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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Исследование древних городов и городской 
жизни, процессов урбанизации в древних об
ществах всегда являлось одной из основных 
задач среднеазиатской археологии. В последние 
десятилетия, когда наряду с продолжением ре
гулярных раскопок крупнейших городских 
центров древней Средней Азии — Мерва и Аф-
расиаба — развернулось исследование древне-
бактрийских городов Халчаяна, Дальверзпн-
тепе, Зар-тепе, Дильберджина и других, инте
рес к данной проблеме еще более возрос. 
Расширение археологических исследований 
в Средней Азии принесло с собой поток инфор
мации о структуре города, городских ремеслах, 
быте, культуре и общественных организациях 
горожан в различных среднеазиатских об
ластях. Накопление массовых археологических 
материалов дало возможность углубить разра
ботку важнейших проблем истории городов и 
урбанизации в древней Средней Азии, что на
шло выражение в появлении монографий, ^по
священных отдельным городам, и ряда обоб
щающих работ ' . 

Раскопки городов, сплошное археологиче
ское обследование отдельных районов Средней 
АЗИИ С целью составления каталога археологи
ческих памятников2 , систематизация и тпполо-
гизация полученного материала позволили вы
явить (наряду с разработкой и многих других 
проблем) ВЫСОКИЙ подъем ЭКОНОМИКИ И куль
туры в кушанскпй период истории Средней 
Азии. Отмечено, что городская жизнь стано
вится здесь намного интенсивнее, чем прежде, 
увеличивается роль города в экономической и 
культурной жнзнп страны. 

Одно из заметных мест в ряду среднеазиат
ских городов кушанской эпохи принадлежит 
городищу Топрак-кала. Как известно, раскопки 
дворца Топрак-кала, предпринятые в 1946— 
1950 гг. Хорезмской археолого-этнографпческой 
экспедицией АН СССР под руководством 
С. П. Толстова, привели к сенсационным от
крытиям. Впервые появились сведения о ярком 
и своеобразном искусстве позднеантпчного Хо
резма — многокрасочных настенных росписях, 
глипяпой раскрашеппой скульптуре, монумен
тальной архитектуре3 . Обнаружение царского 
архива во дворце, первые шаги в расшифровке 

найденных там документов обогатили науку 
первоклассным источником для разработки 
многих важнейших вопросов истории Хорезма 
и всей Средней Азии4 . 

Все эти открытия сразу выдвинули Топрак-
калу в число наиболее выдающихся памятни
ков не только Средней АЗИИ, НО И всего Древ
него Востока. К тому же принцип построения 
городской планировки, который удалось про
следить до раскопок, дал определенные осно
вания для реконструкции облика древнехорез-
мийского города 5, который на том уровне зна
ний считался «ярким выражением античного 
города Средней Азии» 6. А. 10. Якубовский пи
сал тогда, что ((материалы античных городов 
Хорезма, от Джанбас-калы до Топрак-калы, 
дали возможность всестороннего изучения го
родской жизни в рабовладельческую эпоху»7 . 
Разумеется, однако, что до вскрытия больших 
площадей городской застройки (а в 1938 и 
1940 гг. на городище были проведены только 
рекогносцировочные работы) мог быть создан 
лишь самый обобщенный образ древнехорез-
шшского города. Он рисовался в виде укреп
ленного прямоугольника со строго регулярной 
планировкой. Единственная магистраль рассе
кала город на две половины, занятые круп
ными домами-массивами правильных четырех
угольных очертаний. Начинаясь от единствен
ных ворот в середине южной стороны города, 
центральная улица подводила к большому хра
мовому зданию у подножия дворца. Видимо, 
неполнота источниковедческой базы, естествен
ная в то время, породила представление о не
которой архаичности античных городов Хорез
ма сравнительно с одновременными им город
скими центрами Средней АЗИИ, В частности — 
о чрезвычайно архаической общественной 
структуре городского организма, консервативно 
сохранявшего на протяжении столетий цепкпе 
пережитки родового строя8 . Неясными остава
лись многие вопросы истории городов в Хо
резме. 

В последующие годы, после завершения 
раскопок дворца, исследование истории горо
дов древнего Хорезма продолжало оставаться 
в числе основных проблем в планах работы 
Хорезмской экспедиции. Раскопки на городище 
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Куня-Уаа9 , Шах-Сеном 10, Гяур-кала " , Хаза-
расп , 2 расширили представление о древнехо-
резмийском городе. Сплошное обследование 
пррпгацпоппых систем Хорезма, его земледель
ческих оазисов, отличавшееся широким хроно
логическим диапазоном 13, дало дополнительные 
важные сведения для изучения таких сущест
венных проблем, как соотношение города п его 
сельской округи, городского и сельского реме-

. сел п других вопросов. Все это способствовало 
выявлению роли города как политико-адми
нистративного, культурного и торгово-ремес-
ленпого центра земледельческой округа. Таким 
образом, ко времени возобновления работ па 
городище Топрак-кала был достигнут совер
шенно пной уровень сведений о древнем сред
неазиатском городе, нежели в 1946 г., когда на
чались раскопки «трехбашепного замка*, что 
не могло не отразиться на методике работ и 
самой их направленности. 

Раскопки на городище начались в 1965 г., 
когда в течение месяца немногочисленный от
ряд провел шурфовку двух смежных кварталов 
в северной частп западной: половины города. 
Уже эти первые работы показали, что общая 
планировка города действительно была строго 
регулярной: боковые и центральная улицы об
наружены именно там, где. оип были зафикси
рованы во время первых рекогносцировочных 
работ. 

В 1966 г. начались раскопки большого жи
лого квартала, названного кварталом Б, причем 
вскрывались только самые верхние слои, отно
сившиеся к последнему периоду существованпя 
города — V—VI вв. В 1967 г. было вскрыто 
несколько помещений раннего города и получен 
большой керамический материал этого периода 
истории его существованпя. На одном из раско
пов получены новые сведения о крепостных 
сооружениях города и их сложной истории. 
В 1968 г. раскопки жилого квартала приобрели 
более широкие масштабы. Были вскрыты де
сятки жилых и хозяйственных помещений и 
начали выявляться закономерности их плани
ровки. Раскопки соседнего квартала (квар
тал А) привели к чрезвычайно важному откры
тию. Оказалось, что один из кварталов города 
был занят целиком монументальными соору
жениями, резко отличавшимися от скромных 
жилых и хозяйственных комнат в соседнем 
квартале. Ряд признаков указывал на их об
щественное назначение. Можно было предпо
ложить, что это был храм огня. 

Затем наступил трехлетний перерыв в рас
копках городища, которые возобновились 
в 1972 г. В квартале Б в тот сезон часть поме
щений была углублена до горизонта, датиро
ванного IV—V вв. н. э., по которому в после
дующие три сезона была вскрыта вся террито-
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рня квартала, где производились раскопки. 
Получены важные данные о стратиграфии 
городища: в большом шурфе на улице между 
кварталами А и Б открыта мощная кирпичная 
степа, которую следует считать оградой храма. 
Создалось впечатление, что в Топрак-кале су
ществовал укрепленный храмовый, может 
быть, храмово-админпстратпвпын комплекс, на
подобие священных участков древпемесопотам-
ских городов пли темепоса эллппов. Продол
жалась п расчистка храма в квартале А, обна
ружившая чрезвычайно сложпую историю 
многочисленных перестроек и ремонтов мону
ментального здания, существовавшего в тече
ние ряда столетий, но в последние периоды 
уже не использовавшегося по назначению. 

1973 г. принес с собой открытие в квар
тале А небольшого святилища, где были най
дены рога барана-архара, украшенные позоло
ченными бронзовыми браслетами с рельефным 
орнаментом, и мпожество бронзовых, стеклян
ных и глиняных предметов, преимущественно 
украшений. В 1974—1975 гг. уточпялпсь стра
тиграфия храмовых комплексов, их планировка 
и соотношение друг с другом. Выяснено, что 
первоначально в этом квартале стояло не
сколько очень мощных сооружений из сырцо
вых кирпичей на кирпичных же цоколях. Тол
щина стен этнх сооружений превышала 4 м. 
Впоследствии остатки этих сооружении были 
превращены в цоколи позднейших храмов. 

Раскопки выбранного памп участка жилого 
квартала Б также были закончены. Вскрытая 
территория составила одну треть всей площади 
квартала. Окончательно установлена страти
графия квартала, выделены четыре строитель
ных горизонта, оформилось представленпе 
о жилом до.ме горожанина в I I I—IV и IV— 
V вв. п. э. 

В 1965 г. проведены разведочные работы 
в предвратном комплексе городища, позволив
шие определить общие черты его первоначаль
ной планировки и позднейшие перестройки. 
Таким образом, раскопки городища показали, 
что создаппая ранее реконструкция города в 
общих чертах верна. Однако опп внесли в нее 
п существенные коррективы. 

К сожалению, небольшие масштабы раско
пок (относительно площади городища) оста
вили открытыми многие возникшие при иссле
довании древнего города вопросы. Тем не ме-
пее, в итоге работ получепы данные, намного 
перекрывшие те скромпые задачи чисто стра
тиграфического порядка, которые стояли пе
ред авторами первоначально. Получены мате
риалы, проливающие свет на такие вопросы, 
как застройка кварталов города и их социаль
ная сущность, многие стороны материальной 
а духовной культуры населения и др. Одним 



пз важнейших итогов работ является открытие 
городского храмового квартала. Наконец, впер
вые получены разнообразные и обильные све
дения для характеристики кушано-афрпгид-
ского периода (IV—V вв.) — одного пз наибо
лее темных и неразработанных в истории Хо
резма. 

Изложение и систематизация всех этих ма
териалов и является главной задачей: данной 
монографии. Ограниченность объема не позво
лила, к сожалению, раскрыть в ней все воз
можные аспекты исследования полученных в 
результате раскопок сведений. 

Предисловие, главы I, III и VI написаны 
Е. Е. Неразик, глава II — М. С. Лаппровым-
Скобло, глава IV — С. А. Трудновской, гла
ва V — Б. И. Вайнберг. В оформлении кннгп 
принимали участие М. С. Лаппров-Скобло 
(чертежи), Г. М. Баев (чертежи, таблицы на
ходок), А. Н. Лехницкая (таблицы ке
рамики). Книга иллюстрирована фотографиями 
С. Н. Иванова. 

Авторы пользуются случаем выразить свою 
глубокую признательность М. Ф. Грошевоп, 
В. А. Иогансен, А. И. Шаталову, К. А. Кана-
виной, С. Абдурахмановой, Н. Н. Вактурскоп, 
И. В. Ляснпкову, М. М. Рожанской, О. А. Куз
нецовой и другим участникам раскопок на го
родище за большую помощь в работе. 
1 Пугаченкова Г. А. Халчаян. Ташкент: Изд-во ФАН, 

1966; Дальверзпнтепе. Кушанскнй город па юге 

Узбекистана. Ташкент: Изд-во ФАН, 1978, 233 с ; 
Кругликова И. Т. Дильберджпн. М.: Наука, 1974, 
ч. 1; Кругликова И. Т., Пугаченкова Г. А. Диль
берджпн. М.: Наука, 1977, ч. 2; Древний Восток: 
Города п торговля (III—I тыс. до н. э.). Ереван: 
Изд-во АН АрмССР, 1973; Массок В. М. Проблема 
древнего города и археологические памятники Се
верной Бактршг. — В кн.: Древняя Бактрия. Л.: 
Наука, 1974, с. 3-13. 

2 Ртвеладзе Э. В. Новые древиебактрийскпе памят
ники на тоге Узбекистана. — В кн.: Бактрпйскпе 
древности. Л.: Наука, 1976, с. 93—103. 

3 Толстое С. П. По следам древнехорезмпйской ци-
вплпзацип. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1949, с. 176— 
187. 

4 Толстое С. П. По древним дельтам Окса и Яксарта. 
М.: Изд-ВО вост. лит., 1962. с. 204—224. 

5 Толстое С. П. Древний Хорезм. М.: Изд-во МГУ,' 
1948. с. 123-124. с Якубовский А. Ю. Главные вопросы истории раз
вития городов Средней Азии. — Труды ТФАН 
СССР, 1951, т. XXIX, с. S. 

7 Там же, с. 7. 
8 Толстое С. П. Древний Хорезм, с. 123. 
9 Неразик Е. Е. Археологическое обследование горо

дища Купя-Уаз в 1952 г. —ТХЭ, 1959, т. И, с. 367— 
396. 

10 Рапопорт Ю. А. Раскопки городища Шах-Сеием 
в 1952 г. —ТХЭ, 1959, т. II, с. 397—420. 

11 Рапопорт Ю. А., Трудновская С. А. Раскопки Гяур-
калы. — ТХЭ, 1959, т. II, с. 347-367. 13 Воробьева М. Г., Дапиров-Скобло М. С, Нера
зик Е. Е. Археологические работы в Хазараспе 
в 1958—1960 гг. — МХЭ, 1963, вып. 6, с. 157—200. 

13 Андрианов Б. В. Древние оросительные системы 
Прнаралья. М.: Наука, 1969, с. 94—184; Нера
зик Е. Е. Сельское жилище в Хорезме (I—XIV вв.). 
М.: Наука, 1976, с. 13—157. 



ГЛАВА I 

АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА 

Городище Топрак-кала и его окрестности. 
Топрак-кала находится в Еллик-Калппском 
р-не Каракалпакской АССР. Теперь вокруг 
него простираются колхозные поля, но еще не
давно здесь была солончаковая равнина с мно
гочисленными всхолмлениями естественного и 
искусственного происхождения. На ее поверх
ности н в рельефе проступали следы древних 
полей, русел п ирригационной сети, входившей 
в длительно существовавшую систему Гавхо-
рэ—канала, упоминающегося в трудах средне
вековых историков. Она исследовалась архео-
лого-топографпческпм отрядом Хорезмской ар-
хеолого-этнографпческой экспедиции, возглав
лявшимся Б. В. Андриановым'. Синхронный 
городищу оазпс оказался малодоступным иссле
дованию, так как его земли осваивались и в 
последующие эпохи, особенно в XII—начале 
XIII в., когда зона Гавхорэ была густо засе
лена п хорошо возделана. Жизнь здесь не пре
кращалась в течение многих столетий. Тем не 
менее, на некоторых участках удалось просле
дить следы древнего магистрального канала. 
В 2—2,5 км южнее Топрак-калы он имел вид 
плоского вала шириной 30—35 и, между ва
лами — 20 м. Высота береговых отвалов места
ми достигала 4—6 и.2 На приводимом аэрофото 
(рис. 1) хорошо видно, что с трех сторон горо
дища располагались большие поля. С запад
ной стороны вплотную ко рву, огибавшему го
род, подступали виноградники, планировка ко
торых легко распознается по характерному че
редованию узких и широких гряд. Территория 
к югу от города была занята различными по 
размеру и очертаниям пахотными участками: 
здесь средневековые поля «накладывались» на 
древние. К югу от ворот, продолжая линию 
центральной улицы города, тянулась прямая 
светлая полоса, хорошо различимая с воздуха. 
Видимо, это след ведшей к воротам города до
роги, подходившей в нескольких километрах от 
него к большому каналу3. Близ юго-восточного 
угла городища, среди полевых участков, отли
чавшихся по конфигурации от вышеупомяну
тых, заметны остатки каких-то планировок и 
высятся несколько бугров, группирующихся во
круг небольших такыров. Отсюда происходит 
большое количество тех же типов мелких мед

ных хорезмиискпх монет, что и с городища. 
Судя по всему, ближайшие к городу под

ступы были слабо заселены. Остатки жилых 
построек зафиксированы в 1,5—2 км к востоку 
от Топрак-калы, в черте обвалованных поле
вых участков, тянущихся полосой с юга на 
север. Значительно гуще следы обитания к се
веро-западу от города, близ Кзыл-калы, где на
ходились многочисленные бугры, часть их, как 
выяснилось, являлась остатками жилых пост
роек, причем некоторые были украшены шту
катуркой с многоцветной росписью. 

Близ северной стены города, в северо-запад
ном углу которого высится дворец, распола
гался обшпрный так называемый Северный 
комплекс — развалины монументальных зданий 
дворцового типа. Здесь вскрыты большие па
радные залы п более скромные помещения, 
сводчатые сооружения, дворы4. Комплекс при
мыкал к огромному, огражденному валом уча
стку, по площади значительно превышавшему 
городище. Пространство внутри него не заст
роено, отличается большими перепадами рель
ефа. Не исключено, что это был парковый комп
лекс, хотя возможны и другие предположе
ния. С северо-запада всю эту систему замыкала 
Кзыл-кала, представляющая собой поднятое на 
высокий цоколь, сплошь занятое сводчатыми 
помещениями здание, которое, вероятно, слу
жило казармой для гарнизона. Об этом могут 
свидетельствовать, в частности, особенности 
планировки, относимой к так называемому ко-
ридорно-гребенчатому типу5. Какое-то отноше
ние к сельской округе Топрак-калы могла иметь 
и большая усадьба со сводчатым зданием вну
три окруженного пахсовой стеной участка, на
званная Малой Топрак-калой. Она находится 
у подножия Султан-Уиздага, в 4,4 км севернее 
Топрак-калы. 

Б заключение отметим, что на ответвлении 
Гавхорэ, шедшем на северо-восток к Бурлы-
кале, верхние слои которой одновременны ран
нему городу (первые века н. э.), в 8—10 км ог 
последней обнаружены остатки крупного гон
чарного производства того же времени, состо
явшего из нескольких десятков круглых гон
чарных печей6. Остатки других одновременных 
им печей той же конструкции выявлены в 
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10 км восточнее города, на берегах канала, от
ходившего от Гавхорэ в сторону Аяз-калы7. 
Следует при этом указать, что на самом горо
дище и близ него зарегистрированы лишь от
дельные гончарные шлаки, но печи пока не 
обнаружены. Пространство между указанными 
печами и городом было малозаселенным, по
этому возможно, что эти располагавшиеся на 
периферии оазиса крупные ремесленные мас
терские обслуживали не только его население, 
но в какой-то степенп п жителей самого го
рода. 

Общие сведения о стратиграфии городища. 
Городище Топрак-кала имеет прямоугольные 
очертания и обведено мощными, теперь сильно 
обвалованными стенами с останцами многочис
ленных башен вдоль каждой из сторон. Заклю
ченная внутри стен площадь достигает 17,5 га 
(500x350 м). В середине южной стены нахо
дился вход со сложным предвратным сооруже
нием. В северо-западном углу возвышался дво
рец, поставленный на высокий цоколь из сыр
цовых кирпичей. Примыкавший к подножию 
дворца участок города также был окружен тол
стой кирпичной стеной с внутренним коридо
ром. Вероятно, его следует расценивать в ка
честве цитадели. Согласно довоенным исследо
ваниям С. П. Толстова, здесь в числе других 
строений находился храм огня8. Сейчас от всех 
этих построек остались лпшь основания стен, 
кирпичные вымостки полов п фундаментов, 
сливающиеся местами в большие массивы кир
пичной кладки в одпн-два ряда кирпичей по 
высоте. Кладка подстилается материковым пес
ком, кое-где выходящим на поверхность. Этот 
участок не застраивался почти на всем протя
жении существования города (рпс. 2). 

Визуальные наблюдения в сопоставлении с 
данными аэрофотосъемки уже на первых эта
пах исследования города легли в основу пред
ставлении об общих чертах его плана. Это 
представление не пзменплось в итоге проведен
ных на городище раскопок. Установлено, что 
правильной сеткой улиц оно делилось на 8—10 
кварталов (размерами 100X40 м), лежавших 
по обе стороны центральной улицы, шедшей от 
единственного входа в середине южной стены 
к цитадели. Следует сказать, что рельеф по
верхности городища невыразителен и на его 
в целом плоской поверхности очертания улиц 
и кварталов выражены не в рельефе, а скорее 
цветом почвы при определенном освещении. 
Лишь в северной части городища имеются зна
чительные всхолмления. Самой высокой точкой 
на городище является вершина бугра, примы
кавшего к стене цитадели. Отметка этой точки 
равна 6,75 м9. В южной и центральной части 
городища также высятся бугры, но они естест
венного происхождения. Это так называемые 

Рис. 1. Топрак-кала. Аэрофото 

чоколакп, образовавшиеся в результате аккуму
ляции песчаных наносов вокруг корней кустов.. 
Окрестности Топрак-калы изобилуют подобного 
рода естественными холмами, среди которых 
имеются и развалины построек. 

Самый нпзкиы уровень поверхности горо
дища отмечен в его северо-восточном углу 
(—1,06 м; —0,76—0,91 м), где, видимо, на
ходился бассейн. Незастроенные площади рас
полагались вдоль восточной стены, а также у 
подножия дворца в цитадели. Там, как указы
валось, сохранились лишь самые основания по
строек. Значительные перепады в рельефе по
верхности наблюдаются на территории двух 
северных кварталов в западной половине горо
да, обозначенных буквами А и Б (см. рпс. 2,. 
план). Уровень поверхности в центре квартала 
Б достигает 4 м, по направлению к централь
ной улице он постепенно снижается до 2,5 м: 
До начала раскопок можно было предположить, 
что эти перепады в рельефе городища объяс
няются разной сохранностью культурных слоев, 
недостаточно тщательным выравниванием пло
щади, на которой возводились постройки, и на
личием крупных сооружений, значительно более 
фундаментальных, нежели обычные жилые до
ма города. Будучи перекрытыми более позд
ними слоями, такие постройки могли бы обра
зовать значительные всхолмления на поверх
ности города. Выяснилось, что в действитель
ности все перечисленные обстоятельства имели 
место. Раскопки выявили очень сложную кар
тину стратиграфии городища с многочислен
ными перестройками п перепланировками. 
Представление о ней получено в результате 

9. 





.всей совокупности произведенных там работ. 
На городище вскрыта значительная часть пло
щади квартала Л, занятого на протяжении всей 
его истории монументальными зданиями. Рас
копана примерно '/з площади соседнего жилого 
квартала Б, равная 1200 кв. м. Учитывая изме
нение планировки в результате перестроек от 
горизонта к горизонту, здесь расчищено свыше 
130 помещений. Несколько из них раскопано 
до материка, в других заложены шурфы, дав
шие важные результаты. Раскопана до мате
рика часть улицы между кварталами Л п Б; 
поперечные и продольные траншеи и шурфы 
были заложены также на центральной улице, 
улице 2 (между кварталом Б и следующим, 
расположенным южнее) и на некоторых дру
гих участках города (см. рнс. 2, план) . По
мимо этого, проведены небольшие по масштабу 
работы па территории предвратного сооруже
ния, на западной крепостной степе, у подно
жия которой, на площади квартала Б, был за
ложен большой стратиграфический шурф, а 
также сделап разрез крепостной стены в месте 
ее разрушения близ северо-восточного угла го
рода. Интересные сведения о стратиграфия го
рода получены в результате углубления до 
материка в раскопах близ юго-западного п 
юго-восточпого углов квартала Л. 

Все эти работы были сопряжены с боль
шими трудностями. Как и в каждом длительно 
существовавшем многослойном городе, на Топ-
рак-кале в течение нескольких столетий велось 
непрерывное строительство с использованием 
наиболее сохранившихся стен разрушавшихся 
построек, возведением новых, включавших ос
татки древних стен, и т. п. Тщательные зачп-
сткн фасадов стен и выяснение уровней их ос
нований выявили чрезвычайно сложную кар
тину, хотя в целом на значительных по пло
щади участках квартала Б наблюдается извест
ное однообразие уровней стен. 

Учитывая слояшость ведения раскопок, не
обходимо кратко остановиться на использовав
шейся памп методике работы. Поскольку не
смотря на солончаковый характер почвы внутри 
городища всюду на его поверхности просту
пала кладка стен, раскопки велись по помеще
ниям. Слои внутри них фиксировались на ос
тавляемых в процессе работы бровках. Нами 
сделано не менее шестидесяти таких разрезов. 
Общая «привязка» слоев осуществлялась по-

Рис. 2. Городище Топрак-кала. И пстру.ментальна я 
•съемка 
7 — границы оплывов крепостных сооружений п дпорца; 2 — 
скопления стенок хумов; 3 — площадь, занятая обломками 
хумов; 4 — днища врытых в землю хумов; s — скопление кам
ней 

средством бровок, проведенных через весь 
квартал с запада на восток и с севера на юг. 
Наиболее надежны для установления синхрон-
постп построек по горизонтали расчистка боль
ших площадей и соединение помещений через 
проходы по одним и тем же поверхностям по
лов. Выделение горизонтов по вертикали ве
лось с учетом стратиграфических данных п 
распределения вещественных материалов (ке
рамики, монет и др.) . Разумеется, учет их не
обходим п в первом случае, при устаповлеппи 
синхронности помещений. Пользуясь такой 
методикой, в квартале Б последовательно 
вскрыты напластования от уровня 400 см в 
высокой его части и 280—300 см — у цен
тральной улицы до 220—240 см. До материка 
опустились в юго-восточном углу квартала, 
в раскопе V (рис. 3) и в ряде шурфов внутри 
помещений. До нижнего слоя на протяжении 
16 м раскопапа улица 1 (между кварталами 
А и Б ) . 

Полученные материалы позволили выде
лить три горизонта (четвертый практически 
не сохранился и зафиксирован лишь на самых 
высоких отметках раскопанной части квар
тала), составляющие два больших этапа в 
жизни города: II— III вв. (пли I—III вв.) и 
IV—VI вв. Мощность наслоений раннего го
рода, выделенная в нижний (I) горизонт, рав
на 1,1 —1,4 м, позднего (II и I I I горизонты) — 
1,7—2 м (см. рис. 3—4). 

В течение всего первого этана квартал за
страивался постепенно. Первые постройки воз
никали неодновременно, судя по тому, что ос
нования их стен стоят в разных уровнях, при
чем часть из них — па культурных слоях. Так, 
в шурфе, заложенном в помещении I I I—7, вы
явлена древняя стена, поставленная на уро
вень 122 см. Материк здесь открыт на уровне 
85 см. Над ним накопился почти 40-сантпмет-
ровый слой с включением керамики и костей п 
прочих «культурных» остатков прежде, чем по
ставили древнюю стену. Сходная картина от
крыта в шурфе в помещении III—0. Напротив, 
древние стены в помещениях III—12 и II—6 
стоят на материке, причем в последнем слу
чае можно предположить, что внутри этого го
ризонта было несколько строительных перио
дов (см. шурфы в помещении III—9, I I I—7, 
II—6; рпс. 5) . 

Хронологические рамки нижнего (I) гори-
зопта в основном соответствуют первому хро
нологическому комплексу монет, выделенному 
В. И. Ваннберг, и укладываются в пределы 
I—III вв. и. э. Однако стратиграфия монет из 
нижнего горизонта еще не вполне ясна из-за 
их крайней малочисленности. Почти все выде
ленные Б. И. Ваннберг типы мопет этого 
комплекса (Б220, Б221 и БВ/1) происходят из 
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верхних слоев горизонта I. Можно полагать, 
что для него окажутся более характерными 
кущанекпе монеты. Монета Хувпшкн найдена 
на полу постройки впутри цитадели, где нет 
позднейших наслоений. Другая кушанская мо
нета с S-впдным надчеканом обнаружена над 
материком в помещении III—12 (рис. 4, Б). 
Выше нее, в соседнем помещении III—11 в 
уровнях 224—248 см, лежат монеты E2V/1 и 
B2V/6. На гребне древней стены, проступаю
щей в помещении VI—13 через поверхность 
пола на уровне 216 см, найдена монета типа 
B2V/4 (Вазамар) 10, а немного выше, на уровне 
231 см, — монета Васудевы. Таким образом, 
цата горизонта I «зажата» между кушанекпми 
монетами Хувпшкп и с S-впдным надчеканом 
п выпускамп хорезминских монет, относимых 
к чекану Вазамара, и должна на вскрытой 
нами территории квартала определяться II— 
III вв. Вместе с тем находки отдельных форм 
керамики с росписью позволяют предполагать 
наличие па городище и более ранних слоев, 

• если только это пе пережпточно существовав
шие формы (см. рпс. 39, 34, 48). В целом же 
как будет подробно показано ниже, параллели 
керамики из нижнего горизонта ведут в основ
ном в круг хорезмийскпх археологических па
мятников, где найдены лпшь кушанские мо
неты (например, дом 1 близ Аяз-калы III) пли 
же их нет вовсе. Горизонт II (уровень 200— 
280 см) представляет собой слитную застрой
ку, возникшую в результате перепланиров
ки. В застройку включаются остатки напболее 
сохранившихся древних построек, но часть 
стен ставится заново, а некоторые старые сру
баются. Планировка, в целом производящая 
впечатленпе единовременной из-за ряда парал
лельных стен, идущих почти из одного конца 
квартала в другой, на самом деле членится на 
отдельные пристроенные друг к другу участки. 
Некоторые поздние помещения оказываются на 
одном уровне с ранними, а в слое, вскрытом 
по одному уровню, могут оказаться разновре
менные предметы. Поэтому выделить страти-
графтгчеекп и датировать помещения этого го
ризонта необычайно трудно. Надстройки стен 
горизонта I и перепланировки на отдельных 
участках могли производиться в разное время 
(внутри одного хронологического перпода), в 
связи с чем гребни древних стен могли ка
кое-то время разрушаться, прежде чем были 
надстроены, как это видно на рис. 5. Хроноло
гически перерыв между горизонтами I и II 
пока не выявлен, и, следовательно, если он и 
существовал, то не был длительным. В кера
мике пз нижних слоев горизонта I I появляется 
ряд новых форм, но в целом она сохраняет 
старые традиции. Керамика сопровождается 
находками хорезмпйских мелких бронзовых 

монет типов B2V/1, B2V/2, Б г 1 0 - Б 2 1 3 , отно
симых Б. И. Вайпберг к хронологическому 
комплексу II (см. ниже) , по встречаются н 
другие, более поздние, что, видимо, объясня
ется стратиграфической ситуацией. 

Застройка горизонта II без существенных 
перепланировок, видимо, существовала доволь
но долго. На уровне 250—270 см стены мно
гих помещений были надстроены. На данном 
уровне уже встречается п грубая светлоанго-
бнрованная керамика, распространяющаяся в-
вышележащих слоях. Среди найденных на 
этих уровнях монет преобладают относящиеся 
к типам Б210—Б213, хотя есть и другие в ос
новном в помещениях со смешанными слоямп. 
По этим признакам выделяется второй строп-
тельный период горизонта П, знаменующий 
переход к новой эпохе в жизни Топрак-калы.. 
Его конец характеризуется некоторым оживле
нием жизни на отдельных участках квартала,, 
где зафиксированы перестройки. 

В дальнейшем в средней части квартала на
чинается новое строительство, связанное со-
значительными перепланировками (горизонт 
I I I ) . При этом менялось и назначение поме
щений. В керамическом комплексе ведущими 
становятся иные формы посуды, тяготеющие 
к V—VI вв. К этому горизонту относится наи
большее число монет. Онп представлены глав
ным образом типами Б214—Б219, причем над 
верхними полами преобладают последние. 

Остатки каких-то построек с уровнем осно
вании 380—395—413 см зафиксированы также 
в квартале Б против храмового здания I, рас
положенного в квартале А (горизонт И ) . На 
степы их сохранились в высоту не более чем 
на полкпрппча—кирпич, и по такпм обрывкам 
трудно составить целую картину. Однако все-
таки ясно, что эта планировка не совпадала 
с более ранней, относящейся к горизонту I I I . 
Датировать ее довольно трудно. Это могли 
быть остатки последнего строительного пери
ода горизонта III , но возможно также, что' 
перед нами следы построек VI I—VII I вв. Рас
чищено несколько больших ям, повредивших 
нижние стены в помещениях I—5, IV—1 и 
IV—2. В одной из них найден кувшин, очень 
близкий по форме к аналогичным сосудам аф-
рпгпдекой эпохи (VI I—VII I вв.) . По некото
рым признакам можно думать, что застройка 
этого времени занимала лишь незначительную' 
часть раскопанной площади в квартале Б и 
была, вероятно, связана с существованием 
храмового здания в квартале А. 

Стратиграфия территории, занятой сосед
ним кварталом А, по имеющимся у нас не
полным сведениям, отличалась от приведен
ной выше, поскольку здесь открыты постройки 
на цоколях с уровнями полов 443—465 см. 
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Рис. 5. Разрезы через наслоения к квартале В 
а — шурф в помещении II-6: 1 — кирпичная стена; 2 — рыхлый 
мелковатый слой; 3 — рыхлый слой с наносами; 4 — плотный 
слоистый грунт; 5 — рыхлый зеленый слой; 6 — мягкий нанос
ный слой с угольками; ? — фрагмент керамики; 8 — плотный 
неоднородный глиняный слой с отдельными комками; 9 — плот
ный глиняный слой; 10 — мягкий наносный слой; 11 — рыхлый 
культурный слой; 12, 13 — стены из сырцовых кирпичей; 14 — 
поверхность материка. Жирными линиями показаны полы 
б — шурф в.помещении 111-7; 1 — кирпичная надстройка стены; 
2 — кирпичная степа J J горизонта; 3 — нижняя кирпичная стена 
П горизонта; 4 — лодбутоака из обломков сырцовых кирпи
чей под стену П горизонта; 5 — комковатый слой с обломками 
керамики и костей; с — зеленый гумуеный слой; г —плотный 
глиняный слой с культурными остатками; * — рыхлый слой 
с культурными остатками; о — глиняный слой с песком; 10 — 
поверхность материка; и — серый материковый песок; 12 — 
Древняя стена из сырцовых кирпичей 
i~ шурф в помещении Ш-'J: J — мягкий коричневый наносный 
слой; г — рыхлый слой с вкраплением культурных остатков; 
•3 — плотный однородный слой; 4 — рыхлый зеленый слой; 

О tM 

5 — плотный кирпичный слой; 6 — золистая прослойка; 7 — 
плотный комковатый кирпичный завал с включениями керамики 
и костей; * — плотный однородный глиняный слой; 9 — рыхлый 
слой с включениями золы и песка; 10 — серый песок; 11 — 
останцы разновременных кирпичных стен. Линиями, разделяю
щими слон, показаны полы 
г — разрез через наслоения в помещении V-6: J — плотная 
комковатая глина; 2 — плотный слой с линзами пепла, золы, 
строительного мусора; 3 — обмазка пола зеленоватого цвета; 
•1 — комковатый плотный слой; S • - стены из сырцовых кирпи
чей; С — разрушенный хум 

Центральная часть наслоении этого квартала 
образовалась в результате разрушения мону
ментальных построек, верхняя из которых пре-
лратплась в высокий бугор. 

Таким образом, эпизодически обжпванно 
отдельных помещений и небольшого масштаба 
строительство проходили па городнщо и в 
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Рис. 6. Шурф у западной крепостной стены 
1 — рыхлый слой глины с песком и обломками сырцовых кир
пичей; 2 — плотный слоистый глиняный слой; 3 — глина с са
маном; 4 — культурный слой, окрашенный в зеленый цвет; 
5 — плотная комковатая глина {4—5 — смешанный слой); 
6 — культурный слон серого цвета {1-е — смешанный слой); 
7 — культурный слой желтого цвета; 8 — сырцовые кирпичи; 
О — следы горения; Эа — рыхлый горелый слой; Эб — плот
ный горелый слой; И — песок; 11 — плотный подбутовочный 
слой со следами горения; 12 — плотный однородный глиняный 
слой (заОутовка); 13 — материк. Цифрой I обозначена кирпич
ная прикладка к стене. Жирными линиями на разрезе обозна
чены полы 

VII—VIII вв., но они сосредоточились в основ
ном на небольшом участке внутри квартала А. 
Здесь существовало несколько помещений и 
были приспособлены для жилья развалины 
здания I с еще сохранившимися сводами. 
Остальная территория города использовалась, 
видимо, прежде всего для захоронений. 

Эти выводы, сделанные главным образом на 
основании раскопок квартала Б, существенно 
дополняются очень важными для понимания 
стратиграфии городища и периодизации его 
истории сведениями, полученными в итоге рас
копок западной крепостной степы и улицы 1 
(между кварталами А и Б ) , которые мы и при
ведем в заключение данного раздела. 

Ш у р ф У з а п а д н о й к р е п о с т н о й 
с т е н ы . Благодаря раскопкам западной кре
постной степы установлено, что его оборони
тельные сооружения претерпели существен
ную перестройку, причем в основе ранней и 

поздней крепостной стены лежат различные 
принципы построения (об этом см. подробнее 
в главе I I ) . Ранняя стена с двухэтажным ко
ридором внутри и стрельчатой формы бойни
цами в верхней стрелковой галерее существен
но отличалась от позднейшей, поставленной на 
оползни п обвалы первой. Кроме того, поздняя 
стена, видимо, стыкуется с линией укреплений 
дворца, возникшей после его запустеппя (не
рапсе начала IV в. н. э . ) . Подробнее об этом — 
в монографии, посвященной дворцу, здесь же
нам важно подчеркнуть, что раскопки запад
ной крепостной стены выявили два строитель
ных периода, соответствовавших, по нашему 
мнению, двум этапам в жизни города (II— 
III вв. — нижний горизонт I н IV—VI вв. 
и. э. — горизонты II п I I I ) . 

Напластования у стены города, разумеется, 
стратиграфически не связаны с поздней сте
ной, поставленной снаружи, но благодаря их 
изучению могут появиться косвенные данные, 
касающиеся ее истории. Большой стратигра
фический шурф размерами 3 X 3 м был зало
жен у западной крепостной степы и пробит до 
материка па глубину 3,5—4 м (рис. 6 ) . Ниж
ние культурные отложения, залегавшие над 
тремя поверхностями, разделены плотными 
комковатыми слоями, включавшими сравни
тельно небольшое число керамики п костей 
животных. Среди фрагментов преимуществен
но красиоангобпрованной и лощеной керамики 
здесь найдены фрагменты светлоангобпрован-
ной посуды с сиреневым оттенком черепка в 
изломе, подобной найденной в слоях среднего 
и верхнего горизонтов Кой-Крылгап-калы, где 
она датируется I—IV вв. н. э . " Эти слои пере
крыты плотным однородным глиняным слоем 
мощностью 0,8—0,9 м. На его поверхности в 
культурном слое, проникшем в шов между цо
колем крепостной стены и ее кладкой, на уро
вне 233—245 см найдена монета типа B2V/I, 
относимая Б. И. Вайпберг к середине—по
следней трети II I в. н. э.12, и обломок ручки 
глиняного сосуда, воспроизводившего римскую 
патеру, завершающейся скульптурным изобра
жением головы барана, Культурные отложения 
пад упомянутой плотной глиной, составлявшие 
0,7 м п залегавшие над тремя поверхностями, 
перекрыты топким плотным слоем глины, вы
ше которой шли наслоения с многочисленными 
гумусными прослойками, включавшие значи
тельное количество светлоаигобпрованпых со
судов, изготовленных из глины с большой при
месью дресвы и известковых включений. Их 
следует датировать V—VI вв. н. о. (рис. 7) . 

Таким образом, нижние и верхние напла
стования здесь оказались разделенными плот
ным слоем, который мог образоваться во время 
перестройки стены, хотя не исключено и дру-
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Рис. 7. Керамика из шурфа у западной крепостной roe толкование. Нельзя не учитывать, что про-
стены страпство вдоль стен города обычно предпочп-
J—2? — уровень первого пола; га—35 — уровень второго пола тали не настраивать, чтоб сохранить свободпы-
и из ямы во второй степе; 36-39, 45-46 — третий и четвертый м ц п о д с т у п ы к ш ш д л я б ы с т р о г о МапСВрпро-
полы; 40—44 47—58 — VDOBHH 7—11 полов 

J1 вания во время опасности, и чистые, мало «за-
культуреииые» нижние слон в шурфе произ
водят впечатление участка такого прострая-
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ства. Уровень его. возможно, в какой-то мо
мент был укреплен и поднят при помощп сы
рой глины. Если же считать, что она появи
лась здесь в результате перестройки стены, то 
находка монеты может в определенной сте
пени служить ориентиром в отношении вре
мени этого события: конец II I в. н. э., а ско
рее — начало IV в. (хотя единичные находки 
монет вообще не могут являться твердым осно
ванием для датировок). Кроме того, для уточ
нения датировки монет типа B2V/1, видпмо, 
еще требуются дополнительные материалы, на 
что, до нашему мнению, указывают несколько 
моментов: 1) в слоях городища они, как пра
вило, залегают выше монет типа B2V/3 п 
E2V/4 (Вазамар); 2) количество монет типа 
B2V/1 и B2V/2, найденных в Хорезме, резко 
превосходит немногочисленные выпуски B2V/3 
и B2V/4, которые, видимо, являются началом 
этого чекана; 3) в слоях городища Куня-Уаз 
монеты типа B2V/1 найдены вместе с бронзо
вой туалетной ложечкой и крупными камен
ными бусинами. Подобные предметы найдепы 
и на городище Топрак-кала. Обычно их отно
сят к IV—V вв. (см. главу IV) . 

Р а с к о п к и у л и ц ы 1. Раскопки про
странства между кварталами А и Б вместе 
с первыми сведениями об улицах античного 
города Хорезма дали важные сведения о стра
тиграфии городища, иллюстрирующие выше
приведенные данные, касающиеся выделения 
горизонтов в его напластованиях. Эти раскопки 
показали, что наслоения на улицах росли вме
сте с наслоениями в кварталах и на поверхно
сти городища, поэтому улицы выделяются ско
рее цветом, чем рельефом. 

Улица 1 вскрыта до материка па протяже
нии 16 м от коридора II—7, являвшегося един
ственным входом в квартал на данном ее от
резке, до соединения с главной магистралью 
города (см. рис. 3 ) . К западу от коридора 
II—7, в самой высокой точке улицы, против 
храмового здания в квартале А, поперек нее, 
был заложен большой шурф размерами 3 X 

Х 4 м, опущенный до материка, вскрытого, од
нако, не на всей его площади. 

В этих раскопках открыты участки север
ного фасада квартала Б, являвшегося южной 
границей улицы 1, и мощная кирпичная стена 
шириной около 3 м, ограничивавшая ее с се
вера. В шурфе фасад квартала составлялп 
останцы поставленных по одной вертикали 
друг на друга стен с уровнем оснований 388 см, 
314 см и 208 см. Как можно увидеть ниже, 
н в западном участке раскопанной нами части 
квартала сохранился самый высокий уровень 
(388 см), которого нет в восточной части. От 
поверхности материка до уровня + 2 0 8 см 
степы не обнаружено; по-видимому, она не
сколько углублена за фасад верхней стены, и, 
таким образом, в первоначальный период жиз
ни в городе перед мощным комплексом в квар
тале А была более широкая улица, чем впо
следствии, пли же иное открытое простран
ство. На данной глубине раскопа отмечается 
строительный мусор с комьями обгорелой 
красного цвета глины, угольков и т. п. 

При раскопках восточного конца улицы на 
фасаде квартала Б выявлена кладка трех сто-
явшпх друг на друге стен. От верхней сохра
нился местами на небольшом протяжении 
только одпн ряд сырцовых кирпичей с уров
нем основания 333 м. Основание второй стены 
лежит в уровне 268 см, третьей, нижней, — 
222—226 см. Высота нижней всего 30—35 см, 
верхней — от 75 см в западной части до 35 см 
в восточной. Основание второй стены пред
ставляет собой неровную, сильно изгибающую
ся линию. Фасад нижней стены неоднороден: 
местами в хорошо прослеживающуюся кирпич
ную кладку включены участки гладкооштука-
туреппой стены, где кладка неразличима. Эти 
участки не составляют единого целого, иногда 
частично поставлены друг на друга (рис. 8 ) . 

На восточном конце фасада квартала Б 
видно, что верх нижней стены разрушен и пе
рекрыт рыхлым наносным слоем толщиной до 
30 см. Уже поверх этого слоя поставлена вто-
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Рис. 8 . Южная сторона улицы 1 
между кварталами А и Б 
1 — разрушенная стена из сырцовых кир
пичей; г — рыхлый слой с большим ко
личеством золы; 8 — рыхлый слой с ке
рамикой и костями; 4 — плотный комко
ватый слои с включениями керамики и 
костей; 5 — рыхлый слой с угольками, 
соломой, керамикой и костями; е — уровни 
поверхностей улицы; 7 — рыхлый слой 
с гумусом; S — пепел, зола. Римскими 
цифрами обозначены остатки разновремен
ных стен; штрихованной линией — уро
вень материка 

рая стена, что может дать основание для пред
положения о каком-то периоде запустения, во 
всяком случае, на данном участке квартала. 
С другой стороны, вторая стена представляется 
единовременным массивом кладки и поэтому 
вернее было бы предположить, что она постав
лена сразу после разрушения первой стены 
вообще, а не только на отдельном участке. 
Нижняя стена, так же как в в шурфе, стоит 
аа наслоениях первоначальной улицы, южная 
граница которой «уходит» под верхнюю за
стройку квартала (рис. 9). Древняя южная 
граница улицы (нижняя стена на ее северном 
фасаде) обнаружена в шурфах, заложенных 
в помещениях II—7, III—8 и III—9. В двух 
первых открыты участки кирпичной стены, 
стоявшей на материке; кирпичная стена в по
мещении III—9, являясь ее продолжением, 
поставлена на 35-сантиметровый слой плотной 
глины и золистых прослоек. Толщина стены 
около 1 м. При этом выяснилось, что стены 
помещения III—9 с уровнем основания 229— 
239 см поставлены либо на останец этой стены, 
либо на поверхности, наклонно спускавшиеся 
с него и переходившие в горизонтальные слои 
улицы (см. рис. 5, в). 

Монументальная стена, являющаяся север
ной границей улицы, разрушалась, по-види
мому, постепенно, о чем свидетельствует ее об
лик: если ближе к середине улицы, против 
центрального помещения храмового здания, 
уровень гребня достигает 3 м, то в месте со
единения боковой улицы с центральной хоро
шо сохранились лишь нижние три ряда кир
пичей, а разрушенная кромка ее опускается 
постепенно. Толщина перекрывающих ее рых
лых слоев с многочисленными обломками ко
стей животных и керамики увеличивается 
(также постепенно) с 0,2 м близ середины 
1,3 м возле центральной улицы. В шурфе вы
явлено, что на уровне 388 см эта стена была 
надстроена, однако надстройка имела совер
шенно иной вид: вместо мощной трехметровой 
толщи была поставлена полутораметровая степ-

2 Городище Топрак-кала 

ка. Уровень основания ее 370 см. Очень воз
можно, что синхронной ей являлась самая 
верхняя стенка квартала с отметкой основания 
388 см. Уровень основания (счет сверху) сте
ны квартала — 314 см — выше, нежели гра
ница, от которой древняя мощная стена квар
тала А начинает идти вертикально (см. рис. 4). 
До уровня 310 см в напластованиях улицы 
опускается и грубая светлоангобированная ке
рамика, которую можно датировать в преде
лах V—VI вв. В профиле три верхние поверх
ности улицы здесь образуют вогнутую линию, 
а слои насыщены органическими остатками. 
Видимо, это следы строительства в VII— 
VIII вв., когда частично застраивалась и ули
ца, а слои горизонта III (V—VI вв.) наруша
лись поздними ямами. Нам кажется, что по
явление упомянутой надстройки древней стены 
и следует отнести к одному из этих периодов, 
скорее к V—VI вв. В восточном конце улицы 
она не сохранилась. Здесь на поверхность вы
ступает кладка субструкционных клеток храма 
(подробнее см. ниже), поставленных на уро
вень 214 см, несколько отступя от границы 
улицы. Край древней стены закрыт, как ука
зывалось, рыхлыми слоями с включением ор
ганических остатков, керамики и костей жи
вотных. 

Теперь остановимся на соотношении всех 
этих стен, для чего необходимо обратиться к 
рассмотрению заполнения улицы. Толща отло
жений над материком, обнаруженном на уров
не 72—93 см, достигает в центральной части 
улицы 3,2 м, уменьшаясь по направлению к 
центральной магистрали до 2—2,2 м. В этпх 
напластованиях различается 12—14 поверхно
стей. Каждая из них представляет собой одно
родную глпннстую прослойку толщиной 15— 
20 см. В западпом шурфе 9 нижних относи
лись к периоду существования древпей степы 
квартала А, верхние, просевшие в середине гу-
мусные слои образовались, как указывалось, 
в последпнй период сущоствовапня города. Ке
рамика из наслоений н а уровпе от материка 
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Рис. 9 . Раскопки улицы 1 между кварталами А и Б 
о — траншея вдоль мощной кирпичной стопы, ограничивавшей улицу с севера; б—в —северная сторона квартала В; 
ц квартал Б. На первом плане — мощная кирпичная стена, ограничивавшая улицу с севера 
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Рис. 10. Керамика из наслоений улицы 1 между квар- до основания нижней стены на северном фа-
талами А и Б саде квартала Б (208 см) отличается от верх

ней хорошим качеством изготовления, она тон-
костенна и красноангобирована. Много фраг
ментов лощеной посуды. Керамика из слоев от 
уровня 200—230 см до 314 см демонстрирует 
постепенное ухудшение качества (рис. 10). 

1—£2 — -уровни двух верхних стен на северном фасаде квар
тала Б; 23—1(6 — уровень 3-й стены; 47—63 — уровни ниже 
основания 3-й стены; 2, з, is, 20, 20, 30, 44. 47 — лепные сосуды 
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В восточном конце улицы, где вскрыто 
12 поверхностей, шесть нижних уходит под 
кромку нижней стены на северном фасаде 
квартала Б. Найденная в этих слоях керамика 
синхронна посуде из шурфа и отличается от 
верхней наличием светлоангобированной посу
ды кой-крылганского типа, как это отмечалось 
выше при описании посуды из нижних слоев 
шурфа у западной крепостной стены. В верх
них горизонтах города ее нет, и поэтому она 
не может, по нашему мнению, датироваться 
временем позже III в. н. э. Следует указать 
также, что над шестой поверхностью улицы, 
уже упоминавшейся выше, найдены монеты 
типа Б220 и Б221, которые Б. И. Вайнберг от
носит к выделенному ею первому хроноло
гическому комплексу (I—III вв. н. э.). Для 
понимания стратиграфического членения горо
да чрезвычайно важно указать, что эта ше
стая поверхность улицы подходит к кромке 
разрушенного края древней стены, являвшейся 
северной границей улицы. 

Таким образом, стратиграфическая граница 
между нижним и средним (II) горизонтом 
в наслоениях улицы и ограничивавшими ее сте
нами проявляется довольно четко. Она лежит 
в уровнях 200—220 см. На этот уровень по
ставлены стены субструкционных клеток цо
коля храма I в квартале А. Однако отдельные 
фрагменты внутри этих клеток, в нижних 
слоях у древней стены, позволяют предполо
жить, что внутри квартала А могут быть слоп 
более ранние, нежели открытые в квартале Б 
на раскопанном нами участке. 

В заключение следует упомянуть, что над 
нижней поверхностью улицы лежит слой бе
лой золы и пепла 20—30 см толщиной, выкли
нивавшийся у центральной улицы. Но его нет 
в слоях на улице 2. Вероятно, он связан 
с культом, которому был посвящен храм 1, 
однако могла быть и вторая причина, объясня
ющая его появление: как будет показано ниже, 
храм погиб при пожаре. 

Планировка застройки кварталов. Квар 
тал Б. Нижний, I, горизонт. 

Наслоения нижнего горизонта в квартале 
вскрыты лишь в юго-восточном его углу на 
площади 106 кв. м, впоследствии занятой 
пятью более поздними помещениями V—1— 
V—6 V—7 и в отдельных шурфах. Поэтому пер
воначальная планировка квартала пока нам 
практически неизвестна, хотя имеются основа
ния полагать, что она сильно отличалась от 
застройки горизонта П. Прежде всего, как уже 
указывалось, в этот период еще не было слит
ной и регулярной застройки. Далее, существо
вала какая-то иная система связи с улицами: 
позднейших коридоров II—7 и VI—5— 
VII—4 в этот период еще не было13. Они об

разовались на месте каких-то помещений. 
Вместе с тем на отдельных участках плани
ровка оставалась стабильной, и новые стены 
(горизонта II) продолжают направление ниж
них, являясь их надстройкой (рис. 11). По 
ряду признаков можно предполагать, что не
которые помещения были богато украшены: 
в выходах нижнего слоя, проступавшего через 
разрушенные последние полы помещений го
ризонта II, обнаружены крошки и даже куски 
алебастра (помещения V—9, VI—13 и др.). 

В небольшом шурфе, заложенном в поме
щении VI—13 для зачистки основания север
ной стены, обнаружена каменная база ко
лонны, на которую данная стена была постав
лена. База имеет горшковидную форму и не 
отличается от найденных в храмовом здании 
в квартале А и вокруг него. Следовательно, 
можно думать, что в самую древнюю застройку 
квартала были включены залы, отделанные 
алебастром, с колоннами на каменных базах и 
в целом жплища были отделаны гораздо бо
гаче, чем в более поздние периоды жизни 
в квартале. Однако о самих древнейших жили
щах мы пока почти не имеем сведений. 

В силу своей специфики территория, заня
тая раскопом V, где вскрыт нижний горизонт, 
не дала типичной картины последовательности 
напластований в квартале и смены плани
ровки. Наблюдаются периоды, когда это про
странство не застраивалось: возможно, что 
в данное время здесь существовал большой 
двор или площадь. Древние стены, обнаружен
ные только на месте позднейших помещений 
V—6 и V—7, сложены из сырцовых кирпичей, 
размеры которых из-за плохой сохранностп 
стен определить не удалось {см. рис. 11). Они 
сохранились на высоту до 1 м, причем тол
щина южной стены, обращенной на улицу 2, 
необычно велика — 1,5 м, она намного превы
шает обычную толщину стен, равную 0,8— 
0,9 м. Здесь, как и всюду на данном участке, 
зачищены два пола (см. рис. 5з). Верхний 
представлял собой плотную глиняную обмазку, 
над которой почти на всем участке лежал не
однородный слой с линзами песка, комками 
обгорелой глины, угольками, соломой. Посре
дине сохранились остатки разрушенной кир
пичной кладки с вставленным в нее хумом. 
Кое-где зафиксированы ямы от столбов и стол
биков, может быть, поддерживавших какие-то 
навесы. Нижний пол представлял собой плот
ную утоптанную поверхность. На этом уровне 
тоже отсутствуют какие-либо детали внутрен
ней планировки, за исключением очага, от
крытого близ упомянутой мощной кирпичной 
стены, отделявшей двор от улицы 2. Очаг имел 
округлую форму, диаметр 30 см, высота сте
нок 35 см. Дно слегка углублено в пол* Ря-
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Рис . 11 / План квартала Б . Горизонт 11, первый 
строительный период 
1 — стены, стоящие на материке; 2 — уровень оснований стси — 
J30—170 см; 3 — уровень оснований стен — 200—300 см; 4 — 
надстройки стен или уровень их оснований выше 2'.0 см. Осно
вания стен помещений IV-1, IV-2, III-5, V-1 и V-2 не выявлены. 
Штрихпунктиром обозначены траншеи и шурфы 

дом — другое углубление овальной формы со 
слегка опаленными, обмазанными глиной 
стенками. Сюда, по-видимому, выгребались 
угли из очага. В слое, заполнявшем помещение, 
найдены" костяные накладки от луков. Кости 
со следами обработки обнаружены также на 
соседнем участке, впоследствии занятом поме
щением V—5. Слои над полом здесь оказался 
сплошь забитым фрагментами керамики и 
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костями животных. Встречались костяные на
кладки от луков и в примыкавших к юго-во
сточному углу квартала слоях двух улиц, 
а также на участке двора, впоследствии заня
том помещением V—4. Эти находки и специ
фика слоя, о которой говорилось выше, позво
ляют предполагать, что где-то здесь находи
лась мастерская по изготовлению луков. 
Следует отметить, что в слоях помещения 
V—4 на уровне пятого пола найдена чрезвы
чайно интересная костяная статуэтка, изобра
жающая женщину в длинном одеянии (см. 
подробнее главу IV) . 

II горизонт. Первый строительный период. 
В этот период па раскопанной части террито
рии квартала существовала слитная застройка. 
Раскопано около 50 помещений, высота стен 
которых достигает полуметра и более. Их 
сравнительно хорошая сохранность дала воз
можность определить расположение дверных 
проемов и выявить определенные закономер
ности в планировке квартала. 

Можно считать установленным, что не менее 
15 помещений вместе с коридорами и дворами 
составляли тогда один большой комплекс. Это 
помещения I I I—3, I I I—5, I I I—6 и VI I—3; 
IV—2, VI—2, VI—6, VI—9, VI—10 и V I — И , 
а также, возможно, VI—I и VI—3; VII—5, 
1—5, 1 -5а , 1—3, 1—1 и 1—11; I I I—13, 
I I I—7 и I I I—8. Не исключено также, что на 
каком-то этапе истории комплекса в его со
став входил большой зал I I I—4. Представля
ется вероятным, что это было одно большое 
домовладение. В слитной планировке комп
лекса все же можно выделить небольшие 
группы взаимосвязанных помещений, объеди
нявшихся системой коридоров VII—2, VI—5, 
VII—4, I—8 и I I—7. Когда-то сквозная, она 
соединяла выходы на улицы 1 и 2, ограничи
вавшие жилой квартал Б с севера и с юга 
(см. рпс. 11). 

На центральную улицу выходили не свя
занные с основным комплексом помещения 
I I I—9 и III—12; III—11 и VI—13; V - 8 , V - 9 
и VI—8. Юго-восточный угол, где первоначаль
но находилась мастерская по изготовлению лу
ков, по-прежпему не был застроен. Помещения 
II—2, II—6, I I—5 и I I I—4 относились к за
стройке, расположенной западнее комплекса и 
пока не вскрытой. 

В многокомпатпом домовладении централь
ными по зпачению были помещения VI—9 и 
VI—10. Первое — большой (8X5 м), видимо, 
парадный зал, в котором последовательно рас
чищены четыре пола (от уровня 260 до 232 см), 
но лишь самый нижний из них относился 
к рассматриваемому горизонту. 

На четвертом полу 14 по длнппой оси поме
щения (север—юг) располагались две кнрпич-
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пые выкладки размерами 40X40 см и высо
той в два кирпича (20 см). По-видимому, они 
служили основаниями колонн, поддерживав
ших кровлю. Весь северо-западный угол поме
щения занимала квадратная кирпичная вы-
мостка (2,2X2,2 м ) , к середине южной сто
роны которой примыкал кирпичный выступ 
длиной 50 см и шириной в один кирпич. 

Высота этой вымостки-суфы равнялась 
50 см. В юго-западном углу помещения также 
находилась кирпичная вымостка размерами 
1 X I м с выемом-ступенькой, может быть, для 
удобства спденпя. Против выема в пол по вен
чик вкопан хум, сохранившийся целиком, 
а рядом с ним — большой широкогорлый со
суд. От кирпичной вымостки почти до северо
западной суфы вдоль стены тянулась кирпич
ная высокая полочка шириной 25 см. 

В помещении собрано небольшое количе
ство фрагментов столовой красноглпняной и 
красноангобпрованпои посуды. В целом же оно 
производит впечатление чистого парадного 
зала, служившего для отдыха и приемов. От
сутствие очагов, относящихся к этому полу, 
позволяет предполагать, что это было летнее 
помещение. Четырьмя проходами оно связано 
с целой группой других помещений, что лиш
ний раз подчеркивает его роль средоточия 
жизни обитателей всего домовладения. Посред
ством дверного проема в восточной степе опи
санный двухколонный зал сообщался с обшир-
пым хранилищем VI —10 размерами 7,2X7,2 м. 
Вся его площадь оказалась занятой остатками 
разновременных хумов, четыре из которых от
носятся к рассматриваемому периоду. Близ за-
падпой стены этого хранилища находилась 
широкая и низкая кирпичная суфа, а вплот
ную к пей был пристроен закром из трех яче
ек, сделанный из поставленных на ребро сыр
цовых кирпичей. В юго-восточном углу поме-
щення возле узкой суфы-полкп, идущей вдоль 
южной степы, обнаружен маленький подково
образный очаг размерами 4 0 X 5 0 см п высотой 
5 см. Скорее всего, это след от ставившейся 
сюда жаровни, пол под которой прокалился и 
был покрыт легким слоем золы и угольков. 
Над полом найдена монета типа Б210, а в за
полнении над ним — несколько более позд
няя — Б219, видимо, попавшая сюда из верх
них наслоений (рнс. 12). 

К югу от оппсапиой группы паходится 
ячейка из двух помещений — VI—1 и VI—3, 
па первых этапах раскопок казавшаяся совер
шенно загадочной ввиду полного отсутствия 
дверпых проемов во внешних степах. Попеки 
их были затруднены неоднократными ремон
тами этих степ, построенных, как выяснилось, 
ранее соседних, причем при застройке смеж
ных участков квартала мепялнсь назначения 



Рис. 12. Помещения VI—9 и VI—10 (на первом плане) 

составных частей ячейки и ее связь с сосед
ними помещениями. 

Так, в частности, при позднейшем строи
тельстве в юго-западном углу квартала (ра
скоп V) оказалась нарушенной южная граница 
помещений VI—1 и VI—3. Поэтому их взаи
мосвязь с соседними во всех подробностях не 
выяснена. Но все же удалось установить, что 
на одном из этапов строительства, может быть, 
не сразу, в поздний период истории Топрак-
калы, в северной части помещения VI—1 был 
сделан проход, соединивший его с залом VI—9. 
Последовательность напластований на данном 
участке квартала позволяет предполагать, что 
именно к этим двум помещениям в более позд
нее время перешла роль парадного зала и со
единенного с ним большого хранилища, кото
рую ранее играли помещения VI—9 и VI—10. 
Облик их в рассматриваемое время остается 
неясным. Следует лишь отметить, что данная 
двухкомнатная постройка (VI—1 п VI—3) 
с очень мощными стенами существовала долго, 
возникнув, вероятно, еще в период, соответ
ствующий горизонту I. 

К западной степе «центрального ядра» 
комплекса примыкали небольшие помещения 
VI—2, VI—6 и VII—5, соединявшиеся с па
радным залом VI —9 и имевшие, видимо, под
собное назначение. На уровнях 239 и 243 см 
в них не было никаких деталей внутренней 
планировки. 

Юго-западную часть комплекса занимали 
помещения VII—3, I I I—3, I I I—5, I I I—6. Они 
отличались сравнительно крупными размерами 
(от 15 до 20 кв. м) и имели прямоугольные 
или квадратные очертания. Основным по зна
чению в этой группе было, вероятно, помеще
ние I I I—5, представлявшее собой жилую ком
нату площадью около 20 кв. м. В ней вскрыто 
восемь уровней полов, два из которых относи
лись к рассматриваемому горизонту. На уровне 
нижнего (230 см) посредине помещения была 
низенькая вымостка-очаг размерами 1X0,8 м, 
высотой 0,3 м, с опаленной и углубленной 
серединой. Вокруг нее стоялп, видимо, три со
суда, в расположении которых есть какая-то 
непонятная симметрия. Никаких следов от 
них, однако, не сохранилось, за исключением 
трех округлых ям диаметром около 0,4—0,5 м. 
На полу найдены осколки нескольких красно-
аигобированпых чаш И другой столовой по
суды, а также мелкие хорезмпйскпе бронзовые 
монеты, к сожалению, нечитаемые. Возле юж
ной стены находилась низенькая суфа-«ска-
мейка» шириной 1 м, через которую вел про
ход в помещение III—6. Дверными проемами 
в южной и восточной степах данное помещение 
было связано с соседними. Самое большое из 
них — помещение III—6 площадью около 
24 кв. м. — по уровню рассматриваемого гори
зонта не вскрыто. В последний период суще
ствования квартала здесь было сосредоточено 
большое количество хумов, частично врытых в 
кладку более ранних стен, относившихся к дан
ному горизонту. 
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Другое помещение — VII—3 — очень чи
стое, с узкой суфой-«скамейкой» вдоль южной 
стены. В нем также найдены фрагменты сто
ловой красноангобированиой посуды (по изго
товленной из грубого глиняного теста), среди 
которой много чаш и мисок. 

Помещения III—3 и IV—2, также распо
ложенные в юго-западной части вскрытого 
участка квартала, непосредственно с описан
ными связаны не были. К первому из них под
водил коридор VII—2, второе являлось про
ходным, располагаясь на осп коридора VI— 
5 — VII—4 и IV—3. Если назначение поме
щения III—3 трудно определимо ввиду отсут
ствия сколько-нибудь характерных признаков 
в интерьере пли составе находок, то помеще
ние IV—2 размерами 4,5X2,5 м, несомненно, 
жилое. В центре его на полу (седьмом по 
счету, уровень 224—237 см) находилась четы
рехугольная очажная вымостка с опаленной 
поверхностью. Помещение отличается тщатель
ностью отделки. При ремонте полов поверх
ность покрывалась слоем плотной глины с са
маном; такой же обмазкой покрыты неодно
кратно ремонтировавшиеся стены. В слое над 
полом найдено лишь небольшое количество 
столовой посуды. Коридор VI—5 — VII—4 
(рис. 13, а) соединял описанные помещения 
с северной частью комплекса, состоящей из 
помещений I—5, I—5а, 1—11, и I—3 и I—1, 
где мы сталкиваемся со следами значитель
ных перестроек, неоднократно происходивших 
здесь на всем протяжении существования квар
тала. Планировка участка по рассматриваемому 
горизонту восстанавливается сугубо предполо
жительно, так как часть его площадп закрыта 
нагромождением верхних стен и испорчена 
врытыми в них еще более поздними хумами. 
К тому же и в период, соответствующий гори
зонту II, здесь происходили серьезные пере
стройки, менявшие всю систему взаимосвязи 
помещений и саму планировку. Стены частично 
или полностью срубались, а затем через какое-
то время на поверхность срубленной кладки 
без какой-либо выраженной слоем перебивки 
клались новые кирпичи. Так, при расчистке 
фасада северной стены помещения I—5 вы
явился торец стены, шедший в направлении 
юг—север и прослеживавшийся на соответст
вующих уровнях в помещениях I—56 и 1—1. 
В результате удалось установить, что при 
строительстве помещения (см. рис. 16) I—56 
был срублен юго-восточный угол первоначаль
ного помещения 1—3, изменившего свои раз
меры и конфигурацию. Перестройки, относя
щиеся к последним периодам существования 
квартала, полностью изменили и облик поме
щений I—5 и I—5а; в частности, был разру
шен юго-восточный угол последнего, просле

женный лишь при расчистке поля в помеще
нии VI—11. В результате произведенной 
с учетом всех этих этапов строительства на 
данном участке реконструкции его история 
восстанавливается следующим образом. Перво
начально композиционным центром данной 
группы помещений был крытый, почти квад
ратный дворик I—5 размерами 4,2X4 м, свя
занный с системой коридоров проходом в юж
ной стене. Эта стена сильно повреждена позд
ней ямой: обнаружены лишь бесформенные 
останцы кирпичной кладки. Однако проход в 
середине ее выявлен достаточно убедительно 
благодаря культурному слою над полом. 

