2 — с поверхности 
памятника; 3 — из помещения СО; J — с крепости Большой 

Кьлж-Кыз 

Более отдаленную аналогию представля
ет блюдце из слоя Сиркад II в Таксиле (пер
вая половина I в. н. э.), причем Дж. Мар
шалл склоняется к тому, что оно может быть 
старше па два п более столетия, так как ос
тальные блюдца из этого слоя сильно от не
го отличаются (в частности они орнаменти
рованы) 35. 

Среди находок на Кой-Крылган-кале 
имеются и прямоугольные каменные блюда. 

1. Угол небольшого мелкого прямоуголь
ного блюда (рис. 58, 1). Плоское прямо
угольное дно под тупым углом переходит сна
ружи в наклонные низкие стопки, заканчи
вающиеся плоским горизонтальным краем» 
внутри переход от дна к стенкам мягкий. 

55 J. M a r s I) а 1 1. Указ. соч.. т. II, стр. 490, 
43; т. III, таил. 143 /, fc. 

На Кой-Крылгап-кале найдено всего не
сколько мелких осколков стекла от двух раз
ных сосудов. Спектральный анализ показал, 
что это патрнево-магпиево-кальцнево-кремне-
земное стекло, в котором действие вредных 
примесей нейтрализовано окисью марган
ца. По составу оно более сходно со стеклами 
античного мира, чем с более поздними сред
неазиатскими 56. 

64 Спектральный анализ фрагментов стеклян
ной посуды п фрагмента стеклянной вставки 
(табл. XVII, 2% настоящего издания) сделан в 
10 труды Хорезмской экспедиции, т. v 

Размеры блюда не восстанавливаются, вы
сота 1,3 см, толщина дна и стенки и ширина 
края 0,5 см. Фрагмент найден в коридоре 
крепостной стены между башнями № 1 И № 9 
на участке II на полу верхнего горизонта с 
отметкой -(-0»81 м вместе с обломком круг
лого блюда (инв. 57/302). 

2. Фрагмент блюда, подобный предыдуще
му (рис. 58, 2). Высота 1,1 см, толщина дна 
0,4 см, толщина стенки и ширина края 0,6 см, 
найден на поверхности памятника (инв. 
50/9). 

3. Угол небольшого мелкого массивного 
прямоугольного блюда (рис. 58, 3). Стенки 
снаружи профилированы так же, как и у 
двух предыдущих, внутри же была выреза
на круглая лунка. Фрагмент найден в по
мещении С 6 па полу с отметкой + 0,41 м. 
Полную форму блюда можно представить 
себе по аналогичному целому экземпляру, 
найденному на Большом Кырк-Кызе (рис. 
58, 4). Это прямоугольное блюдо размером 
15 X 11,5 см, высотой 1,8 см с плоским дном 
размером 11,5 X 8,8 см и наклонными стен
ками снаружи. Верхняя поверхность плос
кая, в ней вырезано пять круглодон-
ных лунок: одна в центре и четыре по 
углам, кроме того, по длинным сторонам по 
бокам центральной лунки вырезано по углуб
лению трапециевидной формы. Другой це
лый экземпляр был найден в погребальном 
помещении, относящемся к III — началу IV 
в. н.э. на городище Канга-кала в левобереж
ном Хорезме. 

Назначение подобных прямоугольных 
блюд так же, как и назначение круглых, 
остается неясным. Скорее всего — это куль
товые принадлежности, возможно своего 
рода миниатюрные жертвенники, но, может 
быть, и просто косметические палетки. 

1. Три сильно прнзированных и выветрен
ных фрагмента синего стекла (табл. XVII, 
21) были найдены в помещении С45: два в 

Археологической лаборатории исторического фа
культета Московского государственного универси
тета им. М. В. Ломоносова. Пользуемся случаем 
принести благодарность Ю. Л. Щаповой, произво
дившей анализ. Приводим его полностью. Резуль
таты спектрального анализа фрагментов стекла с 
Кой-Крылган-калы от 2S января 1965 г. Все три 
фрагмента изготовлены из натрпено-магнпсво-каль-
цнево-к рем неземного стекла. Во всех стеклах дей
ствие вредных примесей нейтрализовано окисью мар-
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слое пад полом с отметкой -+- 0 ,41—|- 0,51 м 
(инв. 52/29—30) и один па поверхности (инв. 
51/25). Стекло тонкое, просвечивающее, си
няя окраска получена при помощи окиси ме
ди и окиси кобальта, толщина^ фрагментов 
0,2 см. Все они принадлежат одному неболь
шому сосуду. Тулово сосуда было украшено 
рельефными вертикальными ребрами, смы
кавшимися на плечиках полукруглыми 
арочками. Кроме того, плечики сосуда были 
орнаментированы горизонтальными, а стен
ки волнистыми поясками из втертых тонких 
нитей белого непрозрачного стекла. 

Фрагмент аналогичного сосуда, происхо
дящий из городских слоев Пантикапея I в. 
н. э., опубликован Н. П. Сорокиной, кото
рая восстанавливает его форму, как «глу
бокую чашу с ребристым полусферическим 
туловом, переходящим в верхней части в 
высокий прямо стоящий или немного ото
гнутый снаружи кран» б7. Известен еще один 
такой же сосуд из Пантикапея 58 и близкий 
ему из погребения I в. пантикапейского нек
рополя &9. 

Подобные чаши в большом количестве 
экспортировались из Римской империи в 
начале нашей эры. Они приводятся у Г. Эйз-
ена и Ф. Фремерсдорфа, где датируются 
также I в. н. э., причем первый исследова
тель считает их сидонскими изделиями, а 
второй — верхнеиталийскими 60. Г. Эггерс 
также упомнпает две таких чаши, но отно-

ганца. Синее стекло (ан. 372 : 16) окрашено окисью 
медп и окисью кобальта, красящие свойства послед
него более сильны, чем меди, поэтому основной тон 
окраски — ультрамарин с едва заметным зеленова
тым оттенком. Среди опубликованных стекол ана
логами могут быть пять стекол (А. А. А б д у р а-
з а к о в, М. А. Б е з б о р од о в, Ю. А. 3 а-
д н е п р о в с к и й. Стеклоделие Средней Азии. Таш
кент, 1963. анализы № 6 — Кулдор-Тепе, № 13 — 
Кува, ЛЬ 23 —.Хульбук, Л? 28, 29 — Узген). Средп 
средневековых стекол Аблыка, Тункета, Мнпг-
Урюк;: и других городов аналогов исследованным 
кой-крылганкалинским стеклам нет. Они более 
сходны по составу со стеклами античного мпра, чем 
со средневековыми среднеазиатскими. 

67 II. П. С о р о к и н а. Стекло из раскопок 
Пантикапея в 1945—1959 гг. МИА, № 103, 1962, 
стр. 215, рис. 2, 6, 6а. 

68 Древности Бослора Киммерийского. СПб., 
1879, табл. LXXVII, 6. 

59 М. И. Р о с т о в ц е в . Скифия и Боспор. 
М., 1925, стр. 224. 

n0 G. Е i s e n . Glass. New York, 1927, стр. 211, 
табл. 37; F. Ғ г е m e r s d orf. Die Denknuiler ues Ro-

сит их ко II в. п. э. и считает их римски
ми e l . 

Проникают эти сосуды глубоко па восток. 
Фрагменты их встречены в Таксиле в слоях 
I в. н. э. 62 Прекрасные образцы таких чаш 
найдены были в Беграме, правда, в комплек
се, содержавшем вещи I — начала IV в. н. э. 
Ж. Акен датирует чаши I —II вв. н. э. и счи
тает их импортом с Финикийского побережья. 
Он связывает появление их в Беграме с ши
роким развитием торговли между Кушан-
ской империей и Римом, наиболее интенсив
ной (по нумизматическим данным) во времена 
Августа, Траяна и Адриана, но продолжав
шейся до времени Константина ез. 

Очевидно, чашу, остатки которой найдены 
в слое среднего горизонта Кой-Крылган-ка-
лы, следует датировать I — началом II в. 
н. э. 

2. Сильно иризированный и выветренный 
фрагмент стенки сосуда (табл. XVII, 20) 
найден в коридоре у подножия центрального 
здания в большой яме, занимавшей участки 
П, Р и С и пробитой с первого пола среднего 
горизонта (инв. 54/9109). Стекло прозрачное 
зеленоватое, толщиной 0,4 см; на фрагменте 
прослеживаются три горизонтальных срав
нительно широких гравированных пояска. 
Незначительные размеры фрагмента не дают 
представления о форме сосуда. Качество стек
ла и орнамент напоминают стаканы, распро
страненные в Северном Причерноморье в 
I - I V вв. н. э. « 

Присутствие в верхних горизонтах Кой-
Крылган-калы фрагментов стеклянной по
суды первых веков н. э. свидетельствует о 
проникновении в это время в Хорезм предме
тов римского импорта скорее всего из Восточ
ного Средиземноморья. 

michen Koln, herausgegeben von Archaologischen 
Gesellschaft und dom Romisch-Germanischen Mu
seum Koln. Bd. III. Romische Buntglas in Koln, 
1958, стр. 27. табл. 21. 

01 H. J. E g g e г s. Der romische Import in 
Freien Germanien. Atlas dor Urgeschichle, Bd. I. 
Hamburg, 1951, стр. 178. табл. 14, 184. 

сг J. M a r s h a l 1. Указ. соч., т. II, стр. 688. 
тип С, 8, 9, р. 166, pi. 209k (Слркап, блок F, слой 
II), р. 162, pi. 209 (Спркап, блок Е, слой III). 

03 J. Н а с k i п. Recherches Archeologique it 
Begram. Mamoires de la delegation Archeologique 
Francaise en Afghanistan, T. IX, Paris, 1939, стр. 
9 -10 , 34, № 177 (30), табл. IX, 22, стр. 62, № 311 
(165), табл. XXVI, 60. 61. 

ei H. П. С о р о к и н а. Стекло из раскопок 
Пантикапея..., стр. 223—226, рис. 9, 1, 2, 4, 7. 
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ЗЕРКАЛА 
1. Фрагмент круглого бронзового зеркала 

с полукруглым в сечении валиком по краю 
дпска (рис. 59, 1). Найден был в помещении 
VIII центрального здания в слое с остатка
ми горения, залегавшем ниже осевшего 

g Зсм 

Рис. 59. Бронзовые зеркала: 
1 — из помещения VIII центрального здания; 2 — на кори

дора у подножия центрального здания 

свода, содержавшем керамику, относящуюся 
исключительно к нижнему горизонту (инв. 
53/115). Диаметр зеркала 10,8 см, толщина 
диска 0,1 см, ширина валика 1,1 см, толщина 
0,4 см. Установить, имело ли первоначально 
зеркало ручку, невозможно. 

Подобные зеркала характерны для сар
матских погребений прохоровской культуры 
(IV—II вв. до п. э.). Они продолжают суще
ствовать и в сусловской культуре (I в. до 
н. э.— I в. н. э.) 66. Однако в это время 
валик становится более плоским. Так что 
зеркало из нижнего горизонта Кой-Крыл-
ган-калы, очевидно, датируется IV—II вв. 
до н. э. 

2. Фрагменты круглого бронзового зер
кала с плоским в сечении валиком по краю 
диска и с выпуклостью — «умбоном» — в 
центре (рис. 59, 2). Найдены в коридоре у 
подножия центрального здания па участке 
В в яме, пробившей пандус нижнего гори
зонта и относящейся к началу среднего (инв. 
55/206). Диаметр зеркала 11 см, толщина 
диска 0,1 см, ширина валика 0,7—1,2 см, 
толщина 0,2 см. Диаметр «умбона» около 
2 см, высота его 0,8 см. Обратная сторона 
зеркала была украшена гравированным гео
метрическим орнаментом в виде окружавших 
«умбон» двух концентрических окружностей 
диаметром 3,5 и 4 см, от внешней окружности 
расходились лучи в виде равнобедренных 
треугольников, расположенных основанием 
к центру и составлявших восьмилучевую 
звезду. Судить, имело ли зеркало ручку, нет 
данных. 

Зеркала с конической выпуклостью в 
центре обратной стороны и валиком по краю 
диска появились в поздних погребениях про
хоровской культуры и получили распро
странение около рубежа нашей эры и в Г — 11 
вв. н. э. бе Они встречаются в сарматских 
погребениях этого времени в Поволжье, на 
Северном Кавказе, в некрополях городов 
Северного Причерноморья " . В это же вре
мя подобные зеркала известны и в Средней 
Азии: в могильнике Туп-Хона, в Янгн-
Юльском и Лявандакском могильниках 68. 

в6 М. Г. М о т к о в а. Указ. соч., стр. 42—43, 
табл. 28 (отдел II, типы 2 п 3); А. М- X а з а н о в. 
Генезис сарматских бронзовых зеркал. СА, 1963, 
Ш 4, стр. 62—64 (типы III—V). 

ео М. Г. М о ш к о в а . Указ. соч., стр. 42— 
43, табл. 28 (отдел II, тип 4); А. М. X а з а н о в. 
Указ. соч., стр. 64 (тип VIII). 

07 П. С. Р ы к о в . Сусловскпй курганный мо
гильник. Саратов, 1925, стр. 33; В. П. Ш и л о в . 
Калпновскнй. курганный могильник. МИЛ, Л1; 60. 
М., 1959, стр. 374, 403; Т. Н. КНИПОВНЧ. Та-
нанс. М.— Л., 1949, стр. 55, рис. 12 и т. д. 

08 М. М. Д ь я к о н о в. Работы Кафпрннган-
ского отряда. МИА, № 15. М., 1950, табл. 84, 1; 
Г. В. Г р и г о р ь е в . Келесская степь в археоло
гическом от&ОШвНИИ. Изв. АН Каз. ССР, Л» 46, се-
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Найдены они н в Таксиле в слое Сиркап 
II в9. 

Уплощенный валик на кой-крылганка-
линском зеркале — признак, позволяющий 
ограничить его датировку I в. до н. э.— I— 
II вв. н. э. 

3. Фрагмент круглого плоского бронзо
вого зеркала найден в помещении С31 в за
вале над первым полом (инв. 55/86). Диаметр 
зеркала около 9 см, толщина края 0,2 см, 
толщина скола 0,1 см. 

4. Фрагмент, подобный предыдущему, 
от зеркала диаметром около 15 см, найден в 

рпя археологическая, выл. 1. Алма-Ата, 1948, стр. 
59—60; О. В. О б е л ь ч е н к о . Лявандакышй 
могпльник..., стр. 113, 115. 

09 7. M a r s h a l l . Указ. соч., т. II, стр. 584— 
585, № 208—211а, pi. 181-182. 

На Кой-Крылган-кале найдено сравни
тельно небольшое число предметов украше
ния, причем все это разрозненные, очевидно, 
случайно утерянные или пришедшие в не
годность вещи, по которым трудно составить 
представление о наборе украшений, бывшем 
в употреблении у хорезмийцев того времени. 

П о д в е с к и . 1.- Подвеска из прозрач
ного желтоватого горного хрусталя в форме 
остродонной амфоры с вертикально кан-
нелированным несколько вздутым туловом 
(табл. XVII, 1). Высота подвески 1,7 см, ди
аметр 0,9 см. Канал цилиндрический, диа
метром 0,1 см с надпилом у входного отвер
стия и выколкой у выходного. Подвеска 
найдена в стрелковой галерее крепостной 
стены на участке между башнями № 2 и № 3 
близ башни № 3 на первом полу среднего 
горизонта (инв. 54/9309). Точно такая под
веска была найдена в Хорезме на такыре в 
окрестностях Беркут-калы п. Аналогичные 
вещи распространены в античном мире, в 
частности в Северном Причерноморье в элли
нистическое и римское время. Амфоровидная 
подвеска несколько более удлиненных про
порций, из горного хрусталя, была найдена 
в одной из могил Тузлинского некрополя, 
относящейся к I в. до н. э,— I в. н. э. 72 

Г. Г. Леммлейн относит подобные подвес
ки по материалу и технике их обработки к 

71 И. В. П т а ш н п К о в а. Бусы древнего п 
раннссредневекового Хорезма. ТХЭ, т. I. М., 1952, 
стр. 113, табл. V, 2. 

72 Н. П. С о р о к и н а. Туэлинский некро
поль. М., 1957, стр. 40, рис. 19, 1. 

помещении С17 на четвертом полу (инв. 56/ 
/9G-97). 

От круглых плоских зеркал сохранились 
лишь небольшие фрагменты, по которым 
тип зеркала не устанавливается. Все же сле
дует отметить, что в сарматских погребениях 
суслопской культуры (I в. до н. э.— I в. 
н. э.) господствующим типом были круглые 
плоские зеркала без ручки 70. Возможно, 
что на Кой-Крылган-кале найдены осколки 
именно таких зеркал. 

Таким образом, зеркало из нижнего го
ризонта Кой-Крылган-калы датируется IV— 
II вв. до н. э., а фрагменты зеркал из сред
него горизонта I в. до н. э.— I —II вв. н. э. 

70 А. М. X а з а н о в. Указ. соч., стр. 62— 
64, тип VI. 

типу, распространенному на территориях, 
находившихся в контакте с Боспорскпм 
царством — в Причерноморье, Приднепровье, 
Подонье, Прикубанье и Западной Грузии с 
III в. до н. э. по IV в. н. э. и указывает на 
сходство этого типа с бусами и скарабеями 
из Египта того же времени 73. 

2. Подвеска из прозрачного горного хру
сталя округлой формы с полукруглым упло
щенным выступом для отверстия, отделен
ным небольшим перехватом, плоско-выпук
лая в сечении (табл. XVII,2). Высота 1,4 см, 
ширина 1,0 см, толщина 0,7 см, диа
метр канала около 0,1 см. Просверлена так 
же, как предыдущая, но без надпила. Под
веска была найдена в помещении В24 на 
полу (инв. 54/9082). 

3. Подвеска из прозрачного горного хру
сталя чечевпцеобразной формы с полукруг
лым уплощенным выступом для отверстия, 
отделепным с обеих сторон наклонными бо
роздками, в верхней части выступа также две 
сходящиеся концами бороздки (табл. XVII, 
3). Высота 1,5 см, ширина 1,5 см, толщина 
1,0 см, диаметр канала 1,5 см. Подвеска най
дена в помещении С17 в культурном слое 
над вторым полом (инв. 56/95). 

4. Подвеска каплевидной формы с плос
ким верхним концом и округлым нижним 
(табл. XVII, 4). Сделана из слоистого крем-

73 Г. Г. Л в м м л е и н. Опыт классификации 
каменных бус. КСИИМК. вып. XXXII, 1950, стр. 
166—167, рис. 54, 1—14; О я ж е. Техника сверле
ния каменных бус из раскопок на Кавказе. КСИИМК, 
вып. XVIII, 1947, стр. 29-30. 
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незема, возможно, кристобаллита (группа 
агатов). Камень прокален при температуре 
более 300° С и претерпев изменения, затруд
няющие более точное определение его пер
воначальной породы. Возможно, что терми
ческая обработка была преднамеренной для 
выделения слоистости или изменения ок
раски. Слои тонкие, белые и серые, в верхней 
части белые или розоватые. Высота 1,7 см, 
дпаметр в нижней части 1,1 см, в верхней 
0,6 см. В верхней части просверлен горизон
тальный канал для подвешивания диамет
ром ОД см. Условия находки (в наносном пес
ке в помещении СЗЗ) не позволяют связать 
эту паходку с тем или иным горизонтом (инв. 
56/142). Подобные подвески Г. Г. Леммлсйн 
относит по технике их изготовления к типу, 
распространенному в парфянское и сасанид-
ское время (II в. до н. э.— VI в. н. э.) в За
кавказье, на Северном Кавказе, в Причер
номорье и Средней Азии и считает их про
дуктом ирано-индийского производства 7 j. 

5. Подвеска в форме остродониой амфоры 
удлиненных пропорций с вертикально кан-
нелированной поверхностью тулова из го
лубого египетского фаянса (табл. XVII, 15). 
Высота 2,1 см, наибольший диаметр 0,8 см, 
диаметр отверстия 0,2 см. Подвеска найдена 
в коридоре, окружающем центральное зда
ние при зачистке его стены над полом верх
него горизонта, имеющим уровень + 0,99 — 
-f1,22 м на участке, примыкающем к 
помещению C3S (инв. 52/34). По сравнению 
с хрустальной амфоровидной подвеской фаян
совая имеет несколько более вытянутые 
пропорции. 

6. Фаллическая подвеска из зеленовато-
голубого несколько разложившегося египет
ского фаянса (табл. XVII, 16). Внешняя 
сторона рельефная, обратная — плоская. 
В верхней части ушко с отверстием для подве
шивания, край его сломан. Высота 1,5 см, 
ширина 1,2 см. Подвеска найдена в помеще
нии С57 на втором полу (инв. 56/141). Ана
логичная подвеска найдена в окрестностях 
Кой-Крылган-калы на такыре. Подобные 
подвески считались амулетами, символизи
рующими плодородие. 

7. Подвеска в форме руки со сжатой в 
кулак кистью из голубого египетского фаян
са (табл. XVII, 17). Длина 1,8 см, ширина 
0,7 см, толщина 0,8 см, диаметр отверстия 
0,2 см. Кисть руки отделена от остальной 
части тремя углубленными горизонтальными 

и У. Г. Л с м м л с. и и. Опыт классифика
ции..., стр. !(><», рис. 34, 1, 8. 

черточками, под которыми расположены две 
короткие наклонные черточки, передающие 
складки ладони, пальцы сжаты в кулак, 
причем конец большого пальца пропущен 
между средним п безымянным,—жест, ха
рактерный для амулетов, символизирующих 
плодородие и охраняющих от «дурного гла
за». На кончиках пальцев горизонтальными 
черточками показаны ногти, отверстие для 
подвешивания проходит на уровне черточек, 
отделяющих кисть от остальной руки. Под
веска найдена на поверхности в восточной 
части памятника (пнв. 51/26). Аналогичные 
по форме подвески были найдены в Хорезме: 
одна на такыре близ Аяз-калы № 3, другая 
на Беркут-кале 75. По-видимому, амулеты и 
форме сжатой в кулак руки пользовались в 
Хорезме популярностью и отвечали каким-
то устойчивым местным традициям. Они 
встречаются довольно часто и наряду с фа
янсовыми известны и каменные 76. Употреб
ление подобных амулетов продолжается и в 
средние века, в хорезмшахское время. Под
вески, схематично передающие сжатую в 
кулак руку, из белого кварца, часто со следа
ми голубой краскп на поверхности встрече
ны в Кават-кале, на Шах-сенеме и на ряде 
поселений хорезмшахского времени в лево
бережном Хорезме 77. Имеются такие под
вески и из других пород камня. 

Подвески из египетского фаянса, найден
ные на Кой-Крылган-кале, принадлежат к 
обширной группе амулетов-апотропеев, из
готовлявшихся, начиная с эллинистического 
времени, не только в Египте, но и в других 
центрах Восточного Средиземноморья и по
лучивших очень широкое распространение в 
римское время. В I в. до н. э. и особенно в 
первых веках нашей эры усиливается при
ток их в Северное Причерноморье и начи
нается проникновение в более отдаленные 
районы. В это время такие подвески дости
гают Хорезма и других областей Средней 
Азии 78. 

8. Подвеска из кости в форме плоской 
пластиночки со скругленным верхним, пря
мыми боковыми и зубчатым нижним краями; 

76 С. П. Т о л с т о в. Древний Хорезм, табл. 
27, 3 и табл. 83, 14. 

7d Там же, табл. 27, 4, 5; И. В. П т а ш н п к о-
в а. Указ. соч., табл. I, 17, табл. II, 8. 

77 И. В. П т а ш и и к о в а. Указ. соч., табл. 
VII; Ю. Л. Р а п о п о р т . Раскопки городища 
Шах-Сеном в 1952 г. ТХЭ.т. И. М., 1958, стр. 416. 

7в В. Б. II и о т р о в с к и й. Древнеегипет
ские предметы, найденные па территории СССР. 
СА, 19Г>8, М 1, стр. 24—27, рис. 2. 
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зубчиков на нижнем крае было пять (табл. 
XVII, 18). Размер подвески 1,7 X 1,7 см, 
толщина 0,2 см; в верхней части отверстие 
для подвешивания диаметром 0,25 см. Под-
весна воспроизводит в миниатюре либо гре
бешок, либо (очень схематически) кисть ру
ки с пятью пальцами-зубчиками. Она най
дена в южной части помещения С42 на уча
стке, где пол среднего горизонта нарушен, 
поэтому решить, к какому из горизонтов она 
относится — трудно (инв. 51/6). 

9. Половина подвески из клыка с частью 
круглого просверленного отверстия для под
вешивания (табл. XX, 5). Длина 5,5 см, 
толщина 0,7 см, диаметр отверстия 0,4 см, 
найдена в помещении С31 в завале над пер
вым полом (инв. 55/84). 

10. Подвеска из миниатюрного клыка, с 
которого снята эмаль (табл. XX, 6). В верх
ней части просверлено отверстие для подве
шивания. Длина клыка 3,1 см, ширина ос
нования 1 см, толщина 0,6 см, диаметр от
верстия 0,4 см, найдена там же, где и преды
дущая (инв. 55/85). 

Подвески-клыки часто в древности име
ли магическое значение, возможно, что и 
эти две подвески служили амулетами. 

В с т а в к и - н р о н и з и . 1. Половина 
плоского круглого украшения с граненым 
краем, сделанного из слоистого агата (табл. 
XVII, 5). Диаметр 3,5 см, толщина 0,65 см. 
Нижний и верхний слои камня черные, про
межуточные слои — молочно-белый и прос
вечивающий серый. Край верхней плос
кости скошен так, что выходящие в срезе 
расположенные ниже слои окаймляют полу
чившийся черный круг последовательно бе
лым, серым и черным кольцами. Боковая 
грань почти вертикальная с небольшим 
скосом вниз внутрь. Окраска камня получе
на искусственно путем насыщения углеро
дом, достигавшегося пропитыванием поверх
ностных слоев медом с последующим нагрева
нием до 400° С. Такой способ искусственного 
окрашивания камня приводит Бируни 7Э. 
Однако на востоке он был известен задолго 
до Бируни. Судя по форме камня, он был 
сделан как вставка для драгоценной метал
лической оправы. Однако наличие просвер
ленного канала указывает на использование 
его в качестве своего рода подвески или про
низи. Возможно, сверление является вторич
ным и не исключено, что поломка произошла 
именно в процессе сверления. Канал тонкий, 

79 Г. Г. Л е м м л е й н. Минералогические све
дения Бируни. Сб. «Бируни». М,— Л., 1950, стр. 118. 

цилиндрический, диаметром менее 0,1 см. 
Пронизь найдена в помещении G32 на вто
ром полу (ипв. 54/9081). 

2. Фрагмент такой же круглой плоской 
граненой вставки-пронизи из слоистого ага
та (табл. XVII, 6'). Диаметр 4,2 см, толщина 
0,7 см. Нижний слой камня серовато-корич
невый с прожилками разделен на две равные 
по толщине прослойки очень тоненьким бе
лым слоем, который приходится как раз на 
ребро между вертикальной и наклонной 
гранями края вставки, средний слой — мо
лочно-белый, верхний — довольно тонкий 
желтовато-коричневый. Край срезан так 
же, как и у предыдущего экземпляра: выхо
дящие в скосе белый слой и верхняя корич
неватая прослойка нижнего последовательно 
обрамляют кольцами желтовато-коричневый 
круг верхней плоскости. На сколе выходит 
часть просверленного канала, шедшего через 
центр в плоскости, параллельной верхней и 
нижней граням вставки. Канал прямой и 
очень тонкий, диаметром 0,07—0,08 см. 
Пронизь найдена в помещенпи С31 в яме 
№ 2 (инв. 57/79). 

Оба фрагмента принадлежат одинаковым 
изделиям, может быть парным, но не к од
ному и тому же, на что указывает не только 
разница в диаметре и ширине граней, но и 
различная окраска слоев камня. Окраска 
слоев камня второго фрагмента естественная, 
тогда как окраска слоев первого получена 
искусственным путем. Не исключено, что 
мастер специально старался придать своему 
изделию сходство с глазом, и эти вставки-
пронизи служили амулетами-оберегами, от
вращавшими зло. Различные формы амуле
тов, воспроизводящих глаз, в древности были 
очень широко распространены. 

Художественные изделия из цветного кам
ня с умелым использованием слоистой струк
туры и применением различных приемов исус-
ственной окраски широко вошли в упот
ребление на западе в позднеэллинистическое 
и римское время, а на востоке в позднепар-
фянское и сасанидское время, т. е. с первых 
веков нашей эры. 

В с т а в к и . Фрагмент плоской, гра
неной прямоугольной, скорее всего квадрат
ной вставки из прозрачного зеленоватого 
стекла с разложившейся почерневшей и 
местами ирнзированной поверхностью (табл. 
XVII, 22). Первоначальный размер, видимо, 
3,5 X 3,5 см, толщина 0,3 см. Лицевая сто
рона состояла из центральной плоской квад
ратной грани и четырех боковых — скошен
ных, обратная сторона плоская, квадратная, 
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гладкая, края изъедены, но были, очевидно, 
вертикальными. Вставка найдена в помеще
нии С31 в заполнении хума Л"° 4 (инв. 55/ 
/208). Она предназначалась для металличе
ской оправы и имела прямую аналогию 
в квадратных стеклянных вставках, очевид
но, от поясного набора, найденных при 
раскопках дворца в Топрак-кале, датирован
ного III в. н. э. su 

Б у с ы. 1. Бусина шаровидной формы из 
просвечивающего агата медово-коричнепого 
цвета с двумя параллельными поперечными 
белыми прослойками (табл. XVII, 7). Диа
метр 1,3 см, диаметр капала 0,15 см. Бусина 
найдена на поверхности памятника (инв. 
50/53). 

2. Миниатюрная бусина цилиндрической 
формы, одно из оснований срезано прямо, 
другое наклонно, сделана из местной бледно-
голубой низкокачественной бирюзы (табл. 
XVII, 5). Высота 0,2 см, диаметр 0,45 см, 
диаметр отверстия 0,1 см. Бусина найдена в 
коридоре у основания стены центрального 
здания на участке Н, на втором полу верхне
го горизонта (инв. 54/9112). Бусина принад
лежит к группе очень распространенных в 
Хорезме в архаический период (VI—V вв. 
до н. э.) бирюзовых бус. Такие бусы известны 
на городище Кюзелн-гыр и на архаическом 
поселении близ Дингильдже81. Судя по все
му, на Кой-Крылган-калу эта бусина попала 
случайно: очевидно, при строительных рабо
тах пользовались глиной, взятой с разва
лин более ранних построек, и вместе с гли
ной попала сюда и архаическая бусина. 

3. Фрагмент крупной черной бусины низ
коцилиндрической формы из гагата (табл. 
XVII, 14). Диаметр 1,8 см, высота 1,2—1,5 
см, диаметр канала 0,3 см, канал широкий 
прямой. Фрагмент найдеп в помещенип G42 
на участке с разрушенным верхним полом, 
где с материалом среднего горизонта мог 
смешаться материал нижнего (инв. 51/19). 
Такие бусы встречены в Хорезме на Джан-
бас-кале и отнесены И. В. Пташниковой по 
аналогии с ольвийскпми к III —I вв. до 
н. э. 82 В качестве аналогии можно при
вести также фрагмент подобной, но прока
ленной в огне до изменения цвета бусины, 
найденной в верхпем обходном коридоре 

80 С. А. Т р у д п о в с к а я . Украшения позд-
неаптичяого Хорезма по материалам раскопок Топ-
рак-калы. ТХЭ.т-1- M., 1952, стр. 129-130, рпс. 1,/. 

81 М. Г. В о р о б ь е в а . Раскопки архаиче
ского поселения близ Дингильдже. МХЗ, ВЬШ. I, 
стр. 73. рис. 4, 6—9. 

"2 II. В. П т а ш н и к о в а . Указ. соч., стр. 
108. 

круглого погребального сооружения на го
родище Чирик-рабат, относящемся ко вре
мени не позднее рубежа IV—III вв. до н. э. 83 

4. Миниатюрная черная бусина низко-
цилиндрической формы из черного гагата 
(табл. XVII, IS). Диаметр 0,7 см, высота 
0,4 см, диаметр отверстия 0,15 см. Бусина 
найдена в помещении С32 на втором полу 
(инв. 54/9079). Подобная бусина имеется в 
ожерелье, найденном в «Зале воинов» во 
дворце Топрак-кала III в. н. э. 8i Встреча
ются такие бусы и в Северном Причерномо
рье, например, в могилах I —IV вв. н. э. 
Тузлинского некрополя Sb. 

5. Бусина цилиндрической формы из ро
зового коралла (табл. XVII, 10). Диаметр 
0,5 см, высота 0,3 см, диаметр отверстия 
0,15 см. Бусина найдена в центральном зда
нии в растворе между вторым и третьим кир
пичами кладки внутренней стены стрелковой 
галереи па уровне пола среднего горизопта 
(инв. 54/9190). 

6. Бусина в форме низкого цилиндра с 
овальным основанием из разложившегося 
розового коралла (табл. XVII, 11). Высота 
0,45 см, диаметры 0,7 см и 0,45 см, диаметр 
отверстия 0,1 см. Найдена в коридоре кре
постной стены между башнями № 3 и № 4, 
близ башни № 3 в слое среднего горизонта 
(инв. 56/9311). 

7. Бусина в форме низкого цилиндра с 
овальным основанием из розового коралла 
(табл. XVII, 9). Высота 0,6 см, диаметры 
0,6 и 0,7 см, диаметр отверстия 0,1 см. Бу
сина найдена в разведочной траншее в запад
ной части памятника, условия находки не 
ясны (инв. 51/30). 

8. Бусина удлиненно-цилиндрической 
формы из красного коралла (табл. XVII, 
12). Длина 0,8 см, диаметр 0,3 см, диаметр 
отверстпя 0,1 см. Бусина найдена в помеще
нии В25 в яме верхнего горизонта (инв. 57/ 
/18). 

Коралловые бусы, подобные найденным 
на Кой-Крылган-кале, довольно часто встре
чаются в Хорезме на памятниках первых 
веков нашей эры. Такие бусы найдены в 
«Зале воипов» и в «Зале с кругами» дворца 
Топрак-кала Ш в. п. э. 86, а также имеются 

83 С. А. Т р у д н о в с к а я. Круглое погре
бальное сооружение на городпще Чирик-рабат. 
МХЭ, вып. 6. М., 1963, рис. 9, 20. 

8< С. Л. Т р у д п о и с к а я. Украшения..., 
стр. 124, табл. II, 3. 

86 II. П. С о р о к и п а. Туздинскпй некро
поль, стр. 45, рис. 19, 31. 

ал С. Л. Т р у д н о в с к а я. Украшения..., 
стр. 124-125, табл. I, табл. II, 5. 
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в подъемном материале с Аяз-калы № 3 8V 

и Кузм-Крылгап-калы № 1. 
9. Фрагмент бусины цилиндрической 

формы из разложившегося голубого стекла 
с так называемым шевронным орнаментом 
ИЗ втертых нитей глухого желтого стекла 
(табл. XVII, 19) .Длина 1,8 см, диаметр 0,8см, 
диаметр отверстия 0,3 см. Фрагмент найден 
в помещении С13 на полу (инв. 56/224). 
Бусина находит аналогии в материалах 
эллинистического и римского времени 88. 

10. Бусина уплощенной шестигранно-
призматической формы из прозрачного бес
цветного стекла с помутневшей поверхностью, 
очевидно, под действием влаги и воздуха. 
Длина 1,5 см, ширина 1,0' см, толщина 
0,7 см, диаметр отверстия 0,15 см. Бусина 
найдена в помещении VIII центрального 
здания в завале свода, условия находки не 
позволяют отнести бусину к тому или 
иному горизонту (инв. 53/119). Подобная 
форма бус известна в эллинистическое и 
римское время, появилась она, видимо, как 
подражание форме хрустальных бус 8Э. 

11. Бусина шаровидной формы с уплоще
ниями вокруг отверстий, из прозрачного 
бесцветного двуслойного стекла с позолотой 
между слоями (табл. XVII, 23). Диаметр 
1,8 см, высота 1,2 см, диаметр канала 0,3 см. 
Поверхность покрыта почерневшим слоем 
разложившегося стекла. Найдена в помеще
нии С19 на первом полу (инв. 55/143). 

12. Бусина, подобная предыдущей, не
сколько более сплюснутой формы и меньших 
размеров. Диаметр 1,1 см, высота 0,9 см, 
диа.метр отверстия 0,3 см. От верхнего 
слоя стекла почти ничего не сохранилось. 
Бусина найдена в районе помещения С34, 
условия в находки не ясны (инв. 57/82). 

13. Небольшая бусина так называемой 
зонной формы. Той же техники, что и две 
предыдущие (табл. XVII, 25). Поверхность 
покрыта черным слоем разложившегося стек
ла. Диаметр 0,9 см, высота 0,6 см, диаметр 
отверстия 0,3 см. Бусина найдена в помеще
нии СЮ на первом полу (инв. 55/336). 

14. Бусина, подобная предыдущей, по
верхность стекла разложившаяся, сильно 
иризированная (табл. XVII, 24). Диаметр 0,9 
см, высота 0,6 см, диаметр отверстия 0,4 см. 

87 И. Б. П т а ш н и к о в а. Бусы..., стр. 108— 
109. табл. II, 1. 

88 Н. Н. П о г р е б о в а. Бусы Боспора (ру
копись). Архив ИА АН СССР, д. 911. стр. 11. 

89 Г. Г. Л е м м л е й н. Опыт классификации..., 
рис. 53, 33—63. 

Бусина найдена в помещении С34 в культур
ном слое над четвертым полом (инв.54/9009). 

Бее бусы с позолотой относятся к одной 
и той же группе. Подобные бусы встречены 
в Хорезме на Базар-кале — памятнике IV 
в. до н. э. — первых веков н. э. 00 Кроме 
того, несколько экземпляров имеется в ма
териале из круглого мавзолея IV—III вв. 
до н. э. в Чирик-рабатс DI. 

Двуслойные бусы из прозрачного бесцвет
ного стекла с позолотой между слоями по
явились в Египте в IV в. до и. э. и широко 
распространены в эллинистическое и рим
ское время. В это же время они были изве
стны в городах Северного Причерноморья и 
в скифо-сарматском мире ,J2. 

15. Половина шаровидной бусины из 
прозрачного желто-коричневого стекла. 
Диаметр 1 см, диаметр отверстия 0,3 см. Бу
сина найдена на поверхности в западной 
части памятника (инв. 51/23). Подобные 
бусы известны в Северном Причерноморье 
уже в V—IV вв. до н. э. и продолжают 
употребляться в эллинистическое время 93. 

16. Небольшая бусина зонной формы и» 
просвечивающего темно-фиолетового стекла. 
Вокруг отверстия с обеих сторон имеются 
шлифованные плоскости в виде узких ко
лец. Диаметр 0,65 см, высота 0,5 см, диа
метр отверстия 0.2 см. Отверстие овальное. 
Бусина найдена в коридоре, окружающем 
центральное здание на участке Г, на вто
ром полу среднего горизонта (инв. 54/9202). 

17. Миниатюрная бусинка кольцевидной 
формы со шлифованными вокруг отверстий 
с обеих сторон плоскостями из такого же 
прозрачного темно-фиолетового стекла, как 
и предыдущая. Диаметр 0,5 см, высота 0,3 
см, диаметр отверстия 0,2 см. Бусина най
дена в коридоре, окружающем центральное 
здание на участке II, на четвертом полу 
среднего горизонта (инв. 54/9122). 

18. Небольшая бусина неправильной 
шаровидной формы из черного глухого 
стекла со шлифованными краями отверстий. 
Диаметр 0,8 см, высота 0,7 см, диаметр 
отверстия 0,25 см, отверстие овальное. Бу
сина найдена в помещении В21 на втором 
полу (инв. 54/9140). 

00 И. В. П т а ш н и к о в а. Бусы..., стр. 111, 
табл. IV, рнс. 1. 

91 С. А. Т р у д н о в с к а я. Круглое погре
бальное сооружение..., стр. 211, рпс. 9, 29, 31, 32. 

92 Н. Н. П о г р е б о в а. Бусы Боспора..., 
стр. 65. 

93 Н. П. С о р о к и н а . Тузлпнский некро
поль, рпс. 14, 6. 
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19. Бусина кольцевидной формы из силь
но выветренного глухого стекла черного цве
та. Диаметр 0,8 см, высота 0,5 см, диаметр 
отверстия 0,4 см. Бусина найдена на поверх
ности помещения С42 (инв. 51/28). 

20. Бусина шаровидно]! формы из темной 
стекловидной массы с ошлакованной пятни
стой поверхностью. Диаметр 0,8 см, высота 
0,7 см, диаметр отверстия 0,12 см. Бусина 
найдена на поверхности незастроенного в 
нижнем горизонте участка, в слое со сме
шанным археологическим материалом, поз
же на этом месте располагалось помещение 
С18 (инв. 56/194). 

21. Миниатюрная поперечнорубчатая че-
тырехчастная бусина из глухого синего стек
ла. Длина 0,7 см, диаметр 0,5 см, диаметр 
отверстия 0,25 см. Бусина найдена на поверх
ности (инв. 50/55). Такая же бусина была 
найдена в помещении С28 на первом полу, 
бусина не сохранилась. Подобные бусы изве
стны в Хорезме из сборов с Джанбас-калы9^. 

22. Миниатюрная бусина кольцевидной 
формы из прозрачного синего стекла с силь
но разложившейся ирнзирующей поверхно
стью. Диаметр 0,6 см, высота 0,4 см, диаметр 
отверстия 0,2 см. Бусина найдена в поме
щении Н24 в культурном слое над полом 
(инв. 57/28). 

23. Миниатюрная бусина кольцевидной 
формы из прозрачного ярко-голубого стекла. 
Диаметр 0,6 см, высота 0,3 см, диаметр 
отверстия 0,2 см. Бусина найдена вместе 
с предыдущей (инв. 57/26). Подобные бусы 
встречены при раскопках погребального со
оружения Чирик 2 III —H вв. до н. э. и в 
верхнем слое Бабиш-муллы, относящемся к 
III—II вв. до н. э. 

24. Миниатюрная бусина шаровидной 
формы из прозрачного ярко-голубого стекла. 
Диаметр 0,5 см, диаметр отверстий 0,1 и 
0,2 см. Бусина найдена вместе с двумя пре
дыдущими (инв. 57/27). Бусы из помеще
ния Н24 (22—24) находят аналогию среди 
бус из сарматских погребений прохоровской 
культуры (IV—II вв. до н. э.) °5. 

25. Фрагмент миниатюрной бусины шаро
видной формы из прозрачного ярко-голубо
го стекла. Диаметр 0,5 см, высота 0,4 см, 
диаметр отверстия 0,25 см. Бусина найдена в 
помещении С15 на третьем полу (инв. 54/9315). 

04 И. В. П т а ш н и к о в а. Бусы..., стр. 106, 
табл. 1,3. 

вь М. Г. М о ш к о в а. Указ. соч., табл. .40, 
б, 9, 50. 

26. Миниатюрная шаровидная бусина из 
голубовато-синего прозрачного стекла. Диа
метр 0,5 см, диаметр отверстия 0,25 см. Бу
сина найдена на поверхности (инв. 50/54). 

27. Миниатюрная бусина короткоцилинд-
рическоп формы из прозрачного ярко-голу
бого стекла. Диаметр 0,5 см, высота 0,4 см, 
диаметр отверстия 0,3 см. Найдена на по
верхности у башпи № 7 (инв. 52/98). 

28. Миниатюрная четырнадцатигранная 
бусина из прозрачного ярко-голубого стек
ла. Высота 0,5 см, ширина 0,6 см, диаметр 
отверстия 0,15 см. Бусина найдена в кори
доре крепостной стены между башнями № 1 
и № 9, па участке II, на полу верхнего гори
зонта (инв. 57/307). 

29. Крупная шаровидная бусина из гус
то-голубого прозрачного стекла с выветрен
ной поверхностью. Диаметр 0,1 см, диаметр 
отверстия 0,2 см. Бусина найдена в поме
щении центрального здания, относящемся к 
среднему горизонту над полом (инв. 57/ 
/15298). 

30. Фрагмент бусины эллипсоидальной 
формы из бледно-голубого стекла с разло
жившейся поверхностью. Длина 1,0 см, 
диаметр 0,7 см, диаметр отверстия 0,15 см. 
Бусина найдена в помещении С58 (инв. 
56/311). 

31. Бусина уплощенно-бипирамидальной 
формы со слабо выраженными гранями и 
ребрами, в поперечном сечении четырехуголь
ная, из прозрачного голубого стекла чуть 
зеленоватого оттенка с разложившейся по
верхностью. Длина 1,2 см, ширина 0,7 см, 
толщина 0,5 см, диаметр отверстия 0,2 см. 
Бусина найдена в помещении СЮ на первом 
полу (инв. 56/277). 

32. Миниатюрная бусина четырнадцати
гранной формы, грани и ребра выражены 
нечетко, из глухого стекла салатно-зеленого 
цвета с разложившейся поверхностью. Вы
сота 0,6 см, ширина 0,6 см, диаметр отверс
тия 0,15 см. Бусина найдена в помещении 
С31 на четвертом полу (инв. 54/9154). 

33. Бусина шаровидной формы с неболь
шими уплощениями вокруг отверстий из 
глухого салатно-зеленого стекла. Диаметр 
0,8 см, высота 0,7 см, диаметр отверстия 
0,2 см. Бусина найдена в помещении С49 на 
первом полу (инв. 56/16). 

34. Бусина неправильно шаровидной фор
мы из такого же глухого салатно-зелепого 
стекла, как и предыдущая. Диаметр 0.6 см, 
высота 0,6 см, диаметр отверстия 0,2 см. 
Бусина найдена в помещении С68а (инв. 
57/328). 
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35. Бусина низ к о цилиндрической формы из 
прозрачного светло-зеленого стекла с раз
ложившейся поверхностью. Диаметр 0,0 см, 
высота 0,4 см, диаметр отверстия 0,3 см. 
Бусина найдена в помещении С60 на полу 
(ннв. 57/4). 

36. Миниатюрная бусина кольцевидной 
формы из глухой оранжевой стекловидной 
пасты. Диаметр 0,5 см, высота 0,3 см, диа
метр отверстия 0,2 см. Бусина найдена в 
помещении С36 на четвертом полу (пнв. 
54/9070). 

37. Миниатюрная бусина кольцевидной 
формы из светлого разложившегося стекла. 
Диаметр 0,6 см, высота 0,4 см, диаметр 
отверстия 0,2 см. Бусина найдена в поме
щении С32 на втором полу (инв. 54/9078). 

38. Миниатюрная бусина низкоцилиндри
ческой формы из светлого разложившегося 
стекла. Диаметр 0,4 см, высота 0,3 см, 
диаметр отверстия 0.15 см. Найдена вместе 
с предыдущей (инв. 54/9080). 

39. Миниатюрная бусина кольцевид
ной формы из светлого разложившегося сте
кла. Диаметр 0,35 см, высота 0,2 см, диа
метр отверстия 0,15 см. Найдена в помеще
нии С36 на четвертом полу (инв. 57/85). 

Всего на Кой-Крылган-кале найден 31 
экз. стеклянных бус, причем половина из 
них —мелкие, приближающиеся по величине 
к крупному бисеру. 

Только три мелких бусины из синего и 
голубого стекла (22—24) из помещения Н24 
найдены в слое нижнего горизонта и нахо
дят аналогии в бусах с памятников IV—II 
вв. до н. э. на нижней Сыр-Дарье и из сармат
ских погребений прохоровской культуры, 
но такие бусы встречаются и позже. Почти 
все остальные бусы найдены в слоях средне
го и верхнего горизонтов и принадлежат к 
типам, широко распространенным в элли
нистическое и римское время. Поэтому для 
датировки слоев они не могут быть исполь
зованы. В Хорезме такие бусы встречаются 
обычно на памятниках первых веков н. э., 
но, за исключением топраккалинских, все 
происходят из подъемного материала. 

40. Керамическая бусина сплюснуто-ша-
ровидпой формы, поверхность серая с ос
татками черного ангоба с лощением по нему 
(табл. XVII, 26). Диаметр 1,2 см, высота 
0,9 см, диаметр отверстия 0,2 см. Бусина 
найдена в помещении Н12 в культурном 
слое над полом (инв. 57/3). Слой содержал 
керамику, относящуюся к разным горизон
там. По тесту и ангобу бусина близка к груп
пе тонкостенной сероглиняной черноанго-

бированной лощеной керамики, в небольшом 
количестве встречающейся па памятнике, 
преимущественно в виде фрагментов мелкой 
посуды. 

41. Бусина шаровидной формы из слабо-
обожженной серовато-желтоватой глины 
(табл. XVII, 27). Диаметр 1,5 см, высота 1̂ 3 
см, диаметр отверстия 0,2 см. Бусина най
дена в помещении С26 на третьем полу (инв. 
56/69). 

42. Фрагмент цилиндрической бусины из 
слабообожженной серовато-желтоватой гли
ны (табл. XVII, 28). Длина 10,5 см, диаметр 
1,1 см, диаметр отверстия 0,2 см. Бусина 
найдена в помещении С51 на первом полу 
(инв. 56/312). 

Две керамические бусы (41, 42) относятся 
к среднему горизонту, третья (40), хотя и 
найдена в помещении нижнего горизонта, но 
обнаружена в слое со смешанным археоло
гическим материалом, а по качеству близка 
керамике среднего горизонта, и, видимо, к 
нему и должна быть отнесена. 

43. Бусина, свернутая из узкой плоской 
бронзовой полоски. Диаметр 1,0 см, высота 
0,65 см, толщина полоски 0,2 см, диаметр 
отверстия 0,6 см. Бусина найдена на поверх
ности в западной части памятника (инв. 51/ 
/27). Подобные примитивные бусы были ши
роко распространены повсюду и во все вре
мена. 

П е р с т н и . 1. Фрагмент железного 
перстня (табл. XVIII, 5). Найден в помеще
нии IV центрального здания на полу, в не
потревоженном слое нижнего горизонта 
(пнв. 54/9321). Горизонтальный овальный 
гладкий щпток переходит в постепенно сужи
вающуюся овальную в сечении шинку. Диа
метры щитка 1,9 и 1,5 см, толщина 0,6 см, тол
щина края 0,2 см; ширина шинки 0,9—0,5[см, 
толщина 0,4—0,3 см. 

Перстни такой формы в Греции и в тех 
областях, куда проникали элементы грече
ской культуры, встречаются с середины V до 
конца IV в. до н. э., они изготовлялись из 
драгоценных металлов, а также из железа и 
бронзы 9в. 

2. Фрагмент бронзового перстня (табл. 
XVIII, 1) найден в помещении Н7 в слое 
над полом с отметкой 0,01 м (инв. 55/291). 

90 F. Н. M a r s h a l l . Catalogue of the FiDger 
Rings Greek, Etruscan and Roman in the Depart
ments of Antiquities British Museum. London, 1907, 
стр. X L - X L I , CXII, № 54, табл. XXVII, 1039. 
стр. 223, табл. ХХХШ, 1454, 1455: стр. 196, табл: 
XXX, 1241 и др. 
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Горизонтальный овальный: щиток, изнутри 
плоский, снаружи слегка вогнутый с резной 
линией вдоль края, что создает впечатление 
валика вокруг углубленной части. Щиток 
переходит в постепенно суживающуюся 
плоско-выпуклую в сечении шинку. Диамет
ры щитка 1,2 см и 1,1 см, толщина края 0,2 
см; ширина шинки 0,4—0,15 см, толщина 
0,15—0,1 см; диаметр перстня 1,7 см. 

Перстень noj форме относится к той же 
группе, что и предыдущий, но вогнутый щи
ток сближает его с перстиями того же круга, 
относящимися к III—Ивв. до н. э., у кото
рых был уже круглый щиток 97. Видимо, 
его следует считать промежуточной формой и 
относить к IV—III вв. до н. э. Бронзовые 
перстни с овальным щитком были найдены и 
на Джанбас-кале Э8. По-видимому, появле
ние этих перстней в Хорезме объясняется 
связями с ахеменндской Персией. 

3. Железный перстень диаметром 2,2 см 
со сплошной круглой в сечении шинкои и 
выступающим круглым толстым щитком с 
прямо срезанным краем (табл. XVIII, 6"). 
Диаметр щитка 1,2 см, толщина 0,4 см, диа
метр сечения шинки 0,5—0,3 см. Перстень 
очень сильно окислен. Он был найден в по
мещении С36 в яме № 2, пробитой с третьего 
пола (инв. 57/17). 

4. Фрагменты бронзового перстня со стек
лянной вставкой (табл. XVIII, 4). Узкая пло
ская в сечении шинка расширяется к оваль
ному щитку, на который напаян пластинча
тый ободок, заключающий тонкую овальную 
вогнуто-выпуклую вставку из прозрачного 
зеленоватого стекла. Диаметр перстня 1,5 см; 
ширина шинки 0,4—0,2 см, толщина 0,2— 
0,15 см; высота ободка щитка 0,2 см; диа
метры глазка 1,0 и 0,8 см, диаметры встав
ки 0,7 и 0,6 см, толщина ее 0,15 см. Фраг
мент найден в помещении С13 на полу 
(инв. 54/9303). 

Бронзовые и железные перстни с неболь
шими круглыми выступающими щитками 
как со вставками, так и без вставок, широко 
распространены повсеместно в первых ве
ках н. о. и позже. 

5. Фрагмент бронзового перстня (табл. 
XVIII, 2). Щиток с круглым глазком для 
вставки переходит в плоскую в сечении шин
ку. Диаметр глазка 0,8 см; ширина шинки 
0,25 см, толщина 0,15 см. Фрагмент найден 

67 К. Н. M a r s h a l l . Catalogue, стр. XLIII, 
табл. XXIX, 106. 

"8 С. П. Т о л с т о в. Древний Хорезм, стр. 
89, рис. 26. 

на поверхности памятника (инв. 50/56). По
добные перстни встречаются в Хорезме с 
кушанского времени (на Аяз-кале и Топ-
рак-кале) ээ. 

0. Фрагмент пластинчатого бронзового 
перстня с небольшим расширением-щитком 
(табл. XVIII, 3). Диаметр перстня 1,8 см, 
ширина щитка 0,5 см, длина 1,0 см, ширина 
шинки 0,3 см, толщина 0,15 см. Фрагмент 
найден в помещении С26 на третьем полу 
(ппв. 56/18). Подобные перстни встречаются 
в кушанское время, например, на Аяз-кале100. 

Б р о н з о в ы е к о л ь ц а н е о п р е 
д е л е н н о г о н а з н а ч е н и я . 1. 
Овальное кольцо, свернутое из круглого в 
сечении бронзового стержня, с заходящими 
один на другой округленными концами (табл. 
XVIII, 8). Диаметры кольца 2,2 и 1,8 см, 
диаметр стержня 0,4 см. Кольцо найдено в 
западной части стрелковой галереи цент
рального здания в рыхлом завале над по
лом среднего горизонта (инв. 54/9191). 

2. Круглое несомкнутое бронзовое коль
цо, свернутое из круглого в сечении стерж
ня с прямо срезанными концами (табл. XVIII, 
10). Диаметр кольца 2 см, диаметр сечения 
стержня 0,3 см. Кольцо найдено в помеще
нии С49 на третьем полу (инв. 56/17). 

3. Бронзовое несомкнутое кольцо непра
вильной формы, свернутое из круглого в 
сечении стержня, один конец которого за
круглен, второй сломан (табл. XVII I , / ) . Диа
метр кольца 1,9 см, диаметр сечения стерж
ня 0,2 см. Кольцо найдено в помещении С56 
в завале над первым полом (инв. 57/76). 

4. Фрагмент бронзового кольца из стерж
ня в сечении плоско-выпуклого. Диаметр 
кольца 1,2 см, ширина стержня 0,5 см, тол
щина 0,3 см. Фрагмент найден на поверх
ности памятника (инв. 50/59). Подобные 
кольца встречаются на многих памятниках 
Хорезма кушанского времени101. Возмож
но, они служили височными кольцами пли 
подвесками. 

С е р ь г и . Фрагмент несомкнутой 
бронзовой серьги из круглой в сечеппи про
волоки с расширяющимся плоско срезанным 
концом (табл. XVIII, 9). Найден в помеще
нии В15 на полу. Диаметр серьги прибли
зительно 1,4 см, диаметр сечеппя 0,2 см, диа
метр расширенного конца 0,4 см. Подобные 

00 Там же, стр. 100, рис. 45, стр. 121, рис. 63; 
стр. 122, рис. 64. 

100 Там же, стр. 110, рис. 45. 
101 Там же, стр. НО, рис. 45; стр. 129, рис. 73; 

стр. 130, рис. 74а. 
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Рис. 60. Ленточки золотой фольги: 
1 — из помещения СЮа; 2 — из помещения С13 

серьги встречены в Хорезме на поверхности 
городища Канта-кала, верхний слой кото
рой относится к III—IV вв. н.э. , и в одном 
из оссуарпев могильника на Калалы-гыре 
I, относящемся к II—IV вв. н. э. 102 

Судя по полностью сохранившемуся ка-
лалыгырскому экземпляру, оба конца таких 
серег были одинаковыми. Близкие по форме 
серьги были найдены в кургане № 3 Куго-
Мазарского могильника, относящемся к 
первым векам н. э. 103 

З а с т е ж к и . 1. Бронзовая застежка в 
форме круглого в сечении несомкнутого 
кольца с уплощенными завернутыми в спи
рали концами и длинным заостренным че
тырехгранным в сечении подвижным языч
ком, обратный конец которого уплощен и 
свернут петелькой, куда и продета дужка 
(табл. XVIII, 11). Диаметр кольца 1,9 см, 
диаметр сечения 0,2 см, длина язычка 2,7 
см, толщина 0,2 см. Застежка найдена в 
коридоре у подножия центрального здания, 
на участке Р на первом полу среднего го
ризонта (инв. 54/9104). 

2. Застежка, аналогичная предыдущей, 
язычок утрачен. Диаметр 1,7 см, диаметр 
сечении дужки 0,2 см. Найдена л помещении 
С37 под обмазкой третьего пола (инв. 50/9). 

Подобные застежки известны в первых 
веках нашей эры. Фрагменты такой застеж
ки были найдены на Тоирак-кале при рас
копках дворца, относящегося к III в. н. э. 
По-видимому, фрагменты такой застежки 
были найдены в курганах G и 44 могильника 
Сурх II в Таджикистане, относящихся также 
к первым векам н. э. 104 

Л е н т о ч к и з о л о т о й ф о л ь г и 
(рис. 60). 1. Витая ленточка из тончайшей 
золотой фольги. Длина 8 см, ширина 0,3 см, 
найдена в помещении С13 на полу (инв. 
54/9299). 

2. Три фрагмента свитых спиралью узе
ньких ленточек из тончайшей золотой фоль
ги. Длина 7,2 см, 2,2 см и 1,7 см, ширина 
0,3 см, найдены в помещении СЮа на первом 
полу (инв. 55/337). Узкие ленточки тонкой 
золотой фольги, свитые в спираль, употреб
лялись у скифов и сарматов для украшения: 
вероятно, ими обвивали шнур, употребляв
шийся для украшения одежды. Таким обра
зом были отделаны рукава и штаны у по
гребенного в каменной гробнице мавзолея 
Неаполя скифского, датируемой рубежом 
II и I в. до н. э,— началом I в. н. э. 10ь 

Найдены онп н в сарматских погребениях 
Прнкубанья первых веков нашей эры 10е. 

Большинство украшений, найденных на 
Кой-Крылган-кале, относятся к среднему 
горизонту. Бесспорно к нижнему горизонту 
относятся только фрагменты двух перстней, 
железного и бронзового, с овальными щит
ками. Железный перстень датируется сере
диной V—IV в. до н.э. , бронзовый, видимо, 
IV—II вв. до н. э. Кроме того, к нижнему 
горизонту относится несколько мелких стек
лянных бус. 

Украшения из среднего горизонта от
носятся в основном к I в. до н. э.— первым 
векам н. э., за исключением некоторых, име
ющих более широкую датировку (IV в. до 
н. э.— первые века н. э.): стеклянные бусы 
с внутренней позолотой и некоторые другие 
украшения. 

Ш Ю . А. Р а п о п о р т и М. С. Л а п п-
Р о в - С к о б я о. Раскопки дворцового здания на 
городище Калалы-гыр I в 1958 г. МХЭ, вы». 6. М., 
1963. стр. 143. 

103 О. В. О б е л ь ч е н к о. Курганные погре
бения первых веков н. э. и кенотафы Кую-Мазар-
ского могильника. Тр. САГУ, новая серия, вып. 
CXI, исторические науки, кн. 25, Археология Сред
ней Азии, IV. Ташкент, 1957, стр. 122. 

104 Б. А. Л п т в п и с к и и. Исследование мо
гильников Исфаринского района в 1958 г. Тр. ИИ 
АН Тадж. ССР. XXVII; Археологические работы в 
Таджикистане, VI (1958). Душанбе, 1961,стр. 77—78. 

IOfi II. II. П о г р е б о в а. Погребение в мавзо
лее Неаполя Скифского. МИ А, № 96, 1961, стр. 131. 

10с Н. И. В е с е л о в с к и й. Курганы Ку
банской области в период римского владычества на 
Северном Кавказе. Тр. XII АС. М., 1905, стр. 365. 
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АСТРАГАЛЫ 
При раскопках довольно часто встреча

лись мелкие астрагалы, очевидно овцы, 
иногда целыми наборами. 

В помещении Н14 в небольшой ямке 
на первом полу был сложен 41 астрагал 
(инв. 55/32—72). У шести из них (№ 34, 47, 
55, 61, 64, 70) просверлен край, один 
(Н° 50) надсверлен в середине широкой сто
роны, другой (№ 38) — в середине узкой 
стороны. Кроме того, один астрагал (.№ 55) 
обточен с трех сторон, а два других (№ 36 и 
33, рис. 62, 7, 8) имеют на одной стороне 
многочисленные царапины, прочерчепные 
острым орудием. На одном астрагале (,]\° 34, 
рис. 62, в) — две процарапанные черточки. 

В помещении Н29 также в небольшой 
ямке в первом полу были спрятаны 13 аст
рагалов (инв. 56/115—127). Два из них 
(№ 121 и 126) имеют просверленный край, 
один (№ 122) надсверлен в том же месте, а 
другой (№ 116) — в центре одной из боко
вых сторон. Кроме того, у одного астрагала 

(№124) отшлифована одна из боковых сторон. 
В том же помещении на поверхности, отно
сящейся к периоду запустения, найдено еще 
четыре астрагала (инв. 56/59—62). 

Два астрагала найдены в помещении IV 
центрального здания в юго-западном углу 
на поверхности, относящейся к периоду за
пустения (инв. 53/90—91). 

В помещении С13, в слое над полом об
наружено пятнадцать астрагалов (инв. 
54/9253—67). У трех из них был просверлен 
один край (№ 9254—9255, 9257), кроме того, 
у одного (№ 9254) сточены и отшлифованы 
передпяя и верхняя поверхности. 

В помещении С16 на первом полу был най
ден астрагал с вырезанным на одной из ши
роких сторон прямым крестом (рис. 62, 5, 
инв. 55/118). 

В коридоре, окружающем центральное 
здание, в слоях среднего горизонта было 
найдено два астрагала, на одной из широ
ких сторон которых были прочерчены 
острым орудием знаки в виде пятиконечной 
звезды (рис. 62, 3, 4, инв. 55/17а и 54/9105). 
Отдельные астрагалы были найдены и в 
других помещениях нижнего кольца Кой-
Крылган-калы в слоях периода запустения 
и среднего горизонта. Некоторые из них 

Рис. 61. Астрагалы из помещения С13 

РИС. 62. Астрагалы с отверстиями И с процарапан
ными знаками; 

j—2 — с ненастроенного в среднем горизонте участка; 
3~А—из коридора у ПОДНОЖИЯ центрального здании, средний 
горизонт; J — из помещении CiG; c—s —из помещения Н И 
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также были просверлены пли отшлифо
ваны. 

В помещении В21 в завале над вторым 
полом найден более крупный астрагал, про
сверленный сбоку широкой стороны (пив. 
54/9130). 

В Сроднен Азии баранин астрагал назы
вают альчнк пли ашик. Их до сих пор упо
требляют для игры. Существует несколько 
вариантов игры; определенные стороны 
кости имеют специальные названия. Как и 
во многих народных играх, в игре в аль-
чнкн сохранились кое-где арханчпые черты, 
связанные в прошлом с каким-то определен
ным ритуалом: так, например, в некоторых 
случаях игроки должны были принадлежать 
к одной и той же возрастной группе, выиг
рыш и проигрыш часто налагал совершенно 
определенные обязанности. Возможно, най
денные на Кой-Крылган-кале комплекты 
астрагалов также служили игральными кос
тями. Интересно, что в одном из современных 

Предметы хозяйственно-бытового назна
чения представлены в археологическом ма
териале с Кой-Крылган-калы отдельными 
находками, относящимися к различным сто
ронам хозяйственной деятельности. Поэтому 
все они рассматриваются в одном разделе. 
Сюда же включены вещи, назначение которых 
установить не удалось. 

Ж е л е з н ы е н о ж и . 1. Фрагмент 
железного ножа. Лезвие, плоское в сечении, 
переходит без уступа в широкий плоский, 
постепенно суживающийся черенок (рис. 
63, 1). Спинка выпуклая, плавно переходит 
в верх черенка, переход от острия к че
ренку в виде плавной вогнутой линии. На 
черенке сохранились следы истлевшей дере
вянной рукоятки. Длина ножа 8 см, ширина 
2,2 см, длина черенка 2,8 см. Возможно, 
острие лезвия было слегка вогнутым. Фраг
мент найден в помещении Н5 в материковой 
яме № 8 под нижним полом (нпв. 55/261). 

2. Железный нож. Лезвие узкое, длинное, 
с острым концом, треугольное в сечении 
(рис. 63, 5). Спинка широкая выпуклая с 
с плавным переходом к черенку. Острие лез
вия прямое, на переходе от лезвия к черенку 
имеется уступ под тупым углом; черенок 
суживается на конце, в сечении четырех-

вариантов игры альчики мечут 8 специаль
ную ямку. 

Не исключено, что с ними были связаны и 
какие-то ритуальные действия, первоначаль
ный смысл которых был впоследствии за
быт, а форма сохранилась в игре. Это тем 
более вероятно, что до недавнего времени 
с альчнкамн в Средней Азии были связаны 
различные поверья, они часто служили аму
летами-оберегами: альчнк подвешивали над 
детской люлькой для предохранения от 
злых духов; иногда с той же целью альчики 
вешали на шею домашним животным 1 0 \ 
Очевидно, отдельные астрагалы с отверстия
ми и со знаками могли служить амулетами, 
отвращающими зло, и древним жителям Кой-
Крылган-калы. 
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галов в быту пародов Средней Азии приведены по 
собранным в Самаркандской области полевым мате
риалам Г. Л. Снесарева, любезно ознакомившего 
с ними автора. 

гранный. Длина ножа 8,9 см, ширина у че
ренка 2,0 см, длина черенка 1,6 см. Кончи
ки лезвия и черенка сломаны. Нож найден 
в помещении С21 в нише южной стены (инв. 
55/9089). 

3. Миниатюрный железный ножик такой 
же формы, как и предыдущий (рис. 63, 3). 
Длина ножа 5,7 см, ширина лезвия 1,1 см, 
длина черенка 1,8 см, ширина от 0,8 до 
0,3 см. Нож найден в том же помещении С21 
на первом полу (инв. 54/9090). 

4. Фрагмент такого же ножа, как и два 
предыдущих (рис. 63, 4). Фрагмент найден 
в коридоре крепостной стены между башня
ми № 1 и № 2 на участке III, в завале над 
полом верхнего горизонта (инв. 57/364). 

5. Железный нож с узким длинным лез
вием и острым концом (рис. 63, 8). Выпук
лая спинка непосредственно переходит в 
черенок. Острие лезвия слегка вогнутое, 
переход от него к черенку образует уступ 
под прямым углом, нижняя сторона черенка 
прямая. Длина ножа 8,7 см, ширина лезвия 
у черенка 1,4 см, длина черенка 1,3 см, ши
рина черенка от 1 до 0,5 см. Нож найден 
в помещении С28 в яме (инв. 55/137). 

6. Небольшой железный нож. Лезвие 
узкое, длинное, симметричное, треугольной 
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формы с острым концом (рис. 63, 7). Пере
ход к черенку от лезвия имеет уступы под 
тупым углом с обеих сторон. Конец черенка 
сломан. Длина ножа 7,3 см, длина лезвия 
6.5 см, ширина у черенка 1,5 см, ширина 
черенка 0,7 см. На черенке сохранились сле
ды от сгнившей деревянной рукоятки. Нож 
найден в помещении С12а на втором полу 
(инв. 54/9301). 

7. Узкое, длинное, плоское в сечении 
лезвие железного ножа (рис. 63, 6). Конец 
лезвия острый, черенок почти весь сломан. 
Переход от спинки лезвия к черенку 
прямой, от острия — с уступом под прямым 
углом. Длина сохранившейся части ножа 
13,4 см, длина лезвия 11,8 см, ширина у 
черепка 1,6 см; ширина черенка 1,1 см. 
Нож найден в помещении Б10 в яме (инв. 
55/220). 

S. Длинное узкое лезвие железного 
ножа, конец острый, у перехода к черен
ку сколы, поэтому остается неясным, ка
ким он был (рис. 63, 9). Длина 11,0 см, 
ширина 1,6 см. Нож найден в коридоре 
крепостной стены между башнями Ш 1 и 
Ш 9 на участке III в полукруглой нише в 
западной стенке ямы-землянки, относящей
ся к периоду запустения или к среднему го
ризонту (инв. 57/382). 

Кроме того, найдено несколько мелких 
фрагментов от лезвий ножей в разных по
мещениях нижнего кольца застройки. 

Ж е л е з н ы е о р у д и я т и п а 
п р о б о й н и к а . 1. Железный стержень с 
заостренными концами (табл. XIX, 7). Один 
конец — рабочий, круглый в сечении, дру
гой,— предназначенный для насада рукоят
ки,— четырехгранный, па нем сохранились 
следы истлевшего дерева. Длина орудия 
6.6 см, длина рабочей части 3,9 см, длина 
черенка 2,7 см, диаметр орудия 0,9 см. Стер
жень найден в помещении Н5 в яме Лг° 3, 
выбитой в материке и перекрытой первым 
полом (инв. 55/288). 

2. Такое же железное орудие, как и пре
дыдущее (табл. XIX, б1). Длина 5,8 см, длина 
острия 3,5 см, длина черенка 2,2 см, диа
метр черенка 0,9 см. Найдено в помещении 
В13 па полу (инв. 54/9247). Очевидно, та
кими орудиями пользовались на протяжении 
долгого времени. Назначение их могло быть 
универсальным. Такое острие с деревянной 
рукояткой можно было использовать и как 
пробойник, и как долотце, и как сверло для 
не слишком твердых материалов. 

Ж е л е з н ы е с т е р ж н и и о с т 
р и я . 1. Длинный четырехгранный желез-

Рис. 63. Железные ножи: 
1 — из помещения Н5; 2 — из помещения CJ6; 3, 5 — нз по
мещения С21; 4, 9 — нз коридора крепостной стены между 
башнями № 1 и № 2 и Kt 1 и Д"г 9; б— из помещения В10; 

7 — из помещения С12а; S — нз помещения С28 

ный стержень с заостренным концом (табл. 
XIX, 4). Длина 10,7 см, наибольшая тол
щина 0,9 см. Найден в помещении Н5, в 
яме № 8, выбитой в материке и перекрытой 
первым полом (инв. 55/286). 

2. Короткий железный стержень, сужива
ющийся к заостренному концу. Длина 5,7 
см, наибольший диаметр 1,3 см. Найден в 
помещении НЗ в яме Л° 6 (инв. 54/9217). 

3. Короткий круглый в сеченпи железный 
стержень с заостренным концом (табл. XIX, 
2). Длина 7,2 см, диаметр 0,6 см. Найден в 
коридоре крепостной стены между башня
ми № 1 и Щ 9 на участке II в заполнении ма
териковой ямы N* 1, относящейся к нижнему 
горизонту (инв. 57/276). 

4. Длинное железное острие, круглое в 
сечении. Обратный его конец переходит в 
топкий черенок, большая часть которого сло
мана (табл. XIX, 3). Очевидно, на острие 
насаживалась деревянная рукоятка, и ору-
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дие служило] шилом. Длина 8,9 см, наи
больший диаметр 1 см, диаметр черенка 0,4 
см. Найдено в помещении I центрального 
здания при расчистке пола (инв, 52/11). 

5. Фрагмент тонкого круглого в сечении 
железного стержня (табл. XIX, 1). Длина 
4,S см, диаметр 0,3 см. Может быть — это 
часть иглы. Найден в коридоре крепост
ной стены к западу от башни «Na 4; относится, 
видимо, к среднему горизонту (инв. 54/ 
/9310). 

П р о ч и е ж е л е з н ы е и з д е л и я. 
1. Фрагмент железного изделия, состоящего 
из четырехгранного стержня, переходящего 
в плоскую полосу. Вещь сильно погнута. 
Назначение не ясно, может быть — это часть 
скобы. Длина 8 см, толщина стержня 0,7 см, 
ширина полосы 2 см (инв. 53/120). Найден в 
помещении VIII центрального здания, в 
слое с остатками горения ниже осевшего 
нижнего кольца свода. 

2. Железные щипчики-ппнцет, согнутые 
пз узкой плоской полосы. Длина щипчиков 
8,2 см, ширина 2 см, ширина полосы 1,1 
см, толщина ее 0,4 см (табл. XIX, 5). Най
дены в помещении Н15 в яме JVs 2 (инв. 
55/Ш). 

3. Железное изделие в виде цилиндриче
ской втулки с круглым в сечении продоль
ным отверстием для насадки на рукоятку, к 
которой сбоку прикреплены вертикально 
три симметрично расположенные узкие 
длинные лопасти, треугольные в сечении, с 
выпуклой спинкой, острым вогнутым лезви
ем, идущим наклонно, и острым концом 
(табл. XIX, 10). Высота поделки 2,6 см, 
размах лопастей 7,2 см, высота втулки 1,3 см, 
диаметр втулки 1,5 см, диаметр отвер
стия 0,6 см, длина каждой лопасти 3,6 см, 
ширина у основания равна высоте втулки. 
Изделие найдено в помещении С31 на треть
ем полу (инв. 54/9100). Назначение предмета 
не ясно, может быть, это своего рода вилка 
для вынимания мяса из котла. Аналогии 
этому предмету нам пе известны. 

4. Железный крюк из плоской полосы, 
переходящей на изгибе в четырехгранную, 
с заостренным концом. Верхняя часть сло
мана (табл. XIX, 9). Длина 7,5 см, ширина 
5,2 см, ширина плоской части 2,2 см, тол
щина 0,6 см, ширина граненой части — 
1,1 см. Крюк найден в помещении С31 на 
первом полу (инв. 55/94). 

5. Железный крюк меньших размеров, 
чем предыдущий. Согнутая часть в сечении 
уплощенная, стержень овальный, а верхний 
конец уплощен в другой плоскости (табл. 
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XIX, 5). Длина 5 см, ширина 2,0 см, диаметр 
стержня — 0,8—0,9 см, ширина конца его 
1 см; ширина полосы согнутой части 0,7 см, 
толщина 0,6 см. Ндйден в помещении С37 
под обмазкой третьего пола (инв. 56/14). 

6. Фрагмент железного крючка из упло
щенного стержня. Длина фрагмента 3,2 см, 
ширина 2,2 см, ширина и толщина стержня 
1,1 —0,7 см. Найден в коридоре крепост
ной стены между башнями № 1 и Hs 9 на уча
стке III, на втором полу среднего горизонта 
(инв. 57/383). 

7. Фрагмент железного кольца пз стерж
ня овального сечения, видимо, от пряжки. 
Диаметр 2 см, диаметр сечения 1,1 см и 0,6 см. 
Найден в помещении Н5 в яме № S в ма
терике под нижним полом (пнв. 55/285). 

Кроме того, в ряде помещений найдены 
фрагменты сильно окислившихся железных 
изделий, форму которых установить невоз
можно, а также куски кричного железа и 
железного шлака. Последние найдены: в 
помещении C2S на третьем полу (инв. 54/ 
/9061), на незастроенном в первый период 
участке, где позднее было помещение С26 
(инв. 56/296), в помещении Н5 в материковой 
яме № 3 (инв. 56/202); в коридоре крепостной 
стены между башнями № 1 и № 9, на участ
ке II , в завале над вторым полом среднего 
горизонта (пнв. 57/378). 

М е л к и е б р о н з о в ы е в е щ и. 1. 
Бронзовое изделие подковообразной формы 
из плоской полосы, суживающейся к концам, 
изогнутым наподобие лебединой шеи, с го
ловкой (табл.XVIII, 12). Размер изделия 
6,4x7,5 см, ширина полосы в широкой части 
1,1 см, в узкой 0,4 см, толщина полосы 0,3 
см. Найдено изделие в помещении I централь
ного здания в завале (инв. 52/10). Связать 
находку с тем или иным периодом существо
вания памятника трудно. Возможно, что это 
ручка от бронзового сосуда, подвижно за
креплявшаяся в специальных ушках. 

2. Крупный бронзовый колокольчик усе
ченно-конической формы с округлым верхом 
(табл. XVIII, 14). Снаружи полукруглое уш
ко для подвешивания, украшенное дужкой 
в виде полумесяца. Внутри в двух круглых 
отверстиях стенки закреплен горизонталь
ный круглый в сечении стержень для при
крепления язычка. Высота колокольчика 3,7 
см, диаметр 4,6 см, толщина стенки 0,2 см. 
Колокольчик найден в помещении С34 в 
забутовке под четвертым полом (инв. 55/ 
/114). 

3. Бронзовая поделка в форме наперстка 
с округлым дном и круглым в сечении вали-



ком по краю (табл. XVIII, 16). Возможно, 
это был действительно наперсток или ка
кой-то наконечник или навершие. Диаметр 
2,7 см, высота 4 см, диаметр валика 0,4 см, 
толщина стенки 0,2 см. Найдена в помеще
нии I центрального здания на полу (инв. 
52/37). 

4. Бронзовое изделие в форме четырех
гранной пирамиды с прямоугольным основа
нием, полое внутри. Вершина слегка ок
руглена, в узких сторонах имеются подтре-
угольные прорези, в широких — трапецие
видные вырезы у основания (табл. XVIII, 
15). Назначение не ясно — может быть, это 
также наконечник или навершие, возможно, 
ворварка. Высота 1,7 см, размер основания 
1,5 х 1,3 см, толщина стенки 0,3 см. Изде
лие найдено в коридоре крепостной стены 
между башнями № 1 и Кг 9 на участке III в 
заполнении ямы-землянки, относящейся к 
периоду запустения или к началу среднего 
горизонта (инв. 57/294). 

5. Бронзовый стержень, квадратный 
в сечении с одним уплощенным концом, воз
можно, язычок от пряжки. Длина 3,3 см, 
диаметр 0,2 см. Найден в помещении Н34 в 
завале над полом (инв. 57/292). 

С в и н ц о в ы е с т е р ж н и 1. Изог
нутый свинцовый стержень длиной 7,7 см, 
круглый в сечении, несколько суживающий
ся к концам (рис. 64, 2). Диаметр в сред
ней части 0,6 см. Найден в помещении HI 
на втором полу (инв. 53/138). 

2. Фрагмент круглого в сечении свин
цового стержня, длина 3,8 см, диаметр се
чения 0,6 см (рис. 64, 1). Найден в коридоре 
крепостной стены между башнями № 1 и 
•Ys 9 на участке III в завале над полом пе
риода запустения (инв. 57/295). 

3. Изогнутый круглый в сечении свинцо
вый стержень, утолщающийся к концам 
(рис. 64,3). Длина8,4 см, диаметр 0,3—0,5 см. 
Найден в помещении С31 в завале над чет
вертым полом с отметкой 0,45 см (инв. 54/ 
/9093). 

Свинцовые стержни довольно часто на
ходят в Хорезме. Большинство их, к сожа
лению, происходит из подъемного материа
ла. Один подобный стержень был найден в 
миниатюрном сосудике па Калалы-гыре JVsl, 
в слое, относящемся к IV—Ш вв. до н. э. 
Судя по находкам на Калалы-гыре № 1, 
такие стержни вошли в употребление в IV в. 
ДО п. :)., назначение их так же, как и время 
исчезновения, не ясны. 

К о с т я н ы е р у к о я т к и. 1. Руко
ятка для ножа или какого-ТО другого ору-

11 труди Хорезмской экспедиции, т. v 

Рис. 64. Свинцовые стержни: 
/—ИЗ коридора крепостной стены между башнями Л* 1 и .N1 9; 
с поверхности периода запустения; 2 — из помещения Hi; 

3 — из помещения С31 

дия из трубчатой кости, полая внутри, 
овальная в сечении, слегка суживающаяся 
и уплощающаяся к верхнему концу (табл. 
XX, 14). Концы срезаны прямо. У более 
узкого конца, в передней и задней сторо
нах, друг против друга просверлены два 
отверстия диаметром 0,2 см; в одном отвер
стии сохранился маленький бронзовый гво
здик. У широкого конца в боковых сторонах 
просверлено два таких же отверстия друг 
против друга. Кроме того, в одной из боко
вых сторон, ближе к узкому концу просвер
лено еще одно отверстие, в котором также 
сохранился маленький бронзовый гвоздик. 
Длина рукоятки 8,8 см, ширина 2,3—1,9 см, 
толщина 1,9—1,2 см. Рукоятка найдена в 
помещении С68 в завале у выложенной фраг
ментами керамики суфы на уровне пола (инв. 
57/321). 

2. Половина полой рукоятки из трубча
той кости крупного животного (табл. XX, 13). 
Концы закруглены, с одной стороны остав
лен на расстоянии 1,6 см выпуклый попе
речный поясок, разделенный двумя желоб
ками на три валика, с другой стороны на 
самом конце также оставлен выпуклый по
ясок шириной 1,0 см. Над ним идет углуб
ленный узор из двух поперечных рядов то
чек, от которых по бокам отходят вверх по 
два коротких продольных ряда таких же то
чек. Рукоятка отполирована как снаружи, 
так и внутри. Длина рукоятки 11,5 см, ши
рила 4,1 см. Рукоятка найдена в помещении 
С57 в яме № 9 (ипв. 57/10). 

3. Фрагмент рукоятки из трубчатой ко
сти крупного животного, украшенной на
резным орнаментом в виде поперечных ли
пни и трех поясков косых крестиков (табл. 
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XX, 16). На концах следы двух отверстий для 
прикрепления. Длина рукоятки 10,4 см. 
Она найдена в помещении С16 на втором 
полу (инв. 54/9010). 

К о с т я н ы е и г л ы и п р о к о л 
к и . 1. Костяная игла с заостренным рабо
чим концом круглого сечения и плоским, 
косо срезанным обратным концом, в кото
ром просверлено круглое ушко, средняя 
часть в сечении трехгранная (табл. XX, 2). 
Длина 8 см, диаметр от 0,5 до 0,2 см, длина 
плоской части 3 см, ширина плоской части 
0,7 см, толщина 0,33 см, диаметр отверстия 
0,2 см. Отверстие просверлено с двух сторон, 
канал в продольном сечении биконический. 
Игла найдена в помещении Н22 в яме № б 
под полом (инв. 56/28). 

2. Круглое в сечении костяное орудие с 
уплощенным срезанным прямо тупым кон
цом, очевидно, подготовленным для просвер
ливания ушка (табл. XX, 1). Длина 10,7 см, 
диаметр в средней части 0,4 см, ширина уп
лощенной части 0,6 см, толщина 0,2 см. 
Переход к заостренной круглой в сечении 
части начинается примерно в середине. Ост
рие найдено в помещении В22 на полу (инв. 
56/6). 

3. Фрагмент круглого в сечении костя
ного острия (табл. XX, 3). Оба конца сло
маны. Длина 7,9 см, диаметр 0,6 см. Найден 
в помещении В37 в яме (инв. 56/310). 

4. Фрагмент костяного острия, суживаю
щегося к одному концу, сечение неопределен
ной формы, концы обломаны. Длина 6,2 см, 
ширина 0,8—0,3 см, толщина 0,4—0,3 см. 
Найдено в помещении Н13 на полу (инв. 
55/126; табл. XX, 4). 

5. Заготовка для иглы или проколки с 
одним острым, другим широким уплощенным 
концом. Длина 9,2 см, ширина у широкого 
конца 1,2 см, толщина 0,5 см, диаметр са
мого острия около 0,4 см. Найдена в поме
щении С17 в заполнении между третьим и 
четвертым полами (инв. 56/100). 

К о с т я н ы е н о ж и и л о щ и л а . 
1. Фрагмент длинной плоской поделки из 
ребра крупного животного, концы обломаны, 
поверхность обработанная. Длина 16,3 см, 
ширина 3,8—2,8 см, толщина 1,0 см. Очевид
но, фрагмент «ножа», использовавшегося для 
обработки сосудов в процессе формовки. Най
ден в помещении Н14 в слое запустения (инв. 
55/78). 

