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В книге исследуется наиболее массовый археологический 
материал — керамика одного из малоизученных районов. Хро
нологически работа охватывает почти все I тысячелетие н. э., 
период, когда на данной территории происходили сложные эт
нические процессы, отражение которых в керамическом мате
риале вскрывается автором. В книге классифицируется, дати
руется н сравнивается между собой керамика отдельных райо
нов, выделяются историко-культурные этапы в развитии 
керамических комплексов Нижней п Средней Сырдарьп. На 
огромном матерпале дана классификация археологических 
памятников этого района. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Исторические судьбы присырдарышского 
населения всегда привлекали исследователей 
Средней Азии хотя бы потому, что истори
ческая традиция сохранила представление 
о Сырдарье как о естественной границе меж
ду древними скотоводческими племенами и 
земледельцами древнейших оазисов Средней 
Азии'. 

В связи с тем, что письменных источни
ков, касающихся присырдарьппекпх районов, 
чрезвычайно мало, археологические материа
лы из этих областей получают особое значе
ние при выяснеппи происходивших здесь 
этнических процессов. 

Основной, а в большинстве случаев п 
единственный материал, полученный в ре
зультате исследования памятников I тысяче
летия н. э. в районах Нижней и Средней 
Сырдарьи — керамика. Обилие ее позволяет 
реконструировать, в определенной степени, 
этапы исторического развития отдельных 
районов, рассматривать вопросы торговых и 
культурных связей, в какой-то мере решать 
проблемы этнических размещений и передви
жений. А. Н. Бсрпштам считал «необходимым 
сделать среднеазиатскую керамику датирую
щим реагентом в археологии Средней Азии» 2 

ввиду ее выразительности и массовости. 
В последние десятилетия уже появились 

работы, ставившие задачи специального 
изучения керамики отдельных районов. 

1 См.: В. И. Абаеа. Скифский быт и реформа Зоро-
астра. «Archivorircntaliie», t. XXIV, Praha, 1956, N 1. 

2 А, И. Перкштам. Труды семирсченсной археоло
гической 9КСП6ДИЦИИ, «Таласская долина» (1936— 
1939 гг.), т. 1. Алма-Ата, 1949. Рукопись: Архив 
ИИАЭ АН КазССР. ф. 2, д. 62, стр. 7/.. 

В том числе несколько подобных работ по
священо изучеппю ее в части районов Нижней 
л Средней Сырдарьи3. Специфическая черта 
керамики здесь в изучаемое время — это 
чрезмерная архаичность внешнего облика 
и технологии производства ее. Этот факт, а 
также необходимость опираться на резко 
заниженные датпровки керамики соседних 
областей и сравнительно небольшое коли
чество самого исследуемого материала, при
вели к серьезным: опгабкам в интерпретации 
керамических комплексов, прежде всего к 
неправильным, порой заглубленным датиров
кам. Это и заставило нас сейчас главное вни
мание обратить па датировку и соотношение 
различных керамическах комплексов. За 
основу датировок брались серии вещей, па-
пример, некоторые типы украшений, ору
жия, из точно определимых стратиграфи
ческих комплексов различных памятников. 

Развернувшиеся в последние годы работы 
позволили накопить значительный материал 
по указанным районам Сырдарьи, по степень 
изученности их я соседних памятников, как 
и качество раскопок', весьма различны (со 
времени первых раскопок интересующих 
пас памятников прошло более 90 лет). Все 
ото чрезвычайно затрудняло работу; при
шлось подвергнуть тщатсльпому анализу и 
сами керамические комплексы и другие ка
тегории вещей, рассматривать топографию 
поселений и характер погребального обряда 
и инвентаря. В данной работе эта часть пс-

3 Е. IJ. Асеева. Керамика Южпого Казахстана, Авто-
реф. канд. дпес. Л., 1953; Т. 11. Сенивоеа. Керами
ка городищи Алтыв-Асар. М„ 1953. Автореферат 
канд. дисс 



следования получила минимальное освеще
ние (исключение составляют некоторые иа-
кятнпкн каунчниской и джетыасарской 
культу]!, датировка которых сомнительна, а 
керамика может служить опорой при изуче
нии других комплексов). 

Данные в заглавии работы хронологичес
кие рамки несколько условны. Нижняя 
хронологическая граница интересующих нас 
керамических комплексов — рубеж или I в. 
до и. э.—I в. п. э. Что касается верхней даты, 
то в районе Нижней Сырдарьи — это IX в., в 
районах среднего течения ее (как в Ташкент
ском, так н в Отрарско-Каратаусском оази
се) — VIII в. (скорее, его начало), так как 
именно па этот период падает резкое изме
нение в керамике. 

Выделенные этапы развития культур 
Нижней и Средпей Сырдарьи еще значитель
но широки, по пока у пас нет возможности 
дать им более узкие хронологические рамки. 

В районах Нижней п Средпей Сырдарьи 
уже в первые века н. э. удалось выявить три 
культурные области — джетыасарскую, ка-
уичинскуго и отрарско-каратаусскую. Судя 
но керамике, на всей территории распростра
нения указанных культур до начала VIII в. 
для районов Средней и до IX в. для Нижней 
Сырдарьи основной этнический состав не 
меняется. Однако данные исследования кера
мических комплексов позволяют в опреде
ленной степени проследить на этой террито
рии процесс взаимодействия старых и новых 
этнических групп. 

С Смрдарьсп связана одна из самых за
путанных п противоречивых проблем — кап-
гюйс кал. Сведения письменных источников 
весьма немногочисленны и смутны. Первое 
упоминание Кангюя в китайских летописях 
относится к середине II в. до п. о. в связи 
с посольством Чжан Цяня '. В тот период 
Канпой представлял собой одно из могущест
венных государств Средней Азии, посылаю
щее помощь Даваш. в его борьбе с китайца
ми5, поддерживающее гуннов, распространя
ющее свою власть на северо-запад, где в за
висимости от Кангюя паходплось владсппе 
Япьцап^ Кроме основной территории, Кап
пою были подчинены страны пяти «малых 
владении» — Сусс, Фуму, Юенн, Ги, Юс-

4 И. Я. Бичурип. Собраппс спсдеппй о породах, оби-
ташппх в Средней Азии п дретшпо лремепа, т. П. 
М., 1950, стр. 150. 184— 18fi и др. 

5 Там же, стр. 165—160; //. В. Кюнер, Китайские 
известия о пародах Южной Сибири. Центральной 
Азии и Дальнего Востока. М., 1001. стр. (27. 6 И. Я. Бичурип. Указ. соч., стр. 229. 

гинь7. По поводу локализации этих пяти 
«малых владений» и основной территории 
Кангюя, как и по вопросам языковой принад
лежности его населения, хозяйства и т. п., 
существует множество противоречивых тео
рий. Так, например, большинство исследова
телей считают, что основная территория 
Кангюя простиралась в области Средней 
Сырдарьи, в районах между Таласом и ни
зовьями Чу — на востоке, Ташкентским 
оазисом — па юге, низовьями Сырдарьи — 
на севере8. В. Б. Бартольд, связывая основ
ную территорию Кангюя со Средпей Сыр-
дарьей и считая кангюйцев кочевниками, 
одновременно рассматривал пять капгюпекпх 
«малых владений» как земледельческие 
области, отождествляя Сусе с Шахрнсябзом, 
Фуму с Кушаиией на Зеравшапе (близ Кат-
та-Кургана), Юенн с Ташкентом, Ги — с 
Бухарой, Юегянь — с северной частью Хо
резма с г. Ургенчем9. С. П. Толстое, отож
дествляя Сусе с Кешем на Кашкадарье, 
Фуму с Кушанной на Зеравшапе, Юенн — 
с Шашем, Ги — с Бухарой, Юегянь с Хорез
мом (Ургенч) ,п, считает географическим и 
политическим центром Кангюя Хорезм пли 
же «обширную культурную область двух 
смыкающихся дельт Амударьн и Сыр
дарьи» п . А. Н. Бернштам размещал Сусе 
на среднем течении Сырдарьи, Арыси и в 
северных предгорьях Каратау, Фуму — в 
районах к северо-западу от Япы-Кургапа до 
Казалписка. Юенп—в Ташкентском оазисе. 
Ги — в низовьях Сырдарьи, Юегянь — в 
Хорезме12. С. Г. Кляшторпый, оспаривая 
достаточную обоснованность всех этих лока-

7 Там же. стр. 186. 
Е В. В. Бартольд. История культурной жпзпп Тур

кестана. Л.. 1027. стр. 5. Л Markwart. YVehrotiind 
Arang. Unlersuchnngen zur mythischen und ges-
chichUichen Landeskionde von Ostiran. Leiden. 
10-38; S. 18S: W. M. McGovcrn. The early empires of 
Central Asia. Chapel Hill. 1939. p. 13-'i—135; 
W. Tarn. _The Creeks in Bactria und India. Cam
bridge, 1951, p. 201; А. и. Бернштам. Памятники 
старины Таласской долины. Ллма-Ата, 1941. 
стр. 10—17; on же. Исторнко-прхеологпческио 
очерки Памнро-Алая и Центрального Тяпь-Шашг. 
МИЛ, № 20, 1952, стр. 211; А. Я. Терепожкии. Согд 
и Шаш. Л., 1948. Рукопись канд. дисс стр. 244; 
Г. В. Птицын. К вопросу о географии Шахпамл. 
ТОВЭ, т. IV, Л.. 1047, стр. 307 9 Б. В. Бартольд. Указ. соч.. стр. 5. 7. 

10 С. П. Толстоп. По следам древнехорезмпйской ци
вилизации. М., 1948, стр. 144. 11 С. П. Толстоп. Дрсвпий Хорезм. М., 1948. стр. 20— 
22; on же. Прпаральскнс скифы и Хорезм. СЭ. 
1901. № 4. стр. 143—144. 

,г А. Н. Бернштам. Историко-археологнчсскпе очер
ки..., стр. 216. 
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лизании, считает возможным наметить об
щие контуры канпопскон империи, охваты
вающей север Среднеазиатского между
речья 13, с центром в районе Средней Сыр-
Дарьи, в Отрарском оазисе. Как и С. П. Тол-
стоп, С. Г. Кляшторный склонен рассматри
вать Кангюй как политическое объединение. 
С территорией древнего Капгюя, районами 
Средней Сырдарьп, С. Г. Кляшторпый связы
вает и первоначальную родину кенгерес-
сов — кангар-неченегов и . Б . А. Литвинский 
помещает центр Капгюя на Сродней Сыр-
дарье, в районе Ташкентского оазиса IS. Мы 
считаем, что, независимо от локализации цент
ра Капгюя, районы Средней и Нижней Сыр
дарьп к началу нашей оры входили в это го
сударственное объединение. 

Многие исследователи, локализуя центр 
Капгюя в прпсырдарьнпекпх районах, осно
вываются на противоречивых данных пись
менных источников, большей частью без 
учета археологического материала вообще 
пли. в лучшем случае, с учетом археологи
ческих данных по какому-либо одному 
району. 

Исходя же из результатов исследования 
конкретного археологического материала псех 
прпсырдарьинекпх районов, можно прийти к 
выводу, что в настоящее время данных для 
сопоставления того или иного этноса с архео
логическими культурами недостаточно, пока 
не выяснен вопрос об их происхождении п не 
получен материал с археологических памят
ников этих районов I тысячелетня до п. о. 

В первые же века нашей Эры власть Кап
гюя распространилась п на соседнее вла
дение Яньпай, помещаемое Сьша Цянем к 
северо-западу от Капгюя. Оно «лежит при 
большом озере, которое по имеет высоких 
берегов». К первым ж е векам нашей эры 
относится свидетельство летописей о том, что 
«владение Япьцай переименовалось в 
Аланья. Обыкновения и одеяния парода 

'а с. г. Кляшторный. Древнетюркскпе рунические 
памятники. М.. 19G4. стр. 172, (см. разбор к а п п о й -
cicoii проблемы н историографию вопроса — 
стр. 165 179); см. т а к ж е : Г. Е. Грумм-Гржимай-
.10, Западная Монголия и Урянхайский крап. т. ТТ 
(Исторический очерк этих стран в связи с исто
рией Средней Азии) . Л.. 1020. стр. 1—0; .7. / / . Гу
милев. Хунну. М., 1960, стр. 162. 

" С Г. Кляшторный. Уна:!, соч., стр. 161—165, 171 — 
17(1. 170. 

16 В. А. Литвинский. Джунский могильник и неко
торые аспекты канпонской проблемы. СА, 19G7, 
Л"' 2. стр. 3 3 - 35; он же. Каппопско-слрматскпн 
фари. Душанбе. 1008. стр. 14—23 (см. там жо раз
бор канпопскон проблемы) . 

сходны с каигюйскимп» ,г'. На основании этих 
сведен nii В. В. Бартольд отождествляет 
Япьцай с аланами античных авторов. Считая, 
что кочевья этого народа (иранского проис
хождения) могли доходить до низовьев Сыр
дарьп на востоке, 13. 13. Бартольд размещает 
Япьцай (Аланья-Судэ) в Восточном П р и -
аральс ,7. Против подобного вывода возража
ет С. П. Толстое, который ечнтат, что в ле
тописях под владением Япьцай разумеется 
более обширная территория — вся огромная 
область тогдашних кочевий алан — от Сыр
дарьп и Хорезма до Предкавказья 18. 

В одной из летописей сказано, что владе
ние Суда в древности называлось Япьцай и 
лежало при большом озере 19. Это владение 
большинство исследователей локализуют в 
Прпаралье 2 0 . В IV в. Судэ было покорено 
гуннами, частично осевшими здесь 2 I . 
С. ГГ. Толстов отождествляет джетыасарскуго 
культуру, расположенную в низовьях Сыр-
дарьи, с эфталпто-хпоннтсними племенами 22. 
Л. И. Гумилев с названием племени хио-
пптов связывает имя одного из правителе]"! 
страны Судэ Хуни 2 3 , Хионптов, широко из 
вестных в Средней Азии в I V — V вв., многие 
исследователи считают сложившимися при 
участии гуннских племен 2 ' и выходцами S3 
района Прпаралья 2Г\ где они ж и л и по сосед
ству с пародом «вар»2Г'. Этот вопрос, как 
1G Л. Я. Вичурин. Указ . соч., стр. 150. 229. 
17 В. В. Вартольд. Сведения об Аральском морс Й 

низовьях Амударыг. Сочинения , т. ИГ. М., 1065, 
стр. 33. 

'Е С. П. Толстое. Города гузов, СЭ. 1947. Хч 3. 
стр. 75. См. т а к ж е об Яньцай : В. А. Литвинский. 
Кангюйско-сарматский фарн, стр. 17—18. 

13 / / . Я. Вичурин. Указ . соч.. стр. 200. 
23 С. П. Толстое. По следам.... стр 218; А. М. Ман

дельштам. Средняя Азия В I I I — I V вв. н, о. «Очер
ки по истории СССР I I I — I V вв.» М., 1958. стр. 241; 
Е. Е. Леразик. Предки таджикского парода в IV— 
V пп. «История таджикского народа)), т. 1. М., 
1963. стр. 403. 

21 Я. Я. Вичурин. Указ . соч.. стр. 260. 
52 С. П. Толстов. Города гузов..., стр. 80; он же. По 

следам.... стр. 213: он же . Хорезмская археолого-
отнографпческая экспедиция ЛИ СССР (19'i5— 
1948 гг.) ТХЭ, т. I. М.. 1952. стр. 31; он же. Ра
боты Хорезмской архоолого-зтнографпчегкой экс
педиции АН СССР в 1949—1953 гг.. ТХЭ, т. II. 
М.. 1958. стр. 252; он же. По древним дельтам 
Окса и Яксарта. М.. 19(52, стр. 196. 

23 Л. Я . Гумилев. Эфталнты и их соседи в IV и 
ВДИ. 1959. № 1, стр. 134. 

2* С. П. Толстое. По следам.... стр. 2 (3 ; Л". BnokL 
Tlic origin of the W h i t e HUMS or IleplttalitDs 
«East and West» . 1955, N :',, p. 233. 

2- С. П. Толстое. По следам..,, стр. 213; , 1 . М. Ман
дельштам, Указ . соч.. стр, 414. 

2"' /'. С. Дсстг/нис. Сказание Прииска Папнйского , 
отрывок 24. «.Записки пторого отделения АН», 
кн. VII , вып. I. СПб., 1861, стр. 87. Ed Chavan-
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нам кажется, также требует дополнительных 
исследований. 

Более ста лет назад началось археологи
ческое изучение Средней Азии. В 1867 г. 
П. И. Лерх посетил некоторые памятнпкп 
Сырдарьн и обследовал городище Джанкент 
(Янгпкент) близ современного устья Сыр
дарьн27. Вплоть до создания Туркестанского 
кружка любителей археологии в 1895 г. па
мятники Нижней и Средней Сырдарьи весь
ма случайно псследовались проезжавшими 
географамп, военными топографами и др.28 

Членамп кружка открыто п впервые обсле
довано мпожество поселений, городищ и 
могильников (Е. Т. Смирнов, В. А. Каллаур, 
П. Н. Руднев, Н. Г. Маллпцкпй, Н. И. Пан-
тусов, И. Т. Пославский, А. Н. Симанов 
и др.)) а. некоторые памятники были подвер
гнуты раскопкам (например, раскопки 
Н. П. Остроумова под Ташкентом, на «Ники-
форовскнх землях», на городище Чаш-тепе, 
в долине Арысп у сел. Мамаевка, раскопки 
А. И. Кларе и А. А. Черкасова на террито
рии Отрара) 29. 

nes. Documents sur les Tou-Kiue (tures) Occei-
dentaux. Paris, 1900, str. 231, 246—247. 

27 Л. II. Лерх. Археологические исследования в 
Туркестанском крае в 1867 г. OAK за 1867 г. СПб., 
1869, стр. XXII—XXXI; он же. Археологическая 
поездка в Туркестанский край в 1867 г. СПб., 
1970. 

28 Подробно об этом см.: Н. С. Лыкошин. Очерк ар
хеологических изысканий в Туркестанском крае 
до учреждения Туркестанского кружка любите
лей археологии. ПТКЛА, I. Ташкент, 1896. 

w См., например: Е. Т. Смирнов. Дрепности в окре
стностях г. Ташкента, ПТКЛА, I. Ташкент, 1896; 
он же. Древности на среднем и нижней течении 
р. Сырдарьи, ПТКЛА, II. Ташкент, 1897; В. А. Кал
лаур. Древние города и селения (развалины) в 
Перовском уезде, в долине рек Сырдарьи я Яны-
дарьи, ПТКЛА, IX, Ташкент, 1904; он же. Древние 
города, крепости и курганы по Сырдарье, в восточ
ной части Перовского уезда. ПТКЛА, XT. Таш
кент, 1906; //. Руднев. Следы древних городов по 
Сырдарье. ПТКЛА, V. Ташкент, 1900; И. Г. Мал-
липкий. К исторической топографии Ташкент
ского района. ПТКЛА. V. Ташкент, 1900; А. Н. Си
манов. Джеты-асар. «Туркестанские ведомости». 
Ташкент, 1900, № 800—817; //. Л. Остроумов. От
чет о раскопках курганов на «Ншшфоровскпх 
землях» в окрестностях Ташкента. OAK за 1882— 
1888 гг. СПб., 1891; он же. Археологическая по
ездка в сел. Мамаевку Чимкентского уезда. 
ПТКЛА. IV. Ташкент, 1899; А. И. Кларе, А. Чер
касов. Древний Отрар и раскопки, произведенные 
в развалинах его в 1904 г. ПТКЛА, IX. Ташкент, 
1904. О деятельности членов кружка п их иссле
дованиях в районах Нижней и Средней Сырдарьи 
см.: Б. В. Лунин. Из истории русского востоко
ведения и археологии в Туркестане. Туркестан
ский кружок любителей археологии (1895—1917). 
Ташкент, 1958. 

Большое внимание исследованию архео
логических памятников этого района уделял 
академик В. В. Бартольд30. 

После Великой Октябрьской социалисти
ческой революции начался иовый этап в архе
ологическом изучении Средней Азии. Быв
шие в начале этого периода эпизодически
ми31, археологические исследования широко 
развернулись в 30-е и в 40-е годы, особенно1 

после Великой Отечественной войны. Рабо
ты, связанные со строительством каналов, 
ГЭС, организация крупных экспедиций по
зволили проводить планомерные и широкие 
обследования и раскопки. 

В Ташкентском оазисе в 30-х годах 
Г. В. Григорьев открыл и раскопал поселе
ния, а затем и курганы каунчпнского типа32.. 
Исследования могильников этого типа были 
продолжены А. И. Тереножкиным. В 1940— 
1941 гг. А. И. Тереножкин раскопал замок 
Ак-тепе близ Ташкента33. 

В конце 40-х годов раскопки памятников-
каунчпнской культуры в Ташкентском оази
се производились М. Э. Воронцом34. В 50-е 
и 60-е годы было подвергнуто раскопкам еще 
несколько поселений и могильников подобно
го типа (раскопки Н. И. Крашениннико-

30 В. В. Бартольд. Отчет о командировке в Среднюю 
Азию. Сочинения, т. IV. М., 1966, стр. 21—91; он 

же. Отчет о поездке в Среднюю Азию с научной 
целью в 1893—1894 гг. Там же, стр. 111—115. 

31 М. Е. Массон. Старый Сайрам. «Известия Сред-
азкомстарпс», вып. 3. Ташкент. 1928. стр. 23—42; 
он же. Ахангеран. Ташкент, 1953; А. А. Потапов. 
Ташкентский курганный могильник. Рукопись. 
Архив Управления по делам архитектуры пргг 
СМ УзбССР, № 31; А. Ю. Якубовский. Развалины 
Сыгнака. «Сообщения ГАИМК». т. II, М.. 1929. 
стр. 123—159. 

32 Г. В. Григорьев. Отчет об археологической раз
ведке в Янгигольском районе УзбССР в 1934 г. 
Ташкент, 1935, он оке. Каунчп-тепе (раскопки 
1935 г.). Ташкент, 1940; он же. Краткий отчет о 

работах Янгпгольской археологической экспеди
ции 1937 г. Ташкент, 1940; он же. Келесская степь 
в археологическом отношения. «Известия АН 
КазССР», Xi 46, серия археологическая, вып. 1. 
Алма-Ата. 1948; Т. Г. Оболдуева. Курганы каун
чпнской п джунской культуры в Ташкентской 
области. КСИИМК, вып. 23, 1948, стр. 201-202. 

33 А. Я. Тереножкин. Памятники материальной:куль
туры на Ташкентском канале. «Известия Узб. 
ФАН СССР». Ташкент. Хч 9. 1940; он же. Холм 
Ак-тепе близ Ташкента. ТИИА АН УзбССР, т. 1. 
Ташкент, 1948; он же. Согд и Чач. КСИИМК, 
вып. 33. 1950. 

34 М. Э. Воронец. Отчет археологической экспеди
ции Музея истории АН УзбССР о раскопках по
гребальных курганов первых веков н. э. возло-
станции Вревской в 1947 г. «Труды Музея исто
рии народов Узбекистана», вып. J. Ташкент. 1951, 
стр. 43—73. 
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вой35, 10. Ф. Бурякова36, Т. Агзамходжае-
ва37, работы Чардарннской экспедиции33). 

Б более северных районах средней Сыр-
дарьи в 1936—1939 гг. вели работы Семпрс-
ченская, а позднее и Южно-Казахстанская 
(1947—1951 гг.) экспедиции под руковод
ством А. Н. Бериштама. Этп работы положили 
начало сплоштю.му археологическому обсле
дованию района39. 

В начале 50-х годов работы па территории 
Южного Казахстана были возобновлены40, 
а с 1966—1967 гг. отряды Ссмиречеиской 
экспедиции особеппо широко исследовали 

35 Н. И. Крашенинникова. Археологические наблю
дения на Чаш-тепе. «Труды Таш. ГУ», вып. 72. 
«Археология Средней Азии», вып. V. Ташкент, 
1960, стр. 147—149; она же. К вопросу об изучении 
древних могильников Ташкептского оазиса. «Тру
ды Таш. ГУ». «Археология Средней Азии», 
вып. VII. Ташкент. 1966, стр. 26-33. 

36 10. Ф. Буряков. Городище Минг-Урюк в Ташкен
те. «Труды САГУ», вып. XXXI. Ташкент, 1956, 
стр. 126; 10. Ф. Буряков и Д. Г. Зильпер. Архео
логические наблюдения в 1957 г. па городпще 
Минг-Урюк в Ташкенте. «Труды Таш. ГУ». «Ар
хеология Средней Азии», вып. V. Ташкент, I960, 
стр. 128—146. 

37 Т. Агзамходжаев. Раскопки погребальных курга
нов близ станции Вревской. ИМКУ, вып. 2. Таш
кент, 1961. стр. 223—235; он же. Тгоябугузскне 
наусы. ИМКУ, вып. 3. Ташкент, 1962, стр. 71— 
79; on же. Подземные каменные наусы около 
г. Ангрена. ИМКУ, вып. 7. Ташкент, 1966, 

стр. 104—111. 
38 А. Г. Максимова, М. С. Мерщиев, Б. И. Вайчбсрг, 

Л. М. Левина. Древности Чардары. Алма-Ата, 
196S. 

39 Л. Н. Бернштам. Труды Семиречепской археоло
гической экспедиции. «Таласская долина» (1936— 
1939 гг.). т. 1. Алма-Ата, 1949. Рукопись. Архив 
ИИАЭ АН КазССР, ф. 2. д. 62; он же. Памятники 
старины Таласской долины. Алма-Ата, 1941; он 
же. Кенко.тьский могильник. Л., 1940; он же. Про
блемы древней истории и этногепеза Южного 
Казахстана. «Известия АН КазССР». Ш 69, се
рия археологическая, вып. 2. Алма-Ата, 1949; он 
же. Древний Отрар. «Известия АН КазССР», 
3*S 10S. серия археологическая, вып. 3. Алма-Ата, 
1951; Е. П. Агесса, Г. И. Пацевич. Из истории 
оседлых поселений и городов Южного Казахста
на. ТИИАЭ АН КазССР. т. 5. Алма-Ата, 1958. 

40 Е. И. Агеева. Г. II. Пацевич. Отчет о работах 
Южно-Казахстанской археологической экспеди
ции 1953 г. ТИИАЭ АН КазССР, т. 1. Алма-Ата, 
1956; Л. И. Ремпелъ. Археологические памятники 
в дальних низовьях Таласа. ТИИАЭ АН КазССР, 
т. 1. Алма-Ата, 1956; «Археологические исследо
вания на северных склонах Каратау» (статьи 
Е. И. Агеевой, Т. Н. Сепнговоп, А. Г. Максимо
вой. М. Б. Мерщиева), ТИИАЭ АН КазССР, т. 14. 
Алма-Ата, 1962. 

памятники в районах Отрара, начато изуче
ние и самого городища Отрар41. 

В низовьях Сырдарьи в 1946 г. Хорезм
ская археолого-этнографическая экспедиция 
под руководством С. П. Толстова начала 
изучение городищ Джеты-асар, а также 
«болотных городищ» в дельте реки. В 1948— 
1949, 1951 гг. велись раскопки па городищах 
Джеты-асар № 3 и 9, а также в нескольких 
курганных группах42. Разведывательные ра
боты в этом районе велись в 1958, в 1962 — 
1963 гг. Б 1963 г. производились также рас
копки па городпще Кескеп-Куюк-кала. 
В 1966 г. маршрутный отряд экспедиции 
вновь посетил джетыасарское урочище, а 
затем обследовал памятники Средней Сыр
дарьи от г. Кзыл-Орда до г. Туркестан. 

В данной работе были использованы нео
публикованные коллекции Хорезмской архе-
олого-этпографнческоп экспедиции АН СССР, 
а также материалы среднеазиатских музеев 
(прежде всего, городов Ташкента, Самар
канда, Алма-Аты). Приношу искреннюю бла
годарность С. П Толстову, К. А. Акпгпеву, 
ГО. Ф. Бурякову, Г. А. Брыкиной, Б. И. Вайн-
берг, М. Г, Воробьевой, А. Г. Максимовой, 
М. С. Мерщпсву, А. А. Марущепко, Е. Д. Сал-
товской за советы в работе и предоставленную 
возможность ознакомиться с неопубликован
ными материалами. 

41 А. А. Акишев. Исследования в Казахстане. Сб. 
«Археологические открытия 1966 г.» М., 1967; 
К. А. Акишев, К. Л/. Байпаков, Л. Б. Ерзакович. 
Новое в средневековой археологии Южного Ка
захстана. В сб. «Культура древних скотоводов и 
Земледельцев Южного Казахстана», Алма-Ата. 
1969; они же. Археологические работы в Южном 
Казахстане. «Археологические открытия 1969 г.» 
М., 1970. 

12 Подробно см.: С. Л. Толстое. Города гузов, 
стр. 55—107; он же. По следам древне-хорезмпй-
ской цивилизации, стр. 125—140; он же. Хорезм
ская архео.того-этпографптеская экспедиция в 
1948 г. «Известия АН СССР», серия истории и 
философии. М., 1949, № 3, стр. 246—254; он же. 
Хорезмская археолого-атнографическая экспеди
ция АН СССР (1945—1948 гг.), стр. 1С—19; он же. 
Хорезмская археолого-этпографпческан пкеподп-
цпя АН СССР в 1949 г. «Известия АН СССР», се
рия истории и философии. М., 1950, Уй 6. 
стр. 521—531; он же. Археологические работы 
Хорезмской экспедиции 1951 г. СА, 1954. XIX. 
стр. 258—262; он же. Работы Хорезмской архсо-
лого-этнографической экспедиции АН СССР в 
1949—1953 гг., стр. 235—252; он же. По древним 
дельтам..., стр. 186—198. 



ЧАСТЬ I 

КЕРАМИКА НИЖНЕЙ СЫРДАРЬИ 
Б I ТЫСЯЧЕЛЕТИИ Н. Э. 

Изучение урочища Джеты-acap было на
чато в 1946 г. С. П. Толстовьш. Раскопки на 
городище Джеты-acap Л» 3 велись в 1948, 
1949 и 1951 гг. В 1951 г. проводились раскоп
ки на Джеты-асаре № 9 и обследование дру
гих памятников урочища, продолженное в 
1958. 1962—1963 и в 1966 гг.1 

Основной комплекс джетыасарскпх па
мятников расположен в бассейне одного из 
старых русел Нижней Сырдарьи — Куван-
дарьи. Южная граница распространения 
джетыасарскпх памятников проходит к се
веру от сухого русла Жапыдарьи, в 15—20 км 
севернее Ак-кыра. Для джетыасарского ком
плекса характерны крупные городища с осо
бой планировкой и своеобразной материаль
ной культурой. Городпща расположены в 
непосредственной близости от русел. Опп 
группируются вдоль основных протоков Се
верной Кувапдарьи (Пра-Кувандарьи) 2, но 
зафиксированы и вдоль других, в том числе 

1 С. /7. Толстое. Города гузов. СЭ, 1947. № 3; он же. 
По следам древпехорезмпнскон цивилизации. М.. 
1948, стр. 125—140; он же. Хорезмская археолого-
этпогпафпческая экспедиция п 1948 г. «Известия 
АН СССР», серия истории и философии, 1949, 3V3 3. 
стр. 246—254: он же. Хорезмская археолого-этно-
графическая экспедиция АН СССР (1945—1948 гг.). 
ТХЭ. т. I. M.. 1952. стр. 16—29: он же. Хорезм
ская археолого-этнографическая экспедиция п 
1949 г. «Известия АН СССР», серия истории и фи
лософии. 1950. М 6. стр. 521—531; он же. Архео
логические работы Хорезмской экспедиции в 
1951 г. СА. ХТХ. 1954. стр. 258—262: он же. Работы 
Хорезмской археолого-этнографической экспеди
ции АН СССР в 1949—1053 гг. ТХЭ. т. II, М., 
1958 стр 235—252; он же. По древним дельтам 

Окса и Яксартп. М.. 1962. стр. 186—198. 1 Б. В. Андрианов. Древние ороептельиме системы 
Приаралья. М.. 1960. стр. 202—205. 

и меридионально расположенных русел, и по 
самой Кувандарье. 

Судя по результатам раскопок некоторых 
джетыасарскпх городищ, главной отраслью 
хозяйства их населения было скотоводство. 
47% стада составляли круппый рогатый скот, 
лошади и верблюды3. Их перерубленпые кости 
использовались в качестве строительного 
материала в кладке стен верхнего горизонта 
«Большого дома» Алтыи-асара4. Немалую 
роль в хозяйстве джетыасарского населения 
играло земледелие, а также рыболовство п 
охота. О последнем говорят находки костей 
диких животных. Находки рыболовных 
крючков, грузил и костей рыб подтверждают, 
что жители джетыасарскпх городищ занима
лись рыболовством. Даже самое расположе
ние этих городищ свидетельствует о немало
важном месте, занимаемом рыболовством в 
хозяйстве их обитателей. Многочисленные 
зернотерки и жернова, найденные при рас
копках Джеты-асаров Х° 3 и 9. а также зерна 
проса и ячменя, косточки бахчевых культур 
могут служить доказательством, что немалая 
роль в хозяйстве джетыасарпев была отведе
на и земледелию. Об этом же свидетельству
ет п прпмптнвпая ирригация, открытая в ок
рестностях джетыасарскпх городищ археоло-
го-топографпчеекпм отрядом. 

К настоящему времени известно несколь
ко десятков городищ, а также значительное 
число джетыасарскпх поселений, также рас
положенных вдоль русел. Городища окруже
ны курганными группами. С. П. Толстов 
3 С. П. Толстое. По древним дельтам..., стр. 193. 
* С. П. Толстое. Хорезмская архоолого-этнографпче-

ская экспедиция АН СССР (1945—1948 гг.), стр. 19; 
он же. По древним дельтам.... стр. 193. 
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после первого обследования урочища раз
делил памятпикн на три основных типа: 
первый — укрепленная усадьба с укреплен
ным же зданием внутри (к первому подтипу 
данного типа отнесено городище Джеты-асар 
JVJ 1, а ко второму подтипу — городпща Дже
ты-асар № 2, 5, 6, 7, 13, 15 и 16); второй — 
крепость с сильно развитой системой форти
фикации и без следов построек внутри стен 
(городпща Джеты-асар № 4 и 8); третий — 
крепость со столь же развитой фортифика
ционной системой, но с многочисленными п 
разнообразными остатками жилых сооруже
ний внутри (городище Джеты-асар № 3) 5 . 
Большинство джетыасарекпх городищ имеет 
многометровую толщу культурных напласто
ваний. У некоторых из нпх удалось устано
вить своеобразную спиральную планировку. 
Подобная планировка зафиксирована на 
«Большом доме» Джеты-асара № 3, Мойшок-
ты-асаре, Большом и Малом Кара-асаре, 
Джеты-асаре № 9, Кара-асаре и др. 

Все строения па джетыасарекпх городи
щах возведены пз сырцовых кирпичей пря
моугольных очертаний (размеры их колеб
лются: например, на Джеты-асаре № 1 есть 
кирпичи от 38X28X9 До 43X30X10 см; на 
Джеты-асаре № 3 наряду с относительно мел
ким прямоугольным кирпичом встречается п 
кирпич размером 50Х30ХЮ см), иногда со-
5 С. П. Толстое. По следам..., стр. 128—131. 

Джеты-асар Кг 3 — огромное городище 
неправильно трапециевидных очертаний пло
щадью 17 га. Внутри пего возвышаются че
тыре главных сооружения, одпо пз которых, 
так называемый «Малый дом», очевидно, 
крупный мавзолей, а другое — «Большой 
дом», ныне представляет собой бугор разме
ром примерно 150Х "150 м и высотой 
12—15 м6. 

В результате раскопок выявилось, что в 
пом заключен жилой масспв со спиралевид
ной планировкой и что толща культурных 
напластований пмсет два горизонта7. Каждый 
6 С. П. Толстое. По древним дельтам..., стр. 187. 
7 Выделенные С. П. Толстовым еще в 1948 г., эти 

два горизонта тогда же были пазпапы: нижний — 
«горизонтом зернотерок», верхний — «горизонтом 
жерновов», что обусловлено различием в типе му
комольных сооружений (С. П. Толстое. Хорезм-

четающихся с пахсовыми блоками (напри
мер, па Томпак-асаре на центральной части 
городища зафиксирована кладка из переме
жающихся сырцовых кирпичей и пахсовых 
блоков). 

Исследование материальной культуры 
джетыасарекпх городищ позволяло конста
тировать необычайную устойчивость этой 
культуры па протяжении почти тысячелет
него периода ее существования на данной 
территории. В то же время продолжитель
ность жизни различных памятников была не
одинакова. На одном и том же городище за
метны определенные изменения в материаль
ной культуре, затрагивающие такие элемен
ты, как керамику, предметы украшения, бы
та, внутреннюю планировку помещений, ти
пы очагов и т. н. Эти изменения четче всего 
прослежены по керамике (конечно, с обяза
тельным учетом стратиграфии и анализом 
других элементов материальной культуры). 

В нашем распоряжении была керамика из 
сборов 1946, 1948—1949, 1951, 1958, 1961— 
1962. 1966 гг. с городищ Джеты-асар № 1—4, 
6—14, Бидаик-асар № 1, 2, Томпак-асар, 
Карак-асар, Ашаг-асар, Унгурлы-асар, Ма
лый и Большой Кара-асар, Домалак-асар, 
Мойшокты-асар, Сарлы-асар, Ак-тобе, из рас
копок 1948—1951 гг. Джеты-асаров № 3 и 9 
и курганов. При классификации керамики 
большое значение имел материал раскопок 
«Большого дома» Джеты-асара № 3. 

из горизонтов по внутренне!! планировке 
делится на два строительных периода, при
чем нижний, первый, вскрыт лишь на незна
чительном участке. Для удобства фиксации 
материала исследователями в 1951 г. было 
принято деление раскапываемых комплексов 
па ярусы, в абсолютном большинстве случа
ев соответствующие полу и слою над ппм. 
Средняя высота яруса около 0, 5 м. 

К первому строительному периоду ниж
него горизонта8 относятся три нижних яру
са (№ 1—3), вскрытых в турфе на очень 
небольшом пространстве. Шурф доведен до 
материка в помещении № 1А юго-западного 
раскопа на периферийном участке «Болыпо-

ская лрхеолого-этнографпческая экспедиция 
АН СССР (1945-1948 гг.). стр. 18). 8 Вся нумерация дана снизу вверх. 

ДЖЕТЫ-АСАР № 3 

12 



го дома», поэтому сказать что-либо опреде
ленное о внутренней планировке трудно9. 
Ко второму строительному периоду относят
ся семь ярусов (№ 4—10) 10 с общей внутрен
ней планировкой, для которой характерны 
очаги типа каминов в стенах, параллельные 
ряды длинных узких помещений, разделен
ных на отрезки поперечными стенами. 

К верхнему горизонту относятся два яру
са третьего и четыре яруса четвертого строи
тельного периодов. Для их внутренней пла
нировки характерен центральный открытый 
очаг, окруженный суфой, которая в одном 
месте прорезала входом в комнату. Б четвер
том строительном периоде при сохранении 
той же планировки появляются своеобразные 
«длинные очаги» — особая система отопи
тельных сооружений". 

После исследования керамики «Большого 
дома» выяснилось, что ее можно разделить 
на два хронологических периода, соответст
вующих «горизонту зернотерок» и «горизон
ту жерновов», выделенных С. П. Толстовым. 

Рассматривая их, мы должны заметить, 
что отнюдь не считаем нижний горизонт 
древнейшим на городище. В пользу того, что 
есть и более древний, свидетельствуют и сама 
планировка «Большого дома», и периферий
ное расположение участка, где в шурфе 
вскрыты нижние ярусы, а также часть мате
риала «Малого дома» и некоторые фрагмен
ты подъемной керамики. 

Всю керамику верхнего и нижнего гори
зонтов можно разделить на две большие груп
пы: сосуды очень грубой лепки с небрежно 
промешанным и слабо отмученным тестом, 
обычно с примесью шамота, известковых 
включений, реже дресвы, напольного обжи
га, часто с сероватым ангобом; сосуды горпо-
вого обжига с хорошо промешанным п отму
ченным тестом, среди которых подавляющее 
большинство составляют сосуды, изготов
ленные ручной лепкой при помощи вращаю
щейся подставки. Если все сосуды первой 
группы — домашней выработки, то керамика 
второй группы, безусловно, рсмеслеппого 
производства. 

3 Размеры шурфа впизу 1,4 X 1,4 м, поэтому мож
но лишь отметить, что стены помещений этого 
периода совпали е, в ы ш е л е ж а щ и м и , а па полу 
находились иыложсипые кирпичом открытые 
очаги. 

10 Вскрыты и юго-запад пом раскопе 1949 и 1051 гг. 
в помещениях № 1—5, 7, 10, 13, 1 7 - 1 9 , 21л, 216, 
32. 

11 С. Л. Толстое. Работы Хорезмской археолого-эт-
ВОГрафичССКОЙ экспедиции АН СССР в 1949 -
1953 I T , стр. 237, 240. 

К первой группе керамики относится так 
называемая кухонная керамика; ко второй — 
сосуды для хранения и переноски воды, вина, 
зерна п т. п. и «столовые» сосуды. Вся кера
мика изготовлена ленточным способом. 

Детальный анализ материала, проведен
ный по помещениям и ярусам, показал, что 
во всех десяти ярусах нижнего горизонта 
и в шести ярусах верхнего горизонта «Боль
шого дома» керамика относительно однотип
на 12. Этот керамический комплекс подробно 
разобран в статье, посвященной джетыасар-
ской культуре 13, поэтому в даппой работе да
ется его суммарное описание. 

Более половины всех сосудов первой груп
пы керамики нижнего горизонта составляют 
горшки баночной формы с узким дном, с 
несколько отогнутым маленьким округлым 
или подтреугольным и сечении венчиком 
(рис. 3, 154—158, 163—165, 172—177). Часть 
горшков украшена по тулову налепным 
Орнаментом в виде шишечек, иногда соче
тавшихся с полукруглым гладким налепом 
(помещения № 3, 17, 18, 21; рис. 3, 163, 209, 
210). Встречены «сковороды» (рпс. 3, 189— 
190, 192—193); миски полусферической фор
мы (рис. 3, 191), пногда с отпечатками зерен 
проса на поверхности; сосудики типа чаш, 
кувшинов; плоские крышки, иногда орнамен
тированные концентрическими рядами ямок 
(рис. 3, 188), а также фрагменты сосудов 
типа светильников с поддопами конической 
формы (рис. 3, 200, 201). В 6-м ярусе най
дена квадратная в плапе «очажная подстав
ка» пз грубо обожженной глнны, сужаю
щаяся кверху и ошлаковаппая в верхней 
части, с круглой выемкой в середине, с дву
мя обломанными верхними концами. 

В керамике второй группы можпо выде
лить несколько видов: крупные сосуды типа 
хумов и двуручные горшкообразпые сосуды; 
разной величины кувшины; мелкие и сред
ние горшки; миски; кружки; крышки п пр. 

Хумы и двуручные горшкообразпые со
суды (рпс. 3, 5, 6, 11—15)—краспоглиняные, 
покрытые красным, краспо-корнчневым пли 

12 В нижнем горизонте 1—3-й ярусы вскрыты лишь 
в ш у р ф е в п о м е щ е н и и № 1А; 4—6-й — т а к ж е 
л и т ь и п о м е щ е н и и № 1А; 7-й я р у с — п помеще
н и я х № 1А, 16. 17 и 32 (юго-западный р а с к о п ) ; 
8-й я р у с — в п о м е щ е н и я х № 1А, 3, 17, IS; 9—10 й 
я р у с ы — в п о м е щ е н и я х № 1 западного раскопа . 
№ 1А И 1Б, 2, 3, 4, 7, 10, 13, 18, 19, 21 юго-вапад 
кого раскопа. 

13 Л. М. Левина. К е р а м и к а п вопросы хропологпя 
ПаМЯТгаКОВ ДЖОГЫасарСКОЙ КуЛЬТурЫ. «Матери 
ллт.пая к у л ь т у р а пародон Сродней А з и и И К а з а х 
стана». М., 1966, стр. 45—69. 
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темно-коричневым ангобом и лощением, с 
небольшим округлым или подтреугольиым 
в сечении венчиком (диаметр 22—38 см), 
покатыми плечиками; диаметр днищ — до 
34 см. Часто такие сосуды снабжены двумя 
симметрично расположенными ручками, верх
ний конец которых прикреплен к венчику. 

Для многочисленных кувшппов (их около 
45 экз. в этом горизонте) характерно разду
тое, иногда почти сферической формы туло-
во с наибольшим расширением в верхней 
части корпуса, с высоким горлом, прямым пли 
чуть расширяющимся книзу, с маленьким 
округлым пли подтреугольиым в сечении 
венчиком, иногда с ложбинкой для крышки 
по впутрепней стороне. Диаметр плоского 
дна равен диаметру горла. В месте перехода 
горла к корпусу обычен небольшой уступ пли 
валик (рпс. 3, 31, 34, 40). Часть кувшинов 
снабжена одним или (что встречается намно
го чаще) двумя симметрично расположен
ными сливами различной формы — от чуть 
намеченных тгзпутри палочкой до явно выра
женных и оттянутых снаружи пальцами 
(рпс. 3, 23, 31, 44). Довольно часто рифление 
на горле — от слегка намеченных до явно 
выраженных горизонтальных каннелюр (рпс. 
3, 39, 41). Некоторое количество кувшинов 
снабжено вертикальной ручкой, прикреплен
ной к горлу (рпс. 3, 23, 33). У других на 
плечиках сферической формы тулова при
креплены две подтреугольпые в сечении 
ручки, в верхней части их выдается пример
но на 2 см выступ (рис. 3, 31). Нередки кув
шины, у которых примерно на тех же местах 
плечиков был сделан орнамент в виде пален
ных шишечек (рис. 3, 40). Большинство 
кувшинов красно глиняные, покрытые густым 
ярко-красным пли красно-коричневым анго
бом и лощением по наружной стороне, но 
встречены п сероглпняпые, также лощепые, 
тон же формы сосуды. 

Краспоглиняпые миски (рис. 3, 131—134, 
144—148) различного размера, близкой к 
полусфере формы с простым или слегка утол
щенным краем, обычпо с обеих сторон по
крыты таким же, как кувшпны, апгобом л 
лощеппем. 

Частой находкой были тонкостенные ло
щеные кружки. В материалах нижнего гори
зонта (преобладают красноглиняные, их 
около 70%) встречепо два типа кружек: 
1) с маленьким круглым в сечении венчиком 
и близким к сферической форме туловом 
(рпс. 3, 74—81); 2) с заметным уступом, от
деляющим горло с простым краем от сфери
ческой формы тулова (рпс. 3, 90—94). 

Плоские крышки (рис. 3, 128—130) с вы
ступом пли петлеобразной ручкой в центре 
обычно покрыты беловатым ангобом. 

На некоторых сосудах из верхнего яруса 
нижнего горизонта был прочерченный гео
метрический орнамент (рис. 3, 111, 112, 114). 
На других (в обеих группах) — налепной 
орнамент в виде шишечек, иногда окаймлен
ных сверху полукруглым гладким налепом 
(рис. 3, 40, 55, 56, 163, 208—210). 

В нижнем же горизонте неоднократно 
встречались фрагменты красноглипяных со
судов (обычно изготовленных тщательной 
ручной лейкой, реже — на гопчарпом круге), 
покрытых снаружи светлым жидким белова
тым, иногда с розоватым или желтоватым 
оттенком (как бы слегка размытым) анго
бом, поверх которого густой красно-коричне
вой или корпчпевой краской нанесены мазки 
и потеки (рис. 3, 115, 116). 

Подобная керампка широко представлепа 
в массовом материале Средней Сырдарьи, на
чиная с I в. до н. э. н до времени развитого 
средневековья (конечно, с изменениями ка
чества п формы). 

Датировать рассмотренный керамический 
комплекс нижнего горизонта «Большого до
ма» Джеты-асара № 3 помогают другие на
ходки (каменные, костяные, железные, гли
няные, стеклянные изделия). Некоторые из 
них, например прозрачные бочкообразные 
хрустальные бусы (8-й ярус помещения 
№ 19), цилиндрические коралловые бледно-
розовые бусы (рис. 4, 103—109), появляются 
в Средней Азии лишь в первые века н. э. и 
бытуют до IV в н. э.14 Подробно вопросы да
тировок нижнего горизонта «Большого дома» 
рассматривались в литературе,5, поэтому 
здесь укажем лишь, что нижний горизонт 
«Большого дома» можно датировать I—IV вв. 
н. э. (возможно, I в. до н. э.— конец III в. 
н. э.). 

Помещения лпжнего горизонта послужи
ли фундаментом для верхнего, в котором за 
три года раскопок было вскрыто свыше 55 
помещений. В верхнем горизонте выявлена 
новая внутренняя планировка с новыми раз
нообразными типами очагов — центральпый 
открытый очаг, окруженный суфами, систе
ма капов, в верхнем строительном периоде 
появляются своеобразные «длпипые очаги». 
м Л. М. Левина. Указ. соч., рис. 6, 52, 54; В. Б. Део-

пик. Классификация бус Северного Кавказа IV— 
V вв. СА, 1959. № 3, стр. 50, 51; С. А. Труднов-
ская. Украшения позднеантичного Хорезма. ТХЭ, 
т. I. M.. 1952, стр. 125. 

15 Л. М. Левина. Указ. соч., стр. 52—54, рис. 5, 6. 
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Перекрытия помещений плоские, из деревян
ных балок и камыша. 

В керамике первой группы верхнего го
ризонта (всего более 175 сосудов) более 50% 
горшков. Продолжают бытовать сосуды с ха
рактерным для нижнего горизонта венчиком 
( рис. 3, 161, 162), по подавляющее большин
ство (около 70%) составляют горшки баноч
ной формы с отогнутым наружу удлиненным 
подпрямоугольпым в сечении венчпком, ор
наментированным косыми и прямыми на
сечками, ямочками, пунсонным орнаментом, 
симметрично расположенными палепамн 
(рис. 3, 149—153, 159, 160). Горшки обычно 
несколько вытянутых пропорций (высота от 
16 до 40 см) с плоским дном, диаметр кото
рого значительно меньше дпаметра края 
(край — от 13 до 34 см, днище — от 9 до 
20 см). Часть горшков дополнительно укра
шена на тулове налепным орнаментом в виде 
симметрично расположенных шишечек (рис. 
3, 150). В верхнпх ярусах верхнего горизонта 
отмечеп новый способ отделки таких горшков: 
нижняя часть тулова (обычно ниже наиболь
шего диаметра) очень небрежно обмазапа 
довольно толстым слоем глины и совсем не 
заглажепа, в результате чего поверхность 
получается шероховатая, создающая види
мость бессистемной ребристости (рис. 3, 
152. 153). Этот прпем орнаментации встре
чается в керамике некоторых других джеты-
асарских городищ тппа Сарлы-асара, Ак-то-
бе, существовавших п после гибели «Боль
шого дома» Джеты-асара № 3. На соседних 
с джетыасарскимп «болотных городищах» в 
слоях VII—VIII вв. отмечены аналогичные 
сосуды с указанным характерным приемом 
отделки в виде парочпто грубой обмазки гли
ной нижней части, отделенной от подлощен-
ной верхней сплошпым рядом арочной фор
мы выступов (рис. 21, 82). Подобпый прием 
характерен и для массового материала пз 
верхнего слоя городища Ток-кала близ Ну
куса, внутренняя архитектура которого на
ходит аналогпп в верхнем стролтельном пе
риоде «Большого дома»16. Но в материале 
Ток-калы указанный выше орнамептальный 
прием часто создает видимость грубых вер
тикальных каннелюр. 

Прорезной и прочерченный орнаменты в 
виде косых линий, елочный, наподобие лест
ниц, клеточек неоднократно встречены па 
стенках «кухонных» сосудов верхнего гори-
16 Л. В. Гудкова, В. Я. Ягодин. Археологические пс-

следования в правобережной части Приаральскои 
дельты Амударыт в 1958—1959 гг. МХЭ, вып. 6. 
М., 1963. стр. 258. 

2 л. м. Левина 

зонта «Большого дома» (около 10% общего 
числа найденных здесь сосудов первой груп
пы); па некоторых, помимо прорезного орна
мента, есть и наколотый (рис. 3, 204—206). 

«Сковороды» и миски по форме почти не 
отличаются от встреченных в нижнем гори
зонте (рис. 3, 185—187). Б верхнем гори
зонте «Большого дома» наряду с плоскими 
обнаружены конические крышки, часто так
же орнаментированные пальцевыми вдавлен
ными полосами или вдавленными концом 
палочки ямками и закапчивающиеся высту
пом в центре (рис. 3, 178—184). 

Небольшую группу составляют сосуды 
типа светильников на сплошном (подчас до
вольно высоком), реже —на полом кониче
ском поддоне, иногда с выступами на краю 
резервуара или же с нарезками по бережку 
(рис. 3, 196—199). Ближайшие аналогии 
этим светильникам встречены на городищах 
Кескен-Куюк-кала и Куюк-кала17. Такие 
светильники есть в афригидском Хорезме и 
в Таласской долине18, на Средней Сырдарье. 
Светильник (или «курильница») на невысо
кой ножке с нарезками по краю, аналогич
ный найденному в помещении № 1 северно
го раскопа «Большого дома» (рис. 3, 199), 
обнаружен при раскопках 1956 г. на горо
дище Кызыл-Кыр в районе Бухары19. 

Характерны для первой группы сосудов 
верхнего горизонта «Большого дома» свое
образные котлы (найдены пока в небольшом 
количестве) на невысоких массивных кониче
ских поддонах, с туловом вытяпуто-округлой 
формы с двумя подпрямоугольпымп ручка
ми, возвышающимися над характерным для 
посуды верхнего горизонта удлиненным под
прямоугольпым в сеченип венчиком (рис. 3, 
194—755). Эти котлы явно напоминают ме
таллические котлы «гуннского тппа», о чем, 
кроме формы, свидетельствуют и паленные 
полосы п шишечки на тулове. ручках и вен
чике, имитирующие швы и заклепки. 

Характерные для верхнего горизонта под
ставки для котлов (пли вертелов) отпосятся 
также к типу «рогатых кирпичей». 

В керамике второй группы верхнего го-
ризопта отмечено значительное число сосу
дов (пе менее 65 экз.) типа хумов, хумчей. 
горшков с двумя вертикальными ручками 
17 С. П. Толстое. Города гузов. стр. 67. рпс. 14, 15; 

он же. По следам.... стр. 210. рпс. 80, 3. 
18 Я. Яожомбсрдиев. Катакомбные памятники Та

ласской долины. «Археологпческпе памятники 
Таласской долины». Фрунзе, 1963, стр. 65, рпс. 16. в. 

19 Светильник находится в Ташкенте в Музее исто
рии народов Узбекской ССР (пнв. № К 42 265/65). 
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(рпс. 3, 1—4, 7—8), с густым красно-корич
невым, местами до черного цвета ангобом и 
лощением. Хоти продолжают бытовать харак
терные для нижних слоев сосуды с неболь
шим круглым или подтреугольным в сечении 
венчиком, преобладают (80% нервого вида) 
сосуды с отогнутыми раструбом, крупными 
удлиненными подпрямоугольнымп в сечепии 
венчиками. Они имеют обычно резко покатые 
плечпкн, широкое устье при небольшом дни
ще. Диаметр края их — от 25 до 50 см. На
ряду с хумами с удлиненным туловом (рпс. 3, 
5) встречаются п приземистые (при анало
гичной форме венчика и покатых плечиках) 
с более раздутым туловом, снабжепныо сим
метрично расположенными ручками, при
крепленными верхним концом к венчику, а 
нижним — к плечикам (рпс. 3, 3, 4). Найде
ны и сосуды с рудпментамп парных ручек, 
расположенных там же, т. е. частично на 
венчике, а частично на плечиках, но уже в 
виде палепов с небольшими вмятинами по 
бокам (рпс. 3, 2). 

Орнамент на сосудах первого вида встре
чен в единичных случаях. Это — насечки и 
прочерченные линии по плечикам, горизон
тальное рифление под венчиком, налепной 
орнамент на тулове в виде змеи пли валика 
с насечками, трех шишечек (рис. 3, 7, 54). 

Наиболее многочисленны (более 180 экз.) 
среди керамики второй группы кувшины 
(рис. 3, 16—20, 27—30, 35—38), в подав
ляющем большинстве покрытые густым крас
ным, красно-коричневым (местами до черно
го) апгобом и лощением. Четвертая часть 
их — сосуды, по форме венчика, сливов, ру
чек и т. п. полностью аналогичные харак
терным для нижнего горизонта (рис. 3, 27, 
28). В нижнем ярусе верхнего горпзопта пап-
депо несколько экземпляров кувшппов с та
ким же венчиком, покрытых снаружи жид
ким беловатым ангобом. Более половины кув
шинов — с удлиненным подпрямоугольным 
в сечении отогпутым раструбом венчиком с 
диаметром края от 12 до 20 см, с относи
тельно высоким прямым или расширяющим
ся кпнзу горлом (рис. 3, 16—19, 30, 35—38). 
Такие кувшины найдены во всех ярусах 
верхнего горизонта. Более четверти из них — 
с спмметрпчно расположенными по краю 
парными сливами. На значительном числе 
кувшинов отмечено и разлпчпое горизонталь
ное рифлепие по горлу — от слабо прочер
ченных полос до глубоких каннелюр (рис. 3, 
35, 37). У многих кувшппов горло отделено 
от тулова яппо выраженным уступом, реже — 
валиком. В верхппх ярусах (помещения 

№ 29, 31) найдены фрагменты сосудов, у 
которых по такому валику нанесены глубо
кие насечки (рис. 3, 36). Размеры кувшинов 
различны. Но для всех, кроме одинаковой 
формы горла и особенно типичного венчика, 
характерно небольшое дно, диаметр которого 
равен или близок диаметру венчика. 

По форме же тулова кувшины верхнего 
горизонта представлены двумя вариантами: 
1) кувшины с довольно крутыми плечиками 
и раздутым туловом, иногда почти шаровид
ным, но у многих сосудов наибольший диа
метр (который в 2,5 или в 3 раза больше 
диаметра горла) приходится на верхнюю 
треть высоты корпуса (например, такую 
форму тулова имеет кувшпп из помещения 
№ 4; рис. 3, 29); 2) кувшины с резко пока
тыми плечиками, удлиненным вытянутым ту
ловом, наибольший диаметр которого прихо
дится па верхнюю половину тулова и более 
чем в 2,5 раза больше диаметра горла, а вы
сота горла составляет примерно 7s высоты 
сосуда (рпс. 3, 18). Встречены экземпляры 
с туловом переходной формы — от первого 
варианта ко второму. Часть кувшипов (пре
имущественно с раздутым туловом) снабже
на двумя или четырьмя симметрично распо
ложенными на плечиках налепамп. имити
рующими ручки (рис. 3, 29, 30, 37, 38). На-
лепы — полукруглой формы, сплошные и с 
вмятинами по бокам и подтроугольной, об-
ращеппые высокой: стороной кверху, а часто 
просто шишечки, одинарные, двойные или 
тройпичкп, иногда обрамленные полукруг
лым валиком сверху и изредка чередующие
ся с налепамп подтреугольной формы (рпс. 3, 
29, 30, 37, 38, 46—52). Прочерченный гео
метрический орнамент в виде различных со
четаний ломаных линий также встречается 
на стенках кувшппов. обычпо сероглиняных 
с серым или темно-серым ангобом (рис. 3, 
35) 20. Единичны паходкп кувшппообразньтх 
сосудов с рпфлеппем по венчику и неболь
шим налепом-выступом, спускающимся от 
венчика вниз по горлу. Вероятпо, сосуды с 
подобными венчиками существовали в самый 
поздний период жпзнп «Большого дома» 
(рпс. 3, 57) «. 

Серогллпяпыс кувшины с темно-с о рым апгобом 
и лощештсм той же формы, что п красноглиня-
ные, в верхнем горизонте составляют около 20% 
сосудоп. В верхнем горизонте п среди них также 
резко преобладают кувшины с удлиненными вен
чиками. 
Горшкообрпзшло сосуды с рифлеными венчиками 
найдены и верхнем слое городища Куня-Уаз 
(IX в.) (//. //. Вакгурская. Классификация сред-
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Небольшую количественно группу состав
ляют горшки с маленьким круглым в сече
нии венчиком и округлым туловом (рис. 3, 
59). 

Миски (рис. 3, 135—143) покрыты гу
стым красным или красно-коричневым анго
бом и лощением; подавляющее большинство 
их полусферической формы, но встречено 
несколько экземпляров с перегибом в нижней 
части. У большинства — простой округлый 
или чуть утолщенпый край. У некоторых ми
сок имеется удлиненный и утолщенный во
внутрь венчик, а под ним внутри миски — 
уступ (рис. 3, 141, 142). Диаметр краев ми
сок 23—40 см. Такое же качество и форму 
полушара имеют и многочисленные глубокие 
мисочки {рис. 3, 123—127). 

Среди многочисленных (не менее 135 экз.) 
тонкостенных лощеных кружек (рис. 3, 66— 
73, 82—89, 95—103) в верхнем горизонте 
найдены и оба типа кружек, характерных 
для нижнего горизопта. Лишь 8% кружек в 
верхнем горизонте составляют сосуды с круг
лым в сечении венчпком (в основном из 
нижних ярусов верхнего горизонта) и сфери
ческим туловом. На одном из них глубоко 
прорезаны вертикальные полосы (рис. 3, 69). 
Меньше 8% кружек — сосуды второго типа 
с чуть отогнутым горлом, отделепным от сфе
рической формы тулова уступом (рпс. 3, 82— 
87). Более 77 % кружек верхнего горизон
та — широко открытые сосуды с маленьким 
дном (диаметр дна 3,5—5,5 см, диаметр края 
10—14 см, высота 7—10 см), с кольцеобраз
ной ручкой, прикрепленной к середине или 
нижней части тулова с помощью шпенька. 
Этот тип можно подразделить на два подти
па: кружки с округло идущими ко дну стен
ками и кружки в форме усеченного конуса. 
Первые, составляющие немногим более 
15%,— красно глиняные с густым красным 
или красно-коричневым ангобом, обычно без 
орнамента (рис. 3, 102, 103). Вторые — пре
имущественно сероглиняные с темно-серым 
до черного цвета ангобом (рис. 3. 89, 95— 
1.01). Более 63% из них украшено прочер
ченным геометрическим орнаментом в виде 
трех горизонтальных линий, от которых ча
сто спускаются вниз четыре ряда строенных 
линий или песколъко рядов параллельных 
ломаных линии (рпс. 3, 89, 96—99, 108). Сре
ди кружек, по форме не отличающихся от 
двух первых типов, лишь несколько экзем
пляров покрыто белым жидким апгобом. 

невековой керамики Хорезма (IX- XVTI тсв.).ТХЭ, 
т. IV. М., 1958, стр. 298, рпс. 8, 29). 

В самом нижнем ярусе верхнего горизонта 
в помещении № 2 западного раскопа найде
на кружка, резко отличающаяся от описан
ных выше (рис. 3, 110). Этот сосуд с высо
ким прямым горлом и простым краем, слегка 
выпуклым туловом и довольно широким дном 
(вероятно, равным диаметру края), покры
тый снаружи жидким беловатым, как бы 
размытым ангобом, по которому нанесены 
темно-коричневые мазки и потеки, находит 
аналогии в керамике каунчинской культуры, 
в частности в материалах городища Ак-тобе 2 
(рис. 44). 

Наряду с плоскими крышками с высту
пами в центре в верхнем горизопте «Боль
шого дома» обнаружены и копические крыш
ки (рис. 3, 117—122). 

Итак, в керамическом комплексе верхне
го горизонта представлены те же виды и 
типы, что и в нижнем, хотя внутри них от
мечены иногда весьма существенные изме
нения. Вместе с формами, обнаруженными 
в нижнем горизопте, встречаются и новые. 
Так, в керамике первой группы появляются 
и становятся преобладающими горшки с ото
гнутым удлиненным подпрямоугольным в 
сечении венчиком, часто орнаментированным 
снаружи; пекоторые горшки из верхних яру
сов имеют орпамент в виде нарочито грубой 
обмазки нижней части тулова; обнаружепы 
конические крышки и «гуннского типа» кот
лы, имитирующие металлические. 

Керамика второй группы в большинстве 
случаев и в верхнем горизонте изготовлена 
без применения гончарного круга и большей 
частью покрыта лощением. Встречается ло
щение вертикальными, горизонтальными или 
пересекающимися полосами. Вероятно, в ре
зультате обжига цвет ангоба на одном и том 
же сосуде меняется от красно-коричневого 
до черного (в нижнем горизонте преоблада
ли сосуды с ярко-красным и красным анго
бом) . В первых трех видах второй группы 
сосудов появляется удлпненно-подпрямо-
угольный в сечении вепчпк. Среди хумов. 
крупных двуручных сосудов встречаются 
сосуды с симметрично расположенными ок
руглой формы налепами — рудиментами ру
чек, но у большинства ручки массивные,, 
петлеобразные. 

Среди кувшинов становятся преобладаю
щими сосуды с удлппенпо-подпрямоугольпы-
мп в сечении венчиками, покатыми плечика
ми и удлиненным туловом или же с крутыми-
плечиками п сферическим туловом, обыч
но украшенным симметрично расположен
ными выступами-нплепами, часто имитирую--
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щимп ручки. Обычно диаметры горла и дпа 
кувшинов равны. Подобные формы наблюда
ются и у красноглиняных и сероглиняных 
сосудов. Рифление на горле ярко выражено 
и более глубокое. Па некоторых сосудах из 
верхних ярусов по валику, опоясывающему 
низ горла, нанесены насечки. 

Помимо двух типов кружек, характерных 
для нижнего горизонта, встречаются и пре
обладают широко открытые кружки с ма
леньким дном, с кольцеобразными ручками, 
часто со шпеньком: для прикрепления их по
добно тому, как это делалось на металличе
ских сосудах. Большинство таких кружек 
(прежде всего это относится к усеченно-ко
ническим) — сероглпняпые с темно-серым 
до черного ангобом, украшены они прочер
ченным геометрическим орнаментом. 

Датировку керамики верхнего горизопта 
«Большого дома» помогают уточнить некото
рые предметы инвентаря22. 

Б помещениях верхнего горизонта было 
найдепо несколько крупных сосудов (рис. 3, 
9, 10), тождественных хорезмнйским афрп-
гпдекого времени — VII—VIII вв.23 Можно 
отметить каменные зернотерки, жернова, ко
стяные предметы (подвески, концевые на
кладки сложного лука, накладки луки седла), 
железные трехлопастные наконечники стрел, 
железные и бронзовые пряжки, кольца, пер
стни, бляшки, серьги, ложки и т. п. Многие 
из этих предметов достаточно определенно 
датпруются, например бропзовые перстни, 
пряжки, бляшки и наконечники от поясного 
набора «гупно-аварского тппа», бронзовые 
серьги салтовского тппа (рис. 19. 1—3, 6—8, 
10—17). некоторые бусы: сердоликовые, че
тырнадцатигранная стеклянная, хрустальная, 
а особенно плоские стеклянные и каменные 
и шаровидная мозаичная из темно-синего 
стекла с белыми прожилками, с желтыми, 
окаймленными красным, глазками (рис. 4. 
55—102), а также фрагменты чаши визан
тийского происхождения из толстого стекла, 
шлифованного снаружи фасетками24, брон
зовые монеты чеканки царя Хамджерда, по 
чтению С. П. Толстова. На основании анали
за этих материалов верхний горизонт «Боль
шого дома» можно датировать IV—VII вв. 
(возможно, и началом VIII в. п. э.). 

25 Подробно об этом см.: Л. М. Левина. Указ. соч.. 
стр. (55—69, рис. 5. 6. 13. 73 С. П. Толстое. Древний Хорезм. М., 1948, табл.51; 
Е. Е. Неразик. Керамика Хорезма афригидского 
периода. ТХЭ. т. IV. М.. 1058. стр. 236—2.13. рпс. 5. 
2, 73. 2* Л. М. Левина. Указ. соч.. стр. 65—60, рпс. 6, 2в— 
47; 13. 72. 24. 

Интересны паходки па «Большом доме» 
(и тождественные им с городищ Джеты-асор 
№ 9 и Сарлы-асар) стопок сосудов с вален
ными изображениями обнаженных мужских 
фигурок (рис. 14, 6—9, 14, 15) 25. 

Степень схематизации изображепий раз
лична, по у многих фигурок подчеркнута вы
тянутая форма головы. Надо отметить подоб
ные изображения на стенках сосудов в ниж
нем слое городища Куюк-кала в низовье 
Амударьи (рис. 14, 10) 26, на городище Кес-
кен-Куюк-кала, в размытом культурном слое 
на полу (судя по находке тюргешской моне
ты, этот слой городпща датируется VIII в.27, 
рпс. 14, 11), на небольшом тепе, располо
женном к востоку от Майрам-тобе на левом 
берегу Сырдарьи (рис. 14, 13), на городище 
Мардан-Куюк на Средней Сырдарье (рис. 14, 
12) 28, а также на городище Луговое А в 
слоях VI—VIII вв. в Западном Семиречье 
п на городище Беркутты I на северных скло
нах Каратау29. В комплексе «Большого до
ма» находки этих изображений, очевидно, не 
случайны, судя по безусловно связанным с 
ними пдольчикам из нижнего горизонта и 
подобным же бронзовым фигуркам из курга
на iNs 1 близ Джеты-асара № 3 30. 

Кроме массива «Большого дома», на тер
ритории городища Джетьт-асар № 3 распо
ложено еще песколько сооружений, в том чи
сле «Малый дом» — цилиндрической формы 
руины диаметром 30 м п высотой 10 м. По 
мпепиго С. П. Толстова, это сооружеппе было 
мавзолеем31. Впоследствии на слое пахсо-
вон забутовки, скрывшей первоначальпое 
28 С. П. Толстое. Работы Хорезмской археолого-эт-

нографпческой экспедиции АН СССР п 1949— 
1953 гг.. рис. 114 ft 75. 

26 Е. Е. Неразик, ТО. А. Рапопорт. Куюк-кала в 
1056 г. МХЭ, вып. 1. М.. 1959. рис. 7. 4. 

27 По сообщению начальника отряда В, И. Ванпберг. 28 Е. И. Агеева. Г. И. Пацевич. Из истории оседлых 
поселений и городов Южного Казахстана. ТИИАЭ 
ЛИ КазССР. т. 5. Алма-Ата, 1058. стр. 166. рпс. 85. 

29 К. М. Вайпакое. Среднепеиопые города и поселе
ния Семиречья (VTT—XIT тт.). Автореф. канд. 
дисс. Ллма-Ата. 106В. стр. 13; он же. Раскопки 
ранпосреднеаокопого замка п Семиречье. «Вест
ник АН КазССР». № 8. 1966. стр. 65. рис. 3; 
ТС. А. Акиигев. К. М. Вайпакое, Л. В. Ерзакович. 
Новое п срелпег.екопой археологии Южного Ка
захстана. «Культура древних скототюдоп п зем
ледельцев Казахстана». Ллма-Ата, 1069. стр. 25— 
26, табл. Т. 5. 

3(1 Подробно об ЭТИХ Изображениях СМ.: Л. М. Леви
на. К вопросу об антропоморфных изображениях 
в джетьтасарской культуре. «История, археология 
и агиография Средней Азии». М.. 1968. стр. 175— 
178. 

31 С. 77. Толстое. Работы Хорезмской ав-хеолого-эт-
нографпческой экспедиции АН СССР, п 1949— 
1053 гг.. стр. 241. 
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Рис. 5. Керамика „Малого дома" Джеты-асара № 3 
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сооружение, были построены помещения. 
В одном из них раскопан колодец, который 
мог быть вырыт до этой застройки. 

Так как керамический комплекс «Малого 
дома» уже получил освещение в литерату
ре 32, здесь лишь подчеркнем, что керамика 
и другие предметы из вскрытых помещений 
тождествсппы материалам верхнего горизон
та «Большого дома» (рис. 5. 2—8, 18—24). 
То же можно сказать и о большей части ке
рамики из колодца, в котором, естественно, 
материал оказался смешанным. Среди преоб
ладающих в нем кувшинов часть перекли
кается с сосудами нижнего горизонта «Боль
шого дома», а часть находит аналогии в ке
рамике других, очевидно, наиболее ранних 
джетьтасарских памятников. Сюда относятся 
небольшие кувшинчики с вертикальной руч
кой, прпкреплепной к краю сосуда, с кремо
вым пли красным черепком, со светлым ан
гобом или же с красным густым ангобом н 
лощением (рис. 5, 30—32). На верхнем кон
це ручки одного нз таких кувшинов — стили
зованное изображение животного (рис. 5, 
33). Другие сосуды, формы которых хорошо 
известны по материалам «Большого дома», 
украшепы прорезным геометрическим и раз
нообразным налеппым орнамептом. На неко
торых кувшинах (обычно с темно-серым ан
гобом п лощением) наряду с валиком у ос
нования горла, окаймленным двумя рядами 
точечных вдавлений, по всей поверхности ту-
лова идет прорезпоп пли прочерченный гео
метрический орпамепт (рис. 5, И, 72, 27, 37). 

32 Л. М. Левина. Керамика п вопросы хронологии. 
стр. 69—73. 

Д ж е т ы - а с а р № 9. Из других памят
ников комплекса Джеты-асар в 1951 г. ре
когносцировочные раскопки проводились на 
расположенном в 19 км к юго-востоку от 
Джеты-асара № 3 Джеты-асаре № 9, откры
том С. П. Толстовым в 1946 г. и отнесенном 
им к первому типу памятников34. Его пла
нировка спиральная35. В настоящее время 
памятник сохранился на высоту 14 м. В ре
зультате раскопок30 вскрыты помещения, по 
34 С. П. Толстое. По следам..., стр. 127—129, рис. 30. ю С. П. Толстое. Работы Хорезмской археолого-этпо-

графической экспедиции ЛИ СССР п 1949— 
1053 гг., стр. 241, рис. 116; стр. 243, рис. 117. 

38 Там же, стр. 243, 244, рис. 118. 

Иногда прорезной геометрический орнамент 
(главным образом состоящий из различных 
сочетаний параллельных ломапых линий 
(рис. 5, Л—15, 17, 26, 27, 37) дополняется 
наленами, имитирующими ручки, одной или 
тремя шишечками (рис. 5, 17). На других 
сосудах налепноп орнамент в виде шишечек, 
полукруглых налепов с отогнутыми вбок кон
цами служит единственным украшением 
(рис. 5, 16, 38, 40). Среди керамики «Малого 
дома» надо отметить горшкообразпый сосуд 
с темно-серым ангобом и лощением, покаты
ми плечиками и раструбообразным удлипен-
но-подпрямоутольным в сечении венчиком, 
отделенным от тулова двумя рифлеными по
лосами, под которыми снизу проходит ряд 
точечных вдавлений (рис. 5, 17). На верхней 
части тулова симметрично расположены па
рами одинарные и две группы тронных ши
шечек, соединенных между собой прочерчен
ными ломаными параллельными линиями. 
От шишечек вниз спускаются по три про
черченных линия, соединенных между собой 
косыми короткими черточками, образующими 
подобие елочного узора. Одинарные шишечки 
украшают наряду с горизонтальным рифле
нием верхнюю часть тулова п другого сосу
да, по уже красиоглппяного (рис. 5, 16). По 
форме этому сосуду аналогичен горшкооб
разпый сероглшгяпый сосуд с таким же ша
ровидным туловом и отогнутым краем, под 
которым идет горизонтальное рифление, с 
городища Ханыслы в Азербайджане33. 
33 Д. А. Халилов. Раскопки иа городпщо Хапыслы, 

памятнике древней Албании. СА, 1962, № 4, 
стр. 215. рис. 3. Автор датирует весь комплекс с 
последних веков до н. э. по V в. н. э. 

внутренней планировке близкие помещениям 
верхнего горпзопта «Большого дома» Джеты-
асара Кч 3, пмсвшпе плоские перекрытия из 
жердей, камыша и глины, п узкие, длинные 
помещения по внешней стороне спирали, пе
рекрытые сводами. 

Керамика в материалах раскопок тожде
ственна в формах и деталях керамике верх
него горизонта «Большого дома». 

Так как этот памятник также получил 
освещение в печати37, здесь отметим лишь 
основные черты керамики. 

37 Л. М. Левина. Керамика и вопросы хронологии..., 
стр. 73—78. 
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70% керамики первой группы составляют 
различного размера горшки баночпой формы, 
среди которых более половины имеют харак
терный для сосудов верхнего горизонта 
«Большого дома» Джеты-асара № 3 удлинен-
но-подпрямоуголыши в сечении венчик, ча
сто орнаментированный снаружи рядами на
сечек, пальцевых ямок, дополпенпых сим
метрично расположенными палепамп (рис. 6, 
86—90, 94—97, 107—111). На данном памят
нике среди керамики первой группы встре
чены уже известные по комплексу Джеты-
асара Л"г 3 варианты палепного орнамента в 
виде шишечек, полукруглых валиков, вали
ков с насечками и т. п. (рис. 6, 93, 101—103). 

То же самое надо сказать об орнамента
ции, а главное — о форме сосудов второй 
группы, также тождественных уже извест
ным формам из «Большого дома». Среди со
судов типа хумов, хумчей, горшкообразных 
двуручных сосудов преобладали сосуды с 
характерным для верхнего горизонта «Боль
шого дома» венчиком. У некоторых из них 
по бокам ручек, у места их прикрепления (у 
верхнего и нижнего концов) по два неболь
ших выступа-шишечки, у других на верхней 
части ручек — валик с несколькими высту
пами (рис. 6, 1, 3, 5). Последний прием ор
наментации не встречался в материалах 
верхнего горизонта «Большого дома». Часть 
этих сосудов с Джеты-асара № 9 имеет на 
внешней стороне венчика рифление, а в од
ном случае — и небольшой пален, отходящий 
от венчика вниз по горлу (рис. 6, 9). 

Для кувшинов с Джеты-асара № 9 ха
рактерна та же форма (крутые плечикп и 
приближающееся к шаровидному тулово, наи
больший диаметр которого в два или два с 
половиной раза больше диаметра горла и 
приходится на верхнюю половину корпуса, 
а диаметр дна обычно равен или меньше диа
метра края), та же форма венчика и сливов 
на нем. горизонтальное рифление на горле 
и те же орнаментация и отделка, что и для 
КУВШИНОВ из верхнего горизонта «Большого 
дома» (рис. 6, 12—17. 21—24, 41). Среди 
найденных на Джеты-асаре № 9 кувшппов 
несколько выделяется сосуд с удлиненным 
венчиком, прямым горлом с небольшим ва
ликом под венчиком, дном, диаметр которого 
равен диаметру венчика, с шаровидным ту
ловом (рис. 6. 38). Кувшин этот покрыт тем
но-серым (местами до черного) ангобом и ло
щением и украшен по горлу, плечикам и ту-
лову прорезным геометрическим орнаментом. 
Сосуды аналогичной формы и орнаментации 
также встречены в материалах как «Малого 

дома», так и «Большого дома» Джеты-аса
ра № 3. Особняком стоит кувшииообразиый 
сосуд (раскоп VIII) с покатыми плечиками, 
удлннеппым туловом и широким дном, диа
метр которого более чем в два раза превы
шает диаметр горла, с белым ангобом и не
брежно прорезанными горизонтальными по
лосами по плечикам (рис. 6, 26). Отдельные 
фрагменты стенок сосудов подобного качест
ва п вида встречепы во многих помещениях 
Джеты-асара № 9. Такая керамика (и по 
форме также) наиболее характерна для райо
нов Средней Сырдарьи и Ташкентского оази
са I тысячелетия н. э. 

Горшкообразные сосуды и полусфериче
ские миски из раскопок Джеты-асара № 9 
(рис. 6, 47, 48—58) по форме и отделке ана
логичны горшкам и лощеным мискам из 
верхнего горизонта «Большого дома» Дже
ты-асара № 3. То же можно сказать и в 
отношении топкостспиых кружек, для кото
рых характерны те же типы, что п для 
«Большого дома»: 1) с маленьким выделен
ным круглым в сечении венчиком и сфери
ческим туловом (рис. 6, 64—67); 2) с таким 
же туловом и отделенным от пего заметным 
уступом отогнутым наружу горлом с простым 
краем (рис. 6, 77—79); 3) широко открытые 
с маленьким дпом кружки с округлыми стен
ками или кружки усеченно-конической формы 
(рис. 6, 68—71). Последппе обычно сероглп-
няпые с темно-серым ангобом и лощеппем, 
украшены они прочерченным линейным или 
геометрическим орнаментом. Обнаружено 
также много кружек, относящихся но форме 
ко второму типу, а по орнаментации напо
минающих третий (рис. 6, 80—82). К ним 
близок п сосуд (рис. 6, 83) с красным анго
бом и лощением, с рифлением по шейке и 
венчику и глубоко прочерченным орнаментом 
по округлому тулову, с петлеобразной руч
кой, прикрепленной верхним концом к ниж
ней части венчика (раскоп IX). Возможно. 
что это одпа из папболее поздних здесь форм 
кружек. Единична и кружка (раскоп VI) со 
слегка округлым туловом, отогнутым краем, 
с белым апгобом спаружи и темно-коричне
выми потеками поверх апгоба. Интересна 
кувгаиновидной формы кружка со сфериче
ским туловом, рифлением по шейке, отогну
тым наружу горлом п петлеобразной ручкой, 
верхним концом прикрепленной к краю 
(рис. 6, 45). Подобпос горизонтальное риф
ление пя горле, по в сочетании с вертикаль
ным рифлением по сферическому тулову 
встречено п на другом, вероптпо, кувпгаио 
видном сероапгобпроваппом сосуде (рис. 6, 



•16). Надо отмстить, что подобное вертикаль
ное рифление на соро- и чернолощоных сосу
дах встречается в аланских памятниках Сс-
верного Кавказа38. 

На Джеты-асаре № 9 найдено несколько 
фляг. Одна пз них — станковой работы, крас-
ноглпняпая со следами темно-корнч нового 
ангоба на светлой поверхности. У нее яйце
видное тулово и прочерченный спиральный 
орнамент на выпуклом боку (рис. 6, 44). 
Другая фляга (рис. 6, 43) — сероглпняная с 
темно-серым ангобом и прочерченным гео
метрическим орнаментом по верхней поло
вине корпуса. Высокое горло отделено от 
вытянуто-овального тулопа небольшим вали
ком; массивная ручка верхним концом при
креплена к горлу. 

Для уточнения датировок комплекса Дже-
ты-асар № 9 интересны некоторые отдельные 
находки. Поскольку они разбирались в ука
занной работе Л. М. Левиной, здесь отметим 
лишь, что найденные медные монеты (одна 
на городище, другая чуть юго-западпее) при
надлежат к бухарскому чекану IV—V вв. 
н.э.3 9 

В 300 м к юго-западу от памятника най
дена и мелкая медная монета хорезмийского 
чекана конца III в. н. э.40 Украшения из 
косточек птиц, железные пряжки, бронзовые 
кольца и перстни со щитками для вставок, 
большинство бус (сердоликовые, стеклянные, 
плоские круглые из полированного камня, 
шаровидные мозаичные, уплощеппые глиня
ные п стеклянные) находят ближайшие ана
логии в материалах «Большого дома» Джс-
ты-асара Ш 3, а также в могильниках Кры
ма и Северного Кавказа VI—VII вв. Это, 
например, бусина кубической формы из си
него непрозрачного стекла, шаровидные мо
заичные бусы из синего и белого непрозрач
ного стекла41 и шаровидпые мозаичпые бусы 
из синего полупрозрачного стекла с красны
ми глазками, окаймленные белыми прожил
ками (рис. 4, 29—54) и т. п.А2 

**' В. А. Кузнецов. Аланские племена Северного 
Кавказа. МИЛ. № 106. 1962, рис. ЗА, 15А. 27А. 

39 С. П. Толстое. Работы Хорезмской археолого-этно-
графпческой экспедиции.... стр. 239, 243. рис. 114, 
14а, б; М. м. Я вин. Замечания о неисследован
ном среднеазиатском алфавите. ТОВЭ, т. IV. Л., 
1947. стр. 214—217; В. А. Шишкин. Варахита. М., 
1963. стр. 47. 00. 

40 По определению Б. И. Ванпберг. <: Л. М. Левина. Керамика и вопросы хроноло
гии, рис. 6, 19. 20. 42 См.: В. Б. Деопик. Классификация бус Юго-Во
сточной Европы VI—IX вв. СЛ. 1961. № 3. 
стр. 215, 21S, рис. 4, 13; стр. 221, рис. 5. 20; 
стр. 228. рис. 5, 34. 

Учитывая близость всего комплекса нахо
док (в том число и керамики) материалам 
верхнего горизонта «Большого дома» и судя 
по разобранным выше находкам, МОЖНО, ве
роятно, датировать вскрытые слои Джеты-
асара № 9 IV—VII, а может быть, и нача
лом VIII в. н. з. 

Б и д а п к - а с а р № 1. Впервые городи
ще Бпдаик-асар № 1 было обследовано во 
время разведывательного полета в 1946 г. 
С. П. Толстовым"13. Тогда же памятник был 
предварительно датирован античным перио
дом. В 1958 г. городище было вторично об
следовано археолого-топографическим отря
дом Хорезмской экспедиции (точка № 452) 
и на ном собрано некоторое количество подъ
емного материала. В последнем интересно 
наличие обломков кварцита (сколов, терок), 
что нехарактерно для джетыасарских памят
ников. Вся керамика представлена мелкими 
обломками. Преобладает керамика первой 
группы, среди которой можно отметить фраг
менты горшков (рис. 7, 6, 7) со слегка ото
гнутым простым краем, темно-серой поверх
ностью (диаметрывенчиков —9 и 11 см).Сре
ди второй группы керамики отметим: верх
ние части кувшинов, покрытых красноватым 
ангобом (рис. 7, 1, 2); горшков с густым 
темно-красным апгобом, с отогнутым краем 
и ложбинкой по бережку (рис. 7, 3); дно 
крупного сосуда диаметром 25 см (рис. 7, 4), 
изготовленного на круге медленного враще
ния, покрытого снаружи жидким белым ан
гобом, внутренняя же поверхность имеет 
коричневато-сиреневатый цвет, в тесте его 
много включений гипса (по характеру че
репка напоминает фрагменты из верхнего 
слоя Бабнш-Муллы 1). Кроме этого, надо 
отметить фрагмент стенки красноглнняного 
сосуда станковой работы, покрытого снаружи 
жидким беловатым ангобом, поверх которого 
видны красные потеки (рис. 7, 5). Как уже 
говорилось, подобная керамика была широко 
распространена па Средней Сырдарье в I ты
сячелетии и. о. 

Б и д а и к - а с а р № 2 обследован в 1958 г. 
археолого-топографическим отрядом Хорезм
ской экспедиции (точка № 453). Собраны 
несколько фрагментов керамики и обломок 
круглого каменного орудия с одпой отполи
рованной плоской стороной. 

Керамика представлена фрагментом крас-
ноглнняной миски станковой работы с пло
ским бережком, спаружп с густым красным. 

и Архив ХАЭЭ АН СССР. Дневник № 12, запись от 
10 и 13 октября 1946 г. 
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Рис. 7. Керамика Джеты-асаров № 1, 4, 8, 10, 12, 13, 14, Бидаик-асаров № 1, 2, Унгурлы-асара 
J— 10 — Бидаик-асары Л"а 1,2; Л — i s — Унгурлы-асар; IV—47 — Джеты-асар М 1; 4Я—ег — Джеты-аоар Mi 12; 
7< — Джеты-асар Л1 13; в*—72 — Джеты-асар W6 8; ва—67, 72, 78 — Джсты-асар М i! 75—£2 — Джсты-асар N 10; 

<?Л —103 — Джсты-асар Ki 14 

^.1 



а внутри — с темно-коричневым ангобом, и 
дпом горшкоооразного сосуда первой группы 
(рис. 7, 9, 10). 

С обоих городищ собрано так мало подъ
емного материала, что говорить о дате и ха
рактере памятника невозможно. Надо лишь 
отметить, что наиболее характерных для 
верхних слоев Джеты-асара № 3 материалов 
здесь нет. что можно объяснить или отсутст
вием материала поздпес середппы I тысяче
летия н. э., или же характером самого па
мятника. 

Д ж е т ы - а с а р № 1. Городище впервые 
обследовано С. П. Толстовым в 1946 г. и да
тировано античным временем44. По описа
нию, это неправильных округленных очерта
ний сильно опльшшее здание размером 
45 X 30 м. поднимающееся сейчас на высоту 
около S м, сложелпое из кирпича с сильной 
примесью самана ( 3 8 X 2 8 X 9 ; 4 0 Х 3 0 Х 
Х Ю ) - Памятник отнесеп С. П. Толстовым 
к первому типу — укрепленная усадьба с 
большим укрепленным же зданием внутри 
нее45. В 1946 г. и при повторном обследова
нии в 1958 г. был собран подъемный матери
ал, среди которого есть куски керамического 
шлака и обломки каменных терок и зерпо-
терок. 

Большую часть керамики составляют со
суды первой группы. По форме преобладают 
самого различного размера горшки (диаметр 
вепчика от 10—14 до 25 и 40 см; рис. 7, 
79—23). Обпаружена также подквадратная 
в сечении сероангобированпая ручка, не
сколько уплощенная с боков. Немалый про
цент составляют характерные для джеты-
асарской культуры сосуды второй группы 
тщательной ручной лепки, с густым красным 
или красно-коричневым ангобом и лощением. 
Есть и крупные сосуды типа хумчей, кув
шинов и других, а также мелкие тина гор
шочков, чаш, мпсок, кружек. Небольшая 
часть кувшинов изготовлена на круге мед
ленного вращения, основная же масса — 
тщательной ручной ленки. Некоторые из них 
покрыты беловатым' ангобом (рис. 7, 29, 31), 
другие — густым красно-коричневым (рис. 7, 
28), у третьих па белом жидком апгобе за-
метпы следы густого темно-коричневого, ме
стами до черного (рис. 7, 32). Диаметры вен
чиков кувшинов — от 9 до 13 см. Встречают
ся и обычпые для ппжпего горизопта «Боль
шого дома» Джеты-асара № 3 кувшины со 
сливами па маленьких венчиках (рис. 7, 27). 
** С. 77. Толстое. По следам.... стр. 126, 128—130. 

рис. 30. 31. 
« Там же, стр. 128. 

Многие фрагменты — с типичным орнамен
том (например, стенка кружки с темно-серым 
ангобом и прочерченным геометрическим ор
наментом — рис. 7, 45; стенка сосуда с гу
стым красным ангобом и с палепом-шишеч-
кой — рис. 7, 44). Тнпичпы для джетыасар-
ской керамики и кружка с петлеобразной 
ручкой с густым красным ангобом (рис. 7, 
35), и круглая в сечении сероангобирован
пая ручка с выступом наверху, подобная 
многим ручкам с Джеты-асаров № 3, 6, и др. 
(рис. 7, 42). Аналогичные ручки широко 
распространены и на Средней Сырдарье. 

Как уже указывалось, небольшая часть 
сосудов второй группы станковой работы 
(обломок горла кувшпна с подтреугольпым 
в сечепппвенчикомпдр.). Среди таких фраг
ментов некоторые, возможно, принадлежат 
фляге, украшенной прорезными горизонталь
ными полосами. Прорезной волнистый орна
мент есть и па станковых сосудах, и па сосу
дах ручной лепки (рис. 7, 46, 47). Возможно, 
часть горла и плечиков принадлежит кув
шину, снаружи покрытому белым ангобом и 
орнаментированному по плечикам подтре-
угольными вдавлониямп (рис. 7, 36). Ручной 
лепкой с помощью вращающейся подставки 
был изготовлен и сосуд, у которого поверх 
белого жидкого ангоба идут красноватые по
теки. Следы густой красно-корпчпевой кра
ски поверх белого жидкого ангоба имеются 
и на наружной стороне красноглпняиой риф
леной миски с желобком по бережку (рис. 7, 
34). Прием горизонтального рпфленпя на со
судах различных форм — один из характер
ных признаков джстыасарской культуры. 
Этот орнаментальны]! прием особенно широ
ко отмечен на горлах кувшинов, флягах, 
крупных сосудах. На других видах посуды 
горпзопталъпос рифление встречается значи
тельно роже. В то же время рифление часто 
отмечается в материале городищ Средней 
Сырдарьи. в предгорьях Каратау. К сожале
нию, нижнюю хронологическую границу этих 
городищ пока нельзя установить ранее ру
бежа пли I в. до н. э., т. е. того же времени, 
что и нижний горизонт «Большого дома» 
Джеты-асара № 3, материал которого в ос
новном соответствует материалу Джеты-аса
ра № 1. Поэтому можно говорить пока лишь 
о взаимовлияниях. 

Имеющийся материал позволяет считать, 
что памятник, безусловно, принадлежит к 
обычным джетыасарским городищам, хотя в 
его керамике встречается ряд отличных от 
посуды из «Большого дома» элементов, что 
можно отнести как за счет влияния соседних 

26 



(прежде всего сырдарьинскпх) культур, так 
и за счет более ранней даты городища. Ве
роятно, памятник существовал весьма дли
тельное время, может быть, с последних ве
ков до н. э. или первых веков п. э. (точнее 
нижнюю дату определить в настоящее время 
нельзя ) . О верхней дате можно судить по 
керамике, аналогичной характерной для ниж
него горизонта «Большого дома» (т. е. до 
конца I I I — начала IV в. н. э . ) . 

Т о м п а к - а с а р . Городище Томпак-асар 
(Джеты-асар № 2) расположено между Д ж е -
ты-асарами № 1 и 3 . Оно было отнесено 
С. П. Толстовым ко второму подтипу первого 
типа. Это — укрепленный общинный дом-
усадьба с квадратно-концентрическим пла
ном, здание обычно имеет квадратные, ре
ж е — прямоугольные очертания 46. Памятник 
был открыт в 1946 г . 4 7 и обследован архео-
лого-топографическим отрядом Хорезмской 
экспедиции в 1958, 1962 и 1966 гг. В подъем
ном материале есть каменные зернотерки и 
округлые небольшие терки. Большой процент 
в нем составляет керамика первой группы, 
обычно покрытая серым ангобом. Характер
ны различного размера горшки с простым 
или слегка утолщенным краем (рис. 8, 12— 
15). На многих подобных сосудах есть орна
мент в виде насечек или ногтевых вдавлений 
по бережку (рис. 8, 7—11) и прорезной гео
метрический на тулове и ручках (рис. 8, 2. 
21). Единичные экземпляры с подобным ор
наментом обнаружены на самых нижних по
лах (ярусах) верхнего горизонта «Большого 
дома» Джетььасара № 3. Надо отметить на-
лепы-шпшечкп на стенке подобного сосуда 
(рис. 8, 5), находящего апалогпи в мате
риалах нижнего горизонта «Большого дома». 
Одни из горшков, снаружи покрытый светло
серым ангобом, несколько отличается формой 
раздутого тулова, крутых плечиков и пря
мого горла (рис. 8, 15). Найдены п кружки 
с сероватым апгобом, со следами копоти, с 
простым или круглым в сечении вьтделеп
ным краем и ручкой с выступом наверху 
(рис. 8, 6). 

Среди керамики второй группы — фраг
менты красноглиияных сосудов, иногда они 
станковой работы, но большинство — тща
тельной ручной лепки. Преобладают сосуды 
с густым красным, красно-коричневым (ме
стами до черного) ангобом и лощением. 
Р е ж е встречаются сосуды, покрытые белым 
ангобом. 

" Там же, стр. 130—131. 
« Там же, стр. 126. 

Что касается форм, то можно говорить 
лишь о днищах (диаметр до 30 см) , иногда 
с отпечатками песчаной подсыпки, и венчи
ках (диаметр до 45 см) крупных сосудов 
тппа хумов с чуть отогнутым подтреуголь-
ным в сеченпи венчиком; толщпна стенок 
достигает 2 см (рис. 8, 68, 73). Есть и дву
ручные горшки с короткой шейкой, простым 
утолщенным краем пли маленьким подтре-
угольным венчиком (диаметр 22 см; рис. 8, 
66—67), снаружи покрытые беловатым и 
красноватым ангобом. Как хумы, так и дву
ручные горшки с таким венчиком характер
ны для нижнего горизонта «Большого дома». 
Есть они и в материалах Средней Сырдарьи. 

Большую группу составляют кувшины с 
подтреугольным или круглым в сечении ма
леньким венчиком (диаметр 10—13 см) , пря
мым высоким горлом, часто рифленым 
(рис. 8, 32—45, 55), иногда со сливами по 
краю сосуда. Глубина и качество рифления, 
как и величина круглых в плане сливов, раз
личны. Большинство сосудов покрыто сна
ружи белым (иногда и красным) ангобом. 
Часть кувшинов снаружи с белым ангобом — 
станковой работы (например, кувшины с вен
чиком, разделенным снаружи горизонталь
ным желобком; рис. 8, 29, 30). Жидким бе
лым апгобом по красноватой поверхности 
покрыт и небольшой кувшин с маленьким 
круглым в сечении венчиком и прикреплен
ной под ним петлеобразной подтреугольной 
в сеченпи ручкой с выступом (рпс. 8, 39). 
Площадочкой пли ж е выступом снабжены 
многие другие ручки, некоторые из ппх явно 
можно связать с зооморфными мотивами, а 
иные довольно реалистично передают голо
вы животных, в частпостп собаки (рпс. 8, 
1, 50). У пекоторых верхний конец ручки 
прпкреплеи к сосуду* с помощью шпепька п 
вдавлен с внутренней сторопы сосуда (рис. 8, 
17, 51). Иные ручки — с лодпрямоугольпой 
в плане спинкой и выступами п вверху, и 
внизу (рис. 8. 22, 56, 55). ' 

На джетыасарских городищах часто встре
чаются миски, подобпые обнаруженным на 
Томпак-асаре (рис. 8, 69, 70). покрытые крас
ным ангобом с выделенным круглым в сече
нии венчиком, полусферическим туловомнди 
аналогичной формы, но с простым краем и 
с двусторонним темно-красным апгобом п 
лощеписм (рпс. 8, 28); найдена открытая 
тонкостенная сероглиняная миска, покрытая 
темно-серым апгобом а лощением, с малень
ким круглым в сечении венчиком (рпс. 8, 
46); па одной из красноангобпрованных ми
сок — горизонтальное рифление. 
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Среди других форм, отметим обычные для 
джотыасарских городищ сероглиняные лоще
ные кружки с прочерченным орнаментом, 
а также красноглиняпые лощеные кружки с 
кольцеобразными, иногда с выступом на 
верхней части ручками (рис. 8, 52—54), 
Многие из них (например, сероглиняные с 
выделенным круглым в сечении венчиком; 
рпс. 8, 60, 62, 63), как и подавляющее боль
шинство кувшинов, находят аналогии в ниж
нем горизонте «Большого дома». Такой же 
венчик и у других, преимущественно также 
с серым ангобом и лощением, кружек, но не
сколько другой формы — с прямым горлом, 
резко отделенным уступом пли прочерченной 
линией от раздутого тулова, иногда орнамен
тированного прорезными вертикальными пи
ниями (рис. 8, 61). Эта форма тождественна 
второму типу кружек ппжнего горизонта 
«Большого дома». Встречены кружки с дву
сторонним густым коричневым (снаружи 
черным) ангобом и лощением п сосудики, у 
которых снаружи по жидкому беловато-
розоватому ангобу хорошо заметны следы 
вертикального заглаживания, вероятно, де
ревянной лопаточкой или дощечкой. 

Обнаружены и фрагменты стенок сосу
дов с темно-коричневыми потеками по свет
лому апгобу (рпс. 8, 25), фрагмепты с вол
нистым орнамептом (рис. 8, 20, 27), с под-
треугольными вдавлениями под горлом 
(рпс. 8, 24), пунсонным орнаментом. 

Аналогичные сосуды характерны для 
Средней Сырдарьп первой половипы I тыся
челетия. 

Среди орнаментальных мотивов керамики 
Томпак-асара отметим на лепные полукруг
лые валнкп (рис. 8,19), линейный, волнистый 
и геометрический узор, часто прореза ЕШЫЙ 
еще по сырому сосуду (рис. 8, 4); прочерчен
ный орпамент есть и па ручках (рис. 8,2,21). 

Ручки (кружек, горшков, кувшипов, кры
шек) встречены различные по форме; можно 
отметить и ручку-налеп плоской крышки 
(рис. 8, 3). Своеобразными обычно парными 
ручками па плечиках снабжены красногли
няпые кувшины (рис. 8, 48), аналогичные 
обнаруженным в нижнем горизонте «Боль
шого долга» Джеты-асара № 3. 

В керамическом комплексе Томпак-асара 
очепь много фрагментов сосудов преимуще
ственно станковой работы с ровпым сплош
ным горизонтальным рпфлепием по плечикам 
и тулову. Рифлепие чрезвычайно разнообраз
но — от слабо прочерченных линий до глу
боко прорезанных канпелюр (рис. 8, 71, 72, 
74—78). 

Весь керамический материал этого горо
дища заставляет предварительно датировать 
его не позднее IV в. н. э., предположительно 
начиная с последних веков до п. э. 

Д ж е т ы - а с а р № 4 (Рабепсай) — горо
дище, расположенное па южном берегу се
верного истока Кувандарьи. впервые было 
обследовано в 1946 г. и отнесено С. П. Тол-
стовым ко второму типу городищ — «боль
шая крепость с сильно развитой системой 
фортификации п без всяких следов построек 
внутри стен» *1S. Тогда же собран подъемный 
материал. В 1966 г. отряд экспедиции вто
рично обследовал это городище. 

Керамика первой группы представлена 
несколькими мелкими фрагментами горшков 
в осповном с удлиненно-подпрямоугольным 
в сечении венчиком, снаружи орнаментиро
ванным вдавлениями, п аналогичных распро
страненным в верхнем горизонте «Большого 
дома» (рис. 7, 64). Интересен фрагмент вер
ха крупного горшка с раструбообразньш уд
линенно-подпрямоугольным венчиком, с глу
боко прорезаннымп по его внешней стороне 
насечками, образующими зигзагообразный 
орнамент (рис. 7, 73). Внешняя поверхность 
сосуда тщательно заглажена. Такой орпамепт 
не встречен на памятниках типа Джеты-аса
ра № 3. 6, 7, 9, но он бытует па памятниках 
типа Сарлы-асара, датирующихся самым 
поздпнм этапом, п в одновременных им сло
ях Кескен-Куюк-калы. 

В сборах преобладает керамика второй 
группы, а среди нес — типичные для джеты-
асарской культуры фрагменты красноглння-
ных сосудов с густым ангобом (в зависимо
сти от обжига) — от ярко-красного до темно-
коричневого, а местами и черного цвета. 
Большинство поверх ангоба покрыто лоще
нием (см. инв. № 1, 2, 5. 10). 

О форме сосудов сказать что-либо опре
деленное сложно пз-за малочисленности ма
териала. Но можно предположить паличие 
типичных для верхнего горизопта «Большого 
дома» кувшипов с удлиненно-подпрямоуголь
ным в сечепип венчиком (рпс. 7, 67) или 
рифлением по горлу (см. ппв. № 19). Ана
логичны широко распространенным в тех же 
слоях Джеты-асара № 3, Джеты-асара № 9 
ручки (например, подпрямоугольная в сече
нии ручка крупного сосуда, покрытая крас
ным ангобом, прикреплявшаяся с помощью 
специального выступа в цсптрс пли фраг
мент плоской с боков ручки, в верхней части 
которой имеется чуть поднимающаяся к ее 
и Тал: же, стр. 124, рис. 30; стр. 131, рис. 33. 
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краям площадочка). Об орнаменте можно су
дить по фрагменту сосуда с тремя горизон
тальными резными линиями (рис. 7, 65). 

В подъемном материале был фрагмент 
кружки (рис. 7, 72), изготовленной тщатель
ной ручной лепкой, покрытой густым корич
неватым, местами до черного, ангобом и ло
щенном, орнаментированной прочерченным 
геометрическим узором. Верхний край оваль
ной в сечении ручки прикреплен к слегка 
утолщенному венчику. Подобные кружки из
вестны из раскопок Джеты-асара № 94Э. 
Одна из найденных бусин — из расслоивше
гося зеленоватого стекла длиной 0,9 см, ши
риной 0,7 см, диаметр отверстия 0.2 см; дру
гая — хрустальная, 14-граиная длиной и ши
риной 1,4 см, диаметр отверстия 0,2 см 
(рис. 4, 115). Последняя относится к типу, 
широко распространенному па Северном Кав
казе (в Дагестане, например), в древперус-
ских поселениях конца IX—X в. п. э. (хотя 
единичные экземпляры подобных бус появ
ляются в Индии еще в VIII в. н. э.) *°. 

Рассмотренный материал позволяет пред
варительно датировать данный комплекс 
временем не ранее IV—V вв., а верхней да
той считать, вероятно. VIII—IX вв. 

Д ж е т ы - а с а р № 6. Впервые это горо
дище обследовалось во время авиамаршрута 
1946 г. С. П. Толстовым, повторно изуча
лось в 1948 и 1949 гг. С. П. Толстов отпес 
его ко второму подтипу первого типа, видя 
в нем укрепленный общинный дом-усадьбу 
с квадратно-концентрическим планом51. 
В 1948 и 1949 гг. на городище собран кера
мический материал. 

Керамика первой группы в основном 
представлепа венчиками и стенками горш
ков. По форме они тождествеппы типичным 
для верхнего горизонта «Большого дома» 
Джеты-асара № 3 и 9. Их слегка отогнутые 
удлпненпо-подпрямоугольпые в сечении вен
чики снаружи орнаментированы ямками, на
несенными пальцевыми вдавлеппямп, насеч
ками или подтроугольпымп вдавлениямп кон
цом палочки, ямочным орнаментом, нанесен
ным камышинкой (рис. 9, 52—55). Размеры 
горшков различны. На стенках некоторых из 
них нанесен прочерченный геометрический 

49 См. рис. 6, 83. Как указывалось, подобный тип 
кружек, вероятно, должен принадлежать к одно
му из наиболее поздних. и В. В. Деопик. Указ. соч., стр. 218; она же. Стек
лянные, каменные и металлические украшения 
IV—ТХ вв. Северного Кавказа и Крыма как ис
торический источник. Кппд. днес. М.. 1961, стр. 140. 

5' С. П. Толстов. По следам..., стр. 128, 130—131. 

орнамент (рис. 9, 50, 51). Интересен фраг
мент сосуда с отпечатком ткани грубого пле
тения. 

В керамике второй группы подавляющее 
большинство составляет типичная для дже-
тыасарской культуры лощеная посуда тща
тельной ручной лепки, краспоглнпяпая, по
крытая густым красным, красно-коричневым, 
местами до черного, ангобом. На некоторых 
фрагментах видны следы заглаживания по
верхности инструментом. 

Формы сосудов (насколько можно судить 
по фрагментам) те же, что и на Джеты-аса-
рах № 3 и 9. Среди них отметим верхние ча
сти хумов и хумчей с раструбообразпыми 
удлинепио-подпрямоугольпымп в сечении 
венчиками (рис. 9, 46—48). Большой про
цент составляют фрагменты кувшинов с пря
мым горлом, крутыми плечиками и удлинен
ным, слегка отогнутым венчиком; много 
фрагментов кувшинов с горизонтальным риф
лением по горлу, с симметричными сливами 
по краю, с ручками л без ручек (рис. 9, 2— 
10). Наряду с красноглпнянымп кувшинами, 
покрытыми красным и красно-коричневым 
ангобом п лощеппем, встречаются и сероглп-
няные тех же форм, с темно-серым, иногда 
до черного, ангобом и лощением. Такие кув
шины (со всеми деталями формы) аналогич
ны отмеченным в верхнем горизонте «Боль
шого дома». Некоторые кувшины снабжены 
петлеобразными овальными, подтреугольпы-
мп в сечении ручками, прикрепленными 
нижним концом к плечику пли к нижней ча
сти горла, а верхним — к горлу или же к вен
чику (рис. 9, 5, 15, 16). Единичные фрагмен-
тировапные сосуды отличаются розовато-пе
сочным цветом черепка в изломе и беловатой 
поверхностью со следами густого черпого цве
та ангоба. 

Среди находок много фрагментов типич
ных кружек с кольцевидными ручками, ча
шек и мисочек, перекликающихся с харак
терными но форме для верхнего горизонта 
('Большого дома» Джеты-асара № 3. (На
пример, фрагменты краспоглпняных лоще
ных кружек — рис. 9, 31—36: чашечки со 
слегка уплощенным дном, густым красным 
ангобом и лощеппем — рис. 9. 32: миска с 
прочерченным снаружи линейным орнамен
том, коричневым ангобом и лощением — 
рис. 9, 33.) 

Несколько иного характера лощеная 
кружка с вдавленным дном, низко посажен
ной вертикальной ручкой, покрытая корич
невато-сероватым апгобом (рис. 9, 37). Веро
ятно, кружке же принадлежит и фрагмент с 
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такими же ангооом и лощением, но с рифле
нием по верхней части (рис. 9, 31). 

Керамика с Джеты-асара № 6 богато ор
наментирована. Наряду с прорезным геомет
рическим орнаментом на стенках крупных 
сосудов (сороглпнлпых с темно-серым или 
коричневато-серым ангобом — рис. 9, 20) н 
прорезным плп прочерчеппым волнистым па 
стенке крупного красиоглипяного сосуда с 
красным ангобом (рис. 9, 2S) есть множество 
фрагментов с налепным орнаментом. Среди 
них и налепнон валик с насечками по нему 
у основания горла красноапгобпрованного ло-
щепого кувшина (рис. 9, 4), и подобный же 
налепнон валик с насечками на тулове круп
ного лощеного сосуда с такпм ж е ангобом 
(рпс. 9. 14), валик с насечками и идущий от 
него вниз палеп-выступ у осповапия горла 
крупного красноангобированного сосуда 
(рис. 9, 12), и, наконец, гладкие па лепные 
валики (рис. 9, 25, 27). 

Много фрагментов сосудов, аналогичных 
между собой по качеству, ангобу п лощению, 
орнаментированных различными иалепамп-
выступамп, среди которых особенно много 
шишечек одинарных (рпс. 9, 40), парных 
(рпс. 9, 42) п тройшгчков (рпс. 9, 41). Ино
гда шишечки окружены волнистым палепом 
(рпс. 9, 29—30, 44). Налеп-шпшечка укра
шает и рифленую часть крупного краспоглн-
няного лощеного сосуда с густым внутри 
красным, снаружи коричневым апгобом 
(рис. 9. 13) и верхнюю часть ручки кувшина 
(рис. 9, 18). Нередки подтреугольпые плп 
овальные выступы (рис. 9, 22—24). иногда 
ограниченные валиком с насечками (рпс. 9, 
21). Такие орнаменты обычно встречаются 
на плечиках сосудов (вероятно, кувшинов) , 
реже — па верхней половине тулова. Ч а щ е 
всего они симметричны (по два, по четыре) , 
встречаются подтреугольпые выступы, чере-
дующпеся с шишечками. Иногда сосуды ук
рашались палепамп, имитирующими ручки 
(по две па плечиках) , с вмятинами по бо
кам, по без сквозного отверстия (рис. 9. 22). 
Такие различные по формам и размерам не
лепы часто встречались в материалах Джеты-
асара № 3. Округлые выступы украшали и 
крышки сосудов (рпс. 9. 20), и верхние ча
сти ручек (рпс. 9, 17), но в последнем слу
чае это, очевидно,— схематизированное зоо
морфное изображение. Подобные ручки были 
широко распространены в первые века н. г>. 
в кяупчппской культуре. 

Можно отметить также присутствие коль
цеобразных ручек красно- и героглппппых 
кружек. 

Среди посуды второй группы есть не
сколько фрагментов сосудов стапковой рабо
ты, некоторые из них имеют горизонтальные 
рельефные полосы на наружной стороне, в 
одном случае па светлом розоватом ангобе — 
потеки коричневатого. На стенке красиогли
пяного толстостенного лощеного сосуда с 
красным ангобом па наружной стороне на
несено прочерченное изображение животного 
типа сайгака (рис. 9, 11). 

На основании изучения керамики можпо 
говорить, что Джеты-асар № 6 — один из 
наиболее близких Джеты-асару № 3 и 9 па
мятников. Наличие фрагментов сосудов, тож
дественных характерным для комплекса верх
него горизонта «Большого дома», позволяет 
датировать Джеты-асар № 6 I V — V I I вв. или 
началом V I I I в. п. э. 

Д ж е т ы - а с а р Л"° 7. Городище обследо-
вапо в 1946, а повторно — в 1948 и 1949 гг . 5 2 

С. П. Толстов отнес городище ко второму (по 
его мнению, более позднему) подтипу пер
вого типа — «укрепленный общпнньтй дом-
усадьба с квадратно-концентрическим пла
ном. Усадьба Джеты-асар № 7 — с особенно 
правильным квадратно-ступенчатым зда
нием» 5 3 . И в 1946. и в 1948—1949 гг. с па
мятника был собран подъемный материал. 
В первой группе керамики преобладают 
фрагменты горшков различного размера 
(дпаметр края от 12 до 25 см) , есть фраг
менты с простым краем, по больше горшков, 
имеющих форму венчика и орнамент на пем, 
типичные для верхнего горпзопта «Большого 
дома» Джеты-асара № 3. На некоторых пз 
них вдавленный ямочный орнамент по внеш
ней стороне удлпнеппо-подпрямоуголыюго в 
сечении веичпка (рис. 9, 61), подтреуголь
пые в ссчеппп венчики горшков иногда так
же имеют ямочные вдавлеппя по внешней 
стороне (рпс. 9. 60). К «кухонной» керамике 
можпо отнести и кувлпшообразпый сосуд с 
высоким горлом и простым отогнутым краем 
(рис. 9. 57). Возможно, к тому же типу со
судов относятся и фрагменты стенок с про
резным геометрическим орнаментом (рпс. 9, 
64, 65). 

Во второй группе преобладают фрагмен
ты сосудов хорошей ручной лепки, покры
тые густым красным, красно-коричневым, ме
стами до черного цвета, апгобом п в большин
стве случаев лощением. По форме выделя
ются крупные сосуды типа хумов или горш
ков. Но количественно преобладают кувгпп-

52 С. П. Толстов. По следам..., стр. 126, рпс. 32. 
и Там же. стр. 130—131. 
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ны, прпчем встречаются тождественные ти
пичным для верхпего горизонта «Большого 
дома», т. е. с раструбообразным удлиненно-
подпрямоугольиым в сечении венчиком 
(рис. 9, 70), с валиком под горлом п насеч
ками по нему (рис. 9, 71), а также сосуды 
о небольшим округлым или подтрсугольным 
в сечении венчиком (рис. 9, 69, 81). Необхо
димо отметить также и типичные слпвы по 
краю кувшинов (рис. 9, 74). 

Значительный процепт керамики второй 
группы составляют сосуды преимущественно 
хорошей ручной лепки (но есть л стапковой 
работы) снаружи с белым ангобом, поверх 
которого часто нанесены красно-коричневые 
мазки и потеки (рпс. 9, 82). Таковы п фраг
менты горлышек кувшинов со сливом, с риф
лением и т. п. (рпс. 9, 63, 66—68). Интере
сен фрагмент кувшина с густым темно-крас
ным ангобом и лощением, с рифлением по 
внешней стороне удлиненного венчика (рис. 
9, 73). Подобные венчики в единичных эк
земплярах обнаружены в верхних ярусах 
верхнего горизонта «Большого дома». 

В керамике второй группы есть и кружки 
обычных для джетыасарской керамики форм. 
Отметим фрагменты кружок с простым кра
ем и горлом, отделенным от округлого ту-
лова уступчиком (рпс. 9, 76). Аналогичные 
кружки характерны для обоих горизонтов 
«Большого дома». Там же встречен и другой 
тип кружек (подобные кружкам, обнаружен
ным среди материала Джеты-асара № 7) — 
с выделенным круглым в сечеппп венчиком 
и почти сферическим туловом (рпс. 9, 77). 
Найдены и фрагменты сероглппяпых лоще
ных кружек с прочерченным линейным и гео
метрическим орнаментом. Ручки кружек — 
овальные пли подтреугольные в сечении. 
Встречены также фрагменты кувшинообраз-
яых или горшкообразных сосудов с темно-
серым ангобом и геометрическим орнамен
том (рис. 9, 64—6'}). 

Рассмотренный материал позволяет пред
положить, что городище Джеты-асар № 7 
существовало в тот же период, что и Джеты-
асар № 3, 0. 9, т. е. до VTI в. п. п. Что ка
сается нижней даты, то весьма гипотетшчто 
можно говорить о первых веках п. п.. а ско
рее — о середипе I тыс. п. а. 

Д ж е т ы - а с а р № 8. Этот памятиик впер
вые обследовап С. П. Толстовым в 1946 г, п 
отнесен ко второму типу городищ — большая 
крепость с сильно развитой системой форти
фикации и без следов построек внутри стон1*4. 
ы Там же, стр. 12в, 1-31, рис. ЯП. 

3 л. м. Левина 

Тогда же собрано небольшое количество ке
рамики, в которой преобладают фрагменты 
сосудов второй группы в основном прекрас
ной ручной лепки с густым красным, красно-
коричневым, местами до черного, апгобом и 
лощением. На некоторых из них заметны 
следы обработки поверхности — образовав
шиеся от заглаживания деревянным инстру
ментом параллельные полоски различной 
глубины, впоследствии несколько затертые. 
На иных фрагментах стенок с серым ангобом 
нанесен резной геометрический орнамент 
(рис. 7, 70). 

Малочисленность материала не дает воз
можности более или менее точно датировать 
памятник. Можно лишь отметить его без
условную принадлежность к джетыасарскому 
комплексу. 

Д ж е т ы - а с а р № 10. Это городище так
же было открыто в 1946 г.55 В 1951 г. на па
мятнике собрано небольшое количество мате
риала. 

Для посуды первой группы характерны 
фрагменты горшка с выделенной шейкой и 
Простым чуть отогнутым наружу краем (рпс. 
7, 77) и сероангобированноЙ лощеной миски 
с выделенным круглым в сечеппп венчиком 
(рпс. 7, 7S). 

Во второй группе есть фрагменты красно-
глиняных кувшинов с густым красным анго
бом и лощением, с типичными для верхпего 
горизонта «Большого дома» Джеты-асара 
Л"а 3 венчиками и сливами по краю. Есть и 
фрагменты сероглиияных лощеных кружек 
с прочерченным геометрическим орнаментом 
(рпс. 7, 81), аналогичные характерным для 
верхпего горизонта «Большого дома». Неко
торое количество фрагментов принадлежит 
сосудам станковой работы. Это, например, 
красноангобированный кувшин с профилиро
ванным венчиком (рпс. 7, 75). На стенках 
иных сосудов поверх беловатого ангоба нане
сены красно-коричневые мазки и потеки 
(рис. 7, 76, 82). Как неоднократно отмечалось 
выше, подобная керамика была широко рас
пространена па Средней Сырдарье. 

Немногочисленный подъемный материал, 
в котором встречены сосуды, аналогичные 
характерным для верхнего горизонта «Боль
шого дома» Джеты-асара Л« '.), позволяет 
весьма предварительно высказать предполо
жение о существовании жизни на Джеты-
асаре № 10 во второй половине, а может, и в 
конце I тысячелетия н. о. Этому предположе
нию не противоречит и жженый кирпич (раз-
55 Там же, стр. 126—127. 
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мер 1S,5X 1 4 X 5 см), из которого сложена 
часть построек на городище. 

Д ж е т ы - а с а р № 11. Городище впервые 
обследовано в 1946 г. и, вероятно, может 
быть отнесено к первому типу памятников5б. 
В 1951 г. памятник обследован вторично. 

Среди сосудов первой группы преоблада
ют горшки, но есть кувшпповпдные сосуды, 
«сковороды» и т. д. Горшки самых различ
ных размеров: диаметр горла их от 13 до 
30 см при толщппо стенок до 1,7 см (рпс. 10, 
15—16, 20). У части сосудов — выделенное 
горло и несколько отогнутый край (рис. 10, 
16), но встречаются горшки с чуть отогнутым 
удлиненно-подпрямоугольпым в сечении вен
чиком, орнаментированным снаружи вдавле-
нпямп, насечками (рпс. 10, 18, 1.9). Такие со
суды типичны для верхнего горизонта «Боль
шого дома» Джеты-асара № 3, для Джеты-
асара № 9 и других памятников. Интересен 
сосуд тппа «сковороды» с палепамп над кра
ем (рпс. 10, 21). В тесте его обнаружены 
прпмесл крупнодробленой дресвы, а снаружи 
на дне имеются отпечатки зерен проса. Ана
логичный сосуд встречен па Джеты-асаре 
№ 9 (рпс. 6, 92). Подобный ему найден 
Г. В. Григорьевым в слоях Каунчп II. На
значение пх пока неясно. Похожий по орпа-
менту сосуд (тппа миски) пайден при рас
копках «Большого дома» Джеты-асара № 3 
в слоях верхнего горизонта. 

К первой группе керамики относятся по 
качеству и выделке и некоторые кувшины с 
прямым горлом и несколько отогнутым круг
лым или подтреугольпым в сечении венчи
ком (рис. 10, 14). Вероятно, кувшину при
надлежит фрагмент стенки с прочерченным 
геометрическим орнаментом (рис. 10, 17). 

Во второй группе керамики преобладают 
красиоглппяпые сосуды тщательпой ручной 
лепки, но встречаются сосуды и станковой 
работы. 