Юго-западный угол дворика занимала вы
сокая (до 50 см) кирпичная суфа размерами 
1,75X1,75 м. Как показали раскопки других 
помещений, такие угловые суфы были типичны 
для застройки горизонта II. Такая же суфа 
открыта, например, в зале VI—9 и в помеще
нии III—7 (рис. 13, б). 

Дворик 1—5 сообщался с прочими помеще
ниями описываемого комплекса посредством 
Г-образного коридора 1—1, возможно, исполь
зовавшегося и в качестве хранилища. Вдоль 
его северной стены открыты расположенные а 
один ряд четыре округлые углубления диамет
ром 20—23 см — скорее всего, от стоявших 
здесь некогда сосудов. Однако поскольку ни
каких фрагментов керамики в них' не сохра
нилось, возможна п другая версия: в ямках 
укреплялись основания столбов, поддерживав
ших навес — айван, открывавшийся на улицу. 
Это тем более вероятно, что северная стена ко
ридора оканчивается на уровне данного пола 
п могла быть поставлена позже (см. рис. 13, в). 

Облик остальных помещений данной груп
пы, к сожалению, выявлен пока не во всех 
подробностях. В обширной, почти квадратной 
комнате I—3 размерами 5,4X5,5 м рассматри
ваемый уровень еще не вскрыт полностью: 
Ясно лишь, что она была жилой: в ее центре-
прослеживаются очертания большого кострища-
Два других помещения (I—5а и 1—11) вскры
ты, как указывалось, лишь небольшими 
участками, свободными от останцов верхних 
стен. Поэтому осталось непонятным, как они 
сообщались с остальными помещениями — ско
рее всего, проходы были в их северных стенах. 
Первое пз этих помещений являлось, судя по-
наличию в его центре четырехугольной очаж
ной вымостки, жилой комнатой; назначение-
второго не ясно. 

Описанную группу помещений с южной и 
восточной сторон огибали коридоры 1—8 и 
П—7, на месте стыка которых находился дво
рик VI—11 (рис. 13, г). В этом дворике раз
мерами 4X6 м расчищено шесть полов, снята 
толща наслоений, равная 1,2—1,4 м. С каждым 
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Рис. 13. Помещения в квартале Б 
/•—коридор Vl-5—V[I-4; 6 — помещение 1-5; 
I-H: ^ — аомешяяе v i - l l 



уровнем детали интерьера менялись; происхо
дили перемены н и очертаниях помещения. 
К рассматриваемому времени относятся полы 
А и о (240—260 см), ПО существу представляв
шие одну неровную, местами сильно ремонти
рованную поверхность, состоявшую из многих 
глиняных обмазок, кое-где разделенных слоем 
плотной глины толщиной 20—25 см. 

11з дворика VI — И через коридор 11—7 
можно было попасть в северо-восточную часть 
комплекса, в которую входили помещения 
II I—13, I I I—7 и I I I—8. Основным в этой 
группе было помещение I I I—7. В нем расчи
щено пять полов (от отметки 306 до 220 см). 
По уровню 220 см помещение III—7 имело 
размеры 4 ,6x4 ,4 м (см. рпс. 146). Весь его 
северо-западный угол занимала суфа пло
щадью 2 , 4 x 2 м и высотой 25 см, сложенная из 
сырцовых кирпиче!! и покрытая плотными гли
няными обмазками. В ее край вмазан круглый 
керамический очаг диаметром 40 см и глуби
ной 25 см. Очаг имел поддувало в виде канала 
.шириной 10 см. В юго-западном углу комнаты, 
между суфой и стеной, находилась четырех
угольная яма размерами 1X1,8 м и глубиной 
около 50 см. Эту часть помещения от осталь
ной площади отделяла кирпичная перегородка, 
участки которой были разной толщины, не 
смыкались п смещены с одной линии. В яме 
стоял хум, а на суфе — красноапгобированный 
горшок. Пол почти на всем пространстве ЮЖ
НОЙ части помещения покрыт толстым рыхлым 
гумусным слоем, окрашенным в зеленовато-ко
ричневый цвет. В слоях над третьим и четвер
тым полами (уровень 220—246 см) найдены 
бронзовые хорезмнйекпе монеты типа B2VI/6. 
Помещение занимало юго-восточную часть 
большого двора I I I—8. Площадь его превы
шала 47 кв. м. Над всей поверхностью запад
ной части двора прослеживается тонкий слон 
золы и угольков, но весьма слабые следы горе
ния наблюдаются лишь местами. Вероятно, 
сюда выбрасывали золу из печки в соседнем 
помещении II I—7. Вдоль западной стены двора 
обнаружены несколько ям округлой формы, 
а на стене — три небольших четырехугольных 
выступа. В юго-восточном его углу был устроен 
водосток пз двух вставленных один в другой 
сосудов.. Нижний — большой хум без дна — 
стоял в яме, края которой и соседние участки 
пола были укреплены обломками сырцовых 
кирпичей. Фасады стен двора запечатлели 
следы многочисленных ремонтов. Северная 
стена двора, являвшаяся стеной квартала, на 
уровне 277 см носит следы надстройки, причем 
нижняя стена выступает внутрь помещения. 
Опа сильно разрушена: ее верхняя кладка 
срублена и использована для устройства очаж
ка и двух ям хозяйственного значения. Следы 

алебастровой штукатурки в слое над поверх
ностью двора в западной части, существенная 
перестройка степ, остатки каких-то гладко-
оштукатуренных поверхностей на этом участ
ке фасада квартала, выходившего па улицу 1, 
позволяют предполагать большие перемены на 
данной территории, о первоначальном облике 
которой можно только догадываться. 

Теперь обратимся к прочим помещениям, 
на протяжении всего периода не входившим в 
описанный комплекс, а располагавшимся изо
лированно или маленькими группами. Как 
правило, они были обращены на улицы. На 
центральную улицу выходили двухкомнатные 
ячейки VI—12 и I I I—11 , III—12 н III—9, а 
также изолированные помещения V—9, V—8, 
VI—8 и V—7. В помещении VI—12 общая 
толща напластований над шестью полами со
ставляла 1 — 1,5 м. Два нижних уровня отно
сятся к рассматриваемому горизонту. Размеры 
помещения 4,2X5,5 м. 

Основной пол по уровню 240 см очень неро
вен, сильно понижается по направлению к за
падной и восточной стенам. Близ северо-вос
точного угла стоял хум, возле которого — вры
тый в пол небольшой красноангобпрованный 
сосудик, раздробленный при разрушении стен 
помещения. Тут же лежали обломки лепного 
горшка и маленького лепного сосудика-игруш
ки. Стены помещения поставлены на уровень, 
где происходит, видимо, «перебивка» слоев: 
проступает кладка стены нижнего горизонта, 
на поверхности которой лежали монета B2V/4, 
а чуть выше — кушанская (Васудева). Уро
вень этот не сохранил никаких следов обжп-
ванпя, зафиксированы лишь три округлые 
ямки, видимо, от небольших колышков. Поме
щение I I I—11 , соединенное проемом с выше
описанным, расчищено по уровням четырех 
полов (280, 260, 248 и 224 см). Верхние два 
пола относятся к более позднему времени. По 
уровню пола 3 помещение было пустым. Над 
полом лежал 30—35-сантпметровый слой плот
ной комковатой глины с вкраплениями песка. 
В нем найдены небольшая бронзовая монета 
типа B2VI/2, обломки керамики и костей. Се
верная стена ниже этого пола не продолжается, 
видимо, была перестройка. 

Значительную часть площади пола 4 зани
мала большая четырехугольная яма со скруг
ленными углами размерами 220X90 см, глу
биной 17—25 см. Яма заполнена серым мелко
зернистым песком. Над этим полом также най
дена небольшая бронзовая монета типа B2VI/6. 
Глубина помещения до этого уровня равна 
65 см. Выход лз него, скорее всего, находился 
в восточной стене и вел на центральную улицу 
(см. рпс. 14, в и 15, в). 
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Рис. 14, Расконки и квартале 13 
а — помещение II-7; б — помещения Ш-7 и Ш-12; в — поме
щение IH-iJ; г — помещения Ш-0 и 111-12 



В соседней группе большое помещение 
III—12 на протяжении своей истории меняло 
очертания. Первоначально было квадратным 
(5,1X5,1 м) , затем южная степа была пере
двинута, и образовалось еще более обширное, 
теперь уже прямоугольное помещение разме
рами 7X5,1 и, В нем расчищено четыре пола, 
напластования над которыми составили 
95 см — у западной стены и 70 см — у восточ
ной. Уровни полов: 1-го — 276 см; 2-го — 251; 
3-го — 241; 4-го — 224 см. Два нижних отно
сятся к рассматриваемому горизонту. На полу 
3 почти посредине квадратного зала находи
лась кпрппчная квадратная выкладка — очаг 
размерами 9 0 x 9 0 см и высотой 15 см 
(рпс. 14, г). Глубже, на полу 4, вместо этой 
выкладкп было кострище, оставившее большой 
опаленный след, присыпанный золой и уголь
ками. Впечатление наиболее разрушенной про
изводит западная стена: кладка неровная, 
кирпичи положены нерегулярно, отдельные вы
ступают, нарушая гладь фасада. Можно было 
даже проследить очередность возведения стен 
помещения; южная и северная строились 
позже западной, причем последняя в месте 
стыка слегка подрублена. Из-за разрушенности 
стен система кладки выявлена лишь на отдель
ных участках. Установлено, что верхняя север
ная стена сложена из сырцовых кирпичей раз
мерами 3 5 X 3 5 X 9 ( 1 0 ) н 3 7 X 3 7 X 9 ( 1 0 ) см с 
растворами, толщина которых равна 3—7 см. 

В очень небольшом смежном помещении 
I I I—9 оказалось гораздо меньше наслоений, и 
складывается впечатление, что в какие-то пе
риоды оно было заброшенным. Признаки су
ществования наблюдаются только над полом 
3 (248 см), когда на нем была сделана кир
пичная выкладка размерами 80X40 см п высо
той 20 см, расположенная близ северо-восточ
ного угла помещения (рпс. 15, а, г). 

По полу 4 (215—220 см) помещение имело 
более жилой вид: близ западной стены в по
верхности пола расчищены трп округлой фор
мы ямы, в которых находились остатки кув
шинов. В северо-западном углу накопился 
зольно-гумусный слой. Третий и четвертый 
полы связаны с перестройкой северной стены, 
являвшейся одновременно северной граппцсй 
квартала. Она несколько выступает внутрь по
мещения, отклоняясь от направления верхней 
стены. 

Помещение V—9, отделявшееся от сосед
него толстой, неоднократно наращивавшейся 
стеной, сообщалось с улицей посредством не
обычно широкого дверного проема (1,2 м) с 
кирпичным порогом. Оно отличалось большими 
размерами (6 ,7X4 м) и необычностью облика. 
Весь пол в нем изрыт углублениями, причем 
некоторые довольно правильной формы и ка

жутся следами от каких-то стоявших здесь 
предметов. Местами заметны пятна огня и 
золы. Вдоль всей восточной стены встречаются 
осколки алебастра. Некоторые признаки позво
ляют думать, что им была отделена поверх
ность стены нижнего горизонта. Эта стена, 
являвшаяся внешней границей квартала со 
стороны центральной улицы, вообще претер
пела значительную перестройку. По-видимому, 
ее пришлось укрепить, поставив снаружи до
полнительную кирпичную стену, причем между 
обоими массивами кирпичной кладки образо
валась большая щель. Перестраивалась и се
верная стена, толщина которой достигла 
1,6 м (рис. 15, б). 

Смежное с описанным . помещение VI—8, 
видимо, строилось в несколько более раннее 
время (но в пределах данного горизонта) и 
первоначально должно было входить в один 
комплекс с помещениями VI—I и VI—3, бу
дучи объединенным с ними общей северной 
стеной, поставленной на уровень 145 см. Од
нако последующие перестройки изменили 
первоначальную схему: ее нарушило появление 
помещения V—8, неоднократно изменявшего 
свои общий абрис. На уровне второго пола 
(206 см) в этом последнем найдено большое 
число костей животных, в том числе рога оле
ней п других копытных, носящие следы обра
ботки. Напомним, что подобные предметы 
встречались и в нижнем слое помещения V—5. 
Не исключено, что это следы какого-то ремесла. 
Помещение VI—8 также не совсем обычно. 
Здесь на втором полу (179—210 см) рядом на
ходились два очага. Конструкцию их восстано
вить не удалось, так как сохранились лишь за
глубленные в пол основания очагов, имевшие 
округлые очертания. Диаметр большого 55 см, 
меньшего — 25 см, глубина — 15 см. Пол почти 
на всей площади этого сравнительно неболь
шого помещения опален до красноты и засыпан 
золой, углями, сажей. Находок почти нет, лишь 
в одном из углов — маленький жернов (диа
метром 35 см). Возможно, перед нами — остат
ки небольшой пекарнп. Далее, в юго-восточ
ной части квартала значительный по площади 
участок был не застроен, лишь в самом углу, 
судя по остаткам выгораживавшей его стены, 
существовало обширное помещение V—7, в ко
тором стояли два хума. 

На улицу 2, между кварталом Б и более 
южным, обращено еще три помещения, два из 
которых — V—1 и V—2 — составляли изоли
рованную ячейку, связанную только с улицей. 
Первое из них являлось крытым двориком пло
щадью около 30 кв. м, у восточной стены ко
торого находился очаг в виде возвышения с 
двумя опаленными округлыми углублениями. 
Размеры очага 1,3X0,7 м, диаметр углублений 
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0,3 м. В помещении V—2 вдоль западной 
стены шла суфа из сырцовых кирпичей шири
ной 1,2 м и высотой около 0,2 м. Помещение 
IV—1, отделенное от описанных узким коридо
ром IV—3, соединявшим с улицей 2 много-
комнатный комплекс, также, видимо, сообща
лось с этой улицей, однако выход из него не 
найден. Предполагается, что он находился в 
его юго-восточном углу и был заложен сырцо
выми кирпичами пли эта кладка являлась вы
соким кирпичным порогом, поверхность кото
рого слилась в одну плоскость с поверхностью 
разрушенной стены. 

В этом помещении в целом сняты наслоения 
над восемью полами. В период существования 
нижнего по уровню 224—257 см оно было 
сугубо жилым. В центре его зафиксированы 
следы кострища, рядом с ним, вдоль южной 
стены, шла узкая кирпичная суфа, а близ юго-
восточного угла в стене была глубокая ниша. 
Тот же план сохрапялся и на более высоком 
уровне пола 7. 

Осталось сказать несколько слов о застройке 
в северо-западном углу раскопанной части 
квартала. Здесь находятся помещения III—4, 
I I—5, II—6—1—7 и I I—2. Первое из них наи
более интересно. Это — большой зал площадью 
6X7,5 м, планировка которого во многих де
талях сходна с интерьером зала VI—9, но 
гораздо хуже сохранилась из-за большого ко
личества перестроек на данном участке. Так 
же как и в этом последнем, по линии цент
ральной оси помещения I I I—4, ориентирован
ной, однако, не на север—юг, а на запад— 
восток, расположены две четырехугольные вы
кладки размерами 1X0,9 м, являвшиеся осно
ваниями колонн. Северо-восточный угол занят 
большим кирпичным массивом высотой 35 см — 
по-видимому, суфой того же типа, что и в по
мещениях VI— 9 и I I I—7, но с неровной по
верхностью и рваными краями. Отчетливее 
границы этого массива становятся на уровне 
следующего, более нижнего пола (212 см), но 
тогда планировка помещения была другой. 
Вымосток под колонны не было, близ южной 
стены находился овальный очаг, обведенный 
глиняным бортиком (на плане очаг и вымостки 
совмещены). Юго-восточный угол па протяже
нии всего этого времени был занят узкой вы-
мосткой — «скамейкой» в форме буквы Г, сло
женной из сырцовых кирпичей. Дверной проем, 
видимо, находился в северной стене и вел из 
этого помещения в узкий коридор I I—5, вы
водивший на запад, в еще ие вскрытый участок 
застройки. Оп перекрыт кирпичной стопой, 
поставленной на уровне 252 см и продолжав
шей направление глухой кирпичной же степы, 
являвшейся западной границей раскопанной 
части квартала, построенной единовременно и 

поставленной на остатки более ранних стен, 
также составлявших одну линию. 

Помещение II—6 (1—7) в рассматриваемый 
период осваивалось лишь эпизодически: только 
на одной из расчищенных внутри него поверх
ностей (уровень 241 см) есть остатки узкой 
кирпичной суфы близ северной стены и слабый 
след кострища в северо-восточном углу. Над 
этой поверхностью выступает массив кирпич
ной кладки, оказавшийся, как указывалось, 
гребнем старой стены, возможно, использовав
шейся какое-то время в качестве западной гра
ницы помещения прежде, чем поставили новую 
стену, перегородившую коридор II—-5. После 
строительства данной стены помещение было 
совсем заброшено. Нежилым по этому уровню 
являлось и соседнее помещение II—2, отгоро
женное от описанного кирпичной стеной и за-
бутованное обломками сырцовых кирпичей. По
верхность забутовки изрыта ямами. 

Итак, в раскопанной нами трети квартала Б 
по уровню горизонта II (220—240 см) распо
лагалось обширное домохозяйство, состоявшее 
из 15—20 помещений и включавшее большой 
двухколонный парадный зал и крупное по раз
мерам хранилище, вокруг которых объединя
лись несколько ячеек с одним или двумя жи
лыми помещениями и несколькими подсоб
ными, а также с двориком. На центральную п 
боковые улицы выходили не сообщавшиеся с 
этим комплексом помещения, часть которых 
была, видимо, связана с ремеслом. 

Второй строительный период. В последую
щий период вся описанная выше система за
стройки постепенно меняется. Часть помеще
ний была заброшена, другие поддерживались 
многократными ремонтами и лишь на некото
рых участках велось новое строительство. В це
лом интенсивность жизни была ниже, чем 
прежде. Рассмотрим, какие изменения произо
шли в описанном выше многокомнатном 
комплексе (рис. 16). 

К этому времени приходит в упадок двух
колонный зал VI—9. Здесь накапливается рых
лый с гумусом слой, в которой постепенно по
гружаются вымостки под колонны и суфы. 
Та же картина наблюдается в соседнем храни
лище VI—10. Расчистка заполнившего поме
щение рыхлого слоя, в котором различаются 
четыре утоптанные поверхности, показала, как 
постепенно скрывались под ним закром и суфы. 
Над четвертым полом (уровень 235—238 см) 
уже виднелась только одна из трех ячеек за
крома, третья поверхность перекрыла и ее, 
спрятав также почти целиком суфу у западной 
стены. Может быть, упадок прежнего «ядра» 
домовладения был вызван тем, что теперь им 
становится приспособленная для пового обита
ния старая постройка из двух помещений — 
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Рис- 16 . План Квартала Б . Горизонт I I . Второй строи
тельный период 

VI—1 и VI—3. Последнее размерами 7 ,7Х4,4м 
воспроизводит зал VI—9, хотя и не во всех 
подробностях: нот кирпичной угловой суфы и 
других вымосток. Однако оно также двухколон
ное, и основаниями колонн служили кирпич
ные вымосткн, расположенные по центру поме
щения на оси север—юг. Одна из вымосток 

была квадратной (0 ,9x0,9 м), другая — прямо
угольной (0,9X0,8 м), причем сохранился 
только один ряд кирпичей по высоте, хотя они 
должны были быть выше. Не исключено, что 
помещение было отделано алебастром, остатки 
которого встречались в завале. Следует отме
тить, что уровень пола с кирпичными выклад
ками много глубже соседпих (как и па всем 
участке в юго-восточном углу квартала). Он 
равен 175 см. Поверхность пола через дверной 
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проем, соединявший помещения VI—3 и VI — 1, 
переходила в более высокий уровень (197 см). 

Второе помещение данной ячейки — VI —1 — 
на всем протяжении своего существования яв
лялось хранилищем. Все слон в нем перере
заны ямами от стоявших в них хумов, днища 
которых находились на разных уровнях. Выде
лить относящиеся к рассматриваемому периоду 
было сложно, так как все они изготовлены из 
грубопромешаннон глины с большой примесью 
дресвы. Однако есть основания полагать, что 
в это время хумы концентрировались у север
ной стены: на месте сохранились днища двух 
сосудов, но, судя по наличию многочисленных 
обломков, их было больше. 

В связи с упадком зала VI—9 большие из
менения претерпели и связанные с ним подсоб
ные помещения VI—2 и VI—6. Первое, ви
димо, было заброшено, а во втором над полом 
накапливаются коричневато-зеленые гумусные 
слои. В рассматриваемое время в нем стоял 
большой хум (рис. 17, а ) , а у северной стены 
находился округлый керамический очаг, в ко
тором обнаружены обгоревшие кости живот
ных. Рядом с ним на полу найдена шашлыч
ница, возле хума — железный предмет диско-
видной формы с напаянным широким плоским 
ушком для крепления рукоятки. Предмет по
хож на скобель или сечку. 

В соседнем помещении VII—5 на уровне 
1265—273 см (полы 6, 7) обнаружена интерес
ная особенность, которая будет встречаться и 
з других помещениях: две небольшие ямки, 
вырытые в полу и заполненные костями жи
вотных. Ямы уходят под стену, что может 
свидетельствовать о перепланировках на дан
ном участке. Посредине помещения располага
лась кирпичная четырехугольная очажная вы
мостка размерами 0,75—0,80 см со слегка 
опаленной поверхностью. Скопление костей 
животных в ямке (скорее всего бараньих) 
зафиксировано и в помещении VI—12, в слое, 
перекрывшем описанный выше слой первого 
строительного периода. Рядом с ямой стоял 
глиняный лепной горшок. В восточной части 
помещения на полу сохранился след от очага 
подковообразной формы с невысокими глиня
ными бортиками (ширина 15 см, высота бор
тиков 10 см). Возможно, здесь ставилась жа
ровня с углями. Соседняя маленькая комна
тушка VI—13 в этот период служила хумханой 
(см. рис. 17, в). 

В юго-западной группе помещений комп
лекса, расположенной по другую сторону кори
дора VI—5—VII—4, заметных перепланировок 
в этот период не произошло. По-прежнему ос
новной жилой комнатой здесь являлось поме
щение I I I—5, посредине которого сохранились 
следы большого кострища, а слой над полом 

замусорен различными органическими остат
ками. В нем много рыбьей чешуи, костей жи
вотных, керамики. Костями животных плотно 
забиты три небольшие ямки в северной части 
комнаты, вокруг кострища. В одной из ямок 
возле прохода найдены два небольших красно-
ангобированных сосуда и детская игрушка — 
маленький лепной горшочек. 

Прочие связанные с этой комнатой поме
щения (VII—3 и I I I—3) , как и ранее, лишены 
сколько-нибудь выразительных деталей ин
терьера, однако культурный слой над полом 
хранит следы обитания. 

Совершенно иной вид приобрела в это 
время северная группа домовладения, состо
явшая ранее из помещений I—5, I—5а, I—3, 
1 — 1 и I—11. Благодаря строительству нового 
помещения I—56, частично занявшего площадь 
прежних помещений 1—3 и I — 1 , радикально 
нарушалась былая композиция. Помещение 
I—3 сильно уменьшилось (при этом измени
лись его пропорции) и теперь не было связано 
с двориком I —5. Отличительной чертой его 
внутренней планировки являлась четырех
угольная очажная вымостка, расположенная 
в центре. На уровне пола 8 (259 см) в юго-за
падном углу помещения находилась кирпич
ная вымостка размерами 0,7X1,2 м и высотой 
15 см, на которой лежали обломки жерновов. 
У западной стены был врыт хум (сохранилось 
только его днище). Вокруг него на полу ви
дны ямки от столбиков диаметром 10—12 см 
и глубиной 15 см. Хум заполнен пеплом, сме
шанным с землей. 

В этой комнате вокруг очага найдено мно
го обломков столовой и кухонной посуды, осо
бенно многочисленны мпскп. Назначение и об
лик помещения оставались стабильными на 
протяжении длительпого времени. Путем ре
монтов и обновления обмазок полов — а вскры
то три уровня пола (от 259 см до 298 см) ,— 
вновь воспроизводился тот же план с цент
ральной очажной вымосткой, на которую по 
мере ее разрушения укладывали новые кир
пичи, а пол вокруг укрепляли новым слоем 
глины. В северо-западном углу находился во
досток в виде вставленных друг в друга хумов 
(рис. 18). Новое помещение I—56, построен
ное под углом к дворику, было первоначально 
почти целиком занято большой, видимо, хо
зяйственно)!: ямой размерами 2 x 3 м, глубина 
которой достигала 84 см. Яма прослеживается 
па трех нижних полах, дно ее опущено до 
уровня 196 см (пол 11). Этот последний, очень 
зольный, хранящий следы огня, уходит под ее 
основание и под западную стену, также не 
продолжавшуюся вниз. Именно при расчистке 
стен данного помещения и были установлены 
их перестройки, происходившие на уровне 
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Рис. 17. Раскопки в квартале Б 
а — помещения VI-6 и др.; б — помещения III-8 и Ш-8а; 
i — помещения VI-12 в VI-13; * — общий вид раскопок квар
тала Б 



Рис. 18. Водосток в помещении 1—3 

211—230 см и давшие основание реконструи
ровать первоначальную планировку горизонта 
II на данном участке. 

Следует добавить, что возле западной 
стены помещения на уровне пола (270 см) 
найдены две бронзовые и одна костяная ло
жечки. 

В дворике I—5 над полом накопился тол
стый рыхлый слой с гумусом, поверхность ко
торого, бугристая п неровная, изрыта ямами 
глубиной 30—35 см. Заполнение их, так же 
как и слон над полом, — зеленовато-коричне
вой окраскп, насыщено гумусом, обломками 
кирпичей, керамики и костями животных. 
Очага пет. Над полом в большинстве случаев 
вдоль западной стены найдены полусфериче
ская крышка глиняного сосуда, глиняная ча
ша усеченно-конической формы и шаровидная 
крупная сердоликовая бусина. В одной из ям 
близ южной стены обнаружен серебряный ку
бок (см. рис. 53, 12). 

Как выглядели в это время помещения I— 
5а и I—11 — осталось не ясным, но скорее 
всего они не использовались по назначению. 
В первом из них очажная выкладка теперь от
сутствовала, а близ юго-восточного угла и у за
падной стены стояли хумы. Помещение I—11 
полностью скрыто нагромождеппем стен. 

Произошли большие изменения и иа уча
стке, прежде занятом обширным двором III— 
8. На уровне 258—293 см он был перегорожен 
тонкой кирпичной стеной на два помещения, 
получившие номера III—8 и III—8а. Запад
ная часть двора также превратилась в само
стоятельное помещение III—13. В помещении 
III—8 наиболее обжитым выглядит уровень 
пятого пола (258—277 см). Посредине почти 
квадратной комнаты (3,5ХЗ,7м) тогда распо
лагалась четырехугольная очажная выкладка 
из сырцовых кирпичей с опаленным пятном от 
огня посредине. Вокруг нее на полу много 
золы. У северной стены, вероятно, стояли два 
врытых до половины тулова в пол сосуда 
(здесь сохранились два округлых углубления) 
(рис. 17, б). 

В помещении III—8а, примерно тех же 
размеров, в это время вдоль западной и ча
стично северной стен шло легкое возвышение 
шириной 60 см и высотой 10—15 см. Как вы
яснилось при углублении в нижние слои, оно 
состояло из уплотненной глины. В сообщав
шемся с ними помещении III—13 вскрыта 
толща наслоений над четырьмя полами, рав
ная примерно 0,5 м. Облик помещения несет 
следы постепенного упадка. Разрушавшиеся 
стены кое-где ремонтируются, поверхность их 
неровная, со щелями и вмятинами. В восточ
ной стене сделан широкий проем в переплани
рованный в это время участок, занятый ранее 
помещением III—7. Теперь здесь находились 
два помещения: III—7 и III—10. Последнее 
из них в уровнях выше 300 см выглядит за
брошенным. Только в северо-восточном углу 
находилось четырехугольное возвышение со 
следами опаленности. В центре помещения об
наружено небольшое скопление золы и уголь
ков, а пол хранит следы огня. Это было самое 
просторное помещение в описываемой группе 
(5,3X4 м). Соседнее помещенпе III—7, соеди
нявшееся с ним проходом, значительно уже. 
На его верхнем полу (уровень 300 см) в се
веро-западном углу обнаружена подставка под 
жаровню в виде двух положенных плашмя 
сырцовых кирпичей со слегка обожженной по
верхностью. Щель между кирпичами запол
нена золой. В юго-восточном углу возвыша
лась квадратная выкладка из сырцовых кир
пичей, уже существовавшая здесь ранее, в пе
риод застройки, относящейся к первому стро
ительному периоду горизонта II. Нарушилась 
также и общая коридорная система, объеди
нявшая в прошлом составные части большого 
домовладения. В дворике VI—11 появилась 
очажная четырехугольная вымостка. Южный 
конец коридора VI—5 — VII—4 перегоражи
вается стеной, отделившей от описываемого 
комплекса помещения IV—1 и VI— 2. 
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Большие перемены произошли и на участ
ках квартала, обращенных к улицам. Поме
щение IV—1, выходящее на боковую улицу 2, 
увеличилось и изменило очертания, занимая 
теперь и площадь коридора IV—3. В этой 
сравнительно большой комнате (4,5X7 м) на 
полу возвышались две усеченно-пирамидаль
ной формы кирпичные выкладки размерами 
1,3X0,9 и 1,15X0,88 м, высотой до 0,5 м. Вы
кладки находились на центральной оси ком
наты, идущей в направлении запад—восток, 
причем каждая почти примыкала к соответст
вующей стене, а между выкладками получался 
широкий проем, равный 1,2 м. Нет сомнения 
в том, что выкладки являлись основаниями 
колонн, повторяя в глине в укрупненном мас
штабе форму каменных плинтов под горшко-
видные базы колонн, подобные обнаруженным 
в квартале А. Отмеченная выше особенность 
расположения выкладок близко к стенам, явно 
ае обусловленная конструктивными требова
ниями (так как для перекрытия помещения 
не требовалось дополнительных опор в виде 
колонн), позволяет предположить, что их на
личие вызывалось другими целями. Вероятно, 
парадный облик комнаты определялся ее осо
бым назначением, о котором можно только 
догадываться. Чтобы завершить описание ин
терьера помещения, следует добавить, что 
вдоль западной стены открыт ряд углублений 
в поверхности пола — видимо, от стоявших 
здесь сосудов. 

В связанном с описанным соседнем поме
щении IV—2 в это время (по уровню 280 см) 
посредине находилась четырехугольная кир
пичная вымостка с выгоревшим, заполненным 
золой углублением в центре. Поверхность вы-
мостки вокруг углубления слегка опалена. От
метим особо, что пол в помещении вымощен 
сырцовыми кирпичами, покрытыми несколь
кими слоями плотной глиняной обмазки с при
месью мелкого самана. Стены помещений ре
монтируются и укрепляются положенными 
плашмя кирпичами. Размеры очажной вы
кладки 0,9X0,8 м, высота —в один ряд кир
пичей. Находки в данном помещении — глав
ным образом фрагменты тонкостенной столо
вой посуды хорошего качества. Описанная 
двухкомнатная постройка, безусловно, необыч
на. Не являлась' ли она культовым сооруже
нием, небольшой часовней типа позднейших 
квартальных мечетей, повторявших план жи
лых домов и стоявших, как известно, где-либо 
на перекрестке близ улицы? Только расшире
ние раскопок поможет ответить на этот во
прос. 

Примыкавшие к восточной степе описан
ной ячейки помещения V—1 и V—2 заметных 
изменений не претерпевают, лишь в первом 

теперь нет очага, а во втором стоял большой 
хум, врытый в землю. Появляются (вероятно, 
в самом конце данного периода) постройки и 
в юго-восточном углу квартала, ранее не за
строенном. Здесь теперь располагалось пять 
больших помещений, одно из которых было 
изолированным (V—4), а остальные состав
ляли единую группу (V—3, V—5, V—6 и 
V—7). 

В помещении V—4 открыто три уровня 
пола, верхний из которых, выходивший па 
поверхность и связанный с надстройкой стен, 
относится к следующему горизонту. При рас
чистке нижнего пола обнаружена уже неодно
кратно упоминавшаяся особенность: три не
больших ямки, забитые костями животных и 
перекрыты обмазкой пола. В слое над ним 
найдены две круглые бусины из дымчатого 
халцедона и костяная булавка. Здесь же об
наружены несколько мелких бронзовых хо-
резмийских монет типа Б215—Б217. 

В следующей четырехкомнатной группе 
три помещения — V—3, V—5 и V—6 — близки 
по площади (около 5 x 4 м) и очертаниям: они 
вытянуты с запада на восток. Четвертое — 
V—7 —ориентировано по длинной оси с се
вера на юг и несколько больше по площади, 
равной 7X5,5 м. Центральным по значению 
в этой группе было помещение V—6. Близ его 
середины находился большой очаг в виде воз
вышения размерами 1,7X1 м с тремя опален
ными углублениями. Два из них — округлой 
формы, диаметром примерно 0,3 м, третье — 
неправильной, шириной около 0,7 м. Очаг 
очень разрушен и возвышается над полом все
го на 0,2 м, видимо, поэтому топка не обна
ружена. Он весьма своеобразен, отличается от 
обычных для жилых помещений застройки 
квартала и близкое подобие находит лишь 
в очаге, обнаруженном в помещении V—1, от
носившемся к первому строительному пери
оду данного горизонта. 

Необычным оказалось и заполнение сосед
него помещения V—5. В этом последнем над 
несколькими полами (вернее, обмазками од
ного постоянно ремонтировавшегося и укреп
лявшегося слоями глины) накопился яркокра-
шеный зеленовато-коричневый рыхлый слой 
толщиной около 0,8 м, из которого извлечено 
большое количество костей животных и облом
ков керамики. Напомним, что аналогично вы
глядел и нижний слой в этом помещении, где 
были найдены костяные накладки сложносо-
ставиого лука, а в соседнем помещении — V—8, 
в слоях первого строительного периода дап-
ного горизонта также встречались обработан
ные кости животных. Возможно, что все это — 
разрозпепные следы разрушенной мастерской, 
проступающие па разных уровнях, тем более 
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что верхние слои здесь тонки и маломощны. 
Не менее вероятно, что ремесленное производ
ство существовало здесь па протяжении дли
тельного времени, стратиграфически выражен
ного выделенными нами горизонтами. 

Прочие помещения описываемого комп
лекса пе вносят в его характеристику ничего 
существенного. В помещении V—3 стояло 
в это время два больших хума, врытых 
в землю до середины тулова. Помещение 
V—7 было пусто, и назначение его не ясно. 
Столь же неопределенно и использование со
седних помещений V—8 и VI—8, выходивших 
на центральную улицу. Скорее всего, они 
в данный период были заброшены. Слабо ис
пользовались и другие помещения, обращенные 
на центральную магистраль города (III—12 
и III—9; V I - 1 3 и III—11; V - 9 ) . Поме
щения Ш—12 и III—9 пусты, лишены каких-
либо деталей интерьера, лишь в первом у юж
ной стены стоял хум, а в помещении III—9 
узкой перегородкой выделен предвходной там
бур. Очагов, как и других признаков обитания, 
нет, -а полы представляют скорее утоптанные 
неровные поверхности, чем специально сде
ланные глиняные обмазки. Однако стены но
сят следы ремонта, и, видимо, хотя и непро
должительное время, но эти помещения 
все же использовались. 

Совершенно изменился облик большого поме
щения V—9. Наслоения над четырьмя полами, 
открытыми в данном помещении, составляли 
0,5 м. К двум верхним относились три хума, 
поэтому можно считать, что в тот период оно 
служило кладовой. Над четвертым полом най
дена округлая сердоликовая бусина (бусина 
из сердолика, но эллипсоидной формы встре
чена и над третьим полом). Вместе с ними 
найдена мелкая- бронзовая хорезмийская мо
нета типа Б216. Малопонятна в этот период 
взаимосвязь помещений в северо-западном уг
лу раскопанной части квартала. Поздними 
ямами нарушен стык стен помещений II—5 и 
I—5. Не исключено, что они объединились те
перь в один комплекс, но твердой уверенности 
в этом нет. Стена между коридором II—6 и 
соседним помещением срублена и образова
лось одно обширное помещение II—5, в за
падной части которого уже проступал массив 
древней стены,- упоминавшейся выше. Отсут
ствие хорошо выраженных культурных насло
ений свидетельствует, что оно использовалось 
мало. В соседнем помещении II—2 на рассма
триваемом уровне прослеживалась бугристая 
неровная поверхность, из плотного слоя над 
которой извлечено большое число обломков ху-
мов. Не остатки ли это разрушенной хумханы? 

Большое двухколонное помещение III—4 
.разделило участь зала VI—9; оно было забро-
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шено, вымостки под колонны и суфы пере
крыли плотные глиняные слои, похожие на 
умышленную забутовку. 

III горизонт. В более верхних уровнях 
в квартале наблюдается новое строительство, 
которое следует отнести к горизонту III. Уро
вень оснований вновь построенных стен поме
щений этого горизонта колеблется в пределах 
315—320—345—365 см. В юго-восточной ча
сти квартала и на отдельных участках стены 
построек по ряду причин опускались ниже. 

В рассматриваемый период сравнительно 
с предшествовавшим произошли большие из
менения, выразившиеся прежде всего в том, 
что многокомнатный массив в последний пе
риод горизонта II, все еще продолжавший, 
хотя уже и в урезанном виде, занимать зна
чительную часть раскопанной территории 
квартала, был разгорожен новыми стенами на 
отдельные комплексы. Очередность возведения • 
стен не зафиксирована археологически, так как 
они могли строиться через такие короткие 
промежутки времени, которые трудно датиро
вать, пользуясь имеющимся в нашем распоря
жении вещевым инвентарем. Поэтому не все
гда, к сожалению, ясна связь отдельных по
мещений, а в некоторых случаях проходы пе
регораживают стены. Тем не менее основной 
принцип ясен: в промежуток времени, выра
женный горизонтом III, многокомнатный еди
ный массив помещений распадается (рис. 19). 

Западная граница раскопа представляет 
собой в это время анфиладу помещений, вскры
тых только до уровня 365—345 см. Это поме
щения III—1 и III—2, II—4, II—3 и II—1, 
вытянутые цепочкой с юга на север. Первые 
из перечисленных помещений составляют одну 
обширную (около 43 кв. м), неправильной 
конфигурации постройку, в плане представля
ющую собой как бы два составленных вместе 
помещения разных размеров. Сначала раз
граничивающей стены не было, и меньший 
прямоугольник выглядел большой нишей — 
айваном в северной стене постройки (уро
вень 345 см). В помещениях обитали долго, 
об этом свидетельствуют несколько уровней 
полов. Ко времени существования двух верх
них полов (отметки 385 и 365 см) посредством 
перегородки, отделившей «нишу» от остальной 
площади, вместо одного появились два поме
щения. Под поверхностной коркой в помеще
нии III—2 обнаружены фрагменты железного 
ножа и железный трехлопастной наконечник 
стрелы. Все периоды своего существования оба 
помещения сообщались с большим, почти 
квадратным помещением II—4 размерами 
3,8x4 м. Его восточную и северную стены 
огибала низенькая кирпичная суфа, а в распо
ложенных на одной оси — вдоль западной 
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Рис. 19. План квартала Б. Горизонт III. Заштрихо
ваны стены помещений, где верхнего уровня не было 
или он не сохранился 

стены — проходах были кирпичные пороги. 
Примерно на середине комнаты находилась 
четырехугольная яма, обложенная с одной 
стороны сырцовыми кирпичами. Часть этой 
ямы (прообраз ташпау?) была выгорожена по
ставленными на ребро сырцовыми кирпичами. 

D следующем также квадратном помеще
нии II—3 (4X4,5 м) посредине была располо
жена кирпичная выкладка размерами 1,5x1 м 
с округлым обгоревшим углублением в центре. 
У восточной стены обнаружен поставленный 
горлом вниз сосуд, относившийся к верхнему 
песохранившемуся полу. Культурного слоя 
над полом почти нет. Степы описанных поме
щений хранят следы многочисленных ремон
тов и надстроек, поэтому они гораздо толще, 
чем на других участках застройки. Уровни 

37 



надстроек соответствуют не сохранившимся 
здесь верхним полам с отметками 383 и 365 см;, 
Впрочем, помещение II—3 раскопано по полу 
последнего из указанных уровнен, который по 
ПРОХОДУ соединился с полом более низкого 
уровня в соседнем помещении И—4. 

Все описанные помещения соединены про
ходами, расположенными по одной осп таким 
образом, что составляли один длинный узкий 
коридор, соединявшийся посредством тамбура 
П—1 со своего рода «распределительной клет
кой» II—2 с дверпымп проемами в трех сте
пах. 

История взаимосвязи описанной анфилады 
помещений с соседними достаточно сложна и 
не восстанавливается во всей последовательно
сти. Здесь часто производились перепланиров
ки, при которых проходы закладывались, и 
в результате общей последующей нивелировки 
уровней в течение столетий, когда городище 
было заброшено, выявить эти проходы не все
гда удавалось. Такой заложенный входной 
проем обнаружен в северной стене помещения 
II—2, через который из описанных помеще
ний могли попадать непосредственно на улицу. 
Расположенные восточнее помещения II—6 и 
II—5 также сообщались посредством дверных 
проемов, расположенных на одной оси. 

В помещении II—6—I—7 по-прежнему 
обитали лишь эпизодически. Оно постепеппо 
заполнялось глинисто-песчаными наносами, 
в которых условно выделяется еще пять уров
ней, являвшихся поверхностями этих наносов. 
На одной из них (уровень 332 см) был заме
чен слабо опаленный след от разводившегося 
здесь кострища. Фрагментов посуды и костей 
животных в помещении найдено очень мало. 

В соседнем помещении — II—5 — I—б — 
также открыто несколько уровней полов об
щей мощностью более 80 см. Первоначально 
это была сравнительно большая (4X5,5 м) 
жилая комната, посредине которой разжигался 
костер, а в юго-восточпом углу находилась вы
сокая квадратная (1,2x1,2 м) выкладка из 
сырцовых кирпичей. Отметим находку сереб
ряной монеты типа Б2 VIII с изображением 
царя в профиль на аверсе, хорезмийской тамги 
и надписи — па реверсе на следующем полу 
(ур. 365 см). Позднее разделявшую по
мещения II—6 и II—5 стену передвинули 
южнее, и описанная комната приобрела кори-
дорообразный вид (уровень 385 см). В этот 
период почти на ее середине находилась че
тырехугольная слабоопаленная очажная вы-
мостка из сырцовых кирпичей. В углу продол
жала существовать кирпичная выкладка. Не
обходимо заметить, что на описанной террито
рии кое-где прослеживаются следы ям из 
верхних несохранившихся уровней. 

На участке, занятом ранее помещениями 
1—5, I—5а и 1—56, также произошли пере
мены. По уровню 345 см перегораживавшие 
весь участок внутренние стены срубаются, и 
па данном пространстве образуется одно об
ширное помещение 1—5 площадью 8,9X6,9 м, 
объединившее три предшествовавших. От 
улицы его отделял узкий коридор I—1. Посре
дине вновь образованного зала I—-5 находи
лась выкладка из нерегулярно положенных 
сырцовых кирпичей с круглым углублением 
диаметром 35 см. Размеры выкладки 0,75 X 
X 0,95 м. Углубление слегка опалено, запол
нено пеплом и золой, но опалениость не столь 
интенсивна, чтобы выкладку считать очажной. 
Скорее эта кирпичная площадка являлась ос
нованием колонны, поддерживавшей кровлю, 
что необходимо при большой площади поме
щения. Среди находок в этом зале отметим ма
ленький лепной антропоморфный сосуд (см. 
рис. 55, 2). 

Зал окружало несколько небольших кори
дорчиков и коридорообразных помещений, 
имевших, видимо, подсобное значение. С ко
ридором VI—5 — VII—4 он уже не сообщался, 
будучи отделен от него рядом глухих стен. Во
обще вся связующая помещения горизонта II 
система коридоров оказалась нарушенной. По
мещение I—8 в данный период не функцио
нировало, представляя собой выгороженный 
глухими стенами участок. Коридор II—7 от
делила от него глухая стена, поставленная на 
уровень 324 см. Из подсобных помещений, ок
ружавших зал I—5, наиболее интересным бы
ло помещение I—3. В нижних уровнях гори
зонта III (303—330 см), когда зала I—5 
с центральной колонной еще не было, как и 
в период горизонта II, помещение 1—3 сооб
щалось посредством широкого проема только 
с коридором I—1 и через него — с улицей. 
В это время вдоль его южной стены распола
галась малопонятная конструкция в виде же
лоба, образованного поставленными парал
лельно стене сырцовыми кирпичами на ребро. 
Ширина желоба 20 см, глубина равна высоте 
кирпича, т. е. 37—38 см. Желоб был заполнен 
однородной золой без дополнительных приме
сей и включений. В то же время его стенки и 
дно не имеют никаких следов даже слабого го
рения. Поверхность пола сплошь усыпана об
ломками керамики, главным образом толсто
стенной, и костями животных, преимущест
венно крупных. Можно предположить, что пол 
у желоба в южной части комнаты был всем 
этим вымощен специально. Судя по наличию 
среди костей нескольких проколок и скребков, 
не исключено, что все эти остатки были свя
заны с каким-то ремеслом, возможно с коже
венным. Зеленовато-коричневая окраска рых-
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лого слоя, содержавшего обилие обломков по
суды и костей животных, свидетельствует 
о насыщенности его органическими остат
ками. По уровню 345 см план комнаты изме
нился: теперь это было небольшое проходное 
помещение, замыкавшее коридор I—1 с за
пада. Интересной ее особенностью является 
небольшая яма близ западной стены, сплошь 
забитая костями животных, здесь же оказа
лась и челюсть человека. 

Большой зал I—5 через дверной проем 
в восточной стене и небольшое распредели
тельное помещение — тамбур I—11 — сооб
щался с улицей между кварталами А и Б и 
с коридором II—7, куда выходили и помеще
ния, занимавшие северо-восточный угол рас
копанной части квартала. Жизнь здесь наблю
дается лишь в начале рассматриваемого пери
ода и только на участке, занятом помещени
ями III—13, III—8 и III—8а. В первом из 
них разрушившиеся стены кое-где ремонтиру
ются, поверхность их неровна, со щелями и 
вмятинами. Полов по существу нет — это ско
рее утоптанные, неровные поверхности, с из
редка встречающимися над ними фрагментами 
керамики. На пространстве, занятом ранее по
мещениями III—8 и III—8а (см. рис. 16), 
разделявшая пх перегородка на уровне 320 см 
была срублена и образовался большой зал 
площадью 4X7 кв. м. Примерно посредине 
лего, по не на линии центральной оси, а ближе 
к северной стене находилось четырехугольное 
возвышение с округлым углублением посре
дине диаметром 40 см, затем уменьшенным до 
20 см. Можно предположить, что эта выкладка, 
как и в зале I—5, служила подставкой под 
столб, поддерживавший кровлю. Она сохраня
лась на уровне второго и третьего полов (320 
и 307 см). В восточной части помещения на 
каждом из полов отмечаются остатки кост
рища. Близ середины западной стены расчи
щено обгорелое пятно с четырьмя четырех
угольной формы ямками возле него диаметром 
12 и 20 см. 

Над вторым полом в западной стене обна
ружены два воронкообразных углубления, 
проходившие через стену в виде глиняной су
живающейся «трубы» в коридор II—7, откры
вавшийся на улицу 1. 

При углублении к следующему, третьему, 
полу выяснилось, что края одной из этих 
«труб» как будто бы укреплены фрагментами 
керамики, а в полу возле отверстия «трубы» 
сделана ямка-слив. В одной из этих «труб» 
была зола. Назначение их непопятно, скорее 
всего, это след какого-то ремесла, по не ис
ключено, что они вообще естественного про
исхождения и образовались после того, как по
мещение было заброшено, а степы его разру

шались и размывались швы кирпичной 
кладки. 

В последний период рассматриваемого го
ризонта (здесь — уровень 344 см) вместо 
зала опять появились два небольших помеще
ния — III—8 и III—8а — с необычно плот
ными светло-желтыми обмазками полов. Юго-
западный угол помещения III—13 в это время 
разрушен при строительстве на соседнем уча
стке, занятом помещением VI—11: в него 
была врублена широкая стена, перегородив
шая коридор II—7. На остальной площади се
веро-восточного угла квартала описываемые 
слои либо не сохранились, либо здесь в это 
время построек не было. 

Окончательно утратил прежнее значение 
зал VI—9, существовавший, видимо, лишь 
в начале рассматриваемого периода. В это 
время у его восточной стены была низкая и 
широкая кирпичная вымостка, а у запад
ной — углубленный в пол округлый очаг, края 
которого скреплены фрагментами керамики, 
обмазанными сырой глиной. Диаметр очага 
35 см, глубина 15 см. Следы каких-то кост
рищ отмечаются посредине помещения. 

Особенно отчетливо выражен упадок 
в верхних слоях помещения VI—10. По су
ществу вместо него теперь был открытый дво
рик или, вернее, открытое, не ограниченное 
степами пространство, заполненное гумуснымп 
слоями. На этой площади лишь у стены поме
щения VI—1 стояли два врытых в землю хума, 
сделанных из глины с большим добавлением 
дресвы ж шамота. 

Трудно сказать, что представляла собой 
ячейка помещений VI—1 и VI—3. В западную 
степу бывшего хранилища VI—1 врублены 
днища трех хумов, а невдалеке от них найден 
небольшой жернов. По-видимому, здесь также 
был дворик или это остатки несохранившегося 
уровня. 

Со следами какого-то ритуала мы сталки
ваемся на соседнем участке, ранее занятом те
перь заброшенным залом VI—3. В его разру
шенном, выходившем па поверхность слое най
дены подставка и обломки глиняного изделия, 
украшенного налепным жгутиком — возможно, 
от оссуария. 

Если на описанном участке квартала актив
ность жизни так и не достигла былого уровня, 
то на территории, примыкавшей к улице 2, осо-
беппо в начале периода, наблюдается некоторое 
оживление. В помещениях VII—2, VII—3, 
Ш—3, III—5, III—6, IV— i и IV—2 зафикси
рованы обилие культурных отложений, ремонты 
И перестройки, очаги и другие признаки интен
сивности обптапия. Несомненно жилым явля
лось помещение VII—3, в котором снята толща 
напластований, равпая 0,5—0,6 м. Помещение 
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неоднократно подвергалось перестройкам, ме-
пяя размеры и очертания. И верхних уровнях 
(365 см), когда оно служило кладовой, где 
стояли три хума, его с двух сторон, как и в 
период застройки горизонта II, огибали кори
доры VII—2 и VI—5—VII—4. По уровню 
330 см (на плане не отраженном) все это про
странство занимало одно большое помещение, 
скорее двор, размерами GX."> и. В его середине 
па участке площадью 1X0,8 м в углублении 
разжигали костер, в юго-восточном углу стоял 
хум, в северо-западном сохранились ямки от 
столбиков диаметром 0,3 м. Возле очага най
дены подставки под вертел, сделанные нз гли
ны с большой примесью дресвы. 

Косо прорубленным в западной стене про
ходом оно соединялось с помещением I I I—3, 
где возле южной степы находилась кирпичная 
суфа шириной 0,9 м и высотой 0,15—0,20 м, 
а рядом с ней — очаг в впде углубления оваль
ной формы (0,5—0,24 м), возле которого была 
яма для золы. 

На участке, занятом помещениями VI I—1 
и VII—4—VI—5, также происходили постоян
ные перепланировки. В верхних уровнях (350— 
355 см) коридора VII—4—VI—5 не было, а 
существовало одно обширное помещение VII— 
5, стены которого сохранились на высоту од
ного ряда кирпичей и не на всем их протяже
нии. Ниже, на уровнях 345—320 см, уже су
ществовал коридор VII—4—VI—5. 

В помещении VII—1 в это время в юго-
восточном углу стоялп два хума, а вдоль вос
точной стены шла кирпичная суфа шириной 
0,45 м. Никаких других детален внутренней 
планировки не зафиксировано. В какой-то пе
риод помещение, впдпмо, не использовалось. 
так как проход, соединявший его с коридором 
VII—4, был заложен. 

Помещение I I I—5 в этот период не сооб
щалось с вышеописанными комнатами. Проход 
из него вел па юг. на территорию еще не 
вскрытого пространства, занятого помещением 
I I I—6. При раскопках помещения I I I—5 под 
такырной коркой найдены две бронзовые мо
неты типа Б а19, коралловая бусина, стеклянная 
пуговица, бронзовая, видимо, косметическая, 
ложечка. Над первым полом обнаружены брон
зовое кольцо, перстень и четыре монеты типа 
Б214; над вторым — четыре бронзовые монеты, 
в том числе одна типа B2V/2 и одна B2V/4, ос
тальные нечитаемые; бронзовые иглы, косме
тическая палочка и стеклянная вставка в пер
стень. По уровню третьего пола (340 см) это 
обширное помещение (6,3X4,15 м) служило 
кладовой: здесь стоялп шесть хумов, была най
дена зернотерка. Решительные изменения пре
терпело помещение, начиная с уровня пола 5 
(307—286 см), когда его назначение было 

иным: хумов не было, и культурном слое над 
полом найдено много костей животных, кера
мики, угольков. В иолу открыты две ямы, за
полненные костями животных и замазанные 
сверху. В слое над иолом найдены четыре брон
зовые небольшие монеты, к сожалению, неоп
ределимые. В последнем помещении I I I — в 
вскрыт только небольшой участок у входа. При 
этом у восточной стены открыты четыре хума, 
относящиеся к данному горизопту. 

Совершенно иное значение приобрели в это 
время помещения IV—1 и IV—2, их назначе
ние сравнительно с предшествовавшим перио
дом резко меняется. В помещении IV—1 уже 
не было более колонн. Теперь в нем находи
лись три очага, отличавшиеся от существовав
ших здесь ранее. В разрушенном состоянии: 
они выглядят овальными углублениями разме
рами 0,78X0,6 м; 0,82X0,7 м; 0,8X0,7 м. То
почные устья обращены на юго-восток. Назем
ная часть очагов почти не сохранилась, и по-
незначительным ее остаткам можно лишь по
дозревать, что они походили на небольшие-
тандыры. В таком случае помещение IV—I 
в данное время служило небольшой пекарней. 
Однако они существовали, вероятно, недолго, 
так как на уровне следующего пола (338— 
356 см) вместо этих тандыров в центре поме
щения вновь появилась очажная четырехуголь
ная вымостка размером 0,9X1 м с опаленным 
и закопченным углублением посредине. 

В соседней комнате IV—2 в это время очага 
уже не было, но она продолжала интенсивна 
использоваться. Открытые здесь полы (на 
уровне от 324 до 354 см) по существу пред
ставляли собой одну постоянно ремонтировав
шуюся н подновлявшуюся новыми глиняными 
обмазками поверхность. Вдоль южной стеньг 
шла невысокая суфа шириной 0,7 м из сырцо
вых кирпичей. 

В разделявшей комнаты стене был высокий 
порог, совершенно снивелировавшийся с по
верхностью стен при разрушении и поэтому-
трудноразличимый в едином глиняном массиве. 
К тому же взаимосвязь помещений была нару
шена глубокой п большой ямой, пробитой здесь 
с поверхности в самый последний период жиз 
ни в городе и содержавшей большое число об
ломков кувшинов, ленных горшков и хумов. 

Помещения, занимавшие юго-восточную 
часть квартала, до конца рассматриваемого пе
риода, видимо, не доживают. Назначение и х 
сравнительно с предшествующим временем ме
няется, стены носят следы ремонтов и над
строек, появляется новый уровень полов. Так, 
в летнем дворике V—1 теперь имеются под
ковообразный очаг размерами 20X20 см и та 
кой же глубины с глиняным бортиком большой: 
закром из сырцовых кирпичей в северо-запад-
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яом углу. Таким образом, дворик приобрел су
губо хозяйственные функции. В помещении 
V—2 к этому уровню относится водосток, сде
ланный из врытой горлом вниз верхней части 
хума. Весь северо-восточный угол соседнего по
мещения V—4 занимали три хума, от которых 
уцелели только днища. 

Благодаря некоторой перепланировке изме
нился и облик комплекса, расположенного 
в юго-восточном углу квартала. Помещение 
V—7 теперь не входило в него, будучи отгоро
женным кирпичной глухой стеной от соседней 
комнаты V—6. В северо-западном углу этой 
последней стоял хум, врытый в землю по венчик, 
а рядом, в небольшой ямке найдены 23 слип
шихся бронзовых хорезмийских монет типа 
Б219, видимо, некогда завязанных в узелок. 

В помещениях V—5 и V—3 культурный слой 
развеян, полы превратились в такырную корку, 
что затрудняет определение их назначения. По
мещение V—5 стало более узким за счет пере
носа южной стены. В его юго-западном углу 
устроена ниша, полузакрытая большим косым 
выступом на западной стене. 

Весь участок, где ранее находились поме
щения V—7, V—8 и VI—8, теперь был, ви
димо, занят открытой площадкой, смыкавшей
ся с центральной улицей. Здесь сохранились 
следы кострищ; в кладку стены, отграничи
вавшей ранее квартал от центральной улицы, 
врыты хумчи из груборазмешаннои глины; два 
выступа на южной стене образовывали стойло. 
Возможно, здесь был большой открытый двор 
или навес, открывавшийся на центральную 
улицу. 

В заключение следует отметить, что в верх
ней, самой высокой части квартала Б, распола
гавшейся против храмового здания соседнего 
квартала А, уцелели остатки еще одного, чет
вертого, горизонта (или строительного периода 
горизонта III?), но стены настолько разруше
ны и фрагментарны, что можно только конста
тировать сам факт его существования. Основа
ния стен помещений зафиксированы в уровнях 
390—410 см лишь на площади, равной 16 X 
X13 м. Они сосредоточены на участке, в более 
раннее время занятом обширным залом I—5 
с колонной в центре (рис. 20). Центром этой 
позднейшей планировки также был зал 1—5, 
но размеры его уменьшились за счет выделе
ния коридора I—9, огибавшего зал с восточной 
стороны. В коридоре стоял большой сохранив
шийся целиком хум. Коридор I—1 был перего
рожен тонкими степками на два маленьких по
мещения I—2 и I—3. В помещении I—3 были 
заложены существовавшие ранее проходы в 
стенах, и теперь здесь возникла запутанная 
система мелких клетушек без входов и выхо
дов типа закромов. Поверх пих сохранились 

Рис. 20. План квартала Б по уровню 390—410 см. 
Штриховкой показаны остатки поздней стены 

обрывки коленчато-изогнутой стенки, образую
щей вдоль стены помещений II—4—II—5 уз
кий коридор II—6. Северную часть его повре
дила позднейшая яма, в которой в числе об
ломков кувшинов и лепных горшков найден 
маленький лепной сосудик в виде животного. 

Остатки кладок и костров отмечены и на 
поверхности улицы между кварталами А и Б. 
Здесь собраны фрагменты керамики, датирую
щейся VII—VIII вв., и не исключено, что-
остатки описанной планировки относятся имен
но к этому времени и связаны с периодически 
приспособляемыми под временное жилище раз
валинами монументальных зданий в кварта
ле А. 

Остальная территория города в VII— 
VIII вв. превратилась в руины и использова
лась под некрополь. Обломки оссуариев и це
лые их экземпляры найдены в юго-восточной 
части городища, на гребне и на склонах за
падной крепостной стены, на завалах в некото
рых помещениях квартала Б и помещениях 
храма в квартале А. 

Наиболее сохранившиеся постройки горо
дища приспосабливались в качестве временных 
жилищ и много столетий спустя. Так во вре
мя раскопок западной крепостной степы в позд
ней стрелковой галерее найдены несколько-
прекрасных неполивных кувшпнов, сосуд из 
тыквы и деревянный черпак, относящиеся 
к середине XIV в. 

К в а р т а л А. На площади квартала А воз
вышался бугор, вершина которого имеет, как 
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указывалось, наивысшую на городище отметку 
6,75 м. Па его поверхности прослеживались 
.кирпичная кладка и даже кирпичи свода. К за
паду и востоку от бугра можно было предпо
ложить обширные незастроенные участки, мо
жет быть, площади. Здесь найдено несколько 
ступенчатых шшвтов и горшковидных без ко
лонн из песчаника, форма которых известна 
в Хорезме уже в V—IV вв. до н. э. Некоторые 
из этих баз были зафиксированы во время пер
вых разведочных работ на городище, что дало 
основание говорить о существовании в квартале 
многоколонного здания 15. 

Раскопками вскрыто примерно 2/з застроен
ной площади квартала А, равной 42X42 м. Эта 
территория занята главным образом несколь
кими зданиями (обозначим их цифрами I, II 
и Ш) , воспроизводившими одну и ту же пла
нировочную схему: цепочка помещений, соеди
ненных широкими проходами, расположенными 
на одной оси и образовывавшими длинный ко
ридор, проходивший посредине здания (рис. 
21). 

Размеры здания I, вытянутого с запада на 
восток, 35X18 м. Оно состоит из трех близких 
по величине помещений и большого двора, за
нимавшего его восточную часть. Длина поме
щений 11 м, ширина 4 м (рис. 22). Несколько 
((нестандартным» было помещение 1 с косо по
ставленной северной стеной, за счет чего протя
женность западной стены сокращалась до 10 м. 
Ширина проходов между помещениями равня
лась 1,7 м, длина из-за большой толщины стен 
здания достигала 3 м. Внешние стены очень 
разрушены и высота их не превышает 0,5— 
0,6 м, останцы внутренних па отдельных участ
ках возвышаются на 3 м. 

Особенностью здания, кроме большой тол
щины стен, является необычный вид обмазок 
пола, отличающий их от глиняных обмазок в 
помещениях застройки соседнего квартала Б. 
Они несколько напоминают цемент желтовато-
белым цветом и звонкостью при ударе, что, 
по-видимому, объясняется их особым составом. 
Обмазки покрывали несколькими слоями (об
щей толщиной 10—15 см) подстилавшую их 
кладку из двух рядов крупных сырцовых кир
пичей. На поверхности пола в помещении 1 
лежал тонкий слой золы. Местами он слабо 
обожжен — как если бы на пол высыпалась 
горячая зола. Пятен огня больше в южной ча
сти помещения, где в центре стены находилась 
необычная для помещений жилого квартала 
очажная ниша глубиной 0,7 м и шириной 0,5 м. 
Она очень разрушена поставленной поверх бо
лее поздней стеной, но, видимо, была сводча
той, а края могли быть оформлены выступа
ми—пилястрами (см. рис. 23, в). Вдоль вос
точной стены помещения тянулась суфа шири

ной 1,2 м и высотой 0,3 м, сделанная из сыр
цовых кирпичей. Не исключено, что такая же 
суфа была и у северной стены, но она скрыта 
позднейшей кирпичной кладкой. 

Наиболее выразительной чертой интерьера 
помещения является «дорожка», вымощенная 
плитами известняка и ведшая от прохода в се
редине восточной стены к центру западной сте
ны. Западная стена в этом месте, будучи пере
крытой кладкой более поздней стены, сильно 
разрушена. В последний период жизни в го
роде здесь стоял хум. Однако по самому осно
ванию степу удалось оконтурить и выяснить, 
что в ней была ниша глубиной 0,5 м и шири
ной, равной ширине ведшей к ней вымостке из 
известняка (около 2 м). 

Всю середину соседнего помещения 2 за
нимают два массива кирпичной кладки, вытя
нутые, так же как и стены, в направлении се
вер—юг. Расстояние между ними равно ши
рине проходов в западной и восточной стенах, 
а границы их являются продолжением сторон 
этих проходов. Массивы достигают в высоту 
1,5 м. Один из них имел размеры 3,6x1,5 м, 
другой 1,25X1,8 м. Торцы останцов ступен
чаты, горизонтальная поверхность неровна, и 
более всего они похожи на срубленную и об
рубленную со всех сторон стену, что и под
твердилось в результате тщательного исследо
вания (рис. 23, а). Пол помещения покрыт та
кими н;е «цементными» обмазками, как и в со
седнем помещении 1. Возле описанных остан
цов он выложен обломками обожженных пли
ток, встречавшихся также в слое над полом 
(рис. 23, б). Наиболее регулярны вымостки у 
краев кирпичных массивов, обращенных к про
ему и между ними. Возле одного из этих тор
цов зачистилась округлая неглубокая яма, а ря
дом с ней найдена такая же горшковпдная ба
за колонны, как и обнаруженные ранее на 
городище вокруг бугра. Другая такая же база 
лежала на полу у проема в восточной стене 
помещения. В его южной стене, против торца 
одного из кирпичных массивов, был проход 
шириной 1,3 м, явно прорубленный позднее 
в первоначальпо глухой стене. 