2. Фрагмент аналогичного «ножа» из ос
колка крупной трубчатой кости, предназна
чавшегося для обработки сосудов в процес
се формовки. Длина 16,6 см, ширина 2,5 см, 
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толщина 1,1—0,5 см. Найден вместе с пре
дыдущим (инв. 55/79). 

3. Фрагмент изделия из ребра крупного 
животного, возможно, такого же «ножа», 
что и два предыдущих. Па одной стороне про
царапанный знак, напоминающий римскую 
цифру XII. Длина 9 см, ширина 4,4 см, тол
щина 0,7 см, концы сломаны. Найден в по
мещении С28 в завале (инв. 54/9057). 

4. Фрагмент поделки из осколка трубча
той кости крупного животного, может быть, 
заготовки для небольшого «ножа» того же 
назначения, что и предыдущие. Длина 9 см, 
ширина 2,1—1,0 см, толщина 0,7—0,3 см. 
Найден в помещении С13 в полу (инв. 54/ 
/9302). 

5. Лощило для обработки мягких мате
риалов из ребра крупного животного. 
Длина 37 см, ширина 2,5 см, толщина 1,3— 
0,9 см. Найдено в помещении С13 в завале 
(инв. 54/9289). 

М е л к и е к о с т я н ы е п о д е л к и . 
1. Фрагмент плоской прямоугольной костя
ной пластинки с круглым просверленным 
отверстием (табл. XX, 7). Длина фрагмен
та 4,4 см, ширина 1,2 см, толщина 0,4 см, 
диаметр 0,3 см. Найден в помещении VII 
центрального здания в рыхлом завале у 
северной стены (инв. 54/9182). 

2. Миниатюрная костяная поделка в 
форме полого сквозного цилиндрика (табл. 
XX, 11). Один конец украшен двумя по
перечными валиками, образованными дву
мя углубленными желобками, другой — од
ним валиком, образованным одним желоб
ком. Длина 3,1 см, диаметр 1,7 см, толщина 
стенки 0,3 см, ширина валиков и желобков 
0,1—0,2 см. Найдена в помещении II цент
рального здания на втором полу с отметкой 
0,41 м (инв. 52/13). Назначение этой вещи 
не ясно. 

3. Небольшая трубчатая кость, один ко
нец которой спилен по головке, а полость 
подправлена сверлением. На другом конце 
близ головки в плоской стороне также про
сверлено отверстие (табл.XX 15).Длина 12 см, 
ширина 1,2 см, толщина 1 см. Диаметр 
продольного отверстия 0,7 см, диаметр по
перечного отверстия 0,5 см. Найдена на не
застроенном в нижнем горизонте участке, 
где позднее было помещение С26 (инв. 56/ 
/133). По форме поделка очень напоминает 
сумак от детской люльки, однако она слиш
ком мала по размерам. 

З а г о т о в к и и с ы р ь е д л я к о с 
т я н ы х п о д е л о к . 1. Небольшая труб
чатая кость с аккуратно срезанными голов-



камн. Внутри губчатое вещество тщательно 
удалено. Длина 9,5 см, диаметр 1,4 см, тол
щина стенки 0,3 см, диаметры отверстий 
в срезах 1,3 и 1,9 см. Назначение не ясно; 
возможно — это не законченная вещь, а 
заготовка. Найдена она в помещении С9 на 
полу (пнв. 55/253). 

2. Поделка, подобная предыдущей, оче
видно, также не законченная. Длина 12,1 см, 
ширина 1,7 см, толщина 1,5 см, толщина 
стенки 0,2 см. Найдена в помещении Н28 в 
яме (инв. 55/345). 

3. Заготовка для какого-то изделия из 
трубчатой кости птицы. Головки кости от
ломлены, на поверхности имеются мелкие 
насечки. Длина 9,9 см, ширина 1 см, диа
метр отверстия 0,5 см, толщина стенки 
0,1 см. Найдена в слое над материком на 
незастроенном в нижнем горизонте участке 
(инв. 55/359). 

4. В одном случае было обнаружено скоп
ление костей, специально отобранных и при
готовленных для обработки. Оно состояло из 
восьми одинаковых длинных костей, очевид
но барана, восьми тонких костей с заостря
ющимися концами, удобных для изготовле
ния игл или проколок, и двух крупных 
астрагалов. Все это было аккуратно сложено 
в уголке комнаты, но по каким-то при
чинам не было использовано (рис. 65— 
66, 1). Кости были найдены в юго-западном 
углу помещения IV центрального здания на 
поверхности периода запустения (пнв. 53/ 
/87-107). 

5. Неоднократно были найдены рога, с 
которых роговое вещество снято, и осталась 
лишь одна костяная основа. Видимо, роговое 
вещество было использовано, а костяная 
часть отшлифована и приготовлена для даль
нейшей обработки (рис. 65—66, 2). 

О с е л к и и т о ч и л ь н ы е к а м н и . 
1. Миниатюрный оселок из серого глини
стого сланца продолговатой формы, несколько 
суживающийся к нижнему концу, в сечении 
подпрямоугольный, концы срезаны прямо 
(табл. XXI—XXII, 3). Отверстие для подве
шивания в продольном сечении коническое. 
Длина оселка 3,9 см, ширина 1,7—1,3 см, 
толщина 1,0 см, диаметр отверстия 0,4 см. 
Оселок найден в помещении Н17 (инв. 57/7) 
в яме Кг 5. 

2. Фрагмент миниатюрного продолгова
того полуовального в сечении оселка из се
рого глинистого сланца. Длина 4,9 см, ши
рина 1,9 см, толщина 0,9 см. Фрагмент най
ден в помещении 038 на полу с отметкой 
0,77 м (инв. 52/45). 

3. Фрагмент оселка из глинистого сланца 
продолговатой формы, близкого к овально
му в сечении со слегка закругляющимися к 
верхнему концу боковыми сторонами и пря
мо срезанным верхом (табл. XXI—XXII, 4). 
Отверстие для подвешивания сверлилось с 
двух сторон, в продольном сечении оно би-
коппческое. Длина 5,2 см, ширина 2,2 см, 
толщина 1,3 см, диаметр отверстий 0,6 см, 
в месте стыка сверлин — 0,4 см. Фрагмент 
найден в раскопе у входа в крепость через 
башню X* 1 на поверхности, относящейся к 
нижнему горизонту (инв. 54/9225). 

4. Миниатюрный оселок из серого гли
нистого сланца продолговатой формы чуть 
суживающийся к нижнему концу, очень 
ТОНКИЙ, в сечении подпрямоугольный, верх 
срезан прямо (табл. XXI — XXII, 2). Отверстие 
сверлилось с двух сторон, продольное сече
ние канала биконическое. Длина 6,2 см, ши
рина 1,9—1,4 см, толщина 0,6 см. В средней 
части поверхность с обеих сторон сильно 
сработана. Оселок найден в помещении В15 
на первом полу (инв. 54/9316). 

5. Осколок оселка из серого глинистого 
сланца. Найден в помещении С42 (инв. 52/ 
/95). 

На Кой-Крылган-кале было найдено де
вять целых и фрагментированных однотипных 
оселков из хлористого карбонатного кристал
лического сланца темно-серого цвета с тем
ными, красноватыми или фиолетовыми 
штрихами — вкраплениями. Все экземпля
ры продолговатые, суживающиеся вниз, пря
моугольные в сечении с прямо срезанными 
концами. Отверстия для подвешивания име
ют двустороннее сверление; каналы бикони-
ческой формы. 

6. Фрагмент оселка (табл. XXI—XXII ,16). 
НИЖНИЙ конец сломан; длина его 7 см, ши
рина 3,8 см, толщина 1,2 см; диаметр отвер
стия 0,8 см, обе стороны сильно сработаны. 
Найден в помещении СЗа в завале над полом 
(инв. 55/211). 

7. Фрагмент оселка (табл. XXI—XXII, 14). 
Нижний конец сломан; длина 6,9 см, ширина 
2,8 см, толщина 1,2 см, диаметр отверстий 
0,5 см, в месте стыка 0,3 см, обе стороны 
сильно сработаны. Найден в помещении С68 
в завале над выложенной черепками суфой 
(инв. 57/322). 

8. Оселок (табл. XXI—ХХП, 15). Длина 
10 см, ширина 2,9—2,7 см, толщина 1,1 см, 
диаметр отверстия 0,5 см; в средней части 
оселок сработан с обеих сторон (инв. 57/359). 

9. Оселок (табл. XXI—ХХП, Л?). Оба кон
ца сломаны; длина 5,6 см, ширнпа 2,7 см, 
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Рис. 65—66. Заготовки для костяных и роговых изделий: 
/ — из помещсшч IV центрального здания, с поверхности слоя запустения; г —рога-заготовки 

ДЛЯ ПОДСЛОИ 



толщина 1,0 см, диаметр отверстий 0,6 см, в 
месте стыка 0,3 см; обе стороны сильно сра
ботаны. Найден в помещении С42 (инв. 52/ 
/3D-

10. Оселок (табл. XXI—XXII,!). Верхний 
конец сломан; длина 11 см, ширина 2,2— 
1,1 см, толщина 0,7—0,6 см; одна сторона 
слабо сработана. Условия находки не ясны 
(инв. 55/110). 

И . Оселок (табл. XXI—XXXIJ2). Нижний 
конец сломан, длина 6,8 см, ширина 2 см, 
толщина 1,2 см, диаметр отверстий 0,6 см, в 
месте стыка 0,4 см; обе стороны сильно сра
ботаны. Найден в помещении С55 на первом 
полу (инв. 55/349). 

12. Оселок (табл. XXI—XXII, 9). Длина 
7 см, ширина 2,2—1,5 см, толщина 1,0 см, диа
метр отверстий 0,6 см, в месте стыка 0,4 см; 
одна сторона сработана. Найден в помеще
нии CIS над первым полом (инв. 56/106). 

13. Оселок (табл. XXI—XXII, 17). Верх-
нийконец сломан, длина6,2см, ширина2,4— 
1,7 см, толщина 0,7 см, на одной стороне 
слабые следы работы. Найден в помещении 
Н26 западного сектора в культурном слое 
над полом, относящемся к периоду запусте
ния (инв. 57/36). 

14. Оселок (табл. XXI—XXII, 11). Нижний 
конец сломан, длина 4,6 см, ширина 2,2 см, 
толщина 0,5 см, диаметр отверстий 0,45 см, 
в месте стыка 0,3 см; одна сторона сработа
на. Найден в помещении С14 на первом полу 
(инв. 54/9318). 

Эта серия оселков находит аналогии в 
подъемном материале с античных памятни
ков левобережного Хорезма: Мангыр, Куня-
Уаз, Акча-Гелин. 

15—16. Найдено два фрагмента оселков 
из кремнистого сланца продолговатой фор
мы, прямоугольных в сечении. Один найден 
в помещении С38 па полу с отметкой + 0,77 м 
(инв. 52/44). Другой — в помещении С37 
на втором полу (инв. 56/24). 

17. Фрагмент оселка из полимиктового 
песчаника — гроулака, продолговатой фор
мы подпрямоугольный в сечении с прямо сре
занным верхним концом и отверстием для 
подвешивания двустороннего сверления, 
причем канал отверстия биконический (табл. 
XXI—XXII, 7). Длина фрагмепта5, Зсм, шири
на 2,4 см, толщина 1,3 см, диаметр отверстий 
0,8 см, в месте стыка — 0,6 см. Фрагмент 
найден в коридоре крепостной стены между 
башнями № 1 и № 9 на участке I в завале 
над иолом нижнего горизонта (инв. 57/353). 

18. Фрагмент оселка из полнмиктового 
песчаника-гроулака, продолговатой формы, 

суживающегося к нижнему концу, срезан
ному не совсем прямо, овального в сечении 
(табл. XXI—XXII, 5). Длина фрагмента 
2,9 см, ширина 1,6 см, толщина 1,1 см. Фраг
мент найден в помещении Н29 в слое над 
материком (инв. 56/146). 

19. Фрагмент оселка из песчаника про
долговатой формы, овального в сечении с 
закругленным верхним концом и просвер
ленным в нем отверстием для подвешивания 
(табл. XXI—XXII, 6). Сверление двустороннее, 
канал биконический. Длина фрагмента 4,8 см, 
ширина 2,1 см, толщина 1,4 см, диаметр 
отверстий 0,7 см, в месте стыка — 0,4 см. 
Фрагмент найден в помещении С61 на пер
вом полу (инв. 57/30). 

20. Фрагмент оселка из песчаника про
долговатой формы, подпрямоугольного в се
чении с прямо срезанным нижним концом 
(табл.XXI—ХХП,5').Длннафрагмента4,9см, 
ширина 2,1 см, толщина 1,6 см. Фрагмент 
найден в помещении С15 на втором полу (инв. 
54/9314). 

21. Фрагмент оселка из песчаника про
долговатой формы прямоугольного в сече
нии, несколько суживающегося к нижнему 
концу (табл. XXI—XXII, 13). Длина фрагмен
та 8 см, ширина 2,3—1,9 см, толщина 1,0 см. 
Фрагмент найден в помещении С9 (инв. 53/ 
/149). 

22. Плоский точильный камень полуоваль
ной формы из песчаника. Поверхность вдоль 
прямого края сильно стерта с обеих сторон 
и сохранила следы работы в виде глубоко 
врезанных продольных лпшш. Длина 16,5 
см, ширина 9 см, толщина 2,8—1,0 см. Ка
мень найден в помещении I центрального 
здания в завале над полом (пнв. 52/8). 

23. Фрагмент точильного бруска пз ГЛИ
НИСТОГО сланца продолговатой формы с за
кругленным концом, квадратный в сечении. 
Длина фрагмента 7 см, ширина 2,8 см. Фраг
мент найден в коридоре крепостной стены 
между башнями № 1 и № 9 на участке II , 
па втором полу (инв. 57/343). 

Таким образом, к первому периоду су
ществования памятника можно отнести лишь 
миниатюрный оселок из глинистого сланца 
и фрагмепт миниатюрного оселка из полн
миктового песчаника гроулака. Для второго 
периода характерна группа продолговатых, 
прямоугольных в сечении оселков из хлорн-
сто-карбопатного кристаллического сланца 
и примыкающие к ним по форме оселки пз 
песчаника и полнмиктового песчаника-гро
улака и миниатюрный плоский оселок на 
глинистого сланца. Несколько экземпляров 
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Рис. 67. Пряслица из черепков гончарной посуды 

менее устойчивой формы из песчаника и 
глинистого сланца скорее всего следует от
нести к последнему периоду существования 
памятника. 

П р я с л и ц а . При раскопках Кой-
Крылган-калы в напластованиях всех трех 
горизонтов, а также в завалах и перемешан
ных слоях, содержавших разновременный 
археологический материал, было найдено 
миожество пряслиц, около 300 экз., в том 
числе 47 фрагментов. Некоторые пряслица 
представляют собой бракованные или неза
конченные экземпляры, но большинство, оче
видно, использовалось в свое время по наз
начению. Часто встречались и заготовки для 
пряслиц. 

По материалу, использованному для из
готовления пряслиц, их можно разделить 
на несколько групп. 

Подавляющее большинство, 274 экз., 
составляют керамические пряслица, в свою 
очередь подразделяющиеся на выточенные 

из черепков гончарной посуды (258 экз.) и 
глиняные лепные специально обожженные 
(16 экз.). 

Сравнительно небольшую группу (12 экз.) 
составляют каменные пряслица. Два пряс
лица сделаны из искусственного алебастра, 
одно — из рога. 

Не исключено, что часть поделок, по фор
ме и размерам причисляемых нами к этой 
категории вещей, в действительности могла 
служить и для иных целей. Так, часть ке
рамических пряслиц, выточенных из ножек 
бокалов, могла использоваться в качестве 
грузиков для ткацкого станка, а каменные и 
роговые могли служить пуговицами или 
ворваркамп. Однако пока мы не располагаем 
необходимыми данными для окончательного 
определения их назначения, мы вынуждены 
рассматривать все эти изделия в одном раз
деле, исходя из формальных признаков. 

П р я с л и ц а , в ы т о ч е н н ы е и з 
ч е р е п к о в г о н ч а р н о й п о с у д ы . 
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Шире всего (136 экз.) были распро
странены плоские пряслица диско-
видной, часто не совсем правильной 
формы, с прямой или со слегка 
скругленной боковой стороной, вы
точенные из стенок сосудов и сохра
няющие иногда некоторую кривизну 
черепка (рис. 67, 1—3, 6, 13). В их 
числе есть и крупные и миниатюр
ные экземпляры. Диаметр таких пря
слиц колеблется от 6,4 см до 2,7 см, 
высота от 1,9 до 0,5 см, диаметр 
отверстпя от 1,4 см до 0,5 см. 

Реже (35 экз.) употреблялись 
пряслица цилиндрической или усе-
ченнокоиической формы, выточенные 
из массивных донышек плоскодон
ных кубков пли миниатюрных сосу
дов (рпс. 07, 4—5, 7, 14). Они ча
сто сохраняют слабую вогнутость 
как внутренней, так и наружной 
стороны донца. Диаметр этпх пряс
лиц колеблется от 5,5 см до 3,2 см, 
высота от 2,5 см до 0,7 см, диаметр 
отверстпя от 1,2 см до 0,7 см. 

Многочисленны (70 экз.) пряс
лица, сделанные из полых, реже 
сплошных профилированных под
донов бокалов на высокой ножке 
(рпс. 67, 9—12, 15). Наибольший диаметр 
их колеблется от 6,6 см до 3,6 см, высота от 
3,2 см до 1,0 см, диаметр отверстия от 1,2 
см до 0,5 см. 

Встречаются (16 экз.) пряслица, изготов
ленные пз ДИСКОВИДНЫХ поддонов чаш, час
то отличающиеся от пряслиц, выточенных из 
стенок сосудов лишь тем, что имеют форму 
правильного круга (рис. 67,8). Некоторые пз 
таких пряслиц сохраняют небольшую вог
нутость на наружной ц внутренней сторонах 
поддона, а иногда и желобок на боковой сто
роне в месте перехода от поддона к стенке 
чаши. Диаметр подобных пряслиц от 6,4 до 
3,8 см, высота от 1,7 см до 0,9 см, диаметр 
отверстпя от 1,2 см до 0,6 см. 

Некоторые пряслица обточены настоль
ко сильно, что уже невозможно определить, 
из какой части сосуда они сделаны. Одно 
пряслице, видимо, было выточено из крышки 
сосуда с отверстием в центре; диаметр его 
4,7 см, высота 0,9 см, диаметр отверстпя 
0,9 см. 

Керамические пряслица изготовлялись 
на месте по мере падобпостп в них, о чем 
свидетельствует большое количество загото
вок па разных стадиях обработки, нередко на
ходимых вместе с законченными изделия-

Лепные керамические пряслица 

ми, а также отдельные оракованные экземп
ляры. 

Для изготовления таких пряслиц, как 
правило, выбирались черепки высококаче
ственной красноглпняной красноангобиро-
ванной или светлоангобпрованной расписной 
посуды ремесленного производства. Встре
чаются отдельные экземпляры пз черепков 
серых или коричневатых в изломе с черным 
или коричневым ангобом. Они также редки, 
как и посуда с таким черепком, получав
шаяся, видимо, в случае отклонения от обыч
ных условий обжига. Редки пряслица пз 
лиловатых в изломе черепков с крупнозерни
стой известковой примесью, покрытых свет
лым грязноватого оттенка ангобом. Одно пря
слице сделано пз стенки грубого лепного 
кухонного сосуда слабого обжига. 

Грубо оббитая заготовка просверлива
лась и лишь в случае удачного сверления 
окончательно более или менее тщательно 
обтачивалась. Такая последовательность 
обработки вызывалась большим количеством 
брака при сверлении — наиболее сложной 
операции. Отверстпя на готовых экземпля
рах далеко не всегда сделаны точно по цент
ру, края также часто обточены не совсем 
правильно по кругу. Судя по заготовкам. 
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Рис. 69. Каменные пряслица: 
1, 4 — песчанлк; 2 — природный алебастр; 3 — мергель; 

5—8 — серый мрамор; 0 — известняк 

отверстие сверлилось с двух сторон, а за
тем тщательно растачивалось, и канал полу
чался цилиндрический. 

На многих пряслицах, преимущественно 
дисковидной формы, по краям отверстия 
располагались частые мелкие зазубринки, 
происхождение которых без специального 
микроскопического исследования объяснить 
трудно. Может быть, появление их связано с 
процессом окончательной отделки краев от
верстия каким-то тонким инструментом. Ме
нее вероятно, что это следы нити, зачем-то 
пропускавшейся через пряслице. 

Л е п н ы е к е р а м и ч е с к и е п р я 
с л и ц а (рис. 68). Лепные пряслица при
готовлялись из того же грубого глиня
ного теста, что и лепная кухонная посуда и, 
очевидно, обжигались вместе с ней. Черепок 
в изломе серый, реже красноватый, поверх
ность пряслица иногда покрывалась свет
лым ангобом. Лепных пряслиц найдено 

немного (16 экз.). Можно выделить две от
носительно устойчивые формы — бикониче-
скую и коническую, иногда приближающую
ся к цилиндрической с более или менее скруг
ленным ребром и вершинами. Встречены от
дельные экземпляры полусферической и 
плосковыпуклой формы. Одно миниатюрное 
пряслице имеет усеченноконическую форму. 
Нижняя сторона конических и полусфери
ческих пряслиц иногда чуть-чуть вогнутая. 
Каналы отверстий цилиндрические, дела
лись, очевидно, при помощи круглой в сече
нии палочки, после вынимания которой на 
верхней стороне пряслица иногда оставался 
слегка выступающий ободок вокруг отвер
стия. На одном фрагменте пряслица полу
сферической формы на выпуклой стороне 
нанесен орнамент в виде неправильно-кон
центрических линий, прочерченных каким-
то острием от руки. Все данные относитель
но каждого лепного пряслица внесены в 
табл. 2. 

К а м е н н ы е п р я с л и ц а (рис. 69). 
Каменных пряслиц насчитывается всего 12 
экз. Семь из них одинаковы по материалу и 
форме и отличаются лишь размерами. Они 
сделаны из местного серого мрамора и имеют 
плоско-выпуклую или точнее сегментовид-
ную форму. Диаметр этих пряслиц колеблет
ся от 4,4 см до 2,9см, высота от 1,3см до 0,7 см, 
диаметр отверстия0,8 см до 0,6 см. Форма пря
слиц правильная, обработка поверхности тща
тельная, канал отверстия цилиндрический, 
но краям отверстий как будто бы заметны 
такие же мелкие зазубринки, как и у некото
рых керамических пряслиц, но они стара
тельно заполированы. Судя по найденной дис
ковидной заготовке с намеченными с обеих 
сторон не совсем точно друг против друга ко
ническими сверлинками, такие пряслица 
так же, как и керамические, изготовлялись 
на месте. Сверление велось, очевидно, с двух 
сторон, но затем канал отверстия растачи
вался до правильно-цилиндрического. По 
форме к мраморным пряслицам близки еще 
два — одно целое из лпловатого песчаника и 
другое из естественного алебастра, правда от 
последнего сохранилась только половина. 

Остальные каменные пряслица имеют 
дисковидную форму. Одно пряслице сделано 
из коричневато-лиловатого песчаника и име
ет вид тонкого довольно правильного диска 
с прямым краем и цилиндрическим каналом 
отверстия; второе — из белого мергеля — 
более массивно, край его скруглен, отвер
стие двухстороннего сверления, канал его 
так и оставлен биконическим; третье — из 
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Т а б л и ц а 2 
ЛЕПНЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ ПРЯСЛИЦА 

Номер 
на 

рис. 68 

1 

2 
3 
4 

5 
6 
7 

8 
9 

10 
И 
12 
13 
14 
15 

Пив. 
номер 

53/2593 

53/2594 
57/331 
57/347 

53/4163 
54/9298 
56/3390 

57/5077 
54/5656 
55/7198 
55/7522 
56/185 
56/16265 
56/16313 
56/17121 
54/17427 

Диа
метр, 

см 

3,2 

3,3 
3,3 
3,4 

2,2 
3,2 
4,0 

3,0 
3,0 
3,3 
3,2 
3,3 
4,2 
3,5 
3,7 
3,4 

та, см 

1,5 

1,8 
1,6 
1,7 

1,3 
1,4 
2,1 

1,4 
1,6 
1,7 
1,5 
1,8 
1,4 
1,9 
2,1 
1,4 

Диаметр 
отвер

стия, см 

0,5 

0,6 
0,8 
0,6 

0,5 
0,5 
0,8 

0,6 
0,7 
0,7 
0,5 
0,8 
0,7 
0,8 
0,7 

Место находки 

Кортщор крепостной стены между башня
ми JVs 1 и № 9, пол верхнего горизонта 
с отметкой +0.84 м 
То же 

* Коридор крепостной стены между башня
ми Л» 1 я М 9, в заполнении хума второ
го пола среднего горизонта, отметка 
+0,61 — +0,74 м 
Батгня Л") 2 
Помещение С13, на втором полу 
Помещение С1'<а,в слое завала над первым 
попом 
Помещение С50, из очага первого пола 
Помещение С31, четвертый пол 
Помещение С31, первый пол 
Помещение С31, первый пол 
Помещение В22, пол 
Помещение С;">8, третий поп; 
Помещение С58, второй пол 
Помещение С&7, первый пол 
Коридор у подножия центрального зда
ния, участок В, второй пол среднего го
ризонта 

серого известняка — тонкое, неправильных 
очертаний, утоныпающееся от середины к ок
ругленному краю, капал отверстия цилинд
рический, расположен не точно в центре 
пряслица. Бее данные относительно каждого 
каменного пряслица сведены в табл. 3. 

А л е б а с т р о в ы е п р я с л и ц а . 
Два пряслица сделаны из искусственного 
алебастра. Оба они дисковидной формы с 
прямым краем и широким цилиндрическим 
каналом отверстия. Первое из них (рис. 70, 
-?), диаметром 4,5 см, высотой 1,4 см и диа
метром отверстия 1,2 см найдено в помеще
нии 1112 в яме № 2 (инв. 57/41). От второго 
(рис. 70, 2) сохранилась только половина, 
диаметр его 5,2 см, высота 1,7 см, диаметр 
отверстия 1,1 см. Найдено оно в том же по
мещении в слое над восьмым полом (инв. 57/ 
/42). 

Р о г о в о е п р я с л и ц е . Единствен
ное пряслице из темпого рога (табл. XX, 12) 
имеет сегментовидную форму; диаметр его 
3,2 см, высота 0,8 см, диаметр отверстая 
0,5 см, канал отверстия цилиндрический. Вы
пуклая сторопа пряслица украшена нарез
ными линиями, концептрически располага
ющимися вокруг отверстая, па плоской сто-
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роне вокруг отверстия также имеются рас
положенные концентрически неглубокие 
желобки. Пряслице найдено в помещении 
VIII центрального зданпя на верхнем полу, 
относящемся либо к периоду запустения, 
либо к среднему горизонту (инв. 53/85—а). 

В слоях нижнего горизонта встречены 
только пряслица, сделанные пз черепков 
гончарной посуды. Преобладают дисковид-
ные, выточенные из стенок сосудов. Края их 
обычно не совсем правильны, боковая сто
рона прямая, величина пряслиц различна. 

V? 

Рис. 70. Пряслица из искусственного алебастра 



Реже встречаются цилиндрические н усечен-
но-коппческне пряслица из массивных до
нышек плоскодонных бокалов ЕСЛИ миниа
тюрных сосудов. И на тех и на других поч
ти всегда по краям отверстий заметны за-
зубринки. Так, в материковой яме № 7 в 
помещении И5, перекрытой полом нижнего 
горпзонта, найдено восемь пряслиц, из них 
семь дисковпдных (в том числе одно крупное 
диаметром 5,9 см, остальные средней вели
чины), а восьмое пряслице усеченно-кони
ческое, сделанное из донца сосуда. Здесь же 
находились и трп керамических диска-за
готовки. В материковой яме помещения Н4, 
также перекрытой полом нижнего горизон
та, было одно миниатюрное дисковпдное 
пряслице диаметром 2,8 см и одно усеченно-
коническое из донца сосуда. За исключе
нием двух экземпляров на всех этих пряс
лицах заметны зазубрпнки по краям отвер
стий. 

Примерно та же картина наблюдается в 
центральном здании, как на полах нижнего 
горизонта, так ц в завалах. Единственное 
пряслице, сделанное из поддона бокала на 
высокой ножке, попало сюда, видимо, в свя
зи с рытьем большой поздней ямы в помеще
нии VIII. Ближайшую параллель керами
ческим пряслицам нижнего горизонта дают 
пряслица из горелого слоя дворцового зда
ния городища Калалы-гыр 1 в левобережном 
Хорезме. 

В помещениях среднего горизонта кера
мические пряслица, выточенные из череп
ков, продолжают преобладать. По-прежнему 
употребляются днсковидные пряслица из 
стенок сосудов, хотя, возможно, часть их 
попала сюда из потревоженных слоев ниж
него горпзонта. Единичны пряслица цилинд
рической и усеченно-конической формы из 
массивных донышек плоскодонных бокалов 
пли миниатюрных сосудов, причем нет уве
ренности в том, что они не принадлежали 
поврежденным напластованиям нижнего го
ризонта. Появляются пряслица, выточенпые 
из дисковпдных поддонов чаш. Многочис
ленны пряслица из сплошных и полых про
филированных поддонов бокалов на высокой 
ножке. Относительно последних нет полной 
уверенности, что все они служили прясли
цами. Может быть, часть из них использо
валась в качестве грузпков для вертикаль
ного ткацкого станка, подобно грузикам, 
употреблявшимся в Средней Азии до недав
него времени при плетении циновок. 

На некоторых дисковпдных пряслицах, 
найденных в средпем горизонте, продолжают 
встречаться зазубрпнки вокруг отверстия, 
но значительно реже, чем на пряслицах 
нижнего горизонта. Изредка зазубринки 
попадаются и на пряслицах, сделанных из 
поддонов бокалов на ножке. 

Появляются лепные керамические пряс
лица, некоторые формы которых находят 

Т а б л и ц а 3 
КАМЕННЫЕ ПРЯСЛИЦА 

Номер 
на 

рис. 69 

1 

2 
3 

4 
5 
6 
7 

— — 
— 
— 

8 

9 

Инн. 
номер 

56/24!) 

55/222 
53/90 

53/56 
54/9236 
54/9312 
57/62 
52/46 
54/9092 
54/9237 
51/36 
57/351 

54/9238 

Материал 

Пссяапик 

Алебастр 
Белый 
мергель 

Песчаник 

Серый мрамор 

• » 
• » 
> > 
* * 
» • 

Серый 
известняк 

Диа
метр, 

см 

4,6 

3,6 
3,6 

4,1 
4,4 
3,2 
3,5 
3,9 
2,9 
3,2 

— 
5,0 

3,3 

Высо
та, 
см 

1,1 

1,1 
1,1 

0,5 
1,3 
0,9 
0,9 
1,1 
0,9 
0,7 
0,7 
1,1 

0,9 

Диаметр 
отвер

стия, см 

0,9 

0,7 
1,0—0,6 

0,7 
0,8 
0,8 
0,6 
0,8 
0,7 
0,6 

— 

0,6 

Место находки 

Помещение С12а, в слое завала над пер
вым полон 
Помещение В10, в ямеЗУ западной стены 
Помещение IV, в завале свода 

Помещение V 
Помещение В10, в слое] завала над полом 
Помещение В12, в слое завала над полом 
Помещение C5D, первый пол у очага 
Помещение СЗЗ, пол с]отметкои +77 м 
Помещение СЗО, второй пол 
Помещение В10, в слое завала под полой 
С поверхности памятника 
Коридор крепостпоп степы между башня
ми № 1 и М 9. На третьем полу, относя
щемся к среднему горизонту 
Помсщспис B10, в слое завала над полом 
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аналогии в инвентаре сарматских погребении 
сусловскон и шиповской культур. Однако 
большая часть их относится к верхнему го
ризонту. 

Распространяются также каменные пряс
лица, на которых следует остановиться нес
колько подробнее. Найденное в слое завала 
в помещении V центрального здания диско-
видное песчаниковое пряслице, судя до фор
ме, может принадлежать и к нижнему го
ризонту. Каменное дисковидпое пряслице 
имеется среди упоминавшихся уже пряслиц 
из горелого слоя дворцового здания на Ка-
лалы-гыре 1. Второе дисковидпое каменное 
пряслице с верхнего пола, судя по условиям 
находки, принадлежит либо к периоду за
пустения, либо относится уже к среднему 
горизонту. 

В среднем и верхнем горизонтах были 
найдены плоско-выпуклые серые мраморные 
пряслица, а также сходные по форме одно 
алебастровое и одно песчаниковое. Относи
тельно этой группы нет полной уверенности, 
что это действительно пряслица. Примерно 
с начала нашей эры в мужских погребениях 
у сарматов и степных племен Казахстана и 
Средней Азии появляются каменные подел
ки, напоминающие пряслица, но имеющие 
какое-то иное назначение. Может быть, это 
были пуговицы пли ворварки. Возможно, 
каменные поделки из Кой-Крылган-калы 
стоят в какой-то связи с этими находками. 

То же можно сказать и о единственном 
роговом пряслице, относящемся либо к пе
риоду запустения, либо к среднему гори
зонту. 

Слои верхнего горизопта на памятнике 
сильно разрушены. Происходящие из них 
немногочисленные пряслпца ничем не от
личаются от пряслиц, найденных в слоях 
среднего горизонта. 

3 е р п о I e p к и. Фрагменты зерноте
рок многочисленны в слоях всех трех гори
зонтов, по пе найдено ни одной целой. Зер
нотерки делались всегда из песчаника. Обы
чно они имели ладьевидную форму. Рабочая 
поверхность их была обычно вогнутая, ино
гда с высоко поднятыми концами, реже поч
ти плоская; нижняя поверхность — чаще 
выпуклая пе обработанная, а иногда плоская 
отшлифованная. 

Встречаются небольшие узкие зернотер
ки, которые по форме не отличаются от круп-
пых, но судя по величине, могли служить и 
курантами. 

Кроме ладьевидных зернотерок, встреча
ются фрагменты плоских песчаниковых пли

ток, отшлифованных с одной, реже с обе
их сторон. Назначение их не ясно. 

Зернотерки широко использовались при 
перестройках для забутовок. Большинство 
их найдено во вторичном залегании. Однако 
количество зернотерок настолько велико, 
что можно предположить, что большинство 
их относилось к первому периоду сущест
вования памятника, когда в храмовое хозяй
ство стекались большие запасы зерна, ко
торые, наверное, и перерабатывались на 
месте. 

Т е р к и и л о щ и л а . Многочислен
ны находки каменных терок и лощил. Чис
то условно их можно разделить на три груп
пы: 

1. Терки «высокой формы» из песчаника 
и изредка из других пород камня (табл. 
ХХШ, XXIV, 8). Они обычно подтреуголь-
ные в сечении и имеют плоскую отшлифован
ную рабочую поверхность; иногда таких по
верхностей две или даже три. Наиболее 
крупные из таких терок, вероятно, служили 
курантами для зернотерок. 

2. Терки пли лощила шаровидные или 
приближающиеся по форме к кубу (табл. 
XXIV, 1, 4, 5, 7, 9—12). Обычно это просто 
пращные ядра из различных пород камня с 
одной или несколькими уплощенными или 
плоскими отшлифованными поверхностями. 
Возможно, часть таких терок изготовлялась 
специально из желваков камня. 

3. Терки или лощила дисковидной формы 
(табл. XXIV, 3, 6). Обычно они также пзго-
товлялись из пращных ядер: от ядра отка
лывались два противоположных сегмента 
и получался диск с двумя плоскими рабочи
ми поверхностями. Рабочие плоскости от
шлифованные. Иногда такие диски имеют еще 
одну отшлифованную рабочую плоскость 
сбоку (табл. XXIV, 2). Встречались и за
готовки таких дисков. 

Терки двух первых типов были найдены 
в слоях всех горизонтов; дисковпдные тер
ки отсутствуют в слоях верхнего горизонта. 
Большинство каменных терок и лощил от
носятся к среднему горизонту. Точно опре
делить их назначение не представляется 
возможным. Может быть, часть из них упо
треблялась для лощения керамики. 

* * * 
Рассмотрение вещественного материала, 

полученного в результате раскопок Коц-
Крылган-калы, позволяет подвести некото
рые итоги. 

171 



Находки распределяются между горизон
тами неравномерно: они редки в нижнем 
горизонте и более многочисленны в среднем 
и верхнем. Это, очевидно, отражает измене
ние в назначении памятника на разных эта
пах его существования. 

Из предметов вооружения к нижнему 
горизонту относятся ядра для пращи из 
необожженной глины и, очевидно, часть ка
менных, если не все. Эти находки могут сви
детельствовать о каких-то военных дейст
виях. Видимо,не случайно культовое соору
жение пришлось строить укрепленным. Од
нако вызывает недоумение почтп полное от
сутствие в нижнем горизонте наконечников 
стрел: найден только один экземпляр. 

Исключительно беден нижний горизонт 
предметами хозяйственного обихода. Но все 
же здесь найдены зернотерки, пряслица, 
ножи, точилки, терки. Наряду с небольшим 
количеством металлических и керамических 
шлаков, эти находки показывают, что на 
территории культового сооружения не только 
хранились но и обрабатывались запасы сель
скохозяйственных продуктов, а также про
изводились небольшие ремесленные работы. 

Два перстня, зеркало и каменные сосу
дики могли быть и ритуальными принадлеж
ностями, и приношениями, и просто могли 
принадлежать кому-то из обслуживавших 
этот культовый комплекс. 

Относительно хронологии этих немного
численных предметов на основании приве
денных выше аналогий можно сказать лишь 
следующее. Железный наконечник стрелы 
из помещения II принадлежит к одному из 
наиболее ранних типов, подражающих типам 
бронзовых наконечников VI—V вв. до н. э. 
Вряд ли он может быть моложе IV в. до н. э. 
Ту же дату — рубеж V—IV вв. до н. э.— 
IV в. до н. э.—дает и железный перстень из 
помещения IV. Вряд ли позднее рубежа 
IV—III вв. до н. э. можно датировать брон
зовый перстень из помещения И7. Несколько 
шире датировка зеркала, принадлежащего 
к типу, характерному для сарматских погре
бений прохоровского времени (IV—II вв. 
до н э.). Хуже датируются каменные сосуди
ки, но некоторые их черты позволяют отно
сить их к тому же времени. Таким образом, 
нижняя дата предметов из нижнего горизон
та относится к началу IV в. до н. э. Верхнюю 
установить труднее, но вряд ли она выходит 
за пределы рубежа III—II вв. до н. э. 

Жилая застройка у подножия централь

ного здания в среднем горизонте сохранила 
значительно большее количество бытового 
инвентаря. Предметы вооружения здесь 
немногочисленны и, видимо, случайны: не
сколько железных паконечников стрел и 
фрагментов костяных накладок от луков. Но 
предметов хозяйственно-бытового назначе
ния довольно много. Здесь найдены зерно
терки, каменные терки, лощила (для изго
товления которых использовали каменные 
ядра), ножи, оселки, проколки, острия, иглы, 
пряслица и заготовки для них. В этом го
ризонте, как и в нижнем, встречаются ме
таллические и керамические шлаки. Здесь 
найдено сопло и литейная формочка, костя
ные поделки и сырье, приготовленное для 
их изготовления. Все это свидетельствует об 
интенсивной хозяйственной деятельности. 
Больше обнаружено женских украшений, 
бус, туалетных каменных сосудиков, об
ломков зеркал, игральных костей и т. п. 
Следует отметить, что прослеживаются не
которые элементы, указывающие на «вар
варизацию» хорезмийского быта. Так появ
ляются небольшие железные ножички, но
сившиеся, видимо, в футлярах на поясе вме
сте с оселками. Появляются каменные по
делки, напоминающие по форме пряслица, 
но более похожие на каменные изделия, 
встречающиеся в мужских кочевнических 
погребениях и как-то связанные, видимо, со 
способом закрепления и ношения оружия. 
Обнаружены мелкие стеклянные бусы, 
употреблявшиеся обычно в кочевнической 
среде не для ожерелий, а для нашивания на 
одежду. В это время появляются лепные 
керамические пряслица, некоторые из кото
рых по форме напоминают употреблявшиеся 
сарматами в сусловское и шиповское время. 

Появляются предметы восточносредизем-
номорского импорта римского времени: стек
лянный сосуд, стеклянные, каменные и ко
ралловые бусы, подвески из египетской пас
ты. 

Слои верхнего горизонта сохранились на 
памятнике плохо, но, судя по всему, для 
этого времени был характерен тот же набор 
инвентаря. По предметам восточносредизем-
номорского импорта хронологически сред
ний и верхний горизонты следует отнести к 
I в. до н. э.— первыми веками дашей эры. 
Окончательное запустение памятника про
изошло, видимо, не позже начала IV в., так 
как вещи, появляющиеся в Хорезме в кон
це IV в., на Кой-Крылган-кале отсутствуют. 



Г Л А В А Ч Е Т В Е Р Т А Я 

ПАМЯТНИКИ ИСКУССТВА 

I. ТЕРРАКОТЫ, РЕЛЬЕФЫ И АЛЕБАСТРОВЫЕ СТАТУЭТКИ 
1 

Появление в Хорезме раннеантичпого пе
риода довольно большого количества терра
кот, среди которых преобладают женские 
изображения, само по себе примечательно и 
позволяет поставить ряд вопросов, связанных 
с религиозными представлениями хорезмнн-
цев, уровнем их культуры и искусства, нап
равлением связей, развитием производствен
ной деятельности и некоторыми другими 
сторонами жизни. 

Терракотовые фигурки постоянно встре
чаются при исследовании античных памятни
ков Хорезма. Найдены они были и па Кой-
Крылган-кале, причем во всех напластова-
пиях, начиная от древнейших, близких вре
мени сооружения памятника, и до слоев, 
связанных с его окончательным запустением. 
Устойчивость некоторых типов терракот, 
сохраняющих основные черты позы и одеж
ды иа всем протяжении существования па
мятника, заставляет предположить, что они 
были изображениями местных хорезмий-
ских божеств. Женская фигура, задрапи
рованная в накинутое поверх длинного пла
тья покрывало, а также обнаженная женская 
фигурка, очевидно, олицетворяли главные 
женские божества Хорезма, входившие в 
круг великих азиатских богнпь — животвор
ных сил природы — Анахит и великую боги
ню — мать. 

Уже неоднократно обращалось внимание 
на связь культа женского божества с земле

делием 1. Массовое распространение в Хо
резме женских статуэток было, очевидно, 
не случайно. Оно согласуется с экономиче
ским развитием государства. Освободившись 
на рубеже V—IV вв. до н. э. от ахеменидской 
зависимости, Хорезм вступает в полосу по
литического и экономического подъема. Этот 
период характеризуется значительным рас
ширением оросительной сети и площади по
севов. Поэтому вполне законно то особое 
место, которое занимают в хорезмийском 
пантеоне, как и везде, персонифицированные 
в двух образцах (одетой и обнаженной мо
лодой женщины) божества плодородия. 

Статуэтки, представляющие собой об
наженную или полуобнаженную женскую 
фигуру, обычно считают изображениями ве
ликой богини-матери. Фигурки, одетые в 
длинные платья, с наброшенным на плечи 
или спускающимся с головы покрывалом 
или накидкой, с цветком, плодами, сосудом 
или другими атрибутами в руках (а иногда 
и без всяких атрибутов), многие исследовате
ли считают изображением богини-девы и 

1 С. П. Толстовым одна из групп женских терра
котовых статуэток Хорезма снизывалась с бопшеЙ 
вод и плодородия — Аиахпт, которая в условиях 
Средней Азии была также покровительнице» земле
делия. (См. С. П. Т о л с т о й . Древний Хорезм. 
М., 19<iS, стр. 200, 201). Наиболее существенные ра
боты других исследователей, касавшихся ото» те
мы, перечислены в статье: А. Ф. 3 а с л а в с к а я, 
Богиня плодородия в коропластнке Афраспаба ку-
шапского времени. История материальной культу
ры Узбекистана, вып. 1. Ташкент, 1959, стр. 22—24. 
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отождествляют с образом Анахит 2. В пос
леднее время в археологической литературе 
наметилась тенденция быть более осторож
ным в присвоении имени Анахит этим ста
туэткам, так как нет полного иконографи
ческого соответствия между фигурками и об
разом Анахит, воспетой в Авесте 3. Исследо
ватели часто предпочитают именовать по
добные изображения то великой богиней, то 
великой богиней-матерью, то богиней пло
дородия, пли вовсе избегают причислять эти 
фигурки К божествам, описывая их как жен
ские изображения 4. Однако возражения, 
приведенные Г. А. Пугаченковой s, кажутся 
вполне основательными, И терракоты Хо
резма, выделенные ранее С. П. Толстовым в 
группу «Анахит» и занимающие видное место 
среди фигурок из Кой-Крылган-калы, оче
видно, не нуждаются в переименовании. 

При раскопках Кой-Крылган-калы соб
раны и другие женские и мужские терра
котовые фигурки, отождествить которые 
с тем или иным божеством гораздо труднее. 
В отличие от образа Анахит, прослежива
ющегося на всем протяжении существования 
памятника, изображения эти изменчивы и 
преходящи и, видимо, олицетворяли второ
степенные божества, может быть, иногда за
имствованные из чужих пантеонов и не при
вившиеся в Хорезме. 

При раскопках на Кой-Крылган-кале 
собрано всего 83 фрагмента от 80 террако
товых фигурок. Два фрагмента, найденные 
на такыре вблизи памятника, подклеились 
к фрагментам из культурного слоя. 

Местоположение найденных терракот 
было различным. Они попадались в завалах 
внутри центрального здания, на полах по
мещений внешнего кольца застройки, в за
валах и забутовке между полами, на древ
нем почвенном слое и в ямах, в том числе в 
ямах, перекрытых всеми полами. В цент
ральном здании обнаружено всего 9 терра
кот. Но залегание фрагментов статуэток в 

2 К. В. Т р е в е р. Памятники греко-бактрий-
ского искусства. М.— Л., 1940, стр. 21, 132; С. П. 
Т о л с т о в. Древний Хорезм, стр. 200, 201; Г. А. 
Т Т у г а ч е н к о в а . Маргианская богиня, СА, 
XXIX—XXX. М., 1959, стр. 138, 139; О н а ж е . 
Коронластпка древнего Мерва. Тр. ЮТАКЭ, т. XI. 
Ашхабад, 1962, стр. 144, 145. 

3 А в е с т а . Ардвисур Яшт, 30. Пер. Е. Бер-
тельса. «Восток», кн. 4, стр. 4. М.— Л., 1924. 

4 J.-C. G а г d i п. Ceramiques de Bactres. Pa
ris, 1957, стр. 55; В. А. М е ш к е р и с. Террако
ты Самаркандского музея. Каталог. Л., 1962, стр. 
22, 23. 

6 Г. А. П у г а ч е в к о в а. Маргианская бо
гиня, стр. 137—139. 
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пределах внешнего кольца застройки, в по
мещениях, расположенных против разрушен
ных стен стрелковой галереи, заставляет 
предположить, что часть находок первона
чально могла находиться в помещениях цеп-
трального здания. Персмстаиность материа
ла очень затруднила датировку терракот. 
Однако детальное исследование материалов 
памятника позволило выделить несколько 
комплексов вещей, в осповпом керамики, 
стратиграфическое местоположение которых 
не вызывало сомнений в том, что они отно
сятся только к раннему периоду существо
вания Кой-Крылган-калы, т. е. к нижнему 
горизонту, причем к первому его этапу. За
легавший здесь материал относится по общей 
периодизации истории Хорезма к тому пери
оду, который получил в литературе условное 
название раннеканпойского6. Терракоты, 
найденные с этим материалом, немногочис
ленны, но характерны. Они послужили ос
новой для выделения наиболее ранней груп
пы, в которую на основании сравнительно-
стилистического анализа можно включить 
фрагменты и из более поздних слоев, попав
шие туда в результате смешения материала в 
процессе жизни на Кой-Крылган-кале. 

Ко второму этапу нижнего горизонта, 
выделенному стратиграфически и по архео
логическому материалу, отличающемуся по 
ряду признаков от предыдущего комплекса, 
относятся терракоты второй группы; часть 
их восходит к более ранним, продолн-;ая их 
иконографический облик и изменяясь лишь 
в деталях, но появляются и новые типы изоб
ражений. Терракоты, выделенные в третью 
группу, относятся в основном уже к следу
ющему строительному горизонту — средне
му — по общей периодизации памятника. 
К этому времени помещения нижнего горизон
та уже не функционировали; стены их час
тично разрушились, частично были сруб
лены, и на их руинах возведены новые по
мещения, содержавшие новый материал. 
В эту же группу включены терракоты, найден
ные в наслоениях верхнего горизонта, по
скольку по материалу средний и верхний го
ризонты четко не разделяются; не всегда их 
можно расчленить и стратиграфически, так 
как разрушение кроющего слоя памятника 
не было равномерным 7. Терракоты третьей 

0 С. П. Т о л с т о в. Древний Хорезм, стр. 32; 
О н зк е. Периодизация истории Средней Азии. 
КСИИМК, вып. XXVIII, 1949, стр. 26. 

7 Место находки и горизонт, к которому отнесе
ны напластования, содержавшие находки терракот, 
указаны в приложении. 



группы отличаются от более ранних и сти
листически и иконографически, но некото
рые изображения восходят не только ко вто
рой, но через нее и к самой ранней группе тер
ракот. В процессе развития терракоты пре
терпели серьезные изменения, но основной 
образ изображаемого божества сохранился. 
Итак, в основу разделения терракот на группы 
положены стратиграфические данные и совме
стно залегавший датирующий археологиче
ский материал. Некоторое число статуэток 
найдено в условиях, не позволявших отнести 
их к тому или иному периоду. В этих слу
чаях они отнесены к соответствующим груп
пам по сравнительно-стилистическому ана
лизу. 

Среди терракот Кой-Крылган-калы раз
личаются антропоморфные и зооморфные 
изображения; первые преобладают. Среди 
них доминируют женские статуэтки (38 фраг
ментов от 35 фигурок); мужские же состав
ляют 25% всех найденных антропоморфных 
изображений. 

Почти все терракоты выполнены в одно
створчатой форме, причем голова — горель-
ефно, туловище в более или менее высоком 
рельефе. Фигурки массивны, обычно без 
внутренней полости, рассчитаны на обозре
ние с передней стороны. Спинка плоская, об
струганная ножом и заглаженная; поверх
ность фигурки покрывалась однотонным ан
гобом: в рапнее время — только красным или 
красно-коричневым; в наиболее поздней 
(третьей) группе появились и светлоангоби-
рованные фигурки. 

Среди изображений животных преобла
дают фигурки лошадок — 23 экз. из 33, 
причем присутствуют они во всех слоях, со
ставляя в каждом большинство всех най
денных фигурок животных. Их объединяют 
следующие общие черты: непропорциональ
но высокая шея, расставленные в стороны 
ноги в виде конусов с уплощенной или скруг
ленной вершиной, короткий, похожий на 
овечий, хвост, очевидно подвязанный, а не 
коротко остриженный, поскольку на рель
ефах все лошади изображены с длинными 
хвостами, глаза, трактованные в виде невы
соких бугорков. Отдельные детали индиви
дуальны, по некоторые из них, предположи
тельно, можно считать хронологическим 
признаком. 

Изображения животных лепились, как 
правило, от руки и лишь в отдельных 
случаях — в одностворчатой форме. Гли
няное тесто обычно хорошо отмучено, одно
родно. Обжиг для всех групп — горновой. 

ТЕРРАКОТЫ ПЕРВОЙ ГРУППЫ, 
НАЙДЕННЫЕ В НИЖНЕМ 

ГОРИЗОНТЕ 
Антропоморфные изображения представ

лены 8 фигурками, из которых две почти 
целые. Все они невелики, пмеют большие 
головы. Голова составляет приблизительно 
1/5 всего роста (12—18,6 см). Из 6 женских 
фигурок — 5 в одежде и 1 обнаженная; муж
ских фигурок — 2. 

Ж е н с к и е и з о б р а ж е н и я 

Среди женских фигурок выделяется груп
па пз 3 терракот (1—3), изображающих сто
ящую женщину, одетую в длинное платье, 
гладкое и спускающееся до носков сомкну
тых ног крупными вертикальными склад
ками; поверх накинуто покрывало. Все фи
гурки изображены в одинаковой позе: ноги 
сомкнуты, одна рука согнута в локте и на
ходится у груди, вторая — онущена. Детали 
платья и покрывала у всех трех терракот 
разные и, возможно, восходят к разным 
прототипам или отражают различные худо
жественные школы. 

Одной пз древнейших представляется 
женская фигурка в гладком длинном платье, 
задрапированная покрывалом (табл. XXV, 
1) 8. Фигурка изображена фронтально; пра
вая рука согнута и лежит на груди, поддер
живая покрывало, которое несколькими 
складками драпирует плечи; левая рука, 
покрытая одним концом покрывала, опуще
на. Носок левой ноги выступает вперед, пра
вого носка не видно. От локтя правой руки 
по платью спускаются два сомкнутых верши
нами ромбовидных фестона. Подол разделан 
мелкими зубчиками; с правой стороны из-
под них выступают короткпе вертикальные 
насечки. 

Фигурка стройных пропорций. От доволь
но] широких плеч она постепенно суживает
ся к коленям и вновь плавно расширяется 
книзу. Рельеф рук слабый, тело не модели
ровано. Спина и бок подструганы ножом. 
По общему облику фигурка восходит к пе-
реднеазпатскнм женским изображениям кон-

8 Номера терракот соответствуют номерам R 
сводной таблице, помещенной п конце ра.чдела, в ко 
торой приведены данные о размерах, глине, ангобе, 
злаках, коллекционный номер и другие дополни
тельные сведения. Под этими же номерами изобра
жены терракоты на таблицах (и таблицы включены 
не все фрагменты). 
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ца второй половины I тысячелетия до н. э . 9 

Как у большинства древневосточных изоб
ражений, складки покрывала переданы схе
матично; верхняя часть их из-за плохой сох
ранности прослеживается с трудом; внизу 
же — у левой руки — явно повторяется ус
ловный рисунок, несколько напоминающий 
(особенно сбоку) застывшие у локтей склад
ки накидок персов и мидян на ахеменндекпх 
рельефах 10. Характерно украшение подола 
платья мелкими зубчиками, восходящее к 
еще более древнему времени, чем ахеменид-
ские рельефы. Одежда двух других фигу
рок этой группы выполнена иначе. Одна из 
статуэток сохранилась полностью, испорче
но только лицо (табл. XXV, 2). Фигурка 
изображает женщину в длинном платье, 
собранном у ворота в мелкие, расходящиеся 
веером сборки; низ платья спускается до 
слегка выступающих вперед носков ног 
тяжелыми крупными складками. Поверх 
платья фигурка закутана в покрывало. Се
редину туловища покрывало драпирует глад
ко, мягко обрисовывая легкую округлость 
живота и правую руку; у плеч, груди и ле
вой руки оно собрано в складки. Покрывало 
облегает и: голову, оставляя открытыми уши 
и зачесанные за них букли. Несмотря на 
крупную голову, фигурка кажется стройной 
благодаря тому, что низ ее сужен. Спинка и 
бока подструганы ножом. 

Вторая фигурка (табл. XXV, В) также 
закутана в покрывало, однако складки идут 
не только по плечам и вдоль левой руки, но 
драпируют и правую, до локтя, а с левого 
плеча спускаются наискось к правому бед
ру. Терракота массивнее остальных — ее 
нижняя часть полая, как бы предназначен
ная для закрепления на штыре. Рельеф не
высок, хотя руки и округлость живота вы
делены. Юбка длинного платья выступает 
из-под доходящего до колен покрывала вер
тикальными крупными складками. Над от
тянутым вниз верхним краем покрывала — 
три параллельно идущих рельефных полоски, 
видимо, тройная оторочка края ворота, но, 
возможно, и ожерелье. 

Все три терракоты повторяют в схемати
ческом виде какие-то неизвестные нам пока 
образцы, по всей вероятности, иноземного 

9 G. C o n t e n a u . Manuel d'Archeologie Orien
tate des Origines jusqu'a Alexandre. Paris, 1927, 
т. I l l , стр. 4203, pnc. 728; стр. 1205, pnc. 784; стр. 
1253, рис. 803, 804; стр. 1270, рис. 810 и др.; G. Tuc-
ci. Le civilta del l'Oriente. т. III. Roma, 1958, стр. 
149. 

10 E. F. S c h m i d t . Persepolis, т. I, Chicago, 
табл. 29, 29-34 и др. 

происхождения; система складок покрывала 
не вполне была ясна хорезмийскому масте
ру, делавшему форму, и он вынужден был 
их схематизировать, что особенно заметно 
у левой руки. Непривычен был и фасоп ни
спадающего крупными складками платья. 
Мастер не сумел правильно показать низ 
складок, закончив их условной горизонталь
ной рельефной полосой. Однако две послед
ние фигурки реалистичней первой, у которой 
складки покрывала врезаются в юбку пла
тья, и не показано взаимное расположение 
частей одежды. Прямых аналогий двум пос
ледним терракотам найти нам не удалось. 
Очень отдаленно и в явно местном прелом
лении они воспроизводят общую схему, по 
которой выполнена одна из групп греческих 
терракот VI—V в. до н. э. п , но, в отличие 
от последних, для хорезмийских фигурок 
характерны типично азиатские черты (при
ческа в виде заложенных за уши пышных 
буколь, спускающееся с головы покрывало, 
укороченный овал лица, близко посаженный 
к носу рот, миндалевидные глаза прямого 
разреза под широкими дуговидными бро
вями, неподвижность позы и складок одеж
ды, еще более застывших, чем в греческой 
архаической пластике, в свою очередь, от
ражавшей некоторые переднеазнатские чер
ты). Возможно, и древнехорезмийские, и ар
хаические греческие изображения восходят 
к каким-то общим, бесспорно восточным, 
образцам, но какими путями их влияние 
проникло в Хорезм, пока проследить не 
удается. 

Иные связи намечаются при исследова
нии другой терракоты (табл. XXV, 4). Жен
ская фигурка изображена в полный рост, 
носки слегка выступают вперед из-под оде
жды, которая тщательно передана, но все 
же не совсем ясна. Это или широкая рубаш
ка, собранная у ворота и образующая мел
кие вертикально лежащие складочки, ухо
дящие под юбку из более плотной ткани, 
ниспадающую крупными складками и под
поясанную узким поясом, или длинное ши
рокое платье, до талии собранное в мелкие 
сборки, а ниже пояса образующее крупные 
глубокие складки. На плечах накидка, одпп 

11 Р. Е Ь е г h а г d. Antike Welt in Ton. Grie-
chische und Romische Terrakotten. Leipzig, табл. 16, 
39; Т. W i n t e r . Die Typen der figurlichen Terra
kotten, т. I l l , 4. II. Berlin und Stuttgart, 1903, 112, 
1; R. A. H i g g i n s. Catalogue of the Terrakottas 
in the Department of Greek and Roman antiquities 
the British Museum, т. I. Loudon, 1954, табл. 38, 220, 
222; табл. 52, 331, 342, 343 и другие фигурки, дати
рующиеся концом VI в. до н. э. 
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конец которой покрывает правую руку до 
кисти, второй — перекинут через левое 
предплечье. По краю накидка отделана 
круглыми нашивными бляшками или буси
нами. Борот платья расшит бляшками, или 
же поверх платья по краю ворота идет низ
ка круглых бус. Поза строго фронтальна. 
Обе руки согнуты в локте и прижаты к поя
су; в правой — амфоровидный сосуд с дву
мя ручками, в левой — округлая чаша с 
выступающим бортиком. На правой руке — 
браслет; запястье левой скрыто под накид
кой. Низ складок платья выполнен масте
ром правильно, так же, как и складки на
кидки, даже у левой руки, где конец пере
кинут через предплечье. У всех предыду
щих изобраяўений, несмотря на легкое для 
воспроизведения положение руки и покры
вала, складки его переданы схематично. 
Интересны атрибуты — амфоровидный со
суд с двумя ручками не характерен для ке
рамики Хорезма; больше того, в коллекции 
античной хорезмнйской керамики нет ни 
одного подобного сосуда. Не встречается и 
изображенная на терракоте форма чашп, 
хотя чашн были широко распространены 
в Хорезме и известны во многих вариантах. 
Интересно отметить, что очень близкие по 
форме сосуды держат в руках данники Ахе-
менидской державы — сирийцы на рельефе 
из ападаны в Персеполе (VI—VBB. дон. э.)12. 
Невольно напрашивается вопрос — не по
казывают ли сосуды в руках хорезмнйской 
фигурки из Кой-Крылган-калы какие-то си
рийские связи Хорезма, и не мог ли быть за
имствован сам образ «богини с амфорой и 
чашей» из Сирии 13. Различия в датировке 
ахеменидских рельефов (VI—V вв. до н. э.) 
и хорезмнйской терракоты (IV в. до н. э.) 
вряд ли должны нас смущать, поскольку 
культовые сосуды и изображения чрезвычай
но консервативны и долго хранят традицион
ные черты. 

12 Е. F. S c h m i d t . Указ. соч., т. II, табл. 
70. 

13 Эта фигурка интерпретирована С. П. Толсто-
вым иначе. Основываясь на замечании ал-Бпруви 
(Памятники минувших поколении в книге: А б у р е й-
х а и В и р у ни. Избранные произведения, т. I. Таш
кент, 1957, стр. 257), С. П. Толстов связывает дан
ный образ с богиней вакхического культа и угож-
дествляет его с упомянутой ал-Бнрунн Миной (см. 
С. П. Т о л с т о в . Работы Хорезмской экспеди
ции АН СССР по раскопкам памятника IV—III вв. 
ДО и. э. Кой-Крылгап-кала, март — май 1952 г. 
ҚЦИ, 1953, Xz 1, стр. 173). Одпако образ Мины, 
неясный и у ал-Бирунл, как будто бы по был рас
пространен в короиластике Хорезма античного вре
мени. 

12 Труды ХорезмСКОЙ аненслицип. т. V 

Определение верхней части фигурки, сде
ланной небрежно и сильно потертой (табл. 
XXV, 5), затруднено тем, что она явно не
удачного оттиска; даже последующей под
правкой ножом ее не удалось выправить. 
Мастеру удалось только лицо. Большая 
горельефно выполненная голова склонена к 
правому плечу. Глаза большие с тяжелыми 
веками, дуговидные брови слабо намечены; 
рот с пухлыми губами сделан близко к носу. 
Лицо узкое, продолговатое. Волосы круп
ными буклями зачесаны за открытые уши. 
На голове, очевидно, было изображено пок
рывало, но оно оказалось срезанным при 
доработке ножом: получилось нечто среднее 
между остриженными «в скобку» волосами, 
которым противоречат букли, и низко опу
щенной сзади мягкой шапочкой. Шея высо
кая, полная. Плечи покаты и слишком уз
кие из-за подотругивания. Судя по слабому 
рельефу, тело должно было быть задрапиро
вано покрывалом, но складки не получились. 
Правая рука опущена вдоль тела; левая 
полусогнута и лежит на нижней части жи
вота. 

Образ обнаженной богини представлен 
фрагментом одной фигурки. Сохранилась 
только средняя часть туловища (табл. XXV, 
6). Правая рука опущена и лежит на бедре 
против лона. Кисть смята при формовке, 
выделен лишь большой палец. Судя по по
ложению излома, левая рука, видимо, была 
на груди. Ноги сомкнуты, живот слегка ок
руглый. Лоно тщательно выделено и пока
зано очень реалистично, вплоть до выполнен
ных рельефными точками завитков волос. 
Бедра узкие, стройные. Колени чуть высту
пают. Фигурка очень характерна и по ма
нере изображения женского тела выпадает 
из круга терракот, распространенных в 
Средней Азии. Некоторое сходство можно 
уловить среди изображений переднеазиат-
ской великой богпни, именуемой Нанайей 
или Наной, чей образ, в свою очередь, вос
ходит к изображениям общеазиатской вели
кой богини-матери, изображаемой часто об
наженной 14. 

14 См., например, Е. D. Van В и г е п. Clay Fi
gurines of Babylonia and Assyria. New Haven, Ox
ford — London, 1930, табл. VII, рнс. 26, 36 n др.; 
L. L e g r a i n . Terracottas from Nippur. Philadel
phia, 1950, pnc. 21, 24. Фигурка с К ой-К рыл гаи-
калы отличается от приводимых аналогии, но неко
торые детали ах сближают: например, показ расти
тельности на лоне, правда, па передиеазнатекпх 
образцах завитки волос чаще переданы насеч
ками. 
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М у ж с к и е и з о б р а ж е н и я 

Мужских изображений всего два, причем 
они сильно отличаются друг от друга. Луч
ше сохранилась верхняя часть статуэтки, 
изображающей немолодого мужчину в вы
соком головном уборе (табл. XXV, 7), судя 
по складкам— это сложенный определенным 
образом колпак, надвинутый низко на лоб 
п затылок. Спереди на колпаке — рельефное 
украшение плп особый отличительный знак 
в виде четырех, соединенных короткими чер
точками кружков. Они расположены друг под 
другом и в верхней части каждого из трех 
нижних кружков помещена под соединитель
ной чертой рельефная точка, вероятно ими
тирующая конец скрепляющей детали. Гла
за большие, миндалевидной формы, с чуть 
опущенными внешними углами. Веки тяже
лые; брови — широкие, дуговидные, дохо
дящие почти до висков; нос — с тонкой вы
сокой переносицей, щеки одутловаты, рот 
проработан слабо. По форме нижней части 
лица у персонажа могла быть подстрижен
ная, схематически выполненная борода. Шея 
короткая, плечи широкие. Торс дан плоек о-
стно, условно. Условно же показан и кос
тюм. По углубленной линии, идущей от пра
вого плеча к левому бедру, можно догадать
ся, что на мужчине был надет кафтан или 
халат. Слева на груди рельефным контуром 
изображен равносторонний треугольник вер
шиной вниз. Непропорционально тонкие 
плетеобразные руки с раздвинутыми паль
цами полусогнуты и упираются в бока. 

Судя по колпаку с отличительным знаком 
и треугольнику на груди, можно предполо
жить, что терракота изображает неизвестное 
нам мужское божество или жреца. Подобный 
треугольник символизирует силы, придаю
щие могущество. Мы встречаем его на раз
личных памятниках Передней Азии. В част
ности, точно такой же и тоже на левой сто
роне груди знак показан на фигуре чудо
вища, с которым борется Ассурбанипал 15. 
Есть изображения равнобедренных треу
гольников и на финикийских печатях начала 
I тыс. до н. э. 1в Следовательно, знак этот 
восходит к очень древнему времени. 

Фрагмент второй фигурки (табл. XXV, 
8) представляет собой торс одетого в кафтан 
мужчины. Кафтан короткий, без воротника, 

16 G. Р е г г о t et Ch. C l i i e p i e z . Histoire de 
Г art de l'Antiquite, т. II, Paris, 1884, стр. 62. 

16 Т. Т а й л е р. Религия хеттов. Религиозные 
верования с древнейших времен до ваших дней. 
СПб., 1900, стр. 13. 

запахнут справа палево, образуя у шеи 
треугольный вырез. Пояса пет. По краю 
излома шеи заметно, что на ней была изоб
ражена круглая гривна. Кафтан оторочен 
рельефной бейкой с горизонтальными на
сечками по полам и вертикальными внизу; 
обычно подобная оторочка трактуется как 
меховая опушка. От ворота через середину 
плеча идет более узкая рельефная бейка с 
горизонтальными насечками. На уровне под
мышки рука также охвачена бейкой, но с 
вертикальной разделкой. Получаются свое
образные короткие рукава с оторочкой по 
низу. Правая рука согнута и положена па 
борт кафтана на уровне талии. На запястье— 
круглый браслет или обшлаг гладкого 
рукава какой-то нижней одежды. Левая ру
ка полусогнута и опущена; кисть ее лежит на 
левом бедре. Из-под кафтана видны горизон
тальные складки шаровар. Отсутствие го
ловы и ног затрудняет определение фигур
ки, но детали кафтана и особенно оригиналь
ная отделка рукавов позволяют в какой-то 
мере сопоставить находку с некоторыми дру
гими известными изображениями 17. Это если 
и не раскрывает значение терракоты, то во 
всяком случае вводит эту статуэтку и неко
торые сходные с ней хорезмийскпе мужские 
фигурки в аналогичной одежде в круг за-
падноазиатского искусства начала и сере
дины I тыс. до н. э. 

И з о б р а ж е н и я ж и в о т н ы х 
Из семи изображений животных данной 

группы пять представляют собой фрагменты 
фигурок лошадей. Три из них (9—11) пло
хой сохранности: уцелели лишь обломки ту
ловищ, на одном из которых (№ 10) сохра
нилась нижняя часть стоящей гребешком, 
видимо, подстриженной гривы. Четвертая 
фигурка сохранилась лучше (табл. XXVI, 
12), Это оседланный жеребец (признак пола 
прочерчен). Шея массивная, высокая; голо
ва небольшая, морда вылеплена грубовато. 
Миндалевидные глаза поверх обычных бу
горков были прочерчены до обжига фигурки. 
Рот показан глубоко прорезанной линией; 
ноздри — проколами. Уши стоячие. Под
стриженная грива с подстриженной же хол-

17 Такая отделка показана на рукаве мужского 
кафтана на золотой пластинке из аму-дарьинского 
клада (см. F. S а г г е. Die Kunst des Alten Per-
sien. Berlin, 1923, табл. 42); подобная же оторочка 
хорошо видна на одежде всадника, предстоящего 
богине на большом пазырыкском ковре (см. С. И. 
Р у д е н к о. Культура населения горного Алтая 
в скифское время.М.—- Л., 1953, табл. XGV). 
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кой с обеих сторон подчеркнута снизу узкой 
полосой черной краски. Упряжь показана 
детально. Псалии, уздечка и уздечный на
бор прочерчены до обжига тонкими линия
ми, причем некоторые из этих деталей допол
нительно прорисованы черной краской. Мяг
кое седло украшено бахромой, показанной 
процарапанными и нанесенными черной 
краской линиями. Ремни упряжи прочерче
ны или нарисованы краской. На крупе не
ясно начерчен знак (тавро?). Из всех фигу
рок, найденных на Кой-Крылган-кале, эта 
статуэтка выделяется хорошей выработкой 
и тщательной проработкой деталей. 

Пятый фрагмент — часть морды лошади 
(табл. XXVI, 13). Уши стоячие. Глаза пока
заны бугорками без дополнительной про
работки. Морда с боков сужена. Рот и 
ноздри не выделены. 

Изображение верблюда представлено 
фрагментом фигурки с отбитой головой и 
обколотыми крайне примитивно выполнен
ными двумя горбами (табл. XXVI, 14). Леп
ка ручная. Поверхность тонко подстругана 
ножом, причем следы его не заглажены и, 
возможно, имитируют косматую шерсть. Фи
гурка очень обобщенная. Верблюд показан 
лежащим; выделены только колени подог
нутых ног. Хвост обозначен небольшим бу
горком. Густая шерсть снизу и вверху вы
тянутой шеи показана в виде гладких гре
бешков. Справа, ближе к задней ноге, на 
боку — прочерченный до обжига знак в ви
де прямого угла. Широко расставленные и 
помещенные не на месте горбы при повороте 
статуэтки в три четверти кажутся очень есте
ственными. Аналогий этой терракоте найти 
пока не удалось. 

Верблюд издавна почитался у народов 
Средней Азии, и изображения этого живот
ного довольно часто встречаются при раскоп
ках различных памятников. Как одно из 
наиболее почитавшихся животных, верблюд 
неоднократно упоминается в Авесте. Возмож
но, и статуэтку из Кой-Крылган-калы сле
дует считать культовым изображением этого 
животного, играющего большую роль в жиз
ни среднеазиатских пародов 18. 

18 Вопросу о ролл верблюда в хозяйственной 
жизни и мифологии восточноиранских и других 
народов древности, а также распространению в̂ то 
время этого вида животных {и их изображений) па 
территории различных стран и областей, уделяется 
большое место в статье: Е. Е. К у з ь м и н а. 
Древнейшая фигурка верблюда из Оренбургской 
области и проблема доместикации бактрианов. СА, 
1963, J& 2, стр. 38—44; к этой статье приложена 
обширная библиографии. 

Очень интересна небольшая почти пол
ностью сохранившаяся фигурка ежа (табл. 
XXVI, 15). Статуэтка прекрасно передает 
среднеазиатскую породу ежей — на высо
ких ногах, с длинными ушами и хвостом. 
Иглы показаны наколами, среди которых в 
центре спинки различаются три более круп
ных отверстия, расположенных так, что они 
образуют треугольник, близкий по форме 
равнобедренному. На месте правого глаза — 
прокол; левый не обозначен вообще. Иголь
чатое покрытие отделено пролелкой от ниж
ней части туловища так, что спинка слегка 
нависает. 

Обращает на себя внимание намеченный 
проколами треугольник на спине. Уже упо
миналось, что треугольник, особенно равно
сторонний, на Востоке считался символом 
божественного могущества. Думается, что 
на спине ежа он не случаен. В коропластике 
Хорезма эта фигурка ежа не единична. Го
ловкой ежа с явно выраженными колючками 
надо лбом был украшен слив (или отверстие 
для воздуха), сделанный в стенке сосуда, 
найденного при шурфовке на крепости Бур-
лы-кала № 1. Очевидно, изображение на 
сосуде должно было играть роль оберега. 
Следовательно, сам еж принадлежал к свя
щенным животным, почитаемым в Хорезме. 
Почитание ежа как одного из лучших среди 
творений добра, поражающего от полуночи 
до восхода солнца тысячи творений зла, за
свидетельствовано Авестой; оно связывается 
с солпечным культом 19. Знак могущества на 
фигурке ежа из Кой-Крылган-калы подчер
кивает его священную сущность и заставля
ет видеть в этой фигурке одно из культовых 
изображение. 

ТЕРРАКОТЫ ВТОРОЙ ГРУППЫ, 
НАЙДЕННЫЕ В НИЖНЕМ 

ГОРИЗОНТЕ 
К этой группе отпосятся статуэтки, най

денные в слое, связанном с гибелью помеще
ний центрального здания (горелый слон ни
же осевшего нижнего свода), или в культур
ном слое над полами и в ямах помещений 
впегппего кольца застройки, относящихся ко 

10 А в е с т а . Видоидат, фаргард XIII (см. 
G. D a r m e s t e t e r . Le Send Awesta, т. I. Paris, 
1892, стр. 234). г. Дармштетер в примечании указы
вает, что солнечные лучи, начиная с полуночи, про
низывают мрак и сопоставляются с иглами пебес-
пого ежа. 
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второму периоду нижнего горизонта — т. е. 
до появления новой застройки па остатках 
разрушенных древних помещений. 

Ж е н с к и е и з о б р а ж е н и я 
Среди антропоморфных изображений 

большинство составляют задрапированные в 
покрывало женские фигурки, близкие уже 
описанным (1—3), воспроизводящие не
сколько вариантов, видимо, одного и того 
же образа и показывающие направление его 
дальнейшего развития. Шесть фрагментнро-
ванных фигурок дают четыре варианта это
го образа, довольно близких иконографиче
ским, но отличающихся друг от друга дета
лями. Наиболее пластично этот образ пере
дан в изображении женской фигурки в пол
ный рост (табл. XXVII, 16), закутанной в 
покрывало, драпирующее бедра неестествен
но лежащими горизонтально и наискось 
складками, а плечи и левую руку — по схеме, 
уже известной по терракотам первой группы 
(см. № 1—3). Левая рука полусогнута под 
покрывалом: правая придерживает на груди 
его края. Из-под покрывала до самого низа 
ниспадают вертикальные складки широкого 
платья; ног не видно. На шее две низки 
ожерелья; на нижней из них — подвеска. 

На обратной стороне уже после обжига 
был а процарапана надпись (см. стр. 220 и ел.). 

Полный вид этой статуэтки можно пред
ставить по фрагменту верхней части такой 
же фигурки (табл. XXVII, 17). На ней в точ
ности повторяются складки перекинутого 
через плечи покрывала и форма двойного 
ожерелья с такой же подвеской. Голова до
вольно большая; гладко причесанные на 
прямой пробор волосы низко спускаются на 
лоб, поднимаются к вискам и заложены за 
уши; буклей нет. Сзади голова немного под
резана ножом, так что образуется линия, 
передающая или край мягкой шапочки, или 
подстриженные «в кружок» волосы. Шея 
полная, высокая; плечи покатые. Широко 
раскрытые глаза имеют прямой разрез. Бро
ви широкие дуговидные. Нос массивный, но 
с узкой переносицей. Рельеф лица сильно 
стерт. 

По-видимому, эти два фрагмента воспро
изводят какой-то древний образ богини, 
одежда которой не была знакома мастеру, 
отчего некоторые детали ее не были им по
няты; в результате этого в нижней части фи
гуры складки покрывала оказались распо
ложенными неправильно. Однако в изобра
жении фигуры видно!стремление передать 

более или мепее реалистически округлость 
форм женского тела. 

Другие варианты этого образа выполне
ны в гораздо более условной манере. Один из 
этих вариантов представлен фрагмептом тор
са женской фигурки (табл. XXVII, 18). Пра
вая рука согнута в локте и положена на 
грудь. Она прикрыта складками закинутого 
за плечи конца покрывала. Кисть полусог
нутой левой руки выступает из-под второго 
конца покрывала и лежит на талии. 

Под правой рукой — горизонтально рас
положенные слегка выгнутые складки, за
канчивающиеся утолщением. Руки с непро
порционально большими кистями, несмотря 
на проработанные пальцы,— схематичны; 
складки покрывала не передают рисунка 
драпирующей ткани — они условны. 

Так же схематично выполнена часть тор
са женской фигурки (табл. XXVII, 19). Пра
вая рука приподнята почти к шее. На пле
чах показаны горизонтально расположенные 
складки, собранные как бы в два пояса — 
по четыре в каждом. По схеме они повторя
ют рисунок переброшенного через плечи 
конца покрывала, но смысл этой детали уже 
утрачен. Гладкая плоская верхняя часть 
фигуры с условно выполненной рукой, как 
бы перевита упомянутыми поясками скла
док, причем правая рука пропущена под 
нижний, а кисть ее положена поверх 
верхнего, оттягивая его вниз. Левая рука 
опущена под покрывалом. Шею украшает 
четырежды обернутая вокруг нее гривна с 
разомкнутыми концами, оформленными в 
виде овалов с выделенной серединой. Терра
кота эта подчеркнуто плоскостная, выпол
нена в низком рельефе, очень обобщенно и 
схематично. 

Два фрагмента аналогичных закутанных 
в покрывало женских фигурок (табл. XXVII, 
20, 21) — еще один образец схематизации 
сложившегося в более раннее время образа 
женского божества, видимо, наиболее по
пулярного в Хорезме, так как в коллекции 
хорезмийских терракот различных вариан
тов подобных фигурок больше всего20. 
У первой фигурки утеряна голова; от второй 
уцелела только нижняя часть до пояса. 
Нижние части обеих идентичны, и можно 

20 Этот иконографический образ женского боже
ства был широко распространен в Хорезме. Очень 
похожие статуэтки, но с более сложными деталями 
одежды, были найдены на разных памятниках. С. П. 
Толстов уже после первых находок таких фигурок 
считал их изображениями Анахнт. См. С П . Т о л-
с т о в . Древний Хорезм, стр. 19G, 200, 201; табл. 
72, 6—8. 
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полагать, что это были одинаковые фигурки, 
очень плоскостные, с невысоким рельефом 
деталей. Правая рука, как и у всех статуэ
ток этого типа, согнута и положена на грудь. 
Кисть ее покрыта собранным в складки пе
реброшенным через плечи покрывалом, но 
выполненным очень условно. Левая рука 
полусогнута и опущена под ниспадающим 
покрывалом, складка которого передана ус
ловной рельефной линией. Среднюю часть 
фигуры покрывало окутывает гладко. Од
нако в одном месте на нем сделано пять ко
ротких рельефно выступающих ни с чем не 
связанных горизонтально расположенных 
линий. Смысл их раскрывается прк сопостав
лении данных фрагментов с терракотой № 16, 
у которой в этом месте полностью пока
заны складки покрывала. Заканчивается 
покрывало ниже колен косой рельефной ли
нией; очевидно, так показан нижний край 
покрывала (см. фигурку № 2). Ниже почти 
вертикально расположены короткие выпук
лые линии, вероятно, обозначающие складки 
длинного широкого платья, низ которого 
обращен оторочкой из двух параллельных 
полосок 21, из-под юбки слабо выступают 
носки ног. 

Видимо, к этой же группе изображений 
женского божества можно отнести еще один 
вариант образа богини, задрапированной в 
покрывало, представленный на Кой-Крыл-
ган-кале фрагментом женской статуэтки, со
хранившейся до пояса (табл. XXVII, 22). Ли
цо узкое с широким лбом; брови полукруг
лые; большие широко раскрытые глаза пря
мого разреза, веки рельефные, тонко моде
лированные; зрачок не обозначен. Рот ма
ленький и посажен высоко. Из-под накину
того на голову покрывала, драпирующего 
фигуру, выступают небольшие букли волос. 
Вокруг шеи в два витка обернута круглая в 
сечении гривна с разомкнутыми концами. 
Платье собрано у ворота в мелкие сборки. 
Правая рука под покрывалом согнута и 
прижата к груди; левая, видимо, опущена 
вниз. Под локтем правой руки сохранилась 
выполненная рельефом вершина ромбовид
ного украшения платья или покрывала, ана
логичного украшению на одежде фигурки из 
первой группы (см. № 1) 2-. В отличие от 

11 Еще один вариант схематизации этой же 
одежды представлен на фрагментах терракот, издан
ных С. И. Толстоиьш (см. С. П. Х о л с т о в . Древ
ний Хорезм, стр. 196—201, табл. 72, С—8). 

22 Такое украшение есть и на статузтке из окре
стностей Кой-Крылган-калы, и на фигурке, найден
ной на Базар-кале. 

остальных фигурок, у этой конец покрывала 
не перекинут через плечи за спину, а, наобо
рот, со спины складками спускается по пле
чам на грудь. Однако другие детали — соб
ранное у ворота в мелкие складки платье, 
украшение одежды ромбами, положение 
рук — сближают эту статуэтку с вышеопи
санными. 

Вероятно, в данной фигурке воплощен 
образ той же богини, но изображенной нес
колько по-другому. 

Иным путем шло развитие изображений 
«богини с чашей и амфоровндным сосудом» 
(№4). Не получив своего дальнейшего разви
тия, оно лишь огрубело. Фигурка с кувши
ном и чашей в руках (табл. X X V I I , ^ п р е д 
ставляет собой этот огрубленный вариант 
«богини с чашей и амфоровндным сосудом». 
Фигурка приземиста, менее пропорциональ
на, чем более ранняя терракота этого типа; 
при той же сохранности (отбита голова) вы
сота туловища на 2,6 см меньше, а наиболь
шая ширина па 0,4 см больше, чем у терра
коты № 4. Укорочена нижняя часть тулови
ща, вследствие чего накидка ближе подхо
дит к ступням ног. Исполнение терракоты 
вообще более грубое — утрачены многие де
тали: нет кружкового орнамента по краю 
накидки, низ юбки заканчивается не мягко 
облегающими ноги складками, а грубовато 
обмят над выступающими вперед носками, 
примитивно выделенными разделяющим их 
желобком. Интересно, что у сосуда в правой 
руке нет второй ручки. В руке у фигурки № 4 
был четко виден амфоровпдный сосуд с дву
мя ручками; у сосуда на терракоте № 23 
только одна ручка, как у обычных хо-
резмийских кувшинов, причем это не де
фект формовки, ибо край кувшина показан 
очень ясно. Чаша в левой руке также при
обрела иную форму — она изображена в 
более вытянутых пропорциях. 

Кроме описанных изображений, представ
ляющих собой дальнейшее развитие сложив
шихся в более раннее время типов, в верх
нем слое нижнего строительного горизонта 
появляется новый тип также задрапирован
ной женской фигуры, но с зеркалом в пра
вой руке (табл. XXVII, 24). Статуэтка по
бывала в огне, видимо, при гибели помеще
ний центрального здания, и на поверхности 
ее местами видны темные подпалины. Фигур
ка изображена в фас; голова выполнена 
горельефом, тулово — низким барельефом. 
Бесформенно толстая шея не отделена от 
спускающегося с головы покрывала. Лицо 
удлиненное, брони густые, широкие. Глаза 
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большие, прямого разреза с тяжелыми рель
ефными веками, наружные углы глаз чуть 
опущены. Губы пухлые. Большие уши от
крыты; из-под них па шею спускаются округ
лые букли. На голове опущенное на лоб 
облегающее покрывало, ниспадающее по 
плечам. Левая рука покрыта тремя склад
ками покрывала. Правый конец с плеча па
дает на грудь, а край его, оставляя свобод
ным локоть, спускается ниже. Правая рука 
поверх лежащего на груди конца покрывала 
прижата к туловищу. В руке круглый пред
мет с расширяющейся книзу ручкой, очевид
но, зеркало. Несмотря на этот новый атри
бут, схематизацию изображения и грубова
тость черт — облик статуэтки восходит к 
более раннему типу, известному нам по тер
ракотам первой хронологической группы 
'например, JVa 2). 

