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К ИЗУЧЕНИЮ ПРОШЛОГО СТАРОГО МЕРВА 
(От р е д а к т о р а ) 

Habeant fata sua loca. 

Развалины былых городов в целом, особенно крупных, представ
ляют наиболее трудные объекты для археологического изучения вообще 
и в Средней Азии в частности. 

Начавшие впервые складываться здесь, как и во многих других 
странах, при переходе от первобытно-общинного строя к рабовладель
ческому в результате отделения ремесла от земледелия, возникновения 
регулярного товарообмена, частной собственности на средства произ
водства, появления классов, в том числе рабов, и государства, некото
рые среднеазиатские города имели многовековое существование, иногда 
до двух с половиной тысяч лет и более. Поскольку они часто подолгу 
оставались примерно на одной и той же территории, на их месте нако
пились огромные толщи культурных наслоений, достигающих порой 
мощности до двух-трех и более десятков метров. В таких случаях при 
археологических исследованиях, кроме необходимости считаться с изме
нениями типа, облика, структуры и размера города в зависимости от 
различных общественно-экономических формаций и от существования 
его в ту или иную эпоху внутри каждой из них, проведение самих рас
копок затрудняется огромными масштабами земляных работ при боль
шой разрушенности даже значительных зданий. Стратиграфические 
наблюдения осложняются, кроме того, еще тем, что в процессе дея
тельности ряда поколений людей приходится сплошь и рядом сталки
ваться с перемещениями объектов из верхних культурных слоев в ниж
ние, и наоборот. 

Сказанное делает вполне понятной ошибочную точку зрения о ма
лой научной перспективности археологического изучения таких круп
ных древних среднеазиатских городов, как Термез, Самарканд и др. с 
предложением заниматься исследованием однослойных или так называе
мых «стерильных» небольших городищ1 (хотя таковых, по-видимому, в 
Средней Азии почти нет или их очень мало). Как известно, во всех 
среднеазиатских республиках в подавляющем большинстве случаев осу
ществляются раскопки еще менее сложных объектов (могильных курга
нов, разнообразных тепе, отдельных зданий и т. п.). Безусловно, рас
копки больших древних городищ, которые нужно археологически изу
чать одновременно с другими объектами, могут быть достаточно эффек
тивными при условии осуществления их более или менее крупными 
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археологическими и, по возможности, комплексными экспедициями. При 
этом нельзя упускать из вида, что.хотя каждый город имеет свою доста
точно индивидуальную историю, она всегда тесно связана с судьбами 
его страны. Как в отрыве от истории последней нельзя изучать и пра
вильно понять процесс развития города, так и историю страны за пе
риод классового общества нельзя полностью осмыслить, если брать ее 
изолированно от прошлого входивших в ее состав городов. 

Среднеазиатская советская археология всегда уделяла особое вни
мание именно крупным местным древним городам исходя из того, что 
их археолого-топографическое изучение в самом широком понимании, 
с охватом развития производства, ремесла, торговли, классовой борьбы 
и т. п., представляет собой часть истории общества. Исключительное 
многообразие в их культурных наслоениях следов деятельности прошлых 
поколений, в том числе бесчисленных вещественных материалов всяких 
категорий от керамических черепков до монет, предметов искусства и 
памятников_письменности, дало археологам возможность плодотворно 
участвовать в разрешении вопросов по периодизации истории всех рес
публик Средней Азии. Уместно напомнить, что достаточно резко наме
тившемуся после работ 1933 года на памятнике кушанского времени 
Айрытамской археологической экспедиции Узкомстариса вопросу о воз
можном наличии в далеком прошлом Средней Азии рабовладельческого 
общества начало практического разрешения было положено Термез-
ской археологической комплексной экспедицией (ТАКЭ), заложившей 
свои первые раскопы на обширном городище Старого Термеза в 1936 го
ду и продолжавшей их до 1938 года включительно. В результате четы
рех полевых сезонов удалось на археологическом материале впервые 
показать, что Термез, известный до того по письменным источникам со 
времени незадолго до арабского завоевания в VII в., в действительно
сти имеет более чем двухтысячелетнюю историю; что он возник в пору 
рабовладельческого общества, когда в долине Сурхана была создана и 
основная ирригационная система; что расцвет рабовладельческого Тер
меза приходится на время вхождения в состав государства «великих ку
шан» и что наступивший затем кризис рабовладельческой формации, 
приведший к некоторому упадку города, закончился еще до арабского 
завоевания2. Позднее учрежденная многолетняя Хорезмская археолого-
этнографнческая экспедиция, охватившая низовья Аму-Дарьи и рабо
тавшая на более широком материале, дала для Хорезма ту же схему 
периодизации, что и ТАҚЭ по Термезу, лишь с небольшими несовпаде
ниями в датировках отдельных моментов. 

Был пересмотрен археологами одновременно и вопрос об истории 
Самарканда. Если до того считалось сомнительным отождествление его 
с Маракандой древнегреческих источников, а начало жизни на месте 
городища Афрасиаб В. Л. Вяткин относил к IV—V вв. н. э.3, то средне
азиатской археологии уже в 30-х годах удалось документально доказать, 
что Самарканд имел сложную и длительную историю развития еще за 
период рабовладельческого общества. Было установлено, что поселение 
территории Афрасиаба, безусловно соответствовавшей Мараканде, су
ществовало уже может быть к середине I тысячелетия до н. э. и в пору 
вхождения в состав государства Ахеменидов имело крупные размеры. 
Разрушенная по распоряжению Александра Македонского, в наказание 
за второе восстание согдийцев в 328 г. до н. э., Мараканда воз-
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рождается на том же месте уже в III в- до н. э., но пора расцвета её 
за период рабовладельческого общества приходится на кангюйско-ку-
шанское время I—III вв. н. э. Пережив некоторое захирение в пору кри
зиса рабовладельческой формации в IV—первой половине V вв., Самар
канд в дальнейшем стал развиваться уже как феодальный город, перио
дизация истории которого была по новому намечена на основании дан
ных широкого археолого-топографического изучения с учётом всех 
видов исторических источников4. 

Успехи среднеазиатской археологии за годы существования Совет
ского государства позволили уже в 1939-1940 учебном году поставить 
на. историческом факультете САГУ впервые созданный и до последних 
лет читаемый специальный курс—«Историческая топография городов 
Средней Азии», охватывающий историю развития таких крупных пунк
тов как Бухара, Самарканд, Ташкент, Термез, не считая более мелких. 

Когда в 1943 году Президиуму Академии наук СССР был пред
ставлен разработанный академиком В. В. Струве и д-ром археологических 
наук М. Е. Массоном план историко-археологических исследований на 
территории Туркменской ССР, посвященной разрешению парфянской 
проблемы, в нем нашло отражение изучения городищ Нисы и Старого 
Мерва5. 

Учрежденная по принятому в начале 1945 г. на I Всесоюзном архео
логическом совещании в Москве общесоюзному перспективному плану 
археологических исследований СССР Южно-Туркменистанская архео
логическая комплексная экспедиция с первых лет своего существова
ния уделяла внимание археолого-топографическому изучению ряда 
древних городов. С первого года полевой деятельности ЮТАКЭ на 
протяжении пятнадцати лет осуществляется изучение городищ Нисы, 
приведшее к ряду ставших всемирно-известными крупных открытий н 
давно уже позволившее в общих чертах восстановить неизвестное до 
того прошлое этого пункта, обживание которого началось несколько 
тысяч лет назад6. Уже в 1947 году ЮТАКЭ приступила и к предвари
тельному археолого-топографическому изучению с широким тематиче
ским охватом Старого Мерва7, являющегося не только в Средней Азии, 
но и во всем СССР самым крупным городищем, так как его развалина
ми занята площадь свыше 60 кв. км, некогда обнесенная внешней сте
ной городской округи. 

Руины Старого Мерва давно стали привлекать к себе внимание 
как путешественников XIX в., особенно после присоединения* к Рос
сии низовьев Мургаба, так, начиная с 80-х годов прошлого столетия, и 
любителей археологии, а также кое-кого из видных специалистов. В 
дореволюционное время появилось некоторое число неплохих публика
ций, как-то касавшихся прошлого Мерва, в том числе за границей 
(например G. L e s t r a n g e . The Lands of the Eastern Khaliphate, 
Cambridge, 1905, pp. 398—403). 

Но совершенно особое место занимают исследования В. А. Жуков
ского и В. В. Бартольда. Первый по поручению Археологической ко
миссии несколько месяцев 1890 г. посвятил изучению самих развалин 
на месте, заложил в Эрк-кале две расположенные под прямым углом 
почти пятиметровой глубины траншеи, а затем, в результате многолет
ней работы по сопоставлению своих наблюдений с данными, извлечен
ными из арабских, персидских и других письменных источников, им 
была составлена до сих пор непревзойденная капитальная монография 
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«Развалины Старого Мерва»8, равной которой кет ни на одном языке 
ни по одному из городов Среднего Востока. В начале нынешнего сто
летия В. В. Бартольд дополнил этот труд своей работой «К истории 
Мерва», внеся отдельные коррективы и введя в научный обиход ряд 
новых сведений, почерпнутых у средневековых восточных авторов9. 
После того он же сообщил немало дополнительных фактов по истории 
Мерва, упоминая их\ в различных своих трудах. При всем том и 
B. А. Жуковский, и В. В. Бартольд в самой малой степени касались вре
мени, предшествующего арабскому завоеванию. В этом отношении 
очень характерно, что в упомянутой монографии за весь более чем 
полутысячелетний период истории города с середины III в. до н. э. 
и до начала IV в. н. э., имеется лишь одна фраза: «Положение Мерва 
в дни греко-бактрийского владычества, к сожале-шю, остается в пол
нейшей неизвестности»10 и нет совершенно ничего о городе поры су
ществования Парфянского государства, что объясняется уровнем евро
пейской науки конца прошлого столетия в части парфянской пробле
мы, с одной стороны, и изученности среднеазиатских археологических 
памятников, с другой. Из археологических мероприятий можно упомя
нуть разведку, осуществленную в восьмидесятых годах А. В. Комаро
вым, и закладку в 1904 году нескольких шурфов на Эрк-кале и Гяур-
кале участниками американской экспедиции Института имени Карнеги. 
На основании полученных при этом материалов, из которых нумизма
тические были определены А. К. Марковым, а надписи на фрагментах 
керамики и лопаточных костях животных К- 3. Залеманом и В. В. Рад-
ловым, члены американской экспедиции никаких новых выводов по 
истории Мерва не дали, за исключением ошибочного установления по 
монетным находкам III в. н. э. в качестве terminus post quern для всей 
керамики Гяур-калы11. 

После Великой Октябрьской социалистической революции Ста
рый Мерв был включен в список объектов, взятых по постановлению 
ЦИК и СНК Туркреспубликн от 27 марта 1923 г. на государственный 
учет и охрану по линии Туркомстариса. Изучение городища и находив
шихся на нем архитектурных памятников предусматривалось планами 
центральных, среднеазиатских и туркменистанских научных организа
ций, которые частично и были осуществлены. В 1927 г. Старый Мерв 
посетили В. Л. Вяткин и Б. Н. Засыпкин, интересовавшиеся тогда в 
основном архитектурными объектами. В 1929 г. проживший в Байрам 
Али свыше полумесяца А. Ю. Якубовский при ознакомлении с городи
щем осуществил хорошую фотофиксацию его архитектурных памятни
ков. В 1935 и 1937 гг. изучением их занимались Н. М. Бачинский 
и В. И. Пилявский. В 1937 г. А. А. Марущенко и Б. Б. Пиотровский 
произвели раскопки в двух пунктах внутри Эрк-калы—на центральном 
бугре и на возвышении в северо-западной части крепости. Результа
ты этой работы до начала деятельности ЮТАКЭ оставались неизвест
ными, так как в свое время не были опубликованы12. По той же при
чине не вошли в научный обиход небольшие раскопки в Старом Мерве 
средневековых керамических печей, вскрытие которых производилось 
C. А. Ершовым и С. А. Судаковым. 

Несмотря на то, что при обследовании Старого Мерва с 1917. года 
до учреждения ЮТАКЭ было установлено некоторое количество но-
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вых фактов, изучение его историй в целом, и в частности исторической 
топографии города, по сравнению с работами В. А, Жуковского и 
В. В. Бартольда почти не продвинулось вперед, так как такого порядка 
широкие задачи и не ставились на разрешение. Попутно и весьма не
удачно коснулся их специалист по истории стилей доктор Э. Кон-Винер, 
который без ведома советских научных центральных и местных орга
низаций был приглашен в 1924 году финансовыми органами для изу
чения памятников Туркреспублики и тогда же посетил Мерв в сопро
вождений прикомандированного к нему заведующему художественной 
секцией Самкомстарнса Д. К- Степанова. Опубликованная Э. Кон-Ви
нером в 1925 году в немецком художественном журнале статья о мерв-
ских развалинах13, далеко не соответствовавшая уровню тогдашней 
европейской науки, тотчас вызвала вышедший из печати в следующем 
году резко осуждающий отзыв В. В. Бартольда"-

Неизмеримо выше в научном отношении небольшая обзорная 
статья А. Ю. Якубовского «Мерв ал-Шахиджан», появившаяся в 
1937 г. в международной «Энциклопедии ислама» и подводящая 
краткий итог в основном дореволюционным представлениям по истори
ческой топографии города без всякой попытки дать какую-либо новую 
периодизацию его истории ил-и ввести новые факты. В этой сводной 
работе основание города относится только к III в. до н. э.; не сооб
щается никаких данных о нем для поры существования Парфянского 
государства; городище Гяур-кала рассматривается лишь как соответ
ствующее городу «эпохи сасанидов» и первых веков ислама; Султан-
кала—как Мерв с VIII в. до 1221 г. (хотя последний разгром и раз
грабление его были в 1222 г.—М. М.), а Абдулла-хан-кала — как 
город, восстановленный Шахрухом якобы в 1409 г., причем автор цели
ком разделяет мнение своих предшественников, что после разрушения 
города монголами в первой четверти XIII в. и до начала XV столетия 
Мерва не существовало. Байрам-Али-хан-кала, Шаим-кала, Искандер-
кала и южный обвод Султан-калы совершенно не упоминаются. Кон
цом Мерва ошибочно считается захват его на исходе XVIII в. бухар
ским эмиром Шах-Мурадом, хотя он в действительности продолжал 
существовать еще в начале XIX столетия до разрушения его эмиром 
Хайдаром15. 

Как бы то ни было статья в «Энциклопедии ислама» отражала при
мерный уровень знаний о прошлом Мерва к моменту создания ЮТА-
КЭ, причем, приступая к изучению городищ этого огромнейшего объекта, 
руководство экспедиции прекрасно отдавало себе отчет во всех предстоя
щих трудностях. К числу неблагоприятных обстоятельств относились два 
таких существенных момента, как отставание в то время изучения 
Южного Туркменистана в археологическом отношении по сравнению 
с другими республиками Средней Азии и бытование в практической 
деятельности ашхабадских краеведов бессистемной путаницы в произ
вольно надуманных датировках археологических материалов при отсутст
вии сколько-нибудь документально разработанной стратиграфической 
шкалы для такой важной категории памятников материальной культу
ры, каковой является керамика. Вот почему ЮТАКЭ всякое чисто 
археологическое исследование любого объекта, в том числе и Мерва, 
приходилось осуществлять почти с самого начала. 
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В деятельности ЮТАКЭ по изучению Мерва и его района отмечает
ся три этапа. На начальном, с 1946 по 1949 г. включительно, работы 
носили предварительный рекогносцировочно разведочный характер. 
Так, в 1946 г. IV отряд ЮТАКЭ главное внимание уделял не Мерву, а 
выполнению основной задачи по выявлению возможных следов от
строенной по распоряжению Антиоха I Сотера районной стены Мар-
гианы, о наличии остатков которой в виде оплывших валов можно было 
догадываться по поступавшим от местных туркмен слухам. В 1947 г. 
VIII отряд экспедиции выяснял по остаткам внешней стены самого 
Мерва границы его городской округи поры рабовладельческого общест
ва и пригорода феодальной эпохи, попутно ведя на плане графическую 
фиксацию распространения керамики разных периодов на территории 
всех городищ Мерва, а также вскрыв две керамические печи в запад
ной части его рабада. Тогда же положено начало изучению средневеко
вого архитектурного орнамента на его памятниках. В 1948 г. XV от
ряд ЮТАКЭ провел контрольные раскопки на центральном бугре Эрк-
калы. Наконец, в 1949 г. небольшой XVIII отряд, кроме кратковремен
ных работ на городищах Мерва, осуществил несколько археолого-то-
пографических маршрутов в северной части Мервского оазиса с за
хватом кое-где прилежащих участков пустыни. На протяжении первого 
этапа в Мерве и его области работы VII архитектурного отряда 
ЮТАКЭ проводились эпизодически. В результате четырехлетних изыс
каний было установлено немало новых фактов, сделаны интересные 
открытия и выявлена несомненная перспективность постановки более 
крупных археологических исследований. Одновременно стало совер
шенно очевидным, что часть территорий, занятых развалинами Старо
го Мерва, в ближайшем будущем может оказаться под угрозой потери 
для науки не только в смысле исчезновения археологического микро
рельефа, но и утраты на значительных площадях пустырей верхних 
культурных слоев, причем в дальнейшем эти места, оказавшись под 
запашкой полей, под участками садовых насаждений и даже под за
стройкой, станут труднодоступными для осуществления на них раско
пок. 

В силу сказанного на втором этапе изучения Старого Мерва с 
1950 г. по 1953 г. включительно ЮТАКЭ начинает уделять ему особое 
внимание. Здесь разбивается базисный стационарный лагерь XVIII от
ряда, который под непосредственным руководством самого начальника 
экспедиции ведет работу несколькими группами на различных объек
тах всех городищ Мерва. Помимо раскопок в Гяур-кале и рабаде, в 
зависимости от густоты былого обживания отдельных площадей прово
дилась регистрация подъемного материала с территории в 60 кв. км 
по крупным квадратам от 0,25 кв. до I кв. км. Более детальным 
изучением были затронуты в первую очередь городища позднего Мерва 
Абдулла-хан-кала и Байрам-Али-хан-кала, поскольку городская за
стройка современного Байрам-Али не только вплотную подошла к ним, 
но даже заняла под базарную площадь с ее сооружениями часть тер
ритории второго. В виду того, что не менее угрожаемым объектом яв
лялась территория былого пригорода, начальник ЮТАКЭ в течение 
нескольких сезонов поднял ее специальной археолого-топографической 
съемкой, охватившей площадь свыше 50 кв. км, чего до сих пор с та
кой детализацией и в таких размерах не сделано ни для одного средне-

12 



векового рабадл крупнейших городов Средней Азии16. Им же с исполь
зованием в качестве индикатора кустиков Salsola Karelini был поднят 
в общих чертах археологический микрорельеф городища Гяур-калз 
(свыше 3,5 кв км) и составлена первая схема его былой внутренней 
планировки. XVIII отряд осуществил, кроме того, несколько исследова
тельских маршрутов с целью установления трасс средневековых тор
говых путей, связывавших Мерв с Мавераннахром и Хорезмом, а также 
завершил первую стадию разведочных работ по выявлению древних 
маргианских земледельческих поселений поры поздней бронзы—раннего 
железа, установив три района их распространения в низовьях дельты 
Мургаба и определив, что пора их расцвета совпадает со временем 
сложения раннеклассового общества. В течение всего второго этапа 
из года в год VII архитектурный отряд систематически проводил по 
возможности сплошное изучение в Мерее и в его области наземных ар
хитектурных памятников всех эпох. 

Третий этап научения начался с 1954 года в связи с работами по созда
нию Большого Кара-Кумского канала и продолжается до настоящего 
времени. Хотя трасса строительства первой очереди этого гигантского 
гидротехнического сооружения социалистической эпохи не прорезала 
непосредственно археологических памятников, было совершенно ясно, 
что необходимо принимать срочные меры для возможно быстрой фик
сации и изучения многообразных археологических объектов на огром
ном пространстве всего былого Мервского оазиса, где с поступлением 
воды из Аму-Дарьи должна была резко увеличиться площадь вновь 
орошаемых земель. Именно здесь сосредотачивается подавляющее 
большинство полевых работ ЮТАКЭ. Проводится сопровождаемое ар-
хеолого-топографической съемкой изучение ряда городищ, античных и 
раннефеодальных тепе, а также руин сельских поселений поры разви
того феодализма. В частности ведутся раскопки на развалинах сель
ского поселения парфянского времени Джин-депе. XIV отряд в течение 
нескольких лет осуществляет раскопки не только на самом крупном 
раннемаргианском поселении Яз-депе, своего рода «столичном» район
ном центре VIII—IV вв. до н. э., но и на ряде других объектов этого 
времени17. XVIII отряд с базисным лагерем в Старом Мерве значитель
но укрупняется, продолжая развивать по мере возможности маршрут
ную исследовательскую деятельность, в частности с целью выявления, 
фиксации и сбора могущих быть легко утраченными разнообразных 
эпиграфических памятников. Возобновляет свою деятельность и успеш
но ее проводит IV отряд по установлению направления районной сте
ны Маргианы III в. до н. э. на отрезках, где следы ее ранее еще не бы
ли обнаружены. Большую часть времени своей полевой деятельности 
уделяет Мервскому району VII архитектурный отряд. Одновременно в 
повышенном темпе продолжаются раскопки в ряде пунктов на Старом 
Мерве, дающие исходные данные для понимания и определения много
образных археологических материалов различных эпох со всех других 
памятников Мервского оазиса. Там же завершена большая работа 
по археолого-топографической съемке путем охвата ею Султан-калы, 
Искандер-калы и южного обвода. 

Все это благоприятно сказалось на познании прошлого Мерва, ко
торое для целого ряда эпох, особенно предшествующих арабскому за
воеванию, начинает теперь раскрываться впервые. I Масса сделанных 
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ЮТАКЭ на территории бывшей Мервской области наблюдений и уста
новленных фактов археологического, нумизматического, эпиграфиче
ского и палеонтропологичеекого порядка в некоторых случаях представ
ляет определенную научную значимость для понимания истории всей 

Г Средней Азии и сопредельных стран. В отношении же многовеково
го существования самого Мерва работы экспедиции позволили прийти 
к ряду прочно документирование обоснованных новых выводов, расши
ряющих, дополняющих, корректирующих или даже существенно изме
няющих прежние- научные представления. 

К ним, в частности, относится установление, что город возник не 
в III в. до н. э. по воле селевкидского государя Антиоха I, когда на са
мом деле при нем лишь вывели внешнюю для того времени стену со
временного городища Гяур-кала, а на несколько столетий раньше, при
чем основным ядром обширного древнемаргианского населенного пунк
та явилось городище Эрк-кала (около 12 гектаров)', в пору развитого 
рабовладельческого общества превратившегося в цитадель. 

Расцвет рабовладельческого Мерва приходится на II в. до н. э.— 
III в. н. э., когда была обжита вся территория Гяур-калы, где наиболее 
мощные многометровые толщи культурных слоев принадлежат парфян
скому и раннесасанидскому времени. В Эрк-кале появляется у ворот не
сколько лет раскапываемый мощный замок. Внутри города—Гяур-калы 
—характерно наличие столетиями остававшихся на одном и том же ме
сте кварталов ремесленников, в том числе обнаруженного и раскапы
вавшегося ЮТАКЭ квартала мукомолов. Именно в эту пору городская 
округа площадью около 60 кв. км была обнесена внешней стеной. 

Пора кризиса рабовладельческого общества наблюдается в Мерве 
с IV в. и сопровождается некоторым захирением, когда кое-какие круп
ные здания разрушаются. На развалинах одного из них возникает рас
капываемый ЮТАКЭ обширный дом со многими десятками комнат, 
принадлежавший христианской общине и наглядно свидетельствующий 
о ее роли в жизни тогдашнего Мерва. Новый подъем городской жизни 
наступает с VI столетия, но всё же ко времени арабского завоевания 
далеко не вся площадь Гяур-калы имеет сколько-нибудь плотную за
стройку. В пригородной части гуше всего заселены территории к запа-

\ ду и юго-западу от шахристана вдоль русла древнего канала Разика. 
\^---^Захват арабами Мерва в 651 году задержал на некоторое время 

развитие города. Новая обстановка сложилась после успешного завер
шения поднятого в 746 г. в Хорасане восстания Абу Муслима, когда, 
по записанному в X в. средневековому преданию, «дом правления», но
вая соборная мечеть и базар были устроены в пригороде—рабаде на 
Маджане. Раскопки обнаруженного ЮТАКЭ ъ южной части шахриста
на у ворот Балин обширного квартала керамистов VII—VIII вв. попут
но установили, что в VIII столетии на оплывшем гребне стены приле
жащего к нему фаса Гяур-калы гончары устроили несколько хумданов. 
Это возможно было только в пору заброса шахристана. Таким образом 
археологически устанавливается новый безусловный факт в пользу до
стоверности упомянутого выше предания. Теперь совершенно очевидно, 
что за пределы начавшего замирать шахристана в западном направле
нии переместились не только административный и торговый центры, 
но и вообще основная городская жизнь Мерва. Время особого подъема 
города для данной поры феодализма падает на первую четверть IX 
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столетия, когда он на протяжении нескольких лет становится резиден
цией Мамуна, провозглашенного к тому же с 813 г. багдадским хали» 
фом и остававшегося в Мерве после того до середины 817 г. 

С 20-х годов IX в. после перенесения Абдаллахом ибн Тахиром 
своей столицы из Мерва в Нишапур, в жизни первого имел место не
который спад, пора которого археологически освещена недостаточно. 
Как последствие для X в. заметное обезлюдение отмечается не только 
в бывшем шахристане, но и на значительной площади былого рабада, 
одна треть которого вообще была занята развалинами. Исключение 
представляла западная часть пригорода между каналами Маджан и 
Хурмузфарре, где, как установлено работами ЮТАКЭ, в это время на
чинают складываться два ремесленных квартала: керамистов и не
сколько севернее мастеров по изготовлению жжёных кирпичей. Другой 
квартал последних этого же времени обнаружен в южной части рабада 
к юго-востоку от ворот Балин. Прежняя цитадель (Эрк-калаУ и первая 
собооная мечеть в центре шахристана находились в забросе. 

XI в.—первая половина XII в.—время наибольшего развития фео
дального Мерва. Оформление центральной части города на Маджане 
завершилось окружением ее стеной '(городище Султан-кала)" с выделе
нием в северо-восточной части особой цитадели с дворцом правителя 
(Шахрияр-арк). Вскоре крепостными стенами были окружены допол
нительно значительные территории, примыкавшие с севера (Искандер-
кала) и с юга («Южный обвод»). Вновь начал обживаться, хотя и не 
целиком, прежний шахристан. Там по данным археологических на
блюдений не только расселяются ремесленники (в частности медники 
и железных дел мастера)*, но, как установлено путем раскопок 
ЮТАКЭ, г. центре, где, по средневековому преданию, некогда находи
лась отстроенная арабами в VII в. небольшая первая соборная мечеть, 
воссоздается новое, своего рода мемориальное здание, часть наружных 
облицовок которого выполнена была с применением резных фигурных 
кирпичиков. Значительно разрастается раскапываемый ЮТАКЭ квартал 
керамистов у западных ворот Фируза севернее дороги на Абиверд. Часть 
тготов: явшейсл з.сесь высокохудожественной декоративной штампо
ванной керамики с обозначением имен мастеров, судя по обнаружен
ным в разных пуцктах Южного Туркменистана и Узбекистана объ
ектам, служила тогда предметом вывоза из Мерва в другие районы. 
О тесных торговых связях с Мавераннахром свидетельствует обна
руженное ЮТАКЭ на территории Искандер-калы уникальное в своем 
роде кладбище XII в. зажиточных обитателей колонии согдийских 
купцов, погребавших своих покойников в деревянных резных и окра
шенных гробах, которые опускались в обложенные жжеными кирпи
чами могильные ямы. Судя по обнаружению при сплошной археолого-
топографической съёмке в десятках пунктов бесчисленного количества 
резных фигурных кирпичиков, в эту пору в Мерве появилось много об
лицованных ими парадных зданий, иногда покрытых также частично 
окрашенным штуком и изразцами. Согласно впервые расшифрованной 
куфической надписи, в это же время был возведен интересный мавзо
лей над могилой погибшего в VIII в. Мухаммеда ибн Зейда, потомка 
халифа Али. Строительство в северных частях пригорода в нескольких 
местах вдоль больших дорог вышло за пределы стены городской окру
ги рабовладельческого Мерва. 
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Время вхождения в состав государства хорезмшахов—Ануштеги-
нидов с конца XII в., характеризующегося средневековыми восточными 
авторами как эпоха особого процветания Мерва, явно переоценивается 
ими (а за ними и европейскими историками) по контрасту с предшест
вующей порой так называемой «гузской смуты» и с последующим упад
ком в результате монгольского завоевания. 

Вопреки господствующим в науке представлениям, будто в резуль
тате неоднократных захватов города монголами и особенно после пол
ного его разграбления в 1222 г. Мерв пришел в полное запустение и 
оставался в разрушенном состоянии до восстановления его в XV в. по 
распоряжению Шахруха, работами ЮТАКЭ выявлена новая эпоха в 
истории'развития этого города за XIII—XIV вв. С одной стороны, рас
копки подтвердили сообщения письменных источников об ужасном раз
громе Мерва монгольскими войсками, обнаружив наглядные следы его 
последствий. С другой стороны, многолетним археолого-топографиче-
скнм изучением установлено, что он начал оправляться уже, по край
ней мере, с середины XIII в., когда была достаточно заселена пригород
ная территория так называемого Разик-абада, руины которого просле
жены ЮТАКЭ тянущимися в юго-восточном направлении - ш юго-вое^ 
точного угла Султан-калы и юго-западного угла Гяур-кальу В пригоро
де же западнее ворот Сар-и Маджан, в 50 м от стены южпЬго обвода 
раскопаны остатки буддийской кумирни с майоликовой панелью и раз
ноцветной стенной росписью с позолотрй. Среди сюжетов живописи 
имелись белый заяц и красный дракон. Крыша кумирни была обложена 
черепицей дальневосточного типа, изготовленной с применением ткани 
китайским мастером, о чем свидетельствуют китайские иероглифы се
редины XIII в. Кроме многочисленных гладких плиток черепицы, встре
чены сделанные из того же материала угловые козырьки, скульптурные 
фигурки птиц, плитки с головами китайских драконов и круглые зве
риные маски-пугала. Кумирня подверглась разгрому в том же XIII 
столетии. ~i 

При^восстановлении города широко использовался жжёный кирпич 
из полуразвалившихся зданий предшествующей эпохи. Как показывают 
монетные находки, именно тогда служили своего рода «кирпичеломней» 
руины мечети XI—XII вв. в центре Гяур-калы. В конце XIII—в первой 
половине XIV вв. в основном была обжита сама Султан-кала, где рас
полагались тогда кварталы зажиточных горожан. Здесь имелись зда
ния, облицованные майоликовыми и резными изразцовыми плитками. 
В восстановленной цитадели (Шахрияр-арк) функционировал дворец 
правителя, а неподалеку от развалин мечети встречена резная трехцвет
ная поливная плитка от торцовой части парадного ступенчатого намо-
гильника. От эпитафии уцелела дата 678 г. х. (1279/1280 г. и. э.). В юго-
западном углу Султан-калы располагался какой-то чтимый мазар. 
Территория Искандер-калы обжита была слабо. Здесь обосновались 
кирпичники с их обширными майданами и обжигательными печами. 
Следы более заметной застройки отмечены между Султан-калой и Гяур-
калой. Отдельные фрагменты глазурованной керамики конца XIII— 
первой половины XIV вв. зарегистрированы в разных местах, в том 
числе и на территории Абдулла-хан-калы. На достаточный подъем эко
номического уровня Мерва указывает восстановление деятельности его 
монетного двора, возобновившего во второй половине XIII столетия че* 
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кан золотых динаров, а также серебряных и медных монет, сперва вы
пускавшихся от имени «хаканова наместника Аргуна», а затем от имени 
самого хана. По археологическим данным, город вновь захирел во вто
рой половине XIV в. 

Археолого-топографические исследования наглядно показали, что 
тимуридские историки-панегиристы чрезмерно преувеличили значение и 
последствия мероприятий Шахруха по восстановлению Мерва, которое 
обычно относят к 1409 г. В действительности только приказ об этом был 
отдан лишь в начале 1410 г., а осуществление растянулось не на одно де
сятилетие, пока, наконец, город не оформился полностью на территории 
современной Абдулла-хан-калы. Выяснено, что городище Байрам-Али-
хан-кала относится не к XVIII столетию, а представляет собой дополни
тельную площадь городской застройки, сложившуюся и обведенную сте
ной крепостного типа во второй половине XV в. в связи с дальнейшим 
ростом Мерва. При всем том, хотя он и достиг тогда некоторого благо
состояния и пользовался кое-каким благоустройством, по своим разме
рам в несколько раз был меньше Мерва при парфянах и сельджукидах 
и ни в XV столетии, ни позднее не играл уже такой роли,, как в пору 
расцвета рабовладельческого общества или в XI — первой половине 
XII вв. 

Таковы только некоторые исторические выводы обобщающего по
рядка, выкристаллизовавшиеся в результате историко-археологических 
работ ЮТАКЭ по изучению прошлого Мерва18. Они снова показыва
ют, что предложенная в свое время В, В. Бартольдом слишком упро
щенная схема трехчастного сложения и развития средневековых горо
дов Средней Азии и Ирана (арк, шахристан, рабад), которой позднее 
придерживался в своих работах профессор А. Ю- Якубовский, а 
также ряд других видных специалистов (Б. Н. Засыпкин, В. А. Лав
ров и др.), далеко не универсальна и не приложима к Мерву, как и к 
большинству других крупных феодальных городов с многовековым 
прошлым. 

Результаты исследований ЮТАКЭ в Старом Мерве частично уже 
нашли отражение во многих десятках отдельных статей, публиковав
шихся в различных научных органах и, между прочим, в «Известиях 
Академии наук Туркменской ССР» за многие годы. В V томе «Трудов 
ЮТАКЭ» приведены краткие данные о работах экспедиции на мерв-
ских городищах до 1952 г. В VI томе той же серии содержится ряд 
разделов по развитию архитектуры в Мерве за разные эпохи. 
В VIII томе «Трудов ЮТАКЭ» помещены работы, в содержании 
которых упоминаются применявшиеся там древние строительные ма
териалы, сводчатые конструкции, разные типы средневековых, а равно 
и древнемаргианских керамических печей. 

В дальнейшем на тему об истории развития Мерва за все время 
его существования намечается составление особой монографии, которая 
должна будет завершить собою публикацию томов серии «Труды 
ЮТАКЭ», целиком содержащих исследовательские работы по отдель
ным вопросам прошлого Мерва, написанные коллективом участников 
экспедиции. Первым из них был том XI, посвященный керамическому 
производству античного и средневекового Мерва и охватывающий пе
риод свыше 1300 лет, кончая началом XIII столетия. Для этого отрез
ка времени ЮТАКЭ разработана по керамике довольно дробная хро-
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нологическая школа, базирующаяся как на вскрытии свыше полусот
ни гончарных обжигательных печей разных эпох, так и на многочис
ленных комплексах археологической керамики, полученных за ряд лет 
при раскопках в разных местах на территории Старого Мерва и от
части его былой области. 

Настоящий XII том, включающий работы одинадцати авторов, 
охватывает своей тематикой прошлое Мерва за период около 2500 лет. 
В качестве приложения публикуется бескорыстно составленный и под
несенный в дар коллективу ЮТАҚЭ постоянным активным доброволь
ным участником камеральной работы экспедиции крупнейшим библи
ографом Средней Азии ныне покойным Евгением Карловичем Бетге-
ром, «Указатель к Протоколам и сообщениям членов Закаспийского 
кружка любителей археологии и истории Востока». Данный труд бу
дет безусловно полезен для всех исследователей прошлого не только 
Мерва, но и всего Южного Туркменистана, кому придется пользоваться 
при своих изысканиях в литературе выпусками этого серийного издания. 
давно ставшего библиографической редкостью. 
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3. И. УСМАНОВА 

ЭРК-КАЛА 
(по м а т е р и а л а м ЮТАКЭ 1955—1959 ГГ-У 

На общем фоне руин древнего Мерва выделяется овальная в пла
не Эрк-кала — самое древнее из пяти городищ Старого Мерва, с оп
лывшими, но сохранившимися на большую высоту, мощными крепост
ными стенами. До работ ЮТАКЭ Эрк-кала специально никогда не 
изучалась в широком историческом аспекте. А между тем уже предвари, 
тельные разведки, с учетом данных прежних лет, показали, что углуб
ленное археологическое изучение этого объекта может дать новые фак
ты, которые позволят выявить, что представлял собой Мерв поры ра
бовладельческого общества как один из древнейших городов Средней 
Азии. 

Исторически важным является документальное разрешение вопро
са, была ли действительно Александрия Маргианская на месте Старого 
Мерва и, если да, то что она собой представляла. Для истории не толь
ко Туркмении, но и Средней Азии в целом, принципиальным является 
установление момента, с которого началось интенсивное развитие ра
бовладельческого города на территории Мерва и последующих этапов 
его существования, начиная с поры кризиса рабовладельческой фор
мации и до эпохи сложения нового феодального городского центра на 
городище Султан-кала. 

Всё вышеперечисленное, с учетом почти полного отсутствия сведе
ний в письменных источниках о Мерве поры рабовладения и раннего 
феодализма, еще больше подчеркивает значимость получения новых 
археологических наблюдений и вещественных материалов по истории 
Мерва. 

Поэтому, в связи с проблемой культуры парфянского государства, 
наряду с изучением других памятников поры античности, научным ру
ководителем ЮТАКЭ профессором М. Е. Массоном было запланирова
но с 1955 г. многолетнее специальное изучение Эрк-калы с целью уста
новления времени возникновения на этом месте самого древнего посе
ления—момента, когда территория его была обнесена стеной и включе
на как цитадель в контур античного города — периодов расцвета, 
упадка и окончательного запустения. 

Историю изучения Эрк-калы и развалин Мерва в целом можно на
чать с момента присоединения Средней Азии к России. После вхожде
ния Туркестана в состав России на первых порах центральные научные 
учреждения очень слабо реагировали на возможность археологиче
ского изучения Средней Азии. В тематике работ Археологической комис-
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сии мало были затронуты вопросы среднеазиатской археологии. Но уже 
в этот период в печати появляется ряд работ по Мерву, в которых опи
сываются дороги, ведущие к нему, богатства края, быт и нравы 
туркмен1. 

В 1886 г. в «Туркестанских ведомостях» была опубликована замет
ка с упоминанием Гяур-калы, в которой сообщалось: «Как сильны были 
укрепления Мерва... можно судить по тому, например, что одно из таких 
укреплений, имеющее высоту до 15 саженей и периметр до 6 верст, тре
бовало для своего возведения грандиозных земляных работ... Упомяну
тые колоссальные укрепления по догадкам генерала Комарова... возве
дены были еще до Александра Македонского.,.»2. Кстати, сам гене
рал-лейтенант А. В. Комаров несколько раз бывал в Мерве и даже 
предпринимал раскопки на Эрк-кале, но установить сейчас, какие из 
оставшихся следов былых раскопок принадлежат ему, очень трудно. 
На одном из заседаний Восточного отделения Русского археологическо
го общества в 1888 г. им был сделан доклад о Закаспийской области в 
археологическом отношении, в котором он коснулся и Мерва. Некоторые 
данные о Мерве появились тогда в прессе, в которых упоминалась ци
тадель Мерва, а также сообщалось об интересном моменте, когда 
100 казакам в течение двух часов удалось собрать в старом Мерве до 
1 500 монет и резных камней3. Мере в этом отношении дает и сейчас в 
подъемном материале обилие нумизматических объектов и щедро дарит 
исследователям прекрасные образцы древнего камнерезного искусства4. 

Первым, по сути дела, серьезным исследователем развалин Мерва 
явился В. А. Жуковский, который в 1890 г. был командирован по пред
ложению .Императорской Археологической комиссии в целях изучения 
мервских развалин и близлежащих к ним окрестностей по обоим бере
гам Мургаба. Комиссия желала получить, кроме подробных описаний 
этих развалин, еще планы и фотографические снимки. Но В. А. Жу
ковский не ограничился полученным заданием, он не только описал 
все памятники и собрал подъемный материал, но и осуществил не
большие раскопки. Один раскоп был заложен в центре небольшого 
холма, расположенного в северо-западной части цитадели в виде двух 
глубоких траншей, пересекающихся под прямым углом; второй—на 
центральном холме Эрк-калы. Весь полученный археологический мате
риал был им использован при подведении итогов работ по изучению 
Мерва. В. А. Жуковский не был археологом и подходил к изучению 
памятника прежде всего с точки зрения востоковеда, что наложило 
отпечаток на его работу; характерную черту для дореволюционного пе
риода являло отставание археологических исследований от разработки 
истории Средней Азии по письменным источникам, из которых В. А. Жу
ковский и В. В. Бартольд извлекли и ввели в научный обиход «огром
ный фактический материал, подняв своими трудами изучение истории 
Средней Азии на уровень лучших работ буржуазной исторической нау
ки»5. Однако то, что в целом сделал В. А. Жуковский в 90-х годах 
прошлого столетия, еще долго будет отправным справочником по исто
рии Мерва не для одного поколения археологов. Вышедший в 1894 г. 
его капитальный труд «Развалины Старого Мерва» явился крупным со
бытием в истории востоковедения XIX в. Работа заслуженно получила 
высокую оценку ведущих ориенталистов востоковедов В. В. Бартольда, 
В. Г. Тизенгаузена, А. Г. Туманского и др.6 В. В. Бартольд писал, что 
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такой «....работы нет до настоящего времени ни об одном городе Сред
ней Азии или -Персии, ни на одном из европейских языков»7. Эти слова 
мы вправе вновь повторить и сегодня. 

Но исследования Мерва корифеями востоковедения, такими как 
В. А. Жуковский и В. В. Бартольд, больше связаны со средневековьем 
и в крайне малой степени с античностью, поэтому мы располагаем 
лишь извлечениями сведений о Гяур-кале, которую застали арабы со 
времени сасанидов. Вот почему для поры античности и раннего средне
вековья основной материал должны дать археологические исследования. 

После выхода в свет капитального труда В. А. Жуковского интерес 
к столь богатым и малоизученным, но многообещающим памятникам 
Мерва заметно возрос. В Мерв потянулись всякого рода любите
ли старины и любители попутешествовать, но для изучения Мерва они, 
по сути дела, ничего не сделали8. В Ашхабаде начал работать Закас
пийский кружок любителей археологии, просуществовавший с переры
вом с 1901 по 1906 г. и с 1914 по 1917 г. Первый период деятельности 
кружка прошел почти бесследно. За второй период им опубликованы 
четыре выпуска «Протоколов заседаний и сообщений членов Закас
пийского кружка любителей археологии и истории Востока»9. Была 
проделана большая работа по фактонакоплению, но в большинстве сво
ем это был материал, как справедливо отмечает М. Е. Массой, «недо
статочно доброкачественный ни с точки зрения его научной документа
ции, ни с точки зрения теоретического освещения». Кроме того, Закас
пийским кружком любителей археологии изучались памятники в первую 
очередь архитектурные, а такие крупные объекты, как Гяур-кала с цита
делью и Султан-кала не стали предметом их изучения. Это в какой-то мере 
оправдывалось и тем, что на раскопки таких памятников, какЭрк-кала 
и Гяур-кала требовались колоссальные суммы, коими не располагал 
кружок. 

В 1904 г. в Мерв для археологических раскопок прибыла американ
ская экспедиция института им. Қарнеги, возглавляемая геологом 
Р. Пампелли. «Императорская археологическая комиссия поставила 
американцам условие, чтобы найденные ими древности не были вывози
мы за границу и чтобы памятники древности не подвергались при ис
следованиях порче или уничтожению». Деятельность экспедиции долж
на была ограничиваться только обработкой добытого археологического 
материала, а контроль над выполнением поставленных условий был 
возложен на В. В. Бартольда10. 

Членом экспедиции археологом Г. Шмидтом в Мерве, помимо рас
копок, было заложено семь шурфов, из них II и III на Эрк-кале, где 
доныне видны три американские штольни, вырытые ими на различных 
уровнях с западной стороны центрального холма, и следы раскопа на 
верху его (рис. 1). 

Во всех трех штольнях хорошо видна сплошная сырцовая кладка. 
Размеры кирпича в двух нижних штольнях замерить трудно, потому 
что направление их не совпадает с направлением кладки: штольня про
резает ее наискось под некоторым углом, поэтому целый кирпич в раз
рез штольни не попадает. В самой верхней штольне был встречен квад
ратный кирпич размером 41x42X10—12 см. Порочный метод раскопок 
американцев, избранный с целью быстрейшего определения назначения 
центрального холма цитадели, не приведший однако к желанной цели, 
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заслуживает всяческого Порицания. Отсюда неточная фиксация собран
ных богатых археологических объектов, которые могут быть использо
ваны сейчас только в качестве дополнительного сравнительного мате
риала. 

Рис. 1. Эрк-кала. Центральный холм со следами американских штолен 

Несмотря на то, что встреченный археологический материал сопро
вождался определенными А. К. Марковым монетами и изученными рус
скими ориенталистами К. Г 'Зьлеманом ; £. В. Р^лловым надписями 
члены американской экспедиции никаких выводов по истории Мерва не 
сделали11. 

В последующие годы до Великой Октябрьской социалистической 
революции некоторые работы в Мерве были сосредоточены на реставра
ции мавзолея Султана Санджара, а остальные руины оставались 
вне внимания12. После революции городища древнего Мерва были взя
ты государством под охрану, а в 20-х годах здесь побывала специаль
ная комиссия Средазкомстариса. Нельзя не упомянуть замечания чле
на комиссии А. А. Семенова, посетившего Мерв в сентябре 1926 года: 
«...покидая развалины Старого Мерва разных эпох, мы не смогли не 
остановиться на мысли о необходимости съемки их авиационным путем, 
что явилось бы прекрасным дополнением к работе проф. Жуковского. 
Не менее того, и подробное обследование их современного состояния и 
фотографическая фиксация в самых широких размерах должны быть 
тс.кже гоставлены в ближайшую очередь, потому что с 1890 г., когда 
проф. Жуковский так обстоятельно исследовал все эти развалины, 
прошло 36 лет и очень многое из них пли совсем исчезло или измени
лось до неузнаваемости»13. 

Однако изучение Мерва, запланированное еще в 1931 г. по линии 
Туркменкульта, было осуществлено экспедицией Туркменского государ
ственного научно-исследовательского института лишь в 1937 г., когда 
на Эрк-кале были зафиксированы слои середины I тысячелетия до 
н. э.14 В архивах отсутствуют научные отчеты, дневники, графический 
материал, относящийся к этой экспедиции, поэтому о проведенных ра
ботах можно судить только на основании коллекций краеведческого му-



зея в г. Ашхабаде и некоторых сведений, любезно сообщенных А. А. Ма-
рущенко. В настоящее время, опираясь на большой фактический мате
риал и стратиграфические наблюдения, полученные по линии Южно-
Туркменистанской археологической комплексной экспедиции (ЮТАКЭ), 
появилась возможность как-то осмыслить касающиеся Мерва материа
лы 30-х годов. При раскопках на центральном бугре в Эрк-кале были 
пройдены разновременные слои. В верхних слоях было вскрыто здание 
VIII з. н. э., ниже которого шли остатки также ранне-средневековьг, 
построек. Под ними были обнаружены помещения, стены которых были 
покрыты белой штукатуркой, относящиеся, вероятно, к парфянскому 
времени, поскольку ниже уже шли остатки здания, возведенного из пря
моугольного сырцового кирпича. Узкие помещения покоились на мощной 
платформе из такого же прямоугольного кирпича. На полу комнат был 
якобы обнаружен керамический материал типа Анау IV в виде неболь
ших сосудов баночных форм с расширяющимся кверху венчиком и с под
косом ь месте перехода от почти прямых стенок к донной части. Кера
мику сопровождали бронзовые наконечники стрел лавролистной и пуле* 
видной формы, глиняные ядра, 

В той же Эрк-кале А. А. Марущенко заложил шурф между цент
ральным холмом и южной башней. Верхние культурные слои дали ма
териал сасанидского времени, а ниже шли напластования парфянского 
времени. С глубины 10—13,50 м был встречен слой с керамикой типа 
Анау IV, ниже которого шел уже материк. Последний слой дал несколь
ко обожженных биконических ядер, втульчатый двуперый наконечник 
стрелы, а выше, на глубине 8,20—10,20 м, был найден бронзовый трех-
пёрык наконечник стрелы. В настоящее время шурф сильно затянуло 
и виден только громадный целый хум, по форме типичный для сасанид
ского времени, аналогии которому дают хумы из квартала мукомолов 
у северных ворот Гяур-калы. 

Наконец, в том же году разведочные работы на Эрк-кале провел 
Б. Б. Пиотровский, ставивший целью выяснить и уточнить датировку 
нижних культурных слоев, подстилающих городище. Раскоп был зало
жен на северо-западном бугре Эрк-калы рядом с шурфом В. А. Жуков
ского. Полученный материал позволил Б. Б. Пиотровскому сделать вывод 
о наличии жизни на данной территории еще во второй четверти I тыся
челетия до н. э.15 Во встреченной платформе из пахсы и сырцового кир
пича содержалось большое количество керамического материала типа 
Анау IV, что позволяет относить платформу уже к раннепарфянскому 
времени, чему не противоречит и материал, обнаруженный над этой 
платформой, который Б. Б. Пиотровский ошибочно датирует первыми 
веками нашей эры. 

Последующие работы на Эрк-кале осуществлены были только в 
послевоенные годы, когда началось широкое научное изучение Мерва 
и его округи в археологическом отношении по линии Южно-Туркмени-
станской археологической комплексной экспедиции. 

В 1948 г. XV отряд ЮТАКЭ под руководством С. А. Вязнпша осу
ществил археологические исследования на центральном холме цитадели 
городища Гяур-кала, где А. А. Марущенко в 1937 году вскрыл здание 
раинеисламского времени. Кратковременные работы отряда были прер
ваны в связи с событиями ашхабадского землетрясения, и основная за
дача получения полной стратиграфии культурных слоев до материка 
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не была доведейа до конца. Но даже и при этих условиях отряду уда
лось получить интересные факты и подвергнуть сомнению план раскопа 
J937 года А. А. Марущенко. 

В северо-западной части холма (раскоп № 2) С. Вязигнкым была 
обнаружена выкладка из сырцовых кирпичей, совпадающая с направ
лением стен здания, раскопанного А. А. .Марущенко. На поверхности 
этой сплошной платформы была встречена вымостка, видимо, пола 
помещения из жжёного кирпича размером 22X22X5 см и 17X17X4 см. 
На некоторых из них были отмечены резные знаки-клейма. 

Следующий раскоп JVS 4 С. А. Вязигин заложил в середине площад
ки комнаты «а» раскопа А. А. Марущенко. Вскрытие дало значитель
ное количество фрагментов хумов и сероглиняной керамики, один вен
чик хума имел пехлевийскую надпись VI—VII вв., выполненную черной 
тушью и несколько медных монет. На глубине 4,12—4,20 м зафиксиро
ван слой обуглившегося дерева. Производитель работ связывал его с 
горелым слоем раскопа А. А. Марущенко, который считал его уровнем 
пола комнаты парфянского времени16. 

Таким образом, работы 1948 г. носили разведочный характер и 
показали, что предстоят большие трудности в получении четкой стра
тиграфии культурных напластований на центральном холме Эрк-калы 
из-за наличия ряда раскопов и шурфов, выполненных разными иссле
дователями в разное время с присущей им методикой и различными 
целями. Поэтому с 1950 г., когда М. Е. Массой сам возглавил много
летнее изучение Мерва, раскопки были продолжены в северо-западной 
части центрального холма с целью выяснения наличия культурных сло
ев парфянского времени. Работы осуществлялись здесь археологом 
М. С. Мерщиевым. 

Верхний слой дал ос1атки здания позднесасанидского времени, 
стены и пол которого были выложены из сырца зеленоватого цвета 
39X39X9 см, 40X40X9 см. Ниже шел слой с остатками пола помеще
ния, где обнаружена монета Варахрана II (273—290). Под полом этой 
комнаты на глубине 34 см был обнаружен еще один уровень более древ
него пола, выложенного из жжёного кирпича 40X30X5 см. Здесь встре
чены были бронзовые наконечники стрел и верхняя часть стиля из сло
новой кости с вырезанной на конце кистью руки. В результате раскоп I 
выявил, что «эта часть былой цитадели в основном получила свое за-
вершени'.- и парфянское время, когда окончательно был создан массив 
огромной платформы из крупного сырцового кирпича»17. 

На этой платформе сохранились остатки строений парфянского и 
ранкесасаиидскогс времени, которые были использованы впослеас:-
вии для возведения нового комплекса сооружений VI—VII вв. Раскопки 
1950 г. выявили частично план этого комплекса, внеся существенные 
коррективы в план А. А. Марущенко. Установлено, что это вовсе не 
дворцовое сооружение, как полагал последний, а дом правления Мер
ва с группой однотипных комнат, вмещавших чиновно-административ-
ный аппарат**. 

Остатки этого административного здания представлены группой 
разнообразных прямоугольных комнат, стены которых параллельны, за 
исключением нескольких комнат в восточной части раскопа. Кладка 
осуществлена из сырца размером 39—40 см в стороне на 10 см, сохра
нились следы штукатурки на стенах и полу19. 
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Объект, располагаясь на вершине центрального бугра, занимал 
господствующее положение над всей цитаделью п это создавало впе
чатление величия и мощи, между тем ничего парадного, характерно
го для дворцовых сооружении, во внутреннем убранстве комнат не 
было. 

Работами этого же года было установлено наличие в слоях, ле
жащих ниже полов парфянского времени, фрагментов керамики ти
па культуры Анау IV, представленных, в основном, цилиндрическими 
сосудами с подкошенным дном, в сопровождении втульчатых двухло
пастных бронзовых наконечников стрел. 

Рис. 2. Эрк-кала. ВОСТОЧНЫЙ фас оплывших крепостных ст<?н. 

Шурф, заложенный в 1953 г. автором настоящей статьи несколько 
севернее шурфов В. А. Жуковского и Б. Б. Пиотровского, подтвердил 
данные прежних лет о том, что самый ранний слон, подстилающий 
территорию Эрк-калы, содержит материал середины I тысячелетия до 
и. э.. а выше этого слоя отмечен период временного запустения. 

В целях изучения стен городища Эрк-калы в 1954 г. археологом 
И. Ахраровым на северном фасе внутреннего склона крепостной стены 
была начата расчистка бровки шиоииой 2 м. Чтобы проследить и най
ти край «живой кладки» стены городища, расчистка велась путем сня
тия верхней рубашки—мощного слоя оплыва, достигавшего в иных 
местах до 1,50 м толщины. В результате было выявлено несколько 
поздних ремонтных футляров из кирпича 33X33X10 см; 40X40'<11 см; 
45X45X14 см. 

С 1955 года Эрк-кала становится предметом специального изуче
ния автором данных строк под руководством проф. М. Е. Массона с 
целью поднятия истории городища. 

В настоящее время городище Эрк-кала воспринимается в плане 
как неправильный овал со слегка заметными гранями, площадью око
ло 20 га и расположено в центре северного фаса стен Гяур-калы. Вы
сота СПЛЫЕШИХ стен с крутыми склонами 20—25 м, над которыми чет
ко вырисовываются остатки возвышавшихся некогда башен в в.:;;,'1 

оплывших холмиков (рис. 2). Северный фас Эрк-калы несколько вы
ступает за линию стен самого города. Оплывы стен Эрк-калы намного 
выше стен Гяур-калы и господствуют над окружающей местностью. 
Городище имело единственный въезд с южной стороны, осуществляв
шийся с помощью пандуса. 

В центре городища возвышается бугор с остатками строений на-
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верху." Пся северная часть представляет почти ровную пониженную 
площадь и голък*) л северо-западном углу возвышаются оплывшие 
невысокие рсходмленья. Зато вся южная часть городища от централь
ного бугра до южных ворот сохранила большую толщу разновременных 
культурных напластовании. 

Раскопки осуществлялись в трех пунктах: на центральном холме, 
к заиагу от него и у южных ворот на крепостной стене. Ниже приво
дятся обобщенные данные. 

ДРЕВНЕМАРГИАНСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НА ЭРК-КАЛЕ 

Как видно из истории изучения Эрк-калы факт наличия культур
ных слоев второй половины I тысячелетня до н. э. был установлен не 
так давно и требует все новых доказательств и подтверждений. Иссле
дования последних лет В. М. Массоном древнеземледельческих куль
тур в дельте Мургаба заставляют вновь со всей серьезностью вернуть
ся к вопросу первоначального обживания территории Мерва в связи 
с проблемой сложения в Средней Азии классового общества и первых 
государственных образований1'0. 

Рис. 3. Эрк-кала. Стратиграфический шурф 4. 

Уже заложенный в 1953 году на Эрк-кале контрольный шурф 4 
на холме к северо-западу от центрального бугра, рядом с раскопами 
В. А. Жуковского и Б. Б. Пиотровского, ставил целью уточнить стра
тиграфию древних культурных слоев, подстилающих городище. В 
полученном разрезе (рис 3) вверху четко выделялась кладка из пло
хого зеленоватого кирпича размером в стороне 35—38 см на 10— 
12 см сасанидского времени. В оплыве над этой кладкой была, между 
прочим, поднята миниатюрная, тонкая овальная пластинка из красного 
сердолика с изображением тамгообразного знака в виде полумесяца 
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на стерженьке, заканчивающемся перевернутой трехвилкой. Подоб
ные знаки широко распространены в сасанпдском изобразительном ис
кусстве. В работе Г. А. Пугаченковой о геммах из Мерва дана трак
товка смыслового значения данного знака, а также объяснение его 
изобразительного генезиса21. 

Ниже кладки шел мешаный парфяно-сасанидский слой с керами
кой, представленной как крупными сосудами, так и разнообразными 
формами чаш, тарелок, кувшинов. По мере углубления.слои станови
лись плотнее, с зеленоватым оттенком. Здесь были встречены два пи
рамидальных ядра в стороне 14 и 17 см и керамика, по основным 
формам и качеству черепка относящаяся к раннепарфянскому време
ни — в том числе фиалы и бокалы. Почти вся эта посуда ангобирова-
на светлым ангобом, а бокалы, как правило, ангобированы лишь до 
подкоса. Встречена довольно изящная кухонная посуда горшкообраз-
ных форм с примесью шамота, с тонкими стенками и небольших раз
меров. 

Отмечается наличие в этом слое и фрагментов клювообразных вен
чиков, сосудов с резким подкосом при переходе к донцу, столь харак
терных для керамики типа Анау IV. Этот сравнительный термин «типа 
Анау IV» в настоящее время несколько устарел, так как для памятни
ков Маргианы эпохи поздней бронзы и раннего железа разработана 
новая стратиграфическая колонка по линии ЮТАКЭ. по которой две 
культуры—Яз 'I и Яз IIIм—соответствуют культуре Анау IV. Ниж
ние культурные слои древнего Мерва содержат материал синхронный 
Яз III. Поэтому в дальнейшем мы будет ссылатосл на новую маргиан-
скую классификацию. 

Вслед за описанным слоем идет слой незначительной толщины, как 
и в раскопе Б. Б. Пиотровского, с включением керамики типа Яз III. 
Вся она сделана на гончарном круге, черепок в изломе красный и ро
зовый, ангоб светлый и цвета теста. Только здесь встречена керамика, 
покрытая розовым ангобом, плотно впитавшимся в черепок, и найдено 
несколько биконических ядер. Посуда представлена цилиндрическими 
формами с подкосом в месте перехода к донной части и прямым венчи
ком, чашами, профилированными венчиками горшков, хумов и хумча. 

Под этим слоем пошел рыхлый сыпучий песок, толщиной более 
двух метров, представлявший некогда древний уровень дневной по
верхности, с которого началось обживание данной территории. 

Совсем иная стратиграфия культурных слоев получена нами на 
центральном холме. Здесь в 1956 г. был заложен шурф (раскоп Лв 2) 
на северном склоне, на месте старого раскопа с тем, чтобы при наи
меньшей затрате труда получить в разрезе древние культурные напла
стования, подстилающие городище, и соответствующий керамический 
материал. 

Шурф дал следующую картину (рис. 4). Под слоем натека старого 
раскопа сразу же на уровне XXXIII яруса была встречена кладка из 
прямоугольного кирпича размером 54X27X10—14 см, 51X31X10,5 см, 
57X29X13 см. Кирпич изготовлен из глины с большой примесью тоюна 
(болотной глины) и песка, без включения самана. Перевязка швов в 
плане представляется так: два ряда кирпичей положены тычком, один 
ряд—ложком (рис. 5). Сплошная кладка продолжалась до материка 
(LXIII ярус), который и был уровнем дневной поверхности в середине 
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I тысячелетия до н. э. Высота этой сплошной выкладки платформы до
стигает 15 м. 

Разрез показал, что платформа возводилась в три очереди. Сначала 
сложили ее на высоту 6 м, затем был перерыв в строительстве и за этот 
промежуток надуло слой мелкого песка (LI ярус). Позже кладку продол-
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Рис. 5. Схема перевязки прямоугольных кирпичей. 

жили еще на 5 м (XLI ярус) и вновь прервали работу, в результате чего 
образовалась довольно толстая прослойка песка. В третий, раз выклад
ку платформы, наконец, завершили. Следует отметить, что сохранность 
прямоугольного кирпича хорошая только в верхних горизонтах платфор
мы, а чем ниже, тем кирпич хуже различим от утрамбованного слоя 
песчаной земли. Видимо, чередование кладки с слоями хорошо утрамбо
ванного песка при строительстве платформы специально не осуществля
лось, а слои песчаной глины образовались в результате разрушения сла
бо сформованных кирпичей, в глину которых введено много песка. Там 
же, где кирпич с примесью тоюна, сохранность кладки хорошая. Часто 
в тоюнном кирпиче встречаются ракушки водолюбивых моллюсков. Все 
эти факты и структура самого кирпича говорят о том, что первые посе
ленцы на территории Мерва для облегчения своего труда использовали 
для формовки близрасположенные речные отложения с отмученным пес
ком, который при обсыхании кирпича осыпался; вот почему многие кир
пичи по размерам в разрезе шурфа не совпадают при обмере с 
установленным стандартом и не имеют четких граней. А чтобы избе
жать разрушения слабого песчаного кирпича под фундаментом буду
щих зданий, строители осуществили в верхних слоях платформы на 
высоту 1,50—2 м выкладку из кирпича, формованного уже из глины, 
но все еще без примеси самана, обеспечивающего его прочность. 

Новые данные были получены также М. Филанович в 1958 году 
при осуществлении раскопок на холме к западу от центрального буг
ра с целью уточнения стратиграфии городища (раскоп № 3). 

Этот холм отделяется от центрального бугра небольшим про-
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странством древней улицы, а на поверхности его археологический подъ
емный материал датируется не позднее конца III в- н. э. 

Вскрытие показало, что в основе всего комплекса, начиная с 
уровня 2,42 м от репера лежит монолитная платформа, сложенная, 
как и платформа центрального холма, из продолговатого кирпича 
размером 50X30X10—14; 51X31X10,5; 54X29X10; 57X29X13 см. При 
этом невольно предстают перед глазами массивные кладки платформы 
в основании цитадели из сырца 54X30X10 см на древнемаргианском 
поселении Яз-депе эпохи поздней бронзы и раннего железа; в памят
никах Хорезма середины I тысячелетия до н. э. использовался кирпич 
размером 53X23X20—13 см.23 Выкладка платформы осуществлялась 
с откосом в 75" и имела форму усеченной пирамиды. Характер пере-

Рнс 6. Древне-маргчанская керамика типа Яз III. 

вязки кирпичей такой же, как и в платформе центрального холма. 
Факт наличия одинаковых кирпичей в обеих платформах Эрк-калы 
является непреложным доказательство.м одновременности их возве
дения. 

Исходя из установленного древнего уровня дневной поверхности. 
вторая платформа имела высоту более чем 8 м. В кладках платформы 
отсутствует керамика, а это является показателем того, что стилобаты 
возводились на еще необжитом человеком месте не позднее второй 
четверти I тысячелетия до н. э., времени, к которому мы относим са
мую раннюю керамику типа Анау IV, встречаемую на Эрк-кале (рис. 6). 

Обнаруженные здесь клювообразные венчики и банкообразной 
формы сосуды с подкошенной донной частью находят себе самые ши-



рокие аналогии в древнемаргианских поселениях Южной Туркмении 
(Яз III) и на территории Средней Азии в комплексах второй четверти 
I тысячелетия до н, э.: в слоях Кобадиан I, Афрасиаб I, Кюзели-гыр 
и др.24, а также сопредельных стран23. 

В пользу раннего обживания территории Эрк-калы говорит и фраг
мент стенки лепного сосуда, подобранного на северном склоне цент
рального бугра. Черепок темно-серой глины с отпечатком матерчатого 
шаблона, ткань'которого имела простое переплетение. По облику и 
технике изготовления эта архаическая керамика может быть отнесена 
и к более раннему времени, чем керамика Яз III. Предположение 
В. М. Массона о наличии, по крайней мере, двух строительных ком
плексов в культурных слоях с керамикой типа Анау IV на Эрк-кале 
подтвердилось работами на раскопе № 3. Первоначально была возве
дена платформа с откосом в 75°, а затем ее расширили путем при
стройки к ней с северной стороны дополнительной кладки из такого же 
прямоугольного кирпича. 

Исходя из аналогий с Яз-депе, надо полагать, что платформа цент
рального бугра в Эрк-кале выполняла функцию цитадели, где, воз
можно, располагались административные постройки, . а на меньшей, 
западной платформе — хозяйственные помещения, внутренне свя
занные по назначению с постройками на цитадели. Традиция же использо
вания возвышенных платформ в качестве фундаментов под строительство 
весьма характерна для древневосточного архитектурного зодчества. В ахе-
менидскую пору этот строительный прием получил развитие на юге 
Средней Азии и в Хорезме, поскольку все эти области связаны общно
стью условий и строительных материалов из лёсса. Если в Хорезме 
стилобаты возводились путем закрепления барханов цементированной 
коркой песка и строительного мусора и возведением сырцовой клетки, 
заполняемой затем песком26, то в Маргиане осуществлялось более тру
доемкое сооружение оснований под здания, когда выкладка платформ 
делалась сплошь из сырцового кирпича. Такой объем работ был воз
можен только с применением рабского труда. И то, что обе платформы 
возводились на аллювиальных отложениях, и то, что археологический 
материал в кладках платформ отсутствовал, — факты, указывающие 
на возникновение платформ одновременно с поселением. Это происхо
дило где-то в середине I тысячелетия до н. э. на грани культур Яз II 
и Яз III, когда Яз-депинский оазис в дельте р. Мургаб доживал послед
ний этап своего расцвета (Яз III), и после затухания жизни в былом 
оазисе центр окончательно переместился на территорию Эрк-калы. Ви
димо, к этому времени и относится расширение платформы на раско
пе № 3. Становление рабовладельческих отношений и более высокий 
уровень культурного развития эрк-калинцев способствовали в какой-то 
мере созданию платформы под цитадель своей столицы вдвое выше, 
чем на Яз-депе. 

Мы не располагаем пока данными, которые говорил» бы об обо
ронительных укреплениях Эрк-калннского поселения. Но учитывая, что 
Яз-депе до конца оставалось неукрепленным27, мы вправе считать, что 
Эрк-калин'ское поселение на первых порах своего существования было 
еще неукрепленным. Укрепления начали создаваться, надо полагать, 
в момент, когда центр области переместился уже в район среднего те
чения Мургаба. 
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В VI в. до н. э. Маргиана входит в состав Ахеменидской державы; 
этот факт запечатлен в Бехистунской надписи Дария I упоминанием 
области как входящей в его владения. Будучи, таким образом, в систе
ме централизованной развитой рабовладельческой державы, Маргиана 
оказалась в связи с наиболее развитыми странами Переднего Восто
ка, что способствовало, в свою очередь, усилению торговли, развитию 
товарного обращения. Маргиана, как и другие среднеазиатские обла
сти, ощутила всю тяжесть выплаты государственных налогов, поставка 
воинских ополчений. Новые условия способствовали быстрейшему ста
новлению рабовладельческих отношений и возникновению городов на 
месте поселений. Как показывают археологические данные, уже с се
редины I тысячелетия до н. э. Эрк-кала развивается как город. Цита
дель на мощной платформе, видимо, была местом пребывания местно
го правителя, приобретавшего в условиях постепенной децентрализации 
Ахеменидской империи все большую самостоятельность 28. Когда в IVв. 
до н. э. Александр Македонский прибыл в Маргиану, он застал здесь 
уже укрепленные города. Версию об основании им Александрии Map-
гианской следует истолковывать иначе: по всей вероятности, Александр 
только приказал лучше укрепить не совсем надежные стены города для 
безопасности оставленного здесь гарнизона. 

Дополнительный материал к вопросу о древнем поселении на тер
ритории Мерва дали исследования, осуществленные ЮТАКЭ на 
Гяур-кале. 

Наглядную картину древних напластований дает стратиграфиче
ский шурф № 3 с восточной стороны проёма северных ворот Гяур-калы, 
примыкающих к Эрк-кале, заложенный в 1953 г. с целью выяснения, на 
чем стоит крепостная стена и времени ее возведения. Оказалось, что 
кладка стены из квадратного античного сырца на глиняном растворе 
покоится здесь на рыхлом комковатом слое земли без включения ке
рамики (50 см), а под ним идет плотный слой лёсса (до I м) с вклю
чением керамики, представленной клювообразными венчиками. Непо
средственно на материке было найдено одно рыхлое бнконическое ядро 
желтоватого цвета. 

Таким образом, стены Гяур-калы возводились в античную пору на 
слое запустения после ахеменидского времени, который в Эрк-кале по
ка не зафиксирован. Шурф № 6, заложенный в том же году в северо
восточном углу Гяур-калы, подтвердил, что и здесь наиболее древним 
лля Мерва является слой, содержащий древнемаргианскую керамику. 
Полоса постепенного и длительного запустения местности хорошо про
слеживается в данном шурфе, где под парфянским слоем следовал слой 
надувного песка, а на глубине 2,60 м пошел культурный слой древней 
Маргианы, в котором помимо керамики был найден бронзовый трех
лопастный наконечник стрелы. 

В шурфе № 2, расположенном в центре Гяур-калы, из нижних слоев 
были извлечены высококачественные целые сосуды, типичные для Яз III. 
Уже в пору Яз III '(V—IV в. до н. э.) поселение это было больших разме
ров и захватывало территорию будущего города античного Мерва, 
а цитадель находилась в Эрк-кале. Она стала столицей древней Маргиа
ны, вошедшей в состав Ахеменидской державы. 

Таким образом, все шурфы Гяур-калы в нижних слоях дали при
мерно одну и ту же картину напластований: самым древним слоем для 
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-Мерва'является древнем ар ги а некий с керамикой типа Яз III. Последо
вательная смена культурных напластований в шурфе № 4 указывает 
на то, что территория Эрк-калы была ядром древнего поселения город
ского типа, обживание которого не прерывалось даже тогда, когда пло
щадь вокруг Эрк-калы, по каким-то причинам, сократилась, образуя 
упомянутый слой запустения на территории Гяур-калы перед появле
нием ее крепостных стен. Это можно объяснить выгодным расположе
нием Эрк-калы у канала Разик, углубленного протока р. Мургаб, — 
основного источника развития земледелия в этом оазисе. Возникнове
ние оросительных систем создавало предпосылки для использования 
труда рабов и тем самым способствовало образованию классов. Пока 
трудно конкретно характеризовать социально-экономические отноше
ния внутри сложившегося классового общества. Античные авторы, опи
сывая походы Александра Македонского в Среднюю Азию, упоминают 
отдельных представителей аристократии, верхушки этого общества. 
Они, возможно, исполняли на местах должность представителей ахеме-
нидской власти. Основную же массу населения составляли общинни
ки, из числа которых набирались пехотинцы и всадники для ахеменид-
ских военных ополчений. Трудом рабов в основном осуществлялись все 
трудоемкие работы. 

Значительную роль в формировании рабовладельческого города 
сыграло развитие ремесла, в связи с чем расширяется товарное произ
водство, приводящее к возникновению товарно-денежного обращения. 
Начинается специализация отдельных видов ремесла: медного, керами
ческого и других производств. По линии ЮТАКЭ исследован, ряд кера
мических печей древней Маргианы, интересных по своей конструкции28. 
По ним можно судить о степени специализации и масштабах выпускае
мой продукции. Высококачественная посуда разнообразных форм, най
денная на поселениях и, в частности, в нижних слоях Эрк-калы, изго
товленная на гончарном круге, указывает на мастерство керамистов 
древней Маргианы. 

Отделение ремесла от земледелия способствовало увеличению чис-
• ленности населения и росту самого поселения. Уже к IV в. до н. э. тер
ритория к югу от Эрк-калы интенсивно обживается и имеет периметр 
около 7,5 км. Эта площадь, обнесенная позднее стенами, и составит 
еобственно город античного времени. 

РАСКОПКИ ЗАМКА 

С установлением факта изначального обживания территории Эрк-
калы уже со второй четверти I тысячелетия до н. э. встал вопрос о вре
мени возведения стен Эрк-калы. В 1955 г., с целью изучения ее кре
постных сооружений, по указанию проф. М. Е. Массона была выбрана 

'самая высокая оплывшая башня у южных ворот Эрк-калы, возвышав
шаяся на 34 м от современного уровня дороги (рис. 7). Здесь, в обва
лившемся участке, были видны остатки небольшого помещения, выло
женного из сырца, с сохранившейся белой штукатуркой на стенах. 
Возникло предположение, что перед нами внутрибашенное помещение. 
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в. котором, очищая его от завала, мы вправе были ожидать наличие-
бойнии. Но. дойдя до пола, были обнаружены лишь три заложенных 
прохода с перемычками из толстых брёвен арчи, хорошо сохранивших
ся и даже не потерявших со временем своего ароматического запаха. 

* • 

Рис. 7. Вид на южную башню с юго-запада. 

Для определения толщины стены так называемой «башни» была 
осуществлена расчистка оплывов с южной и восточной сторон, где об
наружен был еще ряд помещений, стены которых имели также белую 

Рис. 8. Раскоп 1. Контуры выявленных помещений на южном и западном фасах. 

алебастровую побелку (рис. 8). Таким образом, перед нами оказались 
не остатки оборонительной «башни», а комплекс парадных помещений, 
связанных между собой. Работы последующих сезонов (1956—1957 г.) 
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были посвящены выявлению архитектурного устройства и предельных 
границ этого сооружения. 

Прежде всего, путем расчистки на южном склоне двух одинако
вых бровок шириной 4 м, было установлено, что находилось в основа-

Рис. 9. Раскоп 1. Кирпичная кладка крепостной, стены. 

нии здания. Восточная бровка была увязана с уровнем пола помеще
ния IIL Сразу же под промазкой пола толщиной 12 см, с примесью 
самана, пошла кладка из сырца 41X41X10 см; 42X42X10 см; 43X43 -
XII см; 44X44X11 см; 45X12 см, которая была прослежена в бровке 
по прямой на 12 м и в высоту 7,50 м. Подсчитано 48 рядов кирпичной 
кладки (рис. 9), в основании которой лежала пахса с углом откоса 
в 45°, прослеженная только на высоту 8,50 м ввиду прекращения работ. 

При расчистке кладки и пахсы встречались в завалах и оплывах 
куски цветной штукатурки, медные монеты парфянского и сасанидско-
го чекана, собрано немало бронзовых наконечников стрел, бус. 

Расчистка западной бровки началась со склона; сразу же под слоем 
оплыва здесь встретилась хорошая кладка из сырца тех же размеров 
от 41 до 45 см в стороне на 10—13 см, что и в восточной бровке 
(рис. 10). Высота кладки 7,50 м, а ниже — стена хорошей сохранно
сти сложена с откосом в 60° из сырца 41X42X13 см; 42X43X12 см; 
43X40X14 см; 45X45X10—12 см; 28ХРХ10—12 см. Упомянутая кладка 
является продолжением стены с откосом, которая в верхней своей ча
сти была смыта. Поверх кладки имеется три слоя ровной, крепкой шту
катурки из глины с примесью самана: 4, 7 и 5 см. При зачистке кре
постной стены был обнаружен ее угол, что позволило определить гра
ницы комплекса на западе, где начинались привратные сооружения. 

В результате исследований установлено, что крепостная стена не 
только на юг, но и на запад выкладывалась с откосом под углом в 60° 
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и грань ее совпадает с краем раскопа (помещение X), за которым уже 
начинается крутой спуск к воротам. С юга, впритык к кладке, были 
возведены с соответствующим откосом позднейшие пахсовые блоки, че
редующиеся с двенадцатью рядами сырцовой кладки. Бровка доведена 
лишь до уровня пандуса, который четко прослеживается, повышаясь с 
востока на запад. Такое направление пандуса очень характерно и рас
считано так, чтобы «осаждающие были обращены правой, не защищен
ной щитами стороной к стене, с которой их поражали защитники кре
пости»29. Это — правило древней фортификации, широко применявше
еся в античную пору в странах Запада и Востока. 

Рис. 10. Раскоп 1. Разрез через западную бровку на южном склоне крепостной стены. 

Работы на южном фасе показали, что кладки высотой 7,50 м в 
обеих бровках являются остатками крепостной стены, которая служи
ла вместе с тем и платформой под изучаемое сооружение. Доказатель
ством тому служит сохранившийся на всю высоту западный фас кре
постной стены, гребень которой совпадает с уровнем полов помещений. 
Если же платформа и была, то только нивелирующая и ее сейчас труд
но уловить даже в разрезе. В настоящее время утрачены не только 
южные границы архитектурного сооружения, но и смыта часть крепост
ной стены, проходившей по краю объекта. 

На рис. 11 хорошо представлена картина разрушения на юго-вос
точном фасе здания. В результате обвалов стен обнажилась в разре
зе стена XII помещения и часть сохранившейся закладки смежного III 
помещения, от которого по сути дела ничего не осталось, за исключе
нием двух углов и части пола. На переднем плане вырисовываются за
лизанные смывом, давно рухнувшие стены, полы, кладки. 

Изучаемый архитектурный комплекс (раскоп № 1) занимает пло
щадь около 1600 м2, ориентирован по странам света и имеет правиль
ную планировку (рис. 12, 13). В нем выявлено более двадцати поме
щений. Основное ядро составляет большой квадратный зал (8,60X8,60) 
с тремя обводными коридорами, к которому примыкает ряд прямо
угольных помещений, вытянутых с севера на юг. Основным строитель-
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ным материалом является сырцовый кирпич в стороне 41 и 42 см на 
10—12 см, на глиняном растворе, с примесью самана. На многих кир
пичах из стен помещений имеются клейма в виде одной полосы, деля
щей кирпич на две половины, или в виде буквы «Р». Выкладка стен 
осуществлялась в полтора, два и 2,5 кирпича. Внешние стены имеют 

Рис. II. Юго-западный фас. 

толщину 1,2 м. Стены сохранились на высоту 5—6,50 м и имеют на гли
няной основе алебастровую побелку. Во многих помещениях дверные 
проёмы имеют высоту до трех метров. Великолепная сохранность объ
екта обязана заполняющим помещения сплошным забутовкам, которые, 
с другой стороны, затрудняют полное вскрытие помещений и тщатель
ное их изучение. Несмотря на многие трудности, удалось наметить ос
новные периоды существования объекта в целом. 

К первому периоду относится строительство и функционирование 
основного комплекса помещений с алебастровыми штукатурками. Изу
чение объекта началось с помещения XII (1,90X2,80 м), служившего 
вроде распределителя, с помощью которого осуществлялась связь по
мещений разных фасов. Так, западный дверной проем (0,80X1,0 
Х2,15 м) вел в южный обводной коридор (12,30X2 м) и имел пере-



мычку из четырех деревянных балок, от которых сохранились только 
гнезда (рис. 14), а восточный проход (1,0X3,0X1,70 м) выводил в XXII 
помещение (9,0X3,30 м) и имел в перемычке 9 мелких арчовых бало-
чек диаметром 12—15 см. Остается непонятным назначение еще четы
рех балок, вогнанных одним своим концом в северную стену помеще
ния; пятое бревно (диаметр 22 см) было замуровано заподлицо в той 
же самой стене. Сохранность арчи изумительная: до сих пор большая 
балка не утратила своего благовония и физических качеств. Удалось 
выделить ремонтный этап, связанный с некоторыми перестройками. 

В XII помещении был прорублен проём в южной стене и посколь
ку уровень пола в III помещении был выше, то порог сделали пока
тым (рис. 14). 

Рис. 12. Эрк-кала. Общий вид раскопа № 1 на фоне крепостных стен. 

Одновременно осуществили закладку верхней части восточного 
дверного проёма и устроили нишу со стороны XXII комнаты шириной 
84 см, глубиной 29 см, высотой 80 см (рис. 15). Ниша была оштука
турена и побелена алебастром. При полном вскрытии XXII помещения 
была обнаружена парадная лесенка вдоль западной стены, ведущая с 
юга на север, очевидно на крышу здания (рис. 16). Лестница шириной 
1,30—1,20 м состоит из 13 ступеней; высота каждой ступени 30 см, 
ширина — 42 см, в одном случае — 29 см при высоте 24 см. На стене, 
вдоль которой она идет, серой краской выкрашена панель с накло
ном 35°. 

Дальнейшие ремонты связаны с новым строительным периодом, 
когда западная стена XXII помещения была утолщена на 50 см со сто
роны XXIII помещения н. вновь отштукатурена (рис. 17). Комната XXII 
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в 300 600 см 

Рис. 13. План раскопа Jft I. 
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дает самый высокий уровень потолка на всем объекте и имеет высо
ту 6,50 м. 

Рис. 14. Раскоп I. Разрез с запада на восток. 

Окончательная закладка прохода в западной стене комнаты XXII 
является новым ремонтным этапом II строительного периода. Место 
прохода было заштукатурено саманной глиной, а помещение с лестни-
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Рис. 15. Разрез с юга на север через помещение XII. 
ней продолжает функционировать. Выход теперь осуществлялся на юг 

-через XIV помещение {1,20x1,50 м), уровень пола которого на 30 свд 



находился выше пола XXII комнаты, почему и образовался в проходе -
порог. Между порогом и кладкой, идущей под полом, были найдены: 
кусок материи, цветные крученые шерстяные нити, огурцовые семечки». 
косточки винограда и две медные монеты мервского правителя второй 
половины III в. н. э. Исходя из этих данных предполагаем, что выстил
ка пола XIV помещения могла быть сделана только в позднепарфян-
ское время. 

Как показали расчистки комнат I, II, IV, во второй строительный 
период были осуществлены закладки в виде контрфорсов вдоль север
ных стен помещений из сырцового кирпича в стороне от 41 до 44 см 
на 10—12 см. Закладки шириной 1,30—1,80 м осуществлялись от по
ла до уровня потолка и покрывались глиняной штукатуркой, поверх 

• 

Рис. 16. Раскоп 1. Ниша и дверной проем XXII помещения. 
• л 

* 

которой наносилась алебастровая побелка. Контрфорсы были необхо
димы, так как тонкие стены (80 см) южного обводного коридора при 
большой высоте грозили рухнуть, между тем этот коридор был един
ственным связующим звеном с центральным квадратным залом через: 
V помещение. Во вскрытом полностью до уровня пола V помещении 
оказалось, что комната эта является как бы продолжением южного ко
ридора при повороте в западный обводной коридор. Для удобства пе
рехода угол коридора был несколько удлинен к югу, в результате чего 
образовалась комната, а на уровне потолка была сделана перемычка 
(очевидно, для удобства перекрытия), хорошо отштукатуренная, при
нятая нами сначала за дверной проём. Роль V комнаты была значи
тельной, и поэтому заботились о ее благосостоянии, о чем свидетель--

• 
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ствуют наслоения глиняных штукатурок с алебастровыми побелками; 
первая штукатурка 2,5 см имеет две побелки, вторая 2 см — одну по
белку, третья 5 см—3 слоя побелки. Размеры комнаты 4,2X1,8 м при 
высоте 5,5 м. 

Рис. 17. Раскоп 1- Лестница XXII помещения и остатки забутовочной кладки над ней. 
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Новые факты по ремонтным работам такого же характера были по
лучены при вскрытии VII помещения {1,80X4,70 м) смежного с V. 
Уровень пола приходится на начало XVIII яруса, а ниже его на 30 см 
встречена своеобразная кладка из сырца, поставленного торцами, в 
вертикальные промазки которого вложены битые куски толстостенных 
хумов. Кирпич продолговатый, имеет размеры 45X21X9—11 см, со 
следами отпечатков пальцев. После того как был заложен северный 
проход и на восточной стене на уровне начала прохода устроена неглу
бокая нишка (ширина 10—20, высота 45 см), был выложен контрфорс 
для поддержания слабой стены V помещения (рис. 19). Закладка 

Рис. 18. Раскоп 1. Разрез с запада на восток через XXII помещение. 

имеет размеры 1,15X5,50 м и сложена из кирпича 44X45x11 см с клей
мами в виде буквы «Р» или одной полосы. Подобный же контрфорс 
шириной 2,20 м подпирал северо-западный угол западного обводного 
коридора. Видимо оттого, что такие подпорки не были сделаны по всей 
длине коридора, стена последнего дала трещину с затеком и наклони
лась к востоку, почему и образовалась такая кривизна. 

Интересные наблюдения были сделаны и в XVIII помещении, высота 
которого=5,15 м и размеры 5,70X4,60 м. В юго-западном углу был 
расчищен проход (1,72X1,00 м), где в последней ряду забутовочной 
кладки были найдены кусочки красной ткани и медная монета чекана 
Арташира I (224—242 гг.), а на самом полу — монета местного че-
Фкана III в. н. э. Заложив у прохода шурфик, удалось установить, что 
штукатурка западной стены продолжается ниже пола еще на 60 см и 
заканчивается на уровне первоначального пола, а южная и северная 

•стены ниже уровня верхнего пола идут вперевязку с кладкой (рис. 20). 
Из этого вытекает, что все три стены XVIII помещения моложе за
падной, которая является восточной стеной для центрального квад-
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фатного зала. Очевидно, уровень пола XX помещения (хотя оно 
полностью и не вскрывалось) приходится на конец XIX яруса. Возве
дение стен XVIII помещения связывается со вторым строительным пе

риодом, когда осуществляются ремонты на всех фасах. Видимо, одновре
менно с утолщением западной стены XXII помещения возводились 
и три стены XVIII комнаты. С целью нивелирования уровней полов бы
ла выложена сначала платформочка высотой 60 см и вперевязку с 
ней началась выкладка стен, сохранившаяся на 4,55 м. Отсутствие 
перевязки в кладках западной и южной стен привело к некоторому 
оседанию последней в юго-западном углу над проходом. Под большим 
давлением стены перемычка дверного проёма дала значительный на
клон в западном направлении. 

Рис. 20. Раскоп 1. Разрез с юга на север через XVIII помещение. 

К этому же строительному периоду относятся ремонты и пере
стройки на северном фасе за обводным коридором. Вскрытие последних 
наслоений и забутовок показало, что сначала северная стена шириной 
1,20 м была границей здания, дальше, на север, не было никаких по
мещений. Через дверной проём в северо-западном углу коридора 
осуществлялся выход из здания внутрь цитадели. Проход (0,90X2 м) 
имел, помимо обязательных перемычек и вертикально поставленных 
бревен, еще и деревянную коробку из балок арчи. На вертикальном 
столбе вытачивались четырёхугольные выступы для насаживания го
ризонтальной перекладины. Высота балок 2,45 м при диаметре 15— 
20 см (рис. 21). 

В период широко развернутых ремонтных работ на северном фасе 
возводится помещение XXIV (ширина 1,40 м) при следующих обстоя
тельствах. Еще до его строительства существовала, независимо от 

45 



архитектурного объекта, массивная кладка, выложенная с откосом на 
юг. При ремонтных строительствах решили использовать оставшееся 
пространство между зданием и кладкой. С этой целью сначала выров
няли значительную часть откоса путем возведения впритык к ней-
северной стены (50 см) помещения XXIV, которое в верхних своих 
частях находит для прочности на эту первоначальную кладку (I) изч 
кирпича 45X12; 41X12; 42X11; 42X10 см, получая значительную опору 
(рлс. 22). В этой части стена уже имеет толщину до одного метра и вви
ду того, что уклон в процессе кладки окончательно ликвидирован не 
был, со временем на верхнюю часть стены было нанесено несколько 
довольно толстых слоев штукатурки (от 5 до 8 см). Впоследствии эта 
стена, высотой 7 м, была использована при сооружении коридора сле
дующим образом. 

