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В данной монографии опубликованы материалы первых в 
'Каршноком оаэиое (древний Нахшео) археологических раско
пок, в результате которых в основных чертах разработана пе
риодизация многочисленных развалин древних я средневековых 
поселений, уотановлвны стадии и особенности перехода от ра
бовладельческого общества к феодальному в условиях Нахшеба. 
приведены новые археологические, нумизматические и антропо- - . . 
логические материалы для решения вопроса о кушанах и вфта-
литах в оазисе низовой части долины Кашкадарьи. 

Книга предназначена для археологов, иотораков, краеве
дов, а также для всех интереоующахоя историей Средней Азии. 

Ответственный редактор " 
канд.исторических наук Ю.ф.Буряков 
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DT АВТОРА 

Долина Кашкедарьи в отличив от долин Зарафшана и сред
него течения Амударьи,.известных своей иоторией и памятни
ками, представляетоя окромной провинцией древних и средне
вековых государственных образований. Так сложилось, что и 
ее памятникам уделялось небольшое внимание. Однако и здесь 
велись археологические исследования, постепенно раскрывав
шие неизвестное в ее памятниках, выявляющие богатое прош
лое края, его значение в истории Средней Азии. 

В предлагаемой книге подведены итоги двенадцати поле
вых сезонов археологических иоследований в Каршиноком оази-
ое (1946-1948, 1952-1953, 1964-1967 a I970-I972 г г . ) , про
веденных по планам Инотитута истории и археологии Академии 
наук УвССР и, о 1970 г . , вновь учрежденного Института ар
хеологии АН УзССР, Работы проводились главным образом на 
новостройках. 

Автор выражает гдубоау» врмнамдьнос» в.И0У*осону} А, 
М.Бвлешщвоггу и Б.И.Иаршаку за овх&хошюнвв о рукопись», 
ценные советы и ьаквч&зик»0«Й.Саираоаов ©а обработку ауыаи-
иатических иоТ0раааове2*Н«Юдкцкоау ее высокое качество фо
тографической фиксации ыатерааАОВ о̂бщаогвеашйы орггкиеацх-
RK Каакадарьияской обаеета 8а содействие а организации ра
бот 7 з такге сотрудника« вкопеднций; 
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ВВЕДЕНИЕ 
m 

Долина Кашкадарьи расположена между двумя западными 
отрогами мощной иамиро-Алайской горной системы - Зарафшан-
ским и Гисоарским хребтами (рисЛ), К оеверу от иве за За-
рафшанским хребтом - долина Зарафшана с ее древним Самар
кандом, к югу за Гиссароким кряжем - древняя Бактрия (То-
харистан)» В верхней ее чаоти, обрамленной о востока снеж
ными вершинами » - обширный Шахрисабзский оазис (Кеш), а в 
нижней, вне горного обрамления, среди степной равнины, сли
вающейся ва западе с пустыней Кызылкумы,- другой крупный 
земледельческий оазис - Каршинский (древний Нахшеб). 

Мезду этими двумя крупными массивами орошенных земель 
раскинулись степные пространства, в которые вкраплены не
большие участки освоенных еад в древности земель» Лишь 

• 

вдоль русла реки дочти сплошной полосой расположены орошен
ные земли, иногда значительные по площади, как, в частнос
ти, в районе современного Чимкурганского водохранилища, со
оруженного в средней части долины, на оередине пути из iKe-.% 
ша в Нахшеб, •* • 

долина Кашкадарьи - равнина аллювиального происхожде
ния Еолнистрго рельефа в ее верхней и средней части; в поч
венном покрове преобладают сероземы и лессовые .суглинки* 
Нередки глубокие овраги (саи) - следа древних горных пото
ков* Пеорошеиные зешш используются под богарные посевы и 
пастбищао . 

Река- Кашкадарья образует замкнутый бассейн, питаемый 
клкневьш водами, ледниками и преимущественно снегами, что 
определяет крайнюю неравномерность расхода вода в различ
ные времена года« Так, в апреле-июне широкая пойма реки на
полняется могучим потоком, в октябре-ноябре расход воды 
уменьшается, в ише-августе почти вся вода разбирается по 
лакала;/.... Таки^ был рэжи& расхода вод до сооружения Чимкур
ганского водох.ран>1Лища» • 



5 
Характерная особенность ландшафта древних орошенных 

земель -'многочисленные развалины поселений$ известных 
как "тепа" и реже "курган"# в виде искусственных бугров 
различных размеров и планировки* В соответствии с распро
странением этих бугров под Каршинским оазисом здесь пони-
маются поливные и условно поливные земли современных Кар
шинского # Касанского и Ульяновского районов от Ханаоадте-
па на востоке до городища Куня-фазли на юго-западе и от 
Акте па на севере до Бабакенттепа на юге» Площадь древнего 
земледельческого оазиса низовой части долины Кашкадарьи 
определялась примерно в 2000 кв.км (рис.2)« Нияе Карпин
ского оазиса основное русло реки принимало северо-западное 
направление и весной доносило воды до округи станции Муба
рек. Сухое русло реки прослеживалось еще дальше на северо-
запад, вплоть до огромных солончаков под Каганом1, 

Признаки обживания древних низовьев Кашкадарьи в эпоху 
неолита и бронзы, а также и в более позднее время - в пери-
од средневековья выявлены на стыке с орошенными землями до* 
лины Зарафиана • Однако эта местность примерно на 100 км 
отделена полупустыней от орошенных земель Каршинского оази
са и в культурно-историческом аспекте может быть присоеди
нена к Бухарскому оазису, 

В рельефе северной части Каршинского оазиса выделялась 
три неоолыше естественные возваденности - Конгуртау, Касая-

* 0 характеристике природных условий До'ликы Кашкадарьи ам 
Труды Среднеазиатского государственного университета«Но
вая серия, вып.80, Географические науки, кн.8, Ташкент, 
1956; Природные условия и ресурсы адо-Западного Узбекис
тана, Ташкент,IS65* 

*. А. А с к а р о в , Археологическая поездка в северо-запад
ную часть Каршаиской степи,в со.: История материальной 
культуры Узбекистана (ИМКУ), вып.5 .Ташкент, 1964,стр.28-
36; Я. Г. Г у л я м о в * Исследование исторической гидро-
граояи низовьев Кашкадарьи и Заргфпана, ИНКУ, вып. 6, Таа-
кент, 1965, стр.20-21. 
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тау и Майманактау. Вся местность, исключая названные выс
тупы горных пород, нооила характер степной равнины, полого 
опускавшейся в юго-западном направлении. К юго-западу от
ветвлялись два доковых русла Кашкадарьи - Камашидарья (Ши
рин-су) и Наиотон - естественных орооителей западной чаоти 
оазиса, 

В отличие от Бухарского оазиса3, Хорезма4 и др., где 
в критические моменты истории отмечалось сокращение полив
ных площадей, причем заброшенные степи наглядно представля
ли археологическую карту о древними каналами, датированны
ми развалинами поселений, в Каршинском оазисе на одной а 
той же территории жизнь развивалась о оонования ирригацион
ной оати по настоящее время. Скопление городищ и тепа на 
относительно небольшой территории объяснялось тем, что раз
новременные поселения возникали и развивалиоь на орошенных 
землях, ограниченных скудными водными реоурсами. Лишь в за
падной чаоти оазиоа, где оообенно оотро ощущался недостаток 
в воде, встречались развалины поселений времен глубокой 
древности - первых веков до н.э. Повднее оазис пережил три 
, критических этапа» первый - У-У1 вв.н.э.-: оставлено множе
ство поселений, на поверхности которых- отчетливо выражен 
олой этого времени. Второй - УП-УШ в в . к видимо, связан с 
арабским завоеванием! было заброшено незначительное число 
поселений. Третий критический момент'датирован 1220 г, и -
ознаменован летовкой Чингиа-хана о войском на травянистых 
землях оазиса и окружающей отепи6, в результате которой вое 

3 В.А, Ш и ш к и н , Варахшд, M., 1863, стр. 19-31. 
} С П , I о л с т о в, Древний Хорезм, М., 1948,отр.46-47. 
3 Более древние наслоения в оазиое пока не обнаружены. Ви
димо, их можно было бы выявить а нижних наслоениях круп
ных памятников. Однако условия разведочных работ, а так
же значительное повышение уровня грунтовых вод затрудни
ло исследование нижних наслоаний памятников, 

0 В,В, С а р т о л ь д, Туркестан в эпоху монгольского на
шествия, Сочинения, T.I, М.,^963, стр.494, 

t 
• t 

• 



существовавшие с древности или возникшие позже -, уже в • 
средневековье, поселения были заброшены и лишь развалины 
немногих из них использовались в дальнейшем как укрепле
ния« 

Каршинский оазисg несмотря на обилие археологических 
памятников, почти не привлекал к себе внимания археологов 
царской России» Это объясняется как состоянием науки, так 
и политическим положением в Бухарском ханстве, в состаь 
которого входила долина Кашкадарьи до свержения вмирата * 
1920 г . Многочисленность развалин лишь иногда отмэталасх 
проезжавшими по служебным делам чиновниками и специалисте-* 
ми7* В 1916 г . Каршинский оазис посетили Л#А.Зимин,И,Кас-
танье - члены Туркестанского кружка любителей археологии, 
Сообщение И.Кастанье было поверхностным( однако впервые 
им были отмечены такие памятники, как Кала-и Захок-и Ма
рон и развалины крупного древнего города, в описании кото
рого можно узнать городище Ер-Курган . Более значительна 
статья Л«А*Зимина9: в ней собраны некоторые материалы 
письменных источников по истории Нахшеба, даны сведения о 
немногих обследованных им памятниках, в том числе о горо
дище, расположенном вокруг Шуллюктепа, которое правильно 
идентифицировано со средневековым городом Несефом» 

z 
7 И«Л« Я в о р с к и й , Путешествие русского посольства по 

Афганистану и Бухарскому ханству в Ï878-I879 гг.»СПб*, 
' 1882,стр.64; Город Карши, "Туркестанские ведомости'', 1879, 
JS 24-25; Б.Л. (Л и т в и н о в)^. Карши,"Туркестанские ве- • 
домости", 1910, të II4-II6Ï Д.Н. Л о г о ф е т> В горах и 

•на равнинах Бухары, СПб., 1913, стр.559-591.-
8 И. К а с т а н ь е , Археологические разведки в Бухарских 

владениях. Протоколн заседаний и сообщения членов Туркес
танского кружка любителей археологии (ПТКЛА), т.ХН,Таш
кент, 1917, отр.26-30. 

9 Л.Л. 3 и м и н,. Нахшеб, Несеф, Карши. Их иотория и древ
ности, в сб.: "В.В.Бартольду, Ташкент9 1827, стр.197-

. 214. 
ft m 
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В советское время памятники Каршинского оазиса впер
вые стали предметом археологического изучения в конце 20-х 
годов с поездкой археолога Т.ьиргиязова в Карши. Резуль
таты его наблюдений, к сожалению, не были опубликованы, 
но некоторые из них отмечены bï.iï.îviaccoHOM при рассмотрении 
отдельных вопросов исторической топографии долины Кашка-
дарьи10. 

. В 1946-1948 гг# автор данного исследования по заданию 
Института истории и археологии АН УзССР провел археологи
ческие разведки в Каршинском оазисе, осуществив осмотр, 
предварительную фиксацию и сбор подъемного материала не 
менее, чем с семидесяти памятников. Разведочные раскопки 
были проведены на трех объектах - Кадаартепа, Мудинтела и 
городище Ер-Курган, 

С целью предварительного обследования памятников в 
районе будущих ирригационных сооружений осенью 1946 г, в 
Каршинокий оазис совершили поездку А.И.Тереножкин и Л.И. 
Альбаум11. ' 

В I952-Ï953 гг. автором были проведены раскопки на Шор-
тепа и Негузтеиа, теперь уже исчезнувших в результате пере
планировки полей. Ранней весной 1954 г. стало известно,что 
начинается, строительство Иски-Ангарского канала иа р.За-
рафшан в Каршинский оазис и в средней части долины Кашка-
дарьи проектируется Чимкурганское водохранилище. В связи • 
с этим автору поручили осмотреть трассу канала для обсле
дования расположенных по ней археологических памятников и 
выяснить, есть ли они в зоне затопления Чимкурганского во
дохранилища12. В 1955-1957 гг. в зоне Чимкурганского водо-

х0М#.Ч. М а с с о й , Проблема .изучения ццстерн-сардоба,Таш-
кент,1935,стр.24,26. 

м А. И. Т е р е Н о ж к и н , Археологическая рекогнооциров-
ка в западной части Узбекистана, "Вестник древней исто
рии" (Вд!1), 1947, И 2, стр.186-188. 

1 См.: С#л# К а б а н о в , Археологические наблюдения на 
строительстве Иски-Ангарского канала, ИМКУ, вып.1, Таш
кент, 1959, стр,154-175# 



хранилища работала экспедиция Института истории и археоло
гии Ш УзССР13. 

Каршинский оазис , особенно его восточная часть, с се
редины 60-х годов превратился в сплошную строительную 
площадку, В 1965-1967 гг. в зоне одного строительства с 
применением раскопок било обследовало II памятников14. 
Особое значение этих раскопочных работ в том, что они про
ведены на участке, не тронутом ранее крупными земляными 
работами: на кем сохранились все памятники - от невысоких 
бугорков до довольно крупных тепа. 

В 1965-1966 гг. в Каршинском оазисе работал отряд Кош
еной археолого-топографической экспедиции Ташкентского го
сударственного университета под руководством М.Е.Массона. 
В основном работы отряда носили разведочный характер. Од
нако и они позволили получить ванные данные о существенных 
чертах исторического прошлого края, особенно периода фео
дализма*0 • . 

В 1970-1972 гг." автором в составе экспедиции Институ
та археологии АН УзССР проводятся раскопки на памятниках, 
расположенных возле трассы Каршинского магистрального ка
нала - Коштепа, Хрдаалитепа и Палвантепа. С 1973 г. иссле
дования в зоне канала и Каршинском оазисе ведутся под ру
ководством Р.Х.Сулейманова. Основные работы в 1973-1974 гг. 
сосредоточены на городище Ер-Курган16; велись такие раб* 

^ С#К.К а б а н о в, Археологические памятники зоны Чим-
курганского водохранилища, "Изв.АН УзССР", Серия общест-, 
венных наук, 1957, & 2, ' стп.75-83. 

% Работы вел экспедиционный отрдд Института истории и архе
ологии АН УзССР в составе С.К.Кабанова (начальник отряда), 
У.Алимова, Л.Л.Букинич, Ь,А.Суздальцевой,и К.фасвтдинова. 

i 5 М.Е. M a с с о н, Столичные города в области низовьев 
Кашкадарьи с древнейших времен, Ташкент, 1973. 

1 6 Р. С у л в й м а н о в, М. И с а м и д д и н о в, К. С а 
б и р о в , Н. Н е ф е д о в , Раскопки на городище Ер-Кур
ган, в сб.: Археологические открытия 1974 г . , Ы«, 1975, ' . 

* * * » 

• стр.513-514. . • •• 



• ' 10 
ты по составлению свода археологических памятников Каршин-
ского оазиса. 

Цель данной монографии - обобщить материалы, получен
ные в результате многолетних изысканий автора в Нахшебе. 
Видимо, вызовет вопрос само название работы - почему моно-

' графил посвящена переходному времени от древности к сред
невековью? Ведь исследования в основном носили разведоч
ный характер: выявлены памятники более длительного време
ни - первых веков до н.э. и до монгольского завоевания 
(ХШ в,). Или, может быть, разведки были направлены на по
иски памятников именно этого времени - Ш-УП вв.? Нет, це
ленаправленных поисков не могло и быть, тем более, что 
значительная часть работ, а как теперь оказалось все они, 
проведены на новостройках, где выбора не было. Дело в том, 
что памятники Ш-УП вв. в Каршинском оазисе не следовало и 
искать, поскольку значительная чаотз древних поселоний ос
тавлена в это время. Естественно, что при разведочном в 
основном характере работ эти наслоения, более доступные 
для исследования, дали наибольшее количество материалов. 
Сияние наслоения, соответствующие более древним периодам 
в истории края, были мало доступными, так как раскрыть их 
на многослойны;: памятниках можно только в результате рас-
конечных работ. Шурфы, как правило, дают мало материалов. 
Что же касается однослойных древних памятников, то они, 
как указывалось, находятся на западных окраинах оазиса, . 
вне зоны основных работ. 

С другой же стороны, ограниченность предмета исследо
вания во времени имеет и полокителыюе значение, Добытые 
материалы Ш-УИ вв. при всей их фрагментарности дают воз
можность осветить один из мало изученных и очень елскных 
по характеру происходивших в то время социально-экономичес
ких процессов перехода от древности к средневековью, выя
вить существенные факты этнической истории. 

В цредлагаемой работе представлены "рядовые" памятни
ки истории материальной культуры, отразивши«; на своем спе
цифическом языке некоторые сторо*. i наиоолес характерных 
явлений в жизни современного m обществе. *з этом и состоит 
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их особая ценность, так как познание жизни широких народ
ных маоо в прошлом - ооновнач задача иоторичеокой науки. 

I 

Как видно иэ изложенного, археологические работы в 
долине Кашкадарьи велись автором на протяжении уже дли
тельного времени - с 1946 по 1972 г . , велись с перерывами 
и носили преимущественно характер разведок.. Разумеется, в 
данной работе не обойтись оез уже опубликованных материа
лов , однако они будут привлечены в кратком изложении, в 
обзоре. Более подробно, хотя и сжато, освещены результаты 
исследований памятников, оставшихся без публикаций. Осо
бое внимание уделено обобщению материалов работ в Каршин-
ском оазисе в трех аспектах - периодизации памятников, 
изучения социальной структуры общеотва и этнической исто
рии в переходное от древности к средневековью время* 



* 

Г Л А В А I 
АҒШЮ1ШСШ РАЗВЩКИ В КШИНСКШ ОАЗИСЕ 

КАДХАРТЕПА 

Среди селений оазиса низовой части долины Кашкадарьй 
письменные источники 1Х-ХП вв. упоминали селение Каджер, 
находившееся в двух cjrÄpcaxax (16 км) от Несефа . Название 
"Каджер" сохранялось до настоящего времени как Каджар, 
Его носит кишлак» возле западной окраины которого находит
ся довольно крупное городище Кздкартепа, Подъемный матери
ал с этого памятника - преимущественно поливная керамика, 

. относившаяся к Х-ХП вв . , как и саш название, дали основа^ 
ние считать, что это городище - развалины селения Каджер* 
Данный вывод подкреплялся и тем, что Каджартепа находится 

в 15 км от Щуллюктепа - развачин цитадели средневекового 
Несефа. . 

• * 

В условиях, когда край в археологическом отношении 
почти неизвестен, очень Всс;ко исследование его начинать с 
одною из памятников, о котором есть хотя бы относительно • 
поздние, но надежные свидетельства письменных источников. 
Именно поэтому в 1947 г« Каджартепа стало самым первым в 
Марьинском оазисе объектом археологически расколок. 

Кадтлртеда (рис.3) состояло из центральной вышки,поч
ти квадратной в плане, размером 90x80 м, ориентированной 
почти правильно по странам света, и группой бугров вокруг 
иээ, образовывавших в целом прямоугольник размером'580х 
3wJ м, вытянутый с севера на кг. Вход на верхнюю пловддку 
тела - с южной стороны, где отчетливо выражен пандус. Пе
ред входом ровная, почти круглая плоцадка, окруженная бут- * 

: ристьыи склонами валообраэной круговой возвышенности,свои-

В.В# Б а р т о л ь д , Туркестан в эпоху .лпцгольского на
шествия, стр.194*. 
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ми внешними очертаниями совпадающая со склонами тепа. 
Наиболее возвышенная часть памятника - северо-восточный 
угол: высота достигала 15 м. Здесь, на северном краю те
па и был заложен раскоп I с целью выяснения стратиграфии 
поселения (рис.4). _ 

Площадь раскопа составляла 100 кв.м. Уже на глуби
не в 50 см обнаружили глинобитную стену толщиной в 4 м, 
сверху поврежденную ямами о поливной верамикой Х-ХП вв. 
В западной части раскопа в стене обнаружено как бы выруб
ленное в ней помещение длиной в 2,1 м, шириной в 1,75 м, 
о выходом наружу, к северу. До глубины в 2 м от поверх
ности помещение заполнено почти чистой глиной с очень не
большой примесью керамика, а на глубине 2 - 2,7 м - öu-
той посудой, золой, углем, костями. 

В результате расчистки плотного иола помещения на глу
бине 2,7 м от поверхности в северо-восточной части обнару
жили два очага. Один из них состоял из примыкающих к вос
точной стене двух параллельных стенок высотой в 20 см, 
длиной 75 см, толщиной 22 см и шириной промежутка между 
ними в 1-4 см. Стенки очага сложены из двух рядов пахсы и 
одного ряда (оредний) сырцового кирпича. Второй очаг, на
ходившийся в самом углу, сложен из кусков глины, положен
ных полукругом." Оба очага, несомненно, использовались од
новременно. Угловой из них предназначался для установки 
котла: в нем найден крупный фрагмент сосуда этого вида. 

Открытие крепостной стены с помещением в раскопе I из
менило первоначальный план работы, заключавшийся в получе
нии в этом месте стратиграфического разреза тепа от верши
ны до подошвы культурных наслоений.Для указанной цели сле
довало искать другое место.Однако в результате работ над * 

й Здесь, а также и на всех других памятниках, где раскоп
ки гфОБодклись до начала строительных работ, вскрытие -
вела по квадратам размером 2x2 к, s фиксацию материалов 
яосле обнаружения помещений - по помещениям. Глубина 
яруса всвду принята в 50 см. 
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этим раскопом, кроме установления самого факта наличия кре
постной стены, были получены два комплекса материалов - X-
ХП вв. , характеризовавших последний период в жизни поселе
ния, и более древний, совершенно изолированный от верхнего 
слоя комплекс, взятый на полу помещения в отеке, 

Стратиграфическое исследование памятника продолжили в 
раскопе 4, залоаекном в северо-западном углу (см.рис.З)« 
Собственно, это был шурф размером 4x4 м с отведенной от 
него к северу узкой траншеей, в которой обнаружили узе из
весткую, нам крепостную стзнуе В шурфе удалось достичь бо
лее древних наслоений, чем в раскопе I (рис.5)» 3 верхних 
наслоениях до глубины 2,4 м здеоь обнаруаена перемешанная 
глина без признаков кладка« Из отдельных находок, кроме 
фрагментов поливной кервмики, следует отметить два приспо
собления, видимо, применяемых в кузнечной мастерской,- соп
ло от горна и ковш для воды. Кроме того, здесь же найдена 
кость (лопатка теленка) с надписью» Несомненно, весь слой 
синхроничен верхнему раскопа I« 

На глубине 2.4 и был обнаружен пол из шхотной глины, 
глубже - рыхлый грунт с малохарактерной керамикой и ять 
на глубине 4,5 а - почти целый тонкостенный кувшинчик кера
мической формы, выявленной нами тогда впервые, л9 кок впос
ледствии выяснилось, очень характерной для наслоений Ш-У1 
вв« памятников Карашюкого оазиса« 

до глубин 6 м от поверхности зсхравался плотный темно-' 
желтый грунт. На ©том уровне сверху было открыто два поме
щения, разделенных ровной с обеих сторон стенкой толщиной 
в 52 см (сы.рис.5), которая,как и грунт, состояла из темно-
желтой плотной глины без всяких членений или признаков клад
ки. Создалось впечатление, что эти помещения вырублены в 
плотном л§ссе# 

Оба помещения оказались заполненными песком с примесью. 
керамики, В создавшихся условиях не было возможности пол
ностью расчистить ни одно из них* йриялось ограничиться 
лишь такой задачей - открыть хотя бы небольшую часть пола 
южного помещения, которое открыто сверху шире, для установ
ления его высоты ж взятия керамического материала жз песка« 
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Северная стена помещения совершенно ровная, отвесная, 

западная - ровная в верхней части и слегка покатая, буг
ристая - в нижней. Потолок сводчатый, небольшого подъема, 
В песке, заполнявшем помещение, найдены фрагменты тонко
стенных кувшинчиков, подобных обнаруженным поверх слоя из. 
темно-желтого грунта. Кроме того, впервые найдены фрагмен
ты курильниц о налепным орнаментом (рис.6), Как выяснилось 
в ходе дальнейших исследований, это очень распространен
ная керамическая форма в памятниках Ш-У1 вв. , особенно в 
наслоениях Ш-1У вв. 

После трехдневной работы на глубине 8 м был открыт,хо
тя и на небольшой площади, пол, состоящий из такого se как 
стены и потолок плотного темно-желтого лесса (глины?), 

• Высота обнаруженной подземной камеры 2,8 м. Пол этого 
помещения на 4 м выше уровня окруясающей местности. Углуб

ление раскопа пришлось приостановить в связи с тем, что 
для выяснения структуры и планировки всего сооружения в це
лом требовалось проведение более значительных по масштабам 
раскопок с вскрытием широких площадей« Данные предваритель
ного этапа исследования лишь позволили предположить, .что 
подземные камеры вырублены в верхней части искусственной 
наоыпи - стилобата, на котором основано монументальное зда
ние, разрушенное в последующие периоды обживания поселения. 

В нижних наслоениях, вокрытых в раскопе 4, выявлен еще 
один комплекс керамических остатков,очевидно, более древ
ний, чем взятый в помещении раскопа I . 

Одна из важнейших задач в процессе исследования памят
ника - установление времени возникновения возвышенностей, 
почта сплошным кольцом окружающих тепа. Для решения ее в 
северо-восточной части городища был заложен стратиграфи
ческий шурф, условно названный раскопом 2, площадью в 
ЗжЗ м, сужавшийся по мере его углубления« Верхние отложе
ния дали поливную керамику, характерную для Ы-ХП вв. В юж
ной части раскопа на глубине НО см обнаружен плотный дол 
о печью, представлявшей собой сосуд цилиндрической формы 
о суженной верхней частью, высотой в 48 см и диаметром у 
основания в 50 см, открытый сверху, а сниву - с отверсти
ем, Возможно, это тонур для выпечки хлеба. 
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В дальнейшем углубляли только северную часть шурфа, 

На глуоине L,b-2 м встретились фрагменты керамика хороше
го качества темно-зеленой поливы с белым точечным орнамен
том, характерным для X в. Ка глубине 2,5 м поливная посу
да не встречалась. Здесь обнаружены фрагменты сосудов, 
подобных найденным на полу помещения в стене раскопа I , a 
также фрагменты железного шлака. Шурф был доведен до глу
бины в 5,5 м, примерно до уровня окружающей местности. От
ложения в нижних слоях, состоявших почти исключительно ив 
золы, угля, обожженной земли, кусков железного шлака, поз
волили предположить, что где-то недалеко располагалась мас
терская металлических изделий или кузница. Глубже грунт 
был без культурных остатков, хотя цвет его под воздействи
ем влаги, проникавшей из верхних слоев, имел зеленоватый 
оттенок. 

Итак,.в шурфе выявлено два слоя: верхний, относившийся 
к Х-ХП вв. , нижний, современный комплексу керамики, обна
руженному на полу помещения крепостной стены. 

Еще один небольшой раскоп (3) был заложен на вершине 
склона тепа, обращенного к центру верхней площадки, Однако 
здеоь на глубине в 2,7 м обнаружена чистая плотная глина, 
слой которой прикрыт завалом с керамикой Х-ХП вв. 

Таким образом, в результате разведочных раскопок на 
Кадаартеаа выявлено три культурных слоя, соответствовавши 
трем периодам-в казни поселения, Древнейший комплекс об
наружен только в штанах наслоениях раскопа 4* Стратиграфи
ческие условия залегания керамического, материала в помеще
на. раскопа I и в нижних наолоениях раскопа 2 позволила. 
отнести комплеко к следующему периоду в жизни поселения» 
Оба комплекса еще следует датировать. Материалы верхних 
васловнМЯ датируются в широких рамках Х-ХП вв. 

Керамика низшего слоя.представлена обломками сосудов 
станковой и лепной работа. Без гончарного круга из глины 
. о большой примесью толченой керамики - шамота лепились 
котлы> курильницы и крышки сосудов, Обаиг обычно равномер-
ннй. видимо, костровый«, Крупные сосуда лепились частями -
по отдельности дно с прилегаюш;ами стенками, верхняя часть 
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* 

о отогнутым »аружу венчиком. Затем обе чаоти окреплялясь и 
ваглаживалиоь. Поверхность оооудов покрывалась тончайшим 
олоем мелкоотмученной глины. Ручки делались в виде дуто- . 
образно изогнутого валика» приложенного всей боковой по
верхностью к стенке сосуда, или прямоугольных в срезе выс
тупов. Крышки плоские| о ручкой в середине; верхние их по
верхности украшалиоь углублениями, нанесенными палочкой 
или пальцем. 

В нижнем олое, кроме упомянутых тонкостенных ^вшинчи-
ков из сосудов отанковой работы, найдены фрагменты краоно-
ангобированных чаш о широкой открытой поверхностью. 

К моменту проведения раокопок на Каджартепа датировка 
его нижнего олоя была весьма неопределенной. Лишь в резуль
тате более поздних раскопок на других памятниках было уста
новлено, что его модно датировать Ш-У вв. н.э. Разумеется, 
речь идет о достигнутых наслоениях. Возможно, что в памят
нике имеются и более древние наслоения« 

Материал среднего слоя* представленного комплексом по
мещения в стене,- керамика по технике изготовления также 
подразделялась на две группы: изготовленная на гончарнэм 
круге и без его применения* 

Основную масоу составляли материалы первой группы. Так, 
найдена целая оерия, правда, небольшая* тонкостенных сосу
дов типа мисок (рис.7,1). Дно их плоское, с признаками под
резки, стенки корпуса полого расширяются, о закруглением 
вверху, образующем основание для почти вертикального борти
ка. Высота миски 6 см, диаметр устья и дна - соответствен
но 18 и 6,6 см. Несколько отличен от о.лсанкой другой вид 
миски - более глубокой, о высоким фигурным бортом (см,рис, 
7,2^. Следует отметить еще два почти целых сосуда.'Кувшин- * 
чик (см.рис.7,3) с плоским дном, объемистым корпусом и уз
ким невысоким горлом со слегка отогнуты« венчиком. Сосуд 
снабжен ручкой, крепившейся к венчику и расширенной части " 
корпуса. Кувшинчик изготовлялся в два приема - отдельно ниж
няя часть корпуса и верхняя с горлышком. Об этом свидетель
ствовала едва заметная ложбинка в середине корпуса. Сосуд 
покрыт белым ангобом. Высота кувшинчика 10,5 см,- диаметр 
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корпуса 10 см. Второй сосуд - кринка юготоглена из хоро
шо промешанной глины о небольшими вкушениями частиц бело* 
го цвета (кварцит?). Обжиг равномерный, .черепок в изломе 
розового цвета. Дно плоское, со следами подрезки» стенки 
с довольно крутым перегибом в середине корпуса, завершен
ного венчиком в виде валика. Поверх перегиба - две ручки 
из пластинок| изогнутых в виде ушка (см.рис.7,4). Высота 
сосуда 14,4 см, диаметр корпуса 16 см. 

Нам не удалось найти аналогий описанным сосудам, что, 
öitfb может, свидетельствует о своеобразии нахшебокой шко
лы мастеров. Тем ш менее, в комплексе помещения найдены 
фрагменты сосудов, позволившие установить его датировку. 
Презда всего, ото фрагменты узкогорлых сосудов типа кри
нок со сложными венчиком о площадкой для крышки, отверсти
ем под венчиком и с волнистым орнаментом в верхней части 
корпуса (см.рис.?,5). Такие сосуды в большом количестве 
найдены в Пяндкикенте в наслоениях У11-УШ вв. Кроме того, 
найдены и фрагменты кувшинов с широким горлом и со сливом 
в венчике, как и в Пянджикенте. в тех не наслоениях. 

В сосудах, изготовленных без гончарного круга, наблкь 
дались некоторые изменения; стенки котлов делались тоньше, 
и, как привило, включали в себя меньше шамота. Встречались 
ручки, прикрепленные к сосуду не всей*боковой поверхностью, 
а лиыь концами, образовав в середине ушко« На одном из кот-
лов видны следы раскраски черными полосами. Котел, найден
ный в очаге, - плоскодонный, широкий у основания, с полого 
оуж&зл.1Ш»'.ася к верху стенками, выпрямленными по краю устья; 
две ручки в виде пластинок ппикселлады к верхней чаоти кор
пуса. 

Таким образом, материалы из помещения ориентировочно 
датируются УИ-УШ вв. Возможно, ату датировку следует су-

И.Б« V Ö и т о в и ч, Керамика верхнего слоя Пендкикента 
(УН-УШ вв.) , Труды Таджикской археологической экспедиции 
('•'.№/, Y» 2У. Материалы и исследования по археологии СССР 
(iïlîA), вып. 124* К.-Л., ХЭ64, CTp.27gj рио.8« 
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эить до УЛ B.J в комплекое помещения отсутствуют кружки о 
перегибом корпуса, очень распространенные в наслоениях 
УШ в. Пянджикента • 

Приведем Краткие сведения о материалах верхних наслое
ний Хадаартепа,. отложения IX - начала >аь вв. прикрывали 
городище в исследованных его частях на глубину * от 
1,5 до 2,7 м. Наиболее выразителен материал верхних 
олоев - поливная керамика, в которой различались два комп
лекса - верхний и нижний. Керамика никнзго комплекса отли-
чалаоь чиотым белда фоном поливы, подглазурной росписью в 
растительном орнаменте, четким контуром рисунка, В основ
ном она датирована временем оаманидов (IX-X вв.)# Встреча
лись и фрагменты керамики о темно-зеленой поливой. Орна
мент поливной пооуды верхнего комплекоа - размельченные 
растительные и геометрические уворы, выполненные на мутно-
белом, иногда о зеленоватым оттенком фоне коричневой и зе
леной красками; полива - тусклая, ею покрывались в основ
ном сосуды о широкой открытой поверхностью - в виде чаш 
ИЛИ бЛОДф 

Среди обломков керамики XI-XH вв. найдены два сосуда -
модный кувшинчик с чеканкой и стеклянный флакон. Кувшин
чик (рис.6,1) найден на глубине примерно в I м в зольной 
яме у восточной стенки раскопа I* Сосуд стройный, с кор
пусом полусферичеокой формы, на широком поддоне. Высокая . 
тонкая шейка о перехватом выпуклой полоской, в верхней . 
части она расширялась в виде раструба и завершалась круго
вым вертикальны/л бортиком. Поверхность корпуса разработа
на в виде четырех щитовидных выотупов, разделенных ложби
нами и окаймленных бордюром о чеканкой в растительном ор
наменте, о элементами подражания письму, В центре щитков 
- круглые медальоны, заполненные растительными завитками 
и спиральными линиями. Высота сосуда 14,7 см, диаметр кор
пуса и устья - соответственно 8,5 и 4,3 см. 

Вместе с поливной керамикой Х1-ХП вв. найдены сопло . 
от горна и ковш, определенные как признаки кузницы. Соп-

Там же, стр.284-285. 
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ло от горна (см.рис.8,2) было в вида двух сходящихся в од
ном конце цилиндрических трубок . Два больших отверстия 
присоединялись к мехам, через узкое отверстие сжатый воз
дух поступал в горн. Узкий конец сопла сильно обожжея и 
закопчен. Второе приспособление - утюгообразныя сосуд -
ковш (см.рис.6,3), треугольный в горизонтальном сечении, 
как бы с планкой сверху внутри у широкой тыльной отороны 
для захвата пальцами, причем ладонь упиралась в стенку со
суда снаружи. Ковш неустойчив - дно неровное. Высота сосу
да 15 см, длина 16 см, 

Кость с надписью (рис,9,1,2) найдена на глубине 1,2 м. 
Надпись, выполненная арабской графикой и нанесенная черной 
тушью, очень плохой сохранности, прочитать ее полностью не 
удалось. Приведем вывод О.Д.Чехович о ее содержании. 

"Надпись на таджикском языке. Упоминаются меры "данг" 
(шестая часть) ц "xadda"« которые могла употребляться как 
меры веса, длины и земельной площади. Возможно прочитать 
цифры "один", "два", "пять", а также имена собственные 
"Мухаммед", "ламид", "Омар" и слово "дихкаи"» пока неиз
вестно, в смысле имени собственного или как социальный тер
мин. Надпись - не связанный текст, а ряд отдельных корот
ких записей, всего до десяти, каждая из которых начинает-
ел словами "на имя", затем следует имя собственное, чис
ло и месяц. Ввиду плохой сохранности надписи, а также и 
редкости самой находки пока невозможно с уверенностью оп
ределить ее значение; может бить, это была запись торгов
ца или ростовщика* # • * • 

Похожие сопла, но более древние (УП-УШ вв.) известны*по 
материалам раскопок в Пянджикенте* См.s A.M, Б е л е н 
н а ц к и й, 0б1дие результаты раскопок городища древне
го Шшджйкента (1951-1953 гг.),Труды ТАЭ. т«Ш, МИА,вып. 
об, M.-JL, IS58/CTP4Ï9. 
Надписи на костях могут иметь различные значения» В ста
тье С.Я« М у р а т о в а и Л.Б* ^ р з г к о в и ч а 
"Дойптка коровы с тюркскими письменами на арабском ал
фавите из городища Аспара (Чуйская долина)" (Эпиграфика 
Востока (ои)|):/|ш(Л.,10о7,стр.71-?и) исследуется пома-
IIЛЫ ИМЯ hfUltUtOb HU КОСТИ. 
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Итак, в результате £аокопок были получены некоторые 

данные для стратиграфического изучения не только Каджар-
тепа, но и многих других памятников Каршинского оазиса« 
Выявлено три периода в жизни поселения. 