У хумов и крупных двуручных горшков 
с густым красным и красно-коричневым анго
бом и лощением отмечаем раструбообразпые 
удлннеппо-подпрямоугольные в сечении вен
чики диаметром 32—38 см (рис. 10, 9, 10). 
У многочисленных лощеных кувшинов, по
крытых густым краспым, красно-коричне
вым, местами до черного, ангобом прямое или 
реже — слегка расширяющееся кнпзу высо
кое горло, маленький круглый, подтреуголь-
ныи пли отогнутый удлипеппо-подпрямо-
угольный в сечепип венчик (рис. 10, 23—26), 
часто встречаются сосуды с симметрично рас-
5S С. П. Толстое. По следам..., стр. 126—127, рис. 30. 
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положенными но краю сливами (рпс. 10, 24— 
26), иногда с рифлением по горлу (рис. 10, 
24). Обнаружены такие кувшины и с удли
ненно-овальной или подтреугольной в сечении 
формы ручками (рис. 10, 41, 42, 44, 4$). Есть 
черепки (с тем же качеством теста н ангоба) 
тонкостенных кувшинов с круглыми пли под-
треугольными в сечении венчиками (рис. 10, 
22). Единичны находки фрагментов тонко
стенных кувшинов с густым красно-коричне
вым ангобом и лощением, с маленьким венчи
ком, разделенным углублением по центру 
внешней стороны (рис. 10, 27, 28, 32). Вместе 
с красноглпняными встречены сосуды с че
репком песочно-розоватого цвета. Один из 
них — кувшин с подтреугольпым в сечении 
венчиком, с выемкой по центру его внешней 
сторопы, снаружи, поверх белого апгоба по
крыт густыми коричневыми мазками (рпс. 
10, 34). Стенки красиоглипяных сос5удов, у 
которых поверх белого ангоба нанесены крас
но-коричневые мазки и потеки, нередки в ма
териале данного памятника. Найден край со 
сливом цилиндрического носика кувшина57. 

Наряду с материалами, которые предпо
ложительно могут быть датированы и первы
ми веками и. э., на памятнике встречена 
керамика, существовавшая в Средней Азии 
во второй половине и в конце I тыс. п. а. 
Таковы фрагменты (ипв. № 90) крупного 
станковой работы сероглиияного кувшина и 
верхняя часть красноглпняпого кувшина с 
густым беловато-зеленоватым ангобом (рпс. 
10, 33). Аналогичные кувшины широко рас
пространены в афрпгпдекой культуре Хорез
ма VII—VIII вв.58 Среди других форм отме
тим плоскую крышку с выступом в цептре 
(рис. 10, 35), стенки станковой работы фляги 
и своеобразные горшки. 

Интересен красноглппяпып горшок с гу
стым красно-коричневым ангобом, с круглым 
в сечепип венчиком, к которому прикрепле
ны верхние концы двух петлеобразных ру
чек (рпс. 10,57). 

Близкий по форме п качеству сосуд най
ден па «Малом доме» Джеты-асара № 3 (рпс. 
5, IS). К иному тппу принадлежат станковой 
работы горшки с подтреугольным в сечении 
профилированным вепчиком (диаметр 18— 
22 см), выделенной шейкой, крутыми плечи
ками, раздутым туловом. резко сужающимся 
ко дну, и с прикрепленными к краю двумя 
зооморфными ручками. Таков лощеный крае-
57 Подобные сосуды также характерны для каун-

чвнекой культуры. 58 Е. Е. Нерааик. Сельские поселения афригидского* 
Хорезма. М., 1966, рпс. 19; 21, S, 10, 12. 
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ноглиняный сосуд со следами густого красно-
коричневого ангоба (рпс. 10, 36). Ручка у 
него — и 1шдо животного (возможно, собаки), 
держащегося передними лапами ва край и 
как бы заглядывающего внутрь сосуда8*. 
Весьма вероятно, что такпе жо ручки были it 
у других подобных этому горшков (рпс. 10, 
38—40). На одном из них сохранились следы 
прикрепления верхних концов аналогичных 
ручек (рпс. 10, 39). Па другом, отличном по 
тесту и ангобу (сероглиняиый с серым анго
бом), сохранились и лапки, которыми живот
ное держалось за край (рис 10, 40) G0. Этот 
горшок украшен также по плечикам прорез
ным геометрическим орнаментом. Прорезной 
пли прочерченный геометрический орнамент 
обнаружен п на фрагментах других сосудов, 
лощеных сероглппяных (рис. 10, 12) и крас-
ноглиняньгх с белым (рис. 10, 11) или густым 
красным ангобом. 

Красноглишшыс миски обычно с простым 
округлым краем (диаметр 15—24 см) покры
ты густым красно-коричневым, иногда места
ми до черпого, апгобом и залощены (рпс. 10, 
2, 7). Но есть и станковой работы миска с 
беловато-розоватым апгобом (рпс. 10, 3). 
У одной из мисок с густым до черного цвета 
апгобом и лощением был удлиненный п утол
щенный внутрь венчик (рпс. 10, 8). Анало
гичные сосуды встречены в верхнем гори-
зопте «Большого дома». Обнаружены и фраг
менты кружек, причем преобладают лощеные 
сероглиняные с темно-серым ангобом и про
резным орнаментом (рис. 10, 5—6). Подоб
ные сосуды наибольшее распространение 
получили в верхнем горизонте «Большого 
дома» Джеты-асара № 3. По форме к ним 
близка лощёная сероглиняная пеорпамептп-
рованная кружка с темным до черного анго
бом. К другому типу можно отнести красно-
глиняные кружки с отогнутым, резко отде
ленным от раздутого тулова краем, с красно-
коричневым ангобом и лощением (рис. 10, 
4). В центре дна небольшого красноглиня-
ного сосуда с густым красным апгобом, ве
роятно, с шаровидным туловом сохранилась 
впадинка (рис. 10, 46). Такие сосуды есть и 
в нижнем горизонте «Большого дома». 
и Аналогичная ручка найдена О. Б. Обельченко ла 

городище Ходжа Аджупмптн (О. В. Обельченко. 
К вопросу о времени подведения стены Бухар
ского оазиса Капыр-Дувал. «Труды ТашГУ», т. V. 
Ташкент. 1960. стр. 24) К сожалению, слои, где 
найдена эта ручка, оказались смешанными. 60 Интересно, что эта «лапа» весьма напоминает 
руку человека илп обезьяны. Здесь явно разли
чимы пальцы кисти (четыре вместе и один в 
стороне). 

На основании изложенного выше можно 
предварительно датировать данный памятник 
временем от первых веков и. э. (может быть, 
и последних веков до и. э.) до начала VIII п. 
п. э. 

Д ж е т ы - а с а р № 12. Памятник открыт 
в 1946 г.,повторно был обследован в 1051 г.61 

В первой группе керамики наиболее рас
пространены горшки, крупные (с диаметром 
края до 2G см, дна — до 24 см; рис. 7, 51, 62) 
и мелкие (с диаметром края 10 см; рис. 7, 
48). 

Найдены ку винтообразные сосуды (рпс. 
7, 49). Во второй группе встречены отдель
ные фрагменты стопок крупных красноглиня-
ных сосудов, покрытых снаружи красно-ко
ричневым или беловатым ангобом. На части 
из них по беловатому ангобу нанесены крас
но-коричневые мазки и потеки (низ. № 137). 
Резко преобладают сосуды тщательной руч
ной лепки. Во второй группе встречены кув
шины с обычным для Джеты-асаров № 3, 6, 
7, 9 рифлением: но горлу, с густым темно-
красным ангобом (ипв. № 3). Так же обычпы 
для нижнего горизонта «Большого дома» л 
найденные здесь кувшины с маленьким под-
треугольным в сечении венчиком, с симмет
рично расположенными сливами по краю 
(рпс. 7, 54; сливы оттянуты пальцами, следы 
пальцев заметны снаружи). На одном из кув
шинов с коричневым до черпого ангобом и 
лощением верхний конец петлеобразно!]: руч
ки прикреплен под выделенным чуть удли
ненным венчиком (рпс. 7, 55). Подобные 
ручки встречаются на сосудах из самых верх
них слоев Джеты-асара № 3, 9. На горло 
сероглиняного кувшина с темно-серым анго
бом отметим чуть утолщенпый маленький 
венчик (рис. 7, 53). 

Среди посуды второй группы есть и ти
пичные для верхних слоев Джеты-асара № 3 
31 9 лощеные тонкостенные кружки с прорез
ным илп прочерченным линейным орнамен
том. У некоторых сосудов сохранились оваль
ные в сечении ручки (рпс. 7, 58—60). На дне 
одного сосудика, вероятно, с шаровидным 
туловом с красным ангобом заметно круглое 
вдавлеипо в центре, образовавшееся при фор
мовке (рис. 7, 61). Аналогичные сосуды обна
ружены в нижнем горизонте «Большого 
дома». 

Найденная па памятнике миска с диамет
ром края 30 см (рпс. 7, 56) аналогична мис
кам из верхнего горизонта «Большого дома». 
Некоторые сосуды украшены налепным орна-
81 С. П. Толстое. По следам..., стр. 127, рис. 30. 
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ментом. Так, фрагмент в виде выступа па 
плечиках (рис. 7, 62) принадлежал, вероятно, 
крупному кувшину. У другого сосуда по бе
лому ангобу шли красно-коричневые мазки 
и был орнамент в виде валенной дуги (рис. 
7, 50). Третий маленький краспоглиняпый 
сосуд со следами красноватого ангоба спа-
ружи, с шаровидным тулопом, наибольший 
диаметр которого 9 см, был украшен налеп-
еымн шишечками (рис. 7, 57). 

Можно считать (пока предварительно) , 
что городище Джеты-асар № 12 у ж е сущест
вовало в первой половине I тыс. п. э. и, ве
роятно, прекратило свою жизнь одновременно 
с городищами Джеты-асар № 3, 6, 7, 9 и т . п . 

Д ж е т ы - а с а р № 13. Городище обсле
довано в 1946 г. Оно отнесепо С. П. Толсто-
вым ко второму подтипу первого типа 6 2 . 
С этого памятника известеп лишь один крас-
ноглиняный кувшнпообразпый сосуд, у кото
рого по светлой розоватой поверхности папе-
сеп густой черный ангоб (рпс. 7, 74). Пол
ностью аналогичного сосуда среди имеющих
ся материалов других джетыасарских горо
дищ нет, поэтому датировать его пока нельзя. 

Д ж е т ы - а с а р № 14 (Байболат-асар) . 
Это городище также открыто в 1946 г., а затем 
подвергнуто обследованию в 1949 г. В подъ
емном материале были терки п пращевые 
кампп. В керамике первой группы встречены 
фрагмепты горшков с простым краем (рпс. 7, 
95). На стенках некоторых сосудов имеется 
прорезной геометрический и пупсонпый ор
намент (рис. 7, 93, 94). 

Во второй группе есть немалый процент 
станковой посуды, по преобладает изготов
ленная тщательной ручной лепкой с по
мощью вращающейся подставки. Выделяют
ся кувшины с подтреугольнымп в сечении 
венчиками с белым ангобом (рпс. 7, 89, 96). 
Такая ж е форма и у кувшинов хорошей руч
ной лепки с белым ангобом и розовато-песоч
ного цвета черепком (рис. 7, 90). Кроме 
обычных для джетыасарской культуры кув
шинов с рифленым горлом ( р и с . 7 , 5 5 ) , встре
чены кувшины с простым или слегка утол
щенным краем, иногда внутри с ложбинкой 
для крышек, с красным пли темно-красным 
густым ангобом (рис. 7, 91, 92). Отмстим 
кувшины, у которых снаружи по светлому 
фону имеются следы густых красно-коричне
вых, местами черных мазков и потеков (рпс. 
7, 97). Среди кувшинов станковой работы 
есть сосуд, покрытый беловатым ангобом, по 

02 Там же, стр. 127, 131. 

форме венчика он близок афригидскпм (ри<. 
7, 88) 63. 

На горшках станковой выработки (рис. 
7, 102), с отогнутым краем, выделенной шей
кой, снаружи на белом ангобе — темно-ко
ричневые мазки и потеки. Вероятно, среди 
станковой керамики были и фляги с неглу
боко прорезанлымп горизонтальными поло
сами па стенках п светлым ангобом снаружи 
(рпс. 7, 87). Вообще подобные горизонталь
ные полосы типа рифления встречены на 
Байболат-асаре (как и на остальных городи
щах Джеты-асара) и па других видах сосу
дов п прежде всего — па крупных горшках 
пли хумах (рис. 7, 56*). 

В керамике второй группы необходимо 
отметить фрагменты сероглппяных лощеных 
кружек с черным ангобом и прорезным орна
ментом, краспоглпняных кружек с красным 
ангобом (рис. 7, 83, 84), тонкостеппые чаш
ки, красноангобированные лощеные мисочки 
с простым краем. Интересно дно сосуда с ха
рактерным для нижнего горизонта «Большого 
дома» вдавлепием в центре (рис. 7, 203). 
В керамике хорошей ручной лепки есть фраг
мепты с прорезным и штампованным орна
ментом. 

Материал с Байболат-асара аналогичен 
другим джетьтасарским городищам, прежде 
всего — нижнему горизонту «Большого дома* 
Джеты-асара № 3, памятникам, расположен
ным по среднему течеппю Сырдарьи, дати
руемым первой половиной I тысячелетия. 
В то ж е время па городище обнаружены со
суды более позднего времешт (кружки, ха
рактерные для верхнего горизонта «Большого 
дома»; кувшин, аналогичный афригидскпм 
сосудам V I I — V I I I вв . ) . Таким образом, мож
но говорить о существовании памятника или, 
что более вероятно, части его п в этот период. 

У и г у р л ы - а с а р . Это городище (восточ
ная группа асаров) было обследовано в 1948 
и повторно — в 1962 гг. Собрано небольшое 
количество керамики. Фрагмепты сосудов 
первой группы невыразительны, а во второй 
значительный процент составляют сосуды 
станковой работы п изготовленные тщатель
ной ручной лепкой с помощью вращающейся 
подставки. Большинство сосудов покрыто гу
стым краспо-коричпевым ангобом. Они часто 
лощеные. Найдены сосуды п со светлым 
ангобом, поверх которого иногда заметны 
следы густой коричневой краски. 

По форме все сосуды Унгурлы-асара ана
логичны керамике нижнего горизонта «Боль-

сз Е. Е. Неразик. Указ. соч., рис. 21, 7, S. /0. 
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ШОГО дома» Джеты-асара № 3. Это, например, 
сосуды первого вида с маленькими иодтрс-
угольнымп в сечении венчиками, двумя руч
ками, верхним концом прикрепленными к 
краю (диаметр края 22 см) , покрытые густым 
красно-коричневым ангобом (рис. 7, 18). 0 6 -
наружепы также кувшины с круглыми или 
нодтреуголыгыми в сечении маленькими вен
чиками, прямым высоким горлом, иногда с 
горизонтальным рифлением по нему, иногда 
с петлеобразной ручкой, нижним концом при
крепленной к началу горла, а верхним — под 
венчиком. Часто по краю кувшина идут сли
вы, округлой в плане формы (рис. 7, 13). 
Большинство кувшипов снаружи покрыто гу
стым красно-коричневым ангобом. Встречены 
фрагменты кувшинов с таким же венчиком, 
но с песочно-кремового цвета черепком и гу
стым коричневым, местами до черного, анго
бом. Найдепа и миска обычного для джеты
асарского керамического комплекса типа — 
с простым краем и полусферическим туловом. 
У тонкостенных кружек пли чаш (одна пз 
которых в изломе была песочно-кремового 
цвета) с беловато-розоватой поверхностью и 
следами густого коричнево-красного ангоба 
имелся обычный маленький круглый п сече
нии венчик и шаровидное тулово (рис. 7, 16). 

К р у ж к и также находят ближайшие ана
логии в керамике нижнего горизонта «Боль
шого дома». Любопытен фрагмент красногли-
няной со светлой розоватой поверхностью 
кружки — ручка в виде стилизованного жи
вотного с палепными ушами пли рогами 
(рис. 7, 11). Изображение схематично, в нем 
можно предполагать собаку или барана. По
добные зооморфные ручки были широко рас
пространены в первые века пашей эры в 
каунчпиской культуре. 

Таким образом, можно предположить, что 
городище Упгурлы-асар существовало в пер
вые века пашей эры (возможно, с кошка 
I тысячелетия до н. э. по IV в. п. D . ) . 

Г о р о д и щ а М а л ы й К а р а - а с а р, К а 
р а - а с а р и Б о л ь ш о й К а р а - а с а р, рас
положенные в восточной группе памятников 
джетыасарского комплекса, в 30 км западнее 
г. Кзыл-Орды, обследованы Хорезмской 
экспедицией в 1962 г. 

М а л ы й К а р а - а с а р. Подъемный ма
териал незначителен и маловыразителен. Это 
фрагменты посуды первой группы, а также 
стойки красноглиняных сосудов второй груп
пы с густым красно-коричневым ангобом. Па-
ряду с ними есть фрагменты с черепком в 
изломе песочного цвета и со светлым белова
то-желтоватым ангобом. Поскольку формы 

сосудов не установлены, городище не может 
быть датировано, хотя характер керамики не
которым образом перекликается с находками 
пз Кара-асара. 

К а р а - а с а р. Городище в плане улитко
образной ф о р м ы 6 ' , подобно «Большому дому» 
Джеты-асара № 3, Джеты-асару № 9, Мой-
шокты-асару (размеры его 8 0 X 1 2 0 м ) . 
В 1962 г. здесь собран значительный мате
риал где имеются зернотерки, терочники и 
ш а р ы типа лощил или пращевых камней пз 
песчаника и кварцита. Наличие керамическо
го шлака и черепков бракованных сосудов 
позволяет думать о существовании гончар
ного производства па территории городища. 

Керамика первой группы по качеству и 
составу теста не отличается от найденной па 
других джетыасарских городищах. Среди 
горшков отметим один с сероватым ангобом 
и закопченной внутри поверхностью, с типич
ным для нижнего горизонта «Большого дома» 
венчиком, прямой, относительно высокой 
шейкой, отделенной от тулова характерным 
для многих видов сосудов джетыасарского 
комплекса уступом. Тулово слегка раздуто, 
наибольшая ширина его меньше высоты со
суда. Диаметр плоского дна меньше диаметра 
венчика, с внешней стороны украшеппого 
ногтевыми вдавлениямп по еще сырой глине. 
Горшок орнаментирован по верхней широкой 
части тулова симметричными паленными 
шишечками по три в ряд, чередующимися 
с двумя полукруглыми валиками с отогну
тыми вбок концами (рис. 11, 40). Аналогич
ный орнамент встречен на горшках первой 
группы керамики в нижнем горизонте «Боль
шого дома», на многих других формах кера
мики второй группы из «Малого дома» Д ж е 
ты-асара № 3 и на других памятниках и 
очень характерен для джстыасарской кера
мики обеих групп. К другим формам кера
мики первой группы Кара-асара принадле
жат обломок котлообразного сосуда и от та
кого же сосуда ручка-налеп с отверстием для 
веревки (рис. 11. 3.9), вертикальная петле
образная ручка кувшина с наколотым орна
ментом (рис. 11, 3S). 

Сосуды второй группы изготовлены так 
же, как и на других джетыасарских памят
никах — препмущестцеппо хорошей ручной 
лепки, большинство из них с ярко-красным, 
красно-коричневым или темно-коричневым 
ангобом, часто лощеные. Реже встречаются 

Архив ХЛЭЭ ЛИ СССР. Дпспнпк № 37 (Б. В. Лп-
дрнанов, Кувагщарышскик маршрут), 1062 г., 
стр. 32. 
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Рис И. Керамика Кара-асара, Домалак-асара 
/_../( _ кара-асар; 42-si — Домалак-аеар 
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фрагменты сосудов с беловато-кремовым пли 
беловатым ангобом, иногда и с кремово-пе-
сочного цвета черепком. Иногда у них на 
поверхности видны следы красной пли крас
но-коричневой краски. 

Сосуды первого вида (их G экз.; толщина 
черепка 1.2—1,8 см) красноглнняные с гу
стым красным, красно-коричневым пли ко
ричневым апгобом, а некоторые и слегка под-
лощены. У всех относительно маленький 
Круглый или подтреугольпый в сечении вен
чик (диаметр венчиков от 26—28 до 38— 
40 см, преобладают сосуды с диаметром 30— 
32 см). В двух случаях на внутренней сто
роне венчика сделана выемка для крышки, 
прямое пли слегка расширяющееся книзу 
горло отделено от ту лов а с покатыми плечи
ками характерным для джетыасарской кера
мики уступом (рис. 11, 22, 24). 

Кувшины представлены в количестве 25 
экз. Преобладают лощеные красноглнняные 
с густым красным, красно-коричневым, ме
стами до черного, апгобом (рпс. 11,20,28—30, 
32), но встречаются кувшины и со светлым 
апгобом, иногда и с кремовым черепком (рис. 
11, 28, 25—27). По форме они одинаковы. 
У всех маленький круглый или подтрсуголь-
ный в сечении венчик, а реже — л чуть ото
гнуты)! наружу простои край (диаметр его 
от 9 до 14—15 см, преобладают сосуды с 
диаметром края 10—12 см). Часто по впут-
ренней стороне венчика проходит глубоко 
прочерчеппая полоса или углу блей л е. В од
ном случае горизонтальная полоса шла и по 
внешней стороне венчика (рпс. 11, 32). Часто 
на краю венчика симметрично расположены 
парные округлые в плане сливы (рис. 11, 
28—30). Встречены сосуды п с одинарными 
сливами той же формы, по с противополож
ной стороны снабженные вертикальной пет
леобразной ручкой. У всех кувшинов относи
тельно высокое прямое или чуть расшпряю
щееся к тулову горло, по которому обычно 
проходят горизонтальные полосы пли валики. 
Встречены и одинарные валики, И перовпо 
прочерченные полосы, но чаще ровные гори
зонтальные каннелюры. Многие кувшины 
снабжены одной овальной или подтреуголь-
ной в сечении ручкой, верхний конец кото
рой прикреплен под венчиком, а нижний — 
па плечиках у перехода к горлу. 

В месте прикрепления у ручки бывает 
шпенек. Ручки петлеобразные, с одпой пли 
двумя шишечками, а часто с выступом в 
верхней части (рпс. 11, 26—27, 34). Встрече
ны л зооморфные. Одпа из них изображает, 
вероятно, голову верблюда пли лошади (рис. 
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11, 37), а другая — голову собаки (рис. 
И, 36). 

У кувшинов переход к тулову выделен ха
рактерным более пли менее резким уступом. 
Плечи сосудов больше]! частью довольно кру
тые; тулово по форме приближается к шаро
видному, наибольший его диаметр равен вы
соте тулова и почти в 2,5 раза больше диа
метра дна и горла. Последнее в свою очередь 
составляет треть высоты кувшина. Такие 
пропорции были н у кувшина (рпс. 11, 31) 
с одним сливом по краю и круглой в сечении 
ручкой, прикрепленной с противоположной 
сливу стороны. Над нижним концом ручки, 
в месте перехода горла к тулову,— орнамен
тальный поясок из двух рядов насечек. Сосуд 
тонкостенный, снаружи покрыт коричпево-
черяым апгобом и подлощен. 

Наряду с подобными кувшинами обнару
жены и небольшие кувшинчики несколько 
другой формы, вероятно, близкие кружкам, 
с простым краем или подтреугольным в сече
нии венчиком, с петлеобразной ручкой, верх
ним концом прикрепленной к краю или под 
венчиком, а нижним —к покатым плечикам 
под местом перехода к горлу, выделенному 
уступом (рпс. 11, 26—27). Аналогичные по 
форме и качеству сосуды пайдепы в «Малом 
доме» Джеты-асара № 3 и в других джеты-
асарекпх памятниках. 

Тонкостенные кружки или чашл (их не 
менее 25 экз.) представлены темп же двумя 
типами, что и в нижнем горизонте «Большого 
дома»: сосуды с простым краем и горлом, от
деленным от раздутого, часто почти шаровид
ного тулова резким уступом (рис. 11, 2, 4, 5, 
17), и сосуды с таким же раздутым туловом 
и маленьким круглым в сечении венчиком 
(рис. 11, 3, 6—8). Есть и промежуточные 
варианты (рпс. 11, 3, 6). На частп из них со
хранились петлеобразные и кольцевидные 
ручки, круглые, удлиненно-овальные или 
подтрсуголыше в сечении, крепившиеся к 
наиболее широкой части тулова (рпс. 11, 
5, 16). 

Диаметр дна кружек много меньше 
устья. Наряду с красноглиняными с густым 
ярко-красным, местами красно-коричневым, а 
иногда it коричневым и даже черным ангобом 
и лощением (рис. 11, 6, 7,17) существуют, и 
в сборах с Кара-асара даже количественно 
преобладают, кружки с беловато-песочным 
или кремово-песочным черепком и такой же 
поверхностью (рис. 11, 5), с беловатым апго
бом или же со следами густого ярко-красного 
(рис. 11, 8), красно-коричневого (рис. 11, 2, 
3), а иногда п черного ангоба и лощения. 



В двух случаях па красноглпияпых кружках 
помещен орнамент: в виде лалепа-шншечки 
под перегибом к горлу (рис. 11, 15) и в виде 
трех прорезных вертикальных липни над 
ручкой (рис. И , 14). 

Миски обычно полусферической формы, 
закрытые, с простым краем, с очень неболь
шим относительно устья дном (диаметр края 
их от J2—15 до 26—2S см) , красноглиняные 
с густым ярко-красным, красно-коричневым, 
а иногда и темпо-корпчневым апгобом и ло
щением (рис. 11, 1, 10, 41). По форме выде
ляется миска того жо качества с густым крас-
по-корпчневым апгобом на розовато-песочной 
поверхности, с плоским дном (диаметр дна 
16 см, диаметр устья 18 см, высота миски 
6,5 см; рис. 11, 41). Несколько особняком 
стоит и приближающаяся по форме к мискам 
чашка пли кружка (рис. 11, 12) с густым 
коричнево-черным ангобом, со своеобразной 
вертикальной обработкой поверхности ниж
ней трети сосуда. Едиппчпые фрагменты с 
подобной обработкой поверхности встречают
ся почти на всех джетыасарекпх городищах, 
по этот прием в то жо время очень характе
рен для обработки поверхности подавляю
щего большинства мисочек п кружек кауп-
чинской культуры. 

Из других сосудов, встреченных на горо
дище, отметим верхние части красноглиня-
ных горшков с густым красным пли краспо-
корпчневым ангобом и лощепием сплошным, 
а иногда полосчатым (рис. 11, 21), или ж е с 
кремово-песочным цветом черепка и белым 
апгобом (рис. И . 22), с маленьким круглым 
или подтреуголышм в сечении венчиком 
(диаметр его 20 см) , с углублением пли про
резанной горизонтальной полосой для к р ы ш 
ки по внутренней сторопе, с прямым горлом, 
отделенным от тулова традиционным уступом 
(рис. 11, 24). Отметим также фрагмент 
небольшого сосуда с шаровидным туловом, с 
округло!! выемкой в середипе дна (диаметр 
его 4 см) . Аналогичные сосуды встречены 
в нижнем горизонте «Большого дома». 

Таким образом, все группы и виды кера
мики с городища Кара-асар находят ближай
шие аналогии в материалах ппжпего гори
зонта «Большого дома». Полное отсутствие 
керамики, характерной для верхнего гори
зонта того ж е «Большого дома», для городпгц 
тина Джеты-асар № G, 7, 9 и т. п., дает воз
можность верхнюю границу существования 
памятника определять не позднее IV и. п. э. 
Что касается нижней даты, то наличие кера
мики с кремово-песочного цвета череп-ком и 
относительно большое количество ее (надо 

отметить, что присутствие единичных фраг
ментов такой посуды зафиксировано и в ма
териалах «Малого дома», и в нижнем гори
зонте «Большого дома» Джеты-асара № 3) 
позволяет предполагать более раннюю дату, 
чем дата нижнего горизонта «Большого 
дома», хотя у нас пет пока твердых доказа
тельств существования указаппой керамики 
в более ранний период. 

Б о л ь ш о й К а р а - а с а р . Городище так
ж е улиткообразной формы, высотой до 13 м, 
диаметры его 180 и 150 м. В подъемпом ма
териале с городища представлена типичная 
джетьгасарская керамика. Среди сосудов пер
вой группы (обычно с сероватым апгобом) — 
горшки с прямой шейкой. Один из них имеет 
небольшой венчик, по внешней стороне кото
рого нанесены узкой полосой по сырой глине 
вертикальные прорезп, а другой — венчик 
резко отогнутый наружу, небольшой, но 
удлинепно-подпрямоугольный в сечении, по 
внешней стороне которого также еще по сы
рой глине нанесены ямочпые вдавлеппя (рис. 
id, 51). 

Гораздо многочисленнее и разнообразнее 
находки сосудов второй группы. Хотя есть и 
отдельпые сероглишшые, но резко преобла
дают красноглиняные лощеные, с густым 
красно-коричневым и темно-коричневым ан
гобом. 

Первый вид представлен фрагментами 
стенок н венчиком (диаметр 38—40 см; рис. 
10, 70—72). Сосуды эти обычно с прямым 
горлом, отделенным от покатых плечиков 
традиционным уступом. Отогпутый наружу 
вепчпк лишь слегка утолщен по сравнению 
со стенками, но удлинен п имеет округло-под-
прямоугольпую форму в сеченип. В одном 
случае венчика как такового уже нет, а есть 
чуть утолщенный край с ложбинкой по внут
ренней стороне. Все сосуды покрыты крас
ным, местами до коричневого и черного, гу
стым апгобом и лощением. 

Кувшппы (рис. 10, 47—49, 53—57) так
ж е красноглпняпые, покрыты густым ярко-
красным, местами до темно-коричневого и 
черного, ангобом п лощепием. У всех высо
кое, в основном прямое, реже — слегка рас
ширяющееся кппзу горло, большей частью 
малепькпе подтреугольныо в сечении вепчн-
кп, хотя паряду с ними встречаются п удли
ненные, по лишь слегка утолщенные венчи
ки, и простой, отогнутый наружу край. Диа
метры венчиков обычны для джетыасарекпх 
кувшинов. Часть их снабжена одной петле
образной ручкой, удлиненно-овальной или 
подпримоуголыши в сечении, верхним коп-
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дом Прикрепленной под ленчиком па горле. 
Часто по краю кувшина симметрично распо
ложены парные (гораздо реже встречаются 
одинарные) , округлые в плане сливы (рис. 
10, 47, 48). Иногда но внутреннему краю 
венчика проходит ложбинка для крышки. 

Миски представлены во фрагментах и 
одним целым экземпляром. Это красноглиня-
ный сосуд с густым темно-коричневым до 
черного ангобом, закрытый, со слегка округ
лыми стенками п чуть выделенным простым 
краем (рис. 10, 69). 

Среди тонкостенных кружек или чаш 
имеется лишь одна сероглнняная с густым 
черным ангобом п лощением; а остальные 
(12 э к з . ) — к р а с н о г л п и я н ы е с густым крас
ным, а чаще с темно-корпчнево-черным анго
бом и лощением. Ручки кольцевидные, удли
ненно-овальные в сечении (рис. 10, 58). По 
форме кружки несколько отличаются от 
встреченных на разобранных выше памятни
ках, хотя, без сомнения, непосредственно 
связаны с некоторыми описанными ранее 
типами. Так, у нескольких кружек — широко 
открытое устье диаметром много больше дна, 
отогнутый наружу простои край и округлые 
стенкп. Такие к р у ж к и типологически явно 
связаны с кружками, появившимися в верх
нем горизонте «Большого дома» Джеты-аса-
ра Л° 3 ,— шпроко открытые с округлыми пли 
прямыми стоиками, преимущественно покры
тые густым до черного ангобом и лощенном 
(рпс."Ю. 50). 

Но большей частью кружки с городища 
Большой Кара-асар певелнкп. Они банкооб-
разпон формы с простым, чуть отогнутым 
пли прямым краем, являющимся продолже
нием горла, отделенного от раздутого тулова 
традиционным уступом пли глубоко прочер
ченной линией. Размеры их: диаметр края 
6—10, чаще 7—8 см, диаметр дпа много 
меньше диаметра края , высота 7—8 см. Эти 
кружки, безусловно, непосредственно связа
ны с одним из типов, характерных для ниж
него горизонта «Большого дома»,— с выде
ленным горлом, резко отделенным от тулова 
уступом. Некоторые из кружок городища 
Большой Кара-асар ужо без горла как тако
вого, а выраженный уступ отделяет тулово от 
простого удлиненного края . Кольцевидная 
ручка прикреплялась к середине тулова со
суда целиком, и в месте прикрепления стенка 
сильно вдавлена внутрь, а с внутренне]! сто
роны укреплена и подправлена дополнитель
ным куском глины (рис. 10, 67). К р у ж к и по
крыты густым коричнево-черным ангобом и 
залощены снаружи. 

Рассмотренный материал свидетельствует 
0 безусловной принадлежности городища 
Большой Кара-асар к джетыасарскому комп
лексу. Аналогии керамике находим в мате
риалах верхнего горизонта «Большого дома» 
Джеты-асара № 3, Джеты-асара № 6, 7, 9 и 
т. п., но в то ж е время некоторые детали — 
орнаментация полосой па венчиках типичных 
горшков первой группы, появление удлинен
ных, но у ж е иеутолщепных венчиков, про
стого края у обычных сосудов второй группы 
типа хумов и круппых горшков, кувшинов, 
несколько иная форма кружек и иные спо
собы прикрепления ручек па них — все опи
санные детали неизвестны на упомянутых 
памятниках. Это позволяет предполагать не
сколько более позднюю дату конца жизни 
Большого Кара-асара и предварительно да
тировать его с середины I тысячелетня по 
V I I I , а может, и IX в. н. э. 

Д о м а л а к - а с а р . Городище расположе
но в 75 км к западу — северо-западу от 
г. Кзыл-Орды. Оно очень сложной конфигу
рации—«улитка» со множеством пристроек 6 1 . 
В 1962 г. маршрутный отряд Хорезмской экс
педиции посетил это городище и собрал 
подъемный материал. Наряду с зернотерками, 
округлыми «пращевымн» камнями из квар
цита и светло-серого песчаника найдено зна
чительное число керамических шлаков, фраг
менты бракованных кувшинов с цилиндриче
ским горлом, иногда рифлепым. некоторые с 
ручкой, верхним концом прикрепленной па 
1 см нпже обычно маленького круглого или 
подтреугольпого в сечепни венчика. 

Керамика первой группы представлена пе-
зпачптельпымп фрагмептамн стенок сосудов. 
Можно говорить о наличии горшков боль
шого диаметра с маленьким подтреугольпым 
в сечении венчиком. Некоторые сосуды — 
с прочерченным геометрическим орнаментом 
из пересекающихся полос (рис. 11, 72). 

Керампка второй группы многочисленнее 
п выразптсльпес. Сосуды первого вида — типа 
хумов и круппых двуручных горшков с гу
стым красным ангобом и лощением снару
ж и — имеют маленький подтреугольпый в се
чении венчик (диаметр 26 см) , прямое высо
кое горло, незначительно расширяющееся к 
ту.тову (рис. \\, 63). 

Как и на других памятниках, па Домалак-
асаро количественно преобладают кувшины, 
абсолютное большинство которых также пзго-
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товлено тщательной ручной лепкой при по
мощи вращающейся подставки. Они красно-
глиняные, обычно покрыты густым красным, 
красно-коричневым, иногда до черного, анго
бом {рис. 11, 64—66 и др.), а некоторые — 
беловатым жидким ангобом (рис. 11, 67). 
Форма их типична для ранних джетыасар-
ских кувшинов. У всех маленький подтреу-
гольный пли круглый в сечении венчик 
(иногда с ложбинкой для крышки — рис. 11, 
69, 77) диаметром 10—12 см; высокое прямое 
или чуть расширяющееся книзу горло, глад
кое пли с валиком посредине, а чаще всего 
покрытое горизонтальным рифлением раз
личного характера — от прочерченных по сы
рому сосуду неровных полос до четких круп
ных и мелких каннелюр (рис. 11, 04—68). 
Иногда на краю кувшина находится один пли 
(что встречается чаще) два симметрично 
расположенных округлых в плане слива 
(рис. 11, 66—07, 69—71). Часть кувшинов 

•снабжена одной петлеобразной подтреуголь-
ной или круглой в сечении ручкой (рис. 11, 
79), верхний конец которой прикреплен на 
горле (рис. 11, 64, 65, 77). В одном случае 
(инв. Л1' 95) видно отверстие для шпенька 
ручки, а рифление начинается слева и справа 
от пего. Само горло отделено от плечиков не
большим валиком (рис. 11, 77), по чаще все
го—четко выраженным уступом (рис. li, 64, 
66—68, 70, 78). Плечики довольно крутые, 
переходящие в шаровидное тулово, наиболь
ший диаметр которого обычно в 2,5 раза 
больше, чем венчика. Диаметры дна и вен
чика обычно равны (рис. 11, 78). Реже встре
чаются кувшины с раздутым туловом, но с 
покатыми плечиками, подобные найденным 
на Кара-асаре (рис. 11, 66. 67). 

Любопытна небольшая группа кувшинов 
с беловато-песочного цвета черепком, с такой 
же поверхностью, с маленьким круглым в се
чении венчиком и чуть намеченным сливом 
па краю его. 

Найдены отдельные горшки также с ма
леньким круглым или подтреугольпым в се
чении венчиком (диаметр 16—19 см), четким 
горлом и раздутым туловом, обычно отделен
ным от горла уступом. По качеству и отделке 
они подобны кувшинам (рис. 1 1, 53—55). 

Миски также обычно красноглиняные 
(хотя встречены отдельные экземпляры кре-
мово-песочвого цвета в изломе) с густым 
красно-коричневым ангобом и лощением, по
лусферической формы, довольно закрытые, 
со слегка утонченным или чуть выделенным 
краем, с ПЛОСКИМ дном, которое много мень
ше ..рая (рис. 11, 48—50). 

Чашки пли кружки делятся на несколь
ко вариантов: часть их чрезвычайно близка 
мисочкам — ото небольшие по размерам с 
чуть округленными (иногда почти прямы
ми) стенками сосуды высотой 7—8 см, с 
простым краем, диаметр их 7—10 см, с 
уплощенным или плоским дном диаметром 
4—6 см. Обычно они красноглиняные, но 
найдены и кремово-песочного цвета в изло
ме {рис. 11, 46, 47). Подобные сосуды 
встречались на других ранних джетыасар-
ских памятниках (например, па Кара-
асаре). 

На этих памятниках найден и другой тип 
кружек, безусловно, непосредственно связан
ный с описанным выше,— это закрытые, ино
гда с доходящим до шаровидной формы ту
ловом, с резко выделенным краем или чуть 
намеченным, диаметром 9—10 см, обычно 
слегка отогнутым наружу (рис. 11, 43, 45. 
59). Некоторые кружки той же формы име
ют чуть выделенный круглый в сечении вен
чик и шейку, отделенную от шаровидного 
тулова четким уступом (рпс. 11, 44). 

Любопытна кружка с прямой шейкой, 
резко отделенной от раздутого тулова про
черченной по сырому сосуду полосой, со 
штампованным орнаментом на шейке 
(рис. 11, 58). У значительной группы кру
жек край простой, несколько отогнутый на
ружу; изогнутая шейка плавно переходит 
в слегка округлое тулово (рис. 11, 00—02). 
Большинство этих сосудов покрыто белым 
жидким ангобом, поверх которого у некото
рых заметны мазки коричневого. Кружки 
снабжены петлеобразной ручкой, подпрямо-
уголыши, удлиненно-овальной или подтре-
угольной в сечении. Верхний конец ее обыч
но прикреплен к краю или под краем 
(диаметр последнего 8—11 см), по встре
чаются сосуды и с ручкой на тулове. На 
довольно высоком, четко отделенном от ту
лова горле одной из таких кружек виден 
прием обработки поверхности лопаточкой. 
На других кружках встречаем петлеобраз
ные или кольцевидные ручки, обычно круг
лые в сечении, на тулове под горлом или 
венчиком. Ручка прикреплена под венчиком 
кружки, покрытой темно-красным ангобом, 
с прямыми, поднимающимися раструбом 
стенками. Кружка по форме напоминает 
усеченный копус с маленьким, круглым в 
сечении венчиком. Диаметр его 8 см, высо
та 7 см, диаметр дна 4,5 см, (рис. 11, 57). 
Возможно, что по форме эта кружка непо
средственно связана с широко распростра
ненными и типичными для верхнего горп-
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зонта «Большого дома» Джеты-acapa № 3 
кружками усеченно-конической формы с 
геометрическим и линейным узором. 

Любопытна широко открытая кружка, 
по форме напоминающая миски с простым 
краем, с петлеобразной иодпрямоугольной 
в сечении ручкой, верхним концом прикреп
ленной к краю (рис. 11, 56). У одной из 
ручек кружки, круглой в сечении, в верх
ней части находится выступ, возможно, 
пз о сражающий голову какого-либо живот
ного, па котором, как и в центре нижнего 
конца ручки, имеется небольшое отверстие 
(рпс. 11, 81). Вероятно, кружке ИЛИ же не
большому кувшину принадлежало и упло
щенное дно диаметром 4 см с вдавленной 
в середине ямкой (пзлом черепка— кремо-
во-песочный, на такой же поверхности — 
следы густого красно-коричневого ангоба). 

Аналогичные сосуды — почти обязатель
ная находка на джетыасарскнх городищах, 
существовавших до середины I тысячелетня 
н. а. 

Необходимо отметить также сосуд типа 
большой ложки или ковшика с густым 
красно-коричневым ангобом. Обломок его 
был найден и в помещении № 1 А нижнего 
горизонта ((Большого дома». Как и па дру
гих джетыасарскнх памятниках, па Дома-
лак-асаре встречены отдельные фрагменты 
сосудов, у которых снаружи по жидкому 
беловатому ангобу идут потеки и мазки гу
стой красно-коричневой краски. Этот прием 
характерен для памятников Средней Сыр-
дарьи и Ташкентского оазиса с рубежа пли 
же последних веков до н. э. 

Из орнаментальных приемов отметим 
лишь вдавлепия кондом палочки на валике 
под горлом кувшина (рпс. 11, 80). 

Итак, анализ комплекса керамики позво
ляет отпести Домалак-асар к обычным дже-
тыасарским памятникам не поздпее IV в. 
и. э. Начало же его — рубеж или последние 
века до п. э. 

А ш а г - а с а р . Между Рабспсасм (Дже-
ты-ясаром № 4) и Алтын-асаром (Джеты-
асаром № 3), в 5 км от первого расположено 
городище, открытое и впервые обследован
ное в 1960 г. Сырдарьинским маршрутным 
отрядом Хорезмской экспедиции (начальник 
отряда Б. А. Андрианов). Поздпее городище 
было иазвапо Ашаг-асар66. Это обпесеппое 
стеной из сырцовых кирпичей поселение 

" Архпп ХАЭЭ ЛИ СССР. Дневник № 30 (Б. В. Ан
дрианов), 1966 г. 

пятиугольной формы размером 120X90 м. 
В юго-восточном углу прослеживаются сле
ды планировки помещений. Б многочислен
ном подъемном материале есть н обломки 
каменных изделий (например, кварцитового 
ядра), куски шлаков. Б двух местах на по
верхности зафиксированы выходы металлур
гических шлаков. 

В керамике (рпс. 10, 81—108) многочис
ленны фрагменты сосудов первой группы с 
примесью шамота, а иногда и дресвы в тес
те. У большинства из них—простой округ
лый край или же чуть уплощенный бере
жок диаметром 12—28 см. Дпища плоские 
с резко выделенным дном (9—15 см). 
По форме преобладают горшки с простым, 
чуть отогнутым наружу краем, прямым гор
лом л слегка выпуклым туловом. Снаружи 
они покрыты серым и красным ангобом 
(рис. 10, 87—89). Возможно, часть их близка 
кувшпиовпдиым сосудам с рыхлым черенком, 
красноватым ангобом на поверхности, с ма
леньким круглым в сечении венчиком пли 
простым округлым краем па довольно 
высоком прямом горле (рис. 10, 85, 86). Но 
скорее всего подобные сосуды следует счи
тать разновидностью горшков. 

Открытые миски с чуть выделенным 
круглым в ссчепнн венчиком, диаметром 
18 см, имеют темно-серую поверхность 
(рис. 10, 90). 

Некоторые нз сосудов снабжены верти
кальной петлеобразной круглой в сечении 
ручкой (рис. 10, 82). У части сосудов па 
тулове или ллечпках был орнамент в виде 
палепа-шншечкп (рпс. 10, 83), иногда при
крепленной под ручкой (рпс. 10, 84). Часто 
такие палепы полуовальной формы имели 
впд ручки-выступа, как у котлообразных 
сосудов (рис. 10, 92). Аналогичные сосуды 
часто встречаются па джетыасарскнх памят
никах первой половины I тысячелетия п. э. 

На фрагмепте одпого из днищ сосуда 
первой группы снаружи сохранилось мно
жество отпечатков зереп проса, как и па ке
рамике, найденной на Джсты-асаре № 3, 9 
и др. 

Сосуды второй группы в подавляющем 
большинстве изготовлены тщательной руч
ной лепкой с помощью вращающейся под
ставки, реже они станковой работы. Б ос
новном сосуды красноглнняные с густым 
темно-красным или коричневым ангобом, 
часто лощеные. 

Представлено несколько видов сосудов 
второй группы. Так, например, найдены 
фрагменты верхней части горшкообразпого 
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•сосуда с небольшим округло-подтреуголъ-
ным в сеченпн венчиком диаметром 17 см, 
с довольно высоким горлом, с глубоким 
рифлением по плечикам, покрытым красно
ватым ангобом (рис. 10, 101). 

Подавляющее большинство красноглиня-
ных кувшинов также изготовлено тщатель
ной ручной лепкой, по встречаются п сосу
ды стапкогюй: работы. Последние часто по
крыты снаружи жидким беловатым ангобом, 
а иногда поверх него (пли по розовато-крас
новатой поверхности) снаружи и но горлу 
внутри — густые красно-коричневые мазки 
и потеки. Найден фрагмент сероглиняного 
лощепого кувшина с темно-серым ангобом. 
У всех кувшинов .маленький круглый или 
подтрсугольн!>щ в сечении венчик диамет
ром 9—11 см, иногда с ложбинкой по внут
ренней его стороне, изредка — по краю сим
метрично расположены один или два округ
лых в плане слива (рпс. 10, 94—96, 103— 
107). Встречен фрагмент кувшина с относи
тельно крупным, но также круглым в сече
нии венчиком (рис. 10, 107). На одном из 
сосудов с белым ангобом по внешней сторо
не венчика проходит желобок (рис. 10 ,103) . 

Небольшая закрытая мисочка с округлы
ми стенками и чуть выделенным круглым 
в сечении венчиком (диаметр 11 см) , сна
ружи покрыта беловатым апгобом (рпс. 10, 
108). Аналогичные сосуды находим в дже-
тыасарскнх памятниках тппа Домалак-асара, 
Карак-асара. Возможно, небольшому сосуду 
типа кружки принадлежит верхняя часть с 
прямым го [-лом, плоским бережком и ото
гнутым краем диаметром 8 см. Сосудик сна
ружи покрыт густым красным апгобом 
(рлс. 10, 102). Котлообразному сосуду при
надлежит ручка-упор (рис. 10, .97). 

Из орнаментальных приемов, характер
ных для второй группы, прежде всего отме
тим горизонтальное рифление на плечиках 
и тулове и мелких, и очень крупных сосу
дов. Большинство их станковой работы, они 
покрыты густым красноватым ангобом 
(рпс. 10, 97, 99, 100). Иногда (в частности, 
на стенке крупного сосуда с белым ангобом 
•снаружи) па сосудах имеется горизонталь
ное рифление в виде слабо прочерченных по 
еще сырой глине полос (рис. 10, 97). 
На плечиках одного крупного сосуда стан
ковой работы был прорезан еще по сырой 
глине волнистый орнамент (рис. 10, 98). 
На стенке другого — хорошей ручной лепки 
с густым красным ангобом — была обнару
жена часть налепиого орнамента 
(рис. 10, 93). 

Керамический комплекс городища нахо
дит аналогии как в ранних джетыасарекпх 
материалах, так и в комплексах Средней 
Сырдарьи того же времени (т. е. с рубежа 
пли с первых веков до п. о. до IV в. н. э . ) . 

К а р а к - а с а р. Городище расположено 
рядом с бугром Карак па старом русле Ку-
валдарыг. Оно открыто и обследовано в 
1966 г. отрядом Хорезмской экспедиции. 
В плане это небольшое квадратное укрепле
ние ' ( 7 0 X 7 0 м) с просматривающимся по 
периметру коридором °7. 

В большом количестве подъемного мате
риала отметим каменное лощило, обломки 
гончарного шлака, льячки, бусы и т. п.; бусы 
стеклянные округлой формы, белые камен
ные, черные с белыми прожилками бочонко-
впдпые из стеклянной пасты. Последние, по 
определению С. А. Трудповскоп, характерны 
для поздперимского времени. 

В керамике значительное место зани
мают обломки сосудов первой группы. Ч а щ е 
встречаются сосуды с размытым ЖИДКИМ 
беловатым ангобом по красноватой или се
рой поверхности, обычно со следами копоти. 
На плоских днищах некоторых горшков и 
«сковород» видны отпечатки зерен проса. 
Подобные встречены па Алтын-асаре, Ашаг-
асаре, Джеты-асаре № 9. Венчики сосудов в 
основном простые с округлым или плоским 
бережком. По форме преобладают горшки 
различного размера (диаметр края 13,16 пли 
27—32 см) с плоским бережком, покатыми 
плечиками и чуть раздутым туловом (рис. 9, 
89—95). У одного сильно закопченного гор
шочка, покрытого светло-серым апгобом, наи
больший диаметр тулова равеп диаметру 
утолщенного края с плоским бережком — 
12 см (рис. 9, 93). У некоторых сосудов — 
очень плотный черепок и легкое лощение по 
светло-серой поверхпости (рис. 9. 89). По 
бережку одного из горшков — насечки. Часть 
их но форме, очевидно, горшки, другие же—• 
типа кружек или кувшинчиков также с про
стым краем и ручкой, прикрепленной верх
ним концом к краю или к горлу (рис. 9, 88). 
Овальные или подпрямоугольпые в сечении 
ручки ипогда слегка сжаты с боков, отчего 
образуется ложбинка посереди не спинки 
(рис. '9, 96, 103. 112). 

Можно предположить наличие котлов, от 
которых сохранились сплошные ручки 
(рис. 9, .97), а также плоских крышек дна-

Архив ХАЭЭ АН СССР. Дневник № 39 (Б. В. Ан
дрианов, Л: 1), Iflfifi г. 
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метром 10 см, с ручкой-упором о центре 
(рис 9, 86), 

Обнаружены сосуды первой группы, 
красиоапгобировашзьте, с прямыми стенка
ми, с горизонтальными валиками, идущими 
и о горлу до простого утолщенного края 
(диаметр 12 см), в ручкой, от которой в 
разные стороны отходят эти валикп-рифле-
ппя (рис. 9,92,99). 

Встречен также орнамент в виде пален
ного валика, шишечек, полукруглого валика 
(рпс. 9, 9S, 109) или же прорезного волни
стого узора (рис. 9,111). 

Несколько меньше обнаружено сосудов 
второй группы. Найдены так называемые 
заготовки для пряслиц из стенок сосудов и 
сами пряслица из стопок же сосудов и спе
циально изготовленные (рпс. 9, 117—121). 
Резко преобладают сосуды ручной лепки, но 
наряду с ними есть и изготовленные с по
мощью вращающейся подставки, и станко
вые. 

Большинство составляют фрагменты крас-
поглпшшых сосудов с густым красно-корич
невым ангобом; на других же фрагментах 
снаружи — белый жидкий апгоб п красно-
коричневые мазки и потеки поверх него. Есть 
и фрагменты станковых сосудов с кремовым 
черепком н поверхностью, со следами корич
невого ангоба и лощения. 

Что касается форм;, то в собраппом подъ
емном материале представлены лишь от
дельные виды и типы. Встречен горшок с ма
леньким подтреугольпым в сечении венчи
ком диаметром 38 см, с двумя вертикальны
ми петлеобразными ручками, прикрепленны
ми к краю. 

Кувшины представлены в сильно фраг-
ментированном виде. У одного из ппх (стан
ковой работы) с густым темно-коричневым 
ангобом снаружи п внутри по горлу в ниж
ней части — горизонтальный валик. 

Венчики кувшинов — небольшие, круг
лые пли подтреуголыше в сечении (диа
метр 10—12 см), часто со слипом (пли сли
вами) на краю (рис. 9. 129). Встречаются 
отдельные экземпляры с кремовым череп
ком, по того же тппа (рпс. 9, 130). В одном 
случае по наружной стороне венчика шла 
горизонтальная ложбипка. 

Миски представлены фрагментами не
скольких экземпляров: открытые с простым 
краем диаметром 13—18 см полусфериче
ской формы, изготовленные ручпой лепкой, 
со светло-серой тщательно заглаженной по-
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верхпостыо или с серовато-коричневым ан 
гобом (рис. 9, 133, 134). Аналогичные сосу
ды типичны для джетыасарского комплекса. 
Найдены также крупные миски с краснова
той поверхностью, с резким перегибом сте
нок, подобно характерным среднесырдарьин-
ским. Среди кружек или чашек преобладают 
тонкостенные сосуды ручной лепки с про
стым краем, прямыми, слегка расширяющи
мися вверх стенками. Диаметр дна одного IT:: 
них 6 см, края — 8 см, высота сосуда —8 см 
(рпс. 9, 127—128). У одной из кружек, оче
видно, той же формы, но изготовленной бо
лее тщательной ручной лепкой при помощи 
вращающейся подставки, с темно-коричне
вой, местами черной, хорошо заглаженной 
поверхностью проведена широкая горизон
тальная полоса, как бы отделяющая часть 
стенки от простого края (рис. 9, 126). Най
дены и фрагменты кружек довольно небреж
ной лепки — с прямыми стенками, по с вы
деленным круглым в сечении венчиком, спа-
ружп покрытые красновато-коричневатым 
ангобом и лощением (рпс. 9, 87). Незначи
тельно отличается от них станковой работы 
кружка с очень тонкими (до 3 мм) прямыми 
стенками, с чуть отогнутым краем, с густым 
до черпого апгобом. Кружки и часть кувши
нов снабжены петлеобразной ручкой, обычно 
прикреплявшейся верхним концом к стенке 
сосуда с помощью шпенька. Ручки круглые, 
овальные пли округлоквадратные в сечении, 
некоторые из них в верхней части снабжены 
площадочкой пли выступом зооморфного 
тппа (рпс. 9, 123). 

На стенках отдельных сосудов обнару
жен прорезной волнистый орнамент, ппогда 
сочетающийся с линейным (рпс. 9, 110—111), 
па других — налепы-шишечки (рис. 9, 109). 
На стенках пекоторых сосудов станковой ра
боты или же изготовленных с помощью вра
щающейся подставки ручной лейкой прове
дены горизонтальные, глубоко прорезанные 
линии — рифление. Некоторые из пайденных 
стенок принадлежат флягам (рис. 9, 115, 
116). 

Керамический комплекс Карак-асара на
ходит аналогии как в материалах рапппх па
мятников Средней Сырдарыг, Ташкентского 
оазиса (Ак-тобе 2, например), так и в дже-
тьтасарских (Кара-асар, Домалак-асар) п мо
жет датироваться до IV в. н. э. 

М о и га о к т ы - а с а р. Городище отно
сится ко второй группе памятников джеты
асарского тппа, находится опо к западу от 
станции Джалагач, открыто С. П. Толсто-



вым при авиаразведке в 1949 г.08 Как на 
Джеты-асаре № 3, здесь отмечен «Большой 
дом», который по размерам не уступает 
«Большому дому» Алтып-асара (высота его 
13—15 м, площадь—100X120 м), имеет 
четко выраженную спиральную планировку, 
образуя нечто подобное гигантской раковине 
улитки с наиболее высокой точкой в центре 
завитка... Спираль в Моншокты-асар закру
чена справа налево» 6Э. Повторно городище 
обследовалось отрядом Хорезмской экспеди
ции в 1962 г., когда и был собран подъем
ный материал. 

В керамике первой группы преобладают 
фрагменты различного размера горшков с 
прямой шейкой, чуть выпуклым туловом, 
несколько отогнутым наружу удлиненно-
подпрямоугольтшм в сечении венчиком. 
Диаметр его обычно больше диаметра дпа 
и варьирует в зависимости от размеров со
суда от 20 до 32 см (рис. 8, 92, 96). Встре
чаются той же формы горшки. Они или с 
крупными, но подтреугольпыми в сечении 
венчиками, или с маленькими удлппеппо-
подпрямоугольными (рпс. 8, 93, 05). Абсо
лютное большинство горшков орнаментиро
вано по наружной сторопе вепчпка погтевы-
ми илп пальцевыми вдавденпямп, верти
кальными или наклонными насечками по 
сырой глипе сосуда (рпс. 8, 92—97). Ино
гда такой орнамент дополпялся симмет
рично расположенными по внешней стороне 
вепчпка выступами (рис. 8, .95). 

Тождественные по качеству, форме и ор
наментации сосуды паходпм на джетыасар-
скпх городищах, например в верхнем гори
зонте «Большого дома» Джеты-асара № 3. 
Отличие керамики, обнаруженной на Мой-
шокты-асаре, состоит в том, что здесь встре-
чепы горшки с аналогичным орнаментом, но 
нанесенным на подтреуголт.ный в сечении 
вепчпк70. Появляется и новый орнамент в 
виде насечек, идущих зигзагом, а не парал
лельными рядами по внешней стороне под-
прямоугольного в сечении венчика (рис. 8, 
96). Любопытен фрагмент венчика с на леп
ным расплющенным валиком по наружной 
сторопе. по которому нанесены палочкой 
вертикальные прорезные полоски — пасечки 

cs С. ТТ. Толстое. Хорезмская архголого-этнографи
ческая экспедиция АН СССР (1945—1948 гг.), 
стр. 2R-27. рис., 16, б; 17, 2. 69 Там же. стр. 27. 

70 Единичные экземпляры таких сосудов найдены 
и па упомянутых выше джетыасарских памятни
ках, но кгиевно как единичные. 

(рис. 8, 100). Надо отметить также фраг
менты стенок крупных горшков, снаружи 
дополнительно орнаментированных грубой 
глиняной обмазкой. Такой прием впервые 
встречен в верхних ярусах верхнего гори
зонта «Большого дома» Джеты-асара № 3. 

Кроме горшков, в керамике первой груп
пы отметим кувшнновндпые сосуды с не
сколько отогнутым наружу подтреугольным 
или подпрямоуголг.ным в сечении венчиком 
(рпс. 8, 99); сосуды типа кувшинчиков пли 
кружек с небольшим круглым или подтре
угольным г: сечении венчиком, также с се
роватой или серовато-коричневатой поверх
ностью, ипогда слегка подлощепон (рпс. 8, 
98). На некоторых, очевидно, кувшинооб-
разных сосудах был прочерченный геомет
рический орпамент в виде вписанных друг 
в друга заштрихованных треугольников, 
аналогичный неоднократно встреченному на 
подобных же сосудах других памятников 
(рпс. 8, 101). Можно говорить и о сосудах 
типа котлов со сплошными ручками-упора
ми (рис. 8, 89), покрытых также сероватым 
ангобом. 

Интересно присутствие фрагментов кот
лов так называемого гуннского типа — об
ломки ручек и края с налепнымн полоска
ми и шишечками, имитирующими заклепки. 
Сами ручки со светлым беловато-сероватым 
ангобом п следами копоти были подпрямо-
угольпой формы (рис. 8, 00, 91). Аналогич
ные котлы встречены в верхнем горизонте 
«Большого дома». 

Как и на других подобпых памятниках, 
на Мойшокты-асаре сосуды второй группы 
представлены многообразнее п полнее. По
давляющее большинство сосудов типа хумов 
и крупных горшкообразпых изготовлено 
хорошей ручпой лепкой при помощи 
вращающейся подставки. Они обычно красно-
глиняные, реже — кремового в изломе цве
та, снаружи покрыты густым красным, крас-
но-корпчясвым до темно-корпчпевого и чер
ного ангобом, а часто и лощением; гораздо 
рейсе встречаются сосуды с беловатым апго-
бом. Формой опн повторяют уже пзвестпые 
по другим памятникам сосуды. У пих 
обычно плохо выраженная шейка, перехо
дящая в резко покатые плечики, отогнутый 
иаружу край, диаметром 28—40 см, удлп-
ненпо-подпрямоугольпый пли удлиненно-
подтреуголт.ный в сечении вепчпк (рпс. 8, 
127—131, 134). Иногда горло отделено от 
покатых плечиков небольшим валиком. 
В одном случае по такому валику нанесены 
по сырой еще глппе прорези (рпс. 8, 128). 
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Найдены также фрагменты сосудов по
добного типа, но с относительно небольшим 
подтреугольным венчиком, покрытые белова
то-кремовым (рис. S, 120), а чаще — темно-
коричневым до черного ангобом и лощением. 
Встречены горшки и гораздо меньшего 
размера с невысокой шейкой п отогнутым 
наружу удлпненно-подпрямоугольным в се
чении венчиком (диаметр 10 — 22 см); пин 
покрыты густым красным, красно-коричне
вым до черного ангобом и лощением. Найден 
горшок с маленьким подтреугольным в сече
нии венчиком (диаметр 22 см), покрытый 
беловатым жидким ангобом. На нем следы 
густого темно-коричневого ангоба. В керамике 
первого вида встречены стенки крупного стан
кового сосуда с беловатым ангобом и со сле
дами на нем густого коричневого, с глубоко 
прорезанными параллельными линиями 
(рис. 8, 132). 

Как обычпо, кувшины составляют коли
чественно одну из наиболее многочисленных 
групп. Относительно большой процент в 
данном комплексе принадлежит кувшинам 
с кремовым или же с кремово-красным че
репком, обычно с густым красным, красно-
коричневым пли темно-коричневым ангобом 
и лощением поверх него. Все эти кувшины 
различных размеров с высоким прямым гор
лом, несколько отогнутым наружу подтре
угольным пли округло-подтреугольным в се
чении венчиком диаметром 10—15 см (рис. 8, 
113—120); у некоторых венчик слегка удли
нен. Иногда по нему симметрично располо
жены округлые в плане сливы (рис. 8, 1.70. 
117). По высокому горлу идут прорезные 
горизонтальные полосы различного качества 
(рис. 8, 117—119). Часть кувшинов снабже
на петлеобразными ручками, овальными или 
подтреуголышмп в сечении, верхпи.м кон
цом прикрепленными к горлу, а реже —-
к краю сосуда (рис. 8, 7 73, 118). 

Миски из тщательно промешанной и от
мученной глины изготовлены при помощи 
вращающейся подставки. Среди них есть и 
крупные неглубокие, открытые, С плоским 
бережком IT простым краем (диаметр 40 см, 
поверхность беловато-кремовая), и средине, 
также широко открытые, с простым утон
ченны я краем диаметром 20—25 см, чаще с 
кремовым, по есть и с красноватым череп
ком, с густым ярко-красным, коричневым, 
темно-коричневым ангобом по кремовой по
верхности п лощением. Большинство из 
них — полусферической формы с округлыми 
стенками, плавно идущими ко дну, диаметр 
которого много меньше диаметра края 

(рис. 8, 122—120). Встречаются отдельные 
миски с небольшим перегибом в нижней 
части (рис. 8, 125). Найдено несколько эк
земпляров того же размера и типа красно-
глиняных мисок с простым краем и чуть 
срезанным внутрь бережком, с густым тем
но-коричневым до черного ангобом и лоще
нием (рис. 8, 120). У некоторых мисок — 
круглый в сечении венчик, плоский или 
срезанный внутрь бережок, округлые или 
относительно прямые стенки (рис. 8, 122, 
123). Встречаются и небольшие мисочки, 
как закрытые, с маленьким круглым в сече
нии венчиком диаметром 14 см, резко сре
занным внутрь, с плавно округлыми стенка
ми и плоским дном, диаметром менее 9 см 
(рис. 8, 113), так и широко открытые той 
же ллавноокругло-конпческоп формы, что и 
более крупные, с простым, чуть утонченным 
краем диаметром 11 —14 см. с плоским дном 
диаметром 3—6 см. Оли обычпо красноглп-
пяпые с густым красным, красно-коричне
вым ангобом и лощением (рпс. 8, 111, 112, 
114). 

Очевидно, часть этих открытых кониче
ской формы лощеных мисочек или чащ име
ла ручку и употреблялась в качестве кру
жек. Маленькие петлеобразные пли кольце
видные ручки, овальные, подтреугольиые 
или подпрямоугольпые в сечении (последние 
с небольших! желобком по спинке), неодно
кратно встречены в керамике второй группы 
данного памятника (рпс. 8, 108, 700). Часть 
из них принадлежала довольно крупным 
кружкам с маленьким горлом н раздутым, 
почти шаровидным туловом, с красным пли 
кремовым черепком, с густым красно-корич
невым ангобом и лощением (рис. 8, 12у). 
Верхним концом ручка прикреплялась 
к круглому в сечении венчику диаметром 
М—15 см. Подобных кружек в комплексе 
Мойшокты-асара пайдено всего несколько 
экземпляров. Большинство же составляют 
кружки двух типов: с маленьким, отогну
тым наружу круглым в сечении венчиком 
диаметром 8—10 см, и с простым, отогнутым 
наружу краем диаметром 0—!0 см. от
деленным от тулова резко выражепным 
уступом (рпс. 8. 83—83). Они обычно по
крыты густым темно-коричневым или крас
ным ангобом, иногда лощеные. Некоторые 
кружки по форме составляют как бы про
межуточный вариант между двумя господ
ствующими типами п, кроме резко выражен
ного уступа, отделяющего тулово от горла, 
имеют круглый в сечепнн венчик (рпс. 8, 
87, 88). 
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Несколько особняком стоит круппая 
кружка с почти шаровидным туловом и про
стым, несколько вогнутым внутрь краем 
(рис. 8,107). 

В керамике второй группы есть и орна
ментированные сосуды. В числе типов орна-
мепта — горизонтальные полосы па горле и 
тулове кувшинов и горшков; ямки, вдав
ленные полой палочкой на валике, отделяю
щем горло от тулова; налеппой орнамент в 
виде полукруглых валиков с отогнутыми кон
цами, ИЛИ овальных пли конических налепов, 
или в виде двух слившихся шишечек (рис.8, 
79, 105. 106). Все отн варианты орнамента 
также встречены па краспоглпняных сосу
дах, покрытых густым красным, красно-ко-
рпчпевым ангобом. 

Таким образом, весь керамический ком
плекс находит апалогпн в материалах дру
гих джетыасарских памятников типа верх
него горизонта «Большого дома» Джеты-
асара № 3, городищ Джеты-асар № 6, 7, 9 
(периода с IV—V вв. по VII —начало 
VIII в. н. э.). В то же время в комплексе 
Мойшокты-асара наряду с элементами, 
встреченными в самых верхних ярусах 
верхнего горнзопта «Большого дома» (прием 
намеренно грубой обмазки глиной стенок 
горшков первой группы), найдены и неко
торые новые, пе обнаруженные в перечис
ленных выше памятниках, например, зигза
гообразный орпамепт па типичных вепчнках 
тпппчпых же горшков первой группы пли 
уже известный орнамент (ямочный, насеч
ки, параллельные вдавления и т. п.) на уже 
снова подтреугольнои формы венчиках. Воз
можно, что Мойшокты-асар, существовав
ший с IV—V вв. н. э., был заброшен чуть 
позднее Джеты-асаров № 3, 6, 7, 9 и т. п., 
т. е., вероятно, в VIII в. {а может, и в IX в. 
н. э.). 

С а р л ы - а с а р . Городище, расположен
ное в 50 км к западу от г. Кзыл-Орды, 
впервые обследовапо в 1962 г. Оно непра
вильно-округлой формы с мощной улитко
образной цитаделью (размеры городища 
550X500 м). 

В собранном подъемном материале важ
ное место занимают сосуды первой группы, 
обычно покрытые красноватым или темно-
серым ангобом с примесью шамота в тесте. 
Наиболее распространены горшки, различ
ные по размерам, но все с покатыми плечи
ками, слегка раздутым туловом и плоским 
дном, диаметр которого меньше пли (что 
встречается реже) равен диаметру венчика. 
Горшки имеют несколько отогнутые наружу 

венчики, удлиненпо-подпрямоугольпой пли 
подтреугольпой в сечении формы, обычпой 
для сосудов этой группы джетыасарского 
комплекса, начиная с середины I тысячеле
тня п. э. Типична у горшков и орнамента
ция: по наружной стороне венчика косые 
насечки пли подтреугольные, симметрично 
расположенные налеиы-выступы (рис. 12, 
9, 10, 42). Но в керамике городища есть уже 
явно новые элементы и в форме венчиков, 
н в орнаментации горшков первой группы. 
У подавляющего большинства их венчик 
простой или слегка утолщенный н отогну
тый наружу; часто па внешней стороне его 
па 0,5—1 см ниже края прикреплен налеп
пой валик, по которому в большинстве слу
чаев нанесены вдавления или насечки 
палочкой по еще сырой глине (рис. 12, 9— 
11, 41). Единичные экземпляры подобных 
сосудов встречепы па Мойшокты-асаре. Но 
на Сарлы-асаре :>то уже весьма многочислен
ный материал. И в процентном отношении 
па Сарлы-асарс эти горшки составляют по
давляющее большинство среди подобных со
судов. Найдены и совсем пебольшие по раз
мерам горшочки (диаметром края 12 см), 
с таким же простым краем и с насечками 
по расплющенному валику, прикрепленному 
снаружи ниже края (рис. 12, 10). Подобный 
налепной валик-жгутик, покрытый насечка
ми пли пальцевыми вдавлениямп, располо
женный в верхней части горловины,— ха
рактерный элемент орнамента для района 
Средней Сырдарьп, северного Отрара и 
предгорьев Каратау в VI—VIII вв. н. э. 
В то же время есть он и в Семиречье7!. 
В керамическом комплексе Сарлы-асара 
встречаем так же, как и на «Большом доме» 
Джеты-асара № 3, прием отделки нижней 
части сосудов (главным образом горшков) 
первой группы дополнительной грубой ГЛИ
НЯНОЙ обмазкой. Но в материале Сарлы-
асара уже явно выражены на этой обмазке 
вертикальные и наклонные каннелюры, при
чем данный прием встречается главным об
разом на средних и крупных сосудах. 

Из других видов керамики первой груп
пы отметим сосуды типа крупных открытых 
мисок пли тазов, близких конической фор
ме, с простым округлым краем диаметром 
около 40—50 см, с почти прямыми стенка
ми (рис. 12, 43, 45). По качеству они пе 
отличаются от горшков и также покрыты 
71 Е. И. Агеева, Г. И. Пацсвич. Указ. соч., стр. 171; 

П. Н. Коже.мяко. Рапнесреднепсковыс поселении 
п города ЧуйСКОЙ долины. Фрунзе, 1959, стр. 2<i, 
табл. 1. 
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красноватым, а чаще сероватым ангобом и 
иногда подлощсны. Один из подобных сосу
дов (более крупный по размерам) был до
полнительно орнаментирован снаружи на 
5 см ниже края, грубой обмазкой горизон
тальными полосами плп мазками (рис. 12, 
45); у другого внутри, непосредственно под 
краем, прикреплены небольшие полуоваль
ные выступы, возможпо, служившие допол
нительными упорами для крышки (рис. 12, 
43). Фрагмент конической крышки диамет
ром 50 см с простым краем и с серым анго
бом и лощением также был встречен в сар-
льтасарском керамическом комплексе 
(рис 12,44). 

Несколько отличается от других фраг
мент сосуда, очевпдпо, типа таза (или Та
гора) с отогнутым наружу почти под пря
мым углом к стенкам подпрямоугольным в 
сечепип венчиком, с широким прямым бе
режком, слегка вдавленным впутрь. По ка
честву этот сосуд близок керамике первой 
группы: с очень рыхлым черепком, большим 
количеством примесей крупнодроблепого ша
мота и дресвы в тесте, с жидким беловато-
серым ангобом по красноватой поверхности. 
По бережку и по наружной сторопе венчика 
сосуд украшеп прорезным геометрическим 
орнаментом из незамкнутых, вписанных 
друг в друга и соединенных между собой 
треугольников (рис. 12, 7). 

Аналогичные сосуды распространены в 
соседпих районах Средней Сырдарьп и Се-
верпого Каратау пачппая с VII в. Они ха
рактерны для городищ отрарско-каратауской 
культуры (по А. Н. Берпштаму) VIII— 
X вв. 72, хотя появляются эти формы здесь в 
предшествующий период. На городище 
Баба-ата. например, подобная форма была 
уже в VI—VII вв.73, но широко распростра
няются они лишь в VIII—IX вв.74 

Б этот перпод бортики сосудов часто 
украшены прорезным орпамсптом. В Семи
речье аналогичные (по без орпамепта) со
суды бытовали с VII—VIII вв. п. э.75 В ке
рамике второй группы можно отметить тот 
же пабор впдов и форм, что п па остальных 
12 Е. И. Агеева, Г. И. Пацевич. Указ. соч., стр. 177, 

рпс. 95. 
73 Е. И. Агеева. Памятники средпопсковья. Общий 

обзор находок. «Архсологп'гескпо леследоланпя 
на сгперпых склонах Каратау». «Труды ИИАЭ 
АН КазССР», т. 14. Алма-Ата, 1962, стр. 190, 
рис. 54. 

™ Там же, стр. 192. рпс. 55; стр. 194, рис. 57. 
75 М. А. Бубнова. Средпепековое поселение Ак-тобе 

1 у с. Орловки. «Археологические памятники Та
ласской долины». Фрунзе, 1963, рлс. 9, стр. 138. 

памятниках джотыасарского комплекса. Это> 
прежде всего сосуды типа хумов, крупных 
горшков с чуть отогнутым наружу иодтре-
угольным в сечения венчиком диаметром до 
42 см, иногда с продольной ложбинкой по 
наружной стороне, с густым красно-корич
невым апгобом и лощением (рис. 12, 37, 
37а). Новым по сравнепиго с материалами 
других джетыасарских памятников па до
считать налеппой валик на одпом из круп
ных горшкообразных сосудов второй груп
пы, на нижпей части наружной стороны 
вепчика и косые пасечки на валике (рис. 12, 
8). Аналогичные украшения имеются па 
горшках первой группы этого же городища. 

Кувшины представлены в основном фраг
ментами очень крупных экземпляров. Как 
И среди сосудов первого вида, резко преоб
ладают сосуды, нзготовленпые ручпой леп
кой, покрытые густым красным плп красно-
коричневым апгобом и лощением снаружи. 
Все они с довольно высоким прямым гор
лом, иногда чуть расширяющимся книзу 
(рпс. 12, 1—4). Венчики сосудов диаметром 
16—22 см, удлиненные п утолщенные, часто-
поднрямоугольные в сечепип, отогнуты на
ружу раструбом, но чаще это всего лпшь-
несколько утолщеппая стенка сосудов-
(рис. 12, 1, 2). Подобные венчики являются 
как бы прямым развитием венчиков, типич
ных для времени верхпего горизопта «Боль
шого дома» Джеты-асара № 3. На вепчп-
ках кувшинов Сарлы-асара есть нечто по
добное сливам, известпым по другим дже-
тыасарекпм комплексам. Отличие пх заклю
чается в том, что симметрично расположен
ные попарно (всего четыре) по краю кув-
шппа выступы-сливы из материала Сарлы-
асара обращепы внутрь сосуда. Снаружи 
имеется лить небольшое вдавлеппе, также-
направленное впутрь, а иногда и оно отсут
ствует. Сами выступы, часто сопровождаю
щиеся вдавлениямп, пе округлой, а подтре-
угольпой в плапе формы и, очевпдпо, поме
щены па вепчпках лить в угоду традиции, 
сохрапяя только орнамептальпое значение-
(рпс. 12, 2, 3, 16). Наряду с подобными деко
ративными «сливами» были п пастоящпе до
вольно глубокие слпвы округлой формы, рас
положенные па простом, отогпутом ларужу 
крае. Опп сопровождаются с впутреппей 
стороны по краям небольшими выступами, 
расположенными наклонно. Такие слпвы 
были уже одинарными, а па противополож
ной стороне помещалась петлеобразная руч
ка, верхним концом прикрепленная к краю 
сосуда. 
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Надо отметить, что кушпниы с одинар
ными сливами встречались и на других, в 
том числе и ранних, джетыасарскнх памят
никах, по те сливы лишь незначительно вы
ступали за кран сосуда и не имели внутрен
них выступов (рис. 12, 15, 16). Пропорции 
сарлыасарских кувшинов те же, что и у ти
пичных для других джетыасарскнх памят
ников, т. е. у сосудов довольно высокое пря
мое горло, иногда чуть расширяющееся 
кппзу и отделенное от резко покатых плечи
ков заметным уступом, высокое узкое ту-
лово, наибольшая ширина которого прихо
дится на верхнюю треть, точнее — на гра
ницу первой и второй трети. Диаметр плос
кого дна равен пли несколько меньше диа
метра горла. Подобные пропорции п форма 
тулова сосудов — характернейшие для верх
него горизонта «Большого дома» Джеты-
асара № 3. Но в отличие от алтыиасарскнх 
кувшинов сарлыасарские имеют еще более 
вытянутое и узкое тулово, наибольший диа
метр которого лишь в два раза (а не в три 
и т. д.) больше диаметра горла (рис. 12, 4). 

Значительная часть кувшинов была снаб
жена вертикальной петлеобразной ручкой, 
подтрсугольной, овальной нлп подпрямо-
угольпой в сечении. В одном случае у ручки 
с боков замечены продольные вмятннкп-
желобкн (рис. 12, 30); в другом — желобок 
по наружной стороне. На днищах некоторых 
кувшиновидных сосудов снаружи заметны 
отпечатки ткапи грубого крупного плетения. 
Найден фрагмент днища круппого, вероят
но, кувшинообразного сосуда (толщиной дна 
2,5 см) диаметром 16 см с вдавлением в 
центре диаметром 6 см и глубиной 1,5 см 
(рис. 12, 12). 

Из других форм отметим разнообразные 
по размерам л внешнему виду мпскп: здесь 
были и крупные мискп или тазы (возможно, 
тагара) с резко отогнутым почти под пря
мым углом к стенкам вепчиком диаметром 
34—37 см, с шпрокнм плоским бережком, 
в одном случае орпамептпровапным симмет
рично расположенными каплями темно-ко
ричневой краски по жидкому белому апгобу 
(рис. 12, 39, 40). Подобный сосуд, но с гео
метрическим прорезным орнаментом был 
встречен в керамике первой группы. Анало
гии ему отмечены в соседних районах Сред
ней Сырдарыг л Северного Каратау в 
VII—IX вв. л. э. Найдены неглубокие ши
роко открытые мпскп (тарелки?) с округ
лыми стенками, простым краем, диаметром 
до 40 см (при общей высоте около 4 см) л 
с широким плоским бережком (рис. 12, 17) 

и глубокие, также широко открытые круп
ные миски, вероятно, конической формы, с 
простым краем (в одном случае утолщен
ным внутрь, что папомпнает миски, харак
терные для верхпего горизонта «Большого 
дома» Джеты-асара № 3) диаметром 38 см, 
с почти прямыми стенками, резко сужаю
щимися ко дну. Возможно, что около дна 
илп несколько выше сделай резкий перегиб 
стенок. Такие миски были покрыты густым 
красноватым илп красно-коричневым до 
черного ангобом и подлощены (рис. 12, 18). 

Более мелкие и средние по размерам 
миски имели подобпую форму. Это. напри
мер, широко открытая миска с утолщенным 
краем и широким плоским бережком, с гу
стым красно-корпчневым ангобом и лоще
нием (рис. 12, 19). Абсолютное же большин
ство мисок — открытые, полусферической 
формы, с простым краем, и лпшь одна из 
иих имела уплощенный бережок. При диа
метре края мпсок в 17—20 см, высота их 
от 4 до 8 см, дпаметр плоского дна 7—12 см 
(рпс. 12, 19—23). Покрыты они густым 
красным, краспо-корпчпевым до черного ан
гобом л лощением. Найден экземпляр крас-
поаигобпровапной лощепоп мпсочкп, доволь
но открытой, с простым краем и перегибом 
в нижней части стенок (рпс. 12, 24). Подоб
ные формы мисок характерны для районов 
Средней Сырдарьи, Ташкентского оазиса. 

Среди кружек наиболее распространены 
небольшие тонкостенные с простым, ото
гнутым наружу краем п горлом, отделенным 
от тулова резким уступом (рис. 12, 33—35). 
Форма этих краспоглпняных кружек, по
крытых густым краспым, местами до чер-
пого ангобом п лощеппем, типична для дже
тыасарскнх памятников, начпная с самых 
ранпнх. Отличием сарлыасарскнх кружек 
служит несколько большая вытяпутость их 
тулова и, вероятно, способ прикрепления 
ручки, при котором вдавлена внутрь часть 
стенки кружки. Близка описанной выше 
форма крупных кружек с чуть отогпутым 
краем, с петлеобразной круглой в сечеппп 
ручкой, верхппм концом прикрепленной к 
краю. Сосуды этп покрыты густым черпым 
апгобом и лощением (рис. 12, 26). 

Выделяется толстостепная кружка с не
сколько раздутым туловом, к которому при
креплен верхний конец петлеобразной ручки 
с палепом-шишечкой наверху. Последний 
лрпем украшеппя часто встречаем на руч
ках из районов Средпей Сырдарьи (рис. 12, 
25). В тех же районах в материалах первой 
половины л середины I тысячелетия пахо-
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дим аналогии и цилиндрическим красногли-
няным кружкам с чуть отогнутым краем и 
кольцевидной подпрямоугольной в сечении 
ручкой, прикрепленной к середине тулова 
(рис. 12, 32). Покрыты сосуды ярко-крас
ным ангобом и лощением. Очевидно, подоб
ной же кружке принадлежит фрагмент стен
ки с петлеобразной, овальной в сечении 
ручкой. На верхней части ручки имеется 
плоская многогранная площадка, выступ под 
которой разделен четырьмя впадинками 
(рис. 12, 31). 

Из орнаментальных мотивов отметим 
налепы-шпшечкп па стенках различных со
судов (рис. 12, 27), что очень характерно 
для джетыасарского комплекса. Типичен 
для этой культуры и прорезной геометриче
ский орнамент из вппсапных друг в друга 
незамкнутых треугольников (рис. 12, 36). 

В керамическом комплексе Сарлы-асара 
встречены фрагменты сосудов, покрытых 
жидким беловато-желтоватым ангобом, по
верх которого идут темно-коричневые поло
сы и потеки (рис. 12, 29). На некоторых 
стенках таких сосудов нанесен, очевидно, 
штампованный орнамент пз симметричных 
рядов полукруглых глубоких вдавленпй пря
мых параллельных полос и какого-либо по
добия растительного орнамента (рис. 12, 28). 

Из других находок па памятнике вызы
вали интерес подпрямоугольные с одной за
остренной стороной бронзовые накопечпикп 
поясного набора так называемого гунно-
аварского типа, характерного для VII—IX вв. 
н. э. 

Большое значение для датировки ком
плекса имеет находка фрагментов достар
хана характерной формы (рпс. 12, 38). По
добные достарханы, часто весьма богато ор
наментированные, особенно характерны для 
Семиречья VIII—X вв.76 и близких к послед
нему районов Средней Сырдарьи77. Сарлы-
асарскпй достархан отличается отсутствием 
орнамента, хотя по типу чрезвычайно близок 
семиреченским «на коническом поддоне», по 
классификации П. Н. Кожемяко78. 

Таким образом, анализ подъемного мате
риала показывает, что городище Сарлы-асар, 
безусловно, принадлежит к джетьтасарской 
культуре, а в его керамике как бы получает 

76 А. П. Бернштам. Чуйская долина. МИЛ, № 14. 
М., 1950, табл. XXI—XXV; Л. И. Кожемяко. Указ. 
соч., стр. 42, 53, табл. VIII. 

77 Е. И. Агеева, Г. И. Пацевич. Указ. соч., стр. 181, 
рис. 99. 7* 77. И. Кожемяко. Указ. соч., стр. 42. 

непосредственное дальнейшее развитие боль
шинство форм, характерных для времени 
верхнего горизонта «Большого дома» Дже-
ты-асара № 3 (венчики, формы тулова, сли
вы на кувшинах, кружки, тазы и т. п.). 
В то же время наблюдается появление и 
распространение некоторых новых элемен
тов и даже форм (орнамент и отделка по
верхности горшков первой группы, тазы и 
т. п.), находящих аналогии в семиреченских 
и среднесырдарьпнеких материалах VII— 
X вв. Все это заставляет датировать Сарлы-
асар временем несколько более поздним, 
чем Джеты-асары № 3, 6, 9 п другие, до
жившие до VII, а может, и до начала VIII в. 
Но полпое отсутствие поливной и весьма 
незначительное количество штампованной 
посуды, широко распространенной в X в., 
заставляет отнестись к верхней дате с чрез
вычайной осторожностью. Против того фак
та, что Сарлы-асар бытовал и в X в., гово
рят и находки бронзовых предметов и бус, 
датирующихся не позднее IX в. Вероятно, 
городище Сарлы-асар окончило свое сущест
вование в IX в. 

А х м е д - к а л а. Городище впервые об
следовано в 1962 г. На Ахмед-кале первая 
группа сосудов включала типичные джеты-
асарские формы, аналогичные найденным 
на Сарлы-асаре. Венчики их, подтреугольные 
в сечепип или в виде простого края, снару
жи орнаментированы горизонтальным с на
сечками валиком, идущим на 0,5 см ниже 
края (рис. 10, 75, 76). Найдены отдельные 
экземпляры венчиков, где насечки идут не
посредственно по нижней их части (рис. 10, 
77). Другой довольно распространенной 
здесь формой сосудов первой группы были 
конической формы крышки, чаще неболь
шие с сероватым ангобом и лощеппем сна
ружи, украшепные прорезным, а иногда на
колотым орнамептом (рпс. 10, 73, 74). Фор
ма, качество и орпаментацпя крышек анало
гичны пшроко распространенным (можно 
сказать, типичным) в районах Семиречья, 
Средней Сырдарьи в VI—X вв.79 Можно от
метить, что орнаментация публикуемых 

79 А. Н. Бернштам. Чуйская долппа. табл. IX, 4. 13; 
М. А. Бубнова. Указ. соч., стр. 138. рпс. 9, 56—66; 
A. 77. Бернштам. Городище Садмр-Курган. «Архео
логические памятники Таласской долины», 
стр. 122, рпс. 3; Е. П. Агеева, Г. И. Пацевич. 
Указ. соч., стр. 174, рпс. 92, стр. 177, рис. 95; 
77. Н. Кожемяко. Оседлые поселения Таласской 
долины. «Археологические памятники Таласской 
долины», стр. 30, 31, табл. IV, 1; стр. 41, табл. VII, 
4, 5. 
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крышек ближе всего орнаментации семире-
чепекпх крышек VII—VIII вв.80 

Керамика второй группы представлена 
фрагментами стенок красноглпняных сосу
дов, покрытых густым красным, краспо-ко-
рпчневым ангобом и сплошным пли же по
лосчатым лощением. Отметим фрагменты 
мпсок с простым округлым краем и венчик 
небольшого станковой работы горшка с про
стым краем, по внешней сторопе которого 
на 0,5 см ипже края прикреплеп горлзон-
тальный валик с насечками по нему. 

Такпм образом, керамический комплекс 
памятника типичен для джетыасарской 
культуры времепп Сарлы-асара (вероятно, 
с VI—VII по IX в. н.э.) . 

А к - к у р г а п. Городище, расположен
ное в 50 км к югу от Кзыл-Орды, открыто 
в 1962 г. Оно подпрямоугольпой формы, с 
башнями на углах. Керампка его аналогич
на встреченной на Сарлы-асаре. 

Среди сосудов первой группы есть фраг
менты горшков с раструбообразным удли-
пепно-подпрямоугольпым в сечепии венчи
ком, по внешней стороне украшенпым про
резным орнаментом в виде зигзагообразных 
насечек. Аналогичные сосуды найдены на 
Мопшокты-асарс, Сарлы-асаре. 

Вторая группа представлена фрагмента
ми степок и венчиков краспоглиняпых сосу
дов станковой работы или же изготовленных 
тщательной ручной лепкой с помощью вра
щающейся подставки. Покрыты они густым 
краспым, темпо-коричпевым до черного 
ангобом п лощепием. Отметпм сосуды типа 
крупных горшков, кружек с петлеобразной 
круглой гош подтреугольной в сечеппп руч
кой, фрагмент кувшина с простым, отогну
тым раструбом краем, па котором симме-
тричпо расположены с внутреппей стороны 
подтреугольной формы в плане впадппы и 
выступы (рпс. 10, 78). Это, вероятно, сохра
нившие лишь орнаментальный характер 
остатки типичных джетыасарекпх сливов. 

Итак, даппый керамический комплекс 
может быть датирован тем же временем, что 
и керамика городища Сарлы-асар. 

А к - т о б с. Городище открыто и обсле
довано в 1901 г. в самой восточпой группе 
джетыасарского комплекса, в 50 км к югу 
от Кзыл-Орды. 

В керамике первой группы паиболее 
нолпо представлены горшкообразпые сосу
ды, покрытые серым, темно-серым, реже — 
густым красным ангобом и во многих слу-
80 М. А. Бубнова. Указ. соч., стр. 198. 

чаях лощением. Форма их идентична типич
ным джетыасарским горшкам этой группы. 
Отогпутые наружу венчики их, удлиненные 
и утолщенные, лодтреугольные, а чаще под-
прямоугольпые в сечении диаметром 18—27 
или 35 см, по встречены и меньше — 12— 
15 см, украшены снаружи орпаментом 
(рис. 12, 103—109) в виде параллельных 
прямых или косых насечек или вдавлеипп. 
Напесены они концом палочки до обжпга по 
нижней части внешпей стороны вепчнка, а 
иногда встречался л пупсоипый орнамент. 
Часто венчик украшен насечками, идущими 
по нему в виде елочного узора (рис. 12,105, 
107), В одном случае отмечен прорезной 
зигзагообразный орнамент, сочетающийся с 
точечными вдавлеппямн (рпс. 12, 108). По
следний, как и елочный,— новый для дже
тыасарекпх комплексов типа Джеты-асар 
№ 3, 6, 9 и т. п. У большинства горшков 
(независимо от размера) на венчике — до
полнительное украшение в виде спмметрпл-
но, часто попарно расположенных подтре-
угольных пли подпрямоугольпых налепов 
(рпс. 12, 103, 106, 109). Этот орнамент 
характерен для всего джетыасарского ком
плекса, пачппая с самых ранних памятни
ков. НОВЫЙ элемент украшения в рассматри
ваемом материале — это пасечкл на высту-
пах-палепах. 

Некоторые сосуды, вероятно, того же 
типа горшков были и по тулову украшены 
геометрическим прорезным орнаментом: 
елочным, в виде параллельных пересекаю
щихся полос илл в впде симметрично рас
положенных ямочпых вдавлеппй (рис. 12, 
86—89). 

Весьма распространены среди посуды 
первой группы крышки того же качества, 
преимущественно покрытые сероватым ан
гобом и лощеплем. Подавляющее большин
ство их конической формы с простым краем. 
Сверху и по краю опп покрыты пунсоппым л 
прорезпым геометрическим орпаментом (се
точкой, различпымп сочетаниями глубоко 
прорезаппых линий), а ппогда и сочетанием 
того и другого орнамента (рпс. 12, 97—100). 
У некоторых из этих крышек в цептре была 
ручка или выступ (рис. 12, 101). На одной 
из крышек прорезной геометрический орна
мент нанесен поверх ангоба и лощения 
(рис. 12, 99). Аналогичные крышки с такпм 
же орнаментом распрострапепы в районах 
Семиречья и Средней Сырдарыг (прежде 
всего ее северпой части) с VI по X в. Наи
более же близки описанным выше крышки, 
характерные для Семиречья VII—VIII вв. 
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К этой же группе сосудов можпо отнести 
и две мисочки: одна открытой формы с поч
ти прямыми стенками, с пальцевыми защи
пами по внешней и внутренней сторонам 
простого края, покрытая сероватым ангобом 
по красповатой поверхности (рис. 12,102) S1, 
другая — меньшего размера, своей формой 
напоминает миски второй группы керами
ки— открытые, с простым краем и переги
бом в нижней части тулова (рис. 12, 64). 
Эта сероглпняная лощеная миска близка по 
форме мискам, характерным для среднесыр-
дарышскнх культур с первых веков н. э. и 
до VIII в. н. э. 

К первой же группе керамики по каче
ству изготовления нужно отнести характер
ный по форме для второй группы кувшин 
с темно-серым апгобом и лощением, высо
ким горлом, отделенным от плечиков вали
ком. По горлу его идут прорезпые лпппп 
(рис. 12, 67). К первой группе керамики 
можно отнести также фрагмент края сосуда, 
который предположительно принадлежал 
подставке светильника, дпо крупного сосуда 
с глубокой впадинкой в центре (рис. 12, 
SO); фрагмент маленького горшочка, покры
того серым ангобом, с небольшим круглым 
в сечении венчиком, с топкими продольны
ми налепамп, расположенными на 0,5 см 
ниже венчика и имеющими вид ручек-ушек 
{рис. 12, 58). 

Вторая группа керамики, как и на дру
гих подобных памятниках, представлена бо
лее разнообразно. Сосуды типа хумов, круп
ных горшков, красно глиняные, с красным, 
красно-коричневым густым ангобом и лоще
нием, изготовлены тщательной ручной леп
кой. У всех них — невысокая, часто почти пе 
выраженная шейка, плавно переходящая в 
резко покатые плечики, чуть отогнутый на
ружу утолщенный подтреугольпый пли под-
прямоугольный в сечеппп вепчпк диаметром 
34—42 см (рис. 12, 50—52). В одном случае 
на нижней части венчика снаружи имелся 
орнамент в впде пальцевых защипов, сделан
ных по еще сырой глине (рис. 12, 52). Подоб
ные сосуды найдепы на городище Сарлы-асар. 
Они особеппо характерны для районов Сред
ней Сырдарьи, Семиречья VI—VIII вв.82 

Найдепы также фрагменты горшкообразного 
сосуда того же качества п отделки с отогну
тым подпрямоуго.тьным в сечеппп венчиком 

Аналогичные миски с таким же орнаментом най
депы па городище Садык-ата, к 15 км к ссперо-
эпппду от г. Туркестана (см. ниже). 
Е. И. Агеева, Г. И. Пацсвич. Указ, соч., стр. 171. 

диаметром 25 см, с петлеобразными ручками, 
верхним концом прикрепленными к венчику 
(рис. 12, 53). 

Кувшины по качеству и форме тождест-
веппы найденным па Сарлы-асаре. Они крас-
поглпняпые, покрытые густым красно-корич
невым ангобом и лощением. В основном ото 
крупные сосуды (диаметр устья от 13 до 
20 см) с прямым высоким горлом и рас-
трубообразным венчиком, представляющим 
собой продолжение стенки горла. На венчи
ках симметрично расположены попарно вдав
ленные снаружи выступы, внутри сосуда 
подтреугольпой в плане формы,— рудимент 
характерных для джетыасарскнх кувшинов 
сливов (рис. 12, 66, 93). Найден фрагмент 
кувшина с одпнарпым глубоким сливом по 
краю и выступом-шишечкой под сливом сна
ружи (рис. 12, 82). Встречены кувшины 
того же качества и отделки, но несколько 
иной формы. Они широкогорлые с маленьким 
округло-подтреугольным в сечеппп венчиком 
и петлеобразной ручкой, прикрепленной верх
ним концом под венчиком. Найден фрагмент 
кувшина, венчик которого выражен лишь 
слегка утолщеппым краем горла п отделен от 
него валиком (рис. 12, 71). Аналогичные по 
форме верхние части кувшинов очень харак
терцы для городища Шаупгукум-тобе па Сред-
лей Сырдарье83. 

Надо отметить фрагменты сосуда типа 
крупного таза (ИЛИ тагора) с прямыми стен
ками и перпендикулярным к стенкам подпря-
моутольным в сечеппп венчиком дпаметром 
52 см (рис. 12, 49). Сосуды близкой формы 
были встречены на Сарлы-асаре. 

Все миски покрыты густым красным, 
красно-коричневым, коричневым ангобом и 
лощением. В основном они неглубокие, от
крытые, с простым краем, дпаметром 18— 
23 см, изредка лишь несколько скошеппым 
внутрь, иногда с перегибом стенок в нижней 
половине мпекп (рис. 12, 75—78). Найден 
фрагмент миски с несколько утолщенным 
внутри удлиненный! венчиком характерного 
для сосудов верхнего горизонта «Большого 
дома» Джеты-асара № 3 типа. Встречены и 
пеболыппе мисочки тех же форм с простым 
округлым пли чуть утонченным краем дпа
метром 12—15 см, полусферической формы 
пли с перегибом в нижней части стенок 
(рис. 12, 65, 72—74, 77). Одна неглубокая 

Г. Я. Пацееич. Городпщо Шаушукум-тобо. «Древ
ности Чардары». Алма-Ата, 1968, стр. 90. 



мисочка почти конической формы и с доволь
но плоским бережком (рпс. 12, 65). 

У подавляющего большинства кружек 
округлое, иногда почти шаровидное тулово и 
отделенное от него уступом довольпо высокое 
горло, часто несколько расширяющееся к про
стому краю (рпс. 12, 60—62, 68, 69). Боль
шинство irx покрыто густым ярко-красным, 
реже — темно-коричневым ангобом и лоще
нием. Петлеобразные пли кольцевидные 
ручки, в основном под треугольные или круг
лые в сеченни, прикреплялись к тулову, вдав
ливая стенку внутрь сосуда. Часто стенка 
подправлена пзнутрп куском глины, а ручка 
в профиль как бы срезана (рпс. 12, 68). Есть 
и небольшие кружки того же качества, у них 
ручка прикреплена к краю л верхняя часть 
ее образует площадочку (рпс. 12, 56). Такую 
же площадочку, под треугольную в плане, об
разует п ручка, прикрепленная к тулову дру
гой кружки (рпс. 12, 62). Встречаются и не
большие сосуды с простым краем и высоким 
горлом, по которому поверх густого красного 
ангоба п лощения процарапаны вертикаль
ные полосы (рпс. 12, 59). 

Возможно, к типу маленьких горшков от
носятся сосуды с небольшим, почти не выде
ленным горлом, плавно переходящим в по
катые плечики. К отогнутому п несколько 
утолщенному по сравнению со стенками вы-
тяпуто-подпрямоугольному в сеченпп венчи
ку прикреплена вертикальная, круглая или 
овальная ручка. Возможно, ручек было две. 
На одном из таких сосудов под ручкой п на 
ее основании по сырой глине прорезан округ
лыми линиями орнамент. Подобные по фор
ме и качеству сосуды с таким же орнамен
том встречены на городище Шаупгукум-тобе. 
На некоторых таких сосудах с городища Ак-
тобе на верхней части ручек помещен налеп-
шпшечка (рис. 2, 54, 55). На других сосу
дах налеп-шишечка находится под ручкой 
(рис. 12, 92). Вообще украшения в виде на-
лепов-шишечек на стенках разнообразных со
судов (в осповном покрытых краспо-корпчне-
вым ангобом и лощеппем) часто встречаются 
и в керамике Ак-тобе (рис. 12, 87, 91, 92). 
Этот прием орнаментации — один из харак
терных для джетьтасарских комплексов. Тоже 
можно сказать об орнаменте в виде полукруг
лых валиков па стенках (рис. 12, 48) и нале-
пов-выступов па венчиках. Последние встре
чены у небольшого сосуда типа кружки пли 
кувшина, покрытого густым красно-коричне
вым ангобом и лощением, с высокой шейкой 
и под треугольным в сечении венчиком. Налеп 
(или палены) прикреплен к наружной сто

роне венчика (рис. 12, 57). И еще один ва
риант орнамента, так же хорошо известный 
в джетыасарском комплексе, встречен в Ак-
тобе; это валик с насечками или нарезками 
по нему, отделяющий плечики от горла 
(рис. 12, 81) Встречей был и отделяющий 
горло от плечиков уступ, орнаментирован
ный рядом глубоких проколов (рис. 12, 83). 

Новым орнаментом, не отмеченным пока 
на большинстве других джетыасарекпх па
мятников, был вдавленный орнамент на стен
ках крупных сосудов (стапковой работы со 
следами густого черного ангоба на беловато-
зеленоватом), очевидно, на плечиках, в виде 
штампованных рядов полулунных вдавлепнй 
(рпс. 12, 94). Аналогичный орнамент пока 
пзвестен лишь на Сарлы-асаре (рпс. 12, 28). 
Там же находят аналогии и своеобразные ак-
тобпнекпе поддоны, принадлежащие круп
ным толстостенным сосудам с красным анго
бом и лощением, с глубокой круглой выемкой 
в середине днища (рпс. 12, 79). На Ак-тобе 
в отличие от Сарлы-асара такие дпища най
дены п средп керамики первой группы, по
крытой серым ангобом и лощением. 

Можно отметить п фрагменты стенок со
судов второй группы, у которых поверх жид
кого беловатого ангоба нанесены коричневые 
до черного потеки (рпс. 12, 95). Подобная ке
рамика, чрезвычайно характерная для Сред
ней Сырдарьп, присутствует во всех джеты
асарекпх комплексах. 

В материалах памятника Средней Сыр
дарьп Шаупгукум-тобе находим аналогии 
фрагментам сосудов с густым ярко-красным 
ангобом п лощением и процарапанным после 
обжига геометрическим орнаментом (рис. 12, 
84), а также сосудов с нанесенным по сырой 
глипе неглубоко вдавленным орнаментом в 
виде сочетаний идущих косо и елочкой ко
ротких полос п прямых линии (рпс. 12, 85). 

К сосудам второй грулпы можно отнести 
фрагменты двух конических крышек, покры
тых густым красно-коричневым ангобом и ло
щением. Один пз фрагментов представляет 
собой павершие крышки с округлым в плане 
сплошным выступом (рпс. 12, 90), другой — 
край крышки диаметром 23 см (рпс. 12, 46). 

Таким образом, керамический комплекс 
Ак-тобе, безусловно, принадлежит к типич
ным джетыасарским комплексам и соответст
вует времени существования Сарлы-асара. 
Отличие материала городища Ак-тобе заклю
чается в относительно большем количестве 
сосудов, аналогичных характерным для горо
дища Шаупгукум-тобе. Учитывая ото и при
нимая во внимание соответствие материала 
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Ак-тобе (в том числе и бронзовых наконечни- датировать существование городища Ак-тобе 
ков и бляшек поясного набора гуппо-авар- временем не ранее середины I тыс. н. э. и по 
ского типа) комплексу Сарлы-асара, можем IX в. н. э. 

КУРГАННЫЕ ПОГРЕБЕНИЯ УРОЧИЩА И АНТРОПОМОРФНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ 
Б ДЖЕТЫАСАРСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

На территории урочища Джеты-асар во
круг городищ, как и между ними, располо
жены многочисленные курганные группы. 
В 1948—1951 гг. было раскопано несколько 
разновременных курганов в трех крупных 
курганных группах вблизи городища Джеты-
асар № 3. Раскопки показали, что под кур
ганной насыпью находились различные типы 
погребальных конструкций. С. П. Толстов вы
делил четыре такпх типа: курган с прямо
угольной камерой из сырцового кирпича, ям-
ное погребение с пахсовоы пробкой, кургап 
с круглой камерой из сырцового кирпича, 
ямное погребение с покрытием из камыша84. 
К сожалению, почти все немногочисленные 
раскопанные курганы имели следы неодно
кратных ограблений и часто вторичного ис
пользования. Ввиду явной смешанности ма
териала даваемая ниже датировка большин
ства этих курганов весьма предварительна. 

В 1948 г. в западной курганной группе 
был раскопан курган № 1 (с прямоугольной 
камерой пз сырцовых кирпичей85). Из нахо
док внутри камеры отметим сердоликовые 
бляшки в форме лилий86, аналогичные пай-
денным в богатом погребелип близ Шамсп в 
Чуйской долине Киргизии (случайная наход
ка 1958 г.), датируемом IV—V вв. п. о.87 

В погребальном инвентаре кургана (погребе
ние было ограблено, о чем свидетельствует 
положение вещей и погребенного88), находи
лись л сосуды, типичные для нижнего гори
зонта «Большого дома» Джеты-асара № 3 
(это, например, горшки, один из которых имел 
горизонтальное рифление па средпей части 
тулова (рис. 13, 3), плоские крышки с вы
ступами или ручками в центре) и сосуды, 
е* С. TJ. Толстов. Работы Хорезмской археолого-зт-

пографическон экспедиции ЛИ СССР в 1949—-
1953 гг стр. 243—251, рпс. 123. 

85 Там же, стр. 250. 80 Л. М. Левина. Керамика п вопросы хронологии..., 
рис. 8, 55, 50. 87 И. Кожомбердисв. Доклад на отчетной сессии 
ИИМК и ИЭ АН СССР, 1959 г., апрель. 

£Ч Архив ХАЭЭ АН СССР. Дневник № 1. Ю. А. Ра
попорт, Джеты-асар № 3, запись от 23 июля 
1948 г. 

характерные для верхнего горизонта «Боль
шого дома», (горшки первой группы с на
сечками по внешней стороне удлиненного 
венчика, сероглиняная лощеная кружка с 
прочерченным геометрическим орнаментом 
(рис. 13, 4—9). Интересен миниатюрный 
кувшин с рифленым венчиком, двумя глубо
ко прорезанными вертикальными полосами 
на ручке и такими же линиями па тулове 
(рис. 13, 7). Надо отметить, что вертикаль
ные прорезные линии на тулове сосудов 
(чаще всего на тулове горшков или кружек), 

иногда превращающиеся в вертикальное риф
ление, характерны для сарматской культуры 
Дона, Поволжья и других мест89 и аланской 
культуры Северного Кавказа 90. Судя по ана
логиям керамике и сердоликовым украше
ниям, погребение может лредположптельно 
датироваться III—V вв. 

В 1949 г. вскрыто несколько курганов в 
северо-восточной курганной группе. Курган 
Ж 1 с круглой камерой (диаметр ее около 
9 м) пз сырцового кирпича (размер их до 
5 0 X 3 0 X 1 0 см) с многоцветной росписью 
на стенах, со следами перестройки для вто
ричного пепользоваппя9I дал много сосудов 
и вещей (рпс. 13, 33—48). В керамике — 
фрагменты кувшипов с удлнненпо-подпрямо-
угольнымп в сечеппп венчиками (одни с на
меченными сливами по краю, другие с рпф-
леипем по горлу), с валиками у основания 
горла. Один пз крупных кувшинов имел та
кую же форму венчика, высокое горло, кру
тые плечики, отделенные от горла валиком 
с насечками. Кувшин был украшен палепом, 
отходящим вниз от валика и покрыт красно-
коричневым апгобом и лощением (рис. 13, 
38). У других кувшинов видны подтреуголь-
пые палепы. Эти сосуды находят прямые 
аналогии в верхнем горизонте «Большого 

83 М. П. Абрамова. Сарматские погребения Дона и 
Украины II в. до п. э.— I в. п. э. СА, 1961, Л": 1. 
стр. 98, рис. 2, 5 и др. 30 В. А. Кузнецов. Алапскне племена..., рис. 3-А, 
15-А. 24-А, 27-А. fll С. П. Толстое. По древним дельтам..., стр. 195 -
19G. 
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дома». Там же есть аналогии в широко откры
тым сероглгшявым кружкам с темно-серым 
ангобом, лощением, прочерченным орнамен
том (рис. 13, 44, 45). Небольшие плоские 
крышки с выступами-ручками в центре встре
чены и п нижнем, н в верхнем горизонте «Боль
шого дома»; в верхпем горизонте найдены 
были и конические крышки, подобные встре
ченной в данном кургане Ш 1. Кувинтооб
разный сосуд, покрытый темно-серым анго
бом и лощением, имел шаровидпое тулово, 
наибольший диаметр которого в дна раза пре
вышал диаметр высокого горла. На тулове — 
прорезной геометрический орнамент. К горлу 
и плечикам прикреплена овальная в сечении 
ручка. Кувшины подобного качества и орна-
ментацпп встречены в материалах «Малого 
дома» и в единичных случаях — в верхнем го
ризонте «Большого дома». Фрагменты «ку
хонных» сосудов с геометрическим орнамен
том снаружи находят аналогию в тех же ма
териалах. Среди других находок (деревянные 
приспособления для добывания огня, пряс
лица, каменные грузила, оселки, железные 
н бронзовые изделия) интересна бронзовая 
пряжка в виде фигурки человека, по своему 
облику пепосредствепно примыкающая к гли
няным идолам п налепам па стенках сосудов 
джетыасарекпх памятников (рпс. 14, 4). Судя 
по материалу, погребение можно датировать 
приблизительно серединой I тыс. п. э. °2 

Другие погребения этой группы, в основ
ном с квадратной камерой, дали мало кера
мики. Сосуды курганов № 2 н 5 (вероятно, 
и № 4) имеют аналогии в материале нижнего 
горпзопта «Большого дома». Так, в кургане 
№ 2 сохранились стоящие полукругом шесть 
сосудов (рпс. 13, 20—25), из которых три 
горшка баночной формы с простым пли чуть 
утолщенным п несколько отогнутым краем 
были прикрыты такого же качества плоски
ми крышками, снабженными ручками в цент
ре и украшенные рядами вдавленного ямоч
ного орнамента. Три других сосуда — крас-
ноглппяные кувшины, покрытые густым тем
но-коричневым, местами до черного цвета, 
ангобом и лощением. У них сферическое ту
лово, крутые плечики и высокое прямое узкое 
горло. Кувшины были прикрыты кружками 
со сферическим туловом. Средний из трех 
украшен по плечикам четырьмя симметрич
но расположенными налеппымп шпшечкамп 
(рис. 13, 21). Все сосуды и крышки апало-

Эта датировка не исключает, однако, предполо
жения о более раннем времени постройки памят
ника и первоначального захоронения. 

гпчны найденным в нижнем горизонте «Боль
шого дома» и могут быть датированы тем же 
временем (т. с. первыми веками п. :>.). 

То же можно сказать, вероятно, и о курга
нах № 4 и 5. В последнем найдены дна крас-
ноглнияных сосуда, покрытых густым красно-
коричневым ангобом н лощением (рпс. 13, 
49, 50). Один из них —крупный горшковпд-
пып сосуд с двумя петлеобразными ручками, 
прикрепленными верхним концом к венчику; 
другой — крупный кувшин с прямым горлом, 
небольшим венчиком с намеченными слива
ми по краю, с прочерченными горизопталь-
пыми полосами па нижней части горла, кру
тыми плечиками, па которых симметрично 
расположены две подтреугольыые в сечении 
ручки с выступами в верхней части. Послед
ние находят аналогию в нижнем горизонте 
«Большого дома» (рис. 3, 31). 

Судя по найденному в кургане № 6 круп
ному краспоглнняпому двуручному сосуду 
станковой работы, покрытому густым корич
нево-красным ангобом п лощением, с круп
ным удлпнеппо-подпрямоугольпым в сечешш 
венчиком (рпс. 13, 32), курган может быть 
датирован тем же периодом, что п верхний 
горизонт «Большого дома». 

В 1951 г. раскопано несколько курганов 
с захоронениями в ямах в ЮЖНОЙ Kypranuoii 
группе Алтын-асара. Они частично оказались 
разграбленными, по в некоторых уцелел кое-
какой инвентарь. Так, в кургане № 1 сохра
нились: железный кинжал длиной 40 см, ши
риной 7—8 см, без перекрестья, поздпесар-
матского типа93; железный нож, круглая 
бропзовая пряжка с подвижным язычком, со 
щитком, аналогии которой находим в том 
же поздпесарматском материале94. Иптсреспа 
краспоглнпяпая фляга, покрытая светлым ан
гобом и имеющая округло-яйцевидное туло
во, плоский бок, прямое горло, маленький 
круглый в сечении венчик с зачатком слива 
по краю (рис. 13, 31). Аналогичный сосуд 
найден в помещениях Джсты-асара № 9. Ши
рокогордые фляги близкой формы известны 
па территории Средней Азии во ТТ—IV вв. 
п. о.м Имсппо этим временем (учитывая 

83 К. Ф. Смирнов. Курганы v сел. Иловатка и Полит
отдельское. МИЛ, № 60, 1959, стр. 273. рис. 26, -5 
(автор датирует курган II—III вп. н. э.). Подроб
ный разбор п сводку таких кишка лоп см.: 
А. М. Хазалов. Очерки военного дола сарматоп. 
М., 1971, стр. 15—27. 

91 К. Ф. Смирнов. Указ. соч., рис. 26, 10. 95 Г. В. Григорьев. Келесская степь в археологиче
ском отпошеппп. «Известия АН КазССР», серия 
археологическая, вып. 1. Алма-Ата, 1948, рис. 86; 
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остальной инвентарь) можно датировать и 
погребение. 

В кургане № 2 найдено несколько метал
лических предметов (железный пож, бронзо
вая пряжка), костяные обкладки сложного 
лука «гуннского» типа, костяная стрела дли-
пой 9,3 см с поперечпымп пасечкамп у оспо-
ваппя. Хотя костяпые стрелы встречаются и 
па территории Средпей Азии (например, в 
Кснкольском могильнике, на городище Каун-
чн-тепе), наиболее близкие по форме даппой 
стреле обнаружены в материалах первых ве
ков п. о. могильника Кокэль в Туве96, в таш-
тыкской культуре Мипусинской котловины97, 
а также одппцовского и переходного этапов 
верхнеобской культуры III—IV и V—VII вв. 
н. :>. м 

М.'Э. Воронец. Оттст археологической экспеди
ции Музея истории АН УзбССР о раскопках по
гребальных курганов первых веков н. э. возле 
ст. Вревская в 1947 г. «Труды Музея истории 
УзбССР», выи. I. Ташкент, 1951, стр. 49. рпс. 4. 2; 
A. И. Тереножкин. Согд и Чач, КСИИМК вып. 33. 
1950, стр. 154, рис. 69, табл. XX, 10; Т. Г. Оболдуе-
ва. Археологический надзор на Северном Ферган
ском канале. «Известия Уз. ФАН СССР», № 10. 
Ташкент, 1940, стр. 15; Я. Г. Гулямов. Отчет о 
работе третьего отряда археологической экспеди
ции на строительстве Большого Ферганского ка
нала. «ТИИА АН УзбССР»), т. IV. Ташкент, 1951. 
стр. 92; В. Ф. Гайдукевич. Могильник близ ПГн-
рин-Сая в Узбекистане. СА, XVI, 1952, стр. 342, 
рис. 11, 1; С. С. Сорокин. Некоторые вопросы про
исхождения керамики катакомбных могил Фер
ганы. СА, XX, 1954, стр. 136, рис. 4, 23; В. А. Шиш
кин. Археологическая разведка на Баш-тепе. 
ТИИА АН УзбССР», т. VIII. Ташкент, 195G, 
стр. 168, рис. 3,13, стр. 171; П. Негматов, Е. Д. Сал-
товская, Т. П. Кияткииа. Изучение погребальных 
памятников кочевнпков на территории Усрушаны. 
«ТИИ им. А. Дониша АН ТаджССР», т. XXVII. 
Душанбе, 1961, стр. 141, рпс. 2; 10. А. Заднепров-
ский. Дрсвпеземледельческаи культура Ферганы. 
МИЛ, № 118, 1962, стр. 296. табл. XIX, 16; 
Б. И. Вайнберг, Л. М. Левина. Поселение Ак-то-
бе 2. Сб.: А. Г. Максимова, М. С. Мерщиев, 
B. И. Вайнберг, Л. М. Левина. Древности Чарда-
ры. Алма-Ата. 1968, стр. 50, рис. 20, 41—42; 
стр. 49, 52; О. В. Обельченко. Мпранкульскпе кур
ганы. ИМКУ, вып. 8. Ташкент, 1969, стр. 86—89, 
рис. 3, 3. 

эя С. Л. Вайнштейн, В. Л. Дьяконова. Памятники в 
могильнике Кокэль конца 1 тыс. до п. э.— пер
вых веков н. э. ТТКЭ, т. П. М.—Л., 1966. табл. III. 
2; С. II. Вайнштейн. Раскопки могильника Кокэль 
в 1962 г. (погребения казалганской и сыын-чго-
рекской культур). ТТКЭ, т. Ill, M.—Л., 1970, 
стр. 13, рис. 9, 5; В. П. Дьяконова. Большие кур
ганы — кладбища на могильнике Кокэль. ТТКЭ, 
т. HI, M.—Л., 1970, стр. 197, табл. II, 1—4. 

87 Л. Р. Кызласов. Таштыкская эпоха в истории 
Хакасско-Мипусинской котловины. М., 1960, 
стр. 87, рис. 31, 1; табл. IV, рис. 6. 88 М. Л. Грязное. История древних племеп Верхней 
Оби по раскопкам близ с. Большая речка. МИД, 
№ 48, 1956, табл. X, 1-4; XV, 18, 19. 

Возможно, разрушенному погребению с 
камерой из сырцовых кирпичей принадлежа
ла группа сосудов, найденных в шурфе, зало
женном в 250 м юго-восточнее «Малого дома» 
(рис. 13, 11—14, 18—19, 26—28). Здесь об
наружены остатки сырцового сооружения, 
обломки костей и керамики, следы огпя". 
Среди керамики — фрагменты трех горшков, 
относящихся к первой группе, с удлиненпо-
иодпрямоуголънымп в сечении венчиками, с 
орнаментом по внешней их стороне в виде на
сечек, подтреугольных штампованных и ямоч-
пых пальцевых вдавлений. У одного из сосу
дов — грубая обмазка глиной по нижней частп 
тулова, что характерпо и для горшков самых 
верхпих ярусов «Большого дома» (рис. 13,25). 
Остальные «кухонные» сосуды также пахо-
дят аналогии в верхнем горизонте «Большого 
дома». Кроме того, встречено еще три сосуда 
и плоская красноглиняпая крышка с густым 
красным ангобом, с выступом в центре и ор
наментом в виде вдавленпых полос (рис. 13, 
18). Один из сосудов — крупный двуручный 
горшок; прямые аналогии ему есть в мате
риале верхпего горизонта «Большого дома». 
Остальпые два — кувшины со сферическим 
туловом, крутыми плечиками, высоким гор
лом и плоским дном, диаметр которого равен 
диаметру венчика. У одпого из кувшинов — 
петлеобразная ручка, верхним концом при
крепленная на 2 см нпже маленького венчи
ка, круглого в сечении; у другого — с гу
стым красным ангобом и лощенпем, с под-
прямоугольным в сеченпп венчиком — два 
симметрично расположенных слива по краю 
(рпс. 13, 11, 13, 19). Последний кувшин так
же имеет ближапшпе аналогии в материале 
верхнего горпзопта «Большого дома». Погре
бение (пли сооружение) можно предвари
тельно датировать времепем верхнего гори
зонта «Большого дома». 

Видимо, развеяппым погребениям принад
лежат н некоторые сосуды, в изобилии встре
чающиеся в окрестностях многих памятпп-
ков. Среди них подавляющее большинство 
принадлежит формам, уже знакомым по ма
териалам раскопок городищ, по встречаются 
и несколько иные, хотя и близкие им. Такова 
сероглипяпая кружка, относящаяся к сосу
дам первой группы, с пстлеобразпой, подпря-
моугольпой в сечении ручкой, несколько при
поднятой над краем, с орпамеитом в виде 
палепов-шишечек па тулове (рис. 13, 10). 
Подобные кружки отмечены в материалах 

99 Архив ХАЭЭ АН ССР. Дневник № 33 (Г. А. Фе
доров-Давыдов), 1951, стр. 10, 15. 
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афрпгидских памятников Хорезма. Таков п 
сероглиняный невысокий кувшин, найденный 
близ городища Джеты-асар № 3, с невысоким 
раструбообразным горлом, удлинепно-подпря-
моутольным в сечении венчиком, с прикреп
ленной верхним концом под ним петлеобраз
ной ручкой с выступом наверху (рис. 13, 15). 
Кувшин был покрыт темно-серым ангобом и 
украшен прорезным геометрическим орна
ментом по верхней части тулова. Ближай
шие аналогии сосуду встречаем в материалах 
городища Куюк-кала 1Ш и Ток-кала 101 в ни
зовьях Амударьи, в материалах Беркут-ка-
линского оазиса Хорезма 102. Надо отметить 
также, что в керамике городищ Куюк-кала 
(нижний слой) и Ток-кала на многочислен
ных примерах прослеживается теснейшая 
связь с джетыасарской культурой наряду с 
влиянием «болотных городищ», которые в 
свою очередь тесно связаны с джетыасарскпм 
комплексом. Связи с джетыасарской культу
рой прослеживаются и в материалах афрн-
гпдского периода Хорезма 103. 

Антропологические материалы из раско
панных джетыасарскпх курганов исследова
ны Т. А. Трофимовой104, пришедшей к вы
воду о смешении в алтынасарском могпльни-
ке европеоидных и монголоидных элементов 
(как п в Кенкольском могильнике). Два муж
ских черепа принадлежали европеоидному 
длинноголовому восточносредиземноморско-
му типу, женский череп представлял резуль
тат смешения этого же длинноголового евро
пеоидного типа с монголоидным длинного
ловым североазиатскпм (известным среди 
гуннов)105. Последний череп может быть мор
фологически сближен с типом черепов пред
горного Алтая шпбинского этапа п таштык-
ской культуры Минустшского- края, тесно 
100 С. П. Толстое. Хорезмская археолого-этнографн-

ческая экспедиция 1955—1956 гг. СА. 1958, № 1, 
стр. 132, рпс. 29; В. Е. Неразик, Ю. А. Рапопорт. 
Куюк-кала в 1950 г. МХЭ. вып. 1. М., 1959, стр. 136. 
рис. 7, 2. 

101 А. В. Гудкова, В. Н. Ягодин. Археологичоские 
-исследования на городище Ток-кала п 1959 г. 
«Общественные науки в Узбекистане», вып. 5. 
Ташкент, 1901, стр. 50, рис. 3, 1, 2. 102 Е. Е. Неразик. Раскопки в Беркут-калпнском 
оазисе в 1953—1956 гг. МХЭ, вып. 1, М„ 1950. 
стр. 114, рис. 10, 4. 103 Е. Е. Неразик. Керамика Хорезма афрнгндского 
периода. ТХЭ, т. IV. М.. 1959, стр. 258, рис. 12, 17\ 
стр. 259, 260. 

104 Г. А. Трофимова. Материалы по палеоантропо
логии Хорезма и сопредельпых областей. ТХЭ, 
т. II. М., 1958, стр. 539-649. 

105 Там JKO, стр. 647—049; она же. Приаральскне 
саки (краниологический очерк). МХЭ, вып. 6. 
М„ 1963, стр. 232. 