Рис. 21. Раскоп I. Разрез с юга на север через северный фас. 

Пространство между зданием и вновь возведенной стеной II было, 
забутовано сырцом вперемежку с уплотненным слоем земли на 2,30 м, 
где, между прочим, был найден в XVII ярусе медно-бронзовый петушок 
в виде навершия с сохранившимся деревом в отверстии. На этой забу
товке, впритык к северному обводному коридору, пристроили южную 
стену XXIV помещения и одновременно с ней возвели западную, впри
тык к северной. Но поскольку последняя сохранила некоторый уклон, 
то между ней и западной стеной оставалось пространство, которое 
закладывалось целыми и половинками сырцовых и жжёных кирпичей 
45Х?Х6—10 см. Была ли южная стена первоначально выше, трудно 
судить, так как в разрезе хорошо видно, как забутовочная кладка нахо
дит на нее с уровня пола в проходе обводного коридора. На уровне по-

/ И-34Л 
ла в помещении были встречены две медные монеты I тгуТТ J ч е к а на стар
ших аршакидов. Здесь же, но из ранней по времени штукатурки на се
верной стене, была извлечена медная монета маргианской эмиссии, не 
еще чеканенная, а не литая и поэтому может быть датирована только 
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I в. н. э. Все нумизматические определения сделаны проф. М. Е. Мае— 
сонвм. 

Находимые медные монеты позднепарфянского времени и чекана i 

г-.;: 

- * 

V 

Рис. 22. Раскоп I. Вид с запада на разрез через северный фас 

первых сасанидов при разборке забутовочных кладок в помещениях 
далч первые указания на возможную датировку функционирования объ-
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• екта античным временем. Сам строительный материал не противоречит 
этому, а найденная монета Митридата II {124—87 г. до н. э.) устанавли
вает самую раннюю дату функционирования помещений. 

Тщательные раскопки с закладкой контрольных шурфов и частные 
наблюдения позволили выделить крупное ремонтное строительство с 
этапами, мелких работ, осуществлявшихся почти на всех фасах. И, как 
указывает монета с пола XXIV помещения, возможно, что огромные по 
масштабам трудоемкие работы связываются именно с I в. н. э. Оста
валось установить только назначение вскрытых помещений. 

Характер планировки, размеры, сохранившаяся высота и парад
ность вскрытых помещений позволяют считать его исключительным па
мятником гражданской архитектуры и говорить о специальном его 
назначении, выполнявшем функцию замка парфянских правителей в 
Мерве. 

Неприступная крепостная стена с крутыми склонами, расположен-
ния внутри города, была удачным местом для возведения замка, 
возможно и дворцово-храмового сооружения. Если массив хорезмско
го замка-дворца в Топрак-кала возвышался на 16 м над уровнем зем
ли30, то наш массив дает высоту 34 м; замок был расположен на сте
не с платформой высотой 26 м. Отсюда не только весь город был ви
ден как на ладони, но и открывалась панорама равнинных просторов— 
видны были в северо-западной стороне парфянские крепости, и, глав
ное—замок, находясь внутри города, не подвергался опасности во вре
мя осады его неприятелем. . 

Несмотря на простоту внешнего вида и внутреннего убранства 
комнат, среди находок были обнаружены привозное дорогое римское 
стекло, маленькие бронзовые гвозди и цветные штукатурки, видимо, 
украшавшие карнизы и потолки. Особенно много разноцветной штука
турки было встречено в завалах на южном фасе при расчистке бровок. 
Краску наносили непосредственно на белую алебастровую основу, а 
не сразу на глиняную штукатурку. Преобладают тона ярко-голубые, 
красные, желтые, розовые, черные, по голубому фону розовая роспись 
и черная по красному31. Отсутствие монументальной росписи, характер
ной для памятников Хорезма эпохи античности32, на стенах Эрк-калин-
ского замка, на наш взгляд, можно связать с широким использованием 
дорогих ковров во внутреннем убранстве его парадных комнат, выделкой 
которых парфяне славились далеко за пределами своего государства3^. 
Алебастровые штукатурки также придавали парадность помещениям и 
вместе с тем играли какую-то роль в разрешении проблемы дневного 
освещения, которое, по всей вероятности, было потолочным, при отсут
ствии светового дворика. 

Как показали раскопки на Топрак-кале, световые отверстия в сво
дах здесь были малы и поступавший через них свет был очень скуден, 
поэтому В. Л. Воронина считает, что помещения нередко получали 
свет и через двери34. С этим доводом нельзя не согласиться, ввиду 
отсутствия каких-либо признаков наличия дверей в дверных проемах 
замка, за исключением внешних. Надо думать, что ниши над дверным 
проемом в XXII помещении и в стене VII были сделаны при ремонтах 
специально для установления в них светильников, освещавших проходы. 

Вопрос о перекрытиях точно не решен, но наблюдения и некоторые 
• факты позволяют предполагать, что крупые помещения имели балоч-
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ное перекрытие, а обводные коридоры и узкие помещения перекрыва
лись сводами, на что, видимо, указывает несколько выступающий ряд 
кирпича со штукатуркой в потолочной части V помещения. 

Почти повсеместно на раскопе видны следы запустения, которые 
связаны с последним этапом существования замка, когда прекращается 
связь восточного фаса с южным обводным коридором, ввиду закладки 
прохода в XXII помещение. Выход оставался только на юг через XIV 
помещение, под полом которого и были найдены монеты III в. н. э. 
маргианской эмиссии. Забутовки помещений осуществлялись, по дан
ным нумизматики, тоже в III в. н. э-, но уже при первых сасанидах—Ар-
ташире I, Шапуре I. Натечные слои, образовавшиеся в помещениях 
I, II, III, IV, непосредственно перекрываются забутовочной кладкой. 
Поэтому можно считать, что уже на последнем этапе правления пар
фянских правителей помещения, примыкающие к южному обводному 
коридору, постепенно пришли в упадок; для осуществления ремонтных 
работ нужны были условия, а в период политических потрясений пос
леднему правителю было не до ремонтов. 

Рис. 23. Раскоп I. На переднем плане забутовочная кладка XXII помещения. и 

Весьма наглядную картину запустения дало вскрытие помещений 
VI и XXV. В упомянутый период общие с обводным западным кори
дором стены успели обрушиться в верхних своих частях, дать трещи
ны, затечь, образовав на гребнях сте» натёчные слои. Только после это
го, спустя некоторое время, коридор и помещения были заложены, и 
кладка забутовки перекрыла обрушенные стены. Забутовочный кирпич 
в этих помещениях особенно крупных размеров, хорошего качества и 
имеет клейма в виде одной полосы с отпечатком пальцев: 42X43X12 см; 
44X44X13 см; 44X45X12—14 см; 45X45X12—15 см; 45X46X16 см. 

Следующий, III строительный период связан с прекращением функ
ционирования замка, когда все помещения подверглись сплошной за
бутовке. Тонкие и непрочные стены замка, уже несколько раз ремон
тировавшиеся при парфянах, к моменту смены династий у власти вновь 
требовали значительных ремонтов. Имея материальные возможности, 
4. Труды ЮТАКЭ. т. XII 49 



представители новой династии решили замок использовать под мощ
ный форт и пришедшие в упадок помещения были тщательно забутова-
ны сплошной кладкой, благодаря которой помещения сохранились на 
большую высоту {рис. 23), а где и просто засыпались землей. Забутов
ка осуществлялась с уровня пола до потолка, выше которого шла плат
форма, служившая фундаментом для нового комплекса, занимав
шего уже гораздо меньшую площадь, чем первоначальный замок. От 
верхней архитектурной надстройки сохранились в юго-восточной части 
только пол помещения и две стены с остатками глиняной штукатурки 
с примесью самана. В забутовках и при возведении платформы упот
реблялся квадратный сырцовый кирпич хорошего качества, тоже с при
месью самана, на глиняном растворе. Размеры кирпичей колеблются 
от 42 до 46 см в стороне на 10—15 см и почти все с обратной стороны 
имеют самые разнообразные клейма (рис. 24). Встречаются в закладкам 
и половинки кирпичей следующих размеров: 41X17—20X10 см, 
43X17X11 см, 44X21X12 см и 48X23X10 см. Выше мы упоминали, что в 
основных кладках стен помещений замка встречались кирпичи с клейма
ми в виде одной полосы и буквы «Р». В кирпичах же из забутовочной 
кладки отмечается большое разнообразие клейм (рис. 25), встречаются 
клейма в виде двух, трех и четырех параллельных полос, полосы с не
завершенным полукругом, спиралевидного завитка, отпечатками пальцев. 
Аналогичные клейма встречаются часто на кирпичах из раскопов на 
территории Эрк-калы, Гяур-калы, вне древнего Мерва35. Некоторое 
сходство есть и с клеймами с Кей-Кобад-шаха в Таджикистане (III— 
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Рис. 24. Раскоп 1. Кирпичи с клеймами. 
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II в. до н. э.—IV в. н. э.)36, но больше всего аналогий мы находим в 
памятниках античного Хорезма37. 

По поводу назначения клейм на кирпичах в литературе был вы
сказан целый ряд мнений. СП.Толстое считает клейма родовыми там
гами тех, для кого кирпичи изготовлялись38. В. Л. Воронина связывает 
клейма с организацией строительных работ и полагает, что они выпол
няли сразу несколько функций: служили для учета работы и, вместе 
с тем, вдавленные линии меток содействовали сцеплению кирпича с 

Рис. 25. Раскоп 1. Кирпичи с клеймами. 

раствором, а поперечная полоса облегчала разбивку кирпича на поло
вники39. М. М. Дьяконов разделял мнение В. Л. Ворониной о том, что 
клейма служили для учета работы, и считал, что кирпичи делались 
всем населением города40. Видимо, М. И. Вязьмитина более права, ког
да тамгообразное изображение оленя на жжёном кирпиче из Айртама 
причисляет к клеймам рабовладельческих мастерских, поставлявших 
кирпичи41. 

Исходя из наблюдений н точной фиксации кирпичей с клеймами из 
забутовочных кладок, отметим колоссальное количество сырца, требовав
шегося для закладки помещений на высоту 5—6 метров и возведения над 
ними мощной платформы. Видимо, недостатка в кирпиче не было, и изго
товление такого громадного количества строительного материала могло 
быть только при наличии рабской силы, сосредоточенной в специальных 
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мастерских отдельных владельцев. Становится понятным, что кирпичи 
клеймили с целью различения продукции разных мастерских и ведения 
учета при выполнении заказов для городского строительства. 

Забутовочные работы датируются монетными находками из самих 
же забутовок. Это, в основном, медные монеты первых сасанидов — Ар-
ташира I (224—242), Шапура I (242—272) и медные монеты позднепар-
фянской маргиаиской эмиссии конца II—III вв. н. э. Показательным яв
ляется кладик из XX помещения, включавший 8 слипшихся медных 
монет времени II—III вв. Интересен тот факт, что вместе с монетами го
сударственного чекана Сасанидов (Арташир I, Шапур I) в этом кладике 
были монеты позднепарфянской маргиаиской эмиссии конца II—III 
вв. н. э., которые, видимо, продолжали еще обращаться наряду с общего
сударственным сасанидским чеканом. К этому периоду, когда остатки 
замка были превращены в мощный форт, относится архитектурное 
оформление его стеной-контрфорсом шириной 1,80—2,10 м вдоль всего 
северного фаса, который имеет ложные декоративные стрельчатые бой
ницы и неглубокие ниши, расположенные на 60—70 см выше бойниц 
(рис. 26. 27). Ширина бойницы — 36 см, высота — 43 см, глубина — 
2,10 м. Ниши расположены на расстоянии 42—45 см, ширина их 25 см, 
высота 47 см, глубина 34—42 см. Контрфорс сложен из крупного сырца 
и покоится на забутовочной кладке коридорообразного помещения XXIV. 
Кладка дала несколько монет чекана первых сасанидов, на основании 
чего мы датируем ее III в. н. э. 

Четвертый строительный период связан со временем младших са
санидов, когда был возведен второй контрфорс впритык к первому 
вдоль всего северного фаса (рис. 28). Как показал разрез, осуществлен
ный через северный фас, возведение контрфорса было вынужденной не
обходимостью, так как северная стена XXIV помещения не выдержала 
давления забутовки и возведенного на ней контрфорса и стала падать. 
Для ее сохранения сделали подпорную выкладку IV (рис. 22) и 
на ней и северной стене XXIV помещения возвели впритык к пер
вому новый контрфорс шириной 1,90 м. Он имеет три лож
ные бойницы на расстоянии 7—8 м друг от друга. Ширина бойниц 
40—45 см, высота 70—75 см. Стена и кладка IV выложены из более 
мелкого кирпича худшего качества в стороне 38—40 см на 9—10 см. 
с отпечатками пальцев. Кладка платформы IV велась с откосом в 75° 
во внутрь цитадели и была покрыта толстым слоем штукатурки с при
месью самана. Общая высота этой выкладки Зм, а на ней возвышался 
декоративный контрфорс с ложными бойницами. Создавался вид на
стоящей крепостной стены: стилобат с откосом и перпендикулярная 
стена с боевыми бойницами. При разборке кладки были встречены 
медные монеты сасанидского чекана VI в. н. э., из которых одна при
надлежит Хормизду IV (579—590). 

Ремонт, относящийся ко времени младших сасанидов, был отмечен 
и в XXV помещении, где не оказалось первоначально построенной за
падной стены, а в VI она имеется. Когда осуществили закладку комна
ты в III в. н. э., стена была, но затем, являясь краем сооружения и не 
имея подпорок, не выдержала давления забутовки и рухнула, увлекая 
за собой и часть забутовочной кладки. 

Видимо, потому в VI веке закладку надстроили кирпичом 37Х38Х 
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X9—И см и, отштукатурив глиной с саманом, использовали се в каче
стве восточной стены для помещения VIII. 

Пятый период связан с арабским завоеванием. На первых порах 
арабы используют Эрк-калу как цитадель. При них функционируют 
старые сасанидские помещения форта, а новые строятся мало и опять-
таки с использованием старых. Поскольку западный фас намного ни-

Рис. 26. Раскоп !. Вид с запада на контрфорс III в. н. э. в разрезе. 

же центральной части раскопа, где арабами был построен ряд поме
щений с вымосткой пола из жжёного кирпича 18—19 см в стороне на 
4—4,5 см, то для нивелировки разных уровней прежних строений они 
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использовали строительный мусор. Поэтому все забутопанные при сА-
санидах помещения на западном фасе перекрываются средневековыми 
завалами. 

К этому же времени следует отнести бадраб, который обнажился 
в 1959 году в платформе над стеной XII и XXII помещений. Бадраб 
имеет высоту 90 см, ширину — 65 см. Интересно содержание бадраба, 
из которого были извлечены керамика с плохой ишкорной поливой с 
примитивным орнаментом в виде вертикальной полосы, выполненным 
черной краской (рис. 29J, большое количество битого круглого оконно
го стекла, целые и битые жжёные кирпичи размером 23X23X4,5, кос
точки винограда, вишен. Подобные бадрабы были встречены при рас
копках ЮТАҚЭ на той же Эрк-кале на центральном бугре в 1950 г. 

. ШЛ Ш 
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Рис. 27. Раскоп I. Декоративные ниши в контрфорсе III в. н. э. 

На раскопе I бадрабной ямой был прорезан пол помещения са-
санидского времени, в которой находился материал такого же характе
ра и, главное, в нем был фрагмент с ишкорной поливой плохой сохран
ности42. 

В это время Эрк-кала продолжает функционировать как кухендиз. 
куда регулярно подавалась вода через подземный канал. Вода посту
пала в цитадель еще в IX-в., а в X в., как сообщает Макдиси, кухен
диз был настолько разрушен, что подняться и войти в него можно бы
ло только с проводником. Археологические данные раскопа 1 и форта, 
судя по функционированию помещений, свидетельствуют о том, что 
в IX в. жизнь продолжалась на Эрк-кале. В связи с этим нельзя согла
ситься с П. Г. Булгаковым, который на основе умолчания письменных 
источников делает вывод, что «полное запустение и разрушение кухен-
дйза Мерва можно датировать пятидесятилетием с 40-х по 90-е гг. 
VIII в.»<3. Другое дело, что начало запустения Гяур-калы и цитадели, 
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притом еще неполного, имело место в конце Vilt в., когда территория 
Гяур-калы постепенно забрасывается и в последующие века жизнь 
перемещается окончательно на Султан-калу. 

Рис. 28. Раскоп 1. Ложные декоративные бойницы первого и второго контрфорсов. 
• 
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Для XI—XII вв. нет никаких данных об обживании территории 
раскопа I. Отдельные находки фигурных кирпичей, фрагментов кашин-
ной керамики с голубой поливой и др. могли попасть сюда позже и со
вершенно случайно. 

ОПИСАНИЕ НАХОДОК 

В результате вскрытия помещений замка на полу, между полами, 
в забутовочных кладках и в завалах был получен разновременный ар
хеологический материал, который характеризует самобытную культу
ру Мерва на протяжении нескольких столетий. 

Рис. 29. Раскоп 1. Средневековая керамика VIII—IX вв. 

К е р а м и к а . Фрагменты керамики из забутовок и оплывов уда
лось классифицировать по типам во времени благодаря той керамиче
ской шкале, которая была разработана ЮТАКЭ па основе многолетне
го изучения Мерва и ряда заложенных здесь стратиграфических шурфов. 

Наиболее ранним является комплекс керамики типа Яз III. Сосуды 
имеют кремовую и светло-жёлтую ангобпрованную поверхность и ярко-
красный излом черепка. В основном это цилиндрической формы сосу
ды без ручек с расширяющимися кверху стенками и резким перегибом 
в нижней части, а также плоские чаши с таким же переломом внизу. 
От крупных сосудов типа банок и хумчи имеются только уплощенные 
клювообразные венчики, покрытые светлым ангобом. Такая керамика 
типична для культурного слоя, подстилаю-щего Эрк-калу и Гяур-калу 
и, как указывалось выше, связывается со временем строительства мощ
ных платформ из прямоугольного кирпича. Датировать этот комплекс 
керамики помогают исследования В. М. Массона памятников эпохи 
поздней бронзы Дахистана и в дельте р. Мургаб, осуществленные XIV 
отрядом44. 
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Йолученная стратиграфия на Яз-депе позволила выделить комплекс 
Яз III, дающий керамику типа Анау IV и перекрывавший слои Яз I и 
Яз II. В слое Яз III найдены двулопастные и трехпёрые втульчатые на
конечники стрел, биконические ядра для пращи, железные тесла и то
поры45. В Мерве самый ранний материал аналогичен культуре Яз III, 
его следует датировать V—IV вв. до и. э., а время возникновения эрк-
калинского поселения отнести к рубежу между культурами Яз II и 
Яз III. Этот период явился временем становления первых государствен
ных образований в Средней Азии46. Об этом свидетельствует керамика 
типа Анау IV из нижних слоев памятников Согда (Афрасиаб I)*7, бак-
трийских городищ (Кобадиан I)48, Кюзели-Гыр, Калалыр-гыр и Дин-
гнльдже в Хорезме49. 

Рнс. 30. Раскоп 1. Керамика II в. до н. э. 

Преобладающее количество черепков из забутовок эрк-калинско-
го замка относится к раннепарфянскому времени (конец III—II вв. 
до н. э. (рис. 30). Глина хорошей отмучки и обжига. Керамика покры
валась светлым, розовым и красным ангобом, встречены фрагменты 
черно-лощеной керамики. Для этой группы характерны бокалы на не
большом донце, с вмятиной в месте опирання на гончарный круг. Дру
гой вид бокалов имеет венчик с крутым изгибом в месте перехода к 
конически отходящим стенкам сосудов. Диаметр 10—13,5 см, высота 
6—12 см, диаметр донца 2,5—3 см. 

Широко распространена форма чаш со слегка утолщенным или 
слегка изогнутым наружу венчиком на кольцевом поддоне или с пло
ским донцем конусообразным выемом. Диаметр 11—26 см, высота чаш 
3—9,5 см. Черепок в изломе красный, ангоб наносился с внешней сто-
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роны сосудов. Фрагменты плоских тарелок имеют кольцевой поддон, а 
стенки их заканчиваются слегка округлым венчиком диаметром 19 см. 

Значительное число фрагментов керамики принадлежит широко-
ГОрлым горшкам, имеющим слегка отогнутый наружу венчик, иногда 
с выемкой для опирания крышки. Изредка по плечику идет валик или 
профилировка в виде ряда желобков. Диаметр 14—20 см. Встречаются 
фрагменты ножек от сосудов типа ваз, а также фрагменты хумов и 
хумча. 

Все описанные типы сосудов находят себе широкие аналогии в ан
тичных памятниках Средней Азии50. Отметим только, что бокалы из 
Туп-хона имеют высокую ножку, в то время как для мервеких харак
терна низкая ножка с маленьким донцем и загнутый несколько внутрь 
венчик51. Чаши же с кольцевым поддоном встречались в погребениях 
парфянского времени в Дура-Европос и весьма типичны для парфян
ской керамики52. Форма тарелочки с изогнутыми бортиками близка к 
тарелкам из раннепарфянских комплексов Нисы и вместе с тем напоми
нает своим профилем тарелки с Яз-депе. Как показало изучение па
мятников эпохи бронзы и раннего железа, на территории Южной Турк
мении сосуды типа ваз и тарелочки следует рассматривать как 
продолжение развития форм керамики предшествующих эпох53. В ран-
непарфянской керамике Мерва сохраняется и такой характерный для 
яз-депинской керамики прием, как окрашивание верхней части сосуда 
белым ангобом при сохранении в нижней части красноватого цвета че
репка54: Но вазы на высокой ножке, столь характерные для слоя Коба-
диан II, северо-западной Индии и Восточного Ирана55, в последующие 
века в Мерве больше не встречаются. 

Для комплекса керамики I в. до н. э. и I в. н. э. выделить удалось 
несколько форм чаш и горшкообразных сосудов (рис. 30). Чаши глубо
кие, с плоским дном и на кольцевой ножке с плавно отходящими стенка
ми, заканчивающимися либо прямым венчиком, либо отогнутым борти
ком в сторону или во внутрь. В целом чаши очень своеобразны и имеют 
черепок в изломе желтоватого, реже красного цвета, ангоб светлый. Фор
ма кувшинов и горшков представляет собой продолжение развития форм 
керамики II в. до н. э., но некоторые дают своеобразные начертания про
филя56. Хумы и хумчи имеют прямой утолщенный наружу венчик, диа
метром 36—52 см, полусферической формы тулово, суживающееся к 
донцу. Аналогичные формы дает парфянская Ниса57. 

Для позднепарфянского комплекса было выделено несколько фраг
ментов узкогорлых и широкогорлых кувшинов. Черепок в изломе жел
товатого, лёссового и коричневатого цвета, ангоб—чаще всего под цвет 
теста. Исходя из известных уже нам целых сосудов, представляется 
возможным восстановить формы по найденным фрагментам. Это в ос
новном кувшины грушевидной формы с плоским выступающим донцем 
и каплеобразным профилем с утяжеленными пропорциями в нижней 
части. Высота 13,5—27,2 см, максимальный диаметр 7,5—8 см58. Такие 
формы сосудов характерны для переходного периода от парфянского 
к сасанидскому времени, приходящемуся еще на время существования 
рабовладельческой формации. Материал датируется медными монета
ми позднепарфянского чекана и двух последних Аршакидов. Близкую 
аналогию дает нам парфянская керамика из Селевкии59, кушанская — 
из Термеза60, слоя Кобадиан IV—V61. Материал позднепарфянского 
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облика на раскопе Р-6 Гяур-калы сопровождался медными монетами 
сасанидского чекана, выпущенными в правление Арташира I (224— 
242 г. н. э.), Шапура I (242—272 г. н. э.) и др. Более позднего мате
риала забутовочные кладки помещений не содержат. 

К е р а м и ч е с к и е я д р а были встречены как в забутовочных клад
ках, так и на других раскопах в Эрк-кале в древнемаргианских и ран-
непарфянских слоях. Выделяются следующие специальные по своему 
назначению группы ядер: мелкие, крупные округлой формы и трёх
угольные пирамидки. Значительное количество составляют хорошо обо
жжённые мелкие ядра округлой (2—6 см) и биконической (3,5X6 см; 

Рис. 31. Керамика I в. до н. э.—I в. н. э. 

4X7,5 см) формы (рис. 32). Такие ядра из обожжённой глины и тща
тельно выточенные из камня находили в больших количествах на древ-
немаргианском поселении Яз-депе в слоях, соответствующих переход
ному периоду от Яз I к Яз II, а также на других памятниках этого круга62. 
Это свидетельствует о том, что уже в I тысячелетии до н. э. жите
ли древних поселений Мургабского оазиса были знакомы с примитив
ным способом метания ядер при помощи пращи, древнего боевого 
оружия. 

На Среднем Востоке праща известна под названием сапан. Это 
обычная праща, состоящая из ремня, сделанного из кожи, веревки или 
шерсти, с расширяющейся средней частью, в которую закладывается 
метательный камень. При метании пращу вращали над головой и, вы
пуская один конец, давали полет камню. Для воинов восточно-деспо
тических держав (изображение вооруженных воинов на ассирийских 
памятниках), для греческих и римских пехотинцев, а также для пар
фянских воинов вооружение пращой было обязательным63. Сама форма 
бнконических ядер была удобной, потому что заострённые с двух сто
рон концы легко рассекали воздух и, достигая цели, всегда попадали 
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острием, причиняя физическую боль. При движении в воздухе ядро, 
вращаясь, тратит часть своей энергии на преодоление сопротивления 
воздуха, которое, в свою очередь, увеличивается с увеличением скоро
сти движения ядра. 

Рис. 32. Керамические ядра. 

Шаровые ядра менее обтекаемы и встречают большее сопротивле
ние воздуха, чем биконические, у которых образуется меньше завихре
ний позади. Бикрнические и мелкие округлые ядра продолжали ис
пользоваться парфянскими пращниками и после изобретения первых 
метательных машин, с помощью которых стало возможным придать 
пускаемому ядру большую начальную скорость. Тяжелый снаряд, яд
ро, имеет большую инерцию и затормозить его движение гораздо труд
нее, ибо оно испытывает при своем полете (в сравнении с мелким сна
рядом таких же размеров и форм) такое же сопротивление воздуха, 
однако на полет тяжелого снаряда это сопротивление оказывает мень
шее влияние. Поэтому замедление его полета меньше и ядро летит 
дальше. Так с изобретением первых метательных машин жители Мер
ва переходят к использованию крупных ядер округлой формы диамет
ром от И до 22 мм. Они встречаются на территории Мерва, особенно 
их много к юго-востоку от северных ворот Гяур-калы, где вся поверх
ность одной оплывшей башни усыпана кусками битых ядер. Здесь же 
расположенный квартал мукомолов дал массу разнообразных по фор
ме и размерам ядер, которые в некоторых помещениях скапливались 
кучами. 
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В самой Эрк-кале на западном склоне центрального холма расчи
щена ядерная печь продолговатой формы, сплошь загруженная необо
жжёнными круглыми ядрами указанных размеров. Вокруг печи много 
брака, ошлакованных ядер. Почти все ядра хорошо обожжены до тем
пературы спекания глины и отличаются достаточной прочностью. Вес 
ядер диаметром .10—14 см не превышает 3—3,5 кг, а диаметром 21— 
22 см достигает 10 кг; примерно такие же соотношения веса к диамет
ру имеют ядра из Северного Причерноморья и из арсенала в Пергаме, 
где самые мелкие ядра диаметром 14 см весили 6,42 кг*4, причем счи
тается, что наиболее выгодным весом было 4,4 кг. О том, что у пар
фян и маргианцев были метательные орудия, в письменных источниках 
нет никаких данных. Вообще, кто и когда первый изобрел метательную 
машину, установить трудно. Известно только, что древние боевые ма
шины для метания ядер уже были известны ассирийцам в начале 
I тыс. до н. э.65. Впоследствии они были заимствованы греками и. рим
лянами, которые внесли значительные дополнения в их устройство и 
боевое применение. Античные авторы, главным образом греческие по-
лиоркетики66, оставили описания машин и инструкции о способах из
готовления различных механизмов, их размерах, пропорциях частей 
и назначении их в искусстве осады и защиты городов. Хотя иллюстра
ции более позднего происхождения, но делались они переписчиками со
гласно описанию машин в тексте, и поэтому в них отражена опреде
ленная античная традиция67. 

По письменным источникам мощные метательные машины появи
лись у греков около начала IV в. до н. э. к технически усовершенство
вались в первых веках н. э. У скифов осадных машин не было до 
III в. до н. э.68. У парфян, видимо, они появились с момента превра
щения Парфии в крупную державу, когда даже римляне терпели 
от них поражения69. Тысячи римских воинов, захваченных в плен 
при разгроме армий Красса и Антония, были поселены в Маргиане. На
до полагать, что среди них были и военные специалисты, которые кон
сультировали маргианцев при создании метательных машин, а может 
быть и сами выполняли заказ своих победителей. 

Мы полагаем, что парфяне и маргианцы пользовались машиной 
навесного действия типа онагр (скорпион), хотя об этом письменные 
источники умалчивают. Наоборот, римляне даже отрицали наличие у 
парфян метательных орудий, но обилие ядер на территории античного 
Мерва является опровержением этих сведений. Отсутствуют данные и 
об использовании метательных машин в открытом бою. Но есть сооб
щение о том, что парфяне, окружив армию Антония, завладели осад
ными машинами и обратили их против римлян у Праасны. Парфяне, 
видимо, не имели своей полевой артиллерии, а использовали машины 
лишь в оборонных целях при защите своих городов и крепостей70 для 
удержания неприятеля на возможно дальних от стен дистанциях. Во
зить за собой машины с боепитанием — значило сковать подвижность 
войска, а парфяне тем и отличались, что добивались победы всегда 
своей стремительностью и быстротой натиска, заставая врага врас
плох71. При наступлениях и отступлениях для подвижной армии гро
моздкие метательные машины были лишь обузой, и парфяне, видимо, 

.в открытом бою с противником обходились без них. Это и послужило. 
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по всей вероятности, поводом для отрицания наличия у парфян ма
шин метательной артиллерии. 

Принято также считать скорпион изобретением римлян, но, види
мо, он все-таки восточного происхождения. В Средней Азии такая ма
шина дожила до времени илеков, и кара-бугра (XI в.) представляет 
собой вариант скорпиона72. Устройство его очень простое. Скорпион 
состоял из двух станин, между которыми находится вертикально по
ставленный рычаг, хорошо закрепленный канатами; на конце рычага 
укреплялся кусок кожи или настоящая праща, куда помещалось ядро, 
рычаг оттягивался ремнями с помощью ворота и закреплялся задвиж
кой. Когда производили выстрел, задвижку выбивали, рычаг, возвра
щаясь в исходное положение, делал сильный размах, и ядро вылетало 
из пращи. При таком устройстве можно было метать ядра под любым 
углом и с любой траекторией их полета. 

Видимо, такие машины устанавливались в куртинах стен на спе
циальных площадках, на что указывает скопление большого количе
ства ядер у северных ворот Гяур-калы73. Защита городских ворот бы
ла важным моментом при осаде города неприятелем. Требовавшиеся в 
значительных количествах ядра заблаговременно изготовлялись на мес
те и обжигались при крепостных арсеналах в больших продолговатых 
печах, вмещавших по несколько тысяч ядер в одну закладку74. Выше 
упоминалась одна такая печь, обнаруженная на центральном холме 
Эрк-калы75. Забота государства о запасах боепитания прослеживается 
с момента становления первых примитивных государственных образо
ваний на территории Маргианы. При раскопках на Яз-депе был обна
ружен целый склад необожжённых ядер разных размеров76. А изуче
ние крепостных стен Старой Нисы показало, что в башнях имелись 
помещения, в которых хранились кучи камней, предназначенных для 
метательных машин77. 

Для позднепарфянского времени наблюдается измельчание ядер. 
Так, на Акча-депе были найдены вместе с мелкими ядрами монеты 
позднепарфянского чекана. Изготовление и употребление ядер в Мар-
гиане продолжалось и позднее, но после кризиса они преимуществен
но делались мелких размеров. Примером могут служить необожжённые 
ядра диаметром 6—10 см, которые встретились в Эрк-кале при рас
копках замка в слоях VI—VII вв. 

Кроме округлых глиняных ядер в античном Мерве выпекались осо
бые глиняные снаряды в виде равносторонних трехгранных пирамидок 
со сторонами от 10 до 20 см (рис. 33). Долго они оставались загадкой 
для археолога. Предположение, что пирамидки представляют собой яд
ра специального назначения, было высказано впервые М. Е. Массоном. 
Они встречаются в культурных слоях парфянского времени на Эрк-ка
ле, Гяур-кале в квартале мукомолов и доме ремесленника. Как* мета
тельные снаряды они употреблялись редко, в основном же их разбра
сывали перед крепостными стенами, чтобы затруднить продвижение 
неприятельской конницы. Как бы такую пирамидку ни бросали, у нее 
всегда одно острие оказывалось торчащим вверх, поэтому кони из-за 
боязни накола ног после первых же попыток решительно отказыва
лись двигаться по усыпанному такими ядрами полю78. Римляне тоже 
были знакомы с такого рода ядрами, но делали их из металла; эти ро-
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гульки разбрасывались перед фронтом, чтобы оградить римскую пехо
ту от атаки79. * 

В период расцвета Парфянского государства ядра изготовлялись 
равносторонними, с четкими гранями и хорошо обжигались. Позже ядра 
делаются с разносторонними и более округлыми гранями бракованной 
выпечки, как это подтверждается археологическими фактами. При за
чистке забутованной кладки помещения XXIV замкового сооружения,— 
а забутовки в помещениях датируются медными монетами позднепар-

Рис. 33. Керамические ядра. 
фянского чекана и монетами первых сасанидов,— были встречены ядра 
бракованной выпечки зеленоватого цвета, одно из них — с округлыми и 
несколько вытянутыми гранями, у которого тесто в периодвыпечки стек
ло к концам ядра. Такое же уродливое ядро, но с четырьмя гранями, 
было найдено в шурфе № 4, заложенном в северо-западной части Эрк-
калы (длина 17,5 см). 63 



Как показали наблюдения, керамические пирамидальные ядра пос
ле кризиса рабовладельческой формации исчезают совершенно. Остро
умная же по своему замыслу форма этих ядер переживает себя, и в 
средние века на Востоке по их образцу изготовляют железные «хасаки» 
из четырех спаянных шипов, обращенных в разные стороны, одни из ко
торых всегда торчал вверх. Средневековые хасаки также применялись 
против неприятельской конницы и по форме почти повторяли римские 
рогульки. 

Таким образом, стратиграфические наблюдения на Эрк-кале и 
Гяур-кале позволили установить, что изготовление глиняных ядер име
ло место во второй половине I тысячелетия до н. э. и достигло своего со
вершенства в парфянскую пору. В VI— VII вв. изготовлялись преимуще
ственно ядра мелкого калибра. 

Б р о н з о в ы е н а к о н е ч н и к и с т р е л также проливают свет на 
уровень развития военного искусства маргианцев. 

Исследование бронзовых наконечников стрел важно с точки зрения 
изучения их как предметов вооружения, а главное, как датирующего ма
териала, поскольку они часто встречаются при археологических рабо
тах, иногда в сопровождении нумизматических находок. Еще совсем не
давно сравнительное изучение бронзовых наконечников Средней Азии 
с точки зрения вариаций их форм и распределения этих вариаций во 
времени затруднялось отсутствием конкретных данных, на основе кото
рых стало бы возможным точно датировать материал. При датировке 
среднеазиатских наконечников стрел обычно ссылались на разработан
ную классификацию и хронологию бронзовых наконечников стрел для 
степных пространств юга Европейской части СССР80, не пытаясь сколь
ко-нибудь подчеркнуть возможную специфику в отношении хронологи
ческих пределов их бытования, вероятное переживание форм и т. д. Но 
по мере накапливания находок бронзовых наконечников стрел из рас
копов и точно зажатых слоев Эрк-калы становится возможным их груп
пировка и определение относительной хронологии. 

Большая часть наконечников стрел находилась при расчистке оплы
вов крепостных степ Эрк-калы, часть — непосредственно в забутовоч-
ных кладках замка, а на раскопе № 3 почти все наконечники стрел были 
найдены в слое, датируемом позднепарфянским временем. 

Наконечники стрел можно разделить на шесть групп. 
Пулевидные наконечники стрел длиной 21—25 мм, имеющие конусо

видную втулку диаметром 5—9 мм, найдены были в отвале земли на 
северном фасе раскопа № 1. 

Двулопастные бронзовые наконечники стрел представлены несколь
кими вариантами. 

а) Наконечники стрел с небольшой выступающей втулкой (2 — 
3 мм). Лопасти резко срезаны под тупым углом к втулке, которая до 
конца головки не доходит. В одном случае лопасть переходит в шип. 
Длина наконечников около 26—28 мм, длина лопастей 20—22 мм, диа
метр втулок 5—6 мм. Наконечники выполнены аккуратно, окись сохра
нила гладкую поверхность лопастей, края хорошо заточены. 

б) Плоский, с выступающей втулкой наконечник стрел листовидной 
формы с широкими лопастями, одна из которых переходит в шип. Втул
ка проходит через весь наконечник и образует тупое острие. Длина на
конечника 39 мм, диаметр втулки 6 мм. Б. Б. Пиотровский датирует этот 
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Рис. 33-а. Мсрв, Эрк-кала. Бронзовые наконечники. 



тип VII—VI вв. до н. э.81. В. М. Массон считает, что находки втульча-
тых двуперых наконечников стрел в слоях Яз-11, которые автор дати
рует VII—V вв. до н. э.. подтверждают датировку Анау IV второй чет
вертью I тысячелетия до н. э., предложенную Б. Б. Пиотровским82. 

Подобный бронзовый наконечник стрелы был встречен-на южном 
холме Анау83, а вне Туркмении такие наконечники находятся в самыл 
древних напластованиях памятников Хорезма, Таджикистана84. 

в) Бронзовый двуперый наконечник стрелы со скрытой и углублен
ной втулкой (диаметр 3 мм) имеет прямые контуры лопастей, заточен
ные под острым углом к вертикальной оси. Головка в сечении ромбиче
ской формы и изогнута в одну сторону. Деформация произошла либо от 
сильного удара о более твердый предмет, чем сам наконечник, либо это 
брак, полученный при изготовлении наконечников стрел. Длина головки 
20 мм, лопастей — IS мм. Двуперые наконечники со скрытой втулкой 
встречаются на территории Дахистана, древняя культура которого вос
ходит к первой трети I тыс. до н. э.85. 

г) Бронзовый двулопастный наконечник стрелы с выступающей 
втулкой (диаметр 5—6 мм) имеет овальный контур лопастей. Длина 
32 мм. Прямые аналогии дает Кавказ, где наконечники датируются 
VII—VI вв. до HL Э86 . 

Третья группа представлена бронзовыми втульчатыми трехлопаст
ными наконечниками стрел двух типов. 

а) Трехлопастные наконечники стрел со слабо выраженным дуго
образным контуром лопастей, сходящих на нет у скрытой втулки. Лопа
сти в сечении треугольные или ромбовидные и прикрывают собой конусо
видную втулку по всей ее длине. Длина наконечников от 22 до 39 мм, 
диаметр втулок 5—7 мм. Подобные наконечники стрел со скрытой 
втулкой в публикациях представлены единичными экземплярами87. 

б) Трехлопастные наконечники стрел с удлиненной трубчатой 
втулкой (10—12 мм), расширяющейся книзу. Короткие лопасти (13— 
27 мм) имеют в разрезе ромбовидной формы очертания. Длина нако
нечников 25—37 мм. Некоторые имеют у края втулки небольшие сквоз
ные отверстия. Такие наконечники встречаются больше всего на Гяур-
кале в квартале мукомолов, в разрезах крепостных стен городища. 

Самую многочисленную группу составляют: 
а) трехпёрые бронзовые наконечники стрел со скрытой втулкой и 

приспущенными к древку ребрами, выполнявшими функцию шипов. 
Ребра в сечении имеют треугольные и ромбовидные очертания. Круглая 
в сечении конусовидная втулка (диаметр 5—7 мм) проходит почти че
рез весь наконечник. Длина ребер 30—38 мм, расстояние между ними 
около 10 мм. Почти все наконечники стрел хорошей сохранности с чет
ко выраженными деталями. Некоторые наконечники имеют на втулке 
между ребрами по одному сквозному отверстию, ведущему во внутрен
нюю полость втулки. Края отверстий ровные и тщательно заглаженные, 
что свидетельствует о специальной их зачистке. 

б) Трехпёрые наконечники стрел с выступающей круглой в сече
нии (диаметр 6—7 мм) втулкой имеют прямой контур ребер, срезан
ных прямо к втулке, либо под небольшим углом. В целом наконечники 
массивные и довольно тяжелые, ребра становятся несколько уже. Раз
меры наконечников от 32 до 35 мм, длина ребер 27—29 мм. 

Полость втулки одного наконечника доходит лишь до уровня на-
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чала ребер и заканчивается сквозным отверстием, в которое своим 
острием упиралось древко. Отверстия нельзя считать случайным явле
нием, истолковывая их как дефект при отливке, ибо, если они особого 
практического значения не имели, этот дефект был бы легко устранен. 

Пятая группа представлена трехгранными наконечниками стрел со 
скрытой и выступающей втулкой. Контур граней прямой. Расстояние 
между гранями 9—10 мм. Общая длина наконечников 37—38 мм, длина 
граней 27—29 мм. Они были найдены в забутовочных кладках помеще
ний замка, возведение которых связано со временем первых сасанидов. 
Аналогичные наконечники отмечены для Анау и встречаются на тер
ритории Средней Азии, Южной Сибири, Кавказа вплоть до III в. 
до н. э Б8. 

Шестая группа представлена двумя черешковыми бронзовыми на
конечниками стрел лавролистной формы. Длина 24—27 мм, ширина 
12—19 мм. Отметим, что для Мерва черешковые наконечники являют
ся редкостью. Они больше встречаются в Киргизии, где в одном из мо
гильников А. Н. Бернштам нашел целую коллекцию наконечников стрел 
разных форм: двулопастных черешковых, втульчатых двулопастных и 
трехлопастных со слегка приспущенными концами лопастей, по поводу 
чего автор справедливо замечает: «Исходя из общепринятых датиро
вок, все эти стрелы, если бы они были найдены в разных местах, бы
ли бы отнесены к разному времени с амплитудой по меньшей мере в 
3—4 столетия: от VI до III в. н. э. Однако все стрелы находились в од
ном колчане и, таким образом, дают основание говорить о долгом пе
реживании форм в особых условиях быта человека»89. 

При датировке описанных наконечников стрел прежде всего сле
дует исходить из тех стратиграфических наблюдений, которые были 
сделаны на Эрк-кале и памятниках Маргианы середины I тысячелетия 
до н. э. Наиболее древними следует считать двулопастные, найденные 
в Эрк-кала—в нижних культурных слоях вместе с керамикой типа 
Анау IV. и\ находка на Яз-депе в слоях Яз-Ш трехпёрого втульчатого 
наконечника стрелы еще раз подтверждает, что втульчатые трехперые 
и трехлопастные наконечники стрел на территории Средней Азии по
являются уже с середины I тысячелетия до н. э.90, получив широкое 
употребление уже в античную nopj\) Остальные все наконечники стрел 
связываются с сооружением, которое мы датируем II в. до н. э. — III 
в. н. э. И если форма их восходит еще к эпохе поздней бронзы, то изго
товлены они были уже в парфянскую пору маргианцами и при дати
ровке надо" исходить из конкретных условий. Следует учесть также то 
положение, что Средняя Азия была издревле богата залежами меди и 
олова. А такое благоприятное сочетание содействовало развитию ме
таллургии меди в течение длительного промежутка времени и послужи
ло причиной некоторого запоздания «железного века» в Средней 
Азии91. 

В Маргиане и после проведенных реорганизаций в армии во вто
ром периоде существования Парфянского государства, когда появи
лись железные панцири, шлемы, мечи, кинжалы и железные наконечники 
стрел во II—I вв. до н. э., еще долго продолжали бытовать бронзовые 
втульчатые трехперые наконечники стрел. Это лишний раз указывает 
на некоторую консервативность в переходе на новый металл не толь
ко в Маргиане, но вообще на территории Средней Азии. К тому же брои-
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зовые наконечники стрел имели для воина существенное преимущество 
при пополнении израсходованного запаса: гораздо легче отлить брон
зовые наконечники стрел в любой обстановке, чем отковать такой же 
формы наконечник из железа. Следует упомянуть, что в Мерве желез
ные наконечники встречаются единичными экземплярами, между тем 
для Нисы этого времени характерно обилие их. Это свидетельствует о 
высоком развитии меднолитейного дела, которое, как показало изуче
ние дома медника парфянского времени.в северо-западной части Гяур-
калы, передавалось из поколения в поколение, когда усовершенствова
лось мастерство, приобретались навыки. Вот почему все наконечники 
стрел изготовлены так тщательно. Разнообразие форм наконечников 
и их вариации можно считать также заслугой, мервских металлистов. 

Говоря о происхождении наконечников стрел, следует отметить, 
что развивались они на местной основе, но не без влияний. При этом 
надо всегда иметь в виду связь Маргианы с Передней Азией на про
тяжении почти всей ее истории: Маргиана в составе Ахеменидского го
сударства, походы Александра Македонского, вхождение ее в состав 
державы Селевкидов, борьба Парфянского государства с Римской им
перией и, наконец, Маргиана как связующее звено в торговых сноше
ниях между Китаем и Передней Азией. Для нас ясно одно, что, появив
шись на территории Маргианы, бронзовые наконечники стрел широко 
вошли в быт местного населения и просуществовали несколько столе
тий. И если на исконных территориях Парфии со II в. до н. э. входят 
в употребление железные наконечники стрел, то в Маргиане продол
жают бытовать бронзовые. 

Обилие бронзовых наконечников стрел, встречаемых на территории 
античного Мерва, объясняется большой потребностью в этом виде ору
жия в пору развитого рабовладельческого государства, когда войны 
играли большую роль в исторических судьбах народов. .£, 

Поскольку Маргиана входила в состав Парфянского государства 
и поставляла определенное количество воинов для парфянской, армии, 
то все упоминания в письменных источниках о парфянских воинах в 
какой-то мере относятся и к маргианцам. 

Сложение и развитие парфянских вооруженных сил было связано 
с образованием Парфянского рабовладельческого государства и с его 
упорной борьбой за свою самостоятельность92. Благодаря своему высо
кому военному мастерству парфяне одерживали победы над своими 
противниками, обращая их в бегство. Успешно выступая на полях сра
жений соперником римских армий, парфянское войско вместе с тем от
личалось от них, прежде всего, своим составом, организацией, воору
жением, тактикой контрнаступления и разгрома врага. 

Римская империя видела в лице Парфянского государства довольно 
сильного врага, и больше всего римские воины страшились парфянских 
стрел и отбега вспять парфянских воинов, которые обращались в при
творное бегство с тем, чтобы вызвать расстройство рядов преследующе
го их противника, а затем поворачивали на врага и расстреливали их из 
луков, посылая кучу стрел. При новой военной реформе, проведенной 
при Митридате II (124—87 г. до н. э.), главную силу войск в Парфян
ском государстве составляла кавалерия, разделенная на легковооружен
ных всадников (исключительно лучников) и тяжеловооруженных копье
носцев и лучников; пехоте отводилось второе место по значимости. 
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Хотя маргианцы имели в своем вооружении короткие мечи, секиры, 
однако лук и стрелы были первым необходимым оружием и играли 
большую роль в жизни храбрых воинов. Об этом свидетельствуют изобра
жения сложного лука как неотъемлемого атрибута, на реверсах пар
фянских монет, где изображался по традиции основатель Парфянского 
государства Аршак с луком в руке. Изображение лука и стрел мы на
ходим на ритоне и в руках охотников на оттисках печатей из Нисы, а 
также на других произведениях искусства, созданных руками парфян93. 
На метопе из Старой Нисы есть изображение парфянского горита и лу
ка, представляющих атрибуты прославленных парфянских конных стрел
ков94. К тому же, находки костяных обкладок с прорезом для тетивы в 
доме ремесленника парфянского времени на Гяур-кале указывают на 
изготовление маргианцами сложных луков разных размеров. Они со
стояли из двух изгибов с перехватом и помещались или в отдельном па-
лучье, или в футляре, соединенном с колчаном для стрел. Пешие носили 
их на левом боку, а всадники подвешивали на пояс справа сзади95. 

Хорошо прослеживаемое сходство наконечников стрел из Эрк-калы 
с наконечниками других территорий по ведущим формам и размерам, 
а также учитывая более поздний переход в Средней Азии на новый ме
талл, позволяют установить относительные хронологические рамки бы
тования бронзовых наконечников стрел в Старом Мерее с середины 
I тысячелетия до н. э. вплоть до кризиса рабовладельческого общества. 
Причем, наиболее архаичными являются черешковые и втульчатые дву-
лопастные наконечники стрел. 

Из числа других находок обращают на себя внимание остатки раз
нообразных т к а н е й . Датируются они нумизматическими данными из 
забутовок в виде отдельных монет и даже целых кладиков, найденных 
вместе с тканями. В основном это медные монеты первых сасанидов — 
Арташира I (224—242), Шапура I (242—272) и также медные монеты 
позднеъарфянской маргианской эмиссии конца II—III в. н. э. 

Для Мерва этого времени находки тканей являются пока единствен
ными. Но и этого достаточно для подтверждения литературных упомина
ний о мервских легких и «смешанных» тканях вывозившихся в Иран 
еще до проникновения арабов в Среднюю Азию при сасанидах. Для пе
риода же развитого средневековья есть точные указания арабских авто
ров, что Мерв был крупным центром ткацкого производства и славился 
своей, продукцией, которая вывозилась далеко за пределы Средней 
Азии96. Мервские мастерские выделывали шёлковые и высокосортные 
набивные хлопчатобумажные и шерстяные ткани, парчу и покрывала97. 
Из Мервского оазиса вывозили не только ткани, но и тонкий хлопок, 
шёлк-сырец. В Мерее была выведена особая порода тутового шелко
пряда и существовал, по свидетельству Саманп, дом ученых «Дивэкуш» 
(«убивающий куколок»), где специально занимались шелком98. Данные 
письменных источников подтверждаются обнаруженными в некрополях 
Египта тканями мервского происхождения из льна, ныне хранящимися в 
Каирском музее, а также двумя образцами «смешанных» тканей, вы
тканных из хлопка с шёлком и датируемых IX—X вв.99. 

Обнаружение датированных кусочков тканей и пряжи на Эрк-кале 
представляет большую ценность и важное значение для изучения высоко
развитого ткацкого производства у ремесленников Мерва поры рабовла
дения. 
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Климатические условия Мервского оазиса, а также отсутствие до
ступа воздуха в забутовочные кладки благоприятствовали их относи
тельно хорошей сохранности. Все образцы тканей были подвергнуты 
анализу с целью определения природы ткани и основных ее красителей. 

Микроскопический и химический анализ волокон этих тканей был 
осуществлен химиком Е. Ф. Федорович, дополнительные определения 
сделаны на кафедре текстильного материаловедения Ташкентского 
текстильного института и в лаборатории Научно-исследовательского 
института шелковой промышленности УзССР. 

Найденные нами ткани распределяются на три группы: ткани шел
ковые, шерстяные и из растительного волокна. Особо рассмотрим пря
жу из шерстяных нитей. 

Остатки шелковых тканей однотонны и просты по своему построе
нию, не имеют никакого ткацкого рисунка. Анализы волокон дали одина
ковые результаты: натуральный шелк, окрашенный в красный цвет. Пер
вый кусочек ткани был найден в кирпичной забутовке в проходе XVIII 
помещения, а второй—в слое завала, образовавшемся в результате 
обрушения,кирпичных закладок в восточной половине раскопа. 

Ветхие от времени остатки тканей красноватого цвета имеют полот
няное переплетение, состоящее из равного числа нитей по основе и ут
ку, перпендикулярно направленных друг к другу. Как показало микро
скопическое исследование, нити состоят из волокон трубкообразного 
строения, характерного для шелка. Каждая нить состоит из 20—30 воло
конец толщиной 4—6 микрон. Путем химического анализа установлено, 
что ткани окрашены мареной и имели первоначально красный (алый) 
цвет. Интересно, что вследствие частичного разрушения самого волокна 
в первом образце, кроме окрашенных волокон, Е.Ф.Федорович отмече
но наличие главных красителей марены, ализарина и пурпурина, полу
чившихся в результате осыпания окраски с исчезнувших волокон. 

Попутно следует упомянуть об остатках шёлковой ткани, которые 
были обнаружены прилипшими на обороте бронзовой подвески-броши в 
виде лунообразной пластинки, инкрустированной десятью стеклянными 
бусинками. Брошь была найдена вместе с мед,ными монетами сасанид-
ского чекана в квартале мукомолов, расположенном к востоку от север
ных ворот Гяур-калы. Фрагмент ткани был настолько мал, что не было 
возможности в свое время подвергнуть его анализу, зато сейчас его мож
но причислить к описанным двум образцам, ибо он подобен им как по 
качеству тканья, так и по сохранившемуся цвету. 

Видимо, гладкие алые шелковые, довольно легкие ткани были излюб
ленными в то время в Мерве и пользовались-большим спросом у жен
щин. Это перекликается с национальным костюмом современных туркме
нок и может в какой-то мере свидетельствовать о сохранении данной 
традиции, передаваемой из поколения в поколение, истоки которой, как 
мы видим по археологическим данным, восходят еще к столь отдаленной 
поре — ко времени существования рабовладельческого строя на тер
ритории Южной Туркмении. Мервскпе терракотовые статуэтки допол
няют наши представления о носимой в то время женской одежде, ко
торая ниспадала мягкими складками и отделана была круглыми бляш
ками. Тут же следует отметить, что зачастую на многих терракотовых 
фигурках одежда окрашена в красный цвет. 

Встреченная в Мерве пока только гладкая шелковая ткань (несом-
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ненно, здесь вырабатывали и узорчатые разноцветные дорогие ткани) 
наводит на мысль о специальной выработке ее для местного рынка, для 
удовлетворения потребностей и вкусов населения Мервского оазиса, а 
дорогие узорчатые шелковые ткани экспортировались в другие города 
Ирана и далеко за его пределы. Известно, что при Шапуре II (309--
379 гг. н. э.) искусство тканья уже совершенствуется и увеличивается 
производство шёлковых тканей, которые были важнейшей статьей экс
порта сасанидского Ирана100. Мерв и тогда был тем промежуточным 
пунктом торговых сношений Китая, Средней Азии с Западом, через ко
торый проходила знаменитая «шелковая дорога». 

Свидетельством того, что в Мерве шелководство появилось еще до 
VI в. н. э., заимствованное из восточного Туркестана, является проник
новение его в Византию в VI в. из района Джурдана, считавшегося еще 
в X в. родиной персидского шелководства. В Джурдан же, по словам 
Истхари, оно проникло в древности из Мерва191. 

Следующую группу составляют ткани из растительных волокон. 
В забутовочной кладке XXII помещения при расчистке лестницы 

был найден разрушенный волокнистый материал серовато-жёлтого цве
та, находившийся в слипшихся комочках глины. При микроскопическом 
исследовании установлено, что материал состоит из нитей без переплете
ния, которые по характеру строения имеют вид волокон кенафа. Обра
ботка различными химическими реактивами изменения окраски воло
кон не дает. 

Совершенно неожиданным было определение другого образца. В 
кирпичной забутовке VI помещения был найден желтоватый грубово-
локнистый слежавшийся материал, принятый сначала за войлок. Со
хранность его настолько плохая, что часть волокон превратилась в по
рошок. Несмотря на это, при микроскопическом исследовании была об
наружена характерная перевитость и структура хлопковых волокон, что 
подтверждается и химическим анализом. Исследования показали, чго 
волокна ткани растительного происхождения, окраске не подвергались 
и их желтоватый цвет вполне естественен. Этот факт заслуживает вни
мания, так как еще до присоединения Средней Азии к России здесь 
выращивали такой хлопчатник, который давал не белый, а коричневато-
желтоватый хлопок (маля и джайдари пахта). Какой именно хлоп
чатник произрастал в античную лору в Средней Азии, трудно сказать, 
но оба образца тканей свидетельствуют о знакомстве жителей антич
ного Мерва с техническими культурами и о производстве ими хлоп-
чато-бумажных тканей. 

Хлопок как прядильный материал был известен еще в глубокой 
древности. Китайские письменные источники говорят о том, что хлоп
чатобумажные ткани ввозились в Китай в сасанидскую пору из Ан-сн, 
то есть Парфни и Согдианы102. Следовательно, эти области Средней 
Азии издавна были знакомы с культурой хлопка, находка слежавшей
ся ткани из Мерва — лишнее подтверждение этому доводу. 

Третья группа представлена одним образцом шерстяной ткани, най
денной под промазкой пола XIV помещения, в трухе между порогом 
и кирпичом кладки, идущей ниже пола, вместе с шерстяными нитями 
и двумя медными монетами мервского правителя второй половины 
III в. н. э. (рис. 34). Светло-бурая ткань сравнительно хорошей сохран
ности, но сильно загрязнена лёссом, что придает ей грубоволокнистый 
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вид; в развернутом виде имеет длину 37 см. ширину 22.5 см; по длине 
с одной стороны край хорошо заделан толстыми нитками этой же тка
ни. Примерно в середине куска ткани выделяется штопка шерстяными 
нитками. После очистки спиртом и эфиром ткань приобретает желтова-

Рис. 34. Раскоп I. Остатки шерстяной ткани. 71 



тый цвет, горит 'плохо, издавая характерный запах жжёного рога. Ис
следования на наличие окраски показали, что нити ткани были окра
шены желтым растительным красителем, хотя другие исследователи 
считают желтоватый цвет естественным, характерным для верблюжьей 
шерсти. 

Образец ткани имеет гарнитуровое переплетение, которое образует
ся толстыми нитями основы по 5—7 на 1 см и значительно более тон
кими нитями утка по 20—22 на 1 см. Микроскопическое исследование 
показало, что нити ткани, несмотря на разную толщину, составлены из 
волокон одного типа. Элементарные волокна имеют толщину от 14 до 
31 микрон. А каждая тонкая нить включает приблизительно 16—20 та
ких волокон. 

Не исключена возможность, что этот кусок ткани с хорошо заде
ланным краем был когда-то частью полы свободной одежды (кафта
на, рубахи), а штопка свидетельствует о том, что она долго была в 
употреблении. В Иране и в Средней Азии как грубые, так и изыскан
ные шерстяные ткани высоко ценились, имели приятные тона окраски; 
из них шили шаровары, мягкие башмаки, кафтаны, небольшие плащи 
и даже головные уборы103. Подобная одежда была удобна и практич
на в условиях континентального климата. Для изготовления ее исполь
зовали тонкую и длинную шерсть овец, верблюдов, а в областях Ира
на, где уже в сасанидскую пору сосредотачивались наиболее крупные 
ткацкие мастерские, широко использовали мягкий и нежный пух ка-
шемирской козы, водившейся в горных районах Персии. Чтобы облег
чить окраску шерсти, ее очень часто примешивали к шелку'04. 

Вместе с описанной выше тканью была найдена пряжа из шерстя
ных нитей красноватого, розового и синего цвета. Красноватые нити 
скручены из двух нитей одинаковой толщины; синие нити — плохой 
сохранности: среди скрученных вместе розоватых и синих нитей пос
ледние во многих местах утратили свой цвет. Плохая сохранность си
него цвета объясняется тем, что индиго является поверхностным краси
телем, очень непрочным к трению, хотя к свету, наоборот, очень устой
чивым. Толщина нитей самая различная: толстые — 1,2—1,8 мм, тон
кие — 0,6—0,9 мм. Волокна всех нитей имеют характерное чешуйчатое 
строение волокон овечьей шерсти. Толщина отдельных волокон 7—8 
микрон. После освобождения от окраски нити приобретают светлый ры
жеватый цвет, не снимающийся растворителями и, следовательно, при
родный. При извлечении красителей было установлено, что синие нити 
окрашены индигоносным растением, а красные и розовые — мареной. 

На Востоке издавна для получения красного цвета применялись 
марена и кермес (дубовый червец), для синих тонов — индиго, для по
лучения различных оттенков — двойное окрашивание; желтый и ко
ричневые тона получали из плодов крушины, произрастающей в Пер
сии, Средней Азии и Китае. Своеобразная мягкость оттенка, приобре
тенная шерстью от этих красок, объясняется главным образом тем, что 
шерсть поступала в окраску необезжиренная и, таким образом, соб
ственный ее мягкий золотистый жирный блеск сохранялся и сквозил 
через всякую краску105. 

Шерстяная пряжа шла не только на изготовление шерстяных до
рогих тканей, но и на выработку ковров, которые ценились как пред
меты украшения, обстановки и великолепного убранства. Как свиде-
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тельствуют письменные источники, парфянские ковры, очевидно яв
лявшиеся генетически предшественниками современных туркменских 
ковров, пользовались большим спросом в древнем мире и отличались 
своим качеством, техникой изготовления и способом окраски. Одним 
из важных качеств ковровых изделий являлся колорит, а он опреде
ляется красителями. Яркость, интенсивность, чистота, а также проч
ность красок являются важнейшим условием не только в ковроделии, 
но и при окрашивании любых тканей как шёлковых, шерстяных, так и 
хлопчатобумажных. При сасанидах производство ковров в Иране со
вершенствуется, и область Сузиана приобретает славу в ковроделии106. 

Вышеописанная шерстяная пряжа из Эрк-калы говорит в пользу 
наличия ковроделия в Мерве во II—III вв. н. э., ибо такая грубоватая 
и довольно толстая пряжа для выработки ткани не подходит. Пред
ставляя собой полуфабрикат, скрученные нити могли быть остатками 
бахромы от ковров или шерстяных поясов для подвязывания одежды. 
Современные туркменки изготовляют подобную пряжу и используют ее 
для вязки теплых и красивых по рисунку и яркости красок носков, 
варежек. 

Как было уже отмечено, ткани из Мерва хорошо продатированы 
нумизматическими данными (II—III вв. н. э.). Они вместе с монетами 
могли попасть в забутовочные кладки в момент строительных работ и 
датируются позднепарфянским временем. Это время, когда на смену 
Парфянскому государству приходят к власти сасаниды, опиравшиеся 
на более широкий круг иранской аристократии, жреческой и военной, 
а не только на узкий круг знати. Это время крупных строительных ра
бот, когда возникают новые города, возводятся плотины, создаются ве
ликолепные памятники архитектуры, искусства, получают дальнейшее 
развитие различные ремесла, в том числе и ткацкое производство. 

Отметим хронологическую близость тканей из Мерва к тканям, по
лучившим условное название у исследователей «сасанидских» III — 
IV вв., изучение которых началось уже давно, причем среди ученых су
ществуют разные точки зрения насчет их иранского происхождения. 
Особенный интерес представляют куски шёлковых тканей, которыми 
были отделаны туники, а также набитые перьями шерстяные подушки 
из Антинои, относящиеся к II—III вв. и. э.107. Как шерстяные, так и 
шелковые ткани здесь являются двусторонними, многоцветными, со 
сложным повторяющимся рисунком, в то время как в Мерве найдены 
пока лишь гладкие одноцветные ткани, что позволяет пока что конста
тировать факт наличия в Мерве производства во II—III вв. н. э. только 
тканей простого тканья. Но и это представляет не меньший интерес, 
так как наши ткани являются образцами рядового массового произ
водства, рассчитанного на удовлетворение потребностей более или ме
нее широких слоев населения. О техническом уровне производства го
ворить еще не представляется возможным за отсутствием достаточно
го количества фактов и наблюдений, но надо надеяться, что дальней
шие работы дадут новый материал, который в конечном счете позволит 
ответить на ряд не решенных еще вопросов. 

Письменные источники сообщают о широком развитии текстиль
ного производства в городах Ирана, начиная с III—IV вв. н. э., и боль
шая заслуга при этом приписывается Шапуру II (309—379 гг. н. э.), 
а теперь после сделанных находок не приходится сомневаться в на-
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личии в Мерве еще до сасанидов хорошо организованного производ
ства шелковых, шерстяных, хлопчатобумажных тканей и ковров на 
местном сырье. Попутно следует упомянуть об очень интересной на
ходке, сделанной у северного фаса центрального бугра на Эрк-кале в 
полевом сезоне 1958 года. У подножья бугра Г. А. Пугаченковой был 
обнаружен черепок с отпечатком грубой ткани типа мешковины. Даже 
при четырехкратном увеличении отпечатка четко видны нити простого 
переплетения. Создается ложное впечатление, что перед нами не отпеча
ток, а сама ткань, прилипшая к фрагменту керамики. Возможно, по отпе
чатку удастся определить характер волокна, что позволит судить об ис
ходном материале ткани: шерсть или растительное волокно. Важность 
находки заключается еще и в том, что мы имеем пример древнего приема 
изготовления керамики вручную, с помощью матерчатой болванки. На 
набитый песком мешочек налепляли глину, мяли ее рукой, чтобы по
лучить нужной формы посуду. В процессе изготовления на материн об
разовалась складка, которая в виде вмятины отпечаталась на глине. 

Весьма интересным для нас является точное установление, к ка
кому времени относится черепок. Поскольку типологически он близок 
к керамике нижних культурных слоев Эрк-калы, мы имеем право го
ворить о наличии ткачества у местного населения уже во второй по
ловине I тысячелетия до н. э. 

С раскопками замка связаны находки мелкой т е р р а к о т о в о й 
п л а с т и к и . В ней отражены определенные формы религиозной иде
ологии. Коропластика Мерва стала специально изучаться только со 
времени работ ЮТАКЭ. В 1949 году вышла работа Л. И. Ремпеля, в 
которой была дана первичная периодизация мервских терракот, на ос
нове анализа которых показана связь их с античной коропластикой 
Средней Азии при несомненном локальном своеобразии108. 'В другой 
работе автор, в связи с новыми находками терракот в Мерве, развил 
свои основные положения109. С накоплением материала из определен
ных, точно зажатых во времени слоев в раскопках в Мерве, возникла 
необходимость пересмотреть некоторые датировки целого ряда групп 
терракот, предложенные Л. И. Ремпелем, и дать новые истолкования 
отдельным изображениям, что и было сделано Г. А. Пугаченковой110. 

Теперь, когда имеется специальное исследование по данному воп
росу, терракоты из забутовочных кладок раскопа № 1 легко делятся на 
следующие группы111. 

К ранней группе следует отнести две обезглавленные фигурки 
(рис. 35) обнаженной выше бедер беременной женщины. Одна из них 
прямо опущенной левой рукой придерживает ткань, правая же — со
гнута в локте, прикасаясь кистью к ожерелью из крупных бус вокруг 
шеи. Терракота розового цвета, фигурка выполнена с помощью штампа. 
Вторая женская фигурка такого же типа, с ожерельем на шее, но более 
крупных размеров, в согнутой правой руке держит какой-то круглый пред
мет. Обе фигурки передают облик ранней богини-матери, несущей во 
чреве плод новой жизни. Тип таких нагих, строго симметричных жен
ских статуэток относится еще ко времени ахеменпдского Ирана, входя 
затем в культовую скульптуру селевкидо-парфянских городов112. Как 
указывает Г. А. Пугаченкова, этот тип фигурок представляет собой 
раннюю иконографию «маргианской богини» и на основе ряда находок 
аналогичных терракот в Мерве из ранних по времени слоев эту груп-

74 



гту следует датировать II—I вв- до н. э пз. С. П. Толстов датирует груп
пу нагих женских статуэток из Хорезма, изображенных в той же позе, 
что и описанные нами фигурки из раскопа Ms I, временем не ранее кон
ца Ш в. до н. э "*. 

Весьма своеобразным является изображение обезглавленной тер
ракотовой фигурки, найденной в северо-восточной части раскопа № I 
в ложной декоративной бойнице первой стены контрфорса, соору
женной при первых сасанидских правителях вдоль всего север
ного фаса. Фигурка высотой II см выполнена горельефным штампом, 

Рис. 35. Раскоп I. Терракотовые фигурки 
11 — 1 вв. до н. э. 

терракота красного цвета со следами оранжевого ангоба. Статуэтка 
изображает стройную фигуру молодой женщины в позе горделивого 
спокойствия (рис. 36). До пояса она обнажена, а может быть и покры
та прозрачной, плотно облегающей тканью, на шее витая гривна с круг
лым плоским медальоном. От идущего наискосок пояса вниз спускается 
какое-то одеяние, имеющее бугристую поверхность, из-под которого 
платье ниспадает мягкими свободными складками ниже колен, обрисо
вывая стройные.прямо поставленные ноги. Женщина босая, с широкими 
рубчатыми браслетами на ногах. Левой рукой у пояса она сжимает 
предмет, напоминающий меч с прямым перекрестием и ножнами, орна
ментированными насечками. Правая рука слегка согнута в локте, как 
будто придерживая что-то у бедра. Через плечи и запястья рук перебро
шен шарф. Подобный тип терракотовой скульптуры для Мерва пока яв
ляется уникальным, но манера исполнения, отдельные детали одежды 
очень типичны для маргианской богини времени «парфянизацин» ее об
раза115. 

Аналогии атрибутам находим в монетах сасанидского чекана — 
на реверсах некоторых из них изображена стоящая царица по правую 
сторону аташдана, с мечом, в момент культового действия116. А в руках 
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божества, изображенного на серебряном блюде из Климовой, находит
ся такой же меч с перекрестием, ножны которого орнаментированы117. 
Невольно вспоминается подобная манера ношения шарфа для фигур, 
изображенных на биянайманском оссуарии, из которых крайнюю сле
ва А. Я- Борисов считает воплощением стихии зороастризма — зем
ли118. Она изображена босой, запястья ног украшают браслеты, на шее— 
витая гривна с круглым медальоном. Своеобразный костюм нашей ста
туэтки сближает ее как-то с фигурами жриц-танцовщиц, изображен
ных на серебряных сосудах из Эрмитажа, участниц согдийских куль
товых обрядов. Г. А. Пугаченкова доказала, что изображение жриц 
на согдийских сосудах является иллюстрацией одного из пехлевийских 
текстов об участии женщин в обслуживании храмов огня в Согде119. 
Этот факт, недопустимый с точки зрения ортодоксального зороастриз
ма, еще раз указывает на пережиточность в Средней Азии старых ре
лигиозных установок и традиций. 

Рис. 37. Раскоп I. Терракотовые головки конца II—III вв. н. э. 

Приведенные аналогии подводят нас к выводу, что наша фигурка 
может быть связана с изображением божества со своими символами— 
шарфом и культовым мечом. При истолковании изображения следует 
исходить из особенностей зороастрниских религиозных представлений 
в Средней Азии, учитывая древние местные культы поклонения идолам, 
духам-покровителям. В связи с этим отметим образ девы, стража гра
ницы, духа «Ард» — один из символов местного народного культа. Су
ществует предание о том, что перед направлявшимися в Среднюю Азию 
проповедниками манихейства у «границы Кушана» появилось божество 
«дух хорасанской границы» в облике девы, которая не сразу пропусти
ла их дальше120. Если учесть, что наша фигурка найдена в бойнице 
укрепленного форта на крепостной стене цитадели (Эрк-калы), нельзя ли 
тем самым объяснить смысл изображения фигурки.как божества, охра
няющего границы или сам город, имеющего в качестве символов куль
товый меч и шарф. М. И. Филанович полагает, что статуэтки вообще 
специально закладывались в кладки крепостных сооружений для обес
печения божествами и духами неприступности крепости. 

Говоря о стиле изображения, следует отметить, что фигурка вы
полнена в тех же традициях, что и фигурки маргианских богинь I—II 
вв. н. э. из дома металлиста и квартала мукомолов в Мерве121. Го-
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рельефный штамп, поза фронтальна, фигура вытянутых пропорций, -
обычное положение рук, одна из которых придерживает у бедра ткань, 
сохранение в одежде еще элементов античных драпировок, а также 
совершенство мастера в передаче черт и пропорций женского тела — 
все это позволяет отнести изготовление нашей фигурки к I—II вв. н. э., 
чему не противоречат и аналогии. 

К другому типу относится терракотовая головка, выполнен
ная оттиском одностворчатого штампа, с обратной стороны которо
го сохранились следы заглаживания острым инструментом, представ
ляющая собой изображение высокого рельефа на сероватой глине. 
Суживающееся к подбородку овальное лицо с широким лбом, больши
ми, прямого разреза глазами, прямым носом и широкими ноздрями и 
плотно сжатыми тонкими губами, придающими лицу мужественное выра
жение, несколько округлый подбородок выступает вперед; прическа в ви
де локонов, уложенных в ряд и закрывающих верхнюю часть лба, а по 
бокам волосы свисают двумя завитками, прикрывая уши. С такими же 
примерно чертами лица опубликовано Л. И. Ремпелем две терракото
вые головки, в которых он видит воплощение этнического типа обита
телей Средней Азии докушанского времени122. Однако аналогичная го
ловка чз Керкоь и п-ловка «буддийского стиля» должны быть дати
рованы одним временем с нашей фигуркой, которая была найдена вме
сте с монетами позднепарфянского времени и чекана первых сасанн-
дов, то есть концом II—III вв. н. э. 

К этой же группе следует отнести две головки (рис. 37) из мелко-
иористой терракоты, горельеф
ного штампа. Обе они пред
ставляют удлиненный тип лица 
с широкими крутыми бровями, 
узким разрезом глаз и_выпук-
лыми веками, прямым носом, 
маленьким ртом и заострен
ным подбородком. Головной 
убор в виде двух больших 
высоких буклей, а по бокам 
волосы в виде локонов спус
каются до уровня подбородка, 
прикрывая уши. Аналогичные 
тюрбанообразные женские го
ловные уборы с двумя выпук
лостями весьма характерны 
для группы терракот из Мер-
ва позднепарфянского време
ни; подобные головки были 
встречены на оссуариях из 
некрополя к северо-востоку от 
рабада Султан-калы123. Г. А. 
Пугаченкова такой тип при
писывает богине-матери, в об
лике которой отражается 
определенный маргианский 
этнический тип иной племен-Рис. 38. Раскоп 1. 

коюиая 
.Мужскаи терра-
[жгурка. 



ной племенной группы, чем тот, который выражен в терракотах раннето 
круга124. По аналогиям с терракотами из позднепарфянских слоев раско
пок. Мерва, описанные головки датируются концом II—III вв. н.э125. К 
этому же времени относится скульптура Топрак-калы со сходным округ
лым головным убором (например, «супруга Вазамара»)126. 

Наконец, в кладке стены первого контрфорса была найдена муж
ская фигурка из глины желтоватого цвета. Изготовлена с помощью 
штампа (рис. 38). Сохранился только торс, руки отбиты, но по остат
кам видно, что они были приподняты вверх. Бросаются в глаза чрез
мерно широкие бедра и округлый живот, нижняя часть которого отме
чена неглубокой складкой. На шее — гривна с круглым медальоном. 
Тело передано несколько обобщенно, но с выделением мускулатуры. 
Подобные фигурки для Мерва не являются единичными, они встреча
ются на территории мервских городищ и его округи. В 1946 г. С. А. Вя-
зигин поднял фрагмент обнаженной мужской терракотовой фигурки с 
вала Гилякин-Чильбурдж, в которой Л. И. Ремпель видел гермафро
дита 127. Такие фигурки известны нам по раскопкам экспедиции Р. Пам-
пелли в Мерве, в большом числе они находились в квартале мукомо
лов, на Эрк-кале. Как видно из находок, мужские фигурки были также 
популярны в народе, как и статуэтки маргианской богини. Их правиль
нее всего связать с культом умирающих и воскресающих сил природы, 
который обычно воплощался 
в образе юноши. В Средней 
Азии сохранились мифы о 
Сиявуше, которые являются 
фрагментами древнейшего ми
фа об умершем и воскресшем 
боге. Обряд оплакивания Сия-
вуша, видимо, связан с этим 
древним культом128. Тип на
гой мужской фигурки в таком 
воплощении является очень 
характерным для Мервского 
оазиса и появление его дати
ровать можно не позднее III 
в. н. э., когда статуэтка могла 
попасть в кладку в период 
строительства контрфорса при 
первых сасанидах. 

Находки терракотовых 
скульптур на раскопе № 1 дали 
новые датирующие факты, ко
торые указывают на самую 
кра'йнюю дату бытования опре
деленной группы мервских 
терракот—III в. н. ь. Они еще 
раз подтвердили прежнюю 
классификацию образцов мерв-
ской коропластики и свиде- „ „ QQ _ п 
тельствуюто широком рас- ' " Д З С г Г ^ К " * 
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пространенин в античную пору в Мерве культа местной «МаргианскоЙ 
богини», вызвавшего к жизни массовое изготовление ее терракотовых 
статуэток129, а также культа умирающих и воскресающих сил природы 
в образе юноши. 

В кладках забутовок были найдены также фрагменты стеклянных 
сосудов. Из них выделяется привозной сосуд из римского стекла с чер
ными вкраплениями, цилиндрической формы, с вогнутым поддоном. По
верхность неровная, у донца идет налепной валик. Диаметр дон
ца 3,5 см. 

В завале и натечных слоях III комнаты был встречен остракон, вы
полненный черной краской на сером черепке с рифлёной поверхностью. 
Начертание отдельных букв напоминает согдийскую письменность на 
документах из Муг-кала близ селения Хайдарабад в Таджикистане130. 
Сравнивая с таблицей развития парфянского письма I в. до и. э.— 
III в. н. э., остракон можно отнести к III в. н. э |31. Это лишнее доказа
тельство тому, что имевший место некоторый упадок в функционирова
нии замка приходится, как мы отмечали выше, на первую половину 
III в. н. э., после чего осуществляются забутовочные работы. 

Остракон не является случайной и единичной находкой для Эрк-
калы и Мерва в целом. Они находились при раскопках в цитадели аме
риканской экспедиции132, в 1937 г.—А. А. Марущенко в развалинах 
позднесасанидского здания. Надписи сделаны черной краской на ба
раньих лопатках арамейским шрифтом; на черепках они выполнены на 
согдийском, среднеперсидском, арабском языках133, что лишний раз 
свидетельствует о богатстве культурной жизни Мерва, где встречались 
представители разных народов. 

Определенный научный интерес для выяснения этногенеза населе
ния Туркменской ССР представляет находка человеческих волос длиной 
до 3 см в кирпичной забутовке к юго-востоку от помещения XII. Волосы 
были подвергнуты микроскопическому анализу; по цвету, толщине, фи
зическим свойствам они относятся к типу волнистых и свойственны ев
ропеоидной большой расе134. Волосы в забутовку могли попасть не 
позднее III в. н, э., когда осуществлялись крупные ремонты, и принад
лежали, очевидно, какому-либо из родственных парфянам маргианцев. 

Столь же важными являются находки остатков зерен и шалы риса 
как крупнозернистого, так и мелкозернистого, извлеченных из промаз
ки между кирпичами кладки стены XIV помещения. Исследование ша
лы позволит уточнить некоторые вопросы истории происхождения риса 
в Средней Азии. Принято считать, что крупнозернистый рис стал про
никать сюда из Китая после II в. до н. э. вплоть до III в. н. э. Судя 
по тому, что шала в промазках встречается в очень больших количе
ствах и во многих местах закладок, можно предположить, что в Мерв-
ском оазисе имело место культивирование риса. 

Из толстого слоя серой штукатурки на западной стене XXII поме
щения были извлечены вместе с шалой сопровождающие ее зерна сор
ных трав, косточки винограда, вишен, семечки дыни, арбуза и огур
цов. В кладках встречались крупные косточки персика. Анализ и ис
следование собранного материала позволит охарактеризовать ассорти
мент выращиваемых в античную пору в Мерве плодовых деревьев и 
огородных культур. 
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Р а с к о п № 3. С целью уточнения стратиграфии Эрк-калы в 
1958 г. были осуществлены раскопки под руководством М. Филанович 
на холме, расположенном в 30 м западнее центрального бугра. Холм 
вытянут с севера на юг и имеет размеры 50X34X6,5 м (рис. 39). По-
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Рис. 40. Раскоп 3. Керамика II в. до н. э.; 6. 7. 8 и 1J — II—IV вв. н. э. 

верхность его усеяна была фрагментами керамики, стекла, кусками ке
рамического и металлического шлаков. Собранные здесь монеты, тер
ракотовые фигурки указывали на время не позднее конца III в. н. э. 
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Раскоп был заложен в северо-восточной части холма. В результате 
вскрытия выявлено несколько периодов его обживания. К самому ран
нему периоду относится обнаруженная на восточном склоне холма мо
нолитная платформа из прямоугольного кирпича 55X29X12—13 см, упо
мянутая выше при характеристике Эрк-калинского поселения середины 
I тысячелетия до н. э. Имея форму усеченной пирамиды, платформа до
стигала 8 м высоты и возводилась в одно время с платформой цен
трального бугра в Эрк-кале. Архитектурные строения этого времени 
не сохранились: они были снивелированы кирпичной выкладкой из квад
ратного сырца в стороне 40—42 см на 10—12 см, характерного для па
мятников ранней античности III—II вв. до н. э. на территории Сред
ней Азии. 

"1 спи г ш з ^ 4 ^ 5 пшш бгхз 7^а 

Рис. 41. Раскоп 3. Разрез с севера на юг. 

В западной части раскопа, непосредственно на нивелирующей плат
форме, было выявлено несколько помещений хозяйственного назначе
ния. Стены толщиной 0,75—1,00 м сохранились на высоту 1,30 м и сло
жены из кирпича одного размера с платформой, что указывает на еди-
новременность их возведения. Полностью было вскрыто ромбовидное 
в плане помещение VI, у которого северная стена длиной 2,95 м, вос
точная— 3,10 м, южная — 3,27 м, западная — 2,74 м. Встреченная здесь 
керамика представлена бокалами, чашами, хумами (рис. 40). Черепок 
тонкостенных сосудов в изломе красный и розовый, ангоб кремовый и 
цвета теста. Кухонная посуда представлена котлом с законченным сфе
рическим туловом и слегка оттянутым наружу венчиком диаметром 
18 см. Тесто желтоватого" цвета с примесью толченой керамики. Яйце
видной формы хум имеет возвышающийся над стенками венчик, в отли
чие от нисийских парфянского времени, у которых он слабо проработан 
И совпадает с горлом сосуда135. Весь материал по аналогиям с мате
риалами прежних раскопов в древнем Мерве можно отнести к ранне-
парфянскому времени136. 

Следующий период связан с изменениями в планировке комплекса. 
Сначала в помещениях к северу и к югу от комнаты VI осуществили 
поднятие уровня полов на 20—25 см путем сплошной выстилки сыр
цом (рис. 41). Затем поперечной стеной разделили помещение V на 
третье и восьмое. Стена шириной 0,93 м сложена из сырца размером 

82 



43X42X11—12 см, 44X43X10 см. Извлеченная из ее кладки медная мо
нета оказалась парфянского чекана до н. э. 

Керамика в основном представлена бокалообразными чашами на 
невысоком поддоне, неглубокими тарелками с оттянутым вниз венчи
ком, широкогорлыми кувшинами, хум'ами. Черепок в изломе розово-
красного, изредка пепельно-серого цвета с таким же ангобом (рис. 42). 
Исходя из керамической шкалы, разработанной для Мерва, этот не
большой комплекс следует отнести к среднепарфянскому времени I в. 
до н. э. — I в. н. э.137, чему не противоречат и нумизматические данные. 

Рис. 42. Раскоп 3. Керамика I в. до н. э.—I в. н. э.; 14 — II—IV вв. н. э. 

Следующие ремонтные работы хронологически связываются с но
вым периодом, когда помещение VI сплошь забутовывается сырцом на 
высоту 1,20 м, а стены надстраиваются. Таким образом, получилось но
вое VII помещение, одноразмерное с VI. Стены и забутовка сложены 
из сырца в стороне 39—45 см на 9—12 см, с клеймами в виде одной 
полосы, отпечатками лап собаки, босой ноги подростка, ноги в мягкой 
обуви. Пол нового помещения был покрыт слоем саманной обмазки, 
и на нем сохранились следы крупного кострища, вокруг которого раз
бросаны фрагменты керамики, кости домашних животных. 

Тогда же был приподнят уровень пола III помещения и устроен 
углубленный очаг в его восточной стене. А в помещении VIII с выстил
кой нового пола было связано возведение контрфорса для укрепления 
восточной стены из крупного сырца в стороне до 45 см на 10—12 см. 
Такой кирпич в замке Эрк-калы применялся в забутовочных кладках 
позднепарфянского и раннесасанидского времени. Для раскопа № 3 от
мечается тот же характер ремонтных работ (забутовки, контрфорсы), 
что и для замка, поэтому их можно датировать II—III вв. н. э. 

Керамика с уровней полов упомянутых помещений представлена 
широкогорлыми и узкогорлыми кувшинами, горшкообразными сосуда-



ми. Черепок в изломе серый с желтоватым или зеленоватым оттенком, 
ангоб чаще цвета теста. Широкогорлые сосуды имеют плоские донца, 
сложно профилированный венчик в виде отогнутого валика с рядом 
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Рис. 43. Раскоп 3. Керамика II—III вв. н. э. 
параллельных бороздок по краю. Расширяющаяся кверху горловина 
узкогорлых кувшинов заканчивается утолщенным профилированным 
венчиком; тулово полусферической или каплеобразной формы на ма
леньком поддоне. Подобные сосуды типичны для парфяно-сасанидских 
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слоев в раскопах и шурфах Гяур-калы138. Исходя из точно датирован
ных керамических комплексов античного Мерва, материал с раскопа 
№ з следует отнести ко времени II—III вв. н. э. (рис. 43). 

Из других находок заслуживают внимания геммы из красного сер
долика. На щитке (1,6X1,1 см) первой техникой выемчато-штриховой 
резьбы нанесено изображение бегущего влево козла с прямыми рога-. 
ми. Как отмечает Г. А. Пугаченкова, подобная техника резьбы харак
терна для позднепарфянской (II—III в. н. э.) глиптики139, а форма 
ложного перстня, игравшего роль служебной печати чиновников, ти
пична для раннесасанидского времени140. 

Сюжет скачущего козла известен по парфянской глиптике, который 
часто изображался на монетах начала III в. н. э.141 и был весьма по
пулярен в искусстве сасанидской поры. Гемма с изображением скачу
щего козла с Гяур-калы Г. А. Пугаченковой датируется II—III вв. 
н. э.142. Рассматриваемую гемму, найденную на полу помещения Ш 
вместе с керамикой позднепарфянекого времени, можно отнести ко 
II—III вв. н. э. 

Вторая гемма была найдена в кирпичной кладке за южной стеной 
VI помещения и представляет собой овальную вставку для перстня 
(1,5X1,2 см) с изображением двух архаров с закрученными рогами и 
поднятыми мордами, стоящих друг против друга под деревом. Этот 
древний восточный сюжет, вошедший в искусство как символ, связан
ный с плодоносящим началом, нашел отражение в парфянских геммах 
Нисы III в. н. э.143, монетах позднепарфянского чекана царей Митри-
дата IV (II в. н. э.), Артабана V (начало III в. н. э.) и Др.144, символи
зируя царскую власть. Будучи личной печатью какого-то чиновника, 
она вместе с тем служила и украшением. 

Раскоп № 3 запечатлел также картину упадка и некоторого запус
тения объекта, в результате чего образуются завалы, под которыми хо
рошо сохранились обуглившиеся зерна злаковых растений. Этот упа
док связывается с кризисом рабовладельческой системы IV—V вв. н. э., 
после чего возобновляется жизнь на данном объекте. Последний период 
характерен тем, что вся архитектура, пришедшая в период кризиса в 
упадок, нивелируется платформой: из непрочного сырца в стороне 38— 
40 см на 9—10 см. В кладке платформы встречена керамика, бусы, мед
ные монеты мервского правителя III в. н. э., но весь этот материал не 
является датирующим. Только одна монета чекана сасанидского царя 
Хормизда IV (578—590) позволяет заключить, что платформа возводи
лась не ранее конца VI в. н. э. Это новый факт, подтверждающий строи
тельную деятельность младщих сасанидов в Эрк-кале. От воздвигнутых 
сооружений на последней платформе сохранились в некоторых местах 
лишь вымостки пола кусками хумов. 

