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Предисловие 

Ооновные итоги многолетних работ Хорезмской экспе
диции ИЭ АН СССР на территории Южного Приаралья наиболее 
полно освещены в оеринх "Труды Хоревмокой археодого-эт-
нографической экспедиции" • "Материалы Хоревмокой експе-
диции", а также в отдельных монографиях. Настоящий сбор
ник вводит в научный оборот материалы, подученные в ре
зультате раскопок последних дет на территории КК АССР и 
Таиаувской обдаоти ТССР, которым предлагается первичная 
интерпретация. В статьях затрагиваются проблемы истории, 
археологии, строительной техники, этнической истории 
Древнего Хорезма в широком хронологическом диапазоне -
от неолите до позднего оредневековья. Публикации нерав
ноценны по объему и по соотаву анализируемых археологи
ческих источников, что обусловлено равличием иоследовав-
шихоя памятников и объёмом проводившихся на них исследо
ваний. 

Издание предлагаемых материалов делает их доступными 
больному кругу исследователей дровней культуры народов 
Средней Азии. 



H. J . Холма то в 

НОВЫЕ НЕОЛИТИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ НА СТАРиРЕЧЬЯХ 
8ЕРАВШАНА 

В 1984 году Хорезмской экспедицией ИЭ АН СССР и и с 
торическим факультетом СамГУ были проведены совместные 
работы на ствроречьях Зерввшана. Объектом работ была сис
тема древних протоков 8еравиане-Чорбактинсквя дельта, 
выявленная на территории между ивученвыми ранее отаро-
речьямя Дарьясай и Махаядарья (Гаэлийокий район Бухарской 
области) . Первые рекогносцировочные работы были проведе-
вм вдеоь в 1978 году (Виноградов, Мамедов, 1979, о . 5 4 7 ) . 
В ходе исследований 1984 г . была открыта большая группа 
развеянных стоянок каменного века, которые четко делят
ся ва две хронологические группы. Первая, характеризую
щаяся наличием в инвентаре значительного количества нук-
«евидных окребков, отнооитоя скорее всего к раннему ме-
волиту; вторая - это стоянки кеяьтвминарской культуры 
(Виноградов, Мамедов, 1988, о . 456, 4 5 7 ) . 

В ваотоящей статье публикуются материалы некоторых 
ив наиболее интересных местонахождений второй группы 
(отоянки Чорбакты I5A, 2 9 , 38А, 8 5 , 4 5 , 4 7 , 5 1 , 5 5 ) , в 
отличив от раннемевояитических, не овявавных непосредст
венно о древним рг'слом Зераввава (оно в предварительном 
порядке датируетоя повднеплейстоценовым временем). Они 
раопояагалвоь по берегам котловин, ва две которых в у с 
ловиях яяяяяканокого плювиала вероятно были мелководные 
пресные oeepa. Р и с X. Ниже дается описание этих огоянок, 
более или менее подроб'ое, в вааиоимоотя от объема в ти
пологической вначимости материала. 

Стоянка Чорбакты I5A 
Площадь ее 45x85 м, материал собран ва ватакыренной 

поверхности. Коллекция насчитывает 888 предметов, а том 
чиояе 287 падежи ив камвя и I0X фрагмент керамики. 
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' Исходным материалом для изготовления орудий служила 
кремень, кремннотый сланец я кремнистый пеоченик (квар
цит). Наибольшую группу составляют изделия ив белого 
кремня (106 экз.), а еоли взять белый полупрозрачный и 
коричневый кремень, то кремневая часть коллекции соста
вит 55,7* (157 екв.). Находок из серого и коричневато-
серого кремнистого сланца - 77 экв. (27,8*), ив кварци
та - 87 екв. (13,5*). В целом, сырье, исключая кварцит, 
хорошего качества. Перейдем к описанию типов изделий. 
(табл.1). 

Нуклеусы и предметы, овяаанные с расщеплением 
камни. 

Эта группа состоит из собственно нуклеусов, ребрис
тых пластин, сколоь с нуклеусов. Хороших нуклеусов два, 
оба односторонние, дли ллиотин. Один призматической фор
мы, двухплощадный, параллельного скалывания. Высота ив-
дедин 8 ом (рис.2; 20). Второй также односторонний, уп
лощенный, клиновидный в продольном сечении. Площадка 
скошенная, основание лриострено подработкой с тыльной 
поверхности. Высоте изделия 3,1 см. В свпзи с забитостью 
кран основной ударной площадки несколько последних плас
тинчатых сннтий сделано с противоположного лриострениого 
конца нуклеуса (рии. 2; 19). Характер третьего изделия не 
оовсем ясен, bto либо плоский нуклеуо дли пластин, оде
ленный на маосивном отщепе, либо неудачный скол с нуклеу
са. Высота изделии 3,ь см (рис 2; IH). 

Изделия бев дополнительной обработки. 
В атой группе k9 отщепов и обломков (в основном 

мелких размеров) и о5 сечений ноаевидных пластин. Среди 
последних широки» паастин 1в ака., микронлаотии 2 вка., 
остальные 69 вкв. - пластины средних размеров. Первичных 
сннтай нет. Огрнш н ь бовьаиични случаев правильней. 



Изделий о дополнительной обработкой в коллекции 
145 акн., что составляет 37,8*. Все они представлены се
риями. Охарактеризуем прежде всего орудия ив пластин, 
составляющие ооновную часть этой коллекции (133 экв., 
91,6*). 

Пластины о выемками (58 вкв.). Эта самая крупная 
группа орудий. Типологическая их характеристика ватруд-
нэна вследствие сильной фрагментированноотн. Целые ак-
аомпляры явдяйтои редкими искдочениями. По форме можно 
выделить следующие дво группы: I . Плаотины о крупными 
неглубокими выемками. 2. Пластины о мелкими выемками. 
Следует также отметить, что имеются экземпляры о разно
характерной обработкой противоположных сторон. Широкие 
выемки по одной втором могут оочетатьоя с медковубча-
тым или прямым ретушированным краем по другой. Широкие 
выомки двух типов: неправильной, полуциркульной формы 
я, неоколько реже, подлрямругольвых или, скорее, трапе
циевидных очертаний (рио. 3; 24-30). Большая чаоть наде
лки такого рода имеет обработку оо опинки по обеим сто
ронам (13 экз. ) . Ретушь во воех случаях довольно крутая, 
регулярная, образующая прочный рабочий край. 

Значительно разнообразнее по характеру обработки 
плаотины с мелкими выемками иди неправильно-вубчатыи 
краем (рио. 3; 31-35). Среди них выделяетоя небольшая 
группа изделий (5 экз.) о чередующейся ретушью, образую
щей по краю прочное мелкозубчатое лезвие, зигзагообраг-
ное идя ьолниотое в плане (рис. 3; 20; 21). Тридцать 
семь выемчатых пластия оделаны из белого кремня. 

Пластины о краевой ретушью (20 экз.) . В эту группу 
доделены оудя по характеру ретуши разнофункциональные 
орудия у которых ретушь образует прямой или близкий к 
нему рабочий край. Ножелидвые плаотины, обработанные оо 
стороны спинки (в одном случае по обеим сторонам, в ос
тальных только по одной) в большинстве случаев имеют 
тонкую пологую укрепляющую ретушь, ооущеотвенно отличаю
щуюся от ретуши, формирующей края выемчатых пластин. 
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Совершенно очевидно, что это орудия режущего типа 
(рис. 3; 86-38). 

Иной характер имеют орудия, обработанные о брюш
ка. Ретушь (значительно заходящая на плоскость, не очень 
пологая, но и не притупдивающая, а укрепляющая рабочий 
край) облипает эти изделия о описанной выше группой вы
емчатых пдаотин, ретушированных о брюшка. Они, очевидно, 
близки и функционально, тем более что и у последних иног
да просдеживаетоя алабовыражениея зубчатость краев 
(рис. 2; 1-3). 

Пластины о притуплённым краем (II экз.). За одним 
исключением вое они обработаны только по одной отороне 
(рис 3; 3943). 

Довольно большую по маоштабам отоянки группу сос
тавляют пдеотины о обработкой торца и, дополнительно, о 
равного рода ретушью по боковым оторонам. 

Пластин о притуплённым краем и оо окошенным концом 
3 экз., два ив белого кремня и один из коричневого крем
нистого извеотняка. В двух одучаях торец обработан оо 
опивки, одно изделие имеет тонкую подправку о брюшка по 
противоположной притуплённой стороне (рис. 3; 8 - Ю ) . В 
одном одучае торец ретуширован с брюшка. Легкая выемча-
тооть торца, а также плавное оужение к противоположному 
концу орудия свидетельствует о том, что это, скорее вое-
го, обломок типичного кельтеминарокого асимметричного 
треугольника, оделенного противолежащей ретушью (рио.З; 
16). Вариантом этих изделий являетоя пластика о притуп
лённым краем и прямосрезанным концом (рис. 3; 15). 

Пдеотины оо окошенным концом (7 ека., в том чиоде 
6 из белого кремня) практически вое имеют дополнительно 
разного характера ретушь по одноЧ или обеим боковым сто
ронам, чаще оо опинкл. Эти орудия, иди, по крайней мере, 
чаоть их, и пластинки о притуплённым краем и скошенным 
концом видимо, однофункционелыш. (рио. 9; II; Г<). 

Плаотины о прямоорезянчым концом (8 экз., одна ял 
белого, две ив коричнвво-оерого кремня) такие имиют рав-
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ного рода (во не притупливпющую) ретушь по одной ив сто
рон (рис. 3; 12; 13). 

В коллекции имеются несколько своеобразных, не се
рийных орудий из пластин, для которых свойственна обра
ботка одного или обоих концов. Все они сделаны из бело
го кремня. Первое, целиком сохранившееся, имеет асиммет
рично-трапециевидную форму. Оно обработано довольно кру
той ретушью со спинки образующей хорошо выраженные выем
ки и противолежащей ретушь по противоположной стороне 
(рис. 3; 19). Совершенно аналогично в типологическом пла
не другое орудие, меньших размеров. По существу ато нес
колько усложненные асимметричные низкие трапеции. Можно, 
однако, предполагать, судя по специфической обработке 
верхнего и нижнего оснований, что функционально эти ору
дия отличались от обычных трапеций, в том числе и от 
"рогатых". Третье и четвертое изделия имеют ва углу ост
рый клювовидный рабочие конец (рио. 3; 22; 23). Не исклю
чено, что они функционально аналогичны описанным ниже 
"фигурным" проколкам и лроверткам. 

Изделия геометрических форм. Всего их * экз., три 
из них параллелограммы. По очертаниям и размерам они ти
пичны для Кельтемивара. 7 одного орудия оба торца обра
ботаны со спинки, что более характерно для раннего Кель-
теминара (дарьяоайский этап) (рис. 3; 6 ) . У двух других 
концы обработаны противолежащей ретушью (рис. 3; 2; 7 ) . 

Особенно интереоен треугольник, низкий, о легкой 
асимметрией. Ретушь крутая, со спинки. По форме и харак
теру обработки он скорее мезолитический, чем кедьтеми-
нарский (рио. 8; I). < 

Наконечники отрел к в дьтеми нерезкого типа - 2 вкв. 
Один оделен 18 белого кремня, черешок обломай (рио. 3; 
3). Перо обработано противолежащей ретушью. Другой по 
пропорциям не очень типичен для кельтеминара (рис.3; * ) . 

Скребки концевые из пластин (15 экз., рио. 2; ч-9). 
Они преимущественно небольших размеров, короткие, лишь 
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1 четырех орудий длина бодав чем > двое превышает иири-
•у. Их можно разделить по форме рабочего края на три 
группы: а) окребки(о полукруглым рабочим краем; б) скреб
ки ео окошенным рабочим краем; в) окребкм *о носиком*. 

Сверла, провертки, проколки (II экв., * том чиоле 
8 ахв. иа пдаотин). Ice они однотипны: имеет длинным 
отержневидны! прочны! рабочие край, выработанный доволь
но круто! обычно противолежащей ретушью (рио. 8; 44; 
48-50). И типологически, и по материалу выделяютоя два 
ивдадия описываемой группы. Одно ив них 'фигурное", клю
вовидное, обработанное вертикальной противолежало! ре
тушью, оделено ив темновеленого яшмовндного одаица 
(рис. 8; 49). Второе ив темнокоричневого хорошего крем
ня (кремннотого сланца?), плечикового типа (рио. 3; 48). 
Оба ивдедия имеют наиболее близкие аналогии не в меотном 
неолитическом материале, а в меводитичеоких комплексах 
Южного Таджикистана (Ранов, Коробкова, 1971, 0.183, 147, 
рио. 5) и Северного Афганистана (Виноградов, 1979, о.15, 
рио. 5; 48). 

Скребки на отцепах (10 екв.) и по форме, и по рев-
морам (от 1,2 ом до 3,8 см в поперечнике) довольно слу
чайны. По хериктеру обработки рабочего края и его формам 
эти орудия находит аналогии во всех трех группах скреб
ков на пластинах ьыделенаых выше (рис.2; 10-14). 

Отцепы о краевой ретушьь (8 вкв.). Во воех трех 
ояучаях оо креп орудий вырьботанм легкие выемки, 
(рио. 2; 15-17). 

Керамике. 
Не ото инке найден 101 обломок лепной керамики. Об

ломки мелкие ^максимально 8-4 ом в поперечнике), в боль
шинство случивв nubtipxHOcrn сильно оглашены, иногда ва-
иввеогковаим. иошиг в налом» красновато-коричневый в се
рый, неровный. Теото о очен» мелкой белеоой примесью. 
Тпллиня чернпнн 0,5-0,9 ом. *"рмы сосудов не реконетрун-



руютоя (рис. 4; 1-4). У четырнадцати мелких обломков 
прослеживается ориамент. В восьми 'олучаях это прочерчи
вание в виде ронбоячеистой реиетки (рис. 4; 6), в осталь
ных орнамент выполнен насечками, иодтреугольными вдавле-
нипми, слабоволнистым прочерчиванием (рис 4; 5; 7-12). 

Стоянка Чорбакты ЗЗА 
Расположена На северо-вападном склоне Вооточной кот

ловины (рис I). Ппоцадь распространения находок пример
но 50x40 м. Кремневая коллекция насчитывает 655 предметов, 
характер индустрии-пластиячатый, микролитический. Ножевид-
ные плаотины с ретушью и без ретуши составляют 65,8* от 
общего количества иэделий ив камня. 

Выделены следующие группы изделий: а) ножевидные 
пластины без ретуши - 310 экз., это как правило короткие 
сечения, большая часть их имеет правильную огранку; 
б) отщепы, обломки без ретуши - ?46 эка., они преимущест
венно мелких и средних размеров; в) нуклеуоы и сколы о 
нуклеусов - 19 экз. Нуклеуоов б экз., вое они небольших 
размеров (выоота 3,5 - 1,5 ом) преимущественно односто
ронние, призматические (4 экз.) и конические (2 эка, рис 
5; 64-67). Сколы о нуклеусов (13 экз.) предотавлены в ос
новном продольными снятиями; г) изделий с дополнитель
ной обработкой - 80 экз. 

В числе последних девять орудий геометричеоких очер
таний (рис 5; 36-44). Большей частью это трапеции, имею
щие хорошо выраженные выемки в верхнем основании. Вое они 
(7 экз.) изготовлены из темносерого кремня, размеры варь
ируют в пределах: длина 1,8-20 см, ширина 1,6 - 1,9 см. 
Выемка и боковые стороны обработаны притупляющей ретушью 
со отороны спинки. Два изделия можно рассматривать как 
нивкио асимметричные треугольники (рис. 5; 48; 44). Кро
ме тоге, ь коллекции имеются пластины о притуплённым 
коьем (5 экз.), пластины с притуплённым краем и со с:со-
иенным концом (8 экз., рис. 5; 45-47), скребки (12 экз., 
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рио. 5; 60-63) в основном из пластинок, реже, из отщвпов. 
Отметим также пластины о выемками (23 экз.) и с краевой 
ретушью (15 экз., рио. 5; ч9-5б), оверла, проколки (2 экь., 
5; 57; 58), отщепы с выемчатым краем - 2 эка. (рис.5; 
59). 

На стоянке найдены также 34 обломка керамики, преи
мущественно мелких и неорнаментироьанных. формы не рекон
струируются. По двум обломкам венчиков можно предполагать, 
что это были небольшие сосуды со слабоотогнутым наружу 
краем (рио. ч-; 23). На трех обломках есть орнамент, ком
позиция неясна (рио. ч; 22). 

Отоянка Чорбакты 29 

Расположена в 700-800 м восточнее Вооточной котлови
ны. Площадь распространения находок примерно 30x35 м, в 
их чиоле - изделия из камня, керамика, украшения из галь
ки. Кремневая коллекция насчитывает 25<t предмета, харак
тер индуотрии - пластинчатый, микролитический. 

Выделены следующие группы: а) ножевидные пластины 
без ретуши (105 экз.) , это преимущественно короткие сече
ния; б) отщепы, обломки беэ ретуши - 66 экз. в) нукле-
уо (I экз.) призматический, односторонний (рис. 2; 42); 
г) сколы о нуклеуоов - ч экз. (в основном продольные); 
д) изделия о дополнительной обработкой - 78 экз. 

В числе последних: наконечники стрел кельтеминароко-
го типа (2 экз., рио. 2; 21; 22); пластины о выемками 
(32 экв., рио. 2; 29-32); плаотини о краевой ретушью 
(16 экз., рио. 2; 33-35); плвотины со скошеьным концом 
(3 эка., рио. 2; 26; 28); пластины с притуплённым краем 
(5 экз., рис. 2; 36); пластины с притуплённым краем и 
со скошенным концом (I экз., рис. 2; 25); пластина с 
прнмоорозаныым концом (I экз., рио. 2; 27); параллело
граммы (2 экв., рис. 2; 23; 2ч); сверла, проколки, про-
вертки (10 экз., рис. 2; ЗР-чО); скребки на итщепох и 
концевые скребки (ч экз., рис. 2; 37). Были найдены так-
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жо украшения из гальки (9 экз., рис. 2; 50-52). 
На стоянке найдены 133 обломка лепной керамики о 

мелкими белесыми примесями в гесте. Черепки в основном 
небольшие (рис. 4; 13-15). У вооьми обломков сохрвнилоя 
орнамент, нанесенный прочерченными линиями, ногтевыми от
тисками, трубчатым штампом, мелкими насечками (рис «»; 
16-21). 

Стоянка Чорбакты 35 

Находитоя в 250 м восточнее Восточной котловины, 
площадь ее примерно 220x185 м. Кремневая коллекция нас
читывает 322 экз., находки распределяются между следую
щими группами: а) ножевидные пластины беа ретуши -
101 8К8.; б) отцепы, обломки без ретуши - 82 экя., пре
имущественно мелких и средних размеров; в) нуклеусы -
7 8KB., в основном односторонние (рис 6; 12-15); 
г) сколы с нуклеусов - 16 акв. (в ооновном продольные); 
д) наделил с дополнительной обработкой - 116 экя. 

В числе последних: наконечник стрелы кельтемннаре-
кого типа (I экз., рис. 6; I ) ; трапеция "рогатая" 
(I акв., рис. 2; 43); параллелограммы (5 эка., рис. 2; 
44; рис 6; 2; 3); пластины о притуплённым краем -
2 акв. i пластины с притуплённым краем и со скованным 
концом (5 экз., рис 6; %-€); пластины о выемками 
(67 акв., рис 6; 8-Ю); пластины о краевой ретушью 
(18 акв., рис 6; 7; 16); сверла, провертки, проколки 
(5 8KB., рис 2; 45; 46); скребки (4 вкв., рис 2; 47-
49). 

На стоянке найдеп около сорока обломков лепной ке
рамики, о ооновном мелких (максимально до 4,5 ом). Суля 
по венчикам это были сосуды о отогнутым наружу краем, а 
также полусферические чаши (рис 4; 24-26; 87). У пяти 
обломков прослеживается орнамент. Он был нанесен прочер
ченными слабоволниотыми линиями, вдавлениями, в сочета
нии о насечками (рио. 4; 27; 28). 
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Стоянка Чорбакты <»5 

Гасположони в 200 м к югу от ото инки Чорбакты 41. 
Общая площадь распространении находок примерно t>0x36 u. 
Находки гравнительно немногочисленны и состоит главным 
обрнаом ив кремневых поделок к отходов, а также облом
ков керамики. Кремневая коллекции насчитывает 122 пред
мета, которые распределяются между следующими группами: 
а) ножевидные пластины беа ретуши - ЬЭ акв., зги прайму 
цеотвенно короткие сечении, большая чаоть их имеет пра
вильную огранку; б) отцепы, обломки беа ретуши - 7 ака., 
в основном средних размеров; в) нуклеусы - 2 ака., оба 
односторонние, одноплощидочние, по форме один привмнти-
ческий, другой клиноьидный ( р и с 6; 29; 30); г) сколы о 
нуклеусов - 3 акв.; д) ивделвн с дополнительной обработ
кой - 51 ака. 

В числе последних: параллелограмм - I ака.; треу
гольник асимметричный - 1 ш з . ; пластина о притуплённым 
краем - I ака.; пластины с выемками - 29 ака.; пласти
ны о краевой ретушью - II ака.; сверла и проколки -
2 ака.; скребки на отщепе - 3 ака.; концевой скребок -
I ака.; отцеп о ретушью - I вка. ( рис в; 17-28) . 

Керамика представлена 31 небольшим обломком. Восемь 
ив них сохранили орнамент; прочерченный и сделанный на
сечками (рио. Н; 29-BI; 33-9'.»). 

Стоянка Чорбакты V7 

Нвходитсн нь юго-восточном склоке Восточной котлови
ны. Площадь распространении находок примерно 35x25 м. 
Кремневая кол«екцин насчитывает 961 ок». и реоп;>едеднютоя 
на следующие группы: в) ножевидные илаотвни Лев ретуши -
2! I ака., б) итаамы, обломки боа ретуши - 35 ака. (в ос 
новном мамкио); в) И;КЛоуо - I .>кэ., приема гнчаоний, <>п 
ноогор1М1яиЙ, лв»1||||"ка./(1>чяки (рис. в; 65) , г) сколы о 
ИуКЛв/СИМ '< а к в . ( k OOHUBUi'M и | . . . . . . • . ! • • ••, ц ) н н л а Л Н Н 

I < 



с дополнительной обработкой - 70 экз. 
Последние представлены: трапеции - 10 эка., иэ них 

б экэ. "рогатые" (рис. 6; 83-42); пластины о притуплён
ным краем - 3 8К8. (рис.6; 50; 51); пластина с притуп
лённым кряем и со скошенным концом о выемкой - I экз. ; 
пластины со скошенным концом - 5 экв. (рис.6; 43-47); 
плаотины с выемками - 21 экз. (рис. б; 52-58); пластины 
с краевой ретушью - I I экз. (рис. б; 59-61); сверла, 
проколки - 2 экз. (рис.б; 48; 49); скрабок на отщепке -
I экз. ; концевые скребки - 7 экз. (рис.б; 62-64) а три 
отцепа с ретушью. 

Керамика представлена лишь тремя маленькими обломка
ми плохой сохранности, неорнаментированными. 

Стоянка Чорбакты 51 

Расположена примерно в 250 м к юго-востоку от Вос
точной котловины. Площадь стоянки 65x48 м. Находки немно
гочисленны и состоят главным обрввом из кремневых поделок 
г отходов (81 экз.) и обломков керамики (20 экз . ) . Крем
невые ваходки распределяются между следующими группами: 
а) яожеы-.дные пластины без ретуши - 33 экз. , все представ
лена сечениями, огранка в большинстве случаев правильная; 
б) отщ?пы, обломки без ретуши - 19 экз . , в основном мел
ких размеров; в) нуклеусы - 2 экз . , односторонние, одно-
ллощедочные, по форие - один призматический, другой кли
новидный (рис.5; 15; 16); г) изделия с дополнительной об
работкой - 26 экз. 

Пооледние представлены: наконечник стрелы кельтеми-
нарского типа - I экз. (рис.5; I ) ; параллелограмм - I экя. 
(рис.5; 2); прямоугольник - I экэ. (рис5 ; 3); плаотины 
с притуплённым краем - 2 экз. (рис.5; 6) ; плаотины с при
туплённым краем и со скошенным концом - 2 экз. (рис.5; 
4; 5); сверла, проколки - 2 экэ. (рис 5; 13; 14); пла
стины с выемками - 9 экэ. (рис. 5; 8-12), ллвстияы с кра
евой ретушью - 4 экэ. ( р я с 5 ; 7 ) . 
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На отоннке найдены мелкие обломки керамики желтова
то-красного и темно-серого обжига. По единственному вен
чику можно предполагать, что это были полусферические ча
ши с прямым верхним краем (рис. 4; 38). У трех обломков 
есть орнамент написанный насечкими и вдавлениями (рис.4; 
82; 39; 40). 

Стоянка Чорбакты 55 

Расположена в 150 м к юго-востоку от стоянки Чорбак
ты 51. Площадь стоянки примерно 150x75 м, кремневая кол
лекция насчитывает 800 предметов, которые распределяются 
между следующими группами: е) иожеаидныв пластины без 
ретуши •• 135 экз. , представлены сечениями, первичных сня
тий нет; б) отщепи, обломки без ретуши - 47 вкз. , в ос
новном мелких размеров; в) нуклеусы - 6 экз . , по форме 
призматические (рис. 5; 27-29); г) сколы с нуклеусов -
19 экз. , в основном продольные; д) изделия с дополнитель
ной обработкой - 92 экз. 

Последние представлены:"рогатая" трапеция - I экз. 
(рис 5; 20); пластины с притуплённым краем - 5 экз. 
(рис 5; 70; 71); пластина о притуплённым краем и оо 
скошенным концом - I экз. (рис 5; 68); пластина о пря-
мосрезанным концом - I экз. (рис. 5; 69); параллелограмм-
I экз. (рис.5; 21); плаотины с выемками - 52 экз. (рис 
5; 73); сверла, проколки, провортки - 3 экз. (рис.5; 33; 
34); окребки на отщелах - 5 экз. , концевой скребок -
I экз. (рио. 5; 30-32); отщепы о ретушью - 2 экз.; пла
стины о резцовым сколом - 2 экз. ; скол с шлифованного из
делия - I экз. 