связанной с гуннамиШ6. Краниологические 
материалы еще раз подтверждают высказан
ное С. П. Толстовым положение о влпянин 
гуннской культуры па джетыасарское насе
ление 107. 

В связи с этим интересны обнаруженные 
в джетыасарском комплексе своеобразные ан
тропоморфные бропзовые изображения, при
митивные глипяпые идолы и налепы па стен
ках типичных джетыасарскпх сосудов ,08. 

Отметим три группы антропоморфных 
изображений, встреченных на территории са
мих джетыасарскпх городищ и на соседних 
памятниках, теснейшим образом связанных 
сджстыасарскимп и давших большое количе
ство типичнейшей джетыасарской керамики. 
Эти группы изображений близки между со
бой и передают однн и тот же образ. Даже 
примитивные глиняные идолы (рпс. 14, 1—3) 
моделпровкой и формой головы непосредст
венно схожи и с бронзовыми фигурками 
(рис. 14, 4, 5), и с антропоморфными нале-
пами. В определенный пернод глиняные идо
лы бытуют, очевидно, одновременно с бронзо
выми фпгуркамп, которые, продолжая жить, 
вероятно, до VII в. н. э. (кескенкуюккалпп-
ская), существуют одновременно с глиняны
ми налепами на стенках сосудов. Последние 
две группы дают уже достаточно четкое пред
ставление о связи передаваемого ими образа 
с фаллическим культом. В этом плане они 
могут быть отдаленно сопоставлены с много
численными фаллическими бронзовыми ар
хаическими статуэтками,09, среди которых 
прежде всего надо отметить кавказские '10. 
В районе Восточного Приаралья подобный 
образ па твердо датированных изображениях 
известен по крайней мере, с первых веков 
н. э., по вполне вероятно его существование 
па даппой территории и в более ранний пе
риод. Надо отметить, что в джетыасарской 

i3B Т. А. Трофимова. Материалы по палеоантрополо
гии.... стр. 648—649. 

107 С. Н. Толстое. Работы Хорезмской археолого-эт-
нографпческой экспедиции АН СССР в 1949— 
1953 гг., стр. 252; он же. По древним дельтам.... 
стр. 196. 

108 Подробно об антропоморфных изображениях см.: 
Л. М. Левина, К вопросу об антропоморфных 
изображениях..., стр. 167—178. 

150 V. Mailer. Friihe Plnstik in Griechenland mul 
Vorderasien. Augsburg, 1929. Taf. XXIII. 203; 
XL, 393—395. 

113 A. A. Zakkarov. Material for the archaeology 
of the Caucasus. Anthropomorphic bronze sta
tuettes. «Swiatovit», t XV. Warszawa, 1933, p. 77, 
fig. 49—50, 52—53; .4. H. Круглое. Культовые 
моста Горного Дагестана. КСИИМК. ВЫП. XII, 
1946, стр. 31-40. рис. 11, д. 
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культуре изображения иного типа не из
вестны. 

Подобные примитивные глиняные, дере
вянные, каменные или алебастровые пдолы 
хоротпо известны на территории Средней 
Азии, Казахстапа, Тувы, Поволжья, Северно
го Кавказа в материалах первой половины 
Т тысячелетия и. э .1 И Слоп, в которых най
дены джетыасарскне пдолы, могут быть да
тированы временем не позднее IV в. п. э.112 

Примитивность подобных идолов, а также 
их широкое распространение не дают пока 
возможности связывать их с какими-либо 
определенными племенами. Две другие груп
пы антропоморфных изображений, встречен
ных в материалах джетыасарской культу
ры,— бронзовые фигурки и глиняные палены 
па стенках сосудов — дают более четкий круг 
аналогий. Так, бронзовые антропоморфные 
фигурки пз кургана № 1 северо-восточной 
курганной группы Джеты-асара № 3 ж с го
родища Кескен-Куюк-кала находят наиболее 
близкие аналогии в алапских памятниках113 

Северного Кавказа и в материалах Северного 
Причерноморья114. Материал, с которым най
дены джетыасарскне бронзовые изображения, 
может быть датирован временем не раньше 
IV—V вв. н. э. Этим же временем датирует 
111 Е. А. Давидович, Б. А. Литвипский. Археологиче

ский очерк Исфарппского района. «ТИИАЭ АН 
ТаджССР», т. XXXV, 1955, стр. 54-55, 56—59, 62, 
рис. 24—26; Б. А. Литвипский, Исследование мо
гильников Исфарппского района в 1958 г. «ТИИ 
им. А. Доппша АН ТаджССР». т. 27. Душанбе, 
1961, стр. 71—72, рпс. 7; И. Т. Кругликова. Посе
ление у деревни Семеповское. КСИА, вып. 83, 
1961, стр. 77, рпс. 30, 2а, 26; стр. 79, рпс. 32, 1; 
стр. 80, 82; С. И. Вайнштейн, В, П. Дьяконова. 
Указ. соч., стр. 217, рис. 40; Ю. Д. Баруздин, 
Г. А. Брыкина. Археологтсскпо памятппкк Бат-
кена и Ляйляка. Фрупзе, 1962, стр. 27, рис. 7; 
стр, 47—48; Т. Г. Оболдуева. Отчет о работе пер
вого отряда археологической экспедицпл на 
строительстве Большого Ферганского капала. 
«ТИНА АН УзбССР», т. IV. Ташкент, 1951, 
стр. 27. табл. X, рис. 2; В. П. Дьяконова. Указ. 
соч.. стр. 115, рис. 45; С. К. Кабанов. Археоло
гические находки па Фархадстрое. «Известия 
АН УзбССР», 1948, № 5. Ташкент, стр. 75, 70, 
рис. 3; Ю. А. Заднспровский. Археологические 
работы в Южпой Киргизии в 1954 г. ТКЭ, т. IV. 
М.—Л., 1960, стр. 201—202. рпс. 32. 

1,2 Л. М. Левина. Керампка и вопросы хропологпи 
памятников джетыасарекой культуры, стр. 54. 

113 Интересно отметить, что апалогпп с алапской 
культурой Северного Кавказа прослеживаются и 
в керамическом комплексе джетыасарской куль
туры. 

114 В. А. Кузнецов. Алапскле племена.... рис. 13. 
1—3; И. Т. Кругликова. Погребение IV—V вв. в 
дер. Айвазовской. СА, 1957, № 2, стр. 255, рис. 2, 
1—7, 10; A. A. Zakharov. Указ. соч., стр. 77, 
рис. 49, 50; стр. 114. 

И. Т. Кругликова аналогичные плоские брон
зовые фигурки, связывая их с движением 
гуннов'15. Одпако подобные изображения 
пока по отмечены в материалах гуннских па
мятников, и, видимо, их нельзя считать при
надлежащими самим гуппам. Поэтому можно 
согласиться с И. Т. Крутлпковой в том смыс
ле, что распространение подобных фигурок 
на территории Северного Кавказа и Северно
го Причерноморья связано, ВИДИМО, С пере
движением гуннских племен с востока на за
пад. Территория распространения джетыасар
ской культуры находилась на пути движения 
гуннов и, вероятно, какое-то время была за
нята имп, что отразилось па материальной 
культуре джетыасарцев 116. Однако надо от
метить, что джетыасарскне антропоморфные 
изображения, в том числе и одпотнппые брон
зовые фигурки, выполненные в гораздо более 
реалистической манере, очевидно, бытовали 
и в более древний период. Вероятно, продви
гаясь на запад, гунны увлекли за собой и 
часть местного джетыасарского населения, 
что подтверждается и отмеченными выше па
раллелями с аланскон керамикой. 

В третьей группе джетыасарских антро
поморфных пзображеппй — палепах па стен
ках сосудов — круг аналогий еще уже117" 
(рис. 14, 6—9, 14—15). Эти палепы похожи 
па бронзовые фигурки. Онп тождественны им 
и своей позой, п моделировкой головы п го-
ловпого убора, и всей трактовкой изображе
ния. Сами налепы встречаются па стенках 
тппичпейшнх сосудов, характерных для вре
мен с копца II п для III этапов джетыасар
скон культуры, о чем будет сказано ниже. 
Этпм же времепем датируются культурные 
слоп, где встречепы такие палепы на Кескеп-
Куюк-кале в низовьях Сырдарьи и Куюк-
калы в пизовьях Амударьп, Беркуты I на 
северных склонах Каратау, Луговое А в За
падном Семиречье, Мардап-Куюка п тепе к 
востоку от Майрам-тобе. В тот же период 
прекращается существование большинства 
джетыасарских городищ, а на памятниках 
ппзовпй Сырдарьи (райоп «болотных горо
дищ») и Амударьп («кердерская культура») 
отмечаем большое количество тождественных 
джетыасарекпм материалов, прежде всего в 
1.5 И. Т. Кругликова. Указ. соч., стр. 257. 
1.6 В материалах джетыасарского комплекса неод

нократно отмечались гуппекпо аналогии прежде 
всего на этапе Джеты-асар II. 

117 В джетыасарской культуре эта группа антропо
морфных пзображеппй представлена наиболь
шим количеством экземпляров (только с трех 
городищ известно более десяти таких изобра
жений). 
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Рис . 14. Джетыасарскпе антропоморфные изображения 
з —глина, 4—5 — бронза, s—is — наделы на стенках сосудов, I—з, с—о — Джсты-асар Л1 3; 
- курган Л"; 1 северо-восточной курганной группы Джеты-асара Л"? 3; 5, 21—Кссксн-Куюн-кала; 
— Куюи-кала; 12 — тепе к востоку от Майрам-тоОе; и — Мардан-Куюк-кала; 14—IS — Джеты. 

асар J4 О 
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керамике. Возможно, это связано с передви
жением какой-то большой группы джеты
асарского населения на запад в низовья Сыр-
дарьи, и па юго-запад в низовья Лмударьп, 
вероятно, под давлением какого-то пришлого 
населения "8 . 

В этой плане интересны определенные семирс-
чепекпе элементы, выделяющиеся на джетыасар-
СКОй керамике, характерной для последнего пе
риода жизни джетыасарского комплекса, и од
новременных им материалах «болотных горо
дищ». 

Подводя некоторые итоги разбора кера
мики джетыасарекпх памятников, прежде 
всего необходимо отметить целостность и 
своеобразие этого керамического комплекса, 
устойчивость типов сосудов, орпамептальных 
приемов и т. п. на протяжении всего перио
да существования описываемой культуры на 
данной территории. 

Имеющийся в пашем распоряжении мате
риал почти целиком охватывает I тысячеле
тие н. э. Отдельные весьма древние тради
ции, прослеживаемые но керамическому ком
плексу, позволяют предположить, что более 
древние слои скрыты в толще слоев некото
рых памятников (например, Кара-асара, До-
малак-асара, Томпак-асара, Джеты-асаров 
№ 3, 11, 12, 14). Косвенным свидетельством 
более раннего существования джетыасарскон 
культуры в районах низовий Сырдарьп могут 
служить и находки в могильнике Тагпскен 
(конец эпохи бронзы и раннего железа) не
которых форм керамики, обнаруживающих 
безусловные генетические связи (по форме, 
орпамепту, выделке) с отдельными характер
ными типами сосудов джетыасарскон куль
туры, на архаически]'! облик которых уже 
указывалось выше. К сожалению, пока не 
было возможности подвергнуть раскопкам 
памятники и отдельные объекты, которые, по 
нашему мнению, могли бы вскрыть более 
ранние слои. Поэтому начальная дата су
ществования этих ранних памятников остает
ся в определенной степени сомнительной, мы 
лишь предположительпо можем говорить о 
существовании слоев, датирующихся послед
ними веками до н. э. 

Известная пам керамика может быть раз
делена на три этапа. 

J3 то же время можно отметить и взаимовлия
ние джетыасарского населения и населения 
Западного Семиречья, что, вероятно, связы-
зывается с историей капгаров-кенгересов и 
огузского племенного союза. Дополнительным 
доводом могут служить и находки антропо
морфных надепов на стенках сосудов, анало
гичных джетыасарским по своему качеству и 
отделке и встреченных па городище Мардап-
куюк, тепе к востоку от Майрам-тобе на 
Средней Сырдарье, а также в Западлом Се
миречье. 

К первому этапу, который может быть 
условно назван Дэ/сеты-асар I, относится ке
рамика из нижнего горизонта «Большого 
дома» Джеты-асара № 3 и одновременных 
ему слоев Джеты-асаров № 1, 11, 12, Томпак-
асара, Кара-асара, Домалак-асара, Бпдапк-
асара, Ашаг-асара, Удгурлы-асара, Байболат-
асара (Джеты-асар № 14). 

Этот этап по керамике п другпм, к сожа
лению, весьма немногочисленным находкам 
(главным образом из нижнего горизонта 
«Большого дома» Джеты-асара № 3, хотя 
бусы и предметы быта найдены и на других 
памятниках урочпща) 11Э, может быть дати
рован рубежом пашей эры (плп с последних 
веков до п. э.) по IV в. п. э., возможно, ко
нец III в. н. э. 

Сосуды первой группы обычно сероанго-
бнроваппые со следами копоти на поверх
ности. Основную массу пх составляют горш
ки баночной формы с плоским дном, диаметр 
которого гораздо меньше диаметра края, а в 
редких случаях равен ему. Все они с округ
лым, чуть раздутым туловом, покатыми пле
чиками и слегка отогнутым наружу простым 
или несколько утолщенным краем или ма
леньким круглым либо подтреугольным в се-
чепии венчиком (рис. 15, 1—16; 16, 2—6, 13, 
14). Сравнительно невысокое прямое горло 
плавно переходпт в тулово; по изредка встре
чаются горшки, у которых горло отделено от 
тулова четко выраженным уступом. Часть 
119 Встреченные предметы быта п украшений дати

руются, в основном, в пределах позднерпмского 
времени. Надо отметить находки в урочищо 

Джеты-асар и монет этого времени. В 1971 г. 
па городпще Джеты-асар № И был найден брон
зовый трехлопастпон пакопечник стрелы «про-
хоровского» типа. 

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ИЗУЧЕНИЯ КЕРАМИКИ 
ДЖЕТЫАСАРСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
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Рис. 16. Джетыасарская керампка первой группы 
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горшкообразпых сосудов украшена по тулову 
налепиым орнаментом и виде полукруглых ва
ликов, шишечек, иногда обрамленных сверху 
полукруглым валиком, часто с отогнутыми 
вбок концами. В лскоторых случаях подоб
ный орнамент на тулове чередуется с ши
шечками (одной, двумя пли тремя). Налепы 
в виде шишечек — один из самых распростра
ненных орнаментов, встречающихся в огром
ный перпод времени. Многие исследователи 
считают, что шишечки имели антропоморф
ное значение 12°. Подобные шишечки, распо
ложенные по одной, пли симметрично груп
пами по трп в ряд (как па кувшпне с Джеты-
асара № 9 — рпс. 6, 41), пли по трп группой 
подтреугольной формы (что часто встречает
ся в джетыасарской керамике — рис. 15, 1, 
34—38, 57) украшали сероглипяные лощепые 
сосуды Северного Кавказа еще в перпод брон
зового века 121. К бронзовому веку относятся 
и малоазиатские памятники, где встречепы 
сосуды с таким же орнаментом 122, на Север
ном Кавказе этот орнамент бытует вплоть 
до позднеалапского времени123. В Северном 
Причерноморье он встречается в материалах 
киммерийской и тавреной культур, в гетскнх 
и скифских памятниках124. 

120 Е. М. Пещерева. Гончарное производство Сред
ней Лзпп. М., 1959, стр. 92, 93; Г. В. Григорьев. 
Архаические черты в производстве керамики 
горных таджиков. «Известия ГАИМК». т. X. 
вып. 10. 1931, отд. оттпек. стр. 67. 

12' Р. М. Мунчаев. Памятники майкопской культу
ры. СА, N. 3, 1962, стр. 196. 197. рис. 13; Б. Е. Де-
ген. Курганы в кабардинском парке у г. Наль
чика. МИЛ. N° 3. 1941, стр. 221, рпс. 16. 

1М Е. М. Пещерева. Указ. соч., стр. 94, 95. рпс. 32. 
4,5. 

123 Украшенные налепамн-пшшечкамп, иногда со
четавшимися с геометрическим орнаментом, со
суды есть в Луговском, Алхастпнском. Змен-
ском поселениях (Е. И. Крупное. Древняя исто
рия Северного Кавказа. М.. 1960. стр. 438. табл. 
XVI, 23; стр. 443, табл. XXI, 2, 7, 9; стр. 479, 

табл. LIX, 3), в ала неких могильниках (В. А.Куз
нецов. Указ. соч., рпс. 15, 24, 27). 

ш А. И. Мелюкова. Памятники скифского времени 
лесостепного Среднего Подпестровья. МИД, №. 64, 
1958, стр. 23, рпс. 4; стр. 40, рпс. 9; стр. 59. рпс. 12; 
стр. 08, рпс. 20; стр. 92. рис. 30; она же. Куль
тура предскифского периода в лесостепной Мол
давии. МИА. N. 96, 1961, стр. 17, рис. 5, 13; 
Н. Н. Погребова. Позднескпфские городища на 
Нижнем Днепре. МИА. N° 64, 1958, стр. 135. рис. 
17; стр. 138, рис. 18; стр. 181, рис. 30; О. Д. Да-
шевская. Лепная керамика Неаполя и других 
скифских городищ Крыма. МИЛ, Л? 04, 1958. 
стр. 251. рис. 1; стр. 258, рис. 4; стр. 262. рис. 5, 
13; Б. Я. Граков, А. И. Тереножкин. Субботов-
СКое городище. СА. 1958, №. 2, стр. 170, рис. 6; 
Г. И. Смирнова. Северпповское городище {по ма
териалам Южпоподольской экспедиции 1947, 
1948, 1953 гг.). «Археологический сборник ГЭ», 

Такие характерные для джетыасарской 
керамики варианты паленного орнамента, как 
полукруглый валик, иногда с отогнутыми 
концами, часто сочетающийся с палепом-ши-
шечкой, расположенной под ним, распростра
нены в памятниках скифского и более позд
него времени в Северном Причерноморье, 
прежде всего в районах Подунавья и Подпе
стровья 125. На Алтае орнамент в виде полу
круглых палепов с заключенной внутри ши
шечкой, расположенных не па тулове (как у 
д/кетыасарекпх и причерноморских), а на 
горле сосудов, встречается в могильниках 
конца I тыс. до н. э.126 Налелпой орнамент 
в виде шишечек, иногда сочетавшийся с про
черченным геометрическим орнаментом, обы
чен для памятников таштыкскоп эпохи в 
Хакасско-Мппуспнской котловине127. Ряды 
валенных круглых шишечек, часто сочетав
шихся с гладкими налепнымп полосами, или 
одни полосы характерны для гуннской кера
мики Монголии н Забайкалья 128. 

вып. 2. Л.. 1961, стр. 95, рпс. 6, 8; А. М. Лесков. 
Рапнетаврскпе могильники Горного Крыма. «Ар
хеологический сборник ГЭ». вып. 2. стр. 106, 
рпс. 1, 4; М. И. Вязъ.читина. Фракийские элемен
ты в культуре населения городищ Нижнего 
Днепра. «Древние фракийцы в Северпом При
черноморье». М., 1969, стр. 124—125. рпс. 2, 4—8. 

125 А. И. Мелюкова. Памятники скифского времени 
лесостепного Среднего Поднестровья, стр. 61, 
рпс. 15, 6; стр. 94. рпс. 31, 4; она же. Исследо
вание гетекпх памятников в степном Подпе-
стровье. КСИА. вып. 94. 1963; стр. 65; Б. II. Гра
ков. А. И. Тереножкин. Указ. соч., стр. 170, рис. 6, 
2; Я. Я. Погребова. Указ. соч., стр. 190. рпс. 37, 
0; О. Д. Дашевская. Указ. соч., стр. 258, рис. 4. 37; 
М. П. Вязъ.читина. Указ. соч.. стр. 124, рпс. 1, 
1—3, 3, 3—9, 4; стр. 127; В. И. Кузьменко, 
М. С. Синицын, Некоторые наблюдении над леп
ной керамикой из Роксоланского городища. «КС 
ОГАМ» за 1961 г. Одесса. 1963, стр. 83, рпс. 2, 2: 
А. Г. Сальников. Итоги полевых исследовании у 
с. Ппвденное (1960-1962 гг.). МАСП, 1966. 
стр. 218, рис. 20; С. Scorpan. Prczonta i continui-
tatea Getica in Tomis i Gallalis. SCIV. t. 21, N 1, 
Bucuresti, 1970, p. 87, fig. 9, 2. Территорию Мол-
давни, районы Подунавья и Поднестровья в тот 
перпод исследователи связывают с гето-фракпй-
сними и близкими ИМ культурами: А. И. Мелю
кова. Памятники скифского времени лесостеп
ного Среднего Поднестровья; она же. Исследова
ние гетскнх памятников в степном Подпестровье. 
стр. 6-4—72; она же. К вопросу о границе между 
скифами и гетами. «Древпис фракийцы в Север
ном Причерноморье», стр. 61—80; Я. II. Погре
бова. Указ. соч.; М. П. Вязъ.читина. Указ. соч. 

120 М. П. Завитухина. Могильник времени ранних 
кочевников близ г. Бпйска. «Археологический 
сборник ГЭ», вып. 3. Л., 1961, стр. 96. рис. 2, 6— 
8; стр. 107. 

127 Л. Р. Кызласов. Таштыкская эпоха.... стр. 42, 
рис. 11, 4; стр. 52, рпс. 16, 5; стр. 152. рнс. 57, 5, 6\ 

128 Г. II. Сосновский. О поселении гуннской эпохи в 
долине р. Чикоя. КСИИМК, вып. XIV, 1947. 
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Орнамент в виде гладкого волнистого ва
лика в сочетании с рядами круглых шишечек 
часто встречается в керамике верхнего гори
зонта «Большого дома» Джеты-асара № 3 
(второй этап джетыасарской культуры). 
В Средней Азии налепной орпамснт из ши
шечек на тулове сосуда был найден в памят
никах первых веков н. э. и в некоторых райо
нах ]29 живет до настоящего времени. Необ
ходимо отметить налепной орнамент в виде 
шишечек, расположенных треугольником по 
три па небольших чернолощспых сосудах с 
шаровидным туловом и с отделенным вали
ком прямым горлом с простым чуть отогну
тым краем, обнаруженных в мавзолее № 6 
могильника Тагискен 130, расположенного не
далеко от джетыасарского урочища. Налеп
ной орнамент из шишечек па небольших тем
но-серых лощеных сосудах встречен в мате
риалах поселения Ак-тобе 2 (вблизи пос. Чар-
дарастрой). 

Иногда па сосудах, характерных для пер
вого этана джетыасарской культуры, иа верх
ней части тулова пли на горле встречены 
глубоко прорезанные полосы, создающие ви
димость горизонтального рифления, или па-
стоящее горизонтальное рпфлепие. Часть 
горшков украшена симметрично расположен
ными на маленьком подтреугольном в сече-
нпп венчпке или на простом крае налепамп-
выступами. Другие орнаментированы насеч
ками по бережку или снаружи у края, а 
иные — небольшими круглыми вдавлениями 
по наружной стороне венчика (рис. 15, 1, 2, 
8—9,12—15; 16,2—5). 

Возможно, что какая-то незначительная 
часть горшков имела петлеобразные или 
сплошные ручки. Едпнтгчные горизонтальные 
сплошные ручки-ушки или вертикальные, 
чуть сдавленные с боков, с маленьким сквоз
ным отверстием ручки найдены на городи
щах Кара-асар, Ашаг-асар, Карак-асар. Они 
могли принадлежать сосудам типа котлооб
разных горшков. Найденные также в неболь-

стр. 37, рис. 26, 5; 10. С. Гришин. Древние па
мятники среднего течения р. Онона. «Монголь
ский археологический сборник». М., 1962, стр. 81. 
рис. 24, 6; стр. 108, рис. 42; С. И. Руденко. Куль
тура гуннов и Ноинулннскпе курганы. М-—Л., 
1962, стр. 61, табл. ХХУГ, 4, XXVII, 4, 8. Надо от
метить, что о гуннских памятниках встречаются 
сосуды с прорезпым сетчатым орнаментом иа 
верхней части (Г. Л. Сосновский. Нпжне-Ивол-
гинское городище. ПИДО, 1935, № 7^8, стр. 154, 
рис. 4). 

' м Е. М. Лещереаа. Указ. соч., стр. 84—89; А. Н. 
Нериштам.. Чуйскап долина, табл. XIX. 

130 С. П. Толстое. По древним дельтам..., стр. 84, 87, 
рис. 38. 

шом количестве па городищах Кара-асар, Ал-
тып-асар, Карак-асар, Томнак-асар, Ашаг-
асар вертикальные петлеобразные подтре-
угольпые, круглые или овальные в сечении 
ручки, иногда с орнаментом по спинке в виде 
прорезпых линий пли рядов наколов, также 
могли принадлежать горшкообразным пли, 
скорее всего, кувшипообразным сосудам 
(рис. 15, 17, 18), так как пока не найдено ни 
одного горшка с такими ручками. 

Несомненно, что часть небольших верти
кальных петлеобразных ручек принадлежала 
кружкам, которые были найдены па городи
щах Джеты-асар № 3, Томпак-асар, Карак-
асар (рис. 15, 19—22). Они немногочислен
ны и по качеству пе отличаются от горшков. 
Возможно, иекоторые кружки были близки 
горшкам и по форме. Часть кружек с почти 
прямыми, несколько расходящимися кверху 
стенками близка по форме усеченному копу-
су. Ручки их прикреплялись и к нижней, и 
к верхней частям тулова — вплоть до края, 
обычно простого или слегка прностренного. 
Но встречены и кружкп с очень маленьким 
круглым пли подтреутольным в сечении вен
чиком. Так, например, на Томпак-асаре най
дена кружка с почти прямыми стенками, 
с очень маленьким круглым в сечении венчи
ком и с прикрепленной под ним ручкой с вы
ступом в верхней части, очевидно, зооморф
ного типа. 

Поверхности кружек обычно тщательно 
заглажены. 

В единичных экземплярах представлены 
широко открытые плоскодонные миски, по
лусфер ические, с плавно округлыми стенка
ми, иногда с выделенным круглым в сечении 
венчиком. 

На всех памятниках этого периода найде
ны фрагменты сковород или «жаровень», от
личающиеся рыхлым черепком и крупподроб-
леными примесями шамота и дресвы в тесте. 
Все они невысокие с прямыми стенками, 
иногда достигают значительного диаметра. 
У части сковород и мисок па поверхности 
дна заметны отпечатки зереп проса (Алтын-
асар, Карак-асар, Ашаг-асар п др.) (рис. 15, 
26—31), 

Крышки встречены в незначительном ко
личестве. Они снабжены петлеобразной пли 
сплошной ручкой, иногда орпамептпропаны 
сверху коп центрическими рядами ямок (рис. 
15, 24, 25; 16, 1, 7). 

Из других видов керамики первой группы 
отметим фрагменты вазообразных сосудов, 
вероятпо, типа курильниц или светильников 

5* 07 



на полом коническом поддоне различных раз
меров (рис. Г), 32, 33). 

Найденная в «Большой доме» Джеты-
асара № 3 очажная подставка (рис. 15, 39) 
относится к типу так называемых рогатых 
кирпичей т , известных с древнейших вре
мен на обширной территории Европы и Азии. 
Это квадратное в плане и сужающееся кверху 
изделие, ошлакованное в верхней части, с 
двумя обломанными концами. 

Сосуды второй группы преимущественно 
изготовлены тщательно!] ручной лепкой с по
мощью вращающейся подставки (иногда они 
станковой работы). Подавляющее большин
ство сосудов покрыто густым ярко-красным 
плп красно-коричневым ангобом и часто по
верх него — с полосчатым пли сплошным ло
щением. Реже встречались сосуды с белова
тым или бело-кремовым ангобом, с краснова
тым плп кремовым черепком. Иногда у них 
снаружи видны следы красной плп красно-
коричневой краски; чаще всего это кувшины, 
кружки. 

К первому виду (во второй группе) отно
сим сосуды типа хумов и крупных горшко-
образных сосудов с двумя вертикальными 
ручками. Абсолютное большинство их покры
то густым красным, красно-коричневым и 
темно-коричневым ангобом и лощением. Для 
них характерен небольшой подтреугольпый 
пли круглый в сечении венчик диаметром 
22—43 см, иногда с желобком на внутренней 
стороне для крышки; горло часто отделено от 
покатых плечиков типичным для джетыасар-
ской керамики уступом. Большая часть этих 
сосудов снабжена двумя прикрепленными к 
краю вертикальными ручками, овальными в 
сечении (рис. 15, 40—54). „ . . 

Кувшины почти на всех джетыасарскпх 
131 См.: /. Dechelell Manuel d'archeologie Prebisto-

rique celtique et Galls-Romaine, v. IV, ch. XI, 
§ 1. Paris, 1927. На Кавказе и в Забайкалье, 
начиная с энеолита, распространены такие под
ставки прямоугольной или квадратной формы с 
заострениями на концах в-виде рогов и сквоз
ными отверстиями в центре (А. П. Круглое, 
Г. В. Подгаецкий. Долппское поселение у Наль

чика. МИА, № 3, 1941, стр. 173. рис. 1; Е. Й. Круп-
нов. Прикаспийская архсологитеская экспеди
ция. КСИИМК, вып. 55. 1954, стр. 99, 101, рис. 40, 
5,-6; Р. М. Мупчаев. Древнейшая культура Се
веро-Восточного Кавказа. МИЛ, № 100, 1961, 
Стр. 122, рпс. 42, 43). В Прндуиавье п Придне
стровье близкой формы подставки, часто оформ
ленные на концах головами животных (копей 
пли баранов), широко известны в памятниках 
второй половины I тысячелетия до н. э. и пер
вых веков п. э., связываемых исследователями 
с гето-дакпйским населением {М. И. Вязьмитина. 
Указ. соч., стр. 129—132, рис. 6). 

памятниках можно считать самым распро
страненным видом керамики (рис. 15, 55— 
73; 17, 26—33). Для описываемого ;>тапа ха
рактерны краспоглиняные кувшины, гораздо 
реже с кремовым в изломе черепком, хотя 
встречаются отдельные сероглиняные экзем
пляры той же формы, подавляющее боль
шинство которых покрыто густым ярко-крас
ным, красно-коричпевым ангобом и полос
чатым или сплошным лощением. Для всех 
кувшинов типичен слегка отогнутый наружу 
маленький круглый или подтреугольный в 
сечении венчик, иногда с желобком по внут
ренней стороне, с одним пли (что встречает
ся особенно часто) двумя симметрично рас
положенными по краю округлыми сливами, 
намеченными изнутри палочкой и оттянуты
ми пальцами. Горло высокое, обычно прямое, 
хотя у некоторых сосудов оно песколько рас
ширяется книзу. Характерно и украшение по 
горлу горизонтальными полосами различного 
характера — от слабо прочерченных палочкой 
неровных линий на одних кувшинах до чет
ких, глубоких и ровных горизонтальных кан
нелюр на других 132. Чаще всего горло отде
лено от плечиков резким уступом, что очень 
типично и для других видов джетыасарской 
керамики (как и горизонтальные каннелю
ры). Плечики преимущественно крутые. Ту-
лово очень раздуто и часто имеет форму, 
близкую к шарообразной. Однако есть кув
шины, у которых наибольшее расширение 
приходится на верхнюю часть корпуса. Диа
метр, плоского дна равен диаметру венчика. 
Часть кувшинов снабжена одной петлеобраз
ной ручкой, верхним концом прикрепленной 
под венчиком, а нижним — к месту перехода 
горла к тулову. Ручки эти овальные или под-
треугольные в сеченпп, часто с выступом 
в верхпей части. У других кувшппов со 
сферическим туловом на крутых плечиках 
прикреплены две широкие у основания п 

432 Орнаментация сосудов (часто кувшпнообразных) 
мелкими горизонтальными каннелюрами по гор
лу зафиксирована в памятниках Молдавии, свя
зываемых с гето-фракийской культурой (А. И. 
Мелюкова. Памятники скифского времепп..., 
стр. 68, р и с 20; она же. К вопросу о границе 
между скифами и гетами, стр. 68). Неоднократ
но встречен подобный орнамент в сарматских и 
аланских памятниках (П. В. Синицъш. Древние 
памятники в низовьях Еруслана. МИЛ, № 78, 1960. 
стр. 45, рис. 16, 12; В. П. Шилов. Калпиовскпй 
курганный могильник. МИА, №. 60, 1959. стр. 483. 
рис. 55, 7). Некоторые кувшины из Гаврплов-
ского городища, кроме горизонтального рифле
ния па горле, имели и оттянутые на краю сосуда 
сливы (Я. //. Погребова. Указ. соч., стр. 212, 
рис. 45, 4—6). 
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подтреуголыше в сечении ручки с выступом 
наверху133. Этп низко посаженные ручки 
вмели, безусловно, п орнаментальное значе
ние ш . Неоднократно встречены и кувшины 
с расположеппымп па тех же местах плечи
ков полукруглыми налепамн пли пташечками 
(рпс. 15, 55—57, 66; 17, 16, 32—33). 

Обязательная находка на всех джетыасар-
скнх памятниках — это миски того же каче
ства, что н кувшины, также покрытые густым 
красным, красно-коричневым ангобом и ло
щением (пзредка находили миски п с белым 
жидким ангобом). Миски открытые, полу-
шарной формы, с плоским или уплощенным 
дном. Край —обычно простой округлый ИЛИ 
уплощенный; реже встречается выделенный 
круглый в сечении венчик. В одном случае 
найдена широко открытая миска с подтре-
угольпыми выступами над простым краем. 
Стенкн обычно гладкие, но встречаются еди
ничные экземпляры мисок с рифлением сна
ружи (рис. 15, 126—142). Вообще горизон
тальное рифление на стенках сосудов (чаще 
крупных, типа хумов или горшков) обяза
тельно на всех памятниках этого этапа. Ха
рактер же рифления различен— от неровных 
слегка прочерченных линий до глубоких кан
нелюр. 

Почти на всех этих памятниках в керами
ке второй группы есть сосуды со сферическим 
туловом, вероятно, типа горшочков или кув
шинчиков, с маленьким диом и круглой впа
диной в центре его (рис. 15, 76—79). 

Кружки почти столь же распространены, 
как и кувшины (рис. 15, 80—122; 18, 21). Это 
тонкостенные сосуды, обычно красноглпня-
ные или с кремовым в изломе черепком, с гу
стым ярко-красным, красно-коричневым, ме
стами темно-коричневым ангобом. Но встре
чаются и сероглиняные с темно-серым анго-
133 Аналогичные по форме лощеные сосуды были 

встречены П. С. Рыковым в курганах № 13 и 14 
в урочпще «Трп брата» в Поволжье (П. С. Рыков. 
Археологические раскопки курганов в урочпще 
«Три брата». СА, № 1, 1936, стр. 146, 147; рис. 16; 
стр. 153, рис. 21). Они несколько отличаются от 
джетыасарских меньшей высотой горла и более 
Низким расположением ручек. Этих отличии нет 
у кувшина, найденного М. Г. Мошковой в За
падном Казахстане (М. Г. Мошкова, Г. В. Ку-
шаев. Сарматские памятники Западного Казах
стана. Со. «Проблемы археологии Урала п Си
бири» (в печати). Курганы, где найдены эти 
сосуды, датируются авторами III—IV вв. н. э. 

134 Аналогичные ручки Т. И. Голубкина трактует 
как стилизованную фигуру животного с припод
нятой мордой (Т. И. Голубкина. О зооморфной 
керамике из Мнпгечаура. «Материальная куль
тура Азербайджана», т. II. Баку, 1951, стр. 119. 
120, рис. 18). 

бом. Все они хорошо залощены и по общему 
облику чрезвычайно близки между собой, но 
по форме верхней части их можно подраз
делить па два типа: с выделенным малень
ким круглым в сечении венчиком, близким 
к сферической форме туловом и очень ма
леньким уплощенным дном; с простым, ино
гда лишь чуть утонченным краем, с выра
женным уступом, отделяющим различной вы
соты горло от корпуса, имеющего ту же 
форму, что и у первого типа. Встречены 
кружки как бы переходные между первым и 
вторым типами с резко выделенным горлом 
и круглым в сечении венчиком. Найдено не
сколько экземпляров кружек в форме полу
сферы с простым краем. Кольцевидные ручки, 
овальные или подтреугольпые в сечении, при
креплены к тулову ниже венчика. Некоторые 
ручки снабжены выступом па верхней части. 
Встречены несколько ручек с палепами-пш-
шечкамп (одной или двумя) и несколько зоо
морфных с изображением головы собаки, 
верблюда или лошади (с Упгурлы-асара, Том-
пак-асара, Кара-асара). Зооморфные ручки 
широко распространены в первые века н. э. 
в культурах сарматского времени Северного 
Кавказа, Крыма и Нижнего Поволжья135. 
В Средней Азии они типичны для каунчин-
ской культуры, но там среди изображений 
господствует баран, собака яге встречена в 
этих же районах и культурах в единичных 
случаях (четыре из Прикубапья и Причерно
морья, одна из района Ташкента) 136. Несколь
ко отличается ручка со схематическим изо
бражением собаки, как бы заглядывающей 
внутрь сосуда, из района Бухары 137. Кроме 
лощения, на единичных кружках отмечен ор-
памепт в виде глубоко прочерченных верти
кальных полос138 (рис. 15, 80—86, 94—95). 

135 К. М. Скалой. Изображение животных па кера
мике сарматского периода. «Труды отдела перво
бытной культуры ГЭ», т. 1. Л., 1941, стр. 173 и ел;. 
Е. Г. Кастапаян. Сарматские сосуды из Тирп-
таки. СА. XV. 1951, стр. 248; М. П. Абрамова. 
О керамике с зооморфными ручками. СА, 1969. 
№ 2, стр. 69—84; В. В. Виноградов. К «опросу об 
изображении животных на сарматской керамике. 
«Археологический сборник МГУ». М., 1961, 
стр. 32. 

135 В. В. Виноградов. Указ. соч., стр. 34; А. И. Те-
рсножкип. Памятники материальной культуры 
на Ташкентском канале. «Известия Узб. филиала 
АН СССР», № 9. Ташкент, 1940, стр. 34, рис. 7. 

137 О. В. Обелъченко. К вопросу о времени возведе
ния стены..., стр. 24. 

133 Сосуды близкой формы с прочерченными верти
кальными полосами и рифлением встречены в 
сарматских памятниках Поволжья (И. В. Сини-
цын. Указ. соч., стр. 26, рис. 10, стр. 29). Серо- и 
чорполощеные кружки с выделенным горлом и 
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Крышки, характерные для этого этапа, 
обычно покрыты беловатым ангобом, они 
плоские и имеют нодпрямоугольный пли по
лукруглый выступ в пептре, ииогда — ма
ленькую петлеобразную ручку (рис. 15, 
123—125). 

Отдельные фрагменты стенок сосудов с 
беловатым ангобом и красно-коричневыми 
потеками и мазками поверх него найдены на 
всех памятниках этого этапа. Единичны на
ходки фрагментов сосудов с прорезным орна
ментом. 

Ко второму этапу, который может быть 
условно назван Джеты-асар II, относим ке
рамику верхнего горизонта «Большого дома» 
Джеты-асара № 3 (за исключением самых 
верхних слоев) н одновременных ему слоев 
Джеты-асара Л* 6, 7, 9, 11, Мойшокты-асара. 

По монетным находкам, некоторым ана
логиям в керамике, предметам украшения п 
быта (каменным и стеклянным бусам, фраг
ментам стеклянных чаш византийского про
исхождения, бронзовым серьгам, перстням, 
пряжкам, бляшкам от поясных наборов, же
лезным наконечникам стрел и т. п.) этот этап 
может быть датирован в пределах IV— 
VII вв. н. э. (возможно, с конца III до нача
ла VIII в.).. Керамика этого этапа делится на 
те же группы, что и первого. 

Сосуды первой группы по качеству не от
личаются от керамики первой группы этапа 
Джеты-асар I. То же можно сказать о видах 
и в большей степени — об их типах. 

Более половины первой группы керамики 
составляют горшки баночной формы с пока
тыми плечиками, плоским дном, диаметр ко
торого значительно меньше диаметра края, 
без выраженного горла, но с особенно харак
терным удлиненно-подпрямоугольным в се
чении венчиком, резко отогнутым наружу. 
Абсолютное большинство таких горшков 
украшено снаружи по венчику пунсонным 
орнаментом, рядами ямочных вдавлений, пря
мых и косых насечек 139, симметрично распо-

шароппдным туловом, украшепным вертикаль
ными каннелюрами, типичны для рапнсаланскоп 
культуры Северного Кавказа (В. А. Кузнецов. 
Аланские племена.... стр. 60, 82—83, 108—109, 
рис. 15-А-1; 24-А-1; 27-А-1; А. А. Иессен. Архео
логические памятники Кабардино-Балкарии. 
МИА, № 3, 1941, табл. 3, 3). В отличие от дже-
тыасарских у аланских кружек вертикальная 
ручка прикреплена к краю; иногда кружки до
полнительно орнаментированы на лепными ши
шечками. 
Можем отметить близкие по форме сосуды с 
утолщенными плоско срезанными венчиками, ор
наментированными рядами косых насечек, из 
Монголии, района среднего течения р. Онона, на

ложенными на венчике нодтреугольпымн или 
подпрямоугольпымн палепами. Иногда также 
симметрично, но уже на тулове расположены 
палепы-игишечки. В конце существования 
этапа появляется своеобразный способ отдел
ки нижней части или половины подобных со
судов в виде нарочито грубой и небрежной 
обмазки толстым слоем глины, создающей 
видимость бессистемном ребристости. Изред
ка встречались сосуды с прорезным геомет
рическим орнаментом на тулове (рис. 15, 
156, 166) 1« 

Кроме горшков, геометрический прорез
ной п прочерченный орнамент в виде пересе
кающихся прямых линий, елочек, вписанных 
друг в друга треугольников, лестниц, вероят
но, особенно характерен для кувшпновпдных 
сосудов с раздутым туловом, часто с верти
кальной ручкой, с лощением поверх темно-
серого плп коричневатого ангоба. К сожале
нию, мы не знаем полной формы подобных 
сосудов, но по фрагментам с большей долей 
вероятностп можем предполагать, что она 
почти не отличалась от формы кувшинов вто
рой группы керамики (рис. 15. 192—196; 
17,21). 

Основная масса «сковород» сохраняет фор
му, характерную для предыдущего этапа. 
У некоторых «сковород» плп «жаровен» эта
па Джеты-асар II сверху над стенками есть 
выступы. На части «сковород», на наружной 
стороне днищ, имеются многочисленные от
печатал зерен (рис. 15, 177—182). 

Наряду с продолжающими бытовать пло
скими крышками с выступом-упором плп 
петлеобразной ручкой в центре появились на 
этом этапе и конические крышки — также с 
выступом в центре и орнаментом в виде ямок 
и вдавленных полос (рис. 15, 170—176). 

Котлообразные сосуды на массивных ко
нических поддонах с вытянутым туловом, с 
характерным для этого этана удлпненно-под-
прямоугольным в сечении венчиком п с вы
ступающими над ним двумя подпрямоуголь-
нымп ручками по форме п орнаменту на 
тулове, венчике и ручках в виде надеиных 
вертикальных и горизонтальных полос и ши
шечек, имитирующих пгвы и заклепки, могут 
быть отнесены к котлам «гуннского типа» и, 
безусловно, являются подражанием метал-

тпруемые Ю. С. Гришиным гуннским временем 
(FO. С. Гришин. Указ. соч., стр. 104, рис. 38, 1). 140 Сероглиняные горшкообразные сосуды с поло
сой прорезного геометрического орнамента па 
тулове нередко встречаются на памятниках Мон
голии (В. В. Волков. Бронзовый и раншш же
лезный век Северной Монголии. Улан-Батор. 
1967, стр. 121, рпс. 8, 6). 
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лическим (рис. 15, 183—186; 16, 15). Подоб
ные котлы известны от Монголии и Китая до 
Венгрии. В Хакасско-Минусинской котлови
не глиняная имитация котлов на коппческом 
поддоне с такими же ручками бытовала с пе
реходного тагаро-таштыкского времени и до 
конца III этапа таштыкского периода ,41. 

«Гуннские» бронзовые котлы известны из 
района Ордоса Северной Монголии с реки 
Кирой 142, из могильника Нопн-Ула 1)3. Брон
зовые и подражающие им в глине котлы есть 
и в Туве 144. В могильнике Кокэль найдено 
большое количество глиняных котлов, по 
виду наиболее близких джетыасарскпм 145. 
По форме и орнаментации последним близки 
и бронзовые котлы из районов Поволжья, 
Силезпп и Венгрии 146. И. Верпер, посвятив
ший «гуппскпм» котлам раздел в своей ра
боте датирует их V в. н. э.147 

Из других видов сосудов первой группы 
отметим также разнообразной формы све
тильники или курильницы на сплошном (в 
некоторых случаях значительной высоты) 
пли, реже — на коническом поддоне. Иногда 
по бережку они украшены нарезками пли же 
имеют несколько выступов над краем (рис. 15, 
187—190; 16, 26—28). 

И на этом этапе джетыасарской культуры 
находим глиняные подставки для вертела 
или очажные подставки, относящиеся к тому 
же типу «рогатых кирпичей» (рис. 15, 197). 
В Средней Азии наиболее близкие по форме 
джетыасарскпм подставки встречаются на 
Средней Сырдарье 148, в Хорезме, начиная с 

141 С. В. Киселев. Древняя псторпя Южной Спбпри. 
М.. 1951, стр. 430, табл. XXXVIII, 7, 9,10; XXXIX, 
6; Л. Р. Кызласов. Таштыкская эпоха.... стр. 41. 
рис. 10; 16, 6; 23, 1—3; 26, 1—8 п др.; М. А. Дэв-
лет. О тагаро-таштыкских взаимоотношениях. 

. СА. 1961, № 4, стр. 82, рис. 1. П. 142 Г. П. Сосновский. О поселении гуннской эпохи..., 
стр. 38. рпс. 28. 

'« с. И. Руденко. Указ. соч., стр. 36, рис. 296; стр. 37. 
и* С. И. Вайнштейн. Памятники скифского времени 
• в Западной Туве. Кызыл. 1955, рис. 63, 103; 

С. Я. Вайнштейн, В. П. Дьяконова. Указ. соч.. 
табл. IV—VI; С. Ш. Вайнштейн. Раскопки могиль
ника Кокэлт..... стр. 77, табл. III; В. П. Дьяконова. 
Указ. соч., табл. IV, 9, 10; УГ, 2—7. 

ч5 С. И. Вайнштейн. Раскопки могильника Кокэль.... 
стр. 61, рис. 95. 

ш J. Werner. Beitrage zur Arcbaologie des Attila-
Reiches. Miinchen, 1956, tab]. 27, 10, 11; 28. 

147 Ibid., S. 58—61. 
н 8 Г. В. Григорьев. Келесская степь.... стр. 72. табл. 

XI, рис. 85, Е. И. Агеева, Г. И. Пацсвич. Указ. 
соч., стр. 166, рис. 86; стр. 167; Е. И. Агеева. Ке
рамика городища Шаушукум-тобе и ее датиров
ка. Сб. А. Г. Максимова, М. С. Мерщиев. Б. И. 
Вайнберг, Л. М. Левина. Древности Чардпры, 
табл. I, IV. 

периода ранней античности до афригидского 
времени,49. Следует отметить, что на Сред
ней Сырдарье глиняные подставки с двумя 
вертикальными выступами пли в виде головы 
быка появляются не раньше IV—V вв. 15!> 

В керамике второй группы резко преобла
дают сосуды, изготовленные ручпой лепкой 
с помощью вращающейся подставки. 

Сосуды типа хумов и крупных горшко-
образных сосудов с двумя вертикальнымп 
ручками покрыты густым красно-коричневым 
ангобом и лощением. У всех ппх — округлое, 
а иногда довольно вытянутое тулово, плоское 
дно, диаметр которого гораздо меньше диа
метра края, невысокое, слабо выраженное 
горло, покатые плечики и отогнутый наружу 
удлпненно-подпрямоугольный в сечении вен
чик. К венчику обычно прикреплены верхним 
концом две крупные петлеобразные ручки, 
иногда с выступами по бокам оснований, с 
рассеченным валиком или с выступами на 
верхней части. Ручки в сечении — подпря-
моугольные, овальные пли подтреугольные. 
Встречены отдельные сосуды с двумя малень
кими ручками, прикрепленными к нижней 
частн венчика и плечикам, и сосуды, у кото
рых на нижней части венчика и плечиках — 
уже лишь рудименты ручек в виде полукруг
лых сплошных налепов с небольшими вмяти
нами с боков. Кроме отмеченных орнамен
тальных приемов, на сосудах этого вида 
встречены полосы горизонтального рифления 
под венчиком, паленные валики с насечками, 
волнистые валики в форме змеи, шишечки 
(рпс. 15, 198—206; 18,2—5,5—9). 

Кувшины продолжают оставаться самым 
распространенным из видов сосудов второй 
группы. Подавляющее большинство их по
крыто густым красно-коричневым ангобом и 
лощением. Кувшины в принципе сохраняют 
ту же форму и пропорции, что и на преды-
дутцем этапе. Отметим лишь появление и 
полное господство кувшинов (преобладают 
весьма крупные сосуды) с отогнутым наружу 
удлпненно-подпрямоугольным в сечении вен
чиком. По краю этих венчиков симметрично 
расположены округлые в плане сливы. Не
однократно встречено на высоком горле та
ких кувшинов и различного характера гори
зонта льное рифление. Горло отделено от 
корпуса четким уступом, а иногда п валиком 
с пасечкамп. Характерно и приближающееся 
к шаровидному пли сильно раздутое с на-
иэ С. П. Толстое. Древний Хорезм, табл. 53. 
150 Подставки такой формы отсутствуют, например, 

на городище Ак-тобб 2, по часто встречаются па 
сменяющем его городище Шаушукум-тобе. 
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«большим диаметром в верхней трети тулово 
с крутыми плечиками и дном, диаметр кото
рого равен диаметру края. Однако на данном 
этапе появляются кувшины с удлиненным 
вытянутым туловом, с покатыми плечиками. 
Часть пх снабжена одной петлеобразной вер
тикальной ручкой (иногда с выступом на
верху), прикрепленной к горлу. Широко 
распространены (преимущественно у сосудов 
с сильно раздутым туловом) симметрично 
расположенные на плечпках налепы, имити
рующие ручки. Встречаются налепы полу
круглой формы, обращенные высокой сторо
ной кверху, а часто просто шишечки, одинар
ные, двойные или тройничкп, иногда обрам
ленные полукруглым валиком сверху и 
изредка чередующиеся с подтреугольнымп 
палепамп (рис. 15, 207—231; 17, 2—4, 11, 
12, 14,). 

На кувшинах той же фот мы, по серогли-
няных, покрытых темно-серым и серым 
ангобом и лощением, встречается прорезной 
и прочерченный геометрический орнамент в 
виде различных сочетаний ломаных линий; 
иногда под горлом проходит валик, по обе 
стороны которого — два ряда неглубоких 
ямок (рис. 15, 227—230). 

Миски этапа Джеты-асар 11, покрытые 
тустым красно-коричневым ангобом и лоще
нием, в принципе сохраняют ту же форму, 
что и на предыдущем этапе: полусферические 
с простым краем, со стенками, плавно иду
щими ко дну. Но появляются п мпски с ха
рактерным удлиненным и утолщенным внутрь 
венчиком, под которым внутри сосуда прохо
дит небольшой уступ (рис. 15, 268—278). 

Среди кружек наряду с продолжающими 
бытовать двумя типами, характерными для 
предыдущего этапа, появляются и резко пре
обладают широко открытые кружки с ма
леньким уплощенным дном, с прямыми или 
округлыми стенками (в последнем случае пх 
корпус близок к шаровидному), с кольце
образными ручками на тулове, часто со 
шпеньком для прикрепления, с простым, чуть 
утончеппым отогнутым наружу краем. Боль
шинство этих сосудов — сероглпняные, по
крытые темно-серым до черного ангобом и 
лощением. Украшены опи прорезным пли 
прочерченным орнаментом в виде сочетаппя 
прямых и зигзагообразпых линий (рис. 15, 
232—252). Небольшую часть составляют 
кружки с раздутым туловом и резко отогну
тым краем, к которому прикреплена верти
кальная ручка. На горле — горпзоптальпое 
рифление (рис. 15, 236; 18, 11, 14). Такая 
кувшпновпдная форма встречается ппогда п 

среди горшков без ручек с пешироким риф
лением на верхней части плечиков. Возмож
но, к концу этапа Джсты-асар II относятся 
горшки с рифлеными венчиками. 

Продолжают бытовать плоские крышки с 
различной формы выступами или петлеобраз
ной ручкой, орнаментированные ямками и 
вдавленными полосками, по на этом этапе 
появляются и конические крышки, иногда 
также с выступами в центре (рис. 15, 253— 
260). 

Отметим, что и на этапе Джеты-асар II 
на всех памятниках находим небольшое ко
личество сосудов, покрытых беловатым жид
ким ангобом, поверх которого нанесены крас
но-коричневые мазки и потеки (рпс. 15,257). 

К третьему, последнему, этапу существо
вания джетыасарского комплекса — Джеты-
асар III — относим керамику таких памят
ников, как Сарлы-асар, Ак-тобе, Ак-курган, 
Ахмед-кала, Большой Кара-асар, очевидно, 
некоторые слои Моишокты-асара, самые 
верхние слои «Большого дома» Алтын-асара, 
Джеты-асаров К° 4, 11. По аналогиям в посу
де и некоторым предметам украшения п быта 
(бусам, бляшкам, пряжкам от поясных 
наборов н т. п.) этап датируется с конца VII, 
возможно, с начала VIII по IX в. Керамика 
в основном изготовлена ручной лепкой. Для 
этого этапа характерно и некоторое огрубе
ние керамики второй группы. 

Среди сосудов первой группы также пре
обладают горшки, по качеству и форме подоб
ные встреченным на предыдущем этапе. Но 
здесь появляются некоторые новые элементы 
и в форме венчиков, п в орнаментации пх. 
Наряду с продолжающим бытовать характер
ным для предыдущего этапа удлиненпо-под-
прямоутольным в сечении венчиком здесь у 
подавляющего большинства горшков вен
чик — в виде простого плп слегка утолщен
ного края. Реже встречаются под треугольные 
в сечении, но также орнаментированные сна
ружи. Часть горшков украшепа снаружи по 
венч!жу рядами ямочных вдавлепий, прямых 
или косых насечек, симметрично расположен
ных налепов. Но в этом комплексе появился 
п прорезной орнамент в виде елочкп, зигза
гообразной ЛИНИИ, иногда сочетающейся с 
точечными вдавлепиямп, а также, что осо
бенно характерно, прпкреплеипый снаружи 
па 0,5 — 1 см ниже края палепной валик с 
насечками и защипами. На типичных для 
предыдущих этапов выступах-налепах также 
появились насечки и нарезки. Широко рас
пространяется возникший в конце этапа Дже
ты-асар II орнаментальный прием в виде па-
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рочпто грубой глиняной обмазки нижней 
части сосуда. Но здесь уже видны четко вы
раженные вертикальные п наклонные кан
нелюры. Некоторые из сосудов (возможпо, 
горшки пли кувшины) по тулову украшепы 
прорезным геометрическим или вдавленным 
ямочным узором (рис. 15, 290—317, 326— 
329). 

К первой группе керамики можно отне
сти и часть сосудов типа широко открытых 
почти конической формы мисок с простым 
краем, иногда достигающих значительных 
размеров. Они также покрыты темно-серым 
ангобом и подлощены, но иногда снаружи 
нанесена дополнительно горизонтальными и 
наклонными полосами нарочито грубая гли
няная обмазка, начинающаяся на 5 см ниже 
края. Внутри других мисок имеются полу
овальные выступы для крышек; у третьих — 
защипы пли насечки у края (рис. 15, 325, 
420—421). 

Весьма характерны для этапа Джеты-
асар III крышки конической формы с про
стым краем, а иногда и с выступом-упором в 
центре. Они покрыты сероватым ангобом и 
лощением, богато украшены сверху и по кра
ям наколотым, вдавленным или прорезным 
и прочерченным, в основном геометрическим, 
орнаментом (в впде сеточек, различных со
четаний прорезных линий и наколов) (рис. 
15,318—323). 

Большинство сосудов второй группы и на 
этом этапе изготовлено ручной лепкой с по
мощью вращающейся подставки. 

Хумы, крупные горшкообразные сосуды 
(обычно красно глиняные, реже — с кремо
вым в изломе черепком) спаружи чаще все
го покрыты густым коричнево-красным до 
темно-корпчпевого п черного цвета ангобом, 
а иногда и лощением (рис. 15, 330—339). 
Изредка встречается беловатый ангоб. Фор
ма этих сосудов повторяет в принципе сосу
ды предыдущего этапа, отличаясь лишь не
которыми деталями. Так, паряду с удлинен-
но-подпрямоугольным в сечении венчиком 
встречаем сосуды и с подтреугольпым или 
простым, иногда лишь слегка утолщенным 
краем. Характерен орпамент на нижней ча
сти паружпой сторопы таких венчиков в 
виде защипов или палеппого валика с насеч
ками. Немалая часть подобных сосудов снаб
жена двумя вертикальными петлеобразными 
ручками, прикрепленными к венчику. 

К венчику же прикреплялись и парные 
ручки у горпшообразпых сосудов, значитель
но меньших по размерам, чем упомянутые 
выше. Среди этих горшков, изготовленных 

как ручной лепкой, так и станковой работы, 
есть и сероглиняпые с серым ангобом, и 
красноглппяиые или с кремовым черепком и 
с красноватым пли беловатым ангобом. 
Верхним концом ручки прикреплены к под-
прямоугольпому или круглому в сечении, 
реже — к профилированному венчику. Часть 
ручек украшепа сверху налепом-шишечкой, 
часть связана с зооморфными изображения
ми. Один из подобных сосудов с профилиро
ванным венчиком, прямой шейкой, резким 
уступом отделенной от корпуса, и с зооморф
ными ручками был украшен по горлу и верх
ней части плечиков прорезным геометриче
ским орнаментом (рис. 15, 342; 18, 13). 

Как н на других этапах, кувшины состав
ляют один из самых распространенных видов 
керамики. Качество их то же, что и на пре
дыдущем этапе. Подавляющее большинство 
покрыто густым красно-коричневым ангобом 
и лощением. Формы и пропорции чрезвычай
но близки кувшинам этапа Джеты-асар II: у 
них высокое горло, часто расширяющееся 
книзу н отделенное от плечиков уступом, 
плоское дно, диаметр которого равен пли 
меньше диаметра края, высокое, узкое, с 
резко покатыми плечиками тулово, наиболь
шая ширина которого приходится на верх
нюю треть его высоты, форма тулова как бы 
непосредственно связана с формой одного из 
двух вариантов кувшинов предыдущего эта
па, но еще более вытянута п менее раздута. 
Венчики кувшинов третьего этапа имеют 
отогнутый раструбом простой, лишь несколь
ко утолщенный край. На венчпках изредка 
встречаются и характерные для более ранне
го времени небольшие парные сливы округ
лой формы, но господствуют симметрично 
расположенные (всего четыре) по краю вы
ступы, обращенные внутрь сосуда, а спару
жи отмеченные лишь неглубокими вдав.те-
ниямп. Сами выступы, уже не округлые, а 
подтреугольпые в плане, имеют лишь орна
ментальное значение (рпс. 15, 347—361; 366: 
17, 5,6,13). 

Наряду с подобными декоративными сли
вами встречены кувшины, снабжеппые по 
краю настоящим (одинарным) весьма глубо
ким слпвом. С внутренней стороны края сли
ва имелись наклонно расположенные высту
пы, а снаружи, с противоположной сторо
ны,— прикрепленная верхним концом к краю 
ручка (рпс. 15, 362—364). Преобладают 
крупные по размерам сосуды. К этапу Дже
ты-асар III, видимо, можно отнести и не
большие сероглиняпые кувшины станковой 
работы, с прикрепленной под венчиком руч-
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коп н прорезным геометрическим узором на 
верхней частп тулова (рис. 15, 366). Резко 
сокращается количество кувшинов с прорез
ными горизонтальнымп полосами на горле 
(рис. 15, 355). 

Различной величины открытые миски с 
округлыми степкамп, иногда с нерезкпм пе
регибом нижней частп тулова, покрыты гу
стым красным, красно-коричневым ангобом 
п лощением (рис. 15, 414—421). Близкую пм 
форму имели и мисочки пли чаши, покры
тые густым красно-коричневым местами до 
черного ангобом и лощением (рис. 15, 399— 
410). Новое для джетыасарской керамики на 
третьем этапе — это появление сосудов типа 
крупных мисок или тазов (вероятно, типа та-
гара) с резко отогнутым почти под прямым 
углом к стенкам венчиком, широким плоским 
бережком, иногда украшенным каплями ан
гоба пли прорезным геометрическим орна
ментом (рис. 15, 411—413). 

Среди кружек наибольшее распростране
ние получают топкостеппые сосудики с про
стым отогнутым, лишь чуть утонченным кра
ем стенки горла, который отделен от тулова 
резким уступом. Эта форма кружек с густым 
ярко-красным, красно-коричневым, иногда 
до черного ангобом п лощением непосредст
венно связана с одним из характерных дже-
тыасарских типов кружек, но отличается не
сколько более вытянутыми пропорциями, ме
нее раздутым туловом и своеобразным спосо-

Если для первых этапов джетыасарской 
культуры территория ее распространения, 
судя по известным нам в настоящее время 
памятникам, ограничивалась пределами дже-
тыасарского урочища (отмеченные выше 
культурные связи представляют собой явле
ние несколько нпого порядка, чем коренное 
нзмеиепие территории культуры), то па 
третьем этапе происходит передвижение боль
ших масс джетыасарского паселепия в дель
ты Амударьи и Сырдарьи, что значительно 
расширяет территорию распространения ком
плекса джетыасарской культуры в конце 
VII—IX в. В дельте Амударьи этот куль
турный комплекс получил название «кердер-
ская культура» 151 и был первоначально дати-
151 А. В. Гудкова, В. П. Ягодин. Археологические 

исследоваитш на городище Ток-кала в 1959 г.; 
они же. Археологические исследования в право-

бом прикрепления кольцевидной ручки, глу
боко вдавленной в стенку тулова. Небольшую-
часть находок составляют продолжающие 
бытовать широко открытые кружки с округ
лым туловом, по с петлеобразной ручкой, 
идущей от края и иногда поднимающейся 
выше края сосуда. Встречены отдельные эк
земпляры кружек цилиндрической формы с 
маленькой петлеобразной ручкой, с густым 
красным ангобом и лощением. У некоторых 
кружек — петлеобразные ручки с плоской 
многогранной площадочкой на верхней части 
(рис. 15,367—396; 18, 16). 

На памятниках этапа Джеты-асар III в 
керамике второй группы найдены лишь ко
нической формы крышки с простым краем, 
иногда с выступом-упором в центре (рис. 15, 
397, 398). 

Из орнаментальных приемов, характер
ных п для описываемого этапа, отметим ши
шечки па стенках крупных и мелких сосу
дов. Так же типичен и прорезной геометри
ческий орнамент в виде вписанных друг в 
друга незамкнутых треугольников. На стен
ках некоторых крупных сосудов отмечен 
штампованный орнамент в внде симметрич
ных рядов полулунных вдавленпй, прямых 
параллельных полос и растительного узора 
(рис. 15, 422—430, 432—437). На этом этапе 
впервые в ди;етыасарской культуре появля
ются единичные фрагменты глиняных столп-
ков— достарханов (рис. 15, 431). 

ровап VI—VIII вв. 1о2. Но последние иссле
дования позволили уточнить нижнюю дату— 
не древнее конца VII в. «Кердерская куль
тура», по нашему мнеппю, как п по существу 
характеристики ее, даппой авторами раско
пок, представляет собой механическое соеди
нение двух культурных комплексов: местно
го хорезмпйского (афригндского времени) и 
комплекса Джеты-асар III (с примесью не
большого числа определенных элементов, ха-

бережной ласти Приаральской дельты Амударьи 
п 1958—1959 гг. МХЭ. вып. 6, 1963; В. Я. Ягодин. 
К вопросу о локализации Кердера. «Вестник 
Каракалпакского филиала АН Узб. ССР», 1963, 
№ 2 (12); он же. Археологические памятники 
Приаральской дельты Амударьи. Автореф. канд. 
дисс. М., 1963; Л. В. Гудкова. Ток-кала. Ташкент, 
1964. 152 Е. Е. Неразик, Ю. Л. Рапопорт. Указ. соч., 
стр. 142. 
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рактерных для среднесырдарьннских куль
тур) , что, очевидно, отражает этническую 
пестроту данного района в тот период. С ана
логичным явлением встречаемся п в дельте 
Сырдарьи па «болотных городищах», где про
слеживаются уже три соединенных одновре
менных керамических комплекса (чисто дже-
тыасарский, ассимилированный джетыасар-
цамп семнреченский п в гораздо меньшей 
степени, чем в дельте Амударьи,— афрнгид-
скнй). Несмотря на то что указанные кера
мические комплексы существуют самостоя
тельно, в отличие от районов амударыгаскои 
дельты здесь отмечаем теспое взаимодейст
вие джетыасарской и семпреченскоп групп. 

Г о р о д и щ е К е с к е н - К у ю к - к а л а . 
Еще в 1867 г. П. И. Лерх посетил городище 
Джанкент (Янгпкент), расположенное близ 
современного устья Сырдарьи 1а3. Но лишь в 
1946 г. лтот райоп был впервые подвергнут 
археологическому обследованию на современ
ном научном уровне авиамаршрутным отря
дом Хорезмской экспедиции во главе с 
С. П. Толстовым. Тогда же были открыты 
три крупных городпща этой культуры — 
Джанкент, Кескен-Куюк-кала, Большая Ку-
юк-кала. Культура их впоследствии получи
ла название культуры «болотных горо
дищ» ,а4. Городища расположены на болоти
стом плоском треугольном полуострове или, 
точнее, острове, лежащем к югу от Казалнп-
ска н ограниченном с севера Сырдарьей, с за
пада — Аральским морем и с юго-востока — 
болотистыми камышовыми плавнями, в кото
рые впадает староречье Кувандарьп. Остров 
пересечен многочисленными старыми русла
ми протоков древпей дельты 155. 

В 1946 г. городища подверглись наземно
му обследованию, здесь был собран подъем
ный материал. В 1958 г. с самого крупного 
из ппх — Кескен-Куюк-налы — был вторично 
собрап материал московским биологом 
В. М. Смприпым. В 1963 г. па Кескен-Куюк-
кале проведены разведывательные раскопки 
и тщательно обследован весь памятник. 

Городище это неправильно округленных 
очертаний (размером 500X700 м), оно окру-
жепо стеной из сырцового кирпича и вытя
нуто с востока на запад. Внутри пего, ближе 
к северной части, расположен квадратной 
формы бугор цитадели, поднимающийся на 
3 м пад уровнем городища и сплошь застро
енный помещениями из сырцового кпрпн-
153 П. И. Лерх. Археологическая поездка в Турке

станский край п 1867 г. СПб., 1870. 151 С. П. Толстое. Города гуэоп..., стр. 57—65. 155 Там же, стр. 58; он же. По следам..., стр. 211. 

чга15В. Подробное описание планировки всех 
трех городищ дано в работах С. П. Толсто-
ва 157, поэтому здесь не будем касаться этого 
вопроса. 

В нашу задачу пе входит также и иссле
дование всего керамического комплекса «бо
лотных городищ». Отметим только, что кера
мика Кескен-Куюк-калы и Большой Кугок-
калы однотипна, в то время как Джанкент 
дает и более позднюю керамику, относящую
ся ко времени развитого средневековья. Рас
смотрим материалы Кескен-Куюк-калы, не 
затронув сборы на цитадели, которые могут 
частично также относиться к более позднему 
времени ,58. В нашем распоряжении находи
лись материалы 1946, 1.958 гг., а также осо
бенно полные — 1963 г. По сообщению 
Б. И. Вайиберг, керамика, полученная в ре
зультате раскопок городища, дала те же ти
пы, какие были встречены и среди подъем
ной керамики. То же самое можно сказать и 
о других находках, составляющих своеобраз
ный, но единый и типичный комплекс в твер
дых хронологических границах. Это в пер
вую очередь относится к богатейшей коллек
ции каменных и стеклянных бус, бронзовых 
серег, перстней, бляшек и т. п. Среди много
численных бус наибольший процент прихо
дится па долю сердоликовых, хорошей шлп-
фовкп, темно-розового, иногда оранжевого 
цвета. Здесь находим и круглые бусы, анало
гичные характерным для джетыасарской 
культуры этапа Джеты-асар II, но в отличие 
от последних на Кескен-Куюк-кале найдены 
лишь единичные экземпляры крупных бус 
лучшей шлифовки, а подавляющее большин
ство составляют граненые (рис. 4, 1—10). 
Как установили исследования В. Б. Деоппк, 
этот факт служит определенным хронологиче
ским показателем для VIII—IX вв. 15Э. Боль
шинство кескенкуюккалпнскпх сердоликовых 
бус аналогичны найденным в северо-кавказ
ских и крымских могильниках VIII — IX вв. 
Это относится и к сердоликовым четырнадца-
156 С. П. Толстое. Города гузов, стр. 62—64. рис. 8— 

10; он же. По следам.... стр. 211, рис. 80. /, 157 С. П. Толстое. Города гузов..., стр. 57—71; он же. 
Хорезмская археолого-этнографнчсскап экспеди
ция АН СССР п 1946 г. «Известия АН СССР», 
серия истории и философии. 1947, № 2. стр. 180— 
181; он же. По следам..., стр. 210—213. 

158 К сожалению, у нас нет данных в пользу этого 
предположения. А к отдельным очень редким 
находкам фрагментов поливной керамики при
ходится относиться осторожно ввиду близкого 
соседства цитадели Кескен-Куюк-калы со сред
невековым поселением. 

159 В. В. Деопик. Классификация и хронология алап-
екпх украшении. МИЛ, № 114, 1063, стр. 136, 138 
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тпгранным, и шестигранным бипирамидаль-
ным бусам ,G0, и к плоским мопетовпдным, и 
топ же формы, по из белого кампя {рис. 4,1— 
55) ,61. В Дагестане и Центральном Предкав
казье в памятниках VI—VIII и особенно 
VIII—IX вв. находят аналогии п вытяпуто-
оллппсоидной формы бусы из сердонпкеа 
(ленточный агат) !С2. В. Б. Деоппк считает 
пх- восточным импортом (индоиранским). 
Неоднократно встреченные в ксскенкуюкка-
лппском комплексе стеклянные многоцвет
ные бусы аналогичны бусам из северокав-
казекпх и крымских могильников того же 
времени (рис. 4, 11, 21, 22, 24). Так, полос
чатые бусы аналогичны найденным в могиль
никах Салтово, Чмп VIII—IX вв.163. Глаз
чатые, относящиеся к тппу зонных (нз чере
дующихся красных, желтых и белых полос), 
округлые по форме, также встречаются в ос
новном лишь в могильниках VIII—IX вв.164. 
Мозаичные бусы с желто-красными глазка
ми, окаймленными желто-зелеными реснич
ками, найдены на Северном Кавказе, в По-
дунавье в памятниках VIII—IX вв.165, при
чем некоторые авторы считают центром про
изводства их Южную Россию. 

Из других предметов украшеппя отметим 
бронзовые серьги салтовского типа, пряжки, 
бляшки, наконечники от поясного набора 
«гунно-аварского» типа и колокольчики в 
виде двух соедппенпых полушарий (рис. 19, 
18—34, 36, 38—44). Все онп распростране
ны в VI—IX вв. 166. На Кескен-Куюк-кале 
найдены п монеты: тюргешская VIII в.. ки
тайская— дппастпп Тап VII в., бухар-худат-

160 В. Б. Дсопик. Классификация л хронология 
алапекпх украшений, рис. 5, 60; В. Б. Деопик. 
Классификация бус Юго-Восточной Европы VI— 
IX вв., стр. 211, рис. 2, 4. 7. 

161 В. Б. Деопик. Классификация и хронология 
алапекпх украшений, стр. 139, рпс. 5, 10. ,G2 Там же, стр. 140, рис. 5. 17. 

163 В. Б. Деопик. Классификация бус Юго-Восточ
ной Европы..., стр. 226. рис. 5, 29. 

, м Там же. рис. 5. 23. 
' " Там же, стр. 230, рпс. 5, 48. 
,С6 Пряжки, наконечники и бляшки от поясных на

боров, как и ряд других предметов украшения 
с городища Кескен-Кугок-кала (рпс. 19. 18—44), 
относятся к тем же типам, что и находки из рас
копок «Большого дома» Джоты-асара № 3 
(рпс. 19. 1—17). Но датировать большинство ве
щей из Кескен-Куюк-калы можно более поздппм 
временем, чем тс же предметы ив Джеты-асара 
№ 3. т. е. VIII—IX вв. (В. В. Ковалевская. К во
просу о «ПОЛОНСКОЙ культуре». «Древпостп Во
сточной Европы». МИА, Н 169. 1969, стр. 86—88, 
рпс. 1, 2; С. Л. Плетнева. От кочевий к городам 
(салтово-маяциая культура). М„ 1967, стр. 140— 
143, рис. 36). 

екая поздняя (плохо определимая), хорез-
мпйскпе — конца VII— начала VIII в. и ино
гда хорезмийские VIII в. Таким образом, рас
смотренный комплекс находок городища до-
вольпо прочно укладывается в пределах 
VIII—IX вв., очевидно, захватывая частично 
VII п, что менее вероятно, начало X в. 

Керамический комплекс городища отли
чается своеобразием. Основная масса кера
мики изготовлена без применения гончарно
го круга из плохо отмученной it промешан
ной глины чрезвычайно неравномерного об
жига. По качеству глины и характеру обжи
га подавляющее большинство сосудов для 
хранения и переноски воды, зерна п т. п. п 
часть так называемых «столовых» почти не
возможно отличить от «кухонных». 

Значительный процент среди кескепку-
юккалипских горшкообразных сосудов, кото
рые по качеству и выделке должны быть от
несены к первой группе керамики, составля
ют горшки (крупные), по форме полностью 
идеит1гчпые джетыасарекпм этапа Джеты-
асар II и III. У нпх также округлое тулово, 
резко покатые плечпкп, часто без выделен
ной шейки, с крупным отогнутым наружу 
удлиненно-подпрямоугольным в сечении вен
чиком, диаметром 20—45 см. Часто по вен-
чпку нанесен прорезной п вдавленный орна
мент в внде ряда прямых пли косых насе
чек, ямочных вдавлеппй, рядов параллель-
пых зигзагообразных насечек пли горизон
тальных или вертикальных елочек, симмет
ричных подтреугольпых пли подпрямоуголь-
ных налепов (рпс. 20, 1—17). Такие венчи
ки, как и форма и даже отделка в внде се
роватого пли коричневатого ангоба и лоще-
ппя па поверхности н орнаментации по вен
чику рядами косых пли прямых насечек, 
ямочпых вдавленпй, симметрично располо
женных налепов, характерны для джетыасар-
ской керамики, начиная с этапа Джеты-асар 
II. Узоры по венчику в впде зигзагообразной 
линии, горизонтальных рядов елочек и нале
пов с насечками по ним встречались на па
мятниках этапа Джеты-асар III. Встречался 
здесь же и своеобразный способ отделки 
нижней частп пли половины сосуда нарочита 
грубой глиняной обмазкой. Прием этот, по
явившийся в конце стадии Джеты-асар II, 
был широко распространен па последнем 
этапе джетыасарской культуры па террито
рии урочища, где прпобрел вид организован
ных вертикальных и наклонных каппелгор. 
Последний прием орнаментации характсреп 
и для многочисленных горшкообразных со
судов с городища Кескеп-Куюк-кала (рпс. 
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20, 51). Такую ж о отделку нижней части 
(более половины) сосуда мы находим и на 
некоторых крупных горшках с двумя пли 
тремя ручками, которые по качеству и вы
делке, как упоминалось выше, тождественны 
«кухонным», а по форме и украшению — 
горшкам второй группы. Так, например, на 
полу одного помещения в верхпем культур
ном слое на городище вместе с некоторыми 
другими сосудами и тюргешской монетой 
найден крупный гор пилообразный сосуд (по 
сообщению Б. И. Вайнберг, расчистившей это 
помещение) с тремя петлеобразными ручка
ми, верхним концом прикрепленными под 
крупным, отогнутым наружу, удлинепно-
подпрямоугольным в сечении венчиком диа
метром 46 см. Верхняя часть резко асиммет
ричного сосуда (высота его более 70 см) по
крыта густым корпчнево-красным ангобом и 
подлогцена. Ангоб из-за неравномерности об
жига на большей частп поверхности принял 
темно-серый цвет. Несколько выше наиболее 
широкой частп корпуса сосуда проходпт не
ровная горизонтальная полоса арочных вдав-
ленпй, сделанных нажимом пальца по сырой 
глпне. ниже ее тулово обмазано толстым сло
ем глины, по которой проведены наклонные 
и вертикальные полосы (рис. 21, 82). Между 
двумя ручками под венчиком па сосуде поме
щено налепное изображение человеческой 
фигурки, также аналогичное изображениям, 
известным по находкам в джетыасарском 
урочище. Как и описанные выше «кухон
ные» горшки, этот сосуд не отличается (кро
ме качества выделки, резкого огрубения) от 
типичных джетыасарских этапа Джеты-
асар ITI 16Т. Именно на этом этапе джетыасар-
ской культуры впервые появляется орнамент 
в виде палепного валика с насечками плп за
щипами па нижней частп наружной стороны 
Еенчпка. Он очепь широко распространен в 
кескенкуюккалинском комплексе на круп
ных, а чаще мелких горшках той же формы, 
также подлощенпых по серому плп коричне
вому ангобу (рис. 20, 30,32—37). 

Нередко такой палеппой валик с насечка
ми сочетается с прорезным елочным орна
ментом по венчику или под ним (рис. 20, 
30). Вообще различные сочетания вертикаль
ных и горизонтальных рядов елочпого орна
мента на сравнптельпо небольших подтре-
,С7 Надо отметить также, что и па самой терри

тории джетыасарского урочища па этапе Дже-
ты-асар IIT паблюдастся огрубепне сосудов, ког
да по выделке некоторые из них — типа мисок, 
тагара и других — могут быть отнесены к пер
вой группе. 
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угольных в сечении венчиках и под ними 
чрезвычайно характериы для керамики кес-
кенкуюккалинского комплекса 168. Часто та
кие сосуды имеют налепы-выступы на вен
чиках, а на тулове (ниже покатых плечи
ков)— сплошные ряды вдавленных ямок или 
же чаще всего очень богатый и разнообраз
ный прорезной растительный орпамент в 
виде различного сочетания волнистых линий, 
листьев, лепестков. Иногда эти узоры за
штрихованы параллельными линиями, клет
кой, заполнены насечкамп, вдавлениями 
(рис. 20, 5, 18—31, 38, 42—48, 87—100). 

Многие аналогичные элементы такого ор
намента встречены при раскопках городищ 
VI—VIII вв. в Западном Семиречье на сосу
дах с аналогичным ангобом п лощением 169, 
а в одном случае — и с налепным же изобра
жением человека. 

Как уже указывалось, в кескенкуюкка
линском керамическом комплексе раститель
ный орнамент встречен преимущественно на 
небольших и средних по размерам горшках 
баночной формы с резко покатыми плечика
ми п округлым туловом (рис. 20, 38, 46— 
48). Такой же орнамент — и на сосудах с 
раздутым туловом, отделенным резким усту
пом от невысокого, отогнутого наружу гор
ла, прямо переходящего в простой, чуть 
утонченный край (рис. 20, 44, 45). Они по
крыты темно-серым и черным ангобом и ло
щением. Подобным же темно-серым до чер
ного ангобом и лощением покрыт и относи
тельно крупный двуручный горшок с резко 
отделенным от горла раздутым туловом и 
простым, чуть утолщенным отогнутым вен
чиком диаметром 30 см. К венчику верхним 
концом прикреплены две круглые в сечении 
ручки. Тулово тоже украшено прорезным 
растительным узором (рис. 20, 86). 

Судя по отдельным фрагментам, таким 
же прорезным орнаментом украшены по ту-
лову и кувшины; иногда они бывают с одной 
петлеобразной вертикальной ручкой (рис. 20, 
42, 83). Часто кувшины па противоположной 
от ручки стороне снабжены одним глубоким 
сливом па краю. С внутренней сторопы сли
вы сопровождались наклонно расположенны
ми выступами (рис. 21, 18, 24—27). Подоб-
пые сосуды полпостыо аналогичны найдеп-
пым па Сарлы-асаре и одновременных ему 

Отметим, что прорезной елочный орпамент ши
роко распространен в Семиречье п VI—VIII пп. 
См.: А. Я. Бернштам. Чуйская долина, табл. LIV, 
LVI. 
/Г. М. Байпаков. Средневековые города и посе
ления Семиречья (VII—XII вв.), стр. 13. 
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джетыасарскпх городищах. Там же находим 
и уже подтреугольпые в плане симметрично 
расположенные по краю сливы-выступы, об
ращенные внутрь сосуда. Край кувшина рез
ко отогпут наружу и представляет собой про
стое, пногда чуть утолщенное продолжение 
стенки (рпс. 21, 3, 22, 23, 66). Не только 
форма, по и качество этих кувшппов тожде
ственны джетыасарскпм третьего этапа. Эти 
сосуды тоже хорошей ручной лепки с густым 
коричнево-красным ангобом и лощенпем. Но
вым в определенной степени можно считать 
орнаментацию на петлеобразной, овальной в 
сеченнп ручке, прикрепленной верхним кон
цом к краю сосуда или чуть ппже края. По 
снпнке ее идут насечки пли несколько высту
пов (рис. 21,28,32). 

Часть кувшинов — без ручек. Вместо них 
под горлом помещены симметричные нале-
пы-выступы, чрезвычайно характерные для 
джетыасарской культуры. Они овальной или 
подтреугольной формы с обращенной вверх 
наиболее высокой частью. Овальные налепы 
часто сжаты с боков, а иногда н украшены 
продольным центральным гребнем с пасечка-
мп или ямочными вдавлеипями не только с 
боков, но и снизу и сверху (рис. 21, 69—79). 
Некоторые из таких подтреутольных или 
овальных налепов украшены как бы продол
жающими их тяжамп, оканчивающимися 
тремя налепными кругами (рис. 21, 80, 81). 
Иногда подобные ложные ручкп-налепы со
четались с налепным же украшением на ту-
лове в виде валика с пасечкамп и шишечек 
(рпс. 21, 65, 66). Такое сочетание отметим, 
например, на одном из найденных целых 
кувшинов с крупным, тпппчным для поздних 
этапов джетыасарской культуры отогнутым 
раструбом утолщенным и резко удлиненным 
венчиком, с высоким горлом, расширяющим
ся к тулову и отделенным от пего традици
онным для джетыасарского комплекса усту
пом. К последнему прикреплены два сим
метрично расположенных подтреугольпых 
выступа, соединенных между собой горизон
тальным плоским налепным валиком с на
сечками (рис. 21, 66). Тулово этого кувшина 
низкое, приземистое, но наиболее широкая 
часть также приходится па верхнюю полови
ну, а диаметр плоского дна равен диаметру 
края. 

И по отделке (густой коричнево-красный 
ангоб и лощение) этот кувшин тождествен 
джетыасарским, но качество теста и выделка 
гораздо грубее. 

Те же пропорции, отделку и качество 
имеет и другой кескенкуюккалинский кув

шин с простым, отогпутғ.ш раструбом краем, 
резко расширяющимся к тулову, и горлом, 
отделенным от него уступом. Тулово его раз
дуто, приземисто; дно плоское, диаметр его 
меиьше края, к которому прикреплен верх
ний конец овальной л сечении ручки. На 
противоположной стороне от ручки прикреп
лен к плечикам и горлу невысокий цилинд
рический носик (рис. 21, 34). Подобпая на
ходка единична в данном комплексе, для 
джетыасарской культуры она не характерна. 
Но такпе цилиндрические сливы типичны 
для каунчинской культуры Ташкентского 
оазнса п прилегающих районов Средней 
Сырдарьп в первой половине I тысячелетия 
н. э. В VI—VIII вв. они встречаются в райо
нах Западного Семиречья, по сообщению 
К. М. Байпакова. Но, как уже говорилось, по-
форме и отделке этот кувшин не отличается 
от джетыасарскпх. То же нужно сказать и о 
крупном кувшпнообразном сосуде с плоским 
дном, диаметр которого меньше диаметра 
горла (к сожалению, венчик и верхняя часть 
горла не сохранились), отделенного от кор
пуса уступом и валиком. Сам корпус сильно 
раздут, причем наибольшая ширина его, при
ходящаяся на верхнюю половину корпуса, 
больше высоты, более чем в три раза превы
шает диаметр дна и в 2,5 раза диаметр гор
ла. Кувшин почти до дпа украшен, кроме 
густого коричнево-красного ангоба п лоще
ния, прорезным орпаментом в виде изобра
жения оленя среди каких-то рыб, цветов 
и т. п. (рис. 20, 111). Само изображение 
внутрп заполнено точечными вдавлеппями. 
Подобный прием внутреннего заполнения 
прорезного растительного орнамента встре
чен и на других сосудах данного комплекса, 
в первую очередь на кувшинах с темно-се
рым до черного ангобом и лощенпем (рис. 20, 
83,85,101—110). 

Подобный прорезной волнистый расти
тельный орнамент, иногда с заполнением 
внутрп и точечпымн вдавленпями, встречен 
па раздутом, близком к шаровидному, корпу
се кувшина и на небольших по размерам ло
щеных кружках с маленькими кольцевидны
ми илп петлеобразными ручками (рис. 20, 
63—66). Кружки покрыты густым темпо-се-
рым до черного ангобом и лощенпем; у них 
отделенный уступом от тулова удлиненный, 
отогнутый наружу простой край, к которому 
крепилась ручка. Иногда по верхней части 
подобной ручки идет орнамент в виде про
резных рядов елочек, по чаще ручки при
креплены к тулову или горлу и имеют чуть 
намечепный выступ в верхней части (рпс. 20, 

82 



Рис. 21. Керампка городища Кескен-Куюк-кала 



53—57). Встречены кружки с кольцевидной 
ручкой, с выступающей плоской многогран
ной в плане площадочкой. Такие ручки пол
ностью идентичны найденным на Сарлы-аса-
ре. На городище Ксскен-Куюк-кала найдены 
и невысокие усеченно-конической формы 
кружки с прикрепленной к краю и подни
мающейся над ним петлеобразной ручкой 
(рис. 20, 58—60). Встречены и цилиндриче
ские кружки, покрытые густым ярко-крас
ным ангобом и лощением и тождественные 
найденным на джетьтасарекпх городищах 
третьего этапа (рпс. 20, 78, 79). 

Но абсолютное большинство кружек с 
Ксскен-Куюк-калы составляют также тща
тельно изготовленные ручной лепкой, часто 
тонкостенные, с густым красным, краспо-ко-
рпчпевым, иногда до черного ангобом и ло-
щепием сосудики с простым отогнутым, лишь 
чуть утонченным краем, который является 
продолжением стенки горла и отделен от ту-
лова резким уступом. На верхней части ту-
лова ручка как бы глубоко вдавлепа внутрь 
стенки. Ручка, овальная или подтреугольная 
в сечении, часто имеет выступ на верхней 
части. Эти кружки полностью повторяют 
формы, характерные для позднего этапа 
джетыасарской культуры (рис. 20, 40, 56, 
67—76). 

Миски, большей частью изготовленные 
грубой ручной лепкой из плохо промешан
ной п отмученной глины с примесью круп
нодробленого шамота в тесте, покрыты ко
ричневатым пли сероватым ангобом и часто 
подлощены. По форме опп близки мискам 
джетыасарского урочища, особенно послед
него этапа. Это открытые сосуды усеченно-
конической формы с почти прямыми стенка
ми, часто украшенные по простому округло
му бережку насечками пли защппамп (рис. 
21, 60—64). У одной из мисок на верхнейча-
стп стенок — отверстие, сделанное при фор
мовке, окаймленное снизу и с боков внутри 
на лепным валиком с защипами (рпс. 21,61). 
У другого сосуда типа крупной миски или 
таза также на впутреппей сторопе идет па-
лепной горизонтальный валик с защипами, а 
снаружи сделаны полуовальные ручки-упо
ры. Такие же симметрично расположенные 
ручки-упоры, но подтреугольпой формы 
были и у другой миски. Все отмеченные со
суды круппого размера (диаметр простого 
края 28—40 см, высота не меньше 6—7см). 
В материалах этапа Джеты-асар III паходим 
миски не только такой же формы и отделки, 
но и с такой же орнаментацией в виде насе
чек или защипов по краю. Надо отметить, 

что подобные миски известны в памятниках 
VII—VIII вв. в Семиречье |7°. 

В кескепкугоккалинском материале отме
тим также блюда большого диаметра (36— 
40 см) с выделеппым плоским бережком или 
с простым, чуть поднимающимся краем, но с 
богатым орнаментом в виде прорезного елоч
ного узора, нанесенного по волнистой линии 
(рис. 21,55). 

Найдепы также отдельные экземпляры 
крупных мисок хорошей ручной лепки с ши
роким плоским бережком — формы, также 
известпой по материалам джетыасарских па
мятников (рпс. 21, 10). Встречены и неболь
шие мпсочкп, изготовленные тщательной 
ручной лепкой. Одна из них широко откры
тая с простым краем, плавно округлыми 
стенками, внутри — вертикальные полосы 
темно-коричневой краски, черепок ее в изло
ме кремового цвета; другая — красиоглнпя-
ная с густым красным ангобом п лощением, 
также открытая, с простым утонченным кра
ем, отличается перегибом в нижней частп 
стенок. По форме и качеству эти миски тож
дественны найденным в памятниках этапа 
Джеты-асар III (рис. 21, 35, 36). 

В керамическом комплексе Кескен-Куюк-
калы встречены фрагменты станковой рабо
ты достарханов (диаметром до 35 см), крас-
поглнняных, с красноватым ангобом. Часть 
из них без орнамепта, у других — пальцевые 
вдавления по внутренней стороне края и иа-
леппой валик с защипами по нижней частп 
наружпой стороны его (рис. 21, 11, 12). Ана
логичные глиняные столики широко распро
странены в Семиречье на городищах Чуй-
ской долнпы в VIII—IX вв.171, в районах 
Западного Каратау и Отрара па Средней 
Сырдарье в VIII—X вв.172 Но па более позд
них достарханах имеется уже чрезвычайно 
богатый н разпообразпый штамповаппып и 
резпой орнамент, отсутствующий на Кескен-
Куюк-кале. Обломки достарханов без орна
мепта есть и в материалах Сарлы-асара. 

Довольно многочисленные крышки, изго
товленные грубой ручной лепкой, по каче
ству черепка п технике обжига могут быть 
отпесепы к первой группе керамики (рпс. 21, 
41—57). Все опп округло-конические (встре
чен лишь одни экземпляр плоской крышки), 
у ппх простой край, изредка выделенный 
170 Л. И. Кожемяко. Раннесредневековые поселения 

и города Чуйской долины, стр. 29, табл. 3, 1, 2. 
171 А. Н. Вернштам. Чуйская долина, стр. 129—130. 

табл. LXXI—LXXIV; П. Н. Кожемяко. Указ. соч., 
стр. 42, 44, табл. VIII. 

172 Е. И. Агеева. Указ. соч., стр. 151, 181, рис. 99. 
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венчик диаметром от 13—15 до 35 см (круп
нее встречаются реже). Большая часть та
ких крышек снабжена округлым выступом-
упором диаметром до 5 см и высотой до 3 см. 
Все крышки покрыты темно-серым, серова
тым, реже — коричневатым ангобом и боль
шинство подлощено. Найдена одна кониче
ская крышка с шишечкой наверху, с отогну
тым краем и четырьмя симметрично располо-
жеппымн выступами по краю, аналогичными 
выступам на «кухонных» горшках (рис. 21, 
43). Абсолютпое большппство крышек по 
внутренней и внешней сторонам покрыто бо
гатым резным растительным, а иногда и гео
метрическим орнаментом, другие же имели 
упоры-выступы. Аналогичные крышки с та
ким же орнаментом особенно характерны 
для памятников Семиречья VII—X вв. 173 

Есть они и в районах Средней Сырдарьи па 
городищах Отрарского оазиса п предгорий 
Каратау VIII—X вв.174 Такие же крышки 
встречены па соседней территории на памят
никах этапа Джеты-асар III. 

Необходимо отметить также своеобразные 
курильницы или светильники, встреченные 
па «болотных городищах» Кескен-Куюк-кала 
и Кугок-кала (рпс. 20, 80, 84). По форме, ка
честву и размерам они повторяют известные 
по материалам «Большого дома» Джеты-
асара № 3 светильники с открытым резер
вуаром-чашечкой, закопченной внутри, на 
толстой конической ножке. По краю чашеч-
ки идут фестоны. Одна пз нпх, найденная 
вместе с указанным выше крупным трехруч-
пым горшком в слое с тюргешскои монетой 
VIII в. на городище Кескен-Куюк-кала, от
личается от известных джетыасарскпх. По 
краю ее резервуара наряду с фестонами с 
одной стороны имеются утолщеппя — имита
ции слива (такие же, как подтреугольпые 
выступы па кувшинах этапа Джеты-асар 
III). Сама же эта курильница (или светиль
ник) укреплена па высокой полой подставке, 
украшенной сквозными подтреугольной фор
мы отверстиями и насечками по краям их и 
по углам подставки (рис. 16, 25; 20, 84) 175. 
По качеству они должны быть отнесены к 

173 А. N. Бернштам. Чуйская долина, табл. ГЛХ, 
4—10, 13; П. N. Кожемяка. Указ. соч., стр. 40, 
табл. VII; М. А. Бубнова. Указ. сот., стр. 133, 
рис. 9, 55—96, 107—713. 

m Е. И. Агеева, Г. И. Пацевич. Указ. соч., рпс. 05. 
176 Близкой формы светильники на высоком полом 

коническом поддоне с подтреугольной формы 
прорезями п пем иайдепы в Саркеле п материа
лах, относящихся к салтово-маяцкой культуре. 
См.: С. А. Плетнева. Указ. соч., стр. 120, рис. 30, 
1; стр. 122. 

первой группе сосудов. Вероятно, курильни
це или светильнику могли принадлежать от
носительно высокие поддоны на трех нож
ках. Курильницы орнаментированы насечка
ми и вдавлениями, сделанными концом па
лочки до обжига (рпс. 20, 50). Подобные 
светильники на высоком поддоне с резервуа
ром -чашечкой (иногда с фестонами по краю) 
наверху и иногда дополнительно на трех 
ножках, часто украшенные прорезным гео
метрическим елочным орпаментом па ножке, 
или же светильники в впде чашечки па трех 
низких ножках неоднократно встречены на 
городищах VI—VIII вв. в Семиречье'76. Во
обще же светильники на высокой цилиндри
ческой, реже — конической ножке встречены, 
кроме джетыасарской культуры, в Ташкент
ском оазисе, на Средней Сырдарье, в Согде с 
середины I тысячелетия до VIII в. п. э. 177 

Подводя итоги анализа керамического 
комплекса с городища Кескен-Куюк-кала, 
видим, что все виды п основные типы сосу
дов чрезвычайно близки, точнее тождествен
ны, джетыасарекпм этапа Джеты-асар III. 
Отличительным признаком в керамике (кро
ме общего огрубения техники изготовления 
и качества теста, отмеченных в определен
ной степепп и на городищах Сарлы-асар, 
Ак-тобе) кескенкуюккалпнекого комплекса 
надо считать семпреченские элементы, четко 
выявившиеся и па памятниках джетыасар-
ского урочища последнего этапа, по пред
ставленные на Кескеп-Куюк-кале более ярко 
и разнообразно. Возможно, многообразный 
прорезной елочный и растительный орнамент 
на кескепкуюккалпнекпх сосудах, джеты
асарскпх по форме и качеству, явился ре
зультатом синтеза местной джетыасарской 
традиции и семпречепской струи. Отдален-
пые истоки такого орнамента могут быть в 
материалах гуннских памятппков Монголии 
и Алтая (на тканях, металле н т. п.) 17S. 

В этот же перпод развиваются и теспые 
176 А. И. Бернштам. Чуйская долпна, табл. LVI; 

П. N. Кожемяко. Указ. соч., стр. 33, табл. IV, 8; 
К. М. Байпаков. Раскопкп раппссредпевскопого 
замка в Семиречье..., стр. Г)5. рпс. 3. 

177 М. С. Мерщиев. Городпщо Ак-тобс 1 (TV — нач. 
XTII в.). Сб.: А. Г. Максимова. М. С. Мерщиев. 
B. И. Вайпберг, Л. М. Левина. Древности Чарда-
ры, рис. 22, 25; И. Б. Бентович. Керамика Пепд-
жикента. МИА, № 37, 1958. стр. 145, рпс. 10; 
И. Кожомбердиев. Катакомбные памятники Та
ласской долины, рпс. 13, стр. 47. 

178 С. И. Pi/депко. Культура хуннов п Ноинушгаскне 
курганы, табл. XXXIV—XXXV. XL и др.; С. В. Ки
селев. Указ, соч., табл. XXX. Это было отмечепо 
C. П. Толстовым ощо в 10-17 г. См.: С. П. Толстое. 
Города гузоп, стр. 70. 

85 



связи низовий Сырдарьи с афригидским Хо
резмом. Единичные находки афригидских 
хумов, кувшинов обнаружены и на некото
рых памятниках поздних этапов в джеты-
асарском урочище. На Кескен-Куюк-кале 
отмечаем гораздо большее количество стан
ковой работы красноглипяпых широкогор-
лых кувшинов с выделенной шейкой, тре
угольным в сечении венчиком и плоской руч
кой, одним концом прикрепленной к гор
лу 179, п ручной лепки толстостенных массив
ных хумов с краем, обрамленным массивным 
валиком-венчиком, украшенным вппзу ямка
ми пальцевых вдавлений в один ряд, пли же 
с горизонтальным валиком с насечками пли 
защипами, прпкрепленпым под венчиком 
(рис. 21, $—9,13,14) ш. 

« К е р д е р с к а я » к е р а м и к а . В дельте 
Амударьи встречена своеобразная керамика, 
названная А. В. Гудковой и В. Н. Ягодиным 
«кердерскоп» ш . Памятники «кердерской» 
культуры впервые были обследованы С. П. 
Толстовым в*1946 г. и подверглись раскопкам 
в 1956 г. (городище Куюк-кала, расположен
ное в Чпмбайском районе Кара-Калпакской 
АССР, в 30 км от Аральского моря) 182. 
В 1958 г. были начаты многолетние работы 
на городище Ток-кала, в 14 км к северо-за
паду от г. Нукуса. Как и на Куюк-кале, на 
Ток-кале раскопкам подверглись не только 
само городище, но и некрополь, давшпй ин
тереснейший материал. Кроме городищ Ку
юк-кала и Ток-кала аналогичная керамика 
обнаружена и на других поселениях, как, на
пример, на городище Курганча ш , Кырк-жи-
гнт-кала, Багдат ,84. Памятники расположе
ны в правобережье дельты Амударьи. По-

,7fl Е. Е. Неразик. Сельские поселения афригидско-
го Хорезма, стр. 38, рис. 19, 64, 38—41. 

"° Е. Е. Неразик. Сельскпе поселения.... стр. 35, 
рпс. !8. 6; она же. Керамика Хорезма.... рис. 12, 
27; 5. 10. 

181 А. В. Гудкова, В. Н. Ягодин. Археологические 
исследования на городище Ток-кала в 1959 г.; 
они же. Археологические исследования в право
бережной части Приаральской дельты Амударьи 
в 1958—1959 гг.; В. В. Ягодин. К вопросу лока
лизации Кердера...; он же. Археологические па
мятники Приаральской дельты Амударьи...; 
А. В. Гудкоаа. Ток-кала. 

18г Е. Е. Неразик, 10. Л. Рапопорт. Указ. соч., 
стр. 128. 

183 А. В. Гудкова, В. Я. Ягодин. Некоторые итоги 
археологических работ сектора истории Каракал
пакского комплексного научно-исследовательско
го института АН Узб. ССР в 1958 г. «Известия 
АН Узб. ССР», серия общественных наук, I960, 
Я° 1, стр. 46. 

184 В. Н. Ягодин. К вопросу локализации КерДера..., 
стр. 8. 

скольку керамика «кердерской» культуры 
значительной степени получила освещение 
печати, в данпой работе даем лишь краткую 
характеристику ее. Слои, в которых она на* 
дена, датируются авторами раскопок VII-
VIII вв. 185 Основанием для даты послужил 
находки монет конца VII—VIII вв.186, a HI 
логии некоторым сериям железных и KOCTJ 
ных предметов, а также аналогии в керам! 
ке Джеты-асар и «болотных городищ». 

Для всей «кердерской» посуды характер 
пы грубость внешнего облика, ручная лепк 
и плохой обжиг. По качеству теста и изп 
товленпя, по внешнему облику почта все с< 
суды могут быть отнесены к первой rpynni 
Подобное явленпе, но менее резко выраже! 
иое, наблюдалось в джетыасарском урочиш 
на памятниках третьего этапа. Ярче эта че^ 
та проявлялась в керамике городища KecKei 
Куюк-кала, а еще четче — в памятниках npi 
вобережья дельты Амударьи. И по форме, 
по пропорциям, так же как по качеству 
внешпеп отделке, «кердерская» керамик 
чрезвычайно близка джетыасарской третьег 
этапа (а соответственно — и кескепкуюкк; 
линской). 

Значительный процент ее составляют «к; 
хоиные» горшки, идентичные по форме дж< 
тыасарскнм временп второго и третьего этг 
пов. Они отличаются широким устьем и о: 
носительно маленьким дном (рпс. 22, 30 
Отогнутые наружу простые края или небол! 
шие подтреугольпые в сечении венчики укрг 
шены снаружи рядами вертикальных пли ш 
клонных насечек, округлыми вдавлениям! 
налеппыми выступами, а также палеппым п 
венчику валиком с насечками (рис. 22, 22-
29). Подобпый орнамент (валик с насечк? 
ми), как в форма венчика, характерен дл 
третьего этана джетыасарской культу рь 
В тот же период получает дальнейшее офот. 
мление прием отделки сосуда нарочито гр> 
бой обмазкой глиной нижней части туловг 
Появившись в джетыасарской культуре 
конце второго этапа, этот прием на третье; 
этапе распространяется очень широко п ХЕ 
рактерпзуется наклонными и вертикальны 
ми каннелюрами по обмазке. Отмечеппый п 
памятниках типа Сарлы-асар, Ак-тобе, Кос 
кеп-Куюк-кала, этот прием отделки весьм 
характерен п для «кердерской» керамик 
(рис. 22, 29, 30). Причем, если на сосудах н 
верхних слоев Алтып-асара подобная обмаз 
ка занимает лишь нижнюю треть или поле 

188 А. В. Гудкова. Ток-кала. стр. 42, 53. 
180 Там же, стр. 112. 
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Рис. 22. Керамика городищ Ток-кала, Куюк-кала 

вину корпуса, а на Сарлы-асаре и Кескен-
Куюк-кале — иногда до двух третей, то на 
Ток-кале она покрывает часто уже целиком 
весь корпус п имеет впд строгих вертикаль-
пых каннелюр. Некоторые из подобных сосу
дов дополнительно украшены парными ши
шечками или л-впдпымн налепами (рис. 22, 
29, 30). Подобный орнамент характерен для 
джетыасарскоп культуры на протяжении 
всего ее существования в урочище. Часть 
горшков — без ручек, как п джетыасарские, 
но некоторые небольшие сосуды, по форме п 
отделке не отличающиеся от других горш
ков, снабжены одной петлеобразной ручкой, 
верхпнм концом прикрепленной к краю 
(рис. 22, 27—29). 

Аналогичные «кухонным» горшкам фор
ма п качество характерны и для горшкооб-
разпых сосудов, но без следов копоти. Обыч

но они снабжены двумя, реже — тремя руч
ками, верхним концом прикрепленными к 
краю или несколько ниже края сосуда (рис. 
22, 16, 17, 31—34). Поверхность их преиму
щественно темно-серого цвета, иногда подло-
щена. Тождественные по форме двуручные 
горшки характерны для второй группы дже
тыасарскоп керамики (рис. 15, 40, 41, 198— 
201), особенно для ее последнего этапа, на ко
тором, как уже отмечалось, по качеству теста 
сосуды второй и первой группы неотличимы. 
Размеры сосудов с городища Токкала раз
личны. Часть из них украшена на лепным 
орнаментом; другая часть — прорезным гео
метрическим в виде параллельных широких 
зигзагообразных лилий (рис. 22, 16, 17—20). 
Ближайшпе аналогии такому орнаменту на
ходим в джетыасарской культуре на памят
никах третьего этапа в Джетыасарском уро-
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Рис. 23.' Керамика'городищ Ток-кала, Куюк-кала 

чище (рпс. 15, 366) и на «болотном городи
ще» Кескен-Куюк-кала (рис. 2Q,86,92,96,97). 

Кувшины (рис. 23, 1—11) такого же ка
чества, как и горшки, по большинство их 
приготовлено из лучшего теста, иногда зало
щены по темно-серой, коричневой или чер
ной поверхности (реже встречаются с пятни
стой поверхностью и без лощения). Кувши
ны различны по размерам, по все имеют ма
ленькое плоское дно, диаметр которого ра
вен, а чаще меньше диаметра венчика; гор
ло относительно высокое с раструбообразным 
простым краем или несколько удлиненным и 
утолщенным венчиком (рис. 23, 2, 6—9). 
Множество кувшинов снабжено круглой или 
овальной в сечении петлеобразной ручкой, 
верхним концом прикрепленной к краю пли 
чуть ниже его. У некоторых кувшинов на 
противоположной от ручки стороне — один 
небольшой слив, расположенный на краю со
суда (рис. 23, 3). Как и джетыасарские кув
шины, «кердерские» по форме тулова могут 

быть разделены на два типа: с сильпо вытя
нутым туловом, наибольший диаметр кото
рого падает на верхнюю треть корпуса (рис. 
23, (J, 8), и с очень раздутым, почти шаро
видным туловом и резко крутыми плечика
ми (рис. 23, 1). Обе эти формы тулова, как 
и все общпе пропорции, чрезвычайно харак
терны для джетыасарской культуры, где они, 
возникнув рапсе, получили оформление ко 
времени третьего этапа (рис. 15, 208—222, 
358; 20, 111). Как и на джетыасарских и кес-
кепкуюккалинских сосудах, тулово описы
ваемых кувшинов часто украшено однообраз
ным геометрическим орнаментом, отделен
ным от горла полосой прорезного же орна
мента, но несколько иного характера 
(рис. 23, 4, 7—11). Полные аналогии такому 
орнаменту дают опять же памятники джеты-
асарского урочища и «болотных городищ* 
(рис. 15, 227—230, 366; 20, 92, 97). 

Многочисленные кружки (рис. 22, 1—3, 
6—7) характеризуются резко отделенным от 
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округлого тулова горлом с простым отогну
тым краем, плоским дном, диаметр которого 
лишь немного меньше диаметра края. На 
верхней части тулова прикреплена петлеоб
разная пли кольцевидная ручка, иногда с вы
ступом или площадочкой на верхней части. 
Ведущие формы кружек джетыасарского 
урочища отличаются значительно меньшим 
диаметром дна, большей нытяпутостью ту
лова. Наиболее близки этим сосудам кружки 
каупчппской культуры. Однако отметим, что 
и в Джетыасарском урочище, особенно па 
этапе Джеты-асар I I I , и на городище Кес-
кен-Кугок-кала есть единичные экземпляры 
таких кружек. Прорезной геометрический 
орнамент, которым покрыто тулово токка-
лнпских кружек (рис. 22, 1—3, 6—7), бли
жайшие и пока единственные аналогии име
ет в тех же материалах (рнс. 20. 63—65). 

Токкалпнскпе миски по качеству изготов
ления напоминают сосуды первой группы. 
Все опи открытые, усеченно-конические с 
почти прямыми степкамп, ппогда с надеины
ми выступами по краю (рис. 22, 9, 11—14). 
Встречены п сосуды с уплощеппым краем 
(рнс. 22, 10). Все опп находят аналогии в 
материалах этапов Джеты-асар II и III 
(рис. 15, 273—278, 414—421). 

Средп «сковород» есть и сосуды с высту
пами па одпой сторопе стенок п с отверсти
ем на противоположной их части. Аналогич
ные известны на Джеты-асарах № 9 , 1 1 п д р . 

Часто встречаются сосуды типа курпль-
нпц пли ваз с округлой чашечкой-резервуа
ром на сплошной цилиндрической пожке с 
конической или трехлапчатой опорой (рпс. 
23, 12, 14). Иногда резервуар снаружи по 
краю и па верхней частл пожкп имеет защи
пы по налепному валику. Близкой формы 
курильницы с подобным орнамептом неодно
кратно отмечались в джетыасарской культу
ре и на Средней Сырдарье с середины I ты
сячелетия до V I I I в. п. э. включительно. Не
которым отличием токкалнпской курильни
цы служит вертикальная ручка, прикреп
ленная к ножке. Находки подобных целых 
курильниц отмечены в Согде (Мудин-
тепе) 187. 

С. К. Кабанов. Археологические работы 1948 г. 
в Каршипском оазисе. ТИИА АН Узб. ССР, т. II. 
Ташкент, 1950, стр. 88, 89. рис. 2. 

Итак, видим, что все виды и типы «кер-
дерской» керамики очень близки, а во мно
гих случаях и полпостью идентичны кера
мике джетыасарской культуры этапа, глав
ным образом, Джеты-асар I I I . Но «кердер-
ская» значительно беднее и по набору форм, 
отделке, и по орнаментации по только по 
сравпепию с керамикой «болотных городищ», 
ио и по сравнению с керамикой поздних го
родищ джетыасарского урочища. 

Некоторым отличием «кердерской» кера
мики правобережной дельты Амударьн яв 
ляется и присутствие в одпом комплексе 
весьма большого числа чисто афрнгидской 
керамики, которая и здесь, как и в дельте 
Сырдарьн, однако, не смешивается с описан
ной выше. Что касается самого афршндско-
го комплекса, то и С. П. Толстов, и Е. Е. Не
разик в своих исследованиях неодпократно 
отмечали значительное влияние джетыасар
ской керамики на а ф р ш п д е к у ю правобереж
ного Хорезма V I I — V I I I вв . 1 8 8 Это проявля
лось главным образом в присутствии отдель
ных характерных джетыасарскнх форм в 
афригидском комплексе. 

Таким образом, констатируем, что на 
протяжении тысячелетия в низовье Сырда
рьн развивается своеобразная, по очень ус
тойчивая культура. На этапах Джеты-асар I 
и II четко прослеживаются тесные связи ее 
с культурой районов Средней Сырдарьп и 
других соседних областей. Но основная мас
са населения ее в то время, вероятно, оста
валась на месте. В начале ж е этапа Джеты-
асар I I I болышгпство памятников урочища 
Джеты-асар прекращает существование, в то 
же время значительно расширяется вся терри
тория распространения джетыасарской куль
туры, охватив районы правобережья дельты 
Амударьп и дельты Сырдарьп, очевидно, за 
счет передвижения туда большой массы 
джетыасарского населения. К концу третье
го этапа отмечаем затухание жпзни в уро
чище Джеты-асар и исчезновение джеты
асарской культуры из низовий Сырдарьп. 

183 С. П. Толстое. Хорезмская археолого-этнографи-
ческая экспедиция 1955—1956 гг. СА. 1958. № 1, 
стр. 132; Е. Е. Неразик. Сельские поселения аф-
ригидского Хорезма, стр. 125—127, рис. 56. 
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ЧАСТЬ II 

КЕРАМИКА СРЕДНЕЙ СЫРДАРЬИ 
В I ТЫСЯЧЕЛЕТИИ И. Э. 

Эта часть работы посвящена анализу ком
плексов керамики памятников района Сред
ней Сырдарьи I тысячелетия п. э. (по VIII в. 
н. э. включительно) '. 
1 Верхняя дата диктуется самим развитием куль

туры, резким изменением характера материала, 
что непосредственно отражает крупные историче
ские сдвиги в этом районе. 

Немалое значение для развития средне
азиатской археологии имели исследования 
Г. В. Григорьева в долине Чирчика, Ангрена, 
Келесса и на Сырдарье 2. Разведки и раскоп
ки на некоторых памятниках этих районов 
дали ему возможность выделить целый ряд 
характерных признаков поселенпй и могиль
ников Ташкентского оазиса. Г. В. Григорьев 
открыл значительное число городищ в бассей
не р. Чирчпка и по Сырдарье, множество кур
ганных могильников в степи вдоль Чирчпка 
и но Ангрену5. Им отмечено, что городища 
расположены в поймах рек, главным образом 

2 Г. В. Григорьев. Отчет об археологической развед
ке в Янгпюльском районе Узб. ССР в 1934 г. Таш
кент, 1935; он же. Каунчи-тепе (раскопки 1935 г.). 
Ташкент, 1940; он же. Краткий отчет о работах 
Янгнюльской археологической экспедиции 1937 г. 
Ташкент, 1940; он же. Колесская степь в архео
логическом отношении. «Известия АН Каз. ССР», 
№ 46, серия археологическая, вып. 1. 1948. 

3 Г. В. Григорьев. Келесская степь..., стр. 47. 

Многолетние (с 1867 г.) н многочислен
ные исследования выявили в районах южнее 
г. Кзыл-Орды, в Отрарском оазисе, на склонах 
Каратау, в долинах Ангрена, Чирчпка, Келес
са и прилегающих областях сотни крупных 
поселении и городищ п тысячи курганов, от
носящихся к чрезвычайно близким, весьма 
своеобразного облика культурам. 

по их окраинам, на возвышенных мысах 4. 
i Часть этих поселений и городищ была зарс-
, гистрирована и ранее5, но Г. В. Григорьев 

подметил своеобразный характер их располо-
i жеипя и планировки. Он пишет, что почти 
X ооязательпо на самой оконечности мыса есть 

значительный бугор — рупны здания, сло-
1 жепного из сырцового кирпича и комков гли

ны, включающее ряд параллельных сводча
тых коридоров. Вокруг здания располагалось 

х поселение (часто полукольцом) со следами 
\ стен, ограничивающих его со стороны степи. 

4 Г. В. Григорьев. Каунчи-тепе..., стр. 3; он же. 
Краткий отчет.., стр. 3; он же. Келесская степь..., 
стр. 50. 57. 

5 Е. Т. Смирнов. Древности в окрестностях г. Таш
кента. ПТКЛА, I, 1896, стр. 7—17; он же. Древ
ности на среднем и нижнем течении р. Сырдарьи, 
ПТКЛА, II, 1897, стр. 11; //. С. Лыкошин. Очерк 
археологических изысканий в Туркестанском крае 
до учреждения Туркестанского кружка любите
лей археологии. ПТКЛА, I, 1896, стр. 47. 
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Иногда жилища были и за пределами стен 6. 
Подобное городище — Каунчи-тепе, самое 

6 Г. В. Григорьев. Каунчи-тепе..., стр. 3; он же. Кс-
лесская степь..., стр. 50. 

Городище расположено в 17 км от Таш
кента, в центре города Каунчи, на берегу 
арыка Куркульдак7. Еще до раскопок была 
отмечена сильная разрушенность памятника. 

Исследование городища Г. В. Григорьев 
начал в 1933 г., а в 1935 н 1937 гг. были про
ведены довольно широкие раскопки в разных 
частях городища 8. 

Раскоп 1 площадью 60 м2 находился на 
северном обрыве тепе н спускался уступами 
до лессового материка 9, который пошел на 
глубине 9,5 м. Материал фиксировался по 
квадратам п штыкам (55 штыков). Верхние 
штыки наряду с керамикой, типичной для 
всех остальных раскопов и отнесенной 
Г. В. Григорьевым к стадии пли «культуре» 
Каунчи II, дали н позднесредневековую по
ливную керамику XV—XVI вв. По отчету 
Г. В. Григорьева, эта «тимурпдекая» кера
мика идет на глубину до 1 м, однако отдель
ные фрагменты ее встречаются н в 7—9-м 
штыках. Глубже (до 5,5 м) шли сплошные 
глинобитные кладки, изредка переслаиваю
щиеся зольными прослойками. Материал 
этого слоя Г. В. Григорьев считает характер
ным «для культуры Каунчи II» 10. Ниже 
5.5 м шли такого же характера сплошные 
разрушенные и оплывшпе глппобптпые 
кладки, но материал, по мнеппю Г. В. Гри
горьева, пошел уже иной. Автор отнес его к 
«культуре или стадии Каунчи I». Кроме ке
рамики, в этом слое встречены бронзовый 
шлак п обломки бронзовых поделок. 

На той же центральной части городища, 
по несколько западнее раскопа 1, на обрыве 
в 1937 г. был заложеп раскоп 6 общей глу
биной до 10 м (всего 43 штыка). Здесь также 
встречены многочисленные глппобптпые на-

7 Г. В. Григорьев. Кауячн-тспс... стр. 3. 
8 Г. В. Григорьев. Архаические городища нижнего 

течения р. Чирчика (отчет о расколках на горо
дище Каунчи в 1933 г. л разведке 1934 г.). Ру
копись. Архив Музея г. Самарканда, № 243, стр.21; 
он. же. Каунчи-тепе,.., стр. 4—5. 

9 Г. В. Григорьев. Краткий отчет..., стр. А, 
"> Там и;о, стр. 4—5. 

большое по размерам (площадь его не менее 
40 га) — Г. В. Григорьев подверг раскопкам. 
По имени этого городища своеобразная куль
тура Ташкентского оазиса получила назва
ние каунчинской. 

пластования, а в верхней четверти раскопа — 
мусорпая яма с материалом, несколько отлич
ным от основной массы керамики. Г. В. Гри
горьев отмечал, что материала для датировки 
этого слоя недостаточно — лишь состав теста 
да обработка поверхности (тщательное загла
живание) ",— все же автор выделил его в 
слой Каунчи III1 2 и сопоставлял керамику 
этого слоя с находками некоторых курганов, 
раскопанных И. П. Остроумовым под Таш
кентом. 

Под этим слоем найдены многочислен
ные фрагменты сосудов, характерных для 
Каунчи П. На глубине с 3,2—3,5 м до 9,5 м 
встречены сплошпые кладки с редкими вклю
чениями мелкодробленой керамики. А ниже, 
на материковом лессе, залегал зольный слой 
толщиной 10—15 см, который дал материал, 
отличный от каунчппского. Автор раскопок 
говорит лишь о 10—15-саптнметровой толщи
не слоя, ио фрагменты круглодонпых сосудов 
с отпечатками ткани па внутренней стороне 
найдены в штыках 39—43, однако выше — 
от 23-го до 39-го — встречей лишь один сосуд 
(28-й штык). К определению н характери
стике находок этого слоя мы вернемся ниже. 

На центральной части городища Каунчи-
тепе в том же 1937 г. Г. В. Григорьевым за
ложен н раскоп 7, расположенный па южном 
склоне «главной вышки», на высоте 20 см. 
На глубине до 1 м встречены фрагменты позд-
песредпекековой керамики, среди которой 
есть и типичная «тимурпдекая» полива 13, и 
фрагменты характерных кувшинов, котлов п 
других сосудов. Ниже, как н в других раско
пах на центральной части, шли сплошные 
кладки из сырцового кирпича размером 
5 2 X 5 7 X 8 см (выше встречены были степы 
из сырцового кирпича размером 4 2 Х 1 2 Х 
X 10 см) с толстыми швами между рядамн. 
В этом раскопе вскрыто помещение шириной 
около 2,5 м с оштукатуренными стенами, 

" Там же, стр. 5—6. 
12 Там же. стр. б; Г. В. Григорьев. КелеССКал СТ6Ш 

стр, 59. 13 Г. В. Григорьев. Краткий отчет..., стр. 7, 
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оканчивающимися пп глубине (S м, а шике 
опять глинобитная кладка. В завале поме
щения найден железный трехгранный нако
нечник стрелы с длинным стержнем 14. Дру
гих материалов раскоп не дал. 

Таким образом, три раскопа на централь
ной, наиболее высокой части городища пока
зали, что здесь существовали мощные сырцо
вые строения. Основной материал относится 
к «культуре (или стадии) Кауичп II». Осталь
ные пять раскопов расположены па поселе
нии, к востоку от центральной части городи
ща, за древним руслом арыка Куркульдак. 
Часть из них раскапывалась в 1935 г., другая 
часть — в 1937 г. 

Раскоп 2 заложен па восточпом берегу 
арыка Куркульдак в 1935 г. Площадь его 
18 м2, глубина культурного слоя 6 м. В 1937 г. 
он был расшпрен к западу и востоку до 40 м2. 
Глубина осталась прежней. Еще в 1935 г. на 
материалах этого раскопа Г. В. Григорьев 
выделил два основных слоя или две культуры 
(стадии) Кауичп — нижнюю п верхнюю. Ма
териал раскопок 1937 г. совпал с предыду
щим: до глубины 4,5 м залегали перемежаю
щиеся слои золы, строительного материала и 
прочпх культурных остатков, давшпе одно
родный слой, отпесеппый Григорьевым к 
«культуре Каупчп II». Он подстилался мас
сивом плотпого лесса, почти не содержавшего 
культурных остатков ,5, ниже которого зале
гал слой толщиной в одном месте до 1,2 м, 
состоящий из зольных прослоек, остатков 
очажных ям, перегорелого навоза, обломков 
костей и фрагментов керамики, отпесепной 
Г. В. Григорьевым к «культуре Кауичп I» 16. 

Раскоп 3, начатый в 1935 г., глубиной до 
5 м, относится к одному из папболее круп
ных — площадь его более 40 м2. Небольшой 
раскоп 4 дал единичные невыразительные 
фрагменты керамики. Несколько большее ко
личество материала получено из раскопа 5, 
распололлеиного па восточпом склоне поселе
ния. В 1937 г. был заложен раскоп 8, находя
щийся па восточном берегу арыка Куркуль
дак. 