Таким образом, на небольшом раскопе при тщательном исследова
нии удалось получить картину тысячелетней истории Эрк-калы. Новые 
археологические данные, полученные при раскопках на Эрк-кале, вы
глядят следующим образом на фоне раскрываемой истории Мерва. 
Важным моментом следует считать доказательство существования по
селения на территории Эрк-калы у канала Разик еще в первой поло
вине I тысячелетия до и. э. В эту же пору возникают такие города, как 
Кактры (Балх), Мара^канда (Самарканд). Видимо, уже обжитый пункт 
с цитаделью и был тем самым «Моуру» — третьим местом изобилия, 
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созданным Ахура-Маздой для жительства, как именует его Авеста, ко
торый назывался «могучим, священным, чистым»144. А в Бехистунской 
надписи Дария I Маргиана упоминается как область, вошедшая уже в 
состав ахеменидской державы145, для которой характерна непрочность 
объединения и неустойчивость границ, так как государственная власть 
на окраинах, покоренных силой оружия, требовала постоянных меро
приятий для своего поддержания. О непрочности власти персов на пе
риферии их огромной державы свидетельствуют неоднократные восста
ния. Одним из таких крупных восстаний было движение народных масс 
в Маргиане в 522 г. до н. э., со страшным разгромом которого связы
вается запустение Аравали-депинского оазиса146. 

К тому времени в Маргиане были уже освоены прогрессивные ме
тоды ирригации путем сооружения плотин, требовавших большой за
траты рабского труда. Как указывал К- Маркс, одной из непременных 
функций государственной власти на древнем Востоке было поддержа
ние ирригационной сети, каналов, функция организации публичных ра
бот, и эта необходимость была в Мерве налицо147. С помощью рабско
го труда, в частности, создаются мощные платформы в Эрк-кале, од
на из которых играет роль цитадели. К середине I тысячелетия до н. э. 
поселение вокруг Эрк-калы разрастается и занимает уже территорию 
Гяур-калы. Шурфовка в разных частях этого городища показала, что 
на материке лежит материал, идентичный комплексу Яз III. В. М. Мас
сой связывает перемещение центров орошаемых земель из низовья в 
район среднего течения р. Мургаб в связи с освоением техники подпор
ных плотин в орошении. Результатом этого процесса, видимо, явился 
расцвет поселения на Разике на территории современной Эрк-калы, ку
да прочно переместился главный городской центр орошаемого земле-, 
делия. 

Повышение значимости древнего Мерва привело его, в конечном 
итоге, к роли столицы парфянской Маргианы, о которой уже имеются 
сведения в сочинениях греко-римских историков и географов, а также 
в китайских исторических хрониках, охватывающих период с I в. до н. э. 
по VIII в. н. э. Но источники страдают недостатком — они оставляют в 
тени социально-экономический строй и быт широких народных масс148. 
Этот пробел в какой-то мере восполняют данные археологического по
рядка. 

Изучение крепостных стен Гяур-калы показало, что уже при се-
левкидах территория разросшегося поселения была обнесена стеной", 
периметр которой составляет около 7,5 км. Видимо Эрк-кала тогда ста
ла приобретать функцию цитадели. Известный со времени селевкидое 
под названием Антиохии Маргианской Мерв окончательно офор
мился как крупный среднеазиатский рабовладельческий город в систе
ме Парфянского государства. Хотя еще не удалось точно установить 
местонахождение шести сторожевых укреплений, построенных Алексан
дром Македонским в Маргиане, зато город Александрию, видимо, сле
дует отождествить с Гяур-калой. Безусловно прав проф. М. Е. Массой, 
который еще в первые годы изучения античного Мерва полагал, что 
Александрией была названа Гяур-кала, а гарнизон Александра Маке
донского был поселен в Эрк-кале, вот почему почти все предания, за
писанные о Мерве в раннем средневековье, приписывают основание 
«старинного города» именно Искандеру Зулькарнайну149. 
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Как показали исследования в дельте Мургаба и на Эрк-кале, к мо
менту похода Александра Македонского центр орошаемых земель из 
северных районов уже переместился на место Гяур-калы, а старые 
центры древней земледельческой культуры стали угасать, и когда в 
III в. до н. э. был построен вал Гилякин Чульбурдж (стена Антиоха), 
памятники Нижнемургабского оазиса оставались вне этой стены и на
ходились в запустении150. Следовательно, Александр Македонский в 
своем походе держал путь через эрк-калинское поселение городского 
типа, где жизнь била ключом, и здесь оставил свой гарнизон, отправ
ляясь на Восток. 

При селевкидах одновременно с возведением стен Гяур-калы, ви
димо, строятся и стены Эрк-калы. Во всяком случае, к моменту соору
жения замка у южных ворот уже существовала крепостная стена, вы
ложенная с откосом в 60°, высотой 26 м. Строительство же замка свя
зывается, судя по монете Матридата II (124—87 гг. до н. э.)', со вре
менем расцвета рабовладельческого Мерва, примерно со II в. до н. э. 

Маргиана в ту пору входила в состав Парфянского государства. 
Мерв превращается в крупный торгово-ремесленный центр, через ко
торый проходил «шёлковый путь», разветвлявшийся отсюда в несколь
ких направлениях. Во внутренней планировке города отмечается из
вестная регулярность: город разделялся двумя взаимно-перпендикуляр
ными улицами на четыре части, имелось несколько базарных площадей. 
В северо-восточной части города находились крупные ремесленные 
кварталы. А Эрк-кала выполняла функцию цитадели, где располагался 
основной гарнизон, арсенал, обжигательные печи для ядер, резиденция 
правителей. Замок занимал удобное положение: располагаясь в южной 
части крепостной стены, он не подвергался опасности со. стороны напа
дающего врага и в то же время величественно возвышался над окру
жающей территорией собственно города — шахристана, внушая страх 
перед мощью правящей верхушки. Выбеленные стены его комнат име
ли украшенные цветными росписями карнизы; полы, видимо, были 
устланы коврами; привозное римское стекло, шёлковые ткани и дру
гая богатая утварь служили украшением и составляли внутреннее 
убранство комнат. 

Как показали раскопки замка, маргианцы осуществили крупные 
ремонтные работы, построив ряд контрфорсов, поддерживающих не
прочные стены южного и западного обводных коридоров. Эти работы 
приходятся на I в. н. э., когда Маргиана, воспользовавшись низвер
жением старшей ветви Аршакидской династии, получает наряду с Гир-
канией и другими областями парфянской державы политическую ав
тономию. С этого времени в Мерве правят самостоятельно лица из ро
да Аршакидов, которые выпускают от своего имени монеты местного 
маргианского чекана. Медные монетные кружки представлены несколь
кими типами и очень близки к общеизвестным монетам Санабара. Ле
генды на монетах, за малым исключением, выполнены парфянским 
шрифтом и снабжены знаком «П»: Обильный медный чекан свидетель
ствует о развитой базарной торговле в Мерве, с монетным обращением, 
но рассчитан был «только для внутреннего, узко локального, в преде
лах области потребления»151. 

Изучение монет этой группы позволило В. М. Массону придти к вы
воду, что царь Санабар, известный только по монетам и считающийся 
якобы индопарфянским правителем области Кандагар-Сакастан, на са
мом деле был правителем Маргианы последней трети I в. н. э.152. 87 



Маргиана в первых веках н. э. достигает наивысшего расцвета, fe 
Мерве развиваются все виды ремесла, письменность, в произведения* 
искусства все ярче проступает преодоление эллинистических и торже
ство местных традиций. Совершенствуется военное мастерство, о чем 
свидетельствуют находки наконечников стрел, круглых и трехгранных 
ядер из раскопов, а также сведения греческих и римских авторов. 

Только к концу II в. н. э. в Маргиане чувствуется некоторый упа
док. Назревала пора, когда производственные отношения в условиях 
своеобразной восточной формы рабовладельческого общества стали 
тормозить дальнейшее развитие производительных сил. Уже к началу 
III в. н. э., еще задолго до смены династии, когда к власти' приходят 
Сасаниды, гребни стен помещений замка успели разрушиться и дать 
трещины, образуя натеки и обвалы. Факты наползания забутовочной 
кладки на полуразрушенные и оплывшие гребни стен свидетельствуют 
о том, что сасанидским наместникам достался негодный к использова
нию под жилье замок, поэтому при них сразу же началась закладка по
мещений, чтобы превратить стратегически столь удобное место в укреп
ленный форт. Дворец ими был отстроен, видимо, на центральном хол
ме в Эрк-кале. 

Со сменой династий в облике бытового инвентаря, по сравнению 
с предшествующим временем, не произошло особых изменений. Об этом 
говорит весь комплекс археологических находок из забутовочных кла
док и из первого контрфорса вдоль северного фаса, датируемый монета
ми первых сасанидов: Арташира I (224—242 г. н. э.), Шапура I 
(242—272 г. н. э.) и др. 

Разразившийся в IV—V вв. кризис рабовладельческой системы при
вел к возникновению в ее недрах новых производственных отношений, 
которые определили собой успешное развитие Сасанидского государ
ства по пути феодализма. При старшей ветви Сасанидов осуществля
лись ремонтные работы не только в Эрк-кале, где форт с северного фа
са получает новый контрфорс с ложными декоративными бойницами, но 
обновляются и гребни крепостных стен Гяур-калы, по-видимому, при 
Хосрове Ануширване. Характерным моментом является некоторое из
мельчание сырцового кирпича и ухудшение его качества. Часто в клад
ках используется более ранний кирпич. Показательно, что в сырце встре
чаются прямо куски нерастворенной глины с примесью самана, взятой 
из старых построек, что создавало непрочность кирпича. 

Последняя платформа на раскопе № 3, выкладка стены с уклоном 
во внутреннюю часть цитадели под углом в 60°, возведение на ней ново
го контрфорса впритык к первому на раскопе № 1 указывают на боль
шой размах ремонтных работ в Эрк-кале в правление Хормизда IV 
(579—590). Спустя полвека, в 651 г., Мерв оказался в руках арабов, 
которые использовали дворец сасанидского правителя и укрепленный 
форт у ворот цитадели, о чем свидетельствуют дошедшие до нас зава
лы строительного мусора н бадрабы. В последних оказалось немного 
керамики с плохо сохранившейся ишкорной поливой, которая встре
чается пока что только на Эрк-кале. Это позволяет отнести ее к продук
ции печей VII—VIII вв., вскрытых на Гяур-кале и датированных ранне-
арабскими фельсами153. Тарелочки, напоминающие античные формы, но 
со следами плохой ишкорной поливы, являются первыми образцами по
ливной посуды, изготовленной мервскими керамистами в первые века 
после арабского завоевания. Но имеется н более поздний материал, как 



чйрёг грязно-Жёлтой поливы, имеющий круглый резервуар и нойик 6 
перехватом. Такая форма светильников, встречаемая на территории 
Султан-калы и в квартале керамистов в его рабаде, характерна для пер
вой половины IX в. В целом весь материал можно датировать VII — 
первой половиной IX в. 

О том,-что Эрк-кала при арабах продолжала функционировать как 
кухендиз («старая крепость»), куда еще регулярно подавалась вода че
рез подземный канал, свидетельствуют и письменные источники154. Но 
к IX в., видимо, в Эрк-кале разводили лишь бахчи и огороды, а в X в., 
как сообщает Макдиси, «крепость была разрушена и подняться к ней 
трудно, войти в нее можно только с особым проводником»155!. Это под
тверждается и археологическим материалом: керамика позднее первой 
половины IX в. не встречается, хотя размеры жжёного кирпича могут 
быть датированы временем вплоть до начала X века. 

Так в основных чертах рисуются хронологические периоды полуто-
ратысячелетнен истории Эрк-калы, начиная с первой половины I тысяче
летия до н. э. вплоть до X века. 

Дальнейшие работы в Эрк-кале дадут новый материал как по пар
фянской проблеме," так и по вопросам, связанным с социально-экономи
ческой и политической историей Мерва поры раннего средневековья. 
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Ш. С. ТАШХОДЖАЕВ 

РАЗРЕЗ ГОРОДСКОЙ СТЕНЫ ГЯУР-КАЛЫ 

В связи с изучением истории Мерва и его исторической топографии 
Южно-Туркменистанской археологической комплексной экспедицией од
ним из объектов изучения ее XVIII отряда в 1957—58 гг. была городская 
стена античного Мерва — городища Гяур-кала. Археологические рабо
ты проводились около 115 дней автором настоящей работы под непосред-
ственным научным руководством начальника ЮТАКЭ проф. М. Е. Мае-
сона. 

В Южной Туркмении в середине Iтысячелетия дон. э. существовали 
поселения с цитаделью1; обведение их городской стеной являлось за
вершающим этапом в формировании города. 

На вопрос, какова была первичная стена античного Мерва и когда 
она была сооружена, письменные исторические источники дают противо
речивые ответы. 

Географ времен Августа Страбон сообщает о Мервском оазисе: 
«Изумленный плодородием равнины Антиох Сотер обвел ее стеною, 
имеющей в окружности 1500 стадий и основал в ней город Антиохию...»2. 
В данном случае идет речь не о стене города Мерва. а о районной стене, 
обнаружение остатков и исследование каковой было осуществлено V от
рядом ЮТАКЭ, возглавляемым С. А. Вязигиным, в 1946 г.3. Средневеко
вый автор Ибн-ал-Факих писал: «Когда стал править Тахамурт, он по
строил цитадель Мерва... А Хамана, дочь Ардешира, сына Исфандияра, 
приказала, когда стала править, построить стену, которая вокруг Мер
ва»4. Неясно, о какой стене в данном случае идет речь — о стене Мерв-
ского округа или города? По словам арабского географа Хв. ал-Истах-
ри, «Мерв-известный под названием «Мерв-ат-шахиджан» и по построй
ке древний. Говорят, что цитадель (кухендиз) в нем построена Тахамур-
том, а старинный город (медика) Зу-л-карнейном»5, то есть Александ
ром Македонским. Более поздний автор того же столетия ал-Макдиси, 
назвав Мерв матерью городов Хорасана, пишет: «Мерв-Шахиджан — 
старинный город, построил его Искандер»6, то есть Александр Маке
донский. 

Таковы смутные сообщения исторических источников, которые скуд
ны и противоречивы. Когда сформировалась Гяур-кала как гопод, то 
есть когда она была окружена первой стеной, и который из вышеназван
ных авторов был прав, могли решить только археологические исследо
вания, которые дали бы возможность выяснить первичную фортифика
цию Мерва. 

Изучение Мерва в археологическом и историческом отношении на-



чалось в прошлом столетии, но тем не менее ни В. А. Жуковский7, ни 
В. В. Бартольд8, ни американская экспедиция института Карнеги9 спе
циально не занимались изучением стены Гяур-калы. В большой моно
графии В. А. Жуковского, посвященной Мерву, содержится всего не-

Рнс. 1. Общий вид разреза крепостной стены Гяур-калы. 

сколько слое об этой стене. «Это четырехугольная площадь, приблизи
тельно четыре квадратные версты, обведенная со всех сторон насыпны
ми валами, местами до 15 сажен вышины по откосу и до 6 сажен шири
ны в основании... По этим валам в некоторых местах заметны остатки 
стенных башен, сложенных из сырца в 10 квадратных вершков при двух 
с половиною вершках толщины, которые характеризуются утолщением 
валов, выступами, возвышениями и впадинами на них...»10. В. В. Бар
тольд в своей работе по истории Мерва уделяет внимание месту город
ских ворот и каналов, но ничего не сообщает о стенах Гяур-калы11. 

Изучение Мерва в широком историко-археолого-топографическом 
плане по линии ЮТАКЭ осуществляется уже с 1947 г.12. И только эти 

"планомерные археологические работы в больших масштабах, какие ве
дутся ЮТАКЭ в течение 10 последних лет, позволяют подойти к осве
щению вышепоставленного вопроса. Решение его даст ключ.к понима
нию проблемы более широкого масштаба — возникновения городов 
Средней Азии, тем более, что, как полагает М. М. Дьяконов, три круп
нейшие города Самарканд, Балх и Мерв возникают, примерно, одно
временно13. 

Вопрос о стенах Гяур-калы привлек внимание с первых лет работ 
ЮТАКЭ в Мерве. В 1950 г. М. Е. Массой обследовал стены Гяур-калы; 
тогда же он собрал начальников отрядов ЮТАКЭ для просмотра двух 
пропилов стены на западном фасе к северу и югу от ворот для возмож
ного понимания первичной стены Гяур-калы. На производственном со
вещании было отмечено, что без осуществления земляных работ с 
зачистками и частичным вскрытием профилей остатков стен разных вре
мен нельзя решить вопроса, что же представляли собой первоначальные 
стены этого городища. До производства земляных работ Г. А. Пугачен-
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кова составила графическое изображение разреза стены в юго-западном 
профиле, который образовался в результате ввода в начале XX в. тех
ником Батмановым внутрь городища воды по арыку. Этот чертеж послу
жил для нас исходным пособием при начале раскопочных работ. И если 
в свое время В. А. Жуковский писал: «...трудно, если не невозможно, с 
достаточным вероятием определить места старых городских ворот и ко
личество их»1*, а В. В. Бартольд осторожно, с большой оговоркой, допус
кал возможность двух вводов канала в город15, то в 1950 г. М. Е. Массой 
на основе археолого-топографического обследования составил первичный 
схематический план города; стена была намечена с показанием башен, 
ворота были установлены в середине каждого фаса, а на западном фа
се к северу и к югу от ворот были определены места ввода канала в го
род16. 

В публикациях проф. М. Е. Массона17 и Г. А. Пугаченковой18 заклю
чен ряд конкретных данных о стене и фортификации Гяур-калы, получен
ных в результате длительных наблюдений и многократных осмотров 
стен Гяур-калы. 

Археолог А. А. Марущенко, посетивший Гяур-калу в 1951 г. при про
езде через городище, осмотрел прорез батмановского арыка и сделал 
вывод, что первоначальная стена Гяур-калы была сложена из пахсы19. 

Таковы вкратце итоги изучения стены античного Мерва — Гяур-ка
лы до 1957 г. 

Перед автором настоящего исследования в первый год раскопочных 
работ были поставлены следующие задачи: установить остатки перво
начальной стены Гяур-калы и, по возможности, наметить изменения в 
ее устройстве на последующих этапах. 

Наш раскоп располагается в южном пропиле западного фаса стены 
Гяур-калы, произведенный Батмановым у первой башни после поворота 
стены на север, то есть там, где при относительно меньшей затрате сил 
и средств можно было скорее получить ответ на поставленные вопросы. 
Как установил проф. М. Е. Массой, здесь от русла Разика в город отхо
дил отводный канал20. Над ныне действующим арыком с южной стороны 
обрывисто возвышались остатки стен. Қ востоку от стены, то есть внут
ри города, на значительной площади ныне располагается колхозный ви
ноградник. К западу от стены прилежащая территория изрыта древни
ми каналами; далее располагается площадь южного обвода городища 
Султан-калы. Уровень поверхности внутри городища на 1,50 м ниже, 
чем прилегающая территория пригородной части Разикабада. В разрезе 
выступали части стен, сооруженные в разное время и оставшиеся под 
оплывами. Разрез в целом был похож на вал высотой 19,50 м и шириной 
у основания 106 м. 

В восточной части выделялась стена, имеющая уклон внутрь города, 
в обрезе верхней части которой виднелись останки человека. Стена сло
жена из сырцовых кирпичей размером 38Х?Х10; 39Х?Х10 см и 42Х?х 
Х12 см. С востока к ней примыкали два блока пахсы высотой 2 м, над 
которыми лежит кладка из рыхлых кирпичей. Выше идут оплывы, а к 
западу просматривалась стена, имеющая пахсовую основу, в верхнем 
углу которой выступают кости человека. Западнее ее и глубже ясно чи
тался западный фас стены из сырцовых кирпичей (39Х?Х10—13; 40Х?Х 
Х10—14; 41Х?ХП—15 см) с пахсовой основой, определенной Г. А. Пу
гаченковой как относящейся к античной поре. К западному фасу, выше 
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Рнс. 2. Стена Антноха и примыкающая к ней парфянская стена; между ними 
и внизу — шурф. 



его основания, была пристроена кладка из пахсы на оплывах, имеющая 
в разрезе треугольную форму. Выше этой кладки, западнее ее, выступа
ла неширокая стена из сырцового кирпича размером 39—40х?Х9—10 см, 
нижняя западная часть которой рухнула. Эта стена, тоже построена на 
оплывах. К западу от нее на этом же уровне на двух пахсовых блоках 
возведена стена из сырцовых кирпичей тех же размеров. Далее к западу 
идет оплыв др уровня современной поверхности земли, а ниже — твер
дая земля, включающая в себя фрагменты безглазурной керамики. Этот 

.слой также имеет уклон на запад, ниже которого располагается туюно-
вый слой. 

—-" Раскопочные работы велись по принятой ЮТАКЭ методике. Слон 
снимались поквадратно (2x2 м), вертикальная фиксация шла по яру
сам мощностью 0,5 м. Прорезав большую толщу земли и расчистив за
падный фас античной стены, мы углубились ниже и дошли до материка, 
после чего расчистили северную сторону античной стены. Затем провели 
частичную препарировку западного фаса восточной стены, а у ее восточ
ного фаса заложили дошедший до материка шурф. Установив наличие 
пахсовых блоков, примыкающих к восточному фасу восточной стены, 
мы попытались, идя вдоль них, найти внутренний восточный фас пахсо-
вой пристройки. 

В результате археологических работ удалось установить первичную 
стену и наметить изменения в ее устройстве на последующих этапах и, 
кроме того, обнаружить в данном разрезе русло древнего арыка. 

Первичная стена Гяур-калы была сооружена при Антиохе и на про
тяжении почти тысячелетия еще трижды подвергалась перестройке. Мож
но наметить главные этапы функционирования стен различных времен: 
1 — стена Антиоха, 2 — раннепарфянская стена, 3 — стена II—III вв., 
4 — раннесредневековая стена. 

Проф. М. Е. Массой на второй год работ поставил задачи, вытекаю
щие из установленных прошлогодних результатов: • 

1) дать более точное представление о стене Антиоха и определить, 
на чем она сооружена; 

2) установить взаимосвязь селевкидской стены с парфянской; 
3)' решить, были ли выступающими башни парфянской стены. 
Вскрыв на ширину 4 м внешний фас стены Антиоха, мы углубились 

до платформы. Пытаясь найти ее внутренний фас, расчистили восточный 
край стены на 4 м до платформы, а платформу стены Антиоха расчисти
ли по всей восточной части вала и затем небольшим шурфом разрезали 
материковую землю на 3 м. Для решения последнего вопроса, вскрыв 
большую толщу поздних наслоений, был расчищен на 7 м внешний фас 
парфянской стены. 

Таков был процесс осуществленных земляных работ в течение двух 
археологических сезонов, результаты которых мы будем излагать, на
чиная с характеристики нижних культурных слоев. 

Археологические вскрытия показали, что первоначальная стена 
Гяур-калы была сооружена на бывшем заболоченном месте блуждаю
щего русла Мургаба, то есть шурф в материковой земле указал на че
редование слоев туюна с намытыми песками. В нижней части платформы 
проходил арык, и нижний пахсовый блок был сыртом канала, оро
шавшего территорию города в древности. На западном фасе нам уда
лось расчистить остатки берега канала. Первоначально вода по нему 
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текла в направлении с юга на север и у основания стены поворачивала 
на восток. Вскрытия показали на дне арыка тот же мелкозернистый 
твердый слой земли, который встречается в нижней части платформы 
стены и на некоторой части насыпи, примыкающей к ней. Все это го-

Рис. 3. План раскопа стены (Р-2). 

ворит о том, что русло арыка было укреплено блоком пахсы для пред
отвращения поглощения воды нижележащим песчаным грунтом, что 
могло разрушительно сказаться на сохранности стены. Обкладка водо
стоков произведена тем же строительным материалом, каким обложе
на и стена; так, в античном городе Тиритака стена и водосток сложены 
из камня21. 

Расчистив платформу на большую ширину, нам удалось устано
вить, что платформа состоит из двух разноразмерных блоков пахсы 
60 см и 90 см по высоте, причем нижний блок включает в себя туюн, 
являясь, как мы указали выше, сыртом арыка. На этих блоках была 
сооружена кирпичная кладка, сохранившаяся на высоту 9,40 м. Ниж
ние 2 м относятся также к платформе, так как нижняя часть этой клад
ки выступает вперед, наружу. Внутрь она не отступает, но заканчивает
ся продолжая уклон стены; нижняя часть кладки, находясь под поздни
ми надстройками, сохранилась хорошо и указывает, что мы имеем дело 
с линией фаса. В этой кладке нами была расчищена забутовка строи
тельного мусора в трапециевидной по форме яме. 

Если нижний блок пахсы был берегом арыка, то верхний блок 
с внешней западной стороны был обложен одним рядом кирпичей. Вся 
платформа имела высоту 3,50 м. Она выступает вперед от основания 
стены на 2 м. Внутри нам не удалось установить точной границы пах-
совой платформы: они закрыты поздними ремонтами берегов арыка. 
Внешний западный фас платформы был замурован насыпью, состоя-
шей ич твердого слоя глины и песка. Насыпь имеет уклон к западу н в 
сторону арыка. Она покоится на пахсовой обкладке арыка. Пахса силь
но разрушена и превратилась в мелкозернистый песок. Высота этого 
слоя, лежащего непосредственно на материковом песке, колеблется от 
0,60 до 0,70 м. Плохую сохранность обкладки можно объяснить постоян-
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ным нахождением воды, которая разрушала пахсу. По этой обкладке, 
как нами установлено, расположены два слоя насыпи: один, нижний, 
из крупнозернистого комковатого песка с включением кусков туюна. Вы
сота этого слоя 1,30—0,50 м. Над ним выше идет второй слой тоже с ту-
юном, но здесь песок мелкозернистый. Высота этого слоя 0,80—1,30 м. 
Все вышеуказанные три слоя нами прослежены на протяжении 16,90 м в 
длину, начиная от платформы стены. 

На этой платформе и была сооружена первичная стена Гяур-калы у 
юго-западного ее угла, названная нами выше «восточной». Строи
тельным материалом служил квадратный сырцовый, с примесью мелко
рубленого самана, кирпич, варьирующий в размерах от 38X38X10 см 
до 42X42X12 см. Эта стена первичная, потому что, во-первых, она в 
своем основании намного ниже других стен и, во-вторых, она со всех 
сторон замурована, словно футляром, более поздними стенами. 

Стена по обоим фасам имеет уклон. В нижней части этот уклон 
больше, а на высоте 2,70 м от основания он как бы выпрямляется. Вы
ше кладка стены идет с меньшим уклоном. Эти уклоны были получены 
в процессе кладки путем отступа каждого кирпича к середине, которые 
заштукатуривались глиной с саманом. Наблюдения показали, что при 
возведении стен строители, употребляя кирпичи несколько отличных раз
меров, стремились получить ровные постели путем утолщения слоев рас
твора, причем встречаются швы от 2 до 6 см. Связующим материалом 
служила глина. Эти уклоны были нужны для обеспечения хорошего об
стрела противника и затруднения эскаладировання им стены22. 

Стена эта сохранилась на высоту 7,40 м; ширина ее у основания 
6,60 м; такая мощь является обычной для античных крепостей Южного 
Туркменистана. 

Характер кладки показывает, что, возможно, первичная стена имеет 
в плане несколько иное направление, чем более поздние стены, так как 
линии кирпичей здесь смещены по отношению к ним под некоторым 
углом. 

Нами найдено в кладке первичной стены и ее платформы и в об
кладке арыка несколько фрагментов керамики, сделанной на гончарном 
круге из глины хорошей отмучки и хорошего обжига. 

Археологически целая чаша, сделанная на гончарном круге. Че
репок в изломе имеет ярко-красный цвет; чашка' надломленной формы, 
имеет выступающее ребро; верхняя часть покрыта белым ангобом. Дно 
плоское, Д* дна 6 см; Д по верху 11 см; высота 7,4 см; сечение 0,5— 
0,7 см. 

Фрагмент тонкостенного сосуда, черепок в изломе красно-корич
невого цвета. Фрагмент имеет выступающее ребро и снаружи покрыт 
белым ангобом. Сечение 0,6 см. 

Фрагмент венчика тонкостенного сосуда. Черепок в изломе крас
но-коричневого цвета. Венчик оттянут наружу и срезан. Д 12 см. 

Фрагмент венчика тонкостенного сосуда. Черепок в изломе имеет 
красноватый цвет. Венчик загнут внутрь. Д 16 см. 

Фрагмент тонкостенного сосуда. Черепок в изломе имеет красно
ватый цвет. Фрагмент снаружи имеет линию излома, покрыт белым ан
гобом и залощен. Сечение 0,5—0,6 см. 

Фрагмент венчика тонкостенного сосуда. Черепок в изломе имеет 
* Д — диаметр. 
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красноватый цвет. Венчик оттянут наружу, имеет клювообразный про
филь. Снаружи покрыт белым ангобом. Д 28 см. 

Фрагмент венчика. Черепок в изломе имеет красноватый цвет. 
Венчик ^наружи загнут и придавлен к стенкам. Д 24 см. 

Фрагмент венчика тонкостенного сосуда. Черепок в изломе имеет 
красноватый цвет. Венчик прямой. Д 9 см, сечение 0,3 см. 

Фрагмент венчика. Черепок в изломе имеет красноватый цвет. 
Венчик оттянут наружу, имеет клювообразную форму. Д 20 см. 

Фрагмент донца сосуда. Черепок в изломе имеет красноватый 
цвет. Дно плоское. Д 14 см. 

Фрагмент дна тонкостенного сосуда. Черепок в изломе имеет 
коричневый цвет. Обжиг ровный, отмучка плотная. Дно плоское. 

Рис. 5. Керамика из фундамента и стены Антноха 

Фрагмент донной части сосуда коричневого цвета. Обжиг ров
ный, отмучка плотная. Дно срезано. Д 18 см. 

Из фундамента стены был извлечен кусок керамического шлака, 
что указывает на местное керамическое производство уже в III в. до н.э. 

При зачистке кирпичей стены в одном из них был найден кусок 
войлока. 

Таков перечень немногочисленного керамического материала, добы
того в процессе раскопок. Он имеет аналогию с керамическим комплек
сом Яз-III23 и относится к этой группе. Такая же керамика добыта рас
копками ЮТАҚЭ на территории Гяур-калы в самых нижних культур
ных слоях. Наш керамический материал мы можем датировать IV — 
началом III вв. до н. э. Раскопки ЮТАКЭ показали, что именно в это 
время территория современного Старого Мерва становится центром 
орошаемых земель Маргианы, что было связано с созданием более 
сложной и совершенной ирригационной системы2''. Территория вокруг 
Эрк-калы постепенно осваивается ремесленниками и купцами. Если при
нять, что при выделке кирпичей для строительства стен глину брали 
где-то неподалеку, то наш археологический материал указывает на то, 
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что юго-западная часть Гяур-калы в той или иной степени была уже 
обжита в то время. 

Мерв лежал на торговом «шёлковом пути», который расходился 
здесь в нескольких направлениях25. Вероятно, учитывая большую эко
номическую значимость главного города Маргианы, Антиох I, назна
ченный в 292 г. до н. э. соправителем отца на востоке26, приказал окру
жить определенную территорию у Эрк-калы стеной27, назвав город в 
честь своего отца Селевкией. Позднее город получил название Антиохии 
Маргианской28. 

Таким образом, при Селевкидах в I четверти III в. до н. э. произо
шло формирование античного города Мерва с регулярным планом, по
лучившего наименование Антиохии Маргианской. «Вновь освоенные 
города являлись для Александра Македонского и его полководцев не 
только орудием колонизаторской политики, но и монументальными па
мятниками их военным успехам и могуществу. Этим объясняются так ча
сто повторяющиеся названия новых городов по имени их основателя: 
Александрии и Селевкии насчитывались десятками»29,—говорится в кни
ге по всеобщей истории архитектуры. Однако внутреннее экономическое 
развитие Маргианы само по себе обусловило возникновение крупного 
населенного пункта до появления греко-македонских завоевателей в 
оазисе и поэтому Селевкия или Антиохия Маргианская вряд ли может 
быть рассмотрена только как монументальный памятник военным успе
хам Селевкидов, HQ, несомненно, являясь экономическим центром области, 
город этот стал базой при эксплуатации завоевателями масс мест
ного населения. Гяур-кала унаследовала в основном свой план от эл
линов, которые строили города квадратными, ориентированными по 
странам света30. Наличие северо-западного скоса в планировке города 
объясняется работами ЮТАКЭ как результат функционирования уже 
существовавшего тогда канала Разик, что доказывается и нашими ис
следованиями 1957—1958 гг. 

Рассмотрим стену Антиоха с точки зрения обороны. Стена соору
жена на платформе, которая выступает за оба ее фаса для предупреж
дения возможного оползания земли под тяжестью массивной кладки. 
Об оборонительном значении платформы здесь нельзя говорить, ибо 
платформа была плотно прикрыта насыпью, которая давала максимум 
безопасности и, в таком положении стену не могли повредить 
ни таран, ни подкопы31. Стена, имея некоторый уклон, давала возмож
ность обстреливать противника у её подножья. Но тем не менее в обо
ронительном отношении стена Антиохии Маргианской была слабой, так 
как отсутствие выступающих башен требовало большого количества лю
дей для обороны. 

Археологическое изучение фортификации раннеантичных городов 
Средней Азии Кей-Кобад-шаха32 и Старой Нисы33 показывает, что плат
формы выдвигались вперед на несколько метров по всем фасам стен. 
Платформа стены Антиоха была выдвинута вперед на два метра от осно
вания стены, далее к ней примыкала вышеупомянутая насыпь. Все это 
говорит о том, что стена Антиохии Маргианской не имела выступающих 
вперед башен. Толщина стены в верхней сохранившейся части вполне 
соответствует указанию В и т р у в и я , который выдвигал требование, что
бы два воина прошли беспрепятственно по стене34. Нет никаких основа
ний сомневаться в том, что она имела поднимавшиеся над гребнями стен, 

103 



но не выступающие вперед башни. Интересно отметить один факт, ус
тановленный наблюдением: на южном фасе стен Гяур-калы, за основной 
линией холмов поздних стен, между каждой парой башен позднего вре
мени имеются более мелкие холмики. Они соответствуют линии стены 
Антиоха, что наталкивает на мысль, не являются ли они башнями сте
ны Селевкидов. 

Поданным исторических памятников и сохранившимся памятникам 
эллины строили стены с башнями35. Последние, как правило, были выше 
стены36. Продолжение археологических работ должно дать новые фак
тические данные для научной реконструкции первичного вида стен Гяур-
калы. 

I 
а с- -7 

> V о \ 

КГИШНИе 
О 10 20 3043 50 см 

Рис. 6. Клейма на кирпичах. 

Интересно сопоставить стену Антиохии Мерва со стеною крепости 
Джанбас-кала в Хорезме. Стены последней не имели башен; они сплошь 
были покрыты узкими и высокими бойницами, расположенными в два 
ряда в шахматном порядке37. Сейчас трудно сказать, сколько рядов 
бойниц было в стене Антиохии, так как вскрытие небольшого участка 
внешнего фаса пока не дает каких-либо намеков на их наличие. Воз
можно, они были выше на несохранившейся части. Фланкирование, оче
видно, достигалось отчасти при помощи косых бойниц. Такой приём обо
роны является довольно архаичным. Как мы уже отмечали, стена 
Антиоха имела в нижней части большой уклон, то есть цоколь, что име
ло большое значение для обороны города, так как цоколь уменьшал 
подстенное «мертвое» пространство, тем самым препятствуя возмож
ности подкопов и другим действиям, направленным на разрушение ниж-
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Них частей стен. Нельзя не признать знания эллинистической фортифи
кации строителями стен Антиохии Маргианской, однако возможно, что 
они были сооружены с учетом местных традиций, которые свое даль
нейшее развитие получили уже при парфянах. 

Переходя к общей оценке фортификации Антиохии Маргианской, 
отметим, что конструкция стены могла обеспечить успешное со
противление против существовавших тогда в эллинистических армиях 
стенобитных машин, так как насыпь здесь могла служить тем препят
ствием, о котором пишет Витрувий 3 8 . В среднеазиатских условиях 
стена Антиохии Маргианской была шагом вперед по сравнению с Джан-
бас-калой, в которой не обнаружено слоев насыпи, подведенной под 
платформу39. Через водосток канала стена, возможно, была перекинута с 
помощью арки. Об основании арки позднего времени, расчищенной на
ми в 1958 г., мы скажем ниже. Под аркой, вероятно, были установлены 
решетки в качестве препятствия, в случае попытки неприятеля проник
нуть в город через русло канала. Мы не можем провести прямых ана
логий, ибо ни один ввод канала под городскую стену в Средней Азии 
пока не изучен. 

В середине III в. до н. э. от Селевкидов отпадает Греко-Бактрийское 
царство*0, в состав которого вошла и Маргиана. В 175 г. до н. э. пар
фянский царь Митридат I временно захватил Маргиану. Окончательное 
присоединение этой области к Парфии произошло в 115 г. до н. э. при 
Митридате И41, что было отмечено выпуском специальных монет с упо
минанием Маргианы42. 

За время вхождения города в состав Греко-Бактрийского царства 
никаких существенных изменений в стене Антиохии Маргианской на изу
чавшемся участке не отмечается. 

Новый этап в переустройстве крепостных стен Антиохии Маргиан
ской произошел после присоединения города к Парфянской державе. 
При парфянах Антиохия Маргианская была обведена новой стеной. Её 
строители умело использовали первичную стену города, заключив её с 
внутренней и внешней сторон как бы в футляр. В парфянское время 
арык дважды ремонтировался, что установлено раскопками. Первый 
раз пристроили новый берег к старому, отодвинув воду на 80 см от фун
дамента, но сохранив дно арыка на прежнем уровне. Через некоторое 
время арык был вновь отремонтирован, на этот раз его русло было пере
двинуто1 к северу. Оба ремонта были произведены пахсовыми блоками. 
Последний ремонт сохранил в себе остатки пят свода, что подтверждает 
наше предположение о сводчатом перекрытии арыка. На втором ремон
тированном берегу мы натолкнулись на груду фрагментов керамики пар
фянского времени. 

Пахсовое основание стены парфянского времени на 2 м выше кир
пичной кладки стены Антиоха. Парфянская стена возведена на высокой 
платформе (5 м). Восточный футляр сооружен на новом укрепленном 
берегу арыка. Строители умело использовали строительство нового бе
рега под фундаментом внутреннего футляра. Имея в основании ширину 
1,50 м, восточный «футляр» стены в сохранившейся части состоял из 
двух блоков пахсы высотой по 1 м каждый с уклоном до 75°. Над ними 
была кладка из сырцовых квадратных кирпичей размером от 39 до 
42 см в стороне толщиной от 10 до 15 см, ныне плохой сохранности, но 
уложенных также с уклоном. Нижний блок пахсы мы можем рас-
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сматривать в качестве фундамента внутреннего «футляра». Он ниже, чем 
пахсовое основание остальных частей стены, цоколи которых соответст
вуют верхнему блоку пахсы. Если это так, то цоколи стены во всех ча
стях сооружены на одном уровне. 

Остатки восточного «футляра» прослеживаются на высоте до 3,50 м; 
он расчищен нами на ширину по внутреннему фасу 2,20 м. Здесь вплот
ную примыкают разновременные оплывы. Встает вопрос: внутренний 
ли это фас стены? Под длительным воздействием осадков внутренний 
фас парфянской стены потерял четкие очертания, но все-таки дает понять, 
что мы имеем дело с краем стены. Так как пахсовые цоколи имеют 
уклон, который свойствен только фасам стен, то можно предположить, 
что это внутренний фас. К краю стены примыкают надувные и оплывшие 
слои из песка и глины, которые четко отделяются и дают дневные по
верхности. Чем ближе к стене, тем эти слои тверже, что и объясняется 
их сильной утрамбовкой под действием тяжести. Как поедполагает 
М. Е. Массой , каждый этот слой соответствует одному году, так как 
в Южной Туркмении дожди бывают осенью, которые и закрепляют 
оплывы и надувы. Нам пока удалось установить в оплывах семь древ
них дневных поверхностей толщиной от 5 до 15 см. 

Перейдем к рассмотрению западной части парфянской стены. Как 
мы уже указали, здесь выступает стена с пахсовым основанием. В глу
бине к ней примыкает широкая стена, названная Г. А. Пугаченковой 
«античной» тоже с пахсовым основанием, но последнее несколько выше. 
В верхней части кладки обеих стен имеют перевязку. Ниже мы их рас
смотрим отдельно, назвав первую стену «футляром», а вторую—башней. 

Археологическими работами удалось установить, что западная часть 
парфянского сооружения была воздвигнута отчасти на платформе стены 
Антиохни и отчасти на ее насыпи, значительно нарастив их. Платфор
ма была образована следующим образом: на выступающую часть плат
формы возвели пахсовый блок с туюном высотою 60 см, а на насыпи— 
четыре ряда кирпичей по ее уклону. Второй блок пахсы высотой от 90 
до 170 см, шириной около 19 м, также с туюном, заровнял уклон насы
пи. На этом блоке было возведено пахсовое основание западного фут
ляра высотой I м. А в башенной части для прочности фундамента возве
ли еще четыре ряда сырцовых кирпичей, на которых вывели пахсовое 
основание башенной части, высота которого 80 см. Оно на 0,50 м выше, 
чем основание стенной части. 

От основания башни на 8,50 м выступает вперед платформа стены 
высотой в 5 м, считая от материковой земли. Платформа эта включает 
в нижних частях насыпь, связанную со стеной Антиоха; выше протянуты 
пахсовые блоки с туюном и прослеживаются остатки четырех рядов кир
пичной кладки. Такие выступающие бермы, сооруженные для равномерно
го распределения тяжести наземного сооружения43 и против возможного 
оползания земли43, расчищены у стен Кей-Кобад-шаха44 и в Старой 
Нисе45. 

Наблюдения показали, что к берме в нижних частях примыкает слой 
из туюна, который прослеживается на площади шириной 35,50 м. Не 
говорит ли это о том, что здесь был ров? 

Западный «футляр» парфянской стены имеет пахсовый цоколь, над 
которым идет кладка стены из сырцовых квадратных кирпичей, варь
ирующих в стороне от 39 до 41 см и по толщине от 10 до 15 см. Пахсовое 
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основание западного «футляра» на 130 см ниже, чем цоколь башни. Й 
расчищенной нами части западный футляр был отвесным. Пристроенная 
к нему башня в нижних частях не имеет связи; более того, ее пахсовый 
цоколь выше стены. Только в верхних частях башня не имеет перевязи 
кладки со стеной. На внешнем фасе западного футляра выступают от
дельные кирпичи, указывающие, что часть башни рухнула. При рас
чистке арыка нами была обнаружена часть кирпичной стены из тех же 
кирпичей, что и башня. Раскопками пока не удалось установить внеш
него фаса парфянской стены. Но изучение внешнего фаса башни и 
внутреннего фаса стены, а также сопоставление со стенами крепостей 
парфянского времени (Старая Ниса, Дурнали и др.) позволяет пред
положить, что внешний фас парфянской стены имел цоколь со скатом и 
уклоном, до 75°, как и внутренний. Стена имеет толщину до 10 м 
и сохранилась по высоте до 6—6,50 м. Крепостные стены такой тол
щины мы встречаем в Новой'16 и Старой" Нисе. 

Как уже было упомянуто, к западному фасу была пристроена баш
ня, которая выступала вперед на 6,90 м. Башня имеет пахсовый цоколь 
с уклоном до 75°. Над ним сооружена стена кирпичной- кладки, имею
щая тот же уклон, который получен путем постепенного отступа каж
дого кирпича в процессе кладки. Такая конструкция оборонительных 
объектов была очень широко распространена. Она облегчает края, со
средоточивая всю тяжесть в центральной части сооружения и тем самым 
укрепляя его. Исходя из вышесказанного, мы сначала предполагали, что 
имеем дело с выступающей вперед башней. Однако, расчистка внешнего 
фаса башни на 11 м не дала ожидаемого поворота ее к куртинам. На
личие угла стены и арыка, ослабляющего оборону города, возможно, 
выдвинуло задачу особого укрепления юго-западного угла, и потому 
парфяне соорудили форт, как полагает М. Е. Массой, с охватом и юго-
западного угла. С противоположной стороны, также соорудили башню 
для обороны арыка. Этот форт, возможно, повторяет в плане башню, но 
в большем масштабе. В других частях стены наличие выступающих ба
шен несомненно. 

Для парфянской фортификации характерны выступающие прямо
угольные башни''8, которые встречаем на городищах Новая Ниса'*9, Дура-
Европос50 и в крепостях Дурнали51, Койна-Каахка52 и др. Возможно, 
что башни Антиохии Маргианской тоже были прямоугольными в плане. 
Наблюдения показали, что горизонтальные швы в одном ряду имеют 
разную толщину. Это говорит о стремлении строителей при употребле
нии кирпичей разной толщины получить ровную площадку. Направле
ние кирпичей в кладке несколько отлично от кирпичной стены Антиоха. 
Эти парфянские кирпичи имеют разные клейма, прочерченные пальцами; 
нами собрано до 20 разновидностей клейм. Некоторые из них находят 
аналогии среди кирпичных клейм из Кей-Кобад-шаха и из Топрак-калы. 

Большое количество клейм на кирпичах было обнаружено при рабо
тах ЮТАКЭ на цитадели Антиохии Маргианской (Эрк-кала). Ряд на
ших клейм находит среди них полную аналогию. 

С. П. Толстов принимал кирпичные клейма за родовые знаки (там
ги)54. В. Л. Воронина, рассматривая кирпичные клейма из Топрак-калы, 
высказала соображение, что они служили для учета труда производите
лей кирпича и имели, кроме того, техническое значение". Исследовате-
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Гл*и Кой-Қобад-шаха Ё. Ғ, Кузьмина и С Б. Певзнер считают клейма 
знаками производственных групп, применяемых для учета формованных 

[ кирпичей56. Мы присоединяемся к этому мнению. 
4 Значительный комплекс найденных керамических фрагментов сделан 

на гончарном круге. Черепки в изломе имеют оттенки от красного до 
коричневого. Обжиг, отмучка у большинства фрагментов керамики хоро
шие. К сожалению, не удалось подобрать ни одной целой формы сосу
дов. Встречаются в этом комплексе следующие виды венчиков: клюво
видные от тонкостенных и средиестеиных сосудов, от 10 до 34 см в диа
метре; прямые венчики тонкостенных сосудов от 14 до24 см в диаметре; 

Рис. 7. Керамика из парфянской стены. 

венчики с небольшими валиками изнутри 12—18 см; венчики приплюс
нутые снаружи от тонкостенных и среднестенных сосудов, 10—30 см 
в диаметре; оттянутые наружу венчики тонкостенных кувшинов диа
метром 8—14 см. 

Встречены также донца двух видов—плоские (диаметром 5—14 см) 
к выступающие. 

Ручки сосудов подчетырехугольной формы. 
Наблюдения, сделанные нами, позволяют выделить ряд этапов в 

периоде функционирования парфянской стены. Первый этап — время 
сооружения стены. На втором этапе на выступающей платформе стены 
у основания форта сооружено какое-то помещение, имеющее ширину 
2,20 м. Пол его находится на уровне основания цоколя форта; позднее 
его подняли до основания кирпичной кладки форта. Внутренней стеной 
помещения служил сам форт, а западная стена была сложена из сыр
цового кирпича тех же размеров, что и форт. Ширина этой стены I м; 
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сохранилась она на высоту 0,70 м, внешний фас ее имеет уклон. На 
третьем этапе стена оплывает и заполняет остатки разрушившегося по-
мошерия. Оплыв состоит из мелкозернистой земли с песком и отдель
ными кусками упавших кирпичей. Толщина этого слоя 2,50 м. На этом 
этапе ров -заполняется землей. Над оплывом идет слой четвертого эта
па из кусков кирпича с примесью песка. Толщина его колеблется от 
0,80 до 2 м. В дальнейшем стену и форт наращивают. Этот слой сви
детельствует о намеренном разрушении форта. Это уже новый период, 
о котором будет сказано ниже. 

Как мм уже указали, стена сохранилась на высоту 6—6,50 м, а форт 
на 7 м. Чтобы иметь полное представление о высоте стен и башни, 
необходимо учесть оплывы, которые в профиле достигают высоты до 
3,30 м, толщины до 10 м. Как известно, для устойчивости свободно стоя
щей призмы или параллелепипеда необходимо, чтобы ширина основа
ния была равна не менее одной трети высоты. Видимо, этим положением 
руководствовались при строительстве крепостных стен. 

Стена Старой Нисы толщиной 8—9 м имела высоту, как полагает 
Г. А. Пугаченкова, 15—18 м, а башни до 20—23 м, а стена заброшенной 
в древности крепости Чильбурдж сохранилась на высоту 13—15 м57. 
Толщина стены Антиохии Маргианской 9,70 м. Поэтому высота ее была, 
возможно, несколько выше стен Старой Нисы. 

Рассмотрим фортификационное сооружение парфянского Мерва с 
точки зрения обороны. Правила древней фортификации требовали, что
бы располагавшийся на равнине город, как и Мерв, где противник мог 
прямо штурмовать его, обводился, бы рвами «...самых больших разме
ров как в ширину, так и в глубину. Затем в ложбине этого рва сле
дует заложить фундамент стены»58. 

Вопрос о том, имели ли специальный ров Антиохия Маргианская 
на западном фасе или его функцию выполнял канал Разик, остался по
ка неразрешенным, но наличие на такой ширине (35 м) мощного туюна 
у подножья фундамента как будто указывает на длительное нахожде
ние здесь в какое-то время стоячей воды. Выступающий вперед цоколь 
стены, принимая удар стенобитных машин на себя, тем самым не поз
волял им разрушать стену. Такой прием обороны нижних частей кре
постных стен от стенобитных машин был широко распространен в 
Южной Туркмении в парфянское время59. Как мы уже писали, форт, а 
возможно, и стена имели пахсовые цоколи со скосом, устроенные с обо
ронительной целью, ибо такая форма цоколя направляла сброшенному 
сверху камню движение вперед и тем самым увеличивала поражение 
противника, с одной стороны, а с другой стороны, обеспечивала дополни
тельную прочность против стенобитных машин60. В-третьих, увеличивая 
уклон стены, уменьшалось, если не уничтожалось полностью, подстеп
ное «мертвое» пространство, что очень важно при обороне нижних час
тей стены. 

Изучение крепостных стен Южной Туркмении парфянского времени 
показало, что в них устраивалось много подлинных и фальшивых стре
ловидных бойниц. Форма стреловидных бойниц была широко распрост
ранена в парфянской архитектуре61. Возможно, что в парфянской стене 
Антиохии Маргианской были устроены подлинные и фальшивые стрело
видные бойницы, множество которых психологически подавляло про
тивника. Толщина стены позволяла ставить на специальных площадках 
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орудия метательной артиллерии; катапульты для навесного метания тя
жестей и балнсты для настильной прицельной стрельбы62. 

Появление башен в крепостных стенах было прогрессивным явле-
• нием в развитии военного де

ла. Ф. Энгельс так характе
ризует оборонительные свой
ства башен:„... оборонительные 
свойства каменных стен были 
развиты до высшей'точки при
бавлением к ним, через извест
ные интервалы башен, кото
рые, выступая несколько впе
реди стен, давали им боко
вую защиту при помощи ме
тательных снарядов, выбрасы
ваемых из них по войскам, 
осаждавшим пространство 
между двумя башнями. Буду
чи в большинстве случаев 
выше стены и отделяясь от 
ее вершины поперечными па
рапетами, они обеспечивали 
господство над стеной и об
разовывали каждая малень
кую крепость, которую нуж
но было брать в отдельности, 
после того как защитники бы
ли уже оттеснены от ее глав
ной стены"63. Выступающие 
башни, возможно, были рас
положены в парфянской сте
не Мерва на равных проме

жутках, как в крепости Дурнали6.4, и имели разные размеры, как в Ста
рой Нисе65. Башни должны были располагаться друг от друга на рас
стоянии, не превышающем досягаемости пущенной стрелы66, то есть 100 
локтей67. Конструкция этой стены показывает, как далеко шагнуло вперед 
фортификационное дело при парфянах по сравнению с Селевкидами. 
Выступающие башни и форты, позволяющие осуществлять фланговый 
обстрел, требовали меньше войск и средств, чем стена Антиоха, и могли 
успешно противостоять нападению численно превосходящего противни
ка. Конструкция стены могла противостоять существующим техниче
ским средствам осады города, вследствие чего город, беря во внимание 
и прочие условия, мог выдержать длительную блокаду. 

Мощные оборонительные сооружения, находившиеся на северо-во
сточных границах Антиохии Маргианской, свидетельствовали о силе и 
могуществе Аршакидской державы. Но когда именно была перестроена 
при парфянах городская стена Мерва? 

Г. А. Пугаченкова предполагает сооружение стены в середине I в. 
до н. э. с применением римских пленных в количестве 100 000, пересе
ленных вглубь Маргианы Ородом I после поражения армии Красса68. 
Но может быть, она была возведена несколько ранее. 

Рис. 8. Керамика из средневековой стены. 



После длительной борьбы с саками, в которой пали некоторые пар
фянские цари, только Мнтридату П в 115 г. до н. э. удалось привести в 
покорность и прочно ввести Марглану в состав Парфянского государства, 
превратив ее в пограничную область69. В это время Парфянское государ
ство выдвигается в состав мировых держав. Районная стена Антиоха уже 
не являлась в ту пору границей земель оседлой культуры Маргианы70. 
По-видимому, в это время, в конце II—начале I вв. до н. э., в пору рас
цвета рабовладельческого общества, Антиохия Маргианская и обводит
ся новой стеной. 

Следующее крупное изменение в фортификации Мерва характе
ризуется наращиванием парфянских стен и форта новыми кладка
ми, а также пристройкой к их внешнему фасу на оплывах «цоколя» из 
пахсы. Эти изменения вносят некоторые новшества в фортификацию 
Мерва, который, однако, в основе сохранил парфянскую планировку 
стен Гяур-калы. Строители умело использовали пришедшие в довольно 
разрушенное состояние оборонительные сооружения Мерва парфянской 
поры, находящиеся под оплывом. Они нарастили мощные остатки пар
фянской стены на значительную высоту. Новые кладки были выведены 
из квадратных сырцовых кирпичей 42X42X10—12 см. Остатки западного 
внешнего фаса, расчищенные на высоту 1,40 н, а по длине на 7,50 м 
указывают, что фас был отвесным, то есть не имел уклонов, которые 
характерны для стен предшествующих эпох. Здесь удалось расчистить 
четыре бойницы высотой 1,30-м и при ширине 30 см. Они расположены 
друг от друга на 1,30 м; первая была косой и направлена на юго-запад, 
остальные три — прямые. Бойницы имеют плоские перекрытия. Они на
чинаются с конца «цоколя». Внутренняя стенка бойницы является как 
бы верхней линией «цоколя». Нужно отметить, что на изучавшемся 
участке от этой фортификации осталась только часть форта, а куртин
ная часть оплыла. 

К западному внешнему фасу остатков парфянской фортификации, 
на ее оплывах, была пристроена треугольная кладка из пахсы, которая 
кончалась у основания новой стены. Эта кладка имеет высоту 3,70 м и 
ширину у основания 2,30 м. Археологические вскрытия показали, что 
остатки более мощной парфянской стены и форта не нуждались в каком-
либо контрфорсе, и, притом, эта кладка не могла бы удержать гораздо 
более мощную стену парфян, следовательно, предположение об исполь
зовании этой кладки, как контрфорса, отпадает. Она не имела конструк
тивного значения, но, вероятно, нужна была для оборонной цели. 
Вскрытия показали, что за линией бойниц встречается ряд сырцовых 
кирпичей, поставленных на ребро, что указывает, как полагает Г. А. Пу-
гаченкова, на наличие стрелкового коридора со сводчатым перекры
тием («свод отрезками»). 

Новая стена повторяла в плане контуры фортификационного соору
жения парфян, но имела некоторые отличительные черты. Во время соо
ружения ее ров уже не существовал, он был затянут землей. Отсутствие 
рва в известной мере компенсировали мощные оплывы парфянской 
стены, которые давали большой уклон и затрудняли, если не сводили на 
нет, возможности применения стенобитных машин. Отвесный фас за
труднял или исключал обстрел площади под стеной и создавал «мерт
вое» пространство; чтобы избежать этой «ахиллесовой пяты», древние 
строители нашли удачный выход в виде треугольной кладки, выполняв-

111 



шей роль цоколя со скосом, который усиливал оборону (в дальнейшем 
мы будем именовать его «цоколем»). Расчистки показали, что нижняя 
линия бойниц являлась как бы продолжением верхней линии цоколя, 
благодаря чему стрелок мог свободно видеть подножье стены. По высо
те новая стена едва ли была меньше парфянской: сохранившаяся высо
та башни, если учесть и цоколь, равнялась 7,70 м. К этому нужно приба
вить еще мощные оплывы, которые она дала толщиной от 3 до 5 м на 
протяжении более 10 м. 

Итак, с точки зрения фортификации, данная стена Мерва немного 
вносит принципиально нового. И хотя на этом этапе была проделана 
значительная работа по укреплению стены, мы оцениваем его как ре-
монтно-восстановительный. 

Керамические находки в расчищенном участке фрагментарны, су
дить о формах сосудов по ним нельзя. Отметим фрагмент верхней части 
сосуда красноватого черепка, хорошего обжига, плотной отмучки; вен
чик оттянут наружу, имеет невысокую горловину; па плечиках еле 
заметны вертикальные желобки; ниже идут ромбовидные насечки. Най
ден также бронзовый трехперый наконечник стрелы со скрытой втулкой. 
Такие наконечники были широко распространены в VI—IV вв. до н. э .п . 
Но сам по себе этот наконечник стрелы для нас не может быть датирую
щим элементом для времени сооружения стены, кирпичи которой, по-ви
димому, формовались в местности, имевшей древние слои. Когда же 
была сооружена новая стена Мерва? 

Для Маргианы особенно неспокойным временем была вторая по--
ловина существования Парфянской державы. В эту пору, между прочим, 
название Антиохии Маргианской окончательно перестает употреблять
ся, и город называется Мервом (Мулу китайских источников}72. По со
седству с Мервом находилось мощное Кушанское государство. В этой 
связи отмечается возникновение ряда крепостей, расположенных не
далеко от Мерва73, к северо-западу от которого в 16 км сохранились 
остатки крепости Чичанлык-депе, в 17 км — Ччльбурдж, в 25 км — Дур-
нали и др. Расположение крепостей указывает на опасность нашествия 
со стороны Хорезма и Кушанского государства. 

Вскоре, как пишет М. Е. Массой, «наступила пора, когда производ
ственные отношения в условиях своеобразной восточной формы рабо
владельческого общества Парфии стали тормозом дальнейшего развития 
производительных сил. Внешним выражением этого явилось ослабление 
государственной мощи Парфянской державы, на смену которой в 
226 г. приходит Сасанидское государство»74. Мерв вошел в состав но
вого государственного образования75 и становится его областным цент
ром, в котором пребывает наместник-марзабан. 

В первый период (III в.) жизнь города в составе Сасанидской дер
жавы протекала без существенных изменений. Мерв оставался рабовла
дельческим городом и в исторической топографии его на первых порах 
никаких изменений не произошло76. В это время во всей Иранской дер
жаве широко развертывается строительная деятельность Шапура I 
(242—272 гг.). Работами ЮТАКЭ установлено, что при нем был выст
роен в Эрк-кале против населения форт. Возобновил ли Шапур 1 стену 
Мерва, жители которого могли использовать ее против персидских зах
ватчиков, этого мы не знаем. 

В IV и большей части V вв., в связи с охватившим всю Среднюю 
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Азию, кризисом рабовладения, городская жизнь в Мерве приходит в упа
док, сокращается обживаемая территория города, в центральных квар
талах в развалинах стоят заброшенные дома77. Городская стена прихо
дит в запустение, в участке у квартала мукомолов между ней и жилой 
застройкой накапливается большая толща хозяйственного мусора. На 
оплывах северо-западного угла стены были встречены захоронения в 
керамических цилиндрах; аналогичное явление наблюдалось М. Е. Мас-
соном и в Самарканде, где в период кризиса рабовладельческого об
щества гребни разрушившихся стен городища Афрасиаба служили 
местом для устройства оссуарных погребений78. Нами установлено, что 
на вскрытом нами участке новая стена дала самый мощный оплыв; 
сама она не сохранилась, а уцелевшие башни разрушились, так что те
перь даже нельзя установить первоначальных размеров. Таким образом 
стена Гяур-кала также отражает в своих археологических остатках по
ру кризиса рабовладельческой формации IV—V вв. 

Когда же была возведена эта стена? 
Выше мы говорили о строительной деятельности Шапура I в Мерве, 

который укреплял цитадель против городского населения и упомина
ли возникновение в Мервской области крепостей против возможного 
нашествия Кушан. Возможно, именно в это время и была сооружена но
вая стена, потребность в которой была необходимой, учитывая опас
ность со стороны Кушанского государства. Сходство этой новой стены с 
крепостной стеной Чильбурджа (II—III вв. н. э.) свидетельствует об их 
некоторой близости в конструкции; стены Чильбурджа имеют такое же 
высокое основание и отвесный фас, как и в новой стене Мерва. Из всего 
сказанного выше мы приходим к выводу, что время сооружения новой 
стены Гяур-калы восходит ко времени возникновения крепости Чиль-
бурдж, то есть к II—III вв. н. э., в позднепарфянское время или при 
первых Сасанидах. Следует считать, что эта стена сооружена до кризиса 
рабовладельческой формации IV—V вв. 

Следующее крупное изменение в фортификации произошло в ран
нем средневековье. В это время на оплывах стен предыдущих эпох была 
сооружена стена, строительным материалом которой служили сырцовый 
кирпич размером 39X39X9—10 см и пахса. Эта последняя стена Гяур-
калы придает валу тот силуэт, который мы наблюдаем сейчас и в кото
ром ясно читаются места бывших башен в виде возвышающихся на 
гребне бугров, расположенных через определенные промежутки. Эта сте
на выдвинута наружу от стен предшествующих эпох. Интересна ее 
конструкция; если предыдущие стены строились как нечто целое, то 
данная стена строилась по частям. Наблюдения над башнями Гяур-ка
лы этого периода показывают, что большинство их сохранилось на 
большую высоту по сравнению с куртинами. Это говорит о том, что и в 
то время башни были выше стен и позволяли вести круговой обстрел. В 
нашем пропиле бурджа раннесредневековой стены находится южнее ан
тичной башни. Сдвиг бурджи свидетельствует о том, что в данном месте 
надобности в- башне не было. По-видимому, арык в это время не функ
ционировал и был засыпан. Возможно, поэтому Макдиси не отметил 
пропуска арыка в город в юго-западной части Мерва. 

Как говорилось выше, стена строилась по частям, которых насчиты
вается три. К западному фасу стен предыдущих эпох, на их оплывах на 
высоте 10 м от материка была построена стенка шириной 1,40 м 
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из сырцовых кирпичей размером 39—40X39—40X9—10 см. Эта стенка 
с внутренней стороны была обмазана глиной с саманом толщиной в 
2 см, тем самым свидетельствуя, что она служила стеной коридора. К 
этой стенке в нижней части примыкает засыпка строительным мусором 
на ширину 6,20 м, над которой идет натечный слой. Эти слои с запада 
ограждены стеной, сложенной из двух блоков пахсы и из сырцового 
кирпича. Основание данной стены на 1,70 м ниже восточной стены. 
На этих блоках и частью на насыпи построена кирпичная кладка шири
ной 5 м. К ней изнутри примыкает стена шириной 1 м, которая яв
ляется западной стеной комнатки. Пол помещения выложен из сырцово
го кирпича над натечным слоем. 

В городских стенах античной поры на башнях Кей-Кобад-шаха и 
Старой Нисы были также расчищены комнатки. По мнению исследова
телей, они служили складами боеприпасов80. Возможно, такое же назна
чение имела и обнаруженная нами комната. 

Западный, внешний фас стены имеет основание из двух блоков пах
сы с уклоном граней высотой 2 м, шириной 2,50 м. Это основание име
ло назначение удерживать большие силы распора массы засыпки; такое 
же назначение, между прочим, имел и стилобат цитадели Варахши81. 
Высота этой стены была, наверное, не меньше, если не больше, ее шири
ны, которая равна 11,90 м. Высота сохранилась на 5,50 м; если еще 
учесть мощный оплыв, который она дала, то представление о высоте 
стены станет полнее. 

Пока еще при наблюдении нам не удалось установить формы ба
шен, но вскрытие более высоко и хорошо сохранившихся частей позво--
лит, очевидно, со временем установить их форму и рассмотреть в целом 
стену и башни с точки зрения обороны и техники осады городов. Отме
тим, что городище Варахша имеет прямоугольные выступающие башни 
и высокое основание стен82. Раннесредневековая стена Гяур-калы тоже 
имеет более высокое, чем в античную пору, пахсовое основание. Само 
нахождение стены на высоте 10 м от прилегающей площади делало ее 
почти неприступной. 

Керамический материал, найденный здесь, не может пока служить 
датирующим фактором. В составе его отметим: фрагмент донца тонко
стенного сосуда—черепок в изломе имеет розовый цвет, отмучка плотная, 
обжиг ровный, дно выступающее, плоское, диаметр 5.4 см, снаружи и 
изнутри покрыто белым ангобом; фрагмент верхней части тонкостенно
го сосуда—черепок плотной отмучки, хорошего обжига, в изломе имеет 
серый цвет, покрыт светлым ангобом; верхняя часть имеет две борозд
ки, диаметр 11 см; две терракотовые фигурки коней серого цвета, по
крытые светлым ангобом, конечности отсутствуют. Это фигурки отлича
ются от терракотовых коньков Ш—IV вв. из квартала мукомолов Мер-
ва и, по мнению М. Е. Массона, относятся к более позднему времени. 

В результате археологических работ удалось установить два боль
ших этапа в период функционирования данной стены: 

1) период строительных работ и начала функционирования стены. 
В это время стена имела коридор, пол которого находился на стене II— 
III вв; 

2) во 2-м этапе коридор был заложен сырцовым кирпичом тех же 
размеров, что и стена. Возможно, в этот период стену ввиду какой-то 
опасности нарастили и заложили коридор. Для охраны и хранения бое-
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припасов была построена комнатка, пол которой на два метра выше по
ла коридора. 

Когда1 же была возведена эта стена? 
В первые годы после вхождения Мерва в состав арабского хали

фата, как установили раскопки ЮТАКЭ, на раннесредневековом квар
тале керамистов в Гяур-кале, размеры кирпичей становятся меньше 
(32X32X7 см). С другой стороны, письменные арабские источники ниче
го не сообщают о строительстве стен Мерва во второй половине VII— 
IX вв., а только указывают на их древнее происхождение, хотя довольно 
подробно описывают все деяния арабов в завоеванном ими Мургабском 
оазисе. Керамические находки на самой стене в изучаемом участке 
фрагментарны и не могут быть датирующим материалом, но они отли
чаются от керамики VII—VIII вв. Мерва. В 1958 г. при зачистке внеш
него фаса стены II и III вв. в западной стенке коридора была найдена 
монета Кавада I, по определению М. Е. Массона, относящаяся ко вто
рой половине его правления. Находка монеты и строительные материа
лы стены позволяют думать о сооружении ее при Хосрове I (VI в.) пос
ле воссоединения Мервского оазиса с Сасанидским государством. 

После завоевания Мерва арабами крепостные стены на исследуе
мом участке не имеют следов каких-либо восстановлений и даже под
держания их. Это и понятно, ибо не в интересах многочисленных ара
бов, живших в укрепленной цитадели Эрк-кале, было восстанавливать 
крепостные стены, которые могли быть использованы против них самих. 

Жизнь, развивающаяся на Гяур-кале, постепенно переходит за го
родскую стену. Как установлено работами ЮТАКЭ, крепостная стена 
не была границей городской жизни Мерва в VIII в. и городская стена 
уже не выполняла своих оборонных функций. 

Выше мы отмечали наличие нескольких захоронений на крепостной 
стене. При зачистке внешнего фаса стены Антиоха в парфянской стене 
было расчищено мусульманское захоронение. Оно было обложено сырцо
выми кирпичами размером 32X32X7 см, другое захоронение было рас
чищено на южном фасе. Оба относятся к VIII в. 

Более того, в это время раннесредневековый квартал керамистов 
переходит и на крепостную стену: нами было обнаружено на гребне 
стены две керамические печи, позднее, при вскрытии, отмечено еще 
три. Вскрытия, произведенные М. И. Филонович, показали, что эти печи 
по своей конструкции не отличаются от печей, вскрытых в самом квар
тале, и относятся к середине VIII века. 

Неправы некоторые исследователи, считающие, что Гяур-кала в 
VIII в. уже не была центром торговли и ремесла83. Только со второй 
четверти IX в. жизнь на территории Гяур-калы замирает из-за трудно
сти доступа воды, и она переходит из былого шахристана к западу, где 
слагается новая часть города, шахри-бурун, известная теперь под име
нем городища Султан-кала. 

В результате археологических работ в юго-западном пропиле стены 
Гяур-калы нам удалось установить первичную стену, а также четыре 
крупных этапа в существовании городской стены раннего Мерва, соот
ветствующих четырем крупным периодам истории не только города, но 
и государства, в состав которых входил Мерв. 
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Перемещение центра ирригации в район современного Байрам-Али 
и концентрация в нем ремесленного производства экономически обусло
вили возникновение здесь крупного города рабовладельческой поры. За
ключая в себя более древние слои, территория Гяур-калы оформилась 
как город при Селевкидах в III в. до н. э., когда по приказу Антиоха I 
Сотера (280—261) она обводится первой стеной. Это фортификационное 
сооружение Антиохии Маргианской носило несколько архаичный харак
тер и в нем можно усматривать влияние местной строительной тради
ции. 

Дальнейшее развитие местная фортификация получила при парфя
нах, когда сооружается новая стена с выступающими башнями и фор
том, позволяющими вести фланговую стрельбу. Эта стена была рассчи
тана на отражение атак машин осаждения и разрушения, на применение 

чвсех видов античной военной техники. Парфянская стена Антиохии 
Маргианской уже была сооружена по всем правилам античной форти
фикации даже с учетом местной строительной традиции. Она была 
рассчитана на активную оборону, и это еще раз указывает на необос
нованность утверждения о неспособности парфян возводить крепости, 
брать и оборонять города84. 

В стене II—III вв. н. э., повторяющей в плане раннепарфянскую 
фортификацию, налицо новые интересные фортификационные решения. 

И, наконец, раннесредневековая стена Мерва VI в. имеет интересную 
конструкцию, представляя собой дальнейшее развитие среднеазиатской 
фортификации. 

Работы 1957—1958 гг. на стене Гяур-калы открыли в тысячелетнем 
разрезе его крепостных ограждений новую страницу неписанной исто
рии Мерва, начиная со времени возникновения города до его оконча
тельного заброса. 
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К. КАЦУРИС, Ю. БУРЯКОВ 

ИЗУЧЕНИЕ РЕМЕСЛЕННОГО КВАРТАЛА 
АНТИЧНОГО МЕРВА У СЕВЕРНЫХ ВОРОТ ГЯУР-КАЛЫ 

Изучение исторической топографии, экономического и социального 
облика древнего Мерва, важнейшего археологического памятника Турк
мении, имеет огромное значение для понимания истории всей республики. 
Достигший расцвета в составе парфянского государства, Мерв являлся 
крупным торговым и ремесленным городом, одним из пунктов на вели
ком шелковом пути, столицей богатой земледельческой области. Не 
случайно он привлекал внимание многих исследователей еще в дорево
люционное время, но даже в лучшем из посвященных в прошлом иссле
дований В. А. Жуковского1 говорилось о невозможности изучения плани
ровки города и расположения его построек2. 

В советское время неоднократное обследование и разведочные 
шурфовки проводились по линии Туркменкульта3. Но последовательное 
планомерное исследование памятника началось лишь ЮТАКЭ. В 1950 го
ду во время съемки М. Е. Массоном детального плана города с нанесе
нием по микрорельефу главных магистралей/ кварталов и площадей, 
выделением жилой и производственной застройки4 было установлено, 
что в северо-восточном секторе Гяур-калы располагались ремесленные 
кварталы. „ 

Интересным и важным для истории города объектом оказался здесь 
значительных размеров холм у северных ворот Гяур-калы рядом с ци
таделью, входившей предположительно в группу ремесленных кварта
лов. Он представлял собой огромный массив, тянувшийся от крепостной 
стены вдоль северной дороги к центру города на 250—300 м (рис. 1). 
Поверхность его была покрыта фрагментами разновременной керамики 
с преобладанием парфяно-сасанидских форм; в большом количестве 
встречались медные монеты, терракотовые антропоморфные и зооморф
ные статуэтки. 

С целью выявления наиболее перспективных для исследования 
пунктов жилой и производственной застройки этого квартала в 1953 г. 
на холме было заложено несколько разведочных шурфов5, один из 
которых (шурф Е) .явился основой последующего раскопа. 

Под слоем дерна и разрушенной почвы в шурфе были-найдены со
суды большой ёмкости, девять медных монет, три фрагмента терракото
вых статуэток животных, жжёный клиновидный кирпич и многочислен
ные фрагменты керамики. 

Заложенный в центре холма ближе к его восточной части раскоп 
был расширен в последующие годы в основном на север и запад. Весь 
раскоп получил шифр Р-6. В течение пяти полевых сезонов 1954—57 гг.6 
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'(четырех осенних и одного в 1955 г. летнего) были вскрыты сооружения 
верхнего комплекса на площади более 1700 м2. 

Целью данной предварительной публикации является первичное 
описание и интерпретация вскрытого комплекса на материалах первых 
трех полевых сезонов 1954—55 гг.7. 

Рис. 1. План холма у северных ворот Гяур-калы. 

Основное внимание было уделено планомерному вскрытию архи
тектурных остатков верхнего комплекса, изученных за это время на 
площади около 1500 м2. Одновременно для изучения культурных наслое
ний предыдущих эпох, выявления времени первоначальной застройки и 
этапов обживания района в комнате № 1 был заложен стратиграфиче
ский шурф, доведенный на последовательно сокращавшейся от 25 м2 до 
5 мг площади на глубине 12 м от уровня дневной поверхности до мате
рика (рис. 2). . _ . _ . . _ , 
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На основе стратиграфического шурфа появилась возможность для 
характеристики четко зажатых стратиграфически и хорошо датиро
ванных архитектурных комплексов от раннеантичного времени до поры 
кризиса рабовладельческой эпохи. Было выяснено, что до первоначаль
ного обживания здесь была равнина, так как уровеньматерикавХХХН 
ярусе шурфа совпадает с дневной поверхностью дороги внутри города 
и вне его. Весь 12-метровый массив холма вырос за счет культурных 
наслоений. 

В основе холма лежит слой песка, подстилаемый чистым речным 
ленточно-слоящимся туюном без надувных прослоек. В песчано-глини-
стом слое XXXI яруса были найдены два фрагмента клювовидных вен
чиков красноглиняных сосудов прекрасного обжига, сделанных на гон
чарном круге. Выше повторяется слой пустынного песка, чередующийся 
с глинистыми прослойками. И только с XXIX яруса начинается плотный 
серый антропогенный слой, содержащий керамические находки, которым 
перекрыт другим слоем, свидетельствующим о разрушении и иррига
ционном заносе культурных наслоений. 

Немногочисленный материал нижнего слоя состоит из фрагментов 
керамики. Сосуды изготовлены на гончарном круге быстрого вращения; 
красный в изломе плотный черепок говорит о прекрасном обжиге, сна
ружи поверхность сосуда часто покрыта беловатым ангобом. 

Можно выделить две основные формы. Қ одной из них относятся 
среднестенные сосуды с клювовидным венчиком диаметром 28—32 см 
(рис. 3, /—7) с примыкающими к ним фрагментами из XXXI яруса. 
Это сосуды большой емкости типа хумов и хумча. Вторая форма—тон
костенные кубкообразные сосуды с резким перегибом в придонной час
ти (подкошенным донцем), сужающимся к центру туловом и расши
ренным устьем (рис. 3, 8—9, 12). Разновидностью этой группы.являются 
высокие банкообразные плоскодонные сосуды с цилиндро-коническим 
туловом (рис. 3, 10—И), представленные в комплексе доньями и фраг
ментами стенок. 

Описанная керамика на основании изучения ряда памятников счи
тается характерной для середины I тысячелетия до н. э. Сосуды анало
гичной формы из Афросиаба (слой Афросиаб I) А. И. Тереножкин8 от
носит к VI—IV вв. дон. э. В самом Старом Мерве одна из описанных 
форм была отмечена Б. Б. Пиотровским еще при раскопках 1936 г. и 
также датирована второй четвертью I тысячелетия до н. э.9 Расширен
ные раскопки, осуществленные ЮТАКЭ в Мервской области и в самом 
городе, подтвердив эту дату, показали, что керамика этого типа являет
ся характерной для Маргианы поры ахеменидов10. Выявление ее в ряде 
пунктов Гяур-калы говорит о появлении вокруг уже укрепленной в то 
время Эрк-калы построек, в том числе и восточнее цитадели. 

Как показывают наблюдения, в середине I тысячелетия до н. э. в 
Маргиане было в значительной степени развито земледелие, существо
вала разветвленная ирригационная сеть. Древние авторы отмечают Мар-
гиану этого времени как плодородную долину, одну из «благословенных 
областей» Ахурамазды11. 

Однако, как указано, незначительный культурный слой этого време
ни в шурфе Р-6 вновь перекрывается наносами песка и глины, свиде
тельствующими о прекращении жизни и о ирригационных нарушениях. 
Мы считаем наиболее вероятным связывать этот факт с разрушением 
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города войсками Дария I при подавлении аитиахемепидского восстания 
в Маргиане12. Сопровождавшееся массовым истреблением жителей й 
разрушением районов, оно привело к временному запустению области и 
нарушению оставшейся без присмотра ирригационной сети. 

На слое запустения вскоре вновь появляются постройки, о чем сви
детельствуют остатки пахсовых стен высотой до 60 см, прослеженные в 
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Рис. 3. Керамика середины 1 тыс. до н. э. 

северной части шурфа (XXVII—XXVI ярусы). Ее перекрывают очаг-яма 
диаметром 60 см и чередующиеся серые и зеленые селитроносные слои. 
У стены и в гумусных слоях встречаются фрагменты глиняных сосудов. 
В связанном с очагом слое были расчищены куски крупного продолгова
того кирпича шириной в 30 см, толщиной в 10 см; длину замерить не 
удалось, но, судя по фрагменту, кирпич был крупных размеров. Интерес
на находка терракотового ядра в виде трехгранной пирамиды (размер 
граней 14—13 см). Оно представляло собой один из древних видов ору
жия в борьбе с кавалерией13. Остальные находки слоя составляют сосуды 
из тонко-отмученной глины, с плотным мелкопористым, красноватым в 
изломе, черепком хорошего обжига, причем в процессе обжига поверх
ность сосуда приобретала розовый или светлый цвет. Посуда всех форм, 
включая хумы, сделана на гончарном круге. 

Хумы, с диаметром устья до 50 см, имели округлые валики венчи
ка, непосредственно'переходящего в тулово (рис. 4, 26), 

Большой объём имели горшки с резко отогнутой, оттянутой наружу 
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закраиной диаметром 20 — 26 см и слегка округлым туловом 
(рис. 4, 1—2). 

Венчики более мелких горшков с легким утолщением и отв.оротом 
выделялись от прямой высокой горловины (рис. 4, 7, 17, 19). 

Донья различны — плоские, слегка вогнутые и с плоским выступаю
щим поддоном (рис. 4, 9—11). 

Единственный экземпляр представляет находка стенки горшка с 
вертикальной, овальной в сечении ручкой (рис. 4, 27). 

Широко распространенной формой являются бокалообразные сосуды 
(рис. 4, 15, 25) с конически расширяющимся вверх туловом, резким пере
гибом стенки, в верхней трети заканчивающейся прямо поставленным или 
слегка загнутым внутрь венчиком. Стенки очень тонкого сечения—0,2— 
0,4 см — в суженной донной части заканчиваются кольцевой ножкой. 
Форма сосуда очень изящна. 
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Рис. 4. Керамика IV—III вв. до н. э. 

Близки к ним по форме, но более приземисты чаши или миски с ото
гнутым наружу венчиком, округлым туловом и плоским, выступающим 
поддоном (рис. 4, 6, 24). 

Важно отметить фрагменты чаш пиалообразного типа с плотным че
репком пепельно-серого цвета и иногда с легким серым лощением по
верхности. 

Были в употреблении" также вазообразные сосуды на невысокой 
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кольцевой, полой внутри ножке-подставке с широким основанием 
(рис. 4, 8) диаметром до 13 см. 

Сравнительный анализ с материалом нижнего слоя показывает пре
емственность и дальнейшее развитие керамического производства. Ха
рактерные для первого периода сосуды с подкошенной придонной частью 
постепенно исчезают, заменяясь округлыми пропорциями бокалов и чаш. 

Некоторую преемственность имеет и группа горшков со сферическим 
туловом и резко отогнутой наружу горловиной14. 

Наряду с этим в керамике появляются новые элементы и формы. Ха
рактерными становятся бокалообразные сосуды на кольцевой ножке, по
являются впервые одноручные кувшины с высокой горловиной и отогну
той закраиной. Интересно появление сероглиняных и серолощенных 
пиалообразных сосудов, чаще с отогнутым, но иногда и загнутым внутрь 
венчиком. 

Сосуды аналогичных форм были встречены в Гяур-кале и на ряде 
других четко датированных объектов15. Более широкие аналогии вводят 
нас в круг оседлоземледельческих памятников юга Средней Азии IV — 
II вв. до н. э.16. Наш комплекс по стратиграфическому положению можно 
отнести к IV—HI вв. до н. э., к периоду до вхождения Мерва в состав 
Парфянского государства. 

Над описанными слоями возвышаются остатки мощных (до 4 м вы
соты) стен коридорообразного помещения из сырцового кирпича квад
ратного античного стандарта размером 41X41X11 см, 42X42X11 см. 
В нем прослеживаются уровни двух полов с фрагментами керамики и дру
гими бытовыми предметами. Плотный уровень нижнего пола имел саман
но-глиняную промазку. В рыхлом слое на нем, кроме многочисленных 
обломков керамики, были найдены железный наконечник копья длиной 
16 см и медная монета чекана старших Аршакидов. 

В заполнении рыхлого слоя над этим уровнем было найдено два ке
рамических ядра в виде трехгранных пирамид с размерами граней 11, 12% 
13 см и 7, 8, 9 см. Интересна красноглиняная статуэтка (XX ярус шур
фа), изображающая женщину с приподнятой к груди левой рукой и 
правой, опущенной к низу живота. Она представляет собой, вероятно, 
ранний вариант маргианской богини и может быть датирована II в. 

_до н. э.,т. 
Г В этом же слое найден костяной стиль 8 см длины, изящной формы, 

с заостренным рабочим краем. Навершие его было оформлено искусно 
вырезанной фигуркой сидящей на троне обнаженной женщины с согну
тыми ногами; правая рука опирается на колено, левая — держит ски-

\ петр; голова; к сожалению, отломана. 
Из других находок необходимо отметить оруденевшие фрагменты 

железа, кусочки бронзы и бронзового шлака. Описанный материал хоро
шо датируется найденной в этом же слое серебряной монетой Артаба-
на II (129/8—124 гг. до н. э.). Кроме того, между XVII и XVIII ярусами 
найдены два остракона — обломки сосудов с однострочными парфянски
ми надписями, сходными по шрифту с остраконами — документами из 
Старой Нисы II—I вв. до н. э 18. 

Единый для обоих уровней полов керамический материал представ
лен многочисленными сосудами. Все сосуды изготовлены на быстровра-
щающемся гончарном круге, из хорошо отмученной без примесей глины, 
обжиг ровный, черепок в изломе красно-коричневого цвета, поверхность 
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сосуда, наряду с беловатым, вследствие обжига, цветом, имеет также ро
зовое, красное и красно-коричневое лощение. При разнообразии форм и 
вариантов внутри них можно выделить несколько основных групп сосудов. 
Хумы (рис. 5, 14—15) являлись основными сосудами-хранилищами ем
костью около 100 литров (судя по реконструкции хума на втором полу). 
Для них характерно отсутствие горловины. Валикообразный венчик с 
широким устьем диаметром 36—48 см непосредственно прикреплялся к 
подцилиндрическому тулову с плоским и даже слегка выпуклым дном. 
Стенки до 2,5 см толщиной. Высота сосуда не менее 60 см. 

Котлы, приготовлявшиеся из глины с дресвой, имели полусфериче
ское тулово, плоское дно и подлепленный венчик со слегка расширяв
шимся устьем (рис. 6, 5). 

Рис. 5. Керамика III—I вв. до н. э. 

Для широкогорлых горшков характерно устье с горизонтально 
отогнутым большим венчиком диаметром 14—24 см, часто с выемом, воз
можно, для крышки. Тулово слегка округлое (рис. 5, 6—7; рис. 6, 7). 
Плечико сосуда укреплялось процарапанным волнистым орнаментом. 

Найден и миниатюрный горшочек с округлым туловом на плоском 
донце с небольшой горловиной и слегка расширяющимся тонким венчи
ком (рис. 6, 9). 

Кувшины описанного слоя имели прямую высокую горловину с утол
щенным, горизонтально срезанным с бороздками по верху венчиком, 
оттянутое тулово с небольшим плоским дном и вертикальной овальной в 
сечении ручкой, С-образно опускающейся из верхней трети горловины 
на плечико (рис. 5, /; рис. 6, / ) . 

Как и в предыдущем комплексе, в изобилии встречаются бокалы с 
конически суженным книзу туловом, маленькой кольцевой ножкой и лёг-

125 



ким перегибом венчика внутрь. Формы их встречаются от стройных тя
нутых до приземистых пропорций (рис. 5, 2—3; рис. 6, 2), диаметры вен
чиков колеблются от 10 до 15 см, высота — от 7—13 см при стандартной 
маленькой ножке диаметром 3—4 см. Распространенным приемом в это 
время является лощение бокалов густо-красного и красно-коричневого 
цвета. 

Близки к бокалам по форме, но более приземисты чаши на пло
ском поддоне с полусферическим туловом; слегка утолщенный венчик по
ставлен прямо {рис. 5, 4—5). 

Среди сосудов на втором полу встречаются чаши на кольцевой 
ножке (рис. 6, 8 и 10). Из других керамических форм отметим фи
гурные, с клювовидным загибом основания невысокие ножки сосудов ти
па вазы (рис. 5, 12—13; рис. 6, 12). 

Рис. 6. Керамика II—I вв. до н. э. 

При общем рассмотрении керамического комплекса мы видим боль
шее по сравнению с находками более раннего слоя разнообразие форм. 
Наряду с преемственностью проявляется дальнейшее развитие керами
ческих форм. Характерной для этого времени формой остаются бокало-
образные сосуды, среди которых встречаются экземпляры очень легких 
и стройных пропорций. Широко распространяется лощение сосудов в ро
зовый, красный и красно-коричневый цвета. Появившиеся в предыдущий 
период одноручные кувшины при тех же пропорциях приобретают 
оформление венчика с рельефно-профилированной закраиной или с го
ризонтальным срезом по верху и с двумя-тремя процарапанными же
лобками. 

Полученный нами комплекс керамических и иных находок имеет 
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большое сходство с материалами, полученными в стратиграфических 
шурфах Гяур-калы, в частности на раскопе Р-2, датированных монетой 
Митридата I '(171—138 гг. до н. э.)- Вообще материалы, аналогичные 
описанным, мы встречаем на ряде памятников Средней Азии III—I вв. 
до н. э.19. 

Более внимательный анализ позволяет отнести наш комплекс к'ран-
непарфянскому периоду, ко II—I вв. до н. э., когда Маргиана прочно 
входит в состав парфянского государства. Это подтверждается находкой 
в шурфе монеты чекана старших Аршакидов, об этом же говорят и 
остраконы. Остатки монументальной архитектуры соответствуют ут
верждению М. Е. Массона о расцвете города в аршакидское время20. 

Непрерывное обживание прослеживается и в последующих слоях,' 
изученных нами на более широкой площади шурфа (около 25 м2) в 
XIII—XIV ярусах. Под разрушенным кирпичным слоем XIII яруса встре
чены зольники с углями, костями животных и включениями гипса, про
слоенные линзами гумусных отложений. В разрезе видны отдельные сыр
цовые кирпичи размером 44X44X13 см. 