1'ерамика продстаьлена маленькими обломками (21 экз.) 
плохой сохранности, без орнаменте. По единственному об
ломку венчика можно предполагать, что это был сосуд со 
слабоотогнутим наружу краем (рис4; 36). 

Приьодоннан выше характеристика коллекций показыва
ет, что мы имоем дело о ярко выраженной плпстинчатой ин-
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дустри^й кельтеминврского типа. Но типологическому сос
таву &ти материалы близки ранпе полученным коллекциям оо 
стнроречьев Махандярьи и из системы Эчкилик-Аякагитма-
Дарьясай (Гулямов и др. , 1966; Виноградов, 1981). 

Обратимой прежде всего к керамике. Ее сравнительно 
немного и она не очень выразительна, отчасти потому, что 
сильно измельчена. Тем не менее, по всем показателям она 
аналогична нижневеравшанской неолитической керамике, i 
частности, керамике со стоянки Дарбазакыр (Гулямов и др. , 
с.Зч; 39, рис I I ; 12). Одним иа главнейших, в отличие 
от Хорезма, признаков и той и другой, является бедность 
орнаментация и очень ограниченное чиоло приемов я эле
ментов орнаментики. 

Найденные на стоянках украшения - три подвеоки иа 
небольших плоских галек с просверленным отверстием и од
на цилиндрическая пронизка из раковины (£)ен!аМ*0 ти
пичны для нижнозерав'лнского неолита (рис. 2; 50-52). 

Сравнительный анализ типологического состава кол
лекций, представленного на табл. I показывает сразу же, 
что мы имеем дело о разновременным материалом. Не вдава
ясь в детали, только по четырем повициям (трапеции, па
раллелограммы, треугольники, наконечники стрел кельтемя-
нарского типа) можно сделать простую корреляцию: 
1) коллекции о трапециями, но без наконечников стрел 
кельтеминарского типа (стоянки Чорбакты ЗЗА; *7; 55); 
2) коллекции о наконечниками стрел кельтеминарского Ти
па, но без трапеций (стоянки Чорбакты I5A; 29; 51); 
3) коллекции о трапециями я наконечниками стрел кольте-
миннрского типа (стоянка Чорбакты 35); ч) коллекции беа 
трапеций и наконечников, но о параллелограммами и асим
метричными треугольниками (стоянка Чорбакты '•5). Отметим, 
что два последних типа свойственны и некоторым коллекци
ям 1-3 групп. 

Уже давно установлено, что в неолите Кызылкумов ши
рокое распространение небольших симметричных трапеций 
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относится к Солее раннему, а наконечников стрел кельтемн-
нарского типа - к более позднему времени (Виноградов, 
1980, 0 .92, 96) . Существует также предположение, что име
ется некий переходный этап, на протяжении которого эти 
типы изделий существуют. Иэвеотна уже значительная груп
па стоянок переходного типа, их обычно относят к концу 
ранненеолитического дарьясайского этапа (Чалая, 1972, 
o.<»5-V7; Виноградов, 1981, о.ЮЗ, 130) . 

Итак мы имеем ото янки по крайней мере двух хроноло
гических групп. К раннему неолиту можно отнести всю пер
вую группу (стоянки Чорбакты ЗЭА, V7, 55) . Что касается 
материалов, переходного типа (3-группа, отоянка Чорбак
ты 35) , то их можно датировать концом раннего неолита. 
Однако, следует оговориться, что эта датировка в значитель
ной степени условна. Вое коллекции такого типа и из Кывыл-
кумов, и с сопредельных территорий происходят с развеян
ных стоянок и не могут, строго говоря, служить эталонами. 
Такого же характера и наши материалы. Возможно, более су
щественным основанием для выделения переходного типа яв
ляются донные из Джебела, где в четвертом слое вмеоте о 
одним типичным и несколькими атипичными наконечниками та
кого рода, найдена маленькая симметричная трапеция (Ок
ладников, 1957, о .9б) . Вце одним олучаем совместного на
хождения трапеций и кельтемиварских наконечников, правда 
относящимся уже, бесспорно, к среднему, джанбасскому эта
пу неолита, являетоя стоянка Толотова. В комплекте ее 
кремневых находок несколько деоятков наконечников стрел 
квльтеминарского типа и три-четыре мелкие трапеции ати
пичных очертаний и техники обработки, для раннего неоли
та совершенно несвойственные (Виноградов, 1981, о.80, 81, 
рис. 31, 23, 21) . 

Стоянки второй группы (Чорбакты I5A, 29, 51) бес
спорно должны быть относены к среднему этапу наолита. Та
кого рода комплексы хорошо извеотны в неолите и Кызылку
мов,, и ряда сопредельных территорий. 
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Что касается параллелограммов и треугольников, то с 
ними дело обстоит слокнее. В стратифицированном комплексе 
со стоянки Учащи 131 (ранний неолит, дарьясайский этап) 
изделия в виде параллелограмма нет, но имеютоя асиммет
ричные треугольники. Считается, что параллелограмлы по
являются только в конце раннего этапа (вместе с наконеч
никами кельтеминарского типа) (Виноградов, 19а0, о.93). 
Это подтверждают и наши материалы: на стоянках Чорбакты 
ЗЗА, 47 и 55 изделий в виде параллелограммов нет, но они 
еоть в инвентаре всех отоянок остальных групп. Исходя из 
этого отоянку Чорбакты 45 о параллелограммами и треуголь
никами можно датировать временем более поздним, чем сто
янки ранней группы. Более точная датировка не яона (воз
можно иэ-эа небольшого числа находок). 

Подводя итоги можно сказать следующее. Наиболее ран
ними из описанных выше отоянок (ранний, дарьясайский 
итап) являются стоянки Чорбакты ЗЗА, 47, 55. К концу это
го этапа или к переходному от раннего к ореднему неолиту 
времени относятоя стоянки Чорбакты 35, а также Чорбакты 
45. Стоянки Чорбакты I5A, 29 и 51 датируются средним эта
пом неолита (джанбаоский этап). Что касается абсолютных 
дат, то наиболее обоснованным представляются даты, пред
ложенные для неолита Кызылкумов А.В.Виноградовым (Виног
радов. 1981. 0.132. 133). 
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Таблица I . Неолитические стоянки из района Чсрбакты. 
Типологический состав изделий из камня. 

Типы изделий Чорбакты 
I5A 

кол-
ство 

Чорбакты 
ЗЗА 

кол-: % 
ство: 

Чорбакты 
29 

кол-: * 
ство: 

• * - •+• 

Чорбакты ;Чорбакты : Чорбакты 
35 : 45 : 47 

кол-: * :кол-
ство: : ство 

% : кол-: % 
: ство: 

Чорбакты : Чорбакты 
51 ; 55 

кол-: * : кол-: 2 
ство: ство: •+• 

И :-5 : 6 : 7 : 8 : 9 ПО : II : 12 :13 ! I» : 15: IS : 17 

Отшеды, об
ломки без 
ретуши 47 16,5 246 37,5 66 26,3 82 25,4 7 5,7 35 9,7 19 23,4 47 15,6 
Ножевидаыв 
пластины 
без ретуши 81 28,4 310 47,3 105 41.8 101 31,3 59 48,3 251 69,5 33 40,7 135 45,1 

Нуклеусы 3 1,0 6 0,9 I 0,3 7 2,1 2 1,7 I 0,3 2 2,4 6 2,0 

Сколы с нук
леусов II 3,8 13 1,9 4 1,6 16 4,9 2.4 I . I 1,2 19 6,3 

всего: 142 49,7 575 87,6 176 69,3 206 63,7 7158,2 291 80,6 55 67,8 207 69,1 



J 1 з 4 5 i_Z 5 э io и 12 13 i» := :-: r 
Пластины с 
хоаезоа рв-
туиьв " 20 13,5 15 18,7 16 20,8 13 15,5 II 21,6 II 15.7 * 15,* 15 16,: 

Пластины с 
выемками 53 37,1 23 28,7 32 41,5 S7 57,7 29 56,6 21 30,0 9 34,6 52 56,; 

Пластины с 
притуплённым 
краем II 7,7 5 5,2 5 6,5 2 1,7 I 1,9 3 4,3 2 7,7 5 5,4 

То же и со 
скошенным 
концом 3 2,1 3 10,0 I 1,3 5 4,3 - - I 1,4 2 7,7 1 

То 1в i с 
птзямо срез эн
ным концом I 0,7 - - - - - - _ _ - I 3,3 

То же а со ско-
аенным а слег
ка выемчатым 
концом - - - - - - 2 2,8 -
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Продолжение таблицы I. 
5 6 7 8 9 И II 12 13 14 15 16 17 

Пластины с 
обработанным 
торцом 
а) с пряю сре
занным концом 8 2,1 - - I 0,8 I 0.8 I 1,9 I 0.4 - - I 1,1 

3 3,9 - - - - 3 5,2 - - I 1,1 

- - I 0,8 - - I 1,4 - - - -

- - 2 I . 7 - - -

- - I 0,8 - - 10 1*,2 - - X 1,1 

- - I 0,8 - - 6 8,6 - - I 1,1 

Р^мГ , в , ° Г " 3 2.1 - - 2 2.6 5 4.3 I 1,9 - - I 8,1 2 2.2 

б) со скованным 
концом 7 *.э - -

i ) со слегка 
выемчатым 
комцом т - -

г) в округлым 
концом - - -

Тралецм - 7 8,8 
в том 41 еле 
•рогатые" - 7 8.8 
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Продолжение таблицы I 

I 2 3 ^ 5 6 7 8 9 10 II 12 13 I» lb IS :? 

Прямоугольники _ _ _ _ _ . _ _ - _ i 3,8 -

Треугольни
ки асиммет
ричные I 0,7 2 2,5 - - - - I 1,9 -

Наконечники • 
стрел кельте-
ми нарского * _ „ 
типа 2 1,4 - - 2 2.6 I 0,8 - - I 3,8 -

Сверла, про-
колки.провер-^ ^ 2 g g и 1 2 ^ 5 ^ s 2 з,8 2 2,3 2 7.7 3 3,3 

Скребки кон- к п ^ г ^ 2 ^ 2 1>7 г 1>9 ? 10>0 : 3j6 x ^ j 

Скребки боковые аа се-сения алас- „ т „ „ 
тин Ю 12,5 - - - - - - - I 3,8 - -



Продсддение таблицы I  
_ _ i 2 3 4 5 6 7___8 Э 10 II 12 13 14 15 16 17 

Пластины с 
нерегудярн. 
ретушью I 1,2 - - - - - - I I , * - - I 1,1 

Пластины с 
"резцовым ско
лом» - • ' - 3 3,7 - - - - - - 3 5,2 - - 2 2.2 

Отщепы с ре
тушью 3 2,1 - - I 1,3 3 2.6 I 1,9 3 5,2 - - 3 3,3 

Отщепы с вые
мчатым краем - - 2 2,5 - - 1 0 , 8 - - - - - - -

Скребки ва о т ^ ^ ^ ^ g ^ g ^ ? g ^ g 2 ^ j ^ g 5 ^ 

Сколы с шли
фованных И8- - • , - т т о т т . т т т 
делий - I 1,3 - - I 1,9 I 1.4 - - I 1,1 



I 2 3 » 5 6 7 8 9 И II I* 13 I» 15 : 

Ткрааешя - - 3 - - - 1 0 , - - - - - -

Керамкса 101 - ЗЦ - 133 - 38 - 31 - 3 - 2 0 - 2 ! 

Зсаго на
ходок 38Б 689 387 360 154 360 

Всего opj-
ыаспв 131 91,6 77 96.2 7* 96,2 ПО 9*.8 *7 92,1 66 9*,3 25 96,1 3* 91,: 

Всего ору-
йпо*3 0Т~ 12 * Л 3 3,8 3 3,8 6 5,2 * 7,9 * 5,7 
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Н.У.Хоимвтов 

Новые неолитические памятники староречья 
Зеравшана 

Подрисуночные подписи 

Рио.1. Смехатическая карта расположения неолитических 
стоянок Чорбактинской группы (Юго-Западные Кывыл-
кумы), описанных в данной статье. I - стоянка 
Чорбакты I5A; 2 - стоянка Чорбнкты ЗЗА; 3 - стоян
ка Чорбакты 29; 4 - стоянка Чорбакты 35; 5 - сто
янка Чорбакты 45; б - стоянка Чорбакты 47; 
7 - отоянка Чорбакты 51; 8 - стоянка Чорбакты 55. 

Рко.2. Стоянки Чорбактинской группы. Ивделия иэ камня. 
1-20 - Чорбакты I5A; 21-42 - Чорбакты 29; 
43-49 - Чорбакты 35. 

Рий.8. Стоянка Чорбакты I5A. Изделия ив камня. 
Рис.4. Стоянки Чорбактинской группы. Керамика. I-I2 -

Чорбакты I5A; 18-22 - Чорбакты 29; 23 - Чорбакты 
ЗЗА; 24-28, 87 - Чорбакты 35; 29-31, 33 -35 -
Чорбакты 45; 86 - Чорбакты 55; 32, 88-40 - Чор
бакты 51. 

Рис, 5.Стоянки Чорбактинской группы. Ивделия иэ камня. 
I-I9 - Чорбакты 51; 20-35 - Чорбакты 55; 
36-61 - Чорбакты ЗЗА; б'В-73 - Чорбакты 55. 

Pvic.6. Стоянки Чорбактинской группы. Ивделия ив камня. 
I-I6 - Чорбакты 35; 17-82 - Чорбакты 45; 
33-65 - Чорбакты 47. 
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М.Г.Воробьева, А.Н.Гертман 

РАСКОПКИ ДВУХ УСАДЕБ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ I ТЫС. 
до Н.а; В Д1АНБАСКАЛИИСКОМ ОАЗИСЕ 

усадьбы обнаружены Археодого-топографичесхим отря
дом под руководством Б.В.Андрианова в 1954 г. и названы 
уоедьбами на точках 631 и 641 . Материалы обследования 
чаотично опубликованы (Андрианов, 1969, 0.128, рис. 87 ) . 
В 1978 г. усадьбы иооледовалноь Правобережным отрядом 
Хорезмской ах следи щи . 

Усадьба на точке 631. 

В результате анализа перспективной аэрофотосъемки, 
проводивыейоя в 1954 г . , опубликованный Б.В.Андриановым 
план усадьбы 631 удалооь существенно дополнить. Отмечен
ное Б.В.Андриановым поле - одно ив нескольких примерно 
равного равмера. Можно предположить, что их было не ме
нее питы, а общая площадь превышала I га (рис.1) . 

Ограда поля представляла ообой пахоовую отену тол
щиной более 1,5 м и имела два прохода: один в ижной сто
роне (оо отороны усадьбы), рядом с входом на поле оро-
иаьшого его канала, другой - с вапада, у оеверо-звпад-
ного угла, рядом о оотанцом, представлявшим ообой неболь
шое отроение со станами толщиной 1-1,5 м и внутренним 
помещением 1,^5x1,9 м. Сохранились сильно размытые пах-
оовый цоколь высотой около 0,5 м и остатки отен. Судя по 
•х толщине и размерам помещении, строение представляло 
ообой башннОбранную "сторожку", сооруженную для охраны 
полей и канала. Культурного слон в аай ие обнаружено, 
но выявлены оледы ремонт. К cry от сторожки и в запад
ном проходе в ограде ьынилнне вымоотка толотоотенимма 

I Отряд работая двумя группами. Раскопками усадьбы 691 
г 'ководил А.НЛертмаи, уовдьбы бч! - М.Г.Воробьева. 
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черепками. Среди них - части хума, другие фрагменты ко
торого найдены в яме в помещении 2 дома усадьбы (см. 
рис. 9, I), чем подтверждается принадлежность дома и по
ля к одному комплексу. В восточную часть южной стены ог
рады была вреэана печь, от которой сохранилось сильно 
размытое пятно лрокала значительной мощности. Рядом о 
остатками печи, на утоптанной поверхности, обнаружены 
расолоившиеся маловыразительные фрагменты керамики и 
окисленное железное кольцо (рио. 7, 8). 

По поверхностному микрорельефу можно было предполо
жить, что собственно усадьба состояла из двухкомнатного 
дома с айваном и большого двора. При раскопках предполо
жение подтвердилось, но айван оказался не двухчастным, 
как предполагал Б.В.Андрианов, а трехчастным (рис.2). 
Общая площадь усадьбы составляла около вчО кв.м. Установ
лено, что уровень древней поверхности был выше современ
ного на 0,3 - 0,5 м. Дефляционные процессы, связанные, 
как нам представлпетоя, с неоднократными подтоплениями, 
сильно сказались на состоянии построек: максимальная вы
сота стен от уровня древней дневной поверхности (сохра
нилась только под стенами) не превышала 0,5 м при их 
средней высоте в 0,2 м. 

Дом, вытянутый в широтном направлении, был ориенти
рован отевами по странам света (магнитный азимут меридио
нальных стен - 6°) и состоял ив двух помещений - западно
го (пом.1), почти квадратного (7,3 х 6,4 м) и восточного 
(пом.2), вытянутого в меридиональном направлении 
(6,5 х 2,7 м) . Айван расположен вдоль южной стены дома. 
Двумя антовыми стенами он разделен на три примерно рав
ные части таким образом, что два его "отсека" располага
лись против большего помещения, один - против меньшего 
(рис.2), из дома два выхода: на юг, из помещения I в 
средний отсек айвана, и на север, из помещения 2, в сто
рону поля. Можно предположить существование прохода в 
средней части стены, разделившей помещение (на атом уча
стке она смыта до материка). Толщина стен в доме соотав-
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ляла I - 1,2 м, восточная стена - до 2 м, ее продолжала 
восточная стена ограда двора. В доме выявлено два поля, 
разделенных слоем плотной глины (пахсы?) толщиной до 
15 см в помещении I и до 10 см во втором. 

Нижний пол. 

Помещение. \ . Представляло собой жилую комнату с 
прямоугольным очагом 0,7 х 0,6 м, расположенным в цент
ре. Очаг о бортиком по краю был приподнят над уровнем по
ла примерно на 10 см, поверхность его сильно прокалена. 
Вдоль западной отены комнаты прослежена глинобитная суфа, 
возвышавшаяся над уровнем пола на 0,2 м. Плотная зелено
ватая обмазка пола наложена непосредственно не поверх
ность древнего такыра. В помещении обнаружено незначитель
ное количество вдавленных в пол маловыразительных фрагмен
тов керамики и мелких угольков. С нижним полом связаны 
ямы 3, <•, 5, 6-н, 7, 8, из них Ч и 5 - самые ранние, т.к. 
были выкопаны еще до сооружения с^фы и, возможно, свп-
ваны еще о периодом строительства1 (рис.2). Все ямы, кро
ме Ш/7 и 8, подчетырехугольние и заполнены рыхлым пыле
видным грунтом, включавшим черепки сосудов, угольки, об
ломки прокаленных обмазок в нижней части, перекрытой 
"пробкой" плотной глины толщиной до 0,2 м. В ямах ^ и 5 
обнаружены части одного кругового сосуда (рис 3, 19). 
В ямах 3 и 6-н глиняная пробка не превышала толщины 
0,1 м, а в заполнении больше находок - керамики, облом
ков костей животных, обгорелых обмазок и т.д. В первой 
ив них (К» 3) найдены фрагменты лепного сосуда, другие 
части которого подобраны на полу помещения; во второй 
(6-н) - два пряслица ив отенок круговых сосудов (рио.7, 
<•). Ямы 7 и 8 - округлые, диаметрами 0,9 и 0,8 м соот
ветственно. Ооновное заполнение - плотная глиняная мае-

I По денным А.К.Писарчик, глину для малых ремонтно-
строительных работ могли добывать прямо в доме (Писар-
чик, 195*. 0.226). 
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оа, сливающаяоя о подбивкой пол верхний пол. На дне вто
рой из них (И« 8) - небольшая лрнва рыхлого грунта, в 
ней - фрагмент каменного пестика, астрагал и несколько 
мелких обломков керамики. Обе, видимо, служили гнездами 
для установки хумов и хумчей, убранных при сооружении 
верхнего пола. Яма 2 по форме и характеру грунта блинка 
к ямам Ь, 5, S-н, но достоверное отнесение ее к нижнему 
полу аатруднительно, т .к. не этом участке полы смыты до 
материка. 

Плоское перекрытия помещения опиралось на два ряда 
отоек-олор, от которых в полу сохранились восемь ямок 
дивметром и глубиной 12 - 15 ом, по четыре в каждом ря
ду. Расстояние между ямками около I м, между рядами -
8 - 3 ,5 м (рио. 2 } . Вце две такие же были у оеверных уг
лов очага и оотались, очевидно, от опор обрамления ове-
тового люка. 

Помещение 2. Сохранилось значительно хуже, оредння 
высота стен не превышала 10 ом. Северный выход из поме
щения сильно поврежден в связи о разрушением его оеверо-
вооточного угла. Ширина прохода восстанавливается 
(0 ,9 м) по линии внутреннего края восточной стены 
(рио. 2 ) . Выше уже отмечалась возможность существования 
прохода, соединявшего комнаты. Обмавка нижнего пола оох-
рвнилаоь в помещении 2 преимущественно в юго-вооточном и 
оеверо-аападном углах, толщина культурного слоя на нем 
не превышала I - 1,5 м. Он состоял из мелких иотлевших 
обломков коотой животных, угольков, линв золы, встреча
лись мелкие фрагменты керамики. Очаг в виде кострища 
диаметром 0,6 м находился в средней чаоти помещения. С 
нижним полом связаны две ямы: одна в северо-западном уг
лу ( 1 - н ) , диаметр которой 0,9 м а глубина 0,85 м, • в 
юго-вооточном углу (* 2 ) , обе заполнены рыхлым муоорным 
грунтом, включавшим фрагменты керамики, обломки костей 
животных, угли. В яме I-н обнаружен низ хумчи, украшен
ной прорезными треугольниками в верхней части тулова и 
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спиралями, нанесенными красной краской - в нижней (рио. 
3 , *+)• Другие обломки этого сосуда найдены в вымостке 
площадки в северно-западном углу поля (к югу от сторож
ки). Можно предположить, что первоначально яма I-н слу
жила для установки указанной хумчи, убранной при ремон
те, л именно тогда ее черепки попали в вымостку. 

В оеверной части помещения, на расстоянии примерно 
в одну треть его длины от северной стены, в полу обна
ружены две ямки от столбов диаметром и глубиной около 
12 см, расположенных на линии, перпендикулярной продоль
ным стенам (рис. 2 ) . Поскольку ширина комнаты (2,7 м) 
допускает безооорное перекрытие, эти столбовые ямки, 
скорее всего, связаны о существованием легкой стенки, 
овоего рода экрана, защищавшего очаг о оевера. 

Верхний пол. 

После общего ремонта, затронувшего оба помещения, 
наступил второй этап жизни усадьбы. В это время воя внут
ренняя площадь дома била покрыта слоем плотной глины 
(дахсы?) толщиной 10-15 см. Следы ремонта обнаружены и 
1 "сторожке". Большой объем ремонта свидетельствует о 
оерьеэности причин, его вызвавших. Такой причиной мог 
быть прорыв воды из магиотрального канала, проходившего 
к западу от усадьбы, и ее затоплеане. Рельеф местности 
и местоположение усадьбы таковы, что канал прямо-таки 
нависал над ней (рио. I ) . Несмотря на значительность 
проведенного ремонта, можно думать, что после него в до
ме жили, скорее ьсего, те же люди. 

Помещение I . Иланироька комнвты осталась прежней, 
очаг - на том же месте. Из-ва плохой сохранности его 
конструкция не ясна, можно только сказать, что он тоже 
был подчетырехугольным, но стал несколько больше 
(1 ,3 х 1,1 м) . С ьжнои стороны очага оонаружено неглу
бокое округлое углубление диаметром около 0,3 м, аапол-
ненн J углкми и золой. В соьо|*>-эипаднои части номеще-
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?!ЙЯ, ь том числе и на суфе, сохранился культурный олой, 
прорезенвый самой поздней ямой № I (рис. 2 ) . Она запол
нена рыхлым комковатым грунтом, содержавшим фрагменты 
керамики, угли, волу, кости животаь'х. Со вторым полом 
связана и округлая яма б-в , вп.ущеавая в яму 6 (рис. 2) 
I; имевшая аналогичное заполнение. В линзах культурного 
слоя на ее край, в верхней части заполнения и на верх
нем полу помещения 2 найдены части одного лепного горш
ке (рис.3, 25 ) , что подтверждает одновременвость функ
ционирования обоих помещений лосла ремонта. Столбовые 
ямки, связанныо с верхним полом, концентрировались вок
руг очага. Некоторые неходилиоь вблизи углов и стен по
мещения, что свидетельствует, на наш взгляд, об измене
нии системы опор плоского перекрытия. 

Помещение 2 . Переделки здеоь также незначительны. 
Очаг остался ва прежнем меоте, ко его размеры увеличи
лись (диаметр 0,85 м); к северу от него - линзообравное 
углубление диаметром около 0 ,5 ч, заполненной золой, к 
востоку - ямка диаметром 0,2 м и глубиной до 0,1 м о 
аморфным культурным слоем и мелкими угольками, как и в 
столбовых ямках. Диаметр ее позволяет думать, что она 
осталась от какого-то предмета мебели (столика на одной 
ножке?), установка которого у очага вполне объяснима. 
Углубления о золой и углями около очагов служили для по
догреве пищи. 

В помещении 2 продолжала функционировать яма а с е 
веро-западном углу (1 -в ) , но она несколько меньше той же 
ямы ( 1 - я ) , связанной о нижним полом. Заполнение - анало
гичное. Легкая перегородка (экран), отделявшая оеверную 
чаогь помещения, сохранилась на прежнем месте, не рас
положение ее опор оталс несколько иным (рио.2) . 