Для характеристики древнейшего из них - Ш-1У вв. - по 
лучено очень мало данных. Есть основание предполагать.что 
в это время,на месте центральной части городища существо
вало крупное здание (или. возможно, крепость), основанное 
на искусственном стилобате» 

Второй период в жизни поселения - УП-УШ вв. Поселение 
было окружено мощными глинобитными стенами, вероятно, уже 
терявшими свое оборонительное значение. Вне крепостных 
стен, у их подножия преимущественно с северной стороны 
появились застроенные участки. 

. Третий период - ГХ-нэтало XIII в* Поселение продолжало 
существовать на развалинах поверх древних стен и сооруже
ний. Селение Каджер в ХП - начале ХШ в. представляло не
большой торгозо-ремесленный центр, один из тех многих по
селений такого типа в Несефе накануне монгольского завое
вания; 

F М у д и н т е п а 
• г* 

Среди развалин древних поселений* Каршинского оазиса 
• довольно часто встречаются бугры в виде прямоугольного 

плато с вышкой в одном из углов (рис.10,3). Один из та-
ких памятников -Мудинтепа. Ьысота плато и вышки соответ
ственно 6-7 и около 15 м; площадь памятника 135x110 м, 
вытянутость - с востока на запад. Стратиграфическое обсле
дование памятника было осуществлено в 1948 г . 

Раскоп заложен на краю обрыва в северо-западном углу 
• 

памятника. Сверху до глубины одного метра вскрыта площад
ка размером 56 кв.м с тремя помещениями, характерная осо-

7 См. : С.К. К а б а н о в , Археологические работы 1948 го
да в Каршинском оазисе, в сб.: Труды Института истории 
и археологии (ТИИА),т.П.Ташкент,1950, стр.87-106. -
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беннооть которых - отсутствие четких признаков внешних 
сторон их стенj они как будто выкопаны в плотном грунте» 
В одном маете обнаружен фрагмент стены, сложенной из сы^-
цового кирпича размером 46x22x8 см. Помещения прикрыты за
валом : видимо9 перемешанным; найдены фрагменты керамики о 
голубой поливой, толстостенной, плохого качества, фрагмен
ты сосудов о упором для крышки, как в среднем слое Каджар-
тепа, сосуд лепной работы с полусферическим дном» Эти на
ходки свидетельствовала о довольно интенсивном обживашш 
поселения в УП-ïX вв. 

С уровня пола одного аз помещений намечен стратигра
фический разрез в виде траншеи, которой прорезан северный 
склон тепа до уровня окружающей местности( а затем в виде 
шурфа доведен до материкового лосса * 

От пола помещения до уровня арыка, протекавшего у ос
нования склона, по вертикали 5,5 м. На этом отрезке на 
различных уровнях отмечены признаки полов и стены, однако 
в составе керамики не удалось установить каких-либо разли
чий. Из оосудов отанковой работы встречен почти целый тон
костенный кувшинчик (рио.11,1), подобный найденным на Кад-
жартеиа, а также археологически целая курильница (см.рио. 
11,3) и фрагменты других курильниц с налепным орнаментом 
(см»раоЛ1,4)> очажные подставки, котел (см.рис.П,2) и .. 
др. В целом собран довольно выразительный'комплекс, дати
рованный Ш-1У ВВ.j ВОЗМОЖНО, ДО У В, 

Однако культурные наслоения продолжались еще и ниже 
уровня современной поверхности окрестных полей примерно 
до глубины 2,5 м. Именно на этой глубине уже на материко
вом л'ессе открыт очаг. В'шурфе снят сплошной плотный грунт 
о довольно значительным содержанием керамики, pesKo отли
чавшейся от керамики крощего слоя. И* отдельных керами
ческих фэрм наиболее характерны фрагмента кубков древнего 
типа о не глубокими выемама в ножках9 * датированными па Аф~ 

à Там su*, отр.92-93, рмс.4« • . 
;) Тамге, aijfitej «tfJuI.I3.I4. ' 

http://�tfJuI.I3.I4.'
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раоиабе Ш-I вв. до Htï» Характерен такяе сосуд о широ
ким днищом и наклонными внутрь прямыми стенками ** хорошей 
гончарной техники исполнения, покрытый плотни* светло-ое-
рым ангобом. Подобные оосуды нам не вотрзчались нигде. На
личие кубков древнего облика позволило датировать комплекс 
нижнего слоя Мудинтепа Ш-I вв. до н.а. о признаком тяготе
ния к еще более древнему времени, что цодтзервдалось на
ходкой загадочного сооуда о косыми стенками. " 

Итак, разведочный раокоп на Мудинтепа позволил уста
новить, что втот памятник являлоя развалинами очень древ
него поселения, оонованного в Ш-I вв, до н.э . , а может 
быть в еще раньше, 

Раскопки на Мудинтепа позволили зокрыть еще один слой 
в отратиграфичеоком изучении памятников Каршинокого оазиоа9 
древнее которого в его пределах еще не выявлено« 

Городище Бр-Курган 
• 

Среди руин древних и средневековых пооеленай Каршин
окого оазиса самое крупное городшце Ер-Курган ("Земляная 
крепость") - развалины единственного города оазиса эпохи 
рабовладельческого общества (рис,12), окруяенное многочис
ленными разновременными буграми» 

Площадь городища около 150 га; длина по оои о юго-
востока на северо-запад почти 1,5 км, ширина около 1,2 км. 
Внешние контуры очерчены прерывиотым валом длиной около 
4,5 км, местами сливающимся о буграми, а в северной чаоти 
имеющим вид невысокой насшш. По всей ; роят но ста, эта 
оообенность в планировка связана б осадой города: вал на-
оыпали осаждавшие, как и при осаде города АЫИДР в 359 г« 

1 0 С,К« К а б а н о в , Стратиграфический раокоа в север-» 
ной части городища Афрасиаб, в сб.: Афрасиаб,вып,П, 
ТашкентД973»отр.54, puc.I2»I»3f 

** С,К. К а б а н о в , Археологические работы 1948 года в 
Карпинском оазисе,стр.95, табл.1Д6# 

у I 2 A. M а р ц е л л и и, История,выл,I,Киев, 1906,стр.256# 
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Внутренние отены древнего города более четкого плана 

- они представляли собой неправильный прямоугольник с из
ломом в восточной стороне; Излом и неправильность в плани
ровке, видимо, объяснялись тем, что внутренние отены соо
ружались поверх древних развалин и их направление при ! 
постройке в значительной степени определялось расположени
ем древних бугров« Внутренние стены окружали площадь при
мерно в 40 га. Высота стен доходила до 8 м, они сильно 
расплылись, однако на поверхности склонов, особенно в вос
точной стороне, отчетливо выделялись признаки башен в ви
де конусообразных выступов. 

В черте внутренних стен насчитывалось около двух де-
сяткоь крупных бугров, из них одни сильно вытянуты в дли
ну - видимо, это городские ква .-'алы, другие более похожи 
на развалины отдельно стоявших крупных зданий» Меаду кре
постными стенами £ внешним валом расположены плоские невы
сокие бугры с извилистыми линиями внешних очертаний; наи-
большая часть их - с южной стороны» Можно предполагать» 
что эти бугры - развалины отдельных жилых массивов» 

Городище Ер-Курган не осталось не замеченным И.Кас-
танье, назвал его и Л»А.Зимин без каких-либо определений. 
А.И.Тереножкин определил его как кушанское городище13. Ав
тор неоднократно осматривал его в 1946-1947 гг . , но толь
ко осенью 1948 г» после работ на МуДинтепа на городище бы
ли проъедены небольшие разведочные раскопки, материалы ко
торых позволили определить датировку памятника и его зна
чение в' истории оазиса • 

Раскоп площадью в 150 кв.м был заложен на одном из 
валообразных бугров внутри крепостных стен близ его юго-
восточного угла. На восточном склоне этого бугра замечены 
•зихсды золы и обожженной земли, что дало основание пред
полагать наличие в данном месте гончарной печи. Результа-

» • 

А.И. Т е р е н о ж к и н> Археологическая рекогносциров
ка в западной части Узбекистана, стр. 187• 
См.: O.K. К а б а н ö в^ Археологические работы 1948 го
да в Каршинском оазисе, стр.106-132* 



1 

25 
ты раскопок подтвердили предположение: там действительно 
удалось раскрыть гончарную печь, и,кроме того, часть жило
го комплекса, видимо, гончаров, о одним помещением и дво
риком с двумя очагами. Расчищенный возле печи завал состо
ял из битой и бракованной тонкостенной посуды, для обжига 
которой предназначалась печь. Конструкция печи своеобраз
на: топка и обжигательная камера в ней располагались не в 
два яруса, как обычно, а рядом в один ярус15. 

В завале возле печи найдено много обломков тонкостен
ной посуды, в частности, кувшинчиков, уже знакомых нам по 
раскопкам на Каджартепа и Мудинтепа, Найдена целая серия 
тонкостенных сосудов типа чаш , некоторые из них находят . 
аньлогов в материалах городища Айртам в Тохаристане* , Воз
можно, что в печи обжигалиоь и предметы прикладного искус
ства: около нее в завале найдена керамическая плитка оо 
штампованными изображениями горного козла и вайца, 

В результате раочиотки печи получен довольно большой• 
комплекс материалов, характеризовавший верхний слой горо
дища. На остальной площади раскопа найдены в общем малоха-
рактерные фрагменты керамики, не очитая двух терракот и 
двух фрагментов оссуарвев; более крупный из них позволил 
установить его_форму - овальность: оооуарий, был о эакрут̂ -

' • ' • • ' • -

• - ' • -
1 6 Там же,стр. II3-II6. Б.И.Маршак дает иное объяснение наз

начению камеры,определенной нами как обжигательной. По 
его мнению она являлась, также топкой,в которой пламя 
фильтровалось от. копоти. Основание - ошлакованнооть 
внутренней поверхности ее. Однако ошлакованность могла 
произойти и от многократного использования ее. Предпо
лагая наличие обжигательной камеры во втором ярусе, 
Б.И.Маршак не учитывал непрочность стенок ночи, 

1 6 С.К.К а б а н о в, Археологические работы 1948 года в 
Каршинском оазисе, стр.118, 

1 7 М.Б. В я э ь м и т и н а; Керамика Айртама времени ку-
шанов, Труды АН УвССР, Термезокая археологическая комп
лексная експедищи* (ТАКЭЬ *.П, Ташкент, 1946, отр.60, 

ч • табл.У, : 
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ленными углами*8. Это первые, находки оооуариев в Каршин-
оком оазисе» 

В пределах раскопа заложила шурф, доведенный до глуби
ны в б мэ В нижней части его вотретилоя фрагмент чаши с 
коленчатым перегибом корпуса, характерный для первых ве
ков н*в. Шурф не был доведен до материкового грунта, приш
лось ;гдовлетвориться установлением факта, что с глубины 
примерно в 3 м начинается более древний культурный слой, 
отличающийся от верхнего ооставом материалов• 

Кроме раокопа в пределах внутренних стен, в тот же 
полевой oesoH (1948 v.) заложили шурф на одном из бугров 
южной части городища между внутренними и внешними стэнаг- *: 
ми19

# В шурфе вокрыты два хума и вэя* небольшой, но харак
терный номплеко керамаче шх изделий, Найдены ножки куб
ков, Фрагменты ушхощенных блад - керамичеоких форм, не . 
свойственных комплексу гончарной печи* Однако здесь была 
обнаружены фрагменты чаш о коленчатым перегибом корпуоа 
(рисЛЗД), уже иэвеотныз нам по находке в шурфе, залояеа-
ном в пределах описанного раокопа. Выявлены фрагменты ке
рамики о лощением - приемом обработки сооуда, не иавест- • 
нш! в верхнем олое* Данные признаки свидетельствовала.о 
том, что бугор, на котором заложили шурф, древнее верх
него слоя городища, представленного комплексом Гончарной 
печи. Материалы, выявленные в шурфах, а также наблкщення 
над подъемным материалом, дали основание датировать НИЖ
НИЙ слой городища П в. до н.э. - П в.я.э. Верхний слой 
датирован Ш-1У вв. , что оказалось несколько заглублен
ной датировкой (мы вир вернемся к ето\у вопросу). 

Вне внутренних стен западной части городища замечены 
зризнаки обживания и в эпоху средневековья: найдены фраг-
^енты поливной керамики. В остальном же городище беэ приз
наков позднего обжнвания. Оно является очень интересным 

* 

Щ CK.К а б а н о в> Археологические работы 1948 года в 
Каршинском оазисе,стр.III, рис.13. 

* Там же, стр.125-128*. 
* Там же, стр.129. 
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2? . 
объектом для крупных стационарных раскопок» для изучения 
древнего города« 

Йр-Курган о 1^73 г* стал объектом стационарных работ 
крупного масштаба; здесь заложили шесть крупных раскопов« 
По определению РеХ.Сулейманова, в одном из них вскрывался 
храм, переживший пять строительных периодов» последний из 
которых датировался монетой согдийского владетеля Шишпира 
(конец У1 - начало УЛ вв.) . еденная на глубине около 
0,5 м, она дала основание пересмотреть позднюю дату суще
ствования города, ранее определявшуюся временем падения 
государства эфталитов и тюркского завоевания (563-567 гг»). 
Видимо, какая-то часть города, включая храм, продолжала 
существовать еще несколько десятилетий и в более позднее 
время» Впрочем, учитывая небольшую глубину, на которой 
найдена монета, не исключено, что она привнесена случайно, 
в более позднее время, для уточнения времени запустения 
городища требуются дополнительные материалы» 

При вскрытии храма обнаружен разнообразный комплекс 
предметов материальной кульауры и искусства* светильники, 
бронзовые зеркала, отдельные ювелирные изделия» Из конст
руктивных частей храма вызвали интерес две колонны, ело-* 
кенные из клинчатого жженного кирпича на плотном алебаст-
ровш растворе» 

По определению РоХ.СулеЁмано а, в другом раскопе, за
ложенном на обособленно расположенном бугре, вскрыта зо-
роастрииокая дахма. üa вершину бугра вела лестница, ело-
«енная из жженного кирпича. *.- •" 

В завале еще одного раокопа получен большой комплекс! 
керамика, где среди обломков бытовой посуды найдены оосу-
ды о антропоморфными И зооморфными налепами. На некоторых 
из них обнаружены оттиоки различных изображений» Особен
но интересен оттиск печати на терракотовой плитке о изоб
ражением всадника на нова и богини, протягивавшей ему 
кубок* , . , - . ' 

Зачистка разрезов стен« образовавшихся при прокладке 
дорог через городища, хотя Ш1 один из разрезов не доведен 
до основания культурных отложений - материковых пород« по 
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определению Р.Х.Сулейманова, позволила открыть стены древ
ней Навтаки (17 в. до н.э .) . Они вокрыты в высоту до 3 м, 
причем над ними установлено наличие нескольких перестроек« 

Надо полагать, что опубликование материалов раскопок 
Р.Х#Сулейманова прольет новый свет на историю древнего го
рода и всего оазиса низовой части долины Кашкадарьи • 

* 

Ш о р т в п а 

Это бугор,в плане двухъярусный, о вышкой в западной 
части высотой в 16 м и прилегающей к ней с востока расплыв
шейся веерообразной площадкой (рис.14), условно названной 
двором. Об̂ ая площадь памятника 0,8 га« 

В 1952-1953 гг. на Шортепа провели разведочные раскоп
ки « Основной раскоп площадью 120 кв.м заложили в южной 
части нижнего яруса памятника, исследовав всю толщу куль
турных наслоений от поверхности сохранившейся части тепа 
до материкового лёсса. До глубины в 2 м выявлено три строи
тельных периода. Нижний представлен двухъярусной поверх
ностью, покрытой обожженной коркой глины, а поверх нее -
завалом из рыхлой обожжещюй земли и угля. Эта ступенчатая 
поверхность принята нами за остатки гончарной печи костро
вого типа. Однако из-за значительных размеров ее (9,8x8,7 
м) и особенностей планировки более вероятно считать ее час
тью помещения^-. Обожженная поверхность и завал над ней 
образовались в результате пожара« 

Второй период представлен двумя массивными стенами, из 
которых одна построена на обожженной поверхности, а третий -

21 Сведения о раскопках 1973-1974 i1^. на городище Ер-Кур
ган приведены о разрешения Р.Х.Сулейманова. 

22 с.К. К а б а н о в̂  Археологические раскопки на Шор-те-
ne близ Карши, "Изв.АН УзССТ, 1954, » I , стр.81-94; 
Он ж е , Археологические раскопки на Шор-тепе близ 
*аршя в 1952-1953 гг . , ШКУ, вып«5, стр.70-89. 

2^ Это определение Б.И.Маршака. 
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хуыаш, вкопанными в эту стену. Верхний слой насыщен очень 
характерной керамикой• 

Из керамики станковой работы, выявленной в верхних на
слоениях! наиболее характерны тонкостенные кувшинчики,уже 
встречавшиеся ранее на всех трех обследованных расколками 
памятниках. Однако кувшинчики из наслоений Шортепа отли
чались вытянутостыо в высоту и относительно узким горлыш
ком (см.рис,13,36)# Ьолее крупные встречались лишь в фраг
ментах - они с коротким и узх .:м горлышком. Крупный фраг
мент такого сосуда наеден на вышке. Он с пластинчатой руч
кой, краоноглнияный, покрыт серим ангобом, lia боковую по
верхность его после обжига нанесен тамгообразный знак в 
виде почти равнобедренного треугольника с продолженными и 
загнутыми как скобы сторонами (рис.15). Подобные трехконеч
ные знаки характерны для монет самаркандских ихшидов УП в . , 
но происхождение их более раннее • 

Из сосудов лепной работы наиболее характерны светиль
ники с зооморфными ручками (см.рис.13,33) в виде овальных 
плошек с невысоким зубчатым бортиком. К узкой стороне их 
прикреплялась горизонтальная пластинчатая ручка, поверх ко
торой иногда налеплялось изображение барана, в одном слу
чае с повязкой на шее. Ьайдена небольшая серия таких сосу
дов. иак выяснится впоследствии, это значительная находка, 
характеризующая идеологические п оставления древних оби
тателей Нахшеба, 

В раскопках встречались курильницы на высоких стержнях, 
типа найденных ранее на Кадкартела и Мудинте&а, но упрощен
ные, с признаками украшения налеиным орнаментом (см.рис,13, 
34), Выявлено несколько предметов прикладного искусства, . 
из них наиболее интересны два терракотовых изображения че
ловека в царственном облачении . 

2 4 0,И. С м и р н о в а , Монеты древнего Пенджикента, Тру
ды ТАЭ, т,Ш, стр.259, 

2 5 O.K. К а б а н о в , Археологические данные по истории 
Нахшеба в Ш-У вв., ДО»1956,» 2, cxp*I70f puofI3-I4« 

• • • • 
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. а раокопках найдено 12 монет, датированных У-У1 вв#
2 6 

Почти все ОНИ относились к типу иахшебских, iimK их условно 
можно назвать по месту находки (рис,16,3-4), На поверхнос
ти обнаружена монета с изображением коня, 

^се упомянутые находки относилась к верхнему слою, со
ответствовавшему послзднему периоду обживания поселения. 
Отдельные находки, такие как в фрагментах кубки, свидетель
ствовали о том, что поселение существовало уже в Первые Ве
ка н.е. 

Н е г у а т е п а 
* 

Среди бугров Харшинского оазиса оущеотвовпл .такой вид* 
по внешним признакам которого нельзя было определитьé что 
это - руины поселений или погребальные курганы. Высота* 
этих бугров, овальных или круглых в плане, достигала 1,6 м. 
диаметр 15-40 м-пли немного больше* 3 ГЭ53 fr. в конце поле
вого сезона были проведена разведочные раскопки на одном 
из бугров этого типа. Особое вшиланио обращала на оебя рас
положенная близ кишлака Негуз группа из пяти небольшие буг
ров среди богарных посевов на расстоянии 30-150 м друг от 
друга» Выоота наименьшего из них около I M, он овальный в . 

• 

плане, размером 16x12 м, вытянут о севера на юг (рис,17). 
На этом бугре и решили заложить.раскоп для определения сле
дующего - являлся ли этот памятник руинами поселения или • 
погребального сооружения? Площадь раскопа составляла 88 
кв.м., глубина - от 20 см до 2 м. После снятия поверхност- •• 
ного слоя, состоявшего из рыхлой пахотной земли, выясни
лось* что в восточной части иод ним -массив из плотной 
глины, а в западной - зава?! из рыхлого грунта с примесью 
золы и угля, фрагментов глиняной посуды. При расчистке это
го завала раскрыта слегка наклонная боковая поверхность, 
которой с запада ограничивался массив из плотной глинобит-

C.it. it а б а и о в. Нахшебские монеты У-У1 вв. , ВДИ» 
1961, » I , C7p.I37ll44. 
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ной кладки» Тщател*?.10 заглаженная, эта боковая поверх-
• 

ность в высоту сохранилась на 80 см, а в длину - на 3 м, 
Западнее ее расчищен небольшой участок пола с очагом и 
фрагментом глинобитной отенки толщиной в 50 см, проложен
ной с юга на север параллельно глинобитному массиву« Пол 
открыт на глубине в 40 си от уровня поверхности пола« 

^так, выяснено, что исследованный сугор - развалины 
небольшого сельского поселения типа усадебной постройки, 
Вскрытый массив глинобитной кладки можно определить как 
стилобат небольшого, но капитального зд&пия, а площадку 
рядом о ним - как часть двора с очагом и вспомогательной 
постройкой. 

При раскопках Негуэтепа получен небольшой, но доволь
но выразительный керамический комплекс (рцсЛ8, 1-23), поз
воливший приблизительно в широких хронологических рамках 
датировать памятник. В основном преобладали фрагменты посу
ды лепной работы, преимущественно котлов (см.рис.18; 1-3)« 
Кроме того, найден фрагмент курильницы, отличавшейся ров
ными стенками чаши (см.рис.18,9), без налепного орнамента, 
а также горлышко сосуда в виде узкой, удлиненной трубки 
(см.рис.18,10)« 

Из сосудов сташсовой работы наиболее характерны тонко
стенные кувшинчики (см,рис.18, 4-6), уже встречавшиеся в 
наслоениях Ы-У вв. всех обследов*. *ных ранее памятников, и 
чаши, найденные лишь в мелких фрагментах (см.рис.18, 7,8), 
покрытые красным или черным ангобом. Совершенно неожиданно 
в этом комплексе найдены фрагменты кубков на высоких нож
ках (см.рис.18, 17,16,21,22). Один из них покрыт плотным 
лакообразннм составом с глянцем и с полосами черной краски 
по красному фону, остальные *- красны/л ангобом« 

Из крупных сосудов почти целой взята Тагора - сосуд ти
па таза (см.рис.18, 23), с прямыми стенками, завершенными 
фигурным бортиком. После изготовления на гончарном круге 
поверхность сосуда у дна подрезалась ножом« 

Найдены два фрагмента сосудов с орнаментом, отличавшем
ся техникой исполнения« "а одном из них выемчатым лезвием 

L 1 

* , • « • 
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нанесены два ряда, круговых выемок, разделенных двумя круго
выми врезанными линиями, а на другом гребенчатым инструмен
том - фестончатая волнистая полоса. Кроме того, в завале 
обнаружены два диска из необожженной глины о отверстиями 
для'подвешивания, видимо, служившие грузилами для ткацкого 
отанка, два алебастровых пряслица (см.рис.18, 19,20) и не-

• сколько фрагментов каменных зернотерок, 
Воцроо о датировке Негрузтепа решается весьма ориенти

ровочно, По находкам тонкостенных кувшинчиков его можно да
тировать Ш-1У вв. , однако наличие в наслоениях кубков и 
фрагментов сосудов о орнаментом, не встречавшимся в других 
памятниках етого времени, дает основание установить, что 
поселение существовало несколько раньше, видимо, во П-Ш вв. 
н.э. Несомненно* памятник однослойный, об етом свидетельст
вует как характер отложений, так и оамо определение его как 
небольшой постройки - уоадьбы, смена обитателей которой 
вряд ли была возможной. 

Д а г а й т е п а 
» * 

•Весной 1954 г. с применением раскопок бил обследован 
довольно крупный памятник Дагайтепа, расположенный близ 
северо-восточной окраины г.Карши«'Прямоугольный в плане, 
размером 140x105 м#он ориентирован по странам света угла- * 
ми (рис.19). Собственно, ето небольшое городище,-основу 
которого составило квадратное в плане двухъярусное тепа с 
вышкой в восточном углу высотой около 15 м и двумя примы-
кающими невысокими буграми, видимо, развалинами более позд- • 
них частей поселения. Южная часть древнего поселения силь--
но пострадала от разборки грунта на удобрения, местами он 
вынут до уровня окружавшей местности, ^аскоп был заложен . 
на краю поверхности площадки нижнего яруса тепа, примыкав
шего к вышке с юга и запада(рис.20) с тем, чтобы расширить 
его в ходе работ вниз по склону к -западу« Высота пло
щадка составляла 5-6 м. lia ее поверхности вскрыт участок 
размером 36 кв.м. Здесь под рыхлым завалом из глины с не
большой примесью керамики, в том числе поливной, уже на 
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глубине 30 см обнарунай пол о фрагментами кладок иа жжен
ного и ойрцового кирпича, выложенное уяенным кирпичом во
доотводное устройство - ташнау, небольшой очаг и вкопан
ный в землю котел. Все это явно свидетельствовало о нали
чии жилого поглощения» причем, несомненно, эпохи средневе
ковья (домонгольской)» Встречались и (Храгмоитн поливной ке
рамики IX-X вв. 

Однако наиболее интереоная находка нас отдала в север
ной части вскрытой площадки! сверху обнаружен завал из обож
женной земли, что являлось признаком гончарной печи. И,дей
ствительно, ее обнаружили на глубине 60 см от поверхности 
(рис.21). Гончарная печь в плане в виде двух частично сов
мещенных овалов ориентирована по длине о севера на юг. каж
дый овал представлял собой отделение печи, Хйсное отделение 
больше по размеру - диаметр до 1 м и более глубокое - до 
80 см, под его иокрыт слоем золы ТОЛЩИНОЙ В 30 см. Суля по 
всему, это отделение являлось топкой. Диаметр северного от
деления достигал 75 см, глубина - 65 см, й нем била лишь 
обожженная земля. Под северного отделения на 25 см вше 
пода топки, Несомненно, что это обжигательная камера. Оба 
отделения соединены паропроводным отверстием шириной в 
18 см, суженным кладкой из сырцового кирпича размером 45х 
22,5x7,5 см. Точно такой же кирпич встречался нам и среда 
кладок, обнаруженных на полу, что позволило сделать вывод 
об их синхроничности. Устье топки находилось в юго-эалад-
ной. части печи. П-ечь была просто выкопана в земле. Степки 
ее обожжоны на толщину в 5 см, а в обжигательной камере 
против жаропроводиого отверстия - на I см. Мина печи в 
целом составляла 1,5 м« • 

Таким образом, нами раскрыта гончарная печь, по своецу 
устройству однотипная о райев исследованной печью на горо
дище Кр-#урган. Основная особенность их - одноярусность, 
т . е . топка и обкигатольная камера в них расположены не од
на над другой, как обычно в обжигательных печах, а рядом . 
лишь с небольшим повышением в сторону последней. На терри*-
тории Средней Азии пока не найдены подобные находки. Как » 
предполагает В.И.Сариаищш, типу одноярусной печи Ер-Курга-
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на более близка древняя печь вирхи бронзы, распытал в Се-
версъЗападном Иране Р.Гиршаном* Слидовательно, выявлен 
тот 4-акт, что Й ь гораздо более позднее время - IX-X вв. 
существовала печь подобного устройства, яееомне шю, такие 
печи предназначалась лишь для изготовления тонкостенной 
керамика. Об этом свидетельствовала не только их размеру 
но и завал керамики, представленный почти исключительно 
обломка/ли тонкостенной посуды, 

поскольку ки знали# где находилось устье топки, было 
решено попытаться вскрыть в то место, откуда поддали топ
ливо, Кроме того, нъ следовало упускать из виду и основную 
задачу нашего разведочного раскола - выяснение стратигра
фии памятника, С целью решения этих двух задач мы расшри-
ЛИ и несколько углубили раскоп в стороцу западного 
склона тепа (см,рлс.20,б), 

Сверху снималась довольно рыхлия глина о зольными про
слойками, особенно частыми возле гончарной печи. Устье топ
ки не обнаружено в разрезе; видимо, произошел обвал, пов
лекший за собой разрушение примитивной и непрочной конст
рукции, На Глубине 2,6 И от верхнего раскопа (так далее 
будем называть уровень печи) раскрыт пол на уровне, о кото
рого чоловек». стоя, мог подавать топливо Б устье топки, 
После расчистки помещения, условно названного помещением 
гчжч&ров, выяснилось» что хорошо сохранилась только его юж
ная часть шириной в 2,1 м. Пол помещения прикрыт рыхлым 8а-
йалом с золой и керамикой» 

ишгеднан стена помещения в секерной части оказалась 
разрушенной (не исключено, что здеоь был проем), а за его < 
сто но fl на уровне пола обнаружен зольный завал, В нем нер
авна монета с квадратным отверстием в езредине (ом.рас.16, 
i) . отнесенная, по определению О,И.Смирновой, ко времени 

В.Йе С а у н а н и д Иф Керамическое производство древ* 
Немарсвйнряих носил* шй, в'об,$ Труды йжно-Тур денястар- ! 
ОКОЙ нрхоодогаческой кокильксной экспедиции (ШИЭЬ 
%ФШ àstmjti; ДМ* стр.343-344. 
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правления согдийского ихшида Вархумана (G50/5 - 675 г г . ) . 
Однако з'авал, несомненно, более позднего происхождения,об 
этом свидетельствовала и наеденная в ком поливная керами
ка. Цохиже, что здеоь гончарами выкопала яма для эолы и от
бросов, в которую, естественно, могла попасть и монета из 
более ранних наслоений, 

ЬижшШ раокоп был еще расширен к западу, вниз по скло
ну, Общая длина его в направлении о северо-востока на юз-о-
эьнад соотавила 12 м, «иля вскрития пижких наслоений древ
него поселения углуоляли западную половину нижнего 
раскопа, 1*иже уровня пола помещения гончаров изленился ха
рактер керамики, обнаружилось очень много фрагментов хумов, 
почти не встречавшихся в верхнем раскопе, ^рил.ерно на уров
не пола помещения гончаров обнаружены признака второй в 
раскопа гончарной печи, более древней* Выяснилось, что она 
очень крупных размеров,, во всяком случае, выходит за преде
лы расюпа, расширять который не было возможности. Собст
венно открыт один отсек печи длиной в 4,6 м и шириной до 
3,25 м; узкие прое.лы в 50-60 см вели ка юг и восток. Стены 
сохранились в выооту до ЬО см. Под древней печи глубже уров
ня пола помещения гончаров на 0,9 м, 

Внутри печи обнаружен завал из обожженной земли и золы, 
содержавший, множество керамических издалий, преимуществен-
но обломков хумов, а такке и фрагменты уже знакомых нам 

• 

тонкостенных кувшинчиков, подвергшихся воздействию огня 
после изготовления, видимо * ври пожаре. Это признак вторич
ного происхождения завала, образовавшегося в печи поЬле ее 
разрушения. Однако нам уже ясно, что д тигнуты наслоения 
Ш-У вв. ' 

Толщина западной стены лечи - 80 см. За ней расчищен 
небольшой участок шириной в 1,7 м, причем оказалось, что 
край раскопа совпал с внутренней поверхностью стены поселе
ния, видимо, крепостной. В этом промежутке между отеиама по
селения и печи вскрыт круглый колодец диаметром в 85 см« 
Расчистив его на глубину в 2 м, мы обнаружили, что до этого 
уровня он засыпан рыхлым грунтом. 
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Для выяснения характера подстилающих наслоений в сред
ней часта кшкнего раскопа возле северной его сюнки зало
жили адрф о уровня пода печи» Под подом обнаружили слой 
аолы и угля толщиной около 30 ом» а под ним - прослойки 
оскш&иной зьыди, золи, органических остатков, wa глубине. 
в I ы от уровня пода шишей гончарной печи обнаружен рав
номерно окрашенный желтый jfécc без керал;нкн. Видимо, это 
маториковнн леос, поскольку сил достигнут уровень окружав
шей местности. Работами над шур̂ -ом были закончены и рао-
копки, iUoiuwib раскопа доведена до IIü кв.м. 

В раскопе на дагаитона выявились две четко различавшие
ся группы материалов - комплекс аэ нижней гончарной печи, 
к которому шало отнести и все другие материалы, найденные 
на ев уровне, и ксмилекс из помещения гончаров с материа
лами верхних Наслоений. 

'юнкостениые с̂увшлнчшш нижних наслоение отличались от 
наидонпьх на о&ртепа приземистостью и относительно слабым 
обжигом. Нисской технике!; изготовления и изящностью формы 
выделялась красноаигобирояапная уплощенная чаыа (puc.2Ü) 
висотон ö см; диаметр устья ее 13,5 ом.-

Ь комплексе нинньа гончарной печи найден ЛИШь один об
ломок ьерчотерки, иирноьов не било, а из оруди« производст
ва - обломок железного ножа с загнута! в сторону острия 
концом% ' 

ü общем облике культура, представленная в рассмотрен
ии* комплексе, того Ш примерно облика# как а на Ер-Курга-
не н Негузтепа. Ориентировочно къмдлвкс можно датировать 
ffi-Uf вв. 

£<Ш иаторин/ш верхних и нижних наслоении стратиграфи
чески уотанпалиааллсь точно, то средние, аияшенше па 
склоне| очень перемешаны, Датировать их можно УЦ-УШ вв» Из 
материалов этих наслоений наиболее характерен узкогорлый 
кувшин С носиком (рио.23,1 справа), сосуд красноглиняный, 
без оптом, TO^CTOCAC^HUJI, по фор\*е напоминавший кумгаы* 
иодсоакз сооудн найдены на АЬ?угдытеиа2 , лульте*. 
"ft 
-° С.л4 К а б а н о в . Айтугд)*-Типо, ИМКУ, bun.9 t Ташкент, 

1Э72. CTp.7â# р*о.4»21, 



37 
па*0 и Срмиречье, где они датированы УШ-Х вв. Характе
рен и грушевидный сосуд станковой работы о узким горлишком 
( см. рис. 23,1, слева), а из сосудов лепной работы - миски 
полусферической формы (см.рис,23, 2-3), изготовленные при 
помощи оообой подставки - шаблона, в которой вылеплялась 
донная часть оооуда. Поверх втой ооновы наращивался вер
тикальный бортик* 

Разведочные раокопки на Дагайтепа позволили устано
вить некоторые этапы в истории поселения. Несомненно, в 
Ш-У вв, поселение существовало, причем укрепленное, окру
женное крепостными стенами, Внутри стен находилась круп
ная гончарная печь; Возможно, поселение существовало еще 
раньше, однако в нашем небольшом раскопе не обнаружены 
более древние материалы. Кет их и среди подъемной кера
мики, 

Второй вполне четко выявлявшийся период в истории по
селения - IX-X вв, , когда действовала одноярусная печь,, 
вскрытая в верхнем раскопе, Знаменательно то обстоятелъ* 
CTBOj что печи Ер-Кургана {1У-У вв.) и Дагайтепа однотип
ны - это свидетельствовало о преемственности культурной 
традиции. Как показали исследования, поселение сущеотво-» 
вало и в У1-УШ вв. г в пашем раскопе эти наслоения выяв
лены в полосе выклинивания. 

* * • * * 

Материалы к археологической карте 

Итак, в хода археологических работ в Карюинском оази
се в 1946-1948 и 1952-1954 гг. проведены разведочные рас
копки на шести памятниках. Только на двух из них - Шуллюк-
тепа и Кафиртепа - заложили шурфы, но и их не довели до 

У. А л и м о в. Раскопки на Культепа в Каршинском оази
се, ИМКУ, вып.8, Ташкент, 1969, стр.110, рис,2,Ь 

3 0 Труды Се;.;ирсченской археологической экспедиции "Чуй-
• екая долина", МИД« вып.14, М.-Л., 1950, табл. LXXX, 

3-6* 
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митерпкового грунта. Все остальные памятники были лишь ос
мотрены со обором подъемного материала, расчисткой обна
жений, иногда с обмерами шагами, составлением схематичес
ки* аланов я фотографированием« lb оущеотву, это были 
лишь рекогносцировки, проведенные в довольно транше усло
виях, lie всегда удавалось получить материалы для датиро
вок, поскольку многие бугры находились возле населенных 
пунктов, поверхность их буквально сглажена, на других же 
объектах, небольших по размерам буграх, не было найдено 
характерных материалов« 

В наделах Каршикского оазиса насчитывалось свыше 300 
развалин поселений, древних а средневековых, из них на 
предлагаемую археологическую карту (см,рис,2) нанесено 
около 100 объектов. Приведем краткие сведения об оболе до-
ванных памятникахj вначале северного берега Кашкедарьи, 
затем - щного, при oöioeü нумерации объектов в направле
нии с востока на запад» iia карте (см.рис.2) обозначены 
почти все относительно крупные из них, а также те, кото
рые обследованы с применением раскопок в I97I-I972 ггФ В 
тексте после названия памятника в скобках указывается его 
помер, под которым он нанесен на археологическую карту* 
Ирригационная сеть и расположение населенных пунктов на . 
карте доказано по состоянию на двадцатые годы в общих чер
тах доя ориентации ъ расположении памятников. 