Большой интерес представляет расчистка горнов в сопровождении 
кусочков бронзы и металлических шлаков. Печь круглая в плане, с диа
метром 65 см; стенки внутри сильно ошлакованы. Ниже ее под слоем 
кирпича-сырца в XIV—XV ярусах расчищены остатки второй аналогич
ной печи. Около них прослеживаются мощные черные зольники. Кроме 
того, на уровне второй печи найдено около сотни круглых необожженных 
ядер диаметром 2 см, более крупные круглые ядра из обожженной гли
ны диаметром 5 см и пирамидальное ядро со сторонами 8 и 9 см. Слои 
эти датируются медными монетами I—II вв. н. э., найденными во всех 
трех ярусах (в XIV, XV и XVI). 

В XIII ярусе найдено 40 медных монет местного маргианского чека
на, но они, несомненно, относятся к более позднему этапу и в качестве 
клада были зарыты под полами верхнего комплекса. Заслуживают вни
мания из этого слоя безголовая фигурка и головка женских статуэток 
маргианской богини (XVI ярус шурфа), миниатюрный мраморный ку
бик 1,5X1,5 см — игральная «кость», костяной стиль. Кроме того, инте
ресна находка в XVI ярусе железной крицы 6X8 см. Как и в предыду
щих слоях, отмечается обилие разнообразных форм керамических изде
лий, в основном сосудов. Сделаны они все на гончарном круге, однако 
в технологии изготовления намечаются некоторые изменения. Начинают 
преобладать сосуды с пористым черепком светло-жёлтого в изломе цве
та, хотя еще и имеются сосуды светло-красной и розовой глины и более 
плотным черепком. 

Остановимся на некоторых группах сосудов. 
Кроме хумов, сходных по форме с более ранними, большой ёмко

стью обладали и горшкообразные сосуды с полусферическим туловом и 
прямопоставленным или слегка вогнутым внутрь венчиком, иногда со 
специальным выемом-желобком для крышки. 

Кувшины, обычно с одной ручкой, представлены количественно 
обильно и в вариациях. Они имеют широкое горло с суженным или, на
оборот, утолщенным, подтреугольным в сечении или горизонтально оття
нутым, с желобками поверху, венчиком. Тулово яйцевидной формы, пло
ское дно по размерам приближается к диаметру устья. От верха гор
ловины на плечико опускалась фасолевидная в сечении ручка. Горл.о-
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вина иногда украшалась процарапанным орнаментом. Встречаются эк
земпляры и с более сложной профилировкой венчика. Чаши имели 
утолщенный венчик и невысокое прямое тулово с резким перегибом к 
донцу. Встречаются кубкообразные чаши с биконическим туловом. Дон
ная часть их представляла небольшую кольцевую ножку с отростком в 
иентре. 

Керамический материал верхних ярусов шурфа имеет большое сход
ство с формами сосудов Чарджоу21, Самарканда22, Термеза23 первых ве
ков н. э. Монетные находки в слое позволяют отнести описанный ком
плекс к I—II вв. н. э. 

Хотя в самом шурфе были найдены лишь отдельные сырцовые кир
пичи, но расчисткой слоев до уровня XIV яруса к югу и западу от шур
фа выявлены остатки архитектурного сооружения из кирпича-сырца 
крупного размера (44X44X13 см)- Вскрытие этого слоя на широкой пло
щади позволит более точно охарактеризовать производственную направ
ленность комплекса. Однако находки печей, шлаков и крицы позволяют 
предполагать, что в первые века здесь располагались ремесленные поме
щения, связанные с металлургией. Нельзя не отметить в связи с этим со
общений древних авторов о маргнанском железе, высоко ценившемся в 
античном мире благодаря своей высокой прочности и ослепительной яр
кости24. 

Таким образом, в целом стратиграфический шурф дал выразитель
ный материал для характеристики описанного пункта середины 1 тысяче
летия до н. э. до I—II вв. н. э. включительно. 

Керамический материал шурфа, наряду с выделением комплексов 
отдельных периодов, выявлением преемственности развития керамиче
ских форм и характерных черт маргианской керамики, позволил совме
стно с материалами стратиграфического шурфа в центре Гяур-калы Ш-2 
и шурфов раскопа Р-2 дать четкую, закрепленную монетами, хронологи
ческую шкалу керамики Гяур-калы VI в. до н. э.—II в. н. э. 

Комплексы сооружений и археологических объектов парфяно-саса-
нидской и сасанидской поры исследовались нами на значительной пло
щади, причем их полное изучение являлось первоочередной задачей. 

В 1954—55 гг. было вскрыто более 50 различных помещений (ком
нат, коридоров, двориков), расчленённых узенькими проулками. Для по
нимания их назначения необходимо дать подробное описание архитек
турного комплекса и полученных находок. Первоначально раскапы
вался "комплекс помещений в восточной части холма с последовательным 
расширением на юг и на север, осенью 1955 г. подвергалась изучению в 
основном западная часть комплекса (на плане римскими цифрами обо
значены помещения по порядку их вскрытия, арабскими — комнаты вы
деленных хозяйств). 

П о м е щ е н и е I подквадратное в плане (размером 3,10X2,70 м), 
сложено из кирпича-сырца квадратного формата (длина стороны от 43 
до 4"0 см, толщина 10 см). Толщина северной стены в один кирпич; ос
тальные стены сложены в два кирпича. В северо-западном углу расчи
щен проход шириной 0,55 м. 

Нижний пол комнаты располагался на уровне XI яруса. Вдоль вос
точной стены в пол был вкопан хум с утолщенным венчиком и яйцевид
ным туловом. У восточной стены на полу лежали фрагменты сосудов-
хумча и два целых тонкостенных, небольших одноручных кувшинчика 
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высотой 10 и 13 см. Около хума найдены женская терракотовая стату
этка высокого рельефа (головка отбита) и два фрагмента статуэток 
животных. 

В юго-западном углу комнаты лежал каменный жернов ручной 
мельницы (верхний диск) диаметром в 31 см, с отверстием в центре (диа
метр 7 см) и двумя углублениями в верхней полости диска; нижний диск, 
к югу от описанного, был укреплен на двух жжёных кирпичах трапецие
видной формы. Третий фрагмент жернова был найден около прохода. 
В северо-восточном углу комнаты сохранилась резная костяная ручка 
стиля длиной 7,8 см. 

На полу и над ним встречено пять медных монет диаметром 1,1 — 
1,9 см, одна из которых относится к парфянскому чекану Маргианы 
II в. н. э. 

Из украшений интересны бусинки округлой и овальной формы, в ос
новном из сердолика, и одна крошечная бусина — коралловая. 

Второй вышерасположенный уровень поля прослежен в конце X яру
са. В культурном слое второго пола найдено большое количество фраг
ментов тонкостенной керамики и один целый сосуд типа хумча, у южной 
стены — диск жернова ручной мельницы; среди других находок отметим 
наличие медных монет диаметром 15—18 мм и терракотовую женскую 
статуэтку. 

В верхнем слое до конца IX яруса в пределах тех же стен был про
слежен третий культурный комплекс комнаты. В нем найдены в виде 
двух скоплений (9 и 13 шт.) и лежащие поодиночке (5 шт.) крупные яд
ра из обожженной глины, диаметром от 2,5 до 12 см, причем наибольшее 
скопление лежало на донце хума и было частично прикрыто его стенка
ми; возможно, ядра хранились в хуме с широким устьем, который впо
следствии разбился и часть их раскатилась. 

На полу были найдены фрагменты верхнего диска жернова диамет
ром 18 см и зернотерки миндалевидной формы, бывшей в употреблении 
длительное время. 

Интересна также терракотовая статуэтка усатого, бородатого муж
чины с тиарой на голове. На разных уровнях сохранились четыре монет
ных кружка диаметром 15—17 мм, три из которых оказались при опре
делении монетами Шапура I (242—272 гг. н. э.), каменные бусины круг
лой и бочковидной формы; в юго-западной части комнаты был поднят 
фрагмент медного браслета, оформленный в виде головки змеи. 

П о м е щ е н и е II расположено к северу от описанного. Это комната 
более крупных размеров (3,80X4,20 м), стены сложены из кирпича-сыр
ца, размером 40X40X10 см. Данный стандарт характерен для всего ком
плекса, встречаются лишь незначительные колебания в сторону увели
чения. Южная и восточная стены сложены в толщину одного кирпича, 
северная и западная — в два кирпича. 

Нижний уровень пола прослежен в XI ярусе; вдоль трех стен, кро
ме восточной, были пристроены суфа высотой 50—60 см, шириной 80— 
90 см, вымощенные вмазанными на глине фрагментами хумов. 

В каждую суфу были вкопаны хумы — в северную два, в остальные 
по одному, пятый хум вкопан в пол в юго-восточном углу комнаты. Пол 
и вымостка суфво многих местах, покрыты серо-зелёными пятнами пере
гнивших органических остатков. Самый маленький среди хумов, вмазан
ный в северную суфу, имел яйцевидное тулово. Рядом с ним лежали 
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фрагменты большого банкообразного хума, два жжёных кирпича трапе
циевидной формы, глиняное пряслице биконической формы и небольшой 
фрагментированный кувшинчик. Хумы в остальных суфах имели банко-
образную форму. На западной суфе лежал шаровидный кувшинчик из 
глины лёссового цвета, утерявший форму железный предмет и тонкая 
медная монета IV в. н. э. Около хума на южной суфе лежали фрагмен
ты кувшинчиков, две медные монеты, одна из которых определена как 
парфянская II в. н. э., лощило и жжёный трапециевидный кирпич. 

Большой интерес представляют находки на полу. Около пятого ху
ма в юго-восточном углу комнаты лежала нижняя часть жернова ручной 
мельницы, каменное лощило круглой в сечении формы и 6 медных монет 
раннесасанидского времени. Южнее описанных находок найден еще один 
диск жернова и 8 медных монет. Из них определено шесть: одна относит
ся к чекану Арташира II (224—242), остальные — Шапура I (242—272). 

Вдоль западной суфы лежали три фрагмента каменных жерновов, 
а у северной стены, рядом с хумом, сохранилась часть установки ручной 
мельницы, нижний диск которой был укреплен на двух трапециевидных 
жжёных кирпичах. 

Второй уровень пола совпадал с поверхностями суф. В перекрываю
щем его слое в северо-западном углу комнаты расчищены фрагменты 
развалившегося хума, рядом с ним два трапециевидных кирпича, миниа
тюрный сероглиняный кувшинчик с плоской крышечкой и глиняная по
делка, вероятно пробка. Кроме них, интересны: большая плоскодонная 
миска, фрагмент статуэтки животного и 15 монетных кружков диамет
ром от 9 до 16 мм (из них 12 целых, три во фрагментах). 

С запада к этой комнате примыкало п о м е щ е н и е III небольших 
размеров (1,30X2,60 м). Северная стена его выведена вперевязку со сте
ной второго помещения, западная, толщиной в 1,30, сложена в три кир
пича, южная поставлена впритык, в юго-восточном углу имеется проход 
на юг шириной 1,30 м. Находки немногочисленны — в нижнем слое сре
ди фрагментов керамики встретился целый кувшинчик с утяжеленным 
донцем, головка женской терракотовой статуэтки, глиняный свисток би
конической формы и медная монета Арташира I (224—242). 

Описанный комплекс перекрыт слоем завала, на котором был уплот
нен новый уровень пола, причем габариты комнаты не изменились. 

Из находок на этом новом полу следует отметить фрагменты не
больших тонкостенных сосудов, коническое глиняное пряслице и трапе
циевидный кирпич. 

П о м е щ е н и е IV, прямоугольной формы (2,10X2,70 м), располага
лось восточнее первого. Три стены его, кроме восточной, сложены в 
толщину двух кирпичей (0,80—0,90 м), последняя — в три кирпича 
(1,40 м). 

Нижний пол углублен, находится на уровне начала XII яруса. На 
полу и над ним сохранились фрагменты трех огромных хумов с широ
ким устьем и устойчивым дном. Диаметры устья и дна одинаковы — 
65 см. Около них — обломки тонкостенных сосудов открытых и за
крытых форм. Интересная терракотовая статуэтка бородатого мужчи
ны, а из украшений — кольцо из белого халцедона с изображением 
рыбы. 

Кроме того, найдены рог животного, длиной 11 см, с отшлифован-
нымострием, и три медных монеты; две из них мелкие, диаметром 9 мм, 
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третья — более крупная — определена как монета маргианского чека
на II в. н. э. Под полом сохранился кладик из 40 медных монет II в. н. э., 
лежавших в матерчатом мешочке, несколько нитей которого прилипло к 
монетам. 

Второй пол (на уровне конца X яруса) был частично вымощен би
тыми, плотно пригнанными друг к другу и вмазанными с глиной, об
ломками хумов. На полу — разбитые сосуды типа хумча, выше — два 
трапециевидных кирпича, калып для изготовления терракотовых ста
туэток, изображающий в оттиске рельефную фигуру бородатого муж
чины, два фрагмента терракотовых фигурок лошади и медная монета 
Арташира I. 

П о м е щ е н и е V примыкало с юга к IV. Возможно, оно представ
ляет расширение прохода, но может быть в один из периодов функ
ционировало как комната, так как на полу IX яруса найдены фрагмен
ты большого банкообразного хума и медная монета Шапура I. 

П о м е щ е н и е VI, к западу от I и II, представляет собой под-
квадратную комнату размером 2,60X3 м, соединенную с севера прохо
дом с III и, вероятно, составлявшую с ней первоначально одно целое. 
С юга из него в свою очередь выводил широкий проход в коридор. 
Находки нижнего слоя комнаты представлены, кроме керамики, не
сколькими терракотовыми женскими статуэтками, целыми и во фраг
ментах, в центре комнаты лежала заготовка пряслица и медная мо
нетка раннесасанидского времени (чекана Арташира 1).Еще несколько 
медных монет было найдено у стены, одна из них относится к пар
фянскому чекану Маргианы II в. н. э. Вторая монета этого же типа 
была получена при зачистке пола. 

В верхнем слое комнаты (уровень пола в X ярусе) найдены еще 
несколько медных монет, костяной вязальный крючок, длиной 13 см; 
около северной стены лежала терракотовая статуэтка с изображением 
фертообразного человека. Интересен четырехгранный глиняный грузик 
трапециевидной формы с верхним основанием 1,2X1,2 см, нижним — 
2,3X2,3 см. 

Южный проход из комнаты выводил в коленчатый коридор, тя-" 
нувшийся на 4 м на юг, затем он поворачивал на 8,30 м на восток с 
новым вслед за этим поворотом на юг. Длина последнего отрезка 
9,40 м. Первоначальный уровень дневной поверхности коридора был 
ниже, чем в помещениях (плотная прослойка проходит в начале XIII 
яруса), однако заполнение его шло интенсивнее, чем нарастание слоев 
над полами комнат. 

Находок в первом отрезке коридора немного: в северной части у 
входа в помещение VI — глиняное пряслице, у стены помещения I — 
фрагмент жернова и медная парфянская монета II в. н. э. В X ярусе 
отмечается завал. В культурном слое над завалом найдено круглое ке
рамическое ядро, фрагменты нескольких сосудов, в том числе одного 
стеклянного, и медный монетный кружок IV в. н. э. 

Во втором колене коридора из находок следует упомянуть глиня
ное пряслице, фрагмент терракотовой женской статуэтки, обломки ху
ма и бусинку. На слоях завала была построена круглая в плане печь-
тандыр, функционировавшая, однако, недолго. 

Вдоль этого отрезка коридора с, юга вытянулось узкое помеще
ние VII (1,10X4,10 м), также с двумя уровнями полов. Находки скон-
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центрированы в западной его части и представлены несколькими мед
ными монетами, пряслицем, крошечной цилиндрической каменной бу
синкой и обломком терракотовой статуэтки животного. 

В верхнем слое найдено 17 слипшихся, монет, относящихся ко вре
мени Шапура III, то есть к концу IV в. и. э. Они являются кладиком, 
попавшим в описанные слои в более позднее время. 

Третий отрезок коридора, вытянутый на юг, беден находками. 
В нем найдено лишь несколько фрагментов тонкостенных сосудов и гли
няное пряслице. Мощная восточная стена коридора сложена вперевяз-
ку с восточной стеной помещения IV, то есть комплекс создавался од
новременно по единому плану. 

П о м е щ е н и е VIII — в северо-восточном углу раскопа — вскрыто 
частично (расчищена лишь его южная часть). Стены сложены в два 
кирпича. На полу комнаты, вскрытой до верхнего пола, в юго-восточ
ном углу сохранился хум с двумя тонкими медными монетами IV в. 
н.э. внутри, в юго-западном углу—часть жернова. Интересны также стек
лянный сосудик и хумча с двумя вертикальными ручками на плечиках. 

Рис. 8. Вид квартала с севера. 

Примыкавшее с запада п о м е щ е н и е IX также изучено непол
ностью. Уровень пола его выше, чем в остальных помещениях и покрыт 
натёками — вероятно, дождевыми прослойками. В южной его части на 
полу расчищен интересный плоскодонный сосуд овально-вытянутой фор
мы, размером 115X52 см, с открытым устьем, то есть керамическая ванна. 
В ней лежала ступка также из обожжённой глины, рядом с ванной был 
найден бронзовый трехперый, втульчатый наконечник стрелы, прясли
це, часть терракотовой статуэтки животного, несколько разбитых тон-
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костенных сосудиков и две медных монеты. Судя по слоистости пола, 
описанное помещение было лишено перекрытия и являлось скорее все
го двориком. 

Следующее X п о м е щ е н и е граничит с востока с комнатой II. 
Северная стена его не выявлена. Комната продолговатой формы, в юго-
западном углу расширяется уступом-нишей, образуя квадрат, в кото
ром сосредоточены основные находки. В нише сохранился банкообраз-
ный хум с устьем большого диаметра, в центре комнаты лежал жер
нов, в юго-восточном углу — две медные монетки и шаровидная бу
синка из сердолика. 

Вскрытый частично комплекс к востоку от описанного, названный 
условно п о м е щ е н и е м XI, не имеет ни северной, ни южной стены. 
Лишь в 2,20 м к востоку идет стена, параллельная восточной стене X 
помещения. Судя по характеру наслоений, здесь проходила с севера 
на юг неширокая улочка. В ее заполнении найдены три медные моне
ты. Определены из них две — одна принадлежит чекану Арташира I, 
вторая — чекану Маргианы раннесасанидского времени (III в. н. э.). 
Кроме того, из этого же слоя получена миниатюрная «игральная кость» 
подквадратной формы (1,05X1,30 см) с очками-углублениями числом 
от одного до шести. Последующие раскопки были сосредоточены к за
паду от вскрытых помещений, так как именно здесь располагалась наи
более возвышенная часть холма. 

Рядом с III было вскрыто п о м е щ е н и е XII (3,50X2 м), имевшее 
открытый выход на север; второй дверной проем шириной 0,90 м на
метился в юго-западном углу. Уровень пола довольно высок (X ярус), 
находки почти отсутствуют, за исключением фрагментов двух хумча. 
В верхнем слое найден целый сероглиняный кувшинчик. 

Мощная стена толщиной 1,70 м отделяла от него с юга XIII и XIV 
п о м е щ е н и я . Уровень первоначальной дневной поверхности покрыт 
слоистыми натеками, на которых возведена разделяющая их стена. 

В небольшом XIII помещении найдены фрагменты хума и других 
сосудов, часть жернова, костяная пуговица-подвеска, а ближе к по
верхности — два круглых керамических ядра. 

В XIV п о м е щ е н и и найдены три медных монеты, одна из кото
рых относится к чекану Хорезма III—IV вв. н. э., терракотовая голов
ка животного, бусинка цилиндрической формы. Из керамики интерес
ны фрагменты хума с рифлёными стенками и целый кувшинчик. Здесь, 
вероятно, также вскрыт дворик, в какой-то из периодов частично за
строенный еще одной комнатой. 

Дверной проём XII помещения выводил в подквадратную комна
ту XV по порядку вскрытия. Размеры ее 3,40X3,10 м. Восточная стена 
выложена в два, северная — в один, а западная — в три кирпича. В се
веро-западном углу выявлен второй дверной проём шириной 1,25 м. 
Среди материала, найденного в культурном слое, отметим узкогорлый 
хум с яйцевидным туловом, сохранившийся в северо-восточном углу, 
а в верхних слоях — фрагмент статуэтки лошади со следами седла, не
сколько медных монет и костяное пряслице конической формы. 

К северо-западу расчищено небольшое квадратное п о м е щ е н и е 
XVI (2,30X2,30 м) с толщиною стен от 0,90 до 1,40 м. Нижний пол 
(в XI ярусе) был заполнен в северо-западном углу фрагментами хума, 
дно которого было укреплено трапециевидными кирпичами. Рядом 
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стоял более мелкий сосуд-хумча, у южной стены сохранилась часть 
ручной мельницы, состоящая из нижнего диска, укрепленного на двух 
трапециевидных кирпичах, фрагмент второго диска лежал рядом с ус
тановкой; в середине комнаты найдены статуэтка, изображающая жен
щину с двумя зеркалами (головка отбита), пуговица из слоновой кос
ти, еще выше, под разрушенным слоем пушонки — раковина каури, 
костяное пряслице и медная монетка IV в. н. э. 

П о м е щ е н и е XVII представляло собой огромную комнату с не
сколько суженной западной стеной (5X3,80 м). В поздний период об-
живания она была разделена тонкой перегородкой на две комнаты. 
Уровни полов прослежены в начале VIII, в конце VIII и в X ярусах. 
С нижним полом связано функционирование двух огромных, с широ
ким устьем, и трех узкогорлых хумов несколько меньшего размера. 
Кроме хумов, в рыхлом полуметровом наслоении на полу найдены 
фрагменты тонкостенных сосудов, круглые стеклянные бусы, три мед
ные монеты. При создании второго уровня пола большие хумы продол
жали использоваться, малые же попали в забутовку под пол, один из 
них даже, опрокинут вверх дном. Вероятно, когда-то в этом хуме хра
нилось мясо, так как в нем и рядом валялись кости животных и зеле
ные пятна от перегнившего мяса. Кроме двух больших хумов, при 
функционировании второго пола использовались еще два хума мелких 
размеров. Под полом найдены две медные монеты и кувшинчик серой 
глины. Затем помещение было разделено на два; в западном оказалась 
круглая в плане печь типа тандыра с монеткой внутри, рядом с ней ле
жали крышки сосуда, донная часть хума, фрагмент женской статуэтки с 
двумя зеркалами, биконическое ядро из обожжённой глины, красногли-
няная мисочка и пять медных монет — три подквадратные и две круг
лые. В восточной комнате найдена бытовая керамика (интересна ви
тая поперечная ручка), несколько каменных бусинок круглой, бочко
образной и цилиндрической формы и три медных монетных кружка. 

П о м е щ е н и е XVIII — квадратная комнатка (2,10X2,10 м), север
нее описанной, с мощными западной и восточной стенами; северная и 
южная — более тонкие. Материал нижнего слоя ограничивается медной 
монеткой и глиняной биконической поделкой (свисток?). Выше расчище
ны остатки хума и рядом часть установки ручной мельницы (нижний 
диск на двух трапециевидных кирпичах). Кроме того, были найдены се
ребряный перстень с золотой оправой бирюзового камня и круглая бу
синка. 

Западная стена XVI, XVII и XVIII помещений, являясь общей, сви
детельствует о том, что эти помещения строились по единому плану. 

П о м е щ е н и е XIX примыкало к XVII с юга. Это прямоугольная 
комната (2,20X4 м) с выступающим северо-восточным углом. Находки 
на нижнем полу незначительны — несколько сосудов и керамическое 
пряслице. В поздний период обживания комната подвергалась частич
ным перестройкам. Однако сохранность стен настолько плохая, что 
проследить точные размеры помещения позднего этапа не удалось. На 
верхнем углу найдены фрагменты хума с рифлёными стенками, две 
медные монеты, керамическое пряслице, каменная бусинка и фраг
менты сосудов, среди которых интересна плоская крышка с шаровид
ным налепом-ручкой и волнистым орнаментом поверхности. 

С востока примыкало п о м е щ е н и е XX с массивной южной и во-
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сточной стенами, стык которых утолщён выступом внутрь комнаты. Раз
меры комнаты 3,60X4,50 м. 

На нижнем полу прямо в центре комнаты сохранился вкопанный 
в землю большой хум с широким устьем диаметром 75 см, высотой 
126 см. В нем был найден фрагмент жернова диаметром 36—38 см. Ря
дом с' хумом лежали фрагменты мелких сосудов й головка женской 
терракотовой статуэтки. Вдоль южной стены расчищен очаг, около ко
торого найдены костяное и керамическое прясла. Хум использовался и 
позже, когда в IX ярусе появился второй уровень пола. На нем сохра
нились остатки еще одного хума у северной стены комнаты, две мо
нетки и бусинки — гранёной и овальной формы. Рядом с северным про
ёмом в северо-восточном углу комнаты найден железный однолезвий-
ный, слегка изогнутый нож. 

В последующий период помещение также подвергалось частичной 
перестройке; стена, делящая ее на две комнаты, сохранилась лишь на 
один кирпич. К находкам этого времени относятся фрагменты хумов 
с процарапанным орнаментом и сосудов с витыми ручками, несколько 
медных монет, грубоватая статуэтка с налепными глазами и носом и 
трехгранное ядро из обожжённой глины. 

Проход из XX помещения на восток выводил к XXI помещению, 
а затем в коридор. 

П о м е щ е н и я XXI и XXII первоначально составляли единую 
большую комнату размером 3,60X4,80 м, разделённую впоследствии 
тонкой 30-сантиметровой перегородкой на две узкие коридорообразные 
комнаты. В XXI комнате на разных уровнях сохранились три больших 
хума. Д л я устойчивости под хум у восточной стены была подложена 
часть жернова, целый жернов лежал рядом с хумом, два других най
дены у западной и восточной стен. В середине комнаты встречена мед
ная монетка, у выхода — сероглиняный кувшинчик. 

Каменный жернов найден и в помещении XXII. Из других мате
риалов этой комнаты интересны стеклянный миниатюрный сосудик, не
большой сероглиняный кувшинчик с округлым туловом, статуэтка жи
вотного, медная монета. 

П о м е щ е н и е XXIII в юго-восточном секторе раскопа полувскры
то. В верхнем его слое встречена бытовая керамика и одна монетка 
плохой сохранности. 

Наряду с дальнейшим продолжением зачисток в южном секторе, 
основное внимание было обращено затем на западные и северные сек
торы раскопа. 

К северу от XV комнаты было вскрыто п о м е щ е н и е XXIV, пред
ставляющее большой интерес. Это небольшая комнатка неправильной 
формы, с сдвинутым к западу дверным проёмом в южной стене. В ос
тальных трех стенах имеются ниши различной глубины. В восточной 
нише на полу в X ярусе сохранилась часть установки ручной мельни
ц ы — нижний диск на трапециевидных кирпичах; в нишах западной 
и северной стен также были найдены жернова, хотя и без кирпичных 
подушек.- Кроме того, в северной нише стоял хум с широким устьем, 
укрепленный двумя трапециевидными кирпичами; в центре комнаты 
в разных слоях найдены фрагменты тонкостенных сосудов и три мо
нетки, одна из которых относится к раннесасанидскому периоду (сере
дина III в. н. э . ) . 
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П о м е щ е н и е XXV, подквадратной формы (3X3 м), примыкало 
к описанному с севера. Вдоль южной и восточной стен в этой комнате 
в нижний пол было вкопано пять огромных хумов с широким устьем, 
а в юго-западном углу лежали два жернова ручных мельниц. Найдены 
также керамическое пряслице, сильно сработанный железный однолез-
вийный нож {длина рабочей части 6,9 см), кусочки костяной ручки, ве
роятно, этого же ножа, а в северо-западном углу на полу стоял котел, 
покрытый крышкой. 

При уплотнении второго пола хумы продолжали использоваться; 
на этом полу найдены фрагменты мисочки и горшочков и медная мо
нета. 

Кзападу располагалось п о м е щ е н и е XXVI (2,20X3,80 м). Запад
ная стена его является продолжением стены помещений XVI, XVII и 
XVIII, сложенная в три кирпича, остальные — в два кирпича. В X яру
се прослежен уровень пола, вымощенный в южной половине комнаты 
фрагментами хумов. Около западной стены — скопление гипсовой шту
катурки, когда-то покрывавшей стены. В юго-восточном углу сохрани
лась часть широкогорлого банкообразного хума, у западной стены ле
жала хумча, на вымостке из хумов .— фрагмент жернова, кроме того, 
в комнате найдено несколько монет и фрагменты сосудов; на верхнем 
полу — медная монета и фрагменты сероглиняного кувшинчика. 

Раскопками к западу от помещений XVI, XVII и XXVI был рас
чищен проход с севера на юг шириной 1,90—2 м, частично перегоро
женный у северо-восточного угла помещения XVII. Северная часть его 
названа коридором А, южная — коридором Б. 

Плотный уровень пола, отмеченный в начале X яруса, заполнен 
пыльно-золотистыми слоями, выше него располагались серо-зелёные 
слои. Находки разнообразны, но в основном мелкие. Среди них 17 
медных монет — 16 круглых диаметром от 9—16 мм; из них опреде
лены — парфянская литая монета II в. н. э. и монета маргианской 
эмиссии III в. н. э.; наряду с этим имеется серебряная сасанидская мо
нета Арташира I. Из других находок следует отметить плоскоплиточ
ную женскую статуэтку и фрагмент статуэтки животного, обломки та
релки, а в верхнем слое — несколько медных монет, бусинки шаро
видной и цилиндрической формы и целый сероглиняный кувшинчик. 
В верхнем же слое было расчищено погребение. Могила с подбоем, 
причем для подбоя подрублена стена, костяк ориентирован головой на 
северо-запад. Погребение позднее и с комплексом совершенно не 
связано. 

П о м е щ е н и е XXVII находится в юго-западном углу прохода и 
соединено с ним широким проёмом. Расчищены также выходы на север 
и на запад. Заполнение плотное, слоистое, находок мало. Из них следует 
отметить медную монету маргианского чекана III в. н. э. и глиняное 
пряслице. Вверху, в слое пушонки, над восточной стеной найдены пять 
подквадратных и одна круглая медная монеты, фрагмент жернова и об
ломок статуэтки лошади. 

Судя по характеру наслоений, неправильной планировке и разоб
щенности стен, описанное помещение являлось хозяйственным двориком. 

Южнее вскрыто квадратное (2,60X2,60 м) п о м е щ е н и е XXVIII с 
коленчатым выходом на юг. Уровни его полов расположены в IX и X яру. 
сах. На нижнем полу найдено несколько фрагментов сосудов и две ста-
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туэтки лошади со следами сёдел. В верхнем слое сохранились два диска 
жерновов, диаметром 30 см, и конусообразное прясло. 

В северо-восточном углу коридора А расчищено небольшое поме
щ е н и е XXIX, отделенное от коридора двойной стеной; размеры его 
1X3 м. Возможно, южная стена его появилась в период перестройки, и 
первоначально комната была более крупной (2,30X4 м). Заполнена она 
рыхлым слоем надува, находки относятся к верхнему слою и представ
лены нижней частью женской статуэтки и медной монетой. 

Полувскрытое п о м е щ е н и е XXX к северу от описанного явля
лось, вероятно, хозяйственным двориком. Стены только намечаются. 
Подслоем пушонки на стенах встречены два фрагмента статуэток, со
судик и часть жернова ручной мельницы. Ниже — еще часть диска 
жернова и керамическое прясло. 

Вслед за этим была полностью расчищена восточная стена поме
щений XV, XXIV, XXV, вдоль внешнего фаса которой сохранилось 
несколько хумов (один хум обложен кирпичом), медные монеты и жер
нов. 

При продолжении раскопок к северу вскрыто п о м е щ е н и е XXXI 
размером 2,85X2,10 м. Вдоль западной и южной стен его сохранилось 
три банкообразных хума с устьем большого диаметра. Кроме того, на 
нижнем полу найдены две статуэтки животных, биконическое прясли
це и медная монетка. На верхнем полу в южной части комнаты — донья 
двух хумов, в северо-восточном углу — фрагмент жернова. Из верх
него же слоя отметим два обломка статуэток животных, часть 
женской статуэтки с ожерельем на шее и зеркалом в правой руке на 
груди, несколько медных монетных кружков, глиняное пряслице и би-
ьоническое ядро, просверлённое в центре. 

П о м е щ е н и е XXXII, примыкающие к описанному с севера, 
вскрыто частично, северная сторона его не изучена. В раскопанной 
части найдены фрагменты сосудов и две монеты — круглая и под-
квадратная. 

П о м е щ е н и е XXXIII было вскрыто при раскопках площади к 
югу от XXIX комнаты. Это небольшая комнатка Г-образной формы, 
первоначально имевшая вместе с XXIX выход на север. На нижнем ее 
полу в XI ярусе найдено 6 медных монет и керамическое пряслице, на 
верхнем — фрагменты керамики, в числе которых — витые поперечные 
ручки сосудов, несколько каменных бус и круглый монетный кружок. 
Монета подквадратной формы была найдена на поверхности. 

При продолжении раскопок на площади, прилегающей к северной 
оборонительной стене, удалось выявить контуры еще трех помещений. 

П о м е щ е н и е XXXIV вытянуто с севера на юг (1,45X2,55 м). На 
верхнем полу его в рыхлом слое встречены фрагмент жернова и мед
ная монета маргианской эмиссии II в. н. э. 

Частично вскрыто и п о м е щ е н и е XXXV к западу от XXXIV. 
Пока выявлены три его стены, кроме западной, однако большие размеры 
комнаты очевидны. Вдоль южной-стены расчищено два хума — восточ
ный банкообразный с широким устьем; западный меньших размеров, с 
яйцевидным туловом и суженной горловиной. Восточнее их были найде
ны маленький сосудик, пряслице из обожжённой глины и две медные 
монеты, одна из которых принадлежит чекану Арташира I. 

Самое северное из вскрытых XXXVI поме щен ие также раскопано 
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неполностью. Находки незначительны и представлены в основном кера
микой, которой сопутствовала медная монетка II в. и. э. 

i Следующее п о м е щ е н и е XXXVII было выявлено при дочисткс 
коридора Г в юго-восточном секторе раскопа. Комнатка неправильной 
формы, детальному исследованию не подвергалась. Из находок встрече
ны лишь фрагменты сосудов. 

В дальнейшем все внимание было сосредоточено на расширении 
раскопа к юго-западу и западу по направлению к магистральной доро
ге, идущей от северных ворот к центру города. 

В юго-западном секторе рядом с помещением XXVIII изучены две 
комнаты XXXVIII и XXXIX, разделённые тонкой стенкой. Первона
чально они -составляли единое помещение трапециевидной формы, су
женное к востоку. Северная и южная стены имели в длину по 5,20 м 
каждая, западная — 3,50 и восточная — 3,30 м. 

Рис. 10. Вид юго-западной части раскопа. » 

При дальнейших перестройках тонкая стенка разделила восточную 
небольшую комнатку (3,30X1,70 м) и западную (3,15X3,40 м). В обеих 
комнатах найдены фрагменты жерновов — один в восточной и два в 
западной и, кроме того, в восточной комнате найдено несколько медных 
монет и обломок статуэтки лошади. 

Следующее п о м е щ е н и е XL вскрыто в северо-западном секторе 
раскопа. При застройке этого сектора видна некоторая обособленность, 
самостоятельность планировки. Комната прямоугольная 4,80X2,70 м. 
Три стены, кроме южной, имеют толщину 1,10—1,20 м, южная — 0,65 м. 

Вдоль северной стены над полом выступал еще один ряд кирпича. 
Около западной стены сохранился банкообразный хум с широким 

устьем, в центре комнаты и у южной стены — четыре медные моне
ты, в восточной части комнаты — скопление бусинок. В верхнем слое 
на восточной стене найдена еще одна медная монета. 

П о м е щ е н и е XLI, примыкавшее с севера к XL, вскрыто непол-
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ностью. Это длинная комната с двумя проёмами — на север и на вос
ток, в коридор А, и с нишей в юго-западном углу. В нише расчищен 
банкообразный хум; второй такой же сосуд стоял севернее его. На эж»м 
же уровне найдено два медных монетных кружка. В верхнем слое пу
шонки встречен фрагмент женской статуэтки с зеркалом на груди, одна 
подквадратная и две круглые монеты раннесасанидского типа. 

П о м е щ е н и е XLII представляет собой квадратную комнатку 
2,20X2,20 м, отгороженную от остального комплекса с востока ко
ридора Л, с севера и запада коридором В. В заполнении нижнего пола 
расчищен хум с широким устьем и жернов ручной мельницы, а в верх
нем—подпятник двери, две подквадратные и три круглые монетки, одна 
из которых относится ко II в. и. э., и круглая каменная бусинка. 

П о м е щ е н и я XLIII и XLIV, изученные неполностью, расположены 
на юго-западной окраине раскопа, где идет понижение культурных на
слоений. Первое из них—подквадратной формы 3,50X3,70 м. Из находок 
на полу интересна терракотовая мужская головка в островерхой шапке. 
Вторая комната — удлиненной формы, размером 2,50X3,80 м; в юго-
восточном углу расчищен банкообразный хум, недалеко от него найден 
обломок женской терракотовой статуэтки. 

Примыкающие с запада к коридору Б п о м е щ е н и е XLV имело 
удлиненную форму (2,30X5,50 м ). Толщина стен 80—90 см, часть вос
точной стены у проёма из коридора А в коридор Б наращена до 1,20 м. 

На нижнем полу в южной части здесь найдены два фрагмента жер
новов; нижний диск установки ручной мельницы, укрепленный на трапе
циевидных кирпичах, сохранился у восточной стены, рядом лежал еще 
один обломок жернова. Пятый диск найден в северо-восточном углу 
комнаты рядом с небольшим хумом. Из других находок в комнате сле
дует отметить терракотовую статуэтку лошади со следами седла, часть 
женской фигурки, подквадратную медную монетку и каменную бусину. 
Выше, в кроющем слое найдены также три статуэтки лошадей (фигурки 
всадников, восседавших на них, обломаны); три подквадратные и одна 
круглая медные монеты. 

Большой интерес представляют п о м е щ е н и я XLVI и XLVII. По
мещение XL VI, примыкающее с запада к X, имеет подквадратную фор
му (3,60X3,80 м), с уступом в восточной стене. В нише и около север
ной стены сохранились четыре огромных банкообразных хума с широ
ким устьем и фрагменты тонкостенных мелких кувшинчиков. Около 
хумов у северной стены найдены каменная бусинка и медная монетка. 
Из находок верхнего слоя интересна медная монета Шапура II (309— 
380 гг. и. э.). 

Квадратное помещение XLVII отличается большими размерами 
(4,80X5 м). Дверной проём выводил на север. Вдоль южной и западной 

стен на полу стояло восемь огромных банкообразных широкогорлых 
хумов, еще три таких же хума стояло вдоль северной стены. Кроме 
них найдены два диска ручных мельниц, медная монетка и обломки 
тонкостенных сосудов. 

Последним было изучено п о м е щ е н и е XLVIII в юго-восточном 
углу коридора Б. 

В нижнем слое встречены фрагменты бытовой керамики. Выше, в 
северо-западном углу комнаты, вскрыта печь цилиндрической формы 
(типа тандыра), обложенная четырьмя камнями, около нее — фраг-
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Менты сосудов. Интересны, кроМс того, жеиская статуэтка глубокого 
рельефа, обломки двух статуэток животных, 9 медных монет; одна из 
монет крупного диаметра определена как парфянская II в. п. э. 

Вскрытие описанной большой группы помещении дало исключи
тельно богатый материал для характеристики быта в производственной 
деятельности целого квартала одного из крупных торгово-ремесленных 
центров Средней Азии, каковым являлся Мерв в античную пору. Поэ
тому, прежде чем остановиться на анализе комплекса в целом, необхо
димо дать суммарную характеристику материала описанных помещений. 

По обилию, разнообразию форм и сферы применения выделяется 
керамический комплекс. Почти вся (за исключением крупных сосудов и 
кухонных горшков, лепившихся комбинированным способом) посуда 
формировалась на гончарном круге. Глина тонко отмучена и промешана. 
Слегка пористый черепок в изломе светло-жёлтого и светло-серого 
цвета25; сосуды красной и розовой глины встречаются очень редко, в 
основном это характерно для хумов. 

Вид 11. Вид комнаты № 41. 

Хумы, целые и в обломках, были найдены в большом количестве. 
Вылеплены они от руки, снаружи иногда покрыты светлым ангобом, 
еще реже — украшены волнистым орнаментом. Выделяется несколько 
форм, говорящих о специализации назначения и этих сосудов. Боль
шая часть их имеет широкое с диаметром 70—80 см устье, обрамлен
ное утолщенным наружу венчиком. Тулово банкообразное, слегка су
жающееся к выпуклому дну, диаметр которого до перегиба 60—65 см, 
высота сосудов достигает 125 см (рис. 11, 6, 7); таким образом, ёмкость 
сосудов достигала более 400 литров. Встречаются экземпляры и не
сколько меньших размеров (рис. 11, 9) высотой до 80 см при диаметре 
венчика 50 см, донца — 35 см. Огромные у большинства сосудов раз-
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меры, расширенное устье и сопровождение их установками жерновов 
говорят о специальном назначении сосудов этого типа в качестве хра
нилищ сыпучих тел—зерна и муки. В комнатах они обычно стояли на 
полу, подпертые тремя трапециевидной формы жжёными кирпичами или 
обложенные обломками хумов; реже вкапывались в пол. Раскопки 
ЮТАКЭ в Гяур-кале показали, что подобные хумы очень характерны 
для Мерва II—III вв. н. э. Отметим, что хумы аналогичной формы были 
найдены в Гяур-кале в сопровождении раннесасанндских монет еще 
при раскопках экспедиции Пампелли26. 

Более мелкие хумы второго типа (рис. 12, /, 2, 3, 4, 10, 11) имели 
суженное устье со слегка выделенной горловиной, бочкообразное туло-
во и плоское дно. Иногда к плечику прилеплялись две небольшие вер
тикальные ручки. Высота их 60—80 см, диаметры венчиков и доньев 
почти одинаковы — 30—35 см, при максимальной ширине тулова до 
70 см. Значительно более узкогорлые, чем хумы первой группы, эти со
суды были более удобны для хранения жидкостей — воды, вина и т. д. 
В комнате они обычно вкапывались в пол. 

Промежуточным вариантом являются хумы бочкообразной формы, 
но с широким устьем (рис. 12, 5). Большие тазообразные сосуды типа 
тагара (рис. 13, Л 6) 
имели косо срезан
ные с желобками 
по верху венчики, 
конически сужаю
щееся вниз тулово 
и плоское дно. Диа
метр устья до 60 см, 
дна—до 35 см, вы
сота до 15 см. 

Котлы открытой 
формы имели ото
гнутый венчик и 
округлое тулово 
(рис. 13, 5). Лепи
лись они обычно от 
руки, место присое
динения венчика к 
тулову украшалось 
иногда насечками 
или волнистым ор
наментом. 

Встречаются та
релкообразные, но 
более крупные и 
глубокие сосуды 
(рис. 13, 7, 8). Для 
них характерен фи
гурный, отогнутый 
наружу венчик. 

Некоторые миски 
(рИС. 13, 2) имели Рис. 12. Хумы раскопа 6. 
полусферическое тулово на плоском поддоне. 



Рис. 13. Керамика И—III вв. н, э. 



К кухонно-бытовым сосудам средней ёмкости относятся толстостен
ные и среднестенные корчаги, сформованные на гончарном круге. Венчи
ки—различных профилей, тулово слегка расширенное, плечико иногда 
украшалось волнистым орнаментом (рис. 13, 23-26). Диаметр устья 
25—30 см. 

Следующую большую группу составляют г о р ш к и . Сделаны они на 
гончарном круге, обжиг хороший, снаружи иногда покрыты светлым 
ангобом, изредка по плечику процарапана волна в 1—4 полосы. Вы
деляется масса их вариаций форм и размеров. Венчики банкообразных 
горшков (рис. 13, 15, 19, 22), слегка утолщенные, были прямо постав
лены или слегка загнуты внутрь. 

Горшки иной формы были с отогнутыми венчиками, не
большой горловиной и слегка расширяющимся туловом при плоском 
донце (рис. 14, 14, 18, 20). Некоторые горшки этой формы имели не
большие размеры (рис. 14, 12, рис. 14, 2). Первый из них был найден в 
комнате № 23 вместе с крышкой. Донца некоторых горшков имеют 
плоско выступающий поддон (рис. 14, / ) . 

Миниатюрные горшочки (рис. 15) с отогнутым венчиком варьируют 
от приземистого, с высотой иногда д а ж е меньшей, чем ширина тулова 
(рис. 14, 19—20) до стройного, тянутого с высотой вдвое больше шири-

>./ Рис. 14. Керамика П - Ш вв. н. э. 

ны тулова (рис. 16, 40), с многочисленными промежуточными вариан
тами (рис. 16, 5—7, 10, 15—17, 19—20, 16). Многие миниатюр
ные горшочки со сферическим туловом лепились на донце с кольцевой 
ножкой (рис. 14, 9). Близка к ним группа мелких одноручных кувшинов, 
пропорции которых также варьируют от приземистых до очень строй
ных. Венчики их отогнуты наружу, горловина узкая, донца встречены 
трех типов — плоские, с плоским выступающим поддоном и с кольце-
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вой и конусовидной ножкой (рис. 14, 11—14, 18, 21; рис. 16, 36—30, 
41-56). 

Как уже отмечено выше, нам кажется, что эти сосудики, встречаю
щиеся обычно при установках жерновое или около хумов, служили 
кружками — узкогорлые, тянутые — для сохранения холодной воды 

на небольшой срок 
{для питья во время 
работы); приземис
тые—для насыпания 
зерна из хума во 
вращающийся жер
нов и пересыпания 
из-под него муки в 
хумы. 

Более крупные од-
н о р у ч н ы е кув -
ш и н ы можно разде
лить на широкогор-
лые и узкогорлые с 
промежуточными ва
риантами. Диаметр 
венчиков кувшинов 

Рис. 15. Керамика 11-Ш вв. первой группы (рис 
16, 5—13, 15—19) 

9—15 см, второй группы —3,5—5 см (рис. 16, 23—31). Венчики обычно 
сложного профиля, горловина прямо поставлена, тулово сосудов чаще 
слегка округлое, реже—сферическое (рис. 16,4), причем продольное 
рифление тулова характерно для сосудов верхнего слоя квартала, отно
симого нами к раннесасанидскому периоду. 

В парфяно-сасанидском слое впервые встретились отсутствовавшие 
в нижних слоях амфоры — кувшины с двумя ручками, утолщенным 
венчиком, прямой горловиной и яйцевидным туловом. Донце обычно на 
плоском поддоне (рис. 16, 34—35). 

Ручки кувшинов овальные в сечении с одним или двумя желобками, 
некоторые имеют сверху налеп в виде пуговицы или отростка (рис. 17, 
27, 32, 33). В сасанидскую пору появляются поперечные кручёные ручки, 
круглые в сечении, со следами пальцев в месте скрепления с туловом 
(рис 17, 35—36). 

Из мелких бытовых сосудов широко распространены открытые и 
глубокие тарелки с отогнутым венчиком (рис. 17, 2—3), часто укра
шенные поверху волнистым налепным орнаментом; полусферические 
миски (рис. 17, 4, 20), светлоглиняные сосуды типа пиал (рис. 15, 5). 
Профилированные кольцевые ножки, полые внутри, принадлежали со
судам вазообразного или кубкообразного типа (рис. 17, 14, 25). 

Своеобразную группу составляют керамические ступки с массив
ным, плоско выступающим дном и конически расширяющимся к вен
чику туловом, обычно украшенным процарапанным волнистым орна
ментом (рис. 14, 2, 10). 

Для сосудов всех типов изготовлялись крышки, чаще всего в 
виде лепешек (рис. 13, 12), с ручкой-налепом сверху {рис. 17, 6", 34). 

iiJM 
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Встречаются индивидуальные крышки в виде перевёрнутой тарелочки, 
иногда с подгонкой закраины под желобок венчика (рис. 14, 5; рис. 17, 
31). Поверхность крышки иногда покрывалась волнистым орнаментом. 
Интересна сделанная из глины пробка для узкогорлого сосуда. 

J^^S^lj 

Рис. 16. Керамика II—III вв. н. э. 
10. Труды ЮТАКЭ, т. XII 145 



Ш-* 
Рис. 17. Керамика II—HI вв. н. э. 

Весь многочисленный керамический материал, несмотря на некото
рые локальные черты, находит аналогии в керамике ряда областей 

Средней Азии, особенно ее 
южных районов первых веков 
н. э . " 

Обильный нумизматический 
материал нижнего пола со
стоит из позднепарфянских мо
нет, местной эмиссии Мар-
гианы II вв. и монет пер
вых сасанидов (III в.); лишь 
в верхнем слое встречаются 
отдельные экземпляры саса-
нидских монет IV в. н. э. 
Все это позволяет отнести 
основную группу керамики к 
парфяно-сасанидской поре, ко 
II—III вв. н. э. 

Вторую после керамики ос
новную группу находок со
ставляют каменные поделки, 
среди которых преобладают 
жернова ручных мель
ниц (рис. 18). 

Верхняя часть жернова 
представляет собой диск диа
метром в 30—40 см с округ
лой верхней и плоской ниж
ней рабочей поверхностями. Рис. 18. Жсрновз. 



В центре диска—отверстие диаметром 4—6 см, иногда с боковы
ми выемами и валиком по краю отверстия для удобства засыпки зер
на. Сбоку по верхней части—небольшие углубления для укрепле
ния деревянного рычага, с помощью которого жернов приводится в 
движение. Нижняя, также дисковидная часть мельниц, неподвижно за
креплялась в установке из клиновидных жжёных кирпичей, частично 
при помощи глины. Нижний диск обычно несколько меньше верхнего, 
диаметр его 28—32 см. Отверстие диаметром 3—4 см. 

Находки зернотёрок в этом слое очень редки: три зернотёрки и два 
куранта. 

Ручные мельницы начинают широко входить в употребление в ус
ловиях городской жизни в античную пору. Г. Кларк отмечает появление 
их со II в. до н. э. и широкое распространение в дальнейшем в странах 
греко-римского мира на грани н. э.28. 

Ручные мельничные установки были встречены в Средней Азии в 
слоях первых веков н. э., но в основном это единичные находки. Такое 
обильное количество их на одном раскопе в сочетании с многочисленны
ми* хумами встречается впервые. 

Петрографический анализ жерновов, сделанный научным сотрудником 
Института геологии АН ТССР Ю. Б. Айзенбергом29, показал, что они 
включают ряд горных пород — изверженные, осадочные и метаморфи
ческие. Из изверженных пород на жернова применялись: гранит, квар
цевый порфир и эффузивные породы типа андезитов. Осадочные породы 
представлены в основном кварцевыми материалами—кварцевые песчани
ки, сцементированные кремневыми или известковыми веществами, 
кварцевые конгломераты с таким же цементом, кварцевые песчаники с 
включением полевых шпатов, конгломераты из галек, зерен кварца и 
других пород, брекчии, состоящие из обломочных частиц кварца. Ме
таморфические породы представлены экземплярами из гранита—гнейса, 
кварцевых и сливных песчаников. Изредка встречается искусственный 
каменный материал — керамический клинкер. 

При употреблении ряда каменных пород большинство жерновов 
было вытесано из кварцевой группы, отличающейся большой прочностью 
и противостой кой к стиранию. 

Поскольку дельта Мургаба лишена залежей естественных каменных 
материалов, Ю. Б. Айзенберг предполагает, что местом добычи этих по
род могли служить верховья р. Кушки, где находятся петрографиче
ские аналогии нашему материалу. 

Большим количеством представлены терракотовые находки. К ним 
относятся в первую очередь многочисленные антропоморфные и зооморф
ные статуэтки. В культурных наслоениях квартала и на поверхности 
найдено около сотни экземпляров статуэток, в которых можно выделить 
несколько групп. Среди антропоморфных большая часть представлена 
изображениями женщин в различных формах исполнения — от высоко
рельефных скульптур до плоскоплиточных изображений. Все они оттис
нуты в матрицах (рис. 19—20). 

Из статуэток высокого рельефа отметим головки с подтреугольно 
сужающимся к подбородку лицом, высоким раздвоенным головным убо
ром. На лбу украшение с крупной бляшкой в центре (статуэтки из ком
наты №11). Безголовая фигурка стройных пропорций, задрапированная 
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Рис. 19. Терракотовые статуэтки. 

148 
Рис. 20. Терракотовые статуэтки. 
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й йиспадающее мягкими складками платье, с закрытым, собранным d 
складки, рукавом была найдена к востоку от помещения XXIX. Левая 
рука ее придерживала полу платья, правая, с зеркалом, была прижата к 
груди. Интересен экземпляр женской статуэтки с двумя зеркалами, при
жатыми к груди и к низу живота, из помещения XV. 

Рис. 21. Форма (слева) и оттиск (справа) терракотовой статуэтки. 

Плоскоплиточные статуэтки также изображают женщину в рос
кошных одеяниях, полностью расшитых бляшками, с ожерельем на 
шее. Правая рука полусогнута и лежит с зеркалом (фигурка из ком
наты № 1), реже без зеркала (фигурка из прохода той же комнаты) 
на груди. Левая рука полуопущена к нижней части живота. Аналогии 
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биеим группам мы находим на ряде объектов Гяур-калы и памятников 
Мервской области. В специальной работе, посвященной женскому, 
культу в Маргиане30, Г. А. Пугаченкова отметила сосуществование 
этих типов во II—III вв. н. э. и на основе анализа статуэток пришла 
к выводу о принадлежности их двум женским божествам — богине-де
ве Анахите — богине плодородия, культ которой широко распростра-
чен в Средней Азии, и богине-матери Аши-Рти—богине правопорядка, 
благоденствия, счастья, дающей изобилие и богатство, красоту и силу31. 
В силу этого последняя была широко почитаема как покровительница 
домашнего очага и продолжательница рода в среде женщин античного 
Мерва. 

Очень малым количеством представлены мужские статуэтки. Они, 
изображают мужчину хорасанского типа с удлиненным лицом, усами 
и бородой, в островерхой шапке (статуэтка из помещения XXXVI); 
правая рука прижата к груди, левая—опущена. 

В одной из комнат квартала найдена матрица-калып (рис. 21) для 
изготовления фигурок подобного типа, отличающаяся от описанной ста
туэтки лишь деталями. В частности, обе руки статуэток из этой матрицы 
сложены вместе на животе и, видимо, опираются на луку седла. Эти 
статуэтки могли относиться к изображениям и мужского божества и от
правителя религиозных культов. 

Распространены были и статуэтки всадников. Конь лепился отдель
но, причем изображался широко известный тип породистой скаковой ло
шади с высоким крупом и тонкими ногами. Одна статуэтка из этой 
группы раскрашена—туловище лошади покрыто красной, седло—бе
лой минеральными красками. Всадник, в противоположность лепке ло
шади, изображался грубо, схематично, детали лица — нос и выступаю
щая борода — разделаны защипами, глаза даны в виде налепов, руки 
и ноги — в виде изогнутых валиков глины32. 

Из зооморфных статуэток большинство относится к изображениям 
лошади, славившейся и широко почитаемой в Парфии. Они посвяща
лись одному из главных божеств зороастрийского пантеона—богу солн
ца Митре. Парфия была олицетворена в виде всадника на белом коне 
в символическом пророчестве Апокалипсиса33. Вместе с лошадью встре
чены по одному экземпляру статуэтки других домашних животных— 
барана, быка, козла. 

К поделкам из обожжённой глины относятся также многочислен
ные прясла обычно конической, реже — биконической формы. Диаметр 
основания 3—3,5 см, с отверстием в центре — 0,5—0,6 см. Некоторые 
пряслица вытачивались из стенок битых сосудов, диаметры их до 
4 см. (рис. 22). 

Интересна находка глиняного свистка биконической формы (рис. 16 
30). ч 

Среди находок верхнего слоя имеется около сотни круглых шаров— 
ядер диаметром 10—16 см, из обожжённой глины. Наряду с единичны
ми находками встречаются целые скопления их до 15—17 штук 
(рис. 23). Они представляли собой оборонительное оружие для мета
тельной артиллерии города3*. Находку их в раскопе можно объяснить 
лишь близостью к оборонительному комплексу крепостной стены и ro

il 
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родских ворот, под которыми располагался квартал. Крупные керами
ческие ядра встречаются в Мерве в большем количестве — находки 

f i t 
# § # Ф ф 
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Рис. 22. Терракотовые прясла. 
таких ядер в Эрк-кале, в Гяур-кале и вдоль пригородной стены Гиля-
кнн-Унльоурч35 свидетельствуют о широком распространении этого вида 
оружия. 
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Исключительно ценные данные не только для датировки, но и Для 
характеристики товарности производства может дать многочисленный 
нумизматический материал. В раскопе найдено около четырехсот монет; 
почти все монеты медные, в большинстве круглые, диаметром 12—16 мм, 
но в верхнем слое квартала на поверхности встречаются и подквадрат-
ные, и ромбовидные. Из-за плохой сохранности из них определено было 
65 монетных кружков. В числе их небольшая группа толстых медных 
кружков принадлежала парфянскому чекану I—II вв. н. э.; значительно 
большим количеством представлена группа монет местной эмиссии 
Маргианы II в. н. э., 8 монет принадлежит маргианскому чекану, но 
уже сасанидской поры — III в. н. э. К поре ранних сасанидов относятся 
монеты государственного чекана — найдено 10 экземпляров чекана 
Арташира I (224—242 гг. н. э.), 20—чекана Шапура I (242—272 г. 

Рис. 23. Круглые керамические ядра. 

н. э.). Монеты поры кризиса, кроме многочисленных подквадратных 
и ромбовидных кусочков, представлены двумя экземплярами чекана 
Шапура II (309—380 гг.), кладиком из 17 монет Шапура III (383— 
388 гг.), кроме того, встречено две хорезмийских монеты III—IV вв. н.э. 

Нумизматический материал дает основание утверждать, что описан
ный комплекс верхнего стратиграфического слоя существовал со II 
в. н. э. Расцвет жизни падает на конец II, особенно на III в. н. э., и пос
ледний этап жизни связывается с IV в. н. э. 

В группе парфянских монет преобладает медная монета местного 
чекана, выпущенная для внутреннего, узколокального в пределах обла
сти употребления36. Это явление относится ко Ив. н. э., когда начался рас
пад Парфянского государства, и в Мерве, как, впрочем, и в ряде других 
его провинций, правили самостоятельные правители37. Интересен тот 
факт, что монеты местной эмиссии Маргианы fIII в. н. э. сосуществуют 
с сасанидскими монетами Арташира I, Шапура I38. На обороте этих 
монет дается изображение всадника-правителя области. Вероятно, и в 
составе сасанидского государства область занимала особое положение. 

Завершающий этап, падающий на IV в. н. э., сопровождается, на
ряду с монетами Шапура I и Шапура II, тоненькой медной монетой, ха
рактерной для поры кризиса. 

Для полной характеристики комплекса опишем еще некоторые не 
отмеченные материалы. 

Среди костяных изделий (рис. 24) обращаем внимание на стили— 
костяные палочки для писания на вощёных дощечках. Сделанные из 
жёлтой и коричневой кости, они имеют острый рабочий край, круглый 
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стержень и фигурное навершие, обычно в виде прямоугольника с косы
ми полосками или более сложным орнаментом. Выше нами был упо
мянут стиль из шурфа с навершием в виде женщины на троне. При 
раскопках Эрк-калы в 1890 г. В. А. Жуковский отмечал костяную 
шпильку (вероятно, это был стиль) с навершием в виде сжатой в кулак 
руки39. Стиль с навершием в виде женской фигурки известен и по на
ходкам на Новой Нисе40. 

Рнс. 24. Поделки из кости ч рога. 
Находка стилей в производственных помещениях говорит об упо

треблении, хотя, возможно, и в ограниченных размерах, письменности, 
о счете и письме в ремесленно-торговой среде, хотя в целом письмен
ность, конечно, являлась уделом знати и жречества. 

Кроме стилей из кости, выделывались рукоятки ножей, конические 
пуговицы с резным орнаментом в виде полос, кружков и сочетания групп 
кружков с точками в центре. Отметим также костяной вязальный крю
чок длиной 13,5 см. 
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Из каменных поделок отмечены находки точил — продолговатых 
галек и брусков длиной до 9 см, иногда со сквозным отверстием для 
шнурка. На пороге комнаты № 1 был найден каменный подпятник две
ри — крупная округлая галька с углублением. Интересен миниатюрный 
упомянутый мраморный кубик с нанесением кружками очков от одного 
до шести. 

Среди украшений преобладают бусы. Только в верхних слоях рас
копа встречено около 40 бусин круглой, боченкообразной, цилиндриче
ской и многогранной формы. Самыми распространенными были крас
ные сердоликовые бусы, хотя есть и гагатовые (гешеровые) и даже 
стеклянные. Одна сердоликовая граненая бусина имела инкрустацию— 
пастовый ободок. Судя по обильным находкам бус и по изображениям 
ожерелий на всех женских терракотовых статуэтках, бусы были обя
зательным компонентом женской одежды. 

В меньшем количестве найдены простые металлические, обычно 
бронзовые серьги и подвески в виде колечек, фрагмент браслета с за
крепкой в виде головы змеи, колечки из медной проволоки. Наиболее 
ценным был серебряный перстень с ободком — обкладкой бирюзового 
камня, однако и этот перстень довольно грубой работы. В целом же 
украшения представлены самоцветами и дешевыми поделками из не
ценных металлов, говорящими о скромных достатках обитателей квар
тала. 

Отдельную группу составляют ложные перстни-печати, из кото
рых наиболее интересно кольцо белого халцедона с изображением рыбы. 

К парфюмерно-косметическим предметам женского обихода принад
лежал единственный, кроме бус, стеклянный предмет—стройный сосудик 
с гофрированной поверхностью; внутри его сохранились остатки ка
кой-то маслянистой массы (рис. 25). 

В целом описанные находки дают богатые данные о быте, идеоло
гии и производственной деятельности обитателей квартала. Остановимся 
лишь на основных моментах. 

При анализе материала бросается в глаза сочетание во всех комп
лексах огромных банкообразных хумов с широким устьем, удобных для 
хранения сыпучих тел, с жерновами и даже установками ручных мель
ниц. 

Во всех помещениях найдено 49 жерновов, из них 6 частей устано
вок. Сохранившиеся трапециевидные кирпичи в ряде помещений, слу
жившие некогда креплением мельничных установок, свидетельствуют об 
их первоначально большом количестве, которые впоследствии могли 
быть расхищены окрестными жителями. 

Таким образом весь вскрытый комплекс связан с использованием 
ручных мельниц, то есть перед нами ремесленный квартал специализи
рованного профиля — квартал мукомолов. 

Полное изучение ремесленных кварталов различного профиля яв
ляется очень важным, так как оно дает ценный археологический мате
риал для исторической топографии, социальной и экономической жизни 
города, культуры, быта и религиозных воззрений непосредственных про
изводителей материальных благ. Однако не все отрасли ремесла нам 
известны в достаточной степени, не всегда четко удается изучить масш
табы и специализацию ремесленников древности. 
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Если керамические мастерские античной поры изучены более или 
менее хорошо, если изучению подвергнуты некоторые ремесленные 
мастерские металлургов, то масштабы и специализацию мукомольного 
производства рабо
владельческой эпо
хи можно отнести 
к числу наименее 
изученных. В мате
риалах античных го
родов и поселений 
Средней Азии мы 
находим лишь упо
минания о находках 
отдельных жерно
вов, изредка целых 
установок. Так, жер
нова диаметром до 
полуметра встрече
ны в долине Кафир-
нигана, в слоях I— 
II вв. н. э.41; наход
ки жерновов извест
ны по материалам 
Хорезма, причем, по 
мнению С. П. Тол-
стова, они сменяют 
зернотёрки во II—III 

ВВ. н. Э.4 . В Бухар- р и с 25. Стеклянный сосудик. 
ском оазисе при об
следовании Баш-Тепинской группы памятников I—III вв. н. э. В. Д.Жу
ковым встречены круглые жернова совместно с зернотёрками*3. 

Большой интерес представляют раскопки в Причерноморье, где 
исследована целая мукомольная мастерская III—IV вв. н. э.,44. 

Однако все это—единичные установки и хозяйства. В античном же 
Мерве впервые в археологической практике был изучен целый ремес
ленный квартал, основным занятием насельников которого являлось 
мукомольное дело. 

Занимая выгодную территорию рядом с северными воротами, че
рез которые входили в город торговые караваны из Хорезма и Согда, 
квартал этот тянулся на 250—300 м вдоль дороги от ворот к центру 
города. 

Возведение построек описываемого квартала относится, судя по 
материалу, к середине II в. н. э. Вырос он на культурных слоях пар
фянского же времени, причем, несмотря на фрагментарность выявлен
ного в пределах шурфа подстилающего материала, можно утверждать, 
что и в предшествующий период здесь располагались ремесленные 
мастерские, связанные, в частности, с металлургией. 

Первоначальная застройка квартала имеет правильную планиров
ку. Параллельно центральной магистрали внутри квартала с севера на 
юг идут небольшие, узенькие улочки, к числу которых следует отнести 
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проход к востоку от первого хозяйства и проход Л>-2 (коридор А и В). 
Наибольшая длина прослеженных улочек — до 30 м, ширина их очень 
невелика — от 1,40 до 2,20 м, что, впрочем, характерно для многих 
античных городов Востока45. Небольшая ширина их приводила к быстро
му росту культурных слоев, причем лёссовые накопления от дождя и 
ветра дополнялись завалами стен и зольно-мусорными наслоениями, 
сохранившимися в виде серо-зелёных линз и отнюдь не говорящими за 
чистоту улицы. 

Улицы пересекались поперечными проулками, от них отходили и 
более мелкие проходы, связанные лишь с одним хозяйством или не
большой группой хозяйств. Внутренняя застройка в первый период 
также носила более или менее правильный характер. 

Характеризуя архитектурные сооружения квартала, прежде всего 
бросается в глаза, что при застройке его, подчиненной какому-то пла
ну, определяющим звеном в котором являлись уже существующие ули
цы и проулки, имела место обособленность, самостоятельность возве
дения определенных групп комнат, сообщающихся только между собой 
или со связывающим их коридором и отделённых от остальных по
строек более мощными стенами. Факт этот, читаемый не везде одинако
во ввиду разной сохранности комплексов квартала, дает основания ут
верждать, что вскрытый комплекс представляет ряд индивидуальных 
хозяйств с самостоятельной внутренней планировкой. Каждое хозяйст
во представляло обычно замкнутую группу помещений, отделенную от 
улицы мощной стеной. 

Размеры хозяйств различны; вн>три их можно выделить специаль
ные производственные помещения, жилые комнаты смешанного назначе
ния, в некоторых есть световые и хозяйственные дворики. Вдоль внешней 
стены располагались прямоугольные или подквадратные комнаты боль
ших размеров; в соответствии с ними строилась планировка и осталь
ных помещений, причем дворик не всегда был в центре застройки, — 
вероятно, он был больше связан с жилыми комнатами. 

Для определения размеров хозяйств и масштабов производимой 
продукции обратимся к вскрытым помещениям, причем, ввиду одно
типности хозяйств, считаем возможным более подробно остановиться 
лишь на первом из них. 

Первое хозяйство, расположенное в восточной части раскопа, 
включает шесть комнат (1—6) и дворик № I (помещения I—IV, VI, VIII 
—X). Для характеристики производственного назначения наиболее по
казательны комнаты № 1, 2, 4. В комнате № I следует отметить хум н 
две хумчи, два жернова, нижнюю часть установки ручной мельницы, 
зернотёрку, два кувшинчика. Сочетание этих находок позволяет считать 
ее специальной комнатой для хранения и помола зерна. 

В комнате № 2 сделаны специальные суфы, вымощенные плотно 
пригнанными обломками хумов. В каждую суфу вкопано по хуму, на 
полу лежало несколько фрагментов жерновов н часть установки ручной 
мельницы. Несомненно, перед нами так же, как и в первом случае, спе
циальное помещение для помола зерна, где работа шла несколькими ус
тановками сразу. Возможно, с каждым вкопанным в суфу хумом связана 
была самостоятельная установка. Среди керамики обращает внимание 
обилие фрагментов и нескольких целых небольших кувшинчиков, кото-
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рые, по-нашему мнению, также использовались при работе над помолом 
зерна. 

Поражает обилие медной монеты (более тридцати экземпляров), 
говорящее о товарности производства ремесленника-мукомола. 

Специально производственное назначение имела в первом хозяйстве 
и комната № 4, большая часть пола которой была также вымощена об
ломками толстостенных сосудов. В северо-западном углу ее сохранились 
вкопанные в пол нижние части двух огромных хумов-ям и около них 
фрагменты двух дисковидных жерновов и кувшинчики с одной ручкой. 

В комнате № 5 также отмечаем вкопанный в землю хум в уступе-ни
ше, в центре — диск жернова и фрагменты маленького сосудика. Всё 
это сопровождалось медными монетами. Таким образом, и в этой ком
нате производился помол зерна. 

К разряду хозяйственных помещений следует отнести и комнату 
№ 6, у южной стены которой стояли жернов и хум (в последнем обна
ружены медные монеты); их сопровождали, как и в остальных комна
тах, маленькие кувшинчики. 

Материал комнаты № 3—монеты, вязальный крючок и статуэтки— 
говорит о ее жилом и подсоб но-производствен ном назначении. 

Хозяйственное назначение имел, вероятно, и дворик № 1, из нахо
док в котором обращают внимание керамическая ванна и ступка. 

Таким образом, пять из шести комнат полностью или частично 
являются производственными, причем, в некоторых из них имеется спе
циальная вымостка полов — то есть, перед нами одновременно и хо
зяйство, и ремесленная мастерская, специализирующаяся, в первую 
очередь, на помоле зерна, мастерская при доме. 

Кувшинчики, сопровождающие установки жерновов, и хумы были 
двух типов—тянутых пропорций, с узким горлышком, и приземистых, 
с утяжеленным дном и более широким устьем. И те и другие играли 
роль кружечек — первые для жидких, вторые для сыпучих тел. 

В работе, вероятно, были заняты женщины, о чем свидетельствуют 
многочисленные, хотя и скромные украшения. Обильное количество мо
нет и даже кладик под полом говорят о товарном характере работ 
(продажа на дому), однако в основном это местная мелкая медная моне
та—факт, свидетельствующий о небольших торгово-ремесленных опера
циях ее владельца. В этой связи интересна находка и стиля: возможно, 
хозяин занимался письменным подсчетом сырья, финансов и товара. 
На основании остальных находок {прясла, вязальный крючок и т. д.) 
можно судить о подсобных занятиях семьи. 

С юго-запада описанное хозяйство отделялось коленчатым прохо
дом, по другую сторону которого расположено второе хозяйство более 
скромных размеров, состоявшее из пяти комнаток № 8—12 (помещения 
VII, XXIII. XXII, XXI, XX). Южная граница хозяйства еще полностью 
не выяснена. 

Из этой группы комнат следует выделить комнату № 11, где най
дены три хума и два жернова. Установка ручной мельницы была и в 
комнате № 12; в ней же зафиксирована находка обломков хума и 
куранта. В обеих комнатах около хумов лежали маленькие кувшинчи
ки. Несомненно, эти комнаты следует отнести к производственным поме
щениям второго хозяйства. Находки в остальных комнатах говорят об 
их подсобном и жилом назначении. Масштабы производства этого 
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хозяйства незначительны, однако наличие монет говорит о товарности 
производства и этой мукомольной мастерской. 

Следующая система хозяйств группировалась вокруг узкой улоч
ки № 2 (коридоры А и Б), идущей параллельно магистральной улице 
от северной оборонительной стены на юг. 

Третье хозяйство состояло первоначально из трех комнат № 13— 
15 и хозяйственного дворика № 2 (помещения XIX, XVIII, XVII, XIII, 
XIV). Впоследствии комната № 15 была разделена на две (№ 15 и 
№ 16,), а во дворе была построена еще одна комнатка (Mi 17). 

Следует выделить комнаты № 15 и 16, пол которых частично вы
ложен обломками хумов, вдоль стен и в центре вкопаны три огромных 
хума и маленькие кувшины. Установок жерновов нет, но они могут 
предполагаться как сопутствующие хумам с широким устьем. Фраг
менты хума и диск жернова найдены в комнате № 17. 

В целом материал этого хозяйства менее выразителен, чем преды
дущих, но и он дает основание считать хозяйство связанным с муко
мольным делом, так как целые установки жерновов из комнат № 15 н 
16 могли быть унесены в более позднее время. 

Четвертое хозяйство состояло из пяти комнат № 18—22 (помещения 
XVIII, XVI, XXIV, XV, XII). Расположенные вдоль улочки комнаты 
№ 18—19, несомненно, связаны с помолом зерна, так как в первом най
ден обломок жернова, а во втором, кроме фрагмента жернова, сохра
нились нижняя часть установки ручной мельницы и три хума. 

Наиболее характерна в качестве специально производственного 
помещения комната № 20, где в трех нишах-уступах стояло по хуму 
и мельничной установке. 

Смешанный характер носит материал остальных комнат. В ком
нате № 2, наряду с большим количеством мелких сосудов, найден вко
панный в пол огромный хум; две хумчи стояли вдоль восточной стены 
комнаты № 22. 

В целом четвертое хозяйство также можно считать мукомольной 
мастерской небольших масштабов. Как и в предыдущих хозяйствах, 
в его производственных комнатах найдены украшения и терракотовые 
статуэтки, среди которых преобладают изображения богинь—покрови
тельниц женщин. 

Пятое хозяйство состояло первоначально также из пяти комнат 
№ 23—28 (помещения XXV, XXVI, XXXIII, XXXI, XXIX, XXXII), и 
лишь впоследствии одна из них была перегорожена на несколько 
узеньких комнаток-проходов " ( к о м н а т ы № 25 и 27). 

Здесь также выделяются специально оборудованные для помола 
зерна помещения. В комнате № 23 вдоль южной и восточной стен 
расчищено пять хумов, два хума найдены в обломках. У западной 
же стены и рядом с разбитыми хумами лежали фрагменты трех жер
новов. В комнате № 24 даже частично вымощен пол (опять-таки 
фрагментами хумов), у западной и восточной стен стояло по хуму, 
в центре—диск жернова. В комнате № 26 также сохранилось несколь
ко хумов, а в северо-восточном углу — фрагмент жернова. Материал 
остальных комнат говорит об их хозяйственно-бытовом назначении. 

Таким образом, все сказанное выше подтверждает мукомольный 
профиль еще. одного ремесленного хозяйства, причем наиболее значи-
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тельным являлось помещение № 23, сосредоточившее ряд мельничных 
установок. Следует отметить наличке медных монет и в производствен-
ных.'и в бытовых комнатах. 

Самое северное в этой группе — шестое хозяйство изучено непол
ностью. К нему можно отнести комнаты № 29—31 и дворик № 3 (по
мещения XXX, XXXIV, XXV и XXXVI). Комнаты полувскрыты и нахо
док в них немного. Но все-таки, однако, следует отметить фрагмент 
жернова в комнате № 29 и обломки двух жерновов во дворике, еще раз 
выразительно свидетельствующие о том, что жители занимались помо
лом зерна. 

С юга описанный проулок замыкался группой комнат хозяйства 
№ 7, оставшегося полувскрытым. Частично изучены четыре комнаты 
№ 32—35 (помещения XXXIX, XXXVIII, XXVIII, XLIII) с общей юж
ной стеной. В них следует отметить находку жернова в комнате № 32 
и по два диска в комнатах N° 33 и 34. Вероятно, и данное хозяйство 
следует отнести к тому же ремесленному профилю, что и описанные 
выше. 

С запада к проулку также примыкала группа хозяйств, вскрытых 
лишь частично. Предварительно выделяются три хозяйственных ком
плекса. В хозяйстве № 8 вскрыты две комнатки № 36—37 и дворик 
№ 4 (помещения XLV, XLII, XXVII). 

Находки первой комнаты содержат фрагменты жерновов, а на по
лу даже сохранилась часть установки ручной мельницы. В комнатке 
Лр° 37 жернов найден вместе со вкопанным в пол хумом. Обломки сред-
нестенных сосудов и часть жернова были найдены и во дворе. А в 
северо-восточном его углу расчищена печь-тандыр. Дальнейшая рас
чистка позволит выявить полностью и эту также, несомненно, муко
мольную мастерскую. 

Девятое хозяйство представлено пока комнатами № 38 и 39 (по
мещения XL, XLVI); в первом из них расчищен хум с широким устьем, 
во втором — по два хума у северной и восточной стен. Они служили 
для хранения зерна и муки; возможно, здесь проводился и помол, хо
тя мельничных установок не сохранилось. Фрагменты жерновов И 
стенки хумов встречаются и к западу от описанных комнат. 

Мощная стена отделяла от него десятое хозяйство, являвшееся 
наиболее крупным. В нем вскрыты всего лишь две комнаты № 40, 41 
(помещения XLI и XLVII). 

Комната № 41 являлась громадным хранилищем, где ко времени 
раскопок сохранилось 11 хумов большой вместимости, причем укреп
лены они жжёными кирпичами и опять-таки обломками хумов. Около 
них найдены два фрагмента жерновов. Хумы больших размеров найде
ны и в комнате № 40. Даже будучи вскрыто неполностью, это хозяй
ство значительно превосходит масштабом работ все предыдущие мас
терские мукомолов. 

Итак, вскрытая у северной стены античного Мерва часть квартала 
принадлежит не менее чем десяти хозяйствам ремесленников мукомо
лов. При характеристике этого производства встает важный вопрос о 
возможности применения в них труда рабов. Масштабы работ каждого 
дома-мастерской различны, однако максимальное количество мель
ничных установок не превышает трех-пяти на все хозяйство. Даже в са
мом крупном, десятом, хозяйстве со специальным хранилищем, способ-
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ным вместить одновременно до нескольких тонн зерна, установки жер-
HOROB немногочисленны. 

Все это дает основания считать, что если в крупных мукомольных 
хозяйствах, типа десятого, и применялся рабский труд, то в основном 
перед нами все же ряд мелких хозяйств свободных ремесленников, 
совершающих весь производственный процесс своими силами, причем 
наиболее распространенное сочетание одного-двух хумов на мельнич
ную установку говорит о незначительных запасах зерна и о зависимости 
самого ремесленника-мукомола от рынка и колебаний его цен на 
зерно. 

Многие комнаты являлись одновременно и производственными, и 
хозяйственно-бытовыми, причем во всех даже специально-производст
венных комнатах обязательно встречаются женские украшения, в ос
новном каменные бусы из самоцветов, реже металлические украшения. 
Широко распространены целые и в обломках терракотовые статуэтки 
с изображением женских божеств как девы Анахиты, так и покрови
тельницы домашнего очага богини-матери Аши-рти, культ которых, су
дя по их распространенности, высоко чтился женщинами античного 
Мерва. Все эти. находки неопровержимо говорят о преимущественном 
использовании в помоле зерна женского труда. Помолом зерна, судя 
по тому, что в каждом хозяйстве было несколько установок, занима
лась вся женская половина семьи мелкого свободного ремесленника-
мукомола. 

Остановимся на описании устройства мельницы античного Мерва 
и процесса помола зерна. 

Мельница состояла из двух жерновов. Нижний, меньшего диаметра, 
неподвижно укреплялся (иногда даже вмазывался глиной) на подстав
ке из жжёных трапециевидных кирпичей. Верхний, несколько большего 
диаметра, соединяется с ним деревянной осью. Поднимая или опуская 
эту ось, можно было получать муку более мелкого или более крупного 
помола и даже крупу. 

Мельница приводилась во вращение при помощи деревянной пал
ки, нижний конец которой вставлялся в углубление в верхнем диске, а 
верхний, судя по этнографическим аналогиям, мог привязываться к ве
ревке, концы которой были закреплены по углам стены комнаты. По
лучался своеобразный рычаг; держа рукой середину палки, можно было 
довольно легко вращать верхний диск мельницы. 

Аналогичные жернова сохранились и доныне в некоторых районах, 
в том числе и у туркмен, живущих вокруг древнего Мерва. Вращение 
жернова у них производится следующим образом: один край рычага 
вставляется в выемку верхнего диска, второй привязывается веревками 
к стенам, в углу между которыми стоит установка. Это придавало рит
мичность движению и облегчало вращение диска. Возможно, этот 
приём был известен и древним мукомолам, так как и их установки в 
большинстве стоят в углу или в нишах-выемах, как например, в комна
те № 20. 

Одновременно из хума, вероятно, кружечками-горшочками подсы
палось сверху зерно, а растертая мука осыпалась с нижнего жернова. 
По сравнению с киммерийской мастерской мервскиежернова были более 
легковесными. 

Если женщины занимались непосредственно помолом, то на долю 
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мужчин выпадала большая работа по снабжению зерном, организации 
работ и продаже муки. Обилие монет говорит о товарности производства. 
Вероятно, вдоль дороги от северных ворот тянулись специальные лавки, 
где проводилась основная торговля. Однако продажа муки шла и непо
средственно на дому — медные монеты были найдены во всех произ
водственных помещениях. 

Покупка зерна, вероятно, проводилась в момент его наиболее деше
вой цены; для этого как раз и необходимы были большие хранилища. 

О какой-то учетной системе свидетельствуют находки обломков сти
лей. Возможно, что проводился подсчет приобретенного сырья или про
даваемого товара; нельзя отрицать в таком крупном торговом центре и 
наличия документов кредитного характера. Наряду с тем показательным 
фактом является редкость находок стилей. Большинство ремесленников, 
вероятно, были совершенно неграмотными, а многие, ввиду незначитель
ных масштабов работы, конечно, обходились без применения письма. 

Бытовая утварь говорит о скромности, если не сказать бедности, 
жизни насельников квартала. Состоит она в основном из керамических 
поделок, преимущественно посуды различных форм и назначения. О под
собных занятиях семьи — ткачестве и прядении — свидетельствуют 
многочисленные находки пряслиц и вязального костяного крючка, при
чем первые встречались в комнатах по-одиночке и скоплениями до 
15 штук. Большой скромностью отличаются и женские украшения. Они 
представлены стеклянными, пастовыми и каменными бусами, медными 
подвесками и фрагментом медного браслета. 

Круглые ядра из обожженной глины, как уже было указано, несом
ненно надо связывать с оборонительной системой крепостной стены. На 
территорию жилых помещений квартала они могли попасть, скатившись 
кучками или, возможно, были сложены в хумы при подготовке к оборо
не в случае надвигающейся опасности. 

Расцвет ремесленно-производственной деятельности квартала падает 
на начало III в. н. э. В это время идет максимальное использование 
каждого квадратного метра территории, ценившейся, ввиду близости к 
важной торговой городской артерии, несомненно, высоко. Начинается 
перестройка и деление комнат, строятся помещения во двориках, хо
зяйства наползают на крепостную стену на важном для обороны участ
ке около ворот. Однако крепостная стена как тисками сжимает расту
щий квартал, не давая ему возможности расширяться на север. 

Таким образом, если дома знати античного Мерва располагались 
даже в самом городе изолированно, если даже в пору расцвета города 
внутри него сохраняются значительные незастроенные территории, 
возможно садов, то для ремесленных кварталов характерна нехватка 
жилой площади, большая густота застройки, крайняя теснота. Воз
можно, экономической дифференциацией следует объяснять тот факт, 
что, если в глубине квартала располагаются небольшие хозяйства с 
I—2 хумами на установку жернова, то ближе к центральной улице, 
особенно в последнем хозяйстве, идут целые зернохранилища. 

*Однако уже в конце III в. н. э. начинается некоторый упадок. 
Проходы заваливаются и заполняются обвалами, что говорит о разру
шении и помещений. 

Завершающий этап жизни квартала относится к IV в. н. э. Он да
тируется сасанидскими монетами Шапура II и III и тоненькой медной 
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монетой Мерва поры кризиса. Кризис рабовладельческой формации, 
оставивший четкие отпечатки на жизни всего древнего Мерва, привел 
к увяданию или даже к полному запустению больших массивов внут
ри города. В это же время прекратилась жизнь и в квартале муко
молов. 
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3. И. УСМАНОВА 

РАСКОПКИ МАСТЕРСКОЙ РЕМЕСЛЕННИКА ПАРФЯНСКОГО 
ВРЕМЕНИ НА ГОРОДИЩЕ ГЯУР-КАЛА 

Изучение следов былого ремесленного производства на территории 
Средней Азии имеет первостепенное значение для выяснения способа 
производства и связанных с ним производственных отношений, харак
терных для той или иной социально-экономической формации. Исследо
вания крупных советских археологических экспедиций (Термезской, 
Хорезмской и других) в этом направлении дали целый ряд новых дан
ных по истории ремесла и ремесленного производства древности. Немало 
в этом отношении сделано Южно-Туркменистанской археологической 
экспедицией (ЮТАКЭ), которой специально исследуются памятники, 
разные по времени и связанные с ремесленным производством. 

Лучше всего обстоит дело с изучением гончарного производства, 
начиная с эпохи древней Маргианы и кончая развитым средневековьем1. 
Особенно интересным оказалось поселение Джин-депе, где была вскры
та масса крупных керамических обжигательных печей периода развитой 
античности. Функционирование даже одной из них вполне удовлетво
рило бы потребности населения Джин-депе, а между тем печей много и 
расположены они близко друг от друга; все это характеризует Джин-
депе как специализированное поселение, расположенное на границе 
с песками, по производству керамики на рынок и обмен с кочевым на
селением. 

В 1950 г. XVIII отрядом ЮТАКЭ, возглавленным проф. М. Е. Массо-
ном, было начато многолетнее изучение городища Гяур-кала в археоло-
го-топографическом отношении. В результате было установлено, что в 
северо-западном секторе городища располагаются ремесленные квар
талы парфянского и сасанидского времени. В качестве одного из объ
ектов исследования было начато вскрытие остатков ремесленной ма
стерской, находящейся в 150—200 м на юго-восток от южного фаса 
цитадели Мерва Эрк-калы. 

Расположенный несколько обособленно от других всхолмлений 
вдоль дороги, ведущей от северных ворот к центру городища, этот 
небольшой холм привлек внимание М. Е. Массона тем, что поверхность 
его была усыпана большим количеством шлаков, кусков железных 
криц, керамики, монет и пр. Поэтому в западной части холма был зало
жен рекогносцировочный раскоп, получивший археологический шифр 
Р-2. Работы велись С. Рашковской и В. Сарианиди под наблюдением 
археолога М. С. Мерщиева. Выбор оказался удачным. В процессе рас
копок было установлено три культурных слоя, собрано значительное 
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количество медных монет аршакидского чекана первых веков йашей 
эры, что определило сразу памятник во времени. Во вскрытых поме
щениях были найдены шлаки, сопла, литейные формочки, вкопанные 
в пол большие хумы, — все это позволило с уверенностью сделать вы
вод, что это остатки производства и орудия труда из меди литейщиков 
и ремесленников, занимавшихся вообще обработкой металлов2. 

Рис. 1. Общий вид раскопа с северо-востока. 

Учитывая принципиальную значимость объекта, работы по изуче
нию мастерской были продолжены в 1953 году М. С. Мерщиевым с 
двумя коллекторами: Е. Зауровой и Л. Транисом. Вскрытые в централь
ной части холма помещения оказались также производственного назна
чения; в них были найдены формочки для литья, стеклянные черпаки, 
реторты, костяные орудия труда, остатки горна и вкопанные в пол хумы. 

В осенне-полевом сезоне 1954 г. на данном объекте М. Е. Массоном 
перед участниками экспедиции была поставлена задача закончить рас
копки мастерской с юга на север, установив предельную границу 
архитектурных остатков на восточном фасе, и выяснить по мере воз
можности назначение вновь вскрытых помещений. Земляные работы 
велись широким раскопом, сочетавшимся с закладкой отдельных страти
графических шурфов, согласно установленной в ЮТАКЭ методике 
вскрытия археологических памятников поквадратно-ярусной системе. 
В результате археологических работ последнего полевого сезона было 
затрачено 500 рабочих дней, вскрыта площадь в 400 кв. м и вынуто 
земли около 600 куб. м. 

Основная же задача автора данной статьи обобщить накопленный 
фактический материал трех полевых сезонов, охарактеризовать про
изводственные процессы, протекавшие в мастерской. 
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Изучаемый объект расположен на небольшом холме г-образной 
формы, имеющем направление с юго-запада на северо-восток и по
ворачивающим своим шлейфом на север. Протяженность его с запада 
на восток 40 м , с юга на север 28 м, наиболее высокой сохранившейся 
частью холма оказалась западная и центральная, достигающие 7 м 
от подошвы. Здесь и находилась реперная точка раскопа, а для 
контроля уровней был оставлен останец. Оплывы на склонах холма 
достигали толщины до 1—2 м. Процесс разрушения проходил здесь 
значительно интенсивнее, чем в других частях Гяур-калы. Это объясня
ется тем, что холм стоит особняком и охватывается ветром со всех сто
рон. Особенно разрушительны удары ветра, дующего из северного 
проёма ворот Гяур-калы и с запада. 