На площади хозяйственного двора, примыкавшего к д о 
му с юга, вое следы человеческой деятельности омыты, а 
его ограда представляла собой гряду беоформенных глиняных 
всхолмлений, слабо выраженных на современной дневной по
верхности. Двор имел площадь около 680 пв.м (86x19 м). 
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ив него существовал ЕЫХОД ("калитка") вдоль западной 
стены дома и, возможно, ворота в южной стене ограды дво
ра (рио.1). На территории, скорее всего, находились хо
зяйственные постройки. Мощная линза прокала, обнаружен
ная в толще западной стены ограды дзора, у юго-западного 
угла, очевидно, осталась от тандыра. 

Находки, сделанные в уоадьбе. 

Керамика,, собранная на обоих полах, в ямах о на по
верхности, немного численна (всего ч1 сооуд) и хронологи
чески однородна. 

Круговая керамика. Ху_мчи.. Хумов з комплексе не об
наружено. Наиболее крупные сооуды - хумчи о внешним диа
метром венчика 22-30 см (рис.3, 1-4). Они найдены либо в 
ямах нижнего пола (рис.3, I и 4) , либо среди подъемного 
материала (рио.З, 2-3) . Всего ообраны чаоти (профильные) 
от пяти крупных хумчей . У всех розово-краоный в изломе 
черепок о незначительными примесями гипоа и барханного 
песка, на поверхности - следы оветлого ангоба и перекры
вающей его росписи краоной краской. Хумчи находят много
численные аналогии среди материалов нижнего горизонта 
Кой-Крылган-калы (Кой-Крылган-кала, табл.1, 12, 13, 21 и 
др . ) . Хумча, чаоти которой были найдены в вымостке у сто
рожки и в яме 1-н помещения 2 (рис.3, ч) , типична для 
1У в. до н.э . Она украшена прорезными полосами по горлу, 
двумя рядами прорезных треугольников, закрашенных крао
ной краской в верхней части тулова и спиралями, нанесан
ными крвсной краской по светлому ангобу ь ore нижней чао
ти. 

Кувшины. Вотречены фрагменты двух красноангобкро-
ваиных кувшинов, раьли чающихся формой венчика. Части од
ного ив них были найдены в нмо I помещения I , оБмгаиной 

I На рио.З приводится четыре из пяти найденных на площа
ди дома хумчей, питан (подъемная), типологически блка-
ка им, но повреждена. 
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о верхним полом, части второго - на поверхности (рис.3, 
I I , 12 ) . Первый имеет отогнутый няружу венчик, бережок 
окоиен внутрь и приострен (рис.У, I I ) . Второй имел во-
ро.чкообразное горло с сильно выступающим нвружу вончи-
ком с уступом для крышки (рис.3 , 12) к тому же кувшину 
относятся нижняя часть ручки с характерным упором и силь
но коррозированный нелеп в виде головы льва. Налеп 
(3 ,1 х 2,9 см) оттиснут в односторонней форме, морда 
льва - широкая, с выпуклыми глазами без век, нос корот
кий, лоб - низкий, от гривы отделен низким валиком (гри
ва не определяется из-sa коррозии). На Кой-Крылган-калв 
найдена верхняя часть кувшина о "львиноголовой" ручкой с 
близкими горлом и венчиком (Воробьева, 1967, с.109, рис. 
<йЗ, 7 ) . Такие кувшины характерны для "раннекангюйского" 
(1У-Ш в. до н . э . ) керамического комплекса (Воробьеве, 
1959, с .103) . 

Г/орщковидные сосуды. Представлены двумя экземпля
рами, найденными на поверхности дома и относящимися к рав
ным типам. 

1 . Сосуд с невысокой горловиной, отогнутым наружу 
венчиком подтреугольной формы со скругленным бережком, 
корпус, видимо, был округлым (рис.3, 15 ) , черепок в изло
ме - красновато-палевый, имеютоя примеси мелкого гипса • 
барханного песка. 

2 . Сосуд с короткой, практически вертикальной горло
виной, без венчика, имеет грушевидное тулово (рис.3, 16) 
и покрыт светлым ангобом, на поверхности которого - под
теки красной краски. 

Столовая красноангобированная посуда мелких ФОРМ. 

Составляет примерно половину воей круговой керамики 
усадьбы. Все сосуды этой группы сделаны из хорошо отму
ченной глины о незначительными примесями песка и мелко-
размолотого гипса, черепок в изломе желтовато-розовый, 
ангоб - красно-бурый, как правило, не очень хорошего ка
чества. Сильная фрагментарность материала не всегда поз-
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воляет определить чаша уто, кубок или небольшая миска. 
1. Сегменотовидние чаши с округлим (рис.3, 5) или 

округло-уплощенным (?) дном (рис.3, 6 ) . Встречаются ана
логии в нижнем горизонте Кой-Крылган-калы (Кой-Крылгвн-
кала, табл.Ш, 70, 71). 

2. Глубокая полусферическая чаша, украшенная у бор
тика и по корпусу прорез ними горизонтальными полосками 
(рис.3, 10). Чаши близкой формы, но иначе орнаментирован
ные, известии на городище Калалы-кыр 2 (Воробьева, 1959, 
о.Ю8, рис.17, 21) и Кой-Крилган-кале (КоЙ-Крылган-кала, 
табл.Ш, 73). 

8. Неглубокая чаша со стенками, плавно расходящими-
оя от дна к устью, бережок округло-уплощенный, примерно 
на середине висоти - ребро (рис.3, 13). Могло бить плос
кое толстое дно. 

**. Чаша ИЛИ кубок со слегка отогнутым наружу верх
ним краем и почти вертикальной верхней частью стенок 
(ррс.З, 7 ) . Описанное оформление устья и вертикальной 
верхней части характерно не только для чаш, но и для куб
ков с утолщенной нииней частью (рис.3, 7, 8, 14). Сох
ранившаяся часть сосуда иопоминает красноангобированные 
круглодонние чаши 5-го типа из нижнего горизонта Кой-
Крилган-кали (Воробьева, 1967, с.108, табл.Ш, 33-35, 37, 

5. Кубок. НИ ОДНОЙ целой формы не обнаружено, но 
наличие цилиндроконических поддонов (три укз. ) , а также 
форма одного из фрагментов верхних частей кубка позволя
ет восстановить один из сосудов такого типе (рис.3, 9) . 
формы устья итого сосуда и одного из видов чаш близки. 

^епнад_ке^Д1Мика. Без применения гончарного круга 
изготовлено 23 сосуда. Все они сделини из грубой, плихо-
промошанной глини с хорошо видимыми примесями песка, гип
са, шамота и дресвы (II сосудов всех перечисленных ниже 
видов), иногда отсутствует дресва (6 горшков, I миска, и 
еще дня - с добнвляниеы гухпй глины). И одном случив 
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зафиксирована толчелвя раковина, ^то не характерно для 
античной керамики. 

Горшки.. Это самые распространенные лепные сосуды в 
комплоксо (13 экз . ) . Ни одной целой формы полностью вос
становить не удалось. По сохранившимся верхним частям 
можно сказать, что лепные горшки имели невысокий, отог
нутый наружу венчик со скругленным, как правило, береж
ком. Переход от горловины к тулову мог быть более (рис 
3, 17, 21, 22, 25) или менее (рис.3, 18-20, 23) округ
лым. У некоторых горшков были относительно толстые донья 
с выступающим краем (рио.З, 24). Горшки, найденные на 
усадьбе 631, находят аналогии среди сосудов нижнего го
ризонта Кой-Крылган-калы (Воробьева, 1967, табл.Л, 13, 
18, 22, 27). 

Кувшинчик- С этой формой можно овяаывать всего 
один фрагмент относительно узкого воронкообразного гор
ла со скругленным бережком (рис.3, 28). 

Миоки• Представлены несколькими мелкими фрагмен
тами, по которым можно предположить, что мы имеем дело 
с обычным типом - стенки плавно сужаются к дну, бережок 
- округло-приостренный. Лучше всего сохранилась неболь
шая мисочка, фрагменты которой были найдены в яме 1-н 
помещения 2 (рио.З, 26). 

Крышка. Один фрагмент был найден в той же яме. Он 
представляет собой диск диаметром около 12 см, плоокий 
с одной стороны и выпуклый о другой, изготовленный из 
глины плохого качества (рио.З, 26), на выпуклой стороне 
- следа светло-желтой обмааки. 

Отметим такпа фрагмент лепного круглодонного кот
ле, изготовленного из грубой глины о примесями поока, 
дресвы и шамота, тесто в изломе темное, перекаленное. 
форма не восстанавливается. 

Терракоты. Среди подъемного материала, обнаруженно
го на площади дома, найдены две фрагментированные, силь
но поврежденные выветриванием терракоты. Они изготовлены 
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в односторонних формах и принадлежат к распространит* 
в Хорезме типам: 

1. Женская одетдя стоящая фигура,. Голова и низ ног 
отбиты. Правая рука согнута в локте, кисть у левой груди 
оттягивает свесившийся углом на грудь складчатый шарф. 
Левая рука полусогнута и опущена под драпирующем ее пок
рывалом, заканчивающимся тремя изогнутыми косыми склад
ками. Платье длинное, справа украшено цепочкой из двух 
оцепленных вершинами ромбов. По средней линии - вертикаль
ная полоса, разделенная поперечными штрихами на мелкие 
прямоугольники. Спинка округло-уплощенная. Черепок в из
ломе розовато-палевый; следы красного ангоба. Высота 
8,9 см (рис.7, I I ) . 

2. Голова женской йцгуры. Лицо ниже глав и шея опе
реди сбиты. Волосы переданы низким валиком, обрамляющим 
лоб и виски и спускающимся округлыми буклями вдоль шеи 
к плечам. Уши переданы рельефной скобой, образующей уш
ную раковину. Глаза большие, широко раскрытые, прямого 
разреза, оконтурены рельефными веками. Брови переданы 
слабо выраженными дугами, затылок - уплощенный- Черепок 
в изломе красновато-палевый, вероятен красный ангоб. Вы
сота **,8 см. 

К терракотам примыкает поделка из слабо обожженной 
глины, представляющая ообой обломок слепленного от руки 
сплющенного цилиндра овального сечения. На одной из сто
рон, у края, противоположного обломанному, по сырой гли
не прочерчен вытянутый четырехугольник, заштрихованный 
олегка наклонными прямыми (рис.7, I ) . Эта поделка шьет 
быть подражанием одному из типов Древнехорезмайоких тер
ракот из нижнего горизонта Кой-Крылган-квлы. В тиком 
случае изображены НИЖНИЙ крой покрывала и выступающее 
из-под него складчатое платье (Кой-Крылган-кчла, тебя. 
ХХУ, 2) . 

Кроме перечисленных находок следует упоммяуть дио-
коьидные поделки и пряслица одельнвыо иа стенок (рии.7, 
<0 или доньев круговых сосудов, фрагментированные камен-
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ныв орудия (обложи зернотерок, терочников и песта), 
бронзовую пуговицу (рис.7, 2), железное кольцо (рис.7,8). 

Все находки, сделанные на территории усадьбы 631 и 
имеющие четкую хронологическую привязку (керамика, тер
ракоты), находят аналогии в нижнем горизонте Кой-Крылгон-

калы, что позволяет датировать усадьбу тем же временем, 
т.е. 1У в. до н.а. 

Усэдьба, скорее всего, представляла собой "хутор", 
стоявший среди полей и использовавшийся, очевидно, толь
ко во время сезона полевых работ, когда в нем жили работ
ники, обрабатывавшие окрестные поля. Круглогодичное про
живание вызвало бы появление хранилищ для запвсов, чего 
здесь не наблюдается. Обнаружено слишком мало сосудов-
хранилищ, а объем хозяйственных ям, которые могли сущест
вовать одновременно (ямы верхнего пола), также слишком 
мал. "Сторожка", возвышавшаяся над полями, очевидно, ис
пользовалась для наблюдения за поливом и для охраны полей. 

Усадьба на точке 641 
Второй объект работ - расположенные в 250 м к юго-

востоку от усадьбы в точке в31 остатки дома, обозначен-
ного точкой 641. Дом сохранился плохо, основное значение 
раскопок - в полученном закрытом комплексе рвннеантячно-
го ("кангюйского") времени. Остатки дома выступали на 
поверхности усыпанным керамикой пятном, незначительно 
возвышавшимся над окружающим такыром - наивысшая отметка 
+42 см, эа нулевой репер принята поверхность такыра у 
точки 631. За этим пятном такыр понижался и неоднократно 
размывался. 

От дома сохранилось помещение (6,2 х 5,8 м по внут
реннему обмеру, толщина стоя 1,2 м), ориентированное уг
лами почти по странам света. К северу и востоку от него 
прослежен двор, большая часть которого скрыта под барха
нами (рио.4). Строительная площадка была выровнена до 
материка (отметка от +10 до +2 см). В ее пределах частич-
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но вскрыта яма б , заполненная строительными отходами и 
перекрытая нижним полом. Прослежено два уровня полов, 
разделенных культурным слоем. На каждом из них сохрани
лись оотатки очагов, расположенных в центре комнаты. Пе
ред настилкой второго пола в помещении был произведен 
ремонт, не изменивший его основной планировки. Однород
ность материала из наслоений, относящихся к обоим полам, 
свидетельствует о небольшом временном разрыве между ни
ми. 

Нижний пол (отметка tl<0 был намазан на материк и 
представлял собой плотную"глиняную обмаэку. Восточная 
стена в большей своей части сохранилась на высоту 0,15 м, 
повышаясь к юго-восточному углу до 0 ,25-0 ,30 м. Северо-
вепадный угол пострадал от разрушения больше других. Пах-
совое основание стен покоилось на материке, выше в клад
ке применялся сырцовый кирпич, обломки которого были в 
яме 6 . Стены могли белиться, так как сверху лежал слой с 
гипсовой крошкой, ниже - прослойка из комочков мела. Двер
ной проем мог находиться в средней части северной стены. 
Очаг располагался почти в центре помещения. Сохранились 
остатки сильно обожженной прямоугольной выклидки 
(0,95 х 0.9 м) высотой 10 см. С западной и северной сторон 
пол у очага был вытоптан, местами он дополнительно подма
зывался. К востоку от очага уровень пола повышался. 06-
мавка здесь много толще, все пространство между выклидкой 
и восточной стеной помещения представляло собой незначи
тельно воввышавшуюся суфу с неоформленным перелним краем, 
переходившим в обмывку пола, ьта часть комнаты были сво
бодна от ям, сконцентрированных ь ее вападной части, и 
содержалась ъ чистоте. В пределах воиьышенин (суфы) выяв
лена столбовая ямка диаметром 12 см, вторах, диаметром 
10 см, находилась у юго-восточного угла очага, м<>*ит бить, 
- дополнительная опора для дымового итвврстмн. 

В западной, вероятно ховнйомшнной, половине и '.ними 
нин находилось пять ям различной величины и назначения. 
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ИР трех крупных (1-а, 2-е, 7) первая (110x70x70 см) слу
жила зерновой и содержала в рыхлом супесчаном заполнении 
много истлевшего проса. В верхней части ее северной стен
ки, у северо-вападного угла, была ступенька длиной 60 см, 
шириной 20 см, выреэанпая в борту на 25 см ниже верхнего 
края. Яма 2а (160x100x36 см), с вазолеяным глинисто-гу-
мусным ваполнением, предназначалась для выброса мусора и 
органических отбросов, а яма 7 (110x80x40 см) с немного
численными костями животных и единичными черепками - для 
выброса волы и« очага. Яма 8-а (50x38x25 см), судя по зе 
леноватому тону дна 'л нива сгонок, могла быт* поглощаю
щей. 

Помещение, очевидно, было жилым; его восточная поло
вина служила для отдыха и, может быть, ночлега, в запад
ной - готовили пищу, что видно по вытоптанности о этой 
стороны обмазок пола, наличию на нем и в ямах костей и 
фрагментов лепных сосудов, зоко~ченых снаружи и с вагарои 
внутри. 

На нижнем полу материала было немного - отдельные 
черепки круговых и лепных сооудов, пряслице из отенки 
красноангобировачнсго сосуда и оемечко винограда (на оу-
фе). 

Как отмечалось выше, помещение ремонтировалооь. В 
рыхлом мусорном слое (оредняя мощнооть - 0,15 м) над ниж
ним полом остался и развал очага» Верхнюю часть ям запол
нил мусорный грунт, комки глини, куоки печины. Большую 
яму 2-е забутовали. Перекрывшее вое остатки глиняное ос
нование верхнего пола лучше сохранилось в южной и восгоч-
ьой частях комнаты. , 

К верхнему полу относился новый прямоугольный очаг, 
сложонний тэкже из сырцового кирпича, но на 0,4 м южнее. 
Возможно, был пероносен дверной проем, поскольку перед 
предполагавшимся более ранним проходом в северной отене 
некрыта яма 4 (I00xIJ0x50 см) с шелухой проса в заполне
нии. 
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Хозяйственная деятельность обитателей дома по-преж
нему сосредоточивалась около очага, где, кроме керамики, 
найдени обломки зернотерок и терочников. К западу от оча
га, как и раньше, размещались хозяйственные ямы I , 2, 8, 
впущенные в заполнение перекрытых при ремонте ям 1-а, 
2-а, 8-а. Первая из них (230x110x55 ом) о обилием керами
ки в заполнении, стала мусорной; вторая (120x95x20 см) 
использовалась для выброса очажной золы; третья 
(30x30x25 см), видимо, осталась от врытого сосуда (запол
нена песком). 

Из находок, относящихся к верхнему полу, надо отме
тить обнаруженные в культурном слое над ним и на поверх
ности у восточной стены две половинки печати из конкреции, 
а также небольшое бронзовое колечко, свинцовый стержень 
и два пряслица (рио.7). 

Помещение, видимо, погибло в пожаре: на зорхнем полу 
много зольных и горелкх пятен, вдоль южной и у восточной 
стен - скопление угля и куски опаленной глины. В верхней 
части ямы I угля было особенно много и лежал он местами 
пластом, вдоль ее южного борта и параллельно кшюй стене 
помещения залегали обуглившиеся куски дерева толщиной до 
8 см, вонможно, остатки огоревшей кровли. 

За северной и восточной стенами помещении находил-
оя двор. На зачищенной площади (3,7 х 3,5 м) вскрыты две 
ямы, одна (К? 5) полчоотью, вторая (ft ^) частично. Первая 
из них (210x180x55 см) - самая большая на данном объекта. 
Они, очевидно, были вырыты во время ремонте дли получе
ния глины, после чего в них сначала пил выброшен мусор 
из помещения, а затем - ремонтные отходы, верхние же, но 
заполненные части иолользоньлиоь длн Mycoj.ii при жизни по 
еле ремонта. Суди по тому, что в oloiix оказались фрагмен
ты сосудов, обломки которых были и н яме № 3 верхнего по
ла помещения, молно JVUTOTL, что нов три функционировали 
одноьременно. Б восточной ччоти дворе расчищена площадь 
УхУ м. Ни ней отмечены ОСТР пси большой прямоунольной пе
чи и Керамики, ипяногичичл, найденной в доме и в ямах 
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двора, среди которой оказался фрагмент статуэтки 
(рис.7, 9 ) . 

{Ш>эми,к§, собранная ь помещении усадьбы на точке 
6'»1 и в ямах двора, однородна. Черепки от некоторых со
судов оказались в наслоениях, относившихся к верхнему и 
нижнему полам, а также Б разных дворовых ямках. Поэтому 
все обнаруженные сосуды рассматриваются вместе, с указа
нием мест их залегания. Всего найдено 78 сосудов разной 
степени сохранности. Из них И станковой выработки 
(52,6*) и 37 лепных (*»7,7*). При подсчете, кроме археоло
гически целых экземпляров учитывались отличающиеся друг 
от друга по величине, форме, черепку и покрытию верхние 
части с венчиками и те донья, которые не могли к ним от
носиться. 

Станковая досуга выработана на круге быстрого враще
ния, она хорошего качества, изготовлена иэ отмученного 
глиняного теста с очечь незначительной отощающей примесью 
мелкого песка и порошкообразного гипса. Преобладает крас
новато-палевый (25 экз . ) и палевый (9 экз . ) цвет черепка 
в изломе; б сосудов с оранжево-красным черепком, один -
сероглиняный. По способу отделки наружной поверхности со
суды станковой выработки делятся на светлоаягобироваяныв 
с росписью красным ангобом (21 экз, - 51 ,2*) , среди кото
рых три с орнаментом, ограниченным нарезным контуром, к 
крвсновнгобироввн ые (19 экз. - 46 ,4* ) . Кроме того есть 
одна чернолощвная сероглиняная тарелка. 

Хщлы (2 экз. - 4 , 9 * ) . Один из них - горшковидный 
(рис.5, 25) . Высота - 64 см, диаметр дна 43 см, короткая 
шейка опоясана валиком, под которым симметрично располо
жены четыре овальных в. ступа с продольными кавалами. На
резные прямоугольники и треугольники через один закраше
ны красным ангобом. Черепок в изломе красновато-палевый. 
Хум в древности отремонтирован гипсом. От второго сохра
нилась только нижняя часть с дном диаметром 36 см. На 
светлоангобированной поверхности - оотвтки росписи спи-
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релями. Черепок в изломе оранжево-красный1. Оба из ямы 
I верхнего пола. 

Характерный горшковидный хум аналогичен обнаружен
ным в нижнем горизонте Кой-Крылган-колы (Воробьева, 
1967, с.104, табл. I , 12, 13). 

1ШШ ( 8 экз. - Ь , 5 * ) . Три фрагмента верхних час
тей, четыре дна и одна стенка - все от разных сосудов со 
светлым ангобом и росписью. Две из них гортковидной фор
мы (рис.5, 17, 21), остальные со следами росписи спира
лями условно отнесены к грушевидным (рис. 5» 18, 22, 26-
28). В дне хумчи с оранжево-красным в изломе черепком 
(рис. 5, 27) до обжига сделано отверстие. Сосуды имели 
короткие шейки, опоясанные валиком, и различались венчи
ками. Дно плоское (рис.5, 28) или слегка округлое (рис. 
5, 26, 27). На двух хумчах до обжига прочерчены знаки 
(рис.5, 22, 26). Изображенные на рис.5 найдены: ft 17 и 
28 - в яме 5; стенка К? 21 - в яме 9, Ц 18 и 26 - на 
верхнем полу, остальные - в яме I . 

По профилю горловины и орнаменту хумчи сближаются 
с найденными в нижнем горизонте Кой-Крылган-калы (Воробь
ева, 1967, с .П5, рио.49, 9; табл.1, 20, 23, 24), на 
Келалы-гыре I (Воробьева, 1959, с.93, рис.9, 3) , на Топ-
рак-кале Шаватской (Мамбетуллаев, 1985, с.22, рис.5, 8, 
13), в нижнем слое Хаэапасла (Воробьева, Лапиров-Скобло, 
Нераэик, 1963, с.178, рис.13, 2); на Калалы-гыре 2 (Во
робьева, 1959, с, 93, рис.9, 9, 17 и коллекция Хорезмс
кой экспедиции). 

Вне Хорезма близкие по профилю, но не по отделке 
наружной поверхности, сооуды встречены в наслоениях 1У в. 
до н.э. на Афрасиебе (Кабанов, 1981, с.43, рис.19, 25) и 
в нижнем слое шурфа в Бухаре, датированном временем от 
середины I тыс. до 17 в. до н.э. (Ахрвров, Усмвнова, 
1978, с.99; с.101, рио.1, 9; о.Ю4). 

I В дальнейшем отмечввтся только оранжево-красный цвет 
излома. 
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Горшки (7 экз. - I7*) . Представлены одним относи
тельно целым сосудом, четырьмя венчиками и двумя донья
ми. Поверхность покрывалась красным ангобом (рис.5, 20) 
или светлым с росписью. Венчики у всех горшков небольшие, 
у двух они с ложбишсоЗ для крышки по плоскому бережку. У 
лучше сохранившегося (рис.5, 23) под венчиком находились 
четыре симметричных сквозных отверстия. Выделяется клю
вовидный венчик (рис.5, 19). Горшки,изображенные на р и с 5 
под № 19, 23, - из ямы I ; 16 20 - из ямы 5, остальные - о 
верхнего пола. 

Сосуды характерны для раннеантичного времени. Близ
кие найдены на Кой-Крылган-квле (табл.П, 21, 24), на Ка-
лелы-гыре I , Калалы-гыре 2, на поверхности развеянного 
ДОМР к юго-вападу от Ангка-калы (Воробьева, 1959, с.99, 
рис.12, Ч, I I , 12, 18, 20), на Топрак-кале Шаватской (Мам-
ботуллаев, 1986, с.22, рис.5, <•; с.23, рис.6, <0. 

КУВШИНЫ (4 эка. - 9,8*). Два светлоангобированных 
оо следами росписи красным ангобом без ручек (рис.5, I*, 
15). У обоих венчик с наружной стороны разделен неглубо
кой ложбинкой. Два других покрыты плотным красным анго-
бим. Один из них с одной ручкой (рис.5, 16). Второй пред
ставлен фрагментом плечиков с нижней частью горловины, 
опоясанной двумя уплощенными валиками. Яркий оранжево-
красный излом черепка отличает его от остальных. Все из 
ямы 5. 

Куыпины о росписью по оввтлому ангобу и без ручек 
(рис.5, 1<0 обнаружены на Кой-Крылган-кале, на Калалы-
гырах I и 2, в нижнем горизонте Топрак-калы Шаватской и 
в Хазараспе (Кой-Крылган-кале, табл. П, 38; Воробьева, 
1959, 0.99, рис.12, 17; Мзмбетуллаев, 19а6, с.2<», рис.7, 
9; Воробьева, Лапиров-Скобло, Неразик, 1^68, с.179, рис. 
13, 24). Аналогичные горловины красновнгобированних кув
шинов без ручек или с одноП ручкой известны, главным об
разом, по материалам из Кой-Крилгы:-калы (Koti-Крылгпи-
кала, табл.П, 49, 4Ь). 
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Тавы (I экз. - 2,4*). Сохранился фрагмент верхяой 
половины. Венчик небольшое, округлый, диаметр устья 32 см. 
На светлоангобированной поверхности - следы красного ан
гоба ( р и с 5 , 9 ) . Обломки обнаружены в ямах 5 и 9. 