Все эти раскопы, доведенные до материко
вого лесса, дали однородный материал, отне-
сепнын к «культуре Каунчи II». Жилищами 
на поселении, по определению Г. В. Григорье
ва, служили шалаши, земляпкп (раскопы 
2, 3, 1) и пещеры, вырытые в лессе (раскопы 

и Г. В. Григорьев. Краткий отчет..., стр. 7. 15 Там же. 16 Г. В. Григорьев. Кауичи-тепе..., стр. 9; он же. 
Краткий отчет..., стр. 8. 

4, 5) 1Т. В действительности же В. Г. Григорь
ев ошибся, приняв за землянки и пещеры 
многочисленные строительные и прочие ямы, 
вырытые в материковом лессе и в культурном 
слое на городище Каунчи-тепе и на некото
рых других подобных городищах (так, напри
мер, Г. В. Григорьев отмечает па городище 
Кугант-тепе 12 пещер, в Шаш-тепе — 1, в 
Ллпмбан-тспе — 4) 18. Вскоре после предва
рительной публикации Григорьева пекоторые 
исследователи увидели его ошибку. Так, 
А. И. Тереножкнн считает, что за пещеры, 
землянки и шалаши Г. В. Григорьев прини
мал полубесформенные ямы в груптс, выры
тые в древности для добычи глины 19. После
дующие исследования подтвердили это мне
ние, открыв на аналогичных поселениях 
постройки из сырцовых кирпичей, пахсовых 
блоков и т. п. 20 

Приступая к описанию керамического ма
териала Каунчи-тепе, необходимо отметить, 
что в таблицах он дан по раскопам л штыкам 
(учитывая, конечно, и типологию), а также 
сведен и в отдельные типологические таблицы 
(рис. 24—32). Но если в таблицы керамики, 
составленные по раскопам и штыкам, попал 
лишь материал, непосредственно обработан
ный мною, то в типологические таблицы по
мещены (кроме подъемного материала) не
которые фрагменты и сосуды, известные по 
опубликованным отчетам Г. В. Григорьева и 
отсутствующие в основной коллекции. Обра
ботка каупчиискои керамической коллекции 
проводилась мпою спустя 25 лет после рас
копок Г. В. Григорьева. Естественно, что еди
ничные фрагменты п сосуды коллекции были 
утрачены или попали в другие коллекции. 
Это относится прежде всего к материалам 
раскопа 1. 

Наше делепне керамики в большой сте
пени соответствует делению Г. В. Григорьева, 
который подразделяет ее «по своему назна
чению и составу глины па две части: 1) для 
питья, переноски и храпения жидкостей и 
2) для варки пищи. Первая... приготовлена из 
чистой лессовой глины, вторая же обязатель
но имеет в составе глины большой процент 
толчепого кампя (дресвы) » 21. 

Мы делим всю керамику на 1) сосуды 
грубой лепки с плохо прометанным и слабо 
17 Г. В. Григорьев. Кауячп-тепе..., стр. 5. 19 Г. В. Григорьев. Архаический городища..., стр. 4. 19 А. И. Тереножкин. Согд и Шага. Канд. дисс. Л., 

1948, стр. 221 
20 Например, раскопки на городищах Минг-Урюк, 

Чаш-тепе, Ак-тобе 2, Шаушукум-тобе. 
11 Г. В. Григорьев. Каупчп-тепе..., стр. 13. 
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отмученным тестом, обычно с рыхлым череп
ком, с большим количеством примесей дрес
вы нли шамота, напольного обжига, предна
значенные для варки пищи, п 2) сосуды, из
готовленные тщательной р у ш о й лепкой при 
помощи вращающейся подставки (или ж е на 
станке) , с хорошо промешанным н отмучен
ным тестом, горнового обжига. Последние 
предназначены для хранения и переноски 
воды, зерна и т. д. и использовались в каче
стве столовой посуды. 

Г. Б. Григорьев разделил весь керамиче
ски й комплекс городнща Каупчп-тепе на два 
основных, связанных между собой слоя, пли, 
как он назвал, две культуры — Каунчи I п 
Каунчи I I 2 2 . Кроме того, Григорьев отмечает, 
что раскоп 6 дал еще два 23 дополнительных 
слоя 24. 

Здесь под почти 10-метровым слоем (9,5 м) 
обычных для центральной части городнща 
глинобитных кладок с характерной для слоя 
Каунчи II керамикой па материковом лессе 
обнаружен тонкий зольный слой, в котором 
найдено несколько обломков сосудов, отлич
ных от типичных каунчпнских — круглодон-
ные сосуды небольшого размера (20—22 см 
в самой широкой части) , очепь толстостепные 
(до 2 см толщины) , с заглаженпой поверхно
стью, без следов копоти, с прямым острым и 
неровным венчиком. Отличительная особен
ность нх — отпечатки матерпи внутри сосуда. 
По предположению Г. В. Григорьева, сосуды 
изготовлялись посредством обмазывания гли
ной матерчатого шара. Эта техника отличает
ся от применявшейся в остальных слоях Ка
унчи — ленточной 2 5 . Автор раскопок не да
тирует эти сосуды, хотя п говорит о сходстве 
техппкп изготовления описываемой керами
ки с усупьской, открытой М. В. Воеводским 
п М. П. Грязновым в долине р. Ч у 2 6 , подчер
кивая в то ж е время их отличие. 

А. И. Терепожкпп же, указывая на непо
средственную связь этой керамики с усунь-
ской, отнес ее к бургулюкскоп культуре 27, 
22 Там же, стр. 3—4; Г. В. Григорьев. Краткий 

отчет..., стр. 4: он же. Келесская степь..., стр. 49. 
23 «Тпмуридскпй» слой, зафиксированный п раско

пах 1 и 6 (1937 г.), в эту классификацию не по
шел. 

24 Г. В. Григорьев. Краткий отчет..., стр. 56; он же. 
Келесская степь.... стр. 48. 

25 Г. В. Григорьев. Келесская степь..., стр. 0. 26 М. В. Воеводский, М. П. Грязное. Археологиче
ские разведки по р. Чу в 1929 г. ПИДО, 1935, 
№ 5—6; они же. Усупьские могильппки на тер
ритории Киргизской ССР. ВДИ, 1938, № 3 (4), 
стр. 102-179. 

17 А. И. Тереножкин. Рецензия па работу Г. В. Гри
горьева вКаупчн-тепое. «Известия Узб. филиала 

открытой им во время работ на строительстве 
Ташкентского канала в 1940 г., когда был най
ден ряд глиняных сосудов и бронзовых пред
метов — топоры, ножи тагарского тина, кель
ты того ж е времени, двулопастные наконеч
ники стрел 2 8 , а в гожпой части Ташкентского 
канала па правобережье Ангрена — шесть 
мест древних поселений, получивших свое 
наименование по первому открытому поселе
нию на левом берегу оврага Бургулюк в уро
чище Уйшун. Эти поселения иногда занимают 
довольно значительную площадь — до 200 м 
в поперечинке, с остатками земляпок, куль
турные слои пх с обломками костей живот
ных, каменными зернотерками, пестами, 
фрагментами глипяноп посуды, бусами 2 9 . 
Характерным признаком поселений бургу-
люкского типа А. И. Тереножкпн считает 
круглодонную керамику, пзготовленпуго без 
применения гончарного круга па матерча
том шаблоне, от которого па внутренней сто
роне дпа остается иногда четкий отпечаток 
переплетения ткани. По форме сосудов автор 
раскопок отмечает чашн или миски, жаровни, 
кухонные котлы и крышки от них. 

Полусферической формы с вогнутыми 
краями чаши пли миски были изготовлены 
из тщательно отмучепнон глппы с пеоольшон 
примесью мелкотолчепой дресвы красновато
го или светло-желтоватого обжпга, с хорошо 
заглаженной поверхностью, изредка покрытой 
полосками красного ангоба. Котлы пе вполне 
правильной шаровидной формы с широким 
устьем, обрамленным отогнутым наружу вен
чиком, с расположенным ниже края (па 3 см) 
п подппмающнмея до него цплппдрпчеекпм 
носиком, на противоположной стороне кото
рого примазывалась длпппая сплошная попе
речная ручка с приподнятым внешним краем. 
Котлы, как и жаровни п крышки, изготовля
лись из глпиы с большим количеством при
меси дресвы и часто пмелп рыхлый чере
пок 30. Плоские массивпые крышкп имели 
гладкую поверхность п простую дуговидную 
ручку в середине. Открывший эти поселе-

ЛН СССР». 1940. № 8, стр. 84-80; он же. Согд п 
Чач. КСИИМК, 1950, вып. 33. стр. 153, 155. 28 А. II. Тере/южки?!. Памятники материальной 
культуры па Ташкентском капало. «Известия Узб. 
филиала ЛИ СССР». 1940, № 9. стр. 31—32. 

29 Там же, стр. 32—38. 
30 A. If. Тереножкин. Памятники материл/плюй 

культуры..., стр. 32—38. Кроме указанных сосу
дов, Пыли найдены глипяпые фигуры; одну па 
них, с широким основанием П закругленным вер
хом, параллельно дуго которого по обеим сторо
нам прочерчено по одному неглубокому пальце
вому желобку, А. И. Тереножкин сопоставляет с 
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пня Л. И. Тсреножкнп, указывая па их анало
гии памятникам усунеЙ Семиречья п датируя 
их IV пли H I вв. до н. э., непосредственно 
связывал их с рассматриваемым памп ниж
ним слоем раскопа б31. 

При обработке коллекций каупчпнской ке
рамики в фондах Самаркандского музея памп 
обнаружено несколько фрагментов сосудов 
грубой лепки с примесью дресвы в тесте, с от
печатками ткаии внутри (например, фрагмен
ты сосудов с инвентарным № 552 из слоя 
42-го ш т ы к а ) , но ни одного более ИЛИ менее 
полного профиля подобного сосуда не заре
гистрировано. В то ж е время в этом слое (оче
видно, штыки 43—40, может быть, 39) найде
но несколько фрагментов венчиков и стенок 
сосудов без таких отпечатков (можно пред
положить, что это верхние части сосудов, да, 
очевидно, и на нижних не всегда остаются 
отпечатки ткани) . По форме они (их 6 пли 
7 экз.) несколько отличны от широко распро
страненных во всех остальных слоях. В слое 
штыка 40 встречено несколько фрагментов от 
двух сосудов типа «кухонных» горшков или 
котлов с раздутым туловом, с устьем диамет
ром 20—21 см и плоским бережком. Один из 
этих сосудов покрыт светлым ангобом с обеих 
сторон, а второй — лишь снаружи (рис. 24, 
33, 34). Полной аналогии им в остальных 
слоях Каунчп нет. Скорее они похожи на 
описанные выше сосуды бургулюкского типа. 

Из штыка 42 (кстати, в этом же слое най
дены и фрагменты с отпечатками ткани на 
внутренней стороне) происходит несколько 
венчиков и стеиок сосудов «кухоппого» тппа 
с примесями крупнодробленой дресвы. Один 
пз них с раздутым, вероятно, шаровидным ту
ловом, простым, чуть отогнутым утончсппым 
краем диаметром 20 см (рис. 24, 37): дру
гой — также с раздутым туловом, простым 
краем, с плоским бережком того же диаметра 
и ручкой-упором чуть ниже края (рис. 24, 36). 
Третий же сосуд был с почти прямыми тол
стыми стенками и широким устьем, с простым 
краем диаметром 22 см (рис. 24, 35). Прямых 
аналогий в других слоях Каупчп-тепе эта ке
рамика тге находит. К тому же штыку отно
сится и фрагмент венчика и стопок сосуда с 
раздутым туловом, широким устьем и чуть 
отогнутым простым краем. Сосуд этот по фор
ме перекликается с описанными «кухонны
ми», но изготовлен он тщательной ручной 
лепкой, ровного обжига, покрыт снаружи свет-

очажнымп подставками, оформленными голова
ми баранов (А. И. Тереножкин. Согд п Шаш, 
стр. 215). 

»i А. И. Тереножкин. Согд и Чач, стр. 155. 

лым ангобом; в тесте его имеются примеси 
дресвы (рис. 24, 9). 

Таким образом, видим, что в слое штыка 
42 и 40 обнаружены фрагменты сосудов, ко
торые, отличаясь по форме и технике изго
товления от характерных каунчппских, близ
ки бургулюкскнм. Однако отсутствие целых 
форм не дает возможности утверждать это с 
полной уверенностью. 

Подобные котлы илп горшки близкой им 
формы — с широким устьем, иногда с такими 
ж е ручками-упорами, и цилиндрическим но
сиком — встречены в Восточном Приаралье 
на поселениях так называемых шлаковых 
курганов (VI—V вв. до н. э.) и в, курганах 
могильника Уйгарак V I I — V вв. до н. э . 3 2 

Чрезвычайно близки вышеописанным по 
форме и сосуды пз Дальверзпна. Похожпе 
сосуды с такими же носиками найдены в 
Беркарпнском могильнике 3 3 . 

В настоящее время и сосуды так называе
мого бургулюкского типа не могут быть типо
логически увязаны с каунчпнекпми, хотя от
дельные их черты, например цилиндрические 
носики, заставляют продолжать поиски свя
зующих звеньев между ними п каупчип-
екпмп 34. 

Как у ж е указывалось, почти 10-метровую 
толщу культурных напластований Г. В. Гри
горьев разделил на две основные стадии пли 
«культуры» — Каупчи I и Каунчп I I . 

Нижний слой — «культура Каунчп Т» — 
был выделен в раскопах 2 (1935 п 1937 гг.) 
под 3, 5—4-метровой толщен культурных сло
ев стадии Каупчи II и подстилающего его 
сплошного слоя плотного лесса и 1 (.1937 г.) 
на глубине с 5.5 до 9.5 м 35. 

Культурные слои раскопов 1 и 2 насы
щены золистыми прослойками, остатками 
32 «Низовья Сырдарьи (проблемы палеогеографии, 

этнической истории и освоение)». Рукопись. ИЭ 
АН СССР. Гл. 1, разделы: «Могильник "УЙгаракэ 
п «Шлаковые курганы». О. А. Вишневская. Куль
тура сакских племен низовий Сырдарьи VII— 
V вв. до н. э. (по материалам могильника Уйга-
рак) (п печати). 

33 Г. Г. Бабанская. Берккаринскпй могильник. 
ТИИАЭ АН Каз. ССР. т. 1. Алма-Ата, 1051). стр. 190, 

табл. V, 7; 10. А. Заднепровский. Дрепнсземле-
дельческал культура Ферганы. МИЛ, № 118. 1962. 
стр. 266, табл. XIX. 

31 В последние годы Ю. Ф. Буряковым были про-
ведены разведочные работы па ряде памятников 
каучинского типа, в том числе и па самом горо
дище Каупчи-тепе. На многих из них (Каупчи-
тепе, Чун-тепе. Чат-тепе. Чулокчпн-тепо и др.) 
под слоями, давшими каунчпнекпо материалы,— 
слои с керамикой бургулюкского типа. 35 Г. В. Григорьев. Каунчи-тспе.... стр. 9, 33; он же. 
Краткий отчет..., стр. 3—5; он же. Келесская 
степь..., стр. 48. 

91 



^ 

' I \=^Л14 

0 3 * IQ 

3* 

3 

'утр?/» ^ ш, 
.ш. 

л 

^—I—1« 
J л? 

1=1_-Л 
<?/ 

^ , 

К л? 

L 
Л, 

J Л? 
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очагов, костями животных, каменными, брон
зовыми и костяными предметами и фрагмен
тами керамики обеих групп. 

Керамика первой группы в атом слое ча
сто имеет розоватый о изломе черенок и тща
тельно заглаженную поверхность (иногда 
слегка залощенную). Большинство сосудов 
относится к горшкообразным (иди котлооб
разным). Для них характерны слегка разду
тое тудово, покатые плечики, прямой простои 
Край диаметром 8—1G см. Хотя керамика пер
вой группы в слое Каунчп I весьма фрагмеп-
тирована, однако п по имеющимся фрагмен
там можно заключить, что по форме найден
ные здесь сосуды близки обнаруженным в 
слоях Каунчп II (но последние хуже по каче
ству; рнс. 25, 38—44). 

Несколько отличаются от остальных сосу
ды той же группы, найденные па полу одной 
из «землянок». К сожалению, собраны лишь 
единичные фрагменты стенок, поэтому гово
рить о форме нельзя. Но по качеству они рез
ко отличны от сосудов «культуры» Каунчп I 
И Каунчн II. Для них характерен очень плот
ный черенок с темно-серо-черной поверхно
стью, с примесью большого количества толче
ных раковин. Аналогичная керамика встрече
на на поселении Ак-тобе 2 (в районе Чардара 
ГЭС) в обоих строительных периодах, но так
же в весьма незначительном количестве. 

Керамика второй группы включает сосу
ды, изготовленные ручной лепкой (иногда с 
помощью вращающейся подставки) из тща
тельно промешанной и отмученной глины, 
горнового обжига. Хумы найдены в виде от
дельных фрагментов, их не более 12 сосудов 
(рпс. 25, 1—10). По ним можно представить 
себе сосуды с округлым, лишь слегка разду
тым туловом, покатыми плечиками, плавно 
переходящими в короткую, иногда почти не 
выраженную шейку, и простой слегка утол
щенный подтреугольный в сечении венчик, 
прямой или чуть отогнутый наружу. В рас
копе 1 встречен простой, даже не утолщенный 
край сосуда, чуть отогнутый наружу (рпс. 25, 
1; 26, 11), подтреугольные в сечении венчики 
(в самых нижних штыках раскопа 2 и других; 
рпс. 25, 5, 7, 9; 27, 2, 3; 28, 14) и венчик с 
плоским, чуть утолщепным бережком (рпс. 25, 
2). Все сосуды второй группы красноглиня-
ные, покрытые жидким беловатым ангобом, 
поверх которого на некоторых сохранились 
следы идущих от венчика мазков и верти
кальных потеков красно-коричневой краски. 

В нижнем слое отмечепо несколько экзем
пляров горшков (фрагменты степок и верх
них частей) того же качества, что и хумы, с 

покатыми плечиками, небольшим аодтре-
уголъным в сечении и чуть отогнутым наружу 
венчиком (рис. 25, 16, 17, 19). 

Кувшины (можно говорить лишь о 4 экз.) 
покрыты беловатым ангобом. Венчики их диа
метром 10—12 см подтреугольные или круг
лые в сечении, лишь чуть отогнуты наружу. 
Горло относительно прямое; на одпомиз сосу
дов почти но середине горла проходит гори
зонтальный валик. У другого на венчике сде
лан небольшой округлый в плане слив (ввиду 
фрагментарности сосуда нельзя установить 
количество сливов по краю; рис. 25, 18, 20). 

Можно говорить п о кружках из этого 
слоя (вероятно, о 4—6 экз.), известных по 
фрагментам венчиков и ручкам. Венчик (диа
метр 6,5 см) простой, чуть отогнутый наружу, 
плавно переходит в покатые плечики. Ручки 
относятся к тину зооморфных: одна из них — 
с выступом в верхней части в виде головы 
барана, у которого рога даны налепамн-спи-
ралыо (рис. 25, 32—34). 

Более 30% всех сосудов, найденных в сло
ях Каунчп I, составляют миски и чаши того 
же качества, изготовленные так же, как и дру
гие сосуды второй группы (рпс. 25, 11—15, 
22—31). Большинство пх покрыто жидким 
беловато-розоватым ангобом, по встречено не
сколько экземпляров с красным и красно-
коричневым ангобом по хорошо заглаженной 
поверхности (рис. 25, 22, 24). Все они плоско-
доппые с чуть приострепным или, наоборот, 
плоским краем, обычно слегка вдавленным 
внутрь или прямым. Характерен резкий пере
гиб верхней части степок (рнс. 25, 27—29,31). 
Есть также несколько чаш с плавно округлы
ми стенками (рис. 25, 25). Некоторые пз 
мисок достигают значительных размеров 
(рпс. 25, 31). Одна из них снабжена двумя 
симметричными вертикальными петлеобраз
ными ручками (рис. 25, 30). 

Вся эта керамика аналогична сосудам пз 
материалов посслегши района Средней Сыр-
дарьи, Ташкентского оазиса. Так, аналогич
ные хумы найдены на поселении Ак-тобе 2, 
где встречены все варианты венчиков хумов, 
известных в слое Каунчп I (рис. 35—37). 
В слоях Каунчп II наряду с другими находим 
хумы, аналогичные по форме хумам из Каун
чп I. Хотя отсутствие целых форм затрудняет 
подбор аналогии, безусловно, можно говорить 
о тождественных по качеству и по форме 
верхних частях горшков и кувшинов и на 
поселении Ак-тобе 2. и в материалах слоя 
Каупчи II (рпс. 31, 38—42), и на других па
мятниках этого района. Более определенно 
можно сказать о фрагменте кувшина со сли-
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Рис. 27. Керамика городища Каунчп-тепе. Раскоп 2 (1935 г.) 



вом (или сливами) на краю вспчпка из 
раскопа 2 (рис. 28, 33). Аналогичные горла 
есть л в верхних слоях Каунчп-тепе (культура 
Каунчн И). Единичные экземпляры подоб
ных кувшнпов со сливом па краю венчика 
найдепы в верхнем строительном периоде по
селения Ак-тобе 2 (рпс. 42,27). Они довольно 
часто встречаются в материалах городища 
Шаушукум-тобе (рис. 50, 17—19). Подобные 
зооморфные ручки кружек характерны для 
многих поселений и могильников Ташкент
ского оазиса п района Средней Сырдарьп. 

Ближайшие аналогии мискам и чашам пз 
слоя Каунчи I по форме п качеству находим 
на поселении Ак-тобе 2 — в нижнем и в верх
нем строительных периодах (рпс. 34, 35, 36; 
44, 54—56). Исключение составляет двуруч
ная миска: подобной нет в материалах упомя
нутого поселения. Двуручные МИСКИ близкой 
формы есть в слое «культуры Каунчи II» 
(рис. 31, 30), па городище Чагп-тепе (рпс. 54, 
19, 20) 36, но они несколько более приземи
стые по форме, п ручки их прикреплены верх
ним концом непосредственно к краю сосуда, 
а не ниже его к степкам, как у данной мпекп. 
На городище Шаушукум-тобе найдены похо
жие сосуды с парными ручками, верхним кон
цом прикрепленными ппжс края сосуда, но 
у них несколько иные форма стенок (рис. 51, 
44) и качество выработки. 

Кроме керамики, в слоях «культуры Каун
чи I» найдены плоские пряслица, сделанные 
из стенок сосудов, несколько каменпых зерно
терок, терочппков, лощпл, кусочки медных 
шлаков, бронзовых неопределенных предме
тов 37, обломок бронзовой бляшки, множество 
изделий из кости и рога жпвотпых. Среди по
следних необходимо отметить мотыгу, череш
ковый накопечпик стрелы из 18-го штыка рас
копа 2 3S и концевую обкладку сложного лука 
«гуннского» типа 39. 

Г. В. Григорьев датировал «культуру Ка
унчи I» копцом бронзового века. т. е. кон
цом II — началом I тысячелетия до п. э., 
основываясь на отсутствии в слое железных 
орудий: «культура Каунчи II» была отпесепа 
к сакскому времепи 40. 
к Я. И. Крашенинникова. Археологические пзблто-

дения на Чат-тепе. «Труды Tarn. ГУ», вмп. 72. 
«Археология Средней Азии», вып. V. Ташкент. 
i960, стр. 154, рпс. 4. 13. 14. 

я7 Г. В, Григорьев. Краткий отчет..., стр. 36; он же. 
Келесская степь.... стр. 48. 38 Г. В. Григорьев. Каунчи-тепе. стр. 35, рис. 42. 39 Г. В. Григорьев. Архаические городища.... стр. 15; 
он же. Каунчи-тепе. стр. 36, рпс. 42. 40 Г. В. Григорьев. Каунчп-тепе. стр. 39; он же. 
Краткий отчет..., стр. 9; он же. Келесская степь.... 
стр. 49. 

Эти датировки были пересмотрены 
А. И. Тереножкиным, а затем С. П. Толсто-
вым. А. И. Тереножкнп на основании слоя в 
раскопе 6, отнесенного им к бургу.тюкской 
культуре, и других данных, датировал «куль
туру Каунчи I» примерно II—I вв. до н. э., а 
«Каунчи II» — рубежом п. э . 4 | С. П. Толстов 
датировал «культуру Каунчи I» I—II вв. 
н. э."2 

Новые материалы, в частности результаты 
раскопок на поселениях, давших аналогии ко 
всем типам керамики «культуры Каунчи I» 
(например, Ак-тобе 2), позволяют пересмот
реть указанную дату в сторону ее дальнейше
го омоложения. Этому не противоречат и дру
гие находки пз слоев «культуры Каунчн I», 
например костяные концевые обкладки слож
ного лука «гуннского» типа. Появление тако
го лука па территории Средней Азии вряд ли 
можно датировать временем раньше рубежа 
пашей эры. а распространение — первыми ве
ками н. э. 43 

Как уже говорилось выше, материал 
«верхней культуры Каунчп II» был обнару
жен во всех раскопах в большом количестве. 
Основную массу находок составила керамика. 

Сосуды первой группы (42% всех обнару
женных в этом слое) отличаются большой 
насыщенностью в тесте дробленой дресвы и 
рыхлым черепком. Почти половину «кухон
ных» сосудов составляют горшки (можно их 
называть плоскодонными горшковидпымп 
котлами). Все опп имеют покатые плечики, 
плавпо переходящие в невысокое, иногда по
чтя не выраженное горло; край — простой 
прямой плп чуть отогнутый наружу. Дпаметр 
дпа обычпо равеп диаметру устья плп не
сколько меньше его. По форме тулова можно 
различать два варианта: 1) довольно резко 
вытянутое вверх п 2) приземистое, почти ша-
ровпдпое. Сосуды второго варианта, пасколь-
ко можпо судить по собранным фрагментам, 
составляют большинство. 

Более двух третей горшков снабжено дву
мя петлеобразными ручками, прикрепленны
ми верхппм концом к краю сосуда. Есть со
суды и с горизонтальными петлеобразными 
плп сплошпымп ручкамп, обычно прпкргп-
лепнымп к плечикам. 
" А. И. Тереножкин. Репснзпл па работу Г. Б. Гри

горьева «Каунчи-тепе», стр. 84—86; он же. Согд 
и Чач, стр. 158. 

12 С. П. Толстое. К вопросу о датировке культуры 
Каунчи-тепе. БДИ, 1946, № 1. стр. 175—176. 4:1 А. М. Хазанов. Сложные луки евразийских сте
пей в екпфо-сарматскую эпоху. «Материальная 
культура пародов Средней Азии и Казахстана». 
М., 1966, стр. 39. 
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Рис. 28. Керамика городища Кауичи-тепе. Раскоп 2 (1937 г.) 
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Рис. 29. Керамика городища Каупли-топе. Раскоп 3 (1937 г.) 



Горшки без ручек составляют незначи
тельный процент (рис. 30, 2, 22, 23), но, к 
сожалению, фрагментарность их не дает пол
ной уверенности в отсутствии ручек. По фор
ме и качеству они ничем не отличаются от 
двуручных. 

Сосуды с двумя вертикальными петлеоб
разными ручками, составляющие две трети 
этого вида, различны по размерам (рис. 30, 1, 
3—12, 18—21, 24, 25). Диаметры венчиков 
колеблются от 12 до 18—20 см (наиболее ча
сто 12, 16 см). У некоторых высота вдвое или 
даже более превышает диаметры края и дна. 
Например, сосуд из самых нижних ярусов 
раскопа 2 при диаметре дпа 15 см, а венчи
ка —16 имеет наибольший диаметр тулова 
22 см, высота сосуда более 31 см (рпс. 21,32). 
Как мы уже говорили, у большинства же та
ких горшков высота лишь в 1,2—1,5 раза пре
вышает диаметр устья, а наибольший диаметр 
тулова обычпо несколько превышает высоту. 
Ручкп этих горшков петлеобразные, оваль
ные, подтреугольпые, круглые в сечении, ино
гда чуть сжаты с боков, и поэтому па спинке 
ручки образовывается продольная ложбпнка. 
Часть ручек как бы слегка приподнята над 
устьем (рпс. 30, 5, 8). У некоторых на верх
нем конце ручек — небольшая круглая ямка 
от вдавленпя пальцем (рис. 30, 9, 10, 12, 43); 
подобный прием орнаментации отмечен для 
35% горшков. 

Более 65% горшков украшено идущими 
между нпжнимп концами ручек налепнымп 
валиками, на которых концом палочки пли 
пальцами по еще сырой глине нанесены глу
бокие нарезки пли защппы (рис. 30, 2, 13—25, 
43, 55—59). Эти валики горизонтальной или 
волнистой полосой как бы опоясывают сосуд, 
иногда валики имеются лишь с одной сторо
ны, а с другой, от низа ручек.— опускаются 
волнообразными жгутиками вниз. Иногда 
S-образные налепы помещены на тулове ме
жду ручками или же непосредственно под 
ручками. Такой орнамент Г. В. Григорьев 
связывал с имитацией рогов барана44. 

Аналогичные сосуды найдены в материа
лах поселений и катакомбных могильников 
Ташкентского оазиса, Чаткальской долины, 
Средней Сырдарьи. Полные аналогии, доходя
щие до тождества, встречаются на поселенип 
Ак-тобе 2, где среди находок преобладают та
кие же сосуды с вытянутым туловом. тех же 
пропорций, с такими же вертикальными руч
ками. В верхнем строительном периоде Ак-
тобе 2 встречены единичные экземпляры со-

Г. В. Григорьев. Келесская степь.., стр. 54. 

судов п с шаровидным туловом, но они не 
характерны для этого поселения. ТИПИЧНЫ же 
они для соседнего с Ак-тобе 2 городища Шау
шукум-тобе. То же самое надо сказать и о 
приеме орнаментации в виде ямок у верхних 
концов ручек. На Ак-тобе 2 горшки с такими 
ручками найдены в единичных экземплярах 
в верхнем строительном периоде, но они 
типичны для городища Шаушукум-тобе 
(рпс. 49, 6, 12). На этом же городище часто 
находим п круглые ИЛИ овальные в сеченпп 
ручкп с продольной ложбппкой по спинке 
(рис. 49, 3)\ ла Ак-тобе 2 такпе ручки встре
чаются лишь в единичных случаях на сосудах 
шаровидной формы с налепным пояском на 
тулове. Орнаментация сосудов налеппыми ва
ликами и жгутиками, аналогичная описанной 
каунчпнекой, также характерна для подобных 
сосудов с городища Шаушукум-тобе, а на 
Ак-тобе 2 она найдена лишь на единичных 
экземплярах (рис. 33, 18). Здесь отсутствуют 
и горшки с ручками, приподнятыми пад усть
ем, тогда как па Шаушукум-тобе они встрече
ны неоднократно (рпс. 49, 12). Горшки с го
ризонтальными ручками на плечиках состав
ляют лишь пятую часть таких сосудов в слое 
Каунчи II (рис. 30, 13, 38—42). Среди них 
преобладают сосуды с туловом, близким к ша
ровидному. Большинство их с петлеобразпы-
мп ручками, поднимающимися к устью и ча
сто украшенными по спннке тонкими верти
кальными насечками или защипами. Подоб
ный орнамент часто переходит и на тулово 
(рпс. 26, 30, 36; 29; 58). Аналогичные горшки 
с петлеобразными ручками находим на Ак-
тобе 2 (но с более вытянутым туловом и без 
подобной орнаментации), на Шаушукум-тобе 
и др. 

Почти во всех раскопах Каунчи-тепе 
встречены фрагменты сковород пли жаровень 
(по определению Г. В. Григорьева) (рис. 30, 
61—64). Они плоскодонные, с низкими вер
тикальными стенками высотой 5—6 см, диа
метр их в среднем около 40 см. На стенках 
одной пз них имеются сосковидные выступы, 
напротив выступов стенки понижаются45. Во
обще сковороды широко распространены на 
территории Средней Азии и Казахстана, но 
сковороды или жаровни с подобными высту
пами встречены лишь па нескольких городи
щах па Нижней Сырдарье в памятниках дже-
тыасарской культуры 46. 

45 Г. В. Григорьев. Каунчи-тепе..., стр. 25, рис. 26; 
он же. Келесская степь..., рис. 42. 

" Л. М. Левина. Керамика и вопросы хронологии 
памятников джетыасарской культуры. «Маторп-
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Среди первой группы керамики найдеиы 
единичные экземпляры открытых неглубоких 
мисок (рис. 30, 37). Отличается от других 
крупный сосуд типа таза с двумя петлеобраз
ными ручками, прикрепленными верхним 
концом к краю, диаметр которого 30 см. Сосуд 
этот (толщина стопок его 2,5—3 см) покрыт 
белым ангобом (рис. 30, 60). Аналогичные 
сосуды, но меньшего размера п более тонко
стенные находим в керамике второй группы. 

Среди посуды первой группы отметпм ма
ленькую низкую кружку с петлеобразной руч
кой из раскопа 1 (рис. 30, 67) и полые поддо
ны от каких-то вазообразпых сосудов типа 
курильниц или светильников (рис. 30, 52, 53). 

Почти во всех раскопах пайдены плоские 
крышки, иногда довольно массивные, с петле
образной, овальной в сеченнп ручкой в центре 
илп ручкой-упором различной формы. Встре
чены отдельные экземпляры, у которых ручка 
прикреплена к краю крышки (раскоп 3, 
штык 5 и др.; см. рис. 30, 68). Сверху крышки 
орнаментированы насечками, ямочными п 
ногтевыми вдавлениямп по радиусу ручек 
(рис. 30, 44—51, 65, 66, 68). Аналогичные 
крышки широко известны в Ташкентском 
оазисе47, на Средней Сырдарье48 и на Ниж
ней Сырдарье 49. 

Среди керамики второй группы необходи
мо отметить большое разнообразие форм. 
Хумы, хумчп и крупные корчаги, как и вся 
керамика этой группы, изготовлялись преи
мущественно ручной лепкой с помощью вра
щающейся подставки; глина тщательно про
мешана и отмучена, обычно с примесью мел
ких известковых включений, песка, реже — 
мелкодробленой дресвы пли шамота. Снаружи 
сосуды покрыты жидким беловатым апгобом, 
поверх которого на некоторых, начиная с вен
чика пли же с горла, папесены густой краской 
коричневато-красноватые, ппогда до черного 
цвета как бы нарочито небрежные мазки. 
Вследствие незначительного количества в 
коллекции стенок сосудов трудно сказать, на
сколько широко был здесь распространен этот 
прием. Сосуды формовали ленточным спосо-

альная культура народов Средней Азии и Казах
стана» М.. 1966, рис. 15. 7; 22, 21. 41 Ю. Ф. Буряков, Д. Г. Зильпер. Археологические 
наблюдения п 1957 г. на городище Мпнг-Урюк в 
Ташкенте. «Труды Таш. ГУ», вып. V. Ташкент, 
1960, стр. 134, табл. 3. 

43 Б. И. Вайпберг. Л. М. Левина. Поселение Лк-тобе 
2. Сб.: А. Г. Максимова, М. С. Мсрщиев, Б. И. 
Вайпберг, Л. М. Левина. Древности Чардары. 
Алма-Ата, 1968, стр. 37, рис. 15, 57. 

49 Л. М. Левина. Керамика и вопросы хронологии..., 
стр. 49, рис. 3, 22; 25, 31, 32. 

бом из отдельных полос шириной 8—10 см; 
плечики и дно лепились отдельно. Часто дни
ща формовались на песчаной подсыпке, но 
встречены (в меньшем количестве) и днища 
с отпечатками ткани. Зафиксированы 7 видов 
отпечатков ткани, в том числе образцы с 
основой из двойных ниток, довольпо тонкая 
материя и несколько образцов из более тол
стых ниток — вплоть до толстой паласной 
ткани 50. Целых сосудов в коллекции нет, по
этому определить полную форму тулова п раз
меры сосудов невозможно. Отметпм лишь, что 
в подавляющем большинстве случаев встрече
ны резко покатые плечики (изредка н выра
женные плечики). Диаметр венчиков колеб
лется от 32—34 до 45—50 см. По их форме 
можно условно выделить несколько подтипов 
сосудов первого вида. 

Более двух третей составляют подтре-
угольные в сечении венчики, обычно несколь
ко отогнутые наружу, но встречаются и пря
мые (рис. 31, 4, 8, 18, 20; раскоп 2 1935 и 
1937 гг.; рис. 31,2, раскоп 8). Аналогичные по 
форме и качеству сосуды находим во всех рас
копах Ак-тобе 2 (рпс. 35, 2, 8, 9, 11), а также 
на памятниках более поздпего времени того 
же района, что и Ак-тобе 2 — Шаушукум-
тобе (рис. 49, 51) и Ак-тобе 1, на левом бе
регу Сырдарьи, в первом (IV—V вв., по 
М. С. Мерщиеву) и во втором (VI—VII вв.) 
горизонтах (рис. 52, 4, 9) и на городище 
Минг-Урюк в Ташкенте 5 \ Чаш-тепе 52. 

Другой подтип — хумы и хумчп с незна
чительно отогнутым пли прямым подпрямо-
угольным, ппогда округло-подпрпмоугольпым 
в сечении венчиком с горизонтальным желоб
ком снаружи (рпс. 31, 7, 15, 19). Аналогич
ные сосуды находим на городище Лк-тобе 2Т 
где подобные венчики пмеют почти две трети 
сосудов этого впда, па Шаушукум-тобе, где 
они преобладают, но большинство из них в от
личие от актобинекпх и каунчпнекпх — с до
вольпо широким плоским бережком. Впрочем, 
на Каунчи в двух случаях — в верхних шты
ках «культуры Каунчи I» (по Г. В. Григорье
ву, раскоп 2, штык 16) и в раскопе 8 встре
чены сосуды этого типа с отогнутым наружу 
подпрямоугольным в сеченпп, по коротким 
венчиком с широким плоским бережком 
(рпс. 28, 11; 31, 16). Аналогичные сосуды из-
вестпы из верхнего строительного периода 
Ак-тобе 2, из Шаушукум-тобе и из второго 

Г. В. Григорьев. Келесская степь..., стр. 51. 
10. Ф. Буряков, Д. Г. Зильпер. Указ. соч., стр. 134,. 
рис. 3. 
Н. И. Крашенинникова. Археологические наблю
дения..., стр. 154, рпс. 4. 21—24. 
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Рис. 30. Городище Каунчи-тспе. «Культура Каунчи II» (но классификации Г. В. Григорьева). Керамика иероои rpyuuu 



горизонта Ак-тобе 1. В нижнем ярусе раско
па 8 найден сосуд с простым, чуть утолщен
ным венчиком н плоским бережком. Подоб
ные венчики характерны для Шаушукум-тобе, 
для второго горпзопта Ак-тобе 1. 

Горшки (рпс. 31, 9—12, 21—27, 54—66) 
найдены во всех раскопах и составляют чуть 
более 16% второй группы сосудов. Изготов
лены они ручной лепкой, очевидно, с помощью 
вращающейся подставки. Для них характер
ны покатые плечики, плавно переходящие в 
невысокую шейку, иногда чуть иамеченную, 
с отогнутым пли прямым округлым или слег
ка утолщенным краем. Примерно у одной ше
стой части горшков — профилированный вен
чик с горизонтальным желобком по наружной 
стороне. Диаметр венчика равен дпаметру 
дна или несколько меньше его, а высота со
суда равна или меньше наибольшего диамет
ра тулова (например, горшок из раскопа 1 
имеет диаметр венчика и дна 17,5 см, высота 
сосуда 19,5 см, а наибольший диаметр тулова 
22 см; рис. 31, 22). Поверхность горшков по
крыта жидким беловатым, беловато-розова
тым ангобом, поверх которого па некоторых 
из них есть небрежные красноватые мазки и 
потеки. Подобный орнамент широко распро
странен на памятниках Средней Сырдарьп. 

Часть горшков украшена прорезным или 
прочерченным палочкой или щепкой (чаще 
еще по сырой глине) волнистым орнамен
том — обычно в один ряд по плечикам 
(рис. 31, 27, 54, 66). Аналогичные горшки 
отмечены в Ташкентском оазисе в катакомб-
ных погребениях и на поселениях (например, 
на городище Чаш-тепе) 53, в могильнике Ши-
рин-сай 54, в катакомбах Таласской долины 55, 
на Средней Сырдарье, на поселении Ак-
тобе 256. Часть горшков украшена прорезны
ми горизонтальными линиями по плечикам, 
на других есть и дополнительный орнамент 
из насечек (рис. 31, 9, 60), а на некоторых 
отмечен налепной орнамент в виде валика с 
насечками по нему (раскоп 1, рис. 31, 26). 

Отдельные горшки, имея ту же форму, 

03 А. И. Тереножкин. Согд и Чач. КСИИМК, вып. 33, 
1950, стр. 158; И. И. Крашенинникова. Указ. соч., 
стр. 156. рпс. 5, 16. 

ы В. ф. Гайдукевич. Могильник блпз Шприн-Сая в 
Узбекистане. СА, XVI, 1952, стр. 338, рис. 7, 2—4; 
стр. 345, рис. 13; 5; 14; 16, 4. 

55 А. П. Бернштам. Кенкольский могильник. Л., 1940, 
табл. XIII; И. Кожомбердиев. Катакомбные па
мятники Таласской долины. «Археологические па
мятники Таласской долины». Фрунзе, 1963, 
стр. 42, рис. 8. 12. 

и Б. И. Вайнберг, Л. М. Левина. Указ. соч., стр. 42— 
49, рис. 40, 21—26. 

очевидно, были снабжены двумя симметрич
но расположенными па плечиках вертикаль
ными петлеобразными ручками (раскоп 3; 
рпс. 31, 23). Аналогпчпые двуручные горшки 
находнм на Ак-тобе 2 (рис. 39, 1—13). Об
наруженные мелкие фрагменты ручек дают 
возможность предположить и существование 
горшков с горизонтальными ручками. 

Кувшины составляют 30% керамики вто
рой группы (рис. 32, 1—31, 33—39, 53). Они 
того же качества, что и горшки, так же по
крыты ангобом, на стенках некоторых из 
них — такие же мазки и потеки. У них округ
лое, но не слишком раздутое тулово, в подав
ляющем большинстве покатые плечики, явно 
выраженное, относительно высокое горло, 
прямое или расширяющееся кнпзу, с отогну
тыми круглыми, подтреугольпымп или про
филированными в сечении венчиками. Диа
метр дна резко превышает диаметр венчика, а 
высота сосуда — много больше дпаметра ту
лова. Часть кувшинов украшена прорезным 
линейным или волнистым орнаментом, кото
рый состоит иногда из пересечения прямых 
линий или сочетания горизонтальных п вер
тикальных полос, изредка сопровождающих
ся насечками или наколамп концом камы
шинки (рис. 32, 1, 47—52). 

Большинство кувшинов снабжено петле
образной ручкой, прикрепленной верхппм 
концом к венчику пли к середине горла, 
часть — к небольшому горизонтальному вали
ку. Ручки — овальные или подпрямоугольные 
в сечении, некоторые {например, из раско
па 3, штыки 9, 10) сжаты с боков, отчего на 
спинке образовалась ложбинка. На наружной 
стороне некоторых ручек имеются следы ор
наментального характера от нажатия паль
цем. У некоторых кувшинов на плечиках, на 
противоположной от ручки стороне сделан 
цилиндрический носик (раскоп 3, рис. 32, 18, 
19, 33—36), причем большинство их из слоя 
Каунчи II снабжено небольшим сливом по 
краю (рпс. 32, 33, 35—36). В нескольких слу
чаях слпвы, округлые в плане, отмечены п по 
краю сосуда. Аналогпчпые кувшпны есть во 
многих катакомбных могильниках и поселени
ях Ташкентского оазиса (рис. 56, 31: 58, 23), 
на поселении Ак-тобе 2, Алимбай-тепе, Шау
шукум-тобе и т. п. (рис. 42. 27; 50, 17—19; 
53, 61), но для кувшинов пз Ак-тобе 2 харак
терны цилиндрические носики без смятого 
слива (последние типичны для Шаушукум-
тобе, как и сливы по краю сосуда и ручки с 
желобком на спинке). 

Около четверти сосудов второй группы со
ставляют кружки — одна из характернейших 
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Рнс. 31. Городшце Каунчн-тепе. «Культура Каунчи II» (по классификации Г. В. Григорьева). Керамика второй группы (хумы, горшки, миски) 
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Рис. 32. Городище Каунчц-тепе. «Культура Каунчп II» (по классификации Г. В. Григорьева). Керамика второй группы 
(кувшины, кружки) 



форм каупчипской керамики. Они покрыты 
снаружи жидким беловато-розоватым апгобом 
(иногда поверх него — темно-красные мазки 
ипотеки), некоторые — красноватым апгобом 
и иногда лощением (например, из раскопа 
1 и 3; рис. 32, 56—105). Основная масса 
кружек — с округлым туловом, покатыми пле
чиками, плавно переходящими в выделенную, 
довольно высокую шейку, с простым закруг
ленным или прпостреппым, отогнутым пару
шу пли прямым краем. У них кольцевидные 
или петлеобразные ручки, овальные или под-
прямоугольные в сечении. Большинство ручек 
прикреплепо к туловў и плечикам сосуда; у 
•многих на верхней части имеется выступ в 
виде головы животного, обычно барана. 

Степень схематизации животных различ
на, но на многих ручках рога показаны в виде 
закругленных в разные стороны плоских на-
лепных валиков с насечками по ним и по на
ружной стороне ручки (очевпдпо, имитирова
лась шерсть). Кроме барана, можно предпо
ложить изображение петуха (в двух случаях, 
например, в раскопе 2, верхние штыки; 
рис. 28, 52; 32, 58, 59) п, возможно, собаки 
или лисы (рис. 32, 57). Но изображение ба
рана преобладает. На некоторых сосудах — 
это круглый или закругленный S-впдпый па-
леп, имитирующий рога. Такие плоские круж-
ки-налепы (раскоп 3, штыки 9, 17) или S-впд-
ные закрученные налепы (раскоп 3, штык 1) 
•есть и на ручках, прикрепленных к тулову 
или верхним концом к краю. Количество по
следних весьма значительно в слоях Кауп-
чи II. В раскопе 3 была обнаружена красно-
апгобироваиная лощеная кружка с идущей 
от края витой ручкой. В этих же слоях встре
чены сосуды, очевпдпо, также относящиеся 
к кружкам, с прямыми стенками пли с накло
ном прямых стенок внутрь. Они также покры
ты красноватым апгобом. 

Аналогии кружкам находим па тех же па
мятниках, где зафиксированы аналогии кув
шинам и другим формам, прежде всего — в 
материалах Ак-тобе 2 (правда, здесь отсут
ствуют кружки с ручками с плоскими и 
S-видпыми палепами сверху. В то же время 
кружки с такими палепами на ручках най
дены па городище Шаушукум-тобе; рис. 51, 
18). 

Миски и чаши (рис. 31, 28—53) составля
ют более 11% сосудов второй группы. Они 
также изготовлены ручной лепкой с помощью 
вращающейся подставки. Среди мисок преоб
ладают те же формы, что и в слоях «культуры 
Каунчи I», но опи имеют менее выраженное 
ребро, по такой же круглый, приостретшып 

или уплощенный край. Найдены здесь миски 
и чаши с округлыми стопками. Некоторые из 
мисок достигают больших размеров — до 
50 см в диаметре. Часть из пих снабжена 
двумя петлеобразными ручками, овальными 
или подпрямоутольными в сечении, верхним 
концом прикрепленными к краю сосуда (рас
коп 6). Аналогичные миски и чаши находим 
в материалах тех же памятников, что и дру
гие формы керамики слоев Каунчи II. Дву
ручные миски есть ца поселениях Чаш-тепе, 
Шаушукум-тобе, причем в нервом случае ана
логии абсолютны 57, а на Шаушукум-тобе ми
ски и чашки отличаются и местом прикреп
ления ручек, и формой самих сосудов. Необ
ходимо отметить мисочку с округлыми стен
ками и с выделенным, подтреугольным в 
сечении венчиком, чуть загнутым внутрь и 
как бы бандажиком опоясывающим край 
снаружи (раскоп 2; рис. 31, 43). Аналогичные 
сосуды встречаем в материалах Чаш-тепе 58. 
Большинство мисок и чаш покрыто жидким 
беловатым апгобом, реже — густым красным. 

Особняком стоит сосуд типа миски с пря
мыми стенками и со следами трех ножек 
(раскоп 2) 59. Аналогичные сосуды встрече
ны па Шаушукум-тобе60, в низовьях Сыр-
дарьи па городище Кескен-Куюк-кала 6I. От
метим фрагменты плоских и конической 
форм крышек различного размера, обычпо 
покрытых светлым жпдкпм ангобом (рис. 32, 
92—95). Часть из них снабжена петлеобраз
ной ручкой пли упором-шишечкой в центре. 
Вероятно, сосудам типа бокалообразных п 
вазообразпых чаш: принадлежат небольшие 
сплошпые плп полые конической формы под
доны, покрытые густым красно-корпчневым 
апгобом {рис. 32, 106—109). Интересны 
фрагменты двух сосудов квадратной формы 
с красным ангобом62. В слоях «культуры 
Каунчи II» обнаружены фрагменты фляг63, 
распространенных для Ташкентского оазиса 
форм. 

В раскопе 6 в верхппх штыках в яме 
встретилась керамика, которую Г. В. Григорь
ев попытался на основании качества теста и 
обработки (тщательное заглаживание) выде
лить в стадию Каунчи III. Из форм опредр-

57 П. И. Крашенинникова. Археологические наблю-
деипя..., рис. 4, 13, 14. 

58 Там же, рис. 4, 5. 55 Г. В. Григорьев. Краткий отчет..., рис. 30. 
60 Подъемный материал, хранится в фондах ХАЭЭ 

АН СССР. 
61 Сборы 1963 г., хранится в фондах ХАЭЭ АН СССР. 62 Г. В. Григорьев. Келесская степь..., рис. 62. 63 Г, В. Григорьев. Краткий отчет..., стр. 6. 
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ляются лить сковороды-жаровни первой 
группы и фляги, которые автор сам сравни
вает с флягами «культуры Каунчи II». При 
обработке каунчинской керамики я, к сожа
лению, не нашла возможности ничем выде
лить керамику этих штыков, во всем чрезвы
чайно сходную с остальной, так как подобную 
обработку поверхности пришлось наблюдать 
на сосудах н из других раскопов. Опублико
ванной Г. В. Григорьевым фляге находим 
аналогии в тех же памятниках, что и другим 
формам «культуры Каунчи II». 

Кроме разобранной выше керамики, для 
слоев «культуры Каунчи II» чрезвычайно ха
рактерны грубо выполненные своеобразные 
глиняные подставки под котлы пли для вер
телов в виде головы быка с большим количе
ством примесей дресвы и шамота в тесте. 
Лишь в раскопах 1935 г. их встречено более 
25 экз.64 По рогам сверху и спереди они орна
ментированы несколькими рядами пальцевых 
вдавлений. Спереди у них одна или две глу
бокие ямки, возможно, для жира н фитиля. 
Подобные подставки на Каунчн-тепе встре
чаем пачппая с нижних штыков «культуры 
Каунчи II» (рис. 30, 69—80; 27, 25, 26; 29, 
36, 39; 41, 55, 57), на поселении Алпмбай-
тепе, Шаушукум-тобе (рис. 49, 16, 17, 20, 
31; 53, 53), на городищах Отрарского 
оазиса65. 

В раскопе 3 и в подъемном материале 
были встречены подставки в виде изображе
ния двух голов барана на одном туловище 6G 

(рис. 29, 45). Среди ннх имеются и весьма 
схематические, и реалистичные изображения; 
валик с насечками идет по гребню подставки 
и переходит в спиралевидные наяепы, изобра
жающие рога. Аналогичные подставки найде
ны на городище Кызыл-кыр под Бухарой 67, 
в Ташкентской области 68, на поселении Ак-
тобе 2 69. 

Как говорилось выше, Г. В. Григорьев да
тировал «культуру Каунчи II» сакским вре
менем — с начала VI в. до п. п.70, основыва-

ы Г. В. Григорьев. Каупчп-тепе..., стр. 27. 85 Е. И. Агеева, Г. И. Пацевич. Из истории оседлых 
поселений и городов Южного Казахстана. 
«ТИИАЭ АН Каз. ССР», т. 5. Алма-Ата. 1958, 
стр. 176. рпс. 43. 6С Г. В. Григорьев. Каунчн-тепе, стр. 2(1. 67 В. Л. Нильсен. Кызыл-Кыр (результаты раско
пок 1955 г.). ИМКУ. вып. 1. Ташкент, 1959, 
стр. 72—73. 

*М. И. Тереножкин. Памятники материальной 
культуры.... стр. 34. рпс. 9. м Б. И. Вайнберг, Л. М. Левина. Указ. соч., стр. 63, 
рис. 27. 70 Г. В. Григорьев. Каунчи-тепе, стр. 33. 

ЯСЬ прежде всего на материалах из слоев этой 
стадии. Кроме рассмотренной выше керамики, 
здесь найдены зернотерки ладьевидной фор
мы, каменные ступки, молотки, костяные ско
бели, железные шлаки, шилья, однолезвийные 
ножи с изогнутой спинкой, круглые пряжки, 
железный крючок, трехперые железны*; нако
нечники стрел, множество пряслиц бикониче-
ской формы, бусы стеклянные, из раковин-
каури и глиняные и т. д . 7 | Все эти предметы 
не датируются точно. Лишь железные нако
нечники стрел, среди которых есть довольно 
крупные (например, из раскопов 3, 7), можно 
датировать временем не рапее первых веков 
н. э.— серединой I тысячелетия п. э. включи
тельно. 

А. И. Тереножкин датировал слой Каун
чи I—II—I вв. до н. э., а Каунчн II — рубе
жом н. э.72, обосновывая верхнюю границу 
последнего датой Джунских курганов II— 
IV вв. п. э., относящихся, по мнению 
Т. Г. Оболдуевой. к более поздней стадии этой 
же каунчинской культуры 73. С. П. Толстов в 
1946 г. на основании некоторых хорезмпйских 
апалогий датировал Каунчн II — II—IV вв. 
н. з., сомневаясь, одпако, в однородности этой 
стадии 74. 

За 35 лет, прошедших со времени раскопок 
Г. В. Григорьева, накоплено мпого материала 
по этой культуре, раскопаны множество кур
ганов и новые городища. Тщательный анализ 
старых данных, а особенно появление новых 
позволило уточнить датировки слоев Каунчи-
тепе. В этом плане важны раскопки на го
родищах Мпнг-Урюк и Чаш-тепе под Таш
кентом, на поселении Ак-тобе 2 близ Чарда-
ра ГЭС в 1961 — 1962 гг., раскопки А. Г. Мак
симовой кургапов вблизи этого поселения и 
около городища Шаушукум-тобо в 1958— 
1962 гг., а также раскопки Г. И. Пацевича 
па Шаушукум-тобе Г5. 

71 Г. В. Григорьев. Каунчп-тепе, стр. 25; он же. 
Краткий отчет..., стр. 7; он же. Колесская степь..., 
стр. 51. 

72 А. И. Тереножкин. Рецензия..., стр. 84—86; он же. 
Согд и Чат. стр. 158. 

73 Т. Г. Оболдуеаа. Курганы каунчинской п джун-
ской культур it Ташкентской области. КСИИМК, 
ВЫП. 23. 1948. стр. 202. 

74 С. П. Толстов. К вопросу о датировке культуры 
Каунчн-тепе..., стр. 174—176. 

75 См. разделы, написанные Б. И. ТЗайнберг, Л. М. 
Лениной. А. Г. Максимовой п Г. И. Ппцеппчем в 
кн.: А. Г. Максимова, М. С. Мерщиев, Б. И. Вайн
берг, Л. М. Левина. Древности Чардары. Алма-
Ата, 1968, а также: 10. Ф. Вуряков, Д. Г. Зилъ-
пер. Указ. соч.; Н. И, Крашенинникова. Указ. соч. 
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ПОСЕЛЕНИЯ ТАШКЕНТСКОГО ОАЗИСА 

П о с е л е н ц е А к - т о б е 2 расположено 
на правом берегу Сырдарьи, в 15 км выше по 
реке от поселка Чардарастрой Кировского 
района Южноказахстанской обл. Оно открыто 
в 1958 г. А. Г. Максимовой и определено как 
«тепе с площадкой». В 1961—1962 гг. на 
поселении проводил раскопки отряд Чар-
даринской экспедиции76. Подробпое описа
ние памятника п раскопок уже публико
валось77, поэтому ограничимся лишь крат
кой характеристикей его. Поселение нахо
дится над руслом Сырдарьи, в настоящее 
время ставшим боковым протоком. Площадь 
его (325 X 115 м) делится на три постепенно 
возвышающиеся части, условно названные 
город, цитадель и пеболыиой дворец. Почтп 
в середине южной части городища, вдоль 
стены над рекой, на 2—3 м над остальной 
частью возвышается цитадель (площадь 
7 5 X 9 0 м). Внутри нее у юго-восточной 
стены, выше цитадели па 4,5 м расположены 
развалины дворцового здания. В результате 
раскопок выяснилось, что дворцовое здание, 
цитадель и город возведены одновременно па 
естественном возвышении и само поселение 
Ак-тобе 2 однослойно, хотя постройки дворцо
вого здания и цитадели пережили два строп-
тельных периода, но они не всегда сопровож
дались перепланировкой поселения и его зда
ний, а скорее носили характер ремонтов и 
частичных перестроек. 

Дворцовое здание и по расположению, и 
по характеру непосредственно относится к так 
называемым вышкам, отмеченным Г. В. Гри
горьевым на всех городищах «архаического» 
типа по рекам Келессу, Курук-Келессу, Ан
грену, Чирчику и Сырдарье 7S, к «вышкам», 
которые скрывают внутри остатки большого 
архитектурного комплекса со сводчатыми пе
рекрытиями, двухметровыми степамп и т. д. 79 

Поселение Ак-тобе 2 было сильно укреп
лено двойной системой обороны80. С трех сто
рон (со стороны степи) оно было обпесено ва
лом-стеной, а со стороны реки — мощной пах-
совой стеной. В северпой, северо-западной и 
восточной частях «города» культурные золи
стые слои прослеживаются лишь у крепост-
78 Начальник отряда к. и. н. Б. И. Вайнберг. 77 Б. И. Вайнберг, Л. М. Левина. Указ. соч. 
7г Г. В. Григорьев. Келесская степь.... стр. 47. 
79 Г. В. Григорьев. Отчет об археологической: раз

ведке..., стр. 15; он же. Краткий отчет.... стр. 3; 
он же. Келесская степь..., стр. 47. 

*° В. И. Вайнберг, Л. М. Левина. Указ. соч., стр. 13— 
17. 

ных стен цитадели и «города». Возможно, что 
эти наиболее низкие части поселения исполь
зовались как загоны для скота и для легких 
переносных жилищ. Крепостная стена цита
дели сложена из сырцового кирпича квадрат
ной (40 X 40 X Ю) и прямоугольной форм 
(50Х30Х 10). Вся площадь цитадели покры
та постройками, примыкающими к крепост
ной стене п к дворцовому комплексу. Стены 
помещений сложены из сырцового кирпича на 
толстом слое раствора с золой, угольками, гу-
муспыми остатками. Помещения нижнего 
строительного горизонта гораздо больших раз
меров, чем верхнего. Перекрытия плоские — 
из деревяппых балок, слоев камыша и соло
мы, обмазанпых глиной. Встречено три типа 
очагов и суфы вдоль степ. Как показали рас
копки на цитадели, за время существования 
поселения была лишь одна существенная пе
рестройка, в результате которой, например, 
большое помещение № 1 было разгорожено 
на два. Очевидно, к этому времени крепост-
пая степа цитадели утратила фортификаци
онное значение и полы помещений верхнего 
строительного периода перекрыли ее. Сгорев
шие балки, камыш, солома и обгорелые куски 
глины с отпечатками перекрытия лежат но 
всей площади раскопов на цитадели (слой 
пожара от 0,3 до 0,6 м) 8 |. 

Дворцовое здание, раскопанное целиком 
в 1961 —1962 гг., было построено из сырцо
вого кирпича на материковом бугре. В кладке 
стен помимо квадратных (40X^0 см) есть 
п прямоугольные (в среднем 50 X 30 см) 
кирпичи. В плане дворцовое здание пред
ставляло собой прямоугольник со скруглен
ными углами (28X18,5 м). Внутри — вход
ной комплекс и два коридорообразных поме
щения, дугой огибавших с запада и востока 
пять крестообразно расположенных неболь
ших помещении. С юго-запада к входному 
комплексу примыкала потайная лестница с 
колодцем. В цептре здания —квадратное по
мещение (№ 6) с плоским перекрытием, со
общавшееся арочными проходами со всеми 
остальными. Расположенные к югу и северу 
от центрального помещения № 1 и 5 были 
перекрыты сводами. К западу находилось 
также сводчатое помещение № 2 — своеоб
разная «лестничная клетка», через которую 
попадали в здание и спускались по трехмар-
шевой лестнице на шестпмотровую глубину 

81 Там же, стр. 17—21. 
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к потайному колодцу, скрытому в толще кре
постной стоны, а также поднимались на кры
шу. К востоку от центрального было распо
ложено помещение № 7, перекрытое купо
лом на примитивных тромпах82. Помещения 
освещались через окна {№ 5) пли световые 
проемы шириной 18—20 см (№ 1, 2), ппогда 
располагавшиеся в шахматном порядке. 

Для стратиграфии и датировки поселения 
Ак-тобе 2 особое значение имеет купольное 
помещение Л!° 7, в котором после гибели по
селения было произведено захоронение. 

Постройки на цитадели и часть дворцовых 
имеют следы интенсивного пожара и сильно
го разрушения, указывающего на гпбель па
мятника в результате, вероятно, военной ка
тастрофы. Очевидно, с этим же связана и 
заброшенность дворцового здания, где над 
культурным слоем над полом есть перекры
вающий слой запустения, состоящий из мел
козернистой рыхлой глины с мусором и мел
кими фрагментами штукатуркп. Судя по от
сутствию завалов и намывов на полу и в 
этом слое, перекрытия тогда еще не были су
щественно повреждены. В тот период поме
щение № 7 и было использовано для захо
ронения. Вдоль западной степы па слой за
пустения был поставлен деревянный гроб. 
Так как помещение, очевидно, рассматрива
лось производившими захоронение как погре
бальная камера типа катакомбы, то гроб не 
засыпали, зато в соседнем центральном по
мещении, вероятно, сразу после погребения 
была обрушена кровля и образовавшийся за
вал закрыл доступ в помещение № 7. Под 
действием намывных слоев завал уплотппл-
ся, открыв верхние части арочных проходов, 
и намывы глины с песком распространились 
во все остальные помещения, заполнив и по
мещение № 7 на высоту 45—47 см над слоем 
запустения, включая и гроб. Позднее обру
шились частично купол и стены. В слое на
мывов, плотпо закрытых кирпичным завалом, 
на месте сгнившего дерева хорошо сохрани
лись пустоты. Гроб был решетчатой кон
струкции. Подобные на территории Средней 
Азии найдены в Кенкольском могильнике83 

и в Восточном Приаралье в комплексах по
следних веков до н. э. 84 

Подробно о конструкциях и строительных прие
мах дворцового здания см.: Б. И. Вайнберг, 
Л. М. Левина. Указ. соч., § 4 (написан Б. И. Вайн
берг), стр. 21—32, рис. 8—14. 
А. Н. Бернштам. Кенкольскпй могильник, 
табл. XXIII, 
Л. М. Левина. Об одном из типов погребальных 
памятников в бассейне Жаныдарьи. Рукопись. 
Архив ХАЭЭ АН СССР. Но на Жаныдарье решет-

В Ак-тобе 2 внутри гроба лежал вытяну
то на спине непотревоженный покойник. Ин
вентарь сохранился полностью. Справа у го
ловы были поставлены два деревянных сосу
да: высокая кружка и чашечка без ручки с 
медпымн заклепками на венчиках86. Эти со
суды близки по форме керамическим усупь-
ским86 и находят аналогии в деревянных 
сосудах Кеикольского могильника и на Тяпь-
Шане, в Туве87. Кроме сосудов, у самого че
репа лежала «серьга» пз сплава серебра и зо
лота, с зернью п стеклянными овальными 
вставками, относящаяся к кругу находок по-
лихромного стиля пз Казахстана середины 
I тысячелетия н. о.88 

А. Н. Бернштам рассматривал такие на
ходки как принадлежащие культуре гуннов, 
в которой значительную роль играли мест
ные среднеазиатские племена89. Нижнюю 
половину покойника прикрывал большой бе
рестяной футляр, внутри которого лежал де
ревянный лук с костяными обкладками 
«гуннского» типа90, железный однолезвпй-

чатые гробы носят более парадный характер из-
за резных вертикальных плашек. См.: «Низовья 
Сырдарьи (проблемы палеогеографии, этнической 
истории и освоение)». Гл. II, раздел «Рядовые 
погребения Чирикрабатскон культуры». Рукопись 
И А АН СССР. 

85 Б. И. Вайнберг, Л. Ы. Левина. Указ. соч., стр. 76, 
рис. 32, 19, 20. 

86 К. А. Акишев. Отчет о работе Илнйской археоло
гической экспедиции 1954 г. ТИИАЭ АН Каз. ССР, 
т. 1. Алма-Ата, 1956, стр. 23; рис. 20; К. А. Акишев, 
Г. А. Кушаев. Древняя культура саков и усуней 
долины реки Или. Алма-Ата, 1963, табл. VIII, 2, 
4; IX, 9. 

87 А. Н. Бернштам. Кенкольскпй могильник, стр. 6, 
7, 10, 12; А. К. Кибиров. Археологические ра
боты в Центральном Тянь-Шане, «ТКЭ», т. II, М., 
1959, стр. 116, 129, 133; В. П. Дьяконова. Большие 
курганы-кладбища на могильнике Кокэль. ТТКЭ, 
т. III. М.—Л., 1970, стр. 235, табл. 1, 13. 

88 Сводку находок этого типа в Казахстане см.: 
М. К. Кадырбаев. Памятники ранних кочевников 
Центрального Казахстана. «ТИИАЭ АН Каз. ССР», 
т. 7. Алма-Ата, 1959, стр. 193—198. 

89 А. Н. Бернштам. Находки у озера Борового в Ка
захстане. «Сборник Музея антропологии и этно
графии», т. XIII, 1951, стр. 228—229; он же. Очерк 
истории гуннов. Л., 1951, стр. 199—200. 

90 Ближайшие аналогии таким лукам находим в 
Таласской долине, в Туве (А. Я. Бернштам. Кеп-
кольский могильник, стр. 12; С. И. Вайиштейн. 
Раскопки могильника Кокэль в 1962 г. ТТКЭ, 
т. III, стр. 39, рис. 52, 1—7; стр. 70, рис. 111. 1—5; 
8. П. Дьяконова. Указ. соч., стр. 235, табл. 1, 32— 
38). Концевые накладки такого типа лука широ
ко представлены в памятниках различных райо
нов Средней Азии, в Забайкалье, на Алтае, в Мон
голии, в лозднесарматекпх памятниках Нижнего 
Поволжья и в других местах (А. Я. Кибиров. 
Указ. соч., стр. 116; А. II. Бернштам. Исторпко-ар-
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ный нож, крестец барана и берестяной кол
чан со стрелами с камышовыми древками. 
Железные трехперые наконечники стрел 
имели длину от 5,5 до 7 см. Две стрелы были 
вытянуты из колчана. Наконечник одпой из 
них был с опущенными жальцами, наконеч
ник другой — плоский двуперый со слегка 
подрезанными вверх краями лопастей. Вне 
футляра, ниже пояса погребенного лежал 
железный двулезвпйнын кинжал без пере
крестья со следами деревянных пожен и две 
железные пряжки: одна — с подвижным 
язычком и круглым щитком, другая — без 
сохранившегося язычка с подпрямоуголыюй 
площадкой. На ногах—по два ряда медных 
круглых бляшек со штырьком, служивших, 
вероятно, украшением обуви. 

Инвентарь данного погребения подробно 
рассмотрен в работе Б. И. Вайиберг и 
Л. Ы. Левиной91. Анализ его позволил дати
ровать данное погребение концом IV — рубе
жом IV—V вв. н. э. 9а 

В слоях самого поселения Ак-тобе 2 так
же собрано некоторое количество каменных, 
бронзовых, железных, глиняных и других 
предметов быта, украшенпя, оружие. Встре
ченные в нижнем строительном периоде бп-

хеологнчеекпе очерки Центрального Тяпь-Шапя 
и Памиро-Алая. МИЛ, № 26, 1952, стр. 73, рис. 27; 

Ю. Д. Баруздин. Кара-Булакскин моглльник. 
«Известия АН Кпргпз. ССР», серия общественных 
наук. т. III, вып. 3. Фрунзе, 1961, стр. 62; 
С. П. Толстое. Хорезмская археолого-этпографн-
ческая экспедиция АН СССР (1945—1948 гг.). 
ТХЭ. т. I. М., 1952, стр. 34; Л. М. Левина. Указ. 
соч.. стр. 53, рис. 5. 10—13; Г. С. Сосповский. Рас
копки Ильмовой пади. СА. VIII. 1946. стр. 39. 62, 
рпс. 13; А. В. Давыдова. Иволгпнское городище. 
CA.XXV, 1956, стр. 291, рис. 21: С. П. Рцденко, 

А. Л. Глухое. Могггльппк Кудырге на Алтае. «Ма
териалы по этнография».' т. II, вып. 2. 1927. 
рпс. 12—18; С. II. Руденко. Культура хуннов и 
Ноинулипскпе курганы. М.. 1962. табл. IV. гл. VII; 
Е. И. Максимов. Поздпейгапе сармато-алапскис 
погребения V—VIII вв. на территории Нижнего 
Поволжья. «Труды Саратовского областного му
зея краеведения», вып. 1.1956. стр. 72—74, рпс. 44; 
Хуан Вэнь-би бянь. Гаочанская керампка. «Мате
риалы Северо-Западной экспедиции (1930—1931)», 
т. П. Хэбэн, 1933. таил. 8. 17; «Scola naroda. Arche-
oloski nalazi ju^oslovenskoR pochmavlja». Zemun, 
1902, стр. 12. рис. 10; стр. 36. рис. 1. Вериер счи
тает наиболее ранними забайкальские луки 
(V. Werner. Bogenfragmenle ans Camimtnn. «Eura
sia Septentrionalis Antiqua», VII, 1932, стр. 50). 
Сводки паходок таких луков см.: А. Ы. Ха.занов 
Указ. соч., стр. 33—42; В. А. Литвинский. Сло;к-
иосостявной лук в древней Средней Азии СА 
1966. № 4. стр. 51—69. 

91 В. И. Вайиберг, Л. М. Левина. Указ. соч. сто 
71—79, рис. 30-33. ' ' вя Там же, стр. 79. 

8 Л. м. Ленина 

конические, конические и плоские глиняпые 
пряслица принципиально ничем не отлича
ются от найденных в верхнем. В верхнем 
строительном периоде встречены также от
дельные железные предметы (прямоугольная 
пластинка, возможно, от панциря, крючки, од-
нолезвиппьте пожп с прямой н со скруглен
ной спинкой, небольшие трехперые черешко
вые паконечнпки стрел), каменные грузила, 
ладьевидные кварцптовьте зернотерки, квар-
цитовые жернова, лощила, бронзовые коль
ца, золотая бляшка с зернью и с овальной 
стеклянной вставкой, золотая же серьга с 
бронзовой: дужкой, стеклянные и каменные 
бусы и другие предметы украшения и быта. 
Все эти находки также проанализированы в 
работе В. И. Вайиберг и Л. М. Левиной93, 
поэтому упомянем лпшь некоторые. Так. пай-
денные железные накопечнпкн стрел по ана
логии с сарматскими94 и среднеазиатскими93 

паходками могут датироваться первыми ве
ками н. э. Встречеппый в материалах посе
ления Ак-тобе 2 косметический набор, со
стоящий из каменной палочки и кусочка гра
фита («сурматаш»),— довольно частая на
ходка в районе Ташкентского оазпса и в 
прилегающих районах в подбойио-катакомб-
ных погребепиях, в мугхона, курумах96. 
Бронзовая застежка-пуговпца в виде палоч
ки с четырьмя круглыми утолщениями на 
концах и посредине97 апалогилиа найденным 
в кургане № 11 могильника Уйгарак98, что 
позволяет предположить длительное сущест
вование этих предметов, есть они и в 

93 Там же, стр. 03—70, рис. 28—29. 91 В. П. Шилов. Калпповскпй курганный могильник. 
МИЛ, № 60, 1959, стр. 432, 461, рпс. 50; стр. 496— 
497. 

95 С. С. Сорокин. О датировке п толковании Кен-
кольского могильника. КСИИМК, вып. 64. 1956. 
стр. 11—12; он же. Боркороазскпй могильник. 
ТОВЭ, т. V. Л., 1961, стр. 121. табл. II, XV; он же. 
Железпые пзделня пз Копкольской коллекции 
«Сообщения ГЭ». вып. XX. Л., 1961. стр. 51—54; 
ТО. Д. Баруздин. Указ. соч.. стр. 63. рис. 12; 
//. Кожо.чбердиев. Новые данные о Кепкольском 
могпльпнке. КСИИМК, вып. 80. 1960, стр. 74. 
рис. 15; М. Э. Воронец. Отчет археологической 
экспедпцпи Музея истории ЛН Узб. ССР о рас
копках погребальпых Курганов первых веков п. э. 
возле станции Вревской в 1047 г. «Труды Музея 
псторни Узб. ССР», вып. 1. Ташкент, 1951. стр, 59; 
Б. А. Литвинский. Средпеазнатскпе железные на
конечники стрел. СА, 1965. № 2. стр. 75 и ел. 

98 См. сводку этих паходок: С. С. Сорокин. Боркор-
базскии могнльнпк. стр. 123, таил. V; стр. 148—149. 

97 В. 11. Вайиберг, Л. М. Левина. Указ. соч., стр 67 
рис. 29. 19. 

98 О. А. Вишневская. Культура сакекпх племен ни
зовий Сырдарьи VII—V вв. до п. з. (но материа
лам могильника Уйгарак). В печати. 
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катакомбном погребении, раскопанном 
М. И. Крашенинпнковой в 6 км от Таш
кента " . Близкие бронзовые застежки извест
ны в сарматских погребениях Поволжья, а 
костяная — в могильнике Большие Елбаны 
(Ш—IV вв. н. э.) 10°. Округлая уплощенная 
по форме подвеска из черного полированно
го камня подобна найденным на Нижней 
Сырдарье в материалах джетыасарской куль
туры 101. Лунпчпой формы золотая серьга с 
припаянными снизу золотыми шариками в 
виде виноградной грозди, каждый из кото
рых украшен строенной зернью, по аналогии 
с серьгами из Сибирской коллекции Петра I, 
с. Бори, могильника Таш-тобе, в определен
ной степени из Ашиакского и из Харннского 
могильников ,02 может быть датирована так
же первыми веками и. э., но не позже III в. 
н. э . ш з Костяная прямоугольной формы 
пряжка с неподвижным язычком аналогична 
найденным в погребениях второй половины 
I тысячелетия до и. э. в Поволжье, на Се
верном Кавказе и на Алтае. По мнению 
М. Г. Мошковой, такпе костяные пряжки пе
рестают встречаться в археологических па
мятниках позже I в. до и. э. ,см 

На основании приведенных аналогий раз
личным группам находок можно датировать 
поселение Ак-тобе 2 в пределах I—IV вв. 
н. э. Но, учитывая единичную пока паходку 
более раннего времени — костяную пряжку, 
можно предположптельно отнести начальную 
дату памятника к I в. до н. э. Что касается 
верхней его границы, то датировка погребе
ния в купольпом помещении № 7 дворцово
го здания концом IV — рубежом IV—V вв. 
н. э., погребеппя, совершение которого безус-

и Я. Ш. Крашенинникова. К вопросу об изучении 
древних могильников Ташкентского оазиса. «Тру
ды Таш. ГУ», «Археология Средней Азтш». 
вып. VII. Ташкент. 1966. стр. 28, 29, рпс. 4. 

100 М. П. Грязное. Исторпя древних племен Верхней 
Оби по раскопкам близ с. Большая речка. МИЛ, 
1956. № 48, табл. XLI, 12. 

ю' Л. М. Левина. Указ. соч.. рпс. 16. IS, 36. 49. 
Iм С. И. Руденко. Сибирская коллекция Петра Т. 

САИ, ДЗ-9. М.—Л.. 1962. стр. 22—23, 36, табл. II. 
1, Z; XX, 20, 26—29; стр. 37; И. Кожомбердиев. 
Катакомбные памятники Таласской долины.... 
стр. 53, 66, рпс. 7, 5; Е. М. Придик. Новые кавказ
ские клады. MAP. № 34, СПб., 1914, стр. 98, 
табл. II, 10; А. П. Смирнов. Очерки древней л 
средневековой истории народов Среднего По
волжья и Прикамья. МИА, № 28, 1952, стр. 80, 
табл. XVII. 11; Р. В. Кинжалов. Ашнакский мо
гильник. ТОВЭ, т. V. Л., 1961, стр. 52—53, рпс. 1. 

103 Б. И. Вайнберг, Л. М. Левина. Указ. соч.. стр. 68— 
69, рис. 29, 24. 

101 М. Г. Мошкова. Памятники прохоропской куль
туры. САИ, Д1-10, М., 1963, стр. 40, табл. XXV. 

ловно отделено от момента гибели памятника 
некоторым промежутком времени, позволяет 
отнести время гибели поселения к концу 
III — началу IV в. п. э. 

Так как поселение Ак-тобе 2 погибло в ре
зультате катастрофы, удалось склеить пол
ностью пли определить полную форму мно
гих сосудов (более 300 экз.) 105. Основная 
масса керамики изготовлена ручной лепкой, 
встречены лишь единичные сосуды станко
вой работы. Всю керамику можно разделить 
на две большие группы. 

Первую группу составляют «кухонные» 
сосуды очень грубой лепкн, изготовленные 
из плохо промешанного и слабо отмученного 
теста с примесью крупнодроблсиой дресвы 
пли шамота, с рыхлым черепком, наполь
ного обжига. Ко второй группе керамики от
носим сосуды ремесленного изготовления, в 
подавляющем большинстве выполненные 
тщательной ручной лепкой при помощи вра
щающейся подставки, с хорошо промешан
ным и отмученным тестом, горпового обжига. 
К этой группе принадлежат сосуды для хра
нения и переноски воды, зерна И так назы
ваемые столовые сосуды. 

Сосуды первой группы (около 30% всей 
керамики) нандеиы во всех раскопах цита
дели и города (в обоих строительных перио
дах) . Их можно подразделить на несколько 
видов. Горшки составляют более 73% впер
вой группе (рпс. 33,1—27). Они изготовлены 
ручной лепкой, ленточной техникой (шнрнпа 
полос ие превышает 8—9 см) из небрежно 
промешанной и слабо отмученной глины с 
большим количеством примесей крупподроб-
леной дресвы, кварцитового песка, реже — 
известковых включений и шамота. Поверх
ность горшков покрыта сероватым, реже — 
серовато-беловатым ангобом. Встречено не
сколько экземпляров горшков (например, в 
центральном помещении дворцового здания), 
у которых по светлому ангобу имеются следы 
темно-серого цвета мазков п потеков, что пе
рекликается с приемом орнаментации кера
мики второй группы. По форме горшки де
лятся на несколько типов. У всех горшков 
вытянутое тулово с покатыми плечиками, не
сколько отогнутый наружу простой край, 
диаметр которого большей частью равен диа
метру дна. Большинство сосудов снабжено 
двумя ручками, прикреплепными к краю гор
шка верхним концом (но онп не поднпма-

Таблпцы керамики составлены типологически с 
учетом стратиграфии п по строительным порно-
дам. 
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ются над краем). Есть горшки и с горизон
тальными ручками, чаще петлеобразными, а 
иногда п виде сплошных выступов-ушек, с 
отверстием или без него. 

Небольшой процент составляют горшки 
6e:i ручек (можем говорить точно лишь о 
3,5%). В качестве примера можно привести 
Горшок па помещения № 5 дворцового зда
ния (рис. 33, 51). Вероятно, к этому же типу 
можно отнести фрагмсптпровапный сосуд, 
найденный в помещении № 1 дворцового зда
ния. Ото сосуд с плотным черепком, боль
шим количеством примесей дробленых рако
вин в тесте, с поверхностью, покрытой тем
но-серым ангобом и слегка поддощенной и 
закопченной 106. 

Сосуды с двумя ручками, прикрепленны
ми верхним концом к краю, а нижним — к 
плечикам, составляют около 87% всех гор
шков. Размеры их различны. Так, диаметры 
венчиков п допышек колеблются от 12 до 
20 см (но есть и сосуды с диаметрами венчи
ков 21—23 см, а днищ — 24—30 см)- Наибо
лее часто встречаются венчики диаметром 
13, 16, 20 см, а днища — 13, 15 и 20 см. Вы
сота некоторых сосудов превышает 40 см 
(при диаметре дна и венчика 17 см, а диа
метре тулова 23 см). Другие сосуды при диа
метре дна и венчика 17 см достигают высо
ты 30 см и диаметра тулова 25,5 см (рпс. 33, 
1—13, 18—21). Все петлеобразные ручки 
сравнительно невелики, удлиненно-овальные, 
реже — круглые в сечении. 

Ближайшие и полные аналогии подобным 
горшкам находим в материалах Ташкентского 
оазиса, па городище Каунчи-тепе107. Такие 
сосуды есть в катакомбах первых веков н.э. 
в Чаткальской долине (Узук-Булак, Миян-
кол и Чукурчак) и в Центральном Тянь-
Шане (Айгырджал) !08. 

Небольшая часть горшков, имеющих две 
вертикальные ручки, снабжена круглой ям
кой у места прикрепления верхпего конца 
ручки (рис. 33, 7, 21). Подобные горшки най
дены лишь в верхпем строительном перио
де и отсутствуют в нижнем. Но аналогичный 

Сосуды с подобной примесью раковин встречены 
п обоих строительных периодах Ак-тобе 2 и най
дены па полу одной из «землянок» Каунчи-тепе. 
Г. В. Григорьев. Кслесская степь..., сто 03 
табл. ТТ. 75. 
А. К. Кибиров. Археологические памятники Чат-
кала. ТИЯЛИ АН Кпрг. ССР, т. 5. Фрунзе, 1056. 
стр. 7. рис. 2; он же. Археологические памят
ники Чаткала. ТКЭ, т. IT. М„ 1959, стр. 10, рис. G; 
он же. Археологические работы и Центральном 
Тянь-Шане..., стр. 120, рпс. 22. 

прием орнаментации часто встречался на со
судах из слоев «культуры Каунчи II», где 
они составляют около 35% среди горшков. 
Этот прием типичен для Шаушукум-тобе, на 
«кухонных» же сосудах, с круглыми или 
овальными в сечении ручками, часто сжа
тыми с боков, что еще нехарактерно для 
«кухонных» сосудов Ак-тобе 2. Такие ручки 
также неоднократно встречаются на Каунчи-
тепе в слоях «культуры Каунчи П». 

На поселении Лк-тобе 2 найден единст
венный экземпляр подобного сосуда на верх
пем полу помещения № б дворцового здания. 
Он несколько иных пропорций, чем обычные 
актобинекпе (рис. 33, 18; 45, 22). У него ша
ровидное тулово, прямое горло и две верти
кальные ручки, чуть сжатые с боков, отчего 
образовалась продольная ложбинка вдоль 
ручки. Диаметр венчика 15 см, дна — не бо
лее 12 см, тулова — 20,5 см, высота сосуда 
17 см, т. е. диаметр тулова больше высоты 
сосуда. Между нижними концами ручек ту
лово опоясано налепным валиком, на кото
ром палочкой сделапы глубокие нарезки. По
добный орнамент в виде гладких или с на
сечками пал слов, прямых пли волнистых, 
идущих по тулову от низа ручек, на двуруч
ных горшках и кружках верхпего строитель
ного периода встречеп несколько раз (рис. 33, 
16,18,29,61—71). 

На некоторых горшках от нижней части 
ручек по тулову пли просто на тулове есть 
небольшие волнообразные жгутики, вероят
но, имитирующие рога барапа (рис. 33, И). 
Иногда они сопровождаются шишечками, 
ппогда встречаются па тулове сосудов одни 
шишечки (рпс. 33, 27, 46). Сосуды первой 
группы (чаще всего горшки) с орнаментом 
в виде иалепных валиков в большом коли
честве найдены в Каунчи-тепе, начиная с 
нижних штыков слоя Каунчи II во всех 
раскопах (рпс. 28). Аналогичный ориамопт 
на «кухонных» сосудах, типологически, без
условно, связанных с актобннскими, широко 
представлен на Шаушукум-тобе. В то время 
как на Ак-тобе 2 подобный орнамент отме
чен па небольшом числе находок (сосуды эти 
составляют лишь 6,5 % горшков) и довольно 
однообразен, на городище Каунчи-тепе с са
мого низа слоев «культуры Каунчи II» и на 
Шаушукум-тобе он очень характерен и дает 
многочисленные варианты (например, начи
ная с нижних штыков слоя Каунчи II ана
логично орнаментированные горшки состав
ляют более 65%). Орнамент в виде шишечек 
на тулове встречается и на многих памятни
ках среднего течения Сырдарьн в районе От-
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Рис. 34. Поселение Ак-тобе 2. Керамика нижнего строительного периода 

papa ,09. Валики с защипами по ним, иногда 
сопровождающиеся шишечками, па «кухон
ных» сосудах найдены п на городище Кы-
зыл-кыр п о . 

Гораздо меньше горшков с двумя горизон
тальными ручками на плечиках (около 1 0 % ) . 
Среди них наряду с сосудами с несколько 
вытянутым туловом (как, например, с верх
него пола помещения № 1 раскопа 4 — см. 
рис. 33, 14; 45, 25,— у которого высота 27 см, 
диаметр венчика 15 см, дна — 1 8 см, туло-
ва — 22,5 см) есть и горшки с приземистым, 
более сферическим туловом, напоминающим 
котлообразные (например, из того же рас
копа 4 — см. рис. 33, 15, высота сосуда не бо
лее 18—19 см, диаметр венчика 18 см, а ту-
лова — 23,5 с м ) . Ручки подобных сосудов 

, м Е. И. Агеева, Г. И. Пацевич. Указ. соч.. стр. 165, 
рис. 84. 

110 В. А. Нильсен. Указ. соч., стр. 00—78; «Экспози
ция Музея истории народов Узбекистана (Таш

кент)». Инв. № 43/265/173 и И. И. 92O0/V. 

часто украшались насечками (рис. 33, 15), 
нарезками по краям (рис. 33, 22), нарезками 
по спинке, иногда образующими косой крест 
(рис. 33, 14). Часть этих сосудов была с пар
ными ручками-ушками, слегка приподняты
ми кверху, сплошными (рис. 33, 24—26) или 
с небольшим отверстием. Таков горшкообраз-
ный сосуд из помещения № 7 дворцового зда
ния (рис. 33, 16; диаметр венчика его — 
12 см, высота — около 15 см) . Сосуд украшен 
волнистым валиком с насечками. 

Несколько отличается от последнего гор
шок из пижнего строительного периода в 
помещении № 9 раскопа 1 (рис. 34, 1). Это 
небольшой горшок с двумя фигурными руч
ками-ушками с довольно крупным отверсти
ем в каждой. Покрыт он темпо-серым, места
ми до черного ангобом и лощением по на
ружной стороне. Пока не имеет точных 
аналогий. В том же слое в помещении № 8 
был найден фрагмент сосудика с двумя очень 
маленькими ручками с отверстиями в них 
(рис. 34, 4). 
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Горшкам с парными горизонтальными 
ручками, петлеобразными или сплошными, 
также находим аналогии в материалах горо
дища Каунчн-тепе. 

Кружки (рпс. 33, 28-43, 47—49; 45, 18-
23) составляют около 20% сосудов первой 
группы. Они изготовлены тон же техникой 
н из такой же глины, что и горшки. Все 
кружка снабжены овальпьшп пли округлы
ми в сечении ручками, прикрепленпымп 
верхним концом к краю устья, но, как и у 
горшков, не поднимающимися пад краем. Из
редка ручки на верхпем конце имеют неглу
бокие ямки (подобно горшкам). Такие круж
ки (их лишь 3 экз.) найдены исключительно 
в верхпем слое верхнего строительного пе
риода Ак-тобе 2. Размеры кружек варьируют. 
Так, диаметры венчиков и донышек, обычно 
равных между собой или же близких по раз
мерам, колеблются от 6 до 12 см, высота кру
жек — от 6 до 16 см. Чаще всего встречают
ся кружки, имеющие диаметр венчиков и 
донышек 7—9 см (высота 9—12 см). 

У сковород (рис. 33, 73—78; 34, 7—9), 
найденных во всех раскопах, чрезвычайно 
рыхлый черепок, примеси крупнодробленой 
дресвы, песка, ипогда шамота пли известко
вых включений в тесте, беловатый илп свет
ло-серый ангоб. Диаметр сковород от 22 до 
31,5 см, высота — от 3,7 до 6,5 см (есть 1 экз. 
из верхнего строительного периода помеще
ния Л° 1 раскопа 4 с диаметром 15 см при 
высоте 2,1 см). Такие сковороды распростра
нены были в Средней Азии во многих райо
нах, в том числе па Нижней и Средней Сыр-
дарье, на склонах Каратау и в Ташкентском 
оазисе. 

Чаши (рис. 34, 2) представлены единст
венным экземпляром (из нижнего строитель
ного периода помещения № 9). Она усечен
но-конической формы с простым краем, диа
метр которого 11,5 см, диаметр дпа 8,8 см, 
высота чашп 7 см. 

Среди других видов керамики первой 
группы вследствие фрагментарности мате
риала можем лишь предположить наличие 
котлообразных и вазообразных (вероятно, 
типа курильниц) сосудов. Последним могли 
принадлежать два поддона, найденные в 
дворцовом здании. Оба полые, покрыты свет
лым сероватым ангобом; следов горения нет. 
у меньшего из них в верхней части — налеп-
нон валик с насечками по нему (рис. 33, 53, 
72). 

Крышки встречены исключительно в верх
нем строительном периоде. Все они плоские 
диаметром от 10,5 до 20 см, толщина стенок 

от 1 до 2,5 см; по центру — петлеобразная 
илп сплошная ручка (рис. 33, 44, 45, 55— 
60). Некоторые орнаментированы насечками 
около края сверху или же ямками, вдавлеп-
НЫМИ также по еще сырой глине концом па
лочки сверху или по бокам (рис. 33, 59). 

Аналогичные крышки типичны для го
родища Каунчи-тепе и других поселений 
Ташкентского оазиса111, такие же крышки 
встречаются и на Нижней Сырдарье (напри
мер, в нпжлем горизонте «Большого дома» 
Джеты-асара № 3) "2 , и в Фергане в мате
риалах первых веков п. э. п з 

Керамика второй группы в свою очередь 
может быть разделена по назначению и фор
ме сосудов на несколько видов и типов. 

Хумы, хумчп и крупные корчагп (рис. 
35—37, 46) предназначались для храпенпя 
запасов зерна, вина, воды и т. п. Как и вся 
керамика второй группы, они изготовлены 
тщательной ручной лепкой. Снаружи сосуды 
покрыты жидким беловатым апгобом, поверх 
которого густой красной, краспо-коричневой, 
местами до черного краской нанесены как 
бы нарочито небрежные мазки, идущие ча
сто по вепчпку и горлу, от них вниз но ту-
лову. Иногда капли п потеки достигают дпа. 
Сосуды формовались ленточным способом пз 
отдельпьтх полос шприпой 8—10 см; плечи-
кп, венчик и дно лепились отдельно. Полосы 
скреплялись таким образом, чтобы верхняя 
суженная часть одной пз ппх соединялась с 
суженным нижним концом другой114. Сосуды 
снаружи заглажены, по внутри хорошо за
метны места скрепления полос. Дно лепи
лось одним плоским куском иногда с выпук
лой внутри средней частью. Степки примазы
вались внутрь дна. Чаще всего дно лепилось 
на песчаной подсыпке, но встречаются и дни
ща (более 20 экз.) с отпечатками тканей, 
изготовленных на ткацком станке. 

У хумов и хумчей — вытянутое яйцевид
ное тулово, обычно резко покатые плечики, 
диаметр дна равен пли несколько меньше 
диаметра венчика, наиболее широкая часть 
тулова приходится на верхнюю четверть со
суда. Размеры различны. Так, высота колеб
лется от 85 до 130 см и более, диаметры вен-
111 Ю. Ф. Буряков, Д. Г. Зильпер. Указ. соч., стр. 134, 

табл. 3. 
•1Я Л. М. Левина. Керамика и вопросы хроноло

гии..., стр. 49. рис. 3. 32; стр. 50, 87. рис. 25. 31. 
1,3 10. А. Заднепровский. Археологические работы 

в Южной Киргизии в 4954 г. ТКЭ, т. IV. М., 
1960, стр. 197, рис. 28, 9. 11. 

114 Подробное описание этого приема см.: М. Г. Во
робьева. Керамика Хорезма античного периода. 
ТХЭ, т. IV. М., 1959, стр. 184-185, рис. 40, 1. 
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Рис. 35. Поселение Ак-тобе 2. Керамика второй группы (хумы) 

чиков и днищ — от 25—26 до 44—46 см {но 
встречаются отдельные экземпляры с диамет
рами венчиков 51 п 54 см). Наиболее часты 
диаметры днищ — 34 см (более 30% этих со
судов), 36 и 40 см; диаметры венчиков — 40, 
34, 30 см. Пропорции этих сосудов весьма 
вытянутые. Так, при высоте 90 см, диаметре 
венчика и дпа 30—32 см диаметр тулова ра
вен 54 см, а при высоте 130 см, диаметре 
венчика и дна 34 см диаметр тулова — 62 см. 
Иногда при диаметре венчика 42—43 см диа
метр тулова достигает 72 см и более. 

По форме венчика данные сосуды можно 
условно разделить на несколько подтипов. 

Первый подтип — хумы с резко отогнутым 
наружу подтреугольным в сечении венчиком 
(от 38 до 54 см диаметром), наружная часть 
которого лепилась отдельно, нижняя часть 
его орнаментирована волнистыми защипами, 
сделанными пальцами (рис. 35, 5, 6, 12). 
Хум с наружной стороны покрыт целиком, а 
пнутри — лишь по горлу белым, довольно 

плотным ангобом. Близкие по форме венчика 
хумы бытовали в некоторых районах Средней 
АЗИИ до настоящего времени. На поселении 
Ак-тобе 2 подобные хумы найдены и в верх
нем строительном периоде (в дворцовом зда
нии, в верхнем слое цитадели), и в нижнем 
(например, в помещении № 8, под стенами 
верхнего строительного периода — рис. 34, 
и). 

Другой подтип (рис. 35, 10; 36, 3) —хумы 
и хумчп с резко отогнутым подтреугольным 
в сечении венчиком, снаружи также покры
тые белым ангобом. Они составляют треть 
сосзгдов этого вида и встречены во всех слоях. 

Остальные почти две трети сосудов опи
сываемого вида имеют прямой или лишь не
значительно отогнутый венчик, подтреуголь-
ный, круглый или подпрямоугольный в сече
нии. Поверх беловатого ангоба — красно-ко
ричневые до черного мазки и потеки. Чаще 
других встречаются хумы с подпрямоуголь
ный в сечении венчиком; большинство из 

119 



Поселение Ак-тобе 2. Керамика второй группы (хумы) 

них — с плоским и относительно широким 
бережком (рис. 36, 1, 2, 6, 7; 37, 1—3, 5—8; 
46, 2—7). Найдено несколько сосудов с под-
прямоугольным в сечении венчиком, разде
ленным снаружи горизонтальным желобком 
на две половины (рис. 37, 11—13). Среди ху-
мов и хумчей дворцового здания обнаружен 
сосуд с диаметрами венчика и дна, равными 
31 см, с плоским широким бережком, орна
ментированным неглубокими вдавлениями 
овальной формы (рнс. 36, 12). Лпшь в верх
нем строительном периоде встречены единич
ные экземпляры хумов с простым, лишь чуть 
утолщенным венчиком и плоским бережком. 

Интересно, что хумы с подобным венчи
ком, но чуть более развитой формы и иногда 
орнаментированные, широко распространены 
в более поздний период в районе Средней 
Сырдарьи, Ташкентского оазиса, как, напри
мер, на городище Шаушукум-тобе, в верхнем 
слое Каупчи-тепе, па городищах Шурали-

сай-тепе 115, Чаш-тепс М6 и др. Подобный 
чуть утолщенный венчик диаметром 03 см 
(рис. 35, 7; 46, 1) отмечен у единствен
ной пока на поселении Ак-тобе 2 (централь
ное помещение дворцового здания) корчаги с 
двумя крупными вертикальными, овальными 
в сечении ручками, прикрепленными к краю 
сосуда. Корчага снаружи орнаментирована 
темно-коричневыми мазками и потеками по 
беловатому ангобу, а изнутри — красноваты
ми мазками по бежеватой поверхности. На 
некоторых хумах и хумчах по плечикам сла
бо прочерчен по еще сырой глине волнистый 
орнамент (рис. 35, 1, 8), на других — ряд 
насечек (рис. 35, 13). На одном из хумов 
(помещение № 2 дворцового здания) под веп-
чнком проведены пальцем три вертикальные 

115 Материал хранится в Самаркандском музее, ипв. 
№ 51, шифр «Шс». 

116 Я. И. Крашенинникова. Археологические наблю
дения на Чага-тепе, стр. 154, рис. 4, 20. 
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Рис. 37. Поселение Ак-тобе 2. Керамика второй группы (хумы) 

полосы {рпс. 37, 3), а па другом (верхний 
слой помещения № 8) — прямой крест на пле
чике (рпс. 36, 15). 

Основная масса сосудов этого впда имеет 
аналогии в материале городищ Ташкентского 
района, таких, как Каунчи-тепе'i7, Минг-
Урюк"8, Чаш-тепе119 п др. Наиболее близ
кие аналогии дают материалы нижних слоев 
Каупчп-тепе (рис. 25). 

Горшки составляют около 20% во второй 
группе сосудов. Они все выполнены той же 
техникой и из такой же глнпы, что п сосуды 
первого вида. Мелкие горшки изготовлялись 
из трех полос, более крупные — из четырех-
пяти полос. Дно изготовлялось отдельно. 
Полоса горла и нижней части тулова, как и 
две верхние лепты тулова, были равпы по 
117 Г. В. Григорьев. Каупчп-тепе..., стр. 40, рис. 50. 118 Ю. Ф. Буряков, Д. Г. Зильпер. Указ, соч., стр. 134, 

табл. 3. 118 //. И. Крашенинникова. Указ. соч., стр. 154, рис. 4, 
21—24. 

шпрппе. Внутри сосуда хорошо видны сле
ды вертикальных заглаживаний пальцами 
(третья п четвертая полосы, считая сверху) 
и горнзоптальпых — по самой нижней поло
се. На дне заметны следы песчаной подсып
ки. Подавляющее большинство сосудов асим
метрично. Диаметры венчиков и доиышек, 
часто равных или близких по размеру друг 
ДРУГУ (разница мел-еду ними не превышает 
1—2 см),— от 11 до 23 см, причем наиболее 
часты диаметры венчиков 14—15 и 18—20 см, 
а донышек — 14—15 и 18, 20, 22 см, диаметр 
тулова — от 14,5 до 29 см, высота — от 12,5 
до 36 см. У многих горшков размеры высоты 
сосуда и диаметра тулова равны или близки 
друг другу. 

По форме горшки можно разделить на не
сколько типов. К первому отнесем горшки, 
напоминающие сосуды типа кринок, с пло
ским дном, невысокой шейкой и отогнутым 
наружу краем (рис. 38; 47, 6—7, 11—12, 15— 
16). Они составляют более половины всех 
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Рис. 38. Поселение Ак-тобе 2. Керамика второй группы (горшки) 

горшков. Почти две трети горшков этого 
типа — с простым округлым или утолщенным 
краем или (что встречается реже) округлым 
в сечении венчиком. Остальные — с профи
лированным вепчиком, с желобком по наруж
ной сторопе. Наряду с небольшими горшками 
(высота 12,5—14 см, диаметр дна и венчика 
11 см) встречаются сосуды высотой 25 см 
с диаметром венчика и дна 19 см, диаметром 
тулова 25 см (рис. 38, 23). На некоторых 
горшках с внутренней стороны хорошо видны 
места соединения полос и следы намазывания 
верхних полос на нижние (рпс. 38, 16, 17). 

Горшки целиком снаружи и внутри по 
горлу покрыты жидким белым пли беловато-
розоватым ангобом, поверх которого нанесе
ны густые красные, красно-коричневые и 
темно-коричневые как бы нарочито небреж
ные мазки, с каплями и потеками, по есть 

горшки п с потеками в виде параллельных 
вертикальных полос (рпс. 38, 2—6, 8—16, 18, 
21, 23, 24, 26—42). Подобный прием орна
ментации, имеющий определенное магическое 
значение, как отмечает Е. М. Пещерева, со
хранился в некоторых районах Средней Азии 
до настоящего времени 12°. На поселении Ак-
тобе 2 такой прпем использован на подавляю
щем большинстве сосудов всех видов второй 
группы н на некоторых — первой группы. 
В первой половине I тысячелетия н. э. этот 
прием орнаментации был широко распрост
ранен в районе Ташкентского оазиса (на го
родище Каунчи-тепе) в его нижних слоях 121, 

1г0 Е. М. Пещерева. Гончарное производство Сред
ней Азии. М., 1959, стр. 80. 121 А. И. Тереножкин. Согд п Чат, стр. 158—159. 
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в Фергане122, реже — в районе Согда |23 и 
других местах124. Четвертая часть горшков 
дополнительно украшепа прорезным или про
черченным топкой палочкой или маленькой 
дощечкой чаще всего по еще сырой глине, ре
же — по слегка подсушенной, волнистым ор
наментом. Обычно он расположен в один ряд 
по плечикам сосуда, но есть горшки и с не
сколькими рядами волнистого орнамента, иду
щего спиралью по плечпкам и по тулону 
(рис. 38, 21—26, 29—32). Среди подобных 
горшков с ВОЛНИСТЫМ орнаментом по плечп
кам — несколько экземпляров отличны по фор
ме от основной массы. Они — с резко выра
женным прямым горлом п относительно кру
тыми плечиками (рис. 38,30,32; 47,5). Акто-
бинекпе горшки с такой орпамептацпей нахо
дят аналогии в материалах Ташкентского 
оазиса (Каунчн-тепе, Чаш-тепе и многих дру
гих) 125, па склонах Каратау, в материалах по
селения Ак-тобе 126. в Таласской долине в ка
такомбах Кепкола |27, в могильнике Шпрпн-
сая 128. 

Около пятой части сосудов этого типа 
украшено по плечпкам одним пли двумя го
ризонтальными рядами насечек плп наколов, 
сделанных кондом палочки или пунсоном с 
двумя симметрично расположенными остры
ми выступами (рис. 38, 27, 28, 35-42; 47, 15). 

Особый подтип 1-го типа составляют 
горшки (их около 5—6%) с относительно 
высоким горлом, отделенным от тулова усту
пом плп валиком (рис. 39, 17, 18). Вероятно, 
к ним же можпо отнести и горшок из верх
него строительного периода цитадели. У него 
выделенное высокое горло, отогнутый край, 
подтреуголыши в сечеппп венчик, крутые 
плечики п шаровидное тулово, наибольший 
диаметр которого почти в два раза превышает 
диаметр венчика. На плечиках его прорезан 
122 Ю. А. Заднепровский. Дрсвнеземледельческая 

культура Ферганы. МИА. № 118, 1962, стр. 191— 
192. 

*м Т. И. Книпович. Некоторые вопросы датировки 
среднеазиатской керамики домусульмаиского пе
риода. КСИИМК. вып. 28, 1949, стр. 75, рис. 16, 
1-3. 

, м Например, в Кызыл-Кыро. См.: В. А. Нильсен. 
Указ. соч., стр. 68—69. 

1» т. Н. Книпович. Указ. соч., стр. 74; А. Я. Тере-
кожкин. Указ. СОЧ., стр. 158; а. И. Крашенинни
кова. Указ. соч., стр. 156. рис. 5, 16; Г. В. Гри
горьев. Краткий отчет..., рис. 10. 

«° Т. И. Сенигова. Поселение Ак-тобе. «ТИИАЭ ЛИ 
Каз. ССР», т. 14. Алма-Ата, 1962, стр. 73, рис. 15, 
7, 8. 

127 А. Н. Вернштам, Кенкольскии могильник, 
табл. XIII. 

128 В. Ф. Гайдукевич. Указ. соч., стр. 338, рис. 7, 2, 
4; стр. 345, рис. 13, 5; 14; 16, 4. 

ряд волнистого орнамента и тамга (рис. 39, 
24; 47, 5). Надо отметить, что близкий по 
форме горшок с подобным же волнистым 
орнаментом найден и в пижних слоях цита
дели (рис. 34, 18). 

Ко второму типу относим горшки (их бо
лее 30%) с двумя вертикальными ручками 
(рис. 39, 1—13; 47, 1—4), подпрямоугольной, 
трапециевидной или овальной в сечении фор
мы. Это довольно крупные сосуды. Диаметры 
венчиков и днищ колеблются от 17—18 до 
24 см, тулова — от 26 до 32 см, высота горш
ков — от 26—27 до 36 см. Наиболее часто 
встречаются: диаметр венчика и днища — 
20—22 см, тулова — 27—29, высота —27 — 
30 см. 

Второй тип в свою очередь можно разде
лить на несколько подтипов. К первому 
(рис. 39, 1—9) относятся горшки с ручками, 
прикрепленными верхним концом к краю со
суда, а нижним — к покатым плечикам (их 
более 64%). Большинство горшков снаружи 
покрыто красно-коричневым густым ангобом 
и слегка подлощепо. У всех профилирован
ный венчик, а большинство имеют валик по
средине горла (рис. 39, 3—6*, 8). У некоторых 
горшков поверх ангоба нанесены темно-ко
ричневые мазки и потеки по горлу, тулову, 
ручкам. Поверх них — лощение (рис. 39, 5, 
8, 9). У других — на ручках орнамент в виде 
вертикальных рядов пальцевых ямок, вероят
но, передающий завитки шерсти животного 
(рис. 39, 2). Небольшая часть горшков этого 
подтипа с простым круглым или подтреуголь-
ным в сечении венчиком, гладким горлом. 
Снаружи, поверх белого ангоба идут темно-
коричневые мазки, а иногда и прорезной ли
нейный орнамент (рис. 39, 6, 7). Ко второму 
подтипу (34%) относпм горшки с ручками, 
прикрепленными верхним концом к нижней 
части горла пли к плечикам сосуда (рис. 39, 
70—13). У них округлый или подтреуголь-
ный в сечении, а иногда и профилированный 
венчик, чаще покатые плечики. Поверхность 
покрыта белым ангобом, по которому нане
сены красно-коричневые мазки и потеки, ино
гда дополнительно — ряд горизонтальных 
насечек (рис. 39, 12; 47, 1). Аналогичные 
второму типу горшки имеются на городище 
Каунчи-тепе ,29, на Нижней Сырдарье в дже-
тыасарских памятниках в слоях первой поло
вины I тыс. н. э.130 

Третьим типом горшков можно считать 
129 Г. В. Григорьев. Кслесская степь..., стр. 69. табл. 8, 

рис. 66. 
130 Л. М. Левина. Керамика и вопросы хроноло

гии..., стр. 51, рис. 4, 5. 
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Рис. 39. Поселение Лк-тобс 2. Керамика второй группы (горшки) 



сосуды с горизонтальными петлеобразными 
ручками и со сплошными ручками-ушками 
или шишечками. Подобных сосудов очень 
мало (не более 8 экз.), причем у горшков 
с петлеобразными ручками форма полностью 
не восстановлена. Поэтому можно лишь кон
статировать наличие подобных сосудов в 
верхнем строительном периоде и отметить, 
что на ручках иногда встречается орнамент 
в виде насечек по краю ручки и пупсоппый. 
Горшков с ручками-ушками и ручками-ши
шечками найдено несколько экземпляров, и 
п некоторых случаях удалось восстановить их 
форму. У этих сосудов имеется по четыре 
шишечки пли ушка с небольшим круглым 
Отверстием. Встречены они в обоих строи
тельных периодах, по по форме они различ
ны. Например, горшок из верхнего строитель
ного периода (рпс. 39, 14; 47, 9) имеет до
вольно вытяпутыс пропорции (высота сосуда 
33,5 см. диаметр венчика 17, дна — 17,8, ту-
лова — 27 см), покатые плечики, сравнитель
но высокое горло со слабым рифлением и 
прямой край с плоским бережком. На плечи
ках симметрично расположены четыре руч
ки, поднятые округлым концом вверх, с вер
тикальным отверстием. Снаружи горшок был 
покрыт беловатым ангобом, по которому на-
песепы красновато-желтые мазки и потеки. 
Найденный в нижнем строительном периоде 
горшок (рис. 34. 19; 47, 8) был несколько 
иных пропорции (высота его не менее 28 см, 
диаметр венчика 14, дна — 18, тулова — 
28 см). У пего широкое дно, раздутое тулово, 
крутые плечики, выделенное горло и отогну
тый подтреугольный в сечении венчик. Верх
ние две трети тулова с хорошим двусторон
ним горизонтальным рифлением, поверх ко
торого на плечиках прикреплены располо
женные попарно четыре палена округло-под-
квадратной формы с вертикальными отвер
стиями. Сосуд изготовлен из тщательно про
мешанной глины с примесями песка и мел
кодробленого шамота в тесте, поверхность 
хорошо заглажена с обеих сторон, па наруж
ной стороне беловатом ангобе имеются жел
товато-розоватые потеки. Близких аналогий 
этому горшку мы не знаем, сосуды же тако
го типа из верхнего строительного периода 
находят аналогии в материалах Ферганы 
(городище Шурабашат) ,31, северпых скло-

131 Ю. А. Заднепровский. Археологические работы в 
Южной Киргиз»», стр. 189. рис. 22. 

«я у. И. Сепигова. Поселение Ак-тобс, стр. 73. 
рис. 15, в. 133 А. Н. Бернштам. Кенколъский могильник. 
табл. XIV. 

нов Каратау132, Таласской долины (Кен-
кольекпй могильник) 133 и, конечно, в Таш
кентском оазисе, в материалах городищ Ка-
упчн-тепе, Mmn-Урюк и др. 1М 

Фляги на Ак-тобе 2 отмечены в неболь
шом количестве в обоих строительных перио
дах. Тулово их шаровидной формы с одним 
плоским боком, вылепленным из отдельного 
куска подобно днищам сосудов. Величина 
фляг различна. Так, в нижнем слое помеще
ния № 1 раскопа 4 встречены рядом две фля
ги. Размеры одной из них (в см): высота — 
50, высота горла — 6, диаметры венчика — 
13, широкой части фляги — 45, плоского 
бока — 37; размеры другой фляги (в см) 
высота — 11, высота горла—1, диаметры 
венчика — 5,5, широкой части—10, плоского 
бока —6 (рпс. 34, 10, 21; 45, 20, 27). Вторая 
фляга, вероятно, служила игрушкой. Обе они 
были в огне, причем в особепио сильный 
огонь лопала большая фляга (сохранился 
лишь незначительный участок поверхности 
с первоначальным цветом беловатого ангоба). 

Близкие по форме фляги, но меньших 
размеров и также покрытые белым ангобом 
снаружи найдены в верхнем слое поселения 
и в центральном здании п в раскопе па цита
дели (рпс. 40, 20—29). На стенках некоторых 
из них прочерчены по слегка подсушенной 
поверхности знаки и тамги. Аналогичные 
фляги неоднократно встречались в материа
лах первых веков н. э. в районе Средней Сыр-
дарыг, в катакомбных могильниках в районе 
Ташкента |33, Ферганы136, Таласской долп-

134 Г. В. Григорьев. Отчет об археологической раз
ведке..., стр. 17, рис. 19, д; JO. Ф. Вуряков, 
Д. Г. Зильпер. Указ. соч.. табл. 3. 

135 Г. В. Григорьев. Келесская степь..., рис. 87; 
М. Э. Воронец. Указ. соч.. стр. 49. рпс. 4, 2; 
А. И. Терепожкип. Согд п Чач. рис. 69. табл. XX. 
70. 

13(3 Т. Г. Оболдуева. Археологический надзор па Се
верном Ферганском канале. «Известия Узб. фи
лиала АН СССР», № 10. Ташкент, 1940, стр. 15; 
она же. Отчет о работе первого отряда археоло
гической экспедиции па строительстве Большого 
Ферганского канала, «ТИИА АН Узб: ССР», т. IV. 
Ташкент, 1951, стр. 12, табл. 1. рис. 25, 8; П. Г. Гу
лямов. Отчет о работе третьего отряда археоло
гической экспедиции на строительстве Большого 
Ферганского капала. «ТИИА АН Узб. ССР», т. IV. 
стр. 92; С. С. Сорокин. Некоторые вопросы про
исхождения керамики катакомбных могил Фер
ганы. СА. XX, 1954, стр. 136, рис. 4, 23; он же. 
Среднеазиатские подбойные п катакомбпые захо
ронения. СА, XXVI, 1956, стр. 103, рис. 2, S, 15; 
стр. 105; Ю. А. Заднепровский. Археологические 
памятники южных районов Ошскон области. 
Фрунзе, 1960, стр. 97. рпс. 56, 4; он же. Древне-
земледельческая культура Ферганы, стр. 296 
табл. XIX, 16. 

L25 



Рис. 40. Поселение Ак~тобе 2. Керамика второй группы (кувщпны, фляга) 

ны 137, Бухары 13S, низовьев Сырдарьи 139 И в 
других местах 14°. 

Кувшины (рис. 40—43, 45, 48) состав
ляют около 35% всех сосудов второй группы 
(можем говорить о 130 экз.). Поверхность их 
снаружи целиком, внутри — по горлу покры-
137 А. И. Берпштам. Кеякольскин могильник, таол. 

XIV; И. Кожомбердиев. Могильник Акчпй-Кара-
су в долине Кетмень-Тюбе. «Известия АН Кир
гиз. ССР», серия общественных наук, т. 11. 
вып. 3. Фрунзе, 1960, стр. ИЗ, рис. 2. 3; он же. 
Катакомбные памятники Таласской долины, 
стр. 42, рис. 8, 6; Bethel, AHcrtiimer aus dem Tale 
des Talas in Turkestan. Helsinki, 1918, Taff. VII. 1. 

138 В. А. Шишкин. Археологическая разведка на 
Баш-тепе. «ТИИА АН Узб. ССР», т. 8. Ташкент. 
1956, стр. 168, рис. 3, 13; стр. 171. 

139 С. Ц. Толстое. Работы Хорезмской архсолого-эт-
нографической экспедиции АН СССР в 1949— 
1953 гг. ТХЭ, т. II. М-, 1958, стр. 245, рис. 119, 6; 
Л. М. Левина. Керамика и вопросы хронологии, 
стр. 85. рис. 17, 37; 24, 12. 

'« В. ф. Гайдукевич. Указ. соч., стр. 342, рис. 11, 1; 
И. Негматов, Е. Д. Салтовская, Т. П. Кияткина. 
Изучение погребальных памятников кочевннкон 
на территории Усрушаны. «ТИИ им. А. Доннша 

та белым, реже — беловато-розовым или 
беловато-желтоватым ангобом, поверх кото
рого нанесены мазки и потеки от красного до 
темно-коричневого и черного цвета. Изготов
лены кувшины ленточным способом из 4—5 
полос и отдельно — днища (обычно ширина 
полосы плечиков п нижней полосы тулова 
одинакова и не превышает 7,5—8 см, вторая 
и третья полосы также одинаковы и не шире 
11 см), наружная часть венчика, ручка и 
цилиндрический носик лепились отдельно. 
На днищах некоторых сосудов сохранились 
следы песчаной подсыпки, па наружной сто
роне других — следы заглаживания каким-то 
твердым орудием, следы подреза ножом, за
тирки нижней части. Горло кувшинов хорошо 
выраженное, прямое или расширяющееся 
книзу; чуть отогнутый наружу венчик, 
округлый, подтреугольный или профилиро-

АН Тадж. ССР», т. XXVII. Душанбе, 1961, стр. 141, 
рис. 2; О. В. Обелъченко. Л1иранкульские курга
ны. ИМКУ, вып. 8. Ташкент, 1969, стр. 86—89, 
рис. 3, 3. 
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Рис. 41. Поселение Ак-тобс 2. Керамика второй группы (кувшины) 

ванный; плечики оолыпеи частью покатые, 
тулово округлое, чаще несколько удлиненное; 
диаметр дна обычно резко превышает диа
метр горла и венчика (иногда в два, реже — 
в три раза), высота сосуда всегда больше 
паиболее широкой части тулова. Размеры 
кувшинов следующие {в см): диаметр вен
чика— от 8 до 17 (наиболее часто 11—14), 
диаметр дна — от 13 до 26 (чаще — 22, 20, 16 
и 18), диаметр тулова — от 18 до 38 (чаще — 
от 22 до 33), высота — от 23 до 45 (но 
есть и 57). 

Более 20% кувшинов украшено волни
стым орнаментом (с различной длиной и вы
сотой волны; рис. 40, 41, 42), глубоко проре
занным концом твердого орудия или палоч
кой по еще сырому сосуду, реже линейный 
или волнистый узор наносился по слегка под
сушенному сосуду. Среди орнаментальных 
мотивов есть и линейный, идущий по тулову 
по спирали. Начинается этот узор слева от 
ручки и до семи раз опоясывает сосуд (про

черчен он или тонкой палочкой, или дощеч
кой; рис. 41, 11, 12; 42, 16; 48, 28, 34, 35); 
волнистый орнамент, идущий по спирали, 
тоже обычно начинается слева от нижнего 
конца ручки и заканчивается также чуть ле
вее ручки, опоясывая от одного до семи раз 
тулово кувшппа. У сосудов с цилиндрическим 
носиком существует еще и дополнительный, 
не связанный с остальными ряд волнистого 
орнамента по обе стороны от носика по пле
чикам сосуда. Другим видом украшения слу
жат идущие в один ряд по плечикам, а иногда 
и под носиком прорезанные по еще сырому 
сосуду насечки (рис. 40, 22—25; 42, 23—26). 
В нескольких случаях на сосудах встретился 
налепной орнамент в виде отходящих полу
кругом от нижнего конца ручки двух валиков 
с насечками, безусловно, имитирующих ба
раньи рога (рис. 42, 16, 17; 45, 28). 

По форме кувшины делятся па несколько 
типов. К первому относим кувшины без ру
чек со сферическим туловом, высоким гор-
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Рис. 42. Поселение Ак-тобе 2. Керамика второй группы (кувшины) 

лом, диаметр которого более чем в 2,5 раза 
меньше диаметра тулова, и чуть отогнутым 
наружу, подтрсугольным в сечении венчиком. 
На плечиках иногда прорезан волнистый 
орнамент (рис. 40, 15—18; 47, 10). Этот тип 
представлен единичными экземплярами. 

Второй тип составляет более 60% всех 
кувшинов. Это сосуды с одной ручкой, при
крепленной верхним концом или к крага со
суда (такие кувшины обнаружены лишь в 
верхнем слое; их немногим более 3% сосудов 
данного типа; рис. 40, 1.2, 13, 20—22), или к 
его горлу (рис. 40, 1—10, 19, 25; 41; 42, 
28; 45, 29—30, 31—36; 47, 13, 14; 48, 2—3). 
Третья часть этих кувшинов — с профилиро
ванным вепчпком, остальные — с круглым 
или же подтрсугольным в сечении. Около 
20% их снабжено в той или иной степени 
выраженным валиком, к которому часто и 
прикреплен верхний конец ручки. Немногим 
более 3% сосудов имеют рифление на горле 
в результате его обработки пальцами на дви

жущейся основе (рис. 41, 6—8, 10, 11, 13, 16, 
20, 22). 

Подавляющая масса кувшинов снаружи 
по белому ангобу орнаментирована мазками 
и потеками. Дополнительно пмеют прорез
ной, прочерченный волнистый и линейный 
орнамент более 26% кувшинов этого типа п 
более 12%—насечки по плечикам (рис. 40. 
22—24). Особенно интересны крупные кув
шины с паленным орнаментом в виде рогов 
барана (их около 3%; рис. 42, 16). 

К третьему типу (более 35% кувшинов) 
относятся сосуды с цилиндрическими носика
ми-сливами, прикрепленными к плечикам 
(рис, 42, 1—14, 21—26; 43; 48). Обычно но
сик расположен па одной оси с ручкой, на 
противоположной стороне от нее, но встреча
ются кувшины, у которых поепк несколько 
смещен в сторону от осп. Величина носиков 
различна. Диаметр простого плп с венчиком 
края колеблется от 3 до 6 см. Форма и орна
ментация аналогичны сосудам второго типа 
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Рис. 43. Поселение Ак-тобе 2. Керамика второй группы (кувшины) 

(за исключением налепного орнамента) , т. е. 
имеются прорезпой линейный и волнистый 
узор, насечки на тулове, насечки, прорезной 
и вдавленный орнамент на ручке. Отличие 
ж е их в том, что среди сосудов третьего типа 
встречаются кувшины с ручками, снабжен
ными выступом на верхней части в виде схе
матизированной головы барана (рис. 42, 1, 
2, 4; 48, 18) подобно ручкам кружек. На не
которых (рис. 42, 4) есть ногтевые вдавле-
ния, вероятно, имитирующие завитки шер
сти барана. Подобный орнамент отмечен на 
горшках и кувшинах, ручки которых не ук
рашены головками баранов (рис. 39, 2). 

Резко отличается от других фрагмент 
кувшина из нижнего строительного периода 
(рис. 34, 15; 48, 2) с подтреугольным венчи
ком диаметром 20 см, крутыми плечиками и 
широким цилиндрическим носиком диамет
ром 8 см, высоко поднятым к краю сосуда. 
На внутренней стороне горла со стороны но
сика имеется яалеп длиной 11 см, предна
значенный для удержания жидкости при на

клоне сосуда. Кувшин был покрыт краснова
того цвета ангобом и украшен по бережку, 
вокруг горла, носика п по тулову идущими в 
различных направлениях насечками и пун-
сонным орнаментом. Точных аналогий дан
ный кувшин пока не находит. 