В результате археологических работ было вскрыто 13 помещений 
и установлены три разновременных периода существования комплекса. 
К первому периоду относятся слои, выявленные шурфами, подстилаю
щие нашу мастерскую; ко второму — возведение и функционирование 
всех помещений (два этапа строительства); к третьему — самые верх
ние культурные напластования со строительными остатками. 

Сразу же под дерновым слоем в западной части холма раскопками 
обнаружены остатки платформы из нескольких рядов сырцового кир
пича и на запад от нее пола одного из помещений. На уровне пола 
(92 см ниже репера) были расчищены неглубокие ямы, в которых на
ходили кусочки меди, бронзы, шлака. Как полагает М. Е. Массой, в 
ямах устанавливались наковальни, где происходил процесс ковки метал
ла, а в наполненных водой хумах (донца которых находились тут же 
врытыми в пол) охлаждались изготовленные изделия. На полу встре
чены в большом количестве медно-бронзовые и железные шлаки, же
лезная крица ладошкообразной формы, медные .монеты плохой сохран
ности, круглые из обожженной глины серого цвета ядра для пращи, 
глиняные литейные формочки, на одной из которых остались следы 
запекшегося темно-коричневого шлака. С одной стороны формочки 
имели конусообразную или овальную выемку, которая переходила в 
длинную трубочку. Когда металл застывал, формочку разбивали и по
лучали готовую воронкообразную поделку. 

Упомянутая сплошная кладка платформы (6,5x6 м) сложена из 
сырцового кирпича 45X43X12 см, 45x45X14 см на глиняном растворе 
без примеси самана и каких-либо других добавлений. После разборки 
ее и вскрытия остатков пола былого помещения выяснилось, что все 
эти строения возводились на остатках более ранних по времени нижних 
архитектурных сооружений. Кладка платформы покоилась прямо на 
стенах этих строений, а там, где пространство помещения между стена
ми заполнялось всякого рода мусором, образуя плотную забутовку, она 
водружалась на этом забутовочном зеленоватом слое. Кладка плат
формы теряется в восточном направлении, где структура пушонки да
же на склонах холма представляет собой разрушившуюся сырцовую 
кладку. 

В центральной части холма удалось оконтурить помещение № 1, 
остатки стен которого выложены из сырца размером 44X43X12 см, 
44X44X11 см, 45x45x14 см. В его западной части впритык к южной 
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стене сохранилась сырцовая выкладка с врытым в нее хумом, имею
щим овальное дно (диаметр 40 см). Вскрытие пола показало, что кир
пичная кладка стен из такого же крупного сырца, что и выстилка пола, 
закончилась. Контрольный шурфик и небольшой подбой под кладку 
стены выявили на уровне 1,2 м от дневной поверхности остатки стены 

. совершенно новых помещений. В этой части раскопа направление стен 
ранних и поздних строений совпадает, что четко выражено на плане, 
где штрихами отмечены стены раннего периода. 

Рис. 3. Помещение № 1. 

При вскрытии остатков поздних строений были найдены бронзо
вый втульчатый трехгранный наконечник стрелы, подвеска из позоло
ченной бронзы, а несколько ниже в плотном однородном слое с вклю
чением гипса и кусочков угля встретились фрагменты красно-лощеной 
керамики, шлака, терракотовые фигурки женщин и лошадки с отбитым 
всадником, большое количество бронзовых кусочков от каких-то гото
вых предметов. 

В восточной части раскопа располагалось прямоугольное помеще
ние № 2 (3,5X5,25 м), вытянутое с запада на восток. В кладках стен 
употреблялся наряду с целым кирпичом и полукирпич размером 
42X21X12 м, 45X23X14 см. Такой приём кладки стен был широко 
распространен в античную пору на территории Средней Азии3. Здесь 
были встречены куски медно-бронзовых шлаков, несколько сильно 
окислившихся медных монет, кувшинчики со сферической и каплеобраз
ной формой тулова. 

Следующее помещение расположено севернее описанного. Их раз-
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Дёляет небольшой коридорчик шириной 1,5 м. В этом коридоре было 
найдено парфянское ядро, представляющее собой равностороннюю 
трехгранную пирамидку 14—15 см в стороне, обожженное до темпера
туры спекания глины. Встречаются такие ядра в раскопках и прямо 
на поверхности городища в больших количествах. Наличие их является 
свидетельством того, что у парфян знание военного дела стояло на вы
соком уровне: пирамидки на много столетий опередили средневековый 
«хасак» использовавшийся, как и пирамидки, против неприятельской 
конницы4. 

Рис. 4. Помещение № 3 (на переднем плане). 
• 

Установить границы северной и западной стен помещения не пред
ставляется возможным из-за плохой сохранности. В юго-восточной 
части помещения был расчищен углубленный в пол хум с овальным 
дном (диаметр 40 см). Обжиг глины неровный, сверху стенки хума по
крыты густым розовым ангобом. Одна из встреченных здесь монет от
носится, по определению М. Е. Массона, к позднепарфянскому чекану 
времени правления двух последних Аршакидов. Монеты этого типа боль
шего размера в сравнении с ранними парфянскими медными монетами. 

И, наконец, в южной половине раскопа сразу же под слоем пушон
ки была расчищена сплошная кирпичная кладка из сырца 44X46X14 см, 
иногда еще более крупных размеров, в стороне до 50 см. Вскрыто здесь 
же три печи очажного типа, округлые в плане. 

Первая печь (диаметр 65 см) сохранилась на высоту 9 см и сопро
вождалась ладошкообразной железной крицей, костяными пластинка
ми в виде скребков и костями животных. Вторая печь таких же разме
ров; здесь в золе лежали заготовки костяных пластин, а возле печи— 
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два рога горного козла со следами обработки. Третья печь сохранилась 
плохо и не дала никаких находок. Надо полагать, что сырцовая клад
ка выполняла функцию пола помещения, стены которого не сохрани
лись, а печи связаны с производством, так как здесь же в помещении 
были встречены три ко
стяные пластинки с отто
ченным рабочим краем, 
костяная обкладка лука с 
выемкой для крепления 
тетивы (длина 15 см, ши
рина 1,3 см), кусочки 
железного гвоздя, свин
ца, медно-бронзовых 
шлаков. 

Из описанного стано
вится ясно, что, несмотря 
на довольно плохую со
хранность архитектурных 
строений, полученный 
археологический мате
риал позволяет связы
вать вскрытие помеще- Рис. 5. Кувшины II—III вв. и. э. 
ния с производством же
лезно-медных и костяных изделий. 

Следует специально остановиться на полученном в этих помеще
ниях керамическом материале, который датируется нумизматическими 
данными позднепарфянским временем. Ведущими формами являются 
узкогорлые и широкогорлые кувшины, черепок которых, в основном, 
желтого и серого цвета, изредка коричневого. Сосуды обжигались при 
высокой температуре и покрывались серым ангобом под цвет теста. 
Черепок отличается пористостью, недообожженные фрагменты только 
свидетельствуют о поисках мастерами определенной температуры обжи
га для получения более прочного черепка. 

Кувшины представлены несколькими формами: 
а) плоское дно, раздутый корпус переходит в невысокое горло, 

заканчивающееся утолщенным наружу венчиком с желобками на за
краине; две небольшие фасолевидные в сечении ручки прикреплены у 
венчика и на, плечиках сосуда (диаметр 0,5—10 см, высота 18,3 см); 
на одном из кувшинов нанесен под венчиком орнамент в виде неглу
боких насечек; 

б) выступающее плоское дно, сферическое тулово заканчивается 
утонченным венчиком, одна петлеобразная ручка переходит от горло
вины на тулово (диаметр 8 см, высота 13,5 см.); 

в) грушевидной формы кувшин с плоским выступающим донцем, 
тулово плавно переходит в узкую горловину и имеет одну налепную 
овальную ручку; 

г) сосуд каплеобразной формы с утяжеленными пропорциями в 
нижней части, со слегка отогнутыми наружу венчиком, диаметром 4 см, 
высотой 16,3 см; 

д) кувшин с плоским дном и удлиненным туловом, расширяющим-
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ся у плеч, плавно переходит к почти вертикальному горлу и имеет одну 
налепную ручку; диаметр 7,5 см, высота 27,2 см. 

Сосуды типа крынки со сферическим туловом имеют утолщенный 
наружу венчик диаметром 13—16 см, а толстостенные хумы почти все 
с овальным дном диаметром 40—70 см при толщине стенок 2,5 см. 

Облик и форма перечисленных сосудов характерны для периода, пе
реходного от парфянского к сасанидскому времени, и датируются на
ходкой медных монет позднепарфянского чекана, выпущенных в прав
ление двух последних Аршакидов. Подобный материал из раскопа в 
квартале мукомолов Гяур-калы (Р-6) сопровождается медными моне
тами сасанидского чекана Арташира I (224—241 г. н. э.) и Шапура I 
(242—272 г. н. э.) 

Г УОЗгГ™. Щ„ 
\_у ш , г?7 ^ 

• =/ 12 0 г.* 6 8 Кем \ 1 * & 

Рис. 6. Керамика III в. н. з. 
Определенный во времени керамический комплекс явился новым 

вкладом при составлении стратиграфической колонки для Мерва. 
Теперь без всякого сомнения можем считать, что сасанидская керамика 
Мерва на раннем своем этапе представляла лишь продолжение разви
тия форм позднепарфянского материала: ведь «новое» не могло сразу 
вытеснить и заместить «старого»6. Форм керамики позднесасанидской 
поры данный объект не дает. Это свидетельствует о прекращении жизни 
здесь с наступлением кризиса рабовладельческого общества и экономи
ческого упадка страны. Обжитая территория внутри города сократилась 
и многие дома, даже целые кварталы, оказались заброшенными, поэто
му в Гяур-кале очень много холмов, имеющих в верхних напластова
ниях культурный слой III в. н. э. 

Архитектурные остатки второго периода находятся ниже уровня 
пола описанных верхних помещений. Забутовочные слои осложняли 
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вскрытие комнат, но тем не менее удалось найти уровни полов и систе
матизировать полученный археологический материал. 

Помещение № 4 прямоугольное в плане (4,7X2,75 м) и вытянуто 
с запада на восток. Стены выложены из крупного сырца 45x45X12— 
14 см. Слои завалов включают большое количество органических остат
ков, золы и угля. У северной стены сохранился углубленный в пол хум 
с диаметром сохранившегося тулова 65 см. Рядом с хумом найдены две 
медные клинообразные поделки, боковая грань которых равна 1,4 см, 
железный стержень, терракотовая женская фигурка богини-матери. 
Последняя изображена обнаженной выше бедер, левая рука, украшен
ная у запястья браслетом, придерживает у бедра ткань, облегающую 
прямо стоящие ноги, а правая согнута в локте и прижата к груди. 

В юго-восточном углу в слое супеси и золы найдено пирамидаль
ное ядро со сторонами 11 см, в большом количестве железные и медно-
бронзовые шлаки, медный стержень длиной 6,5 см, овальный в сечении. 
Встреченные здесь кости и зубы животных были покрыты зеленым на
летом от присутствия окислившихся кусочков меди. В зольнике были 
найдены кости животных, фрагменты стекла, головка быка, видимо от 
глиняного ритона, фигурка коровы. Из предметов, связанных с произ
водством, интерес представляют глиняные тигли диаметром 4—4,5 см, 
высотой 3,6 см. Один тигелек имел два отсека, разделенные тонкой пе
регородкой. Все тигельки несли на себе следы медно-бронзовых шла
ков. Подобные тигли находили в меднолитейной мастерской слоя Ко-
бадиан II, исследованной М. М. Дьяконовым в Таджикистане7. 

Помимо тиглей была встречена глиняная литейная формочка для 
отливки довольно сложного предмета. Остается до сих пор невыяснен
ным назначение керамической поделки в виде лепешечек, но нет сомне
ния, что они играли, возможно, подсобную роль в медно-бронзовом ли
тейном производстве. 

Стены расположенной к северу от описанного помещения комнаты 
№ 5 (5,5x3,75 м) выложены из того же сырцового кирпича. 

В северо-западном углу ее стояло два хума (диаметр донца одного 
30 см, второго 75 см), углубленные в пол, а рядом лежал отвал метал
лических шлаков. Непосредственную связь с хумами имела расчищен
ная здесь же неглубокая яма с золой, кусками слегка опаленных сырцо
вых кирпичей, шлаков точно таких же, как в отвале возле хумов. Ви
димо перед нами остатки горна, связанного со вторичной обработкой 
металла, то есть непосредственно с изготовлением изделий. Так из нахо
док здесь можно отметить бронзовую поделку лавролистной формы и 
плоской в сечении (10,2 см), медный стержень. На полу лежала ладош-
кообразная железная крица, шлаки, терракотовая фигурка лошади и 
предмет неизвестного назначения в виде катушки из обожженной глины 
коричневого цвета с хорошо заглаженной поверхностью, а также в 
большом количестве кости животных. Одних только медных монет 
здесь было найдено более двадцати, а к северу от помещения, то есть за 
пределами дома, отмечены отвалы шлака и поднято несколько керами
ческих формочек. 

Помещения № 6 и 7 (6.4X3,75 м) расположены к востоку от выше
описанных и имели такую же кладку стен в 2,5 кирпича (45x45X13— 
14 см), что и предыдущие. 
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В северо-восточном, углу помещения расчищены остатки ямь* СО 
следами производства, фрагменты глиняных формочек, несколько мед
ных монет, пряслица, костяные орудия в виде скребков, биконические яд
ра для пращи, рога козла и оленя. Здесь же была встречена небольшая 
капитель, описание которой будет приведено ниже. 

В юго-восточном углу помещения № 7 был расчищен круглый в пла-
неочагдиаметром 55—60 см. Скопление железных шлаков вокруг печи 
свидетельствует о связи ее с плавлением железа. Еще до обнаружения 
печи была вскрыта небольшая яма, расчистка которой привела к обна
ружению печи. Надо полагать, что она имеет непосредственное отноше
ние к очагу и представляет собой остатки горна. Железные крицы 
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Гляк/гныь ФОГМВЧКК ЯЯЯ ЛЯП* 

Рис. 7. Производственный инвентарь I в. до н. э.—IГ в. н. э. 

сосредотачивались в большом количестве в западной части помещения. 
Недалеко от печи были найдены заготовки из кости в виде отшлифован
ных ребер челюсти животных, керамическая формочка для отливки ме
таллических изделии, большое количество фрагментов стеклянных со
судов. 

Интересны специфические стеклянные черпачки с одной длинной 
ручкой и маленькие реторты 6—12 см высотой из прозрачного стекла 
зеленоватого оттенка, покрытые слегка патиной. Реторты представля
ют собой баночку с овальным дном, а сбоку отходит длинная трубочка-
носик. Как черпачки, так и реторты могли служить посудой для 
растворения золота в ртути в целях нанесения позолоты на металличе
ские изделия. Аналогичные реторты хранятся в собраниях Самарканд
ского музея, а также встречены при раскопках в Кухендизе Пянджн-
кента8. Другие стеклянные сосуды цилиндрической формы, с овальным 
дном и утолщенным венчиком (диаметр 4 см, высота 6 см), возможно, 
такого же назначения, как и реторты. 
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В этом же помещении была найдена половина каменного калыпа 
для отливки металлических изделий. По бокам калып имел выемки, в 
которые должна была входить своими выпуклыми частями вторая по
ловина формочки. Из других находок надо отметить обработанное 
ребро животного, металлический стержень, куски алебастра, точиль
ный брусок, медную монету хорошей сохранности с изображением на 
аверсе головы государя вправо, на реверсе—фигура сидящего Арша-
ка на троне с протянутым луком в руке. По определению проф. 
М. Е. Массона, монета относится к первым векам нашей эры. 

Смежные помещения № 8 и 9 имеют размеры 3,5X2,6 м и 
3,5x2,75 м и сходное содержимое. В северо-западном углу помещения 
№ 8 расположена печь диаметром около 60 см в сопровождении медных 
и железных шлаков. Во второй комнате печь таких же размеров нахо
дилась в юго-восточном углу, а скопление шлаков и криц—в северо
западной части помещения. Встреченные медные монеты, по определе
нию М. Е. Массона, относятся к концу I в. до н. э. и первым векам н.э., 
что позволяет датировать этим временем функционирование помещений. 

Таким образом, наличие печей, производственных ям, шлаков, ору
дий труда и предметов готовой продукции — все это позволяет связы
вать описанные помещения с деятельностью ремесленников-специали
стов по обработке меди и железа. 

Но аналогичные следы такой деятельности изучены на территории 
Средней Азии очень слабо. Это объясняется не столько недостатком 
фактических данных, сколько полной необработанностью уже имею
щихся материалов. С каждым годом увеличивается число зафиксиро
ванных остатков ремесленных мастерских, начиная с эпохи бронзы9, но 
они еще не стали предметом специального исследования. В Туркмении 
бронзолитейная мастерская эпохи бронзы была обнаружена Б. А. Лит-
винским при работах XI отряда ЮТАҚЭ на городище Мадау-депе, где 
отмечено большое скопление медно-бронзовых шлаков10. 

Для нас интерес представляют археологические памятники антич
ной поры. Так, при археологических работах в нижнем течении реки 
Кафирниган в слое Кобадиан II М. М, Дьяконовым была встречена 
меднолитейная мастерская, расположенная на приподнятой площадке, 
в центре которой сохранилась опока размером 30X30 см. К опоке под
ходили литейные канавки. Вся поверхность площадки покрыта остат
ками литейного производства: шлаки, разбитые тигли, фрагменты глад
кого бронзового браслета и т. д. Автор датирует мастерскую временем, 
переходным к этапу Кобадиан III (1 в. до н. э.—I в. н. э.)11. В.М. Мас
сой при изучении культуры древнего Дахистана в 1951 году зафиксиро
вал остатки медно-литейного производства на городище Геокчик-депе 
парфянского времени12. Следует упомянуть и квартал металлистов кушан-
ского времени в Термезе13, где найденные в изобилии крицы сыродутного 
железа ладошкообразной формы очень близки по размерам и весу к 
обнаруженным в парфянском Мерве. 

Размер термезских криц 10—20 см при высоте 5—10 см, диаметр 
мервских — 15—17 см при высоте 5—7 см от основания до внешней 
купольной части. Крицы из Термеза весят от 0,5 до 4—5 кг, причем пре
обладают куски в 2 кг. Анализ показал, что так называемые «метал
лические шлаки» из Термеза представляют собой кусочки металла — 
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крицы сыродутного железа. То же самое явление дал анализ «шла-
лов», обнаруженных в 1954 г. в Нисе. Возможно, чтс тяжелые по весу, 
с металлическим отблеском железные шлаки с раскопа Р-2 в Мерве в 
действительности также являют кусочки металла. В литературе чет еди
ного мнения о том, было ли у. парфян свое железо, либо они его ввозили 
из Китая. По письменным источникам известно, что парфяне знали 
обработку металлов и имели свою «маргианскую сталь» высо; ore ка
чества. Но источники умалчивают о том, что парфяне имели свое сырье. 
На этот вопрос могут ответить только археологические исследования. 
Работами ЮТАКЭ на протяжении ряда лет выявлено обилие ладошко-
образных железных криц на территории Южной Туркмении, особенно 
на городище Гяур-кала. Исходя из этого М. Е. Массой приходит к выво
ду, что «в ту пору такой полуфабрикат не стали бы возить за многие 
тысячи километров. Железные крицы и шлаки, устанавливаемые 
ЮТАКЭ, — наглядные свидетели того, что в Маргиане, как и в Парфие-
не, в парфянскую пору изготовлялись изделия из прославленной в древ
ности, отливавшей синевой, то есть вороненой, маргианской стали. Сырье
вой базой служили, очевидно, как и в средние века, преимущественно 
месторождения округа Туе14». Таким образом, готовая крица поступала 
в ремесленные мастерские Мерва, где и подвергалась дальнейшей об
работке. Для изготовления изделий железо нагревали в кузнечном гор
не с более низкой температурой и меньших размеров, чем печь плавиль
ная15. Когда оно становилось мягким, пластичным, его ковали молотка
ми—первоначально на каменной, а позднее на железной наковальне16. 
Техникой ковки пользовались преимущественно при изготовлении ору
дий труда и оружия. 

Находимые на раскопе Р-2 лепешкообразные заготовки и бракован
ные медные монетные кружки свидетельствуют о применении ^десь 
техники чеканки монет. 

Но главное, что характеризует вскрытие помещения — этч обра
ботка металлов с помощью литья. 

Почти во всех помещениях вскрытого нами дома в Мерве сохрани
лись остатки невысоких печей для плавки меди17. Так как последняя не 
требует высоких температур, тигли делались из простой глины. Расплав
ленная медь заливалась в глиняные или керамические формочки. 
После того, как металл застывал, формочку разбивали и получали 
готовое изделие. Встречаются также формочки, составленные из • двух 
половинок. Каждая такая форма давала возможность многократно 
отливать значительное количество предметов. Не исключена возмож
ность, что мервекие мастера пользовались также распростр-аненной в 
древности отливкой металлических изделий с утратой модели, которая 
выполнялась из воска или другой легкоплавкой массы18. Могли быть 
случаи, когда сначала предмет отливали в форме, а затем, гохле разо
гревания в горне, его проковывали. 

Встреченные нами точильные брусочки, благодаря которым лезвия 
орудий и инструментов приобретали остроту, почти все маленьких раз
меров и хорошо заглажены. Возможно, некоторые из них применялись 
для полировки металла. 

Характер найденных фрагментов изделий из-железа, меди и брон
зы свидетельствует о преимущественном изготовлении в масгегской 
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мелких предметов, удовлетворявших бытовые нужды населения. Суця 
го наличию в мастерских криц, бронзовых изделий, медных шлаков, 
разрушившихся горнов, деятельность кузнецов и литейщиков, сосредо
тачивалась в общих помещениях, хотя разделение их труда, безусловно, 
уже существовало. 

Ко второму этапу этого же строительного периода относится воз
ведение целого комплекса новых помещений, стены которых были 
выложены из пахсы и строились впритык к стенам помещений № 8 и 9. 
Здесь отсутствует всякая перевязка кладок, применяется новый стро
ительный материал и нарушена прежняя правильность ориентации по
мещений. Если раньше анфилада помещений тянулась с запада на во
сток, то теперь они строятся в направлении с юга на север, под некото
рым углом к первоначальному комплексу. Все это, учитывая и харак
тер археологического материала, позволило отнести эти помещения ко 
второму этапу II строительного периода, связанного с одновременным 
функционированием всех помещений. Видимо, в связи с ростом про
изводства назрела острая необходимость в дополнительных помещениях 
и поэтому мастерскую расширили за счет пристройки помещений с 
пахсовыми стенами. 

В северо-восточной части помещения № 10 у пахсовой стеньг бы
ла обнаружена печь типа тендыра с обожженными стенками красного 
цвета, эллипсовидного очертания, вытянутого с запада на восток 
(82X67 см, высота 35 см). Рядом валялось большое количество фраг
ментов толстостенной керамики; на некоторых из них были следы 
острого инструмента, в местах трения ангоб не сохранился, на самом 
черепке образовались едва заметные углубления. Здесь же лежали 
кости животных со следами обработки, куски медно-бронзового и ке
рамического шлака, костяные пластинки с отточенным рабочим краем, 
пряслица, точильный брусок, фрагменты бронзового браслета и несколь
ко нечетких медных монет. Из других находок отметим остракон (най
ден он был в дерновом слое этого помещения) с надписью черной кра
ской от руки, костяной стиль (на полу помещения), верхняя часть кото
рого покрыта сетчатым орнаментом, женская терракотовая фигурка с 
обнаженной грудью, руками на животе и платьем, усыпанным ниже гру
ди круглыми бляшками. 

Соседнее помещение шириной 4,35 м оконтурить с восточной и се
верной сторон не удалось. В помещении были найдены в небольшом ко
личестве медно-бронзовые шлаки, железная крица, несколько костяных 
пряслиц, каменное грузило, фрагменты бронзовой пластинки, точильные 
бруски (за исключением одного крупнозернистого с изображением, 
почти все они хорошо отполированы), фрагменты стеклянного сосуда, 
бусы, остракон, под надписью которого расположен тамгообразный знак 
в видетрех завитков, исходящих из одного центра под углом в 120°. 
Надпись второго остракона сопровождается геометрическим орнамен
том в виде двух шестиугольников, вписанных один в другой. 

Медные монеты несут на аверсе изображение головы государя 
вправо, а на реверсе — сидящего вправо Аршака с протянутой вперед 
рукой, держащей лук. У ног — буква «П», а над ней изображена аль
фа «А». Такое начертание альфы с изломанной перекладиной фигури
рует на монетах парфянских царей, начиная с Орода I (57—39 до н. э.) 
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до Вологаза II (78—147 г. н. э.). Бороды, прически, трактовка глаз го
сударей, а также эпиграфические данные легенд позволяют считать 
основную массу этих монет выпущенной не ранее второй половины 
1 в. н. э. и принадлежащей местному маргианскому чекану19. 

В помещении № 12 при вскрытии культурного слоя был встречен 
зольник в сопровождении шлаков, крицы, большого количества отрабо
танных костяных пластинок с отточенным рабочим краем (длина 11см, 
ширина 3—4 см). На полу отмечено скопление гипсовых частиц и най
ден бронзовый перстень с овальным плоским щитком со следами вдав
ленного изображения и стеклянная гемма с изображением обнаженной, 
с рельефной мускулатурой тела мужской фигуры вправо; левая нога на 
опоре, в руках какие-то предметы20. Плоский овальный литик чуть жел
товатого цвета и имеет размеры: высота 13, ширина 11, толщина 3 мм. 

Встречены были медные монеты, из которых почти все датируется 
рубежом нашей эры. 

В забутовке помещения № 13 платформа II—III вв. н. э. была вы
ложена из сырца крупных размеров 40X43X12 см, 42X45X12 см 
42x42x12 см с клеймами на них в виде буквы «Р». Кирпичи со знаком 
для среднеазиатской античности не представляют редкость. Их много 
в кладках на Эрк-кале, крепостных стенах Гяур-калы, на Нисе. В боль
шом количестве кирпичи с клеймами встречаются в памятниках антич
ности Таджикистана и других районов Средней Азии21. 

Под этой платформой было вскрыто забутованное помещение II 
периода, на полу которого расчищена печь диаметром 75 см со скопле
нием шлаков, костей животных22 и костяных обкладок луков. Из других 
находок отметим бронзовый колокольчик, кусочки перламутра и 12 ма

леньких бус из матового 
стекла, покрытые тол
стым слоем позолоты. 
Аналогичные бусы встре
чены ЮТАКЭ на Старой 
Нисе, где они датируют
ся II—I вв. до н. э. 

В северной части ком
плекса ниже уровня пола 
помещений № 2, 3 III пе
риода было вскрыто 
еще несколько комнат. В 
основном здесь были най
дены костяные изделия и 
орудия труда: стили, про
колки коричневого цвета 

(5,7 см), костяные пластинки с острым рабочим краем желтого цве
та, с внешней стороны хорошо отполированные, а с другой — сохра
нили губчатую структуру кости. 

Во втором помещении бросается в глаза обилие керамических 
пирамидальных грузилок со сквозной дыркой в верхей части, а также 
различных пряслиц (глиняных и костяных). Самая большая усеченная 
четырехугольная пирамидка-грузило имеет высоту 6 см, сторону ниж
него основания 3,4 см, верхнюю — 1,7 см. Все это свидетельствует о за
нятии обитательниц этого помещения ткачеством. Наличие в античном 

Рис. 8. Сырцовые кирпичи с клеймаг. 
из забутовки помещения № 13, 
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Мерве высокоразвитого ткачества подтверждается остатками тканей из 
раскопов в Эрк-кале, лабораторным исследованием которых установ
лено, что у парфян были шелковые и льняные ткани. Здесь же была 
найдена отшлифованная трубчатая кость, от которой срезаны неширо
кие дольки, ипользовавшиеся для инкрустации. Таких колец в этом по
мещении было найдено несколько. 

Большой интерес представляют две терракотовые фигурки, найден
ные вместе с монетой Орода 1 (56—37 г. до и. э.). Обе изготовлены с 
помощью штампа. Одна дана в образе ранней богини-матери, с оваль
ным лицом, с тонкими правильными чертами; волосы убраны прядями в 
валик вокруг лба, а поверх наброшен платок. Левая рука, согнутая в лок
те, прижата к груди. У другой статуэтки лицо удлиненное, с большими 
миндалевидными глазами и маленьким ртом над крупным подбород
ком. Волосы забраны в высокую буклю на голове, стянутую над лбом 
широкой лентой, концы которой сзади ниспадают у плеч. Короткая 
толстая шея, покатые плечи, открытая высоко поднятая грудь полуобна
жена. Мягкая ткань платья, окрашенная в красный цвет, плотно обле
гает тело, драпируясь косыми складками и ниспадая до пят. Декольте 
и длинные рукава отделаны множеством мелких рельефных кружочков. 
Согнутая в локте правая рука прижата к правой груди, а левая придер
живает у бедра ниспадающую ткань. Как считает Г. А. Пугаченкова, по
добные статуэтки «иллюстрируют оригинальный тип, развивающий на 
новой основе образ «Маргианской богини»; в ней в какой-то степени чув
ствуется влияние гандхарской школы скульптуры. Датировать их можно 
первыми веками н. э., временем антиэллинской реакции и расцвета соб
ственно парфянской скульптуры23. Не только Мерв, но и вся Маргиана 
этого времени в целом дает необычайное многообразие мелкой террако
товой скульптуры своеобразного художественного стиля, в то время 
как позднепарфянское время характеризуется однообразием типов и 
художественного оформления24. 

Обилие терракотовых фигурок Великой маргианской богини на 
территории Мерва и его округи свидетельствуют о широком почитании 
ее культа у древних, жителей Маргианы. Она была самым близким и 
понятным божеством, и статуэтки ее были в каждом доме, как это по
казывает и наш раскоп Р-2. 

Почти все статуэтки изготовлены разными матрицами, что указы
вает на их большой спрос и на разное врем.ч их исполнения. В составе 
терракот с Р-2 есть ранние и поздние статуэтки, указывающие, как об
раз «Маргианской богини» претерпевал значительную эволюцию на 
протяжении полутысячелетия, что выражается в общем стиле их изобра
жения. Маргианская б'огиня представлена в двух ипостасях: девы—Ана-
хит и богини-матери в образе Аши-Рти — покровительницы дома, 
домашнего очага, богини Благоденствия и Плодородия. Обе они 
проходят через все развитие местной коропластики, начиная с III в. до 
н. э. по III в. н. э.25 

Для описанной выше ранней группы статуэток (II—I в. до н. э.) 
присуща тонкая разработка черт лица, пластическое изящество фи
гуры и драпировок мантии. Как пережиток архаической материнской 
богини и влияния сирийской Кибелы она предстает иногда обнаженной, 
придерживая рукой грудь, в чем и выражается функция материнства. 
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Найденная на Р-2 головка со сбитым носом и ртом, утяжеленным 
овалом полного лица, невысоким лбом, четко выраженными дугами 
бровей, удлиненными глазами с разделкой зрачка, тяжелыми под
весками в ушах26 — красноречивый показатель того, как в I—II вв. н. э. 
протекает процесс все большей парфянизации образа «Маргианской 
богини». Сохраняются лишь элементы античных драпировок, в целом 
же костюм местного покроя с вшивным длинным рукавом, украшен
ным круглыми бляшками. 

В слоях поздней античности были найдены две фигурки, выпол
ненные в два приёма. Головка сделана высоким рельефом отдельно от 
фигуры, которая оттиснута на плоской лепешке. Овальное лицо с боль
шими выпуклыми глазами, рот маленький, в ушах подвески, а на шее 
ожерелье из мелких бус. На голове гладко облегающая шапочка. Поза 
фронтальна, обе руки у живота. Платье прямого покроя украшено 
крупными бляшками с сохранившимися следами малиново-красной 
краски. Покрой и окраска костюма как бы перекликается с современ
ным этнографическим платьем туркменок27. Такие статуэтки дают нам 
десятки образцов, изготовленных с разных матриц, по все они явля
ются вариантами одного и того же типа. Видимо, религиозный канон 
стоит как бы преградой на пути художественных исканий местных коро-
пластов28. 

Одновременно с женской терракотовой скульптурой существуют и 
мужские статуэтки, встреченные в ремесленной мастерской. Как пра
вило, это всадник в виде юноши или бородатого мужчины. По всей ве
роятности, это образы народного эпоса, герои Рустем, Сиявуш и др.29. 

В целом мелкая терракотовая скульптура с Р-2 дала })яд совершен
но новых образцов, не встречавшихся ранее на территории Мерва и от
личающихся локальным своеобразием художественных достоинств. Най
денные в определенных археологических слоях, они позволили в ряде 
случаев уточнить датировку целых групп мервских терракот, подтверж
дая или, наоборот, отбрасывая первоначальную периодизацию. С другой 
стороны, они могут быть привлечены как сравнительный материал при 
изучении памятников древней коропластики Хорезма, Тохаристана и 
Согда, где повсеместно был распространен культ женского божествази. 

«Маргианская богиня» и терракотовые фигурки из этих районов, 
сходные своей позой, имеют отличия в костюмах, головных уборах, при
ческах, украшениях, атрибутах, пропорциях фигур и др31. 

Из краткого описания помещений, возведенных на втором этапе, 
становится ясно, что и они были связаны с производством медно-брон-
зовых предметов, причем, выделяется уже новая специализация отдель
ных лиц по изготовлению и обработке костяных изделий и орудий труда. 
Находимые рога и кости животных, служили основным сырьем, из кото
рого изготовляли всевозможные орудия труда и костяные изделия в ви
де стилей, обкладок луков и рукояток ножей и др. Остатки очагов и 
прослойки золы были связаны с процессом обработки костяных загото
вок с помощью огня, после чего они подвергались лощению. К орудиям 
труда относится найденная хорошо отполированная челюсть лошади 
(без коренного зуба): явственно видны следы использования ее в ка
честве лощила, потому что вся внутренняя полость тщательно заглажена 
в результате длительного трения. Из рогов козла и оленя делались про-
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колки в виде заостренных палочек. Они напоминают те далекие вре
мена, когда человек еще в эпоху каменного века начал изготовлять 
костяные орудия труда: ножи, кинжалы, наконечники стрел и копий, 
гарпуны, иглы, шилья, струги и др. 

Пластинки с отточенным рабочим краем делались в основном из 
ребер крупных животных, которые разрезались продольно надвое, и 
губчатая структура кости так и оставалась необработанной. Поскольку 
ребра несколько выпуклые, то и скребки сохраняли эту форму, удобную 
для держания при обработке кожи и в других процессах. Как показы
вает большое количество костяных обкладок из рога бухарского оленя, 
в изучаемой мастерской изготовлялись сложные лукн. Обкладка с 

Ркс. 9. Костяные орудия труда. 

внешней стороны тщательно отполировывалась, делалась выемка для 
крепления тетивы, которая делалась из сухожилий животных. Большин
ство обкладок обломаны (брак?), поэтому представлены половинками 
длиной 7—15 см, при ширине 0,9—1,5 см. 

Сложный лук составлялся из деревянной основы, усиленной сухо
жилиями и роговыми пластинками. Парфяне были прекрасными луч
никами, и неспроста на монетах парфянских царей на реверсе изобра
жался Аршак, сидящий на троне с протянутым луком в руке. Юстин со
общает, что парфяне особо обращают внимание на обучение не только 
своих детей, но и детей своих рабов искусной верховой езде и меткой 
стрельбе из лука на полном скаку32. 

Спрос на луки, как обязательное оружие для каждого воина, был 
велик, поэтому вряд ли ограничивались изготовлением их только в 
одной мастерской; надо полагать, что в античном Мерве их было не
сколько. На территории Средней Азии обкладки сложных луков встре
чались часто при раскопках могильников у суньского круга (III в. до 
н. э. — I в. н. э.), а также Никольского могильника (I в. до н. э. — II в. 
н. э.)33. 
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Рис, 10. Костяные обкладки сложных луков и проколки. 

Целая мастерская по изготовлению луков была вскрыта на горо
дище Топрак-кала (III в. н. э.) в Хорезме, где нашли скопление костя
ных обкладок луков и целых луков, склеенных из многих слоев дерева 
с костяными обкладками в средней части и по краям34. 

Как упоминалось выше, в северной части мастерской выделяется 
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ряд помещений, связанных уже с ткачеством. Здесь в основном и 
были найдены бусы, украшения, гемма, женские терракотовые ста
туэтки, стеклянный флакон, алабастрон и др. Не говорит ли все это 
в пользу применения женского труда в производстве мастерской. Види
мо, не случайно шлейф холма поворачивает на север: именно в этой 
части, в стороне от основных помещений, где применялся мужской труд, 
отводилось место для женской половины. 

Сложившиеся в условиях рабовладения производственные отноше
ния в основном соответствуют состоянию производительных сил, кото
рые воссоздаются в основном по археологическим данным. 

Благодаря тому, что ремесло отделилось от земледелия, возросла 
роль товарного производства, в связи с чем стала необходимость в уве
личении числа выпускаемой продукции на рынок. Надо полагать, что 
с этим важным фактом и было связано расширение площади мастер
ской мервских металлистов за счет пристройки помещений с пахсовыми 
стенами. , 

Чтобы выполнить разнообразные виды работ в таком большом до
ме, где все вскрытые помещения имеют только производственное наз
начение, необходимо было наличие значительного количества рабочих 
рук. Не исключена возможность, что в качестве таких рук использовал
ся в мастерской металлиста дешёвый мужской и женский рабский труд. 
Находки в мастерской личных печатей в виде гемм-инталий являются 
красноречивым показателем далеко зашедшего развития института 
частной собственности. В основном рядовые образцы азиатской глипти
ки геммы из Мерва могли принадлежать не только аристократии, но и 
представителям средних слоев свободного населения35. 

О наличии письменности у маргианцев и грамотности определенного 
круга людей свидетельствуют найденные в пределах мастерской остра-
коны. Ценность их, в частности, заключается именно в том, что относят
ся они к эпохе античности36. 

Надписи на остраконах сделаны черной краской, с помощью кисти, 
на хорошо обожженных тонкостенных черепках. Начертание букв на 
двух больших остраконах очень похоже на письмо парфянских докумен
тов из Нисы37. Ссылаясь на них, остраконы предварительно можно от
нести к 1 в. до н. э. Третий же остракон, исходя из таблицы развития 
парфянского письма I в. до н. э.—III в. н. э., пожалуй, следует отнести 
к III в. н. э.38. Расшифровка надписей явится ключом для познания 
подлинного прошлого Маргианы. 

В связи с развитием письменности в древнем мире почти повсемест
ное употребление получили выточенные из кости стили. Ими писали на 
восковых дощечках. Тупой конец стиля обычно украшало какое-нибудь 
рельефное изображение в виде кисти руки, зажатой в кулак или 
с вытянутым указательным пальцем, головки, птички и т. д. В мастер
ской ремесленника (Р-2) было встречено несколько стилей в виде палоч
ки, заостренной на одном конце и расширяющейся на другом с рельеф
ной обработкой вплоть до скульптурного изображения. Стили такого 
типа встречены в Мерве на Нисе, Хорезме и др. — и всюду они дати
руются античным временем. Находки стилей указывают на возможный 
учет количества выпускаемой продукции в нашей мастерской. 

Некоторый интерес представляет антефикс и литая гипсовая капи-
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тель, украшенная листами аканта, среди которых помещена женская 
полуфигура. Н. С. Гражданкина определила путем анализа, что ма
териалом в капители является смесь: гипса 60%, кварца прозрачно-зе
леноватого цвета 30% и извести 10%. Высота капители 16 см, прямо* 

Рис. 11. Остракон. 

угольная абака размером 14X6,5X1,5 см. Капитель коринфизирован-
ного стиля в верхней части заканчивается двумя несколько выступаю
щими волютами, а в нижней обрамлена двумя остролистами по бокам 
и акантом в центре. Между двумя волютами изображена жецская голов
ка с полным лицом, большим разрезом глаз, маленький рот с полными 
губами, крупный прямой нос, прямые волосы до самых плеч. Последние 
обнажены, но видны складки мантии, перекинутой через одно плечо. 
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По стилю композиции изображение полуфигуры женщины среди 
листьев аканта напоминает скульптурный фриз из Айртама, датируемый 
I—II вв. и. э. Видимо, традиции так называемой гандхарской школы, 
охватившие в начале н. э. искусство народов Среднего Востока, в какой-
го мере коснулись и Мерва. Изображение женской фигуры на капители 
и описанная выше целая статуэтка «Маргианской богини»-1 в. н. э. из 
комплекса имеют много общего в передаче черт лица, и вместе с тем в 
последней чувствуется глубокая связь с местной, коренной парфянской 
традицией (высокий головной убор, одежда, традиционное положение 

Рис. 12. Остракон. 

рук и др.). Не связано ли изображение женской полуфигуры на капите
ли именно с культом «Маргианской богини», образ которой претерпе
вает значительные изменения в первых веках нашей эры? 

Возможно, она украшала алтарь богини-матери и сделана была 
специально по заказу владельца мастерской в подражание кушанским 
памятникам искусства этого времени. Поэтому, быть может, местный 
мастер и не смог до конца выдержать чуждый ему стиль гандхарской 
школы и от себя добавил близкие и понятные ему черты, что сближает 
это произведение искусства с мервской мелкой терракотовой скульпту
рой. 

Помимо многочисленных манет, важным датирующим материалом 
на раскопе является керамика. Тесто ее по преимуществу желтого, розо
вого, реже красного цвета; обжиг для толстостенных сосудов неровный, 
ангоб светлый, розовый и цвета теста. Почти все сосуды сделаны на 
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гончарном круге. Встречаются следующие типы сосудов: чаши, кувши
ны, горшки, мустахара, хумы. 

Чаши представлены несколькими формами: 
а) плоское дно с плавно отходящими стенками, закругляющимися 

у закраины внутрь; диаметр 13—30 см, высота 4,7—11,5 см, соотноше
ние высоты к диаметру 1:3; 

Рис. 13. Гипсовая капитель. 

б) хорошо выраженная кольцевая ножка выступающего донца 
плавно переходит в стенки, которые, делая легкий выгиб, продолжают
ся в почти прямой венчик; диаметр 15,5—20 см, высота 10^12,7 см, 
диаметр донца 6,5—10,5 см, соотношение высоты и диаметра 1:1,5; 

в) слегка выступающее плоское дно, раструбом отходящее в не
равные в сечении стенки, заканчивается мало выразительным венчиком, 
тесто розовое, ангоб светло-розовый. Диаметр 17,5 см, высота 7,2 см, 
соотношение высоты и диаметра 1:2,5; 

г) неглубокие чаши с отлого отходящими стенками, которые зэвер-
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шаются венчиком с отогнутым бортиком в сторону; диаметр 14—18 см. 
Последние находят аналогии в керамике из погребений парфянского 
времени в Дура—Европос39. В целом же чаши очень своеобразны и ха
рактеризуют мервскую керамическую школу с присущими ей локальны
ми особенностями. 

Рис, 14. Комплекс керамики I—II вв. н. э. 

Цельных форм кувшинов найдено не было. Судя по фрагментам вен
чиков, горловин, доньев, стенок с ручками, к у в ш и н ы имели плоское 
дно, округлое тулово с покатыми плечиками, которые переходили в не
высокое горло, завершающееся мало выразительным или слегка утолщен
ным наружу венчиком (диаметр 11—16 см). Ручки в сечении овальные 
или фасолевидные. 

Почти все фрагменты венчиков горшкообразных сосудов отогнуты 
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наружу, некоторые имеют выемку для опоры крышки, а на плечиках 
выпуклый валик. Диаметр 9—28 см, высота до 35 см. 

Хотя форма кувшинов и горшкообразных сосудов представляет со
бой продолжение развития форм предшествующего периода, все же 
некоторые из них дают своеобразное начертание профиля, а по тесту, 
ангобу и вообще внешнему облику резко отличаются от раннего ком
плекса, описание которого см. ниже. Близкие аналогии находим в слое 
Кобадиан III (I в. до н. э.—I в. н. э.) и в слое Кобадиан IV (II в. н. э-)40-

Из числа других форм нужно назвать мустахару для перевозки 
жидкостей. Сохранилась лишь стенка плоской круглой мустахары. 
Диаметр боковой стенки 19 см, высота реконструированной мустахары 
20,5 см. В парфянскую пору мустахара для перевозки вина и всевоз
можных жидкостей применялась широко не только на территории 
Средней Азии, но и за ее пределами. Плоские, круглые мустахары с 
двумя ушками по обе стороны высокого горлышка известны по наход
кам в Нисе, где они датируются I в. до н. э.—II в. н. э.41. 

Рис. 15. Керамика I—II вв. н. э. 

В кухонной посуде преобладает тесто с примесью дресвы и мелких 
кусочков слюды, обжиг не всегда ровный. Почти на всех сосудах следы 
закопченности как результат их неоднократного употребления. Встре
чаются отогнутые наружу венчики горшкообразных сосудов (диаметр 
10—20 см), кувшинов, изготовленных на гончарном круге. От руки сде
ланы лишь некоторые фрагменты котлов с ручками, оттянутыми в про
цессе изготовления в виде бугорков. 

Форма найденных крышек напоминает небольшие тарелочки с 
плоским дном, плавно отходящими стенками, которые завершаются вен
чиком, оттянутым наружу и имеющим на внешней поверхности паз для 
удобной опоры на венчик сосуда. Диаметр 5—9 см, высота 1,5—2,3 см. 
И. Б. Бентович считает, что небольших размеров тарелочки с отверстием 
на дне из Пяджикента, Тали-Барзу, Кафыр-кала служили воронками 
для процеживания жидкости42. 

Фрагменты хумов и хумчи встречаются часто и имеют пря
мой утолщенный наружу венчик, диаметром 36—52 см. Форма их изме
няется мало, и профиль венчиков аналогичен парфянским хумам Нисы43. 
К керамическим изделиям надо отнести также кабур длиною 22 см, за
канчивающийся утолщенным венчиком, диаметром 7,5 см. < 

Описанный комплекс датируется рядом нумизматических данных. 
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Самая ранняя медная монета принадлежит чекану Орода I (56—37 г. 
до н. э.), при котором Парфия превращается в крупную державу и 

Рис. 1G. Керамика I —II вв. и. э. 

становится внушительным соперником Рима. Что касается остальных мо
нет, то они относятся уже к местному маргнанскому чекану I—II в. н. э. 



Таким образом, в силу, изложенных фактов, проведенных сравне
ний н аналогий, максимальный рост и расцвет ремесленного производ
ства мастерской приходится на среднепарфянское время (конец I в. 
до н. э. — II в. н. э.). 

Для установления времени первоначального обживания объекта 
были заложены два стратиграфических шурфа № 3 и № 4 соответ
ственно в помещениях № 10 и 12, давших приблизительно одну и ту же 
картину культурных, напластований. Первый шурф размером 4x6 м 
доведен был на глубину 8,5 м, а второй (3X1,5) — 7 м. Под слоем пу
шонки пошел рыхлый натечно-надувной слой до полуметра толщиной. 
Этот уровень в шурфе № 4 дал в разрезе остатки печи очажного типа, 
которая увязывается с архитектурными остатками самого последнего 
III периода. Ниже следовал светлый однородный слой от 0,5 до I м тол
щиной, с зеленоватыми прослойками и отдельными пятнами. Слой со
держал большое количество фрагментов керамики «позднепарфянско-
го» облика; здесь же были найдены остраконы. 

Ниже характер слоя меняется. На уровень VII—VIII яруса при
ходится пахса до 75 см высотой, комковатой структуры и зеленоватого 
цвета, с включением небольшого количества фрагментов керамики. 
Слои по обе стороны от пахсы образовались в результате разрушения 
пахсовой стены и завала коричневого цвета с зелеными селитроносны
ми прослойками. Пахса подстилается зеленоватым слоем с включением 
золы и угольков. Вся эта культурная толща, начиная с VII яруса до 
IX, относится к одному времени функционирования ремесленной мастер
ской. 

Нижележащие слои по структуре и содержимому материалу рез
ко отличаются от предыдущих. Несколько темноватый плотный слой 
с угольками, гипсом, керамикой чередуется со светлым слоем такой же 
плотности и содержания. Общая толщина этих культурных напластова
ний 2,5 м. Здесь была встречена медная монета чекана Евидема I 
(230—200 г. до н. э.), а в XII ярусе две медные монеты II в. до н. э. 
Таким образом, эти нумизматические находки уточняют датировку слоя 
и полученного керамического материала. 

Начиная с XIII яруса в одном шурфе, в другом — с конца XIV 
идет слой с включением песка, а ниже — чередование прослойки земли 
со слоем рыхлого сыпучего песка. Опустившись таким образом в материк 
на 1,5 м, в шурфе № 3 в XVII ярусе был встречен зеленовато-пепельно
го цвета слой, содержащий в себе речные ракушки, следы корней болот
ных растений, а также фрагменты керамики и костей животных. Кера
мика выполнена на гончарном круге и по цвету теста, ангоба и степени 
обжига находит аналогии в древнемаргианских слоях шурфов, зало
женных в разных частях территории Гяур-калы, а также хорошо извест
ных по раскопкам XIV отряда ЮТАКЭ на древнемаргианских поселе
ниях.. Этот слой — результат наноса разрушенного, культурного слоя с 
включением керамики блуждающими руслами Мургаба. Во втором шур
фе этого не наблюдается. 

Ниже продолжался материк из чередующихся слоев песка с про
слойками жирной болотной глины шоколадного цвета (тоюн). Опустив
шись для контроля в этом материке еще на 1,5 м, работы в шурфах бы
ли нами закончены. 

В XIV—XVI ярусах слой сыпучего и рыхлого песка тщательно ис-
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следовался М. Е. Массоном, который установил, что песок содержит 
чехлики селена и других пустынных растений. Благодаря этим чех-
ликам, соки, вырабатываемые корнями этих растений, попадают не в 
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Рис. 18. Комплекс керамики II в. до н. э.—I в. н. э. из шурфа 4. 

песок, а в ствол. Этот факт свидетельствует о времени запустения, когда 
данный уровень был дневной поверхностью. С тех пор накопился куль
турный слой около 5 м толщиной. 

Стратиграфия нижних культурных слоев показала, что начало об-
живания территории местонахождения нашего комплекса относится к 
Ш в. до н. э. С тех пор была нажита культурная толща в 2,5 м, на кото-
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рой возводятся уже описанные помещения ремесленной мастерской, 
сначала в западной и центральной части, а на втором этапе пристраи
ваются комнаты с пахсовыми стенами в восточной и северной половине 
холма. И, наконец, в позднепарфянское время весь этот комплекс был 
забутован и на выравненной платформе возводились помещения 
последнего строительного периода. Археологический материал из шур
фов представлен в основном керамикой, дающей большое разнообра
зие форм. Преобладающее количество черепков красного и розового 
цвета, тесто хорошей отмучки. Кухонная посуда часто с примесью дрес
вы и имеет хороший обжиг. О том, что посуда была в употреблении, 
свидетельствуют следы закопченности на многих фрагментах. Вся кера
мика, включая и кухонную, сделана на гончарном круге и покрывалась 
светлым, розовым и густым красным ангобом. По материалу двух шур
фов выявлена керамика с черным и серым лощением горизонтальными 
и вертикальными полосками. 

Бытовая керамика представлена как толстостенными хумами, так и 
тонкостенными сосудами, не лишенными изящества. Отсутствуют изде
лия чисто декоративного характера. 

Различаются следующие типы сосудов: бокалы, чаши, кувшины, 
горшкообразные сосуды, котлы, хумы. 

Бокалы имеют сходящий на нет у закраины венчик, переходящий 
в конусообразное тулово на небольшом рельефном донце, с вмятиной 
в месте опоры на гончарный круг. Другой вид бокалов имеет венчик 
с крутым изгибом в месте перехода в конусообразное тулово. Диаметр 
10—13,5 см, высота 6—12 см, диаметр донца 2,5—3 см. Соотношение 
высоты и диаметра 1:1,25. Как правило, бокалы ангобируются светлым 
ангобом в верхней своей части до излома. Чаши наиболее разнообраз
ны по своим формам. Фиалообразные чаши на кольцевом поддоне име
ют либо крутой излом, либо плавный выгиб при переходе к слегка изог
нутой закраине. Стенки чаш ангобировались с внешней стороны до 
уровня излома, так что венчик оставался красным. Диаметр 14,5—15 см, 
высота 6—7,5 см, диаметр донца 3,7—5 см. Соотношение высоты и 
диаметра от 1:2 до 1:3. 

Изящные тарелочки имеют выступающий кольцевой поддон, 
скошенный изнутри, с отлого отходящими стенками, заканчивающимися 
слегка округлым венчиком. Диаметр 19—20 см, высота 3,7—4 см, соот
ношение высоты и диаметра 1:5. 

Кувшины, за исключением одного лепного фрагмента, все сде
ланы на гончарном круге; различаются узкогорлые и широкогорлые. 
Интересную форму дает небольшой красно-лощеный кувшинчик, сфериче
ское тулово которого несколько утолщается изнутри при переходе в 
сужающуюся горловину. У некоторых кувшинов с расширяющейся гор
ловиной утолщенный наружу венчик иногда имеет с внешней стороны 
желобок. Диаметр венчиков 14—15 см. Довольно часто встречаются с 
заостренной закраиной широкогорлые кувшины, прямая горловина ко
торых плавно переходит в покатые плечи, диаметр до 30 см. 

Горшкообразные сосуды большей частью имеют черепок 
красного цвета и покрыты снаружи светлым или розовым ангобом. Ха
рактерно для них плоское дно, сферическое тулово, переходящее в слег
ка отогнутый наружу утолщенный венчик, иногда по плечику идет валик, 
диаметр 16—30 см. 
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Встречено несколько фрагментов ножек от сосудов типа ваз. Под
ставка полая внутри, стенки ее утолщаются в основании и отогнуты 
вверх. Диаметр подставки 14 см, толщина 0,8—1 см. 
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Рис. 20. Керамика из шурфа 4, II в. до н. а.—I в. н. а. 
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К посуде Хозяйственного назначения относятся: 
а) котлы с прямым, утолщенным наружу венчиком. Некоторые из 

них, с желобками на закраине, имеют примесь дресвы и сделаны от ру
ки; 

С, О, 0.1=0=3. Ш. 

Рис. 21. Комплекс керамики II в. до н. э. из XIV яруса. 

б) хумы и хумчи с округло утолщенным наружу венчиком диамет
ром 37 —44 см; 

в) посуда, имитирующая каменные изделия, с плоским дном, пря
мыми стенками, сильно выдающимся наружу венчиком. 

При сопоставлении этих форм с античной керамикой Среднего 
Востока мы находим аналогии керамике раннепарфянского времени 
в материалах с территорий Туркмении, Узбекистана, Таджикистана, 
где они датируются в пределах II в. до н. э. — I в. н. э. Надо заметить 
только, что бокалы из Туп-хана имеют высокую ножку, между тем как 
для Мерва характерно маленькое донце без ножки и загнутый слегка 
внутрь венчик. М. М. Дьяконов датирует материал 1 в. до н. э. на основе 
обола, чеканенного в подражание оболам Евкратида. 

За рубежом в качестве сравнения можно сослаться на раннепар-
фянскую керамику из Селевкии на Тигре, Дура-Европос, юго-восточ
ного Ирана44. Более близкие аналогии всем формам нашей керамики 
дает Афганистан, где при раскопках в Балхе был собран богатейший 
керамический материал45. 

В заключение подведем некоторые итоги. Трехлетнее изучение объ
екта Р-2 с полным вскрытием основных сооружений второго и третьего 
периодов его обживания выяснило, что перед нами комплекс, связан-
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кий с производством и расположенный в секторе ремесленных кварта
лов Гяур-калы. 

Начало накопления культурных слоев восходит здесь ко времени 
образования Парфянского государства. Археологический материал и 
нумизматические данные позволяют датировать раннепарфянский куль
турный слой III—II вв. до н. э. Маргиана тогда входила в состав 
Греко-бактрийского государства. Это видно и из того, что при столкно
вении Антиоха III с Евтидемом I последний сосредоточил силы у запад
ных границ, своих владений недалеко от поймы р. Теджен, при заключе
нии же мира между обоими полководцами в 206 г. обе стороны оста
лись при своих неизменных границах46. Даже при Митридате I (.171— 
138 г. до н. э.), когда Парфия превращается в крупную державу, 
Маргиана еще не входила в состав последней и поэтому граница Пар-
фии на северо-востоке не могла проходить по Аму-Дарье, как предпо
лагал В. В. Бартольд47. 

Рис. 22. Керамика II в. до н. э.—I в. н. э. 

С момента присоединения Маргианы к владениям Парфянской дер
жавы, что произошло при Митридате II (123—88 гг. до н. э.), начина
ется новый период в истории культурной жизни античного Мерва, когда 
даже были выпущены памятные драхмы с упоминанием Маргианы48. 
В эту пору и начинается строительство комплекса помещений мастер
ской. 

В правление Орода I (56—37 г. до н. э.) интенсивно развиваются 
различные виды ремесла, растет роль товаро-денежных отношений; мар-
гианская сталь и изделия из нее пользуются мировой известностью, о 
чем сообщают античные авторы. При нем были разгромлены римские 
войска во главе с Крассом, а взятые в плен римские воины были посе
лены в качестве колонистов здесь в Маргиане, поскольку она была да
лекой окраиной Парфянского государства. 

После правления Орода I наступает ослабление Парфянского цар
ства, нарастают тенденции децентрализации внутри государства, что 
приводит к низвержению старой ветви Аршакидов и распаду державы 
на ряд отдельных, полунезависимых областей. Маргиана во второй поло
вине I в. н. э. получает автономию; так начинается новый период в куль
турной жизни области. С этого времени в Мерве правят самостоятельно 
лица из рода Аршакидов, появляется собственный монетный чекан. 
Медные монетные кружки представлены несколькими типами и очень 
близки к общеизвестным монетам Санабара. Легенды за малым исклю
чением выполнены парфянским шрифтом и имеют начертание буквы 
13. Трулы ЮТАКЭ, т. XII 193 
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Рис. 23. Керамический комплекс II в, до н. э. из шурфа № 3. 
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Рис. 24. Керамический комплекс II в. до н. э. из шурфа Лг5 3. 
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«ft». Обильный медный чекан свидетельствует о развитой базарной тор
говле с монетным обращением и рассчитан был столько для внутренне
го, узко локального, в пределах области потребления»49. 

Б этот период для нашей мастерской начинается новый этап. С 
ростом производительности труда и роли товарного производства вста
ла необходимость в увеличении числа выпускаемой на рынок продукции, 

Рис. 25. Керамический комплекс II—I в. до н. э. из шурфа Лгэ 3. 

в связи с чем площадь мастерской расширяется в восточном и север
ном направлениях за счет пристройки помещений с пахсовыми стенами. 
Развитое ремесленное производство основывалось на дешевом рабском 
труде, чем и достигалась высокая для рабовладельческого способа про
изводства производительность труда. 
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ёо всем чувствуется усиление значения местного элемента; ярким 
выражением его является мелкая терракотовая скульптура из Р-2, в ко
торой четко проступает преодоление эллинистических и торжество 
местных традиций. 

К концу II в. н. э. Парфянское государство теряет свою мощь, что 
не прошло бесследно и для Маргианы. «Наступила пора, когда произ
водственные отношения в условиях своеобразной восточной формы ра
бовладельческого общества Парфии. стали тормозом дальнейшего раз
вития производительных сил»50. 

Третий период функционирования дома медника, видимо, и связан 
с этим временем, когда рабовладелец пытается найти пути преодоле
ния назревающих противоречий, строит новые помещения, налаживает 
работу мастерской. Но это ненадолго. Последние Аршакиды не в силах 
были устоять перед натиском южно-иранских племен, и в III в. н. э. 
обессиленная Парфянская держава пала. Мерв вошел в состав государ
ства Сасанидов. Произошла смена династий, но социально-экономиче
ские условия оставались прежними. В облике бытового инвентаря, по 
сравнению с предшествующим временем, не произошло особых измене
ний51, о чем свидетельствует материал «позднепарфянекого облика» из 
мастерской и лежащий прямо на поверхности руин Гяур-калы в сопро
вождении медных монет, выпущенных первыми сасанидами—Арташи-
ром I (224—242 г. н. э.) и Шапуром I (242—272 г. н. э.). И только бла
годаря кризису рабовладельческой системы, назревшие новые произ
водственные отношения способствовали успешному развитию Сасанид-
ского государства по пути феодализации. 

С момента начала кризиса жизнь на изучаемом объекте замирает и 
больше никогда не возобновляется как и на многих руинах Гяур-калы 
и сельских маргианских поселений52. 

Как показала стратиграфия напластований культурных слоев с мас
сой полученного археологического материала, перед нами комплекс, где 
работало не одно поколение потомственных ремесленников, оставав
шихся на одном и том же месте на протяжении нескольких столетий. 
«Рушатся старые здания, на их месте возникают новые, накапливаются 
новые культурные толщи, но их содержимое остается одним и тем же: 
крицы, шлаки, горны, хумы, литейные формы и т. д...53». Только мас
совый керамический материал отличается своими особенностями: если 
на раннем этапе преобладал красный цвет черепка с красным и свет
лым ангобом, то в последующее время—больше серовато-жёлтый цвет 
с розовым и светлым ангобом; в позднеп а рфя некий период — серый 
черепок с таким же ангобом. Отдельные формы чаш, бокалы и тарел
ки отсутствуют в среднепарфянском комплексе, зато появляются со
вершенно новые профили чаш и новые формы более крупной посуды 
хозяйственного назначения. Характерным для данного периода является 
исчезновение красно-лощеной керамики, которая, между тем, на тер
ритории Кушанского государства доживает вплоть до кризиса рабо
владельческого государства. 
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Ь А. ЛУГЛЧЕНКОВА 

МЕРВСҚИЕ ГЕММЫ-ИНТАЛИИ 

Находка в 1949—51 гг. Южно-Туркменистанской археологической 
комплексной экспедицией на городище Старая Ниса оттисков парфян
ских печатей положила начало изучению древней сфрагистики Южно
го Туркменистана1. С тех пор и на городищах древнего Мерва—Эрк-кале 
и Гяур-кале при археологических работах экспедиции было обна
ружено несколько резных камней из группы так называемых гемм-инта
лий. Принципиальная значимость этих объектов несомненна: найденные 
in situ, в определенном пункте, нередко в хорошо датированных архео
логических слоях, они дают возможность иметь первое суждение о ха
рактерных для Мерва печатях, о состоянии местного камнерезного ис
кусства в парфяно-сасанидское время и вообще восполняют пока еще 
очень нечеткую картину развития среднеазиатской глиптики, образцы 
которой представлены в основном почти беспаспортными объектами, хра
нящимися в музейных собраниях. Настоящая статья посвящена харак
теристике этой групы мервских гемм2. Оговорим, что описание изобра
жений дается не по инталии, а по*оттиску, поскольку камнерезы имели 
в виду именно такое восприятие их. 

1. МГК, P-6/IX. Половина халцедонового перстня; наружный диа
метр 28 мм. На срезе, в продолговато-овальном щитке (высота 6 мм, 
ширина 16 мм) изображена рыба влево, напоминающая сазана, широ
ко распространенного в Средней Азии, в частности водящегося в 
Мургабе. 

Перстень найден в слоях Ш в. н. э., хотя эта дата и не говорит о 
времени изготовления самого объекта, который мог быть и несколько 
старше. Известно, что наследственные печати передавались из поколе
ния в поколение, используясь в течение долгого срока. 

Изображение рыбы было чрезвычайно широко распространено в 
римской глиптике3. Оно означает знак Зодиака и связано с астральны
ми образами. В первых веках н. э. это также и христианская эмблема: 
рыба — символ молчания. Не дает ли и мервский перстень намек на 
принадлежность его представителю одной из тех христианских сект, 
которые в первых веках просачиваются из восточноримских провинций 
вглубь Азии? Уже в IV в. н. э. в Мерве была епископия, преобразован
ная затем в метрополию4. Но учреждению здесь церковно-администра-
тивного органа должно было предшествовать предварительное распро
странение христианского вероисповедания. Среди археологических 
памятников из Южного Туркменистана имеются объекты раннехристиан
ского культа: таковы золотые бляшки с изображением феникса, агнца 
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и Христа-пастыря, найденные в районе Геок-тепе5; такова христианская 
церковь — руины Хароба-кошук в Мервском оазисе (V—VI вв.)*. 

Возможно, что к категории раннехристианских памятников принад
лежит и описанный халцедоновый перстень из Гяур-калы. 

2. МГҚ, Р-8; в сырцовой кладке парфянского здания. 
Зеленовато-серый, неценный поделочный камень. Небольшая сег-

ментовидная гемма, начерно обработанная с тыльной стороны, кото
рая, очевидно, была скрыта оправой кольца, отшлифованная с ли
цевой. 

В овальном щитке (высота 15 мм, ширина 11 мм, толщина 3 мм) 
резьба неглубокого рельефа; крылатая Ника, стоящая вправо. Правая 
рука опущена вдоль крыла, в полусогнутой левой — венок с длинны
ми, узкими ниспадающими лентами; в поле справа внизу три мелких 
курсивных знака как будто парфянского письма. 

Тема Ники, богини победы, венчающей царя-победителя, была ши
роко популярна в парфянском изобразительном искусстве. Сюжет этот 
можно видеть на многих группах парфянских монет7. Он представлен и 
в целой серии оттисков парфянских печатей I—II вв. н. э. из Старой 
Нисы8. Тем же периодом можно датировать и мервскую гемму9. 
Случайно ли она попала в кладки позднепарфянского здания в 
Мерве или специально с какой-то магической целью была заложена в 
нее при сооружении — трудно судить. Материал геммы скромен — это 
даже не самоцвет, а простой поделочный камень. Изображение же на 
ней, видимо, намекает на определенное отношение к династии Аршаки-
дов владельца геммы, который, в знак почитания, вырезал на своей 
персональной печати излюбленную ими эмблему. 

3. МГК, Р-2. Плоский овальный литик чуть желтоватого цвета (вы
сота 13 мм, ширина 11 мм, толщина 3 мм). Поверхность стекла ирри-
зована и слоится. 

На оттиске — обнаженная, с рельефной мускулатурой тела муж
ская фигура вправо; согнутая левая нога стоит на опоре; в опущен
ной правой руке и полусогнутой левой — какие-то предметы. 

Изображен, по-видимому, Геракл. Сюжет этот имеет эллинистиче
скую основу. Сходные (хотя и не идентичные) изображения героя не
редко встречаются на геммах-инталиях эллинистической глиптики10. В 
парфянской иконографии образ Геракла был не менее популярен, чем 
Ника. Аналогию для нашей геммы дает изображение стоящего Геракла 
на одной из групп аршакидских монет11, а Геракл, сидящий на скале, 
встречается на монетах Готарза (40/41—50 г. н. э.)12. 

Среди южно-туркменистанских археологических памятников можно 
указать на терракотовые «метопы» фризов из Старой Нисы, на кото
рых в числе различных культовых и династических эмблем представ
лены атрибуты этого героя (палица, горит, львиный скальп)'13. 

4. Подъемная гемма из Султан-калы: небольшая круглая пластин
ка с угловато-заостренной фаской (диаметр 10—12 мм, толщина 
3 мм). Двухслойный ленточный агат — черный понизу, с голубоватым 
верхним слоем, на котором нанесено изображение: хищник, накидыва
ющийся на козленка (на оттиске оба в движении вправо). 

Тема хищного зверя, который наскакивает на четвероногое — коз^ 
ла, быка, барана, оленя — была исключительно широко распространена 
в парфяно-сасанидской глиптике. Миниатюрные размеры геммы и изя-
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щество резьбы, взывающее к эллинизированным традициям камнерез
ного дела, позволяют предположить, что изготовление ее восходит к 
парфянскому времени. 

5) Гемма типа небольшой, уплощенной бусины, с отверстием для 
пронизывания шнура; поднята на невысоком холме в северо-восточном 
углу Гяур-калы. Заложенный здесь ЮТАКЭ в 1953 г. стратиграфиче
ский шурф (Ш-4) показал, что вверху холма содержится материал не 
позднее III в. н. э.; два основных археологических слоя дают даты I— 
III вв. н. э., а ниже — периода «поздней Маргианы» (VI—IV вв. 
до н. э.). 

Рис. I. Геммы № I, 2, 3. 

В овальном зеркале (высота 8 мм, ширина 9 мм)' козел с подо
гнутыми ногами — лежащий или же галопирующий вправо. 

Сходное изображение скачущего козла дают монеты Артабана V 
(начало III в. н. э.)14. Сюжет этот был широко распространен в пар
фянской и сасанидской глиптике; такого рода скачущего козла можно 
видеть на оттисках печатей из Квадратного дома15 и на агатовой гем
ме из Круглого зала Старой Нисы|е. " 

Судя по форме и характеру резьбы мервской печати, а также по 
приведенным изобразительным аналогиям, датировка описанной инта
лии восходит, видимо, к II—III вв. н. э. 

6. МЭК, Р-3. Очень сходна с предыдущей по форме и типу изобра
жения и близка по стилю и дате гемма, найденная в помещении"III 
дома, раскапывавшегося в Эрк-кале. Такая же уплощенная бусина 
.(диаметр 25 мм) со срезанным сегментом. Оттиск с овального щитка 
'(высота 11 мм, ширина 16 мм) дает изображение козла с далеко от
брошенными назад рогами, скачущего вправо;'на шее его род ошейни-
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ка или ленты. Материал геммы —- сердолик, проваренный в соде, беле
соватый слой которой не везде скрывает слоистую структуру минерала. 

Близкую аналогию этому изображению дает сасанидское блюдо 
Эрмитажа17 , где животное также имеет на шее перевязь с развеваю
щимися концами. Последняя служит показателем, что перед нами не 
просто дикий козел, а козел из заповедника, где содержались различ
ные животные, предназначенные для царских охот, 

7. МЭК, Р-3. Той же эпохой II—III вв. датируется другая гемма из 
дома в Эрк-кале. Последний, по археологическим данным, был от
строен в парфянскую пору на более древней платформе и заброшен в 
III в. н. 3.,-хотя в предарабское время он частично вновь был обжит. 

При углублении до платформы здания, в помещении VII была об
наружена овальная сегментовидная гемма из сердолика, проваренного 
в соде. Резьба объемно-выемчатая, на выпуклой поверхности инталии. 
Последняя, очевидно, была вставлена в кольцо, при извлечении из ко
торого оказалось обломанной на одну треть. Размеры: высота 9 мм, 
ширина 15 мм, толщина 3 мм. Изображение дает фигуры двух козлов-
теке, показанных в профиль, но с рогами, обернутыми в фас, лежащих 
по обе стороны стилизованного древа с конически утоняющимся ство
лом и горизонтальной щеточкой кроны. 

Мотив козлов или иных животных, попарно размещенных по обе 
стороны дерева, глубоко традиционен в восточной глиптике—он встре
чается на геммах ахеменидских, парфянских (в том числе из областей 
Южного Туркменистана)1 8 и сасанидских19. Гемма из Эрк-калы при
надлежит к категории позднепарфянских или раннесасанидских (I I— 
1П вв.). 

8. МГК, Р-5; поднята на поверхности холма, близ вскрытой 
ЮТАКЭ гончарной печи III в. н. э. 

Печать из светлого кварца типа бусины со срезанным сегментом. 
В овальном зеркале (высота 13 мм, ширина 15 мм) грубоватой штри
ховой резьбой вырезана гиена, идущая влево. Животное это принадле
жит к фауне Южного Туркменистана, где оно представлено особым 
видом. 

Сам приём штриховой резьбы характерен для позднепарфянской 
и сасанидской глиптики (II—III вв.) , как показывают датированные 
объекты из Селевкии на Тигре20 и некоторые «сасанидские» геммы21 . 
Почти идентичное изображение дает сердоликовая инталия северо
кавказского происхождения из собрания Т. В. Кибальчича22 , а также 
инталии из парфяно-сасанидских погребений Мцхеты—Самтавро2 3 . Та
ким образом, и археологические данные местонахождения мервской 
геммы и сравнительный материал позволяют датировать ее II—III вв. 

9. МГК, Р-8; в раскопе помещения верхнего жилого дома, возве
денного, судя по монетам парфянского чекана Мерва, в I—II вв. н. э. 
и использовавшегося до III в. включительно. 

Гемма-инталия в виде бусины (диаметр 17 мм) , со срезанным сег
ментом. Серый поделочный камень (разновидность ленточного агата) с 
белыми вкраплениями, которые образуют на криволинейной поверхно
сти три глазка. Резьба комбинированная — объемная и штриховая. 
В овальном щитке (высота 12 мм, ширина 15 мм) зебувидный бык, 
стоящий вправо; над крупом его в поле слева шестиконечная штрихо
вая звездочка. 
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Этот тип изображения'исключительно широко распространен в па
мятниках восточной глиптики. В частности, нередок он и в областях 
Южного Туркменистана. Зебувидного быка можно видеть на оттиске 
парфянской печати II в. н. э. с именем Михренака из Нисым, а сами 
печати с тем же сюжетом были найдены на Нисе А. В. Комаровым25. 
Фигура этого животного чеканилась на монетах парфянского царя Мит-
ридата!У (II в. н. э.)26. 

Рис. 2. Геммы № 5, 6. 7, 8. 

Ареал распространения образа горбатого быка на печатях был ис
ключительно широк, начиная от стран Причерноморья27 до областей 
Кушанского царства. Таковы, например, хранящиеся в Музее 
истории УзССР печати из бывшей коллекций И. Т. Пославского, 
собранной в основном в Термезе28, печать с Афрасиаба в собрании Го
сударственного исторического музея, гемма Калькуттского музея с 
фигурой зебу и надписью Adarpatan — Азербайджан29. 

Мерв, таким образом, прибавляет еще один пункт местонахожде
ния инталии с тем же сюжетом. Исключительно интересно, что на мерв-
ской гемме бык показан в упряжке — прямой намек на использование 
здесь в парфянскую пору этого животного в качестве тягловой силы. 

Датировку геммы определяем II—III вв. н. э. 
10. МГК — найдена в отвале случайной траншеи на бугре, распо

ложенном близ стены, западнее Эрк-калы. По данным стратиграфиче
ского шурфа, заложенного здесь ЮТАКЭ, датировка бугра определя
ется пределами парфянской эпохи. 

Гемма-инталия в виде бусины (диаметр 21 мм) со срезанным сег
ментом. Сердолик, вываренный в соде, белесый по поверхности. Резь
ба объемная и штриховая. В овальном щитке (высота 8 мм, ширина 
16 мм) — скорпион. 

Образ скорпиона на печатях, вероятно, появляется как астральный 
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символ — один из знаков Зодиака. Он был широко распространен в 
греко-римской и в сасанидской глиптике30; встречается он и на геммах 
среднеазиатского происхождения31. Дата мервской инталии — по со

поставлению сравни
тельного материала 
и стратиграфических 
данных—не позднее 
III в. н. э. 

11 МГК. Эта 
подъемная гемма об
наружена в оже
релье жены меджау-
ра при мазаре Бу-
рейды и Гифари; 
несмотря на все уго
воры, в том числе 
и указания, что она 
носит недопустимый 
для мусульманки 
языческий символ, 
расстаться с нею 
женщина не захо
тела. 

Овальный сердо
лик (высота 13 мм, 
ширина 10 мм) содер
жит изображение че

ловеческой фигуры в короткой одежде; голова и ноги обернуты вправо, 
тело—прямо, с опущенными от плеч крыльями, горизонтально расчле
ненными густой параллельной штриховкой. 

Иконографически этот странный человекообразный образ идет от 
крылатого гения греко-римской глиптики32. Но в странах зороастрий-
ского круга он имеет совершенно иную основу: перед нами Зрван, бо
жество времени, отец Ормузда и Аримана, который изображался с 
фигурой старца, иногда с крыльями и с львиной головой33. Сходный 
с мервской инталией образ можно видеть на так называемых сасанид-
ских геммах34. Исследователи отмечают, что ортодоксальный маздеизм 
отверг Зрвана, как верховное божество, каковым стал почитаться 
Ормузд. 

Между тем, с III в. и. э., когда Зрван был вычеркнут из цикла 
признанных официальным зороастризмом божеств, культ его занял 
очень важное место в манихействе, распространение которого начи
нается с середины этого столетия35. Остается предположить, что геммы 
из Мерва и из других сборов с образом Зрвана как раз принадлежали 
сторонникам манихейского культа. Это тем более вероятно, что рас
пространение последнего в Мерве засвидетельствовано для III столе
тия письменными источниками, где отмечается наличие крупной мани-
хейской общины; именно отсюда миссионеры, проповедывавшие новое 
вероучение, двинулись в замургабские области, на восток36.' 

Описанная гемма из Мерва также может быть отнесена к III ве
ку; небольшие размеры, изящество резьбы — все это' свидетельствует 

Рис. 3. Геммы № 9, 13 и 15. 
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о сохранении традиций античной глиптики, косвенно подтверждая вы
двинутую датировку. 

. 12. MFK, Р-6. На полу помещения, заполнение которого датирует
ся, монетами первых сасанидов (III в. н. э.). 

Гемма-инталия в виде бусины (диаметр 13 мм) со срезанным сег
ментом. Кварц .е небольшими вкраплениями темного минерала. Резьба 
штриховая. В овальном щитке (высота II мм, ширина 10 мм) — пред
мет овального контура, с тремя косыми штрихами на нем и трилистни
ком наверху, утвержденным на стерженьке с горизонтальной чертой 
внизу. 

Этот изобразительный мотив не менее распространен, чем преды
дущий. Он отмечается на целом ряде сасанидских гемм37, на печати из 
позднепарфянского погребения Мцхеты-Самтавро38, на некоторых 
среднеазиатских геммах39. 

В литературе предлагалось различное истолкование данного изо
бражения: одни исследователи считают его за священный огонь, дру
гие — за алтарь, третьи — за плод или бутон священной хаомы и про
сто за цветок, например мак40. Чрезвычайная условность образа за
трудняет возможность отдать предпочтение той или иной трактовке. 
Изображение алтаря.с пылающим огнем в сасанидской нумизматике 
иное, от натуралистической передачи реального цветка оно далеко, а 
что такое хаома, каковы ее цветы и плоды — пока не установлено. При 
всем том не исключена связь этого изображения именно с символикой 
зороастризма, поскольку встречается оно лишь на печатях из тех об
ластей, где эта религия была широко распространена, или даже узако
нена как государственная. 

13. МЭК, Ш-4. На склоне раскопа, в мешанных парфяно-сасанид-
ских слоях. 

Миниатюрная, тонкая овальная пластинка (толщина 3 мм)", пред
назначенная для оправы ее в кольцо. В овальном щитке (высота 10 мм, 
ширина 9 мм) — тамгообразный знак: полумесяц на стерженьке, во
друженный на горизонтальной черте, с крючковидными отгибами краев; 
под ним горизонтально расположенный значок с петлей (как будто 
пехлевийская монограмма?). 

Описанный фигурный знак был исключительно широко распро
странен в сасанидском изобразительном искусстве. Его можно видеть 
в штуковом декоре сасанидских зданий41, на тиарах сасанидских пра
вителей42, на многочисленных объектах сасанидской глиптики43. Нет 
оснований к утверждению, якобы данная группа фигурных знаков при
суща была для восточного Ирана времени Сасанидов44 этому противо
речит наличие их в архитектурном декоре построек западных областей 
сасанидского государства {Дамган, Ктесифон). Напротив, ареал рас
пространения их был широк, охватывающий территории сасанидского го
сударства от Ирака (Ктесифон) до Хорасана (Мерв), а судя по одному 
экземпляру из коллекции Музея истории УзССР, привезенному с по
бережья Аму-Дарьи, и еще далее на Восток. При рассмотрении данных 
знаков обращает внимание следующее: почти неизменным остается 
вверху полумесяц на стержне, в то время как основание, на котором 
он зиждется, варьирует: то это черта, то завитки, то сложная линей
ная фигура. 

Что касается смыслового значения основного знака, то его приня-
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то трактовать как символ царской власти45. Однако, изобразительный 
генезис его оставался необъясненным. 

Учитывая огромную роль в идеологических представлениях наро
дов Ближнего и Среднего Востока зороастризма, государственной ре
лигии Сасанидов, мы полагаем, что этот знак являл собою условно-
графическое воспроизведение навершия храма Адхур-Гудшнасп в Ган-
зака-Шиз (в Азербайджане), где находился один из «великих огней» 
зороастрийцев. Этот пирей в Шизе особенно высоко чтился сасанидски-
ми монархами, которые совершали к нему паломничество перед вос
шествием на престол и перед походами, принося сюда бесценные 
дары. По словам А. Кристензена храм в Шизе являл собою символ мо
нархического и религиозного единства сасанидского государства46. Из
вестно, что навершие храма Адхур-Гудшнасп венчал полумесяц, при
чем он считался талисманом; именно отсюда эмблема эта перешла в 
мусульманство47. Вполне закономерно, что знак государственной святы
ни, которому приписывались качества дивного оберега, встречается в 
дворцовых покоях и на тиарах членов сасанидской династии. Это опре
деляет и популярность данного символа в изделиях глиптики III — 
VII вв 48. 

Многочисленность гемм со «знаком Шиз», по-видимому, связана с 
принадлежностью их зороастрийским жрецам, корпорации которых раз
бросаны были во всех областях распространения религии Ахура—Маз-
ды. Одному из мервских жрецов мог принадлежать и перстень с опи
санной сердоликовой печатью. 

14. К описанию мервских гемм из находок ЮТАКЭ мы считаем не
бесполезным также присовокупить печать из шурфа, заложенного в 
1890 г. В. А. Жуковским в Эрк-кале49. Она была обнаружена во втором, 
плотном стратиграфическом слое, судя по составу находок, — парфян
ского времени. Сейчас печать хранится в Государственном историче
ском музее (коллекция Щукина, инв. № 30/3). Это плоская (толщина 
3" мм), овальная гемма из темного сланца, с просверленным по про
дольной оси отверстием для шнура. В овальном щитке (высота 18 мм, 
ширина 17 мм) грубовато вырезанный, тонконогий конь, шагающий 
(на оттиске) влево. 

По характеру изображение напоминает фигурку коня на глиняной 
печати парфянского времени с бугра Акча-депе у с. Изгант (к северо-
западу от Ашхабада)50. Образ коня был чрезвычайно популярен в пар
фянской среде, чьи аргамаки славились во всем античном мире, а по
тому естественно появление его на личных печатях парфян. 

15. На городище Хауз-хан-кала, которое являет собою остатки зна
чительного средневекового населенного пункта Тильситане, в 1954 г. 
К. А̂. Адыковым поднята сердоликовая гемма. Это овальный сегмент 
(высота 10 мм, ширина 11 мм, толщина 4 мм) с резьбой на выпуклой 
стороне. На оттиске—лев, шагающий вправо, с крупной головой в 
фас; над ним — миниатюрная пехлевийская надпись. 

Подобное изображение льва было широко распространено в саса
нидской глиптике. По палеографическим данным М. Е. Массой дати
рует гемму VI—VII вв. Именно в эту пору появляется то раннефео* 
дальное поселение, н-а месте которого в IX—XII вв. разрастается Тиль-
ситана, игравшая роль одной из главных промежуточных станций на 
отрезке торговой трассы из Мерва в Серахс". 
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Рассмотренный комплекс печатей из Мерва можно распределить 
в хронологическом ряду. 

Временем около начала нашей эры датируется стеклянная гемма 
с фигуркой Геракла (№3). Близки по дате (I—II вв.) гемма с Никой 
(№ 2), с изображением хищника, преследующего козленка ( № 4 ) , 
перстень с рыбой (№ 1) и, видимо, печать с конем (№ 14). Девять 
гемм (№ 5—13) принадлежат к тому периоду, когда в политической 
жизни Хорасана происходит смена династий Аршакидов Сасанидами 
(III в. н. э.) — периоду поздней античности, вслед за которым насту
пает кризис и крушение рабовладельческой системы. Наконец, гемма 
№ 15 восходит к позднее ас а нидской поре (VI—VII вв.). 

Характерны четыре основных типа печатей: круглые, овальные, 
плоские, либо овальные выпуклые для оправы в кольца и в форме асси-
метричной бусины, на срезанном овальном сегменте которой резалось 
изображение, а через просверленное отверстие продевался шнур 
(Ко 4—7)4 

Техника резьбы комбинированная: объемно-выемчатая и штри
ховая. 

Несмотря на небольшое число обнаруженных пока в Мерве камен
ных резных печатей, они достаточно разнообразны по своей тематике. 
Образы Ники и Геракла восходят к традициям эллинистического и рим
ского искусства и передают широко известные статурные типы этой бо
гини и героя. За исключением льва, все фигуры животных — местных 
среднеазиатских пород (козел-теке, гиена, горбатый бык); они очень 
жизненны и экспрессивны — при всей миниатюрности размеров с 
большой выразительностью переданы быстрый гон козла, крадущаяся 
походка гиены с ее поджатым задом и крупной хищной головой, об
щий облик зебувидного быка. Печати же с овальным, заштрихованным 
предметом на стержне и со «знаком Шиз», передают, очевидно, очень 
условные, но привычные и широко понятные для современников изо
бражения зороастрийских эмблем. 

Распространение личных печатей в виде гемм-инталий было связа
но в античном мире с развитием института частной собственности. Рас
цвет глиптики охватывает почти все страны рабовладельческого мира, 
в частности Азии, а традиции местного камнерезного искусства про
должаются и позднее, в пору кризиса рабовладения и в раннефеодаль
ный период. 

Материал части гемм — местных пород: кварц, непрозрачный се
рый, или зеленоватый поделочный камень, которым изобилует Мургаб 
в его среднем течении и особенно р. Кушка. Привозного происхожде
ния лишь полудрагоценные камни — ярко-красный (видимо, аравий
ский) сердолик и чудный халцедон. Однако, резьба на них могла быть 
также осуществлена в мервеких камнерезных мастерских. 

Описанные экземпляры гемм из Мерва принадлежат к рядовым 
образцам азиатской глиптики. Владельцы их, видимо, были предста
вителями средних слоев свободного населения Мерва. Невысокая 
материальная ценность данных гемм свидетельствует, что в эту пору лич
ные печати были принадлежностью не только аристократии, но и ши
роких слоев мервекого общества — показатель далеко продвинувшего
ся института частной собственности. Тот же процесс, на основании 
изучения гемм из Грузии, был установлен М. И. Максимовой для 
позднеантичной Иберии53. 
14. Труды ЮТАКЭ. т. XII 2QS* 



Однако, наряду с посредственными в смысле эстетической и мате
риальной ценности резными печатями, в Мерве существовали и иные, 
роскошные инталии высоко-художественного стиля. Об этом свидетель
ствуют две почти идентичные сердоликовые овальные геммы, крупные 
(но неодинаковые по размеру), хранящиеся — одна в Калькуттском, 
другая в Британском музее54. На них содержится парный портрет муж-

- , .чины и женщины и надпись арша-
кидским пехлеви: „Артамшах, ка-
наранг Мерва и Денаг, жена его". 
Как устанавливает Р. Гиршман, 
Артамшах был военным наместни
ком (канарангом) Сасанидов в 
Мерве в последней четверти Ш в. 
н. э. Обе геммы характеризует ис
ключительно высокое качество ис
полнения, портретная достовер
ность и парадный стиль. Можно 
предполагать, что обе они были 
вырезаны в самом Мерве: боль
шая—для Артамшаха, меньшая— 
для его супруги. 

При рассмотрении мервских гемм 
возникает следующий вопрос. Ес
ли резные камни предназначены 
были служить л и ч н ы м и печа
тями их владельцев, то почему 
же так часто и повсеместно встре
чаются геммы с почти идентичны

ми, постоянно повторяющимися изображениями, каковы, например, в 
нашей группе зебувидный бык, Ника, дважды скачущий козел, скор
пион, «знак Шиз» и пр.? Не являлись ли они знаками тех или иных 
сословий, члены которых имели право на ношение печатей с определен
ным кругом сюжетов? 

Геммы были индивидуализированы в период эллинизации Восто
ка, но уже в позднеантичную пору, и особенно накануне кризиса и 
крушения рабовладельческого строя, когда протекают глубокие изме
нения во всей общественной структуре, когда постепенно обозначается 
сословная иерархия складывающегося феодального общества, возмож
но и изменение смысла изображений на резных печатях. Последние 
уже служат не личными знаками, а показателями принадлежности их 
владельца к определенной социальной группе. Так, бык-зебу,,может 
быть, служил эмблемой скотовладельца, «знак Шиз» и алтарь могли 
быть знаками зороастрийского духовенства и т. д. 