По типу таз ближе к найденному на Калалы-гыре 2 (Во
робьева, 1959, с.93, рис 9, 12). 

Ми,ски. (2 экз. - 4,9*), разного рас мера. У меньшей 
(диаметр устья 22 см) - корпус округлый, плоский береток 
покрыт красным ангобом (рис.5, 10). Вторая миска с упло
щенным выступающим внутрь венчиком (рис.5, П ) ; поверх
ность покрыта светлым внгобом, на шойке - следы красного. 
Первая Ъз ямы I , вторая была в яме 5. 

Обе мискк аналогичны койкрылганским, вторая из них-
и хавараспской (КоЙ-Крылган-кала, табл.Ш, 12, 13; Воробь
ева, Лапиров-Скобло, Неразик, 1963, с.179, рис. 13, 36). 

Тарелки (I экз. - 2,4*). Низкий широко открытый со
суд о округло-уплощенным дном (диаметр по краю - 18 см.). 
По середине плоского скошенного внутрь бережка проходит 
неглубокий желобок (рис.5, 8). Черепок в изломе серый, 
поверхность покрыта черным ангобом с лощением по наружной 
стороне венчика и корпуса, фрагменты нейдены з ямах 5 и 9. 

Кубки (предположительно 7 экз. - 16,8*). Часть их 
представлена мелкими фрагментами краев, которые могли от
носиться и к бокалам. Красным ангобом покрыты обе поверх
ности, в двух случаях он положен поверх подстилающего 
светлого. Почти полностью собран один сосуд (рис. 5, 6 ) , 
верхняя половина (рис.5, 7) и часть третьего, аналогично
го первому ив упомянутых. Остальные представлены фрагмен
тами верхних краев отогнутых неружу или стянутых внутрь 
(рис.5, 2) , а также дисковидной подблкой из донца (рис.7, 
6 ) . Кубки имели массивныо доньицки. часто слегка вогнутые; 
стенки - иногда украшены врезным пояском (рис.5, 7 ) . Диа-
мэтр устья - от 10 до 15,4 см. Кубок на рис.5, 6 собран 
иэ фрагментов, напден;шх в яг.:ах 1,5,9; диаметр его устья 
13,4 см, высота - 13,2 см, диаметр дна - 5,3 см. Кубок на 
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рио.5, 7 из ямы № 9, два края найдены на нижнем полу, 
один (рис.5, 2) и фрагмент сосуда, аналогичное изобра
женному на рис.5, б, а также дисковидная поделка из дна 
кубка - в яме I . 

Аналогичные сосуды найдены на Кой-Крылгвн-кале, в 
Хазараспе, на Топрак-кале Шаватской, Калалы-гьрах I и 2, 
в выбросе ив гончарной печи № 6 раннеантичного времени 
на запустевшем городище Кюзели-гыр, на разрушенных посе
лениях этого времени среди подъемного материала (Воробь
ева, 1967, с.100. табл.Ш, 35-43, 51-53, 66, 67; Мамбетул-
лаев, 1986, с.26. рис.9, 8-И); Воробьева, 1959, с.108, 
рис.17, 10, 22, 29, 33-36, 39; Воробьева, Лапиров-Скоб-
ло, Нераэик, 1963, о.179, рис.IS, 10, 13, 19, 26-28). 
Предположительно, меньший диаметр тяжелого усеченно-кони
ческого днища и резче выраженный изгиб при переходе от 
плечиков к устью характерны для более раннего времени. 

бокалы (<* эк8. - 9,6*). Один из оосудов имел мас
сивную нивкую ножку с выступающим краем и Слабо вогнутой 
наружной стороной дна (рис.5, 5) . Тулоьо украшено двумя 
врезными поясками. Черепок оранжево-красный в изломе, 
красный ангоб небрежно наложен поверх светлого, что отли
чает этот сосуд от других, фрагменты его найдены в ямах 
I и 9. От трех остались ножки, использованные в качестве 
пряслиц (рис.7, 7 ) . 

Из двух вариантов бокалов на высокой ножке реже 
встречался изображенный на рис. 5, 5. Похожие подставки 
найдены на Кой-Крылган-кале и Квлалы-гире I (КоЙ-Крылган-
кала, таблЛУ, 18, 21; Воробьева, 1959, с.108, рис.17, 
28; с .ИЗ , рис.20, 2) . фрагменты ножек второго вариинта 
- с более глубокой выкружкой внутри иногда профилирован
ной подставки относится к формам, известным во многих 
районах Сродней Азии и за во пределами. Они встречались 
в наслоаниих разного времени, начиная с 111 в. до н.э. 
(Шишкин, 1У56. С.16 ' ) , рис.3, 2, 3, с.169, рис.4, 4-6, 
с. 170; Казанов, 1964, c.b3-<£). В Хорезме предполагались 
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болов ранняя дате, возможно, 1У 2. до н . э . , что встреча
ло возражения (Воробьеве, 1959, с.90, 114, 108, рис. 17, 
16; 1967, с . I I I ) . После находок подобных сосудов на Аф-
расиабе в наслоениях У-1У и 1У в. до н.э . сомнение в воз
можности их бытования в 1У в. до н.э. отпадает (Кабанов, 
1981, с.29, 30, риоЛЭ, I , 2; 0.31, 40, рис.17, 1-3, с.41, 
рис.18, 1-4, с.57). 

Чаши (I экз. - 2,4*). Форма открытая, верх заканчи
вается простим скругленным краем, дно плоское (рис.5, 3) . 
Диаметр устья 14 см, дна 6,8 см. Поверхность покрыта крас
ным ангобом. Низ использовался вторично, обломы заполиро
ваны. Верх найден в яме 7, низ на верхнем полу. 

Миниатюрные сосуды (I экз. - 2,4*). Предсттвлены од
ним крзсноангобированным горшочком. Диаметр устья - 7,5 
см, дна - 3,3 см. Дно массивное, слегка вогнутое снаружи 
(рис.5, 4) . Черепок в изломе красно-оранжевый. Обломки 
были в ямах I и 9. 

В Хорезме встречены неоднократно, начиная с середи
ны У в. до н.э. (Воробьева, 1973, с.132, рис.39, 1-3, 
с.133). Они найдены в нижнем горизонте Кой-Крылгаи-калы и 
на Калалы-гыре I (Воробьева, 1967, табл.1У, 13; 1959, 
с.117, 118, рис.22, 26). Вне Хорезма обнаружены на Афра-
сиабе в наслоениях Ш-I вв. до н . э . , есть они и на других 
памятниках (Кабанов, 1973, с.60, рис.13, 24-26, с.62; Во
робьева, 1959, с.122). Подобные сосудики бытовали долгое 
время и использовались в различных целях. Найденные в 
уоадьбе ближе к более ранним, начиная с дингильджинских. 

Вьючные фляги. (I экз. - 2,4*). Найдены красноанго-
бированные фрагменты стенки и бока о выступом в виде по-
лубоченка о продольным канвлом для закрепления фляги при 
перевозке. Оба из ямы 2. 

крышки (2 экз. - 4,9*). Одна сохранилась лучше (диа
метр по низу 22 см;:рис.5, 12). От второй уцелел фрагмент 
верха (ряс.5, 13). Обе однотипны. Скошенный довольно высо
кий (3,5 см) красноангобированный бортик через перегиб 
переходит в округлый верх невысокого подъема, посредине 
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которого отверстие, выполненное до обжига. Верх крышек 
орнаментирован нарезными закрашенными красным ангобом 
треугольниками и кругами. Фрагменты большей найдены в 
ЯМЯУ I 8 5, вторая - из ямы k, 

Варианты крышек этого типа извзстны на нескольких 
памятниках. Блике других крышка из Топрак-калы Шавагской 
(Мамбетуллаев, 19У6, с.25, рис.3; с.27) и несколько эк
земпляров из Калалы-гыра 2 (коллекция Хорезмской экспе
диции), хотя они и проще по орнаменту. Этого же типа, но 
более плоские, найдены на Кой-Крылген-кале и Калалы-гыре 
2 (Кой-Крылган-кала, табл.Ш, 8; Воробьева, 1959, с.108, 
рис.17, 6 ) . 

репные сосуды составляют, как отмечалось, V7* 
(87 экз.) от всех найденных в усадьбе. Преобладают изде
лия с грубым, довольно плотным серым в изломе черепком. 
От желтовато- и коричневато-серого до темно-серого цве
та - 26 экземпляров, с черным черепком - 7, с красным -
4. Наружная поверхность чаще серая, но довольно много и 
красноватых снаружи изделий ( И экз.) при черепке обычно 
сером, в одном случае - черном, в четырех - красном. В 
глиняное тесто всех сосудов добавлялась стощающая при
месь, состоявшая из четырех основных компонентов - песка, 
дресвы, гипса и приготовленного из гончарных сосудов ша
мота. По составу отощающей примеси изделия неоднородны. 
С четырьмя основными компонентами ч горшка и ч крупных 
горшковидних сосуда (21,G3*). С тремя добавками в раз
ных сочетаниях - 18 сосудов (48,6*). Отсутствует или 
дресва (ч горшка и миска) или шамот (5 горшков), или гипс 
(2 горшка и 2 миски). Тесто трех горшков отличается от 
остальных наличием сухой перетертой глины; дресвы нет ни 
в одном из них и в каждом выпадает еще по одному из основ
ных компонентов (песок, гипс, шамот). 

С дьумя добавками-отощителями выявлено II сосудов 
(2^,72*)- С примесью песка и гипса 2 горшка и 2 светиль
ника; 3 жаровни и 2 горшки - с песком и шамотом; один 
горшок с дреовой и шамотом и один крупный горшка видный 

54 



сосуд с примесью песка и дресвы. 
Крупные горшковкдные сосуды (5 экз. - 23,5#). Они 

широкогорлы, с короткой, почти прямой (рис.б, I , 2) , 
слегка или сильно отогнутой горловиной (рис.6, *f, 6 ) . 
Венчики почти не выделены, крой срозан (рис.6, 2) или 
слегка утолщен (рис.6, I , 6 ) . Диаметр устья от 21 до 30 
см. Черепок и поверхность у одного сосуда красные, олип 
снаружи покрыт красноватой обмазкой (рис.6, 2) , другой -
красным «шгобом (рис.6, I ) . С верхнего пола три фрагмен
та (рис.6, I , 2; ДЕВ из ямы I - рис.6, 4, 6 ) . 

Горшки, (22 экз. - 59,55s). Преобладают сосуды с диа
метром устья от 12 до 16 см, у четырех - от 17 до 20 см. 
Полностью форма представлена у двух круглодонных шаровид
ных горшков с короткой горловиной, у меньшего из них -
прямой, у второго - отогнутой (рис.6, 13, 2ч0. В изломе 
черепок большого горшка серовато-красный, поверхность 
онаружи желтоватая, внутри - красная. Оде двум круглодон-
ным сооудам принадлежали днища, одно из которых округло-
уплощенное о черным в изломе черепком (рис.6, 25). Все 
нвйдены на верхнем полу. 

Горшок с удлиненным корпусом, короткой отогнутой 
горловиной, массивным, слегка вогнутым снаружи и плоским 
внутри дном. При темно-сером черенке снаружи желтоватая 
обмазка (рис.6, 7 ) . Остальные представлены обломками 
верхних частей. Короткие отогнутые горловины были еще у 
трех горшков; у одного из них край венчика заострен (рис. 
6, 18). Наружная поверхность у всех красная и серовато-
краонап. Прямая, олегка стянутая внутрь горловина обнару
жена у двух сосудов (рис.6, 17, 22). Черепок в изломе у 
обоих черный. У трох прямая горловина переходит в пока
тые плечики (рис.в, 15), у четырех - она прямая на округ
лых плечиках. Поверхность одного из них покрыта красно
вато -жолтоватой обмазкой, черепок - чорный (рис.6, 23). 
У трех горшков прямая, слегка отогнутая горловина закан
чивалась срезвнным наискось наружным краем. У одного из 
них черепок черный, поверхность - темно-серая (рио.6, 5), 
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у двух других поверхности красновато-серые при сором че
репке (рис.6, I<t). 

Места находок: яма I (рис.б, 7, IS, 17, 23); верх
ний пол - (рис.6, 5, 18, 22, 27); яма 5 - (рис.6, 15); 
яма 9 - (рис.6, 1*0; ямы 2, *», 7 (нижний пол) по одному 
небольшому обломку. 

От двух горшков сохранились части днищ. Одно из 
них широкое, плоское, с темно-серим черепком и краснова
той поверхностью (рис.6, 8), второе принадлежало сосуду 
с относительно высоким выделенным дном (рис.6, I I ) . Пер
вый найден на верхнем полу, второй в яме I . 

Котел (I экз. - 2,7*). Диаметр устья 28 см. У наруж
ного края плоского бережка неглубокий желобок (рис.6, 3 ) . 
Черепок в изломе черный, поверхность - серая. Найден в 
яме 5. 

Миски. (3 экз. - 8,1*). Небольшие, разной величины и 
формы (рис.6,19-21). Поверхность одной из них покрыта жел
товато-серой обмазкой (рис.6, 19), второй - красновато-
серая и наискось ватерта травой (рис.6, 20). Из ямы I -
рис.6, 19, 21; с нижнего пола - рис.6, 20. 

|ар_овни (3 экз. - 8,1*) - всо разные по профилю бор
тика, толщине дна, и, вероятно, величине. Лучше сохрани
лась меньшая из трех (рис.6, 26). Диаметр по верху 23 см, 
высота 1,8 см, толщина дна - 0,5 см. На дне снаружи -
следы подстилки из песка и рубленой соломы. Все из ямы 2. 

Светильники. (2 экз. - 5,ч*). Представлены основания
ми высоких ножек. Одна, полая внутри, заканчивается выс
тупающим округлым краем (рис.6, 9) . Черепок в изломе се
рый, поверхность - розовая. Вторая - той же формы и вели
чины, но монолитная, с чуть вогнутым снаружи дном (рис.6, 
10). Диаметр дна - Ц,«» см. Черепок в изломе черный при 
серой поверхности. Первый с нижнего ноль, второй - с верх
него. 

Сосуд ИЙ.Ц;ШЙ1Ш с полу яйцевидной нижней часть» кор
пуса (I яка, - 2,7*). форма полностью не восстпнпнлинячт-
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ся. Черепок в изломе коричневато-красный, поверхность 
красновато-сероватая (рис.б, 12). Найден на верхнем по
лу. 

Лепные сосуды мало отличаются от найденных в ниж
нем горизонте Kofl-Крылган-калы, где представлены почти 
все те же типы и варианты (Кой-Крылган-кала, табл. У1). 
Следует упомянуть находку на усадьбах толстых доньов 
лепных горшков с выделенным низом (рис.3, 2ч), восходя
щих, возможно, к более раннему времени. Они обычна в 
усадьбе Дингильдже, хотя форма самих сосудов различна. 
Дингильджинские горшки широкогорлы, приплюснуты, шейка 
я венчик у большинства иа них практически не выделены 
(Воробьева, 1973, с.138, рисЛ2). 

Однако по технологическим признакам сосуды из уса
деб ближе к дингильджинским, чем к койкрылганским: в тес
те лепной керамики из Дингильдже зафиксированы те же че
тыре компонента отощающей примеси (песок, дресва, гипс и 
шамот), также употреблявшиеся-в разных сочетаниях, хотя 
чаде использовали дресву и шамот. В керамике Кой-Крылган-
калы выявлены или шамот, или перетертая сухая глина с 
незначительной примесью песка*. Сухая глина в посуде из 
Дингильдже не применялась, в тесте керамики из обеих 
джанбасских усадеб она встречена только в четырех или 
пяти случаях из пятидесятипяти, добавлялась как третий 
компонент, сочетавшийся с двумя из трех основных, кроме 
дресвы, которая вмеотв с сухой глиной не обнаружена и в 
посуде, из нижнего горизонта Кой-Крылган-калы. По цвету 
излома черепка и поверхности лепная керамика из обеих 
усадеб тоже ближе к дилгильджинекой. Среди той и другой 
встречается красный в изломе черепок и красная (красно
ватая) поверхность при любом цвете черепка, что для по-
оуды из Кой-Крылган-калы не характерно. Не исключено, что 

I . Пользуюсь случаем поблагодарить З.В.Сайко, помогав-
- шую при определении состава отощающей примеои и 

лепной керамике Кой-Крылган-калы. 
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технология изготовления таких сосудов восходит к навыкам 
более раннего времени, выработанным в период существова
ния амирабедской культуры (Итина, 1977, с.153, 15*0. 
Представляется, что в среде изготовителей лепной посуды 
Джанбаскалинского оазиса традиционно сохранялись некото
рые старые навыки, но наметилось появление новых, в ча
стности, замена дресвы перетертой сухой глиной, что вы
явлено в глиняном тесте сосудов из Кой-Крылган-калы. 

Выше отмечалось, что состав отощающей примеси в тео-
те лепной керамики обеих усадеб не был однородным, добав
ление тех или иных компонентов не зависело от формы изде
лия. Так, в каждой группе по составу примеси могли ока
заться крупные горшковидные сосуды, горшки разных типов 
и величины, кувшины, крышки, миски; горшки и светильники; 
горшки и жаровни. Это позволяет предположить, изготовле
ние керамики разными мастерами по своим рецептам и бее 
специализации по видам изделий. 

Предметы, оставленные обитателями дома (кроме кера
мики) - единичны. На никнем полу найдены дисковидная по
делка из стенки красноангобированного кругового сосуда о 
просверленным центральным отверстием (пряслице?) и обуг
лившееся семя винограда. 

В слое над верхним полом обнаружены: I) Небольшое 
круглое кольцо в полтора оборота из бронзовой проволоки 
овального сечения толщиной 2-2,5x1,5 мм. Более толстый 
конец округлый, утонченный - обрублен (рис.7, 5) . Подоб
ные кольца были распространены в разное время и в Хорез
ме, и эа его пределами. 2) фрагмент свинцового стержня 
круглого сечения о откусаянш утолщенным концом. Дайна 
4,8 см, диаметр от 0,3 до 0,4 см, на утолщенном конце 
0»5 - 0,6 см (рио.7, 3 ) . Подобные предметы известны в 
Хорезме из находок на Кой-Крыдган-кале и Калалы-гыре I . 
По СА.Труднояской, они вошаи в употребление в 1У в. до 
Н..З. (Трудноэскал, 1967, о.161). 3) Диоковиднаи поделка 
(3x3x0,7 ом) с центральным отворсгием из зтонки кругово
го cocyz.a и часть такой же из лепного, 4) Фрагмент про
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оверлейной и обточенной ножки бокала. Во дворе, в яме 5, 
найдены еще две подобных, а более крупная, из дна кубка, 
была обнаружена в яме I (рис.7, б, 7 ) . 

Терракоты. Женская стоящая одетая фигура. Отбиты 
голова, верх левой руки и низ ног; облом на плечах и гру
ди заполирован. Правая рука согнута, локоть округлый, 
кисть поднята к левой стороне груди; ле.яаи рука - полу
согнута и опущена. Обе руки задрапированы покрывалом 
(рис.7, 9) . Оттиснута в односторонней форме, черепок в 
изломе серовато-палевый. На поверхности красно-коричне
вый аногоб. Высота фигурки 7,3 см. Найдена у развала пе
чи в восточной части двора. По позе, драпирующим руки 
окладкам накидки, свободно облегающей фигуру, она до из
вестной степени обликаетсп с одним из типов терракот, 
найденных на городище Калалы-гыр 2, но полного тождества 
не наблюдается. 

В яме 9 найдена конусовидная нога фигурки нивотного 
ручной лепки. Черопок в изломе красновато-палевый, ан
гоб - красный. 

Печать. Сделана из коричневой известкого-железистой 
конкреции в форме скарабеоида. На плоской овальной сторо
не (2,1x8 мм) вырезано изображоние рогатого животного, 
стоящего в профиль влраво (на оттиске - влево); часть по
верхности с задними ногами повреждена. Выпуклая сторона 
(2,^x2 мм) гладкая, боковая грань шириной 8 мм скошена. 
Общая высота I I мм. По продольной оси просверлен канал 
(рис.7, 10). Изображено парнокопытное животное, относяще
еся к одному из видов антилоп. На круто поднимающейся шее 
довольно большая голова, суживающаяся к низу морды. Заб
рошенные назад рога в конце изогнуты, спина о прогибом, 
короткий хвост торчит вертикально. Груда выдается вперед, 
передние ноги о треугольными копытами прямые, размещены 
параллельно и немного расставлены. Изображение упрощен
ное. 

Печати-скарабооиды известны в Хорезме среди случай
ных находок и при раскопках на Кой-Крылган-кало. Среди 

59 



обнаруженных на этом памятнике и охарактеризованных 
С.А.Трудновской (Трудновская, 1967. с.215-218 и рис.81), 
ближе всего приводимые на рис.81, I , 2. Первая - подъем
ная, вторая из слоя со смешанным ранне- и позднеантичным 
материалом. По деталям формы и использованию конкроции 
первая из них похожа на найденную в усадьбе, хотя изоб
ражены разные животные. На основании сходства с поздне-
ахеменидскими скарабеоидами, С.А.Трудновская предложила 
датировать печать из Кой-Крылган-калы 1У в. до H . J . Ска-
рабеоид из усадьбы, найденный в слое, содержащем только 
раннеантичный материал, интересен как археологическое 
обоснование даты, предложенной С.А.Трудновской. 

В заключение отметим, что при сравнении керамических 
комплексов из двух джанбаскалинских усадеб заметно разли
чие в наборах станковой посуды на каждой из них. В усадь-
бе о полем (631) резко преобладают тонкостенные красно-
апгобироввнные столовые сосуды (чаши, кубки), их более 
половины всей станковой посуди (14 из 22), на втором мес
те - хумчи (5 экз . ) . Набор посуды из второй усодьбы (641) 
богаче и по количеству и по разнообразию форм, и его мож
но сравнивать с ассортиментом посуды, найденной на таком 
памятнике, как Кой-Крылган-кала. Из девятнадцати видов 
станковой керамики, известных по раскопкам последней, на 
усадьбе найдено одиннадцать (всего там 12 видов; отсут
ствуют парадные или ритуальные сосуды - ритоны, фляги с 
рельефами, кувшины с нелепом в виде головы льва на ручке, 
хотя один такой есть на усадьбе 631). Среди лепной посу-
дыды усадьбы 641 найдено пять видов из девяти крылганс-
ких. Таким' образом, основной набор битовой посуды из роз
ных по размеру и назначению памятников совлидает. Глав
ное отличие в доле ремесленной керамики в каждом из них. 
На Кой-Крилган-кале ее Hi, в обеих усадьбах она состав
ляет примерно половину |сей найденной. Однако, такое со
отношение милот свидетольствоьать о том, что изделия ре
месленных мастерских пользовались достаточно широким 
спросом и среди сельского населения. 
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Усадьбы в точках 631 и 641 составляли, видимо, 
часть поселения, тянувшегося вдоль Джанбаскалинского ма
гистрального канола раннеантичного времени. В их окрест
ностях располагалось еще несколько пунктов с аналогичным 
подъемным материалом. Наиболее удаленной была большая 
усодьба в хвостовой части канале (точка 645), находившая
ся на расстоянии 1,3 км к оеверу от усадьбы 631 не дру
гой стороне кннчла. По планировке она аналогична послед
ней, но больше ее (размер поля 132x48 м, "оторожки" в его 
северо-западном углу - 9,5x8,5 м по наружному обмеру). В 
южной чаоти уоадьбы 645 находились остатки большого дома, 
окруженного двором. Маториал с поверхности и из шурфа в 
постройке при поле аналогичен полученному при раскопках 
усадеб 631 и 641. 

Можно предположить, что в раннеантичное время в 
хвостовой части Джанбаскалинского канвла размещались ти
повые уоадьбы, различавшиеся по величине. Обитатели их 
могли быть связаны о охраной аоны канала, о чем, возможно, 
свидетельствуют остатки вышки в углу поля пункта 631 и 
аналогичное строение в усадьбе 645. 

Время существования поселения определяется приведен
ными аналогиями, большинство которых позволяет датировать 
его началом 1У в. до н .э . , причем, вероятно, ближе к ру
бежу У и IJ вв. , поскольку некоторые типы керамики пред
ставляются более ранними, чем обнаруженные на Кой-Крыл-
ган-кале, и сближаются о формами, известными по Хааарас-
пу и Калялы-гыру 2. 
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Список иллюстраций 

Рисунок I . План усадьбы и полой в точке 631: I - каналы, 
2 - стоны, расчищенные при раскопках, 3 -
стены, выявленные по рельефу местности, ч -
стены, "прочитанные" ья аэрофотоснимке, 5 -
пятно прокала. 

Рисунок 2. План дома усадьбы в точке 531: I - ямы, 2 -
очог нижнего пола, 3 - очаг верхнего пола, 
ч - столбовые пгдки нижнего пола, 5 - столбо
вые ямки верхнего пола, б - номере помещении, 
7 - нмки с золой. 

Рисунок 3. Керамика из усадьбы в точке 631: I-I6 - круго
вая, 17-26 - лепная. 

Рисунок ч. План помещения и части двора усадьбы в точке 
6ч1: I - очажное пятно, 2 - очаг нижнего по
ла, 3 - очаг верхнего поло, ч - остатки 
деревянных плах, 5 - ямы, б - столбовые ям
ки, 7 - зернотерки, 8 - границы вскрытых 
участков ям. 