Происходящие с территории Средней 
Азии изображения женской фигуры с зер
калом в руке обычно связывают с распрост
ранением эллинизма 23. Слой, в котором бы
ла найдена на Кой-Крылган-кале эта терра
кота и залегавший совместно с ней материал, 
не противоречат принятой для изображений 
такого рода датировке, по которой время 
появления этого образа определяют концом 
IV—III в. до н. э. Однако очень архаичный 
образ хорезмийской «богини с зеркалом», с 
явно выраженными и даже подчеркнутыми 
восточными чертами, свидетельствует о том, 
что это — местная богиня, по всей видимо
сти, связанная с культом плодоносящих сил 
природы. Иконографически это тот же образ, 
что и известный нам по фигуркам, задрапи
рованным поверх длинного платья в покры
вало. 

Появление в руках богини неизвест
ного ранее атрибута, может быть, свидетель
ствует о проникновении образа богини с зер
калом в это время в Среднюю Азию, или же 
означает желание подчеркнуть в многогран
ном образе местного женского божества пло
дородия какие-то стороны, присущие одной 
из богинь нехорезмийского пантеона, сим
волом которой было зеркало. Восточный 
облик фигурки заставляет думать, что об
раз этот видоизменился не под прямым эл
линистическим влиянием, а в результате 
связей с теми народами Востока, у которых 
почиталась богиня с зеркалом. 

Не утратил своего значения и образ об
наженной богини, представленный нижней 

23 Г. А. П у г а ч е н к о в а. Маргианская бо
гиня, стр. 127, 128. 

Ряс. 71. Изображения обнаженной женской 
фигуры: 

; — терракота, найденная близ крепости Большая Кырк-
Кыз; 2— терракота 3« 25 с Кой-Крылган-калы 

частью обнаженной женской фигурки (табл. 
XXVII, 25). Ноги сомкнуты, ступни направ
лены вперед, но смяты при формовке. На 
щиколотках — широкие браслеты. Правая 
рука отбита, но по сколу видно, что она была 
согнута в локте п лежала на талии. Левая — 
полусогнута и прикрывает лоно. Пальцы 
вытянуты и чуть расставлены. Ноги выпол
нены высоким барельефом на плоском, выс
тупающем по бокам фоне. Изображение пол
ностью реконструируется по найденной близ 
крепости Большая Кырк-Кыз-кала статуэт
ке (рис. 71,7), нижняя часть которой со
вершенно аналогична фрагменту, найден
ному на Кой-Крылган-кале. Обе терракоты 
даже могли быть выполнены в одной форме, 
так как и на той и на другой неправильности 
строения ног одинаковы и, вероятно, допу
щены при изготовлении штампа. 
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М у ж с к и е и з о б р а ж е н и я 

Среди находок нижяего слоя оказался 
только один фрагмент, который можно счи
тать частью мужской фигурки — всадника (?) 
в коротком кафтане, отделанном внизу двой
ной рельефной оторочкой (табл. XXVIII, 20) 
Полы обозначены такой же полосой, смятой 
в нижней части. Из-под кафтана выступают 
шаровары; вверху они гладкие, в шагу про
слеживается начало складок. Фрагмент мал 
и подробнее охарактеризовать находку труд
но. Отметим лишь, что если это действитель
но изображение всадника, то это одна из 
наиболее ранних фигурок всадников среди 
терракот Средней Азии, выполненных в 
форме. 

По общему облику, качеству глиняного 
теста и ангоба к терракотам, залегавшим 
первоначально в наслоениях нижнего гори
зонта, можно отнести несколько фрагментов 
статуэток, найденных в неясных условиях 
или в слое с разновременным материалом, 
но содержавшем большое количество ранней 
керамики. К ним относятся следующие терра
коты. 

Ж е н с к и е и з о б р а ж е н и я 

Верхняя часть женской фигурки (из двух 
додклепвшихся обломков) была найдена в 
заглубленной в материк яме помещения НЮ, 
содержавшей разновременный материал. 
Статуэтка (табл. XXVIII, 27) была в упот
реблении, видимо, очень долгое время, даже 
после того, как ее нижняя часть откололась, 
ибо место скола зашлифовано. Лицо сильно 
потерто. Удается различить широкие дуго
видные довольно длинные брови, широко 
раскрытые глаза прямого разреза с тяжелы
ми веками. Нос узкий в переносице и широ
кий внизу. Подбородок массивный, округлый. 
Овал лица продолговатый. На голову, воз
можно, накинуто покрывало, надвинутое 
низко на лоб, оставляющее открытыми уши 
и зачесанные за них букли, падающие по 
плечам, сходясь концами на груди, где под
держиваются согнутой в локте левой рукой. 
Правая рука полусогнута и опущена вниз; 
возможно, она прикрыта концом покрывала. 
Па короткой полной шее — двойная грив
на (или две низки ожерелья). На груди 
между складками покрывающего плечи 
покрывала изображен небольшой рельефный 
крестообразный знак. Формы тела прорабо

таны нечетко, слегка подчеркнута грудь, 
мягко обрисована округлость живота. 

Фрагмент задрапированной в покрывало 
женской фигурки пайден в отвале около по
мещения Н5 (табл. XXVIII, 28). Покрыва
ло изображено очень обобщенно, хотя и 
сохраняет схему естественно лежащих скла
док, расположение которых мастером понято 
правильно. Правая рука согнута под покрыва
лом и положена па грудь; эта рука придер
живает складки, драпирующие правое плечо. 
Левая рука опущена. Поверхность неров
ная. Очевидно, это очень неудачный оттиск. 

Среди подъемного материала, собранного 
на территории памятника, найдена неболь
шая голова статуэтки, изображавшей моло
дую женщину. Расчесанные па прямой про
бор волосы, довольно низко спускающиеся 
на лоб, заложены за уши, ниже которых выс
тупают небольшими буклями (табл. XXVIII, 
29). Глаза миндалевидные, прямого разреза 
под широкими дугообразными бровями; нос — 
с узкой переносицей; рот невелик и высо
ко посажен; подбородок округлый, массив
ный. На полной шее слева видны две рельеф
ные параллельные полоски — двойная грив
на или ожерелье. 

М у ж с к и е и з о б р а ж е н и я 

Мужская фигурка (табл. XXVIII, 30), 
найденная в яме помещения НЮ, вместе с 
описанной выше женской (№ 27) изображает 
мужчину, одетого в короткий кафтан и ша
ровары, собранные вверху в горизонтальные 
складки. Подстриженные «в кружок» воло
сы низко спускаются на лоб. Лицо полное, 
короткое. Надбровия хорошо выражены, 
брови доходят до висков. Глаза большие, 
прямого разреза. Короткая толстая шея 
украшена круглой в сечении гривной. Каф
тан без отворотов запахнут справа налево. 
По вороту, бортам и подолу — оторочка в 
виде коротких рельефных черточек. Рукава 
длинные. Пояс широкий, типа ремня. Пра
вая полусогнутая рука лежит на поясе, 
левая — опущена на бедро. Фигурка во 
многом сходна с найденной в нижнем слое 
терракотой № 8. Однако некоторыми дета
лями она отличается — изменилось поло
жение правой руки, появился пояс, исчезли 
насечки, украшавшие на терракоте первой 
группы плечи и верх рукава, что связывало 
ее с более ранними переднеазнатскимн и 
иранскими изображениями. 

Мужская безбородая голова в высоком 
головном уборе, вероятно колпаке (табл. 
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XXVIII,-У./) была найдена на уровне второго 
пола снизу в коридоре, вокруг центрального 
здания (участок Я, в обрезе раскопа). Ма
териал слоя содержит в небольшом числе 
фрагменты керамики, относящейся к сред
нему строительному горизонту. Поверхность 
терракоты после оттиска была дополнитель
но обработана стэкой. Головка выполнена 
очень тщательно. Лицо широкое, с больши
ми, слегка выпуклыми глазами прямого раз
реза, с тонко очерченными веками. Зрачки 
не обозначены. Брови длинные и выделены 
только снизу. Нос тонкий: рот посажен высо
ко. Подбородок и скулы едва намечены. На 
голове сложенный и промятый посередине 
колпак, левая часть которого высоко припод
нята; на его конце — отверстие, ведущее в 
узкий канал в толще головы. Колпак плот
но облегает голову, прикрывая уши. В из
ломе шеи — отверстие, возможно, от штыря, 
скреплявшего головку и туловище. Терра
кота оригинальна. Аналогий ей найти пока 
не удалось. 

По всей вероятности, к нижнему гори
зонту следует отнести и фрагменты двух ста
туэток музыкантов, играющих на инструмен
те, похожем на кифару24. Оба фрагмента 
плохой сохранности, но, видимо, принадле
жали аналогичным фигуркам и взаимно до
полняли друг друга. Один из них представ
ляет собой верхнюю часть туловища фигур
ки без головы (табл. XXVIII, 32). Найден в 
материковой яме, вырытой в северо-восточ
ном углу помещения НЮ и содержавшей 
разновременный материал, в том числе до
вольно много керамики, характерной для 
нижнего горизонта. Обе руки музыканта 
согнуты в локтях и поддерживают музыкаль
ный инструмент прямоугольной вертикаль
но вытянутой формы, на передней стороне 
к оторого отчетливо проработаны рельефом 
параллельные вертикальные линии, видимо 
струны. Сохранившаяся часть человеческой 
фигуры трактована обобщенно. Поверхность 
сильно потерта, и деталей проследить не 
удалось. 

Второй фрагмент — сохранившаяся до 
пояса верхняя часть изображения мужчины 
в сложенном мягком колпаке, низко надви
нутом на сильно скошенный лоб (табл. 
XXVIII, 33). Гл аза большие, прямого раз
реза, с рельефно моделированными веками, 
посажены близко к носу. Рот небольшой. 

24 Иистрр(ент определен как кифара Р. Л. Са-
доковым, изучающим музыкальные инструменты 
Средней Азии. 

Левая щека подправлена ножом. Положение 
левой руки такое же, как и у предыдущей 
фигурки (№ 32). Хотя передняя часть силь
но сбита, все же можно различить остатки 
поддерживаемого руками подпрямоугольно-
го предмета, вверху которого уцелели три 
рельефные параллельные вертикальные ли
нии. По очертаниям этот предмет не отлича
ется от кифары в руках предыдущей фигур
ки музыканта. Терракота № 33 была най
дена над вторым снизу полом помещепня 
С55. Это — нижний пол среднего горизонта, 
в слое над ним было много керамики нижнего 
горизонта. 

* * * 
И з о б р а ж е н и я ж и в о т н ы х 

В наслоениях нижнего горизонта, к ко
торым относятся фигурки, выделенные во 
вторую группу терракот нижнего горизонта, 
оказалось очень мало изображений живот
ных. Найдено всего три фрагмента фигурок 
лошадей и один фрагмент головы неопреде
ленного животного. Общий характер изоб
ражений лошадок остался прежним, хотя в 
деталях прослеживаются некоторые разли
чия. По очень малочисленному материалу 
трудно делать какие-либо заключения. Од
нако можно видеть, что шея всех трех фигу
рок от груди поднимается вертикально или 
почти вертикально, а не направлена наклонно 
вперед. Холка в одном случае была прилеп
лена ко лбу в виде плоского язычка (табл. 
XXVI, 34), в другом — разделена на две 
пряди, огибающие короткие торчащие уши 
(табл. XXVI, 35). У фигурки с хорошо со
хранившимся туловищем (табл. XXVI, 36) пе
редняя часть его (от подъема шеи) относитель
но короче, чем у фигурок первой группы. 
Судя по фрагменту N° 35,глаза,как и прежде, 
делали в виде бугорков. Упряжи нет ни на 
одной фигурке. 

У двух фигурок (№ 34, 36) снизу, вдоль 
живота, сделан желобок шириной 0,5—0,9 см, 
чего не было на терракотах первой группы. 

Из других животных к этой группе отно
сится изображение части широкой тупой 
морды животного с оскаленными зубами, 
прочерченными до обжига (табл. XXVI, 37). 
Глаза широко расставлены, изображены в 
виде бугорков. Короткая широкая морда 
заканчивается плоской вертикальной по
верхностью, напоминающей свиной пятачок. 
Однако морда в целом на свиную не похожа. 
Возможно,— это изображение не реального, 
а фантастического животного. 
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ТЕРРАКОТЫ ТРЕТЬЕЙ ГРУППЫ, 
НАЙДЕННЫЕ В НАСЛОЕНИЯХ 

СРЕДНЕГО И ВЕРХНЕГО 
ГОРИЗОНТОВ 

Наибольшее чпсло терракот (45 экз.) най
дено в культурном слое, относящемся ко 
времени после перестройки нижнего кольца 
помещений, а в центральном здании — в 
слое, отложившемся после разрушения ком
нат нижнего этажа. В числе находок имеется 
23 изображения человека н 22 — животных. 

Среди терракот третьей группы отчетливо 
выделяются новые типы изображений. Сре
ди них много светлоангобированных фигу
рок, отсутствовавших ранее. Однако есть и 
типы терракот, продолжавших в общем преж
нюю традицию, но приобретших новые черты, 
заставляющие отнести их к более позднему 
времени. 

Ж е н с к и е и з о б р а ж е н и я 
К наиболее ранней группе, сохраняющей 

основные черты на всем протяжении антич
ного времени, относится фигурка женщины, 
одетой в длинное платье и закутанной в 
покрывало (табл. XXIX, 38). Решена она 
плоскостно, в слабом рельефе. Голова вы
полнена горельефно, и ее детали хорошо про
работаны. На открытой шее — пять низок 
бус. Через плечи перекинут собранный в 
горизонтальные складки конец покрывала. 
Правая рука согнута в локте, пропущена 
под его складки и положена на грудь; паль
цы вытянуты. Под локтем слабым рельефом 
показан, возможно, правый нижний конец 
покрывала, свисающий без складок, или 
концы пояса. Левая рука опущена и задра
пирована покрывалом, заканчивающимся ус
ловными складками. 

Непонятна рельефная полоса, идущая от 
середины левой руки к правой половипе 
подола платья, орнаментированного пояс
ком с перлами и полосой с выпуклыми зиг
загами. Эта косая полоса может быть вышив
кой, что, однако, плохо согласуется с фасо
ном платья. Вернее всего, это уже полностью 
утративший первоначальный смысл лежа
щий наискось нижний край драпирующего 
фигуру покрывала, который так отчетливо 
прослеживается на терракоте № 2 первой 
группы. При традиционности одежды у этой 
фигурки, хотя и измененной в деталях, об
ращает внимание голова статуэтки. Как 
и у всех хорезмийских терракот, она непро

порционально велика. Голова (без шеи) ук
ладывается в длине туловища всего три раза. 
Однако благодаря суженной нижней части 
фигурка не кажется слишком приземистой. 
Вместо обычного накинутого на голову по
крывала на статуэтке тюрбанообразная по
вязка с узлом или бантом спереди, хорошо 
известная по терракотам кушанского и не
сколько более позднего времени из других 
областей Средней Азии 25. При этом обра
щают внимание характерные для раннего 
типа женских изображений Хорезма и тра
диционные для данного образа крупные бук
ли зачесанных за уши волос. Отметим част
ность — левое ухо перевернуто мочкой вверх. 
Очевидно, при изготовлении левой стороны 
модели мастер повернул ее вверх ногами, 
но ухо по привычке выполнил мочкой к 
себе. Тип лица в общих чертах сохраняется 
прежний: оно широкое, как у многих терра
кот более раннего времени; длинные дуго
видные брови хорошо обрисованы. Глаза 
сравнительно близко посажены, разрез их 
прямой. Они широко раскрыты, что подчер-
кивается скруглением внутреннего угла. Рот 
небольшой, губы пухлые. 

К другому типу изображений относится 
нижняя часть женской фигурки, одетой в 
длинное платье, поверх которого показан 
низ расходящихся скругленных пол верхней 
одежды или концы покрывала (табл. XXIX. 
39). Широкие складки юбки подправлены 
уже после извлечения терракоты из формы. 
Низ их подструган ножом и заглажен, а по 
поверхности прочерчена до обжига гори
зонтально расположенная зигзагообразная 
линия, должно быть обозначающая низ 
складок, хотя углы зигзагов и не совпадают 
с изображающими складки вертикальными 
линиями. Детали одежды намечены очень 
схематично. Можно предположить, что эта 
терракота восходит к изображениям более 
раннего времени, известным в Хорезме по 
найденным на Калалы-гыре № 2 терракотам, 
которые датируются по керамике раннеап-
тичным периодом.В терракотах из Калалы-гы-
ра № 2 мы видим изображение женщины в 
длинном платье, нижняя часть которого 

25 Близкие ПОВЯЗКИ нзпестны в согдийской ко-
ропластлке (см. В. Л. М е Ш К 6 р и с. Терракоты 
Самаркандского музея..., стр. 25, рис. 5, 2, стр. 27, 
рпс. 7, 7; табл. VI; 73—75; табл. IX, 91). С. Tro 
v e r . Terracottas from Afrnsiab. M.— L., 1934, 
табл. VI, 96, 98. Такал же повязка изображена на 
одной из росписей стен дворца Топрак-кала (ем. 
С. П. Т о л с т о в. По древним дельтам Окса и 
Яксарта. М., 1962, стр, 216, рпс. 131). 
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спускается мелкими складками до слегка 
расставленных носков ног, немного высту
пающих из-под платья. Фигурка задрапиро
вана в покрывало, расходящееся косыми 
складками от пояса, где оно придерживается 
левой рукой; в правой руке изображен 
трилистник 26. Фрагмент с Кой-Крылган-
калы во многом отличается от калалыгырс-
кого, воспроизводя лишь схему нижней час
ти платья и расходящиеся концы покрывала. 
Поскольку такая схема завершения низа 
покрывала необычна и встречена, кроме 
фигурки из Кой-Крылган-калы, всего два 
раза на Калалы-гыре, можно предполагать, 
что прототипом койкрылганской статуэтки 
была терракота, близкая калалыгырским, но 
со временем претерпевшая ряд изменений в 
сторону схематизации ц условности переда
чи деталей. 

В разбираемой третьей группе терракот 
образ обнаженной богини представлен од
ной целой и двумя фрагментированными ста
туэтками {Ш 40—42). 

Целая терракота (табл. XXIX, 40) пред
ставляет собой стоящую обнаженную жен
скую фигуру. Ноги сомкнуты. Правая рука 
согнута в локте и лежит на животе; кисть 
полусогнутой левой покоится на бедре на 
уровне лона; пальцы обеих рук вытянуты 
и слегка расставлены. Детали фигуры изоб
ражены обобщенно. На голове тюрбановид-
ная повязка, завязанная спереди узлом. 
Из-под нее, закрывая уши, на плечи спус
каются две косы, не плетеные, а перевитые, 
причем витки показаны косыми параллель
ными штрихами. На шее три низки ожерелья. 
Лицо широкое с тяжелым округлым подбо
родком. Брови прямые. Глаза маленькие, 
прямого разреза с набухшими веками, по
ставлены близко. Рот с узкими губами по
мещен выше нормального. При традиционной 
позе обращают внимание новая прическа и 
повязка кушанского типа на голове, анало
гичная повязке у терракоты № 38. 

Вторая фигурка похожа на предыдущую, 
но выполнена грубее (табл. XXIX, 41). 
При аналогичных прическе ц повязке на 
голове лицо более варваризировано. Лоб 
высокий; надбровья выражецы слабо. Под 
прямыми бровями изображены маленькие 
глаза в виде узких щелей между почти 
сомкнутыми, рельефно моделированными 
веками. Нос испорчен при формовке. Губы 

28 М. Г. В о р о б ь е в а . Керамика Хорезма 
гичного периода. ТХЭ, т. IV. М., 1959, стр. 203, античного периода 

204; рис. 49, 

Рис. 72. Светлоапго-
бпрованная женская 
фигура (№ 43) ручной 

лепки 

полные, выпуклые; рот оольшоп, расплыв
чатых очертаний. Нижняя челюсть массив
ная, подчетырехугольная. Шея короткая. 
Формы обнаженного тела даны обобщенно. 
По стратиграфическому положению в слое, 
а также по качеству и характеру изобра
жения деталей терракота относится к наибо
лее поздним напластованиям на памятнике, 
составлявшим уже верхний строительный 
горизонт. 

Небольшой фрагмент (№ 42) левой верхней 
части статуэтки (сохранилась часть шеи, 
плеча и груди) мог принадлежать обнаженной 
фигурке, аналогичной терракоте № 40. Вы
пуклость с левой стороны шеи может быть 
изображением косы, нижним витком дохо
дящей до плеча. 

Новую серию составляют 9 фрагментов свет-
лоангобированных женских статуэток. Сре
ди них особое место занимает терракота № 43, 
выполненная не как обычно в одностворчатой 
форме с проработкой лицевой стороны, а вы
лепленная объемно от руки с последующей 
обработкой ножом (рпс. 72). По своему внеш
нему виду она индивидуальна и резко от
личается от всех найденных в Хорезме тер
ракот. Обнаженная женская фигура пред
ставлена в рост, в своеобразной позе. Против 
обыкновения руки отделены от туловища и, 
судя по их остаткам, были вытянуты вперед. 
Ноги в сохранившейся верхней части бедер 
были разъединены. Голова небольшая, про
порциональна телу (укладывается в его дли
не не менее пяти раз). Лицо чрезвычайно гру
бо, но очень выразительно. Выделяется 
большой рот с толстыми вывернутыми губами. 



Подбородок «убегающий», лоб низкий, ско
шенный назад. Нос крупный, сильно высту
пающий. Глубоко посаженные глаза изобра
жены прорезями, сделанными кончиком ножа, 
под развитыми надбровиями. Щеки — впа
лые, уши небольшие, оттопыренные, изобра
жены почти на щеках. Над лбом резко вы
делен край круглой шапочки, низ которой 
на затылке не показан. Затылок округлый, 
переходящий в короткую массивную шею. 
Плечи широкие, приподнятые. Обнаженные 
груди — маленькие, широко расставленные. 
Живот округлый, сильно выступающий, без 
пупка. Узкие, но выделенные бедра поса
жены низко. Небольшие ягодицы разделены. 
Лоно прикрыто длинной повязкой — под-
треугольной со скругленным нижним концом. 
Она закреплялась на бедрах двойным шнур
ком, хорошо видным с левой стороны. На 
левом бедре две короткие параллельные на
сечки. В трактовке лица явно отражены 
какие-то особые черты, возможно чуждого 
хорезмпйцам этноса. 

Остальные восемь светлоаягобпрованных 
фигур, как обычно, выполнены в одноствор
чатой форме и, хотя представляют различ
ные персонажи, все они объединяются единым 
стилем. Четыре из них являются изображе
ниями женщин, сидящих на подогнутой под 
себя ноге. Вторач нога согнута в колене и 
поставлена на всю ступню. У двух фигурок 
из этих четырех на руках изображено по 
младенцу. У двух терракот поза персонажей 
не ясна; возможно, они были изображены 
стоя. От двух статуэток уцелели только 
головки. Все это — изображения женщин в 
гладком облегающем платье с длинным уз
ким рукавом, обшлаг которого заканчи
вается у запястья. Поза и детали одежды 
варьируют. Однако все эти терракоты со
ставляют вполне определенную группу, рез
ко отличающуюся от рассмотренных вы
ше. Обращает па себя внимание отсутствие 
знаков на спинках у этой группы тер
ракот. 

Вероятно стоящих женщин изображали 
фрагменты двух: фигурок, близкие между со
бой (табл. XXIX,44, 45). Облегающие гладкие 
платья с узким рукавом пнзко декольтиро
ваны. Поза одинакова — одна рука согнута 
в локте и прижата к животу, другая опущена. 
Разница в том, что у фигурки Кг 44 на животе 
левая рука, тогда как у фигурки № 45 — 
правая. Кроме того, у терратоты № 44 хо
рошо видны все пять пальцев левой руки, 
а у статуэтки № 45 кисть дапа обоб
щенно. 

Более детально разработано изображение 
женщины, сидящей на невысокой прямоуголь
ной подставке (табл. XXIX, 46). Правая 
нога подогнута, судя по сохранившемуся 
обломку, левая, ВИДИМО, была согнута в 
колене и поставлена на ступню. Голова 
большая; лицо широкое, плоское; лоб высо
кий. Брови прямые вразлет; глаза суженные, 
удлиненной формы, с чуть косым разрезом, 
близко посаженные. Зрачок намечен углуб
ленной точкой; тяжелые, как бы припухшие 
веки, тонко моделированы. Нос с узкой пе
реносицей стерт, но, судя по сколу, не был 
широким. Рот невелик и посажен близко к 
носу. Округлый подбородок хорошо выде
лен. Волосы разделены прямым пробором, 
от которого прядями расходятся к ушам, 
образуя с каждой стороны по спускающемуся 
на лоб фестону, оставляя открытыми виски: 
далее они заложены за уши, спускаются 
вдоль шеи перевитыми косами, показанными 
насечками, и надают на плечи. Шея украше
на спущенным на грудь ожерельем (или 
каким-то другим шейным украшением), 
показанным тонкой линией. Украшение со
стоит из центрального положенного боком 
овала с отходящими наискось вниз штрихами; 
к овалу с каждой стороны подходят сердеч-
ковидяые бляшки, размещенные также бо
ком (вырезом к плечам фигурки). Левая рука 
лежит на талии, кисть ее прикрыта покрыва
лом, зажатым в правой руке, лежащей на 
груди. Покрывало доходит по правого коле
на, где низ его показан слабой линпей-зиг-
загом, подчеркнутой наискось вверх идущей 
прямой. Из-под правой руки складки покры
вала расходятся веером вниз. Верх покрывала 
собран в складки на грудп (складки пока
заны тонкими беспорядочными линиями). 
Рукав платья по наружной стороне украшен 
вышивкой, которая передана чуть изогну
тыми углубленными линиями, отходящими 
от ограничивающей их прямой; опи хорошо 
заметны на левой руке37. Важно отметить, 
что все (или почти все) детали одежды оттис
нуты в форме, где они должны были высту
пать тонкими рельефными жгутиками. 

При таком способе в середине желоб
ков кое-где после формовки остались за
усенцы, чего не могло бы быть при нане
сении деталей гравировкой после выемки 
статуэтки из формы. 

-7 Фрагмопты аналогичных статуэток были най
дены С. П. Толстоным при исследовании Джанбас-
калы и отпосепы к изображениям цушансцого стиля. 
См. С. П. Т о л с т о й . Древний Хорезм, табл. 75 
(правый вертикальный ряд). 
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Вторая фигурка — сидящая в той же позе 
женщина — сохранилась хуже — отбита го
лова (табл. XXIX, 47). Левая нога подог
нута, правая согпута в колене и поставлена 
на ступню; левая рука согнута и лежит на-
животе; правая — на правом колене. Фигур
ка одета в длинное платье или халат с узкими 
рукавами; складки показаны вертикально 
расположенными струящимися линиями. По 
краю ворота, образующего глубокий тре
угольный вырез, рельефом показана оторочка. 
Судя по глубине выреза, под верхней свобод
ной одеждой должна была быть нижняя 
(платье или рубаха), ворот которой из-за 
слабого рельефа прослеживается плохо. 

Интересны два изображения женщины с 
младенцем на руках. В слоях нижнего го
ризонта среди терракот этот тип не встре
чается. 

Одна из фигурок сохранилась почти це
ликом (отбита только голова). Правая нога 
сидящей с младенцем женщины подогнута, 
левая согнута в колене и поставлена на ступ
ню (табл. XXIX, 48). Правой рукой мать 
придерживает левую грудь у рта сосущего 
ребенка. Левая рука лежит на поднятом 
колене, касаясь плеча ребенка и поддержи
вая его головку. Ребенок полулежит с подо
гнутыми ногами, опираясь еппной о ногу 
матери. Его левая рука покоится на запя
стье правой руки женщины. Несмотря на 
классическую позу кормящей матери, пе
реданную реалистически, изображение очень 
обобщено. Грудь женщины плоская. Обле
гающее верхнюю часть фигуры платье с 
длинными узкими рукавами, за исключением 
края рукава и слабо различимой полоски над 
левым чуть выступающим поском ноги, сов
сем не показано, не намечен даже ворот. По
верхность терракоты неровная, с трещинами. 
Голова ребенка смята при формовке. Платье 
на ребенке заметно только по краю подола 
у левой ноги. Фигурка закончена простым 
срезом — подставки нет. 

От второго изображения женщины с ре
бенком на руках сохранилась только левая 
нижняя четверть (табл. XXIX, 49). Поза 
та же, что и у предыдущей, но положение 
ребенка иное. Правой рукой мать поддержи
вает младенца под полусогнутые колени. 
Фигурка ребенка занимает почти вертикаль
ное положение. Детали изображения прора
ботаны плохо; поверхность истерта. Подстав
ки нет; низ срезан ножом. 

Кроме фигурок, были найдены две головы, 
обе плохой сохранности. Черты лица одной 
из них (табл. XXX, 50) только угадываются. 

Очевидно, изображено молодое лицо. Лоб 
высокий. Волосы расчесаны на прямой про
бор, пышные, перевитые пряди волос, обра
зуя два крупных фестона, обрамляют лоб, 
идут за уши и далее вдоль шеи к плечам. 
Близко посаженные, округлые прямого раз
реза глаза, широко раскрыты. 

Вторая головка миниатюрна (табл. XXX, 
51). Левая половина лица сбита. Глаза не
пропорционально большие, прямого разре
за; зрачок намечен наколом. На голове 
изображена повязка или уложенные валиком 
волосы. 

В заключение отметим, что женские изо
бражения, выделенные нами в третью группу, 
в основном представлены новыми типами, от
личающимися от более ранних. Немногие 
восходящие к древним образцам статуэтки 
приобрели повые черты, сближающие их с 
терракотами кушанского времени, распро
страненными в других областях Средней 
Азии. 

М у ж с к и е и з о б р а ж е н и я 

В среднем строительном горизонте найдено 
8 терракотовых изображений мужчин (всего 
на памятнике их 12). Четыре из них (№ 30— 
33) по некоторым признакам были отнесены 
к терракотам второй группы, оказавшимся 
предположительно в среднем горизонте во 
вторичном залегании. Эти терракоты были 
описаны выше. Остальные пять относятся к 
среднему горизонту. Среди них имеется толь
ко один фрагмент светлоангобированной ста
туэтки, тогда как среди женских изобра
жений, найденных в среднем горизонте, свет-
лоангобированных терракот большинство 
(9 фрагментов из 14). 

Некоторые терракоты рядом признаков 
связаны с более ранними изображениями. 
К ним относится миниатюрная фигурка стоя
щего мужчины (табл. XXX, 52). Поза тра-
диционна: правая рука согнута и лежит на 
поясе, левая опущена; пальцы рук вытянуты. 
Короткий кафтан без воротника, запахнутый 
справо налево, доходит до бедер. Поверх 
гладких узких шаровар без складок надеты, 
видимо, высокие сапоги, верхняя часть кото
рых спереди короче, чем сбоку, где сапоги до
ходят до края кафтана. Может быть, они под
вязывались под кафтаном к поясу. Однако не 
исключено, что углубленной линией, идущей 
от верха бедер к коленям, передан не край 
сапога, а складки широких шаровар. Анало
гичная трактовка складок, но менее схема
тичная, известна по статуе позднепарфян-

:88 



ского времени из Шами 28. При традиционно
сти позы и покроя кафтана изображение ша
ровар и общая схематизация фигурки зна
чительно отличают ее от более ранних тер
ракот этого типа первых двух групп (см. № 8 
и № 10), хотя общие черты между ними не
сомненны. 

К фигуркам, восходящим к более ранне
му времени, можно отнести и небольшую 
мужскую головку, выполненную горельефом 
на плоском фоне (№ 53). Лицо широкое, 
сильно дотерто. Намечен правый глаз со 
слабо моделированными веками. Волосы 
острижены в кружок. На шее — круглая в 
сечении гривна. Находку можно было бы 
сопоставить с головой статуэтки № 30 (вто
рая группа), но горельефное изображение 
лнца на плоском фоне свидетельствует о 
более поздней ее дате. 

Из терракот, уже встречавшихся ранее, 
получили развитие в верхних горизонтах и 
изображения всадников. К сожалению, ни 
одной целой статуэтки не сохранилось. Най
дены верхняя часть фигурки (без коня) и 
маловыразительный фрагмент всадника на 
коне (остатки человеческой фигурки так 
малы, что здесь они не описываются). 

Изображение всадника, найденное в слое 
среднего строительного горизонта (табл. 
XXX, 54), сильно отличается от более ран
них (например, № 25). Фигурка вылеплена 
от руки, а не оттиснута штампом, как в 
предыдущем случае. Вылеплена объемно, 
но крайне примитивно. Всадник лепился от
дельно от коня и покрыт ангобом со всех 
сторон. Левая рука — в виде прилеплен
ного к туловищу жгутика — неестественно 
вывернута у плеча и опущена. Пальцы не
брежно прорезаны концом ножа. Правая 
рука, судя по положению плеча, была в 
верхней части отделена от корпуса. В локте 
она должна была быть согнута и прилепляться 
к животу, о чем можно судить по слабому сле
ду на боку и направлению мазка ангоба на 
груди. Вероятно всадник был одет в кафтан 
с узкими длинными рукавами. На левой 
руке показан конец такого рукава. Других 
деталей костюма нет. 

Фигурка всадника примитивна; отсутствие 
головы не дает возможности сопоставить ее 
с конкретными изображениями, встречавши
мися в Мерве, Согде и других областях Сред
ней АЗИИ, поскольку все они несколько от-

28 Z. V a n (I e n В в г g h e. Archeologie de 
Г Iran ancien. Leiden, 1959, табл. 92, в. 

личаготся друг от друга, особенно по трак
товке лиц. 

Еще недавно вылепленные грубо от руки 
фигурки всадников обычно считали харак
терными для послекушанского времени, по
скольку в Средней Азпи достоверных более 
ранних находок подобных изделий не бы
ло 2fl. Однако еще при раскопках Балха 
подобные фигурки были найдены в слое ку-
шанского периода30. В последние годы в 
Средней Азии появились новые более ранние 
находки примитивно вылепленных фигурок 
всадников, благодаря которым Г. А. Пуга-
ченкова, основываясь на материалах из 
Халчаяна и привлекая сравнительные дан
ные, пришла к заключению, что эти изделия 
были распространены в самое различное 
время и на очень широкой территории и 
что вопрос об их датировке может решаться 
только с учетом конкретных археологиче
ских условий, в которых они были обнару
жены 3I. 

Фрагмент, найденныйнаКой-Крылган-кале, 
залегал в слое над нижним полом среднего 
горизонта, содержавшем керамику, харак
терную для кушанского периода истории 
Хорезма, что, очевидно, и определяет его 
датировку 32. 

К новым типам терракот, появившимся в 
среднем горизонте, относятся изображения 
лютниста и голова бородатого старца. 

Фигура музыканта представлена стоящей 
(табл. XXX, 55). Оттиснутая, как обычно, в 
одностворчатой форме, фигурка против обык
новения оставлена на фоне несрезанной гли
ны; фон заглажен и покрыт красным анго
бом — музыкант как бы поставлен у стены. Он 
одет в короткий, чуть приподнятый спереди 
кафтан, доходящий до верхней части бедер. 
Покрой не прослеживается. С левого бока 
свисает конец пояса. Гладкие вверху шаро
вары заправлены в высокие сапоги, образуя 
у колен по три косых складки. Ноги слегка 

28 Л. И. Р е м п е л ь. Терракоты Мерва н 
глиняные статуи Нисы. Тр. ЮТАКЭ, т. I. Ашхабад, 
1949, стр. 352; Г. А. П у г а ч е н к о в а . Коро-
пластика древнего Мерва, стр. 160; Л. И. А л ь-
б а у м . Балалык-тепе. Ташкент, I960, стр. 33—35, 
рис. 19, 20. 

30 У.-С. G а г d i п. Ceramiques de Bactres. 
Memoires de la Delegation Archeologique Francaiso 
en Afghanistan. Paris, табл. XI, 3; стр. 58. 

31 Г. А. П у г а ч е н к о в а. Об одной группе 
лепных терракотовых статуэток Тохарпстана. Сб. 
«Новое в советской археологии». М., 1965, стр. 248— 
250. 

32 О датировке наслоений среднего горизонта 
Кой-Крылган-калы см. стр. 310 настоящего тома. 
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раздвинуты; носки должны были выступать 
вперед, но смяты при формовке. В руках — 
лютневнднын струнный инструмент. Правая 
рука музыканта поддерживает резонатор, 
левая согнута и лежит на грифе, чуть выше 
головки. Лютня расположена резонатором 
вверх в наклонном положении. Резонатор 
удлиненной формы. Детали инструмента про
слеживаются плохо; хорошо видны лпшь 
три косые насечки на грифе. 

Изображения лютнистов хорошо известны 
в искусстве Средней Азии, начиная с ранне-
кушанского времени. Форма инструмента и его 
положение в руках играющего варьируют; 
часто лютня изображается в наклонном по
ложении резонатором вверх, как и на тер
ракоте из Кой-Крылган-калы. Близкий по 
форме инструмент, но в горизонтальном по
ложении, изображен в руках лютвистки 
Айртамского фриза 33, лютневпдные инстру
менты несколько ивой формы (не с удлинен
ным, а с мандол НЕОБИДНЫМ резонатором п ко
ротким грпфом) представлены в короплас-
тике Согда 34. Б Хорезме терракотовые фи-
гуркп лютнистов с различными по форме ин
струментами в руках неоднократно встре
чались на памятниках античного периода 35. 
Изображения, найденные в различных об
ластях Средней Азии, отличаются друг от 
друга главным образом деталями одежды (о 
лицах говорить трудно, так как большинство 
терракот с отбитыми головами). Это может 
свидетельствовать об устойчивой местной 
традиции в искусстве отдельных среднеазиат
ских народов и отражать особенности, свой
ственные населению той территории, на ко
торой изготовлялись терракоты. 

Голова бородатого старца (табл. XXX, 
56) — единственный фрагмент светлоангоби-
рованной статуэтки среди изображений муж-

33 М. Е. М а с с о й . Находка фрагмента скульп
турного карниза первых веков н. э. Материалы 
Узкомстарпса, вып. I. Ташкент, 1933, рис. 1 и 3. 
В дальнейшем фрагменты Айртамского фриза изда
вались неоднократно; довольно хорошо онл вос
произведены в книге: К. В. Т р е н е р . Памятни
ки греко-бактрийского искусства, табл. 48, однако 
датировка фриза, предложенная па стр. 151 (не поз
же начала I в. до н. э.), занижена; большинство 
исследователей датируют фриз I—II вв. н. э. 

84 В. А. М е ш к е р и с. Терракоты Самарканд
ского музея, табл. IX, 101—103, 105; стр. 27, рис. 
7, 4; стр. 28. 

36 Статуэтки лютнистов найдены в окрестностях 
Кой-Крылган-калы и Кузы-Крылган-калы Кг 2, 
при обследовании Базар-калы (см. С. П. Т о л-
с т о в. Древний Хорезм, табл. 72, 3), в окрестно
стях Куня-Уаза. Подробное исследование изобра
жений музыкантов составляет тему специальной ра
боты Р. Л. Садокова. 

чин. Волосы, разделенные на пряди , ниспа
дают на лоб и виски; средняя часть волос 
выдается в виде кока. Н а д ушами волосы, 
видимо, подвязаны; за ушами, наискось 
идущими бороздками, показаны свободно сви
сающие пряди, спускающиеся на плечи. 
Брови широкие, высоко поднятые; хорошо 
выражены надбровия. Глаза большие, ши
роко раскрытые, прямого разреза, с тяже
лыми рельефно моделированными веками, по
сажены близко друг к другу. Зрачок обозна
чен кружком с углубленной точкой в центре 
и выполнен, очевидно, миниатюрным метал
лическим пунсопом. Рот большой с пухлыми, 
чуть раскрытыми губами (губошлепый). Пыш
ные усы свисают по сторонам. Густая, раз
деленная на пряди борода, начинается не
много ниже глаз и покрывает всю нижнюю 
часть лица. С правой стороны подбородка 
неясный выступ — остатки поднятой кисти 
руки или какого-то предмета. Лицо очень вы
разительно и напоминает персонажи вакхиче-
скюго культа. Прическа имеет аналогии сре
ди изображений скифов на некоторых пред
метах из Северного Причерноморья зе. Более 
поздние черты, видимо, той же прически, 
но переданной обобщенно, известны по тер
ракотам, найденным на городищах Мервской 
области. Однако между головой из Кой-Крыл
ган-калы и юношескими фигурками с безбо
родыми лицами из Мервской области, дати
рованными Г. А. Пугаченковой III—IV вв. 
н. э. 37, кроме прически, нет ничего общего; 
прическа же обращает на себя внимание, 
поскольку она необычна для среднеазиатских 
изображений. 

И з о б р а ж е н и я ж и в о т н ы х 
Из 16 фрагментов статуэток животных, най

денных в напластованиях среднего и верх
него горизонтов, 11 представляют собой раз
личные части примитивно вылепленных фи
гурок лошадей, 1— голову верблюда, 1 — 
голову барана, 1 — верхнюю часть обезьяны 
с детенышем (нижняя половина статуэтки 
была найдена в окрестностях Кои-Крылган-
калы, в 400 м к северу от памятника) и 2 — 
неопределенных животных с рогами. Боль
шинство терракот со всех сторон покрыто 
красным или красно-коричневым ангобом, 
однако, как и среди антропоморфных изобра-

30 OAK за 1913, стр. 122; М. В. Ф а р м а к о в -
с к и й. Горит из кургана Солохн. ИРАИМК, т. II, 
1922, табл. VI. 

87 Г. А. П у г а ч е в к о в а. Коропластика 
древнего Мерва, стр. 149, рис. 21; стр. 152. 
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жений, появились в этот период светлоан-
гобпрованные изделия (их 5 из 16). 

Фигурки лошадей, при всей своей прими
тивности, сделаны не все одинаково. Семь 
из них (№ 57—63) мало отличаются от фигур 
лошадей, найденных в напластованиях ниж
него горизонта. Для каких-либо выводов ма
териала пока недостаточно; возможно, наме
чается тенденция к удлинению задней части 
туловища по сравнению с передней (табл. 
XXXI, $ М 0 , 61,63; ср. табл. XXVI, 12,36). 
По единственной сохранившейся целиком го
лове лошади (табл. XXXI, 57) и по небольшо
му фрагменту морды на терракоте № 61 
видно, что глаза по-прежнему выполнялись 
в виде небольших бугорков; холка, как и у 
одной из терракот второй группы (табл. 
XXVI, № 35), спускается между ушами на 
лоб плоским язычком (табл. XXXI, 57, 61). 
Хвост у всех фигурок короткий, в форме тре
угольника, обращенного вершиной вниз. Ни 
на одной из этих фигурок нет признаков 
упряжи или следов прикрепления фигур 
всадников. Некоторые фигурки, как и во 
второй группе, выделывалпсь с продольным 
пазом на нижней стороне живота (№ 61). 
Назначение этого паза не ясно; возможно, он 
делался на статуэтках, предназначенных для 
специальных целей, требовавших укрепле
ния фигурок лошадей в определенном по
ложении. Такая же статуэтка лошади с па
зом вдоль живота была найдена и при рас
копках усадьбы в окрестностях памятника, 
выстроенной одновременно илп почти одно
временно с помещениями, относящимися к 
среднему горизонту Кой-Крылган-калы. 

Новые детали в изображении лошадей про
слежены на терракотах № 64—67. Обращает 
на себя внимание появление налепных се
дел; они оказались на спинах всех четырех 
фигурок. По двум лучше сохранившимся 
видно, что это — тяжелые жесткие седла с 
двумя высокими луками (табл. XXXI, 65). 
Впервые появляется изображение упряжи в 
виде налепных жгутиков (табл. XXXI, 67) 
и трактовка подстриженной конской гривы в 
виде гребешка, разделенного насечками на 
отдельные зубцы (№ 65). 

Одна из фигурок (табл. XXXI, 64) ока
залась покрытой светлым серовато-белова
тым ангобом; сделана опа грубее осталь
ных. 

Несмотря на появление новых деталей, в 
общем облике фигурок лошадей наблюдается 
большая схематизация и небрежность выпол
нения. Особенно хорошо это видно по терра
коте № 65. Упряжь, как и па некоторых ста

туэтках первой группы (табл.[ XXVI, 12)-, 
прочерчена до обжига, но она сильно схе" 
матизирована и дана в общих чертах: пока
заны незакрепленные на голове и у седла 
ремни уздечки, украшающая седло бахрома 
прочерчена небрежно и не везде на месте. 
Поверхность фигурки покрыта неровно по
ложенным жидким красно-коричневым ан
гобом, сквозь который пятнами просвечивает 
светлая подгрунтовка. Ухудшился состав 
глиняного теста — по цвету и примесям оно 
приближается к составу массы, характер
ной для светлоавгобировавной керамики, 
появившейся в среднем горизонте. 

На одной статуэтке сохранились,как будто, 
остатки фигурки всадника (табл. XXXI, 67), 
однако фрагмент его так мал, что не под
дается определению. 

Кроме изображений лошадей, в наслое
ниях среднего горизонта были найдены фраг
менты пяти статуэток других животных. Две 
из них красноангобнрованные, три — по
крыты светлым ангобом. К первым относятся 
небольшой фрагмент головы, ВИДИМО, козла 
(№ 68), и передняя часть животного с высо
кой гладкой шеей, поднимающейся от плос
кой широкой груди почти вертикально 
(табл. XXXI, 69). Голова небольшая, с ко
роткой притуплённой мордой. Уши обломаны, 
но сохранившаяся их часть позволяет пред
положить, что они торчали в стороны вперед. 
Нижняя часть обломанных сверхуГ рогов 
напоминает стилизованные изображения ро
гов оленя. Глаза показаны неровными упло
щенными с боков бугорками. У груди, меж
ду остатками передних ног, сохранилась часть 
продольного паза (ширина 0,9 см), встреча
ющегося на фигурках лошадей. Сходное изо
бражение животного было найдено на го
родище Зар-тепе в Ангорском районе Узбе
кистана 3S. 

Светлоангобнрованные фигурки все вы
полнены в различной манере. Наиболее 
прпмитпвно сделана голова барана (табл. 
XXXI, 70). Массивные рога круто закручены 
вокруг ушей. Витки рогов схематично по
казаны короткими вдавленпямн лопаточкой 
(?); глаза прочерчены до обжига в виде не
больших кружков; ноздри показаны нако-
лами; рот прочерчен тупой палочкой. По 
всей поверхности оставлены следы небреж
ной подчистки, видимо, щепкой. 

Более выразительна голова верблюда, вы
лепленная грубовато, по очень верно пере-

38 Л. И. А л ь б а у м. Указ. соч., стр. 35, 
рис. 20, б (второе справа). 
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Рис. 73. ^Свет-
лоантобирован-
ная фигурка 
обезьяны (№ 72) 

дающая характерные черты животного (табл. 
XXXI, 71). Судя по голой шее,изображен был 
дромадер. Между стоячими ушамп треуголь
ной формы остроконечным бугорком пока
зана выступающая часть черепа; выпуклые 
глаза с углубленным зрачком расставлены 
широко; приоткрытый рот дан разрезом, 
ноздри — проколами; выше их — сквозное 
отверстие для кольца, к которому должен 
привязываться повод. Изображение индиви
дуально и показывает развитый художест
венный вкус исполнителя. 

Статуэтка обезьяны (№ 72) — единственное 
изображение этого животного, найденное на 
Кой-Крылган-кале. От всех остальных тер
ракот, представляющих собой различных 
животных, эта фигурка отличается тем, что 
выполнена в одностворчатой форме, а не вы
леплена от руки (рис. 73). Фигурка склеена 
из двух фрагментов; верхняя часть статуэтки 
найдена в культурном слое среднего горизон
та, нижняя — в окрестностях памятника. 
Светлая тонко отмученная глина, из которой 
сделана фигурка, отличается по цвету и ка
честву от употреблявшейся в Хорезме для из
готовления посуды п терракот; поверхность 
покрыта светлым ангобом з в . 

39 Основываясь на цвете и качестве глины и сти
листических особенностях изображения, С. П. Тол-
стов высказал предположение, что фигурка могла 
быть привозной, и отмечал ее сходство с произведе-

Обезьяна сидит на груде плодов (?), све
сив расставленные ноги. Фигурка задрапи
рована в закрепленное на левом плече и 
спущенное с правого покрывало, широкими 
глубокими складками облегающее туловище 
и верхнюю часть ног. Согнутая в локте пра
вая лапа поднесена ко рту; левой обезьяна 
прижимает к груди детеныша, одетого в 
складчатое платье или накидку. Задние 
лапы сделаны очень грубо, пальцы наме
чены примитивно и сильно отличаются от 
хорошо проработанных пальцев передних лап. 

Морда, выполненная в невысоком рельефе, 
стерта. Различаются близко поставленные 
глаза с рельефно моделированными веками, 
широкий нос с углублениями ноздрей, широ
кий рот. Волосы высоко поднимаются надо 
лбом, отдельные пряди выделены насечками. 
Уши небольшие; шея короткая, очень пол
ная. Фигурка детеныша выполнена схе
матично. 

ТЕРРАКОТЫ, НАЙДЕННЫЕ 
В НЕЯСНЫХ 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 
Сюда отнесены фрагменты статуэток, не 

включенных ни в одну из трех выделенных 
групп из-за невозможности определить, в ка
ком горизонте они были найдены, и плохой 
сохранности изображений, исключающей их 
стилистическое определение. 

Два из этих фрагментов (№ 72 и 74) несом
ненно принадлежали фигуркам лошадей; два 
(№ 75 — часть туловища животного и № 76— 
голова с обломанной затылочной частью) из-за 
плохой сохранности не определяются 40; два 
фрагмента (№ 77 и 78) сохранились лучше, 
но из-за своих индивидуальных особенностей 
пока не могут быть определены стилистически. 

Одна из этих двух фигурок (табл. XXXI, 
77) представляет собой вылепленную от руки 

ннямп искусства древней Индии, См. С. П. Т о л-
с т о в. Итоги работ Хорезмской археолого-этно-
графпческой экспедиции АН СССР в 1953 г. ВДИ, 
1955, № 3, стр. 203 п другие более поздние публика
ции. Отметим, что первоначально статуэтка дати
ровалась, как и слой, в котором она была найдена 
(включавший в себя выделенные позже средний п 
верхний горизонты), II—I вв. до н. э. (См. С. П. 
Т о л с т о в. Работа Хорезмской археолого-этно-
графической экспедиции 1951—1954 годов. ВДИ, 
1955, № 3, стр. 179). Эта же дата была принята и 
М. Г. Воробьевой в работе «Керампка Хорезма ан
тичного периода» (стр. 142—144). 

40 Терракоты № 72—76 в таблицы не включены. 
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птицу, изображенную в полете. Крылья ко
роткие, туловище грузное, голова обломана. 
Поверхность покрыта жидким светлым ан
гобом. Фигурка вылеплена очень примитивно 
и, может быть, служила детской игрушкой. 

Вторая (табл. XXXI, 78) — неопределен
ная поделка, может быть фрагмент фигурки 
двухголового коня «тяни-толкай». Поверх
ность покрыта жидким красно-коричневым 
ангобом, положенным неровно. 

Перечисленными фрагментами исчерпыва
ются изображения животных, найденные на 
Кон-Крылган-кале. 

* * * 
Для полной характеристики найденных 

терракот следует упомянуть еще два фраг
мента, также залегавших в недостаточно 
определенных условиях. Один из них пред
ставляет собой верхнюю часть довольно круп
ной полой женской фигуры (№ 79), второй — 
нижнюю часть также полой статуэтки, опре
делить которую пока не удалось (№ 80). 

Первый из указанных фрагментов (табл. 
XXX, 79) представляет собой часть обнажен
ной женской фигуры. Голова отбита, но, ви
димо, была вылеплена отдельно, так как часть 
слоя глины, скреплявшей ее с туловищем, раз
мазана по плечам. Руки — примитивные бес
форменные жгутики — примазаны к туло
вищу. Правая согнутая в локте и лежит на 
груди; в руке зажат дисковидныи предмет с 
длинной ручкой — возможно зеркало. Ле
вая рука опущена; низ ее (как и вся нижняя 
часть фигуры) отбит. Широко расставленные 
груди вылеплены в виде округлых бугорков 
с выпуклостью в середине. Шею украшает 
ожерелье из крупных бусин, выполненных в 
виде паленных плоских лепешечек. Терра
кота полая внутри, вылеплена от руки, объ
емна. Поверхность покрыта темно-корич
невым ангобом, принявшим такой цвет, ви
димо, от перегрева — плечи и спина фигурки 
ошлакованы. Наружная поверхность грубо 
подправлена, видимо щепкой; внутренняя 
полость бугристая. Работа крайне груба, 
изображение примитивно. Фигурка эта силь
но отличается от всех, найденных на Кой-
Крылган-кале и, вероятно, относится к са
мому позднему периоду существования па
мятника. 

Рис. 74. Изображение лютнистки, 
найденное в окрестностях Кой-Крыл-

ган-калы 

Второй фрагмент (табл. XXX, 80), пред
ставляющий собой нижнюю часть полой 
фигурки, выполнен иначе. Как и у монолит
ных терракотовых статуэток, лицевая сто
рона оттиснута в одностворчатой форме; 
спинка плоская; подстругана ножом; нижняя 
часть горизонтально срезана. Недостаточная 
величина фрагмента не позволяет определить 
характер изображения. По аналогии с тер
ракотовой фигуркой лютнистки, найденной 
в окрестностях Коп-Крылган-калы (рис.74), 
можно лишь предполагать, что фрагмент сос
тавлял часть человеческой фигуры, одетой 
в длинное гладкое платье, опоясанное вни
зу шарфом, завязацпым спереди " . 

Все данные о терракотах сведены в табл. 4. 

u С. П. Т о л с т о в. Работы Хорезмской 
экспедиции АН СССР но раскопкам памятника IV— 
III вв. до н. э. — Кой-Крылган-кала, стр. 171, 
рис. 13, 5. 
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3,9 

м 

7,1 

б,е 

9,8 

12,/, 

-

-
3,3 

2,7 

5,2 

i,6 

5,1 

S.5 

5,2 

... 

4,6 
2,5 

4,8 
3,t 

-
9,4 

5,1 

2,3 

2,8 

2,5 

v. 

2,6 

(ПО 
крупу) 

(по 
тулову) 

(по 
крупу) 

(по 
гулону) 

(гю 
крупу) 

(по 
тулэву) 

-
(длина) 

" 

3,5 

-

-

-

> 

Местами пол про-
иг ямами сред

него горизонта 

Унрлжь прочер
чена и нанесен i 
черной красной 
до обжига 

См, рис. 8", 4 к 



Н
оы

ср
 т

ер
ра

ко
т 

| 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

2S 

29 

Ю 

31 

12 

Инвен
тарный 
номер 

53/137 

54/9205 

53 23 

53/25 

53/2'. 

53/22 

55,23 

66/216 

55,239 

51/3 

56/222 

56/3 

56/217 

Изображение 

Нижняя часть жен
ской фигурки (см. 
JA 20} v 

Часть двора у цент
рального вдания, пол 
среднего горизонта 
Женская фигурна в 
покрывале 

Женская фигурна с 
кувшином к чашей 
Женская фигурка г 
зеркалом 

Обнаженная женская 
фигурка 
Фрагмент нижней 
части Фигурки всад
ника (?) 

Женская фигурка в 
покрыиалс 

То же 

Женская голова 

Мужская фигурка в 
КОРОТКОМ к а ф т а н е 

Мужская голова и 
высоком головном 
уборе 
Торс музыканта с 
кифарой (?) 

Место находки 

Помещ. HI, второй 
пол 

Помещ,Villi горелый 
завал, ниже осевше
го нижнего свода 
То же 

" 

Помещ. VIII, горе
лый завал над полом 

Помещ. и Ю, яма в 
северо-восточном 
углу 

Подъемная против 
помещ. 115 
Подъемная па иампт-

•ОМСЩ, НЮ, мате
риковая яма в с.-в. 
углу 

Участок двора около 
центрального здания 

Помещ. то, матери
ковая яма в с.-в. 
углу 

Сохранность 

Верхняя часть 
отОпта 

Нижняя часть от 
пояса отбита 

Голова отбита 

Нижняя часть от
бита 

Верхняя часть 
отбита 
Сохранился не
большой фраг
мент 

Нижняя часть от
бита 

Голова и нижняя 
часть отбиты 
На лице есть ско
лы 
Ноги отбиты 

Нос потерт 

Рельеф сильно 
потерт 

Глина 

Красновато-
палевая 

Палевая 

Красная 

Красповато-
палевап 

Палевая 

Светло-
песочнап 

Красный 

Серовато-
палевая 

Оранжево-
палевая 
Красно-

оранжевая 

Палевая 

Красно-
оранжевая 

АнгоО 

Красный 
плотный 

Красный 

' 
Красный 
плотный 

Красно-
коричневый 

Коричневый 
(следы) 

Красный 
(следы) 

Красный 

Красный 

Красный 

Красный 

Красный 

Т я 5 .ч и ц д 4 (продолжение) 

Размеры сохранив! 
части, см 

Я 

8,4 

6,7 

8,8 

9,9 

0.6 

3,8 

8,2 

10,0 

4,3 

8,6 

4,2 

*'',7 

1 
<,5 

3,2 

5.7 

«,7 

'.,0 

'.,» 

4,3 

5.3 

2,9 

3,3 

3,6 

1,5 

„*„ 
толщина 

h 
2,3 

1,8 

3 

2,5 

2,9 

1,8 

2.5 

2,6 

2,2 

2,6 

tl 
-

2,0 

-
3.2 

" 
-

2.7 

2,5 

2.'. 

2.'. 

Знаки па тер
ракотах " 

-

Па спинке у о0-
ломв до обжига 

-
я 11 середине 

1 верха 

/ V 
-
-

/~^ На спинке 
§Г\ у скола 
V ) до обжига 

-

-

^ В середк-
^ * ^ не iii'pxa 

) ни., екп-
Ч лпт; до 

Примечания 

Склеена из двух 
частей 

-
Следы пребыва-
нпя в огне 

-
Спинка сбита 

Рельеф сильно 
потерт 



Голова лошади 
Фигурка пощади 

Женская фигурна i 
длинном платье и по 
крыпале; повязка ( 
бантом на голове 

Обнаженная женская 
фигурна в повязке 
с бантом 

Левая часть торса 
обнаженной женской 
фигурки 
Обнаженная женен; 
лепная фигурка с п 
вязкой на бедрах 

Женская фигурна 

Женская фигурна 
декольтированном 
платье 

Женская сидящая 
фигурка с покрыва 
лом; на постаменте 

Помещ. С55, завал 
над ншншш полом 
среднего горизонта 
Помещ. 1129. пмаМЗ 

Помещ. Н25, пмаД17 
помещ. В32, завал 
над верхним полом 

Помещ. В35, пол. 

Северная башня пред
вратного сооруже
ния. Мягкий слой 
над верхним полом 

Помещ. С50, нижний 
пол среднего горн-

Помещ. С27, нижний 
пол среднего гори 
зонта 

Помещ. г,'.", нижний 
пол среднего горн-

Помещ. G19, нижний 
пол среднего горн-
зонта, яма 
Помещ. 012, потре
воженный ПОЗДНИМИ 
ямами слой над 
терпком 

Морда и задняя 
часть туловища 
отбиты 
Морда отбита 
Голова, обе левь 
ноги, низ правых 
ног отбиты 

Затылочная часть 
головы склеена 
ИЗ мелких фраг
ментов 

Спиши 
голова и 
сторона г 

бита, 
яранап 
тОнты 

Руки и ноги от
биты 

Голова и 
биты 

НИЗ ОТ-

Красповйтая 

Серозато -
коричневатая 

В И8Л0МС, 
красноватая 

снаружи. 
Крупинки бе
лого вещества 

Палевая 

Левая нога ОтОи-

длина 4,7 (по крупу) 
7,9; 2,5 (по тулову) 

3,0 (по шее) 

3,7 

8,6 

4,7 

5,2 

3,8 

3,5 

5,4 

4,3 

4,1 

8,1 

Размер 
части 

2х 
1,6 

2,4 

1,8 

2,0 

2,4 

1,8 

1,5 

2,8 

А В середине спин
ки; низ сколот; 
до обжига 

Продольный пае 
середине низа 

живота 

\ 
С правой 

стороны 
крупа; до i 
обжига 

в середин 
ХЛ спинки; 
жига 

Складня платья и 
ожерелье проца
рапаны до об.кига 



Н
ом

ер
 т

ер
ра

ко
т 

1 

47 

4S 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

Инвен
тарный 
номер 

55/20 

55/151 

55,240 

55,68 

56/170 

56/132 

56/S2 

55,'122а 

54/9223 

54/9103 

52.67 

54/9124 

Изображение 

Сидящая женская 
фпгурка в покрыва
ле 

Сидящая женская 
Фигурна с ребенком 
на руках 

Нижняя часть сидя
щей женщины с ре
бенком на рунах (ва-
риант) 

Женская голова без 
головного убора 

Женская голова в по
крывале 

Миниатюрная муж
ская фигурка 

Мужская (?) голова 
с фоном 

Мужская фигурка 
всадника 

Фигурка лютниста 

Голова старика 

Голова лошади 

Фигурка лошади 

Место находки 

Помсщ. Со'), верхний 
нол среднего гори
зонта 
Помсщ. С24, нижний 
пол среднего гори
зонта 

Помсщ. с п , между 
очагами, пробитыми 
о вышележащего по
ла 

Помсщ. С26, третий 
иол среднего гори
зонта 
Помсщ. С38, второй 
нол среднего горн-
зонта 
Помещ. С27, нижний 
пол среднего гори-

Помещ. C5I, второй 
пол среднего гори
зонта 
Помсщ. C1G, нижний 
пол среднего гори
зонта 
Коридор между баш
нями Й1 1 и М 2, 
пол среднего горн-
зонта 
Коридор у централь
ного здания, пятый 
пол среднего гори
зонта 
Коридор между баш-
НЯМИ К» 7 и Л* 8; 
верхний пол средне
го горизонта 

Коридор у централь
ного здания, третий 
пол среднего гори
зонта 

Сохранность 

Голова отбита 

Голова и правая 
носа женщины 
отбиты 

Верхняя часть, 
правая нога н пи 
левой у женской 
фигурки И голо
ва ребенка отбить 
Сильно потерта 

Левая сторона 
сбита 

Голова и низ но 
отбиты 

Сильно потерта 

Голова, правая 
рука и ноги от
биты 
Голова отбита 

Потерты нос и 
глазные яблоки 

Уши обломаны 

Голова, ноги, 
хвост обломаны 

Гл„н.а 

Серовато-
песочная 

Серопато-
палевая 

Розовато-
палевая 

Красно-
кирпичная 

Красно-
кирпичная 

Красная 

К рас но-
оранжевая 

Палевая 

• 

• 

Ангоб 

Светлый 

' 

-
Красный 

• 
• 

• 

Светлый 

Красный 

Красный 
жидкий 

1 
Размеры сохранившейся 

а 

*,6 

10,1 

4,8 

з,е 

1,8 

3,9 

3,3 

3,9 

8.4 

4,5 

4,9 

4,6 

I 
2,3 

7,0 

1.8 

3,1 

1,8 

2,2 

2,8 

4,2 

4,8 

4,2 

4,0 

„л,,„а 

толщина 

и_ 
1.5 

1,7 
2,8 

2,2 

-
1,0 

-
1,8 

3,2 

" 

-

f 

h 
-

(ПО 
груди] 
(по ко
лен у) 

1,5 

1,9 

-
1,9 

-
" 

2,1 

1.8 

рина 
улова 
'РУД и 
крупа 

а б я й ц а 4 (продолжение) 

Знаки на тер
ракотах •• 

-
-

-

-
-
-

у облома 
У/ вверху; 
W до обжига 

-

-

-

Примечания 

Верх знака об
ломан 

-

-

-



Фигурка поятадп 

Фигурка лошади с 
паленной упряжью 
и фрагментом всад-

Помет. С27. нижний 
пол среднего гори
зонта 

Помсщ. СП, слон над 
Материком, нарытый 
ямами среднего го
ризонта 

Коридор между баш
нями И 1 н Jft 2. За
пал над полом сред
него горизонта 

Помсщ. 031, нижний 
иол среднего горн-
зонта 

Помсщ. С38, второй 
пол среднего гори
зонта 

Коридор между баш
нями J0 С и At 7, пол 
среднего горизонта 

Помсщ. С48, 
пол среднем 
зонта 

Голова, ноги. 

Голопа, задние 
ноги, ХВОСТ от
биты 

Голопа. туловище 
][ правая HOI 
отбиты 

Передняя часть 
тулова и низ ног 
отбиты 

Голопа и ноги от
биты; отвсадпикв 
сохранилась 
верхняя часть 
правой ноги 

Лилов ато-
Осшевап с 
примесью 
белого 

вещества 
Палевая 

Красный 
плотный 

Красно-
коричневый 

Красный 
ПЛОТНЫЙ 

То т е 

• 

Светлый 

Красно-
коричневый, 

жидкий, 
неровный 

Красный 

То же 

» 

Светлый 

• 

t.» 

4,2 

7,6 

8,6 

5,2 

.4,7 

12,2 

7,5 

5,0 

5,2 

10,0 

3,7 

3,5 

Длина 
8,7 

Длина 
8,0 

Длина 
7,9 

Длина 
3,3 

Длина 
7,4 

Длина 
5,0 

Длина 
10,1 

Длива 
6,4 

Длина 
9,0 

Шири
на 
3,3 

Длина 

Длина 
3,6 

Длина 
морды 

2,6 

Ширина 
3,7 тулова 
3.5 груди 
3,7 крупа 

Ширина 
3.0 тулова 
4.6 крупа 

Ширина 
2,6 тулова 

Ширина 
4,3 груди 

Ширина 
2,4 тулова 
3,9 крупа 
3,3 груди 

Ширина 
2,6 тулова 
4,0 крупа 

Ширина 
3,0 тулова 
4,4 груди 
4,3 крупа 

Ширина 
3,2 тулова 
4.6 груди 

Ширина 
2.7 тулона 
4,2 груди 
4,7 крупа 

На спинке от гри
вы к хвосту на
сечка; нанесена 
после обжига 

Продольный пав 
в середине низа 
живота 

Следы седла (?) 

Продольным паз 
и середине низа 
живота 



I 
I 
72 

73 

74 

76 

76 

77 

78 

79 

SO 

Инвен
тарный 
номер 

53/42 

55/2 

53/34 

57/33 

57/278 

53/37 

67/361 

53/3.1 

54/9181 

53,44 

Изображение 

Обезьяна с: детены
шем 

Голова л'пгади 

Фигурка лошади е. 
процарапанной уп
ряжью 

Небольшой фрагмент 
фигурки животного 

Голова животного 

Фигурка птицы в по
лете 

Фрагмент фигурки 
«тяви-толкай» 

Торс женской фигур
ки с зеркалом; 
бляшки ожерелья 
накладные; низ — 
полый 

Нижняя часть по
лой фигурки 

Место находки 

Помсщ. С8, около 
очага среднего гори
зонта 
Такыр в 400 м к се-
веру от памятника 
Предвратный дворик, 
средний горизонт 

Помсщ. С57, яма Jft 7 
нижнего пола сред
него горизонта 

К югу от предврат
ного сооружения, 
между внешней сте
ной и барьерной 
стенкой 

Помещ. G44, завал 
над нижним полом 
среднего горизонта 

Помещ. C6S, верхний 
пол среднего горн-
зонта 

Помсщ. \ 'П, зпвлл 

То же 

Башня № 1, завал 

Сохранность 

Поверхность 
потерта 

Поверхность ме
стами выветрена 
Морда и уши от
биты 

Ноги и передняя 
часть туловища 
отбиты 

Сохранилась 
часть гаен, груди 
и начала тулови
ща 

Уши и рога от
биты 

Голова отбита 

Ноги и голова 
обломаны 

Голова и нижняя 
часть обломаны 

Сохранилась 
часть правого 
бока 

Глина 

Кремоно-
серая 

Палевая 

> 

' 

Серовато-
лиловатая 

Палево-
ссрая 

Серовато-
бежевая 

Красновато 
палевый 

* В дальнейшем шифр памятника — Кои-Кр-к — Itc указывается. 
** Прорисовку знаков см. рис. 86. 

Т а б л и ц а 4 (онопчапнс1) 

[Апгоб^И 

Светлый 

Красно-
коричневый 

То же 

• 

Светлый 

Коричневый 
жидкий 
Темно-

коричневый 

Красный 

Размеры сохранившейся 
части, см 

3 

3,5 

4,е 

3,8 

5,2 

6,2 

Дли
на 
4,2 

0,2 

С,6 

8,4 

ш
ир

ин
а 

3,0 

-
Длина 

6,4 

Длина 
4,2 

Шири
на 
1,0 

Длина 
7,3 

9,3 

6,7 

толщина 

Is 
Длина 
морды 

1,2 

-

h 
Ши-
рпнна 
морды 

3,7 

-
Толщина 

2,7 тулови
ща 

Ширина 
4,5 груди 

Ширина 
2,3 шеи 
Толщина 

1.1 

Ширина 
1,8 груди 

5,3 

5,7 

-

-

Знаки на 
терракотах •• 

-

-

-

-

-

-
-

-

Примечания 

Упряжь проца
рапана до обжи
га; следы лоще
ния 
Продольный паз 
в середине низа 
живота 

Ошлакован 



2 
К терракотам можно присоединить еще 

одну группу находок из нижнего горизон
та — рельефы, украшавшие парадные фля
ги *2. Они оттискивались в односторонних 
формах на плоской стороне сосуда. 

Всего на Кой-Крылган-кале было найдено 
37 фрагментов различных рельефов, однако 
самих сосудов могло быть меньше, так как 
некоторые фрагменты могли принадлежать 
одному сосуду. Большинство фрагментов 
было пайдено в наслоениях нижнего гори
зонта: в ненарушенных слоях — 18 фрагмен
тов, в потревоженных позднейшими переко
пами — 6. Из остальных 13 фрагментов 3 
залегало в неопределенных археологических 
условиях, 5 — было найдено в слоях среднего 
и 5 — в слоях верхнего горизонтов. Между 
рельефами, происходящими из разных го
ризонтов, ни сюжетной, ни стилистической, 
ни технической разницы нет; кроме того, 
некоторые из них оказались от одного сосуда, 
хотя были найдены в разных горизонтах и 
разных помещениях. Все это дает основание 
относить фляги с рельефами на плоской сто
роне к напластованиям нижнего горизонта и 
считать, что в слоях вышележащих горизон
тов они находились во вторичном залегании. 

Изображения на флягах по сюжетам были 
разнообразны. Они содержали порой целые 
сцены с фигурами человека и животных, раз
личные орнаментальные узоры или знаки, 
напоминающие буквы арамейского алфавита. 

Не исключено,что не только многие сцены, 
но и орнаментальные композиции в свое 
время служили выражением тех или иных 
религиозно-мифологических представлений 
хорезмийцев. С этой точки зрения интересно 
изображение на плоской стороне почти пол
ностью сохранившейся фляги (табл. XXXII, 
7). Орнаментальное поле разделено рельефно 
выполненными концентрическими окружно
стями на три зоны. В центральной, ограни
ченной внутренней окружностью, помещен 
небольшой выпуклый кружок, от которого 
расходятся пять лучей; вторая зона, огра
ниченная средней окружностью, разделена 
рельефной зигзагообразной линией на две
надцать треугольников — шесть внутренних, 
шесть внешних. Получается вписанная п 

42 Форма сосудов описана во П главе, посвящеп-
ной керамике. И настоящем разделе описываются 
фрагменты рельефов, представляющие cofmii хотя 
бы часть более ил» менее понятного изображении; 
неопределимые фрагменты рельефов в описание не 
включены. 

окружность шестиконечная звезда, в центре 
которой, выделенном также окружностью, 
находится звезда пятилучевая. Во внешней 
зоне, ограниченной немного отступающей 
от края наружной окружностью, симмет
рично размещено восемь стилизованных изо
бражений деревьев. Обращает внимание рас
положение этих условно выполненных де
ревьев — все они направлены вершинами 
вверх. Чтобы достичь этого, мастеру приш
лось разместить основания стволов на разных 
дугах — верхние опираются на среднюю 
окружность,нижние —на опоясывающую весь 
рельеф. Таким образом, деревья как бы раз
мещены в два яруса, что нарушает орнамен
тальный ритм и приближает изображение к 
сюжетному; в нем, вероятно, можно видеть 
условное изображение священной рощи с 
передним и задним планами и центром, кото
рый можно истолковать как небесную сферу. 
Элементы орнамента — шестиконечная звез
да, деревья, пять расходящихся лучей в 
центре звезды — по всей вероятности сим
волы плодоносящих сил природы; именно так 
эти понятия очень часто передавались в 
памятниках искусства на Востоке. 

Интересна трактовка листьев, или скорее 
почек, на дереве, помещенном на фрагменте 
другой фляги (рис. 75,7). С левой стороны они 
продолговатые и опущены вниз, с правой — 
округлые ж направлены вверх. На двух 
верхних ветках почки перемешаны. Трак
товка эта невольно заставляет вспомнить 
двойственную природу дерева риваджа, 
произведшего первых людей — Мапша и 
Машйана, как об этом рассказывается в 
Бундахишне, где, вероятно, сохранена очень 
древняя традиция 43. 

Часто на рельефах парадных фляг Кой-
Крылган-калы помещался всадник с копьем 
наперевес (рис. 75,6). Сюжет конного воина 
или охотника был распространен в Хорезме. 
На Кой-Крылган-кале он был обнаружен на 
четырех сосудах. Это же изображение извест
но и по находкам на Джанбас-кале 14. 

На двух флягах мы видим персонажей древ-
нехорезмийской мифологии, эпоса или сцеп из 
придворной жизни. Толковать изображения 

43 П. С. Б р а г и п е к и Й. Из истории тад
жикский народной ПОЭЗИИ. М., 195(>, стр. 121, 122. 
См. также: История религий и тайных религиозных 
обществ и народных обычае» древнего и нового мира, 
т. Ill [Древний .мир). СПб., 1870, стр. 170. 

44 С. П. Х о л с т о в . Древний Хорезм, табл. 
82, 1. Следует указать, что парадные фляги г релье
фами встречались и на других памятниках Хорезма. 
См. С. П. Т о л е т о в. Работы Хорезмской архео-
лого-этнографпческой экспедиции АН СССР в 1949— 
1953 гг., ТХЭ, т. II. М., 1958, стр. 177, рис. 73. 
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Рис. 75. Рельефы па флягах (прорисовка): 
помещение Н26, северная , яма Л: i нижнего горизонта н яма ,м 2, вырытая в период сред-

- , Ьб.Кой.Кр.к. 
него горизонта, инв. М . г ; 

- помещение СИЗ, верхний пол среднего горизонта, лив. ,\i (слой персотложеп); 3 — поме-

иие CS над полом, инв. .Ni - -• — (слой персотложеп); 4 — центральное здание, стрелковая гале-

1, пол нижнего горизонта (материал разновременный), инв. М —•—"г- ; 5 —помещение Н5 , яма 

Л1 з нижнего горизонта; инв. ль ; в—подъемный с поверхности центрального здании, 

инв. Л» —— и помещение B2D, пол верхнего горизонта (слой переотложен),инв. ,\i —•'••• 



Зсм 

на этих рельефах как бытовые сцены не 
позволяют необычность изображенных пред
метов (деталей) и некоторая торжествен
ность самих сцен. На первой из них — воз
лежащий мужчина, опирающийся левым лок
тем на подушки; правая рука полусогнута и 
протянута вперед. Сзади стоит арфист с 
угловой арфой в руках (рис. 76). Компози
ция эта напоминает знаменитую сцену отды
ха Ашурбанипала в виноградной беседке 45. 
Лоза мужской фигуры на ложе с подушками 
под локтем близка позе Ашурбанипала. На 
рельефе из Ниневии есть и фигура арфиста, 
но она находится перед возлежащим. 
11 о размещению персонажей и трактовке дета
лей (на нашем фрагменте это заметно в при
ческе, фасоне бороды, деталях арфы) рельеф 
из Кой-Крылган-калы, конечно, отличается 
От ниневийского, но сюжет и антураж по тра
диции сохранились. Несколько слов о де
талях, которые чрезвычайно интересны: во
лосы на голове и борода возлежащего муж
чины — вьющиеся или завитые, что передано 
расположенными в несколько рядов корот
кими насечками (на голове более крупными, 
чем на бороде). Завитые прически и бороды 
необычны для мужских изображений в Хо
резме того времени, насколько мы знаем по 

терракотам, но очень хорошо известны в пе-
реднеазиатских и ахеменидскпх памятниках 
искусства. Передача завитков насечками, 
видимо, обусловливалась характером изде
лий, материалом и способом изготовления — 
оттиском по глине. Совершенно также изо
бражались завитые волосы и бороды на ва
вилонских глиняных плитках и рельефах в 
начале I тыс. до H.3.'1G Несмотря па большой 
хронологический разрыв между ними и релье
фами Кой-Крылган-калы, они очень близ
ки друг другу по характеру изображений. 

На втором рельефе — на помосте типа ложа 
с высокими профилированными ножками изо
бражена сидящая с подогнутыми по-азиатски 
ногами женщина, баюкающая или кормящая 
ребенка; рядом, слева от нее, вытянув ноги 
ей за спину, лежит мужчина, которому жен
щина протягивает левую руку (рнс. 77 и 
табл. ХХХП, 6"). Фрагмент невелик, и полно
стью сцена не сохранилась. Привлекают вни
мание некоторые детали и прежде всего до
полнение к ложу в виде невысокой скамеечки, 
помещенной так, что ножка ее повисла в воз
духе. Очевидно, здесь должен был быть сто
лик,подобный изображенному на упомянутом 
уже ниневийском рельефе, перед ложем Ашур
банипала. Интересна передача орнамента. 

" Н. D, H a r n e t t . 
Prague, б/г, табл. 105. 

Assyrische Palastreliefs. 4,1 Л. P a r r o t , 
рис. 359, и. 

Sumer. Paris, I961, стр. 292, 
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Рис. 76. Фрагмент рельефа с изобра
жением арфы, найден в проходе из по
мещения V в VII (слой нижнего горп-

53 
зонта), НИВ. Л» 77J 

Рис. 77. Фрагмент рельефа с изображением женщины с ребен
ком и возлежащего мужчины, найден в помещении VIII (слой 

53 
ниже осевшего нижнего свода), пнв. „V щ. 

нанесенного по краю столика-скамеикн на 
фляге . Он есть и на ложе Ашурбанипала и 
на столике для его вооружения . Видимо, 
подобный столик перед ложем не был предме
том быта древних хорезмийцев и изображал
ся по установившейся традиции в парадных 
сценах, постепенно утрачивая смысл и п е р 
воначальное назначение. Т а к царское ложе 
превращается в обширную суфу, еще сохра
нившую н о ж к и , а столик перед ложем сов
сем утерял смысл и стал как бы дополнитель
ной мало понятной хорезмийскому мастеру 
деталью самого л о ж а . 

В связи с изображением па этих двух 
рельефах из Кой-Крылган-калы сюжетов, 
которые восходят, как пам представляется , 
к сюжетам, распространенным п более ран
нее время в Передней Азии, интересно про
следить как в Средней Азии происходило 
переосмысление привнесенных извне моти
вов. Показательно гораздо более позднее и 
происходящее с другой территории изобра
жение одного из персонаже]! сцены свадеб
ного пира на греко-бактрийской ч а т е , опуб
ликованной К. В. Тревер 4 7 . Мужчина возле

жит в той ж е позе. Однако вместо удобного 
л о ж а под ним небольшая, неудобная для та
кой позы скамеечка; подушки ж е , на кото
рые он опирается, парят в воздухе. Я в н а я 
несообразность этого изображения свиде
тельствует об утере представления о реаль
ности обстановки. Вместе с тем поза л е ж а 
щего траднционна и широко распространена 
на Востоке при изображении торжествен
ных сцен. Интересно, что в греко-римском 
искусстве поза возлежащего была обычной 
при изображении Диониса, считавшегося в 
Греции пришлым богом. 

Следует остановиться и на изображении 
арфы. Этот древний музыкальный инстру
мент хорошо известен по памятникам искус
ства Ассиро-Вавилонии и Египта 4 8 . С те-

47 К. В. Т р е в е р . Памятники греко-бак-
трийского искусства, табл. 20. 

48 См., например, изображения древнейших арф 
на фрагментах шумерпйскнх скульптур, на стеле 
Гудеа, рельефах из Ниневии и др. L. К i n g. A his
tory of Sumer and Akkad. London, 1910, стр. 52; 
G. C o n t e n a u . Указ. соч., т. I, стр. 45, т. II, 
стр. 741, рис. 522; Л. P a r r o t . Указ. соч., 1961, 
стр. 292, рис. 359а, ЗГ»9в; В. M e i s s n e r . Baby-
lonien and Assyrien. т. I, Heidelberg, стр. 333, рис. 
123; Эта же сцена в хорошем воспроизведении изда
на в альбоме П. D. В а г n e 11. Указ. соч., табл. 
105, табл. 107. 
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Рис. 78. Фрагмент рельефа с изображением мифологического 
сюжета; найден в помещении Н5, яма № 3 и материке (инв. 

56 53 
№ «Tic) п в помещении VIII, завал свода (инв. № к= ) 

Рис. 79. Фрагмент рельефа с фигурой 
сборщика винограда; найден в помеще
нии Н5, яма Л° 4 в материке, инв. 

_55_ 
№ 275 

чением времени арфа усовершенствуется, 
форма ее изменяется. Проследив ее эволю
цию, можно установить, что арфа на релье
фе из Кой-Крылган-калы воспроизведена в 
том виде, какой она приняла на Востоке 
в VI в. до н. Э. 1Э 

Не менее интересны фрагменты двух фляг 
с изображением одного и того же сюжета. 
Обе фляги сохранились частично, но допол
няют друг друга, так что мифологическая 
сцена на рельефе восстанавливается почти 
полностью (рис. 78 и табл. XXXII, 1). В ней 
дан полиморфный образ фантастического 
существа с туловищем хищника кошачьей 
породы, хвостом льва, ногами и стриженой 
гривой коня; передняя часть тела и морда 
с большим загнутым клювом—ушастого гри
фона. Под ногами чудовища — еще более 
фантастичная водоплавающая птица. Го
лова ее выполнена реалистично: хорошо про
работан клюв, глаз, перья. Но хохолок на 
голове условен. К сожалению, верх его не 
сохранился, но как будто бы он сделан в виде 
диска с отходящими от него черточками. 
Длинная шея птицы переходит в поверну-

49 См., например, изображение арфиста из гроб
ницы Джа-Нефера в Гелиополе: Л. Б г га а п. 
Aegypten und aegyptisches Lobes im Altertum. Tii-
bingeii, \2У>, стр. 25.'!, рис. 123. 

тую в профиль голову пожилого человека, 
причем волнистая загибающаяся борода его 
изображена как птичий хвост. На груди пти
цы также изображена человеческая голова 
(лицо молодое) с зачесанными за ухо воло
сами; в ухе — серьга. Головы людей и птица 
выполнены реалистично, но сочетание нх в 
одном существе фантастично. Этот сюжет, воз
можно, отражает какие-то космогонические 
представления древних хорезмийцев. По КОМ
ПОЗИЦИИ он напоминает символы созвездий 
Пегаса и Лебедя на древнейших изображе
ниях небесной сферы. Интересно сопоставить 
персонажи этих сюжетов: Пегас и конегри-
фон, лебедь и фантастическая водоплаваю
щая птица. Любопытно и расположение нх, 
при котором ноги грифона на рельефе фляги 
касаются птицы. Это обстоятельство застав
ляет вспомнить описание Витрувпем распо
ложения созвездии («Ноги коня примыкают со 
стороны Водолея к Лебедю» 50), т. е. описа
ние древних звездных карт н . Сопоставление 

60 В и т р у в и й. Десять книг об архитектуре 
(перевод Ф. Л. Петровского), т. I. M., 1936, стр. 
180. 

61 Историко-астропомичсскпо исследования, 
вып. VII. М., 1%1 (карта звездного неба воспроиз
ведена по древней карте, где созвездия представле
ны в виде изображении людей, животных и т, д.). 
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изображений на фляге и созвездий Пегаса 
и Лебедя наводит на мысль о возможности 
существования единого мифологического ис
точника происхождения сюжета, воплощен
ного в изображениях созвездий Пегаса и Ле
бедя в греческой обработке и на фляге из 
Кон-Крылган-калы в его восточном, а, мо
жет быть, уже—хорезмийском оформлении. 
Слитное изображение человеческого профиля 
и фигуры фантастической птицы достаточно 
традиционно. Его можно найти и в более 
поздних произведениях искусства, напри
мер, на известной бартымской чаше 52. 