Гипотеза эта объясняет, почему одни и те же шаблонные сюжеты 
встречаются на древних геммах из Мерва, Термеза, Самарканда, Мцхе-
ты-Самтавро, Азербайджана и других пунктов, порой разделенных сот
нями километров. 

Нет сомнений, что последующие исследования в Мерве, Нисе и на 
других древних городищах Туркменистана принесут немало новых объ
ектов местной глиптики, расширив наши представления об этой отрасли 
материальной культуры прошлого55. 

Рис. 4. Гемма с изображением 
канаранга и его жены. 
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П. Г. БУЛГАКОВ 

ИЗ АРАБСКИХ ИСТОЧНИКОВ О МЕРВЕ 

Сведения арабских источников о Мерве в значительной степени 
использовали в своих трудах В. А. Жуковский1, В. В. Бартольд2 и 
другие ученые. Большая часть их опубликована в «Материалах по 
истории туркмен и Туркмении» (I, 1939), однако некоторые важные 
для истории и исторической географии Мервского оазиса сообщения 
арабских авторов не вошли в этот труд, как и не были учтены ни 
Жуковским,,ни Бартольдом. Настоящая статья ставит своей целью 
в известной мере восполнить этот пробел. Основными ее источниками 
явились сочинения арабских географов и историков IX—X вв.: Ибн 
Хордадбеха, ал-Иа'куби, Абу Ханифы ад-Динавери, Ибн-ал-Факиха 
и ал-Мас'уди. Частично использованы в ней также сведения извест
ного историка ат-Табари (X в.). 

Почти полное отсутствие кущанских монет, при обилии нахо
док медных парфянских монетных кружков в Марыйском оазисе, как 
это установлено работами ЮТАҚЭ3, свидетельствует о том, что Се
верная Маргиана, по-видимому, не принадлежала кушанам, а пере
шла от парфян непосредственно к сасанидам. О том, что Мерв входил 
во владения первого Сасанида Ардешира 1 (226—241), свидетель
ствуют и данные археологии,4, и письменные источники. 

В частности, ат-Табари сообщает, что Ардешир после завоевания 
ряда городов «отправился из ас-Севада в Истахр, оттуда пошел в 
Сиджистан, оттуда в Джурджан, затем в Абаршахр (Нишапур), 
Мерв, Балх и Хорезм, до крайних пределов страны Хорасана»5.. 

О Мерве при первых преемниках Ардешира арабские источники 
почти ничего не сообщают. Однако, для V—VII вв. они содержат мно
го материалов, часть которых мало известна. 

В V в. происходила жестокая борьба между сасанидами и 
эфталитами за Хорасан. Один из ее эпизодов описан арабским исто
риком IX века Абу Ханифой ал-Динавери, первым из арабских авто
ров, рассказывающий о разгроме Варахраном V («Бахрамом Гуром», 
420—438) ^фталитов (в тексте—«тюрки») в окрестностях Мерва. Эти 
полулегендарные, полуисторические сведения не были учтены ни Жу
ковским, ни в МИТТ, между тем они представляют некоторый интерес 
и для истории, и для исторической географии Мервского оазиса, вви
ду чего не лишне привести их перевод: «Говорят: т- и вот Бахрам 
приказал заколоть 7 000 быков, забрал их шкуры и погнал с собой 
7 000 годовалых жеребят. Он стал продвигаться ночью и прятаться 
днём. Он начал с Табаристана, углубился в прибрежную область, по-
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ка не вышел в Джурджан, затем отправился из него в Нису, затем к 
городу Мерву, а хакан стоял в нем лагерем в Кушмейхане. 

Когда Бахрам очутился от [«тюрков» то есть эфталитов] в одном 
переходе, а хакан ничего не знал о его действиях, он [Бахрам] прика
зал [достать] эти шкуры; их надули, а они были [хорошо] высушены, 
положили в них камни и затем привязали к шеям жеребят, до того 
как приблизились к лагерю хакана. А они («тюрки») остановились [ла
герем] на краю пустыни в шести фарсахах от города Мерва. И вот 
выпустили [на «тюрков»] этих жеребят и стали сзади их погонять; 
поднялся из-за этих шкур и камней, положенных в них, из-за топота 
жеребят и ударов их передними копытами по шкурам страшный шум, 
сильнее, чем раскаты грома и (грохот от) обвала в горах. «Тюрки» 
услышали этот шум и испугались его, не зная, что это...» (Далее рас
сказывается о том, как «тюрки обратились в паническое бегство; Бах
рам преследовал, их, лично убил их хакана, гнал их до Амуля (в тек
сте d.jj^f), переправился через Аму-Дарью и преследовал их, пока 
те не попросили его устроить границу между ним и ими, которая и 
была установлена, однако в тексте не сказано где именно)5. 

Для историка Хорасана интересен и сам эпизод, историчность ко
торого признается рядом ученых7, и описание военной хитрости, и 
маршрута Бахрама; для исторической географии — упоминание Куш-
мейхана в сзязи с войнами Варахрана V (V век), которое является 
самым ранним упоминанием этого названия в письменных источниках, 
хотя, как установлено М. Е. Массоном в 1952 г., сам город существо
вал уже в пору рабовладельческого общества и при парфянах состоял 
из крепости и территории, обнесенной внешней стеной3. 

Успешные действия Сасанидов при Варахране V сменились неуда
чами при Иездегерде II (438—457) и особенно Перозе (457—484), 
который погиб (484) в борьбе с эфталитами. Сведения о двух походах 
Пероза, в которых можно видеть известные кампании 479 и 484 гг., 
сохранила Мсшхедская рукопись сочинения Ибн ал-Факиха (нача
ло X в.); они не вошли в опубликованное де-Гуе «Сокращение» этого 
труда и публикуются, по-видимому, впервые. 

«Иранские цари(^^*-* |̂ •—С> *̂) имеются в виду Ахемениды] еще до 
аршакидских царей ((_>jf ^^Jl _У_^1«) жили в Балхе, затем они жили 
в Бабиле [Вавилоне]. Затем поселился Ардешир, сын Бабека, в Фарсе, 
и стал он [Фарс] обителью царей их (персов), а в Хорасане оказались 
пари эфталитов [ <LL=UA ]. Они—те, кто убил Фнруза ибн Иездид-
жерда ибн Бахрама, царя Фарса. Он ходил [как-то] походом на них, 
они хитростью сбили его с пути, так что он стал итти по безводным 
и гибельным местам. Затем они напали на него и пленили его вме
сте с большинством его спутников. Фируз попросил эфталитов, чтобы 
они помиловали его и тех, кто был пленен вместе с ним из его спут
ников. Он заверил их [эфталитов] богом [<tUl ] и твердо обещал, что 
никогда не переступит их рубежи. Он поставил между собой и эфта
литами камень, который сделал границей, и поклялся в том (что не 
переступит этой границы), призывая свидетелями в этом Всевышнего 
Бога [(^l^J A-Uf] и тех, кто был при нем из его родных, свиты и рыца
рей. Эфталиты помиловали Фируза и отпустили его и тех, кто был 
пленен вместе с ним. 

Щ 



Когда возвратился Фируз в свое государство, охватили его не
годование и ярость из-за того, что постигло его, и он вернулся к войне 
с ними, не выполнив своего обещания и вероломно нарушив свое обя
зательство». (Далее повествуется о том, что Пероз сделал камень 
подобный тому, который был установлен границей между ним и эф-
талитами. Он приказал везти этот камень перед своим войском и так 
вступил в страну эфталитов, но был разбит и погиб с большей частью 
своего войска)9. 

Вследствие поражений Сасанидов при Перозе, как полагает ряд 
авторов, в том числе К. В. Тревер10, Мерв был временно захвачен 
зфталитами. В выяснении вопроса о принадлежности Мерва Сасанн-
дам большую роль играют нумизматические данные, в частности из
вестные нам сасанидские дирхемы Мервского чекана: 

Пероза за 462,465 гг. и недатированные 
Джамаспа „ 494 г. 
Кавада I „ 506, 508, 511—527 гг. 
Хосрова I „ 531—579 гг. 
Хормизда IV „ 579—590 гг. 
Хосрова II , 590—627 гг. 
Ардешира Ш „ 628 г. 
Иездегерда III „ 20-й год правления11 

Из этой сводки виден разрыв между 465—494 гг., что заключает 
намек в пользу указанного предположения о временном захвате Мер
ва зфталитами. Вместе с тем подтверждается реальный характер вы
шеприведенных сведений Ибн ал Факиха. Эта же сводка показывает, 
что через 10 лет после смерти Пероза Мерв (при Джамаспе) возвра
щается к Сасанидам и уже принадлежит им до конца их династии. 

Однако эта зависимость при последнем Сасаниде (Иездегерде 
III), по-видимому, была только номинальной, а фактически Мерв поль
зовался большой автономией. Китайские источники, говоря о Мерве 
этого периода, называют его (Малый) Ань-сн (по старой традиции на
зывая его по имени парфянской династии Аршакидов) и описывают не
зависимо и отдельно от Персии12. 

Арабские источники много рассказывают о последних днях Сасани
дов, в частности о гибели Иездегерда III. Однако, как основательно по
лагает В. И. Беляев13, наиболее достоверными являются те версии, сог
ласно которым Иездегерд был убит еще до прихода арабов в Мерв. 
К числу их относится версия, приводимая Абу Ханифой ад-Динавери, 
содержащая интересные детали и также не вошедшая в МИТТ. 

«...Иездегерд бежал в Хорасан и прибыл в Мерв, а его наместник, 
имя которого был Махавейх, захватил казну [J!j-el]. Махавейх еще 
раньше породнился с хаканом, царем тюрков, и когда наступило для не
го трудное время, послал к ханаку, извещая его об этом. Хакан высту
пил во главе своего войска, пока не переправился через реку [Аму-
Дарью! в стороне Амуля. Затем он ехал по пустыне, пока не прибыл в 
Мерв. Махафейх отворил ему ворота Мерва, и бежал Иездегерд пешим 
[буквально на «своих двух ногах»] и в одиночку. Он прошел расстояние в 
два фарсаха, пока на заре не достиг мельницы...» (Затем рассказывает
ся о том, что мельник его убил, желая ограбить).,. «Когда же настало 
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утро, люди ополчились и набросились на тюрков со всех сторон. Хакан 
обратился в бегство, пока не скрылся в пустыне»14. 

Данная версия, сохраненная ранним памятником арабской истори
ографии, по-видимому, принадлежит к числу наиболее правдоподобных. 
В событиях, о которых в ней повествуется, не участвуют арабы, и уже 
это говорит о ее относительной объективности и достоверности. Версия 
Абу Ханифы ад-Динавери содержит некоторые интересные для истори
ка детали: 

а) судя по политике марзбана, Мерв в момент крушения сасанид-
ского государства откололся от последнего и ни в коей мере не был 
надежным тылом для Иездегерда; 

б) Марзбан Мерва предпочел отдать город тюркам, чем поддержи
вать Иездегерда. Мерв, по-видимому, был временно оккупирован тюр
ками; 

в) жители Мерва оказали тюркам отпор и изгнали их. 
Менее чем через год марзбан Мерва предал свой город арабам; 

Мерв был сдан без боя. Однако население города выступило против 
чужеземцев. Источники рассказывают о неоднократных восстаниях жи
телей Мерва против арабов. 

Мерв был присоединен к халифату в 31/651 г. После завоевания 
Серахса, вслед за марзбаном Туса прислал гонца к 'Лбдаллаху ибк 
'Амиру марзбан Мерва Мехавейх. Ибн 'Амир направил в Мерв Хатима 
нбн ан-Ну'мана ал-Бахили, который заключил мирный договор с Мер-
вом на условии уплаты городом 2 200000 дирхемов15 (по другой версии— 
1000 000 дирхемов и крупных поставок пшеницы и ячменя16). Население 
Мерва, вопреки сговору его правителя с арабами, было настроено про
тив завоевателей. 

Как сообщает арабский географ XIV в. Абул-Фида, в том же 
31/651 г. в Хорасане вспыхивает первое восстание против арабов: «В 
этом (31/651 г.) восстал Хорасан. Жители его собрались в великое 
множество, и пошли на них мусульмане, а было это в дни 'Османа, и 
завоевали его вторично»17. 

В 33/653 г., через два года, в Хорасане вспыхивает новое восста
ние, о котором ат-Табари сообщает следующее: «В этом (33/653) году 
направил 'Абдаллах ибн'Амир ал-Ахнафа ибн Кайса в Хорасан, а его 
жители уже восстали. Он завоевал оба Мерва: Мерв аш-Шахиджан по 
договору и Мерверуд после жестокого сражения»1^. 

В событиях 36—37/657—658 гг. ат-Табари упоминает новое восста
ние в Хорасане: «Прибыл Мехавейх Абраз, марзбан Мерва, к 'Али ибн 
Абу Талибу после «[дня] верблюда»19 для подтверждения договора. 
'Али написал для него грамоту (адресованную.) дехканам Мерва, рыца
рям, военачальникам [_jU—-U».] и тем, кто был в Мерве: «Во имя Аллаха 
милостивого и милосердного. Мир над тем, кто следует праведным пу
тем! А затем: подлинно, Абраз марзбан Мерва прибыл ко мне, и подлин
но я им доволен. И писано это в 36-ом году». Затем они [жители Хора
сана] восстали...20. И послал ['Али] Хулейда ибн Курру ал-Йарбу' и. Он 
осадил жителей Нейсабура, пока те не запросили у него мира. Он за
ключил с ними мир, и заключили с ним мир жители Мерва»2'. 

Краткую параллель к сведениям Гардизи (XI в.)22 о восстании в 
Мерве в 45/665 году, мы находим в «Истории» ал-Иа'куби (IX в.): «(Был 
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при 'Османе направлен наместником в Хорасан 'Умейр ябн Ахмед ал-
Иашкури). Прибыл он в Мерв и расположился в нем лагерем. Затем 
настала зима, и жители Мерва впустили [арабов в свои дома]. Но дошло 
до него, что они замышляют восстать, и он предал их мечу, пока не 
перебил их»23. 

Ал-Гардизн дополняет эти сведения ценной деталью; впустили ара
бов в свои дома дехкане Мерва, а замыслили восстание «люди базара 
и городской сброд», донес же арабам о готовящемся восстании глава 
мервской знати Бераз ибн Махавейх24. Все вышеприведенные сведения 
свидетельствуют о предательской роли мервской знати и упорной борь
бе жителей Мерва за свою независимость. 

* 
Автор первого из дошедших до нас арабских географических сочи

нений описательного направления Ибн Хордадбех (IX в.), приводя опи
сания важнейших путей халифата, часто украшал сухие перечни геогра
фических названий и расстояний цитатами из стихов различных поэтов, 
в которых упомянуты тот или иной город или селение. Один-два бейта, 
вырванные из контекста, порою нам непонятны, однако иногда они про
ливают яркий свет на события, весьма важные для истории отдельных 
городов и стран. Так, ибн-Хордадбех, вслед за указанием общего рас
стояния от Серахса до Мерва, завершающего описание маршрута Ни-
шапур—Мерв, приводит стих (без указания имени его автора); 

«Сказал [поэт]: . 
«...Он заставил кружить по Мерву голову Абу-с-Сераййа, 
Оставляя ее назиданием для проходя щих»25. 

По счастливой случайности ат-Табари, приводя этот бейт, предпо
сылает ему еще один, а также указывает имя автора26, которым ока
зался известный арабский поэт IX в. ат-Темими. В более полном виде 
стихи звучат так; 

«А не видел ли ты ал-Хасана нбн-Сахла 
Твоим мечом, о повелитель правоверных! 
Он [удар] заставил кружить по Мерву голову Абу-с-Сераййа, 
Оставляя ее назиданием для проходящих». 

Событие, упомянутое здесь, приводит нас в Мерв времен халифа 
ал-Ма'муна (198—218/813—833). Еще при жизни своего отца халифа 
Харуна ар-Рашнда, ал-Ма'мун был наместником Хорасана и со 192/808 г. 
жил в Мерве. В 198/813 г. после свержения своего брата Мухам
меда ал-Амина, в Мерве же ал-Ма'муну присягнули как халифу. Одна
ко положение в халифате, особенно в Ираке, было настолько напря
женным, что ал-Ма'мун не решался покинуть Хорасан и уже будучи 
халифом жил в Мерве. Политическое значение Мерва в первые годы 
халифата ал-Ма'мун'а становится исключительным: Мерв фактически 
играет роль столицы халифата. Из Мерва назначались наместники в 
Ирак и другие области27, шли распоряжения халифа по управлению го
сударством, посылались войска для борьбы с врагами ал-Ма'муна. В 
мервской тюрьме содержались и казнились наиболее опасные для ха
лифа лица. 
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В 199/814—815 гг. в Ираке поднялось алидское восстание, возглав
ляемое сначала алидом Мухаммедом ибн Ибрахимом ибн.Табатба', а 
после внезапной смерти его фактически руководителем восстания стал 
искусный военачальник Абу-с-Сераййа. Одно время он добился неко
торых успехов и даже чеканил свою монету в Куфе28. В 200/815— 
816 г. это восстание было подавлено и ал-Хасан ибн Сахл, брат везира 
халифа, крупнейший военачальник и финансовый деятель, лично каз
нил Абу-с-Сераййа. Голова казненного была отправлена халифу в 
Мерв. 

Таковы имена и события, упомянутые в стихах ат-Темими, приво
димых Ибн Хордадбехом и ат-Табари. Из этих стихов следует," что го
лову Абу-с-Сераййа носили по улицам Мерва как назидание. Следова
тельно, жители Мерва подозревались в сочувствии движению Абу-с-Се
раййа и, по-видимому, подозревались не напрасно. Арабские источники 
содержат свидетельства тому, что в первой половине IX в. шиизм в Хо
расане был уже сильным течением, охватывающим широкие слои насе
ления. 

В частности, ал-Мас'уди, арабский историк и географ X в., расска
зывает о таком факте: «В этом году, а это 219/834 г., ал-Мутасим за
ставил Мухаммеда ибн ал-Касима ибн 'Али ибн 'Омара ибн "Али ибн 
ал-Хусейна ибн 'Али ибн Абу Талиба, да будет милосердным к нему 
Аллах, бояться за свою жизнь, а тот находился в Куфе и был в крайней 
степени благочестивым, праведным и воздержанным. 

Когда он стал бояться за себя, он бежал в Хорасан. Он много раз 
переезжал в различные места его областей, к,ак например, в Мерв, 
Серахс, Талекан, Несу, были у него там стычки и различные происшест
вия, и примкнуло к нему и к его имамату великое множество людей»29. 

Вскоре после восстания Абу-с-Сераййа, всколыхнувшего и Хорасан, 
как это показывают упомянутые стихи и одно замечание ал-Иа'кубн, 
на котором мы остановимся ниже, ал-Ма'мун, живший в Хорасане, где 
шиизм занял прочные позиции, вынужден был сделать ему большую 
уступку, дабы удержаться у власти и найти себе опору в хорасанских 
кругах. В 201/806 г. ал-Ма'мун принес присягу алиду 'Али ибн Мусе ар-
Рида в том, что последний назначается наследником халифа. Рассказ 
ал-Мас'уди об этом событии весьма интересен не только для историка, 
но и для нумизмата: «Прибыл к ал-Ма'муну, в то время, когда он был 
в Мерве, Абу-л-Хасан 'Али ибн Муса ар-Рида. Ал-Ма'мун принял его 
наилучшим образом и велел созвать ближайшую (ко двору) знать. 
Он известил их (придворных) о том, что он изучил потомков ал-Аббаса 
ибн Абд ал-Мутталиба и потомков 'Али ибн Абу Талиба и не нашел в 
его время никого более достойным и имеющим больше прав на это 
дело (халифат), чем 'Али ибн Муса ар-Рида. Ал-Ма'мун присягнул ему 
в наследовании (халифата), выбил его имя на динарах и дирхемах и 
женил его сына Мухаммеда ибн ' Али на своей дочери Умм ал-Фадл, 
дочери ал-Ма'муна. (Затем) он приказал удалить черный цвет с одежд 
и знамен, и появился вместо него на одеждах, знаменах и на прочем 
зеленый цвет»30. 

Уступка ал-Ма*муна шиизму имела два резонанса: один в Багдаде, 
другой в Хорасане. В Багдаде этот шаг расценили как измену делу Аб-
басидов, и сразу же был объявлен халифом Ибрахим, сын халифа ал-
Махди. Хорасан же, как сообщаег ал-Иа'кубн, «успокоился»31. Это зэ-
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мечаиие интересно тем, что подтверждает наличие больших волнений в 
Хорасане после подавления восстания Абу-с-Сераййа; оно же еще раз 
говорит о широкой распространенности в начале IX в. шиизма в Хора
сане. 

Назначение алида наследником халифа было лишь политическим 
маневром халифа, позволившим укрепить ему свою власть в Хорасане. 
В 203/818—819 г. 'Али ибн Муса был отправлен в Тусе. Вслед за этим 
сразу же был свергнут Ибрахим в Багдаде, и в 204/819—820 г. ал-
Ма'мун торжественно въехал в Багдад и первым делом вновь сменил 
цвет своих знамен — удалил зеленый и восстановил черный. 

Однако вся эта политика ал-Ма*муна в Хорасане, политика воен
ной силы, лжи и тайных убийств, явилась одной из причин, содейство
вавших назреванию мощного антиарабского движения на Востоке 
халифата, в результате которого вскоре Средняя Азия откололась от 
государства халифов. 

Эрк-кала — древнейшее городище Мерва, на котором стояла са
мая старая часть города—его цитадель (кухендиз). Характерно, что 
основание цитадели Мерва приписывается в легендах, сохраненных 
арабскими и персидскими источниками, .мифическому царю Тахмура-
су32, тогда как основание самого города [ «too* ] относится к более 
позднему времени — эпохе Александра33. 

Арабский географ ал-Истахри, писавший свое сочинение в 930-х 
годах, сообщает, что в его времена кухендиз, равнявшийся по вели
чине городу (медине), был разрушен, и на его территории разводили 
бахчи и огороды34. До сих пор остается невыясненным, когда имен
но разрушился кухендиз Мерва; между тем есть возможность это 
установить. 

Арабский географ начала X в. Ибн ал-Факих приводит наряду с 
прочими сведениями о Мерве, в основном хорошо известными науке, 
легенду о находке удивительных зубов в цитадели Мерва. Эта леген
да осталась незамеченной учеными, а именно в ней и содержится 
ценное указание для истории Эрк-калы. Привожу в переводе интере
сующую нас часть этой легенды: «Сказал [ибн ал-Факих!: «Рассказал 
мне Ахмед ибн Джа'фар, которому сообщил Абу Хафс'Омар ибн 
Мудрик: «Был я однажды с Абу Исхаком ат-Талекани в соборной 
мечети на канале ар-Разик, и сказал Абу Исхак: «Были мы однажды 
у Ибн ал-Мубарака, как 1вдруг] рухнул кухендиз Мерва, к выкати
лось {из развалин] несколько черепов. Один [череп] раскололся и вы
пали его зубы...» (Далее рассказывается о весе этих зубов и приво
дятся стихи Ибн! ал-Мубарака о них)35. 

Почти в любой легенде фантастическое увязывается с каким-ни
будь реальным фактом, придающим реальную окраску всей легенде. 
Поскольку вышеупомянутая легенда имела широкое хождение, о чем 
свидетельствует начинающая ее цепь передатчиков, и, тем более, 
поскольку она хорасанского происхождения (действующие лица, — 
эт-Талекани и Ибн ал-Мубарак, — оба жители Хорасана; кроме того, 
обращает на себя внимание реальное описание топографии Мерва), 
такой упомянутый в ней факт, как разрушение кухендиза, должен был 
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иметь место в действительности, причем иметь место именно при жиз
ни хорошо известного равия (передатчика преданий) Ибн ал-Мубарака, 
жившего и умершего в Мерве в 181/797—798 г. В ином случае эта ле
генда была бы слишком явно алогической и потеряла бы всякую «надеж, 
ность» в хорасанской среде. Следовательно, опираясь на данные све
дения, мы можем уверенно полагать, что кухендиз Мерва был разру
шен еще при жизни Ибн ал-Мубарака, то есть до 181/797—798 г. 

Интересно сопоставить с данными сведениями следующее сооб
щение ал-Йа'куби (IX в.): «Когда Наср ибн Сеййзр захватил Йахйу 
ибн 'Али ибн ал-Хусейна в дни Хишама, он привез его в Мерв и за
ключил в тюрьму в кухендизе Мерва»36. 

Это событие могло иметь место только до 125/742—743 г., когда 
был убит упомянутый здесь алид йахйа ибн 'Али. 

Итак, полное запустение и разрушение кухендиза Мерва можно 
датировать пятидесятилетием с 40-х по 90-е годы VIII в. 

Это явление находит себе объяснение в истории Мерва; как из
вестно, с 750-х годов город Мерв начинает быстро передвигаться на 
Султан-калу, а Гяур-кала и тем более старая Эрк-кала прекращают 
свою жизнь, хотя некоторое время еще сохраняют свои старые назва
ния (соответственно) t город; (A^JJU) И цитадель (j-U$T*). 

Изучение области Мерва в историко-географическом отношении 
значительно продвинуто археологическими исследованиями ЮТАҚЭ. 
Если до начала работ экспедиции из многочисленных городов и круп
ных селений, упоминаемых в письменных источниках, были отождест
влены только четыре: Денданекан (Таш-рабад, в 33 км юго-западнее 
г. Мары37, Кушмейхан — городище Кишман-тепе в 30 км северо-вос
точнее старого Мерва38, ал-Каринейн—селение Имам-Баба на левом бе
регу Мургаба в 110—115 км южнее старого Мерва39 и Багшур—кала-
и-Моур, развалины на правом берегу р. Кушки)40, то исследованиями 
экспедиции документально установлены археологические остатки де
сятков населенных пунктов, наименования которых содержатся в тру
дах средневековых авторов41. Однако есть источники, позволяющие 
продолжить работу "в этом направлении. К их числу относится арабская 
карта Хорасана атласа ал-Балхи—ал-Истахри—Ибн Хаукаля, опубли
кованная Крамерсом в новом издании сочинения ибн Хаукаля42. Ее 
достоинством является наиболее точное в арабской картографии изоб
ражение речной системы Хорасана, а также наличие ряда мелких 
городов. 

Прежде всего, на карте обозначен крупный левый приток Мурга
ба — р. Кушка, на правом берегу которой изображен г. Багшур. Таким 
образом, предположение Бартольда и других ученых об отождествле
нии Багшура с развалинами Кала-и-Мор, подкрепленное археологиче
ской разведкой городища Г. А. Пугачечковой, полностью подтверди
лось. 

Та же арабская карта позволяет нам определить местоположение 
одного из городов Мервского оазиса — Джиренджа, бывшего одним 
из опорных пунктов Абу Муслима в его борьбе за Мерв. 

Как уже отмечал В. В. Бартольд, арабские источники, указывая 
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расстояние от Джиренджа до Мерва. приводят две цифры: согласно 
ал-Истахри, оно равнялось шести фарсахам; согласно ас-Сам'ани—деся
ти. Кроме того, арабские географы X в. указывают, что Джирендж 
стоял на реке ( _& ), однако этот термин может означать и «канал», 
н у Бартольда были в данном случае колебания в его понимании: 
«Гиренг стоял, — писал он, — по словам Макдиси (312), на обоих 
берегах реки (или канала), соединенных между собой мостом»43. Упо
мянутая карта разрешает оба вопроса: согласно карте Джирендж 
стоял на Мургабе, и термин «нахр» здесь следует понимать только как 
«река». Кроме того, карта показывает, что Джирендж был ближе к 
ал-Каринейну (Имам-Баба), чем к Мерву. От Имам-Баба (ал-Кари-
нейна) до развалин Мерва — около 110 км, что соответствует пример
но '17—18 фарсахам4*, следовательно, цифра ас-Сам'ани правильна, 
поскольку, если принять цифру ал-Истахри, Джирендж должен был на
ходиться ближе к Мерву, чем к ал-Каринейну, что противоречит карте; 
Бартольд также считал цифру ас-Сам'ани более верной. Итак, Джи
рендж следует искать на Мургабе в 10 фарсахах (60—65 км) от раз
валин Мерва, что приводит нас к южной части Иолотанского водохра
нилища. 

Есть возможность определить местоположение Вахнрабада — пер
вой станции от ал-Каринейна в сторону Мерва на большой магистрали 
Мерв — Мерверуд — Балх. Эта станция упоминается в сочинениях 
Ибн Хордадбеха45 и Кудамы46, которые указывают, что между ней и 
ал-Каринейном — расстояние в 5 фарсахов (30—32 км) и что она 
стояла на Мургабе. Бахирабад встречается и в сочинении Иакута, сле
довательно, он существовал с IX в. (и раньше, поскольку ибн Хордад-
бех, как правило, описывает маршруты, существовавшие еще в VI— 
VII вв.47) и до XIII в. Местоположение Бахирабада определяется на 
основании упомянутых данных Ибн Хордадбеха и Кудамы современ
ным районом железнодорожного разъезда 102 км. 

На карте Хорасана, опубликованной Крамером, к западу от Мерва 
обозначены два города, местоположение которых неопределенно — Ха
рак" и Саусакан. Оба города часто упоминаются в арабских источниках, 
сведения о них с большой полнотой собраны Жуковским и Бартольдом, 
а также приводятся в «Материалах по истории туркмен и Туркмении». 

Ас-Сам'ани — наиболее авторитетный источник для исторической 
географии Мервского оазиса — дает ценные указания на расстояния 
между этими городами и Мервом: Харак, по его словам, находится в 
трех фарсахах от Мерва, Саусакан — в четырех48. Те же данные дает 
и ал-Истахри, однако он указывает также направление, в котором сле
дует искать эти города. Согласно ал-Истахри, Харак находился в трех 
фарсахах от Мерва, между дорогами на Абиверд-Ниса и на Серахс-
Нишапур, а Саусакан — в том же направлении, но на фарсах дальше, 
чем Харак49. 

На. упомянутой арабской карте Харак и Саусакан указаны также 
между дорогами на Абиверд и Серахс, образующими угол примерно в 
45°. Эти дороги неправильно ориентированы на карте, однако, опира
ясь на последние достижения археологии, мы в состоянии исправить 
данную ошибку карты. Первой станцией на пути из Мерва в Серахс 
был городок Генугирд, найденный археологом В. М. Массоном на горо-
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дище Кельте-Минара. Направление на него от старого Мерва образует 
с меридианом последнего угол примерно в 218°. Следовательно, путь 
на Абиверд должен был итти от Мерва приблизительно под углом в 260е 

(от меридиана старого Мерва), что и соответствует действительному 
направлению от развалин Мерва на Қаахку, около которой, как извест
но, находятся развалины Абиверда. 

Итак, Харак и Саусакан следует искать (последовательно) в трех 
и четырех фарсахах (18 и 24 км) юго-западнее Мерва, в секторе между 
дорогами на Абиверд и Серахс, отходившими относительно меридиана 
старого Мерва приблизительно под углами в 260° и 218°. Эти данные 
достаточно общи, поскольку точное направление дорог можно выяс
нить только путем археологического обследования окрестностей Мер
ва. Все же, при учете того обстоятельства, что расстояние между до
рогами, образующими угол в 40—45° (что видно и из арабской карты), 
и из действительного соотношения дороги, направленной на Каакху 
Абиверд и Генугирд при удалении на 18—25 км (3—4 фарсаха) от Мер
ва, не может быть большим, чем 20 км, мы в состоянии определить рай
оны, в которых археологам следует искать данные города: Харак — в 
районе Бирлешика — разъезда № 66 и Саусакан — несколько восточ
нее Мюльк Аманша, находящегося в 7 км северо-восточнее г. Мары. 

В заключение отметим один факт, который при тщательном архео
логическом обследовании окрестностей Мерва может оказаться не
бесполезным. Ат-Табари, повествуя о событиях 193/808—809 года, сооб
щает следующее: «Ал-Ма'мун было выехал из Мерва в замок Халида 
ибн Хаммада, находящийся в фарсахе от Мерва, стремясь в Самар
канд...» (Дальше рассказывается о причинах, сорвавших эту поездку)50. 

Из этих сведений видно, что в начале IX в. в одном фарсахе (6— 
6,5 км) на север от Мерва, в сторону Самарканда, путь на который 
шел через Кушмейхан, находилось укрепление — Замок Халида ибн 
Хаммада; возможно, следы его будут обнаружены археологами. 
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Г. А. ПУГАЧЕНКОВА 

~ НОВОЕ ПО АРХИТЕКТУРЕ СРЕДНЕВЕКОВОГО МЕРВА 

Туркменистан неисчерпаемо богат памятниками материальной куль
туры, среди которых видное место принадлежит произведениям зод
чества. Несмотря на широкую сеть маршрутов, осуществленных по Юж
ному Туркменистану ЮТАҚЭ, каждый год приносит исследователям все 
новые «подарки». Показательно, что хотя с 1946 по 1954 гг. экспеди
цией было зарегистрировано и подвергнуто изучению немалое число 
архитектурных объектов, обобщающая характеристика которых вошла 
в специально-архитектурный VI том «Трудов ЮТАҚЭ»1, уже сле
дующие два года увеличили их количество2, а в настоящее время на
ми обследован еще ряд объектов, пока. не вошедших в научный оби
ход. И если с годами, неизбежно, все менее остается неоткрытых на
земных руин, то сколько же еще таится их погребенными в толщах 
земли и сколь многое будет еще вскрыто при археологических рас
копках! 

В 1956—1958 гг. в Мервском оазисе вновь было зарегистрировано 
несколько новых памятников. Последние дополняют и расширяют на
ши представления о развитии феодального зодчества не только этой 
историко-культурной области, но и Средней Азии в целом. Очень цен
но наличие среди них в основном памятников гражданской архитекту
ры, значительно менее изученных, чем культовые сооружения средне
вековья. 

Из культовых построек заслуживает внимания мечеть, сохранив
шаяся среди руин безымянного городища, затерянного в сыпучих пес
ках севернее парфянской крепости Чильбурдж, о существовании ко
торого сообщил постоянный осведомитель ЮТАКЭ, отличный знаток 
Мервской области — Hyp-Мухаммед Юлчиев; обследование городища 
осуществил М. Е. Массой, установивший здесь наличие обведенной 
крепостными стенами прямоугольной территории (трудно решить — 
крупная ли это цитадель или малый шахристан) и большой, неукреп
ленной площади, где местами видны холмы былых строений. Основ
ной археологический материал относится к IX—X вв.; меньше встре
чается черепков XI—XII вв., когда, по-видимому, уже началось наступ
ление на город песков. 

На городище сохранились руины мечети и круглоствольного ми
нарета. План мечети сейчас читается лишь по гребням стен, высту
пающих из песчаных наносов. Здание выстроено из сырцового кирпи
ча 30X30X6—7 см (стандарт этот обычен для мервских построек X— 
XI вв.). Мечеть невелика — около 36X32 м по внешнему периметру — и 
имеет прямоугольный двор. Последний был обведен портиками, осно-
15. Труды ЮТАКЭ, т. XII 



ванными на прямоугольных сырцовых столбах, расположенных в 
два ряда со стороны михраба и в один ряд — по трем остальным сто
ронам двора. Перекрытия, очевидно, являли собой систему куполков, 
основанных на арках, опертых на столбы. Ориентация правильная, на 
кыблу (юго-западное направление главной оси). Вход размещен в се
веро-восточной стене, но не на оси, а ближе к левому углу мечети, где 
высится круглый минарет. Ствол его — с сужением вверх, сохранил
ся на высоту до 5 м; некогда он был, несомненно, значительно выше. 
Внутри минарета, очевидно, располагалась винтовая лестница. 

_зг«._ 

Рис. 1. План мечети, лежащей к северо-западу от Чнльбурджа. 

Архитектура мечети элементарно проста. В плане она развивает 
традиционную раннеарабскую концепцию прямоугольного двора, обве
денного навесами (мечеть Амра в Фустате, большая и малая мечети в 
Самарре и др.)3- В арабском строительстве переход от стройных круг-
лоствольных каменных и деревянных колонн к прямоугольным стол
бам отмечен в мечетях IX в. (Ибн-ТулунвКаире*). В IX—Хвв. в Иране 
мечети еще сохраняют арабский принцип композиции, хотя конструк
ции и декор в них являются типично иранскими (Тари-хана в Дамга-
не, мечеть в Найине и др.)5. 

Очевидно, в северном Хорасане протекает сходный процесс, о чем 
свидетельствует рассматриваемая нами Безымянная мечеть (так в 
дальнейшем и будем ее называть). Это небольшое провинциальное 
здание, повторяя колонно-дворовую планировку арабских мечетей, от
лично от них своими строительными приемами: конструкции перекры-
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тий здесь были не плоско-балочные, основанные на арках (как в араб
ских мечетях VIII—IX вв.), а сырцово-сводчатые, подобные, например, 
перекрытиям галерей караван-сарая IX—X вв. в Хурмузфарра6; мина
рет — типичный для Хорасана круглоствольный (аналогии ему дают 
сырцовые минареты X—XI вв. в Башане и в Кишмане)7, притом по
ставленный на углу мечети, а не в виде отдельно стоящей башни, как 
в мечетях арабских. 

Датировка мечети, судя по приведенным аналогиям (а также по 
стандарту кирпича) восходит к X в. — времени, когда разрастается 
и сам городок. Уже в X—XI вв. в северном Хорасане делаются попыт
ки отхода от обычной дворовой планировки путем создания типа ай-

ванно-дворовой мечети, интересным образцом которой является, 
например, мечеть средневекового Башана (городище Куртлы)8, распо
ложенного примерно в 20 км севернее того городища, на котором ле
жат руины Безымянной мечети. 

IX—X вв. были порой закрепления позиций ислама во всех про
винциях арабского халифата. Источники этой поры сообщают, что в 
Хорасане на 6000 населенных пунктов приходилось 120 крупных собор
ных мечетей8; число же мечетей приходских было, бесспорно, огром
ным. Безымянная мечеть дает наиболее ранний пока пример построй
ки, следующей арабской программе строительства, но нарушающей ее 
во всем, кроме плана и ориентации, ради следования собственным стро
ительно-техническим традициям. 

Описанная мечеть безусловно заслуживает быть объектом -стацио
нарных археологических раскопок, которые позволят полностью вы
яснить планировку и прочие архитектурные особенности этого раннего 
типа мусульманской постройки на почве северного Хорасана. 

В 1955 г. К. А. Адыковым в процессе обследования трассы средне
векового торгового пути из Мерва на Сераха было обнаружено два 
сырцовых «гофрированных» кёшка на городище Кельте-Минара и Ов-
лияли-кёшк10. Осенью 1956 г. обе эти постройки изучались нами при 
совместном проезде по археологическим пунктам вдоль указанной 
трассы. 

Овлияли-кёшк лежит на восточном конце одноименного поселе
ния, время жизни которого, по археологическим данным, охватывает 
IX—начало XIII вв., погибшего, как и огромное число других населен
ных пунктов Мервской области, при монголах. Это — характерная для 
Мерва «длинная деревня», тянувшаяся почти на 3 км по течению од
ного из хвостовых магистральных арыков мургабской ирригационной 
системы. 

. Кёшк принадлежал, очевидно, крупному феодалу, вотчиной кото
рого являлось селение, и занимал особое положение, как бы замыкая 
застройку главной улицы. Обширная прилежащая территория вклю
чала, видимо, службы, виноградники, сад, а само местоположение 
усадьбы в головной части канала делало ее владельца хозяином рас
пределения воды, роль которой столь важна в условиях поливного зем
леделия. 

Овлияли-кёшк очень разрушен, помещения его заполнены глиной 
рухнувших кладок перекрытий и стен, план восстанавливается по греб
ням стен лишь частично — в южной половине для второго этажа, в 
северной — для первого. 
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Строительным материалом является сырцовый кирпич размером 
33X33X36 см в кладке стен, 30X30X6 см — в кладке сводов. Первый 
формат типичен для мервских сырцовых строений IX—X вв., второй — 

для XI столетия11. Кладки—на глиняном растворе» фасады отштукатуре
ны глиной. В основании гофр виден конструктивный ряд из жжёно
го кирпича 27X27X5 см. Такие разделительные межъярусные пояса 
нередки в средневековых гофрированных кёшках Мерва (Сулу-кошук, 
безымянный кёшк в юго-западной части Султан-калы и др.)12-

Здание ориентировано по странам света, главный фасад его обра
щен на юг, то есть по красной линии главной улицы селения. 

Рис. 2. Овлияли-кёшк. 

В плане кёшк квадратен (18X18 м). Несмотря на небольшие раз
меры, он был очень вместителен, включая по двум этажам около двух 
десятков помещений. Последние группировались в трех параллельных 
рядах — средняя группа включает обширные помещения пролетом до 
б м, боковые же — комплекс небольших комнаток. Перекрытия были 
сводчатыми. В настоящее время можно проследить остатки стрельча
того свода, выложенного отрезками, в северо-восточной угловой ком
нате первого этажа. Сохранился также полуобрушенный свод порталь
ного входа, также имевший стрельчатое построение; его кривая четко 
прослеживается на торцовой стене. 

Главный фасад отличен в своей архитектурной разработке от бо
ковых (судить о заднем фасаде невозможно, так как он весь обру
шен). Нижняя половина кёшка оформлена, по традиции, наподобие 
платформы, со скошенными гранями кладки и перебита посередине 
лишь выступающим объемом входного пештака. Построение верхнего 
яруса по главному фасаду очень логично отвечает трехчастному чле
нению плана. Боковым отделам последнего соответствуют три мощные 
гофры, а средней группе помещений — пештак, выступающий на 
1,35 м, по обе стороны которого на фасаде размещена пара неглубо
ких, отороченных лопатками ниш. 

Композиция пештака, обрушенного лишь в верхних участках, 
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восстанавливается без труда: П-образная рама его оконтуривала 
стрельчатый свод, определяя собою и общую высоту пештака. Тор
цовая стенка расчленена пояском в уровне пят, причем в нижней по-

Рнс. 3. Овлиялн-кёшк. План. 

ловине имеется арочный вход (арка стрельчатого, видимо, очертания 
ныне полуразобрана), а в верхней — расположена декоративная ниш-

ка с уступчато-трапециевидным завершением, которое образовано по
степенным свесом рядов кирпича. Такие нишки очень типичны в сырцо
вой архитектуре средневекового Мерва13. 

На основании сохранившихся остатков, мы сочли возможным пред
ложить реконструкцию главного фасада Овлияли-кешка. Завершением 
гофр, несомненно, служила общепринятая в среднеазиатской архитек
туре система перспективно сокращающихся стрельчатых арочек. Пло
ские ниши фасада должны были, согласно мервской традиции, иметь 
треугольно-уступчатое завершение, подобное упомянутой нишке на 
торце портального свода. Оторачивающая эти ниши лопатка, очевидно, 
поворачивала поверху, давая таким образом верхнюю линию фасада. 
Неясен вопрос с завершением: был ли это зубчатый парапет, или пря
мой карниз — возможны оба варианта. Что касается того участка фа
садной стены, который возвышался над порталом, то здесь можно пред
положить наличие плоских нишек, повторяющих ниши праюго и левого 
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крыла. Такой приём оформления глади стен сохранился на некоторых 
сырцовых жилых домах средневекового Мерва14. 

Предположение это подкрепляется также архитектурой боковых 
фасадов Овлияли-кёшка. Следы обработки сохранились на восточном 
фасаде. Здесь нижняя часть имеет, как и на главном, вид платформы 
с сильными скосами граней, во втором же ярусе юго-восточный угол 
закреплен гофрой, а далее следует семь плоских настенных ниш, рас
члененных лопатками. 

Рис. 4. Овлияли-кёшк, Реконструкция фасада. 

Известные аналогии Овлияли-кёшку как будто можно отметить в 
хорезмских сырцовых постройках X—XII вв. Таковы, например, усадь
ба III в Кават-калинском оазисе15 или караван-сарай Чаш-кала ьа го
родище средневекового Садывара16, для которых присущи наклонные 
грани платформы первого яруса и оформление второго этажа гофрами, 
размещенными не сплошной вереницей, а как бы отдельными пучками. 
Однако, имеется и ряд существенных отличий: строительным материа
лом хорезмских сооружений служила пахса, а 'в Мервском оазисе — 
сырец; иной является планировка;, в архитектурной обработке построек 
Хорезма плоские нишки не играют той заметной роли, которая принад
лежит им в мервеких жилых домах. 

Овлияли-кёшк дает оригинальный вариант гофрированного жилого 
замка, прямых повторов которого пока не встречено ни в Хорасане, ни 
в Хорезме. Взамен монотонной цепочки гофр, строитель здесь вводит их 
в виде двух групп, зрительно закрепляя угловые участки фасада и пере
бивая посередине плоскими кишками и пештаком. Такой прием можно 
отметить (но в совершенно ином варианте) в караван-сарае XI в. Ра-
бати-Малик, где цикл из шести гофр перемежается с гладью стены й 
плоскими нишками на ней17. В мечети XII в. Магок-Аттари число гофр 
уже сокращается до пары сомкнутых четвертинок18. Характерно, что 
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если этот последний памятник возведен из жжёного кирпича, а Рабат-и-
Малик—из сырца, но лишь облицован жжёным кирпичом, то Овлияли-
кёшк весь выстроен из сырца. Очевидно, именно в сырцовом строитель
стве шла та серия поисков обновления традиционных тем архитектуры, 
завершение которых мы наблюдаем в наиболее зрелых творениях 
средневековой архитектуры Среднего Востока, где применен более дол
говечный и более совершенный строительный материал. 

Важную деталь составляет в Овлияли-кёшке портальный вход, ко
торый выделен особым выступающим объемом пештака; введение его 
лишь усиливает т'о нарушение равнозначности фасадов, которое, как 
сказано выше, уже было достигнуто различной их обработкой. Следует 
подчеркнуть, что мервская архитектурная школа в большей мере при
держивалась центричности композиций — средневековые жилые дома и 
мавзолеи X—XII вв. дают тому многочисленные примеры. Овлияли-
кёшк иллюстрирует процесс преднамеренного отхода от этой традиции— 
в сторону формирования портально фасадных композиций (несмотря на 
его квадратный, то есть строго центрический по конфигурации план). 

При небольших абсолютных размерах, Овлияли-кёшк даже в руинах 
оставляет впечатление монументальности, что достигнуто удачно най
денными соотношениями целого и деталей, введением таких сильных 
архитектурных форм, как гладкие скосы нижнего этажа-платформы, 
пучки массивных гофр и выделенный особым объёмом входной пештак. 

Другой обследованный нами кёшк высится на городище Кельте-
Минара, лежащем в 40 км к югу от Старого Мерва. Археологические 
данные в сопоставлении с письменными источниками дают основание 
к отожествлению Кельте-Минара со средневековым Генугирдом — од
ним из крупных городов области Мерва, первой значительной стоянкой 
торговых караванов на пути из Мерва в Серахс19. 

Здание кёшка высится на северной окраине пригорода Генугирда 
у русла крупного оросительного канала, вероятно, на землях одного 
из местных феодалов. Перекрытия и верхние участки стен второго эта
жа рухнули более чем наполовину, заполнив помещение глиняной 
массой. 

Ориентация здания — по странам света. В плане оно квадратно 
(на уровне второго этажа около 14X14 м) и строго центрично по пла
нировке. В центре — обширная михман-хана, центральный квадрат 
которой (5,60X5,60 м) когда-то, очевидно, перекрытый куполом, возвы
шался на два этажа, а на осях лежали в двух ярусах глубокие сводча
тые ниши, придающие залу крестообразный план. В углах расположе
ны прямоугольные комнатки (3,60X3,10 м); в одной из них — северо
западной — находилась лестница, которая соединяла этажи. На осях 
кёшка — четыре входа; дверные проёмы соединяют ниши михман-ха-
ны с угловыми комнатами. 

Строительным материалом служит сырец размером 32X32X7. 
33X33X7,5 см, положенный на глиняном растворе. В междуэтажных 
прокладках отмечен жжёный кирпич размерами 20X20X4, 25X25X4, 
26X26X4 см. Снаружи и внутри — оштукатурка глиной. 

Чрезвычайно интересна конструкция перекрытий угловых худжр. 
Кладка ведётся здесь вертикальными отрезками от углов, нарастая от 
ряда к ряду и сопрягаясь на диагоналях впереплет кирпичей. Это 
весьма редкий в практике восточной архитектуры пример так называе-
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Aioro «монастырского свода». Варианты его можно видеть в Яккипере 
—жилом доме XII в. (к северу от средневекового Мерва)20 и в караван-
сарае Рабати-Шереф 1114/15 г. (Южный Хорасан)21; в первом случае 
материалом служит сырец, во втором — жжёный кирпич. Выравнива
ние пазух над сводами до горизонтального уровня пола второго этажа 
осуществляется забутовкой из рядов жжёного кирпича, выше — засып
ка на 60—70 см строительным мусором и, наконец, отмостка пола 
второго этажа, с глиняной смазкой поверх. 

5. Кёшк Кельта-Минара. 

Архитектурная композиция замка в Кельте-Минаре следует тради
ционному типу южно-туркменистанского средневекового кёшка. Цент-
ричности плана отвечает строгая центричность объёма и однозначность 
фасадов, нижний этаж-платформа (высотою до 3 м) со скошенными 
гладкими гранями и обработанным гофрами вторым ярусом. 

Подобный приём присущ для большого числа построек в самом 
Мерве и его округе22. Однако, гофры покрывают стену второго этажа 
не сплошь, но по пяти с обеих сторон фасада, в центре же высится по 
две лопатки, разделенных простенком, в котором имелось окно. Сход
ный приём обработки пока может быть указан в архитектуре жилой 
башни-динга на городище Дурнали23, однако и внутренняя планиров
ка, и пропорции архитектурного объема здесь совершенно иные. 

Диаметр гофр нашего кешка равен 80 см, высота их достигает ме
стами 5 м, но и здесь еще не видно их завершения; общая высота по
стройки, таким образом, достигала 10— 1̂1 м. Наблюдается характерное 
явление: гофры хорошо сохранились на южном и восточном фасадах 
кёшка, но совершенно исчезли на двух других, куда ударяют господ-
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дтвующие ветры, сильно разрушившие и кладки стен. Подобное же 
явление отмечено нами и на других гофрированных кёшках Мервской 
области (Кыз-калы, Нагим-калы, Акуйли-кошук и др.). Факт этот яв
но противоречит выдвинутой некогда Б. Н. Засыпкиным и поддержан
ной рядом авторов точке зрения, будто возникновение гофр связано с 
тем, что гофры сообщали сырцовым стенам большую жесткость и со
противляемость выветриванию внешней поверхности24. В действитель
ности — при общей значительной толщине гофрированных стен они не 
требовали особых строительно-технических.мер по приданию какой-го 

Рис. 6. Остатки сомкнутого свода углового помещения. 

дополнительной жесткости. Процесс же разрушения как гофрированных, 
так и негофрированных стен под воздействием господствующих вет
ров, развеивания и смыва косым дождем — почти однороден. Заклю
чение это подтвердила нам, на основании многочисленных личных наб
людений, и Н. С, Гражданкина25. 

Время сооружения кёшка в Кельте-Минара определяем, исходя из 
следующих соображений. Размер сырца типичен для мервского строи
тельства X—XI вв., между тем конструкция монастырского свода из
вестна пока на памятниках начала XII в. В архитектурном же офор
млении налицо переход от сплошь гофрированных поверхностей построек 
VII—X вв. к монументальным сырцовым сооружениям гражданской 
архитектуры XII в., когда гофры почти выходят из употребления. 
Все это позволяет датировать памятник XI столетием. 

Оба здания — Овлияли-кёшк и кёшк в Кельте-Минара рисуют эво* 
люцию архитектурного образа, когда замок перерождается в богатый 
дом. В нем еще по традиции сохранены черты раннефеодального 
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крепостного строительства; крутые скосы1 первого этажа, имитирую
щего грани былых возвышенных платформ, гофрированная разделка 
вышележащих стен, вероятно — зубчатый парапет. Но четыре входа в 
кёшке на Кельте-Минара, отказ в Овлияли-кёшке от сплошной . гоф

рировки стен, придающей раннесредневековым замкам Средней Азии 
черты, суровой мощи и замкнутости, свидетельствуют об утрате былых 
оборонных функций. Теперь это не укрепленная твердыня, а комфорта
бельный жилой дом, господская усадьба, возвышающаяся на окраине 
селения, среди зелени сада. 

Рис. 7. Конструкция сомкнутого свода в угловом помещении. 

В числе вновь обследованных сооружений гражданской архитектуры 
имеется караван-сарай, лежащий в песках в 200 км к северу от Ста
рого Мерва. 

В дорожнике Хамдаллаха Казвини (XIV в.) в описи стоянок на 
пути из Мерва в Хорезм, ведшем от селения Сафари или Мусфари 
(раннесредневековый город Хурмузфарра, ныне — городище и колод
цы Новый Кишман), упоминается первая стоянка Абдан-Гяндж и 
следующая за нею — рабат Суран или Суваран26. Поиски этого отрез
ка пути, осуществленные при маршрутных исследованиях XVIII от
ряда ЮТАКЭ в 1955 г.27, позволили установить, что Абдан-Гянджу 
соответствуют археологические остатки у колодца Якипер, а рабату 
Суран — руина, которую туркмены именуют Оде-мергень-кала. Назва
ние это связывают с каким-то охотником-мергенем по имени Оде, не
когда проживавшим среди руин. 
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Здание стоит в пустыне, на площадке такыра, затерянного среди 
глухих барханных песков. Здесь в настоящее время не видно следов 
колодца, который, очевидно, занесло песком, но который, безусловно, 

Рис. 8. Кельте-Ми нар а. План, и фасад. 

был. В настоящее время функционирует колодец Яндаклы, располо
женный к северу в 7—8 км, где находится скотоводческое хозяйство 
колхоза «Москва». 

Оде-мергень-кала — типичный средневековый караван-сарай. От
строен он из сырцового кирпича 25X25X4,5—5 см, .на глиняном раст-
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воре; стены отштукатурены глинок. В плане почти квадратен (наруж
ные размеры — 41X41,5 м, по внутреннему периметру двора — 
.26,60X26,90 м). Ориентация по странам света. Хотя отдельные участки 

Рис. 9. Оде-Мергснь-кала. 

стен совершенно оплыли и нет ни одного полностью сохранившегося 
перекрытия, архитектурная схема здания — его план и дворовые фа
сады графически могут быть полностью восстановлены. 

• %- £ 
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10. Оде-Мергень-кала. План. 
i 

Караван-сарай имеет двое ворот, обращенных на восток и запад 
и выделенных пештаками. Видимо, восточный въезд был главным: свод
чатая ниша здесь очень глубока — 4,80 м, в то время как в западном 

она равна 1,70 м, устои пештака оформлены лопатками и имеют ко
сые срезы углов, чего не наблюдается на западном лештаке. 
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План караван-сарая симметричен. На осях двора лежат глубокие 
(до 6,2С м) сводчатые айваны, по обе стороны от которых расположен 
ны по две арочных ниши со входами в жилые и подсобные помещения. 

*Э i 
ш * 

-i 

"l.\ 

Рис. I Г; Оде-Мергень-кала. Вид со двора. 

Жилые худжры (их двенадцать) почти квадратны; четыре угловых 
продолговатых помещения, очевидно, были предназначены для вьюч
ного скота и разгрузки товаров, но одно из них могло быть и гости
ной — михман-ханой. В восточном айване имеется два добавочных вхо
да в смежные худжры. В юго-восточном углу караван-сарая высится 
мощная круглая башня, выполнявшая роль дозорной и сигнальной, 
нарушающая строгую симметрию главного фасада. 

В связи с экономией леса, который приходилось бы доставлять в 
пустыню верблюжьими караванами в течение многих дней пути, все 
перекрытия сводчатые, из сырцового кирпича. В айванах сохранились 

Рис. 12. Оде-Мергень-кала. Разрез. 

лишь нижние участки кладки сводов отрезками (очевидно, стрельчатой 
формы); видимо, таковы же были и перекрытия продолговатых поме
щений. Комнаты квадратной, или близкой к квадрату формы, перекры
ты сводами балхи, от которых сохранились местами угловые кладки, 
^рки располагавшихся перед худжрами ниш, архивольты которых 
местами сохранились почти наполовину, были стрельчатыми. Арки про-
<одов, ведущих в худжры из двора (часть из них цела) пролетом 
1,53 м — стрельчатого очертания, причем выложены они двояко: или 

* 237 



это арка отрезками из полукирпичей, на которой покоится разгрузоч
ная арочка из кирпича—плашмя, или же арка клинчатой кладки, с по
добным же разгрузочным рядом на ней. Арочки двух упомянутых про
ходов, ведущих в смежные худжры из восточного айвана, пролетом 
1,10 м, имеют отлого-эллиптическую форму и выведены отрезками из 
полукирпичей, с разгрузочным рядом клинчатой кладки. Судя по ос
таткам, в западном айване подобными же* были по очертанию и по 
конструкции и арки въездов (пролетом около 2 м). 

Таким образом, в Оде-Мергень-кала имеется пять разновидностей 
арочно-сводчатых конструкций из сырцового кирпича. Прямые и много
численные аналогии им дает целый ряд сырцовых сооружений Мерв-
ского оазиса второй половины XI—первой половины XII вв. (дом пра
вителя в Шахрияр-арке Мерва, караван-сарай в Ал-Аскере и др.)28. Это 
решает вопрос о дате возведения рабата Суран, которое имело место 
прн.Мели'к-шахе или при Султане Санджаре, в пору процветания 
сельджукидского Мерва и транзитной торговли по трассе, связывавшей 
этот город со столицей Хорезма, Ургенчем. 

Никаких следов архитектурного" декора в здании нет. Рабат Суран 
дает почти стандартный образец обычного для средневекового Хора
сана некрупного караван-сарая, отвечающего главной функциональ
ной задаче — вместить, обслужить, уберечь от непогоды и от грабежа 
проходящие караваны. Архитектура его очень проста и традицион-
на: четырехайванная дворовая композиция, периметральная застрой
ка, выделение въездов двумя пештаками, метрический ряд стрельчатых 
арок, в П-образном обрамлении — в айванах, настенных нишах и про
ходах к худжрам. Расположенный не на основной дороге из Мерва в 
Хорезм (главная торговая магистраль пролегала через пустыню от 
Кушмейхана в Амуль и затем шла по аму-дарьинскому побережью на 
север), а на второстепенном, более коротком, но и более трудном пути 
рабат Суран являет пример того типового решения средневекового ка
раван-сарая, который, как показали исследования ЮТАКЭ, очень ха
рактерен для Южного Туркменистана29. 

Следы еще одного караван-сарая отмечены были нами во время 
того же маршрута XVIII отряда ЮТАКЭ, в 1,5—2 км к северу от кре
пости Чильбурдж, на занесенном песками городище Ерез-депе. Преж
де всего отметим, что здесь сохранилась руина какой-то сельской фео
дальной усадьбы V—VI вв. План ее был снят М.Е.Массоном в примерных 
контурах по немногим выступающим из барханов остаткам. Здание это 
имеет толстые стены, выведенные из сырца размером 50X40X10 см. 
Въезд выделен пештаком (некогда перекрытым сводом), сложенным из 
пахсовых блоков высотой 66—68 см. 

К югу располагалось селение, разросшееся, судя по подъёмному 
археологическому материалу, значительно позднее. Тянется оно почти 
на 1,5 км. Здесь на выдувах среди барханов попадаются холмы былых 
строений и глазурованная керамика IX—XII вв. У окраины деревни 
высится руина караван-сарая. Он квадратен в плане (около 45 м в сто
роне)', был обведен пахсовой стеной (высота рядов пахсы 90—95 см), 
но так разрушен и занесен песком, что в микрорельефе лишь едва 
угадывается двор и развалины окружавших его худжр и навесов. 

Лишь в юго-западном углу высятся остатки крупного квадратного 
помещения пролетом около 9 м. Это была, очевидно, гостиная —' мих-
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манхана. В настоящее время видны лишь арки и тромпы переходной к 
куполу конструкции; у уровня пят их михман-хана засыпана песком, 
а купол разрушен. 

Перекрытие сложено из сырца 29X29X5 см. Тромп выведен в ви
де сомкнутого полусвода; в нижней части его переход к прямому углу 
помещения осуществлен перспективно-уступчатым паруском. Арочные 
ниши, лежащие на осях комнаты, имеют особую фигурную кладку: 
торцовые стенки этих ниш выведены обычными горизонтальными ряда
ми, но поверх нанесена в один ряд облицовка из кирпичей «в ёлку», 
образующих орнаментальный узор. 

Стандарт сырца, а также комбинация пахсовых и сырцовых кла
док весьма типичны для мервских сооружений конца XI—XII вв. Не 
менее характерны для данной эпохи и конструкция тромпа, и фигурные 
кладки «в ёлку», которые известны нам по целому ряду памятников 
Южной Туркмении (Ярты-Гумбез, мавзолей Мухаммеда бини Зейда и 
др.)30 и вообще Хорасана (например, Рабати-Шереф близ Шурлага31, 
сельджукидское здание в Синджане32, мавзолей в Сенгбесте33 и др.)-
Но все названные постройки выведены из жжёного кирпича. Вот поче
му при всей фрагментальности остатков караван-сарая в Ерез-депе он 
имеет принципиальное значение, свидетельствуя о первоначальном 
формировании этих конструктивных приёмов в сырце. Таким образом, 
памятник этот дает еще одно подтверждение прежних наших наблюде
ний, позволивших выдвинуть тезис о том, что сложению многих конст
руктивных и декоративных форм монументальных зданий, выполнен

ных из жжёного кирпича, предшествуют предварительные поиски и но
вовведения в массовой архитектуре сырцового строительства. . 

Одно из интереснейших историко-архитектурных открытий было 
сделано ЮТАКЭ в Векиль-Базарском районе. Здесь, на огромном, до
ныне функционирующем кладбище, которое лежит в каких-нибудь 
20 км от областного центра — города Мары, в густо заселенном и за
сеянном хлопком сельскохозяйственном районе, таится памятник, ко
торый до сих пор ускользал от внимания исследователей и краеведов 
потому, что он совершенно скрыт от глаз. При подходе к мазару вид
на небольшая мечеть грубоватой поздней архитектуры — с зимним 
помещением, полуразрушенным айваном, двориком и минаретом, ко
торая никакого историко-архитектурного интереса не представляет. 
Пройдя через дворик, можно попасть во второй двор, огороженный 
очень высоким (до 5 м) пахсовым дувалом. Каково же при этом удив
ление посетителя, когда перед ним предстает совершенно скрытый извне 
этой оградой малютка-мавзолей3*. 

Это совсем небольшое сооружение. Выведено оно из жжёного кир
пича размером 26—27 см в стороне на 4,5—5 см толщины, на глиня
ном растворе. Ориентация осей диагонально по странам света. По ком
позиции здание являет собой чартак—квадратного плана размером 
3,80 м в стороне, с четырьмя арками, лежащими на осях, и полусфе
рическим куполком. Внутри его у северо-восточной стены располагает
ся надгробие. Около 30 лет тому назад марыйскими татарами у мав
золея были проведены ремонтные работы, — в частности снаружи и 
внутри осуществлена отмостка жжёным кирпичом, вероятно, не первая, 
наслоившаяся на более ранние полы. Поэтому здание несколько 
вросло в землю — пройти внутрь через арочный проход можно лишь 
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ния — тройным рядом кладки из клинчато и плашмя уложенного кир
пича, точных аналогий которому в памятниках Южного Туркменистана 
нет. Внутреннее оформление чартака подкупольнои кольцевой надписью 

• " • *> - * " l с • 
Jr. Y' ->'\ • ^ 

Рис. 18. Ячеистый парус и часть подкупольнои надписи в интерьере. 

Рис. 19. Перспективны» парус и часть подкупольнои надписи в интерьере. 
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Полусогнувшись, да и зрительно пропорции арок явно укорочены. В 
настоящее время фасады достигают по высоте 3,40 м.; первоначально 
она, По-видимому, соответствовала ширине, и здание имело кубообраз-

ные пропорции. Во время последне
го ремонта по верху стен был про
тянут нависающий карниз, выполнен
ный из русского кирпича, имеющий 
профиль гуська между двумя полоч
ками, который наполовину скрыл ку
польную скуфью. Тогда же стены 
интерьера были побелены и на по
белке местами нанесены грубоватые 
цветные орнаменты растительного 
характера. К счастью, реставрации 
эти не уничтожили главного в мав
золее—его первоначального декора. 
А этот декор внутри и снаружи со
ставляют надписи. 

Архитектоника фасадов однородна 
и предельно проста. На фоне кир-

' •'••'-•'& пичной кладки выделяются стрельча
тые арки проёмов (два из них ныне 

Ряс. 13. Мавзолей Абдуллы заложены наполовину, третья—цели-
ибн Бурейды. План. ком); они выведены клинчатой клад

кой, на которой проходит разгрузочная арочка из половинок кирпича, 
обращенного по фасу ложком и над ним — ряд выкладки тычком. 
Вверху фасада — широкое горизонтальное поле, заполненное крупными 

Р а з р е з 

Рис, 14. Мавзолей Абдуллы ибн Бурейды. Фасад и разрез. 

надписями, буквы которых вытесаны из жжёного кирпича и насажены 
на углубленном фоне; на угловых участках кладок по обе стороны от 
этих полей введены резные ромбические кирпичики. Главным фасадом 
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был юго-восточный; он отличается от остальных только тем, что Здесь 
под основной надписью располагается над входом неширокой полоской 
еще другая, резанная на ганче. 

Квадратное пространство интерьера перекрыто полусферическим 
куполком, в нижней тре
ти которого на углах по- гг., . . _. . __ 
мещения переброшены 
под 45° небольшие пару
са. Два из них (противо
лежащих) представляют 
как бы вписанную в пря
моугольную рамку двух
рядную ячеистую кон
струкцию, а два других 
—двухарочную перспек
тивную. Выше распола
гается пояс надписи, ре
занной по ганчу, буквы 
которой рисуются на фо
не сложнорастительных 
завитков. Аналогичная по 
стилю надпись единой 
лентой проходит по сте
нам интерьера в уровне 
арочных пят, обегая все 
архивольты. Все надписи 
снаружи и внутри испол
нены куфическим письмом. 

Сохранность текстов на редкость хороша. Если не считать утра
ченного уже давно участка* на северо-западном фасаде, можно говорить 
лишь о незначительных дефектах отдельных деталей или букв. 

В народе о мавзолее ходит немало преданий. Согласно одной вер
сии, это мавзолей некоего «царя-раба» Ходжа Абдуллы, Ходжа Му-
барек-оглы; по другому варианту — известного мистика XII века Аб
дуллы Ансари. Личность первого совершенно легендарна, что касается 
второго, то место его подлинного погребения хорошо известно: он по
коится в Гузаргохе близ Герата35. Но все эти фольклорные данные 
сразу же отходят на второй план в связи с дешифровкой надписей на 
мавзолее, осуществленной М. Е. Массоном, которая подготавливается 
им ныне к изданию. Содержание в основном таково: надписи внутри — 
религиозного характера, наружные же заключают исключительно 
исторические сведения (к сожалению, утрачена дата, которая, видимо, 
находилась на северо-западной стене). Здесь названы имена сановных 
лиц, осуществлявших постройку мавзолея, имя мастера — мемора Абу-
Бекра и, наконец, имя погребенного лица, каковым оказался Абдулла 
ибн-Бурейда. 

Имя его отца — Бурейды ибн ал-Хусейба ал-Аслами—хорошо из
вестно. То был один из «асхабов» — первых воителей и сподвижников 
пророка Мухаммеда. В Мерве, куда он, согласно традиции, был при
слан якобы самим Мухаммедом, Бурейда провел немало лет; здесь же 
скончался в 681 г. и был погребен в южной части средневекового горо-

Рис 15 Конструкция арки. 
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да, в квартале Танургарон, рядом с другим асхабом ал-Хакамом пбн 
Амром ал-Гифари (умер в 670 г.). Уже в XII в. обе могилы эти пользо
вались в Мерве исключительно высоким почитанием35, каковое, оче
видно, было распространено и на их родичей и потомков. В XV в. возле 
могил появилось монументальное двухайванное здание, оформленное 
цветными изразцами, а сами они были облицованы мраморными 
надгробиями, покрытыми роскошной художественной резьбой. Это 
здание и могилы сохранились до наших дней37. 

Рис. 16. Надпись на главном фасаде. 

Абдулла сын Бурейды скончался, очевидно, уже где-то в первой 
половине VIII столетия. В ту пору над ним (как и над его отцом) не 
было воздвигнуто никакой специальной постройки, так как это проти
воречило бы мусульманским погребальным обычаям первых веков ис
лама. Вероятно, первоначально могила Абдуллы размещалась при 
мечети (может быть на месте ее воздвигнута та поздняя полуразрушив
шаяся мечеть, которая была упомянута нами вначале). На это указы
вает ориентация могилы и памятника, оси которых обращены не по 
странам света, как следует по правилам мусульманского захоронения, 
а под углом, то есть с направлением на кыблу. И лишь позднее мо
гила превратилась в мазар — место поклонения, что могло быть не 
ранее X—XI вв., так как лишь с этого времени в мусульманских стра
нах начинается возведение особых мавзолейных сооружений над по
гребениями почитаемых лиц. 
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Отсутствие каких-либо упоминаний о мавзолеи Абдуллы в источни
ках X в., где обычно приводятся указания наиболее известных «мест 
поклонения», косвенно дает terminus post quem его сооружения. Сведе
ния об этом мавзолее впервые встречаются у Самани (середина XIIв.), 
который пишет: «Джаварсе—селение в трех фарсахах от Мерва, там 
находится могила Абдуллаха б. Бурейбы б.-ал Хусейба; жители Мер
ва и окрестностей собираются там в ночь «книги живота»38. Указанное 
расстояние (3 фарсаха — около 18 км) вполне совпадает с расстоянием 
до Султан-калы, и, такие образом, мы получаем уточненное наименова-

Рис. 17. Часть надписи на фасаде. 

ние средневекового селения Джаварса, близ которого раскинулось клад
бище с мавзолеем Абдуллы. Во времена Самани это уже было место 
какого-то большого общенародного празднества, на которое стекались 
изо всей области. Приведенные известия дают первую половину XII 
столетия, как terminus ante quem сооружения памятника. 

Уточнение датировки может быть внесено на основании стилистиче
ского анализа. Сама форма его элементарно проста: появление такого 
рода мавзолеев — чартаков на территории северного Хорасана отме
чается уже в конце X в. — начале XI в. Таковы мавзолей Кызбиби в 
Мерве, мавзолеи в Старом Чарджоу, в Имам-баба, мавзолей Ахмеда в 
Баба-Гамбере39. Два последних особенно близки к нашему памятнику, 
являя ту же композицию кубообразного четырехарочного купольного 
чартака. Но начертание стрельчатых кривых в нем восходит уже к 
XI—XII вв., так как арки предшествующих веков имеют лишь легкое 
заострение в замке; отметим попутно своеобразный прием их выведе-
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и лентой второй надписи, обегающей стены и архивольты, можно видеть 
в мавзолее Хакими-ат-Тармизи в старом Термезе, в котором датировка 
надписей падает на 90-е годы XI в. К той же дате подводит нас и эпи
графический анализ: стиль куфического письма внутри мавзолея Абдул-
лы близок к надписям в михрабеРабати-Шерефа (1114/15 г.) в Иран
ском Хорасане40, но особенно—в резном штуке мечети Данденакана, 
нанесенном в 90-х годах XI столетия41. Что касается наружных текстов, 
выполненных из кирпича, то стиль письма здесь сближается с надпися
ми мавзолея Ярты-Гумбез близ Серахса (1098 г.), минарета в Керате 
(XI—XII вв., уточненной даты минарет не имеет)42 и интерьера мало
го купольного здания исфаханской Джума-мечети (1088 г.)43. 

Рис. 20. Резьба по ганчу в интерьере мавзолея. 
* 

Таким образом, приведенный круг аналогий ставит датировку мав
золея Абдуллы ибн Бурейды в конце XI столетия. То было время по
всеместного расцвета мавзолейного строительства на Среднем Востоке, 
когда парадные усыпальницы возводились и для светских феодалов, но 
особенно — над могилами видных шейхов, вокруг которых обычно за
креплялся культ, приносивший немалую выгоду мусульманскому духо
венству. В пору усиления роли ислама в общественной идеологии воз
ведение памятных сооружений над погребениями первых воителей исла
ма почиталось богоугодным делом, и маленький, изящный мавзолей 
Абдуллы ибн-Бурейды является одной из многочисленных построек это
го рода, возникших при сельджукидах в Хорасане. 

Думается, что в том же XI столетии появились и два кирпичных чар. 
така над могилами самого Бурейды ал-Аслами и ал-Хакама Гифари, 
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которые в полуразрушенном состоянии можно видеть еще на фотогра
фиях В. А. Жуковского 1890 г.44, но которые позднее были заново пере
строены (с сохранением основной объемной композиции) из русского 
кирпича. На старых снимках видно, что намогильный павильон Бурейды 
сложен из квадратного средневекового кирпича в приёме фигурной 
кладки, образующей косую узорную сетку, довольно обычную в кирпич
ной орнаментации XI—XII вв. 

В мавзолее Абдуллы ибн Бурейды внимание наше привлекает имя 
строителя Абу-Бекра: оно совпадает с именем мастера, наносившего в 
XI в. новый декор в мечети Данденакана45. Случайно ли это совпадение, 
или оба памятника принадлежат руке единого мастера? Мы склонны 
принять последнее предположение. В средние века многоопытные строи-
тели-меморы, завоевавшие славу выдающихся зодчих, нередко выезжали 
по приглашению в другие, порой далекие от места их основного житель
ства и работы области. Достаточно напомнить, что в Мерв, обладавший 
в XII в. блестящей корпорацией строителей, был привлечен на строи
тельство мавзолея сельджукидского султана Санджара зодчий Мухам
мед ибн Атсыз из Серахса. Что касается Абу-Бекра, то он, судя по 
конструктивным приёмам, принадлежал именно к плеяде мастеров 
Мерва, откуда выезжал по приглашению в Данденакан и в Джаварсе. 
Следует отметить, что в области декора он был гораздо искуснее, чем 
в конструкциях: при превосходном выполнении надписей, он применяет 
в едином помещении два типа парусов, притом довольно примитивного 
устройства. 

Архитектурный облик мавзолея Абдуллы ибн Бурейды очень типи
чен для средневекового хорасанского строительства. Композиция его 
предельно проста: куб, перекрытый полусферой. Этот архитектурный 
тип сложился в странах, где до пришествия арабов господствовала рели
гия зороастризма: тема чартака—четырехарочного купольного киоска— 
восходит в своей основе к доисламскому храму огня, аташкеду. Таковы 
сохранившиеся аташкеды в Фирузабаде, Казеруне, Джерре, Найсаре и 
др 48. 

Эта центрическая композиция мавзолеев имелась, помимо Хорасана, 
' и в других областях средневекового Востока—мавзолей Саманидов в Бу

харе (генезис к_отороголмеет иные корни) дает высокосовершенную ар
хитектурную разработку д а нной"""темы. Однако в Мавераннахре уже к 
концу X в. ее вытесняет портальное решение, в Азербайджане, Мазан-
деране и Хорезме преобладают шатровые композиции и лишь Хорасан 
(наряду с развитием в его южных провинциях шатрово-башенных мав
золеев) стойко придерживается чартака. 

Мавзолей султана Санджара в Мерве дает законченное, зрелое и 
наиболее монументальное ее выражение. Но какой контраст являют 
при сопоставлении два этих памятника—маленький мавзолей Абдуллы 
ибн Бурейды и грандиозный мавзолей Санджара, созданные единой шко
лой хорасанских мастеров-меморов, развивающих, по существу, единую 
архитектурную тему и столь различных в своем конечном воплощении! 

Мавзолей Абдуллы ибн Бурейды — это своеобразная архитек
турная миниатюра, которой лаконизм композиционных и изобразитель
ных средств, ясность пропорций и совершенство декоративного оформле
ния придают черты подлинной «архитектурное™», вводя этот памятник 

246 



в ряд незаурядных произведений зодчества XI—Xll вв., которыми +ак 
богата Мервская область. 
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Л. И. РЕМПЕЛЬ 

АРХИТЕКТУРНЫЙ ОРНАМЕНТ ЮЖНОГО ТУРКМЕНИСТАНА 
X—НАЧАЛА X1I1 ВВ. И ПРОБЛЕМА «СЕЛЬДЖУКСКОГО» СТИЛЯ* 

О, жители Хорасана, дом ваш—степь, поднимайтесь! 
Исмаил ибн Амир (Табари HI, 65). 

В первой половине XI века в Средней Азии на территории Хорасана 
и Мавераннахра возникло новое направление в архитектуре и декора
тивном искусстве. Новый стиль создавался с невиданной быстротой; в 
XII в. завершилось его развитие в Средней Азии, на XIII в. падает его 
высшее развитие на Ближнем Востоке, в Малой Азии, отчасти на Кав
казе и в Крыму. 

В Средней Азии новый стиль входил в жизнь настолько прочно, 
что все последующее развитие архитектуры средневековья связано здесь 
с композициями и построениями XI—XII вв. Создана была новая систе
ма, новый канон архитектуры и декоративного искусства, новый орна
мент. 

Искусство Средней Азии IX—X вв. было тесно связано с местной 
традицией и стояло на высоте последних достижений столицы абба-
сидов Самарры (836—883), воздвигнутой вблизи низвергнутой арабами 
древней столицы Ирана — Ктезифон. Мавзолей Аламбердара в Астана-
Баба, где как предполагает М. Е. Массой, покоится последний из Сама
нидов—Абу-Ибрагим Исмаил Мунтасир (умер в 1005 г.), еще тестно свя
занный с местными традициями древнего зодчества, и мечеть Шир-Ка-
бир (X в.) в Дехистане (городище Мисриан) с ее великолепным резным 
штуком являются представителями того круга памятников саманидско-
го времени, из которого выросли и которому противопоставили себя ар
хитектура и орнамент нового стиля времени караханидов и кара-китаев 
в Мавераннахре, газневидов и гуридов в Газне и Балхе, сельджуков, 
хорезмшахов и гуридов в Хорасане. 

Работами ЮТАКЭ и ряда отдельных авторов можно считать уста
новленным, что унаследованный из эпохи саманидов кирпичный узор 
господствует в XI веке на территории Туркмении безраздельно как сна
ружи, так и внутри зданий. Ему обязаны своим убранством мавзолеи 
Абул-Фазла в Серахсе, Абу-Саида в Мехне, Ярты Гумбез, мечеть Тал-
хатан-Баба. В XII—начале XIII вв. этот вид архитектурного декора 
достигает главных вершин, отмеченных выдающимися памятниками 
стольного города — мавзолеями Мухаммеда ибн Зейда и султана Сан-

* Статья эта была написана автором в 1948 году, во время участия его в пер
вых работах ЮТАКЭ. Подготовлена им к печати с внесением некоторых дополнений 
И коррективов в 1960 году. 
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джара в Мерве. Однако, найдя органически присущее ему место в на
ружной отделке зданий, кирпичный узор этой эпохи уступает интерьер 
другим видам декора; этим искусство кирпичной кладки было закреп
лено в рамках определенно поставленных задач. 

Мастера кирпичного узора были неутомимы в поисках новых прие
мов обработки стен, почему каждый памятник этой эпохи уникален; ни 
один из них не повторяет другой и по сумме архитектурных средств, и 
в деталях орнаментики. Мечеть Талхатан-Баба (конец XI — начало 
XII вв.), мавзолей Худай-Назар-авлиё, Мухаммеда ибн Зейда и' Чугун-
дар-Баба в Куфене (первая четверть XII в.) различны и по объёмно-
планировочным решениям, и по мотивам кирпичного узора, являясь, 
однако, творениями одного стиля. Не выходит за общие рамки этого 
стиля и кирпичный узор рабата Дая-Хатын, тоже не лишенный ориги
нальных черт, при общей близости его к произведениям школы мерв-
ских мастеров. Усыпальницы хорезмшахов в Ургенче (Фахреддин-Рази 
н Текеша) стоят особняком как проявление особой школы. Но пора
жает в них не столько новизна и оригинальность кирпичной техники 
(этим блещут мастера всех школ этой эпохи), сколько бережность мас
тера кирпичного узора по отношению к старой архитектурной форме. 
Это не консерватизм провинциальных зодчих, а, напротив, глубокое 
понимание задач органического развития архитектуры на основе опыта 
прошлого. Отсюда поразительная сдержанность и строгость в кирпич
ном декоре этой школы. 

Творческий поиск обнаруживается и в кирпичном узоре лежащего 
на западной окраине Туркмении Дехистана; памятники его на городи
ще Месториан сохранили черты иной архитектурной школы — запад-
но-хорасанской. 

Многообразие мотивов и форм кирпичного узора названных обла
стей и районов являет собой картину больше общности процессов ста
новления нового стиля, нежели расхождений его по отдельным исто
щающим главное русло протокам и ответвлениям. 

Сходную картину дает и резной ганч. Уже в 90-х годах XI в. стиль 
декора дахистанского мавзолея-мечети Шир-Қабир продолжает "своё 
развитие в мечети Данденакана. В середине XII века растительный 
узор в формах нового стиля проявляет полноту своих возможностей на 
арках наружных галерей мавзолея султана Санджара в Мерве. Геомет
рические арабески, еще неизвестные в резном штуке мавзолея Шир-
Кабир (X в.), но довольно развитые в данденаканской мечети (конец 
XI в.), достигают технической сложности и художественного совершен
ства на портале мечети Пештак в Абиверде (первая половина XII века). 

Параллельно идет, видимо, развитие резного штука и в Хорезме, 
единичные остатки которого в мечети на городище Шахсенем (XII в.) 
как бы продолжают собой мотивы деревянных колонн хивинской Джу-
ма-мечети (X—XII вв.), самаркандских панелей (X в.) и угловых коло
нок михраба данденаканской мечети (конец XI в.) Линии развития рас
тительной и геометрической орнаментики прослеживаются при этом 
совершенно четко. 

Особняком стоит резная терракота — излюбленный в XII в. вид 
архитектурной керамики Мавераннахра. В Туркменистане примеры её 
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единичны (мечеть Пештак в Абиверде, мавзолей Чугундор-Баба в Ку-
фене). В XI—начале XIII вв. ее чаще заменяют пиленым и точеным 
кирпичом (в мавзолее, приписываемом Фахреддину Рази, — резаным 
по суху сырец, затем обожжённый). В других случаях применения рез
ная терракота (фигурные кирпичики — тоже терракота здесь не в 
счёт) покрывается глазурью. 

Голубые глазурованные восьмиконечные звезды на портале мече
ти Пештак (XII вв.) и остролисты в мечети, воздвигнутой мастерами 
Мухаммедом аль Нака и Абдуль Хусейном ибн Мухаммед в Дехиста-
не (нач. XIII в.), как бы опережают своё время, поскольку резная тер
ракота с поливой относится главным образом к XIV в. 

Настенная роспись X—XIII веков даёт менее полную картину. Од
нако растительная орнаментика росписи в интерьерах мервеких мав
золеев Мухаммеда ибн Зейда и султана Санджара (первая половина 
XII в.) и сложный геометрический узор нисийской бани (XII в.) позво
ляют все же судить и об этой отрасли декора. По ним можно гово
рить о способах построения архитектурного орнамента, применявшего
ся в росписи стен, о технике их исполнения, эволюции форм узора и 
художественных особенностях стиля. 

Почти все названные памятники архитектуры Туркменистана X— 
XIII вв. изданы. Имеются их описания, фотографии, архитектурные об
меры и даже реконструкции утраченных частей, в чём не малая'заслу
га коллектива ЮТАКЭ, а также архитекторов Б. Н. Бакланова2, 
Н. М. Бачинского3, В. И. ПилявскопУ5, А. М. Прибытковой5 и других. 
И все же остается в силе высказанное одним из исследователей поло
жение о том, что «недостаточная изученность материала не позволяет 
дать анализ архитектурных и художественных стилей»6. Это относится 
не только к данденаканской мечети, которую имел в виду автор, но и 
к общей оценке изученности архитектурного декора памятников X— 
XIII вв. И лишь в обобщающем труде Г. А. Пугаченковой мы нахо
дим помимо сводок всего добытого материала также и очень ценную 
(по необходимости, краткую) характеристику архитектурного орна
мента этой эпохи как явления стиля7. 

Требуется, видимо, дальнейшая разработка всей совокупности фак
тов, из которых складывается строительная практика отдельных архи
тектурных школ. И здесь нам кажется уместным рассмотреть в более 
специальном освещении архитектурный орнамент Туркменистана X— 
начала XIII вв., пользуясь для сравнения данными, полученными авто
ром в работе над архитектурным орнаментом смежных областей сред
невекового Мавераннахра. Более детальное рассмотрение отдельных 
видов кирпичного узора, резьба по ганчу и настенной росписи X—на
чала XIII вв. позволит нам определить и некоторые новые точки зре
ния на существо самой проблемы «сельджукского» стиля. Напомним 
ее сущность. В старой, дореволюционной литературе успех нового сти
ля был приписан, главным образом, сельджукидам, потому что завоева
ние сельджуками Хорасана и головокружительные успехи сельджук
ских султанов на западе (в Передней Азии) и на востоке (вмешатель
ства в дела караханидов) имели важные последствия для истории 
средневековых государственных образований на Востоке. 

Сельджукский стиль — это определение династическое и этниче
ское, оно указывает лишь на одну определенную ветвь среднеазиат-
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скнх тюрков-огузов, выходцев с берегов Сыр-Дарьи, захвативших Хо
расан в 30-х годах XI века, как на создателей этого стиля. В литера
туре не учитывалось, что ряд выдающихся произведений нового стиля 
был создан до 1035—1040 гг., то есть в период, предшествующий утвер
ждению сельджуков в Хорасане, караханидами и газневидами, памятни
ки которых вошли в круг научных исследований, главным образом, в 
советское время. 

Были сделаны попытки объяснить стиль архитектуры XI—XII вв., 
исходя из этнической общности сельджуков, караханидов, газневидов, 
то есть, исходя из того, что все они тюрки и что великий перелом в 
экономической, общественной, культурной жизни народов, как и все 
связанные с этим явления духовной жизни, в частности искусство XI — 
XII вв., обязаны вытеснению иранского элемента тюркским. 

Такое представление об активной роли «тюркского элемента» в 
формировании культуры и искусства городов раннего средневековья в 
Средней Азии заключало в себе глубокое противоречие. Под «тюрк
ским элементом» понималась не народная культура тюркских племен, 
их своеобразное, глубоко традиционное, степное искусство скотоводов, 
а лишь политическая активность тюркских военачальников при дворах 
местных феодалов — их участие в феодальных распрях и династиче
ских переворотах8. Степная культура тюркских племен XI—XII вв. ос
тавалась в тени. Под влиянием иранских и арабских источников в бур
жуазном востоковедении укоренилось великодержавное представление 
о неспособности «ленивого тюркского населения» к созидательному 
труду, представление о среднеазиатских и семиреченских тюрках как 
о варварах-разрушителях культурных ценностей, созданных якобы 
лишь оседлыми иранцами. Уже В. В. Бартольд обращал внимание на 
несоответствие между низким культурным уровнем караханидов, побу
дившем его говорить о культурном регрессе при караханидах, и, необы
чайным ростом городской жизни в ту же эпоху, строительством много
численных сооружений, оживлением торговых связей, ростом ремесел 
и развитием прикладных наук. В противовес представителям дореволю
ционной буржуазной науки, которые считали главной задачей иссле
дователей Туркестана выявление передовой роли арийцев и их преем
ников в XIX в., «тоже арийцев», В. В. Бартольд, под влиянием выдви
нутого Великой Октябрьской социалистической революцией тезиса о 
равноправии наций, уже в начале 20-х годов обращал внимание совет
ских востоковедов на насущную необходимость изучения тюркских эле
ментов в культуре средневековья. Целая полоса историко-архитектур-
ных исследований периода 1925—1931 гг. (работы Центральных Госу
дарственных реставрационных мастерских. Научно-исследовательской 
ассоциации Востоковедения и др.) была связана в большей или мень
шей мере с исследованием памятников караханидов, атабеков и др. 
тюркских династий в связи с той же «сельджукской проблемой». 