К сеъоро-ьостоку от r.Kapuia на северном берегу реки 
расположен кишлак Араб-Царгуза. Близ юго-восточной окраи
ны его ь 0,5 м от рэки находится Паргуэатепа (I) высотой 

# около is м, прямоугольное в плане, размером верхней площад
ки 45x30 м; нытдиутость - ' с востока на запад, Теьа сильно 
разрушено: вся середина выбрана, стенки оставлены лишь по 
краям, Из обнажений извлечены фрагмент», керамики, нопоми-
нави.*!е культуру верхнего слоя шортепа: крышки с ямочным 
op.iii/лентом, сосудик ч виде блада о невысоким бортиком гру-
ûois ленной работы. ручки сосудов :.акАв грубой лепки. 

Л а р Г у 8 а 11 (г) - более крупный бугор высотой око
ло 10 м, прямоугольный в плане,верхняя Площадка длиной в 
60 ы,Ш44*ной иколо 10 м; склопь крутые. Находится в самом 
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кишлаке« На поверхности найдены только обломки котлов 
станковой работы, видимо,IX-X вв., характеризующие верх
ний слой тепа* 

К а р а х а в а л ь т е и а (3) - памятник в плане 
напоминает Мудинтепа - прямоугольное плато высотой в 4-5 м, 
размером в 100x80 м, с округлым бугром высотой до 15 м в 
северо-западном углу» В обнажениях выявлены материалы У-
У1 вв.j встречалась и средневековая керамика. 

Д а г а й т е п а ( 4 ) - описано nuuie.. 
К а р а х а б а р т е п а ( 5 ) - расположено к северу 

вот г.Карши. Оно квадратное, о крутши склонили» высота 
около 10 м; размер оторон верхней площадки ЗСхЗО м« Верх-

1 ний слой - IX-X в в . | найдена керс;шка У-У1 вв. 
Б е з ы м я н н ы й б у г о р (6) - расположен близ 

К.Обдида, квадратный в плане, в виде плато высотой в 3 М, 
о длиной стороны в 45 м, круглой вышкой в юго-западном уг~ 
лу высотой в 6 м, расплывшейся, с пологими склоками, зани
мающей около половины верхней площадки. Подъемная -керами
ка малохарактернаj однако можно установить отсутствие 
средневековой. * 

• Т а й~л я и а т a i V n a ' ( 7 ) - развалины небольшого 
поселения на западном отроге горы Конгуртау. На естествен' 
ной возвышенности различался квадратный бугор о пологими" 
склона/ли площадью в 30x30 м и высотой в 7-6 м. К западу 
от него второй бугор меньших размеров» еще более расплыв
чатый. Керамика - преимущественно средневековая, встреча
лась поливная, но найдены и фрагменты кувшинчиков У-У1 вв* 

К у л ь ö у к а т в п а ( 8 ) - наи >лее крупный па-
• 

• мятник у подножья Конгуртау, концентрического плана с 
внешним почти квадратны/л валом» дайна сторон 180и 170 м, 
вытянутость - с севера на юг, с вышкой в центре площадью 
в 35x25 м, отдаленной от вала неглубокой ложбиной, Высо
та вала 6-7 м, центральная часть памятника - на 4-5 м вы
ше» Вал в северо-восточном углу прерывался, что служило 

-

признаком въезда. 
Подъемная керамика - очень скудная, найдены обломки 

• поливной посуды IX-X вв. , куски антенного кирпича* Верхний 
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одой явно средневековый. Памятник интенсивно обживался в 
IX-X вв., чем и объяснялась небольшая глубина лоабины» 
отделявшей центральный бугор от ьершины внешнего вала, но, 
судя но планировке, шшше наолоения памятника, несомнен
но» древние« 

К о м а н д ы т е п а (9) - крупный бугор размером 1 
ûûxbO M| верхняя площадка которого приподнята над окру-
жащей местностью примерно на 15 м. Керамика из обнажении 
позволила сделать вывод, что поселение существовало в У-
У1 БВ. 

Н е г у з т е п а (10) - описано вше» 
Дальше от к,Команды отмечены три расположенные цепоч

кой Оугра - Учтена (ПК Более крупное из них - южное, раз
мером 30x30 м, с вышкой (6 м) в юго-западном углу. Осталь
ная два - небольшие округлые бугры, в обнажении одного из 
них найдена поливная керамика* видимо, здесь около древ
ней крепости существовали два средневековых поселения,без 
укреплений« в 

Б 150 м к северо-западу виднеется еще одно небольшое 
топа длиной около 25 Щ шириной 15 м и высотой ^-2,5 м. 
Материалов для датировки ого m было, но» видимо, это так
же развашнц средневекового поселения. 

К е н д и к л и т е п а - (12) - расположено к юго-вос
току от к.Гуоаляк - крупнейшее городище в öeверной части 
оаьиоа. нейтральная часть его - квадратная возвышенность 
высотой около 12 м с длиной стороны в 65 м по краю верх
ней площадки. Отчетливо выравненная приподнятость краев сви
детельствовала о мощных крепостных стенах* В северо-восточ
ном углу в рельефе верхней площадки вцдолялась округлая 
приподнятость еще на 3 м. Центральная часть (цитадель) ок-
ружена риом, а затем такие квадратным ъ »ихане валом шири
ной около 30 м. Осооенно сложна конфигурация рельефа за
падной части городища - там отдельные довольно крупные буг
ри. па поверхности совершенно не с.̂ ю средневековой кара- • 
win*! налоолее поздних) можш отнести к У-У1 вв. » а наибо-
две ptuwua - к первш века« н.э. 



К о ш т е и а (13,14) - два довольно крупных бугра, 
• 

расположенные в 5П м один от другого в 3 км к западу от 
Кендиклитепа. Из них более крупный восточный (13) с пря
моугольной вышкой в южной части и валом. Верхняя площадка 
размером 45x20 м вытянута с востока на запад, высота ее 
около 12 м« Зал в плане прямоугольный, высота его 5 м. Б 
северной части он расширяется, образуя площадку шириной 
около 50 м. 

* Второй бугор (14) примерно такой ке высоты, с квадрат
ной верхней площадкой размером 20x20 м; с шной и восточ
ной сторон - прерывистый вал« На этих двух памятниках сред
невековой керамики не наедено, несомненно, оба они дривиие. 

Ï а с т е п а (15) - расположено в 8 км к северу от 
Кендиклитепа; это развалины небольшого поселения высотой 
около 6 м. В плане памятник овальный, размер верхне- пло
щадки 25x15 м, вытянутость - с севера на юг. На поверхнос
ти найдены фрагменты тонкостенных красноангобированных 
чаш, близ тепа обнаружен один фрагмент чаш о красным ло
щением; несомненно, памятник древний, возможно, первых 
веков до* н.э« 

На южной окраине к*Губаляк осмотрено Губаляктепа -
большое тепа (16) концентрического плана, сплошь занятое 
под кладбище. Центральный бугор относительно небольшой, 
верхняя площадка его размером 30*20 м, вытянутость - с се
вера на юг; высота около 10 м, склоны крутые» Окружавший 

. эту вышку вал такке прямоугольный,размером 120x90 м, отли
чался высотой, местами лишь немного - на 1-1,5 м ниже центч 
рального бугра. Большая высота вала с внутренней стороны 
объяснялась значительной глубиной рва, окружавшего вышку; 
снаружи он не выше 4 м, Ширина его 30-40 м. 

На поверхности не найдено средневековой керамики) ви
димо, памятник древний* 

В 3 км западнее Карахабартеиа (5) при планировке поля 
•'• било распахано небольшое тепа (17) # куполообразное в рель

ефе, круглое в плане высотой в' 2,5 м, о диаметром у осно
вания в 30-35 м. ьри расчистке останца выявлена стена; 

• сложенная из сырцового кирпича размером 29x29x5 1 31x18» 
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• 

4 см. Другая обнаруженная стена сложена из сырцового кир
пича размером 40x20x6 см, В вавале найден жженный кирпич 
размером 30,7x15,5x5,2 см. Выявлены фрагменты поливной ке
рамики Х-ХП вв. 

**а расстоянии 30 м восточнее и в 120 м к юго-западу 
от втого памятника осмотрены немного меньшие по размерам 
округлые тепа с поливной керамикой на поверхности. Все 
они - развалины отдельно стоявших домов Х-ХП вв. 

Примерно в I км к северо-западу от этой группы тепа 
сохранилось двухъярусное тепа (18) о вышкой в оеверо-за-
падной части и примыкавшим к ней нижним яруоом - двором 
очень своеобразной планировки в виде эапятой, концом обра
щенной к север;>. На поверхности найден фрагмент подноса 
Х1-ХЯ BS. и чаши У-У1 вв. 

Ш е й х а л и т е п а (19) - в 400 м к северу от опи- • 
санного памятника, оно в виде плато, приподнятого над ок
ружающей меотностью на 10 м размером 150x100. м; вытяну
то сть - с воотока на запад. Верхней алой его средневеко- . 
вый - Х-ХП Ьв.> он почти полностью снят. 

Н'а'й м в н ï e n a (20) - небольшое тородаще, распо- • 
ложе иное далее к северо-западу, примерно в 0,5 км от пре
дыдущего памятника. Высота его до 15 м> планировка очень . 
сложная: состоит из основного прямоугольника, к северо-
западной части которого прилегает округлый бугор высотой 
в 10-12 м. длина всего бугра около 150 м. Все тепа окруже
но ложбиной, по другую сторону которой, с 'запада, преры
вистая цепь невысоких плоских холлов. Верхний слой городи- " 
ща - средневековый. Видно, что вся эта местность интенсив
но обживалась в Х-ХП вв. • 

Далее, не доезжая I км до городаща îip-Курган, отмече
но довольно большое двухъярусное тена (21), вытянутое с 
востока на запад, длиной около 100 м. Висота бугра около . 
12 м. Вышка, обращенная к запасу, очень большая и занима
ет около половины длины памятника. На поверхности найдены 
фрагменты тонкостенных кувшинчиков У-У1 вз. ' 

Г о р о д и щ е Е р - К у р г а н * (22) - описано 
выше. 
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А л т ы н т е п а ( 2 3 ) - довольно оольшое средневеко

вое городище, расположенное в I км к северо-западу от Ер-
Кургана« Наиболее возвышенная часть его - древний бугор 
высотой в 14 м с размером верхней площадки 40x40 м, являв
шийся развалинами цитадели средневекового поселения»Разва
лины шохристаиа можно видеть в расплывшейся возвышенности 
с щкой и заиэдной сторон цитадели. Был и раоад, признак 
его - мощнее средневековые (Х-ХД вв.) отложения, выявляв-
и;иеся в отвесных оонажениях русла Рудаксая, протекавшего 
западнее Ллтын*епа» 

С у » р г у н т е п а (2'4) - небольшой оугор с круты
ми склонами, видимо! являвшийся развалинами отдельно сто
явшего здания, расположенный примерно в 2 км к северу от 
Алтынтепа. Высота его 8 м, в плане он в виде овала, вытя
нутого с северо-востока на юго-запад, длина верхней пло
щадки 16 м, ширина до-10 м. У основания площадь топа при-

• 

мерно в дьа риза больше« На поверхности найден обломок* 
кувшинчика У-Yx вв. 

Б а в л ю к т е п а 125}- оолее крупное тепа несколь
ко иной Ьлаиировки, находится в 0,5 км западнее вышеописан-
ного бугра« У основания оно почти квадратное, верхняя же 
шюцидка подковообразная в плана размером в 20 M в длину 
и ширину, но с *глуоок;1М выемом в западной стороне, что яв
ляется признаком въезда. Высота '. лт около 9 м. Это тепа 
также являлось развалинами отдельного капитального здания 
и примерно того *е времени *,У-У1 вв.)« 

К у д и н т е п а (26) - описано выше« 
К у м а к т е п а (27J - древнее городище, располохено 

на юго-восточной окраине к.Кара-Баир« Отличалось огромным 
бугром высотой в IG м, квадратным в плане с душной сторо
ны 55 М| с подрытыми со всех сторон краями« В обнажениях 
выделялись кладки из блоков пахсы размером 125x125x110 см 
и зольные ямы, С северной и западно!: сторон сохранились • 
широкие оплывшие валы, видимо* остатки поселения, некогда 
окружавшего крепооть« 

Ку м а й т е и а (28) - расположенный в к« П«аина7Л" 
довольно крупный памятник - двухъярусный бугор о ; 
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вышкой, обращенной к северу, и относительно небольшим ниж
ним ярусом - двором. Длина всего памятника около 100 м, 
высота вышки до 18 м, ширина верхней площадки 40 м. Верх-
ник слой - средневековый. Вблизи втого памятника интерес
ный архитектурный комплекс Кусамата XlD-лУП вв. 

У ч т е п а (29) - три Оугра, находившиеся далее к 
северо-западу между к .Дедина и Лбран и стоявшие рядом на 
небольшом расстоянии один от другого. Восточное из них -
сильно оплывшее доухъярусное тепа длиной около 100 м, ши
риной 76 м о вышкой в западной части высотой в 5-6 м. 
Средний из бугров, находившийся в 80 м от описанного, ок
руглый в плане, диаметром в 50 м и высотой в 4-5 м, Еще в 
250 м к северо-вападу, так кв. как и первый, расположен 
двухъярусный бугор дойной около 60 м с вышкой высотой око
ло 8 м. На обоих крайних тепа найдена средневековая кера
мика, на среднем ее не было. Видимо, все эти бугры явля
лись развалинами средневековых поселений (Х-ХП вв.) , осно
ванными на более древних, 

А б р а н т е п а (30) - находилось близ к.Абран, 
расположенного у подножья Касантау; с его северо-восточной * 
стороны - крупный бугор с кругами склонами, придававшими 
ему архитектурный облик, подорямоугольиый в плане с неров-
ной западной стороной. Поверхность бугра в виде гщато, при
поднятого над окружающей степью на 7-8 м, с крупной куполо-. 
образной вышкой в северо-западном углу высотой около 18 м; 
Размер верхней площадки памятника 60x60 м, вытянутооть -
с севера на юг. На поверхности найдена керамика УШ-Х вв. , 
есть и лепная У-У1 вв. , но в нижних наслоениях этот памят
ник, находившийся в хорошей сохранности, несомненна, древ
нее, Среди подъемного материала следует назвать две монеты-

P.P. А б д у р а с у л е в , Л.И, Р е ы п е л ь, Неиз
вестные памятщши архитектуры бассейна Кашкадарьи, в 
сб.: Искусство зодчих Узбекистана,т.I,Ташкент,TJ62,стр. 
24-30; Л, la а н ь к о в с к а Л, Архитектурные памятни
ки Кашкадарьи, Ташкент, 1971, стр.37-43. 
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с У-образиим знаком00 и с изооражением коня. 

Х а й б а р т е п а (31) ~ довольно крупное городище, 
расположено на сех-^ро-заладной окраине к.Абран. Наиболее 
возвышенная часть его - на востоке - округлый оугор длиной 
в 100 Mi шириной в 70 м и высотой около 10 м. К северу и 

• северо-западу от него площадка размером примерно 400x300 м, 
занятая развалинами средневекового повеления« Здесь найде
на поливная керамика Ii-X вв. (зеленой поливы). 

К а о а н т е п а (32) - расположено на юго-восточной 
окраине Касана« Представляло со рои (теперь оно сильно раз
рушено) бугор в виде плато площадью в ^00x150 м, ПОДНЯТОЙ 
НОД oKpŷ aKiueii местностью на ü-ia м, штянутость - с севе
ра на юг. Ни&ние наслоения памятника скрыты под огромными 
поздники завалами и остатками построек, однако в обнажени
ях выявлены наслоения в пределах с первых веков до н.э. и 
до монгольского завоевания. 

А к т е д а (33) - расположено вдали от основной мас
сы селений Пахшоа. ота крепость как оы в качестве форпос
та выброшена далеко к северо-западу в сторону Бухарского 
оазиса. Памятник состоял из двух основных частей - цент
рального бугра высотой около Ю м е верхней площадкой раз
мером 45x45 м и окружающей его стены в виде квадрата о дли
ной стороны в 150 м, ориентированного по странам' света уг
лами (см.рис.lu,2). Меқцу бугром à стенами глубокая ложби
на с признаками построек у стен. Подъемная керамика только 
древняя; фрагменты чаш или кубков на высоких ноаках, один 
из них с признаками черного лощения. Найдены и фрагменты 
чаш, типичных для комплекса гончарной печи Ер-^ургана. Та
ким образом, есть основание определить% что крепость суще
ствовала в первой половине первого тысячелетия н .э . , а воз
можно и еще раньше, 

Перейдем к рассмотрению памятников шного берега Кае-
кадарьи, начиная с восточной стороны - с верховьев ороси
тельных каналов. 

. . . - ^ . . _ . 

°* О.И. С м и р н о в а. Каталог монет с городища Пендхнкбнт, 
)L, I9G3, стр.62-63. 

• 
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На восточной окраине оазиса отмечено два крупных па

мятника. 
Х а н а о а д т е п а ( 3 4 ) - северный из них, квад

ратный в плане, с длиной стороны в 175 м. Он состоял из 
квадратной вышки и отделенного от него ложокнок вала. Соб
ственно, план в основных чертал такой же, как и в Лктепа, 
и его можно датировать тем же временем. Однако из керамики, 
довольно скудной, можно отметить фрагменты поливной посуды 
Х-ХП вв., что свидетельствует об обкивании памятника и в 
это время« 

Б е з ы м я н н о е т е п а (35) - расположено в 
3 км к юго-западу от описанного, также квадратное в плане, 
размером 80x80 м, но вышка здесь не в центре, а в северо
западном углу, т.е< этот г штник по своим типологическим 
особенностям подобен Мудинтепа. Из керамики здесь найден 
фрагмент тонкостенной чаши комплекса гончарной печи Ер-Кур-
гада. 

Ч а у к а й т е п а I (36) - расположено к востоку от 
Карши в к.Чаукай, Сильно разрушенный памятник - невозможно 
онределить даже контуры его плана, но вышка сохранилась хо- • 
рошо: это бугор высотой в 14 м, верхи я его площадка оваль
ная, размером 35x25 м, вытянутость - с севера на юг. Со всех . 
сторон, кроме северной, к вышке прилегали развалины поселе-
кия высотой в 3-5 м, деформированные выборками на удобрения . 
(см.рис.24,6). "Площадь развалин 3-4 га. Видимо, все-таки 
это было прямоугольное городище с вшкой в середине север
ной стороны. Почти вся керамика подъемная и из обнажений 
грубой лепной работы. По некоторым фрагментам сосудов стан
ковой работы можно определить, что поселение существовало 
в У-У1 вв. 

Ч а у к а й т е п а II (37) - типичное двухъярусное те
па, расположенное близ* реки,с обращенной к югу вышкой и вее
ром раскинувшимся от нее нижним прусом - двором. Протяжен
ность с севера на юг 120 м, наибольшая ширина двора 80 м« 
Верхняя площадка вшки прямоугольная, пршюднята над окру-
жащей местаостью примерно .на 10 м. Все тепа занято кладби
щем. Судя по подъемной керамике, памятник У-У1 вв. 
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Ш о р т е п а ( 3 d ) - расположено близ Карши, описано 

выше. 
Г у л ь х а ь и в п а (39) - небольшое тепа на вос

точной окраине г.Карий, Ь плане поселение было прямоуголь-
ьш, размером 30x30 м, высотой около 7м. Памятник не сох
ранился* ö обнажении видна кладка из сырцового кирпича 
размерим 42x<*2xd см, т . е . , судя по размерим кирпича, памят
ник древний - первых веков н.э. 

К а л а - и 3 а х о к - и М а р о н (40) - один из 
наиболее значительных памятников иазиси - развалины круп
ной древней крепости с замком, расположенной в юго-восточ
ной части пахшеба. памятник состоял из трзх концентричес
ких террас, уступами возвышающихся к середине (см.рис. 10,1; 
24,1) • hapysiioü террасой ншшсн внешний зал шириной до 
30 м и высотой до ? м, крутой о внешнее стороны и пологий -
с внутренней. От срединной части - внутреннего вала с раз-
валинел'я замка он отделен низиной шириной до 50 м. 

Памятник в плане оораз>ет почти правильный квадрат с 
длиной стороны в 400 м. Правильность очертаний внешнего ва
ла нарушает л*шь довольно широкий прямоугольны!* выступ в 
восточно.! стороне, образующий в середина прямоугольную плоьд 
щадку шириной до lüü м« 'хаким образом, ллодедь памятника 
составляла приблизительно 16 га, л середине северной сторо
ны ЕиешшФ вал обрывается на про^-^ении около 25 м« Здесь 
бил проведан арык* видимо, в древности в атом месте нахо
дился въезд в крепость. Стороны внешнего вала, как и всего 
памятника в целом, ориентировали по странам света почта пра
вильно, 

Крутые склоны внутреннего вала высились за низиной, час
тично затопленной грунтовыми водами« 3 плане он квадратный, 
высота его 9,5 м, размер 205x205 м. Края вала несколько при
подняты, что являлось признаком стен. В промежутке меаду 
развалинами замка и внутренней стеной ооразовалась впадина : 
о плавными екдонамл за йбЮЮТвниеЫ узкой полосы с северной 
стороны} где уровень гребня вала сохранился до основания 
развалин| ооразовав плавный подъем на верхвдо площадку! Ба~ 
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димо, здесь и был въезд в зашк. Развалины замка, квадрат
ные в плане, образовали верхнею площадку памятника разме
ром '..0x60 м и высотой над окружающей местностью в 14 м. 

Внешний вал с внешних юхиюй и западной сторон местами 
значительно подрытJa. В 70 . .м от юго-западного угла снаружи 
на южной стороне внешнего вала осмотрена глубокая пещеро-
обрчгзная выбоина, в боковых стенках и потолке которой про
слеживаются массивные стен«» две из НИХ состояли из плот
ной лахсы3 одна - из сырцового кирпича размером 42x42x10 
см - типичного для первых веков л.э< Плотные кладки и ос
татки стен с наружной стороны внешнего вала дали основание 
установить наличие в этой части многократно перестраивав
шихся стен. В другом месте юкиого вала в разрезе, образо
вавшемся позднее, на глуогне 5 м отмечена кладка из сыр
цового кирпича размером 40x40x8-9 см, являвшаяся частью 

• 

глинобитной стены ТОЛЩИНОЙ В 4 М. Совершенно иной характер 
косили наслоения внутренней части внешнего вала. Здесь за* 
легали мощные, относительно рыхлые слои, содержавшие золу, 
уголь, .керамику. Наолюдения позволили нам в основных чер
тах восстановить карти^ происхождения вала. Вначале была 
построена массивная стена, окружающая замок на расстоянии 
примерно 70 м от внутренне!* стены. Уатем с внутренней сто-. 
роны этой внешней стены начали строить жилые помещения.оп-

* 

лившие развапшш которых и образовали пологий склон. Исхо
дя из размеров кирпича, обнаруженного в кладках стены, мож
но предполагать, что она сооружена в первые века н.э., т.е. 
во времена кушан* 

На поверхности и из обнажений внешнего вала сооран не
который керамический материал: почти целый тонкостенный 
кувшинчик, типичный для среднего слоя Мудинтепа и верхнего 

Теперь, когда памятник оказался окруженным жилыми квар
талами, внешний вал уже чуть ли не на половину разру
шен. Цветами - с северной и восточной сторон, где пост
роены жилые дома, - подрыт и внутренний вал. 
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Кр-^ургана, обломки чаш, характерных для ътлх же наслое-
ний; из сосудов лепной работы - фрагмента курильниц с на-
лепным орнаментом и крышек, украшенных круглима вдавленаи 
мл. Ути материалы датируются lù-У вв. Однако здесь же оона-
ружены (^агмелты чаш или клоков на высоких ножках с приз-
накат красного лощения» характерные для ни>:;нпх слоев №у~ 
динтепа и Ер-Кургана,и, следовательно, могут приблизитель
но датироваться первыми веками до и после нашего летосчис
ления. 

Таким образом, мы имеем основание датировать поселение 
у внешней стены не позднее lü-У вв. н.э. Tax Kaie возникло 
оно, несомненно, позже самого замка, первого поселения меж
ду внутренними стенами и замком, а в отлокепиях д&ке внеш
него вала найден более древний материал, то мы вправе сде
лать впьод, что замок с поселением, развалинами которого 
является Кала-И и Захок-к марон, возник не позднее первнх 
веков до н.э. Относительно редкие находки фрагментов кера
мики X-XI вв . , в том числе поливной, показывают, что дан
ное поселение в некоторой мере обживалось и в это время* -..;-

памятник является развалинами крупнейшего в оазисе 
замка с поселением, в котором в наиболее полном виде сох
ранились особенности концентрической планировки 'одного из • 
видов поселешй сельского типа древности. 

К а т т е п а (41) - довольно крупный памятник, 
расположенннй в I км к северо-востоку от Кала-и Захок-и 
Марон« Прямоугольный в плане; он вытянут с севера на юг. 
Размер его верхней площадки 60x45 м, высота около 12 м« На 
плоской верхней площадке с западной стропы крупная впади
на, продолжением которой служил пологий склон, ведущий к 
основанию тепа. Видимо, здесь был въезд в поселение. Па
мятник относительно хорошей сохранности, найденные на 
его поверхности фрагменты ПОЛИВНОЙ посуды X-Xil вв, ПОЗВО
ЛИЛИ определить последний период в обживании поселения. К 
более раннему времени отнесены фрагменты.сосудов грубой 
лепной работы. 

Г у н г а н т е п а (42) - развалины древнего поселе
ния, расположенного в 1,5 км к северо-западу от Кала-и . За-



хок-и Карон. Нижний ярус этого памятника разрушен уже дав-
но, сохранилась лишь вышка, да и то в сильно декодирован
ном вида. Бугор округлый в плане,диаметр у основания 55 м, 
у ьерхней площадки - около 20 м{ высота бугра до 10 м. В 
обнажениях выделялись массивные пахсовые стены и между- ни
ми помещение» При расчистке его получен ТИПИЧНЫЙ керамиче
ский комплекс Ш-У вв», т.е» времени нижнего слоя Каджарте-
па и среднегонЛудинтепа» Найдена почти целая курильница с 
налепным орнаментом» 

К а ф и р т е п а (43) - более круг ый памятник, на
ходившимися северней на I мл» Б плане это небольшое городи
ще в виде двух частично совмещенных овалов, в рельефе -
двухъярусное с вышкой и прилегающей к Heil с ьостока возвы
шенной площадкой» Верхняя площадка вышки - строго овальная, 
размер ее в продольном (с востока на запад) и поперечном 
направлениях 75 и 60 м» Высота городища в этой части 17 м» 
Размеры прилегавшей площадки соответственно 100 и 70 м, 
высота нижнего яруса до 10 м» fcyrop окружен ложбиной, час
тично заполненной грунтовыми водами, за ко* >рой с южной и 
западной сторон сохранились три небольшие возвышенные пло
щадки. • • 

В южной стороне вышки, почти в. середине, образовалась 
глубокая впадина. Расчистка ее западной стороны обрыва по
казала содержание ь верхних наслоениях поливной керамики 
Х-Я1 вь» Для выяснения характера подстилавших наслоений 
здесь же в образовавшейся впадине заложили шудНрасчистку» 
Выявилось» что до глуошш 1,5 м*продол:шлся рыхлый завал с 
поливной керамикой и большим количеством битого тканого 
кирпича» Затем на глубине до 5м обнаружен плотней грунт, 
содержавший однородный керамический материал, преш/ 'цест-
венио облшки сосудов лепной работы» Однако среди них но 
оылс Ш светильников| ни курильниц с калош м орнаментом, 
характерных для наслоений hi-yi вв. Но зато установлены не
которые признаки, связываание ьи>т материал с более позд-
ним комплексом помещения на Каджартеца, вскрытого в стене 
а датированного УИ-УШ вв. ; уйлодон.ця венчики с ложойнцой 
»а верхних поверхностях ь воэшлезки орнамент на стенках 
сосудов, 
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Среди в общем мадохарактериого материала uiypcja на глу
бине около 2 м выявлен иитересньй памятник изобразительно
го искусства; круглая пластянка шири..ok 0,9 см из кости или 
рога кремового цвета с плоскими боковши поверхностями диа
метром в ^,3 см. "а ее одной стороне вырезано изображение 
коня, а на другой - крупного хищного животного34, по пред
положению М.1йЛЛассона - гепарда. Исходи из наличия кругло
го отверстия, прорезывавшего пластинку по диаметру, можно 
предпо.-нгать, что она предназначалась для ношения на шнуре 
как талисман. 

Итак, нами обследованы только верхние наслоения Кафир-
тепа. Судя по планировке, памятник вряд ли может оыть древ
нее Ш-У вв# 

К у л ь т е п а (44;« А й т у г д ы т е и а (45), 
l U p u a f - о а б а т е п а (46) и др., нанесенные на 
отдельную схему, будут описаны во второй главе* 

Х о д ж а л и т е п а (47) - полуразрушенный памятник, 
расположенный к юго-востоку от к.Мирмирон. Ьысота его 8 м, 
диаметр у основа 1я 40-45 м, в плане округлый, о крутыми 
склонами. Разведочный раскоп, ааложенный у одного из вер
тикальных обнажений, выявил картину интенсивного оожива-
кия поселения в древности. Установлено четыре строитель
ных периода - П-У вв. н .э . />ля верхних наолоений характер
ны уже знакомые нам курильницы с налепнш орнаментом и • 
тонкостенные кувшинчики, для нижних - кубки. Щурф* зало
женный в пределах раскопа, довели до глубины 2 м ниже уров
ня окружающей местности, но из-за выступивших грунтовых 
вод не оыла достигнута подошва культурного слоя. 

На иолу помещения! вскрытого в верхнем слое, у двух 
очагов обнаружен завал ;*з глиняных ядер (свыше 50 шт.) 
шаровидной формы различных размеров. Из них самые малень
кие диаметром в 3 см и весом в 60-60 г, а самые крупные -
диаметром 13 см и весом не менее 1,5 кг. Большая часть 

С.К. К а о а н о в, Археологические данные по истории 
Пахшеба в :;.-У вв., с;... 170, ряс.12« 
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ядер слабого оожига, но встречались и совсем не обожкен-
ныо« ВИДИМО, их здооь на полу доьадения и оожпгали В оча
гах. Известно* что эти ядра - метательные; метали их ру
кой из пращи » 

К у р г а н т е п а (46) - небольшое горо^ице, квад
ратное в плане, с ДЛИНОЙ стороны в 175 Mi концентрическое 
в рельефе. За крутым ваком выоотой около 7 м - ложбина, 
окружавшая центральный бурор, также квадратный, с длиной 
стороны я 55 м, но сильно оплывшей, Верхняя площадка буг- • 
j а - на высоте около 17 м над окружавшей местностью. Зна
чительные но объему расковки,., проведенные адооь в 1970 г. 
"Л^АГЗшшсдсаевим-, позволили получить некоторый материал 
для х&рдотеристнки верхних наслоений, дотированных X-Xiï вв. 
Судя по планировки, памятникt несомненно, древний, нижние 
его наслоения относятся, по крайней мере, к первым векам 

ïi с о т т е п а - расположенный в ;ЗЬ0 м к западу от 
Кургаитепа бугор разгром у основания 100x75 м, высотой в 
и м,.с плоской верхней ЛлО**дДкойв Ь 1972 г. Б»ДфКочиевым 
здись б)Л заложен стратиграфический щурф| доводошшй до 
мачирикового лЗоса, выявленного на г-уО;ше üf5 м. Установ
лено пять строительных горизонтов « датировавшихся ь преде-
Ji<jlv 1,!-У1 Jib. iiO Характеру Кер&МИЧООШХ ИЗДвЛНЙ ЦЫМЯТНИК 
близок Кошм па - 3 , находившемуся в А |а км южнее« 

Н а м а з г а р т е л а - более круп nui бугор, распо
ложении*; « 750 м к северу от Кургаитсда* В 1972 г. был об
следован раскопкам?^ проведенными БаД»Кочневым. Бугор у 
основания с ломаными контурами плана, размеры его 170x170 
м, Особенность рельефа - наличие вшкн в северной части, 
НУ с крутым, а (; нолохчуй подъемом высотой 4-9 м* Поселение 
судаствовалс в 1У-ХП вь* Раскопками ^.явлены две разновре
менные печи» Одна из н;\х датирована У-У1 вв4 

- — • — -

1>J J , И« Р о м а н о в а , Лерсмшчцсзде идра из* Мерва, в 
со«: 'руды îauKOHTckoго государственного университета* 
А^^ояогия Средней АЗИИ, зып« У, Ташкент* I960, стр. 

• * 
• - Д -
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К о ш т е п а - двойное тепа, состоявшее из двух буг

ров. Ьосточный из них назван К о ш т е п а - 2 (49), а 
западный - К о ш т е п а - 1 (50), Первый памятник оваль
ный в плане, у основания размером 73x60 м, высотой 9 м, ß 
IS7I-IÜ72 гг. здизь был заложен раскоп площадью в 450 кв.м, 
позволивший ВЫЯВИТЬ руины двух жилых массивов. Установлено, 
что поселение существовало в 111-У вв. Из найденного здесь 
кс -ллекса керамических ;\атериалоп выделялись светильник с 
зооморфной ручкой (см.рис.13»о1) тонкостенные кувшинчики, 
а таюхе кувшинчик на поддоне (см.рис.13,30). Выявилось,что 
они культового назначения, аналоги им установлены далеко 
на западе - в Мерве . Кроме того, на этом памятнике най
дены и монеты (см.рис,16,2). 

К о ш т е п а - I - более крупный бугор, расположенный 
в 300 м западное. Б рельефе он двухъярусный с вышкой в его 
юго-западной части высотой в 16 м. Площадь развалин этого 
укрепленного поселения - Io0xl50 м. В 1970-Г"Л гг. на 
этом памятнике вел раскопки Т.Р.Агзамходжаев. На вышке был 
заложен раскоп, ь котором выявлены наслоения Х-ХП вв. На 
НИжиеМ ярусе развалин поселения заложили шурф до уровня ок-
ружаюцей местности. Иод верхним слоем- указанного времени 

* 

выявлены -наслоения У1-УШ вв. Материал нижних наолоений ма-
лохарактерный, видимо, И—lü вв.н.э. 

К западу от Коштепа-1 расположи'еще один памятник 
(51) - небольшой бугорок высотой в 2,4 м, диаметром у ос
нования в 35 м. Он был объектом небольших раскопок осенью 
1970 г. Бугорок являлся развалинами отдельно стоявшего 
небольшого дала, в нем удалось исследовать лишь фундамент 

Т а л и - к ы з т е п а (52) - довольно крупный бугор, 
• 

расположенный примерно в двух километрах к юго-западу от 

^ Л.М. Р у т к о в е к а я , Античная керамика Древнего 
Нерва, Труды ЮТАКЭ, т.XI, Ашхабад, 1962, стр.74, рис. 
10,9,13. 

3 7 С.К. К а б а н о в, Руины гилвща земледельца П-Ш вв., 
ЙШСГ. BUII . II , Ташкент, 1974, стр.76-82. 

http://buii.II
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лоштепа, двухъяруоный, отличался оашшт размерами шш-
аего яруса. Подъемная керамика, в основном, краоноангобн-
рованная, видимо, Ш-У вв. Есть а правнаад обитания в X-
Ш вв. К юго-западу от него - прямоугольный бугор о крао-
ноангобированной керамикой. 

Л а г м а н т в д а (53) - наиболее крупное из множе
ства тепа различной величины а топографвчаоках признаков, 
юсредоточенных к западу от г,Каршв (ом.рао,24,2 К Памят
ник концентричвокооо плана» о наружным валом размером 140г 
.40 м, по странам свата ориентирован углами, В оередана 
юродшца - крупный оугор выоотой около 16 м, размер его 
верхней площадки 25x22 м, Характерно» что своей глубиной 
лощина между валом и вышкой о южной стороны достигала урод 
ля окружающей местности; в северной часта они разделены 
лишь неглуоокой седловиной» Высота наружного вела в оевер-
юй части достигает 6 м» 0 южной стороны он значительно 
шже, о перерывом в юго-западной стороне, что можно при-. 
1ять за наличие.ворот или въезда. Керамика на поверхности 
лалсхарактерная* но явно средневековой среди нее ne наш-
юсь» Судя по планаоонке, памятник' древний» 

Т а л л и о о р т е u а (54; - довольно крупное 
юродище., расположенное к западу 6т г»Карши и имевшее в 
;ж>ен планировке все три составные части средневекового 
.юрода - цитадель, шахристаи и рабад* Общая площадь горо
дища - около 13 га • Исследованиями выявленных элементов 
планировки здания на цитадели и стратиграфии памятника ус
тановлено, что посещение существовало о первых веков н е̂» 
а до монгольокого завоевания. 