Помещение 3 гораздо более разрушено, чем 
оба вышеописанных, особенно в южной части. 
Поверхность пола, покрытого такими же обмаз
ками, что и в других помещениях здания, здесь 
изрыта мелкими, ппогда сдвоенными ямками, 
в расположении которых никакой системы уло
вить не удалось. Небольшие выступы западной 
и восточной стен, расположенные друг против 
друга, позволяют догадываться, что южная 
часть помещения могла быть отгорожена тонкой 
перегородкой, может быть, не сплошной. Вдоль 
западной стены помещения, в его северной 
части, шла высокая кирпичная суфа шириной 
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Рис. 2 1 . К в а р т а л ' Л . План 
t — древние стены, стоящие на материке; 2 — степы субструк-
цяй; 3 — стены II горизонта; 4 —стены III горизонта; 5 — 
зола, вдаел; 6 — обожженные участки-. Буквами обозначены 
стены 

1 м и высотой 0,5 м. Большая часть северной 
половины помещения была занята ямой округ
лой неправильной формы размерами 2,75 X 

X 1,75 м и глубиной 2 м. Заполнение состояло 
из плотной глиняной массы в нижних слоях и 
рыхлой, с обломками сырцовых кирпичей свер
ху. Находок, за исключением нескольких фраг
ментов толстостенной керамики, не было. Яма 
по краю выложена рядом сырцовых кирпичей, 
поставленпых па ребро, п как бы отгорожена 
от остальной площади помещения рядом кир-
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Рис. 22 . Квартал А. Здание I. План 
о — пятна огня; б — зола; s — керамические 
обозначены каменные базы а плинты колонн 
нз позднего слоя; П — каменная плита 

ничей, положенных плашмя. Края'ямы хорошо-
буквой Б зачищались только сверху, на глубину 0,3— 

зернотерка Q^ ^ ниже поверхность стенок плохо отделя
лась от плотного заполнения. На этой глубине 
начинался грабительский ход, пробивший более-
ранние слои под зданием. 



Рис. 23 . Здание I . Детали интерьера 
<i — срубленная стена Б помещении 2; б — останцы стены в по
мещении 2; в — очаг в помещении I; г — плинт и база колонны 
у входа в здание 

Проход в середине восточной стены выводил 
из помещения 3 на обширный участок, ограни
ченный стенами и являвшийся, видимо, откры
тым двором. На его территории близ упомяну
того прохода найдены плинт и база колонны 
из песчаника (рис. 23, г). 

Южная стена, ограждавшая двор и пристро
енная к зданию, продолжала направление сте
ны основной постройки, но была несколько 
смещена в глубь двора. Восточная стена, судя 
по уровням поверхности описываемого прост
ранства, здесь не сохранилась. Поверхность 
двора также разрушена: на всей его площади, 
равной 10x8 м, зафиксированы следы тех же 
специфических бело-серых «цементных» обма
зок, которые характерны для всего здания. 
Местами на поверхности видна забутовочная 
масса, подстилающая уровень пола на этом 
участке и прорезаппая памл в раскопе близ 

юго-восточного угла здания (включая описы
ваемый двор). Кое-где эта поверхность хранит 
следы огня: на расстоянии 4 м от западной 
стены двора видны контуры большой круглой 
ямы диаметром 2 м с опаленными стенками. 
Здание целиком выстроено из сырцовых кир
пичей размерами 37X37X9(10) см, 38Х38Х 
Х9(10) см, 39X39X10 см, 40x40X10 см, при
чем преобладали кирпичи меньшего стандарта. 
Стены хранят следы многочисленных ремонтов, 
в последовательности которых не всегда можно 
разобраться. 

При ремонтах внутренние грани стен 
укреплялись за счет дополнительной кирпичной 
кладки, новых «оболочек» и «прикладок», при
чем место стыка различимо в проходе между по
мещениями 2 и 3 в виде чётких вертикаль
ных швов на торцах стен. В результате этого 
наращивания кирпичные стены здания приоб
рели непомерную толщину— до 3—3,5 м, а мас-
спв стены между помещениями 1 и 2 достиг 
даже 4 м. Ниже мы увидим, что подобная си
туация наблюдается п в здантга II, где в про
ходах между помещениями на торцах стен 
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четко прослеживаются вертикальные швы меж
ду основным массивом стены, равным 2,15 м, 
и последующими прикладками. Примерно такой 
же толщины могли быть и первоначальные 
степы в здании I, поддерживавшие его сводча
тую кровлю. Определить ее тем более трудпо, 
что стены пе только наращивались, утолщаясь, 
но и надстраивались. Хорошо видна линия над
стройки па стене между помещениями 1 и 2 
на уровне 452 см (рис. 24). 

Между помещениями 2 и 3 ее как будто бы 
можно проследить на уровне 530 см, па высоте 
i мот пола, где на торце стены, обращеппом 
в проход, видны фрагменты толстостенных ху-
мов, может быть, положенных для лучшей свя
зи сырцовой кладки. На том же уровне 
(452 см), что и восточная стена, была над
строена п западная стена помещения 1. Север
ная стена здания в этом помещении хранит 
следы ремонтов (или надстроек) на уровнях 
490 и 545 см. В помещении 2 она зачистилась 
уступами, но кладка не расслаивается заметно; 
в помещении 3 выявлена надстройка на уровне 
450—455 см. Примерно на том же уровне 
(467 см) поставлена верхняя южная стена 
здания, от которой сохранились лишь обрывки 
кирпичей. Поэтому контуры ее, показанные па 
чертеже, восстановлены предположительно. Она 
поставлена на более раннюю южную стену, осно
вание которой 375 см. Эта цифра соответствует 
уровню основания стены между помещениями 
1 и 2, к которому подходят полы с «цемент
ной» обмазкой. Следует отметить, что под ниж
ний ряд кирпичей этой стены положено не
сколько рядов керамических плиток, скреплен
ных алебастровым раствором. Этот очень ред
кий для построек городища строительный ма
териал использовался в особо ответственных 
случаях и не зафиксирован в квартале Б, зато 
употреблялся при возведении помещений двор
ца. Раскопки в здании II позволяют предполо-
?кить, что широкие проходы между помеще
ниями здания I могли быть снабжены, как и 
там, сложными двухтамбурными дверными про
емами, остатками которых, видимо, являются 
обломки горелых балок, обнаруженные па полу 
одного из них. Однако конструкция их по этим 
остаткам не восстанавливается, зато она хо
рошо выявлена в здании II и будет подробно 
описана ниже. 

Таким образом, здание I, несомненно, суще
ствовало долго. На протяжении своей много
летней истории оно подвергалось переплани
ровке, при которой менялось и его назначение. 
Об этом лучше всего свидетельствуют измене
ния в характере напластований в помеще
ниях. В первоначальный период его существо
вания здапие поддерживалось в чистоте, пад 
«цементными» полами находок практически не 

было. Осповпая их масса содержалась в запол
нении над верхними полами, которыми слу
жили поверхности скапливавшихся в помеще
ниях напосов. Благодаря тому, что здание было 
нежилым и чистым, очень трудпо определить, 
когда произошли некоторые небольшие, по ра
дикальные изменения в его планировке. Они 
выразились в том, что была прорублена цент
ральная кирпичная стена в помещении 2, за
крывавшая вход в соседнее помещение 1. Мо
жет быть, тогде же был срублен верх этой 
перегородки, превратившейся в два упомяну
тых выше бесформенных кирпичных остапца. 
Само здание приобрело вид постройки со сквоз
ным осевым коридором. Судя по гнездам для 
баз колонн и расположению последних, вдоль 
этого коридора могли стоять колонны, конст
руктивно совершенно бесполезные при сводча
тых перекрытиях. Каменные базы, видимо, 
были извлечены из разрушенных древних по
строек. Трудно сказать, откуда взялись оскол
ки керамических плиток, которыми был вымо
щен пол у срубленной стены, возможно, также-
из разрушенных древних строений. Скопив
шиеся над полами наносы показывают, что 
вслед за этой перестройкой здание сгорело, 
было разрушено и заброшено, однако вряд ли 
долго простояло в развалинах, так как кера
мика из слоя наносов не отличается от кера
мики над полом, которым послужила поверх
ность этих наносов (уровень их 4-443+ 448см). 
Стены требовали ремонта. В это время и были, 
видимо, надстроены западная, восточная и юж
ная стены помещения 1 (уровень +452 см) 
и восточная стена помещения 3. Одновременно 
вдоль восточной степы помещения 3 сделали 
кирпичную суфу высотой 0,5 и шириной 1 м. 

В дальнейшем здание постепенно приходит 
в упадок. В помещениях 1 и 2 накапливались 
растительно-навозные слои с ясно выражен
ными на некоторых остатками кострищ. В ре
зультате вся масса заполнения помещения 
в этих уровнях (500—600 см) превратилась 
без доступа воздуха в темные и желтые пере
гнившие и перегоревшие пылеватые слои 
(рис. 25). Их перекрывали уже не опаленные 
рыхлые слои и в самом верху — завал свода. На 
уровне 630 см, в проходе между помещениями 
1 и 2, была поставлена тонкая перегородка из 
сырцовых кирпичей размерами 35X35X9 см 
и 34X34X8 (9) см. В перегорелых слоях встре
чались фрагменты толстостенных сосудов аф-
ригидской эпохи (VII—VIII вв. н. э.), в ос
новном горловины хумов с овальным в сечении 
вепчиком, украшенным ямками — пальцевыми 
вдавлениями. Нужно сказать, что обломки этих 
сосудов опускаются очень низко, вплоть до 
уровня 438—414 см (рис. 26). Почти на «це
ментном» полу в помещении 2 найдена огром-
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Рис. U. Здание 1. Фасады 
степ и разрезы 
а — по пинии I—I; 
б — по линии II—II; 
в — по ливни III—III; 
г — ПО линии IV—IV 



Рис. 25 . Разрез через заполнение в поме
щении 2 здания I 
j — кирпичи свода; 2 — песчаные наносы 
с глинистыми намывами; 3 — плотный одно
родный глинистый слой; 4 — наносный песок 
с намывами; 5 — наносный слой с саманом и 
угольками; 5а — пепельная прослойка; С — 
сильно пережженный слой желтоватого цвета 
с растительными остатками; 7 — черный, 
горелый сажистый слой с растительными 
остатками и овечьим навозом; 8 — кирпичная 
кладка; 9 — наносный уплотненный слой 
с обломками керамических плиток; ю — 
уровень пола здания 

Рис. 26 . Керамика из здания I 
J — из помещения 1, над верхним горелым полом; г —из поме
щения 1, верхний слой; 3 — из помещения 1, рыхлые навозные 
слои; t — из помещения 2, пол 3; 5 — из помещения 1, пол 3; 
$ — из помещения 1, пол 3; 7 — из помещения 1, пол 4; 8 — 
на помещения 3, верхние слои; 9 — из помещения 1, верхний 
слой; 10 — из помещения 3, верхний слой; 11 — из помещения 2. 
пол 3; 12 — из помещения 2, пол 3; 13 — из помещения 1, верх
ние рыхлые слои; 14, — из помещения 3, верхние слои; 15 — 
из помещения 2, из рыхлого слоя над горелым желтым слоем; 
is — из помещения 3, верхние слои 

ная зернотерка из песчаника, относящаяся, 
безусловно, к тому периоду существования зда
ния, когда после пожара оно не имело уже того 
торжественно-парадного характера, которым 
отличалось первоначально. 

Таким образом, после пожара и строитель
ства новых стен, поставленных на развалины 
старых, здание имело уже другое, вероятно, 
чисто бытовое назначение. Постепенно разва-
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ливаясь, оно использовалось и в афригидскую 
эпоху, когда сделалось убежищем для пасту
хов (судя по обилию овечьего навоза в слое 
травяных подстилок). Наконец, под самым по
луразрушенным сводом был поставлен оссуа-
рий в виде ящика из песчаника на четырех 
ножках. А может быть, он стоял на верху буг
ра, в который превратилось разрушенное зда
ние, и провалился вниз вместе с кирпичами 
рушившегося свода. Костей не было. 

В заключение описания здания следует ос
тановиться на характеристике его субструкций, 
в связи с чем придется коснуться более общих 
вопросов о наслоениях в квартале А. При уг
лублении в помещении 1 ниже полов выясни
лось, что под двумя рядами подстилавших об
мазки сырцовых кирпичей начинается кладка 
на песке (от уровня 387 см; напомним, что 
это — уровень оснований стен здания). Най
дены и границы этой кладки: восточная про
ходит почти по средней линпп помещения (се
вер—юг), северная — чуть выступая за линию 
северной стены помещения. Намечается и ме
сто стыка. Можно было бы думать, что это — 
контуры одной из субструкционных клеток зда
ния, заполненной кирпичами на песке. Однако 
стенки клетки сохранились в высоту только на 
50—60 см (до уровня 324 см). К тому же вы
явилась граница соседней стены, проходящей 
под проходом из помещения 1 в соседнее. Рас
стояние между этими двумя параллельными 
стенами, идущими в направлении север—юг, 
2 м. По-видимому, это были нпжние, более ран
ние помещения, заложенные кирпичами и пре
вращенные в цоколь описываемого здания. 
В соседнем помещении 2 под уровнем полов 
оказалась не сырцовая кладка на песке, а до
вольно рыхлый завал с обломками сырцовых 
кирпичей, в котором почтп сразу под обмаз
ками обнаружена такая же горшковидная база 
колонны из песчаника, как и на полу этого по
мещения. 

Полы в помещении 3, напротив, подстилает 
плотная глиняная масса, похожая на забутовку. 
Это установлено в раскопе, заложенном близ 
предполагаемого юго-восточного угла заст
ройки квартала А, являющегося углом восточ
ного двора здания. Раскопы, заложенные вне 
здания, у его южной и западной стен, далп 
целый ряд важных сведений, уточняющих 
представление о планировке всего квартала н 
его стратиграфии. Рассмотрим их подробнее, 
обратившись в первую очередь к результатам 
раскопок пространства между зданием I и 
У-тицей между кварталами А и Б. Здесь, как 
уже упоминалось в предшествующей главе, 
открыта граница квартала А в виде мощной 
кирпичной стены, поставленной па материк и 
на одном из участков против помещения 2 зда

ния I достигавшей высоты 3 м. Однако в це
лом стена очень разрушена, сохранились не
равномерно и в направлении центральной 
улицы ее высота не превышает (со стороны 
улицы) 0,5—0,6 м. Стена надстраивалась и, 
видимо, неоднократно, так как сохранились 
разновременные и неоднородные по конструк
ции участки кладки, примыкавшие друг к 
другу. Ширина этой «надстроечной» стены 
на участке против здания I—1,5 м (уровень ее 
основания 370 см); у юго-восточного конца 
квартала около 2 м, уровень основания 311 см; 
у юго-западного конца 1 м, уровень основания 
около 300 см. Ограничивавшая квартал стена 
отступает от южной стороны здания I на 4 м, 
образуя замкнутое между двумя стенами про
странство в виде широкого коридора. Однако 
раскопки показали, что его история много 
сложнее, хотя в определенные промежутки 
времени коридор здесь действительно мог су
ществовать. Следует сказать, что на разных 
участках данного пространства слои вскрыты 
до разных уровней: в юго-восточном и юго-за
падном концах мы опустились до материка, 
в центре — до уровня 248 см, на остальной 
площадп велась поверхностная зачистка 
(рис. 27, а). Путем этой зачистки обнаружены 
остатки кирпичной кладки, очагов, следы раз
веянного культурного слоя, относившегося 
к VII—VIII вв., однако цельной картины со
ставить не удалось. Ниже, в уровнях 424— 
400 см, существовавший тогда коридор был 
буквально засыпан золой, против помещения 1 
образующей наиболее толстый слой (50 см), 
выклинивавшийся к востоку (где он выходит 
на поверхность на уровне 368 см). Таким 
образом, зола выносилась сюда из помещения 
1 (как можно было установить и по характеру 
наслоений в нем). Она засыпалась в две ямы 
типа колодцев (диаметром 1 и 0,8 м), выры
тые в коридоре против помещения 2 и восточ
нее его. Зола подстилалась на рассматрива
емом участке коридора слоем плотной глины 
толщиной 35—40 см, лежащей на сырцовой 
кладке. Последняя заполняла своего рода от
секи, образованные параллельными стенами, 
шедшими в направленпи юг—север. Две такие 
стены вскрыты в раскопе, расположенном 
против помещений 2 зданпя I, и «уходят» под 
это здание (уровень поверхности степ 3,3 м), 
две другие — в юго-восточном раскопе. Есть 
основания считать, что на невскрытой терри
тории между этими раскопами была еще одна 
стена. Стены, открытые в юго-восточном рас
копе, сохранились в высоту на 1 м, имели тол
щину 2,2 м, стоят на уровне 212—214 см и 
разделены промежутком в 0,25 м. Такое же 
расстояние отделяло западную из этпх стен 
от следующей; степы, обнаруженные в цен-
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тральном раскопе, стояли на расстоянии 
4,2 м друг от друга. 

В юго-восточном отсеке углубились до ма
терика, обнаруженного здесь на глубине 2,3 м 
от поверхности восточного двора здания I, на 
уровне 92—95 см. Прн этом выяснилось, что 
западная стена открытого здесь отсека (будем 
так называть пространство между двумя па
раллельными стенами) поставлена на древ
нюю, построенную на материке. Эта послед
няя сильно разрушена и выглядит бугром 
с покатым стоптанным краем, перекрытым 
«всползшим» па нее слоем, содержавшим боль
шое количество золы, пепла, угольков. Сверху 
этот слой разрушения был выровнен плотной 
глиной толщиной 0,2—0,5 м, на которую 
была поставлена восточная стена отсека 
(рис. 27, б). 

Стены отсеков, шедшие в направлении ю г -
север, смыкались с надстройкой древней сте
ны, служившей, как упоминалось выше, юж
ной границей квартала А. К этой последней 
в свою очередь примыкала обнаруженная 
в юго-восточном раскопе другая древняя стена, 
о которой только что говорилось. Таким обра
зом, пространство коридора на уровне ниже 
330 см разбилось на серию отсеков. Что они 
собой представляли? Могут быть две версии 
их истолкования. Возможно, во-первых, что 
отсеки являлись помещениями более древней, 
чем здание I, постройки, значительно большей 
по размерам, после разрушения последней 
заложенные сырцовой кладкой на песке и гли
няном растворе или забутованные и превра
щенные в цоколь верхнего здания I. Однако 
более вероятным представляется другое: от
секи являлись специально построенными клет

ками цоколя под монументальное сооруже
ние— здание I. В пользу этого предположения 
склоняют два обстоятельства: 1-е — специфи
ческий характер стен отсеков, отличавшихся 
неровно положенной кладкой и выступающим 
на поверхности раствором. Так бывает в' том 
случае, если стены не являются внешними; 
2-е — отсутствие признаков культурного слоя 
на поверхности плотной глины, служившей 
«полами» в отсеках, во всяком случае в юго-
восточном. 

Еще более сложная картина многочислен
ных перепланировок выявлена в юго-запад
ном раскопе и при углублении вдоль западной 
стены здания I с целью расчистки ее фасада. 
В нижних слоях раскопа площадью 8X5 м 
открыты стены двух древних зданий (назовем • 
их западным и восточным), построенные на 
материке. Даже по тем небольшим участкам, 
которые вскрыты в раскопе, можно полагать, 
что они отличались значительной массив
ностью стен, достигавшей 5 м. Хотя здания 
поставлены почти встык, их синхронность не 
установлена в связи с отсутствием культурного 
слоя внутри зданий (см. рпс. 21), поскольку 
они почти полностью разрушены. 

Западное здание, видимо, не было пере
крыто позднейшими напластованиями. Расчи
стка его юго-восточного угла показала, что от 
этого сооружения сохранился только цоколь 
высотой 1—1,2 м, состоявший из сырцовой 
кладки на песке. 

Вскрытый в раскопе участок второго, во
сточного, здания (стена А) сильно разрушен 
при позднейшем строительстве. К стене А 
примыкали две другие, гораздо менее массив
ные (стены Б и В), также поставленные на 
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J P u c . 2 7 . Разрезы I — I через наслоения между зданием I 
В II древней стеноп, ограничивавшей квартал А с юга 
>(< .(см. рис. 20) 

а — общий вид: 1 — рыхлый слой с гуму
сом; г — плотный аморфный слой; з — 
зола; фрагмент Т. Юго-восточный рас -
коп: I — мелкокомковатый глиняный слой; 
2 — плотный слой эаСутовки с обломками 
сырцовых кирпичей; 3—плотная глина. 
4 — слой строительного мусора; S — рых -
лый слой с угольками, большим количе
ством золы, керамикой; е — слоистые 
напластования, относящиеся к древней 
стене; 1 — материи (буквами А, Б, В 
обозначены стены) фрагмент II. Юго-
западный раскоп: I — плотная глинистая 
поверхность; la — материковый песок; 
г — культурный слой с органическим пере-
гпоем; 3 — кирпичный завал; 4 — рыхлое 
мелкокомковатое заполнение; 5 — угли
стая прослойка; б — уплотненные золи
стые слои; 7 — мягкий слой из органиче
ских остатков и пепла; 8 — наслоения 
с включением соломы; $ — кирпичный 
завал С включением мелкокомковатого 
слоя; ю — слой с органическим перегноем 
и золой; и —культурный,-слой с вклю
чением мелких обломков кирпичей (бук
вами А, Г, Е к Е, обозначены стены) 

материк и, вероятно, ей одновременные. По
скольку стена А являлась внешней стеной мо
нументальной постройки, это были стены ка
ких-то пристроек. 

Следует отметпть, что оба здания — и за
падное, и восточное — были, несомненно, по
стройками не жилыми, а общественного наз
начения, скорее всего — культовыми. Можно 
также полагать, что базы колонн, найденные 
в здании I, извлечены нз этих древних мону
ментальных сооружений. В следующий период 
вследствие пожара в восточном здании (в сло
ях, поднимавшихся к стене А, есть зола, 
угольки, обгорелые комья глины) в нем про
исходит перестройка. Стена А подрубается, 
к ней пристраивается новая (стена Г — уро
вень 2,02 м) , навнеавшая над ее фасадом. 
Надстраиваются п примыкавшие к стене А 
стены Б и В (надстройки Д и Ж ) . В дальней
шем восточное здание было заброшено и, мо
жет быть, преднамеренно разрушено. Его пе
рекрыл кирпичный завал и зольно-перегной-
ный слой, имевший уклон к западу, как бы 
сползавший с высокого основания {рпс. 27, в ) . 

Отметим, что эта картина очень напоминает 
расположение слоев в юго-восточном раскопе, 
где древняя стена также была перекрыта 
зольными слоями, сползавшими с нее под 
большим уклоном. В гумусно-зольных слоях 
у стен Г и Д найдено небольшое количество 
керамики, сходпой с посудой из горизонта II 
в квартале Б. На эти «падающие» с развалин 
восточного здания слои были поставлены но
вые стены, в том числе и здания I, юго-запад
ный угол которого буквально «вставлен» 

в кладку древней постройки. Стена Е на 
плане — поздняя граница храмового участка. 
Между зданием I и стеной Е образуется узкий 
коридор. 

В раскопе открыто небольшое замкнутое 
сооружение (1,5X5 м) , заключенное между 
двумя кирпичнымп стенами толщиной 1,5 и 
1,8 м. Пол внутри него наклонен, поднимаясь 
на протяжении 5 м на 1,5 м. Южной гранью 
помещения служила немного подрубленная 
кладка стены А монументального восточного 
здания. Этот же массив лежит и в основании 
данного помещения, которое предположительно 
считается пандусом. Между стеной западного 
здания и торцами стен пандуса первоначально 
были проходы, позднее заложенные по уровню 
232—251 см. Видимо, одновременно засыпали 
и это маленькое распределительное помеще
ние. Осталось невыясненным, на какой уро
вень сооружений квартала должен был выво
дить пандус (см. рис. 21) . 

Наслоения к северу от распределительной 
клетки с наклонным полом, условно принятой 
за пандус, имели другой характер. Здесь от-
крыт отсек размером 5 X 5 кв.. м, напомина
ющий субструкционную клетку юго-восточного 
раскопа нерегулярностью кладки и неровно
стью ее поверхности за счет выступавшего из 
швов раствора. Весь отсек засыпан однород
ным слоем типа строительного мусора. Таким 
образом, основанием здания I явились древ
ние монументальные постройки, частично за-
бутованные, частично заложенные сырцовыми 
кирпичами на песке и превращенные в цоколь 
данпого здания. При строительстве этого цо-
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Рис . 28 . Помещение 2 в здании I I . План 
2, 14 — фрагменты алебастровой скульптуры; г, 6, 16, 18, 21 — 
24, 30 — фигурная пластинка, бляшка л другие предметы из 
•бронзы; 3 — верхняя челюсть крупного травоядного; 4 — брон
зовые позолоченные обоймы на рогах; 5, ю, 15, го, 29 —стек
лянные бусины, обломки стеклянных сосудов; 7, 8, s, 25 — об
ломка костяных булавок; 11, 13 — кусочки золотой фольги; 
12 — крупная каменная бусина; 17 — бронзовое зеркальце; 
19 — пиритовые бусины; 26 — сгоревшее донце корзинки с бу
сами, обломками стекла; 27 — большое скопление пиритовых и 
других бусин и обломков стеклянных сосудов; 28 
бубенчик; 81 — обломок серого горшка с двумя ручками; 
железная скоба, прибитая сзади к рогам архара 

коля делались дополнительные субструкцион-
ные клетки, обнаруженные в раскопах у юж
ной и западной стен здания I. 

Извлеченная из слоев у древних стен зда
ний керамика синхронна сосудам из гори
зонта I квартала Б. Следует заметить, что 
среди нее есть фрагменты крупных горшковид-
ных сосудов с росписью, сделанной ярким 
красным ангобом по розовому черепку, типо
логически восходящие к более ранним образ
цам хорезмийской посуды, относящимся к по
следним векам до н. э. Однако они единичны, 
и только расширение раскопок нижних слоев 
квартала и накопление материала оттуда поз
волят ответить на вопрос, существовали ли 
здесь слои, предшествовавшие рубежу эр, или 
же эти росписные сосуды продолжали изго
товляться и в первые века н. э. 

Теперь обратимся к постройкам за север
ной стороной здания I. К ней вплотную при
мыкает здание II, построенное, по-видимому, 
в тот период, когда срубили перегородку в по
мещении 2 здания I. Его план воспроизводит 
ту же композиционную схему: оно состояло из 
трех вытянутых цепочкой помещений. Здание 
сгорело (пожар бушевал в среднем помеще
нии 2). В двухтамбурных проходах, располо
женных на одной осп (по центру здания в на
правлении запад—восток), сохранились обуг
ленные деревянные стойки и плахи порогов 
длиной ок. 1 м и шириной 0,15 м (см. рис. 21). 

Самое восточное помещение 1 (около 
6,2x4,4 м) было, очевидно, и самым обшир
ным. Его размеры точно не восстанавливаются 
в связп с тем, что северо-западная часть поме
щения сильно разрушена. Видимо, не уцелели 
ремонтные прикладки к его западной стене, 
и близ северо-западного угла ее толщина равна 
первоначальной — 2 м. К востоку от помеще
ния идет сильный смыв. На поверхность здесь 
выступают нижележащие уровни и более древ
ние стены, не совпадающие с верхними. По
этому с этой стороны не прослеживаются даже 
контуры восточной границы помещения (и 
здания). Западная и южная стены сложены из 
квадратных сырцовых кирпичей со стороной 
38 и 39 см. Пол — плотная глиняная обмазка, 
заметно обожженая п покрытая тонким слоем 
намывов. Заполнение — плотный, местами пе
реслоенный намывами, кирпичный завал, в ко
тором встречались обломки керамики. Макси
мальная его толщина 1 м. В дверном проеме, 
расположенном посередине западной стены, 
открыты сгоревшие детали дверной коробки: 
четыре стойки 15X15 см в сечении и два го
ризонтальных бруса, положенных вдоль сте
нок прохода, а также деревянная плаха порога 
шириной 22 см и длиной 1,26 м. На полу возле 
прохода найдены несколько бусин и обломок 
костяной булавкп, увенчанной человеческой 
фигуркой. Тонко выполнено безбородое лицо 
с прической пли головным убором в виде шара, 
приподнятого над теменем. Рукп согнуты 
в локтях и соединены над грудью в молитвен
ном жесте. Ноги сливаются со стержнем бу
лавкп (см. рис. 57). 

Помещение 2, куда выводил описанный 
проход, имело площадь 4,9X2,5 м (рис. 28). 
Высота стен не превышает 1 м. Помещение 
хранпт следы пожара: обмазки стен опалены, 
раствор между кирпичами превратился в по
добие желтоватого пепла. Поверхность пола 
к стенам повышается, и не исключено, что 
вдоль них была узкая и невысокая (в один 
кирпич) суфа, совершенно разрушенная пожа
ром. Пол прокален, покрыт тонким намывным 
слоем, образовавшимся либо от дождя, либо 

52 



Рве. 29- Рога архара из помещения 2 в здании II 

при тушении пожара. Над полом были угли 
и обугленные балки рухнувшего перекрытия, 
а также камыш и сгоревшие прутья. Все это 
вместе с многочисленными находками над по
лом перекрывалось слоем кирпичного завала, 
в котором попадались фрагменты керамики, 
преимущественно афрпгпдекого времени. Ве
роятно, в помещении был еще один пол на 
уровне 6,5 м, который судя по находкам над 
ним характерной для этого времени керамики 
должен относиться к эпохе Афригидов. На
ходки ее, как указывалось, встречаются и 
глубже, даже над основным полом (уровень 
его 495 см). В частности, на этом уровне в се
веро-восточном углу комнаты найден обломок 
пшрокогорлого сосуда с округлым туловом, 
подобный встречавшимся в некоторых усадь
бах Беркуткалинского оазиса (например, 
в усадьбе 66), где они ориентировочно дати
руются VI—VII вв. Однако в описываемом 
помещении 2 наряду с ним найдены фрагменты 
и более ранней тонкостенной красноангобнро-
ванной посуды. Таким образом, керамика дает 
пока очень широкую дату (IV—VII вв.). Мы 
сейчас увидим, что и другие находки, подчас 
очень выразительные с точки зрения хроноло
гических признаков, в силу специфики поме
щения очень мало, к сожалению, могут помочь 
в этом отношении. 

Наиболее интересной из многочисленных 
находок, сделанных в помещении, является 
череп горного барапа-архара с большими изог
нутыми рогами (рис. 29). Рога украшали мед
ные золоченые оковки, состоявшие пз широ
ких пластин, согнутых соответственно граням 
рога в своего рода браслеты, двух концевых 
обойм и узких пластин, располагавшихся по 
продольным сторопам рогов п соединявших 
браслеты между собой. На браслетах, сделан
ных из пластин шириной 4—4,5 см, — 
орнамсптальпая полоса из сферических вы
пуклостей, окаймленная с обеих сторон цепоч-

л 

кой соприкасающихся маленьких кружков-
перлов. Плохая сохранность концевых обойм 
и скрепляющих пластин не позволяет судить 
об их орнаментации, но возможно, что на по
следних также была цепочка из выпуклых 
кружков. На правом роге сохранились четыре 
браслета, на левом — один и видны следы еще 
трех, но, судя по их расположению и ритму, 
на каждом роге должно было быть по пять 
браслетов. 

Пластины к рогам были прибиты гвозди
ками. С задней стороны черепа, между рогами, 
обнаружена железная пластинка, также при
битая к основанию рогов. Скорее всего, она 
предохраняла череп от разлома под их тяже
стью. Может быть, череп упал откуда-то 
сверху в момент разрушения помещения, но 
не исключено что он уже лежал на полу в мо
мент катастрофы, так как его полуприкрыла 
одна из сгоревших балок. 

Среди прочих находок наибольший интерес 
представляет небольшой обломок алебастровой 
скульптуры, найденной на полу на расстоянии 
0,7 м от восточной стены и 1,7 м — от южной. 
Скульптура изображала человека, видимо, 
в натуральную величину. Найденный фраг
мент — обломок головы: заметны волнистые 
пряди волос, выбившиеся из-под края голов
ного убора или ленты. Отдельный фрагмент 
изображает две прядки, связанные в узел и 
вновь расходящиеся. На поверхности большего 
фрагмента видны следы тончайшей золотой 
фольги. 

Обнаружено множество бус и бисера, при
чем большинство из них было сосредоточено 
на двух участках. Один занимал пространство 
примерно 40X50 см в центре помещения, не
подалеку от черепа архара. Пол здесь был 
усыпан бисером и бусамп, по никакой системы 
в их расположении не обнаружено. Подавля
ющее большинство бусин — квадратики из пи
рита, многочастные стеклянные. Бисер — зеле
ного, синего, красного и желтого цветов. Среди 
этих украшений — три-четыре жемчужинки, 
прямоугольная буенпа пз перламутра и ма-
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лепькая подвеска в виде сидящего лягушопка 
{вероятно, из египетской пасты). В этом скоп
лении обнаружены также несколько мелких 
золотых бляшек полусферической формы, ку
сочки золотой фольги, подкладывавпгиеся под 
стеклянные пластинки овальной формы, раз
розненные кусочкн стеклянных сосудов, в том 
числе фрагмент с росписью, и др. 

Другое скопление бусин и стеклянных об
ломков лежало, видимо, на донышке сгоревшей 
небольшой корзипкп, простелеппом тканью. 
Содержимое ее составляли разнотипные бу
сины, бляшки и стеклянные мелкие обломки, 
среди которых следует упомянуть фрагмент 
сосуда из мозаичного стекла. Комплекс про
изводит впечатление маленькой коллекциит 
собранной в качестве скромного жертвоприно
шения. 

Много предметов обнаружено в юго-запад
ном углу помещения в том числе фрагменты 
по меньшей мере десяти небольших стеклян
ных сосудов, целиком, к сожалению, не соби
рающихся. Большинство из них — обломки 
чаш, помимо которых можно упомянуть за
крытый сосуд полусферической формы, поверх
ность которого была покрыта вертикальными 
углублениями; горлышко графина; овальную 
крышечку с двумя коническими выступами; 
фрагмент сосуда с резьбой в виде поясов 
овальных углублений и вертикальных полос 
орнамента и др. (см. рис. 58) . Среди этих об
ломков найдены бронзовое зеркало диаметром 
11 см с плоским черешком для ручки, а также 
крупный бронзовый бубенчик, пальметта, об
ломки бронзовых пластин и др. 

Н а двух участках пола отмечены следы 
сгоревшей ткани. В одном случае это была тон
кая шерстяная ткань простого переплетения. 
У входа в помещение 3 обнаружены остатки 
более толстой ткани — что-то вроде ковра. И, 
наконец, в северо-западной части помещения 
лежали куски сгоревшей кошмы. 

Инвентарь помещения 2 мог бы рассматри
ваться как бытовой (бусы, зеркало), если бы 
не череп архара, который играл явно ритуаль
ную роль. Впрочем, нельзя забывать и о фраг
ментах алебастровой человеческой фигуры, ко
торая, вероятно, стояла в святилище и которой, 
может быть, отводилась важная роль в совер
шении связанных с ней ритуалов. Большие 
надеячды в этом отношении возлагались на ре
зультаты раскопок следующего помещения 3, 
куда вел широкий и длинный проход, распо
ложенный, как указывалось, на одной оси с 
проходом в восточной степе помещения 2. 
Сюда также распространился пожар, полыхав
ший в этом помещении. В огне обуглились и 
разрушились балки сложной дверной конструк
ции, состоявшей из двух длинных стоек, уло

женных вдоль основания степ прохода, трех 
вертикальных стоек по каждой из его сторон 
и трех поперечных плах-порогов. Длина про
дольных балок 2,13 м, толщина около 12 см; 
ширина деревянных плах 14 см при толщине 
S см. На полу в проходе, где слой горения под
нимался до 0,4 м, найдены несколько бусин, 
фрагменты орнаментированной бронзовой плас
тины и стеклянных сосудов. 

При сооружении помещения 3 использовали 
остатки более ранней сводчатой постройки, за
ложенной сырцовой кладкой на песке до уров
ня 496—508 см. Поверх кирпичей закладки 
была положена глнняиая обмазка нового пола 
[г отремонтированы южная и восточная стены 
путем прикладки к ним впритык дополнитель
ных кпрппчных стенок — «оболочек». При этом 
был, видимо, прорублен описанный выше про
ход в основной восточной стене. Северная сте
на поставлена заново на кирпичную закладку. 
С течением времени сделали второй пол, для 
чего па первый пол положили ряд сырцовых 
кирпичей на глине и покрыли его глиняной об-' 
мазкой. Над этим полом так же, как и в по
мещении 2, зафиксированы следы пожара: ко
поть, зола, угли, обожженные до красноты 
участки. Находки в слое над полом немного
численны: это несколько сердоликовых буси
нок, разноцветный бисер, небольшое круглое 
бропзовое зеркало с двумя маленькими отвер
стиями, расположенными по диаметру, позоло
ченная бронзовая фигурная бляха, кусочек зо
лотой фольги и остатки сгоревшей ткани, стек
лянных сосудов. 

К северу от описанного комплекса располо
жена другая постройка из двух сообщавшихся 
помещений, отделенная от первой узким про
ходом (здание I I I ) . Ширина прохода в запад
ном копце всего 1 м, к востоку он слегка рас
ширяется. Эта постройка также вытянута в ме
ридиональном направленпи; ее размеры 
10X6 м (см. рпс. 21) . В обоих ее помещениях 
(3 и 4) открыт тот же уровень полов, что п 
в здании II , однако поверх них лежит кладка 
из сырцовых кирпичей на песке, выходившая 
на поверхность, уровень которой 556—560 см. 
Закладка толщиной 0,6 м лежит непосред
ственно на полу, культурного слоя нет, но тем 
пе менее находок впутрп постройки сделано 
много, особенно в помещении 3, Значительная 
часть найденных предметов происходит из са
мой закладки, в частности, из заполненных 
песком швов в кладке. В их числе многочис
ленные, главным образом стеклянные, мелкие 
бусины, небольшие бронзовые украшения и их 
фрагменты и т. п. Много стеклянных и костя
ных буспп, бисера, бронзовых подвесок най
дено и несколько ниже, в 20-сантиметроеом 
слое между первым и вторым полами. 
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В помещении 4 на этом уровне (468— 
490 см) было также много различных мелких 
предметов. Наиболее интересны из них две 
костяные шпильки с орнаментированным на-
вершием, а также маленький фрагмент глиня
ной раскрашенной скульптуры. Вместе с пере
численными предметами в помещениях оказа
лись монеты типа Б214 и Б215, верхней грани
цей выпуска которых является середина V в. 
н. э. 

О назначении здания III судить трудно, 
поскольку в нашем распоряжении слишком 
мало данных. Однако условия находок выше
перечисленных предметов и самый их набор, 
совпадающий с составом находок в зданпа II, 
планировка здания III, воспроизводившая ту 
же схему, что и положенная в основу планов 
храмов квартала, позволяют высказать предпо
ложение, что это была также культовая по
стройка. 

Севернее ее существовало два жилых по
мещения— 1 и 2, возможно, несколько более 
поздних. Первое из них, обширное квадратное 
помещение 1 (4x4 м), в которое вел узкий и 
длинный проход, было пристроено к стене зда
ния III. Другой проем —вдоль западной стены 
помещения — выводил в маленькую несохра-
ннвшуюся комнатушку, расположенную север
нее. Она была построена поверх широкой кир
пичной стены, окружавшей цитадель, и кир
пичи этой стены проступают сквозь поздний 
развеянный слой. 

Помещение 1 имело, несомненно, хозяйст
венное назначение: в нем два очага. Один из 
них — округлый, диаметром 35 см, возвышав
шийся над полом. Другой был устроен на ке
рамической подставке (0,9X1 м, высота около 
0,3 м). На поверхности ее сохранилось лишь 
слегка опаленное округлое углубление, сам 
очаг не уцелел. Вдоль западной стены шла 
кирпичная суфа, размеры которой менялись от 
пола к полу: вначале ее шприна была 1 м; 
на уровне последнего пола она была подруб
лена (или истоптана), край приобрел рваные, 
неправильные очертания, а ширина уменьши
лась до 0,4 м. В помещении расчищено не
сколько полов. Над верхним (уровень 552 см) 
найдены немногочисленные фрагменты стеклян
ных сосудов и бронзовых нашивок на одежду, 
мраморное пряслице и осколки глиняной по
суды, относящиеся к VI в. 

Помещение 2 не связано с описанным. Вы
ход из него также вел на север, в какое-то 
несохранившееся помещение. Это жилая ком
ната с центральным очагом в виде четырех
угольной кирпичной вымостки. Близ западной 
стены, видимо, стоял хум, для установки кото
рого была вырыта большая яма диаметром 
0,6 м и глубиной 0,4 м. 

Подведем итоги. Итак, квартал А с самых 
первых этапов существования города и на всем 
его протяжении был занят монументальными 
постройками. Первоначальные здания, участки 
которых открыты в юго-западном и юго-вос
точном раскопах, синхронны нижним слоям в 
квартале Б и постройкам в цитадели. 

К концу первого этапа на платформе, в ко
торой былп погребены руины ранних построек 
квартала, строится здание I. Это происходит 
не ранее конца III в. п. э., а скорее — в на
чале IV в., хотя из-за отсутствия материала 
датировать здание чрезвычайно трудно. Опре
деленным отправным пунктом для датировки 
являются и такие характерные конструктивные 
детали, как использование для наиболее ответ
ственных участков постройки обожженных 
плпток, скрепленных алебастровым раствором. 
Этот же прием зафиксирован и в отдельных 
помещениях дворца до их перестройки. 

Очень возможно, что в оформлении здания 
большую, хотя и неясную сейчас, роль играли 
колонны, причем не исключено, что их камен
ные базы былп извлечены строителями из руин 
более ранних сооружений, остатки которых 
оказались замурованными в его цоколь. Столь 
же неясно, к сожалению, и другое обстоятель
ство: был ли окружен весь участок, занятый 
монументальными постройками, стеной. Во вся
ком случае, с южной стороны такая стена, по-
видимому, была. 

На протяжении второго этапа жизни в го
роде в квартале А существовали храмовые 
здания II и Ш, стоявшие внутри участка, об
веденного неширокой кирпичной стеной. Набор 
различных предметов, происходивших из раз
новременных слоев города и из дворца, позво
ляет пока установить для них довольно широ
кую дату — в пределах III—V вв., может 
быть, — до начала VI в., однако значительная 
их часть относится к IV—V вв. н. э. (см. 
главу IV). 

1 Андрианов Б. В. Древние оросительные системы 
Прларалья. М.: Наука, 1969, с. 134—135. 2 Там же. 3 См.: Толстое С. П. По следам древнехорезмийской 
цивилизации. М.; Л.: Изд~во АН СССР, 1949, 
с. 41—42. 

4 Лоховиц В. А., Рапопорт Ю. А. Работы в Топрак-
кале. — АО 1977 г., с. 527—528. 

5 Неразик Е. Е. Сельские поселения афрпгпдского 
Хорезма. М.: Наука, 1966, с. 69. G Неразик Е. Е. Новые материалы по гончарному 
ремеслу в древнем Хорезме. — Вестн. ККФ АН 
УзССР, 1968, № 2, с. 55—61. 

7 Там же. 8 Толстое С. П. Древний Хорезм, с. 123. 9 Все упоминающиеся в данной книге отметки от-
счптывалпсь от такыра за восточной стеной горо
дища. 
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Вайнберг Б. Л. Монеты древнего Хорезма. М.: 
Наука. 1977, с. 53—57. 

11 Кой-Крылган-кала — памятник культуры древнего 
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is f£a территории квартала Б было заложено семь, 
раскопов, внутри которых велась своя нумерация 
помещений. Номера раскопов обозпачепы римскими 
цифрами, помещений — арабскими. Если площадь 
двух помещений в следующем, более позднем гори
зонте занимало одно, оно получало двойную ну
мерацию, например, VI—5—VII—4. 

м Счет сверху. 
'5 Толстое С. Л. Древний Хорезм, с. 123. 

ГЛАВА II 

ГОРОДСКИЕ УКРЕПЛЕНИЯ 

Общие сведения об оборонительных соору
жениях Топрак-калы хорошо известны благо
даря многочисленным публикациям С. П. Тол-
стова, но полученные в результате раскопок 
последних лет новые данные представляют, тем 
не менее, большой интерес, так как дают воз
можность не только внести целый ряд уточне
ний, но и переосмыслить уже пзвестные 
факты, а иногда по-новому пх интерпрети
ровать. 

Исследование этих материалов позволяет 
получить представление как о конструкциях и 
функциональных особенностях отдельно взятых 
оборонительных сооружений, так • и обо всей 
фортификационной системе города. 

Одной из закономерностей, наблюдаемых 
в среднеазиатской античной фортификации и 
градостроительстве, является стремление строи
телей придать городам п тем более крепостям 
строго геометрическую конфигурацию и регу
лярную планировку. Исключения составляли 
лишь те из них, геометрический план которых 
нарушался рельефом, вернее, использованием 
его в целях усиления обороноспособности. 

Основная фортификационная идея, заложен
ная в стремлении геометризировать план, за
ключалась в сокращении периметра стен, что 
при ограниченном числе защитников весьма су
щественно. На Топрак-кале крепостные стены 
воздвигнуты по контуру правильного прямо
угольника, что позволило еще к тому же соз
дать внутри него регулярную планировку, пре
имущества которой в градостроительном ас
пекте не требуют доказательств. Однако одно 
обстоятельство следует отметить. Речь идет о 
быстроте и организованности при занятии за
щитниками города своих мест на городских 
стенах. Главная магистраль подводит к един
ственному в соответствии с правилами древней 
фортификации входу в город, а идущие пер
пендикулярно ей боковые межквартальные 
улицы — непосредственно к участкам стен, по-

видимому, заранее отведенным «боевым распи
санием» определенным группам защитников,, 
жилища которых выходят на эти улицы. 

Два основных этапа в жизни города просле
живаются и при анализе его укреплений,, 
в истории которых наблюдаются соответ
ственно два периода. К первому из них отно
сится возведение вокруг города мощной кре
постной стены с заключенными внутри нее-
расположенными в два этажа коридорами. 
Верхний с прорезанными в его внешней стене 
бойницами служил стрелковой галереей. По
веем фасам крепостной стены и по углам были 
расположены башни. Единственный въезд в го
род был защищен традиционным для хорез-
мийских укреплений предвратным крепостным 
сооружением. Вокруг город был обведен запол
ненным водой рвом. Весь северо-западный угол 
города занимала цитадель, в соответствии с 
фортификационными канонами являвшаяся по
следним опорным пунктом для защитников го
рода в случае падения его внешних стен. Ни 
одно античное городище в Хорезме не имело-
столь мощной цитадели. Ее стены, с такой же-
как и во внешних стенах стрелковой галереей,. 
отсекают от территории города площадь 
в 3,24 га. Расположенный в северо-западном 
углу цитадели дворец, поднятый на очень вы
сокий стилобат (14,3 и), вошел огромным бас
тионом в систему укреплений города и мог,. 
таким образом, участвовать как в общей era 
обороне от внешнего врага, так и в случае-
нуя%ды оказать сопротивление врагам внутрен
ним. Пристроенный к южному фасаду дворц* 
вскоре после его возведения, огромный масспв 
башни недвусмысленно «смотрел» в сторону 
города. Хотя башня предусматривалась как жи
лая, но ее возведением преследовались, не
сомненно, и оборонительные цели. 

Прием включения дворца в систему город
ских укреплений был традиционным и широко
распространенным в среднеазиатском фортифи-
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Стена, Л лершда. С тема f лераода. 

Рпс. 30. Поперечные разрезы через северную стену 
города 
а — на участке у северо-восточного угла (через стены обоих 
периодов и ров), вид с запада; б —-на участке у дворца, вид 
с востока 

кацпонном зодчестве н позднее. На древнем 
Востоке эти традиции уходят в глубину веков: 
по такому принципу, например, в конце VIII в. 
до н. э. был возведен в Дур-Шаррукпне (Хор-
сабаде) дворец Саргона I I ' , частью выходив
ший за пределы городской стены и задуманный 
как крепость не только против внешних, но и 
внутренних врагов. Так же как и дворец Топ-
рак-кала, он был возведен на огромной, спе
циально сложенной платформе высотой 14 м. 

Во втором периоде весь город был обведен 
по периметру новыми стенами, охватившими. 
как панцпрем, старые ц имевшими, так же 
как п они, внутреннюю стрелковую галерею, 
но уже покоящуюся не на перекрытии первого 
этажа, а на высоком сплошном цоколе. Внеш
няя стена новой галереи была полностью сло
жена заново, а под внутреннюю частично ис
пользована внешняя стена первого периода. 
Старые башни были срублены по уровню вновь 
образованной стрелковой галереи, заложены п 
вошли в ее цоколь. Предвратное сооружение 
также претерпело изменения — к нему тоже 
была сделана пристройка. 

Рассмотрим отдельные фортификационные 
узлы. 

Стены. Обе степы (внешняя и внутренняя), 
образующие двухэтажный коридор и входящие 
вместе с ним в общую конструкцию городской 
стены (рис. 30, а, 31) , покоятся на общем пах-
совом цоколе-платформе шириной 8,5 м и высо-

Piic. 31. Останец сене 
угла города. Видно 
к стене периода I 

рной стен 
примыкай 

ы у сенеро-иосточного 
пе стены периода II 



Toii 2,7 н, верхняя часть которого — непосред
ственно под стенами — образована двумя ря
дами уложенного на растворе кирпича. Этот 
цоколь состоит ил двух частей, верхняя из ко
торых высотой 1,7 м идет с отступом в 25 см 
от кромки нижней. Передние грани обеих 
частей цоколя скошены. Внешняя стена кори
дора возведена с отступом 37 см от края верх
ней части цоколя. В нижней части на высоту 
2,5 м она сложена из пахсы, выше — из кир
пича, образуя с внутренней стороны (на от
метке 6,10 м) уступ шириной 10 см. На обна
жившемся в результате обрушения профиле 
участка северной степы, примыкающего к се
веро-восточному углу города на отметке 10,9 м, 
был зафиксирован верх бойницы, а при рас
копках этой же стены в месте стыка ее с двор
цом на отметке 7,35 — выходящее в пишу ос
нование бойницы, расположенное в метре от 
основания ниши. Нижний коридор был пере
крыт сводом, выполненным техникой «попереч
ных отрезков') в один перекат. Отметка его 
пяты 7Д5 см (рис. 30, б). 

Уровень поверхиостп материка, на котором 
возведены все без исключения первоначальные 
конструкции сооружений Топрак-калы, колеб
лется в пределах 0,5 м и поэтому нижняя 
часть цоколя стены выполнена как обособлен
ная выравнивающая конструкция. Она погло
щает разницу в отметках этой поверхности, 
благодаря чему верхняя часть цоколя, относя
щаяся уже непосредственно к конструкции са
мой стены, идет горизонтально по всему пери
метру. Сумма высот обеих частей цоколя 
достигает местами 3 м. Поднятие стен на такой 
высокий цоколь явно преследовало одну цель — 
защиту их оснований при применении против
ником стенобитных орудий. 

В арсенале древнего фортификационного 
искусства существовал и другой способ защиты 
стен от действия стенобитных орудий — возве
дение дополнительных стенок-барьеров. Б стра
нах Ближнего и Среднего Востока крупнейшие 
древние города окружались такими стенами в 
две или даже три липни (Сузы, Вавилон, Эк-
батаны, Ашур и др.) 2. Целый ряд среднеазиат
ских укреплений также был обнесен двойной и 
тройной линией стен3 . Высота такой стены 
должна была быть соответственно регламенти
рована, так как вполне естественное стремле
ние к ее увеличению могло обернуться весьма 
существенным недостатком — произошло бы 
увеличение н находящегося перед ней мертвого 
пространства, образующегося при обстреле с 
крепостных стен. Наиболее характерный при
мер в этом отношении представляет собой ран-
неантичная крепость Хазарасп. Как показали 
раскопки, там по внутреннему краю рва была 
воздвигнута вторая стена высотой до 3 м 4 . 

Строители крепости понимали, что такая вы
сота создаст значительное мертвое простран
ство, к тому же приходящееся па ров и сводя
щее поэтому к пулю оборонительное значение 
последнего. Чтобы избежать этого, в стене бы
ли прорезаны бойппцы, а поверху устроен за
щищенный парапетом валганг, т. е. она полу
чила два яруса обороны. Действительно, эта 
стена представляла собой весьма внушительное 
препятствие, но в целом такое решение яв
ляется довольно громоздким, имеющим к тому 
же п отрицательные стороны. Ведь идущая 
вокруг всей крепости дополнительная стена 
требует и дополнительного контингента защит
ников, число которых, по всей вероятности, 
было все же ограничено. Если предположить, 
что защитники крепости распределялись равно
мерно по периметру основных и дополнитель
ных степ, и учесть, что основная стена пмела 
три яруса, то для осуществления активной 
обороны дополнительная стена в два яруса 
требовала отвлечения не менее 2/s, т. е. 40%, 
общего числа защитников крепости. Более того, 
при преодолении противником этой стены, хотя 
бы в одном месте (что, учитывая ее все же не 
такую уж большую высоту, вполне дости
жимо), ее защитники, отрезанные от един
ственного входа в крепость, подверглись бы 
полному истреблению. 

В свете этого примера мы можем убедиться, 
что поднятие стен Топрак-калы на высокий 
цоколь в оборонительном аспекте является бо
лее рентабельным, более эффективным и, сле
довательно, — прогрессивным. Следует иметь в 
впду, что увеличение благодаря этому общей 
высоты крепостной стены приобретает большое 
значение н в случае применения противником 
штурмовых лестнпц. 

В этом плане (возведение сырцовых стен 
на высоком скошенном цоколе), как, впрочем, 
и в некоторых других общих принципах фор
тификационной системы (прямоугольные баш
ни вдоль фасов стен и на углах) , с Топрак-
калой близко смыкаются парфянские крепости 
Дурнали (I—II вв. и. э.) 5 и Чильбурдж (II— 
I I I вв. н. э.) е. Однако то, что в укреплениях 
парфянских городов такие цоколи-откосы име
ют иногда очень большие выносы (например, 
в Ктесифоне он достигает в среднем 11 м ) 7 , 
вовсе не значит, что идея этого фортификаци
онного приема заимствована оттуда — он при
менялся еще в древних Сузах8 . 

Вообще следует отметить, что к концу ан
тичного времени в фортификационной архитек
туре Хорезма наблюдаются перенесение центра 
тяжести фронтального обстрела на верхние 
ярусы обороны, как более действенного — на
весного, а затем и полная ликвидация ниж
него — устройство вместо него глухих корпдо-
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Рис. 32 . Крепостная стена периода I . Реконструкция 
а — поперечный разрез (заштрихованы контуры конструкций, 
зафиксированные на разных участках стен города); отметками 
обозначены обмерные данные, остальные размеры по вертикали — 
реконструированные; б — фрагмент фасада 

ров, как это было не только на Топрак-кале, 
но и на Аяз-кале 1 9, Базар-кале 1 0 п др. 

Из приведенного выше опдеаппя попереч
ного разреза крепостной стены, обмеры основ
ных фрагментов которой удалось осуществить, 
следует, что для ее полного рекопструпрования 
необходимо определить высоту коридора, вы
соту и ширину расположенной на втором 
этаже стрелковой галерея н всю венчающую 
часть — валганг с защищающим его парапетом 
(рис. 32, а ) . Вся эта конструкция, состоящая 
из двух стен и заключенных между ними ко
ридора и стрелковой галереи, стоящая непо
средственно на цоколе, имеет ширину 7,8 м, 
из которых 3,35 м приходится па внешнюю 
стену и 1,9 м — на внутреннюю. Возведение 
нижних частей этих стен пз пахсы, по-види
мому, явилось следствием того, что этот строп-
тельный прием значительно менее трудоемок 
ПО сравнению с возведением конструкций из 
кирпича (он не требует формовки кирпича, 

времени на его сушку, приготовления раствора 
а особой тщательности при укладке кирпича 
в конструкцию из-за невозможности последую
щей стески поверхности стен). Поэтому в дан
ном случае до уровня предполагаемого в 
дальнейшем усложнения профлля стены — 
устройства ниш — строители возвели стены из 
пахсы, а выше перешли на кирпичную кладку. 

Примечательно, что поверхностями стен ко
ридора являются не внутренние поверхности 
крепостных стен, между которыми он заклю
чен, а идущая вдоль каждой пз нпх кладка 
в один кирпич, на которую опирается сводча
тое перекрытие (см. рис. 30, б). Таким обра
зом свод, перекрывающий этот коридор, яв
ляется обособленной конструкцией, не связан
ной со стенами, а как бы вставленной в «обой
му», ими образованную. Во всех до сих пор 
встречавшихся нам перекрытиях помещений, 
принадлежащих сооружениям Хорезма антич
ного времени, пяты сводов непременно заделы
вались в стены, т. е. свод и стены, на которые 
он опирался, являлись единой монолитной кон
структивной системой. Однако отсюда не сле
дует, что перекрытие впутрнстенных галерей 
по конструктивным пли иным соображениям 
осуществлялось по-другому, нежели в обычных 
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помещениях — в очень похожих по структуре 
крепостных стенах уже упомянутых Аяз-калы, 
Базар-калы и др., где нижние коридоры также 
были перекрыты сводами, пяты этих сводов 
тоже заделывались в стены. На Топрак-кале 
мы встретились с другой, более совершенной 
конструкцией и прогрессивным методом осу
ществления строительных работ. Во-первых, 
как известно, монолитная жесткая конструкция 
значительно менее надежна в сейсмическом от
ношении, чем раздельная, позволяющая во 
время подземных толчков слегка сдвинуться 
ее частям друг относительно друга, не разру
шаясь, и поэтому свод, свободно лежащий на 
собственных опорах, менее подвержен разру
шению, чем при жесткой заделке его пят в 
толщу стен. Во-вторых, построить «обойму» — 
две стены — и вставить затем в нее сводчатую 
конструкцию значительно проще технически и 
требует меньшей затраты времени, а это прп 
огромной протяженности крепостных стен {их 
развернутая длина, включая стены цитадели 
и предвратного укрепленпя, приближается 
к 2 км) имеет исключительно важное значение, 
тем более что никак не отражается на прочно
сти этой конструкции. И, наконец, в-третьпх, 
такой строительный прием прогрессивен в том 
отношении, что способствует разделению 
труда: он позволяет возводить крепостные сте
ны двумя разными по квалификации группами 
строителей. Одна сооружала стены, другая, бо
лее квалифицированная, «вставляла» сводча
тые конструкции. 

Топрак-калипскпе своды выложены по трех-
центровой кривой высокого подъема из специ
ально сформованного трапециевидного кирпича 
размерами 21X18X40 см (верхнее основание, 
нпжпее п высота) широко распространенной в 
зодчестве того времени так называемой «техни
кой поперечных отрезков». В двух раскопах 
были зафиксированы сохранившиеся in situ три 
фрагмента сводов (пята, отрезок щеки и учас
ток, близкий к шелыге). При совмещении чер
тежей обмеров этих фрагментов на одном чер
теже и дополнении участков этой кривой до 
полного контура было обнаружено, что она 
имеет тот же характер, что и у кривых сводов, 
перекрывавших помещения дворца. Следова
тельно, в данном случае мы могли для опреде
ления высоты свода (стрелы его подъема) при
менить коэффициент формы (подъем кривой, 
т. е. отношение стрелы подъема к пролету), оп
ределенный намп в свое время для очертаний 
кривых этих сводов (он равен 0,8) п , н, зная 
при этом уровень расположения пяты свода, 
определить отметку его шелыгп; вычтя пз нее 
отметку пола, получим полную высоту пере
крытого этим сводом коридора. 
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Высоту свода получим путем умножения 
размера его пролета на коэффициент формы, 
т. е. 1,8 мХ0,8, что составит 1,44 м, а отметка 
его шелыги исходя из этого будет равна 
8,59 м, т. е. 7,15 м (отметка пяты) плюс 1,44 м 
и, следовательно, общая высота коридора была 
равна 5 м (8,59 минус 3,60). 

Толщину междуэтажного перекрытия в зам
ковой частн свода можно определить, вычислив 
предварительно предположительную отметку 
уровня пола второго этажа. Для этого из из
вестной нам отметки верха бойницы — 10,9 м 
надо вычесть размер по высоте ее входного от
верстия (см. рис. 36, в) и расстояние от него 
до этого пола. Оптимальная высота расположе
ния бойниц над полом 0,9 м. Забегая вперед, 
отметим, что зафиксированная высота бойниц 
над полом в стрелковой галерее второго пери
ода имеет именно такой размер. Таким обра
зом, отметка пола будет равна: 10,90 м — 
(0,58 м + 0,9 м), т. е. 9,42 м. Отсюда толщина 
перекрытия 9,42 м — 8,6 м, т. е. 0,82 м (0,8 м). 
Такая толщина перекрытия конструктивно 
вполне оправдана, ибо оно в этом случае будет 
состоять из частн конструкцип свода (замко
вого кирпича), защитного слоя по меньшей 
мере пз двух рядов кирпича, уложенного на 
растворе, глинобитной подготовки под пол и 
его обмазки. Эти вычисления находят отраже
ние в структуре фрагмента стены, сохранивше
гося на участке у северо-восточного массива 
дворца: она с внутренней стороны на отметке 
9,15 м образует горизонтальный уступ, что яв
ляется конструктивным приемом, применяв
шимся при устройстве перекрытий. 

Для определения высоты стрелковой галереи 
необходимо предварительно установить уровень 
пяты перекрывавшего ее свода, затем стрелу 
его подъема и суммировать эти размеры. Бой
ницы, естественно, пе могут врезаться в свод, 
и поэтому можно предположить, что над ними 
(под пятой) проходил хотя бы один ряд кир
пича, что равно примерно 15 см вместе со 
слоем раствора, т. е. предполагаемая отметка 
пяты была равна 11,05 м. Галерея располага
лась над нижним коридором, безусловно, снм-
метрпчпо, поэтому ее ширина определяется как 
удвоенное расстояние от их общей осп 'до внут
ренней поверхности внешней стены. Она ока
залась равной Зм. Отсюда высота свода — 2,4 м 
(3 мХ0,8), отметка его шелыги — 13,45 м 
(11,05 + 2,4), а общая высота стрелковой гале
реи 4,05 м (13,45 — 9,4). 

Прпняв перекрытие по толщине таким же,, 
как и над первым этажом, можно заключить,. 
что отметка его верха была равна 14,25 м 
(13,45 + 0,8). Не вызывает сомнений, что это 
перекрытие служило валгангом. Во-первых, п 
это главное, он наряду со стрелковой галереей 



является одним из основных компонентов кре
постной стены в античной фортификационной 
архитектуре. Кроме выполнения непосредствен
ных своих функций по обстрелу близлежащих 
подступов к стенам, он обеспечивал к тому же 
маневр живой силы по всему периметру стен 
крепости. Ему иногда даже отдавалось пред
почтение, как, например, в крепости Акча-ге-
лин | 2 — форпосте античного Хорезма на его за
падных границах, где мощную степу не проре
зала ни одна бойница, но по верху стен шел 
валганг. Во-вторых» для его устройства не было 
надобности в применении каких-либо дополни
тельных конструкций и связанных с этим стро
ительных работ: валгаигом при условии уст
ройства только лишь защищающего его пара
пета могло служить перекрытпе стрелковой га
лереи. 

Все приведенные выше подсчеты, основан
ные, правда, частично на предположительных 
размерах, находят подтверждение, если соот
нести полученный конечный результат с отмет
кой платформы, на которой стоял дворец. 
Практически они почти равны (напомним, что 
отметка платформы 14,3 м ) , т. е. валганг был 
расположен в одном уровне с обходной пло
щадкой, идущей по краю платформы вокруг 
дворца. И это вполне правдоподобно, учитывая, 
что крепостная стена примыкает к платформе 
п такая связь дворца с этой стеной весьма же
лательна. Благодаря отмеченному выше равен
ству уровней она могла осуществляться при по
мощи подъемного моста п становилась в этом 
случае односторонней (дворец—валганг) , что 
имело существенное значение прп опасности, 
грозящей дворцу со стороны города. 

Крепостная стена нигде не сохранилась на 
полную высоту, так что вопрос о ее заверше
нии остается неясным. Безусловно лишь одно: 
поверху шел парапет, который защищал вал
ганг, а наличие последнего, как было отме
чено выше, не подлежит сомнению. Парапет 
должен был быть достаточно высок, чтобы за 
ним могли укрыться стрелки, но, поскольку 
это мешало бы их активным действиям, в нем, 
по-видимому, были оставлены проемы, благо
даря которым он с внешней стороны приобре
тал зубчатые очертания, а расположенные 
между этими зубцами бойницы открытого типа 
придавали этим очертаниям еще и ступенча
тость. Со стороны валгапга реконструирован
ные нами зубцы получились в виде квадратных 
блоков. Приняв общую высоту парапета при
мерно равной средпему росту воина—1,7 м1 3 , 
мы ограничили высоту участка между зубцами 
0,9 м, сделав ее равной но уровню размещения 
бойниц в стрелковой галерее. В определении 
ширины зубца мы отталкивались от велпчппы 
расстояния между ними по осям, которое дол

жно было быть равным половине расстояния 
по осям между бойницами стрелковой галереи. 
Ширина одного зубца с интервалом, таким об
разом, равнялась 1,3 м (см. ниже) . Этот раз
мер можно было разделить в любой пропорции, 
но мы остановились па 0,8 м для ширины зуб
ца {два кирпича) и 0,5 м — для интервала 
между нпмн. Более узкий зубец (полтора кир
пича) был хуже для укрытия за ним воина, а 
увеличение его ширины (сверх двух кирпичей) 
ограничивало обзор, так как этим сужался ин
тервал. 

По внутреннему краю валганга скорее всего 
также шел парапет — более низкий, без зуб
цов, служивший лишь ограждающей конструк
цией, но в нем могли быть прорезаны откры
тые бойницы для того, чтобы в случае необхо
димости держать под контролем и город. 