Результаты предпринятых в тот период историко-архитектурных 
исследований получили отражение в двух сборниках Государственных 
реставрационных мастерских — «Вопросы реставрации», где архитек
тором Б. Н. Засыпкнным были помещены очерки, посвященные памят
никам архитектуры Средней Азии, в частности сельджукского време
ни9, статьи, не утратившие своего значения и по сей день, благодаря 
их ценному фактическому материалу и специальному архитектурно-
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техническому описанию памятников, а также в сборнике «Художествен
ная культура Советского Востока»13, где памятникам сельджукского 
времени уделено еще больше внимания, но где сказались в полной ме
ре и недостатки в самой постановке проблемы. 

Отправной точкой исследователей сельджукской архитектуры был 
тезис: «Где турки, там и турецкое искусство. Всюду, где мы встречаем 
турецкий этнический элемент, мы предполагаем найти и самостоятель
ное турецкое искусство. Нужно только уметь искать, находить, диффе
ренцировать»". Соответственно этому тезису «сельджукская проблема» 
решалась в историко-архитектурном разрезе следующим образом. Но
вый стиль архитектуры средневековья знаменовал собой победу тюрк
ского начала над иранским. На смену центрическим мавзолеям, типич
ным для «иранского классицизма», приходит портальная архитектура 
и «эффект декоративного впечатления, который ставится выше спокой
но-нормальных архитектурных пропорций»12. Декоративный портал — 
создание среднеазиатских тюрков XI века, распространивших его в 
дальнейшем на весь мусульманский мир. «Территории с иранским на
селением, или близкие к ним, продолжают (в домонгольский период) 
традиции центрических построек, в коих архитектурная монументаль
ность и центричность всегда стоит на первом месте; на территориях с 
тюркским населением излюбленным приёмом становится портал, выра-. 
жающий более всего декоративную, богато орнаментированную стен
ку, за которой зачастую совершенно скрываются архитектурные массы. 
Вот это—основное, что, по нашему убеждению, может быть отнесено 
к тюркским элементам в архитектуре ислама»13. Приписывая портал 
к тюркским элементам в архитектуре ислама, наблюдая за его дальней
шей эволюцией в каменной архитектуре в создании «сельджукского 
портала», автор отмечал одновременно «умаление значения портала» в 
грандиозных постройках Синана и в Бахчисарае уже в сельджукское 
время; но это противоречившее тезису явление относилось им к силь
ному византийскому влиянию; если тюркский элемент и не нашел вы
ражения, например, в мечети Баязида, то он пробивался «в напряжен
ной строгости минаретов»14. Угловые минареты в Азербайджане по той 
же причине «сильно развиваются, и сущность портала как декоративной 
тюркской стенки исчезает»15. «Если портал в архитектуре Турции умень
шается до значения дверного наличника под влиянием сильных визан
тийских архитектурных форм и конструкций, а характерное растворение 
портала в архитектурных- объемах искусства Персии и незначительное 
влияние портальности на центрическом мавзолее Хорасана происходит 
под влиянием иранских традиций, заключает автор, то устойчивость пор
тала в Средней Азии лишний раз будет указывать на его родину, а ин
тересная история его распространения по мусульманскому миру и раз
личные эволюции приводят нас опять к изначальной мысли — к отне
сению его к тюркским элементам в архитектуре ислама»16. 

Следует отметить, что эта «изначальная мысль», вокруг которой 
скапливалось много неправильно осмысленных наблюдений, совершен
но не соответствовала взглядам и ожиданиям В. В. Бартольда. Еще в 
1926 г. в своей сокрушительной критике взглядов немецкого ученого 
Кон-Винера на орнаментальный стиль хорасанских построек и в част
ности мавзолея султана Санджара17, В. В. Бартольд подчеркивал, что 
сельджукские султаны отнюдь не построили новый город (Султан-ка-
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лу), а только «закрепили» начавшийся еще в первые века ислама пе
реход жизни из старого «внутреннего города (Гяур-калы) в западное 
предместье»'8. В. В. Бартольд предостерегал против преувеличений, 
связанных с личностью султана Санджара, полагая, что ему, как и во
обще сельджукам, приписывается много такого, что создано было 
раньше19. И в другой своей работе 1929 г. в «Очерке истории туркмен
ского народа». В. В. Бартольд выражал мысль, что завоевательные под
виги туркменских государей в Передней Азии не имеют прямого отно
шения ни к истории культуры Передней Азии, ни к истории самой 
Туркмении». Возвышение вышедших из среды туркмен государей, — 
писал он, — мало касалось жизни туркменского народа в целом»20. 
«Сельджукские султаны были совершенно равнодушны к судьбе огуз-
ского народа»21. Постепенное отуречение Малой Азии и Азербайджана 
было связано, по Бартольду, с тем, что султаны, дабы избавить земле
дельческое и городское население Ирана от «тягости» династических 
родичей-кочевников, направляли их в пограничные области сельджук
ской империи, где1 велась священная война с византийцами и грузина
ми22. В результате туркмены оказались в Египте, Триполи, северном 
Афганистане и южной Испании. Но значит ли это, что именно «дина
стические родичи» сельджуков принесли с собой из глубин Средней 
Азии тот «кочевнический дух» и «понятие о бесконечности», который 
исследователи той, поры пытались раскрыть в сельджукском ис
кусстве?23. 

Авторы историко-архитектурных статей, посвященных сельджукской 
проблеме, отвечали на это утвердительно. «Из общей прародины тюрк
ские народы выносят традиции изобразительного кочевнического ис
кусства, геометрический узор. Даже осваивая изобразительное искус
ство персов, тюрки перерабатывают органические элементы персид
ской картинности в сторону отвлеченной геометрической линейности 
узора»24. 

Увличение «тюркским элементом», названное одним из его по
борников «модным», черпало свои аргументы не столько в истории 
культурной жизни тюркских народов Средней Азии, сколько в идеоло
гии пантюркизма, имевшего распространение, главным образом, в на
ционалистических кругах Малой Азии и находившего поддержку в 
изысканиях немецких искусствоведов — Глюка, Дица, Қюнеля и др. 

Уже в 1929 г. И. И. Умняков высказал возражения против выделе
ния «арабо-иранского» и «турецкого» элементов в архитектуре Сред
ней Азии, однако, на том лишь основании, что такую эволюционную 
связь установить нельзя, «ибо датированных построек ранее XI века 
в Средней Азии не сохранилось»25. И. И. Умняков склонялся к пози
ции «иранистов» (Зарре, Херцфельд), согласно которой сельджуки на
ходились под сильным влиянием персидской культуры, и в области 
культуры они многое заимствовали'из Персии и Месопотамии. Пола
гая, что «ковровость» достигла высшего развития в арабо-месопотам-
ской архитектуре, автор допускал обратную зависимость среднеазиат
ской архитектуры от арабо-месопотамской и сельджукской архитектуры 
Малой Азии и Ирана. При этом им было выдвинуто ценное положение 
о том, что «трудно говорить об определенно «сельджукском стиле» или 
«сельджукском чувстве» (выражение Дерн), так как, в сущности гово-
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ря, «сельджукский стиль», «тимуридский стиль» и пр. есть лишь простая 
этикетка для обозначения известной эпохи». 

Для кардинального решения «сельджукской проблемы» было накоп
лено немало фактов, связывавших сельджукский стиль в огромном раз
нообразии местных проявлений с религиозными, национальными, техни
ческими и другими его предпосылками. Однако, все эти предпосылки 
затмевались главным содержанием эпохи — напряженнейшей борьбой 
классов, захватившей в XI—XII вв. все слои общества, втянувшей за
воевателей и покоренных, кочевников и оседлых жителей, «верных» и 
«неверных», иранцев и не-иранцев в жестокую борьбу, сопровождавшую 
крушение последних пережитков древнего общественного строя и нарож
дения феодализма. Не «тюрок» и «иранец», мусульманин, шаманист или 
христианин были главными действующими лицами на исторической аре
не; не завоевания кочевников и смена иранских правителей тюркскими 
султанами, которым, по выражению Низам-ал Мулька, «нет дела до ис
тинного исламского правоверья, они беспощадно взымают подати и 
налоги с правоверного народа», и даже не противоборство шиизма орто
доксальному исламу, или слепой фанатизм тюрок, послушных поборни
ков ортодоксального учения ханифитов, преследовавших искусство, уна
следование от древнего Ирана, и насаждавших декоративное искусство 
жения базиса предшествующей формации при соответствующем толчке 
извне стал проходить с большой интенсивностью»27. 

Все и всякие формы, национальные, религиозные и иные движения 
были связаны, в конечном счете, с разрешением социальных проблем, 
вытекавших из борьбы феодальных городов с дехканской аристокра
тией и ее родовыми замками, в которых наиболее ярко проявлялись 
отложения старой культуры. 

Эта новая постановка сельджукской проблемы была выдвинута 
советской исторической наукой в особенно законченной фррме в дни 
юбилейных торжеств, посвященных Фердоуси и Руставели. 

В сборнике «Фердовси (1034—1934)» А. Ю. Якубовский в статье 
о Махмуде Газневи так выразил содержание эпохи: «Движение тюр
ков самого конца X и начала XI в. совпало с одним из крупных внут
ренних кризисов на Востоке, когда ломались многие основы старого, 
унаследованного от халифатского строя. Илек-ханы и те, кто пришел 
с ними, сыграли в этом кризисе роль искусных исполнителей того, что 
с неизбежностью должно было в Средней Азии произойти. Тюрки толь
ко ускорили этот процесс, придав ему несколько специфических черт 
(переход кочевников на оседлый земледельческий труд)»26. 

К той же мысли пришел в результате археологического изучения 
памятников газневидов и караханидов М. Е. Массой, задаваясь вопро
сом: почему в местных условиях, при наличии хороших месторождений 
поделочного камня, годного для тонких скульптурных работ, прекрати
лось употребление его в рельефных декорациях зданий, возводившихся 
после VIII века, хотя в XI—XII вв. строительная деятельность достиг
ла значительного развития. М. Е. Массой нашел ответ в сословных пе
ременах «на грани становления новой формации когда процесс разло
жения базиса предшествующей формации при соответствующем толчке 
извне стал проходить с большой интенсивностью»^7. 

Искусство раннего средневековья на Востоке, каким оно рисуется в 
Трудах Отдела Востока Государственного Эрмитажа, отличается мотива. 
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ми, которые, по выражению одного из авторов «Трудов», «характерны для 
определенного времени, но не для определенного места, так как распро
странены были на огромном пространстве Передней и Средней Азии. 
Старая доарабская художественная традиция Ирана ирано-кавказско
го мира, продолжая жить и во времена арабского халифата, постепен
но видоизменяется и подчиняется нивелирующему влиянию развиваю
щегося города, уступая место беспредметно-декоративному стилю, все 
больше и больше захватывавшему различные области искусства»28. 
В XII—XIII вв., в условиях расцвета городской жизни шире и свобод
нее было творчество мастеров, выходцев из народа, что объясняет на
личие народных мотивов в памятниках этого периода в Армении, Хо
расане и Мавераннахре. 

Свое законченное выражение новое решение «сельджукской проб
лемы» получило в докладе И. А. Орбели на международном конгрес
се по иранскому искусству и археологии в Ленинграде (1935 г.), в ко
тором главным содержанием эпохи сельджуков утверждается напря
женная борьба классов, затмившая борьбу религиозную, националь
ную, значение вражеских нашествий и походов. Период, предшествую
щий сельджукским захватам, характеризуется нарастанием противоре
чий между растущим городом и старым, отжившим свой век, всемогу
щим замком29. Сельджукский орнамент совершенно независим от ков
ровых и кошмовых орнаментов закаспийских кочевников, — он не знает 
«законов дробления полей» -и «законов ограничения орнаментов», на
поминая богатейшую парчу или узорчатую ткань с брошенными на нее 
пышными растениями30. Если в искусстве караханидов он и дает дроб
ление, то оно зависит от искусства оседлых мастеров, располагающих 
материалами для штучного набора, «а не от искусства мастериц, ткав
ших ковры и паласы и валявших узорчатый войлок для кочевнической 
юрты». Сельджукский металл не имеет никакого подобия в кочевни
ческой утвари. «Тюркская речь этих кочевников, заключает автор, и не
сомненность зарождения позднейшего турецкого османского искусства 
из сельджукских и византийских корней не дают никакого основания 
для того, чтобы считать сельджукское искусство в Иране, на Кавказе 
и в древних армянских областях Малой Азии турецким, или хотя бы 
тюркским»31. 

Такое решение «сельджукской проблемы» получило развитие в 
Трудах Отдела Востока Государственного Эрмитажа (1938—1948 гг.) 
в основном на материале искусства Ближнего Востока. 

В вышедшем в 1947 г. труде акад. Вл. Гордлевского «Государство 
малоазийских сельджуков» в главе, посвященной сельджукскому ис
кусству, дана образная картина сложения искусства сельджукидов в 
Малой Азии, искусства, уподобляемого стенам Конии, воздвигнутым 
«сельджукскими варварами» из памятников разных стилей и эпох — 
языческих алтарей, христианских надгробий, изображений святых, ге-
кеуэзских крестов, римских львов и арабесок, барельефа Ормузда и 
Аримана. Соглашаясь с местным происхождением сельджукского сти
ля в Малой Азии, автор возвращается, однако, к мысли Глюка о том, 
что «заимствования туземных малоазиатских мотивов и приемов ока
зались реминисценциями старой склонности турок к фигурным изобра
жениям, вынесенным ими из Средней Азии, с родины, давно затрону
той культурой Китая и Индии»32. Сельджукское искусство это, прежде 
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всего, «турецкое искусство», и даже в отсутствии среди сохранившихся 
памятников архитектуры сельджуков жилых домов автор видит равно
душие «недавнего кочевника к наружному виду своего собственного до
ма»33. 

Одновременно в изданном тем же Государственным Эрмитажем 
«Руководстве к распознанию и определению керамических изделий» 
Э. К- Кверфельда смена орнаментальных мотивов в керамике раннего 
средневековья объясняется тем, что «эти (то есть древние) мотивы с 
появлением кочевников на территории Передней Азии приобретают 
сильно выраженный плоскостной характер, ибо узору тканей и ковров, 
являющихся самыми актуальными предметами потребления кочевой 
жизни, свойствен исключительно плоскостной характер»34. 

Таким образом, представления о «кочевническом духе» сельджук
ского искусства и «родине сельджукизма» продолжали всё же волно
вать некоторых исследователей. 

Так обстояло с «сельджукской проблемой» к началу работ 
ЮТАКЭ, поставившей своей целью «постепенный широкий историко-
археологический охват всей территории Южного Туркменистана с уче
том, что она составляет часть некогда единой области Хорасана»35. Тер
мин «сельджукиды» (как, впрочем, и другие династические и этниче
ские наименования, сложившиеся ранее в процессе краеведческой 
практики для обозначения определенных археологических и архитек
турных объектов) был с самого начала работ ЮТАКЭ его научным 
руководителем профессором М. Е. Массоном решительно отвергнут36. 
И как важнейший итог первого года работ экспедиции им было за
фиксировано «резкое отличие всего комплекса разных категорий мест
ных памятников материальной культуры прошлого всех исторических 
эпох от таковых же Мавераннахра, Тохаристана, Хорезма и лежащих 
к югу и юго-западу областей Ирана»37. 

VI том «Трудов ЮТАКЭ», в котором Г. А. Пугаченковой подведен 
итог историко-архитектурным исследованиям ЮТАКЭ за период с 
1948 по 1954 гг., подтвердил высказанное ранее положение о том, что 
внутри государства Великих Сельджуков архитектура отнюдь не яв
ляла комплекса стилистических единых качеств (почему бытующий до 
сих пор в части работ термин «сельджукский» стиль архитектуры дол
жен быть окончательно отброшен). Обстоятельное изучение целого ряда 
выявленных впервые памятников позволило обосновать тезис о том, 
что расцвет культуры XI—начала XIII вв. в Хорасане был обусловлен 
не культурным соподчинением «тюркских» народностей «иранскими», 
как и не ролью «тюркского элемента» в её формировании, но условиями 
развивающегося феодального общества поры его исторического подъ
ема и связанного с этим сложного этногенетического процесса, роста 
городов, торговли и ремесла, в частности художественных ремесел38. 

Отбросив устаревшие взгляды на «тюркскую» или «сельджукскую» 
природу стиля архитектуры и архитектурной орнаментики XI—начала 
XIII вв., нельзя вместе с тем отрицать также и роль элементов степной 
кочевой среды (чаще смешанного происхождения), во взаимодействии с 
которой протекало в Средней Азии становление культуры средневе
ковья. И хотя общая постановка вопроса, казалось бы, решена — нужно 
разобраться в реальном запасе мотивов и форм архитектурной орнамен
тики Туркмении X—XIII вв., установить старые, унаследованные и 
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трансформированные элементы, отчленить новые, выяснить источник их 
образования, рассмотреть связь архитектурного орнамента с орнамен
том бытовых изделий, художественным ремеслом города и народным, 
архаизирующим творчеством сельского населения, вносившего в общую 
сокровищницу декоративного искусства свои более резко выраженные 
родоплеменные черты. 

Таковы контуры исторически определившейся, значительно продви
нутой в последние годы, но все еще далеко не исчерпанной темы изуче
ния архитектурного орнамента Средней Азии и более специально — 
«единой области Хорасана». 

Кирпичный узор 

1. Ф и г у р н ы е в ы к л а д к и . При условии, что разработке плос
кости стен уже в древней архитектуре Средней Азии, как и всего Вос
тока, придавалось специальное значение, приёмы облицовки стен из 
сырца жжёным кирпичом, терракотовыми плитками, каменными или 
из обожжённой глины резными карнизами следует отнести к традиции 
глубокой древности. Приёмы облицовки сырцовых зданий терракото
выми плитами известны еще в эпоху парфян, а кладка кирпичиков в 
разных направлениях — при сасанидах. 

Нетрудно заметить, что в IX—X вв., а особенно в пору формиро
вания нового стиля, фигурные выкладки претерпевают быструю эво
люцию. 

В облицовке стен мавзолея Аламбердара (начало XI в.) кладка 
ведется, в основном, шлифованным жжёным кирпичом парами ложком 
с чередованием их то одним, то спаренным кирпичом на ребро (рис. 1,а). 
Тот же приём отмечаем и в кладке угловой колонны, которая получает 
гранёную форму и глубокие пазухи между радиально расположенны
ми кирпичами (рис. I, б). Характерно, что в более раннем мавзолее 
саманидов в Бухаре (IX—X вв.) кирпичи на колонках были выложены 
не по два, а по четыре ложком й промежутки между ними заполняли 
кирпичи, выдвинутые на угол стопкой39. Возможно, что там сохрани
лись еще формы, привычные для кладок из сырца; здесь же спаренные 
плитки выступают в более специфичной роли, присущей архитектурной 
керамике. Назначение ее — служить не только строительным, но и об
лицовочным материалом. 

Процесс узорной выкладки парным кирпичом предельно прост и 
обычно не требует предварительных расчетов и построений. 

В фигурной кладке мечети Талхатан-Баба (XI в.) облицовка вы
полнена кирпичом, спаренным ложком без поперечно поставленных 
кирпичиков (рис. 1, в). На угловой колонке мечети в Данденакане 
(XI в.), наоборот, спаренные ложком кирпичи сложены только попе
речно. Такая кладка, благодаря радиальному положению'кирпичей, об
разует расположенные в шахматном порядке пазухи. Их заполняют 
резаные по алебастру фигуры, связанные между собой рельефными ва
ликами швов (рис. 1, г). Развертка такого рода колонки приобретает 
вид кладки стен «вразбежку» с переборками из резного ганча, образую
щими как бы узорчатый фон с выступающими на нем спаренными кир
пичами. В мавзолее Чугундор-Баба «переборки» из резного алебастра 
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заменяются фигурными вставками из узорных кирпичиков (рис. 1, е)-
Последние являют собой простейший вид резной терракоты. Видимо, со
четание жжёного кирпича с резным ганчем предшествовало распростра
нению резной терракоты. 

Спаренный кирпич, а затем и спаренный кирпич с переборками, уже 
в X—XI вв. переносится, в свою очередь, на ганч как чисто орнаменталь
ный мотив резьбы, имитирующей фигурную кладку из кирпича. В резьбе 
по ганчу на щеке портала Рабат-и Малик (XI в.) спаренные кирпичи 

Рис. 1. Кирпичные узорные выкладки стен 
а, б—мавзолей Аламбердара; в—мечеть Талхатан-Баба; г—мечеть в Данденакане; 
д—мавзолей Чугундор-баба; е—Рабати Малик; ж—мечеть-мавзолей Шнр-Кабир; 

з—мавзолей султана Санджара. 

ложком изображены очень скудно, засечками. Каждая пара кирпичей, 
благодаря короткой раздельной линии, трактуется как одно целое 
(рис. I, г). В пристройке к мавзолею Шир-Қабир кладка из парных кир
пичей полузатерта и по ней процарапаны расшитые швы. 

В резьбе по ганчу на стенах галереи мавзолея султана Санджара в 
Мерве (XII в.) мотив спаренного кирпича с резной переборкой разра
ботан уже в совершенстве: короткая раздельная линия приобретает 
изящную двояковогнутую форму и дополняется по сторонам двумя ды
рочками; полностью воспроизводится та же, что и в мавзолее Чугун-
дор-Баба, фигурная вставка, и все это увязывается в одно целое рельеф
ными валиками швов (рис. 1, ж). Там же встречаются и варианты фи
гурных вставок более сложного рисунка в форме плетенки (рис. 1, з). 

В XI в. рядом с шахматной выкладкой кирпича все чаще идут в 
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ход выкладки по диагонали. Уже в мавзолее Аламбердара (в самом на
чале XI в.) направление рядов (по схеме осевых линий) образует зигза
ги (рис. 2, а), ёлки (рис. 2, б) и вписанные друг в друга большие и малые 
квадраты, лежащие на диагонали (рис. 2, в). Эти немногие, казалось 
бы, схемы дают большое число вариантов узора в зависимости от приё- • 
мов чередования кирпича тычком и ложком, заподлицо с гладью стены 
или рельефом со вставками или без вставок, в нескончаемом разнообра
зии их формы и положения (рис. 2, г-к). Едва возникшие мотивы 
кирпичного узора тотчас подхватывали и резчики по ганчу. В пристрой
ке к мавзолею Шир-Кабир на софите арок мы находим зубчатые кресты, 
известные дотоле главным образом в кирпиче40 (например, на минарете 
Маджиди Джами в Симнане)41. Но разработка этого мотива идет и 
дальше. На галереях мавзолея Санджара в Мерве между зубчатыми 
крестами скользят по диагоналям гибкие линии стилизованной «волны» 
(рис. 3). Вариантов не перечесть. Но главное — принцип построения 
«кирпичного» узора, его непреложная связь со строительной техникой 
здесь налицо. 

Породив новые приёмы декора и в резьбе, кирпичная выкладка не 
утратила и своего самостоятельного значения. Возникли особые ее 
отрасли, в частности фигурная выкладка без шва (род кирпичной 
мозаики) — плоская и рельефная, по рисунку геометрических фигур, 
решеток и пр. Однако в новом своем применении фигурная кладка 
велась уже в соответствии с предначертанным рисунком по опреде
ленной сетке. 

Все части кирпичного узора в виде кирпичной выкладки простой 
или сложной, по сетке или без сетки, с применением фигурных кир
пичиков или без них, могут быть выражены в простых числах. Моду
лем его является кирпич, соотношения сторон которого кратны, но это * 
лишь в том случае, когда кладка ведется насухо; при выкладке со 
швами модулем является расстояние между осями швов. Сборные 
облицовочные плитки мавзолея Мухаммед ибн Зейда (XII в.), как бы 
составленные из отдельных брусков, при толщине плитки в 3,8 см име
ют следующие размеры: 3,8Х (7,1 +'4,8 + 7,1) =3,8Х 19; 3,8Х (7,5+4= 
7,5) =3,8X19; 3,8Х(2 + 0,15+4 + 0,15+6,4+6,3)=3,8Х19; 3,8Х(7 + 5+7) = 
3,8X19; 3,8Х(9,5+9,5)=3,8Х19. Кроме того, встречаются там же: 
3,8X9; 3,8Х (3X3X3) =3,8X9; 3,8X4,5; а также: 3,8X4; 3,8X6; 
3,8X9,5; Следовательно, преобладают кирпичи-плитки с отношением 
сторон 3,8:19=1:5. 

Половинки же, трети и четвертинки рассчитаны на добавление тол
щины шва (раствора). Но если в данном мавзолее используется кирпич 
в пять квадратов, то в минарете 1127 г. в Бухаре — в 3,5 и 7 квадра-. 
тов, кирпич, соответствующий трем квадратам сетки, имеет в длину три 
квадрата, плюс толщину двух швов; кирпич в 7 квадратов составляет
ся из двух брусков. На стволе минарета 1102 г. в Месториане применён 
кирпич в 1, 2, 3, 5 и 7 квадратов; толщина линий рисунка определяет
ся в нем самой сеткой. 

2. Ф и г у р н ы е р е з н ы е к и р п и ч и к и . Важную роль в разви
тии кирпичного узора сыграли фигурные неполивные изразцы. Как и 
вообще резная терракота, они представляют собой новый вид облицовок, 
едва ли не самый характерный для средневековой архитектуры времени 
караханидов и сельджуков. Неполивные изразцы развились в результа-
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те широкого применения пилёного и резаного кирпича для сложной фи
гурной кладки и замены хрупких вставок из резного ганча более проч
ным материалом. Штучные изделия резались по сырой глине или форми
ровались путем тиснения, обжигались и шлифовались, приобретая прият
ный цвет терракоты. В Хорасане они чаще вытачивались из четвертинки, 
половинки или целого кирпича. Из фигурных точеных кирпичиков здесь 
изготовлялись вставки для выкладок парным кирпичом, наборы для 
составления узорных кайм, бордюров, надписей42. 

• 

Рис. 3. «Кирпичный> узор в резном ганче. Мавзолей Санджара в Мерве. XII в-

Независимо от характера рисунка фигурные кирпичики можно раз
бить на три вида изделий: квадратные и прямоугольные кирпичики и 
плитки; фигурные вставки круглой, треугольной, полигональной и иной 
специальной формы; сборные кирпичи или плитки, на которые наноси
лись готовые сочетания нескольких фигур, встречающихся в изделиях 
первого и второго вида. 

Изделия первого вида (рис. 4, а), в большинстве своем оригиналь
ны и в Хорасане отличаются по рисунку от кирпичиков Мавераннах-
ра. Изделия второго вида, например, из раскопок у мавзолея сул
тана Санджара в Мерве (XII в.) напоминают первоначальную обли
цовку дворца правителей в Термезе (XI в.) и штучные изразцы мече
ти Магоки-Аттари в Бухаре (XII в.), где вообще широко применены 
мелкие наборные детали (рис. 4,6). Сборные плитки третьего вида, 
можно сказать, универсальны (рис. 4,в). 

Из 18 видов фигурных резных кирпичиков, употребленных в 
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Рис. 4 Фигурные кирпичики XI—XIII вв. 



мавзолее Мухаммеда ибн Зейда (П2/3 г.);*5, только один—два типа 
повторяются в кирпичиках из раскопок у мавзолея султана Санджара 
(середина XII в.)44. хотя оба памятника находятся в том же Мерве и не 
очень отдалены во времени. И это характерно. При кажущемся однооб
разии мотивов каждый памятник архитектуры XI—XII вв. вносит что-
либо новое в форму и рисунок штучных изразцов. Заметим при том, что 
такой типичный и, видимо, излюбленный в Мавераннахре мотив, как 
«бантик», образованный двумя равносторонними треугольниками и 
поперечным между ними бруском, или типичные для северных райо
нов Туркестана штучные изразцы с растительным узором (резная и 
тисненная терракота) здесь отсутствуют. 

Штучные изразцы зачинали широкое применение орнаментирован
ной резной терракоты и, естественно, стояли ближе к мотивам, уна
следованным если не полностью, то в какой-то мере из арсенала древне
го искусства. И все же объяснить происхождение рисунков на штучных 
изразцах вообще и на точеных фигурных кирпичиках специально не всег
да возможно. 

Источник некоторых мотивов рисунка штучных изразцов мы нахо
дим в орнаменте древних кайм и обрамлений. Таковы античные перлы 
(выпуклые кружки), сасанидские перлы («сосочки») и астрагалы (вытя
нутые овалы). Мотивы эти продолжают встречаться и в средние века, 
но они подверглись настолько радикальной переработке, что с трудом 
распознается их изначальная форма. Метод переработки уяснить не 
трудно; исходя из него можно разгадать, быть может, и происхождение 
мотива. Древние перлы и астрагалы следовали пластической форме ан
тичного искусства; они сохраняли объёмный характер. Уже в орнамен
те Среднего Востока III—VIII вв. древневосточные и античные перлы 
были превращены в сосочки. В X—XII вв. спаренные сосочки рассека
ются пополам. Новая форма, отрываясь от реального значения перлов 
в античном искусстве, служит исходной для всевозможных комбинаций 
этой или подобных ей фигур. Часто они сочетаются с другими аналогич
но переработанными и потому уже отвлеченными фигурами. Спаренные 
кружки, рассеченные пополам, употребляются спинками друг к 
другу, чередуя горизонтальное и вертикальное положение (мавзолеи 
Саманидов в Бухаре, Мухаммед ибн Зейда в Мерве и др.). 

С астрагалами поступали таким же образом: рассеченные пополам, 
они образуют более или менее вытянутые фигуры. Своеобразную пере
работку цепочки чередующихся перлов и астрагалов мы находим в мече
ти Толхатан-Баба: объемные формы уплощаются и геометризируются, 
сохраняется лишь контур овалов, которые рассекаются и из отдельных, 
полученных таким образом частей, имеющих вид самостоятельных штуч
ных изделий (изразцов), складываются новые орнаментальные мотивы. 

По тому же методу шла переработка и некоторых других унаследо
ванных от местного древнего искусства мотивов. 

Замечателен один из наиболее распространенных видов неполив
ного изразца, кирпичик с лирообразной фигурой, симметрично скошен
ной книзу и сходящимися вверху двумя прямыми или отогнутыми кон
цами (рис. 5, а). Таковы штучные изразцы мавзолея Чугундор-Баба 
(XI—XII вв). 

Срезанные в основании углы позволяют компоновать их в шахмат
ном порядке по ярусам—то вверх, то вниз основанием (михраб мече-
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ти- Талхатан-Баба — конец Xt—начало XI11 вв.). Один кирпичик входит 
острием в другой и повторяет его по принципу центральной симметрии 
(рис. 5, б). Сходным образом компонуются в той же мечети кирпичики, 

• 4 £ 

Рис. 5. Фигурные кирпичики XI—XIII вв. 
а, в—мавзолей Чугуидор-Баба; г—мавзолей Астана-Баба; д— мавзолей Аламбердара; 

е, з—мечеть Талхатан-Баба. 
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образуя как бы парно-отогнутые лепестки на лиро-подобном черенке 
(рис. 5, в); будучи повернуты то вверх, то вниз основанием, они сдвину
ты так, чтобы заполнить свободные участки поля сплошным кру
жевом узора. Возможности подобных комбинаций были учтены и 
использованы сполна. Повертывание S-образных фигур на прямой 
образует бордк^р в форме сильно извивающейся змеи (рис. 5, г). 
Эти фигуры заполняют все поле тимпана (рис. 5, д). В другом слу
чае они раздвинуты и между ними поставлен фертообразный кир
пичик, напоминающий растительную пальмету (рис. 5, ё). Он 
также меняет положение то вверх, то вниз головой. S-образные 
отрезки рассеченных в длину астрагалов (так называемые корытца) 
чередуются с несомкнутой угловатой восьмеркой (разновидность фигуры, 
напоминающей угловатую букву S (рис. 5, ж). Наконец, там же отмечена 
и компоновка трилистников на прямой. Ствол трилистника начертан в 
форме «лиры» с уширением внизу (вместо срезов в углах); отогнутые 
книзу лепестки венчает миндалина (рис. 5, з). 

Все названные здесь мотивы носят характер меток или знаков неиз
вестного значения, переработанных и скомпонованных по принципам 
архитектурной орнаментики нового стиля. Это говорит о сложно-состав. 
ном характере узора штучных изразцов Хорасана XI—начала XIII вв. 

К элементам узора старого и античного происхождения мы можем 
отнести: кружки, кресты, меандры, перлы, сосочки, розетки, полные и 
рассеченные астрагалы и т. д. 

К архаизированным мотивам народного родо-племенного творчест
ва, бытовавшим и в раннем средневековье, принадлежат тамгообразные 
фигуры, встречающиеся и по сей день в туркменских (и не только турк
менских) тканях, особенно коврах. Это несомкнутые восьмерки (вроде 
геометризированной буквы S), косые кресты, знаки в форме змеи, червя 
или геометризированные символы напоминающие формой букву 2. 

К растительно-стилизованным формам следует отнести фигуры по-
лупальмет, отогнутые-лепестки и миндалины. Заметим, что полупаль-
меты носят подчас характер фертообразных фигур, а отогнутые ле
пестки трактуются больше как завитки, то есть в традиции степного 
узора с его излюбленными мотивами животного цикла (следы копыт, ро
га животных и проч). 

Наконец, еще одну группу мотивов составляет узор архитектурно-
конструктивного характера, вытекающий непосредственно из практики 
строительных работ, употребления маломерного кирпича, техники его 
распиловки, сверления, шлифовки и т. д. Здесь преобладают квадраты, 
ромбы, кружки, отрезки дуг и прочие геометрические фигуры; особое 
внимание уделено свето-теневым приёмам обработки — надрезами, ско
сом граней и проч. 

Из сравнения фигурных резных кирпичиков Хорасана и Маверан
нахра той же эпохи мы приходим к заключению, что при общности сти
ля они различны по основному запасу мотивов и форм. В Бухаре и Са
марканде тоже имеются некоторые архаизированные мотивы народно
го родо-племенного узора и все же там преобладают конструктивные 
формы. «Бантик», образованный двумя треугольниками с прокладкой 
между ними,—это воплощение принципов архитектурной школы мас
теров Мавераннахра. Для Хорасана более характерен язык символов и 
знаков условного значения, типичных для родо-племенной среды и рас-
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пространенных, прежде.всего, среди сельского населения (кочевников, по
лукочевников и, отчасти земледельцев). Это обстоятельство и дало 
Г. А. Пугаченковой веское основание сравнивать узор на фигурных 
резных кирпичиках Южного Туркменистана XI—XII вв. с родовыми 
знаками (тамгами), отложившимися на туркменских коврах, очень древ
нем виде местного народного искусства45. 

Символы и знаки следует, конечно, отнести отнюдь не специально к 
доли тюркских племен (по наблюдениям В. Г. Мошковой, ворсовые ков
ры в XI—XII вв. кочевниками-тюрками не производились), а к традици
ям искусства сельской округи вообще и местных древних степных куль
тур особенно, их влиянию на городское ремесло. 

3. Д е к о р а т и в н ы е «решётки». Этот род кирпичной мозаики 
с рельефным или сквозным узором строится на квадратной сетке, повер
нутой по диагонали. По рисунку их можно разделить на четыре вида: 
плетёнки (по терминологии бухарских мастеров—бофт), стилизованные 
куфические надписи (так называемый ма'кали или моокля), комби
нации простых геометрических фигур; комбинации символических 
фигур. 

Плетёнки заключают чаще всего скомбинированные на осях 
квадрата пересечения простейших геометрических фигур — (квад
ратов, вытянутых шестиугольников (рис. 6, а), геометризированных 
парных спиралей-
меандров или петель 
(рис. Ь, 6). Назва
ние этих решёток— 
бофт, то есть ткань, 
плетенье, вполне от
вечает характеру ри
сунка. На угловых 
устоях галереи мав
золея султана Санд-
жара бофт услож
нен. В одном слу
чае это пересечен
ные „стрелой" квад
раты (повторяются 
на осях и диагона
лях) (рис. 7, а). В 
другом—это почти 
гирих, то есть пост
роение пересекаю
щихся геометрических i 

Рис. 6. Кирпичный узор в виде плетенки и надписей. 
а, б—мавзолей султана Санджара в Мерве, 

XII в., в — минарет 1102 г. в Дахистане. 
ригур на более сложной сетке (лучевой). С нее 

рисунок переложен для удобства кирпичной кладки на простую квад
ратную сетку. При этом мастера поджидала трудность в начертании 
наклонных линий. Дело в том, что на квадратной сетке наклонные ли
нии рисунка получаются тоньше горизонтальных и вертикальных. Это 
очень заметно на чертеже и не столь явно в натуре, где исправления 
вносились на глаз. 
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Стилизованные куфические надписи (моокля) интересны помимо 
особенностей эпиграфики и в чисто композиционном отношении. В над
писи на мпплрстс 1102 г. в Дехпстане (городище Мнсрнан) трудно уло-

Рис. 7. Кирпичный узор в виде гириха. 
а, б— мавзолей султана Санджара в Мсрве. Фото и схемы построения гириха. 

вить систему; здесь преобладает, видимо, смысловое значение надписи 
(рис. 6, в). Но на стенах рабата Дая-Хатын, где рельефной выкладкой 
начертаны имена святых, мы имеем разные приёмы в комбинации 
буквенных формул46. Все они лежат на диагоналях, но в одном случае 
формула повторяется рядами (рис. 8, а), в двух других вращается вок
руг определенных точек лежащих на скрытой сетке квадратов (рис. 8, 
б, в). При том имена святых повсюду обрезаются краем простенка про-
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извольно. Такое обращение с надписями может быть оправдано только 
при условии, когда мастер приравнивает надпись к узору. 

Комбинации геометрических фигур в форме сдвинутых на угол 
квадратов или наложения малого квадрата на угол большого —харак-

v: 

' i _ i : r 

.'•та 
Рис. 8, о. Кирпичный узор из надписей. Рабат Дая-Хатын. 
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терны также для Мавераннахра (минарета Калян, 1127 г.). В Хорасане 
их место занимают довольно причудливые знаки (более редкие в Маве-
раннахре). Характерен в этом отношении минарет Тарик-хана в Дамга-
не47, узор кирпичиков которого близок узору решетки на устое мавзолея 
Санджара. Там мы наблюдали квадрат, пересеченный «стрелой». Здесь 
нечто общее в самом подходе к узору, составленному из двух повторяю
щихся фигур. Одна из них, как на ковровых тканях (в виде вытянутой 
буквы М дана в зеркальном повторении), другая — в виде короткой 
буквенной формулы или знака в повороте вокруг обозначенной кубиком 
точки (рис. 9, а). 

Еще дальше этот процесс зашифровки известной формулы или зна-
- ка идет на группе декоративных «решёток» рабата Малик (XI в.) — 

памятнике Мавераннахра и на одной из узких «решёток» мавзолея сул
тана Санджара в Мерве (XII в.). 

В кирпичном узоре рабата Малик в одном случае на сетке квадра
тов повторяется то вверх, то вниз головой одна и та же фигура в форме 
прямого креста на широкой подставке (фертообразная фигура), в дру
гом — это прямой зигзаг, вращаемый вокруг центра симметрии 
(рис. 9, а, б). В мавзолее Санджара еще одна фертообразная фигура 
чередуется с крестом (рис. 9, г). Заметим заодно, что и в резном ганче, 
часто повторявшем, как уже отмечалось, кирпичные узоры, мы находим 
в эту пору сходные, как бы скрытые в узоре фигуры. Так, на резной 
колонке михраба в мечети Субурны (городище Шах-Сенем)48 узор из 
треугольников и меандров при анализе его построения сводится к очень 
простому орнаменту; на сетке квадратов повторяется то вверх, то вниз 
головой Т-образная (с опущенными концами) фигура (рис. 9, д). 

' Она хорошо известна по Беркут-кале (XII в.), где имеется и другой ее 
вариант с кружками-и спиралями на концах (рис. 9, е). Это нечто иное, 
как схематизированные парные завитки (кочкор), лежащие в основе и 
некоторых узоров типа бофт. 

Знаки в виде буквы Т с прямыми или загнутыми в форме рогов 
концами, фертообразные фигуры в виде креста на подставке или креста 
с изломом, поперечины в виде рук и подчеркнутой линиями •'«голо
вы» (?) могут быть обозначены как знаки условного значения, близко 
напоминающие родоплеменные тамги местных древних племен (рис. 9, ж). 

Окидывая общим взглядом приёмы кирпичного узора, следует за
метить, что классификация его все еще отсутствует. Для Средней Азии 
X—XIII вв. она не разработана. И это побуждает нас предложить 
предварительную схему группировки кирпичного узора в следующем 
виде: 

/. По видам работ: 
Г) фигурные выкладки из штучного кирпича стенового вперевязку 

с лицевым и облицовочным; 
0 2) фигурные выкладки из пилёного, тесаного, точеного кирпича; 

3) фигурные выкладки с применением специального формованного 
кирпича — плитного, лекального, тисненного; 

4) фигурные выкладки с применением резной терракоты (неполив
ной, ангобированной, глазурованной); 

5) фигурные выкладки штучного кирпича или изразцов с участием 
резного штука (в качестве фона); 
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Рис. 9. Кирпичный узор из фигурных знаков. 
а—минарет Тарат-хана в Дамгане; 6, в—Рабати Малик; г—мавзолей султана 
Санджара в Мерве; д—мечеть Субурны (Шах-Сенем); е—Беркут-кала; 

ж—схемы знаков-тамг. 
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6) перенос мотивов кирпичного узора в резьбу по ганчу. 
//. По фактурным качествам и форме поверхности: 
1) архитектурная керамика из плотной глинистой массы; из пори

стой, силикатной (кашин); 
2) изделия грубой фактуры, без обработки" (кирпич); шлифован

ные — матовые; покрытые стекловидной массой, глазурью; 
3) выкладки плоские, рельефом, складчатые (гофром) и др. 
///. По цвету: 
1) натуральная керамика (одного или нескольких тонов, без под

бора и вподбор); 
2) с лаком или ангобом (на лицевой стороне кирпичиков или по 

поверхности кладки); 
3) с покрытием кирпичиков, штучных изразцов или облицовочных 

плиток голубой, зеленовато-голубой поливой. 
IV. По способу кладки: 
1) рядами или парами вперевязку; 
2) в комбинациях ложком, тычком, плашмя, на угол и т. д. 
V. По месту приложения: 
1) на плоскости (стены); 
2) на гранях (колонки); 
3) на кривой поверхности (своды, паруса); 
4) на цилиндрической поверхности и поверхности сужающихся 

кверху стволов (минареты); 
5) на профилированных обломах (арочные ниши). 
VI. По композиции узора: 
1) линейные построения (каймы, полоски); 
2) на квадратных и диагональных сетках (бесконечный узор); 
3) замкнутые построения (в отвесной, центрической или бортовой 

композиции). 
VII. По рисунку (отражающему в кирпичном узоре приёмы кладки); 
1) фигурная перевязка кирпичных рядов; 
2) декоративные кирпичные решётки (плетенья); 
3) комбинированные рисунки на сетках с двояко читаемым ри

сунком (дающим зрительные аберрации, равнозначность рисунка и 
фона). 

Рисунок кладки вытекает из совокупности условий и задач — при 
этом решают: материал, фактура, цвет, способ кладки, композиция 
узора и др. И, как конечный результат, совокупность требований рож
дает эстетические качества рисунка — его динамику, экспрессию, 
выразительность. 

Кирпичные кладки не изобразительны; в них нет определенности 
сюжета. Тем интереснее кирпичный узор с «двоякочитаемым» рисун
ком, в красных (осевых) линиях которого, наряду с надписями и пле
тенками, мы впервые обнаружили знаки типа тамг. 

Растительный орнамент 
Этот вид узорной орнаментики представлен в архитектуре Турк

менистана X — начала XIII вв. главным образом в резьбе по ганчу, 
Никакая иная область архитектурного декора не стояла так близко к 
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народному ремеслу, как резьба по ганчу — общедоступная по затратам 
на материал, не очень трудоемкая по исполнению и впечатляющая, по 
эффекту. В ней находили свое отражение многие отрасли бытового 
искусства, особенно резьба по дереву и художественные ткани. В из
вестной близости к резному ганчу стояла и настенная роспись, пользо
вавшаяся, видимо, общим запасом растительных форм. В резьбе по 
ганчу были, конечно, и свои излюбленные рисунки, особые приёмы раз
работки узора в линейном, пластическом и цветовом отношении. Здесь 
большую роль играла сама техника резьбы, позволяющая разнообра
зить светотеневой эффект настолько, что два одинаковых узора дают 
в зависимости от характера резьбы абсолютно разные результаты, 
чему способствует подчас и принятая во многих случаях раскраска рез
ного штука в разные Цвета. Сложившееся представление о монохром-
ности архитектурного декора XI—XII вв. в свете археологических ис
следований последних лет должно быть отвергнуто, особенно для ин
терьеров с резьбой по ганчу и росписью, частью яркой, красочной с 
применением позолоты. Да и на фасадах зданий соотношения теплых 
тонов керамики в гамме красноватых, жёлтых, песочных типов в соче
тании с холодными тонами серого ганча, бирюзовыми и зеленовато-го
лубыми вставками, надписями, а то сплошным покрытием куполов да
ют сдержанную, но все же красочную гамму. 

Среди мотивов растительного орнамента в резном ганче X—нача
ла XIII вв. главную роль играют три их вида: 1) мотивы, возникшие 
на почве древнейших народных космогонических и мифологических 
представлений и получившие бессознательную переработку в формах 
изобразительного фольклора. 2) Мотивы растительной орнаментики, 
унаследованные из векового опыта античных зодчих и отложившиеся 
в формах переработанного аканта, лотоса, тюльпана. 3) Мотивы мест
ной флоры, особенно виноградная лоза, стебель и листья которой ле
жат в основе растительных арабесок «ислими». Листья и плоды шел
ковицы, граната, стручки перца, быть может, некоторые экзоты, нако
нец, разнообразнейших форм цветы могут быть отнесены к любой из 
названных групп в зависимости от характера их изображения. Цветы— 
самый извечный мотив как орнамента, так и поэзии Востока, где роль 
его и в словотворчестве не преходяща. 

Развитие растительного орнамента в архитектурном декоре Турк
менистана прослеживается лучше всего для интересующего нас отрезка 
времени на следующих памятниках: мавзолей-мечеть Шир-Кабир (X в), 
мечеть в Данденакане (1096 г), мавзолей султана Санджара в Мерве 
(около середины XII в.) и современный ему мавзолей Фахр-аддина Ра
зи в Ургенче. 

Архаические черты орнамента сохранялись особенно долго в рез
ных михрабах; ниша михраба имела значение не столько кыблы, ука
зывающей направление на Мекку, сколько святилища. Орнаменты ран
них михрабов связаны, обычно, с унаследованными в изобразительном 
фольклоре магическими и символическими фигурами древности и уж 
по одному тому представляют выдающийся интерес. 

Михраб мавзолея Шир-Кабир, памятник «аббасидского стиля IX в.», 
датируемый Г. И. Коотвым49 и Г. А. Пугаченковой50 временем Сама-
нидов, В. А. Крачковской, по данным эпиграфики, XI веком5' сбли-
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жается с михрабом мечети в Наине "{960 г.)52 и особенно с резным шту
кой Самарры «второго стиля», имеющим по Э. Херцфельду свои кор
ни в Иране53. 

Постройки халифов в Самарре (IX в.) сыграли, несомненно, зна
чительную роль в нивелировке различных по своему происхождению 
орнаментальных форм. Многие области Среднего и Переднего Востока 
обнаруживают связь с Самаррой, как их предполагаемым общим 
источником. Однако нельзя упускать из виду, что и сам «источник» 
сложился из различных широко распространенных форм древнего доаб-
басидского стиля. 

Не повторяя известных уже описаний этого михраба с его перспек
тивно уходящими вглубь тремя арками—фестончатой, стрельчатой и 
килевидной, из которых две первые на резных колонках, отметим 
лишь трехчастное членение лицевой стенки (несущие колонки, широкие 
тимпаны, венчающий карниз) и такое же на второй стенке, где в кар
низ включается полоса надписи, над которым смыкается щипец. 
Третья стенка, с килевидной аркой, имеет низкую панель, узкие тимпа
ны, выключен фриз, а шипец заполняют письмена. Наконец, идет пос
ледняя стенка, замыкающая крохотный, в сущности, михраб, заполнен
ный изображениями парносомкнутых плодов с зернышками семян. Из 
подобных же плодов составлен карниз на лицевой стенке. В одних 
случаях плод напоминает стручок, в других — гранат, в иных—ягоды 
(рис. 10). 

Среди отдельных мотивов обратим внимание на главные: в щипце 
арки парные витки ветвей сказочного растения заполняют вписанные 
в круг-фигуры; более крупные представляют собой переработку извест
ного символа «янь-ин» (рассечение круга S-образной кривой надвое). 
Обычный «глазок» каждой из фигур, напоминающих крыло или рыбу, 
превращен в усик или виток растения; в меньших кругах узкие листья 
в форме «распахнутых крыльев» охватывают едва распустившийся бу
тон (?); между больших перистых ветвей—плоды с зернами (рис. 11). 
Эти же мотивы повторяются на тимпанах главной и средней арки. К ним 
добавляются в увязке с «распахнутыми крыльями» листья виноград?., 
розетки, напоминающие цветок мальвы и изящный перистый лист с 
расходящимися веером прожилками и отогнутым острием то свернутым 
в колечко, то направленным в обратную сторону, что только подчерки
вает S-образный изгиб листа. 

Рядом с михрабом Шир-Кабир имеется резная панель, только упо
мянутая Г. И. Котовым и изданная Г. А. ПугаченковойЧ Резные полу
колонки с упрощенным в капителях акантом несут в два яруса пере
плетающиеся стрельчатые арочки. На более сохранившейся — прямо
угольная восьмиконечная звезда с трехчастной арочкой, заключающей 
мясистый, как бы с зернышками, плод. Верхнюю часть арочки запол
няют несколько других плодов. Во втором ярусе тоже вписаны плоды 
в окружении живописно отвернутых то кверху, то книзу листьев полу-
пальмет. Между арочками, в кружках, крылатые пальметки. Какое разно
образие мотивов! Все они в отдельности широко известны по памятни
кам, созданным в Средней Азии и Иране задолго до возникновения 
«аббасидского» стиля, хотя увязка их в единое композиционное целое 
принадлежит действительно халифатскому времени. Отдельные мотивы 
этой композиции отражены в металлических изделиях времени Сасани-
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Рис. 10. Михраб в мавзолее-мечети Шир-Кабир. Резной ганч. 
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Рис. II. Символический орнамент, 
а—символ «янь-ин»; резьба по ганчу на щипце 

михраба в мавзолее-мечети Шир-Кабир. 

дов. Таковы крылатые пальметки в кружке, ноздреватые плоды, паль
метки с опускающимися и подымающимися крыльями. Существенное 
значение придается здесь мясистому плоду, напоминающему гранат (или 

инжир), с трилист
ником на верхушке. 

Нужно ли гово
рить более подроб
но о широко из
вестной роли этого 
мотива в прошлом? 
Достаточно напом
нить изображение 
круглого плода с 
верхушкой в виде 
трилистника на под
ставке, укрепленной 
рядом с правителем 
на известном сереб
ряном блюде Эр
митажа65, где он 
трактуется, видимо, 
в качестве символа 
царской власти— 

его «державы». Значение граната как атрибута божеств достаточно хо
рошо известно по статуэткам древнего Мерва, Термеза, Самарканда. 
Его символическое значение не было утрачено ни в средние века, ни 
позже. И случайно ли в искодарском михрабе в центральную арочку 
вписан не «гранат», а вертящийся диск, то есть «солнце»—мотив, в ка
ком-то значении близкий ему в своем «языческом» содержании56. Этот 
мотив является общеупотребительным космогоническим символом самых 
глубоких времен и у самых различных народов. 

Но только ли" гранат? Все названные здесь темы уводят нас к 
истокам средневековой орнаментики, указывая на её древние формы и 
начало полной трансформации на грани X—XI вв. 

По мере того, как древнее искусство теряло в средние века свое 
прежнее содержание, растительный орнамент получал иную основу 
для своего развития и из немногих фигур старого орнамента возникало 
разнообразие новых растительных рисунков. 

Изображения в виде круга рассеченного S-образной кривой надвое 
восходят к мотиву двух рыб — белой и черной, или двух крыльев, 
которые, будучи вписаны в круг-небо, выражали противоположные 
начала породы: свет и тьму, тепло и холод, жизнь и смерть. Схожие 
мотивы круга с двумя вписанными в него фигурами («рыб» или 
«крыльев») можно отметить на резном штуке в рабате Малик 
(XI в.), где зооморфный, по существу, мотив также получил уже к то
му времени растительную переработку. 

Связанный некогда с тотемистическими, а затем и космогониче
скими идеями, в частности в зороастризме, этот мотив проник и в ке
рамику XI—XII вв., где всегда отражались устойчивые образы, наи
более близкие быту и представлениям народа. 

Также обстоит, видимо, и с мотивом бутона среди «распахнутых 
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крыльев». Некогда это был мотив зооморфный. Среди распахнутых 
птичьих крыльев (иногда с чешуей рыбы на предплечье) помещались 
эмблемы и символы царственных родов. Уже в резном ганче Самарры 
эти эмблемы стали отмирать, и крылья птиц превратились в узко вытя
нутые «распахнутые» листья57, а место эмблемы занял трилистник, или 
бутон, часто еще странный, экзотичный. 

В XI—XIII вв. мотив этот слился с другими старыми формами; 
цветком тюльпана, обрамленным на стебельке двумя листьями (мотив 
«сасанидского» серебра и тканей, тоже претерпевший затем определен
ную цепь превращений) и виноградной лозой. 

Но вернемся к другим элементам узора резного штука в мавзолее 
Шир-Қабир. По абрису средней арки михраба идет кайма из вытяну
тых меандров с узкими перистыми листьями. Ее мы видим затем на 
панелях Афрасиаба (X в.) и в резном штуке термезского дворца 
(XII в.). Характерны также и меандры с плетенками на угловой колонке 
михраба. Они отмечаются на панелях афрасиабского дворца, на 
угловых колонках михраба данденаканской мечети (XI в.), в рез
ном дереве Джума мечети в Хиве (XI—XII вв.), в михрабе мечети Су
бурны (городище Шейх-Сенем, XII в.). С известными вариациями 
тот же мотив повторяется в резном штуке Термеза и резной терракоте 
Самарканда. 

Таким образом, при всем архаизме многих своих черт, мавзолей 
Шир-Кабир являет собой вместе с тем и начало ряда мотивов, полу
чивших свое дальнейшее развитие в XI—XII вв. 

Резной ганч мечети в Данденакане времени перестройки этой 
мечети (1096 г.)58 дает новый материал для понимания мотивов, пред
ставленных в мечети Шир-Кабир, и раскрывает процесс дальнейшей их 
эволюции. 

Михраб мечети (работа мастера Абу-Бекра) был исполнен цели
ком в резном ганче, покрывшем его стенки, угловые колонки и,плафон 
полукупола. Здесь были и подражание кирпичному узору (на угловых 
колонках), и сложные геометрические узоры (гирихи), располагав
шиеся на простенках и плафоне, но главное место отведено расти
тельному орнаменту, частью в соподчинении геометрическому (запол
нение гирихов), частью в самостоятельной роли (в средней лицевой 
части михраба, на венчающем стенку фризе, в парусах полукупола и 
и на резных капителях). Резьба повсюду сочная, в два и в три плана, 
исполненная живой рукой темпераментного мастера, подчинившего 
порожденные фантазией образы относительно строгой, требуемой всем 
стилем архитектуры этой эпохи, форме. На лицевой стенке михраба 
вырезана крупная, великолепная по рисунку и исполнению, фигура в 
виде центрального на стержне трилистника с околоцветником и двумя 
крупными подымающимися кверху крыльями; они образуют заострен
ный кверху лист (рис. 12). Это, несомненно, одна из разновидностей 
«древа всех семян». Его положение в михрабе вполне согласуется с 
тем, что и в михрабе мечети на Афрасиабе (IX—X в.) тоже изображе
на в резьбе по ганчу некая, правда иная, разновидность «древа 
жизни»59. Сюжет этот исключительно древний. «Древо жизни» — один 
из излюбленных мотивов «сасанидского» металла, а еще больше — 
ирано-сасанидских, коптских, византийских тканей. Оно изображалось 
на Востоке сперва в виде пальмы, позже в виде кипариса или более 
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Рис. 12. «Древо жизни»; резьба по ганчу в михрабе мечети Данденакана. 
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или менее фантастического растения. Даже лотосовидные цветы на 
изделиях из бронзы и серебра III—VII вв., для которых характерно 
«тяжеловесное сочное и особое расположение лепестков, в отдаленной 
степени восходящее к античной пальметте»60, представляют собой раз
новидность мотива «древа всех семян». 

Этот мотив имел в ту пору широкое распространение также и на 
керамике, в металле, на тканях. С ним были связаны и другие столь 
же фантастические изображения растений. Так, по бокам «древа» (или 
листа) по стенке михраба спускаются пышнолиственные формы; они же 
подступают к отчлененной надписью скуфье. Примечательно необычное 
изящество, с каким более грубый рубчатый лист, изогнувшись, держит 
бережно, на весу, стебелек наклонившейся ветки. Здесь все сказочно и 
как бы невесомо. И ветки, и листья фантастичны; но только так, услов
но, а не реально, и могла быть выражена в орнаменте общая идея 
произрастания как высшего, вековечного блага жизни. 

Нужно заметить, что в Мавераннахре мотивы «распахнутых крыль
ев» хотя и отмечены в резном дереве X—XI вв., в резьбе по ганчу отно
сительно редки. На щипце главной арки в южном узгенском мавзолее 
1187 г. они, скорее, исключение. И здесь они помещены в переплетаю
щихся в два яруса арочках (не стрельчатых, а трехдольчатых), имеют 
вид взметенных развернутых веером листьев, украшенных перлами61. 

Другой не менее увлекательный по сложности своих судеб мотив 
должен быть отмечен в той же мечети на резном фризе михраба. Здесь 
чередуются две пышнолиственные формы: «лира» на раздвоенном ство
ле с заостренным бутоном и парносплетенные, как бы скрученные, склад
чатые листья (рис. 13). Мотивы эти кажутся навеянными какими-то экзо-
тами южной флоры, но вместе с тем в них нет и исключительности, по
скольку объектом столь пышной разработки были, в сущности, все те 
же привычные нам знаки, символы и формы. Конечно, «лира» в жестком 
кирпиче и в мягком, податливом резном ганче трактуется по-разному. 
Да и в резном ганче, заполняя фон между кирпичиками, она едва ли 
способна вызвать ассоциации строго определенного смысла и значения. 
И все же слишком широко распространен этот мотив во многих транс
формациях исходной формы, чтобы не видеть в ней какой-то важной в 
прошлом роли. 

На шёлковой ткани XI—XII веков Колумбийского музея (рис. 14,а) 
мы находим ряд мотивов, встречающихся и в архитектурном орнаменте 
этой эпохи. Здесь в круглых медальонах изображены два грифона по 
сторонам «древа жизни», над ними в «небесах» птицы62. «Древо жизни» 
вырастает из вазы. Ствол «древа жизни» составлен из лирообразных фи
гур (рис. 14, б). У птиц в «небесах» на головах трилистники; это указы
вает на связь мотивов растения и птицы. Заметим, что сходные изобра
жения сохранились на вышивках горных таджиков; то это птица на 
ножках о двух головах с произрастающими из нее бутонами (рис. 14, в), 
то двуглавая птица без ног в виде сердцевидной фигуры (рис. 14, г); она 
же, скошенная внизу, несет посредине род столбика с плодом граната 
(рис. 14, д). Сердцевидная, скошенная внизу, фигура вышивок (рис. 14, е), 
типична и для орнамента каракалпаков. Нечто схожее по замыслу и 
композиции можно видеть и в резьбе по штуку XII века (мечеть Маго-
ки Аттари в Бухаре). Отсюда встает вопрос: не связан ли вообще этот 
мотив в архитектурном декоре с изображениями сходных форм на тка-

281 



нях? Роль изображения птиц в родо-племенной среде была огроМна. В 
сильно схематизированном виде они составляли элемент родоплеменно-
го узора. Даже в современном туркменском ковре мотивы сильногеомет-
ризированных фигур расшифровываются В. Г. Мошковой как древне-
туркменские племенные «гёли»-птицы63: 

Среди других мотивов растительного узора данденаканской мечети 
заслуживают не меньшего внимания пятилепестные пальметты и сердце
видные листы. Они еще полны прихотливой игры воображения, непри-

Рис. 13. Фриз и капитель мнхрзба в мечети в Даяденакане. 
нужденны и часто очень затейливы в своей композиции. Пятилепестные 
пальметты встречаются здесь в разных вариантах. Они и в пластическом 
уборе округлой части колонны, и в резных капителях, и в заполнении 
гирихов. То это ветвь с мясистым посредине плодом (старый «сасанид-
ский» мотив), то парно-сомкнутые полупальметты, между лепестками 
которых вырываются вдруг крутые завитки, воспринимаемые, как «об
ратные волюты», то уже элемент нового растительного узора (плоский 
вьюн или завиток). И тут же, на капители,средипятилопастных паль
метт встает в манерном изгибе и ветвь лозы; она не терпит свободного фо
на и в каждый уголок незанятого пространства шлет свой побег. Каса
ние вызывает реакцию—виток или изгиб, новый поиск, в ином неожи
данно найденном, а затем и плавно развитом направлении, снова виток 
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и следование далее в волнистом ритме вьющейся лозы. Виток еше не 
переходит в полную спираль; движение по несомкнутой кривой резко 
замедляется и, уклонившись в сторону и назад, образует в середине 
плавно построенную линию «S». 

Рис. 14. Мотивы дерева и птицы на тканях и в архитектурном декоре Средней Азии. 
а—фигурные кирпичники XI—XII в. Мере; б—изображения дерева на ткани Колум
бийского музея; в—мотив «распахнутых крыльев» с «древом» посредине в резном 

ганче XII в., Бухара; г, ж—изображения в вышивках горных таджиков; э, и— 
изображения на каракалпакских тканях. 

Так по-новому замысленный бег узорных линий оказался вдруг в 
русле старых, давно знакомых схем членения круга с помощью линии— 
S на две части. Мотив — старый, символический, связанный дальше с 
растительным орнаментом «ислими». Он и наделил полупальметты маг 
мерной изогнутостью форм. 

Перейдем к мавзолею султана Санджара в Мерве (XII в.). Здесь 
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растительный орнамент в резьбе по ганчу как бы вновь проходит все 
ступени пройденной лестницы, но только в немногих облюбованных 
формах, которым принадлежало будущее, преобладает мотив спускаю-

Рис. 15. Орнамент ислими в резьбе по ганчу XII в. 
а, б—софиты арок мавзолея султана Санджара в Мерве. 

щихся по вертикали сплетенных в сетку виноградных лоз (рис. 15). 
Но есть и ленточный гирих с восьмиконечной звездой, заполненной уже 
знакомым нам членением круга с помощью линии S на две части 
(рис. 16, а) и разделкой их растительным узором. С него то мы и нач
нем описание (рис. 16, б). Символика узора явно отзвучала. Линия уга
дывается с трудом, ибо и сам «круг» утратил, видимо, значение «солн
ца». В строгом ритме окружают его когтевидные украшения, нужные для 
заполнения^ углов звезды, а середину круга занял изгиб лозы, несущей 
сердцевидные и узкие, с фигурной выкружкой листья. Форма этих 
листьев, можно сказать, классична, ибо в них исток всего последующе
го развития растительных форм стиля ислами. 

На этих формах придется остановиться, заглянув еще раз в их ис
торическое прошлое. 
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Сердцевидные пальметты непосредственно связаны с развитием 
S-образных фигур. Совершенно одинаковые формы этих пальметт су
ществуют в IX в. в Каире и Самарре. Они встречаются еще в сасанид-

г > » 

Рис. 16. Трансформация древних растительных форм (ы—н). 

ском Иране (Ктеифон — VI в.), в тканях коптского Египта и Визан
тии той же поры. Повсюду сохраняют они преемственность с античным 
акантом и мотивом виноградного листа. Но в Средней Азии этот мотив 
подчинился законам формального геометрического построения. Как по
казал найденный при раскопках Магокн Аттари в Бухаре фрагмент 
резного ганча (IX в.), уже тогда сердцевидные пальметты получались 
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'(при желании точного их построения) путем пересечения восьми кругов, 
центры которых лежат на окружности (рис. 16, в). Выкружки на листе 
совпадали с центрами малых кругов, пересечение которых и создает 
искомую форму. Но это не единственный источник их возникновения; 
сердцевидные пальметты стилизуют виноградный лист, форма его раз
нообразится, со временем, обработкой от руки. 

Сочетание любых S-образных фигур может дать подобие сердцевид
ной пальметты, почему и формы ее бесконечны. S-образную пальметту 
можно вывести из античных прототипов и, в частности, из пальметизи-
рованных листьев аканта, но и здесь существенную роль сыграли извест
ная геометризация и стилизация растений (рис. 16 г). 

Узкий листик с выкружкой восходит, в свою очередь, к половинке 
сердцевидного листа, что нетрудно проследить на примерах Ктесифона 
(V—VI в.), Варахши (VIII в.), Самарры (IX в. и резных панелей Аф-
расиаба (X в.). 

Сердцевидным пальметтам и фигурному листку с выкружкой со
путствует большая серия бутонов и веток, развивающихся с IX по 
XIII вв. Бутоны Самарры (IX в. и Балиса (XI в.), Маджид- и джами 
в Казвинс (XII в.), резной терракоты домонгольского Афрасиаба и 
Узгена (XII в.) представляют в общем тот же тип цветка, что и в 
резном ганче мавзолея султана Санджара в Мерве. Разнообразие до
стигается, главным образом, в композиции веток. Рисунок бутонов и 
листьев наносился от руки, принимая положения, совместимые с иде
ей свободной симметрии и равновесия частей целого. 

Цветок и фигурный листок увязываются в композиционное целое 
с помощью побегов лозы, принимающих в панно и тимпанах чаще все
го форму спирали с завитками, усиками и витыми отростками, равно
мерно заполняющими всю декорируемую плоскость; в каймах они 
принимают форму вьюнка. Здесь мы можем вернуться к резному 
штуку мервского мавзолея и проследить за причудливой трансформа
цией исходных форм под рукой незаурядного мастера. 

Заметим, прежде всего, что в отличие от данденаканского штука 
в декоре мавзолея султана Санджара господствует абсолютная плос
костность. Рисунок лишен объемности рельефа, великолепно развит узор. 
Но графический эффект при этом не лишен элементов пластики. Узор 
режется местами с частичным наложением одной плоскости на другую, 
ленты пересекают друг друга, лист накладывается на стебель и т. д. 
И в самом узоре сколько изобретательности: фигурный лист на 
свернутой полуспирали (рис. 16, ж), под него стилизуется и старинная 
пятилепестковая пальметта (ее средний лист превращается в ромб, 
который рассекается надвое или в него вставляется дужка (рис. 16, з, 
и, к]. Но вот рисунок усложняется; листок с ромбом повисает между 
охватившими его узкими листьями с выкружкой (висит фантастиче
ски, вопреки реальному строению растительных форм (рис. 16, л). В 
другом случае все как бы ставится на свое- место: парные листья с 
выкружкой охватывают бутон, похожий не столько на «сасанидский 
лотос», сколько на тюльпан (рис. 16, м). Этот старый мотив напоминает 
цветок в руках жриц на серебре VI—VII вв. Однако, составные элемен
ты его уже иные: род стручка перца с загнутым концом «бодом» и уз
кофигурный лист. Другой вариант: из попарно взятых бодомов со
ставляется фигурный цветок; лепестки его прячутся друг за друга, а сред-
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ний узкий лист возвращается стеблем к своему началу (рис. 16, «)• 
Здесь мы ощущаем себя в царстве мотивов, имеющих много общего во 
всех городах Среднего Востока. 

На фоне мервских образцов выглядит более самобытным орнамент 
Дехистана. Он представлен резным штуком на порталах мечети, воз
двигнутой на рубеже XII—XIII вв., и неизвестного здания за чертой го
рода. На сохранившейся части портала мечети, содержащей в надписи 
упоминание хорезмшаха Мухаммеда (умер в 1200 г.), предствлена свое
образная орнаментация, не известная по другим памятникам эпохи 
(рис. 17). Она любопытна тем, что заключает в себе не совсем обычные 
фигуры. В раме портала 
проходит широкая вер
тикальная полоса с рез
ной надписью, покрытой 
поливой; вдоль нее вен
чающие украшения: спа
ренные знаки S с двумя 
вертикальными линиями 
стебельков посредине 
(рис. 18, а). Однако, это 
только украшения вер
хушек букв, вытянутые 
в сторону. 

В тимпане арки порта
ла—другой узор. Снова 
спаренные знаки S, ши
рокая подставка, стер- g 
жень посредине и ос
трое навершие (рис. 18, б). 
Фигуры расположены 
ярусами, в шахматном 
порядке, одна в другую 
(вспомним узор в тимпа
не Аламбердара6*, где 
фигурные кирпичики в 
форме S выложены ря
дами; там только змея
щийся узор, здесь в боль
шей степени скомпоно
ванные знаки). 

На остатках другого заснятого Б. Н. Кастальским (1902 г.) здания 
сохранялась великолепная резьба по ганчу, крупного рисунка (рис. 18,«). 
В шахматном порядке чередуются фигуры. Из плоской чаши на уз
ком стебельке вырастает тюльпан (?). Казалось бы, заурядный мотив. Но 
как он разработан? Над «чашей» (подставкой?) шарик с дужкой (лу
ковица тюльпана?), трезубец с навершием, переходящим в цветок, и 
завитки по сторонам (рис. 18, в, 19). Все это необычно тем, что в осно
ве скомпонованного рисунка лежит некая привычная схема, условный 
знак. И подобно тому, как «процвели» буквы надписей («цветущая ку-
фа»), «процвели», видимо, и некие заменявшие письменность знаки, по
лучившие орнаментальную обработку. 

Рис. 17. Портал мечети хорезмшаха 
Мухаммеда в Дахистане. 
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В основе этих фигур, (если отбросить украшения) лежат особые 
тамговидные знаки. Ни одна из общеупотребительных фигур раститель
ного орнамента Средней Азии и Ирана таких схем не дает. 

Рис. 18. Фигурный орнамент памятников Дехистана. 
а, б—мечеть хорезмшэха Мухаммеда; в,—остатки неизвестного здания, там же. 

Мы затрудняемся в определении источника этих мотивов, однако 
они напоминают тамги правителей древнего Хорезма и, что еще порази
тельнее,—знаки-тамги на облицовочных плитах парфянской Нисы. Сход
ство этих форм, сколь бы оно ни было близким, вряд ли может получить 
сейчас полное разъяснение. Не исключено, однако, что знаки эти были 
в определенной социальной и этнической среде столь же традиционны, 
как и «древо жизни» в другой. Были ли этой средой туркмены, которых 
антрополог Л. В. Ошанин считает «потомками местных скифских (сак-
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ских) племен, позднее тюркизированных по языку и вошедших в состав 
гузов и тюрков-сельджуков»65, или же хорезмийцы, сохранившие еще 
при хорезмшахе Мухаммеде древние хорезмийские тамги, отраженные 
в орнаменте, решить в настоящее время невозможно за недостаточно
стью материала. Но сам факт наличия в Дахистане среди орнаменталь
ных мотивов конца XII и начала XIII в. совершенно оригинальных, 
возникших на местной почве мотивов степного происхождения, еще раз 
подтверждает своеобразие растительного орнамента в архитектуре хо-
расанской школы. 

Рис. 19. Деталь портала неизвестного здания в Дахистане (по фотографии 1902 г.) 

Употребляя выражение «хорасанская школа», мы, естественно, пред
полагаем определенное единство художественной культуры всего Хора
сана, включая те его территории, которые лежат за рубежом Туркмен
ской ССР. Это общее положение, достаточно полно выраженное в един
стве стиля его архитектурных памятников, в разрезе нашей темы может 
быть продемонстрировано и на таких частных видах архитектурной орна
ментики, как обрамляющие узоры (бордюры, каймы), а также в эпигра
фике. 

Представленные на рис. 20 каймы резного ганча (растительно-гео-
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метризированные формы) памятников Южного Туркменистана XI— 
XII вв. восходят в равной мере и к дехистанскому резному штуку из 
мавзолея Шир-Кабир (X в.) и к мечети в Наине (960 г.)66, они имеют 
много общего с мотивами кайм в михрабе Маджиди Малик в Кирмане 
{1084—96 гг.)67 и другими современными им памятниками Южного Хо
расана и Восточного Ирана в целом. 

Рис. 20. Каймы в резном ганче XII в. 
а-д—орнамент мечети в Данденакане 

В эпиграфике приемы орнаментального убранства надписей об
наруживают то же единство. Достаточно сравнить цветущую куфу мече
ти в Данденакане (1096 г.) с еще более великолепной орнаментальной 
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каллиграфией Пири Аламдарав Дамгане (1026 г.) или надпись на устое 
арки в мавзолее султана Санджара, где под строй букв пропущена по 
горизонтали, как бы лежащая, ветвь с фризом в мавзолее Арслана 
Джазиба в Сангбесте68, в росписи которого обнаруживается тот же 
прием. 

В эпиграфическом орнаменте всякие «заимствования» были неиз
бежны, тем более что и привлекались часто иногородние не только 
строители, но и каллиграфы. Так, надпись в Рабате Шериф 1114— 
ГТ15 гг. прямо указывает на мастера архитектурных орнаментальных 
надписей Алибади Абу Мансур Асад как художника из Серахса69. 

Каллиграфия была самым подвижным носителем определенных ор
наментальных форм. И не удивительно, что стиль надписей в Данде-
накане «пальметизированная»куфа, наличествует в ту же пору и на фри
зе под тромпами в резном ганче среднего мавзолея в Узгенте (XI в.). 
Единство процессов развития стиля в области каллиграфии было, види
мо, вообще выше различий, проистекавших из индивидуальности ху
дожника-писца. 

Мы не исчерпали в своем обзоре всех образцов растительного ор
намента Туркменистана взятой эпохи. Но едва ли имеется в этом необ
ходимость. Прослежены главные, ведущие, наиболее значительные яв
ления. 

На севере Туркмении в ту же пору, как мы уже отмечали, архитек
турная школа выдвинула свои принципы строительного дела и искусст
ва. В части растительного орнамента они менее ощутимы. Узор на фа
саде мавзолея, носящего имя Фахраддин Рази (XII в.), конечно, уника
лен по технике резьбы (на сырце с последующей разборкой и обжи
гом)70, но не по рисунку, в общем близкому резной терракоте Бухары и 
Самарканда. 

Мы видели, как развитие мотивов цветка, фигурного листка, побе
га лозы и спирали прошло ряд исторически и формально логически вы
раженных стадий, то подчиняясь чисто геометрическим построениям, то 
преследуя по преимуществу живописно-декоративные цели. В Тохариста-
не и Мавераннахре растительный орнамент самостоятельных задач, в 
общем, не решал, подчиняясь тем закономерностям, которые диктовал 
ему орнамент геометрический, на осях которого и в соотношении с ко
торым мотивы ислими только и могли найти себе применение. Иное де
ло Хорасан, Мерв, Данденакан, Дехистан. Они дают примеры более 
самостоятельного построения растительных мотивов. 

Растительный орнамент Хорасана не был изолирован от сходных 
форм, развивавшихся одновременно с ним частью самостоятельно, из 
местных прототипов в Мавераннахре и Иране. 

Не будучи специальным изобретением хорасанских сельджуков или 
вообще тюрков XI—XII вв., растительный орнамент Хорасана уходит 
своими корнями в местную! более древнюю почву. При том можно заме
тить, что формы древнего орнамента вытеснялись в Мавераннахре рас
тительными и геометрическими арабесками быстрее, чем в Хорасане, и 
особенно в Данденакане, где мотивы, близко связанные со старыми 
формами сасанидского времени, продолжали бытовать и на грани XI — 
XII вв. Не следует ли сопоставить это обстоятельство с тем фактом, что 
ко времени монгольского завоевания в источниках, повествующих о 
караханидских землях, исчезают родовитые владетели замков, в то вре-
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мя как в Хорасане дехканская аристократия продолжает играть извест
ную роль. Именно ей принадлежат те «гофрированные» замки, которые 
окружают в развалинах Мерва величественный мавзолей султана Санд-
жара, выглядя каким-то пережитком более древних эпох. 

Геометрический орнамент 

Геометрический орнамент памятников Южного Туркменистана рас
сматриваемой эпохи дошел до нас в относительно немногих образцах. 
Геометрические построения не составляли самостоятельной отрасли мест
ного искусства и могут быть поняты, исходя лишь из общераспростра
ненной в XI—XII вв. теории гирихов. 

Искусство геометрических построений достигло высшего расцвета в 
период, когда успехи точных наук и строительного дела приблизили 
изобразительное искусство к практическим нуждам средневекового быта, 
тесно связали его с художественным ремеслом, открыв орнаменту широ
кий путь для отвлеченных геометрических построений и причудливой 
стилизации растительных форм. Геометрический орнамент получил науч
ную основу в X—XII вв. благодаря математическим исследованиям это
го времени в области плоской и сферической тригонометрии, решениям 
задач на определение по трем элементам треугольника (стороне и уг
лам) остальных его элементов. Средневековые математики Средней 
Азии, Багдада, . Дамаска в связи с расчетом не только плоских, но и 
сферических, цилиндрических и конических выпуклых и вогнутых зер
кал для разных точных исследований создавали предпосылки и для 
правильного расчета кривых поверхностей сводов и куполов. Изучение 
плоских и сферических треугольников отразилось непосредственно на 
строительных приёмах иранских и среднеазиатских зодчих. 

Без знания основ вычислительной геометрии зодчие не могли рас
считать криволинейную плоскость под орнамент и найти пропорции для 
заданных геометрических фигур. 

Заметим, что проблема пропорций имела на средневековом Восто
ке чисто формальное значение, хотя определение пропорций диктова
лось часто практическими нуждами строительного дела, землемерия 
и т. д. Формальность решения пропорций заключалась в том, что эта 
проблема принадлежала только области математики (в том числе и 
прикладной математике), но никогда пропорции не могли здесь стать 
«матерью и царицей всех практических наук», как назвали на Западе 
науку о пропорциях в пору Возрождения. Пропорции геометрических 
орнаментов вытекали не из анализа органического строения тел, а из 
элементарных свойств геометрических фигур. 

Геометрические арабески, получившие наименование гнрех, или 
гирих (что означает — узел) представляют собой строго разработан
ную систему построений71. Не каждый геометрический узор может быть 
назван гирихом. Гирих покоится целиком на геометрии круга, то есть 
решается с помощью циркуля и линейки. В основе его лежат всевоз
можные правильные фигуры, построенные путем деления круга на 
определенное количество равных частей, образующие сетки и оси, имею
щие форму и значение систем координат. Ввиду того, что не суще
ствует точного построения ряда многоугольников (7, 9, И, 13, 14, 19, 
21, 22, 23 и т. д.), эти фигуры почти не употреблялись (исключая семи-
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угольник, магическое значение которого в древности было велико). Ос
новные и наиболее употребительные фигуры выводятся из деления 
окружности на 6, 8 и 10 частей. Квадраты и правильные треугольники 
лежат в основе сеток, на которых можно строить комбинации, запол
няющие в сумме всю площадь. Квадратная сетка дает прямоугольники 
с соотношением сторон в виде целых чисел; сетка правильных треуголь
ников дает прямоугольники с иррациональным соотношением сторон. 
Отдельные фигуры геометрического орнамента находятся между собой 
в соотношениях, которые вытекают либо из квадратной сетки, либо из 
сетки треугольников, либо из пропорции динамических прямоугольни
ков, на лучах которых (соответствующих числу делений круга, обра
зующих данный прямоугольник) и строятся эти фигуры. 

Орнамент на квадратной сетке не требует особых пояснений. Они 
даны в разделе кирпичного узора. Заметим лишь, что в Хорасане об
ласть применения этого вида сетки значительно расширена. На квад
ратной (или диагональной) сетке строятся здесь не только имитации 
кирпичного узора в резьбе по ганчу, но и некоторые гирихи, для по
строения которых в Термезе, Бухаре и Самарканде предпочитают лу
чевые сетки. Это относится к тем гирихам, у которых осевые линии 
узора лежат под углом в 90 и 45°, то есть так же, как и при кладке 
кирпича вперевязку. Для кирпичной орнаментации, выполненной самой 
кладкой, могут быть использованы, следовательно, лишь те фигуры, 
которые состоят из горизонтальных, вертикальных и диагональных ли
ний. Из звездчатых фигур этому требованию отвечают лишь восьми
угольники. И потому фигурные композиции в кладке из кирпича пред-
ставлякУг собой, как правило, не что иное, как пересечение разного чис
ла звездчатых восьмиугольников, расположенных между собой в 
правильных соотношениях. Однако, построение прямоугольных восьми
конечных звезд или производных от них фигур с наклоном осевых 
линий в 45° на квадратной сетке вызывает разную толщину линий 
рисунка, ибо половина диагонали квадрата меньше его стороны; в ре
зультате, как уже указывалось, наклонные линии кирпичного узора 
на фасаде мавзолея Мухаммеда ибн Зейда тоньше вертикальных и го
ризонтальных линий того же гириха (рис. 21). 

В кирпичном узоре из мелких тесаных кирпичиков на памятниках 
Мавераннахра вообще нет фигур с наклонными линиями; там преоб
ладает вертикальный, горизонтальный и ступенчатый контур. А в ги-
рихах из кирпича выкладка его ведется по осевым линиям звезды или 
иной правильно построенной фигуры (например, на портале мечети Ма-
гоки Аттари в Бухаре, XII в.). При кладке кирпича горизонтальными 
рядами, как это имело место в мавзолеях Мерва, диагональные линии 
требуют специальной тески и шлифовки кирпича, что значительно 
труднее. 

Орнамент на лучевой сетке дает наиболее богатые композиции. 
Простая звездчатая фигура, построенная из восьми точек окруж

ности при пересечении подобных ей фигур, рождает большое число 
комбинаций в виде самых причудливых фигур, в которых, на первый 
взгляд, царит произвол фантазии. 

Наиболее интересные образцы гирихов дают резной ганч мечети в 
Данденакане (1096 г.), кирпичный узор в мавзолее Мухаммеда ибн 
Зейда (1112/13 г.), резной ганч мечети в Абиверде (XII в.) и роспись 
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в бане новой Нисы (Xlt в.). Все они лежат на плоскости стен, порта
лов, арочных ниш и лишь в Данденакане, кроме настенных гирихов, в 
михрабе имеется гирих на полусводе. Этот случай напоминает нам ги-
рихи в кругах на куполе мавзолея Хаким ат-Термези в Термезе (XII в.), 
близкие по стилю и построению. В остальном эти гирихи едва ли тре

буют иной классифи
кации, кроме как по 
способу построения. 

Примерами гири
хов, построенных на 
осях квадратов и 
диагоналей (то есть 
из восьми точек 
окружности), послу
жат роспись в но-
во-нисийской бане 
и гирих из Абивер-
да. Гирих в резер
вуаре бани, белый 
по черному фону 
(рис. 22а), как и 
все гирихи с линия
ми под 90 и 45°, 
имеет в основе ком
позиции восьмико
нечную звезду, или, 

Рис. 21. Гирих в мавзолее-мечети 
Мухаммед ибн Зейда. Тесаный кирпич, XII 

Схема построения. 

точнее, неполную звезду, выделенную на чертеже утолщенным контуром 
(рис. 22, б). Раппорт полученной фигуры и дает весь искомый рисунок72. 

Гирих из Абиверда73 строится также на восьми осях, но он более 
сложен (рис. 24). В нем имеются «нарушения» геометрии благодаря 

Рис. 22. Гирих в ниснйской бане, XII в. Роспись. Схема построевня. 

тому, что ширина линий гириха откладывается от осевых линий, то на
ружу фигур, то внутрь, что при зеркальном их отражении создает ди
намический эффект. 



Орнамент на сетке правильных треугольников разнообразится как 
по построению фигур, так и по положению сетки треугольников, которые 
лежат основаниями на горизонталях или вертикалях, или же когда 
оба положения совмещены. Орнаменты, построенные на этих сетках, 
кратны по ширине высотам правильных треугольников, а по длине— 
их основаниям (или наоборот). По этим сеткам особенно часто строят
ся комбинации t\9-
и 12-конечных фи
гур. Пример прос
тейшего гириха на 
таких сетках дает 
выкладка шестико
нечных звездочек и 
ромбов в мечети Тал-
хатан-Баба (XI в.) 
(рис. 23). Более за
мысловат гирих на 
12 осях, принадле
жащий мечети в 
Абиверде (рис. 24,а). 
Этот особо слож
ный рисунок имеет 
В качестве 06D33VIO- *>ис" ®' Гирих в мечети Талхатан-баба. 

ч И У XI в. Кирпич. Схема построения. 
щей крупную звез- к 

ду, составленную 
из чередующихся по кругу и пересекающихся фигур довольно 
простого начертания. Проще взять, как данное, результат работы мас
тера и тогда тот же гирих можно легко разбить по сетке на три пов
торяющихся элемента. Один из них встречается и на неполивной кера
мике Мерва XI—XII вв. (розетка на донцах); два других представле
ны широко в гирихах Мавераннахра (форма чисто геометрическая) 
(рис. 24, б). 

Построения из 10 точек окружности принадлежат к числу наиболее 
органических и потому изящных построений (в их пропорции имеются 
функции «золотого сечения»). Пример простейший и пока единичный: 
кайма на портале все той же мечети в Абиверде (XII в.) (рис. 25, а). 
Этот гирих нам объяснит элементарный звездчатый десятиугольник, в 
середину которого вписана пятиконечная звездочкой (рис. 25, б). Жир
ной линией выделены те ее части, которые, повторяясь в качестве рап
порта, образуют тот простейший элемент, повтор которого даст сразу 
весь искомый орнамент. Этот элемент, будучи только «вырезкой» из фи
гуры десятиконечной звезды (и вписанной в нее пятиконечной), об
рел самостоятельную жизнь и породил «новый» замысловатый орнамент. 

Выше мы обрисовали гирихи, построенные на плоскости. Строить 
их на куполе было не менее увлекательно, особенно учитывая богат
ство возможных вариантов. 

Самый крупный в Средней Азии гирих принадлежит мавзолею сул
тана Санджара, где он украшает поверхность внутреннего купола. Ги
гантский гирих! (Пролет купола—17 метров). В начертании он очень 
прост: восемь точек окружности соединены хордами через одну и через 
две (рис. 26, а) . Узор этот напоминает стянутый лентами купол юрты 
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(рис. 26, б). Нечто схожее видим мы и на чашах из Мерва, где перепле
тающиеся ковровые ленты охватывают звездчатую розетку (поддона 
(рис. 26, в, г). Последние разорваны в скуфье, образуя розетку из 
восьми квадратов. 

Гирих был выполнен из кирпича, заделанного в кладку купола. 
Выкладка велась, по-видимому, с помощью отвеса по рисунку, начер
танному в натуральный размер на полу. 

Рис. 24, Гирих на портале мечети Пештаг в Абнверде. 
Резная терракота. Схема построения. 

Самый маленький на куполах гирих принадлежит михрабу дан-
денаканской мечети (рис. 27, в). Круглый свод михраба обрамлен це
почкой перлов и широким поясом надписи. Чтобы поместить круг в 
относительно неглубокой нише, чаша свода наклонена. Сам гирих пред
ставляет собой десятилучевую звезду с цепочкой узких звеньев, пересе
кающих ее концы (рис. 27, б). Линии гириха двойные, впереплет, фон в 
парных завитках стилизованной лозы. 

Рисунок резался на своде от руки, скорее всего по шаблону, ис
полненному на модели. Для этого требовалось разбить поверхность на 
сектора и уложить по ним стыкующиеся на гранях элементы. В мас
штабах небольшого свода разметка делалась на глаз, при этом решали 
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вкус и опыт мастера, его умение видеть целое в соразмерности формо
образующих частей. 

Здесь мы снова, наблюдаем удивительное слияние чистой геометрии 
с художественным творчеством, использование математических ритмов с 
отбором и проверкой полученных пропорций и форм на глаз. 

Орнамент на осях симметрии дает наиболее богатые композиции. 
Самая элементарная звездчатая фигура, построенная из 6, 8 или 10 то
чек окружности, при пересечении с подобными ей фигурами образует 
нескончаемое число элементов. В зависимости от взаимного расположе
ния фигур определяются пропорции прямоугольного панно, в которое они 
вписаны. И так как центр каждой фигуры лежит здесь на продолжении 
одного из лучей другой фигуры, то пропорции прямоугольников, в ко
торые вписываются эти орнаменты, могут быть установлены аналити
ческим расчетом. 