У ж е говорилось, что посики на плечиках 
кувшинов имеют цилиндрическую форму. 
Л п ш ь в одном случае обнаружен зачаток 
слива на подобном носике (верхний строи
тельный период) . Зачаток слива обнаружен 
в двух случаях по краю сосудов (рис. 42, 27, 
32) в тех ж е верхних слоях поселения. По
добные сливы на краях сосудов распростра
нены в слоях городища Каунчп, на городпще 
Шаушукум-тобе. 

Несколько особняком стоит крупный кув
ш и н с двумя ручками — на горле п у дна 
(рис. 41 , 18; 48, 1). Все упомянутые выше 
кувшины изготовлены тщательной ручной 
лепкой. Но в материале верхнего строитель
ного периода Ак-тобе 2 обнаружены фраг
менты двух кувшинов станковой работы 
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(рис. 42, 34, 35; 48, 4), вероятно, одинаковой 
формы с высоким горлом и валиком в его 
верхней части, покатыми плечиками, удли
ненно-округлым туловом с двусторонним го
ризонтальным рифлением почти по всей его 
поверхности и ручкой, верхним концом при
крепленной к валику на горле. Близкие по 
форме горла и венчика кувшины найдены па 
городище Мпнг-Урюк141. Характерны они 
для района верховьев Арысн и долины Та
ласа ш (рис. 60,11), 

Для кувшинов всех трех типов находим 
ближайшие аналогии в материалах первых 
веков Ташкентского оазиса (городища Каун-
чи, Чаш-тепе, в катакомбных могильниках 
Ташкентского района) и з . Кувшины, анало
гичные сосудам первого и второго типа, ино
гда п с прорезным волнистым орнаментом, 
были найдены в Кенкольскпх катакомбах, в 
могильниках Джангаил, Бор-Корбаз М4. 

Кружки (около 12% керамики второй 
группы) изготовлены из такого же качества 
глины, что и вся керамика второй группы, 
ленточным способом (рис. 44, 68—109; 47, 
21—35). Ручка прикреплялась к слегка под
сушенному сосуду, у дна сохранились следы 
подрезов ножом и дальнейшей затирки по
верхности на нижней части тулова щеткой 
или дощечкой, часто, вероятно, эта затирка 
заменяла орнамент. Диаметры венчиков п 
днищ кружек колеблются от 4—5 до 14 см 
(чаще 11 — 15 см), диаметр тулова 9—13 см. 
Более 75% кружек имеют прямое или рас
ширяющееся книзу высокое горло, простой 
закругленный, иногда чуть утончающийся 
край, покатые плечики и округлое тулово, 
наибольший диаметр которого обычно мень
ше высоты кружки; диаметры венчика и до
нышка большей частью равны или близки 

141 Ю. Ф. Буряков, Д. Г. Зилъпер. Указ. соч.. стр. 135. 
таил. 4. 

,чг //. Кожомбердиев. Катакомбпьто памятники Та
ласской долины, рис, 16, 4; И. П. Подушкин. К по-
просу о керамике раннеземледельческих посе
лений верховий реки Арысь (I—IV вв.). «По сле
дам древних культур Казахстана». Алма-Ата. 
1970, стр. 95, табл. 1, 13; стр. 98. 

143 Г. В. Григорьев. Краткий отчет..., стр. 22. рис. 13; 
он же. Келесская степь..., стр. 64, табл. III, 29 — 
31; Н. II. Крашенинникова. Археологические на
блюдения, стр. 159, рис. 6; М. Э. Воронец. Указ. 
соч., стр. 47, рис. 1—3; стр. 51, рис. 4, 3; Т. Агза.ч-
ходжаев. Погребение IV—V вв. н. э. в Катартале. 
«Научные работы и сообщения АН Узб. ССР», 
кн. 3. Ташкент, 1961, стр. 243. рис. 3. 

нч А. Н. Бернштам. Кенкольскнй могнльппк, табл. 
XIII; С. С. Сорокин. Некоторые вопросы проис
хождения керамики..., стр. 142, рис. 8; он же. 
Среднеазиатские подбойные и катакомбпые захо
ронения, стр. 103, рис. 2. 

друг другу. Более двух третей кружек по
крыто жидким беловатым ангобом, поверх 
которого нанесены как бы нарочито небреж
ные темно-красные, местами переходящие в 
темно-коричневые мазки и потеки. На неко
торых сосудах эти потеки идут строго верти
кально. Меньшая часть кружек снаружи це
ликом покрыта красным пли красно-коричне
вым ангобом и подлощена. Некоторые укра
шены прочерченным волнистым или наколо
тым орнаментом (рис. 44, 81, 82, 90). Ручки 
обычно петлеобразные или кольцеобразные. 
Более 10% кружек имеют выступы на верх
ней части ручки в виде изображения головы 
барана, часто весьма стилизованного (рис. 
44, 93—98, 102—104; 47, 24, 28). Подобные 
кружки есть во всех раскопах. Небольшое их 
количество несколько отличалось от основной 
массы по форме: укороченное горло, более 
обычного раздутое тулово, прикрепленная 
верхним концом к краю сосуда петлеобраз
ная ручка (рис. 44, 87). Выделяется и круж
ка, покрытая белым ангобом, со слабым риф
лением на горле (рис. 44, 83). На некоторых 
экземплярах заметен небольшой уступ, отде
ляющий горло от сферического тулова (рпс. 
44, 69). 

Разновидностью основной формы боль
шинства актобинских кружек можно считать 
найденные в верхнем строительном периоде 
сосуды с резко покатыми плечиками и не
большим горлом (рис. 44, 88—90). У некото
рых из них — подквадратная ручка. Все опи
санные выше кружки, включая и с зооморф
ными ручками, находят ближайшие аналогии 
в материалах Ташкентского оазиса и Сред
ней Сырдарьи. Аналогичны им кружки из 
нижнего слоя Каунчп-тепе и часть папден-
ных в верхнем слое 14S, .из катакомбных мо
гильников и поселений под Ташкентом146. 
Кружки аналогичной формы с зооморфными 
и петлеобразными ручками есть в Шпрннсай-
ском могильнике147, в предгорьях Ферганы 
в погребениях типа мугхона148, в курумах 

I*5 Г. В. Григорьев. Отчет об археологической раз
ведке..., стр. 16, рис. 16; он же. Краткий отчет.... 
рпс. 52; он же. Каунчп-тепе..., рпс. 14, 15, 50; он 
же. Келесская степь..., рпс. 58—59, 110—111. 

Н6 А. Я. Тереножкин. Памятники материальной 
культуры..., стр. 30—36; Т. И. Книпович. Указ. 
соч., стр. 73, рис. 14, 2; М. Э. Воронец. Указ. 
соч., стр. 47, рпс. 1; Т. Агза.мходжаев. Погребение 
IV—V вв., рис. 3, 3; 10. Ф. Буряков, Д. Г. Зилъ
пер. Указ. соч., табл. 3; Н. П. Крашенинникова. 
Археологические наблюдения..., рис. 5. 

147 В. Ф. Гайдукевич. Указ. соч., стр. 346, рис. 15, 2. 
н в М. Э. Воронец. Археологические исследования 

Института истории и археологии и Музея исто
рии АН Узб. ССР на территории Ферганы в 
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Рис. 46. Поселение Ак-тобе 2. Керамика второй группы (хумы) 

Ашта 149. Кружки с кольцеобразными и пет
леобразными ручками на плечиках найдены 
в могильниках предгорьев Ферганы 150, на се-

1950—1951 гг. «Труды Музея истории АН Узб. 
ССР», вып. II. Ташкент, 1954, стр. 70, рис. 18; 
Б. А. Лигвинский. Об изучении в 1955 г. погре
бальных памятников кочевников в Кара-Мазар-
ских горах. «ТИИАЭ АН Тадж. ССР», т. LXIII. 
Душанбе, 1958, стр. 42, рис. 3. 

м9 Б. А. Латвийский. Изучение курумов в северо
восточной части Лешшабадской области в 1957 г. 
«ТИИАЭ АН Тадж. ССР», т. СШ. Душанбе. 1959, 
стр. 123, рис. 7, 18, 8; он же. Исследование мо
гильников Исфарпнского района в 1958 г. «ТИН 
им. А. Донпша АН Тадж. ССР», т. XXVII, рис. 8, 
VI. 

150 10. Д. Баруздин. Кара-Булакскнй могильник. 
«Известия АН Киргиз. ССР», серия обществен
ных наук, т. III, вып. 3. Фрунзе, 1961, стр. 76, 
табл. XII, 18, 21—22; стр. 79, табл. XIII, 34; 
Б. А. Латвийский. Исследование могильников, 

верных склонах Каратау151; единичные со
суды подобной формы с зооморфными и пет
леобразными ручками на плечиках обнаруже
ны в Южном Таджикистане, в слое Коба-
диан III , 5 2 . Интересно отметить находки 
близкой формы кружек в районах правобе
режья Средней Сырдарьи, где встречены и 
кружки с петлеобразными, низко на тулове 
посаженными ручками часто в виде схемати
ческого изображения барана 1D3. 

рис. 8, VI; С. С. Сорокин. Некоторые вопросы 
происхождения керамики..., стр. 132, рис. 2; 
стр. 136, рис. 4; он же. Боркорбазский могиль
ник, стр. 123, табл. IV; стр. 137, табл. VI, 6. 

'5' Т. И. Сенигова. Указ. соч., рис. 15. 12, 13. 
152 М. М. Дьяконов. Археологические работы в ниж

нем течении р. Кафпрнигана. МИЛ, № 37, 1953, 
стр. 287, рнс. 22. 

133 Е. И. Агеева, Г. 11. Пацевич. Указ. соч., стр. 163, 
рнс. 82. 
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Рис. 47. Поселеттс Ак-тобо 2. Керамика нторой группы 



На поселении Ак-тобе 2 в верхнем строи
тельном периоде найдены две кружки с почти 
прямыми стенками, с подпрямоугольной руч
кой и с такой же формы сечением ручки, 
покрытые красным ангобом и слегка подло-
щениые (рис. 44, 91, 92). Интересна и круж
ка с высоким, чуть отогнутым наружу гор
лом, двумя кольцевидными ручками, при
крепленными к верхней части раздутого ту-
лова. Она покрыта красно-коричневым анго
бом и лощением (рис. 44, 68; 47, 33). 
К кружкам же, вероятно, относятся и серо-
лощеные небольшие сосудики с очень тон
ким черепком, близкие по форме к основной 
массе актобннских; один из них — с прорез
ным лпнейпым орнаментом (рис. 44, 101, 
106). Выделяется станковой работы кружка 
(из помещения № 2 дворцового здания) с 
тонким черепком, снаружи покрытая крас
ным ангобом; к сферическому тулову с тон
ким горизонтальным рифлением прикрепле
на кольцеобразная ручка, подпрямоугольиая 
в сечении, с углублением по наружной сто
роне (рис. 44; 73; 47, 32). 

Чаши изготовлены ленточным способом 
из двух полос: дно иногда со следами пес
чаной подсыпки, с частью степок, па кото
рых видны небрежные следы срезов ножом 
И вертикально п наклонно идущие следы 
затпркн лопаточкой, и более тщательно от
деланная верхняя часть с горизонтальными 
полосами по внутренней стороне. Верхняя 
полоса прикреплялась внутри нижней, ме
ста соединения их обычно заглажены не
брежно п хорошо заметны. Подавляющее 
большинство чаш снаружи покрыто белым 
ИЛИ беловато-розоватым жидким ангобом, 
поверх которого нанесены нарочито небреж
ные темно-красные мазкп и капли. Все 
чаши (как и кружки) резко асимметричны. 
Размеры их различны. Диаметр края колеб
лется от 10 до 16 см, дна — от 5,5 до 10, вы
сота чаш — от 4 до 7,5 см (причем наибо
лее часты чаши с диаметром края в 12,5— 
14 см, дна — 6,5—8, высота их 6,5 см; 
рис. 44, 1—46; 47). 

По форме чаши условно можно подраз
делить на несколько типов: 

1) С округлыми стенками, 
2) с перегибом и ребром обычно в верхней 

трети пли па половине высоты. 
Оба типа встречены и в верхнем и в ниж

нем слоях, по второй количественно преобла
дал. Аналогии чашам находим в памятниках 
тех же районов, что и остальным видам сосу
дов, т. е. в Ташкентском оазисе (па городище 

Каунчи, прежде всего в нижнем слое) 15i в 
могильниках этого же района 155. 

Можно отметить чашу па кольцевидном 
поддоне, покрытую беловато-розоватым ан
гобом (рис. 44, 17; 47, 36). Небольшая часть 
чаш, обычно покрытых розоватым ангобом, 
имеет легкое лощение с обеих сторон. 

Несколько экземпляров можно выделить 
в особый подтип: широко открытые чаши 
полусферической формы с очень тонкими 
стенками (0,3—0,5 см), с диаметром края 
13, 15 см, с двусторонним лощением по се
рому пли темпо-серому ангобу. Один из та
ких сосудов найден в нижнем строительном 
периоде на цитадели (рис. 34, 32), другой — 
в верхнем слое, в помещении № 10 раско
па 1. 

Миски (рис. 34, 33—37; 44, 49—60; 47), 
как и чаши, изготовлены из двух частей, при
чем верхняя полоса прикреплялась к вну
тренней стороне нижней. Миски МОЖНО под
разделить на те же типы, что и чаши: 
1) с округлыми стенками, простым краем 
или чуть утолщенным бережком; 2) с реб
ром на верхней части стенок, иногда со 
слегка отогнутым наружу краем, изредка с 
желобком для крышки по бережку. У части 
мисок — чуть утолщенпый внутри венчик и 
слегка загнутый внутрь край; встречены 
миски, напоминающие по форме тарелки, с 
выделенным венчиком и широким плоским 
бережком. У большинства мисок снаружи 
по беловатому ангобу и внутри сплошь — 
красно-коричневого цвета мазки и потеки. 
Размеры мисок (в см): диаметр края колеб
лется от 20 до 32, дпа — от 12 до 20, высо
та — от 5 до 12,5. Ближайшие аналогии 
мискам первого н особенпо второго типа — 
в том же Ташкентском оазисе, прежде всего 
в нижних слоях Каунчи-теле (рис. 32) !56. 

Крышки (рис. 34, 26; 44, 47, 48) пред
ставлены на поселении Ак-тобе 2 в единич
ных экземплярах. Они конической или усе-
ченпо-копической формы с диаметром от 10 
до 15 см. В тесте — примесь мелких извест
ковых включений. Крышки имеют беловато-
розоватый ангоб (рис. 44, 47). Аналогичной 
формы крышки встречаем в материалах 
Каунчп-тепе. 

154 Г. В. Григорьев. Каупчи-тепе.... рис. 50: он же. 
Келесская степь.... стр. 63, рис. 12. 27. 

155 Т. Агзамходжаеа. Погребение IV—V вв., рис. 3, 
1—2; С. С. Сорокин. Среднеазиатские подбойные 
и катакомбные захоронения..., рис. 2. 

156 Г. В. Григорьев. Каунчн-тепе.... рис. 50, on же. 
Келесская степь..., стр. 03, рис. 11, 28; В. Ф. Гай-
дукевич. Указ. соч., стр. 345, рис. 13, 4. 
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Рис 48. Поселение Ак-тобе 2. Ь'срамика второй группы (кувшины) 



Вероятно, к особому типу относятся п 
фрагменты двух сосудов из дворцового зда
ния, покрытые ярко-красным ангобом. Со
суды эти с высоким горлом и ребром на 
нем, относительно крупной овальной в сече
нии ручкой, верхним концом прикрепленной 
к простому краю, с округлым туловом л 
округлым же или уплощепным дном, с от
верстием в центре пли у края дна (рпс. 43, 
75, 26). Очевндпо, подобные сосуды можно 
связать с молочным хозяйством. 

Необходимо отметить также найденный 
в нижнем строительном периоде обломок 
подставки для вертела в виде головы барана 
на конце, рога которого изображены в виде 
латинского «V» с загпутымп концами и 
украшены косымп насечками (рпс. 45, 23). 
Аналогичные подставки известны лз Каун-
чи-тепе 157, Кызыл-кыра158, с Ташкентского 
капала ,о9. Близкие пм по типу очажные 
подставки с головами баранов на концах из
вестны из позднескифских городищ Ниж
него Днепра, где они датируются со II в. до 
н. э.— по II в. и. э. и связываются исследова
телями с распространением гето-дакнйского 
влияния160. 

Таким образом, впдим, что керамика 
нижнего и верхнего строительных периодов 
157 Г. В. Григорьев. Каунчп-тепе..., рис. 9, стр. 26. 

Г. В. Григорьев отнес этп подставки к слою 
«культуры Каунчи II». Однако онп полностью 
отсутствуют в памятниках, материал которых в 
большой степени синхронен «культуре Каун
чи II». таких, например, как Шаушукум-тобе, 
Чаш-тепе п другие, где встречаются подставки 
для котлов (вероятно, и для вертелов) в виде 
головы быка; последние — очень частая находка 
н в слоях «культуры Каунчи II». Все это, а 
также отсутствие подставок в виде головы быка 
в слоях Каунчи I и в Ак-тобе 2 дает основание 
относлть подставки в виде головы барана к слою 
Каунчи I, а в впде головы быка считать харак
терным для Каунчи II. 

158 В. А. Нильсен. Указ. соч., стр. 72—76. Датировка 
материалов Кызыл-Кыра (в том числе и слоев, 
где встречены эти подставки), произведенная на 
основании аналогий с неточно датированными 
комплексами Кауичп-тепе и Талн-Барзу, к сожа
лению, явно заглублена. Л. М. Рутковская дати
рует Кызыл-Кыр до И—III ЕВ. н. э. См.: 
Л. М. Рутковская. Об одной группе среднеазиат
ских культовых сосудов. «Труды САГУ», «Архео
логия Средпей Азии», т. IV. Ташкент, 1957, 
стр. 137. 

169 А. И. Тереножкин. Памятники материальной 
культуры на Ташкентском канале..., стр. 34, 
рис. 9. 

160 И. Н. Погребова. Позднескнфские городища па 
Нижнем Днепре. МИА, Ni 64. 1958. стр. 229; 
М. II. Вязъмигина. Фракийские элементы в куль
туре населения городищ Нижнего Днепра. 
«Древние фракийцы п Северном Причерно-
морг.е». М., 1969, стр. 129—132, рис. 6. 

Ак-тобе 2 не обнаруживает пока принци
пиальной разппцы ни в наборе форм, ни в 
технике изготовления (лишь п верхнем 
строительном периоде появляются отдель
ные элементы, получившие развитие в кера
мике более позднего времени), что не по
зволяет дать более дробное деление его в 
настоящее время (скорее всего, это объяс
няется малыми размерами вскрытых площа
дей в нижнем строительном периоде). 

Таким образом, ближайшие аналогии, 
доходящие до тождества, для обеих групп и 
всех видов и типов керамики Ак-тобе 2 на
ходим в материале поселении и катакомб 
Ташкентского оазиса, принадлежащих к ка-
унчннской культуре. Это дает возможность 
относить п наш комплекс керамики к той 
же культуре, подчеркнув в то же время 
идентичность многих форм из Ак-тобе 2 с 
материалами нижнего слоя городища Каун
чи-тепе — «культуры Каунчи I» (по 
Г. В. Григорьеву) и частично верхнего слоя — 
«культуры Каунчи И». В то же время мно
гие формы л типичные элементы «культуры 
Каунчи II», чрезвычайно близкие керамике 
Шаушукум-тобе, полностью отсутствуют 
или лишь зарождаются в Ак-тобе 2 (под
ставки в виде головы быка, некоторые ва
рианты кувшинов, кружек, орнаментальные 
мотивы и т. п.). Все это дает возможность 
датировать слои «культуры Каунчи I» тем 
же временем, что л Ак-тобе 2, т. е. рубежом 
нашей эры (возможно, I в. до н. э.) по III в. 
н. э. 

Отсутствие же в слоях «культуры Каун
чи I» некоторых форм, шпроко распростра
ненных в Ак-тобе 2, может быть объяспено-
л незначительностью площади раскопа в 
этих слоях (несколько квадратных метров 
нижнего слоя Каунчи по сравнению с сот
нями — 1250 кв. м — Ак-тобе 2), л специ
фикой помещения, которое раскапывал 
Г. В. Григорьев («парадным» характером 
его, поэтому резко преобладала «столовая» 
посуда). Вероятно, часть форм сосудов, а 
возможно, и некоторые слои «культуры 
Каупчп II» можно отнести к тому же пер
вому периоду (Каунчи I). Одпако наличие 
в нижних слоях «культуры Каунчи II» 
форм, характерных для памятников более 
поздних, чем Ак-тобе 2, заставляет отнес
тись к этому предположению с осторож
ностью. Скорее всего «культура Каунчи II» 
в свою очередь может быть разделена на 
несколько периодов и в нижнем из них на
ряду с некоторым количеством сосудов, по
явившихся, очевидно, еще н предыдущий 
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период, есть уже и новые элементы и фор
мы. В таком случае дата нижних слоев 
«культуры Каунчп II» совпадает с послед
ним периодом жизни Ак-тобе 2 (вероятно, 
1П — IV вв.). 

Что же касается дальнейшего уточнения 
датировки указанной «культуры Каунчп II», 
то здесь большое значение имеют раскопки 
таких городищ, как Шаушукум-тобе, Мннг-
Урюк. Чаш-тепе и т. л. 

В ближайшем к поселению Ак-тобе 2 
районе небольшая археологическая разведка 
позволила обнаружить более десятка горо
дищ лишь на правом берегу реки, вверх от 
Ак-тобе, и вниз по течению по направлению 
к поселку Чардара. Эти разведки показали, 
что почти иа каждом мысу высокого пра
вого берега Сырдарьп вплоть до Курук-
Келесса (выше разведки не были проведе
ны) находятся древние поселения и городи
ща, окруженпые курганными группами. 
Сильная задернованпость их и — как ре
зультат ее — почти полное отсутствие подъ
емного материала весьма затрудняют опре
деление этих поселений и городищ. Однако 
п незначительный подъемный материал по
зволил характеризовать некоторые из них 
как одновременные Ак-тобе 2 (кстати, у 
этих городищ и аналогичное трехчленное 
делеппе, расположение и соотношение ча
стей). Вниз же по реке от Ак-тобе 2 обна
ружены лпшь два древних городища, при
чем одно из них (Ажем-сенгпр) частично 
перекрыто городищем IX—X вв. Затем бе
рег резко понижается, и лишь за поселком 
Чардара холмы вповь приближаются к реке. 
На последнем высоком мысу расположено 
Шаушукум-тобе. 

Г о р о д и щ е Ш а у ш у к у м - т о б е на
ходится в 1,5—2 км ниже поселка Чарда-
растрой. Оно открыто в 1958 г. А. Г. Мак
симовой, а в 1960 г. на нем были проведены 
Г. И. Пацевпчсм пеболыпие раскопки. Ре
зультаты этих раскопок, а также опнсапне 
памятника дано в кнпге «Древпости Чарда-
ры» ,61, поэтому ограничимся лпшь краткой 
характеристикой городища. Оно располо
жено на высоком мысу в непосредственной 
близости к современному руслу Сырдарьп и 
с трех стороп со стороны степи ограждено 
•стеной из сырцового кирпича. Городище 

51 Г. И. Пацевич. Городпще Шаушукум-тобе. Опи
сание раскопок. Сб.: А. Г. Максимова, М. С. Мер-
щиев, Б. И. Вайиберг, Л. М. Левина. Дрсшюстп 
Чардары. стр. 80—92. 

подквадратгшх очертаний (площадь 
250X250 кв. м) и возвышается па 4—5 м 
над окружающей местностью. Оно членится 
на «город» и расположенную внутри него, 
в южной части, цитадель, также обнесенную 
стеной и непосредственно примыкающую к 
обрыву. Как показали раскопки, Шаушу
кум-тобе — многослойный памятник. Г. И. Па
цевич разбил культурные слои городища на 
два периода: нижний — III—V вв. (по ана
логии с Талн-Барзу и Каунчп II) и верх
ний 1б2, «тюркский», по его определению,— 
VI—VIII вв.163 

Датировки верхнего периода, в материа
лах которого встречены бронзовые накладки 
от поясного набора и определенный комплекс 
керамики, не вызывают сомнений. Что же 
касается нижнего периода, то его начальная 
дата требует некоторого уточнения. О дати
ровке «культуры Каунчн II» (по Г. В. Гри
горьеву) уже говорилось; что же касается 
дат слоев Тали-Барзу, то, как показали пос
ледние исследования, они также значительно 
заглублены,64. К сожалению, небольшие 
площади раскопов и малое количество най
денной керамики заставляют нас обратить 
особое внимание на подъемный материал. 
Много керамики найдено на всей площади 
городища. Кроме того, огромное количество 
ее было в прорезанной бульдозером через все 
городпще глубокой и широкой траншее. Во 
время полевых сезонов 1961 и 1962 гг. нам 
удалось неоднократно бывать па городище и 
на месте провести отбор материала. Однако 
при характеристике керамики по горизон
там в основу положен раскопочпый мате
риал 165. 

В нижнем горизонте среди керамики пер
вой группы отметим прежде всего горшки. 
Они с широким устьем, слегка отогнутым 
102 Постройки верхнего периода характеризуются 

наличием стон пз гуаляка наряду со степами, 
сложенными из сырцового кирпича. 

1вэ Г. И. Пацевич. Указ, соч.. стр. 90. 
161 В. II. Маршак. Керамика Согда V—VI RR. как ис

торико-культурный памятник. Анторсф. канд. 
дпес. Л., 1П65, стр. 22. К значительному омо
ложению ппжнпх слоев Талн-Барзу приходит в 
своих выводах и Б. Я. Ставнскнн (В. Я. Ста-
ейский. О датировке рапппх слоев Талн-Барзу. 
СЛ. IWV7, № 2. стр. 22—28). 

Е. И. Агеева датирует пшкнюю границу быто
вания шаугаукумскон керамики TV в. (Е. II. Аге
ева. Керамика городища Шаушукум-тобе п ее 
датировка. Сб.: А. Г. Максимова, М. С. Мерщиев, 
Б. II. Вайиберг, Л. М. Левина. Древности Чар
дары, стр. 115). 

!С5 Прп описании керамики из раскопок прежде 
всего учитывалась ее характеристика, данная R 
статье К. И. Агеевой. 
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Рис. 49. Городище Шаушукум-тобе. Керамика первой (1—33) и второй (34—63) групп 



наружу простым краем, реже встречается 
по дтреу голыши в сечении венчик с продоль
ным углублением по наружной стороне. Не
высокая шейка переходит в крутые плечики 
и раздутое тулово. Горшки снабжены двумя 
вертикальными петлеобразными ручками, 
овальными, реже — круглыми или подтре-
угольпымн в сечении. Большинство ручек 
сильно сжато с боков, вследствие чего по 
наружной стороне их образовалась глубокая 
вертикальная ложбинка. Верхний конец ру
чек прикреплен к краю, а у некоторых гор
шков н несколько приподнят над уровнем 
края сосуда (рис. 49, 4, 12). Часто по краю 
на верхнем конце ручек имеется украшение 
в виде неглубокой пальцевой ямки (рис. 49, 
6, 12), а от нижнего конца ручек по тулову 
сосуда идет налепнон орнамент в виде рас
сеченного защипами или насечками валика, 
отходящего в обе стороны по тулову или же 
опускающегося вниз и вбок короткими изог
нутыми отрезками (рис. 49, 10, 11, 23, 24). 
Ближайшие аналогии подобным горшкам 
находим на Каунчи-тепе в слоях «культуры 
Каунчи II», в нижнем слое Минг-Урюк, на 
Чаш-тепе и др. У аналогичных горшков с 
соседнего городища Ак-тобе 2 гораздо мень
ше раздут корпус и весь сосуд больше вытя
нут. Кроме того, ручки никогда не подни
маются над уровнем края. 

Хотя в верхнем строительном горизонте 
Ак-тобе 2 мы отметили аналогичные шау-
шукумским горшки и с ямкой у основания 
верхнего конца ручки, и с валиком па тулове, 
и даже в одном случае со сжатой с боков 
ручкой, все эти элементы, как выше указы
валось, представлены были лишь единичны
ми экземплярами и, очевидно, лишь зарож
дались. На Шаушукум-тобе встретилась ке
рамика с подобными чертами в массовом 
количестве и с большим разнообразием их. 
Так, отметим здесь повсеместное распростра
нение сжатых с боков ручек с ложбинкой и 
на горшках, и на кружках первой группы, 
а также на многих сосудах второй груп
пы 166. Наряду с этим подобные ручки разли
чаются длиной и глубиной ложбинки. Та же 
картина наблюдается и па городище Каунчи-
тепе в слоях «культуры Каунчи II». 

Как и на упомянутых выше городищах, 
на Шаушукум-тобе есть кухонные горшки 
(пли котлы) с горизонтальными петлеобраз
ными ручками, причем часто эти ручки, как 
и вертикальные, сильно сжаты с боков 
(рис. 49, 7). 

ifie Е. И. Агеева. Указ. соч., стр. 93. 

Кружки первой группы типологически, 
как и горшки, составляют прямое продолже
ние и развитие форм кружек Ак-тобе 2. Они 
также широко открыты, с выделенной шей
кой, с простым чуть утонченным краем и 
прикрепленной к нему вертикальной петле
образной ручкой. Отличием шаушукумекпх 
кружек от актобннскнх служит, как и у горш
ков, гораздо большая ширина и приземис
тость тулова (рис. 49, 14). 

В этом слое представлены и обычной 
формы сковороды с большим количеством 
примесей крупнодробленой дресвы (рис. 49, 
18,33). 

Встреченные в нижнем слое крышки 
первой группы — плоские, с петлеобразными 
ручками в центре — орнаментированы свер
ху ямочными вдавленнямн, радпально рас
ходящимися от центра вмятинами и насечка
ми (рис. 49, 1, 22, 28) 1б?. Аналогичные 
крышки широко распространены в районах 
Нижней и Средней Сырдарьи. 

В этом же слое найдены фрагменты свое
образных сосудиков типа светильников или 
курильниц. Один из них имеет форму ма
ленькой чашечки с ручкой и с замятыми 
краями (рис. 49, 21). Другие представляют 
собой небольшую на цилиндрической ножке 
чашечку-резервуар, края которой украшены 
волнистыми замятинами или насечками168. 
Диаметр чашечек 9—11,5 см, глубина 3—4 см. 
Большинство светильников встречено во 
фрагментировапном виде. Аналогичные све
тильники-курильницы найдены на располо
женном на левом берегу Сырдарьи городище 
Ак-тобе 1, в нижнем слое Минг-Урюка, на 
Кызыл-Кыре под Бухарой. Широко распро
странены подобные курильницы в катаком
бах Таласской долины и на Нижней Сыр-
дарье. 

Уже в самых нижних слоях Шаушукум-
тобе были встречены подставки в виде гру
бых изображений голов быка с двумя рогами 
и ямкой спереди (рис. 49, 31). Они орнамен
тированы сверху и спереди рядами глубоких 
ямочных вдавлений и насечек. Полностью 
аналогичные подставки есть на городищах 
Алимбай-тепе, в Отрарском оазисе 169, но осо
бенно широко они представлены на городище 
Каунчи-тепе, начиная с нижних штыков 
стадии Каунчи II. 

В керамике второй группы, изготовленной 
в основном ручной лепкой, по назначению и 
157 Там же, стр. 97. 168 Там же, стр. 100. 
'6Э Е. И. Агеева, Г. И. Лацевич. Указ. соч., стр. 106» 

рис. 86. 
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форме выделяются те же виды и типы со
судов, что и на разобранных выше памят
никах. 

Сосуды типа хумов, хумчей в нижнем 
слое представлены в основном фрагментами 
стенок и венчиков, ло которым трудно вос
становить полную форму. Однако и по 
фрагментам можно судить, что это толсто
стенные сосуды с плоским широким дном, 
вытянутым туловом, покатыми плечиками, 
горло часто лишь намечено. У них прямой 
утолщенный подпрямоугольный в сечении 
край с широким плоским бережком или же 
подпрямоугольный в сечении венчик также 
с плоским бережком и изредка с горизон
тальным неглубоким желобком снаружи 
(рис. 49, 32). На горле и тулове поверх 
жидкого беловатого н с различными от
тенками ангоба — мазки и потеки красно-
коричневого и черного170. Изредка хумы 
украшены резным орнаментом под венчиком 
(рис. 49, 41). 

Форму горшков, среди которых также нет 
ни одного целого экземпляра, можно пред
ставить по многочисленным фрагментам. 
Подавляющее большинство их поверх жид
кого беловатого ангоба, реже — по неанго-
бнрованной поверхности, украшено как бы 
нарочито небрежными мазками и идущими 
от них густыми коричнево-красными, темно-
коричневым или черными потеками (рис. 50, 
65, 69, 71). По форме надо отметить баноч
ные горшки с прямым ИЛИ чуть отогнутым 
наружу простым краем, реже — с округлым 
венчиком, иногда с продольным горизонталь
ным желобком по наружной стороне венчи
ка, с невысоким, иногда лишь намеченным 
горлом, плавно переходящим в округлое ту-
лово. В отличие от подобных сосудов Ак-
тобе 2 у шаушукумских несколько более 
раздутое тулово, хотя продолжают, очевидно, 
существовать и сосуды с узким туловом. 

На Шаушукум-тобе встречено значитель
ное количество горшков с относительно вы
соким прямым горлом, что нельзя считать 
характерным для Ак-тобе 2, хотя некоторое 
число горшков с прямым горлом, отделенным 
от раздутого тулова, выраженным уступом, 
с профилированным венчиком найдено в ма
териалах обоих строительных периодов (рис. 
34, 18; 39, 24). На Шаушукум-тобе па горш
ках с высоким прямым горлом появился ва
лик или врезная линия под венчиком (рис. 
50, 67, 77, 81). Некоторые горшки кроме маз
ков и потеков украшены прорезанной до об-

Е. И. Агеева. Указ. соч., стр. 96. 

жига на горле пли плечиках волнистой 
линией или же рядом неглубоких насечек 
на плечиках (рис. 50, 64, 75, 79). Анало
гичная орнаментация горшков типична для 
Ак-тобе 2. На Шаушукум-тобе такие укра
шения встречены гораздо реже, но зато здесь 
найдены близкой формы горшки, орнаменти
рованные по горлу п плечикам неровно 
прорезанными рядами горизонтальных линий 
(рис. 50, 63). Аналогичные горшки с подоб
ным орнаментом не встречались на поселе
ниях Ак-тобе 2, Каунчи-тепе, Чаш-тепе, на 
городище Минг-Урюк. В то же время анало
гичным образом украшенные горшки неодно
кратно найдены в более северных районах 
Сырдарьи. 

Очень характерные для Ак-тобе 2 горшки 
с двумя вертикальными петлеобразными 
ручками представлены и на Шаушукум-тобе, 
но лишь во фрагментах и в значительно 
меньшем числе. Часть их имеет ручки, верх
ним концом прикрепленные к краю ИЛИ чуть 
ниже края, другие же снабжены ручками, 
верхний конец которых прикреплен к горлу 
или чаще к плечпку. Они небольшие, оваль
ные в сечении, с чрезвычайно характерной 
в этом слое и для ручек других видов и типов 
сосудов глубокой вертикальной, иногда до
вольно широкой ложбинкой по спинке от 
сжатия с боков (рис. 50, 38—48). Такая же 
глубокая ложбинка есть и на горизонтальных 
ручках, в виде петли прикрепленных к верх
ней части плечиков горшкообразных сосудов 
(такие сосуды можно в определенной степе
ни считать и котлообразными, хотя форма 
их чрезвычайно близка разобранным выше 
горшкам — рис. 51, 84, 87). Последние по 
форме почти не отличаются от описанных 
выше горшков. Часть сосудов снабжена го
ризонтальными петлеобразными ручками, 
овальными или круглыми в сечении. У дру
гих горшков — обращенные средней частью 
кверху ручки-упоры, сплошные пли с отвер
стием (рис. 51, 85, 86, 92). Сосуды с анало
гичными ручками найдены на всех упомяну
тых выше городищах". 

Широко представлены в нижнем слое 
Шаушукум-тобе кувшины, по форме также 
напоминающие найденные на Ак-тобе 2. Для 
них характерны яйцевидное тулово, высота 
которого резко превышает диаметр, плоское 
широкое дно, диаметр которого обычно в 
1,5—2,5 раза больше диаметра края, покатые 
плечики, плавно переходящие в высокое, 
расширяющееся книзу горло с отогнутым 
наружу венчиком диаметром 10—16 см. 
Венчики круглой пли подтроугольпой в 
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•сечении формы, иногда с горизонтальным же
лобком по наружной стороне (рис. 50, 
6. 14—16). Но преобладают в нижнем слое 
Шаушукум-тобе более крупные и несколько 
удлиненные венчики, отделенные от горло
вины резким валиком и уступом (рис. 50, 
4, 5.19). У некоторых из таких венчиков сна
ружи имеется дополнительная врезная поло
са под закраиной. Большинство кувшинов 
покрыто жидким беловатым с различными 
•оттенками ангобом, поверх которого идут маз
ки, капли и потеки темно-коричневого пли 
черного ангоба. Встречается некоторое коли
чество сосудов с более густым розоватым 
ангобом. Часть кувшинов украшена по пле
чикам п тулову прорезной волнистой линией, 
иногда опоясывающей тулово по спирали, пли 
рядом насечек по плечикам. Абсолютное же 
•большинство кувшинов орнаментировано 
прорезанными по горлу параллельными гори
зонтальными линиями171. На небольших 
кувшинах эти линии опускаются и на плечи
ки сосуда. Характер таких линий разнообра
зен — от неглубоких и неровно прочерченных 
концом палочки линий до нанесенных мел
козубчатым (реже — крупнозубчатым) штам
пом глубоких и ровных полос, как бы подра
жающих рифлению (рис. 50, 2—6, 9, 10, 19, 
21). 

Некоторые кувшины имеют петлеобраз
ные ручки, верхним концом прикрепленные 
к горлу или к краю сосуда. Ручки, обычно 
овальные в сечении, с характерным для этого 
•слоя продольным желобком по спинке 
(рис. 50, 22, 31, 41, 42). Такой желобок есть 
и у массивных горизонтальных ручек, кото
рыми снабжена часть кувшинов (рпс. 50, 32; 
51, 87). Найдены кувшины с ручками, орна
ментированными снаружи насечками и вдав-
ленпямп (рпс. 50, 32, 40), или валиком п 
пальцевыми замятпнамн на нижней части 
и у основания ручки (рис. 50, 9, 22). 

У части кувшинов на плечиках с проти
воположной от ручки стороны есть цилин
дрической формы носик (с небольшим сли
вом на краю), типичный для кувшинов Каун-
чи-тепе. Ак-тобе и других подобных памят
ников (рис. 50, 28, 49). Небольшое количест
во таких сосудов покрыто черным ангобом. 
Но в отличие от Ак-тобе 2 в нижнем слое 
Шаушукум-тобе у многих кувшинов (боль
шинство с горизонтальными полосами на 
горле) округлый в плане слив по краю, обра
зованный отжатпем части венчика пальца
ми (рпс. 50,27—19). Аналогичные сливы, как 

ю Е. И. Агеева. Указ. соч., стр. 92—93. 
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и горизонтальное рифление на горле, чрез
вычайно характерны для джетыасарской 
культуры. 

Вероятно, к кушинам относятся и тонко
стенные сосуды с резко отогнутой наружу 
значительной по длине частью горла, с за
краиной, выделенной лишь неглубоким врез
ным пояском снаружи (рис. 50, 12). Эти еди
ничные сосуды с густым красно-коричневым 
ангобом и лощением. Кувшины с аналогич
ной отделкой поверхности, с раструбообраз-
ным венчиком (но несколько иной формы) 
чрезвычайно характерны для джетыасарско-
го комплекса. 

Неоднократно встреченные в этом слое 
различного размера миски могут быть разде
лены на типы, также тесно связанные с 
актобпнекпмп по форме (рис. 51): 1) неглу
бокие открытые с простым округлым или 
слегка утонченным краем, с прямыми стен
ками, образующими резкий перегиб при пе
реходе к слегка уплощенному дну; 2) откры
тые полусферической формы миски с округ
лым или уплощенным дном, простым краем, 
часто выделенным снаружи заметным усту
пом или полосой (рис. 51, 9), с двух сторон 
они покрыты густым красным ангобом и ло
щением 172. Сосуды первого типа обычно 
покрыты двусторонним густым темно-корич
невым, местами до черного и черным анго
бом и часто подлощены (рис. 51, 8, 10, 37— 
40). Близки к этому типу миски с плавно-
округлыми стенками в верхней части и выде
ленным резким перегибом — переходом к 
слегка уплощенному дну. Они покрыты гу
стым коричневато-красноватым внутри и 
ярко-красным снаружи ангобом и лощением 
(рпс. 51, 4.0. 

Неглубокие большого размера миски, или 
тагора (диаметр края их 48—50 см) могут 
быть отнесены к первому типу и по форме, 
и по отделке поверхности. Отличаются они 
наличием небольшого венчика с плоским бе
режком и тем, что перегиб стенок приходится 
на верхнюю половину тулова, а нижняя часть 
имеет не округленные, а прямые стенки; дно 
плоское большого диаметра (рис. 51, 46). 
Форма таких сосудов (но не отделка поверх
ности) полностью аналогична форме значи
тельной части мисок Ак-тобе 2. 

Чаши (рис. 51, 6, 7, 51-—54) представлены 
в этом слое теми же двумя основными типа
ми, что и миски: 1) полусферической формы 
с округлыми, плавно идущими к плоскому 
дну стенками (рис. 51, 52, 61); 2) с почти 
172 Там же, стр. 96. 



прямыми стенками, чуть отогнутым наружу 
краем и резким перегибом стенок в нижней 
части тулова при переходе к плоскому дну 
(рис. 51, 51, 53). Некоторые чаши покрыты 
беловатым ангобом, поверх которого нанесе
ны красно-коричневые и темно-коричневые 
мазки и потеки. Н и ж н я я часть этих сосудов 
несет следы обработки лопаточкой. Найдено 
и несколько чаш второго типа, покрытых 
густым красным, красно-коричневым анго
бом и лощением. Форма чаш и отделка мно
гих из них полностью повторяют подобные 
сосуды пз Ак-тобе 2. 

Типологически непосредственно связаны 
с актобипскнмп и кружки пз нижнего слоя. 
Д л я них характерно относительно высокое 
прямое горло, плавно переходящее в округ
лое тулово, широкое дно, петлеобразная, а 
чаще кольцевидная ручка, прикрепленная к 
верхней части тулова (рис. 51 , 20, 21, 23). 
Изредка на сосудах с раздутым, почти сфе
рической формы туловом п низким прямым 
горлом ручки прикреплены на верхней части 
тулова, но под краем сосуда (рис. 51 . 22). 
У некоторых'на верхней части ручек имеется 
выступ в виде схематического изображения 
животного. Есть ручки, сжатые с боков, у ко
торых по спинке проходит продольная канав
ка. Большинство кружек покрыто светлым 
ангобом, а поверх пего идут потеки темно-
коричневого п черного ангоба. 

Встречено также некоторое количество 
кружек с низким раздутым туловом, прямым 
горлом и кольцевидной ручкой, покрытых 
снаружи и по верхней части внутри густым 
красным, красно-коричневым апгобом п ло
щением. Место перехода горла к тулову под
черкнуто врезными полосами (рпс. 51 , 20, 
70). Подобные прорезанные горпзоптальные 
полосы украшают горло п других сосудов, 
покрытых густым красным ангобом п лоще
нием. 

Часть кружек с НИЗКИМ раздутым туловом 
п прямым горлом пмелп густой черный ангоб 
и легкое лощение. Т а к а я ж е отделка п у кру
жек с округлым туловом и отделенным от 
него врезной полосой круглым в сечении ма
леньким венчиком (рис. 51 , 71). Оппсанные 
выше кружки с темным апгобом п лощенпем 
и с раздутым туловом и четко отделенным от 
пего горлом и с маленьким круглым в сечении 
венчиком характерны для джетыасярской 
культуры. 

Интересен сосуд в виде кубка с раздутым 
сферической формы корпусом па фигурной 
ножке, покрытый красным ангобом и слегка 
подлощенный (рис. 51, 24). Близкой формы 
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кубки известны в джетыасарском комплексе 
(рис. 3, 73) в материалах предгорий Ферга
ны 173. 

Е. И. Агеева при разборе шаушукумской 
керамики выделяет промежуточный горизонт, 
где наряду с продолжающими бытовать ста
рыми формами иногда проявляются новые 
элементы 174. 

В керамике первой группы отметим те же 
горшки, что и в нижнем горизонте. Найдены 
два сосуда баночной формы с орнаментом пз 
косых насечек в месте перехода тулова к гор
лу (рпс. 49, 27) п одни котлообразный сосуд 
со сферическим туловом, двумя горизонталь
ными петлеобразными ручками, низкой ши
рокой горловиной 175. Вокруг основания ручек 
и по верхней части тулова проходит орнамен
тальная полоса пз овальных ямок. Кольцевид
ный поддон этого котла, диаметр которого в 
два раза меньше диаметра горла, орнаменти
рован по краям волнообразными замятинамп 
(рис. 49, 26). Если вышеупомянутые сосуды 
баночной формы могут быть сопоставлены с 
аналогичными сосудами пз нижнего горизон
та, то подобных указанному котлу там найти 
пельзя. Аналогичные котлообразные сосуды 
известны пз раскопок А. И. Тереножкина зам
ка Ак-тепе под Ташкентом ,76. 

Встреченные в среднем горпзопте крыш
ки — плоские с петлеобразными ручками плп 
ручками-выступами в центре — подставкп в 
виде головы быка, орнаментированные ямоч
ными вдавлепиямп впереди и сверху, также 
аналогичны нанденпым в нижнем горпзопте. 

В керамике второй группы подавляющее 
большинство форм повторяет обнаруженные 
в нижнем горизонте. Возможно, в этом слое 
появляются хумы с такими же подпрямо-
угольпыми в сечении венчиками с широким 
плоским бережком, как в нижнем горизонте, 
но с орнаментом в виде удлппеппых пальце
вых вдавлеппй по наружной стороне венчика 
(рпс. 49, 47). 

В этом слое обнаружены горшки, часто 
с горизонтальными ручками па плечиках, по 
форме тулова и венчпка аналогичные найден
ным в нпжпем горизонте, со своеобразным 
прорезным орнаментом (вероятно, отдельные 
экземпляры таких сосудов появились еще в 
173 Л. М. Левина. Керамика п вопросы хронологии 

ПаМЯТВИКОВ..., СТр. 63, рис. 11, 61; С, С. Сорокин. 
Воркорбазский могильник..», стр. 134, табл. 12г. 

174 Е. Я. Агеева. Указ. соч.. стр. 92. 110. К сожале
нию, автор не называет даты этого слоя. 175 Там же. стр. 99, табл. IV; стр. 100. 

174 А. II. Терепожкин. Холм Ак-тепо блиэ Ташкен
та. «ТИПА ATI У.чб. ССР», т. 1. Ташкент 1948 
стр. 116. 
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нажнем горизонте, судя по материалам из 
траншея, прорезанной бульдозером по цитаде
ли во время строительных работ 1958 г . ) . На 
плечиках, а иногда и на горле сосуда по сы
рой пли слегка подсушенной поверхности па-
несен прорезной орпамепт в виде широкой 
полосы косой сетки, незамкнутых треугольни
ков, сочетающихся с ними полуовалов, елочек 
(рис. 5 1 , 80, 81, 92). Большинство таких со
судов покрыто густым коричнево-красным, 
темно-коричневым пли черным ангобом и 
слегка подлощепо. Аналогичный прорезной 
геометрический орнамент пе характерен для 
других памятников Ташкентского оазиса, где 
широко распространены сосуды подобной 
формы. В то же время такой прорезной гео
метрический орнамент (особенно в виде не
замкнутых треугольников, косой сетки) ти
пичен для иной формы сосудов, покрытых 
густым темно-коричневым или черным анго
бом и лощением и характерных для джетыа-
сарской культуры Н и ж н е й Сырдарьп. В зна
чительной степени краснолощепые сосуды с 
прорезным орнаментом в виде косой сетки со
поставимы с таковыми же и из ферганских 
памятников. Среди ш а у т у к у м с к и х сосудов 
отметим также небольшой кувшппчик (или 
к р у ж к у ) с петлеобразной ручкой, с густым 
черным ангобом и лощением, у которого па 
тулове расположеп горпзоптальпый пояс про
резанного по сырой глине елочного орна
мента. 

В этом слое обнаружены миекп с округ
лыми стенками, с двумя вертикальными коль
цевидными ручками, прикрепленными на 
средней частп тулова. Ручки — овальные в се
чении, с характерным желобком по спинке, 
иногда глубоко прорезаппым и имсвшпм лишь 
орнамептальпое значение. Часть таких сосу
дов — открытые, полусферической формы с 
простым краем (рис. 51, 43); другие — с та
кими ж е округлыми стенками и простым кра
ем, но последний: слегка загпут впутрь сосуда 
(рис. 51 , 44). Миски покрыты густым черным 
ангобом л слегка подлощены. Под ручкой од
ного пз сосудов прорезан тамгообразпый знак. 
Близкой формы двуручпые миски найдены 
иа поселении Ч а т - т е п е , в верхнем слое Ка-
унчи-тене. 

Среди кружек отметим сосуд с приземи
стым округлым туловом и коротким горлом, 
по которому проходит горизонтальный валик. 
К верхней части тулова прикреплена петле
образная ручка с площадочкой наверху 
(рис. 51, 19). Судя по фрагментам, такие 
кружки характерны для ворхпего слоя Шау-
шукум-тобе. Аналогичные сосуды известны пз 

верхнего слоя городища Мипг-Урюк, из слоя 
V I — V I I вв. Ак-тепе близ Ташкента . 

К кружкам ж е можно отнести куишино-
образиый сосудик с высоким прямым горлом, 
с простым краем. К краю и плечикам при
креплена пстлеобразпая овальпая в сечении 
ручка с опущенным верхом, па котором по
мещен палеи в виде закрученных в разные 
сторопы витков, имитирующих рога барана 
(рис. 51 , 18) 177. К р у ж к и с такими орнамен
тированными ручками нандепы в верхних 
слоях городища Кауичп-тепе 178. 

В верхнем слое Ш а у ш у кум-то бе в кера
мике первой группы можпо выделить прежде 
всего горшкообразные сосуды. У некоторых 
из них — овальный в сеченип вепчик, но у 
большинства — лишь простой край, иногда 
подчеркнутый с наружной сторопы врезным 
пояском. Невысокое горло плавно переходит 
в корпус. Верхняя часть тулова горшков укра
шена косыми насечками пли палепиымн вол
нистыми валиками в месте перехода к горло-
випе. Эти горшки также снабжены двумя пет
леобразными ручками, верхним концом при
крепленными к краю сосуда. В* отличие от 
встречавшихся в нижнем слое болыпппство 
ручек гораздо тщательнее заглажено сверху 
п па нпх нет вертикальпой ложбинки. 

В верхнем слое (горизонте) былп встре
чены фрагменты котлообразпых сосудов с 
шаровидпым туловом, низкой широкой гор
ловиной, выделенным маленьким венчиком, 
с расположенными на плечиках двумя гори
зонтальными круглыми в сечении ручками, 
поднимающимися к венчику (судя по мате
риалам пз траншеи, прорезавшей цитадель) . 
Находка такого котлообразного сосуда отме
чена для средпего горизонта городпща. Как 
указывалось выше, подобные сосуды извест
ны пз раскопок А. И. Терепожкпна замка Ак-
тепе под Ташкентом, раскопок М. С. Мерщие-
ва па городище Ак-тоне 1. расположенном на 
противоположном от городища Ш а у ш у кум-
тобе левом берегу Сырдарьп. 

Некоторые котлообразные сосуды пз верх-
пего горпзопта III а у т у кум- то бе имели вепчик 
с резко уплощенным бережком. 

Сковороды- «жаровпп» пзготовлялпсь из 
еще более рыхлого теста, чем остальная кера
мика первой группы, с еще большим количе
ством примесей крупнодробленой дресвы. 

К р ы ш к и нерпой группы перхпего слоя 
можпо разделить на два типа: массивные пло-

177 К. И. Агеева. Указ . СОЧ., стр. 101. 178 Г. в. Григорьев. Келесская степь.... стр. 54, 
табл. XTV. 96, 97. 
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ские, часто орнаментированные вмятинами, с 
ручками в виде петли или в виде сплошного 
выступа и конические с резным орнаментом 
по краю. 

В верхнем слое Шаушукум-тобо встрече
ны фрагмепты прямоугольной и цилиндри
ческой формы подставок. 

Б керамике второй группы в верхнем го
ризонте Шаушукум-тобе отмечается большое 
количество сосудов станковой работы. 

Продолжают существовать те ж е формы 
хумов и хумчей, изготовлеппых ручной леп
кой. Поверхности пх покрывались жидким 
беловато-розоватым или беловато-желтоватым 
ангобом, поверх которого наносились небреж
ные мазки с каплями и потеками более густо
го темно-корпчневого п черного ангоба. 

Встречены единичные экземпляры хумов 
с подтреугольпым пли круглым п сечении вен
чиком с плоскпм бережком (рпс. 49, 50). Но 
абсолютное большинство сосудов имело резко 
утолщеипый подпрямоугольный в сечении 
кран с широким плоскпм бережком или же 
подпрямоугольный в сечении венчик также 
с плоскпм бережком (рпс. 49, 52—62). Сна
р у ж и закраины и вепчпкп орпаментировапы 
рядом удлиненных пальцевых вдавлеппй 
(рпс. 49, 46, 48, 49, 55, 58). Сосуды анало
гичной формы с такой же орнаментацией 
встречены па Чага-тепе, Кадовад-тепе, но осо
бенно онп характерны для замка Ак-тспс под 
Ташкентом, для второго горизонта городища 
Имлак (Тункент) 17Э. 

Отдельпые сосуды этого тппа с Ш а у ш у 
кум-тобе украшены по плечикам вдавления-
ми, прорезными полосами (рис. 49, 35). 

И в верхнем слое продолжают бытовать 
горшки, характерные для нижнего горизонта. 
Но наряду с ними отмечаются и некоторые 
новые черты п формы. Так, большинство 
горшков верхпего слоя покрыто легким ло
щением поверх густого красповато-корнчпева-
того, темно-коричневого п черного ангоба. 
Значительное количество горшков имеет чуть 
удлиненный венчик с валиком па нижней 
части (рпс. 50, 78: 51, 91). Многие широко 
открытые горшки с раздутым туловом, невы
сокой шейкой, простым отогнутым наружу 
краем, часто подчеркнутым снаружи врезной 
линией, с густым красным, красновато-корич
неватым ангобом, украшены по плечикам и 
тулову поясом орнамепта. образованного не
глубокими и широкими вдавленными штам-
179 ТО. Ф. Буряков. Из прошлого Чптг.-пло-Курамин-

ского промышленного района (к истории гор
ного дела п металлургии средневекового Йлака). 
Рукопись канд. дисс. Ташкент, 1966, стр. 55. 

пом полосками в виде елочек, сплошных или 
сочетающихся с поясом незамкнутых тре
угольников, фестонов (рис. 51 , 1, 77—79, 
88—90). Такой орнамепт особспно часто 
встречается в верхнем слое Шаушукум-тобо. 
В то же время значительно п количество 
горшков с орнаментом, прорезанным концом 
палочки по сырому сосуду, в виде елочек, ко
сой сетки, незамкнутых треугольников, спи
ральных полос, волнистых линий, рядов насе
чек, часто сочетающихся между собой, а ппо-
гда и с налепным волнистым валиком (рис. 51 , 
95). Часто эти сосуды покрыты густым чер
ным ангобом и лощением. Многие из них снаб
жены двумя горизонтальными петлеобразны
ми ручками (рис. 51 , 94, 95). 

Густой ярко-красный, красно-коричневый 
ангоб н лощение встречаются также па близ
кой формы сосудах с выделенным венчиком 
с изгибом края внутри сосуда для крышки, 
с высоким горлом, отделенным от тулова рез
ким уступом (рпс. 51 , 93). Отмсчепы также 
горгакообразпые сосуды со сферическим туло
вом, сравнительно небольшим устьем, наклон
ными внутрь стенками со слегка уплощенным 
бережком. Начиная от края, тулово покрыто 
поясом неглубоко врезанного елочного орпа-
мента, ниже проходит полоса фестонов 
(рис. 51, 88). На поверхности сосуда нанесе
ны густой черный ангоб п легкое лощеппе. 

Наряду с разобранными формами продол
жают бытовать горшки, особеппо характер
ные для нижнего слоя, со светлым ангобом и 
потоками томпо-корпчпевого и черного, часто 
с желобком по наружной сторопе венчика, ор
наментом по горлу пли плечикам в виде пояса 
насечек пли прорезпой волпистой линии. Не
которые горшки снабжены вертикальными 
ручками, иногда орнаментированными по 
спинке вдавленипмп пли подражающие ви
тым (рпс. 50, 36, 53. 54). Подобные ручки 
часто принадлежали кувшинам. 

Кувшины верхнего слоя Шаушукум-тобе 
в основном повторяют форму и отделку кув
шинов предшествующего периода п отлича
ются лишь отдельными элементами. Господ
ствуют сосуды с резко отогнутым н а р у ж у 
чуть утолщенным по сравнению со стенками 
и удлиненным венчиком, отделенным от гор
ла валиком и уступом (рпс. 50, 1. 7. 8); гор
ловины орпаментировапы подражающими 
рифлению горизонтальными полосами, но вес-
ряды этих полос одинаково ровные и глубо
кие. Встречаются вертикальные и горизон
тальные ручки, как бы смятые с боков, с глу
бокой продольной Канавкой по спинке, по най
дено много ручек уже без канавки, с тпта-
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тельно заглаженной наружной поверхностью. 
Кувшины покрыты жидким беловатым анго
бом, иногда поверх него — мазки и потеки 
коричневого и черного ангоба; почти полно
стью отсутствуют сосуды с розоватым анго
бом. Встречены фрагменты кувшина с крас
ным ангобом и лощением, с круглым в сече
нии маленьким венчиком, подчеркнутым 
снаружи врезной линией. Такой же линией 
подчеркнуто место перехода тулова к горло
вине. Плечики орнаментированы выступаю
щими шишечками. Аналогичные по форме, 
отделке и орнаментации сосуды характерны 
для джстыасарской культуры. 

Существуют в этом слое п все основные 
формы мисок н чага. Преобладают миски с 
прямыми или слегка округлыми стенками с 
резким перегибом тулова при переходе его 
ко дну. В месте перехода образуется как бы 
небольшой наплыв нижней частп на верхнюю 
(рис. 51, 25—28, 41). Эти сосуды покрыты 
густым темно-коричневым п черным (с пря
мыми стенками) или красным (с округлыми 
стенками) ангобом и лощением. Аналогичная 
форма мисок известна помимо памятников 
Ташкентского оазиса (Чаш-тепе. Ак-тепе 
близ Ташкента, Каунчн-тепе и т. д.) в Согде, 
в Семиречье в слоях VII—VIII вв.180 В VII— 
VIII вв. н. о. в Согде бытуют и миски, анало
гичные некоторым из гааушукумекпх мисок 
полусферической формы с орнаментом в виде 
идущих с наклоном по тулову вертикальных 
широких вдавленных по еще сырой глине со
суда полос, имитирующих разделку поверхно
сти металлических сосудов (рис. 51, 2, 49) ш . 
Такие миски покрыты густым черным апго-
бом. 

Среди чаш, относящихся к том же двум 
осповпым типам, что и чяшп нижнего гори
зонта, полностью преобладают сосуды с гу
стым ярко-красным, красно-коричневым апго-
бом и лощением. У пекоторых из ппх — вер
тикальные прорезные полосы по тулову 
(рис. 51, 58, 59), другие имеют снаружи па 
дне прорезанные по сырому или слегка под-
сушенпому сосуду знаки-тамги пли какие-
либо изображения (например, примитивное 
изображеппе человеческой фигурки; рис. 51. 
56. 57). Среди чат с прямыми стопками п пе
регибом в нижней части отметим сосуд на 

180 В. И. Маршак. Влияние торевтики на согдий
скую керамику VII—VIIT вв. ТОВЭ, т. V. Л.. 
1961, стр. 179, табл. 1. 3. 12; В. И. Распопова. 
Гончарпые изделпя согдпйцеп Чуйской долины. 
ТКЭ. т. TV. М.. 1960. стр. 152. рис."/.. 

181 Б. И. Маршак. Влияние торептикн..., стр. 179. 
табл. 1, 70. 

дисковидном поддоне (рис. 51, 55). Вероятно, 
к чашам или мисочкам можно отнести фраг
менты сосуда с полусферическим туловом, 
простым краем, отделанным снаружи врезным 
пояском, диаметром 13 см. Сосуд этот имел 
три цилиндрические ножки и был покрыт бе
ловатым ангобом. Он паходит аналогии в ма
териалах верхпего горизонта Каунчн-тепе, 
второго слоя Ак-тобе (чардаринского). Подоб
ной формы сосуды, служившие светильника
ми, пайдены на Нижней Сырдарье па горо
дище Кескен-Куюк-кала, в Семиречье и Согде 
в слоях VI—VIII вв.182 

Вероятно, к крышкам можно отнести фраг
менты с прорезанным спиральным орнамеп-
том по верхней, слегка вогнутой стороне, гу
стым красно-корпчневым, местами до темно-
коричневого и черного ангобом ж лощением, 
с отверстием в центре (рис. 51, 48). 

Кружки этого слоя типологически связаны 
с такими же сосудами ппжнего горизонта. 
Для них характерно овальной формы тулово, 
плавпо переходящее в высокое прямое горло 
с простым краем. К краю п плечикам при
креплена петлеобразная круглая в сеченпи 
ручка. На прикрепленной к краю сосуда (воз
можно, типа кувшина) ручке, овальной в се
чении с глубокой продольной бороздой по 
спинке, встречен налеп, имитирующий ба
раньи рога (рис. 51, 62). Другая форма, 
очень близкая первой,— кружки с приземи
стым раздутым туловом, высоким горлом со 
слегка отогпутым иростым краем п кольце
видной ручкой, прикрепленной на верхней ча
стп тулова. У некоторых сосудов с подобным 
туловом горло короткое, часто лпшь слегка 
выраженное (рис. 51, 15). У отдельных сосу
дов с Шаушукум-тобс по горлу проходят про
черченные горизонтальные полосы, как и на 
кувшинах (рис. 51, 14). Часто и ручки кру
жек сжаты с боков и по спинке пдет глубокий 
вертикальный желобок (рис. 51, 14. 62, 68). 
Найдены фрагменты кружек с ручками, ими
тирующими витые (рис. 51, 17). Аналогичные 
ложповптые ручки встречены в верхнем слое 
Каунчн-тепе, па А лимба it-тепе, опп харак
терны для райопов Согда и Семиречья VI — 
начала VII в. ш 

182 А. И. Бернштам. Чуйская долина. МИА. № 14, 
1950. табл. LVI; П. И. Кожемяко. Раннесредневе-
кош.те поселения п города Чуйской долины. 
Фрунзе. 1959. стр. 33, табл. IV. 8; К. М. Байпа-
ков. Раскопкп ранпесреднекскового замка п Семи
речье. «Вестник АН Каз. ССР». 190G. № Я Алма-
Ата, стр. 65, рис. 3: Б. И. Распопова. Указ. сот., 
стр. 154, рис. 5. 1, 76. 

,83 В. Я. Распопова. Указ. соч., рпс. 5. 13, 21. 

148 



Иногда у кружек с раздутым приземистым 
туловом п коротким горлом на Bcpxneii части 
кольцевидной ручки, прикрепленном к верху 
тулова, есть уплощенная площадка. Такая 
кружка встречена п в среднем горпзопте. Как 
говорплось, аналогичные сосуды известны из 
верхнего слоя городища Мивг-Урюк, из слоя 
VI—VII вв. Ак-тспе близ Ташкента, из слоев 
VII—VIII вв. Согда 1М п Семиречья 185. Таких 
кружек немало в верхнем слое Шаушукум-
тобе. Встречены кружкп апалогичпоп формы 
с кольцевидной ручкой на тулове или у края. 
Ручка имеет сечение в виде треугольника с 
широкпм основанием и резко расширяется у 
обоих концов у места прикрепления (рис. 51, 
63, 67—69). Тождественные кружкп харак
терны для джетыасарской культуры, в кото
рой на позднем этапе отмечены п сосуды с 
кольцевидными ручками с площадочкой свер
ху. Все они, как и другие формы кружек это
го слоя Шаутукум-тобе, покрыты густым 
красным, краспо-корнчпевым ангобом и 
сплошным лощеписм. Поверхности некоторых 
из них украшены прорезным орнаментом в 
виде закрученной еппралн, зигзагообразных 
линий, елочек (рис. 51, 66, 74, 75, 80). 

Возможно, часть сосудов с таким орна
ментом можно отнести к типу небольших гор
шочков. Вероятно, крупной кружке или гор
шочку принадлежат фрагменты сосуда, по 
плечпкам п тулову которого папесены штам
пом неглубокие широкие вертпкальпые по
лоски, образующие видимость металлической 
поверхности (рис. 51, 89). Аналогичные со
суды известны из верхнего слоя Мппг-Ургока 
и пз других мест Ташкентского оазиса п Сог
да 186. 

Таким образом, мы должны констатиро
вать, что комплекс керамики Шаутукум-тобе, 
безусловно, принадлежит к характерпепгппм 
комплексам каунчпнекого тппа, по одновре
менно в нем, начппая с нижнего горизонта, 
четко прослеживаются многочисленные дже-
тыасарекпе элемепты. 

Г о р о д и щ е А к - т о б е 1 (ч ар д а р и н-
с к о е) расположено недалеко от Шаушукум-
тобе, па противоположном левом берегу Сьтр-
дарьн, в 3 км па юго-запад от поселка Чарда-
растрой, на старой протоке. Оно открыто it 
обследовано Г. И. Пацевпчем в 1951 г.!87, за-
, м И. Б. Бектович. Керамика верхнего слоя Пепджн-

кевта. МИА, № 124, 1964, рпс. 21 2; Б. И. Мар
шак. Указ. соч.. стр. 181. табл. 2, 20. 

185 В. И. Распопова. Указ. соч., рис. 2. m В. И. Распопова. Указ. соч.. рпс. 2. 19; Б. И. Мар
шак. Указ. соч.. стр. 181. табл. 2, 6. 

187 Е. И. Агеева, Г. И. Пацевич. Указ. соч. стр. 116, 
117. 

тем Н. Н. Вактурской в 1959 г. 188 В 1960— 
1962 гг. М. С. Мерщпев па нем произвел рас
копки 189. Городище имеет форму трапецие
видной площадки, высота ее — от 2 до 7 м, 
длина 300 м, ширина с восточной стороны 
50 м, с западной — 170 м. В центре, ближе 
к южному краю, находится цитадель (пло
щадь G0 X 70 м, высота до 10 м). В северо
западном углу площадки возвышается 14-мет
ровый холм размером 25 X 25 м. С трех сторон 
цитадель была окружена рвом и стеной с 
башпями 19°. 

В результате раскопок, которые были за
ложены на шахрпстапе, цитадели и па двор
цовом здаппи, выявилось, что Ак-тобе 1 — 
многослойный памятпнк !91. Культурные на
пластования общей мощностью 8,5 м делятся 
на четыре горпзонта. Между первым (пнж-
пнм) и вторым горизонтами не выявлено ни
какого перерыва. По сравнению с первым вто
рой горизонт дал значительно более мощные 
культурные слон. С ппм связано строитель
ство крепостной степы и двухэтажного двор
цового комплекса. Между вторым п третьим 
горизонтами прослеживается длительпый пе
риод запустения и полного прекращеппя жиз
ни, который, по предположению автора рас
копок, охватывал более ста лет 192. Планиров
ка третьего горизонта по совпадает с преды
дущей. И хотя в керамике находим пемало 
форм, типологически непосредственно связан
ных с формами сосудов второго горизонта, в 
целом нужно констатировать значительное от
личие ее. Поливной посудой, наконечниками 
стрел, а главпое — медными п серебряными 
монетами третий горизонт датируется второй 
половиной IX—XI в. Четвертый слой автор 
раскопок отнес к XI—XIII вв.193 

Для керамики первого и второго горизон
тов находим ближайшие аналогии в материа
лах поселений и погребений Ташкентского 

188 Н. Н. Вактурская. О поездке в южные Кызыл-
Кумы в 1955 г. МХЭ, вып. 1. М., 1959. стр. 58. 

183 М. С. Мерщиее. Городище Ак-тобе 1 (TV — на
чало ХПТ п.). Сб.: А. Г. Максимова. М. С. Мер
щиее, Б. И. Вайнберг. Л. М. Левина. Древности 
Чардары, стр. 120—173. 

IB0 M. С. Мерщиее. Городище Ак-тобе 1.... стр. 120; 
он же. К история возникновения н развития 
оседлых поселений и городов Южного Казахста
на. Автореф. канд. цисс. Алма-Ата. 1007, стр. (5. 

191 М. С. Мерщиее. Городище Ак-тобе 1..., стр. 121— 
149. 

192 М. С. Мерщиее. К псторип возникновения и раз
вития оседлых поселений..., стр. 12; он же. Го
родище Ак-тобе 1..., стр. 130, 140. 

1ЭЗ И. С. Мерщиее. К истории возникновения И раз
вития оседлых поселений..., стр. 13, 14; он же. 
Городище Ак-тобе 1..., стр. 1G;>, 172. 
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оазиса типа Каупчи-тепс, Мппг-Ургок, Чаш-
тепе, Алпмбай-тепс п т. п. и, копсчно, в наи
более близко расположенных к рассматривае
мому памятнику Ак-тобе 2 и Шаушукум-тобе. 

В ппжнем горпзоптс комплекс посуды 
весьма ограничен. Как указывает М. С. Мср-
щнев, вся опа изготовлена ручной лепкой 19А. 
Среди «кухонной» керамики с примесью квар
ца или шамота в тесте, с темпо-серой поверх
ностью отметим горшкообразные широкогор-
лые сосуды с простым, несколько отогнутым 
наружу краем, невысоким горлом, покатыми 
плечиками 195. Эти горшкп снабжены двумя 
петлеобразными круглыми в сечении ручка
ми, верхним концом прикрепленными к краю 
л ппогда чуть приподнятыми над ним (рпс. 52, 
37, 38). На верхней части некоторых ручек, 
на место их прикрепления к венчику — трп 
круглых углубления. Подобные двуручные 
«кухонные» горшки типичны для всех упомя
нутых памятников Ташкентского оазиса, но 
аналогичные сосуды с такими ямками па 
верхней части ручек, а также сосуды с чуть 
приподнятыми над краем ручками встречены 
лишь на таких городищах, как Алнмбай-тепе, 
верхний горпзопт Каупчи-тене, Шаушукум-
тобе. 

Среди второй группы есть сосуды типа 
хумов, горшков, кувшинов, мпсок (рпс. 52, 
7—10,17—20,27—29). Поверхность абсолют
ного большинства их покрыта жидким бело
ватым ангобом, поверх которого на верхней 
частп многих сосудов — мазки и потеки ко
ричневого и черпого апгоба. Хотя по имею
щимся фрагментам сложно судить о полной 
форме сосудов, но можно отметить, что верх
ние части хумов, горшков и особенно кувши
нов близки встреченным па городищах Ак-
тобе 2, Каунчи-тепе, Чаш-тепо, в нижнем 
слое городища Мггат-Урюк, в определенной 
степени и в ипжпем слое Шаушукум-тобе. Не 
только формы венчиков, горла, плечпков, 
верхней части тулова, ручки горшков и кув
шинов из Ак-тобс 1 находят аналогии в ке
рамике упомянутых памятников, но и про
резной волнистый или липейпый орпамепт 
на горле горшков и кувшинов, иапесеппый 
концом палочки или дощечки по еще сырой 
илп слегка подсушеппой поверхности (рис. 52, 
7, 17). То же можпо сказать и об орнаменте 
из горизонтального ряда пасечек (рпс. 52, 8, 
27) п в виде S-образпого знака или креста па 
ручках. Аналогичные ручкп, иногда сжатые 
с боков и тчеюшпе продольный желобок по 

16,1 М. С. Мерщисв. Городище Ак-тобс 1.... стр. 150. 
195 Там же, рпс. 22, 7, 8. 

спинке, особеппо характерцы для памятни
ков типа верхнего слоя Каупчи-тепс, Чат-
теле, нижнего слоя Шаушукум-тобс. Миски 
нижнего горизонта Ак-тобе 1 (чардарлнеко-
го) в основном относятся к широко распро
страненному на отмечеппых выше памятни
ках типу — с простым приостренпым краем и 
с перегибом стенок в верхней части илп па 
середине высоты сосуда. Встречена широко 
открытая подлощеиная миска с чуть отогну
тым краем, с легким горизонтальным рифле
нием верхней части стенок ,Э6. Подобная фор
ма мпсок не характерна для памятников 
Ташкентского оазиса, по встречается в более 
северных районах Сырдарьи. 

По некоторым аналогиям в керамике, от
талкиваясь от даты верхней границы Ак-то
бе 2, М. С. Мерщпев датирует пшкппй гори
зонт Ак-тобе 1 IV—V вв. н. э., с чем нужно 
согласиться. 

Второй горизонт дал значительно большее 
количество керамики. Автор раскопок указы
вает, что в этом горпзонте около 10% сосу
дов уже станковой работы 197. Почти все фор
мы сосудов второго периода типологически 
теснейшим образом связаны с формамп пер
вого горизонта. 

Среди керамики первой группы второго 
горизонта представлены такие же горшкп с 
вертикальными петлеобразпымп ручками, 
овальными пли подпрямоугольпымп в сече
нии, часто сжатыми с боков и иногда допол
нительно украшенными пальцевыми ямками 
в месте прикрепления верхнего конца к краю 
(рис. 52, 32, 33). Некоторые горшкп орна-
мсптпровапы пдущпм по широкой частп ту
лова налеппым валиком с защипами (рис. 52, 
34). Аналогичные сосуды типичны для верх
него горизонта поселения Каунчи-тепе, Чат -
тепе, нижнего слоя городища Мпнг-Ургок, 
Шаушукум-тобс, Шуралп-сай. Характерны 
для городищ Ташкентского оазиса и плоские 
крышки диаметром от 10—12 до 20—30 см, 
часто имеющие ручку-упор в цептре (рис. 52, 
30, 31) пли ручку, смещенную к краю крыш
ки !98. Иногда такие крышки орнаментирова
ны рядом ямочных вдав.теипй (рис. 52, 30). 

К этой же группе керамики по качеству 
падо отнести и небольшую курильницу-све
тильник в виде полусферической чашечки-ре
зервуара на цплппдрпческой ложке (рпс. 52, 
35). Аналогичные курильницы широко рас
пространены в памятниках джетыасарской 

}9° Там же, стр. 151. 137 Там же, стр. 154. т Там же, стр. 156. 
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Рис. 52. Городище Ак-тобе 1 (чардарппское). Керамика 



культуры, в Ташкентском оазисе, в Таласской 
долине. Характерны для этого горизонта Ак-
тобе 1 подставки в виде изображения головы 
быка (рис. 52, 36) ' " . Подобные известны из 
верхнего слоя Каунчи-тепе, Чаш-тепе, Шау
шукум-тобе. 

Среди керамики второй группы — сосуды 
типа хумов, хумчей, горшков, кувшинов, ми
сок, чаш. 

Хумы, хумчи, горшкообразные сосуды 
(рпс. 52, 1—4) имеют ту же форму, качество 
и отделку, что и сосуды первого горизонта. 
Так, здесь найдены верхние части хумов, хум
чей с такими ж е покатыми плечиками, невы
соким, иногда лишь намеченным горлом, пря
мым, чаще слегка отогнутым наружу краем. 
Но наряду с сосудами с подтреугольным в 
сечении венчиком встречены сосуды с про
стым, утолщенным, подпрямоугольным в сече
нии краем с широким плоским бережком и с 
подпрямоугольным в сечении венчиком, с ши
рокой горизонтальной площадкой по краю 
(рис. 52, 1, 3) 200. Подобный венчик и такой 
утолщенный край особенно характерны для 
памятников типа Шаушукум-тобе начиная с 
его нижнего слоя. На Шау игу кум-тобе встре
чен па сосудах аналогичный орнамент в виде 
прорезанных по плечикам вертикальных по
лос (рис. 52, 3). 

Представленные в этом слое горшки, часть 
из которых — с двумя вертикальными петле
образными ручками, имеют в принципе те же 
отделку, форму и орнамент (в виде проре
занных горизонтальных полос), что и в ниж
нем горизонте (рис. 52, 11—14). 

Кувшины, давшие те же формы плечиков, 
горла, ручек и венчиков, что и в нижнем го-
ризопте, в то же время несколько отличаются 
от них отделкой горловины. Во втором гори
зонте преобладают кувшины, у которых по 
горлу проведены различного качества гори
зонтальные полосы — от слегка прочерчеп-
ных, иногда неровных линий до глубоких го
ризонтальных каннелюр (рис. 5 2 , 1 5 , 2 1 — 2 2 ) . 
Аналогичные сосуды характерны для Шаушу-
кум-тобе, пачпная с его нижнего горизонта. 

Миски и чаши представлены формами, 
широко распространенными па памятниках 
Ташкентского оазиса типа Каунчи-тепе, т. е. 
они с простым краем it перегибом стенок 
(рпс. 52, 23—25). Найдепа миска со слегка 
намеченным перегибом верхней части стопки 
и со следами ручек-, верхним концом прикреп
ленных у края. Подобные миски встречены в 

199 М. С. Мерщиев. Городище Ак-тобе 1..., рис. 22. 25. 
200 Там же, стр. 156. 

верхнем горизонте Каунчи-тепе, на городи
щах Чаш-тепе, Шаушукум-тобс. В верхнем 
слое Шаушукум-тобе и Каунчи-тепе найдены 
и сосуды типа открытых мисочек пли чаш на 
трех цилиндрических ножках (рис. 52, 26) 20 ! . 

Сравнивая архитектурные остатки, связан
ные со вторым горизонтом (двухэтажный за
мок со сводчатыми коридорами и помеще
ниями) , с замком Ак-тепе близ Ташкента, а 
также по аналогиям в керамике М. С. Мер
щиев отнес этот горизонт к VI — первой по
ловине V I I I в . 2 0 2 Соглашаясь в принципе с 
этой датировкой, мы должны отметить, что 
при значительном количестве форм, типич
ных прежде всего для нижнего слоя Шауглу-
кум-тобе, во втором горизонте Ак-тобе 1 от
сутствуют многие формы горшков, кувшп-
пов, мисок и т. п., особенно характерных для 
верхнего слоя Шаушукум-тобе. Это дает воз
можность предложить несколько более ран
нюю дату второго горизонта Ак-тобе 1. отне
ся начало его, вероятно, к V в. н. э. 

Таким образом, рассмотренная выше ке
рамика трех памятников — Ак-тобе 2, Шау
шукум-тобе, Ак-тобе 1 (чардарппского) — 
показывает, что и на самой северо-западной 
окраппе обширного района Апгрено-Чпр-
чпкско-Келесского бассейна — непрорьпшо 
развивается устойчивая культура типа Каун
чи-тепе — та ж е культура, что и в центре 
Ташкентского оазиса. 

К сожалению, надо отметптғ>. что в бас
сейне Чпрчпка и Ангрепа раскопкам, носив
шим большей частью рекогносцировочный ха
рактер, подверглось до настоящего времени 
весьма незначительное число памятников. 

Г о р о д и щ е М п н г - У р ю к . Д л я уточ
нения датировки Каунчи большое значение 
имеют раскопки па городище Мивг-Урюк, 
расположенном в прпвокзальпой части Таш
кента, на правом берегу р. Салар. В пастоя-
щее время это небольшой холм, а раньше го
родище занимало площадь до 7 га и еще в 
20-е годы было окружепо валами. Этот памят
ник с конца XIX в. неоднократно посещался 
археологами 203, по до 50-х годов раскопок- не 
производилось. В 1955 г. археологический 
надзор за строительством, которое вело к ин
тенсивному разрушению памятника. был осу
ществлен Ю. Ф. Вуряковым 2 0 4 . В 1957 г. в 
201 Там же, стр. 155. 20: М. С. Мерщиев. К истории возникновения и раз

вития оседлых поселений..., стр. 12; он же. Горо-
дшце Ак-тобе 1.... стр. 158. 

яи ю. Ф. Буряков, Д. Г. Зильпер. Указ. соч.. стр. 128. 204 Ю. Ф. Вуряков. Городище Мпнг-Урюк в Ташкен
те. 'Груды САГУ. вып. XXXI. Ташкент. 1956. 
стр. 126. 

152 



северо-западной части цитадели проведены 
разведочные раскопки 205, В 1962 г. Ю. Ф. Бу
ряков продолжил раскопки, по, к сожалению, 
материал их пока по опубликован и описание 
керамического комплекса дано в основном по 
публикациям первых работ. Раскопки пока
зали, что городище — памятник многослой
ный. Верхние слои, в которых вскрыто не
сколько помещений, керамикой н монетами 
датируются X I — Х Ш вв. Ниже шел мощный 
сдой пахсы, чередовавшийся с кладкой из 
сырцового прямоугольного кирпича: под 
ним — мощные зольные слон до 5 М толщи
ной, представлявшие три периода жизни это
го участка с единым комплексом керамики. 
Верхний слой относится ко времени разви
того средневековья, анализ его керамики не 
входит в нанду задачу. Мы рассмотрим лишь 
материал первого и второго периодов. 

НИЖНИЙ связан с периодом обжпваппя го
родища. Среди «кухонной» керамики зтого 
комплекса преобладают горшки (или, как их 
называют авторы раскопок, котлы горшкооб-
разпой формы). По форме различаются два 
типа их. Первый близок банкообразпым сосу
дам со слегка отогнутым наружу, чаще про
стым краем, широким устьем и несколько 
более узкой горловиной, округлым туловом и 
плоским дном. Такие сосуды снабжены двумя 
прикрепленными верхним концом к краю 
крупными петлеобразными ручками. Второй 
тпп — с раздутым, почти шаровидным туло
вом, очень короткой шейкой, широким устьем, 
со слегка отогнутым наружу простым краем 
и горизонтальными петлеобразными ручка
ми — «крендельком» (рис. 53, 11). Аналогич
ные горшкообразные сосуды обоих типе и 
очень характерны для поселения Ак-тобе 2 п 
других городищ каунчппской культуры, охва
тывающих довольно широкий хронологиче
ский период. Часть горшков пз Минг-Урюка 
пмела паленной орнамент в виде волнистого 
с защипами горизонтального валика на туло-
ве сосуда от ручки до ручки с одной стороны, 
а с другой — спускающегося от ручек вппз. 
Аналогичные сосуды типичны для верхнего 
горизонта Каунчи-тепе 206. 

Встречены различного размера кружки та
кого же качества, что и горшки, по форме 
близкие первому типу горшков — с простым, 
чуть отогнутым краем, невысокой шейкой, 
округлым туловом, с плоским дном п петлеоб
разной овальной в сечении ручкой, верхним 

15 10. Ф. Буряков, Д. Г. Зилъпер. Указ. соч., стр. 
128- 146. 

16 Г. П. Григорьев. Краткий отчет..., стр. 4. 

концом обычно прикрепленной к краю сосуда 
(рис. 53, 25). Обнаружены кружечки с вер
тикальной петлеобразной ручкой на тулове и 
с налепом-пуговкоп па верхней части ручки 
(рис. 53, 26). Если для кружек с прикреплен
ной к краю ручкой аналогии есть почти на 
всех городищах и поселениях Ташкентского 
оазиса, то сосуды с таким н а л с ш ш м орпамеи-
том на верхней части ручек находим лишь в 
материалах Шаушукум-тобе и одновремен
ных ему памятниках. 

В нижнем слое найдены п плоскодонные с 
почти прямыми стенками «сковороды» также 
с большим количеством крупподроблепого 
шамота в тесте (рис. 53, 13). Ареал и время 
распространения этих «сковород» чрезвычай
но широки. 

Интересна курильница в форме плоской 
с профилированным венчиком чаши па вы
сокой цилиндрической ножке, орнаментиро
ванной стреловидными прорезями, переме
жающимися с врезанным крестообразным 
знаком, концы которого оформлены круглыми 
вдавленпямп; переход от чаши к ножке укра
шен полосой фестончатого налепа 2 0 7 . 
Ю. Ф. Буряков сравппвает эту курильницу с 
найденными в Южной Туркмении, с более 
поздними пз Хайдарабад-тепе и в росписях 
Балалык-тепе Сурхандарышскоп области. 
К этому перечню можпо добавить и курильни
цы пз района Нижней Сырдарьи (с городищ 
джетыасарского урочища и особенно с «болот
ного городища» Кескен-Куюк-кала) . Куриль
ницы на высокой ножке с полосой фестонча
того налепа под чашей были найдены па го
родище Ток-кала в низовьях Амударьи 20s. 

К р ы ш к и этого слоя — плоские, с петлеоб
разной, овальной в сечении ручкой пли руч
кой-упором. Орнаментированы они сверху 
вмятинами п процарапанными линиями 
(рис. 53, 1—3). 

Среди сосудов второй группы значитель
ный процент принадлежит станковой кера
мике, обычно весьма тонкостенной. Сосуды 
типа хумов и хумчей изготовлялись ручной 
лепкой с частичной подправкой на круге. Вен
чики их диаметром 28—40 см обычно подтре-
угольные в сеченни, слегка отогнуты наружу, 
горло невысокое, иногда лишь намеченное 
(рпс. 53, 4—8). Но встречаются сосуды п с 
«клювовидным» вепчпком, обращенным 
внутрь сосуда, с плоским, довольно широким 
бережком (рпс. 53, 9). Сосуды с аиалогичпы-

™ Ю. Ф. Буряков, Д. Г. Зилъпер. Указ . СОЧ., стр. 137. 
208 А. В. Гувкова, Ток-кала, Ташкент, 1964 стр. 66, 

рис. 16. 10. 

153 



мп венчиками а верхней частью встречаем на 
многих городищах этого района — Чаш-тепе, 
в верхних слоях Каунчи-тепе, Шаушукум-
тобе и т. п. 

Широкогорлые горшки снабжены почти 
прямыми подтреуголънъши в сечении венчи
ками. 

Значительное количество кувшинов изго
товлено на гончарном круге. Среди них (тон
костенных, с тщательной отделкой поверхно
сти) отметим две формы: с прямым тонким 
венчиком диаметром 11 —13 см, в нижней ча
сти с изгибом и соответственно выпуклостью 
с наружной стороны стойки, с грушевидным 
туловом (рис. 53, 15, 16); с высоким горлом:, 
слегка отогнутым наружу подтреугольным в 
сечении венчиком диаметром 13—15 см 
(рис. 53, 17—20). Аналогичные второй форме 
кувшины встречаем на многих поселениях 
тппа Каунчи-тепе, Чаш-тепе, Ак-тобе 2, 
Алпмбай-тепе, ншкпего горизонта Ак-тобе 1 
(чардарлнекого). Аналогии кувшинам первой 
формы находим в единичных экземплярах в 
верхних слоях верхнего строительного перио
да Ак-тобе 2 (рис. 42, 34, 35), в Чаш-тепе309 

п в массовом материале погребений н поселе
ний Таласской долины и верховьев р. Арыси, 
где подобная форма кувшинов — одна нз ха
рактерных 2,°. 

Многочисленные высокогорлые с округ
лым туловом кувшппы ручпой лепки по фор
ме часто повторяют кувшины станковой ра
боты. Часть из них снабжена петлеобразной 
вертикальной уплощенной в сечении ручкой. 
Некоторые из шнрокогорлых горшкообразпых 
кувшинов с грушевидным туловом имеют слив 
на краю венчика, другие — налепиой орна
мент в виде расходящихся в разные стороны 
небольших полукруглых валиков, имитирую
щих рога барапа (рис. 53, 10). Как указыва
лось выше, единичные находки кувшинов со 
сливом по краю венчика появляются в верх
них штыках «культуры Каупчп I» па Каун
чи-тепе, в верхних слоях верхпего строитель
ного периода Ак-тобе 2, по особенно широко 
опп представлены в слоях «культуры Кауп
чп II» на Каунчи-тепе и Шаушукум-тобе. То 
же нужно сказать и относительно указанного 
налепного орнамента иод ручкой. 

В керамике первого периода представлены 
также станковой работы тонкостенные чаши 
с простым, путь утонченным прямым краем, 
109 И. И. Крашенинникова. Археологические наблю

дения на Чаш-тепе, рис. 5, S3. 210 И. Кожомбердиев. Катакомбные памятники..., 
рис. 10, 2; рис. 16, 4; И. П. Лодушкип. Указ. соч., 
табл. 1. 32, 13. 

с резким перегибом нижней части стенок — 
форма, широко известная и характерная для 
поселений и могильников нерпой полошил.! 
и середины J тысячелетия и. :>. ДОЛИН Чпр-
чика, Ашрена, Квлесса, соседнего участка 
Средней Сырдарьи (рис. 53, 24). 

Кружки (к сожалению, пока еще не опуб
ликованные) тщательно изготовлены ручной 
лепкой, у них широкое плоское дно и почти 
такое же устье с. простым, несколько утон
ченным и лишь слегка отогнутым наружу 
краем, округлое тулово, плавно переходящее 
в высокое, почти прямое горло. К тулову 
(ближе к верхней части его) прикреплена не
большая петлеобразная или кольцевидная 
ручка, иногда с зооморфным выступом в верх
ней части. Полные аналогии этим кружкам 
находим в материалах Каунчи-тепе, Ак-тобе 2, 
Чаш-тепе, Кугапт-тепе и многих других, а 
также могильников указанных районов. 

Рассмотренный комплекс датирован 
Ю. Ф. Буряковым IV—V вв. н. э. (После по
правки, внесенной автором в результате по
следних работ па памятнике и сообщенной 
мне Ю. Ф. Буряковым.) 

Во втором комплексе Мниг-Ургока появ
ляются некоторые новые формы керамики п 
резко преобладает станковая посуда. Неболь
шое количество керамики не дает возможно
сти характеризовать некоторые виды н типы 
сосудов. Так. мы ничего не можем сказать о 
форме «кухонных» горшков и других видов 
сосудов утоп группы. Отметим лишь палпчпе 
среди них небольших кружек211. 

Хумы п хумчн имеют несколько разновид
ностей форм: с подтреугольным в сечении 
профилированным венчиком, чуть отогнутым 
наружу, высоким прямым горлом; с обращен
ными внутрь сосуда подпрямоугольнымп в 
сечении венчиками и короткой, чуть выделен
ной шейкой;. На крутых плечиках одпого из 
хумов помещена тамга в виде треугольника, 
от вершины которого вниз прочерчены линии 
(рис. 55,34—36). 

Краспоглппяныс кувшппы станковой ра
боты могут быть разделены на узкогорлые 2!2 

и широкогорлые. Среди последних выделяют
ся кувшины с яйцевидным туловом, прямой 
шейкой, со слегка оттянутым п сплюспутым 
венчиком-сливом. На противоположной от 
слива стороне к тулову и горлу непосредст
венно под венчиком прикреплена изогнутая 
почти под прямым углом ручка (рис. 53, 

2" Ю. Ф. Буряков, Д. Г. Зилъпер. Указ. соч.. стр. 14. 
2,2 10. Ф. Буряков. Городище Мпнг-Урюк.... стр. 127. 
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Рис. 53. Городища Мппг-Уркш (1—40), Шура.-ш-саГг-тепц {41 

у$5 6S ^ Ц ? 7 

Алныбай-топе (46— 04), Кугапт-топс {65—67). Керамика 



40)21Э. Такие кувшины были распространены 
в Согде и VII—VIII вв. и. э. (в Пснджпкспте, 
Талп-Еарау) 214, в Усрушапо (Мупчак-тспе), 
Семиречье (Лк-Бетям) 215. На территории 
собственно Чача кроме Мнпг-Ургока мы па-
ходпм такие купшниы в слое VI—VIII вв. го
родища Лк-тепо под Ташкентом 21G. 

Отметим также шпрокогорлые кувшины 
близкой перечисленным формы, с профшшро-
напным венчиком н с помещенным на плечи
ке па противоположной от ручки стороне ци
линдрическим раструбообразным носиком 
(рис. 53, 38). Сдавленпый с боков кран этого 
слива подпят к венчику сосуда и прпжат к 
нему. Подобные кувшины типичны для Чача 
VI—VIII вв. (Ак-тепе под Ташкентом) 217. 
Встречаются они в Усрушапе, Семиречье (Ак-
Бепшм) 218. 

Из других видов сосудов второго комплек
са отметпм горткообразиый черполощепый 
сосудик тщательной ручной лепкп с туловом, 
орнаментированным рпфленпем п косыми на
сечками. 

Представлены в комплексе п несколько 
красноглпняных кружек. Одна пз нпх — ши
рокая п приземистая с маленьким, чуть ото
гнутым наружу венчиком, прямым горлом, 
четко отделенным от раздутого тулова, п при
крепленной к верхней частп тулова кольце
видной ручкой с плоским фигурным паленом 
сверху (рпс. 53, 37). Апалогпчпые по форме 
кружки и фигурные плоские налепы на руч
ках известны из слоя VI—VIII вв. Ак-тепе 
ташкентского219, из комплексов VII— 
VIII вв. Согда 220 и Семиречья S21. 

Небольшая кружечка близкой формы с 

2>з Ю. Ф. Бурякое, Д. Г. Зильпер. Указ. соч., стр. 134, 
табл. 5. 10. 

214 А. М. Беленицкий. Общие результаты раскопок 
древнего Пенджлкента. ЫИА, № 66,1958, стр. 133, 
рпс. 30; Б. И. Маршак. Отчет о работах на объек
те ХТ[ за 1955—1960 гг. МИД. № 124, 19(54, рис. 23. 
7; И. Б. Вентович. Керамика верхнего слоя.... 
стр. 272. рис. 6, 2. 3; С. К. Кабанов. Археологи
ческие работы 1948 г. п Карппшском оазисе. 
ТИЙА АН Узб. ССР. т. II. Ташкент, 1950, рис. 16; 
А. И. Тереножкик. Согд и Чач. рис. 69, X. 

215 В. И. Распопова. Указ. соч., стр. 149. рис. 3. 4; 
3, 1, 2. 

216 А. И. Тереножкик. Холм Ак-тепе близ Ташкента, 
стр. 118; он же. Согд и Чач, рпс. 69. ХХТ. 217 А. И. Тереножкик. Холм Ак-тепе близ Ташкента, 
стр. 113—114. 2|Я В. П. Распопова. Указ. соч.. стр. 161. рпс. 3, 3, 5. 

219 А. И. Тереножкик. Холм Ак-тепе близ Ташкента, 
стр. 113-114. 117, 118. 

220 И. Б. Вентович. Керамика верхнего слоя.... рис. 21, 
2; Б. И. Маршак. Влияние торевтики.... стр. 181, 
табл. 2. 2—5. 221 В. И. Распопова. Указ. соч., стр. 145—146, 
рис. 2, 1—10. 
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раздутым туловом и отделенным от пего рез
ким уступом прямым горлом и простым утон
ченным краем орнаментирована по тулову 
двумя рядами прорезных параллельных друг 
другу наклонных полос, вероятно, изображаю
щих наклонное рифление (рис. 53, 39). Близ
кой формы сосуды с таким рифлением есть 
в Шаушукум-тобс {рис. 51, 89, 90). Подобные 
кружки найдены в слоях VII—VIII вв. Сог-
да222. 

Крышки второго слоя имеют комическую 
форму п ручки-налепы в цептре (рис. 53, 32). 

Аналпз материала позволяет датировать 
этот комплекс Минг-Урюка VI—VII, возмож
но, и VIII вв. н. э. 

Г о р о д и щ е А л и м б а й - т е п о располо
жено в кпгалаке Зенги-Ата, в 10 км от города 
Янгп-Юля, на мысу в пойме рекп. Оно имеет 
характернейшие для городищ этого тппа очер
тания — с «вышкой» па мысу. Г. В. Григорьев 
зафиксировал Алимбай-тепе во время разве
док 1934 г., а в 1937 г. провел пебольшпе рас
копки в сеперовосточной частп поселения на 
площади 5 X 4 кв. м, на глубину до материко
вого лесса (на 5,2 м) 223. 

Керамика Алнмбай-тепе очень близка 
комплексу «культуры Каунчп II». Одновре
менно Г. В. Грпгорьев отметил находки здесь 
сосудов и станковой работы, появление неко
торых новых элементов в прочерченном орна
менте, большую схематизацию зооморфных 
ручек, а главное — большое количество же
лезных поделок. Все это заставило Г. В. Гри
горьева датировать Алимбай-тепе более позд
ним временем, чем Каунчп-тепе,— около ру
бежа повой эры. отнеся его к «культуре Ка-
упчи III» 224. 

Среди керамики городища находим те же 
виды п формы сосудов, что п в верхних слоях 
Каунчи-тспе. Так, в «кухопнон» керамике 
встречаем те же «жаровни» диаметром до 
60 см и высотой до 5—6 см. Идентичны каун-
чппекпм кружки п формы крупных двуруч
ных горшков (плп котлов, по Г. В. Григорье
ву) с широким устьем, раздутым туловом, 
простым прямым краем, к которому прикреп
лены верхним концом масспвпые уплощен
ные петлеобразные ручки. У места прикреп
ления верхпего конца ручек опн украшены 
сверху неглубокими вдавлениямп-ямкамп. На 
некоторых подобных сосудах пальцевые вдав-
ления-ямки украшают и тулово сосуда у осно
вания ппжиего конца ручек к между ручками 
222 А. И. Тереножкик. Согд п Чач, рпс. 09, X. 6; 

Б. И. Маршак. Влияние торевтики..., табл. 2. б, 8. 223 Г. В. Григорьев. Краткий отчет..., стр. 12, 13. 224 Там же, стр. 13. 



(рис. 53, 46, 47). Аналогичные горшки, как 
указывалось выше, кроме верхних слоев Ка
унчи, характерны и для Шаушукум-тобе. 
Там же отмечаем и сосуды с горизонтальны
ми сплошными или арочной формы ручками, 
п характерные подставки в виде голов дву
рогих быков с выемкой спереди и ямочным 
орнаментом (рис. 53, 53). 

Тождественны керамике верхних слоев 
Кауичп-тепе и сосуды второй группы с Алнм-
бан-тепе. Таковы хумы, хумча со слегка ото
гнутым наружу подтреугольиым пли круглым 
в сечеппн венчиком (рпс. 53, 64), крупные 
и мелкие горшки с приземистым туловом 
(рис. 53, 50), открытые миски с простым кра
ем и перегибом нижней части стенок. Кувши
ны с широким дном, грушевидным туловом. 
с прямой часто узкой шейкой, с подтреуголь
иым в сеченип п иногда профилированным 
венчиком также аналогичны кувшинам верх
него слоя Каупчн-тепе. Они снабжены оваль
ной пли под прямоугольно и в сечении ручкой, 
верхним концом прикрепленной к краю сосу
да (рпс. 53, 63). Часть из них украшепа про
резным орнаментом пли тамгой; другпе — 
полосой прорезного орнамента по плечикам 
сосуда (рпс. 53, 58). У некоторых кувшинов 
на плечике помещен цилиндрический носик-
слив, внизу чуть сжатый по краю (рис. 53, 61). 
Тождественные сосуды находим на Шаушу
кум-тобе, в верхнем горизонте Каунчи-тепе. 

Форма красноглипяных, покрытых густым 
красным апгобом и лощением кружек полно
стью повторяет форму кружек верхнего слоя 
Каупчи-тепе. Прикрепленные на тулове пет
леобразные плп кольцевидные ручки часто с 
зооморфпым выступом (рис. 53, 55—56) так
же аналогичны каупчинскпм. Г. В. Григорьев 
отмечает значительную схематизацию зоо
морфных ручек Алпмбай-тепе по сравнению с 
Каунчп-тепе, но мы должпы отметить ту же 
степепь схематизации па кружке из нижних 
штыков раскопа 3 (культура Каунчи ТТ, по 
Г. В. Григорьеву). В том же раскопе Каунчп-
тепе есть и краспоапгобироваппая лощеная 
кружка с вптой ручкой, аналогичная папдеи-
пой на Алпмбай-тепе (рис. 53, 54). 

Из других форм сосудов упомяпем круп
ную флягу, ОЧСЕПДНО, с япцевпдпым туловом, 
прямой шейкой п небольшим сливом по краю 
вепчпка (рис. 53, 62). Подобной формы фля
ги характерпы для других памятников этого 
райопа. Так, в верхних штыках раскопа 6 на 
Каунчи-тепе, отнесенных Г. В. Григорьевым 
к «культуре Каупчн III», был найден фраг
мент такой фляги. Близкой формы фляги на
ходим и в катакомбпых могильниках Таш

кентского оазиса 225. Тождественная по форме 
и с таким же сливом фляга обнаружена при 
раскопках курганов в окрестностях Джеты-
асара № 3 22°. 

Таким образом, анализ керамики Алим-
бап-тспе показывает полную принадлежность 
этого городища к каунчниской культуре и, 
очевидно, одновременность его культурных 
слоев некоторым слоям верхнего горизонта 
Каунчн-тепе («культура Каунчи II», по 
Г. В. Григорьеву). Вероятно, значительное 
количество находок более схематизировапных 
зооморфных ручек на Алимбай-тепе, более 
разнообразный прорезной геометрический ор
намент в керамике городища п больший про
цент станковой керамики могут свидетель
ствовать в пользу песколько более молодого 
возраста комплекса Алпмбай-тепе, по вряд ли 
верхняя граница жизни городища значитель
но отрывается от времени ЖИЗНИ Каунчи-
тепе. 

Г о р о д и щ е Ш у р а л и - с а й , обследо
ванное одновременно с Алимбай-тепе, распо
ложено на левом берегу сброса Исса, в 6 км 
северо-западнее Каупчи-тепе, в 1,5 км от впа
дения сброса Исса в арык Боз-су. В плапе это 
четырехугольник со сторонами 60 м 227. Шур
фы (всего 10) глубппон до 2,5 м, заложенные 
в 1937 г., далп керамику, которая, как отме
тил Г. В. Григорьев, отличается от извест
ной по раскопкам Каунчи-тепе и Алимбай-
тепе. 

Среди «кухопной» керамики пайдены 
фрагменты котлов (пли горшков) с модели
рованными венчиками и с орнаментом на 
плечиках в виде коротких паленных полосок 
с защипами или насечками. Крупные сосуды, 
пзготовлелпые без применения гончарного 
круга, по оппсапию Г. В. Григорьева,— яйце
видно]! формы, с массивными венчиками. 
Найдены также мелкие сосудики типа горш
ков или кружек, они станковой работы, со 
сферическим туловом. покрытым красным 
или черным апгобом. Подобные сосуды встре
чены на Шаушукум-тобе. 

Кувпшны — гппрокогорлые, с масспвным 
венчиком, яйцевидным туловом, покатыми 
плечпкамп п крупной петлеобразной горпзоп-
тальпой ручкой па плечпках, с прорезным 
знаком под ручкой. Горло покрыто мелкими 
горизонтальными как бы прочерченными ли
ниями (рис. 53, 45). Тождественные сосуды 
225 Т. Агзамходжаса. Погребение TV—V вв. п Катар-

тало, стр. 243, рпс. 3. 
226 Л. М. Левина. Керамика п вопросы хрополо-

гип.... рпс. 24, 12. 
227 Г. В. Григорьев. Краткий отчет.... стр. 13, рпс, 75. 
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найдены на Шаушукум-тобе (рис. 50, 7, S. 
10,32). 

Сосуды второй группы городища Шуралп-
сай украшены различными вариантами про-
черченного п прорезного геометрического ор
намент;* в виде различных сочетаний рядов 
зигзагообразных линий, елочек, прямых и 
волнистых полос (рис. 53, 41—44). 

Г. В. Григорьев датировал Шуралп-сай 
временем более поздним, чем городища типа 
Каупчи-тепе п Алпмбай-тепе, по до периода 
развитого средневековья — между I—VII вв. 
н. э.22s Анализируя керамику городища, мож
но согласиться с местом, выделенным 
Г. В. Григорьевым для городища Шурали-
сап, но резко ограничить хронологические 
рамки этого материала, учитывая аналогии с 
керамикой Шаушукум-тобе,—V—VTII вв. 

Г о р о д и щ е К у г а и т - т е п е располо
жено на правом берегу реки Салара, в 4,5 км 
западнее Ташкентского текстильного комби
ната, к югу от Ногай-Кургана, с которым 
прежде, очевидно, составляло единое целое 229. 
Городище впервые обследовано Н. Н. Вере
щагиным в 1867—1868 гг., а затем неодно
кратно посещалось исследователями 23°. 
В 1934 г. здесь побывал Г. В. Григорьев, от-
пеептий Кугапт-тепе к типичным «архаиче
ским» поселениям «с вышкой»231. Так как 
городище интенсивно разрушалось, в 1954 г., 
но поручению кафедры археологии Средне
азиатского гос. университета, на нем прове
дены археологические исследования232. Было 
установлено, что культурные напластования 
общей мощностью 10—12 м отпосятся к не
скольким эпохам вплоть до XIV—XV вв. Нет 
на городище раппесредпевекового слоя, но 
от этого времепп здесь известно множество 
оссуарпев. Наиболее рапиий керамический 
материал, очевидно, связанный с периодом 
обжпваппя городища, аналогичен керамике 
Каупчи-тепе времени «культуры КаунчиТТ». 
На Кугаит-тепе найдены подобные каунчин-
екпм «кухонные» горшки, а также фрагмен

та В. Григорьев. Краткий отчет..., стр. 14. 
Это было отмечено еще И. А. Кастаиье. С. Б. Лу
нина. 3. И. Усманова. Керамика поселения Но-
гай-Курган близ Ташкента. Труды Таги. ГУ. 
вып. 72. Ташкент. 1060. стр. 167. 
Подробнее см.: С. В. Лунина, 3. И. Усманова. 
Указ. соч., стр. 164—168. 
Г. В. Григорьев. Отчет об археологической раз-
педке.... стр. 43. 
С. Б. Лунина, 3. И. Усманова. Из археологиче
ских наблюдений па Кугаит-тепе близ Ташкен
та. Труды САГУ. вып. XXXI. Ташкент. 1056, 
стр. 144—147; они же. Керамика поселспип Но-
гай-Курган.... стр. 164—178. 

ты сосудов второй группы типа каунчинских 
хумов, горшков, кувшинов и особенно харак
терных кружек с широким устьем и дном, 
диаметр которого равен или несколько боль
ше диаметра устья, округлым туловом, плав
но переходящим в высокую шейку с простым, 
чуть утонченным, слегка отогнутым краем. 
К верхпей части тулова или к краю сосуда 
прикреплена ручка с зооморфным, иногда 
весьма схематическим изображением (рис. 53, 
65—67). Эти кружки покрыты густым крас
но-коричневым ангобом п подлощены. 

Г о р о д и щ е Ч а ш - т е п е находится в 
12 км от сквера Революции в Ташкенте и при
мыкает с юго-восточпой стороны к Термезско-
му тракту. Оно расположено на обрезе тре
тьей Чпрчикской террасы и состоит из бугра 
в пойме высотой до 18—19 м, господствующе
го над долиной Чирчика, и поселения, распо
ложенного на террасе. Между ними вдоль 
обреза террасы протекает арык Джуп. теряю
щийся одной ветвью в Келесской степи, дру
гой впадающий в арык Боз-су. Бугор в плане 
имеет округлые очертания, площадь его 
117ХЮ2 м, окружен он полукольцом вала233. 
В 1896 г. на холме производил раскопки 
Н. П. Остроумов. Б 1934 г. Г. В. Григорьев 
при археологических разведках правобере
жья нижнего течения Чирчика посетил и 
Чаш-тепе (иначе Шаш-тепе). Он отнес Чаш-
тепе к типичным «архаическим» поселениям 
«с вышкой», внутри которой находятся гале
реи со сводчатыми потолками234. 

Ввиду продолжающегося интенсивного 
разрушения городища, особеппо кирпичным 
заводом, расположенным па его территории, 
в 1956 г. II. И. Крашепннппковой произведе
ны небольшие раскопки на поселении. Было 
встречено большое количество каменных 
предметов (зернотерок, терок, пестов) и кера
мики 235. Среди «кухонной» посуды большую 
часть составляют плоскодонные горшки (пли 
котлы, по терминологии Н. И. Крашенпппп-
копой) небольшого размера с выделенным 
горлом и двумя петлеобразпьгап ручками, 
верхним концом прикрепленными к краю. 
Иногда сверху па ручках сосудов имелся со-
сочкообразпый налеп. Встречаются горшки с 
горизонтальными нетлеобразпымп ручками, 

//. И. Крашенинникова. Археологические наблю
дения па Чаш-тепе. стр. 147—149. 
Г. В. Григорьев. Отчет об археологической раз
ведке.... стр. 20—24, 33—36. 38—43. 
И. И. Крашенинникова. Археологические наблю
дения па Чаш-тепе, стр. 147—163. Описание ке
рамики городища дается главным образом па 
оспоппппи этой публикации. 
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чуть приподнятыми кверху. Аналогичные со
суды чрезвычайно широко представлены на 
таких памятниках, как Лк-тобе 2, Каунчи-
тепе, Мннг-Урюк (нижний горизонт), Алпм-
бай-тепе и т. п. Ио зюдобныепалеш.! на верх
ней части ручек встречены лишь в памятни
ках типа Мннг-Урюк и Шаушукум-тобе. 

Найдены фрагменты сковород-«жаровсп». 
Они были небольшого размера с низкими 
прямыми или наклонными стопками. 

Крышки все плоские (толщина!—1,5си), 
орнаментированные сверху пальцевыми вмя
тинами, полосами и ямками, сделанными 
концом камышинки. Часть этих крышек снаб
жена выступом-упором в центре в виде плос
кого «гребпя», другие имели петлеобразные 
ручки, прикрепленные к центру н краю кры
шки. Полпостыо аналогичные крышки встре
чены в верхнем слое Каунчи-тепе. 

На поселении найдены и фрагменты под
ставок под котлы и вертела в виде головы 
быка с рогами и вмятинами спереди. 

Керамика второй группы представлепа 
сосудами хорошего качества, изготовлеппымп 
тщательной ручной лепкой при помощи вра
щающейся подставки на круге медленного 
вращенпя. Лишь отдельпые (более поздние, 
по мнению Н. И. Крапгепппниковой) сосуды 
сделаны па пожиом круге. 

Хумы, хумчп встречены в сильно фраг-
ментпроваппом впде. Венчики их подтре-
угольные, реже—подпрямоугольные в сечении 
(последние с широким плоским бережком), 
иногда в виде простого чуть утолщенного 
края дпаметром 34—52 см (чаще 44—46 см), 
изредка орпамептировапы снаружи пальце
выми вдавлениями (рис. 54, 40—-46), Корот
кая, часто лишь намеченная шейка перехо
дит в покатые плечики. Наибольшая ширина 
тулова превышает диаметр края не более чем 
в 2 раза, высота значительно болт.шс макси
мальной ширины. Днища плоские, большого 
диаметра (46 см и более), с наружной сто
роны на них имеются отпечатки ткани или 
песка. Аналогичные хумы встречены па всех 
перечисленных выше памятниках. Такой 
прием орнаментации на внешней стороне 
венчиков широко представлен в керамике с 
Шаугпукум-тобе, Кадовад-тепе. (Фопдьт Му
зея истории пародов Узб. ССР. Ташкент.) 

Горшки (рис. 54, 28—30, 34—35) — гаи-
рокогорлые с круглым, подтреугольным, 
реже профилированным в сечепии венчиком, 
выделенной прямой шейкой — обычпо изго
товлены на круге. Часть из них украшена по 
шейке полосой прочерченного до обжига вол
нистого орнамента. Встреч епы фрагменты 

горшка станковой работы, покрытого крас
ным ангобом. У него маленький, нодтреуголь-
ный в сечепии венчик диаметром 20 см, на
меченное горло. Верхняя часть раздутого ту
лова, к которой прикреплены две кольцевид
ные ручки, украшена двумя рядами прорез
ного волнистого орнамента, ниже которого 
проходят горизонтальные каннелюры. Подоб
ные сосуды (иногда с прорезным волнистым 
орнаментом на плечиках) встречены па горо
дище Ак-тобе 2. Близкие по форме сосуды с 
двумя ручками и горизонтальными каннелю
рами на верхней части тулова извостпы из 
более северных районов Средней Сырдарьи. 

Кувшины представлены в основном фраг
ментами верхних частей, чаще с маленьким 
подтреугольпым, округлым пли профилиро
ванным в сечепии вепчиком диаметром 11— 
16 см (рис. 54, 31—33, 36—39). Найден фраг
мент горла кувшина с прямым тонким вепчи
ком, в нижней части которого проходит ва
лик, образованный изгибом стенки. Анало
гичные были встречены в нижнем слое горо
дища Мннг-Урюк. На некоторых кувшинах 
под прямым простым краем проходит п на-
лепной валик. Часть кувшинов снабжена од
ной ручкой, верхним концом прикрепленной 
к краю пли на 3—4 см ниже края. Ручки 
подпрямоугольные в сечении, иногда сжатые 
с боков и с ложбинкой па спинке. У некото
рых кувшинов по краю — слегка вытяпутыи 
слив. Аналогичные сосуды, как и ручки, ха
рактерны для городища Каунчи-тепе време
ни «культуры Каунчп II», Шаушукум-тобе, 
есть опп п в нижнем слое Минг-Урюка. Не
которые кувшины Чаш-тепе, как и часть со
судов Минг-Урюка и Шаушукум-тобе, укра
шены лепешкообразными налепамп на ручке. 

Среди мисок выделяются крупные глубо
кие сосуды типа корчаг (рис. 54, 1—12, 17— 
21) с простым краем, режо — с профилиро
ванным венчиком диаметром 40—70 см, ино
гда с двумя уплощенными ручками, верхним 
концом прпкреплепными к краю. Сверху руч
ки иногда орнаментировапы тремя штампо
ванными ямками со спиралевидными завит
ками (тождественный штампованный орпа-
мепт встречеп па стенке сосуда из верхнего 
слоя Каунчи-тепе) пли двумя маленькими 
лепешками глины (рис. 54. 19, 20). Найдены 
фрагменты подобных сосудов и с горизон
тальными ручками. Многочисленны миски 
с диаметром края 18—26 см (чаще 24—26 
см). Часть из них — с мягким перегибом сто
пок чуть ниже закраины и резким загибом 
подтреугольного в сечепии профилированно
го венчика внутрь сосуда (рис. 54, 3, 4). 
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У других мисок — плоский бережок и тулово с 
мягким перегибом стенок посередине или в 
нижней части. Большинство — с простым, 
чуть утонченным краем и с более резким пе
регибом 1! средней части стенок, иногда со
провождающимся небольшим наплывом ниж
ней части на верхнюю в месте перегиба (рис. 
54, 5, 7). Близкой к этим последним сосудам 
формы чаши, встреченные на городище, име
ют простой край п перегиб стенок в средней 
части. 

Кружки (рис. 54, 22, 25—27) по форме не 
отличаются от известных по материалам верх
него слоя Каунчп-тепе, Алимбай-тепе и дру
гих городищ и многочисленных катакомбпых 
могильников Ташкентской области. Для них 
характерны широкое устье и не менее 
широкое дно, округлое тулово, плавно пере
ходящее в выделенное относительно высокое 
горло и слегка отогнутый наружу простои 
край. Кольцевидная уплощенная ручка кре
пилась к верхней части тулова (рис. 54, 22) 
Среди материала Н. И. Крашенинниковой не 
было зооморфных ручек, но, судя по отчету 
о раскопках 1896 г., такие ручкп с изображе
нием голов собаки и барана встречались па 
городище. 

На Чаш-тепе найдены также фрагменты 
небольшой фляги. 

Отметим и несколько фрагментированных 
светильников или курильниц. Один из сосудов 
представляет собой неглубокую чашечку диа
метром по краю 13 см, толщина ее стенок 
1,3 см. Светильник имел, очевидно, цилинд
рическую подставку со стреловидными про
резями 236. Аналогичный сосуд известен из 
нижнего слоя Минг-Ургока. 

В керамике, собранной на холме Чаш-те
пе за Джун-арьхком (рис. 54, 47—57), 
Н. И. Крашенинникова отмечает станковой 
работы кухопные котлы лучшего качества, 
чем котлы с поселения, горшки, фрагменты 
керамики со светлым ангобом и потеками ко
ричневой краски, подлощенную сероглпня-
ную и краспоглппяную керамику с темпо-
серым и ярко-красным ангобом. Срав
нивая найденную керамику с сосудами из 
Ак-тепе близ Ташкента, автор датирует ее 
VI—VII вв.237 

В то же время керамический комплекс с 
Чаш-тепе датируется Н. И. Крашенипипко-
вой прежде всего по аналогиям с находками 
нижнего слоя Мппг-Урюка IV—V вв. н. :>. 

Н. И. Крашенинникова. Археологические наблю
дения на Чаш-тспс. стр. 157. 
Там же. стр. 158. 

(учитывай поправки последнею времени), с 
чем мы полностью согласны. 

З а м о к А к - т е п е . Холм Ак-тепе рас
положен в 4 км к северо-востоку от Таш
кента по Чимкентскому тракту, близ арыка 
Боз-су. Оп имеет форму четырехугольник;) 
(в основании 30X90 м, высота 21 м). К хол
му (донжону) с севера примыкает двор. 

Очертания городища характерны для 
отмеченных Г. В. Григорьевым «архаиче
ских» городищ «с вышкой» и примыкаю
щим к ней поселением. В 1940 и 1941 гг. 
А. И. Тереножкин провел раскопки этого 
комплекса. В результате выявилось, что 
замок и примыкающий к нему двор пере
жили несколько периодов застроек238. Так, 
например, первоначально на естественном 
возвышении был возведен глинобитный сти
лобат, на нем — два этажа сооружения кре
постного типа из пахсы и сырцовых кирпи
чей, облицованных декоративными террако
товыми плитами. По перпметру замок был 
окружен кольцевой галереей со сторожевыми 
башнями на углах. Замок второго яруса воз
веден частично на засыпанных помещениях 
первого этапа первого яруса. Планировка 
его в принципе повторяла прежнюю конст
рукцию, но занимал он меньшую площадь. 
В плане замок первоначально имел прямо
угольную форму с длиной сторон 55 м; за
мок второго яруса — квадрат (20X20 м) и 
также обведен коридором. Внутри помеще
ний и замка, и дворовой застройки А. И. Те
реножкин отметил суфы и каминообразные 
очаги. Большое значение для датировки 
замка Ак-тепе имели довольно многочислен
ные находки: железные ножи с чуть выгну
тым клинком и тупой широкой спинкой, 
железные наконечники стрел, среди которых 
преобладали крупные трехлопастпые с по
рожком и круглым черешком, но есть и 
трехгранные, ренте встречены четырохграп-
ные гвоздевидные с круглым насадом. 
Найден костяной многогранный наконечник 
стрелы. Следует упомянуть железный про-
ушной топорик алано-хазарского типа, круг
лые, плохо отшлифованные сердоликовые 
бусы, обломки стеклянпых сосудов с рель
ефными узорами. Все эти находки могут 
быть датированы в пределах V—VIII вв., 

Подробно о результатах раскопок см.: А. П. Те
реножкин. Холм Ак-тепе близ Ташкента...; 
В. Л. Воронина. Архитектура замка Ак-тепе близ 
Ташкента. ТИПА АН Узб. ССР, т. TV. Ташкент. 
1948. Описание керамического комплекса замка 
Ак-тспе дано па оснонашш указанно» публика
ции А. И. Тереножкпна. 

160 



ю 

11 л. м. Левина 



что подтверждается и уточняется находкой 
монет — сасапидскпх драхм Ездигерда и 
Нероза и медных монет, очевидно, местной 
шашекой чеканки с согдийскими надписями 
конца VII — начала VIII в. На основании 
анализа указанного материала А. И. Теренож-
кин датировал замок Ак-тепе началом VI в.— 
серединой VIII в. н. э.239 

Керамика Ак-тепе не различается по 
ярусам. II верхний, и нижний ярусы дали 
одинаковые виды и типы. Автор раскопок 
отметил тщательность выделки всей посуды 
независимо от ее назначения. 

Среди «кухонной» керамики выделяются 
котлообразные сосуды ручной лепки, тонко
стенные, круглодонпые, уплощепно-по.тусфе-
рпческой формы с выгнутым краем (рис. 54, 
60). Венчики их обычно большого диаметра 
(20—22 см); пмеют форму широкого гладкого, 
а чаще слегка выпуклого пояска с наклоном 
внутрь и часто снабжены непосредственно ни
же бережка двумя ложными горизонтальными 
ручками в виде налепноп крутой дугообраз
ной полоски с тремя вдавленпями пальцами 
вверху (рис. 54, 58, 59, 67). Иногда палены 
имеют форму маленьких треугольников. 
Изредка встречались котлы с дуговидными 
ручками на плечиках. Из других форы «кухон
ной» посуды отметим небольшой кружкооб-
разнын сосудик (котелок, по определению 
А. И. Терепожкипа) шаровидной формы с 
простым, обращенным внутрь краем, малень
ким дном и вертикальной кольцевидной руч
кой (рис. 54,61); фрагменты сковород, или 
«жаровен», толстостенных, с низкими пря
мыми или слегка отогнутыми наружу стен
ками, и три светильника-курильницы: один — 
на высокой копической ножке, а другие — 
на трех коротких круглых ножках. Анало
гичные котлы встречены па Шаушукум-тобе. 
О подобных светильниках-курильницах, из
вестных в это время на широкой территории 
(районы Средней и Нижней Сырдарьп, Согд, 
Семиречье), уже говорилось. 

В керамике второй группы значительное 
место занимают фрагменты хумов, изготов
ленных ленточным способом в ОСНОВНОМ 
тщательной ручной лепкой с помощью вра
щающейся подставки. Дно их обычно широ
кое, плоское, тулово средпен выпуклости, 
покатые плечики, невысокое широкое, иногда 
лишь намеченное горло п прямой или слегка 
отогнутый наружу ленчик. Форма этих 
сосудов характерна для поселений и городищ 

23Э А. И. Тереножкин. Холм Ак-тепе близ Ташкен
та..., стр. 120. 