П а л в а н т е п £ (55J - крупный бугор ("Богатыр
ское тепа"), расположенный невдалеке от г«Карши, Тепа 
двухъярусное в рельефе, с вышкой в 15 м в высоту, прилегав-

В 1971 г# на этом памятнике раокодочные работы вел Т»Р# 
Агзамходааев, а в 1972 г. - ь.Д.Кочнев. См»: Б»Д» К о ч-
я е в, i i , Р у з а н о в, Ранне средневековое резное 
дерево из Талли-сортепа, Ж,"Общественные науки в Узбе
кистане" 10ЩГ)| 1У73, J* 4, стр.59-60» 
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шей К ней 0 запад a i ое'вера площадкой, возвышавшейся на 
6 M Над окреотными полями (ом,рис.10,4)» Протяженность па-

. мятника о ига на оеввр 140 м, о востока на запад - 150 м, 
В 1973 г, на атом памятнике мы валожили два раокона -

На вышке И Прилежащей площадке - дворе* Раскопки эти дале
ко не завершены, В раскопе на вышке площадью в 52 кв.м вы-
явлены фрагменты отен здания о небольшим комплексом керами
ки УП-УШ вв, Здеоь наиболее характерны кружки о перегибом 
корпуоа, типичные для соответствующих наслоений Иянджикев-
та3 9 и Афраоиаба40* Ваолоения этого времени прорезали бо
лее поздние бадрабн о материалами IX-X вв., свидетельство
вавшие об ооживании поселения и в это время, В нижнем рас
копе удалось вокрыть более древние наслоения* Здесь найде
ны фрагменты тонкостенных кувшинчиков, светильников в ви
де плошки о горизонтальной ручкой и нахшебская монета у-

• 71 вв. 
К о ш т • п а (56) - два бугра (оейчао уже распахан

ные), расположенные в полукилометре к юго-западу от Пал-
ваитепа. Один ив них двухъярусный о вышкой высотой около 
5 м, обращенной К оеверу, и прилегавшей к ней площадкой 
выоотой в 2 м. Общая длина памятника не свыше 45 мв Харак
терная особенность этих развалин - почти равные по площа
ди вышка и двор» На поверхности найден фрагмент оооуда У-
71 вв« 

Второй бугор, расположенный в ЮО м к западу от перво
го, по.своему плану другого типа: округлой формы, диамет
ром ДО 40 м, высотой з 4 м, о почти псвной. олегка бугрис
той поверхностью^Найден фрагмент поднооа Х-ХП.вв. Видимо*. 
вто поселение средневековое 

О р т а т е п а (57),. т ,е , "среднее тепа",-крупный 
памятник, находившийся между Палвантепа и Лагмантепа (бли
же к первому)» ОН концентрического плана, о вышкой з цент-

^ И.Б. Б е в 9 о в и ч, Керамика верхнего слоя Шоижнкен-
та (УП-УШ вв. ) , стр.285, рис.23, 1-4» 

4 0 O.K. К а б а н о в , Изображение Шивы на оосуараа, "Со
ветская археология" (CA),1971,» 2 , стр.253,ржо.ЗД-6» 
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ре высотой в 12 м, с верхнел площадкой размером 40x30 м, 
вытянутой о севера на юг. Сгружавши вшку вал размером в 
150x110 м прямоугольный в плане. К востоку от внешнего ва
ла местность всхолмлена, что, видимо, являлось признаком 
древних развалин. Па поверхности найден миниатюрный сгру
ди к с шиловидными нале нами по краю, но всей вероятности, 
Ш-У1 вв. , а также фрагмент поливного блюда Х1-ХП вв. 

С а р ы т е и а (5Ü) - крупный памятник концентричес
кого плана, расположенный к оеьеро-западу от г.Карши. Он 
состоял из наружного прямоугольного валг и центральной выш
ки с размером верхней площадки 40x40 м. Высота ее над ок
рестными нолями 15 м. Въезд на вышку посередине восточной 
стороны. Последний период ооживалия пооагений - не позднее 
У-У1 вв. 

h о з и ы я н и и е т е п а (59) - два тепа, распо
ложенные севернее; Сарытепа, на самом оерегу реки и почти 
до половины размытие ею. Оба тепа в алане округлые, с диа-
метром у основания в 25-30 м, высотой около 6 м. В обнаже
нии OAiioro из них у основания извлечен почгч целый тонко-
ртонныи кувшинчик. Это дает основание датировать памятни
ки lu-YI вв. • 

К у ч у а к т и п а (СО) - крупный оугор типа «»удин- • 
тепа, расположен к западу от г.Карши* Памятник прямоуголь
ный ъ плаке размером 100x60 м, с вышьой (15 м) в юго-за
падном углу,'он занят кладбищем. 

Ь а в а д к и н т е и a (GI) - крупный памятник кон
центрического плана; с вышкой'посередине, окруженной пря
моугольным валом* Расположен с северной стороны г.Кучкак. 

Ш у л л ю х т е п а "(62) - па«штник, упоминавшийся 
уже ранее, находился в середине оеиовег.ия широкой дг^ооб-
разной извилины реки Хашкалдрьи, к северо-западу от г.Кар
ий, 13 плане у основания он представлял cooofi вытянутый, 
слегка изогнутый овал длиной в £7Ь M и шириной до 70 м 

I 

(см»рис,24,3)ф Ь пробило Пикдтник двухъярусный, с нижней 
площадкой - двором высотой около о м и с верхгош ярусом -
разваллш.ми крупного мо!фМиш.̂ М(ОГО ссорузшиия высотой 
около 25 ы. Тепа с годлегашей :. дому с северо-востока не-
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большой площадкой окружено широким валом Диаметром до 
500 м. за этим валом вся местность покрыта оуграми и усыпа
на керамикой x-Ail вв. Площадь всего городища 70-100 га* 
Границы средневекового города точно не установлены, 

üa городище било заложено три щурфа, не доведенные до 
материкового грунта. Их материалы в сопоставлении с данны
ми осмотра городища дозволили установить, что центральный 
оугор ЯВЛЯЛСЯ развалинами замка У-У1 вв, Это подтвержда
лось находкой на вышке нахшеоской монеты, Во^ле замка вна
чале возникло небольшое поселение, признаком его служил 
кольцевой вал, ватем оно постепенно переросло в город, 
благодаря своему положению в центре оазиса, у реки, Б мес
те, где находились головные сооружения каналов, ш&тавших 
значительную часть оазиса, этот город оыл в IX-MI вв. 
главным в низовой части долины Кашкадарьи, В I973-ISW гг* 
на городище раскопки вел Б.д.Кочнев • 

Т а л и - к у р г а н т е н а (63; - один из целой 
группы памятники*, находившихся к западу от г.Карши, ото 
довольно крупный оугор т;шг Мудинтепа, только с неровной, 
видимо « ^одритой, восточной стороной. Памятник прямоуголь
ные в ышие, о вышкой и северо-заиццном углу; размер горо
дища I40xIÏU м, вытянутость - с севера на юг. Высота выш« 
ки до 12 м, размер ее верхней площадки 40x40 м. На поверх
ности найдены фрагменты крышек с ямочным орнаментом и мо
нета с изооршением коня, видимо» У1-УП вв. К этому време-
ни можно отнести и последний период Е обхивании посэления. 

M а з а р т е п а 164) - другой крупный оугор к севе
ру от описанного, примерно, в 1,5 км» занятый кладбищем» Он 
концентрического плана, квадратный, с длиной стороны в 
100 м,*в центре вшка (12 м), подпрямоугольиая, размером 
20x20 м, с выступом в юго-восточной стороне. Высота наруж
ного вала 6-7 м» Между вышкой И валом неглубокая седлови
на, зшюлнопнал, видимо, в Х.-ХЯ вв., судя но фрагментам 

х БД, К о ч н е Bj йеследовфщя cjvuie вековою Несефа, 
^ Археологичъскхв ит/.;кт:ш 1974 г . , ;,и ,1975,стр.501-602. 
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поливной керамика* На вышке найдены ручки котлов лепной 
работы» одна не них витая. Эти находки по характеру куль
туры облажают памятник о Шортепа, 

Ч а р в а к т е п а (65) • наиболее крупный памятник 
блив оеверной окраины кДалли-Курган на серии нескольких 
небольших бугров о керамикой У~У1 вв, на поверхности. Ви
димо, ето сильно разрушенное тепа, тип которого трудно оп
ределить, Похоже, что памятник двухьяруоного типа о выпкой 
(11-12 м), обращенной к оеверу. Однако к эаладу н воотоку 
от вышки расположены отдельные плоские бугры, которые 
раньше, возможно, были соединены 0 ней* Общая длина памят
ника о оевера на юг около 180 м« Керамика малохарактерная, 
во явно несредневековая. Найдены дугообразная ручка котла 
лепной работы, лепной "подноо" о двумя ножками, а также 
три монеты плохой сохранности, На двух иа них можно разли
чить изображение коня* ' 

Н о р у м б е й т е п а (66) - небольшое тепа, распо
ложенное примерно в двух километрах к оеверу от Маэартепа, 
Оно двухьяруоное о вышкой, обращенной к оеверу, высотой в 
6-7 м. Общая протяженность памятника по оои с оевера на 
юг 35-40 ы. Диаметр.верхней площадки 10-12 м. Подъемная ' 
керамика - тонкостенная, краоноангобированная, средневекоу 
вой не найдено« '. . .• " '' 

Т е ш и к т е п а ' (67) - небольшое городище, располо
женное восточнее оеления Каджар» Центральная часть его - . 
двухьяруоноа тепа (ом.рио*Ю,5) о вышкой* обращенной к за-
паду« высотой в 22 ы и прилегавшей я Ней возвышенной шк>-
щадкой - двором« Ллииа тепа по öoa о запада на восток око* 
ло 100 м. Тепа окружено низиной шириной около 30 ы. а sa-
тем валом шириной в восточной часта 80 и, в юкной - около 
40 м, И8 подъемной керамики этого кольцевого вааа наиболее 
характерны фрагменты поливной пооуды и гортков из черной 
прокаленной массы, кршка со штампованным орнаментом» ма
териалы, определявшие последний период аиэыи поселений -. 
Х-ХШ вв. (до монгольского заъоевашш). Волг архаичный ма
териал шлуЧек в вышке, в одном из ее обнааении обнаруне-

SHK сосуды лепной работы. Таким образом, характерных мате-
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риалов из нижних наслоений не выявлено, ко, исходя из ти-
.-.'•алогического оходетва о ьуллкжтепа, памятник в шишах на-
• злоепаях можно датировать У-У1 вв. 

К ft у Я а н «р| п а (68) - крупный: бугор на- южной ок
раине одноименного кишлака, типа двухъярусного, о большой 
лодпрямоугольной вышкой В оеварной чаоти а относительно 
•jeбольшим двором, Сохранилиоь лишь небольшие останцы внеш
него вала. На поверхности найдены фрагменты тонкостенных 
сувшинчиков У-У1 вв» 

Близ к.Каучин находится два архитектурных памятника -
{омплексы Имам Майн и Хаарети lüeüxi здания оонованы в 
.X в , 4 2 

В a j а к з н Ï I » п а (68) - самое южное ив разва-
иин пооелешш в Каршдноком аазков, расположено а юго-8аса-
ду от к.Каучин на границе воаделываемых земель. Основная 
часть памятника - прямоугольная вышка размером 90x70 м, 
эыоотой около 13 м, вытянутооть - о востока на еапад, От 
внешнего зала она отделена неширокой седловиной. Зад и 
1в. отрого прямоугольный, как обычно в тепа концентрическо
го тина, накные его углы сильно аакруглвнк» Ширина вала не 
одинакова - в вооточной часта 80 м, в остальных - значр-
•.•ельно меньше, ria поверхности памятника наряду с керамикой, 
характерной для П-ХП вв. -, аотречена и более древняя, в 
•частности фрагмент чаши на выоокой ножке. Обнаружено мно
го керамики лепной работы, . 

Х а д ж а р т е п а (70) - опиоано выше, 
К у р г а н т е п а (71) - памятник &лъ к.Кара-Кутча 

з виде прямоугольного плато высотой в 6-7 м, размером НО 
х90 м, ориентирован по странам света углами» В южном углу 
- бугор высотой в 12 м. На поверхности найден** крышка оо 
штампованным орнаментом| видимо, IX-X вв, 

ь а й г у н д ы т е п а V/2) - доухъяруоный бугор на 
западной окраине одноименного кишлака« длиной около 120 м 

Р.Р, А б д у р а с у л е в , Л*Й« F i'k й * Л fcj Неиз
вестные памятники архитектуры баосейна Кашкадары* стр, 
îk-ï&i 
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с вышкой, обращенной к югу» Высота вышки 14-15 м, двора -
около 5 м. На поверхности найдены фрагменты тонкостенные 
кувшинчиков У-У1 вв. t a также крышки со штампованным орна
ментом IA-X вв. 

ш о р т е п а ( 7 3 ) - довольно крупное средневековое 
городище близ к.Казак о цитаделью, округлой в плане,диа
метром в 50 м, высотой около 15 м. Площадь городища 350х 
100 м, вытянутость - с оеверь на юг# 

К западу от Шортепа в 2-3 КМ обследовано еще несколь
ко бугров со средневековой керамикой на поверхности. Ус
ловно их можно назвать Наукаттепа (74) по названию олижай-
шего кишлака. На одном из них найдена керамика У-У1 вв. 

Ьлиз к.Паштан вскрыто два очень характерных памятника, 
1 1 а ш т а н т е п а - 1 ( 7 5 ) - конусовидный бугор вы

сотой в 17-18 м с диаметром верхней площадки в 10 м и о 
крутыми склонами, расположен в 0,5 км к югу от кишлака. 
Видимо, это развалины какого-то оашнеобразного здания. 0 
его древнооти свидетельствовали фрагменты красноангобиро-
ванлой керамики, относившейся, по-видимому, к Ш-1У эв# 

П а ш т а н т е п а - Я 176), видимо, еще оолее значи
тельный памятник, расположен лримернс*в 1,5 км к западу от 

.' кишлака. Тепа концентрического плана, ориентированное поч
ти правильно но странам света. Размеры внешнего вала 140-
НО м, вытянутооть - с севера ца юг. ы̂шка - квадратная в 
плане, с крутыми склонами, искаженными двумя глубокими . 
впадинами о одной и юго-восточной сторон. Высота вышки 
около 15 м, верхняя площадка размером. 40x40 м. ларактерна •• 
незначительность высоты вг а в сравнении о вышкой 5-6 м. 
В северо-восточном углу вала признаки въезда в иоевление« 
На поверхности много керамики лепной работы - несомненный 
признак его древности, но налицо и признаки обжигания раз-
ватин в средневековье - найдены фрагменты поливного блюда, 
Значительная часть памятника занята кладбищем. 

Примерно в 8 км к юго-востоку от Касана выявлена груп
па памятников* известная под названием Д а л я ш к а н т е -
п а (77) - четыре бугра, расположенных на берегу Кашка-
дарьи: один из них - на северном берегу, а остальные - на 

-
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южном« Три памятника, овальные в алане, двухъярусные, ти
па Шуллштепа, но с относительно большой площадью двора 
при меньших разменах памятника в целом. Вышки всех трех 
двухъяруских тела обращены соответственно в разные сторо
ны - к совору, востоку ;t западу« Четвертый памятник прямо
угольный в плане, с плоской верхней площадкой, расположен 
посредине двух других овальных в плане тепа. На поверхнос
ти всех двухъярусных памятников хорошо представлена сред
невековая керамика! фрагменты крышек со штампованным орна
ментом, обломки поливной посуды« 

В 2 км к западу от к.Чаукаи (западного) от.у.ечено три 
Б е з ы м я н н ы х б у г р а (76). Иолее крупны» из 
них в рельефе двухъярусный, в плане прямоугольный, разме
ром 60x40 м, с выступающей.из его очертаний вышкой с за
падной стороны« Высота выдпш около 12 ;.*•, двор лишь на 3 ы 
ниже. Керамика на поверхности малохарактерная, видимо, У-
У1 вв. 

В tfOû м к юго-востоку от этого тепа расположены два 
относительно небольших бугра, куполообразные, высотой до 
4 М| о Диаметром у основания в 25-30 м« На одном из них 
(восточном) иа£ден фрагмент кубка, что свидетельствует об 
относительной древности памятника (первые века н .э . ) , 

А е р а и т г е п а (79) - довольно крупное городище, 
находящееся приблизительно на се-одине пути из Касана в 
пасби. В плане памятник прямоугольный, шюцидьа в 200x150 м, 
Вытянутость - с севера на юг. Рельеф характерный« над пла
то высотой в о-? м, в южной его части на высоту до 15 м 
поднимается двухъярусная вышка. де^хнья площадка прямо
угольная, размером ЗихЗО М« 

lia поверхности тепа много средневековой керамики, встре
чается поливная; наедены и фрагменты кувшинчиков У-У1 вв« 

К у т а н т е п а (80) Л Б а ь а д ж и н т е п а 
(61) - два крупных тепа концентрического плана, расаолоаек-
ных в 5 км к востоку от Муглан« Памятники древние. На Ба-
вадиштепа - мощные средневековые отложения. 

Т а л и г у н т е п а (82) - памятник в рельефе двухъ-
.ярусный, о вышкой, обращенной к aro-san«iy. Ьысота ее око-



ло 10 м, двора г ,5-6 м. Общая протяженность по оси о юго-
востока на северо-запад около 100 м. Корешки на поверх
ности мало, но встретились фрагменты гооудн Х-ХИ вв. 

К у р г а н т е п а (83) - один из группы памятников, 
расположенных к западу от г.Карши близ южной окраины к Ди-
нау. Тепа концентрического типа, в плане квадратное с дли-

ч ной стороны около 150 м и высотой наружного вала до 7 м. 
В центре памятника развалины замка высотой до 15 м. Вся 
западная часть сильно разрушега. В образовавшихся обнаже
ниях видны мощные завалы органических оотатков. В юго-вос
точном углу развалин замка сохранились остатки какого-то 
сооружена, видимо, башни, о круглым отверстием в середи
не» Возможно, это более поздняя пристройка, поскольку под 
ней обнаружен слой органических остатков. Среди подъемной 
керамики фрагменты поливной посуды Х-ХП вв. , крынки оо 
штампованным орнаментом - материалы, характеризующие верх
ний слой, который свидетельствует об интенсивном ооживалии 
древнего поселения в период средневековья» 

Ш и ш т е п а (84) - öyrop, расположенный в 300 м к 
северу. Он в форме усеченного конуса высотой до 14 м, диа-. 
метром у основания около 40 м, вер хне.4 площадки - 12 м. В 
верхней части южной отороны тепа крупная выемка, от чего 
верхняя площадка имеет подковообразную форму. Тепа окруже
но сильно поврежденным валом высотой в 2-3 м, шириной в 
10 м. На поверхности памятника найдено несколько фрагмент 
тов тонкостенной керамики станковой работы, по-видимому, 
Ш-У вв. , фрагмент кубка, свидетельствовавший о оуществова- •• • 
нии и более древних наолоегЧй. 

Ш о р т е п а ( 8 6 ) - квадратный холе близ восточной 
окраины к.Динау о размером стороны в 140 м, высотой в наи
более возвышенной северо-восточной части 14 м. С северной 
и западной сторон к нему примыкали плоские возвышенности 
- остатки наружного вала. На тепа найдено большое количе-
ство фрагментов кривей с разнообразны* штампованным орна
ментом. 

. Д и н а у т е п а (86) - памятник, находившийся олиз 
северной окраины селения. Развалины в плане подирямоуголь-
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ные, в виде плато размером ü0x50 м, с вышкой в юго-запад
ном углу высотой около 12 м. Памятник, несомненно, древ
ний, но есть и признаки обживания его в период средневе
ковья (IX-X вв . ) , 

• 

Я з т е п а ( 6 7 ) - бугор близ северо-западной окраи
ны к.Динау, прямоугольный в плане, размером 70xG0 м, высо
той около 10 м. С востока и юга - остатки наружного вала. 
Подъемная керамика малохарактерная, но можно предполагать, 
что поселение существовало до У1-УП вв. 

В 3-3,5 км к западу от к.Динау отмечены два двухъярус
ных тепа - К о ш т е п а (в8)* Более крупное из них рас
положено по северную сторону дороги. На обоих памятниках 
выявлены признаки обживания в епоху средневековья Ш -
1 вв . ) . 

К е н д и к л и т е п а (ъУ) - крупней бугор, близ 
восточной окраины к.Камашл. памятник округл*й в плане, дли
ной в 200 м и шириной 150 м, вытянутость - с востока на 
запад, отличался широким наружнш кольцевым валом и отно
сительно небольшой вшкой в центре, видимо, частично ра-

" зобранной. Выоота - до 15 м. Поселение дожало до У-У1 вв., 
но есть признака и более раннего обживай ил: найден фраг-
мент кубка и характерная терракота - изображение мужчины 
в складчатом головном уборе. 

К а м а ш и т е п а (90) - памятник, находившийся в 
самом кишлаке. Это двухъярусное тепа с нисколько обособ
ленной полпрямоугольной вышкой размером СОхбО м. Вышка 
бугристая, покатая к юго-западу» К юго-востоку от нее рас
положен обширный с нечетко улавливаемыми контурами двор* 
В целом размер городища по оси с юго-востока на северо-за
пад около 30Q Mi Верхний слой - домонгольский, встречалась 
поливная керамика и обожженный кирпич. В обнажении на глу
бине 2 м найден фрагмент тонкостенного кувшинчика У-У! вв. 

Среди степи в 4-6 км к юго-востоку от к.Камаши обсле
дованы два Б е з ы м я н н ы х т е п а (91,92), отличав
шихся полным отсутствием средневековой керамики« Северное 
из них размером 40x30 м состояло из J ? моугслъною бугра 
.высотой около 8 м и привыкавшего * нему с севера а воете*-. 
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ка вала. На поверхности найден фрагмент кубка. Lance - те
па, округлое в плане, диаметром около 120 м и высотой до 
12 м. lia поверхности найдени о.рагментн красноангобирован-
iioii тонкостенной посуды« 

Среди нескольких десятков селении окрестностей Несе-
фя, названных геограсами Х-ХЛ зв. , особо выделяются Кесба 
и Безда, имевшие соборное мечети,и, следовательно, отличав
шиеся своей величпьой« и:\есба находилась в 4 фарсахах от 
Кесефа, - на одной из дорог в Бухару, Безда - в 6 фарсахах 
от Пессфа, в 4 днях путл от Бухары но дороге в Калиф. Оба 
соления упоминаются и в XII в . ; в ^есбе и тогда была собор
ная мечеть; Безда была СИЛЬНОЙ крепостью" . 

При сплошном обс^едовачи;! развалины обоих селений лег
ко отличались от других пг-'ятнпкоз западной части Каршн-
ского оазиса. Развалинами Безди, несомненно, являлось го
родище Куня-Фазли (93), находившееся в 40 км к юго-западу 
от развалин Несеаа Циуллюктепа), что соответствовало ука
занию письменных иоточников#и в 10 км в том яе направлении 
от современного селения Камаиш. Городище Куня-Фазли в пла
не - почти правильный прямоугольник, вытянутый по ОСИ с 
северо-востока на юго-запад (видимо, по течению магистраль
ного канала)* Длина осевой стороны около I км, поперечной 

в 

- до 550 м, Все городище окружено оилкв;лкми глинобитными 
стеками, часть которых слилась с. развалинами примыкавших 
к ним зданий. Стена в сохранившейся части представляла со
бой вал высотой в 4-5 м. 

В середине южной части городища находилось крупное те
па (рис.24,4) высотой около'20 м, прямоугольное в плане* 
вытянутое, как и городище, по оси с северо-востока на юго-
запад. Длина верхней площадки тепа около 150 м, жшрина -
до 100 м. Несомненно, это тепа и было кухендизом средне
векового города. Однако оно древнее - у его основания най
ден фрагмент кубка на впеокой вохке, очень похо:шй на куб-

3.3. Б а р т о л ь д, Туркестан в эпоху монгольского 
пашестьг.я, стр. 100-191. 
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ки кз Китаба, датированные первыми веками до н.э. или ру
бежом н.э. 

Кухендиэ окружен л&хбиной шириной около 30 м, а "затем 
широкой оплывшей кольцевой возвышенностью« хорошо различи
мой СО всех сторон, за исключением северо-восточнок, где 
она сливалась с группой примыкавших развалин более позднего 
лроцохо;%дешя. Этот кольцевой вал - древнейшая часть сред
невекового поселения городского типа, его тахрястан. По
добную планировку мы наблюдали и в развалинах Несефа. Ос
новную массу подъемного материала на поверхности кольцево
го вала составляли фрагменты поливной посуды и крьгшхи со 
ытампованнш, очень разнообразным орнаментов. Здесь же в 
юкной части найдено и изображение Сэнмурва на керамичес
кой плитке45. Остальная часть городища - развалины рабада, 
т .е . более поздней части поселения городского типа, суще
ствовавшего до монгольского завоевания. 

фонетическая близость в произношении названия современ
ного селения Касби с "Кесба", наличие обширного средневеко
вого городка в районе, где по указаниям средневековых ге
ографов нужно искать развалины Кесби (в 30 км к западу от 
развалин Несе&а;,—все это позволяет считать, что у совре
менного селения Касби находятся развалины средневековой 
KecdbL Вдервыэ предположение об идентичности Кесиы и .Чао-
он высказал ЬиЕ.Кассон . 

CK. К а б а н е в, Керамический комплекс из наслоений 
древнего городища в Китаое, ШКУ, выл*?. 1962, стр.44, 
рис.1,8. . . ' 
O.K. К а б а н о.в, йзоираженае Свнмурва с городища 

46 

Куня-Фазли, д."Бюллетень АН УзССР", 1947, Jt 9, стр.24-
27. 
В 60-х годах селения Касба уже не было; дтели, посто
янно страдавшие от недостатка воды, переселились в со- • 
седний благоустроенный поселок. 

Д7 
М.Е. К а с с о й , Проблема изучения цистерн-сардоба, 
стр.23. 
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Седой древностью веет от К а с б и т е п а (94), мас

сивной громадой возвышавшемся среди обожженной солнцем 
ривгины, ь плане тепа прлмоугольноо, высотой до 18 м„ про
тяженность в IbO м с запада ка восток и 120 м с севера на 
юг. Поверхность тепа неровная« изрытая впадинами и оугра-
lü. чисть из которых недавнего 'происхождения. К числу 
февних особенностей рельеца *южно отнести бугор в юго-за-
ладпом углу, квадратный, размером 30x30 м. иерамический 
материал, нзятин из обнажений, дал возможность наметить 
некоторые из этапов в жизни поселения. В нижних наслоени-
«х пертикалыюго обнажения северо-восточного угла открывав
шего наслоения тепа с вершины почти до уровня окружающей 
местности, выявлены фрагменты красноангооированных тонко-
леипнх чали первых веков а*у» ß верхних слоях видны о'раг-
менты поливной посуди Х-ХН вв. 

(асбатеиа било кухендизом средневекового поселения го
родского типа* Об этом говорит наличие вокруг него такого 
че кольцевого вала, как и ни городищах Несеоа и ьэзды. 
»омвда, ьтот вал, являвшиеся развалинами шахинстана,силь
но оэзрушян, Ширина его сохранившейся части 30-100 м. Оре-
(И керамики, подъемной и взятой ь обнажениях* наиболее ха-
тктернн фрагменты блюд с бело»; поливоП и коричневой под
лазу риои рос!шсью в растительном орнаменте. Встгх;чадись 

ipurweHTU о^роконнческих сосудов и крышек со штампован-
:шм орнаментом, ba шахристаиом видны развалины более нозд- . 
»их частей города - его рабадоа, из которых юго-восточный 
яиется свыше чем на I км от кухендиза. На поверхности за-

1 аллого рабада, такхе довольно ооширного. встречается мио-
•о подъемной керамики л-7Л1 вв. 

(асбитепа и кухеи^из Куня-Фазли - дна крупнейших па
мятника. Несмотря на разделявшее их более чеы в 20 км рас
стояние* с вершины одного »13 них видна вершина другого. Ис-
юля аз окраинного положении развалин можно утверждать, 
что развитие здесь поселений и их величина не случайны. 
возможно, их особый рост вьзьан интересами обороны оазиса 
з древности и средневековье, а ь последши" период v инте
ресами торговле земледельцев оазиса с кочег-никамн-скотово-



67 
дамп. Важно также и то,' что ооа поселения находились на 
оживленных караванных путях: Кесба - на пути из Бухары fc 
Несеф9 а Куия-Фазли - на пути из КелиЯа на Бухару и Не се«. 

Каоби - одно из немногих поселений, восстановлению: 
после монгольского завоевания на прежнем мосте. Об это* 
свидетельствует архитектурный комплекс с некрополем, сло
жившийся в Х1У-ХУ1 вв. 

В 15 км к северо-западу от Касана ' расположен 
одинокий 0угор - М а й м а н а к т е п а (95). 
Это довольно крупный памятник размером 120x120 м, высо
той в 8-10 м, ориентированный по странам света углами. До 
недавнего времени, видимо, до начала XX в. здесь была қре-
пость, поэтому вся верхняя площадка покрыта развалинами 
поздних построек; есть и могильнме насыпи« У основания оут-

• 

ра подобраны фрагменты керамики Х-ХЛ »в. 
К западу от Каршинского оазиса, западной границей ко

торого можно считать линию Куня-Фазли - Касбатепа-Маймв-
нахстепа, по обожженной солнцем обширной степи разбросаны 
лишь отдельные мелкие крепости или раба ты , а также cap-
добьг , как вздно. на средневековых караванных путях, К 
западу и югу от селения Помук простирались отроги великой 
среднеазиатской пустыни Кызылкумы. 

Приведенный оозор памятников обширного древнего зем
ледельческого оазиса, материалы раскопок на некоторых из 
них показывают, что дальнейшее изучение многочисленных 
развалки поселении может дать неисчерпаемые данные дли нез
нания материальной и духовной культуры их древних оОитати-
лей на различных ступенях развития общества. Могут быть 
вскрыты важнейшие черты исторического прошлого кран, су
щественные и для понимания истории окружающих культурно-
исторических ооластей. 
4 8 Р*Р. А б д у р а с у л е в, Л.И. Р а м п е л ь, Неиз

вестные памятники архитектуры бассейна Ка1ш<адарья,стр. 
19-24. 

- С.К. К а б а н о в. Археологические работы 1948 года в 
Каршипском оазисе, стр.82-87. 
iVi.L-. ы а с с о и. Проблема изучения цистерн-сардоба, 
сто.24-31. , 
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Г Л А В А П 

СВОДКАМ ОКРУГА 

В 1965-1967 гг. на юго=западной окраине г.Карш велась 
подготовка к возведению комбината по производству строитель
ных материалов« На изсранногд для строительства участке выя-. 
вилось четырнадцать бугров различных размеров и планировки -
развалин поселений сельского типа. Перед археологическим 
отрядом была поставлена задача - проведение раскопочных ра
бот на многах объектах. Раскопки провели почти на всех объек
тах, правда, почти исключительно в объеме разведок. В доля-? 
не Кашкадарьи осуществили еде одну попытку комплексного изу
чения группы развалин сельских поселений - вторую после рас
копок в зоне орошения канала Ьердали . Здесь такзе сила зона 
орошения одного канала - Еурп=аршс (рис.25). 

Рассматриваемая: сельская округа располагалась в з 
км к западу от олажайшего современного ей крупного поселения, 
каким являлась крепость с замком, развалила которой известны 
под названием Калами Захок=и Марон. Площадь всей группы посе
лений достигала примерно 120 га - 1,5 км в длину и 0,8 км в 
ширину« Ьозо группу этих развалин на две части - западную и 
восточную разделял протекавший в середине участка Ъури=арык. 
Вред ля случайно то, что по западную сторону арыка, Kaie выяс
нилось, били расположены Оолее древние поселения: в них от
сутствовали наслоения У1-УП вв. , тогда как верхние наслоения 
в многослойных памятниках восточной, стороны относились имен* 
но к этому времени. 

Рассмотрим вначале оолее древнюю группу памятников,рас-
полохеннше по западную сторону арыка. Из них наиболее круп
ней - бугор Пирлат=бабатепа, находившийся на северном краю. 
участка. К юго=заладу от него рядом распечатались три бугра -
Учтега ("три тепа"), о расстоянием между каждым в 140 и 160 м. 
* С.К.К а б а н о в . К изучению аграрного строя Согда в У-

SÏ вв.» uAf It»ôS, № 3 , стр.5^-66. 
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К этой же группе памятников относились и совсем неетсокпе 
(1,5-2 м), но сильно расшшвшеся бугры: три - около Пир-
мат=бабатепа, а один - на юго-западном краю участка, 

Пиршт=бабатепа (рис.26Д) - бугор высотой в У,5 м, 
почти круглый у основания, диаметром в 75-70 мг с довольно 
крутыми склонами. Памятник предварительно обследован в 
1Ъ65 г# Зимой 1У65-1966 гг.он был разрушен строителями. 
В IS66-I967 гг» на одном из останцев его в юго=западной 
части провели раскопки. Раскоп заложили на останце высотой 
в 7,5 м q целью установления стратиграфии памятнике, iЛо
шадь раскопа составляла г00 кв.м. 

Раскопки позволили установить три периода в существо
вании поселения. Конструктивными элементами первого (дерев-» 
нечего) были стилобат высоток в 3,5 м с камерой з нем, 
башня, фланки рот вшая вход в здание с западно;; стороны, и 
отрезок коридора, сохранившийся в длину на 8 м 65 см. При 
расчистке камеры в стилобате в конструкции ее свода обнаруг 
аен кирпич рагтером 40 х 40 х Ï0 см (см.рис.26,3). Это да
вало основание датировать памятник первыми веками н.э. Бал 
ня полукруглая в плане о .олщиной стен 1,5 м, сложена из 
крупных блоков пахск, синицы располагалась в два ряда и 
предназначались для дальнего и ближнего боя (ом.рис./6,4), 

Коридор довольно широкий - у пола ^,6 ы. На сохранив
шемся отрезке выявлено три проема: два из них вели в помеще
ния, трети:1*, расположенный в торцевой части, видимо, являл
ся овстовкм. Во второй период существования здания коридор 
был перегорояен стенкой с оставлением прохода мезду дзумя 
образовавшимися помещениями, заполненными рыхлим завалам* 
Ь нижней части последнего над почом найдена нехиебская мо
нета древнего типа (см.рис. 16,1)', датированная 1У в.н.э. 

В третий период коридор окл полностью засыпан, башля и, 
все здание взяты как бы в Футляр (кэяух) из плотной комкова
той пахсы, скрепленной карасем в виде примкпутых к зданию 
2 йиТслеГк а о а н о в. Руины здания времени кушан близ 

Карши, ИМКУ, вып • хи, Ташке :.т, JL&73, стр. 27-37 • 
3 С.К.К а о а н о в, Поздние кушанк в Вахше<й*ВДИ»1973,* ':, 

стр. 159-165. 
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пассивных стен (ом.рис.26,2). На образованной на выоо~ 
те б м платформе воздвигнуто новое здание, от которого в 
останце частично сохранились два помещзния. Стены здания 
пахсовые, в них выявлен кирпич размером 44 х 22 х 8 с«, 
характерным для У-У1 вв. Исходя из етого, а также учиты
вая ;о обстоятельство,. что в о лов, относящемся ко второ
му строительному периоду, найдена монета 1У в„ мы можем 
здание датировать в пределах Ш-У1 вв. Керамичеокие наход-t 
ки лишь несколько уточняют эту датировку, 

Неооходимо отметить еще один немаловажный факт - от
сутствие существенных различий в ооотавв кераличеокого ма
териала верхних и нижних наслоений» Это свидетельствует о 
том, что в культурно=^историчеоком аспекте памятник одно
слоен» Для всех его наслоении характерны yse известные 
нам тонкостенные кувшинчики, причем раннего типа, относи
тельно приземистые (рис,27,2), тонкостенные чаши о Плав
ным изгибом корпуса, подооные чашам среднего слоя Мудйн-
тена (1У-У вь) • ляганы - сосуда типа подносов • 

Из керамики лепкой работы следует назвать прильни-
m (см.рио.27,1) раннего типа о густо насыпанными шиловид
ными налепами подобно сосудам среднего слоя Мдинтепа» 
фрагмент*светильника о зооморфной ручкой (смврио»;г7,3), 
найденный в одном слое о монетой 1У в. Все находки не да
ют основания датировать здание У1'в. Последний строитель- ' 
ный период можно датировать У қ, а весь памятник - Ш-У вв. 