Рисунок 5. Круговая керамика из усадьбы в точке бч1. 
Рисунок б. Лепная керамика из усадьбы в точке 641 • 
Риоунок 7. Предметы, найденные на усадьбах: I , 2, ч, 8, 

I I - в точке 631, 3, 5, 6, 7, 9, 10 - в 
точке бч1; I - необожженная глина, 2, 5 -
бронза, 3 - свинец, ч-7 - поделки из стенок 
сосудов, 8 - келезо, 9, II - торракоты, 10 -
камень (конкреция). 
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С.Б.Болелов 

КЕРАМИЧЕСКИЕ ОНИГАТЕЛЬШЕ ПЕЧИ НА НУРУМСКОМ 
ПОСЕЛЕНИИ В СЕВЕРНОЙ ТУРКМЕНИИ. 

Весной 1989 года маршрутная группа Присаракамышско-
го отряда Хорезмской археолого-этнографической экспеди
ции ИЭ АН СССР под руководством Б.И.Внйнберг проводила 
рекогносцировочные работы на Нурумоком поселении в Таша-
уаской области Туркменской ССР. Оно находится в пределах 
древней Саракамышской дельты Амударьи, к юго-западу от 
возвышенности Туз-гыр. Общая площадь поселения, включая 
территорию освоенную в древности под посевы, составляет 
9-Ю кв.км. Предварительно поселение датируется первыми 
веками до н.э. - первыми векши н.э. На территории древ
него оазиоа зафиксированы остатки по меньшей мере двадца
ти крупных усадеб. Около каждой из них отмочено не менее 
двух керамических обжигательных печей. Четыре из них бы
ли раскопаны. 

Печ,ь Л? I - двухнрусная, круглая в плане. Стенки об
жигательной камеры сохранились на высоту около 40 см. 
(рис.1). Полностью расчищены остатки обжигательной каме
ры и топочный канал. Топочная камера вырублена непос
редственно в материке, стенки ей были по вгг>й ВИДИМОСТИ 
обмазаны глиной. Камере имело форму оьолн, вытянутого по 
линии Ю-Ю-3 -С-С-В, размеры её - Z X 1,8 М. Глубина -
1,7 - 1,8 м. Топочный канал раоположон о юго-заиядной 
стороны, здооь же находятся отвалы керамического шлака. 
Нижняя, достаточно хорошо утоптанная поверхность площад
ки перед топочным каналом зафиксирована на глубина I -
1,1 м от дневной поверхности. Нп атом уровня лв»in тон
кий, НО достаточно плотный СЛОЙ золы о мелкими утолька-
МИ. ЗДИОЬ же найДвЯ фраГМеИТ необожженного слабо оогну-
ТОГО ГЛИНЯНОГО Диска радиусом ОКОЛО 90 см. Площадка за
метно ПОИИЖавТОЯ К Топочной камере, Перекрытия устья ТО
ПОЧНОГО КвНвЛв Не сохранились (рис. П . К стенкам, в нача-
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ла канала, приставлены иввестнпковые прямоугольные плиты 
рппмором 0,5 х 0,6 м и толщино'' 10 см. Если перекрытие 
топочного канала било сводчатым, то не эти плиты могла 
опираться арка устья топочного канала. Длина топочного 
канала - около 2 м. Он тп в нижнюю часть топочной каме-
ры (рис.1). 

По площади обжигательная камера значительно больше 
топки. Удалось точно установить оё внутренний диаметр -
3,85 - 3,9 м. Внешний был знпчитолыю больше - 5,2 -
5,3 м. Нижняя часть стон сложена из пахсы, толщина их 
0,5 - 0,6 м. С внутренне!! стороны они сильно прокалены -
толщина прокалённой части - 30-35 см. Вход в загрузочную 
камеру обнаружен в северо-восточной части, напротив вхо
да в топку. Ширина входе - 1,10 м. Центральная часть по
да обжигательной каморы не сохранилась. Зафиксированы 
12 продухов, которые расположены по окружности вплотную 
к стена (рис.1). Расстояние между ними колеблется от 
0,6 м до 1,1 м, В западной части каморы отмечены сдвоен
ные продухи, остальные же овальные или округлые в плане, 
наибольший их диаметр - 20 см. В северо-западной части 
обжигательной камеры продухи перекрыты через один стен
ками хумов. Заполнение обжигательной каморы состояло из 
обломков обожжёных кирпичой и кусков обожжёной глины 
красного цвета. Размер ваморонных кирпичей - 33x7x15; 
35x7x12 см. ' . 

llpjibJ!L2 смыта до уровня нижних обмазок пода обжи
гательной камеры, что дало возможность достаточно чётко 
установить систему расположения продухов и конструкцию 
топочной камеры. Печь лвухнрусноя, круглая в плане, при
чём довольно большого диаметра. Размеры сохранившейся 
части подп по линии С-Ю - 4,5 м, по линии В-3 - i*,3 м. 

Если учитывать ещё и толщину внешних стен обжига
тельной каморы,' которые по аналогии с почыо * I были ни
как не моное 0,5 - 0,6 м, то внешний дипм^тр загрузочной 
каморы был по всей вероятности но молпе 5 М. 
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. Топочная камера вырублена в материке, отены обмаза
ны глиной с большим количеством самана, сильно ошликова-
ны. Топка круглая в плане, диаметр - 1,5 - 1,6 м. Плоско 
перекрытия топочный канал открывался в нижнюю часть то
почной камеры. Ширина ого - 0,ч м, высота - О,5ч м. Дли
на точно но установлена, можно предполагать, по аналогии 
с печью Иг I , что она была не менее 2м. Дно топочной ка
меры зафиксировано на глубине 2 - 2,2 от дневной поверх
ности. Заполнение топки было разнородно. Сверху слой чис
того песка - мощностью 52 ал, ниже плотная вемля с песком 
и большим количеством шлаков и кусков обожиёной глины. 

Печь имели восемь радиальных жиропроводных каналов, 
которые начинались на высоте 8ч см от дна топки и были 
непровлени под углом вверх. Ширина их при выходи из то
почной каморы колебалась от 25 до 60 см, высота почти у 
всех - 70 - 75 см (рис.2). Длина приблизительно одинако
ва - 75 - ЬО см, ширина в центральной части - 20 - 30 см. 
Все они, кроме двух в северо-западной части печи, имели 
по два продуха. Отверстия образовывали два круга в поди. 
Один в центральной части каморы, другой почти вплотную 
к внешней стене (рис.2). В северо-западной части обжига
тельной камеры окончания паропроводных каналов соедини
лись вместе и заканчивались одним продухом. В вanaдноЙ и 
восточной частях печи жпропроводныо каналы соединены но 
линии внешнего круга продухов небольшими дополнительными 
отрезками, идущими вдоль стоны обжигательной каморы. 

Каждый из этих отрезков имел небольшое округлое от
воротив посередине, открытое в обжигательную камеру. 
Верхняя часть продухов ни сохранилась, лишь в одном слу
чае удалось заморить диаметр одного ИЗ них - II ом. По 
нашим наблюдениям отверстии внешнего круга ^ыли несколь
ко больые, чем внутреннего. При риочиотке остатков иода 
найдено насколько ОШЛиКОВАННЫХ стенок КУВШИН8 и несколь
ко фрагментов отанои хуми. 

QU!lLJ£-2 рчСПОЛОВвНП К >гу ОТ усадьбы * \Ъ, Сохра-
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лилась ниже уровня пола обжигательной камеры, лишь в од
ном месте н№ удалось раочизтить участок довольно плот
ной поверхности, которую можго было бы принять за его о с 
татки (рис .3 ) . 

Печь округлая в плане, двухяруская. Округлая топоч
ная камера заглублена в уатерик. Диаметр верхней её чео-
ти - 0,7 м, нижняя не более 0 ,5 м. Топочный канал, оудя 
по расположению отвалов корамичеокого шлака был о запада 
или о юго-запада. Дно топочной каморы отмечено на глубин© 
приблизительно 1,2 - 1,8 м от уровни дневной поверхности. 
Топка была заполнеьа довольно плотной землёй о большим 
количеством шлаков и кусков обожженой глины. Топочная 
камера имела .по псей видимости купольное перекрытие, 
вследстви? чего, и это установлено точно, в цонтре обжь-
гатзльной камеры было небольшое возвышение, вероятно о 
продухом в центре (рис.З) . Диаметр загрузочной" камеры уда
лось установить лишь приблизительно - около 2 м. Надо 
сказать, что это только зё внутренний диаметр, а внешний 
был несколько больше. 

Обжигательная печь № 3 имела шесть радиальных даро-
проводних каналов длиною от W до 60 см, которые начина
лись з верхней части топочной камеры и заканчивались не
большими продухами (рио.З) . Они располагались по окружно
сти ЕДОЛЬ стены обжигг.телььой каморы, на расстоянии 70 -
БО см друг от друга. Диаметр отверотия - 1<* - 16 см. 

Но-всей видимости печь имела один центральный про
дух в купольном перекрытии тепки, менко лишь догадывать
ся, что этот продух был неоколько больше остальных. Стен
ки обжигагояьяоЯ камеры полкоотью смыты и невозможно у с 
тановить о какэ{< стороны был вход в обжигательную камору. 

Пзч> * V расположена также к югу от усадьбы If 15 
на росогсянш; приблизительно 10 м ст печи te 3 . Она хорошо 
«.•ОХЦ'НЙЛБОЬ по уровню педе. Топочная камер** но раскапыва
лась. Нижняя часть внешней стены уцалело на высоту от 10 
до 23 ом от уровня дневной поверхности. Такаа как и у 
почи *• I яижпяя чаогь стен о багатель ной камеры оложзна 
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из пахсы, толщина их около 0,6 м. Почь округлия s плано 
двухяруоная. Диаметр обжигательной камеры по внешнему 
контуру - 5,2 - 5,5 м, по внутреннему - b,Z - <f,4 м. Вход, 
шириной 1,2 м, расположен л восточной части камеры. Топка 
по всей видимости была круглой, диаметром не более 1,8 м. 
Топочный канал, судя по расположению отвалов керамическо
го шлака, был о северо-запада. 

Печь имела восемь радиальных жаропроводных каналов, 
длиною от 0,9 м до 1,1 м. Каждый из чих имел по два круг-
дых отверотия, открытых в обжигательную камеру, один у 
основания канала, другой - в конце. Четыре продуха распо
ложены в центре загрузочной камеры непосредственно над 
топкой. Вое продухи круглые. Размеры их значительно раз-
нятоя, от 12 до 37 см ь дивметро ( р и с * ) . Необходимо за
метить, что центральная часть немного возвышается над ос
тальной площадью пода (риоЛ). Вероятно, топочная камера 
вдеоь имеет также купольное порекрытие, аналогичное пере
крытию топки печи № 8. 

Продухи расположены по окружности обжигательной ка
меры, образуя три круга. Внешний и внутренний имеют во-
оемь отверотий, а центральный - четыре (рис.Ц). Шесть 
продухов внешнего круга оседенены между собой дополнитель
ными отрезками жаропроводных каналов, также как в печи 
te 2. От одного из них отходит еще один дополнительный от
резок, выведенный ва пределы обжигательной камеры, прлмо 
во входной проём, заканчивающийся там округлым продухом, 
диаметром но более 10 см. Земля вокруг обожжена до крао--
кого цвета. Дополнительные отрезки ьаропроволных каналов 
не раз ремонтировались. Во всяком случае зафик
сированы обмазанные глиной стенки хумов, сверху перекры
вающие их в северной и южных частях обжиглтольноп к»/епы. 
Заполнение верхней чооти почи состояло из мол:;их и круп
ных кусков обожжёиой до красного цвета глины, обожжёного 
сырца. Непосредственно на уровне ло^а встречено большое 
КОЛИЧасТВО СТеНОК ХуМОВ, Некоторые И8 НИХ ошлакованы. 
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Благодаря различной степени сохранности раскопанных 
керамических печей Нурумского поселения мы можем практи
чески полностью восстановить их конструкцию. 

Все печи круглые в плано, двухнруснне, с прямой тя
гой. Площадь топочной каморы значительно меньше обжига
тельной. Топка круглая или овальная в плане. Топочный 
канал небольшой, прямоугольный в сечении, постепенно по
нижается от устья к выходу в топочную камору, пол кото
рой незначительно ниже пода топочного кпнала. Длина пос
леднего довольно значительно - около 2 м. Топко по всей 
видимооти перекрывалась ложным куполом. Топочная камера 
соединялась с обжигательной системой круглых или оваль
ных в сечении продухов. Паропроводные каналы начинались 
в верхней части топки и родиально отходили от ноё под 
углом вверх. Судя по всему, жоропроводные каналы были 
выкопаны непосредственно в материковом грунте, стенки их 
обмазывались глиной. 3.<тем каналы сверху перекрывались, 
вероятнее всего, фрагментами стенок хумов и обмазывались 
глиной, а в перекрытии устраивались продухи. 

По отдельным деталям конструкции, а также по разме
рам обживательной камеры несомненно близки между собой 
печи Ш I , 2 и k. Все они имеют по восемь жпропроводных 
каналов и не менее 16 продухов, расположенных по линии 
окружности обжигательной каморы двумя или тремя концент
рическими кругами.'Каждый жпропроводной канал имел по 
два продуха, самые крайние из них, расположенные по обе 
стороны QT входа, соединялись между собой дополнительны
ми отрезками жаропроводных каналов, в которых иногда уо-
троивались дополнительные отверстия (печи №. 2 и k). Не
посредственно в перекрытии топочной каморы также были 
продухи, которые напрямую соединили топку и обжигательную 
камеру. 

Вход в обжнгптольную камору располагался всегда в 
противоположной стороне относительно топочного канала* 
Нижняя честь её стен возводилась и:? ппхси (лечи Ир I и Ч). 
Верхняя часть и порокритио, суди по наличии в завплпх об-
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домков кирпичей, была оложена иа сырца. Наиболее логич
но было бы предположить, что загрузочная камера была пе
рекрыта ложным куполом, но прямых доказательств у нао 
нет. 

Печь К? 3 отличаетоя от остальных прежде всего раз 
мерами, а также меньшим количеством продухов и жаропро-
водных каналов. Отверотия, так же как у остальных печей, 
располагались по окружности вдоль стены обжигательной 
камеры. По всей видимости в перекрытии топки был цент
ральный продух, по размеру несколько больше остальных, 
соединяющий непосредственно топочную и обжигательную ка
меры. 

Конструкции керамических обжигательных печей, раоко-
панных на Нурумском поселении, принципиально не отличают
ся от известных ранее на территории Хорезма. Аналогичные 
обжигательные керамические горны были раскопаны в окрест
ностях замков Кош-Пароан и Якке-Парсан (Норазик, 1968, 
0 .55-61) , а также на городище Базар-кала в Правобережном 
Хорезме (Воробьева, 1959, с .209) . На остальной территории 
Средней Азии наиболее близкой аналогией нурумским печам 
являются керамические горни парфянского времени на посе
лении Джин-тепе, а также печь К» I на поселении Мунон-де-
пе в Маргиане (Мережин, 1962). В определенной степени 
нурумские печи бливки значительно более ранним керамичес
ким печам Уч-депе в Маргиане, которые датируютоя У1-У вв. 
до н .э . (Сарианиди, 1957, о .7^-76) . 

Печи у Якке-Парсана и большие печи Базар-калы имели 
значительные по площади обжигательные камеры - диаметр 
более Ч м. У керамического горне, раскопанного у земка 
Кош-Пароан площадь вагруэочной камеры несколько меньше -
3,6 м. Все указанные выше печи имели округлую топочную 
камеру и сеть асоро проводных каналов в стенках топочной 
камеры я внутри пода. Они в свою очередь имели не менян 
двух продухов каждый, открытых в обжигательную камеру. 
Херр^терной чертой печей Нурумского поснлении нвлнютон 

77 



дополнительные отрвьки каропроводных кана;:ов, соединяю
щие между собой радиальные, последние в данном ояучае 
можно расцениват*: как основные. У чупумских печей топоч
ный канал рвеполаголе,! в нижней масти топочной камеры, 
то"да как у печей нз Якке-Пчрсзкэ и Кош-Парсаня, а так
же у печи на городище £азар-кала топочные каналы устрое
ны в верхней или центральной части топки. 

Печь Щ 3 Курумского поселения также находит аналогии 
среди керамических горяов, раскопанных на территории Хо
резма. Прежде всего это пэчь кушанокого времени на посе
лении Гкур-3*. Рявлица заключается лишь в том, что то
почная камера гпурской печи имела по всей видимости плос
кое перекрытие (рис,5). 

Надо заметить, что эти печи близки по конструкции 
более ранним печам раскопанным на городище Кюзели-гыр, 
которые датируются раннокангюйским временем (Воробьёва, 
1959, с.202). А также печам вскрытым в окрестностях Кой-
Крылган-калы,, которые датируются первыми веками н.э. 
(Воробьёва, 1961, рис.5, 8, 9, с.165). Все они имеют нв-
болыпиз по площади обжигательные камеры, один круг про
духов у стены загрузочной камеры и чаще всего один цент
ральный проду::. Интересно отметить, что более ранние пе
чи нр городище Кгозвли-гир-имеют прямые, идущие под углом 
к центральной вертикальной оси печи, продухи (Воробьёва, 
1959, с.201, рис46) , тогда как более поздние печи Нурум-
скогэ посбввяия, поселения Гяур-3 и Кой-Крыяган-калы 
имект жаропроводныо каналы коленчатой форму - результат 
сокращения площади топки по отношению к площади обжига
тельной камеры. 

Таким обрзяом конструкции керамичоских обжигатель
ных ночей Ьурумсксго поселения принципиально не отлича
ется от известных раное на территории Хорезма, да я воей 

* Автор внражаот благодарность С.М.Колякову ва предос-
тавленнуи возможность ознакомиться с материалом. 
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Средней Азии, круглых двухяруст-'х печей с пря^й тягой. 
Однако на Нурумском поселении отмечены некоторые конст
руктивные детали неизвестные ранее. 

Назначение дополнительных отрезков марспроводных 
каналов и продухов в них можно, на наш взгляд, опреде
лить однозначно. Такая система способствовала более рав
номерному распределению тепла в обжигательной камере и 
кроме того более быстрому прогреванию пода. Несомненно 
это результат дальнеР.аего развития конструкции круглых 
керамических печей с оетью жаропроводящих каналов внутри 
пода. Наиболее ранние керамические горны этого типа на 
территории Средней Азии раскопаны в Маргиане на поселе
ниях Чурнок и Уч-депе, где они датируются оерединой или 
третьей четвертью I тыс. до н.э. (Сарианида, 1958, 
с.320-323). Необходимо заметить, что у лечи ft I поселе
ния Чурнок у оамого устья топочного канала отходит допол
нительный рукав (отрезок жаропроводящего канала), соеди
няющий два северных радиальных канала между собой, В свою 
очередь оба эти канала имеют добавочные продухи, идуцйь 
вверх (Сарианиди, 1958, 0.320). По-видимому именно этот 
элемент конструкции керамического горна получил свое"даль
нейшее развитие в устройстве больших керамических пёчмй 
Нурумского псселения, в виде дополнительных отрезкой, со
единяющих окончания радиальных жаропроводных каналов. 

Особое внимание обращает на себя дополнительный от
резок жаропроводного канала выведанный на пределы обжига
тельной камеры и заканчивающийся продухом (печь ft 4, Ну-
румское поселение). Подобная деталь в конструкциях кера
мических печей на территории Сродней Азии пом не иавэст-
на. На наш взгляд, это злемонт устройства непосредственно 
связан о регулированием температуры и режима обжига. При 
помощи этого продухе возможно регулировался доступ возду
ха в почь при восстановительном режиме. Как известно ке
рамические П<?ЧИ ИМОЛИ ЦвНТраЛЬНОв ДиМОВОв отверстие в 
куполе ОбяИГаТеЛЬНОЙ Камеры, ЧТО обеспечивало нормальную 
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тягу. Топочные каналы Нурумских печей устроены в нижней 
части топки, что также способствовало нормалг̂ ному досту
пу воздуха в печь. Условием окислительного обжига явля
ется нормальный доступ вовдуха в топочную камеру и силь
ная тяга, в результате чего получается сильное бездымное 
пламя (Сарианиди, 1958, с.33^). При восстановительном 
режиме обжига необходимо длинное коптящее пламя - "сла
бый дым*1 и мягко восстановительная газовая среда (Сайко, 
1982, с.160). В первые века нашей эры восстановительный 
обжиг становится управляемым, регулируемым и выполняется 
в разных режимах. Среди прочих выделяетоя вариант восста
новительного обжига, когда восстановительная среда вводи
лась по достижении наивысшей точки температуры обжига, 
на границе спуска её, при температуре 900 градусов (Сай
ко, 1982, C.IS2). 

Применительно к Нурумокой печи * Ь этот способ вос
становительного обжиг.) можно на наш взгляд реконструиро
вать следующим образом. Птя достижении максимальной тем
пературы в печи закрывается центральное отверстие в ку
поле обжигательной камеры. Резко уменьшается тяга, кото
рая теперь осущеотвляетоя только через дополнительный 
продух, выведенный за пределы обжигательной камеры. В 
это время закладывается очередная порция топлива, печь 
начинает "дымить", пламя удлинняется, в печи образовыва
ется восстановительная среда. При наличии дополнительного 
продуха печь могла использоваться как для восстановитель
ного, ток и окислительного обжига. 

Отметим, что дополнительные отверстия в верхней ча
сти топочной камеры зафиксированы в керамических печах 
Сакоаиохура в Северной Бактрии. Они, по мнению исследо
вателей памятника, использовалиоь в качестве дымоотводов 
и дополнительных отверстий для доступа воздуха. Одно из 
таких отверстий расчищено рядом о жаропроводящим каналом 
в противоположной от топки стене (Мухитдинов, 1968, с.31; 
ЛитвинскиЯ, Мухитдинов, 1969, с.162). Не исключено, что 
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эти отверстия в Саксанохурских почах могли использоваться 
для регулирования режима и температуры во время восста
новительного обжига, также как и в Нурумской печи. 

Наконец нельзя не отметить ещё одну особенность пе
чей Нурумского поселения, отличающую их от остальных син
хронных им керамических корнов на территории Хорезма. Как 
уже отмечалось, в печи № 3 зафиксированы остатки куполь
ного перекрытия топочной камеры, у печи № ^ предполага
ется аналогичное. Практически все известные нам керами
ческие печи кангюйского и кушанского периодов в Хорезме 
имели плоское перекрытие топочной камеры в виде плоского 
глиняного диска различных диаметров (Воробьёва, 1959). 
Исключение составляют пожалуй лишь печь Л? 2 у Якке-Пзрса-
на и печь у замка Kom-Парсан, раскопанные Е.Е.Неразик, 
где вроде бы намечаетоя купольное перекрытие (Неразик, 
1968, с.55-61). 

Вместе о тем купольное перекрытие топочной камеры 
наиболее характерно для керамических печей Маргианы пар
фянского времени, причём в различных вариантах (Мережин, 
1962; Ахраров, Усманова, 1980, с.50-51). В связи о этим 
необходимо еще раз напомнить, что наиболее близкой анало
гией печам Нурумского поселения на территории Средней 
Азии являются керамические печи Джин-тепе (Мережин, 
1962). На наш взгляд эти аналогии дают некоторые основа
ния говорить об определенных связях между гончарными про
изводствами Маргианы и Левобережного Хореэма, во всяком 
случае в устройстве керамических горнов. 

Рассматривая пути развития конструкции керамичеоких 
печей Хорезма в первые века до н.э. - первые века н.э . 
М.Г.Воробьева отмечала, что усовершенствование гончарных 
печей шло по пути сужения топочной камеры и превращения 
её из округло-вытянутой (Кюзели-гыр) в сильно вытянутую, 
прямоугольную в плане (Базар-кала, Калалы-гыр I»), а так
же усложнения системы жаропроводящих каналов (Воробьёва, 
1959, 0.210-211). 
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Г; конструкциях печей Нурумского поселения достаточ
но чётко просматривается вторая тенденция, что выражает
ся а появлении дополнительных отрезков жаропроводящих 
каналов и увеличения за счёт их количества продухов. При 
I.TOM топки по-прежнему остаются круглыми, но перекрыва
ются куполом, ото в конечном итоге зело к увеличению пло
щади обжигательной камеры, к более равномерному распреде
лению тепла внутри неё. При всём этом площадь топочной 
камеры не увеличивалась. Курумскими керамистами велись 
поиски в направлении режима обжига и универсализации ке
рамических горнов и свидетельством этому является печь 
И» Ь. 

В первые века до н.э. - первые века н.э. в техноло
гии керамического производства Средней Азии отмечаются 
значительные уопехл в области теплотехники, играющей всё 
большую роль з технологическом прс ,ессе производства ке
рамики. Идёт активный процесо совершенствования двухя
русных конструкций, освоение первых приёмов управляемого 
обжига, разработки новых приёмов восстановительного обжи
га (Сайко, 1982, с.146, 161). Эти же тенденции отмечаются 
и в керамических обжигательных печах Нурумского поселе
ния, которые являются одним из этапов развития технологии 
гончарного производства на территории /цэевнего Хорезма, 
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Список иллюстраций. 

Рис. I . - Печь Ж 1. План и разрезы. 
I . Уровень дневной поверхности; 2 . Прокалён
ная часть пахсовой стены; 3 . Материковый 
грунт; <к Пахса; 5. Песок; 6 . Известняковые 
плиты. 

Р и с . 2 . - Печь № 2 . План и разрезы. 
I . Уровень дневной поверхности; 2 . Прокалён
ные глиняные обмазки пода; 3 . Глиняные обмаз
ки; k. Материковый грунт. 

Рис. 8 . - Печь И? 3 . План и разрезы. 
I . Уровень дневной поверхности; 2 . Сильно 
прокаленные участки пода и прокаленные сырцо
вые кирпичи; 3 . Сохранившийся участок пода 
обжигательной камеры; Ч. Материковый грунт; 
5. Песок. 