Как известно, идея устройства большинства 
узлов обороны крепости сводится, в конечном 
счете, к самому выгодному расположению бой
ниц в стене, т. е. такому, которое позволило 
бы как можно полнее и рациональнее исполь
зовать их боевые качества. Ведь именно они 
являются основными элементами крепостной 
стены, превращающими ее из ограды в систему, 
предназначенную для ведения активной обо
роны. 

Бойницы стен Топрак-калы, относящихся к 
периоду I, были стрельчатыми (см. рис. 36, е ) , 
что характерно для хорезмийской античной 
фортификации. Имея, как и все бойницы этого 
типа, маленькое входное отверстие («черешок 
стрелы» равен по высоте одному ряду кир
пича), бойницы Топрак-калы являются самыми 
большими по внешнему раствору (их высота 
3,55 м; рис. 33, а) —размер, ппгде более в Хо
резме не зафиксированный. 

Главной характеристикой бойницы в ее обо
ронительном значении является допускаемый 
ее боковыми гранями сектор обзора л обстрела 
(практически последний несколько меньше). 
Естественно, чем он больше, тем в оборони
тельном отпошеппи бойницы совершеннее. Ве
личина этого сектора характеризуется углом, 
который образуется прп проведении пересекаю
щихся линий через внешние и внутренние ее 
трапп. Отсюда следует, что величина угла за
висит от шпрппы бойпицы и толщины стены, 
в которой она прорезана. Чем тоньше стена и 
шире бопшща, тем этот угол больше. Но вме
сте с тем увеличение сектора обстрела до
пустимо, разумеется, лишь в определенных 
разумных пределах — уменьшение толщины 
стены отрицательно сказывается на ее прочно
сти, а расширение бойницы ведет к понижению 
ее защитных свойств — стоящий возле нее воип 
становится более уязвимым для стрел врага. 

61 



Рис 33. БОЙНИЦЫ 
а — в стене периода I (на восточном фасаде северо-восточной 
угловой башни); 0 — в стене периода II — между третьей 
и четвертой башнями (сквозь бойницу видна верхняя внеш
няя часть бойницы и степе периода I) 

Ширина бойниц стрелковой галереи 10 см, 
сектор обстрела из них 8° (рис. 34 ,6 ) . Откры
тые бойницы парапета при условии, что они 
были той же ширины, что и бойницы стрелко
вой галереи, имели сектор обстрела на 25% 
больше (10°), так как парапет, безусловно, был 
меньшей толщины, чем стены (рис. 34, в) . 
В башенных бойницах этот угол еще больше 
(11°), причем следует подчеркнуть опять-таки 
не за счет увеличения ширины бойниц, а за 
счет уменьшения толщины стен башен 
(рис. 34 , г ) . Ведь башни в плане представляют 
собой относительно небольшие прямоугольники 
(см. ниже) , в силу чего их стены образуют 
пространственно жесткую конструкцию и такое 
уменьшение толщины вполне допустимо с точ
ки зрения прочности. 

Уклон лотков бойниц стрелковой галереи 
54°. Открытые бойницы валганга скорее 
всего имели меньший уклон, несмотря на то 
что, как правило, чем выше расположены бой

ницы, тем оолее крутым должен оыть уклон 
их лотков. Если допустить, что при стрельбе 
с валганга мертвое пространство должно быть 
пе большим, чем при стрельбе из стрелковой 
галереи, то бойнпцы парапета прорезали бы 
тогда перекрытия ниш. Поэтому им, по-види
мому, была определена задача только по за
щите рва н подступов к нему. Если соединить 
прямой линией внутреннюю кромку рва с внут
ренней же кромкой парапета, можно получить 
предположительный уклон лотков прорезанных 
в нем бойниц и одновременно вертикальный 
размер бойницы по фасаду. Уклон лотка в этом 
случае окажется равным 41° (рис. 34, е), а раз
мер раствора бойницы 1,2 м. Вполне вероятно, 
что при определении уклона лотков бойниц 
парапета строители имели это в виду, тем бо
лее что в этом случае ступенчатые зубцы при
обретали стройные очертания, увязываясь с вы
тянутыми по вертикали прямоугольниками 
ниш, и придавали в целом архитектуре фасада 
хорошие пропорции п законченность. 

Обращаясь к нишам, оформлявшим фасады, 
следует внести некоторое терминологическое 
уточнение. В археологической литературе одна 
и та же пластическая обработка поверхности 
стены разными авторами часто описывается по-
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Рис. 34. Схема организации обороны подступов к кре
постным стенам периода I 
а — сектор обстрела из бойниц, прорезающих стену полного 
сечения; С — сектор обстрела из бойниц, выходящих в нишу; 
в — сектор обстрела из бойниц парапета; г — сектор обстрела 
из бойниц башни; 0 — защита межбашенного пространства 
(«карман»); е — вертикальные углы обстрела из бойниц стрел
ковой галереи и иалганга; ж — примыкание коридора предврат
ного укрепления к коридору основной стены города 

разному: одни воспринимают ее как оораоотку 
пилястрами пли лопатками14, другие — ни
шами. И то и другое является древнейшим 
декоративным приемом в среднеазиатском, 
средне- и ближневосточном зодчестве. На наш 
взгляд, обработана данная поверхность лопат
ками или нишами следует определять в зави
симости от того, что является поверхностью 
собственно стены — выступающие ее части ли
бо углубленные. 
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На куртинах и башнях Топрак-калы прием 
обработки степ нишами, а не лопатками про
ступает совершенно четко. Другое дело, напри
мер, и упомянутых уже Хазараспе1 5 и Дур-
налн1 б . Хотя там вертикальные выступы п 
приближаются по внешнему виду к лоткам, но 
все же уместнее и в этих случаях определять 
всю систему как обработку поверхности стен 
нишами. Ведь пилястры и лопаткн, являясь 
преимущественно декоративным, I редко кон
структивным приемом, призваны, однако, ими
тировать опорные конструкции — колонны п 
столбы. Такие конструкции, естественно, нп 
в коем случае ничем не должны быть ослаб
лены, тем более прорезающими их насквозь 
щелями — бойницами. Следовательно, высту
пающие вертикальные плоскости на обоих упо
мянутых памятниках не имитируют опорные 
конструкции и поэтому не являются лопатками 
(тем более пилястрами), а представляют собой, 
как и на Топрак-кале, поверхность стены, в ко
торой сделаны углубления — ниши. 

Устройство в городских стенах Топрак-калы 
ниш мы склонны рассматривать не как декора
тивный прием (хотя они, бесспорно, служат 
архитектурной выразительности фасадов), а 
как утилитарный, продиктованный фортифика-
дпоннымн соображениями. Ширина бойнпц, 
устроенных в этих стенах, минимальна — 
10 см. Это их ценное качество в случае проре-
зания ими стены полной толщины — без 
ниш — оборачивалось бы недостатком: сектор 
обстрела стал бы очень узким — всего 6° 
(рис. 34, а ) . Выводом же бойницы в нишу до
стигалось увеличение его на 3 3 % (8°) {см. 
рис. 34 ,6) , что, безусловно, является весьма су
щественным улучшением ее свойств. Кроме 
того, это способствовало увеличению крутизны 
лотка бойницы, что также очень существенно, 
так как значительно уменьшает мертвое про
странство у основания стены. Устройство таких 
ниш не влияет вместе с тем на прочность сте
ны — конструктивно она работает своим пол
ным профилем. По высоте ниши сделаны та
кими, что в них как раз «вписываются» на
ружные щели бойниц. Это также является сви
детельством, правда, косвенным, в пользу 
предположения, что устройством ниш пресле
довалась в первую очередь именно утилитар
ная цель. 

В. Л. Воронина, исследуя среднеазиатскую 
фортификацию, ранее уже отмечала, что для 
уменьшения толщины стены в месте размеще
ния бойниц они устраивались в специальных 
нишах 1 7 . Такие ниши существовали, напри
мер, в стенах Хазараспа и Чильбурджа. Но 
там они были устроены изнутри — со стороны 
стрелковых галерей, к чему вынуждала неболь
шая ширина последних (в Хазараспе — около 

2 м, а и Чильбурдже и того меньше — 1,5 м) . 
Па Топрак-кале в этом не было необходимости: 
достаточная для маневра ширина галереи 
(3 м) вполне допускала их устройство лишь 
извне, чем достигались, как уже было отме
чено, одновременно две цели: увеличение сек
торов обстрела и оформление фасадов. 

По фасаду на каждую куртину приходи
лось четыре ниши шириной 1,1 м (рис. 35, б, б). 
Ширина простенков между ними 1,5 м, следо
вательно, расстояние между нишами по осям 
равно 2,6 м. Простенки между крайними ни
шами и боковыми стенами башен 2,05 м. Этот 
размер не случаен. Если прибавить к нему по
ловину ширины нишп — 0,55 м, то в результате 
получится 2,6 м — цифра, выражающая рас
стояние между двумя , башнями по их осям, 
т. е., другими словами, участок стены между 
двумя башнями — куртина — был разбит на 
пять равных частей, стыки которых служили 
осями ниш. Нишп эти были довольно глубо
кими — около 0,5 м (больше размера кирпича), 
и поэтому небезынтересно, как они были пере
крыты. Перекрытие могло быть осуществлено 
тремя способами: арочной конструкцией, рядо
вой перемычкой по балкам и напуском кирпи
чей (со сдвижкой каждого ряда не более чем 
на толщину кирпича). На применение строи
телями первого способа нет никаких указа
ний — нигде снаружи в завалах, образованных 
разрушенными конструкциями стен, не обна
ружено трапециевидных кирпичей. Арки же 
должны были быть сложены только из таких 
кирпичей, так как для возведения простых клин
чатых из обычного кирпича требовались опа
лубки п в безлесных районах предпочитали 
обходиться без них. Второй способ требовал еще 
больше древесины, так как она вторично не 
использовалась, а оставалась заделанной в кон
струкцию. Поэтому мы в нашей реконструкции 
остановились на третьем способе и показали 
перекрытие ниш в виде четырех рядов напус
каемых друг на друга кирпичей. 

Общая характеристика городских укрепле
ний, относящихся ко второму периоду, была 
дана выше. Рассмотрим конструкции новой сте
пы по частям (см. рпс. 30 , а ) . Ее цоколь, при
ставленный вплотную к цоколю степы первого 
периода, также выполнен из пахсы. Но в от-
лпчне от него он выдается вперед на величину 
выноса новых башен. Таким образом, стены 
и башни размещались на одной общей плат
форме, благодаря чему перед стенами образо
валась широкая (4,5 м) площадка, фланки
руемая башнями. Это новый в фортификации 
Хорезма прием. Здесь, так же как и в первом 
периоде, перед степами устроены «карманы» 
(см. ниже) , но в отличие от первых они под
няты на трехметровую высоту, что делает сте-
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Рис. 35. Крепостная стена периода I. Фрагмент фасада 
а—участок зачистки внешнего контура стены на склоне за
падного вала (между первой и четвертой башнями); б — план 
этого участка (реконструкция); в — фасад (реконструкция) 

ны еще более неприступными, в том числе и 
для стенобитных машин: для того чтобы по
дойти к стенам вплотную, противнику сначала 
необходимо преодолеть эту высоту, после чего 
он сразу же попадает под фронтальный и 
фланговый обстрел со стен и башен. 

По пахсовому цоколю, также примыкая к 
стене первого периода, идет сплошная кирпич
ная кладка, представляющая собой платформу-
субструкцию под покоящуюся на ней новую 
внешнюю кирпичную же стену и стрелковую га
лерею, заключенную между ней и стеной первого 
периода. Она частично поглотила остатки сруб
ленных башен этого периода. Срублены былп 
эти башни по разному уровню. Например, если 
верх четвертой башни13 находился непосред
ственно под полом стрелковой галереи (его от
метка 9,15 м), то в первой башне ее верх 
проявился под прошедшей по пей кладкой на 
отметке 7 м, в седьмой — на отметке 8,5 м. 
Под эту платформу-субструкцию непосред
ственно на пахсовый цоколь и выше — через 
пять рядов кирпича — были уложены слон ка
мыша, являющиеся гидропзолирующей, дре-

5 Городище Топраи-иала 

в&ЖЯОЙ конструкцией (см. рис. 30,а). Дело в 
том, что новая стена вся выполнена из кир
пича, а пахсовый цоколь, па котором она по
коится, выступал, как говорилось, на 4,5 м 
перед стеной и на его поверхности скаплива
лась влага, которая могла проникнуть непо
средственно в конструкцию стены. Сам по себе 
кирпич не менее гидростоек, нежели пахса, но 
раствор, на котором он укладывается, в силу 
меньшей плотности из-за добавления в него 
песка (для пластичности) обладает значи
тельно большей водопроницаемостью, что и тре
бует введения дополнительных гпдропзолирую-
щих прослоек. Следует отметить, что такие 
гидроизолирующие дренажные прослойки из 
камыша намп в архитектуре Хорезма антич
ного времени встречаются впервые — они ха
рактерны для архитектуры более позднего 
времени. 

Почему же строители, возводившие вторую, 
более позднюю стену, не сложили ее нижнюю 
часть из пахсы (как это было в первом пери
оде), что обеспечило бы ее надежную гидро
изоляцию без введения прослоек пз камыша? 
Ведь это значительно проще, ие менее надежно 
да и вышележащие конструкции это вполне 
допускали. Все дело здесь, очевидно, в не
хватке материала для пзготовлепня пахсы. 
Ведь она, как известно, должна изготовляться 
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а — план стрелковой галереи периода II; б — разрез; s — вход
ное отверстие бойницы и стене периода I; я — входное отвер
стие в степе периода II 

на месте — ее невозможно транспортировать. 
При возведении стены первого периода мате
риал для нее брался здесь же из своеобразного 
карьера, которым служил устраиваемый вокруг 
города ров. Во втором случае, поскольку ров 
уже существовал, неоткуда было взять такое 
большое количество глппы и степы, начиная 
с самого низа, пришлось возводить пз кирпича, 
который мог изготовляться в другом месте л 
уже в готовом виде транспортироваться к месту 
постройки. 

Толщина новой степы 1,75 м, ширина 
стрелковой галереи 2,75 м, отметка ее пола 
9,15 м, отметка низа бойниц 10,05 м 
(рис. 36,а, б). Поскольку бойппцы стрелковой 
галереи первого и второго периодов располо
жены примерно в одном уровне (разница в от
метках основапин их входных отверстий со
ставляет всего 26 см), естествеипо предполо
жить, что и гребни степ шли тоже примерно 
на одпом уровне. Однако мы полагаем, что 
внешняя стена первого периода была исполь
зована в качестве впутреппей стены второго 
периода пе на полную свою высоту. Верхпяя 

ее часть, по-видимому, оыла сруолена, выров
нена, и по пей прошла кладка повой, верхней 
части внутренней стены. Эта новая кладка па 
раскапывавшихся участках стен не сохрани
лась, но к такому выводу мы пришли, основы
ваясь па нижеследующем. Ниши, принадлежа
щие стенам первого периода п выходившие во 
вновь образованную стрелковую галерею, были 
заложены кирпичом па растворе, причем так 
тщательно и плотпо, что обнаружить их уда
лось лишь потому, что на некоторых участках 
простенки между ними были обожжены 1Э, на 
следы обгорелостп пе переходили на закладки, 
и таким образом на поверхности стены стали 
заметны вертикальные линии граней ниш. Мы 
полагаем, что они были заложены отнюдь не 
из-за каких-либо эстетических побуждений 
пли с точки зреппя удобств. Их существование 
ко внутренних степах не мешало бы ни тому, 
ни другому: как ото было отмечено выше, по
добные ниши даже специально устраивались 
(правда, во внутрепних частях внешних стен). 
Следовательно, смысл закладок следует искать 
в другом — они служили опорой верхней недо
строенной части стены (поэтому-то кладка и 
была такой тщательной). Можно даже пред
положить примерный уровень, с которого на
чиналась новая часть стены: он шел ниже 
перекрытия ниш, так как в противном случае 
закладывать пиши вовсе и не требовалось — 



эти перекрытия могли служить опорой повой 
части стены. Следовательно, старые стены к 
этому времени уже сильно обветшали. 

Данные археологии свидетельствуют, что 
стрелковая галерея была перекрыта, но судить 
о том, каким было это перекрытие, весьма 
трудно — не сохранилось никаких, даже кос
венных, свидетельств. Бойницы былп плоско 
перекрытыми и имели очень широкие входные 
отверстия — 28 см (см. рис. 36, г) . Такое пере
крытие бойниц, устроенных в кирппчиой стене, 
в архитектуре античного Хорезма встречается 
впервые и может указывать на наступление 
нового периода в фортификационной архитек
туре, получившего свое развитие в афригид-
ское время (VII—VIII вв. н. э .) , для которого 
является весьма характерным (правда «чисто 
афригидекпе» бойницы имеют несколько более 
стройные пропорции). В архитектуре Хорезма 
до рассматриваемого периода плоско перекры
тые бойницы встречались всего дважды: в па
мятнике архаического периода Кгозелп-гыре 
(где они не имели даже наклонного лотка) 20 

и в наружной стене «внешнего кольца» Кой-
Крылган-калы2 1 , но в обоих случаях они были 
прорезаны не в кпрпичных стенах, а в пах-
совых. 

Описываемые бойницы, как и полагается, 
имели уклон лотка, причем он был таким, 
чтобы в зону обстрела из них попадала кромка 
выступающей перед стеной платформы. Сна
ружи размер бойниц по вертикали прибли
жался к 1,8 (см. рис. 33, б и рис. 36, г). 

Мы не смогли реконструировать поперечное 
сечение стены этого периода, так как нет со
вершенно никаких данных по конструкциям 
перекрытий. Конструкции цокольной части 
стены, стрелковой галереи и бойниц, читаю
щиеся по обмерным чертежам (см. рис. 30 и 
36), дают все же о ней некоторое представле
ние. В дополнение можно лишь отметить, что 
поскольку стрелковая галерея идет почти в од
ном уровне со стрелковой галереей первого 
периода, то и ее общая высота, по-видимому, 
была примерно равна высоте стены этого пе
риода. 

Башни. Башни являются самым существен
ным и мощпым компонентом фортификации в 
защите стен и представляют собой уже спе
циализированный элемент собственно фортифи
кации. Система обороны стен и углов крепо
стей при их помощи известна на древнем 
Востоке еще по мепыней мере с I I I тысячеле
тия до п. э. 

Вашни располагались по периметру кре
постных степ, обычно возвышаясь над ними и 
выступая из их плоскости. Однако известны 
случаи, когда они либо не выступали за ли
нии стен, лишь возвышаясь над ними, либо 

выступали из плоскости стены, но по высоте 
шли с ней в одном уровпе. 

В фортификационном отношении устрой
ство башен, возвышающихся над стенами, 
имеет целью разделить на участки идущий по 
их верху валганг. Это препятствовало взобрав
шемуся па него противнику распространиться 
по стенам, сравнительно легко подавить обо
рону и создать угрозу непосредственно городу. 
Противник благодаря этому оказывался под 
так называемым кинжальным обстрелом сразу 
из двух фланкирующих данный участок башен 
и легко мог быть уничтожен. Таким образом, по
верху крепостных стен ему были уготованы 
своеобразные ловушки. Однако, несмотря на 
явные достоинства такого фортификационного 
приема, мы все же реконструировали башни 
Топрак-калы равными по высоте крепостным 
стенам, не выступающими над валгангом и не 
делящими его на отрезки. Во-первых, на это. 
нет указаний в доступных исследованию их 
конструкциях. Башни конструктивно не свя
заны с крепостными степами — между их боко
выми стенами и стенами крепостными идет 
сплошной, нигде не прерывающийся перевяз
кой вертикальный шов. Они как бы присло
нены к крепостным стенам. Этот прием (в свое 
время настоятельно рекомендованный при воз
ведении крепостей Витрувием) — устройство 
вертикального так называемого осадочного 
сквозного шва между башнями и крепостными 
стенамп — обеспечивал изолированную само
стоятельную осадку степ и башен, способствуя 
тем самым сохранности тех и других. Но в 
данном случае — в укреплениях Топрак-калы 
первого периода — эти две изолированные кон
струкции покоятся каждая па единой очень 
мощной сплошной широкой платформе, препят
ствующей не только пх неравномерной осадке,' 
но и осадке вообще п следовательно конструк
тивная изолированность башен может быть' 
объяснена пе этим. Если предположить, что" 
башни возвышались над стенами, перегоражи
вая валганг, то на чем в таком случае покои
лись их мощпьте, имеющие огромный вес по
перечные стены? Не па сводчатых же перекры
тиях стрелковой галереи, причем пе очепь 
прочных, возведенных из сырцового кпрппча, 
к тому же всего в один перекат. Строители, 
следовательно, вовсе пе предусматривали прп 
возведении башен поднятие их над стенами и 
перегоражпваппе валганга. Они отказались от 
этой весьма существенной в фортификацион
ном отношении, по сложной в воплощешгл пдеи 
перегораживания валганга, на наш взгляд, ви
димо, потому, что решили достичь большего 
фортификационного эффекта другим, и притом 
сравнительно простым, способом — превраще-
ппем всей предстеппон территории в глубокие 
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«карманы»-ловушки с очень плотным флапго-
вым обстрелом, что вообще должно было свести 
к минимуму возможность проникновения про
тивника на степы (см. рис. 34, д). Для этого 
они возвели башни с большим выносом (около 
9 м) и очень часто их расположили — на рас
стоянии друг от друга всего лишь немногим бо
лее 11 м, считая по основаниям скошенных 
цоколей (см. рис. 35 б, в) 22. 

В древнпх крепостях, как правило, башни 
располагались вдоль стен на расстоянии, не 
превышающем эффективного поражения стре
лой — оптимальном для уровня военной тех
ники того времени23. Расположение же башен 
Топрак-калы на таком близком расстоянии 
друг от друга, во много раз меньшем, чем даль
ность поражения стрелой (в том же Хазараспе, 
например, расстояние между башнями ровно 
в пять раз больше), преследовало именно ука
занную выше цель: обрушить на находящегося 
под стеной — в «кармане» — противника сокру
шающий «кинжальный огонь». И в строитель
ном отношении увеличение количества башен, 
но зато упрощенной конструкции значительно 
легче осуществимо. К тому же это положи
тельно отразилось и на архитектурно-компози
ционном решении фасов городских стен, и, что 
немаловажно, большое количество башен безус
ловно должно было оказывать психологическое 
воздействие на противника. 

Наконец, чисто архитектурно-композицион
ные моменты также свидетельствуют в пользу 
нашего предположения о единой высоте стен и 
башен. Пластическая обработка тех и других 
произведена одним и тем же приемом — ни
шами с выходящими в них бойницами, причем 
и в стенах, и в башнях они равны по своим 
параметрам. Если бы башни предполагалось 
выделить по высоте, то с точки зрения архи
тектурных канонов было бы естественно ус
ложнить и их пластическую обработку. Напри
мер, стены и башли крепости Чильбурдж об
работаны по-разному, что позволило авторам 
реконструкции ее первоначального вида совер
шенно правильно предположить и разную их 
высоту, а поскольку декор башен сложнее — 
приподпять их над стенами 24. Для реконструк
ции же укреплений Топрак-калы, как в свое 
время и для Хазараспа, где и стены и башни 
также обработапы одним пластическим'прие
мом, ни в конструктивном, ни в архитектурно-
композиционном отношениях нет достаточных 
оснований для поднятия башен над стенами. 
Это относится и к Дурнали, где, однако, ав
торы реконструкции без видимых оснований 
показали башни возвышающимися над сте
нами 25. 

Решепие реконструировать стены и башни 
Топрак-калы идущими поверху в одном уровне, 

продиктованное, как отмечалось, мотивами 
фортификационными, конструктивными и ком
позиционными, паходит поддержку в особенно
стях облика всего города в целом: фасы его 
стен, усложненные большим количеством воз
вышающихся над ними башен, создали бы 
слишком затейливый и суетливый силуэт го
рода, споря с возвышающимся над ним комп
лексом массивов дворца. Наоборот, ритм башен, 
находящий свое развитие лишь в горизонталь
ном направлении — в чередовании ниш и про-
стенкбв, создавал спокойный силуэт без верти
кальных акцентов, дробящих фасы стен города. 
Это производило впечатление спокойной мощи 
и подчеркивало вознесшийся над городом си
луэт дворца, поставленного на 14-метровый 
стилобат не только, вероятно, из соображений 
его неприступности, но и, что весьма сущест
венно в сооружениях такого рода, для созда
ния впечатления величия, богатства и непобе
димости. 

Камеры башен размером 6,8X3,4 м, как и 
внутристенные коридоры, располагались в два 
этажа. Выконтурить башни полностью в уров
не бойниц нигде не удалось. Наиболее полный 
материал дали раскопки первой башни, но и 
там контур ее передней грани ниже уровня 
ниш был смыт. На боковых стенах башен раз
мещалось по две ниши. На передней ее грани, 
мы полагаем, размещалась всего одна, так как 
яри двух входные отверстия бойниц распола
гались бы очень близко к боковым стенам 
башни, что затрудняло бы действия стрелка, и 
одна из этих бойниц, расположенная у левой 
боковой стены, вообще не могла быть исполь
зована. 

Из нижних камер башен, идущих в одном 
уровне с коридором, выходов в этот коридор 
не было, следовательно, они сообщались с верх
ней камерой (имевшей выход в стрелковую га
лерею) при помощи устроенного в перекры
тии люка. Но в таком случае перекрытие это 
не могло быть сводчатым, так как люк нару
шил бы конструкции свода. По-видимому, меж
дуэтажное перекрытие было все же плоским 
(по деревянным балкам), хотя древние строи
тели сырцовых сооружений, где только к этому 
представлялась возможность, старались обой
тись без применения древесины. Данный слу
чай, вероятно, представлял собой исключение, 
так как возводить свод над помещением, в ко
торое нельзя было попасть, было просто не
лепо. Несравненно проще подвести под верх
нюю камеру сплошной цоколь, вовсе не делая 
нижней. 

На Топрак-кале существовало всего три уг
ловые башни — на четвертом углу распола
гался дворец. Наименее разрушенная из них — 
северо-восточная — является единственным ме-
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стом, где сохранились полностью (на всю 
высоту) две ^бойницы (рис. 37) . Планы этих 
башен своеобразны, они резко отличаются от 
планов угловых башен во всех других крепос
тях античного Хорезма. Лишь на Ангка-
кале2 6 — наиболее позднем памятнике антич
ной фортификационной архитектуры, как н па 
Топрак-кале, башни охватывают углы крепости 
й двух сторон. Примечательно, что на Ангка-
кале, представляющей в плане квадрат, эти 
башни также являются в плане квадратными 
(точнее — квадратными с вынутой четвертью), 
а на Топрак-кале — памятнике в плане прямо
угольном — башни тоже прямоугольные (так
же с вынутыми четвертями), причем большая 
сторона этого прямоугольника ориентирована 
вдоль большей же по протяженности степы го
рода (рис. 38) . С. П. Толстов считал в свое 
время такой тпп башен переходным тппом 
к расположенным по диагоналп угла овальным 
пашням, обычным для афрпгидского времени 27. 
Необходимо, одпако, оговорить, что это сход
ство но местоположению является лпшь фор-
мальпым. Ведь прямоугольные башнп только 
фланкируют примыкающие к углам участки 
крепостных степ, по существу не защищая 
этих углов (в направлении биссектрис углов об
разуется весьма зпачителыюе мертвое прост
ранство). Овальные же башни приспособлены 
для ведения активной оборопы и в этом на
правлении—вдоль биссектрис углов. 

Во втором периоде произошло резкое изме
нение в конфигурации башен — опи стали 
представлять собой в плане полуовал (вернее, 
эллипс, рассечеипый по малой осп), прибли
жающийся к полукругу. Удалось оконтурит!, 
только одну пз них, расположенную на участке 
между седьмой п восьмой башпямп первого пе
риода, по и в ней сохранились лишь участки 
ее контура, примыкающие к стене, Шпрппа 
башпи 7,5 м, выиос 4,5 м (контур башни памп 
был дополнен до полной кривой). Рптм разме
щения башен вдоль стен, судя по буграм их 
останцов, был также иным, нежели у башен 
первого периода. Если башни первого перпода 
были расположены очень часто (па расстоянии 
20 м друг от друга, считая по осям), то рас
стояние между башпямп второго перпода было 
более.чем в полтора раза большим — 32—35 м. 
Башнп такой формы характерны для хорезмпй-
ских оборонительных сооружений более позд
него времени — V I I — V I I I вв. 

Предвратное укрепление. Наиболее уязви
мым местом крепостей при их осаде являлись 
входные ворота, и поэтому их защите во все 
времена уделялось особое впимапие —онп осо
бенно тщательно укреплялись. В Хорезме эти 
укреклепия иногда представляли собой неболь
шие крепости, воздвигнутые перед входом, 
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Рис. 37. Северо-восточная угловая башня периода I 
а — вид с северо-востока; б — вид с севера 

с применением всех характерных для кре
постной архитектуры оборонительных конст
рукций п деталей вплоть до башен. Порой онп 
достигали довольно внушительных размеров: 
если в Джапбас-кале такое предвратное укреп
ление занимало площадь 0,1 га28, в Кой-Крыл-
ган-кале — 0,13 га2 9 , то в Калалы-гыре I зани
маемая им площадь равна 0,72 га 3 0 , причем 
таких предвратных укреплений там было че
тыре— по числу ворот (для сравнения отме
тим, что упомянутая ранее крепость Ангка-
кала имеет площадь всего лпшь немногим 
большую, чем каждое из этих четырех пред
вратных укреплений). 

Предвратное оборонительное сооружение 
Топрак-калы, входящее составной частью в си
стему городских укреплений, является тшшч-
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Рис. 38. Северо-восточная угловая башня периода I 
а — план (заштрихованы останцы степ периода II и закладка 
камеры башни); б — реконструкция плана; в — северный фасад 
(реконструкция); г — восточный фасад (реконструкция) 

ным для фортификационной архитектуры древ
него Хорезма. По занимаемой им площади 
(около 0,09 га) оно приближается к предврат
ному укреплению Джанбас-калы. Ширина его 
равна примерно 25 м (западная его степа пока 
ле оконтурена). Вынос определен точно — 34лг, 
так как был оконтуреп коридор, заключенный 
в его восточной степе, вливающийся в коридор 
южной степы города. Он имеет ту же ширину, 
что и крепостпой коридор, и идет па протяже
нии 30 м, после чего под прямым углом пово
рачивает к западу, ограничивая таким образом 
предвратное укрепление с юга (см. рис. 34,ж). 
Поскольку основные элементы степ предврат-
пого укрепления (ширина коридора и толщипа 
двух образующих его стен) идентичны тем же 
элементам реконструированной нами крепост

пой стены города, то не вызывает сомнении и 
равенство всех остальных деталей. 

Ведущая ко входу, расположенному в южной 
стене города, центральная улица рассекает весь 
город ровно пополам, но, несмотря на это, пред
вратное укрепление сдвинуто с оси к западу. 
Возможно, это продиктовано устроенным в 
прямоугольнике его стен и пока нами не прояв
ленном лабиринте. Но вряд ли это служило 
главной причиной, так как все же при устрой
стве лабиринта вход можпо было разместить 
в любом нужном месте. Главное, на наш 
взгляд, заключалось в даппом случае в архи
тектурно-композиционном решении фаса юж
ной стены города. Если продлить ритм разме
щения вдоль нее башеп, то их разместилось бы 
ровпо 14. Предвратное же укрепление по своей 
ширине равно двум куртинам вместе с фланки
рующими их башнями. Если бы вдоль стены, не 
нарушая рптма, могло разместиться нечетное 
число башен, то симметричное расположение 
предвратного укрепления не представляло бы 
проблемы: ось его попала бы на среднюю баш-
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ню, а боковые стены — на две другие, располо
женные по сторонам этой осн. Раз башен могло 
разместиться только четное количество, то бо
ковые стены предвратного укрепления примы
кали бы к южной стене не в местах располо
жения башен, а к куртинам п их пришлось бы 
делать в неполную ширину, что нарушило бы 
четкий ритм в чередовании куртин и фланки
рующих их башен. Смещение же этого соору
жения в ту или другую сторону па половину 
интервала, создающего ритм (10 м) , при таком 
протяжении степы (350 м) ла местности вовсе 
не заметно, а в результате каждая из боковых 
стен предвратного укрепления примкнула 
к стене города в месте, где следовало нахо
диться башне; куртины сохраняли при этом 
полную ширину (их лишь фланкируют с одной 
из сторон не башни, а эти стены), и четкий 
ритм, в котором решены все фасы крепостных 
степ города, благодаря этому не был нарушен. 

Б отношении изменений, происшедших 
в предвратном укреплении во втором периоде 
строительства, очень многое остается неясным. 
Пока лншь выяснено, что комплекс получпл 
развитие в южном направлении. В пределах 
новых габаритов, в юго-западном углу, было 
воздвигнуто, судя по размерам возвышающе
гося останца, какое-то очепь мощное сооруже
ние. 

Ров. Ров является одной из составных час
тей схемы устройства укреплении, получившей 
повсеместно широкое распространение. На
сколько большое значение ему придавалось 
в хорезмийской фортификации, можпо судить 
хотя бы по тому, что оп устраивался почти 
везде, где к этому представлялась возможность. 

На Топрак-кале ров проходил па расстояппп 
15 м от стен первого периода. Оп был зафик
сирован в траншее, заложенной у северо-вос
точного угла города в месте промоины, прохо
дящей через городскую стену. Ширина его 
16,5 м, глубина достигает 2,5 м. 

Во втором периоде этот ров также сущест
вовал, по был основательно отремонтирован: 
его дно, откосы и все пространство между ним 
и повой стеной было выстлано толстым слоем 
<до 30 см) плотной глины, упиравшимся 
в кирпичную вымостку под цоколь новой стены 
(см. рис. 30, а). 

Два периода, прослеженные в строитель
стве укреплений Топрак-калы четко разграни
чиваются не только по последовательности воз
ведения сооружений, но и по их конструкциям, 
структуре н форме оборонительных узлов и де
тален и благодаря этому — всему архитектур
ному облику. В укреплениях, относящихся ко 
второму периоду, появились повые, совершенно 
не свойственные архитектуре Хорезма антич
ного времени детали: новая форма бойниц, но-

„ вая конфигурация плана башеп, размещение 
Ж стрелковой галереи на сплошном высоком цо-
* коле, без устройства в нем коридора, примене-
6 пне гндронзолнрующнх камышовых прослоек — 
қ все это вкупе с изменением размеров кирпича 

(в сторону его уменьшения) со всей очевид
ностью говорит о том, что за это время в архи
тектуре в целом произошли серьезные сдвиги. 

Внешний облик укреплений первого перио
да очень своеобразен и не имеет прямых ана
логии. В этом отношении ближе всего к ним 
стоят укрепления парфянской крепости Дур-
нали, расположенной на древнем пути из Мар-
гпапы в Хорезм. В свое время Г. А. Пугачен-
кова, основываясь па опубликованных тогда 
материалах по укреплениям Топрак-калы, при
шла к выводу, что архитектура Дурпали носит 
несколько более развитой характер, чем архи
тектура Топрак-калы, так как в этой крепости 
не только башни, по п стены декоративно об
работаны31. Результат исследования крепост
ных степ Топрак-калы заставляют пересмот
реть этот тезис. 

О внешнем облике укреплений, относя
щихся ко второму периоду, судить трудно — на
ружная стена стрелковой галереи была обна
жена лишь на одном небольшом участке, но 
ее поверхность оказалась настолько повреж
денной, что не сохранила никаких следов де
кора. Вполне возможно, что его вовсе не су
ществовало. 

Отмеченные выше сдвиги, произошедшие 
в хорезмнйской архитектуре рассматриваемого 
времени, удалось пока выявить только при ис
следовании укреплений Топрак-калы. Внуши
тельность этих укреплений была достигнута 
не за счет мощи степ, а путем рационального 
использования богатого арсенала фортифика
ционных приемов. Опираясь па накопленный 
веками опыт и знания, в совершенстве владея 
строительным мастерством, строители укрепле
ний Топрак-калы создали архитектурное про
изведение, являющее собой высокий образец 
строительного и фортификационного искусства. 

1 ВПА, т. 1. М.: Изд-во Академии архитектуры 
СССР, 1944, с. 130. 

2 Шперк В. Ф. История фортификации. М., 1948. т. 1, 
с. 140—142. 

3 Воронина В. Л. Раннесрсдиевековыи город Средней 
Азии. — СА, 1959, № 1, с. 35. 

* Воробьева М. Г., Лапиров-Скобло М. С, Нера
зик Е. В. Археологические работы в Хазараспе 
и 1958-1960 гг.-МХЭ, 1963, вып. С, с. 190, рис. 17; 
с. 195, рис. IS. 

5 Пугаченкова Г. А. Пути развития архитектуры юж
ного Туркменистана поры рабовладения и феода
лизма. М.: Изд-во АН СССР, 195S, с. 50. 

G Там же, с. 53. 
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7 Renter 0. The German Excavations at Clesipnon.— 
Antiquity, 1920. 3. 12 

• Dieulajoy M. L'acropole do Suse. Pari?, 1S90, pt. 2, 
p. 220, fig. 122. 

9 Толстое С, П. Древний Хорезм. М.: Изд-во МГУ, 
1948, с. 104, рис. 41. 

10 Там же. с. 112. 
11 Лапиров-Скобло М. С. О некоторых приемах по

строения формы сводов в древпем Хорезме. — 
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13 Толстое С.. Л. Работы Хорезмской археолого-птно-
графпческой экспедиции в 1949—1953 гг. — ТХЭ, 
1958, т. II, с. 27, рис. 7. 

13 Средний рост воина — 165 см подтвержденный дан
ными палеоантропологии, был нами нечислен при 
исследовании бойниц внешнего кольца обороны 
Кой-Крылгап-калы (см.: Кой-Крылган-кала — па
мятник культуры древнего Хорезма IV в. до н. о.— 
IV в. н. э. ТХЭ, 1967, т. V, с. 296). 

14 В употреблении этих терминов также наблюдается 
разночтение. Первый из них употребляется наибо
лее часто и притом применительно к любому вер
тикальному выступу па поверхности стены. Такая 
свободная трактовка архитектурной терминологии 
вызывает зачастую превратные представления 
о внешнем облике описываемого сооружения. Дей
ствительно, и пилястры, и лопаткп представляют 
собой плоские выступы на поверхности степы, но, 
если следовать архитектурным канонам, пилястры 
должны повторять все части и пропорция того или 
иного архитектурного ордера, а в лопатках в от
личие от пилястр не выделяются ни основание, 
ни завершение, т. е. у них нет нп базы, ни капи
тели. Поэтому при описании пластической обра
ботки наружных степ в сырцовой архитектуре вер
тикальные плоские выступы правильнее называть 
лопатками. Пилястры же встречаются в основном 

В коллекции керамики из раскопок горо
дища Топрак-кала насчитывается более 21 тыс. 
фрагментов. Однако частично реконструируе
мых сосудов не более 1000, целых же всего не
сколько десятков, и при этом значительную их 
часть составляют лепные горшки из горизон
та III городища. Большая группа сосудов, 
форма которых не может быть восстановлена 
полностью, являет собой новые, ранее неиз
вестные в керамике Хорезма образцы, разуме
ется, насколько об этом МОЖНО судить по столь 
фрагментарному материалу. К тому же многие 
типы сосудов представлены всего несколькими 
экземплярами и преимуществепно обломками 
горловин. В этих условиях мы сочли прежде
временной разработку классификации кера
мики из городища (хотя такая классификация 
чрезвычайно важна при исследовании любого 

в решении интерьеров, где вполне допустима топ
кая профилировка их оснований и завершений — 
она не подвергается выветриванию и разрушаю
щему воздействию атмосферных осадков. 

15 Воробьева М. Г., Лапиров-Скобло М. С, Нера
зик Е. Е. Археологические работы. . . , с. 196, рис. 19. 

10 Лугачепкова Г. А. Пути развития . . . , с. 50, рис. 
17 Воронина В. Л. Из истории среднеазиатской фор

тификации. — СА, 1964, № 2, с. 43. 
18 Здесь п далее порядковый номер расположения ба

шен вдоль западной стены дается с севера на юг 
(начиная от дворца). 

19 По-видимому, это следы пожара, скорее всего ло
кального, так как на вскрытых участках северной 
стены города следов огня не было. 

20 Толстое С. П. По древним дельтам Окса и Яксарта. 
М.: Изд-во вост. лит., 1962, с. 103, рис. 48. 

31 Кой-Крылган-кала. . . , с. 294, рис. 122. 
32 Ни па одном участке крепостных стен пе удалось 

обнажить осповаплй башен: их конструкции про
явились на разной высоте и из-за наклона их 
внешних поверхностен дали несколько различные 
промеры. Поэтому размер расстояния между баш
нями понпзу мы указываем лишь приближенно 
(его пришлось вычислить). 

23 Витруеий. Десять книг об архитектуре. М.: Изд-во 
Академии архитектуры СССР, 1936, т. 1, с. 32, 33. 

м Лугачепкова Г. А. Пути развития . . . , см. рпс. на 
с. 53. 

35 Там же, см. рис. па с. 50. 
26 Толстое С. Л. Древний Хорезм, с. 114, рис. 50. 
37 Там же , с. 113. 
23 Там же, с. 92, рис. 29. 
29 Кой-Крылган-кала. . . , с. 307, рис. 129. 
30 Рапопорт Ю. А., Лапиров-Скобло М. С. Раскопки 

дворцового здания па городище Калалы-гыр 1 
в 1958 г. — МХЭ, 1963, вып. 6, с. 142, рис. 1. 

31 Лугачепкова Г. А. Пути развития . . . , с. 49. 

многослойного памятника). К сожалению, 
в данном случае создание строго разработан
ной классификационной системы керамики — 
дело будущего, а пока мы ограничились лишь 
суммарным ее описанием, стараясь по возмож
ности проследить эволюцию типов от горизонта 
к горизонту. 

Горизонт I. Среди керамики, происходящей 
из слоев I, нижнего, горизонта, представлены 
фрагменты 379 частично реконструируемых со
судов. Однако, поскольку основные типы сосу
дов находят отчетливые аналогии в керамике 
из других хорезмписких памятников, создается 
возможность восстановить их форму пол
ностью. 

Керамика из этого горизонта преимущест
венно ремесленная; лепная составляет 3% от 
общего ее количества. Посуда хорошо обож-
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жена, черепок звонкий, в изломе красно-песоч
ного цвета всех оттенков. Грубо размолотых, 
крупнодробленых примесей нет, в глину, из 
которой формовались крупные сосуды, добав
лялись лишь гипс и мелкотолченый шамот. Со
суды покрывались светлым или красным анго
бом хорошего качества, причем для определен
ных форм керамики всегда избирался светлый 
ангоб в качестве покрытия, другие же типы по
суды были преимущественно красноапгобиро-
ванными, причем эти последние составляют 
50% всей керамики ремесленного изготовле
ния. Красноангобированные сосуды очень часто 
украшались лощением, полосчатым пли сетча
тым. Зеркальное лощение встречается редко. 
Некоторые светлоангобированные сосуды имели 
ленточную роспись, выполненную буро-крас
ным ангобом. Прочерченного орнамента почти 
нет. Знаки на сосудах встречаются изредка и 
только на хумах. На одном фрагменте тонко
стенного сосуда имеется штамп. Налепы в ка
честве украшения были также мало распро
странены. 

К е р а м и к а , и з г о т о в л е н н а я на 
г о н ч а р н о м к р у г е . К гончарным катего
риям керамики относятся хумы, хумчи, кув
шины, горшки, чаши, миски, тагара. Кубков, 
блюд и тарелок очень мало, бокалы вообще 
единичны. 

Хумы. В слоях нижнего, первого, горизонта 
существовала только одна форма хумов, хо
рошо известная по коллекциям из раскопок 
других хорезмппскпх памятников античной 
эпохи. Это крупные толстостенные сосуды бо-
ченковидной формы с венчиком, лежащим не
посредственно на плечиках, отделяясь от ту-
лова полосой, проведепной пальцем по сырой 
глине. Венчик — уплощенный, вытянутый ва
лик, реже выпуклый. В глину, из которой из
готовлялись хумы, иногда добавляли мелкую 
дресву. Обжиг преимущественно равномерный, 
черепок красно-песочного цвета. Снаружи со
суды покрывались светлым ангобом, хотя 
встречаются и пеапгобированные хумы. На не
которых экземплярах видны следы затирания 
поверхности пальцами или пучком веточек. 
Диаметр устья хумов 35—48 см, толщина 
степки 2—2,5 см, высота в среднем 0,8—1 м, 
наибольший диаметр тулова 60—70 см 
(рис. 39, 36-37). 

Хумчи. Крупные широкогорлые сосуды, ко
торые мы отпосим к хумчам, представлены 
только фрагментарно и составляют всего 8% 
от общего числа керамики. Это горшковидные 
сосуды, различавшиеся по величине и в за
висимости от высоты горла. Существовали срав
нительно высокогорлые и ппзкогорлые хумчи 
с венчиками подтреугольпыми, подчетырех-
Угольньши it совсем без венчика. Ширппа устья 

крупных хумчей достигала 40 см, диаметр верх
ней части тулова 60 см. У мелких хумчей эти 
размеры соответственно равны 26—27 и 35— 
36 см. Может быть, их скорее следовало бы 
назвать крупными горшками. 

1. Большинство хумчей с подтреугольным 
венчиком покрыто светлым ангобом (рис. 39, 
27—29). В глине — мелкие включения гипса. 
Диаметр горла тонкостенных хумчей около 
20 см, толщина стенки 0,5—0,6 см. Они чаще, 
чем толстостенные хумчи, покрыты красным' 
ангобом, а некоторые сосуды — и лощением. 
В глине, из которой они формовались, никаких 
добавлений нет (рис. 39, 13, И, 33). 

Крупные толстостенные хумчи с подтре
угольным венчиком имеются в раннекушан-
ских слоях Куня-Уаза1, в Беграме III2 , Хал-
чаяне3 (I в. до н. э.— II в. н. э.). 

2. Весьма своеобразной формой являются 
хумчи с «припухлостью» под венчиком, кото
рую, видимо, можно рассматривать как руди
мент уступа, характерного для некоторых хо-
резмийских сосудов более ранней эпохи. Диа
метр горла по краю 32—41 см, высота горла 
4—9 см, толщина стенок 1,3—1,5 см. Венчик 
округлый или подтреугольный в сечении, при
чем в некоторых случаях его нижний край 
слегка профилирован, образуя в профиле ма
ленький «посик» (рис. 39, 15, 31, 32). 

3. Хумчи без вепчнка пли со слабоутолщен-
пьгм краем, как правило, тонкостенпы. Диа
метр горла сосудов колеблется в основном в 
пределах 20—26 см. Имелись и более широ
когорлые экземпляры (от 28 до 30 см). Горло 
этого вида хумчей в большинстве случаев изог
нуто, край его отогнут и иногда слегка утол
щен. Высота горла 3—4 см. Встречаются хумчи 
с прямостоящим горлом, переходящим в пока
тые плечики. Форма их, как мы увидим ниже, 
сближается с формой одной из разновидностей 
горшков. Описываемые сосуды всегда, за ред
ким исключением, покрыты ярко-красным ан
гобом снаружи и изнутри, по горлу. Тулово-
многих из них украшено полосчатым лоще
нием пли в редких случаях сетчатым. Эти 
хумчи относятся к наиболее типичным для 
нижнего горизонта формам посуды (рис. 39, 16, 
17). 

Единичен экземпляр толстостенной хумчи 
с массивным рифленым венчиком и покатыми 
плечиками (рис. 39, 51). 

4. Хумчп с хорошо выделенной полочковпд-
пой закраиной отличаются от опнеаппых тем, 
что невысокое горло их хорошо изогнуто и 
очень четко отделено от широких округлых пле
чиков. Встречено лишь несколько экземпляров 
этих хумчей. Данный впд посуды шире пред
ставлен более мелкими формами — горшками 
подобпого типа (рис. 39, 34, 48). Дпаметр гор-
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ла описываемых хумчей 29 см, высота горла 
1,5—2 см, диаметр тулова крупных сосудов 
•в верхней трети достигает 43 см, толщина 
стенки —от 1 до 1,5 см. Хумчп покрыты свет
лым ангобом. Плечики некоторых экземпляров 
опоясывали концентрические прочерченные по
лосы. Фрагменты одной пз таких крупных хум
чей найдены у основания древней мощной 
степы, отгораживавшей квартал А от улицы 
с юга. Этот сосуд был покрыт светлым анго
бом со следами буро-краспой ленточной 
росписи па тулове. Форма данных хумчей, несо
мненно, является традиционной для аптпчного 
Хорезма, сохраняясь там на протяжении сто
летий. Онп встречаются, например, в усадьбах 
Джанбас-калнпского оазиса (первые века 
п. э.) 4, в Джанбас-кале5. Сходные круппые 
горшковпдпые хумчи, подобные топрак-калин-
•ским, найдены также в древних Бактрах, 
в слоях I в. до н. э. и I—III вв. н. э.6 

Широкогорлые сосуды без венчика, с косо 
срезанным бережком п в разной степени изо
гнутым горлом являются одним пз очень рас
пространенных типов посуды в античной Сред
ней Азпп, и, пасколько можно судить по пуб
ликациям, в сопредельпых областях. Так, сход
ные сосуды найдепы в Халчаяпе в слоях II— 
III вв.7, в слоях того же времени Ак-Кургана 

РИС. 39. Керамика пз горизонта I 
J — из раскопа II , помещение 1, из завала над полом; 2—4 — 
из раскопа II , помещение 1, пол 7; 5 — из помещения II-7, шурф , 
нижний уровень; в — из помещения V-5, слой между полами 
6 и 7; 7 — из квартала А, юго-восточный раскоп, слой у древней 
•стены; s — из шурфа у юго-западного угла квартала А, нижн"йй 
уровень; 3—10 — из раскопа II, помещение 1, пол 1; 11 — п з 
помещения V-4, пол 4; 12 — из помещения V-5, слой между 
6-м и 7-м полами; 13 — из помещения V-5, пол 7; ы—15 — из 
помещения V-5, слой между полами 6 и 7; 16 — из юго-восточ
ного раскопа, слой у древней стены; 17 — с улицы 1, нижний 
уровень; is — из помещения III-11, шурф, нижний уровень; 
l'J — из раскопа II, помещение 1, из зааала; 20 — юго-аосточ-
ный раскоп в каартале А, слой у древней стены; 21 — из поме
щения V-5, слой между полами 6 и 7: 22 — из помещения V-4 , 
пол 5; 23 — из раскопа II, помещение 1, пол 1; 24 — на раскопа 
у западной крепостной стены, пол i i ; 25 — из помещения V-4, 
пол 5; 26 — из помещения Ш-7, шурф, нижний уровень; 27 — 
из помещения V-5, слой между полами 6 и 7; 2S — из помещения 
V-4, пол 7; 29 — из помещения V-э, слой между полами 6 и 7; 
30 —с улицы 1, нижний уровень; 31 — из помещения V-5, 
слой между полами G и 7; 32 — пз помещения V-5, пол 7; 33 — 
из юго-западного раскопа, уровень — 40 см до материка; 34 — 
из помещения V-5, слой между полами 6 и 7; 35 — из помеще
ния 1-5, уровень ниже 200 см; 36 — из помещения III-7, пол 4̂  
•37 —из помещении V-5 , слой между полами 6 и 7; 38 —па 
раскопа II, помещение 1, пол 1; ЗЭ — из помещения V-6, пол 5; 
40—42 — из помещения V-a, слой между полами 6 и 7; 43 — 
ИЗ раскопа у западной крепостной стены, пол 9; 44 — с улицы 1, 
Нижний уровень; 45 — из помещения V-5, пол 7; 46 — с улицы 1, 
нижний уровень; 47 — на помещения V-4, пол 6а; 43 — из по
мещения V-4, пол 6а; 4Э — из квартала А, шурф I, полв; 50 — 
из Квартала А, юго-западный раскоп, нижний уровень; 51 — 
чз шурфа 1945 г. л юго-восточном углу городища, нижний уро-

в Бактрии8, в Коша-Хаудан в Северной Пар-
фпи (слой I—II вв. н. э.) 9. Их много в Бег-
раме, в слое II—III вв.10 

Горшки. Горшковпдпые сосуды средних 
размеров, т. е. горшки как таковые, вместе с 
горшковидными широкогорлыми сосудами типа 
хумчей составляют большую группу посуды в 
слоях нижнего горизонта (22%). Можно выде
лить три типа горшков, 

1. Наиболее распространенными являлись 
сосуды с округлым, близким к шаровидному кор
пусом. По оформлению устья выделяется не
сколько вариантов. Это либо горшки с сужи
вающейся горловипой и косо обрезанным кра
ем, либо с прямостоящим горлом и с чуть утол
щенной закраиной; иногда край горла слегка 
наклонен кнаружи. На плечиках некоторых 
экземпляров имеется небольшой уступ. Диа
метр устья горшков 16—18 см, а у наиболее 
крупных даже 21—26 см, наибольший диаметр 
тулова до 30 см, толщина стенки 0,6—0,7 см. 
На плечиках многих экземпляров есть округ
лые отверстия (2—4). Большинство горшков 
покрыто красным апгобом, которым закраши
вался и край горла изнутри. Многие сосуды 
украшены по тулову полосчатым лощением. 
Можпо заметить, что это был излюбленный 
способ орпаментации горшковидиых красноан-
гобированных сосудов из нижнего горизонта го
родища (рис. 39, 9, 21, 22, 40, 43—45, 47, 50). 
Единичен в нашей коллекции по оформлению 
принадлежащий к этому типу горшков сосуд 
со скошенным внутрь краем горла, опоясан
ным несколькими рядами прочерченных ли
ний; на плечиках сосуда небольшой уступ 
(рпс. 39, 46). Близкий вариант этому сосуду 
найден в одном из помещений Кой-Крылган-
калы над нижним полом среднего горизонта11. 
Еще большее сходство с нашим горшком имеет 
сосуд из слоя первых веков н. э. Ак-Кургана 
в Бактрии 12. Из-за фрагментарности материала 
трудно сказать (поскольку есть только верх
ние части сосудов), насколько распространены 
были в слоях нижнего горизонта Топрак-калы 
горшкп с приземистым коротким туловом, наи
больший диаметр которого почти в два раза 
превосходит высоту сосуда. Подобные сосуды 
уже существовали в слоях хорезмийскпх па
мятников первых веков н. э. (например, в 
усадьбах Джапбас-калипского оазпеа). 

2. Другой тип горшков в отлнчпе от описан
ного имел четко выделенную певысокую шей
ку, округлое тулово и часто отвернутую на
ружу, в некоторых случаях слегка утолщенную 
или снабженную уплощенным валиком за
краину. На плечиках таких сосудов иногда 
были сквозные круглые отверстия. Диаметр 
устья этих горшков от 14 до 18 см, высота 
горла 1,5—2 см, диаметр плечиков 26—28 см. 
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Рис . 40. Керамика из гор: 
1 — из раскопа II , помещение 1, завал; г — с юго-восточного 
раскопа в квартале А, из слоя золы; 3 — из раскопа у западной 
крепостной стены, пол 9; 4 — из квартала А, шурф, нижний 
уровень; S — из помещения V-5, слой между полами 6 и 7; 

6—7 — из помещения V-5, иол 5; 8 — на помещения V-7, пол 4; 
о — из помещения V-5, слой между полами 6 и 7; 10 —изпоме
щения II-7, шурф, нижний уровень; и — из помещения V-5, 
слой между полами G и 7; 12 — из помещения V-5, пол 7; 13 — 
из помещения V-5, слой между полами С и 7; 14 — из помеще
ния V-7, пол 4; 15 — из помещения V-5, пол 7; 16 — из по-



толщина стенки 0,5—0,6 см, у наиболее круп
ных сосудов 0,8—0,9. Горшки данного типа 
также чаще красноангобированпые, но встре
чаются и светлоангобированные. Среди красно-
•ангобированиых горшков много лощеных 
(рис. 39, 18—20, 38). Описанные сосуды отно
сятся к числу широко известных типов кера
мики античной Средней Азии, прежде всего 
Хорезма. Они есть в коллекциях из Джанбас-
калы, Куня-Уаза, Koii-Крылган-калы 13. 

Совершенно те же типы горшков обнару
жены в уже упоминавшейся усадьбе 2 Джап-
бас-калинского оазиса и в доме 1 близ Аяз-
калы III (первые века п. э.). Вне Хорезма 
горшки обоих типов имеются в коллекциях из 
кушанского слоя цитадели Термеза14, в Айр-
таме15, Халчаяне (слой II в. н. э.) 16, Беграме 
(II—нач. III в. н. э.) 17, Ак-Кургане в Бакт-
рии18, в Дильберджине19, в Северной Парфии 
в I—II вв. я. э.20 и в несколько более раннее 
время21. Следует отметить, что горшки с корот
ким горлом, косо срезанным бережком и округ
лым туловом продолжают существовать в не
которых районах и в более позднее, чем пер
вые века н. э., время. Так, они найдены 
в Ак-тепе Чиланзарском в слоях V—VIII вв. 
п. э.22 

3. К этому типу горшков относим сосуды, 
воспроизводившие форму хумчей. Они имели 
четко выделенную высокую шейку, плавно 

мещення V-6, пол 8; 17 — из юго-западного раскопа в квар
тале А, уровень 50 см до материка; is — из квартала А, шурф 1, 
пол 7; 19 — улила 1, нижний уровень; 20 — из помещения V-4, 
пол 5 (6а); 21 — из квартала А, шурф I, нижний уровень; 22 — 
с улицы 1, нижний уровень; 23 —из помещения V-7, пол 4; 
24 — из юго-западного раскопа в квартале А, шурф, нижний 
уровень; 25 — из помещения V-5, слой между полами 6 и 7; 
26 — из помещения V-6, пол 5; 27 — из помещения V-4, пол 7; 
28 — из помещения VI-13, пол 7; 29 — из помещения V-5, 
пол 7; зо — из помещения V-6, пол 6; 31 — из помещения 
Ш-i l , шурф, нижний уровень; 32 — из помещения V-6, пол 6; 
33—35 — из юго-западного раскопа в квартале А, нижний 
уровень; 36 — из помещения V-4. пол 6а; 37 — из помещения 
V-6, пол 5; за —из раскопа II, помещение 1, завал; 39 — 
из1помещения V-4, пол 5 (6а); 40 — из помещения 111-7, шурф, 
нижний уровень; 41 — из помещения V-5, из слоя между по
лами 6'и 7; 42 — из юго-восточного раскопа в квартале А, 
под забутовкой; 43 — из помещения V-5, слой между полами 
6 и 7; 44 — из помещения V-6, пол 5; 45 — из помещения V-5. 
слой между полами 6 и 7; 46 — из помещения V-4, пол 6; 47— 
из помещения V-5, пол 7; 48 — из помещения V-5, слой между 
полами 6 и 7; « — из помещения V-4, пол 6а; so — из раскопа 
У ворот, пол стрелкового коридора; 51 — из помещения V-5, 
слой между иолами в и 7; 52 — из помещения V-4, пол 6; 53 — 
из помещения V-5, пол 7; 54—55 — из помещения V-5, слой 
между полами в и 7; 56 — из помещения V-6, пол 5; 51 — из 
помещения V-5, пол 7; 58 —• из квартала А, шурф I, пол 7; 
59—60 — из помещения V-Ь, слой между полами 6 и 7; 61 — 
из помещения "V-6, пол 6; 62 — с улицы 1, пол 9; 63 — из квар
тала А, шурф I, пол 8; 64 — ил помещения V-5, слой между по
лами в и 7; 65 — из помещения V-4, пол 6; 66 — из помеще
ния V-&, пол 7; 67 — из помещения V-6, пол G 

переходящую в плечики. Диаметр устья 20— 
25 см. Край горла некоторых экземпляров 
оформлен в виде подтреугольного в сечении, 
плоского или утолщенного венчика (рис. 39, 
39, 41, 42, 49). 

Кувшины. Удельный вес кувшинов среди 
керамики данного горизонта тоже сравнительно 
высок (23%). Несмотря на фрагментарность 
материала, среди них с достаточной определен
ностью выделяется несколько типов, хорошо 
известных благодаря исследованию керамики 
из многих археологических памятников древ
него Хорезма, проведенному М. Г. Воробьевой. 

1. Многочисленные кувшины с высоким 
горлом, переходящим в округлое тулово, и с 
четко выделенным венчиком-закраиной. Встре
чаются две разновидности данных кувшинов: 
одноручные и безручные. Одноручные кув
шины имели более или менее выступающую, 
плавно переходящую в горловину закраину, 
скошенную внутри или с горизонтальной пло
щадочкой по бережку. Судя по имеющимся 
целым экземплярам из других археологических 
памятников Хорезма, высота сосуда равнялась 
34—40 см, диаметр горла 9—11 см, высота его 
4—6 см, толщина стенки 0,3—0,6 м, диаметр 
дна 16 см, наибольший диаметр тулова прихо
дится на его середину (25 см). Подчетырех-
угольная «почковидная» или круглая в разрезе 
ручка прикреплялась либо к самому краю вен
чика, либо к стенке горла под венчиком, но не 
поднималась над горлом (рис. 40, 1, 3). По
добные кувшины имеются в материале из сред
него слоя Кой-Крылган-калы23, раннекушан-
ских слоев Куня-Уаза24, усадеб первых веков 
н. э. в Джанбас-калинском оазисе на древнем 
Кельтеминаре25. Один такой целый сосуд най
ден в кургане 15 на Яссы-гыре (Левобереж
ный Хорезм), ориентировочно датированном 
первыми веками н. э.26 Гораздо большее рас
пространение, видимо, получили безручные 
кувшины с сильно выступающей, иногда про
филированной по верхней плоскости закраи
ной-венчиком. В некоторых случаях венчик 
массивен и приобретает четырехугольное сече
ние. Ширина горла этих сосудов 14—15 см, 
высота 5—8 см; наибольший диаметр тулова, 
судя по имеющимся аналогиям, приходится на 
его верхнюю треть. Основание горла некото
рых экземпляров под венчиком опоясано сла
борельефным валиком. Судя по приведенным 
цифрам, данные сосуды были значительно 
крупнее, чем одноручные (рис. 40, 2, 4, 5—8, 
10-14). 

Весьма своеобразны кувшины с сильно 
скошенной внутрь верхней площадочкой вен
чика и очень покатыми плечиками с уступом, 
от которого тулово покрыто сетчатым лоще
нием (рис. 40, 9). 
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Описанные кувшины, как правило, покры
вались плотным темно-красным ангобом н по
лосчатым лощением. Так же как и горшковпд-
ные хумчп, они составляют традиционную для 
античного Хорезма форму посуды. Безручные 
кувшины с массивным подчетырехугольпым 
веичпком существовали и в нижнем, и в верх
них слоях Кой-Крылган-калы2 7; онп есть 
враниекушанскомслое Купя-Уаза2 8 ; пх много 
в усадьбе 2 Джапбас-калппского оазиса29. 

Если выйти за пределы Хорезма, то близ
кие по форме кувшины с спльно выступающей 
закраппой найдены в Айртаме ( I—II I вв . ) 3 0 , 
Бактрах (слой I—III вв.) 31, Халчаяне, в слое 
I I—I вв. до п. э.32 

2. Другим впдом распространенных в ниж
нем горизонте городища сосудов являлись кув
шины с плоским, подтреугольным в сечении 
венчиком (рис. 40, 17—19, 21—26). На основе 
аналогий пх форма и размеры реконструируются 
следующим образом: они былн высотой 32— 
45 с, диаметр по краю горла 10—12 см, реже — 
14 см, высота горла 4—5 см, диаметр дна 
15—18 см. Сосуды различаются в зависимости 
от массивности венчика, высоты горла, степени 
его изогнутости, иногда приобретавшего вид 
небольшого раструба. Основание горла части 
данных кувшинов опоясано слаборельефным 
пояском. Опираясь на аналогии, по форме ту-
лова можно выделить два варианта. Макси
мальный диаметр приходится: 1) на верхнюю 
треть тулова; 2) на его середину, отчего ту-
лово имеет яйцевидпую форму. Второй вари
ант, судя по имеющимся в нашем распоряже
нии материалам, был менее распространен. 
Кувшины светлоангобпрованы, причем тулово 
некоторых из них украшалось росписью в виде 
незамкнутых спирален. На плоских дпищах 
кувшинов сохранились следы подсыпки и от
печаток подставки, па которую ставился сосуд 
при вращении па круге (рис. 40, 49). Наряду 
со светлоангобированпымп кувшипамп встреча
ются обломки и краспоангобпрованпых с под
треугольным в сеченип венчиком. Форма пх 
осталась нам неясной, но, видимо, онп отлп-
чались меньшими размерами и более низким 
горлом. Диаметр его 9—13 см, высота 1,2— 
2 см. Описаппые светлоангобировапные кув
шины — далеко не новость в керамике антич
ного Хорезма. Опи хорошо известны благодаря 
раскопкам Куня-Уаза3 3 , много таких сосудов 
найдено в усадьбе 2 Джанбас-калипского 
оазиса, датирующейся, как указывалось, пер
выми вв. н. э., скорее всего — II в. н. э. 

Насколько можпо судить по публикациям, 
кувшины, подобные описаппым, вообще ши
роко встречаются при раскопках археологиче
ских памятников Средней Азии и сопредель
ных районов в первых веках н. э., например 

в Халчаяпе, где они датируются I в. до-
п. э. — II в. и. э.34, Ходжа-Кия, в слое II в. 
п. э.35, Айртаме36 , а также в Согде, в слоях 
Афраспаба, относимых ко I I—II I вв. ц. э".37 

Своеобразны, видимо, относящиеся к этому 
типу кувшипы с сильно отогнутым массивпым 
подтрсугольпым венчиком и рельефным пояс
ком на горле. В нашей коллекции представ
лены экземпляры разной величины (рис. 40, 
15, 20). Сравнительно мелкие экземпляры 
имели горло диаметром 10 см, высота шейки 
4 см, диаметр плечиков 17 см. У крупных 
кувшинов эти размеры соответственно равны 
18 н 4 см; дпаметр плечиков не выяснен. Со
суды покрыты краспым ангобом. По форме 
венчика кувшины находят полную аналогию-
среди керамики пз среднего и верхнего горн-
зонта Кой-Крылган-калы, причем М. Г. Во
робьева отмечает, что сосуды с подобным вен
чиком появляются в среднем горлзопте (пер
вые века н. э.), не имея традиций в более ран
них слоях памятника 38. 