К сюжетным изображениям относятся фраг
менты рельефов ~ с фигурой сборщика ви
нограда (рис.79итабл. XXXII, 3)и еще один 
персонаж, возможно, из подобной же сцены, 
поскольку перед ним помещена свисающая 
виноградная кисть (рис. 75, 5). Обе фигуры 
в очень простой одежде. Сборщик виногра
да — в халате, голова или не покрыта и 
тогда показаны остриженные в кружок во
лосы, или на ней надета мягкая круглая 
шапка. Второй персонаж в набедренной по
вязке, отороченной по краю бахромой. Су
дя по этим рельефам, одежда сельского на
селения различных областей Средней и Пе
редней Азии существенно не различалась и 
мало изменялась с течением времени. Тот 
же халат и мягкую круглую шапку так же, 
как и набедренную повязку с оторочкой, мы 
найдем на глиняных рельефах, относящихся 
к вавилонскому искусству II тыс. до н. э. 53 

Близки и изображения людей, занятых раз
личными работами, на печатях ахеменидов 54. 

Среди рельефов на флягах очень интере
сен фрагмент с «древом жизни» и стоящими 
в геральдических позах двумя ланями (рис. 
75, 2) или газелями. Мотив этот древен и 
традиционен. Фрагмент мал и плохой со
хранности. Но по стилю изображения его в 
какой-то мере можно сравнить с терракото
вым рельефом из Зенд-жирли 85, хотя поза 
животных несколько иная. Есть некоторое 
сходство этого рельефа с изображением на 

62 Л. А. М а ц у л е в в ч . Чаша из Баргама. 
СА, 1962, Дг 3, стр. 26 и др. 

" А. Р а г г о t. Указ. соч., стр. 239, рис. 293; 
стр. 275, рис. 343; стр. 292, рис. 359; G. С о n t е-
п а и. Указ. соч., т. I, стр. 49, рис. 19. 

64 С. I. G a d d and Ph. A c k e r m a n . 
Achaemenid Seals. SPA, т. I, стр. 373. Увеличенное 
изображение одной печати приведено в книге М. М. 
Дьяконова (М. М. Д ь я к о н о в . Очерк истории 
древнего Ирана. М., 1961, стр. 106, рис. 21). 

Б6 G. C o n t e n a u . Указ. соч., т. П, стр. 995, 
рис. 689. 

ритонс (VIII —VII вв. до н . э . ) из северо-вос
точного района Ирана г,в. Подыскать более 
близкие аналогии пока не удалось , носам по 
себе факт существования этого сюжета в Хо
резме очень интересен. Второе изображение 
священного дерева имеется на очень неболь
шом фрагменте (рис. 75, <?), так же тракту
ются изображения древа жизни на очень 
древних восточных цилиндрах-печатях 57. 
Треугольник, помещенный на рельефе фляги 
(на цилиндрах их изображено несколько, со
ставляющих пирамиду), должен обозначать 
горную вершину, на которой произрастает 
древо жизни. Древо передано в условной 
манере, восходящей к III тыс. до н. э. и удер
жавшейся в ассиро-вавилонском и ахеменид-
ском искусстве 58. Возможно, этот вариант 
древа жизни появился в Хорезме благодаря 
традиционности изображений священных 
предметов. По всей вероятности,— это свя
щенное растение, помещенное на флягах из 
Кой-Крылган-калы, следует связывать уже 
не с «древом жизни» в его переднеазиат-
ском понимании, а с произраставшим также 
на высоких горах священным растением 
зороастрийцев — хаомой 59. Некоторые фля
ги, в частности с изображением священ
ного растения, могли служить вместилищем 
сока хаомы, имевшего очень большое значе
ние в ритуале зороастрийской религии. 

На некоторых сравнительно мелких фраг
ментах имеются изображения, которые явно* 
принадлежат сюжетным композициям с уча
стием человека (рис. 75, 4) или животных. 
Встречаются фрагменты с частью раститель
ного орнамента. Интересны небольшие об
ломки, на которых орнамент похож на ими
тацию букв арамейского алфавита или знаков 
(табл. XXXII, 5). И, наконец, следует от
метить фрагмент с «архитектурным» орнамен
том (табл. XXXII, 4) — арочки, опирающие
ся на неширокий рельефный поясок; ниже — 
ряд «жемчужины», или овов. Впрочем, это 
определение не совсем точно, так как овы, 
или «жемчужины», изображены каплевидной 
формы (табл. XXXII, 4). 

Остальные фрагменты рельефов невыра
зительны и определить их не удалось. 

sc К. G h i r s h a m. Notes Iraniennes XI. Le 
Khyton en Iran. Artibus Asiae, т. XXV, 1. Ascona, 
1962, стр. 75, рис. 14. 

87 D. I. W i s e m a n . Cotter und Menshen im 
Hollsiegel Wostasiens. Prague, 1958, стр. 27, табл. 21, 
22. 

« Там же, стр. 44, табл. 65, 71, 72, 104, 106. 
18 А в е с т э. Ясна, X, 3. 
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3 
При раскопках напластований среднего и 

верхнего горизонтов в различных помеще
ниях Кой-Крылган-калы было найдено 23 
фрагмента изделий из искусственного але
бастра: из них 10 были неопределимые об
ломки изделии, а 13 оказались различными 
частями фигурок, изображавших людей или 
богов. 

Все фрагменты сохранились плохо. По
верхность в большинстве случаев сильно 
потерта и сбита. Однако определенно устанав
ливается, что алебастровые статуэтки так 
же, как и терракоты, делались в одноствор
чатой форме. Судя по очень гладкой поверх
ности некоторых хорошо сохранившихся час
тей, можно предположить, что в форму раст
вор искусственного алебастра клался жидким. 
Вынутые из формы изделия раскрашивались. 
По сохранившимся следам краски устанав
ливается, что лицо покрывалось розовой 
краской, волосы — черной; на одной стату
этке платье было розовато-коричневатым; 
на поверхности обнаженных фигурок сохра
нились следы красной краски. 

В коллекции алебастровых статуэток из 
Кой-Крылган-калы имеется три головки, 
сильно отличающиеся друг от друга. 

1. Голова, возможно, мужской (?) фигурки 
с головным обручем, низко надвинутым на 
лоб. Ярко выражен круглоголовый широко
лицый тип. Лицо сбито, но сохранилась часть 
щек и лба, открытые уши и начало широкой 
массивной шеи. Уши большие, тщательно 
моделированы. За ушами из-под обруча спус
каются короткие косицы, не доходящие до 
плеч. Черной краской показаны пейсы. Чер
ная краска сохранилась в нескольких местах 
ниже обруча на лбу, на затылке и на косицах. 
Лицо было окрашено розовой краской, со
хранившейся на левой щеке и ухе (табл. 
ХХХШ,7). Следы черной краски на затылоч
ной части головы свидетельствуют о том, 
что статуэтка могла смотреться со всех сто
рон, а не только с лицевой, хотя голова сзади 
и уплощена. Фрагмент найден в слое, от
носящемся к среднему горизонту централь
ного здания в помещении VI, над верхним 
полом. Размеры: высота 7,6 см; ширина 
6,4 см; инвентарный № 57/100. 

2. Голова в высоком головном уборе, 
сильно потерта и обветрена. За ушами к 
плечам спускаются косы или покрывало, 
накинутое поверх головного убора. Лицо 
продолговатое, с довольно массивным под
бородком. Сбоку и сзади голова подстругана 

ножом (табл. ХХХШ,2).Найдена в помеще
нии C6S на полу с отметкой -f 0,61 м (вто
рой пол сверху: ниже его помещение не рас
копано). Размеры: высота 6,6 см; ширина 
4,8 см; инвентарный № 54/9320. 

3. Женская голова с прической на прямой 
пробор, оставляющей открытым лоб И уши, 
за которые зачесаны волосы. Представлен 
ярко выраженный короткоголовый широко
лицый тип. Нос широкий, брови прямые; 
рельеф глаз не сохранился, судя по форме 
углублений под бровями, они были узкие, 
чуть косого разреза. Рот посажен высоко, 
близко к носу: подбородок округлый, до
вольно массивный. Поверхность головы силь
но потерта. По прическе, форме бровей, рта 
и подбородка голова похожа на голову свет-
лоангобированной терракотовой статуэтки 
№ 4 6 (табл. XXIX, 46). Найдена в поме
щении С31, на верхнем полу среднего го
ризонта (отметка + 0,45 м; четвертый пол 
среднего горизонта, пятый пол снизу по-
общему счету полов). Размеры: высота 7 см; 
ширина 6,3 см; инвентарный № 54/9160. 

На Кой-Крылган-кале найдены были фраг
менты фигурок, различных по стилю и ико
нографии. Большинство фигурок изображе
но одетыми; обнаженной дана одна, женская, 
и, возможно, еще одна, от которой сохрани
лась только левая нога. 

4. Фрагмент статуэтки, изображавшей об
наженную сидящую женщину. Ноги и бедра 
вылеплены объемно; спина плоская; оче
видно, фигурку нужно было сажать на спе
циальный, вылепленный отдельно постамент 
со спинкой (табл. ХХХШ, 3). Сохранилась 
только нижняя часть фигурки с сильно раз
витыми бедрами и выпуклым животом. По
ложение рук точно не устанавливается, воз
можно левая была поднята вверх. Фигурка 
некогда была окрашена красной или густой 
розовой краской, следы которой сохранились, 
на ногах. Фигурка, очевидно, изображала 
божество плодородия 0О. Найдена она была 
во внешнем коридоре между башнями № 1 
и № 9, в нише, выбитой в западной стенке 
ямы № 2. Размеры: высота 4,4 см; ширина 
3,5 см; инвентарный № 57/384. 

5. Фрагмент, возможно, также обнажен
ной фигурки. Сохранилась левая нога ста-

00 Более крупная алебастровая статуэтка, изоб
ражавшая фигуру стоящей обнаженной женщины, 
была найдена в Хорезме при раскопках хода в ос
новании городской степы Топ рак-калы. К сожале
нию, фигурка не издана. См. С. П. Т о л с т о е . 
По следам древнехорезмнйскои цивилизации. М., 
1948, стр. 176. 
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туэтки, изображавшей сидящую на поста
менте объемно выполненную фигуру. Но аб
рису ноги сзади можно предположить, что 
изображен был обнаженный человек. На ноге 
и постаменте сохранились следы розовой 
краски. Фрагмент найден и помещении С71, 
на втором полу сверху. Размеры: высота 
5,2 см; ширина 3,5 см; инвентарный 
№ 56/265. 

6. Фрагмент верхней части плоской фи
гурки. Положение рук не определяется, так 
как сохранилась только их верхняя часть, 
однако по невысокому рельефу в нижней ча
сти груди можно предположить, что левая ру
ка должна была лежать на животе под грудью. 
Рельеф невысок; изображение очень плоско
стное. По направлению углублений, отделяю
щих туловище от рук, угадывается узкая та
лия. По сколу вверху определяется относи
тельно широкая шея. Фигурка была раскра
шена: насильно истертой поверхности сохра
нились следы розовой краски. По стилю этот 
фрагмент близок светлоангобированной тер
ракотовой статуэтке № 44. Найден фрагмент 
в помещении С55, на втором полу среднего 
горизонта (отметка пола + 0,4 — + 0,2 м). 
Размеры: высота 3,8 см; ширина 5,5 см; инвен
тарный № 55/197. 

7. Фрагмент женской фигурки с ожерель
ем или гривной на довольно массивной шее. 
Голова и руки отбиты. Была ли у статуэтки 
нижняя часть, или фигурка была сделана 
только до бедер — не устанавливается; скол 
внизу ровный. Гривна на шее видна отчет
ливо; тело моделировано в очень низком 
рельефе. Поверхность сильно потерта. Най
дена фигурка в помещении G31 на третьем 
полу среднего горизонта (отметка + 0,3 м). 
Размеры: высота 3,7 см; ширина 2,6 см; 
инвентарный № 54/9161. 

8. фрагмент женской фигурки, сидящей в 
«азиатской» позе, — правая нога подогнута 
под себя, левая согнута в колене и постав
лена на всю ступню. Фигурка сильно фраг-
ментирована, составляется из двух частей. 
Сохранилась правая сторона верхней части 
(головы нет) и довольно сильно оббитая ниж
няя часть (нет левой стопы, сбиты колени 
обеих ног, почти полностью утерян пьеде
стал). Фигурка была одета в длинное платье 
и покрывало, зажатое в правой руке и рас
ходящимися складками спускающееся па пра
вую ногу, драпируя ее (табл. XXXIII, 4). 
Поверхность была окрашена розовато-корич
невой краской. На верхней части плоской 
спинки процарапаны три вертикальные и 
одна пересекающая их горизонтальная ли

ния. Фрагмент составлен иа двух обломков, 
найденных в разных местах: верхняя часть — 
во внешнем коридоре между башнями № 1 и 
.N»2, в яме, вырытой с верхнего пола (отметка 
от -|- 1,0 до + 0,8 м); нижняя — в помеще
нии G17 на нижнем полу среднего горизонта 
(отметка г 0,32 м). Аналогии этой фигурке 
есть среди терракотовых женских изображе
ний, найденных на Кой-Крылган-кале. Наи
более близка ей фигурка № 46 из слоя сред
него горизонта в помещении V центрального 
здания (табл. XXIX, 46). Размеры: верхняя 
часть — высота 5,5 см; ширина 6,6 см; ниж
няя часть — высота 9 см; ширина 9,7 см; ин
вентарный номер верхней части 57/363, ниж
ней — 56/151. 

9. Нижняя часть фигурки, аналогичной 
вышеописанной. Сохранилась часть правой 
ноги и невысокого пьедестала, на котором 
сидела фигурка. Статуэтка была довольно 
крупной, так как длина подогнутой «по-
азиатски» правой ноги, сохранившейся не
полностью (нет стопы),— 9,5 см. Поверхность 
сильно истерта и выветрена. Сверху обломок 
затерт и был приготовлен (видимо) для вто
ричного использования; на плоской спинке 
две незаконченных сверлины. Фрагмент най
ден в помещении Б25, в завале над полом 
верхнего горизонта. Размеры: длина 9,5 см; 
высота 5,5 см; инвентарный № 54/9047. 

10. Фрагмент антропоморфного очень при
митивно выполненного объемного изображе
ния, представляющего собой, видимо, сидя
щего идольчика. Приближающаяся к шаро
видной форме голова невысокой массивной 
шеей отделена от острых хорошо выражен
ных плеч. В середине фигурки спереди — 
перехват, очевидно, отделяющий руки от 
согнутых в коленях ног, положение которых 
лишь угадывается по левой стороне фигур
ки, где согнутая в колене левая нога и часть 
ягодицы выделены углубленными линиями. 
Правая часть статуэтки потерта, спереди 
вверху — скол, левая часть головы выщерб
лена. На плечах — следы розовой краски. 

Фигурка найдена в помещении С58 на 
верхнем полу среднего горизонта 
(табл. XXXIII, -5). Размеры: высота 8 см; ши
рина 3,6 см; толщина 2,6 см; инвентарный 
№ 56/27. 

Из описания и приведенных аналогий 
видно, что статуэтки из искусственного але
бастра, появившиеся в напластованиях сред
него горизонта, и некоторые из синхронных 
им терракотовых фигурок третьей группы 
воспроизводили одни и те же образы (ср. № 3, 
6, 8, 9 алебастровых и № 44 и 46терракотовых 
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статуэток). Однако среди найденных на Кой-
Крылган-кале алебастровых фигурок пять 
не находят себе аналогий среди терракот. 
К ним относятся две из трех найденных голов 
(№ 1 и 2). Из-за плохой сохранности фраг
ментов трудно провести какие-либо сопостав
ления, однако по общему облику, наличию 
коротких косиц, спускающихся за ушами по 
шее, и выполненных черной краской пенсов 
голова № 1 несколько напоминает головы 
некоторых персонажей более поздних памят
ников среднеазиатского искусства, известных 
по росписям из Балалык-тепе и Варахши, 
и особенно скульптурные головы юношей из 
Варахши и . Голова же в высоком головном 
уборе (№ 2) напоминает некоторые мужские 

с1 В. А. Ш и ш к и н . Архитектурная декора
ция дворца в Варахше. ТОВЭ, т. IV. Л., 1947, стр. 
255, табл. XV—XVI. 

В заключение остановимся на некоторых 
вопросах, в той или иной степени касаю
щихся изделий всех трех видов художест
венного ремесла. 

При раскопках Кой-Крылган-калы полу
чена большая серия древнехорезмийских тер
ракот, в большинстве случаев найденных в 
четких археологических условиях. Самые 
ранние статуэтки происходят из нижнего 
слоя нижнего горизонта, датированного по 
найденному в нем инвентарю IV в. до н. э. 
Это одни из немногих ранних произведений 
искусства коропластики Средней Азии ан
тичного периода, имеющих достаточно обо
снованную дату. Для этого времени во всей 
Средней АЗИИ известны лишь отдельные 
экземпляры, более или менее убедительно да
тированные археологически. Поэтому ран
няя группа терракот из Кой-Крылган-калы 
имеет особое значение. 

До сих пор в Хорезме п в других областях 
Средней Азии не найдено терракот старше 
IV в. до н. э. Однако собранные в нижнем 
горизонте Кой-Крылган-калы фигурки и фраг
менты, отнесенные нами к первой группе,— 
это образцы уже сложившегося стиля, с 
выработанными изобразительными приемами. 
Однако эти терракоты не обнаруживают ни
какой преемственности отпзвестныхв Средней 
АЗИИ терракот эпохи бронзы (одна такая тер
ракотовая статуэтка была найдена в Хорез
ме и датируется концом III — началом II тыс. 
до н.э.)03. На эту особенность среднеазиат-

сз М. А. И т н п а. Женская статуэтка эпохи 
ранней бронзы из Хорезма. КСИЭ, вып. XXX. М., 
1958, стр. 23, см. рис. 1 и 2. 

и женские головные уборы в коропластике 
Согда кушанского периода в2. 

Фрагменты изображений обнаженных че
ловеческих фигур, сидящих со спущенными 
ногами (№ 4 и 5), слишком малы и не под
даются истолкованию (особенно № 5). Однако 
подчеркнутые признаки женского пола фи
гурки N° 4 могут свидетельствовать в пользу 
того, что статуэтка представляет собой одно 
из поздних изображений богини-матери. 

Антропоморфное изображение примитив
ной фигурки небольшого идола (№ 10), 
представленного, видимо, тоже в сидящей по
зе, не поддается интерпретации, не столько 
из-за примитивности, сколько из-за плохой 
сохранности изображения фигурки. 

62 В. А. М е ш к е р и с. Терракоты Самар
кандского музея, табл. VII, 84; табл. X, 109. 

ских терракот античной эпохи уже обраща
лось внимание в литературе. Г. А. Пугачен-
кова предполагала, что отсутствие изображе
ний местной богини на древнемаргианских 
поселениях может объясняться или изготов
лением статуэток из непрочного материала, 
например дерева, пли тем, что древнемар-
гианская богиня-мать почиталась в виде 
какого-либо символа °4. В. М. Массой вы
сказывал предположение, что перерыв тра
диции изготовления антропоморфных и зо
оморфных изображений в Средней Азии, в 
частности в Маргиане, был связан с распро
странением зороастризма, первоначально ак
тивно боровшегося с местными культами, и 
только позже, при Артаксерксе II, сделавшего 
официальную уступку местным верованиям05. 
В. М. Массой считал, что изготовление тер
ракот возобновилось в III в. до и. э. Однако 
новые материалы позволяют понизить эту 
дату до IV в. до н. э. не только для Хорезма, 
но и для Согда 6в. 

Касаясь вопроса о датировке наиболее 
ранних терракот Кой-Крылган-калы, сле
дует остановиться на одной интересной на
ходке. Среди терракот второй группы, най
денных в верхних напластованиях иижнего 
горизонта, оказалось одно изображение с 
процарапанной на спинке фигурки после об-

61 Г. А. П у г а ч е н к о в а. Маргпанская бо
гиня, стр. 121. 

06 В. М. М а с с о н. О культе женского боже
ства у анаусскнх племен. КСИИМК, вып. 73. М., 
1959, стр. 19, 20. 

00 В. А. М е т к е р п с . Коропластпка Согда. 
Автореф. канд. днсс. Душанбе, 1964, стр. 10, 11. 
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жига надписью арамейским письмом. По 
определению В. А. Лившица, по палеографи
ческим данным надпись относится к III в. 
до н. э. 

В какие бы годы этого столетия ни бы
ла процарапана надпись, терракота сделана 
раньше, так как надписывал ее не мастер, а 
владелец. Следовательно, вторая группа тер
ракот может датироваться, видимо,временем, 
близким к середине III в. до н. э., если не 
его началом. Терракоты первой группы най
дены в более ранних наслоениях нижнего 
горизонта, следовательно, п датируются они 
более ранним временем. Сравнивая две тер
ракоты одного типа — № 4 (первая группа) 
и № 23 (вторая группа), можно видеть, что 
произошли большие изменения в трактовке 
одного и того же образа, на что, несомненно, 
потребовалось время. Заметно изменились 
л другие типы терракот, что также свиде
тельствует о известной длительности процес
са развития этого вида искусства, достаточно 
традиционного и консервативного, посколь
ку изображались божества. Исходя из изло
женных выше соображений, можно считать, 
что датировка терракот первой группы IV в. 
до н. э., подтверждающаяся и совместно за
легавшим датирующим материалом, доста
точно достоверна. 

Терракоты третьей группы, найденные в 
наслоениях среднего горизонта, помимо за
легавшего совместно с ними датирующего 
материала, относящегося к другим катего
риям инвентаря, в ряде случаев по анало
гиям можно было датировать кушанским 
временем. 

Синхронными с терракотами первой группы 
следует считать рельефы на флягах. Всего 
на памятнике было найдено 37 различных 
фрагментов этих рельефов. Половина их, как 
было указано выше, залегала в ненарушен
ных наслоениях нижнего слоя нижнего гори
зонта; 6 фрагментов были найдены в тех же 
наслоениях, но потревоженных более поздни
ми перестройками. Остальные собраны в 
слоях среднего и верхнего горизонтов. Они 
оказались там, видимо, во вторичном зале
гании, что подтвердилось и при камеральной 
обработке материалов, когда отдельные фраг
менты, происходящие из наслоений разных 
горизонтов, подошли друг к другу. 

После этих кратких замечаний, касающих
ся датировки терракот различных групп, 
остановимся на некоторых отдельных воп
росах, в той или иной мере затронутых при 
описании различных произведений мелкой 
пластики, найденных на Кой-Крылган-кале. 

Рассмотренные три вида изделий художест
венного ремесла, обнаруженные при раскоп
ках Кой-Крылган-калы, в значительной сте
пени связаны между собой. В них нашли 
свое художественное воплощение мифоло
гические и религиозные представления Хо
резма в античный период. Наиболее полно 
эти верования отражены в сюжетных изобра
жениях на флягах, где, наряду с мифологи
ческими образами воспроизводились персо
нажи и из реальной жизни. На этих рельефах 
в какой-то мере отразилось влияние перед-
неазпатского искусства, где в I тыс. до н. э. 
наметился переход к реалистическим изобра
жениям 6?, во многих случаях типологичес
ки очень близких хорезмийским. 

Гораздо ограниченнее сюжеты, запечатлен
ные в терракотовых статуэтках. В основном 
это изображения различных божеств и дру
гих персонажей в образах людей или живот
ных, имевших отношенпе к религиозным или 
мифологическим представлениям хорезмий-
цев. 

Среди терракотовых статуэток, изображаю
щих различные хорезмийскпе божества, пер
вое место занимают образы двух близких по 
функциям богинь, олицетворявших произ
водящие силы природы: великой богпни-ма-
тери и Анахит. На Кой-Крылган-кале, как 
и на памятниках античного периода других 
районов Средней Азпи, великая богиня-мать 
представлена в виде обнаженной женщины. 
Анахпта же всегда изображалась облачен
ной в длинное платье, всегда с покрывалом, 
драпирующим фигуру. 

Образ обнаженной великой богини-мате
ри — древнейшего божества земледельческих 
народов — сохранялся среди терракот Кой-
Крылган-калы, относящихся ко всем перио
дам существования памятника. Однако ста
туэток этой богини сравнительно немного — 
их всего б — по одной в первой и во второй 
группах (№ 6 — в первой, № 25 — во второй) 
и четыре — в третьей группе (№ 40—43). 

Гораздо более распространены были изо
бражения Анахит. Всего фигурок Анахит 
на Кой-Крылган-кале найдено 12. Из них 
3 относятся к первой группе (№ 1—3), 8 — 
ко второй (№ 16 — 22, 28) и 1 — к третьей 
(№ 38). Иконография всех статуэток, изобра
жавших Анахпт, одинакова и отражает еди
ную линию развития этого образа: при этом 
10 статуэток выполнены по одной схеме и 
отличаются друг от друга незначительными 

07 D. G. С о n t e n a u. La civilisation Assyro-
babylonienne. Paris, 1922, стр. 98, 99. 
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деталями. Все они изображают богиню стоя
щей в неподвижной позе, правой рукой под
держивающей у груди собранное в попереч
ные складки покрывало, конец которого че
рез левое плечо перекинут за спину; левая 
рука, скрытая под вторым концом покрывала, 
опущена вниз. Две фигурки второй группы 
несколько отличаются от остальных. В одном 
случае (№ 18) левая рука не опущена вниз, а 
согнута в локте и прижата к животу, причем 
кисть руки оставлена свободной; во втором 
(№ 22) — правый конец покрывала не пере
кинут за спину, а от правой руки свешивает
ся вниз. Однако с остальными изображениями 
Анахит эту статуэтку сближает трактовка 
верхней части платья (см. N° 2), положение 
рук и изображение на одежде соединенных 
вершинами ромбов, как и у фигурки № 1 
(на фрагменте терракоты N° 22 сохранился 
только угол верхнего ромба; полностью они 
реконструируются по изображению этого же 
типа, найденному в окрестностях Кой-Крыл-
ган-калы). 

Сравнивая результаты распределения изо
бражений богини-матери и Анахит по груп
пам, можно видеть, что в первых двух, относя
щихся к нижнему горизонту Кой-Крылган-
калы, преобладают изображения Анахит, в 
третьей (средний горизонт) — богини-матери. 

К новым образам, не входившим в круг 
божеств, олицетворявших плодоносящие си
лы природы, можно отнести образ кормящей 
матери, запечатленный в светлоангобирован-
ных терракотовых статуэтках третьей группы 
(№ 48, 49). Эти изображения, видимо, нельзя 
считать одним из вариантов изображений ве
ликой богини-матери; по всей вероятности, 
они олицетворяют какое-то другое женское 
божество. Вероятно, это божество не было 
матерью всего сущего на земле, а лишь 
матерью людей. К такому толкованию скло
няет существование наряду с этими статуэтка
ми традиционных обнаженных фигурок, оли
цетворявших великую богиню-мать, значе
ние которой в хорезмийском пантеоне кушан-
ского времени, видимо, увеличилось, судя 
по увеличению количества ее изображений 
не только на Кой-Крылган-кале, но и на 
других памятниках Хорезма, где они извест
ны и среди светлоапгобировапных терра
кот ае. 

Кроме этих изображений женских божеств, 
В перкой и во второй группе по одному 
экземпляру представлена «богиня с амфо-

68 С. П. Т о л с т о в, Древний Хорезм, стр. 
199. 

рой и чашей» (соответственно N° 4 и 23). 
При описании этих статуэток уже обращалось 
внимание на быстрое огрубение и исчезно
вение этого образа и высказывалось предпо
ложение о его пришлом для Хорезма харак
тере. По одежде (высокоподпоясанное платье, 
накидка) и наличию сосудов в руках в изобра
жениях этой богини можно видеть одну из 
разновидностей образа Анахит, видимо, в 
одном из наиболее ранних его вариантов, 
близких установившейся при Артаксерксе 
II иконографии этой богини, поскольку у 
большинства известных на территории Ирана 
ее изображений устойчивым атрибутом слу
жил сосуд 6Э. Можно предположить, что в 
Хорезме этот заимствованный образ сущест
вовал недолго и был вытеснен сложившимся 
собственно в хорезмийской коропластике 
образом, отличающимся от известных в дру
гих районах и устойчиво бытовавшем в Хо
резме в течение длительного времени. Однако 
образ богини с сосудом в руках вообще не 
был распространен в Средней Азии; единст
венные находки таких терракот были сдела
ны в Хорезме, поэтому следует воздержаться 
от какой-либо определенной интерпретации 
этого иконографического образа. 

Остановимся теперь на образе богини с 
зеркалом. Таких фигурок всего две — одна 
(№ 24) отнесена ко второй группе, вторая 
(N° 79), найденная совместно с керамикой, 
характерной для среднего и верхнего гори
зонтов, по стилю и украшению накладными 
бляшками (или ожерелье) может быть отне
сена к наиболее поздним статуэткам Кои-
Крылган-калы 70. Фигурки сильно отличают
ся друг от друга. Более ранняя (№ 24) за
драпирована в покрывало, поздняя (№ 79) — 
обнажена. Связывает их только зеркало и 
традиционное положение рук. Не исключено, 
что между ними нет генетической связи и что 
чуждый хорезмийской коропластике образ 
дважды самостоятельно появился в Хорезме. 
Первый раз он мог отражать переднеазнат-
ские влияния, а в более позднее время (ви
димо в III в. н. э.) — связи с Маргианой, 
где продолжала в это время почитаться бо
гиня с зеркалом п . 

Статуэток мужчин сравнительно немного. 

00 К. В. Т р е в е р. Памятники греко-бак-
трийского искусства, стр. 21, 139; L a r s - Y v a r 
R i л ц Ь о т . * Zur Ikoaographie aer Gottm Ardvi 
Sura Anahita. Abo, 1957, стр. 7—13. 

70 В Мерво накладные украшения характерны 
для статуэток III в. н. э. см.: Г. А, П у г а ч е в , -
к о в а. Коропластике древнего Согда, стр. 13S. 

71 Там же, стр. 138-139. 
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И они плохо поддаются истолкованию. Воз
можно, что только часть их можно считать 
божествами; остальные — или спутники бо
жеств, пли персонажи, имеющие косвенное 
отношение к культу, например, музыканты. 
Не исключено, что были изображения жре
цов; такой была, например, статуэтка № |7, 
если только она не изображает пока еще не
известное нам божество. 

Из фигурок, которые, может быть, следует 
считать изображениями божеств, можно наз
вать трп; представлены они по одной в каждой 
группе (.N*° 8, 30 и 52). Все они относятся к 
одному типу и изображают юношу в коротком 
кафтане, с прижатой к животу правой ру
кой и опущенной вниз левой. Это традицион
ное для изображений великой богини-мате
ри положение рук, может быть, указывает 
на связь этих мужских изображений с кругом 
божеств, олицетворяющих плодоносящие си
лы природы. Пока еще трудно отождествить 
эти изображения с каким-либо определен
ным божеством. Может быть, в этих фигурках 
запечатлен образ Тиштрйа, появляющегося, 
по Авесте, первые 10 дней месяца в образе 
прекрасного пятнадцатилетнего отрока 72. 
Однако, может быть, эти фигурки изобража
ли и какое-либо другое божество. На то, что 
в них следует видеть именно божество, ука
зывает устойчивость этого образа, подобно 
изображению Анахит, прослеживающегося 
во всех трех группах терракот, найденных 
на Кой-Крылгаи-кале. 

Остановимся кратко на некоторых отдель
ных вопросах, касающихся связи хорезмий-
ского искусства с искусством других облас
тей. 

Наиболее ранние изображения Кой-Крыл-
гап-калы можно сопоставить по ряду при
знаков с произведениями переднеазиатского 
искусства. К ним относятся терракотовые 
статуэтки, изображавшие великую богиню-
мать, на что уже не раз обращалось внима
ние в литературе73. Прослеживается эта связь 
и по другим ранним статуэткам и рельефам 
и более всего заметна в изображениях Ана
хит (например, терракота № 1). Трактовка 
лицевой стороны этой фигурки в виде полу
колонны сближает хорезмийскуго статуэтку 
с колоннообразными терракотами Передней 

72 И. С. Б р а г и н с к и й . Из истории Тад
жикской пародной поэзии. М., 1956, стр. 115. 

73 В- А. М е ш к е р и с. Терракоты Самар
кандского музея, стр. 15—19; Г. А. П у г а ч е й -
к о в а. Коропластика древнего Мерва, стр. 120— 

Азии, восходящими к концу эпохи бронзы 
и унаследованными шумеро-аккадским и ас
сиро-вавилонским, а через них и архаичес
ким греческим искусством коропластики ле-
реднеазйатских и малоазиатских центров 7л. 
Обычно эти фигурки связывают с идеей пре
бывания божества в стволе дерева, что не 
лишено оснований, так как обожествление 
дерева было характерно для многих народов, 
в том числе и среднеазиатских, до наших 
дней сохранивших в некоторых районах 
миф о происхождении прародителей чело
вечества Машйи и Машйаны из дерева. Миф 
этот сохранился и в письменных источниках, 
в частности в пехлевийской Буядахиши 73. 
Поклонялись священному дереву и хорезмий-
цы, судя по найденным фрагментам фляг с 
рельефами, на "'которых дано священное де
рево и стоящие перед ним в геральдической 
позе две газели, деревья с почками-листьями. 
Характерна в этом отношении также фляга 
с рельефом, где, как нам кажется, представ
лена священная роща. 

Возможно, что к каким-то ранним образам, 
отражавшим связь божества с деревом, мож
но отнести и раннюю мужскую фигурку с 
древовидными отростками вместо руки при 
достаточно реалистически моделированной 
голове (№ 7). Кроме того, слева на гру
ди человека изображен равносторонний 
треугольник, повернутый вершиной вниз 
и символизирующий производящие силы 
природы. 

Вероятно, к IV в. до н. э. идея древовид
ных прародителей в большой .мере уже была 
вытеснена гораздо более развитыми религиоз
ными представлениями о животворящих си
лах природы, персонифицированных в обра
зе Анахит и Митры (в Хорезме, видимо, и в 
образах Сиявуша), что приводит к исчезно
вению признаков связи божества с древесным 
стволом. Туловище фигурки принимает плос
кую форму, при горельефно выполненной 
голове. Очевидно, на первый план ставятся 
более отвлеченные представления, и сама 
фигурка становится не столько образом, 
сколько символом божества. Эту тенденцию в 
какой-то мере можно проследить по изобра
жениям Анахиты, относящимся к более позд
нему времени. 

74 Р. Е b e r h а г d. Указ. соч., стр. 15, 16; 
N. Р е г г о t. Les representations de ГагЬге sacre 
sur monuments de Mesapotamie et d'Elam. Paris, 
1937, стр. 5. 

76 F. J u s t i. Der Bundehesh. Zum ersten Male 
herausgegeben, transeribirt. Leipzig, 1868, гл. 15, 
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В терракотах второй группы наблюдается 
наиболее полное развитие собственно хорез-
мийских традиций, благодаря чему эти ста
туэтки выделяются из массы остальных сред
неазиатских терракот, хотя и в этой группе 
есть и заимствованные7образы (например, 
богиня с зеркалом или обнаженная богиня с 
сосудом, прижатым к животу, см. № 25 и 
№ 14, где и сосуд, и браслеты на ногах могут 
свидетельствовать о переднеазиатских свя
зях7 6) . 

В терракотах третьей группы, найденных 
в слоях среднего горизонта, преобладают 
ев етлоангобиров энные статуэтки, дающие 
новые иконографические образы. К ним от
носятся изображения женщины, сидящей в 
позе, свойственной жителям Востока — с 
подогнутой под себя одной ногой и постав
ленной вверх коленом другой (№ 46, 47). 
Впервые появляются фигурки кормящей ма
тери — женщины в длинной одежде, сидящей 
с ребенком на руках (№ 48, 49). Образ мате
ри встречается и в более раннее время. На 
одном из рельефов парадных фляг изображе
на сидящая на низком ложе женщина с ре
бенком на коленях, но в этом рельефе образ, 
видимо, связан с каким-то мифологическим 
или эпическим сюжетом, и не может быть от
несен к образам культовым. Для более 
позднего времени (V в. н. э.) есть близкое 
по общему облику изображение кормящей 
матери на стеклянном медальоне. Л. И. Аль-
баум связывает его с образом богини пло
дородия в ее индийском варианте. К. В. Тре
нер также склонна считать индийским про
исхождение этого сюжета 77. Возможно, 
и фигурка кормящей матери из Кой-
Крылган-калы восходит к индийским про
тотипам. Поза женщины на этой терракоте 
совпадает с позой другой статуэтки (№ 46), 
которую С. П. Толстов считает возможным 
сближать с индийскими произведениями ис
кусства 78. Кроме того, одежда на ней не
известна по ранним изделиям, но хоро
шо представлена на более поздних терракотах 
Хорезма, выделенных С. П. Толстовым, в 

70 В. А. М е ш к е р и с. Терракоты Самар
кандского музея, стр. 17—18 {библиографию см. 
там же). Типологическая фигурка очень близка ас
сирийской бронзовой статуэтке конца VIII — па-
чала VII в. до н. э. см.: V. М и 1 1 е г. Friihe Plas-
tik in Griechenland und Vorderasien. Augsburg, 
1929, табл. XLV, 423. 

" Л. И. А л ь б а у м . Указ. соч., стр. 76— 
78; К. В. Т р е в е р. Памятники гроко-бактрий-
ского искусства, стр. 78. 

7в С. П. Т о л с т о й . По древним дельтам..., 
стр. 12G, 127, рис. 66 0, ж. 

группу статуэток кушанского стиля 78. Од
нако сюжет женщины с ребенком на руках 
был широко распространен, на что уже ука
зывалось в литературе 80. 

Наряду с появившимися в среднем гори
зонте светлоангобированными терракотами, 
принесшими с собой и новые образы, в Хо
резме продолжали существовать красноан-
гобированные статуэтки традиционные не 
только по трактовке образов, но и по технике 
изготовления. Но и они приобретают некото
рые новые стилистические (а возможно, и 
этнические) черты и видоизменяются под 
воздействием искусства других районов Сред
ней Азии, в частности Согда 81. 

Так, изображения Анахит, сохранившие, 
хотя уже в схематизированном виде, облик 
древней одежды, приобретают новые детали: 
появилась головная повязка с бантом спе
реди (№ 38), совершенно неизвестная на 
ранних фигурках, но хорошо известная в 
памятниках искусства кушанского времени. 
Кроме того, одежда приобретает дополни
тельную орнаментацию, особенно по подолу 
платья, несвойственную более ранним ста
туэткам (№ 38). Обнаженные женские фигур
ки изображаются теперь также в тюрбано-
образной повязке с бантом спереди (№ 40, 
41); изменилась и их прическа: вместо тра
диционных зачесанных за уши буклей по
явились длинные косы, спускающиеся на 
плечи. 

Среди мужских фигурок появляются му
зыканты с лютневыми инструментами в ру
ках, широко известные в согдийской коро-
пластпке кушанского периода. 

Таким образом, в среднем горизонте наб
людается сосуществование двух групп тер
ракот — красноангобпрованных, продол
жающих древние хорезмийские традиции, и 
светлоангобированных, по иконографичес
кому образу, стилистическим особенностям 
и выполнению не находящих себе корней в 
изделиях более раннего времени. 

К светлоангобированным следует присоеди
нить и алебастровые статуэтки, по которым по
явление новых образов, изобразительных тра
диций и приемов прослеживается еще более 
отчетливо. В них уже нет ничего, что хотя 
бы отдаленно напоминало терракоты, най
денные в нижнем горизонте, хотя, как уже 
упоминалось выше, часть алебастровых ста-

79 С. П. Т О Л С Т О Е Древний Хорезм, табл. 75. 
80 Y.-C. G a r d i n . Указ. соч., стр. 56. 
e i В. А. М о ш к е р и с. Терракоты Самар

кандского музея, стр. 20—2S, 57—72; табл. II—X. 
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туэток изготавливалась по образцу терра
котовых. Прообразом для алебастровых фи
гурок служили исключительно светлоанго-
бпрованпые терракоты, появившиеся в ту же 
эпоху. Те алебастровые фигурки, которым 
нет прямых аналогии в терракотах, еще бо
лее далеки от традиционных хорезмийских 
образов (например, сидящие обнаженные 
фигурки). Очевидно, светлоангобированные 
терракоты и алебастровые статуэтки связа
ны между собой и отражают новые образы, 
несвойственные докушанской коропластике 
Хорезма и других районов Средней Азии, 
но широко распространившиеся повсеместно 
в кушанское время. 

Среди изображений животных, найденных 
на Кой-Крылган-кале, наиболее распростра
ненными были изображения лошадей. Дру
гие животные (верблюд, баран, козел, еж) 
единичны. Назначение фигурок могло быть 
различным, но среди них, несомненно, преоб
ладали культовые, к которым, видимо, отно
сится большая часть изображений лошади, а 
также статуэтки ежа, обезьяны и барана. 

В 1954 г. в помещениях С53 и С56, примы
кающих к центральному зданию с южной его 
стороны, были обнаружены в завале остатки 
настенных росписей. Пол одного из этих по
мещений (С53) имел отметку около +70 см 
и относился к среднему горизонту, однако 
росписи лежали выше, на уровне с отметкой 
-f-182 см, причем слой завала подстилался 
намывами. Никаких выразительных фраг
ментов это скопление побеленной алебастром 
штукатурки, находившееся в северо-восточ
ном углу помещений, не сохранило. Отме
чены были только розоватые тона росписи. 

Во втором помещении (С56) куски распи
санной штукатурки были найдены также 
высоко над полом в северо-западном углу на 
участке площадью около 1 кв. м. Большая 
часть обломков сохранила лишь неопреде
ленные мазки красной, розовой, розовато-
оранжевой и черной краски по белому фону. 
Но, кроме того, найдено два фрагмента рос
писи с сохранившимися на них следами изо
бражений людей. 

На одном из них заметно профильное, 
обращенное вправо, изображение лица, вы
полненное почти в натуральную величину. 
Сохранился лишь черный:контур, обозна-

Большая часть статуэток связана с почита-

пием солнца (еж, лошадь). 
При исследовании более .многочисленных 

фигурок лошади удалось наметить некоторые 
датирующие признаки, к которым можно 
отнести пропорцию туловища (в раннее вре
мя задняя часть его короче передней, в позд
нее — передняя часть короче задней), направ
ление нижней части шеи (наклонное вперед 
у статуэток первой группы и вертикальное — 
у более поздних фигурок). Особенно важным 
признаком следует считать появление нак
ладных деталей упряжи и нового типа седла 
на терракотах третьей группы. 

В заключение отметим, что наши наблюде
ния далеко не исчерпывают всех возмож
ных аспектов изучения мелкой пластики Хо
резма. Кроме того, для многих видов материала 
одной Кой-Крылган-калы недостаточно. По
этому наши соображения требуют проверки 
на основе изучения всех найденных в Хорезме 
изделий мелкой пластики и сопоставления их 
с аналогичными материалами из других об
ластей Средней Азии и соседних территорий. 

чающий лоб, верхнюю часть носа и глаз, а 
также крупные губы.Губы былп,несомненно, 
окрашены красной, сейчас сильно выцветшей 
краской. 

На втором фрагменте уцелели остатки изоб
ражения человека, выполненного пример
но в 1/« натуральной величины (рис. 80). 
Голова в профиль обращена влево. На уров
не лица располоя^ена кисть вытянутой впе
ред левой рукп, что-то сжимающей. Можно 
думать, что изображен был человек, стреля
ющий из лука. Как и на первом фрагменте, 
роспись нанесена по алебастровой подгрун-
товке и оконтурена черной краской. Лицо 
изображено безбородое, очевидно юношес
кое, окрашено в оранжевато-розовый цвет, 
губы — красные. Длинные черные волосы 
были, видимо, изображены непокрытыми. 
Относительно одежды можно с известной уве
ренностью сказать лишь то, что она была 
красного цвета. 

Естественно, что судить по этим остаткам 
росписей о характере композиций, сюжетах 
и тем более о назначении расписанных не
когда помещений — невозможно. 

Более того, условия залегания фрагментов 
росписей не позволяют утверждать, что они 

II. ФРАГМЕНТЫ СТЕННОЙ РОСПИСИ 
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Рис. 80. Фрагмент стенной 
росписи с изображением 

лучника 

первоначально находились в тех помещениях, 
где были найдены при раскопках. Не исклю
чено, что фрагменты были выброшены из рас
положенных южнее комнат (С57), где на 
стенах среднего горизонта сохранилась по
белка и местами очень слабые следы черной 
краски. 

Все это затрудняет датировку росписей. 
Можно отметить, что техника живописи 

(алебастровая подгрунтовка, черный контур) 
близка той, которая была найдена на Топрек-
кале. Однако на сохранившихся фрагментах 
не заметно столь характерного для роспи
сей Топрак-калы красного «подмалевка». Та
ким образом, возможно, что отмеченные черты 
сходства свидетельствуют лишь о большой 
традиционности искусства Хорезма. 

III. ПЕЧАТИ 

На Кой-Крылган-кале найдено несколько 
печатей и целая серия оттисков печатей на 
глине. К сожалению, не все они найдены в 
условиях, дозволяющих связать их с теп или 
иным периодом существования памятника, 
однако целый ряд данных дает возможность 
выделить две группы печатей, ранних и 
поздних. 

1. Небольшая печать, сделанная из корич
невой пзвестково-железнстой конкреции, в 
форме скарабеоида (рис. 81,1). Одна сторона, 
на которой нанесено изображение, плоская, 
овальная размером 2,0 X 1,4 см. Противо
положная сторона — выпуклая, гладкая раз
мером 2,1 X 1,6 см. Боковая грань слегка 
скощена, ширина ее 0,75 см. Общая высота 
скарабеоида 1,0 см. По длинной оси печати 
просверлен канал для продевания шнура, 
па котором она носилась. 

На плоской стороне печати вырезано изоб
ражение фантастического животного. Это 
крылатый, рогатый, с длинным клювом гри
фон, движущийся вправо (на оттиске влево); 
в спину чудовища вонзается стрела. Изобра-
я;ение дано в профиль, только широкие 
длинные витые рога развернуты в фас. Резь
ба глубокими линиями, только в двух местах 
сочетающимися с небольшими углубленными 
поверхностями. 

Голова передана небольшим углублением, 
клюв — двумя параллельными штрихами раз
ной длины, рога — горизонтальной волнис
той линией, вниз от которой отходят два ма
леньких вертикальных штришка, обознача
ющих либо основание рогов, либо уши. 
Передняя часть корпуса воспроизведена 
плоским углублением, ограниченным более 
глубокой замкнутой линией, очерчивающей 
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Рис. 81. Каменные печати 

впереди мощную выпуклую грудь, сзади — 
крутой изгиб шеи. От линии шеи отходит 
вверх дуговидная линия крыла с двумя до
полнительными параллельными штрихами у 
основания; позади затылка виден загнутый 
кончик второго крыла. Линию груди продол
жает линия, передающая поджарый живот; 
отдельной линией очерчены спина и круп. 
Бедро передано завитком, переходящим в 
линию отставленной назад правой (на оттиске 
левой) ноги, согнутой в коленном суставе. 
Левая задняя нога, также согнутая в коле
не, выдвинута несколько вперед, верхняя 
часть ее дана дуговой линией, нижняя — 
прямой. Правая передняя нога слегка отстав
лена назад и изображена одной прямой, а 
левая выставлена вперед почти под прямым 
углом и состоит из одной прямой линии, от 
которой отходит, по-видимому, когтистая 
птичья лапа, нанесенная мелкими дополни
тельными штришками, такими же штришка
ми на остальных ногах отмечено нечто вроде 
шпор. Небольшой поднятый вверх хвост изо
бражен глубоким штрихом в виде запятой 
хвостиком вверх, а древко вонзенной в спину 
стрелы — одной линией с овальным расши
рением на конце и двумя парами штришков 

перед ним и позади него, обозначающими 
хвостовое оперепио стрелы. Часть мелких 
деталей вырезана недостаточно глубоким 
штрихом и на оттиске отпечатывается 
плохо. 

Изображенное па печати фантастическое 
полиморфное существо сочетает в себе черты 
птицы и копытного животного. Общий облик 
фигуры напоминает коня, но довольно ко
роткий, загнутый вверх хвост скорее может 
принадлежать оленю. На скарабеоиде с изо
бражением всадника, найденном также в 
Хорезме, хвост лошади вырезан совершен
но иначе. Рассмотрение формы рогов в дан
ном случае вряд ли может чем-нибудь помочь, 
так как они, видимо, ассоциировались уже 
только с традиционной трактовкой головы 
рогатого орлиноголового грифона. В осталь
ном передняя часть чудовища воспроизводит 
черты хишной птицы. Изгиб крыла сделан в 
ахеменидской манере, хотя четкого завитка 
на конце и нет. Длинный клюв, пожалуй, 
напоминает изображения грифонов скифского 
стиля. Выброшенная вперед лана воспроиз
водит лапу хищной птицы; шпоры на ногах 
могут быть также истолкованы как попытка 
передать когтистые птичьи лапы, но, возмож
но, они имели и какой-то другой смысл. 

Изображение в целом обнаруживает яв
ную близость к произведениям позднеахе-
менидской глиптики, однако в ряде деталей 
отразились иные черты, по-видимому, свой
ственные образам среднеазиатской мифоло
гии. Интересно отметить, что на рельефе 
одной из керамических фляг, найденных на 
Кой-Крылган-кале, также имеется изобра
жение грифона, отличающегося, правда, по 
трактовке деталей. 

Печать найдена на поверхности такыра 
у подножия памятника, на участке, примы
кающем к крепостной стене между башнями 
№ 6 и № 7. По всей вероятности, она попала 
сюда при разрушении памятника (лнв. 51/31). 

2. Печать, сделанная из светло-серого мер
гелистого сланца в форме скарабеоида 
(рис. 81, 2). Одна сторона овальная, плоская, 
размером 2,4 X 1,2 см. противоположная — 
гладкая, слабо выпуклая, размером 2,7 X 
X 2,4 см. Боковая граыь слегка скошена, 
высота ее 0,7 см. Общая высота скарабеои
да 1,0 см. По длинной оси печати просвер
лен канал для продевания шнура. На по
верхности сохранились следы закончен
ности. 

На плоской стороне печати вырезано изо
бражение оленя с ветвистыми рогами вправо 
(на оттиске влево), в профиль. Резьба не 
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глубокая, частично за счет того, что поверх
ность камня сильно стерта. Голова и корпус 
переданы углубленными поверхностями, ро
га __ длинной чертой с несколькими направ
ленными вверх штрихами-отростками, ухо — 
почти круглым углублением, шея — длин
ной глубокой и довольно широкой верти
кальной линией. Задняя часть корпуса 
несколько приподнята. Передние ноги, рас
ставленные несколько неуклюже, показаны 
прямыми линиями, несколько расширяю
щимися в верхней части, задние ноги изобра
жены параллельно и довольно неестественно 
согнуты в коленном суставе — сгиб округ
лый. Копытца отмечены едва заметным из
гибом линии ноги. Сзади небольшой опущен
ный вниз хвост, обозначенный штрихом в 
виде запятой. Справа и слева схематично 
штрихами изображено по деревцу. Линия 
почвы не отмечена. Несмотря на несколько 
условную и даже неумелую передачу позы, 
олень выглядит очень живо и выразительно. 
В изображении можно проследить черты сход
ства с фигурами оленей в ахеменидской 
глиптике, но оно значительно более упро
щено. 

Печать найдена в помещении Н18 у север
ной стены на высоте 0,40 м над уровнем по
ла в завале, содержавшем смешанный архе
ологический материал. Очевидно, печать по
пала сюда уже в процессе разрушения памят
ника (инв. 54/9101). 

Обе печати по форме камня — скарабеои-
ды. Такой тип печати возник в греческой и 
восточной глиптике под египетским влиянием 
и был широко распространен в V—IV вв. 
до н. э. Т. Н. Книпович выделила по целому 
ряду признаков (материал, форма, техника 
резьбы, сюжеты и передача изображений) пер
сидскую группу печатеп-скарабеоидов 82. 
Именно под влиянием этих позднеахеменид-
ских печатей могли появиться в Хорезме печа
ти скарабеоиды. Они несколько отличаются от 
персидских по форме (обратная сторона их 
менее выпуклая), по материалу (персидские 
скарабеоиды делались преимущественно из 
полудрагоценных камней, главным образом 
голубоватого халцедона, тогда как находи
мые в Хорезме печати сделаны из широко рас
пространенных пород мягкого камня), по 
технике резьбы (персидские печати вырезаны 
на станке, для проработки деталей широко 
применялся рундперль, в Хорезме — резь-

Т. Н. К н и п о в и ч . «Греко-яерспдские» 
резные камни Эрмитажа. Сб. Государственного Эр
митажа, вып. III. Л., 192G, стр. 41—58. 

О ЗСМ 

Рпс. 82. Оттиск печати 
па фрагменте хума 

ба ручная, преимущественно линейная). Е 
сюжетах н стиле изображений также при 
очевидном сходстве имеются и расхождения' 
в трактовке образов и передаче деталей. 
Сложнее обстоит дело с датировкой хорез-
мийских печатей. Условия находки печатей-
скарабеоидов на Кой-Крылган-кале не позво
ляют определить их дату стратиграфически. 
Остальные находки подобных вещей были 
сделаны также или на поверхности памят
ников, или на окружающих такырах т. Од
нако определенное сходство найденных в 
Хорезме печатей-скарабеоидов с позднеахе-
минидскими позволяет отнести появление их 
в Хорезме к IV в. до э. н. В то же время одна 
очень интересная находка на самой Кой-
Крылган-кале дает возможность связать их 
с первым периодом существования памятника. 
При раскопках в помещении IV центрального 
здания был обнаружен фрагмент стенки 
хума, характерного именно для этого време
ни с оттисками подобной печати, сделанными 
до обжига (рис. 82). Это большой фрагмент 
среднего пояса хума, расписанного крупными 
спиралями, нанесенными красной краской, 
с частью рельефного обруча внизу. На 
фрагменте сохранились четыре целых от
тиска печати и часть пятого, расположен
ных на равном расстоянии друг от дру
га горизонтальным пояском. Оттиски сде
ланы одной и той же овальной печатью раз
мером 1,7 х 1,4 см. Интересно, что размер 
печати, которой наносились оттиски, почти 
точно соответствует размерам скарабеоида 
с грифоном. Изображение на оттисках полу-

С. П. Т о л с т о в. Древний Хорезм, табл. 
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чилось недостаточно отчетливым, но на нем 
все-таки можно различить контуры несуще
гося вскачь крылатого фантастического жи
вотного с выброшенными вперед передними 
ногами и отброшенными назад задними. Об
щий облик изображения близок как к на
шим печатям, так и к их ахеменидским про
тотипам. Фрагмент стенки того же хума с 
оттисками печати найден в помещении Н5 
в яме № 7, перекрытой полом и содержащей 
керамику, относящуюся исключительно к 
нижнему горизонту. Таким образом, употреб
ление подобных печатей-скарабеоидов имен
но в ранний период на Кой-Крылган-кале 
не вызывает сомнений. В качестве дополни
тельного аргумента можно использовать не
которое сходство между изображением гри
фона на печати и изображением грифона на 
рельефе фляги, также относящейся к ран
нему периоду. 

Раскопки на Кой-Крылган-кале дали кое-
какой материал, позволяющий судить и о 
характере использования печатей. Боль
шое количество кусков необожженной глины 
с оттисками печатей было найдено в поме
щении Н20 и в стрелковой галерее централь
ного здания, т. е. в тех местах, где стояло 
много хумов или по соседству с ними. От
дельные оттиски встречалпсь и в других 
местах. В хумах, очевидно, хранились за
пасы и их запечатывали печатями. Большая 
часть оттисков относится к раннему периоду. 
К сожалению, на большинстве оттисков 
изображения плохо отпечатались и очень 
неразборчивы; они мало что могут добавить 
к сказанному выше. Можно только сказать, 
что значительная часть оттисков сделана 
печатямн-скарабеоидами, но рядом с ними, 
часто на тех же кусках обмазки, есть и другие, 
обычно крупные квадратные оттиски, по ко
торым полностью форму печати восстановить 
нельзя. 

3. Печать, сделанная из светло-серого мер
гелистого известняка (рис. 81, 3). По форме 
это — плоский не совсем правильный диск 
с вертикальной боковой гранью, диаметром 
2,9 см, высотой 1,1 см. По вертикальной оси 
просверлен канал для продевания шнура. 
Поверхность печати очень стертая, изобра
жение оттискивается плохо. На боковой 
грапи п в линиях рисунка сохранились сле
ды законченности. 

Изображения вырезаны на очеих плоских 
сторонах печати. Резьба мелкая линейная. На 
одной стороне изображена строго в профиль 
бегущая вправо (на оттиске влево) фантасти
ческая длинноногая птица с пышным хвостом, 

небольшим поднятым вверх крылом, длин-
ным клювом и хохолком (или ухом?) и чем-
то вроде небольшой гривки сзади. 

На обратной стороне изображена та же 
птица в профиль вправо (на оттиске влево), 
стоящая на месте. Передняя часть головы 
стерлась, крыло не показано. Впереди стер
тое изображение, очевидно, деревца, сзади 
наверху какое-то стертое непонятное изобра
жение. Верх рисунка на одной стороне соот
ветствует низу рисунка на обратной. Прото
типом изображения птицы могли послужить 
ахеменидские печати с изображением стра
уса 84, непонятым и видоизмененным в соот
ветствии с каким-то образом местной мифо
логии. Печать найдена на поверхности в юж
ной части крепости (инв. 54/ 9200). 

По форме эта печать является дальнейшим 
упрощением скарабеоида. Уже утрачена пер
воначальная овальность, а также выпуклая 
спинка и скос боковой грани, изображение 
имеется и на лицевой и на обратной, ставшей 
плоской стороне, отверстие для шнура пере
местилось с горизонтальной оси на верти
кальную. Резьба стала мельче, резчик упус
кает из виду, что изображение должно чи
таться не только на самой печати, но и на 
оттиске. Характер изображения почти утра
чивает связь с ахеменидской традицией. Все 
эти черты указывают на постепенную утра
ту связи с прототипом и соответственно на 
более позднее время изготовления этой пе
чати. 

Скарабеоид и в Средиземноморье, и на Пе
реднем Востоке окончательно вытесняется 
перстнем-печатью со вставным резным кам
нем на рубеже IV—III вв. до н. э., т. е. с 
началом эпохи эллинизма. В других районах 
наряду с новой формой печати еще продол
жают существовать старые, постепенно ви
доизменяясь. Восходящая к скарабеоиду пло
ская, обычно овальная печать с двумя изоб
разительными плоскостями, вертикальной бо
ковой гранью и отверстием, расположенным 
по вертикальной оси, употреблялась вплоть до 
первых веков пашей эры. Трудно пока уста
новить время исчезновения в Хорезме фор
мы печати-скарабеоида, но вряд ли она сох
ранялась долгое время неизменной. По-ви
димому, печать с изображением птицы яв
ляется своего рода переходной формой, еще 
сохраняющей кое-какую связь с прототипом 
и поэтому ее следует отнестп к концу ран
него периода сущест! п.ания Кой-Крылгап-
калы. 

84 SPA, t. IV, стр. 392. 
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4. Овальная печать из белого известняка 
(рис. 81, 4). Лицевая и обратная стороны 
плоские, размером 2,4 X 1,9 см, боковая 
грань срезана вертикально, высота печати 
1,7 см. Широкое отверстие для продевания 
шнура просверлено по вертикальной оси, 
края его очень стерты, диаметр отверстия 
0,3—0,5 см. Край одной плоскости сколот; 
имеются некоторые другие мелкие дефекты. 

Изображения вырезаны на обеих сторо
нах. Резьба не очень глубокая, чисто линей
ная, ручная. На одной стороне вырезано 
очень схематическое изображение рогатого 
животного, скорее всего козла в профиль 
вправо (на оттиске влево), над ним какое-то 
мало понятное дополнительное изображение. 
На обратной стороне — сложный знак в виде 
двустороннего трезубца, по обеим сторонам 
которого расположены мелкие знаки. 

Печать найдена в помещении С58 на пер
вом полу (инв. 56/8). Подобные печати из
вестны в кушанскую эпоху и в более позднее 
время. Близкая по форме печать также с 
очень схематическим изображением была най
дена в Южной Туркмении и относится к пар
фянскому времени 86. 

Таким образом, печати, найденные на Koii-
Крылган-кале, распределяются следующим 
образом: к началу периода нижнего го
ризонта относятся скарабеоиды с грифоном и 
с оленем, печать с птицей следует отнести к 
концу того же периода, и, наконец, послед
няя печать и стратиграфически, и по форме и 
характеру изображения относится к сред
нему горизонту. 

е& А. А. Р о с л я к о в . Глиняная печать па 
селения Изгант. Тр. ЮТАКЭ, т. V, Ашхабад, 1955, 
стр. 104—107. 



ГЛАВА ПЯТАЯ 

НАДПИСИ И ЗНАКИ 

НАДПИСИ 
При раскопках Кой-Крылган-калы было 

обнаружено несколько керамических изде
лий и их фрагментов с надписями. 

Надписи встречаются процарапанные после 
обжига и написанные тушью. 

1. В помещении Н20 нижнего кольца, где 
были обнаружены хумы с росписью спираль
ным орнаментом, на одном хуме была откры
та процарапанная надпись. Письмо — ара
мейское, близкое к исходным образцам; 
язык, бесспорно, восточно-иранский, как и 
во всех остальных надписях. 

Надпись (рис. 83, 1; 84, 1) ясно читается 
SPBR/DK, судя по всему, это личное имя — 
Аспабарак или Аспабадак 1; по основе (аспа 
— «конь») и по именному суффиксу к настоя
щая надпись, бесспорно, иранского проис
хождения и означает «едущий на коне» ИЛИ 
«СИДЯЩИЙ на коне», собственно «всадник». 

2. На венчике хума из помещения С68 
была процарапана надпись (рис. 83, 2\ 84, 
2). Первый знак, — несомненно, раннеара-
мейский лям — этот знак в более поздних 
хорезмийских текстах встречается только в 
арамейских идеограммах, второй — зе или 
еав, третий — реш или каф, вероятнее каф 
(именной суффикс — к). 

3. Процарапанная на фрагменте фляги 
надпись была найдена в помещении V цен
трального здания (рис. 83, 3; 84,3). Верхняя 
часть последних букв не полностью сохрани-

1 И. М. Оранский склоняется к первому вариан
ту предложенного нами чтения. См. И. М. О р а н-
с к и й. Введение в иранскую филологию. М., 1960, 
стр. 2Н. 

лась. Надпись читается TYR/BY 7SKJRMK. 
Первый знак — архаическое начертание 
арамейского may, датируемое ж позднее 
III—II вв. до н. э. Во втором и четвертом 
можно предположить, вероятнее всего, также 
одно из архаических начертаний йода. Пя
тый знак тождествен по начертанию с сог
дийским алефо.и; алеф такого начертания в 
хорезмийских памятниках пока неизвестен, 
поэтому можно предполагать, что здесь мы 
имеем архаическое арамейское начертание 
тсада (s — с, с), известное на хорезмийских 
монетах. Шестой п девятый знаки, вероятнее 
всего,— каф; третий и седьмой — г, b или d 
вероятнее, — реш, несколько отличный от 
начертания первой надписи (вероятно, хро
нологически более ранней). По всей видимо
сти, эта надпись — собственное имя восточ
но-иранского происхождения из двух слов. 

4. Еще одна надпись из одного слова, про
царапанная на спинке архаической по об
лику женской статуэтки (рис. 83, 4; 84, 4). 
Найдена в яме, пробившей пандус. 

5. Надпись тушью на плече хумчи. Найде
на в помещении С-55 в юго-западной части 
внешнего кольца (рис. 83. 5; 84, 5). Боль
шинство знаков хорошо читается, причем не
которые из них имеют архаический характер. 
Вся надпись читается: ВМТ' S/HK. Видимо, 
это, как и в процарапанных надписях, тоже 
собственное имя с тем же именным суффик
сом к. 

6. Остатки трех строк надписи тушью на 
двух склеившихся фрагментах сосуда из 
ямы I в восточной части помещения СЗЗ 
(рис. 83,6; 84, 6). 

220 



• - - • й . - - ^ . _ - • , , . - . 

1-

' 

Рис. 83. Фотографип падппсей: 
- из помещения М Н20; г — из помещении Кя СС8; 3 — из помещения V центрального здания; 
- из ямы, пробившей пандус; й — из помещения М С55; 6 — из ямы М 1 в помещении Л. СЗЗ 
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Рис. 84, Прорисовка надписей: 
— из помещения М Н20; 2 — из помещения Mi C68; 3 — из помещения V центрального здания! 
1 — из ямы, пробившей пандус; 5 — из помещения Л» С55; 6 — из ямы М 1 в помещении N СЗЗ 

Рис. 85. Прорисовка орнаментальной надписи 
га баклаге пз помещения I центрального здания 

7. На выпуклой стороне одной из баклагу 
найденных в восточной части «Центрального-
нефа» (плоская сторона ее украшена рель
ефным растительным орнаментом со звездой 
в центре), была нанесена по окружности, по-
видимому, орнаментальная надпись (рис. 85), 
выполненная краской, из знаков, напоминаю
щих известные знаки хорезмийского алфа
вита. 

Большая часть надписей может быть да
тирована IV в. до н. э., самые поздние — II в. 
до н. э. Таким образом, они являются пока 
древнейшими из известных нам памятников 
древнехорезмийского языка и письменности 
и вообще старейшими письменными памят
никами для всей территории Средней Азии. 
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ЗНАКИ НА КЕРАМИКЕ, ТЕРРАКОТОВЫХ 
СТАТУЭТКАХ И АСТРАГАЛАХ 

При раскопках Кой-Крылган-калы была 
получена большая и интересная коллекция 
знаков, изображенных на керамике, тер
ракотовых статуэтках и астрагалах. Наи
более многочисленной является несомнен
но группа знаков на керамике. Б коллекции 
керамики из Кой-Крылган-калы имеется 
более пятисот целых сосудов и их фрагментов 
с изображениями знаков. 

В публикуемых таблицах приведены все 
основные типы знаков, имеющих полное 
изображение или лишь незначительно по
врежденных, а также фрагменты редких зна
ков или часто повторяющихся, но не имею
щихся тем не менее в полном виде в нашем 
собрании. 

Подавляющая масса знаков на керами
ческих сосудах нанесена до обжига каким-
либо острым орудием (палочкой, ножом и 
т.д.). Помещаются обычно эти знаки либо на 
стенках в придонной части сосуда (иногда у 
самого дна), либо на плечиках; при этом зна
ки, помещенные у дна, как правило, изобра
жены в перевернутом по вертикали виде по 
отношению к таким же изображенным на пле
чиках, что находит, вероятно, свое объясне
ние в технологии выделки отдельных частей 
сосудов и в связи с этим в их положении при 
нанесении знака. 

Единичны случаи нанесения знаков на 
горлах сосудов или венчиках. На флягах 
знаки, как правило, наносились на выпук
лой стороне вблизи горла и чаще всего ближе 
к плоской стороне фляги. Часть знаков встре
чена на крышках (есть и на внутренней 
стороне их) и блюдах. Нет ни одного целого 
(либо достаточно полно реконструируемого) 
сосуда, где бы знак был помещен просто на 
стенке, а не около дна или на плечике, но в 
небольшом количестве в коллекции имеются 
фрагменты стенок сосудов со знаками. 

Найдено много знаков на донцах сосудов. 
Особо среди них следует выделить группу 
рельефных знаков на днищах хумов и, веро
ятно, хумчей (табл. XXXIV, 80, 81, 84, 85), 
являющихся отпечатком знака, вырезанного 
на подставке, па которой формовался сосуд. 

Все знаки, за исключением нескольких 
единичных случаев, встречены на хорезмий-
ской гончарной посуде, изготовлеппой на 
круге. Но в силу фрагментарности керами
ческих изделий, имеющих знаки,трудпо часто 
отличить только по черенку и ангобу фраг

менты посуды среднего и верхнего горизон
тов со знаками от более ранних. Несомненно 
лишь то, что подавляющее большинство 
знаков сделано на посуде из нижнего 
строительного периода, что легко опреде
ляется тогда, когда знак нанесен на плечико 
сосуда обычно под характерными рельефными 
валиками, опоясывающими плечико хумов 
или хумчей. 

Не встречаются знаки на бокалах на вы
сокой ножке, но знаки очень часты на ранних 
кубках без поддонов, на которых они обычно 
помещены на стенке у дна или реже на самом 
дне. 

На фрагментах ритонов из Кой-Крылган-
калы знаков не обнаружено. 

На парадных флягах, украшенных рель
ефами, прочерченных знаков не встречено, 
но на ряде фрагментов, несомненно, изобра
жены те же знаки, но в иной технике (см. 
рис. 86, 15). 

В нескольких случаях на керамике и в 
одном случае на терракотовой статуэтке 
знаки сочетаются с процарапанными или 
написанными т>шью надписями (см. выше, 
рис. 83, 1, 4). 

Все встреченные знаки на керамике можно 
разделить на следующие группы: 

I. Наиболее простыми являются знаки 
в виде сочетаний нескольких черточек: 

1. Одна черта, изображенная вертикально 
(табл. XXXIV, 1, 2: инв. № 57/239 и 54/ 
43942г),у дна (35 экз.) или у плечика сосуда. 
Иногда этот же знак изображается в виде 
горизонтальной черты (табл. XXXIV, 3; 
инв. № 52/2130, 9 экз.) или помещается на 
дне (инв. № 56/9490). 

2. Две параллельные черточки (табл. 
XXXIV, 4,5, 6), также прочерченные верти
кально (инв. № 54 /10030, 10 экз.) или гори
зонтально (инв. № 55/109); в одном случае 
на венчике сосуда нанесены две косые черты 
(инв. № 55/4423). 

3. Три черточки (табл. XXXIV, 7, S). 
Встречается реже. Комбинации здесь те же: 
вертикальное положение знака (инв. № 57/ 
10830, 13 экз.) или горизонтальное, 7 экз.). 

4. Четыре параллельные черточки. Знак 
встречен дважды (табл. XXXIV, 9: инв. №53/ 
1818). 

2 Инвентарные номера даются для фрагментов, 
знаки с которых помещены в таблице. 
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Рис. S6. Прорисовка знаков па терракотах (1—12) и астрагалах (13—14) 

II. Некоторое усложнение отличает сле
дующую группу, к которой мы отнесли знаки 
из двух или большего числа параллельных 
линий, пересекаемых одной или двумя чер
точками: 

1. Две параллельные прямые, пересекаю
щиеся двумя другими тоже параллельными 
прямыми, расположенными перпендикуляр
но к ним (табл. XXXIV, 11, 12; инв. 
№ 55/6074), 54/18651; 3 экз.). 

2. Две параллельные прямые, прочерчен
ные вертикально, пересеченные приблизи
тельно по середине их длины перпендикуляр
ной чертой,— знак напоминает букву Н 
(табл. XXXIV, 13; инв. № 53/326; 9 экз.). 
Встречен такой же знак с горизонтальным 
положением двух параллельных линии (табл. 
XXXIV, 14; инв. № 55/1943). 

3. Две параллельные прямые, располо
женные со смещением одна по отношению к 
другой, пересеченные перпендикулярной или 
косо поставленной чертой (табл. XXXIV, 
15, 16, 17; инв. Ко 54/13123, 55/14, 55/167; 
8 экз.). 

III. В отдельную, хотя и условную, груп
пу можно выделить знаки из двух или трех 
линий, прочерченных под прямым или косым 
углом: 

1. «Т»-образные знаки (табл. XXXIV, 18, 
10, инв. № 53/9709, 57/389, 6 экз.), изображен
ные в разных положениях. 

2. Знак близкий к «II» в перевернутом ви
де (табл. XXXIV, 20,21; инв. № 53/1996, 
55/31, 2 экз.). 

3. Две линии, соединенные под углом (табл. 
XXXIV, 22, 23, 24, 25). Среди этих 
знаков встречаются простые (инв. № 54/ 
11854; 53/123, 56/10810, 57/108; 6 экз.) и усло
жненные пересекающими их линиями (напр., 
табл. XXXIV, 25, инв. № 56/32; 2 экз.). 

IV. К этой группе относятся «У-образные» 
знаки: 

1. Простые, образованные двумя линиями 
(табл. XXXIV, 26, 27; инк. К> 53/7291. 
52/5781, 5 экз.)- Среди них встречаются зер
кальные по изображению знаки. 

2. Аналогичные, часто тоже зеркально 
изображенные знаки, с отходящей от длин
ного прямого конца линией (под прямым, 
косым или тупым углом, табл. XXXIV, 
28—30; инв. № 55/215, 53/3609, 57/51; 3 экз.). 

3. «У»-образный знак с основанием в виде 
прямой черты (табл. XXXIV, 31; инв. № 54/ 
10079; 2 экз.). 

V. Имеется группа знаков в виде «елочки» 
или «древа жизни»: 

1. Знаки с асимметрично расположенными 
боковыми линиями (табл. XXXIV, 32, 40; 
инв. № 55/9, 52/1739; 3 экз.). 

2. Симметричные знаки или знаки, «вер
шина» которых построена симметрично (табл. 
XXXIV, 33, 34, 35; инв. № 54/10085, 55/ 
8396; 5 экз.). 
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Я. Знаки с боковыми линиями, расположен
ными лишь с одной стороны основной линии 
(табл. XXXIV, 37; инв. № 57/102; 3 экз.). 
Усложненный вариант этого знака представ
лен на табл. XXXIV, 36; инв. № 56/157. 

4. Знаки в виде так называемой птичьей 
лапки (табл. XXXIV, 38, 39, 41; инв. Яз 55/ 
10993, 57/379, 57/369; 17 экз.). 

VI. Встречаются крестообразные знаки и 
производные от них: 

1. Простой крест с равными и разновели
ким концами (табл. XXXIV, 50, 51; инв. 
№ 52/5080, 55/11; 7 экз.). 

2. Такой же крест с загнутым под углом 
одним концом (табл. XXXIV, 42; инв. 
№53/9553; 1 экз.). Этот знак можно сопо
ставить со знаками XIII группы (см. ниже). 

3. Косой крест (табл. XXXIV, 43; инв. 
№ 57/349; 2 экз.). 

4. Круг с вписанным в него крестом 
(табл. XXXIV, 48; инв. № 52/2771 и 60). 

5. Знаки, сочетающие в себе части круга 
и креста. Эти знаки можно отнести к VI груп
пе только условно (табл. XXXIV, 47, 49; 
инв. № 57/390, 54/8418). 

VII. Встречаются замкнутые треуголь
ники и производные от него (табл. 
XXXIV, 45, 46: инв. № 53/66, 56/275). 

VIII. Известен знак, состоящий из прямой 
черты и примыкающей к ней одним концом 
дуги или кривой (табл. XXXIV, 58—61; 
инв. № 54/19624, 54/14326, 56/89. 54/15629, 
57/376). 

IX. Эта группа знаков включает в себя изо
бражение трезубца. Сюда относятся: знак в 
виде двустороннего трезубца (табл. XXXIV, 
64: инв. № 52/41), трезубца со сложной ру
коятью и треугольником на конце ее (знак 
помещен на глиняном сопле, табл. XXXIV, 
67, инв. №53/1), сложный знак из ряда пересе
кающихся линий с трезубцем на одном конце 
(табл. XXXIV, 63; инв. № 54/103332), а так
же ряд других более простых знаков (табл. 
XXXIV, 65, 66; инв. № 53/2202, 57/31). 

X. Имеются знаки в виде «остроги» (табл. 
XXXIV, 69, 70; инв. № 54/8365, 53/8914). 

XI. Один раз встречен широко известный 
знак, трактуемый часто как трехконечная сва
стика (табл. XXXIV, 56; инв. № 56/2681). 

XII. Особую группу составляют знаки, 
близкие по начертанию к тамгам хорезмий-
скоп династии Сиявушидов, известным по 
монетам (табл. XXXIV, 52, 53, 54 и, возмож
на, 55\ инв. № 54/2948, 52/3830, 57/69). 

XIII. Группа знаков, близкая по начер
танию арамейскому (соответственно древпе-
хорезмийскому) мим: 
15 Труди Хорезмской экспедиции, т. V 

1. Прямое (табл. XXXIV, 73—75 6; инв. 
№ 56/18680,52/3450,56/5422, 57/8562; 8 экз.) 
и перевернутое (табл. XXXIV, 72; инв. 
№ 57/374; 4 экз.) изображение знака; в от
дельных случаях начертание более плавное 
и как бы с росчерком (табл. XXXIV, 74, 
75 а, 75 б). 

2. Знаки, близкие по начертанию к выше
описанным (табл. XXXIV, 76, 78; инв. 
№ 54/18640, 52/3970), но вместе с тем сближа
ющиеся с «П»-образными, описанными выше 
(см. группу III, 2). 

3. Знаки, сходные со знаками двух выше
описанных типов данной группы с добавле
нием одной прямой черты, поставленной изо
лированно, рядом (табл. XXXIV, 77, 79; 
инв. № 52/783, 51/1401). 

XIV. Особо следует отметить группу рель
ефных знаков на днищах хумов. Эти знаки 
близки по начертанию к обратному изобра
жению мим (табл. XXXIV, 80; инв. № 54/4755; 
3 экз). Интересно отметить, что анало
гичный рельефный знак изображен на дне 
погребальной урны, найденной в точке 1370 
(см. настоящий том, гл. VI, стр. 232). 

XV. В связи с большой фрагментарностью 
знаков в одну группу мы считаем возмож
ным выделить другие сложные рельефные 
знаки на днищах хумов (табл. XXXIV, 81, 
84, 85; инв. № 52/7222, 53/8299, 53/111; 
3 экз.). 

XVI. Знак, составленный из двух отдель
ных знаков: «Т»-образного перевернутого зна
ка и незамкнутого овала, открытого сверху 
(табл. XXXIV, 86; инв. № 55/134; 4 экз.). 

XVII. Выделяется группа знаков, в ко
торой основой является прямая черта с от
ходящей от нее вправо или влево незамкну
той кривой): 

1. Единичное изображение такого знака 
(табл. XXXIV, 87-89; инв. № 54/5275, 
53/3612, 57/375; 6 экз.). 

2. Усложненный знак, состоящий из опи
санного и изолированной черты, поставлен
ной рядом (табл. XXXIV, 82; инв. №55/382). 

XVIII. Группа знаков в комбинации из 
угла и прямых линпй типа римских цифр 
IV, VI и VII в прямом и перевернутом виде 
(табл. XXXIV, 91-94; инв. № 52/3855, 
53/125, 56/14000, 55/169; 8 экз.). 

XIX. Комбинация из двух сложных зна
ков, на первый взгляд как бы близких по 
начертанию зеркально изображенным ара
мейским буквам, но не находящих средп них 
точных аналогий (табл. XXXIV, 90; инв. 
№ 57/105) и аналогичный рельефный знак — 
изображение па фляге (рис. 86,75). 
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Некоторое число знаков, помещенных в 
таблицах, не отнесено нами к каким-либо 
группам в силу их уникальности или фраг-
ментпрованности. Это составленные из не
скольких отдельно стоящих знаков — табл. 
XXXIV, 83, 96, либо сложные по начертанию 
знаки (табл. XXXIV, 57, 62,71), либо более 
простые, но частично фрагментированные 
(табл. XXXIV, 68, 5-5). 

Знаки на терракотовых статуэтках помеще
ны во всех случаях на задней уплощенной 
стороне. Все они процарапаны до обжига. 
Эти знаки имеют почти все (рис. 86) 3 анало
гии в знаках на керамике (ср. табл. XXXIV). 

На астрагалах встречаются лишь три 
типа знаков — простые черточки (которые 
часто трудно отделить от следов, полученных 

3 Инвентарные номера терракот, знаки с кото
рых приведены на рис. 86: J—54/9230, 2—55/205, 
3—54/9223, 4-55/290, 5—55/347, 6-55/281, 302, 
7—56/217, #—55/196, 5—56/203, 10—56/298, 11— 
56/1, i2—56/216; знаки на астрагалах: 13, 14, 15 — 
знак на фрагменте рельефа. 

при обработке кости), крест и пятиконечная 
звезда (рис. 86, 13—14). 

Недостаточная изученность и неполная пуб
ликация знаков и тамг из археологических 
материалов Средней Азии и Казахстана не 
позволяет нам пока делать какие-либо обоб
щения. Можно лишь предположить, что 
знаки, встреченные на предметах из Кой-
Крылган-калы, играли роль'символов — ме
ток, являвшихся своего рода монограммами 
мастеров, изготовлявших посуду, терракоты 
п т. д., или владельцев этих предметов. Инте
ресно в этой связи отметить, что на куме с 
процарапанной после обжига надписью, в 
которой отчетливо читается восточноиран-
ское имя Аспабарак, еще до обжига в том же 
месте на плечике был прочерчен знак в виде 
прямого креста. Возможно, надпись допол
няла или изменяла значение этого более 
раннего знака. 

Вряд ли есть пока основания выделить сре
ди имеющихся знаков какие-либо знаки циф
рового порядка. 



ш^шшшшшшшшшшшш^ш^шшш 

ГЛАВА ШЕСТАЯ 

К ВОПРОСУ О НАЗНАЧЕНИИ 
ПАМЯТНИКА 

КОЙ-КРЫЛГАН-КАЛА КАК ПАМЯТНИК 
ПОГРЕБАЛЬНОГО КУЛЬТА 

Исследования, проведенные на Кой-Крыл-
ган-кале, позволили высказать мнение, что 
этот памятник был некогда храмом погре
бального и астрального культа, причем «цен
тральное здание строилось как погребальное 
и скорее всего было связано с обрядом тру-
посожжения» 1. 

На чем же основывается заключение, что 
центральное здание в основе своей было имен
но мавзолеем? Сложная, необычная и неудоб
ная для обычной жизни планировка этого 
здания не оставляет сомнения в его культо
вом назначении. Культовое сооружение та
кого масштаба, как Кой-Крылган-кала, мог
ло быть' лишь храмом или монументаль
ной гробницей. Оно могло также объединять 
эти функции. Однако план дошедшего до 
нас нижнего этажа нехарактерен для храмо
вой архитектуры потому, что в нем невоз
можно указать тот «культурный фокус» (мес
то кумира, алтаря и т. п.), который всегда 
четко выражен во всякой постройке, пред
назначенной для богослужения. Но если в 
храмовой архитектуре не удается найти 
сколько-нибудь близких аналогий Кой-
Крылган-кале, то синхронные ему погребаль
ные постройки, открытые Хорезмской экспе
дицией в низовьях Сыр-Дарьи, очень близки 
центральному зданию этого памятпика по 
схеме планировки, принципам ориентиров
ки, конструктивным особенностям, а иногда 
и по размерам (рис. 87). 

Прежде чем кратко сказать об этих сако-
массагетских памятниках, отметим, что со-

1 С. П. Т о л с т о в. По древним дельтам Оке а 
и Яксарта. М„ 1962, стр. 133-134. 

поставление их с Кой-Крылган-калоп пра
вомерно не только из-за их территориаль
ной и хронологической близости. Следует 
помнить, что хорезмиицы, согласно сообще
нию Гекатея-Страбона, сами принадлежали 
к сако-массагетской группе племен (Стра-
бон, XI, 8,8)2. 

Помещения центрального здания Кой-
Крылган-калы, вытянутые по осям, идущим 
с юга на север и с запада на восток, образуют 
вписанную в круг крестообразную фигуру. 
Подобная планировка лежит в основе мно
гих сакских мавзолеев. 

Так, на возвышенности Тагискен раскопа
но круглое в плане погребальное сооружение 
(мавзолей № 1). Крестообразную фигуру, 
вписанную в круг, как и на Кой-Крылган-
кале, образуют здесь взаимноперпендпку-
лярные помещения. Оси этих помещений, 
пересекающиеся в центре постройки, ориен
тированы по странам света 3. 

Б тагискенском мавзолее № 2 поднятая на 
цоколь, круглая внутренняя камера разде
лена на четыре сектора крестообразно пере
секающимися стенами. Цилиндрический цен
тральный массив опоясан коридором. 

2 С. П. Толстов предположил, что хорезмпйцы 
по своему происхождению являются главный обра
зом потомками сакараваков, втянутых в систему 
рабовладельческой государственности («Древний 
Хорезм», стр. 244). Отметим в этой связи полное 
совпадение костюмов у хорезмницев и саков-хау-
маварха, изображенных на ахсменндскнх гробницах 
(F. S а г г е und Е. II е г z f e 1 d. Iraoiscbfl Fols-
reliefs. Berlin, 1910, стр. 35, рис. 6 и стр. 37, рис. 7). 

3 С. П, Т о л с т о в . По древним дельтам..., 
стр. 203. 
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Рис. 87. Планировочные схе
мы хорезмийскпх и сакскшс 

погребальных сооружений: 
1 —Кой-Крылгап-кала, центраш.-
ное здание; 2 — Тагискен, мав
золей .N» 1; 3— Чирик-рабат, круг
лый мавзолей; 4 — Бабиппгулла 2; 
5 — Кюзели-гыр, постройки в цент
ре городища; б — Баланды 3 («Кре
стовина»); 1 —• Тагискен, мавзолей 

Н 2 

Также устроен крестообразный в плане 
круглый мавзолей на городище Чирик-рабат. 
Внутрь огромного цилиндрического массива, 
диаметр которого достигал 40 м, а высота 10 м 
(для сопоставления напомним, что диаметр 
центрального здания Кой-Крылган-калы — 
42 м, а максимальная высота 8 м), был впи
сан квадрат, разделенный пересекающими
ся стенами на четыре камеры. Поверх массив
ных стен гробницы (толщина их 9—12 м; 
у центрального здания — 8 м) шел обходной 
коридор 4. 