Из отдельных находок отметим гигантский кубок высо
той в 32 см, видию, декоративный (рис.28). Из оредотв про
изводства довольно часто встречались грузила к ткацкому 
станку в виде глиняных дисков с отверстиями для подвешивав 
кия (рис.20), 
' v.K.K а о а н о в, Археологические раооты 1У40 года в 

Нарйинском оазисе, ст р • 101 ,таб л .1УД. 
С.К. К а б а н о в, Руияы здания времени кушан близ 
Каши, стр.32. pnc*2,t>. 
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Развалины етого мойументального здания - почти круг
лые в плене дают оонсшание .установить, что оно было квад
ратным или потуги квадратным с длиной сторон в 35-40 м, 
Вход имелся о западной стороны, а его южная сторона защи
щалась оашней. Не известноь шла ли оашяя с северной сто
рона: в заложенном в ооответствухщэм месте шурфе ничего 
конструктивного не обкаруженОе Видимо, организующим элемен
те« внутренней планировки Оыл обходной коридор вдоль всех 
четырех сторон здания» 

Однотипные по рельефу и плану9 высоте (5-6 м) и распо
ложению в один ряд через почти равные интервалы, памятника 
Учтена создавали впечатление о возведении их по одному за~ 
мыслу (рис.30)é иамое крупное из них - западное (Учтепа=1)х 
о размером верхней площадки в 35 х 35 К* В результате рас
копок на этом памятнике, проведенных Л,Л»Букимич (1966 г.) 
Я Н.А.Суздальцевой (1967 г.),вскрыта примерно третья часть 
всей поверхности верхней площадки. В юго-западном углу 
явлено два помещения, в одном из них обнаружена кладовая 
с десятью разбитыми хушми, поставленными по пять с двух 
сторон так, что между ними оставался узкий проход» Ü север 
ной части па?латну*ка вскрыто шесть полностью или частично 
соҳранаватхо^ помещений* два из них, довольно крупные, ко-
ркдсрсоСразные* соединена проемом« В них обнаружена обож
женная земля, фрагмента хотлоз, уголь, обгоревшее дерево 
Я меоташ темный, обожяеишй пол - овидеишьотю наличия 
очагов« .Б одном из помещений «найдены три вкопанных э зем
лю хума? .а в другое - один« Все найд^ное позволяет считать 
оба помещения кухнейç по всей вероятности, общей для всех 
обитателей^ такке как л кладовая. 

Поселение было оплошной застройки - одно эдакие оез 
особо выстроенной крепостной стены. 

Из керамических изделий Уч?епа^1 наиболее характерны 
тонкостенные кувшинчики и "курильницы о налепным орнаментом, 
подобные найденным в наслоениях Пирмат=бабатепа. Обнаруже
на кладка из квадратного сырцового кирпича размером 35 х 
ж 35 х 9 см. Кроме того, иайдены две мэнета плохой сохран
ности, однако все же можно определить, что они ОТНОСИЛИСЬ 
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к 1*ахшеоскиы, Изооражение на одной из них диадемы на голо-
ье владетеля позволило отнести монету к раннему типу. Мате
риалы раскопок доля основание датировать памятник 1У-У вв. -
дзумя последними периодами в обживании Лирмат=бабатепа6. 

Учтепа-2 - средний из трех однотипных ьомятников, так
же квадратный в плане, о размером верхней площадки 40 х 
х -0 м« Уже в ходе разборки этого памятника л.Л,Букшвдч 
вскрыла деболыаое квадратное помещение« Установлено, что 
памятник современен учтепа=1, бить может, чуть более позд-
НЙЙ. 

Учтепа=3 » восточное из трех памятников, с размером 
верхней площадки kß x 16 м. Наблюдения здесь велись также 
лишь в ходе разборки« выявлена стена, сложенная из сырцоаог-
го кирпича размером 45 х <s5-<i7 x 6-S см. Памятник синхрони
чен первым двум из Учтена, 

Нам осталось:рассмотреть лишь ссмие меньшие по разме
рам памятники - невысокие оугры, расположенные к западу от 
Ьури»арика« Разве/.очные раскопы оыли заложены на двух из. 
пиХ| находящихся в к,0о м к юго=западу от Пирмат»бабатепа, 
вытянутых о востока на запад, овальных в плане. Длине IL: y 
основания около 50 м, ширина 30-35 м, высота х,5-г м (рио# 
Зх,а), Расстояние между буграми - 15 м; к.о*ду ними различа
лось русло старого арыка. . . . 

Первым обследовали западный из двух бугров - !Ь 4. На 
нем в I9Ô6 г« на восточном склоне быд заложен разведочный 
раскоп размером 44 м« ь северной части раскопа под дерном 
обнаружен рыхлый завал темно=келтого цвета, в -котором рас- .• 
чищея обрывок кладки из сырцового кирпича размером 41 х 
х SJ9 х ь,5 см, ооразующий пря- й̂ угол (см.рис.31,0)« шаее 
этой кладки вдоль всего раскопа (на глубине до 50 см) обна+ 
ружена глинооитная стена толщиной в v5 см, проложенная в 
налравлении о востока на запад. К ней с ганои стороны торца
ми примыкали две другие стены толл^шой в 60 см на расстоя
ние 3,4 м одна от другой. Таким образом, помещение было 
b JLJM) т а е л а д а е (Букинич) и H*A*U y з д а л ь ц е - г 

S а датируют памятник несколько солее ранним временем -
йк1У вв. 
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оконтурено о трех сторон» Четвертая южная сторона своей 
внутренней поверхностью почти совпала с краем раскопа. Рас
крытое помещение после разрушения здания было перегорожено 
тонкой стенкой, сложенной в один ряд из сырцового кирпича 
размера/. 45 х ь9 х S си. Как выяснилось после расчистки, 
в отделенной это!; стенкой части было совершено погребение, 
:вскрытое зате?/. нами совместно с Л.Л.Букингч. ;/*атериалы это
го вг-^тия m опишем после рассмотрения раскопа на сосед
нем однотипно?.- памятнике, 

Раскол на восточном бугре » 3 (рио.31,в), как к на со
седнем памятнике, заложен на восточном склоне. Площадь его 
доведена до 40 кь.м. На вскрытой площадке помещений не выяв
лено» Раскрытие в раскопе две глинобитные стены не взаимо-; 
связаны, хотя и находились на одном уровне, В. одной из них 
расчищен выем, округлый в плане, с обожженными вертикальны
ми стенками. Видима, это был счаг, Над этими незначительными 
конструктивными остатками-снимался слой рыхлого комковатого 
грунта толидаой оюло I м. Бесь верхней слой похо .̂ на разру
шенную кладку, однако под ним не обнаружено ясно выраженно
го пола," Ниже до уровня окружающей местности расчищался плот-
шй слой серого цЕета также комковатой структуры, 

ß северной чаоти раскопа бхл заложен шурф размером 
2 х 2 м. Ка глубине в I м от поверхности бугра, в грунте сред
ней плотности оуроватого цвета вскрит фрагмент пахиовой 
кладки, как бы конец стены в виде бруска толщиной 80 см и 
высотой 60 см, выступавшей, в западной стенке шурфа, IIa глун 
бине к;,2 м от поверхности обнаружен слой песка, расчищенный 
до глубины 3,5 м,Иа этом уровне грунт бал уже сильно увлаж
ненный, ниже выступили грунтовые воды. Установлено, что 
слой песжа - один из элементов устройства сундаыеата , 

. Разведочные раскопы,залстенные ка двух буграх,показали, 
что в этих памятниках сохранились лишь части фундамента с эле
ментами креплений в в;:де прокладок из пахсы,в лучшем случае, 
в западном бугре - нижние части стен,без четко выявлявшихся 
полов. Несомненно, эти бугры являлись развалинами 

' U,К,ft а О а н о в, Руины жилища земледельца Д-Ш вв., 
стр.78, 
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небольших, радом стоявших эданий« Обратимся к анализу матв^ 
риалов раскопокв исключительно керамичеоких, Раоомотрим вна
чале относительно обильные неходки в восточном бугре (рис* 
32, I - I6 ) . 

Из тонкостенных оооудов станковой работа найдены фраг
менты красноангобирозанкых чаш с закругленным корпуоом ка 
невысоком поддоне (ом*рис.32,1,6), похожие на сосуда сред-

• 

него олоя Мудинтепа и Пирмат=баоатепав Лишь в мелких фраг
ментах встречались кувшины, широкогорлые сооуды о фигурным 
венчиком, профилированным яаруну (см*рио032,2,7){ ангоо -
серый* Найден фрагмент тонкостенного вувшипчика, уяе ьотре-
чавшийся нам почти.на воех исследованных раскопками памятни
ках, но дтличавшнйся от них массивностью донышка (ш*ркс. 
32,8)» Обнаружены драгменты крупных толстостенных оооудов, 
докрытах плотным оерим или ееловатым ангобом (см.рио#32,4, 
5,10,'П), ляганы о невысоким бортиком (см#рис.32,12), подоб
ны© сосудам ка 1шрмат=бабатепа к многих другях памятниках 
fo-У вв* -

Из оооудов лепной работы наш найдены фрагменты трех 
видов жаростойкой посуды - котш, &&ровни и курилъквды, Сона
ру лее н крупный фрагмент широкогорлого котла со слегка изогну
тыми стенхаш корпуоа (с?/ирас.32,16) ж ручкой о гшг вя&егвж-
чатого выступа» ссоуд *>ияа сховороды а. неьиссгам бортиком 
(дм*риСо32,15) дишетрои не мь*шге 40 С$Й, куркльплцы н& высо
ком квадратном*в срезе стержне с подставкой, украшенной шй-
позидными выступами (см.рио.З*,14)# Сосуда данного вида вам 
встречались в наслоениях Ш - начала У в. многих памятников* 

Находки в зотадном бугре (не считая погребения) были 
очень скудны: крупный фрагмент кувшина* (см.рис,32,17 ) , 
олизкий по форме венчика к кувшинам из соседнего бугра,фраг
мент Иирокогорлого сосуда о почти кортикальной стенкой (см. 
шо#32,18), а также яаровни (смврис«3г,19)« исходя из'мате
риалов раскоиск, можно установить, что оба памятника ЯВЛЯ
ЛИСЬ отдельно стоявшими здзнк ми и датировались.в хронологи
ческих пределах Ш-У вв% одновременно с тсе^киями Пирмат= 
г>йбАтепа и *чтепа. 
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Обнаруженное в западном бугре на глубине в I м от по

верхности погребение оовещцено, разумеется, ухе тогда, ког
да оба строения находились в отадии разрушения, т .е . оыли 
необитаемыми, хотя отдельные помещения в них еще можно оы-
ло различить, Костные останки перекрывали два слоя» из 
которых верхний состоял из плотно слежавшегося глиниотого 
грунта комковатой отруктуры. йод ним обнаружен рыхлый грунт 
буроватого цвета» в котором найдена целая красноангобировая-
нал глнска, а затек череп необычайной фэрмы, с сильно удли-
кош*ым и скошенным лбсм, как выяснилось в дальнейшем, с 
искусственной деформацией* Череп лежал в юго=восточноы углу 
пг*чреоальной камеры© Несомненно, он был смещен, так как 
его лицевая часть обращена к углу. После раочисткк воего 
погребения по уровню черепа вылаилаоь картина разрушенного 
и разграбленного еще в древнооти погребения (рио^ЗЗД)« 

середину погребальной камеры занимал коотяк крупного 
человека» несомненно, мужчины: погребенный был положен на 
сщщу,иоги полусогнуты в коленях, а соответствии с ориен
тировкой помещения»частью которого являлаоь погребальная 
камера,' оотанки были уложены головой на оевер со смещением 
к. западу, .Поело расчиотки этого костяка выяснилось,что это 
погребение групповое, на уровне скелета мужчины в чуть ло-
киже обнаружено еще пять черепов» из них три лежали рядом 
у западной стены помещения» а два ~ у южной* На атом же уро
вне найдены разрозненные кости другах скелетов ж два сосу
да: опрокинутый кувшин у иеверного края погребения» видимо» 
поставленный у изголовья» и оосуд типа крички * у южного 
края. Длина камеры 2 м VO см, ширина 1 м 74 ом» 

После фиксации верхнего яруса погребения ж снятия коо* 
тей мы вскрыли второй ярус (ом.риСфЗЗ,^)» обнаружив два ле
жавших рядсы костяка с вытянутыш ногами| кос и тонкие»ви
димо,женские* На этом же уровне найдены в разрозненные кос-
ти,а из инвентаря - куниинчик (под одним из черепов у запад
ной стенки) и миниатюрный оосудик. -

Наконец» сильно разрушенный костяк найден в третье* 
ярусе погребений, Ч^ед этого костяка оыд смещен (омФрио# 

• 
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33,3). ti отличие от лежавших выше скелетов, раочищенных в 
рыхлом грунте, яижшВ оыл частично в плотном натечном грун
те , на полу помещения, lia этом же уровне найдено несколько 
бусидок»видимо, упывких сверху при разграблении погребе:-гая, 
подвеска из агата п мвлюае обломка аредльтоь из же.^за,иэ 
которых можно различить облошк пряжки, 

Являлось ли одновременны?-? это погребение? Б отношении 
верхних двух ярусов погреоеншх кс может оыть оомления в 
утвердительном ответе на этот вопрос« Правда, в результате 
разграбления первоначальная оостановка погреоенкя сильно 
искажена » но нет нкчаких дагных полагать, что верхнее по
гребение было совершено позднее: весь слой погреоекий сое-. 
тазлял в- глубину всего 40-50 сы без всяких промежутков мея» 
ду ярусами« Только нижнее погребение,видимо, совершено нес
колько раньше: череп погребенного на полу человека оыл сме
щен и лежал под одним из двух положенных радом костякоз, 
сохранившихся in siiu во втором ярусе. Такое положение 
дает основание полагать, что нижнее погребение потревожено 
при совершении вторичного погребения, которое было группо
вым, 

В погреоении найдено семь черепов, из них четыре - с 
искусственной деформацией» оти черепа исследованы В.Я.Зе-
зекковой« определившей место и значение данной находки в 
антропологии Средней Азии • Инвентарь погребения скуден, 
поскольку оно било ограблено. Однако рассмотрим по возмож
ности более подсобно найденные в нем предметы, 

Кувшин, обнаруженный у изголовья, отличался яйцевидным 
корпусе?/, и узкой цилиндрической шейсой,отделенной от корпу
са круговой ложбинкой (рис.о4Д слева). Венчик плавно отог
нут наружу, к нему прикреплен верхний юэн̂ ц пластинчатой 
проушной ручки« Сосуд хорошего обжига,покр:т сер" i ангобом. 
Высота сосуда <А см,дааметр корпуса 15 см. Форма своеобраз
на, близких аналогий установить не удалось« 

® В.и.З е з е я к о в а . Краниологический материал из 
Кашкадарьинской области, ИМКУ>вш,9,отрЛ1&~130« 
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Второй кувшин, найденный под одним из черепов, отли
чался оолее приземистый корпусом (см.рис,34,1 or.pays). Лри 
обработке придонко: части его применились подрезка ножом. 
Ангоб сери^:, венчик снаруаи и внутри воща? красно;: крас-
коп. Высота ооеуда 18 см, диаметр корпуса 13 см, Похожие 
кувшинчики наГденн на Джаигальтепа к ..'алом Кьзтепа, в сред
ней части долины Кашкадарьи9. 

Сосуд типа кринка широкогорлнй, приземистый, с двумя 
ручками з виде скоб в верхней частя корпуса (ом.рис.34,2 
слеаа). Корпус полуиарозидный, с узким дно:.«, и слабо выра
женными плечиками« Венчик в виде вертикального бортика с 
ложбинкой на ооковой поверхности. Сосуд хорошего обжига,по
крыт серым ангсоом. Бкеота ô см, диаметр устья 14,5 см. 
Близкие аналогии этому сосуду' не наедены. 

Упомянутый сиве шяиатаряьШ сосуд лепной раооти, с поч
ти полыми стеихами и плоек:'.:.', дно;.; (с:.;.рис.34,2 спраьа),вы
сота 4 см, диаметр 5,5 см. &1киатюркие сосуды широко рас
пространены в памятниках Карийского оазиса, в поселениях 
Ш-1У вв. 

Еще- один сосуд мокно отнести к рассматриваемо?.̂  комплек-
су, хотл он найден в рыхлом грунте, прикрывавшем погребение 
(он оыл выброшен грабителями). Тонко отекая уплощенная чаша 

* • 

на невысоком узком поддоне (см.рис.34,3); стенкк корпуса 
слегка закруглени, с загнутым внутрь краем, Сосуд хорошего 
оохчига, внутри покрыт плотным красни./. а^гооом; снаруш серый 
ангоб нанесен узкой полоской лишь по загнутому краю, ниге -
без ангооа. Похожий сосуд найден в несениях 1У-У вв* при 
раскопках яа Чакелактепа,Олиз Кундуза . 
s C.K.K а б а н о в, Археологические данные к этнической 

* 

истории Юзшого Согда,СА,1963,# 1,стр.221,рис.2,25,28. . 
10 С h a q а 1 a q Т е р в, Fortified village in Horth Afgha

nistan \ excavated in 1964-1967. Edited by prof. Seiichi 
Mizuno, Kyoto, 1970, PI. 47, 5. 
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B погреоении найдено всего восемь оуоинок, из нях ол-
на из полосчатого агата (рио.35,1), шшшдрическоЯ Зормь* 
четыре » иэ сердолика, шаровидной и оиконическои $.орм (ом. 
рис.35,2-6), три - из искусственной пасты (ом*рно«35,6-8). 
Особо следует отметить подвеску из крушюполосчатого (чер
ное с белым) агата в виде треугольное пластинки со орезап-
иыми углами. На лицевой стороне подвески выгравированы три 
знака; из них нижний сохранился частично 

Таким ооразом, оставшийся после разграбления инвентарь 
располагал незначительными данными для датировки погреое-
ния; одни из керамических форл не нашли сеое аналогий^дру
гие определенно тяготели к 1У-У вв. Однако и поселения мог
ли также существовать еше в У в. Ъсе это подтверждает наше * 
предположение о том, что погребение могло быть совершено 
вскоре после разрушения зданий, следовательно, в пределах 
У в . , возможно,в его конце. К материалам исследования пог
ребений мы еще вернемся, 

На остальных -памятниках, расположенных по западную 
сторону Ьури=аршш, раскопки не проводились. Один из них« 
находившийся в 2UU м к гого=западу от Учтепа=г., представлял 
собой округлый оугор диаметром околи сЬ ы9 выоотог. ... м. Ре
зультаты наблюдение над материалами из обнажения и его топо
графические признаки дали основание прийти к выводу, что это 
оыли развалины отдельно стоявшего здачия. современного всем 
группе рассмотренных памятников, датированиях lii-J' ЗБ . К это
му же периоду можно отнести и еще два небольших бугра, из 

которых один расположен вблизи юго=восточной стороны 1шрмат= 
оаоатепа, а второй, покрупнее (высотой в ü,b м, диаметрог. 
у основания в ЗЬ м) - в kiöü м к востоку от него, Ъ основа
ния последнего найден фрагмент тонкостенного кувшинчика. 
подобного найденное на Нирмат^бабатепа. ъольше'памятников 
по западную сторону 1ури=арыка не оыло.ссли не считать рас
положенного относительно далеко,в полукилометре к севепо= 
востоку, еще одного бугра,занятого кладби&етй« 

J Подвеска со знаками будет рассмотрена отдельно. 
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переедем к рассмотрению памятников, расположенных по 

восточную сторону Бури=арыка, цяти оугров различных разме
ров и топографических признаков. Вначале проведем наолюде-
ния самого северного из них - литутдытепа16, ко торн il по сво-
ай планировке напоминал Мудинтепа, Он прямоугольный в пла
не, но с оолее расплывчатым контуром, с вышкой ь юго-за
падном углу, выступавшей полукругом из контура пряглруголь-
.шка (рис.36). Возможно, название *луноподоовое тепа" и 
зазвано последней осооенностью плана. 

'азмеры памятника ьО х 60 м, вытянутооть - о севера 
ia юг. Высота нижнего яруса поселения до J,5 м, вышки - :J м. 
}ышка относительно небольшая, с крутыми склонами,что и цало 
возможность и течение одного полевого сезона искрить ее по
ли полностью. Площадь раскопа оыла доведена до 4-20 кв.M. 

.5 наслоениях вышки выявлено три строительных периода. 
Наиболее значительные конструктивные остатки сохранились 
i среднем из них: в нем расчишены руины довольно крупного 
здания Iрис.37)* Основная осооенность планировки этого зда

ния - наличие ооходного коридора, выявленного о трех сторон, 
кроме западной. По внешней стороне коридора расположены жи
лые помещения, примыкавшие с противоположной своей стороны 
я внешним стенам» В центре здания оольлое помещение, види-
чо, оощий зал. Ьход в здание оыл о восточной стороны. Цент
ральная часть здания, охватываемая коридором, выстроена из 
сырцового кирпича размером 46 х 21 х 6 см; остальные сте
ны - пахсовые, 

--Здание с коридором основано на стилооате высотой около 
ô м« выяснилось, что здесь,как и на Пирмат=оаоатепа, в сти-
юоат включено оолее древнее здание,для постройки которого* 
применялся сырцовый кигпич размером 40-38x40-38x9,5 см, 
характерный для первых веков н.э. Под одной кладкой 

с .К.К а с а н о в , ^йтугдытепа,ИМ1СУ,выПф9,стр«?3-88, 
^ ДанныР передел названия тепа предложен А.М.Ъела-

ЧИЦКШ.;. 
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квадратного сырцового кирпича найден целы;: сосуд грушевид
ной формы лепной работы (рис.38). 

последний период в обживаияи здания не установлен в 
инструктивных остатках, если к юш не отнести заоивку в 
центральном помещении плотным слоем толщиной в 1,3 м, прик
рывшей пол. Так как последний период отсакен только в кера
мическом материале, рассмотрим его подробно. 

Ö верхнем слое найден целый сосуд (склеен) типа крин
ки, тонкостенный для своего размера,с дугообразными в раз
резе стенкгми, широким устьем"*"* (см.рис.13,4х). Венчик -
с выемкой для крышки, под венчиком - четыре отверстия для ; 

шнура: сосуд подвеивался при использовании. Плечики укра
шены двумя линиями волнистого орнамента, разделенными лож
бинкой« Сосуд красноглиняный, покрыт белым ангобом. Высота 
сосуда 17,i; см, диаметр венчика 15,6 см, корпуса кЗ см. 
Ö фрагментах встречались и другие сосуды этого вада. Точно 
акие яе сосуды найдены в верхних наслоениях городища Дянд-лот 

А 

зшхент, датированных УД-УИ! вв. 
Характерна уплощенная миска: относительно толстостен-

:оя, слаоого обжига, покрытая серым ангобом. Корпус ее с 
>езко выпаянным оеоегибом в ьерхяей части. Яодооные со- • 

17 
;/ды найдены также в Пянджикенте в наслоениях У1-УП ввг 
ом. рис. 13,40). 

1очти целым найден толстостенный кувшинчик, узкогорлый, 
-; ручкой и носиком, подо оный наеденному на соседнем Культе-
Wö - памятнике У1- начала УШ вв. 
"^ O.K.К а б а н о в, Айтугдытела,стр.79,рис.4,I. 
•° К.Б.Ь е н т о в ц ч. Керамика верхнего слоя Пяидяикента 

•,УП-УШ вв.) , стр.Лг$рис.3. 
хо С.К.К а б а н о в, Лйтугдытепа, cTp.7'J, рис.4,7. 
* ' А.И.Т е р е н о ж к и н^Расковки в кухендизе Пявдзикея-

• та, НИА« вып.15,;/..-JI.,I950,стр.91,табл.41, 3 к. 
У.А л и м о в. Раскопки на Культепа в Каршинском оази
се, лЖУ,вып.З, стр.110, рис.2/1• 
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К верхнему слою, гадимо, следует отнеоти и стеклянный 
флакон, найденный в одной из помещений о поздней закладкой, 
что свидстел1^твовало об его использовании в период,когда 
центральная часть здания уже была перестроена. Флакон (рио. 
39) из стекла желтоватого цвета, почти шаровидной формы, 
со слегка уплощенным дна*,в центре которого обычное для 
стеклянных изделий углубление - олед ил изготовления» Гор-
лышко в виде узкой трубки, завершенной раструбом. Корпус 
флакона обвивал валик, образовав три дужки, в две из них 
вписаны 1фуглке налепы. Концы валика не сомкнуты, слегка 
утолщены и им как будто придана форма змеиной головы» Высо
та сосуда 8 см, диаметр корпуса 6 см» Подобный флакон най
ден в Пяняшкенте в наслоениях УП-УШ вв?9 

ь верхнем олое обнаружен редкий памятник искусства -
изображение лучника, выполненное гравировкой на кости - рео» 
ре крупного животного . 

К более ранним наслоениям - У-Л ьа, современным само
му зданию, отнесены тонкостенные кувшинчики, обычные для па
мятников Кар-аиинского оазиса этого времени,а также большая 
часть изделий лепной работы. Кз последних наиоолее характер
ны довольно крупные - диаметром до 30 см толстостенные соиу-
ды, плоскодонные, с прямыми или слеша изогнутами стенками» 
Котлы и хумы, види?«ю, оыли одинаковыми на протяжении У1-УИ вв. 
Встретилась примитивная кури; ница. 

К среднему слою можно отнести изделия из металла, же ле~ 
за и меди * в частности» медный сооуд типа миски полу П р и 
ческой форш со слегка уплощенным крс^м устья, вертикальным 
с внутренней стороны (рио.40)« Высота сосуда 6,2.см, диа
метр устья 15,2 см. 
1 9 А.г/Т.Б е л е н и ц к я й , Общие результаты раскопок горо--

дапр Древнего Пендаикента (I95I-I953 г г . ) ,Ш,иш.66 . 
b5.-^,IS5Srcrp.I34. 

2 0 С.К.К а б а в о в, Айтугдатепа, стр.85-86. 
21 'Z Там же, стр.83-84 
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Датировку среднего олоя и самого здания определяв* 

находка двух яахшебских монет позднего типа (У-У1 вв.),из 
них одна обнаружена в забивке центрального' помещения» а 
вторая - в рыхлом завале в прикрывавшем пол коридора у вхо
да, На пооледяей относительно хорошо сохранилась леген -
да2 2 , выполненная шрифтом о элементами полукурсива. По вто-
му признаку она определена как одна из позднейших кахшео-
оких монет, датируемых серединой У1 в* | 

В завалах, заполнявших помещения, найдены фрагменты 
керамики лепной работы, предположительно относившиеся к 
более древнему слою, современному Пирмат=бабатеда, а также 
изделия о шиповздными калепами и оветильник в виде плошки. 

Кроме основного раокопа на вышке, в северо=вооточном 
углу памятника был галоген шурф? доведенный до глубины 
4,5 м - на Ï м нияе уровня окружающей местности, Под оте-
ной, обнадеженной а шурфе,выявлен олой глины с песком,что 
ушилось признаком фундамента, Керамический материал из шур
фа не противоречил датировке поселения, установленной в ре
зультате раскопок на вышке, - о Ы-1У по УП-УШ вв-, 15олее 
древний слой отсутствовало • • . 

В 130 м к юго=западу от Айтугдытепа отмечен небольшой 
Безымянный оугор (Ji I ) , округлый в плане, длиной в 26 м, 
шириной в 24 м, протяженностью с севера на юг и выоотой в 
середине в ^ м й см« Здесь в северной части оугра оыл за-" 
лоне и раскоп площадью в 10и кз.м. Однако конструктивных 
элементов в нем обнаружено очень немного« и северо-запад
ной части Оугра оыл расчищен фрагмент тонкой стенки из кир
пича размером 46 х ,i7,5 x 8 см. В длину эта стенка сохра
нилась на Ü,5 м. Другая стенка - пахсовая,по направлению 
сна совпадает с кирпичной. Кроме того,два массива из плот
ной глины,о отслаивающимися боковыми поверхностями,разде
ле иные узкой ложоиной,которая заполнена рыхлым грунтом.Вы
явлено два пятна обожженной земли,что служит признаком на-
личия тандыров. Твердой поверхности, которую можно оыло оы 

гг Легенда прочитана O.K.Смирновой.См» С.К.К а б а и о в, 
Поздние кушаны в Нахшебе,стр.164-166. 
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принять за пол, не обнаружили. Данные наблюдения свидетель-
ствугот о 'том, чти бугор скрывал в себе лишь с&ндамент сто
явшего здесь иеоольшого 8дания,а также фрагменты нижних 
чаотек стен* Размеры кирпича дают основание датировать 
этот памятник У-У1 вв. 

В раскопе из керамики встречалось лишь неоколько фраг
ментов котлов лепной работы и кувшинчик»хотя и напоминавший 
по форме хорошо известные нам тонкостенные кувшинчики, но 
отличавшийся от них грубиотью выделки и относительно более 
толстыми отенкеми (рис.41). Высота сосуда 17 ом. 

В 1965 г . Л»Л*Ьуккнич были обследованы два оугра -
Лишактепа и Кичиктепа . -Первый кз них округлый, более 
крупный - его размер 85 х 65 м, высота 10 м. В связи с тем» 
что памятник уже был сильно разрушен, утратились первона
чальные черты его планировки. Здесь заложили два разведоч
ных раскопа: один в западном конце верхней площадки, дру
гой - в восточном. В западном вскрыто 9 помещений, разде
ленных узким проходом. С целью выяснения стратиграфии по
селения в оередине раскопа была заложена траншея в направ
лении' к западному склону и Вскрыт стилобат высотой в 3,5-
- 4 м, на котором основано пооеление,а такие ообран мате
риал, характеризовавший наслоения, подстилавшие раскрытое 
помещение» 

. В восточном раскопе оог гружена массивная стена толщи
ной у оснивания в à м 76 см, сохранившаяся в длину на 
ü6»6 м и в высоту на 1,5 м. Она вся оложена из крупных 
блоков пахсы и определена как остато : оашни=донжона.\ 

" Б наслоениях Пишактепа выявлено два культурных слоя. 
В, нижнем обнаружены материалы, оинхроничные Пириат=баоате-
па. Из них наиболее характерны курильницы на вертикальных 
отержнях и тонкостенные кувшинчики. Крале того, к нижнему 
олою, видимо, можно отнести и две монеты, из которых одна 

• 

2 3 Л.Л..Б~ў~к и н и ч, Руины двух риннесредневековы^ 
поселений близ г.Карши, ИМКУ, вып.8, стр.91-104. 
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иахшебская, плохой сохранности, а ддегая монета иного ти
па: на одной ее стороне изображен владетель оасанидского 
типа, а на другой - конь» 11о определению М»Б#Массона, ю з -
ыожно,чеканилась в подражание монетам Шапура П (309-37У) . 
Dee конструктивные остатки - помещения и оашшо л.Л.ьукинич 
ох носит ко второму строительно*^ периоду, датированному в 
широких хронологических рагжах У-УП вв. 

ь 300 м к востоку от втого памятника расположен Кичяк-
тепа - небольшой бугор размером 65 х 50 м, высотой 5,6 м, 
округлый в плане» В разведочном раскопе малой площади была 
установлена стратиграфия памятника, Выяснилось, что Кичик-
гела - это развалины сельского неукрепленного поселения, 
первым периодом существования которого была 1У-У в&, затем' 
после небольшого перерыва - конъц У ИЛИ начало У1 в* вплоть 
до ш в . 2 5 . • 

Развалинам наиболее крупного поселения, сказавшегося 
в зоне строительства, оыло Культепа, расдоложенное приб
лизительно в середине всей группы рассматриваема памятна* 
ков (ом»рио*2б)е Раскопочные работы на этом памятнике про-
ведены в ii?65 г, У.Алимовым • ' ' ! 

Культепа - двухъярусный памятник», с вышкой, обращенной 
к С€ьеро=водтоку (рис.4^), высотой в 15 м« Примыкающая к 
виике возвышенная площадка - подпря*;.оугольная в плане. Над 
окружающей местность» она возвышалась на 7-8 м. Общая длина 
памятника <S00'M, наибольшая ширина 100 м. .ь. плаче характер
на значительная площадь вышки пр отношению ко всему посе
лению. * 

В результате раскопок У.Алимова выяснилось,что шика 
представляла оооой развалины укрепленного здания типа зам
ка. В раскопе площадью в 5U0 м вскрыто 15 помещений с ко
ридором и входом о восточной стороны. Кроме того, от вое-
2 4 Там же, стр.98, 
2 5 Там же, стр.100-104. 

УД л и « о в, Раскопки на Культепа в Каршинском 
оазисе, отрЛОЬ-114. 
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тотного края тепа к западному заложена траншея. Вскрытие 
доказало; что в оередине замка находился двор* а планировка 
здания с вапрдной отороны примерно соответствовала восточ
ной. Исследователь считает, что вамок был овальный в пла
не, однако, исходя из расположения вскрытых по краю поме
щений, ыоано предполагать, что он прямоугольный. Округлость 
оугра - результат разрушений и выветривания. 

В раскопе собран довольно большой яошдеко предметов 
бытового и производственного инвентаря (рис.43, i-Il).пока
завший, что Культепа - однослойный памятник, современный 
верхнему слою Айтугдытэпа. Его основной материал относился 
:< УП - началу УШ в. Из керамики наиболее характерны узко
горлые кувшина, сосуды с отверстием под венчиком, ьшскя с 
перегибам стенки. Относительно мюго было изделий из железа; 
оерия изогну акх пластин, заостренных о внутренней стороны, 
вкдшо, серпов (рис.43, 1-5)^ . Длина наиболее крупного из 
них 37 см, возш:яког он применялся как оружие» Кроме того, 
найдены четыре медные шяеты, из них две с изображением ко
ня на реверсе, одна - согдийская, о отверстием э середине, 
относившаяся, по определению О.И.Смирновой, к концу У11 - на
чалу yiii в.* и еще одна - нахлебская, но о примечательном до
бавлением на реверсе: позади вставшего на дыбы львообразно-

' го чудоэища помещен известный и очень распростране:п-:ый У» . 
образуй знак (с:л.рио.16, 6) Разумеется, это самая ысздйяя 
из нахиебоких шнет. 

Комплекс находок на Культепа доззолил за̂ юк датировать 
УП - началом УШ в . , однако не исклю" зна вероятность'9 что 
он выстроен з конце У! в. Примккавдеэ к нему поселение, раз
валинами которого являлся нияний'яруб памятника, каа показа
ла зачистка обнажений по краям, относился к этоау se време
ни. В обрывах выявлялись отены небольших глинобитных постро
ек. 

В 200 м к северу от Айтугдытеда ухе вне зоны строитель
ства "обследсван еще один бугор - Асантепа (или Шортепа)а виде 
2 7 Материалы из раскопок на Культепа публикуются с разре

шения У.Алимова. 
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уоеченного коцуоа высотой около 15 м, диаметром у основа
ния 60-85 м. Верхняя площадка подлрямоугольная, размером 
35 х 30 м. У подножия этой выноси выоилоя широкий вал, а о 
северной и восточной сторон ко времени обследования сохра
нились и руины поселений. В северной части вала под наолю-

• 

декием К.Фасетдинова был галоши шурф размером 4 х 4 м, 
доведенный до глубины б м, т .е . до появления грунтовых вод» 
Найденный в раскопе керамический материал малохарактерный, 
преимущественно венчики хумов, однако вое же он дает ьоз-
мокнооть установить, что поселение существовало в Ш-У вв« 
В верхних наслоениях были Обнаружены фрагменты керамики 
УШ-IX вв. * . ! 

Итак, нами исследованы почти все памятники небольшого 
у час ока древних орошаемых земель. Как мы увидим в дальней
шем, сопоставление отдельных групп в тих памятников, разли
чавшихся своими размерами и топографическими признаками,' 
даст основной материал для попытки освещения социальной 
структуры сельской округи в переходный от древности к оред-
невековыо период. 
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Г Л А В А Ш 
* _ 

ИГС-ЗАПАДНЫЙ ООГД В ПЕРИОД СОЦИАЛЬШХ 
СДВИГОВ И ВОЙН 

-• ' ' 

i И с т о р и ч е с к и е - с в и д е т е л ь с т в а 
• и п е р и о д и з а ц и я п а м я т н и к о в . 

• * 

В письменных источниках известны две области - Наута-
ка и Кселилда, которые историки и археолога, локализуют в 
долине Кашкадарш. Эти области, конечно, соответствовали 
двум древнюю земледельческим оазисам верхней и нижней час
ти долины ~ Шахрисабзскому и Каршинскому« Однако по вопро-
оу об отождествлении этих названий среди исследователей ' 
имеются расхоадения. Ранее преимущество отдавалось той точ
ке врения, что Каутака находилась в верхней части долины» 
а Ксенипиа - в нижней •• М.Е.Маосон поддерживает противо
положное мнение» а именно:- Коениппа находилась в верхней 
части долины» а Наутака - в нижней» причем главный город 
в той. области идентифицировался с городищем Ер=Кургая • По. 

. нашему мнению» оазис низовой части долины вое же» вероят-» 
. но» следует отождествлять о Коениппой* По сведениям рим-
. окого историка I в*н.э. 1Снинта Курция Руфа, Ксениппа гра-

ничит оо Окифией (что можно принять за указание, о ее при-
•• мыкании К степи), ' на ней много гуото расположенных сел, 

так как плодородие почвы не Только пшвязывает коренных 
хите лей »но и привлекает пришельцев"0. Покорив находившихся 

'. г Древние авторы о Средней Аэии.. Хрестоматия.Под ред. 
•Л.В.Баженова, Ташкент,1940,стр.156,158.. 

2 М.Е. М а о о о н , Столичные города в области низовьев -
Кашкадарьи о древнейших времен, отр.6-10. 

3 " 
• К в и н т К у р ц н й P y $ t Иотория Александра Маке

донского (кн.УШ, 14), М., 1963, стр.307. 
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таи изгнанников=ба^триЁцвВ| Александр Македонский направил
ся в Наутаку, о которой древчий автор дал оведения как о 
стране горной или находившейся вблизи гор , что можно при-
ыдаь за указанно на Еорхнкш часть долины. 