3. Несколько менее, но тоже, видимо, шп-
рокоупотребптельпыми былп красноангобпро-
ваппые кувшины с плоским подтреугольпым 
веичпком с широкой ложбинкой посредине. 
Судя по имеющемуся целому экземпляру, это 
сосуды со слабопзогнутым, по четко выделен
ным горлом, плавно переходящим в выпуклые 
плечики. Тулово заметно суживается книзу. 
Дно отбито. Высота кувшипов 20—27 см, дпа
метр устья 8—10 см, высота горла 4—5 см. 
Наибольший дпаметр лежит в верхней части 
тулова, украшенного полосчатым лощепнем; 
у основания горла — три прочерченных по
лосы (рис. 40, 28). 

4. Помимо оппсаппых, встречаются фраг
менты небольших кувшинчиков со скруглен
ным валиком-венчиком, низким, изогнутым 
горлом и слабовыпуклыми плечиками. Диа
метр устья 6—11 см, наибольший диаметр ту
лова 12 см. Сосуды светлоангобнрованы либо 
вовсе без ангоба (рис. 40, 30). 

5. Найден обломок горловины кувшина с 
желобком для упора крышкп на утолщенной 
закраине (рис. 40, 27). 

В дополнение к приведенной краткой ха
рактеристике столовых кувшинов и горшков 
из нижнего горизонта следует добавить, что 
среди них, судя по отдельным фрагментам, 
были и двуручные сосуды. Ручки в виде не
больших выступов-ушек или С-видные кропи
лись к тулову, причем ушки располагались го
ризонтально. Едиппчпость этпх обломков по
казывает, что двуручные сосуды были не ха
рактерны для даипого горизонта (рис. 30, 50— 
51). 

Отдельные краспоангобировапные сосуды 
(горшки или кувшины — неясно) украшались 
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прочерченным зигзагообразным орнаментом, 
расположенным зонами, отграничивавшимися 
прочерченными линиями, но такой способ ор
наментации очень редок. 

Чаши, маски. Количество этих сосудов со
ставляло 21% от общего числа керамики из 
нижнего горизонта. Чаши были сравнительно 
малочисленны и почти все без исключения по
крыты красным ангобом изнутри и снаружи. 
Представлен преимущественно один тип — по
лусферические чаши, среди которых по форме 
резервуара и оформлению закраины прослежи
вается несколько разновидностей. 

1. Небольшие глубокие сосуды. Кран ино
гда изогнут и утолщен. Мягкий перегиб кор
пуса в некоторых случаях подчеркнут прочер
ченным желобком или рельефным валиком. 
Диаметр по краю 10—12 см, глубина, видимо, 
6—7 см (рис. 40, 35, 36, 38—40, 47). Эти со
суды, как нам кажется, обнаруживают неко
торое сходство с кубкообразными чашами, со
хранявшимися в керамике Хорезма без замет
ных изменений от эпохи ранней античности и 
являвшимися традиционной формой сосудов 
в древнем Хорезме 39. Поскольку уцелели толь
ко верхние части этих чаш, трудно сказать, 
каковы были днища, скорее всего плоские, 
хотя в коллекции из ранних слоев городища 
есть и массивные днища, характерные для 
ранних кубков, а также дисковидные поддоны. 

2. Прочие чаши были мельче и несколько 
шире. По форме корпуса различались полу
сферические чаши с мягким очертанием резер
вуара или с более четко выделенным бортиком 
(рис. 40, 46, 56) и конические (рис. 40, 45). 
Судя по общему количеству отдельных най
денных донышек, преобладали чаши с плос
ким дпом. Дпсковидных поддонов мало. 

Миски. По форме резервуара можно выде
лить несколько типов этой категории посуды. 

1. Преобладали полусферические миски, 
среди которых различались сравнительно глу
бокие округлой формы и более мелкие (рис. 40, 
53 и 60). Край некоторых мисок слегка утол
щен, а стенка под ним немного изогнута 
(рис. 40, 52, 57). В другом случае край ото
гнут, образуя утолщенный бережок с горизон
тальной верхней плоскостью (рис. 40, 59). 

2. Широкоупотребительпыми были низкие 
миски, величина которых, а также наклон сте
нок по отношению ко дну чрезвычайно варьи
ровали. Маленькие миски имели диаметр по 
краю 14—15 см, высоту 2—3,5 см и были по
крыты красным апгобом. Крупные миски зна
чительно шире (диаметр по краю 23—36 см, 
высота стенок — 4—5 см) и- большей частью 
светлоангобировапы. Края степок либо за
гнуты впутрь, либо поставлены прямо или же 
расходятся кнаружи под тупым углом ко дну. 

О Scat 

Рис. 41. [Штамп на еветлоангобированном сосуде* 
ИЗ горизонта I 

При переходе к днищу стенки большинства 
этих мисок утолщены, и снаружи часто видны 
следы подстругивайия ножом, а дно хранит-
следы какой-то подсыпки типа дресвы (рис. 
40, 54, 55). 

Крупные миски, или столовые тагара. Най
дено несколько экземпляров этой категории 
сосудов. Все они — полусферической формы,. 
красноангобировапы, украшены прочерчен
ными или рельефными поясками под краем 
пли по самому краю, иногда утолщенному. 
Диаметр устья 32—35 см, толщина стенки 
1,2—1,5 см (рис. 40, 62—66). Большой инте
рес представляет светлоангобированная мискат 
отличающаяся от описанных формой, близкой 
к конической, и цветом черепка. К числу ее 
особенностей относятся также пунсопный ор
намент на стенках и вертикально поставлен
ные по краю ручки (рис. 40, 61). 

Насколько известно, такие миски до сих 
пор в керамике из памятников античного Хо
резма зафиксированы не были. По технологи
ческим признакам ее можно поставить в один 
ряд с тарелкой из Куня-Уаза, найденной на 
поверхности городища и украшенной пунсоп-
ным орнаментом и штампом w. Следует отме
тить, кстати, что обломок светлоангобирован-
ного сосуда со штампованным изображением 
танцовщицы с развевающимся за плечами 
шарфом имеется н среди керамики из рас
сматриваемого горизонта, но форма его пеяспа 
(рис. 41). Сам персонаж со штампа, стили
стические подробности изображения вводят 
нас в круг памятппков рапнесасапидской 
эпохи41. 

Возможпо, к круппым мпскам следует от
нести и фрагмепт донной части сосуда на трех 
ножках. Дно слегка выпуклое, ножки — низ
кие сплошные, скруглеппо-четырохугольные 
в сечении выступа (рис. 40, 31). Ангоб крас
ный. Находки подобных сосудов и Хорезма 
пока не отмечепы, по вообще опн отнюдь не 
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являются новостью, и за пределами Хорезма 
чаши и миски па трех ножках встречаются 
сравнительно часто. Так, они представлены 
в коллекциях из древнебактрийских памятни
ков юечжпйско-кушанского и особенно вели-
кокушанского периодов 42. 

Тарелки, блюда относятся к единичным ти
пам посуды из горизонта I городища. Тарелки 
имели подтреугольный в сечении утолщенный 
край, в одном случае украшенный пунсонным 
орнаментом. Покрыты красным ангобом. Диа
метр сосуда 17 см, толщина стенки 0,5 см 
(рис. 40, 42). 

Блюда — широкие, плоские, с массивным 
утолщенным краем. Толстостенны, высота ко-
сосрезанного бортика 2—3 см. Покрыты свет
лым ангобом. Диаметр 25 см (рис. 40, 41). 
Найдены также фрагменты нескольких тазов, 
или тагара. Это — толстостенные сосуды с вер
тикально поставленными или отлогими стен
ками. Диаметр по краю 46—52 см. Высота со
судов должна была быть не менее 15 см. По
крывались светлым ангобом или вовсе не 
ангобпровались. В глину при их изготовлении 
.добавлялся шамот. Представлены по существу 
однпм типом; сосуды отличались лишь боль
шей или меньшей массивностью профилиро
ванного края (рис. 40, 16, 67). 

Большинство из описанных выше сосудов 
.имеет обширный круг аналогий. В частности, 
чэпш и миски полусферической формы были 
•столь широко распространены в керамических 
комплексах Средней Азии и сопредельных 
районов в последние века до н. э. — первые 
века н. э., что время их бытования сколько-ни
будь узкой датой определено быть не может. 
Сошлемся лишь на сходство одной из разно
видностей полусферических мисок (с утолщен
ной закраиной) с определенным типом этих 
сосудов из Кой-Крылган-калы (средний и верх
ний горизонты) 43, что может быть ориентиром 
в ограничении времени их существования (как 
нам кажется, не позднее III в. н. э.). 

Следует отметить также, что сходный набор 
-форм сосудов дает керамический комплекс из 
Мирзакул-тепе, датированный раннекушанским 
временем, где имеются близкие нашим круп
ные миски или столовые тагара 44, низкие миски 
типа 245, а также тагара с массивной профи
лированной закраиной46. 

Подставка — низкая, светлоангобированная, 
округлая, с выступающим бортиком и поддо
ном. Диаметр по краю 10 см, высота — 3 см. 
Имеет близкое сходство с подставками из Так-
силы (Сиркап), отнесенными к позднему сако-
парфянскому периоду47 (рис. 40, 32). 

Л е п н о й к у х о н н о й п о с у д ы в нижнем 
горизонте городища очень немного (3%). Это 
горшки, несколько одноручных и безручных 

кувшинов, миски, очажные подставки (рис. ЗУ, 
2, 5, 10—12, 23, 25, 26). За исключением не
скольких форм, вся эта керамика воспроизво
дит ремесленные образцы. Исключением яв
ляются сосуды на кольцевидном поддоне. По
скольку сохранились только их днища, форма 
не восстанавливается, но скорее всего, это 
были какие-то светильники или небольшие жа
ровни, так как внутренняя поверхность сильно 
закопчена. Диаметр сосудов по дну 12—14 см. 
В нижних слоях они единичны, но, как мы по
кажем дальше, они использовались жителями 
города на всем протяжении его существования 
(рис. 39, 26). 

Очажные подставки немногочисленны, и все 
относятся к типу призматических (или «рога
тых кирпичей»), широко известных в керами
ческих комплексах Средней Азии. В частности, 
в Хорезме они появляются уже с архаического 
периода48. Топрак-калинские подставки укра
шены пунсонным орнаментом (см. рис. 48, 3, 
5,9). 

Все перечисленные сосуды лепились из гли
ны с добавлением мелкой дресвы. Поверхность 
их неровна и шероховата, многие закопчены. 
Лепные чаши и миски, так же как и гончар
ные, покрывались ангобом. Ангобпровались и 
некоторые горшки. Отдельные их экземпляры 
украшались налепами, но этот вид орнамента 
в данный период не был распространен. 

В заключение следует добавить, что из древ
нейших слоев городища и из построек цита
дели происходит небольшое количество свет-
лоангобированной посуды того же типа, кото
рый был в свое время выделен М. Г. Воробье
вой при исследовании керамики из среднего и 
верхнего горизонта Кой-Крылган-калы49. Там 
представлена большая серия этой керамики и 
установлено, что она формовалась на подстав
ке или от руки, но специалистами-гончарами и 
обжигалась в гончарных горнах. На Топрак-
кале найдены фрагменты нескольких горшков, 
миски, хумчи и кувшина (рис. 39, 1, 3, 6—8). 
Все горшки — сосуды с широким и высоким 
горлом и небольшой очень характерной «при
пухлостью» по краю. Черепок в изломе серо
вато-лилов атый, в глине — примесь каких-то 
светлых включений и мелкой дресвы. В одном 
случае основание горла горшка отделено от ту-
лова вмятиной. Если перечисленные сосуды 
совершенно • аналогичны кой-крылганскпм, то 
этот горшок несколько отличается от них цве
том черепка и формой (рис. 39, 6). 

К данной группе примыкает светлоангоби-
рованный горшок с округлым туловом, корот
ким горлом с кососрезанным краем и четырьмя 
отверстиями па тулове, украшенном прочерчен-
пым орнаментом. Отверстия оформлены плос
кими круглыми налепами (рис. 39, 4). Помимо 
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Кой-Крылган-калы и Топрак-калы, светлоанго-
бированные сосуды описываемого типа, несом
ненно, лепные, пшроко распространены в усадь
бах Джанбас-калинского поселения первых ве
ков н. э., в усадьбах Аяз-калинского поселения, 
в том числе в усадьбе 150. Как нам любезно 
сообщила Б. И. Вайнберг, очень много такой 
посуды извлечено из шурфа, заложенного ею 
на Кургашин-кале. Встречается она также 
в верхних слоях античного поселения, на раз
валинах которого построена раннесредневеко-
вая крепость Беркут-кала51. 

Эти сопоставления, как нам кажется, мо
гут служить основанием для предположения, 
что данную серию керамики можно рассматри
вать в качестве деревенской посуды (хотя она 
и приготовлялась специалистами-гончарами) 
в отличие от вышеописанной ремесленной, 
использовавшейся горожанами. 

Суммируя сказанное, следует обратиться 
к вопросу о дате описанного керамического 
комплекса. Приведенные выше аналогии ведут 
в эпоху Великих Кушан и в целом дают ши
рокую дату—I—III вв. н. э. Пытаясь сузить 
эту дату, укажем, что рассматриваемому ком
плексу керамики из нижнего горизонта Топ
рак-калы наиболее близка керамика из дома 1 
близ Аяз-калы III п усадьбы 2 Джанбас-калин
ского оазиса. Как известно, в доме 1 найдены 
монеты Канишки, время правления которого 
точно не определено, но большинством иссле
дователей приурочивается ко II в. н. э. На воз
можность более узкой даты этой керамики (по 
крайней мере — из раскопанной части квар
тала) указывает и уже упоминавшаяся в гла
ве I находка кушанской монеты с S-впдным 
надчеканом над материком в помещении 
III—12. 

Горизонт II. По технологическим особенно
стям и способу выработки керамика гори
зонта II также делится на две численно нерав
ных группы. К первой относится ремесленная 
посуда, ко второй — лепная, кухонная. Коли
чество последней резко увеличивается по 
сравнению с предыдущим периодом. 

К е р а м и к а , и з г о т о в л е н н а я на гон
ч а р н о м к р у г е . Большинство форм сосудов 
предшествовавшего времени продолжало суще
ствовать, однако отдельные из них приобрели 
некоторые особенности, распространявшиеся, 
как мы покажем ниже, в последующий период 
истории городища. Появились и новые формы, 
существенно отличавшиеся от традиционных. 
Все это — первые признаки тех перемен, кото
рые ярко выразит керамика из верхнего, треть
его, горизонта городища. 

Хумы. По-прежнему существуют те же 
крупные бочопковидные сосуды с уплощенным 
валиком-венчиком, что и в нижнем горизонте 

(см. рис. 44, 10). Однако теперь получает рас
пространение несколько отличающаяся от них 
форма хумов. Валик-венчик еще уплощается, 
вытягивается, образуя короткое в виде раструба 
горло. В глине, из которой они формовались, 
в отличие от хумов первого типа, много дресвы 
и шамота, обжиг неравномерен. Хумы покры
вались неровным, светлым ангобом или совсем 
не ангобировались. Диаметр устья 33—52 см, 
толщина стенки 2—2,5 см (см. рис. 44, 9). 

Хумчи составляют всего около 2% от об
щего числа сосудов. Встречено лишь два их 
типа, что, видимо, случайно и отражает не 
уменьшение их количества, а какую-то специ
фику раскопанных помещений квартала. 

1. Красноангобированные лощеные хумчи 
со слабоутолщенной закраиной, четко выделен
ным горлом и широким туловом, подобные рас
пространенным в предшествующий период. 
Диаметр горла 43 см, высота его 7 см 
(рис. 42, 22). 

2. В конце данного периода появляется но
вый тип хумчей, отличавшихся от второго типа 
хумов данного периода только размерами. Диа
метр горла 26—32 см, толщина стенки 1,5— 
1,8 см. Покрывались светлым ангобом плохого 
качества. В глине, из которой формовались со
суды, много извести и дресвы (рис. 42, 19). 

Горшки. Количество горшков сравнительно 
с нижним горизонтом почти не изменилось, со
ставляя 22% от общего числа керамики, однако 
в целом горшковидных сосудов (включая и 
хумчи) стало меньше. По-прежнему существо
вали шаровидные горшки и горшки с высоким 
горлом, но в конце периода появляются и но
вые их типы. 

1. Форма шаровидных горшков мало изме
нилась со времени нижнего горизонта, но 
оформление постепенно меняется: они реже 
украшались лощением, вместо красного ангоба 
покрывались светлым. На плечиках большин
ства этих сосудов — по 4 сквозных круглых 
отверстия, иногда они оформлялись налепом. 
Тулово некоторых горшков опоясано несколь
кими рядами концентрических прочерченных 
бороздок (рис. 42, 12, 13—17, 20, 29). Размеры 
варьировали. Разновидностью описываемых со
судов были горшки, диаметр дна которых при
мерно равен диаметру устья (16—20 см), а 
высота сосуда меньше (12—13 см) (рис. 42,28), 
однако из-за фрагментарности материала не
ясно количественное соотношение обоих видов 
горшков. 

2. Горшки с высоким горлом заметно отли
чаются от более ранних — вернее, к этому го
ризонту окончательно оформилась и приобрела 
вполне определенные, установившиеся черты 
большая их группа, представленная рапое от
дельными сосудами. Это — горшки с певысо-
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р и с . 42 . Керамика из горизонта И 
I — из помещения 1-5, пол 8; 2 — из помещении V-5, пол 4; 
3 — из помещения Ш-4, пол 9; 4 — с юго-западного раскопа 
в квартале А, уровень 220 см; S — из помещения VI-13, пол 5; 
6 — из помещения I I I - l l , пол 3; 7—9 — из помещения VII-3, 
пол 5; Ю — из раскопа у западной крепостной стены, пол 4; 
и — из помещении Ш-7, пол 4; 12 — из помещения Ш-4, пол 9; 
13—14 — яз помещения 1-5, пол 8; IS — из помещения IV-3, 

нижний пол; 16 — из помещения 1-5, пол 6; 17 — из помещения 
1-5а, пол 11; 18 — из помещения 1-5, ниже пола 8; 19 — с улицы 
1, уровень второй стены; 20 — из помещения 1-5, пол 7; 21 — 
из помещения VI-13, пол 5; 22 — из помещения VII-2, пол Э; 

из помещения VII-3, пол 5; 24 — из квартала А, шурф II, 
пол 3; 
пол 7 
пол 6; 
пол в 

— из помещения III-5, пол 5; 26 — из помещения II-6, 
— из помещения 1-5, пол 8; 28 — из помещения IV-2, 
— яз помещения Ш-5, пол 4; 30 — из помещения Ш-5, 



ким, я© •четко выраженным горлом и округлым 
туловом, с выпуклыми боками, постепенно су
живающимися к плоскому дну. Диаметр устья 
16—18 см, максимальный диаметр тулова ле
жит в его верхней трети и равен 21—24 см, 
высота торла 5—6 см. :Оно часто обведено сла
борельефным валиком. Венчики разнообразны: 
профилированные несколькими прочерченными 
линиями, плоские подтреугольные, подчетырех-
угольные и др. (рис. 42, 1—11, 18, 21). Сосуды 
преимущественно красноангобированные, не
которые украшены полосчатым или сетчатым 
лощением. Тулово многих из них снабжалось 
небольшими петлевидными ручками или ими
тировавшими их выступами-налепамц, а между 
ними — сосковидными налепами. Один из та
ких сосудов выделяется очень покатыми пле
чиками и слабо прогнутой шейкой (рис. 42, 8). 
Диаметр устья 18 см, высота горла 6 см, диа
метр плечиков 22 см. Покрыт красным ангобом 
снаружи и изнутри по горлу. 

Судя по сравнительно частым среди кера
мики даижэго горизонта .фрагментам стенок 
с ручками, такие двуручные горшки были до
вольно типичной для данного горизонта фор
мой, причем размеры этих сосудов очень разли
чались. Возможно, среди них были и кувшины. 

Двуручные горшки, так же как и двуруч
ные кувшины, не являются редкостью среди 
античной керамики Средней Азии. Можно на
звать ряд районов, где они представляли собой 
традиционную форму, например, район распро
странения каунчинской культуры, присырдарь-
инские области Средней Азии52. Вместе с тем 
в первые века н. э. горшки и котлы близкого 
нашим профиля имеются в уже неоднократно 
упоминавшихся археологических памятниках 
Бактрии (например, Дильберджине) 53. В массе 
своей горшки из памятников каунчинской куль
туры отличаются от топрак-калинских как фор
мой тулова, так и расположением ручек (они 
крепятся одним концом к самому краю сосуда, 
а другим —к плечикам). В то же время среди 
большого числа опубликованных есть и сосуды, 
очень близкие топрак-калинским горшкам. 
Один из них происходит из Ак-тобе 2 (I 
III вв.), другой —из Каунчи-тепе (этап Ка-
унчи II —III—IV вв. н. э.) 55. К этому же 
виду посуды принадлежат крупный горшкооб-
разный сосуд из Чаш-тепе, датированный III— 
V вв. н. э.56, и горшки, относящиеся к группе 
светлоангобированной керамики из Кой-Крыл-
ган-калы57. Отметим попутно, что крупные 
горшки и котлы из Дильберджина являются 
почти точным подобием чаш-тепнпских н по 
форме, и по способу орнаментации тулова про
черченным зигзагообразным орнаментом, раз
деленным циркульными полосами па не
сколько зол. Однако паиболее близкие к опи

сываемым сосудам горшки с налепами и 
ручками на тулове происходят из курганов 1 и 
2 Шасенем-кыра и датированы X. Юсуповым 
IV—V вв. н. э.58 

3. Сосуды, принадлежащие к этому типу, 
характеризуются тем, что высота их примерно 
равна наибольшему диаметру корпуса, лежа
щему в его верхней трети (рис. 42, 23, 24, 27, 
30), а диаметр дна меньше диаметра устья. 
Горло четко выделено, плечи выпуклые, у осно
вания горла может быть рельефный поясок 
или прочерченные линии. Ангоб красный. Диа
метр устья небольших горшков 10 см, дна 6 см, 
высота около 13 см, наибольший диаметр ту
лова 13 см. Соответствующие размеры у круп
ных горшков 12, 10 и 23 см. Сходны с горш
ками типа 3 из нижнего горизонта. 

4. В конце рассматриваемого периода по
являются светлоангобированные горшки с утол
щенной подтреугольной или чаще Т-образной 
закраиной и с характерным изгибом края горла 
(рис. 42, 25—26). Тулово округлое. Диаметр 
устья 14—16 см, высота горла 3 см, наиболь
ший диаметр тулова лежит в его верхней трети 
и равен 22 см. 

Число кувшинов в слоях горизонта II не
сколько уменьшилось и они составляют теперь 
около 20% от общего количества сосудов. Соот
ношение их видов также несколько иное, чем 
в слоях нижнего горизонта. 

1. Стало меньше кувшинов с выступающей 
закраиной со скошенной площадкой. Одноруч
ные кувшины этого типа теперь единичны. 
Безручные бывают и светлоангобированными, 
а среди красноангобированных меньше лоще
ных. Отсутствие целых экземпляров не дает 
возможности судить об изменении формы как 
таковой, можно лишь заметить, что венчики 
этих кувшинов отличались большим разнообра
зием. Особенно характерно наличие уступа на 
его горизонтальной площадочке. Пожалуй, не
сколько чаще горло под венчиком опоясано ва
ликом (рис. 43, 1—2, 4—8). 

Отметим кувшины со своеобразной отогну
той закраиной, со скошенной внутрь площа
дочкой и углублением-желобком на боковой 
плоскости. У основания горла — легкий устуц, 
а плечики украшены прочерченным орнамент 
том. Ангоба нет (рис. 43, 7). 

Единичны кувшины с маленьким подчеты-
рехугольным в сечении венчиком и высоким, 
изогнутым горлом. Кувшины с подобными вен
чиками являются одпим из самых распростра
ненных типов сосудов пз верхнего слоя горо
дища Куня-Уаз (рис. 43, 3, 23). 

2. По-прежнему встречались кувшины с-
подтреугольным уплощеппым венчиком, однако 
среди них преобладают другие типы. Имеются 
сосуды с пластинчатой ручкой, одним концом 
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Рис. 4 3 . Керамика пз горизонта II 
j — из помещения III-7, цол 3; 2 — из помещения Ш-8, пол 6; 
а — из помещения И-7, пол 6; 4 — из помещения I l l - i i , пол 4; 
5 — Из помещения 1-5, пол 8; в — из помещения V-3, пол 3: 

7 — из помещения V-5, пол 3; s — Из помещения VI-8. пол 1; 
9 — из помещения VI-9, пол 6; ю — из траншеи через улицу 2, 
уровень 220 см; и — с улицы 1, уровень третьей стены; 12 — 
из помещения Ш-8, пол 6; 13—и — с улицы 1, уровень третьей 
стены; 15 — пз помещения III-4, пол 9; 16 — i 



прикреплявшейся к краю горла, а другим — 
к плечикам. Судя по сохранившемуся целиком 
экземпляру, эти кувшины были высотой 32 см, 
диаметр их устья 10 см, высота шейки 6 см, 
наибольший диаметр тулова (23 см) лежит на 
его середине, дно плоское, его диаметр в два 
раза превышает диаметр устья, горло слегка 
конусовидное. Пластинчатая ручка украшена 
двумя глубокими бороздками (рпс. 43, 10). На 
тулове сосуда — прочерченный тамгообразный 
знак. Кувшин покрыт светлым ангобом. Форма 
ручки позволяет думать, что данный сосуд от
носится к концу горизонта II. 

Получают, видимо, некоторое распростране
ние кувшины с конусовидный горлом (рпс. 43, 
12, 15, 22), а также с сильно изогнутым в виде 
раструба горлом п широким туловом (рис. 43, 
11, 21). Венчики отличаются большим разно
образием. Форма этих кувшинов, к сожалению, 
не восстанавливается. 

3. Продолжают существовать кувшины с 
подтреугольным в сеченип плоскпм венчиком 
с ложбннкой илп более четко выраженным же
лобком посредине, не отличаясь заметно от бо
лее ранних; они по-прежнему покрыты лоще
нием по красному ангобу (рпс. 43, 9, 17). Вы
сота имеющегося почтп целого экземпляра кув
шина около 20 см, диаметр устья 8 см, высота 
горла 4 см. Максимальный дпаметр — 18,5 см — 
лежит в верхней третп тулова. Горло кувшина 
опоясано рельефным пояском (рис. 43, 43). 

4. Имеются в керамическом комплексе из 
горизонта II п небольшие кувшины со скруг
ленным валпком-венчпком, нпзким, изогнутым 
горлом, слабовыпуклымп плечпкамп. Дпаметр 
устья 6— 11 см, наибольший дпаметр 12 см. 
Сосуды светлоангобированы либо без ангоба 
(рис. 43, 32, 37). Нпз сосуда грубо подрезан 
ножом. Есть п совсем маленькие приземистые 
кувшинчики, диаметр дна которых много пре
вышает диаметр горла (рпс. 43, 30, 31). 

5. Кувшины с желобком-углублением для 
упора крышки на массивном венчике, видимо, 
продолжали изготовляться, но былп так же 

ния VII-З, пол 5; 17 — из помещения IV-3, пол 7; 18 — пз по
мещения Г-6, пол 8; 19— из помещения Ш-S, пол 6; SO — ИЗ 
помещения Ш-8, пол G; si — из помещения Ш-11, пол 4; 22 — 
из помещения VII-З, пол 5; 23 — пз помещения VI-10, пол 5; 
24 — из помещения IV-2, пол 6; 2* — из помещения ПХ-4, пол 9; 
гв — с улицы 1, уровень основания третьей стены; 27 — из 
помещения 1-56, пол 6; 28 — из помещения VI-13, пол 5; S9 — 
из помещения 111-5, пол 5; 30—Sl — из помещения Ш-5, пол 5; 
S2 ~ из помещения Ш-5, пол 6; 33 — из помещения II-7, пол G; 
34 — из помещения II-5, пол 7; 35 — из помещения 1-6, пол G: 
зв — из помещения II-5, пол 7; 37 — из помещения Ш-5, пол 6: 
за — из помещения II-7, пол С; 39— иа помещения Ш-12, 
пол 3; 40 — из помещения 111-4, пол 0; 41 — из помещения V-1, 
пол 5; 4г — из помещения Ш-4, пол !); 43 — из помещения 1-5, 
пол 8; 44 — из помещения VI-6, пол 5 

малораспространенным типом данных сосудов, 
как и в керамическом комплексе из "горизон
та I (рис. 43, 26). 

Следует выделить особо новые типы кув
шинов, не представленные среди керамики из 
нижнего горизонта. 

6. С точки зрения изучения ряда вопросов 
истории культуры населения Топрак-калы 
важно отметить находку эйнохоевидного кув
шинчика со сливом, рифленым краем горла и 
пластинчатой ручкой, крепившейся к нему, но 
почти не поднимавшейся над горлом (рис. 43, 
38). Кувшин низкогорлый, покрыт красным 
ангобом, форма не восстанавливается, но, по-
видимому, он был небольшим. Очень близкий 
нашему экземпляру кувшинчик найден в Хал-
чаяне, в юго-западном доме, где он датируется 
III—IV вв. н. э.59 Как указывает Г. А. Пуга-
ченкова, эйнохоевидные сосуды сходного типа 
встречены были при раскопках Хайрабад-тепе 
на полу помещения, датированного позднеку-
шанскими и раннесасанидскимн монетами Ш-» 
IV вв. н. э. Подобные сосуды есть и в Беграме 
(II слой — II—III вв. н. э.) 60. Горла кувши
нов типа эйнохои встречаются изредка в слоях 
Афрасиаб II. Позднее, в переходный перпод 
к Афрасиабу III, число эйнохой, как отмечает 
Г. В. Шишкина, увеличивается61. Чаще всего 
они покрывались красным ангобом, но бывают, 
в отличие от хорезмийских, и черноангобиро-
ванные лощеные экземпляры. 

7. Большой интерес представляют двуруч
ные кувшины, видимо, очень характерные для 
керамики из данного горизонта, так как от
сюда происходит значительное количество пх 
фрагментов (см. рис. 43, 40—42). Выше ука
зывалось, что и в нижнем горизонте былп най
дены обломки сосудов с двумя ручками на ту
лове, однако осталось неясным, к какой кате
гории их следует относить. Теперь в нашем 
распоряжении имеются целые экземпляры двух 
типов двуручных кувшинов. У первого пз них 
тулово яйцевидное, основание четко выделен
ного горла опоясывает рельефный валпк. За
краина сосуда обведена другим валиком. Диа
метр горла 10,5 см, высота его 6 см, наиболь
ший дпаметр тулова 26 см. К плечикам при
креплены две петлевидные ручки (рис. 43, 29). 
Покрыт красным ангобом. Этот сосуд, каза
лось бы, очень индивидуального облика, тем 
не менее находит близкие аналогии в средне
азиатском материале. Кувшины с налепом-ва-
ликом под краем горла — широко распростра
ненная форма в Минг-Урюке, хотя они и не
сколько отличаются от топрак-калпнекого бо
лее заостренным валиком. В одном с нпмп 
комплексе имеются и сходные с топрак-калин-
екпмп кувшины с подтреугольным венчиком 
с профилированным нижним краем и с желоб-
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ком посредине62. Кувшины с валиком под вен
чиком есть в Халчаяне (первые века н. э.)63 

я в Беграме в слое II—III вв.64, однако они 
имеют более отдаленное сходство с нашим. 
Для установления времени бытования данных 
сосудов требуется дальнейшее накопление ма
териалов. 

Другой двуручный сосуд отличается от вы
шеописанного прежде всего формой грушевид
ного тулова, наибольший диаметр которого при
ходится на нижнюю треть и равен 13 см, вы
сота горла 2,5 см, диаметр устья 7 см, диа
метр дна немного больше — 2,8 см. У основа
ния шейки плоский валик. Округлые в сечении 
петлевндные ручки прикреплены к верхней 
части тулова. Дно плоское. Венчик — сильно 
выдвинутая, скругленная закраина. Кувшин 
покрыт красным ангобом снаружи и изнутри 
по краю горла. Поверхность тулова у дна чем-
то сильно и грубо затерта (рнс. 43, 44). 

Среди известных нам хорезмнйскпх сосудов 
сходных нет. Бактрийские двуручные кувшины 
на описанный в целом не похожи. Некоторое 
сходство с ним по форме тулова наблюдается 
лишь в отдельных случаях среди керамики из 
Дильберджина65 и Гульгуля-тепе66, но ручки 
у бактрийских сосудов прикреплены иначе, чем 
у хорезмийского. Большие, кувшины с малень
кими ручками — одна из традиционных форм 
керамики Джеты-асаров на Нижней Сыр-
дарье6Т, но эти сосуды очень далеки от рас
сматриваемого образца по своей форме. Тем 
не менее подобный способ крепления ручек на 

Рис. 44 . Керамика из горизонта I I 
1 — из помещения V-4, пол 4; 2 — из раскопа у западной кре
постной стены, пол 8; 3 — из помещения 1-5, пол 8; 4 — из по
мещения V-5, пол 3; 5 — из помещения V-5, пол 4; б — с улицы 1, 
уровень основания третьей стены; 7 — из помещения VI-10, 
пол 5; 8 — из помещения Ш-5, пол 6; 9 — из помещения III-U, 
пол 3; 10 — с улицы 1, уровень основания третьей стены; JJ — 
из помещения VI-6, пол 5; 12 — с улицы I, уровень основания 
третьей стены; 13 — из помещения VI-5, пол 8; 14 — из помеще
ния 1-5, пол 8; 15 — из помещения VII-3, пол о; 16 ~ из поме
щения 1-5, ниже пола 8; П — нз раскопа у западной крепостной 
стены, пол 4; is — нз помещения \1\-§, пол 1; 19 — из помеще
ния 1-5, пол 8; 20 — из помещения 1-5а, пол 10; 21—22 — из 
помещения 1-5, пол 8; 23 — из квартала А, раскоп между зда
нием I и оградой, верхний уровень; 24 — нз помещения III-12, 
пат 4; 25 — нз помещения 1-5, пол 7; 26 — из помещения Ш-5, 
пол 6; 27 — из помещения III-9, пол 3; 38 — из помещения VI-6. 
пол 5; 29 ~ из помещения V-1, пол 2; 30 — из помещения VI-6' 
пол 5; 31 — с улицы 1, уровень третьей стены; 32 — из помеще
ния IV-2, пол 6; 33 — из помещения 1-5, пол 8; 34 — из помеще
ния 1-5, пол 6; 35 — из помещения Ш-12, пол 3; Зй — из по
мещения VI-6, пол 5; 37 — нз помещения 1-5, пол 8; 38 — из 
помещения VII-3, пол 5; 39 — нз помещения VII-3, пол 4; 
40 — из помещения VII-3, пол 4; 41 — из квартала А, юго-
еападный раскоп, уровень 214; 42 — нз помещения VI-6, пол 5; 
43 — из помещения VI-8, пол 1; 44 — из помещения Ш-5, пол 4; 
45 — из помещения Ш-12, пол 4 

кувшинах — новшество для Хорезма, и к этому 
вопросу мы еще вернемся несколько ниже. 

8. Кувшины с округлым в сечении венчи
ком, иногда с желобком по его краю. Встреча
ются узкогорлые и шпрокогорлые сосуды. Диа
метр устья 12—19 см, высота горла 4 см. По
крывались светлым ангобом, в глину, из ко
торой они формовались, добавлялась мелкая 
дресва (рис. 43, 18—20, 27). 

9. Найдены обломки кувшина с рифленым 
венчиком и прочерченным зигзагообразным ор
наментом на плечиках (рис. 43, 33—36). Кув
шины этого типа получают распространение 
в слоях следующего горизонта. Такой тип со
судов здесь может быть случайным, хотя во
обще кувшины с подобными венчиками встре
чаются, например, в слоях Беграм II уже в 
первые века н. э.68 

Чаши, миски. Сосудов этой категории стало 
теперь вдвое меньше. Их число составляет 
только 10 % от общего количества керамики. 

Чаши. Глубокие кубкообразные чаши типа 1 
теперь отсутствуют. Возможно, их разновид
ностью следует считать чаши с округлым ре
зервуаром п сильно отогнутым утолщенным 
краем, которые иногда называют полусфериче
скими. Диаметр устья 12—14 см, возможная 
глубина 7—8 см. Покрыты красным ангобом. 
Плечпко сосуда иногда подчеркнуто валиком, 
а закраина не утолщена (рис. 44, 14, 29). 

Полусферпческне п конические чаши по-
прежнему существуют без заметных измененпй 
(рис. 44, 11, 12). В качестве разновидности вы
делим полусферическую чашу с изогнутым 
краем (рис. 44, 15). 

Новым типом являются мелкие красноанго-
бированпые чашечки с полочкообразной за
краиной. В одном случае закраина украшена 
сосковидными налепамп. В другом — на кор
пусе чаши пунсонный орнамент (рис. 44, 16, 
27). Диаметр по краю 8—9 см. 

Единична чаша с характерным перехватом 
стенки в средней части сосуда. Отдаленно на
поминает этой особенностью кубкообразные 
чаши из Ак-Кургана (рис. 44, 28). 

Все эти чаши покрыты красным ангобом, а 
некоторые и лощением. 

Миски не отличаются разнообразием. Так 
же как и чаши, они преимущественно полу
сферической формы (тип 1). Диаметр по краю 
15—22 см, глубина различна, но преобладают 
мелкие миски. Край может быть слегка изо
гнут плп чуть загнут внутрь (рис. 44, 32—36). 
Иногда он подчеркнут маленьким валиком 
(рис. 44, 41). 

В отличие от нижнего горизонта в данный 
период распространяются миски с загнутым 
внутрь краем (рис. 44, 38—39). Такие сосуды 
имеются в слоях среднего и верхнего горнзон-
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тов Кой-Крылган-калы. В одном случае край 
толстостенной миски этого типа украшен на
сечками (рис. 44, 40). 

2. По-прежнему существуют низкие миски 
со стенками, поставленными прямо или под 
углом ко дну (рис. 44, 42, 44). 

3. Имеются немногочисленные миски кони
ческой формы (рис. 44, 25, 37). У одного 
экземпляра — клювовидный отогнутый край. 
Воспроизводит древние образцы. Возможно, 
случайная находка в данном горизонте. 

4. Своеобразным типом мисок являются со
суды, представляющие как бы промежуточную 
форму между глубокой миской и открытым 
горшком. Край отогнут, плечико подчеркнуто 
выступом или прочерченным желобком. Диа
метр устья 17—18 см, у крупных экземпляров 
25 см, глубина около 10 см (рис. 44, 22—24). 

Столовые тагара. Это широкие и неглубокие 
красноагобированные сосуды с отогнутым кра
ем. Некоторые экземпляры украшены рожко
видными налепами и сосковидными шишечка
ми. Ширина 30—34 см, толщина стенки 0,8— 
1 см (рис. 44, 17, 18, 21). Обнаруживают сход
ство со столовыми тагара нз Ак-Кургана69. 
Может быть, к этой категории сосудов следует 
отнести и глубокий сосуд со ступенчатыми вы
ступами по краю (рис. 44, 20). Тагара с та
кими выступами есть в коллекции из Ак-Кур-
гана70, но наш сосуд очень глубок и скорее 
напоминает резервуар светильника. К сожале
нию, дно сосуда отбито (Ш. Р. Ппдаев, опуб
ликовавший эти сосуды, отметил, что они имеют 
аналогии в первую очередь среди керамики нз 
памятников Сурхандарьинской области, где да
тируются III—серединой V в. п. э.71). 

Кружки. К числу редких видов посуды из 
Топрак-калы принадлежат кружки. В нашем 
распоряжении имеются только один целый 
экземпляр и фрагменты еще нескольких, фор
ма которых неясна. Зато этот единственный 
экземпляр представляет собой большой инте
рес для характеристики этнокультурных кон
тактов населения. Топрак-калинская кружка — 
это небольшой сосуд с низким приземистым 
корпусом, суживающимся к устью. Край отбит. 
Ширина тулова 9 см, высота кружки 11 см, 
диаметр устья 5 см, дна — б см. К плечикам 
прикреплена массивная и непропорционально 
большая ручка, округлая в сечении, схемати-
знрованно-зооморфная. Голова ручки отбита. 

• Кружка покрыта красным ангобом и тонко-
стенна (рис. 44, 13). Кружки с зооморфными 

. ручками, более или менее схематизированно 
передающие изображения животных, чаще все
го барана, имеют довольно широкий ареал, но, 
к сожалению, датированы в пределах несколь
ких столетий. Классификацию типов средне
азиатских кружек в связи со своими наход-
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ками в могильниках Западной Ферганы под
робно разработал Б. А. Литвипский72. Сводка 
находок кружек с зооморфными ручками при
ведена Л. М. Левиной73. Все это избавляет нас 
от необходимости их перечисления. Укажем 
лишь, что ареал этих сосудов широк, но осо
бенно типичны они для культуры Каунчи и 
наиболее сходны по форме с топрак-калинской 
кружки из Ак-тобе 2, датирующиеся I—IV вв. 
н. э.74 Из выделенных Б. А. Литвинским семи 
типов кружек, найденных в могильниках За
падной Ферганы, к нашему экземпляру ближе 
всего тип 3. Б. А. Литвипский относит его к 
V—VII вв. н. э.75 Возможно, в том районе это 
долгоживущая форма керамики. Мы склонны 
датировать кружку из Топрак-калы в преде
лах более ранних из указанных хронологиче
ских границ. 

Цедилка. Найден один фрагмент такого со
суда — сильно оббитое дно с несколькими от
верстиями. Форма не реконструируется, каче
ство изготовления невысокое, ангоб светлый, 
поверхность стерта. Сходный предмет происхо
дит из нижнего горизонта Кой-Крылган-калы 
и, как предполагается, был связан с какими-то 
ритуальными церемониями76. В данном случае 
это скорее бытовой сосуд (рис. 43, 39). 

Крышки очень немногочисленны. Форма 
приближается к полушаровидной. Красный ан
гоб. Встречаются только в слоях первого строп-
тельного периода (рис. 44, 30)\ 

Ковши — чрезвычайно редкий тип сосудов 
среди керамики Топрак-калы. Найден обломок 
одного ковша с прямой горизонтальной ручкой, 
завершавшейся скульптурной головкой барана 
(см. рпс. 7, 58). СХОДНЫЙ предмет пз Кой-
Крылган-калы (слон I—IV вв. н. э.), хотя изо
бражение барапа нельзя признать тождествен
ным опубликован М. Г. Воробьевой77, привед
шей и сводку находок данных сосудов. Они 
воспроизводят металлические ковши-патеры, 
обычно относимые к римскому времени. В дан
ном случае не исключена и несколько более 
поздняя дата. 

Л е п н а я к е р а м и к а . Количество лепной 
керампки сравнительно с нижним горизонтом 
увеличилось почти в четыре раза. Оно состав
ляет теперь 13% от общего числа посуды. 
Вручную лепились горшки, котлы, миски, кув
шины. 

Форма горшков и котлов сходна, различны 
лишь размеры. Это сосуды с невысоким горлом, 
край обрезай и иногда слегка утолщен. Тулово 
округлое. Диаметр устья котлов 18—20 см и 
более, горшков — 10—12 см. Не исключено, что 
часть пз них имела кольцевой поддон, хотя 
при отсутствии целых форм пока не удается 
установить, какому виду керамических изде
лий он прпнадлея^ал. Может быть, это поддон 



переносных очажков (рис. 44, 6"). Преобладали 
безручные горшки и котлы (рис. 44, _?). Часть 
этих сосудов снабжена одной ручкой, плоской 
в сечении, прикреплявшейся одним концом к 
краю горла (рис. 44, 2, 5), хотя существовали 
и сосуды с одной ручкой, прикреплявшейся к 
тулову. Особенно интересен горшок с зооморф
ной ручкой, весьма условно передающей изо
бражение какого-то животного (рис. 44, 4). 
Имелись и двуручные котлы и горшки, но, ви
димо, немного и в верхних слоях данного го
ризонта. Найдено более десятка фрагментов 
лепных сосудов с ручками, крепившимися к 
тулову, обычно к плечикам (рис. 44, 8). 

Лепные кувшины узкогорлы, с одной руч
кой, подчетырехугольной в сечении, так же 
как и у горшков, прикреплявшейся к краю 
горла, но не поднимавшейся над ним. Диаметр 
устья 8—10 см, высота горла 6 см (рис. 44, 3). 
Лепные миски подражают тем глубоким, от
крытым мискам (или горшкам), о которых речь 
шла выше. Они толстостенны и, так же как 
горшки и котлы, изготовлены из глины с боль
шой примесью дресвы (рис. 44, 31). Отметим 
также находку низкого поддона от чаши или 
кубка (рис. 44, 7). 

Форма очажных подставок меняется. На
ряду с призматическими с палепным и пусон-
ным орнаментом (рис. 48, 3, 4) появляются 
также подставки с массивным чашевидным 
основанием и завершением в виде схематизи
рованных головок животных, смотрящих в раз
ные стороны (рис. 48, 8), 

Сопоставление комплексов керамики из ниж
него, I и среднего, II горизонтов, показывает, 
что при сохранении однотипных форм проис
ходят и некоторые изменения. Так, среди ке
рамики из горизонта II не встретились блюда, 
единичны тарелки, нот кувшинов и хумчеп 
с ленточной красной росписью, исчезли круп
ные хумчп с подтреугольным венчиком и «при
пухлостью» под ним; нет специфической леп
ной светлоангобпрованнои посуды с сиренево-
сероватым черепком. Зато получили распро
странение двуручные кувшины и горшки, гор
шки с налепами на тулове, появились сосуды 
с зооморфными ручками. Увеличилось число 
лепной посуды. 

Значительная часть описанной керамики 
встречается в коллекциях из раскопок других 
хорезмийских памятников. К ним относится 
Куня-Уаз, где в верхних слоях раскопов 4, 9, 
12 и т. д. найдены аналогичные топрак-калин-
ским шаровидные горшки и горшки с высоким 
горлом, кувшины с подпрямоугольной, сильно 
выдвинутой закраиной, миски с выступающей 
закраиной, кувшины с подтреугольным в се
чении венчиком с ложбипкой посредине78. 
Меньше аналогий среди керамики из верхних 

слоев Кой-Крылган-калы. Оттуда происходят-
сходные с топрак-калинскими чаши и миски-
полусферической формы, горшок с двумя руч
ками на плечиках79, но форма его отличается-

от топрак-калинских. 
Гораздо больше аналогий можно найти в 

комплексе керамики из Турпак-калинских по
селений, для которой весьма характерны горш
ки типа топрак-калинских, с высоким горлом 
и профилированным венчиком, шаровидные 
горшки с налепами и др.во Турпак-калинскпй 
комплекс посуды датируется IV в. н. э. по ана
логии с посудой из верхних слоев Куня-Уаза. 

Отдельные типы описанной керамики из го
ризонта II находят, как указывалось в тек
сте, аналогии среди других среднеазиатских 
керамических комплексов, однако количество-
таких сосудов невелико и они обнаруживают 
лишь отдаленное сходство между собой. Об
ратим внимание на появление в этот период 
в керамике Топрак-калы столовых тагара с 
налепами и прочерченным орнаментом. В этом 
плане очень важны сведения об увеличении 
в бактрийских керамических комплексах, да
тированных кушано-сасанидскнмп монетами, 
числа сосудов, украшенных налепами, прочер
ченным орнаментом, с зооморфными сюжетами 
в орнаментации, а также о распространении 
двуручных сосудов81. Те же особенностп на
блюдаются, как мы старались показать, и в-
керамике из слоев горизонта II городища Топ-
рак-кала. 

Большой интерес при решении вопросов о 
датировке керамики из горизонта II и проис
хождении отдельных ее 'видов имеют вполне 
отчетливо намечающиеся связи с керамикой 
из прпсырдарьпнскнх областей. Такие формы 
топрак-калинских сосудов, как двуручные 
красноангобпроваиные горшкн, кружка с зоо
морфной ручкой, горшок с покатыми плечн-
камп и прикрепленными к ним маленькими 
ручкамн-ушкамп, находят аналогии среди ке
рамики Джеты-асаров82, Ак-тобе 28 3 и Каун-
чи84, Минг-Урюка (слой IV—V вв.)85 п Ак-
тепе Чиланзарского (слой V — начало 
VIII вв.) 86. Большинство этих аналогии уво
дит нас (за исключением Джеты-асаров) в 
период IV—V вв. (может быть, учитывая име
ющиеся ранние даты — от конца III в. н. э.), 
позволяя датировать в этих границах кера
мический комплекс из слоев горизонта II. 

Горизонт III. Керампка пз помещении 
верхнего, III, горизонта представляет собой 
комплекс, резко отличающийся от более рап-
ней посуды пз городища. Теперь среди гон
чарных изделий преобладают светлоапгобпро-
ваиные сосуды, причем апгоб часто, особенно 
па керамике с самых верхних полов, приобре
тает зелеповатый оттепок. Выделка сосудов 
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55. Керамика из горизонта III 
— из помещения III-1, пол 2; 3 — пз помещения 1П-5, 
; 4 — пз квартала А, здания II, пол; 5 — из помещения II-2, 
1; б — из помещения V-5, верхний пол; 7 — из помеще

ния 1-3, пол 3; * — из помещения 1-5, пол 3; 9 — из раскопа 
у западной крепостной стены, из ямы, врубленной во вторую 
стену; 10 — из помещения V-5, пол 1; 11 — на помещения II-2, 
поп \; 12 — из раскопа западной крепостной стены, из ямы, 
врубленной во вторую стену; 13 — из помещения V-1, пол 2; 



более небрежна, нежели в предшествовавших 
горизонтах: на многих видны следы затиранил 
поверхности, грубые мазки ангоба, у дна — 
неровная подрезка ножом. В глину части со
судов, сделанных на кругу, добавлялись гру-
боразмолотые примеси — дресва, шамот. Про
должает существовать и красноангобнрован-
ная посуда, однако ее становится гораздо 
меньше, всего лишь 15%, резко ухудшается 
качество ангоба, благодаря чему он приобре
тает буроватый оттенок. Некоторые старые 
формы красноангобировапыых сосудов еще бы
туют, но огрубляются и видоизменяются. По
являются новые виды посуды. Резко увеличи
вается процент лепной керамики: в 10 раз 
сравнительно с ее числом в горизонте I и в 
3 раза — в горизонте II. Сейчас она состав
ляет 30% от общего количества керамики пз 
верхнего горизонта. 

Весь комплекс описываемой керамики пред
ставлен примерно 400 сосудами. Это преиму
щественно их фрагменты, однако число целых 
сосудов много больше, чем в двух предшест
вовавших горизонтах. 

К е р а м и к а , и з г о т о в л е н н а я на 
круге. Количество категорий гончарной по
суды стало заметно меньше. К ней относятся 
хумы, один из типов хумчей, горшкп, кувши
ны, отдельные типы мисок. 

Хумы. По-прежнему пзготовлялпсь хумы 
типа 2 с прямостоящим или в впде раструба 
горлом без венчика, по размерам и техноло
гическим признакам существенно пе изменив
шиеся. Однако они были характерны для ниж
них слоев горизонта III (см. рис. 47, 61). 
В верхних его слоях появляется новый тип 
хумов, представлявших собой, видимо, кувши-
нообразиые крупные сосуды почти без шейки, 
с утолщенной, украшенной пальцевыми вдав

лю — из помещения II-1, пол 2; 15 — из помещения V-1, пол 2; 
1С —• из помещения Ш-8, пол 2; 17 — из помещения III-1, пол 2; 
IS — из помещения Ц1-6, поверхность; Ю — пз помещения 1-3, 
пол 4; го — из помещения III-1, пол 2; 21 — пз помещения III-6, 
поверхность; гг — из раскопа у западной крепостной стены, 
пол 2; 23 — из помещения VI-6, пол 2; 24 — из помещения VII-1, 
пол 1; 25 — из помещения VI-12, пол 1; 26 ~ из помещения II-7, 
пол 1; 27 — из помещения II-7, пол 2; 28 — пз помещения 1-3, 
пол 4; 29 — из помещения II-7, пол i; 30 — пз помещения Ш-3, 
пол 2; 31 — из помещения VI-1, завал; 32 — из помещения II-7, 
пол t; зз — из помещения VI-9, пол 3; 34 — из квартала А, 
раскоп между зданием I и оградой; верхний уровень; 35 — из 
помещения VI-2, пол 5; 36 — из помещения VI-1, пол 1; 37 — из 
траншеи через улицу 2, верхний слой; 38 — из помещения V-6, 
Верхний слой; зо — нз раскопа у западной крепостной стены, 
из ямы, врубленной во вторую стену; 40 ~ из помещения 1-1, 
пол 5; 41 — из траншеи через улицу 2, верхний слой; 42 — 
С улицы 1, поверхность; 43 —с улицы 1, поверхность 2; 41 — 
с >дицы 1, верхний слой; 45 — из помещения 1-8, пол 3; 46 — 
*3 раскопа у западной крепостной стены, завал над 1-м полом; 
41 у квартала Л, раскоп между зданием I и оградой 

ленпями закраиной (см. рис. 47, 12). Диаметр 
устья 26—27 см, плечиков — около 40 см, тол
щина стенки 1,5 см. Покрыты мутным желто
вато-зеленоватым ангобом. В качестве примеси 
в глине — дресва, известь и шамот. 

Хумчи. Целых экземпляров нет, и форма 
тулова полностью неясна. Скорее всего, они 
представляли собой промежуточную форму 
между хумами типа 2 и шаровидными горш
ками с отверстиями, оформленными налепами 
на плечиках. Тулово украшено прочерченным 
зигзагообразным орнаментом. Ангоб светлый, 
мутный. В глине — известь, дресва (рис. 45, 
14). 

Горшки. Столовых горшков стало гораздо 
меньше, чем ранее, их всего 7 % от общего 
числа посуды. В рассматриваемый период они 
лепплпсь главным образом от руки. Единич
ными экземплярами представлены теперь ша
ровидные горкп типа 1 и 2, форма и раз
меры их остались стабильными, однако они 
также претерпели заметные изменения в оформ
лении. Преобладает тусклый буроватый и 
грязно-желтоватый ангоб (рис. 45, 3). 

Горшок с высоким горлом (тип 2) отлича
ется от более ранних изгибом горла, опоясан
ного у основания рельефным валиком. На вы
пуклых плечиках налепы и ручки (рис.45,15). 

3. Получили большее распространение гор
шкп с изогнутым горлом без венчика или с 
утолщенным краем, мягко переходившим к 
плечикам. У основания горла рельефный поя
сок. Скорее всего, эта форма представляет со
бой дальнейшее развитие горшков типа 4 из 
горизонта II (рис. 45, 17, 19, 20, 21). 

4. Интересной, до сих пор также не за
фиксированной в публикациях, посвященных 
керамике домусульманского Хорезма, является 
и другая форма сосудов — кухонные котлы, 
изготовленные на круге илп подставке. Они 
сохранились фрагментарно, но можно предпо
ложить, что частью этих котлов являются 
кольцевидные поддоны, встречавшиеся при 
раскопах многих помещений. Их объединяет 
общая для них особенность — добавление слю
ды в глину, пз которой онп изготовлялись. 
Вместе с тем не исключено, что существовали 
и переносные очажки-жаровни на таких под
донах, так как некоторые пз них сильно за
копчены и пережжены с впутренней стороны. 
У котлов широко открытое устье, диаметр 
(23—25 см) которого превышает диаметр дна 
(15 см), выпуклые плечи и заметно сужав
шееся книзу тулово. Край сосуда немного ото
гнут и утолщен (рпс. 45, 1, 2, 16, 18), разли
чаются разновидности по форме венчика 
(см. рис. 45, 1 и 16). 

5. В конце рассматриваемого периода по
является новый тип горшков, широко ветре-
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чающийся на раннеафригидских памятниках 
Беркут-калинского оазиса. Это почти шаро
видный сосуд с плоским, украшенным рельеф
ным валиком венчиком, лежащим прямо на 
плечиках, к которым прикреплены две петле-
видные ручки. Покрыт светлым мутным анго
бом. Диаметр устья (12 см) немного превы
шает диаметр дна (10 см), высота 18 см 
(рис. 45, 4). Как нам кажется, данный сосуд 
стоит в одном типологическом ряду с шаро
видными горшками типа 1, являясь результа
том дальнейшей эволюции этой формы. 

Кувшины. Удельный вес кувшинов в рас
сматриваемом комплексе — 36% от общего 
числа керамики, причем основную его часть 
составляют новые формы, еще только наметив
шиеся в последний период горизонта II, где 
они были представлены несколькими экземп
лярами или вовсе там отсутствовалп. Продол
жают, однако, существовать и некоторые ста
рые типы, хотя видоизменившиеся и в очень 
небольшом количестве. Так, в сильно транс
формированном виде, возможно, доживают до 
этого времени кувшины т и п а 1. Хотя целых 
экземпляров нет и форма не восстанавлива
ется, но по ряду признаков эти сосуды сильно 
отличались от более раннпх. Онп по-прежнему 
красноангобироваиы и изготовлены из глины 
без груборазмолотых прпмесей, но отделка бо
лее небрежна, ангоб имеет бурый оттенок. Не
которые экземпляры очень крупных размеров 
с широким и низким горлом. Диаметр устья 
около 18 см, высота горла 5 см (рис. 46, 25). 
В других случаях закраина изогнута изнутри, 
образуя небольшой «кармашек» (рис. 46, 2), 
или уплощена, вытянута и сильно изогнута 
для упора крышки (рис. 46, 1). Кувшины с 
подтреугольным венчиком (типы 2 и 3) на
столько видоизменяются, что по существу пред
ставляют теперь новую форму сосудов. 

Рис. 46 . Керамика из горизонта I I I 
J — из помещения V-5, пол 1; 2 — пз помещения Ш-6, поверх
ность; 3 — из помещения V-!, пол 1; 4 — из помещения II-7, 
пол 1; 5 — из помещения VI-3, пол 3; 6 — из помещения 1-3, 
пол 3; 7 — из помещения 1-1, пол ;3: в— из помещения 1-3, 
пол 3; 9 — из помещения 1-1, пол 3; Ю — из помещения Ш-4, 
пол 1; и — из помещения III-6, поверхность; 12 — из помеще
ния 1-з, пол 3; 13 — из помещения 1-3, пол 4; 14 — из помеще
ния Ц-2, пол 1; IS — пз помещения VI-1, пол I; 16 — из по
мещения Vi-i, из завала; 17 — из помещения VII-1, пол 1; 
/* — из помещения VI-1, поверхность; 19 — из помеще
ния Ш-1, пол 1; го — из помещения 1-5, пол 4; 21 — из помеще
ния Ш-6, поверхность; 22 — из помещения III-5, пол 3; 23 — 
из помещения V-2, пол 2; 24 — из помещения IV-3, верхний 
Уровень; 25 — из раскопа у западной крепостной стены, верхний 
уровень; 26 — из помещения 1-3, пол 6; 27 — из помещения VI-9, 
пол 2; 28 — из помещения Ш-1, пол i; 29—30 — из помещения 
Ш-1, пол 2; 81 — из помещения V-7, пол 3; 32 — из поме
щения V-5, пол 1; 33 — из помещения 1-4, пол 1; 34 — из по
мещения Щ-5, пол 1; 35 — из помещения П-в, лма из верх
него слоя; зв — иэ помещения VII-1, пол 2 

Маленькие кувшинчики без венчиков или 
со слабоутолщенной закраиной, сделанной из 
тонкоотмученного места, покрытые красным 
ангобом (тип 4), встречаются теперь редко. 
Один из них снабжен ручкой, прикрепленной 
к краю горла (рис. 46, 32). Совсем нет крас-
ноангобированных кувшинов с желобком для 
упора крышки на венчике (тип 5). Единичны 
эйнохои, отличающиеся от более ранних тя
желовесностью и огрубением формы (тип 6). 
Вместо красного ангоба онн покрывались свет
лым. В самом конце рассматриваемого периода 
появились кувшины данного типа с венчиком 
в форме валика. Носик выделен сжатием 
пальцами (рис. 46, 10, 11). 

7. Существовали и двуручные кувшины, в 
частности разновидность, характеризующаяся 
яйцевидной формой тулова и валиком вокруг 
края горла. Однако они также претерпели 
дальнейшую эволюцию, во всех деталях пока 
еще не ясную, поскольку целиком форма не 
восстанавливается (рис. 46, 34; рис.45, 6—13). 

Однако почти 35% этой категории керамики 
из рассматриваемого горизонта составляют 
крупные безручные светлоангобированные кув
шины с яйцевидным туловом и округлым, 
рифленым и подтреугольным в сечении вен
чиком. 

8. Как указано выше, кувшины с округ
лым венчиком уже появились в небольшом 
числе в слоях горизонта II. Однако форма их 
не восстанавливается. Теперь они представ
лены более полно, составляя 33% от числа 
всех кувшпнов. Крупные кувшины имели 
очень широкое приземистое тулово, наиболь
ший диаметр которого лежит на его середине 
и равен 45 см; высота 55 см, диаметр устья 
18 см, дна — 22 см (рис. 46, 36). Различаются 
варианты в зависимости от высоты горла (от 
5 до 10 см) и степени его изогнутости. Во 
многих случаях оно имело вид небольшого 
раструба (рис. 46, 13, 22, 24, 26). 

Шейку некоторых экземпляров огибает сла-
бовыраженный валик (рис. 46, 23, 24, 30). 
Интересны кувшины с желобком по краю 
массивного округлого венчика, как бы воспро
изводившим небольшой уступ, возрождая древ
нюю форму, известную в Хорезме еще с по
следних веков до н. э. (рис. 46, 17, 18, 27). 

В глину при изготовлении кувшпнов опи
санного типа добавлялись мелкая дресва и 
гипс, оставивший после обжига поры. Сосуды 
покрывалпсь светлым ангобом. На кувшинах 
с самых верхних полов он приобретает зеле
новатый оттенок. Черепок в изломе имеет си
реневый оттенок. 

9. Большой интерес представляют кувши
ны с рифлеными венчиками, так как некото
рые их впды, будучи единичными в слоях го-
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ризонта II (притом в самых верхних), теперь 
становятся очень характерными для керами
ческого комплекса из верхнего горизонта го
родища (рис. 46, 6—9, 19). Крупные кувшины 
с профилированным венчиком достигали полу
метровой высоты, тулово имело яйцевидную 
форму, его наибольший диаметр 36 см; диа
метр дна IS см, устья 14 см (рис. 46, 19). 

Иначе выглядели небольшие кувшины с 
профилированным венчиком: у них были вы
пуклые плечики, небольшое дно, диаметр ко
торого меньше диаметра устья, с одной пло
ской в сечении пластинчатой ручкой, прикреп
лявшейся одним концом к краю горла, дру
гим — к плечикам. Высота сосуда 25 см, диа
метр дна 8 см, устья — 9 см; наибольший диа
метр тулова — 17 см — лежит в его верхней 
трети (рис. 46, 9). Сосуд покрыт красным ан
гобом в отличие от крупных светлоангобпро-
ванных. Эти последние зачастую орнаменти
ровались прочерченными волнообразными по
лосами, иногда четко расположенными по зо-
пам, ограниченным циркульными линиями 
(рис. 46, 8). В других случаях волнообразный 
орнамент накладывался на эти липни. Укра
шалась верхняя часть тулова сосуда, отделен
ная от шейки слаборельефным пояском. Фраг
менты стенок крупных сосудов, видимо, кув
шинов, украшенных подобным орнаментом, 
найдены и в слоях горизонта П, но там они 
единичны, красноангобированы или без анго
ба. К числу редко встречавшихся форм в сло
ях I—IV вв. Кой-Крылган-калы отнесены 
фрагменты крупных сосудов, видимо, кувши
нов, покрытые волнообразным прочерченным 
орнаментом. Есть подобные фрагменты и сре
ди подъемного материала из других античных 
памятников Хорезма (например, Акча-Гели-
на) , но дата их и степень распространения 
пока не установлены. Следует лишь отметить, 
что по технологическим признакам все они от
личаются от топрак-калипских (красноангоби
рованы, черепок в изломе красный). За пре
делами Хорезма волнообразный прочерченный 
орнамент встречается, как отмечалось в лите
ратуре, уже на керамике греко-бактрийского 
времени, но более распространяясь в эпоху 
Кушан8 7 . Его можпо увидеть на кувшинах и 
хумчах из Днльберджина (первые века 
п. э.) 88, па горшках того же времепп из Ки-
таба8 9 , на кувшинах и горшках из погребений 
Таласской долины9 0 , Кенкольского могильни
ка м , погребений и поселений Ташкентского 
оазиса и прочих памятников Средней Сыр-
дарьи и прилегающих с востока областей. 
Здесь, как полагает Л. М. Левина, этот прием 
орнаментации был широко распространен в 
первой половине I тысячелетия н. э.92 Однако 
пока не проведено специальное исследование, 

которое суммировало бы все эти материалы, 
степень распространения в той или иной об
ласти данного способа орнаментации и его хро
нологические рамки не ясны. К топрак-кални-
ским сосудам ближе всего кувшин из погре
бения IV—V вв. п. э. близ с. Ольховатое93. 
Судя по хорезмппскпм материалам, орнамен
тация сосудов подобным способом была в це
лом не характерна для этого района в антич
ный период и получила большее распростра
нение в более позднюю эпоху, начиная с пе
риода, стратиграфически выраженного гори
зонтом III Топрак-калы. Как кажется, про
черченный зигзагообразный орнамент и в рай
онах Средней Сырдарьи, и восточнее тоже ча
ще применялся для украшения керамики во 
I I—IV вв. или в I I I—V вв. п. э. 