Многочисленны в рассматриваемом райо
не небольшие круглые в плане погребаль
ные постройки, особенности внутренней пла
нировки которых позволили назвать их 
крестовинами 5. 

Третий вариант крестообразной планиро
вочной схемы, как бы объединяющий две 
предыдущие (крест, образуемый пересека
ющимися помещениями, и крест — пересе
чение стен), дает мавзолей Бабиш-мулла 2. 
Погребальные помещения этого мавзолея 
подняты на квадратный цоколь; два взаимно-
пересекающихся в центре широких коридора 
делят площадку на четыре меньших квадрата, 
внутри которых и заключены погребальные 
камеры в. Эта схема планировки также близ
ка кой-крылганскон, отличаясь от нее лишь 
тем, что вписана не в круг, а в квадрат. 

Добавим, что крестообразную фигуру, впи
санную в квадрат, мы видим в своеобразных 

* С. П. Т о л с т о е По древний дельтам..., 
стр. 144—149; С. А. Т р у д п о в с к а я. Круг
лое погребальное сооружение на городище Чирик-
рабат. МХЭ, вып. 6, М., 1963, стр. 201—213. 

8 С. П. Т о л с т о в. По древним дельтам..., 
стр. 178—179. 

0 Там же. стр. 165—168. 

постройках, расположенных в центре архаи
ческого хорезмийского городища Кюзели-
гыр. Эти сооружения, очевидно, были погре
бальными, так как культовое назначение 
их бесспорно, а для совершения каких-либо 
церемоний внутренние камеры, площадь 
каждой из которых примерно 1 кв. м, ис
пользоваться не могли. 

Чем же объяснить стремление строителей 
сакских мавзолеев к крестообразной схеме? 
Трудно думать, что этим добивались образо
вания четырех камер: вряд ли заранее рас
считывали мавзолей именно на четыре захоро
нения. 

Очевидно, дело тут в символике самой фи
гуры креста. Как известно, крест наряду 
с колесом и свастикой — древнейший пов
семестно распространенный солярный сим
вол. Поскольку именно солнце,как свидетель
ствует Геродот (1, 216), было единственным 
божеством массагетов, вероятно, что символ 
его и положен в основу плана мавзолеев 
(отметим, кстати, что, по мнению многих 
ученых, солнечным божеством массагетов был 
Митра, а крест служил знаком последне
го)7. То, что план культовых сооружений 
часто определяется религиозными, нередко 
астральными символами — факт общеиз
вестный. Отметим, в частности, что конструк
ции, образующие фигуры креста, колеса или 
свастики, часто лежат в основе древних буд
дийских ступа, восходящих к надмогильным 

7 Т е р т у л л п а н . Прощения против еретп-
ков, X (Сочинения Тертуллнана, пер. Е. Карнеева. 
СПб., 1847, стр. 186). Ср. А. Н е м о е в с к и й. 
История креста. «Атеист», 1927, № 16, стр. 70; F. 
С и га о n t. Textes et monuments figures relatifs 
aux mysteres tie Mithra, t. II. Bruxelles, 1896— 
1899. стр. 410, 434, 500, pitc. 339, 377, 442 и др. 
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курганам и предназначенных для хранения 
реликвариев 8. 

Вряд ли можно сомневаться, что солярные 
символы — крест и колесо — лежат в осно
ве планировки Кой-Крылган-калы. О по
читании солнца в Хорезме, возможно, сви
детельствует уже название этой страны — 
«Земля Солнца» в. Подтверждением широ
чайшего распространения здесь культа солн
ца и связанных с ним символов дает семан
тика орнаментации хорезмийской керамики 
раннекангюйского времени. В частности, 
несомненно солнце изображает крест, вписан
ный в круг с отходящими лучами, нарисо
ванный на крышке сосуда, которая найдена 
на Кой-Крылган-кале. Именно такую схему, 
как отмечено, и имеет этот памятник. 

На многих сосудах наряду с солнечными 
символами мы видим спираль—символ воды и 
богини водной стихии Ардвисуры Анахпты10. 
Отметим также, что в Хорезме найдено при
мерно одинаковое число терракотовых жен
ских статуэток, изображающих, согласно 
установившемуся мнению Анахиту,п фигурок 
коней, которые, очевидно, связаны с почита
нием солнца п . 

Вероятно, именно в одинаковом почитании 
солнца и водной стихии, столь естественном 
для земледельцев Хорезмского оазиса, су
ществование которых зависело от вод Аму-
Дарьи, и следует искать объяснение одной 
существенной особенности планировки Кой-
Крылган-калы. 

В отличие от мавзолеев массагетской груп
пы племен, у которых, если и не единствен
ным, как сообщает Геродот, то главным бо
жеством было солнце, в Кой-Крылган-кале 
крестообразная планировка центрального зда
ния усложнена тем, что разделена на два оди
наковых взаимоизолированных комплекса. 
Наличие колодца, очевидно ритуального 12, 

8 A. P o u c h e r . L'art greco-bouddhique du 
Gandhara. Paris, 1905, стр. 55, pnc. 28; Indian Ar
chaeology. Edit, by A. Ghosh. New Delhi, 1959, 
стр. 6, табл. IV, А, В. 

3 С. П. Т о л с т о в. По следам древнехорез-
мнйской цивилизации. М., 1948, стр. 80. Ср. М. Н. 
Б о г о л ю б о в . Древнеперсндскпе этимологии. 
Сб. «Древний мир». М., 19G2, стр. 368—370. 

10 R. G o b i . Investitur im sassanidisch.cn Iran 
und ihre numismatische Bezeugung. Wiener Zeits-
chrift fiir die Kunde des Morgenlandes, t. 56. Wien, 
1960, ст. 45—47. 

11 Геродот сообщает (1,216), что солнцу масса-
геты посвящали копей; «быстр оконным» называет 
солпце Авеста; образ Митры, согласно многим ис
точникам, был тесно связан с конем. Ассоциация 
«конь — огонь» вообще универсальна. 

12 Никаких следов его практического использо
вания при раскопках не обнаружено. 

в западной половине позволяет думать , что эта 
часть здания была посвящена стихие воды13, 
тогда как восточная половина связывалась 
с представлением о солнечном божестве, 
древнюю символику которого, свойственную 
сакским мавзолеям, сохранял общий план 
памятника. 

Ниже, рассматривая иконографию хорез-
мийских статуарных оссуариев, мы поста
раемся показать, что они изображали умер
ших в образе хтонических божеств, возмож
но, Сиявуша и Анахиты. Можно думать, 
что для умерших правителей, обоготворен
ных в образах «нижнего солнца» (см. стр. 245) 
и владычицы вод, предназначались соответ
ственно два комплекса мавзолея. 

Таковы сопоставления, позволяющие пред
полагать, что в основе к ой-к рыл ганского 
культового комплекса лежит погребальное 
сооружение, возведенное в традициях сако-
массагетской культовой архитектуры. 

Решают, на наш взгляд, вопрос о назна
чении нижних помещений, а в известной ме
ре и о ранней истории памятника чрезвычай
но характерные детали, прослеженные при 
раскопках лестниц, ведущих с верхней пло
щадки в западную половину центрального 
здания. Верхние марши были замурованы, а 
ступени этой лестницы были очень узкими, 
отличаясь этим от ступеней восточных лест
ниц. Безусловно, правильным представляется 
предположение, что древние строители стре
мились тем самым сократить длину лестнич
ного проема настолько, чтобы он не выходил 
в стрелковую галерею и оказался целиком 
скрытым стеной, ее ограничивающей. Иначе 
говоря, входы в западную половину цент
рального здания были не только заложены, но 
и тщательно замаскированы капитальными 
архитектурными конструкциями. Добавим, 
что ступени верхнего марша (сделанные из 
необожженной лессовой глины) ни малейших 
следов изношенности не несли. Все это, как 
нам представляется, можно объяснить только 
одним: в западной половине центрального 
здания сразу после постройки были замуро
ваны останки умершего. 

Трудно думать, что иное конечное назна
чение имел аналогичный по планировке вос
точный комплекс центрального здания. 

Приведем теперь доводы в пользу предпо-

13 Отметим, что к целлс храма в Бпшапуро была 
подведена вода, что Р. Гпршман связывает с куль
том Анахиты (R. G h i r s h m a n. Iran from tho 
earliest times to the Islamic conquest. London, 1954, 
стр. 315). 
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ложенпя, что центральное здание Сило сож
жено при погребении какого-то правителя 
или царя 14. При этом следует сказать, что 
пережженные человеческие кости или урны, 
которые могли бы быть отнесепы к основным 
захоронениям, обнаружены не были. Поэтому 
доказательства наши будут косвенными. 

Как отмечено, в ряде помещений централь
ного здания был обнаружен лежавший поверх 
сводов, рухнувших на намывы и песчаные 
наносы, слой, насыщенный углями, прокален
ной глиной и опаленной керамикой ранне-
канггойского типа. Таким образом, нет сомне
ния, что находившийся на верхней площадке 
инвентарь погиб в огне, а затем здесь долгое 
время лежало большое кострище, которое 
постепенно развеивалось и рушилось вместе 
со сводами вниз. 

К сожалению, мы не можем сказать, как 
выглядели верхняя площадка и кострище до 
обрушения: нигде, даже над массивами стен, 
древний ее уровень не сохранился, не сохра
нилась и плоскость опоясывавшей ее стены. 
Это, естественно, не позволяет с уверенностью 
решить вопрос: бушевал ли здесь некогда 
пожар или горел погребальный костер. 

Однако в пользу второго предположения, 
как нам кажется, может свидетельствовать 
состав погибшего в огне комплекса. Неболь
шие культовые терракоты, миниатюрные со
суды, ритоны, керамика, украшенная мифо
логическими сюжетами (иногда дионисий-
ского характера),— все это характерно имен
но для погребального инвентаря. 

Вернемся к данным о погребальных обы
чаях приаральских саков. Говоря о масса-
гетах, Геродот и Страбон сообщают, что 
старики у них умерщвлялись и поедались во 
время торжественной церемонии, причем 
такой конец жизни считался счастливейшим. 
Тела умерших от болезней предавали земле 
(Геродот I, 216) или выставляли на съедение 
зверям (Страбон XI, 8, 6). 

Действительно, как показали сравнитель
но недавно развернувшиеся исследования 
сако-массагетских памятников в низовьях 
Сыр-Дарьи, здесь практиковалось и погре
бение в грунтовых могилах и сооружение на
земных погребальных построек, связанных, 
видимо, с каким-то вариантом обряда выстав
ления трупов. Однако в ряде случаев был за
фиксирован еще один обряд, о котором ан
тичные авторы не упоминают — сожжение 

и С. П. Т о л с т о в. Хорезмская археолого-
этнографическая экспедиция 1955—1956 гг. СА, 
1958, № 1, стр. 121. 

погребальных построек вместе с инвентарем 
и телами умерших 1Ь. 

Именно таков был обряд в некоторых мав
золеях, которые дают наибольшее сходство в 
планировке с Кой-Крылган-калой, в том 
числе в громадном круглом мавзолее Чирик-
рабата 1в. Таким образом, археологические 
материалы, полученные в Сыр-Дарьинской 
дельте, делают вероятным предположение о 
трупосожжении на Кой-Крылган-кале. 

Необходимо отметить также, что крема
ция зафиксирована раскопками Я. Г. Гуля-
мова в районе Бухары (для IV—III вв. до 
н. э . ) 1 7 , а также А. В. Комаровым в районе 
Ашхабада 18. 

Однако наибольшее значение для нашей 
темы, естественно, имеют материалы, полу
ченные при исследованиях в Хорезме. 

Для эпохи поздней бронзы здесь зафикси
рованы погребения в грунтовых могилах 
(могильник тазабагьябской культуры Кокча 
3), и, возможно, кремация с захоронением 
пепла в ямах (стоянка суярганской культуры 
Кокча 1) 19. В настоящее время мы можем 
полагать, что на протяжении всего античного 
периода истории Хорезма здесь не практико
валось широко захоронение трупов в земле: 
могилы, очевидно, были бы обнаружены при 
сплошном археологическом исследовании 20. 
Однако не исключено, что здесь существовали 
какие-то наземные, сравнительно небольшие 
(а потому и не дошедшие до нас) постройки, в 

16 С. П. Т о л с т о в. По древним дельтам ..., 
стр. 81-85, 144-148, 181-185, 201-204. 

16 С. А. Т р у д и о в с к а я. Круглое погре
бальное сооружение..., стр. 209. 

17 «Покойников сжигали вместе со всем их иму
ществом, посудой, зернотерками, пряслицами и 
другими вещами. Пепел клали в сосуд п оставляли 
тут же на месте» (Я. Г. Г у л я м о в. Археологи
ческие работы к западу от Бухарского оазиса. 
ТИИА АН УзССР, вып. VIII. Ташкент, 1956,стр. 
160). 

18 Об этих раскопках А. В. Комарова близ Анау 
было доложено 25 февраля 1888 г. в Восточном от
делении РАО. См. К. А. И н о с т р а н ц е в . О 
древней райских погребальных обычаях и построй
ках. ЖМНП, пов. сер., XX, № 3. СПб., 1909, стр. 
110. 

18 С. П. Х о л с т о в . Хорезмская археолого-
зтнографическая экспедиция 1955—1956 гг.. стр. 
122. 

20 Курганный могильник на возвышенности Туз-
гыр, расположенной на западной окраине оазиса, 
оставлен, видимо, не хорезмийцами, а одним из пле
мен, обитавших на периферии Кара-Кумов. Отметим 
в то же время, что на современной дневной поверх
ности, неподалеку от Кой-Крылган-кала, были най
дены следы двух скелетов. По сообщению И. В. Са
вицкого, около одного из них был сосуд кангюи-
ского типа. 
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Рис. SS. Керамический комплекс из развалян усадьбы'в окрестностях Kofi-Крылган-
калы (точка 13/70) 

которых, возможно на носилках, укладывали 
тела умерших. В пользу этого предположе
ния свидетельствует форма некоторых оссуа-
риев и этнографические данные. Обоссуари-
ях, т. е. специальных сосудах, предназначен
ных для сохранения очищенных тем или иным 
способом костей и черепов, мы скажем не
сколько ниже.Сейчас отметим только,что они 
были широко распространены лишь на тер
ритории Средней Азии, а наиболее древние 
экземпляры костехранилищ найдены в Хо
резме. 

Однако есть основания думать, что в ран-
лекангюйский период, т. е. в начальный пе
риод существования Кой-Крылган-калы, в 
Хорезме (быть может, наряду с какими-то 
формами «выставления» трупов) оссуарному 
обряду предшествовала кремация с захороне
нием праха в урнах. 

Примерно в 2 км от Кой-Крылган-калы, в 

развалинах небольшой усадьбы 21, были най
дены обломки двух погребальных сосудов, 
сопровождавшиеся керамическим комплек
сом, датируемым IV—III вв. до н. э. ~г 

(рис. 88). Следует отметить два бокаловидных 
красноангобированных сосуда, обломки хума 
с округлым венчиком и валиком под ним, 
фрагменты красноангобированных кувши
нов и хумчей, украшенных прочерченными 
треугольными фестонами, покрытыми крас-

21 Точка 13/70 в археолого-топографпческой 
съемке Хорезмской экспедиции. 

23 Угли, найденные в этом комплексе, датирова
ны радио-углеродным методом рубежом III и II вв. 
до н. э., а если учитывать недавно предложенное 
уточнение периода полураспада радиоуглерода,— 
началом III в. до п. э. См. Л. П. В и н о г р а д о в , 
А. Л. Д е в и р ц, Э. И. Д о б к и н а, И. Г. 
М а р к о в а . Определение абсолютного возраста 
по С14. Сообщение 3. «Геохимия». М., 1902, 
№ 5, стр. 390, Ш. 



Рпс. 89. Погребальный сосуд "пз развалин усадьбы 
(точка 13/70): 

а — вид спереди; 6 — вид сбоку 

Рис. 90. Погребальный сосуд из развалин усадьбы 
(точка 13/70) 

дон краской. Сосуды такой же формы, изго
товленные из такого же теста и сходно орна
ментированные, типичны для раннего комп
лекса Кой-Крылган-калы. Характер керами
ческих обломков погребальных сосудов, и ус
ловия их залегания, не оставляют сомнения 
в том, что и они относятся к тому же времени. 

Одна из скульптур, высота которой дости
гала 70 см, изображает стоящую женщину 
(рис. 89). Голова статуи, лицевая часть ко
торой сильно разрушена, была моделирована с 
большой тщательностью. Волосы мягко подо
браны на затылке, уши оставлены открытыми, 
в центре ушной раковины сквозное отверстие. 
Затылок охватывает витая диадема, закан
чивающаяся над ушами какими-то утолщени
ями со впадинами в передней части.Корпус, от 
которого верхняя часть скульптуры была от
резана до обжига по уровню плеч, представ
ляет собой сформованный на круге сосуд, сох
ранивший цилиндрическую форму с проги
бом в средней части и острым ребром при пе
реходе ко дну, характерную для Хорезма и 
многих других районов Средней АЗИИ в ар
хаическое время. На дне сосуда, как и на не
которых изделиях из нижнего слоя Кой-Кры-
лган-калы, сохранился рельефный знак. По
следний является отпечатком продавленной 
на формовочном основании метки, близкой 
по очертанию букве МИМ арамейского ал
фавита. По поверхности нарезкой и невысо
ким рельефом переданы руки (сохранились 
пальцы левой кисти, лежавшей на животе 
скульптуры)23 и детали одежды. Изображен 
длинный кафтан, украшенный по разрезу 
широкой полосой ВЫШИВКИ, составленной из 
ромбов и треугольников. Из-под кафтана спус
кается подол платья, также украшенный 
треугольниками. Судя по следам красного 
ангоба, по желтовато-розовой поверхности 
наносилась какая-то роспись. 

Более сложна вторая статуя, изображавшая 
сидящего мужчину (рис. 90). Правда, и у 
второй скульптуры, общая высота которой 
достигает 85 см, основание — сформован
ный на круге сосуд, однако он трактован как 
кресло, на котором восседает мужская фигу
ра. Ребро сосуда обозначает край сидеш.н, 
5-образные пересекающиеся налепы, закан
чивающиеся копытцами, передают ножки кре
сла. Выдавленным изнутри сосуда рельефом 
обозначены ноги, ступни которых распола
гались выше дна. Срезом, проходящим чуть 
ниже талии, верхняя часть фигуры была от-

23 Правая кисть, как можно судить по обломку 
синхронного сосуда, найденного на Кой-Крылган-
кале, видимо, лежала на верхней части груди. 
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делена от нижней еще до обжига. Как и у 
женского изображения, для скрепления двух 
частей сосуда служили парные круглые от
верстия по бокам. 

Изображен короткий неподпоясанный каф
тан, запахнутый на левую сторону и остав
ляющий открытой верхнюю часть груди. По 
бортам, подолу и обшлагам нешироким, под
черкнутым красной краской, налепом с на
сечкой обозначена оторочка, вероятно, ме
ховая 24. Руки были вылеплены отдельно, 
без полости внутри и прикреплены таким об
разом, что изображенный человек СИДИТ под-
боченясь в довольно нелепой позе. Это объ
ясняется, как видно, тем, что перед нами пер
вая, еще робкая попытка объемно передать 
руки, ранее изображавшиеся только релье
фом. Кроме того, за эти «ручки» удобно было 
браться, перемещая верхнюю часть сосуда, 
т. е. фактически его крышку 26. 

Голова статуи непропорционально велика. 
Она изготовлялась путем наложения на гли
няную основу прнготовлепных отдельно де
талей, своего рода налепов. Найденные от
слоившиеся фрагменты (глаз, нос, губы, 
щека и ухо) позволили с достаточной точно
стью реконструировать лицо. 

Глаза— овальных очертаний, довольно вы
пуклые, с рельефно переданными веками. 
Нос — слегка горбатый, с острой спинкой и 
ТОНКИМИ ноздрями. Под тонкими губами вер
тикальными царапинами изображена эспань
олка, сочетавшаяся с окладистой бородой, 
бороздки которой сохранились на других 
фрагментах 2в. 

24 Эта одежда сочетает особенности покроя хо-
резиийскпх п сакскпх кафтапов ахеменидского вре
мени (характер разреза, оторочка) с короткополо-
стыо наряда согдпйцев п бактрпйцев (F. S а г г е 
und Е. Ы е г г f е 1 d. Указ. соч., стр. 35—37). 
Особенно сходный костюм, еслп не считать ряда 
хорезмпйских терракот, передан па золотых бля
хах из сибирской коллекции Петра I, датируемых 
V—III вв. до н. э. (ср. М. П. Г р я з н о в. Древ
нейшие памятники героического эпоса народов 
южной Сибнрп. Гос. Эрмитаж. Археологический 
сборник, вып. 3. Л., 1961, стр. 21—23, рис. 10, 
а — б; 13; С. И. Р у д е н к о. Сибирская коллек
ция Петра I. САИ, вып. Д-3-9. М.— Л., 1962, табл. 
VII), и па некоторых раннепарфяискпх изображе
ниях, в том числе на знаменитой бронзовой статуе 
из Шамп, II в. до и. э. (R. G h i r s h m a n . Iran. 
Parthes et Sassanides. Paris, 1962, стр. 88, рис. 99). 

26 Ср. расположение ручек на крышке позднего 
оссуарня из Самарканда с крупным изображением 
мужской головы (II. И. В е с е л о в с к н й. Еще 
об оссуарнях, ЗВОРАО, т. XVII. СПб., 1907, стр. 
0178, табл. VI, рис. 2, а — б). 

20 Подобный фасоп бороды мы видим па более 
сохрашшшиххя фрагментах оссуарпев и терракотах, 
пайденпых па других памятниках. 

В основе головного убора, как на некоторых 
парфянских изображениях27, лежала мас
сивная диадема, дополненная очень любопыт
ной деталью в виде ушей животного 28. Отсут
ствие фрагментов, изображающих прическу, 
заставило при реконструкции оставить за
тылок открытым, что, разумеется, вряд ли 
соответствует первоначальному виду статуи. 

Следует подчеркнуть, что среди фрагмен
тов, рассмотренных выше погребальных со
судов вместе с древесными угольками, най
дены мелкие обломки пережженных челове
ческих костей. Таким образом, имеются ос
нования считать, что в непосредственной 
близости от Кой-Крылган-калы обнаружены 
следы кремации, причем прах сожженных 
хранился в статуарных урнах. 

Можно полагать, что к периоду, близкому 
ко времени возведения Кой-Крылган-калы, 
относится керамическая маска, найденная 
в 200 м южнее этого памятника на поверхно
сти небольшого бугра среди опаленной кера
мики кангюйского облика, углей и пепла. 
Отметим, что бугор этот — часть насыпи древ
него канала, а не остатки какой-нибудь по
стройки, что в данном случае исключает 
предположение о пожаре. Очевидно, здесь 
было место трупосожжения; здесь же были 
поставлены и урны. 

Изображено лицо бородатого мужчины в 
высоком острореберном головном уборе, на
поминавшем, очевидно, характерный для 
парфянского времени кулох (рис. 91). Общая 
высота предмета— около 25 см. Глаза не
большие, широко раскрытые, глазные впади
ны несколько уплощены, брови приподняты. 
Нос короткий, прямой, чуть вздернутый. 
Рот небольшой с глубокой ямкой над верхней 
губой. Борода, обрамляющая лицо, изобра
жена короткой, плавно скругленной, под 
губой выделяется небольшая эспаньолка. 
Моделировка очень мягкая, нет попытки пе
редать пряди волос; вероятно, изображение 
должно было быть расписано по алебастровой 
подгрунтовке, следы которой сохранились. 
Лицо уплощено, маскообразно. Однако нельзя 
утверждать с уверенностью, что это маска, а 

27 Ср., например, бронзовое наверпгпе жезла 
из Берлинского музея (F. S а г г е. L'art de la Per
se ancienoe. Paris, 1921, стр. 26, 27, рис. 6; SPA. 
т. IV, табл. 138). 

28 Такие же уши мы видим на головном уборе 
парфянского божества, изображение которого было 
найдено в Дура-Европос (F. С и ш о n t. Fouitle 
de Doura-Evropos. Paris, 1926, Atlas, табл. XCIX, 
2), He исключено, что сходную деталь передавали 
утолщения, завершавшие диадему жепского изобра
жения. 
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Рпс. 91. Керамическая маска, найденная к югу от 
Кой-Крылган-калы: 

а — вид спереди; б — вид сбоку 

Рпс. 92. Обломок погребального сосуда из Koii-
Крылган-калы 

не часть погребальной статуи. Против по
следнего предположения говорит, впрочем, 
отсутствие фрагментов, которые могли бы 
составлять корпус, тогда как лицо подобрано 
из фрагментов полностью. 

Примечательно, что обломки погребальных 
сосудов, очень похожие на те, которые слу
жили для хранения пепла и описаны выше, 
были найдены и на Кой-Крылган-кале. 

Перейдем к описанию тех немногих фраг
ментов, которые можно связывать с ранними 
захоронениями, производившимися на этом 
памятнике. Все они найдены в коридоре кре-
постпой стены между башнями Л° 2, № 3, 
№ 4. Обломки лежали на нижнем полу сред
него горизонта, в культурном слое, где зна
чительная часть фрагментов относилась к 
сосудам раннекангюйского типа. Характер 
теста рассматриваемой группы обломков поз
воляет отнести их к тому же времени. 

Прежде всего отметим фрагмент с рельеф
ным изображением кисти правой руки, 
поднятой вверх и лежащей поверх ожерелья 
или складки одежды (рис. 92). Между боль
шим и указательным пальцами сохранилась 
часть изображения какого-то атрибута, воз
можно растения или ритона. Рельеф наложен 
на стенку сосуда, сформованного на круге; 
толщина стенки около 1 см. Диаметр сосуда в 
сохранившейся части достигал 35—40 см. 

Есть все основания считать, что перед на
ми часть погребальной урны, напоминав
шей ту, которая была найдена на развалинах 
соседней усадьбы п описана выше. 

Деталь другой погребальной статуи также 
изображает правую руку, длина ее достигает 
20 см. Изготовлена она без внутренней по
лости, характерной для более поздних ста
туарных оссуариев. Изображение полно
объемно. Плечевая часть руки была отделена 
от корпуса, тогда как предплечье несомненно 
шло по поверхности урны и было к ней при
леплено. Характер изгиба руки в сочетании 
с расположением уплощенности на пред
плечье позволяет утверждать, что фигура 
была сидящей с рукой, опущенной на коле
но. Не исключено, что кисть, изображенная 
полусжатой и обращенной ладонью вниз, 
опиралась на какую-то столбообразную де
таль (отпечаток ее сохранился), возможно, 
деталь кресла. Отсутствие оторочки на рука
ве, характерной для мужского костюма, 
позволяет полагать, что фигура была жен
ской. Можно думать, что рассматриваемая 
погребальная скульптура еще дальше, чем 
урны, найденные в точке 13/70, отошла от 
исходной сосудообразной формы и прибли
зилась к типу статуарных оссуариев. 

Остальные фрагменты рассматриваемой 
группы маловыразительны. Отметим лишь, 
что имеются фрагменты правой руки по край
ней мере еще одного изображения и, таким об
разом, встречены остатки не менее трех ран
них погребальных скульптур. 

Не исключено, что к ранней погребальной 
скульптуре следует отнести и керамическую 
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Рис. 93. Керамическая маска из Кой-Крылгаи-калы: 
а — вид спереди; б — вод сбоку 

маску (рис. 93), два фрагмента которой — 
нос с частью рта и часть лба — найдены в 
помещении G12, а еще один (глаз и лоб) в 
помещении С54. Находки сделаны в среднем 
и верхнем горизонтах, однако большое ко
личество ранней керамики, найденной рядом, 
свидетельствует о смешанном характере куль
турного слоя; характер глины также допус
кает отнесение предмета к раннему комплексу. 

Наличие заглаженной закраины, вдоль 
которой идет ряд маленьких отверстий, не 
оставляет в данном случае сомнения в том, 
что перед нами действительно маска, а 
не фрагмент полнообъемной керамической 
скульптуры. Рельеф внутренней поверхности 
не позволяет утверждать, что маска закрыва
ла лицо умершего, во всяком случае, она не 
формовалась посредством наложения глины 
на лицо. В верхней части маски имеется круг
лое отверстие, подобное тем, через которые 
скреплялись части оссуриев; к чему-то кре
пилась и маска. 

Отметим, что поверхность маски была пок
рыта росписью, следы которой местами со
хранились. 

В заключение следует сказать, что ни один 
из отмеченных фрагментов мы не склонны 
относить к погребальным урнам тех прави
телей, для которых воздвигался огромный 
мавзолей. ВИДИМО, до нас дошли обломки 
скромных погребальных статуй людей, сто
явших (подобно владельцам небольшой 
усадьбы, в которой найдены похожие урны) 
на более низкой ступени социальной лестни
цы, но удостоивавшихся чести быть похоро
ненными подле обожествленных владык. 

Однако эти находки позволяют думать, что 
прах правителей тоже хранился в каких-то 
сосудах, но сосудах, сделанных, очевидно, 

из драгоценных материалов. Широко из
вестны упоминания о золотых гробах восточ
ных царей. Прямые свидетельства источни
ков, относящихся, правда, к значительно 
более позднему времени, говорят об упот
реблении в Средней Азии для праха владе
тельных лиц золотых и серебряных урн 2в. 
Известны изображения царских оссуариев 
или урн на серебряных блюдах 30, и трудно 
предположить, что сами они могли быть гли
няными. Вряд ли следует надеяться, что во
обще когда-нибудь подобные священные и дра
гоценные изделия, служившие предметом 
ненависти врагов и жадности грабителей, 
будут найдены. Можно полагать, что эти 
погребальные сосуды в известной мере напо
минали те керамические статуарные урны, 
которые описаны выше, поскольку исходные 
формы у них должны были быть общими, а 
драгоценные пеплохранилища, вероятно, 
служили образцом для скульпторов-керамис
тов. 

В свете всего вышеизложенного представ
ляются возможными следующие предполо
жения о ранней истории памятника. 

Строительство огромного мавзолея велось 
после смерти какого-то знатного лица, для 
захоронения которого предназначалась за
падная половина центрального здания. Об 
этом свидетельствует то, что западные лест
ницы строились с расчетом на немедленную 
и, по возможности, бесследно скрытую заклад
ку. Поскольку сооружение усыпальницы тре
бовало значительного времени, можно думать, 
что захоронены были останки, уже не поддаю
щиеся гниению, вероятно, это был пепел, 
собранный в урну из погребального костри
ща, находившегося вне памятника. 

Представляется вероятным, что урпа бы
ла помещена в помещении VIII, которое ли
шено окна и, возможно, замаскировано до
полнительной стенкой. Отсутствие окна мо
жет свидетельствовать о захоронении через 
сравнительно большой после смерти срок, 
после которого доступ света к останкам уже 
не требовался. Напомним в этой связи пред-

20 Н. Я. Б и ч у р н п. Собрание сведений о 
народах, обитавших в Средней Азии в древние вре
мена, т. И. М.— Л.; 1950, стр. 272-273, 282; Ам-
ниан М а р ц е л л и п. История. XIX, 2.1 (пере
вод Ю. Кулаковского и А. Сопина, выи. 1. Киев, 
1906, стр. 249). 

30 А. И. Т е р е п о ж к п н. К истории искус
ства Хорезма. Искусство, 1939, № 2, стр. 11; С. П. 
Т о л с т о в. Древний Хорезм. М., 1948, стр. 205; 
Ю. А. Р а п о п о р т . Об изображении на Uap-
тымскои блюде, найденном в 1951 г. СА, 1962, № 2, 
стр. 50 и ел. 
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писания Вндевдата о том, что лицо умерше
го должно быть направлено к солнцу (V, 13; 
VI, 51) 3l. Именно стремлением обеспечить 
доступ света к останкам объясняют наличие 
прорезей на многих оссуариях Э2. 

Поскольку оссуарпи нередко подражают 
форме погребальных построек, можно ду
мать, что в стенах наусов действительно ос
тавляли узкие бойницеобразные проемы. О 
наличии «окон» в стенах погребальпых пост
роек древних индийцев и магов (зороастрий-
цев) имеется прямое свидетельство Бируни 33. 
В мавзолеях парфянского времени в Хатре 
окна, сужающиеся к фасаду, как и на Кой-
Крылган-кале, располагались высоко под 
сводами погребальных помещений 34. Отме
тим, наконец, что небольшое окошечко — 
непременная особенность сводчатых надгро
бий типа «сагона», возводимых над наземны
ми захоронениями узбеков южного Хорезма — 
прямых потомков древних хорезмийцев 35. 

Однако доступ света к останкам, очевидно, 
считался условием временным: оссуарии, 
снабженные прорезями, часто находят зары
тыми в землю. 

Судить с уверенностью, кто был похоро
нен в западной половине памятника, мы не 
можем. Это мог быть отец царя — строите
ля, сюда могли перенести прах нескольких 
его предшественников. Однако наиболее ве
роятно (вспомним предположение о посвя
щении восточной и западной половин цент
рального здания соответственно мужскому 
и женскому хтоническим боя;ествам), что 
первой здесь была похоронена женщина, ца
рица Хорезма. 

После завершения строительства мавзолея 
здесь возник храм, посвященный культу 
обоготворенного умершего. Это весьма ве
роятно, поскольку храмы заупокойного куль
та при гробницах достаточно известны. 

Внутри стены, ограждавшей гробницу Ки
ра, жили охранявшие ее маги. В их обязан
ности входило ежемесячное приношение ло
шади духу покойного царя. Число магов бы-

31 Sacred Books of the East, t. IV. The Zend-
Avesta, t. I, Vendidad. Oxford, 1880, стр. 52, 74. 

32 Б. Я. С т а в п с к и н, О. Г. Б о л ь ш а 
к о в , Е. А. Ы о н ч а д с к а я. Пяпджпкентскнй 
нсгфополь. МИА, № 37, 1953, стр. 90. 

33 Б и р у н и . Избранные произведения, т. П. 
Ташкент, 1963, стр. 478. 

34 W. A n d г а е. Hatra, t. II. Leipzig, 1912, 
стр. 75—106. 

35 Г. П. С н е с а р е в. Большесемейные за
хоронения У оседлого населения левобережного 
Хорезма. КСИЭ, вып. XXXIII. М., 1960, стр. 60 
и ел. 

ло достаточно велико, поскольку, кроме дру
гих продуктов, они ежедневно получали ов
цу зе. В IV в. до н. з. был воздвигнут Гали-
карнасский мавзолей — одно из семи чудес 
света, сочетавший функции гробницы, колос
сального памятника сатрапу Карий — Мав-
солу и храма. Напомним, наконец, что кре
пость Митридатокерт (Старая Ниса) была 
своего рода династическим заповедником, 
оберегавшим гробницы парфянских царей и 
храмы обожествленных умерших. 

Нам представляется, что верхняя площад
ка памятника могла использоваться для ка
ких-то церемоний в честь умершего. Воз
можно, в их число входило поклонение солн
цу, с которым слился дух покойного 37. Воз
можно также, что в этот период из оставав
шихся доступными помещений центрального 
здания вели астрономические наблюдения 
за солнцем и другими светилами, посредст
вом которых могли, между прочим, стремить
ся узнать о дальнейшей судьбе покойного, 
получить какие-то знамения от него. 

Мы можем предположить далее, что когда 
умер тот правитель, для захоронения которо
го была оставлена восточная половина мавзо
лея, погребальный инвентарь был установ
лен на верхней площадке и сожжен. Вероят
но, там же был кремирован умерший. По
гребальное кострище с погибшими в пламе
ни вещами, согласно традиции, которую мож
но проследить в сакских мавзолеях, осталось 
лежать на месте. Возможно, что после этого 
центральная площадка вновь была перекры
та подобно тому, как перекрывались, по мне
нию С. П. Толстова, некоторые сожженные 
мавзолеи в дельте Сыр-Дарьи 38. 

Можно думать, что останки умершего (ве
роятно, помещенные в урну пережженные 
кости) были помещены в восточной половпне 
центрального здания. Естественно, в таком 
случае, что входы в нее были каким-то обра
зом закрыты, Следов закладки этих дверей 
обнаружено не было. Но одна своеобразная 
серия находок, может быть, свидетельствует 
об изоляции восточной половины. В стрел
ковой галерее было найдено множество бес
форменных кусков необожженной глины с 
оттисками печатей, некоторые оттиски найде
ны и в лестничных проемах. Нельзя ли пред-

зс Л р р п а н . Поход Александра. VI, 29, 7; 
С т р а б о н , XV, 3, 7. 

37 Подобные представления распространены у 
многих народов, особенно у тех, которые знали кре
мацию; сожжение представляется как бы соприча
стном через огонь с самим солнцем. 

38 С. П. Т о л с т о в. По древним дельтам..., 
стр. 83. 
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положить, что это остатки обмазки опечатан
ных дверей зэ. 

Достаточно известно, что именно таким спо
собом пытались обеспечить неприкосновен
ность египетских гробниц 40. После того, как 
Александр, вернувшись из индийского по
хода, нашел гробницу Кира частично разг
рабленной, он приказал Аристобулу, рас
сказ которого сохранен Аррианом, восстано
вить прежнее убранство, а «дверцу сделать 
незаметной, заложив ее частью камнем, а 
частью замазав глиной; в глину вдавить цар
скую печать» 41. Многократно запечатыва
лись двери помещении Нисейского заповед
ного комплекса 42. 

Так или иначе, несомненно, что помещения 
нижнего этажа центрального здания были 
ограблены, причем ограблены еще до того, 
как рухнули своды с лежавшим на них кост
рищем. Свидетельствует об этом отсутствие 
инвентаря на их полах. 

Несомненно, что застройка внешнего коль
ца интенсивно проводилась вскоре после то
го, как верхняя площадка центрального зда
ния превратилась в огромное кострище. На
помним, что под полами некоторых помеще
ний нижнего горизонта, в восточной части 
нижнего кольца, в ямах оказался погребен
ным опаленный инвентарь, идентичный то
му, который упал в нижние помещения цент
рального здания; более того, обломки одного 
сосуда были найдены в горелом слое, рухнув
шем в помещении I и под полом помещения 
Н5 13. Весьма вероятно, что именно тогда 
была возведена вторая крепостная стена: 
застройка, примкнувшая изнутри к первой 
стене, должна была препятствовать обороне 
этой стены. 

В то же время следует подчеркнуть, что 
эти вновь построенные помещения (очевидно, 
хозяйственные постройки святилища) и но
вый пояс укреплений окружали центральное 
здание, на верхней площадке которого дли
тельное время продолжало лежать костри
ще, постепенно развеивавшееся и рушившее
ся вместе со сводами вниз. Все это, видимо, 

30 Установлено, что на Кой-Крылган-кале опе
чатывались хумы. Однако некоторые куекп глпны 
с оттпекамп печатей имеют следы какпх-то углов 
и плоскостей; это, видимо, указывает па то, что об
мазка наносилась не только на керамику. 

,0 Г. К а р т е р . Гробница Тутанхамопа. М., 
1959, стр. 62—65, табл. 7, 8, И. 

41 А р р и а п. Поход Александра, VI, 2, 9, 10. 
42 М. Е. М а с с о н , Г. А. И у г а ч е а к о-

в а. Оттиски парфянских печатен из Ниш, ВДИ, 
1954, № 4, стр. 61 и др. 

43 См. данную работу, стр. 49, 51. 

свидетельствует о каком-то особом отноше
нии к остаткам пожарища на центральном 
здании, о заповедном характере кострища. 

Если на верхней площадке действительно 
был погребальный костер, а внизу хранился 
прах умершего, то Кой-Крылгал-кала ста
новится в ряд тех сакских памятников, где 
в погребальном ритуале проявляются две 
противоречивые тенденции: стремление бес
следно уничтожить тело умершего и его иму
щество и, с другой стороны, желание сохра
нить останки покойного и даже кострище. 
В этой связи уместно сказать о тех противо
речиях, которые отмечаются между перво
начальным смыслом слова дахма, его значе
нием в зороастрийской терминологии и тем, 
что оно означает в эпической традиции. 

Первоначально этот термин обозначал «мес
то сожжения», «погребальный костер». В 
этом единодушны все исследователи, в том 
числе Э. Херцфельд и X. Нюберг, столь по-
разному подходящие к проблемам зороаст
ризма 4*. Семантика этого слова, по общему 
мнению, свидетельствует, что каноническому 
зороастрийскому обряду «выставления» тру
па предшествовала кремация. 

Иным было значение термина дахма в Млад
шей Авесте: согласно Впдевдату, памятни
ку, где этот термин впервые зафиксирован, 
дахма — место или сооружение, где выстав
ляются трупы. 

В VII в. дахмой называли также ниши-кос-
техранилища, как о том свидетельствует 
надпись на одной из них 15. 

Что касается эпических и фольклорных 
источников, то в них под дахмой разумеется 
пышная гробница, где хранятся бальза
мированные тела. 

До недавнего времени не были известны 
археологические памятники, посредством ко
торых можно было связывать древнейшую 
дахму с дахмой авестийской и дахмой Шахна-
ме. Поэтому считалось, что «нет даже самого 
отдаленного сходства между башнями мол
чания и погребальным костром» 46, равно 

44 W. G e i g е г. Ostiranische Kultur im Alter-
tum. Erlangen, 1882, стр. 268; Chr. В а г t h о 1 o-
m a e. Altiranisches Worterbuch. Strassburg, 1904, 
стлб. 575—576; E. B e n v e n i s t e . The Persian 
Religion. Paris, 1929, стр. 32; H. S. N у b e г g. 
Die Religionen des Alten Iran. Leipzig, 1938, стр. 
322; E. H e г z f e 1 d. Zoroaster and his World, 
t. II, Princeton 1947, стр. 748—749. 

" С . П. Т о л с т о в и В. А. Л и в ш и ц . 
Датирование падппеп на хорезмщЧскпх оссуарпях 
с городища Ток-кала. СЭ, 1902, .V 2, стр. 56 (со ссыл
кой на работу В. Б. Хепншпа). 

40 Е. Н е г z f e I d. Zoroaster and his World, 
стр. 748. 
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как п «дахма Шахыаме ничего не имеет об
щего с вороастрнйской погребальной пост
ройкой» *'. 

Однако М. И. Ростовцев смог уже сопоста
вить погребальные башнп парфянского вре
мени, найденные близ Дура-Европос, Паль-
миры н в некоторых пунктах Мессопотамип, 
с «дахмами». Он предположил, что эти 
башни с плоскими кровлями, окружен
ными зубцами, были как бы огромными 
алтарями, на которых выставлялись трупы 
п совершались погребальные церемонии, свя
занные с почитанием богов неба и света. 
Особенно интересен для нас вывод М. И. Рос
товцева, что происхождение этих башен сле
дует искать на «иранском Востоке» JS. 

Материалы, полученные Хорезмской экс
педицией, как нам кажется, позволяют внес
ти много нового в решение этого вопроса. 
Прежде всего отметим, что Кой-Крылган-ка-
ла, возможно, и есть та дахма, которая, оста
ваясь «погребальным костром», уже приобре
ла (в отличие от опаленных руин Инкар-
Дарьи) черты пышной вечной гробницы. 
Иначе говоря, верхняя площадка — это дах-
ма-костер, нижняя — это дахма-усыпаль-
ница. 

Добавим, что краткие описания дахм в Шах-
наме сохранили детали, которые допускают 
известные сопоставления их с погребальными 
постройками Хорезма и низовьев Сыр-Дарьи. 
Так, Ростем строит для убитого сына дахму, 
подобную «копыту коня» 4Э. По всей видимос
ти, речь идет о постройке, имеющей форму 
приземистой круглой башни. Хосров Ано-
ширван приказывает воздвигнуть для себя 
гробницу, перекрытую сводом, в котором на 
высоте десяти локтей должна быть устроена 
дверь. Таким образом, дверной проем 
был в верхней части стены, под сводом. 
Вход этот должен быть навсегда закрыт, «ибо 
никто не должен видеть царя». Двери дахмы 
Хосрова Парвеза оставались открытыми до 
момента самоубийства Ширпн; после смерти 

" А. Я. Б о р п с о в. О значении слова «натек 
ТОВЭ, т. III. Л., 1940, стр. 306. Ср. Н. H u m -
b a c h . Bestattungsformen im Videvdat. Zeitschrift 
fur vergleichende Sprachforschung auf dem Gebiete 
der indogermaiiischen Sprachen, Bd. 77, Heft. 1—2. 
Gottingen, 1961, стр. 100—102. 

48 M. R о s t о v t z e f f. Dura-Europos and its 
art. Oxford, 1938, стр. 56. 

49 Le Livre de Rois par Abou'l Kasim Firdousi, 
publ. et comm. par J. Mohl, t. II. Paris, 1838—1878, 
стр. 187. Ф и р д о у с и . Шахыаме, т. II. М., 
1960,стр.573.Ср.Н. В. Д ь я к о н о в а и О . А.Смир
н о в а . К вопросу об истолковании Пенджикент-
ской росписи. Исследования по истории культуры 
народов Востока. М.— Л., 1960, перевод на стр. 175. 

царицы и ее погребения дахма была замуро
вана 60. 

Естественно, что несколько веков господ
ства зороастрийской ортодоксии должны бы
ли стереть в эпической традиции все прямые-
упоминания о кремации. Однако косвенные 
данные о том, что она существовала когда-то 
в той среде, где складывался эпос, есть. 
Это довольно многочисленные упоминания 
о сожжении дворцов и имущества умерших, 
а также, на наш взгляд, рассказ относитель
но огнепной инициации Сиявуша. 

Рассмотрим теперь второй аспект пробле
мы: имеется ли связь между дахмой-костром 
и дахмой-«башней молчания». 

Этот вопрос неразрывно связан с дискуссией 
относительно места и времени смены обряда 
кремации зороастрийским обрядом выстав
ления трупа. В том, что такой переход, пря
мой пли опосредствованный, нашел свое от
ражение в Авесте, крупнейшие современные-
исследователи, как мы увидим, не сомнева
ются. 

X. Нюберг пишет: «С религиозно-истори
ческой точки зрения дело обстоит так: зоро
астризм столкнулся с чрезвычайным значе
нием обряда трупосожжения, оказался не в 
силах его искоренить и пошел на компро
мисс — он символически сохранил форму 
костра, но превратил его в место выставления 
трупов»51. 

На том основании, что процесс этот шаг 
за шагом можно проследить по ВидвЕдату, 
Нюберг относит его к парфянскому (запад
ному) этапу зороастризма, не исключая то
го, что вызван он был столкновением с крема
цией, глубоко укоренившейся у «народа 
Cachra» (об этой авестийской области мы ска
жем несколько ниже). 

Э. Бенвенист полагает, что «зороастрийская 
реформа» восприняла выставление, чтобы 
победить более старый, но еще существовав
ший обычай кремации &2. 

Э. Херцфельд также считает, что у иран
ских племен кремация предшествовала иным 
способам погребения, но относит ее к глубо
кой древности, к «арийскому периоду в Тур
кестане» и . Согласно его мнению, иранцы 
с момента их появления на плато практико
вали трупоположение, сохраняя, однако, 

50 Ф. А. Р о з е н б е р г. Хосрой I Апушир-
ван и Карл Великий в легенде. Живая старина, т. 
XXI (1912). Пг., 1914, стр. 1 0 - 1 1 , 19. 

" Н. N у b e r g. Указ. соч., стр. 322. 
м Е. B e n v e n i s t e . Указ. соч., стр. 32. 
Б3 Е. И е г z f e I d. Iran in the Ancient East-

London — New York, 1941, стр. 216. 
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Терминологию, связанную с кремацией 54. 
Выставление трупов, существовавшее ранее 
лишь у магов, начало распространяться толь
ко после проникновения на территории Пар-
фии племен «сакского происхождения», т. е. 
в Ш в. до н. э. Э. Херцфельд указывает, что 
несколько ранее «в географическом отноше
нии эти этнические группы означали равни
ну Окса и Яксарта» &6. 

Исследования Хорезмской экспедиции в 
низовьях Аму-Дарьи и Сыр-Дарьи, т. е. 
в том районе, с которым в той или иной сте
пени отмеченные выше исследователи свя
зывают интересующий нас процесс, позволя
ют на конкретном археологическом материа
ле составить известное суждение об истин
ности этих противоречивых, во многом умо
зрительных заключений. 

Подтверждается мнение, что кремация, 
производившаяся в специальных постройках, 
практиковалась здесь в эпоху поздней брон
зы. Но она продолжала существовать в древ
ней дельте Сыр-Дарьи одновременно с други
ми видами погребения вплоть до III в. до 
н. э. Интересно следующее наблюдение, сде
ланное в процессе раскопок упомянутых вы
ше погребальных построек — «крестовин» б6. 
В относительно ранних сооружениях этого 
типа (или в ранних слоях заполнения камер) 
встречаются следы кремации, в поздних же (от
носящихся, видимо, ко II в. до н. э.)найдены 
погребальные носилки и необожженные кости 
умерших57. Вероятно, что эти и другие массив
ные цилиндрические постройки (напоминаю
щие, кстати, парсийские «башни молчания»), 
где сжигались трупы и сопровождавший 
их инвентарь, назывались дахмами й8. Труд-

н Однако, как указывает сам Херцфельд, дан
ных о наличии такой терминологии в ранних слоях 
Авесты нет. Слово «дахма» впервые появляется в 
Впдевдате — к 1Дексе парфянского времени. 

55 Е. H e r z f e l d . Iran in the Ancient East, 
стр. 217. 

66 Раскопки подобных памятников вела Л. М. 
Левина. 

57 С. П. Х о л с т о в . По древним дельтам..., 
стр. 179. Костп в заполнении камер лежали беспо
рядочно, возможно, что это следствие разрушений. 
Произведенных грабителями, а не свидетельство рас
терзания трупов животными. Однако и в этом слу
чае открытые трупоположення достаточно напоми
нали бы парсийские. Роль собак или птиц в этом 
случае могла бы быть символической, ограничиваясь 
обрядом типа «сагднд» («взгляд собаки»). 

58 Не исключено, что дахмами называли и те 
мавзолеи, где кремация не производилась (напри
мер, Тагискеп 1, Вабнш-мулла 2 и др.). Они прин
ципиально не отличаются от сожженных гробниц 
и, очевидно, также восходят к предававшимся огню 
мавзолеям эпохи поздней бронзы. 

но думать, что тем же самым «крестовинам»т 
когда в них стали устанавливать погребаль
ные носилки, было дано другое название. 
Таким образом, не исключено, что племена 
среднеазиатского происхождения, с прихо
дом которых действительно связаны большие 
изменения в погребальной обрядности Ира
на, могли прииести с собой термин дахма, 
обозначавший уже «место выставления» 59. 

Следует сказать, что процесс смены тру-
посожжения выставлением трупа, прослежи
ваемый в низовьях Сыр-Дарьи, конечно, не 
является следствием борьбы и компромис
сов в «зороастрийской общине». Он отража
ет лишь многовековые взаимовлияния раз
личных сакских племен (по мнению С. П. 
Толстова, апасиаков и сакараваков) в облас
ти погребальных культов. Тем не менее наши 
археологические материалы, возможно, объяс
няют, почему с одним и тем же словом«дахма» 
в ираноязычной среде были связаны совер
шенно различные погребальные обряды. 

Как мы упомянули, некоторые исследова
тели полагают, что столкновение обрядов 
трупосожжения и выставления трупов, на
шедшее отражение в зороастрийской терми
нологии, имело место в области Чахра. Оста
новимся на этом вопросе, имеющем особый 
интерес для рассматриваемой темы. 

В первом фаргарде Видевдата упомянута, 
область, где производится сожжение тру
пов Gu. Необходимо подчеркнуть, что эта об-

50 Первые следы обряда, который можно считать 
вариантом выставления, в южных районах Парфян
ской лмперпи отпосятся лишь к I в. н. э. Р. Гирш-
ыан объясняет это явление усилением роли магов 
после прихода к власти атропатенской ветви Ар-
шакидов (R. G Ь i г s h ш а п. Iran from the ear
liest times, London, 1954 стр. 271). Однако в погре
бальных обрядах могла отразиться общая для этого 
периода тенденция к восстановлению древних соб
ственно парфянских традиций, подавленных ранее 
мощными культурами завоеванных областей. Не 
исключено также, что возвращению (или переходу) 
к выставлению у парфян содействовала оккупация 
в конце II в. до н. э. восточных парфянских земель 
сакекпмн племенами. 

а0 См. SBE, IV, стр. 89. Следует указать, что 
в тексте употреблен глагол ра£, более точным пере
водом которого некоторые исследователи п перевод
чики считают глагол варить, однако п они не сом
неваются, что фактически речь идет о кремации 
(ср. Н. N у Ь е г g. Указ. соч., стр. 321). Очень 
любопытпо естественное сопоставление указанного 
глагола с русским печь п однозначными, близкими 
глаголами в ряде других индоевропейских языков 
(В. И. А б а в в. Осетинский язык и фольклор. I. 
М.— Л., 1949, стр. 24). Возможно, что термин 
отражает какую-то связь обряда, практиковавшего
ся в области Чагра, с древним каннибальским обы
чаем массагетов. Это позволяет искать Чахру где-то 
в Приаралье. 
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ласть, наряду с Маргианой, охарактеризо
вана как верующая в Арту, олицетворяю
щую религиозную праведность зороастриз
ма. Таким образом, если принять наи
более распространенную сейчас датировку 
первого фаргарда, во II в. до п. э. 
гуществовала безусловно зороастрийская об
ласть и , где еще практиковалось сожжение 
трупов, правда, уже жестоко порицаемое 
Авестой. 

Область эта названа Чахра (Сахга). Ни од
на из попыток локализовать ее не считается 
в современной науке доказанной. Следует 
сказать, что у хивинского хрониста XIX в. 
Баяни центральный горный массив Хорезма 
(сейчас именуемый Султан-Уиздаг) назван 
Чагра ( ft-?.) в2. Я. Г. Гулямов справедливо 
считает, что это древнехорезмийское наиме
нование хребта вз. Совпадение хорезмийского 
географического названия с авестийским оче
видно. Изложенные выше материалы застав
ляют отнестись к этому совпадению особен
но внимательно. Во-первых, именно близ 
Султан-Уиздага прослежены археологически 
трупосожжения IV—III вв. до н. э. Во-вто
рых, в связи со значением слова сахга (круг, 
колесо) 64 следует вспомнить своеобразную, 
чрезвычайно напоминающую колесо, плани
ровку важнейшего культового сооружения 
оазиса, прилегающего к хребту Султан-Уиз
даг — городища Кои-Крылган-кала. Следует 
сказать в этой связи, что А. Христенсен по
лагал, что Чахрой могла бы называться стра
на, главный город которой своей планиров
кой напоминал колесо 66. В том, что наз
вание области в Авесте может действитель
но отражать тот или иной планировочный 
момент, убеждает следующий же станс Ви-
девдата, в котором одна из стран названа— 

81 Словосочетание верующая в Арту («преданная 
Арте») переводят обычно словом святая. В. В. Стру
ве полагал, что такое определение Маргианы указы
вает на эту область, как первую, где «учение Зара-
туштры получило признание масс» (В. В. С т р у-
в е. Восстание в Маргпане при Дарил I. Материалы 
ЮТАКЭ, вып. 1. Ашхабад, 1949, стр. 15). 

62 О тех же, видимо, хорезмийскпх горах упоми
нают средневековые авторы, начиная с Истахрп, 
однако локализация гор Чагра у Баяни наиболее 
конкретна. 

53 Я. Г. Г у л я м о в . История орошения Хо
резма. Ташкент, 1957, стр. 22. 

64 Chr. B a r t h o l o m a e . Указ. соч., стлб. 
576; В. И. А б а е в. Историко-этимологпческий 
словарь осетинского языка. М.— Л., 1958, стр. 
287-288. 

65 А. С h г i s t e n s е п. Le premiere chapitre 
du Vendidad etl 'histoire primitive des tribus iramen-
nes. Kobenhavn, 1943, стр. 47. 

«четырехугольная Варена» (с Варена С четырь
мя углами»). 

Таким образом, пе исключено, что в «гео
графическом списке» Видевдата скрыты на
звания отдельных областей Хорезма, иден
тичность которого с Арьянем-Вайджа, став
шей мифической страной, к этому времени 
могла уже не осознаваться в6. 

Вернемся к рассмотрению находок с Кой-
Крылган-калы, связанных с погребальным 
культом. На памятнике были найдены облом
ки примерно десяти керамических погребаль
ных статуй, которые, отличаясь размерами, 
несомненно передавали один и тот же образ. 
Поэтому мы ограничимся описанием наибо
лее сохранившегося экземпляра. 

Пустотелая керамическая статуя, высота 
которой достигает 70 см, изображает сидя
щую молодую женщину (рис. 94). Основание 
скульптуры, рассматриваемое как своего ро
да сидение, имеет прямоугольные очертания: 
длина его 35 см, ширина 22 см, высота 20 см. 
Лицо широкое с несколько тяжеловатым под
бородком. Брови, переданные рельефной ли
нией, не длинные, смыкающиеся у переноси
цы. Глаза, веки которых также рельефны, 
невелики и имеют миндалевидные очерта
ния. Зрачки не обозначены. Нос слегка гор
батый с довольно высокой спинкой. В ушах 
проколы для серег. Своеобразна прическа: 
волосы закинуты за уши и спускаются не
сколько ниже мочки, в этом уровне они идут 
почти до середины затылка, откуда спускает
ся на спину широкая плоская коса. Никакого 
рельефа или борозд, передающих отдельные 
пряди волос, нет. Руки статуи полые внутри. 
Левая рука согнута в локте таким образом, 
что предплечье (оно не сохранилось) должно 
было проходить близко от корпуса несколько 
ниже груди. Правая рука не сохранилась ни 
у рассматриваемой скульптуры, ни среди 
других обломков подобных скульптур с Коп-
Крылган-калы. Однако аналогии, найденные 
на других памятниках, равно как и общий 

60 Существует мнение, что Чахра — этноним. 
Так, X. Нюберг полагает, что Чахрой называлась 
народность («Radfolk»—«народ колеса»), у которой 
колесо было боевым значком. Можно допустить, 
что так действительно назывался народ, у которого 
изображение колеса было священным, прежде всего 
как символ солнца (Ср. S. W i k a n d е г. Vayu, 
t. 1. Uppsala — Leipzig, 1941, стр. 139). Но такая 
символика, в свою очередь, нашла бы отражение 
в плане культовых построек. Мы указали ряд близ
ких Кой-Крылган-кале погребальных сооружений 
в низовьях Сыр-Дарьи, там же известна кремация. 
Допустимо поэтому искать Чахру в этом районе. 
Однако топонимические соответствия здесь, в отли
чие от Хорезма, неизвестны. 
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Рпс. 94. Статуарный оссуарпн, Кой-Крылган-кала: 
а — вид сОоку; б — вид спереди; в — вид сзади 

поворот корпуса, позволяют полагать, что 
плечо было опущено, а предплечье протяну
то вперед. Вероятно, что в кисть, изображен
ную полусжатой (рис. 95), вкладывались 
какие-то атрибуты. Фигура имеет подчерк
нуто широкие бедра в : , ноги переданы релье
фом, выдавленным изнутри на передней стен
ке основания — ящика; узкие, длинные ступ
ни приходятся значительно выше дна послед
него. Детали одежды обозначены слабыми 
линиями неясно. Очевидно, предполагалась 
проработка деталей росписью по алебастро
вой подгрунтовке, следы которой сохрани
лись. Фрагмент одной из скульптур свиде
тельствует, что рукав был вшивным, широ
ким у запястья, а платье имело низкий ок
руглый вырез. Поверх платья наброшена еще 
какая-то одежда, распахнутые края которой 
обозначены ниже колен (не исключено, что 
изображен широкий, длинный шарф). Ши-

" В этом она напоминает одну алебастровую 
статуэтку архаического облика, изображающую си
дящую женщину. Статуэтка найдена между башня
ми 1 и 9 в слое, относящемся поначалу среднего 
горизонта. 

16 Труды Хорезмской экспедиции, т. V 

рокий подол как бы раскинут по сиденью 
и украшен волнистой оборкой, переданной 
рельефным налепом. Верхняя часть фигуры 
отделена до обжига; срез начинается на уров
не поясницы, спереди проходит по коленям. 
Для прикрепления крышки служат две пары 
отверстий, расположенные с боков. 

Рассматриваемая группа погребальных 
скульптур достаточно напоминает статуар
ные урны, которые можно относить к IV— 
III вв. до н. э., и несомненно восходит к ним. 
Однако это уже оссуарии — костехранплн-
ща, что подтверждается находками необож
женных человеческих костей вместе с подоб
ными фрагментами на других памятниках. 

Время полного вытеснения трупосожже-
ния выставлением и соответственно перехода 
от урн к оссуариям, видимо, должно прихо
диться в Хорезме на II в. до н. э. Мы склон
ны связывать этот процесс с воздействием 
того варианта зороастризма, который начал 
приобретать черты догматической религии 
в Аршакидском Иране, и со все возрастающей 
для Хорезма ролью кочевых племен, входив
ших в состав кангюнского царства. 
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Рпс. 95. Фрагмент статуарного оссуарпя. найден
ный в окрестностях Адамлп-кала 

В настоящее время считается установлен
ным, что так называемый «географический 
список» (первый фаргард) Видевдата пред
ставляет собой памятник II в. до н. э., отра
жающий претензии Аршакидского Ирана на 
политическую и идеологическую гегемонию 
в перечисляемых странах е8. Можно думать, 
что некоторые теоретические, формально ло
гичные положения Видевдата, действитель
но нашли отклик в этих областях и в частнос
ти в Хорезме. Таким образом, догмат о недо
пустимости осквернения огня, содержащий
ся в Видевдате, мог привести к окончатель
ному отказу от кремации. Видимо, тогда и 
возобладали полностью те или иные формы 
выставления трупа — погребального обря
да, издавна знакомого хорезмийцам и оказав
шегося единственно приемлемым для зоро-
астрийских теоретиков. 

Однако такая реформа погребального куль
та (хотя и не следует преувеличивать ее ра
дикальности) могла произойти лишь в усло
виях какого-то ослабления местной культур
ной традиции. 

Действительно, исследованиями Хорезм
ской экспедиции была отмечена для II в. 
до н. э. заметная варваризация местной куль
туры, позволившая выделить позднекангюй-
ский ее этап. С. П. Толстов связывает эту 
варваризацию с проникновением в хорезмий-
скую культуру степных элементов 69. Ве
роятно, что степные племена, входившие во 
II в. до н. э. в обширное Кангюйское царство, 
оказали свое влияние на религиозную тради
цию Хорезма или, во всяком случае, содейст-

68 И. М. Д ь я к о н о в . История Мпднп. 
М.— Л., 1951, стр. 48, прим. 3, стр. 54. 

Ge С. П. Т о л с т о в. По древним дельтам..., 
стр. 135; М. Г. В о р о б ь е в а . Керамика Хорез
ма античного периода. ТХЭ, т. IV. М.. 1959, 
стр. 139. 

вешали некоторому се расшатыванию. Не иск
лючено также, что именно через посредство 
степных племен, наводнивших в том же II в. 
до п. э. восточные области Ирана, и могли 
проникнуть в Хорезм те религиозные догмы, 
которые нашли отражение в Видевдате. 

Таким образом, культурно-историческая 
обстановка в Хорезме, равно как и наблюдае
мый на соседней территории Сыр-Дарьинской 
дельты процесс вытеснения кремации обря
дом выставления трупа, видимо, указывают, 
что II век до н. э. — наиболее вероятное вре
мя появления в Хорезме оссуариев. 

Применение оссуариев не знаменовало от
каза от древних религиозных представле
ний и образов. Для Хорезма, видимо, дейст
вительно можно говорить о компромиссе меж
ду местным вариантом зороастризма и тем 
зороастризмом, который приобретал в Иране 
догматические черты. Именно появление ос
суариев, сохранявших вначале форму древ
них урн-статуй и не известных ни в одном 
другом районе Средней Азии и Ирана, гово
рит о непрерывности п устойчивости древне-
хорезмийской традиции. 

Датировка кой-крьтлганских оссуариев вы
зывает ряд затруднений уже по причине уни
кальности подобных костехранплищ. Стилис
тические сопоставления оказываются слиш
ком широкими 70, а условия залегания об
ломков не позволяют с уверенностью отнести 
их к тому или иному слою памятника. Боль
шинство обломков было обнаружено на по
верхности около башен № 4 и № 7, еще одно 
скопление располагалось на поверхности 
центрального здания близ северо-восточной 
лестницы. То обстоятельство, что некоторые 
обломки, найденные здесь,подошли к фрагмен
там, лежавшим на нижнем кольце, заставляет 
полагать, что оссуарии первоначально уста
навливались на центральном здании. Распо
ложение оссуарных обломков на поверхности 
не может служить основанием для отнесения 
их к самому позднему времени: как извест
но, памятник до начала раскопок был усыпан 
керамикой, среди которой преобладали как 
раз ранние формы; более поздний материал 
был получен в основном уже в процессе рас
копок. 

Однако к нижнему горизонту памятника 
рассматриваемая группа относиться не мо
жет, поскольку отличается от раннекангюй-
ских урн, нам известных, и более разрабо-

70 Наилучшие сравнения статуарные оссуарии 
находят среди произведений парфянского искус
ства. 
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тайной формой и главное характером глины. 
В то же время отмеченное выше сходство урн 
и статуарных оссуариев, видимо, не позволя
ет предположить слишком большой разрыв 
между периодами их изготовления. 

Поскольку кой-крылганскпе оссуарии бе
зусловно несут черты ремесленного шаблона, 
для выработки которого требовалось опреде
ленное время, считать их самыми ранними и 
датировать ранее I в. до н. э., видимо, нель
зя. Отметим, что в окрестностях памятника 
найдены обломки оссуариев, выполненных 
в более свободной и совершенной манере, ко
торые могут относиться к более раннему вре
мени. 

То обстоятельство, что в большом оссуар-
ном некрополе, раскопанном на городище 
Калалы-гыр и хорошо датируемом II —III вв. 
н. э., не пайдепо ни одного обломка статуар
ного оссуария 71, видимо, свидетельствует 
о прекращении к этому времени массового 
изготовления статуарных оссуариев. Поэто
му маловероятно, что рассматриваемая груп
па оссуариев из Кой-Крылган-калы относится 
ко времени позже II в. н. э. 

Попытаемся в свете изложенного выше ре
шить вопрос, кого изображают хорезмийские 
погребальные статуи. Подчеркнем еще раз 
однотипность статуарных оссуариев, которая 
по мере накопления материала становится 
все более очевидной. Так, все женские изоб
ражения передают сходный, лишенный ин
дивидуальных черт облик молодой женщи
ны, сидящей в статичной, торжественной 
позе. Иногда на скромных керамических 
оссуариях, оссуариях отнюдь не царских, 
изображаются ножки тронов, делаются при
способления для установки маленьких бал
дахинов. Совершенно очевидна стилистиче
ская близость погребальных скульптур и 
ряда статуэток, в том числе терракот, найден
ных на Кой-Крылган-кале, которых нельзя 
считать портретными и которые, по общему 
мнению, изображают какие-то божества. Все 
это заставляет предположить, что и статуар
ные оссуарии передают облик каких-то бо
гов. Наиболее вероятной нам представляется 
следующая трактовка: скульптура рассмат
ривалась как изображение умершего, вопло
щенного в облике хтонического божества. 

71 Найдены лишь восходящие к статуарным фор
мам оссуарии с изображением птицы на крышке. 
Си. Ю. А. Р а п о п о р т . Об изображении па 
Бартымском блюде..., стр. 56—60; 10. А. Р а п о 
п о р т и М. С. Л а п и р о в - С к о б л о. Раскоп
ки дворцового здания на городище Калалы-гыр 1 
в 1958 г. МХЭ, вып. 6, стр. 152. 

Сходная традиция была широко распростра
нена в Средиземноморье и на Боспоре п. 
Если это предположение верно, можно счи
тать вероятным, что женские статуарные 
оссуарип изображают умерших в образе 
Ардвпсуры Анахиты. Подобная трактовка 
хорезмийских терракот была предложена 
С. П. Толстовым73. Действительно, именно эта 
великая богиня зороастрийского пантеона 
олицетворяла плодородие и благодатные во
ды Аму-Дарьи — основы жизни земледель
ческого Хорезма. Имя ее было известно в Хо
резме еще во времена Бируни 74. 

Если мы обратимся к иконографии этой бо
гини, то сможем отметить, что уже древней
шие изображения ее на ахеменпдских печа
тях передают образ величественно сидящей 
на троне женщины, весьма близкий тому, 
который мы видим на статуарных оссуа
риях 75. 

Приведем еще одни довод в пользу предла
гаемой трактовки. В первых веках нашей 
эры в Хорезме изготовлялись оссуарии, на 
крышках которых изображался парящий 
голубь. Общие очертания этих костехранилищ 
и некоторые детали трона, сохранившиеся 
на них (в частности балдахина, натягивавше
гося над фигуркой птицы), говорят о том, 
что они восходят к рассматриваемому типу 
статуарных оссуариев76. Очевидно, изоб
ражение птицы заменило здесь скульптуру 
богини. Но голубь — птица, посвященная 
Анахите и постоянно сопровождавшая ее 
изображения 7?. Хорошо известно, что жи
вотные — спутники божеств — являются их 
зооморфными прообразами, первоначально 
тотемами. 

Таким образом, вероятным представляется, 
что фигуркой голубя могло подменяться имен
но изображение Анахиты. Чрезвычайно инте-

72 М. И. Р о с т о в ц е в . Античная декора
тивная живопись на тоге Росспп. СПб., 1914, стр. 
60, 191—194 и др.; М. И. А р т а м о н о в. Антро
поморфные божества в релпгпп скифов. Гос. Эрми
таж, «Археологический сборник», вып. 2. Л., 1961г 
стр. 65. 

73 С. П. Т о л с т о в. Древний Хорезм, стр. 
205 и ел. 

74 Б и р у н и . Памятники шшувшпх поколе
нии. Избранные произведения, т. 1. Ташкент, 1957, 
стр. 187. 

7Б SPA, t. IV, табл. 124; L. I. R i n g b о m. 
Zur Ikonographie der Gottin Ardvi Sura Anahita. 
Abo, 1957, стр. 6—7, рис. 1. 

70 Подробнее см. 10. А. Р а п о п о р т , Об 
изображении на Бартымском блюдо... 

77 L. I. R i n g b о т . Указ. соч., стр. 6, 15, 
17; К. В. Т р е в е р. Очерки по истории культу
ры Кавказской Албании. М.— Л., 1959, стр. 322. 
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ресен п этой связи найденный в 19G2 г. при 
раскопках В. Н. Ягодина на Гяур-кале ос
суарпн с отверстиями для балдахина и фи
гуркой птицы в короне 73. 

Разумеется, сейчас, когда еще не найдены 
погребальные статуи с четко определяемыми 
атрибутами, нельзя категорически настаи
вать на предлагаемом отождествлении. Мож
но назвать ряд сходных образов, близких как 
иконографически, так и по технике изготов
ления (пустотелая керамика); например, мно
гие статуэтки Деметры 79, некоторые изоб
ражения, встречающиеся в искусстве скифов 
и сарматпзированного Боспора 80. Во вся
ком случае рассматриваемые хорезмийские 
оссуарпн передают образ, несомненно входя
щий в круг представлений о великой богине, 
матери всего живого, владычице царства 
мертвых. 

Для того чтобы выяснить, кого изобража
ли мужские фигуры на хорезмийских погре
бальных сосудах, вернемся к скульптуре, 
найденной блпз Кой-Крылган-калы (рис. 90). 
Наиболее близок к ней образ, часто переда
ваемый рельефами на парфянских керами
ческих гробах, находимых главным образом в 
Двуречье В1. Они изображают подбоченивше
гося мужчину в короткой куртке с оторочкой 
и в своеобразном головном уборе. Авторы пуб
ликаций воздерживаются от каких-либо опре
делений этого образа 82. Нам представляется, 
что поскольку другая, наиболее распростра
ненная группа рельефов несомненно изобра
жает богпню плодородия, вероятно Анахи-
ту 83, то п в первом случае передается образ 
божества, очевидно, паредра богини. 

78 В. Н. Я г о д и н . Новые материалы по ис
тории религии Хорезма. СЭ, 1963, № 4, стр. 99. 

79 М. М. К о б ы л и я а. Терракотовые статуэт
ки Пантпкапея и Фанагорпп. М., 1961, табл. II, 3. 

80 С. И. Р у д е н к о. Культура населения гор
ного Алтая в скифское время. М.— Л., 1953, стр. 
339, табл. XCV; М. И. А р т а м о н о в. Указ. 
соч.§ стр. 60, рис. 3, стр. 62, рис. 6; М. И. Р о -
с т о в ц е в. Указ. соч., табл. LI, рпс. 6. Заметим, 
что указанные сцены, видимо, изображают момент 
приобщения умершего к богине. Возможно, покой
ный при этом воплощался в образ бога-спутника. 

81 Библиографию вопроса см. в работах R. Б t-
t i n g h a u s e n . Parthian and Sasanian Pottery. 
SPA, I, стр. 649—654; N. С. D e b e v о i s e. Par
thian pottery from Selencia on the Tigris. Ann Arborj 
1934, стр. 1—5; E. S c h m i d t . Persepotis. t. II . 
Chicago, 1957, стр. 120—122. 

82 Иногда его именуют «воином, стоящим в вы
зывающей позе» (SPA, I, ст. 410). Нам кажется, 
что объяснение этой своеобразной позы можно 
искать именно в том, что облик рассматриваемого 
персонажа сложился под влиянием погребальных 
статуй. 

83 R. G h i г s h m а п. Указ. соч., стр. 270. 

В Хорезме таковым был Сиивуш й4 — бог 
умирающей и воскресающей природы, связь 
которого с культом мертвых была особенно 
тесной. 

На головном уборе рассматриваемой ста
туи изображены уши животного. Подобная 
деталь характерна для корон некоторых 
царей хорезмийской династии Афригидов. 
Мифическим основателем последней считал
ся Сиявуш 85, как правило, изображаемый 
в виде всадника. Более того, этимология его 
имени в наиболее ранней, авестийской форме 
«Сияваршана», означает «черный жеребец» ав. 

Известно, что на коронах, в частности, ко
ронах сосанидских царей, воспроизводи
лись символы, характерные для различных 
божеств. Среди них, как символ Анахиты, из
вестен мотив волны-спирали 87. Ее мы видим 
на тех же венцах Афригидов, где изображе
ны и уши животного. Поэтому вероятно, что 
и последний атрибут являлся символом бо
жества — предка. Указанная выше этимо
логия имени Сиявуша, постоянная связь это
го образа с конем заставляет полагать, что 

81 С. П. Т о л с т о в. Древний Хорезм, стр. 
202—205; е г о ж е . По следам древнехорезмпй-
ской цивилизации, стр. 83—87. 

85 Б и р у н и. Памятники минувших поколе
ний, стр. 47. Отметим, что согласно традиция то же 
происхождение приписывалось парфянским Арша-
кидам. Ср. М. М. Д ь я к о н о в . Образ Сиявуша 
в среднеазиатской мифологии. КСИИМК, выл. XL, 
1951, ст. 40. Следует добавить, что на головных убо
рах, переданных на кушанских монетах I—II вв. 
н. э., изображены выступы, которые также можно 
трактовать как уши животного (см. P. G a r d n e r . 
The coins of the greek and scythic kings of Bactria 
and India in the British Museum. London, 1886, 
табл. XXVIII, 10; А. С u n n i n g h a m. Coins 
of the Kushans or great Jue-ti. Numismatic Chronicl, 
t. XII. London, 1892. табл. XV, 2—4). Напомним, 
что есть данные, позволяющие думать, что мифиче
ская генеалогия кушанских царей также возводи
лась к Спявушу. Так, китайские источники указы
вают, что происходившие от кушанов правители 
ряда среднеазиатских владений носили титул чжао-
еу. Ряд ученых считает, что указанный термин пере
дает имя Сиявуша (W. T o m a s c h e k . Sogdiana. 
Wien, 1877, стр. 113; I. M a r k w a r t . Wehrot. 
und Arang. Leiden, 1938, стр. 150); С. П. Т О Л 
С Т О Е . Древний Хорезм, стр. 204, прим. 3. Очень 
близки к рассматриваемому нами головному убору 
в своих основных чертах шапки персонажей, изоб
раженных на серебряном блюде, поступившем в 
1951 г. в Гос. Эрмитаж. К. В. Тревер полагает, что 
изображены на нем лица княжеского достоинства, 
возводившие свой род к кушанским властителям 
(К. В. Т р е в е р . Новое «сасанпдское» блюдце 
Эрмитажа. Исследования по истории культуры на
родов Востока. Сборник в честь И. А. Орбелн. 
М.— Л., 1960, стр. 264). 

83 Chr. B a r t h o l o m a e . Указ. соч., стлб. 
1631. 

87 R. G o b i . Указ. соч., стр. 45—47. 
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в глубокой древности, на стадии тотемиче-
ских культов он представлялся в виде коня. 
При последующей антропоморфизации Сия
вуша стали изображать как всадника или же 
сохранять какие-то символы, напоминающие 
о его праобразе. 

Изложенное выше позволяет думать, что 
сидящая на троне мужская статуя, головной 
убор которой украшен ушами лошади, было 
изображением Сиявуша. Скромные размеры 
усадьбы, в развалинах которой была найде
на статуя, не позволяют считать ее портре
том царя, символика венца которого могла 
бы просто предвосхищать афригидскую S8. 

Выше мы предположили, что умершие хо-
резмийские правители, захороненные на Кой-
Крылган-кале, представлялись воплощенны
ми в образах Анахнт и Сиявуша 8fl. Послед
ний, как установлено исследованиями С. П. 
Толстова и М. М. Дьяконова, почитался не
когда в Средней Азии как хтоническое бо
жество. Возможна ли связь этого образа с 
представлением о солнечном боге, культ ко
торого несомненно нашел отражение в пла
нировке Кой-Крылган-калы? 

Напомним сначала, что в ведийской рели
гии Митре сопутствовал его двойник — Ва-
руна; солнце — око их обоих, однако светом 
и днем владел Митра, а ночью и мраком — 
Варуна. Соответственно Митре посвящались 
светлые животные, Варуне — черные. Эти 
представления вызывают определенную ассо
циацию с известными по иранской мифоло
гии белыми конями Митры и черным конем 
Сиявуша. 

88 Можно указать ряд других изображений 
среднеазиатских божеств с ушами животного. Тако
ва скульптура, найденная ва Топрак-кале в зале 
танцующих масок», оформление которого несом
ненно передает сцены культа, близкого к дионп-
сийскому (напомним установленную С. П. Толсто-
вым близость образов Сиявуша, Саббазия и Дио
ниса, ср. также упоминания об оргаистическом 
празднике — «сакая»); сходный образ передают 
некоторые терракоты коллекции Кастальского; 
очень интересно изображение четы божеств, найден
ное Л. Р. Кызласовым на Ак-Бешиме (Л. Р. К ы-
з л а с о в. Археологические исследования на горо
дище Ак-Бешим в 1953—1954 гг. Труды Киргизской 
археолого-этнографической экспедиции, т. II, М-, 
1959, стр. 208). 

89 В отношении представителей династии, боже
ственным предком которой считался Спявуш, такое 
допущение представляется особенно вероятным. 
Напомним, что с божеством того же круга — Оси
рисом — отождествлялись вначале именно умер
шие фараоны и лишь впоследствии каждого умер
шего египтянина стали называть Осирисом (Е. О. 
J a m e s . The Ancient Gods. London, 1960, стр. 169 
и др.). 

В сложном образе Сиявуша достаточно 
четко проступают черты солнечного божест
ва. Об этом, по мнению С. П. Толстова, в 
частности свидетельствует огненная инициа
ция этого героя, описанная в Шахнаме 90. 
Очень знаменательно приводимое там же 
уподобление брака Сиявуша с Ференгис бра
ку Солнца с Нахид (Анахит) 81. Широко из
вестно сообщение Наршахи о том, что в Бу
харе в день нового года 92 каждый мужчина 
перед восходом солнца приносил в жертву 
Спявушу петуха 93 — птицу, повсеместно по
свящавшуюся солнцу. 

Нам представляется, что противоречивость 
образа Сиявуша можно объяснить, исходя 
из хорошо обоснованных сопоставлений Мит
ры с Аполлоном и Сиявуша с Дионисом. 
В своем интереспейшем исследовании А. Ф. 
Лосев показывает близость, а порой и слияние 
образов Гелиоса, Аполлона и Диониса 9i. 
Очень четко эти представления выражены в 
«Сатурналиях» Макробия: «Солнце, когда оно 
находится в верхней, т. е. дневной полусфе
ре, называется Аполлоном. Когда же оно в 
нижней, т. е. ночной полусфере, то считается 
Дионисом» 95. Возможно, что подобная мифо
логическая концепция, объяснявшая солнеч
ный цикл, существовала и в Средней Азии. 

Мы не будем останавливаться на описании 
многочисленных, но, к сожалению, разроз
ненных обломков оссуариев, найденных в 
окрестностях Кон-Крылган-калы, которые 
относятся по большей части к тому же типу, 
что и найдейные на самом памятнике. Необ
ходимо, однако, дать описание великолепно
го большого оссуария, найденного в смытых 
почти полностью развалинах усадьбы, рас
положенной примерно в 1 км северо-восточ
нее Кой-Крылган-калы (рис. 96). Обломки 
собраны с поверхности такыра на площади 
примерно 20 X 15 м. Нужно сказать, что 
этот участок перекрыт движущимися бархан
ными песками, до мере перемещения кото
рых удавалось собирать в течение нескольких 

эо С. П. Т о л с т о в. Древний Хорезм, стр. 
223, 318. 

01 «Le Livre de Rois...» Указ. соч, т. II, стр. 
333; Ф и р д о у с и . Шахнаме, т. II, стр. 196. 

02 Напомним, что новый год в Согдс определял
ся по солнечному календарю и совпадал, по перво
начальному замыслу, с днем весеннего равноден
ствия. С этим же периодом в Средней Азии связы
вался большой цикл празднеств в честь мертвых. 

93 Н а р ш а х и . История Бухары (пер. Н. Лы-
кошпна). Ташкент, 1897, стр. 33. 

04 А. Ф. Л о с е в. Аптнчпая мифология в ее 
историческом развитии. М., 1957. 

05 Привожу по указанной работе А. Ф. Лосева, 
стр. 327. 
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Рос. 96. Статуарпый оссуаройд найденный в развалинах усадьбы северо-восточнее 
Кои-Крылган-калы: 

а — голова осоуарня; б — вид спереди; в — вид слева; г — вид сзади; д — вид справа 



сезонов все новые и новые фрагменты. Не 
исключено, что со временем будут найдены и 
недостающие ныне части. Однако и сейчас 
скульптуру удалось реставрировать почти 
полностью. Изображена фигура сидящего 
мужчины, исполненная в натуральную вели
чину. Скульптура керамическая, полая внут
ри, отверстие расположено сзади, внизу, за
крывается крышкой, вырезанной до обжига 
из "сформованной статуи. Общая высота оссу-
ария — 102 см. Ящик-основание имеет пря
моугольные очертания; он трактован как по
душка, на которой восседает, скрестив ноги 
(правая поверх левой), изображенный персо
наж. 

Толщина стенок керамического оссуария от 
7 до 15 мм, в среднем 1 см. Тесто хорошее, 
плотное с примесью мелкого песка и мелко
толченого гипса, принявшее в зависимости 
от неравномерного нагрева различных участ
ков (естественного при обжиге такого боль
шого и сложного изделия) оттенки от красно-
коричневого до бледно-лилового. Поверхность 
была покрыта светлым ангобом, который со
хранился лишь на отдельных участках. Де
тали одежды и убранства переданы рельеф
ными налепами, которые накладывались по
верх нанесенного острой палочкой «подмалев
ка». Бороздками обозначены также мелкие 
складочки и другие детали. 

Голова составлена из двух частей, формо
вавшихся отдельно: лицевой и затылочно-
теменной (прическа). Не исключено, что ли
цо оттискивалось в форме, но было сильно до
работано по сырой глине пальцами и стеком. 
Глаза изображены довольно большими, мин
далевидных очертаний, со слегка обозначен
ной радужной оболочкой и зрачком; веки и 
брови переданы рельефом. Нос крупный, 
горбатый, с чуть нависающим кончиком. 
Рот несколько выдается вперед, хотя губы 
довольно тонкие и изящно очерченные. Над 
линией верхней губы отмечена рельефом 
полоска тонких усов. Борода короткая, об
рамляющая нижнюю челюсть, чуть удлинена 
на подбородке. Прическа нависает надо лбом 
и висками, прикрывает верх ушей и затылок. 
Края ее ровно подрезаны. Волосы переданы 
бороздками, расходящимися от макушки. Те
мя выглядит уплощенным, что, вероятно, 
связано с техникой изготовления скульп
туры. 