данного района, начиная с таких, как Каун-
чи-тспе, Ак-тобе 2, нижний слой Минг-Урю-
ка, Чаш-тспе и т. и. Как и для керамики с 
упомянутых памятников, для Ак-тепе харак
терен прием украшения этих сосудов в виде 
обливки верха жидким красноватым ангобом, 
дающим струйчатые потеки до дна. На Ак-
тепе резко преобладают венчики хумов — 
подирямоугольных, чаще вытянутых в сече
нии, с плоским бережком, а иногда и разде
ленных снаружи горизонтальным желобком. 
аналогичных встреченным в верхних слоях 
Каунчн-тепс, но особенно характерных для 
Шаушукум-тобе. Именно для Шаушукум-
тобе типичен и отмеченный: здесь орнамен
тальный прием в виде сплошного пояса уд
линенных пальцевых вдавлений по наружной 
стороне венчика. На Ак-тепе встречен фраг
мент стенки хума, украшенный оттисками 
круглого штампа (рис. 54, 77). 

Более редкая находка по сравнению с 
хумамп — горшкообразные сосуды («корча
ги», по А. И. Тереножкпну), также плоско
донные, но с более раздутым туловом и 
вогнутым внутрь венчиком, форма которого 
близка форме венчиков хумов, но с допол
нительным желобком внутри для крышки. 
Верхние части таких горшков украшены 
несколькими рядами волнистого орнамента. 
иногда рядом косых вдавлений. Аналогич
ные сосуды встречены на многих городищах 
Ташкентского оазпеа (Чаш-тепе, верхний 
слой Каунчн-тепе, Шаушукум-тобе и т. п.). 

Кувшины, найденные на Ак-тепе, пред
ставлены в основном во фрагментах. Они 
делятся на три типа. Первые два — ото 
шнрокогорлые сосуды с широким дном, сред
ней выпуклости высоким туловом, покатыми 
плечиками, плавно переходящими в высокое 
горло с подтреугольным в сечении венчиком, 
иногда разделенным снаружи горизонталь
ными желобками. Они снабжены сильно 
изогнутой петлеобразной ручкой, верхним 
более широким концом прикрепленной к 
венчику ниже обреза края, а нижним—к 
плечику сосуда. Кувшины первого типа 
имеют на противоположной от ручки стороне 
цилиндрический носик, поднимающийся 
прямо кверху н заканчивающийся большим 
раструбом, сильно сдавленным с боков и 
упирающимся внутренним краем в венчик. 
Второй тип отличается помещенным па про
тивоположной от ручки стороне края оття
нутым и слегка сдавленным с боков сливом. 
Третий тип кувшинов — с широким плоским 
дном, слегка раздутым и довольно высоким 
туловом. У них резко покатые плечики, 
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плавно переходящие в сильно суживающееся 
горло, и раструбообразный венчик с длин
ным, резко выдающимся сливом. На противо
положной от слива стороне под венчиком 
и к корпусу прикреплена ручка, образую
щая идущую почти под прямым углом петлю 
(рис. 54, 73). Горло иногда украшено гори
зонтальным валиком. Все кувшины орнамен
тированы обычно обмазкой в потеками ко
ричневого ангоба. Встречаются кувшины, 
украшенные рядом косых насечек вокруг но
сика п на ручке. Часть широкогорлых кув
шинов орнаментирована сплошными горизон
тальными линиями па горле. У других — на 
верхней части тулова один или несколько 
рядов прорезного волнистого орнамента 
(рис. 54, 76, 78, 80—S3). Узкогорлые кув
шины иногда подлощепы и часто украшены 
налепом на ручке. 

Аналогичной формы и орнаментации 
шнрокогорлые кувшины со сливом на краю 
венчика пли со слегка оттянутым краем 
цилиндрического носика чрезвычайно харак
терны для таких памятников, как верхние 
слон Каунчи-тепе, Алнмбан-тепе, Шуралп-
сап, нижний слой Мннг-Урюка, Шаушукум-
тобе. Кувшины топ же формы с носиком, 
закапчивающимся раструбом, смятым с боков. 
являются типологически непосредственным 
развитием указанных кувшинов с цилиндри
ческим носиком и со сливом на краю его. 
Подобные встречены во втором слое Мппг-
Ургока, известны они в V I I — V I I I вв. в 
Семиречье (на городище Ак-Бешпм) 2 i 0 и 
в Согде2 4 1 . 

Аналогичные узкогорлые кувшины с 
длинным сливом, а иногда и с налепом-шл-
шечкой па ручке особенно характерны для 
Согда V I I — V I I I вв.2 4 Э Б . И. Маршак счи

тает эту форму подражанием металличес
к и м 2 " . 

Миски и чаши одинаковой формы, не
глубокие, открытые, с маленьким дном, с 
перегибом нижней части стенок, с простым 
прпостреппым краем, обычно покрыты гу
стым ярко-красным ангобом и лощением. 
Подобная форма характерна для поселений 
и городищ каунчинского типа. На городищах 
типа Шаушуку.м-тоие встречены такой же 
формы миски п чаши, также покрытые 
красным ангобом и зеркальным лощением 
(рис. 54, 68, 60). 

Кружки — типичная для Ак-тспе форма 
керамики {рис. 54, 70—72). Д л я ипх харак
терны приземистое, широкое, раздутое туло-
во н довольно высокое горло (почти равное 
по высоте тулову) с чуть отогнутым наружу 
венчиком п кольцевидной ручкой на верхней 
части тулова пли ж е при подобном днище 
и корпусе — плохо выраженная шейка, утон
ченный край и кольцевпдпая ручка ниже 
края венчика. Часть таких кружек — стан
ковой работы, другая — тщательной ручной 
лепки. Большинство кружек покрыто густым 
красным ангобом. Некоторые орнаментиро
ваны в месте перехода корпуса в шейку 
рядом клиновидных вдавлеппй. Подобные 
кружки типологически связаны, иесомпенпо, 
с кружками, имеющими кольцевидные ручки 
(верхний слой Каунчи-тепе. нпжпий слой 
Мппг-Ургока, Чаш-тепе, Шаушукум-тобе) . 
Аналогичные актепппекпм к р у ж к и харак
терны для Согда и Семиречья V I I — V I I I вв . 2 4 4 

г*° В. И. Распопова. Указ. сот., стр. 149, рис. 3. 4. 241 Б. И. Маршак. Отчет о работах.... стр. 232, рис. 23. 
5. 

™ Г. В. Григорьев. Городище Тали-Барзу. ТОПЭ. т. I. 
Л., 1940, стр. 101. рис 6. с; Б. И. Маршак. Влия

ние торевтики..., стр. 190, табл. VIII, 7—?>. 5—8, 
стр. 191. 

2AZ Б. И. Маршак. Влняпие торевтики..., стр. [9!. 244 А. И. Терепожкин. Согд и Чач. рпс. 69. XI. 1; 
О. Г. Большаков. Отчет о раскопках северо-во
сточной части объекта III. .МИЛ. № 124, 1964, 
стр. 101, рис. 8; Б. И. Маршак. Влияние торев
тики..., стр. 180; В. И. Распопова. Указ. соч., 
стр. 145—146, рис. 2, 1—10. 

П О Г Р Е Б А Л Ь Н Ы Е П А М Я Т Н И К И Т А Ш К Е Н Т С К О Г О ОАЗИСА 

Почти около каждого поселения или го
родища каунчинского типа в районе Анг-
рено-Чирчпкско-Келесского бассейна распо
ложены обычно один или несколько кур
ганных могильников а 4 5 . По насыщенности 
м 6 Курганные иогильншш отсутствуют лишь и том 

случае, если поселение окружено распаханными 
или застроенными землями. Обычно же. как по

йми этот район занимает одно из первых 
мест в Средней Азии. 

Впервые раскопки курганных могильни
ков были проведепы в 1SS7 г. па «Ипкп-
форовекпх землях», под Ташкентом, 

казалн разведки (и па гни собст пенные наблю
дения в том числе), курганы всегда распола
гались вблизи городищ. 

к;;; 



Рис. 55. Керамика из могильников района Ташкента 
)п на «Никифоровскш землях», у сел. Никольское и др.; 23—45— 

сел. Ееш-Oaft и Орс конское 
могильников к востоку( 

Н. П. Остроумовым на довольно высоком для 
того времени научном уровне. Вдоль право
бережного чирчпкекого арыка Карасу вскры
то около двух десятков курганов 216, заклю
чавших в себе глубокую катакомбу с дромо-
сом, перпендикулярным длинной осп ката
комбы. Дополнительные сборы материала из 
погребений на этом и близлежащих участках 
были сделаны в 1893, 1907 и 1917 гг. 
Н. П. Остроумовым, а в 1913 г. И. Р. Каста-
нье раскопал такую же катакомбу на участ
ке .Мал л пцкого. 

Почти по всех катакомбах обнаружены 
коллективные захоронения (до 5—6 скеле
тов), сопровождавшиеся керамикой: круж-

1 Н. 77. Остроумов. Отчет о раскопках курганов 
на Ннкпфоропскнх землях к окрестностях Таш
кента. ОЛК за 1882—1888 гг. СПб.. 1891. стр. 
СХСШ—CXCIX (Архив ИЛ АН СССР, д. 34, 
1887 г.). 

кн, кувшины, миски, чаши, фляги (рис. 55, 
1—21, 46, 47). Для кувшинов, покрытых бе
ловатым ангобом, характерны плоское широ
кое дно, довольно высокое яйцевидное туло-
во, покатые плечики, плавно переходящие в 
широкую горловину с чуть отогнутым нару
жу небольшим венчиком. К горлу и плечи
кам прикреплена петлеобразная вертикаль
ная ручка. У некоторых в верхпей части 
тулова — цилиндрический носик-слив. Бело
ватым ангобом покрыты крупные фляги с 
одним плоским боком п почти шаровидным 
вторым (рис. 55, 18, 19). Миски и чаши 
открытые с простым, чуть утонченным кра
ем, с перегибом стенок в верхней части или 
на середине тулова, с красноватым ангобом. 
У отдельных сосудов есть ручки, прикреп
ленные к краю (рис. 55, 20). У кружек, со
ставляющих самый массовый вид посуды в 
погребениях, широкое плоское дно, тулово, 
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плавно переходящее в прямое горло с чуть 
отогнутым простым, слегка утонченным кра
ем. К верхпей части тулова прикреплена 
петлеобразная, реже кольцевидная ручка. 
Часто на верхней части ручки находится в 
виде выступа реалистическое изображение 
головы барана с закрученными рогами нлп 
(гораздо реже) какого-то другого животного, 
возможно, собаки или лисы. Встречены руч
ки с сильно схематизированными зооморф
ными изображениями (рис. 55, 2, 4—7), 
Многие кружки покрыты красноватым анго
бом, некоторые и подлощеиы. Красноватым 
ангобом п легким лощением покрыта и круж
к а почти цилиндрической формы с верти
кальной ручкой на тулове в виде двух сом
кнутых петель (рис. 35, 7 ) . 

Авторы раскопок не датировали эти 
курганы. Г. В. Григорьев отметил разно
временность погребений и сходство части 
их с материалами Каунчп-тепе 2 4 7 . Боль
шинство керамических находок имеет анало
гии, доходящие до тождества, в материалах 
таких городищ, как Ак-тобе 2, Каунчп-тепе. 
Это кувшины указанного типа, миски, чаши, 
кружки, флягп. Даже цилиндрическая круж
ка аналогична таковой из верхнего строи
тельного периода Ак-тобе 2, но с иной руч
кой. В то ж е время часть сосудов с «Нпки-
форовекпх земель» и соседних участков 
(кружки с петлеобразными н кольцевидны
ми ручками, с зооморфными выступами, 
покрытые густым красным ангобом и лоще
нием; миски, в том числе с двумя петлеоб
разными ручками, верхним концом прик
репленными к краю; кувшины с почти тон 
же формой тулова, но с утопленным прос
тым венчиком с валиком в нижней части 
его, образованным изгибом стенки) тож
дественны сосудам из материалов городищ 
типа верхнего слоя Каунчп-тепе, нижнего 
слоя Мпнг-Урюка, Чаш-тепе, нижнего слоя 
Шаушукум-тобе. Таким образом, можем 
предложить датировать часть курганов «Ни-
кифоровекпх земель» и соседних участков 
первыми веками нашей ары, а часть — 
IV—V вв. н. э. 

В 1928 г. М. Е. Массой на среднем тече
нии р. Ангрен раскопал два кургана в той-
тгобинской группе на правам берегу арыка 
Ислахат 2 4 8 . В одном из курганов оказалась 
катакомба с дромосом, перпендикулярным 

147 Г. В. Григорьев. Кратким отчет.,., стр. 6. 
и я М. Е. Массой. Ахангеран, Ташкент, 1953, стр. 19— 

се длинной осн. Внутри катакомбы находи
лось четыре разновременных захоронения, 
сопровождавшиеся в основном сосудами; в 
некоторых из сосудов были найдены ребра 
барана и зерна пшеницы. Все сосуды изго
товлены ручной лепкой. Среди них — кру
жечка с ручкой и выступом в виде головы 
барана (без рогов) пли собаки, кувшин, 
чаша и крышка, аналогии которым нахо
дим в тех же материалах поселения Ак-
тобе 2, Каунчп-тепе (прежде всего нижнего 
горизонта), что позволяет датировать кур
ган первыми веками новой эры. 

В той же группе вскрыт и другой кур
ган, под насыпью которого оказалось свод
чатое помещение, отделенное от широкой 
спусковой ямы мелкими комьями глины 
(гувалякамп) . Внутри камеры лежал один 
скелет. В погребальном инвентаре было ору
жие (большой двусторонний меч, короткий 
прямой двусторонний кинжал, железные на
конечники стрел двух типов) , железные 
пряжки, бляшки, каменные зернотерки, гли
няные сосуды. Погребение было ограбле
но 249. Судя по предметам вооружения, мож
но согласиться с предложенной автором рас
копок датировкой кургана второй четвертью 
I тысячелетня н. ь,° (вероятно, не раньше 
IV—V вв. п. э . ) . 

В 1929—1930 гг. Узбекистанский коми
тет по охране памятников старины и искус
ства провел раскопки Пскентского могиль
ника также в бассейне р. Ангрен 2 ' 1 . Про
водившие работы А. А. Потапов и М. В. Во
еводский (в раскопках участвовали также 
И. Н. Луцкевич, В. Д. Жуков , Т^ Г. Обол-
дуева) отметили три типа погребений. Из 
77 вскрытых могил 2 оказались грунтовы
ми ямами с захоронениями, судя по найден
ным в них монетам, конца X I I I — начала 
X I V в.; 8—катакомбы типа «Нпкпфоронскпх 
земель», тойтюбпнекнх и 6 — надземные 
склепы. В катакомбах оказались одиночные 
п парные захоронения. Все склепы снаружи 
имели в плане круглую форму (диаметр 
6,2—6,7 м) внутри — квадратное помеще
ние. Как и погребения в склепах, катакомб-
ные захоронения сопровождались разнооб
разным инвентарем: сосудами, бронзовыми 
сарматского типа и хапьекпмп зеркалами, 
коробочками с китайским лаком, туалетным 

м в Там же, стр. 21—24 250 Там псе, стр. 24. 
*' А. А. Потапов. Пскентскпя курганный МОГИЛЬ

НИК. Рукопись. Архип Управления но делам ар
хитектуры при СМ Узб. ССР, № 3!, 1930 г. 
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Риг. 56. [ьнпков: у г. Янпг-Юль (/—/5), у сел. Катартал {10—20), у г. Пскенг (21—32) 
II V) км от г. Ташкента (33—3S) 

набором — сурматаш, стеклянными, корал
ловыми, бирюзовыми бусами, железными 
пряжками. Керамика представлена шпроко-
горлыми кувшинами с яйцевидным туловом 
и широким плоским дном и кружками 
(рис. 56, 21—32). Некоторые кувшины ук
рашены прорезным волнистым орнаментом 
на туловс, онп снабжены петлеобразной 
ручкой, прикрепленной верхним копцом к 
горлу или плечику. У части кувшинов по 
краю венчика — оттянутый пальцами слив. 
Наряду с кружками с широким дном, ок
руглым туловом, примой шейкой и петлеоб
разной ручкой на верхней части тулова 
встречены кружки с вытянутым туловом, 
чуть отогнутым краем и подпрямоугольной 
ручкой с зооморфным выступом в нижней 
части. Перечисленные выше формы сосу
дов аналогичны найденным в материалах 
памятников типа верхпего горизонта Каун-
чи-тепе, нижнего слоя Шаушукум-тобе. 

М. Б . Воеводский отнес самые ранние из 
погребений Пскентского могильника к V— 

VII вв. Вероятно, большинство катакомбных 
погребений этого могильника могут быть да
тированы временем не ранее IV—V вв. н. э. 
Л и ш ь несколько катакомб (АТ:1 ; В1:Т), су
дя по инвентарю, датируются первыми века
ми ыашей уры. Этому пе противоречит и фор
ма широкогорлого кувшина, найденного в 
одной из них. Кувшин имеет широкое плос
кое дпо, яйцевидное тулово и прикрепленную 
под венчиком и на плечиках петлеобразную 
ручку (рис. 56, 29). Находка в одном из 
некентекпх склепов однолезвпйного меча и 
некоторые другие предметы (пряжки , бляш
ки гуппо-аварского типа) позволяют датиро
вать погребения в склепах несколько более 
поздним временем, чем катакомбные захоро
нения могильника. 

В 1959—1900 гг. исследовался Тюябугуз-
скнй могильник, расположенный на нравом 
берегу р. Ангрен, в 11 — 12 км к северо-запа
ду от Пскентского. Б ы л и зафиксированы 
курганные погребения и наземные склепы-
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аааусы. Последние исследованы Т. Агзамход-
жаевым252. Им вскрыто 14 наусов, которые, 
как и пскентскпе, имели в плане круглую 
•форму (диаметр до 9,5 м). Сооружены они 
из пахсы и кирпича-сырца. Внутри склепа — 
прямоугольное помещение, перекрытое сво
дом. Б стенах камеры находились шипи. В 
наусах обнаружены различной формы оссуа-
рип, на полу — человеческие кости пли чело
веческие скелеты. Захоронения сопровожда
лись инвентарем (сосуды, железные ножи, 
бронзовые бляшки н пряжки от поясного на
бора, бусы, сурматаш п т. п.). 

Сосуды, изготовленные на гончарном кру
ге, представлены чашами, кувшинами и круж
ками. Чаши — с резким перегибом стенок 
при переходе ко дну, простым, чуть утончен
ным краем н прямыми стенками в верхней 
части корпуса. Они покрыты красноватым 
ангобом. Кувшины также с красноватым пли 
коричневатым ангобом. Для них характерны 
широкое дно, раздутое, почти шаровидное ту-
лово, покатые плечики, плавно переходящие 
в невысокую шейку с отогнутым краем. На 
некоторых кувшинах почти вся наружная по
верхность с горизонтальным рифлением, Пет
леобразные вертикальные ручки прикрепле
ны к горлу или тулову. Кружка, покрытая 
красноватым ангобом и лощением, имеет ши
рокое плоское дно п прикрепленную к разду
тому тулову кольцевидную ручку. 

По керамике, другим предметам — бляш
ки, пряжки п т. п., п монетным находкам 
(две шашекпе монеты конца VII— начала 
VIII в., бухарская VII в.) тгоябугузекпе нау
сы автор датирует VII—VIII вв.253, с чем 
можпо согласиться, отметив безусловную 
принадлежность находок к каупчипскоп 
культуре. 

В I960 г. в 2—3 км к северо-западу от 
г. Ангрен, в долине р. Ахангеран Т. Агзам-
ходжаев обследовал 10 подземных склепов, 
расположенных на небольшом холме 254. Это 
прямоугольные ямы размером 2,5X3—3,5 м 
и глубиной 2—3 м с горизонтальным входом-
дромосом длиной от 4,5 до 6 м. Полы устла
ны плитами и засыпаны мелким гравпем. 
Стены выложены довольно крупными плос-

252 Т. Агла.чходжагв. Тгоябугузские наусы. ИМКУ, 
вып. 3. Ташкент. 1962, стр." 71— 79. 

^63 Там же, стр. 70; о», же. Бронзовые украшения из 
Тюябугуза. ИМКУ, вып, 5. Ташкент, 1964, 
стр. 00—05. а м Т. Агзамходжаев. Подземные каменные наусы 
около г. Ангрен. ИМКУ, пып. 7. Ташкент. 1966, 
стр. 101—111. 

кими плитами, скрепленными глиняным 
раствором. Сверху сооружение покрывалось 
несколькими рядами валунов и засыпалось 
землей. Внутри склепов па полу обнаружены 
коллективные захоронения и единичные ос-
суарпи. Найден богатый инвентарь: кожаные 
пояса с железными пряжками, небольшие 
железные ножи, золотые п серебряные 
серьги, застежки, железные и бронзовые коль
ца, косметические наборы — сурматаш, брон
зовые зеркала и большое количество сосудов. 
Оружие встречено лишь в одном случае — 
6 железных наконечников стрел. Из 47 най
денных в склепах сосудов более половины 
покрыто беловато-розоватым ангобом, поверх 
которого нанесены темные мазки и потеки. 
Большинство сосудов — шпрокогорлые кув
шины с широким плоским дном, яйцевидным 
туловом, покатыми плечиками, плавно пере
ходящими в прямое горло с чуть отогнутым 
наружу венчиком. К горлу п плечику сосуда 
прикреплена вертикальная петлеобразная 
ручка, а на противоположно)! стороне поме
щен цилиндрический иосик-слив. Отметил! 
также красноглнпяные чаши п многочислен
ные кружки с петлеобразными ручками, на 
верхней части которых помещен налеп в ви
де изображения головы животного — обычно 
барапа с закрученными рогами п четко вы-
ражеппымп глазами и ртом. Все сосуды ана
логичны найденным в памятниках типа Кауп-
чя-тепе, Ак-тобе 2, нижнего слоя Шаушукум-
тобе. На основании находки одного прямо
угольного оссуария Т. Агзамходжаев датиру
ет апгренекпе камепные склепы V—VI вв. 2э5 

Нам кажется, что аналогии керамике позво
ляют отнести основную массу погребений по 
Kpaiincii мере к IV в. п. п. 

В 1937—1939 гг. Г. В. Григорьев при уча
стии М. Э. Воронца и Т. Г. Обо.тдуевой рас
копал вблизи Каунчп-тепе 13 кургапов — 
2 из них — it кишлаке Hay, остальные — на 
арыке Джун. Под курганной насыпью была 
обнаружена камера и перпендикулярный к 
ее длинной осп дромос. 

В кургане, расположеппом в 1 км от Ка
унчп-тепе. вскрыта подобная катакомба с че
тырьмя скелетами (один из них был сдвинут 
п сильно разрушен)25G. Погребальный инвен
тарь состоял из железного ножа, пряжки и 
восьми сосудов (рис. 56, 8—12). У двух пло
скодонных открытых мисок наблюдался пере-

255 Там же, стр. 111 258 Г. В. Григорьев. Келесская степь.... стр. 55, табл. 
III, 22—31. 
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гиб стопок в верхней части тулова. Три тп-
рокогорлых кувшина имели шдрокое плоское 
дно, яйцевидное тулово, плавно переходящее 
в прямое горло с небольшим: круглым в се
чении венчиком. Петлеобразная ручка верх
ним концом прикреплялась к горлу или краю 
сосуда. Три кружки покрыты густым крас
новатым ангобом и слегка подлощены; у них 
плоское широкое дно и такое же широкое 
устье с простым слегка утонченным краем, 
округлое тулово, плавпо переходящее в пря
мую шейку. На верхней части тулова при
креплена петлеобразпая ручка с выступом 
на верхней части в виде головы барана с 
завернутыми рогами, а в одном случае, воз
можно, и собаки. Аналогии этим сосудам на
ходим в материалах городища Каупчн-тепе и 
отчасти Ак-тобе 2. Г. В. Григорьев отнес 
погребение к типу каупчпнских и датировал 
его VII — III вв. до н. э.257, но, учитывая по
правки к датировкам Г. В. Григорьева и ана
логии керамике, можно, вероятно, датиро
вать первыми веками повой эры. 

Курганы па арыке Джун также содержа
ли катакомбу с глубоким дромосом, идущим 
перпендикулярно длинной осп камеры. Вдро-
мосе вдоль стенок — один или несколько ус
тупов. Вход в камеру обычно заложен сыр
цовыми кирпичами. Внутри камеры вытяну
то па спине, а иногда и на боку лежали один 
или несколько погребенных. Инвентарь сос
тоял из сосудов, железного оружля (мечей, 
кинжалов, паконечнпков стрел), костяпых 
обкладок сложного лука, предметов украше
ния. Часто в сосудах находили кости бара
на 2о8. Керамика в основном станковой ра
боты. Это кувшины с широким плоским дном, 
раздутым, несколько вытянутым туловом, 
плавно переходящим в широкое прямое гор
ло с маленьким, подтрсугольным в сечении 
венчиком, с петлеобразной ручкой па горле 
или плечике; фляги с широким плоским од
ним боком и сферическим другим; чаши с 
перегибом стенок (рис. 56, 1—7, 13—15). 
Многочисленные кружки изготовлены руч
ной лепкой. Они с широким дном и таким 
же широким устьем, округлым, невысоким 
туловом, плавно переходящим в прямое, ино
гда довольно высокое горло, с простым утон
ченным краем. Кружки имели петлеобраз
ные или кольцевидные ручки со схематизи
рованным зооморфным выступом (рис. 56, 
13—15). Интересна небольшая курильница 
кубовидной формы с отверстиями в степках 

гг'7 Г. В. Григорьев. Келесская степь..., стр. 56. 258 Там же, стр. 59—60. 

и вертикальными ребрами снаружи па туло-
ве из кургана № 7 (рис. 56, 6") 25°. Тожде
ственной формы кувшины, чаши, кружки на
ходим в материалах Алпмбай-тспе, нижнего 
слоя Мннг-Урюка, нижнего слоя Шаушукум-
тобе, верхнего слоя Каунчи-тепе. Близкие по 
форме курильнице кубические сосуды встре
чены в верхнем слое Каунчи-тепе. Аналогич
ные и по форме, и по отделке курильницы 
найдены в могильнике у сел. Беш-бай на 
трассе Ташкентского канала 26°, а также в 
катакомбном погребении могильника Акд-
жар-тепе в Самаркандской области а61. 

Специально исследовавшая курганы на 
арыке Джун Т. Г. Оболдуева выделила лх в 
особую джупскую культуру, генетически свя
занную с «культурой типа Каупчи II», по 
Г. В. Григорьеву262, и датировала их III — 
IV вв. н. э. Этим же временем их датировал 
и М. Э. Воронец Э63. А. И. Терепожкнн отнес 
их ко II—IV вв. н. э.264 Г. В. Григорьев счи
тал возможным отнестп курганы к слою 
Каупчи III и в соответствии со своей хроно
логией датировать их I —III вв. н. э. 2$3 Даль
нейшее накопление материалов по этой куль
туре, уточнение датировок отдельных типов 
вещей (двулезвийных мечен без перекрестья 
с характерным прямым углом в месте соеди
нения черенка с клинком, бронзового зеркала 
с боковой ручкой и т. п.) п керамики позво
ляют подтвердить датировку Т. Г. Оболдуе-
вой, М. Э. Воропца и А. И. Тереножкппа 
III—IV вв. н. э. 

В 1940 г. при археологическом наблюде
нии на строительстве Большого Ташкент
ского канала А. И. Терепожкнн открыл много 
курганных погребении266, принадлежащих К" 
каунчинской культуре (рис. 55, 23—45). Осо
бенно выделяются могильники к востоку от 
селений Беш-бай и Ореховского 267. 
259 Там же. стр. 60, 77, табл. XVI, 128. 2И А. И. Тсрсножкии. Согд п Чач. стр. 158. табл. XX, 

С. 
261 О. В. Обельченко. Могильник Лкджар-топе. 

ПМКУ. вып. 3. Ташкент, 1962, стр. 07. 68, рис. 7. 
262 Т. Г. Оболдуева. Кургапы каунчпнекгш и ДЖун-

ской культур..., стр. 201—202. 
!ез М. э. Воронец. Археологические исследования 

1937—1038 гг. в Узб. ССР. ВДИ. № 3-4, 1940, 
стр. 337. 

2М Л. И. Тереножкин. Согд и Чач, стр. 159. 
265 Г. В. Григорьев. Келесская степь.... стр. 59 — 60. 868 Л. П. Терепожкнн. Памятники материальной 

культуры.... стр. 30—36. 
207 На одном из участков строительства (№ 1 Сай-

ского проработав) обнаружены остатки поселе
ния каунчинскОГО типа, где вместе с фрагмента
ми характерных хумов, КУВШИНОВ, мисок, кру
жек найдены подставки с изображениями голов: 
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В курганных погребениях А. И. Теренож-
КИБ выделяет две генетически связанные 
между co6oii группы. 

К более ранней группе относятся курганы 
Кг 1, 2, 7, расположенные к востоку от сел. 
Беш-бай, курган северо-восточнее сел. Веш-
Бай, курган № 6 в пункте Кг 13 и т. п. Для 
таких погребений характерна глубокая (до 
4 м) катакомба с длинным боковым дромо-
сом, перпендикулярным ее длинной осп. 
Внутри камеры — несколько погребенпых и 
сопровождающий погребальный инвентарь 
(сосуды, предметы украшения, железные 
пряжки, ножи). Найдены различные кувши
ны, кружки, миски и чаши, горшочки. Чис
ленно преобладают кувшины и кувшинчики 
с широким плоским дном, яйцевидным туло-
вом с характерными покатыми (как бы обвис
лыми) плечиками, плавно переходящими в 
широкое горло с отогнутым наружу неболь
шим венчиком. К горлу и плечикам прикреп
лена вертикальная петлеобразная ручка. 
Иногда верхний конец ручки прикреплен к 
краю сосуда. Кувшины изготовлены тщатель
ной ручной лепкой и покрыты жидким розо
ватым ангобом. Миски открытые с простым, 
лишь слегка утонченным краем п довольно 
широким плоским дном, с характерным пере
гибом, стенок в верхней части корпуса. Круж
кп близкой к кувшинам формы с широким 
плоским дном, довольно раздутым ту ловом, 
покатыми плечиками, плавно переходящими 
в прямое горло, с простым, слегка утончен
ным и чуть отогнутым краем, снабжены пет
леобразными или кольцевидными ручками на 
верхней части ту лова. Опп обычно покрыты 
красноватым ангобом и слегка подлощены. 
На ручках — выступ в виде головы барана со 
спирально закрученными рогами или с рога
ми, загнутыми вниз и концами лежащими на 
морде. В одном случае изображение напоми
нает голову собаки или лисы. Встречаются и 
довольно схематизированные изображения 
(рис. 55, 30—34). На наружной сторопе руч
ки одного из кувшинов (из могилы Кг 2) — 
три пальцевых вдавлення, возможно, имити
рующие завитки шерсти. 

Отмеченные выше сосуды тождественны 
найденным па поселениях типа Ак-тобе 2 и 
могут быть датированы, следовательно, пер
выми веками п. э. до III в. включительно 
(может быть, до начала IV в. н. э.). Первыми 
веками пашей эры датировал их И А. И. Те-
реножкив 268. 

Саранов (А. И. Тереножкин. Памятники мате
риальной культуры..., стр. 34, рис. 9). 

ш Там же, стр. 35; он же. Согд и Чач, стр. 150. 

Можно выделить некоторые погребения, 
которые, судя по материалу, датируются са
мым концом этого периода. В курганах наря
ду с сосудами, аналогичными отмеченным 
выше, встречаем и керамику, отличающуюся 
некоторыми деталями. Таковы курганы № 1, 
5, расположенные к востоку от сел. Бега-Баи, 
где были найдены покрытый густым красно
ватым ангобом и подлощенпый кувшинчик-
кружечка с маленькой подпрямоуголыюй в 
сечении ручкой, с палепом-лепешечкой па 
верхней части (могила 1); кувшин обычной 
формы, но с тщательпо заглаженной поверх
ностью и с ручкой в виде скрученного жгута 
(рпс. 55, 40). Подобные сосуды встречены в 
памятниках тппа Алимбай-тепе, верхнего 
слоя Каунчи-тепе, нижнего слоя Мпнг-Урю-
ка. Находки позволяют предположительно 
датировать эти погребения более поздним 
временем, вероятно, с конца III—IV— 
V вв. н. э. 

Возможно, к этому времени надо отнести 
и погребение, расположенное к северо-восто
ку от сел. Беш-Бай па глубине 2,5 м. В кера
мике, составляющей погребальный инвен
тарь, были два горшкообразпых сосуда, кув
шин и кружка. Кружка пмела широкое, низ
кое тулово, широкое дно. На верхней части 
ручки — изображение головы животного с 
тремя гребнями (рпс. 55, 31). У крупного 
кувшина — широкое плоское дно, яйцевидное 
раздутое тулово и покатые плечики, плавно 
переходящие в широкое горло со слегка ото
гнутым наружу краем. Вертикальная ручка 
была прикреплена к горлу и плечикам. Сред
няя и верхняя части корпуса орнаментирова
ны прорезным орнаментом, нанесенным кон
цом широкой дощечки или же трехзубчатым 
штампом по еще сырому сосуду, в виде не
скольких рядов волнистых линий, окаймлен
ных сверху п снизу такими же прямыми по
лосами (рпс. 55, 43). Средних размеров гор
шок с широким дном и устьем, с широким 
туловом был снабжен двумя вертикальными 
петлеобразными ручками, прикрепленными к 
краю (рис. 55, 45). Другой горшкообразный 
сосуд по форме близок кувшпповпдным. 
У пего широкое плоское дно, яйцевидное ту
лово, резко покатые плечики, короткая, лить 
намеченная шейка и отогнутый венчик. На 
плечиках прикреплены две горизонтальные 
дуговидные ручки, орнаментированные косы
ми насечками (рис. 55, 44). Поверхность по
крыта густым красным ангобом и тщатель
ным вертикальным лощением. Хотя сосуды и 
из этого погребения имеют аналогии в тех 
же комплексах, что и керамика из основной 
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массы погребений, некоторые детали нх (ан
гоб п лощение, раздутость тулова, форма кор
пуса сосуда с двумя горизонтальными ручка
ми) похожи уже на массовый материал па
мятников типа нижнего слоя ГОаушукум-тобе. 
Именно это и даст возможность сблизить по 
времени данное погребение с курганами № 1 
и 5 :с'9. 

К более позднему времени А. II. Теренож-
кнн относил погребения с такими же ката
комбой н дромосом, но отличающиеся по ин
вентарю. Это курган № 4, расположенный к 
востоку от сел. Беш-Бап, некоторые курганы 
к востоку от сел. Ореховское, курган у оврага 
Бургулюк и т. п. Они содержали одиночные 
или коллективные захоронения. В погребаль
ном инвентаре богато представлено оружие: 
мечи, кинжалы, наконечники стрел. Большая 
часть оружия (двулезвийные и однолезвий-
ные кинжалы и мечи с простым черешковым 
насадом), предметов украшения и быта (же
лезные ножи, оропзовые зеркала с выпукло
стью в середине н низким ободком по краю 
диаметром 10 см. железная круглая пряжка, 
бронзовые пряжки с прямым язычком., брон
зовый бубенчик с ушком и т. п.) могут быть 
датированы IV—V вв. н. г>. Керамика пред-
ставлена такими же формами, что и в более 
ранних погребениях, и отличается лишь от
дельными элементами. Так, некоторые сосу
ды изготовлены с помощью гончарного круга 
(кувшины, кружки). Большая часть керами
ки покрыта красноватым апгобом и лоще
нием. У многих кружек более приземистое 
тулово и кольцевидные ручки, а у некоторых 
кувшинов — слив па краю венчика. В одном 
из курганов (Лг 4. расположенный к востоку 
от сел. Беш-Бап) найден стоящий па гранит
ной плитке горшочек-курильница с четырьмя 
налепленными по бокам вертикальными греб
нями и сквозными отверстиями на стенках 
(рис. 55, 23) 270. Аналогичная курильница 
была встречепа в кургане Лг 7 на арыке 
Джуп. Вся эта керамика тождественна сосу
дам пз поселении типа нижнего слоя Шау-
шукум-тобе, нижнего слоя Мппг-Урюка, верх
него слоя Каунчп-тепе. Как и остальной ин
вентарь кургапов. она датируется IV—V вв. 
п. а. 

В 1947 г. экспедиция Музея истории АН 
Узб. ССР под руководством М. Э. Воронца, 
:-? Л. ВТ. Тереножкин отменает, что в погребении 

был еще кувшинчик аналогичный кувшину пз 
кургана .V 5. Л. И. Тереножкин, Согд И ГДаш, 
стр. 228. 

2 7 0 А. П. Тереножкин. П а м я т н и к и материальной 
культуры.. . . стр. 35. 

продолжая работы па арыке Джун, раско
пала 5 курганов около станции Вревская, 
в 56 км к юго-западу от Ташкента271. Под 
курганной насыпью обнаружены катакомбы 
с дромосом, расположенным перпендикуляр
но к их длинной оси. В прямоугольной с 
закругленными углами камере находились 
одиночные или парные захоронения. В од
ном случае (курган № 2) встретились под
стилка пз циновки и покрытие умершей 
досками. 

Погребальный инвентарь состоял из брон
зовых ханьекпх зеркал (курганы Лг 2 и 4), 
золотых серег, бус. косметического набора — 
сурматаш. маленьких железных ножен, же
лезных наконечников стрел (один из них 
трехлопастный, черешковый, длиной 6.5 см с 
уступом, другой — с развилкой в виде ласточ
киного хвоста), железных шильев, обломка 
костяной рукоятки ножа с пунсонным орна
ментом, железного кинжала и многочислен
ных сосудов (рис. 57. 30—40). Большинство 
сосудов изготовлено ручной лепкой, часть 
покрыта красноватым ангобом, у других же — 
потеки по светлому ангобу. Преобладают 
кувшины с плоским широким дном, вытя
нутым довольно узким туловом. плавно 
переходящим в прямую шейку с отогнутым 
наружу краем. Овальные или подпрямоуголь-
ные в сечении ручки верхним концом при
креплены к краю сосуда. У одного из 
кувшинов с широким плоским дном и 
раздутым туловом на противоположной от 
ручки стороне на плечике — цилиндрической 
формы поспк (курган № 4). а на ручке по 
ее наружной стороне идут глубокие пальце
вые вмятппы (рис. 57. 33). На другом кув
шине (курган Л° 1) небольшой слив сделан 
на краю, на противоположной стороне от 
массивной ручки (рис. 57, 36). Найдены 
кружка с широким дном и устьем, округлым 
туловом. плавпо переходящим в прямое гор
ло с простым утонченным краем, ручка с 
зооморфным выступом в верхней части. В бо
гатом кургане № 2 находились курильница 
станковой работы и крупная фляга с широ
ким плоским одним боком и сферической 
формы другим. Маленькая фляжка-игрушка, 
украшенная прорезным орнаментом, встре
чена в кургане № 5 (рис. 57. 30, 34. 39). 

Эта керамика находит аналогии в мате
риалах, некоторых курганных погребений око
ло г. Янгп-Ю.тя, па «Нпкпфоровскнх землях», 
271 .V. э. Воронец. Отчет археологической экспеди

ции Музея истории АН Узб. ССР о раскопках по
гребальных курганов первых веков н. э. возле 
станции Вревской в 1947 г.. стр. 43—76. 
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Керамика из могильников близ поселения Ак-тобс 2 (7—53) а у ст. Вревская {34—40) 

к востоку от сел. Б е ш - Б а й н поселений типа 
Ак-тобе 2. Но в то же время опа подобна со
судам и из нижнего слоя Шаушукум-тобе н 
верхнего слоя Каупчи-тепе (кувшин со сли
вом по краю венчика, кувшин с сильно раз
дутым шаровидным туловом и т. п . ) . 

Керамика, как и другой погребальный 
инвентарь, позволяет датировать эти кур
ганы с первых веков нашей эры, как это 
делает М. Э Воронец2 7 2 , по крайней мере по 
IV" в. включительно (учитывая наличие двух 
наконечников стрел, форму одной из них, а 
также аналогии некоторых сосудов с посудой 
типа нижнего слоя Шаушукум-тобе) . 

В 1057 г. были возобновлены раскопки 
курганов близ стапнпи Вревской2 7 3 . Т. Агзам-
ходжаев и Т. Г. Оболдуева раскопали 12 кур
ганов: П из ппх —-овальные в плане катаком
бы с длинным дромосом, перпендикуляр-

Там же, стр. <»8. 
Т. Агзамходжавв, Расколки погребальных курга 
нон близ станции Вревской. ИМКУ, вып. 2. Таш 
кант, 1961, стр. 22:!- 235. 

ным длинной осп катакомбы. Вход в камеры 
заложен гуваляками на глпняно-самапном 
растворе. Внутри камер — одиночные захо
ронения. В пебогатом погребальном инвен
таре отметим массивный однолезвнйный 
кинжал, железные ножи, пряжки с подвиж
ным язычком, косметический набор пз 
каменной палочки и графита — сурматаш 
и керамику, представленную в основном раз
личного (чаще крупного) размера кувши
нами. У последних — широкое плоское дно, 
высокое, иногда несколько раздутое яйцевид
ное тулово с обвислыми плечами, плавно 
переходящими в прямую невысокую шейку 
с маленьким, несколько отогнутым венчиком. 
Петлеобразная ручка верхним кондом при
креплялась к краю или к горлу сосуда. Па 
противоположной от ручки стороне плечиков 
помещен цилиндрический носик. Ту лоно 
часто орнаментировано концентрическими 
или спиральными полосами волнистого про
резного узора. Иногда вокруг шейки, осно
вания ручки, цилиндрического носика прохо
дит более сложный прорезной волнистый 
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орнамент из полос, заполненных точечными 
идапленпямп, в виде переплетающихся змей 
(рис. 57, 24). На овальной в сечении ручке 
кувшина из кургана № 1, на ее спинке, 
прочерчен орнамент в виде плетения, а у 
верхнего конца сделана пальцевая ямка, как 
" У ручек, характерных для нижнего слоя 
Шаушукум-тобе, верхнего слоя Каунчп-тепе. 
На аналогичной формы кувшине из кургана 
№ 3 на цилиндрическом носике намечен слив. 
Из другпх сосудов отмстим кружку с широ
ким дном и устьем, прямым горлом и округ
лым, прпземпстым туловом, к верхней части 
которого прикреплена кольцевидная ручка 
(рис. 57,25—29). 

Т. Агзамходжаев датирует эти курганы по 
аналогиям в керамике из замка Ак-тепе близ 
Ташкента и Бурджарского могильника VI— 
VII вв. н. э.274 Но детальный аналпз най
денной в курганах керамики показывает, что 
тождественные сосуды характерны для посе
лений типа верхнего строительного периода 
Ак-тобе 2, отчастп нижнего слоя Шаушукум-
тобе и верхпего слоя Каунчп-тепе. Это позво
ляет датировать раскопанные курганы кон
цом III—IV—V вв. н. э. (вероятно, пе позд
нее V в.), но никак не VI—VII вв. н. э. 

В Ташкентской области, в 1,5—2 км к 
северо-западу от городища Кугант-тепе, в 
1960 г. Т. Агзамходжаев обследовал ката-
комбпое погребение275. Прямоугольная ка
мера размером 3,6X2,6 м и высотой 1,5 м 
с полусферическим перекрытием оказалась 
вырытой в лёссе. Вдоль северной стены распо
ложена суфа высотой 0.5 м. а в противопо
ложной стене — ниша длиной 0,8 м, глуби
ной и высотой 0,35 м. Вход в камеру был 
заложен гувалякамн. Перпендикулярно 
длинной ее оси шел па одном уровне с по
лом камеры подземный сводчатый коридор 
длиной 5 м, закапчивался оп ступеньками 
у выхода на дневную поверхность. На суфе 
обнаружены одпп пепотревоженпый скелет 
(вытянуто на спнпе) и два разрозненных 
скелета. Вокруг них на суфе и на полу ле
жали сосуды, а у противоположной стены 
стоял прямоугольный в основании пустой 
оссуарий. В камере найдено пять сосудов 
(рис. 56, 16—20). Это две небольшие пло-
скодопные чаши, открытые, резко асиммет
ричные с конической формой степок нижней 
части, резким перегибом на уровне верхней 
274 Т. Агзамходжаев. Раскопки погребальных курга

нов близ станции Вревской, стр. 235. 
" 5 Т. Агзамходжаев. Погребение IV-— V вв. п. э. в 

Катартале, стр. 240—245. 

половипы тулова и почти прямыми стенка
ми верхней части, с простым округлым 
краем. Обе чаши покрыты розоватым анго
бом. В чашах обнаружены виноградные ко
сточки и шелуха проса. Третий сосуд— шп-
рокогорлып кувшинчик с плоским широким 
дном, раздутым туловом, плавно переходя
щим в невысокое горло с отогнутым наружу 
венчиком. Кувшинчик изготовлен ручной: 
лепкой и покрыт беловато-желтоватым ан
гобом. На полу около суфы найдена и не
большая фляга с широким плоским одним 
боком и сильно вытянутым уткообразпым 
другим. Около плоского бока — широкое 
воронкообразное горло. Пятый сосуд — не
высокая кружка ручной лепки, покрытая 
розоватым ангобом и слегка залощенная. 
У нее широкое плоское дно и широкое же 
устье с простым краем. Округлое, слегка 
вытянутое тулово плавно переходит в до
вольно высокое горло. На верхней части ту
лова прикреплена петлеобразная ручка с 
выступом в виде головы барана с загпутымп 
рогами (рис. 56, 18). 

Обе чаши, кувшин, кружка находят ана
логии в материалах городищ Каунчп-тепе, 
отчасти Ак-тобе 2, нижнего слоя Шаушу-
кум-тобе, Минг-Урюка и т. п. Фляга ана
логична найденным Б. А. Литвнпским в по
гребениях первой половины I тысячелетни 
н. э. в Ворухском могильнике276. Т. Агзам
ходжаев считает, что погребение принадле
жит полукочевым тюркским племенам и да
тирует его IV—V вв.277 Соглашаясь в основ
ном с этой датировкой: и лишь несколько-
уточняя ее (вероятно, это III—IV или IV вв. 
п. э.), считаем погребение относящимся к 
каунчпнекон культуре. 

В 1963 г. в 6,5 км от Ташкента, в старом 
карьере кирпичного завода около Троицкого 
шоссе, был обнаружен могильник с несколь
кими типами захоронений278. Остановимся 
па одпом из них — катакомбе с коллектив
ным захоронением. Сохранившийся инвен
тарь состоял из нескольких сосудов, изготов
ленных частью ручной лепкой, частью — на 
гончарном круге, трех раковин-каури, ша
ровидной хрустальной бусины, продолгова-
27fi Б. Л. Латвийский, Е. А. Давидович. Предвари

тельный отчет о раскопках курганов и Порухе 
Исфарппского района. «Труды АН Тадяс. ССР». 
т. 37. Душанбе. 1956, рис. 1. 3. 

177 Т. Агзамходжаев. Погребение IV—V вв. н. 3. в-. 
Катартале, стр. 245. 278 Н. И. Крашенинникова. К вопросу об изучение 
древних могильников Ташкентского оазиса, 
стр. 26—33. 
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той стеклянной бусины, бронзовой пугови
цы-застежки в виде двух соединенных удли
ненных конусов с шариками на концах. 
В числе сосудов — плоскодонная чаша, от
крытая, с небольшим перегибом стопок 
в верхней части и простым прямым краем; 
два крупных горшка с вертикальными пет
леобразными ручками, две целые кружки и 
ручка от третьей. Горшки имели широкое 
плоское дно, довольно высокое и слегка раз
дутое тулово и широкое устье. У одного из 
них невысокое прямое горло переходит в 
подтреугодьный в сечении венчик с горизон
тальной ложбинкой на наружной стороне. 
На плечиках — по две вертикальные петле
образные умлощопно-овальиые в сечении 
ручки (рис. 56, 37, 38). Почти вся поверх
ность тулова одного из горшков орнаменти
рована прочерченной спирал иго расщеплен
ной камышинкой полосой. У кружек широ
кое дно и такое же устье с простым, слегка 
утонченным и чуть отогнутым краем. Не
сколько вытянутое тулово плавно переходит 
в прямое горло. На верхней части тулова 
прикреплена петлеобразная овальная в сече
нии ручка. У одной из кружек па верхней 
части ручки имелся схематизированный зоо
морфный выступ (рис. 56, 35—36). Сосуды 
покрыты густым темно-красным ангобом, по 
фрагмент ручки (третьей кружки) с зоо
морфным выступом наверху покрыт розова
тым ангобом и лощением. Выступ представ
ляет собой изображение животного с острым 
клювом п массивным девятпзубчатым греб-
пем и надепными спиралями. Возможно, что 
ото изображение помеси барана с петухом 
(рис. 56, 34). И тот и другой образ в от
дельности представлен в каунчннской куль
туре, где и находят аналогии найденные со
суды (в материалах Каунчн-тепе, отчасти 
Ак-тобе 2 ) . Н. II. Крашенинникова датирует 
погребение первыми веками н. э. до I I I в.279 

В 1901 г. А. Г. Максимова раскопала 
около 20 курганов в трех курганных груп
пах, расположенных в непосредственной 
близости к поселению Ак-тобе 2 2 8°. Одна 
из групп находится в 300 м к северу от сте
ны, окружавшей поселение Ак-тобе 2 со сто
роны степи. Две другие группы расположе
ны от поселения несколько дальше, но, без
условно, также тяготеют к городищу. Во всех 

279 Там же. стр. 31. 
ш Л. Г. Максимова. МОГИЛЬНИК Ак-тобе. Сб.: 

Л. Г. Максимова, М. С. Мерщиив, Б. II. Найнберг, 
Л. М. Левина. Древности Чардарьг, стр. 193—201, 
риг. 7—9, табл, VIII—XI. 

группах оказались катакомбы с дромосом, 
перпендикулярным их длинной осн. В одном 
из курганов под насыпью находились два 
дромоса, подходящие к катакомбе с проти
воположных сторон 281. В погребениях обна
ружено по два и более скелетов. В некото
рых случаях имелись четкие следы после
дующих захоронений. Для погребального ин
вентаря актобппекпх катакомб характерно 
отсутствие оружия. Во всех захоронениях 
встречено по одному, два и более сосудов 
{рис. 57, l—23)i различного рода бусы, кос
метические наборы — сурматаш, железные 
пряжки. 

В керамике преобладают различного раз
мера кружки с широким дном и устьем, 
округлым туловом, плавно переходящим в 
прямую, иногда довольно высокую шейку с 
чуть отогнутым краем (рис. 57, 12—18). 
На верхней части тулова сосудов — верти
кальная ручка, иногда с зооморфным высту
пом на верхней части. Большинство кружек 
покрыто беловато-желтоватым ангобом, по
верх которого нанесены мазки краспо-корпч-
невого ангоба 282. Некоторые сосуды украше
ны рядом идущих по горлу насечек. Встре
чены две кружки (курганы № 40 и 43) с 
прямыми, лишь, несколько расходящимися 
кверху стенками, с простым краем, верти
кальной под прямоугольной формы ручкой. 
розовато-красноватым ангобом (рис. 57, 22— 
23). Едиипчпы открытые миски с простым. 
чуть утонченным краем, с резким перегибом 
стенок в верхней частп тулова (рис. 57. 
5, в). 

Многочисленны небольшие кувшины с 
широким дном, яйцевидным туловом, плавно 
переходящим в прямую шейку с круглым 
или подтреугольным в сечении венчиком, 
иногда с горизонтальным желобком по его 
наружной стороне. Плечики многих кувши
нов украшены одним пли несколькими ря
дами прорезного волнистого, а иногда ли
нейного орнамента (помимо красно-коричне
вых мазков н потеков поверх беловатого 
апгоба) . Большинство кувшинов напоминает 
кувшпновидные горшки с сильно раздутым 
корпусом (рис. 57, 1, 2, 7—11). Несколько 
кувшинчиков, близких по форме кружкам, 
снабжено вертикальной петлеобразной руч
кой, прикрепленной к горлу п плечикам. 
Один пз таких кувшинов — с невысоким 
раздутым туловом, верхняя часть которого 
орнаментирована прорезными горнзопталь-

Там же. стр. 255. 
Там ж е . стр. 200, табл. X, 2, 6. 
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HUMIT ЛИНИИ ми, С ШИрОКИМ и ВЫСОКИМ гир
лом, г. венчиком в виде простого кран и роз
ного валика снаружи, как бы отделяющего 
вопчпк от остальной части горла. К валику 
прикреплен верхний конец петлеобразной 
ручки (рис. 57, 19). Аналогичные кувшины 
в единичных экземплярах встречены в верх
нем строптельпом периоде поселения Ак-
тобе 2, есть они и в пляшем слое Мпнг-Урю-
ка, но особенно характерны для памятников 
Таласской долины и соседней с поп долины 
Арысп. В керамике поселения Ак-тобе 2 
находят аналогия и все остальные сосуды: 
чашп, кувшины, кружки, в том числе и 
крупный котловидный горшок с широким 
устьем, раздутым туловом и двумя горизон
тальными петлеобразными ручками на пле
чиках, и пеболыпой кувшин (или горшок 
кувшпновпдной формы) с широким дном, 
раздутым туловом, высоким горлом, с двумя 
горизонтальными петлеобразными ручками 
на плечиках (рис. 57, 3, 4). Можно гово
рить об абсолютном тождестве керамических 
форм и соответственно — одновременности 
могильника и лоселепия Ак-тобе 2, присо
единяясь тем самым к мпенпго автора раско
пок о времепп бытованпя могильника в I — 
Ш в в . н . э . 2 8 3 

В 1959—19G0 гг. А. Г. Максимова раско
пала около 60 курганов в могильнике, рас
положенном рядом с городищем Шаушукум-
тобе284. Погребения делятся на несколько 
типов: подбойные ж груптовые и катакомбы 
первого п второго типов. Автор раскопок 
датировала все погребепия могильника III— 
V вв. н. э.28э, но детальный анализ мате
риала показал, что различные погребения и 
даже тппы пх датируются весьма широко 
(от последних веков до п. э. до VIII в. п. э. 
включительно). 

Вероятпо, одни из наиболее ранних — 
погребения в катакомбах второго типааз6. 
Это прямоугольная яма — дромос; в север
ной (реже — в южной) стене ее есть вход 
в сводчатую камеру, заложенный камнем, а 
иногда и камышом. На полу катакомбы, на
ходящемся иа одном уровне с полом дромо-
са, лежал скелет (в одном случае, в курга
не № 93, было парное захоропепие). 

283 А. Г. Максимова. Могилышк Ак-тобе. стр. 201. 
284 А. Г. Максимова. Шаушукумский могильник. Сб.: 

А. Г. Максимова, М. С. Мерщиев, Б. II. Вайнберг, 
Л. М. Левина. Дреппостп Чардары, стр. 201—240. 

285 Л. М. Левина. Древпости Чардары, стр. 240. 
28G Там же, стр. 205—206, рис. 13, табл. XXIV-

XXVII; стр. 259—260. 

Анализ погребального инвентаря — мел
кие железные наконечники стрел (курга-
ны № 44, 80), многочисленные каменные, 
настовые и позолоченные бусы, бронзовое1 

сарматское зеркало с маленьким штырьком 
(курган № 9), железный кинжал с продоль
ным ребром (курган ЛЕ 44), костяная пряж
ка с пунсоппым орнаментом и со шпеньком 
(курган № 8G) п т. п.287 — позволяет дати
ровать погребения этого тина с III в. до 
н. э. по I в. н. з. Керамика, найденная в 
них, весьма невыразительна. Это маленькие-
круглые или нодпрямоуголыгой формы низ
кие чашечки-курильницы, вылепленные от* 
руки из плохо промешанной глины (рис. 58,. 
25, 26), банкообразные горшки первой груп
пы (рис. 58, 13) н кувшпнообразлый сосу
дик станковой работы, покрытый снаружи' 
светло-розоватым апгобом с полосами и маз
ками коричневой краски288. Аналогичные 
прямоугольные курильницы известны в Ля-
валдакском могильнике в курганах подоб
ного типа289. Пропорции кувшина несколько-
отличаются от характерных для каунчпи-
ской культуры сосудов. У него небольшое 
плоское дно, диаметр которого почти равен 
диаметру венчика, низкое шаровидное ту-
лово, отделенное от прямого, довольно вы
сокого горла небольшим валиком. Венчик 
отогнут паружу (рис. 58, 28). 

Погребения в катакомбах первого типа, 
т. е. с длинным и узким дромосом, перпен
дикулярным длнпной осп катакомбы, имеют 
более широкую дату. Пол камеры на 0,15— 
0,3 м ниже пола катакомбы, вход заложен 
камышовыми матами 29°. В камерах были 
одиночные захоронения, часто сопровождав
шиеся богатым инвентарем291. Анализ его 
показывает, что среди погребений этого типа 
есть и более ранние (но не раньше рубежа 
пли I в. до п. э.), и более поздние, чем сере
дина I тысячелетня п. п. Так, например, » 
кургане № 4 найдено бропзовое зеркало-
сарматского типа, характерное для суслов-
ского и более раннего времепи292. В подав
ляющем большинство остальных погребений 
присутствует оружие. Например, в курга
нах № 5, 6, 12, 56, 60, 62, 72, 80. S1 и в од
ной из двух катакомб кургана № 50 ветре-
287 Там же, стр. 259-260. табл. XXV—XXVII. 
2ЯЯ Там же, стр. 229. табл. XXIV. 
289 О. В. Обельченко. Лявандакскпй могпльнпк. 

ПМКУ. вып. 2. Ташкент, 1961, стр. 150, рис. 17. 
2В0 А. Г. Максимова. Шаушукумский могильник, 

стр. 202—204, рис. 11—12. 
291 Там же, стр. 209-240. 257—259, табл. XII—XXIII. 
292 А. М. Казанов. Генезис сарматских бронзовых 

зеркал. СА, 1963, № 4, стр. 64. 
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Рис. 58. Керамика аз МОГИЛЬНИКа у городища Шаушукум-тобе 

чены железные двулезвинные мечи и кин
ж а л ы шпповского типа, железные крупные 
трехперые черешковые наконечники стрел 
с опущенными жальцами и с подрезанными 
гранямп, костяные пакладкн сложного лука, 
в том числе и срединные позднего типа 2 9 3 . 
Датировке этих вещей I I I — V вв. н. э. не 
противоречит и остальной инвентарь — же
лезные пряжки, серьги, бусы и керамика 2<J"*. 
Последняя представлепа в основном сред
ними и маленькими кувпишообразпымн и 
горшковидиыми сосудами с раздутым туло-
вом п невысоким горлом, чаще без ручек, а 
иногда и с петлеобразной ручкой, прикреп
ленной к плечикам и горлу (рис. 58, 1—12, 
23). Поверхность большинства сосудов укра
шена мазками и потеками красно-коричне
вого ангоба. В кургане № 80 найдена фляга 
станковой работы с широким плоским одним 
боком и уплощенным другим (рис. 58, 27). 
193 Л. Г. Максимова. НГаушукумскмй могильник, 

стр. 217—22:1. табл. XVI—XVIII , XX. XXII. 
294 Там же , стр. 210—217, 226—233, табл. XII—XV. 

В этом же кургане встречена пеболыпая ку
рильница кубической формы с прямым ши
роким горлом, выделенными гранями и 
сквозными отверстиями в стенках (рис. 58, 
24). Форма и отделка ее близки найденным 
в кургане № 4 у сел. Веш-Бай на Ташкент
ском канале и в одном пз курганов на ары
ке Джун . Кубической формы сосуды найде
ны и в верхнем слое Каупчп-тспе. Подоб
ные сосуды могут быть датированы с I I I но 
V в. н. э. 

Некоторые же курганы с катакомбами 
первого тина относятся, вероятно, к более 
позднему времени. Таковы, например, кур
ганы № 106, 107, 110. В некоторых из них 
найдено п оружие в виде очень массивного 
и широкого меча с выступающим ребром, 
трехгранных круппых наконечников стрел 29S. 
Среди других вещей отметпм разнообразные 
бусы (лазуритовые, коралловые из халце
дона, агата, перламутра, стеклянной пасты 

2ЭГ' Там же, табл. XVI, 1; XVIII, 2—4. 
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н т. п . ) , железные ножи, бронзовые коло
кольчики, железные кольчатые удила, брон
зовые поясные накладки гунно-аварско гп 
типа, подвески из мелких косточек2 9 6 , ана
логичные найденным в джетыасарской куль
туре периода IV—VTI вв. Встреченная в 
кургане № 10П монета Кавада датируется 
концом V—VI в. 

Керамика из этих погребений тождест
венна сосудам из среднего слоя городища 
Шаушукум-тобе. Это кувшипообразпын сосу
дик с небольшим округлым туловом, высо
ким прямым горлом и отогнутым наружу 
вепчпком. К плечику и краю прикреплена 
ручка с налепом-шишечкоп ла верхней ча
сти. На противоположной от ручки стороне 
край венчика слегка оттянут и образует 
слив. Горло орнаментировано сплошными 
прорезными горизонтальными линиями, ими
тирующими рифление (рпс. 58, 20). На гор
ле и тулове имеется дополнительное укра
шение в виде неровных наклонных и верти
кальных коричнево-красных мазков и поте
ков. В кургане № 106 найдена кружка с 
широким плоским дном и таким ж е широ
ким горлом, почти цилиндрическим, корпу
сом и простым краем. На горле, плавно 
переходящем в тулово,— прорезные гори
зонтальные полосы. К краю кружки и к ши
рокой части тулова прикреплены две верти
кальные петлеобразные ручки с ложбипкой 
по наружной стороне и со спиралевидными 
налепами на верхпей части (рпс. 58, 21). 
К р у ж к а снаружи и частично внутри укра
шена мазками и потеками красновато-корич
неватого ангоба. Очепь близкой формы 
кружка, но с более раздутым туловом и од
ной ручкой встречена в кургане Hi 1072 0 7 . 
Она также украшена прорезными горизон
тальными линиями по высокому горлу, а 
ручка имеет не только желобок на спинке, 
но тг спиралевидный палеп с концами, за
гнутыми в разпые стороны (рис. 58, 22). 
Идентичпой формы и орнаментации кувши
ны я кружки с горизонтальными полосами 
по горлу и со сливом па венчике характер
ны для Шаушукум-тобе, его ипжпего и верх
него слоев. Подобные шишечки, спиралевид
ные и S-образиые палепы встречены в сред
нем и верхнем слоях Шаушукум-тобе. 

По инвентарю и керамике можно, оче
видно, датировать эту группу погребений в 
катакомбах первого типа TV—VII вв. и. э. 

295 А. Г. Максимова. Шаугпукумскип могильник, 
табл. XVII. 50; XX/. XXII/. М7 Там же. табл. XIV, 4; табл. XV. 7. 3. 

Нельзя не упомянуть отдельно материал 
из кургана № 109 2 0 8 , где наряду с бронзо
выми бляхами и разнообразными бусами 
найден крупный кувшин с широким дном, 
яйцевидным туловом, покатыми плечиками, 
плавно переходящими в прямое широкое 
горло с валпкообразпым венчиком. К вен
чику и плечикам прикреплена петлеобраз
ная ручка, а на противоположной от нее 
стороне плечиков находится цилиндрический 
носик с намеченным сливом по краю. Верх-
пюго часть тулова опоясывает ниже ручки 
п носика прорезная волнистая полоса. Такие 
сосуды (рис. 58, 23) характерны для ниж
него слоя Шаушукум-тобе, верхнего гори
зонта Каунчи-тепе и могут быть датированы 
I V — V вв. н. э. (появляются они, однако, 
еще в копце I I I в ) . 

Под небольшой частью курганпых насы
пей обнаружены грунтовые могилы2 9 & , из 
которых одни могут быть отнесены к по
следним векам до и. э., другие — ко второй 
четверти I тысячелетия и. э. 

Так, погребение в кургане № 24, судя 
по инвентарю (костяной втульчатон трех-
граппой стреле, аналогичной стрелам, рас
пространенным с IV в. до н. э. по II или 
I в. до н. э., золотой серьге из свернутой 
проволоки с подвеской из двух жемчужинок 
с альмандином между ними и выпуклой 
пластинкой на конце, аналогичной серьгам, 
найденным на Бабпш-Мулло И 3 0 0 и в по-
гребальпом сооружении Чирик 2; обломкам 
костяпой пряжки со штырем и т. п.) 301 

может быть датировано IV—II вв. до н. э. 
(скорее концом этого периода) . Найденный 
в погребении к у в ш и н 3 0 2 зпачптел 1>но отли
чается по форме от характерных каупчпп-
екпх. Изготовлсппый на круге и покрытый 
светлым ангобом, он имеет бутылеобразпую 
форму, широкое дпо, невысокое тулово, наи
больший диаметр которого лишь немного 
превышает диаметр дна, резко покатые пле
чики его почти незаметно переходят в высо
кое, сильпо расширяющееся к тулову горло 
с выгибом в верхней части наружу, что со
здает видимость венчика. Вся верхняя часть 
тулова и горла до самого края украшена 
прорезным линейным узором (рис. 58, 47). 

Курган № 2. вероятно, содержал захоро-

ш Там же, стр. 25П. 
-р!' Там же, стр. 207—20Ғ). рис. 16; стр. 2Г>2. 300 С. П. Толстое. По дрстпшм дельтам Окса и Як-

сартп. М.. 1002. стр. 168, рис. 9-5. 
301 .'1. Г. Максимова. ШаушукумСКИЙ могил I,пик, 

табл. XXXIV. 10—12. U. 
302 Там же. стр. 238, таОл. XXXIII. 5. 
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ненке, произведенное частично в другом, 
разрушенпом. В пользу этого свидетельст
вуют прежде всего два разновременных 
комплекса вещей, один из которых может 
быть датирован IV—II вв. до н. э., а дру
гой — III—IV вв. н. э.,(кинжал с нервгором. 
с прямым перекрестьем и серповидным на-
вершнем, аналогичный прохоровским кин
жалам IV—II вв. до п. п., мелкие железные 
наконечники стрел, меч раннешнповского 
типа п т. н.) 303 Найденный в этом кургане 
небольшой кувшииовидный сосуд304 с ши
роким плоским дном, с близким сфериче
скому туловом и резко отделенным от него 
раструбообразиым горлом, с ручкой, при
крепленной к краю и плечикам, и потеками 
темного ангоба по тулову, с прорезными 
линиями по плечикам и месту соединения 
горла с плечиками не может быть датирован 
точно (рис. 58, 48). 

Другие погребения этого типа (напри
мер, курганы Л"» 27, 28), судя по инвентарю 
(дв у лезвийные позднесарматского типа мечи, 
бляшки, сосуды), могут быть датированы 
периодом не раньше III (вероятпо, конца 
его), а скорее IV—V вв. н. э. Среди сосудов 
из таких погребений отмстим кувшин с од
ной ручкой, с прорезпым орнаментом на 
плечнках, с потеками темного ангоба на ту-
лове, а также станковой работы кружку, 
покрытую желтовато-розоватым ангобом, с 
подрезанным дном, диаметр которого более 
чем в два раза меньше диаметра края, 
округлым туловом и прямым широким гор
лом с простым краем. Тулово и часть горла 
украшены прорезным линейным узором. 
По форме сосуд напоминает одпн из типов 
кружек, характерных для джетыасарского 
комплекса (рис. 58, 46). 

В некоторых курганах шаушукумского 
могильника были обнаружены погребения в 
подбоях, чаще в западной (реже — в восточ
ной) степе дромоса. Подбой, пол которого 
расположен па одном уровпе с полом вход
ной ямы, заложен камнями пли сырцовыми 
квадратной формы (39X39 см) кирпичами 
и камышом 30j. В подбое — по одному захо
ронению. 

Большинство погребений этого типа, судя 
по находкам станковой работы кувшинов 
своеобразной формы и орнаментации, может 
быть датировано серединой и третьей чет
вертью I тысячелетия н. э. (V—VIII вв.). 
303 Там же, стр. 239, табл. XXXIV, 1-5. 30< Там же. стр. 238. XXXTTI, 4 
305 Там же, стр. 206-207, табл. XXVIII, XXXII. 

стр. 261. 

У этих сосудов раздутое тулово, крутые 
плечики и отделенное от них валиком высо
кое прямое горло. На плечиках одного из та
ких кувшинов, из кургана № 16 (рис. 58, 
S6) 306 нанесен штампованный орнамент, ха
рактерный для VII—VIII вв. п. у.307 Круп
ная ручка кувшина поднимается от плечи
ков к горлу почти под прямым углом. Та
кой же прямой угол образуют вертикальные 
пластинчатые ручки и других кувшинов 
близкой формы с раздутым туловом п высо
ким прямым горлом, отделенным от крутых 
плечиков валиком. Ручки прикреплены к 
венчику. Некоторые кувшины (рис. 58, 41— 
43) почти полностью сохранили традицион
ную форму яйцевидного тулова с широким 
дном и красновато-коричневатые потеки па 
поверхности (курганы № 13, 47) 303. 

Большинство же сосудов из курганов 
№ 52, 96 имеет характерные для поселений 
типа Каунчи-тепс формы. Это кувшины, 
кружки. У кувшинов — яйцевидное тулово 
с широким дном, покатыми плечиками, 
плавно переходящими в невысокое прямое 
горло. У кружек — широкие дно и горло, 
слегка округлое тулово, часто довольно при
земистое, плавно переходящее в прямую 
шейку с простым краем, петлеобразная руч
ка па верхпей части тулова. Орнаментиро
ваны сосуды мазками и потеками краснова
то-коричневатого ангоба (рис. 58, 29—35, 
39—40) 309. 

В кургане № 52 встречена курильница 
на высокой цилппдрическо-коипческой нож
ке (рис. 58, 37), напоминающая курильни
цы-светильники с открытой чашечкой-резер
вуаром пз нижнего слоя Мппг-Ургока, Шау-
шукум-тобе, Ак-тобе чардаршгекого и т. п. 
Но в отличие от них курильница пз курга
на № 52 имела закрытую чашу с четырьмя 
налепными вертикальными полосками на 
тулове и сквозными отверстиями в стенках, 
что напоминает курильницы кубической 
формы и курильницы, орнаментированные 
такими же налепными полосками из кур
гана № 80 шаушукумского могнльппка и 

303 Там же. стр. 234, табл. XXVIII. 5. 
зот В Семиречье штампованный орнамент такого 

тппа изредка появляется в тюркско-согдпйскпй 
период V—VIII вв.. но особенно он характерен 
для карлунекого перпода {А. Я. Бернштам. Чуй-
ская долина, стр. 120). Такие штампованные ро
зетки были и на керамике пз замка Ак-тепе 
близ Ташкента (Л. И. Тереножкин. Холм Ак
тоне..., стр. 118, рпс. 1Л). 

308 А. Г. Максимова. ТПаушукумский МОГИЛЬНИК 
стр. 234, табл. XXVIII. 3, 4. С,—7. 

309 Там же, стр. 235. табл. XXIX. XXX. 
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могильника Акджар-тепе. Особенно близки 
рассматриваемой курильнице подобные со
суды из Кенкольского могильника а1°. 

Из сосудов подбойных погребений шау-
шукумского могильника выделяется кувшин 
из кургана № 10 з п . У него — сравнительно 
неширокое плоское дно и равное ому горло, 
округлое тулово с почти прямыми плечика
ми резко отделено от высокого прямого 
горла валиком. Сосуд покрыт сероватым ан
гобом и залощен (рпс. 58, 38). По виду и 
форме он папомпнает некоторые сосуды 
джетыасарского комплекса, но вместе с тем 
имеет сходные черты с сосудами из раннего 
кургана № 9 могильника Жаман-Тоган 312. 

Итак, шаушукумскнй могплышк с его 
четырьмя различными типами погребений 
охватывает период с последних веков до н. э. 
по VIII в. н. э. 

Погребения в катакомбах второго типа 
дали самый ранний по времени материал — 
с III в. до п. э. по I в. н. э., по керамика 
этих погребений при пскотором чисто слу-

310 Л. Кожомбердиев. Катакомбпътс памятники Та
ласской ДОЛИНЫ, стр. 47, рпс. 13. 7. 2. 4. 

311 А. Г. Максимова. Шаушукумскнй могильник, 
табл. XXVIII, 5. 

312 .4. Г. Максимова. Могплышк Жаман-Тоган. Сб.: 
А. Г. Максимова, М. С. Мерщиее, В. П. Вайпберг, 
Л. М. Левина. Древности Чардары, стр. 181, 
табл. 1, 3. 

Подводя итоги разбора керамического 
комплекса памятников Ангрено-Чпрчнкско-
Келесского бассейна, мы в первую очередь 
должны отметить культурное единство всего 
этого района, проявляющееся в топографии 
и типе поселений, характере архитектуры, 
в погребальном обряде, но главным образом 
в керамике. И в центре бассейна, и на его 
крайних северо-западных границах встрече
ны одни и те же характерные виды и типы 
сосудов, одинаковые приемы их изготовле
ния, орнаментации и т. п. Необходимо отме
тить необычайную устойчивость всех харак
терных форм керамики в течение длитель
ного времени. Почти целое тысячелетие 
принципиально не меняются пи основные 
формы, ни пропорции, ни даже орнаменталь
ные приемы керамики. Как показали иссле
дования, эта культура на данной территории 

чайном сходстие в орнаментации с кауичин-
скоп все же отличается от нее своими про
порциями и формой. 

Наибольшее число раскопанных курганов 
вк*лючало погребения с катакомбами, с длин
ным узким дромосом, перпендикулярным 
длинной оси катакомбы. Датировка их сов
падает с периодом жизни городища Шаушу-
кум-тобе, а керамика тождественна материа
лам городища. 

Погребения в груптовых ямах дали мате
риал последних веков до н. э. и III—V ив. 
н. э., причем керамика ранних погребений 
отлична от типичной каунчппской, а сосуды 
из поздних, имея общие черты с каунчин-
екпмп, напоминают и джетыасарскую. 

Подбойные погребения, датируемые в ос
новном V (некоторые IV) —VIII вв. п. э., 
содержали керамику, хотя п несколько отли
чающуюся по форме от каунчппской, но в 
большинстве случаев более близкую ей, чем 
керамика из ямпых погребенпй. 

Одновременно существующие различные 
типы погребений, хотя п с однородным в 
определенной степени материалом, говорят 
о смешанности населения этого района в пе
риод IV— VIII вв. н. э. 3 | 3 

313 Вывод об этнически смешанном характере гаау-
шукуиского могильника делает в своей работе 
автор раскопок (А. Г. Максимова, Шаушукум
скнй могильник, стр. 240). 

существовала с рубежа пли с 1 в. до и. э. 
до VII—VIII вв. н. э. 

Но, очевидно, в VII—VIII int. (точно 
установить границу пока пет возможности) 
происходит резкое изменение в комплексе 
керамики. И хотя и в дальнейшем продол
жают встречаться здесь очень многие формы 
сосудов, орнаментальные приемы, типичные 
для более раннего времени, что говорит о 
продолжении существования культуры, сам 
характер керамической посуды меняется. 
Это позволпло нам ограничиться при ана
лизе керамики каунчппской культуры VIII в. 
н. э. Что касается нижней границы ее суще
ствования па данной территории, то полу-
чеппые при раскопках предметы украшения, 
быта, оружие не могут в настоящее время 
быть датированы раньше рубежа илп, воз
можно, I в. до н. э. Значит, и керамика 

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ИЗУЧЕНИЯ 
КЕРАМИКИ КАУНЧИНСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
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датируется временем не ранее I в. до и. э. 
Вероятно, накопление новых материалов и 
дальнейшая разработка датировок различ
ных комплексов вещей позволят уточнить 
эту дату, может быть, и в сторону дальней
шего, но, очевидпо, не очепь существенного 
заглубления. 

Существующий уровень наших знаний 
не позволяет непосредственно связывать ка-
упчннскуго культуру с распространенной на 
этой же территории в более ранний период 
бур гулю кс кой, но отдельные черты керами
ки последней отмечаются и на сосудах каун-
чинского комплекса. Однако проблема про
исхождения каунчнпской культуры еще 
весьма далека от разрешения. 

Рассмотренную керамику памятников 
каунчнпской культуры можно разделить по 
трем этапам. 

Это деление не совпадает с предложен
ными предыдущими исследователями 
(Г. В. Григорьевым, Т. Г. Оболдуевой). 
Различие заключается пе столько в пазва-
ппп («джупскнй» этап), сколько в хроноло
гии этапов, в отпесенпп тех пли иных ком
плексов к определенным периодам и в са
мой археологической характеристике этих 
этапов. 

Первый этап может быть условно назван 
«Каунчи I». К нему относим керамику ниж
него горизонта Каунчп-тепе («культура Ка
унчи I», по Г. В. Григорьеву), частично 
материал нижних штыков верхнего горизон
та некоторых раскопов (раскопа 2. напри
мер) Каупчп-тепе, поселения Ак-тобе 2 и 
курганных могильников у этого поселения, 
часть катакомбных захоронений у «Никпфо-
ровских земель», погребения в 1 км от Кауп 
чп-тепе, курганы -Ye 2, 7 к востоку от сел. 
Беш-Бай, курган № 6 в пункте 13 Ташкент
ского канала, одип из раскопанных 
М. Е. Массоном кургапов в тойтюбппской 
группе, большинство вскрытых М, D. Ворон
цом кургапов около станции Вревской, кур
ган, исследованный Н. И. Крашепинниковоп 
в 6,5 км от Ташкента, около Троицкого 
шоссе. Этот этап можно датировать с рубе
жа или с I в. до и. э. по III, возможпо, на
чало IV *ъ. и. э. Керамика первого этапа 
изготовлена ленточным способом в подав
ляющем большинстве случаев ручпой леп
кой, часто с помощью вращающейся под
ставки. 

Среди сосудов первой группы господ
ствующая форма — горшки. Для основной 
массы их характерно значительно вытянутое 
округлое тулово с покатыми плечиками 

(гораздо реже встречаются с более раздутым 
и низким туловом), невысоким, иногда лишь 
намеченным горлом, песколько отогнутым 
паружу простым краем, дпаметр которого 
большей частью равеп пли меньше диаметра 
два. 

Большинство горшков снабжено двумя 
вертикальными, круглыми пли овальными в 
сечении петлеобразными ручками, верхним 
концом прикрепленными к краю сосуда (по 
не выше уровня края). Встречаются горш
ки и с горизонтальными ручками, чаще пет
леобразными, а иногда в виде выступов-
ушек — сплошных или с отверстием. Незна
чительная часть горшков орнаментирована 
налепными валиками с насечками, опоясы
вающими тулово, маленькими волнообразны
ми жгутиками, расположенными у основа
ния ручек. К концу первого этапа появ
ляются отдельные экземпляры горшков с 
широким приземистым туловом, ипогда с па
ленный орнаментом на корпусе, с верти
кальными ручками, украшеипыми сверху в 
месте прикрепления к краю вдавленными 
ямками (рлс. 59, 1—15). 

Кружки имеют такое же широкое плос
кое дно, как и горшки, несколько вытянутое 
округлое тулово, слегка намеченную шейку 
п отогпутый наружу простой край, диаметр 
которого равен или немного меньше диамет
ра дна. К краю кружки на уровне его при
креплен верхний конец вертикальной петле
образной круглой или овальной в сечений 
ручки. К концу первого этапа появляются 
едппнчпыо кружки с орнаментированной 
ямками ручкой на верхней ее частп, на ме
сте прикрепления к краю (рис. 59, 16—24). 

Сковороды, отличающиеся особенно рых
лым черепком и наличием примесей крупво-
дробленой дресвы пли шамота в тесте, обыч-
пой формы — с плоским дном большого диа
метра, с низкими прямыми или слегка ото
гнутыми стеиками (рис. 59, 31—34) . 

Крышкп — дисковпдпой формы с петле
образной пли сплошной полулунной формы 
ручкой в середине. Некоторые из крышек 
орнаментированы насечками пли наколамп 
сверху по краю (рис. 59, 25—20). 

Вероятно, светильникам принадлежали 
небольшие конические поддоны, иногда 
украшенные на верхней части валиком с на
сечками (рпс. 59, 30). 

Характерны для этого типа длинные под
ставки для вертела пли котлов с изображе
ниями голов баранов на концах. Степень 
схематизации изображения различна — от 
реалистических с валиком по гребню н енп-
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ралевиднымп палепамн в виде рогов Парана 
до весьма схематических (рис. 59, 35—40). 

Почти для всех видок и типов сосудов 
второй группы характерна отделка поверх
ности поверх беловатого жидкого ангоба 
мазками, каплями и потеками более густого 
красно-коричневого ангоба. 

Хумы, хумчп и крупные корчаги имеют 
вытянутое яйцевидное тулово, резко пока
тые плечики, плоское дно, дпаметр которого 
равен нлп несколько меньше диаметра края. 
У некоторых сосудов есть короткая шейка, 
но у большинства она лишь намечена или 
вообще отсутствует. Венчики прямые пли 
слегка отогнутые наружу. Обычно они срав
нительно небольшие, подтреугольные, круг
лые или подпрямоугольные в сечении. По
следние иногда закапчиваются плоской пло
щадочкой. Встречены прямые, подтреуголь
ные в сечении венчики с прпостренпымн 
верхним и наружным краями. К концу пе
риода появляются отдельные сосуды с 
простым, чуть утолщенным: краем п плос
ким бережком (рис. 59, 41—48). 

У горшков — также слегка вытянутое 
тулово, покатые плечики, часто лишь наме
ченная шейка и несколько отогнутый нару
жу небольшой круглый нлп подтреугольный 
в сечении венчик, иногда снаружи разделен
ный горизонтальным желобком. Диаметр 
широко открытого устья равен пли несколь
ко меньше диаметра плоского дна. Высота 
сосуда часто немного превышает или равна 
наибольшему диаметру тулова. Выделяются 
горшки типа кринок без ручек, но значи
тельное количество горшков снабжено дву
мя петлеобразными, овальными или подпря-
моугольньтмп в сечении ручками, прикреп
ленными верхним концом к венчику на 
уровне края (такие сосуды обычно покры
ты красновато-коричневатым ангобом и слег
ка подлощепы), реже они прикреплены к 
плечикам. На некоторых ручках снаружи 
нанесены ряды пеглубоких вмятин, имити
рующих завитки шерсти барана (рис. 59, 
49—53), Небольшое число горшков имеет 
на плечиках горизонтальные петлеобразные 
или сплошные ручки, а иногда и на.тспы-
шишечки (обычно по четыре). У горшков 
отмечено в одном случае раздутое, близкое 
к сферическому тулово, разделенное сна
ружи (как и плечики) горизонтальным риф
лением, пли же обычное вытянутое тулово, 
редко с рифленым горлом (рис. 59, 55—57). 
lice горшкообразные сосуды богато украше
ны. Помимо нарочитых мазков и потеков 
(иногда идущих по тулову почти правиль

ными вертикальными полосами) красно-ко
ричневого, темно-коричневого до черного ан
гоба, плечики и тулово орнаментированы 
рядами глубоких наколов, прорезанных по 
сырой еще глине, волнистых (гораздо реже 
прямых) горизонтальных линий (рис. 59, 
49—64). 

Для кувшинов характерно яйцевидное 
вытянутое тулово, высота которого много 
больше его ширппы, диаметр плоского дна 
резко превышает диаметр края (в среднем 
в два пли даже в три раза). Покатые пле
чики очень плавно переходят в четко выра
женное, но не высокое горло. Слегка отогну
тые наружу маленькие венчики, круглые 
или подтреугольные в сечении, часто сна
ружи разделены горизонтальным желобком. 
У некоторых кувшппов посередине горла — 
слабо выраженный валик. К концу первого 
этапа появляются единпчпые кувшпны с го
ризонтальным рифлением по горлу (рис. 59, 
65—78). Абсолютное большинство лх снаб
жено вертикальной петлеобразной подпря-
моугольной или овальной в сечепии ручкой, 
прикрепленной верхним концом к горлу нлп 
(что бывает гораздо реже) к краю сосуда. 
Часть кувшппов на противоположной от 
ручки стороне на плечиках снабжена ци
линдрическим носиком-рожком. В самом 
конце первого периода появляются кувшпны 
с такой же формы цилиндрическим носиком, 
но со слабо оттянутым краем его — сливом. 
Такой же слив, по па краю венчика сосуда 
в это же время отмечеп также на незначи
тельном числе экземпляров. Подавляющее 
большинство кувшинов украшено помимо 
традиционных мазков п потеков красно-
коричневого и черного апгоба рядами нако
лов, насечек, прорезных волнистых линий, 
часто спиралеобразно опоясывающих все 
тулово, начиная от плечиков. У некоторых 
ручек па верхней части — палеп в виде схе
матического изображения головы барана. 
Есть ручки, снаружи орнаментированные 
вдавлепиямн, имитирующими шерсть жи
вотного. На некоторых сосудах от ручек 
вниз и вбок по тулову спускаются палеп-
ные рассеченные валики, изображающие 
рога баранов. На первом этапе найдены еди
ничные сосуды станковой работы, тонкостен
ные, с рифленным туловом, чуть отогнутым 
наружу венчиком в виде простого края, 
ниже которого проходит образованный изги
бом степкп горизонтальный валик. 

Сосуды типа фляг с шаровидным туло
вом и широким плоским боком встречепы в 
небольшом количестве (рпс. 59, 133—136). 
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Д л я кружек первого этапа Кауичи I от
мечено несколько типов. Абсолютное боль
шинство их — с округлым раздутым туло-
вом; покатые плечики плавно переходят в 
прямое или слегка расширяющееся книзу 
высокое горло с простым, чуть утончающим
ся краем. Диаметр края равен пли чуть 
меньше диаметра дна. К верхней части ту-
лова прикреплена петлеобразная или коль
цевидная (изредка таких ручек две) оваль
н а я или подпрямоугольнан в сечении ручка, 
часто с зооморфным выступом. Степень схе
матизации их различна. Наряду с реалисти
ческим изображением головы барапа с закру
ченными рогами есть ручки с простым, лишь 
слегка сжатым выступом. Отмечено и не
сколько вариантов основной формы: более 
укороченное горло, раздутое тулово (рис .59 , 
79—86, 90—101). Для кружек, как и для 
других видов сосудов, характерна отделка 
поверхпостп поверх жидкого беловатого и 
беловато-розоватого ангоба как бы нарочито 
небрежно нанесенными каплями и потеками 
красно-коричневого, местами переходящего 
в темно-коричневый п черный ангоба. В не
которых случаях эти мазки строго верти
кальны. Н и ж н я я часть большинства кружек 
затерта лопаточкой пли ножом. Вероятно, 
следы этой затирки частично служили укра
шением. На единичных экземплярах отме
чен орнамент в виде горизонтального ряда 
наколов пли прочерченных по сырой еще 
глине волнистых линии. К концу этапа по
являются отдельные кружки, покрытые 
красновато-коричневатым ангобом и подло-
щепные. К этому ж е периоду относятся 
кружки почти цилиндрической формы с под-
квадратной формы ручкой. Поверхность их 
покрыта красноватым ангобом и слегка под-
лощепа (рис. 59, 87—89). 

Миски или тазы — все широко открытые 
со сравнительно небольшим дном и прямым 
простым, иногда лишь слегка приостренпым 
краем или уплощенным бережком, несколько 
отогнутым наружу. По форме корпуса вы
деляются два типа: с резким перегибом 
верхней части стенок (рпс. 59, 121, 123— 
131) — их большинство — и с плавно округ
лыми стенками близкого к полусферической 
форме тулова (рис. 59, 122, 132). 

Встречены миски первого типа с при
крепленными на верхней части корпуса 
ниже края двумя вертикальными петлеоб
разными овальными в сечении ручками 
(рис. 59, 130). Основная масса мисок по
крыта снаружи понерх жидкого беловатого 
ангоба и внутри сплошь — красно-коричне

вого цвета мазками и потеками. Изредка 
встречались подобные сосуды с красноватым 
двусторонним ангобом. 

Томи же двумя основными формами пред
ставлены и многочисленные чаши: с резким 
перегибом стенок и ребром, приходящимся 
па верхнюю половину пли треть тулова, и с 
округлыми стенками полусферического туло
ва. В обоих случаях край простой, иногда 
слегка прностренпый. Есть формы, как бы 
переходные между двумя основными. Абсо
лютное большинство чаш покрыто снаружи 
жидким белым или беловато-розоватым ан
гобом, поверх которого нанесены небрежные 
темно-красного цвета мазки, потеки и капли. 
Небольшое количество чаш, обычно покры
тых розоватьш ангобом, слегка подлощены с 
обеих сторон. Выделяются единичные экзем
пляры широко открытых полусферической 
формы чаш с очень тонкими стенками, с 
двусторонним сплошным лощением по серо-
MV пли темно-серому ангобу (рпс. 59. 104— 
120). 

Немногочисленные крышки этого этапа 
имеют коническую пли усеченно-коническую 
форму и типичную п для других видов сосу
дов данного периода отделку поверхности 
(рис. 59, 102—103). 

Второй этап может быть условно назван 
«Каунчп И». К нему относим керампку ос
новной массы слоев верхпего горизонта Ка-
унчп-тепе, нижнего слоя HJaymyKYM-тобе, 
нижнего слоя городища Мипг-Урюк, Чаш-те-
пе, Алпмбай-тепе, нижнего горизонта Ак--ь>-
бе чардарипского, нижних слоев городищ 
Имлак-Тункет, Туккет, Ташбулак на Ангре
не, катакомбных захоронений могильника у 
г. Пскепт, частично «Никифоровскпх зе
мель», могильника па арыке Д ж у н 3 1 4 , неко-

3,4 Возможно, часть курганоп могильника относит
ся к концу предыдущего этапа. Г>. Л. Литвинский 
в статье «Джунскпй могильник и некоторые 
аспекты канггопской проблемы» (СА, 1967. Л* 2, 
стр. 29—37) передатпрует могильник II—III int. 
н. э. на основании находок R кургане № 7 фи
булы и зеркала с боковой ручкой П выпукло
стью в центре. Однако, как нам кажется, этого 
недостаточно для передатнровкн всего могиль
ника. Сейчас известно уже знп чотельное кол п-
чество подобных могильников с определенным 
инвентарем, типичным набором сосудов, с опре
деленными элементами, характерными дли вто
рого этапа, с появлением оружии в погребаль
ном инвентаре. 

Такие предметы, как зеркало и фибулы, ко
торые отмечает Б. А. ЛИТВИНСКИЙ, живут долго и 
встречаются в могильниках поздношиповского 
времени. Дли ДВулеввиЙНОГО меча (из кургана 
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тпрые курганы и.ч могильника у сел. Бош-
Пай п Ореховского, ангренедше каменные 
склепы, часть курганов из могильника у 
станции Вревской (№ 1 и 4 из раскопок 
М. 0. Воронца, некоторые курганы, раско-
панные Т. Лгзамходжаевым), катартальское 
погребенпе к северо-западу от городища 
Кугаит-тепо, часть кургапов шаушукумского 
могильника (курганы, содержащие катаком
бу с узким дромосом, перпендикулярным 
длинной оси катакомбы.— № 5. 6, 12, 50, 56, 
60, 62. 72, 80, 81, 109; курганы с грунтовы
ми погребениями — № 27, 28; курганы с за
хоронениями в подбоях — № 52, 96 и др.). 

Датировать этап Кауичи II можно IV 
{с конца III) по V в. п. э. 

Для керамики его характерно значитель
но большее ло сравнению с предыдущим 
этапом число станковой посуды, по и в этот 
период составляющей гораздо менее поло
вины сосудов всего комплекса. 

В керамике первой группы основную мас
су составляют горшки, форма и отделка ко
торых чрезвычайно близки предыдущему эта
пу. Но наряду с продолжающими бытовать 
горшками с покатыми плечиками, вытянутым 
туловом с широким плоским дном полностью 
господствуют сосуды с таким же широким 
устьем, слегка отогнутым наружу простым 
краем, короткой шейкой, переходящей в кру
тые плечики и сильно раздутое тулово, с 
небольшим уплощенным пли скругленным 
дном. 

Основная масса горшков спабжепа двумя 
петлеобразными вертикальными ручками 
(рис. 59, 137—144, 150—156). Верхний ко
нец их прикреплен к краю сосуда, иногда 
слегка приподнимаясь над ним. В месте при
крепления верхпего конца ручек к краю со
суда часто иаходптся украшение в виде 
ямочного вдавлопня. Ручки, овальные или 
подпрямоугольные в сечении, обычно сжа
ты с боков, отчего на спинке образуется про
дольная ложбинка. Такая же — и у горизон
тальных петлеобразных ручек, помещенных 
на плечиках горшков аналогичной формы 
(рис. 59, 145—148). Большинство горшков 
орнаментировано по тулову между нижними 
концами ручек налепными рассеченными за-

N° 7) характерен прямой угол в место скрепле
ния черенка г. клинком, отмечаемый для более 
поздних мечей этого типа (по крайней мере IV п. 
Н. !) .)• 

В керамике Джунского могильника есть 
элементы, характерные для памятников типа 
нижнего слоя Шаушукум-тобе, нижнего слоя 
Мпнг-Урюка. 

щипами или насечками валиком, обычно опо
ясывающим тулово с одной стороны и опу
скающимся вбок и вниз от ручек по тулову 
с другой. Часто подобный рассеченный ва
лик идет по тулову волнистой полосой, ино
гда же под ручкой или от ручки отходят 
короткие изогнутые полосы, гладкие или рас
сеченные, имитирующие бараньи рога, норой 
в виде S-впдного налепа пли изогнутого в 
разные стороны. Часто ручки сплошь орна
ментированы насечками или ямочными 
вдавлениями. Иногда этот орнамент есть и 
на тулове сосуда (рис. 59, 139, 140, 142, 
146—156). 

Кружки имели такие же вертикальные 
петлеобразные ручки, прикрепленные к краю 
сосуда, как п па первом этапе. Но в отличие 
от последних ручки эти — с продольной глу
бокой бороздкой на спинке, а верхний конец 
их украшен ямочными вдавлениями. Тулово 
отличается большей шириной и приземисто
стью. Опо часто орнаментировалось налеп-
ным горизонтальным линейным или волни
стым рассеченным валиком. Вероятно, к кон
цу периода появляются кружки с небольшим 
плоским налепом па верхней части ручек 
(рис. 59, 157—160). 

Сковороды по форме и качеству анало
гичны сковородам первого этапа (рис. 59, 
168—170). Обнаружены того же качества, 
что и сковороды, широко открытые, толсто
стенные сосуды типа двуручных мисок со 
слегка округлыми стенками, простым краем 
с уплощенным бережком и двумя вертикаль
ными петлеобразными ручками, прикреплен
ными к краю. Такая форма близка мискам 
второй группы керамики этого же этапа 
(рис. 59, 167). 

Крышки первой группы керамики в ос
новном плоские с петлеобразными ручками 
в центре пли у края, а чаще с выступами-
упорами в центре. Они различной формы: 
цилиндрические, полулунные, гребенчатые 
и т. д. Как и петлеобразные, сплошные руч
ки-выступы богато орнаментированы насеч
ками, вдавлениями, нарезками и т. п. Разно
образно украшена и верхняя поверхпость 
крышек: концентрическими или раднальпы-
ми рядами вдавленнй, насечек п т. п. (рис. 59, 
161—166). 

Светильники или курильницы представ
ляют собой низкие плошки с замятыми края
ми с ручкой, полусферической формы чашеч
ки-резервуары (порой также с замятыми 
краями) на цплпидрпческо-коннческой нож
ке, которая может быть украшена налепами 
и различными прорезями. Иногда встречают-
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ся кубической формы курильницы, также с 
налепамн и прорезями. Некоторые из них по 
качеству теста могут быть отнесены ко вто
ром группе (рис. 59, 171—177). 

Дли этого этапа характерны подставки 
под котлы и вертела в виде грубых изобра
жений голо» быка с двумя выступами-рога
ми. Подставки орнаментированы рядами 
ямочных вдавлений (рпс. 59, 178—182). 

Сосуды второй группы по форме и отдел
ке типологически связаны с керамикой пре
дыдущего периода. Большинство хумов, хум-
чен изготовлено ленточным способом ручной 
лепкой. Поверх жидкого беловатого с раз
личными оттенками ангоба они покрыты маз
ками и потеками темного, красно-коричнево
го п черного. По форме они также напоми
нают сосуды первого этапа с широким усть
ем, покатыми плечиками, вытянутым яйце
видным туловом п широким плоским дном. 
Короткая, иногда лишь намеченная шейка 
переходит в прямой пли слегка отогнутый 
подтреуголъный или подпрямоугольный в се
чении с широким плоским бережком венчик. 
Встречаются отсутствовавшие ранее клюво
видные венчики с плоским бережком. Широ
кий плоский бережок характерен п для со
судов с простым, слегка утолщенным краем. 
На втором этапе на массивных подпрямо-
угольных в сечеппп вепчпках или на про
стых утолщенных краях хумов снаружи по
является орнамент в виде ряда удлиненных 
пальцевых вдавлений (рпс. 59, 183—211), ко
торый становится обычным на сосудах I I I 
этапа. 

Основная часть горшков второго этапа 
имеет те же форму и отделку поверхностп, 
что н горшки первого. Для них характерна 
та же баночная форма с широким устьем, 
слегка отогнутым наружу простым краем, 
округлым или подтреугольным в сечении вен
чиком с горизонтальным желобком снаружи. 
Но у большинства горшков на этом этапе — 
крутые плечики и сильно раздутое тулово. 
Встречаются и горшки с относительно высо
ким прямым горлом и таким же раздутым 
туловом. На некоторых подобных сосудах 
появился валик или врезпая линия под вен
чиком. Такой же формы горшки снабжены 
двумя петлеобразными вертикальными пли 
горизонтальными ручками па плечиках. Руч
ки часто имеют глубокий продольный жело
бок па спинке. Найдены и горшки с ручка
ми-ушками. Многие горшки орнаментирова
ны по плечикам и тулову кроме мазков и 
потеков темного ангоба горизонтальным ря
дом прорезных волнистых линий н насечек 

(рпс. 59, 212—224). Д л я горшков на данном 
этапе также характерно широкое распро
странение прорезных или прочерченных го
ризонтальных линии по горлу и верхней ча
сти тулова, иногда довольно глубоких и явно 
подражающих горизонтальному рифлению. 
На памятниках северо-западной окраины Ан-
грепо-Чпрчпкско-Келесского бассейна, распо
ложенных вблизи Сырдарьи, в горизонтах, 
соответствующих верхнему слою Каунчн-тепе, 
появляются горшки с густым коричнево-крас
ным, темно-коричневым или черным ангобом 
и иногда подлощенные. Изредка на верхней 
части этих горшков, форма которых не от
личается от описанной выше, по сырой еще 
глине нанесен прорезной геометрический ор
намент. 

Многочисленные кувшины второго этапа 
по форме п отделке поверхностп чрезвычай
но близки кувшинам первого этапа (рис. 59, 
225—244). Большинство сосудов также по
крыто светлым ангобом, поверх которого на
несены темно-коричневые и черные мазки и 
потеки. На памятниках Чпрчнкского бассей
на (таких, как Мпнг-Урюк, Чагл-тепе) встре
чено значительное количество тонкостепных 
кувшинов станковой работы с прямым тон
ким вепчпком, с валиком в нижней части, 
образованным пзгпбом стенки (рис. 59, 225— 
227). Д л я памятников северо-западной ча
сти указанного района особенно характерны 
крупные удлиненные венчики, отделенные от 
горловины резко выступающим валиком и 
уступом (рпс. 59, 235, 238). На этом этапе 
часть кувшинов украшепа по плечикам и ту
лову прорезными волнистыми линиями или 
рядами насечек; абсолготное ж е большинство 
орнаментировано прорезанными или прочер
ченными по горлу горизонтальными линия
ми, иногда спускающимися па плечиках. Ха
рактер этих линий различен: от неровных и 
неглубоко прочерченных конном палочки по
лос до нанесенных штампом глубоких и ров
ных линий, явно имитирующих рифление 
(рис. 59, 235; 237—240). Мпогпе кувшины 
снабжены вертикальной петлеобразной руч
кой, прикрепленной к краю или к горлу. 
Ручки, овальные в сечеппп, обычпо имеют 
характерный продольный желобок на спин
ке. Такой же желобок — у горизонтальных 
ручек, прикрепленных на плечиках некото
рых кувшипов. Часть ручек украшена на
сечками, пальцевыми вдавлеппямп (рпс. 59, 
236—237). И на этом этапе некоторые кув
шины па противоположной от ручки стороне 
имели цилиндрический носик, но в отличие 
от предыдущего этапа поепк больше прппод-
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нят к венчику сосуда п часть края его смя
та п несколько оттянута, образуя небольшой 
слив {рпс. 59, 231—234). Такие сливы, об
разованные простым отжатнем части края 
пальцами, отмечены и на венчиках многих 
кувшинов данного периода (рис. 59, 230, 
235). 

Для мисок и чаш второго этапа по-преж
нему характерны два основных типа: откры
тие полусферической формы с чуть утончен
ным краем, иногда выделенным снаружи по
лосой пли уступом, обычно покрытые густым 
красным ангобом п слегка подлощенные, и 
открытые с таким же краем, с прямыми или 
слегка округлыми стенкамп, с резким пере
гибом тулова при переходе к уплощенному 
или округлому дну. Покрыты эти сосуды гу
стым коричневым пли черным (миски с ок
руглыми стенками ярко-красным) ангобом и 
иногда подлощены (рпс. 59, 283—295). 

Встречены и крупные миски указанных 
типов. Они с двумя вертикальными петлеоб
разными ручками, прикрепленными к краю 
или на верхней части тулова. У ручек — ха
рактерный для этого этапа продольный жело
бок по спинке. Другие же ручки имели на-
леп-шшпечку на верхней части (рпс. 59, 
290—295). Надо отметить миски с более мяг
ким перегибом стенок и с загнутым внутрь 
сосуда подтреугольным в сечеппп венчиком 
(рис. 59, 283—284). 

Чаши встречаются тех же двух осповных 
типов: полусферической формы с округлы
ми, плавно идущими к плоскому дну стенка
мп и с прямыми стенками, чуть отогнутым 
наружу краем и резким перегибом стенок 
нижней части тулова. Некоторые чаши по
крыты жидким беловатым ангобом, поверх 
которого идут красно-коричневые и темно-
коричневые мазки и потеки (рпс. 59, 270— 
282). 

Единичны сосуды типа фляг с широким 
плоским боком, яйцевидным туловом, прямой 
шейкой и небольшим оттянутым сливом по 
краю венчика. Эти сосуды покрыты белова
тым ангобом (рис. 59. 296—298). 

Кружки второго этапа также типологиче
ски связаны с формами предыдущего. Для 
них характерны широкое дно, несколько раз
дутое тулово, плавно переходящее в высокое 
прямое горло, и простой, чуть утонченный 
край. Петлеобразная, а чаще кольцевидная 
ручка прикреплена к верхней части тулова. 
Встречены кружки и с более раздутым ту
ловом сферической формы и низкой прямой 
шейкой, с кольцевидной ручкой, помещенной 
на тулове под краем сосуда. Значительное 

число ручек снабжено выступом в верхней 
части в виде схематического изображения 
животного. Иногда на верхпей части ручек 
есть палеп в виде закрученных в разные сто
роны витков, имитирующих рога барана. Не
которые из кружек покрыты светлым анго
бом, поверх которого нанесены темно-корич
невые и черные мазки и потеки. Немало 
встречено подобной формы кружек с крас
новатым ангобом п лощением снаружи 
(рпс. 59, 246—266). 

На памятниках типа нижнего слоя Шау-
шукум-тобе найдены кружки с маленьким 
дном, низким раздутым туловом, прямым 
горлом и кольцевидной ручкой на тулове. 
Горло п место перехода к тулову украшены 
прорезанными горизонтальными линиями. 
Такие кружки покрыты густым красным, 
красно-корпчневым пли черным аигобом н 
легким лощением (рпс. 59, 249). 

Вероятно, к концу второго этапа появля
ются кружки также с густым красноватым 
ангобом и лощением, с петлеобразными руч
ками в виде жгута, скрученного из круглых 
колбасок. Верхний конец ручек крепился к 
краю сосуда (рпс. 59, 254—255). 

К третьему этапу. Каунчи III, относится 
керамика некоторых слоев верхнего горизон
та Каунчп-тепе315, Шуралп-сай, верхнего 
слоя Шаушукум-тобе, второго горизонта Ак-
тобе чардарпнекого. второго горизонта Минг-
Урюка, второго горизонта городищ Тункет, 
Туккет, Ташбулак. Кадовад-тепе. Пскемско-
го, нижнего горизонта Ак-тепе близ Ташкен
та, керамика из некоторых могильников: по
гребений в наземных склепах Пскентского 
могильника, наусов Тюябугузского могильни
ка, части курганов Шаушукумского могиль
ника. Датировать этот этап, вероятно, можно 
VI — началом VIII в. и. э. 

В керамике третьего периода, типологи
чески непосредственно связанной с предыду
щей, преобладают сосуды станковой работы. 
В первой группе керамики ведущей формой 
остаются горшки: с широким устьем, простым 
краем или округлым в сечении венчиком, 
короткой шейкой, покатыми плечиками и 

15 Вероятно, само городище Каунчи-тепо прекра
щает существование в начале третьего этапа, так 
как в материале его при небольшом количестве 
сосудов, тождественных некоторым формам из 
верхнего слоя Шаушукум-тобе. ПОЛНОСТЬЮ отсут
ствуют сосуды, характерные для VII—VIII вв. 
(например, кувшины, бытующие па поселениях 
типа второго слоя Мннг-Урюкл. нижнего слоя 
Ак-тепе близ Ташкента). 
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несколько удлиненным округлым туловом с 
плоским дном, с двумя вертикальными пет
леобразными ручками (часто с заглажеппой 
продольной ложбинкой), прикрепленными к 
краю сосуда, с налепными рассеченными вол
нистыми валиками в месте перехода к гор
ловине. Наряду с ними встречаются в не
сравненно большем количестве горшки с раз
дутым, уплощешю-полу сферической формы 
туловом — типа котлов. Для них характерны 
низкое широкое горло и выделенный венчик 
в виде гладкого или слегка выпуклого пояс
ка. Дно гораздо меньше устья. На плечиках 
прикреплены поднятые к устью горизонталь
ные круглые в сечении дуговидные ручки. 
Чаще встречаются котлы с ложными гори
зонтальными ручками в виде налепной дуго
образной полоски, иногда украшенной паль
цевыми вдавлениями сверху. Ямочный орна
мент по верхней части тулова и вокруг осно-
ваппя ручек отмечен и на других подобных 
сосудах. Встречаются сосуды, у которых лож
ные ручки-налелы имеют форму маленьких 
треугольников (рис. 59, 229—305). 

Кружки первой группы на этом этапе 
представлены единичными экземплярами. 
Они шаровидной формы с простым обращен
ным внутрь краем, с вертикальной кольце
видной ручкой, прикрепленной на верхней 
части корпуса ниже его края (рис. 59, 306). 

Сковороды или «жаровни» сделаны из 
такого же по качеству теста и имеют те же 
формы, что и на предыдущих этапах (рис. 59, 
ЗП). 

Крышки делятся на два типа: плоские 
дисковндные, орнаментированные вмятинами 
сверху, с петлеобразными, а чаще со сплош
ными ручками в центре; п конические с рез
ным орнаментом по краю, характерные лишь 
для этого этапа (рис. 59, 307—310, 312). 

Продолжает жить и форма курильниц-
светильников па высокой конической ножке. 
Вместе с тем в начале третьего или в конце 
предыдущего этапа появились светпльпнки-
курильнигды с такой же чашечкой-резервуа
ром, но па трех коротких цилиндрических 
ножках. Некоторые из этих сосудов по выдел
ке и качеству теста могут быть отнесены ко 
второй группе керамики (рис. 59, 313). 

Как и в предыдущем, на этом этапе (ве
роятно, в VI в. н. э.) продолжают бытовать 
подставки в виде головы быка с двумя рога
ми, орнаментированные пальцевыми вдавле
ниями. Наряду с ними появились и цилин
дрической и прямоугольной формы подстав
ки (рис. 59, 3W 

И на третьем этапе продолжают быто
вать в принципе той же формы хумы и хум-
чи, покрытые жидким беловато-желтым ан
гобом, поверх которого нанесены небрежные-
мазки, капли и потеки более густого темно-
коричневого и черного. У большинства сосу
дов— покатые плечики и короткая шейка, но 
встречаются сосуды с крутыми плечиками и 
выделенной шейкой. У хумов и хумчей — 
прямой или чуть отогнутый наружу доволь
но крупный венчик, изредка подтреугольный, 
иногда клювовидный в сечении, по особенно 
характерны для сосудов данного этапа про
стой утолщенный край с широким плоским 
бережком и с аналогичным же бережком, но 
с подпрямоуголыши в сечении венчиком. По
следние обычно снаружи украшены рядом 
удлиненных пальцевых вдавлений. Иногда 
по внешней стороне подпрямоугольных в се
чении венчиков проходит горизонтальный 
желобок (рис. 59, 315—335). 

Горшки типологически также связаны с 
горшками предыдущего этапа (рис. 59, 336— 
348). Продолжают бытовать широкогорлые 
сосуды с широким дном, покатыми плечика
ми, плавно переходящими в невысокое гор
ло. Они имели слегка отогнутый круглый пли 
подтреугольный в сечении венчик с горизон
тальным желобком снаружи и были покрыты 
светлым апгобом и потеками темно-коричне
вого и черного. Иногда по горлу горшки 
украшались рядом насечек или наколов, про
резных волнистых линий. Некоторые снаб
жены вертикальными петлеобразными руч
ками, орнаментированными по наружной 
стороне пальцевыми вдавлениями. Большин
ство горшков отличается раздутым туловом. 
Многие из них, снабженные двумя дугооб
разными горизонтальными ручками, покры
ты густым красным, красновато-коричневым, 
а иногда и черным ангобом и лощением. 
Большое количество горшков орнаментиро
вано по тулову полосой врезного орнамента 
в виде елочек, косой сетки, незамкнутых тре
угольников, спиральных полос, волнистых ли
ний, наколов (рис. 59, 336—344, 346). Часто 
подобные сосуды с красным пли красно-ко
ричневым апгобом и лощением украшены по 
плечикам и тулову поясом узора, образован
ного неглубокими и широкими штампован
ными вдавлениями в виде елочек, сплошных 
или сочетающихся с поясом незамкнутых 
треугольников, фестонов. Отмечены сосуды 
со сферическим туловом, наклоненными 
внутрь стенками и небольшим устьем' 
(рис. 59, 344—348). 
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Кувшипы третьего этапа (рис. 59, 349— 
359) могут быть разделены на несколько ти
пов, непосредственно связанных с типами 
предыдущего. Продолжают встречаться ши-
рокогорлые кувшины с вытянутым яйцевид
ным тулоном, широким дном, диаметр кото
рого много больше диаметра устья. Покатые 
плечики плавно переходят в сравнительно 
высокое горло со слегка отогнутым наружу 
венчиком. Кувшины снабжены сильно оття
нутым и сплюснутым сливом по краю венчи
ка, а на противоположной от слива стороне 
к тулову п горлу непосредственно под вен
чиком прикреплена изогнутая почти под пря
мым углом ручка. Часть кувшинов покрыта 
беловатым ангобом и потеками темно-корич
невого и черного поверх него (рис. 59, 349— 
351, 353). У других сосудов на противопо
ложной от ручки стороне — цилиндрический 
раструбообразпый носик. Сильно сдавленный 
с боков край носика-слива поднят к венчику 
н касается его (рис. 59, 354). Продолжают 
бытовать кувшины с венчиком, отделенным 
от шейки валиком и уступом, с прорезанны
ми пли же образованными непосредственно 
при формовке ровными горизонта льпымл 
каннелюрами на горле. Другие кувшины ук
рашены прорезным волнистым орнаментом п 
наколами (рис. 59, 349—351, 355—359). Вер
тикальные п горизонтальные ручки часто 
тщательно заглажены снаружи. На третьем 
этапе отмечаем узкогорлые кувшины с резко 
выдающимся сливом по краю венчика. На 
противоположной от слива сторопе под вен
чиком и к корпусу прикреплепа ручка, иду
щая петлей почти под прямым углом. Слегка 
раздутое, довольно высокое тулово, резко по
катые плечики плавно переходят в спльно 
суживающееся горло и раструбообразный 
венчик. Горло иногда украшено горизонталь
ным валиком, а на ручке помещен налеп-ши-
шечка (рпс. 59. 352). 

И на третьем этапе продолжают сущест
вовать два основных типа мисок. Преоблада
ют миски с прямыми или слегка округлыми 
стенками, с простым, чуть прпострепным 
краем и с резким перегибом тулова при пе
реходе ко дну. В месте перехода образуется 
как бы небольшой иаплыв нижней части па 
верхнюю. Эти сосуды покрыты густым темно-
коричневым и черным (миски с прямыми 
стенками) пли красным ангобом (миски с 
округлыми стенками) и лощением (рпс. 59, 
379—383). Часть мисок имеет полусфериче
скую форму, густой черный ангоб и орпамен-
тпрована по тулову вдавленными по еще сы
рой глнпе вертикальными широкими полоса

ми, ятю имитирующими поверхность ме
таллических сосудов (рис. 59, 384, 385), 

Среди чаш, относящихся по форме к тем 
же двум тинам, что и чаши предыдущих 
этапов, преобладают сосуды с двусторонним 
красным, красно-коричневым ангобом и 
сплошным лощением (рис. 59, 377—378). 

Типичны для третьего этапа конические 
крышки с выступами-упорами или петлеоб
разными ручками в центре. Немало крышек, 
украшенных прочерченным или резным узо
ром (рис. 59, 375—376). 

Кружки типологически также связаны с 
предыдущим периодом. Очевидно, к началу 
третьего этапа относятся кружки с округлым 
туловом, плавно переходящим в высокое пря
мое горло, с простым, чуть отогнутым нару
жу краем. К краю и плечикам прикреплена 
круглая в сечении ручка с опущенным вер
хом, на котором бывает помещен налей, ино
гда в виде завитков (рис. 59, 360—374). Ха
рактерны для третьего этапа кружки с при
земистым раздутым туловом, плавно пере
ходящим в высокое горло, л слегка отогну
тый простой край. У некоторых кружек — 
топ же формы тулово, но короткая, иногда 
лишь слегка выраженная шейка. Кольцевид
ная ручка прикреплена к верхней части ту
лова. На верхней части кольцевидной ручки 
у таких кружек встречается уплощенная пло
щадочка (рпс. 59, 361—365). Вероятно, к на
чалу этапа можно отнести и сосуды с ручка
ми, имитирующими витые. Некоторые сосу
ды — обычной для кружек этого этапа формы 
с раздутым приземистым туловом и отделен
ным от него уступом прямым горлом — ор
наментированы по тулову идущими с неболь
шим наклоном почти вертикальными поло
сами, имитирующими, вероятно, рифление 
металлических сосудов (рис. 59. 368). Боль
шинство кружек покрыто густым красным п 
красно-коричневым ангобом и подлощено. 

Таким образом, па первом этапе каунчпн-
ской культуры в Ташкентском оазисе отме
чаем поселения и городища типа Ак-тобе 2, 
нижних слоев Каунчп-тепе, обычно располо
женных на высоких мысах в непосредствен
ной близости к реке или к какому-либо дру
гому водному источнику. Поселеппя эти со 
стороны степи окружены валом-стеной, за 
которой на близком расстоянии находится 
одна пли несколько групп курганов. Под на
сыпью — овальная катакомба и перпендику
лярный ее осп длинный узкий дромос. В ка
такомбе помещено обычно несколько погре
бенных, часто разновременных. Покойных 
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сопровождают различные предметы украше
ния и быта, в число которых бусы, кольца, 
перстни, косметический набор — каменная 
палочка и кусочек графита, железные ножи, 
бронзовые зеркала и т. п. Несмотря на зна
чительное количество раскопанных курганов 
этого периода, нигде не отмечено оружия, но 
обязательной принадлежностью погребально
го инвентаря являются глиняные сосуды. Ча
щ е всего это небольшие кувшины, горшки, 
миски или чаши, реже — фляги. Все сосуды 
тождественны керамике близко расположен
ных поселений того ж е времени. 

Керамика памятников Ангрено-Чпрчик-
ско-Келесского бассейна чрезвычайно однооб
разна. Л и ш ь в деталях слабо улавливаются 
различия. Так, в центральной н южной ча
стях оазиса встречено большее количество ха
рактерных для данного, первого, этана кру
ж е к с зооморфными ручками, с более реали
стическим изображением, чем в северных и 
в северо-западных районах бассейна. 

Для второго этапа каунчпнекой культуры 
известно значительно больше памятников 
(как поселений, так и могильников), чем для 
первого. Причем многие из них расположены 
в районах среднего и верхнего течения Ан
грена, Чпрчнка, Келесса и т. п. и в южных 
областях бассейна. Так, в районе среднего 
течения р. Ангрен открыто несколько горо
дищ, в том числе и столица средневекового 
владения Илак-Тункет 3 1 6 . Как показали по
следние исследованияS 1 7 , городище Имлак 
(Тункет ) , расположенное на левом берегу 
р . Ангрен, у подножья Карамазарскнх гор, 
в 15 км к северо-востоку от Алмалыка, воз
никло около середины I тысячелетня н. э. 
В нижнем слое городища встречены широко 
открытые двуручные горшки с плоским дном, 
с вытянутым и шаровидным туловом, с гори
зонтальными пли ж е идущими от края верти
кальными ручками. Последние, круглые пли 
овальные в сечении, часто имеют продольны]! 
желобок на спинке и ямку у верхнего кон
ца 3 1 3 . Найдены кружки с кольцевидными руч-
кадш на плечиках или от края сосуда, пло
ские крышки, открытые миски с перегибом 
стенок, курильницы па высокой конической, 

316 М. Е. Массой. Ахапгерап, стр. 70—72. 
317 Ю. Ф. Буряков. Из прошлого Чаткало-Курамин-

ского промышленного района (к истории горного 
дела и металлургии средневекового Илака). Апто-
реф. канд. дисс. Ташкент, lOCfi. стр. б—7; он жп. 
Археологические материалы по истории Тункета 
и Абрлыка. «Материалы по истории Узбекиста
на», Ташкент. 1900. стр. 78—123. 

г1В 10. Ф. Byряков. Археологические материалы но 
истории Тункета..., стр. 96—99, рис. 5, 6, 1—3. 

расширяющейся вниз полой внутри ножке 3 1 9 , 
кувшины с яйцевидным туловом, широким 
дном, вертикальной ручкой с продольным 
желобком и цилиндрическим носиком 3 2 0 с ра-
струбообразным смятым краем — все эти фор
мы характерны для второго этапа каунчпн
екой культуры. Д л я второго этапа отмечаем 
и распространение красного лощения на не
больших сосудах, и большее количество стан
ковой керамики. Ю. Ф. Буряков датировал 
данный комплекс I V — V вв. н. э . 3 2 ! Такие 
же комплексы открыты на городищах Туккет 
(на юго-западной окраине с. Куль-Ата, се
вернее г. Алма лык) , Ташбулак (на среднем 
течении Чон-атасая) и др. 

Поселения и городища второго этапа ка
унчпнекой культуры Ангрено-Чирчпкско-Ке-
лесского бассейпа также располагаются на 
мысах и имеют такую ж е планировку, как 
и поселения первого этапа, оип также окру
жены курганными группами. Но наряду с ка
такомбами с длинным узким дромосом, пер
пендикулярным длинной оси катакомбы, под 
насыпью встречаем и иные формы могильных 
сооружений — подбойные п грунтовые погре
бения, катакомбы иного типа, подземные 
склепы. Продолжают встречаться коллектив
ные и парные захоронения, по часты и оди
ночные. В погребальном инвентаре помимо 
керамики, предметов украшения и т. п. часто 
встречается оружие, что характерно для вто
рого этапа. Захоронения с оружием имеются 
И в типичных катакомбах с узким длинным 
дромосом, п в подбойных п грунтовых погре
бениях, и в подземных склепах. 

В керамике, типологически продолжаю
щей керамику предыдущего этапа, появля
ются пекоторые новые черты и элементы. 
Например, найдены сосуды с приземистым 
туловом, хотя продолжают бытовать харак
терные вытянутые формы. Необходимо от
метить новые элементы орнаментации, нали
чие большого числа сосудов станковой рабо
ты; курильницы-светильники с валенными 
полосами и прорезями на стенках. На этом 
этапе появляются подставки под котлы в 
виде голов быка с двумя выступами-рогами. 

На мпогих сосудах можно проследить чер
ты п приемы, типичные для джетыасарскоп 
керамики. Появляются такие элементы, как 
нарочитое горизонтальное рифление па горло 
кувшинов, «джетыасарское» лощение, отжа
тый и оттянутый пальцами слив на краю со-

3ig Там же, стр. 100—101. 
320 Там же, стр. 101. 
321 Там же, стр. 102. 
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суда или на краю цилиндрического носика, 
типичного для каунчинской культуры. Кроме 
характерных джетыасарскнх элементов на 
сосудах каунчпнского типа отмечали (прав
да, значительно реже) п джетыасарскнс фор
мы: резко отличные от каунчпнских кружки, 
кувшипы с прямым высоким горлом, четко 
отделенным от крутых плечиков раздутого 
тулова, со своеобразным отогнутым растру
бом венчиком. Но, как уже указывалось, вся 
керамика второго этапа была типичной каун-
чпнской и имела все основпые формы и при
емы, характерные еще для первого периода, 
отличаясь лишь в деталях формы и элемен
тах орнамента. 

На втором этапе развития каунчинской 
культуры можно выделить большое число ее 
локальных вариантов. Так, например, па па
мятниках, расположенных на самой Сырдарье 
или в непосредственной близости от нее, на
ходим большее количество джетыасарскнх 
элементов в керамике и разнообразие в по
гребальных обрядах, чем на памятниках 
центральной и юго-восточной части бассей
на. Разнобой в погребальных сооружениях, 
появлеппс оружия в погребальном инвента
ре свидетельствуют об этническом смешении, 
о притоке нового населения. Судя по кера
мике, можно говорить о четкой джетыасар-
скон волне. Но, вероятно, наряду с джеты-
асарцами сюда проникло и население более 
восточных районов, так как такое различие 
в погребальных сооружениях вряд ли можно 
объяснить притоком лпшь одних джеты-
асарцев. 