10. Кувшины с подтреугольным венчиком 
составляли большую группу в керамическом 
комплексе этого времени (43% всех кувши
нов). Варианты подтреугольных венчиков мно
гочисленны. Они существенно отличаются от 
ранее известных массивностью, крутым изги
бом венчика, и поэтому сами могут служить 
датирующим признаком (почему и выделены 
в новые тппы). Получают большое распростра
нение кувшины с подтреугольными венчиками 
с легким вдавлением-ложбинкой посредине, 
тоже отличные от известных ранее (рис. 46, 
21, 28). Имеющийся в коллекции почти целый 
кувшин с подобным венчиком представляет 
собой сосуд с широким и низким горлом, плав
но переходящим в покатые плечпки. Основа
ние горла огибает слаборельефный валик. Ту
лово, видимо, приземистое. Диаметр устья 
10 см, высота горла 5 см, наибольший диа
метр тулова 30 см (рис. 46, 29). Существовали 
и одноручные кувшины данного типа (рис. 46, 
15). 

И . Форма светлоангобированных кувши
нов с очень уплощенным венчиком и горлом 
в виде раструба (рис. 46, 4—5) не восстанав
ливается, по, видимо, продолжает более ран
нюю традицию (см. рис. 43, 21). 

12. В конце рассматриваемого периода по
являются одноручные кувшины, уже очень 
близкие к характерным для эпохи Афригидов 
в Хорезме (VII—VIII вв.) . У этих сосудов хо
рошо выделенное горло, выпуклые плечики 
(наибольший диаметр тулова лежит в его верх
ней трети), уплощенный венчик. Плоская в се
чении ручка с тремя бороздками на поверхно
сти крепилась одним концом к краю горла, 
другим — к плечикам, которые опоясывают три 
прочерченных линии. Высота такого сосуда 
39 см, наибольший диаметр тулова (30 см) — 
в верхней его трети, дпаметр горла 12 см, дна 
15 см, высота горла 7 см. Черепок в изломе 
красно-сиреневый, в глину при изготовлении 
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добавлялись мелкие комочки гипса (рис. 46, 
35). 

13. К новым видам сосудов, сохранившимся, 
к сожалению, фрагментарно (только горло
вины), принадлежат п кувшины с подчетырех-
угольным в сечении венчиком, сильно профи
лированным снаружи и с внутренней стороны 
желобками. Горло опоясывалп одна или не
сколько рельефных полосок {рис. 46, 12). Диа
метр устья 11—14 см, высота горла 6—7 см. 
Кувпшны покрыты буро-красным ангобом и 
украшены полосчатым лощением. 

14. Очень индивидуальна форма кувшина 
с выступающим острым ребром венчиком и та
ким же острореберчатым рельефным пояском 
под ним на горле. У основания горла легкий 
уступ. Кувшин был покрыт буро-красным 
ангобом. Диаметр устья 10 см, высота горла 
6 см (рис. 46, 3). Вариантом данного типа со
судов является кувшин с рифленым валиком 
вокруг горла (рис. 46, 16). 

Чаши, миски. Количество мисок и чаш за
метно уменьшилось (5 ,6%) . Ч а ш и к этому 
времени, видимо, совсем вышли из употребле
ния. Реконструируется всего лишь одна чаша 
цилиндро-конической формы, ранее в материа
лах из городища не встречавшаяся. Покрыта 
красным ангобом. Диаметр по краю 12 см, глу
бина — 6 см. Перехват стенки подчеркнут вы
пуклым ребром (рис. 45, 22). 

Пережпточно существовавшей в слоях верх
него горизонта формой были кубки. Найдены 
обломки двух сосудов этого типа. Первый вос
производит хорошо известные древние образцы, 
но является их грубым подражанием. Сделан 
небрежно, на поверхности сосуда грубые мазки 
глины, наращивавшие объем кубка у основа
ния стенок. Сосуд не ангобирован, изготовлен 
из плохо отмученной глпны (рис. 45, 24). Вто
рой кубок — на низкой полой ножке — также 
представлен в античных слоях многих средне
азиатских памятников9 4 (рис. 45, 25). 

Миски воспроизводят главным образом 
старые образцы, но они стали более грубыми и 
толстостенными. 

1. Наиболее употребительными по-прежне
му были миски полусферической формы. Диа
метр по краю 18—22 см, толщина стенки 
0,8 см. Покрывались с обеих сторон мутным 
красным ангобом. Встречаются миски глуби
ной 5—6 см и более крупные, глубина кото
рых равнялась 10 см (рис. 45, 26, 27, 29, 30, 
36, 38, 39). Попадались и миски с загнутым 
внутрь краем. Вид И размеры их существенно 
не изменились (рис. 45, 40). 

2. Значительно уменьшилось количество 
низких мисок с прямопоставленным бортиком. 
Теперь они преимущественно светлоапгобпро-

ваны, а в глину добавлялись дресва и гипс 
(рис. 45 ,25 ) . 

3. Закраина конических мисок теперь, как 
правило, утолщена, иногда снабжена массив
ным бортиком, имеющим Т-образную форму. 
Диаметр по краю 20 см. Ангоб светлый 
(рис. 45, 35, 37, 41). 

4. Результатом дальнейшей ЭВОЛЮЦИИ более 
ранних мисок (ТИП 4 из горизонта II) явля
ется неглубокий сосуд с отогнутым утолщен
ным краем н округлым корпусом. Диаметр 
устья 18 см (рис. 45, 42). 

5. Единичен фрагмент сосуда (мпски?) на 
трех ножках. Дно округлое, переход к стен
кам подчеркнут сглаженным уступом (рис.45, 
23). 

6. Выделяется новый тип мисок — широких 
и мелких, светлоангобированных с Т-образной 
закраиной, иногда профилированной узким же
лобком или украшенной прочерченной орна
ментом. Диаметр по краю 24—26 см, крупных 
до 30 см (рис. 45, 31, 32, 43—45). 

Тарелки в нашей коллекции из данного гори
зонта отсутствуют. Единичен экземпляр очень 
толстостенного блюда с приподнятым утолщен
ным краем, представляющий упрощенный ва
риант этой категории гончарных изделий пред
шествовавших периодов. Диаметр по краю 
50 см, толщина стенки 2 см (рис. 45, 46). 

Тагара. Гончарные тагара представлены 
близкими вариантами одного типа. Это сосуды 
округлой формы, край утолщен, к резервуару 
прикреплялись две ручкп в виде отростков^ 
с грибовидным завершением. Дпаметр по краю 
60 см, глубина 17 см, толщина стенки около* 
2 см. 

Форма другой тагара приближается к кони
ческой. На стенках впдны следы крепления 
двух спаренных ручек. В глпне — дресва и ша
мот. Диаметр по краю 50 см, глубина 27 см. 
Оба сосуда покрыты мутным светлым анго
бом (рис. 45, 34,47). 

Редкой находкой в слоях городища явля
ются курильницы. Поскольку в более ранних 
слоях нх не было, нет и посредствующих 
звеньев в эволюции этой формы, но она отли
чается от тех курильниц, которые происходят 
из близких по времени среднего п верхнего го
ризонтов Кой-Крылган-калы ( I—IV вв.) 95, 
проявляя больше сходства с более ранними 
кон-крылганскпми курпльнпцамп9 6 , хотя н не 
будучи аналогичной им, Топрак-калпнская ку
рильница увенчана массивным профилирован
ным венчиком н пмеет почти цилиндрическую 
форму. Толстостепна, светлоапгобировапа, че
репок в изломе песочного цвета (рис. 45, 5). 

Л е п н а я к е р а м и к а . Число лепной ке
рамики, как уже говорилось, заметно увеличи
лось, она составляет теперь около 30% от об-
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Р и с . 47 . Керамика пз горизонта I I I 
J—3 — иа помещения IV-2, яма из верхнего слоя; 4 — яз по
мещения V-1, пол 3; S—6—из помещения VI-1, пол 1; 7 — 
из помещения V-7, пол 3; 8 — из помещения 111-9, пол 1; 8 — 
из раскопа у западной крепостной стены, пол 1; ю — из раскопа 

у западной крепостной стены, поверхность; 11 — из раскопа 
у западной крепостной стены, пол 1; 12 — из помещения П Ы , 
пол 2; 13 — из помещения VI-5, пол 2; it — из помещения II-7. 
пол 1; is — из помещения IV-2, яма из верхнего слоя; is — 
из помещения II-6, пол 3; 17 — иа помещения II-6; пол 2; 
18 — из помещения II-4, пол 3; 19 ~ из помещения VI-12, верх-



щего количества посуды. От руки изготовля
лись хумчи, горшки, котлы, кувшины, крупные 
миски, тагара, светильники, подставки под кот
лы. 

Форма хумчей полностью не восстанавли
вается, но, по-видимому, это кувшиновпдные 
сосуды с четко выделенным высоким горлом и 
выпуклыми плечиками. Край горла утолщен и 
орнаментирован вдавленпямп боковой стороной 
пальца. Горизонтальная площадка венчика в 
некоторых случаях орнаментировалась насеч
ками. В глину, из которой лепились сосуды, 
добавлялись известь и дресва. Диаметр устья 
22—25 см, высота горла 12 см, толщина стен
ки 1,8-2 см (рис. 47, 9-11). 

Половина всей посуды — горшки и котлы, 
безручные, одноручные и двуручные. Можно 
заметить при этом, что одноручные горшки 
преобладают над самымп верхними полами по
мещений. Видимо, они сменяют двуручные, ко
торые хронологически ближе гончарным горш
кам с двумя ручками из предшествовавшего 
горизонта, форму которых они в основном и 
воспроизводят. Однако в основной толще на
слоений верхнего горизонта все три вида сосу
ществуют. 

У двуручных горшков низкая, мягко изо
гнутая шейка, округлое тулово, суживающееся 
книзу. Маленькие петлевидные ручки прикреп
лены к плечикам, причем иногда поперечно. 

Высота мелких горшков 8—9 см, диаметр 
устья часто равен высоте, диаметр дна (иногда 
меньший, чем устья) 7—11 см, диаметр ту-
лова 10,4—19,2 см (рис. 47, 51—54). 

Среди котлов, к сожалению, нет ни одного 
целого. Они гораздо крупнее горшков: диа-

ннп слой; го — из помещения V-1, поп 2; 21 — с улицы i, из 
ямы в верхнем слое; 22—23 — пз помещения IV-2, яма из верх
него слоя; 24 — иэ помещения Ш - 1 , пол 2; 25 — из раскопа 
У западной крепостной стены, пол 1; 26—27 — из помеще
ний IV-1, яма в верхнем попу; 28 — из помещения IV-2, пол 3; 
29 — из помещения 1-56, яма в полу 5; 30 — из помещения 1-8, 
пол 2; 3i _ из помещения V-4, пол 2; 32 ~ из помещенияП-1, 
пол 6; S3 — из помещения 1-3, пол 1; 34 — из квартала Л, 
здание I, помещение 2, из рыхлого слоя над горелым желтым 
слоем; зг — из помещения V-1, пол 1; зб — из помещения Ш-8, 
пол 2; 37 — из помещения И-5, пол i; 3S — из помещения 1-3, 
пол 3; зо — из помещения 11-$, пол 2; 40 — из помещения IV-i, 
пол 3; 41 — из помещения II-6, пол 2; 42 — из помещения 1-56, 
яма; 43 — из помещения V-1, пол 3; 44— 45 — из помещения 1-3, 
пол 3; 4в — из помещения IV-1, яма из верхнего уровня; 47 — 
из помещения VI-12, верхний слой; 48 — из помещения II-". 
яма в верхнем уровне; 40 — из помещения VI-1, пол 3; 50 — 
из помещения 1-5а, пол 2; 51 — из помещения П-в, пол 2; 
52 — из помещения V—7, пол 1; 53 — из помещения V-2, пол 1; 
54 — из помещения IV-2, яма из верхнего уровня; 55 — из по. 
мещения Ш-в, поверхность; 5G — из помещения 1-5, пол 5; 
57 — из помещения Ш-5, пол 2; 58 — из помещения V-6, пол 2; 
5'J — из помещения V-2, пол 2; 60 — из помещения V-7, пол 4, 
яка от хума; в! — из помещения 1-5, пол в 

метр устья 17—19,2 см, тулова 23—24,8 см 
(рис. 47,55—57). 

Форма одноручных горшков разнообразнее; 
среди нпх имеются очень открытые, диаметр 
устья которых превышает диаметр дна 
(рис. 47, 17), и более закрытые; с округлым, 
суживающимся книзу и более вытянутым ту-
ловом, с выпуклыми плечиками, а также при
земистые, с почти грушевидной формы туло-
вом (рис. 47, 1—3, 13—17, 26—28, 38—41, 
43-46,55). 

Ручка обычно прикрепляется одним концом 
к самому краю горла, но иногда п чуть отступя 
от пего (рис. 47, 16—17). Сечения ручек раз
нообразны: плоские подчетырехугольные. бо
лее массивные, с прогнутой посредине верх
ней плоскостью, рифленые двумя желобками. 
Некоторые ручки с выступом в верхней части 
представляют собой схематизацию зооморфных 
ручек (рис. 47, 42, 47). Мелкие экземпляры 
данных сосудов, по-видимому, скорее следует 
относить к категории кружек (рис. 47, 1—3). 
Тулово многих горшков украшено налепами, 
обычно четырьмя, расположенными попарно 
в виде конусовидных шишечек пли удлинен
ных выступов. В некоторых случаях отростко-
вндные налепы помещались у основания руч
ки. Диаметр устья мелких горшочков или кру
жек 9,2—12 см, дна 8—9 см, тулова 11 — 12 см, 
высота 9,6—12 см. Размеры более крупных 
одноручных горшков: высота 17 см, диаметр 
устья 12 см, дна 8,8 см, тулова 17 см. Таким 
образом, диаметр тулова и высота сосудов 
иногда одинаковы. Безручных горшков немно
го, и они воспроизводят форму гончарных со
судов (рис. 47, 5—7). 

Найдены лепные орнаментированные, почти 
полусферические или несколько уплощенные 
крышки, судя по их диаметру — для крупных 
горшков (рис. 47, 19—21, 29). Орнамент в виде 
круглых вдавлений располага'лся по радиусам 
от центра крышки, закраина которой отвер
нута. В других случаях край крышки обвивал 
глиняный жгутик или же украшало несколько 
рядов пальцевых вдавлений. Близкие по орна
ментации, по другой формы лепные крышки 
найдены в одном из погребений Джеты-асар-
ского урочища, относимом к I—-IV вв. н. э.97 

Есть крышкп со сходным кружковым, ра-
дпально расположенным орнаментом и в вели-
кокушапском комплексе пз Дальверзпп-тепе9S. 
Лепных кувшинов мало. Как правило, это 
те же сосуды с округлым и подтреугольпым 
округленным венчиком, что и наиболее харак
терные для этого горизонта гопчарные. Под 
венчиком и па горле — вмятппы от лепки вруч-
пую, черепок пористый, ангоб мутный зелено
вато-желтый (рис. 47, 4, 8). 
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Рис. 48 . Керамические очажные подставки 
1 — из помещения VI-2, пол 5; 2 — из помещения V-i, пол 1; 
3 — из раскопа у западной крепостной стены, пол 8; 4 — пз 
помещения Ш-7, пол 4; 5 — из помещения V-4, пол 5; б — из 
помещения Ш-7, пол 4; 7 — из помещения V-i, пол 1; 8 — из 

[, пол '*; 9 — пз помещения 1-56, ниже пола 11 

Отметим особо кувшин с очень покатыми 
плечиками, к которым прикреплена схематизи-
рованно-зооморфная ручка. Венчик с желобком 
посредине (рис. 47, 24). 

Миски воспроизводят гончарные образцы 
более ранних конических мисок, но горизон
тальная плоскость закраины украшалась на
сечками (рис. 47, 58). Чаш, за исключением 
одной с выступающим горизонтальным береж
ком, нет (рис. 47, 37). 

Тагара лепилась из глины с большой при
месью дресвы, шамота п гипса. Поверхность 
сосудов неровна, пориста и шероховата. Край 
часто отогнут, косо срезан, образуя скошен
ную внутрь или наружу площадочку, во многих 
случаях украшенную насечками. Диаметр 
по краю мелких тагара 22—25 см, крупных 

32—35 см, высота 10—15 см, диаметр дна 
крупных сосудов 23—25 см, меньших 13—14, 
толщина стенки 1—1,5 см. Тагара иногда по
крывались зеленовато-желтоватым ангобом 
(рис. 47, 59—60). 

Большую группу керамических изделий 
представляют светильники и подставки под 
котлы. 

Светильники, широко распространенные 
пменно в данном горизонте, имели сплошное 
овальное илп округлое основание довольно вы
сокой ножки, заканчивавшейся округлым ре
зервуаром с просто обрезанным краем. Подоб
ные светильники найдены па памятниках 
Джеты-асарского урочища в слоях от I в. 
до н. э. до эпохи раннего средневековья", на 
Куюк-кале (VI—VIII вв.) т, Ак-тобе 1101 

и т. п. (см. рис. 61). 
Подставки под котлы или для вертелов 

(рис. 48, 1, 2, 6) являются одним из наиболее 
выразительных атрибутов культуры населения 
городища в последний период его.существова
ния. Следует подчеркнуть, что такой формы 
подставок совсем нет в слоях античных памят-



ников Хорезма. Это массивные изделия на тя
желом округлом основании, увенчанные свое
образным «рыбьим хвостом», в который: пре
вратились благодаря сильной схематизации 
смотрящие в разные стороны головки живот
ных (рис. 48, 6). Отдельные подставки этой 
формы встречаются и в верхних слоях гори
зонта II (рис. 48, 7). 

Упомянем в завершение описания керами
ки из горизонта III городища находку массив
ного керамического изделия в виде фрагменти-
рованного массивного плоского круга с кону
совидной чашей в середине, которое мы 
склонны рассматривать как достархан (см. 
рис. 45, 33), наподобие происходящих из Чуй-
ской долины и относимых к карлукскому пе
риоду 102. В отличие от этих последних наш до
стархан не орнаментирован. Он найден в раз
рушенных поверхностных слоях помещения 
VI—1 и, возможно, относится к более поздне
му несохраннвшемуся слою. 

Многие типы керамики из оппсанного 
комплекса, происходящего из горизонта III, 
не являются новостью, будучи известными ра
нее благодаря сборам на поверхности многих 
городищ и поселений Хорезма103. Установ
ленная ранее датировка их IV—VI вв. н. э. те
перь получает новое обоснование. Для опреде
ления хронологических границ керамики из го
ризонта III решающим являются следующие 
моменты: 1. Находки в верхних слоях горо
дища совместно с данной керамикой монет 
БВ/1 и Б29, которые могли иметь хождение 
в период позднее середины V в. н. э.; 2. Нали
чие в датированных кушано-сасанидскпми и 
сасанидскими монетами керамических ком
плексах из Одей-депе сосудов, очень близких, 
если не тождественных, хорезмийским (та-
гара, хумчи, несколько типов кувшинов) 104; 
3. Появление в горизонте III городища много
численной лепной посуды, особенно одноруч
ных кружек и горшков, а также других форм 
керамики, уже близких к характерным для 
VII—VIII вв. в Хорезме. Эти обстоятельства, 
как нам кажется, и ограничивают датировку 
описанной выше посуды V—VI вв. н. э. (мо
жет быть, началом VI в.). Керамику VII— 
VIII вв., также найденную на городище, мы 
не сочли целесообразным описывать, так как 
она не вносит в ее характеристику ничего су
щественного, представляя несколько хорошо 
известных типов хумчей и водоносных кувши
нов. 
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ГЛАВА IV 

ПРЕДМЕТЫ ВООРУЖЕНИЯ И БЫТА. 
УКРАШЕНИЯ 

При раскопках на городище Топрак-кала, 
помимо керамики, было найдено много разно
образных вещей из различных материалов. 
Большинство из них служило жителям города 
в быту, часть, очевидно, являлась приноше
ниями в городские храмы. Поэтому определить 
структуру данной главы было нелегко. Нам 
представляется, что наиболее целесообразна 
группировка предметов из жилого квартала по 
их назначению с описанием внутри групп в за
висимости от материала. В то же время пред
меты из двух городских храмов (здания II и 
III в квартале А) , видимо, необходимо предста
вить отдельными комплексами. Из-за ограни
ченности объема публикации характеризовать 
их приходится очень скупо. Принадлежность 
находок к тому плп иному горизонту оговарива
ется в тексте или может быть определена 
по указанию на место и уровень находки. Боль
шинство найденных предметов относится 
к позднему этапу существования города, к го
ризонтам II и I I I . К тому же многие пз этих 
предметов бытовали на протяжении длитель
ного времени, поэтому их трудно отнести к ка
кому-либо узкому хронологическому периоду. 

Предметы из квартала Б . П р е д м е т ы 
в о о р у ж е н и я . Предметы вооружения пред
ставлены фрагментами накладок от сложпосо-
ставного лука и единственным наконечником 
стрелы. 

Накладки на лук. Большинство фрагментов 
накладок происходит из напластований гори
зонта I. Онп изготовлены пз оленьего рога и, 
как правило, встречались вместе с отходами 
производства. Находки концентрировались 
в юго-восточном углу квартала Б — в слоях, 
подстилавших выходившие на улицу 2 поме
щения горизонта II V—4 и V—6, а также на 
прилегавших участках улицы 2 п центральной 
улицы. 

В помещении V—4 на полу 5 с отметкой 
148—150 см было четыре фрагмента концевых 
накладок с вырезом для натягиваппя тетивы 
(рис. 49, 2, 8, 7). На трех из них вырез обра
щен в одну и ту же сторону, на четвертом — 
в противоположную. Рядом с вырезами за
метны следы от трения тетивы. На одном пз 
двух обломков от средней части копцевых на
кладок у излома видна часть наклонного среза 
ножом. Здесь же найдены обломки снятых 
с рога, но еще не обработанных пластин 

(рис. 49, 18, 19) и три испорченных на разных 
стадиях обработки заготовки. Одной из них 
длиной 18,4 см только грубо придана форма, 
но она не выпрямлена, на поверхности видны 
следы работы ножом, широкий конец срезан 
прямо, узкий сломан (рис. 49, 11). На второй 
длиной 19,7 см, выпрямленной, но не отшлифо
ванной, начали делать вырез не с внешней 
(вогпутой), а с внутренней (выпуклой) сто
роны, а затем срезалп конец по линии ниж
него края выреза (рис. 49, 14). У третьей, 
хотя п отшлифованной, широкий конец, по-
впднмому, сломался, когда делали вырез, про
тивоположный конец также сломан (рис. 49, 
12). 

В помещении V—6 на полу 4 с отметкой 
177—199 см найдены два фрагмента концевых 
накладок: один с вырезом для тетивы, 
(рис. 49, 4), второй от средней части. В за
полнении над полом 5 с отметкой 112—151 см 
было три фрагмента концевых накладок с вы
резом для тетивы: па одном он обращен в ту 
же сторону, что и на предыдущем, на двух 
других в противоположную. На одном пз них 
заметен след от тетивы (рис. 49 ,3 ,10) . Здесь же 
найден обломок другого конца накладки — су
живающегося, изогнутого и закруглённого 
(рис. 49, 17). На полу 6 с отметкой 96—100 см 
были найдены фрагмент концевой накладки, 
на котором сохранилась нпжняя часть выреза 
для тетивы (рис. 49, 13) и обработанная но
жом пластинка рога, узкая посередине и рас
ширяющаяся к прямо срезанным концам. 
Длина ее 14,4 см, шприна 1,1 — 1,9 см, высота 
в поперечном сечении 0,4 см. Не исключено, 
что это заготовка для одной из пластин рукоя
ти лука (рис. 49, 23). 

В восточной траншее, заложенной через 
улпцу 2 у юго-восточного угла квартала Б, 
в слое, залегавшем на отметке 158—176 см, 
найдены два фрагмента копцевых накладок 
с вырезом, причем на одном из них заметны 
след от трения тетивы и как будто бы след 
пожа рядом с изломом (рис. 49, 1, 9). На тре
тьем обломке сохранился нижний край выреза. 
На одном из четырех остальпых обломков кон
цевых накладок хорошо виден рядом с изло
мом паклопный срез ножом (рис. 49, 15). 
Здесь же были кусок снятой с рога пластинки 
и три обломка отростков рогов, на одном из ко
торых заметны следы от срезания пластинок 
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Рис. 49. Накладки для сложносоставвого лука и от
ходы производства из горизонта I. Рог 

(рис. 49, 20). В той же траншее в слое, зале
гавшем на отметке 172—212 см, найден обло
мок концевой накладки с двумя вырезами для 
тетивы, расположенными друг над другом, но 
от верхнего сохранился лишь нижний край 
(рис. 49, 5), Вместе с ним был обнаружен 
обломок нижней части другой накладки со сло
манным кончиком. В том же слое в примыкав
шей части продольной трапшеи, заложенной 
вдоль южного фасада квартала Б, оказались 
нижний изогнутый и заостренный конец на

кладки (рис. 49, 16), обломок нижнего конца 
Другой накладки и обрезок пластинки рога. 

В шурфе, заложенном на центральной ули
це у того же юго-восточного угла квартала Б, 
в слое VII,залегавшем на отметке 152—160см, 
найден обломок концевой накладки с вырезом 
и следом трснпя тетивы. Рядом с изломом на 
нем заметен наклонный срез ножом (рис. 49, 
6). Здесь же были обломок узкого конца не
законченной накладки и кончик отростка рога 
со следами от срезания пластин с двух сторон 
(рис. 49, 21). 

Судя по составу и условиям залегания на
ходок, мы имеем дело с выбросом из ремеслен-
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ной мастерской, располагавшейся где-то в глу
бине юго-восточной части квартала, где изго
товляли и ремонтировали лукп. Среди отходов 
производства — обрезки отростков рогов и сня
тых с них пластин, бракованные изделия и 
испорченные заготовки, обломки накладок со 
следами вторичной обработки. Несмотря на то 
что вырезы для тетивы у ряда фрагментов, 
найденных совместно, обращены в противопо
ложные стороны, среди них нет явно принад
лежавших парным накладкам. На некоторых 
обломках законченных накладок, уже бывших 
в употреблении, на что указывают следы тре
ния тетивы у выреза, видны срезы, сделанные 
наклонно или прямо ножом. Видимо, накладки 
были сняты с луков при замене сломавшихся 
новыми, и часть их использовалась вторично 
лпбо в надставленном виде, либо для изготов
ления каких-то более мелких, дополнительных. 

Фрагменты аналогичных накладок встрече
ны при раскопках еще дважды. Фрагмент сред
ней части концевой накладки, подтреугольной 
в поперечном сечении, найден в помещении 
1—56 у южной стены в заполнении над по
лом И с отметкой 216 см (рпс. 49, 22). Три 
фрагмента более миниатюрной, чем обычно, 
накладки были найдены в квартале А в ра
скопе у юго-западного угла здания II, в шурфе 
за западной стеной. Ширина ее 1,2 см, высота 
поперечного сечения 0,3 см, высота выреза для 
тетивы 0,3 см, глубина 0,4. см (рпс. 49, 24— 
25). 

Среди имеющихся фрагментов определя
ются только принадлежавшие концевым на
кладкам. Все они были изготовлены из пла
стинок, срезавшихся с отростков рогов оленя, 
скорее всего бухарского. Целых экземпляров 
не подобралось, и полная длина накладок 
не устанавливается. Длина наибольшего фраг
мента 19,4 см. Однако мы знаем, что совер
шенно такие же концевые накладки имели 
сложносоставные луки, остатки которых были 
найдены еще в 1948 г. в топрак-калинском 
дворце'. Там длина их достигала 26—32 см. 
Максимальная ширина накладок у выреза для 
натягивания тетивы от 1,5 до 1,8 см, чаще 
всего 1,6 см. Поперечное сечение плосковыпук
лое, сегментовидное, реже внешняя сторона 
срезана под углом, и тогда сечение приобре
тает подтреугольные очертания. Высота сече
ния 0,3—0,4 см. Широкий конец накладок 
плавно закруглен. К противоположному, изо
гнутому концу ширина убывает, а самый кон
чик— закругленный или заостренный (рис.49, 
16, 17). Общую кривизну накладок по име
ющимся обломкам установить трудно. Вырезы 
для натягивания тетивы небольшие, очень пра
вильные, полукруглой формы, высота и глу
бина их от 0,3 до 0,6 см, расположение по отно

шению к закругленному концу накладки почти 
всегда одинаково. Лицевая поверхность боль
шинства накладок и края вырезов тщательно 
отшлифованы, внешний край обработан косы
ми, реже продольными насечками. На некото
рых полоса косых насечек отделена от гладко 
зашлифованной части длинной продольной бо
роздкой (рпс. 49, 10). На обратной стороне со
хранена естественная шероховатость сердце
вины рога, что, очевидно, способствовало более 
прочному склеиванию с деревянными частями 
лука. Преднамеренных насечек, часто делав
шихся на обратной стороне накладок с той же 
целью, на наших образцах не обнаружено. 
На одном обломке было два выреза для натя
гивания тетивы, расположенных один над дру
гим: нижний целый, от верхнего же сохра
нился лишь нижний край, так как часть кон
чика накладки сломана. Поэтому трудно опре
делить, преднамеренно ли былп сделаны сразу 
два выреза, как это иногда бывало, судя 
по изображениям лука, на некоторых памят
никах сасанпдской торевтики, или второй был 
просто вырезан после поломки первого2. 

Как уже упоминалось выше, концевые на
кладки, подобные рассматриваемым, имели 
остатки луков, найденные в топрак-калинском 
дворце, которые можно отнести к III в. н. э. 
Такие же накладки изготовлялись в костерез-
ной мастерской кушанского времени на горо
дище Капарас в Левобережном Хорезме. Инте
ресно отметить, что там встречены сохранив
шиеся полностью парные накладки, длина ко
торых от 29,5 до 35 см, причем у одной 
из пар — по два выреза для натягивания те
тивы, расположенных друг над другом, как и 
на одном пз наших фрагментов, но верхние 
тоже сломаны. Сырьем для накладок также 
служпл рог бухарского оленя3. Два обломка 
близких концевых накладок были найдены 
в среднем горизонте Кой-Крылган-калы4. Еще 
один известен в подъемном материале с горо
дища Куня-Уаз (50 К-У/195). Все приведен
ные концевые накладки относятся примерно 
к одному времени, скорее всего в пределах 
II—Ш вв., во всяком случае не позднее на
чала IV в. 

На всей обширной территории, где с на
чала нашей эры (если не ранее) получает ши
рокое распространенпе сложносоставнои лук 
с костяными накладками, концевые накладки 
близки по форме5. Однако при общем сход
стве должны былп бы проявляться какие-то 
черты, свойственные местной производствен
ной традиции отдельных областей. Так, при 
сравнении хорезмнйскпх накладок II—III вв. 
с накладками, изготовлявшимися в мастерской 
средне- и позднепарфянского времени в Мерве, 
где также в качестве сырья использовался рог 
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Рис. 50. Накладки для с л ожносо ставного лука пз гори
зонта I I I и железные изделия 
1—3 — накладки; 4 — наконечник стрелы; J—11 — ножи; 12 — 
предмет неизвестного назначения; 13 — острие; 14 — накладка 
на дверной засов (?) 
2—з — рог; 4—14 — железо 

бухарского оленя, заметно, что закругленный 
широкий конец мервских накладок выглядит 
несколько более удлиненным, чем у хорезмий-
ских, за счет помещаемого чуть ниже выреза 
для тетивы6 . 

Отличаются от хорезмийских и копцевые па-
кладки пз подбойно-катакомбпых погребений 
могильника Тузгыр ( I—II I вв. н. э.) и коллек
тивных захоронений могильника Тумек-Кичи.-
джик (I в. до н. э.— II в. н. э .) , расположен
ных на окраине Хорезмского оазиса в Приса-
рыкамышской дельте Амударьи7 . Еще больше 
отличаются концевые накладки из нижнего го
ризонта городища Джеты-асар 3 в низовьях 
Сырдарьи (I—IV вв.) 8. 

С. М. Коляков уже обратил внимание на то, 
что капарасскпе копцевые накладки отлича
ются от находимых в других районах очень 
аккуратными округлыми концами и очень не
большими вырезами полукруглой формы9 . Та

кие черты, очевидно, вообще характерны для 
хорезмийских накладок этого времени. Следует 
добавить еще, что исходным материалом, как 
правило, служил олений рог, пропорции и об
щий контур накладок отличались стандартно
стью и даже своего рода изяществом, отделка — 
чрезвычайной тщательностью. Наконец, на них 
отсутствовали частые в других случаях насеч
ки на обратной стороне. Очевидно, перед памп 
продукция развитого городского .ремесла, вы
работавшего свои производственные традиции. 

Немногочисленные (их всего три) фраг
менты концевых накладок от сложносоставного 
лука найдены в квартале Б в слоях позднего 
этапа. 

В помещении V—1 на полу 1 с отметкой 
334 см пайден фрагмент копцевой накладки 
с вырезом для тетнвы (рис. 50, 2). Длина его 
11,7 см, ширина 2,0—1,8 см, поперечное сече
ние сегментовидное, высота его 0,6 см. Верх 
срезан прямо, так что образуется горизонталь
ная площадочка. Контур широкого конца под-
прямоугольный. Вырез для натягивания тетпвы 
с лицевой стороны подпрямоугольный, с обрат
ной — более округлый, высота его 0,8 см, глу-
бипа 0,6 см. Заметеп легкий след от трения те
тпвы. По внешнему краю нанесены косые на-
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сечки, на обратной стороне тоже. Накладка 
значительно массивнее описанных выше, лице
вая сторона отделана менее тщательно. Фраг
мент имеет сходство с обломком концевой на
кладки из верхнего горизонта Кой-Крылган-
калы 10, но более близкие аналогии — накладка 
из верхнего горизонта Джеты-асара 3 (конец 
IV—VII вв.) и пара накладок из кургана, рас
положенного к югу от него п . 

Второй фрагмент концевой накладки най
ден в помещении VI I — 2,3 на полу 2 с отмет
кой 332—353 см (рис. 50, 3). Длпна его 5,8 см, 
ширина 1,9—1,7 см, поперечное сечение почти 
плоское, трапециевидное, высотой 0,5 см. Верх 
срезан наклонно, с небольшим закруглением 
к внешнему краю, от которого, видимо, отко
лолся кусочек до выреза. Вырез полукруглый, 
высотой 0,7 см, глубиной 0,4 см. У выреза след 
от тетивы. Отделка поверхности не особенно 
тщательная, на внешнем крае косые насечки, 
на обратной стороне — продольные. У изло
ма — след прямого среза ножом, очевидно, вто
ричный. Обломок такой накладки также встре
чен в верхнем горизонте Джеты-асара 3 12. 

Третий фрагмент от концевой накладки най
ден в помещении I I—5 на полу 5 с отметкой 
345 см (рис. 50, i ) . Это обломок изогнутой, 
суживающейся части накладки с закруглен
ным концом. Длпна его 14,8 см, ширина 1,8— 
1,2 см, поперечное сечение плоское, трапецие
видное, высотой 0,5 см. Лицевая и обратная 
стороны сплошь покрыты косыми, насечками. 
Оба последних фрагмента принадлежат, оче
видно, однотипным плоскпм накладкам, также 
резко отличавшимся от накладок из нижних 
слоев. Такие накладки должны были быть 
близки к накладкам из керченских склепов 
конца IV—V вв.13 

Таким образом, накладки от сложносостав-
ного лука, относящиеся к раннему этапу суще
ствования города, сильно отличаются от более 
поздних. Производство их, видимо, прекраща
ется к началу IV в., на что косвенно может 
указывать то обстоятельство, что в раскопе 
V—4 в заполнении над полом 5, на котором 
они были найдены, оказалась медная люнета 
с именем царя Вазамара типа B2V/3, KTI29. 
Известно, что такие монеты иногда перечека
нивались по монетам типов, наиболее близких 
к серебряному чекану этого царя (тип 
B2V/4) u . С чем можно связать появление 
в Хорезме, очевидно в IV в. (ср. фрагмент кон
цевой накладки из верхнего . горпзопта Кой-
Крылган-калы), иной формы концевых накла
док, по имеющемуся немногочисленному и 
фрагментарному материалу пока сказать труд
но. Интересно отметить, что при этом тради
ция использования в качестве сырья рога оле
ня, видимо, сохранялась. 

Наконечник стрелы. В помещении III—2, , 
относящемся к позднему этапу существова
ния города, непосредственно под поверхно
стным слоем (пол 1 в этом помещении имел 
отметку 382 см, поверхность 400 см) был най
ден железный трехперый черешковый наконеч
ник стрелы (рнс. 50, 4). Общая длина его 9 см,, 
длина головки 5,4 см, ширина 2,2 см. Длина, 
круглого в сечении черешка 3,6 см, диаметр 
0,6—0,4 см. Головка лавролистной формы,, 
острие головки трехгранное. 

Крупные железные черешковые трехлопа
стные наконечники стрел с головкой лавроли
стной формы получили в Средней Азии и Ка
захстане распространение в IV—V вв. п про
должали употребляться до VII и даже до на
чала VIII в.15 В качестве аналогии можно при
вести наконечник из кургана 2 Кенкольского 
могильника, набор стрел пз которого датиру
ется I I I—V вв.16, п наконечники, бывшие-
в числе известных находок у оз. Боровое в Ка
захстане, которые относятся к IV—V вв.17 По
добный наконечник стрелы, но с утраченным 
черешком известен а пз верхнего горизонта 
«Большого дома» на городище Джеты-асар 3 |8. 
Такими наконечниками продолжали пользо
ваться в Хорезме и в афрпгндское время. Они 
были найдены вонзившимися в степы Тешнк-
калы 19. Известны они были и в ранпесредне-
вековом Согде20. 

П р е д м е т ы х о з я й с т в е н н о г о н п р о 
и з в о д с т в е н н о г о н а з н а ч е н и я . Ножи.. 
Все найденные ножи железные, черенковые. 

В помещении I—6 — II—5 на полу с отмет
кой 333—338 см найден фрагмент лезвия ножа 
с горбатой спинкой, суживающегося к острию, 
которое утрачено (рнс. 50, 5). Длпна обломка 
7 см, ширина от 1 до 2 см. Возможно, это 
часть серпа или виноградного ножа. Вместе 
с ним был найден ПЛОСКИЙ черенок, без уступа 
переходящий в широкое лезвие, возможно, 
от того же ножа (рис. 50, 6). 

В помещенпп VI—6 на полу 2 с отметкой 
313—337 см найден нож с горбатой спинкой и 
чуть вогнутым лезвием, с упором для рукояти 
по обе стороны слабонзогнутого заостренного 
черепка. Сохранился гвоздик, которым при
креплялась деревянная рукоять. Длпна ножа 
10,2 см, длина лезвия 6,6 см, ширина до 2,4 см 
(рис. 50, 7). 

В помещении I—5а на полу 3 с отметкой 
273—278 см найден нож с горбатой спинкой и 
коротким широким лезвием, с упором у череп
ка, сохранился гвоздик, закрепляющий ру
коять (рис. 50, 9). Длипа пожа 9,8 см, длина 
лезвия 6 см, ширина 2,3 см. 

В помещении V—1 на полу 4 с отмоткой 
224 см найдеп нож с узким треугольным лез-
впем п деревянной рукоятью, закреплявшейся 
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Рис. 51. Предметы хозяйственного и производствен
ного назначения: 
1—3 — оселки; 4—5 — точильные бруски; 6—7 — лощила; 
&—13 — лощила и теркч; а — блок (?); 15 — шарнир от гон
чарного круга (э) 
1—5, 8—13, 15 — камень; б, 7— кость; 14—керамика 

железной обоймой с гвоздиком (рис. 50, 8). 
Длина ножа 10,2 см, длина лезвия 5,2 см, ши
рина 1,4 см. 

Обломок ножа с треугольным лезвием, без 
упора переходящим в короткий треугольный че
ренок, найден в помещении VI—10 на полу 1 
с отметкой 279 см (рис. 50, 11). Длина фраг
мента 5,8 см, ширина 1,3—1,7 см. 

Прочие эюелезные предметы. В помещении 
I — 5 6 па полу 5 с отметкой 185 см найден 
обломок острия круглого сечения от пробой
ника, шила или просто гвоздя (рис. 50, 13). 
Длина его 7,2 см, диаметр 0,6 см. 

В помещении I—5 в яме пола 6 с отмет
кой 300—303 см найдена продолговатая узкая 
пластинка прямоугольпого сечения, один ко
нец которой имеет треугольное завершение 
(рис. 50, 12). Длина ее 7,2 см, ширина 0,8 см, 
толщина 0,4 см. Назначение неясно. 

В помещении VI—6 на полу 5 с отметкой 
253—260 см найдена большая железная на
кладка (рпс. 50, 14). Она имеет овальную 
форму. Короткие стороны ее переходили 
в узкие, загибавшиеся внутрь под прямым 
углом полосы, которые сломаны. Вдоль одной 
из длинных стороп изнутри было три четырех
гранных штыря, из которых два сохранились. 
На них с противоположной стороны видны 
•обломки пластины, вероятно, оставшиеся от за
гибавшихся полос. Размер накладки 17 X 
Х8,2 см, ширина полос 3—3,5 см, толщина на
кладки и полос 0,7 см. Длина штырей 1,5 см, 
сечение 1,3X1 см. 

Накладка могла охватывать копец доски 
шириной примерно 15 см и толщиной 1,5 см и 

закрепляться штырями. Такая доска могла 
служить засовом для дверей или ворот. 

Оселки. Найдены фрагменты от трех осел
ков. Оселки делались из серого сланца. Они 
были продолговатые, прямоугольные в попе
речном сечении, суживавшиеся к нижнему 
концу. Верхний конец имел отверстие для под
вешивания к поясу. Обломок оселка с отвер
стием для подвешивания пайдеи в помещении 
VI—13 на полу 7 с отметкой 212 см (рис. 51, 
1). Длина его 7,8 см, ширипа 3 см, толщина 
0,9 см, диаметр отверстия 0,8 см. Осколок 
оселка шириной 2,2 см и толщиной 0,5 см най
ден в помещешш I — 1 на полу 3 с отметкой 
363 см. Обломок нижнего конца оселка дли-
пой 6 см, шириной 3—1,7 см, толщиной 0,4 см 
найдеп в помещении V—7 па полу 5 с отмет
кой 114—164 см (рпс. 51, 3). 

Точильные бруски и плитки. Точильные 
бруски и плитки делались из того же матери
ала. Найделы обломки двух узких продолго
ватых четырехгранных точильных брусочков: 
один — в помещении VI—6 на полу 5 с отмет
кой 253—260 см (рис. 51, 5 ) , длина его 
14,6 см, поперечное сечение 1,6X1,4 см; дру
гой—в помещеппи I— 4 на полу 4 с отметкой 
382 см, длина его 8,2 см, сечение 1,5X1 см. 
Более крупные бруски имели треугольное или 
подтреугольпое сечение. Один фрагмент такого 
бруска найден в помещении V—7 на полу 5 
с отметкой 114—164. Длина его 9,2 см, ши
рина 4,1 см, высота 1,7 см. Торец срезан на
клонно (рис. 51, 4). Фрагмент второго, сильно 
расслоившегося бруска найден в помещении 
I—1 в верхнем слое. Длина его 14,2 см, ши
рина 4,8 см, высота 2,6 см. Третий фрагмент 
найден в помещеппи VI—3 па полу 2 с отмет
кой 313. Длина его 10 см, ширина 3,7 см, вы
сота 1,6 см. Обломок большой продолговатой 
точильной плитки, имевшей вертикальные 
края п только одну рабочую плоскость, был 
найден в помещении в раскопе V—4 на полу 
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-4 с отметкой 191—193 см. Длина его 15,4 см, 
ширина Ь,8 см, толщина 1,7 см. 

В помещении III—10 на полу 3 найдена 
круглая плоская точильная плитка из лилово-
коричневого песчаника. У нее одна рабочая 
плоскость и оббитый, дополнительно не обра
ботанный край. Диаметр ее 8 см, толщина 1 см. 

Терки и лощила. Самые распространенные 
терки и лощила — из серо-зеленого султапупз-
дагского амфиболита. Они шаровидные, с од-
нон или несколькими пришлифованными рабо
чими плоскостями (например, рнс. 51, 13).Из 
того же амфиболита — дисковидпые лощила 
с боковой рабочей плоскостью (рис. 51, 12). 
Песчаниковые терки обычно имеют форму 
«утюжков» (рис. 51, 11). Более миниатюрные 
лощила для тонкой работы делались из срав
нительно мягких пород камня: мрамора, зме
евика и т. п. Онп также имели форму «утюж
ков» (рис. 51, 8, 10). Иногда использовались 
небольшие плоские округлые гальки. Рабочая 
плоскость у них обычно боковая (рис. 51, 9). 

Для лощения керамики употреблялись об
точенные астрагалы овцы, а иногда п более 
крупных животных (рис. 51, 6, 7). 

В помещении VII—4 на полу 3 с отметкой 
340 см найден обломок жерпова с отверстием 
для оси диаметром 2 см. 

В помещении VI—8 на полу 2 с отметкой 
218 см найден полусферический предмет с уп
лощенным основанием и коническим выступом 
па верхней плоскости (рис. 51, 15). Он выто
чен из лилово-коричневого песчаника. Такие 
изделия долго считались подпятниками для 
дверей, но теперь выдвинуто предположение, 
что это — шарниры для гончарного круга. 

Пряслица и грузики. Пряслица встреча
лись почти во всех раскопах и во всех слоях. 
Для раннего этапа характерны дисковидные 
пли сегментовпдные пряслица, выточенные из 
черепков гончарной посуды (рис. 52, 9, 10). 
Найдены одно, пряслпце сегментовидной фор
мы из серого мрамора п несколько пряслпц та
кой же формы нз белого естественного алеба
стра, украшенных резнымп концентрическими 
окружностями па верхней и нижней поверхно
сти (ряс. 52, 1—3, 8). Для позднего этапа ха
рактерны дисковидпые и усеченно-конпческпе 
пряслица пз черепков гончарной посуды (рис. 
52, 12—14), но возрастает число каменных 
пряслиц из различных пород камня, имеющих 
обычно усеченно-коническую форму (рис. 52, 
32—38). В большом числе появляются и леп
ные керамические пряслица конической фор
мы, реже биконические и сферические (рпс. 
52,-5-7, 19-31). 

Грузики также изготовлялись из черепков 
гончарной посуды. Онп имели дпсковндную, 
реже ромбическую форму (рпс. 52, 40—43), 

Встречаются и лепные керамические гру
зики (рис. 52, 39). 

У т в а р ь . Каменные сосуды. Два фрагмен
та небольших круглых блюд илп чаш из мест
ного серого мрамора были найдены: один — 
в помещении I—3 среди черепков разновре
менной керамики в вымостке пола 5 с отмет
кой 330—333 см (рис. 53, 13), другой — в рас
копе на улице 1 на поверхности II, уровень 
которой от 320 до 400 см (рнс. 53, 14). Фраг
менты принадлежали неглубоким открытым 
сосудам, сегментовидным в профиле, с округ
лым или слегка уплощенным дном и плоским 
горизонтальным краем. Диаметры пх были, со
ответственно, 15,2 и 1,9 см, сохранившаяся вы
сота 2,5 и 1,9 см, ширина края 2,1 и 1,1 см, 
к донпой части толщина стенок постепепно 
уменьшалась до 0,8—0,5 см. 

Фрагмепты подобных сосудов разного раз
мера (от 7,5 до почти 30 см в диаметре) встре
чаются па многих античных памятниках Хо
резма. На Кой-Крылган-кале их находили 
преимущественно в слоях среднего горизонта 
(I—III вв.), но отдельные обломки были и 
в нижнем21. Видимо, такпе блюда или чаши 
имели какое-то специальное, возможно, риту
альное назначение и употреблялпсь на протя
жении длительного времени. Обломкп подоб
ного блюда были найдены па городище Кей-
Кобад-Шах с материалом конца этапа Коба
диан II п этапа Кобадиан III (II в. до 
н. э. — I в. н. э.) 22. 

В помещении II—5—I—6 па полу 3 с от
меткой 373 см найдена половинка небольшого 
прямоугольного блюда пли палетки пз того же 
серого мрамора, имевшая еще несколько ско
лов (рпс. 53, 10). Это изделие имело вид мас
сивной перевернутой усеченной четырехгран
ной ппрампдки. Сверху в нем были выточены 
полусферические лунки диаметром около 3 см, 
глубиной около 1 см: одна — в центре п че
тыре— по углам. Пространство по бокам цент
ральной занимали еще две трапециевидные 
в плане и треугольные в поперечном сече-
нип лунки. Длина предмета была примерно 
10 см, ширина 7 см, высота 1,5 см. Меньшее 
основание пирамидки служило дном. Такие 
предметы, варьирующие по величине, целые 
или в виде фрагментов, известны теперь 
с ряда памятников Хорезма. Целые найдены 
в слоях кушапского времени на городпщах Ка-
парас и Джпгербент, в погребальном помеще
нии III—IV вв. и на городище Канга-кала, на 
поверхности Большого Кырк-Кыза; обломкп — 
па Малом Кырк-Кызе и в среднем горизонте 
Кон-Крылган-калы23. Предметы эти моглп 
быть либо туалетными палетками, либо куль
товыми принадлежностями, своего рода мпнп-
атгорпымп жертвенниками. 
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Рис. 52. Пряслица л грузики 
1—38 — пряслица; 39—43 — грузики 
I—3, 8, 32—38 — камень; 0—13, 40—43 — из черепков гон
чарной посуды; 4—7 — 10—31, 30 — лепные керамические 

Несмотря на то что все три фрагмента най
дены па Топрак-кале в напластованиях позд
него этапа, первоначальное их употребление 
следует связывать с ранним этапом. 

Серебряный сосуд. В помещении 1—5 в яме 
1, вырытой с 7-го иола с отметкой 273—278 см, 
был пайдеп небольшой тонкостенный, очеви
дно, чеканным, серебряный кубок или чаша 
(рис. 53, 12). У него пеболыпое плоское дио 

п широкое устье. Округлые стенки плавно 
расширяются к середине высоты п также 
плавно суживаются к перехвату, отделяющему 
тулово от отогнутого наружу чуть утолщен
ного венчика со скругленным краем. Высота 
сосуда 7,6 см, диаметр устья 10,2 см, дна 
5,2 см, наибольший диаметр тулова 9,7 см. 
Толщина дна и стенок менее 1 мм, края около 
1,5 мм. 

Серебро, очевидно, ипзкокачествепное, так 
как до чпетки поверхность была покрыта мед
ными окислами. Находки металлических сосу
дов сравнительно редки, и полной аналогии 
подобрать не удалось. Однако такая форма 
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встречается среди так называемых чаш с си
ними каплями из дутого стекла IV—V вв. 
В качестве примера можно привести чашу из 
погребения гуннского времени у д. Марфовка 
близ Керчи и некоторые другие2 4 . Взаимное 
влияние форм металлической и стеклянной по
суды засвидетельствовано неоднократно. 

Туалетный флакон. В помещении III—10 
на полу 3 с отметкой 256 см был найден ми
ниатюрный сосудик из белого фаянса (?) , по
крытый глазурью, местами сохранившей свой 
первоначальный голубой цвет бирюзового от
тенка (рис. 53, 11). У него яйцевидное тулово 
на дисковидном поддоне; узкое горлышко и 
ручка, нижний конец которой прикреплялся 
под ним на плечиках, а поперечное сечение 
было круглым или овальным, отбиты. Высо
та сохранившейся частп сосуда 5,9 см, поддо
на 0,5 см, максимальный диаметр тулова 
(в верхней трети) 4,6 см, дна 3 см, горлышка 
около 2 см, основания ручки 0,8 см; толщина 
степок около 0,4 см. Видимо, это был туалет
ный флакончик в форме узкогорлого одноруч
ного кувшпнчика. Фрагменты миниатюрного 
глазурованного сосудика типа фляжки были 
найдены и при раскопках Кой-Крылган-калы, 
но у них несколько иное желтоватого оттенка 
тесто, а по кое-где сохранившимся участкам 
разложившейся глазури белого цвета трудно 
установить ее первоначальную окраску; судя 
по отдельным пятнышкам, она могла быть го
лубой или зеленой2 5 . Фрагментарность и сте
пень сохранности черепков мало что дают для 
сравнения с топрак-калннскнм флакончиком и 
могут лишь подтвердить факт проникновения 
в Хорезм в древности отдельных образцов гла
зурованных изделий. Импортное происхожде
ние кувшинчика несомненно. От парфянских 
глазурованных сосудов оп отличается п по те
сту, и по цвету глазури. Местом его проис
хождения следует считать или Восточпое 
Средиземноморье, или западные области Са-
санидской империи. 

Фрагменты стеклянной посуды. В раскопах 
III—5 и I I I—6 на полах горизонта I I I встре
чены отдельные осколки от патинированных 
тонкостенных стеклянных сосудов, близкие 
найденным в здании II в квартале Л (рис. 58, 
1, 2). 

Ложечки. Были пайдепы трп медных пли 
оропзовых ложечки и часть ручки четвертой и 
Две костяных или роговых. Две медпые ло
жечки были пайдепы вместе в раскопе 1—56 
на уровне пола 8 с отметкой 270—278 см ме
жду западной стеной и краем ямы. Одна из 
них сохранилась ПОЛНОСТЬЮ (рис. 53, 1). У пес 
неглубокий овальный черпачок, конец кото
рого с одного бока стесан от употребления, и 
длинная, постепенно суживающаяся, круглая 

Рис. 53 . Утварь 
1—з, S—6 — ложечки; 4 — игольник (?); 7 — кочедыга (?) 
8 — чесалка; s — игральная кость; 10 — салетка; li — туа
летный флакон; IS — кубок; 13—14 — блюда 
1—3 — бронза; 4—9 — кость; 10, 13, 14 — серый мрамор; 11 — 
глазурованный фаянс; 12— серебро 

в поперечном сечении ручка. Часть ручки у 
черпачка уплощена и украшена с лицевой сто
роны насечками, образующими мелкую косую 
сетку, отделенную от черпачка поперечной па-
сечкой. Округлому уплощенному и слегка от
тянутому назад кончику продольной насечкой 
придана форма копытца. Длина ложечки 
18,8 см, размер черпачка 4,2X3,7 см, диаметр 
ручки 0,9—0,7 см. 

У второй ложечки длиной 16,6 см часть 
черпачка утрачена. Судя по очертаниям со
хранившейся части, оп был круглым, диамет
ром около 4 см (рис. 53, 3). Ручка отличается 
от ручки предыдущей ЛОЖКИ тем, что упло
щенная ее часть короче, насечки па ней обра
зуют более круппую косую клетку, также от
деленную от черпачка поперечной насечкой, 
а копчик, отделенный перехватом, сфериче
ской формы. 

Третья медная ложечка найдена в помеще
нии I I I—5 под поверхностной коркой. Отмот
ка пола 1 здесь 380 см (рис. 53, 2). Она не-
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сколько миниатюрней, подпрямоугольпый чер
пачок напоминает лопаточку. Короткая, 
уплощённая часть ручки также украшена насеч
ками крест-накрест, отделенными от гладкой 
части ручки двумя поперечными насечками. 
Кончик ручки уплощен п чуть оттяпут назад, 
возможно, оп тоже был оформлен копытцем. 
Длпна ложечки 15,8 см, размер черпачка 
3X3 см. Часть ручки такой же ложечкп с уп
лощенным п оттянутым назад кончиком была 
найдена в том же раскопе на полу 2 с отмет
кой 365 см. 

В Хорезме известна еще одна медная ло
жечка с городища Купя-Уаз. 

Подобные ложечкп принято считать туа
летными. Они встречаются в кочевнических 
погребениях эпохи переселения народов п в кер
ченских склепах конца IV—V вв.26 Близкая 
медная ложечка с круглым черпачком и длин
ной ручкой, закапчивающейся двумя волюта
ми, была найдена в верхнем горизонте «Боль
шого дома» на городище Джеты-асар 3 (конец 
IV—VII вв.) 27. 

Серебряная ложечка с ручкой, закапчива
ющейся копытцем, была найдена в женском 
погребении II—IV вв. в кургане 2 у д. Лебе-
девка Уральской обл. КазССР28. Косыми на
сечками крест-накрест, как и топрак-калин-
скпе, украшена медная ложечка с. овальным 
черпачком из ала некого погребения IV—V в. 
в могильнике Гиляч на Северном Кавказе. Ло
жечка с круглым черпачком и двумя завит
ками на ручке из другого погребения того же 
могильника больше походит на джеты-асарс-
кую 29. 

Из двух костяных ложечек одна найдена 
вместе с двумя описанными выше медными 
(рис. 53, 5). Она плоская, в форме прямо
угольной лопаточки, с чуть выпуклым скруг-
лепным концом и короткой ручкой с заострен
ным копчиком. Длипа ложечки 8,5 см, размер 
лопаточки 4 x 3 см, толщина до 2 мм. 

Другая костяная ложечка найдена в по
мещении V—1 на полу 1 с отметкой 334 см 
(рис. 53, 6*). Она также пмеет форму "плоской 
лопаточки, по более скругленной. Ручка ее 
длиннее и расширяется к срезанному прямо 
кончику. Длина ложечки 8,5 см, размер лопа
точки 3,5X3 см, толщпиа до 1,5 мм. Поверх
ность обеих ложечек тщательно отполировала, 
обратная же сторона сохранила следы губча
той впутреппеп структуры кости. 

Костяные туалетные ложечки — обычная 
принадлежность женских захоропепий у сар
матов, алан и некоторых других степных пле
мен на протяжении длительного времени. Од
нако ложечек такой формы там не встреча
лось. Очевидно, это местный вариант. 

Фрагменты раковин. Видимо, туалетно-кос-
метической принадлежностью, как у сармат и 
других кочевых племен, были крупные перла
мутровые раковины, обломки которых встре
чены в помещении 1—56 на полу 8 с отмет
кой 270—278 см п в яме на отметке 240 см. 
Обломки раковин известны И в среднем гори
зонте Кой-Крылган-калы. 

Зеркала. В помещении II—9 были найдены 
фрагменты двух круглых плоских зеркал. Диа
метр одпого из пих около 6,5 см. На обломке 
у края отверстие диаметром 2 мм. Диаметр 
второго зеркала около 10 см. От пего сохра
нился лпшь обломок края, пробитый насквозь 
железным гвоздиком диаметром около 3 мм. 
Толщина фрагментов от 1 до 1,5 мм. 

Видимо, обломки принадлежали зеркалам, 
подобным пайдепным в здании II в квартале 
А (см. рис. 59, 42). 

Костяные предметы. С женским бытом, воз
можно, связаны фрагменты трех костяных из
делий, назначение которых не совсем ясно. 
В помещенпп II—5 па полу 5 с отметкой 343 
найдена половпнка расколовшегося вдоль по
лого продолговатого костяного предмета, оче
видно, имевшего подрямоугольное поперечное 
сечеппе (рис. 53, 4). Поверхность его и торцы 
отполированы. Рядом с одним из торцов заме
тен параллельный ему надрез пожом, почему-
то не доведенный до конца. Возможно, это 
производственный брак. Внутренняя полость 
также довольно тщательно отделана. Впдпмо, 
это часть пгольника, подобного известным 
в женских сарматских погребениях. Донышко 
могло быть из другого материала. Менее веро
ятно, что это рукоятка какого-то орудия, на
пример шильца. Длина предмета 6,2 см, ши
рина 1,1—1,2 см. 

В помещенпп V—4 на полу 2 с отметкой 
236 см пайден длинный узкий плоский (оваль
ный в поперечном сечении) костяной предмет 
(рис. 53, 7). Один конец его заострен, второй 
утрачен. С обеих сторон он украшен располо
женными в ряд резными циркульными глаз
ками. На одной стороне их пять, на другой 
четыре: один пропущеп, вернее, только наме
чен, по не вырезап. Изделие это напоминает 
кочедыги — приспособление для плетения се
тей. Возможно, это была какая-то принадлеж
ность для рукоделия. 

В помещении I—56 па полу 5 с отметкой 
324 см пайдеп обломок костяной зубчатой по
делки из ребра круппого животного (рис. 53, 
8). На одпой пз длинных стороп сохранились 
семь широких коротких зубцов, на противо
положной: — только крайний, затем, видимо, 
несколько зубцов сломаны, дальше до скола 
идет прямой край. На торцовой стороне сохра
нился один острый треугольный зубчик, ос-
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тальные сломаны. Можно предположить, что 
это орудие для чесания шерсти. Обломки по
добных предметов встречались на памятниках 
Хорезма афригидского времени30. 

Гирька (?). В помещении VI—10 на полу 
1 с отметкой 279 см была найдена половинка 
небольшого массивного медного или бронзо
вого шарика со сквозным каналом в верхней 
трети (рис. 54, 22). Диаметр ее 2,2 см, высота 
1,1 см, диаметр канала 2 мм. Для бусины эта 
вещь слишком тяжела. Заманчиво, но очень 
рискованно предположение, что это — поло
вина преднамеренно разрубленной пополам 
гирьки. Она весит 14, 610 г. 

Принадлежности для игры. В помещении 
1—1 на полу 1 с отметкой 300 см была най
дена игральная кость (рис. 53, 9). Это продол
говатая четырехгранная полая поделка из 
кости. На каждой гранп вырезаны, соответствен
но, один, два, три и четыре циркульных глаз
ка. Каждый глазок состоит пз конического 
углубления, обведенного двумя концентрпче-
скпмп кружками, на концах — по два резных 
поперечных прямых пояска. Внутренняя по
лость была заполнена ганчем, частично выкро
шившимся. Длина кости 10,6 см, поперечное 
сечение 1,6X1,4 см, диаметр глазков 1,1 см. 
Подобные кости были найдены на городищах 
северной Бактрнп: одна с резными изображе
ниями птиц вместо глазков — в кушанском 
слое на Дальверзип-тепе, другие — с такпми 
же циркульными глазками и резными пояс
ками, но иной пропорции, несколько ко
роче, — в слоях первых веков н. э. в раскопе 
на цитадели Хайрабад-тепе31. 

Для какой-то игры па доске предназнача
лась фишка из мозаичного стекла, найденная 
в помещении III—7 в заполнении над полом 
2 с отметкой 270—290 см {рис. 54, 28). Фор
ма ее коноидпая, диаметр 1,8 см, высота 
1,4 см. С нижней стороны хорошо впдно. как 
топкий слой мозаичного стекла, покрывающий 
выпуклую поверхность, завернут внутрь по 
плоскому основанию, обрезан и приварен к 
сердцевине из другого, потерявшего первона
чальный цвет стекла. Узор состоит пз голубых 
пятнышек, обведеппых белым ободком с ОТХО
ДЯЩИМИ от них чередующимися белыми н зе
леными ресничками. Подобные фишки пз се
веро-западного Ирана, найденные в наборе из 
24 штук (12 — одной расцветки и 12 — дру
гой), относимые к I—III вв., приводит Фу
кай32. Однако там глазки простые, на нашей 
же фишке — с респичками, что может гово
рить о более поздней дате — IV, V пли даже 
VI в. 

Для игры могли предназначаться и обто
ченные овечьи астрагалы (альчики), найден
ные в раскопе V—1 на полах 1,3 и 4 с отмет-
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Рис. 54. Бусы, украшения л другие мелкие предметы 
1—11. 20 — Оусы; 12 — вставка; 13, 14, 16, 17 — серьги; J5_ 
18 — скобочки; 19 —перстень; 21, 23, 24 — подвески; 22— 
гирька (?); 25—27, 29—33 — пряжки и детали пряжек; 28 — 
игральная фишка 
1, 4, 6, 9, 12, 28 — стекло; г, з, 5, 7, 8, ю, и, 20 — камень; 
13—19, 21, 22, 24—27, 29—32 — Оронза; 23, 33 — КОСТЬ 

кои 282, 244 и 238 см и в помещении VI—10 
в заполнении над полом 5 с отметкой 223— 
227 см. В Средней Азии овечьи астрагалы ча
сто встречаются при раскопках, а игра 
«в альчпкп» популярна среди детей до сих пор. 

Миниатюрные сосудики. При раскопках 
неоднократно встречались миниатюрные леп
ные сосудики. В чпсле их — один кувшинчик, 
три кружечки, пять горшочков п одна пло
шечка с носиком. По формам, качеству теста 
и обжига они мало отличаются от остальной* 
лепной посуды (рис. 55, 5, 7—12). Изготовля
лись и миниатюрные шашлычницы {рис. 55. 
3, 4)-

У к р а ш е н и я . Бусы. Находки бус в жи
лом квартале Б единичны: встречено всего 
тринадцать экземпляров, пз которых один, воз
можно, попал в слой случайно п может отно
ситься к средневековью. Преобладают круп
ные камедные бусы, их семь, штук: 
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Рис. 55 . Мелкие керамические поделки 
I—2 — фигурки идолов; 3—4 — шашлычницы; 5 — льячка; 
6—IS — миниатюрные сосудики 

В помещении V—9 на полу 2 с отметкой 
185 см была найдена бусина из высококачест
венного полупрозрачного золотистого розово-
красного сердолика. Слои расположены в про
дольном направлении. Форма бусины — удли
ненно-эллипсоидальная, сегментированная, 421 
по классификации Г. Г. Леммлейна3 3 . Длина 
•ее 3,4 см, диаметр 1,3 см, диаметр канала 
0,15 см. Концы бусины повреждены. Прямой 
цилиндрический канал просверлен алмазом 
с одной стороны и досверлен с противополож
но]"!. Шлифовка и полировка очень тщатель
ные (рис. 54, 3). 