Рис. ч . - Печь te ч. План и разрез по уровню пода обжига
тельной камеры. 
I . Кровень дневной поверхности; 2 . Пахса; 
3 . Сильно прокаленные участки пахсовых стен; 
4. Ремонтные глиняные обмазки; 5. Слой песка 
о большим количеством кусков обожжёной глины 
и сырцовых кирпичей; 6 . Песок. 

Рис. 5 . - Керамическая печь не поселении Гяур-3. План 
и разрезы.. 
I . Уровень дневной поверхности; 2 . Материко
вый грунт; 3 . Сильно прокаленные учаотки пах
совых стен; ч. Пахоа. 
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С.М.Колнков 

РАСКОПКИ КРЕПОСТИ КЛТАШИН-КАЛА. 

В 1985 и 1986 гг. Кургашинский отряд Хорезмской эк
спедиции Института этнографиии АН СССР проводил раскопки 
крепости Кургашин-кала на землях древнего орошения Эллик-
калинскиго р-на Каракалпакской АССР1. Впервые городище 
обследовано С.П.Толстовым в 1938 г . (Толстов, 1952, 
с.616). Снят план (обмеры Толстова) и дана краткая харак
теристика его оборонительных сооружений (Толстов, 1948, 
O. I I I - I I3) . В 1946 г . при авиаразведке произведена фото
съемка Кургашин-калы с воздуха (Толотов, 1948а, о.121). 
В 1968 г. городище обследовалось маршрутным отрядом Хо
резмской экспедиции (Толстов, 1969, с.409). В ходе этих 
работ был снят план крепооти архи жтором М.С.Лапировым-
Скобло. Кроме фортификационных сооружений, зафиксирован
ных на плане 1938 г . , в 1968 г. на план были нанесены чи
тавшиеся по поверхности следы внутренней планировки горо
дища. Позднее обследование крепости проводили Ю.П.Мани
лов и Г.Хожаниязов (Каракалпакский филиал АН УзССР) (Хо-
жаниязов, Менылов, 1981, с.471; Хожаниязов, 1984, с.39-
46). 

Прямоугольная в плане крепость (139 х 89,4 м по об
мерам 1985 г . ) , построенная из сырцового кирпича на пах-
совом основании, расположена на краю гыра (устричной бан
ки третичного периода) и ориентирована по оси СЗ - ЮВ. 
Её углы и стены защищены башнями. С юго-восточнон сторо
ны - большое предвратное сооружение, защищавшее въезд в 
крепость. Оборонительные сооружения Кургашин-калы были 
возведены из кирпича на пахсовом цоколе высотой от 0,6 м 
до 1,25 м- Стены толщиной 7,5 м имели внутренний коридор 
шириной 2,5 М, Сразу обращала на себя внимание наодинако-

I Состаь отряда: начальник - Ко л яков СМ., сотрудники -
С.Б.Болелов, А.Н.Гертман, А.ф.Леонова, М.Л.Подолг.скиЙ, 
Л.К.Соргеева, архитектор - Л.Л.Гуронич, 7-9 ввмлекопов. 
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вая система укреплений северо-восточной и юго-западной 
стен. Если на северо-восточной все три башни стоят на 
равном расстоянии друг от друга и от угловых, то ближай
шие к южному углу башни юго-западной сдвинуты на более 
короткое расстояние одна к другой таким образом, что кур
тина между ними и третьей значительно длиннее, чем кур
тины северо-восточной стены. Кроме того, прежние исследо
ватели отмечали, что все четыре угла крепости защищены 
по-разному (Толстов, 1948, с . I I I - ИЗ ; Толстов, 1943а, 
о. 120; Хожаниязов, с.41). 

Раскопки I985-I98S г г . проводились с намерением 
уточнить имеющиеся и получить новые данные о фортифика
ции городища, выяснить характер его внутренней застройки 
и, по возможности, определить время его сооружения и пос
ледующих перестроек2. Было заложено семь раскопов как на 
оборонительных сооружениях, так и внутри городища (см. 
общий план, рис.1). 

Раскоп 6 

Главный вход в крепость находился в средней части 
юго-восточной стены. Предвратный комплекс представлял со
бой Г-обраэную стрелковую галерею о бойницами внутрь и 
наружу, ограничивающую пространство лабиринта о юго-запа
да и юго-востока (Б-14 на плане - рис2) и башни Б-13, яа*-
мыкавшей это пространство с северо-востока. Въезд (или 
вход) в лабиринт находился между выступом и башней (рис. 
2 ) . За время существования крепости он неоднократно пере
мещался. 

Г-образная галерея лабиринта шириной 7 м имела раэ-

2 Настоящая работа посвящена, в основном, строительным 
сооружениям Кургашин-калы. Керамический материал я ин
дивидуальные находки являются темой другого исследова
ния, готовящегося к печати. 
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меры I I м о СЗ на ЮВ и 19 м с СВ на ЮЗ. Внутренее про
странство его неоколько шире, чом коридор крепости. Бла
годаря наличию бойниц как во внешних, так и во внутрен
них отенах, под обстрелом могли находиться не только 
подступы к крепости, но и площадь внутри лабиринта. Пос
ледняя простреливалась также из бойниц крепостной стены 
и башни EI3. Стены Г-образного лабиринта сложены, как и 
крепостные, иэ кирпича на пахсовом основании. Высота пах-
сы снаружи 85 см, наклон - 80*. Наклон кирпичной чаоти 
стен 85*. Штукатурка стен переходит в плотную глиняную от-
моотку, проодеженную в ширину на 2,25 м. Отмостка перек
рывает подсыпку гырного грунта, толщиной 10 см, лежащую 
поверх материка. Пахоовый цоколь стен сооружен на этой 
подсыпке. Юго-вооточная отена въездного лабиринта была 
укреплена кирпичной прикладкой шириной 80 см. Внешние 
стены лабиринта неоднократно ремонтироьались. Ремонтные 
кирпичные кладки зафиксированы несколько выше уровня пах-
оы. 

Внутреннее помещение Г-образной галереи в ооверо-
вооточной части имело расширение, образуя как бы камору 
башни размерами 2,1» м о СВ не 1)3 ii 3 м - о СЗ на UB (раз
меры взяты по верхнему уровню). Толщина северо-западной 
стены выступа 2,8 м. Башня перестраивались - верхняя, 
надстроенная часть стен но совподаот с линией фаса сто
ны понизу. Можно говорить о том, что внутреннее помоцо-
ние первоначально было несколько шире (примерно, ня 0,6м), 
чем в поздний период. Расстояние молду сиворо-зонидной 
стопой Г-образной галереи и юго-восточной стеной крепос
ти (внутренней стопой лабиринта) - 3 м. Висота пахсового 
основания внешней стоны галереи 1,1 м, внутренней -
95 см. Под пахсовым основанием изнутри помещения просло-
жен слой камыша, уложенного поперек линии отены, в целях 
соИсмоустоПчивости и гидроизоляции. От восточного угла 
выступа к северо-востоку идёт глинобитная стона сохранно
стью до *»5 см в висоту, шириной до 8 0 - 9 0 см. Она стоит 
на материке. Стене ата переходит в барьерную стенку (про-
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тойхизму), опоясывающую крепость по всему периметру (не 
выявлена только на участке между лабиринтом и южным уг
лом крепости, но здесь зачистки не проводились). Прост
ранство между протейхизмой и внутренними стенами лабирин
та поверх песчаной подсыпки обмазано плотной розоватой 
глиняной обмазкой, такой же, как отмостка у юго-восточ
ного фаса лабиринта. Эта поверхность соответствует изна
чальному периоду существования крепости. Ее отметка -

о 
-1,80 * -1,95 . Проход в лабиринт в это время осуществлял
ся между торцовой стеной башни Б13 и барьерной стенкой 
(ширина прохода - 3 м). 

Вход внутрь крепости находился в западном углу ла
биринта. Здесь о внутренней стороны юго-восточной стены 
городища обнаружен проем, заложенный кирпичами на растворе. 
Заклад приложен как к пахсовой, так и к кирпичной части 
стены. По материковому такыру прослежена обмазка, соот
ветствующая поверхности первого периода существования ла
биринта. Обмазка поднимается на пахсовую часть стоны и 
уходит под заклад внутрь прохода. Высота пахсового основа
ния стон здесь 1,23 м; уклон 78°. Ширина проезда на уров
не основания 2,85 м. На уровне кирпичной части стен 3,15 -
3,2 м. 

В восточной части предвратного сооружения выявлена 
еще одна плотная поверхность на отметке -152 » -120.' 
Въезд в лабиринт по этой поверхности осуществлялся о той 
же стороны, что и прежде. Единственное изменение в пла
нировке - утолщение за счет кирпичной кладки юго-восточ
ной стоны лабиринта, переходящей в протейхизму. В это вре
мя существовали дополнительные кирпичные стены на рассто
янии 3,5 м к ЮВ от протойхизмы. Возможно, они кок бы слу
жили дополнительной барьерной стенкой на участке перед 

3 Все отметки высот взяты от общего репера с условной от
меткой 1 0.00, зябитого на поверхности такыра в 19 м 
от лица"северо-западной стоны вблизи северного угла на
против башни Б6. 
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предвратным сооружением. 
На следующем этапе существования крепости произош

ли какие-то изменения, вызванные, возможно, частичным 
разрушением стен. Въезд в лабиринт отал осуществляться 
с юго-востока (рис.3). Юго-восточная стена, связанная о 
протейхиэмой, была частично уничтожена. Старый проезд 
был перегорожен кирпичной стеной толщиной 2,5 м, продол
жавшей юго-западную стену башни Б13 и перевязанную с ее 
ремонтной подбивкой. В этой стене обнаружена бойница, 
обращенная из проезда наружу, т . е . на СВ. Уклон бойницы 
- 30:5. Внутренее пространство лабиринта (между Г-обраэ-
ной галереей и стеной крепости) было заложено кирпичом 
на песке, что существенно подняло поверхность в северо
западной части лабиринта. С северо-востока заклад был 
ограничен кладкой на растворе. Затем был сооружен пандус, 
перекрывший пахсовое основание юго-восточной стены лаби
ринта. Его поверхность была покрыта новой обмазкой. 

Перекладывается о некоторым смещением верхняя часть 
кирпичной кладки стен Г-образной галереи (уровень перек-
лвдки внутри камеры Б11» - 1,9 м над материком). 

Закладывается проезд в вападном углу лабиринта. Внут
ренняя часть заклада состоит из сырцового кирпича на пес
ке; кирпичи наружного ряда, обращенного во двор, на раст
воре; кладка отличается небрежностью. 

Во внутреннем ЮГО-ЕОСТОЧНОМ коридоре сооружается кир
пичная стена, перегораживающая этот коридор. Она ограни
чивает вышеупомянутый заклад с юго-востока. Верхняя часть 
этой стены продолжаетая выше уровня заклада, отделяй ко
ридор от нового прохода внутрь крепости, идущего теперь 
по поверхности заклада. В этой перегородочной стена на 
уровне позднего прохода имеется проем шириной I м, сое
диняющий коридор о проходом в крепость. Сохранность ли
цевых сторон этого проема - до 1,5 м з высоту. В конст
рукции применено дерево - в <*0 см над полом проема в его 
юго-восточной отороме - горизонтальный паз оо следами 
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древбсного тлена - там лежало бревно. Пол прохода в кре
пость (отметка +ч8 см) покрыт слоем плотной розоватой 
глины, перекрывающей кирпичный заклад (цоколь прохода). 
Его уровню соответствует зольная прослойка в заполнении 
внутреннего коридора. Поверх пола - тонкий культурный 
слой, а выше - мощный кирпичный эавал. Противоположная 
сторона прохода в крепость стоит на слое обмазки, перек
рывающей заклад цоколя. Очевидно, она синхронна перестро
енной верхней части кирпичной кладки стен зипадного угла 
лабиринта. Ширина проезда на верхнем уровне 2,3 м. От не
го внутрь городища вел насыпной пандус. Нижние его слои, 
более плотные, состоят из материкового гырного щебня и 
обломков сырцового кирпича. Верхние слои насыпки, более 
рыхлые, ограничены с северо-востока конструктивной кир
пичной стеной толщиной 1,6 м, которая отстоит от северо
восточной щеки прохода на I м. Стена возведена на нижних, 
более плотных слоях насыпки пандуса. Уровень ее основа
ния -78 +• -96 см. Сохранившаяся длина стены 5,3 м. 

Последние перестройки въездного лабиринта произош
ли после продолжительного использования его в качестве 
вагона для скота. Камера выступа Б14 перестала к этому 
времени функционировать и была завалена навозом. Поверх 
слоя яввова в лабиринте организовывается новая поверх
ность, обмазка которой довольно круто поднималась вверх, 
от -90 во входе в лабиринт до +38 у внутренней его стенч 
(крепостной стены). Вход в лабиринт о юго-востока стано
вится более узким (1,5 м) за счет дополнительно встроен
ных кирпичных кладок. Сохранился подпятник и ямы от стол
бов коробки ворот (рио.'О. 

К северо-восточной стене башни Б18 пристраивается 
новая кирпичная стенка, продолжающая ее линию. Таким об
разом, к северо- востоку от лвбиринта образуется новое 
помещение (помещение 2) . Вход в него вел с оеверо-восто
ка. Бойница в юго-вападной стене помещения 2 не исполь
зуется. Позднее заклядивается проход и перестает исполь-
зоввться все помещение. 
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Кирпичная конструктивная степа, ограничивавшая внут
ренний пандус с северо-востока на расстоянии 5,3 м от 
внутренней стороны крепостной стены была подрублена, но 
ее линия продолжается цепочкой столбовых ям. Возможно, 
существовала деревянная опорная конструкция. Henoci-едст-
венно за конструктивной кирпичной стеной пиндусо сущест
вовала эсстройка. Прослежено по крайней мере три помеще
ния, одно из которых оконтурено полностью. Это помещение 
(*» 3) расположено вдоль крепостной стены. Его западной 
стеной является опорная стена пандуса. Помещение почти 
квадратное (4,6 x 4,2 м), с нишей и скользящим вдоль юго-
восточной стены проходом в северо-восточной стоне. Ширина 
ниши - 1,8 м, ее глубина - 0,6 м. Интересно, что юго-за
падная стена помещения 3 - почти на одной линии с соот
ветствующей стеной здания в центре городища. 

Роскоп 3 

Северный угол крепости по визуальным наблюдениям 
был защищен только одной башней, продолжающей направление 
северо-западной стены. Так как тк ой оборонительный при
ем непрактичен и малоупотребителен, возникло предположе
ние, что здесь некогда существовало две башни, поставлен
ные по принципу "ласточкина хвоста". В результате работ 
на заложенном в этом месте раскопе fc 3 предположение под
твердилось. Обе оказались прямоугольными в основании и 
имеют одинаковый вынос (7,5 м) (см.план). Башня Б-7 (из
вестная ранее) стоит на цоколе, сложенном из пахсовых 
блоков шириной 0,8 м. Стены ее - из сырцового кирпича 
размером 40x40x10 - 11см. Северный угол смыт, но на сох
ранившемся участке удалось выяснить, что высота ляхсово-
го основании (цоколя) - 1 м . Выявлено пахсовое основание 
второй башни (Б-6) - рио.5. Его максимальная сохранность 
по высоте - 1,1 м. Толщина северо-88ппдной (торцевой) 
стены цоколя - 3,55 м; основания продольных стен - раз
ной толщины: юго-западная - 2,45 и, северо-восточная -
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2,7 м. Внутреннее пространство цокодя (3,75 х 2,* и) за
полнено насыпным материковым грунтом. Толщина засыпки не
равномерная - I м у внутренней стены камеры, 0,6 м - у 
внешней. Вероятно, что камера цоколя по площади была мень
ше внутреннего помещения. Об этом можно судить по читаю
щимся в плане границам внутреннего помещения соседней 
башни Б-7. Башня Б-6 была разрушена в древности. Завал 
верхней части стен перекрыл границы ее обвода и завалил 
камеру цоколя, где лежал непосредственно поверх материко
вой эаснпки. Поверх полуметрового слоя этого ваьала о се
веро-западной стороны была сооружена пахсовая прикладка, 
укрепляющая крепостную стену. Ее ширина - 0,5 м, а высо
та - 0,3 м. Она порекрыта еще двумя плотными лодсыпками 
иэ обломков кирпичей и пахсы, явно связанными с ремонтом 
я укреплением стен. Остатки самой поздней ремонтной прик
ладки (шириной не менее 70 см) из серой комковатой пахсы 
сохранились на высоте 2,7 - 3 м. На этом уровне лицевая 
сторона крепостной стены и оеверо-западной отены башни 
Б-7 подрублена (очевидно, при ремонте). 

При уничтожении башни Б-6 часть ее северо-восточной 
отены была недорублена и при последующем ремонте превра
щена в "пилястрообразный" выступ, покрытый как и стены 
башни Б-7, слоем розовой саманной штукатурки. Подрубка 
при сооружении последней прикладки разрушила эту штука
турку в верхней части стен. 

В боковых сто них башни Б-7 сохранилось по три пер
пендикулярных бойницы. Возможно, что так же была устро
ена и башня Б-6. При всей очевидности того, что обо они 
входили в изначальный план и били сооружены одновремен
но, следует отметить, что нихоовое ооноьчнио Б-6 стоит 
на материке, п Б-7 - mi тонком п с е песка (возможно, на 
дувного). 

Пин'ло разрушении баи ни Ь '• ц u i imi i до прекращения 
жизни в Крепости северный угол был защищен одной только 
башней Б-7. 

Датировать перестройки и ремонты этого участка 
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трудно, так как вещественный материал ив раскопа 8 пре
дельно малочислен. В слоях верхних завалов и в смьре 
вотречены лишь отдельные обломки керамики (выдоляются 
несколько фрагментов венчиков ра^некбнгюйских хумоэ 1У-
П ьв. до н.э. и лепных гсршков первых веков н . э . , инте
ресен миниатюрный лепкой горшковидкый сосуд). В засып
ках, забутовках, а также под поздними прикладками мате
риал, к сожалению не обнаружен." 

Раскоп Л 

Весьма интереояым представлялся участок южной час
ти юго-западной стены, где две башни (Б-I и Б-17) постав
лены на очень небольшом расстоянии друг от друга. Возник
ла мысль, что они фланкировали какой-то особо важный 
участок. Кроме того, было отмечено, что у одной из них 
Б-I) торцевая стенка скруглена, а вторая (Б-17) при внеш
нем осмотре выглядела прягюугольной. Это обстоятельство 
также не могло быть случайным. Поэтому между башнями Б-1 
и Б-17 был заложен раскоп № 4 (рис.б). Пространство меж
ду ними заполнено кирпичным завалом яа высоту до 6 м, что 
не позволило решить все поставленные вопрооы, и очертания 
башни Б-17 пока выяснить не удалось . Однако, установле
но, обе они фланкировали проем в стене крепости (ширина 
- 1,5 м). Он расположен посреди отрезка стены длиной 
около б м, ограниченного башнями. С обеих его сторон в 
крепостной отене прорезаны бойницы, отстоящие от щековин 
прохода на 1,8 - 2 м и на 30 - 40 см от углов между кре
постной стеной и башнями. Проем заложен сырцовым кирпи
чом. На данном этапе pt. „копок удалось установить, что ще-
ковины его не перпендикулярны стене крепости, и проем су
жается внутрь (рис.б). Очевидно, здесь была вылазнвя де-

* Есть, правда, основания предполагать, что и она была 
скругленной, иначе при таком близком расстоянии углы 
могли бы прикрывать наступающих от стрелков соседней 
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сантная калитка. Для таких калиток обычно характерны уз
кие, расширяющиеся наружу проемы, фланкированные башня
ми. Проход сужается также и кверху. Судить о характере 
его перекрытия пока трудно. Горизонтальные уступы в верх
ней части стен проема слишком широки, чтобы бить предназ
наченными для пяты свода, хотя пока неясно, в какой пери
од существования стены они возникли. На этих уступах 
вдоль оси проходи лежали два больших бревна (или бруса?) 
с сечением 20 х I? см и 18 х I<f,5 см, которые, по всей 
вероятности, были частью конструкции перекрытия. Третье 
бревно, сечением 15 см, лежало поперек проема в диаго
нальном положении и перекрывалось сверху очередным кир
пичным закладом. 

После того, как проход перестал функционировать и 
был заложен кирпичом, весь отрезок внешней стены между 
двумя башнями был укреплен кирпичной прикладкой высотой 
менее I м и шириной 75 ал. Эта прикладка как бы перегоро
дила бывший проход. Она стоит на мощной подсыпке из ма
терикового грунта, примыкающей непосредственно к пахсово-
му основанию юго-эипадной стоны и покрывающей материк. 

Расчистка внешнего края башни Б-I подтвердила полу
круглый в плане контур ее фронтальной стены. В южной ча-
оти обвода выявлена вторящая контуру стоны кладка пахсы, 
хотя пока не удалось выяснить точно, является ли она 
частью цоколя (что наиболее вероятно) или одним из ремонт
ных прикладов. С юго-западной CTUJ-UIIIJ примыкала кирпичная 
кладка шириной 1,5 и, повторяющая линию обвода. 

В слои кирпичных завалов и оплывов мелду о'ашнлми рас
копа <» были найдены единичные фрагменты керамики, относя
щиеся к кангюПскому и ранне 

Была сдвлани попытка вскрыть калитку изнутри. В ре
зультате рпскоплн проход во внутренний коридор юго-запад
ной крепостной сто 1Ш, расположенный напротив калитки 
( рис .7 , р и с . 8 ) . Проход вскрыт в длину на 2,5 м. Он выхо
дил за пределы толщи стены и продолжался во дворе, где с 
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двух сторон ограничивался стенами и деревянными конструк
циями. CTP.RU В ОСНОЕНОЙ части проходе сохранились ка вы
соту от 0,5 м (ближе к выходу во двор) до 3,5 м у поворо
та северо-западной щеки прохода в коридор; юго-восточная 
щека L* конце слегка отклонялась к югу, как бы расширяя 
проем, и выходила в тот же коридор, возможно, загораживая 
его. На протяжении толщи стоны стенами прохода являются 
стены крепости. Они сложены из квадратных кирпичей 
tlx'^lxll см (размер средний). Швы толщиной 5 - 7 см. Кир
пичи с большой примесью самана. Раствор плотный, без са
мана. На высоте 2,75 М над полом кладка стен образует кон
сольный выступ внутрь коридора на 8 см (рис.8, сечение I-I* 
и Ш-Ш'). Внутренняя стена коридора к северо-западу от 
прохода прослежена на Э,?5 м. Проход расчищен до верхнего 
пола. Вдоль его стен на высоту 0,2 м над полом тянутоя 
конструктивные выступы между которыми ширина прохода около 
I м; выше он расширяется до 1,6 - 1,64 м. На выступах 
вдоль обеих стен расположены три пары полукруглых пилонов 
на деревянной основе с глиняной обмазкой, переходящей на 
стены. Крайние дво пары их находятся одна у выхода в кори
дор, вторая - на линии крепостной стены со отороны двора; 
третья - поставлена пооредине стен прохода. 

Пилоны представляли собой бревна диаметром 13 - 18ом 
круглого или подпрямоугольного оечения, обмотанные жгутэ-
ти селипа, сплетенного в "веревочку" ив двух жгутов по 
^ - 5 стзблей в каждом. Нижняя часть пилона подтесывалась 
с трех сторон на высоту до W ом. Этими подтесанными кон
цами пилоны вставлялись в пазы бревен круглого оечения, 
диамотрсм порядка IB ом, горизонтально.лежавших на кон
структивных кирпичных выступах вдоль стен. Обмотка брев
на пилона производилась после установки в паэ. Затем пи
лоны покрывались слоем глины толщиной до G см, равно как 
ь гори.'онгчльные бревна, обмазки которых образовывала 
скопеннмЙ "плинтус" (сеченкб I-Г, рис. 8). Второй слой 
обмазки толщиной 1,5 см охватывал столб и стону однонре-
монно. 
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Как было устроено перекрытие, сказать трудно. Нали
чие консольных выступов в кладке отен допускает возмож
ность ложного свода. В завале стены- над коридотэом видно 
отверстие в кирпиче с входящим а него концом пилона. Ес
ли верхняя часть пилонов крепилась тик, то исключается 
возможность перекрытия прохода,аналогичного обнаруженно
му на Эрк-кале, где ьерхние концы столбов вставлялись в 
горизонтальные бревна так же, как в нзшом случае были 
укреплены нижние части пионов (Усмяяоьа, о. 89-SI, рис. 
1 - 3 ) . Кроме того, в налам случае расстояние между вер
тикальными опорами олишком велико (0,86 - I м). Длина 
поперечных балок перекрытия, упавших в проход (б, в и 
ж на рис. 7, 8), не менее 2,2 м. При ширине прохода 
J I S M ЭТОГО более, чем достаточно, чтобы перекинуть их 
ТТ^оход по кирпичам или в гнездах (как эидно с наружной 
стороны калитки, где такая же балка лежит на кирпичах). 
В случае же ложного свода упавшие белки могли бы быть 
частями плоского перекрытия прохода за линией крепостной 
стены, во дворе (отметим, что они лежат ближе к выходу 
во двор). Кроме того, ь части прохода, выходящей во двор, 
могла существовать конструкции, аналогична;! flKKe-napcan-
окой (Неразик, с.9, рис,5). 

Пол прохода горизонтален. Его отметка -0,7 *• -0,75 м 
от общого "нуля" городища. Обмазка плотная, глиннноя, по 
плотно утоптанному слою навоза и трухи. У ооверо-8ападной 
щеки прохода пол блл вытоптан к подмазан по наслоению. У 
выхода га пределы толщи стены начиналось понижение прохо
да (возможно, пандус). Продолжение проходы во двор вне 
толщи крепосТНОЙ ОТени в пределах раскопа прослежено ме
нее, 'ic; ни 0,5 м, Стены и конструктивные выступы с вма
занными н них горизонтальными брёвнами - опорами пилонов 
продолжаются дальше, уходят в северо-восточный борт раско
па. ВОЗМОЖНО, здесь были небольшие выступы, обрамлявшие 
проход со стороны двора, но не исключено, что он продол
жался достаточно далеко между пристроенными к крепостной 
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стене помещениями аналогично продолжению въезда в Ангка-
калу (Толстов, 1948, с . Ш , рис.50). 