Датировать второй этап можно IV (воз
можно, концом III) — V вв. н. э. 

Третий этап каунчинской культуры ха
рактеризуется дальнейшим ее развитием, 
хотя количество известных поселепнй срав
нительно невелико. Несколько изменяется 
топография памятников и совершенствуется 
архитектура. Нссравпепно увеличивается ко
личество посуды, изготовленной па гончар
ном круге. Б принципе почти все сосуды со
храняют характерные каунчинскне формы и 
пропорции, но отдельные их детали, элемен
ты украшения и т. п. меняются. Так, типич
ные шнрокогорлые кувшины с цилиндриче
ским носиком на плечике на втором этапе 
каунчинской культуры приобретают такую 
деталь, как небольшой смятый слив на краю 
цилиндрического носика. На третьем этапе 

при той же форме горла и тулова, тех же-
пропорциях и орнаментации сосуда, цилин
дрический носик, поднятый почти вертикаль
но вверх, имеет уже настолько сильно сжа
тый и оттянутый край, что часто касается им 
края кувшина, а вертикальная ручка изогну
та почти под прямым углом. Вероятно, даль
нейшее исследование позволит расчленить 
этот этап на два периода. Пока лишь можем 
отметить, что в начальный период третьего 
этапа, вероятно, могущего быть датирован
ным VI в., полностью продолжают сохра
няться традиции предыдущего этапа: формы 
и почти все детали сосудов, грубые подстав
ки в виде голов быков с двумя выступами-
рогами и т. п. В VII в. появляется значитель
ное количество сосудов, формой и орнамен
тацией подражающие металлическим образ
цам, что характерно и для других районов 
Средней Азии. В Ташкентском оазисе подоб
ная керамика преобладает на памятниках 
внутренних районов оазиса, в то время как 
на Сырдарье продолжает господствовать ке
рамика с характерными джетыасарекпми 
элементами. 

Среди погребальных памятников продол
жают встречаться катакомбы с узким длин
ным дромосом. перпендикулярным длинной 
осп катакомбы, подбойные л грунтовые по
гребения, курганы с трупосожженнем на сто
роне пли на уровне дневной поверхности 
{как в районе Ак-тобе чардаринском), под
земные склепы и наземные наусы. Особенно 
широко распространяется оссуарный обряд 
захоронения, впервые отмеченный в этой 
культуре на втором ее этапе. 

Слабая изученность памятников данного 
этапа не позволяет пока выделять четкие ло-
кальпые варианты. Можем пока лпшь отме
тить, что центральные и южные районы бас
сейна отличаются не только некоторыми эле
ментами в керамике, но и тем, что и в ар
хитектуре, и в терракоте этих районов от
мечаем согдийское влияние, на что указывал 
еще А. И. Тсреножкпн3—. Очевидно, через 
Чач это согдийское влияние идет дальше в 
Семиречье, где появляется множество чисто 
согдийских элементов и детален в архитек
туре, терракотах, керамике и т. п. (наряду 
с керамикой, безусловно, непосредственно 
связанной с исконно каунчинскимн сосу
дами) . 

А. И. Тсреножкпн. Согд п Чач. етр. 162. 

188 



СЕВЕРО-ВОСТОЧНАЯ ПЕРИФЕРИЯ 
ТЕРРИТОРИИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КАУНЧИНСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

На всех трех этапах своего развития ка-
унчинская культура не ограничена лишь 
рамками Ангрепо-Чпрчпкско-Келесского бас
сейна или Ташкентского оазиса в широком 
смысле слова. Она была чрезвычайно тесно 
связана с соседними, прежде всего прпсыр-
дарышскпмп, районами п с окружающими 
ее горными долинами. В этом плане особен
но интересны районы Карамазарскнх гор,. 
Псксмской и Чаткальской долин и верховьев 
Таласса. 

Горные долины Пскема и Чаткала тесно 
связаны с Ташкентским оазисом. К сожале
нию, в этих районах почти совсем не извест
но раскопанных памятников. Так. в долине 
Пскема лишь в последние годы начато изу
чение Пскемского городища. Материалы об
следования пока не опубликованы и хранят
ся в Музее истории в Ташкенте. Керамика 
городища аналогична керамике из материа
лов второго и третьего этапов каунчппской 
культуры (например, хумы с характерными 
утолщенными прямоугольными в сечении 
веичпкамп, с широким плоским бережком, 
с орнаментом в виде удлиненных пальцевых 
плавлений, определенные формы мпсок). 

Ч а т к а л ь с к а я д о л п н а — долина, вы
тянутая с северо-востока на юго-запад, ок
ружена со всех сторон цепью гор: Таласским 
Алатау, Пскемским и Чаткальскнм хребта
ми. Археологическое обследоваппе ее прове
дено в 1949—1951 гг. А. К. Кпбпровымзэз. 
Среди многочисленных курганов А. К. Кпбп-
ров выделпл группы, расположенные в ниж
ней частп долнпы, па террасах. В курганах 
под земляной насыпью перпендикулярно 
длинной осп овальной пли округло-овальной 
в плане катакомбы шел наклонный длинный 
дромос. В катакомбе — одно или несколько 
захоронений в сопровождении глиняных со
судов, обломков железных ножей, часто с ос
татками деревянной рукоятки, бусы, кольца, 
подвески, каменные палочки для сурмления 
и т. п. Сосуды ручной лепки изготовлены из 
теста с большим количеством прпмесей ле
ска. Преобладают приземистые кружки с 
широким плоским дном и почти таким же 
широким горлом, с простым, лишь слегка 
утонченным краем и вертикальной петлеоб-

323 А. К. Кибиров. Археологические памятник» Чат
кала. «ТИЯЛК АН Кирг. ССР», т. 5. Фрунзе, 
1956, стр. 3—20; он же. Археологические памят
ники Чаткала. ТКЭ, т. II. М.. 1051), стр. 3—G2. 

разной ручкой, прикрепленной на верхней 
части тулова или к краю сосуда (рис. 60, 
50—51, 53). Встречепы и пеболынпе кувши
ны близкой кружкам формы с широкой и 
невысокой горловиной и вертикальной петле
образной ручкой, идущей от простого края 
(рис. GO, 52); низкие открытые миски с ши
роким плоским дном и перегибом верхней 
частп стенок (рис. 60, 54); шпрокодонные 
горшки с простым краем, диаметр которого 
меньше диаметра дна, с двумя вертикальны
ми петлеобразными ручками, прикрепленны
ми к краю пли к горлу сосуда (рис. 60, 55— 
56"). На верхней части ручек некоторых кру
жек и горшков имеется зооморфный выступ. 
Между нижними концами ручек выступы-
шишечки украшали и тулово горшка. Такие 
курганы встречены А. К. Кпбировым в мо
гильниках Узупбулак, Миянкол и Чукурчак. 
По аналогии с Вревским и Кенкольскпм мо
гильниками А. К. Кпбиров датировал их пер
вой половиной I тысячелетня н. э.324 (или 
первыми двумя-тремя веками н. э.) 325. К со
жалению, маловыразптельность погребально
го инвентаря не позволяет датировать эти 
курганы более точно. Однако аналогии, кото
рые они паходят в каунчипской культуре не 
только в характере погребальных сооруже
ний, по и в керамике первого этапа, позво
ляют относить даппые курганы ко времени 
не позднее IV в. и. э. А. К. Кпбиров. обсле
довавший: и раскопавший подобные погребе
ния, отмечает отсутствие в Чаткальской: до
лине одновременных им поселений. 

В период, одновременный второму этапу 
каунчппской культуры, в Чаткальской доли
не резко возрастает количество курганных 
могильников п появляются поселенпя — тепе. 
Последппе обычно располагаются на возвы
шенных местах: почти у самых краев кру
тых склонов террас, у обрывпетых высоких 
берегов рек, на мысах. Таково, например, 
тепе Айгырджал. тепе на берегу р. Тгозашу, 
па берегу речки Карасу, Чаарташскос, Чан-
далашское и т. п. В нижнем слое городищ — 
строения из сырцового кпрпнча (в среднем 
50X30 см), керамика, изготовленная в основ-
пом ручной лепкой, часто покрытая коричне
ватым плн красноватым ангобом и лощением. 

324 А. К. Кибиров. Археологические памятники Чат
кала. ТКЭ, т. II. стр. 17. 

325 А. К. Кибиров. Археологические памятники Чат
кала. ТИЯЛИ, т. 5, стр. 9. 
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Рис. 60. Керамика могильнпксш Таласской (1—30) и Чаткальской (37—SO) долин 

К сожалению, фрагментированность керами
ки не дает возможности восстановить формы. 
Однако можно констатировать, что подобное 
расположение, аналогичный размер кирпи
ча, как и широкое распространснпе лощения 
по коричневатому и красноватому ангобу, 
характерны для второго этапа каунчинской 
культуры с самого начала его. Вполне веро
ятно, что наряду с носителями каунчинской 
культуры на развитие оседлых поселений 
этого периода Чаткала оказало немалое 
влияние и население соседней Ферганы. 

Синхронные некоторым слоям этих посе
лений курганы вскрыты в Чакмаксуйском и 
Тюлебердпнском могильниках, расположен
ных в верхней части Чаткальской долины. 
Под насыпью из земли и камней находилась 
на уровне дневпой поверхности овальная 
каменная выкладка, внутри которой было 
одно или несколько захоронений и глиняные 
сосуды (рис. GO, 46, 47), изготовленные от 
руки. Форма их — приземистые и кувшнно-
впдпые кружки с ручкой, верхним концом 
прикрепленной к простому краю сосуда,— 

оыла распространена в тот период на до
вольно широкой территории и поэтому труд
но сопоставить курганы этого хила с какой-
то определенной культурой. А. К. Кибиров 
связывал их с памятниками кочевых племен 
западнотгоркского каганата, появившихся со 
стороны Таласской долины, и соответственно 
датировал V I — V I I I вв . 3 2 6 К более позднему 
времени он отнес Джергетальскпй могиль
ник, для которого характерны каменные 
ящики на дпевной поверхности с захороне
ниями и с сосудами также ручной лепкп 
(рис. 60, 37—45). В большинстве — это раз
личных размеров шпрокодонные кружки с 
вертикальными ручками, прикрепленными к 
простому лишь слегка утонченному краю п 
иногда слегка поднимающимися над уровнем 
края . Встречены кувшины близкой формы с 
вертикально]! петлеобразной ручкой, при
крепленной к краю пли к невысокому горлу. 
Один из таких сосудов на плечпках на про-

S2G А. /Г. Кибиров. Археологический памятники Чат
кала. ТИЯЛИ, т. 5, стр. 36—37. 
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тпвоположпой от ручки стороне снабжен 
вертикальным цилиндрическим носиком. На 
верхней части ручки одной из кружек имел
ся налои в виде спирально загнутой полоски. 
Подобная керамика находит аналогии в ка-
унчннскоп культуре второго и третьего эта
пов (например, кружки со спиралевидными 
налепа.мн). 

Очень близка джергетальской керамика 
пз курганов у городища Чапчархан, для ко
торых характерна камера из сырцового пря
моугольного кирпича. Сравнивая чанчархан-
екпе курганы с раскопанными в Чуйской до
лине, А. К. Кибиров датировал последние 
X — X I I вв. п. э., а джергетальекпе— V I I I — 
X вв. 3:!7 Определенная близость джергеталь
ской керамики каунчннской третьего этапа 
позволяет, как нам кажется, датировать их 
более ранним временем, т. е. V I — V I I I вв. 
Соответственно можно заглубить дату части 
чан-чарханекпх курганов, так как камера пз 
подобного сырцового кирпича характерна в 
Средней Азии для погребений по только кар-
лукского, но и более раннего времени (на
пример, для джетыасарскнх курганов) . 

Т а л а с с к а я д о л и н а . На северо-восто
ке Чаткальская долина сообщается с вер
ховьями Таласа. Впервые в 1898 г. в верхо
вьях Таласа Г. Гсйкелем раскопапы курганы 
с катакомбнымн погребениями в могильни
ках Карбус, Коеп-Токой, Джооп-Тобе, Ч п к -
Т ю е 3 2 s . В 1936 г. этот район обследовал 
А. Н. Бернштам, а в 1938—1939 гг. им были 
раскопаны такие же курганы в долине р . Кен-
кол 3 2 9 . С 1956 г. здесь работал Таласскийот-
ряд экспедиции АН Кпрг. ССР. В 1956, 1957, 
1960 гг. И. Кожомбердпев исследовал анало
гичные курганы в могильниках Кенкольском, 
Таш-Тобе, Топт-Башат, Джоон-Тобе, Ч е ш -
Тобе, Кызыл-Сай. Кулан-сай 3 3°. Как показа
ли эти исследования, катакомбиые погребе
ния располагаются лишь в долине самого 
Таласа и в отличие от других типов погре-
бспий не встречаются выше в горах. 

У этих катакомбиых погребений3 3 1 четко 
выражено однообразие п в характере земля
ной пли камеппо-земляиой насыпи, и в кон-

s " Там же. стр. 47. 32в Н, Hetkel. Alterlumer aus dem Tale des Talas in 
T u r k e s t a n . Hels inki , 1918. 

•'•-'•* A. II. Бернштам. КбНКОЛЬСКИЙ могильник, Л., 
1940. 

ззо //. Кожомбердпев. Новые данные о Кенкольском 
могильнике. КСИИМК, 1960, вып. 80. стр. 70—75; 
он же. Катакомбиые памятники Таласской до
лины, стр. 33—77. 

^1 Описание дано но названным выше публикаци
ям А. Н. Бернштама и И. Кожомбердиева. 

струкциях погребения. Д л я всех характерен' 
длинный узкий дромос, перпендикулярный 
длинной осп катакомбы. Изредка катакомбы 
располагаются под углом к дромосу. Протя
жение дромоса — от 2 до 8 м, в длинных 
глубоких дромосах иногда устраивались сту
пеньки. Вход в катакомбу закрывался пли
тами, деревяппымн плахами или сырцовым 
кирпичом (в среднем оО X 30 см) . Внутри 
катакомб наряду с индивидуальными встре
чены и коллективные захоронения. Погребен
ные лежали па полу па подстилках пз кош
мы пли циновках, па деревянных ложах пли 
в деревянных гробах (ящиках па стойках-
пожках или решетчатых) , п сопровождались. 
богатым инвентарем (деревянные столики, 
нпзкпе блюда, полусферической формы чаши 
и кружки , нпзкпе с прямыми стенками и от
носительно высокие с широким устьем и д и о м 
и петлеобразной ручкой на верхней части 
тулова) . Несмотря на то что большинство 
курганов было ограблено, обнаружено много 
бронзовых, железных и серебряных колец и 
перстней, бляшек, каменных и костяных под
весок, различных бус, каменных косметиче
ских палочек, кусочков графита, бронзовых 
зеркал. Некоторые зеркала аналогичны встре
ченным в могпльпнках Ташкентской области. 
Золотые серьги близки золотой серьге из по
селения Ак-тобе 2. 

Найденные в рассматриваемых погребе
ниях бронзовые п железные п р я ж к и широко 
представлены в материалах каунчннской 
культуры Ташкентского оазиса, в могильни
ках предгорной Ферганы. Довольно много в 
катакомбах оружия: костяные накладки 
сложного лука, аналогичного луку, найден
ному в захоронении в решетчатом гробу на 
Ак-тобе 2; двулезвпйпые мечи, костяные и 
железные (их большинство), трехперыо на
конечники стрел длиной от 4—5 см и до 8,3 см. 
В погребениях встречено по одному, а ча
ще — по пескольку сосудов (горшков, кув
шинов, фляг, кружек, курильниц) . Большин
ство их ручной лепки, глина хорошо проме
шана п отмучена. Многие горшки баночной 
формы, у них широкое устье и еще более 
широкое плоское дно, слегка выпуклое туло-
во (рис. 60, 13, 22, 27). Часть горшков это
го тина украшена палепнымп шишечками па 
плечиках, реже —• горизонтальным поясом 
наколов по горловине и тулову. Некоторые 
пз горшков с туловом той же формы снаб
жены двумя вертикальными петлеобразными 
ручками, прикрепленными к краю сосуда 
(рис. 60, 26). Другие при таком же широком 
устье и еще более широком днище имеют 
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прямую шейку п приземистое раздутое туло-
«0, украшенное несколькими рядами прорез
ного волнистого орнамента или поясом на
колов {рис. СО, 14—79). Аналогичный орна
мент на подобной формы горшках типичен 
для каунчпнекой культуры Ташкентского 
оазиса. У всех кувшинов широкое, сравни
тельно невысокое горло и почти в два раза 
более широкое плоское дно, покатые плечи
ки, плавно переходящие к горлу, и слегка 
отогнутый край, иногда с небольшим сливом 
на противоположной от ручки стороне. 
У большинства кувшинов относительно высо
кое, яйцевндпое тулово (рис. 60, 2—5); но 
наряду с ними встречены сосуды и с призе
мистым раздутым туловом (рис. 60, 6—9). 
Вертикальные петлеобразные ручки прикреп
лены обычно к горлу, реже — к краю или на 
плечиках. Многие сосуды орнаментированы 
несколькими рядами прорезных волнистых 
пиний по тулову, иногда прочерчены гори
зонтальные линии на горле, реже — насечки 
п Едавлепня на ручке (рис. 60. 1, 7—9). 
Кувшины таласекпх катакомбных погребе
ний аналогичны характерным каунчинскнм 
сосудам первой половппы I тысячелетия п. э. 
Распространены здесь кувшины с близким к 
шаровидному туловом и образованным изги
бом стенки характерным валиком в верхней 
части горловины (рпс. 60, 10—1.1). Кувшины 
эти покрыты краспым ангобом. Ближайшие 
аналогии им имеются также в материалах 
каунчпнекой культуры (в пижпем горизонте 
городища Мннг-Урюк, в Пскентском могпль-
пике, есть в Чяш-тспе, в верхнем строитель-
пом периоде Ак-тобе 2 и др.). Отметим так
же особенно широкое распространение таких 
кувшинов в соседней с долиной Таласа до
лине р. Арыси332. 

Кружки встречены в единичных экземп
лярах. Оба типа их блпзки формам деревян
ных кружек: с широким устьем и такого же 
диаметра плоским дном, со слегка выпуклым 
тулогюм, с кольцевидной ручкой на корпусе 
(рис. 60, 24, 25); и широко открытые ци
линдрической пли усеченно-конической фор
мы сосуды с прямыми стенками (рпс. 60, 12, 
23). 

У фляг — раздутое яйцевидное тулово с 
плоским боком большого диаметра, невысо
кой горловиной и слегка отогнутым малень
ким круглым в сечении венчиком. На одной 
из фляг по краю отжат небольшой слпв, а 
с противоположной стороны под венчиком 
прикреплена вертикальная петлеобразная 
332 И. П. Подушкип. Указ. соч., стр. 95, табл. 1, 12. 

ручка (рис. 60, 20, 28). Все фляги покрыты 
беловатым ангобом и изредка украшены про
резным волнистым орнаментом. Наиболее 
близкие аналогии эти сосуды находят в 
джетыасарской культуре. 

Неоднократно встречены в погребениях 
курильницы (рис. 60, 30—36). Преобладают 
курильницы на круглой сплошной или с вы
емкой ножке с прямоугольной или округлой 
чашей наверху (рис. 60, 32—35). Часто в 
стенках чаши имеются отверстия. У одной 
курильницы на стенках чаши помещены сим
метрично расположенные налепы (рис. 60, 
35). Другого типа курильницы имеют усе
ченно-коническую форму с отлогими стенка
ми и невысокой сплошной пожкой (рпс. 60, 
30—31). Курильница кубической формы со 
сквозными отверстиями в стенках (рис. 60, 
36) находит аналогии в каунчинской куль
туре второго ее этапа (в могильниках около 
арыка Джуп, у сел. Беш-Бай, Шаушукум-
ском и поселении Каунчи-тепе). 

А. Н. Бернштам датировал катакомбные 
погребения Таласа I в. до н. э. — II в. н. э.333, 
С. С. Сорокин —II—IV вв. н. э.334, И. Ко-
жомбердиев — I—V вв. п. э. 335 Мы склонны 
принять последнюю датировку. Как неодно
кратно отмечалось, конструкция погребений, 
погребальный ппвентарь и в первую очередь 
керамика чрезвычайно блпзки каунчпнекой 
культуре Ташкентского оазпеа. В то жо вре
мя в инвентаре наблюдается ряд отличий: 
обилие деревянной посуды, своеобразные фор
мы кружек, детали курильниц, фляг, кув
шинов, находки китайского лака, шелка, от
сутствие характерных для Ташкентского 
оазиса кружек с зооморфными ручками, на
личие оружия в могилах, безусловно одно
временных памятникам первого этапа. Все 
это заставляет предполагать в данных райо
нах Таласа культуры, родственной каунчпн
екой, хотя и дающей весьма локальный ва
риант ее. Причем райоп ее распространения 
не ограничивается лишь верхним Таласом, 
но охватывает долину Чаткала и Кетмень-
Тюбе 336, где встречены аналогичные памят-

333 А. Н. Бернштам. Кепко.тт>ск1ш могильник, 
стр. 27—32. 

334 С. Сорокин. О датировке и толкопашш Кепколь-
ского могилышка. КСИИМК. 1956, вып. 64. 
стр. 3—14. 

333 И. Ножо.чбердиев. Катакомбпыс памятники Та
ласской долины, стр. 76. 

336 К сожалению, материал катакомбных памятни
ков, Кетмень-Тюбе опубликован частично (см. 
И. Кожомбердиев. Могпльнпк Акчнй-Карасу в до-
лпне Кетмень-Tiofio. стр. 109—122). поэтому нам 
не удалось подробно разобрать его. 
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пики. Возможно, в тот период в данных райо
нах жило население, родственное каунчнн-
скому, но в отличие от последнего занимав
шееся в основном скотоводством. В пользу 
этого предположения говорит полное отсут
ствие в указанных долинах поселений, одно
временных Таласским катакомбам337. 

Поселения и городища этого района, впер
вые обследованные А. Н. Бернштамом338, за
тем П. И. Кожемяко,339 не дали слоев рань
ше тюркского времени. Таковы, например, 

337 Такие поселения, датирующиеся по крайней 
мере с рубежа, а скорее с последних веков до 
н. :>.. начали обследопать и соседней с Таласской 
долине р. Арысн (см.: Я. Я. Подушкин. Указ. 
соч.). 

338 А. И. Бернштам. Таласская долина. «Труды Се-
миреченской археологической экспедиции {1936— 
1939 гг.)», т. 1. Алма-Ата. 1949; рукопись. Архив 
ИИАЭ АН Каз. ССР, ф. 2, д. 62. 

339 Л. Я. Кожемяко. Оседлые поселения Таласской 
долины. «Археологические памятники Таласской 
долины», стр. 145—223. 

Керамика поселений, городищ и могиль
ников Нижнего Таласа и северных склонов 
Каратау связана не столько с материалом 
верхнего Таласа, но главным образом с кера
микой Отрарского оазиса и предгорий Кара
тау. Сам город Отрар, широко известный в 
средневековой исторпко-географической ли
тературе, стоял к юго-востоку от современно
го г. Туркестана, «на узле многих дорог и 
на стыке различных географических ланд
шафтов» 1. 

История археологического исследования 
этих районов начинается с 1867 г., со време
ни поездки П. И. Лерха2. В 90-х годах про
шлого века и в начале XX в. здесь побывали 
некоторые члены Туркестанского кружка 
любителей археологии (Е. Г. Смирнов, Н. П. 
Остроумов, В. А. Каллаур, В. Д. Руднев, 
1 А. Я. Бернштам. Древний Отрар. «Известия АН 

Каз. ССР», № 108, серия археологическая, вып. 3. 
Алма-Ата, 1951, стр. 82. 

2 П. И. Лерх. Археологическая поездка в Турке
станский край в 1867 г. СПб., 1870, стр. 78. 

3 Е. Г. Смирнов. Древности на среднем и нижнем 
течении р. Сырдарьи. ПТКЛА, II. Ташкент, 1896— 
1897, стр. 17; В. А. Каллаур. Древние города Са-
ганак (Супак), Атлас или Эшнас (Асанас) и дру
гие в Перовском уезде. ПТКЛА, V. Ташкент, 

13 л. м. Яевипа 

городища Садыр-Курган340, Ак-тобе у сел. 
Орловкн341, Джуван-тобе п др. 

Нижние слои этих городищ авторы дати
руют VII—VIII вв.342, изредка и VI в. 
н. э. 343 Материал же в целом очень близок 
материалу Чуйскнх поселений, и лишь от
дельные элементы говорят о связях с каун-
чинской культурой (например, определенные 
формы котлов) 344. В более поздней керами
ке этих поселений встречаем большое число 
форм, характерных для района Чача VI— 
VII вв. (например, определенные формы гор
шков, кувшинов, штампованный орнамент) 345. 
340 А. Я. Бернштам. Городище Садыр-Курган. «Ар

хеологические памятники Таласской долины», 
стр. 115—123. 

3i] M. А. Бубнова. Средневековое поселение Ак-тобе 1 
у с. Орловкн. «Археологические памятники Та
ласской долины», стр. 125—143. 

342 А. Я. Бернштам. Городпще Садыр-Курган, 
стр. 120; М. А. Бубнова. Указ. соч., стр. 128. 

343 П. Я. Кожемяко. Указ. соч., стр. 171. 314 М. А. Бубнова. Указ. соч., стр. 138. 
345 Там же, стр. 141. 

И. А. Кастанье), на городище Отрар пред
принимали раскопки (А. К. Кларе и А. Чер
касов) 3. 

В 1925 г. Сайрам посетил М. Е. Массон 4, 
а в 1927 г. развалины Сыгнака обследовал 
А. Ю. Якубовский5. До 1936 г. эти районы 
продолжали эпизодически посещаться от
дельными исследователями6. В 1936, 1938— 
1939 гг. начались работы Семиреченской ар
хеологической экспедиции, руководимой 
А. Н. Бернштамом, в Таласской долине п 
близлежащих райопах7, развернул работы 

1900—1901, стр. 6—16; А. К. Кларе, А. Черкасов. 
Древний Отрар п раскопкп. произведенные в раз
валинах его в 1904 г. ПТКЛА, IX. Ташкент. 1904, 
стр. 13-42. 

4 М. Е. Массой. Старый Сайрам. «Известия Средаз-
комстарпса», вып. 3. Ташкент. 1928, стр. 23—42. 

5 А. Ю. Якубовский. Развалины Сыгнака. «Сообще
ния ГАИМК», 1929, т. II, стр. 123—159. 6 Подробно см.: Е. И. Агеева. К истории изучения 

археологических памятников среднего течения 
Сырдарьи и Каратау. «Известия АН Каз. ССР», 
№ 67, серия археологическая, вып. 2. Алма-Ата, 
1949, стр. 135—142; А. II. Бернштам. Таласская до
лина». Тр. Семиреченской археологической экспе
диции (1936—1939 гг.)», т. 1. Алма-Ата, 1949; руко
пись. Архив ИИАЭ АН Каз. ССР, ф. 2, д. 62, стр. 7~—9. 

7 А. Я. Бернштам. Таласская долина; он же. Памят
ники старины Таласской долины. Алма-Ата, 1941. 
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Джамбульскнй муэей. Особенно широко про-
водшгась исследования с началом работы 
Южно-Казахстанской археологической экспе
диции иод руководством А. II. Борнштама 
(1947 — 1951 гг.) 8, а также Центрально-Ка
захстанской экспедиции под руководством 
А. X. Маргулана, работы которой затронули 
н районы Каратау9. 

В работах А. Н. Бернштама, а также 
Г. И. Пацевича п Е. И. Агеевой, даны общая 
схема нсторико-археологического развития 
района, первая классификация поселений и 
керамики10. В 1953 г. возобновлены (1953— 
1954, 1957—1958 гг.) работы ЮКАЭ и Семи-
реченской экспедиции. В результате откры
ты п обследованы сотни поселений и могиль
ников, а на некоторых из них проведены ре
когносцировочные и стационарные раскопки 
(Баба-Ата, Тараз и т. п.) п . 

С 1966—1967 гг. отряды Семиреченской 
8 А. Я. Бернштам. Проблемы древпей нсторпп л эт

ногенеза Южного Казахстана. «Известия АН Каз. 
ССР». № 67, серия археологическая, вып. 2. 

Алма-Ата, 1949, стр. 59—99; он же. Древний От-
рар. стр. 81—97. 

9 А. X. Маргулан. Оседлые поселения VTII—XIII вв. 
на северных склонах Каратау. «Известия АН 
Каз. ССР», № 46, серия археологическая, вып. 1. 
Алма-Ата, 1948, стр. 109—115; он же. Из псторип 
городов и строительного искусства древнего Ка
захстана. Алма-Ата. 1950. 

10 См., например: Е. И. Агеева. Опыт классифика
ции керамики городов и поселении среднего те
чения Сырдарьп и Каратау. КСИИМК, вып. 28. 
1949, стр. 86—88; она же. Керамика Южпого Ка
захстана (опыт исторпко-археологпческой перио
дизации). Автореф. канд. дпес. Л., 1953; Г. И. Па-
цевич. Историческая топография городов и посе
лений юга Казахстана VII—XV вв. н. э. (по архео
логическим данным). Автореф. канд. днес. М., 
1954; Е. И. Агеева, Г. И. Пацевич. Из истории 
оседлых поселений и городов Южного Казахста
на. «ТИИАЭ АН Каз. ССР», т. V. Алма-Ата, 195S, 
стр. 3—215. 

11 См. указапные выше работы А. Н. Бернштама, 
Е. И. Агеевой, Г. И. Пацевича, а также: Л. И. Рем-
пель. Археологические памятники в дальних ни
зовьях Таласа. «ТИИАЭ АН Каз. ССР», т. I. Алма-
Ата, 1956, стр. 61—72; Е. И. Агеева. Раскопки на 
городище Баба-Ата (1953—1954). «Известия АН 
Каз. ССР», серия истории, экономики, философии 
и права, вып. 1. Алма-Ата. 1954, стр. 75—82; «Ар
хеологические исследования на северных склонах 
Каратау», «ТИИАЭ АН Каз. ССР», т. 14, Алма-Ата. 
1962. стр. 57—215; Е. И. Агеева, Г. И. Пацевич. 
Отчет о работах ЮКАЭ в 1953 г. «ТИИАЭ АН 

• Каз. ССР», т. I, стр. 33-60. 

археологической экспедиции иод руковод
ством К. А. Акишева возобновили работы 
в районо Отрарского оазиса, среднего течения 
Сырдарьи, Арыси, в предгорьях Каратау12. 
Если в 1966—1967 гг. эти работы носили 
рекогносцировочный характер, то в последую
щие годы археологические работы в данных 
районах развернулись особенно широко, кон
центрируясь вокруг городища Отрар и на 
самом Отраре, при этом в районах Отрарского 
оазиса, Средней Сырдарьи, Средней Арыси, 
предгорьев Каратау были открыты и обследо
ваны десятки и сотни крупных поселений и 
городищ, могильников и других археологи
ческих объектов. Среди них в долине Арыси 
отметим городища Шор-тобе, Узун-тобе, 
Арыс-тобе I и II, Шубар-тобе I и II, Кзыл-
тобе, Боролдай-тобе I и II, Караул-тобе и др. 
(датированные исследователями с VII в. 
н. э.) 13; на среднем течении Сырдарьи — 
группу городищ вокруг Яны-кургапа (дати
рованную предварительно I—VII вв. н. э.) 14

г 
городища Вестам и Нансай; на северных 
склонах Каратау — Беркутты I и II и др. 
Особенно подробно и тщательно обследованы 
городища Отрарского оазиса (некоторые из 
них датированы I—IV вв., другие — IV— 
VII вв. н. э.) 15. В 1966 г. маршрутный отряд 
Хорезмской экспедиции посетил районы, при
легающие к Сырдарье от г. Кзыл-Орды до 
района Туркестана, открыв и обследовав бо
лее 70 поселений. Так как результаты работ 
ЮКАЭ н Семиреченской экспедиции освеще-
пы в печати, лишь очень кратко остановим
ся на некоторых памятниках, относящихся 
к интересующему лас периоду. Подробно 
рассмотрим лпшь материал поселепнй, обсле
дованных отрядом Хорезмской экспедиции в 
1966 г. 

12 К. А. Акишев. Исследования в Казахстане. «Ар
хеологические открытия 1966 г.» М.. 1967, стр. 291 — 
300; К. А. Акишев, К. М. Байпаков. Л. Б. Ерзако-
вич. Новое в средневековой археологии Южпого 
Казахстана. «Культура древних скотоводов и зем
ледельцев Южного Казахстана». Алма-Ата. 1969. 
стр. 5—42; они же. Археологические работы в 
Южном Казахстане. «Археологические открытия 
1969 г.». М.. 1970, стр. 397—398. 

13 К. А. Акишев, К. М. Байпаков. Л. Б. Ерзакович. 
Новое в средневековой археологии..., стр. 7—13. и Там же, стр. 15—17. 15 Там же, стр. 20. 

194 



Р А Й О Н Ы Н И Ж Н Е Г О ТАЛАСА И С Е В Е Р Н Ы Х С К Л О Н О В КАРАТАУ 

Среди памятников района Нижнего Та
ласа отметим городище Т и к - Т у р м а с , 
расположенное в 6 км севернее аула Кзыл-
Арык на береговой гряде в 5—6 км от совре
менного русла. Оно зафиксировано В. А. Кал-
лауром н в 1949 г. обследовано Л . И. Рем-
пелем IG. Городище представляет собой вытя
нутую с севера на юг возвышенность, по сере
дине которой — квадратный в плане бугор 
(70X70 м ) , возможно, остатки укрепленного 
дворцового здания или замка. В керамике 
городища Л . И. Ремпель отмечает широко-
горлые кувшины и низкие чаши с круглыми 
бортами. Часть сосудов станковой работы по
крыта полосчатым лощением, которое автор 
связывает с джетыасарским 17. Основную 
массу керамики Тпк-Турмаса»Л. И. Ремпель 
делит на три группы. Первую составляют 
круглодонпые сосуды станковой работы, сре
ди которых преобладают кувинтообразные 
сосуды с низким горлом, грушевидным туло-
вом, раструбообразным слегка отогнутым 
краем. Вольшпнство их покрыто серо-зелено
ватым ангобом и украшено росписью крас
ными и бурымп полосками. Часть таких со
судов имела легко процарапанный узор. Эту 
группу керамики Л. И. Ремпель сравнивает 
с усуньской и берккарипской, но отмечает 
более высокое качество изготовления тик-
турмасскпх сосудов. Ко второй группе отпе-
сены чаши с полуовальными бортами, слегка 
загнутыми внутрь, изготовленные на ручном 
круге из глины высокого качества. Анало
гичные им сосуды встречены в тех же памят
никах, что п для первой группы. Третью 
группу составляют кувшины с характерным 
венчиком («в виде дважды повторенного по
лукруглого отгиба»). Эту группу Л . И. Рем
пель считает аналогичной характерной дже-
тыасарской. Городище ж е Тик-Турмас по 
внешнему виду он сравнивает с Джеты-Аса-
р о м № 3 ' ' 8 . 

На основании аналогий керамике Тпк-
Турмаса, главным образом нз джеты-асар-
ских памятников, Л. И. Рсмполь датиро
вал городище Тик-Турмас I I I в. до н. э.— 
I в. н. э. 1Э Однако исследования последпих 
лет, в том числе и работы Семпреченской 
экспедиции, позволяют датировать памятник 

'в Л. И. Ремпель. Указ. соч., стр. 61—72. 
>7 Там же, стр. 65. 
"« Там Жв, стр. 67. 
« Там же, стр. 08. 

более поздним временем (к этому склонен и 
сам автор) 20. 

В районах северных предгорий Каратау 
детальному обследованию и раскопкам под
вергнуто сравнительно много памятников. 
В их числе могильники I I I в. до н. э.— I I I в. 
и. э. (Кенсай, Капчагай, Кыр-Чебакты, Берк-
кара, Тамды и др.) 21, где обнаружены про
стые грунтовые ямы, часто перекрытые кам
нем. Керамика, как и остальной инвентарь, 
и конструкция погребальных сооружений, 
близка семпреченской усуньского времени, 
хотя и имеет ряд своеобразных черт (полу
сферической формы горшки или котелки с 
цилиндрическим носиком-слнвом у края, ко
телки с ручками-ушками, налепы — шишеч
ки на стенках сосудов и т. п.) 22. 

Среди наиболее ранних поселений надо 
отметить А к - Т о б е , расположенное па лес
совом всхолмлении левобережья р. Баба-ата, 
в 7 км к северо-востоку от городища Баба-
ата. Поселение было раскопано Т. Н. Сени-
говой 2:\ выделившей два периода обжива-
нпя. Нижний строительный перпод датиро
ван автором I I I в. до п. э.— I I I — I V вв. п. э. 24 

на основании главпым образом каменных и 
костяных предметов и керамики. Керамику 
этого периода Т. Н. Сеннгова делит на две 
группы, почти полностью соответствующие 
и нашему делению. К первой группе отнесе
ны «кухонные» сосуды ручной лепки с при
месями в тесте большого количества дресвы, 
шамота, иногда мелкорубленой соломы. По 
форме это различного размера илоскодоппые 
горшки с отогнутым простым краем, невысо
кой горловиной, плавно переходящей в не
много вытянутое тулово с широким дном 
(рис. 61 , 5, 6). Часть их снабжена двумя 
петлеобразными ручками, верхним копцом 
прикрепленными к краю (рис. 61, б). Такие 
сосуды шпроко распространены в районах 
Средней Сырдарьи в Отрарско-Каратауском 
оазисе 2 0 , характерны они для первых этапов 

20 Там же. 21 А. Г. Максимова. Погребальные сооружения ско
товодческих племен. «ТИИАЭ АН Каз. ССР», т. 14 
Алма-Ата. 1962. стр. 97—116. 

22 Там же, стр. 102, рис. 3, 3. 9; стр. 105, рис. 6, 1; 
стр. 112. рпс. 13, 3. 

" Т. Н. Сеиигова. Поселение Ак-тобе. «Т1ШАЭ 
АН Каз. ССР», т. 14, стр. 57—82. 21 Там ясе. стр. 70. 25 Е. И. Агеева. Керамика городищ и поселений 
среднего течения Сырдарьи и Каратау. «Изпе-

13* 195 



аз, ( Д ГЩ 

Рпс. 61. Керамика поселения Ак-тобе близ Баба-Ата 

каунчннской культуры Ангрено-Чирчнкско-
Келесского бассейна. Встречены и сосуды с 
более узкой горловиной и одной ручкой 
(рис. 61 , 11, 12). Кроме обычного типа ско
вород к первой группе керамики относятся 
кружки с уплощенным дном, прямым прос
тым краем, прямыми стенками или чуть вы
пуклым туловом, с петлеобразной вертикаль
ной ручкой, прикрепленной к середине тулова 
или к краю (рис. 61, 7—10). Эти сосуды на
поминают кружки из катакомб Таласской 
долины первых веков нашей эры. 

Ко второй группе отнесены сосуды, изго
товленные от руки и с помощью вращающей
ся подставки из хорошо отмученной глины 
с примесями песка. Преобладают кувшины 
с отогнутым венчиком и узким горлом, плав
но переходящим в покатые плечики и раз-

стия АН Каз. ССР». № 67, серпя археологическая, 
вып. 2. Алма-Ата, 1949, стр. 103—105, рис 2; она 
же. Керамика Отрара. «Известия АН Каз. ССР», 
№ 108, серия археологическая, вып. 3. Алма-Ата, 
1951, стр. 99—107. 

дутое тулово. У некоторых сосудов пластин
чатые, слегка желобчатые ручки, один или 
два слива по краю венчика (рис. 61, 21), 
иногда валики, опоясывающие середину 
горла 2 6 . Аналогии этим формам находим в 
материалах Ташкентского оазиса и в джеты-
асарских комплексах первого этапа (харак
терные парные сливы по краю сосудов и 
т. п . ) , а также в материалах городища Тик-
Турмас, сходных с джетыасарскими. 

Горшки крпнкообразиой формы с призе
мистым раздутым корпусом, широким дном, 
невысокой широкой горловиной и отогнутым 
краем (рис. 61, 13—15). Часть горшков укра
шена одним или несколькими рядами про
резного волнистого орнамента, иногда соче
тающегося с красновато-коричневыми поте
ками и мазками по светлому ангобу (рис. 61, 
14). У некоторых горшков — налепные руч
ки-выступы с отверстиями для веревки. Ана
логии всем вариантам актобипских горшков 

25 Т. И. Сени а. Поселение Ак-тобе, стр. 73. 
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встречены в материалах первого этапа каун
чинской культуры Ташкентского оазиса, в 
катакомбных погребениях Таласской долины, 
в Ширинсанском могильнике. Низкие откры
тые миски с плоским дном, полуопальными 
стенками покрыты легким лощением (рис. 61, 
19, 20). На поселении Лк-тобе найдены фраг
менты двух фляг (рис. 61, 22, 23), довольно 
крупных по размерам, с раздутым туловом и 
широкой горловиной. На одной из них сохра
нился слив по краю. Аналогичные сосуды 
известны в катакомбных погребениях Верх
него Таласа, на первом этапе джетыасарской 
культуры, на первом и втором этапах каун-
чинской культуры. 

Нам кажется, что керамику нижнего слоя 
поселения Ак-тобе можно вместить в более 
узкие хронологические рамки. Судя по 
многочисленным аналогиям, этот комплекс 
можно датировать первыми веками нашей 
эры, возможно до IV в. включительно. 

В керамике верхнего слоя поселения, да
тируемого автором VI—VII вв. н. э.27, отме
тим крупные горшки с двумя вертикальными 
петлеобразными, идущими от края ручками 
с глубоким продольным желобком (рис. 61, 
25), а также шпрокодонные сосуды с вытя
нутым туловом, покатыми плечиками, плавно 
переходящими в широкое горло. По плечи
кам, а иногда и на горле — горизонтальное 
рпфлеште, над которым под горлом идет 
прорезная волнистая полоса (рис. 61, 24, 28). 
Вертикальная петлеобразная ручка прикре
плена на плечиках или на плечиках п на 
горле. На одном из небольших кувшинов 
рифление покрывало не только горло и пле-
чикп, но п все тулово (рпс. 61, 26). В кера
мике первой группы есть богато орнаменти
рованные горшкообразиые сосуды с харак
терным рассеченным налеппым валиком 
ниже края (рпс. 61, 27). 

В расположенном рядом с поселением 
Ак-тобе могильнике 28, где находились курга
ны с каменными кольцами, каменной и сме
шанной насыпью, наряду с грунтовыми по
гребениями типа кенсайского, берккарин-
ского могильников, вскрыты погребения в 
каменном ящике на уровне древней поверх
ности. В них найдены фрагменты блюда на 
трех ножках, аналогичного кенкольскому 
(рис. 61, 32), курильницы на ножке с отвер
стиями в стенках, подобпые таласскпм. 

!7 Там же, стр. 58, 76. 38 М. С. Мерщиев. Могильник у поселения Лк-тобе. 
«ТИИЛЭ АН Каз. ССР», т. 14. Ллма-Лта, 1%2, 
стр. Н'Л—87. 

Кроме того, раскопки двух кургаиов с коль-
цевыми выкладками дали фрагменты сосу
дов, близкие к актобннским (рис. 61, 30, 31). 
Видимо, датировка последнего типа погребе
ний I в. н. э.29 несколько заглублена. Кера
мика (учитывая и сосуд с налеппым, рассе
ченным валиком) и в определенной степени 
обряд погребения (труносожжепне на сторо
не), подобно встреченному в курганах тюрк
ского времени у Ак-тобе (чардарппского), 
позволяют датировать памятник по крайней 
мере первыми веками н. а., а возможно, и 
до середипы I тысячелетия н. э. 

К ранним памятникам района северных 
склонов Каратау исследователями отнесены 
также поселепия Ак-тепе Алтынтау и Тар-
са-тепе 30. 

А к- т е п е А л т ы н т а у, расположенное 
между поселками колхозов им. Энгельса и 
Бакарлы, представляет собой овальной фор
мы тепе диаметром 100 м и высотой 6 м. 
Г о р о д и щ е Т а р с а - т е п е около пос. Су-
зак Южно-Казахстанской области — это тепе 
с площадкой в форме прямоугольного в плане 
двухъярусного бугра размером 330X190 м и 
высотой 10 м. Датировка нижних слоев этих 
поселений III в. до н. э.— I в. п. э. была дана 
на основании аналогий к архаического ви
да сосудам первой п второй групп (в том 
числе к горшкам первой группы с пальце
выми вмятинами на венчике, с налеппым 
рассеченным жгутиком и к сосудам второй 
группы — широкогорлым кувшинам с гру
шевидным туловом, кружкам с зооморфными 
ручками, с изображениями головы барана и 
т. п.). Эти аналогии, которые приводят ис
следователи31, ведут не только в Таласскую 
долину, но главным образом — к материалам 
каунчинской культуры первого и частично 
второго ее этапов. Учитывая поправки к да
тировкам каунчинской культуры, нижний 
слой Ак-тобе Алтынтау и Тарса-тене можно 
датировать не раньше нижнего слоя посе
ления Ак-тобе. Верхние же слои этих горо
дищ, датированные V—VI (Ак-тобе Алтын
тау), V—VIII и VIII—X вв. н. э. (Тарса-те
пе), дали керамику, чрезвычайно близкую 
семиреченской. 

Из других исследованных городищ этого 
района упомянем Баба-Ата. расположенное 
в 26 км от пос. Чулак-курган, в урочище 
Капчагай. Оно представляет собой шахрнс-

м Там же, стр. 82. 30 Е. И. Агеева, Г. И. Пацевич. Из истории оседлых 
поселений..., стр. 60. 

31 Там же, стр. 20—24. 
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тан с цитадели) и окружающие его рабады. 
Описание Баба-Ата и результаты его раско
пок опубликованы32, поэтому лишь отметим, 
что нижние слои городища, относящиеся к 
V—VII вв. п. э., содержали многочисленную 
керамику ручной ленки. Для венчиков хумов 
характерно украшение в виде ямочных паль
цевых вдавлеппй по его нижней части или 
налепного волнистого жгутика33. Отметим 
также горшки баночной формы с прорезпым 
орнаментом, кувшины с характерными вы
ступами па верхней части ручек. Аналогии 
значительной части керамики этих слоев 
имеются в материалах Нижней Сырдарьи. 
Керамика же второго слоя Баба-Ата (VIII — 
IX вв.), более многочисленная и разнообраз
ная, чрезвычайно близка семнреченскон (ку-

32 Е. И. Агеева, Г. И. Пацевич. Отчет о работах 
Южно-Казахстапскоп археологической экспеди
ции 1953 г.. стр. 34—45; Е. И. Агеева, Т. Н. Сени-
гова. Памятники средневековья. «ТИИЛЭ АН 
Каз. ССР», т. 14, стр. 117—219. 

33 Е. М. Агеева, Т. Н. Селигова. Указ. соч., стр. 190. 
рис. 54. 

В результате работ Южно-Казахстанской 
и Семиречепской экспедиций в районах юж
ных отрогов Каратау, в долинах Арьтси и Бе-
гуни. в прилегающих районах Сырдарьи, от 
северо-восточных отрогов Каратау на севере 
и до песков Изакудук па юге, т. е. во всем 
Отрарско-Каратауском райопе, были откры
ты сотнп памятников. Лишь в течеппе раз
ведывательного сырдарыгаского маршрута 
1966 г. отряд Хорезмской экспедиции обсле
довал более 70 памятников. Четвертая часть 
их дала материал интересующего нас перио
да. Ниже дается характеристика керамики 
этих поселений. 

А к - т о б е б а й га к у м е к о е. Городище 
расположено к западу от Каратау, па правом 
берегу Сырдарьи, в 18 км па северо-восток 
от ст. Тюмень-Арык. Это овальной формы 
тепе (110X90 м) высотой до 10 м. Оно от
крыто в 1947 г. А. Н. Вернпттамом и тогда же 
датировано им VI в. до п. э.— I в. н. э. 34 По
вторно обследовано в 1966 г. отрядом Хорезм-
скоп экследпцпп. 

«Археологическая карта Казахстана». Алма-Ата, 
1960, стр. 226. 

рильницы, достарханы, крышки, тагара, 
кувшины и т. п.). 

На основании приведенного выше обзо
ра можно сделать вывод, что наиболее ран
ние из известных поселений района северных 
склонов Каратау относятся к первой полови
не I тысячелетня п. э. Это Ак-тобе близ Ба
ба-Ата, Ак-тепе Алтынтау, Тарса-тепе. Ма
териал могильников первых веков до нашей 
эры п первых веков нашей эры близок мате
риалу усуньских погребений долины Таласа 
и Чу-Илнйской. Керамика поселений, имея 
специфические формы и элементы, близкие 
сосудам погребений, в основном аналогична 
керамике Отрарского оазиса, а также имеет 
много общих черт с керамикой Ангрено-Чир-
чикско-Келесского бассейна н Джетыасарско-
го урочища. 

В тюркский период (VI—VII вв.), к ко
торому относится большинство поселений 
(нижний слой городища Тамды, Баба-Ата, 
вторые слон вышеуказанных трех поселений 
и т. п.), комплексы керамики часто более 
близки материалам памятников Семиречья. 
То же нужно сказать о периоде VIII —IX вв. 

На городище нандепо кроме обломков ке
рамического брака незначительное число 
фрагментов поливных чаш и блюд, днгирей. 
Отметим фрагмент сосуда типа тагара с круп
ным венчиком, частью несколько выступаю
щим внутрь сосуда, с большим плоским бе
режком, на котором прорезап крест. Анало
гичные сосуды папдепы па Сарлы-Асаре, Кес-
кеи-куюк-кале, в районе Сродпей Сырдарьи 
и Северного Каратау с VII в., по особенно 
характерны они для VIII —IX вв. П. э. 35 Боль
шинство сосудов с Ак-тобе байгакумекого от
носится к керамике первой группы. Из форм 
наиболее распространены горшки с простым, 
ипогда отогнутым краем (13—20 см в диа
метре), небольшим горлом, слегка раздутым 
туловрм. На наружной стороне венчика ино
гда от самого края или ниже края па 1—2 см 
проходит налепнон валик с нанесенными по 
еще сырой глине его пальцевыми защипами 
или вдавлепиямп палочкой (рис. 62, 88—91). 
Такой же орнамент пмелся и на крупном тол
стостенном сосуде с подтреугольным в сече-

35 Е. И. Агеева, 7. Я. Селигова. Указ. соч., стр. 192, 
рпс. 55; стр. 194, рис. 57. 

ОСНОВНАЯ ТЕРРИТОРИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
ОТРАРСКО-КАРАТАУСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
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нпн венчиком {рис. 62, 92). Аналогичные со
суды часто встречаются в районе Средней 
Сырдарьн, начиная с VI—VII вв. Найдены 
фрагменты горшков с утолщенным по сравне
нию со стенками и подпрямоугольным в се-
чепнп венчиком, орнаментированным снару
жи насечками и вдавленнямп (рис. 62, 87, 
93). Аналогичные венчики горшков харак
терны для джетыасарской керамики периода 
Джеты-асар II и в меньшей степени Джеты-
асар III (т. е. не раньше IV в. н. э.). 

Найдено значительное количество крышек 
первой группы диаметром 14—20 см, кониче
ской формы со следами копоти на поверх
ности и прорезным геометрическим или рас
тительным орнаментом снаружи (рис. 62, 84, 
85, 94, 95). Подобные крышки особенно ха
рактерны для Семиречья VII—VIII вв. Есть 
они и на других городищах Средней Сырда-
рьи того же времени, и в джетыасарском 
комплексе этапа Джетыасар III. 

Сосуды второй группы хотя и встречены 
в гораздо меньшем количестве, но также до
статочно разнообразны. Из хумов отметим 
фрагмент сосуда с утолщенным по сравне
нию со стенками подпрямоугольным в сече
нии венчиком, с широким плоским бережком, 
снаружи орнаментированным удлиненными 
пальцевыми вдавлепиямп. По наружной: сто
роне хума сохранились следы густого черпого, 
а по внутренней — красного ангоба (рис. 62, 
68). Аналогичные сосуды есть в верхнем слое 
Шаушукум-тобе, в нижнем слое Ак-тепе близ 
Ташкента. Можно отметить горшки с про
стым, чуть утолщенпым или круглым венчи
ком, покрытые снаружи густым краспо-ко-
рпчневым или красно-черным ангобом. На 
одном из них сохранились следы прикреп
ленных к краю вертикальных петлеобразных 
ручек (рис. 62, 73, 74). Большинство кувши
нов покрыто беловатым ангобом, поверх ко
торого часто нанесены красно-коричневые 
мазки. Иногда же кувшины покрыты красно-
коричневым до черного густым ангобом. Вен
чик кувшинов отделен от горла валиком и 
уступом, иногда чуть утолщен но сравнению 
с остальной частью горла. Край отогнут, диа
метр его 13—16 см. Часто по впешней сто
роне венчика под краем проходит глубокая 
врезная полоса {рис. 62, 78). Горло обычно 
довольно высокое, прямое. Во многих случаях 
на нем — очень мелкое или крупное, часто 
лишь слабо намеченное палочкой рифление 
(рис. 62, 77, 79). Тождественные по каче
ству, форме горла и венчика и орнаментации 
кувшины типичны для материалов Шаушу
кум-тобе (нижний и верхний слои). В том же 

материале находим сосуды с зачатками сли
ва (или сливов) на венчиках и кувшины с ма
леньким подтреугольным в сечении венчиком, 
прямым горлом и горизонтальным валиком 
по середппе горла (рис. 62, 62). В комплексе 
керамики Ак-тобе байгакумское выделяется 
по форме и качеству тонкостенный кувшин 
станковой работы с прямым, удлиненным, под
прямоугольным в сечении венчиком, с риф
лением по его внешней стороне (рис. 62, 75). 
Отметим и фрагменты двух узкогорлых кув
шинов. Один из них станковой работы, по
крыт желтовато-беловатым апгобом и лоще
нием; у него высокое горло диаметром 3,5 см. 
Другой, изготовленный ручной лепкой, имел 
простой край, высокое, узкое (диаметр 4 см) 
горло, по низу которого проходил орнамен
тированный насечками валик (рис. 62, 96). 
Другой сосуд снабжен петлеобразной ручкой, 
овальной в сеченпп, прикрепленной верхним 
концом к горлу, а НИЖНИМ — к месту перехо
да к плечикам. Подобные узкогорлые кувши
ны с таким же рассеченным валиком по низу 
горла, иногда дополнительно богато орнамен
тированные по плечикам, характерны для 
памятников Чуйской долины VI—VIII вв. 36

т 
а также карлукского периода (VIII — X вв.)37. 

Некоторые из сосудов снабжены ручками 
с круглым, овальным пли подтреугольным се
чением, часто онп имеют продольный валик 
по наружной стороне (рис. 62, 57, 59) пли же 
глубоко прорезанную линию как и шаушу-
кумекпе (рис. 62, 58). У некоторых ручек па 
верхней части — небольшая площадочка и 
выступ, аналогичный по форме джетыасар-
ским (рис. 62, 64). На других, вероятно, при
надлежащих крупным двуручным сосудам, 
с наружной стороны имеется прорезной елоч
ный орнамент и у верхнего края по бокам — 
два симметричных выступа-шпшечкп. Каче
ство теста таких ручек почти неотличимо от 
глины сосудов первой группы. Апалогпчпые 
ручки отмечены в джетыасарском комплексе 
этапа Джеты-асар III, для которого типично 
общее огрубение посуды. Именпо там встре
чаем крупные двуручные сосуды не только 
с так же орнаментированными ручками, но и 
аналогичными выступамп-шпшечками по обе
им сторонам ручки у места ее прикрепления 
(рис. 62, 99, 100). Аналогии в той же джеты
асарской культуре, в памятниках типа Сарлы-
асар, Ак-тобе и т. п., а также в материалах 

зв П. Н. Коже.чяко. Раннесредневековые поселения 
п города Чуйской долины. Фрунзе, 1959, стр. 27, 
табл. II. 2. 

37 А. И. Вернштам. Чуйская долина. МИЛ. Кг 14. 
1950. табл. XVII, 3. 
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Кескен-Куюк-калы находим и для фрагментп-
рованного кувшина из Ак-тобе байгакум-
ское, покрытого красноватым ангобом. Сосуд 
имел простои край и глубокий слив на нем, 
выступы подтреугольной в плане формы внут
ри сосуда по обеим сторонам слива (рис. 62, 
61). Миски и мисочки открытые, с простым 
округлым краем, с заметным перегибом сте
нок корпуса. Они покрыты беловатым апго-
бом, а некоторые поверх него — и густым 
красноватым (рпс. 62, 71, 72), Аналогичные 
миски типичны для позднего этапа джеты-
асарской культуры. Кружкам принадлежали 
некоторые овальные и круглые в сечении 
ручки, иногда с двумя продольными ложбин
ками по наружной стороне (рис. 62, 57), 
фрагмент дна с прорезным после обжига кре
стообразным знаком на наружной стороне, 
покрытый внутри густым красным, а снару
ж и — черным ангобом п лощением (рпс. 62, 
83). Одна из кружек имела простой крап и 
густой двусторонний красный ангоб и лоще
ние (рис. 62, 97); другая несколько отогну
тый п отделенный от тулова прорезной ли
нией край (рис. 62, 98) и серый ангоб. Неко
торые сосуды, очевидно, типа кружек были 
обработаны по наружной стороне лопаточкой, 
иногда поверх беловатого ангоба. Этот прием 
мог иметь и орнаментальный характер. Дру
гими украшениями, уже отмеченными на со
судах первой группы, былиналепной в а л и к и 
защнпы по нему под горлом сосуда ( р п с 62, 
54), прорезной елочный узор на ручках 
(рис. 62, 99, 100), прорезной геометрический 
орнамент под ручками (рис. 62, 67), налепы-
шишечкп на стенках (рис. 62, 55, 97). 

На крупном сосуде (возможно, тпна кув
шина, с беловато-желтоватым ангобом) часть 
стенок орнаментирована чередующимися па
раллельными друг другу вертикальными ли
ниями п подтреугольными вдавленпямп-на-
сечкамн между ними (рис. 62, 69). Прорез
ной геометрический орнамент отмечен на 
крышке, подобной крышкам первой группы 
"я находящей аналогии в материалах поздних 
джетыасарских памятников (VII—IX вв.) 
типа Сарлы-асар, Кескен-Куюк-калы, в Се-
миреченских материалах V I I — V I I I вв. н. о. 
Отметим фрагменты сосудов второй группы, 
изготовлеппых ручной лепкой, покрытых с 
внешпей и внутренней сторон густым крас
ным, красно-коричневым ангобом и лощением 
обычного для джетыасарской керамики типа. 

Разобранный выше материал свидетельст
вует о смешанном характере комплекса кера
мики Ак-тобе байгакумское, в котором наря
ду с сосудами, типичными для кауичннской 

культуры, начиная со времени не раньше I I , 
а скорее III этапа ее и для джетыасарской 
того же времени отмечаем также и значитель
ное число семиреченских элементов VII — 
V I I I вв. Вероятпо, этим, а предположительно 
и чуть более ранним (VI в.) временем и мож
но определять начальную дату жизни горо
дища, которое, судя по находкам отдельных 
фрагментов керамики, продолжало сущестио-
вать до развитого средневековья. 

О р д а к е н т . Городище расположено па 
правом берегу Сырдарьи, в 6 км к северу от 
станции Яны-курган. Оно представляет собой 
неправильной формы тепе с возвышающейся 
центральной частью. Открыто В. А. Каллау-
ром в 1903 г.3 8 , обследовано в 1966 г. сыр-
дарышскнм отрядом Хорезмской экспеди
ции 39. 

Керамика первой группы представ.!ена 
многочисленными фрагментами стенок, вен
чиков и днищ сосудов грубой ручной лепки 
обычно с большим количеством примесей 
дробленого шамота, песка или дресвы, по
крытых снаружи по красповатой поверхности 
жидким беловатым или сероватым апгобом. 
Отметим горшкп различного размера. Встре
чены небольшие сосудики со светло-серым 
ангобом, с простым круглым в сечении слег
ка отогнутым н а р у ж у краем. Сосуд горшко-
образной формы имел отогнутый наружу про
стой край, выпуклое тулово, темно-серый 
ангоб (рис. 63, 2, 3). Найдены горшки с под-
прямоугольпым или подтреугольным в сече
нии венчиком, орнаментированным с наруж
ной стороны, с прямой шейкой, сероватой пли 
красновато-коричневатой поверхностью, ино
гда подлощенной поверх ангоба. Орнамент на 
внешней стороне венчика представлен в од
ном случае насечками и горизонтальной про
резной полосой над нпмп (рпс. 63, 6"); в дру
гом — на внешней стороне венчика имелись 
глубокие насечки, расходящиеся веером от 
подпрямоугольной формы выступа, п парал
лельные полосы-насечки на самом выступе. 
Аналогичные по форме и орнаментации сосу
ды с подлощенной серой поверхностью и с 
симметрично расположенными парными вы
ступами (рис. 63, 4, 5) очень характерны для 
джетыасарских городищ, особенно в V I I — 
IX вв. п. э. 
м В. А. Каллаур. Древние города п селешщ (раз

валины) п Перовском уезде, в долипе р. Сырдарьи 
и Яныдарыт. ПТКЛА, VIII, 1903 (1902—1903), 
протокол № 2 от 17.XII 1903 г., стр. 50—69; «Ар
хеологическая карта Казахстана», стр. 228. 

39 Полевые дневники Б. В. Андрианова № 36 и 
Б. И. ВайпПерг № 37 (сырдарьинекпй маршрут 
1966 г.). Архип ХАЭЭ. 
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В подъемном материале Ордакеита в 
основном обнаружена керамика второй груп
пы. Найдено много фрагментов сосудов типа 
хумов п хумчей с коричнево-красными п чер
ными мазками и потеками по жидкому бело
ватому апгобу (толщина стенок 1, 2 см) пли 
по беловато-коричневатой поверхности снару
жи. Отдельные экземпляры были покрыты 
жидким беловатым ангобом. Все они красно-
глиняные, изготовлены хорошей ручной леп
кой. Некоторые пз них — с маленьким под-
трсугольпым или округлым в сечении венчи
ком диаметром 34—40 см, иногда сосуды име
ли две симметрично расположенные, идущие 
•от венчика петлеобразные ручки. Часто они 
покрыты снаружи, а изредка и внутри густым 
красновато-коричневатым ангобом (рис. 63, 
34—37). Подобные крупные горшки такого 
же качества — частая находка на ранних дже-
тыасарских и па одновременных им каунчии-
<ских памятниках. Близкую каупчнпскнм 
форму имеют п хумы с округло-подтреуголь-
ным в сечешш крупным венчиком, с корот
кой, почти невыделенной шейкой и покаты
ми плечиками (рис. 63, 38—39); обычно они 
покрыты красно-коричнево-черными потека
ми по беловатому ангобу. У некоторых из 
хумов пли хумчей горло отделено от плечи
ков одним пли двумя горизонтальными вали
ками (рис. 63, 89—91). Вероятно, сосуду 
типа хума принадлежит фрагмент дна с от
печатками грубой ткани па наружной сто
роне. 

Среди прочих форм отметим горшки с ма
леньким подтреугольным пли круглым в се
чении венчиком, лишь намеченным горлом, 
покатыми плечиками и несколько раздутым 
туловом. У одних сосудов снаружи по бело
ватому жидкому апгобу, а внутри по красно
ватой поверхности — густые красно-коричне
вые мазки п потеки (рис. 63, 18, 19), у дру
гих снаружи н внутри по горлу — сплошной 
густой коричнево-красный ангоб и лощение 
{рис. 63, 17). У третьих, покрытых красно-
коричневым ангобом, по плечикам проходят 
два ряда иодтреугольных насечек (рис. 63, 
16). Все варианты отделки и формы горшков 
встречаем на городищах типа Шаушукум-
тобе. 

Как всегда, кувшипы представлены пан-
большим количеством экземпляров. Встрече
ны сосуды станковой работы п изготовлен
ные тщательной ручной лепкой при помощи 
вращающейся подставки (все опн одинаковой 
формы); кувшины часто покрыты снаружи 
густым красно-коричневым ангобом и иногда 
потеками красно-коричневого и черного ан

гоба по беловатому жидкому. У кувшинов — 
небольшой круглый пли подтреугольпый в се
чении венчик, прямое высокое горло, обычно 
покатые плечики (рис. 63,99—101,110—125), 
иногда отделенные четким уступом и вали
ком от горла (рнс. 63, НО, 117). Некоторые 
кувшины имели горизонтальный валик на 
середине горла {рис. 63, 119, 122); другие 
украшены рифлением по плечикам. Верхняя 
часть петлеобразной ручки обычно крепилась 
сразу под венчиком ил и ниже венчика на 
горле. Круглые, овальные или прямоуголь
ные в сечении ручки часто сжаты с боков, 
в результате чего па спинке образуется про
дольная ложбинка (рис. 63, 104—709), как и 
на ручках пз нижнего слоя Шаушукум-тобо. 
У некоторых ручек по внешней стороне — 
пальцевые вдавления (рис. 63, 105, 106). 
Этот прием орнаментации характерен для 
памятников второго этапа каунчпнской куль
туры. 

Встречаются кувшины с симметрично рас
положенными по краю венчика, округлыми в 
плане сливами, тождественными сливам, ти
пичным для джетыасарской культуры первой 
половппы I тысячелетия н. о. (рис. 63, 7— 
10). Часть кувшинов снабжена расположен
ным па плечиках цилиндрическим носиком. 
В керамическом комплексе Ордакента есть 
фрагменты подобного носпка-слива с частью 
плечика сосуда, орнаментированного валиком 
и насечками вокруг горла п носика (рнс. 63, 
20—22). 

Другие кувшипы орнаментированы по 
плечикам прорезной волнистой линией л 
вдавлениями (рис. 63, 111). Подобное соче
тание волнистого орпамента на плечиках н 
насечек по валику под горлом встречается и 
па крупных, очевидно, двуручных горшкооб-
разных сосудах (рнс. 63, 91). Некоторые со
суды украшены лишь вдавлениями, идущи
ми по обе стороны от ручки вокруг сосуда, 
или же одним пли несколькими рядами про
резного волнистого орнамента. Часто на пле
чиках и тулове сосудов — горпзонтальное 
рифление (рпс. 63, 99, НО), а иногда — про
черченные плп прорезанные горизонтальные 
полосы (рис. 63, 94—96). Встречены сосуды 
с несколькими пли одним рядом волнистого 
орпамепта, нанесенного концом довольно ши
рокой дощечки пли расщепленной камышин
ки по еще сырой глпне (рпс. 63, 85, 92). Есть 
отдельные экземпляры станковых сосудов, с 
черепком в изломе красно-кремового цвета, 
снаружи покрытых густым коричнево-крас
ным ангобом п лощением. 
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Фрагменты крупных и средних красно-
глиняных сосудов хорошей ручной лепки, по
крытых густым красно-коричневым ангобом 
а подлощснных поверх него снаружи {а бо
лее мелкие сосуды — с обеих сторон), анало
гичны типичным джетыасарекпм. 

Можно отметить станковой работы фляги 
с беловатым жидким ангобом по наружной 
стороне, с красноватым густым апгобом л 
очень глубоким рифлением. 

Миски и чаши представлены фрагмента
ми лишь нескольких экземпляров. Самая 
крупная из них, станковой работы с бслова-
то-бежеватой поверхностью, имела выделен
ный подпрямоуголып.пг в сечении венчик 
(рис. 63, 33). Встречена красноангобпрован-
ная миска полусферической формы с про
стым краем (рис. 63, 32). Некоторые ми
сочки или чаши имели простой край, округлые 
стенки; покрыты они были густым краснова
тым пли красновато-коричневатым ангобом 
(рис. 63, 28—31). 

Кружки представлены фрагментами. Не
которые из них — с маленькими выделенны
ми венчиками, покрыты густым красно-ко
ричневым ангобом (рис. 63, 27). Другие — 
тонкостенные, с чуть выделенным округлым 
краем, прямыми стенками, покрыты густым 
темно-коричневым до черного густым анго
бом (рис. 63, 25), иногда по кремового цвета 
поверхности (рис. 63, 26). Прямые стенки, 
чуть расходящиеся кверху, пмеет станковый 
сосуд типа кружки, снаружи покрытый бело
ватым жидким ангобом, поверх которого — 
следы густого темно-коричневого (рис. 63, 
24). Отметим прием обработки поверхпостп 
сосудов типа небольших часто подлощенных 
горшочков лопаточкой пли дощечкой с до
вольно широкой рабочей частью, прежде всего 
нижней. половины сосуда. Интересен сосуд 
типа кружки, сужающийся кверху, с про
стым краем, с коричневато-бежеватого цвета 
поверхностью, с рпфлеппем внутри (рис. 63, 
23). У отдельных сосудиков па месте пере
хода плечиков к горлу есть слабое рифление. 
Несколько кружечек, изготовленных тщатель
ной ручной лепкой, снаружи покрыты гу
стым темно-коричневым ангобом и лощением, 
как п типичные джетыасарекпе. 

Итак, рассмотренный комплекс посуды 
близок керамике, типичной для Ангрено-
Чнрчпкско-Келесского бассейна первой по
ловины и середины I тысячелетия н. о. Од
нако пеобходимо отметить, что на Ордакенте 
полностью отсутствуют некоторые формы, ха
рактерные для Ташкентского оазиса того 
времени, например кружки с зооморфными 

ручками, в присутствуют сосуды (например, 
хумы с валиком под горлом, кувшины с вы
соким горлом, резко отделенным от крутых 
плечиков, иногда с горизонтальным рифле
нием на плечиках сосудов), не встреченные 
на памятниках Ташкентского оазиса. Отме
тим также, что на Ордакенте найдены сосу
ды, характерные для джетыасарской куль
туры. Датировать рассмотренный комплекс 
можно, очевидно, первой половиной и сере
диной 1 тысячелетня н. э. (Хотя наличие еди
ничных сосудов, характерных для VII — 
IX вв., например горшок первой группы, ти
пичный для джетыасарской культуры этапа 
Джеты-асар III, свидетельствует о каком-то 
эпизодическом возобновлении жизни Орда-
кента в этот период.) 

Л к - т о г а н. Городище расположено меж
ду саями в горной долине, на правом берегу 
Сырдарьи, в 20 км к востоку от Яны-курга-
на, и окружено курганными группами. Это 
тепе, с площадкой высотой 8—9 м. отряд Хо
резмской экспедиции посетил в 1966 г., со
брав подъемный материал40. Присутствие-
фрагментов бракованных сосудов говорит о 
существовании здесь керамического произ
водства. 

Найдено небольшое количество сосудов 
грубой ручной лепки с прпмесью шамота или 
реже дресвы в тесте, с серой и темно-серой 
поверхностью. Отметим горшки с простым 
округлым, несколько отогнутым краем, с рез
ко покатыми плечиками, округлым туловом и 
плоским дном. 

Основную массу керамики составляют 
фрагменты сосудов, изготовленных тщатель
ной ручной лепкой при помощи вращающей
ся подставки (или, что встречается реже.— 
стапковой работы), достаточного обжига, с 
примесями мелких известковых включений в 
тесте, снаружи обычно покрытых жидким бе
ловатым ангобом, поверх которого нанесены 
красно-коричневые мазки п потеки (у тон
костенных сосудов краска часто нанесена 
на красноватую поверхность). Обнаружены 
фрагменты красноглнняного сосуда станко
вой работы, тонкостепного, снаружи покры
того белым апгобом. а внутри — с краснова
того цвета пористой поверхностью, фрагмен
ты сосуда хорошей ручной лепки с густым 
красным ангобом и лощением. Отметим сосу
ды типа хумов с удлиненно-округлым в сече-

Полевые дневники Б. В. Андрианова № 36 и 
Б. И. Ванпберг № 37 (сырдарьпнекий маршрут 
1966 г.). Архив. ХАЭЭ. Описание других городищ 
также дается по этим дневникам. 
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;Рис. 64. Керамика городищ Ак-тоган (1—19); Шушак-тобе (20—25); Абыз-тобе (26—35); Садык-ата (36—S9) 
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пин попчиком и прямой шейкой, с подтре-
угольным в сечении венчиком, короткой шей
кой, отделенной от резко покатых плечиков 
валиком (рис. 64, 8, 14). Аналогичные сосу
ды распрострапепы в материалах каунчин-
cKoii культуры на городищах типа Ак-тобе 2. 
Что касается сосудов типа хумов с валиком 
под горлом, то они напоминают хумы Хорез
ма кангюйского времени41. Встречены они и 
па городище Ордакент. 

Горшки с несколько утолщенным круг
лым пли подтреугольным в сечении краем, 
с вертикальными ручками (вероятно, двумя), 
прикрепленными к краю, покрыты жидким 
беловатым ангобом, поверх которого идут 
красно-коричневые мазки и потеки. Ручки — 
подпрямоугольные в сечении, чуть сжаты с 
боков, с ложбинкой по внешней стороне 
(рис. 64, в, 18). У одного из таких горш
ков под горлом проходит четко выраженный 
уступ. Очевидно, к горшкам относится и тол
стостенный сосуд с валиком под горлом, с 
ручками, нижний край которых прнкреплеп 
на резко покатых плечиках под валиком. Со
суд украшен прочерченными горизонтальны
ми полосами, которые идут по тулову от осно
вания ручки (рис. 64, 9). 

Наибольшую группу сосудов па городище 
Ак-тоган составляют кувшины. Все оникрас-
ноглпняпые, большинство снаружи покрыто 
беловатым ангобом с краспо-корпчпевымп 
мазками и потеками поверх пего. Венчики 
диаметром 10—12 см, подтреугольные или 
круглые в сечении, иногда с горизонтальной 
ложбнпкой пли выемкой на внутренней сто
роне (рис. 64, 1—5, 11—13). Прямое высо
кое горло бывает украшено по средне!! части 
горизонтальным валиком (рис. 64, И, 12). 
Многие кувшины снабжены петлеобразной 
ручкой, верхним концом прикрепленной к 
краю или к горлу па 1,5—2 см ниже непчика. 
Отметим фрагмент круглого в сечении вен
чика с зачатком слива по краю, аналогично
го характерным для джстыасарского комп
лекса первого периода. Для основной же 
массы кувшинов находпм апалогип в каун-
чипской культуре Ташкентского оазиса пер
вого этапа. 

Краспоглиняные топкостенные сосудики 
типа мисочек, чаш и кружек обычно покрыты 
спаружн и изнутри густым темпо-краспого 
цвета ангобом и подлощены. Одна из кружек 
с простым тонким краем, слегка отогнутым 
горлом и почти прямым туловом (рис. 64, 
41 М. Г. Во\ю6м:аа. Керамика Хорезма античного 

периода. «ТХЭ», т. IV. М., 1950. стр. 93, рис. 9, 
15—17, 79. 

10) близка кружкам, найденным па поселе
нии Ак-тобе 2, в могильниках Ташкентского 
оазиса первого этапа. 

Нередки фрагменты сосудов станковой ра
боты большого диаметра с четко выражен
ным горизонтальным рифлением или же глу
боко прорезанными полосами по плечикам и 
тулову (рис. 64, 7, 16). На некоторых сосу
дах, возможно на плечиках, горизонтальное 
рифление сопровождалось прорезанными до 
обжига двумя рядами волнистого орнамента 
(рис. 64, 17). 

Рассмотренная керамика городища Ак-то
ган, тождественная части керамики Ордакен-
та (последний существовал значительно доль
ше Ак-тогана), связана с материалами Таш
кентского оазиса первых веков нашей эры и 
имеет ряд элементов, характерных для ран
него джетыасарского комплекса. В то же вре
мя надо отметить, что, как и на городище 
Ордакент, на Ак-тогане преобладают сосуды 
с горизонтальным рифлением по плечикам и 
тулову (прежде всего круппые сосуды типа 
хумов, двуручных горшков второй группы), 
высокогорлые кувшппы с резко отделенным 
от крутых плечиков горлом, часто изготов
ленные па гончарном круге. Керамика горо
дища дает возможность датировать комплекс 
Ак-тогапа с рубежа или последних веков до 
нашей эры до III — IV вв. н. э. 

Ш о р н а к - т о б е . Городище, расположен
ное на правом берегу Сырдарьп, в 30 км к 
северо-западу от г. Туркестэпа, представляет 
собой квадратное в плане сооружение пло
щадью 75 X 80 м и высотой до 6 м. Оно было 
открыто А. И. Берпттамом в 1947 г.42 Иссле
довавший его в дальнейшем Г. И. Пацевпч 
отказался от предварительной датировки43. 
Отряд Хорезмской экспедиции обследовал 
Шорпак-тобе в 1966 г. 44 

Из многочисленной подъемной керамики 
отметим фрагменты сосудов первой группы 
с плотным черепком, с темно-серого цвета по
верхностью, с примесями кварцитового песка 
в тесте. Но преобладают фрагменты сосудов, 
для которых характерны примеси большого 
количества крупнодроблепого шамота и дрес
вы. Аналогичные сосуды найдены на Абыз-
тобе, Кара-тобс беспакольском п другпх па
мятниках этого райопа. Встрочепьт неболь
шие горшки с плоскими днищами диаметром 
10—12 см с памечепной шейкой и простым 

*2 «Археологическая карта Казахстана» , стр. 229. 
" Е. И. Агеева, Г. И. Пацевич. Из истории ооедлых 

поселении.. . . стр. 105, рис. 45. 
*ч См. упомянутые выше дпопникп Б. П. Лндрпано-

ва и Б. И. Ваннберг, 1966 г. 
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отогнутым круглым в сечении краем или так
же слегка отогнутым наружу маленьким под-
треугольным в сечении венчиком. Диаметр 
краев горшков 13, 14 см (рис. 63, 43, 44). Эти 
сосуды орнаментированы прорезанными по 
сырой глине горизонтальными полосами или 
слабым рифлением по горлу, плечикам, а воз
можно, и тулову. Иногда рифление сочетается 
с рядом насечек по плечикам горшка пли 
кувшина (рис. 63, 41, 42). К первой же 
группе керамики относится и обломок пло
ской крышки (рпс. 63, 40). 

Остальную массу подъемного материала 
составляют фрагменты сосудов второй груп
пы. Найдены фрагмепты хумов и хумчей, 
обычно они ручной лепкп (иногда изготовле
ны при помощи вращающейся подставки), 
покрыты снаружи по жидкому беловатому 
ангобу илп красноватой поверхности густы
ми корпчпево-чернымн мазками и потеками. 
Отметим верхнюю часть хума с большим под-
прямоугольным в сечеппп венчиком, малень
кой шейкой и резко покатыми плечиками 
(рис. 63, 55). Подобные сосуды находим 
в материалах каунчинской культуры. Найде
ны также верхние части крупных хумчей 
или горшкообразных сосудов с маленьким 
круглым в сечении венчиком, прямым гор
лом пли сосуды с округло-подтреугольпым в 
сечеппи, слегка отогнутым паружу венчиком, 
с желобком па внутренней стороне его, с вы
деленным изогнутым горлом, отделенным от 
покатых плечиков четким валиком (рис. 63, 
54—54). Тождественные последним сосуды 
имелись в материалах Ордакента, Ак-тогана. 

Кувшины по качеству подобны описан
ным выше сосудам второй группы, но среди 
них встречаются п станковой работы сосуды, 
покрытые жидким беловатым илп густым 
красным и красно-коричневым ангобом. Все 
они имеют маленький подтреугольный или 
округлый в сечепии венчик диаметром 9— 
43 см, прямое высокое горло, иногда с гори
зонтальным валиком по середппе его (рпс. 63, 
56—62). У некоторых сосудов по горлу идет 
горизонтальное рифление, у других (иногда 
с кремово-песочным черепком) рифление, 
часто довольно мелкое, проходит по нижней 
части горла пли по плечикам, отделенным от 
горла четким уступом пли валиком (рис. 63, 
61. 62). У одного кувшина помимо мелкого 
рифления па горле есть и желобок по наруж
ной стороне венчика (рис. 63, 46). У другого 
под горлом — зачаток слива-носика. Часть 
кувшипов и горшков снабжена ручкой, верх
ним конном прикрепленной к горлу пли к 
краю. Ручки эти круглые, округло-под-

треугольные или овальпо-прямоугольные в 
сечении, часто они сжаты с боков и имеют 
продольный желобок на спинке (рис. 63, 
66, 68, 70, 71). Отметим крупную, изо
гнутую почти под прямым углом вертикаль
ную ручку, удлиненно-овальную в сечепии, 
вероятно, от кувшина стапковой работы, 
имеющую следы коричневого апгоба. Подоб
ная же по качеству и величине ручка укра
шена двумя небольшими продольными же
лобками и выступом между ними по внеш
ней стороне (рис. 63, 64, 65). Аналогичные 
ручки характерны для кувшинов, бытующих 
в VIII—X вв. н. э. 

Из других форм сосудов отметим неглу
бокие открытые миски. Одна — с простым 
чуть уплощенным краем и едва заметным пе
регибом стенок в верхней части; другая — со 
слегка загнутым внутрь краем, плоским бе
режком и с едва заметным перегибом в верх
ней части. Обе миски изготовлены тщатель
ной ручной лепкой, причем одна из них по
крыта густым коричневато-красноватым ан
гобом, а другая имеет такой ангоб лишь на 
внутренней стороне, снаружи он беловатый 
жидкий (рпс. 63, 50. 51). 

Кружкам, вероятно, принадлежат фраг
менты верхних частей нескольких сосудов и 
обломки петлеобразных ручек, округлых в 
сечении, с желобком на внешней стороне 
(рпс. 63, 64а). У одного из подобных сосудов, 
покрытого снаружи густым коричпевато-крас-
новатым ангобом, маленький, круглый в се
чении венчик и высокое прямое горло (рис. 63, 
49). Другой, очень тонкостенный сосуд (до 
3 мм), в отличие от подавляющего большин
ства имеет кремово-песочный в изломе чере
пок, такую же поверхность, простой отогнутый 
край и высокое прямое горло (рис. 63, 48). 

На многих сосудах второй группы (в том 
чпеле и станковых) снаружи по беловатому 
жидкому ангобу нанесены красно-коричне
вые, иногда до черного цвета мазки и потеки 
(рис. 63, 74, 77). Некоторые сосуды украше
ны одним или несколькими рядами прорезан
ного по сырой глине волнистого орнамента 
(рпс. 63, 69—75). Иногда орнамент нанесен 
под валиком, отделяющим горло от плечиков 
(рис. 63, 75). Порой волнистый орпамент со
четается с рядом пдавлений, которые встре
чаются и в качестве единственного украше
ния на плечиках других сосудов (рис. 63, 63, 
67), и с прорезными лппиями, передающими 
горизонтальное рифление по плечикам и ту
лову (рпс. 63, 76—81). Подобпые горизон
тальные каннелюры, переданные четким рнф-
лепнем или прорезными полосами, встречены 
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H;I различных но размерам и типам сосудах, 
например типа фляги (рис. 63, 80). 

Вероятно, фляге принадлежит фрагмент 
стенки с плоским боком, с круглым в плане 
выступом (который мог быть и ножкой) и 
орнаментом в виде прорезных горизонталь
ных полос. По паружпой поверхности этого 
станкового сосуда, покрытого белым апгобом, 
нанесены коричнево-черные потеки и мазки 
(рис 63, 83). В месте перехода горла к пле
чикам па одном из крупных сосудов был пун-
соннын орнамент, а на другом — прорезной 
геометрический (рис. 63, 63, 72). На степке 
станкового сосуда встречено сочетание гори
зонтально прорезанных линии и вертикаль
ных волнистых полос, нанесенных густой 
красно-корпчневой краской по беловатому ан
гобу (рис. 63, 77). 

Таким образом, комплекс керамики с 
Шорнак-тобе дает основания причислять его 
к типичным городищам этого района Сред
ней Сырдарьн и датировать в основном пер
вой половиной и серединой I тысячелетия 
н. э. Некоторые фрагменты сосудов (ручки, 
например) могут датироваться и самым кон
цом I тысячелетия н. э., что может говорить 
и об эпизодическом обживании городища и 
в данное время. 

С а д ы к - а т а , Городище расположено на 
правом берегу Сырдарьи, в 18 км к северо-
западу от г. Туркестана. Это большое тепе с 
площадкой высотой 12 м. Центральная часть 
его возвышается на 5 м над площадкой. Го
родище открыто А. Н. Бернштамом в 1947 г.45, 
повторно обследовано Е. И. Агеевой и 
Г. И. Пацевичем 46, а в 1966 г.— отрядом Хо
резмской экспедиции. Керамика первой груп
пы представлена маловыразительными фраг
ментами сосудов, среди которых большинство 
отличается наличием в тесте и выходящего 
на поверхности крупнодробленого шамота 
или дресвы. Подобные сосуды (обычно с се
роватым или серовато-коричневатым ангобом) 
характерны для первой группы керамики го
родищ типа Абыз-тобе, Кара-тобе беспаколь-
ское, Маслахат-тобе, Шорнак-тобе. Отметим 
ирупные горшки с маленьким подтреуголь-
ным в сечении венчиком и прямым горлом 
(рис. 64, 88, 89). Можно говорить и о наличии 
кружек с простым, чуть отогнутым краем 
диаметром 9—10 см и идущей от края петле
образной ручкой, круглой в сечении. В одном 
случае (сосуд по качеству относится ко вто-
45 А. Н. Бернштам. Проблемы древней истории и 

этногенеза Южного Казахстана, стр. 59—99. 
*' Е. И. Агеева, Г. И. Пацевич. Из истории оседлых 

поселений, стр. 104—105. 

рой группе) сверху на ручке у края сосуда 
имелась небольшая ямка от вданления паль
цем (рис. 64, 00). Подобный прием орнамен
тации на аналогичных по форме сосудах по
является в конце первого этапа (конец III — 
начало IV вв. н. о.) и получает широкое рас
пространение на втором этапе (IV—V вв. 
н. о.) каунчинской культуры Ташкентского 
оазиса. 

Несравненно многочисленнее и разнооб
разнее представлена вторая группа керамики. 
Среди фрагментов типа хумов, хумчей, круп
ных горшков есть несколько венчиков и днищ. 
Венчики крупные, подпрямоугольные или 
подтреугольные в сечении, иногда с широкой 
ложбинкой по внешней стороне. Шейка их 
чуть выделена, плавно переходит в покатые 
плечики, часто же она вообще отсутствует 
(рис. 64, 41—44). Большинство сосудов по
крыто снаружи жидким беловатым ангобом. 
У сосудов типа крупных горшков того же ка
чества большей частью простой или чуть 
утолщенный край с ложбинкой по бережку 
или украшенный по нему насечками, а ино
гда и вдавлениями по бережку и с внешней 
стороны края (рис. 64, 36, 38, 45). Горло у 
них высокое, прямое, плавно переходящее в 
покатые плечики. Все они изготовлены руч
ной лепкой и покрыты густым красным, крас
но-коричневым ангобом и иногда подлощены. 
Аналогичные некоторым из сосудов находим 
на городище Шаушукум-тобе. Такая же фор
ма и у сосудов несколько меньшего размера, 
снаружи и по бережку орнаментированных 
вдавлениями палочкой (рис. 64, 51). Некото
рые из перечисленных горшков были снабже
ны двумя ручками, верхним концом прикреп
ленными к краю (рис. 64, 52). Ручки обычно 
овальные, круглые или подпрямоугольные в 
сечении, часто с продольным желобком на 
спинке (рис. 64,77,75). 

Близкую описанным выше сосудам форму 
имеет станковой работы красноглиняный со
суд, покрытый снаружи белым ангобом, с про
стым, чуть утолщенным отогнутым краем, 
прямым высоким горлом, отделенным от пле
чиков тремя глубоко прорезанными горизон
тальными полосами и валиками между ними. 
По плечикам же сохранились два ряда вол
нистого прорезного орнамента (рис. 64, 49). 
Аналогичные сосуды встречены на втором 
этапе каунчинской культуры. Один из горш
ков с прямым горлом, подтреугольным вен
чиком, покатыми плечиками, с прорезным 
после обжига знаком на горле, покрыт сна
ружи жидким беловатым ангобом (рис. 64, 
39). Интересен фрагмент горла горшка с тон-

208 



кпмЕ прямыми стопками, с венчиком, разде
ленным снаружи ложбинкой, покрытый жид
ким красноватым ангобом (рнс. 64, 50). Ана
логичные качество и форму венчика имели 
горшки из Шаушукум-тобе. 

Как и на других подобных памятниках, 
кувшины составляют наиболее многочислен
ную группу керамики. Хотя размеры их раз
личны, все они имеют подтреугольпый в сече
нии венчик, разделенный снаружи продоль
ным желобком, пли простой округлый край, 
слегка отогнутый паружу, прямое высокое 
горло. К краю сосуда пли, что встречается 
чаще, к горлу ниже венчика прикреплялся 
обычно с помощью шпенька (рис. 64, 67) 
верхний конец ручки, круглой или овальной в 
сечении (рпс. 64, 66—68). Некоторые ручки 
по внешней стороне орнаментированы глубо
ко п неровно прорезанной полосой (рис. 64, 
77, 78), подобпо найденным па Шаушукум-
тобе. На некоторых из таких ручек имелся 
орнамепт в виде нескольких ямок или наколов 
на верхней части (рис. 64, 76, 79). У отдель
ных экземпляров кувшинов па горле — гори
зонтальное мелкое пли крупное рифление 
(рпс. 64, 68, 74). Как и па Шаушукум-тобе, 
на Садык-ата у некоторых кувшпнов были 
горизонтальные петлеобразные ручки, под-
квадратные в сечении, слегка сжатые с боков, 
с желобком по спинке (рпс. 64, 81). У других 
на краю сосуда — небольшой округлый в пла
не слив, аналогичный типичным джетыасар-
екпм (рпс. 64, 73). Некоторые кувшины на 
плечиках, на противоположной стороне от 
ручкп, имели поепк-слпв (рис. 64, 68, 75), 
иногда украшенный у основания рядами пуп-
сонного орпамепта и сочетающийся с высо
ким прямым орпамептпрованым горлом 
(рис. 64, 68). Отдельные венчики украшены 
по нижней части внешней стороны пальцевы
ми защипами (рпс. 64, 62). Подавляющее 
большинство кувшинов хорошей ручной леп
ки: они красноглпняные п покрыты густым 
красноватым, красновато-коричневатым, ппо-
гда до черного алгобом. Отдельные сосуды 
подлощены, часть же покрыта снаружи жид
ким беловатым апгобом, а на других поверх 
жидкого беловатого апгоба нанесены коричне
во-черные пли красновато-корпчпеватые 
мазки. 

Миски встречены в гораздо меньшем коли
честве. Одна из лих, открытая, с выделен
ным, круглым в сечении краем, округлыми 
стенками, покрытая снаружи белым, а внутри 
и по краю — густым темно-коричневым анго
бом, апалогггчпа встреченным в нижнем го-
ризонте «Большого дома» Джеты-асара № 3 

(рис. 64, 59). Другая, высокая миска, с пря
мыми тонкими стенками, расширяющимися 
к краю, с подтрсугольпым в сечении венчиком 
с горизонтальной ложбинкой по внешней сто
роне, так же тщательно изготовлена ручной 
лепкой и покрыта снаружи беловатым апго
бом по красновато-коричневатой поверхности 
(рис. 64. 58). Встречена миска с прямыми 
стопками, расходящимися к простому и укра
шенному снаружи пальцевыми вмятппамп 
краю; по наружной стороне сосуда — красно
вато-коричневатый апгоб (рпс. 64, 37). Такой 
же орнамент по бережку округлого венчика и, 
вероятно, ту же форму имел сосуд гораздо 
меньшего размера, покрытый белым ангобом 
(рпс. 64, 57). 

К кружкам можно отнести фрагменты со
судиков с простым, слегка отогнутым краем 
(рис. 64, 69—72). На некоторых из лих сна
ружи по беловатому жидкому апгобу папесе-
пы черно-корпчпевые густые мазки (рпс. 64, 
69); у других но бережку имелись вдавленпя. 
сделанные концом тонкой палочки по сырой 
глине (рис. 64, 70). Третьи же поверх густо
го красповатого, красно-коричневого апгоба и 
лощения обработаны деревяппой лопаточкой 
(рис. 64, 72). Часть кружек покрыта густым 
красно-коричневым, темно-коричневым анго
бом и подлощена. Некоторые покрыты бело
ватым апгобом. Кружки ппогда имели круг
лые или овальные в сеченпп ручкп, прикреп
ленные верхппм концом к краю. В одном слу
чае у верхпего края ручкп — пальцевая 
вмятина, подобная встреченным на Шаушу
кум-тобе, в нижнем горизонте Минг-Урюка. 

Может быть, к котлообразным относится 
станковый сосудик с выделенным краем и 
резко расходящимися от него стенками. По 
плечикам его проходят горизонтальная поло
са и несколько рядов прорезпого волнистого 
орнамента, заметны следы густого красно-ко
ричневого ангоба (рис. 64, 83). Прорезной 
волппстый орнамент сохранился и па других 
сосудах (рпс. 64, 46, 49). Неоднократпо встре
чался орнамепт в виде прорезных горизон
тальных полос по плечикам и тулову (рнс. 64, 
47, 53—56). Ипогда подобное рпфлеппе со
провождается рядами вдавленного орпамепта 
(рис. U, 48). 

Таким образом, керамика городища Са
дык-ата очень близка керамике Ордакента, 
Шорпак-тобо и, безусловно, принадлежит к 
тому же типу. В то же время п в материалах 
Садык-ата заметна связь с керамикой горо
дищ Ангрено-Чирчикско-Келесского бассейна 
типа Шаушукум-тобе. Учитывая аналогии со
судам, можно датировать городище Садык-
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ата предположительно первой половиной 
I тысячелетия н. э. 

Л к - т о б е ( т у р к е с т а н с к о е ) . Городи
ще, расположенное на правом берегу Сыр-
дарьп, в 18 км к юго-западу от г. Туркеста
на, обследовано Хорезмской экспедицией 
в 1966 г. 

В пемногочпсленном материале есть фраг
менты стенок сосудов первой группы; для нпх 
характерно большое количество примесей 
крупнодробленого шамота в тесте, выступаю
щих на обеих поверхностях. Горшкп пмеют 

крутые плечики, отделенные от высокого гор
ла уступом, с маленьким округло-подтре-
угольпым в сечении венчиком (рис. 65, 29). 

Сосуды второй группы, станковой работы 
или изготовленные тщательной ручной леп
кой при помощи вращающейся подставки, 
красноглиняные, часто покрыты жидким бе
лым ангобом, поверх которого иногда заметны 
следы красно-коричневых потеков. О форме 
сосудов из-за небольшого количества выра
зительных фрагментов судить сложно. Отме
тим лишь кувшины с выделенным прямым 

?4В 
Щ7)50 ® ^ 

СТГЙг 
с ЯШ] р \=3-Лег 

Рис. 65. Керамика городищ Кара-тобе бесиакольское (1—22); Ак-тобе туркестанское 
(23—29); Кос-тобе (30—41); близ Майрам-тобе (12— 50) 
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горлом, часто отделенным от плечиков не
большим валиком, с очень маленьким круг
лым или округло-подтреугольным в сечении 
венчиком, снабженные петлеобразной под-
прямоуголыюй в сечении ручкой с продоль
ной ложбинкой по спинке (рис. 65, 27). Кро
ме кувшинов встречены миски с простым 
округлым краем, с резким перегибом сте
нок и мисочки открытые, с простым краем, 
с чуть заметным перегибом стенок (рис. G5, 
25, 26). 

По своему облику керамика городища 
подобна материалам городищ типа Ак-тоган, 
Ордакент и т. п. Б то же время ее близость 
с керамикой каунчнпской культуры типа 
посуды из Ак-тобе 2, нижнего слоя Шаушу-
кум-тобе дает возможность предварительно 
датировать Ак-тобв (туркестанское) первой 
половиной и серединой I тысячелетия н. э. 

К о с - т о б е ( ю ж н о е ) . Городище распо
ложено на правом берегу Сырдарьп, в 21 км 
юго-западнее г. Туркестана. Это тепе с пло
щадкой высотой до 5 м. Оно обследовано 
маршрутным отрядом Хорезмской экспеди
ции в 1966 г. 

Тесто керамики первой группы, как и на 
городище Ак-тобе (туркестанское) и Шор-
нак-тобе, содержит много примеси крупно
дробленого шамота. Поверхность сосудов 
обычно черного или темно-коричневого, ре
же темно-красного цветов. Один из сосудов 
отличается от прочих значительной при
месью песка в тесте. Эти сосуды, очевидно, 
горшковидной формы, с плоским дном, с про
стым, слегка отогнутым наружу краем. Ор
наментированы они глубокими полосами, 
прорезанными еще до обжита сосуда палоч
кой или образованными при формовке паль
цами, создающими видимость горизонталь
ного рифления на стенках (рис. 65, 40). 

Фрагменты сосудов второй группы более 
многочисленны. Изготовлены они тщатель
ной ручной лепкой при помощи вращающей
ся подставки или на станке. Поверхность 
сосудов покрыта красновато-коричневатым 
или беловатым ангобом. Найден фрагмепт 
хума со слегка утолщенным краем и прямым 
четко выраженным горлом. Встреченные 
кувшины имели высокое прямое горло, слег
ка отогнутый простой край или подтре-
угольпый или круглый в сечении венчик, 
диаметром 10—12 см (рис. 65, 30, 31, 37). 
В одном случае на горле паходплся слабо 
выраженный валик (рис. 65, 31). Под горлом 
на плечиках и на тулове — горизонтальное 
рифление. Прорезные горизонтальные поло
сы, тонкие или широкие, слабо выраженные 

или глубокие линии, а иногда и четкое гори
зонтальное рифление — распространенный 
и характернейший орнамент на тулове, пле
чиках и на хумах, крупных горшках, и на 
кувшинах, флягах, горшочках и тонкостен
ных кружечках (рис. 65, 32, 33, 38) в данном 
комплексе. Некоторые сосуды украшены 
прорезным волнистым узором (рис. 65, 36). 
Тонкостенные чашки или кружки имеют ма
ленький круглый в сечении венчик и покры
ты красным густым апгобом. Таким же гу
стым коричпсвым до черного ангобом покры
та и мисочка полусферической формы с 
простым краем (рис. 65, 35). 

Керамика городища Кос-тобе аналогична 
сосудам с городищ типа Ак-тоган, Орда
кент. Она может быть предварительно дати
рована первой половиной I тысячеле
тия н. э. 

М а с л а х а т - т о б е — городище, раполо-
женное на правом берегу Сырдарьи на древ
нем русле Арыси, в 10 км к западу от стан
ции Утрабат, было обследовано в 4966 г. от
рядом Хорезмской экспедиции47. К северу 
от Маслахат-тобе находится холм, где встре
чены фрагменты стенок средневековых со
судов (блюда с темно-зеленой, коричневой, 
желтой поливой). Само же городище дало 
иной комплекс сосудов. В нем прежде всего 
отметим фрагменты стенок сосудов первой 
группы с красноватой поверхностью. 

Основную массу керамики составляют 
фрагменты сосудов второй группы, в боль
шинстве изготовленные тщательной ручной 
лепкой. Сосуды первого вида представлены 
фрагментами хумов с нанесенными поверх 
красноватой поверхности или беловатого ан
гоба мазками и потеками густого темно-ко
ричневого ангоба или же покрытые белова
тым ангобом снаружи, например верхняя 
часть хума с крупным подтреуголъным в се
чении венчиком, с резко покатыми плечика
ми (рис. 62, 30). Похожие сосуды находим 
в каунчинской культуре, начиная с пер
вого этапа. Среди фрагментов сосудов дру
гих видов встречены и покрытые густым 
красным и красно-коричневым ангобом, а 
иногда и подлощенные. Отметим фрагмент 
горшка с маленьким подтреуголъным в сече
нии венчиком и невысоким горлом, снаружи 
с густым темно-красным апгобом и лощеппем 
(рис. 62, 23). 

У кувшинов — такой же маленький под-
треугольный или круглый в сечепнп венчик. 

47 См. дневники Б. В. Андрианова и Б. И. Вайя-
берг (сырдарышскпй маршрут 1966 г.). 
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высокое горло (рис. 02, 26, 28), иногда от
деленное1 от плг-чикоп четким валиком 
(рис. 62, 29). Некоторые кувшины имели 
рифление ПО горлу и слипы (или слив) по 
краю (рис. 62, 24). Другие кувшины снаб
жены вертикальной петлеобразной ручкой, 
круглой или овальной в сечении (рис. 62, 
26', 27). По плечикам некоторых кувшинов и 
горшков нанесены насечки и вдавлония 
(рис. 62, 19, 21). У одного из сосудов два 
ряда насечек но плечикам сочетались с широ
ким горизонтальным рифлением по плечикам 
и, возможпо, тулову (рис. 62, 22). Неглубо
кое, но четкое широкое горизонтальное риф
ление встречено па тулове п плечиках и дру
гих крупных сосудов (рис. 62, 20). 

Кружки представлены фрагментом сосу
да с беловатым ангобом, высоким горлом и 
простым краем, ниже которого прикреплена 
овальная в сечении петлеобразная ручка. 

Рассмотренная выше керамика городища 
Маслахат-тобе принадлежит к тому же ком
плексу, что п керамика городищ Ак-Тоган, 
Ордакент, Шорнак-тобе и др. Аналогии этой 
керамики в каунчпнекон культуре Ташкент
ского оазиса позволяют предварительно да
тировать городшце первой половиной I тыся
челетия н. э. 

А к - т о б е ( о т р а р с к о е ) . Городище рас
положено на правом берегу Сырдарьп, в 
12 км к юго-западу от станции Утрабат. Это 
бугор высотой 5—6 м. овальной формы, с 
двумя площадками. В 1966 г. обследовано 
отрядом Хорезмской экспедиции. 

Керамика первой группы представлена 
фрагментами сосудов с характерной для не
которых городищ (Абыз-тобе, Кара-тобе 
беспакольское и др.) примесью в тесте боль
шого количества крупнодробленого шамота 
п дресвы, выступающей па поверхпость, 
обычно покрытую сероватым ангобом. 
О форме таких сосудов частично можно су
дить по фрагментам крупного горшка с раз
дутым туловом, отноептельпо крутыми пле-
чпкамп, отделенными от высокого прямого 
горла валиком. Округло-подтреугольпый в се
чении венчик отогнут наружу (рис. 62, 13). 

Керамика второй группы краспоглппя-
ная, большей частью изготовлена ручной 
лепкой при помощи вращающейся подстав
ки. По форме отметим сосуды типа хумов 
и крупных горшков: с крупным подтреуголь-
нътм в сечении венчиком, с короткой шей
кой (рис. 62, 8); с простым, чуть отогнутым 
краем, небольшим горлом, отделенным от 
плечиков резко выраженным уступом 
(рис. 62, 6"); с небольшим подтреугольным 

или окрутло-подтреугояьным в сечении вен
чиком, с маленьким горлом, в одном случае 
отделенным от покатых плечиков двумя го
ризонтальными валиками (рис. 62, 5, 7). По 
красноватой поверхности этих сосудов или 
жидкому беловатому ангобу нанесены крас
но-коричневые до черного мазки и потеки. 
Белым ангобом снаружи покрыт и горпгко-
образиый или куишпновндпый сосуд с невы
сокой шейкой п подтреугольным в сечении, 
с небольшой выемкой по наружной стороне 
венчиком. Подобной формы венчики распро
странены в материалах городищ ЮЖНОЙ части 
Средней Сырдарьп (рис. 62, 11). 

Кувшинам же принадлежат фрагмент 
стенки горла с ручкой, непрямоугольной в 
сечении, слегка сдавлепной с боков, с не
большой ложбинкой по внешней стороне 
(рис. 62, 4) и фрагменты прямого высокого 
горла с маленьким округло-подтреугольным 
в сечении венчиком, с вертикальной ручкой 
такой же формы, как у вышеупомянутого 
кувшина. Верхний край ручки прикреплен 
на 1,5 см ниже венчика, а с внутренней сторо
ны закреплен добавочным выступающим 
внутрь куском глины (рис. 62, 10). На наруж
ной стороне кувшина по беловатому ангобу 
идут темно-коричневые потеки. Подобные 
же потеки (лишь с красноватым оттенком) 
есть н на стенках крупных сосудов, может 
быть, кувшпнообразных пли горшковпдных, 
у которых по наружной стороне проходят 
неровно лрорезанпые еще по сырой глине 
горизонтальные линии (рпс. 62, 3). Настоя
щее горпзоптальное рифление наблюдаем на 
стенках станкового сосуда с красновато-ко
ричневатым ангобом (рпс. 62, 1). Миске при
надлежит верхняя часть закрытого сосуда с 
маленьким округлым выделенным венчиком. 
с двусторонним густым красно-коричневым 
ангобом и лощением. Чаше или кружке 
могли принадлежать и фрагменты сосуда с 
черным апгобом и лощением. 

Таким образом, видим, что керамика го
родища Ак-тобе (отрарского) имеет те же 
типы и отделку сосудов, что и другие горо
дища этого района (Ак-тоган, Ордакент, 
Шорнак-тобе н т. п.), как и последние обладая 
чертами, общими н для керамики городищ 
Ангрено-Чпрчикско-Келесского бассейна и 
джетыасарского урочища. 

Нам кажется возможпым предварительно 
датировать городище первой половиной I ты
сячелетия н. э. 

Ш у ш а к - т о б е был обследован в 1966 г. 
Городище — тепе с двумя понижающимися 
площадками — расположено па правом бере-
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гу Сырдарьи, на древнем русле Арысп, в 8 км 
к юго-западу от станции Утрабат 18. 

Керамика первой группы представлена 
мелкими фрагментами сосудов с серовато-
коричневатой поверхностью, с примесью 
мелкодробленой дресвы и кварцита. Фраг
менты сосудов второй группы лишь немно
го выразительнее. Первый вид представлен 
фрагментами сосуда с красноватой поверх
ностью, подпрямоугольным в сечении венчи
ком (рис. 64, 25). Аналогичные находим в 
материалах нижних слоев Ак-тобе 1 Чарда-
ринского, Шаугпукум-тобе. Все сосуды крас-
ноглиняные, преимущественно хорошей руч
ной лепки (хотя встречены и изготовленные 
на гончарном круге быстрого вращения). 
Чаще они покрыты красно-коричневыми 
мазками и потеками но жидкому беловатому 
ангобу. Попадаются сосуды и с кремовым 
в изломе черепком и беловатой поверх
ностью. Выделяется сосуд типа кружки с 
прямыми стенками, округлым краем, с крас
новатым ангобом. Ручки горшков или кув
шинов удлппенно-овальные пли подтреуголь-
ные в сеченшг. Украшены сосуды также вы
емками но плечикам и прорезнымп горизон
тальными полосами типа рифления (рис. 
64, 23). Малочисленность керамики не дает 
возможности сделать определенный вывод 
о времени жизни памятника. Однако все-таки 
можно отнести городище к тому же типу, что 
н разобранные выше, а отсутствие средневе
ковых матерпалов и некоторых аналогий по
зволяет определить его верхнюю дату не позд
нее VII плп VIII вв. н. э. 

С у м а г а р - т о б е . Городище, располо
женное в 30 км от станции Утрабат, на ле
вом берегз7 Сырдарьи, представляет собой 
бугор с тремя разными по высоте площад
ками. В 1966 г. отряд Хорезмской экспедиции 
посетил его и собрал подъемный матерпал. 

Керамика первой группы представлена 
фрагментами стенок сосудов, керамика вто
рой группы — в осповпом станковой работы, 
хотя есть фрагмепты красноглппяпых сосу
дов, изготовленных тщательной ручной леп
кой при помощи вращающейся подставки. 
На наружной стороне некоторых крупных 
сосудов по коричневатой поверхности нане
сены коричнево-черные потоки. О форме 
сосудов говорить по иайдеппым фрагментам 
трудно. Можпо предполагать наличие гор
шков с невысоким горлом, малепт.кпм округ-
ло-подтреугольным в сечеппп венчпком, сна
ружи покрытых беловато-желтоватым апго-
<в См. дпевшши Б. В. Апдрпапопп п П. И. Шиабгрг 

(сырдарыгоский маршрут 196fi r,) 

бом; мелких горшкообразных или кувшино-
вндиых сосудов с круглым в сечеипи малень
ким венчиком, с уступом по внутренней сто
роне его, а также кувшинов с прямым 
горлом, отделенным от покатых плеч двумя 
неглубоко прорезаинылпт горизонтальными 
полосами (рис. 62, 14—18). Различной глу
бины и ширины горизонтальные линии 
обычно в виде горизонтальных каннелюр — 
один из характернейших приемов орнамен
тации сосудов в подъемном материале Су
магар-тобе, как и Ак-Тогана, Ордакента, 
Шорпак-тобе и других городищ этого рапопа. 
Керамика Сумагар-тобе типична для Средний 
Сырдарьи. О времени ввиду краппей незна
чительности и невыразительности материа
ла сказать затрудпптельпо, можем лишь 
предположить дату — первая половина I ты
сячелетия п. э. 

К а р а - т о б о б е с п а к о л ь с к о е . Тепе 
с двумя площадками, расположенное на ле
вом берегу Сырдарьи, в 3 км к юго-западу 
от русла и в 25 км к западу-юго-западу от 
станции Сауран. обследовано в 1966 г. отря
дом Хорезмской экспедиции. 

Керамика первой группы представлена 
фрагментами «кухонных» сосудов с чрезвы
чайно большим количеством примесей круп
нодробленого шамота и дресвы. Днища 
плоские, диаметр их 10 или 14 см. Эта кера
мика по качеству и виду тождественна най
денной на Абыз-тобе, Маслахат-тобе, Шор-
нак-тобе н др. 

Вторая группа более многочисленна и 
включает характерные фрагменты. Большин
ство сосудов изготовлено ручной лейкой при 
помощи вращающейся подставки. Сосуды 
первого вида имеют подпрямоугольный плп 
подтреуголт.ный в сечении венчик, низкую 
шейку, покатые плечпкп, иногда отделеппые 
от шейки валиком или уступом (рис. 65. 10, 
11', 21). Поверхность их покрыта густым 
красно-коричневым ангобом, а иногда по 
жидкому белому идут следы темно-коричнево-
красного ангоба. Различного размера горшки 
имеют маленький круглый плп подтроуголь-
пый в сечении венчик и невысокую шейку 
(рис. 65, 3, 9). 

Кувшины представлены фрагментами 
лишь посколькпх экземпляров. У них очень 
маленький круглый или подтреугольпмй в 
сечепин венчик диаметром Я—-10 см. невысо
кая шейка, иногда с заметным горизонталь
ным валиком по середине ее и покатыми 
плечиками (рис. 65, 7. 5—8). Они аналогич
ны по качеству рассмотренным выше сосу
дам, а на мпогпх из них снаружи но жид-
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кому белому ангобу нанесены мазки и капли 
красно-коричневого ангоба. Иногда сосуды 
покрыты красно-коричневым ангобом, причем 
некоторые поверх него подлощены. Отдель
ные кувшины и горшки снабжены верти
кальными петлеобразными ручками, иногда 
чуть сжатыми с боков (рис. 65, 18). 

Кружки немногочисленны. Встречен со
судик с прямыми расходящимися кверху 
•стенками с чуть выделенным простым краем 
(рис. 65, 4), с лощением по красно-коричне

вому ангобу. Вероятно, нижпяя часть сосу
дика была обработана деревянной лопаточ
кой. Другой аналогичный сосуд покрыт дву
сторонним красным ангобом. Он с малень
ким венчиком, круглым в сечении. 

У большей части сосудов второй группы 
по внешней стороне нанесены мазки и потеки 
густой коричнев о-красной краски. На неко
торых довольно крупных сосудах в месте 
перехода горла к плечику есть орнаменталь
ный поясок из насечек (рис. 65, 20). Но 
большинство сосудов украшено прорезными 
параллельными горизонтальными линиями 
или горизонтальным рифлением по плечикам, 
а иногда и по тулову (рис. 65, 12—15), на
чиная обычно от места прикрепления ручки 
(рис. 65, 22). В одном случае на фраг
менте стенки (вероятно, плечика) кроме 
горизонтальных глубоко прорезанных полос 
был орнамент в виде вдавленного штампа 
(рис. 65, 19). 

Итак, данный комплекс керамики принад
лежит к типичным среднесырдарьинским. 
Он наиболее близок керамике таких горо
дищ, как Кос-тобе, Шорнак-тобе и т. п. и, 
вероятно, датируется тем же временем (пер
вой половиной I тысячелетия и. э.). 

А б ы з - т о б е . Это большое четырехуголь
ное укрепление с маленькой площадкой 
расположено на левом берегу Сырдарьи, в 
2 км к западу от русла, в 10 км на северо-
запад от Кара-тобе беспакольского. Городи
ще было обследовано в 1966 г. отрядом Хо
резмской экспедиции. 

В подъемном материале значительный 
процент составляют фрагменты первой груп
пы сосудов. Характерна чрезвычайная на
сыщенность теста крупнодробленым шамо
том, что вообще, очевпдпо, типично для этого 
района. В материале с Абыз-тобе среди 
фрагментов подобной керамики можно пред
положить и наличие крупного сосуда с чер
ной внешней (закопченной) и красноватой 
внутренней поверхностью с простым краем. 

Керамика второй группы более разнооб
разна. Вся она красноглиняная, в осповном 

станковой работы. Первый вид ее представ
лен верхней частью сосуда с красноватым 
ангобом, с небольшим подтреугольпым в се
чении венчиком, низкой шейкой, отделепной 
от покатых плечиков резким уступом 
(рис. 64, 34). Встречены и горшки; один из 
них крупный, станковой работы со следами 
густого темно-красного ангоба и жидкого бе
лого, с маленьким подтреугольпым в сече
нии венчиком, прямым горлом, отделенным 
от покатых плечиков валиком, раздутым 
туловом, двумя симметрично расположенны
ми петлеобразными ручками, верхний конец 
которых прикреплен к краю. Ручки в сечении 
под прямоугольные с небольшим желобком 
по спинке. По обе стороны нижнего конца 
ручки но валику, отделяющему горло от пле
чиков, идут насечки, постепенно увеличи
ваясь в размере по мере удаления от ручки. 
На плечиках и тулове — ряды прорезанного 
волнистого орнамента (рис. 64, 35). Такой 
же орнамент по сырой глине встречен и на 
фрагментах других сосудов. Близки им гор-
шкообразные двуручные сосуды из материа
ла городищ типа Ак-тобе 2. 

Той же формы, что и упомянутый дву
ручный горшок, был, очевидно, горгпкооб-
разный станковый сосуд, тонкостенный, с 
маленьким подтреугольным в сечении вен
чиком, высоким горлом, отделенным от пока
тых плечиков валиком с насечками по нему. 
В отличие от первого оп был без ручек 
(рис. 64, 33). Аналогичные встречаем в ма
териале первого этапа каунчинской культуры. 

Кувшины представлены единичными 
фрагментами. Например, найдены венчики, 
подтреугольные в сечении (рис. 64, 29). Гор
ло у кувшинов высокое, часто отделенное от 
плечиков одним или двумя валиками (рис. 64, 
27). Некоторые снабжены вертикальной руч
кой. Кружки представлены одним экземпля
ром — с простым слегка отогнутым наружу 
краем и прямыми стенками (рис. 64, 26). 
Встречено много фрагментов различных 
сосудов с горизонтальным рифлением по 
плечикам п тулову. На некоторых — это 
четкое рифление, на других — глубоко или 
неглубоко прорезанные полосы, на третьих — 
неровно прочерченные линии. 

Керамика Абыз-тобе типична для этого 
района и в целом наиболее близка керамике 
городища Ак-тоган. Аналогии с материалами 
первого этапа каунчинской культуры Таш
кентского оазиса позволяют предварительно 
датировать данный комплекс первыми века
ми нашей эры. 
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Г о р о д и щ е К е л и н - т о б е . Это бугор 
высотой 9,5 м с плоской площадкой, распо
ложенный иа левом берегу, на излучипе 
(старице) в 5 км от современного русла 
Сырдарьи, в 20 км к юго-западу от станции 
Бешарык. В 1966 г. отряд Хорезмской экспе
диции посетил и обследовал это городище. 

В керамике первой группы преобладают 
горшки с плоскими днищами. Венчики со
судов слегка отогнуты, они простые или 
несколько утолщенные. Иногда венчики 
украшены с внешней стороны вертикальны
ми налепами (рис. 62, 45) аналогично харак
терным сосудам подобного типа и группы в 
джетыасарском комплексе (особенно широко 
такая орнаментация распространена для 
второго и третьего джетыасарских этапов). 
Встречен фрагмент горшка, у которого под 
манжетообразным венчиком с внешней сто
роны налеплен валик с нанесенными по 
нему вдавленнями (рис. 62, 44). Подобный 
орнамент распространен в Отрарском оазисе 
на Средней Сырдарье, на северных склонах 
Каратау, отчасти в Ташкентском оазисе в 
VI—VIII вв. н. э. Появляется этот орнамент 
на Нижней Сырдарье на этапе Джеты-
асар III. 

Керамика второй группы представлена 
многочисленными фрагментами сосудов хоро
шей ручной лепки (есть и станковой рабо
ты), покрытых густым красным, красно-ко
ричневым, темно-коричневым, черным анго
бом (иногда внутри—красный, снаружи — 
черный); поверх ангоба — легкое лощение. 
Аналогичные по обработке сосуды типичны 
для джетыасарской культуры. Наряду с ними 
встречены фрагменты сосудов такой же вы
делки, у которых на наружной стороне по
верх как бы размытого жидкого белого ангоба 
идут темно -коричневые мазки и потеки. 
Днища подобных сосудов обычно меньше 
диаметров краев. Говоря о форме, можем 
отметить наличие сосудов первого вида, 
толстостенных с круглым и подтреугольным 
в сечении венчиком (иногда с плоским бе
режком), с прямым невысоким горлом, от
деленным в некоторых случаях от плечиков 
выраженным уступом (рис. 62, 38, 39). 

Некоторые горший с небольшим подтре
угольным в сечении венчиком снабжены од
ной или двумя петлеобразными ручками, 
верхним концом прикрепленными к венчику 
(рис. 62, 37). 

Встречепы кувшины с прямым горлом, 
небольшим подтреугольным в сечении вен
чиком, иногда с ложбинкой по внешней сто
роне, обычно покрытые густым краспо-ко-

ричневым ангобом и лощением (рис. 62, 34— 
36) или же со следами густого красно-ко
ричневого, местами до черного ангоба на бе
ловатом жидком и также подлощенные. Не
которые кувшины снабжены вертикальными 
петлеобразпыми ручками. Иногда от такой 
ручки, верхним концом прикрепленной на 
горле ниже венчика, шло в обе стороны не
ровное горизонтальное рифление (рис. 62, 
46). Глубоко прорезанные до обжига гори
зонтальные полосы встречены и на другом 
сосуде со светло-серым апгобом (рис. 62, 49). 
На кувшинах, горшках и других сосудах — 
волнистый прорезной орнамент, прорезанный 
до или после обжита (рис. 62, 41, 47). 

Кружки или чаши с простым округлым 
краем, малепькой петлеобразной или коль
цевидной ручкой (рис. 62, 40) покрыты 
обычно густым коричнево-красным, темно-
коричневым и черным ангобом и слегка под-
лощены. Характерна для таких сосудов, ре
же — для горшочков, отделка нижней части 
внешней поверхности широкой лопаточкой, 
отчего сохранились четкие следы мелких 
полосок (рис. 62, 51). Сосуд подвергался ло
щению после подобной обработки. Этот прием 
орнаментации особенно типичен для керами
ки Ташкентского оазиса {на этапе Каун-
чи I), и в районе Средней Сырдарьи он, 
безусловно, носил тот же характер. Иногда 
горшкообразные сосуды украшались вдавле
ннями концом палочки по сырому еще вен-
чику (рпс. 62, 42). 

Таким образом, можно предполагать, что 
городище Келин-тобе принадлежало к тому 
же типу, что и Ордакент, Шорнак-тобе, Са-
дык-ата, Ак-тобе (туркестанское) и т. п., но 
в керамике его есть и черты, характерные 
для джетыасарской культуры второго и осо
бенно третьего ее этапов (VI—IX вв. и. э.). 
Вероятно, этим временем и можно определять 
верхнюю границу памятника. Начальную же 
дату можно ориентировочно отнести к пер
вым векам н. э. 

В 1966 г. отряд Хорезмской экспедиции 
на левом берегу Сырдарьи, к в о с т о к у от 
М а й р а м - т о б е открыл небольшое т е п е 
с россыпью керамики49. Тепе — каплевидной 
формы, высота его 3, 5 м. В подъемном ма
териале есть керамика первой группы, сре
ди которой — плоские днища и венчики горш
ков, подтреуголыше пли подпрлмоуголыше 
49 См. дневник Б. В. Андрианова № 36 (I960 г.), 

стр. 28, а также дневник В, II. Вайнберг № 3S 
(1966 г.), стр. 15. Тспо зафиксировано как поиск 
№ 122. 

215 



в сечении. Большинство венчиков снаружи 
украшено пальцевидными ямочными идав-
лоппнми, насечками концом палочки или 
ВДавленияМИ ногтем {рис. 65, 46—53). Ана
логичные по форме, орнаменту и качеству 
сосуды находим в джетыасарских городищах 
второго и третьего этапов. В той же культу
ре имеются аналогии и горшкам с прямой 
шейкой, простым отогнутым краем и насечка
ми по бережку (рис. 65, 52). На плечиках 
п тулове встречены прорезной геометриче
ский орнамент, насечки в несколько рядов 
и налепы в виде круглых шишечек (рис. 65, 
43—44). Аналогичный орнамент характерен 
для джетыасарской культуры. 

Керамика второй группы представлена 
более разнообразно. В ней значительное ме
сто занимают сосуды, изготовленные на кру
ге. Отметпм верхнюю часть сосуда первого 
вида с крупным, круглым в сечении венчи
ком, маленькой выделенной шейкой, покаты
ми плечиками, орнаментированными круп
ными полулунной формы защипами, покры
того белым ангобом (рис. 65, 64). Аналогии 
находим в материалах Сарлы-асара. 

Вероятно, к горшкам принадлежали со
суды, от которых сохранились прямое горло 
и маленький подтреугольпый в сечении вен-
чпк (рис. 65, 6*5). Может быть, горшку при
надлежала п верхняя часть тулова с прямым 
горлом, удлппенпым отогнутым раструбом, 
подпрямоугольным в сечении венчиком. Сна
ружи по венчику — ямочный орнамент, на
несенный концом палочки (рпс. 65, 63). 