Фигура изображена широкоплечей. Бо
роздки «подмалевка» позволяют думать, что 
вырез ворота был округлый, проходящий по 
ЛИНИИ ключиц. Ниже рельефом передано 
очень любопытное ожерелье. В центре его 

округлый медальон, изображение на котором, 
к сожалению, сбито, по сторонам его две фи
гурки горных баранов, касающиеся диска 
грудью. Сохранилась лишь правая фигурка, 
но отпечаток не оставляет сомнения в анало
гичности другой. Животные изображены ле
тящими в галопе, в профиль, морды, однако, 
обернуты в фас. К фигуркам подходит рель
ефный обруч, разделенный двумя бороздками 
на три полосы. Каждая из них заштрихова
на косыми линиями, которые в средней поло
се идут под углом к штрихам крайних полос. 
Несомненно, что изображены литые, вероят
но золотые фигурки архаров. Нельзя, однако, 
с уверенностью утверждать, что остальная 
часть ожерелья, послужившего образцом 
для скульптора, также была металлической, 
не исключено (хотя это маловероятно), что 
изображен тройной шнур, к которому подве
шена центральная композиция. На левом пле
че сохранился след выпуклой фибулы с рас
ходящимися из-под нее складками, заметны
ми на груди и на спине. Посредине корпуса 
идет вертикальная двойная бороздка, пере
дающая разрез кафтана, доходившего до 
середины бедра. Левая рука сохранилась 
лишь до локтя; создается впечатление, что 
она была опущена вниз и, возможно, опира
лась о левое бедро, где над коленом сохранил
ся след соединения с какой-то деталью скульп
туры. Правая рука, плечевая часть которой 
опущена вниз, согнута в локте почти под пря
мым углом так, что предплечье направлено 
вперед. Найдена также большая часть пра
вой КИСТИ, но, к сожалению, не сохранились 
обломки, которые позволили бы соединить 
ее со статуей. Однако ясно, что кисть, очень 
изящно моделированная, была полураскры
та и, вероятно, обращена ладонью вверх. 
Можно думать, что в полураскрытую ладонь 
вкладывался какой-то предмет, но сделан
ный не из глины, так как следов соединения 
с ним нет. 

Сохранилось изображение пояса, соединен
ного с какими-то ремнями, которые на бо
ках образовывали дужки выше пояса и дву
мя концами с каждой стороны спускались 
вниз. Вероятно, к ним прикреплялось ору
жие, высоту подвески и наклон которого 
можно было регулировать, перестегивая в 
пряжках дуги боковых ремней. Действитель
но, на левом бедре сохранился налеп, вероят
нее всего, изображающий короткий меч нож
ны которого оканчиваются головкой барана. 
Следует сказать, однако, что подобные ме
чи, как правило, носили на правом боку; 
возможно, что иная манера была в Хорезме 
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поскольку справа хорезмнйцы носили колчан. 
На правом бедре изображены поперечные 
борозды, переходящие в рельефные полосы 
со скругленными концами. Вероятно, что так 
переданы панцпрные пластины. 

Датировка скульптуры вызывает ряд зат
руднений не только в силу ее уникально
сти, но и из-за сочетания противоречивых 
деталей. 

Прежде всего остановимся на позе, кото
рая придана фигуре. Если отбросить слиш
ком неопределенное сопоставление с так на
зываемой позой Будды 96 и обратиться к кру
гу памятников, связанных со среднеазиатской 
этнической средой, то и при этом условии хро
нологические рамки будут широки: от изоб
ражений I в. до н. э. (монеты Мауэса л Аза) 97 

до X в. н. э. 98 В эти рамки попадают л ку-
шанские монеты и росписи Балалык-тепе 
и Пянджикента. Из хорезмийских изображе
ний аналогией может служить фрагмент ста
туи из дворца Топрак-кала (III в. н. э.) fl8 

Прическа рассматриваемой фигуры резко 
отличается от сасанидской. Она несколько 
ближе к парфянской, но прямые аналогии 
находит лишь в хорезмийских терракотах. 

Ожерелье выглядит архаичным, напоми
ная сакские и ахеменидские гривны 10°. Од
нако округлый медальон между изображе
ниями животных, подвешенный на шнурах, 
мы встречаем в изображениях гандхарского 

98 В настоящей работе мы отказываемся от по
пыток объяснить удивительное сходство между рас
сматриваемыми статуарными оссуарпямп и статуя
ми обожествленных умерших найденных в погре
бальных кельтских святилищах. На это сходство 
обратил внимание С. П. Толстова проф. Раймон 
Лантье в своем письме от 2 ноября 1958 г. Читатель 
может сопоставить эти изображения по многочис
ленным публикациям (Ср., например, F. В е п о i t. 
L'art primitif Mediterranean de la valee du Rhone. 
Publication des Annales de la Facultee des Lettres 
Aix-en-Provence, Nouvelle serie, № 9, 1955). 

87 P. G a r d n e r . Указ. соч., табл. XVII, 5, 
XIX, 1; о глубокой традиционности рассматривае
мой позы в сакском искусстве свидетельствует, в ча
стности, фигурка на жертвеннике IV—I вв до н. э., 
найденная в Семиречье (Г. С. М а р т ы н о в . Ис-
сыкская находка. КСИИМК, вып. 59, 1955, стр. 
152-153, рис. 65-66). 

88 Я. И. С м и р н о в . Восточное серебро. 
СПб., 1909, табл. XXV, № 64. 

88 С. П. Т о л с т о в. По следам древнехорез-
мийской цивилизации, рис. 56. 

100 О. D а 1 t o n . The treasure of the Oxus. 
London, 1964, табл. XVII, рис. 138; табл. XX, рис. 
132 и 137 (браслет). Особенно близка гривна с фигур
ками архаров на статуе египетского сановника с 
ахемевидскими украшениями (исполнена около 
490 г. до н. э.), принадлежащей Бруклинскому му
зею (Bulletin of Bruklin Museum, t. XV, N 2, 1954, 
стр. 1—16). 

стиля и среди парфянских ювелирных изде
лий 101. 

Фибула, удерживающая драпировку на 
плече, считается признаком, восходящим к 
эпохе эллинизма, но воспроизводится она на 
изображениях сасанидских царей вплоть до 
Варахрана V (420—438 гг. н. э.). 

Не дает решения вопроса о дате и форма 
меча. Она несомненно восходит к сакским 
акинакам, которыми были вооружены и хо-
резмийцы в ахеменидскую эпоху 10г, однако 
более близки короткие мечи с волютами на 
концах ножен, относящихся к более поздне
му времени. Они изображены на коммаген-
ских рельефах I в. до н. э . 1 0 3 , встречаются 
в парфянских памятникахАшшура ив Паль
мире (II—III вв. н. э .)1 0 4 , а также в Армази 
(II в. н. э .)1 0 5 . Однако сходное оружие встре
чается и в сасанидское время 10в. 

Наконец, детали панциря из длинных по
перечных пластин были особенно характер
ны для парфянских и кушанских изображе
ний, хотя сходные доспехи найдены в апаси-
акском мавзолее IV—III вв. до н. э . 1 0 7 

Таким образом, приведенные сопоставле
ния дают очень широкий хронологический 
диапазон, но некоторое число важнейших 
из них относится к позднепарфянскому и 
кушанскому времени. 

Сопровождающий рассматриваемую ста
тую археологический материал в общем не 
противоречит этой дате. Правда, на развали
нах усадьбы найдена печать, относящаяся 
скорее к раннему этапу хорезмийской сфра
гистики, и некоторое количество черепков 
от раннекангюйских сосудов. Однако подав
ляющая масса керамики (рис. 97), по опреде-

101 Н. I n g h о 11. Gandharan Art in Pakistan. 
New York, 1957, рис. 279—281, 284, 289, 299-302 
и др. Ср. ожерелье парфянского времени из коллек
ции Рабено (sept mille ans d'art en Iran. Paris, 1961, 
табл. LXXVI, № 741, стр. 126). 

102 Ср. F. S а г r e und E. H e г z f e 1 d. Указ. 
соч., стр. 35, рис. 6. 

103 К. Н u m a n n und О. P u c h s t e i n . 
Reisen in Kleinasien und Nordasien. Berlin, 1890, 
стр. 324, pnc. 47. 

101 H. S e у г i g. Armes et costumes iraniens 
de Palmyre. Syria, т. XVIII, 1937, стр. 30, табл.1, 
рис. 47. 

106 Очерки истории СССР, ч. 1. М., 1956, стр. 
473. 

101 Г. А. Т и р а ц я н. Уточнение некоторых 
деталей сасанидского вооружения по данным ар
мянского историка IV в. н. э. Фавста Бузанда. Ис
следования по псторип культуры народов Востока. 
Сборник в честь И. А. Орбелп. М.— Л., 1960, стр. 
476—479. 

107 С. П. Т о л с т о в. По древним дельтам..., 
стр. 148-150. 
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Рис. 97. Керамический комплекс из развалин усадьбы северо-восточнее 
Кой-Крыл гаи-калы 

лениго М. Г. Воробьевой, должна относиться изображение хорезмнйского аристократа то-
коП—III вв. н. э. Вероятно, что тем же време- го времени, возможно, владельца усадьбы, 
нем датируется и найденный здесь оссуарий. в развалинах которой был найден оссуарпй. 

В заключение остановимся на вопросе, ко- Если мы вспомним свидетельства китай-
го изображает рассматриваемая статуя. Она ских хроник о церемонии поклонения остан-
в силу своей большой выразительности, дос- кам среднеазиатских правителей, устанав-
тигнутой, несмотря на известную условность лнваемым на троне108, то естественно будет 
и некоторое парушепие пропорций, кажется 
портретным изображением. Создается впе- «а н. Я. В и ч у р н н , Указ. соч., т. II, стр. 
чатление, что перед нами достовернепшее 272—273, 282. 
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предположить, что подобный обряд совер
шался и в аристократических семьях Хо
резма. Исторические и этнографические при
меры почитания изображений умерших мно
гочисленны. Укажем только обряд «бадан ах-
сав» («ночь мертвых», «ночь сидения») у осе
тин, при котором воздвигалось изображение 
умершего, облаченное в его одежду, которое 
символизировало присутствие на церемонии 
•самого предка н служило предметом поклоне
ния. Вероятно, оссуарий обожествленного 
предка хранился в специальном помещении 
усадьбы и служпл предметом поклонения при 
каких-то сходных церемониях, призванных 
•обеспечить процветание фамилии. 

Таким образом, не исключено, что перед 
нами портретное изображение. Однако ряд 
находок свидетельствует, что этот вывод, 
возможно, придется со временем пересмот
реть. Во-первых, найдены и в правобереж
ном п в левобережном Хорезме головки тер
ракотовых статуэток с такой же прической, 
как у большой скульптуры. Еще одна ста
туэтка, найденная в районе замка № 59 
Беркут-калинского оазпса, дает сходную 
трактовку позы 109. 

На городнще Шахрлик недавно была под
нята глиняная фигурка, настолько напоми
нающая рассматриваемый оссуарий, что она 
кажется миниатюрным изображением того же 
образа. Любопытной деталью этой статуэтки 
является сосуд, который держит изображен
ный персонаж. Вопрос о соотношении куль
товых терракот и статуарных оссуариев по
требует, очевидно, дополнительного изучения. 
Отметим, наконец, что оссуарий, найденный 
в горах Султан-Уиз-даг, близ Бурлы-кала, 
судя по сохранившимся обломкам мужской 
фигуры, выполненной также в натуральную 
величину, передавал сходный образ. 

Еще один оссуарий, который, видимо, да
тируется IV—V вв. н. э., был найден в раз
валинах постройки (Кой-Крылган-кала 2), 
расположенной в нескольких десятках мет
ров от Кой-Крылган-калы (рис. 98). 

Костехранилшце прямоугольное в плане, 
со слегка скругленными и расходящимися 
кверху стенками. Крышка пирамидальная, 
не отделена от корпуса. В одной стене вы
резано отверстие, закрывающееся крышкой-
заслонкой. 

В целом оссуарий напоминает какую-то 
постройку, имитируя, скорее всего нечто вро
де палатки, шатра. Возможно, в данной фор-

103 Ю. А. Р а п о п о р т . К вопросу О хорез-
мпйскпх статуарных оссуарлях. КСИЭ, вып. XXX, 
1958, стр. 64, рпс. 10. 

Рис. 98. Оссуарий из Кой-Крылган-калы 2 

ме оссуария воспроизводится внешний вид 
шатра, возводившегося при погребальном 
обряде в более раннее время. Следует напом
нить, что одной из древнейших форм погре
бения, обнаруженных при раскопках Хорезм
ской экспедиции в низовьях Сыр-Дарьи, бы
ло сожжение в столбовой постройке округ
лых очертаний. 

Как отголосок подобного обряда можно 
рассматривать упоминаемое в Шах-наме сож
жение шатров умерших героевп о . Может 
быть, такие шатры и послужили прообразом 
для определенной группы оссуариев. Одна
ко, вероятно, непосредственным прообразом 
рассматриваемой формы костехранилищ по
служили уже какие-то постоянные построй
ки-склепы. 

Существует мнение, что оссуарпи часто вос
производят форму погребальных построек т . 
В частности, Г. А. Пугаченкова считает, что 
поздние хорезмийские оссуарий и средневеко-

110 А. М. Б е л е н и ц к и й. Вопросы идеоло
гии и культов Согда по материалам Пяаджикент-
ских храмов. Живопись древнего Пяяджнкента. 
М., 1954, стр. 81; ср. Н. М. Д ь я к о н о в а и 
О. И. С м и р н о в а. К вопросу об истолковании 
Пянджикентской росписи. Исследования по исто
рии культуры пародов Востока. М.— Л., 1960, 
стр. 175—176. 

1 ,1 В. Л. В о р о н и н а . К вопросу об изу
чении доарабского зодчества Средней АЗИИ. Сооб
щения института истории и теории архитектуры, 
вып. 8. М., 1947, стр. 36; о н а ж е . Раннесредне-
вековый город Средней Азии (рукопись докт. дисс). 
М., 1960, стр. 286; Г. А. П у г а ч е н к о в а . К 
проблеме возникновение «шатровых мавзолеев» Хо
расана. Материалы ЮТАКЭ, вып. 1, Ашхабад, 
1949, стр. 61; Мавзолей Араб-ата. Искусство зодчих 
Узбекистана, II. Ташкент, 1963, стр. 82; Г. К о 
ш е л е в к о, О. О р а з о в . О погребальной куль
те в Маргиане в парфянское время. ВДИ, 1965, 
№ 4, стр. 49. 
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Рис. 99. Оссуарвй из поселения близ Джанбас-кала 

вые шатровые мавзолеи Хорезма имеют об
щий прототип — местные древние надмо
гильные сооружения ш . Нам представляется, 
что господствующи!! накануне утверждения 
мусульманства тип хорезмииских оссуариев 
восходпт прежде всего к статуарным косте-
хранилищамш , однако теперь несомненно, 
что уже довольно рано наряду с последними 
в Хорезме существовали оссуарни, воспроиз
водившие монументальные постройки. 

Таков великолепный оссуарий, найденный 

112 Г. Л. П у г а ч е н к о в а. К проблеме воз
никновения «шатровых мавзолеев» Хорасана, стр. 63. 

113 10. А. Р а п о п о р т. Об изображении на 
Бартьшском Слюде, стр. 57. 

В современной науке давно уже признано, 
что зарождение и развитие астрономии с 
древнейших времен связано с земледелием, 
так как сроки начала и конца основных зем
ледельческих работ непосредственно зависят 
от смены времен года.Поэтому у всех древних 
земледельческих народов всегда большое 
внимание уделялось наблюдению за солн
цем, основным небесным объектом, связанным 

Е. Б. Неразик на поселении I—II вв. н. э. 
в окрестностях Джанбас-калы (рис. 99). 
Он изображает башнеобразное цилиндри
ческое здание со стрелковой галереей вверху. 
Ряд детален, заслуживающих специального 
рассмотрения, свидетельствует о точном ото
бражении архитектурных элементов реально 
существовавших зданий. Нам представляет
ся, что оссуарвй должен был воспроизводить 
именно погребальное, а не жилое или форти
фикационное сооружение. Безусловно, пра
ва Г. А. Пугаченкова, отрицая возможность 
существования у народа с развитой религией 
представлений, согласно которым костехра-
нилище могло считаться жилищем умерше
го и подражать домам живых и*. В то же вре
мя стремление воспроизвести в форме погре
бального сосуда гробницу, возведение которой 
было доступно немногим, естественно. 

Приведенные выше примеры показывают, 
что башнеобразные мавзолеи в Приаралье 
действительно были известны 115. Централь
ное здание Кой-Крылган-калы определенно 
сопоставимо с тем сооружением,которое изоб
разил мастер, изготовивший оссуарий, най
денный близ Джанбас-калы. И это служит, 
как нам кажется, дополнительным доводом в 
пользу предположения относительно погре
бального назначения Кой-Крылган-калы. 

114 Г. А. П у г а ч е н к о в а . Элементы сог
дийской архитектуры на среднеазпатскпх террако
тах. Труды Института истории и археологии АН 
УзССР, т. II. Ташкент, 1950. стр. 42. 

115 К их числу следует прибавить купольный ци
линдрический, украшенный вертикальными высту
пами мавзолеи Баланды 2 (С. П. Т о л с т о в. 
По древним дельтам..., стр. 174—178, рис. 100, 
101). Особенности этого сооружения (наряду с цен
тральным зданием Кой-Крылган-калы, наиболее 
напоминающим Джанбас-каливский оссуарий), иоз-
можно, являются дополнительным доводом в пользу 
гипотез, связывающих происхождение мусульман
ских мавзолеев с зороастрнйекпмп погребальными 
достройками. 

с регулярной повторяемостью явлений при
роды, а также за звездами, ибо периодич
ность их видимого движения по небосводу 
связывалась с сезонной повторяемостью этих 
явлений. 

Основной задачей древней астрономии бы
ло счисление времени, т. е. определение та
ких категорий, как продолжительность года, 
месяца, суток, ведение счета времени но бо-

О НЕКОТОРЫХ АСТРОНОМИЧЕСКИХ 
ФУНКЦИЯХ КОЙ-КРЫЛГАН-КАЛЫ 
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лес или менее коротким его промежуткам, 
т. е. составление календаря. 

Особенно важное значение наблюдение за 
солнцем и звездами имело в странах, где цик
лы сельскохозяйственных работ связаны с 
ирригацией (Египет, Вавилон и др.). Одпой 
из существенных задач в этих странах было 
определение заранее сроков разлива рек. 
В некоторых из них, например в Египте, бы
ло установлено, что этому периоду непосред
ственно предшествует появление перед вос
ходом солнца определенных ярких звезд 
(гелиакический восход). Наблюдения гелиа
кического восхода звезд давали возможность 
определить также длину года. 

Необходимость этих наблюдений в боль
шой степени содействовала развитию в Егип
те и других странах ирригационного земле
делия астрономических знаний. Этому же 
способствовала необходимость согласования 
между собой лунных месяцев и солнечного 
года, которая представляет собой одну из за
дач при составлении календаря. 

К тому времени, когда в Хорезме появи
лось ирригационное земледелие, в древне
восточных земледельческих государствах 
астрономия уже достигла известных успехов. 

Начиная с конца II тыс. до н. э., ирригация 
Хорезма быстро развивается и совершенст
вуется. Поэтому естественно предположить, 
что в Хорезме, как и во всех земле
дельческих государствах, параллельно с раз
витием земледелия развивается и астрономия. 
Возможно, развитие этой отрасли знаний в 
Хорезме облегчалось высоким уровнем ее 
в Передней Азии, древние связи с которой в 
той или иной степени, очевидно, продолжа
ли существовать, а со вхождением Хорезма 
в состав Ахеменидского государства усили
лись. 

В середине I тыс. до н. э. ведущее место в 
науке занимала вавилонская астрономия. Ее 
влияние простиралось далеко за пределы го
сударства, а ее достижения заимствовались 
многими народами11в. 

В письменных источниках античного вре
мени нет данных ни о древнехорезмийской аст
рономии, ни о календаре. Однако в сочине
ниях Бируни хорезмийскому календарю уде
ляется довольно много места. В «Памятни
ках минувших поколений» домусульманский 
хорезмийский календарь вместе с согдийским 

116 Г е р о д о т , И, 109. Интересно, что один нз 
наиболее ранних греческих ученых, занимавшихся 
астрономией — Фалес Милетский,— предсказавший 
затмение 585 г. до н. э.,6ыл жителем Малой Азии 
( Г е р о д о т , I, 74). 

и персидским фигурирует наравне с календа
рями румов, арабов, евреев, христиан. Ал-
Бируни указывает и легендарную эру начала 
заселения Хорезма (1292 г. до н. э.) и эру при
хода в Хорезм Сиявуша (1200 г. до н. а.)1". 
Он сближает способ приведения в соответ
ствие лунного и солнечного года древних 
хорезмийцев с согдийским и персидским и 
прямо указывает, что древние хорезмийцы 
и согдийцы пошли по следам персов, ока
зывая им повиновение во времена их влады
чества и е . 

Однако в другом месте Бируни указывает 
и на различия между календарями пер
сов, хорезмийцев и согдийцев (последние 
два сходны между собой), причем приводит 
мнение, что, очевидно, расхождение сроков 
начала хорезмийского, согдийского и пер
сидского года происходит из-за различия в 
астрономических выкладках119. Это указа
ние позволяет предположить, что хорезмий
цы (как и согдийцы) не только заимствовали 
астрономические понятия от соседей, но что 
у них велись и собственные наблюдения за не
бесными светилами, дававшие иногда иные 
результаты. Хорезмийцы пользовались эти
ми наблюдениями в практической жизни. 

Об астрономических познаниях хорезмий
цев в доисламское время можно судить по то
му тексту Бируни, где автор говорит о поль
зовании лунными домами (у Бируни — сто
янками) и о распределении этих домов по 
созвездиям Зодиака, а также о соответствии 
хорезмийских наименований созвездий с 
теми, которые существуют у астрономов. 
Интересно, что в этом месте Бируни подчерки
вает, что астрономические понятия земле
дельческих народов, в частности хорезмий
цев, были выше познаний доисламских ара
бов 120. 

При очень скудных данных письменных ис
точников, касающихся вопросов астрономии 
в античном Хорезме, большое значение при
обретают археологические материалы и необ
ходимость тщательного исследования их под 
этим углом зрения. 

Для проведения астрономических наблю
дений прежде всего необходим специальный 
наблюдательный пункт. В Вавилоне такими 
пунктами, возможно, могли служить зикку-
раты при храмах; у греков существовали аст
рономические наблюдательные пункты, за-

117 Б и р у н и. Памятники минувших поколе
ний, стр. X V I I I - X X . 

118 Там же, стр. 19—20. 
110 Там же, стр. 60, 62, 253, 254, 256. 
120 Там же, стр. 259, 260. 
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фиксированные в письменных источниках 
уже в начале IV в. до н. э. ш 

Данные о хозяйственной жизни античного 
Хорезма и краткие, но достаточно сущест
венные сведения о доисламских астрономи
ческих понятиях хорезмийцев, приведенные 
Бпруни, невольно поставили вопрос о месте 
астрономических наблюдений в Хорезме. 
Вот почему своеобразная планировка и кон
струкция центрального здания Кой-Крыл-
ган-калы еще в процессе раскопок памятни
ка неоднократно наводили на мысль, что 
это исключительное по архитектурному за
мыслу и монументальности сооружение мог
ло служить храмом с возможными астроно
мическими функциями, как это обычно бы
ло принято на древнем Востоке, где при каж
дом храме жрецы вели специальные астроно
мические наблюдения. 

К этому предположению вскоре присое
динилось второе, высказанное С. П. Тол-
стовым, что центральное здание Кой-Крыл-
ган-калы было в основе погребальным хра
мом, возможно, с астрономическими функ
циями 122. Оставляя это предположение в 
стороне (этот вопрос разбирается в другом 
мусте), остановимся на важных для нас сей
час моментах. Действительно, круглое в пла
не цилиндрическое здание с окнами, проре
зывающими шести-семиметровую толщу стен 
и направленными своим основанием вверх, 
так что стоявший в одном из помещений ниж
него этажа наблюдатель мог видеть опреде
ленный участок неба, и с плоским перекры
тием площадки второго этажа могло подой
ти для астрономических наблюдений. Это 
вызвало попытку сделать некоторые расче
ты и сравнить Кой-Крылган-калу с теми па
мятниками древней мировой архитектуры, 
которые могли иметь отношение к астроно
мии. 

По внешнему виду и некоторым конструк
тивным особенностям (например, окна раз
ной величины) центральное здание напоми
нает обсерваторию Каракол, открытую в 
культурном центре племен майя Чечен-Ит-
це ш . Первоначально принятое за погребаль
ное сооружение, оно после исследований ар
хитектора Ле-Плопжона и находок надпн-

121 С т р а б о п , XVII, 1,29, 50. Страбон сообщает 
о наблюдательном пункте Евдокса п Кплде и о гелп-
опольском, относящемся, видимо, уже к эллинисти
ческому времени. 

122 С, П. Т о л с т о е . По древним дельтам..., 
стр. 134 (библиографию по этому вопросу см. там 
же, стр. 117). 

ш К. К u p p e r t. The Caracol at Chichen-
Itza. Yucatan. Mexico — Washington, 1935. 

сей астрономического содержания было еди
нодушно признано всеми исследователями 
истории астрономии обсерваторией и одно
временно храмом, посвященным богу ветра и 
воздуха т . 

Очень удобные для астрономических на
блюдений по своему устройству окна Кой-
Крылган-калы размещены так, что радиаль-
но направлены только три нз них: восточное, 
южное центральное и западное. Остальные 
четыре окна (в помещении VIII окно не най
дено) лежат на концах двух хорд, парал
лельных южному радиусу, т. е. в круглом зда
нии окна расположены так же, как их раз
мещают в квадратном. Это препятствовало 
наблюдениям в направлениях северо-запад, 
северо-восток, юго-запад, юго-восток. Меша
ло наблюдениям за всем небесным пространст
вом одновременно и отсутствие единого на
блюдательного центра. На Кой-Крылган-ка
ле возможны были лишь частичные наблю
дения за определенными светилами на от
дельных участках неба. Однако следует 
учесть, что все переднеазиатские зпккураты 
не только древние, но и нововавилонские, бы
ли четырехугольными в плане, что, по мнению 
некоторых исследователей, не препятствова
ло возможности астрономических наблюде
ний 125. 

Отсутствие специальных надписей или 
бесспорных доказательств астрономических 
наблюдений на Кой-Крылган-кале заставило 
обратиться к исследованию археологиче
ского материала и архитектурных данных. 
Прежде всего необходимо было определить, 
могли ли наблюдаться в IV—III вв. до н. э. 
на Кой-Крылган-кале какие-либо имеющие 
значение в древней астрономии светила. 

Основными наблюдаемыми светилами всег
да были солнце и звезды. В наблюдениях 
за солнцем первостепенное значение принад
лежит определению моментов равноденст
вий н солнцестояний, на которых базирова
лось составление солнечного календаря. Со
ответствующие расчеты вначале были сдела
ны И. Н. Веселовскпм и продолжены по его 
методу дальше. 

Центральная ось здания, на которой на
ходятся окна в помещениях I и V, идет с 

124 Там же, стр. 275 п ел. (о назначения памят
ника). 

126 П. П. П а р е н а г о. Астрономические об
серватории. М.— Л., 193G, стр. 10; Л. P a r r o t . 
Sumer. Paris, 1961, p. 9S; Б. Л. Т у p a е в . Исто
рии Древнего Востока, т. 1. Л., 1935, стр. 134; 
Л. М. В р а н г е л ь . Архитектура астрономиче
ских обсерватории. М., 1949. Каид. дпес, стр. 12— 
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востока па запад, отклоняясь в восточной 
части на 21° к северу (истинные азимут 09°), 
а в западной на столько же градусов к югу 
(истинный азимут 159°). Так как восточный 
конец главной оси здашгя отклоняется от 
линии восток — запад к северу, то восход 
по этой оси мог наблюдаться при положи
тельном склонении солнца, т. е. после весен
него н до осеннего равноденствия. Равным 
образом заход мог наблюдаться лпгаь при 
отрицательном склонении, т. е. после осен
него и до весеннего равноденствия. Располо
жение основных линий при заходе и восходе 
солнца показано на следующих схемах: 

АВ — небесный экватор 
<-̂ — TF^J* CB—горизонт; С В = 2 1 ° 

^ ч . / ф=41°44 '— шпрота места 
* ^ s . / 6 — склонение солпца 

В — истинная точка востока 
С — восходящее солнце 

АВ— небесный экватор 
Л . СВ—горизонт; СВ = 21° 

/ Nv ф = 41°44' — шпрота места 
/ ' \ , б — склонение солпца 

eL \ . j В — истинная точка запада 
С — заходящее солпце 

В обоих случаях мы имеем одинаковые 
сферические прямоугольные треугольники, 
в которых гипотенуза 
ВС = 21° и угол В = 90° — <р =90°—41°44' = 48°16'. 

По теореме синусов сферической тригоно
метрии имеем: 

sin21°sin48°lG'. 

После соответствующих вычислений полу
чаем ]б| = 15°30'. 

Итак, в день, когда абсолютная величина 
склонения солнца была 15°30',по оси цент
рального здания можно было наблюдать вос
ход солнца. 

Какой же смысл имело наблюдение восхо
да солнца по оси центрального зданпя Кой-
Крылган-калы? Изменение склонения солн
ца в течение года по таблицам Нейгебауэра 126 

представляется в следующем виде: 

128 Р. V. N e u g e b a u e r . Tafeln zur astro-
nomischen Chronologie. Hilfstafeln zur Bercchmmg 
von Himmelserscheimragen. Leipzig, 1925, табл. 15, 
стр. 45. 

T n б л и г( я Ъ 

Склонение 
солнца 

—15°,G 
- 0°,1 
+15° ,6 
+23°,7 
+23°,7 
+15°,4 
— 0°,1 
—15°, 5 
—23°, 7 
—23°, 7 

День от 
начала гола 

30 
72 

116 
1 6 3 \ 
169 ) 
216 
259 \ 
3 0 0 / 
345 1 
351 ) 

Астропомнческис 
падения 

Весеннее равноденствие 

Летное солнцестояние 

Oceimec равноденствие 

Зимнее солнцестояние 

Следовательно, промежутки времени: 
1. От конца зимнего солнцестояния до мо
мента, когда б = — 15°30': 351—365—30 = 
= 44 дня. 

2. От момента, когда б = —15°30', до ве
сеннего равноденствия: 72—30 =42 дня. 
3. От весеннего равноденствия до б = 
= +15°30'н~ 116 — 72 = 44 дня. 
4. От б = -f-15°30' до начала летнего солнце
стояния: 165—116 = 45 дней. 
5. От конца летнего солнцестояния до б = 
= + 15°30': 216-169 = 47 дней. 
6. От б = + 15°30' до осеннего равноденст
вия: 259—216 = 43 дня. 
7. От осеннего равноденствия до б = —15°30': 
300—259 = 41 день. 
8. От 6 = —15°30' до начала зимнего солн
цестояния: 345—300 = 45 дней. 

Постоянство величины этих промежутков 
времени (41—45 дней) не случайно. Дни, 
когда | б | 7Z, 15°30', приходятся примерно на 
середины отрезков времени между солнце
стояниями и равноденствиями и имеют пря
мой сельскохозяйственный смысл. Эти дни 
отмечаются в земледельческих календарях, 
как дни начала илп конца тех или иных 
сельскохозяйственных работ. 

Установленная возможность наблюдать во
сходы и заходы солнца в промежутках между 
равноденствиями и солнцестояниями позво
ляет предположить, что на Кой-Крылган-ка-
ле могли наблюдаться и моменты самих рав
ноденствий и солнцестояний. Тогда наблю
дения восхода и захода солнца в момент, когда 
б=+15<>30', который наступает в среднем че
рез 41—45 дней, могли иметь значение и для 
решения чисто практических задач самих наб
людателен, так как давали возможность 
контролировать себя и уточнять вычисления 
сроков наступления равноденствий и солнце-
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стояний — этих узловых моментов в практи
ке древних астрономов. 

При определении места возможных наб
людений в дни весеннего и осеннего равно
денствии был использован опыт архитектора 
Ле-Плонжона, исследовавшего Каракол. Ле-
Плонжону удалось установить, что одна из 
диагоналей, проведенных между наружными 
и внутренними откосами западного окна, 
соответствует линии, по которой садится 
солнце в дни равноденствия ш . Исследова
ние окон Кой-Крылган-калы показало, что 
их конструкция, расположение и размеры 
не позволяли делать аналогичных наблюде
ний. Однако из истории астрономии извест
но, что местом наблюдений могли служить 
любые проемы, в том числе и лестницы 128. 

Расчеты, проведенные для лестниц Кой-
Крылган-калы, показали следующее. Диа
гональ лестницы № 2, идущая в восточном 
направлении, составляет с центральной осью 
здания угол, близкий к 21°. Но 21° — это 
угол отклонения главной осп здания от нап
равления восток — запад. В этом направле
нии можно было наблюдать восход солнца в 
истинной точке востока, т. е. тогда, когда 
расстояние восхода ВС и склонение солнца 
(см. схемы на стр. 254) обращаются в ноль, 
что возможно только в момент равноденст
вия. 

Восход солнца на осевой линии здания мог 
наблюдаться при положительном склонении 
солнца, т. е. после весенпего равноденствия 
п до осеннего; следовательно, в направлении 
лестницы № 2 восход солнца мог наблюдать
ся в дни весеннего и осеннего равноденствий. 

Так как угол, образуемый диагональю 
лестницы с главной осью здания, не точно ра
вен 21°, то, возможно, что луч солнца при 
его восходе в день равноденствия попадал 
либо на край лестницы, либо в близкую к 
лестнице точку цилиндрической стены зда
ния, проходя при этом через некоторую фик
сированную бойницу внешней стены и давая 

127 К. R u p p e r t . Указ. соч., рис. 292, 293 
на стр. 234, 235 п стр. 275. У остальных сохранив
шихся в Караколе окон (двух) по подсчетам Ле-
Плонжона размеры и построение также не случай
ны: они были рассчитаны для наблюдений за раз
личными светилами. 

ив в TOji ж е Мексике первые известные пока 
астрономические наблюдения велись с храмов-пи
рамид, где местом наблюдений служили пересече
ния лестниц, ведущих на вершину пирамиды, и сами 
вершины. В Египте в пирамиде Хеопса местом наб
людений Полярной звезды в то время (a Draconis) 
была ведущая в глубь пирамиды наклонная галерея 
(см, П. П. П а р е н а г о. Астрономические обсер
ватории, стр. 10). 

световое пятно в этой, таким образом, также* 
фиксированной точке. 

Итак, на Кой-Крылган-кале мог наблю
даться восход солнца в моменты равноденст
вий, а также в моменты, промежуточные 
между равноденствиями и солицесостояния-
ми при склопенин солнца б = ~ 15°30'. 
Возникает предположение, что могли также-
фиксироваться и моменты солнцестояний. 
В это время прохождение солнца через мери
диан могло наблюдаться при помощи прос
тейших инструментов. 

Цилиндрическое здание, обходная галерея, 
которая могла служить местом наблюдения 
через бойнпцы некоторых фиксированных 
моментов положения солнца в течение дня, 
стена-экран, на которую отбрасываются сол
нечные лучи, дают основание вспомнить об 
архитектурных принципах сабейских хра
мов, более поздних по времени, но, очевид
но, сходных с Кой-Крылган-калой по функ
циям и восходящих к древневавилонской ар
хитектуре. 

Согласно реконструкции сабейского хра
ма Первопричины, которую дает М. С. Бу
латов на основании текстаДимешки, храм имел 
сорок восемь окон, расположенных но кругу, 
чтобы фиксировать положение солнца от вос
хода до заката через каждые полчаса. Экра
ном для фиксации солнечных пятен служили 
пол и внутренняя стена обходного коридо
ра — наблюдательной галереи. 

М. С. Булатов сопоставляет данные ре
конструкции храма Первопричины с формами-
мавзолея Саманидов, предполагая, что тра
диционные приемы, возникшие как функцио
нально необходимые в архитектуре этого хра
ма, сохраняются как пережиток в архитек
туре мавзолея. 

Таким образом, на территории Передней и 
Средней Азии от античности до эпохи Сама
нидов можно проследить некоторую преем
ственность в архитектуре сооружений, одна 
из функций которых — быть местом астраль
ного культа. 

Источники содержат многочисленные све
дения об астральных храмах на территории-
Средней Азии еще в первые века господства 
ислама. Это свидетельствует об устойчивой 
многовековой традиции астрального куль
та ш . 

Здесь уместно привести некоторые этно
графические данные, особенпо цепные тем, 

120 М. С. Б у л а т о в . К вопросу о генезисе 
архитектуры мавзолея Саманидов. Общественные 
пауки в Узбекистане, 1964, № 2, стр. 39—45, См. 
также прпведеппую в статьо библиографию. 
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ч#. 
ШШг Рас. 100. Фрагмент уплощенного Рис. 101. Фрагмент круглого керами-
""Щг в сечении керамического кольца ческого диска с прочерченными на нем 

с пазом кривыми линиями и равнобедренными 
треугольниками 

что они получены при изучении культуры 
горных таджиков, у которых дольше, чем у 
других среднеазиатских народов, удержива
лись старые домусульманские традиции в 
быту и религия. 

Времена года и время наступления сроков 
сельскохозяйственных работ у горных тад
жиков определялись по движению солнца. 
За годовым движением солнца следили по 
специальным знакам, нанесенным внутри до
мов и мечетей в тех местах, куда в определен
ные дни года и часы падали солнечные лучи 
через небольшие проемы в стенах. 

Общественным местом наблюдений за солн
цем была мечеть, в западной и восточной сте
нах которой, немного ниже потолка, дела
лись небольшие окошечки, через которые лу
чи солнца падали на отмеченные места 130. 
Это можно сопоставить с размещением свето
вых проемов на Кой-Крылган-кале. Обра
щает внимание расположение окон почти под 

130 М. Р. Р а х и м о в . Земледелие таджиков 
бассейна р. Хингоу в дореволюционный период. 
Душанбе, 1957, стр. 158. Там же указано, что в гор
ных местах для наблюдений избирали определен
ные точки на горах. Освещение солнцем в опреде
ленные дни года установленных мест использова
лось и на Древнем Востоке. Так, в Большом храме 
Абу-Симбела, посвпщешюм Рамзесом II Гору, Ли
мону и Птаху, лучи несколько раз в год достигали 
внутреннего святилища, расположенного в 60 м от 
поверхности скалы, п освещали статуи бессмертных 
богов Гора и Аниона и обожествленного Рамзеса II. 
Фигура Птаха всегда оставалась в тени. Примеча
тельно, что угол наклона входа в храм к горизонту 
составляет 3°, что, как мы увидим ниже, равно или 
близко наклону окон в центральном здании Кой-
Крьглган-калы. 

потолком, явно не случайное для этих памят
ников. Обращаясь к находкам на Кой-Кры-
ман-кале, отметим некоторые керамические 
изделия. 

1. Фрагменты уплощенных в сечении ко
лец с пазом в горизонтальной плоскости коль
ца с его внутренней стороны (рис. 100). Диа
метры колец: наружный — 45,35 и 26 см; 
внутренний по нижнему краю — 39, 30 и 
21 см; но верхнему—40,5; 31,5 и 22 см. В 
определенных местах до обжига в массивной 
части кольца сделаны сквозные отверстия, 
почти перпендикулярные верхней плоскости. 
По одному фрагменту видно, что кольца мог
ли быть разъемными — сохранился срез с 
уступом, задерживающим скольжение вто
рой половины кольца. Кольца были изго
товлены на гончарном круге. 

2. Фрагменты дисков диаметром 38, 30, 
28—27 и 24—22 см. 

Из 42 фрагментов найденных дисков наи
более пригодными для исследования оказа
лись восемь; остальные обломки слишком 
малы. Шесть дисков из этих восьми тщатель
но выработаны и четко разделены концент
рическими окружностями на три отступаю
щих от края зоны. В тех случаях, когда со
хранился кусок с центральной частью, в цент
ре диска расположено сквозное отверстие, 
сделанное до обжига. 

Два диска выделяются среди остальных 
тем, что во внешней зоне их прочерчены рав
нобедренные треугольники. Диски эти раз
личны. На более простом из центра через сред
нюю и центральную зоны прочерчены от
резки кривых, заканчивающихся у основа-
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Pnc. 102. Реконструкция диска с изображением бородатых мужских голов 

нип треугольников (рис. 101). На втором, 
слегка выпуклом, во внешней зоне (край ее, 
к сожалению, обломан) также прочерчено 
18 равнобедренных треугольников, покрытых 
горизонтальными рядами насечек. Вторая 
зона расчерчена семьюдесятью двумя на
сечками,идущими в радиальном направлении. 
В центральной зоне размещено 8 бородатых 
мужских голов, повернутых в профиль. По 
стилю изображения головы близки изобра
жениям, известным по ассировавилонским па
мятникам искусства, хотя и выполнены при
митивными средствами — простым прочер
чиванием кончиком ножа, с дополнительной 
окраской лица красной краской (рис. 102). 

В «Каноне Мас'уДа>> Бирунн. в начале 
IV книги, содержащей основы сферической 
астрономии, есть описание инструмента, при 
ПОМОЩИ которого измеряется высота солнца в 
меридиане. Приводим его в дословном перс-
воде. 

17 Труды Хорезмской экспедиции, т. v 

«Высота в полуденном круге измеряется 
с помощью кольца, укрепленного в плоскос
ти полуденного круга так, что плоскость 
кольца совпадает с плоскостью полуденного 
круга. Ее определяют с помощью алпдады, 
снабженной двумя дпоптрами... Алидада мо
жет быть также круглой и в этом случае ее 
внешняя часть касается внутренней части 
кольца и удерлчпвается на поверхности коль
ца с помощью деря;ателеп на алидаде, сколь
зящих по пому либо сверху н снизу (в виде 
скоб), либо в середине его внутренней час
ти — в виде шипов, ходящих по расположен
ному против них пазу, выточенному в коль
це. Это кольцо вместе с кругом алпдады 
и есть те два кольца, о которых говорит Пто
лемей...» ш 

l a l АЬ-ii Rayhan Muhammad b. Ahmad al-Bi-
r li n I. Al-Qiin'unu'l-Mas'iidT. (Canon Masudieus). 
Hyderabad, t. I - I I I , 1954 - 1950, стр. 302. 
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Рпс. 103. Реконструкция инструмента, описанного 
в «Каноне Мае'уда» ал-Бпрунп (по О. Ширмеру) 

Рпс. 104. Схема взаимного расположения диска и 
кольца из фрагментов, найденных на, Кой-Крылган-

s кале 

Приведенное описание почти полностью 
соответствует и найденным на Кой-Крылган-
кале фрагментам колец и дисков. Это позво
ляет предположить, что эти кольца и диски 
также могли служить частями инструмен
тов для определения высоты светила в мери
диане. В VII книге «Канона Мае'уда», в гла
ве, посвященной определению координат лу
ны, также упоминаются керамические аст
рономические инструменты 132. 

Оскар Ширмер в своих комментариях к 
I главе IV книги «Канон Мас'уда» дает ре
конструкцию этого инструмента по описанию 
Бируни и принцип его действия, в силу кото
рого диск вращается в пазе кольца 133 (рпс. 
103). 

Среди найденных на Кой-Крылгаи-кале 
фрагментов колец и дисков подбираются со
ответствующие пары, подходящие по диамет
ру, так что диск мог свободно вращаться в 
пазе соответствующего кольца; однако, в от-

132 Abu Rayhun Myhammad b. Ahmad al-B I г u n i. 
Al-Qanumi'l-Mas'udi." (Canon Masudicus). Hyderabad, 
t. I—III, 1<)54—1956, стр. 777. 

133 О. S с h i г m e r. Studien zur Astronoraie 
der АгаЬег. Sitzungsberichte der physikalisch-medi-
zinischen Sozietat zu Erlangen. Bd. 58—59, 1926— 
27. Erlangen, стр. 61. 

личие от реконструкции Ширмера, в паз[коль-
ца входит не шип, а край самого диска 
(рис. 104). 

«Канон Мас'уда» был написан в X в. н. э., 
а находки из Кой-Крылган-калы датируются 
IV—III вв. до н. э. Тем не менее сопостав
ление описания Бируни с этими находками 
вполне допустимо, так как сам Бируни воз
водит разбираемый им инструмент к антич
ному времени и прямо пишет: ... «это те са
мые два кольца, о которых говорил Птоло-
мей». 

По существу подобный инструмент — это 
элементарная плоская астролябия. 

Основную часть астролябии составляют 
вкладывающиеся в полое кольцо круги с 
делениями, причем обязательно на одном из 
дисков нанесены кривые, представляющие 
собой стереографическую проекцию небесной 
сферы из полюса эклиптики (так называемый 
«паук» астролябии). 

Диски с Кой-Крылган-калы различны по 
диаметру и по нанесенным на них делениям. 
На одном из них равнобедренные треуголь
ники сочетаются с кривыми линиями, выхо
дящими из центра (см. рис. 101). Число тре
угольников на диске реконструировано, так 
как найден только его фрагмент, несколько 
меньший четверти круга. С учетом неравной 
величины самих треугольников и их не всег
да правильного начертания можно думать, 
что их было 12, что дает деление окружности 
диска на части по 30° каждая, в соответствии 
с расположением знаков зодиака. 

Это предположение можно было бы счи
тать бесспорным, если бы основания треу
гольников были точно равны между собой. 
Однако на данном диске они несколько раз
личны, что делает предположение менее дос
товерным. 

Кривые линии, проведенные из центра пер
вого диска (см. рис. 101), по расположению 
и кривизне напоминают линии «паука» 
астролябии. 

Останавливает внимание деление многих 
дисков концентрическими окружностями 
на три — зоны. Распределение 36 звезд, 
связанных с 12 месяцами года, между тремя 
зонами дисков известно в древневавилонских 
текстах 134. 

Следует специально остановиться на диске 

1:14 V a n d e r W a e r d e n . Babylonian as
tronomy. Journal of Near Eastern Studies, 1949, 
t. VIII, No 1, стр. 6 и ел., рпс. 1. Компиляция этпх 
текстов и схема распределения звезд по трем зонам 
в свое время была сделана Ппнчем и воспроизведена 
Ван-дер-Варденом. 
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с восемью мужскими головами 135. Диск этот 
необычен и отличается от остальных и своим 
оформлением и большим числом элементов. 
Очень интересно сочетание 18 треугольни
ков внешней зоны, позволяющих делить 
окружность на 36 частей по 10° (если брать 
точки у вершин и оснований треугольников), с 
нанесенными в средней зоне 72 насечками, да
ющими более мелкое деление окружности — 
по 5°, а если считать промежутки за отдель
ные деления, то еще и по 2,5°. 

Интересные предположения возникают в 
связи с анализом расположения головок на 
диске. Прическа у соседних персонажей раз
ная, поэтому, реконструируя диск, можно 
допустить, что у четырех головок, располо
женных по взаимно перпендикулярным диа
метрам, концы волос в прическе загибались 
вверх, у четырех остальных (находящихся 
в промежутках между первыми) такого из
гиба не было (см. рис. 102). 

Восьмпчастное деление окружности голов
ками очень напоминает такое же деление на 
круглом зодиаке из Дендерского храма в 
Египте 13G. 

Дендерский'зодиак по внешней зоне раз
делен стоящими женскими фигурами на че
тыре части по взаимно пересекающимся диа
метрам; между стоящими фигурами разме
щены пары сидящих — в результате окруж
ность делится на восемь частей. Деление на 
12 частей произведено при помощи изображе
ний поднятых вверх рук. На кой-крылган-
ском диске деление на 12 частей можно про
извести тремя способами: во внешней зоне 
через каждые полтора треугольника, в сред
ней — через каждые шесть насечек, в цент
ральной — по линиям волос и кончикам но
сов персонажей с прямыми волосами и по 
радиусам, проходящим через середины голов 
с загибающимися вверх концами волос. 

Конечно, дендерский зодиак с нанесенными 
в его ценральной части изображениями 
созвездий и знаков зодиака выглядит более 
убедительно, чем сильно упрощенная схема 
подобного же круга, размеченного похожи
ми между собой головками, но расположен
ными так, что соответствующие точки их 
лежат на двенадцати радиусах и увязаны с 
насечками, идущими по кругу и треуголь
никами. Так же, как и в дендерском зодиаке, 
где стоящие фигуры делят окружность на 
части по 90°, сидящие дают возможность 

136 Реконструкция диска сделана архитектором 
М. С. Лапировым-Скобло. 

и* Воспроизведен в атласе Древний Восток 
И. Л. Снегирева (Л., 1937, табл. 34). 

отсчитывать по 45°, а заключенная междУ 
руками дуга равна 30°, в круге из Кой-Крыл-
ган-калы головы с одной прической заклю
чают между собой дугу в 90°, между середи
нами смежных голов находится дуга в 45°, 
а между радиусами, проходящими через ука
занные выше точки (нос, волосы) и делящими 
окружность на 12 частей, заключены дуги, 
равные 30°. 

Сравнивая два эти диска, можно видеть, 
что они размечены по одной схеме. Посколь
ку известно, что дендерский диск представ
ляет собой схему размещения зодиакальных 
созвездий, можно думать, что диск из Кой-
Крылган-калы мог выполнять те же функ
ции, тем более, что о знакомстве хорезмий-
цев в доисламское время с зодиаком и лун
ными домами известно из сочинений Биру-
ни (об этом уже было сказано выше) 137. 
Кроме того, на вышеупомянутом диске сде
лано 72 насечки п 18 треугольников, даю
щих возможность делить окружность на ду
ги с различным числом градусов (90°, 45°, 30°, 
10°, 5° и 2,5°). Это делает диск пригодным 
для приблизительной ориентации в небесной 
географии. Даже такая грубая разметка бы
ла вполне пригодна для этого, так как не сле
дует забывать, что точность измерений в те 
времена была относительной. Еще в селев-
кидскую эпоху вавилонские астрономы рас
стояния планет до некоторых «нормальных 
звезд» иногда указывали в локтях (локоть ра
вен 2,3°). Хотя в эпоху Селевкпдов астрономы 
уже употребляли деление на градусы, у Стра-
бона высота, на которую поднимается зимнее 
солнце на разных широтах, приводится в 
локтях 13S. Заметим, что на диске с головка
ми есть деления приблизительно в 2,5°, что 
при измерениях давало расстояние между 
светилами в единицах, близких к тем же ва
вилонским локтям. 

Касаясь вопроса о самой возможности су
ществования в IV—Ш вв. до н. э. инстру
мента, хотя бы частично выполняющего функ
ции астролябии, отметим, что у историков 
астрономии нет на этот счет единой точки зре
ния. Так,например, О. Нейгебауэр считает, что 
астролябия была известна, по крайней мере, 
Птолемею, а, возможно, еще п Гиппарху 
(II в. до н. э.), пользовавшемуся результатами 
вавилонских наблюдений130. П. Таннерп и 

137 Б и р у и п. Памятники минувших поколе
ний, стр. 259. 

»38 С т р а б о н , II, 1, 18. 
1Л0 О. N о u g о b a u е г. The early History of 

the Astrolabe. Studies in Ancient Astronomy, IX, 
кн. № 40, 1949, стр. 240. 
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М. Ф. Hay возводит плоскую астролябию 
к еще более раннему времени. По М. Ф. Hay, 
она известна уже на рубеже нашей эры, 
а элементы ее, в частности «паук», изобрете
ны значительно раньше, поскольку Витру-
вий приписывает его Евдоксу (первая поло
вина IV в. до н. э.) или Аполлонию (III в. 
до н. э.) ы 0 

Таким образом, в простейшем виде инстру
мент, близкий астролябии, мог существовать 
уже в IV в. до н. э. на Востоке, а через Ма
лую Азию попасть к греческим ученым, на
пример, к Евдоксу. Из Вавилонии достиже
ния астрономов распространялись и в дру
гие области. Нет ничего удивительного в том, 
что они могли быть известны и в Хорезме, 
где поливное земледелие требовало развития 
астрономии для установления земледельче
ского календаря. 

Не вдаваясь во всесторонний анализ по
лученных данных и их значение для восста
новления календаря древних хорезмийцев, 
мы можем, в соответствии с вышеприведенной 
таблицей, высказать предположение, что хо-
резмийский год в IV—III вв. до н. э. делился 
на восемь промежутков времени около 
45 дней каждый. 

Отметим, что у многих народов начало но
вого года отсчитывалось от дня весеннего рав
ноденствия. 

Данные, полученные в результате иссле
дования центрального здания Кой-Крылган-
калы, позволяют предположить, что, кроме 
наблюдений за движением солнца, там ве
лись и наблюдения за другими светилами. 
Для этой цели могли служить также окна 
центрального здания. На южной стороне его 
расположены три окна, основания которых 
образуют с горизонтом углы, равные соот
ветственно 3°, 4° и 6°. 

Можно думать, что в окна наблюдались 
восходящие звезды, высоты которых рав
нялись 3°, 4° и 6°, а зенитные расстояния— 
87°, 86° и 84°. Так как рефракция на 
этих высотах равна соответственно 14', 12' 
и 8', то исправленные зенитные расстояния 
будут 81*14', 86°12' и 84°,8'. Нам извест
ны также азимут звезд — 21° к востоку 
от меридиана и широта места наблюдения 

и 0 P. T a n n e r y . La geometric grecque. Pa
ris, 1887, стр. G, 7; M. F. N a u. La trait6 sur Газ-
trolabe plane de Severe Sebokt. Journal Asiatique, 
No 8, XIII, Paris, 1899, стр. 60—61; В в т р у в и и . 
Десять книг об архитектуре, IX, 8, 1 (перевод Ф. А. 
Петровского). М., 1936, стр. 185. 

260 

ф = 4Г44'. На основании этих данных мож
но определить южное склонение звезд, ко
торые могли наблюдаться через окна: 

Y\#! АС = Ь — зенитное расстояние 
\ N " £С = а = 9J° + б 
* \ <• .-1В = с = 90° —ф 

\ б — склонение звезды 
в 

Ф — широта места 

Пусть А — зенит места наблюдения, В — се
верный полюс неба, С — наблюдаемая звез
да. Таким образом, получен сферический 
треугольник ABC, в котором угол А = 180°— 
—21°= 159°, сторона АВ=с=90°—ф=48°16'; 
сторона АС = в — зенитное расстояние. Тре
буется определить ВС = а = 90° -j- 6 (абсо
лютная величина южного склонения звезды). 

Решаем этот треугольник по формулам сфе
рической тригонометрии: 

В + С cos У* ( Ь - с ) С 
*S—S c u s V ^ - г с ) • < * g T = t g 2 4 » 2 2 ' 

В-С sin V* ( & - с ) А 
fc8-T"= sin4,(b-rc) 'Ctg — = tg3°44 

a sin V* (Z?-!-C) , , „ 

Вычисления проведем для всех трех окон, 
имеющих наклон нижнего основания, рав
ный 3°, 4°, 6°. 

Получим следующие значения южных скло
нений, наблюдаемых через окна звезд. 

Номера окон (соответствуют 
.номерам помещений) 

VI IV II 
Угол наклона окоп . . 3° 4° 6° 
Склонение —41°36' —40°34' — 38°42' 

Рассмотрим допустимые отклонения от этой 
величины в ту или иную сторону, возмож
ные вследствие того, что окно, в которое на
блюдается звезда, не является математиче
ской точкой. Проведем расчеты для среднего 
окна — как по положению, так и по наклону 
к горизонту (окно в помещении IV). 

Толщина стен равна б м (600 см), угол нак
лона нижнего основания окна и высота его 
основания равны 4° и 39,9 см. OiOd — основ
ной луч, 0204—направление его наибольшего 
отклонения вниз. ОхОз — направление наи
большего отклонения вверх. 



Обозначим 

Тогда: 
ft, = 600 tg a = 600 tg 4° = 600-0,070 = 42 см 

kn = k1 — A = 42см — 39,9 см = 2,1 см. 
fti — Л 2,1 

tg T = - g o o - = "600= 0,0035 = t g 10'. 

Отклонение 02Od луча вниз, т. е.: 
/а- т = 4°— Ю' = 3°50'. 

Отклонение Oi03 луча вверх, т. е. Z а -(- (3 
определим следующим образом: 

ft + fti 81,9 
ье (« + Р) = " б о г = 1зоо" = °-136 = fcs 7 ° 4 5 ' -

Отсюда ZP, т .е . отклонение пуча вверх, 
соответственно равен 7°45' — 4° = 3°45'. 

Но эти углы измерены по кругу высоты. 
Нужные же нам углы склонения, т. е. углы 
по кругу склонения, получим следующим 
образом. 

Ввиду малости углов будем считать дугу 
ЪЪ' круга высоты и соответствующую ей дугу 
аа' круга склонения прямолинейными от
резками. Угол С здесь тот же, что и в тре
угольнике ABC на схеме, стр.260. Так как там 

В^С в —С 
g— = 24°22', g— » 3*44', 

то 
В л. С В— С 

1С=—5 2~~—24°22'— 3°44'=20°38'=;20о30'. 

Следовательно, отклонение вниз по кругу 
склонения соответственно будет: 

а'Г = ЬЧ' = * — '! _ 3°50' _ /0/. 
cosC cos20°30' —0,937 

Отклонение вверх по кругу склонения соста
вит 

аС = ьс = 3 3°4 5 ' - з°59-
cos С cos С 0,937 

Таким образом, наблюдаемые через окно в 

помещении IV градусы круга склонения 
будут: 

б = _ 40*34' - 4°4' = — 44*38' 
б = — 40*34' + 3°59' = — 36°35'. 

Итак, условия наблюдений из окна в поме
щении IV следующие: 

Нижний предел: — 44°38'. 
Средняя величина:— 40°34'. 
Верхний предел:— 36°35'. 

Эти цифры дают минимальную и максималь
ную величину наблюдаемых градусов скло
нения. 

Аналогичные вычисления произведены и 
для окон в помещениях VI л II. 

6 = — 41*36' — 3°33' = — 45°9' 
6 = - 41*36' + 3°44' = -37°52' 

для окна в помещении VI 
б = — 38*42' — 6°6' = — 44*48' 
б = — 38*42' 4- 5°50' = — 32°52' 

для окна в помещении II. 
Можно найти звезду, склонение которой 

находилось в IV—III вв. до нашей эры в 
пределах наблюдений из окна в помещении 
IV. Это Фомальгаут — звезда первой вели
чины (a Piscis Australis), склонение которой 
в 400 г. до н. э. равнялось 40°34', а в 300 г. 
до н. э.— 40°13'. 

Исходя из вышеизложенного, можно пред
положить, что Фомальгаут — одна из самых 
ярких звезд, почитавшихся на древнем Во
стоке, могла быть для Кой-Крылган-калы 
звездой, которой посвящен храм. Если при
нять это предположение, то становится по
нятной кажущаяся произвольность ориен
тации осей здания, отклоненных от направ
лений север — юг и восток — запад на 21°. 
Так и должно было быть при ориентации ле
жащего на одной из основных осей централь
ного здания среднего окна южной стороны 
(окно в помещении IV) по Фомальгауту, ази
мут которого — 21° к востоку от меридиана. 

Из приведенных выше расчетов для 400 и 
300 гг. до н. э. видно, что южное склонение 
Фомальгаута в 400 г. до п. э. было равно 
40°34', что полностью соответствует опти
мальному значению южного склонения тех 
звезд, которые могли наблюдаться через ок
но в помещении IV. 

Таким образом, учитывая расчеты, произ
веденные относительно солнца и звезды Фо
мальгаут для астрономического определения 
ориентации центрального здания, мы прихо
дим к выводу: здание ориентировано по ази
муту восхода солнца в середине промежутка 
времени между весенним равноденствием в 

261 



летним солнцестоянием при склонении солн
ца 6 = 4-15°30', составляющему с направле
нием па Фомальгаут угол и 90°. 

Естественно предположить, что здание ори
ентировалось в такое время года, когда для 
этого могли быть о д н о в р е м е н н о ис
пользованы наблюдения и за солнцем, и за 
Фомальгаутом, т. е. в момент гелиакического 
восхода Фомальгаута. 

Гелиакический восход звезды происходит 
на определенном расстоянии се от солнца. 
При этом солнце расположено ниже линии 
горизонта на расстоянии, называемом arcus 
visionis. 

Если окажется, что день, в который вели
чина склонения солнца 6 = -f 15°30' для 
произвольно выбранного года совпадет с днем 
гелиакического восхода Фомальгаута в один 
из возможных годов для наблюдения в данном 
месте, то будет очевидно, что здание могло 
быть ориентировано в момент гелиакическо
го восхода Фомальгаута. 

Для определения времени восхода Фомаль
гаута имеем следующие исходные данные: 

. I — азимут места восхода 
ЛВ = Z— зешшюе расстояние звезды 
ВС = 90° — б 
/1С = 90° — <р. 

Широта места наблюдения <р = 41°44/, эк
ваториальные координаты Фомальгаута для 
340 г. до н. э.: 
прямое восхождение а = 308с20\ склонение 
6 = —40°34'. высота звезды в момент наб
людения равна 4°, рефракция равна 12', 
и, следовательно, зенитное расстояние Z = 
= 90°—4° + 12'= 86°12'. Так как Фомальга
ут — звезда первой величины, то соответ
ствующее значение arcus visionis для нее рав
но 12°. Часовой угол звезды t и азимут А 
места восхода определяются по формулам 
преобразования экваториальных координат 
(а, 6) к горизонтальным координатам (A, t). 

cos Z = sin ф sin fi -\- cos cp cos 6 cos I (1) 
sin Z cos A = — sin б cos <p 4- cos б sin (p cos t (2) 

Из формулы (1) следует: 
cos Z 

« " S ' - c o s q x s o s f i - ^ ' P b S f i ^ 
cos 86*12' 

= cos 41°44' cos 40*34* " r t S 4 ™ ' tg 40*34' 

cos .1 
— sin б 

= sfnZcos 9 - ^ 9 t t g Z = 

Проведя вычислении, получим: 
cos t = 0,1109 -|- 0.7H30 sa 0,880"» = cos 28*12'. 

Звездное время восхода Фомальгаута 
Т = ее — t = 308*20* — 28°12' = 280*8', 

что в переводе в часовые единицы дает 18М0ГГ|. 
cos А = 0,8734 f 0,0592 = 0,9320 = cos 21*9*. 

Для определения восхода солнца мы имеем 
следующие данные: для склонения 6 = 

= +15°30' по таблицам видимого движе
ния солнца (для настоящего времени) имеем 
a ss 39°30', что соответствует примерно 4 мая 
или (так как весеннее равноденствие про
исходит 22 марта) сорок третьему дню после 
весеннего равноденствия. 

Нам нужно вычислить звездное время 
восхода солнца (когда зенитное расстояние 
Z = 90°), момента, когда Z — 90° -f 12°, со
ответствующего гелиакическому восходу звез
ды первой величины, каковой является Фо
мальгаут, а также азимут восхода солнца А. 

Для Z = 90° формулы (1) и (2) имеют вид: 

sin ф sin б ~- cos ф cos б cos t — 0 (1*) 
cos A = —sin б • созф -г cos б • s in9 • cost (2'). 

Откуда находим: 
c o s г — _ tg ф tg б = — tg 41*44'tg 15°30* 

sin б sin 15*30' 
" cos ф — cos 41°44' 

Для вычисления гелиакического восхода 
звезды первой величины в произвольный 
момент времени 

Z = 90°-h 12° = 102°; 

поэтому пользуемся формулой (1), откуда, 
COPZ 

cos t = о — tff ф te о = 
COS ф COS б b V Ь 

cos .-1 = 

cos 102° 
cos41*44'-cos 15*30' -1г 41*44'-to 15*30*. 

Проведя вычисления, получим для восхода 
солнца 

cos/ = cos 75*41' 
(=180° —75*41'= 104*19'. 

Звездное время Т отсюда равно 
Т = 360° -•- а — t = 300° -{- 39*30' = 295*ll'=19h41m 

cos A = cos6S°59'. 
Отсюда азимут 

А = 180° — 68*59': : 90*^21*1*. 

sin 40*34' 
; cos 41*44* sin 80*12' + lS 41*44*+ctg 86*12'. 

Для гелиакического восхода Фомальгаута 
как звезды первой величины имеем cos t = 
= — cos 57°33', откуда 

( = 180* — 57*33' = 122*27' 
2.62 



и звездное время ее восхода равно 
Т = 360° -f О—t = 360° + 39°30' — 122°27' = 

= 277°3' = 18h28m. 

Это время только на 12 минут отличается от 
вычисленного выше времени восхода Фо-
мальгаута. 

Можно теперь поставить следующую зада
чу: чему должна быть равна arcus visionis, 
чтобы оба эти момента времени совпали. 

Перепишем формулу (1) в следующем виде 
для cos t: 

I ът^ л 
cost = — к + tg<p-tg6 = 

\cos<pcoson ° * a / 
— sina 

= cos 4i°44'-cos 15*30' — 

— sin i 
— tg 41°44'-tg 15°30' = — ^ — — 0,2474, 

где lg R = 0,14321. 

Звездное время гелиакического восхода Фо-
мальгаута как звезды первой величины мы 
получим в виде: 

Т = 300° t a - i = 360"-f- 39°30' — 122°27' = 
= 24" -(- 2л38т — 8"10т = 18''28т. 

Так как из них З̂ ЗВ™ — прямое восхожде
ние солнца, которое остается неизменным, 
то для получения 18М0т, т. е. времени гели
акического восхода Фомальгаута, получен
ного вначале, мы должны уменьшить на 12 т 

величину 
t = 8'Ч0т. 

Получим 
I = 7''5Sm = 119°30' = 90° -г 29°30' 

cos / = cos (90° + 29°30') = sin 2(J°30' 
sin2№<У=г 0,4924= 0,2474 + Z, откуда Z - 0,2450; 

0,2474 4-2 ft ,_, 
cos t = s — 0,24/4. 

Проведя вычисления, окончательно получим 
sin у. = sin 10°8'. Таким образом, мы можем 
считать в данном случае arcus visionis рав
ной приблизительно 10°. 

Если принять во внимание, что восход 
Фомальгаута наблюдался через отверстие 
в стене, как бы в астрономическую трубу без 
стекол, то уменьшение arcus visionis для 
наблюдателя можно считать вполне оправ
данным. 

Мы уже обращали внимание на то, что 
наилучшие условия наблюдения за звездой 
Фомальгаут из окна помещения IV были 
около 400 г. дон. э. Совпадение дня гелиаки
ческого восхода этой звезды с дпем, когда 
склонение солнца <5 = -f-15°30', приходится 
опять-таки около 400 г. до п. э. Из этого 

следует, что, очевидно, и строительство цен
трального здания должно было производиться 
около 400 г. до н. э.1,11 

Можно предположить, что наблюдения 
момента гелиакического восхода Фомаль
гаута производились не только во время 
закладки храма, но и в дальнейшем, при 
функционировании здания, для установле
ния продолжительности года (аналогичные 
наблюдения за Сириусом проводились еги
петскими астрономами), а также для опре
деления сроков разлива Аму-Дарьи. 

Очевидно, ориентация по Фомальгауту п 
вероятность дальнейшего наблюдения этой 
звезды на Кой-Крылган-кале не случайны. 
Уже само название — Фомальгаут, что в пе
реводе с арабского значит «конец воды 
во рту Южной рыбы», связывает эту звезду 
с водной стихией. Культ воды в Хорезме, 
как известно, имел большое значение. С ним 
связано почитание богини вод и плодородия 
Анахиты, покровительницы, как предпола
гают, ирригационного земледелия. Те же 
функции выполнял в Передней Азии вави
лонский бог водной стихии и мудрости 
Эаы*, которому там посвящалась звезда 
Фомальгаут. Изображался Эа с рыбьим 
хвостом или рыбой, надетой на головуы з . 
Часто при нем изображали сосуд, из кото
рого быот струи воды жизни, а между ними 
плывут рыбы; иногда сосуда не было, но 
тогда струи с помещенными между ними 
рыбками отходили от плеч божества144. 

141 Следует также помнить, что радпокарбоняый 
анализ, произведенный для другого памятника (Ка-
лалы-гыр 1), при раскопках которого найден анало
гичный, почти тождественный кой-крылганскому 
материал (кувшины с налепамп в виде головки льва, 
ритоны с протомой коня и др.). дал дату 380^50 
до н. э. для времени пожара и гибели здания, суще
ствовавшего очень недолго. 

143 В. М е i s s n е г. Babylonien und Assirien. 
Heidelberg, t. 1, 1920, стр.9, 15, 65, 66, 78 н др., 
228,229; т. II, 1925, стр. 12, IS, 24, 36, 46, 49, 54, 
64—66, 174—177 п др.; Б. А. Т у р а е в. Указ. 
соч., стр. 86, 122, 124-132, 138—140. 

143 G. C o n t e n a u . Manuel d'ArcheoIogie 
orientale depuis les origines jusqu'a l'epoque d'Ale-
xandre, t. I. Paris, 1927, стр. 255, рис. 154; Д. I. 
W i s e m a n . Gotter und Menschen ira Hollssiegel 
Westasiens. Praga, 195S, табл. 77. В каталоге звезд 
;)а, содержащемся в астрономических табличках биб
лиотеки Ашурбашшала, Фомальгаут помещен на 
первом месте. (С этим каталогом удалось познако
миться по рукописи И. Н. Всселовского «Звездная 
астрономия Древнего мпра», в которой полностью 
переведен текст Mul Apin, касающийся звездной 
астрономии.) 

"* См., например, D. I. W i s e m a n . Указ. 
соч., табл. ЗС или G. C o n t o п а и. Указ. соч., 
A. P a r r o t . Указ. соч., рпс. 383. 
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Традиция изображать сосуд-водолей со 
скользящими вдоль струи рыбками, как сим
вол божества, связанного с водной стихией 
и плодородием, постепенно широко распро
страняется и переходит на другие мужские 
и женские изображения, в том числе па Иш-
тар, изображавшуюся и с традиционным 
сосудом-водолеем в руках, и с рыбками, 
плывущими одна за другой по струящимся 
складкам платья145. Среди известных в Хо
резме терракотовых статуэток Анахиты, на 
наиболее ранних из них есть изображение 
двух соединенных вершинами ромбиков, на
поминающих рыбок на платье Иштар, но 
уже геометризированных, приближающихся 
к иероглифическому знаку, означающему 
рыбу. Далеким воспоминанием о струях во
ды, связанных с образами Эа или Иштар, 
может быть перекинутое через плечо Ана-
хпт покрывало. 

Нет ничего неожиданного в том, что в Хо
резме в период расцвета кангюйскоп куль
туры, в эпоху интенсивного развития ирри
гационного земледелия,могло почитаться све
тило, издревле связанное с божеством водной 
стихии и мудрости, научившим людей ре
меслам и земледелию, очень жизнеспособным 
(образ Эа мы находим и в позднеассирий-
скпх памятниках), выполнявшим в мифоло
гии народов Передней Азии ту же роль, 
которая в Средней Азии выпала на долю 
Анахиты. Именно поэтому Формальгаут мог 
почитаться в Хорезме и, вполне возмож
но, был связан с хорезмийской богиней вод 
и плодородия Анахитой, которой, по остроум
ному предположению Ю. А. Рапопорта, 
мог быть посвящен один из комплексов цен
трального здания Кой-Крылган-калы146, 
если не все здание. Большое число террако-

145 Например, статуя из храма Иштар, найден
ная прп раскопках в Мари. Хорошее воспроизведе
ние ее см. A, P a r r o t . Указ. соч., рис. 339. 

14в Ю. Л. Р а п о п о р т . Некоторые вопросы 
сложения зороастрпйской погребальной обрядно
сти. Доклад на XXV Международной конференции 
востоковедов. М., 1960, стр. 8. 

товых изображепий Анахиты, найденных 
при раскопках Кой-Крылган-калы, делает 
это предположение еще более вероятным. 

Таким образом, при исследовании цен
трального здания Кой-Крылган-калы уда
лось установить, что при постройке этого 
сооружения древними строителями были сде
ланы расчеты, позволяющие использовать 
здание как пункт для астрономических на
блюдений, необходимых прежде всего для 
земледельцев. 

Каковой бы в дальнейшем ни была судьба 
здания, каким бы переделкам оно ни подвер
галось, значение его для истории науки и 
культуры в Хорезме IV—Ш вв. до н. э. 
не уменьшится, ибо возможности наблюде
ний заложены в самом проекте здания. 
Кроме того, находки фрагментов, в которых 
можно предполагать остатки простейших 
астрономических инструментов или их ими
таций, убеждают нас в том, что на памятнике 
действительно велись астрономические на
блюдения, во всяком случае во время перво
го этапа существования памятника 14?, и 
следовательно, здание использовалось для 
астрономических наблюдений. 

Анализ археологических материалов и 
планировки памятника в сочетании с дан
ными письмепных источников (особенно Бп-
руни) и исследований, касающихся раз
вития астрономии в странах Передней и 
Средней Азии, с привлечением некоторых 
этнографических параллелей, позволяет го
ворить об успехах, которых достигли хо-
резмпйцы к IV в. до н. э. в области астроно
мических знаний. Это помогает нам понять 
истоки высокого уровня развития астроно
мии в Хорезме в эпоху Бируни. 

147 Из 10 фрагментов колец 4 найдены в C.IOHXJ 
не содержавших позднего материала и относившихся 
к IV—III вв. до н. э. Из 24 более крупных фрагмен
тов дисков 11 найдено в раннем слое. По качеству 
глиняного теста и внешнему оформлению все эти 
фрагменты тоже могут быть отнесены к раннему го
ризонту. 



ГЛАВА СЕДЬМАЯ 

РЕКОНСТРУКЦИЯ ПАМЯТНИКА 

Кой-Крылган-кала сооружение культо
вое — храм-мавзолеи — п благодаря этому 
в нем сосредоточилось все то лучшее в об
ласти строительного искусства, чем владело 
общество на данном уровне развития про
изводительных сил. Строительная техника, 
материалы, разработка архитектурного за
мысла — все должно было соответствовать 
поставленным задачам, так как храм был 
не только общественным культовым зданием, 
но и средоточием науки того времени. 

Кой-Крылган-кала — одно пз немногих 
крупных целиком раскопанных древних со
оружении — занимает среди памятников хо-
резмииской античности особое место, резко 
выделяясь своеобразием планировки. Все 
это побудило сделать попытку его рекон
струировать. Своеобразие планировки, обу
словленное назначением, при отсутствии 
прямых аналогий в значительной степени 
затруднило решение поставленной задачи. 
Но благодаря большому накопленному ма
териалу эту задачу в какой-то мере оказалось 
возможным решить. Сложная архитектура 
памятника, планировочное, объемное, кон
структивное решение здания, вопросы фор
тификации и реконструкции затрудняют ис
следование всего сооружения по этим руб
рикам, так как при этом в каждом случае 
возникала бы необходимость вновь возвра
щаться к уже рассмотренным частям соору
жения. Потому мы будем вести реконструк
цию по частям, имея в виду конечную 
цель — восстановление первоначального об
лика всего сооружения путем сбора воедино 

всех реконструированных в процессе изу
чения его частей и деталей. 

План памятника Кой-Крылган-кала пред
ставлял значительную сложность для фик
сации. 

При обмерах в силу концентрического ха
рактера плана, на первый взгляд было есте
ственней производить привязку его элементов 
к пересекающим весь памятник двум взаимо
перпендикулярным осям-диаметрам и дру
гим вспомогательным линиям, которые шли 
бы по радиусам и разбивали бы всю площадь 
памятника на сектора. 

Но в таком случае, если в планировке 
обнаружатся какие-либо неправильности 
в виде отступления от концентрических ок
ружностей, то заведомо проведенные радиу
сы помешают объективному отражению этого. 
К тому же получающиеся небольшие не
вязки не могут быть разогнаны и погашены 
в каллдом частном случае и, накапливаясь, 
неизбежно повлияли бы на отклонение ос
новных линий, исказив подлинную картину 
планировки. 

Кроме того, из-за большой высоты цен
трального здания относительно внешнего 
кольца, было затруднительно пробивать ра
диальные линии, поэтому обмер планировки 
центрального здания лучше было произ
водить от обособленной системы опоры. Так
же и определение его контуров, базирующее
ся на этой опоре, не связанной с ним непо
средственно, служило бы самым лучшим кон
тролем наших предварительных определе
ний его конфигурации. 
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Так как планировка состояла из непра
вильных н идущих под разными углами ли
ний, мы решили производить ее обмер три
ангуляционным методом, т. с. каждая линия 
плана рассматривается как геометрическое 
место ряда точек, положение которых свя
зывается концами базиса — условной пря
мой линии. В результате вся площадь рас
копок была разбита на произвольные тре
угольники, т. е. покрыта сетью связанных 
между собой базисов, являющихся сторонами 
этих треугольников. Вершины треугольни
ков, представляющие собою концы базисов, 
были перенумерованы и, таким образом, каж
дая интересующая нас точка или линия по
лучила свое точное место на плане путем 
засечки от двух любых вершин треугольника, 
внутри которого они размещались1. 

Таким образом, при избранной в нашем 
случае системе обмеров плана раскопы, за
ложенные в любом месте памятника, полу
чив свой точный адрес, впоследствии на чер
теже плана превращались во взаимосвязан
ную спстему. 

Эта триангуляционная система обмеров по
зволила также с необходимой степенью точ-

1 При такой системе обмера невязки и возмож
ные ошибки не влияли на обмеры в соседнем треу
гольнике, не накапливались, а локализовались 
внутри того треугольника, где они имели место п 
тем самым не искажали картины планировки всего 
памятника в целом, что в данном случае особенно 
важно, так как мы имеем дело с кругом. 

Среди многпх вопросов, связанных с ана
лизом строительной техники, вопрос об ос
новном строительном материале, из которого 
возводились сооружения, занимает главное 
место. 

Для Хорезма, как и для всей Средней Азии, 
очень бедной запасами строевого леса и кам
ня, характерно применение в виде основного 
строительного материала лёссовидного су
глинка. Лёссовидный суглинок, как и вся
кая глина, имеет ряд ценнейших свойств, 
которые используются в строительном деле. 
Он применялся или непосредственно в виде 
пахсы (битой глины) или шел на изготовле
ние сырцового кирпича, а также употреб
лялся для связующих строительных рас
творов, обмазок и штукатурок. 

Пахсовые стены Кой-Крылган-калы сде
ланы из материала очень высокого качества— 
трещины незначительны или вовсе отсут-

иости выявить всю планировку по строитель
ным горизонтам, так как внутри каждого 
треугольника она дала возможность четко 
посадить на план все нависающие, совпадаю
щий и пересекающие друг друга в разных 
горизонтах стены. 

Особое внимание нами было обращепо на 
обмер профилей стен в их современном виде— 
исходные данные нашей реконструкции. Про
филь стены (поперечный разрез) показывает 
ее конструкцию, высоту, толщину, наклон 
ее поверхности (угол поверхности с верти
калью) и т. д., т. е. представляет ее решаю
щую характеристику, а, следовательно, об
мер поперечного разреза — одна из главных 
задач при изучении памятника. Как показал 
опыт обмера ряда памятников, даже незна
чительные на первый; взгляд детали становят
ся впоследствии существенными дополне
ниями, а зачастую и отправными пунктами 
в анализе и реконструкции первоначального 
вида сооружения. 

Мы ограничили настоящее исследование 
воссозданием, на основе материалов нижнего 
горизопта, первоначального облика сооруже
ния, возведенного по единому архитектурно-
планировочному замыслу, который с после
довавшими вскоре дополнениями определил 
общую конфигурацию и размеры его плана. 
Застройка среднего горизонта была произ
ведена без единого архитектурного плана и 
в основном во внешнем кольце памятника 
на руинах первоначальных построек. 

ствуют. Участки поверхности стен, не под
вергавшиеся длительному воздействию вла
ги, отличаются очень высокой твердостью 
и даже внешним видом напоминают гладкую 
поверхность камня (сходство усиливается еще 
разрезкой пахсы на блоки). Такое качество 
пахсы мы наблюдали в конструкциях стен 
очень многих древних сооружений. В неко
торых сооружениях стены, к тому же еще 
покрытые так называемым «пустынным за
гаром», имеют вид не просто гладкого камня, 
а камня к тому же еще и тщательно отшли
фованного (на Коп-Крылган-кале — внут
ренние поверхности внешних стен стрелко
вой галереи). 

Кирпич Кой-Крылган-калы, характер
ный для памятников рассматриваемого пе
риода, крупный (40—45 X 40—45 X 12— 
16 см) и хорошей выделки, имеет отчетливо 
различимые черты его формовки. Он изго-

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

266 



товлялся в формах без дна (на кирпиче нет 
следов досок, и к тому же такой кирпич, 
имеющий внушительные вес и размеры, 
трудно было бы переворачивать для съемки 
формы — он может при этом сломаться). 
Форма присыпалась песком (кирпич имеет 
характерную поверхность). По-видимому, 
глина для формовки замешивалась густо, 
очень тщательно перемешивалась и плотно 
утрамбовывалась в форме — кирпичи имеют 
ровные грани и очень четкие ребра. 

Этот прием формовки кирпича, которым 
пользуются и в современном строительстве 
в Средней Азии 2, восходит к глубокой древ
ности и имеет аналогии в тех районах Древ
него Востока, где строительный материал 
также почти исключительно ограничивался 
глиной. 

Некоторые части сооружения сложены из 
кирпичей, по габаритам несколько меньших, 
чем обычные (41—42 X 41—42 X 10—11 см) 
и с примесью самана. Произведенный хи
мический анализ материала, из которого 
сделаны обычные и саманные кирпичи, по
казал, что содержание основных ингриди-
ентов (Si02, А12Оз, Fe203, CaO, MgO) в них 
примерно одинаково3. Различие состоит 
лишь в содержании органических примесей, 
которых в саманных кирпичах, естественно, 
больше — почти в два раза. Добавление са
мана вызвано, следовательно, различием не 
в химическом составе лёсса, из которого из
готовлялись те и другие кирпичи, а в меха
нических свойствах, обусловленных их зер
новым составом, что видно из следующей 
таблицы, полученной в результате анализов: 

Т а б л и ц а 6 

Тип кирпичей 

Обыкновенный 
кирпич . . . . 
Саманный кир
пич 

Количество фракций, % 

глинистых 

0,005 мм) 

12,5 

12,5 

пыле и л-
тых 

(0,05 -
0,005 мм) 

58,3 

74,5 

песчаных 
(1,0-

0,05 мм) 

23 2 

13,0 

сумма 

100,0 

100,0 

- А. К. Г1 и с а р ч и к. Строительные материа
лы и конструктивные приемы народных мастеров 
Ферганской долины в XIX — начале XX в. Труды 
Института этнографии, т. XXI. М., 1954. 

s Все лабораторные исследования образцов сыр
цовых кирпичей (наличия крупнозернистых вклю
чении, зернового состава, пластичности, химиче
ского состава, водораамокасмостн и механической 
прочности мри сжатии) произведены в 1959 г. в 
научно-исследовательском институте местных строи
тельных материалов «1'ОСНИИМС». 

Содержание глинистых фракций в обоих 
кирпичах одинаково. Различие состоит в 
преобладании у саманного кирпича пылева-
тых фракций за счет песчаных. Таким обра
зом, добавлением самана выравнивалась не
сколько пониженная прочность нзготовлеп-
ных из этого материала кирпичей. 

Для устройства сводов были применены 
специальные трапециевидные кирпичи раз
мерами 24—25 (нижнее основание) X 27— 
28 (верхнее основание) х 38—39x10— 
11 см. В целях некоторого их облегчения и 
увеличения прочности в глину, из которой 
они были сделаны, тоже добавлялось не
большое количество самана. 

Раствор для кирпичной кладки применял
ся только глинистый с добавлением песка 
(для предупреждения растрескивания при 
высыхании), т. е. он так же, как и глина для 
штукатурки, делался более тощим, нежели 
глина, идущая для укладки пахсы или изго
товления кирпича. 

Штукатурка различна по качеству, но 
все же можно выделить два основных вида: 
грубую штукатурку, обычно с примесью 
рубленой соломы, и штукатурку более высо
кого качества, иногда также с примесью со
ломы. Последняя употреблялась для покры
тия штукатурки первого вида, играя роль 
отделочного слоя. Грубая штукатурка по
падалась иногда с незначительным содер
жанием гипса. Но гипс присутствует слу
чайно и никакого связующего действия не 
имеет, так как не обожжен. 

В конструкциях Кой-Крылган-калы, без
условно, применялось дерево, но, как и 
в большинстве случаев, при многовековом 
запустении и разрушении древних построек, 
оно бесследно исчезло. Нам удалось обна
ружить лишь (и то только в одном месте — 
в помещении Н24) затекший глиной отпеча
ток некогда рухнувшего перекрытия, со
стоявшего из балок диаметром 12—13 см. 
поверх которых, очевидно, был устлан ка
мыш (хорошо заметны следы тлена). Под от
печатками этих балок обнаружен след более 
крупной балки (диаметр установить не уда
лось), идущий в перпендикулярном им на
правлении — по всей видимости основной 
несущей балки. Кроме того, в различных 
частях памятника было найдено некоторое 
количество небольших кусков обожженной 
в результате пожара глины, также принад
лежавших конструкциям перекрытий (слу
живших обмазкой), на них хорошо сохра
нились четкие отпечатки различной тощ-
щины жердей, прутьев и камыша. 