В том же помещении на полу 4 с отметкой 
170 см оказалась еще одна бусина из того же 
сорта сердолика, выполненная в той же тех
нике. Бусина укороченно-бочковпдная — 
форма 422 по той же классификации. Длина 
ее 1,3 см, диаметр 1,1 см, диаметр канала 
0,15 см. Сверление двустороннее, цилиндриче
ский канал «с уступом», так как сверлины со
шлись не точно (рис. 54, 2). 

Обе бусппы можно отнести к выделеппому 
Г. Г. Леммлейпом по производственным при
знакам и материалу типу 10, который оп свя
зывает с ирано-индийской производствеппой 
традицией. Бусы этого типа встречаются со 
II в. до п. э. вплоть до VI—VII вв. н. э. в За
кавказье, на Северпом Кавказе, в Средней 
Азии и прилегающих областях, особеипо 
в поздпепарфяпское и сасанидское время3 4 . 

В помещении I—5 на уровне пола 8 с от
меткой 233—238 см пайдена бусина из бледно-
розового с ржаво-красными включениями 
сердолика с белым содовым рисунком. Бусппа 
бочковидная — форма 422, длина ее 2 см, диа
метр 1,1 см, диаметр капала — 0,25 см. Свер
ление алмазом одностороннее, с досверлива
нием с противоположного конца. Канал ци

линдрический, с уступчиком в месте стыка 
*; (рис. 54, 7). Орнамент нанесен довольно не

брежно. В принципе, это решетка пз двух ря
дов пятиугольников, расположенных в шах
матном порядке. Основания их образуют на 

и концах бусины прямые круговые пояски. На 
одном из концов — еще один дополнительный 

'- поясок. Впутрц пятиугольников помещено по 
|- точке. Однако форма пятиугольников непра-
> впльная, некоторые почти превратились в тре-
1 угольники с оттянутыми «носиком» верши-
а памп. 
а В подъемном материале с городища име-
ii ются еще две бусины с таким же орнаментом 
и пз того же сорта сердолика, но сфероидальной 
:- формы3 5 . 

Сердоликовые бусы с содовым орнаментом 
Г. Г. Леммлейн включал в тот же тпп 10. Тех-

й вика нанесения рисунка и орнаментальный 
з мотив решетки из пятиугольников — индий

ского происхождения: мотивы 6 и 14 по 
М. Г. Дикшиту3 6 . Там он пзвестен на бусах 

а бочковндпой и сфероидальной форм с рубежа 
а V—IV вв. до н. э. Однако узор всегда геомет

рически правилен, а сами бусы изящны и 
тщательно отделаны37 . М. Г. Днкшит разли
чает и вариант 6в, в котором внутри пятп-

у угольников расположены дополнительные фи
гуры, по данных о его датировке не приводит. 

Г. К. Бек, выделивший три периода рас-
л прострапепия бус с содовой орнаментацией, 
о отмечает, что регулярный прямолинейный ге

ометрический орнамент характерен для бус 
и среднего периода, который он ограничивал 
о 300 г. до п. э. — 200 г. п. э. Тенденция к за-
'. полпепию внутреннего пространства фигур и 

криволинейным контурам проявляется в позд
нем периоде, который у пего падает на 600— 

л 1000 гг.38 

а Ни у М. Г. Дикшита, ни у Г. К. Бека бусы 
с точечным заполнением не приводятся. Но 
о такой разновидности орнамента на бусах пз 
могильника V в. Джули-сай в Южном Таджп-

:- кистапе упоминает Б . А. Литвинский3 9 . При-
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мерно к этому же времени можно отнести и 
топрак-калннские бусы. 

Очевидно, такая разновидность орнамента 
появилась уже не на индийской, а скорее на 
иранской почве в сасанидскую эпоху. На 
иранское происхождение и позднюю дату ука
зывают как будто бы и сорт камня, отличный 
от индийских сердоликов, и величина, и неко
торая грубоватость формы, и довольно не
брежная отделка бус. 

В помещении I—5 б на полу 7 с отметкой 
299—303 см найдена бусина из халцедона ага
товой структуры (сардера?), подвергавшегося 
термическому воздействию, вероятно, предна
меренному, с целью усиления интенсивности 
окраски и выявления естественного рисунка 
камня. Окраска его — от темно-вишневого до 
почти медового с бурым оттенком. Расположе
ние слоев глазчатое. Бусина крупная, сферои
дальная — форма 311 по Г. Г. Леммлейпу. По
перечный диаметр ее 2,6 см, продольный 
2,3 см, диаметр отверстий канала 0,4 см. Ка
нал бпконпческпй, с уступчиком в месте стыка 
сверлин. Сверление двустороннее, скорее всего 
широкой конической трубкой или штифтом 
с крупным твердым абразивом. Вокруг отвер
стии— чуть углубленные, с концентрическими 
царапинами кольца от сверла большего диаме
тра, которым намечалось место сверления. По 
сторонам отверстий — несколько следов от со
скочившего сверла (рис, 54. 20). Камень 
слегка просвечивает, полировка прекрасная. 
возможно, . огневая. Термическая обработка 
камня для улучшения его качества (цвета, 
прозрачности, рисунка) издавна применялась 
индийскими мастерами, затем распространи
лась по всему мусульманскому востоку и до
стигла даже средневековой Европы. Однако 
приемы сверлепня рассматриваемой бусины 
отличаются от других бус индоиранского 
круга, поэтому установить ее происхождение 
затруднительно. Крупный размер и широкое 
отверстие — признаки, указывающие па время 
не ранее рубежа античности и средневековья. 

В помещении V—4 на полу 2 с отметкой 
236 см найдена крупная бусина из просвечи
вающего голубовато-серого, местами с желто
ватым отливом агатового халцедона. Бусина 
сплюснуто — эллипсоидальная, форма 411. По
перечный диаметр ее 2,4 см, длина 1,7 см, диа
метр отверстий 0,8 и 0,6 см. Широкий кони
ческий капал сверлился трубкой с абрази
вом — с одной сторопы и досверливался с про
тивоположной, где вокруг отверстия — углуб
леннее концентрическими трещинами, остав
шееся от трубочки большего диаметра, кото
рой намечалось место сверления. В месте сты-
ка — уступчик (рис. 54, 10). 

Ц Городище Топрак-нала 

Крупные халцедоновые и хрустальные 
бусы с широким, сверлившимся трубкой от
верстием, встречавшиеся единичными экземп
лярами в каменных ящиках Самтаврского мо
гильника римского времени, Г. Г. Леммлейв 
выделяет в отдельный подтип и связывает их 
с паптикапейскпми пронизями, которые, по 
М. И. Ростовцеву, служили наверщнямп руко
ятей мечен. Такие бусины могли быть и укра
шением портупеи. Широкие отверстия рас
считаны на продевание сыромятного ремня, 
так как обыкновенный шнур не выдержал бы 
тяжести бусины40. 

Такие же крупные округлые халцедоновые 
бусы из некрополя па Глинище в Керчи рас
сматривает Н. Н. Погребова, отмечая при этом, 
что широкие отверстия у бус появляются 
с поздперпмского времени41. В числе бус Се
верного Кавказа IV—V в. у В. Б. Деопик упо
минаются и подобные бусы 42. 

К этому же времени должны относиться и 
две последние из описанных бусин. Не исклю
чено, что и они предназначались для украше
ния портупеп. 

Вместе с халцедоновой бусипой найдена 
крупная бусина-подвеска из желтовато-серого 
доломита. По форме она напоминает сасапид-
екий перстень-печать. Это экваториальный 
сегмент шара с наклонно срезанными под уг
лом осиовапнямп п сегментовидпой боковой 
стороной. Поперечное сеченне пронизи — сег
ментированный круг диаметром 2,3 см, про
дольное сечение подтрапециевидное высо
той 2,0 см. Слабоконический канал просвер
лен с одной сторопы, диаметр отверстий 0,7 и 
0,8 см. Сегментированная плоскость тщатель
но отполирована как бы для папесеиия изобра
жения (рис. 54, 11). 

Близкую форму имеет и найденная в поме
щении VI —12 на полу 2 с отметкой 275 см бу
сина-подвеска из белого мела. В поперечном 
сечении она квадратная со стороной 11,5 см, 
в продольном — трапециевидная высотой 
1,5 см. Первопачальпо круглое поперечное 
сечепие широкого капала приобрело яйцевид
ный контур в результате постоянного трепня" 
нити в верхней его части, сечепие канала — 
0.8X0,6 см (рис. 54, 8). 

К двум опнеапным примыкает по форме и 
крупная бусина-подвеска из розового коралла, 
найденная в помещении III—5 непосредствен
но под поверхностным слоем пухляка. Отмет
ка пола 1 в этом раскопе 380 см. От предыду
щих она отличается лишь тем, что в попереч
ном сечении круглая. Диаметр се 1,3 см, сече
ние отверстий капала 0,2X0,15 см частично за 
счет наклонного среза оснований, частично за 
счет трения нити (рис. 54, 5). 
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В слое нижнего горизонта, подстилающем 
помещение V—4 на уровне пола 5 с отметкой 
148—150 см, была найдена крупная бусина 
сфероидальной формы с широким отверстием 
из глухого светло-зеленого стекла с иризпро-
ваппой поверхностью. Диаметр бусипы 2 см, 
диаметр отверстия 0,4 см (рис. 54, 1). 

В помещении 11—3 под верхним полом 
с отметкой 380 см была найдена плоская пря
моугольная бусина с широким отверстием из 
зеленоватого прозрачного стекла с иризиро-
ванной поверхностью. Длина ее 1,1 см (рис. 
54, 9). Аналогичная бусина встречена в зда
нии II (квартал А ) . 

В помещении III—5 под верхним слоем та
кыра были пайдены мелкая бусинка и застеж
ка в виде двух шариков, соединенных стер
женьком из прозрачного призированного сте
кла (рис. 54, 4, 6). 

В помещении V—3 на полу 2 с отметкой 
231 см был найден фрагмент сфероидальной 
голубой дольчатой бусины диаметром 1,2 см. 
Усеченно-коническая голубая бусина с пола 
5 помещения V—5 с отметкой 174 см очень 
похожа на средневековую кашинную и, ви
димо, попала туда случайно. 

Подвески. На верхнем полу помещения 
1—2 с отметкой 403 см были найдены две 
бронзовые подвески, имитирующие коготь 
(рис. 54, 21). У них полое квадратное основа
ние переходит в полый изогнутый коготок. 

С одной из этих подвесок спеклась другая 
бропзовая подвеска (рис. 54, 24). Она состоит 
из пашивной круглой бляшки с полым полу
сферическим выступом с петелькой. В петель
ку продето колечко, соединяющее ее с пе
телькой, припаянной к плоскому кружку. 
Нижняя часть такой же подвески была най
дена в помещении I I—4 в забутовке над верх
ним полом с отметкой 367. 

Подвесками служили и просверленные с од
ной стороны бедренные кости мелких грызу
нов. Одна такая косточка была найдена в по
мещении VII—5 на четвертом полу с отмет
кой 331 (рис. 54, 23). Такие подвески, как и 
подвески из просверленных клыков, и их ими
тации, были в употреблении у степных пле
мен эпохи переселения народов и раннего 
средневековья. Аналогичные косточки-подве
ски известны с городища Джеты-асар 3. 

Перстни. На верхнем полу в помещении 
I—9 был найден фрагмент бропзового перстпя 
с плоским овальным щитком и плоско-выпу
клой в сечепии шинкой (рис. 54, 19). 

В помещении I I I—5 па полу 2 с отметкой 
365 см была найдена вставка для перстня из 
прозрачного голубоватого иризированного сте
кла (рис. 54, 12). Вставка прямоугольная, вы
пуклая с лицевой сторопы п плоская с оборот

ной, гурт скошен вниз (рис. 54, 12). Фрагмент 
аналогичной вставки был найден в помеще
нии V—1 па полу 2 с отметкой 271 см. 

Серьги. В помещении II—4 в забутовке над 
первым полом с отметкой 367 см был найден 
фрагмент бронзовой серьги калачиком со сле
дами позолоты (рис. 54, 17). 

В помещении II—5—I—6 в слое над полом 
2 с отметкой 385 см найдена бронзовая круг-
лопроволочная серьга со сходящимися кон
цами (рис. 54, 14). Такая же серьга немного 
большего размера найдена в помещении I I—3 
в завале над верхним полом с отметкой 380 см 
(рис. 54, 13). Обломок еще одной подобной 
серьги найден в помещении VI—10 над полом 
5 с отметкой 223—227 см (рис. 54, 16). 

Не совсем ясно назначение фрагментов 
бронзовых скобочек из завала над верхним по
лом с отметкой 380 см в помещении II—3 
(рис. 54, 15) и с пола 2 с отметкой 345 см 
в помещении 1—8 (рис. 54, 18). 

Пряжки. В помещении 1—6—II—5 в слое 
над полом 2 с отметкой 385 см найден фраг
мент бронзовой литой фигурной пряжки (?) 
с рельефной головкой кошачьего хищника. По-
перечпое сечение выпукло-вогнутое, нижний 
конец оформлен выпуклым валиком. Из него 
выступает обломок круглого в сечении стер
женька меньшего диаметра, предназначавше
гося для продевания язычка. Высота фраг
мента 2,3 см, что составляет около половины 
высоты рамки пряжки, диаметр стерженька 
0,3 см (рис. 5 4 , 2 5 ) . 

В помещении V ^ 7 на полу 2 с отметкой 
217 см была найдена бронзовая круглопрово-
лочная круглая бесщитковая пряжка с корот
ким подвижным язычком (рис. 54, 29). Диа
метр кольца 2,7 см, толщина неравномерная — 
от 0,4 до 0,2 см. Концы проволоки, из которой 
свернуто кольцо, были срезаны наискось, нало
жены один на другой и скреплены сквозной за
клепкой. Прямой короткий плоско-выпуклый 
в поперечном сечении язычок имел заострен
ный кончик и плавный выступ при переходе 
к петле, свернутой из его противоположного, 
плоско раскованного конца. Длина язычка 
с петлей 2,2 см, ширина 0,3 см, толщина до 
0,2 см. До чистки он был длиннее и достигал 
края рамки. 

Подобные пряжки были распространены 
в I—III вв. н. э.43 Судя по рисунку, такое же 
соединение концов имело кольцо пряжки из 
могилы 16 могильника у Ново-Отрадного на 
Керчепском полуострове, относящейся к I в. 
н. э. Близки по форме и пряжки из других по
гребений того же могильника I—III вв.44 

Однако похожие пряжки встречаются и 
значительно позднее, например, приведенная 
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В. Б. Ковалевской пряжка из «Кургана Ко
марова» V—VIII вв. в Дагестане45. 

В помещении III—5 на полу 2 с отметкой 
365 см найден бронзовый тоненький, с неболь
шим прогибом, круглый в сечении язычок дли
ной 2,4 см, диаметром 0,1 см, вероятно, от 
круглопроволочной пряжки. 

В помещении VI—10 в заполнении над 
полом 2 с отметкой 230—233 были найдены 
остатки двух бронзовых пряжек. Одна из них 
имела овальную рамку с небольшим прогибом 
внутрь в середине внешней стороны (В-образ-
пая рамка). Размеры рамки 2,1x1,4 см, попе
речное сечение прямоугольное. Рамка закреп
лена в обойме, сделанной из согнутой вдвое 
пластинки с прямоугольной прорезью для 
язычка. Верхний конец пластинки закруглен
ный, нижний прямой. Концы обоймы скреп
лены сквозным штифтиком с шайбочкой, ко
торый пропускался через ремешок. Подвиж
ный язычок, прямоугольный в поперечном се
чении, имел прогнутую спинку и загнутый 
кончик, чуть выходящий за пределы рамки. 
Общая длина пряжки 2,8 см, длина обоймы 
1,5 см, ширина 1,1 см, длина язычка 1,7 см 
(рис. 54,50). 

От второй пряжки сохранилась аналогич
ная обойма из согнутой вдвое прямоугольной 
пластинки с прямоугольным вырезом для 
язычка. Концы ее также соединены сквозным 
штифтиком с двумя шайбочками. К верхней 
стороне обоймы припаяна прямоугольная пла
стинка с прямоугольной же прорезью с двумя 
шпеньками, крепившими ее к ремешку. Раз
меры пластинки 1,9X1,6 см, выреза — 0,9Х 
Х0,6 см (рис. 54, 32). Вторая такая же пла
стинка с вырезом и двумя шпеньками най
дена отдельно. Скорее всего, она принадле
жала первой пряжке (рис. 54, 31). 

Здесь же была найдена половина бронзо
вого, сильно окисленного овального круглопро-
волочного кольца шириной 1,1 см. Возможно, 
это обломок рамки второй пряжки, но, может 
быть, и серьги (рис. 54, 16). 

Мелкие парные пряжки принято считать 
пряжками от обуви. Судя по форме язычка, 
рассмотренные пряжки можно отнести к кон
цу III—началу V в.46 

В помещении V—2 на полу с отметкой 
233 см были найдены фрагменты бронзовой 
пряжки. Овальная рамка из круглого в сече
нии дрота, утолщенного в передней части и 
зауженного в спрямленной задней, имела под
вижной язычок, от которого сохранилась лишь 
петля. Размеры рамки 1,9X1,5 см (рис. 54, 
27). Вместе с ней найдены обломки сильно 
окисленной бронзовой пластинки, очевидно, от 
обоймы или щитка. 

В помещении VI—10 на полу i с отмет
кой 279 см было найдено бронзовое кольцо 
аналогичной формы, но с еще более утолщен
ной передней частью. Размеры его 1,7X1,5 см 
(рпс. 54, 26). Скорее всего, это рамка от та
кой же пряжки, менее вероятно, что серьга 
«калачиком». На задней стороне как будто бы 
заметны следы от трения петлями обоймы. 

Утолщение в передней части рамок появ
ляется на пряжках с конца III в.47 Мелкие 
пряжки с подобными рамками были широко 
распространены в IV—начале V в. и служили 
застежками для обуви. Их много в керченских 
склепах этого времени, где они часто укра
шены в полихромном стиле48. 

Такую же рамку имела серебряная пряж
ка из одного из курганов Чаш-тепинского мо
гильника, щиток которой также был украшен 
вставкой с инкрустацией49. 

В помещении V—2 на полу 4 с отметкой 
223 см была найдена костяная пряжка (рис. 
54, 33). Длина ее 4,5 см. Треугольное основа
ние пряжки переходит в круглое кольцо, в ко
тором сделан вырез для закрепления на метал
лическом стержне металлического подвижного 
язычка. Костяные пряжки не характерны для 
народов Прикаспия и Среднеазиатского ме
ждуречья. Видимо, они проникают из Сибири 
и с Алтая на запад в эпоху переселения наро
дов. 

С т а т у э т к а . Статуэтка из слоновой ко
сти была найдена в напластованиях нижнего 
горизонта, подстилавших помещение V—4, 
Высота фигурки 12 см. Основание имеет очер
тания равностороннего треугольника со скруг
ленными углами со стороной около 4 см 
(рис. 56). Фигурка полнообъемная, хотя и со 
слегка уплощенной задней стороной. Голова 
утрачена. Очевидно, она была изготовлена от
дельно, возможно, из другого материала, и на
саживалась на железный стержень, который 
частично сохранился на месте шеи50. 

Статуэтка изображает, стоящую женщину, 
одетую в длинное подпоясанное платье. Ниспа
дающие складки юбки переданы несколькими 
бороздками, слоистость кости как бы подчер
кивает направление складок. Руки в верхней 
части опущены вертикально, от локтя же на
правлены к низу живота. Кистей нет. На их 
месте довольно глубокие (1,5 см) аккуратные 
отверстия, предназначенные для введения 
штырьков от детали скульптуры, изготовлен
ной отдельно и, возможно, также пз другого 
материала. Это должны быть кисти рук, удер
живавшие, вероятно, какой-то предмет, скорее 
всего сосуд. 

Следует подчеркнуть, что, несмотря па не
большие размеры, статуэтка выглядит как вос
произведение монументальной скульптуры. Bo
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Рпс. 56. Статуэтка из слоновой кости 

роятпо, мы пе , ошибемся, предположив, что 
опа изображала богиню плодородия. Статуи. 
богинь этого круга, держащих сосуд па груди 
или на лоне, достаточно, известны. 

И д о л ь ч и к и . В помещении 1—5 на по
лу 4 с отметкой 343—335 см и в раскопе VI— 
10 па полу 2. с отметкой 270 см пайдепы очень 
•примитивные керамические фигурки идолов. 
Грубое тесто, недостаточный обжиг, светлая 
поверхность у них такие же, как и у лепной 
посуды. По облику они несколько напоминают 
•антропоморфные сосудики. 

Рис. 57. (Завершив буланки. Кость 

Один из них — очень плохой сохранности 
(рис. 55, 2). Головка его, полая внутри, офор-
млепа как венчик сосуда, только сплюснутый, 
овальный. Никаких деталей на ней не пока
зано. Головка отделена перехватом от осталь
ной части фигурки, в верхней части которой 
обозпачепы руки в виде выступов со сквоз
ными отверстиями, напоминающими ручки со
суда. На груди какие-то малопонятные нале-
пы. В нижней части поверхность отслоилась. 
Не исключено, что как-то были обозначены 
ноги. Высота фигурки 5 см, ширина 2,2 см. 
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толщина 1,8 см. Основание, по-видимому, было 
плоским для того, чтобы идола .можно было по
ставить. 

Вторая фигурка сохранилась лучше (рис. 
55, 1). У нее массивная головка и только по
лый внутри головной убор напоминает венчик 
сосуда. Защипами оформлены нос и выступы-
уши со сквозными дырочками, напоминающие 
ручки первой фигурки. Головка отделена пе
рехватом от туловища, па котором никаких де
талей не обозначено. Основание и спинка пло
ские. Высота фигурки 5,4 см, ширина 2,8 см, 
толщина 1,7 см. 

В Хорезме известен еще только одни по
добный ндольчпк с городпща Джнгербепт. По
хожая фигурка идола была найдена па Даль-
верзнп-тепе, по, к сожалению, па поверхности 
памятника. Г. А. Пугаченкова связывает по
явление там такой фигурки с влиянием куль
туры степных племен01 . Видимо, и па Топрак-
кале действовал тот же фактор. Небольшие фи
гурки идолов, обычно алебастровых, известны 
в поздпесарматекпх погребениях и погребе
ниях кочевников эпохи переселения народов. 
Еще более примитивные глиняные фигурки 
идолов встречены при раскопках на городище 
Джеты-асар 3 5 2 . Очень похожие фигурки из
вестны па Северпом Кавказе и в Северном 
Причерноморье 53. 

Квартал А. П р е д м е т ы и з з д а н и я II . 
В помещении I у входа в помещение 2 на полу 
был найден обломок костяной булавки со сле
дами опалеииости. Сохранились фигурное на
першие и часть острия. Высота ф р а г м с н т а 

5,6, см, диаметр острия 0,4 см. Напершие сде
лано в виде человеческой фигурки, выраста
ющей из бутона лотоса, стеблем которого была 
сама булавка. Изображение долнообъемное 
(рис. 57) . 

Двойной рельефный поясок отделяет па-
вершие от булавки. Бутон трехлепестковый, по 
четырехгранный. Один лепесток расположен 
впереди фигурки, два по бокам. Лепестки 
как бы двугранные: выпуклое ребро проходит 
от основания до треугольного завершения ле
пестка, по обе стороны ребра нанесены косые 
насечки в елочку. Боковые лепестки сходятся 
позади фигурки под углом, образуя четвертое 
ребро. Из бутона поднимается миниатюрны]"! 
мужской бюст. На шее округлым валиком обо
значена гривна. Черты лица были прорабо
таны очень топко, но пострадали от жара и 
времени. Отчетливо видно, что лпппя носа про
должает линию лба. Надо лбом обозначеп ва
лик', над которым отделенный перехватом воз
вышается большой шар. обработанный насеч
ками в косую клетку. Скорее всего ото при
ческа, убранная в сетку, а под пей или валик 
волос, пли диадема, как на коронах царей 

Парса, ранних Сасанидов и Кушано-Сасанн-
Дов. 

О назначении таких предметов пока нет 
единого мнения: их считают и булавками, и 
шпильками, и стилями. Павершия их разно
образны — от самых простых до скульптурных, 
как в нашем случае. Стиль, увенчанный фигур
кой сидящей па троне богини, был найден 
в Старом Мерве па Гяур-кале в слое с монетой 
Лртабапа I I 5 4 . Другой стиль с павершпем 
в виде стоящей женской фигуры происходит 
из Новой Нпсы5 5 . Черты лица нисийской и 
топрак-калинской фигурок близка по манере 
изображения. Дату топрак-калинской фигурки 
определяет прическа, известная по изображе
ниям на монетах п других памятниках искус
ства с конца II до начала IV в. 

Ф р а г м е н т ы с т е к л я н н о й п о с у д ы. 
В помещении 2 па полу и в слое пожарища 
найдены многочисленные осколки стеклянной 
посуды, отдельные кусочки стекла встреча
лись и в проходе между помещениями 2 и 3 
и в помещении 3. Многие фрагменты сильно 
пострадали от огня. 

Большую группу составляют фрагменты 
сосудов с полированным и гравированным ор
наментом. Только для сосудов гзтоп группы 
удалось восстановить полностью или частично 
несколько форм. 

1. Толстостенный кубок из прозрачного зе
леноватого стекла с пятнистой патиной (рис 
58, 18). Диаметр устья 12,2 см, высота сохра
нившейся части 8,8 см, толщина стенок до 
0,5 см. Фрагментов дна не сохранилось. Стен
ки кубка плавно расширялись к слегка ото
гнутому наружу горизонтально срезанному 
краю. Толщина стенок убывает от донной ча
сти к устью сосуда. В верхней части его шел 
прямой гравированный поясок. Под ним в два 
ряда в шахматном порядке располагались пло
ские шлифованные овалы. Верхний: ряд отде
лял от нижнего еще один прямой гравирован
ный поясок. Овалы верхнего ряда через один 
были обведены красным контуром п позоло
чены. На золотом фоне сохранились следы 
черной и краспой краски от каких-то изобра
жений, возможно, розеток56. 

2. Толстостенная чаша из прозрачного жел
товатого стекла, покрытого черной патппой 
(рис. 58, 24). Диаметр устья 11,7 см, высота 
8,2 см, толщина стенок до 0,5 см. Дно обра
зует большая круглая вогнутая шлифованная 
фасетка. Округлое тулово закапчивается обра
щенным впутрь закругленным краем. Стенки 
чаши сплошь покрыты примыкающими друг 
1С другу вогнутыми шлифованными фасетками, 
расположенными в четыре ряда в шахматном 
порядке. ГС двух верхних и в нижнем ряду они 
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Рис. 5S. Фрагменты стеклянных сосудов 
1—2 — пз квартала Б; э—2Э из здания II квартала А 

круглые, в третьем — в форме сплюснутого 
с боков круга 57. 

3. Толстостенный кубок из прозрачного 
бесцветного стекла с радужной иризацией 
(рис. 5S, 27). Диаметр устья 10 см, высота 
11,8 см, толщина стенок до 0,4 см. Кубок имел 
форму круглодонпого горшочка с короткой 
шейкой и отогнутым, горизонтально срезан
ным венчиком. Снаружи венчик подчеркнут 
гравированной полоской. На плечиках со
суда — рельефный поясок. Тулово украшено 
пятью рядами расположенных в шахматном 
порядке узких вогнутых шлифованных" ова
лов. В центре округлого донца — круглая во
гнутая шлифованная фасетка, а по краю — 
концентрический широкий шлифованный же
лобок 58. 

4. Часть горла кувшина из довольно про
зрачного бесцветного стекла с радужной ири
зацией (рис. 58, 19). Диаметр устья 8,9 см, 
высота фрагмента 5,2 см, толщина стенок 
0,2 см. Горло слегка расширялось книзу, вен
чик отогнутый, с вертикально срезанным 
краем. Примерно посередине высоты горла 
проходил поясок из овальных косых насечек, 
разделенных широкими интервалами. Вероятно, 
тому же сосуду принадлежал фрагмент плечи
ков, украшенный двумя рядами вертикальных 
тонких овальных насечек, расположенных 
тесно друг к другу в шахматном порядке 
(рис. 58, 21). 

5. Фрагмент широкого горла кувшина из 
довольно тонкого прозрачного стекла с радуж
ной иризацией (рис. 58, 23). По перегибу 
к тулову — орнаментальный поясок из ряда 
располагавшихся с небольшим интервалом 
мелких горизонтальных шлифованных овалов, 
заключенного между двумя небрежно гравпро-
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ванными линиями. Судя по фрагменту, где-то 
этот поясок прерывался. 

6. Фрагменты относительно тонкостенного 
сосуда из прозрачного стекла с радужной ири
зацией (рис. 58, 28). Судя по профилю восста
навливающейся части, они принадлежали не
высокому, грушевидному, сплошь орнаменти
рованному тулову кувшина. 

Орпамент располагался горизонтальными 
поясами. По плечикам шел ряд соприкасав
шихся вертикальных шлифованных овалов, 
заключенный между двумя двойными, грави
рованными поясками. Где-то эта полоска ор
намента прерывалась. Ниже шел широкий 
пояс из узких вертикальных шлифованных 
овалов, разделенных гравированными линиями.' 
Внизу овалы обрамляли уголки из двух грави
рованных линий. Этот пояс также прерывался. 
Ряд мелких горизонтальных шлифованных 
овалов, заключенный между двумя гравирован
ными поясами, отделял его от следующего, ор
памент которого состоял из тех же элементов, 
но в несколько видоизмененном виде. Овалы и 
разделяющие их линии были изогнуты влево, 
а уголки обрамляли овалы сверху. Снизу этот 
пояс завершался двойным гравированным по
яском. Не исключено, что предыдущий фраг
мент горла принадлежал этому кувшину. Тогда 
интервалы в полосках, вероятно, совпадали и 
могли проходить под ручкой. 

Еще несколько орнаментальных мотивов 
сохранилось на фрагментах расслоившихся со
судов. На обломках толстостепного сосуда — 
шлифованный горизонтальный овал между 
двумя насечками под гравированным пояском 
(рис. 58, 25) и часть дуги, углы и пояски из 

двух параллельных гравированных линий 
(рис. 58, 22, 26). 

На одном фрагмепте относительно тонко
стенного сосуда — поясок из косых насечек 
между двумя гравированными линиями, а под 
ним — часть другого пояска из узких наклон-



ных шлифованных овалов, чередующихся с па-
сечками. На другом — гравированный орнамент 
в виде заключенной между двумя поясками 
горизонтальной линии, от которой вверх и вниз 
•отходят вертикальные насечки. Над этой по
лосой — часть угла, а под ней — горизонталь
ные линии (рис. 58, 29). 

Следует отметить еще фрагмент сосуда, 
сильно иризированный, у которого под венчи
ком две гравированные полосы. Между ними 
проходит гравированная волнистая линия. Она 
пересекает нижнюю полосу и ограничивает 
шлифованный круг или овал, от которого со
хранился только маленький сегмент 
{рис. 58, 3). 

Среди осколков тонкостенного стекла также 
-есть пара фрагментов с маленькими шлифован
ными кружками диаметром до 1 см. 

Остановимся еще на некоторых фрагментах. 
1. Часть бокала на короткой ножке из срав

нительно тонкого прозрачного зеленоватого 
•стекла с пятнистой патиной, поддон отбит 
(рис. 58, 10). В нижней части тулова бокал 
был украшен накладным пояском зигзагами. 

2. Часть венчика тонкостенного сосуда из 
лризированного стекла с шестью тонкими пря
мыми накладными нитями (рис. 58, 4). Оскол
ков тонкостенных сосудов, украшенных пря
мыми или зигзагообразными накладными ни
тями, довольно много. 

3. Часть края тонкостенной чаши с пятни
стой радужной патиной (рис. 58, 5). Диаметр 
устья 10,5 см. Край чаши был завернут внутрь 
н оформлен как немного вздутый с обеих сто
рон полый венчик. Краю венчика двумя борозд
ками снаружи и изнутри был придан вид тон
кого валика. 

4. Фрагменты сосуда типа бальзамарпя из 
почерневшего в огне стекла: плоское широкое 
дно диаметром 5,5 см с частью стенок 
(рис. 58, 8) и несколько обломков цилиндри
ческого тулова. 

5. Изогнутый, суживающийся носик от кув
шина из тонкого почерневшего в огне стекла 
(рис. 58, 9). 

6. Ручка от кувшина из прозрачного зеле
новатого стекла с пятнистой патиной, в сече
нии плоско-выпуклая (рис. 58, 7). 

7. Крышечка из тонкого прозрачного стекла 
с белой патиной (рис. 58, 6). Крышечка оваль
ной формы, вогнуто-выпуклая в сечении, 
с двумя выступами, край сточен. Возможно* 
она была выточена из обломка сосуда на трех 
ножках. 

8. Фрагмент мозаичного стекла, иризиро
ванный с одной стороны и обгорелый с дру
гой (рис. 58, 11). Цвет фона не определяется. 
•Сохранились розетки, очевидно, располагав
шиеся рядами в шахматном порядке. Они со

стоят из шести голубых, обведенных белым ле
пестком с красной серединкой в розетках верх-
пего ряда и желтой — нижнего. Под ними — 
такая же голубая розетка, но обведенная крас
ным кругом с желтыми точками, серединка 
ее утрачена. 

9. Плоский фрагмент мозаичного стекла, 
вероятно, от дна сосуда (рис. 58, 16). В тем
но-зеленый фон утоплены тесно расположен
ные желто-зеленые лепестки и три красных 
пятнышка. Система орнамента не улавлива
ется. 

10. Фрагменты тонкого белого стекла с рос
писью (рис. 58, 12—15). Рисунок оконтурен 
черным, заполнение — охристый подслой со 
следами позолоты. 

11. Фрагменты тонкостенного иризирован-
ного стекла с росписью (рис. 58, 17). В ма
ленькие шлифованные кружки вписаны обве
денные коричневатым контуром позолоченные 
ромбики в шахматном порядке. Серединки 
ромбиков сохранились плохо. Видимо, это были 
черные контурные ромбики, иногда с заполне
нием красной пли голубой краской. 

В промежутках между ромбиками — голу
бые пятнышки, обведенные неправильным ко
ричневатым контуром. От того же сосуда, ве
роятно, кусочек стеночки с голубой полосой 
под венчиком. Сам венчик отбит. 

У к р а ш е н и я . Основную массу находок 
в здании II составляли бусы. Их 2076 экз. 
Многие бусы, особенно стеклянные, очень по
страдали от пожара. Среди каменных бус боль
ше всего пиритовых — их 993 экз. (рис. 59,14). 
Одна бусина сферической формы — из черного 
агата с белым узором, нанесенным раствором 
щелочи с последующим нагреванием 
(рис. 59, 16). Такие бусы индийского проис
хождения. Не совсем правильная форма и 
бледность рисунка отличают эту бусину от 
аналогичных, но более ранних. 

Две миниатюрные бусинки неправильной 
формы из граната, диаметр 0,6 см. Восемнад
цать таких же мелких бусинок из бледно-оран
жевого сердолика. Сорок две мелких низкоци-
липдрпческих бусинки из гагата, диаметр 
0,5 см. Тридцать пять мелких бусин из коралла, 
цилиндрической и округлой форм. 

Две мелкие жемчужинки. 
Две мелкие сферические и одна низкоци

линдрическая бусины, выточенные из рако
вины. 

Две крупные плоские бусины из белого 
перламутра: одна в форме четырнадцатигран-
пика, другая — прямоугольный разделитель 
с двумя продольными каналами (рис. 59, 
12, 13). 

Миниатюрный плоский прямоугольный раз
делитель с двумя поперечными каналами, вы-
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Рис 59. Предметы из здании II и I H 
1, 11—16 — бусы; 2—4, 6, !/, 21, 26 — подвески; 5 — пронизь 
в виде лягушки; 7, 8, 17 — 10 — серьги; 20, 22—24 — вставки; 
10, 25, 28, 20, 33—35 — бляшки; 27 — кольцо; 30, 44 — брас
леты; 31 — обломок гребкя; 32 — накладка; зе — навершие (?); 
37 — бубенчик; 38—40 — булавки; 41—-13 — зеркала; 45 — 
крышка (?); 4G — чагаа 
1, S, 15, 20, 22—24 — стекло; 2, 4, и—13 — перламутр; з — 
лазурит;;^ — египетский фаянс; 7—ю, is, ю, 25—зо, зг—37, 
40—45 — бронза; 34 — пирит; 17 — серебро; 21 — золото; 
31 — самшит; зз, зо — кость; JG, 46 — агат 
1—S, 10—16, 20—26, 31—37, 41, 42, 46 — из здания II; осталь
ные номера — из здания III 

точеяпый из раковниы. Одна сторопа украшена 
двумя циркульными глазками (рис. 59, Л). 

Тонкая изогнутая подвеска неправильно-
овальной формы с широким отверстием, выто
ченная из раковины (рис. 59, 2). 

Плоская фигурная подвеска из серого пер
ламутра. На одной стороне три циркульных 
глазка (рис. 59, 4). 

Подвеска из лазурита в форме четырех
гранной призмы в бронзовой обойме с петель
кой (рис. 59, 3). 
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Остальные бусины стеклянные. Преобла
дает мелкий бисер — 633 экз. Часть бисера 
сохранила первоначальные цвета: зеленый, си
ний, голубой, красный и желтый. 

Стеклянных бус 343 экз. Почти все они 
покрыты светлой патиной или почернели п 
потеряли первоначальный цвет. Это в основ
ном мелкие одноцветные позднеантнчные бусы, 
преимущественно сферические и подцнлиидри-
ческпе. Из бус других форм встречались вере-
теновндные, цилиндрические, призматические, 
бипцрамндальпые и катушковндные, в том 
числе уплощенные, а также очень мелкие че-
тырпадцатиграпиые и многочастные и витые 
цропизки. 

Следует отметить еще несколько небольших 
бус пеправплыю-округлой формы из египет
ского фаянса. 

Одна пронизь пз сине-зеленого стекла изо
бражает лягушку (рис. 59, 5). 

Особпяком стоят несколько четырехгранно-
призматических бусин из глухой оранжевой 
стеклянной пасты, какие распространяются 
только с IV в. (рис. 59, 1), К тому же времени 
относится и четырпадцатпгранная бусина из 
коричневатого стекла с оранжевыми глазками 
с желтой серединкой (рис. 59, 15). 

Было найдено также несколько стеклян
ных плоско-выпуклых вставок для ювелирных 
пзделий. Две круглые овальные, для которых 
сохранились и овальные подкладки из золотой 
фольги, четыре мелкие круппые и пять мелких 
каплевидных (рис. 59, 23, 22, 24). Стеклянные 
вставки с подкладкой из золотой фольги 
также характерны для эпохи переселения па
родов. Еще одна вставка из зеленого стекла 
имела форму усеченной четырехгранной пира
миды ][ предназначалась скорее всего для пер
стня (рис. 59, 20). 

Много мелких круглых бронзовых нашив
ных бляшек, плоских с дырочками для наши
вания и выпуклых с петелькой: па обороте 
(рис. 59, 25, 28). Одна плоская нашивная 

бронзовая бляшка имела ромбическую форму 
(рис. од, 34). 

На более крупных бляшках (овальпой 
рельефной и круглой выпуклой) сохранились 
следы позолоты (рис. 59, 33, 35). 

Две подвески: одна миниатюрная, круглая, 
бронзовая с выступом для отверстия, для дру
гой использована каплевидпая подкладка от 
вставки из золотой фольги (рис. 59, 26, 21). 

П р о ч и е п р е д м е т ы . Два бронзовых 
зеркала и осколки еще от нескольких. Одно 
зеркало диаметром 10,1 см, круглое, плоское, 
с суживающейся книзу ручкой с округлым 
расширением на конце. Ручка украшепа гра
вированным циркульным орнаментом (рис. 59, 
41). Второе зеркало диаметром 7,2 см также 

круглое, плоское. Ручка утрачена. По концам 
горизонтального диаметра — по одному проби
тому позднее отверстию (рис. 59, 41). Обломки 
также принадлежат круглым плоским зерка
лам. 

Обломок самшитового гребня, украшенного 
пятью резными линиями, проходящими над 
зубьями (рис. 59, 31). 

Фрагмент миниатюрной обгоревшей агато
вой чашечки диаметром 12,7 см (рис. 59, 46). 

Бронзовое павершие (?), полое в нижней 
части (рис. 59, 36). 

Бронзовый бубенчик (рис. 59, 37), мини
атюрный колокольчик, много бронзовых гвоз
диков. 

Бронзовая с позолотой накладка в виде 
пальметты (рис. 59, 32). 

Обрывки обгоревшей ткани. 
Миниатюрный железный нож с переходя

щей в черенок горбатой спинкой и прямым 
лезвием с упором у черенка. Длина 5,4 см, 
ширина лезвия до 1 см (рис. 50, 10). 

Обломок небольшого оселка длиной 5— 
6 см, шириной 1,6—2,0 см, толщиной 0,8 см, 
с отверстием диаметром 0,5 см (рис. 51, 2). 

Следует отметить еще небольшие обломки 
алебастровой скульптуры со следами позолоты. 

П р е д м е т ы п з з д а н и я I I I . В зда
нии III были найдены два бронзовых диско-
видных зеркала. Одно диаметром 8 см имело 
два пробитых отверстия, расположенных по 
концам диаметра. Второе зеркало диаметром 
7 см, видимо, имело ручку—кнопку с обратно]! 
стороны (рис. 59, 43). 

Две роговые булавки: одна со сложным 
резным навершпем, заканчивающимся как бы 
четырехзубчатой короной, другая — с навер
шпем в виде головки змеи (рис. 59, 38, 39). 
Булавки, близкие первой, встречены в Хорез
ме на Джанбас-калинском поселении и па кре
пости Капарас5Э . Бронзовая булавка с голов
кой крючочком, украшенная пятью поясками, 
образованными пятью кольцевыми насечками 
каждый (рис. 59, 40). 

Белое мраморное пряслице, украшенпое 
резными концентрическими окружностями 
(рис. 52, 1). 

Бронзовая крышка от сосуда (?) (рис. 59, 
45). 

Также было найдено много украшении: не
сомкнутый круглопроволочиый браслет с уп
лощенными концами, на которых выгравиро
ваны личины, напоминающие личины на укра
шениях эпохи переселения народов (рис. 59, 
44). Детский бронзовый браслет с заходящими 
концами, плоско-выпуклый в сечении (рис. 59, 
30). Две бронзовые серьги с гнездами для по-
лихромпых вставок (рис. 59, 7, 8). Бронзовая 
«аланская» серьга и фрагмент такой же серьги 
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из рифленой проволочки (рис. 59, 18, 19). Се
ребряная сережка в виде кольца с заходящи
ми концами (рис. 59, 17). Бронзовое колечко, 
плоско-выпуклое в сечении (рис. 59, 27). 
Бронзовая подвеска от серьги (?) (рис. 59, 9). 
Крупная плоская бронзовая нашивная бляшка 
(рис. 59, 29). Много было и мелких бронзо
вых нашивных бляшек, таких, как на рис. 59, 
25 и 28. 

Бусы из здания III почти такие же, как и 
нз здания II. Следует отметить фигурку Бесса 
из египетского фаянса. Головка, к сожалению, 
утрачена (рис. 59, 6). 

Отдельные фрагменты стеклянной посуды 
также пе отличаются от найденных в здании II. 
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ская экспедиция Академии наук СССР (1945— 
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2 Смир?юв Я. И. Восточное серебро: Атлас древней 
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15S, рпс. 7. 50 Маловероятно, что стержень введен при ремонте 
для насадки отбитой головы. Скорее всего, окислы 

За все годы раскопок на городище Топрак-
кала в слоях было обнаружено около 200 экз. 
медных и одна серебряная монета. Среди мед
ных после расчистки определимыми оказались 
около 140 экз. Часть монет из раскопок го
родища (до 1970 г.) была обработана и учтена 
автором при издании монографии «Монеты 
древнего Хорезма» ', поэтому подобного опи
сания уже опубликованных монет мы не при
водим, а ссылаемся на номер Каталога (КТ 
-№) 2. Каталог, предлагаемый в настоящей ра
боте, содержит все определимые монеты, най
денные при раскопках городища; монеты, пуб
ликуемые впервые, имеют сквозную нумера
цию; все монетные находки описываются по 
типам хорезмипских монет, подобно описан
ным ранее3 . Для удобства пользования новый 
каталог назван «Дополнительным» (ДК) , что 
соответствует его сущности. 

Предлагаемая таблица распределения мо
нетных находок по раскопкам, помещениям и 
иолам (табл.) довольно наглядно позволяет 
рассматривать их стратиграфию. 

Хорезмийские медпые монеты, как демон
стрируют это и раскопки на городище Топрак-

железа, проступив, на поверхность, образовали тем
ные нятна на груди статуэтки. Есть и другое пред
положение, что это след от какой-то накладки 
с тремя фестонами, изготовленной отдельно и на
клейной когда-то на фигурку. 

51 Пугаченкова Г. А. Художественные сокровища 
Дальверзин-тепе. Л.: Аврора, 1978, с . 70, рис. 49. 52 Толстое С. П. Работы Хорезмской экспедиции: 
в 1949—1953 гг., рис. 114, 3, 10. 53 Кругликова И. Т. Погребение IV—V вв. в д. Айва-
зовское. — СА, 1957, № 2, с. 255, рис. 2. 5< Кацурис К., Буряков Ю. Изучение ремесленного 
квартала античного Мерва у северных ворот Гяур-
калы. —Труды ЮТАКЭ, 1963, т. XII, с. 124. 

55 Ремпсль Л. И. Новые материалы к изучению древ
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См.: Fukai Sh. Persian Glass..., tabl. 6. 57 Подобные чаши Фукай датирует III—VII вв. 
(там же, табл. 3). 58 Кубки с отогнутым венчиком Фукай также отно
сит к III—VII вв. (там же, т. 9). 59 Коляков С. М. Мастерская по обработке рога и 
кости..., с. 50—52, рис. 4, б, в. 

кала, обращались довольно ограниченное вре
мя. Зафиксированы перечеканы одних типов 
по другпм4 (рпс. 60). Так, из 138 учтенных 
нами в предлагаемой таблице монет {р. 126— 
127) хронологически разновременные типы 
встречены только в трех помещениях, в пяти 
случаях (помещения I I I—5, V—4, VI—10). По
мещения эти имели бесспорные нарушения 
слоев в связи с ямами и вкопанными хумами. 
По довольно устойчивому сочетанию комплек
сов монет в раскопах и слоях отдельных и рас
положенных по соседству помещений выделя
ются три хронологических монетных комплек
са (I, II и I I I ) , сменяющих друг друга. Из 
6 экз. монет комплекса I одна найдена в слое 
нарушенной стратиграфии, из 39 монет комп
лекса II в аналогичных условиях найдены три 
монеты, а из 93 монет комплекса III —только 
одна. 

Хронологический комплекс I содержит хо
резмийские монеты типов Б, В/2, Б220 п Б221. 
Это первые, еще эпизодические выпуски мест
ной медпой монеты, осуществлявшиеся, по на
шему мнению, в период с конца I в. п. э. и 
па протяжении II в. п. э.Б Среди них отсут-

ГЛАВА V 

МОНЕТНЫЕ НАХОДКИ 
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Рис. 60, Типы монет с городища Тоирак-кала и их ствуют выделенные памп дополнительно мо-
соотношснне исты типа Б222 6, нет их и в обильном подъем-
г — перечекан; 2 - соотношение по данным стратиграфии; и о м материале на городище7. Вероятно, к это-
3 — совместные находки. г 

му комплексу могут относиться и не наиден
ные пока кушанские монеты чекана Канишкп 
и Хувпшки. В шурфе у магистральной улицы 

424 



(квартал Б, помещение III—12) на материке 
была обнаружена стертая неопределимая ку-
шанская монета с S-впдным надчеканом (в 
табл. — просто кушапская) . Учитывая, что па 
недавно обнаруженных хорезмпйских медных 
.монетах типа Б222 S-вндная тамга помеща
ется там же, что' и на монетах царя Лртамуха, 
и аналогично надчекапам па кушанских 
монетах, можно сделать заключение, что пад-
чеканка кушапскнх медных монет в Хорезме 
производилась в правление этого царя. 
Сравнение надчеканов (из 18 монет Ка-
цпшки надчеканен 1 экз. из 7 монет Хувнш-
ки — 3, из 35 монет Васудевы — 5, неопреде
лимых кушанских с надчеканом — 16, на мел
ких монетах, чеканенных но типу монет Ва
судевы, надчеканов не обнаружено) позволяет 
сделать заключение, что наибольший процент 
их падает на монеты Хувпшкн. Вероятно, 
правление Лртамуха совпадает с обращением 
в Хорезме преимущественно монет Хувпшкн 
и пачалом обращения монет Васудевы. С прав
лением этого царя, очевидно, можно связывать 
п верхнюю дату I хронологического комплекса 
монет (представлены па нижних иолах в по
мещениях I—5а, I I I—8а, I I—7 н на улице 1) . 

Хронологический комплекс II содержит 
уже типы регулярных хорезмппекпх мопетпых 
выпусков B2V/4, 5, 3, 1, 2, B2VI/6, Б Н 1 , Б210, 
Б212, Б213 (порядок перечисления соответст
вует относительной хронологии монетных вы
пусков), а также в небольшом числе кушан-
ские монеты чекана Васудевы. В одном слу
чае, возможно, мопета была надчеканепа S-
впдпой тамгой (ДК № 45) . Подобный хроно
логический набор типов известен в Хорезме по 
подъемному материалу из окрестностей Кош-
Парсана и Беркут-калппского оазиса. Б Л И З 
КИЙ набор был получен п па городище Купя-
Уаз8 . Начальная дата этого комплекса вряд 
ли может быть отнесена ранее чем к середине 
II I в. н. э., так как, за исключением монет 
Васудевы, наиболее ранними в нем являются 
выпуски царя Вазамара, датируемые послед-
Heir третью III в. н. э.9 Шесть случаев сов
местных находок монет хронологических ком
плексов II и III в одном слое (см. табл.) 
указывают, как нам кажется, на непрерыв
ность жизни города в это время. Монеты хро
нологического комплекса II в чистом виде 
представлены на ряде полов в помещениях 
1_5 , Т П - 7 н Ш — 1 1 , V — 1 , 1а и VI—1 (см. 
табл.). 

Хронологический комплекс III (типы мо
нет Б217, Б214—16, Б219, Б218, B 2VIII , BI/1) 
характерен для верхних слоев всех раскопов. 
Особенно обильны находки монет типа В214— 
16 и Б219, Тип ВТ/1 представлен только 2 экз., 
один из которых при перекопе попал в ниж

ний слой (КТ № 772). Серебряная монета 
этого царя обнаружена в подъемном материале 
на городище (ДК № 49). Может быть, выпу
сками этих монет датируется самый верхний 
слой массовой застройки на городище, на сме
ну которому пришла уже лишь частичная за
стройка в более позднее (афригидское) время. 

Для абсолютной хронологии комплекса I I I 
данных очень мало. В 1974 и 1975 гг. при рас
копках цитадели Дильберджиа в Северном Аф
ганистане (раскопки И. Т. Круглнковой) в 
двух помещениях (162 и 167, раскоп С VI) 
были найдены две хорезмнйские медные мо
неты типов Б216 и Б214 или 15. В помещении 
167 на одном полу с хорезмийской монетой 
лежали еще три неопределенные мелкие мо
неты типов, обычных для сасапидо-кушанской 
и кушано-сасанпдекой серий ! 0 . В помещении 
167, кроме того, были найдены еще кушап
ская и сасапидо-кушанскне по типу монеты. 
Вообще помещения раскопа С VI на Дпль-
берджине на вскрытых в 1974—1975 гг. участ
ках содержат кушапекпе монеты, монеты, че
канные по типу Васудевы, и сасанпдо-кушап-
скис1 1 , что дает нам определенные основания 
синхронизировать хорезмнйские монеты выпу
сков Б214—16 с кушаио-сасанпдекнмп и саса-
ппдо-кушанскимн монетами. Но хронология 
последних в свою очередь довольно широка н 
пе очень четка ! 2 . Тем не менее она может 
дать некоторые ориентиры. Кушапо-сасаиид-
ские правители, во всяком случае, прекратили 
чеканить монету в середпне V в. н. э. (около 
459 г.) 13, поэтому мы имеем основание дати
ровать хорезмнйские мопеты типов Б214—16 
пе позже середины V в. н. э. Учитывая широ
кое распространение монет этих типов па верх
них полах раскопов, следует, очевидно, при
знать верхней (поздней) датой II I хронологи
ческого комплекса монет с городища Топрак-
кала середппу V в. п. э. Следует отметить, что 
из четырех найденных в пастоящее время в 
Хорезме кушано-сасанпдекпх монет три обна
ружены па городище Топрак-кала. На некото
рых раскопанпых участках жизнь, вероятно, 
продолжалась еще какое-то время, на что ука
зывают найденные в небольшом количестве мо
неты типа BI/1 ц, возможно, Б29 (КТ № 229) 
п даже монеты VII I в. 

Таким образом, можно предложить в до
статочно общем виде следующие даты для вы
деленных комплексов монетных паходок: I— 
II в.—начало—первая половнпа (?) I I I в. н. э . : 
II — от середины III в. до середины IV в. (по
следняя дата дается условпо); I I I — от сере
дины IV в.—до середины V в. (для ряда по
мещений — VI в.). 

Между комплексами I и II хронологиче
ский разрыв очень невелик, но он ощущается 
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Квартал li, 
раскоп 

Помещении 
Пол 

Тип монет 

Б. В/2 
Б'20 
Б'21 
Кушанская 

Васудева 
BVV/4 
B'V/5 
E'V/3 
E'V/l 
E'V/2 
B'VI/6 
Б'И 
БЧО 
Б»12 
Б'13 

Б'17 
В!14 
Б'15 
БЧ6 
Б'19 
Б'18 
B'VIII 
BI/1 

Б, В/3 

I 

1 

1 

+ 

3 

+ 

4 

+ 

5 

1 

+ 

2 

+ 

6 

+ 

5а 

6 

+ 

ЬО 

7 

+ 

8 

+ ? 

6 

2 

+ 

10 

1 

+ 

II 

1 

2 

+ 

2 

I 

+ 

3 

• 

+ 

X 
+ 

« 
-

+ 

5 

2 

+ 

G 

2 

+ 

+ 

7 

« 
+ 

8 

2 

+ 

Квартал Б, 
раскоп 

Помещение 
Пол 

Тип монет 

Б, В/2 
Б'20 
Б'21 

Васудева 
B'V/4 
B'V/5 
B'V/3 
E'V/l 
E'V/2 
B'VI/6 
Б'И 
Б'Ю 
Б»12 
БЧЗ 

БЧ7 
БЧ4 
Б'15 
БЧ6 
БЧ9 
БЧ8 
B'VIII 
BI/1 

Б, В/3 
Б'9 

V 

1 

5 

+ 

1а 

2 

+ 

к * 

1 

+ 

2 

-1-

+++ 
3 

+ 
+ + 

4 

+ 

5 

+ 

6 

(клад; 
2 

+ 

3 

- г 

9 

4 

+ 

+ 

10 

1 

+ 

2 

+ 

V I 

1 

1 

+ 

+ + 

1а 

1 

+ 

+ 

3 

3 

+ 

10 * 

1 

4" 

2 

+ 

4 

+ 

5 

+ 

4-

12 

5 

+ 

13 

2 

+ 

3 

+ 

+ 

5 7 

+ 

* Знак * отмечает случаи нарушения стратиграфии монетных находок. 

126 



I l l 

1 

2 . 

+ 

3 

2 

+ 

4 

2 

+ 

5 * 

1 

+ 

+ 

+ 

2 

+ 

+ 
+ 

3 

+ 

+ 

7 

1 

+ 

2 

+ + 

3 

+ 

8a 

7 

+ 

10 

2 

+ 

+ 

11 

1 

+ 
+ 

2 

+ 

3 

+ 

i 

+ 

12 

Над 
материком 

+ 

I V 

1 

2 

+ 

+ 

4 

+ 

2 

3 

T 

яма 
1 

+ 

Продолжение-

V I I 

1 

2 

+ 

2 

6 

+ 

3 

' 

+ 

Улица 1 между кварталами 
А н Б 

Слои 

1 

+ 

2 

+ 

+270 

+ 

6 

+ 

Квартал А, раскоп I 

1 . 

1, 2 

+ 

+ 

4 

+ + 

2 

1 

+ 

з 
Поверх

ность над 
шмещ. 

+ 

1 

+ 

4 

Под 
закладкой 

+ + 

5-

Закладка 
над 5-м 
полом 

+ 

а 

; + 

6 

1 

+ 
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ПО материалу. Во-перных, отсутствуют сов
местные находки монет комплексов I и II , что 
фиксируется при переходе от комплекса II к 
I I I . Во-вторых, нет по только весьма редких 
монет типа Б222, но и более рапнпх. чем Ва-
судева, кушапских монет. Может быть, такая 
подборка типов достаточно случайна и объяс
няется небольшой площадью вскрытых ранних 
слоев. 

Последний вопрос, на который следует об
ратить внимание в связи с анализом монет
ных находок, это соотношение выделепных на 
городище комплексов с находками монет из 
дворца и Северного комплекса Топрак-калы |4. 
Первому хронологическому комплексу монет 
с городпща, по всей видимости, хронологиче
ски соответствуют прежде всего монетные па-
ходки с «Северного комплекса», где найдены 
кушанскпе монеты Впмы Кадфпза (впервые в 
Хорезме!), Хувишки с S-впдным надчеканом 
п медная хорезмийская монета типа Б220. 
Во дворце Топрак-кала хорезмийскпе монеты, 
характерные для выделенного комплекса, от
сутствуют, лишь на поверхности дворца была 
найдена одна монета типа Б220 (КТ Л° 743). 
Но зато здесь представлепы находки кушап
ских монет Канпшкн и Хувишки без надчека-
пов l D . Наличие этих монет во дворце позво
ляет датировать рапппе комплексы дворца 
временем, предшествующим второму хроноло
гическому комплексу мопет с городища, так 
как к числу наиболее раннпх мопет в нем от
носятся кушанские монеты чекапа Васудевьт. 

Отсутствие в материалах с городпща ку-. 
шанскпх монет Канпшкп и Хувишки вызыва
ет недоумение. Но следует обратить внпмаппе. 
что среди обильного подъемного материала с 
городпща известно всего семь экземпляров ку
шапских мопет, средп них монеты Канпшкп 
отсутствуют. Отмеченное противоречие между 
монетными находками во дворце и на горо
дище, может быть, найдет объяснение в от
сутствии сплошной застройки города в первой 
половине II I в. п. э. или в каких-то коренных 
перестройках в пем. 

Монеты хронологического комплекса I I 
представлены во дворце. Монеты Васудевьт 
или подражания его чекану найдены в значи
тельном количестве в помещениях дворца , 6 . 
Следует отметить паходку монеты Васудевы 
в растворе между кирпичами кладки коридора 
на южном склоне северо-восточного массива 
(«башни») дворца. Монеты типа Б а11 (при
мерно начало IV в. п. э.) найдены в трех по
мещениях дворца. Судя по находке монеты 
этого типа на полу заложенного помещения, 
перекрывавшего «шахту» (ДК № 48) , еще одна 
существенная перестройка дворца осуществля
лась вскоре после Вазамара. Так что представ

ленные во дворце монеты хронологического 
комплекса II с городища соответствуют не 
только раннему периоду существования двор
ца, по и времени его перестройки. Монеты 
комплекса III (два экземпляра) связаны, воз
можно, уже с освоением отдельных заброшен
ных помещений дворца. 

Как уже неоднократно отмечалось, нумиз
матические материалы не противоречат датам 
документов из архива дворца Топрак-калы, 
данных по хорезмппской эре; они приходятся 
на период от 188 до 231 гг. этой эры1 7 , что 
укладывается в пределах II I в. н. э. (от кон
ца двадцатых—начала сороковых до начала 
семидесятых—середины восьмидесятых годов 
I I I в. и. э.) . Монетные находки, отмечавшиеся 
выше, как нам представляется, дают основа
ние считать, что пачало постройки и, возмож
но, освоение некоторых помещений дворца 
можно относить ко второй половине II в. п. э. 
(время обращения в Хорезме монет Каппшкп 
и Хувишки без надчеканов). Частичная пере
стройка дворца (закладка шахты п т. д.) про
исходила скорее всего в самом конце II I в. 
пли на рубеже I I I и IV вв., но не позже на
чала IV в. н. э. Перестройка крепостных стен, 
если основываться на нумизматических мате
риалах, произошла несколько раньше — около 
середины—начала второй половины III в. н. э. 

Дополнительный каталог 

Настоящий каталог дополняет Каталог мо
пет древнего Хорезма, изданный ранее, в связи 
с чем полное описаппе типов монет здесь не 
приводится. Монеты из раскопок городища 
Топрак-кала, опубликованные в Дополнитель
ном каталоге, упоминаются с ссылкой на номера 
Каталога (КТ) . по помещаются в разделе о со
ответствующем типе мопет. 

Нумерация раскопов, помещений и прочих 
археологических объектов приводится по ар
хивной документации |8. 

В связи с тем что в настоящий Дополни-
тельный каталог (ДК) включены монеты толь
ко из раскопок городпща Топрак-кала, при 
указании места находок отмечаются лишь 
квартал и номер раскопа. 

Соотношение осей лицевой и оборотной сто
роны, указание места надписи или тамги па 
монетном кружке приводятся по цифровому 
циферблату. Вес указан в граммах, диамет
ры — в миллиметрах. 

Принятые сокращения: Кт — Каталог1 9; 
О, II, С, X — соответственно: обломана, плохая, 
средняя, хорошая — для обозначения сохран
ности монет; пом. — помещение; Т — тамга; 
К — корона. ТИП тамга ИЛИ короны обозначен, 
соответственно, цифрами. 
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Tun B*VI1 
КТ № 23 • 

К Т № 24 

КТ № 25 

Четкое изображение, 
на голове всадника 
различим полумесяц. 
Штемпель сдвинут 
Тип B*V/2 
К Т № 73 

Сильно потерта 

Очень хорошее пэоб 
ражевие верблюда 
в короне, волосы царя 
изображены в виде ко
сиц из точек 

КТ № 75 
Тип B2V/3 
КТ № 129 

Тип Б*У/4 
Портрет царя обыч
ного типа 

Тип Б*УЦ6 
Сильно потерта 

Портрет 
царя 

Обычная тамга 

Сильно потерта 

Возможно, есть X 
следы перечекана 

14,5 

16 

Различимы следы 
букв имени царя, 
тамга стерта 
Следы букв имени 
ц очень потертое 
изображение тамги 
в центре 

Тамга несколько 
повреждена 
Возможно, пере
чекан 

17,5 

19,5 

18 

Место находка 

Квартал Б , раскоп I 
пом. 5, пол 2 
Квартал А, раскоп I , 
пом. 5, из закладки 
над полом 5 
Раскоп у западной 
крепостной стены, 
у ее основания внут
ри городища 
Квартал Б , рас
коп I I I , пом. 11 , 
пол 3 

Квартал Б , раскоп V, 
пом. 4 , пол 1 
Квартал Б , рас
коп I I I , пом. 5 , 
пол 2 , 
Квартал Б , рас
коп I I I , пом. 5 , 
пол 3 
Квартал Б , рас
коп VI , пом. 10, по
верхность пола 2 

Квартал Б , рас
коп I I I , пом. 7, 
пол 2 
Улица между кварта
лами А и Б , в ерхний 
гумуспый слой 
Там же, второй слой 

Квартал Б , раскоп V, 
пом. 4, из завала над 
полом 5 

Квартал Б , раскоп I , 
пом. 1, пол 4 

Квартал Б, раскопVI, 
пом. 13, пол 7 

Квартал Б, рас
коп I I I , пом. 7, 
пол 2 
Квартал Б , рас
коп I I I , пом. 7, пол 3 
Квартал Б, рас
коп I I I , пом. 11, пол 4 

У пересечения цент
ральной улицы п бо
ковой {между квар
талами А и Б) , по
верхность 

1/г 9 Городище Топрак-кала 

Форма мо
неты не сов
сем пра
вильная 
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Продолжение 

Й 

11. 

12. 

13 . 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

Особенности лицовoft 
стороны 

тип вчгт 
КТ № 218 

Тип Б29 
КТ К« 229 

Гик £ 4 0 
Портрет безбородого 
царя. В короне гор
бы верблюда пере
даны зубцами 
Сильно потерта 

КТ № 266 

КТ № 267 

К Т № 268 

Очень четкое изобра
жение. Лицо царя 
безбородо 
Испорчена, может £ 
быть тип Б211 
Тип БЧ1 
КТ № 321 

КТ № 322 

Tun £ 4 2 
КТ № 351 

КТ № 354 

КТ № 352 

КТ № 353 

Tun £ 4 5 
Потерта 

Потерта 

ОсоПоиностн 
оборотной стороны 

Сильно потерта 

Легенда различима 
вся, кроме первого 
знака в имени царя 
Вся легенда 

Сохранилась вся 
легенда, неясно 
написание послед
него знака в имени 
царя 
Легенда сохрани
лась полностью, 
кроме последнего 
знака в титуле 

1 

с 

п 

X 

п 

» 

> 
П, О 

п 

1 

» 

» 

» 

» 
s 

» 

» 

I 

14,5 

12 

14 

15 

14 

14 

16 

15 

Ве
с 

1,57 

3,0 

1,22 

1,1 

1,47 

3,78 

2,9 

1,47 

I 

7 

6 

11 л 

? 