У кувшинов венчики небольшие, подтре-
угольпые ИЛИ круглые в сечешш, диаметром 
9—13 см, иногда с округлыми в плане фор
мы сливами по краю (рис. 65, 54—55); 
встречались и венчики с ложбинкой внутри 
(рис. 65, 57—59). Горло обычно прямое, вы
сокое, иногда по средпей части его прохо
дит горизонтальный валик; часто же валик 
помещен у основания горла. Встречен сосуд, 
у которого по валику у основания горла на
несены концом палочки вдавленпя (рис. 65, 
6*0). Аналогичные сосуды известны па всех 
джетыасарских памятниках, бытовавших по 
крайней мерс с середины I тысячелетия н. э. 
Большинство кувшинов покрыто краснова
то-коричневатым ангобом снаружи, но есть 
сосуды с белым жидким ангобом и с красно-
коричневымп мазками и потеками i говерх 
него (рис. 65, 59, 69); у иных крупных кув
шинов поверх густого темно-красного ангоба 
нанесено лощение, характерное для джеты-
асарской керамики. Очевидно, часть кувши
нов и горшков была снабжена овальными в 

сечении петлеобразными вертикальными руч
ками (рис. 65, 71). 

О форме кружек по имеющимся фрагмен
там сказать что-либо определенное трудно. 
Миски представлены единичными экземпля
рами. Они имеют закрытую форму, простой 
край, чуть загнутый внутрь, резкий пере
гиб стенки, покрыты красным ангобом (рис. 
65, 42). Некоторые мелкие сосуды были за
терты по нижней части тулова лопаточкой. 
Подобный прием орнаментации характерен 
для керамики Средней Сырдарьп, но встре
чается оп изредка а на джетыасарской. На 
данном памятнике оп отмечен в единичных 
случаях п па крупных сосудах. Последние 
украшены иногда одним или несколькими 
рядами прорезного волнистого орнамента 
(рис. 65, 78—80). На стенке одного сосуда 
сохранилась часть прорезного знака или бук
вы. Часты также фрагменты сосудов с гори
зонтальным рифлением — обычно четким и 
ровным, а порой в виде неровпо прочерчен
ных или прорезанных полос. Иногда на бе
ловатом ангобе сосуда нанесены красно-ко
ричневые и даже черные потеки (рпс. 65, 
69—77). Любопытен крупный краспоглн-
няный сосуд, изготовленный ручной лепкой 
с помощью вращающейся подставки. Неров
ная, в мелких рытвинах внутренняя поверх
ность его — красповатая с слреневатьтм от
тенком, наружная покрыта белым ангобом. 
О форме сосуда судить по фрагментам не
возможно, по па двух из них сохранился на
лей в виде человеческой фигурки. Аналогич
ные пайдены на Алтып-асаре, Сарлы-асаре, 
Джеты-асаре № 9, Кескеп-Куюк-кале, Куюк-
кале, Мардап-Куюке, обычно па крупных 
двух- нлп трехручпых горшкообразных сосу
дах. 

Итак, разобранный комплекс керамики 
говорит о своеобразии материала памятника. 
Одно из самых северных тепе, открытых на 
левом берегу Сырдарьп, оно имеет чрезвы
чайно мпого общих черт с джетыасарской 
культурой второй: половины I тысячелетия 
п. э. В то же время в керамике тепе про
слеживаются п отдельные черты, характер
ные для материалов других памятников рай-
опа Средней Сырдарьп. Аналогии керамике 
позволяют предварительно датировать этот 
комплекс третьей четвертью Т тысячелетия 
и. о. (возможно, V—VIII вв. н. о.). 

Как уже указывалось, районы Отрарско-
Каратауского оазиса были густо населены в 
древпостп. Кроме разобранных выше памят
ников, несколько сотен поселений и городищ 
обследовано Южпо-Казахстанской и Семире-
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чепскон экспедициями. Подавляющее боль
шинство памятников относится к развитому 
средневековью, но некоторая часть их — к 
интересующему нас времени. Около полуто
ра десятков поселений и несколько могиль
ников Пыли впервые подвергнуты рекогнос
цировочным раскопкам в 1949—1951 гг. Та
ковы городища Алтын-тепе, Пчакчи-тепе, 
Кок-Мардан, Мардан-куюк, Куйрюк-тепе, 
Джувап-тепе и др. Описание раскопок дано в 
работах А. Н. Бернштама, Е. И. Агеевой, 
Г. И. Пацевпча50. Г. И. Пацеиич, вслед за 
А. Н. Берпштамом, давшим первую историче
скую схему района, разработал историческую 
топографию поселений и городов Отрарско-
Каратауского оазиса51. 

Особенно интенсивно эти районы иссле
довались в 1966—1907 тт.52 С каждым го
дом археологические работы разворачивались 
все шире п открывали для науки все новые 
и новые поселения и могильники. 

В основном курганные могильники отме
чены по берегам рек53. Небольшое чпело их 
из различных групп было подвергнуто рас
копкам в 1949—1951 гг. Поскольку материал 
раскопок получил достаточное освещение в 
печати, здесь остановимся лишь па одном 
из могильников, Бурджарском54, 

Б у р д ж а р с к и й (Бор и ж а р е к и и) 
и о г н л ь н п к расположен на верхней: тер
расе левого берега Арысп, к юго-востоку от 
городища Джуван-тепе. Из нескольких сот 
курганов в 1949 и 1951 гг. раскопано 1555. 
В шести из них не было обнаружено захоро
нений, а в остальных под земляной насыпью, 
на уровне древнего горизонта оказались пря
моугольной формы пахсовые камеры. Захоро-
50 А. Н. Вернштам. Таласская долина...; он же. Про

блемы древней истории и .-этногенеза Южного 
Казахстана...; он же. Древний Отрар; Е. Я. Агее
ва, Г. И. Пацееич. Отчет о работах Южно-Казах
станской археологической экспедиции 195-1 г.; 
они же. Из истории оседлых поселений..., стр. 10— 
50. 

51 Г. Я. Пацееич. Историческая топография городов 
в поселеппн... 

55 К. А. Акишев. Исследования п Казахстане; 
К. А. Акишев, К. М. Байпаков, Л. В. Ерзакович. 
Новое в средневековой археологии Южного Ка
захстана; они же. Археологические работы в Юж
ном Казахстане. 

63 А. Я. Вернштам. Древний Отрар, стр. 87. 
s< В последних публикациях могильник называется 

Боршкарскпм (В. flj/рму хал бегов. Новые данные 
по археологии тюркского времени Южного Казах
стана. «Культура древних скотоводов и земле
дельцев Южного Казахстана». Алма-Ата, 1069, 
стр. 163). 

65 Е. Я. Агеева. Г. Я. Пацееич. Отчет о работах 
Южно-Казахстанской археологической экспеди
ции 1953 г.. стр. 53-56. 

нения сопровождались предметами быта, ук
рашениями и оружием: железные ножи, меч, 
наконечники стрел, бронзовые перстни, 
пряжки, наконечники и накладки от набор
ных поясов гунно-аварского типа, бусы и т. п. 
Близкий тип погребений был встречен в Чат-
кальской долине56. Найденные пряжки и 
бляшки от поясных наборов отпосятся к так 
называемому гунно-апарскому тину57. Ана
логичные пряжки, бляшки, оружие и т. п. 
широко распространены в тюркских памят
никах Чу-Илпйского райопа. Керамика Бур-
джарского могильника представлена в основ
ном кувшинами с широким плоским дном, 
грушевидным туловом с покатыми плечика
ми, широким горлом, с отогнутым венчиком. 
Петлеобразпая ручка прикреплена обычно 
верхним концом к горлу, реже — к венчику 
сосуда. На противоположной от ручки сто
роне плечиков находится довольно высокий 
цилиндрический носик со слегка сжатым кра
ем (рис. 66, 50, 53, 54). Аналогичные сосуды 
типичны для кауичннской культуры Таш
кентского оазиса. Идентичной формы сосуды 
находим в материалах второго этапа этой 
культуры. В то же время в Бурджарском мо
гильнике встречена глирокодопная кружка с 
кольцевидной ручкой, характерная частично 
для второго, а в основном для третьего эта
на каупчипской культуры Ташкентского 
оазиса. Найден и птпрокодонный кувшпп с 
грушевидным туловом, с высоким узким гор
лом, раструбообразным венчиком, резко уд
линенным сливом по краю и ручкой, при
крепленной к плечикам и под горлом в виде 
широкой петли (рис. 66, 55). Этот тип кув
шинов характерен для третьего этапа кауп
чипской культуры Апгрено-Чпрчпкско-Ке-
лесского бассейна, широко распространен в 
Семиречье в VII—VIII вв. Е. И. Агеева да
тировала Бурджарский могильник сначала 
VIII—X вв. п. э., а затем VI—VIII вв. н.э.58 

Учитывай аналогии различным типам вещей 
и керамики, можно согласиться с последней 
датировкой большей части раскопанных кур
ганов 59, отметив, что в данном могильнике 
-6 А. К. Кибиров. Археологические памятники Чат-

кала. ТКЭ. т. II, стр. 36, 38. 
57 В. И. Распопова считает их вполне обоснованно, 

как нам кажется, тюркскими (В. Я. Распопова. 
Поясной набор Согда VII—VITI вв. СА, 1965. № 4, 
стр. 78—91). 

54 Е. И. Агеева, Г. Я. Пацееич. Отчет о работах Юж
но-Казахстанской археологической экспедиции 
•1953 г.. стр. 56; они же. Из истории оседлых по
селений.... стр. 176. 

г,э В. И. Распопова по аналогиям бляшкам и пряж
ке из могпльлпка датировала ого VI— VII вп. 
(В. Я. Распопова. Указ. соч., стр. SS). 
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Рис. 66. Керамика поселений Отрарского оазиса (по материалам Е. И. Агеевой) 



вместе с сосудами, характерными для этого 
периода, существуют формы, типичные для 
каунчинской культуры Ташкентского оазиса 
и более раннего времени60. 

Керамика памятников Отрарско-Каратау-
ского района, открытых Южно-Казахстан
ской археологической экспедицией, исследо
вана Е. И. Агеевой61. Автором даны подроб
ный анализ и хронологическая и типологи
ческая классификации керамики, опиравшие
ся в основном на самые ранние датировки ка
унчинской и джетыасарской культур. Даль
нейшее накопление материала, уточнение да
тировок указанных культур, широкие раскоп
ки в районе Чардара ГЭС, Ташкентского оази
са, в низовьях Сырдарьп и других позволяют 
пересмотреть и некоторые датировки керами
ки данного района Средней Сырдарьп, при
легающих к нему Отрарского оазиса и от
рогов Каратау. Вся керамика разделена 
Е. И. Агеевой на шесть основных периодов: 
сакский (VII—IV вв. до н. э.); раннекан-
гюйскпй (III в. до н. э.— I в. н. э.); поздне-
кангюйскпй (I—IV вв. н. э.); кенгерсский 
(V—VIII вв. н. э.); карлукский (VIII — 
XII вв. н. э.), восточно-кыпчакский (XIII— 
XV вв. н. э.) 62. 

Разведочные шурфовки, произведенные 
Южно-Казахстанской археологической экспе
дицией под руководством А. Н. Бернштама на 
16 городищах п поселениях, не дали керами
ки сакского времени. Она была встречена 
лишь в подъемном материале на городищах 
Отрар, Сюткент, Оксус63. По классификации 
Е. И. Агеевой, к сакской керамике относятся 
обломки сосудов, изготовленных ленточной 
60 С 1967 г. раскопки Борижарского могильника 

были возобновлены (Б. Иурмухакбетов. Новые 
данные по археологии тюркского времени.... 
стр. 162—174; он же. Некоторые итоги раскопок 
Борижарского могильника. «По следам древних 
культур Казахстана». Алма-Ата. 1970, стр. 108— 
120). Под насыпями большинства курганов обна
ружены погребения на уровне древней поверх
ности (или слегка заглубленпые) в сырцовых 
камерах или оградках. Погребальный инвентарь 
этих курганов — того же облика и времени, что 
и описанный выше. 

61 Е. И. Агеева. Керамика городищ и поселений 
среднего течения Сырдарьи и Каратау. стр. 100— 
118; она же. Керамика Отрара, стр. 98—110; ока 
же. Керамика Южного Казахстана...; она же. 
Опыт классификации керамики городов и посе
лении среднего течения Сырдарьи и Каратау, 
CTJ). 83—88; Е. И. Агеева, Г. И. Пацевич. Из исто
рии оседлых поселений..., стр. 157—202. 

ы Е. И. Агеева. Керамика Южного Казахстана.... 
стр. 9; Е. И. Агеева, Г. И. Пацевич. Из истории 
оседлых поселений..., стр. 158—159. 63 Е. И. Агеева. Керамика Южного Казахстана..., 
стр. 9. 

техникой из рыхлого теста, черного и сло
истого, иногда с лощением64. В тесте обычна 
примесь дресвы, а иногда большого количе
ства песка, реже — раковин (рис. 66, 1—12). 
Как отмечает А. Н. Бернштам, эти сосуды 
покрыты черным лощением джетыасарского 
типа, чаще бел орнамента65. Встречаются и 
сосуды с орнаментом в виде насечек по вен
чику и налепного волнистого жгутика. Но 
форме Е. И. Агеева различает три типа со
судов: кувшинообразные с горловинами, рас
ширяющимися раструбом, с венчиками, ото
гнутыми под прямым углом (в одном слу
чае, на городище Сюткент, на венчике было 
два конических выступа); горшки с венчика
ми, верхняя часть которых украшена косы
ми насечками; пеболыпие чашеобразные с 
циркульным орнаментом, расходящимся в 
стороны от горизонтального пояска, диаметры 
краев их 11—14 см. На городище Жар-тепе 
встречена петлеобразная ручка с налепом-
шишечкой в ее верхней части66. Судя по 
описаниям и рисункам, часть керамики, от
несенной Е. И. Агеевой к сакской группе, 
аналогична (как отмечено и самими первоис-
следователями) керамике Джеты-асар. Такая 
джетыасарская керамика не может по имею
щимся у нас материалам быть датировапа 
раньше рубежа или первых веков до пашей 
эры (даже с парными коническими выступа
ми на венчике.) Что касается ручки с нале-
пом в виде шишечки в ее верхней части, то 
подобные, как отмечают сами авторы, ана
логичны найденным на Джеты-асарах и Ян-
гикенте. Но ручки из Япгикента найдены в 
слоях, датируемых пе раньше VI—VII вв. 
н. э. Вероятно, таким образом, часть кера
мики, отнесенной к сакской, надо датировать 
не ранее пачала нашей эры, а часть — сере-
дпной I тысячелетия н. э. 

К следующему периоду, названному ран-
пекангюйскпм н датируемому III—I вв. до 
и. э., Е. И. Агеева отнесла основную массу 
подъемного материала, собранного с округлых 
в плане тепе с расплывчатыми контурами, а 
также материалы из нижних горизонтов тепе 
с площадкой (типа Пчакчп-тепе, Садык-ата-
тепе и др.) п высоких трапециевидных, оваль
ных в плане поселений (Кок-Мардан, Кара-
Гундчук). Вся эта посуда изготовлена лей-
точным способом ручной лепкой п имеет боль
шое разнообразие в профилировке отдельных 
деталей. 
84 Е. И. Агеева, Г. II. Пацевич. Из истории оседлых 

поселений..., стр. 1(Ю. 65 А. II. Бернштам. Дрепппй Отрар, стр. 82. 6в Е. И. Агеева. Керамика Отрара, стр. 99. 
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10. II. Агеева делит всю керамику этого пе
риода на две группы. Первую составляют со
суды для питья, переноски и хранения жидко
стей. Они па плотного красного в изломе те
ста со случайными примесями естественного 
происхождения67. Орнаментирована эта по
суда линейным волнистым пояском или там-
гообра.'шымп знаками. Вторая группа — «ку
хонная» посуда пз рыхлого дресвяного н ша
мотного теста. Это котлы п горшкп. Украше
ны опп налепным жгутиком по краю венчи
ка 68. 

Среди сосудов первой группы (по 
Е. И. Агеевой) основную массу составляют 
кувшппы, подразделяющиеся по форме на не
сколько видов. К первому относятся груше
видные кувшины с короткой и широкой гор
ловиной раструбом. Венчики их — прямые 
плн слегка выгнутые. Ручки петлеобразные, 
круглые и овальпые в сечеппп. Вдоль спинки 
ручкп часто идет гапрокая вмятая полоса. 
Верхние концы ручек прикреплялись в цент
ре горловины, а иногда около венчпка. Вто
рой вид составляют кувшппы с высоким и 
узким цилиндрическим горлом н вспчпком в 
виде валика, образованного отгибом стенки 
сосуда наружу. Край венчпка лпбо примят 
к стенкам, лпбо имеет вид площадки, распо
ложенной под прямым углом к стенкам. Ту-
лово овальпое, слегка вытяпутое, плавно пе
реходящее в горло. Вертикальные, круглые 
и овальпые в сеченнп ручки посажены ппзко 
на горле. Третий впд — пебольшие кувшин
чики (кружки) с нечетко выделенным горлом 
и овальным туловом. Ручкп петлеобразные, 
вертикальные, часто представляют собой схе
матически исполненную фпгурку жпвотпого 
(барана). Иногда на верхней части их име
ются налепы в виде спирально загнутых ро
гов барапа (рис. 66, 45—48) 69. 

Е. И. Агеева отмечает, что в этих комплек
сах широко представлены п горшкп с нечетко 
выраженным горлом п отогпутым венчиком. 
Дпаметр горла этих сосудов до 40 см. Мелкие 
сосуды и горшки покрывались красным, ко
ричневым или чаще — черным ангобом, ино
гда после обжига раскрашивались красками 
этих же тонов. В меньшем количестве отмече
на посуда пз теста средней плотности, бурая 
и красная в изломе. Сосуды имеют буро-крас
ный, почтп коричневый, ангоб и лощение 

Е. И. Агеева, Г. И. Пацс.вич. Пз истории ОСеДЛЫХ 
поселений... , стр. 160. 
Е. И. Агеева. К е р а м и к а Южного Казахстана. . . . 
стр. 9. 
Е. Ш. Агеева, Г. И. Пацевич. Из истории оседлых 
поселений... , стр. 163. 

снаружи поверх него. Иногда по цилиндриче
скому горлу таких сосудов идет рифление, 
аналогичное джотыасарскому. У кружек — 
петлеобразные ручки, округлое и удлиненно-
овальноо тулоио, небольшое горло с простым, 
слегка отогнутым краем. 

К раннекангюйскому периоду К. И. Агее
ва относит и хумы с квадратным в селении 
венчиком. Горло выражено слабо, тулово ша
ровидное. Целых сосудов второй группы, по 
Е. М. Агеевой, пе обнаружено, но можно пред
положить, что основными были две формы — 
горшкообразные и чашеобразные. Горшкооб-
разные — с небольшим цнлппдрнчеекпм гор
лом, иногда слегка выгнутым наружу. Вепчн-
кп прямые плп в виде валпка. Единственный 
орнамент — налеппой волнистый жгутик, 
идущий по краю венчпка, пли имитация его 
в виде палепного жгута, разделенного коеы-
мп насечками и вмятинамп. Иногда на туло-
ве сосуда налеплены круглые или конические 
шишечки. По мнению Е. М. Агеевой, этот 
волнистый жгутик п его нмптацпя имели и 
утилитарное значение — служили ручками. 
Полусферические чашеобразпые сосуды с 
прямым, слегка вогпутым внутрь венчиком 
украшены линейным прорезным орнаментом, 
который располагается в верхней части ту-
лова так, что горизонтальными пояскамп под
черкивали вепчик, а нпже шел прорезпой 
штриховой рпсупок прямыми плп иногда 
слегка наклонными отрезками прямой липни. 
Изредка эта посуда имела лощенпе снаружи. 
Е. И. Агеева считает, что посуда раннекан-
гюйского периода синхронна керамике пз мо
гильника в районе Тамды. Опа встречепа и в 
подъемном материале па северпых сьлопах 
Каратау. Это сосуды из рыхлого теста с при
месью дресвы, сделанные на матерчатом шаб
лоне. Внешняя поверхность их лощеная. Фор
мы сосудов совпадают с семпречепекпмп (кот
лы шаровпдпой формы с плоским дном и 
двумя круглыми ручками па плечиках; гру
шевидной формы сосуды с уплощенным дном 
и высоким горлом, с петлеобразной ручкой в 
верхпей части горла; котлы со сферическим 
дном п прямым венчиком). 

Посслеппя по среднему течению Сыр-
дарьп, в непосредственно примыкающей к 
Отрару зоне пе дали такой керамики. Сосуды 
из рыхлого дресвяного серого и черного теста 
встречены лишь па тепе на северных скло-
пах Каратау. К рапиекангюйскому перподу 
Е. И. Агеева относит слой раскопа 2 на горо
дище Мардап-Кугок, в котором найден обло
мок тулова сосуда с рельефным схематичным 
изображением человека. К этому же периоду 
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Е. И. Лгеева относит и подставки под котлы 
в виде головы быка с двумя выступами-рога
ми и ямками спереди и орнаментом сверху п 
спереди в виде рядов маленьких ямок (рис. 66, 
20—21). Всю оппсаппую выше керамику 
Е. И. Агеева иа основании аналогий с мате
риалами Таш коптского оазиса, некоторых 
хорезмийскпх памятников (например, Кой-
Крыдган-калы) , городищ ппзовьев Сырдарьп 
и т. п. датировала I I I в. до п. э.— I в. п. о. 
Из приведенных аналогий лишь материал 
Кой-Крылгап-калы может быть датирован 
I V — I I I вв. до н. э. Но тот же памятппк су
ществовал и в первые века пашей ары. 
Г. И. Пацевич счптал спорными датировки 
грубой иеполнвпой керампкп с неустойчивы
ми признаками большей пли меньшей архапч-
постн 70. 

К а к было отмечено и первопсследователя-
мн, значительная часть описанных выше со
судов имеет аналогии в каунчинской культу
ре Ташкентского оазиса; немалый процент 
составляет также керамика, аналогичная дже-
тыасарской или очепь близкая ей. Так, отме-
чеппые формы кувшинов часто встречаются 
в памятппках первого и второго этапов кауп-
чгшекоп культуры. Кувшины с ручками, с 
широкой продольной ложбинкой характерны 
для второго ее этапа. Кувшпнчпкп (или круж
ки) с ручками и палепамп в виде спирально 
;;агнутых рогов барапа найдены на памятпи
ках, относящихся п к третьему этапу кауп-
чпнекой культуры. Подставки под котлы в 
виде головы быка характерны для второго и 
начала третьего этапа каупчинскоп культу
ры Ангрено-Чпрчпкско-Келесского бассейна. 
Именно на втором этапе в каунчинской куль
туре чувствуется джетыасарское влияние в 
керамике (появлеппе лощения поверх густо
го краспо-корпчпевого и черного апгоба, кув
шинов с раструбом края , сливов па г.енчпках 
кувшинов, горизонтального рифления па гор
ле п т. п . ) . Фрагмент сосуда из Мардан-Кую-
ка с палеппым изображением человека тож
дествен джетыасарским конца второго этапа. 
Подобные «кухонные» сосуды, богато орпа-
мептпровапные палеппым жгутообразпым ва
ликом и шишечками, особепно широко рас
пространены на втором этапе каупчинскоп 
культуры. 

Таким образом, керамика, отнесенная 
Е. И. Агеевой к рапиекапгюйскому периоду, 
в целом может быть датирована IV (возмож
но, с конца I I I в.) и до VI в. и. э. Вероятно, 
отдельные сосуды могли попасть в этот ком-

п Там же. стр. 69. 

плекс как пз более поздних, так и из более 
ранних слоев. Л и ш ь после раскопок, прове
денных па относительно широкой площади, 
можпо будет выяппть более четкпе хроноло
гические группы. 

Третий период Е. И. Агеева назвала нозд-
некапгюйским и датировала I—IV вв. п. э. 
К этому времени она отнесла посуду, широко 
представлеппую в подъемном материале иа 
тепе с примыкающими к ним площадками, на 
городищах типа Алтын-тепе и Байркум, на 
поселениях Кок-Мардап. В этот период про
должает бытовать керамика тех же форм, что 
и в предшествующий, по опа имеет большую 
четкость и разнообразие в обработке впепшей 
поверхности. Особое развитие получает про
филировка венчика, который разбивается од
ним или двумя желобками, а нижний край 
его разделывается пасечкамп. Основная мас
са посуды — по-прежнему хорошего красного 
обжпга. Украгаепа она и в этот период вол
нистым нарезным пояском в верхней части 
сосуда. Часто виешпяя поверхность сосудов 
покрыта топким слоем светлого и красновато
го апгоба (до темно-краспого и коричневого); 
встречен и черный ангоб. 

Широкое распространение получило ло-
щеппе. Средп лощеных сосудов самую боль
шую группу составили кувшипы с высоким 
широким горлом, подтреугольиым в сечении 
вепчпком, шаровидным или овальпо-вытяну-
тым туловом, резко отделеппым от горла, не
большим дном и вертикальными, плоскими 
пли овальными в сечении ручками, чаще при
крепленными па 2—3 см ниже вепчпка. 
К лощепой керампке Е. И. Агеева отнесла 
также пебольшпе сосуды с высоким горлом 
и валпкообразпым венчиком пли простым 
прямым краем, к которому прикреплены пет
леобразные вертикальные ручки. Третий тин 
сосудов с лощеппем — кубкп (кружкп) с 
округлым туловом, прямым краем, плоским 
дном, петлеобразпой, пизко посаженной руч
кой. Венчики хумов, как п в предыдущем пе
риоде,— квадратные в сечешш. Встречено 
много кувшпнов с рифлеными горловинами 
(рис. 66, 40), Внешние поверхности ручек 
нередко разделывались косыми насечками, 
пмптпрующпмн шерсть животного. «Кухон
ные» сосуды котлообразные или шаровидной 
формы с прямым венчиком, ппогда подчерк
нутым одпой врезной узкой полоской, верти
кальными ручками с отверстиями в центре. 
К р ы ш к и слегка сферические, украшены 
круглыми вдавлепиямп по внешнему краю. 

Е. И. Агеева отмечает, что в посуде позд-
пекапгюпекого периода более четко ирояв-
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ляотся схожесть ее, а иногда и прямое заим
ствование форм и технических приемов из 
керамики районов Ташкентского оазиса, уро
чища Джеты-Acap и Хорезма (красное ло
щение, формы узкогорлых кувшинов, кружек-
кубков) ' ' . Керамика и этого периода, кото
рая, как указывала К. И. Агеева, почти не 
отличается от сосудов предыдущего, находит 
аналогии в каунчппскнх и джетыасарских 
материалах не раньше середины I тыс. н. э. 

Четвертый период Е. И. Агеева называет 
кепгересским и датирует V—VITI вв. К пему 
относится массовый материал болышшетва 
городищ и поселений. На тепе с примыкаю
щей ппзкой площадкой, а также на трапецие
видных и овальных тепе эта керамика найде
на в верхних слоях. Основная масса посуды 
по-прежнему домашнего производства, той же 
техники пзготовлеппя. Но отмечается некото
рое огрубение форм. Есть уже и посуда, изго
товленная на круге. Характерен для этого 
временп налеппой валик-жгутик, покрытый 
насечками или пальцевымп вдавлеппямн. Он 
либо накладной, либо образован путем от
тяжки стенок сосуда на верхней части горла. 
Сосуды с накладным валиком часто украше
ны косыми насечками около венчика и в ме
сте перехода тулова к горлу. Аналогичный 
орнамент есть на плечиках и венчиках хумов. 
Встречается и орнаментация в виде ногтевых 
вдавлений как п в верхней части горла около 
венчика, так п в месте перехода тулова к гор
лу, реже — на средней частп тулова. Отмече
ны п налепные конпчеекпе шишечки па туло-
ве н на ручках сосуда. Найдены сосуды с ор
наментацией, воспроизводящей резьбу по де
реву и кости. 

Формы «кухонной» посуды различны. Это, 
во-первых, горшки с округлым и удлиненно-
овальным пли приближающимся к шаровид
ному туловом, с небольшой цилиндрической 
шейкой. Венчик образован отгибом степки со
суда. По всей плоскости его идет орнамент 
вертикальными насечками или удлиненными 
овалами. Во-вторых, сосуды той же формы и 
размеров, по с невысокой цилиндрической 
шейкой и вепчпкамп трех видов: небольшой 
наплыв, узенький валик, прямой вепчик. 
Верхний край их (отступя 0,5—2 см) окайм
ляет налепной волнистый жгутик. В-третьих, 
котлы с шаровидным туловом, отогнутым вен-

Нам кажется, что Е. И. Агеева ошибалась, утвер
ждая, что формы кувшинов с резко отделенной 
от тулова рифленой горловиной — влияние Хорез
ма. Как показано выше, это одна из характер
ных джетыасарских форм. 

таком с подтроугольпым или овальным се
чением. Ручки горизонтальные, имеют форму 
полуовала, иногда — горизонтальной площад
ки, примыкающей непосредственно к венчику. 
Ручки часто с волнистыми краями. По широ
кой частп тулова обычно идет горизонталь
ный поясок либо из ногтевых полуовалов, 
либо из вдавлений пальцами, а иногда из двух 
параллельных врезных линий. 

Кувшины имеют шаровидное или слегка 
овальное тулово, широкое цилиндрическое 
горло, прямой венчик. По закраине горла — 
налепной валик с насечками наискось. Место 
перехода тулова К горловине украшено косы
ми насечками. На самой широкой частп туло
ва — конические налепы-шншечки. Вторая 
разновидность кувшинов — сосуды с удли-
нонно-овальпым туловом, плавно переходя
щим в прямое горло, К венчику расширяю
щееся раструбом. Много и плоскодонных 
горшков с овальным туловом, широким гор
лом и простым краем. 

Плоские и полусферические крышки с 
примесью дресвы в тесте, имеют в центре ци
линдрическую ручку, верхняя площадка ко
торой фигурно разделана. Крышки богато 
орнаментированы резными полуовалами, че
редованием прямых и пунктирных линий, 
составляющих треугольники. 

Хумы двух форм: с яйцевидным туловом, 
с наиболее широкой верхней частью, отогну
тым подквадратным в сечении венчиком, с 
горизонтальным желобком снаружи; и с вытя
нутым туловом, без шейки, с валикообразным 
венчиком. Хумы покрыты светлым ангобом и 
потеками красной, красно-коричневой и чер
ной красок. 

Е. И. Агеева отмечает для этого периода 
уменьшение количества красноангобпрован-
пой посуды с лощенпем. Для красноапгобиро-
ванных сосудов характерны: 1) кувшины с 
высоким горлом, удлиненно-овальным туло
вом, вертпкальпымп, круглыми в сечении 
ручками. Некоторые кувшины этой формы 
имеют слив; 2) кувпганчпкп-кубкп с вытяну
тым туловом и кольцевидными ручками. 

Как указывалось выше, керамика поздне-
капгюйского периода датирована Е. И. Агее
вой V—VIII вв. Но аналогии ей, видимо, по
зволяют сузить эту дату до VII—VIII вв. н. э. 
(может быть, с конца VI в.). 

Следующий период характеризуется рас
пространением штампованного орнамента и 
поливных сосудов. Хотя определенные типы 
сосудов и приемы орнаментации предыдущих 
этапов продолжают бытовать, в целом облик 
комплекса керамики резко меняется. 
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КРАТКИЕ ИТОГИ ИЗУЧЕНИЯ КЕРАМИКИ 
ОТРАРСКО-КАРАТАУСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Изучение керамики района Средней Сыр-
дарьл от песков Изакудук ыа юге до бассейна 
Чнплп на севере, в районе Отрарского бас
сейна (в широком смысле) и отрогов Каратау, 
позволяет сделать вынод о существовании на 
этой территории своеобразной культуры, ко
торая связана как с каунчннской культурой 
Ташкентского оазиса, так и с джетыасарской 
культурой Нижней Сырдарьи. Эта культура 
выделена А. Н. Бернштамом 72. 

Поселения этой культуры, как п соседних, 
каупчппской и джетыасарскон, расположены 
по берегам рек н окружены курганами73. 
Как нам кажется, к наиболее ранним можно 
отнести поселения типа Ак-тоган, Абыз-тобе, 
частично Ордакент на Сырдарье и Ак-тобе, 
в районе северных склонов Каратау. Курга
ны, раскопанные около последнего поселе
ния, имели резко отличпую от каупчппскнх 
и джетыасарекпх конструкцию погребально
го сооружения. Характерный для каунчнн
ской культуры тип катакомбных погребений 
до настоящего времени не обнаружен в дан
ном районе. 

Для комплекса керамики указанных посе
лений характерны такие же две грунны сосу
дов, как в каунчпнской и в джетыасарской 
культурах. Среди керамики первой группы 
отмечаем горшки баночной формы с широким 
плоским дном и почти столь н<е широким 
устьем, слегка выпуклым корпусом, покаты
ми плечиками, плавно переходящими в невы
сокую горловпну. К краю сосуда иногда при
креплены две вертикальные петлеобразные 
ручки. Подобная форма горшков находит ана
логии в каунчпнской культуре. Плоскодонные 
кружки с прямыми пли слегка выпуклыми 
стенками, с вертикальными петлеобразными 
ручками близки кружкам погребений первых 
веков нашей эры Таласской долины. 

Для керамики второй группы характерно 
полное преобладание красноглпняноп посуды, 
изготовленной в подавляющем большинстве 
тщательпой ручной лепкой при помощи вра
щающейся подставки (плп, что встречается 
реже, они станковой работы), снаружи по
крытых беловатым ангобом и потеками и маз-
72 А. Я. Бернштам. Древний Отрар. 
73 Дать полную характеристику этой культуры в 

настоящее время не представляется возможным 
прежде всего из-за чрезвычайно малого количе
ства раскопанных на территории Отрарского 
оазиса памятников. Этот серьезный пробел в бли
жайшие годы восполнится работами Семпречен-
СВОЙ экспедиции. 

нами красно-коричневого ангоба. Такая от
делка характерна для этого района, как и для 
каупчппской культуры Ташкентского оазиса 
вплоть до развитого средневековья. Отметим 
хумы с покатыми плечиками, отделенными 
от низкой шейки резким уступом, а иногда и 
валиком. Венчики подтреугольпые или оваль
ные в сечении. По форме верхней части эти 
сосуды схожи с хорезмийскими, характерны
ми для кангюйского времени. 

Крупные горшкообразные сосуды имеют 
маленький подтреугольный или круглый в се
чении венчик, широкое и низкое горло, резко 
покатые плечики, округлое тулово. Часто к 
краю сосуда прикреплен верхний конец пет
леобразных ручек. Орнаментированы некото
рые подобные сосуды рядом насечек по горлу, 
ппогда — рядами прорезных волнистых полос 
по верхней части тулова. Близкие по форме 
горшки часто с подобным же орнаментом 
встречены в материалах Ташкентского оази
са. Есть они и в джетыасарской культуре. На 
поселеппц Ак-тобе близ Баба-ата найдены 
горшки баночной формы с приземистым раз
дутым туловом, низким горлом п широким 
устьем с отогнутым наружу венчиком. Они 
украшены помимо красно-коричневых поте
ков прорезным волнистым орнаментом. 

Что касается форм кувшинов, то можно 
отметить лишь наличие широкогорлых сосу
дов с небольшим подтреугольный или круг
лым в сечении венчиком. У многих — высо
кое горло, посередине которого проходит го
ризонтальный валик. Отмечены сосуды и с 
одним пли двумя сливами по краю, тождест
венные джетыасарским. Часть кувшинов 
имеет резко отделенное от плечиков горло. 

Миски и чаши, широко открытые, невысо
кие, полусферической формы, с простым кра
ем или же с выделенным круглым в сечеппи 
венчиком, часто с красноватым ангобом и ло
щением, находят аналогии в материалах дже
тыасарской культуры. Встречены также и 
красноапгобпрованные лощеные кружки с по
чти прямыми или слегка расходящимися к 
устью тонкими стенками. Найдено большое 
число сосудов (часто очень крупных) с гори
зонтальным рифлением по плечикам и тулову. 
Подобный прием орнаментации очень редко 
встречается в Ташкентском оазисе, но неод
нократно отмечен в материалах ранних дже
тыасарекпх памятников типа Кара-асара, 
Томпак-асара и т. п. К сожалению, у пас нет 
в настоящий момент данных, позволивших 
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датировать рассмотренный выше комплекс 
раньше рубежа пашей эры или I в. до н. э., 
а также относить его позже III—IV вв. п. э. 7Л 

К следующему этапу, который можно, ве
роятно, датировать серединой I тысячелетия 
п. э. (до V—VI вв.), относим большую часть 
слоев поселений типа Шорпак-тобе, Садык-
ата, Лк-тепе Алтыптау, Алтын-тепе. В этот 
период is керамике первой группы помимо 
котлообразных сосудов отмечаем плоскодон
ные горшки баночной формы с двумя верти
кальными петлеобразными ручками, по с про
дольной ложбинкой и ямкой у верхнего кон
ца ручки. Ниже края и на тулове «кухонных» 
горшков появляются налепной орнамепт в 
виде валиков, рассеченных палочкой или вол
нообразными пальцевыми защппамп, кониче
ские налепы-шншечкп на тулове. Встречены 
на памятниках этого периода п подставки в 
впде головы быка, аналогичные каупчинскпм. 

В керамике второй группы для хумов. 
крупных горшкообразных сосудов характер
но подквадратное сечение венчпков. Для кув
шинов типичны грушевидное тулово, высокое 
широкое горло, вертикальные петлеобразные 
ручкн с продольной ложбинкой, иногда с ям-
камп у начала ручкн и на спинке. Некоторые 
кувшины имеют раструбообразиын венчик, 
подчеркнутый снаружи снизу небольшим ва
ликом, многие украшены разнообразным го
ризонтальным рифленном па горле, некоторые 
снабжены цилиндрическим, иногда чуть сжа
тым носиком, другие имеют слив на краю со
суда. Орнаментированы такие сосуды поми
мо красно-коричневых п черных мазков и по
теке? прорй»чым волнистым узором. Значи
тельное число кувшинов с раструбообразиын 
утолщенным венчиком покрыто густым крас
но-коричневым ангобом и лощением. 

Кружки с овальным туловом, с петлеоб
разными вертикальными ручками, на верхней 
части которых палены в впде загнутых рогов 
барапа или выступа, схематически изобра
жающего голову барана, аналогичны харак
терным кауичппекпм. 
м Работы последних лет в долине р. Арыси выяви

ли па некоторых поселениях слои, которые мо
гут быть датированы временем по позже TV в. 
н. э. Для керамики этих слоев наряду с прорез-
ным по:гппг,тым орнаментом и потоками темного 
апгоба поверх светлого характерны такие орна
ментальные приемы, как горизонтальное рифле
ние по тулову п наколы (См.: //. П. Подушкин. 
К вопросу о керамике раннеземледельческих по
селении верховий р. Арысь (I—IV вв. н. э.). «По 
следам древних культур Казахстана». Алма-Ата. 
lflfiO, гтр. 103—106, табл. TTI). Возможно, даль
нейшие исследования позволят углубпть началь
ные даты таких комплексов. 

К третьему этапу (вероятно, VI — VIII вв. 
п. о.) можно отнести основные слои городищ 
типа Мардан-Куюк, Куйрюк-тепе, Шунта к-
тобо, Лк-тобо байгакумское, нижний слой Ба-
ба-ата, могильника типа Бурджарского. Для 
керамики первой группы этого периода ха
рактерно широкое распространение налеппо-
го валика, рассеченного насечками пли паль
цевыми защипами. Валик этот расположен по 
нижней части вепчнка, иногда па горле и ре
же — па тулове. Некоторые сосуды имеют 
утолщенный подтреугольнып илп подквадрат-
ный в сечении венчик, орнаментированный 
насечками, ямками и симметрично располо
женными налепамп. Аналогичные сосуды 
тпппчны для джетыасарской культуры вто
рого п частично третьего этапов. Котлы 
снабжены полуовальной формы горизонталь
ными ручками. Распространены плоские н ко
нической формы крышки с резным орнамен
том. 

Средп сосудов второй группы продолжает 
встречаться керамика с красно-коричневыми 
п черными потеками п мазками. 

У хумов большей частью встречаются под-
квадратные в сечении венчики, орпамептпро-
ваппые иногда снаружи удлиненными паль
цевыми вдавленнямп. Кувшины в прппцппе 
повторяют форму сосудов предыдущего пе
риода (с яйцевидным и удлиненно-овальным 
туловом, высоким и широким горлом, часто 
со слпвом). Встречаются И узкогорлые сосу
ды с удлиненным слпвом по краю. Орнамен
тация их та же, что и в более рапнпе перио
ды. Много кувшинов с раструбообразпым вен
чиком. Найдены кувшины со сплошной риф
леной поверхностью плечиков и тулова. 

На памятниках северо-западной окраины 
этого района, типа Ак-тобе бангакумского, 
встречаются сосуды, паходящпс аналогии в 
семиреченской керамике и в материалах дже-
тыасарекпх памятников типа Сарлы-асара 
(горшки и крышки, определенной формы 
слпвы с выступами внутри сосудов и т. п.). 

Таким образом, рассмотренный район дал 
керамические комплексы, которые по край
ней мере с первых веков по VTII в. н. э. чрез
вычайно теспо связаны с каупчипской куль
турой Ташкентского оазиса и в несколько 
меньшей степени с джетыасарской культурой 
Нижней Сырдарыг. П то же время керамика 
:>того района имеет ряд весьма своеобразных 
черт (пппрпмер, хумы с валиком иод горлом, 
кувшины с горизонтальным валиком на гор
ле, кружки первого этапа, широкое распрост
ранение горизонтального рпфлеппя па тулове 
различных типов п размеров сосудов). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основании изучения керамики видно, 
что у ж е в первые века пашей эры в районах 
Н и ж н е й п Средней Сырдарьп выделяются три 
культурные области. 

Первая из них, джетыасарская , располо
жена в районе левобережья современной 
Н и ж н е й Сырдарьп, в бассейне одного из ста
рых русел Сырдарьп — Кувандарьи. Этот рай
он представляет собой равнину, пересеченную 
на востоке сильно разветвляющимися сухими 
руслами Пра-Кувандарьп, а на западе пере
ходящую в грядовые пески. 

Вторая культурная область, отрарско-ка-
ратауская , находящаяся к юго-востоку от 
первой, ограничена с северо-востока северны
ми склонами Каратау, с запада — узкой по
лосой вдоль совремепиого левого берега Сыр
дарьп, с юга и юго-востока — пескамп Изаку-
д у к и верховьями рек Курук-Келеса и Ке-
леса. 

Третья же , каунчинская , расположена к 
югу от отрарско-каратаускои п занпмает 
район Ташкентского оазиса, включая весь Ан-
грено-Чпрчикско-Келесскпй бассейн, до 
Кураминского хребта на юго-востоке и лево
бережья Сырдарьп на западе. С северо-восто
ка к этому району примыкают долины Пске-
ма, Чаткала и верховьев Таласа. 

Районы правобережной Средней Сыр-
дарьи, где получили распространение каун
чинская и отрарско-каратауская культуры, 
представляют собой сочетание предгорных 
возвышенных частей, переходящих в степные 
увалы или плодородные равнины, пересечен
ные многочисленными реками. Памятники 
джетыасарской культуры расположены в бо
лее низменных дельтовых райопах. 

Д л я всех трех культур характерно распо
ложение поселений непосредственно вблизи 
естествениого водного источника, па высоких 
берегах рек или протоков. Все поселения име
ют мощный культурный слой и окружены 
курганными могильниками. 

Эти общие для всех трех культур черты, 
очевидно, могут быть объяснены одинаковым 
типом хозяйства, в значительной степени 
обусловленного спецификой физико-географи
ческих даппых. Богарио-лиманное земледе
лие (с преобладанием первого), сочетавшее
ся с оседлым скотоводством, являлось основ
ными направлениями хозяйства. Д а ж е в дель
товых условиях, где распространена была 
джетыасарская культура, земледелием зани
мались с помощью самой примитивной ирри
гации, используя естественные протокп. Д о 
пастоящего времени в правобережье Сыр-
дарьи практикуется богарное земледелие 1

Г 
что диктуется природными условиями, а на 
пастбищах, составляющих большую ч а с т ь 

1 Данные, полученные в результате раскопок неко
торых памятников этих культур, свидетельствуют 
о том, что население указанных районов уже в 
первые века нашей эры было знакомо с культу
рами проса, ячменя (С. П. Толстое. Работы Хо
резмской археоло го-этнографической экспедиции 
АН СССР 1949—1953 гг. ТХЭ, т. II. М„ 1958, 
стр. 235), пшеницы (Г. В. Григорьев. Каунчп-тепе. 
Ташкент, 1940, стр. 9; он же. Келесская степь в 
археологическом отношении. «Известия АН Каз. 
ССР», № 108, серия археологическая, вып. 3. Алма-
Ата, 1951, стр. 50), риса и хлопчатника (А. Г. Мак
симова, М. С. Мерщиев, Б. И. Вайнберг, Л. М. Ле
вина. Древности Чардары. Алма-Ата, 1968, 
стр. 244). О занятиях садоводством говорят наход
ки косточек персика (Джсты-асар № 3, Каупчп-
тепе), вишни, зерен арбуза и дынн (Джеты-асар 
J& 3, Ак-тобе 2). 
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территории этих районов, круглогодично па
сутся многочисленные стада. 

Очевидно, сдшплм типом хозяйства объяс
няется и большой степени близкая технология 
изготовления керамики п один и тот ж е на
бор посуды но всех трех областях. 

К а к для джстыаеарекой, так и для кауи-
чппскон и отрарско-каратаускоп культур ха
рактерны чрезвычайная архаичность и устой
чивость форм и орнаментации сосудов, так 
ж е как и резкое преобладание керамики, из
готовленной ручной лепкой, даже на позднем 
этапе развития :>тих культур. Однако отличие 
джетыасарского керамического комплекса от 
керамики средпссырдарышскнх культур за
метно достаточно отчетливо. 

Каждому из рассматриваемых комплексов 
керамики свойственны характерные пропор
ции п формы сосудов, приемы отделки и орна
ментации, сохраняющиеся па всем протяже
нии существования культуры. И хотя в опре
деленные периоды внутри комплексов наблю
даем некоторые изменения в керамике, они 
касаются лишь отдельных деталей формы, 
элементов орнаментации. 

Первый этап датпруется для всех выделен
ных культур одним п тем же периодом: от 
рубежа или первого века до н. э. по конец 
I I I — начало IV в. п. э. 

Возможно, что джстыасарская культура 
появляется в низовьях Сырдарьп рапьше, чем 
выделеппып памп ее первый этап. Отдельные, 
весьма древппе традиции, прослеживаемые 
по керамическому комплексу, позволяют 
предположить, что более древние слон скрыты 
в толще слоев лекоторых памятников типа 
Кара-асара , Домалак-асара, Томиак-асара, 
Джеты-асара № I I . Косвенным свидетельст
вом более рапнего существования джетыасар-
ской культуры в районах нпзовпй Сырдарьп 
могут служить п находки в могплышке кон
ца эпохи бронзы и рапнего железа Тагискеп 
форм керамики, обнаруживающих безуслов
ные генетические связи с сосудами джеты-
асарской культуры. Об этом ж е говорят и от
дельные находки керамики, близкой джсты
асарекоп, в слоях городища Бабиш-Мулла I. 
Последние работы в районах отрарско-кара-
тауской культуры позволяют надеяться, что 
дальнейшие исследования выявят более древ
ние слои п на некоторых поселениях этой 
культуры (как нам кажется , па поселениях, 
расположенных, прежде всего, в предгорных 
районах) тппа Актоган, Караул-тобе 2 . 

2 Я. П. Подушкип. К вопросу о керамике ранне
земледельческих поселений верхотш реки Арысн 

К сожалению, нам почти неизвестна топо
графия поселений джетыасарекой культуры 
первого этапа, слон которого часто скрыты 
иод толщами слоев более позднего времени. 
Д л я поселений ж е каунчпнекой и отрарско-
каратаускоп культур первого этапа харак
терно четкое трехчленное пли двухчленное 
деление, расположенный it центре поселения 
у обрыва бугор, скрывающий толщу дворцо
вого здания, п окружающая поселеппе со 
стороны степи вал-стена. 

Что касается погребальных сооружении, 
то для первого этапа джетыасарскоп культу
ры, где раскопано незначительное число Кур
ганов, характерно наличие ямных погребений 
с заплечиками, перекрытых толстым слоем 
камыша, н, возможно, круглой или квадрат-
поп формы камеры пз сырцового кпрппча. 
В погребальном инвентаре этих сооружений, 
кроме сосудов и украшений, найдены оружие, 
кости быка п собаки. 

Погребальные памятники первого этапа 
отрарско-каратаускоп культуры также почти 
не изучены. Отдельпые могильники этого 
времени, раскопаппые на северных склонах 
Каратау и на среднем течении р. Таласа, 
далп ямпые погребения с керамикой, близкой 
усуньской керамике Чу-Илпйского между
речья. 

В могпльнпке, расположеппом около по
селения Ак-тобе у Баба-Ата, па северпых 
склонах Каратау , также оказались аналогич
ные груптовые погребения с подобным ж е 
материалом и захоронения в камепных ящи
ках на уровне древиен поверхности. 

Л и ш ь погребальные памятники каунчпн
екой культуры изучены хорошо. Д л я первого 
этапа этой культуры характерны курганы с 
земляными насыпями, с длинным довольпо 
узким идущим перпендикулярпо или под уг
лом к катакомбе дромосом. Внутри катакомбы 
обычно находилось коллективное, реже оди
ночное, захоронение в сопровождении сосу
дов, предметов быта, украшений, ппогда кос
тей барана. Любопытпо отсутствие оружия 
в подобных погребениях. 

Характеристике керамики всех трех куль
тур по этапам отведены специальные разделы 
данной работы, поэтому здесь отметим лишь, 
что для джетыасарской культуры первого эта
па для всех видов и обеих групп сосудов ха
рактерно палнчие небольшого плоского дна, 
диаметр которого мпого меньше (у кувши
н о в — равен) диаметра края , прямое цилппд-

(I—IV вв. н. э.). В сб. «По следам древних куль
тур Казахстана». Алма-Ата, 1969, стр. 93—107. 
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рпческое горло обычно отделено от сфери
ческой формы тулова резким уступом. У «ку
хонных» горшков отсутствуют ручки. У кув
шинов на высоком прямом горле проходят 
прочерченные, прорезные п рифленые гори
зонтальные линии, небольшие округлые в 
плане парные сливы по краю сосуда. 

Основная масса сосудов второй группы по
крыта лощением по густому красному, крас
но-коричневому, иногда черному или темно-
серому ангобу. 

Д л я каунчппской и отрарско-каратауской 
культур на первом этане типичны сосуды с 
широким плоским дном, диаметр которого 
обычно много больше диаметра устья, пока
тые как бы обвислые плечики грушевидного 
тулова. Д л я «кухонных» горшков обязатель
ны петлеобразные вертикальные, идущие от 
края, или горизонтальные, па плечиках руч
ки. Д л я многих кувшинов каунчппской куль
туры характерно наличие цилиндрических 
носиков на плечиках сосуда. Сосуды второй 
группы украшены потеками и мазками крас
но-бурого ангоба поверх жидкого беловатого. 
Кувшины и кружки каунчппской культуры 
часто снабжены зооморфным выступом на 
ручке в виде головы барана. 

Подобные сосуды лишь в единичных эк
земплярах известны в отрарско-каратауском 
районе. Своеобразным же отличием послед
ней от каунчппской является значительное 
число сосудов с горизонтальным рифлением 
по плечикам и тулову. Сосуды ж е типа ху-
мов, в отличие от каупчпнскпх, часто имеют 
выделенную шейку и уступ или валик под 
ней. Для кувшинов обычны горизонтальные 
валики па высоком горле. 

На первом этапе видим немалое количе
ство сосудов, характерных для каунчппской 
и отрарско-каратауской керамики, в мате
риалах джетыасарской культуры. Сосуды же, 
типичные для джетыасарской культуры, от
мечаем лишь на городищах северных скло
нов Каратау типа Тик-Турмас, Ак-тобе. Это 
является свидетельством не только тесных 
культурных связей, но говорит и о сильном 
влиянии в этот период средпесырдарышских 
культур на джетыасарскую. 

При датировке второго этапа всех трех 
культур оказалось возможным определить в 
каунчппской и соответственно в отрарско-ка
ратауской более узкие хронологические пе
риоды, чем в джетыасарской. Так, датировать 
второй этап каупчинской культуры можно с 
конца II I — начала IV вв. п. э. по V в. н. э. 
К сожалению, пока не удалось выделить соот
ветствующий период в джетыасарской куль

туре, и второй этап последпей, датируемый 
IV—VII вв. (возможно, также с конца I I I в. 
и по начало V I I I вв. п. э .) , фактически соот
ветствует и третьему этапу каунчппской 
культуры, охватывающему VI — н а ч а л о 
VII I вв. н . э . 

Поселения джетыасарской культуры, от
носящиеся ко второму этапу, дают несколько 
типов планировок, но можно выделить свое
образную улиткообразпуго форму тепе (типа 
Мойшокты-асар, Джеты-асар № 9 ) . Правда, 
начальная дата такой формы тепе на данной 
территории не может быть определепа более 
пли менее точно, так как неизвестно, были ли 
подобные планировки и па первом этапе (на
пример, Домалак-асар) . Д л я погребепий вто
рого этапа в джетыасарской культуре также 
характерен курганный обряд. Под земляпой 
насыпью находится углубленная в землю пли 
расположенная па уровпе древней поверхно
сти квадратная или круглая камера из сыр
цовых кирпичей, заключавшая обычно оди
ночное захоронение. В погребальном инвен
таре таких погребений также есть восточные 
элемепты (например, сердоликовые лилии из 
кургана № 1, аналогичные известным из шам-
сипского погребения) . 

Д л я второго этапа обеих среднесырдарь-
ппекпх культур отмечаем резко возросшее 
количество поселепий. Последппе по-ирежпе-
му располагаются по берегам рек п протоков, 
также окружены курганами. Характерным 
является факт продвижения поселений кауп
чинской культуры в глубь Ташкентского оа
зиса, в районы среднего и верхнего течения 
Ангрена, Чпрчпка, Келеса. 

Что касается погребальных памятников, 
то для района отрарско-каратауской культу
ры, где раскопаны единичные курганы, мож
но лишь отметить наличие подкурганных по
гребений па уровне древнего горизонта, в 
прямоугольных в плане сырцовых камерах, 
а также па уровпе горизонта — следы трупо-
сожжения . 

Д л я каунчппской; культуры, где известны 
сотни раскопапных курганов этого времени, 
можпо копстатпровать, что на втором этапе,, 
наряду с катакомбами с узким дромосом, пер
пендикулярным длнппой осп катакомбы,, 
встречаются и иные формы могильных соору
жений — подбойные п грунтовые погребения, 
подземные склепы. Хотя и в этот период про
должают существовать коллективные захоро
нения, количественно преобладающими ста
новятся одиночные захоропенпя. Характер
ным для второго этапа каунчппской культу
ры является наличие оружия в погребальном 
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инвентаре самых раз ЛИЧНЫХ типов погребаль
ных сооружений. 

В джетыасарском керамическом комплек
се с начала второго этапа фиксируем измене
ния некоторых элементов внутри каждого 
вида сосудов, касающихся лишь отдельных, 
но весьма выразительных деталей. Эти изме
нении, определимые с самого начала второго 
этапа, зарождаются где-то в конце первого 
(например, появление в верхних ярусах ниж
него горизонта «Большого дома» Джеты-аса-
ра № 3 единичных сосудов с типичными для 
верхнего горизонта венчиками и т. п.) . 

Для керамики обеих групп сосудов второ
го этапа (и почти для всех видов ее) харак
терны отогнутые раструбом крупные, удли
ненные и утолщенные подпрямоуголыше в 
сечении венчики. Отсутствующие ручки ча
стично заменяются, как и на нервом этапе, 
подтреугольными или подпрямоугольными в 
плане выступами, симметрично попарно рас
положенными на венчике. 

Некоторые элементы орнаментации и от
делки сосудов, характерные для второго эта-
па джетыасарской культуры, имеют аналогии 
в материалах памятников Южной Тувы, Мон
гол ии, относимых исследователями к гунн
ским. 

В джетыасарскпх памятниках второго 
этапа встречены п целые сосуды первой груп
пы типа котлов (с аналогичной горшкам пер
вой группы формой корпуса и венчика) , по 
своему облику идентичные гуннским котлам 
Тувы, Западной Монголии, Ордоса. 

Второй этап керамического комплекса ка
унчинской п отрарско-каратауской культур 
характеризуется дальнейшим развитием ос
новных элементов и черт. Датировать второй 
этап в рассматриваемF.IX районах Средней 
Сырдарьп можно с конца II I — начала IV по 
V в. п. э. Надо отметить, что все основные 
характерные черты керамики второго этапа 
продолжают жить и дальше и, очевидно, лишь 
в конце VI в. вновь можно фиксировать зна
чительные изменения в керамическом ком
плексе, но, к сожалению, большинство памят
ников, где выявлен слой V I — V I I I вв., не дали 
материалов, позволявших бы разделить эти 
слои. 

В целом вся посуда средпесырдарышскпх 
культур второго этапа типологически непо
средственно связана с керамикой предыдуще
го этапа, повторяя все основные пропорции, 
формы, приемы изготовления, отделки и орна
ментацию, отличаясь от керамики первого 
этапа лишь пекоторыми деталями формы и 
элементами орпамента. 
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Например, такие детали, как продольный 
желобок по спинке сжатой с бекон ручки, сли
вы па Краю цилиндрических НОСИКОВ и т. и. 
являются в определенной степени характер
ными для сосудов второго этапа. На втором 
этапе глиняные подставки с изображением 
ДВУХГОЛОВОГО барана СМеНЯЮТ подставки в 
виде грубого изображения головы быка с дву
мя выступами-рогами, В отличие от первого 
этапа в керамическом комплексе отрарско-ка
ратауской и, особенно, каунчинской куль
туры на втором этапе четко прослеживаются 
черты, типичные для джетыасарской керами
ки. Например, такие элементы, как различ
ные варианты (прочерченные, прорезанные 
палочкой, проведенные пальцами) горизон
тального рифления на горле кувшинов, ха
рактерное джетыасарское лощение, аналогич
ный джетыасарскому прорезной геометриче
ский орнамент на плечиках и тулове сосудов 
(прежде всего, горшкообразпых), округлой 
формы слив па краю сосуда или цилиндриче
ского носика, столь типичного для каунчин
ской культуры. Кроме характерных джетыа
сарскпх элемептов, среди каунчииского и от-
рарско-каратауского типа сосудов изредка 
встречаем и целые джетыасарскпе формы 
(кружки, кувшины со сферическим туловом, 
крутыми плечиками, четко отделенными от 
прямого высокого горла, своеобразным ото
гнутым наружу венчиком и др . ) . 

На втором этапе каупчипской культуры 
можпо наметить на территории Ташкентско
го оазиса ряд ее локальных вариантов. Так, 
например, на памятниках, расположенных на 
самой Сырдарье или в непосредственной бли
зости от нее, находим несравненно большее 
количество джетыасарскпх элементов в кера
мике, больший разнобой в погребальных со
оружениях, чем в районах центральной и юго-
восточной части Ташкентского оазиса. 

Отмечаемый разнобой в погребальных со
оружениях, появление оружия в погребаль
ном инвентаре свидетельствуют о притоке на 
территорию каунчинской культуры нового 
населения. Судя по керамике, можно гово
рить о четко выявляющейся джетыасарской 
волне. Двигаясь вверх по Сырдарье, какая-то 
часть джстыасарцев (если судить по керами
ке) оседала п растворялась в среде населения 
отрарско-каратауской и каунчинской куль
тур. Они принесли с. собой не только погре
бальный обряд, типы погребальных сооруже
ний, по и некоторые характерные для них 
черты в формах сосудов, приемах обработки 
и орнаментации, которые распространились 
затем по всей территории среднесырдарыш-



ских культур. Вероятно, под давлением этого 
пришлого населения, а возможно и увлекае
мое движением последнего, местное каунчин-
ское население де только широко расселяет
ся по всему Ташкентскому оазису, но прони
кает на восток, в долину Чаткала , в южные 
и юго-западиые районы. Как и па террито
рии самих средпесырдарышскнх культур, :)то 
движение наиболее заметно на памятниках, 
расположенных непосредственно и прнсыр-
дарьннскнх районах. 

Как уже говорилось, второй этап джеты-
асарской культуры соответствует частично и 
третьему этапу среднесырдарьннскнх культур 
(VI — нач. V I I I вв. и. э . ) . На протяжении 
этого времени происходит постепенное изме
нение отдельных деталей в керамическом 
комплексе джетыасарской культуры, напри
мер, усложняется орнамент на венчиках 
горшков первой группы, широко распростра
няются серо- п чернолощеные кружки усе
ченно-конической формы с прорезным линей
ным и геометрическим орнаментом. К концу 
этого периода появляется своеобразный при
ем отделки поверхности нижней половины 
тулова горшковндных сосудов первой группы 
нарочито грубой и небрежной обмазкой тол
стым слоем глины, создающей видимость бес
системной ребристости. 

Отмечаются новые черты и в планировке 
помещений. Так, например, в самом верхнем 
строптельпом периоде «Большого дома» Дже-
ты-асара Л"° 3 появляются своеобразные 
«длинные очаги». 

В отрарско-каратауской культуре (VI 
V I I I вв. н. э.) при сохранении основных про
порций, форм и принципов орнаментации со
судов наблюдается дальнейшее усовершен
ствование их (например, широкое распростра
нение налепного рассеченного валика, гори
зонтального рифления на плечиках и ту.тове 
сосудов и т. п . ) . В керамических комплексах 
памятппков этого этапа отмечается и появле
ние отдельных новых форм и орнамента (ко
нических крышек с резным геометрическим 
орнаментом, пальцевые вдавливания на иод-
квадратных в сечении венчиках хумов и т. п.) . 
И на этом этапе по-прежнему четко просле
живается тесная близость с каунчнпской 
культурой и одновременно большое количе
ство характерных джетыасарскпх сосудов. 

В Ташкентском оазисе на этом этапе от
мечаем дальнейшее развитие каунчинскоп 
культуры. Совершенствуется архитектура и 
строительные приемы, широко распростра
няется оссуариый обряд захоронения. Но па-
ряду с ним продолжают существовать и ката

комбы с узким длинным дромосом, перпенди
кулярным длинной осп катакомбы, подбойные 
и грунтовые погребения, курганы с трупо-
сожжеиием на уровне дневной поверхности 
подземные и наземные склепы. 

В керамическом комплексе резко увели
чивается количество посуды станковой ра
боты, изменяются отдельные элементы форм 
и орнаментации (например, кувшины с ци
линдрическим поспком на плечиках, приоб
ретя па втором этапе смятый слив на краю 
поспка, на третьем этапе имеют у ж е настоль
ко оттянутый край его, что этот поднятый по
чти вертикально носик часто соединяется с 
краем кувшина) . Хотя продолжают бытовать 
сосуды со светлым апгобом и мазками п по
теками красно-коричневого и черного ангоба 
поверх пего, врезным волппстым или линей
ным орнаментом, рядами пасечек, сосуды, ло
щеные поверх густого красно-корпчпевого и 
черного ангоба, на тулове горшков с анало
гичным покрытием распространяется резной 
орнамент в виде елочек, косой сетки, спираль-
пых полос. Характерным для этого этапа яв
ляется и распространение котлов со сфериче
ским туловом, горизонтальными петлеобраз
ными ручками. Для начального периода 
третьего этапа каунчнпской культуры (VI в. 
н. э.) отмечаем бытование всех основных ха
рактерных форм второго этапа (в том числе 
И очажных подставок в виде головы б ы к а ) . 
Очевидно, к VII в. можно отнести появление 
и широкое распространение в каунчнпской 
культуре сосудов, по своей форме п орна
ментации подражающих металлическим об
разцам. 

Д л я третьего этапа каунчинскоп культу
р ы характерна близость ее с согдийской 
культурой и даже прямое влияние последней 
на культуру Ташкентского оазиса. Это, отме
ченное еще А. И. Терепожкпным, согдийское 
влияние прослеживается в элементах архи
тектуры, терракоте, штампованном орнаменте 
и в меньшей степени отразилось на керамике 
(возможно, за исключением форм, подра
жающих металлу) . 

Третий этап джетыасарекой культуры мо
жет быть датирован концом VI I — IX вв. н. э. 
В керамическом комплексе продолжают пре
обладать все основные типы сосудов с харак
терными джетыасарскпмп пропорциями, 
приемами орнаментации. Но внутри различ
ных форм развиваются прежние и появляют
ся новые элементы. Так, например, отмечен
ный для второго этапа прием отделки тулова 
сосудов грубой глиняной обмазкой широко 
распространяется на этом этапе. Вырождают-

м* 229 



I'II в часто орнаментальный прием п симмет
ричные СЛИВЫ на венчиках кувшинов. Не
сколько изменяется форма кружек, мисок. 
Грубее становится качество изготовления и 
отделки керамики. В этот период в джетьт-
асарском керамическом комплексе четко про
слеживаются семпречепекпе элементы — ха
рактерные мотивы орнаментации и даже 
некоторые формы сосудов (широкое распро
странение прорезного геометрического, расти
тельного л особенно елочпого узора, форма 
крышек, трехногих светильников с типичным 
семпреченским узором, достарханов, та та
ра и т. п.). 

На разпых этапах существования джеты-
асарской, отрарско-каратауской и каунчин-
ской культур при анализе керамики можно 
проследить пс только их связи между собой 
и взаимовлияние (папрггмер появление дже-
тыасарских элементов в средпесырдарыш-
екпх комплексах, особенно в каунчинском, в 
конце первого — в начале второго этапов), 
но в определенной степени и их взаимосвязи 
с другими областями Средней Азии и Казах
стана. 

Так, например, анализ керамического 
комплекса ближайших южных соседей каун-
чппцев дает возможность сделать вывод о 
сильном воздействия па них каунчппской 
культуры с конца первого и особеппо па вто
ром ее этапе. 

Апгрепо-Чпрчпкско-Келесскпй бассейн с 
юга и юго-востока ограпнчеп Курамннским и 
отчасти Чаткальскпм хребтамп. Б этих горах. 
на южных склонах Курампнско-Чаткальского 
хребта, в горах Моголтау, в мпогочислеппых 
саях находится большое количество своеоб
разных камеппых погребальных сооружении. 
Они были отмечены впервые в 80-х годах 
прошлого столетня Н. И. Веселовскпм и чле
нами Туркестапского кружка любителей ар
хеологии (М. С. Апдреевым, И. А. Костапье), 
затем К. А. Иностранцевым 3, Г. А. Пугачеп-
ковой4 н др. В 1950— 1951 гг. М. Э. Воропец5, 
исследовавший этл районы, зафиксировал 

3 К. А. Иностранцев. О дрепнонрапских погребаль
ных обычаях if постройках. ЖМНП, полая серия. 
ч. XX. СПб., 1909. 

* Г. А. Пугаченкова. К проблеме возшпшогсоппя Шат
ровых мавзолеев Хорасана. «Материалы ЮТЛКЭ». 
БЫП. 1. Ашхабад, 1949. 

6 М. Э. Воронец. Археологические исследования Ин
ститута истории п археологии и Музея истории 
Узб. ССР па территории Фсргапы. «Труды Музея 
истории Узб. ССР», вып. II. Ташкент, 1954, 
стр. 53—85. 

около 300 мугхона, ИЗ которых 21 раскопал. 
Тогда же было исследовано значительное 
число других погребальных сооружений, оп
ределенных автором как «каменные погре
бальные кургапгл с каменным ящиком» г'. 
Б 1955, а затем в 1957 г. Б. А. Латвийский 
обследовал и раскопал несколько сот подоб
ных погребальных сооружений, названных 
им курумамп, в южных отрогах Курампп-
ского хребта 7. М. Э. Боропсц выделил лишь 
два тппа погребальных сооружений (с кур
ганной насыпью из валунов и камней, под 
которой находится па уровне земли или слег
ка углублепнын в нее ящик из поставленных 
па ребро плпт; мугхона, имеющая конусо
образный «ступенчато-округлый вид» и со
стоящая из цоколя из камеппых плпт, на ко
торых поставлены одна на другую плиты), 
исследования Б. А. Лптвниского показали, 
что имеется целый ряд переходных между 
ними типов. В раскопанпых М. Э. Боропцом 
погробальпых сооружениях с каменными 
ящиками кроме некоторых предметов укра-
шеппя и быта (бусы, серьги, обломок зерка
ла с ручкой-черенком, каменные палочкп, 
железные ножи, пряжки) была найдена в 
значительных кол1гчсствах керамика. Вся 
посуда делится па груболепнуго п станковую 
(полусферической формы чашп и горшочкп, 
кувтшпгчикп). Для второй группы сосудов 
паходпм аналогии в керамике посолеппй Фер
ганской долины. В мугхона, где, в отлпчпе от 
вышеописанных, пе одпночпое, а коллектив
ное захоронение, встречены также предметы 
украшения и быта (каменные, пастовые и 
др. бусы, железные и бронзовые кольца, «сур-
мататп», круппые же.тезпые пакопечникп 
стрел, трехлопастные и трехграппьте, дере-
вяппьте чашп, миски и др.). Как в камеппых 
ящиках, так п в мугхона главной паходкой 
была глппяпая посуда. Она представлена дву
мя группами: грубой лепки, с большим коли
чеством примесей в глине, кружечки, котло-
образпые сосуды с шаровидным туловом, 
горшки, украшенные налеппымп рассеченны
ми валпкамн и выступами, пли прорезпым п 
ямочным орпаментом; стапковой работы 
краспоапгобироваппые, ипогда лощеные по-
лушаровпдпые чаши, с плоским донышком и 

с Там же. стр. 59. 
7 Б. А. Литвинсний. Об пзучеппп в 1955 г. погре

бальных памятников кочевников п Кара-Мазар-
ских горах. «Труды АН Тадж. ССР», т. 63. Душан
бе, 1958, стр. 37—46; он же. Изучение курумов в 

северо-восточной части Леннпабадской области в 
1957 г. «Труды АН Тадж. ССР», т. 103. Душанбе, 
1959, стр. 109—129. 
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отогнутым венчиком, конические бокалы на 
маленькой неустойчивой ножке, кувшины с 
широким туловом, узким горлом п отогну
тым венчиком. Вторая группа керамики имеет 
аналогии в материалах поселений и городищ 
Ферганской долины. На основании, главным 
образом, аналогий керамике М. Э. Воронец 
датировал захоронения в каменных ящиках 
первыми веками до п. э., а мугхопа — I— 
11 вв. п. э.s. В. И. Спрпшевский, анализи
ровавший инвентарь этих мугхона, датировал 
их I —IV вв. ц. э.9 Б. А. Лнтвипский. па ос
новании анализа материалов раскопанных 
им курумов, пришел к выводу о более широ
ком хронологическом диапазоне пх — с III— 
II вв. до н. э. и до V—VI вв. п. з. 10 

К сожалению, материал многочисленных 
обследованных Б. А. Лптвпнскпм курумов 
(в Чарчанак-сае, около Даханы, в долине 
Даштп-Бодомак у Папгаза, в группе Бобоп-
Дархап, вблизи Ашта, в Курук-сае п др.) 
опубликован частично. 

Это весьма затрудняет в настоящее время 
выделение различных хронологических 
групп внутри этой группы памятников и 
заставляет прпппмать пока очень широкую 
датировку. Среди вещей из раскопанных 
Б. А. Лптвпнскпм курумов встречаем тот же 
набор предметов, что и вышеописанный, но 
представленный значительно шире и разно
образнее. Здесь л различные варианты же
лезных и бронзовых пряжек, ножей, перстней 
и колец, фрагментов ханьскнх зеркал, камен
ных косметических палочек, кусочков графи
та, чрезвычайно многообразные каменные, 
пастовые и стеклянные бусы. Среди послед
них надо отметить «мопетовпдпые бусы» ", 
характерные для VI—VII вв. Среди наконеч
ников стрел есть п втульчатые трехлопастные 
бронзовые ,2, датирующиеся IV—II вв. до 
п. з., п различной величины железные, трех
лопастные и трехгранные с опущенными 
жальцами и с уступом л выемкой 13. Послед
ние могут быть датированы до VI—VII вв.н. э. 

Е М. Э. Воронец. Указ. соч., стр. 63, 77. 9 В. И. Спришееский. Некоторые находки из муг
хопа в собрании Музея истории Узб. ССР. «Труды 
Музея истории Узб. ССР», вып. III. Ташкент, 
1056. стр. 53. 

>° П. А. Латвийский. Об изучении в 1955 г. погре-
бальных памятников..., стр. 45. 

11 В. А. Литвинский. Изучение курумов..., стр. 110, 
рис. 5, 8, 

15 Л. А. Литвинский. Об изучении в 1955 г. погре
бальных памятников, стр. 44, рис. 3. 

" Там же; В. А. Литвинский. Изучение курумов,.., 
стр. 115, рис. 3; on оке. Среднеазиатские железные 
наконечники стрел. СА, 1065, к« 2, стр. 75—91. 

Как уже говорилось, керамика из куру
мов почти пе опубликована. В одной из ра
бот Б. А. Литвнпского !4 приведена типоло
гическая таблица керамики из различных 
могильников Северного Таджикистана, в том 
числе и из курумов. В работе выделено более 
десяти типов сосудов, характерных для мо
гильников данного района. По имеющимся 
данным можно предполагать с большой до
лей вероятности, что не все выделенные 
Б. А. Лптвпнскпм типы сосудов представ
лены в курумах и наоборот. Третий тин 
(горшкообразпые шпрокооткрытые сосуды с 
плоским дном, диаметр которого меньше 
диаметра горла, пли же на маленьком кольце
видном поддоне, часто с процарапанным фер
ганским орнаментом на верхней части широ
кого округлого тулова), имеющий аналогии 
в ферганской керамике, представлен в куру
мах единичными экземплярами. В курумах 
отмечаем наличие четвертого выделенного 
Б. А. Лптвпнскпм типа — горшки с коротким 
относительно узким горлом, удлиненным 
грушевидным ллп бутылеобразным туловом 
с резко обвислыми плечиками л широким 
плоским дном (например, из курумов Ашта. 
Дахаилнского могильника, могильника Бо-
дамак у Пангаза) (рпс. 67, 46, 47). Этот же 
тип сосудов был встречен п в мугхона, рас
копанных М. Э. Воронцом. Близкой формы 
горшки неоднократно отмечались в памятни
ках каунчлпекой культуры и в могильниках 
предгорий Ферганы типа Гур-Мпроп, Джаи-
гапл, Бор-Корбаз 15. Широко представлены в 
курумах пятый п тестой типы. К пятому 
типу Б. А. Литвинский отнес кружки с вытя-
путым туловом, плавно переходящим в невы
сокое горло п простой отогнутый край, с 
петлеобразной пли кольцевидной ручкой на 
верхней части тулова, а также кувшины близ
кой формы с широким плоским дном п яйце
видным туловом (рис. 67, 22). Некоторые из 
таких кувшинов (рпс. 67, 24—26) имеют 
смятый край, образующий слив на противо
положной от ручки стороне (например, из 
курумов № 4, 6 Ашта, Л° 19 Даханы и др.). 
Один из кувшинов имеет дне полосы прорез
ного волнистого орнамента на тулове и слабо 
выраженный валик с насечками у места сое
динения горла с плечиками (рпс. 67, 23). 

11 Б. А. Литвинский. Исследование могпльнпкоп lie-
фарпнекого района и 1958 г. «Труды Института 
истории им. Л. Доннша АН Тадж. ССР*, т. 27. Ду
шанбе. 1961, стр. 59—80, рис. 8. 14 С. С. Сорокин. Некоторые пои росы происхожде
ния керамики катакомбных ыогил Ферганы, СА, 
1954, XX, стр. 136, рис. i. 
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Рис. 67. Керамика «мугхона» и курумов (по материалам М. Э. Воронца п Б. А. Лнтвннского) 



Аналогичные сосуды известны в каунчин-
ской культуре. В курумах найден и кувшин 
с широким плоским дном и относительно уз-
коп в невысокой шейкой, с петлеобразной 
ручкой около дна (рис. 67, 27). Этот кувшин 
близок сосуду из поселения Ак-тобе 2 (рис. 4 1 , 
J8). Встречены также кувшины с аналогич
ной формой тулова, низкой и широкой шей
кой, петлеобразной ручкой, идущей от края 
сосуда, и вертикальным цилиндрическим но
сиком со смятым краем (рис. 67, 28). Такие 
кувшины характерны для второго этапа каун-
чинской культуры. Л и ш ь в курумах есть и 
характерные для каунчинской культуры пер
вого и частично второго этапов ее кружки с 
ручками, изображающими барана (рис. 67, 
29—38, 48—52). Эти кружки были отпесепы 
Б. Л. Лптвпнскпм к шестому тину сосудов. 

Из других форм керамики курумов надо 
отметить широко открытые красноавгобиро-
ванпые, часто подлощепные миски и чаши, 
аналогичные типичным ферганским, единич
ные экземпляры Палкообразных сосудов с 
прямыми стенками и характерным прочер
ченным ферганским орнаментом "\ тождест
венных найденному па Большом Ферганском 
канале | 7 . Крупная низкая чаша на трех не
высоких ножках аналогична встреченным в 
каунчинской культуре, а сосудпк-курплышца 
с четырьмя вертикальными ребрами и сквоз
ными отверстиями в стенках тождествен 
найденным в джуиском, шаушукумском и 
беш-бапском могильниках (рис. 67. 5). 

Приведенный краткий обзор комплекса 
керамики курумов говорит о его связях не 
только с ферганскими поселениями и могиль
никами, но особенно с каунчинской культу
рой. Влияние каунчинской культуры прояв
ляется, судя по керамике, значительно резче 
и сильнее, чем ферганское. Причем, в запад
ных областях каунчпнекая струя выражена 
более четко, чем в восточных (например, в 
раскопанных М. Э. Ворошнш мугхопа подоб
ные сосуды встречались значительно реже) . 
Вероятно датировать :>тп сосуды можно вре
менем первого — второго этапов каунчин
ской культуры. 

На расстоянии нескольких километров от 
Аштского могильника на правом берегу Сыр-
дарьи расположено поселение Кизил-тепе 
(холм Тудап-Калоп) . В результате раскопок, 

14 В. А. Литвинский. Изучение курумов.... рис. 7. 6. 
" П. Д. Жуков. Отчет о работе пторого отряда ар

хеологической экспедиции на стооптельстпе Боль
шого Ферганского канала. ТИИЛ ЛИ Узб. ССР 

т. JV. Ташкент, 1951, стр. 55, 56, табл. V, 1. 

проведенных па этом поселении Е. Д. Сал-
товской !8, четко выявились два горизонта сц 
своеобразными керамическими комплексами. 
Датировке верхпего горизонта помогает 
находка костяной пластинки с изображением, 
близким изображениям па беграмскнх пла
стинках конца I I I — IV вв. и. о. | 9 Е. Д. Сал-
товская, сопоставляя ото изображение с бег-
рамекпми и с росписями из Балалык-тепе, 
предварительно датирует его первыми века
ми п. ••>., по IV в. включительно 20. Керами
ческий комплекс верхнего слоя наряду с 
типичными краспоапгобпрованнымп ферган
скими мисками, сосудами баночной формы с 
характерным процарапанным ферганским 
орнаментом 2 1 в изобилии дал светлоангоби-
ровапную керамику. Среди последней пре
обладают кувшины с резко покатыми плечи
ками, с прочерченными и прорезанными го
ризонтальными линиями на горле, иногда со 
сливом по краю венчика, аналогичного най
денным на Шаушукум-тобе. Некоторые кув
шины имеют расположенный на плечиках 
цилиндрический посик со смятым краем. 
Встречены и миски-тазы с двумя вертикаль
ными ручками, идущими от края ; кружки с 
зооморфными ручками; «кухонные» горшки 
с двумя вертикальными петлеобразны мп 
ручками от края , с налеппым волнистым ва
ликом на тулове (рис. 68, 44—48). 

Отметим также единичные кувшины без 
ручек, с шаровидным туловом и цилиндри
ческим горлом, по которому проходит гори
зонтальное рифление. Все :>тп сосуды нахо
дят аналогии в керамическом комплексе 
Ташкентского оазиса и более северных сред
нее ырдарьиискпх районов времени конца 
первого и второго этапов. Судя по этому по
селению, западные прпсырдарышекпе райо
ны Ферганы также подверг.!псь сильному 

1Я Е. Д. Салтовская. О раскопках античных поселе
нии в районе Агата. ТИП ЛИ Тадж. ССР. т. ХХХТ. 
Душанбе. 1961. стр. 163—106; она же. Раскопки 
на Кзыл-тспе в 1960 г. ТИИ АН Тадж. ССР. 
т. XXXIV. вып. 8. Душанбе. 1962; она же. Рас
копки на Тудан-Калон в 1961 г. ТИИ АН Тад;к. 
ССР. т. XT.II. Душанбе. 196^. стр. 45—52; она же. 
О резных костяных предметах верных веков н. т>. 
из Атта. «Иэпестня АН Тадж. ССР, вып. 2 (52)». 
Душанбе, 1968, стр. 107. она же. О некоторых ар
хеологических памятниках и находках п Ашт-
СКОМ районе. В сб. «Материальная культура Тад
жикистана». Душанбе, 1968, стр. 142—161. 

19 .4. М. Мандельштам. О некоторых результатах 
работ французской археологической миссии в 
Афганистане." СА, 1954, XXI, стр. 428. 

!0 Е. Д. Салтовская. О резных костяных предме-
тах..., стр. НО—111. 

21 Е. Д. Салтовская. Раскопки па Тудап-Калон, 
стр. 47, рпс. 2, 
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влиянию каунчпнекой культуры с конца 
ttl—IV вв. н.э. 

К сожалению, мы не знаем других посе
лении этого времени в данном районе. Посе
ления же и погребения центральных н восточ
ных районов Ферганской долины пс дают 
подобный материал. На памятниках цент
ральной части Ферганской долнпы при 
абсолютном преобладании собственно ферган
ской керамики изредка встречаются сосуды, 
которые по своей форме и отделке находят 
аналогии п каунчпнекой культуре. Это, 
прежде всего, фляги22, аналогичные встре
ченным на памятниках каунчпнекой куль
туры первого и второго этапов; кувшины с 
низким горлом, резко покатыми плечиками 
высокого тулова и очень широким плоским 
дном23, кружки с зооморфными ручками 
также характерной каунчпнекой формы. 
Такая кружка (рпс. 68, 50), например, была 
найдена во втором слое поселения Гапрат-
тепе, в 50 км к северо-востоку от г. Анди
жана. Слой этот датируется В. И. Козенко-
г.ой III—V вв. н. э. 24 

В 1969—1970 гг. Г. А. Брыкпна исследова
ла поселение Кайрагач, расположенное в За
падной Фергане, в долине р. Ходжа-Бакпрган, 
в 30—40 км севернее Сырдарьи25. В кера
мическом комплексе этого поселения при 
наличии некоторого числа форм, близких 
ферганским (небольшие горшки и кружки 
с красным апгобом п лощением, орнаменти
рованные треугольниками, грушевидпой фор
мы горшки и др.), резко преобладают сосу
ды, напоминающие типичную каунчпнекую 
керамику Ташкентского оазиса. 

Подавляющее большинство керамики 
замка Кайрагач изготовлено без применения 
гопчарпого круга. Для хумов характерны 
подпрямоугольные в сечении венчики и орна
ментация мазками и потеками темпо-корич-
невого густого ангоба по обвислым плечикам 
и верхней части вытянутого тулова. Подоб
ные венчики хумов в сочетании с орнамен
тацией и формой тулова типичны для намят-

22 Т. Г. Оболдцева. Отчет о работе- первого отряда 
археологической экспедиции на строительстве 
Большого Ферганского капала. ТИИА АН Узб. 
ССР, т. IV. Ташкент. 1951. табл. 1, 8; табл. IX, 8. 

23 Там же. стр. 12, табл. I, 1; табл. II, 6. ы В. И. Козенкова. Гайрат-тепе. СА, 1964. Ш 3, 
стр. 232, рис. 6, 4; стр. 235. 25 Г. А. Врыкииа. Раскопки усадьбы у сел. Кайра
гач. В сб. «Археологические открытия 19R9 г.» М., 
1070. стр. 436—437; она же. Раскопкп усадьбы у 
сел. Кайрагач. аАрхеологптескпе открытия 
1970 г.» М., 1971, стр. 447. 

пиков второго этапа каунчпнекой культуры. 
Среди горшков отметим сосуд с широким 
дном и устьем, орнаментированный прорез
ными горизонтальными волнистыми линиями 
на тулове. И форма, и орнаментация этого 
горшка аналогичны отмеченным для ниж
него слоя Шаушукум-тобе. Многие кувшины 
по форме тулова, горла, цилиндрического 
носика и орнаментации также очень близки 
каунчннекпм. Некоторые детали их формы 
(например, наличие сливов па краю высоко 
поднятого к устью цилиндрического носика, 
детали ручек) характерны для второго этапа 
каунчпнекой культуры. Однако в орнамен
тации этих кувшинов вместе с характерными 
для каупчинекпх узоров горизонтальными и 
волнистыми полосами на тулове есть проре-
заппые вертикальные елочки, распространен
ные в орнаментации ферганских сосудов. 

Светильники-курильницы па высокой ци-
лппдрпческой пожке, украшенной горизон
тальным налепиым валиком с насечками, с 
узорными выступами по краю полупгаровид-
пого резервуара распространены в каунчпн
екой культуре. Они известны, например, 
в нижнем слое городища Минг-Урюк. Куриль
ницы той же формы, но без подобного 
украшения на ножке, характерны для дже-
тыасарской культуры. Г. А. Брыкпна дати
рует раскопанный ею комплекс замка Кай
рагач серединой I тысячелетия п. э. (вероят
но, с V в. н. э.), с чем мы полностью согласны 

В предгорьях Ферганы исследовано зна
чительное число погребальных сооружений. 
В могильниках Джангапл, Гурмпрон, Бор-
корбаз, Хапгпз и др., вскрыты захоронения 
в подбоях, грунтовых ямах, катакомбах с 
дромосамн, имеющими форму прямоугольных 
ям с вертикальными стенками и горизонталь
ным дном. Основную часть погребального 
инвентаря составляли глиняные сосуды. Ис
следовавший эти могильники С. С. Сорокин 
датировал их первой половиной I тысячеле
тия н. э., сопоставляя их с матерпаламп соб
ственно ферганских поселений и одновремен
но с памятниками Ташкентского оазиса26. 
С. С. Сорокин подчеркивает родство послед
них с материалами фергапекпх могильни
ков27. Накопленные за последние 15 лет ма-

С. С. Сорокин. Некоторые вопросы происхожде
ния керамики..., стр. 143. 
С. С. Сорокин. Среднеазиатские подбойные и ка-
такомбные захоронения как памятники местной 
культуры. СА, XXVI, 1956, стр. 97—117. 
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териалы археологических исследований по-
зволплп выявить еще большее количество 
своеобразных черт как керамических ком
плексов Ташкентского оазиса, так и керами
ки могильников предгорной Ферганы. Кера
мика ферганских могильников наиболее 
близка материалу ферганских поселений н 
иногда даст формы, напоминающие сосуды 
каунчинской культуры Ташкентского оазиса, 
по опять-таки в собственной обработке. Так, 
например, в кургане № 1 могильника Гур-
Мирон найден крупный широкодонный кув
шин с раздутым грушевидным туловом, ко
роткой шейкой, вертикальном ручкой и ци
линдрическим носиком2 8 . По в отличие от 
кауичппекпх сосудов на этом кувшине ручка 
п цилиндрический носик соединены вместе. 
Некоторые горшки и кувшины (пз курганов 
№ 2, 4 могильника Бор-Корбаз 2 9 ) , напоми
нающие каупчппекпе по форме, резко отлич
ны от последних по отделке поверхности и т. п. 

Несколько иначе обстоит дело с памят
никами соседней с Ферганой области древ-
пей Усрушаны. У ж е в пограничных районах, 
составляющих западную окраину Ферганской 
долины, и на террпторпп, входившей в древ
ности в область Усрушаны, встречены 
памятники (и могильники, и поселения) , в 
материале которых более четко заметно 
влияппе каупчпнеких форм. Так, например, 
в ряде могильников — Исфара, Ворухское 
ущелье, Сурх, Чорку, Курук-сан п др., пссле-
дованпых Б . А. Литвппскпм, как и в распо-
ложенных несколько юго-восточнее могиль
никах Кара-Булак , Тура-Таш, Кок-Таш, Кара-
бель, исследованных 10. Д. Баруздиным 3 0 , в 
богатом и интересном керамическом комплек
се, где особеппо видна близость с ферганским 
материалом, отмечаем также значительное 
чпсло сосудов (горшков, кувшинов, реже 
к р у ж е к ) , которые по своей форме (папри-
мер, кувшины шпрокодонные, с грушевид
ным туловом, обвислыми плечиками, низким 
и широким горлом; изредка встречаются 
кружки с зооморфными ручками) и по отдел
ке поверхности напоминают характерные 
каунчппекпе. 

С. С. Сорокин. Некоторые вопросы происхожде
ния керамики..., стр. 132, рис. 2. 2. 
С. С. Сорокин. Боркорбазскпн могильппк. ТОВЭ, 
т. V. Л.. 1961, стр. 122. табл. III. .?; табл. V. 
Ю. Д, Баруздин. Кара-Булаксквй могильник (рас
копки 1954 г.). «Известия АН Кирг. ССР», серия 
общественных наук, т. III, вып. 3. Фрупзс, 1901, 
стр. 62, рис. 5а. 

Отметим, что среди погребальных соору
жений этпх могильников, где преобладают 
подбойные н грунтовые погребения, встречен 
ряд погребении, представляющих собой про
межуточный вариант между подбоем и ката
комбой, п погребеппя, давшие катакомбу и 
перпендикулярно расположенный к лей ши
рокий дромос. имеющий форму прямоуголь
ной я м ы 3 1 . В единичных случаях дромос 
имеет наклон в сторону более глубокой 
катакомбы 32. 

Памятники с территории собственно Ус
рушаны дали более близкую средпесырда-
рьпнекой керамику. Это относится, прежде 
всего, к памятникам, находящимся в непо
средственной близости к Сырдарье. В 1943— 
1944 гг. в 4,5 км восточнее Беговата, на 
левом берегу Сырдарьп был исследован Ш и -
ринсапекпп могильник 3 3 . Рядом с могиль
ником, несколько восточпее его были обна
ружены следы поселения. Керамика его 
родственна некоторым типам керамики мо
гильника. К сожалению, разрушенность мо
гильника не позволяет определить характер 
большинства погребальных сооружелпй. 
Можно лишь констатировать наличие ката
комб л подбоев. В большинстве погребений 
были одиночные захоронения, но встречены 
и коллективные. В погребальном инвентаре 
найдены предметы украшенпя (бусы, пер
стни, пронизи) , бронзовая китайская моне
та тпна «у-чжу», каменные поделки, по глав-
пым образом глиняные сосуды. Большинство 
их изготовлено ручпой лепкой. Основную 
массу керамики составляют покрытые бело
ватым жидким ангобом горшки, с широким, 
часто несколько приземистым туловом, очень 
широким плоским дном, резко покатыми, 
обвислыми плечиками и короткой, ппогда 
лишь чуть выделенной шейкой с отогнутым 
простым краем (рис. 68, 3—8, 10—14). Не
которые пз горшкообразных сосудов поверх 
белого апгоба имели потеки п мазки крас
ного и краспо-корпчпевого. Часть горшков 

31 Б. А. Литвинский. Исследование могильников Ис-
фарпнекого района.... стр. 62. 

32 10. Д. Баруздин, Г. А. Брыкина. Археологические 
памятники Баткена п Ляйляка. Фрунзе, 1962, 
стр. 10. 

33 В. Ф. Гайдукевич. Работы Фархадской археологи
ческой экспедиции в Узбекистане в 1943—1914 гг. 
КСИИМҚ вып. XIV. М., 1947, стр. 92—97; он оке. 
Могильник близ Ширин-Сап в Узбекистане. СА, 
XVI, 1952, стр. 331—359. 
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Рис. 68. Керамика пз могильников и аоселенпй Усрушаны, Северного Согда, Ферганы, района Бухары 
;_2« — Шириясапский могильник; 27—34 — СазагапскиЙ могильник, 3S—3S, 40 — Акджарскис могильник; 
39 - - поселение Ходжа Аджуоанти; 41—43 — могильник у сел. Хазара; 44—43 — поселение Тудаи-Калов; 

49—SO — Герат-тспе; 51—56 — Кызыл-Кир 



украшена по плечикам прорезным волни
стым и линейным орнаментом (рис. 68, 10— 
14). 

Близкую к горшкам форму и ту же ор
наментацию имеют и кувшиновидные сосу
ды с широким горлом (рис. 68, 1, 15, 16). 
Аналогичные горшки и кувшины широко 
известны из материалов каунчинской куль
туры Ташкентского оазиса первого и вто
рого этапов. Найденный в погребении № 5 
кувшин при той же форме тулова и отдел
ке поверхности отличается несколько более 
узким горлом, глубоко прорезанными гори
зонтальными линиями на плечиках и нали
чием там же петлеобразной вертикальной 
ручки (рис. 68, .7). Аналогичные кувшины 
также хорошо известны в каунчинской куль
туре. В керамических комплексах той же 
каунчинской культуры первого и частично 
второго ее этапов находят аналогии и ши-
ринсайские кружки с зооморфными ручками 
(рис. 68, 17—19), фляга с широким плоским 
боком (рис. 68, 9), и отчасти даже миски, 
покрытые красным или красно-ко ричпевым 
ангобом и лощением. Большинство мисок по
лусферической формы, но есть и с перегибом 
стенок верхней части корпуса (рис. 68, 21— 
25). В погребении № 14 найдено низкое 
широкооткрытое красноангобированное блюдо 
на трех невысоких цилиндрических ножках 
и с резким перегибом стенок (рис. 68, 20). 
Близкие формы известны из поселений Ка-
унчи-тепе, Шаушукум-тобе, Ак-тобе Чарда-
ринское и т. п. В Ширинсайском могильнике 
встречены и сосуды, имеющие ближайшие 
аналогии в ферганской керамике. Таковы 
станковой работы с темном а линовым анго
бом чаша на кольцевом поддоне и станковой 
же работы кружка с характерным процара
панным ферганским орнаментом (рис. 68,26). 
Большинство же сосудов Ширинсайского мо
гильника тяготеет к каунчинской керамике, 
характерной для ее первого и отчасти второ
го этапов. Исследовавший могильник 
В. Ф. Гайдукевич датировал его в основном 
II—IV вв.34 Керамические аналогии под
тверждают эту датировку и лишь косвенно 
могут свидетельствовать, что большинство 
погребений могильника относится к концу 
этого периода. 

Анализ керамического материала сосед
них с Таткептским оазисом областей при
водит к втлводу, что каунчинская (а вероят
но, и вообще среднесырдарьипская) волна, 
г< В. Ф. Гайдукевич, Могильник близ Ширин-Сая..., 

стр. 354. й | 

прослеживаемая для периода рубежа перво
го и второго этапов, не ограничилась лишь 
продвижением на юг и юго-восток по Сыр-
дарье, а двигалась и на запад, п на юго-запад. 
В этом плане интересны материалы, полу
ченные в результате раскопок последних лет 
памятников Северного Согда. В 1959 г. в 
Самаркандской области в Придаргомской 
степи было раскопано несколько курганов 
Акджартепинского могильника35. Из шести 
вскрытых погребений четыре имели оваль
ную в плане катакомбу и расположенный 
перпендикулярно к ней довольно длинный 
дромос, иногда со ступеньками в нижней 
части. Вход в некоторые катакомбы был за
ложен сырцовым кирпичом (40X40 см). 

Другая группа курганов была раскопана 
в 1963 г. восточнее сел. Сазаган, в 27 км к 
юго-западу от Самарканда36. Большинство 
раскопанных курганов также дали овальные в 
плане катакомбы с длинным узким дромо-
сом, перпендикулярным длинной оси ката
комбы. Вход в катакомбу был завален кам
нями, а в одном случае (курган № 2) — сыр
цовыми кирпичами. Катакомбы обоих могиль
ников содержали по одному погребенному и 
лишь в одном случае — двоих (курган № 7 
могильника Акджар-тепе). В могильнике Ак-
джар-тепе, в одной из катакомб (№ 2), был 
найден железный двулезвийный меч, без 
перекрестья и навершья, относящийся к по-
зднесарматскому типу. Аналогичные мечи не
однократно встречались в погребениях второ
го этапа каунчинской культуры Ташкентско
го оазиса. 

Основной же находкой в курганах была 
керамика, изготовленная в большинстве слу
чаев ручной лепкой. В обоих могильниках 
преобладали широкодонные кувшиновидные 
сосуды, без ручек, с грушевидным туловом, 
резко покатыми плечиками, невысокой до
вольно широкой горловиной и слегка ОТОГНУ
ТЫМ краем (рис. 68, 27—29, 31, 35, 37). Боль
шая часть их покрыта светло-желтым анго
бом, поверх которого идут потеки краснова
то-бурого или черного цвета. Аналогичные 
сосуды широко распространены в каунчин
ской культуре. В кургане № 2 могильпика 
Акджар-тепе найден той же формы кувшин 
с очень короткой шейкой и вертикальной 
петлеобразной ручкой, прпкреплеппой к 
плечику. Плечики кувшина украшены про
резанным до обжпга зигзагообразным орпа-
35 О. В. Обелъченко. Могплыгак Акджар-тепе. 

ИМКУ, вып. 3. Ташкент, 1962, стр. 57—70. 
38 О. В. ОС>ельченко. Сазагапскио кургапы. ИМКУ, 

вып. 7. Ташкент, 1966, стр. 66—81. 
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ментом, а на венчике оттянут небольшой 
слив37. Тождественные но форме и отделке 
сосуды находи»1 в материалах второго этапа 
каунчннской культуры. В тех же материа
лах имеются и курильницы, идентичные 
найденной в кургане № 1 могплышка Ак
джар-тепе (рис. 68, 40), со сквозными отвер
стиями в стенках и четырьмя выступающи
ми ребрами3S (например, из могильников у 
арыка Джун, сел. Беш-Бап, Шаушукум-тобе 
и т. п.). Встреченная в кургане № 1 фляга 
также аналогична каупчппекпм. 

Дапная керамика не позволяет, как нам 
кажется, датировать раскопанные катакомб-
пые погребения могильника Акджар-тепе 
II — III вв. н. э. зэ Апалопш в керамике, как 
в других найденных там предметах погре
бального нпвептаря (меч, например), дают 
возможность датировать эти курганы не 
раньше Ш — IV вв. п. э. 

Что касается датировки сазаганских кур
ганов, то помимо кувшиповидпых сосудов 
в них была встречена фляга, вазообразная 
курильница на короткой толстой ножке (рис. 
68, 32, 34), аналогичная джетыасарекпм н 
кауичинскимкурильницам (из кургана № 2), 
а также кувшин (пз кургана N° т) с широ
ким плоским дном, очень раздутым туловом 
с прорезным волнистым орнаментом на кру
тых плечиках. К краю невысокого прямого 
горла прикреплена вертикальная ручка, изо
гнутая почти под прямым углом. Подобные 
сосуды распространяются п несколько более 
поздний период (не рапьше V—VI вв. п. :>.). 
Анализ керамических материалов сазган-
ских курганов, как нам кажется, заставляет 
датировать курганы IV—V вв. н. э. 

Г. В. Шишкиной в 1956—1957 гг. было 
раскопано небольшое тепе, расположенное 
около городища Кафыр-кала под Самаркан
дом40. Тепе оказалось остатками двухэтажно
го здания. Некоторые детали архитектуры 
здания, строительных приемов чрезвычайно 
близки дворцовому комплексу поселения Ак-
тобс 2, по они более совершенны, чем на Ак-
тобе 2 (например, система освещения). Вре
мя постройки здания Г. А. Шишкина отно
сится к V в., а период существования его ко 

37 О. В. Обелъченко. Могильник Акджар-тепе, 
стр. 60. 68, рис. 6. за Там же, стр. 58, 68. рис. 7. 3? Там яке, стр. 07. 40 Г. В. Шишкина. Рапнесреднепекоьая сельская 
усадьба под Самаркандом. ИМКУ, вып. 2. Таш
кент. 1961, стр. 192—222. 

времени между V и VII вв.4 | Керамический 
комплекс оказался однородным и в целой 
идентичным керамике других согдийских па
мятников V—VI вв. п. э. Характерным дли 
сосудов данного памятника является широ
ко распространенный способ отделки поверх
ности брызгами красного и красно-коричне
вого ангоба42. 

Светильники в форме полусферических 
чаш на высокой полой (или частично полой) 
ножке, иногда с фестончатым краем, напоми
нают светильники-курильницы из поселений 
второго этапа каунчннской культуры (напри
мер, из нижнего слоя Минг-Урюка, Шаушу
кум-тобе). Отмеченные для указанного па
мятника приемы орнаментации керамики ши
роко распространены и на других поселениях 
и городищах каунчннской культуры этого и 
более раннего времени. 

Исследователи отмечают появление в ке
рамике Согда периода Тали-Барзу II, и осо
бенно Тали-Барзу III, новых, не характер
ных для более ранней согдийской керамики 
черт, как например, распространение сосу
дов с потеками, расписанными переплетаю
щимися кругами или лентами1*3, появление 
с периода Тали-Барзу III кувшинов с пря
мым сливом44. Б. Я. Ставискпй датирует 
слои Талп-Варзу II второй ноловппой III в. 
н. э., а Тали-Барзу III—концом III —IV в45. 

Однако новые черты наблюдаются не 
только в отделке поверхности сосудов, по и 
в самих формах их. Так, например, в кера
мическом комплексе городища Калай-Муг 
(середина IV п. н. э.) встречены сосуды с 
цилиндрическими носиками, широкодоииые 
кувшины и горшки с грушевидным туловом, 
с резко покатыми плечиками, парными гори
зонтальными пли вертикальными ручками 
на плечиках 4G. 

В районах Южного Согда, на территории 
современного Карипптского оазиса, исследо
ватели подчеркивают для IIT—V вв. наличие 
зиачптелыго большего количества леппой 
керамики, чем в предшествующее время47. 
41 Там же, стр. 220. 221. 42 Там же, стр. 211, рис. 9, 10. 
43 В. Я. Ставиский. О датировке ранних слоев Тали-

Барзу. СЛ. 1007. № 2. стр. 24. 44 Б. TI. Маршак. Керамика Согда V—VII ив. как 
Историко-культурный памятник. Канд. ддес. Л., 
1965, стр. 185. 

*т> В. Я. Ставиский. Указ. соч.. стр. 27. 
*G В. Я. Ставиский. Работы Магнанекой группы л 

1958 г. «ТИИ АН Тадж. ССР», т. 27. Душанбе. 
^ 19(il. стр. 103. рис. 2, стр. 104, рис. 3. 47 С. К. Кабанов. Археологические данные по исто

рии Нахшеба в III—V ив. ВДИ, 1056, № X 
стр. 168. 
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В материалах таких памятников, как Аул-
тепе, Шор-Тепе (V—VI вв.), появляются но
вые формы (например, кринки с цилиндри
ческим носиком-сливом под венчиком) ,8, 
большое количество лепных котлов49, свети
льники-курильницы и крышки с ручками в 
виде изображения баранов50. На более ран
них памятниках этого района — Джапгал-
тепе, Малое Кыз-тепе (III—V вв.), одно
временных им слоях Нпяз-тепе, Шор-тепе, 
отмечаем небольшого размера курильницы 
на стержнеобразной ножке с коническим 
поддоном и резервуаром-чашечкой, часто с 
налепным орнаментом на верхней части нож
ки 51. В материалах же этих памятников 
встречена очажная подставка удлиненной 
формы с очень стилизованными изображе
ниями головы барана на обоих верхних кон
цах52. Эта подставка напоминает характерные 
для первого этапа каупчнпской культу
ры, но несравненно более реалистично вы
полненные каунчпнекпе подставки Ташкент
ского оазиса. В тон же каунчпнекой куль
туре находят аналогии и вазообразные ку
рильницы. 

Характерные для более позднего време
ни черты керамики этих районов Согда, от
меченные в материалах памятников типа 
Аул-тепе, Шор-тепе, возможпо представля
ют дальнейшую, уже местную, переработку 
элемептов чужой культуры. Очевидно, это 
можно отнести не только к цилиндрическим 
носикам (в основном уже на горшкообраз-
ных сосудах), ручкам с изображением ба
ранов на светильниках п крышках, но и к 
повсеместному распространению приема ок
раски поверхности сосудов каплями и поте
ками красно-коричневого ангоба, часто имею
щих уже организованный вид широких по
лос и переплетающихся лент. Надо отметить, 
что сосуды, иногда украшенные потеками и 
брызгами красно-коричневого ангоба, и кув-
48 Там же, стр. 224; он же. Согдийское здание V л. 

н. о. в долине р. Кашкадарьи. СА, 1058, № 3, 
стр. 144—151. 

49 С. К, Кабанов. Раскопки на Шор-тепе близ Кар-
пш в 1952—1953 гг. ИМКУ, вып. 5. Ташкент. 
1964. стр. 82, рис. 9. 

50 С. К. Кабанов. Археологические данные к этниче
ской истории Южного Согда в III—VI вв. СА, 
1903. № 1. стр. 227, рис. 5. 

51 С. К. Кабанов. Руины поселении III—V пи. в до
лине Кашкадарьи. ИМКУ, вып. 6. Ташкент, 1965, 
стр. 71—86; он же. Археологические данные К эт
нической истории.., стр. 221; С. К. Кабанов, 
К. М. Шахурин, Археологическая разведка в вер
ховьях р. Кашкадарьи. ИМКУ вы п. 7. Ташкент, 
1966. CTJ). 119. рис. 3, 20. 

и С. К. Кабанов. Археологические данные к этниче
ской истории..., стр. 222, рис. 3. 

шипы (но с характерной согдийской формой 
тулова) с цилиндрическим, несколько смя
тым носиком на плечиках, продолжают 
встречаться еще в согдийских памятниках 
V—VI вв.63 

Вероятно, носители каунчпнекой куль
туры проникали и гораздо южнее. Так, па 
территории Северной Бактриц в конце III — 
начале IV в. распространяется посуда с по
теками темного ангоба поверх светлого жид
кого ангоба 51. 

В расположенном к западу от Самар
кандской области районе Бухарского оази
са пока неизвестно сколько-нибудь выра
зительных памятников интересующего нас 
времени. 

Исследованное В. А. Шишкиным городи
ще Варахша дало в массе керамический 
комплекс более позднего периода. 

Особняком стоит поселение Кызыл-Кыр, 
исследованное Я. Г. Гулямовым, В. А. 
Нильсеном :':>. Керамический комплекс его 
имеет аналогии с каунчпиской керамикой 
Ташкентского оазиса, начиная с самого ран
него его этапа. Но не совсем точные дати
ровки этого городища затрудняют использо
вание его материала. 

Косвенным свидетельством того, что 
средиесырдарьннское влияние проникает в 
этом районе на запад до среднего течения 
Амударьп, служит материал Хазарского мо
гильника. 

В пойме р. Заравшап, в Бухарском оази
се, около сел. Хазар в 1960 г. О. В. Обель-
ченко исследовал иесколько курганово6. Два 
нз них дали овальную в плане ката
комбу и перпендикулярный к ней широкий 
дромос, отгороженный от камеры сырцовым 
кирпичом. В курганах было найдено три 
сосуда — небольшой кувшпп с вертикаль
ной ручкой от края и две крупных кружки 
с грушевидным туловом, плавно переходя
щим в прямую шейку, с петлеобразными 
вертикальными ручками па верхней части 

63 Б. //. Маршак. Отчет о работах па объекте XII 
за 1955—1960. МИЛ, № 124. Л.. 196i, стр. 32, 
рис. 23. 2. 5. 

м Б. Я. Ставиский. Основные итоги раскопок Кара-
тепе в 1961—1962 гг. R сб. «Кара-тепе — буддий
ский пещерный монастырь в Старом Термезе». 
М., 1964, стр. 38—42, 53—54; Е. Г. Пчелина. На
чало работ по обследованию монастыря Кара-
тепе п Термезе. Там же, стр. 97—98. 

55 В. Л. Ни.и.ссн. Кызыл-Кыр (результаты раскопок 
1955 г.). ИМКУ, вып. 1. Ташкент, 1059. стр. GO
'S. 

56 О. В. Обслъченко. Курганы около селении Хаза
ра. ИМКУ, вып. 4. Ташкент, 1963, стр. 57—05. 
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тулова57. О. В. Обельчснко считает эти со
суды идентичными каунчинскнм сосудам 
Ташкентского оазиса и датирует погребения 
I—Ш вв. н. э.5В Нам же кажется, что най
денный в этих курганах кувшин, действи
тельно близкий по форме и отделке кую-
мазарским кувшинам, ничего общего не 
имеет с характерными каунчпнскими фор
мами. Лишь кружки по форме напомина
ют кружки каунчинской культуры второго 
этапа (рис. 68, 41—43), что заставляет дати
ровать эти курганы, вероятно, несколько бо
лее поздним временем. 

По сообщению А. А. Марущепко, посе
ления п городища средней Амударьи позд-
неантичного или раннесредневекового време
ни в изобилии дают светлоангобированную 
керамику ручной лепки с потеками п мазка
ми красно-бурой краски поверх светлого ан
гоба. 

Что касается районов Нижней Аму
дарьи, то, к сожалению, памятники III— 
V вв. н. о. в правобережпом Хорезме пока 
почти не подвергались раскопкам. В кера
мическом же комплексе верхнего горизон
та Кой-Крылган-кала, в целом резко отлич
ного от среднесырдарьинскпх культур, 
М. Г. Воробьева отмечает у некоторых от
дельных кувшинов, найденных па верхних 
полах, появление небольшого округлого 
слива на венчике 59. 

В левобережном Хорезме на городище 
Куня-Уаз раскопками были вскрыты дати
рованный серебряными монетами Шапура I 
и хорезмийскимп медными монетами слой 
III — IV вв., полуразрушенный слой IV— 
V вв. н. э.60 Исследователи подчеркивают в 
керамическом комплексе этих слоев появ
ление черт, полностью отсутствующих в ма
териалах предшествующего времепп. Это, 
прежде всего, распространение посуды руч
ной лепки, покрытой светлым (желтовато-
беловатым) жидким ангобом. У некоторых 
сосудов поверх светлого ангоба снаружи на 
верхней части нанесены небрежные мазки 
красно-коричневой краским. Характерны
ми для указанпого комплекса являются так-

87 О. В. Обелъчекко. Курганы около селения Ха
зара, стр. 61, рис. 2. ^ 

58 Там же, стр. 65. 
59 «Kofi-Крылган-кала — памятник культуры древ

него Хорезма IV в. до н. э,—IV в. н. э.» ТХЭ, 
т. V. М., 1967, стр. 124, стр. 326, табл. XI, 6, 7. 

*° Е. Е. Неразик. Археологическое обследование го
родища Куня-Уаз в 1952 г. ТХЭ, т. И. М., 1958, 
стр. 375—378. 

•' М. Г. Воробьева. Керамика Хорезма античного пе
риода. ТХЭ, т. IV. М., 1959, стр. 161, рис. 36, 4, 5. 

же и сосуды, покрытые черным или густым 
красно-коричневым (красно-бурым) ангобом 
и полосчатым или сетчатым лощениеми. 
Среди форм последних сосудов отметим 
горшки с двумя вертикальными ручками на 
плечиках и банкообразной формы горшки 
без ручек. Среди светлоангобированных со
судов ручной лепки, часто покрытых крас
но-коричневыми небрежными мазками по
верх ангоба, отметим крупный кувшнно-
видный сосуд с широким плоским дном, 
диаметр которого более чем в 2,5 раза пре
вышает диаметр горла, грушевидное разду
тое тулово с резко покатыми, обвислыми 
плечиками и низкое, сравнительно узкое 
горло с отогнутым наружу венчикомвз. Ана
логичные по форме и качеству сосуды рас
пространены в каунчинской культуре Таш
кентского оазиса (например, на поселении 
Ак-тобе 2). В том же материале находим 
аналогии и куняуазской фляге 64. 

Е. Е. Неразик констатирует наличие та
кой же керамики, как и в верхнем слое 
Куня-Уаза, в Якке-Парсанском оазисе в Хо
резме (на развалинах одного из домиков у 
Якке-Парсана, где был найден комплекс, 
датируемый автором IV в. н.) " , и в неко
торых погребениях могильника Чаш-тепе68 

с керамическим комплексом (светлоангобп-
рованная посуда с нанесенной поверх анго
ба буро-красной росписью в виде ленточных 
кругов, потеков; сосуды с подгрунтовкой 
черным апгобом и т. п.) 67. 

Судя по материалам памятников Семи
речья, периода, соответствующего третьему 
этапу среднесырдарьинских культур, архео
логические изыскания, вслед за письменными 
свидетельствами, устанавливают здесь сог
дийское влияние, особенно ярко заметное в 
VII—VIII вв. н. э. Именно в это время здесь 
появляется множество чпето согдийских 
элементов и деталей в архитектуре, орна
ментике, керамике и т. п. Анализ керами
ческих комплексов семпречепекпх городищ 
показывает, что, очевидно, согдийская куль
тура проникла сюда через рапопы Ташкент
ского оазиса. Большинство форм, распрост
раненных на подобных городищах Семиречья 
са Там же, стр. 161, 218. 63 Там же, рис. 36. 4. 
и Е. Е. Неразик. Керамика Хорезма афрпгпдекого 

периода, ТХЭ, т. IV. М., 1959, стр. 230, рис. 2. 5 Е. Е. Неразик. Сельские поселения афрпгпдекого 
Хорезма. М.. 1966, стр. 122—123. 66 Раскопки Хорезмской экспедиции 1966 г. Началь
ник отряда Ю. А. Рапопорт. 

67 Е. Е. Неразик. Сельские поселения..., стр. 123— 
АЧЎ. К 
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VII—VIII вв. (широкогорлые кувшины с 
цилиндрическим носиком, прижатым к 
краю, кувшины с яйцевидным туловом н 
оттянутым сливом на венчике и т. п., не
сколько типов кружек, чаш, мисок, светиль
ников) "8, иаходят ближайшие аналогии в ке
рамике Ташкентского оазиса, восходящей к 
самым ранним каунчппскнм формам. 

Вероятно, не только согдийцы проникали 
в Семпречье через Чач, но, возможно, какая-
то часть и чачского населения пришла в 
Семиречье. 

О западных связях среднесырдарышских 
культур этого периода говорят материалы 
памятника, расположеппого на северо-восточ
ной периферии Хорезма, в бассейне Акча-
дарьи — Барак-там69. Керамический ком
плекс этого памятника напоминает керамику 
среднесырдарьинскнх культур. Не только от
делка и орнаментация (жидкий, как бы раз
мытый светлый ячелтовато-беловатый, жел
товато-зеленоватый апгоб, иногда с потека
ми поверх него коричневато-красноватой 
краски; удлиненные пальцевые ямки на 
венчиках хумов; прорезные спирали н т. п.), 
но и форма сосудов (форма венчиков п пле
чиков хумов, горшков, кувшинов) находят 
аналогии в комплексах указанных средне
сырдарьинскнх культур, возможно, конца 
второго, а скорее — начала третьего этапа. 

В джетыасарском керамическом комп
лексе на третьем этапе (VII—IX вв. н.э.) 
четко прослеживаются характерные семире-
ченские элементы. Сопоставляя материалы 
памятников разных районов, можно сделать 
попытку проследить путь продвижения носи
телей семпреченской культуры в сторону 
расположения джетыасарской, на запад. 
Если для памятников собственно Отрарского 
оазиса на позднем этапе фиксируем лишь 
отдельные типичные семиреченские элемен
ты, то для районов северных склонов Кара-
тау и низовьев Чиилп отмечаем теснейшую 
связь с Семиречьем (а иногда и более тесную 
связь с Семиречьем, чем с Отрарским оази
сом) и почти все те же характерные элемен
ты, что и в джетыасарской культуре (напри
мер, Ак-тобе байгакумское). 

•* К выводу о теснейших связях Семиречья с куль
турой Чача пришла на основании анализа Ак-
бешимской керамики В. И. Распопова. См. 
В. И. Распопова. Гончарные изделия согдийцеп 
Чуйской долины. ТКЭ, т. IV. Л., 1960, стр. 146, 
151, 163. 

•' Е. Е. Неразик, М. С. Лапиров-Скобло. Раскопки 
Барак-тама I в 1966 г. МХЭ, вып. 1. М., 1959, 
стр. 81-95. 

Если для первых этапов джетыасарской 
культуры основная территория распростра
нения ее памятников оставалась в пределах 
джетыасарского урочища, то па третьем 
этане происходит резкое передвижение боль
ших масс джетыасарского населения в дель
ты Амударьи («кердерская культура») и 
Сырдарьи («болотные городища»), что зна
чительно расширяет территорию распростра
нения комплекса джетыасарской культуры 
в конце VII—IX вв. К концу третьего этапа 
констатируем полное исчезновение этой куль
туры из районов Нижней Сырдарьп (урочище 
Джеты-асар и район «болотных городищ»). 

Таким образом, в районах Нижней и 
Средней Сырдарьи с начала I тысячелетня 
н. э. сложились три крупных культурных об
ласти, причем две из них, каунчинская и 
отрарско-каратауская, обнаруживают тес
нейшую близость друг с другом. На первом 
этапе развития всех трех культур можем 
констатировать, что направление связей идет 
главным образом с юга на север и на северо-
запад. Так, в этот период в джетыасарской 
культуре наблюдаем присутствие значитель
ного числа сосудов и элементов, характер
ных для среднесырдарыгаских культур. В то 
же время нельзя пе отметить и определенную 
близость джетыасарского керамического 
комплекса с аланскон культурой Северного 
Кавказа п одновременно некоторых отдель
ных элементов каунчпнского погребального 
обряда и керамики с той же культурой. 

Что касается этнической принадлежности 
этих культур, то, к сожалению, до решения 
проблемы еще далеко. Так как в летописях 
не отражено в начале I тысячелетня н. э. в 
данных районах нового сильного притока 
населения, которое можно было связать с 
разбираемыми культурами, нам остается 
предположительно связать племена отрарско-
каратауской п каунчннской культуры либо 
с юечжами, либо с потомками местного 
кангюйского населения. Решению же этой 
проблемы, как и объяснению керамических 
связей джетыасарской п среднесырдарьинскнх 
культур с аланами Северного Кавказа, в 
значительной степени поможет точное выяс
нение нижней хронологической границы этих 
культур на данной территории или в каком-
либо другом районе, выяснение вопроса о 
месте и времени их пронсхождеппп. При лю
бой локализации центра Капггоя, изучаемая 
нами территория Сырдарьи входила в это го
сударственное объединение. 

Прослеживаемое в первые века и. э. 
кпупчппское и отрарско-каратауское влпя-
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пне па джетыасарскую керамику могло быть, 
вероятно, связано с толчком, вызванным 
передвижением кочевых племен в конце I 
Тысячелетия до н. о. 

Данные керамики говорят о том, что ма 
всей территории распространения этих куль
ту!) па протяжении, но крайней мере, до 
начала VIII в. для районов Средней Сыр-
дарьи и до IX п.—для Нижней Сырьдарт.и, 
основной этнический состав населения не ме
няется. Но если и настоящее время нельзя 
пока конкретно определить этническую при
надлежность его, анализ керамических ком
плексов позволяет в определенной степени 
проследить происходящее на этой террито
рии взаимодействие с новыми этническими 
группами. 

Выше уже указывалось направление свя
зен этих культур на первом этапе пх разви
тия. В начал» второго этапа в джетыасарской 
культуре заметно появление элементов, свя
занных с культурами более восточного про
исхождения (Южная Сибирь, Тува, Монго
лия). Вероятно, под воздействием пришель
цев, какая-то часть джетыасарского населе
ния медленно продвигалась вверх по Сыр-
дарье, смешиваясь с местным населением. 
Именно этим можно объяснить появление 
характерных джетыасарскнх приемов орна
ментации и отделки па типичной среднесыр-
дарышекон керамике, разнобой в типах по
гребальных сооружений, появлеппе новых 
черт в погребальном обряде в прпсырдарыт-
ских районах Ташкентского оазиса. Частич
но смешавшись с этими пришельцами, а час
тично под их давлением, вероятно, носители 
отрарско-каратаускон и, главным образом, 

каунЧИПСКОЙ культур, ШИРОКО расселяются 
it глубь своих оазисов, проникают в Чаткаль-
скую, Пскомскую долину, продвигаются 
вверх но Сырдарье, в район южных отрогов 
Курамппского хребта, на территорию Усру-
шаиы и Западной Ферганы, а также в рай
оны Согда, Бухары, Хорезма, Северной Вакт-
рии. 

В некоторых случаях короткое взаимо
действие с новыми этническимн группами 
но получает столь существенного отражения 
в комплексе керамики. Так, засвидетельство
ванное письменными источниками присутст
вие тюрок в районах средней Сырдарьп поч
ти не оставило следа в керамическом ком
плексе. Вероятно с тюрками можгго связы
вать своеобразный обряд погребения — тру-
посожжение (часто на стороне) на уровне 
древнего горизонта, отмечаемый на третьем 
этапе средиесырдарышских культур. 

На третьем этапе средиесырдарышских 
культур отмечаем согдийское влияние на тер
риторию Ташкентского оазиса, а через него, 
очевидно, и в Семиречье. 

В тот же пли несколько более поздний пе
риод фиксируется влияние чисто сем1гречен-
ского материала, прослеживаемого и в районах 
севернее Каратау на джетыасарскую культу
ру, а затем продвижение последней в дельты 
Сырдарьп п Амударыг, что возможно предпо
ложительно связывать с историей капгаров-
кенгересов и огузского племенного союза. В 
IX, может быть в начале X в., прекращается 
жизнь на всех городищах в низовьях Сыр
дарьп (в самом урочище Джеты-асар и в pair-
one «болотных городищ»). 
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