Раскоп 5 

Задачей этого раскопа было выяснение принципа форти
фикации и хароктера оборонительных сооружений южного уг
ла крепости. С.П.Толстовым (Толстов, 1948, с . Ш - П З , 
рис.46), М.С.Лапировым-Скобло, Г.Хожанияэовым (Хожания-
зов, с.42, рис.1) уже отмечапось, что южный угол лишен 
усиления двумя башнями, характерного, как мы сейчас уже 
внаем, для всех остальных углов и эащищен лишь системой 
скошенных бойниц. В то же время именно в атом месте за
фиксировано утолщение стен угла крепости (рис.9). 

В результате наших исследований выяснилось, что юж
ный угол крепости неоднократно перестраивался. От изна
чальной планировки сох7анилась часть прямоугольного пах-
сового основания, выступающего за линию крепостных отея 
не менее, чем на 3 м. Грани его могли быть ориентированы 
параллельно стенам крепости, подобно "обнимающим" угол 
башням Ангка-калы (Толстов, 1948, о.114, рис.50). Сохра
нилась лицевая поверхность части пахсы между западным 
углом выступа и юго-западной стеной крепости. Сохранность 
пахсы здесь 0,5 м. Эта пахсовая кладка некогда была раз
рушена (не исключено, что это связано о частичным разру
шением пахсового цоколя стены, т.к. лицевая сторона пах
сы в цоколе стены на этом отрезке сохранилась на ту же 
высоту, что и у останца выступа; отметка: - 2 м).Выше бо
ковая поверхность цоколя размыта, на нем лежит пахсовый 
завал мощностью до 70 с... К этому вавалу приложено ре
монтное (7) кирпичное основание выступа следующего пери
ода, У западного угла выступа оно перекрывает остатки 
описанного выше пахсового основания, сохранившегося здесь 
на высоту менее 2 см. Северо-западная поверхность кирпич
ной кладки выступа совпадает здесь о лицевой поверхностью 
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греки сохранившейся части пахсы предшествующего периода. 
Кирпичное основание выступа сохранилось в высоту на 5 
кирпичей (71 га). Его выноо аа линию обеих стен крепости 
- 3 и. Для башни, аналогичной ангка-калинеким, это мало
вато, но нет гарантии, что вынос пахсового цоколя не был 
больше (юго-вападная и юго-восточная грани пахсы не сох
ранились^. С северо-запада к кирпичному основании угло
вого выступа примыкала свита непластований, состоявших 
из чередующихся прослоек намывов, кирпичной крошки, плот
ной глины, органических остатков, поверхностей продолжи
тельного обживания и кирпичных завалов, один из которых 
был включен в очередную кирпичную кладку южного угла. 
Завал этот очень плотный, и строители, очевидно, решили, 
что проще включить его в состав стены, чем убирать. Эта 
(третья по счету) кладка переходит в стены с косыми бой
ницами, сохранившиеся до сих пор и представляющие послед
ний этап фортификации южного угла крепости. Никаких швов 
между втой кладкой и кирпичной частью стен крепости не 
найдено. Не исключено, что перестраивался весь южный 
угод. 

В заполнении коридора вблизи южного угла - следы 
сильного пожара (см.разрез, рис .9) . Стены прокопчены до 
уровня бойниц. Слой гари лежал непосредственно поверх 
материковой эасыпки цоколя (отметка ее в ьтом месте 
t33 см). Выше слоев пожара - только слои разрушений и 
оледы Временного пребывания пастухов, керамический мать-
риал невыразителен. 

Высота пахсы стен на этом участке неодинакова; у 
внешней стены коридора - 0,6 м, у внутренней - 0,75 м, 
возле выступ" южного угла - 1,3и м. 

5 Прайда, подобному предположению противоречат остатки 
барьерной стойки, раскопанные в 3,5 м от юго-западной 
стены крепости Однако не исключено, что она была соо
ружена после разрушения углового сооружения на пахсовом 
основании. 
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Застройка внутренней части городище, 

Ьгутоеннья застройка крепости исследовалась в тех 
местах, гдэ на поверхности чвталиоь следы планировки. 
Били заложены 3 раскопа: kft I и с - в оезеро-восточной 
части городища к * 7 - в цзнтрз (рис.1). Исследования, 
проведенные на этих раскопах, показали, что за длитель
ный период существования крепости соорукения внутри нее 
неоднократно перестраивались, причем менялась не только 
планировка, RO иногда и характер застройки. В первом 
приближении можно вэделитг три периода существования по
селения внутри крепостных стен Кургашин-калы, из которых 
наиболее равней, как это представляется на данном этапе 
иоследочаьия, связан с зущестЕОванием больших хозяйствен
ных ям п хранилищ, яанчмевших большую часть раскопанной 
ками территории. 

Рассмотрим этот вопрос на конкретном материале. 

Раскоп .2 

Зтот раскоп (12 х 1ч м) был валожен в северной час
ти крепости, в 2ч- м к юго-востоку от оезэрнсго внутренне
го у п а , где на поверхности читались следы ппзяировки. 
В 1568 г . во врзмя работ маршрутного отряда Хорээмской 
экспедиции Б.К.Вайнбэрг валожилв в этом месте шурф, кото
рым вскрыла до 1,5 м культурного олоя, попав (как пока
зали раскопки 1?85 г . ) в угол одного ив помещений. 

На раскопе 2 были частично вокрыты 6 помещений, рас
положенных тремя рядами, параллельными крепостной стене, 
не расстоянии 7 « от нее (см,план, рио.Ю). В ближайшем 
к отеке ряду расположены помещоьия I , 2 и 3, первоначаль
но служиялив хранилищами. Рьзмерц помещенияi 1:6 и с севе
ро-востока ее то-8эпад и 4,5 - 5 м с северо-запада не 
юго~50сток. До зовведбния стек больная часть его площади 
ОЫЛР. ванята хозяйстве ниши ялами, вырытыми в материкр. 
rice ямы спущоны с одного уровня - иепоеролстпенно о по-
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верхности материка (см.разрез, рис. I I ) . ала Я1 (2,25 х 
1,75 м по верхнему краю) глубиной до полуметра была пе
регорожена кирпичной перегородкой, толщиной в полкирпи
ча (25 см) и высотой 50 см, делившей ее на два ОТСЙКЭ. 
К северо-западу от нее, отделенная материковой перемыч
кой толщиной 50 - 75 ем, находилась яма ЯП, непраьиль-
ной формы (1,5 х 1,5 м) глубиной 40 см. В перемычку бы
ла врублена верхняя часть хума (XI), поставленная горлом 
вниз. В ней - продукты горения. Очевидно, она служила 
очагом. Вдоль северо-западной отены - яма ЯШ прямоуголь
но-овальной формы (2,25 х 1,5 м) глубиной № см, а в се
верном углу - яма Я1У, вытянутая вдоль северо-восточной 
стены и частично уходящая под нее. Ширина этой ЯМР I м, 
длина - не менее I м (примерно половина ее находится в 
нераскопанной части; глубина - k5 см. Стенки всех ям не 
вертикальны, а со значительным откосом. В процессе воз
ведения отен большинство ям било засыпано рыхлым мелко
фактурным супосчаным культурным слоем серовато-бурого 
цвета. Засыпка - до уровня поверхности материка (-130 *• 
-1<*0 см). Находки в этом олое немногочисленны: наряду о 
кангюйской круговой встречена рнннакушанская керамика, 
как лепная, так и изготовленная на гончарном круге. 

Стены помещения № I , как и все остальные стены внут
ренней застройки городища, были сложены из сырцового кир
пича. Юго-восточная стена имела толщину 60 - 80 см., ее 
основание било частично впущено в яму Я1 (нижняя часть 
стены скошена иод углом 80°). Сохррнность кладки стены 
этого периоде - I м в высоту. Кладка идет от самого дна 
ямы, то есть к моменту возведение стоны яма еще не была 
засыпана. Северо-восточная стона толщиной также I м и 'Po
se о наклонным фагом частично нависала н^д нмой ЯУ-1.7 и 
поставлен ль перекрмвтищий ее культурный ело!:. Б э."сЯ 
стене имэчс/1 оконный проим в 75 см от севьрного угла ши
риной 75 см. Сохранность стены - порядка 1 м. На ней ос
талась обмазка, переходящая на боковые стороны оконного 

105 



проема. Стена между помещениями I и 3 уцелела в высоту 
не более, чем на 80 см. Она врезана своим северо-восточ
ным краем в северо-восточную стену помещения I . В рвнний 
период существования в стене был проход шириной 60 ом, 
впоследствии заложенный. От первоначальной кладки юго-
западной стены остался только участок о нишей, примыкаю
щий к западному углу. Изначально существовали две очаж
ные ниши. Ниша в северо-западной стене, шириной 60 см и 
глубиной 30 см, продолжала существовать и в более позд
нее время. Ниша в юго-эаладной стенб, в 75 см от западно
го угла, перекрыта поздней стеной. Ее ширина - 50 см, 
глубина - 20 см. Прокал стенок ниш и горелое заполнение 
не оставляют сомнения в их функции. 

Твердых обмазок пола не зафиксировано. Поверх мате
рика и слоя засыпки ям отложился культурный слой толщи
ной до 10 см. На этом этапе обживания установлен хум Х2, 
точнее нижняя часть хума, использованная в качеотве оча
га . 

Перекрытие было, очевидно, плоским побалочньм: в 
раскопанной чести обнаружены отолбовые ямки; кроме того, 
стены непараллельны, что затрудняло сооружение овода, да 
и толщина их недостаточна, а пролет велик. 

После некоторого периода запустения (слой серой оу-
песи толщиной 10 - 30 см) произошла переотройка: северо
западная и юго-восточная стены были подрублены - над ое-
рой оупесью лежит слой кирпичного завала толщиной до 
40 см. Юго-восточная стена надотроена; основание новой 
кладки на отметке - 1 м , сохранившаяся ее высота - 80 см. 
Стена между помещениями I и 3 срублена под уровень ново
го пола, дверной проем в ней к этому времени заложен кир
пичом. На поверхности кирпичного вевала отложился куль
турный олой следующего периода обживания толщиной 10 -
20 ом. Помещения объединились: бывшая стена между ними 
превращена в ступеньку - перепад между уровнями полов -
до *0 см. 
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Помещение 2 располагалось к юго-востоку от ломе-
щвнин I . Его раамер с северо-запада на юго-восток 
3,75 м. С северо-востока на юго-запад оно вскрыто на ши
рину 2,5 м. Юго-восточная стена его, шириной 70 см, по
ставлена на материк. Ее первоначальная кладка сохрани
лась в высоту на 20 см. Большая часть площади занята 
ямами. Изначальной, безусловно, являетоя ЯУ, подпрямоу-
гольной формы, ориентированная по оси СВ - ЮЗ. Ее шири
на (поверху) 1,75 м, длина вскрытой части - 1,75 м (яма 
уходит в борт раскопа). Глубина - 70 см. В ней установ
лены два хума (Х5 и Хб), оба относятся к раинекангюйекому 
периоду. На горло хума Хб была дополнительно насажена 
(для наращивания его высоты или укрепления?) верхняя 
часть другого хума того же времени. 

В юго-88П8дной стене имелась очажная ниша глубиной 
чО и шириной 35 см. В юго-восточной - проем шириной 
50 см. Несколько позднее была вырыта яма ЯУ1, частично 
врезанная в яму ЯУ. Обе были засыпаны уже знакомым нам 
культурным слоем. Засыпка перекрыта слоем обживанин, 
прерванного оильным пожаром, оставившим слой порядка 
15 ом. После пожара проход в юго-восточной стене был за
ложен кирпичом. Северо-восточная часть юго-восточной сте
ны орублена почти до основания. Пооле некоторого периода 
аапуотения пол был поднят, и, в частности, перекрыл оо~ 
танец юго-восточной отены. Очевидно, именно под уровень 
этого пола и оыл наращен хум Хб. У севоро-вапндной стены 
на полу был установлен хум Хч. Устраиваютсн также очеги 
в хумах Х7 и Х8 (последний - поставленная на горло верх
няя часто хума). Возможно, появление хумов - очвгов свя-
ваяо о прекращением использования очажных ниш. Заново 
ототраивяются стены между помещениями I и 2, между ними 
к омекным помещением ч, а также юго-вападный отрезок 
юго-восточной стены помещения 2 - все они олЬмеиы впере-
вязку-

Цомещение 3 вскрыто частично на площади 3,2 х 1,2 м. 
В нем обнаружена яма flVII шириной не менее 1, 5 м и длиной 
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- не менее 1,2 м (края ямы - в борту раскопа). Стенки -
о откосом, форма г плане, насколько можно судить, круг
лая; глуОинз - 65 см. Яма заполнена завялом срублэнной 
кирпичной кладки, остатки которой обнаружены в западном 
углу рпокопаняой части помещения 3. Размеры расчищенной 
части птой кладки - I х 0,5 м. Сохранившаяся зыпота -
О , i f м . 

Ранняя отена между помещениями I и 3 нависала над 
ямой ЯУП. Таким образом, яма предшествовала сооружению 
стены. В этой стене - большая яииа шириной 2 м и глуби
ной 25 см. Из нее в помещение I вел проход. Отмечены то 
же 3 этопс. обживания: период существования ранних ям, 
период первого пола (ранние стены) - к ному отнооитоя и 
стена с нишей - и период второго пола, по 8авершенпи ко
торого помещения I , 2 и 3 были заброшены и заполнены му
сорными отложениями (песок, пыль, не' \гаы, гумусированные 
прослойки), иногда включающими в оебя кирпичные вавалы -
следы продолжавшегося разрушения отен. 

Помещение Ч - это коридор, ширина которого в раз
ные периоды существования колебалаоь от 1,2 м до 1,8 м. 
Он прослежен в длину на 13,75 м. На первом этвле сущест
вования коридора ям в нем могло и не быть, возможно, в 
это время существовал проход в помещение I - есть участ
ки, где линия стоны плохо читается, и можно было бы 
предположить заложенные или заваленные проомы, но верти-
кельних швов нет, и вообще, лицевая поверхность северо-
западной стены помещения ч- не сохранилась из-эа много
кратно переотроек и прикладок. В коридоре прямо на мате-
рико лелит культурный слой, причем в юго-вооточной части 
- со оледами пожаре. Когда было вскрыта яма ЯУШ (в плане 
- овальной формы, ориентировано по оси коридора, длина 
1»5 к, глубина 0,65 м), выкид ив нее был оставлен в ко
ридоре и равровинн поверх культурного олоя. Пооле того, 
как КУШ было заполнено обычным слоем васыпки, в метре от 
нее вырыли новую - ЯТХ в форме прямоугольника со скруглен-
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ными краям, вытянутого по оои коридора, размерами 
1 x 1 , 5 м , глубиной 65 см (возможно, ямы в коридоре слу
жили не для хранения, а для дренажа). Выкид из ямы Я1Х 
лаг частично поверх ямы ЯУШ, а частично - поверх пожара, 

В соверо-вападной части раочищенного участка кори
дора зафиксирована глиняная прикладка к его северо-вос
точной стене, армированная деревянным брусом. Её высота 
- 50 ом, толщина - 20 см. 

Далее следовало еще два периода обживания, разде
ленные пожаром и запустением. Перед последним периодом 
обживания стены коридора были срублены, и на их останцы 
поставлены новые (сохранность нижних стен - 55 - 60 см, 
верхних - 30 - kO см). Направление стен осталось прежним, 
но коридор стел шире. На этом же этапе частично срублена 
стена между помещениями 4- и 6 и существовал широкий про
ход - 2,75 м, по-среди которого отоял на ребре, как бы 
разграничивая зго, большой камень. Последний пол соеди
нял помещения k и 6 . Потом коридор был заброшен. 

В раскопанной части помещения 5 И £ t находящихся 
8а юго-западной стеной коридора, не найдено ни больших 
хозяйственных ям, ни хумов, если не считать маленькой 
круглой ямки ЯХП (диаметр 0,5 м, глубина 20 - 40 ом), су
ществовавшей за юго-восточной стеной помещения 6 в ран
ний период. В вавале, перекрывавшем заполнение ямы ЯХП -
несколько обломков хума - единственная здесь находка та
ких фрагментов. Яма ЯХ также заполнена завалом поверх 
культурного слоя, лежащего на ее дне. Она мелкая, до 
20 см, не похожая на другие ямы. ЯХ1 - просто небольшое 
понижение пола. 

После первичного обживания (накопление культурного 
слоя на поверхности материка в чериод ранних стен) сенв--
ро-эападиан отена помещения 5 была срч\блона, так не, кяк 
и стене, ограничивавшая эседнео {9 6) с юго-востока. 
Высота остпнцои 20 -• 30 ом. Обломки кирпичей разровняли 
по поверхности культурного слон и на атом уролне возвели 
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новые отены, параллельно старым, но смещенные к юго-воо-
току на 1,5 м. Синхронно переносу этих стон происходит 
перестройка стены между помещениями 5 и S и коридором. 
Начинаетол вторичное обживание, накапливается новый куль
турный слой. После чего стена между помещениями продол
жает функционировать, а юго-восточная стена последнего 
срубается. ?авал ложится на культурный слой. В заполне
нии помещения б - две мощные вольные прослойки, на кото
рые лег вавал отены между пам я смежным (И» 5), разру
шенной в конце последнего этапа. 

Итак, на первом хродологическом этапе, зафиксирован
ным на раскопе 2, пространство между крепостной стеной и 
территорией будущего "коридора" было занято ямами и, оче
видно, представляло собой хозаону - хранилище. Затем бы
ли возведены стены коридора и, возможно, овязанных с ним 
соседних (Ш I , 2, 3, 5, б ) . 

При этом ямы к северо-востоку от коридора были васы
паны. Пооле некоторого обживания были вырыты ..ли в кори
доре. Затем последовала большая перестройка. Помещения 
I и 3 были объединены. Dro-восточная стена помещения 2 
перестроена, проход в ней был валожеи Стены помещений 
5 и б передвинуты к юго-воотоку. Заново ототроеяы и сте* 
ны коридора, причем он отал несколько шире. Между ним я 
* б появляется очень широкий проход. Помещения о хумами 
(We I и 2) , вероятно, выполняли функции хранилищ. Назна
чение эаотройки к юго-8ападу от коридора пока вв ясно. 

Пооле периода обживания зтой планировки помещения 
I , 2, 3 забрасываютоя, в них накапливается мусор. В позд
нейший период функционирует только помещение 5. В нем 
нет муоорной прослойки на культурном олое; завал отвя 
лежит на слое вапустения с пожаром. 

Раскоп 2 дал много керамического материала. Практи
чески во воех олоях представлен один и тот хе набор кера
мики. В нем наличествует большинство категорий круговых 
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сосудов кангюйской эпохи , как раннего, так и повднего 
ее периодов, и набор посуды раннекушанского времени 
I - П вв. н.э. (самые поадние вещи не могут быть датиро
ваны позднее первой трети Ш в. н . э . ) . Кушанская керами
ка представлена как круговыми, красно- и оветлоангобиро-
ванными сосудами, так и лепными, горнового и кострового 
обжига, со светлым ангобом и без него. Необходимо упомя
нуть и наиболее яркую находку - терракотовую статуэтку 
музыканта, играющего на струнном лютнеобразном инструмен
те - она относится к кушаискому времени. Керамика свиде
тельствует о перемешанности слоя в результате многочис
ленных перестроек и мусорных забутовок, о длительности 
существования памятника, а также об использовании отдель
ных видов оосудов в более позднее время, может быть, 
в оилу преемственности населения. 

раскоп !• 

Раскоп I также примыкал к северо-восточной стене 

6 Самыми ранними являются, безусловно, раннекянпийские 
хумы, стоящие in iitu в яме ЯУ помещения 2. Хум Х5 
оформлен несколькими рядами рельефных валиков на туло-
ве. Между ними - спирали, нанесенные краоным ангобом. 
Такие хумы были встречены в нижнем горизонте Кой-Крыл-
ган-калы (Воробьева, 1959, 0.92, рис.8, о.93, рис.9, 
21, о.9<>, рис.10, с.216-217, вклейка, I I , I . Воробьева, 
1968, о.31<*. твбл.1, 5) . Не плече хума - прочерченный 
до обжиге знак Т. На дополнительно насаженной ни его 
горло верхней части другого рпннекаипчйского хума бил 
прочерчен энак Ч ^ . Такие ннаки, процарапанные после 
обжига, многократно встречены на реннекангкЖоких па
мятниках Левобережного Хорезма: Гяур-кал\<-3 и Калялы-
гыр-2 в Ташаузской области Туркменской СОР. 
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крепости. Оя был заложен в 26 м к северо-западу от вос
точного ее угла; приблизительно напротив багани Б-Ю. 
Расстояние между раскопами I и 2 - порядка *t0 м. 

Поверхностная зачистка позволила частично выявить 
границы двух помещений (№1 и ft 2 - см.план раскопа, 
рио. 12). Вокрыто приблизительно 50* площади каждого из 
них. 

Цоуещение. 2, размерами 4,5 м с СЗ на ЮВ и 7,4 - с 
СВ на ЮЗ, пристроено к крепостное стене. Оно носило па-
радно-килой характер. Об этом свидетельствуют, в частно
сти, две ниши - в его северо-западной и северо-восточной 
стенах, покрытых толстым слоем хорошей саманной штукатур
ки, закопченной до черноты. Нижняя цокольная чаоть севе
ро-восточной имеет наклон порядка 75° (до уровня +10 см), 
зорхняя часть наклонена под углом 80°- 85°. Ниша в"севе
ро-восточной стене шириной 1,5 м.глубкой 25 - 40 см сох-
рпнилась полностью (см. раврез Ш - Ш,' рис.13); ее высо
та - 1,6 м. Кривая арки - такая же, как у ниш дворцовых 
комллоксов Толрак-калы. На высоте 3 м от основания (от
метка +2,2 м) эта стена срублена, на ней и на завале, за
полняющем помещение, лежит какая-то поздняя кирпичная 
кладка, выступающая от лицевой поверхности к юго-западу 
на 80 см. Сохранность юго-западной стены помещения по вы
соте - 1,00 - 1,05 м от основания (его отметка - 125 см). 
Северо-западная стеке - тоже кирпичная, толщиной 70 см. 
3 северо-восточной чаоти ее, у северного угла помещения 
- проход шириной 75 см С другой отороны прохода, напро
тив торца северо-западной отены, - ответный выступ 
(10 см). Не уровне перекрытия прохода в оеверо-западной 
и з оевбро-вооточной стенах - пазы с остатками деревяшек 
от решетчатого перекрытия прохода. С внешней стороны, зв 
пределами помещения 2, по обеим сторонам прохода сохрани
лись два деревянных вертикальных бруса (12 х 6,5 см и 
14 х 8 ом в сечении), являюшиеоя частью дверной конст
рукции, причем один из них приставлен к стене у прохода, 
л другой - вставлен в специально для этого предусмотрен-
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ную "четверть" торца отены. Проем был ваполнен кирпичным 
завалом. В верхней его части лежэла раздавленная кирпи
чами жердь, на которой была закреплена и намотана сетка 
из связанных крест-накрест верэвок. Веревки сплетены из 
растительных волскон по принципу косы из трех прядей. 
Возможно, эта сетка была чем-то вроде ажурной занавески. 
В средней части отены - нише. £е ширина - I S 8 M , глуби
на - 0,25 м; сохранность по высоте - менее I м. Ниша 
имела аркообразное завершение - ее боковые стенки наклон
ны. 

У ниши и у дверного проема, на уровне человеческого 
плеча, были вбиты в стены деревянные колышки. На них, 
очевидно, что-то крепилось или подвешивалось. В завале, 
заполнявшем нишу оеверо-вооточной стены, было найдено 
вертикальное бревно о подтеской, длиной 1,8 м и сечением 
12 х 13 см. Обломки второго такого же бревна - в завале, 
в нише северо-западной отены. Очевидно, это чести балок 
рухнувшего перекрытия. 

Юго-вападная стена раскопана на протяженности к и 
от эаладного угла и прослежена по поверхности еще ва 3 м. 
Ее сохранность по высоте - 1 м . Лицевая, покрытая обмаз
кой, поверхность - с уклоном. 

Юго-восточная стена прочищена на глубину одного кир
пича. Толщина ее у много угла порядка I м. Здесь в ней 
имеетоя скольвящий проход в помещение I шириной около 
90 см. С юго-вападной отороны прохода - ответный выступ 
(15 см). 

Пол мягкий, покрыт тонкой размытой обмазкой, оильно 
изуродованной мощным кирпичным завалом. Он понижается к 
оередине. В нескольких меотах на нем - следы горения. На
ходок на полу нет. Эта стерильность помещения лишний раз 
подчеркивает его парадный характер. Непосредственно над 
полом лежит мощный монолитный кирпичный завел (0,6 -
1,5 м), над ним - вавал из обломков кирпича, внше - сви
та культурных напластований: муоора, навозно-органичео-
ких проолоек, чередующихся о мяссивлми кирпичных япвллоп. 
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В северо-восточной части эти слои достигают 5 м. 
В иго-западной части помещения был про1ит шурф ниже 

уровня пола до материка, уровень которого здесь -140 •• 
-145 см. В шурф лопали две вырубленные в материке ямы 
прямоугольной формы со скругленными углами, глубиной до 
40 см. По заполнению ям можно предположить, что они отно
сятся к самому первому периоду жизни поселения, как и 
ямы на раскопе 2. Юго-западная стена стоит на слое засып
ки ям, в 15 см аад материком. 