— 

-

Место находки 

Квартал П, раскоп 1, 
иом. 6, СЛОЙ над по
лом 

Квартал Л, раскоп I, 
пом. 1. пол 1 

Квартал В, рас
коп I I I , пом. 5, пол 3, 
у западной стены 

Квартал Б , рас
коп I I I , пом. 11, пол 1 

Квартал Б , раскопIV, 
пом. 1, пол 4, в ю.-з. 
углу 
Квартал Б, раскопУ1, 
пом. 1, из завала над 
полом 1 
Квартал Б , раскоп VI , 
пом. 3 , пол 3 
КварталБ , раскопVI, 
пом. 10, пол 5, 
у хума 9 
КварталБ . раскопVI, 
пом. 13, пол 3 

Квартал B.pacKonV, 
пом. 1а, пол 2 
Квартал В, рас
коп VII . пом. 3, слон 
поверхностной за
чистки 

Квартал Б , раскоп I, 
пом. 5, пол 1 
Квартал А, раскоп I, 
пом.6, из заполнения 
над полом 1 
Квартал Б , рас
коп I I , пом. 5, пол 2, 
яма 
Квартал Б , раскоп IV, 
пом. 2, пол 3 
Квартал Б , раскоп V, 
пом. 1, пол 5 

Там же, пом. 9, пол 4 

Квартал Б , рас
коп I I I , пом. 11, пол 1 

Квартал Б , рас-
к о п Ш , п о м . 11, пол 2 

Примечание 

Совместная 
находка 
с типом Б213 

• 

Совместиая 
находка 
стипом Б-10 
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Продолжение 

% 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

Особенности лицевой 
стороны 

КТ К: 381 

КТ Кг 382 

КТ Кг 383 
КТ Кг 384 
КТ №. 385 

КТ К; 488 

КТ № 428 

КТ Кг 429 

КТ № 430 
КТ Кг 431 
Сильно повреждена 

КТ Кг 432 

КТ Кг 439 

КТ Кг 433 

КТ К, 434 
КТ Кг 436 

КТ Кг 437 
КТ Кг 435 
Погерта 

Изображение сдви
нуто на 7—8 ч. 

Сильно потерта, мо
жет быть, Бг16 

Ободок линейно-то
чечный 
КТ № 438 

Тип Б-15 
КТ Кг 490 

КТ №. 491 

Особенности 
оборотной стороны 

Тамга и следы 
надписи вокруг нее 

Тамга Т8 и часть 
надписи: sy'w. . .г§ 

Надпись: sy'ws? 

Надпись: 
sy'wsp'r. . .к' 

i 

С
ох

р 
H

O
C

T
I 

п 

С 

X 

П 

* 
п, о 

X 

H
I. 

А 

» 

ic
Tp

 

S. 

13 

13 

13,5 

12, 
оваль

ная 
14,5 

11 

13,5 

В
ес

 

2,23 

1,72 

1,95 

0,87 

.2,34 

0,96 

1,73 

IF 

CO
OT

I 
ни

е 
t 

— 

— 

— 

Место находки 

Квартал Б, pacKonlV, 
между пом. 1 и 2, 
яма № 1 
Квартал Б, раскоп V, 
пом. 4, пол 2 
Там же 
Там же, пол 3 
Квартал Б, раскоп V, 
пом. 6, пол 3 
Квартал А, раскоп I, 
пом. 1, пол 4 
Квартал А, раскоп I, 
пом. 3, завал над по
лом 1 
Квартал А, раскоп I, 
пом. 4, мягкий слой 
под закладкой 
Там же 
Там же 
Квартал Б, раскоп I, 
пом. 10, пол 1 
Квартал Б, рас
коп II, пом. 3, завал 
над полом 1 
Там же, пом. 8, над 
полом 2 
Квартал Б, рас
коп III, пом. 5, пол 1 
]Там же, пол 2 
Квартал Б, раскоп V, 
пом. 4, пол 2 
Там же 
Там же, пол 3 
Квартал Б, раскоп VI, 
пом. 10, пол 1, в 5 м 
от северной и 6 м — 
от западной стены 
Там же, пол 4 

Там же, пол 5 

Тамже.узападной 
с̂тены 

Квартал Б, раскоп VI, 
пом. 13, пол 2, возле 
хума 2 &4 
Там же, из заполне
ния над полом 3 
Квартал Б, рас
коп VII, пом. 2, про
ход, пол 6 

Квартал А, раскоп I, 
пои. 1, пол 4 
Квартал А, раскоп I, 
поверхность закладки 
над пои. 3 

Примечание 

1 Совместная 
| находка 

стппомБ217 
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Продолжение 

J3 
"с 
Й 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

Особенности лицевой 
стороны 

КТ № 492 

КТ № 493 

КТ Kt 557 

К Т № 494 

КТ № 495 

КТ К 496 

Тип БЧ6 
Возможно перечекан 
по надписи. 

КТ J6 565 

КТ К- 566 
КТ Л': 564 
КТ К 567 

КТ К 568 

КТ Л'. 569 

Тип БЧ7 
КТ № 602 

КТ К: 603 
КТ Л5 604 

КТ J6 605 
К Т № 606 
КТ № 607 

Может быть, пере
чекан плп двойной 
чекан с поворотом 
штемпеля 
КТ № 608 

КТ № 609 
КТ № 610 

К Т К- 611 

1 

Особенности 
оборотной стороны 

Возможно, пере-
чекап 
Следы тамгп 

Тамга немного 
повреждена 

L 
&Б 

si 

X 

X 

п 

» 

с 

1 
1 в 

* 
» 

» 

1 
3 
а-

13, 

10,5 

14,5 

10 

8,5 

1 1 

0 га 

2,21 

1,12 

1,77 

1,07 

0,54 

У 1о 
Si 

— 

5 

Место находки 

Квартал Б , раскоп П , 
пом. 2, пол 1 

Квартал Б , раскоп I I , 
пом. 6, пол 2 
Квартал Б , рас
коп I I I , пом. 4, пол 2 
Квартал Б , раскоп V, 
лом. 4 , пол 2 
Квартал Б , рас-
KonVI, пом. 1, пз за
вала 
Там же , пом. 1А, пол 1 
(третья обмазка) 

Квартал Б , раскоп I , 
пом 56, пол 2, у за
падной стенкп очага 
(отметка +299) 
Квартал Б , рас
коп I I I , пом. 3, пол 2 
Т а м ж е , п о м . 5 , п о л 2 
Там же 
Квартал Б , раскоп IV, 
пом. 1, в забутовке 
над полом 2 
Квартал Б , раскоп V, 
пом. 4 , пол 2 
Квартал Б, раскоп V, 
пом. 9, пол 4 
Там же, пом. 10, пол 2 
Квартал Б , раскоп VI, 
пом. 1, пол 1 
Там же, пом. 12, 
пол 5, у северной 
степы 

Квартал Л, раскоп I , 
пом. 1, пол 2. 
Там же, пом. 2, пол 1 
Там же, пом. 4, мяг
кий слон под заклад
кой 
Там же 
Там же 
Квартал Б, раскоп I, 
пом. 1. пол 3 
Квартал Б , рас
коп I I I , пом. 10, пол 2 

Квартал Б, раскоп IV, 
пом. 1, пол 2 
Там же 
Квартал Б, раскоп V, 

пом. 4 , пол 3 
Квартал Б, рас
коп VII, пом. 1, верх
ний слон забутолкп 
над полом 2 

Примечание 

Совместная 
I находка 
1 с типом 

Б214 
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П родолжение 

= 

2 

31 . 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

Особенности лицевой 
стороны 

Тип Б'18 
К Т № 653 

КТ № 654 

КТ № 655 
КТ К 656 

Гил ВЧ9 
КТ Л ' 672 

КТ т 673 

КТ .№ 674 

КТ № 675 
КТ № 676 

КТ № 678 

К Т № 677 

Очень графитный ха
рактер изображения 

КТ № 679—701 

Изображение сдви
нуто внпз 
Сильно потерта 

Тип Бг20 
КТ № 734 

Легенда видна пол
ностью 
Тип Б321 
Следы надписи с ха
рактерным начерта
нием букв 

Тип Bill 
КТ № 771 

КТ № 772 

Особенности 
оборотной стороны 

Легенда сохрани
лась целиком 
Вся легенда 

Небольшая часть 
надписи ушла за 
край монетного 
кружка 

L 1 

X 

9 

& 

С 

» 

* 

п 

X 

в 
н 

М
ет

а 

медь 

9 

» 

ш 

& 

s 
й 

и 
12,5 

9,5 

11 

9 X 9 , 
под-
квад
ратная 

14 

11,5х 
15, 

оваль
ная 

13 

13
ес

 
1,6 

1,2 

1,43 

0,85 

0,9 

2,56 

1,56 

2,24 

Со
от

но
ш

е
ни

е 
ос

ей
 

" 

8 

12 

3 

и 
5 

Место находки 

Квартал Б , раскоп I , 
пом. 1, пол 1 
Квартал Б , раскоп I I , 
пом. 3 , завал пад по
лом 1 
Т ам же, пом. 6, пол 2 
Квартал Б , раскоп VI , 
пом. 1А, пол 1 

Квартал Б , раскоп I I , 
пом. 1, завал пад 
полом 2 
Там же, пом. 3 , завал 
над полом 1 
Там же, пом. 4, забу
товка пад полом 1 
Там же 
Квартал Б , рас
коп I I I , пом. 1, пол 2 
Там же , пом. 5, пад 
поверхностным слоем 
Там же, пол 1 
Квартал Б , рас
коп I I I , пом. 7, пол 1 
Там же 

Там же, пом. К), пол 2 
Квартал Б , раскоп V, 
пом. 6, пол 2 

Квартал Б , раскоп VI, 
пом. 10, пол 5 
Квартал А, раскоп I, 
к северо-востоку от 
пом. 3 , поверхност
ный слой 

Квартал Б , рас
коп I I I , пом. 5, пол 1 
Там же , пом. 8а, из 
слоя над 7 полом 

Квартал Б , раскоп I , 
пом. 5а, пол 6 

Квартал Б , раскоп I I , 
пом. 3 , завал над 
полом 1 
Квартал Б , раскоп V, 
пом. 4 , завал пад 
полом 4 
Квартал Б , раскоп V, 
пом. 10, пол 1 

Примечание 

Клад нз 
23экз. 

одно
типных 
монет 
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Продолжение 

с 
с 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

44. 

45. 

46. 

47. 

48. 

Особенности лицевой 
стороны 

Тип Б, В12 
В круглом картуше 
(диаметр — 14 им), 
тамга Т4 

Гил Б , В13 
Необычна передача 
торса — яе фрон
тально, а строго 
в профиль 

Тип ГУ 19 
КТ № 1050, подтип Б 

Уникальная 
КТ № 1396 

Кубанские 
Канишка ила Ху-
вшпка 

Васудева. Следы стоя-
ящей фигуры царя 
Васудева. 

Васудева с надчека-
вамя. Следы стоящей 
фигуры. Как будто бы 
два сильно стертых 
надчекана обычного 
типа на 3—4 и 8—9 ча
сов 
Сильно потертая. 
Возможно, Васудева. 
Следы надчекана 
Сально потертая. 
Следы стоящей фи
гуры с надчеканом на 
голове 
Сильно потертая мо
нета по типу чекана 
Васудевы 

Добавления 
Тип БМ1 

Особенности 
оборотной стороны 

Перечекан, оче
видно, по типу 
Б , В/2. Верк пер
воначальной там
ги — на 8 часов 

Шива и бык Най
ди 

Следы Шивы с бы
ком, надчекан на 
3—4 часа 

Слабые следы изо
бражения и над
чекана 
Изображение стер
то, сохранился 
только четкий над-
чекан 

— 
*•* и 

— 
х 

П, О 

с 

» 

П, 0 

п 

» 

п 

п 

с 

i 
I 

иедь 
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» 
» 

» 

» 

» 

» 

» 

о. 
5 

й 

18 

18 

18 

15X16 
под-
квад
ратная 

19,5 

25 

21 

22,5 

17,2 

13,5 

Ве
с 

2,8 

0,85 

3,24 

3,92 

6,55 

12,86 

5,35 

6,6 

2,48 

1,65 

"5Г 
il 1 
~ 

~~ 
5 

11 

12 

— 

12 

Место находки 

Квартал Б , раскоп I I , 
пом. 7, пол 6, уро
вень + 2 4 2 
Улица между кварта-
ламп А в Б , из слоя 
с отметкой + 2 7 0 
Там же , слой 6 

Квартал Б , раскоп I , 
пом. 5, пол 6 

Квартал А, раскоп I , 
поверхность смыва 
над пом. 3 

К в а р т а л Б , раскопVI, 
пом. 9, пол 2 

Раскоп I I (комплекс 
у подножья дворца), 
с поверхности пола 
помещения 

Квартал Б , раскоп VI , 
пом. 13, пол 5 
Квартал А, раскоп I , 
пом. 5 , слой под за
кладкой над полом 5 
Раскоп у ворот, про
ход возле помещения, 
у наружной стены 
галлерен, пол 1 

Квартал Б , раскоп I , 
пом. 56, пол 8 

Квартал Б , рас
коп I I I , иом. 12, пол 
на материке (шурф) 
(раскопка 1978 г.) 
Западная крепостная 
стена, стрелковый ко
ридор с прямоуголь
ными бойницами (рас
копки 1967 г.) 

Дворец, пом. 4 
(1972 г.) , на полу за
ложенной комнаты, 
перекрывавшей «шах
ту», отметка + 1 3 , 5 6 

Примечание 

См.: Вайн-
бер* Б. И., 
Монеты 
древнего 
Хорезма, 
с. 181, № 77 

См. там же , 
№ 30 
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Окончание 

е 

% 
49. 

Особенности лицевой 
стороны 

Тип BI. Портрет бли
зок к типу Б2УП, ко
рона довольно округ
лых очертаний, по
вреждена борода 

Особенности 
оборотной стороны 

Голова всадника 
расположена меж
ду двумя лигату
рами в надписи. 
Надпись обычного 
типа, в титуле от
сутствует послед
ний знак, может 
быть, просто не 
поместился 

Ё 
*й й § 

с 

1 
1 в 

сере
бро 

ет
р 

я 
И 

27 

_• а 

6,22 

¥ р-

h 
i 

Место находки 

Северо-заиадная 
часть городища, подъ
емная с поверхности 

Примечание 

1 Вайнберг Б. Л. Монеты древнего Хорезма. М.: 
Наука, 1977. 

2 Там же. 3 Там же, ч. 1, гл. III. 
* См. например: Вайнберг Б. Л. Монеты древнего 

Хорезма, табл. XV; а также ДК в настоящей 
статье. 

5 Вайнберг Б. Я. Монеты древнего Хорезма, с. 64, 
87 и ел.; Она же. Первые выпуски медных монет 
в древнем Хорезме. — В кн.: Этнография и архео
логия Средней АЗИИ. М.: Наука, 1979, с. 47—48. 

6 Вайнберг Б. Я. Первые выпуски..., с. .47. 
7 Вайнберг Б. Я. Монеты древнего Хорезма, с. 101, 

табл. 5. 
8 Там же. Указатель распределения типов монет по 

археологическим памятникам (с. 186—187). 
9 Там же, с. 64. 10 Вайнберг Б. Л., Кругликова Л. Т. Монетные на

ходки из раскопок Дильберджина. — В кн.: Древ
няя Бактрпя: Материалы Советско-Афганской 
экспедиции 1969—1973 гг. М.: Наука, 1976, с. 172— 
182. 

11 Благодарю И. Т. Кругликову за возможность озна
комиться с этим материалом. 

12 Луконин В. Г. Кушано-сасаппдскяе монеты. — ЭВ, 
1967, XVIII, с. 16 и ел.; Он же. Культура сасанид-
ского Ирана. М.: Наука, 1969, с. 130 и ел. 

13 Вайнберг Б. Л. Некоторые вопросы истории Тоха-
ристана в IV—V вв. (в связи с запустением Кара-
тепе).— В кн.: Буддийский культовый центр Кара-

тепе в старом Термезе. М.: Наука, 1972, с. 150—151, 
табл. 1. м Вайнберг В. Л. Монеты древнего Хорезма, с. 88, 
101 (табл. 5); Рапопорт 10. А., Гертман А. Я. Ра
боты на Топрак-кале. — АО 1976 г., 1977, с. 539. 

15 Вайнберг Б. Я. Монеты древнего Хорезма, Каталог 
(см. Указатель). 16 Аналогичные находки есть и на полу коридоров 
в западной крепостной степе, а также па полу 
стрелковой галереи с прямоугольными бойницами 
(ДК № 47). 

17 Вайнберг В. Я. Монеты древнего Хорезма, с. 8S. 
Все соображения о начальной дате хорезмийской 
эры изложены там же, новых материалов для уточ
нения ее после публикации этой работы не по
явилось. 

18 Поскольку ДК —продолжение Каталога монет 
древнего Хорезма, мы придерживаемся принятой 
там нумерации помещений, которая соответствует 
используемой в главе I, но является более развер
нутой (например, раскоп I помещение 3 в ДК — 
помещение 1—3 в главе I). Упоминаемые в ДК 
под номерами 14, 25, 30 помещения 1а раскопа V 
и VI являются частями помещения 1 раскопов V 
и VI. Помещеиие 10 раскопа V (№ 38) — часть 
помещения 9 раскопа V. Подробнее об этом см. 
в главе I. 

19 Вайнберг В. Л. Монеты древнего Хорезма, с. 103— 
175. 
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ГЛАВА VI 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИИ ГОРОДОВ 
И ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ ДРЕВНЕГО 

ХОРЕЗМА 
В СВЕТЕ РАСКОПОК ГОРОДИЩА 

ТОПРАК-КАЛА 

Изложенные в книге материалы позволяют 
наметить основные этапы истории города. Мы 
постараемся теперь рассмотреть их в тесной 
связи с проблемами исследования городов 
позднеалтичного Хорезма и вопросами форми
рования кушано-афригпдской культуры (IV— 
VI вв. н. э.), для изучения которой в итоге'ра
скопок города впервые появился массовый ма
териал, происходящий из культурных слоев. 

Сравнительное изучение всей совокупности 
полученных сведений показало, что в истории 
города выделяются два этапа. Первый может 
быть охарактеризован по материалам из ниж
него горизонта и относится ко II—III вв. н. э. 
Это время строительства и расцвета города. 

Топрак-кала — один из значительных по 
площади городов Хорезма (17,5 га). Лишь 
такие крупнейшие городские поселения хорез-
мийской древности, как Кюзели-гыр (25 га) и 
Калалы-гыр (70 га), много превышали его раз
мерами. Крупнее были Гульдурсун-кала 
(35 га) и Базар-кала (31,Зга), примерно равны 
древнебактрийская Зар-тепе (16 га) \ Старая 
Ниса без пригородов (18 га) 2 и др. 

Прямоугольный абрис города с многочис
ленными башнями, мощной цитаделью и регу
лярной планировкой вводит его в широкий крут 
.древневосточных памятников. Особенности 
внутренней застройки с симметрично располо
женными относительно единственной цен
тральной магистрали кварталами ставят Топ-
рак-калу в один ряд с такими правильно рас
планированными городами древности, как древ
неиндийские центры Хараппской цивилизации, 
Таксила (Сиркап) 3, эллинистические Дура-Ев-
ропос4 и др. Происхождение правильной, так 
называемой регулярно-сетчатой планировки 
(«решетки») многие исследователи связывают 
с именем Гипподама Милетского. Прямым от
ражением эллинистических градостроительных 
идей является план Дура-Европос, который, 
по мнению К. Гопкинса, строго следует схеме 
Гппподама5. К ней же, по А. Габриелю, вос
ходит план западной части Пальмиры 6. Однако 
если особенности планировки этих двух горо
дов закономерно связывать с традициями элли

низма, то уж никак нельзя исходить из такого 
предположения применительно к древнеиндий
ским городам, столь же строго распланирован
ным. Известно, что, согласно древнеиндийским 
письменным источникам, существовало пред
ставление об идеальном городе с заранее пред
писанным расположением его отдельных ча
стей. Основными линиями на территории горо
да должны были быть три главные улицы, пе
ресекавшие его с запада на восток и три — 
с севера на юг. Определялись зоны для ремес
ленников, воинов, рынков и т. п.7 

Материалы о планировке древнеиндийских 
городов времени Кушанов по письменным 
источникам и археологическим данным соб
раны в статье Б. А. Литвинского 8, что избав
ляет нас от необходимости их изложения. Ви
димо, следует согласиться с его выводом: ре
гулярно-сетчатая планировка могла иметь ме
стные истоки и не зависеть от какого-либо 
внешнего культурного воздействия. 

Добавим, что строго распланированные го
рода существовали и в древнем Египте, но это 
были «города мертвых» (Гиза, Кахун). В дан
ных «городах» все строения были стандартизи
рованы, сгруппированы в заранее спланирован
ные зоны9. Профессор Оппснгейм пишет сле
дующее: «Желание расположить солдат и ра
бочих в регулярно поставленные бараки при
вели, например, к определенному рисунку ра
бочих кварталов в Кахуне и Амарне в Египте 
и рабочих кварталов в цитадели Хараппы. Во
енная, так же как и церемониальная, органи
зации требуют правильности в устройстве, 
так же как и план некрополей, например 
в Египте»!0. Некоторые исследователи архи
тектуры и планировки египетских городов даже 
полагают, что ортогональный (регулярно-сет
чатый) план греческих городов происходит из 
Египта п . 

К числу городов описываемого типа отно
сится также Мерв III в. до н. э.—III в. н. э.12 

В древнебактрийских городах пока никаких 
следов «решетки» не выявлено, однако заме
чено, что впутриквартальная застройка и улич
ная сеть следовали единым направлениям, со-
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ответствовавшим в основном ориентации кре
постных стен1 3 . Однако Топрак-кале ближе 
всего, как нам кажется, такие древневосточ
ные города, как Борсиппа и Хорсабад, с пра
вильной сеткой кварталов и единственной цен
тральной улицей, ориентированной, как и на 
Топрак-кале, с севера на юг1 4 . 

Полагают, что направление улицы опреде
лялось расположением «священного участка» — 
укрепленного внутреннего города с храмами и 
административными зданиями типа древнегре
ческого теменоса, лежавшего в противополож
ном от ворот конце 15. Только эта центральная 
улица и могла быть мощеной. Существует 
также предположение, что и сама необходи
мость в такой широкой улице возникла с изо
бретением колесниц, возможно, участвовавших 
в священных процессиях или в маршах сол
дат 16. Если напомнить, что центральная ули
ца Топрак-калы вела от ворот к входу в цита
дель (где находился храм огня, а рядом распо
лагался городской храмовый квартал) и есть 
основание полагать, что она была мощеной, то 
в планировке города можно найти соответствие 
вышесказанному. 

Правильно распланированные города хо
рошо приспособлены к жаркому климату, хотя, 
разумеется, нельзя считать данное обстоя
тельство главной причиной возникновения ре
гулярно-сетчатой планировки. Тем не менее 
ориентация улиц соответственно направлению 
господствующих ветров, может быть, и сыгра
ла определенную роль при создании схемы 
«идеального» города. Во всяком случае, такую 
ориентацию предусматривала «Мнлипда-Пань-
ха» ,7. 

Замечено также, что цитадели и кварталы, 
где находились жилища знати, находились 
в древневосточных городах в северо-западной 
части, откуда дули благоприятные ветры1 8 . 
Число совпадений в принципах планировки и 
размерах ее элементов можно умножить. Так, 
повторяются или очень близкими оказываются 
основные цифры, характеризующие размеры 
отдельных частей правильно спланированного 
города: ширина боковых улиц около 4 м и цеп-
тральной 9—10 м (Дура-Европос, Пальмира, 
Таксила, урартские города) 1Э. Возможно, что 
эти размеры лучше всего соответствовали усло
виям жизни в городах рассматриваемого типа, 
если не считать правдоподобным сохранение 
в столь отдаленных во времени и простран
стве пунктах основ общей схемы «идеально 
распланированного» города. На сохранение на 
протяжении многих столетии стабильных 
цифр, характеризующих, например, размеры 
многокомнатного дома или города на равнине, 
обратил впимапие Л. Мамфорд, который счи
тает, что даппые размеры лимитировала, по

мимо запасов продовольствия и воды, система 
коллективной связи, причем определенные пре
делы их зависели от того, сколько человек 
могло поместиться во время праздничных це
ремоний внутри священного участка или быть 
созванными туда голосом20. 

Глубокие древневосточные традиции сохра
няются, как отметил С. П. Толстов, в архитек
турном оформлении Топрак-калы с ее верти
кальным членением стен выступами-лопатка
ми, мощными разновысокими объемами дворца, 
крепостных стен и городских построек2 l . 
Прием обработки внешних фасадов стен ло
патками и пилястрами оказался очень живу
чим, удерживаясь в крепостной архитектуре 
Средней Азии в течение многих сотен лет 
(Афрасиаб, Хазарасп, Дурнали и др.) , причем 
Топрак-кала относится к числу наиболее позд
них примеров городов с подобным образом 
оформленными стенами. 

Высокие искусственные платформы под ци
тадели и храмы также, как известно, одна из 
наиболее характерных черт архитектуры Древ
него Востока, в том числе и среднеазиатской, 
причем наиболее мощные искусственные плат
формы — отличительная черта именно древне-
месопотамской архитектуры2 2 . 

Цитадели среднеазиатских древних городов 
исследованы еще очень мало. Полагают, что 
они являлись местом сосредоточения админи
стративных зданий, различных служб при на
ходившемся там дворце правителя, складов, 
построек для гарнизона 23. Таковой, как теперь 
постепенно выясняется, была цитадель древ
него Мерва2 4 . Исследователи древнемесопотам-
екпх городов отмечают подчас огромные разме
ры цитадели при сравнительно скромных раз
мерах города: «Не было жертвы, которая каза
лась бы чрезмерной для утверждения пре
стижа и власти»25- Поэтому развитие города 
от цитадели (а не от деревни) — «путь наси
лия и войны» 26. 

В оформлении цитаделей передневосточных 
городов отразилось, как полагают, большое 
значение религиозных верований в жизни на
селения, в частности концепция «священной 
горы» с небесной благодатью, доминирующая 
роль которой на Ближнем Востоке объясняется 
происхождением древних ближневосточных 
культур, которое связывается с выходцами из 
горной местности27. Культовая символика 
в архитектурно-плапировочном решении древ-
пехорезмпйских городов пока почти совсем 
не выявлена, по она, несомненно, должна была 
учитываться при строительстве Топрак-калы 
в силу специфики этого города (средоточие 
культово-мемориальных ансамблей во дворце, 
ого роль в жизни страны) 28. В целом же на
значение п облик цитадели в дреппохорезмнй-
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ских городах выяснены пока но достаточно. 
Цитадель Базар-калы представлялась незастро
енной и служившей местом укрытия в случае 
опасности, и ритуальных действий — в осталь
ное время29. Однако этот вопрос требует спе
циального исследования, так как до раскопок 
данной цитадели трудно судить о степени ее 
застроенностн. Мощпая цитадель Думан-калы, 
расположенной так же, как и Топрак-кала, 
в зоне капала Гавхоре, пока еще не обследо
валась. В цитадели Топрак-калы, окруженной 
стеноп с внутристенным коридором, находи
лись дворец, храм огня и какие-то совершенно 
разрушенные постройки. Часть из них, безу
словно, имела служебное назначение. Об этом 
с очевидностью свидетельствует сама плани
ровка вскрытой здесь постройки, состоявшей 
из двух коридоров, которую следует отнести 
к так называемому коридорно-гребеичатому ти
пу. Видимо, она, как и все подобные строения, 
являлась казармой пли хранилищем30. 

В начале исследований древнехорезмийских 
городов, когда появились лишь самые общие 
сведения о них, одной из своеобразных их черт 
было принято считать отсутствие там цитаде
лей или малое количество городов с цитаде
лями. Однако это впечатление сложилось в ре
зультате обследования окраинных археологи
ческих памятников типа Джанбас-калы или 
Акча-Гелина, социальная природа которых 
пока не ясна. Они возникли на месте стыка 
земледельческого и скотоводческого населения 
н наилучшим образом демонстрируют мысль 
С. П. Толстова о большой роли обмена между 
этими группами населения в возникновении 
среднеазиатских городов: «Зачатки, из кото
рых вырастает среднеазиатский город, это, 
с одной стороны, refugium, с другой — базар, 
причем и то, п другое очень рано освящается 
божественным авторитетом»3I. 

Скорее всего, это былп зародыши будущих 
городов — военные пограничные форпосты, при
чем возле некоторых возникали неукрепленные 
поселеппя (Кургашин-кала, Бурлы-кала, Акча-
Гелнн, Ярбекир-кала). По мере роста послед-
пих данные укрепления могли превращаться 
в укрепленное ядро-цптадель будущего города. 
Таким образом, есть основания полагать, что 
сложение города возле укрепления — его буду
щей цитадели был для древнего Хорезма од
ним из распространенных путей развития. По
этому город с цитаделью скорее типичен для 
страны, чем город без цитадели, однако до на
копления новых материалов следует при иссле
довании этого вопроса воздержаться от катего
рических суждений. 

Что же касается регулярно-сетчатой плани
ровки, то на фоне всего того, что известно 
о древнехорезмпйском городе, она кажется не 

правилом, а исключением. Если не считать 
Джапбас-калу и Акча-Гелин, которые можно 
рассматривать лишь в качестве первичной 
ячейки города этого типа (и к тому же подроб
ности их плана в полной мере до раскопок не
ясны)., то лишь в Хайван-кале можно увидеть 
ту же регулярность плана, чтоивТопрак-кале: 
с правильной формы кварталами, симметрично-
расположенными в обеих половинах разделен
ного надвое единственной центральной маги
стралью города 32. В Хайван-кале нет слоев ра
нее VII—VIII вв. н. э. и, следовательно, регу
лярно-сетчатая планировка удерживается 
в Средней Азии достаточно долго33. Может 
быть, не случайно, что в обоих случаях она 
проявляется в крупных столичных городах. 
Напомним, что Хайван-кала являлась столицей 
области Кердер, располагавшейся в низовьях 
Амударьи34 и сыгравшей важную роль в исто
рии Хорезма начала VIII в. н. э. Впрочем, во
прос о возможности связать появление в Хо
резме городов с правильной планировкой с со
бытиями политической истории только ста
вится и далеко не разработан. Мы хотели 
лишь подчеркнуть многогранность этой проб
лемы. 

Теперь от общих черт плана города перей
дем к рассмотрению его внутренней застройки 
в той мере, в какой это позволяют сделать не
большие масштабы раскопок. 

Вскрытая в городе застройка, как это было 
показано в первой главе, относится в основном 
к IV—VI вв. н. э. О ранних постройках города 
имеются лишь отрывочные сведения, которые, 
тем не менее, кажутся нам весьма существен
ными. 

Установлено, что первоначально жилая за
стройка была менее скученной, чем позднее. 
Возле восточной и западной стен города про
слеживаются незастроенные пространства. Ве
роятно, подступы к крепостным стенам вообще 
сохранялись открытыми для удобства маневри
ровать в случае опасности. В северо-восточном 
углу находился бассейн, куда вода поступала 
из рва, окружавшего город. Никаких следов 
арычной системы не замечено, но, надо пола
гать, существовали колодцы. Один из них, за
сыпанный золой, открыт в квартале А. 

Есть некоторые основания думать, что древ
нейшие постройки в квартале Б были более 
фундаментальными, чем последующие (одна 
из них включала помещения VI—1 и VI—3), 
причем направление оси запад—восток не со
впадало с позднейшей ориентацией застройки 
в этом квартале. Возможно, что здесь, как и 
в квартале А, повторялся план построек в виде 
цепочки взаимосвязанных помещений. Если б 
это оказалось так, то тогда бы в композиции 
храмовых и жилых построек проступала еди-
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ная типологическая схема. Выше, в главе I, 
отмечалось, что по ряду признаков (находки 
алебастра, каменной базы колонны, статуэтки 
из слоновой кости) в квартале могли распола
гаться жилища состоятельных слоев населения. 
Однако до вскрытия больших площадей за
стройки все это — только гипотезы. Зато досто
верно установлено, что на всем протяжении 
раннего этапа истории города в юго-восточном 
углу квартала Б находилась мастерская по из
готовлению луков. Следы каких-то ремесел со
хранились и в некоторых помещениях, выхо
дивших на центральную улицу и сильно раз
рушенных в результате позднейших пере
строек. Признаки наличия бронзолитейного 
производства зафиксированы у стены цитадели 
в квартале А. Все это — важнейшие штрихи, 
затрагивающие вопросы о составе населения 
кварталов, роли и размещении ремесел в го
роде. Благодаря раскопкам древневосточных и, 
в частности, среднеазиатских городов все 
с большей полнотой в них выявляются квар
талы состоятельных горожан из крупных мно
гокомнатных домов и кварталы, занятые ре
месленниками, места храмов в общегородской 
застройке и т. д.35 Следует особо подчеркнуть, 
что во многих древневосточных городах на 
улицы выходили лавки-мастерские ремеслен
ников. Так могло быть и на Топрак-кале. Ре
месленных кварталов здесь не обнаружено, но 
до расширения масштабов раскопок полностью 
отрицать их существование там пока не при
ходится. Нельзя при этом упускать из виду, 
что такие ремесла, как гончарное, требуют осо
бых условий и прежде всего — запаса воды. 
Кроме того, размещение печей в черте слитной 
застройки могло вызывать пожары. Поэтому 
кажется естественным, что большие гончарные 
мастерские, синхронные раннему городу, обна
ружены именно в сельской местности. Видимо, 
керамические производства сосредоточивались 
в основном в пригороде, вне городских стен, 
хотя в небольших масштабах могли быть и 
в городе, судя по находкам керамических шла
ков на поверхности городища. 

Обратившись к вопросу о городской за
стройке Топрак-калы, необходимо иметь в виду 
главную особенность города: он являлся преж
де всего культово-административным центром, 
городом, сложившимся возле двух огромных 
дворцовых ансамблей (трехбашенпый «высо
кий» дворец и так называемый Северный комп
лекс) . Население города в значительной сте
пени должно было состоять из разного ранга 
обслуживавшего эти дворцы персонала. Весьма 
вероятно, что по счастливой и редкой для ис
следователей древних городов случайности уце
левшие остатки дворцового архива содержат 
персчпи городских домов-семей — «BYT'», как 

бы ни трактовать эти списки: как податные 
или лиц, подлежавших воинскому учету36. 

Эти документы проливают свет на столь 
важный вопрос, как структура городского квар
тала. Напомним, что согласно сделанной после 
первых исследований города реконструкции, 
квартал Топрак-калы представлял огромный 
дом-массив, состоявший из многочисленных раз
ной величины помещений, чередовавшихся с от
крытыми дворами. Над каждым из таких до
мов-массивов возвышалась на кирпичном цо
коле башня главы крупного родового коллекти
ва, обитавшего в доме 37. Если основываться на 
данных документов, то естественнее предполо
жить, что кварталы состояли из отдельных до
мовладений, причем, вероятно, преобладали 
крупные — не менее чем из 20—40 человек, 
включая и рабов. И действительно, в застройке 
жилого квартала в самом конце рассматривае
мого этапа или в начале следующего мы видим 
большое домовладение, включавшее почти два 
десятка помещений. Если учесть, что раско
пана треть квартала, то можно полагать, что 
в нем было от трех до шести таких домовла
дений. При этом мы исходим из предположе
ния, что квартальная застройка в целом опре
делялась едиными закономерностями, отражав
шими социальную структуру населения, и вос
точная часть квартала была типична для его 
планировки в целом. Для подтверждения этого 
предположения можно привлечь данные о квар
талах древних городов Средней Азии и сосед
них стран. Так, кварталы парфянских городов 
на территории Южной Туркмении — уже не 
многосемейные дома архаической поры, но мно
жество индивидуальных строений38. В цели
ком раскопанных кварталах Таксилы (Сиркап, 
Сирскух) располагалось различное число мно
гокомнатных домов, чаще от трех до семи. 
Площадь среднего домовладения составляла 
3600 кв. м, причем оно включало примерно два 
десятка помещений и несколько больших дво
ров 39. Примерно такая же картина наблюда
лась в Дура-Европос в первые века н. э.40 

Многокомнатные жилища, раскапываемые в 
Дальверзин-тепе, также превышают по пло
щади топрак-калиискпе (их размеры 1500— 
2000 кв. м и более), по, видимо, они принад
лежали населению более высокого ранга41. Оп
ределенные закономерности, послужившие ос
новой для подсчетов их населения, наблюда
ются в застройке жилых кварталов Пенджп-
кента42. 

Сопоставление данных дворцовых докумен
тов и особенностей застройки жилого квартала 
позволяют произвести предварительные демо
графические расчеты. Принимая за единицу 
подсчетов большое домовладение горизонта II, 
относящееся, возможно, к чуть более поздпему 
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времени, мы вряд лп допускаем большую 
ошибку, так как, согласно стратиграфическим 
наблюдениям, в период расцвета города насе
ления там было не меньше, чем в последующее 
время. В большом домохозяйстве, занимавшем 
Значительную часть раскопанной площадк 
кварталов, было не менее шести-семн жилых 
помещений, назначение которых определяется 
по наличию в них отопительных или кухонных 
очагов, столовой и кухонной посуды и прочих 
бытовых находок (помещенпя IV—2, I I I—5, 
VI I—3, I—5A, I—3 и др.) . Особенности плани
ровки домохозяйства позволяют заключить, что 
оно принадлежало представителям зажиточного 
слоя населения, которые составляли привиле
гированную часть коллективов типа «BYT» 
документов. Такая группа включала, как ука
зывалось, 20—40 человек взрослых. Примерно 
ту же цифру дают подсчеты, основанные на 
анализе планировкп, если считать, что на одну 
брачную пару приходилась одна жилая ком
ната 4 3 . На остальные двух—трехкомнатные 
секции раскопанной части квартала должно 
было приходиться 30—40 человек, и в целом 
на этом участке могло жить 70—80 человек, 
а в квартале, соответственно, от 200 до 250 че
ловек. Общая цифра жителей города могла со
ставить примерно 2000—2500 человек, а плот
ность населения (учитывая, что незастроенные 
площади вдоль стен и бассейн в северо-восточ
ном углу занимали 67500 кв. м) — более 200 
человек на 1 га. Примерно к таким же выво
дам пришел В. А. Шишкин, рассчитывая плот
ность населения в раннесредневековой Варах-
ше: у него получилось 285 человек на 1 га4 4 . 
Значительно плотнее, судя по подсчетам 
Г. Фрэнкфорта, были заселены древнемесопо-
тамские города 45. 

Нельзя не отметить, что при иной трак
товке социальной структуры квартала приве
денные цифровые данные очень близки полу
ченным в результате первых археологических 
разведок на городище. Основываясь на анализе 
микроструктуры квартала, С. П. Толстое при
шел к выводу, что большой родовой дом-мас
сив состоял из 150—200 помещений, и этот 
итог совпадает с нашим: в раскопанной трети 
квартала вскрыто около 50 помещений. Нам 
кажется чрезвычайно интересным и другое на
блюдение, сделанное во время первых исследо
ваний на городище, которое в свете этногра
фических и археологических сведений может 
приобрести новый смысл. С. П. Толстов заме
тил, что «некоторые из массивов с восточной 
стороны сливаются по два. Узкий, разделяв
ший такую пару переулок не доходит до конца, 
образуя тупик» 46. Но именно такой массив, со
гласно О. А. Сухаревой, и следует считать 
кварталом среднеазиатского города (в частно

сти, средневековой Бухары) в отличие от евро
пейских городов. В последних квартал — это 
застройка, ограниченная улицами, бухарский 
же квартал включал дома, стоявшие по обеим 
ее сторонам и отходящим от нее уличкам и 
тупичкам. Границы между кварталами прохо
дили по задним сторонам обращенных на раз
ные стороны улицы домов 47. К такому же вы
воду пришли и исследователи позднесредневе-
кового Отрара. Квартал XVI—первой половины 
XVII в. определяется ими как участок улицы-
двора с выходящими па нее домами. Со сто
роны магистральных улиц и внутри этих жи
лых массивов кварталы, как правило, окруже
ны глухимп стенами, дома имели индивидуаль
ный выход па внутрикварталъную улицу4 8 . 

В IV—VI вв. на городище Топрак-кала 
внутриквартальная первоначальная схема была 
нарушена, хотя ориентация па боковые меж
квартальные улицы 1 и 2 сохранилась, но в 
нижнем горизонте она была выражена яснее. 
Вместе с тем в этом случае мы должны были 
бы столкнуться с чрезвычайно интересным ос
мыслением регулярного плана города — с пре
вращением боковых улиц в замкнутые дворики 
жилых кварталов. 

Принципиально важным для понимания 
строя городской жизни и представления о куль
туре населения имеет открытие на городище 
близ цитадели квартала, занятого монумен
тальными зданиями, как мы полагаем, культо
вого характера. Храмы занимали центральную 
часть квартала, возвышаясь посреди открытых 
площадей. Поздние храмы воздвигались на 
мощных платформах, в которые были превра
щены руины более древних, но и первоначаль
ные здания также были поставлены на кирпич
ные цоколи. Такпм образом, как и в древне
восточных городах, храмы были строго локали
зованы, и отправление культов традиционно 
происходило на одном и том же месте 49. 

План самых древних зданий неясен, из
вестно лишь, что частью их оформления были 
колопны, а степы отличались большой мощ
ностью. Можно, однако, предположить, учиты
вая консервативность традиций в духовной и 
материальной культуре Хорезма, что они были 
похожи на более поздние культовые постройки 
в квартале, сохранявшие одну и ту же схему: 
цепочку помещений, соединенных широким осе
вым проходом. К тому же в планировке зда
ния I, возникшего в конце первого этапа исто
рии города или начале второго, можно найти 
много черт, сближающих его с культовыми по
стройками античной эпохи (используя этот 
термин в хронологическом смысле) Средней 
Азии и сопредельных районов. Рассмотрим их 
подробнее. 
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Монументальность здания I, отсутствие сле
дов жилья резко выделяют его из прочей город
ской застройки, а особенности внутренней пла
нировки сближают его с древневосточными 
культовыми постройками, в частности с южно-
месопотамскими. В последних, как известно, 
целла, пронаос и расположенный на одной оси 
двор составляют основное ядро5 0 . Наиболее 
близок к топрак-калинскому храм Джанди-
ала II в. н. э. (Индия) 51 и храм А в Апгуре52, 
датирующийся концом парфянского периода, 
посвященный Гераклу и воспроизводивший 
тип древних южномесопотамских культовых 
построек. Основной чертой сходства с топрак-
калинским зданием I, помимо самого плана 
(причем совпадают даже общие очертания и 
размеры помещений), является наличие извест
няковой вымостки против ниши. В Ашурском 
храме там находился постамент для культовой 
статуи. Наблюдаются соответствия и в дета
лях отделки помещений: алебастр — в Ашуре, 
особый состав обмазок — па Топрак-кале, обож
женные керамические плитки и т. п. 

Вместе с тем нам кажется бесспорным, что 
здание I являлось храмом огня. В связи с этим 
привлекает внимание особого устройства очаг 
в южной стене целлы, необычный для жилых 
помещений в квартале Б . Это глубокое, узкое, 
нишеобразиое, скорее всего, сводчатое углуб
ление с выдвинутым вперед постаментом из 
сырцовых кирпичей. Сходный тип культовых 
ниш, в некоторых случаях оформленных трех
четвертными колонками, известен в культовом 
строительстве Бактерии 53. Здесь мог гореть не
угасимый священный огонь подобно тому, как 
это известно по сведепиям М. Бойс в зороаст-
рийских храмах парсов. Она сообщает, что 
огонь хранился там в темном помещении вну
три специального купольного сооружения, за
нимавшего большую часть этого помещения54 . 

Находит объяснение и строительство не
обычной глухой стены посредине помещения 2 
в здании I, против прохода в целлу. Она за
крывала центральную пишу, где могло нахо
диться какое-нибудь культовое изображение 
или жертвенник со священным огнем. Такие 
стены против входа известны в культовых по
стройках с глубокой древности. Они есть уже 
в знаменитом храме огня в Сузах, относящемся 
к эпохе Ахеменидов 55. 

И, наконец, очень важный момент: большое 
количество чистого пепла вокруг храма п вну
три него, а также следы огня на его полу и 
стенах. Наличие их могло бы объясняться по
жаром (здание I, несомненно, сгорело), если 
бы не особый вид помещений, очага в одном 
из них, а главное — захоропеиия золы в ямах-
колодцах вокруг здания. Если паши предполо
жения верны, то мы впервые сталкиваемся 

с дотоле неизвестным в Хорезме типом хра
мов. Больше того, есть основания предпола
гать, что культовые сооружения подобной пла
нировки строились в Хорезме и на его пери
ферии с очень ранних времен. Так, на Чирик-
рабате было раскопано так называемое квад
ратное здание I I I—II вв. до н. э. сходного 
плана с очень мощными кирпичными стенами 
(разница лишь в том, что проходы в здании на 
Чирик-рабате лежали не на одной оси). Обна
руженные в нем погребальные ямы, по мнению 
исследователя, относятся к более позднему 
времени 56. 

Если первоначальный облик здания I все-
таки ясен, хотя и сильно искажен последую
щими ремонтами и перестройками и просту
пает сквозь них в трудиоузнаваемом виде, то 
очень нелегко определить, как было задумано 
его внешнее оформление. Находки баз колонн 
на периферии храма позволяют предположить, 
что это мог быть периптер типа ашурского57. 
Не исключено также, что здание стояло в об
воде коридора. Как показано выше, такой ко
ридор ширппой около 4 м вскрыт вдоль южной 
стороны храма, найдены его поворот на север 
и начало у западной стороны. 

Восточная часть разрушена до основания, 
к северной сторопе храма пристроено здание II , 
скрывшее нижележащие конструкции. Но если 
представить, что здание окружал коридор, то 
напрашивается ряд параллелей. Известно, что 
обводной коридор — постоянная черта многих 
древневосточных храмов5 8 . Работы Г. А. Пуга-
чепковой показали, что храмы, дворцы и жи
лые постройки древней Бактрип развивают 
в разных вариантах единую- типологическую 
схему: центральное ядро в виде большого зала 
с вестибюлем п айваном с колоннами, откры
вавшимся во двор, охваченное коридором пли 
груп пой помещений59. Этот принцип просле
жен в планировке жилых домов и храмов 
Дальверзина б0, Дпльберджпна61 , положен в ос
нову дворцово-адмшшстративного комплекса 
в Ай-Хапум б2. Сходпые композиции, по данным 
Г. А. Пугачеиковоп, развивались и в зодчестве 
Восточной Парфпн6 3 . Не исключено, хотя этот 
вопрос и требует дальнейшего уточнения, что 
в ареал данной планировочной схемы следует 
включить и Хорезм первых веков н. э., но 
здесь проступает очень видоизмененный ее ва
риант. 

Таким образом, Топрак-кала предстает 
перед нами как крупный культовый центр 
с храмами разного ранга. Свой ((священный 
огонь» был в цитадели при дворце. В городе 
существовал общегородской храм, и, наконец, 
есть много оснований полагать, что были и 
внутрнквартальныо небольшие святилища. 
Одно из таких святилищ нам как будто удалось 

141 



открыть, правда, в более позднем слое гори
зонта III (см. с. 35). 

Несколько удивляет отсутствие терракот на 
городище, всегда сопутствовавших раскопкам 
памятников первых веков н. э. Может быть, это 
объясняется небольшими масштабами вскры
тых слоев нижнего горизонта. Там найдена 
только одна статуэтка из слоновой кости, изо
бражающая фигуру в длинном, прилегавшем 
в талии платье с поясом и широкой юбкой. 
Богиня держала перед грудью какие-то пред
меты. Так же как и голова фигурки, они были 
съемные, возможно, из другого, драгоценного 
материала и не уцелели. На плечах видны тем
ные разводы, скорее всего, образовавшиеся от 
окиси металлического стержня, на котором ук
реплялась голова, но, возможно, это и отпеча
ток фестончатой накладки. Последнее обстоя
тельство представляло бы чрезвычайный ин
терес, так как фестончатые накладки на пле
чах — драгоценный убор, который можно уви
деть на буддийских изображениях64. Проис
хождение его связывается с эволюцией 
кушанского панциря, а в дальнейших транс
формациях этого убора, прослеживающихся на 
протяжении многих столетий, он всегда имел 
ритуальный смысл65. Разумеется, для сколько-
нибудь серьезпых выводов (например, о роли 
буддизма в культуре Хорезма в первые века 
н. э.) это слишком шаткая основа, но во всех 
случаях перед нами — свидетельство широких 
культурных связей Хорезма эпохи Кушан. 
В этом же плане можно рассматривать и дру
гие находки па городище: привозное стекло 
ближневосточного происхождения, подвеска в 
виде лягушопка, костяные стили с фигурными 
иавершиями и др. Выразителен и набор кера
мики из нижнего слоя городища. Мы отметили 
разнообразие видов и новые формы сосудов, 
ранее не зафиксированных в керамических 
комплексах позднеаптичпого Хорезма (сосуды 
на трех ножках, миска с вертикальными руч
ками по краю, сосуды со штампами, некоторые 
типы горшков и др.), находящие соответствие 
в керамике ряда других среднеазиатских горо
дищ и поселений, в первую очередь бактрий-
ских. Такая широта и многообразие культур
ных связей населения города на первом этапе 
его истории вполне естественны, поскольку 
речь идет о столице Хорезма. Совсем в другом 
виде предстает культура населения, когда роль 
Топрак-калы в политической жизни страны из
менилась. Затронув этот вопрос, мы должны 
перейти ко второму этапу истории города. 

Второй этап стратиграфически выражен 
напластованиями горизонтов II и III. Сумми
руя сведения, изложенные в главах данной 
книги, следует отметить, что в хронологиче
ском и стратиграфическом отношениях грань, 

отделявшая горизонты I и II, выражена не
четко. Основную сложность представляет опре
деление нижней хронологической границы го
ризонта П. Как мы видели, отдельные формы 
керамического комплекса из слоев данного го
ризонта восходят к III в. н. э. В целом по на
бору форм он ближе всего среднеазиатским 
комплексам III—V в. н. э., однако даты по
следних, видимо, еще могут быть сужены и 
уточнены, и, во-вторых, самые ранние типы 
керамики из данного горизонта происходят 
преимущественно из слоев квартала, где можно 
ожидать выходы нижнего слоя {раскоп I—5, 
помещение VI—13 и др.). Необходимо даль
нейшее накопление данных и для уточнения 
стратиграфии кушанских и хорезмийских мо
нет типа B2V/3, B2V/4, B2V/2 и B2V/1. Боль-
шую трудность в установлении дат представ
ляет и плохая сохранность кушанских монет 
с городища, в частности монет Васудевы, под
ражания которым, как известно, чеканились 
вплоть до VI века н. э. Поэтому находка одной 
монеты этого правителя в коридоре стрелковой 
галереи поздней крепостной стены еще не яв
ляется твердым обоснованием даты пере
стройки оборонительных сооружений города 
(см. гл. V данной книги). 

Нуждаются в расширении масштабов рас
копки нижнего слоя для выяснения вопроса 
о специфике перехода от нижнего горизонта 
к среднему, II, например, остается пока откры
тым вопрос о возможности перерыва в строи
тельстве. Такой перерыв пока можно предпо
лагать только в квартале А, из древних слоев 
которого происходят отдельные формы кера
мики, традиция их изготовления восходит к 
последним .векам н. э. 

Вместе с тем нельзя обойти молчанием 
стратиграфические наблюдения, сделанные при 
шурфовке в квартале Б: наличие комков обго
релой глины, линз с золой и других следов 
разрушения в верхних слоях горизонта I. Од
нако эти данные получены на участках, где 
предполагаются разрушенные мастерские и 
выходы горелых слоев, пожара в храме. На
копление подобных сведеппй, относящихся к 
менее специфическим участкам, могло бы пред
ставить большой интерес. Оно бы пролило свет 
на такие важные собь1тия в истории Хорезма, 
как предполагаемый приход к власти в сере
дине или второй половине III века н. э. чуже
земцев, чеканивших монеты с тамгой в виде 
свастики (откуда бы ни появился основатель 
династии — из Индии или с берегов Сыр-
дарьи) 66. 

С другой стороны, судя по датам докумен
тов из дворцового архива, они накапливались 
там в течение всего III в. и, следовательно, 
дворец функционировал без всяких перемен67. 
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Последние наблюдаются там не ранее IV в., 
когда в помещениях появляются слои запусте-
лия , а в дальнейшем — ремонтные стены. На
чало IV в. мы и считаем наиболее вероятной 
датой начала второго этапа истории города, 
поскольку на протяжении' этого периода про
исходят большие изменения в культуре насе
ления, отмечается ее упадок, который логично 
связать с переносом столичной резиденции из 
Топрак-калы в другое место и превращением 
последней в небольшой провинциальный горо
док. 

Изменения в культуре населения, в за
стройке квартала и в облике города в целом 
постепенно нарастали и стали вполне ощути
мыми к концу существования города (гори
зонт I I I ) . 

В жилом квартале Б в начале второго этапа 
лаходилось уже неоднократно упоминавшееся 
большое домовладение, занимавшее площадь 
•около 550 кв. м и состоявшее более чем из по-
-лутора десятков помещений. Центрами его 
являлись крупный парадный зал и обширное 
хранилище, занятое хумами. Площадь каж
дого из них (около 40 кв. м.) вдвое превышала 
размеры жилых комнат. 

По краям квартала, обращенным на улицы, 
по-прежнему существовали какие-то ремеслен-
лые мастерские или лавочки, судя по наход
кам поздних накладок от сложносоставпых лу
ков, деталей, связанных с производством, нали
чию печей явно; небытового назначения. Одна
ко полной картины по этим разрозненным 
деталям не составляется, кажется лишь, что 
масштабы производства (например, луков) 
•сокращаются. 

Такие бытовые подробности, как обронен
ные детские лепные игрушки, фишки для 
игры или гирька торговца-менялы, создают 
очень живую картину жизнп небольшого го
родка, в который превратилась бывшая сто
лица. Кстати, находка гирьки на месте быв
шего большого хранилища VI—10—намек на 
традиционное сохранение в квартале центров 
хозяйственной жизни. В помещении I I I—5, 
также занятом хумами, было найдено более 
всего из найденных в данном горизонте мелких 
хорезмийских медных монет. 

На протяжении рассматриваемого периода 
времени (IV—VI вв.) застройка жилого квар
тала становится менее регулярной, система 
большого домовладения нарушается, появля
ются отдельные небольшие группы помещепий, 
связь между которыми малопопятна и трудно-
восстановима. С несомненностью устаповлен 
факт постепенного сокращения жилой застрой
ки квартала. 

Большие изменения происходят и в квар
тале А. Здание I после пожара было перест

роено и какое-то время использовалось, но уже 
не являлось храмом. За его северной стеной 
строится новое небольшое храмовое сооруже
ние— здание II , а рядом с ним—здание I I I , 
также, видимо, культового назначения. Храмо
вый участок по-прежнему огражден, но стена 
теперь — ограда полуметровой толщины, ни 
в какое сравнение не идущая с древней мощ
ной границей «священного участка» города. 

Меняется и само архитектурное оформле
ние города: вместо украшенных лопатками кре
постных стен с двухэтажным коридором и 
стрельчатой формы бойницами в стрелковой га
лерее появилась поздняя стена, строительство 
которой мы склонны относить к данному эта
пу и которую, как нам кажется, следует рас
сматривать с точки зрения архитектурного 
оформления как более примитивную организа
цию оборонительных сооружений. В самом деле, 
поздняя стена — просто мощный сырцовый 
масспв, «подушка», на которую была поднята 
одноэтажная стрелковая галерея, по принци
пам своей конструкции уже очень сходная 
с системой фортификации следующего, афрв-
гпдского периода истории страны. Может быть, 
поэтому она наиболее выразительно отражает 
дух времени, паступленпе новой средневековой 
эпохи, становление повой культуры в Хорезме. 
Под этим углом зрения мы и рассмотрим от
дельные аспекты полученных из верхних го
родских слоев материалов. 

IV—VI вв. — время формирования кушано-
афрпгидской культуры, согласно хронологиче
ской классификации культур, созданной 
С. П. Толстовым68. Однако в период работы 
над ней он располагал лишь очень ограничен
ными сведениями, полученными главным обра
зом благодаря сборам на поверхности ряда го
родищ и поселений и шурфовке городища Топ-
рак-кала, считавшегося эталонным памятником 
данного культурного периода. Поэтому в ту 
пору могла быть создана лишь самая общая 
характеристика культуры, однако основные ее 
черты были намечены правильно. Так, 
С. П. Толстов отметил традиционность куль
туры н вместе с тем — ее несомненную связь 
с культурой племен периферии Хорезма, ука
зав при этом, что ее развитие приходится на 
период упадка в стране е9. 

Дальнейшие исследования Хорезмской ар-
хеолого-этпографической экспедиции позво
лили существенно пополнить эти первые сведе
ния о кушано-афригндской культуре. Так по
степенно определялись конкретпые направле
ния связей. Было доказано, что известную роль 
в формировашш данной культуры сыграло на
селение пнзовьев Амударьн и Сырдарьи. Рас
копки городища Топрак-кала вносли много 
нового п сложившееся представление о кушано-
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Рис. 61. Сводная хронологическая таблица. Составили 
Е. Е. Неразик и С. Л. Трудновская 

афригидской культуре, расширив прежде всего 
характеристику ее основных элементов. Так, 
впервые появились сведения о городском хорез-
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лгайском жилище IV—VI вв. н. э. с такими ха
рактерными элементами интерьера, как обшир
ные угловые суфы из сырцовых кирпичей,, 
ранее в архитектуре жилья в Хорезме неизвест
ные и устраивавшиеся как в парадных двух-
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колонных залах, так и в хозяйственных поме
щениях и двориках. По составу помещений, 
отсутствию какого-либо четко выделенного ком
позиционного центра топрак-калипский дом го

ризонта II находит полное соответствие в син
хронном ему сельском жилшце Турпак-калин-
ского поселения (Левобережный Хорезм) 70. 
Однако оформление помещений в сопоставляе
мых постройках различно: в турнак-калинском 
доме нет угловых суф, вместо них стены по
мещений огибают сырцовые П-образные лежан
ки, которые характерны для самых верхних сло
ев Топрак-калы. Четырехколонный зал дома 
в Турпак-калинском поселении гораздо тор
жественнее: видимо, он мог быть в отличие от 
топрак-калинских залов домашним святили
щем. Вообще же двух- и четырехколонные 
залы — отпюдь не новость в жилой архитек
туре Хорезма: они открыты в Гяур-кала7 1 , 
входили в состав крупных жилищ Аяз-калин-
ского поселения первых веков н. э.72 Однако 
основания колонн в виде сырцовых вымосток 
до сих пор там не встречались, но они выяв
лены в Варахше в помещениях V в. н. э.73 

Совсем другого типа дома входили в зат 
стройку Кой-Крылган-калы, лишь одна черта 
объединяет сопоставляемые жилища — наличие 
в жилых комнатах четырехугольных очажных 
вымосток, вообще традиционных для хорез-
мпйского жилища 7 4 . Отличны от топрак-ка-
лпнских и жилые постройки, раскапываемые, 
например, в древнебактрийских городах. Прав
да, это главным образом жилища представите
лей привилегированного слоя населения. Дома 
рядовых горожан хотя и обнаруживают сход
ство с рассматриваемыми общей аморфностью 
плана, отсутствием композиционного центра, 
однако в целом они иные7 5 . 

Таким образом, архитектура хорезмийского 
городского жилого дома IV—V вв. н. э. обнару
живает своеобразные черты. Последующие сто
летия вносят в нее новые изменения. Иной об
лик приобретают залы, теперь одноколонные,. 
хотя основанием колонн по-прежнему являются 
вымостки из сырцовых кирпичей. Интерьер 
жилых комнат вместе с распространением П-об-
разпых суф вдоль стен уже во всех деталях 
сходен с оформлением жилья в последующий 
период эпохи Афригидов (VII—VIII вв.) . 

Изменения в культуре горожан, происхо
дившие на всем протяжении второго этапа 
жизни в городе, находят наиболее яркое отра
жение в керамике. Опп происходили постепен
но и лишь к концу периода проявились резко. 
К этому времени исчезают многие формы, ха
рактерные для нижнего горизонта: теперь 
почти нет чащ, мало горшковидных сосудов, 
напротив, распространяются кувшнновпдные, 
становятся обычными одноручные н двуруч
ные сосуды, господствует лепная керамика, 
много кружек. Весьма симптоматично широ
кое использование в орнаментации зооморфных 
сюжетов, палепов, прочерченного орнамента. 
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Таким образом, меняются ассортимент посуды, 
ее оформление, качество изготовления. Однако 
основу процесса составляет эволюция старых 
форм, видоизменяющихся и сильно огрубеваю
щих. Из прочих предметов, характеризующих 
кушано-афригпдскую культуру, отметим круп
ные халцедоновые и сердоликовые бусины эл
липсовидной и шаровидной форм, металличе
ские пряжкп с подвижным языком, бронзовые и 
костяные ложечки, подвески в виде когтей и 
т. п. (см. рис. 61). Большинство этих предме
тов вводит нас в мир сармато-аланских связей. 
Еще большее значение в этом плане имеют 
находки антропоморфных сосудиков и малень
ких глиняных идольчиков. Г. А. Брыкина, рас
сматривая алебастровые фигуры найденных ею 
в Кайрагаче идолов (IV—V вв.), подробно ос
ветила вопрос о ритуалах, в которых они фи
гурировали76, что избавляет нас от повторения. 
Напомним лишь, что они являлись важными 
атрибутами таких культов, как погребальный, 
некоторых производственных культов, а также 
культа предков. Это могли быть изображения 
духов-покровителей домашнего очага, дома, 
а мелкие фигурки — личными оберегами. Ду
мается, что топрак-калинские фигурки и сле
дует рассматривать в качестве таких оберегов. 
К числу явлений того же порядка следует от
нести и обыкновение украшать лепные сосуды 
налепами, изготовление антропоморфных и зоо
морфных сосудов, магические свойства кото
рых раскрывают этнографические параллели, 
столь подробно исследованные Е. М. Пещере-
вой77. Находки подобных предметов обильны 
в верхних слоях городища, и это показывает, 
какую большую роль данные верования иг
рали в жизни населения Топрак-калы в IV— 
VI вв. В наиболее «концентрированной форме» 
эти представления выразились в появлении на 
городище здания II — «храма с рогами». Культ 
барана, бараньих рогов известен в Средней 
Азии с глубокой древности. В качестве его 
пережитка можно расценивать, например, 
обыкновение в еще недавнем прошлом оформ
лять окна домов изображением рогов. Рога-обе
реги — охранители от злых духов — защищали 
священные мазары и т. п.78 

В древности, как полагают, они обычно 
символизировали фарн — божество царской 
власти и могущества, покровителя дома, явля
лись символом благополучия и процветания. 
Б. А. Литвинский, специально исследовавший 
этот сюжет, показал, что «верования, связан
ные с фарном, получили широкое распростра
нение среди населения Средней Азии в I ты
сячелетии н. э. Они сопрягались, особенно 
в среде кочевого и полукочевого населения, 
с образом барана»7Э. Отметим, что у осетин, 
которых с древними хорезмийцами связывают 

общность некоторых компонентов этнического 
процесса и многие совпадения в материальной 
и духовной культуре, существовала вера в фарн 
человека, времени года, суток, в фарн дома и 
фарн народа80. 

В. Н. Ягодин собрал факты, показывающие, 
что представления, связанные с фарном, имели 
в Хорезме большую древность и стойко удер
живались там на протяжении длительного вре
мени. Он предположил, что где-то на рубеже 
эр эти образы облеклись в зооморфную оболоч
ку: символом фарна стало изображение ба
рана81. Нам кажется, что предположение о вре
мени появления зооморфной символики, осно
ванное главным образом на учете находок 
только из одного памятника — Кой-Крылган-
калы, требует уточнения. 

Суммируя все эти сведения, можно уловить 
одно из главных направлений культурных свя
зей кушано-афригидской культуры: это сар-
мато-аланский мир Приаралья. Вероятно, од
нако, что по мере расширения наших знаний 
об этой культуре появится много новых све
дений: уж очень пестрым,был тот поток вели
кого переселения народов, который захватил 
периферию Хорезма, а может быть и проник 
гораздо глубже. Вспомним находки на Куня-
Уазе и Канга-кале: исследованные нами мате
риалы оттуда ведут в центральноазиатские 
степи82. Однако не следует переоценивать зна
чение этих связей, хотя оно было, несомненно, 
велико. Совокупность материалов из городища 
Топрак-кала показывает, что роль местных 
традиций в формировании кушано-афригидской 
культуры была гораздо важнее. Нельзя забы
вать о тех больших переменах, которые повлек 
за собой упадок городского ремесла в рассмат
риваемый период истории города83. На первый 
план выступили домашние промыслы, тот мест
ный и, видимо, во многом родственный сар-
мато-аланскому миру субстрат, которому и без 
влияний извне могли быть присущи те же эле
менты материальной и духовной культуры, 
что и его степному окружению. Вместе с упад
ком роли города, превращением Топрак-калы 
в небольшой городок или, может быть, даже 
в просто поселение ярче проступили народные, 
языческие верования, в том числе идолопок
лонничество, поклонение магическим силам и 
стихиям, скрытые в имперский период госу
дарственными культами и ритуалами. Теперь 
народные религиозные воззрения заявили о се
бе, окрасив культуру в иной и кажущийся чу
жеземным колорит. На поверку же этого «не
хоре змийского» элемента может оказаться го
раздо меньше, чем мы себе представляем. Это 
еще традиционная культура, но уже в период 
упадка, хорезмийская античная эпоха на ис
ходе. Новые веяния, выражающиеся в других 
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привычках населения, смене культуры, уже 
чувствуются в конце второго этапа истории го
рода, являясь преддверием раннесредневековои 
эпохи Афригпдов в Хорезме. Если же всмот
реться внимательно в проявления культуры 
VII—VIII вв., то еще можно узнать древние 
прототипы в новой средневековой оболочке, од
нако это — тема другого исследования. 

Таковы краткие итоги исследования горо
дища Топрак-кала, одного из самых замеча
тельных памятников культуры древнего Хо
резма. Многие вопросы мы смогли лишь поста
вить, продолжение раскопок городища и всего 
этого уникального археологического комплекса, 
надо надеяться, даст материалы для их даль
нейшей разработки и решения. 
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