2Г>7 



Строителями при возведении сооружения 
использовались фрагменты керамики: для 
расклинок при устройство сводов бескру
жальным способом (см. стр. 288), а в не
которых случаях — для вымосток. 

Следует отметить, что основной строитель
ный материал — глина — добывался тут же 

До 1952 г., когда начались систематиче
ские раскопки памятника, первоначальный 
вид Кой-Крылган-калы мыслился как соору
жение, имеющее в плане форму правильного 
восемнадцатигранника, обнесенного сте
ноп, идущей по окружности 4. Это предполо
жение было в то время вполне закономерным, 
ибо внешний его облик, если судить по раз
рушенным останцам, вызывал именно такое 
представление. 

Лишь подробное исследование и соответ
ствующие обмеры позволили определить, 
что стены центрального здания так же, как 
п стены ограды, были выведены по окружно
стям. Окружности эти оказались концен
трическими и в достаточной степени правиль
ными. Некоторые незначительные отклоне
ния, заметные лишь на чертеже, проявились 
в наружной стене внешнего кольца, что, есте
ственно, так как эта стена была возведена 
после центрального здания и расчертить пра
вильную окружность, по которой она дол
жна была быть выведена, очевидно, не пред
ставлялось для строителей возможным. 

Первоначальное определение очертания 
плана центрального зданпя было произведено 
аналитически. Впоследствии, когда был рас
копан коридор, примыкающий к стенам зда
нпя и по нижнему горизонту, оно выконту-
рилось и было тщательно замерено,— мы 
получили полное подтверждение результатов 
наших первоначальных построений. 

Но так как этот контур, несмотря на то, 
что он проявился в нижнем горизонте, пз-
за разрушенности поверхности стен в зна
чительной степени поврежден и не дает четко 
обозначенной линии, то его обмер рассма
тривался нами лишь как контроль нашего 
первоначального аналитического определе
ния, которое и было взято за основу в реше
нии вопроса о конфигурации центрального 
здания. 

4 С. П. Т о л с т о в. Древний Хорезм. М., 
1948, стр. 99, рис. 34. 

из рва, который во время строительных работ 
служил, таким образом, карьером, а затем, 
очевидно, был заполнен водой ля проходя
щего неподалеку крупного магистрального 
канала и вошел в систему фортификации 
сооружения. 

Метод определения внешнего очертания 
центрального здания сводился к определе
нию направления бойниц стрелковой гале
реи. Если бы оно представляло собою много
гранник, то оси группы бойниц, выходящих 
на одну грань, были бы параллельны, а об
щие оси каждой группы (перпендикз'ляры 
к серединам граней) должны были пересечь
ся в одной точке —- центре этого правиль
ного многоугольника. 

Ввиду того, что бойниц сохранилось 
очень мало (26), а большая часть из них 
сильно разрушена и находятся они всего 
в трех останцах стен, окаймляющих коридор 
(причем два из этих останцев расположены 
по диаметру, друг против друга, третий же — 
между ними, так что половина коридора 
вовсе не имеет бойнпц), исследования при
шлось проводить особо тщательно. Была 
определена и зафиксирована ось каждой 
бойницы, после чего направления осей были 
продолжены прямо на местности. Оказалось, 
что ни одна из осей смежных бойниц не была 
параллельна другой и чем на большем рас
стоянии эти бойницы были расположены друг 
от друга, тем под большим углом шло на
правление их осей. Следовательно, цен
тральное здание — не многогранник, а ци
линдр. 

При продолжении этих осей по их направ
лению, в случае их взаимопересеченпя в од
ной точке, мы получили бы центр окружно
сти, по которой возводились стены. 

По полученным нескольким местам пересе
чений осей был определен один центр как 
геометрическое место нескольких точек на 
площади 5. При контрольном промере от 

G Пересечения произошли не в одной точке, а в 
нескольких (не вышедших из круга .радиусом до 
полуметра), что, безусловно, является результатом 
некоторых допусков при определения каждой осп 
(как среднеарифметического из промеров ширины 
бойницы) и проведении их на местности, а также п 
за счет несомненно имевших место погрешностей при 
выкладке бойнпц и возведении здания в целом, что 
практически не имеет никакого значения. 

ЦЕНТРАЛЬНОЕ ЗДАНИЕ 
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этого центра до внутренней поверхности 
внешней стены коридора во всех случаях 
был получен один размер (с небольшими от
клонениями), всего лишь в несколько сан
тиметров. 

Следует отметить, что определенный нами 
геометрический центр памятника впослед
ствии, когда были раскопаны внутренние 
помещения, попал на пересечение осей че
тырех помещений, идущих по двум взаимо
перпендикулярным диаметрам, т. е. еще раз 
подтвердилось правильное местоположение 
найденного центра, а также то, что весь 
памятник был задуман зодчими и выполнен 
по строгим геометрическим построениям. 

Предполагаемый первоначально диаметр 
центрального здания мы могли уточнить 
лишь после того, как оно, в процессе рас
копок, выконтурилось по основанию. Диа
метр оказался равным 44,4 м. 

Здесь следует оговорить, что почти вся 
внешняя поверхность стены в нижней вы-
контурившейся части сложена из сырцового 
кирпича, создающего вокруг основной пах-
совой стены панцирь-обкладку, сделанную, 
как можно полагать, в ремонтных целях, и 
скрывающую контур первоначальной стены. 
Стена в таком случае должна была быть тонь
ше, а определенный налги диаметр здания, 
естественно, несколько меньшим. Но в восточ
ном участке стены (к западу от помещения 
Н2), в месте примыкания к ней пандуса, 
последний послужил для нее защитной обо
лочкой, благодаря чему она не требовала 
ремонта п сохранилась в своем первоначаль
ном виде, создавая с кирпичной обкладкой 
одну поверхность. Следовательно, обкладка 
не увеличила первоначальной толщины сте
ны, а была сделана в ее толще, не выступая 
за ее пределы. При ремонте стена по всему 
контуру была подбита (за исключением ме
ста примыкания к ней части пандуса протя
женностью около 11 м), и затем уже поверх
ность была облицована кирпичом. Это, по-
видимому, было сделано во втором строи
тельном периоде (среднем горизонте) и имело 
целью не уменьшать и без того очень не
большую ширину коридора, образованного 
близко подходящей к стенам центрального 
здания и окружающей его плотной застрой
кой внешнего кольца. 

Таким образом, определенный нами диа
метр здания, равный 44,4 м, является пер
воначальным и на его величину не повлияли 
последующие перестройки и ремонты. 

П л а н и р о в к а . Первый этаж цен
трального здания Кой-Крылган-калы пред

ставляет собой очень четко и регулярно спла
нированный комплекс помещений. Его су
ществование внутри высокого стилобата бы
ло установлено лишь в 1952 г., при обнару
жении лестниц-проходов, ведущих с обход
ного коридора вниз. Планировка первого 
этажа была предварительно определена ана
литически, на основании произведенных рас
копок части помещений I и И, что позво
лило значительно ускорить процесс вскры
тия помещений. Выявленные при раскопках 
некоторые неизбежные отступления от этой 
предварительно намеченной нами схемы оп
ределились лишь в деталях. 

Позволим себе привести эти несложные 
построения схемы (рис. 105, а), так как они 
нагляднее, чем что-либо другое, иллюстри
руют строгую организованность плана п его 
очень четкое геометрическое построение. 

Проникновение в тайну планировки про
изводилось путем следующих простых рас
суждений. 

Так как ось вскрытого частично помеще
ния 1 проходит через определенный нами 
предварительно центр памятника, т. е. по 
диаметру, и к тому же в это помещение вели 
две симметрично расположенные лестницы 
(К° 1 и JVa 2), создающие определенную па
радность, мы предположили, что это поме
щение — главное и остальные по своей пла
нировке подчинены ему. 

Мало вероятно было то, что другие поме
щения были расположены параллельно глав
ному — по хордам круга, так как в таком 
случае очень неэкономично использовалась 
бы площадь и получалась очень нечеткая 
схема сообщения между ними. Наиболее ра
циональным и вследствие этого вероятным 
казалось расположение помещений по обе 
стороны помещения I, предполагаемого нами 
главным, причем перпендикулярно ему. 

По раскрытому в процессе раскопок по
мещению II и части помещения I, перекрытых 
сводами, мы предположили, что остальные 
помещения также перекрыты сводами. Про
леты сводов, перекрывающих главное поме
щение I и второстепенное, ведущее в него 
помещение И, оказались почти одинаковыми. 
Блолие уместным было предположить, что 
и остальные второстепенные помещения рав
ны по ширине помещепням I и II, так как 
перекрытие их разными по пролетам свода
ми повлекло бы и разпую пх высоту, что вряд 
ли могло иметь место, учитывая наличие 
второго этажа. Проведя через центральную 
точку памятника ось, перпендикулярную 
оси помещения I (параллельную оси поме-
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Р и с . 105. П л а н центрального зданпя : 
• предполагаемое расположение помещений первого этажа в начале раскопок (схема); б — план 

первого этажа после раскопок 

щенпя II), и разместив зеркально по отно
шению к ней такое же помещение, как п II, 
мы обнаружили, что между этими помеще
ниями (принимая толщины разделяющих 
стен не меньшими, чем между помещениями 
I п II) может разместиться как раз еще одно 
помещение такого же пролета. По другую 
сторону главной осп мы, естественно, пред
положили такую же планировку. 

В результате мы получили следующую 
схему: все здание пересекает сводчатое по
мещение (главный неф) шириной 4,2 м и 
длиной 30 м, имеющее в своих концах по 
два симметрично расположенных лестнич
ных выхода на обходную галерею второго 
этажа. С каждой стороны этого нефа рас
положено по трп выходящих в него также 
сводчатых помещения, почти такой же 
ширины, причем разной длины, лимитиро
ванной закруглением внешней стены. Во 
внешнцх стенах всех этпх помещений должны 
быть расположены световые проемы, если они 
существуют, так же, как в помещении II. 
Прп этом для лучшего освещения они дол
жны размещаться в самом высоком месте 
торцевой стены — под шедыгой свода, т. е. 
по оси. Действительно, в наружной стене 
помещения I, на его оси мы с внешней сторо
ны обнаружили окно. Таким образом, зада
ча свелась к поискам во внешней стене цен

трального зданпя остальных оконных про
емов, подсказывающих, что в этих местах 
сводчатые помещения примыкают середи
нами своих торцевых стен. 

Осп всех этих окон были перенесены с чер
тежа плана на местность и на них на внеш
ней поверхности стены были намечены вы
ходы окон. В результате во всех предпола
гаемых местах, снаружи, одно за другим 
были найдены и расчищены ведущпе внутрь 
оконные проемы, что сделало нашу схему 
достоверной. Не было обнаружено лпшь 
окно, ведущее в помещение VIII. При самых 
тщательных поисках изнутри (после того, 
как помещение было раскопано) не было 
найдено никаких его следов. Окна здесь не 
существовало (рис. 105, б). 

Обе намеченные нами на предваритель
ном плане лестнпцы-проходы № 3 и № 4, 
ведущпе с галереи второго этажа в западную 
часть первого этажа, прп раскопках сверху 
найти не удалось, и лпшь потому, что они 
оказались заложенными. Более того, по-
закладке. верхний край которой оканчивался 
на уровне пола галереи, проходит внутрен
няя стена этой галереи и лестницы, таким 
образом, оказались не только заложенны
ми, но и к тому же замаскированными. 
Поэтому, несмотря на то, что их существо
вание и местоположение было нам заранее-
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известно, они были найдены л вскрыты лишь 
изнутри. 

Тот факт, что по закладкам лестниц про
ходит внутренняя стена галереи, может 
вызвать вполне естественное предположение, 
что эта стена не принадлежала первона
чальной конструкции, а была возведена 
позже, тем более, что и материал, из кото
рого она сложена,— сырцовые кирпичи — 
по своим размерам и качеству (в глину до
бавлен саман) отличаются от кирпичей, из 
которых сложены стены первого этажа, и 
от кирпичей закладок 6. Но при более де
тальном исследовании этого вопроса мы 
пришли к убеждению, что эта стена принад
лежит первоначальной конструкции соору
жения, а. следовательно, закладки лестниц 
сделаны были еще в процессе строительства. 
Ведь верхняя часть внешней стены, начиная 
с уровня нижних оснований входных отвер
стий бойниц стрелковой галереи, сложена 
из сырцового кирпича тех же размеров и 
того же качества с применением того же рас
твора и в тон же технике, что и внутренняя 
стена (см. раздел о конструкции внешней 
стены — стр. 273), и их можно считать 
единовременными. Поскольку же эта часть 
внешней стены является первоначальной кон
струкцией, то и внутренняя стена также 
относится к первоначальной конструкции и, 
следовательно, закладки лестниц, сделанные, 
естественно, до ее возведения, были произ
ведены еще в процессе строительства. Об 
этом же свидетельствует и совершенно не
значительная, по сравнению с лестницами 
№ 1 и Л° 2, изношенность ступеней лестницы 
№ 3 под разобранной закладкой. Кроме того, 
некоторое отличие в конструкции этих лест
ниц от подобных же лестниц „\° 1 и № 2 сви
детельствует о том, что их закладка даже 
заранее предполагалась, причем именно 
в процессе строительства — до возведения 
внутренней стены стрелковой галереи (см. 
раздел о лестницах — стр. 2S5). 

Вполне естественно, что на предваритель
ной схеме мы не смогли определить попереч
ной стены, разделяющей предполагаемое 
нами единым помещение I на два равных 
по площади помещепия — I и V. Находя
щийся в ней проход (соединяющий эти поме
щения) пе принадлежит первоначальной пла
нировке — он носит явные следы прорубки 
и, следовательно, эта стена разделяет все зда
ние на две совершенно изолированные рав-

с См. лабораторный анализ, произведенный в 
1959 г. в Р О С Н И И М С . 

ные по площади и по планировке симметрич
ные части (восточную и западную), каждая из 
которых имеет свой выход на галерею второго 
этажа 7. 

В обеих частях здания все проходы из 
главных помещений (I и V) в помещения, 
расположенные по сторонам, устроены, как 
и предполагалось, по серединам торцовых 
стен последних. Исключение составили лишь 
два прохода — в помещения IV и VIII, ко
торые из-за поперечной стены были сдвинуты 
так, что одна стена каждого из них является 
продолжением соответствующей стены по
мещения, т. е. эти проходы были «скользя
щими». 

Вся планировка этажа подчинена не толь
ко главной оси, но имеет еще вторую ось — 
перпендикулярную главной, которая про
ходит через помещения IV и VIII. 

Наличие этих двух ясно выраженных 
взаимоперпендпкулярных осей придает пла
нировке первого этажа крестообразность 
(концы этого креста составляют помещения 
I, V, IV и VIII), позволяющую полагать, 
что планировка памятника следует опреде
ленной схеме, в основу которой положен 
крест, вписанный в круг — распространен
ный солярный символ. 

В этой связи необходимо упомянуть еще 
об одном сооружении, по принципу своей 
планировки стоящем в одном ряду с Кой-
Крылгаи-калой, причем в самом начале 
этого ряда, поскольку оно представляет со
бою, по всей видимости, первооснову этой 
планировочной схемы. Это сооружение — 
один из мавзолеев Тагнскенского некрополя 
(мавзолей № 1) 8. В основе его плана также 
лежит крест, образуемый идущим по диа
метру длинным помещением и располо
женными перпендикулярно ему двумя мень
шими помещениями, соединенными с нпм про
ходами. Внешний контур сооружения пред
ставляет собою окружность. Такой принцип 
планировки можно рассматривать как от
ражение солярного культа (см. стр. 228). 

7 Интересно отметить, что это не обычная (зер
кальная) симметричность, при которой обе частп 
совпадают, если повернуть одну из них вокруг осп 
симметрии (которой в данном случае является диа
метр, перпендикулярный главной осп) до совмеще
ния с другой частью. Полное совпадение планиров
ки полуштся лишь только в том случае, если повер
нуть одпу из полпвпп в горизонтальной плоскости 
на 180° вокруг вертикальной оси, проходящей че
рез геометрический центр памятника. 

8 С. П. Т о л с т о в. По древним дельтам Окса 
и Яксарта. М., 1002, стр. 203; 10. Л. Р а п о п о р т . 
Хорезмнйскпе астоданы. СО, 1902, Л; 4, стр. 79, 
рис. 7 (3). 
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Pnc. 106. Схема изоляции помещения Л° VIII: 
а — nniir; б — раарез 

Масштабы этого сооружения в 'Гагискен-
ском некрополе так же, как и упрощенность 
планировочного решения, обусловленного 
его размерами, естественно, не идут ни в какое 
сравнение с блестяще развитой композицией 
плана центрального здания Кой-Крылган-
калы, но несомненно, что и то и другое соору
жение в своей планировочной схеме отвечают 
одному принципу — изображению в плане 
символа астрального культа — креста в 
круге. 

Восточную часть помещения V отгоражи
вает невысокая тонкая стена. Первоначально 
она шла на всю его высоту, касаясь шелыги 
свода (см. стр. 32) и, таким образом, це
ликом перегораживала это помещение, отсе
кая от него часть с проходом в помещение 
VIII (рис. 106, а). Всю площадь отгорожен
ной части помещения занимает глубокая яма, 
пробитая сквозь толщу материкового су
глинка вплоть до песчаного слоя. 

Время возведения этой стенки и устройст
ва ямы, а также функции, которые они дол
жны были нести, составляют одну из зага
док Кой-Крылган-калы. На этот счет можно 
высказать лишь предположение и, посколь
ку оно несколько развивает идею первона
чальной планировки, позволим себе его 
привести. Поводом для нашей гипотезы о 
назначении этой стенки послужило отсут
ствие в ней какого-либо прохода, что пре
граждает доступ в помещение VIII. Более 
того, помещение VIII благодаря этой стенке 
оказалось не только совершенно изолиро
ванным (что можно было достичь, как это 
делалось обычно, закладкой ведущего в него 
прохода), но и надежно замаскированным. 
Ведь при проникновении в западную часть 

!•'•' • ' 

Pnc. 107. Централыгое зданпе: разрез по главной осп 
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этажа (как известно, обе лестницы и все 
оконные проемы были заложены) внешняя 
поверхность этой стенки могла быть принята 
за поверхность поперечной стены, разде
ляющей этаж на две половины, н в таком 
случае вход в помещение VIII, расположен
ный между этими стенами, совершенно «исче
зал». К тому же, что немаловажно, это поме
щение является единственным из всех вось
ми помещений нижнего этажа, где нет окна 
и, таким образом, извне так же, как и изну
три, его было совершенно невозможно обна
ружить. 

Из этого следует, что полная изоляция 
этого помещения была заранее запланирова
на и по первоначальному замыслу оно дол
жно было иметь особое назначение. Судя по 
всему, оно предназначалось для захороне
ния, либо устройства в нем какого-то тай
ника. 

Яма, занимающая всю отгороженную пло
щадь, в этом случае могла служить своеоб
разной ловушкой: при обнаружении поме
щения VIII проход в него, благодаря 
большим габаритам расположенной перед 
ним ямы и значительной ее глубине, стано
вился почти недоступным (рис. 106,5). 

Если это наше предположение о запла
нированной заранее полной изоляции поме
щения .VIII соответствует действительности, 
то время возведения интересующей нас попе
речной стенки (также и устройства ямы) 
может быть отнесено к тому же периоду, что 
и закладка лестниц, т. е. ко времени изоля
ции всей западной половины этажа, произ
веденной, как уже отмечалось, еще во время 
строительства сооружения. 

Весь второй этаж сильно разрушен и раз

мыт (рис. 107). Сохранился лишь (и то очень 
сильно поврежденный) коридор — стрелко
вая галерея,— охватывающий кольцом на
ходящуюся в центре площадку (рис. 108). 
На ней не было обнаружено никаких следов 
первоначальной планировки. Частично по
крывающие ее кирпичные и керамические 
вымостки относятся к более позднему вре
мени и находятся ниже уровня пола стрел
ковой галереи. Первоначально же поверх
ность площадки шла, безусловно, на одном 
уровне с полом галереи. Это видно из сле
дующего. Площадка представляет собой 
чашеобразное углубление, центральная часть 
которого находится ниже пола галереи на 
0,73 м. Отметка пола галереи колеблется 
в пределах от +4,88 до +4,96 м. Отметка 
верха помещений нижнего этажа (шелыги 
перекрывающих эти помещения сводов) — 
от +3,75 до +3,78 м. Разница в этих отметках 
составляет в среднем 1,15 м. Эта цифра 
соответствует толщине перекрытия, состоя
щего из выполненного в два переката свода 
(см. стр. 286), защитного слоя, состоящего 
не менее, чем из двух рядов уложенного на 
растворе кирпича и обмазки пола: 0,80 м + 
+ 0,33 м + 0,02 м = 1,15 м (толщина кир
пича, раствора и обмазки, естественно, при
нята средней). Следовательно, эта чаша, 
представляющая собой дневную поверхность 
современной центральной площадки, обра
зована внутри конструкций этого перекры
тия за счет их разрушения и размыва. 

Этот вывод, однако, не является аргумен
том в пользу того утверждения, что площад
ка была застроена,— в данном случае она 
могла быть открытой. Но в завале, запол
няющем нижнее помещение V, были обнару-
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жены большие пахсовые блоки (см. стр. 40; 
рис. 8), не принадлежавшие конструкциям 
обругаипшогося перекрытия, а являющиеся 
остатками стен помещений второго этажа. 
Более того, проблема водоотвода решалась 
только при наличии на втором этаже крытых 
помещений. 

Многочисленные разрушения во внутрен
них стенах стрелковой галереи, сохранив
шихся в виде невысоких останцов почти по 
всему контуру (с востока и севера стена 
смыта на большом протяжении), не пред
ставляют возможности определить место 
проходов из галереи во внутренние помеще
ния н тем самым хотя бы схематически обо
значить планировку. Однако, можно пред
положить, что на планировку комплекса по
мещений второго этажа, по всей видимости, 
оказала влияние планировка первого этажа. 
Капитальные стены второго этажа, естест
венно, должны были опираться на участки, 
которые соответствовали стенам нижнего 
этажа, и следовать их направлениям и, как 
нам кажется, планировка этажа в целом 
должна была быть подчинена той же оси, что 
и планировка первого, так как направление 
ее на втором этаже закреплено симметрично 
расположенными лестницами, выходящими 
в стрелковую галерею. 

С т е н ы . Стены центрального здания 
стоят прямо на материке, без каких-либо 
субструкций. Следует отметить, что вообще 
архитектура античного Хорезма не знала 
фундамента Е современном его понятии, т. е. 
подземной части сооружения, служащей для 
передачи и распределения давления от соору
жения на грунт. Материалом, применяв
шимся при возведении центрального здания, 
были сырец и пахса из того же лёссового су
глинка, на котором сооружение возводилось. 
Это не требовало ни заглубления стен, ни 
специальной под них подготовки — устрой
ства искусственного основания. Достаточно 
лишь было расчистить и выровнять строи
тельную площадку. 

Внешняя стена центрального здания (рис. 
109) сложена из пахсы (до уровня, немного 
превышающего высоту первого этажа) и 
сырцового кирпича (верхняя часть). 

Понизу внешняя стена имела ширину 7,2 м. 
Вверху она постепенно становилась тоньше 
за счет наклона как внешней, так и вну
тренней ее поверхности. Сложена она из 
пахсовых блоков высотой 0,6—0,8 м. С вне
шней стороны стены пахсовая конструкция 
оканчивается на отметке +5,87 м, с внутрен
ней — на отметке +4,03 м, посредине пахса 

идет па уровпе +4,06. Таким образом, ее 
поперечное сечение представляет собой три 
уступа, из которых верхпий служит основа
нием вышележащей кирпичной стены (внеш
ней стены верхнего обходного коридора) 
и сложен из одного ряда (по высоте) пахсо
вых блоков высотой 0,9 м, в которых про
резаны бойницы, начинающиеся на уровне 
его внутреннего верхнего ребра и идущие 
с уклоном наружу; второй уступ является 
субструкцией под полом обходного коридора; 
нижний уступ заполнен идущей вдоль всей 
стены по к ол ьцу к ирпичной к л а дк ой (и з 
сырцовых кирпичей размером 41—45 х 
х 41—45 х 12—14 см), назначение кото
рой будет рассмотрено выше в разделе о пе
рекрытии первого этажа (стр. 289). Поверх 
этой кладки идет внутренняя стена обход
ного коридора, выложенная, как и внешняя, 
из сырцового кирпича размером 40—42 х 
х 40—42 х 10—11 см с примесью самана. 
Частично она сохранилась, как уже отме
чалось, в виде останцов, самый высокий из 
которых поднимается не более чем на 1 м 
над уровнем пола обходной галереи. 

То обстоятельство, что верхняя часть 
внешней стены, как и вся внутренняя стена 
галереи, сложена из кирпичей, отличающих
ся по размерам и материалу от кирпичей 
внутренних стен первого этажа, заставляет 
отнестись к этому факту с особым вниманием: 
возникает вопрос, не сложены ли стены га
лереи позже и не была ли внешняя стена 
прежде целиком пахсовой, а затем по уровню 
бойниц разрушена и заменена новой — кир
пичной? 

Но после тщательного изучения этого 
вопроса мы пришли к заключению что, 
несмотря на другой стандарт и качество 
кирпича, по сравнению с примененным во 
внутренних стенах 1 этажа, все эти конструк
ции единовременны. Ведь верхняя часть 
внешней стены, в которой прорезаны вход
ные отверстия бойниц, не могла быть выпол
нена также из пахсы, так как в этом случае 
скос бойницы (идущее с наклоном наружу 
ее дно) и ее верхняя горизонтальная часть 
находились бы в разных рядах пахсовых 
блоков. Такое устройство бойниц, проре
зающих стыки горизонтальных рядов пахсо
вых блоков, технически совершенно невыпол
нимо. Бойницы в пахсовой стене могут про
резать ИЛИ весь блок по высоте ИЛИ только 
верхнюю его часть, с тем, чтобы ее перекры
тие шло в уровне стыка горизонтальных ря
дов блоков (вышележащий блок служил бы 
ее перекрытием). Ведь бойницы в толще 
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Ряс. 108. Стрелковая галерея центрального здания: 
-южный участок; б, в—западный участок; г—восточный участок 

Стены прорезаются в слое пахсовых олоков 
сверху, а затем уже укладывается следую
щий ряд пахсы. Этпм и объясняется, что ни 
в одном без исключения из известных нам 
памятников мы не встретили, да и не могли 
встретить иное размещение бойниц в пахсо
вых стенах. Правда, исходя из вышеизло
женного, в нашем случае верхняя часть 
бойницы могла прорезать весь блок до сле
дующей горизонтальной линии между ряда
ми пахсы, но в таком случае ее входное от
верстие равнялось бы высоте блока — 0,9 м, 
что могло бы еще иметь место при условии 
расположения бойниц в первом ярусе обо
роны (для подошвенного боя), но в данном 
конкретном случае совершенно нецелесо
образно. 

Ясно, что переход строителей на выкладку 
стены из кирпича (начиная с уровня основа
ния входного отверстия бойницы) вполне 
закопомсрпое явление, имеющее к тому же 

повсеместное распространение. Следователь
но, эта кирпичная часть стены, в которой 
расположены бойницы, единовременна ее 
пахсовому основанию. 

Некоторое уменьшение размеров кирпича, 
по сравнению с тем, какой был применен 
в конструкциях внутренних стен нижнего 
этажа, по-видимому, было вызвано стрем
лением сделать его более удобным п легким 
в работе при возведении верхней части стены, 
где кладка была усложнена часто располо
женными бойницами и зубцами (см. стр. 279). 
Примесь же самана можно объяснить стрем
лением облегчить кирпич и вместе с тем сде
лать его более прочным в связи с подвер
женностью этой части стены атмосферным 
осадкам, а также несколько изменившимся, 
как уже раньше отмечалось, составом глины 
в кирпичах (см. стр. 267). 

Внешняя стена обходного коридора со
хранилась лишь в виде трех останцов: 
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?ис. 109. Внешняя стена центрального здания: 
разрез 

с восточной, южной и западной сторон (см. 
рис. 108) — вся северная часть совершенно 
смыта. Самый высокий из этих останцов — 
западный — имеет отметку +8,47 м, но и 
он не определяет собою полной высоты стены, 
так как его верх обрушен и размыт. С вну
тренней стороны на высоте 2,15 м от уровня 
пола коридора стена образует уступ. Не
смотря на то, что и уступ, и стена выше его 
сильно размыты, можно предположить, что 
в этом месте в стену было заделано перекры
тие коридора — высота коридора в этом 
случае (2,3—2,4 м) вполне допустима (этот 
раз.мер получен из расстояния до низа балки 
перекрытия — 2,15—2,20 м плюс толщина 
балки — 0,15—0,20 м). Примеры такого ба
лочного перекрытия галереи с устройством 
по нему второго яруса обороны мы находим 
в архитектуре античных крепостей Хорезма. 
Например, на Джанбас-кале, относящейся 
к этому же периоду, во внешней стене ниже 
бойниц второго яруса сохранились гнезда 
от балок перекрытия. То же мы наблюдали 
и на крепости Базар-кала. 

Несмотря на то, что с внешней стороны 
стена сильно разрушена, нам все же уда
лось с достаточной степенью точности опре

делить поверхность этой стены. Для этого 
необходимо было установить истинную тол
щину стены, хотя бы в одном месте, с тем, 
чтобы, сопоставив ее с известной нам тол
щиной стены в основании, определить уклон 
ее внешней поверхности. 

Мы выбрали участок стены в западном 
останце, где сохранилась ее внутренняя по
верхность и где, исследуя бойницы стрелко
вой галереи, мы установили одну особенно-
ность в их перекрытии, благодаря которой 
стало возможным определить толщину стены 
в уровне этих бойниц. Дело в том, что во всех 
без исключения перекрытиях бойниц, состоя
щих из наклонно поставленных кирпичей, 
в каждой из сторон перекрытия встречается 
по одной половинке кирпича (везде она уло
жена второй от края). 

Определенно можно утверждать, что в об
рушенной вместе с внешней поверхностью 
стены части бойницы половинок кирпича 
больше не встречается, так как незачем 
в кладке употреблять две половинки вместо 
целого кирпича. Половинка кирпича могла 
бы попасть в конструкцию случайно, но так 
как это наблюдается во всех бойницах, то, 
естественно, случайность исключается. Зна
чит, толщина стены на этом уровне (ведь 
она наклонна) определяется каким-то коли
чеством целых кирпичей плюс половина кир
пича. 

Самая сохранившаяся по протяженности 
бойница имеет в перекрытии четыре с поло
виной кирпича (бойница, расположенная 
посредине южного останца), но так как про
мер толщины стены рядом с этой бойницей 
оказался несколько большим, чем величина 
протяженности бойницы, то возможная наи
меньшая толщина стены в этом месте может 
быть принята равной пяти с половиной 
кирпичам, т. е. 2,30 м (5 кирпичей по 40 см — 
Уа кирпича + 5 швов между ними по 2 см = 
2,30 м). 

Наибольшая толщина стены в рассматри
ваемом месте не должна превышать размера 
2,80 м — этот размер представляет собой 
расстояние между нижним контуром поверх
ности стены и проекцией начала бойницы, 
превышение этого размера имело бы место 
лишь в случае обратного уклона (нависання) 
стены, чего, разумеется, быть не могло. 
В пределах этого размера в нашем случае 
могут уместиться или пять с половиной 
(2,30 м) или шесть с половиной (2,72 м) 
кирпичей. Шести с половиной кирпичей не 
могло быть, так как в этом случае толщина 
такой кладки приближается к размеру 2,80 м, 
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Рис. ПО. Определение уклона внешней поверхно
сти наружной стены центрального здания 

т. е. это свидетельствовало оы о том, что вне
шняя поверхность стены отвесна, в то время 
как мы знаем, что она наклонна. Таким об
разом, наиболее правдоподобным вариантом 
реконструкции стены, которому мы и отдаем 
предпочтение, является первый, утверждаю
щий, что на уровне входных отверстий бой
ниц (основания бойниц идут с уклоном во 
внешнюю сторону) стена должна была иметь 
толщину 2,30 м, т. е. была сложена в пять 
с половиной кирпичей. 

Сделав соответствующее графическое по
строение (рис. 110), мы обнаружили, что 
получившийся при этом уклон внешней по
верхности стены приближается к уклонам 
сохранившихся поверхностей стен в других 
частях здания, что вполне естественно. 
Конструктивно этот уклон достигается из
менением ширины вертикального шва между 
кирпичами °: ряд кладки, состоящий из це
лого числа кирпичей, имел швы нормальной 

ширины; в следующий ряд вместо целого 
кирпича вводилась половина, а за счет дру
гой половины производилось уширение швов; 
в последующих рядах эти швы постепенно 
уменьшались до нормальной ширины, после 
чего из очередного ряда кладки убиралась 
оставшаяся половина кирпича — вновь оста
валось целое число кирпичей (но уже на 
один меньше), причем швы были снова уши
рены за счет изъятой половины кирпича. 
Затем весь цикл повторялся снова: швы 
вновь уменьшаются и т. д. Таким образом, 
кладка стены от ряда к ряду становится 
тоньше, образуя наклонную поверхность. 

Почти семиметровую толщу наружной пах-
совой стены центрального здания прорезают 
окна, ведущие во все помещения нижнего 
этажа, за исключением, как уже упомина
лось, одного — помещения VIII. Они начи
наются непосредственно под шелыгами сво
дов каждого помещения и, продолжая на
правления осей этих помещений, выходят 
наружу с небольшим уклоном вверх10. 
Устройство уклона имело целью улучшение 
условий освещенности помещений. При 
сравнительно малом сечении окон для осве
щения длинного помещения и большой тол
щине прорезаемой ими стены, превратившей 
оконные проемы в длинные узкие щели, они 
при горизонтальном направлении, разме
щаясь под самым сводом, направляли бы 
свет также под свод, в другой его конец. 
Но так как окна имели направление вверх — 
в сторону яркого среднеазиатского неба,— 
то они пропускали более интенсивный и 
более правильно направленный пучок света. 
Увеличение уклона окон, естественно, 
еще больше улучшило бы освещенность по
мещений. Но строители ограничили его 
четырьмя градусами, что, очевидно, было 
вызвано стремлением использовать одно из 
окон (в помещении IV) для астрономических 
наблюдении (см.стр.200исл.). Это обусловило 
уклоны остальных окон: в помещениях, рас
положенных по диаметру (I и V), уклоны 
окон такие же (4°), как и у окна в помещении 
IV. Окна остальных помещений, идущие по 
хордам (III, VI и VII), имеют уклон несколь
ко меньший — 3°. Исключение составляет 
лишь уклон окна помещения II (он равен 
6°), о чем будет сказано ниже. 

0 Это, разумеется, касается части степы, сложен
ной из кирпича. Уклон поверхности пахсового уча
стка стен осуществлялся просто отеской внешних 
поверхностей блоков, из которых она сложена. 

10 Речь идет об уклоне оснований окон, а не 
осей, так как изнутри окна имели большую высоту, 
нежели снаружи, образуя направленный внутрь 
помещения раструб, сделанный с целью улучшения 
освещенности помещений. 
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Такая разница В уклонах окоп вполне за
кономерна. Ведь окна во всех помещениях 
начинаются на одной высоте (под шелыгамн, 
имеющих одну и ту же высоту сводов). 
По фасаду они, разумеется, располагались 
также в одном уровне п . Но так^как окна, 
направленные по диаметрам и по хордам, 
прорезали различную толщину стены, то 
вполне естественно, что уклон у них полу
чался также разный: больший, где ими про
резалась меньшая толщина стены (у окон, 
идущих по диаметрам),и, наоборот, меньший 
там, где окна прорезали большую толщину 
стены (у окон, идущих по хордам). 

Поперечные сечения окон имеют вид тра
пеций, обращенных большими основаниями 
кверху. Ширина их понизу и поверху и 
высота колеблются в пределах соответствен
но: 40—45, 45—50 и 35—40 см 12. Одно из 
окон (в помещении II) имеет высоту боль
шую, чем у остальных — 60 см. Как уже 
отмечалось, окно имеет также больший уклон. 
Это указывает на стремление зодчих вы
вести все окна на одну высоту (поскольку 
верх этого окна шел в одном уровне с дру
гими, то расположенное вследствие этого 
ниже, чем у остальных, его основание при
шлось выводить наружу под большим 
углом) 13. 

Необходимо отметить, что ни на одном па
мятнике древнего Хорезма, предшествовав
ших по времени возведения Кой-Крылган-
кале и современных ему до сих пор окон не 
обнаружено. Кой-Крылган-кала пока явля
ется самым древним зданием, имеющим про
резанные в стенах окна. Но, по всей види
мости, здесь имели место так же световые 
проемы в виде люков, устроенных в кровле. 
Правда, при раскопках мы не получили не
посредственных данных об этом, но иначе 

11 Как уже говорилось, нп одного участка поверх
ности внешней стены нигде не сохранилось. Выходы 
окон на разных участках, в сплу разного обруше
ния ее внешней части, пришлпсь на разных рас
стояниях от ее поверхности и благодаря уклону 
окон оказались па несколько различном уровне. 

12 Колебания в размерах поперечных сечений 
окон объясняются тем, что окна, как уже указыва
лось, шли раструбом, их замер производился по на
ружным обрезам, которые в сплу причин, упомяну
тых в предыдущем примечании, приобрели несколь
ко различающиеся габариты. 

13 Не исключена возможность, что в данном слу
чае устройство этого окна больших габаритов и с 
ббльпгам углом наклона основания, по сравнению с 
окнами других помещений, преследовало и какую-
то другую цель, ибо само помещение II также отли
чается от остальных помещений нижнего этажа (см. 
отр. 26—28). 

как их существованием невозможно объяс
нить способы освещения и отвода дыма от оча
гов в целом ряде жилых помещений, рас
положенных во внешнем кольце и во втором 
этаже центрального здания. 

Возможно, что помещения верхнего этажа 
так же, как и нижнего, имели световые от
верстия, прорезанные во внешней стене, 
несмотря на то, что эта внешняя стена была 
вместе с тем и внутренней стеной стрелко
вой галереи, окружающей по периметру эти 
помещения и, следовательно, эти проемы, 
казалось бы, должны были выходить внутрь 
этой галереи. Но при условии расположения 
этих проемов, как и в помещениях первого 
этажа,— под потолком — они выходили не 
внутрь галереи, а поверх ее перекрытия — 
на открытый валганг второго яруса (см. 
рис. 113). Если исходить из того, что пол 
помещений второго этажа шел на уровне 
нола галереи (см. стр. 273), а их высота 
была не меньшей, чем в помещениях первого 
этажа (околоЗ,50м), и что перекрытие галереи 
было выше поверхности пола на 2,70 м 
(2,40 м—высота коридора + 0,30м — толщи
на перекрытия), то мы можем заключить, что 
внешняя стена помещений второго этажа 
(внутренняя стена галереи) возвышалась 
над валгангом примерно на 1 м. Такого 
возвышения стены вполне достаточно, чтобы 
прорезать в ней наклонные окна (наподобие 
окон первого этажа), ведущие внутрь поме
щений. Возможно, однако, что эти помеще
ния были более высокими, чем мы предполо
жили, и, следовательно, их освещение вооб
ще не составляло проблемы. 

Световые проемы, устроенные во внутрен
ней стене стрелковой галереи, мы встречаем 
в крепости Гяур-кала 14. Но там они были 
предназначены для освещения галереи в ме
стах примыкания башен и поэтому шли ниже 
уровня перекрытия галереи, но выше кро
вель примыкающих извне помещений. В на
шем же случае, наоборот, проемы были про
резаны выше уровня перекрытия галереи 
с тем, чтобы осветить примыкающие к ней 
помещения. Это не исключает существова
ния одновременно и люков в кровле, служа
щих дымоотводами, так как дымоотводы уст
раивали чаще всего непосредственно над 
очагами. Кроме того, отверстие в стене, 
хотя бы и под потолком, заставляло дым 
стлаться по потолку и заполнять помещение, 

14 10. А. Р а п о я о р т п С. А. Т р у Д к о в-
с к а я. Городище Гяур-кала. ТХЭ, т. II, М., 1958, 
стр. 35. 
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WO см 

Рис. 111. Бойницы стрелковой галереи центрального здания: 
а — входное отверстие; б — разрез по ос» бойницы; в — выходное отверстие 

так как в силу незначительного перепада 
уровней входного и выходного отверстий 
окна оно не может служить «трубой» из-за 
очень слабой тяги. 

Для полной характеристики внешней сте
ны необходимо более подробно остановиться 
на бойницах — они имеют очень большое 
значение не только в области их прямого на
значения — фортификационного, но и игра
ют значительную роль в создании определен
ного архитектурного облика здания. 

Бойницы были стреловидного типа, вос
ходящего к древневосточной традиции и 
характерного для хорезмииских памятников 
кангюйско-кушанского времени. Например, 
бойницы стрелковой галереи центрального 
здания по типу конструкции, деталям и 
далчс размерам совершенно тождественны 
бойницам крепости Канга-кала, крайнего 
юго-восточного форпоста античного Хорез
ма, нижний слой которой датируется IV— 
III вв. до н . э.15 Бойница стрелковой гале
реи представляла собой щель в кирпичной 
кладке стены, имеющая в ширину 20 см и 
высотой в один кирпич, т. е. для ее образова
ния один ряд кирпичной кладки как бы 
раздвинут на 20 см (рис. 111,а). Перекрытие 

16 С. П. Т о л с т о в. Работа Хорезмской ар-
хеолого-этпографнческоп экспеднцил в 1954—1956 
гг. МХЭ, вып. 1. М., 1959, стр. 27. 

оойницы сделано двумя обычными кирпи
чами, поставленными на ребро с некоторым 
наклоном, так что их верхние части упи
раются друг в друга, образуя треугольное 
завершение. Нижние края этих кирпичей 
несколько отступают от боковых поверхно
стей горизонтально расположенных кирпи
чей, на которые они опираются, образуя 
небольшие (3—4 см) уступы. Все это придает 
отверстию бойницы характерный вид стрелы. 
Крышеобразное перекрытие бойниц выдер
жано в горизонтальной плоскости, нижняя 
же поверхность («дно») бойниц идет с на
клоном наружу в 25—27° (рис. 111,6), так 
что на внутренней поверхности степы вер
тикальный размер бойниц составляет 47— 
49 см, а по внешней стороне стены он дости
гает размера в 1,72 м (рис. 111,в) 16. Значи
тельное различие в размерах * входных и 
выходных отверстий у бойниц наблюдается 
в ряде кангюйско-кушапскпх памятников 
Хорезма. Например, для Джанбас-калы ха
рактерны цифры 0,75 (внутренний размер) 
и 2,00 м (внешний размер) и соответственно 

1С Нигде, как уже отмечалось, внешней поверх
ности степы, а следовательно, и наружной части 
бойппцы не сохранилось. Ее размер по вертикали 
определен памп путем построения, исходя из раз
мера входного отверстия в 48 см, уклона дпа — 27° 
и толщнпы стены в уронне верхней части бойницы 
в 2,30 м (см. рис. 110). 
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0,(>3 и 1,30 м; для Ангка-калы — 1,20 м 
н 1, 90 м и т. д.17 

В Канга-кале бойницы, при одинаковых 
входных отверстиях с бойницами Кой-КрЫЛ-
ган-калы, имеют значительно меньшие раз
меры выходных отверстий, что вызвано раз
ной толщиной прорезаемых ими стен и раз
личным углом наклона дна бойниц, кото
рый зависит от высоты их расположения 
в степе. Уклон дна бойниц увеличивался 
пропорционально этой высоте, с тем, чтобы 
сократить мертвое пространство на подсту
пах к стенам за счет увеличения площади на
весной стрельбы из бойниц. Сравниваемые 
бойницы на Кой-Крыл г ан-к ал о и на Канга-
кале относятся к разным ярусам обороны: 
в первом случае они относятся ко второму 
ярусу, во втором — к первому. 

Расстояние между осями входных отвер
стий смежных бойниц равно 1,04—1,06 м 
(оно продиктовано тем, что между бойницами 
в стене укладывается два кирпича). Расстоя
ние по осям выходных отверстий бойниц — 
больше, так как бойницы идут под" углом 
друг к другу (по радиусам закругления 
стены). Оно было нами определено геоме
трически (из подобия треугольников), за
тем проверено соответствующим построени
ем и оказалось равным 1,16—1,19 м. 

В некоторых древних крепостях Хорезма 
в стрелковых галереях, кроме бойниц, были 
прорезаны большие отверстия — световые 
проемы. Например, в Ангка-кале они были 
устроены в виде арок шириной 0,8 м, распо
ложенных по сторонам башен 18. На наш 
взгляд, они имели исключительно световое 
назначение, давая дополнительное освеще
ние участкам галереи в месте примыкания 
башен, где прерывались бойницы, через ко
торые освещались галереи по всему пери
метру. В Гяур-кале квадратные отверстия 
размером 0,42 X 0,42 м располагались по 
три равномерно вдоль каждого участка стены 
между башнями 18. Отверстия служили для 
дополнительного освещения галереи на уча
стках между башнями, так как бойницы, 
прорезанные лишь через 2 м (на Ангка-кале 
они прорезаны через 1,3 м, а на Кой-Крыл-
ган-кале — даже через 1 м), пропускали 
мало света. Участки галереи в месте примы
кания башен освещались, как было отмече-

17 С. П. Т о л с т о е . Древний Хорезм, стр. 90 
и 115. 

18 Там же, стр. 115. 
18 Ю. А. Р а п о п о р т п С. А. Т р у д н о в-

с к а я. Указ. соч., стр. 351. 
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но выше, проемами, устроенными во вну
тренней стене против каждой башни. В на
шем случае в устройстве дополнительных 
проемов не было необходимости: благодаря 
отсутствию примыкающих к стене башен не 
было затемненных участков галереи, а ча
стое размещение бойниц вдоль всей, к тому 
же очень небольшой ширины, галереи обес
печивало вполне достаточную ее освещен
ность. 

По всему периметру (в трех останцах стены) 
сохранилось лишь 26 бойниц. Всего их было, 
очевидно, 114 20. 

Естественно, Кой-Крылган-кала не могла, 
даже в случае необходимости, выставить 
защитников из расчета по одному стрелку 
на бойницу, тем более, что некоторое коли
чество стрелков следовало разместить за 
зубцами (см. ния^е) и значительное их число 
направить для обороны внешнего кольца 
стен. Очевидно, один стрелок контролиро
вал несколько бойниц, что было очень 
легко сделать благодаря их частому раз
мещению, а в случае необходимости защит-
ники могли сосредоточиваться в наиболее 
угрожаемых местах — достаточная для ма
неврирования ширина галереи вполне это 
допускала. 

Частое размещение бойниц, кроме того, 
давало возможность держать под обстрелом 
любой участок прилежащей территории (за 
исключением, естественно, мертвого про
странства); более же редкое их размещение 
при учете того, что стена закругляется, 
могло создать плохо перекрываемые или 
вовсе неперекрываемые друг другом сек
тора обстрела, образовав дополнительные 
мертвые пространства в виде направленных 
радиально треугольных полос. 

Как уже было отмечено, наружная стена 
центрального здания нигде не сохранилась 
на полную высоту, так что вопрос о ее за
вершении остается неясным. Но мы все же 
можем высказать предположение, что стена 
поверху имела зубцы — мерлоны. Так как 
обходная стрелковая галерея была перекры
та, то естественно предположить наличие 
второго яруса обороны — открытого валган-
га, являющегося непременным и одним 
из основных элементов крепостной стены, 
для которого зубцы служат необходимой 
деталью. Это и позволяет их включить в ка-

20 При делении длины окружности стены по 
уровню бойниц — 121,6 м на их шаг — 1,06 м полу
чается число 115, но место одной из бойнлц должен 
был занимать проход, ведущий с пандуса на стрел
ковую галерею (см. стр. 301). 
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Рис. 112. Завершение внешней стены центрального 
здания (зубцы): 

о. — внешний фасад; 0 — разрез по оси бойшщы; е — фасад 
со стороны {валганга 

честве элемента, завершающего стену, в пред
лагаемую нами реконструкцию памятника. 
Не противоречит это и общепринятым пред
ставлениям. На ахеминидских и передне-
азиатских рельефах, а также в сюжетной и 
орнаментальной живописи стены крепостей 
обычно показаны с зубцами. Видимо, поэто
му стены древних памятников на реконструк
циях неизменно изображаются также с пря
моугольными или ступенчатыми зубцами. 
Но это не всегда обоснованно. Существова
ние зубцов, завершающих стены, может быть 
оправдано только там, где они несли реаль
ные оборонные функции. Они ведь и появи
лись лишь в результате устройства в вен
чающих крепостные стены брустверных стен
ках или парапетах (служащих для прикры
тия стоящих наверху стены воинов) щелей 
с наклонными днищами, облегчающими 
стрельбу. 

Мы предполагаем, что зубцы у Кой-Крыл-
ган-калы имели прямоугольные очертания, 
были без ступеней. Но необходимость в ска
шивании части грани стены между зубцами 
(устройство открытой наклонной бойницы) 
для ведения обстрела по территории, воз
можно, более приближенной к стенам 
(уменьшение мертвого пространства) с фаса
да придает зубцам характерные ступенчатые 
очертания (рис. 112, а). 

Такое завершение стены, создавая харак
терный силуэт и своеобразную игру свето
тени, вполне закономерно с точки зрения 
эстетического облика всего сооружения в це
лом. Оно даже необходимо с точки зрения 
архитектурно-композиционной, так как 
гладкие массивные формы здания без всяких 
декоративных украшений, к тому же очень 
невыразительного цвета, одинакового с цве
том поверхности, на которой оно стоит, 
требуют каких-то контрастирующих с ос
новным объемом памятника форм, но не 

нарушающих его строгости и монументаль
ности. Из всех возможных вариантов деко
ративного убранства зодчие ограничились 
одними зубцами — и этого оказалось вполне-
достаточно. На фоне яркого, но однотонного 
безоблачного неба, в условиях интенсив
ного среднеазаиатского освещения зубцы 
вместе с бойницами создавали богатую игру 
светотепи и своеобразный ажурный силуэт. 

Зубцы должны были размещаться на осях 
бойниц коридора с тем, чтобы находящиеся 
между ними открытые бойницы располага
лись по отношению к этим бойницам кори
дора в шахматном порядке — это вдвое уве
личивает плотность обстрела местности пе
ред стеной. 

Для определения расстояния между зуб
цами у нас нет никаких данных. Но если 
принять во внимание, что ширина зубцов 
должна примерно соответствовать торсу вои
на, то, исходя из установленного расстояния 
по осям зубцов (1,04 м), мы можем допустить, 
что расстояние между ними колебалось в пре
делах 0,35-0,40 м (рис. 112, в). 

Высота расположения бойниц (и соответ
ственно оснований зубцов) над перекрытием 
коридора, очевидно, была в пределах высоты 
расположения оснований бойниц в коридоре, 
т. е. 0,9 м. Естественно, не было необходи
мости в превышении верха зубца над головой 
стоящего воина, так как при защите от об
стрела снизу передняя кромка верха стены 
как бы повышает ее и тем больше, чем толще 
стена. Следовательно, общая высота цоколя 
с зубцом была равна примерно 1,65 м 21 и в. 
таком случае высота зубца не превышала 0,8 м 
(рис. 112, б, в). Таким образом, полная ре
конструированная высота стены принята 
нами около 9,5 м. Эта величина сложилась 
из известной нам высоты расположения 
уступа по отношению к подошве стены, из 
толщины перекрытия и из предполагаемого 
нами размера венчающей части (рис. ИЗ). 

Внутренние стены первого этажа централь
ного здания, идущие во взапмоперпенднку-
лярных направлениях (в местах стыков они 
перевязаны), представляют собой обособ
ленную конструкцию, как бы вставленную 
в пахсовый цилиндр внешней стены. Основа
ние этих стен состоит из одного ряда пахсо-
вых блоков высотой 0,8—1,0 м, выше стены 

21 Эта цифра, выражающая величину среднего 
роста воинов, оборонявших здание, получена нами 
при исследовании бойниц нижнего яруса оборони 
(в стрелковой галерее внешнего кольца), н близка 
данным палеоантропологии, о чем речь пойдет ниже 
{см. стр. 297). 
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Рис. 113. Внешняя стена центрального здания: 
-фрагмент фасада (реконструкция); б —разрез (реконструкция) 

сложены из кирпича размером 41 —45 х 
X 41 -45 X 12-14 м22. 

В кладке обнаружены отдельные экзем
пляры кирпича, достигающие по сторонам 

22 Такой прием, когда нижняя часть степы сло
жена из пахсы, образуя своеобразный цоколь, по
верх которого пдет кирпичная кладка, пмеет место 
во многих сооружениях разного времени (напри
мер, в Гяур-кале на Султане-Уиздаге, Эрес-кале, 
Кургаплш-кале, Баланды II и др.). Пока нигде это
му еще нет объяснения. Нет ли здесь стремления 
умевыппть вредное влияние агрессивных подпоч
венных вод и приносимых mm солей? В то время 
ввпду большого обводнения подпочвенные воды 
располагались ближе к поверхности, что в связи с 
сильным засолонешгем почвы создавало агрессивную 
среду, разрушавшую основания сооружений. При
ходится часто наблюдать, что нижние части соору
жений покрыты белым налетом соли, поднимающей
ся вместе с влагой по стене и затем выступающей на 
ее поверхности. При этом вполне естествеппо, что 
в швах кладки для этого явления условия более 
благоприятные в силу меньшей плотности раствора 
(по сравнению с кирпичом или пахсой) и его боль
шей водопроницаемостью из-за значительного со
держания песка. Возможно, поэтому нижняя часть 
сооружений делалась из пахсы (на высоту одного 

полуметра. Две стены, идущие параллельно 
и пересекающие по диаметру все внутреннее 
пространство, несут своды, перекрывающие 
помещения I и V. Остальные стены примы
кают под прямым углом к описанным и яв
ляются опорами сводов, перекрывающих по
мещения II, III , IV, VI, VII п VIII. Таким 
образом, внешние участки двух стен, идущих 
по диаметру, являются торцами этих поме
щений, а верхние части торцов — щеками 
перекрывающих помещения сводов. 

Поверхности боковых стен помещений I и 
V идут с легким наклоном, торцовых — 

блока), чтобы швы кирпичной кладки не соприкаса
лись с материком и по ним не поднималась бы вла
га. Влагопроводящпе швы как бы изолируются 
слоем пахсы. Возможно и другое объяснение: низ 
стен возводился из пахсы, как менее трудоемкой, 
по сравнению с кирпичной кладкой операции, а 
ближе к уровню предполагавшегося усложнения 
конструкций (устройство сводчатых перекрытий и 
арок перекрытий дверных проемов) строители пере
ходили на кирпичную кладку. Скорее всего устрой
ством пахсового цоколя преследовались обе цели. 
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Рис. 114. Внутренние стены 
центрального здания: 

а — полочка на боковой стене ;(по-
ыещение II); б — «скользящий» про

ход (помещение VIII) 

вертикально (за исключением внешних тор
цов, образованных наружной, идущей по 
окружности стеной здания, внутренняя по
верхность которой так же, как и внешняя, 
наклонна). Все стены боковых помещении 
(за исключением внешних торцовых) — от
весны. 

В боковых стенах всех помещений поверх 
пахсовых блоков, из которых состоит их ос
нование, один ряд кирпича несколько высту
пает, образуя идущие вдоль стен тяги-по
лочки (рис. 114,а). Это чисто декоративный 
прием, который имел целью выделить цоколь 
стен. 

Внутренние стены, разгораживающие боко
вые помещения (расположенные по хордам), 
имеют толщину 3 м (что соответствует клад
ке из шести кирпичей), а образующие поме
щения I п V (идущие по диаметру) имеют 
меньшую толщину — 2,4 м. Это вполне целе
сообразно, ибо в первом случае стены служат 
опорой для двух сводов, перекрывающих 
смежные помещения, в то время как во вто
ром они несут только один свод, перекры
вающий помещения I и V. Стена, разгора
живающая эти помещения, еще тоньше — 
1,8 м, так как она вовсе не несет никаких сво
дов: своды с обеих сторон лишь упираются 
в нее своими торцами. 

В обеих стенах, которые идут в направле
нии главной оси планировки первого этажа 
и образуют помещения I и V, устроены про
ходы, ведущие в боковые помещения. 

Проходы в боковые помещения II, III 
VI и VII расположены посредине торцовых 
стен, по с некоторым заметпым смещением 
по отношению к оси каждого из этих поме

щений. Можно полагать, что этот сдвиг 
проходов с осей помещений произведен по 
следующим причинам. Количество кирпи
чей в каждом ряду кладки торцевой стены 
равно 9. Ширина проходов по размеру соот
ветствует кладке в два с половиной кирпича 
(около 1,2 м). Следовательно, если бы про
ходы были размещены по оси помещении, то 
кладка каждого участка стены по их сторо
нам состояла бы из 3*/4 кирпичей. Практи
чески четверть кирпича очень трудно отко
лоть, не раскрошив его. Очевидно, учиты
вая это, строители не стали применять в кон
струкции кладки четвертей кирпича и из
бежали надобности в этом путем сдвига про
ходов с оси помещений па величину, равную 
размеру XU кирпича. В результате вместо 
равных простенков по сторонам проходов 
получились разные, но без применения чет
вертей, а в 3 и в 3 1/2 кирпича. 

Это наглядно показывает, что строители, 
в целях получения более рациональных кон
структивных решений, шли на некоторые 
коррективы строгого «осевого» принципа по
строения плана, но делали это настолько 
умело, что в общем его не нарушали. В дан
ном случае проходы, расположенные по про
тивоположным сторонам помещений I и V, 
так сдвинуты с соответствующих осей боко
вых помещений, что находятся попарно на 
одной общей оси (проход в помещение II — 
против прохода в помещение III, а проход 
в помещение VI — против прохода в поме
щение VII). 

Два прохода, ведущие в помещения IV и 
VIII, смещены таким образом, что у каждого 
одной из щек служит продолжение боковой 
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Рпс. 115. Центральное здание: 
а — разрез по линии летннц М i и Л"з 2; б — разрез ао линии летннц Л; 3 и М 4 

стены помещения, т. е. они являются «сколь
зящими» (рис. 114,6). Этот сдвиг произведен 
из-за примыкания по оси помещений уже 
упомянутой ранее поперечной стены, общей 
для помещений I и V и разделяющей этаж 
на две половины. 

В восточной части помещения I и в запад
ной — помещения V, по обеим сторонам, 
в продольных стенах, попарно, друг против 
друга расположены проходы в виде лестниц, 
ведущих на верхнюю обходную галерею 
(рпс. 115). 

Каждая лестница состоит из двух маршей, 
расположенных под углом друг к другу. 
Первый марш, ступени которого начинались 

непосредственно из помещений I и V, не 
выступая за линию стен, имел 12 ступеней 
и шел перпендикулярно оси помещения. 
Второй марш поворачивал под прямым углом 
и выводил непосредственно на галерею, 
причем врезался в нее тремя ступенями (ле
стницы № 1 и № 2). В месте стыка маршей 
нет никаких промежуточных площадок, т. е. 
ступени второго марша начинаются непо
средственно у обреза ступеней первого. На
личие таких площадок значительно отодви
нуло бы начало вторых маршей, которые в 
таком случае, прорезав всю ширину галереи, 
уткнулись бы в наружную стену. Вынуж
денные отказаться от устройства промежу-
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точных площадок, строители все же расши
рили последнюю ступень первого марша (она 
равна 42 см, в то время как проступи всех 
остальных равны в среднем по 30 см). 

Лестницы, ведущие на галерею из помеще
ния V (лестницы № 3 и № 4), несколько от
личаются от вышеописанных. Отличие это на
чинается с места поворота марша. Ступени 
обоих маршей лестниц Л11 и № 2, так же, 
как и ступени первых маршей лестниц № 3 
и № 4, имеют обычную ширину — 0,29— 
0,32 м. Ступени же второго марша лестницы 
№ 3 так же, как, очевидно, и лестницы № 4 
(закладка этой лестницы осталась неразоб
ранной), имеют значительно меньшую шири
ну (0,12—0,15 м), делающую их очень не
удобными. Последние ступени первых мар
шей лестниц № 3 и № 4 (места поворота мар
шей) расположены выше, нежели в лестни
цах № 1 и № 2 (в лестницах № 3 и № 4 эти 
ступени по отношению к полу помещения 
расположены на 2,42 и, соответственно, 
2,49 м, а в лестницах № 1 и № 2 — на 2,12 
и 2,09 м). Строители, следовательно, умень
шили не только проступи вторых маршей 
лестниц № 3 и № 4, но и уменьшили высоту 
этих маршей, тем самым стремясь, в преде
лах возможного, сократить их протяжен
ность. Ведь еслп бы ступени этих маршей 
были такой же ширины и их было столько же, 
как и в лестнпцах № 1 и № 2, то их также 
пришлось бы врезать в пол галереи. В дан
ном же случае марши закончились как раз 
под внешним обрезом внутренней стены га
лереи. Очевидно, закладки лестниц с уста
новкой по этим закладкам внутренней стены 
галереи, совершенно скрывающей место вы
хода лестницы на галерею, не являются слу
чайным актом, необходимость в котором воз
никла в процессе строительства, а была 
предусмотрена заранее, и строители пошли 
даже на устройство неудобных ступеней, 
лишь бы врезкой лестничного марша в пол 
галереи не демаскировать начинающуюся 
под внутренней стеной галереи лестницу. 

Обращает на себя внимание то обстоя
тельство, что одна из ступеней (соответ
ствовавшая обрезу закладки) значительно 
шире остальных — проступь равна размеру 
кирпича — 40 см. Это сделано было для того, 
чтобы в крайний нижний ряд закладки мож
но было уложить целый кирпич. Следова
тельно, закладка не только была предусмо
трена, но даже заранее было определено 
и подготовлено для нее место. 

Часть ступеней вторых маршей, начиная от 
поворота до стенки-закладки, оказалась вы-

руоленной, образовав площадку в уровне 
последних ступеней первых маршей. Это 
произошло, по всей видимости, значительно 
позже — во время вторичного обживания 
площадки второго этажа. Расчистив завалы 
перекрывавших лестницы сводов и вырубив 
часть ступеней, люди, осваивавшие руины 
Кой-Крылган-калы под жилье, устроили из 
этих лестниц небольшие помещения, возмож
но, кладовые. Таким образом, верхней ча
стью одной стены в каждом помещении яв
лялась закладка, нижней же частью стены 
при этом служила затесанная в уровень 
с поверхностью закладки субструкция ос
тавшейся иевырубленной части лестницы 
(см. стр. 68). 

П е р е к р ы т и я . Из всех проблем, сто
явших перед зодчими при возведении соору
жений, всегда особую остроту представляла 
проблема перекрытия пространства. Во все 
времена, естественно, стремились к перекры
ванию возможно большего пространства, 
но из-за трудности перекрытия больших 
пролетов великолепные сооружения иногда 
оставались незаконченными (большой храм 
милетцев по упоминанию Страбона)23. 

Возведение перекрытия являлось сущ
ностью архитектуры еще на заре ее станов
ления и всегда продолжало представлять 
собою самую ответственную задачу, стоящую 
перед строителями. Сводчатые же перекры
тия являются наиболее трудоемкими, труд
но выполнимыми и очень сложными конструк
тивными элементами сооружений. А своды, 
перекрывающие помещения нижнего этажа 
центрального здания Кой-Крылган-калы, об
ращают на себя внимание и своими размера
ми. Эти своды по величине пролета, дости
гающие четырех с половиной метров, яв
ляются пока самыми древними из известных 
в Средней Азии сводов, перекрывающих 
помещения такой ширины. Из близких по 
времени памятников наибольшая величина 
пролета (3,6 м) зафиксирована при раскоп
ках крепости Бабпш-мулла 1 24. Этот памят
ник, принадлежащий к комплексу апаснак-
ских поселений в низовьях Сыр-Дарьи, 
имеет с Кой-Крылган-калой много общего 
в области некоторых строительных приемов, 

23 С т р а б о н. География в семнадцати кни
гах. Пер. с греч. Ф. Г, Мищенко, 1879, XIV, 1.5. 

м С. П. Т о л с т о в, Т. Л. Ж д а т ; о, 
М. Л. И т и н а. Работы Хорезмской археолого-
этнографнческой экспедиции ЛИ СССР в 1958— 
1961 гг., МХЭ, вып. G. М., 1963, стр. 61; С. П. Т о л-
с т о в. По древний дельтам Окса п Яксарта. М., 
1962, стр. 161. 
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что говорит о широком их распространении 
на территории Средней Азии. 

Свод — древнейшая основная форма мо
нументального покрытия. Впервые свод стал 
применяться в Передней Азии, Месопота
мии, Ассирии и Иране. Сасанндскнй Иран 
обогатил мировую архитектуру дошедшим 
до нас в виде развалин величайшим памят
ником этой эпохи — дворцом Так-п Кнсра 
в Ктесифоне, где пролет свода достигает 
25,6 м. Разумеется, своды Кон-Крылган-
калы по размеру пролетов не могут идти 
ни в какое сравнепие с ктесифонекпм сводом, 
который не только превосходит размерами 
своды римских базилик, но даже равен сред
нему нефу собора Петра в Риме. Если учесть, 
что величина перекрываемого пролета лими
тируется свойствами материала, из которого 
выполняется перекрывающая пролет кон
струкция, что своды Кой-Крылган-калы вы
полнены без кружал из сырцового, очень 
крупного, тяжелого и непрочного, по срав
нению с жженым, кирпича (предел проч
ности на сжатие у жженного кирпича даже 
самой низкой марки в 4—5 раз больше, чем 
у сырцового) и что Кой-Крылган-кала на
много древнее Ктеснфонского дворца 2S, то 
пролет в 4,5 м, даже при условии высокого 
для того времени уровня строительной тех
ники, является значительным. На целом 
ряде памятников древнего Хорезма можно 
проследить, с каким большим искусством 
хорезмийцы возводили сырцовые своды без 
кружал. Наилучше сохранившийся образец 
таких перекрытий для всего античного Хо
резма дают Аяз-кала 12в и Топрак-кала 27. 
Вообще хорезмийцы, как вполне спра
ведливо отмечает В. Л. Воронина, довели 
искусство возведения сводов до большого 
совершенства 2S. Они до мельчайших дета
лей продумывали материал и технику и 
создавали конструкции, отличающиеся плав
ностью и стройностью очертаний. Стро
ители же Кой-Крылган-калы проявили в 
этом особое искусство. Выполненные ими 
своды отличаются очень правильным геоме
трическим очертанием кривой, что при бес-

25 Время сооружения дворца Так-п Кисра при
нято относить, следуя установившейся традиции, к 
царствованию Хосрова I (531—579 гг.), хотя неко
торые исследователи относят его ко времени Шапу-
ра I (III в.). 

26 С. П. Т о л с т о е . Древний Хорезм, стр. 
104. рис. 41. 

-"• В. Л. В о р о н и н а . Древняя строительная 
техника Средней Азии. Архитектурное наследство 
Лг 3. 1953, стр. 19, рис. 17. 

28 Там же, стр. 18. 
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Рис. 116. Своды, перекрывающие помещения I и V 
центрального здания: 

а — построение контуров сводов по трем центрам; б — ана
лиз эллипеовидностн контуров (левая половина) и построе

ние их по фокусам эллипсов (правая половина) 

кружальном методе кладкивстречаетеяредко. 
Следует отметить, что различные кривые-

арок (сводов) появились отнюдь не в резуль
тате каких-либо эстетических побуждений 
зодчих. Форма арки — следствие (функция) 
ее структуры, которая, в свою очередь, за
висит от других факторов: свойств строп-
тельного материала, величины пролета, тех
ники возведения и т. п. 

Все помещения первого этажа централь
ного здания Кой-Крылган-калы перекрыты 
двойными цилиндрическими сводами. Ниж
ние своды были выполнены техникой на
клонных поперечных отрезков и служили 
постоянными опалубками верхним — обык
новенным клинчатым сводам. Такой прием 
кладки сводов в два переката был применен 
и в вышеупомянутых памятниках — Аяз-
кале (свод галереи) и Топрак-кале (перекры
тия проходов в помещения северо-восточной 
башни дворца). 



Внутренние направляющие (кривые) сво
дов, перекрывающие помещения I и V, имеют 
более уплощенную форму, чем в сводах, 
перекрывающих помещения II, III , IV, VI, 
VII и VIII, так как при одинаковой высоте 
помещений пролеты первых были больше 
(за счет наклона боковых поверхностей стен, 
на которые эти своды опираются, а также 
благодаря несколько большей ширине самих 
помещений). Кривые этих сводов имеют в цен
тральной части радиус больший, чем при их 
переходе в линию стен. В остальных сводах, 
наоборот, радиусы кривых при переходе в ли
нию стены — больше, нежели в централь
ной части. 

Кривые, образующие очертания всех сво
дов, описаны из трех центров. Эти центры 
расположены на взаимно перпендикулярных 
осях. В сводах, перекрывающих помещения 
I и V (рис. 116, а), средняя часть контура 
описана из точки, расположенной на вер
тикальной оси в половинном расстоянии ме
жду поверхностью пола п линией, соеди
няющей пяты. Сопряжение контура с по
верхностью стен сделано пз точек, располо
женных на линии, соединяющей пяты, каж
дая на расстоянии 1/3 пролета от соответ
ствующей пяты (на расстоянии 1/6 пролета 
по обе стороны от вертикальной оси). В сво
дах, перекрывающих остальные помещения 
(рис. 117, а), центральная часть контура 
расчерчена пз точки, находящейся на поло
вине вертикальной оси. Боковые дуги — 
пз точек, находящихся на линии, проведен
ной на высоте первого ряда кирпичной клад
ки, считая от тяг-полочек, идущих вдоль 
боковых стен на расстоянии 0,9 м от пола. 
Каждая из этих точек отстоит от соответ
ствующей стены на расстоянии 1/3 пролета, 
причем из правой точки описывается левая 
дуга, и, наоборот, из левой — правая дуга. 

Такое многоцентровое очертание кривой, 
приближающейся к эллипсу (или параболе), 
является, как отмечает В. Л. Воронина, 
основным и наиболее типичным для древнего 
зодчества Средней Азии 29. 

При анализе контуров сводов, перекры
вающих помещения I и V, мы обнаружили, 
что образующие их кривые не только имеют 
эллиптический вид, но являются полови
нами геометрически правильных эллипсов, 
рассеченных по большой осп п совмещенных 
этой осью по ЛИНИИ, соединяющей пяты, 
так что пяты и шельтга свода соответственно 
располагаются в вершинах этого полуэл-

20 Там же, стр. 27. 
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Рис. 117. Своды, перекрывающие боковые помеще
ния центрального зданпя: 

а — построение контуров сводов по трем центрам; б — ана
лиз эллипсовидное™ контуров (левая половина) и построе

ние их по фокусам эллипса (правая половина) 

лцпса (рис. 126, б). То же можно сказать и 
о контурах сводов, перекрывающих боковые 
помещения. Кривые, образующие эти кон
туры, также являются геометрически пра
вильными эллипсами, но рассеченными по 
малой оси и совмещенными этой осью по 
линии, проходящей: параллельно полу на 
расстоянии от него, равно 1/3 высоты по
мещения. Большая полуось эллппса в этом 
случае оказалась стрелой (подъемом) аркп 
(рис. 58, б). 

Эллипс является простейшим видом так 
называемых конических сечений, которые 
уже были известны математикам Древней 
Греции (Менехму IV в. до н. э.). У нас нет 
оснований ставить под сомнение достаточно 
высокий для того времени уровень развития 
хорезмийскон науки, и, вероятно, хорез-
мийцы владели этими сведениями. В таком 
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случаи МОЖНО полагать, что им было знакомо 
•свойство эллипса, заключающееся в том, что 
он является геометрическим местом точек 
плоскости, для которых сумма расстояний 
до двух определенных точек, расположенных 
на его большой оси (фокусов) — величина 
постоянная, равная размеру этой осн. Строи
тели благодаря этому могли расчертить его 
по двум заданным параметрам — пролету 
и высоте свода, опираясь лишь на две точ
ки — фокусы эллипса. Для этого достаточно 
лишь найти места фокусов и, закрепив в них 
концы шнура длиною равной пролету пере
крываемого помещения, передвигать по это
му шнуру какой-либо острый предмет, следя 
при этом, чтобы шнур был все время натя
нут (рис. 57, б, 58, 6). 

Исходя из приведенного выше свойства 
эллипса, местоположение фокусов довольно 
просто можно определить графически — из 
вершины эллипса на его большой оси, ра
диусом равным половине размера этой оси, 
засекаются две точки, которые и являются 
фокусами. 

Мы склонны полагать, что скорее всего 
именно таким путем было определено место
положение фокусов и по ним, описанным 
выше способом, расчерчены кривые сводов, 
перекрывающих помещения нижнего этажа. 
Вряд ли можно приписать случайному сов
падению тот факт, что, например, расстоя
ние между фокусами, из которых очерчены 
внутренние направляющие сводов, пере
крывающих боковые помещения, равно 2/3 
высоты этих помещений, а так как малая ось 
эллипса расположена над полом, как уже 
отмечалось, на расстоянии, равном 1/3 вы
соты помещения, то вся система имеет очень 
четкую привязку — один из фокусов нахо
дится в точке пересечения вертикальной оси 
помещения с поверхностью пола. 

Пяты всех описанных сводов расположены 
наклонно. Они представляют собою обыч
ные стеновые кирпичи, уложенные таким 
образом, что плоскости их постелей образуют 
некоторые углы по отношению к горизонту. 
Углы эти зависят от конструкций сводов и 
от характера их внутренних направляющих. 
При одинаковой кривизне контуров сводов, 
но при выполнении одного из них (нижнего) 
техникой поперечных отрезков, в то время 
как другой (верхний) — представляет собой 
клинчатую конструкцию, первый будет 
иметь меньший наклон пяты. Ведь при обра
зовании кривой свода кирпичи в кольце,, 
естественно, располагаются под некоторым 
углом друг к другу, вг швы между 

пими приобретают клиновидную форму. 
Чем больше размер кирпича по высоте, 
тем толще основание этого клина. При 
значительных размерах античных кирпи
чей (а своды выкладывались или обычным 
стеновым кирпичом, или специальным, но 
очень близким стеновому по размерам) швы 
ме?кду ними в основании клина могут пре
взойти даже толщину самих кирпичей, что, 
естественно, приводит к ослаблению кон
струкции. Придание же пяте наклона и 
укладка благодаря этому первого кирпича 
под углом уменьшает общую длину внеш
ней кривой и тем самым сужает клинья 
ш в о в _ Швы становятся тоньше и равномер
нее по ширине. Особенно большое значение 
это имеет при кладке внешнего (клинчатого) 
свода, который выполнен обыкновенным кир
пичом. В отличие от него нижний свод 
(поперечными отрезками)сложен из специаль
ных трапециевидных кирпичей. Кирпичи 
эти укладываются более узкими основаниями 
трапеций по внутренней направляющей и, 
таким образом, разница в размерах основа
ний трапеций частично поглощает разницу 
в толщине швов, уменьщая их клиновид-
ность. Действительно, во вскрытых нами пя
тах обоих сводов (в помещении II) мы уста
новили, что пята нижнего свода (попереч
ными отрезками) имеет угол наклона 19°, а 
пята верхнего (клинчатого свода) — имеет 
угол наклона в 43° (рис. 118, а). 

По внешнему контуру свода в швы были 
вставлены расклинки из фрагментов кера
мики. Этот прием имеет исключительно мон
тажное значение: пока раствор в швах не 
затвердел, они принимают на себя функцию 
передачи нагрузки (в противном случае 
раствор мог быть просто выдавлен). 

Наклон колец сводов (поперечных отрез
ков) осуществлялся в сторону внутренних 
торцов помещений, так как эти торцы были 
плоскими, а внешние — в плане закругля
лись (более того, внешние торцы в четырех 
помещениях, оси которых идут по хордам, 
не только закруглялись но и были в плане 
косо направлены). 

На этих внутренних торцах помещений 
были «вычерчены» кривые сводов, образо
ванные заделанными в стену и выступаю
щими из нее на 15 см кирпичами (рис. 119), 
причем кирпичи эти были обыкновенными 
стеновыми и выступали из плоскости стены 
торцами (они были выложены, как в обыкно
венном клинчатом своде). К этому высту
пающему из плоскости стены первому коль
цу свода примыкали затем остальные коль-
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ца — поперечные отрезки, причем кирпичи 
в кольцах клались, как обычно в таком типе 
свода, торцами друг к другу, постелями 
наружу. 

Примыкание отрезков свода к торцевой 
стене осуществлялось характерным для 
строительной техники Хорезма способом — 
постепенным наращиванием наклонных ча
стей дуги. В Средней Азии известны и дру
гие способы: укладка первого отрезка пол
ностью (отвесно), а затем уже постепенное 
придание наклона остальным. Для избежа
ния в этом случае отвесного положения пер
вых рядов делают иногда наклонной поверх
ность щипцовой стены (или всей стены, или 
только участка ее от уровня пят). Иногда, 
при примыкании первых отрезков свода 
к щипцовой стене, их несколько изгибают. 

Для удобства укладки последних отрезков 
свода торцовую стену должны были выво
дить не на полную высоту, а завершать по
степенно, по мере укладки этих отрезков. Так 
как в нашем случае она пахсовая и посте
пенное ее наращивание невозможно, верх
няя часть ее была выложена из кирпича. 
Для удобства ведения работ пахсовую клад
ку оборвали в одном уровне по всему кон-
ТУРУ> и это кольцо постепенно, по мере 
окончания укладки отрезков свода, запол
нялось кирпичной кладкой. Таково проис
хождение описанного ранее кирпичного 
кольца, идущего по периметру верхней части 
внутренней поверхности наружной стены цен
трального здания (см. стр. 273; рис. 109). 

В каждом следующем кольце — отрезке 
свода — кирпичи в целях разрезки обра
зующегося сквозного, идущего вдоль всего 
свода, шва (для перевязки) были сдвинуты 
по отношению к кирпичам предыдущего 
кольца на половину своей ширины (см. рис. 
118,6). Это достигалось тем, что в соответ
ствующем отрезке первым (или последним) 
кирпичом — непосредственно у пяты — ук
ладывались половинки. Иногда эта сдвижка-
перевязка производилась не в каждом отрез
ке, а через два-три. 

Верхний свод, выкладывавшийся по опи
санному своду наклонными поперечными от
резками как по опалубке, был, как уже от
мечалось, обыкновенным клинчатым сводом. 

В каждом продольном ряду кладки произ
водилась сдвижка на половину кирпича, так 
что, если посмотреть па свод сверху, полу
чался вид обыкновенной цепной перевязки. 
Таким образом, если принять во внимание, 
что швы в нижележащем своде поперечными 
отрезками шли между этими отрезками 

19 Труды Хорезмской экспедиции, т. V 

Рис. 118. Пяты сводов (помещение № II централь
ного здания): 

а — разрез; б — общий вид 

Рис. 119. «Кружальная» арка на торцевой стене 
(помещение II центрального здания) 

(кольцами свода) без перевязки — были 
сквозными, то верхний свод, у которого 
сквозными были продольные швы, создавал 
перевязку швов нижнего свода, придавая 
прочность конструкции в целом. 

Здесь, однако, следует заметить, что такая 
комбинация не совсем благоприятна в сей
смическом отношении, так как своды клин-
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Рис. 120. Помещение I 
центрального здаппя: по
перечный разрез по ли
нии проходов в помеще

нии II п III 

чатои кладки более подвержены деформации 
от сейсмических толчков, Б то время как ниж
ние отвечают основному антисейсмическому 
требованию — созданию в монолитной мас
сивной конструкции пластичной прослойки, 
погашающей разрушающую силу толчка. 
Весь свод поперечными отрезками разрезан 
на части (полукольца), которые могут сдви
гаться одна по отношению к другой на не
значительную величину, в то время как клин
чатый1" свод из-за своей монолитности может 
при сейсмических толчках дать значитель
ные трещины. 

Кроме ранее рассмотренных сводов, в зда
нии существуют н другие, значительно мень
шие по пролету, обыкновенные клинчатые 
своды, выполненные в один перекат. Это 
перекрытия проходов, которыми сообщаются 
между собой помещения, и лестниц, выводя
щих на второй этаж. В. Л. Воронина совер
шенно правильно считает, что. несмотря на 
вполне определенную разграниченность поня
тий арки и свода в строительном деле и ис
тории зодчества, они в архаических соору
жениях Средне]"! Азии, в силу специфики ар
хитектуры этого времени, не были четко раз
граничены30. В данном случае пролет про
хода (1,2 м) меньше его длины, определяемой 
толщиной стены, в которой он устроен 
(1,8 м) п, следовательно, он представляет 
собой небольшой коридор, так что перекры
вающая его арка вполне может быть названа 
сводом. 

Нигде не удалось зачистить эти своды и 
определить образующую их кривую, на
столько они были разрушены. Имеющие раз-

30 В. Л. В о р о н и н а . 'Древняя строительная 
техника Средней Азии, стр. 22. 

ную высоту входные и выходные проемы 
каждого прохода (разница составляет в сред
нем 0,4—0,5 м) позволяют предполагать на
личие в середине его перепада по высоте 
(рис. 120). Так как проемы проходов ниже 
со стороны помещений I п V, то эти пере
пады можно объяснить стремлением зодчих 
понизить часть проходов, примыкающих не
посредственно к этим помещениям, с тем, 
чтобы своды, перекрывающие проходы, не 
врезались в оболочку сводов, перекрываю
щих эти помещения, образуя распалубки. 
Такие распалубки, равно как и вообще вся
кие пересечения сводов, при условии выпол
нения последних из сырцового кпрппча, в 
конструктивном отношении трудно выполни
мы п крайне непрочны. 

Характерную картину обрушения части 
свода в месте врезки в него другого свода 
меньшего пролета и меньшей высоты мы 
наблюдали на памятнике Барак-там 31 в од
ном из помещений нижнего этажа, где весь 
свод сохранплся п лишь у выходящего в это 
помещение прохода — в месте распалубки — 
он обрушился. На Коп-Крылган-кале же 
устройством этих перепадов, понижающих 
высоту проходов, достигалось то, что замко
вые кирпичи сводов, перекрывающих про
ходы, служили пятами идущим в перпен
дикулярном им направлении соответствую
щим кольцам сводов, перекрывающих поме
щения I и V. 

Все первые марши лестниц так же, как и 
проходы, перекрыты идущими уступами 

31 Е. Е. Н е р а з п к, М. С. Л а п и р о в -
С к о б л о. Раскопки Барак-тама I в 1956 г. МХЭ, 
вып. 1, 1959, стр. 88. 
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сводами (см. рис. 115), причем, естественно, 
уступов этих значительно больше и высота 
их различна, что продиктовано стремлением 
придать всей системе уступов общий уклон, 
параллельный уклону марша лестницы. 

Перекрытия вторых маршей лестниц так 
же, как и перекрытия мест примыканий мар
шей друг к другу (поворотов), не сохрани
лись. Лишь в проходе-лестнице № 1, в ме
сте поворота, в углу удалось зачистить два 
наполовину разрушенных выступающих из 
плоскости стены кирпича, по всей видимости, 
относящихся к своду, перекрывавшему вто
рой марш. По высоте местоположения этих 
кирпичей, взаиморасположению, месту в 
кладке стены и направлению уцелевших ча
стей граней нам удалось восстановить кон
струкцию перекрытия в месте поворота лест
ниц: оно было сделано таким образом, что 
замковый кирпич нижележащего свода, пере
крывающего конец первого марша лестни
цы, являлся пятой соответствующего кольца, 
идущего в поперечном направлении выше
лежащего свода, перекрывающего начало 
второго марша лестницы так же, как и в 
случае сопряжения сводов, перекрывающих 
проходы, со сводами, перекрывающими по
мещения I и V. Но вывести самые нижние 
своды, перекрывающие лестницы (первые 
уступы), под своды, перекрывающие поме
щения I и V, так, чтобы замковые кирпичи 
первых служили пятами под соответствую
щие кольца больших сводов, строителям, 
очевидно, при всем желании не удалось — 
высота лестниц-проходов не позволила этого 
сделать, и они вынуждены были прибегнуть 
к врезке меньших сводов в большие. Как мы 
уже отмечали, такое сопряжение сводов 
является очень непрочным местом, и в дан
ном случае этот недостаток в конструктивном 
отношении был усугублен еще тем, что врез
ка малых сводов в большой была выполнена 
с двух сторон. Таким образом, весь участок 
большого свода, перекрывающего помеще
ние.— те несколько колец, что приходились 
против лестниц, оказался самым критиче
ским местом свода, и его обрушение началось 
именно с этого места. Об этом свидетель
ствуют несколько сплющенных колец ниж
него свода (поперечными отрезками), обна
руженные в помещении I, лежащие непосред
ственно над полом по линии, соединяющей 
лестницы-проходы № 1 и № 2. По обе сторо
ны от этой линии кирпичи обрушившейся 
части свода лежат более высоко, на завале, 
дальше к западу (примерло в А м) свод вовсе 
но обрушен, он Лишь просел и деформиро

вался, а к востоку, у торца помещения, оста
лись совершенно недеформированные кольца 
свода (лишь крайнее, расположенное ближе 
к месту обрушения свода, лопнуло в замко
вой части). В помещении V не удалось обна
ружить ни одного фрагмента обрушившегося 
свода, но прослеживающиеся линии слоев 
последующих завалов, идущие с уклоном 
вниз вдоль всего помещения от места пред
полагаемой врезки сводов, перекрываю
щих лестницы, в свод, перекрывающий это 
помещение (см. рис. 8), иллюстри
руют наше утверждение, что обрушенне 
перекрытия помещения началось именно в 
этом критическом с конструктивной точки 
зрения месте пересечения сводов. 