Видимо, вопрос о локализации Наутаки и Ксешшпи Судет 
еще предметом специального рассмотрения историков. Для нао 
важно cav.o свидетельство пиоьменшх источников о существо
вании в низовой части долины земледельческого оазиса еще в 
глубокой дреыгооти - до появления в Средней Азии воинов 
Александра Македонского (329-327 гг.до я , э . ) . 

Пислоеш-я s Ьарлшскач оазисе, относившиеся к первым 
выли до Н.Э., вскрыты лишь при раскопках на двух памят>ш-
ках - Мудинтепа и городище Кр=КуГ'Ган. На северных и юго= . 
Ъ:-лилл{иах окраинах оазиса известны партийки, которые можно 

» 

датировать первым веками до н.э. Раскопок на них пока еще 
не прсводюш« i 

Ио если мы примем отождествление Каршяского оазиса о 
Ксешшпой, то где не руины многих и олизко расположенных 
селений, о которых сообщал Квинт Курций Руф? Б данной работе 
приведено сведения о результатах ооследоьакия саыие ста па
мятников, многие другие оыли осмотрены,•но ни на одном из 
ьмх кс н^дены предметы, которые можно о^ло бы датировать • 
jj.-iy ьв.до HCÖ.J не наЦцеиы они и s многочисленных обнаке-
ниях-обрывах. Разумеется, нельзя утверждать, что таких па
мятников на поверхности не сохранилось, их оледует искать« 

При поисках древнейших наслоений нуяко иметь в виду 
отмеченную выше осооенность в заселении оазиса: в нем оро-
шенные с древнейших времен земли использовались и в дальней
шем вплоть до современности, причем как в древности, так и 
в средине века люда старались строить свои поселения на воз
вышенных местах для усиления фортификационных сооругений/ 
Не такие могут быть возвышенные места на аллювиальной рав
нине? '1олько развалины дреьпях поселений, которые и исиоль-
зогышсь при ъезьединии новых. Примеры этому мы видели на 

"* Iaht fte (кн.Уш,1о-21), стр.ЬОЭ. . 
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Пирмат=бабатепа и Лйтугдытепа, Следовательно, древнейшие 
наслоения следует искать в нижних слоях памятников» Одна
ко эти поиски возможна -нииь в крупных работах при вскры
тии наслоений на большх площадях до материкового гдента. 
Теперь условия аце оолее усложнились вследствие слльного ' 
подъема грунтовых вод. 

Хаки« образом, даже наслоения первых веков rto i, э, ~ 
первых веков н.э. нам остались ыгло известней Определе
но, что в это время улав" существовал город, развалинами ко
торого являлся Е^Курган, Об зтом свидетельствовали :^к 
раскопочние материалы, так и подъемная керамика, разброса» 
на,, по воему городищу, Оолоыкк посуди характеризовали высо
кую ступень в развитии гончарного производства: тонкоегек-
ность сосудов, сильней и равномерный обяиг, мастерство, от-
раглзпесся в разнообразии и изяществе £орм сосудов, проме
не ане красного и черного лощения - тгковы признаки керами-
Ч£ских изделий« По своему облику и технике изготовления 

, эти матегшалы оольше всего аналогий находят в керамике го
родищ Л^расиабс 

К первым векам до н.э. - первым векам н.э. мсяао от
нести основание поселений в плане концентрических, тип? 
Кала=и 5ахок=и у&рон и !йудкнтеяа, о вышкой в одном из уг
лов» Это, конечно, относительно крупные укрешяняые поселе
ния* Но в то не время существовали и небольшие поселения, 
видимо, слабо укрепленные» Ъ частности, развалинами такого 
поселения на северной окраине оазиса являлось Тастепа« 

Итак, древнейшие сведения письменных . „точвикоз о до- -
лине Кашкадарьи очень скудны и допускают различные толко-
ьания. По своему характеру это - косвенные свидетельства. 
Более поздние данные источников, относящихся к 1У-УП вв., 
такав скудны, но из них можно почерпнуть некоторые сведе
ния о Нахшеое« Приведем их. • 

• "Ноноболо. Ношеболоский ' владетель имеет пребывание 
в городе Боло, от Нюми на юге, от Дай в 23 428 ли. Земля ров
ная; произращает рис пшеницу и разные плоды" • 

* К»Я»Б и ч у р и н» Собрание сведений о народахtобитавших. 
в Средней Азии ь древние времена, т .п .ч^ . гл , - , : . ^ -^ , 
стр»«64„ 
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Это перзое упоминание в письменном источнике оазиоа 
под названием Кахаеб0« Относится око, по=Еидимсму, к на- • 
чг.лу У в. Особое значение данного известия о Нахшебе зак
лючается в тем, что в нем указывается главный его город 
Боло, известный к по другим письменным и сочникам. Подроб
но на это!/, зопросе ?,а остановимся ни:зз# 

Далее указывается, что Каяебо илх Уялие Ilia занимает 
прежние земля 'Гухоло (Тохаристана) . Зто указание, как мы 
увядо, весьла знаменательное, -, 

Перейдем к вопросу о периодизации исследованных нами 
па\гтг;-г̂ ксз Z-Уи ззФ Сдносло;:ность некоторых из них по ха- * 
р^ктеру представленное культуры позволила нам разделить 
их на три хронологические группы«* 

negggl экдь-Li-y вв« - наиболее ранние, к ним отнесе
ны 1Мриат»бабатеш и соседние с ним бугры, Коштепа=2г Не- . 
гузтела и др., датированные вами в пределах iü-У ЕВ# КЗ MHO-

• гослойшх к ним примькали Кадаартепа и Дагайтепа - в ниж
них наслоения::, йудкнтега - з среднем слое. Крупные из од
нослойных памятников ошиаяиоь по топографическим призна
ка: тем, что на их верхних поверхностях в рельефе не шде- • 
ляяиеь рукнк особо укрепленных.зданий типа замков* мюжно * 
условно считать, что их верхние прзерхности плоские или \ 

• платообразяые« Второй характерный тип памятников.этого вре-
• кенк - небольшие Сугры, разв&чиыы отдельно стоявших домов, . 

более или менее расплывшиеся« ..-. : 

Как показали наблюдения и раскопочные материалы, в 
это же Буыя продолжала существовать и поселения концентри-" 
ческого плана типа Кала=и Захок=и Марон и Мудинтепа, с выш-. 
» I — I -ЩШ - • • - • 

ь Идентичность название Ношеболо-Нехтеб не подвергается 
• соиязкшо« По-видимому, в первоисточнике или при его пе

реписывании могли слить последний слог названия оазиса 
с первым слогом обозначения главного города оазиса -
Боло* 

7 Лшк.'Б и ч у р и н , тЛ1,ч.и1, стрв316. 
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кой $ одрсм из углов, о которых речь была нкшс. Возмогло, 
что поселения последнего типа и основывались в это время 
(Айтугдытепа) • 

Материальная культура в этих дщшншсах-развалинах 
• 

поселений представлена, главнш образом, рерашческими 
изделиями, по облику отличавшимися от изделий предшествую
щей времени. Почти во всех памятниках значите;1 чую часть 
материалов составляла посуда лепкой работы, тогда как рань-
ш она встречалась редко, причем преигдуцестзелно ото £или 
жаросто2&ие сосуда *> котди« Из лепных изделие наиоолее ха
рактерны курильница о налепным орнаментом, а тагее светиль
ники с зооморфными ручками* 

Изменялся и состав изделий станковой paooia:; почти 
исчезла такая распространенная ранее керамическая фор:ла, 
как кубок, появились характерные тонкостенные кувшинчики, 
не иззестные в древних слоях, исчезло красное и черное ло
щение • 3 строительной деле наряду с квадратным кирпичом 
спал применяться п прямоугольный« 0 росте производительных 
сил сщдетельствовало появление ручных жерновов, наеденных 
почти во всех исследованных памятниках, а также пирамидаль
ных грузиков, использоваадихся в ткацком ремесле. 

Таким образом, sa делен рлд признаков, ^арактеризо—з-
ших материальную қультуру Г ;деба на лово?. ступени ее раз
вития - более высокой по отношению к предшествующему вре
мени, несмотря на некоторое • снижение качества керамических 
изделий, Датировалась эта ступень, как указывалось, Ш-У SB, 
Эта датировка подтверждалась важной нущзутической наход-
кой в наслоении Пир;Аат=оабатепа - монетой 1У в« 

Второй этач - У-У1 ва« •« среди археологических памят-
ников Согда, в TOI/, числе долины Кан&адарьи,широко распрост
ранена типологическая группа двухъярусных раз~с«лин поселе-
ний с шпжой и прилегавшей к ней с одной сторокн возвышен- • 
ной площадкой, определенной кап двор, Соостьеико, это и 
был двор, в котором могли застраиваться и яилища« Многие 
из этих дворов разрушены, в них видны оплошные отложения 
b сГкГк а б а н о в, Поздние кушаны в Нахшебе* 

CTP.I5S-I64. 

* 



• S2 
t 

органичеом&х остатков, например на Шортепа и Чаукайтепа 
близ Карий« Можно полагать, что эти оотатки - признак на
личия стойл для скота. Издавна органические остатки из те
ла вибнралхсь для удоорекия окрестных земель. Обычно фраг-
;<:2нтк: ксраьигки, находите в таких разруше. JX дворах, ма-
ло::арактеркы,ко определенные из них не откосились к глубо
ко'/; древности: оггп тяготели к уже иззеотннм керамическим 
материалам из Дортепа, верхкяд его наслоениям, монетные на-. 
ходи.". котоглх датирован:.: У-У1 вв. йалепной орнамент куриль
ниц; боло о упродеккый, чем на Коштепа=2 и синхроничных ему 
пгсултыхках. В количественна* отношении двухъярусные тепа 
i--s.iiболее 1,'.ногоч12ленки, происхождение их, видимо, не оди-' 
каково. Некоторое из них так и строились - с жилым зданием 
на Eiwte г, нрикукаьшем к нему дьором, Пример такого аоселе-
н::л - ;&лоз Ккзтепа9. В других же сначала сооружались зда
ния, а затем к ним пристрапзаллоь дворовые постройки: види
мо, тик возк-асли Шортепа к £олыл.ое Кызтепа , в вышках ко- • 
торих обнаружены более древние наслоения - рубежа н.э. 

На^больяез развитие поселения дзухъяруского типа полу-
ъхг.ц а У-'Л вв. , причем во многих из них намечалось у силе- • . 

значения скотоводства в хозяйстве их обитателей. Яосе-. 
денйй эти были укреплены стенами,.но лишь с целью обычной . 
охраны иг.у^ества к ке рассчитайте. на защиту от врага. 

3 У*-У1 ввв продолжали развеваться и'древние поселения . 
концентрического плана типа Кала=к Сахок=и I-йарон, а также 
Иудиятепа, с замком в одном из углов. В частности, к зтему 
времени относилось здание о .обходный коридором, развалинами " 
которого было Ал.д.7гдытепа. Кромз того» продолжали существо- • 

• S . . 1 , 

9 • 

UK а 6 а н о- В9 Рузш посэлпаэд 13-У вв0 а долине Кашка-
даръи,стр.71-86. * • . " - ' . . 

1 0 З.И.У с м а н о в а, С.КеК а б а и о в , К стратиграфии 
ь ispxKiïx СЖ-Ха вв.) наслоений памятников зоны Чимкургая-
ского водохранилища, ШКУ, зып.12, Ташкент, 1975, 
стр.106-107. 

http://i--s.ii
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вахь'и отдельные небольшие строения типа усадеб, хотя их 
стало значительно меньше. 

ТрэткЙ 9Т51П - УХ-УЛ ЕБо - продол;*али осношватьсп и 
развиваться двухъярусные поселения. Из вновь возникших наи
более характерно Культепа: MomtoiiS замок, с довольно большим 
капитальном поселением* Такой зат/.ок, стени которого Опт вид
ны в обнажениях, йог противостоять и довольно сг..*ьасму про
тивнику« Радом о ним продолжали существовать и оо;;ее древние 
поселения (Айтугдытепа и Яишктепа), но со значительными пе
ределками* "/лногие из тела концентрического плана оставлен!!» 
Видимо, совсем уже не Оало к отдельно отоявшх домов; COOT-
.ue зтвующке наслоения выявлены только ш Кичиктепа - разва
линах довольно большого здания, 

Для штериаяьиой цдаоды ©того временя наиболее харак-* ' 
терпо относительно большое количество орудий труда и утвари 
из металла-аэлеэаи меда« Существенно изменился облик гончар
ных изделлй, исчезли одни керамические формы (чашевидное 
кубки, тонкостенные кувшшчики, изделия с налепкым орнамеч«* 
тс«) и появились другие* Довольно большой комплекс гончар
ных изделий среднего слоя выявлен на Кадаартела, По составу 
и технике изготовления он резко отличался от сосудов комплекс 
са Культепа «близкого по времени или даже окнхрон£чнсго.иоз:/.о$-
но, в отом различии отраден^ две традиции в гончарном деле, • 
из которых одна характерна Для местного земледельческого на
селения (Кадаартепа), а другая - для кочевников, переходив
ших к осёджэду образу АИЗНИ« 

Следователь^, в целом по топографе . ;им признакам сре
ди руин сельских поселений ü-УД вв. можно различить оледущив 
основные вида тепа: 

- концентрического плана, с укрепленным замком в середине, 
типа Кала=и Захок=и LlapoH (см .рис ДО, 1-2), К ним относилось 

• 

сшше 20 наиболее укрепленных сельских поселений Карпинского 
оазиса« Эти крепости древнего происхождения существовали до 
Ш-У вв, включительно; 

- прямоугольные в плане, с замком в одном из углов, типа 
Ыудантепа (см.рис. 10,3). Они такне древнего проксхозденкя, во 
существовали дольше - ДО У1-УП вв. (Айтугдытепа); 
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- с ici со кой верхней площадкой t прямоугольные или квад
ратные Е плане! бее выделения в рельефе особого укрепления. 
Встречались в глубокой древнооти (Тастепа), но более харак
терна для Ш-У BBcft например Пирматибабатепа, Учтепа, Кош* 
тепа=2« Собственно типологичеоки такие памг чикй мало ха
рактерны % . . 

- двухъярусные (о*., OÄOOIO*4-5), качали возникать в 
lii-У вв.з ne соновнея%м£ оса поселений втого типа прихода-
лась КО У-УП вв*? 

- небольшие округлые бугры=развалдыы отдельно постро-. 
екных меленьких зданий, существовали в Ш-У1 вве В УП-УШ вв. 
увидало с не 6НЛОГЕО'позднее в IX-X вв* они отали обыч- • 
нт вило:/ пооеления? га: отличал ломаный контур плава- и JÖX-
ЛЫЁ грунт*. 

Проведем некоторую статистическую обработку материалов 
обследования, археологических памятников Каршинсюэго оазиса, 
образующих большой изолированный комплекс развалин дрезяах 
поселений. Всего в оазисе камк оболедовано о установлением 
датировок 123 объекта различной величины - от крупных го
родищ* до небольших бугров, которые, исходя из датировок, 
к окно разделить на следующие четыре категории: 

- древние - дс У-У1 вв. включительно, без более позд- , 
них наслоений - 5S памятников; ' . •• 

- древние, перекатке средневековыми наслоениями, но 
без территориального расширения пооелеяий - 44 паьшника; • 

- древние, перекрытые средневековыми наслоениями с 
расширением заяинаемоя поселениями площади - оредневековке 
города и крупней, .е оельокие! пооеления (развалины Heoecfe, 
Кесбы, Ьезда^ Кадаартепа и др.) - 14 памятников} -

- средневековые оельокиб пооеления, основанные не ps-
нее П-УП в в . - б памятников, ИЕ НИХ наиболее значительный 
Культепа. 

Из дальнейшего количественного анализа исключаем оред-
аевековые памятники н древние поселения, расширенные-в пе
риод средневековья, - типологически их довольно часто труд
но определить» Таким образом, остаются наиболее многочис
ленные памятника первых двух категорий, их всего 103. По 



-

размерам их можно разделить ць такие группы; 
- небольшие бугры высотой до 2,5 ы$иногда сильно рас-

длившиеся (близ Пирмат-бабатепа,группа Негузтепа и др.) -
воего датировано 14 памятников; . -. 

- бугры высотой до 4-5 м,плоц£дью до 0,г га (.Учтепа и 
•до.) - lv памятников; 

- тепа площадью от 0 t2 до и,9 га 1Пиршт=оабатеда и 
др.) - 45 памятников; i 

- тепа площадью от Ï до 3 га - 22 паутинка; 
- городища площадью свыше 3 га (Хаяабадтзза, Чаукай-

тепа, Кандиклитепа, Калами Захок«и Марон, Ер=Курган) - 5 
памятников« 

Наиболее многочисленны памятники площадью от и,2 до 
и,9 га - юс примерно 45$. Возможно, данное число отражает 
соотношение не только памятников этой площади к количеству 
обследованных, но и к общему количеству памятников Каршин-
ского оазиса, т .е . более чем 300, Небольших памятников, ко
нечно, было значительно больше, ях уже шло оохраяилооь. 
Крупные памятники, видимо, учтены почтз вое» Напомним толь
ко', что,к их чпслу нужно еще прибавить 14 памятников о мощ-
вши средневековыми наслоениями, по площади превышающими 
древние руины. 

Выше отмечалось пять видов памятников,' характеризовав-* 
шахся определенными, резко выраженными типологическими осо
бенностями. Из них к первому мшу,- отдячазпзмуоя концентрич
ностью плана, можно отнести 23, к тазу Мудантепа о руинами 
замка в однсм из углов - 8, платообразных - 28, двухъяруозах 
- 26, небольших оугров - 14, оообой плакировки - 4 (Ер*Кур~ 
ган, Паштаятепа=1, Ке^аиттепа, Коштэпа блз8 к»Губаллк)э * 

Памятники юацентрического типа учтены почти вое, но-
больших бугров выявлено оовоем мало, однако, -огможкОаЧто 
цифры количества обследованных памятников остальных типов -
8; 28; 26 - приблизительно верно выражают процентное соот
ношение памятников ооответотвуходх rpjM к общему их коли
честву в Каршинсюм оазисе* 

В аспекте опред ления пераоднвацзи памятников особое 
значение имели керамические материалы5 которые позволили щ 
пределах Ш-У вв. считать синхроничными НИЖНИЙ СЛОЙ Каджар-
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тепа, средний Муиактеаа, наслоения-Пирыатзбабатепа н Ковк 
теза=2# Особо могло выделить верхний слой'городища Ер^Кур-
Гаи* 3 нем хотя и икелдоь признаки, связывавшие их с уао-
улкута;ди пшятяикша (тонксстеккае кувшинчики, на лепной 
орнамент на қурилькяцах и некоторых друга: сосудах), но 
обща характер материальной культуры, поскольку он выявил» 
ся в керамических изделиях, говорил о оолез высокой каали-
Едкацки ремесленников» их специализации з изготовлении от-
дельных видов пздвлнЯ и, следовательно, о ведущее роля го
рода в ремесленном хгро;;зводсхве# 

Еолызое значение для перподазагяи памятников имели и * 
;;з:-:ст:-:ь:е шходки« Кх наибольшее количество относилось к ти
пу кахйеоокйх с изображением на реверсе владетеля, пора-
давшего мечом вставшего на дасы льзообраглого чудовища» 
Найдены ЭТИ ьюнетв ка 13 памятниках в колотеотве 35 экз., 
ô ие них з зоне Чимкургакокого мдохраннлища на двух памят
никах - Да&ягальтеда и Аултеса*1* Ка аверсе- изображение 
владетеля, в одяоа случае в головном убире# Эта нонета от
косилась х древнее еьу типу иУ в.) (см.рисЛб, 2 ) . Следу
ет отметить, что да монетах плохой сохранности из Пишакте- ' 
sa п Учтет таюве улавливаются признаки их принадлежности 
к тому же ищу* остальные нахдебсяие монеты относятся к '• 
П0&ДНЖ - У-У1 ВВ, ' § , , . . ; . . 

Наиболее поздняя из них найдена на Йультепа(см*рио* . 
Ib,G), ка ее реверсе (аверс не сохранился) приоавдекие - ' 
знак кадчекаяо:» (? / , известный в литературе как У=образный 
знак согдийских владетелей УП-начала Yü в . . Таким* образом," 
установлено, чти эта монета имела хоздзние в Нахшебе очень. • 
длительное врем - с 1У, возмогао, о \А в« вплоть до Ух в» 
Ло находке в наслоениях Культепа г"<дно, что яахшебская ми
нета с надчеканом (?) использовалась и позднее«. Примечатель-

~ U.K.K а б а к о в , Пахшебские монет У-Л вя,отрЛ38, 
рИС+3-4* 

1 2 О.К»С м и р и о в а. Каталог монет е- городища Пенджи-
кент, стр,62, рис«15» 
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но, что из 12 хорошо сохранившихся изображений владетеля 
ва аверое не было одинаковых, что свидетельствовало о мно
жестве ВШОСУЙ. ; 

Мы eue ^оркемся к нахшебским монетам: они позволят вос
становить вакнке.факты из истории края13, ; 

Монеты о изображением коня (см.рис.16,7) найдены ка пя
ти памятниках всего в количестве'7 екз. Они относились к 
УП-УШ вв. и, по определению О.И>Смирновой., выпускалась тюрк-
скши владетелей.. Находки подобных монет известну.в Пянг-̂  
гикенте14 и на Афрясяабе"10. 

О о т р у к т.у р е о б щ е с т в а 
> * . * 

Превде чем приступить к рассмотрению" материалов наших 
работ в аспекте раскрытия оопиальноьэгансмических- отношений 
в Нахшебе Hi—УН вз . , 1юроткоизло2саг'сведайп1Я письменных ис
точников в данном направлении*^ 
то 
х* За пределами.Кахиеба. они встречались, редко*. Находки их ка 

Аултепа и Джа^и?альтеса,в«*ояе.йиш^рганского. яодохранили-
ща, в 50 ка от. Карглшското>.-хязиса,-аошо объяснить непос
редственным вдинниемг.̂ ахшеба^^Д^АнбаеВд оообщает о на
ходке двух таких.монет ^район&.Жамарканда,- Б.И.ВаЁнберг -

* о находке двух нахшебСАИъмйШ!«а.Хорезме, Э.В.Ртвеладзе -
о находке одной вахшебскгД монета: на. Ялпактепа,близ Даар-
кургана,в СурхандарьинадсоЙ.-сбластй^:с... . - -

1 4 О.И.С м и р н о в.а^^Кагалог-.»онет сгородища Пенджикент, 
. CTp.I27-I28. : j , _ ? а ß ^ * * - . : ' 

" СчК.К а б а н о в , итратиграфический раскоп в северной 
части городища Афрасиаб, стр»78. * -г...* , . . 

*6 Вопросы интерпретации памятников в ооциально=8конокичес-
ком аспекте рассматривались предварительно векоре после .. 
волевых paoOT'lSSV^ri^.-^Çiîî;^ а ТУ a ff'*b- в,• Позднёкушн-
скиэ поселения-в низо$ья*"р.Катк^£^ 
-в ^шанскую эпоху, т. П, в сб.: Труда меядунарсдной 
конференции по истории» археологии и культуре Центральной 
Азии в кушанскую эпоху (ЦШ),М., 1975,стр.270-274. 
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2o завлечению О «Kt Смирновой, исследовавшей социальную 
структуру Согда на основе использования ШЮЬаюаныЖ и ну-
^нзиатгческкл источников, различались три основные группы 

К госводствувдецу класс; относились аваты * земдевла-
дёлыд! (легкаяа более поздних источников), являвшиеся со-
шальяой осеоэоЗ всей титулованной иерархии, уже в Ух-Уш вв* 
ьсскгзей феодальный характер: существовала крупная земель* 
наз собственность, как экономический базис азатов, освобох-
денных ст ссдатеи и повинностей: онж неолв лишь только во-
снскуа служат» . .... 

Бгерую группу населения составляло податное ооодовне -
ренаолешаоя в крестьяне (ксрккап - "делавшие раооту, дело") 
осаоввое трудовое население, непосредственные производите
ли иа?ерЕШьвых благ общества1• Кра*е того,.сюда, занимая 
особое tecio, относились в торговцы (хваяар). Хота принято 
счвтать* что основная масса населенна жила оощиной, сведе
н а со егса очень мадо, Деже ва установлен термин« олужжв-
—;± для обозначения ойгдшн» Иожво солагать, тавоввм било. 
coragftcftoe / г * 3 - "народ*, "ходи", в смюде *мир", "ОАЯН 
на**9« 2з. ьтс* втерев Группы наделялась особая категория 
юеехвв - "хадиааш*: онж владела землей и, ШДИУО, шло * 
чем езлвчались ст представителе! внзвего слоя азатов . 

I jeiLü группу составляли райы9 яоживваннне м временные, 
вшжжаодашме ж долговке, олуш рвзнах категорий, же считав-
жшвет ч&н&а общества ж дрираадваотжеож к жмзществу* 
и йЛфСт ж р в о в а» Очержж жз жсторжж Согда,И*,1970, 

eip»6&-7u . . . 
1 2 Хам. ж , czp.71,85* 
4Q 
~* Там же, стр»Ъ5# 

" 1акхе, CTp.iûâ* Эта указание, «илмо» относится 
: s itzxtt ршаащ/ ввржоду - У-П жв« 

* * Ü Ä же,. с?р*в2, 
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j Таковы ооновдав данные о структуре согдийского обвэ-
отва fi yl-УИ] вв. Сведення оохдайских иоточаиюв ПОЧТЕ иск
лючительно относились к поздним на исследованных памятнж-
кот* Для понимания более ранних периодов они могут быть 
использованы только в ретроспективном плане« Для освещения 
социальной структуры общества Нахшеба, как части Сохда, 
в Шг-У вв « возюано обращение к письменным источникам Ира
на» соседней страна» ваходнвпейся примерно œ о дней уров
не развитая. Однако нужно отметить» что эта страна разви
валась в несколько иных условиях, где большое значение име
ли такие факторы» как меновое хозяйство и рабский труд» 

Пряьие указания о существовании в Средней Азии и Ира
не крепостничества в рассматриваемое время отсутствовали^. 
Впрочем» Табари» говоря о согдийских пахарях» упоминал я об 
их хозяевах (сахиб)» что могло указывать на личную зависи
мость крестьян от азатов23. 

-

Для выяснения конкретных особенностей развития социаль
но-экономических отношений особый материал дали участки 
оплошного обследования памятников* Сопоставительные данные 
о размерах и их топографических признаках в основных чер
тах верно отражали отношения» существовавшие между сбита те-
лжи поседений« Сплошное исследование памятников в Каршжн-
оком оазисе пока осуществлено только в одном месте - в зоне 
орошения канала Бури=арык. 

Южнее доантепа на было руин поселений* которые южно 
датировать временем, более ранним, чем Ш в.н.э. Этот дотоле 
степной участок Нахшеба был орошен г на вновь ороиеннше зем
лях в* Ш-У вв. стала развиваться группа поселений« К Ш-У вв., 
не позже »относились все памятники» расположенные западнее 
современного Буре=аршса+ Здесь выявлены памятники трех ка
тегорий! к первой можно отнести Пвршт=бабатепа» ко второй-
• • • • 

2 2 И.ШП е т ' р у - ш е в с к и й » Земледелие и аграрные от-
" ношения в Иране 1П-ПУ вв.,М.^,1%о,стр.324-32г>. 
2 3 и.И.и м в р а о в а. Очерки из историк Согда, стр. 

I0I-I02. 
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три памятника обобщим названием Учтена и к третьей - че
тыре пооольшх безкжшныж бугорка. Какие же елемонты струк-
чури общества lfr-У вв/гюадо-воаотановить на основе ранее • 
нзложеншх (см.главу 2) -данных об'этих памятниках? 

Владелец здания,' развалинами которого являлось Itejv 
мат=бабатепа^ несомненно,- принадлежал к господствующему . 
классу. Об этом свидетельствовали размеры ьданкя, его ук-
реплеиность, вокритые элементы-планировки, Ьопрос о том, 
сил ли феодалон владелец этого здания, ш рассмотрим ниасе, 
однако, несомненно, что он принадлежал к местной аристо
крата* - • • ; . . . . ; . 

Вряд ля к гослсдотаующему классу можно отнеоти вла
дельцев зданий, развалинами которых были бугры Учтена, ОТО 
относительно небольшие, поднятые на нешсоких стилобатах 
вдаиия==1фепостцы, включашио не более 20 помещений, без 
специально укрепленных стеи# Установлено, что склад и кухня 
были общими для всех обитателей. Следовательно, можно счи-г 
тать, что потреоление и хозяйство такш могли быть общими» 
Вряд ли можно сомневаться в том, что ото здание служило мео-
том обитания оилысой патриархальной семьн=кеда , социаль- . 
ной организации, широко известной в древности/ В Иране в-
»то время, в -Ш-У вв. /'большая семья, отпочковавшаяся от ро
да, занимала центральное понижение как основная социальная 
ячейка общества* ts этой семье сохраняются традиции рода • 
не только в форие обычая, но обновой атой семьи о чисто 
оконо/лдческсй* точки зрения било неделимое имущество, оно • 
принадлежало и iiM располагала семья в целом... Возможность 
жить сег^ьей,-состоящей из отца* матери и детей, создавалась 
в зависимости от того,что такая семья могла себя экономичес
ки содержать" v ' 

. * " * 

*4 Б.ь.Ь а р т О Л Ь д7 История культурной кизни Туркеста
на, Сочааення^тЛичЛ^М. ,1^6Ь, стр.209, 

2 5 Н,П ж г у л е в с к а я, Города Ирана в раннем средне
вековье, М*-Л#, 1956, отр ,Ш, 
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Примечательно, что бугры Учтет расположены рядом, 

примерно на одинаковом расстоянии один от другого,как буд
то при основала этих поселений ишлась в виду определен
ная планировка полей* Возможны два предположения: эти по
селения основаны одновременно,как поселения трех больших 
о емей, или ае подобное расположение памятников - признак 
сегментации одной большой семьи на протяжении примерно 
двух веков. Здесь более вероятно второе предположение» 

Третий тип пооелений в рассматриваемой округе - от
дельно расположенные дома, довольно капитальные9 с фунда
ментом, закладывавшимся на глубину до 2 м. Бугры,- являв
шиеся руинами этих домов, по площади довольно значительны, 
однако их небольшая высота свидетельствовала о том, что 
особых укреплений,кроме стен самих додов, у них не было. 
Несомненно,эти здания отроились для небольших семей, кото
рые отдельно вели свои хозяйства • Эту категорию непосредст
венных производителей можно отнести в сопоставлении с пись
менными источниками к кадивараы, известным с Ш-1У вплоть 
до НУ в. Видимо, они как*то приспосабливались к изме-
нянпимся на протяжении длительного времени ооцкальныы и 
политическим условиям. Само их название "кадивары" говори
ло э том, что они - выходцы из кедов (больших оемей)« 

Можно полагать, что большеоемейные общины и отдельные 
оеыьи имели свои отдельные хозяйства. Несомненно также,что 
у владетеля замка было отдельное хозяйство,причем более об
ширное» обрабатывавшееся трудовым населением замка, возмоз-
но, дане рабами» К этим работам мог;ш привлекаться и' боль
шие оемьи, к кадавары, Конечно, данная реконструкция со-
пидд^щдс отношений предположительна, тем более, что нами 

. раоомотрена лишь часть-оельсюй округи* 
Теперь перейдем R исследованию поселений, руины кото-

• рых рас положим по воо точную сторону Ьурижартии Одеоь два 
здания времени Пирмат^бабатепа оказались под раввадонаш 

. . . • 

2 6 ими О.Д.Ч е х о в ж ч, Бударояю документы ДУ века, 
Ташкент, 1965, отрЛ5-18. 
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более поздних построек: на одном жа них в У-У1 вв.доотро-
ено здание с обходным коридором (Дйтугдытепа)» яа другом -
более поздние сооружения (Пишактепа). В Ш-У вв. существо
вало х здание» развалинами которого являлось Аоантепа (цент
ральный его бугор сохранился после строительства, он остал
ся же исследованным). К воотоку от Бури^арыка не окавалось 
зданий, которые можно отнести к типу Учтена. Наиболее близ
кое к ним Кичиктеш значительно уступало по величине: вое« 
таки это развалины отдельного здания» быть может, о прист
ройками, Находившийся примерно в 100 м к юго»зададу от Ай-
тугдитепа небольшой бугор (№ I ) (см.рио.25)'аналогичен 
расположенным близ Пиркатябабатепа. . -

Итак, в Ш-У вв. на всей обследованной территории раз
мером в IkiO га существовало три здания типа замков (не счи
тая Аоантепа) » принадлежавших представителям господствовавше
го класса. Три других поселения можно определить как жили
ща болыиих семей (Учтепа) и шесть небольших отдельно стояв
ших (пять Безымянных бугров и Квдиктепа) - как жилища нес-
юлькях сеыей-кадаваров . Конечно, обитатели етих поселе
ний связаны всей системой общественных отношений о жителя
ми других поселений окрестностей, но,поскольку рассматривае
мая группа памятников расположена несколько обособленно» 
южно принять,что земли поселений данной группы, орошались 
одним каналом и, следовательно, несомненна их связь по про 
азводственной 'линии, йеяду жителями» как и во воех классо
вых обществах, существовали отношения господства и подчине-
ния» эксплуатации трудового населения господствующим клас
сом. Установлено,что на три крупных поселения .владельцы" кото
рых, несомненно, были представителями гооподствувдих клас
сов , приходилось не более десяти небольших поселений. 

Ъряд ли обитатели этих небольших поселений могли обео-
цечатъ прибавочным продуктом своего труда яладетелей заве 

' Ьа двух неоольших буграх,расположенных к востоку от Пар-
шт=бабатепа д к западу от Аоантепа, раскопки не прово
дились, Но материалам из обнажений они датированы в ши
роких рамках Ш-УХ вв. 
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»ов о их челядью. Несомненно, при. оамих этих замках должны 
были быть овои довольно крупные хозяйства* в основном об
служиваемые определенными категориями населений самих зам
ков, вероятнее воего, рабами. В Иране такому хозяйству или 
поместью могли соответствовать дасткарты, о которых сохра
нились письменные свидетельства • 

! Таким образом, мы можем прийти к выводу, что в Ш-У вв. 
в Нахшебе, как, видимо, и во всем Согде, при замках или 
.кешках оуществовали отдельные, довольно крупные хозяйст
ва« В них, как видно из исторических источников, относив
шихся к Ирану^о имевших значение, и для Согда,широкое приме
нение мог находить рабский труд. С другой стороны, архео
логические данные подтвердили значение общины в социаль
ной структуре того времени. Видимо, этот строй можно наз
вать патриархально=рабовладельческим или, иначе, общин-
Ио=рабовладельческим . Однако этот термин,конечно, нельзя 
употреблять как название особой общественно=экономической 
формации, он только отражает многообразие развития общест
ва в различных социальных и геогра$ичеоких условиях в эпоху, 
предшествующую феодализму. Это был поздний этап в развитии 
древнего общества - рабовладельческого в своей оонове. 

Существенными изменениями в оостоянии пооелеяий ха-
. растеризовались У-У1 века. Из трех замков аристократии 
один - Пирмат=бабатепа был совершенно заброшен, два - Азтуг-
дытеда и Пишактепа капитально переотроены; около них Про
должали существовать довольно крупные поселения. £илища 
*° Н.П и Г У л в в о к а я , Города Грана в раннем средне-

ьЪ ков ье, с тр. 202-206; А.Г.П е р и х а н я н , Сасанидский 
• судебник,Ереван,1973.стр.458-460* ' ' 
2 9 Так в более позднее время называли укрепленные. здания 

представителей господствующего класса« См.: В.В.Б а р -
т о Л Ь Д, История культурной жизни Туркестана,стр.2и7-
209. . . 

*? История народов Узбекистана, т . 1 , Ташкент, 198С,стр.130, 
3* С.П.Т о л о т о в , Древний Хорезм,М., 1948,отр.48, 
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больших оемей \*чтепа), также как и почти вое отдельно сто
явшею здания,пришли в запустение: их обитатели »видимо»пе
реселились сод защиту замков« Боли раньше часть непосредст
венных производителей пользовалась определенной незавиои-
мостыз,об этом свидетельствовало их обосоодеяное яилье,то 
с конца У в«, после переселения под ешь вамка,стала уси
ливаться зависимость их от владельца замка как в оыту,так 
и в производстве. Креме того, в поселениях распадись боль
шие семьи, так как при замках не было условий для их сущест
вования* 

Как yse отмечалось, в письменных источниках отсутство
вали сведения о закрепощении крестьянства, это можно объяс
нить тем, что в странах о иокус'тмаеншм орошением и слабо . 
развитым меновым хозяйством крьЛ^янвду не^да было уйти. 
Фактически и без специального законодательства он был вак-
репощэн: поселившись под защитой замка, он должен бил ©бра-
оатизать земли его владельца. 