Помеи^иие_ 1̂  примыкало к соседнему (1й 2) о юго-восто
ка. Ширина его о северо-запада на юго-восток - 3,5 м. 
Раркопана его юго-восточная чаоть шириной 2,25 м. Длина 
раскопанной части - 5 м. Оно представляло собой, по всей 
вероятности, хозяйственный блок, во внутренней, северо-
восточной части которого были установлены хумы. До нао до
ило три хума, стоящих m Situ • фрагменты верхней части 
одного из них были разброоаны над уровнем пола о отметкой 
-88 «• -104 см. Это сам; Л верхний пол на этом участке рас
копа. На нем лежит довольно плотный культурный слой мощ
ностью около 30 см. Кое-где на поверхности пола - намывы 
и проолойка навова, иногда - следи горения (см.разревы, 
рис.13). На полу валялись отдельные обломки сырцовых кир
пичей, местами - скопления комковатого кирпичного завала. 
Завал этот, выклиниваясь, перекрывал культурный олой. Вы
ше - целая свита слоев разрушения о перекопами и следами 
периодического кратковременного обживания. Общая мощнооть 
этих слоев на раскопанном участке - до 2 м. 

Часть помещения I , в которой отояли хумы, была отго
рожена плетеным тыном. Один из его колышков, с остатками 
оплетки расчищен в северо-западной бровке (разрев I - Г, 
рио. 13), второй зафиксирован в средней чаоти раскопанно
го учаотка, педы третьего - ближе к юго-восточной стене. 
Юго-восточная стена сложена из кирпича. Она обрывается в 
1,5 м к северо-востоку от юго-вооточной границы раскопа. 
Можно предположить, что здесь либо г<ыли ворота, либо с 
этой стороны двор был открытым. Основание мго-ьосточной 
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отены .совладает о уровнем описанного выше пола (-100 см)« 
В 35 см от основания кладка стены выступает в сторону 
прохода на 10 см. Возможно, это связано с каким-то ремон
том. 

К хуму, стоявшему у стены, приложена кладка ив трех 
фрагментированных кирпичей: остатки какой-то вагородки 
или ве часть конструкций, укреплявшей хумы. 

Материал в слое над верхним полом меш&иый: фрагмен
ты крупных и мелких сооудов кушаксксго времени, лепных, 
баз ангоба и светлоангобированных, а также круговых; кро
ме того, очень большое количество кангвйокой керамики,, 
причем ивтереоно, что среди канггайской круговой посуды 
встречаются и такие относительно редкие формы, как под
ставки и фрагмент фляги с рельефом. Токов же состав кера
мики и в более по8дних напластованиях. 

Верхний пол перекрывал основание срубленной кирпич
ной стены шириной 1,5 кирпича (60 - 75 см), сохранившее
ся по высоте на 25 - 30 ом. Эта ранняя стена ориентировв-
на по линии северо-запад - юго-восток и отсекает ту же 
чаоть раокопанного пространства, которую в последствии 
ограничивал плетень. В западной части раскопа ниже верх
него пола прослежена еще одна покрытая обма8кой поверх
ность (отметка -100 f -120 см), отделенная от него слоем 
мелкокомковатого киряичного ваввла, толщиной 15 - 20 см. 
Ниже, на отметке -120 • -130 см, еще одна поверхность, 
покрытая плотной голубоватой глинистой об^авкой. Между 
обманками - плотный глинистый слой. Похоже, что вта по
верхность, лежащая на древнем такыре, относится к оруб-
денной ранее стене, а, может быть, и к более раннему -
оамому первому - периоду обживония этого учвотка, пред
ставленному несколькими ямами. Ранняя стенке перекрыла 
одну ив них (Я1), при втом для уплотнения основания пол 
кладку отены в яму Ш. были положены насколько кирпичей. 
Яма неправильной формы (один край почти прямой), диаметр 
порядка 1,1 м, глубина яе менее 0,6 - 0,7 м. Заполнение -
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тот же буровато-серый супесчаный грунт, которым васыпаны 
и все другие. Яма Я2 отделена от ямы Я1 материковой пе
ремычкой шириной 0,7 м. Ее глубина - 0,6 м, длина 1,5 м 
(яма вскрыта частично). В ней найдена круговая красно-
глиняная светлоангобированная крышка с крестом, нанесен
ным красным ангобом, типично кангюйская, несколько фраг
ментов кангюйских красноангобированных сосудов, а также 
фрагменты лепных оосудов. Яма ЯЗ диаметром до метра вре
зана в край ямы Я2, но материал, найденный в одинаковом 
заполнении той и другой, не различается. В яму ЯЗ, час
тично ее захватив, поставлен хум у юго-восточной стены. 
Очень большая яма Я<* попала своим краем в южный угол рас
копа. Ее глубина - 100см, размеры в плане - не менее 
2 х 1,5 м. С северо-восточной стороны в ней сделан уступ-
ступенька шириной до полуметра. 

К северо-западу от помещения I в слое оплыва найде
на терракота, изображающая человеческую фигуру в сидящей 
позе с одним подогнутым коленом, напоминающая композици
ей известный тип кушанских терракот (Воробьева, 1968, 
с. 187, табл. XXIX, W, W) . 

Итак, мы ЕИДИМ, что на первом этапе обживания ис
следуемый участок был занят хранилищами с крупными хозяй
ственными ямами. Затем планировка изменилась, появились 
стены, которые перекрыли ямы, вышедшие из употребления 
(срубленная впоследствии отена). На следующем этапе возд
вигается здание с парадно-жилым помещением 2 с нишами, а 
к востоку юго- от него располагаэтся хозяйственный двор 
(N? I ) , окруженный кирпичньми стенами с трех (или четырех?) 
сторон. В тоже время сохраняется некоторая преемственность 
планировки - плетень, отгораживающий часть двора с хумами, 
расположен на той же линии, что и предшествовавшая ему 
срубленная кирпичная стена. 

^аскоп_7_^ 

Этот раскоп был заложен в центральной части Г"ро,»и-
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ща. Планировки, следи которых быль видны НР поверхности 
такыра, относились к последнему периоду застройки 
(рисЛ**). Мощность культурных напластований достигает 
вдесь 2 м. 

Как и не участках, прилегающих к северо-восточной 
стене, самый ранний период существования поселения пред
ставлен здесь большими (до 3 м в поперечнике) грунтовыми 
ямами глубиной до 50 см. В некоторых из них сохранились 
установленные хумы (например, кангюйский хум Х7 в помеще
нии 5). Наличие прослеженных столбовых ямок дает основа
ние полагать, что в этой части городища существовали на
весы. В/Последствии ямы были засыпаны супесчаным культур
ный слоем и гыряым песком и перекрыты плотной суглинис
той коричневчтой подбутовкой под стены. Были построены 
неоколько помещений. 

Все они в какой-то из периодов своего существования 
связывались между собой проходами, поэтому разделить пла
нировку на отдельные здания не удается. 

К первому периоду существования стен относится еди
ное тогда помещение, *_2_^_3, северо-западная половина ко
торого была разделена неполной перегородкой на два приб
лизительно равных отсека, каждый из которых имел свой 
изолированный выход в северо-западной стене. Общие разме
ры его: 9 м по северо-западной стене и 6,<f м - по северо
восточной. Перегородка синхронна стенам (лежит на том же 
основании). Возможно, она служила дополнительной опорой 
перекрытия. Все стены сооружены из кирпича. Толщина их в 
пределах 0,6 - 0,8 м (1,5 - 2 кирпича). Ширина проходов 
в северо-западной стене - 0,85 м. Зафиксированы остатки 
деревянных столбиков - деталей дверной коробки - в обоих 
проемах. Их диаметр 0,08 - 0,05 м. Проход в севпро-восточ 
ной стене - скользящий, в восточном углу. Возможная шири
на прохода - 1 м (сохрпнность плохая). В юго-влпядной ча
сти - хум-очаг: 8пглубяоннол в материк верхний часть кпн-
гюйского хума венчиком вниз, заполненная полой. Пто наи
более ранний очаг. После частичного рлярунання пго-зяпад-
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ной стеш и подрубки северо-западной хуы-очаг перестает 
функционировать, возникают цилиндрические 0'*аги, сложен
ные из обломков кирпиче торцами и обмазанные (01 и 02). 
Внутренние их диаметры порядка 20 см. У перегородки -
очаг 03. За перегородкой - такие же очаги Ok и 05. 

К северо-востоку от помещения 2-3 раскопан западный 
угол связанного о ним проходом помещения № 4. 

Почти квадратное (6,25 х 5,75 м) помещение I сообща
лось к помещением 2-3 проходом в северо-западной стене. 
Ширина его - около I м. Проход смещен к западному углу. 
По диагонали от него, у восточного угла - проход в юго-
восточной стене шириной 0,9 м, ведущий в соседнее (№ 5) . 
Помещение I копалось по четвертям, и две из них (восточ
ная и западная) доведены до материка. Никаких деталей ин
терьера в этих четвертях не обнаружено. 

Помещение 5_ (3,5 - <* м с СЗ на ЮВ и б - 6 , 5 м с СВ на 
ЮЗ). Северо-восточн'я стена его поставлена не на подбутов-
ку, а непосредственно m материк. В ней проем (в средней 
части), ведущий в помещение 6. Ширина - 0,7 м. Примерно 
напротив него, в юго-заподной стене, развалившийся участок 
ранней стены такой же, приблизительно, ширины. Возможно, 
и здесь был заложенный проем. В тнком случае мы сталкива
емся с нарушением уже наметившегося планировочного прин
ципа: диагонального расположения дверных проемов. Вдоль 
северо-восточно.*! и юго-заподной стен были установлены 6 
хумов (по 3 у каждой стены). Поверхность, с которой они 
связаны, по всей вероятности, соответствует поверхности 
с круглыми очагами в помещении 2-3 (период ранних стен). 
Уровень этой поверхности резко понижается к северу. 

После разрушения верхних частей стен рянниго /трио
да здание отстраивается заново. Общим принцип планировки 
сохраняется, но происходят некоторые инмьненин в деталях. 
Стены слегка и.шщамтся, иногдн меняется их толщин», шири
на проходов. 

Помещении 2-3 окончательно делится ни дин и:*оли|ю-
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ванных, 2 и 3 (достраиваемся юго-восточный участок пере
городочной стены). При этом ширина северо-западного от
резка 0,75 м, а юго-восточного - 0,W м. Стыковка этих 
участков стены удивляет своей небрежностью. В северном 
углу помещения 3 сооружается новый очаг (на поверхности 
с отметкой - 1,33 м). Диаметр его изнутри - 0,ч5 м. Про
ход между помещениями 3 и И это время уже не существу
ет. Зато функционирует широкий (I м) проход в помещение 
7, размер которого с СЗ на ЮВ - не менее б м. Оно отделе
но от И« 6 стенкой толщиной 0,75 м. Оба вскрыты узкой по
лосой вдоль их общей юго-западной стены. Проход между по
мещениями б и 5 заложен, а б и 7 заполнены мусором. В по
мещении 5 юго-восточная ранняя стена срублена, на остан
це лежал слой разрушения, поверх которого сохранились 3 
ряда кирпичной кладки поздней стены.(Ев ф?с положен о 
отступом от фаса ранней стены на 30 OMJ). Вообще, площадь 
его увеличилась за счет отступания поздних стен от внут
ренней линии ранних. О внутреннем его устройстве в этот 
период мы почти ничего не знаем: после того, как оно 
пришло в запуотение и было заполнено мусором, ямы, иогещ-
рившие заполнение и прорезавшие одна другую, повредили 
вое, что связано о поверхностью, относящейся к рассматри
ваемому периоду. 

Скледываетоя впечатление, что юго-западная стена 
иоследуемого комплекса на этом этапе едина. Не исключено, 
что нами раскопана чаоть одного большого -здания. Как по-
кезел вондаж, к юго-западу от него культурные отложения 
представляют ообой мощные слои навоза, перемещающегося 
соломой и натоптанными поверхностями - слой, характерный 
для остатков стойла. 

Барьерная стенка. 
Барьерная отенка зафиксирована со всех четырех сто

рон крепости. Расстояние между нею и крепостными стенами, 

II» 



как правило, 10 - 10,5 м. Лишь с юго-западной стороны ее 
отделяют от стен всего 3,5 м. Это можно объяснить близо
стью обрыва; однако остается открытым вопрос, существо
вала ли барьерная стенка в средней и западной части юго-
западной стены, где вынос башен значительно превышает 
3,5 м. В районе предвратного сооружения, лицевая сторона 
которого на одной линии с барьерной, выявлены следы до
полнительных стен той же толщины, вынесенных значительно 
дальне вперед и, возможно, являющихся "дополнительной11 

барьерной стеной лабиринта. Толщина барьерной отенки 
75 - 85 см. Она сооружена из пахсы'.В двух местах в ней 
обнаружены заложенные проемы: у стыка со стеной лабирин
та (закладка блоком пахсы) и напротив башни Б5 (закладка 
кирпичом). Оба проема, скорее всего, являются проходами 
периода строительства. 

функция барьерной стенки была двоякой. Во-первых, 
будучи установленной на древнем такыре, она препятствова
ла "вытеканию" из-под стен песч'аной подсыпки, зафиксиро
ванной на многих участках. Этому способствовало и то, что 
между барьерной и крвпоотными стенами была плотная глиня
ная отмостка, лежавшая поверх этого подсыпного песка. Во-
вторых, она могла играть роль протейхизмы, то есть созда
вать дополнительное препятствие осаждающим и, в то же вре
мя, давать возможность незаметно сосредотачивать в том 
или ином месте группы защитников крепооти, готовящиеоя к 
вылазке. 

Подводя итоги проведенных исследований, можно сде
лать никоторые выводы об истории крепости Кургашин-кала. 

Несмотря на то, что ни одного помещения, содержаще
го чисто кашчойский слой, не найдено, нредотавляется воз
можным утверждать, что крепость возникла уже в кангюйс-
кое время. Об этом гозорит обилие керамики итого периода, 
встреченное практически на всех участках ряспопок. 

7 Исключение составляет неоолниой участок у мжпого угля, 
где ояе сложена вг кирпича. 
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Пэремев'БННость разновременного материала в с.чоях городи
ще произошла в результате многочисленных поростроок в 
процессе длительного, практически непрерывного, обива
ния памятнике. 

Крепость прокрвщает существование яе лозке сегоди-
ны Ш в. н.э. Полученные данные псг-лоляят выделить несколь
ко последовательных этапов существо ванты Кургашин-калы. 

Оборонительные сооружеш1я крепости били изначально 
всбяедеяы из кирпича не пахсовом поколе различной высот:; 
(от 0,6 до 1,38 м}. С юго-восточной стороны было предврат
ное сооружение размерами 12 х 26 м, представлявшее собой 
лабиринт, ограниченный Г-образной стрелковой галереей с 
бойницами внутрь и наружу и фланкирующей башней Б13, С 
северо-запада лабиринт ограничивался стеной крелоути, у 
которой у его западного угла был проход внутрь крепости. 
В целом, планировка лабиринта напоминает въездное соору
жение Джаябао-калы (ТОЛСТОЕ, 19^8, o.SO-91, рис.29). На 
юго-востоке он переходил в бирьеркуя стенку, опоясыгввшую 
крепость со всех оторон. Расстояние между ней И стенам»» 
крепости порядка 10 м, но с юго-запада око почти в 3 ра
за меньше из-ва близости обрыва. В районе лабиринта к 
барьерной отелке были пристроены онаружи ещэ две того 
же типа. 

Северный и восточный углы были защищены прямоуголь
ными бешнями, поставленными по принципу "часточкинв хвос
та". Выкос их - 7 м. Таков не вынос прямоугольной багани, 
защищавшей въезд з продвратное сооружение (Б13). Запад
ный угол крепости обороняла две башни, уделенные ст него 
на некоторое расстояние. Возможно, этс объясняется бли
зостью обрыва, а может быть, изначально и здаоь существо
вал "лесточкин хвост", но по мере осыпания коая гыра сло
жилась аварийная ситуация, и башни пришлось ''расстелить". 
В иго-эападной стоне имелся проход в коридор из двора и 
выданная калитка, фланкированная двумя башнями, у о/:ной 
И8 которых (а, ьонмолно, у обеих) Фронтальная стена -
округлой фермы, а вынос их - больше, чем у остальных. 
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Большим выносом отличается и оредняя башня северо-запад
но И стены (Б5). Южный угол крепости первоначально был за
щищен охватывающим его выступом, возможно, являвшимся уг
ловой башней типа ангкакалинской. 

Внутристенные коридоры были перекрыты плоскими поба-
лочными перекрытиями. В их стенах были стрелковые бойни
цы. 

Пространство внутри крепости изначально представля
ло собой открытые дворы с большими ямами и хумами, то 
еоть было общественным хранилищем. Это проливает свет на 
первоначальную функцию памятника. 

Впоследствии внутренняя площадь крепости застраивает
ся. Можно с уверенностью сказать, что большая часть тер
ритории памятника была застроена кирпичными сооружениями. 
При этом проявилось своеобразие в организации пространст
ва на различных участках планировки. (Так, например, для 
помещений в северо-восточной части крепости характерны 
очажные ниши, а для центральной части - цилиндрические 
очаги. Стены неоднократно перестраивались, как и отены 
крепости). Калитка в юго-западной стене была заложена. 
Внутри въездного лабиринта сооружается кирпичный заклад, 
что заметно подняло поверхность. 

Впоследствии въезд в лабиринт был перепланирован. 
Прежний проезд был перегорожен новой отеной, пристроен
ной к башне Б13. Новый проезд вел в лабиринт с юго-восто
ка по пандусу, поднимавшемуся к проходу внутрь крепости, 
уровень которого теперь проходил по поверхности кирпично
го заклада изначального проема. Разрушавшиеся части юго-
восточной стены крепости внутри лабиринта били реконструи
рованы. При этом использовались деревянные детали. Изнут
ри к въезду сооружается пандус из обломков кирпича и ма
терикового щебни, спускающийся от нового проема внутрь го
родища. Верхние, более рыхлые, слои пандуса ограничены 
конструктивной кирпичной стеной. Внутреннее пространство 
лабиринта продолжительное время использовалось в качест
ве загона для скота. После чего проезд в лабиринт был 
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подвергнут еще одной перестройке. Он СТАНОВИТСЯ более 
уэким, камера башня Б1^ перестает функционировать, подъ
ем к проходу внутрь крепости становится более крутым. 
Башня Б13 перестраивается, к ней снаружи пристраивается 
помещение 2, которое впоследствии тоже изолируется и, 
очевидно, перестает фуьлционировять. 

Возможно, именно в это время часть верхнего этажа 
внутристеиного коридора в месте стыка лабиринта ( Б Ш 
со стеной крепости перекрывается сводом, трапе педальные 
кирпичи которого обнаружены в завале. 

Конструктивная стена внутристеиного пандуса была 
отремонтирована с применением деревянных конструкций. 

К северо-востоку от пандуса существовала жилая заст
ройка характерной планировки (с нишами и скользящими про
ходами). Парадные помещения с нишами отмечены и в северо
восточной части пооеления. Среди них встречены и такие, 
которые своей планировкой и очертаниями ниш находят ана
логии во дворце Топрак-кала. Наряду с этим существуют хо-
вяйственные дворы , помещения - хранилища с хумами (в 
центре крепости), а также участки, где явно содержался 
окот, примыкающие непосредственно к центральной части 
ваотройки. Многие из помещений при перестройке засыпают
ся мусором, некоторые из них так и не восстанавливаются. 

В последний период существования крепости функциони
ровал крытый вход из двора в коридор юго-западной стены, 
сооруженный с использованием деревянных отолбовых конст
рукций. 

Многие вопросы, связанные о историей существования 
Кургашин-калы пока остаются нерешенными. Ответить на них 
помогли бы дальнейшие исследования и, в первую очередь, 
новые раскопки. 

1 Воробьева, 1959: Воробьева М.Г. Керамика Хорезма антич
ного периода. В: Керамика Хоревма. ТХЭ, 1У, М., 1959. 

2 Воробьева, 1968: Воробьева М.Г. Керамика. В: Кой-Крыл-
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СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ 

Рис. I. Кургашин-квла. План. 
Рио. 2. Раокоп 6. Лабиринт. 1-й этап. 
Рио. 3. Раскоп 6. Лабиринт. П-й этап. 
Рио. 4. Раскоп б. Лабиринт. Ш-й этап. 
Рис. 5. Раскоп 3. План и разрез. 

I - оплыв; 2 - приставка ив комковатой пахси 
серого цвета; 3 - рыхлый завал из сырцового кир
пича и кирпичной крошки; Ь - плотный слой оплыва 
с обломками сырцового кирпича; 5 - прикладка 
(пахса); б - плотная засыпка из обломков сырцово
го кирпича и пахсы; 7 - завал сырцового кирпича; 
8 - гырный насыпной песок; 9 - цоколь стены баш
ни; 10 - рыхлый олой натеков и разрушенного кир
пича; II - засылка из кусков оырцового кирпича 
и пэхсы; 12 - барьерная стенка; 13 - современ
ный такыр; 14 - древний такыр; 15 - стена кре
пости. 

Рио. 5. Раокоп I*. Башня Б-I и заложенная калитка в сте
не. 
I - кирпичные отены на пахоовом цоколе; 2 - кир
пичные приклады и заклады; 3 - пахса; 4 - де- • 
ревянные бруоья и бревна. 

Рио. 7. Раокоп 4. Вход во внутристовный коридор со двора, 
План. Условные обозначения ал.рис.8. 

Рио. 8. Раскоп 4. Вход во внутристенный коридор оо двора. 
Разрезы. 
I - сырцовые кирпичи отен; 2 - обмазки; 3 - де
рево; <t - обмотки кгутами травы; 5 - дерево; 
б - натеки в пустотах завала; 7 - маркировка 
деревянных частой конструкции; 6 - слой над по
лом о кусками обмазки; 9 - слой впвала с трчвяной 
трухой над полом; 10 - обмазки. 
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Рио. 9. Раскоп 5. Укрепление южного угла. План и раз -
рее. 
I - сохранившаяся часть пахсо вого основания 
стены крепости; 2 - размытая часть пахсового 
основания стены крепости; 3 - пахсовое изна
чальное основание башни; ч - кирпичная кладка 
стены; 5 - кирпичная кладка основания башни 
2-го периода; 6 - кирпичная перекладка стен 
3-го периода; 7 - пахсовый вавал; 8 - кирпич
ный завал; 9 - материковая засыпка цоколя стены; 
Ю - горелый слой; II - горелый вавал; 12 - рых
лый завал о намывами и органикой; 13 - завал о 
органикой и культурным сдоем; I<t - натеки; 
15 - слой позднейшего разрушения верхней стены; 
16 - оплыв; 17 - материк (гыр); 18 - барьерная 
стенка (кирпич). 

Рио, 10.Раскоп 2 . План. 
I - ранние кладки; 2 - поздние кладки; 3 - ран
ние стены, продолжающие существовать в поздний 
период; Ь - заклады; П-1 - U-6 - помещения; 
X-I - Х-7 - хумы; Я-1 - Я-ХЛ - ямы. 

Рио.II . Раскоп 2 . Разреэы. 
I - такырная корка; 2 - слоистые отложения (пыль, 
пеоок, намывы, гумусированные прослойки); 
k - кирпичные эавалы; 5 - слой обживания (зелено
ватая супесь); б - серая оупеоь; 7 - горелый 
культурный слой; В - рыхлый мелкофактурный оу-
песчаный культурный слой (буровато-серый); 
9 - материковый выкид; 10 - песок; II - кирпич
ные кладки отен; Н - а - остатки кирпичной кладки 
(стены); 12 - материк; 13 - зеленые прослойки; 
1ч - деревянный брус; 15 - глиняная прикладка на 
деревянном каркасе. 

Рис.12. Раскоп I. План. 
х - хумы; я-1 - н-ч - ямы. 
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Рис. 18. Раскоп I . Раэревы. 
I - отены; 2 - обмазки полов; 8 - плотный кир
пичный 88ввл; •* - рыхлый кирпичный завал; 
5 - мелкокомковатый вавал; б - монолитный взвал; 
7 - завел крупных обломков кирпича; 8 - рыхлый 
завал о культур шм олоем: 9 - пеочано-глиниотые 
намывы; 10 - кирпичная крошка; I I - слоиотый 
олой о навозом и органическими остатками; 12 - г о 
релые поверхности; 19 - размытый культурный 
олой, рыллый; 14 - супесчаный слой о навозом; 
14а - рыхлый мелкофактурный супеочряый культур
ный олой, буровато-серый; 15 - рыхлый глинистый 
однородный слой; 16 - навое; 17 - плотный куль
турный слой; 18 - культурный слой голубоватый; 
19 - плотные глинистые прослойки; 20 выкиды гыра; 
21 - древний такыр; 22 - материк; 23 - отдель
ные кирпичи; 24 - колышек плетня; 25 - проекция 
ниши. 

Рио.14. Раскоп 7 . План. 
П.1-П.7 - помещения; 1-5 - очаги; ХО-хум-очаг. 

127 



п1 

Р - 7 

Г 

Р 

& 
л в 3 

fa 
• 8 

Р - 2 

0 | 

-фа-
р-1 

У * 

IIJ о 
it Ц 

»с а/ 
а> 

i^e 



—<Ш J me 
— — i ~ ~ i 

iKi'flribqcr i 
^*c£ 

> D3 1 

« M 



Ч - - - Г 
I I 

__::3DIXI~ 

&r.3 

I~3 



• u 

i 
- i Q j J L2±l и 

Л 
m к 

О 5 ХЫ 



и-з i-r г̂  
ПЛПШттпг 

Е 

р"1 

Us 

Дм 5 о аойФ, 



he Й 
ч / 

L: 14 



г" 
с?* 

. — ^ — - л С-̂ -

i 
i 
i 

^ - i i i i i  

Ди-7 

134 



l_»_^ J»«" 

I.*J 



I-I 

8 
© 

, Л * М 60JM*J* 

tJOcM 

юз 



IMfb 

irnvr-i. 

137 



J-A 

ё 
« i--i< 

• . /л жЛ* 

ЮВ ,'OtO тм i/Ь 
е-е, 

т 

том *5 

9п // 
т*Ш CJ 
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