Обрушенная, лежащая над полом часть 
свода в помещении I, представляет собой 
не полные кольца, а только их средние ча
сти, обрывающиеся с обоих концов примерно 
немногим больше метра от начала лестниц. 
Этот обрыв не случаен: место отсутствующих 
концов колец занимали части врезавшихся 
сводов — распалубки. Одно из таких силь
но разрушенных колец распалубки было 
обнаружено в части завала, заполнившего 
помещение V непосредственно у выхода в это 
помещение лестницы-прохода № 4. 

Таким образом, мы видим, что уже в древ
ней архитектуре Хорезма имело место вза
имное пересечение сводов. Вообще подобную 
врезку бокового прохода в основной свод 
(правда, выполненную в камне) мы находим 
уже за два тысячелетия до нашей эры в Пер-
гамской гробнице. Кой-Крылган-кала яв
ляется самым ранним из известных нам па
мятников Средней Азии, где такое взаимное 
пересечепис оболочек свода выполнено из 
сырцового кирпича. 

До недавнего времени принято было счи
тать, что в древнем зодчестве Средней Азии 
было исключено взаимное пересечение сво
дов 'г2. Однако опубликованные материалы 
об архитектуре Ак-тепе^, раскопках Ба-
рак-тама :tl и, наконец, материалы, получен-

32 Г. Л. П у г а ч е н к о и а. Элементы сог
дийской архитектуры па среднеазиатских террако
тах. Труды Института истории и археологии ЛИ 
УзССР. Ташкент, 1950, стр. 22; В. Л. Н и л ь с е п. 
Варахшпиская цитадель. Труды Института исто
рии и археологии ЛИ УзССР. Ташкент, 1950, стр. 
57. 

3:1 В. J1. В о р о н и в п. Элементы архитекту
ры замка Лк-тепе б.чпз Ташкента но данным архео
логических работ 1941 г. Труды Института истории 
и археологии ЛИ УзССР. Ташкент, 1955, рис. 3. 

м К. Е. И е р а з и к, М. С. Л Q П п р О в -
С к о С л о. Указ. соч., стр. SI. 
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ные в результате раскопок на Кой-Крылган-
кале позволили пересмотреть это положе
ние. 

Кривые арочных уступов, перекрывающих 
лестницы, высокого подъема (при пролете 
в 1,15 м стрела равна в среднем 0,8 м, см, 
рис. 121, а), описаны из трех центров так, 
что один из них, из которого описана цен
тральная часть дуги, находится на верти
кальной оси в половине расстояния от уровня 
пят, а центры, из которых описаны боковые 
дуги, находятся в точках этих пят. Пяты 
расположены горизонтально и так как кладка 
обыкновенная клинчатая, выполненная из 
нормальных прямоугольных кирпичей, то 
образовавшиеся широкие периферийные 
швы (в основном у пят и в замковой части) 
заполнены специально сформованными 
треугольными клиньями (рис. 121, б). Такую 
конструкцию В. Л. Воронина склонна счи
тать приемом лишь местных пянджпкентских 
мастеров, не встречающим аналогий 35, но, 
как мы теперь смогли убедиться, хорезмип-
ские мастера тоже владели этим приемом. 
В одном случае в конструкции арки мы об
наружили, что подобный клин был вставлен 
вместо замкового кирпича, из-за чего кривая 
арки получила несколько стрельчатые очер
тания, но во всех остальных — клинья рас
положены по сторонам замкового кирпича 
и у пят, и кривые имеют уже отмеченный 
плавный эллиптический характер. 

Покрытие второго этажа, по всей вероят
ности, было плоским по деревянным балкам. 

35 В. Л. В о р о н и н а. Древняя строитель
ная техника Средней Азии, стр. 19. 

L. Рис. 121. Свод. 
Г чатьге перекры-
j тля лестничных 
^=" проходов: 
у=- а — построение 

1«Л!ТУР0ВСВ0Д0ВП0 
О трем центрам; б — 

кладка одной из 
ступеней свода 

U ЮОСМ лестницы .V, 2 
" ' I I I 1 

Не без основания можно полагать, что не 
было необходимости в устройстве сложной, 
тяжелой и трудно выполнимой конструкции, 
каковой являются своды, поскольку речь 
идет о кровле, а не о перекрытии. Обнару
женные в завалах куски обмазок с отпечат
ками пучков камыша (см. стр. 40), уголь ц 
т. п. свидетельствуют о плоском деревянном 
перекрытии по деревянным балкам. 

Балки опирались на стены. Ширина поме
щений второго этажа была равной ИЛИ не
сколько большей ширины помещении ниж
него (небольшое увеличение ширины поме
щений могло произойти за счет возможного 
некоторого утоньшения их стен) и была впол
не пригодной для балочного перекрытия. На
пример, помещение 12, близкого по времени 
Кой-Крылган-кале памятника Калалы-
гыр зв, при ширине 8,4 м было перекрыто 
деревянными балками, опиравшимися одним 
концом на стену, а другим на главную бал
ку — прогон, уложенную по колоннам, иду
щим вдоль помещения. Пролет, перекры
ваемый этими балками, таким образом, был 
равен половине ширины помещения, т. е. 
4,2 м, что соответствует величине пролета 
помещений центрального здания Кой-Крыл-
ган-калы. Таким образом, комнаты второго 
этажа вполне могли быть перекрыты балка
ми, перекинутыми прямо со стены на стену, 
без промежуточной опоры. 

м Ю. А. Р а и о II о р т и М. С. Л а п и р о в-
С к о б л о. Раскопки дворцового здания па горо
дище Калалы-гыр I в 1958 г. Полевые исследования 
Хорезмской экспедиции в 1958—1961 гг., вып. 6, 
1963, стр. 146, 148, рпс. 4. 
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ВНЕШНЕЕ КОЛЬЦО 
Под внешним кольцом мы понимаем всю 

планировку памятника , находящуюся за пре
делами центрального здания (см. рис . 7) . 
Снаружи это кольцо ограничивается двойной 
крепостной стеной, внутри которой заключен 
коридор — стрелковая галерея ,— разделен
ный на девять участков ритмически располо
женными башнями. Семь башен (№ 1, 2 , 3, 
4 , 5 , 6 и 9) в своих цокольных частях имели 
проходы, соединяющие между собой участ
ки коридора , причем в одной из них (№ 1), 
расположенной по главной оси памятника 
(продолжение главной оси центрального зда
ния) , проход идет т а к ж е и поперек башни, 
образуя вход в крепость. Две башни (№ 7 
и № 8) проходов не имели. 

По сторонам прохода, прорезающего баш
ню № 1 (идущего по главной оси памятника) , 
расположены две полуовальных в плане 
башни, п р и н а д л е ж а щ и х , как и башня № 1, 
непосредственно входному комплексу (см. 
стр. 305). К северу и югу от них к внешней 
стене стрелковой галереи на участках 
у башен № 2 и № 9 примыкают стены, иду
щие параллельно направлению главной оси 
памятника , по-видимому, т а к ж е принадле
ж а в ш и е к входному комплексу, точнее, пред
вратным укреплениям. 

Вся относящаяся к этому комплексу пла
нировка , представляющая значительную 
сложность и вызывающая особый интерес, 
рассматривается нами особо несколько ниже. 

В первоначальном виде (в пределах ниж
него строительного горизонта) весь памятник 
был возведен в два этапа. 

Первый этап заключался в возведении 
центрального здания и идущей по окружно
сти в расстоянии 15 м от него стены — внут
ренней из двух , образующих стрелковую 
галерею. О том, что первоначально из этой 
пары стен предполагалось возвести лишь 
одну, говорит обнаружение прорезающих ее 
бойниц, выходящих своими наружными про
емами в стрелковую галерею (рис. 122). 
Следовательно, внешняя стена стрелковой 
галереи не только была возведена после вну
тренней (что могло быть вызвано и очеред
ностью строительства) , но ее возведение 
первоначальным планом не прсдусматрива-
л ось. 

С западной стороны памятника на его глав
ной оси во внутренней стене был оставлен, 
впоследствии заложенный, четырехметро
вый проем. Он с л у ж и л , по всей вероятности, 
для транспортировки строительных материа

лов , и такая большая его ширина, можно 
полагать , была вызвана необходимостью обес
печить двустороннее движение. З а к л а д к а его, 
видимо, была произведена по окончании 
строительных работ первого этапа, но, может 
быть, и несколько позже. 

Пространство между стеной и зданием за
строено комплексами помещений. Очень труд
но с достоверностью установить, возведены ли 
эти постройки одновременно со стеной или 
несколько позже , ибо и те и другие стоят 
непосредственно на материке. Н о так как 
стеньг некоторых из них идут поверх я м , за
полненных строительным мусором (см. стр. 
48,49), можно предположить,что первоначаль
но все внутреннее пространство кольца было 
вовсе свободно от застройки 37 (исключая, 
как мы увидим в дальнейшем, входной ком
плекс, планировочная композиция которого 
в основном разворачивалась в пределах коль 
ца), или ж е оно вначале было заполнено лишь 
отдельными постройками. 

Последовавшая затем дальнейшая интен
сивная его застройка привела, с одной сторо
ны, к усилению фортификации сооруже
ния , благодаря возможности в этом случае 
его «постепенной» обороны 3 8 , а, с другой 
стороны, часть бойниц оказалась внутри 
пристенных построек, что затруднило 
доступ к ним. Этим была в сильной сте
пени нарушена возможность маневрирова
н и я , что является существенным фортифи
кационным недостатком, если учесть неболь
шое число защитников, которое могло при
нять участие в обороне. Вместе с тем, если 
ранее основное внимание было уделено укреп
лению здания , а стена служила лишь огра
дой, то теперь, с появлением во внешнем 
кольце довольно плотной застройки , следо 
вало принять меры к более надежной защите 
и внешнего кольца . Таким образом, воз 
никла необходимость в создании нового пояса 
обороны, допускающего хорошую маневрен
ность вдоль бойниц, т. е. в устройстве стрел
ковой галереи. Второй этап и определяется 
сооружением этой стрелковой галереи путем 
возведения новой наружной , имеющей бой-

37 Такой вариант еще в 1948 г. был показан 
в реконструкции, сделанной С. П. Толстовым еще до 
планомерного изучения памятника (см. С. П. Т о л-
с т о в. Древний Хорезм, стр. 99, рис. 34). 

38 Таков метод постепенной обороны имел место 
н при защите городов, для чего они даже специаль
но разделились стенами (Ц, К ю и. Краткий исто
рический очерк долго и реме иной фортификации. 
СПб., 1889, стр. 22, 24). 
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Рис. 122. Бойппцы во внутренней степе стрелковой 
галереи внешнего кольца (у башни Кг 5): 

а — вид из галере»; б — разрез по оси СоЙНИЦЫ И габариты 
входного и ВЫХОДНОГО отверстии 

ницы, стены. Старые бойницы были заложе
ны и прежняя внешняя крепостная стена 
стала, таким образом, внутренней стеной 
новой стрелковой галереи 30. 

Оба эти этапа следовали друг за другом, 
по всей видимости, с очень небольшим пере
рывом. Одним из свидетельств в пользу того, 
что вторая стена коридора по времени возве
дения недалеко отстоит от первой, является 
то' обстоятельство, что ранние материковые 
ямы, вскрытые внутри коридора на участке 
между башнями № 1 и №'9 (они перекрыты 
ранним полом и содержат такой же матери
ал, как и ямы внутри кольца), вырыты с уче-

30 Подобное явление, когда часть внешней кре
постной стены в дальнейшем стала внутренней сте
ной стрелковой галереи, имело .место, например, 
и в крепости начала IV в. до п. э. Хазарасп (см. 
М. Г. В о р о б ь е в а , М. С. Л а и н р о в -
С к о б л о, Е. Е. II е р а з и к. Археологические 
работы в Хазараспе в 1958—1960 гг. МХЭ, вып. 6. 
М., 1963, стр. 186). 

том ширины коридора и направлении его 
стен. Следовательно, во время рытья этих 
ям уже предполагалось возведение второй 
стеньг и, естественно, при этом ни одна из них 
не попала под будущую внешнюю стену 
стрелковой галереи, чтобы не создавать угро
зу проседания стены. 

Ко второму этапу относится также устрой
ство перегораживающих коридор башен. 

Следует оговорить, что конструкции, 
называемые нами башнями, представляют 
собою скорее всего, как мы увидим дальше, 
поднятые на стилобаты (цоколи) открытые 
боевые площадки, идущие вровень с пере
крытием стрелковой галереи или несколько 
над ним возвышающиеся, но не выходящие, 
однако, за пределы стен. Такое устройство 
башен в одной плоскости со стеной, само по 
себе явление чрезвычайно редкое и в архи
тектуре Хорезма пока не встречает аналогий. 
Наиболее близки им башни укреплений ан
тичного Мерва 10 (середина I тыс. до н. э.), 
где в мервеком арке — Эрк-кале и укрепле
ниях городской территории — Гяур-калы 
башни не выступали из плоскости стен — 
не фланкировали их, а лишь возвышались 
над ними. По назначение башен Кой-Крыл-
ган-калы, как мы увидим дальше, несколько 
отлично от башен Эрк-калы. Последние, раз
деляя стену на участки, не давали атакую
щему противнику возможности по ней рас
пространиться, но не отвечали другому, не 
менее важному назначению башен — флан
кированию подступов к стенам. 

Круглая в плане конфигурация сооруже
ния имеет бесспорное преимущество; так как 
при этом сводится к минимуму периметр стен, 
что имеет существенное значение при оборо
не " . Но в то же время она имеет и сущест
венный недостаток — радиальное направ
ление бойниц в стене уменьшает плотность 
обстрела по сравнению с обстрелом из бой
ниц, идущих параллельно. Кроме того, уча
сток стены, подвергнутый нападению, не мог 
быть поддержан обстрелом из соседних бой
ниц, так как чем дальше друг от друга они 
находятся, тем под большим они расположе
ны углом, простреливая совершенно дру
гие участки и оставляя смежные без поддер
жки. Этот недостаток Кой-Крылган-калы 
как фортификационного сооружения усу-

40 Г. А. П у г а ч е й к о в а. Пути развития 
архитектуры южного Туркменистана поры рабо
владения и феодализма. М., 1958, стр. 39, 40, 43. 

41 К. А. С. С г е s w е 11. Fortification in Islam 
before a. d. 1250. Proceedings of the British Academy, 
No 38. London, 1952, p. 99. 
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губился возведением второй стены, увеличив
шей мертвое пространство при обстреле 
через бойницы стрелковой галереи второго 
этажа центрального здания. 

И все же, несмотря на это, стена не была 
укреплена выступающими из ее плоскости 
башнями обычного типа, так как круглый 
план здания лишает эту фортификационную 
идею всякого смысла 42 при малом, как 
в данном случае, радиусе закругления 
стены ^3. 

Видимо, башни внешних стен Кон-Крыл-
ган-калы отличаются от башен обычного 
типа выступающих из плоскости стены не 
только своим устройством, но и назначе
нием. Их назначение было определено нами 
следующим образом. Данные археологиче
ских исследований свидетельствуют о том, 
что стрелковая галерея была перекрыта 
(см., стр. 45). Исходя из этого, вполне уме
стно было предположить, что в таком слу
чае внешняя стена должна была иметь вто
рой ярус обороны — валганг, устроенный по 
этому перекрытию. Но при этом значительно 
приподнятая над перекрытием наружная сте
на, которая должна была служить парапе
том, очень сильно увеличила бы мертвое про
странство, образующееся при обстреле из 
бойниц стрелковой галереи центрального 
здания. Кроме того, и это немаловажно, чис
ло защитников внешнего кольца пришлось 
бы удвоить, так как на валганге их требова
лось не меньше, чем в стрелковой галерее. 
Вероятно, что именно по таким соображени
ям валганг не был предусмотрен. Но в таком 
случае противнику облегчалось проникнове
ние во внешнее кольцо, для чего стоило лишь 
перебраться через относительно невысокое 
перекрытие стрелковой галереи. Чтобы этого 
не случилось, и были, как нам кажется, 
устроены башни — боевые площадки,— воз
вышавшиеся над перекрытием стрелковой 
галереи (рис. 123). Из этих башен мог ве
стись фланговый обстрел вдоль находящих
ся между ними участков перекрытия, кото
рые, таким образом, оказывались под кон
тролем. Этим обеспечивалась вполне надеж
ная защита стен, причем очень малыми си-

42 Основное назначение башен заключается в 
возможности ведения флангового обстрела вдоль 
примыкающих к шш участков степ 0 ликвидации 
тем самым образующегося у их подножья мертвого 
пространства. 

48 При большом радиусе, как, например, у цита
дели в Сузах (М. D i е 1 a f о у. L'Acropol de Suse. 
Paris, 18У0, стр. 227), участки стен между башнями 
приближаются В плане к прямым, и выступающие 
башни вполне уместны. 

л ал и по сравнению с тем, какие нужно было 
бы иметь для защиты • стен с валганга. 

Таким образом, несмотря на сходный прин
цип расположения в стене башен Эрк-калы 
и Кой-Крылган-калы (см. стр. 294), их ус
тройство преследовало разные цели. В Эрк-
кале башни строились для того, чтобы раз
делить оборону крепости на участки для пре
дотвращения распространения противника по 
ее стенам. В этом случае стены были значи
тельно выше окруженных ими строений и за
нятие их противником создавало угрозу об
стрела всего внутреннего пространства. 
В Кой-Крылган-кале, наоборот, централь-
нос здание было значительно выше окружа
ющей его стены, что создавало хорошие ус
ловия для обстрела, так что противник не 
мог ставить задачи распространения по вне
шней стене (вернее, по перекрытию гале
реи) — ему было необходимо лишь проник
нуть через эту стену во внешнее кольцо. 

Исходя из рассмотренных функций, осу
ществляемых башнями Кой-Крылган-калы, 
можно объяснить их количество. Обычно 
число башен, расположенных вдоль какой-
нибудь крепостной стены, определяется их 
размещением на определенном расстоянии 
друг от друга, которое, в свою очередь,' за
висит от расстояния эффективного пораже
ния стрелой 44. Только при этом условии 
на участке между соседними башнями пол
ностью ликвидируется мертвое пространство 
и обеспечивается взаимная поддержка при 
нападении на одну из них. 

Если бы участки перекрытия, которые в на
шем случае должны простреливаться, шли 
бы по прямой линии, то башни можно было 
бы разместить на оптимальном для уровня 
военной техники того времени расстоянии — 
50—60 м. По так как стены в плане закруг
ляются, то, начиная с определенного рас
стояния, участки перекрытия выходили бы 
из-под контроля башен, попадая вне сектора 
обстрела. Сектор обстрела из бойницы за
висит от ее ширины и от толщины прорезае
мой его стены. При ширине бойницы, приня
той, естественно, такой же, как и в стене, и 
при толщине стены, определяемой нами не 
менее 1,3 м, сектор обстрела равен 183. 
В боковых стенах башен (обращенных в сто
рону перекрытия галереи) могло разместить
ся по три бойницы (рис.123). Произведя соот
ветствующее графическое построение, мы 

4i В и т р у в ы й. Десять книг об архитектуре, 
т. 1. М., 193G, стр. 32, 33. 
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убедились, что для контроля перекрытия 
на участке между башнями расстояние .меж
ду ними не должно превышать 24 м (рис. 
124). Прибавив к этой величине длину башни 
(размер ее по проходу вдоль коридора) и раз
делив длину окружности внешнего контура 
на эту сумму, мы получили цифру 9. Дру
гими словами для осуществления контроля 
по всему контуру необходимо было не менее 
девяти башен. Столько их и соорудили. 

Исходя из пропорций плана башен, верх
ние их площадки должны были быть почти 
квадратными. Таким образом, по фасаду раз
мещалось также по три бойницы. Так как 
верхние площадки башен, по-видимому, не 
были перекрыты, то бойницы, естественно, 
были открытого типа, представляя собою вы
сокие узкие щели. Уклон дна у тех из них, 
что расположены по фасаду, был, естествен
но, круче, нежели у бойниц, направленных 
в сторону перекрытия, и бойниц, прорезан
ных в стене галереи. Последние со стороны 
фасада имели вид высоких узких трапеций, 
обращенных широкими основаниями книзу. 

Такие бойницы впервые обнаружены в сте
нах одного из ранних укреплений архаиче
ского Хорезма — городища Кгозели-гыр, да
тируемого VI—V вв. до н. э.45 Но основания 
бойниц в стенах Кюзели-гыра горизонталь
ны, бойницы имеют равные по высоте вход
ные и выходные отверстия. Бойницы же 
внешних укреплений Кой-Крылган-калы 
имеют уклон дна и поэтому, прорезая стену 
большой толщины при входном отверстии, 
имеющем ширину в 17 — 18 см (при малой вы
соте трапециевидность не проявляется) и 
высоту в 13—15 см, выходят на фасад в виде 
высоких узких трапеций с основаниями 24— 
27 и 17—18 см и высотой 55 и 70 см (см. рис. 
122, б) 4е. 

Такое маленькое входное отверстие было 
целесообразно с точки зрения защитных 
свойств бойницы, причем оно не снижает 
при этом ее боевых качеств, так как бойницы 
раскрываются наружу раструбом. Но при 
этом они должны быть размещены очень 
точно по высоте и соответствовать среднему 
росту воинов. Это непременное условие в раз
мещении бойниц первого яруса обороны, 
имеющих малые входные отверстия, было 

46 С. П. Т о л с т о в. По древним дельтам 
Окса и Яксарта, стр. 98—104, рис. 48. 4(1 Следует отметпть, что они чередуются н поэто
му, вследствие расположения входных отверстий па 
одпом уровне основания бойниц создают по фасаду 
своеобразный ступенчатый рлтм. 

использовано нами для определения сред
него роста обслуживавших укрепления вои
нов. Ведь в бойницах второго яруса оборо
ны, предназначенных для ведения стрельбы 
сверху вниз, высота расположения входного 
отверстия над уровнем пола галереи не мо
жет служить отправным моментом в опреде-
нии роста стрелка. Приближаясь для произ
водства выстрела к бойнице или удаляясь 
от нее, стрелок любого роста может достичь 
совмещения оси стрельбы (линии полета 
стрелы) с углом наклона основания бойницы 
по отношению к горизонту. Б бойницах же 
нижнего яруса обороны, предназначенных 
для ведения подошвенного боя, при котором 
ось стрельбы идет параллельно горизонту, 
и на любом расстоянии от бойницы высота 
этой линии над полом остается неизменной — 
высота расположения входного отверстия 
бойницы над полом позволяет высказать су
ждение о среднем росте стрелков, для 
которых эти бойницы предназначены. Такое 
определение мы, естественно, можем сделать 
лишь в подобном нашему случае — когда 
входное отверстие имеет достаточно малые 
габариты по высоте, что вынуждает распола
гать их на определенном уровне с как можно 
большим соответствием среднему росту 
стрелков. Ведь при достаточно больших раз
мерах по высоте бойница может распола
гаться на любом уровне от пола, и в таком 
случае ось стрельбы не может быть нами за
фиксирована — она, находясь все время па
раллельно горизонту, может перемещаться 
по высоте в пределах, допускаемых габари
тами входного отверстия бойницы. 

В рассматриваемых нами бойницах очень 
маленький размер входного отверстия по 
высоте (13 см) позволяет считать, что ось 
стрельбы в данном случае совмещалась с 
осью бойницы, следовательно, если к цифре, 
выражающей высоту расположения оси бой
ницы над полом, прибавить расстояние от 
этой оси (она же ось стрельбы) до верха 
головы стреляющего, то мы получим величи
ну его роста. Первый размер равен 150,5 см, 
второй — мы приняли примерно равным 13— 
15 см. Отсюда примерный средний рост 
стрелка определен нами в 163,5—165,5 см. 
Полученные цифры очень близки величине 
среднего роста мужчин, определенной по 
длинным костям, обнаруженным в 1953 г. 
при раскопках оссуарного могильника, на
ходящегося в дворцовом здании крепости 
Калалы-гыр 1. Учитывая все определения 
роста по каждой из длинных костей, в сред
нем рост погребенных мужчин по Мануврие 
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Рис. 123. Башня № 2: 
а—останец (вил с юго-востока); б —реконструкция 

Ряс. \2Л. Схема графического определения количества башен 



получился рапным 164,1 см, по Пирсону — 
164,3 см ". 

Интересно отметить, что бойницы стрел
ковой галереи, приходящиеся по фасаду на 
участки башен,—ложные, так как изнутри 
они были заслонены стенами, на которые 
опирались своды перекрытий проходов под 
башнями. Это обстоятельство в некоторой 
степени компенсировалось бойницами, рас
положенными выше (по фасаду башен). Ус
тройство ложных бойниц известно и по дру
гим памятникам (например, они были про
резаны в угловых пилястрах башен кре
пости Хазарасп) Л8. Этот прием имел целью 
замаскировать легко доступные для атаки 
участки стен, создавая для противника ви
димость равномерной, нигде не ослабленной 
обороны. Наиболее яркий пример устрой
ства таких ложных бойниц представляет 
позднепарфяпская крепость Чильбурдж 
(II—III вв. и. э.), где на участках стен между 
башнями из 17 расположенных в два яруса 
бойниц — только три являются подлин
ными 49. 

Высота стен галереи, очевидно, была около 
3,0 м, так как, по всей вероятности, ее пере
крытие шло в одном уровне с поверхностью 
площадок, а эта цифра соответствует возвы
шению последних над полом галереи — 
2,03 (высота прохода под площадкой, счи
тая от уровпя пола до шелыги свода), 
-f0,35 м (высота кирпича свода) + 0)60 м 
(примерная толщина защитного слоя и об
мазки). 

Поверхность стен, образующих проходы 
и несущих перекрывающие их своды, идет 
с уклоном, создавая по линии пят небольшой 
уступ в виде полочки за счет того, что про
леты сводов несколько больше ширины самих 
проходов. Ширина последних понизу — 
0,72 м :'°. 

Своды выполнены техникой поперечных от
резков с незначительным наклоном этих 
отрезков — колец свода — по отношению к 
вертикали (7 — 10°). Пяты расположены гори
зонтально, причем примыкающие к ним ниж
ние части колец свода образованы кирпнча-

47 Т. Л. Т р о ф и м о в а. Древнее население 
Хорезма но данным палеоантропологии. МХЭ, вып. 
2. 1959, стр. 77. 

48 М. Г. В о р о б ь е в а, М. С. Л а п и р о в -
С к о б л о и Е. Е. Н е р а з и к. Указ. соч., 
стр. 185. 10 Г. Л. П у г а ч е й ков а. Указ. соч., стр. 
52. 50 Эти измерения производились в башне № 2, 
где большая часть перекрытия прохода хорошо сох
ранилась (на протяжении 2,1 и). 

МИ, уложенными плашмя. Кирпич применен 
того же качества, что и трапециевидный в 
сводах центрального здания, но он прямо
угольный и несколько меньший по габари
там _ 34—35 х 25—26 х 10—11 см. В сме
жных отрезках свода он уложен «вразбеж
ку» (сдвинут на половину своей ширины), 
создавая разрезку продольных швов. Рас
клинки, как и в сводах центрального здания, 
сделаны из фрагментов керамики. 

Внутренние направляющие сводов в точ
ности повторяют кривые сводов, перекры
вающих лестничные проходы в центральном 
здании (см. рис. 121): при пролете в 1,12 M 
их подъем равен 0,76 м. Но своды лестниц 
центрального здания являются сомкнутыми 
клинчатыми конструкциями, так как пред
назначены выдерживать внушительные на
грузки второго этажа, в то время как нагруз
ки, испытываемые сводами, перекрывающи
ми проходы под башнями, незначительны, и 
потому эти своды выполнены техникой по
перечных отрезков, что значительно упро
щает их возведение. 

Характерный пример подобного варьиро
вания методов кладки сводов в связи с раз
личными условиями работы конструкции 
представляет собой Топрак-кала, где в поме
щениях одной из башен дворца своды были 
выложены методом поперечных отрезков, а 
в проходах, ведущих в эти помещения и 
устроенных в их торцовых стенах, своды 
даже двойные. Это не случайно: свод, пе
рекрывающий проход, несет большую на
грузку от вышележащей стены, свод же, 
перекрывающий помещение, не несет ника
ких дополнительных нагрузок, кроме соб-
свенного веса, и относительно небольшой 
нагрузки от защитного слоя. Вообще при 
перекрытии больших пролетов, как правило, 
применялись своды поперечными отрезками, 
так как они не требовали опалубок. Клинча
тые же своды устраивались лишь в случае, 
когда необходимо было усилить конструк
цию и то, как мы видели на примере перекры
тия помещений нижнего этажа центрального 
здания Кой-Крылган-калы, они выклады
вались по служившим опалубкой сводам 
поперечными отрезками, образуя сводчатую 
конструкцию в два переката. Эти двойные 
своды Кой-Крылган-калы являлись основой 
.междуэтажного перекрытия, в силу чего ис
пытывали значительные нагрузки, в то время 
как своды, перекрывающие помещения в се
веро-восточной башне Топрак-калы, были 
одинарными, так как являлись лишь пере
крытием, несущим только кровлю. 
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Проходы в стрелковую галерею были рас
положены в боковых стенах главного входа, 
шедшего через башню № 1. С таким принци
пом расположения проходов в стрелковую га
лерею мы встречаемся в крепости К ал ал ы-
гыр 1, где лестницы-проходы, ведущие на 
стены, начинаются прямо у каждого из 
входов в крепость. В крепости Аяз-кала № 1 
арки, ведущие в стрелковую галерею, откры
ваются также непосредственно во входной 
проем. 

Смещение описанных проходов по отно
шению друг к другу, тем более расположен
ных по сторонам узкого коридора, что про
являет это смещение еще в большей степени, 
никак нельзя считать результатом случайно
сти. Если мы и встречались при исследова
нии архитектуры Кой-Крылган-калы с на
рушением со стороны строителей строгой 
регулярности плана, то это ни разу не яви
лось следствием ошибки или просчета и тем 
более небрежности, а всегда было обуслов
лено какими-либо причинами, заставившими 
их отступить от четкой схемы (например, 
рассмотренное выше смещение проходов в бо
ковые помещения нижнего этажа централь
ного здания с осей этих помещений). 
Вероятно, что в данном случае это смещение 
преследовало цель затруднить доступ про
тивнику в стрелковую галерею, так как рас
положение проходов друг против друга уве
личило бы; в этом месте ширину коридора, 
создав тем самым более благоприятные усло
вия для тарана дверей проходов. 

Прорезающий башню главный вход шири
ной 1,6 м, в стенах которого были устроены 
упомянутые проходы п стрелковую галерею, 
имел плоское перекрытие по балкам. Хотя 
никаких данных, непосредственно относя
щихся к этому вопросу, раскопки не дали, 
тем не менее, казалось бы, раз проходы под 
башнями, а также и все другие (в централь
ном здании) перекрыты сводами, то логично 

ВХОДНОЙ 
Фортификационные приемы, примененные 

при возведении входного комплекса, в силу 
важности выполняемых им функций и слож
ности его планировки, заслуживают особого 
внимания. 

Вход — место, наиболее уязвимое при 
обороне, и поэтому оно особо тщательно 
укреплялось. Иногда эти укрепления перед 
плодом предствляли собою целые крепости 
<• собственными башнями и заслонами у по

было бы предположить и в данном случае 
наличие также сводчатого перекрытия. Од
нако более тщательное ознакомление с этим 
вопросом заставляет в этом усомниться. 
Башня, через которую ведет главный вход, 
имеет в плане те же размеры, что и другие, 
а это позволяет считать ее и по высоте рав
ной им. Следовательно, этот вход не мог 
иметь высоту большую, нежели проходы 
под ними. Но так как ширина его была 
большей, то значит в случае перекрытия его 
сводом пяты последнего были бы располо
жены ниже, чем в других сводах проходов, 
т. е. вертикальные отрезки проема оказались 
бы слишком малы для осуществления на
дежной навески ворот. Кроме того, ведь стой
ки и притолока должны были быть располо
жены не в плоскости внешней поверхности 
стены, а с некоторым отступом от нее 
в глубь прохода (в противном случае можно 
легко обрушить углы проема и проникнуть 
за ворота). Но такое даже малейшее заглуб
ление делало невозможным их открывание. 
Можно было, как это обычпо делалось, 
наглухо закрыть арочную часть проема 
и сделать ворота прямоугольными, рас
положив притолоку на уровне пят свода, 
но общая высота проема для этого явно не
достаточна — створки ворот в этом случае 
получились бы высотою примерно окот о 
метра. 

Все это заставило нас считать, что пере
крытие входа было осуществлено по плоским 
перемычкам. Это для Кой-Крылган-калы яв
ляется исключением, но оно, на наш взгляд, 
вполне уместно и целесообразно, тем более, 
что не наносит ущерба проявляющимся по
чти на каждом шагу эстетическим устрем
лениям строителей, так как прямоугольный 
проем больше, че.м арка гармонируете основ
ным мотивом фасада—плоско перекрытыми 
бойницами. 

КОМПЛЕКС 
рот (предвратные сооружения Ка.талы-гыр 
№ 1 имели размеры 00 х 120 м, Джапбас-
калы — 20 х 52 м, Кургашин-калы — 
15 х 32 м, Тоирак-калы — 55 х 65 м и 
т. д.) и . 

Типичной формой такого укрепления яв
ляются предвратные лабиринты. Основное 
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Рис. 125. План входного комплекса 

назначение лабиринта — заставить неприя
теля переменить под обстрелом направление 
своего движения. Образцом такого лабирин
та может служить уже упомянутый пред
вратный лабиринт Джанбас-калы, где на
правление движения противника, находя
щегося под обстрелом, менялось пять раз. 

На Кой-Крылган-кале вход располагался 
с его восточной стороны на продолжении 
оси помещений I и V центрального здания 
(т. е. на главной оси). 

Не удалось обнаружить никаких следов 
предвратных укреплений, относящихся к 
первому этапу строительства, к которому, 
как говорилось выше, относилось возведе
ние лишь одной из двух кольцевых стен 
(внутренней). Возможно, вход первоначально 
был оформлен двумя выступающими из 
плоскости стены пилонами. 

Учитывая мощность внешней стены, ее 
оснащение бойницами и укрепления цен
трального здания, вполне естественно было 
предположить и наличие входных укрепле
ний. Очевидно, они имели место в пределах 
внешнего кольца. Действительно, вход вел 
в замкнутое пространство небольшого двори

ка, вытянутого в северном направлении пер
пендикулярно оси входа (рис. 125). С юга 
это пространство ограничено стеной поме
щения НЗЗ, с запада — останцом мощной 
конструкции четырехметровой толщины. Эта 
конструкция на своем северном конце имеет 
метровый выступ, которому соответствует 
такой же выступ, примыкающий к внутрен
ней поверхности кольцевой стены. По-види
мому, это останцы стены, некогда ограничи
вавшей дворик с севера. Двухметровый раз
рыв между ними образовался, очевидно, на 
месте существовавшего в стене прохода из 
дворика во внешнее кольцо. Конструкция, 
ограничивающая дворик с запада, на рас
стоянии одного метра от южной стены тюво-
рачивает, образуя между ними «скользящий» 
(по отношению к южной стене) проход. 

Вход в центральное здание раскопками 
не был обнаружен, поэтому установить, где 
и как он был устроен, чтобы проследить 
связь между ним и главным входом, возмож
но было лишь косвенным путем. 

Вход в нижний этаж центрального зда
ния, как уже отмечалось, вел через стрел
ковую галерею второго этажа, на которую 
можно было попасть лишь извне, посредством 
пандуса или лестницы. 

Принимая во внимание гармоничность 
планировки центрального здания, ее закон
ченность и симметричность, можно с боль
шой долей вероятности предположить, что 
и вход в центральное здание был несомненно 
подчинен этой композиции. Следовательно, 
он должен был располагаться лишь на одном 
из концов оси этой композиции. Поэтому 
искать его надо в восточной, либо в запад-
нон части наружной стены верхней обход
ной галереи между симметрично расположен
ными лестницами-проходами, ведущими в 
первый этаж. Но, как уже раньше отмеча
лось, ни с той, ни с другой стороны эта стена 
не сохранилась. 

С внешней западной стороны центрального 
здания не обнаружено ничего, что могло бы 
подсказать о расположении прохода в этом 
месте. С востока с внешней стороны централь
ного здания расположена обращающая на 
себя внимание упомянутая выше мощная 
кирпичная конструкция, которая и является, 
по всей вероятности, остатками наружной 
лестницы или пандуса (см. рис. 126). Сле
довательно, входной проем, куда непосред
ственно она должна была подводить, по-
видимому, размещался именно здесь. Чтобы 
окончательно убедиться в этом предположе
нии, мы сделали попытку проследить, на-
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сколько органично проход вписался бы 
в архитектурную композицию фасада, если 
он располагался бы по оси здания. Продол
жив для зтого ритм разбивки бойниц к югу 
от восточного останца степы до пересечения 
с этой осью, мы установили, что ось одной 
из бойниц совпадает с главной осью здания. 
Следовательно, расположение в этом месте 
вместо бойницы проема входа не нарушает 
ритма архитектурной обработки фасада. Про
деланная же нами та же операция с продол
жением ритма размещения бойниц с западной 
стороны здания (к северу от останца стены) 
показала, что на эту ось не попала ни бойни
ца, ни середина простенка между бойница
ми, и поэтому расположенный здесь вход 
безусловно нарушил бы ритм архитектур
ного оформления стены. 

Все это привело нас к убеждению, что про
ем входа располагался на главной оси зда
ния с восточной его стороны в непосредствен
ной близости от останца подводившего к 
нему пандуса. 

Таким образом, имея две конечные точки 
композиции — вход на памятник и вход 
в центральное здание — можно было при
ступить к выявлению связи между ними, 
чтобы составить представление обо всем 
комплексе в целом. 

Для этого вернемся к останцу предпола
гаемой нами лестницы или пандуса. Кон
струкция эта представляет в плане четырех
угольник, состоящий из стен разной тол
щины, которые образуют помещение Н2. 
Останец одной из них представляет собой 
широкую, площадью около 40 м2 платформу, 
вытянутую перпендикулярно главной оси. 
Зачистки показали, что этот мощный мас
сив образовался не за счет слияния разно
временных стен соседних помещений, а яв
ляется сплошной, единовременно сложенной 
конструкцией. При разборке северной ее 
части под слоем размытой поверхности, сви
детельствующей о периоде запустения, было 
обнаружено продолжение этой кладки. Се
верная стена, идущая, как и южная, па
раллельно оси памятника, имеет хорошо обо
значенную внешнюю границу. Западная сте
на вплотную примыкает к стене центрального 
здания, следуя кривизне ее очертания в пла
не. Все они лежат непосредственно на ма
терике. 

Бросается в глаза то, что относительно не
большое помещение Н2 размером 6,4 X 
X 3,5 м образовано такими несоответствен
но толстыми степами: восточной шириной в 
h,\ м, северной, южной и западной — по 

Рис. 126. Останец конструкции пандуса 

2,3 м. Последняя, как уже отмечалось, сле
дуя закруглению центрального здания, до
стигает в северной части 3 м. Также обраща
ет на себя внимание и то обстоятельство, что 
это помещение имеет прямоугольные очер
тания, в то время как прочие помещения 
внешнего кольца в большинстве имеют в плане 
неправильную форму. Кроме того, поме
щение Н2 по направлению стен строго 
увязывается с главной осью памятника. 
Восточная стена этого помещения, являясь 
западной стеноп дворика (помещение НЗ), 
подключает и его к этой композиции, увя
занной с главной осью, тем более, что две 
другие ограничивающие его стены (с юга и 
севера) идут параллельно этой оси. Внешняя 
стена памятника, к которой дворик примы
кает с юга, закругляясь в плане, делает его 
в северной части несколько уже. 

Таким образом, реконструируя входной 
комплекс, мы в результате получили про
странственную композицию, началом кото
рой служит вход в памятник, расположен
ный по главной оси, а замыкает эту компо
зицию, расположенный по этой же оси, вход 
в центральное здание. Вся планировка части 
внешнего кольца между этими точками слу
жит связующим их звеном. Попробуем, опе
рируя известными нам распространенными 
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Рис. 127. План входного комплекса (штриховкой 
обозначены укрепления, возведенные во втором 

этапе) 

в то время строительными приемами, логи
чески распутать этот очень интересный и 
своеобразный архитектурно-композицион
ный узел. К сожалению, другпм фактиче
ским материалом, кроме невысоких останцов 
стен, мы не располагаем. 

Отправным моментом в нашем исследова
нии служит все та же главная ось. Она про
ходит вдоль южной части кладки на расстоя
нии 0,50 м от южного обреза последней 
(рис. 127). Отложив к северу от оси такой 
же промер и проведя на этом расстоянии 
параллельно ей линию, мы, таким образом, 
получаем полосу шириной в 1 м, продол
жающую направление предполагаемого нами 
входа на галерею. Размер оставшейся части 
стены (до ее внутреннего обреза, ограничиваю
щего с юга помещение Н2), равен 1,3 м, что 
соответствует ширине кладки в три кирпича 
(3 кирпича по 40 см плюс два шва между 
ними по 5 см). Если обнести по кладке все 
это помещение такой стеной, то не вошед
шая в ее конструкцию часть кладки везде 

(лишь за исключением восточной части, 
о чем будет ниже) будет равна ширине опре
деленной нами полосы. Следовательно, по
мещение Н20 можно представить как вну
треннее пространство башни, к стенам кото
рой толщиной в три кирпича по периметру 
примыкает четырехмаршевый пандус {или 
лестница) шириной в 1 м, контролируемый 
из этой башни. Устройство такого идущего 
вдоль стен пандуса соответствует одному из 
правил древней фортификации 52. При этом 
было соблюдено и другое правило, широко 
применявшееся в античную эпоху — при 
своем продвижении неприятельские воины 
должны были быть обращены к бойницам 
правой, не защищенной щитом, стороной. 
Если принять южную часть пандуса, выво
дящую непосредственно к проему входа на 
галерею, за последний марш, то предпослед
ним маршем должен служить восточный 
участок пандуса и т. д., т. е. движение по 
пандусу происходило по часовой стрелке, и 
продвигающиеся по нему воины были все 
время обращены к стенам башни правым, 
не защищенным щитом, боком. Фактов, по
зволяющих точно определить, является ли 
описанная конструкция остатками пандуса 
или лестницы, не было обнаружено. Однако, 
с большой долей вероятности можно счи
тать, что здесь был пандус. Во-первых, 
для лестницы, поднимающейся на отметку 
-j-4,88 (отметка уровня пола стрелковой га
лереи центрального здания), при наиболее 
оптимальной ширине и высоте ступени такое 
заложение слишком велико (для расчета 
нами были взяты размеры ступеней, ведущих 
с галереи в первый этаж). Кроме того, от
крытая лестница из сырца со временем, под 
разрушающим воздействием атмосферных 
осадков, все равно превратилась бы в пандус, 
причем, в силу такой крутизны пандус этот 
оказался бы неприемлемым для подъема 
(если учитывать существующие в настоящее 
время строительные нормативы — пандус 
должен быть положе лестницы не менее чем 
в 4 раза). Пандус требует, как уже отмече
но, значительно большего заложения, чем 
лестница, и его поверхность (отсутствие сту
пеней) не так подвержена разрушающему 
воздействию атмосферных осадков. 

Для того чтобы совершить восхождение 
по четырехмаршевому замкнутому в плане 
пандусу, надо начинать это движение вблизи 
конечной точки, но соответственно ниже. 
Этим местом является южная часть запад-

В и т р у в и й. Указ. соч., т. I, гл. V, § 2. 
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ного марша пандуса, примыкающего к стене 
центрального здания. И действительно, в 
этом месте южная граница кладки, не до
ходя до центрального здания, обрывается 
и прямо с уровня земли начинается хорошо 
ощутимый зафиксированный нами подъем 
пандуса вдоль закругляющейся стены цен
трального здания. Вход этот начинался, 
возможно, под аркой, прорезанном в толще 
перекрывающего это место последнего марша 
пандуса, подводящего непосредственно ко 
входу на галерею, либо, что скорее всего, 
над этим местом на последним марш пандуса, 
обрывающегося вровень с внешней поверх
ностью западной стены башни, со стены 
центрального здания был перекинут подъем
ный мост, соединяющий проем входа с пан
дусом (рис. 128,а,и). Такой мост пе мешает 
функционированию находящегося несколько 
ниже этого места светового проема из поме
щения I. 

По существующим в настоящее время рас
четным данным, наиболее приемлемым укло
ном для пандусов является 1/7 (т. е. пример
но 14%) bS. Следовательно, исходя из этого, 
чтобы подняться по пандусу на стрелковую 
галерею (разница в отметках составляет 
4,9 м), оп должен быть длиной 34,3 м. В дан
ном же конкретном случае развернутая дли
на пандуса получилась равной 34 м! 

Таким образом, фортификационная идея, 
заложенная в планировочном решении этого 
узла, заключается и том, чтобы заставить 
проникшего через проход во внешне]"! стене 
неприятеля пройти ко входу па пандус по 
узкому простреливаемому вдоль (со стены 
центрального здания) и сбоку (из помещения 
Н34) пространству и сделать четыре поворота 
вокруг башни по пандусу, все время нахо
дясь под обстрелом с правой, не защищенной 
щитом стороны. Дополнительная деталь: ко
ридор, по которому следует путь к пандусу, 
делает изгиб, образованный поворотом ле
вой степы и выступом на южном обрезе клад
ки пандуса. Этот выступ скорее всего явля
ется останцом перегораживающей коридор 
стенки, в которой был проход (она имеет 
ту же толщину, что и стены башни — 1,3 м). 
Самым рациональным, на наш взгляд, было 
устроить проход в левой части стенки (по
ворот коридора мешает в этом случае тара-
нить дверь), а в правой части — прорезать 
бойницу, смотрящую вдоль отрезка коридо
ра, что еще более укрепляет подступы ко вхо-

6Я Справочник архитектора, т. VIII, изд. Ака
демии архитектуры СССР, 1945, стр. 543. 

ду в центральное здание. По всей видимости, 
так оно и было. 

Требует своего объяснения раширение во
сточного марша пандуса (на 1,8 м по срав
нению с остальными). При проникновении 
неприятеля через внешний проход во вну
тренний дворик, кроме уже описанного пути 
на пандус, было еще одно опасное для атаки 
направление — проход в северной стене дво
рика, ведущий во внешнее кольцо. Этот путь 
мог простреливаться с тыла из бойниц по
мещения НЗЗ, а с фланга — через пандус, 
из башни, к которой он примыкает. Но пан
дус, хоть и небольшой ширины, все же созда
вал значительное мертвое пространство. 
Поэтому он в этом месте был сделан шире, 
нежели на остальных участках, с тем, чтобы 
на его край поставить дополнительную стену, 
тон же толщины, что и стены башни, укрыв
шись за которой можно держать под обстре
лом дворик. Поскольку обслуживание бой
ниц, прорезанных в этой стене, воинами, 
стоящими на наклонном пандусе, неудобно 
и к тому же это мешало бы движению по 
узкому пандусу,— перед стеной была устрое
на неширокая горизонтальная ступень — 
площадка, на которой и размещались воины. 
Таким образом, общая ширина восточного 
останца кладки, равная 4,1 м, получилась из 
сложения следующих величин: 1,3— тол
щины стены башни, 1,0 м — ширины панду
са, 0,5 м — ширины ступени для размеще
ния стрелков и 1,3 м толщины дополнитель
ной стены, вынесенной на край пандуса для 
контролирования прохода во внешнее коль
цо. Как мы видим, подступы к нему были 
все же менее надежно защищены, чем ко 
входу непосредственно в центральное зда
ние. И это логично, так как проникнуть 
в последнее по пандусу было бы значительно 
легче, чем пз внешнего кольца через хорошо 
приспособленные для обороны стены зда
ния, п поэтому укреплению входного пандуса 
было уделено больше внимания, чем про
ходу во внешнее кольцо. 

Приведем сравнения. Благодаря полной 
расчистке восточного двора дворца кушан-
ского времени Топрак-калы, произведенной 
в 1950 г., было обнаружено, что вход в него 
осуществлялся через пандус, перпендику
лярный восточной стене здания. Почти в цен
тре пандуса была расположена контролиро
вавшая его башня и . При раскопках совре-

51 С. П. Т о л с т о й . Работы Хорезмской ар-
хеолого-этнографической экспедиции АН СССР в 
1949—1953 гг., МХЭ, т. II, стр. 195. 
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иенного Кой-Крылган-кале памятника Ба-
биш-Мулла5" было установлено наличие 
крытого пандуса, сообщающегося с западной 
половиной донжона при помощи подъемного 
мостика, перекинутого через коридор (были 
даже обнаружены обрывки канатов подъем
ного механизма моста). В донжон афрпгид-
ского памятника Якке-Парсан можно было 
попасть лишь по подъемному мостику, пе
рекинутому с выносной башни ъв. В ряде 
замков, относящихся к этому времени, 
вход на донжоны осуществлялсяперекидными 
мостиками с выносных башен, к которым 
вели пандусы 57. 

Следует отметить, что все эти пандусы ре
шались композиционно по-разному, так как 
несли различные частные функции. Б пер
вом случае — это пандус, ведущий на от
дельное сооружение, во втором — он орга
низует систему входа в крепость и сообще
ние внутри входного комплекса, в третьем 
и четвертом — пандусы служили связью ме
жду входами в крепость и донжонами. 

Впоследствии, во 2 этапе первого строи
тельного периода рассмотренный нами вход
ной комплекс получил свое дальнейшее раз
витие в связи с возведением новой стены и 
устройством путем этого стрелковой гале
реи. Возникла необходимость в защите веду
щих в нее проходов. К тому же следовало 
надежнее укрепить проход из дворика во 
внешнее кольцо застройки, дабы защитить 
расположенные там строения. Эта цель была 
достигнута возведением по обеим сторонам про
хода в новой кольцевой стене (продолжавшего 
направление прежнего прохода) двух башен, 
примыкающих к этой стене (см. рис. 127). 
Такой прием защиты входа в Хорезме был 
известен: например, в наиболее раннем 
памятнике античного периода — городище 
Кюзели-гыр 58; в одном из крупнейших ан
тичных городищ — Базар-кале 59; в одном 
из поздних памятников античной военной 
архитектуры Хорезма— крепости Ангка-

56 С. П. Т о л с т о в, Т. А. Ж д а н к о, М. А. 
И т п н а. Работы Хорезмской археологоэтногра-
фической экспедиции в 1958—1961 гг. МХЭ, вып. 6, 
1963, стр. 62. 56 Е. Е. Н е р а з и к. Раскопки Якке-Парса-
на. МХЭ, вып. 7. М., 1964, стр. 3, рис. 2. 67 Очерки по истории Кара-Калпакии, т. 1. 
Ташкент, 1964, стр. 72. 58 С. П. Т о л с т о в. Работы Хорезмской ар-
хеолого-этпографнческон экспедиции, стр. 145, 
рис. 54. БЭ С. П. Т о л с т о в. Древний Хорезм, стр. 112, 
рис. 47. 

кала 00, вход В крепость Хазарасп, совре
менную Кой-Крылган-кале, также фланки
ровался двумя башнями в1 и т. д. 

На Koii-Крылган-кале эти башни оконту-
рились лишь но самому низу (рис. 23). 
Обе они имеют овальную конфигурацию. 
Ширина башен — 9 м, вынос — 6 м, рас
положены они были на расстоянии 8,2 м 
друг от друга. 

Овальные в плане башни в Хорезме наи
более характерны для фортификации афри-
гидского времени и еще сравнительно недав
но считалось, что они появляются лишь в са
мых поздних античных крепостях (Аяз-кала 
1) 6-. Но обнаружение такого типа башен 
на городище архаического времени — Кю
зели-гыр 63 — позволяет сделать вывод, что 
этот прием был значительно более древним, 
возникшим в Хорезме еще раньше, чем в 
Парфии, где такие башни известны только 
с конца II в. до н. э. (Такх- и Сулеймани)64. 
Появление овальных башен является даль
нейшим шагом в развитии фортификации и 
связано с усовершенствованием осадной тех
ники: округленные стены лучше сопротив
ляются разрушению стенобитными маши
нами 6Ъ. 

К северной башне с юга на расстоянии 1,8 м 
от угла, образованного ею и стеной, примы
кает небольшая, метровой толщины и дли
ною в 2,3 м, стенка. К южной башне такая 
же стенка примыкает с севера, но длиною 
она около 8 м (конец ее смыт) и расположе
на на расстоянии 3 м от соответствующего 
угла. Возведение этих стенок, заходящих 
одна за другую, имело целью прикрыть вход, 
и создать упрощенный тип лабиринта. 
Необходимо отметить, что для того, чтобы 
попасть в предвходное огороженное ими 
пространство, противнику необходимо было 
пройти мимо северной башни опять-таки 
правой, не защищенной щитом стороной. 
О высоте этих стенок данных нет — от них 
остался лишь небольшой слой, еще более 
тонкий, нежели от башен. Во всяком случае, 
высота их должна была быть небольшой, 
так как они, видимо, не предназначались 

G° Там же, стр. 114, рис. 50. 
41 М. Г. В о р о б ь е в а , М. С. Л а п и р о в -

С к о б л о, Е. Е. Н е р а з и к, Раскопки Хаза-
распа, стр. 195, рис. 18 (1). 

02 С. П. Т о л с т о в. Древний Хорезм, стр. 103. 
03 С. П. Т о л с т о в. Работы Хорезмской ар

хеолог о-этпографпческ ой экспедиции, стр. 144. 
64 Г. А. К о ш е л е п к о. Фортификация Пар-

фпн. СА, 1963, № 2, стр. 70. 
6Б В н т р у в п й . Указ. соч., § 5. 
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Рнс. 128. Входной комплекс (реконструкция): 

и — ]тз]>ез по главкой оси памятника; б — пандус; о — предвратные бпншн 



ДЛ1 укрытия обороняющихся воинов, а вы
полняли основное назначение лабиринта: 
заставляли нападающих, находящихся под 
обстрелом, изменить направление движения 
(рис. 127). Кроме того, они затрудняли 
таран входа. При большой их высоте не
приятель мог бы за ними временно укрыть
ся, концентрируя силы для атаки входа; 
при высоте же достаточной лишь для того, 
чтобы противник через них не мог легко 
перебраться, они не мешали его уничтоже
нию стрельбой из башни над входом. 

По обе стороны от входа, на расстоянии 
44 м друг от друга, к внешней стене примы
кают останцы стен двухметровой толщины, 
идущих в восточном направлении параллель
но главной оси (см. рис.7). С юга от входа 
стена одинарная, с севера — двойная, за
ключавшая внутри коридор шириной 2,7 м. 
Они несомненно также входят в систему 
предвратного укрепления, создавая перед 
входом маленькую крепость наподобие упо
мянутым выше предвратным укреплениям 
Джанбас-калы и др. (см. стр. 299). Рекон
струировать план этого укрепления трудно, 
так как стены прослеживаются лишь на про
тяжении 10—13 м (не выступая за линию 
выноса предвратных башен). Однако с боль
шой долей вероятности можно предполо
жить, что пятнадцатиметровый ров, идущий 
вокруг всего памятника на расстоянии 4 м 
от его внешней стены, в этом месте — перед 
входом в памятник — прерывался, и стены 
укрепления служили ограждением этого пе
решейка. В таком случае отсутствующая 
третья стена, замыкающая это пространство, 
отстояла от входа на расстоянии 20 м (рис. 
128, а). 

Устройство двойной стены с заключен
ной в ней коридором (по-видимому, стрел
кой галереей) лишь с северной стороны мож
но объяснить стремлением обеспечить фланго
вый обстрел проникшего в это укрепление 
противника, атакующего вход и фланкирую
щие его башни. Причем противник в этом 
случае оказывался обращенным к стрелко
вой галерее правой стороной (!) и даже спи
ной, так как попасть в лабиринт между баш
нями можно было лишь с севера. 

Такова, на наш взгляд, была система обо
роны входа во внешнее кольцо и непосред
ственно в центральное здание. Этот проду
манный и хорошо организованный комплекс 
входа, развернутый, как это было принято 
извне крепости, но получивший развитие 
в пределах ее внутреннего пространства, 
еще раз свидетельствует и подчеркивает, 

насколько свободно, остроумно и грамотно, 
с точки зрения уровня военной техники, 
строители Кон-Крылган-калы решали возни
кавшие перед ними сложные архитектурно-
планировочные задачи, подчиняя их требо
ваниям своего времени. 

* * * 
В результате анализа имеющегося мате

риала, можно реконструировать облик па
мятника, приобретенный им по завершении 
строительства в соответствии с первоначаль
ным замыслом, дополненным последующим 
возведением второй кольцевой стены, башен 
и предвратного укрепления (рис. 129). 

Памятник представляет собою круглое в 
плане двухэтажное здание диаметром 44,4 м, 
обнесенное по окружности отстоящими от 
него на расстоянии 14,5 м двумя стенами, об
разующими стрелковую галерею, разделен
ную на 9 отрезков ритмически расположен
ными башнями. За этими стенами в непо
средственной близости от них начинается 
охватывающий по окружности все сооруже
ние наполненный водой ров шириной около 
15 м и глубиной до 3 м. 

Вход находился в одной из батен, распо
ложенной в восточной части памятника и 
являющейся началом хорошо укрепленного 
входного комплекса. Завершением компо
зиции этого комплекса является вход по 
укрепленному пандусу, ведущему на второй 
этаж центрального здания. 

Все пространство между центральным зда
нием и упомянутой выше двойной стеной за
строено различного размера и назначения 
помещениями, не примыкающими непосред
ственно к его стенам. 

Первый этаж состоит из 8 перекрытых сво
дами помещений, 2 из которых располага
ются по диаметру — главной оси памятника, 
а остальные перпендикулярно ему по 3 с 
каждой стороны. Все эти помещения пред
ставляют собой два изолированных комплек
са, каждый из которых имел вход со стрел
ковой галереи второго этажа. Этот вход шел 
по двум лестницам, находящимся друг против 
друга в примыкающих к внешним торцам 
боковых стен помещений, расположенных 
по главной оси. 

Второй этаж состоит из идущей по наруж
ной стене первого этажа крытой стрелковой 
галереи,охватывающей кольцом заключенную 
внутри планировку, которая в основном, 
очевидно, была подчинена планировке пер-
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вого этажа. Весь этаж имел плоское пере
крытие по деревянным балкам. Покрытие 
галереи служило открытым валгангом, за
щищенным зубцами. 

Пандус, ведущий на второй этаж централь
ного здания, огибал защищавшую его баш
ню и заканчивался подъемным мостиком, 
подводящим непосредственно ко входному 
проему во внешней стене стрелковой гале
реи. 

Башни стрелковой галереи внешнего коль
ца не выступали за линию стены, а лишь 
возвышались над ее перекрытием. 

Вход во внешнее кольцо осуществлялся 
через одну из башен, причем фланкировался 
еще двумя башнями полуовальными в плане, 
между которыми был образован своеобраз
ный лабиринт из заходящих одна за другую 
стенок, перекрывающих проем входа. 

В месте, где перед входом во рву была ос
тавлена перемычка, было сооружено укреп
ление площадью 20 X 44 м, примыкающее 
к внешней стене. 

При рассмотрении всего сооружения в це
лом нельзя не заметить, что решение всех, 
довольно сложных архитектурно-планиро
вочных задач, продиктованных особым на
значением Кой-Крылган-калы и в силу этого 
спецификой ее плана, всегда и непременно 
было связано с фортификационными про
блемами, в каждом конкретном случае на
ходящих то или иное выражение. Назначение 
сооружения определило только лишь идею 
плана — его конфигурацию. Все же узлы 
разрабатывались зодчими с учетом функцио
нальных, конструктивных и фортификацион
ных задач. Необходимо отметить, что вообще 
в рабовладельческий период не только в Сред
ней Азии, но и на Ближнем и Среднем Во
стоке складываются и получают свое наи
более полное звучание характерные эле
менты фортификации. Одинаковые приемы 
осадной техники и одинаковый уровень во
енной техники вообще неизбежно влияли на 
сходство черт фортификации. К тому же и 
основные строительные материалы — глина 
и сырец, из которых на этих территориях 
возводились оборонительные сооружения, 
еще более сближали приемы их фортифика
ции. 

Архитектура рассматриваемого периода, 
как правило, служила и целям обороны, 
причем получала благодаря этому ряд общих 
черт, характерных для оборонительных со
оружений своего времени. Ф. Энгельс, на
пример, считал, что начальной причиной 
прогресса строительного искусства являются 

военные потребности, а именно: необходи
мость строительства укреплений, как защи
ты от нападения врага вв. 

В Кой-Крылган-кале, несущей функции 
и оборонительного сооружения, были при
менены все известные в то время в Средней 
Азии элементы фортификации (за исключе
нием выступающих из плоскости стены ба
шен): мощные стены с бойницами и зуб
цами, цитадель (в которую при необходи
мости могло быть превращено основное зда
ние храма), крытый валганг для стрелков, 
ров и даже предвратный лабиринт, который, 
начинаясь, как обычно, извне крепости, полу
чил свое композиционное развитие внутри 
внешнего кольца, приобретя тем самым толь
ко этому памятнику присущее, но, однако, 
как мы видели, базирующееся на общих иде
ях фортификации того времени, архитектур
но-планировочное решение. 

Это не значит, однако, что строительство 
фортификационных, сооружений в Хорезме 
велось по какому-то шаблону, предопреде
ляющему обязательное наличие всех основ
ных узлов обороны. Широко известный па
мятник кангюйского периода античного Хо
резма Джанбас-кала бТ выделяется, напри
мер, одной своей характерной особен
ностью — он вовсе не имеет башен — ни 
угловых, ни расположенных вдоль стен 
(за исключением башен в предвратном лаби
ринте). Отсутствие башен, имеющих целью 
фланговое поражение приближающегося к 
стенам противника, компенсируется исполь
зованием системы косых бойниц. 

Для Кой-Крылган-калы, принадлежа
щей к тому же историко-культурному пери
оду, что и Джанбас-кала, также была ха
рактерна попытка усилить оборону стен, 
не прибегая к башням. 

Но, как мы видели, на определенном этапе 
строительства без устройства башен все 
же не обошлись. Правда, башни принимают 
своеобразный вид, значительно отличаю
щийся от характерного для фортификацион
ных сооружений типа башен. Башни Кой-
Крылган-калы были скорее поднятыми на 
стилобаты боевыми площадками, возвышаю
щимися над стеной, но не выходящими за ее 
пределы, и поэтому не предназначенными для 
выполнения основных функций оборони
тельных башен. Отсутствие башен строите
ли, видимо, считали компенсированным дру-

ве К- М а р к с , Ф. Э н г е л ь с . Соч., т. 21, 
стр. 164. 

"' С. П. Т о л с т о в. Древний Хорези, стр. 88. 
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гим обстоятельством — наличием круглой в 
плане оборонительной стены, замыкающей 
в кольцо все сооружение. 

Следует, однако, оговорить, что выведе
ние стен по окружности безусловно продик
товано не этими соображениями. Главным 
формообразующим фактором явилось, как 
уже отмечалось, целевое и идеологическое 
назначение сооружения — это храм-мавзо
лей, связанный с солярным культом. Ха
рактерные для этого культа символы явились 
главной причиной резкого отличия плани
ровки Кой-Крылган-калы от известных до-
мусульманских культовых сооружений (и 

тем более укреплений) Средней Азии, Ближ
него и Среднего Востока. 

Поскольку это культовое сооружение сто
яло изолированно, оно неизбежно должно 
было быть укреплено. Поэтому, хотя в его 
архитектуре фортификационные соображе
ния играли не определяющую роль, они все 
же безусловно оказали на нее очень большое 
влияние. Весь комплекс был связан единой 
продуманной системой обороны, которой 
было уделено очень большое внимание и 
это не в меньшей степени, чем своеобразие 
планировки, отличает и выделяет этот па
мятник среди древних сооружений Хорезма. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Трудно переоценить значение материалов, 

полученных в результате многолетнего ис
следования такого памятника, как Кой-
Крылган-кала. Они с большой полнотой 
характеризуют материальную и духовную 
культуру Хорезма в ее развитии на протя
жении почти тясячелетнего исторического 
периода, показывают культурные связи 
этого обособленного района Средней Азии с 
соседними степными племенами, с одной 
стороны, и развитыми странами Перед
него и Среднего Востока и Причерноморья — 
с другой. Массовый археологический ма
териал из раскопок Кой-Крылган-калы, под
твердив правильность основной характери
стики материальной культуры Хорезма в пе
риод хорезмийской античности, данную 
ранее в работах С. П. Толстова и сотрудни
ков Хорезмской археолого-этнографической 
экспедиции АН СССР в значительной степе
ни по подъемному материалу и небольшим 
рекогносцировочным раскопкам на ряде па
мятников древнего Хорезма, позволил вне
сти ряд уточнении в вопросы датировки ке
рамики, а также выделить в материалах 
Кой-Крылган-калы и других, одновремен
ных ее позднему слою, памятников право
бережного Хорезма целую группу своеобраз
ной керамики, сопровождающую обычную 
керамику хорезмийских памятников кушан-
ского периода. Возможно, что здесь мы имеем 
археологическое свидетельство сложных эт
нических процессов, происходивших в Сред
ней Азии со II в. до н. э. в связи с передви
жением ряда степных племен, в которые 

активно был вовлечен и Хорезм. Но отсут
ствие аналогичного археологического мате
риала в других районах Средней Азии и 
Казахстана (и даже на более ширркой тер
ритории) не позволяет делать пока какие-
либо исторические выводы. По той же при
чине датировка этой группы керамики в на
стоящее время может быть дана только широ
ко. Роль же ее в материальной культуре Хо
резма значительна, так как в своем дальней
шем развитии она может быть прослежена и 
в культуре афригидского Хорезма. 

Период запустения памятника, приходя
щийся на II—I вв. до н. э., связан скорее 
всего с тем же передвижением степных пле
мен, тем более, что только после него 
появляется отмеченная выше светлоангобиро-
ванная группа керамики, замечается общее 
огрубление материальной культуры. 

Два периода в жпзнп Кой-Крылган-калы: 
период IV—III вв. до н. э. (нижний горизонт) 
и период с I в. н. э. (а, возможно, и конца 
или второй половины I в. до н. э.) — до 
конца III—IV в. н . э . (средний и верхний 
горизонт, не разделяющиеся по археологи
ческому материалу, а в связи с этим и не рас
членяющиеся в датировке) характеризуют 
не только различные по материальной куль
туре этапы развития, но и связаны с разными 
по своему назначению сооружениями. В пе
риод нижнего горизонта памятник, как это 
удалось реконструировать, был культовым 
сооружением — укрепленным храмом-гроб
ницей, где производились астрономические 
наблюдения; внутри укреплений вокруг 
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центрального культового здания располага
лись хозяйственные и жилые постройки, 
вероятно, служителей культа. Традиция все 
же, вероятно, сохраняла представление 
о памятнике, как большом культовом цен
тре; здесь, возможно, и в период запустения 
ставились оссуарии (возможно, что часть их 
ставилась на центральном здании и в начале 
жизни памятника в среднем горизонте). 

Несмотря на то, что освоение памятника 
в среднем горизонте п даже в верхнем про
исходило в габаритах первоначального со
оружения, и старые сохранившиеся построй
ки п развалины были использованы вновь 
поселившимися здесь жителями, все по
стройки посят бытовой: характер. 

Большая коллекция памятников искус
ства, полученная при раскопках Кой-Крьтл-
ган-калы (терракотовые п алебастровые ста
туэтки, керамические рельефы на флягах, 
скульптурные керамические урны, и оссуа

рии, фрагменты стенных росписей, камен
ные печати), с большой полнотой характе
ризует своеобразное искусство древнего 
Хорезма, вопросы происхождения которого 
до спх пор остаются неясными. 

Небольшое количество памятников пись
менности, встреченных в материалах из рас
копок Кой-Крылган-калы, представляет 
большой интерес, так как это древнейшие 
письменные памятники на всей территории 
Средней Азии и паиболее ранние древне-
хорезмийские надписи. 

Большие успехи археологии Средней Азии 
и Казахстана, отмеченные в последние го
ды в изучении древних земледельческих 
областей и степных племен на широкой тер
ритории, позволяют надеяться, что ряд во
просов и проблем, оставшихся неразрешен
ными в этой работе, в ближайшие годы в свя
зи с накоплением нового археологического 
материала получит свое разрешение. 
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ТАБЛИЦА I. Керамика первой группы нижнего горизонта: 
J—з, 9 — помещение Н5, яма во входе; 4 , 5 — помещение Н20, пол; б — помещение Н 13, пол; 7, 
8, 15, 16 — помещение Н 5, яма .Ni 7; 10 — помещение VI, слой слежавшегося песка (вторичное ис
пользование),венчик сбит, скол обточен; 11 — помещение Н 5, ямы Xi 3 и ЛЪ 7; 12 — помещение VI, 
слой со следами горения над нижним палом; 14, 24 — помещение VIII — горелый завал ниже осев
шего нижнего свода; 18, 21 — помещение Н 2S, пол; 19 — помещение Н 5, яма -N» 2; го — помещение 
IV, нижний пол и поверхностный стой; 23 —помещение Н 5, яма Л! 7, нижний пол нижнего гори -

зонта и башня .N1 б, завал; 22 — центральное здание; 25—помещение I, пол 
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ТАБЛИЦА II. Кераыпка первой группы нижнего горизонта: 
1, 2, 18, 26, 35, 44 — помещение I, пол и культурный слой над ним; 3, 6 — помещение II 21, пол; 
4, 15, 16, 28—зо, 32. 41, 45, 47—помещение Н 5, яма Jft 7; зс, 51—яыа .N» 3; J3—ямы M 3 H J A 7 J 
43, 50 — нижний пол нижнего горизонта; £ — помещение Ы С, яма .V* 3 в матерние; 42 — яма j\t 2; 
7, 12, hi —помещение VIII; S —помещение В 4, нма под НИЖНИМ полом; 9—iпомещение Н 20, об
мазка шинного пола; 10, 11, 21, 24, 25, 40, 46, 49—помещениеУШ, горелый завцл ниже осевшего 
Нижнего свода; 17—помещение VI, нижний пол п вавал над ним; 10, 22—у входа а башню .4 7, ниж
ний иол; 20 — помещение Н 1U, яма М 1; 23 — лестница М 1; 27 — проход и помещение VII; 31 — 
помещение VII, завал над полом; 33 —диор у центрального здании, нижний пол; 34 — проход и 
помещение III; 31 — помещение II 2'J, нма JVi 3; 38 — помещение Н 28; 39 — помещение II 14, ямы 



Т А Б Л И Ц А I I I . Керамика первой группы нижнего горизонта: 
1, г, 4, 14, IS, 18, 22, 36, 38, лз, во— помещение VIII, горелый завал ниже осевшего нижнего свода Сесть фрагменты, склеенные 
с найденными в помещениях I u V па полах); 5, 17, 2S, 89, 45, 68 — помещение I, пол в культурный слой над нам; 6—8, 16, 
19—21, 34, 35, 37, 40, S1, 54, 59, 63, 64 66, 67, 70—72 — п о м е щ е н и е Н 5 , я м а М 7 ; 5S, 54 — я м а М 3; 9, 24, 57, 61 —ДВОР, ЯМЫ 
в материке", ю — помещение н 4, яма в материке под нижним полом; J J , 12 — двор, ямы в материке; is, 29 — между башнями 
К» 1 и м 9 — яма в материке; 25 — помещение Н 3, яма Jfi 8; 26, 27, 32 —помещение Н 14, ямы нижнего пола; 30 — помещение 
Н 29, материковая яма Н 1; 81, 46 —дворик Н 18, над нижней поверхностью; зз, 42, 44, 48, 69 —двор у основания централь
ного здания, нижняя поверхность двора (ЛЗ и 69) И ямы в материке (44—48); 41 — помещение IV. нижний пол; 47 — у под
ножия центрального здания, нижний пол; 49, 50 — помещение П. пол; as, 74 — помещение VII, рыхлый завал в северной ча

сти; 56 — помещение Н 18, яма М 1; 62 — помещение Н 17, нижний пол; 73 — помещение Н 24, яма >Д 3 нижнего пола; 



ТАБЛИЦА IV. Миниатюрные сосудики п кубки на пожке: 
•27 —• аз наслоений нижнего горизонт»; 28—44 —• n;i наслоений сродного и исрхного горизонтов 
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ТАБЛИЦА V. Фрагменты: редко встречающихся сосудов: 
1—ю — чз слоен среднего и верхнего горизонтов; 20—31 — из наслоении нижнего горизонта 



Т А Б Л И Ц А VI . Керамика второй группы нижнего горизонта (лепная): 
J, 16, 30, 32 —двор у основания центрального здания (I) и ямы; ю, зс —помещение VII, завал над 
полом; з, 12—15, 20, 22, 29, 31, 33, 34 — помещение Ы 5, яма М 7; ю — нижний пол; 4, 5, 19, 21 — 
помещение VIII, горелый завал ниже осевшего нижнего свода; 7, 23 —помещение Н 21, пролом so 
внешний коридор; 8, 26 — верхний пол нижнего горизонта и слой над ним; S — помещение Н 27, 
яма >i 1; 11, 2S — помещение Н 23, НИЖНИЙ пол; 17 — помещение Н 16, нижний пол; 18 — помеще
ние Н 28, яма в северо-западном углу; 24 — помещение Н 16, материковая яма J-J1 3; 25 — помеще
ние Н 22, материковая яма; 35 — лестница JA 3; 38 — помещение Н 4. яма в материке под нижним 

полом 



Т А Б Л И Ц А V I I . Керамика третьей г р у п п ы нижнего горизонта: 
1,3 — помещение Н 13, пол нижнего горизонта; 2, 7, 14, 15 — помещение VII , завал над полом; 
4 — помещение Н 5, яма М 4; 5—7, 9, 16 — яма Л"» 7; 8, 13 — помещение I I , пол и завал над полом; 
10, 12 — помещение I , пол п слой над ним (к сосуду Л"» 10 подклешшсь фрагменты из помещения 
VIII , из горелого завала ниже осевшего нижнего свода); 11, 17 —помещение VIII , горелый завал 

ниже осевшего нижнего свода 
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[5ДТАБЛИЦА VIII. Керамика первой группы среднего и верхнего горизонтов: 
i — помещение С 17, четвертый пол среднего горизонта; 2 — помещение С 36, нижний пол среднего 
горизонта; 3 — коридор вокруг центрального здашш, второй пол среднего горизонта; 4 — помеще
ние С 1С, верхний пол среднего горизонта; 5 —помещение С 11, нижний пол среднего горизонта; 
с — помещение С S, яма 3* 4; 7 — помещение с 34, забутовка над третьим полом среднего горизонта; 
5 — помещение С 31, пол нижнего горизонта, прорезанный ямой среднего; э — коридор между баш
нями Л* 1 и Л; 9, пол верхнего горизонта; ю, 1С — помещения с 10 и С 13, нижний пол среднего го
ризонта; 11. 12 — помещение С 19, нижний иол среднего горизонта; 13 — коридор между башнями 
.V 1 и Jfi 2, пол среднего горизонта; 14, 22 — помещение С 08, верхние пол среднего горизонта, завал 
над ним; 15 —помещение В 20, верхний пол; 17 — помещение В 2, завал; 18—помещение С 52, 
НИЖНИЙ пол среднего горизонта; 20, 21 — помещение 1) 20, завал над иолом верхнего горизонта; 
23 — помещение С 10, завал над вторым полом среднего горизонта; 24 — помещение С 50, завал 
над нижним полом среднего горизонта, перекрытый стеной верхнего горизонта; 25—помещение 
С 55, верхний пол среднего горизонта; 28 —помещение С 74, верхний пол среднего горизонта, или 
нижний иол верхнего горизонта; 20 —нейтральное здание, помещение «в», завал над полом сред

него горизонта; 30—помещение С 12, нижний пол среднего горизонта 
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ТАБЛИЦА IX. Керамика первой группы 
3 , 2, 5, 7—9, 21, 23, 29, 35, 51, 56, 57, 59, С8, 77, 81, 83, 91, 97, 99, 101—нижние ПОЛЫ Среди его ГОрн-
0 1 ; : 3, С, 11—13, 16, 18, 19, 22, 24, 27, 30, 33, 36, 37, 38, 41, 42, 47—49, 52, 53, 61, 62 , 67, 70, 75, 
78, 79, 80 — верхние полы среднего горизонта; 4, 32, 48, 71, 84—86, 89, 90, 96 — ямы разновремен
ные; 10, 14, 20, 28, .31, 40,44, 45,50,5 8,60, 63, 66, 73, 76, 82,88,92,95,98, 101, 102 — средние 
оды среднего горизонта; 15, 20, 89, 87 {?), 103— ncibi t e j iLcr t rcjEECEia; a, 14, и, о , 100 — по-
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среднего и верхнего гориаонтов: 
верхиостные слон и завалы над верхними полами среднего иперхнего горизонтов; кнрпичтп пма 
и помещении С 12а. J, 21,23, 34, 40, 41, 47—51, 60, 08—100, юг, ЮЗ — снеглоаигобировакнан с рос
писью или со следами красно-коричневой краски; 9, 17—10, 21, 22, 29, 35, 3G, 55, 23 — свотлоанго-

бироваииая без следов краски; остальные сосуды — ирасноапгобировапиые 



gfc f& £лЪ 

X 

ivrrn 



гг i зз 

S3 St 

31 S3 

да ч 

S3 'ЗЗ 

35 SS 101 

/A ж ж ^ 
H 131 • 130 133 ' Ш ' 135 

• ^ - ^ 

ш я^7 cp wrf 

шФ « Ф VJ^-



с э jshm 
«£*=££& ~~~-~~'п 

ТАБЛИЦА XI. Светлоангобпроваеная керамика второй группы среднего и верхнего горизонтов: 
1—15' — с верхнего пола различных помещений; 16—22 — со второго пола сверху; 23—33 — с по

лов, заключенных между вторым сверху и нижним; 34—15 — найденная на нижнем полу 
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ТАБЛИЦА X I I . ' Черно лощеные сероглнпяиые сосуды второй группы среднего ц верх-
пего горизонтов: 

1—5 — с верхнего пола различных помещений; s—io — со итоного пола сверху; 11—14 — с третье
го пола сверху; 15—17 —со второго пола снизу; УА'—2э — найденная на нижнем полу 
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ТАБЛИЦА XIII. Керамика третьей грушш 

j _ i a _- с верхнего пола различных помещении; id— го — из зааалоз паз в;рх ими пола мп; 
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среднего ц верхнего горизонтов (лепная): 
21—47 — сполов, заключенных между верхними нижним; 48—П — найденная на нижнем полу 
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ТАБЛИЦА XIV. Керамика третьей группы среднего и верхнего горизонтов (лепная): 
1, г, 4, 6, 9, и, 13,15, 20, 28, 29, 31, 32, 35, 40 - нижние полы среднего горизонта в различных по-
метениях; 3—10, 12, IS—18, 37, 38, 45 — поверхностные слои и завалы над верхними полами сред
него и верхнего горизонтов; 5, 6, 24 — средние полы среднего горизонта; 8, 21—гз 34 36 39 44 — 
верхние полы среднего горизонта; 19, 25, 41^ямы нижних полов среднего горизонта- 30 —кир

пичная яма в помещении С 12а; 33, 42 —полы верхнего горизонта 
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ТАБЛИЦА XV. Миниатюрные каменные сосуды: 
/, s — мрамор; 2,3 — Прпродпый алебастр; 4, S, 7 — мергель; 8— 
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ТАПЛПЦА XVII. Подвески, вставки, бусы и фрагменты стеклянной посуди: 
X — кристаллический кварц; ?—г—горный хрусталь; 4 — кристобалит; 5—7— агат; 8—-бирюза; 9—й —коралл; 
Н—14 — гагат; 16—17 — египетский фаянс; 18 — кость; 19—22 — стекло; 2S—26 — волоченое стоило; ив—89—кера-



Т А Б Л И Ц А X I X . Железные изделия 
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ТАБЛИЦА XX. Изделпя из кости и рога 
12 — рог; остальные — кость 
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ШШШ is 16 
ТАБЛИЦА XXI-XXI I . Осели. 
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ТАБЛИЦА XXIII. Каменные терки: 
I — из песчаника, нив. 55/282, из помещения Н 5, из ямы N 8; г — из песчаника, инв. 55/300, из 
помещения Н 37, из слоя яад полом; 3 — из песчаника, инв. 56/15985, из помещения С 51, с I пола; 
4—5 — из песчаника инв. 56/7814 и инв. 56/7813 с поверхности периода запустения на незастроен
ном в нижнем горизонте участке; б — из песчаника, инв. 57/2354, из помещения С 38, с пола; 7 — 
из мраморовидного известняка, инв. 54/9286, из помещения С 13, с пола; 8—из песчаника, инв. 
54/9279—9280, из помещения G 13, с пола; 9 — из песчаника, инв. 57/337, из коридора крепостной 
стены между башнями М 1 и 14 9, с участка I , с пола верхнего горизонта; ю — из амфнСолнта, 

оттуда же 
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ТАБЛИЦА XXIV. Теркн и лощила из каменных пращных ядер: 
1 — из амфиболита, иив. 55/1001, из помещения Н 5, из ямы М 7; г — из амфиболита/ннв. 55/4327, 
из помещения II 37, из культурного слоя над материком; 3 — из амфиболита, нив. 56/145, из поме
щения Н 20, с поверхности материка; 4 — на амфиболита, нив. 5C/8S, на помещения Н 20, с пола; 
5 — на амфиболита, IIUD, 52/9, из помещения I пентралъого здания, из завала; С— из амфиболита; 
ИЯВ. 55/27, из помещения С 30, с второго пола; 7 — из аыфНболнта, иив. fi'i/SOSi; $ — из кварцевого 
песчаника, иив. 54/806-1 ив помещения с 38, с III пола; ^ — из амфиболита, нив. 5U/1G605, из поме
щения С 58, с I пола; Ю—из песчаника, ннв. 54/9040 из помещения С 30, со II пола; 11—из песча
ника, mm. 53/2055, из коридора крепостной стены между башлями JV» I и Л1» 9, с пола верхнего гори

зонта; 12 — из амфиболита, пни. 54/10037, из помещении D 7, из запала 
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ТАБЛИЦА XXV. Терракоты первой группы (нижний горизонт) 



ТАБЛИЦА XXVI. Терракотовые изображения животных (нижний горизонт); 
12—JJ —терракоты норной группы; 34—37 —терракоты второй группы 
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ТАБЛИЦА XXVII. Терракоты второй группы (нижний горизонт) 



ТАБЛИЦА XXVIII. Терракоты из различных слоев: 
26 — фрагмент всадница, второй группы; 27—33 — терракоты, найденные в неясных условиях; 

к нижнему горизонту отнесены по стилю 
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ТАБЛИЦА XXIX. Терракоты третьей группы (среднпй и верхюш горизонты): 
3$—41 —красноаш'оОированные; 44—49 —светлоангоОнрованные 
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ТАБЛИЦА XXX. Терракоты третьей группы (средний п верхний горизонты): 
56, 51, 50—светлоангобированные; 52, 54, 55, то, so — красиоангобнровашше 

3 « 



ТАБЛИЦА XXXI. Терракотовые изображешш животных третьей группы (средний 
и верхний горизонты): 

69 — спетлоангобнропанный фрагмент; рсталышс — красиоангобнроваиньге 
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ТАБЛИЦА XXXII. Фрагменты рельефов па флягах: 
1 —помещение VIII, запал свода (инв. .м 53/27) и помещение Н 5, яма М з в материке (нив. 56/206): 
2 — Помещение I, над полом и и завале на различной высоте, ИНВ. М 52/1^7. 12S; 3 — помещение 11 'J, 
нма ,\v 't » матерние, инв. Л"; 55/275; 4 — помещение D 24, иол верхнего горизонта (переотложеп), 
ини. Jsft 54/9083; Д—помещение VII, слои нижнего горизонта нал полом, HUB. ,\i 64/9185; в —По
мещение VIII, горелый слон ниже осевшего нижнего свода, НИЖНИЙ горизонт, пни. Л': 53/21!; Г— по

мещение 1, над полом и в завале па разной высоте, инв, М 52/6693, 66'M и др. 

345 



346 

ТАБЛИЦА Х Х Х Ш . Фрагменты алебастровых статуэток 
0 
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ТАБЛИЦА XXXIV. Знаки на ксрампке 
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