2 степной местности еще сохранялись условия для сущест
вования больших семей. Жилищем атакой семьи можно определить 
здание, руинами которого яалялось Таштепа • # Примечательная 
особенность плана етого адания - наличие двора,устройство ко-
торого внутри укрепленного поселения свидетельствовало о 
большом значении скотоводства в хозяйстве его обитателей. 
Существовали и отдельные небольшие адания, владетели которых 
в какой-то мере вели свое хозяйство самостоятельно « 

Период У-У1 вв. в аспекте социальной иотории можно наз
вать временем становления феодального общества. Если в рас-
см&триваемой нами оедьоюэй округе он отмечен оставлением це
лой группы поселений, руины которых находились западнее Ьу-
ри*арь:каг то с л едущий яериод-У1-У11 вв. знаменателен появле
нием нового поселения, самого крупного в округе, руинами ко
торого являлось Кудмеца. Рядсы продолжали существовать и 

- - . _ ! 
3 2 С.К.К а б а я" о в , К изучению аграрного отроя Согда 

в У-У1 ва, стр.59-62. 
3 3 Там же, стр.63-64. .-

/ 
\ 
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поселения на ивою АЙтугдатепа и Пишактепа. Имелись приз
наки, что существовало * , 'адоеление на месте Кичиктепа^ . 
Больше никаких поо елани» * рассматриваемой округе уха не . 
Шло. 

В рельефе s о ах трех крупных поселении отчетливо выра
жен замок владетеля и расположенные около него тесно заст
роенные участки о жилищами земледельцев; часть ix вскрыта 
на Пишактепа,на других памятниках выявлены лишь их призна
ки, 

Ранее мы уже сделали вывод о том, что в Ш-У вв. при 
замках должны были сыть крупные хозяйства типа иранского 
дасткарта. О том, какова оыла .организаций работ в этих хо-
8«иотвах, сведений нет» Но то, что в У1-УИ вв. у ПОДНОЕИЯ 
замков оказалось ооope доточенным вое население, - эти очень 
важный признак для характеристики воей ооществеыио^экоаоь«-
ческой жизни округи, В самом деле, несомненно, что'власть 
владетелей крупных поселений уоидилась • Вряд ли в создав
шихся условиях владетели замков упустили возможность объя
вить все орошенные земли своей собственностью или владени
ем, что! в условиях слабого развития менового хозяйства прак
тически было равнозначным» В этих же уоловиях не было ни на
добности,ни выгоды землевладельцам создавать большие х„зяа~ 
ста а типа дасткартов« Иыедг ь "вое основания предполагать» 
что эксплуатация черва издольные аренды в Средней Ааии име-

* * 

да ыеото и до ырйбокого завоевания. Гидотеаа в та вполне оп
равдывается не тодько аналогией о Ираном и Ираком.- но и всей 
пооледующей историей оредневековой Средне? \зиип , é 

3 соответствии о егой гипотезой ыы смогли предположить» 
что бывшие члены кедов и отдельные оемьи,-поселившись у вам-
3 4 Л.Л.Б у к и н и ч, 'Руины двух раннеореднев ювых поое-

лений,отр.101. 
3 6 À.JU.H к у б о в о к и й . Вопросы периодизации истории 

- Средней А8ии в средние века (У1-ХУ вв.). Краткие сообще
ния о докладах и полевых исследованиях Инотитут* истории 
материальной куль-трн АН СССР (КШШ), ШЩ. М.-Л.Д949, 
стр.32. ' 
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ка» получили от его владетеля определенные участки земли 
для обработки с условием отдавать в его пользу определен* 
яую часть урожая. 

Далее А.Ю.Якубовокий писал:. "Здеоь та же картина, что 
и в Иране: по==видимому» и в Средней Азии с льская община 
была отдана под власть дехканам, которое имели свои кешки 

•в составе каждого селения в Согде» Уорушане, Тохариотада 
и в других местах . • Таким образом» то» что высказал А.Ю» 
Якубовский в форме предположения» нашло овое подтверждение 
в наших материалах; в самом деле» Культепа, Айтугдытепа и 
Пишактепа именно и были такими селениями о кешками феодалов« 

Имелось и прямое указание письменного источника об ук
реплении власти феодалов в У1-УП вв» накануне арабского за-
воевания:" »»»В то время бия один великий дехкан» которого 
называли Ъухар=худат» потому что он происходил из древнего 

' дехканского рода« Земельные участки большей частью принад-
. лежали ему» и большинство остальных ладей были или крестья

нами, или слугами его"3 • Здесь олово о !/#. JJ "кади-
вары" переведено как "крестьяне". О том» что на древних 6yjv 
pix жили кадивары, помнили еще в начале НУ в. 8 ' 

Из изложенного видно» что в отруктуре общества У1-УП вв 
произошли существенные изменения: .это был уже феодальный '• 
строй, ранний этап его развития« • 

Наиболее примечательная особенность прослеженного про
цесса развития общества в условиях Нахшеба - раннее раство
рение общины в призамковых поселениях еще в У1-УП вв. 6 Хо
резме были исследований памятники Бернут*Калинокого оазиса , 

. mtt 

°° А.Ю« й к у б о а о к и й , В̂опросы периодизации иотории • 
Средней Азии в средние века,отр.ЗЗ. 
М у х а м и а д Н а р ш а х г о История Бухары» Перевод 
НвЛыкошша,Ташкент,1897,стр.13* 

37 

38 

39 

О.ДЛ е I о в и q, Бухарокие документы ЫУ века.отр.120, 
126*. 
Е»Е.Н е р а 8 и к» иельскю поселения А&дгидского Хо
резма, 24.,1966. 



107 
• 

* 

приблизительно оинхроничные рассмотренной сельской округе# 
В этом оазисе, такяе орошенном одним каналом, выявлены со-
шально=экономичеокне условия, сильно отличавшиеся от ус
тановленных в эоне орошения Ъури«арыка« Достаточно указать, 
что на одно крупное пооеление типа замка приходилась доб
рая дюжина усадеб, определенных как жилища болыпесемейных 
общин. Условия кцзни этих общин иные: уже внутри одного 
укрепленного здания происходило разложение общины на пар
ные оемьи о признаками обособленных хозяйств , причем 
этот процеоо продолжался еще в УП-УШ вв. 

Различия в социальной структуре и темпах феодализации 
определялись конкретными природными, экономическими и по
литическими условиями. На значение их указывал, например, 
тот $акт, что в пределах Западной Европы выделялось три 
"основных типа феодализационного прсцеоса*4*« Отмечено пять 
вариантов перехода к феодализму в Галлии . 

изучение памятайнов на двух учаотках - в Карюинском •' 
оазисе и в прилегавшем степном районе позволило'в схеме 
восстановить особенности социальной структуры древних оби
тателей 'Нахшеба в ее развитии в переходный период от древ
ности к средневековью« Наметил о оь три о до дующих этапа т. оо-
циально=»экономичеоком развитии края* .. 

I . Поздний этап в развитии древнего общества (Ш-У ал) -
время существования трех типов пооелеяий (на изученных уча
стках): представителей господствующего клаооа •» ариотокра-
тии. быть может, еще не порвавшей родовых овявей о- подвла-

* * 
. 

4 0 Там не, стр«Ш-П6," 
4 1 8.В.У д а л ь ц о в а, Е.В.Г у *'... я о в в , Геневио фвоч 

дализма в отравах Европы« ХШ международный онгреоо ис
торических наук, М.,1970« отр.З» 

4 2 А.Я.Ш е в е я е н к о, К типологии генезиса феодализма, 
• 

"Вопросы истории", 1971, » I, отр« 99-107* 
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отным населением (Пирмат«б8батепа)| большесемейных общин 
(Учтена); нилища отдельных семей земледельцев (Безымянные 
бугры). Это общество можно считать явно дофеодальным, ра
бовладельческим в основе, о оильными пережитками патриар-
^альних отношений* 

П. Период становления феодального строя (У-71 за) . Вре
мя Аултепа и Айтугдытепн - развалян зданий типа гаыхов 
нладетелеи. В оазисе отмечена тенденция поселения подвласт
ного населения у замка. Для характеристики общественных 
отношений в степной местности, в зоне орошения канала Бер-
далн» существенен факт разреяэннооя поселенки: малоземе
лья в этой местности не могло быть* развитие хозяйств оп
ределялось трудовыми реоуровми. Это обстоятельство могло 
явиться предпосылкой одной из форм внеэкономического при-
нукдения. 

Ш. Ранний этап s развитии феодального общества ( Л -.' 
УП вь). Время Культеm - вновь возникшего замка о прилегав
шим поседением« Продолжали существовать и другие замки 
(Айтугдатепа, Пишактепа). Почти полноотью исчезли отдельно 
стоявшие дома: из них признаки обхивания в это время вняв- -
лены только на Кнчиктеш. . N '•".-. / 

В инвентаре поселений заметно, увеличение применения -
металла (квдезо, медь).для изготовления орудий труда и ут
вари* 

ее ^ # s 

Приведенные выводы о структуре общества, конечно, охе-
натичны и ограничены объемом изученного материала. Некото
рые типы памятника в оазисе не исоледовалиоь о пршеяеяи-

. ем раскопок, к ним отнесены тепа концентрического плана. 
насчитываемых в Каршиноком оазисе овыше двух десятков. 
Полное исследование даяе одного те ого объекта внесло бы 
много нового в понимание структуры древнего общества, ьмть 
ыэявт. именно такие памятника являлись развалинами замков 

• 

крупных владетелей, ведущих г̂ /пные хозяйства, на которых 
раоопий труд йог применяться более широко, < м в раоомот-
реанах сельоккх округах« 

Однако при всей схематичности восстанавливаемого про
цесса развития социальной структуры в ғ~сследовании, надо ; 
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полагать, выявлены оущесг^ашие черты генезиса. <?содализ-
i*a в Нахшабе. 

* 4 * 
• 

В о п р о о ы э т н и ч е с к о й 
• и с т о р и и 

В рвете данных письменных источников, мввд^ечьв А**у-
дарьи и Цырдарш с древнейших времен заселял земледельчес
кий народ - рогднйцн*1 Надо полагать «тео к этой же народно
сти относилось и древнее земледельческое население Нахшеба« 
Известно также, что однакэ особенностей развития Средней 
А? и - сосуществование земледельческих и кочевых скотовод
ческих народов. По отношение к Иахшебу имелось прямое ука
зание письменного источника, в котором приводилось название 
кочевого парода, обитавшего на его территории*°. 

На рубеже надего летосчисления г в I в,до н.э. - I в, -
н.з*. существовало дяуь владений кочевого народа, причем, 
все они располагались где-то по среднему течению Аадударьи, 
эпнлв Тохаристай, Но ведь и Нахшеб'расположен не так далеко 
от А '̂дарьи# Этот оазис (а "владгя&й* етюс кочевников,види-" 
мо, и представляли собой' отдельные оазисы) до овоиа дрвпод-
ным условиям оыл очень подходяадо* дал жизни переходивших к 
оседлости кочевников, В это,, ке связи следует вспомнить и 
более позднее указание о том* что.нпашес>о*в. занимает дрея-
нив земли... владения Тухоло4МТохаристана); следовательно, 
еще и в Уы-УШ вв.пошили о том,что оазио низовой части Каш-
кадарьи имел какое=то отношение к Тохарио1 . # . - . • • 

Выше приведены ранние овадения источников,которые, как 
мы полагали, имели отношение к истории Нахшеба, хотя и кос
венное. Дальнейшие оведения относились к У в«., когда об етом 
оазисе появилось у»е прямое свидетельство. Таким образом,об-
разовался пропуск в письменных ист очниках, длительностью при
мерно в четыре столетия. Однако теперь, кажетоя, есть возмож
ность выявить новый $акт из яотории Нахшеба и кушай' » 8 это 
4 3 Н.Я.Б и ч у р и н;'т.П,ч.Ш,отр.264* ' 
4 4 Там же, стр.316. 
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время путем привлечения сведений западных источников» ав
торы которых жили также довольно далеко - в Армении* 

Ранее уже отмечалась находка на шрмат-бабатепа яаж-
изеоской монеты древнего типа о изображением на аверсе вда- *. 
детеля, лицо которого обращено влево, в Éftrue о наушника-
ми; Монета была признана как тяготевшая к парфянскому 
(аргакидскому) чекану и датирована 1У в« Нонеты этого ти
па выг7снялись местными владетелями» поскольку найдены 
они на многих памятниках Кахшеба, хотя преимущественно в 
более поздтзх наслоениях - У̂ У1 в з , # кохда облик изобра-
* •%*> кия владетелей окл уже иной, без головного убира . О 
причине такого изменения речь будет идти ниже« 

Итак, это был 1У в . , время еще қушанского государст
ва на данной территории* до владетель был аршакид. Ьидк.зо, 
мы уже никогда не узнаем конкретных условий, при которкх 
возникла такая ситуация* Однако для пас существенно ж вы
яснение того иостоятельства, что Кахшеб был вовлечен в . 
сферу влияния парфянского государства* правда, уже разби
того саоанидами, но отдельные владетели которого еще сох-
раняли свое положение на окраинах, как мы увидим ниже,кро-
ме Нахшеба, также и в Армении* Следовательно, нет ничего 
необычного в том, чти какие—то сведения о-далеком Нахшебе -
могли дойти и до армянских историков, хотя им было извест
но не само название згой страны; а только название горо
да, который, как ш постараемся показать» находился в Нах-
ш е б е « ' . • " • • * • • ' 

Сведения армянских источников о Средней Азии собраны 
и обстоятельно . проанализированы К.З.Тревер • Мы коснем-
4 5 С.К.К а о а н о в, Поздние кушаны в Нахшебе,отр.159-

171; М.Е.& а с с о н , Столичные'города в области низо
вьев Кашкадарьи с древнейших времен, стр.17-18» 

4 6 К.ЕЛ р е в е р, Кушаны, хиониты и зфталиты по армян-
сжим источникам 1У-УП вв. \ К истории народов Средней 
Азии), См.: CA, Ш , М.-Л., 1954,стрЛ31-147. 
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оя только той части оообтыий двух историков-Фавста £узан-
да (конец 1У * начаяо Щ * : ж !&>иоея Хореяского (конец У -
начало У1 в.)g где упошаадоя город Еззсл« 

"В это время прекратились военные действия персов 
против армян, ибо царь кушанов Аршакидской династия, си
девший в городе Балхе 9 затеял войну с персидским царей 
Шапухом из оасанидской династии"43« 

Приведем и другой отрывок из текста Фавста Бузанда: 
"Ибо в это время персидский царь,которой был из рода саса-
нидов,вел войну о великим царем кушанов,который был Арша-
куни и сидел в городе Балхв;"*% 

В этих текстах прямо говорится о паре кушанов из Ар
шакидской династии. В свете факта находки нашей монеты из 
Пирмат-баоатеаа намечается и местоположение города Бахд 
в Нахшебе* •'-:'"•• 

Перейдем к сведениям Моисея lop в некого. Город Ьахл ь 
тексте источника упоминался несколько раз,но мы приведем . 
только один эпизод,относившийся ко времени завоевания вла
сти Артавшром X (224-241) - основателя могущества династии 
саоанидов* .Речь «дет о борьбе Арташира о армянским владе
телем на аршакидской диналтии Хосровои* ПооАеднкй обратил-
оя за донотья) в своим родственникам * еще правившем в раз—. 
Äff ' 

". В переводе Ы.А.Геворгяда - ••Бале*.однако из его же при-. 
* меча идя'- (сы.нике)видно,Что в оригинале было слово "Бахд** 

4 8 История Армении Фавстоса Вузавда .Перевод о дравнеарм&н-
ского м комментарии М.А»Гемргяяа,Бреш*Д953,стрД53* 
Примечание переводчика: "Еалх « обычная форма Бахд» на* 
аывалоя Также Бахд Ароьатин.иди по-пехленжйсни Вахли-
Бамдк - Восточный Бахд. ото древнейший город в Бактркх, 
в долине р.Оксуо (Аму-Дарья),.." Итак, вые х> аааваняя 
Бахд,имевшегося в источнике,дэреьодчзю принял написание 
его "Баях"«Этого sa нашасания придерживался ж К.Б.Тра-
вер.Но уже указание на то,что это восточный Бахд,овнде-
тедьствовадо о тем »что она не одна город о таким же иди 
близким по произволению названием* • • • 

4 9 История Армении Фавстоса Бузанда?стр.185, 
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личных чаовдх быапей обширно!* парфянской державы, Hof за 
одним исключением, подучил от всех отказ. Обратимся к тек-
сту источника: "Тогда возврадаются к Хосрову некоторые из . 
его послов» отправленные к благороднейшему племени, живу
щее в самой внутренней части того государства, а.именно 
s Бахле; приносят ему весть, что сродник тьой Бехсачан, 
с родом своим-Карэяом Пахлявом» пе покорился Артапшру, а 
является к тебе на тво2 зов" . . 

Бехсачан пе смог оказать помощи Хосрову. Он был нас
тигнут ярташром и погсб с войском и родственниками» Кз 
всего рода Карэнов-Пахлдвов остался од^я мальчик, которой, 
повзрослев, стал одкям из военачальников Артатира, но, 
BCxV̂ iiB в борьбу о его наследником Liâ ypoi* I (241-272), 
os был отравлен им. Внук Бехсачаыа, по прозвищу Камсар, 
£ереоздг^1й ка службу к армянское царя Трдату, отличался 
оддоа особенностью: ъ боа, "во время стремительного его 
нападения, кто-то ударил ею мечом.по голове и скео часть 
кости его черепа. Хота лекарства я ПСЙОГЛИ ему* но, так 
как недоставало круглот* в верхней части его черепа, проз
вали его Кам-сарсм" * * • 

йряд ли были столь искусны древние врачи, чтобы за- • 
лечить такую тякелую рану. Видимо, речь идет о другом - -% 
Об искусственкей деформации черепа* о которой историк не 

* * 

имел понятия. Следовательно, Keycap происходил из страны, 
где этот обычай существовал. Нике нам придется еще ветре-* 
Мвыш о проявлением этого обычая* 

Ь связи о различными названиями города Бахя уместно • 
привести одно ғ оказывание'из рецензий П.И.Лерха, написан-
коп на перевод "Истории Агван"...11» осуществленный А.Пат-
кааивом* 
mm -
5 u история Армении Моисея Хореныо/го, Новый перевод К.О. 

Зшна, М.,1893, стр.118. 
0 i Там же»отр#135* В примечании объяснялось,что "кам" оз

начало к не достаток", "caj, - "голова". Следовательно, 
прозвище означало "у кого недостает чгстя головы, че~ 
реш". 



из 
"Затем он (г.Патканьян) заключает, что упоминаемый 

у армянских историков город Бахл Ароватин один и тот se 
о Бактрою, что Бактриана называлась Пахляв... 

Отчего... имена Бахл, Бактр и Пахляв считаются тож
дественными? Я этого не понимаю...• 

При объяснении имени города Бахл Ароватин, встречаю
щегося у армянских историков, следует принимать во -вшива
ние, что >J-̂ f« п е х л у имело и значение нарицатель^ 
ное, т .е . "города"* Поэтому Бахл Ароватин могло обозначать 
и пгород Ароватин"• Г.Патканьян также считает "Ароватин" 
именем собственна, иезду тем, как г.Эмин читает: арова
тин - восточный. Оба ученые видят в слове Бахл,в сопостав
лении с Ароватин имя собственное: Эмин производит имя Бал-
ха (Хорасанского) от слова J±* L бахтар, вооточный 
(в языке Авесты апахтара - север).. . Из всего сказанного 
следует заклоткть,что пока нельзя решить происхоздение име
ни Ьалха; во всяком еду чае производство от апахтара слиш
ком смело"52. 

Таким образом,речь идет о происховдении самого назва-t 
язя города Балх. В этой связи уместен вопрос, почему наз
вания Бахл, Бахл Ароватин, а также Боло нуаио считать од-
яозяачныш для города Балх? В 1У-7 вв. был и еще один го-

.'род о похожим названием,яаходившийся в 150 км к юго-восток 
_ * 

КУ от Балха в местности Баглан; Нумизмат Р. Гёбль -предпола-
гае?, что именно здесь выпускались монеты,ка которых обоз-« 
нале но место их выпуска -Базою . Видимо, вопрос о проис-
Ч О О П Г р х, История Агван Моисея Кагаякотвицы, плса-

теля к века. Перевод о армянского .А.Патканьяна, СПб., 
1861. Рецензия помещена в Известиях Археологического 
Общества, т.Ш, вып.6, СПб., 1861, стр. 494-495. 

Ф 

53 n*G В.Ъ 1, Dokumente zur Geechichte der Iranleohen Hun
nen in Baktrlen und Indien, Wiesbaden, 1967* Bend 1, 
3.16; Band I I , e. 14« 
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хоҳцении указанных названий может стать предметом рассмот
рения лингвистов« 

Ы.Й.Лерх также ставит под сомнение отождествление 
Бактра и Пахлава» Это противопоставление может стать ис
ходным для еще одного предположения о назвав;"! города, 
развалинами которого являлся Ер-Курган. Ведь не в Бактрии 
имели хождение монеты аршакидского тина, а в пахшеое» 
Следовательно, если Пахляв считать особой страной, не 
Бактрией. и в то же время частью Партии , то такой стра
ной оыл Пахаеб. Возможно, что под названием "Пахляв" ар
мянским историкам известен оазис низоьой части Кашкадарьи 
и его главный город, развалинами которого являлся городище 
üp-Курган. 

Таким ибразом, сейчас нельзя решить, под каким наз
ванием армянские историки 1У-У вв. знали город, располо
женный в liaxuiüöt;,- ьахл, Ьахл Ароватин (восточный или се
верный) или Пахляв* Но то, что одно из них относилось к 
Haxfiioöy и его главному городу - несомненно* Уточнить ре
шение отого вопроса - дело дальнейших источниковедческих. 
и археологических исследований* Однако ориентиром при 
этих изысканиях может служить факт находки монеты арша
кидского-типа в Нахшебе: эта оолаоть. в Ш-1У вв. была под 
управлением аршакидских владетелей, находившихся в зави-, 
симости от кушан, * | 

b заключение рассмотрения писшенных источников нуж
но привести касающееся Ньхшеба свидетельство Себеоса, пи
савшего во второй половине ЛГв. ! 

ПВ то время некто_Меркевандак, князь (правитель) вор-
I очных стран Персии, храбро поражал вой ска Четальо кого ' 
царя, и твердою рукой держал ьахл и всю страну кушаяскую. 

I 

на дру!ую сторону великой реки, называемой Вехрот, до мес-
та, именуемого Казбион" . 
0 4 Армянская география УН в.по Р.Х.(Приписываемая Моисею 

Хоренскому),иер-вод КЛ.11атканова,СПй,1Ь77,стр.70* 
5 История императора Яраюхия,Сочинение CeOeoca,писателя 

УО в..Перевод о арм>шского К.Па?каньяна,сис1918<£9 стр.31, 
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Меркевандак - это Ъахрам Чубин, иранский полководец, 
воевавши в конце У1 в* о тюрками (а не с зфталитами,как 
сообщал -летописец;, Вех^от - река Ацударьн, а в Казбионе 
можно уз*ить Касби, руины которого описаны выше. Не упо
минался крупневши город оазиса - iip-Курган « Ъозмокно,он 
уже даьно лешл в развалинах. 

»UD.WaccoH приведенное указание Сеоеоса исдольаовал , 
для определения северных границ кушанских (тохлристанскях-
по M.E.î.toccoHy) земель . Конечно, есть основание Нахшеб 
считать окраиной кушанского государства; дальше к соверу . 
можно видеть только признаки влияний этого государственно
го образования. 

Здесь уместно коснуться и вопроса о происхождении мо
нет аршакидского т-ша. Откуда мэг быть привнесенным изобра
женный на реверсе царь, поражавший вставшее на дыбы чудо-! 
вище? Высказано мнение, что этот образ восходил ко време-! 
ни ахемекидов . Видимо, имелооь в виду скульптурное изо
бражение царя, поражавшего чудовице, на дзорце Дарця в Пер-
сеполе . Однако сходство о аш изображений на монете весь
ма относительное• Можно назвать подлинник, о которого ско
пирован реверс монеты из Нахшеба - это монеты из города | 
Таре а (Киликия), в Малой Азии, причем они современны ахеме-
нидам и датирован* У-У1 вв.до н.э. Но кто же мог эғзе-! 
сти этот образ в гораздо более позднее время, надо полагать, 
в Ш-1У вв.н.э. в Нятгаеб? По данным письменных источников,' 
с установлением факта пребывания у власти в этой облаотх 
ее 
0 0 М.Е.М а с с о н,к вопросу о северных границах государ

ства "великих кушан",0НУ,1968>» 8,стр г.9. ' 
5 7 j . d « И о т 8 • il, Kenuel de Kumiematiqu* Oriental., 

Той. 1, Pari . , 1923-1936, p.425. 
5 8 В.И.А в д и в в, История древнего Востока,М., 1970, 

стре479, ! 
5 9 В. В а Ъ е 1 о n, Traite, dee monnaie greoquea et roma*. 

Ute, Parie, 1910, Deuxième partie, p. 362; Troi
sième partie, PI. CYI, Ho. 8) Sammlung grieohiechen Mon«) 
een au. Muueum besitz, Berlin, 1935, Tafel 49, No,1393. 
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отпрысков аршакидской династии, этот вопрос нашел свое 
решение: аршакиды и занесли этот образ в Нахшеб, посколь
ку известно, что власть представителей этой династии на 
западе простиралась до Малой Азии» Нумизматические данные 
подтвердили сведения письменных источников в приведенной 
выше их интерпретации. 

Однако "царь кушан Аршакидской династии" представлял • • 
в Нахшебе кушанское государство. В силу причин политиче
ского характера, которые, видимо, останутся неизвестными, 
эта династия являлась представительницей верховных владе
телей. 

Приведенные сведения письменных источников мы рассмот
рели для выяснения, в какой мере население Нахшеба 1У-У вв. 
можно связывать с кушанами и с кушанским государством. 
Ведь если здесь, среди согдийского земледельческого насе
ления, поселились, кушаны, то они смогли оставить какой-то 
отпечаток и в материальной культуре местного населения, 
которая является, основным предметом нашего исследования. 
Но что нам известно об их материальной культуре? Посколь
ку из письменных источников ясно, что они кочевники, то, 
естественно, изучать иг материальную.культуру мояно • было 
бы по инвентарю из погребений, так как слишком мала веро
ятность обнаружения остатков их стоянок. Можно предполо
жить, что,как и другие кочевники,-они хоронили своих по-' 

койников в курганах, но курганы в пределах долины Кашка-
дарьи еще не исследовались. Более того, в Каролинском оази
се и его ближайших окрестностях еще не найдены памятники 
этого типа. При раскопках небольших бугров, похожих на 
курганы, выяснилось, что все они оыли развалииями отдель
ных домов.Блияайшие курганы замечены нами в отрогах Зараф-
шанского хребта60 п в аоне Чимкурганского водохранилища, . 
но они немногочисленны и вряд ли могли иметь к ним отноше
ние «Следовательно, прежде всего,для поисков культуры кушан 
мы долшш обратиться к другим областям,где исследовались 
курганы. 

6 0 С.К.К а б а н о в ) Археологические наблюдения на строи- ' 
' тельстве Иски-Ангарского каиала,Ш1{У,вып.1,стр.162-163# 
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На гэге Средней Азии, главным образом в Бяякеатской I 

долине, А.М.г/лкдельхтам вел раокопки нескольких ?.ютальни
ков . Указывая на сложность вопроса "о возможности архео-
логического "опознания" кушав или тохар ,A.M.Мандельштам . 
пока не породит к прямому выводу о том, что исоледозаняые 
ЕМ могильники или некоторые из них относятся к кушанам. 
Однако он высказывает убеждение, что, по крайней мере» 
часть погребений относится к кочевникам из Центральной 
Азии, основаниях кушаяское государство. Погребения датиро
ваны временем появления их и первыми столетиям и их дреоы-
вания в Средней Азии, причем ло материалам, принадлежащим 
местному земледельческому населению. Пр-лзнаки элементов 

'" культуры, свойственные самим кочевникам, выявляются лишь 
предположительно• Не исключено, что эти погребения оста
лись от кочевого населения оамой х>актрии (Б.А.Литвинский) 

Таким образом, несмотря на то, что на иге Средней 
Азии уже вскрыто более 500 курганов , их точная атрибу
ция в этническом аспекте еще отсутствует« 

В Согде, в соседней Нахшебу о севера долине Зарасша-
на, исследование Курганов вел О.В.Обельчекко. Уге после 
вскрытий фкк/азарского и Лявандакоюго могильников ь про-. 
веденных в начале 50-х годов» ученый пришел к такоқу выво
ду: "Археологический материал рассматриваемых могильников' 
позволяет утзерадать,что завоеватели Греко^Бактрии Цринад-
лежат к племенам сарматского мира • Эту свою точку зрения 
£т 
DX А.М.й а н д е . л ь ш т а м,Кочевники на оути в Индию, 

М.-Л.Д966; и в s е,ПамятникккочвВ£йков кўшанокого 
времени в Северной Ьактрки,Л.,1975.. 

6 2 А.М.М а н д е л ь ш т а м,Происхоздение и ранняя исто
рия кушан в свете археологических данных,ЦАКЗ,т.1,Уи* 
1*24,стр.195. I 

6 3 См.: ЦАКЭ,тЛ,стр.244. I 
6 4 А.М.М а н д е л ь ш т а м,иамятники кочевников қушанс ко

го времени в северной Бактрии,стр.131. .J 
6 5 O.B.ü б е л ь ч е н к о , Лявандакский мэгильнак, ИМКУ«, 

вып.^Ташкент, 1961, стр.176. 

Qjf№ ГЛТ'П-г 
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О.В.Обельченко не изменил и носле раскопок 1966-1967 гг# ; 

в районе Самарканда. По шоншг исследователя, начиная с 
1У в, до н»в#| происходило проникновение в Среднюю Азию 
сюй.о-сарматских племен из Южного Пркуралья и йшсиего По
волжья. "Это проинк-чозе̂ ние кочевых племен с севера в глубь 
Средней *зии имело UÖOTO Л В дальнейшем vi привело в конце 
ü £• до н.э. к крушена Г^еко-дзака'рии" t 

Если принять оту точку зрения, то нам вооище не сле
дует искать культуру этих кочевииког. иднако, по нашего 
мнение, и.Ь.Сбельченко несколько упрощает вопрос. Ьти пле
мена известны индийским и западным (греческим и римским; 
источникам под именем, тохаров^ причем исходное место юс 
дви&ения, по их даннш, также находится в Центральной 
Азии, а проникли они не только ДО Греко-1^актрии, но и до 
Крша, где известны иод название« .сагархи . 

Задача выделения из имеюияхея археологических мате
риалов элементов культуры древних кочевых народов Средней 
Азии, переходивших к оседлости, очень сложна. Тем не ме
нее, первые шаги в это?;, направлении у*е сделаны. Призна
ется, что культура Каунчл II с ее характерными зооморфными 
ручками на кувшинах была свойственна кангюйдам • Ь Ках-
шесе, в керамических изделиях лепной, работы выделяются , 
два очень характерных признака - светильники с зооморфны-
ми ручками и налепной орнамент преимущественно на жаро
стойких сосудах — қурильницих и котлах. Осооенно характер
ны и сопоставимы светильники. поскольку устанавливается, 
что на сосудах изображен *арк-охракитель , ' то это ука
зывает на идеологически^ представления,однотипные по ово-
ему содержанию,но различные по способу выражения* Ь осно
ве лекит почитание стихии, но кангюй; i в своем фирне вы- I 

о.В.О о е л ь ч е н к о , Агадоксайсжие органы ,ИМКУ, | 
аьш.9,стр.72. 

° 7 Ю.М.Д е с я т ч и к о в , С&тархц,1>дй,1ъ7а,:* 1,стр.142-
144. 

6 0 Б.А.Л я I в в н с к и й, Канлойско-сарматский фарн, 
Ду тан да, i -W. 66, с. р. со. 

6 0 ?НМ SG, û i p . l l u - l l ï , 
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ражали почитание воды, древние же жители пахдеба - огня • 
Поскольку из письменных источников известности в iC-У вз. 
в Намчеое правили владетели, связанные с кушнами,то мы 
.вправе л некоторые элементы культуры, не свойственные дру
гим кульгурао=И(и:орйчео1ШВ1 областям, определить, Kaie от
носящиеся к культуре кушан- , ho это была синкретическая . 
культура - они уже по крайней мере три столетия жили сре
ди земледельческого населения. Перешедшие к оседлости ку~ 
шаны, надо полагать, были хозяевами двухъярусных поселе
ний типа Шортепа и Чаукаитепа, с дворами, в наслоениях 
которых преобладали органические остатки, что указывало 
на большое значение скотоводства в хозяйстве их рбитателей. 

К элементам синкретической культуры можно отнести и 
налепной орнамент на сосудах» отот вид декоративной обра-
ботки, имевший к тому ке часто и значение символов »очень 
характерен, з столь развитей виде он не встречался в дру
гих местах. Однако техника йслелов на'сосудах известна в 
широком ареале {от Забайкалья до Причерноморья) с эпохи 
поздней бронзы . Примечательно, что применялась она пре
имущественно народами, находившимися на грани перехода от 
кочевого скотоводства к земледелию (а именно на этой стадии 
находились кушаны после появлещщ их на юге средней Азии), 
Налепами на севере украшались сосуды типа горшков, кувши-j 
нов или хумов# Из сопоставимых материалов отметим иодоб-
ныв находки в Южном Казахстане' •• Замечается, таким обра-; 
зом, и вторая параллель к .приведенной выше; применение на-
лепной техники на севере Средней Азии на о ос удах для БОДЫ| 
. . С.К.К а б а н о в, Поздние кушаны в Нахшесе, стр.167. { 
'*• Л.М.Л е в и н а,.Керамика и вопросы хронологии намят-

вйков Джетыаоарокой кудьтуры.гв. сб.:Материальная куль-; 
тура народов Средней'Азии ж Казахстана,M.,I966, стр. i 

72 70-72-; 
Hnuil а д у щ к и я , К вопросу о керамике раннеземле
дельческих поселений верхоьий реки лрысь (1-1У вв.) , 
в сб.; По следам древних культур Казахстана, длма=Ата 
IS70, стр.105. 
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(признак культуры кангайцев), а в Кахшебе - на сосудах ! 
наростойких, применявшееся при использовании огня« | 

Отметим еще, что налепаой орнамент известен и на со-1 

судах, обнаруженных на курганах У1 - 1У вв.до н.э, СИ. . 
гуденко предположительно определяет эти курганы отнооящи-; 
миоя к ^шакагл • |. 

По хмнениго М.Е.Массона, кангюйцы-яоеители культуры» 
известной в научной литературе под названием Каукчи=Д, 
проникли не только до верхней части долины Кашкадарьи',Ке-; 
та, но и до Иахшеба. Особенности, выявлявшиеся в предметах 
его :«атериальной культуры, в частности зооморфные ручки, | 
считались лишь вариантом этой культуры . Однако наиболее I 
характерные для Каунчи-П сосуды-кувшины о зооморфными руч4 
к&ми в Ьахшебе не наедены« С другой стороны, светильники ' 
с зооморфными ручками нигде, кроле itexmeöa, не известны« 
Ьряд ли такой характерный признак можно очитать вариантом 
одной культуры. Можно признать, что подоснова у них одна -» 
почитание стихии, как отражение одинакового уровня произ
водительных сил, но то обстоятельство, что одни (кангюй- ! 
цы) почитают воду, а другие (как считаем мы - кушаны) -
огонь,свидетельствует о глубоких расхождениях, которые, на, 
наш взгляд» отражают этнические различия» В силу данных i 
письменных источников, связываэддх йахшвб не с каяяойцами,-
.а с кушаками (что признает и М.Е.У»ассон), можно считать, 
что именно с ними связаны характерные признаки материальной 
культуры Кахшеба» ' 

Вышеприведенные материалы и сопоставления дают основа
ние прийти к такому выводу: в нахшебе происходил процесс 
перехода кочевников к оседлости и этими кочевниками были 
кушаны. Однако загадочно то обстоятельство,что наиболее ха-
7 3 и.И.Р у д е в к о, Культура населения Центрального Ал- -

тая в сюфекое время,М.-Л.,1960,С1р.335-340,таол.ХУП, 
3-4; ХХУ, 5* 

4 М.Е.М а с с о н, Столичные города в области низовьев 
. Кашкадарьи с древнейших времен, стрЛЭ« 
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рактерные элементы материальной культуры, приписываемые 
им, вернее, ухе синкретической культуре. Кахшеба Ш-1У вв . . 
не найдены юанее, в Северном Тохаристане, где кушаны опре
деленно были« 

При изучении материалов довольно крупных раскопок в 
Северном Тохаристане обратило внимание отсутствие керами
ки лепной раооты, в то время как в Кахшебе примерно поло
вина всех керамических изделий принадлежала этому виду и 
именно в них были выражены и специфические особенности, 
о которых шла речь« На наш взгляд, это наблюдение 1*ень 
существенно: оно давало отправную точку для ответа на за
данный вопрос« Шнее, на территории Северной Ьактрии, ме
новые отношения достигли более высокой степени развития, 
да и уровень развития производительных сил, в иди?,; о, был 
выше« Немаловажное значение для переходящих к оседлости 
кочевников имела и природная обстановка; в долинах Сурхан-
дарьи и Шерабада не было таких обширных травянистых сте
пей, как вокруг Яахшеба« В таких условиях завоеватели^хо-
чевники очень скоро утратили самобытные черты в своей куль
туре и полностью восприняли культуру земледельческого на
селения« В. этой связи наш тезис подтвердило бы определение 
Тулхарского могильника как относящегося к кушанам« Напро
тив, в яахшебе влияние кочевников на гемледельческое .-а-. 
селение было оообенно оильнш, хотя к не уничтожающим; 
видимо, в этом и состояла одна из важнейшие опецифкческиҳ 
черт в развитии общества в Кахшебе рассматриваемого вре
мени. '•':•' 

Как уже отмечалось» период Ш-У вв« в аспекте развития 
социальных отношений определен нами как- поздний этап в рз*9~ 
витии рабовладельческого общеотва; в аспекте этнических . 
отношений его можно определить как подднекушанокий« С иау-

* I 

чением этого периода в иотории Ыахшеба связан ж еще один • 
вопроо-о столице кидаритов •• 
7 6 С.к.К а б а н о в , К вопрооу о отолвце ввдаритов, 

ВДИД953, » 2, стр.205-206. 
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По данным письменного источника» город Боло находил
ся в Нахшбе, причем именно в этом городе поселился Ки-
дар. Несмотря на ясность указания источника, вывод о лока
лизации этого города в Нахшеое не принят многими исследо
вателями . Конечно, нрезде всего довлели ранее высказан
ные мнения известных ученых по этому вопросу. Напомним» 
что до и.1/|аркварта (до начала XX в. ) ол идентифицировался} 
о Ьалхом» И«1яаркварт отверг эту идентификацию» отоадеот- ! 
вив его с городом Балхая олиз юго=восточных берегов Кае- j 
пинского моря. По мнению ОфГиТолстоза» занимавшегося воп-
росами локализации кидаритов, место обитания их - Кердер» 
расположенный близ берегов Лсальского моря« Однако о горо4-
де Ьоло он даже не упали нал' . 

Существовала и трудности о определением времени дей-
итшн кидаритов на исторической арене: по нумизматическим: 
данным, а также по мнению некоторых исследователей оно оп-
ределялооь второй половиной 1У в . , а письменными источни-. 
ками - У в. Для того» чтобы "примирить" данные нумизмате-: 
ческих и письменных источников» А.М«Мандельштам питался 
доказать» что в хронике Приска Панийского - единственном ! 
западном источнике о Кидаре и мддаритах - говорилось не oj 
кидаритах» а о хионитах . Однако.известно» что Приок Па* 
нийский (410/420-472 г . ) выполнял дипломатические .яоруче-! 
ния византийского правительства • и писал о современных . 

' ° А«М«М а н д е л ь ш т а м в статье "К вопросу о кида- ; 
ритах" »специально посвященной рассмотрению письменных 
источников о кидаритах (Краткие сообщения Института эт
нографии АН СССР (КОИЭ)» ХХХ»М.»1958)»счел возможным да
же не упомянуть об этом сообщении* 

7 7 С«П«Т о Я с т о в»Города гузов,СУ»1947»# 3»стр«76-78г • 
Он ж е, Древний Хорезм» М.» 1948»отр«277; Он ж е» Do: 
древним дельтам Окса и Яксарта»М«,1962,стр«241»244# 

7 8 А*М«М а и д е л ь ш т а м,К вопросу о квдаритах»стр. 
• 71-72. V* \ 

G у п 1 * M o r a v c e i k , Byzantlnoturcica» Die b î -
zant i j i îschen quel len der Geachichte der Turkvolker»Band 
1, Berlin» 1958, a« 479-480. 



на 
ему ообытиях. Конечно, он бил полностью и курсе мездуяа- ! 
родных сооытий своего времени и такой путаницы в названи
ях народоз, пусть отдаленных,не мог допустить, ij записи 
от 468 г. он отмечал: НВ это время пришло из иерсии по
сольство с известием, что Персы одержали победу над Умна-j 
ми Квдаритами и осаждают город их Валаам, Объявляя об зтой 
победе,они хвастали ею по варварскому обычаю,желая пока-
зать.как велика их с;;лаФ После этого объявления они тотчас 
же били царем отцущены . Город Балаам (Валаам) и есть го
род Боло »как это определил еде И.Мар;;варт,а до него Н.Й. 
Веселовокий • 

Позднее доказано отсутствие расхождений между нумиз
матическими и письменные источниками. В.Г.Луконин пока
зал, что, по нушзматичеоким данным, началом выпуска кидд-
ритскых монет следует считшь 390-430 г. 'ото соответст
вовало и предложенной нами ранее дате поселения Ьольших 
қушн в ilaxuieöe - около 420 г# Ьремя ухода кидаритов 
из Нахшеба, по крайней мере их правителей, определялось 
468 г . , когда Перозад оыл взят их город Валаам, об осаде ( 
которого византийскому двору сообщали персидские послы. 

Вопрос о локализации столицы кидаритов осложнялся ! 
также и тем, что нумизматические данные о Кидаре заставля
ли предполагать местонахождение его в Северной Индии: толь
ко там найдены монеты о упоминанием имени Кадара, причем i 

84 ' 
легенда монет выполнена шрифтом б̂ охми »многих выпусков ; 
0 чеканкой.по сасанидскому образцу • Возникает вопрос, \ 
8 0 Оказание Ириска Панине кого, Перевод Г.С.Дестуниоа.СПб., , 

I860,стр.97-98. 
0 1 См.: U.K.K а б а н о в, К вопросу о отолице кидаритов, 

стр.аОЬ. 
8 2 В.Г,Л у к о л и н,Кушано=сасанидские монеты,'•àb,Л., 1967, 

отр.ЗЗ. 
8 3 С.К.К а б а н о в, Археологические данные по истории 

Нахшеба в Ш-У веках,стр.172;Л.Н.Г у м и л е в, Древние 
тюрки ,М.,1967,стр.14. 

8 4 R. О'ö b 1, Dokumente, hand I , • . 24, 43-47. 
85 

Idem, Bend I I I , Tafel 10-12. 
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как же могла быть столица кидаритов в Нахшебе, если их 
основные владения находились в Индии? Полагаем, что сви
детельство письменного источника в сопоставлении с истори
ческой обстановкой того времени позволяет дать удовлетво
рительный ответ и на этот вопрос* 

Письменный источник сооощает, что Кидар совершил 
поход в Индию и завоевал там пять государств . Какова же 
была политическая обстановка в начале от в. в северной Ин
дии? Государство Великих кушан разрушено после двух похо
дов Шацура П в Индию, из них последний предположительно 
состоялся в 371 г . » но правили еще эпигоны великих ку
шан, разделишие страну на шлкие владения и чеканившие 
монета по сасанидскому образцу* В результате успеха похо
да Кидара кушанские владетели,признав свою зависимость от 
него, продолжали чеканить монет прежнего типа. Зависи
мость от Кздара они выражали легендой с его именем ("Кида
ра етгаана шахи1*), наносившейся на первых порах нздчека
к о м • Конечно,эти монеты выпускались для местного насе
ления и не имели никакого отношения к Нахшебу, где исполь
зовались нахше'Оские макеты. Возможно,что и выпуск их про
должался во время кратковременного господства кидаритов, 
поскольку монеты по своей направленности, в конфронтации 
з сасапидам,не противоречили их политике. t •- . 

Пре таких условиях выявилось значение города Валаам 
для Кидара и кидаритов, как тыловой базы,владетели которой, 
а основном, проводили время в походах и войнах. В этой 
связи следует озметить то обстоятельство,что Р.Гёбль, не 

• 

учитывая иэвестий Приска Панийсксго о борьбе ккдаритов с 
о ас анидами, прихода т к выводу об их союзнических отношени-
я х • Это и не удивительно,поокольку рассматривашиеоя 
с^ В.Я#Б и ч у р к н,т.П,ч.Ш, стр.264. 
• R« G О Ъ 1, Dokumente* Band I I , e . 52. 

8 8 В.Г.Л у к о н и н.Кушано-сасанидские монеты, отр.ЗЗ« 
89 Ж R. G 8 Ъ 1 . Dokumente, Вал4. П - в« РЛ'4 
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им монеты чекаявлиоь по оаоанвдокому обравцу, а других 
яоточнийов для освещения вопроса Р.Гёбль не привлекал. 
Одну ва крупных групп нумИ8матичеоких памятников Р.Гобль 
называл *"&££' (°° вапиоанв» легенды) в овяаывал 
их о Нахшебом , Монеты эти выпускались в районах Гаэны 
и Кабула. Вряд ли можно как-то обооновать эту связь по 
денным других источников. Вероятно только предположить, 
что, поскольку начало выпуока этих монет датировалось при
мерно 460 Г . 9 А , зо после поражения кидаритов в 468 г. они 
ушли на юг.и, недойдя до Индии, остановились в районе Гав«| 
ны. Наоколько вероятно такое праднолоаэиие, покажут буду-
гцие исследования в обдаотв вушвматвки и лингвистики. 

В овете приведенных данных представляется доказанным, 
что город Валаам был именно в Яахшвбе* Кажетоя также не
сомненным, что развалины этого города - крупнейшее древнее 
городище Ер-Курган83, о мощной форти4икациейн, датированное 
1У-У вв. Однако по вопрооу о локалхэации города Ьалаам в 
пределах оазиса М.Е.Массой m оказал другое мнение. Ирина-
мая и подчеркивая тот факт,что оа находило« в Нахшебе,М*1« • 
Маоооя предлагал его развалинами очитать Када-а Вахок-в 
Марон93. Выше указано,что площадь этого горсдкща довольно 
значительна - 16 га. Однако М.В.Массоя зчд-тал»что ?то толь
ко центральная чаоть городища» общая же его площадь, обне
сенная ранее не замеченной археологами стеной, достигала 
225 га, т .е . превышала не только городище ЙрЧфргай (около 
150 га), но и крупнейшее в Согде городище Афраоааб (316 га). 
Цам. не, аавастны эти длинные отены^» 
9 ^ Idem, p . 8. ' 
9 1 Idem, Band I , a .25 . 
92 С.К.К а б а н о в,К вопрооу 0 столице кицарагов.стп, 

201-207. 
° М.Е.М а о с о н,Столичные города в облаоти низовьев 

Кашкадарьи с древнейших времен, стр.гО-23, 
9 4 На планах Кала-и Захок-и Марон •опубликованных М.И.Мао-

сояом (см.:Столичные горда в области низовьев Калха-
да,ьи с древнейших времен,отр.24-25),не указана орззн-
тировка: сторона памятника,отмеченная воигочной.в двиот! 
вительности являлась северной. Соответственно меня
лась и ориентировка всех других сторон» 
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ям монет чвканилиоь по оооаиндокому образцу, а других 
коточников для оовещания вопроса Р.Гёоль не привлекал. 
Одну иа крупных групп нуми8матичеоких памятников Р.Гебль 
называл "4 «5£А- (по шпиоанию легенды) и овязывал 
их о Нахшебом , Монеты эти выпуокалиоь в районах Гаэны 
и Кабула. Вряд ли можно как-то обооновать эту овязь по 
данным других источников. Б&роятно только предположить, 
что, поскольку начало вьшуока этих монет датировалось при
мерно 460 г. , зо после поражения кидаритов в 468 г. они 
ушли на юг,и, не ДОЙДЯ до Индии, остановились в районе Газ-j 
ны. Наоколько вероятно такое предположение, покажут буду
щие исследования в облаоти нумивматики и лингвистики. 

В овете приведенных данных представляется доказанным, 
что город Валаам был именно в аахшвбе» Кажется также не-
оомненным, что раэвалины вТого города - крупнейиее древнее 
городище Ер-Курган03, о мощной фортификацией", датированное 
1У-У вв. Однако по вопрооу о локализации города Ьалаам в 
пределах оаэиоа М.Е.Масоон выоказал другое мнение. Прини
мая и подчеркивая тот фант »что он находил о я а йахаюов, Jrl.Jä, > 
Маооон предлагал его раэвалжвами очнтать .Кала-а Вахок-и ; 
Марон93. Ьыше указано,что площадь етого городища довольно 
значительна - 16 га. Однако М.Е.Масооя очитаЛ(ЧТО вто толь- • 
ко центральная чаоть городища, общая же 92*0 площадь, обнэ-
сэнная ранее не замеченной археологами схемой, достигала 
225 га, т .е . превышала не только городище Зр*КурГай (около 
150 га) , но и крупнейшее в Согде городище Афраоааб (21S га). 
Usa, не. аавястны зти длинные стены04» 
9 0 Idem, p . 8. ' ' 
9 1 Idem, Band I , в . 25 . 
92 С.К.К а б а н о в,К вопрооу о столице кидаритов,ото« 

201-207. 
9 3 М.Е.М а с с о н,Столичные города в облаотн ниэозьэв 

Кашкадарьи с древнейших времен, стр,^0-28, 
9 4 На планах Кала-и Захок-и Марон,опубликованных МгИ,Мво~ 

соном (см.: Столичные горда в области низовьев Каяка-
да...ьи с древнейших времен,отр.24-25),не указана орзэн-
тировк«:сторона памятника,отмоченная восточной,в двйот 
вительности являлась северной. Соответственно меня
лась и ориентировка всех других сторон* 

: ! = : = 
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Топонш "Рудак* сохранился в названии "Рудак-оай'. 

Ив оомотрели это оухое руоло о крутыми оорывами ВЫООТОЕ 
до 3-4 м, в которых видны прослойки керамики д-Х11 вв. На-
ходилооь оно в 1-1,5 вы к вападу он Ер-Кургана. Возни* 

• 

вопроо: о каком же Наюлебе, оорамлявшем этот учаоток зем
ли о востока, может говорить письменный йот очник? Конеч
но же, зто были руины города, известного теперь как Ео-
Иурган. Следовательно, еще в ХУ в. в памяти лодей сохра
нялось (одно тысячелетие; воспоминание об этом главном го
роде Нахшеб, хотя название собственно города, донесением 
До нашего времени письменными источниками в иноземном про
изношении, - Ьоло-Балаам - уже не сохранилось. 

Приведенное свидетельство из документа АУ в. не гово
рит в пользу вывода М.Е.ГЛаооона о том, чти Кала-и Захок-ғ. 
Нарон является руинами ран не ере дне векового города Нахшео» 
•ли Ьоло. В этом источнике ясное подтверждение, что руинь 
его-городище Ер-Курган, 

Материалов для освещения вопрооов этнической иоторш 
в 7-71.вв» гораздо меньше. Ив них прежде воего вызвал ин
терес уникальный памятник - погреоение в Ьезымянном öyrpf 
4 близ Пирмат-бабатепа, Вряд ли оейчао удастоя полноотьк. 
выяснить его значение. Тем не менее, мы выскажем овое мне
ние по вопрооу о том, " какой народности из известных пе 
письменным источникам принадлежали погребенные в этом не
большом бугре. 

При опиоании материалов вскрытия погребения мы уже 
сделали вывод, что совершено оно не ранее конца У в* «пос
кольку оамо пооеление, как и все другие, расположенные пс: 

вападную оторону Бури-арыка, могло быть еще обитаемым в 
7 в* Труднее определить возможный поздний предел,ибо мате
риал, хотя и характерный,но дает шло оснований для дати
ровки. Однако теперь, иоходя из общей ситуации,мы можем 
предполагать большую вероятность наиболее ранней даты. В 
оамом деле, ведь если вся группа поселений оставлена в од
но время, то зто могло произойти лишь в результате военных 
действий во' время осады города Валаам в 468 г. Следователь-
ко, после этой даты и могли совершить описанное погребение. 
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Иошльзование для погребения отдельного помещения сввде- ! 
тельотвовало о том, что оно совершено в свежих руинах; 
еще можно было различить отдельные помещения. Ьедь, если ' 
бы отдельные помещения заплыли, никто не ооал бы их рас- , 
чии^ть, погрбоение было бы совершено в заново выполненной 
могиле. Следовательно, мы можем принять, что погребение 
было совершено в конце У в. 

Для определения этноса погребенных существенно уота-i 
новить, каким было погребение - одновременны* или после
довательным* В отношении верхних двух яруоов ясно без воя|" 
ких сомнений, что ето одновременное захоронение. Правда, 
первоначальная картина погребения в результате ограсления 
сильно искажена, но нет никаких донных голететь, что верхг 
нее совершено позднее! веоь слой в глубину составил 40- | 
5Û с;и без всяких промежутков мезду ярусами. Только нижнее 
погребешш, видимо, совершено неокоаько раньше: ч.вреп пог* 
ребенного на полу человека был смещен и лежал под одним 
из двух рядом положенных костяков* сохранившихся чь siïu : 

во втором ярусе. Такое положение его давт основание полан 
гать, что нижнее погребение потревоизно при совершении j 
вторичного погребения j которое было групповом и последним!) 

Итак,, для определения этнической принадлежности поГ-| 
ребенных выявлен важный признак - одновременность захорб-j 
нения почти их всех« В связи о етш умеоадо привеоти сви*; 
детельство Проколяя Кесарийокого (У1 а.) об одном обычае i 
эфталитоы "самые богатые из них приобретают оебе дру8ей, 
человек до двадцати И оолее; друзья всегда обедают вместе 
о кимил разделяют их достаток, имея на него общее о ними j 
право« Когда же тот, кто*приобрел друзей,умрет* то по еа-| 
кону и они должны быть положены в Гроб.вместе о ним« ни-
ане"аЧ 

Учитывая, что летописец оыл посторонним человеком ж 
ему иэвестна только основа обычая - закон, а не его да-
9 Дрокопия Кесарийокого история войн римлян с персами, 

вандалами и готами,Перевод с греческого С.ДесТуниса, 
т.Х, СПб.,166.6,стр.14. 



129 

полнение в конкретных обстоятельствах, яе исключен эле
мент преувеличения. Но можно считать, что этот обычай от
ражен в исследованном гогребении: смерть одного,крупного 
мужчины,скелет которого лежал сверху, повлекла за собой 
и смерть остальных,по крайней мере еще пяти человек,в тоы 
число и реоенка. Подобные обычаи существовали и у другах 
народов на ранних стадиях развития классового общества . 

Приведем еще одно указание письменных источников об 
эфталугах. I 

"Умерших из богатых домов погребают в каменных скле-f 
пах,а бедных зарывают в выкопаншх могилах» Вместе с по
койником кладут л могилу вещи, ношенные им" » 

В Нахшебе - ТИПИЧНОЕ аллювиальной равнине - даже не
большая постройка из камня была бы очень дорогим предприя
тием. В данном случае склеп заменил оставленный дом« 

единовременной захоронение группы людей - семьи (?) 
в основном совпадало о данными письменных источников ort 
особенностях обряда погребения эфталитов. иуществешшм , 
противоречием яь. моя только признак первичного погребе
ния одного человека, Возможно.что это отраяЕние неизвестХ 
ной нам особенности в обряде захоронения, | 

Важные данные для определения этноса погребенных nof 
лучены при изучении краниологических материалов , из 
семи найденных черепов четыре имели искусственную деформа
цию широко распространенного кольцевого типе . Антропов-
логический тип - европеоидиый-относился к восточному ва
рианту ореднеземноморокой расы. В отроении лицевого*ске-

А. П.К о в а л е в о к и й , Книга Ахмеда ибн~фадлача 
о его путешествии не. волгу в 921-922 гг . , Харьков, 
1956,стр,264; С.д.П л е т н е в а, От кочевий к ropo-j 
дам,М. ,1967, стр.60, i 

9 9 Н.Я.Ь и ч у р и н,т.П,ч.Ш,отр.269. 
1 0 0 В.Я.З е з е н к о в а , Краниологический материал as I 

Кашкадарьинской области,ШКУ, вып. 9, стр. II5-I30, 
1 0 1 В.Б.Г и н з б у р г,Т.А.Т р о ф и м о в а , Палеоантро-

полотая Средней Азии, М.,1972, стр.^У-335.. 
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лета на трех черепах отмечалось наличие примеси экватори
альных черт* •• 

Признак кольцевой деформации с м по себе не мог слу
жить основанием для хронологических или этнических опреде
лений« Однако нельзя оставить без внимания тот факт, что 
деформация этих черепов (рис.44,1,2) вполне аналогична де-
^ормации черепа эфталитского владетеля Северной Индии Ми-
хиракулы (515-544) (с;л.рис.44,3). Приведенная аналогия не 
случайна: об этом свидетельствовало наличие экваториальных 
черт в строении черепа трех догребенных в Безымянном буг
ре; .поскольку КЛихиракула известен как эфталит* , мы име
ли еще ОДИН (]»кт в пользу определения исследованного дог-
ребения как эфталитского• 

Время совершения погребения совпадало с данными пись-
ыешшх источников о появлении эфтшштов в иогде. Завоева-
ние Согда эфталитами л.Эноки определил 473-479 г. м Дви-

* • 

кенае эфталатов к северу Б.А .Маршак относил к более позд
нему времен:'!; взятие Самарканда - не ранее öüür. ^ t e « нам 
кажется, датировка К.Зиокп более вероятна,поскольку указан
ное им время после поранения кадаритоа в 466 г. сыло смут
ным в Нахшебе; обстановка облегчала вторжение завоевателей« 
Впрочем, разница в датировках составляла только 30 лет,что 
с дистанции наблюдения в 1500 лет не "так уж много, если 
иметь ь виду датировку погребения.• 
Т (У? 
XUÄ В.Я. З е з е н к о в а , Краниологический материал из • 

Кашкадарьинской области, стр.122-123. 
ЮЗ C h a r l e a d e U j J f a l v y , Mémoires eue lea Hube 

blancs (Ephta l i teo âo L'Asie c e n t r a l e , hune de L'Inde) 
e t zur l a déformation de l eu r s c rânes , L'Antropologie, 
1898, té1*3 No. 4 , p.392-397. 

I 0 4 K. E n о k i , On the Wationali ty of the Eph ta l i t ee , t t e -
»oirea pt the Reaerch Department of the Toyo Bunko(The 
o r i e n t a l l i b r a r y ) , No. 16, Tokyo, 1959, p . 27. Q p ^ 
боте дай полный обзор литературы по вопросу об эфтали-
т£ос,их пррисхоадении и этносе. 

* - Ъ..,. M з р ' и а к ; л ьонр^су о аосточних противниках 
Ирана ь Ув.,в сб,: итраНн i\ кароди востока,ьш»Х9гИ»9 . 
19?1,етр,65, 
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Итак, ш имеем некоторые* основания предположить, что 
исследованное погреоение эфталитское. Однако следует от
метить, что уже известны памятники этой категории, опреде
ляемое как эфталитские, хотя иногда и предположительно. 
В частности, погреоение блиэ селения Сетх=аоад, в 6-7 км от 
знаменитого Ьеграма в Афганистане, совершено по эфталитско-
му обычаю . Иоследованы относимые к эшталитским погребен 107 ЮН 
ния в Бахане и Фергане , имевшие особенности в дета
лях устройства и в инвентаре. Однако ни в одном из них не 
было столько одновременно погребенных, сколько в бугре 
близ Пир:лат=бабатепа. Отсутствовали сведения об искусствен 
ней деформации черепов в других местах. Судя до яумизшти-t 
чес КЕМ памятникам, этот приз;так характерен для эфталихоя. 
Нигде не отмечены и экваториальные черты в строении чорепа 
погребенных. <лти признаки усилили вероятность определения 
данного погрзбения как эфталитского.но не исключили и пред
положения других исследователей, поскольку в разных мест
ностях могли быть свои особенности в совершении погребаль
ного обряда. Что ке касалось искусственной деформации че
репа» то нужно согласиться с тем, что это признак не эт-
ническил.а социальный* • . 

До недавнего времени считалось, что эфталиты-отеиня-
ки,ведущие кочевой образ жизни, а 50-х годах К.Экски и 
Л.Н.Гумилев пришли к выводу, что они относились к пр>ь 
пашрекш горцам, племена которых иранского или ерийокоғо 
происхождения, т .е . по своему расовое типу они европеои
ды. Краниологические материалы из исследованного нам« по;*-
106. K.G h i г s h m a n , Les C h i o n i t e s - H e p h t a l i t e s , Ьв 

C e i r e , 1948, p . 1-6. 
А.Д.Б а б а в в, Крепости и погребальные сооружения 
древнего Б&хат, Душанбе, 1965,стр. 16-18. 
В.Г.Г а ф у р о в,Таджики,М.,1972, стр.2СЯ. 
JtJ.h.3 е з е н к о в а , краниологический материал из 
Кашкадарьинскои области, стр.128-129. 
Л.Н.Г у м и л е в, «Л1,телиты и их соседи Б 1У В . , ЪДЙ, 
19Ь9,№ I,стр.140. 

107 

108 
109 
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ребения подтвердили этот вывод, 0 том, что зфталиты жили 
в Нахшебе, причем, как гооподствовавушя социальная прослой
ка в период между 473-479 и 563-567 гг,Ш.свидетельство
вало наличие изображения владетелей на поздних нахшебских 
монетах* Как уже отмечалось, среди нахшеоских монет раз
личались два разновременных типах на аверсе более древних 
из них изображен владетель в шлеме, а на более поздних -
без головного убора, с ниспадавшими прядями волос, иногда 
со странной прической в виде двух пучков* Нет сомнения в 
том, что это изменение вызвано сменой династий владетелей, 
Напомним, что монеты древнего вида выпускались владетелями 
из дома аршакидов, более позднего - уже другой династией, 
Здесь речь идет о монетах, найденных в верхнем слое Шор-
теш и на однослойном памятнике Аул тепа, датированных так
же ж керамическими материалами в пределах У-УХ вв. Но ведь 
и время правления;ефталитов,на основе сопоставления дан
ных письменны* источников, определено в пределах этих же 
векое; продолжительность их правления ^0-IGO дет. следо
вательно, мы молем прийти к выооду, что на .гнетах позднее 
го типа изображены именно афталитокие владетели. На некото
рых из изображений южно видеть признаки искусственной де+ 
формации черепа. Отчего же произошли эти изменения? Общий 
тип монет, легенда и изображение на реверсе (царь,поражав
ший вставшего на дыбы льва) остались неизменными, к таким' 
монетам привыкло местное население. Однако изображение \ 
владетеля менялось в связи о приходом новой династии» с 
другими обычаями. Некоторым же Лих придавался устрашающий 
обликt видимо с целью оказать определенное впечатление как 
на подвластное население,так и на в патов за пределами вла
дений. M.Ü.Массой считал, что на нахшебских монетах лозд-
него типа, датировавшихся им KW У вв. , изображены пар- j 

1 1 1 После 567 г.,потерпев поражение от тюркских владетелей, 
они были изгнан» из иогда* i 

112 M.ii.M a с с о н,столичные города в области низоЕьев 
Кашкедарьи с древнейших времен,стр. 17-19.Следует отмс
тить «что шхшебская монета раннего типа, найденная в 
19(57 г.на Пирмат-бабarena,еще не оила известна во вре
мя работы М.Ь.Массони над названной книгой« • 
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фянские владетели. 

Ёодв в аспекте определений социального отроя период 
У-УХ вв. можно назвать временем становления феодализма, 

т о н аспекте этнических определений его можно характери
зовать как ефталитско-юогдийокий. 

В политической истории Нахшеба У1-У11 вв. наиболее 
значительное явление - тюркское завоевание - в сфере со- , 
циальяых отношений ознаменовалось возведением нового зам-! 
ка, развалинами которого было Культепа. Появились новые 
элементы материальной культуры, отмеченные в комплексе 
8того памятника, а также ряда других. Особенности более 
ранней традиции в гончарстве отчетливо выражены в среднем 
олое Кадкартела. 

Период раннего феодализма (У1-УП вв.) в аспекте эт
нической истории можно назвать тюрнско=согдийоким. 



134 
ш 

ЗАКШЯЕНИЕ 

Материалы первых относительно систематических иссле
дований памятников нивовой части долины Кашкадарьи в со
поставлении о данными пиоьмекных источников дали возмож
ность в некоторой мере осветить мало изученный период ис
тории большого древнего земледельческого оазиса. Слож
ность ообытий этого периода в определенной мере обусловли
валась окраинным положением оазиса в Согде* к югу от Нах-
шеоа находился Тохариотан с его кушансхиг.ш владетелями, 
к западу - Парфия, за которой простирался Иран, Борьба 
поздних кушан и парфян с сасанидами нашла свое отражение 
и в истории Нахшеба, ее проявления, полагаем, установлеян 
в наи-ем исследовании. Затем следовало завоевание эфтали- ' 
тов - пришедших с юга припамхрских горцев, примерно на 
столетие установивших свое господство над прилегавшими к 
горам странами от Согда до Северной Индии. Позднее после
довало завоевание степняков-тюрок, а под конец периода 
на историческом горизонте поящдись воины арабокого хали
фата. , - . 

Таким образом, политическая история Нахшеба в период* 
Ш-УП вв» была весьма сложной. Однако не завоевания опре
деляли ход поступательного развития общества, пережевав-
шэги в это время весьма сложный и важхшй процесс преоб-
рьуоБнния - переход от раоовлгдельческой социально=эконо-* 
мической фонации к феодальной, Утот процесс происходил 
повсеместно в наиболее развитых странах м/.ра, происходил 
ou и в Нахшебе, Именно он, обусловленный роста* произво-
дательных сил оощества, лежал в основе тех важных-измене-* 
п'лй структуры,которне установлены и по материалам иссле
дований в Нахшебе« 

Многочисленные еще сохранившиеся развалины древних -
и средневековых поселений - свидетели событий давно минув-
тих веков-являются культурным достоянием неизмеримой цен4 
ности; только дальнейшее их исследование мо&ет дать но- ; 
вые материалы для восстановлена, истерли народов Средней-
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Азии в периоды, столь шло освещенные письменными источник 
каыи. В уоловиях социалистического преобразования края неп
ременной частью работ являв тел сохранение памятников исто
рии, их археологическое изучение, 
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Рис. 1. Схема расположения крупнейших из исследованных археологи
ческих памятников в долине Кашкадарьи: 

/ -поучение воемен поздней бронзы (VII —VI вв. до н. э.); //-памятники »похи 
wttJZESESEtfdEmW " Я й « и эпохи рабовладельческого общества со 
сР

РелневековЫ>ж н'аслое^ямн/ /-городище в K i m | M ^ . « . p W O » ) ; J - Й " Ж ; S-
Кеишклитепа; rf-Джангальтвпа; ^-Ау^^б-Шо^^^К»^^^«^!^,^ 
Пномат-бабзтепа; 9--Коштепа;/0-Шуллюктепа;//-ЬР-Курган, /Z-касэитепа, '•> к«* 
inipMiT иаоат , ж а р т е п а ; Л-Касбитепа; /5-Куия-Фаэли. 
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Рис. 2. Схема расположения археологических памятников Каршииского оазиса: 
/ - э п о х и рабовладельческого общества; / / - эпохи рабовладельческого общества со средневековыми наслоенной; / / / 

эпохи феодализма; /V— архитектурные памятники. 



Рис. 3. Каджартепа. Схе 
матический план: 

1—4- раскопы № I—M 4. 

Рис. 4. Каджартепа. 
План раскопа 1 и схе
матический разрез входа 
в помещение (А—Б). 

ЮОСМ 

Оп/тьгвы склона 

Платная глина 



Рис. 5. Каджартепа: 
а—восточная стенка раскопа 
4; tf—план помещений по линии 
А-Б; /—рыхлый завал из гли
ны, органических остатков, зо
лы ; 2—светло-желтая глина ; 
^-органические остатки; 4— 
темно-желтая плотная глина; 
5—сырцовый кирпич; 6—зола, 
уголь; / и //-соотвегственно 
северное и южное помещение. 

V777Ä1 Ê S 3 ? ШШШ«? Шак Е * ] $ ШШ\/> 

Рис. 6. Каджартепа. Ке
рамические изделия из 

слоя III—V вв. 



Рис. 7. Каджартепа. Керамика из среднего слоя (VII п.). 



" 

Рис. 8. Каджартепа. 
Материалы из верхнего 

слоя (XI—XII вв.). 

Рис. 9. Каджартепа. 
Кость с надписью. 
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Рис. 10. Схематические планы памятников основных типов: 
У-Кала-и Захок-и Марон; 2—Актепа; З-Мудинтепа; 4-Палвантепа; 5-Тешикгепа. 



Рис. 11. Мудинтепа. Материалы из среднего слоя (III — IV ив.). 
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Рис. 12. Городище Ер-Курган. Схематический план. 
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Р и с . 1 3 . Керамические изделия из наслоений: 
1-12, 32-Ер-Кургана; /3-/6-Нсгузтепа; 17-22, ЗО-Л-Коштепа-2; 23-25-МудннТепа; 
26-29- Пнрмат-6а6атепа;<?,?-А>-Шортела; 37-42-Антугдытела;43-44-Каджартепа. 



Рис. 14. Шортепа. Схематичес
кий план: 

/ и ;?-раскоп во дворе и на вышке; 3-
ложбнна, образовавшаяся от выборки 

грунта на удобрения. 

Раскоп 1952 гл 

О 
I I L J——J 

50м 

Рис. 15. Шортепа. Кувшин с трех
конечным знаком. 
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Рис. IG. Монеты из наслоений: 
/-Пирмат-бабатепа (увеличено в 2 раза); 2-Коштспа-2 (увеличено в 3 раза); З-Шортепа 
(аверс, увеличено почти в 2 раза); 4— Шоргепа (реверс, увеличено почти в 2 раэа);.5-Ай-
тугдытепа (реверс, увеличено 8 2 раза); 6* и 7- Культепа (реверс, увеличено в 2 раза), 

4—Дзгайтепа (аверс, натуральная величина). 
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Рис. 17. Негузтепа. План и разрез раскопа. 
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Рис. lô. Негузтепа. 
Керамический комп

лекс. 
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Рис. 19. Дагайтепа. Схемати
ческий план. 
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Рис..20. Дагайтепа. План (а) и разрез раскопа по А—В (б): 
I и //—жженый и сырцовый кирпич; ///-камни; /К— глинобитные стены; V—стены гончар

ной печи; /—колодец; 2 и 2'— нижняя и верхняя гончарная печь; 3—шурф; 4—останец; о-котел, 
tf-очаг; 7-ташнау. 
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Рис. 21. Гончарная печь IX—X вв, 

* 
» л 

* 
• . • . I • 

*» 1 • • 

* 

99 ••* 

4 •. 4 
» * » 

> • 
ч 

г-

• I * _ — . . 

Рис. 22. Дагайтепа. Чаша III—IV вв. 
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Рис. 23. Дагаитепа. Материалы из средних наслоений. 
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Рис. 24. Памятники Каршинского оазиса: 
/—Кала-н Захок-и Марон (вид с северо-востока на срединную часть с наружного ва

ла); 2-Лагмантепа (вид с севера); З-Шуллюктепа (вид с юго-востока);4-Куня-Фазлн, Ку-
хенднз (вид с востока); 5-Мудинтепа (вид с юго-востока); ff— Чаукайтспэ-1. Обнажение 

наслоений двора (органические остатки, зола). 
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Рис. 25. Схема расположения развалин древних поселения и ZMt орошения канала Бури-
арык. 
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Рис. 26. Пирмат-бабатепа: 
/ - в и д е юга; 5— вид с юго-запада на останец с раскопом (в середине раскопа 
выделяется подпорная стена последнего периода обжиоания поселения); $•— 

сырцовый кирпич у основания свода камеры; </-6ашня, вид с юга. 



• 
* 

\ 

I 2 

m-
r--:>-

I ' 

Рис. 27. Керамические материалы из наслоений Пирмат-бабатепа, 



Рис. 28. Пирмат-бабатепа. Кубкообразный сосуд. 

Рис. 30. Учтепа. Вид с юго-запада. На переднем 
плане Учтепа-1. 
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Рис. 29. Пирмат-бабатепа. Грузила для ткацкого станка. 



Рис. 31. Безымянные бугры близ 
Пнрмат-бабатепа: 

/—глинобитные стены; 2— кладка нэ 
сырцоного кирпича; 3—плотный грунг 
темно-желтого ннета; 4—глинобитная 
клллка; .»-натечная прослойка; о'-плот
ная желтая глина; 7—рыхлый пылешм-
ный грунт: 8- рыхлый грунт комкопа-
тои структуры; Р-шсыпноп грунт ере-
диен плотности серого цвета; 10-грунт 
средней плотности буроватого шита; 

Л -иесок ; Г — i i ' - 6 y r o p M I и з. 
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Рис. 32. Керамические материалы из бугроо >& 3 и 4. 
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Рис. 33. Погребение на бугре .\s 4 (чертеж Л. Л. Букнннч). 
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Рис. 34. Сосуды из погребения 
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Рис. 35. Бусы из погребения. 

Рис. 36. Лит\тяытепа. Па заднем плане Асантепа. Вид с юга. 



Рис. 37. Айтуглытепа. План 
здания V—VI вв: 

/ - стены здания; //-перегородки; 
///-фрагменты стен древнего здзния; 
/К—граница глубинной части раско

па; /—£—помещения. 

• 

Рис. 38. Айтуглытепа. Сосуд леп
ной работы из нижнего слзя 

(III — IV вв.). 
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?? Рис. 39. Стеклянный флакон. VU в. 
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Рис. 40. Медный сосуд. V—VI вв. 
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Рис. 41. Кувшинчик из Безымянного бугра >fi 1 
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Рис, 42. Культепа. Схематический план (чертеж У. Алимова). 
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Рис. 43. Культспа. Металлические изделия. 



Рис. 44, Череп с кольцевой деформацией из погребения, вскрытого на 
бугре № 4 (/, 2); изображение Михиракулы на монете (3) (по Уйфальви). 
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