Рис. 25. Гирих. Кайма. Там же. Схема построения (аш б). 

Большинство геометрических построений, основанных на приме
нении иррациональных пропорций, возникло в XI—XIII вв. в связи с 
успехами вычислительной геометрии. Но построения орнаментов с со
отношением сторон 1: -/"2 или 1: у̂  3 применялись особенно широко, 
потому что эти отношения можно получить приближенно чисто начер
тательным путем без всякого аналитического расчета. 

Наиболее причудливые композиции, поражающие своей скрытой 
логикой, возникают в тех случаях, когда фигуры, построенные из точек 
окружности, лежат своими центрами в узлах других, скрытых фигур, 
которые сами по себе не вошли в рисунок и которые не проявляют 
себя ни в чем, кроме как в смутном ощущении какой-то математической 
соразмерности, гармонии, в расположении «неправильных» фигур. 
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Геометрический орнамент Южного Туркменистана подтверждает 
наличие единой теории и практики построения гирихов на различных 
территориях средневекового Востока. 

Методы построения гирихов были основаны целиком на элементар
ной начертательной геометрии. Они отвечают всему стилю архитектур
ного орнамента средневекового Востока с присущим ему подчинением 

Рис. 26. Убранство переплетающимися лентами (дорожками). 
а—купол мавзолея султана Санджзра в Мерве; б—КУПОЛ современной юрты; 

б и г—чаши из Мерва. 

воображения художника геометрическим формам, которые разнообра
зятся в композиции и ритме, сочетая прихотливость рисунка с безуко
ризненной правильностью его построения. Своего высшего развития 
этот метод достиг там, где пропорции и масштабы орнамента отвечали 
пропорциям и масштабам архитектуры и где научная мысль помогла 
народным мастерам синтетически решать все элементы архитектурного 
целого. 
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Рис. 27. Звездчатые гирихи на куполах. 
а—мавзолей султана Санлжара; 6, в—куполок в мнхрабе мечети Данденакана. 

ОБЩЕЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Туркмены сыграли выдающуюся роль в политической истории Сред
ней и Передней Азии. Благодаря образованию сельджукской империи, 
туркменский народ приобрел, по словам В. В. Бартольда, «для мусуль
манского мира такое значение, которого не имел в средние века ни 
один из других тюркских народов»74. Их известность в эпоху раннего 
средневековья можно сравнить только с известностью саков, согдийцев, 
хорезмийцев в эпоху ахеменндов, когда среднеазиатская конница при
нимала участие во всех выдающихся военных событиях, отметивших 
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собой историю Передней Азии. Но туркменские кочевники, в отлпчйе 
от своих древних предшественников, выступили в иной исторической 
'•Остановке. Они не только самоотверженно защищались, но и решитель
но нападали. Они содействовали падению старых, изживших себя об
щественных порядков, и установлению нового, более прогрессивного 
общественного строя. Первый удар старому общественному строю на 
просторах от Испании до Кашгара нанесли кочевники-арабы; они не 
довели до конца общественные преобразования, уступив власть на 
местах «национальным» династиям, цеплявшимся за старое (как сама-
ниды) или искавшим компромиссов с дехканской знатью {как газне-
виды). Но лишь сельджуки завершили историческую миссию арабских 
кочевников встречным ударом, закрепившим торжество феодализма. 

Самые бесчеловечные формы феодальной эксплуатации крестьян 
и ремесленников были утверждены самыми варварскими методами. Од
нако выдающиеся достижения в развитии производительных сил, тех
ники и науки феодального общества только и возможны были на ши
роком базисе сначала арабского, а затем и сельджукского наступления 
на цитадели местных династов, а затем и на половинчатые халифат
ские порядки. 

Тюрки караханидских земель стояли в культурном отношении выше 
сельджуков, они выдвинули из своей среды ученых—уроженцев Ферга
ны, Фараба, Баласагуна. Сельджуки не дали ученых, но выдвинули 
политических деятелей, создавших «империю», в которой ленная си
стема землевладения из местной формы стала господствующей поли
тической системой. У себя на родине, в «городах огузов» на Сыр-Дарье, 
как затем и в Таке-Языре, Дуруне, Фераве на севере Хорасана тюркизи-
рованцые племена кочевников сельджуков, огузов, язьтров впервые столк
нулись с культурой феодального города, высоко развитой техникой 
жжёного кирпича, резного ганча, архитектурной керамики. Следователь
но, они не могли подарить сельджукскому государству ни своего строи
тельного искусства, ни архитектурного орнамента. Время высокого взле
та архитектуры и монументально-декоративного искусства Туркмени
стана вообще выходит за рамки господства сельджукидов; власть их пала 
в середине XII в. (1153 г.) и перешла к группе племенных вождей из 
среды огузов, халаджей, карлуков. В конце XII в. все бывшие владения 
сельджуков подпадают под власть хорезмшахов, и на посту багдадского 
халифа весьма символично утверждается ставленник хорезмшахов тер-
мезский сеид. Никакого при том скачка в развитии архитектуры и мону
ментально-декоративного искусства при переходе власти от сельджуков 
к другим тюркским династам, а от них к хорезмшахам нет. 

Поднявшись на гребень волны народных движений, то одна, то 
другая военно-политическая группировка племенной знати летит вниз, 
и обострившиеся до крайности социальные противоречия создают кар
тину необычной пестроты и в культурной жизни городов. Прогрессу 
в области художественного ремесла сопутствуют жестокое разорение и 
разбой, успехам в науке — невежество и грубость вкусов предводите
лей степных орд, скреплявших всякое экономическое и внеэкономиче
ское принуждение силой наёмного оружия. 

После «огузской смуты» (1153 г.) Мер в так и не оправился пол
ностью от тяжелых для него испытаний, но в Ургенче и Дехистане в 
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конце XII и начале XIII вв. строительные работы шли вовсю. Были 
общие приливы, вызывавшие в строительной деятельности зодчих по
ловодье (особенно в начале, середине и в конце XI в., в первой поло
вине XII в.), за которыми следовал общий или частичный отлив сил. 
Но подобно водам, задерживающимся в лагунах, ремесленные корпо
рации мастеров-строителей не прекращали, видимо, свою деятельность 
в главных оазисах страны в веере Мургаба (Мерв, Данденакан), Тед-
жена (Серахс, Меана, Абиверд) Атрека (Дахистан), на среднем и 
нижнем течении Аму-Дарьи (Гургандж, Кят, Амуль), распространяя 
при благоприятных условиях свои подряды и на другие поселения, ле
жащие на торговых путях и в районах естественно орошаемых предго
рий {Неса, Языр, Земахшар, Субурны, Тахирия и др.). По этим эконо
мически и географически связанным между собой комплексам и груп
пировались, в основном, архитектурные школы. Они то локализова
лись в рамках оазиса, то распространяли свою творческую активность 
и на другие смежные районы; об этом говорят разновременные упоми
нания имен мастеров из Серахса на джар-курганском минарете 
1108/9 г. близ Термеза, на минарете 1111/12 гг. в Хосругирде близ Себ-
зевара и на мавзолее султана Санджара в Мерве (середина XII в.). 
На обратные связи указывает и подпись нисийского камнетеса на круг
лой плите—намогильнике XII в., вывезенной в ашхабадский музей из 
Серахса. 

Архитектурный орнамент IX—X и XI—начала XIII вв. складывался 
из многих элементов. Здесь и переработка древних местных куль
тур, и широкое взаимопроникновение элементов орнамента Ира
на, коптского Египта, Византии, Средней Азии и Китая. Истори
ческая преемственность в развитии отдельных архитектурных школ и 
их общий вклад в развитие строительной культуры, основанной на го
родском ремесле, не подлежит сомнению. Но главное, что определяло 
собой стиль нового искусства, вытекало из исторического своеобразия 
сложившихся на местах условий. 

Каков был вклад местных, тюркизированных по языку степных 
племен в общую сокровищницу складывавшегося в городах искусства? 
Прямого ответа на этот вопрос нам до сих пор не дано. Ткани были 
главным проводником орнаментов. Но перерабатывался ли ткацкий 
узор исконно-туркменского происхождения в архитектурном орнамен
те Хорасана? 

Анализ мотивов архитектурного орнамента X—начала XIII вв., на
стойчиво повторяющаяся не только в резных кирпичиках, но и в кир
пичной мозаике и в резьбе по ганчу символика степных племен дают 
основание ответить на поставленный вопрос утвердительно. 

Ковры туркмен, как и ткани прославленных некогда парфянских 
племен, имели издавна распространение и в городах. Взаимодействие 
культур города и сельской округи в художественных ремеслах отмеча
лось в трудах ЮТАКЭ многократно. Не вызывает сомнений и присут
ствие элементов огузского узора на хорасанских тканях XI—XII вв., 
например, на упоминавшемся уже ковре с изображением каравана 
верблюдов и группы слонов. Нужна, однако, важная оговорка. Архи
тектурный орнамент вообще, и средневекового Востока в особенности, 
строится на иной технической основе, чем ковер. Только в перерабо-
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тайном почти до неузнаваемости виде отдельные наиболее важные 
элементы туркменского ковра, особенно его племенные «гели», вошли, 
вероятно, в историческую сокровищницу архитектурного орнамента па
мятников Южного Туркменистана. 

В архитектуре и искусстве времени караханидов и сельджуков по
борники «тюркской» природы искусства XI—XII веков видели победу 
декоративного начала над конструктивным, условности над реализмом. 
Однако, орнаменты мавзолея Шир-Кабир (X в.) и афрасиабских пане
лей (X в.) также условны, как и орнамент Варахши (VII— 
VIII вв.) и Самарры (IX в.). В этих памятниках больше общего с ис
кусством древнего Хорасана, Согда, Ирана, коптского Египта, позднего 
восточно-римского искусства, чем с искусством феодального средневе
ковья. По существу, это еще древнее искусство, хотя декоративный 
элемент во всех отраслях искусства позднесасанидской и раннемусуль-
манской эпохи является господствующим. 

Уже в доарабскнй период стиль искусства был декоративно-орна
ментальным. Фигурная кладка мавзолея Аламбердара, как и мавзолея 
саманидов в Бухаре, не конструктивна; еще в рецензии на статьи, по
мещенные в сборнике «Вопросы реставрации», М. Е. Массой указывал, 
что кладка в мавзолее Исмаила Самани не связана с кладкой стен и слу
жит лишь рубашкой, не связанной с телом75. Облицовка сырцовых зда
ний более прочным материалом принадлежит традиции зодчих Хора
сана, Хорезма, Согда. Облицовки применялись еще в парфянское и са-
санидское время. 

На Востоке, где разложение общинного и развитие рабовладельче
ского строя всегда тормозилось племенной общинной собственностью, 
при которой сохранялись самые консервативные формы азиатского дес
потизма, реализм в искусстве был вообще ограничен в формах прояв
ления, и это придало ему черты определенного своеобразия. 

Скифский звериный стиль был наиболее реалистическим выраже
нием мышления на тотемистической основе. Греко-бактрийское и пар
фянское искусства, особенно придворное, следовали больше античным 
образцам, однако народное искусство этих эпох, в частности на террито
рии республик Средней Азии, постоянно перерабатывало античные 
формы, придавало им своеобразный, отнюдь не греческий и не римский 
характер. Подражание византийским образцам в искусстве VI—VII вв. 
дает яркие примеры оригинальной переработки форм, возникших на 
местной позднеэллинистической основе. В Хорезме со времен класси
ческой древности главное архитектурное выражение получают стены, а 
затем и связанные с ними элементы скульптурной пластики, но не от
крытые пространства, колоннады и круглая скульптура на площади, 
как в городах Греции и Рима (архитектура парфянской Нисы в этом 
отношении ближе к переднеазиатской ар-хитектуре и носит смешанный 
характер). 

Важнейший вопрос о членениях архитектурных масс никогда не 
разрешался в памятниках Средней Азии по греческому или римскому 
образцу. 
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В раннем средневековье (V—IX вв.) объектом украшения замков 
были прежде всего плоскости стен и внутренние поверхности сводов. 
При этом в задачу декора не входило выявление конструкций зданий. 
Такие типичные памятники «конструктивного стиля», как башенный 
мавзолей Кабуса на р. Гурген в форме острореберного, перекрытого 
конусом цилиндра, не были рождены только поисками формы «жесткой 
оболочки». Гофры были присущи и сырцовым стенам, не имевшим еще 
твердой кирпичной оболочки, прежде чем в архитектуре Хорасана был 
принят на оснащение жжёный кирпич. Обработка поверхности стен и 
сводов не была призвана выражать внутреннюю структуру сооружения. 
Это ясно хотя бы из того, что острореберный кирпичный узор на внут
ренней поверхности купола мавзолея султана Санджара в Мерве абсо
лютно не конструктивен даже по рисунку благодаря отсутствию 
сквозных линий, способных нести функцию несущих арок или гуртов. 
Конструктивную роль играет здесь кольцевая кладка свода, а не гурты 
и запалубки. Однако это не лишает узор на куполе функционального 
значения (в понятие функции входит и эстетический момент). Здесь не
что общее с ковровыми лентами, стягивающими каркас юрты пересе
кающимися полосами, они создают сходный эффект, оправданный функ
ционально и эстетически. 

Сталактиты, едва возникнув (на пороге второго тысячелетия) из 
техники консольно-ячеистых парусов, стали средством декоративного 
оформления купольных систем. Однако и здесь их роль чаще функцио
нальна, чем конструктивна. Именно функциональное начало в декоре 
всегда было ведущим. 

Архитектурная форма как целое была всегда на Востоке связана 
не столько со свободным проявлением материала и близка к природе, 
ландшафту, как это имело место в архитектуре греко-римского мира и 
эллинизма, сколько подчинена символической идее, в которой проявля
лось мировоззрение древнего и средневекового Востока. Символика ва
вилонского семиярусного храма, иранского спиралевидного зикурата 
или зала-ападаны с эллиптическим сводом была в своей идее близка 
также и среднеазиатской архитектуре, особенно монументальной. Но 
в массовом жилище (и близких к нему формах культового назначения), 
а отчасти в гражданских сооружениях вообще, где эта символическая 
идея была ослаблена, мы и на Востоке находим верность условиям 
жизни, уют, близость к природе. Это те широкие проявления художе
ственных и бытовых качеств архитектуры, в которых проявляется ее 
истинная народность вообще. 

Как в античной архитектуре средиземноморского мира гладкие 
плоскости стен прикрывались портиками и колоннадой, так на Среднем 
Востоке архитектурный эффект сооружений основывался на разработке 
стен; даже скульптурные группы мыслились только на фоне стены. На
стенная живопись и в древности не выходила здесь из плоскости стены, 
что позволяло не прибегать к перспективным построениям, создающим 
иллюзию пространства. 

Декоративное разрешение плоскости стены было в традиции сред
неазиатской архитектуры. В мавзолее сам анидов в Бухаре приём ароч
ного тромпа с перекинутой в угол полуаркой — это приём новый, 
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идущий от новой строительной техники раннего средневековья, кон
структивное значение которого обнаружилось полностью лишь в памят
никах XI—XII вв., так же как и увязка тромпов со световым поясом 
галереи (в мавзолее султана Санджара она перекрыта системой стрель
чатых сводов, переброшенных вдоль и поперек ее оси). Между тем, 
декоративная разработка стен, арочных тромпов, колонки в ярусе тром
пов мавзолея саманидов принадлежит глубокой традиции. Новым ша
гом и здесь было перенесение техники резьбы и плетенья с глины, 
ганча, дерева и тканей преимущественно на жжёный кирпич. В мав
золее Аламбердара, как и в бухарском мавзолее Саманидов, наруж
ные колонки трактуются как граненый (в портиках круглый) столб, 
а не как колонна в античном понимании этого слова. Мавзолеи эти 
принадлежат к старому стилю архитектуры не только потому, что 
знают лишь кирпичный узор и лишены «тюркской портальной стенки». 
В мавзолее Аламбердара (самое начало XI в.) она уже имеется, как 
и в недавно открытом в Тиме (Самаркандская область) мавзолее 
977 г76. Это отнюдь не «сельджукские» памятники, являясь лишь сви
детельством зарождения нового стиля. 

Мавзолей Айша-биби в Головачевке (Казахская ССР) был цент
рально-купольным беспортальным сооружением с симметрично распо
ложенными арочными на угловых колоннах портиками и, однако, по 
методу расчленения стен и характеру их декоративной разделки — 
это не старосогдийский, а типично караханидский памятник, своеоб
разной «северно-туркестанской» школы. 

В чем же заключается принципиальная разница в методе расчле
нения плоскости стен памятников архитектуры старого стиля (до 
IX—X вв.) и памятников средневекового времени сельджуков и кара-
ханидов (XI—XII вв.)? В памятниках старого стиля расчленение, хотя 
и не связанное с конструкцией здания, облегчает восприятие архитек
турного целого: оно выявляет главные и нивилирует второстепенные 
части, подчеркивает и акцентирует то, что не досказано в материале. 
Арсенал декоративных средств здесь многообразен: расчленение на 
пояса, медальоны, вставки, вырезы, нелепы или рельефные украше
ния. Пояса, рамы заключают в себе строго ограниченную замкнутую 
композицию — будь то мотив кирпичной кладки, медальоны с фигу
рами, или геометрическое построение — звездчатая фигура, розетка. 
Формы рисунка почерпнуты здесь из народноязыческой символики, 
атрибутов культового значения (древо жизни, лотос), изображений ми
фологического цикла (изобилующих условными изображениями жи
вотных, птиц, растений, земли, вод и светил), наконец, специфически 
орнаментальных фигур, почерпнутых из техники ткацкого и ювелирного 
дела, техники кирпича, резьбы по дереву и т. д. При всем многообразии 
средств древняя орнаментика строга, сдержанна и даже скупа, имея 
целью' разгрузить архитектуру, отделить главное от второстепенного, 
содействовать архитектурному выражению идеи сооружения. 

В памятниках времени сельджуков и караханидов сохраняются 
преемственно многие формы рисунка древнего мира, разнообразие 
форм достигает кажущегося предела фантазии, в то время как суще
ство творчества становится более узко направленным. Все достигнутое 
опытом поколений многообразие форм укладывается в сумму известных 
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приемов. Ведущее значение приобретают «сетки построения», — техни
ческие схемы, с помощью которых комбинации фигур, криволинейных и 
геометрических, создают великолепный узор. Кирпичная кладка, резьба 
и лепка подчиняются требованиям узора. 

Узорность пронизывает в средние ^века и византийское, и древне
русское, и армянское искусство, да и многие другие искусства не одного 
лишь Востока. В узорности искусства Хорасана XI—начала XIII вв. бы
ли свои особенности. Кирпичный узор, развитый до полноты совершен
ства, дополнялся здесь геометрическими арабесками, построение кото
рых (как и кирпичный узор) совершенно незнакомы кочевникам. И тем 
не менее вклад степных племен постоянный, непреходящий был налицо 
во всех видах архитектурного декора; он ощутим и в эту пору. 

Растительный орнамент Хорасана, как мы установили, в известной 
мере более «свободен» по отношению! к геометрии, нежели в Маверан-
нахре. Да и в самом геометрическом орнаменте Хорасана больше отступ
лений от чисто циркульных, математически точных построений и боль
ше самостоятельной компановки производных (но не надуманных) фи
гур, почерпнутых из опыта художественного ремесла, керамики и тканей. 
Достижения архитектурного орнамента покоились целиком на успехах 
ремесла. Образы старого искусства отзвучали, они были переработаны 
в «безыдейные», чисто орнаментальные мотивы. 

В древнем орнаментальном искусстве главную роль играла мера в 
распределении и членении частей целого. Детали были зачастую грубы, 
но целое гармонично. В архитектуре X—XIII вв. общее членение 
плоскости и деталь приобрели почти равное значение, но удельный вес 
детали имел уже тенденцию к преобладанию и в последующие века при
обрел действительно господствующее в декорации значение. 

Искусство детали, ремесленно-прикладной взгляд на орнамент, вве
дение известной стандартизации, облегчающей быстрое выпол
нение сложной композиции, широкое применение одних и тех же рисун
ков в разнородных материалах — все эти новые, часто плодотворные 
для производительности труда мастера приёмы были существенным и 
характерным приобретением орнаментального искусства XI—начала 
XIII вв. 

Кирпичный растительный и геометрический узор архитектурных 
памятников Южного Туркменистана позволяет заключить о единстве 
процессов, протекавших в монументально-декоративном искусстве XI— 
начала XIII вв. на всем Среднем Востоке. 

Единого сельджукского династического стиля не было; в Хорасане 
существовали местные школы преемственно развивавшие в XI—XII вв., 
независимо от сельджукских областей Ирана, Малой Азии и пр., но со
обща с Тохаристаном и Мавераннахро.м новую единую систему построе
ний, она предопределила собой все последующее развитие орнамента 
среднеазиатского средневековья. 

Главное отличие хорасанского архитектурного декора от маверан-
нахрского в особо развитом искусстве кирпичного узора при полном 
почти отсутствии плит резной терракоты, а также в стиле архитектурно
го орнамента, характеризующегося большим числом знаков и симво
лов. Заимствованные, видимо, из тканей, они отражают особо харак
терную для Хорасана давнюю, традиционную для него на всех истори-
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ческих этапах связь городского ремесла с полукочевой степью. Можно 
полагать, что в XI — начале XIII вв. в архитектурном орнаменте 
Хорасана, как и в его художественном ремесле в целом, получили отра
жение и некоторые этнические процессы, приведшие в конечном счете к 
сложению народности туркмен. 
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6. В. ОБЕЛЬЧЕНКО 

ГОРОДИЩА СТАРОГО МЕРВА АБДУЛЛА-ХАН-КАЛА 
И БАЙРАМ-АЛИ-ХАН-КАЛА В СВЕТЕ РАБОТ ЮТАКЭ 1950 г. 

Вопросам исторической топографии городов Средней Азии, в том 
числе и истории городов XV в., уделяется много внимания в работах 
советских ученых. Но в этих работах, как правило, освещается исто
рическая топография таких крупных городов, как Самарканд, Герат 
и Бухара, из которых первые два были столицами в эпоху Тимура и 
тимуридов. История же небольших городов, находившихся на перифе
рии тимуридских империй, освещена очень слабо, а порой и совсем не 
имеет еще своего отражения в работах советских ученых. 

Имеющиеся же работы русских ученых, написанные до Великой 
Октябрьской социалистической революции, во многом устарели и не мо
гут уже удовлетворить требований, предъявляемых советской истори
ческой наукой. Так и история Мерва XV—XIX вв., написанная профес
сором В. А. Жуковским в его капитальном труде «Древности За
каспийского края. Развалины старого Мерва» во многом устарела и 
назрела необходимость ее пересмотра. 

Исходя из этого начальник ЮТАКЭ профессор М. Е. Массой по
ставил перед автором данной работы задачу: изучить городища 
Абдулла-хан-кала и Байрам-Али-хан-кала в археолого-топографиче-
ском отношении с целью выяснения основных периодов в истории Мер
ва, привлекая для этого имеющиеся письменные источники. 

Городища Абдулла-хан-кала и Байрам-Али-хан-кала находятся на 
северо-восточной окраине города Байрам-Али районного центра Марый-
ской области ТССР. 

Первые отрывочные сведения о городищах позднего Мерва встре
чаются у А. Бориса1 и А. Конолли, который отметил на городище Бай
рам-Али-хан-кала улицу, ряд лавок и баню с двумя куполами хорошей 
сохранности2. В середине XIX в. неизвестный персидский инженер соста
вил карту мервских развалин с указанием дома-палатки главаря мерв-
ских туркмен3. Сведения русской печати 60-х гг. прошлого столетия об 
истории этого пункта весьма лаконичны4. Английский разведчик 
О'Донован, который в 1881 г. находился среди мервских туркмен, дал 
указания о местонахождении на городищах бани с куполами, мечети 
и медресе, а также отметил трехэтажный дворец правителя в арке&. 

Годом позже в Мерве побывали русские офицеры6. Писавший о нем 
М. Алиханов-Аварский считал, что при Надир-шахе возник третий го
род7, в который были переселены воинственные племена из Персии8. 

Вслед за сообщением о присоединении Мервского оазиса к России 



появляются сведения об интересующих нас городищах0, в которых 
уделяется внимание мечети10 и другим постройкам", а также огромным 
размерам самих городищ12. Для освоения новых территорий снаряжа
ются экспедиции, участники которых в своих отчетах уделяют внима
ние и поздним по времени городищам13. 

Проведение летом 1886 г. линии Закаспийской железной дороги 
ускорило разрушение этих городищ. Оно было продолжено начавшимся 
в 1887 г. строительством служб Мургабского государева имения; в 
первую очередь и сильнее пострадало от этого городище Байрам-Али-
хан-кала. Для вывозки стройматериалов в южной стене городища был 
сделан пролом, через который были проложены рельсы вагонеток14. 
Разрушение это проводилось без всякой фиксации разрушаемых памят
ников15. 

Проведение железной дороги сделало более доступным осмотр 
поздних городищ, которые посещались не только русскими, но и ино
странцами16. Описывая городища, некоторые путешественники, не зная 
истории, считали их городами новейшего происхождения17, другие же 
сообщали полуфантастические сведения о них18. Но все эти мимолетные 
и отрывочные сообщения о городищах не могли дать научной истории 
позднего Мерва. Поэтому, когда археологическая комиссия решила 
командировать В. А. Жуковского в Среднюю Азию для изучения Мер
ва как одного из крупнейших археологических памятников, в 1894 г. 
им был опубликован капитальный труд, где истории Мерва XV—XIX вв. 
было отведено автором значительное место. Однако археологические 
данные, сообщаемые В. А. Жуковским, незначительны по сравнению со 
сведениями, извлеченными им из письменных источников. Описание 
городищ очень кратко и мало дает в познании топографии города19. В 
нем даже не указано местонахождение единственного уцелевшего в 
ту пору комплекса построек, состоявшего из мечети, медресе и хауза; 
нет никаких сведений и о планировке города. 

В. А. Жуковский утвердительно высказался о том, что городище 
Абдулла-хан-кала — это Мерв времени Шахруха20, но времени возник
новения второй части города, городища Байрам-Али-хан-кала, В. А.Жу
ковский определить не смог21;. Не был решен вопрос о воротах горо
да, названия двух из которых приведены в работе22. 

Все последующие описания городищ различными лицами, побы
вавшими с той или иной целью в Мерве, ничего существенного доба
вить к проделанной В. А. Жуковским работе не смогли23; только 
Д. И. Эварницкий дал размеры плана мечети24. В популярных изданиях 
начинают печататься фотографии мервских городищ25, в справочни
ках даются краткие сведения о них и об истории Мерва26. 

Разрушение же городищ тем временем шло все более быстрыми 
темпами27, что привлекло внимание общественности, требовавшей при
нять меры по их охране28, которые," однако, так и не были приняты. 

После Великой Октябрьской социалистической революции были 
изданы законодательные акты, положившие начало государственной 
охране и взятию на учет всех памятников старины и искусства. Так, по
становлением ЦИҚ Советов Туркреспублики от 27 марта 1923 г. за 
№ 52 были взяты на учет и переданы в ведение специального органа 
многие исторические городища Средней Азии, в том числе и мервские29. 
Обследовавший в 1926—27 гг. мервские городища А. А. Семенов выска-
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зал пожелание о необходимости аэрофотосъемки, что облегчило бы их 
изучение и было бы существенным дополнением к работе В. А. Жуков
ского30, i 

В этот период выходит много популярных брошюр и статей по исто
рии Туркмении31. В одной из таких брошюр Н. И. Романов утверждал, 
что крепость в Байрам-Али построили туркмены в 1840 г.32. 

Изучение мервских городищ, которое производилось в 30-е годы, 
не коснулось Абдулла-хан-калы и Байрам-Али-хан-калы33. В опубли
кованном в 1939 г. коллективном труде «Архитектурные памятники 
Туркмении» Н. М. Бачинский в исторической справке о Мерве писал, 
что попытка построить город в XVI в. была неудачна и от этого перио
да якобы дошло городище Абдулла-хан-кала3*. Утверждение такого ро
да поразительно потому, что в составлении этого труда принимали 
участие археологи, а работа В. А. Жуковского, в которой дана обстоя
тельная история Мерва, приведена в библиографии сборника35. 

После Великой Отечественной войны археологические изыскания 
на территории мервских городищ производились с 1947 г. XVIII отря
дом ЮТАКЭ; изучение городищ позднего Мерва осуществлялось под 
общим руководством проф. М. Е. Массона автором данной работы в 
полевой сезон 1950 года. 

Во время этих работ были тщательно обследованы стены городищ 
Абдулла-хан-кала и Байрам-Али-хан-кала. В целом ряде пунктов из 
кладки стен были извлечены фрагменты керамики, позволившие уста
новить с большей определенностью время строительства и ремонта от
дельных участков. Археолого-архитектурное изучение стен городищ 
позволило Г. А. Пугаченковой совместно с автором работ предложить 
чертеж реконструкции стен Мерва XV в. Особое внимание было уделе
но микрорельефу городищ, что позволило установить местонахождение 
комплекса построек, состоящего из мечети, медресе и хауза, а также 
выявить основной принцип планировки города. Была произведена рас
чистка двух сливных ям на городище и расчищен в одном пункте та-
зар, с. которых сняты планы и сделаны разрезы. Была произведена гла
зомерная съемка схематического плана городищ. Неподалеку от арка 
был опущен шурф, который позволил установить стратиграфию) куль
турных наслоений на городище Абдулла-хан-кала. На городищах Аб
дулла-хан-кала и Байрам-Али-хан-кала в большом количестве был соб
ран керамический материал. 

Полученные археологические наблюдения и изучение доступных 
автору источников позволили решить ряд вопросов исторической топо
графии и наметить основные вехи в истории Мерва XV—XIX вв. 

Археол о го-топограф и чес кое описание городищ 

• Городище Абдулла-хан-кала в плане являет неправильный четы
рехугольник, почти квадрат, имеющий ориентировку северо-восток — 
юго-запад. Стены городища имеют длину: юго-западная 695 м самая 
длинная, и 630 м, самая короткая, юго-восточная. Толщина стен от 2,5— 
3 м до 6 м сохранившаяся высота от 5 до 7 м. 

По углам городище фланкировано мощными, круглыми в плане, 
башнями, по всему периметру стен сохранились 42 больших и малень
ких башен, а также два бастиона—один самый большой, в северо-вос-
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точной стене, хорошо сохранившийся, и второй в юго-западной, полу
разрушенный. В северо-западной стене также имеются в двух местах 
обрушившиеся башни. Таким образом, башен всего было 44, из кото
рых две разрушены. 

Городище расположено на небольшой платформе, которая возвы
шает его над окружающей местностью на 2,5—3 м с восточной стороны 
и на 3,5—4 м с западной стороны. Снаружи городище обведено рвом 
глубиной от 4,5—5 м у северо-восточной стены и до 7—8 м у юго-за
падной, ширина же рва от 10—15 М у северо-восточной стены и 
до 30 м у юго-западной. Ров с трех сторон сухой и только с северной 
стороны покрыт болотной растительностью и наполнен сливающимися 
из города Байрам-Али нечистотами, которые откачиваются насосной 
станцией, расположенной в северо-восточном углу рва, на колхозные 
поля, охватывающие городище с севера и востока. С юга к городищу 
подступают городские дома, а по рву разведены огороды; с запада при
мыкает второе городище Байрам-Али-хан-кала, южная половина кото
рого занята колхозным рынком и улицами города Байрам-Али. 

В середине северо-восточной стены городища Абдулла-хан-кала 
имеются разрушенные и оплывшие ворота, через которые проходит до
рога на Чарджоу. В юго-западной стене, примерно тоже в середине, 
находятся вторые ворота, также разрушенные и оплывшие, которые 
соединены с первыми дорогой, проходящей через все городище и деля
щей его почти на две равные половины. Эта дорога, за вторыми воро
тами, проходит через городище Байрам-Али-хан-кала, выходит через 
ворота в западной стене этого городища и идет далее на Мары. 

Стены городища Абдулла-хан-кала с севера, запада и юга снаружи 
сложены из сырцового кирпича размером 24X24X5 см. В северо-запад
ной стене имеются остатки облицовки жжёным кирпичом размером 
24X24X5 см, положенным горизонтально и некогда образовывавшим 
футляр, предохраняющий стену от разрушительного действия осадков. 

Юго-западная же и юго-восточная стены такого покрытия не име
ли, а были покрыты штукатуркой из глины с саманом, которая просле
живается небольшими обрывами в полуистлевшем состоянии. Кладка 
стен идет от основания со скосом вверх (на каждый метр высоты стена 
отступает от вертикали на 5 см). 

Для предохранения стен от размыва дождями и талым снегом на 
всех этих трех стенах имеются вертикальные выемки, идущие от осно
вания стены на всю сохранившуюся ее высоту, в которые вставлены 
терракотовые желоба. Последние выложены из отрезков длиной от 
0,5 м и более. Высота бортов равна 10 см, толщина — 2 см, ширина ра
бочей поверхности 7 см. Эти желоба вставлялись в выемки стен на 
глине с саманом, причем бортики подгонялись заподлицо со стеной. 

Такие выемки видны через каждые 8—10 м на всех трех стенах. 
Наглядную картину в этом отношении дают куртины юго-восточной 
стены между башнями № 36, 37 и 38, где в верхней части стены сохра
нились и сами желоба. В нижней части этих стен по всему их внешне
му фасу находится также много нишек, через которые вел ход внутрь 
стены. Особенно их много в юго-восточной стене, где они расположены 
местами через 20 м. Так, например, между башнями № 38 и 39-в стене 
имеются 3 нишки через 20 м каждая. Нишки эти выведены при кладке 
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самой степы и имеют в верхней части полуциркульную арку со стрелой 
прогиба 30 см; сводик нншки клинчатый из сырцового кирпича разме
ром 24X24X5 см. Высота ниш от 2,5 м и более, ширина—1,10 м. 

Нишки эти были позже заложены сырцовым кирпичом размером 
28X28X6 см. Многие из них еще до закладки обрушились и образовали 
бреши в стенах, трещины которых идут до самого гребня стены. По
этому при ремонте стен и их усилении нишки были заложены, местами 
очень неаккуратно. В настоящее время эта закладка местами выпала и 
обнажила внутренность ниш. Последние, видимо, служили выходами 

Рис. 1; Схематический план городищ. 

из города его защитникам при вылазках. В случае же неудачной вылаз
ки воины имели возможность быстро укрываться за стенами. В дальней
шем же при все большем распространении в Средней Азии огнестрельно
го оружия и употреблений артиллерии эти нишки потеряли свое значение 
и даже, более того, стали являться наиболее уязвимыми местами кре
постных стен. Поэтому они и были заложены, в то время как сами 
стены были укреплены пахсовыми блоками со'стороны города. 

Наверху, у основания парапета стены имелись арочные бойницы 
высотой около 60 см и шириной около 30 см. Они расположены на рас
стоянии 1 или 2 м одна от другой. Бойницы также при последующих ре
монтах были заложены. Когда стена в верхней части разрушилась, то 
при закладке бойниц были заложены и верхние части желобов, что не 
дает возможности выяснить систему сбора воды с гребня стены и ее 
отвода в желобки. - . 
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ОтЛнчныи от предыдущих трех стен вид имеет северо-восточная 
стена. Начиная от башни № 1, в юго-восточном углу городища, и до 
угловой башни № 12, в его северо-восточном углу, вся стена снаружи 
обложена пахсовыми блоками с прокладкой из сырцового кирпича 
между блоками пахсы размером 28X28X6 см. Прокладка между блока
ми высотой около 2 м состоит из 7 рядов положенного горизонтально 
кирпича, на нее сверху уложены слегка наискось балки, обращенные 
торцом к стене. Этот ряд балок сверху покрыт слоем пахсы. Отверстия 
для балок имеют диаметр от 10 до 20 см. Балки лежат на расстоянии 
от 35 до 90 см одна от другой. Глубина отверстий до 1,5 м. 

Эта обкладка стены снаружи к северу от башни Хя 1 обрушилась 
и обнажила стену, сложенную из сырцового кирпича размером 
24X24X5 см, покрытую слоем штукатурки из глины с саманом толщи
ной в 3 см. 

Рнс. 2. Северо-восточная стена городища Абдулла-хан-кала.. 

Южнее башни № 6, в северо-восточной стене, эта наружная обклад
ка отошла от стены и обрушилась в нижней части, образовав щель, в 
которую может свободно войти взрослый человек. Здесь очень хорошо 
виден отошедший от стены на ширину до 40 см в средней части футляр, 
причем, внизу у основания он отошел больше, а сверху меньше и на 
самом гребне стены соединяется с ней. За футляром стоит стена из 
сырцового кирпича размером 24X24X5 см, покрытая штукатуркой из 
глины с саманом. В стене видны небольшие углубления, в которые 
вставлялись концы балок для связи футляра со старой стеной. 

То же самое можно наблюдать и на угловой башне К° 1, которая 
также сначала была сложена из сырцового кирпича размером 
24X24X5 см и покрыта штукатуркой, как и все стены городища. Затем 
при ремонте и укреплении стен она была покрыта футляром из пах-
совых блоков, с прокладкой из 7 рядов кирпича и балок, отвер
стия которых расположены в ней реже, чем в стене, на расстоянии 
70—75 см одна от другой. 

В настоящее время этот футляр, облегакЛций всю башню, отошел 
от юго-восточной стены, образовав небольшую щель. В середине баш
ни имеется большая трещина, из которой вывалился футляр и обнажил 
старую кладку. От самой башни футляр также отошел в средней ча
сти до 10 см, обнажив ее поверхность, покрытую штукатуркой из гли
ны с саманом. И только в верхней части кладка из сырцового кирпича 
размером 28X28X5 см. покрывает башню и идет вперевязку с верхней 
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кладкой футляра. Для более прочной связи футляра с башней был по
ложен ряд балок, связывающий верхнюю, обрушившуюся часть старой 
башни с новым ее обводом. Балки здесь положены были через 90 см, 
а оставшиеся от них отверстия имеют диаметр 15—20 см. То же самое 
можно наблюдать и на остальных башнях северо-восточной стены, за 
исключением башни № 7, которая поверх футляра имеет еще одну 
обкладку. Обрушившаяся верхняя часть дает возможность проследить 
все три вида ее кладки. Первая внутренняя кладка башни имеет сырцо
вый кирпич размером 24X24X5 см, поверх идет футляр, облегающий ее, 
и прилегающие к ней стены из пахсы с севера и юга, а поверх этого 
футляра — новая обтяжка из сырцового кирпича, очень плохого каче
ства, размером 22X22X4,5 см. Этот второй футляр башни № 7 не связан 
с первым и слегка отошел от стены с обеих сторон башни, образовав 
небольшую щель. Вторая обкладка сильно оплыла н разрушилась бо
лее, чем первый футляр стены. Глина кирпича имеет темно-серый цвет 
и очень рыхлая. Пахсовая кладка, тоже очень плохого качества, имеется в 
юго-восточной стене восточнее башни № 40, где почти 30-метровый 
участок куртины сложен из пахсы, выведенной заподлицо со стеной. 
Этот обрушившийся участок куртины был подремонтирован, видимо, в 
самое позднее время только одной пахсой, очень плохого качества и 
сильно разрушившейся. 

Этот участок сложен из блоков пахсы, каждый из которых имеет 
высоту от 1 до 1,1 м. В пахсе много отверстий для балок. За башней 
№ 44 к востоку от нее также имеется участок стены, подремонтирован^ 
ный пахсовыми блоками, между которыми положена прокладка в не
сколько рядов из сырцового кирпича размером 24X24X5 см, взятого, ви
димо, при ремонте из разрушившейся стены. 

Пахса в обоих местах юго-восточной стены положена неаккуратно, 
небрежно и сильно разрушилась от времени. Вероятнее всего это был 
последний из ремонтов стен, когда была подремонтирована башня № 8, 
ибо консистенция глины пахсовых блоков очень похожа на глину кирпи
ча второго футляра. 

Башни городища Абдулла-хан-кала сложены из сырцового кирпича 
тех же размеров, что и стены городища, (24X24X5 см), за исключением 
угловой башни № 35, находившейся на стыке юго-западной и юго-
восточной стен. Последняя снаружи выложена из сырцового кирпича 
размером 28X28X6 см, то есть таких же размеров, что и прокладка 
между пахсовыми блоками в северо-восточной стене. Внутри самой 
башни сверху видна закладка из кирпича-сырца размером 24X24X5 см. 

Башни юго-западной стены № 26 и 27 небольшие, сложенные из пах-
совых блоков, с прокладкой из кирпича-сырца размером 28X28X6 см. 
Куртина между этими башнями, находящимися на расстоянии 25 м 
одна от другой, также обложена пахсой с прокладкой из кирпича тех 
же размеров, что и бурджи. Эти бурджи были выведены при ремонте 
стены, ибо между остальными башнями куртины длиной 70—75 м и 
между угловой башней № 25 и башней 28 также 75 м, что говорит за 
то, что первые были выведены позже, чем остальные. 

Башни имели в верхней части арочные бойницы, сохранившиеся на 
некоторых из них. Бойницы в настоящее время имеют высоту около 
1,5 м и ширину до 1 м, но раньше, видимо, были тех же размеров, что 
и бойницы стен. 
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В северо-восточной стене между башнями № 5 и 6 находится бас
тион, в плане почти прямоугольный, с закругленными слегка выступаю
щими наружу углами, имитирующими башни. Восточная стена бастиона 
длиною в 14 м, а северная и южная — 8 м. Бастион этот ранее был вы
ложен из сырцового кирпича размером 24X24X5 см, а позже при ре
монте северо-восточной стены заодно с ней обтянут футляром из пахсо-
вых блоков, с прокладкой из сырцового кирпича размером 27X27X6 см, 
28X28X6 см. Между пахсовыми блоками и прокладкой из 4 рядов сыр
цового кирпича — отверстия истлевших балок. 

Пахсовых блоков всего четыре, а выше, по всем трем сторонам 
бастиона, идет кладка из сырцового кирпича размером 28X28X6 см, 
образующая парапет высотой около 2 м, в середине которого имеется 
бойница шириной около 1 м и высотой в 1,5 м, обращенная на восток. 
Снаружи бастион, также как и вся северо-восточная стена, был покрыт 
штукатуркой из глины с саманом толщиной в 5 см. Остатки такой же 
штукатурки были прослежены и на угловой башне № 35. 

В середине северо-западной стены имеется выступ—прямоугольник, 
образующий со стороны города нишу в стене, со сторонами восточной 
и западной около 15 м и северной около 20 м. Этот выступ, как и стена 
снаружи, сложен из сырцового кирпича размером 24X24X5 см, и толь
ко обрушившийся северо-восточный угол, с восточным участком этого 
выступа дает кирпич размером 27X27X6 см., 28X28X6 см. 

Со стороны города выступ укреплен пахсовыми блоками, как и 
вся идущая на запад от него стена. Этот выступ — не что иное как 
бастион, который при ремонте стен был обложен с внутренней стороны 
пахсовыми блоками, а стена снаружи подремонтирована кирпичом. 
При ремонте его забивка была вынута, и он уже не играл своей преж
ней роли, а стал составной частью стены, придав ей в этом месте изло
манный вид. 

На внутреннем фасе стен городища Абдулла-хан-кала, которые 
большей частью обложены пахсовыми блоками, сохранились местами 
остатки аркады некогда проходившей, может быть, по всему внутрен
нему периметру стен, а может быть только через определенные интер
валы. 

Современное состояние стен городища не дает возможности с до
статочной полнотой разрешить этот вопрос. Но имеющиеся данные 
позволяют все же говорить о том, что стены хисара Мерва сначала име
ли на внутреннем фасе (возможно не на всем) аркаду, которая облег
чала стены, делала их строительство более экономичным и одновремен
но обеспечивала достаточную поверхность для размещения воинов на 
них. 

Так, на внутреннем фасе северо-западной стены, за западной стеной 
арка и в северо-западном углу, сохранились верхние части арок, выло
женных отрезками. Эти три за западной стеной и четыре в северо-запад
ном углу арки сложены из сырцового кирпича размером 24X24X5 см; 
ширина пролета более 2 м, ширина устоев около 0,5 м. Нижняя часть 
всех арок при последующих ремонтах была заложена пахсовыми блока
ми, которые подпирают устои и образуют ниши в стенах высотой бо
лее 1,5 м. Своды этих ниш находятся у самого гребня стены. 

На этой же стене, западнее выступа, .сохранились три арки на всю 
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высоту стены; в первой из них, считая с востока, имеется вписанная 
арка меньших размеров, являющаяся ходом на стену и рядом стоящую 
башню. 

Точно такие же шесть почти совсем обрушенные вверху арки сохрани
лись на внутреннем фасе юго-восточной стены городища. Нижняя поло
вина этих арок заложена кирпичом размером 27X27X6 см, таким же, 
как и прокладка из кирпича между пахсовыми блоками футляра севе
ро-восточной стены городища. В разрушенных частях устоев арок были 
найдены мелкие фрагменты керамики XIII—XIV вв. Крайняя западная 
арка имеет заложенный ход, который вел на гребень стены, закладка— 
из того же кирпича, что в нижней части. 

Рис. 3. Крепостная стена Мерва XV з. 

На этой же стене имеется 9 устоев арок, сложенных из сырцового 
кирпича размером 27X27X8 см; внизу они подремонтированы пахсовы
ми блоками. Некоторые из этих устоев имеют отверстия, в которых 
помещались балки, обеспечивающие лучшую- связь со старой стеной. 
Вверху у гребня стены видны остатки сводов, выложенных отрезками. 
Стена также была подновлена сырцовым кирпичом тех же размеров. 
Ширина пролета арок около 2,5 м, ширина устоев около 0,5 м. 

Пять таких же устоев сохранились и на северо-западной стене на 
участке, примыкающем с востока к выступу в стене. 

Следы вертикального членения видны на северо-восточной стене, ко
торая обложена блоками пахсы, сильно оплывшими. Это членение ука
зывает на имевшуюся здесь аркаду, позже заложенную пахсой. Совсем 
иной вид имеют шесть больших арок, расположенных на внутреннем фасе 
северо-западной стены неподалеку от арка, сохранившихся на всю вы
соту. Они сложены из сырцового кирпича размером 27X27X6 см. Пролет 
каждой-арки 3,20 м, ширина устоев — 2 м. Стена сложена из кирпича 
тех же размеров. Арки стрельчатые, глубина их до 0,5 м, клинчатые по 
фасаду, но на 1 м, в части, примыкающей к стене, выложенные отрез
ками. Этот участок с востока и запада зажат пахсовыми блоками, вы
веденными заподлицо с ними. Также пахсовыми блоками обложены и 
остальные части стен городища. Местами эти блоки обвалились или 
сильно оплыли. В обвалах видна старая кладка стены из кирпича 
размером 24X24X5 см. 
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Башни городища Абдулла-хан-кала сложены из одного и того же 
кирпича, но имеют различную конфигурацию. Башни северо-западной 
стены городища овальные в плане и сильно суживаются кверху. Боковые 
стенки башен плоские и дают переход от окружности башни с неболь
шим изломом в стене. Наверху башен отчетливо проступает кладка, ко
торая внутри их дает в плане пятиугольник, а снаружи полукруг с пря
мыми боковыми сторонами, которые, надламываясь, переходят в прямую 
линию стен. 

Башни же юго-западной и южной стены в плане полукруглые и ме
нее суживаются кверху. Это различие в конструктивных элементах ба
шен невольно наводит на мысль о разновременности их возникновения. 

Такую же. картину дают несохранившиеся ныне ворота городища 
Абдулла-хан-кала. В настоящее время ни восточных, ни западных во
рот не существует, остались только большие проёмы в оплывших 

Рис. 4. Ворота в северо-восточной стене городища Абдулла-хан-кала. 
стенах, но еще в 80-х годах они были относительно хорошей сохранно
сти и фотографии их помещены во многих изданиях, посвященных не • 
только Мерву, но вообще Закаспийскому краю. На одной из таких 
фотографий помещены восточные ворота городища Абдулла-хан-кала36. 
Ворота выступали из стены двумя конически-сужающимися башнями, 
сложенными из жжёного кирпича. 

Башни ворот такие же, как башни северо-западной стены городи
ща. Они соединены между собой стеной из жжёного кирпича, в прямо
угольной раме которой имеется арочный вход. Арка стрельчатая, ар
хивольт арки выложен из кирпича. положенного на ребро. Сама же 
перемычка между башнями сложена тоже из жжёного кирпича, поло
женного горизонтально вперевязку с кладкой последних. Углы, обра
зованные стеной и выступающими башнями, прикрыты круглыми баш
нями из жжёного кирпича; на южной башне в середине сохранился поя
сок из кирпича, выложенного елочкой. Башни ворот имеют несколько 
рядов вертикальных прямоугольных бойниц37* 
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Западные ворота также имели выступающие башни, сложенные з 
нижней части из жжёного кирпича, а выше—из сырцового. Меж
ду башнями также был сводчатый вход, арка которого была сложена 
из жжёного кирпича, а парапет между башнями из сырцового. 
Снаружи в башнях также несколько рядов вертикальных прямоугольных 
бойниц. Углы между стеной и башней защиты не имеюЬг, как и в вос
точных воротах. Башни здесь менее суживаются кверху, чем у восточных 
ворот. Они такие же, как башни в юго-восточной стене городища. С 
внутренней стороны башни соединялись сводом ворот. Башни полые 
внутри и открыты со стороны города, кладки их переходят в парапет 
стен городища. Входная арка стрельчатая, клинчатой кладки38. Ворота 
имели вид наклонного коридора, как в арке Бухары, но меньшей длины. 
Такое же внутреннее устройство имели и восточные ворота городища39. 

Рис. 5. Западные ворота городища Абдулла-хан-кала (снимок. 1886 г.) 

Конструктивное различие западных и восточных ворот городища 
Абдулла-хан-кала было отмечено еще Е. Л. Марковым40. Одинаковая 
конструкция башен северо-западной стены и восточных ворот, а также 
одинаковая конструкция башен юго-восточной стены и башен западных 
ворот, наводит на мысль о том, что эти две части городских стен были 
сооружены в разное время. Трудно сказать, какая часть стен хисара 
Мерва была возведена раньше, а какая позже, но вероятнее, что север
ная половина стен и восточные ворота были построены ранее, а южная 
половина и западные ворота—позже. Это находит подтверждение в оди
наковой конструкции западных ворот городища Абдулла-хан-кала и за
падных ворот городища Байрам-Али-хан-кала, ибо последние являются 
копией первых. 

Арк хисара Мерва расположен в северо-восточном углу городища 
Абдулла-хан-кала. В плане это прямоугольник, вытянутый на юг, его 
западная и южная стены почти параллельны северо-западной и северо
восточной стенам городища. 

* 
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Длина западной стены арка 225 м и южной — 150 м. Стены арка 
разрушены и представляют собой валы высотой около 3 м и шириной 
в основании около 4—5 м. 

Ближе к северо-западной стене городища, в западной стене арка 
сохранились остатки башни, сложенной из пахсовых блоков, и неболь
шой участок на южном конце западной стены арка. Этот участок сте
ны сложен из сырцового кирпича размером 24X24X5 см, снаружи 
обложен пахсовыми блоками, в которых видны через 35 см отверстия 
балок диаметром в 8—10 см. 

Остатки башни, сохранившейся в западной стене, сложены из пах
совых блоков высотой в 90 см. Юго-западный угол арка был фланки
рован круглой башней, от внутреннего основания которой остался 
котлован. Южная стена арка представляет собой оплывший вал, без 
следов какой-либо кладки. Ближе к юго-западному углу арка в южной 
стене имеются ворота, от которых сохранилась только западная баш
ня, готовая рухнуть вследствие выемки жжёного кирпича, из которого 

Г" 

Рис. 6. Общий вид развалин арка позднего Мерва. 

сложена ее нижняя часть. В плане она круглая, такая же, как башни 
западных ворот городища Абдулла-хан-кала, но меньших размеров. Вы
сота ее в настоящее время около 5 м. Ворота арка, также как и ворота 
хисара, имели сводчатый проход. Над аркой входа между башнями во
рот шла стена, остатки которой видны в верхней части на восточной 
стороне башни. Последняя сложена из сырцового кирпича размером 
24X24X5 см и слегка суживается кверху; внутри полая, засыпанная на
половину своей высоты землей. На высоте 1 м от современного уровня 
пола внутри стен башни идут отверстия для балок, образовывавших 
некогда пол второго этажа. В стене башни, обращенной на юг, имеется 
бойница в виде стрельчатой арочки высотой в 1,05 м и шириной 26 см. 
Толщина стены на уровне бойницы 75 см. 

В верхней части башни также имеются отверстия для балок, ко
торые служили покрытием сверху. Внутренний диаметр башни на уров
не современного пола 2,35 см. Со стороны арка она прикрывалась сте
ной, внутри которой шел ход на башню). 

С внутренней стороны в стене башни, обращенной на восток, .сде
лан небольшой камин, сложенный при ее выведении, то есть в XV в. 
Свод камина образован двумя фрагментами сырцового кирпича дли
ной в 20 см, поставленным на ребро. Высота камина 1,10 м, ширина 
30 см, глубина 35 см. Дымоход в виде квадратного отверстия со сто
ронами 20X20 см проходит внутри стены вертикально вверх. 



Внутри камин оштукатурен глиной с саманом. Штукатурка обго
рела и имеет серовато-коричневый цвет, щели дымохода забиты ко
потью, кирпич также обожжен огнем и имеет коричневый цвет. Внутри 
арка, на удалении ста с лишним метров от ворот, ближе к восточной 
стене, находятся остатки двух этажей дворца правителя города. Не
сколько стенок, расположенных параллельно друг другу, вытянутых 
с востока на запад, на внутренних сторонах имеют неглубокие ниши, 
оштукатуренные, как и сами стены, глиной с саманом, поверх которой 

Рис. 7. Руины дворца правителя на городище Абдулла-хац-кала. 

нанесен алебастр. Глубина этих нишек 18 см. Стены сложены из сыр
цового кирпича размером 24X24X5 см. В крайней западной стенке с 
внутренней стороны имеется большой камин. Последний сделан в виде 
арочной ниши, в которую вписана вторая арка, являющаяся рабочей 
частью. Высота камина от современного уровня пола 2,30 м, ширина 
52 см, глубина 40 см. Внутри камин покрыт штукатуркой из глины с 
саманом, поверх которой нанесен второй слой алебастровой штукатур
ки. Дымоход проходит внутри стены квадратным отверстием. Штука
турка камина обожжена и покрыта копотью, которая также осела на 
стенках дымохода. 

План зданий не читается, ибо вся территория арка перерыта в по
исках жжёного кирпича. 

На линии дворцовых построек у западной стены арка с внутренней 
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стороны находился хауз диаметром около 12 м, на берегах которого 
много железных шлаков и угольков. 

Большое количество железных шлаков также находится и за за
падной стеной арка, на прилегающей к нему территории с запада и 
юго-запада. В этой части города, очевидно, находились мастерские по 
выплавке металла и производству металлических изделий. 

При обследовании городища, под дорогой, проходящей от восточ
ных ворот к западным, был обнаружен тазар. Сложен он из фрагмен
тов жжёного кирпича размером 19X19X2,5 см; 21X21X3 см; 23Х23Х 
Х3,5 см; 24X24X5 см, но имеются фрагменты жженого кирпича боль
ших размеров. Высота тазара от пола до внутреннего замка 1,25 м, ши
рина в средней части 40 см. В основании тазара положены желоба из 
обожжённой глины длиной 55 см, ширина дна жёлоба 23 см, высота сте
нок 28 и 21,5 см. От бортов жёлоба вверх идет кладка стенок из 
жжёного кирпича на глиняном растворе. Кладка северной стенки та
зара слегка выступает в середине, а затем отступает наружу. Кладка 
южной стенки тазара идет наклонно вниз и в нижней части примыкает 
к борту жёлоба тремя выступающими один из-под другого рядами кир
пича. Перекрыт тазар трапециевидным сводом, выложенным отрезка
ми, с сильным наклоном на восток. 

В месте расчистки тазар сверху был перекрыт фрагментом обли
цовочного кирпича-«бантика». Расчистка тазара никаких находок не 
дала, желоб до краев был заполнен тинистой землей, без каких-либо 
посторонних примесей. 

Назначением тазара, как видно, было принятие дождевых и та
лых вод с дороги, которая служила главной магистралью города. Сли
валась вода из тазара в ров у северо-восточной стены городища; у 
ворот внутри городища под дорогой обнаружена кладка из жжёного 
кирпича, возможно коллектора, собиравшего сточные воды, из кото
рого вода, проходя под воротами, сливалась в ров, 

В северо-западной части городища на глубине 40 см от поверхно
сти была обнаружена сливная яма № 1, сложенная из жжёного кир
пича на глиняном растворе. 

Сливная яма в плане цилиндрической формы, перекрытая куполом 
из жжёного кирпича. Стены ямы, также как и купол, сложены из кир
пича разных размеров: 20,5X20,5X3 см; 21X21X3,5 см; 21,5X21,5X4 см;-
23X23X4,5 см; 24X24X5 см. Высота сливной ямы от пола до вершины 
купола 3,21 м. 

Сливная яма поставлена на песчаную подушку толщиной в 0,5 м, 
эта же песчаная подушка является и дном ямы. 

Кладка стен ямы на высоте 1,75 мот пола дает напуск в четыре ряда 
кирпича; на этом выступе положен еще один ряд выступающего кир
пича, который служит основанием куполу. Диаметр ямы 2,60 м, диа
метр купола 2,25 м, высота его 1,25 м. Купол в средней части, с 
востока, имеет сливное отверстие высотой 18 см и шириной 20 см. Бо
ковые стенки подводящего канала сложены из кирпича таких же раз
меров, как и сама яма, а пол и плоское перекрытие канала—из жжёного 
кирпича размером 31,5X31,5X4 см, специально изготовленного для 
этой цели. В средней по высоте части ямы в стенках имеется шесть 
отверстий. Два отверстия, в северной и западной стенках, высотой 26 см и 
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шириной 14 см, глубиной 36 см, представляют собой нишкй, заложенные 
снаружи положенным на ребро кирпичом; четыре других отверстия, рас
положенных по кругу на одинаковом расстоянии друг от друга, представ
ляют собой небольшие нишки, в которых кладка отступает на глубину 
до 15 см. Высота этих отверстий 15 см, ширина 20 см. Эти четыре 
отверстия, видимо, служили для установки в них балок при выведении 
купола, который имеет четыре верхних ряда кирпича, положенных не 
изнутри ямы, а снаружи. За это говорит и неаккуратная выкладка, в 
то время как вся яма отличается очень аккуратной кладкой. 

Рис. 8. Тазар на городище А5дулла-хан-кала. 

О назначении ямы говорит ее устройство, а также слой рыхлой 
земли на полу, толщиной до 10 см, с включением большого количества 
семян бахчевых культур и косточек фруктов. 

Такого же типа яма № 2 была обнаружена у северного края до
роги, прорезающей городище с востока на запад в 120 м от восточных 
ворот. Купол этой ямы разрушен и сохранилась только кладка ци
линдра на глубину 2,22 м от сохранившегося верхнего ряда кирпича. 

В нависающей над ямой земле видны отпечатки кирпича, из кото
рого был сложен купол. Сливная яма № 2 поставлена прямо на грунт, 
который сверху имеет синевато-зеленый цвет тины. Глубже идет чис
тая жёлтая глина. 

На высоте 1,5 м от пола ямы в кладке стен—четыре отверстия на 
равном расстоянии одно от другого. Высота отверстий 14 см, ширина 
13 см, глубина 30 см. Они, видимо, имели то же назначение, что и от
верстия в сливной яме № 1, то есть служили для установки в них строи
тельных лесов при сооружении ямы и при ее очистке. 
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Сложена эта яма, также как и яма № 1, из жжёного кирпича раз
мерами 20X20X3,5 см; 21,5X21.5X4 см; 23,5X23,5X4 см; 24X24X5 см. 
на глиняном растворе. Диаметр ямы 1,65 м. Яма была доверху напол
нена землей. Расчистка дала верхний слой толщиной около 65 см из 
битого жжёного кирпича и рыхлой земли, насыпавшейся при разруше
нии купола и верхних рядов кладки. В этом слое был найден жжёный 
кирпич размером 30,5X30,5X5 см, то есть такой же, как и в подводящем 
канале ямы № 1. Эта находка дает возможность высказать предполо
жение об аналогичном с ямой № 1 устройстве ее верхней части. 

Рис, 9. Сливная яма N° 1 на городище Абдулла-хан-кала. 

На уровне отверстий в стенках цилиндра были найдены слежав
шиеся куски земли с большим количеством семян бахчевых культур и 
фруктов. Ниже в забивке ямы встречались кости животных и мелкие 
фрагменты керамики XV века. 

Устройство ям и находки в них не вызывают сомнений в их назна
чении. Они служили для приёма воды, сливавшейся в первом случае, 
возможно, из кухон владельцев, во втором же сливалась вода со двора 
ее владельцев. 

Обнаружение двух сливных ям на городище Абдулла-хан-кала — 
не единичный случай. Неподалеку от северо-западного угла городища 
была найдена еще одна яма, меньших размеров, кирпич которой был 
извлечен за несколько дней до ее обнаружения. В южной половине го
родища также была найдена круглая яма, образовавшаяся в резуль
тате выемки из нее кирпича. Все эти данные говорят о том, что слив
ные ямы были довольно обычным элементом благоустройства города. 

Характерным фактом для всех подземных сооружений городища 
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Абдулла-хан-кала является одинаковый материал, то есть жженый кир
пич разных размеров, среди которого много фрагментов. 

Облицовочные «бантики» из жжёного кирпича, найденные в пере
крытии тазара и кладке стены сливной ямы № 1, а также разнотипные раз
меры кирпича указывают на то, что строители этих сооружений пользо
вались уже готовым материалом, который они находили на соседних 
городищах Старого Мерва. Жжёный кирпич таких же размеров встре
чается по всей территории городища Абдулла-хан-кала, сильно переко
панного в его поисках. 

Однородность материала всех рассматриваемых сооружений, их 
одинаковая конструкция говорят об одновременности их возведения. На 
время их возведения указывают фрагменты керамики XV в., найденные 
в сливной яме № 2, а также использование для нужд строительства 
кирпича с соседнего средневекового городища Султан-кала, откуда 
жизнь перешла на новое место. 

В результате тщательных наблюдений удалось «прочитать» несколъ-
ко улиц, дающих представление о планировке города. В южной поло
вине городища видны следы двух улиц, идущих почти перпендикулярно 
главной магистрали, которые соединялись другой улицей, идущей па
раллельно главной магистрали. 

От улицы, проходящей в середине южной половины с севера на юг, 
отходят под прямым углом улицы на запад и восток. В северной поло
вине городища видны следы двух пересекающихся под прямым углом 
улиц, одна из которых идет параллельно главной магистрали на запад 
от ворот арка в южной стене. Вторая же улица идет от главной маги
страли под прямым углом на север и, пересекая предыдущую, подходит 
к комплексу мечети, медресе и хауза. В настоящее время на месте ком
плекса имеется большая яма с оплывшими берегами и старые траншеи 
от вынутого из фундаментов мечети и медресе кирпича. Наиболее по
дробное описание мечети дают Д. И. Эварницкий41 и .Е. Л. Марков42. 

Мечеть имела ориентировку восток-запад и входы с этих сторон. 
Восточный портал мечети выступал вперед и своей высокой стрельча
той аркой закрывал купол с фасада. Устои портала имели по две лож
ных ниши со стрельчатыми арками и прямоугольными нишками между 
ними. 

В глубине портала второй входной проём меньших размеров, над 
ним одно из четырех окон восьмигранного барабана, на котором поко
ился купол мечети. 

В интерьере мечети в южной и северной стенах находилось по три 
сводчатых хода. В западной же стене находился второй арочный вход. 
Стены интерьера мечети были покрыты слоем штукатурки с геометри
ческим орнаментом. 

Размеры внутреннего плана мечети: 17,5 м длина и 15 м шири
на43. Сводчатые проходы в стенах мечети вели из интерьера в помеще
ния, окружавшие мечеть с трех сторон. Эти помещения были сводча
тые, но открытые или закрытые, трудно сейчас сказать. Трудно даже 
сказать, были ли то помещения или галерея, окружающая мечеть с 
трех сторон. На фотографиях, помещенных в работах В. А. Жуковско
го44 и Э. Буланже45 видны остатки стен, сложенных из жжёного кир
пича, указывающие на бывшие вокруг мечети помещения. 
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Перед восточным порталом мечети во дворе располагался хауз С 
обложенными жжёным кирпичом берегами. 

На юг от хауза находилось медресе, имевшее общий с мечетью 
двор. Оно было построе-

^ ми .ацацицшиидм н 0 и з ж ж б н о г о кирпича, 

("v~ r^f^s^ а *1Г .^5%"^ : ; : : которого находилось по 
Ь= «a=£?I«i:^ £*Ё£5£Г—£££££ Три ЛОЖНЫХ НИШКИ СО 

стрельчатыми арками. 
Рис. ю. Внутренний вид городища ^ Больше никаких сле-

Абдулла-хан-кала (снимок 1886 г.) дов памятников на ГОрО-
дище проследить не уда

лось, ибо выяснение топографии городища было затруднено почти 
полным отсутствием археологического микрорельефа, который стерт в 
результате выемки кирпича из земли. Эти работы проводились уже мно
го лет, и вся территория городища представляет собой бесформенные 
бугры, пушонки, под которой погребен рельеф городища. 

Вода подавалась в город по каналу, который подходит с южной 
стороны к городскому рву, и далее через ров по дамбе, которая была 
сложена из жжёного кирпича и входила в город у башни № 40. В на
стоящее время в результате выемки кирпича из основания дамбы обра
зовалась траншея, пересекающая ров шириной около 1,5 м и глубиной 
около 1 м. Кирпич так тщательно выбран из траншеи, что не осталось 
ни. одного, хотя бы фрагмента, по которому можно было бы опреде
лить размеры кирпича, а следовательно, и время возведения. 

За западным рвом городища Абдул-хангкала находится второе 
городище — Байрам-Али-хан-кала. Дорога между воротами этих го
родищ делит его на две половины. 

Южная занята колхозным рынком и домами города, а северная 
совершенно пустая, и никаких следов планировки здесь не прослежи
вается. Только одна дорога идет от главной магистрали на север и, 
проходя через ворота в северной стене, ведет к памятникам, находя
щимся за западной стеной городища Султан-кала, среди которых на
ходится доныне популярная гробница Палвана Ахмеда Замчи. 

Северная стена городища Байрам-Али-хан-кала начинается от се
веро-западной угловой башни городища Абдулла-хан-кала, с которой 
она не связана кладкой. На западном берегу рва стена начинается 
круглой башней высотой около 4 м, сложенной из сырцового кирпича 
размером 24X24X5 см. За башней стена сложена из пахсовых блоков, 
сильно оплывших, и идет прямой линией до ворот. 

Ворота в северной стене сильно оплыли .и не сохранили следов 
укреплений. Эти ворота, видимо, давно уже обрушились, а проём был 
заложен. Далее на запад от ворот стена идет извилистой линией и сло
жена из пахсовых блоков, имеющих один выступ наружу — башню. С 
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внутренней стороны, западнее ворот, эта стена сохранила небольшой 
участок кладки из сырцового кирпича размером 24X24X5 см, указы
вающий на ее первоначальный вид. 

Северо-западный угол городища Байрам-Али-хан-кала фланкиро
ван круглой башней, сложенной в верхней части из сырца размером 
24X24X5 см. Внутренний диаметр башни 11 м. Внутри башня полая, 
а в стенах толщиной 0,5 м на высоте 1,5 м от современного пола распо
ложены прямоугольные бойницы высотой 25 см и шириной 14 см. В се
веро-западном фасе башни — большая разрушившаяся бойница ши
риной 1м. 

Рис. 11. Мечеть на городище Абдулла-хан-кала (снимок 1890 г.). 

Западная стена городища Байрам-Али-хан-кала, также как и север
ная, сложена из трех рядов пахсовых блоков высотой до 1,5 м каждый. 
Три башни западной стены, сохранившиеся на высоту около 4,5 м, 
представляют собой выступы-бурджи, сложенные из пахсовых блоков 
воедино со стеной; расстояние между башнями 75—80 м. 

Западные ворота городища Байрам-Али-хан-кала сохранили баш
ни, между которыми была переброшена арка входа из сырцового кир
пича; в настоящее время сохранились лишь остатки этой арки в уровне 
пят. Еще в 1947 г. работники 11 отряда ЮТАКЭ, в числе которых были 
автор, совершив проезд по маршруту Исидора Харакского под руко
водством профессора М. Е. Массона, осматривали мервские городища 
и видели целую тогда арку западных ворот городища Байрам-Али-хан-
кала. Башни ворот круглые, слегка суживающиеся кверху. В нижней 
части они сложены из жжёного кирпича размером 24X24X5 см, а выше 
идет кладка из кирпича-сырца тех же размеров. 

В верхней части на расстоянии 1,3 м по высоте , один от другого — 
два ряда прямоугольных бойниц, размещенных через 75—80 см по 
фронту. Высота бойниц 30 см, ширина 15 см. 

Во внутренних боковых стенах ворот — сводчатые проходы в по-
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мещения для стражи и в башни. Своды клинчатые, из сырцового кир
пича тех же размеров. Ширина проёма ворот 4,5 и. За воротами стена 
обрывается и начинаются дома города Байрам-Алн. Но кое-где 
во дворах сохранились отдельные участки этой стены, сложенной из 
пахсовых блоков. 

Рис. 12 Фрагменты керамики XV—XVI вв. 

Таким образом можно констатировать, что первоначально стены 
городища Байрам-Али-хан-кала были выведены из сырцового кирпича 
размером 24X24X5 см, и, кроме того, было двое ворот; были ли третьи 
ворота, сказать невозможно, ибо южной стены нет. Сохранившиеся же 
ворота в западной стене такие же, как уже рассмотренные выше ворота 
в юго-западной стене городища Абдулла-хан-кала. 

Западная и северная стены городища снаружи обведены рвом, 
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который в настоящее время служит для слива нечистот. Этот ров, про
ходя вдоль северной стены, переходит в ров городища Абдулла-хан-
кала, в конце которого имеется уже отмеченная насосная станция. 
Раньше через этот ров был переброшен сводчатый мост из жжёного 
кирпича, по которому можно было пройти в западные ворота. 

В юго-восточной части этого городища А. Конноли и Э. О'Донован 
видели сводчатые бани; про эти же бани писал Л. Синицын. Глав
ная магистраль этой части города служила базарной улицей, дома ко
торой были сложены из жжёного кирпича. Источником водоснабжения 

13. Фрагмент донца сосуда XV в. с китаеобразной маркой. 

служил ров-канал у западной стены городища Абдулла-хан-кала, ибо 
само городище Байрам-Али-хан-кала лежит ниже и вода свободно мог
ла по арыкам отводиться из рва, который имел с севера и юга специ
альные устройства, регулирующие вход и выход воды из него'16. 

Керамический материал, собранный на городищах, представлен 
керамикой XV—XV4 и Оолее поздних веков. Фрагментарность керамики 
XV в. не дает возможности восстановить формы изделий, но наравне 
с фрагментами небольших чаш встречаются фрагменты более толстого 
сечения, являющиеся боковыми стенками блюд. Керамика XV в. пре
имущественно кашинная, с белым и розовато-серым тестом, имеются 
фрагменты керамики с тестом из глины. В цветовой гамме преобладает 
роспись кобальтом по белому фону, иногда сплошная заливка темно-
синего цвета, дающая силуэтный рисунок, иногда четкие темно-синие 
линии, рисунок большей частью не выделяется резко, а дает расплы
вающееся изображение, что объясняется неоднородностью состава ка-
шина и кобальта или неудачным обжигом47. Мотивы росписи различ-
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НЫ. Встречаются фрагменты с пейзажными мотивами с отвесной ком
позицией, когда роспись выполнена по светлЬй поливе сочным кобальтом, 
что очень .сближает их с керамикой XV в. из Самарканда, подражаю
щей китайскому фарфору18. 

Есть фрагменты керамики, на которых под светло-голубой поливой 
черной линией нанесен стилизованный цветочный орнамент, что также 
встречается на керамике XV в. из Самарканда. Некоторые фрагменты 
имеют сочетание росписи ярким кобальтом с черным цветом, что харак
терно для керамики второй половины XV в. из Нисы49. В общем вся ке
рамика XV в. имеет черты сходства с керамикой этого же времени из 
Нисы и Самарканда, но она отличается худшим качеством, нежели син
хронные изделия этих городов. 

Керамика же XVI в. по формам, качеству, цветовой гамме и моти
вам орнаментации полностью схожа с керамикой из Нисы50. Материал 
—плотный, белый или сероватый кашин, глазурь с зеленоватым отли
вом, иногда с сильной прозеленью, с натеками у ножки донца, снару
жи. Роспись грязно-черная и сероватая, сильно растекающаяся, точно 
такая же роспись темно- и светло-синим цветом. Мотивы росписи — 
цветочные и геометрические орнаменты. Внутри чаш на донце иногда 
имеются также и «китайские» пейзажи, с отвесной композицией. На 
наружной стороне донец — китаеподобные иероглифы, подражающие 
маркам мастерских, изготовлявших китайский фарфор. Сечение донец 
иногда снаружи плоское, иногда с резким утонением в центре, в виде 
вдавленного внутрь круга. Орнаментация преимущественно на внутрен
ней поверхности чаш, но иногда и на внешней. Этот тип керамики ха
рактерен, очевидно, для всей северохорасанской гончарной школы. 

Керамика XVII в. представлена фрагментами из твердой массы, 
наподобие кашина, но худшего качества. Роспись по белому и серова
то-белому фону — черным и светло-синим цветом. Орнаментация гео
метрическая и растительная. На некоторых фрагментах, сюжетные сце
ны, выполненные черной краской. Встречаются фрагменты мелких изде
лий для парфюмерии в подражание фарфору. 

И самая поздняя керамика XVIII в. из глиняного теста, с толсты
ми стенками, в большинстве случаев с односторонней, внутри, поливой 
голубого цвета, плохого качества. Донца имеют широкую кольцевую 
ножку, в середине с наружной стороны «пуговка» —, круглый выступ. 
Иногда встречается марганцовая расплывчатая, в виде линий роспись 
по голубому фону. 

Вопросы исторической топографии позднего Мерва 

История Мерва в XV—XIX вв. лучше освещена письменными источ
никами, для последних, нежели для первых веков этого периода. Что 
же касается Мерва XIV в., то она почти совсем не нашла своего отра
жения н нарративных источниках. Исторические хроники XIV в. почти 
ничего не сообщают о Мерве. Это молчание ввело в заблуждение 
В. А. Жуковского, который считал, что Мерв в течение 200 лет после 
его разгрома монголами в 1221 г. лежал в развалинах. Это мнение 
прочно вошло в науку и ни у кого сомнений не вызывало. 

В результата полевых работ ЮТЛКЭ в 1947 году и особенно в 
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1950 г. по археологическому материалу было установлено, что город 
постепенно оправился от разрушения монголами уже к концу XIII века. 

В XIV в. обжитая территория города частично располагалась внут
ри стен городища Султан-кала, а местами вышла за их пределы. Осо
бенно разрослись поселения по каналу Разик, который подавал воду в 
город, проходя у его восточной стены. Рост этих поселений, потребляв
ших воду все в большем количестве, не смог не сказаться на жизни го
рода, в частности на его водоснабжении. 

Наблюдение за состоянием ирригационной системы издавна было 
одной из самых важных функций всех правительств Средней Азии, и 
состояние ее зависело от отношений к ней правительства. Ибо, по сло
вам К. Маркса, состояние системы искусственного орошения на Восто
ке всецело зависело от "отношения к ней центрального правительства и 
приходило немедленно в упадок при нерадивом отношении этого прави
тельства к ирригационным работам51. Несомненно, что и здесь в XIII— 
XIV вв. имела место эта нерадивость, корни которой надо искать в со
циальном строе общества. 

Неблагоприятно также сказывалось на развитии Мерва и перене
сение торговых путей в район Балха и Герата, которые стали служить 
перевалочными пунктами товаров, идущих из стран Ближнего Востока 
и Индии в Среднюю Азию и Китай. Упадку торговли через Мерв также 
способствовало и разрушение Тимуром в конце XIV в. Ургенча. Это 
перемещение торговых путей было одной из причин гибели многих по
селений и мелких городов в западной части Северного Хорасана52. В 
этих условиях, видимо, не проводилось должных работ по поддержанию 
ирригационной системы, и она к началу XV в. пришла в такой упадок, 
что вода снесла плотину на Мургабе и город в течение нескольких лет 
испытывал острый недостаток воды53. 

Состояние ирригационной системы было плачевным в Мерве и в 
XII в., когда в разоренной гузами Мервской области вода снесла в 
60-х годах плотину и неоднократные попытки восстановить ее оканчива
лись безрезультатно, «...река в течение трех лет уклонялась от горо
да»54. И только при вмешательстве правительства хорезмшаха Атсыза 
плотина была восстановлена. Несомненно, что и в начале XV в., может 
быть в результате междоусобиц, возникших в государстве Тимура пос
ле его смерти в 1405 г., контроль за плотиной на Мургабе был ослаблен 
и это привело к ее гибели. А так как работы по восстановлению тре
бовали огромных затрат труда и строительных материалов, то это было 
под силу только центральному правительству. Город оказался в кри
тическом положении, и восстановление плотины стало необходимостью, 
которая «...повелительно требовала вмешательства централизующей 
власти правительства»55. 

Это стало возможным осуществить после, укрепления власти Шах-
руха (1405—1449) в Хорасане в 1409 г. Посланные им эмиры провели 
работы по восстановлению плотины и углублению ирригационных кана
лов, которые были занесены песком. Но провести ирригационные рабо
ты в большом масштабе государство Шахруха уже было не в силах. 
Вода была доведена только до южного обвода городища Султан-кала, 
до Ворот знаменосца (Дарвазаи Лламдар)56. Поэтому и было нача
то строительство нового города, лежащего южнее старого и выше по те
чению магистрального канала. Жизнь нз старого городз постепенно 
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стала переходить в повый. Этот процесс длился в течение всего XV в., 
и только в начале XVI в. жизнь в старом городе замирает и полностью 
переходит в новый, который продолжает расти главным образом в но
вом направлении. Здесь население оседает по берегам каналов, которые 
питали город водой. Этот процесс постепенного перехода жизни на но
вое место хорошо прослеживается по археологическому материалу. Ке
рамика XV в. встречается в большом количестве на городище Султан-
кала и к югу от него между городищами. Как установлено исследова
ниями Г. А. Пугаченковой, ледники, находящиеся между городищами 
С\лтан-кала и Абдулла-хан-кала, датируются XV в. 

Керамический же материал XVI в. встречается на городище Сул
тан-кала в очень малом количестве, что говорит о замирании жизни на 
этой территории к XVI в. 

Причину слабости тимуридского государства, которому не под силу 
было оросить все старые культурные земли, В. В. Бартольд видел в се
ти ирригационных каналов, созданной в верховьях Мургаба и пагубно 
сказавшейся на орошении его низовьев. Но, конечно, основную при
чину надо искать не в увеличении сети каналов, а в прикрытой внеш
ним блеском слабости государства тимуридов, приведшей к его быст
рому крушению в начале XVI в. Начавшееся строительство хисара Мер-
ва шло не такими уж быстрыми темпами, как об этом пишет Абд-ар-
Раззак Самарканди, считавший, что город был отстроен в течение не
скольких весенних месяцев 1409 г.57. Оно длилось долгие годы; даже строи
тельство такого объекта, как стены города, строившиеся в первую оче
редь, имело два этапа, как это было установлено археологическими 
наблюдениями. Косвенное подтверждение этим медленным темпам 
строительства имеется у современника этих событий Хафиз-и-Абру, кото
рый, спустя десять лет после начала строительства, высказывает лишь на
дежду, что город станет более цветущим, чем прежде53. 

Как было установлено наблюдениями, на городище вначале была 
выстроена северная и восточная часть стен хисара, а позже—южная и 
западная. Стены арка были выстроены на первом этапе строительства, 
вместе с северо-западной и северо-восточной стенами города. 

Если время возникновения городища Абдулла-хан-кала, доказан
ное В. А. Жуковским, не вызывало ни у кого сомнений, то по поводу вре
мени возникновения западной пристройки к нему никем убедительных 
доказательств приведено не было. В. А. Жуковский, не настаивая на 
своих предположениях, высказал мнение, что эта пристройка^ то есть 
городище Байрам-Али-хан-кала, могла возникнуть при шахе Аббасе I 
(1587—1628)59. 

Д. И. Эварницкий, высказывая предположение о том, что это «...пер
сидская крепость, возведенная в XVIII в. хакимом города Байрам-Али-
хан-кала», оговаривался, что время возникновения «...с точностью не 
известно»60. 

В. В. Бартольд в своих работах этого вопроса не касался совер
шенно. 

Н. И. Романов в одной из своих работ считал городище Байрам-
Али-хан-кала крепостью, построенной сарыками и салорами в 1840 г.С| 

В другой же работе постройку этой же крепости он приписывал хивин
цам62, причем ни в том, ни в другом случае никаких доказательств при
ведено не было. 
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А. А. Семенов, относя время возникновения обоих городищ ко вре
мени Шахруха, пишет, что «...Байрам-Али-хан-кала (западная) и кре
пость Абдулла-хан-кала (восточная) это Мерв, возведенный сыном Та
мерлана, Шахрухом...»63. 

И. П. Скосырев, неизвестно на основании каких данных, считает, 
что городище Байрам-Али-хан-кала построено «текинцами и бухар
цами»64. 

Как показали археологические ^следования, городище Байрам-
Али-хан-кала было обнесено стенами в XV в. вслед за окончанием стро
ительства стен городища Абдулла-хан-кала. За это говорят уцелевшие 
башня и ворота, а также участок старой стены, прослеженный на внут
реннем фасе северной стены городища. 

Начавшаяся городская жизнь во вновь отстроенном хисаре Мер-
ва XV в. быстро перешла за городские стены, которые никогда в исто
рии городов Средней Азии не могли служить препятствием для роста 
города, как это считал Б. Н. Засыпкин65, утверждая тем самым ошибоч
ный принцип застойности городской жизни66. 

Быстрому росту заселенности территории именно за западной сте
ной города способствовало естественное понижение этой территории по 
отношению к хисару, стоящему на возвышенности, в результате чего 
западный берег рва-канала оказывался ниже восточного, и вода из не
го свободно могла поступать по арыкам в эту часть города. Этой цели 
и служили отмеченные, но не описанные В. А. Жуковским сооружения 
у южного и северного концов рва-канала, регулирующие уровень воды67. 

Стены городища Байрам-Али-хан-кала вероятно были возведе
ны в середине XV в., что подтверждает Мирхонд, описывая возникнове
ние вражды между Султаном Хусейном мирзой и правителем Мерва, 
его тестем, мирзой Санджаром, и неудачную попытку Султана Хусейна 
овладеть Мервом. Воспользовавшийся отсутствием мирзы Санджара, 
Султан Хусейн заковал его приближенного Хасана Арлата в оковы, 
а сам захватил власть. Но ряд знатных лиц, приверженцев мирзы Санд
жара, в свою очередь воспользовались выездом Султана Хусейна из 
города на соколиную охоту, захватили башни и ворота, решив оказать 
сопротивление Султану Хусейну. Султан Хусейн с небольшим отрядом 
взобрался на башню по лестнице и «...градом стрел обратил в бегство 
мервцев, которые находились на другой стороне крепостного 
вала»68. Но жители города дали отпор отряду Султана Хусейна и он, 
пробыв целый день на башне, был вынужден отступить69. 

Более позднее подтверждение наличия западной пристройки так
же видно из рассказа Хафизи-Таниша о попытке Абдулла-хана (1557— 
1597) овладеть Мервом в 1567 г.70, когда перессорившиеся эмиры, вы
сланные с войсками вперед, вышли к разным частям города. 

Так, эмир Незера, хорошо знавший эти места, ночью подошел к го
роду и овладел воротами, «...которые были расположены с северной 
стороны города и известны под именем ворот Палвана Ахмеда, и про
ник уже в первый затвор — Jj'-^-O-5» к а к жители всполошились и 
выгнали его из г о р о д а » (разрядка наша—О. О.). Другой же эмир, 
Султан-Яр-Би, заблудившись, вышел к «...воротам Мухаммеда Тебриз-
ского, которые были расположены с западной стороны города...»71. 
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Слова J J T J J J _ , 3 , цитированные В. А. Жуковским, обозначают 
не «первый затвор», как он их перевел, а «первая ограда», то есть пер
вое кольцо стен, указывая на имеющиеся несколько колец стен вокруг 
какого-либо населенного места или пункта. 

Следовательно, эмир Незера проник в первую ограду, то есть горо
дище Байрам-Али-хан-кала. 

Таким образом, из рассказа Хафизи-Таниша, подтверждающего 
для XVI в. наличие вторых стен с западной стороны города, также уста
навливается название двух ворот Мерва. Второе наименование север
ных ворот города, обращенных в сторону Ургенча, имеется у Исканде
ра Мунши, который их называет Ургенчскими при описании попытки 
Нур-Мухаммед-хана, мервского правителя, выйти из под власти шаха 
Аббаса I в 1600 г. 

Узнав о движении шахских войск к Нисе и Абиверду, Нур-Мухам-
мед-хан с отрядом в 2—3 тыс. человек бежал в Мерв, в который он «во
шел ночью через Ургенчские ворота»72. Последние, несомненно, соответ
ствуют воротам Палвана Ахмеда, ибо других ворот в северных стенах 
городища нет и не было, как это показали археологические изыскания 
на городищах. 

Что же касается более точной даты возведения стен городища 
Байрам-Али-хан-кала, то, вероятно, их строительство было закончено 
во время правления Мервом мирзы Санджара (1454—1457). Вполне 
возможно, что окончание их строительства и послужило поводом для 
написания Алишером Навои стиха, приведенного Амин-Ахмед Рейским: 

«Сердце старика и юноши оживляется любовью, (подобно тому 
как) строитель старого Мерва — Санджар и нового также Санджар»73. 

Название третьих ворот Мерва, находящихся в восточной стене го
родища Абдулла-хан-кала, приведено Мухаммедом Казимом в повест
вовании о волнениях в Хорасане и Мервев 1746 г., которыми хотели вос
пользоваться Шах-кули-хан, бывший берглербеги Мервской области и 
Рахим-xas, будущий основатель династии мангытов в Бухаре. 

Боявшиеся гнева Надир-шаха (1736—1747) Шах-кули-хан и Рахим-
хан получили согласие мервцев уйти в Бухару и заселить пустовавший 
в то время Шахрисябс, но в последний момент часть жителей отказа
лась; Рахим-хан тоже стал раскаиваться, боясь гнева Надир-шаха, тог
да Шах-кули-хан попросил его подождать с принятием решения, а сам 
отправился к Мерву и, «остановившись у Туркестанских ворот, извест
ных под названием «Джум'а».... написал Рахим-хану, чтобы тот вошел 
в город74. 

Несомненно, что Мухаммед Казим писал о восточных воротах ̂ го
рода, от которых из Мерва шла дорога в Туркестан. Наименование 
этих ворот — Джум'а относится к более раннему времени, но к какому 
—трудно сказать, хотя вполне возможно, что оба эти названия сосуще
ствовали и ранее. Ибо, как мы сейчас видели, на протяжении 50 лет 
в XVI в. северные ворота то назывались воротами Палвана Ахмеда, то 
Ургенчскими. 

Вопросам планировки городов Средней Азии в XV в. в последнее 
время уделяется немалое внимание. При рассмотрении планировки го
родов XV в. многие исследователи исходят из условной схемы 
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В. В. Бартольда, которая, как показывают исследования, не приложима 
ни к одному из крупных городов Средней Азии75. Другие исследователи, 
игнорируя историческое сложение города со всеми специфическими осо
бенностями для каждого в отдельности, приписывают как самому Ти
муру56, так и тимуридам крупные работы по перепланировке городов, 
оставляя в тени историю сложения городов при их предшественниках77. 

Рассматривая планировку Самарканда и Бухары в XV в., В. А. Лав
ров характерной чертой планировки этих городов, как и С. Н. Полупа
нов, считает радиальную систему улиц, прийти к которой, по его сло
вам, удалось не сразу, ибо на планировку города влияла старая систе
ма «...пересекающихся под прямым углом улиц шахристана»78. 

Ошибочность такого взгляда па планировку городов Средней Азии, 
в частности Самарканда, сложившегося до времени Тимура и тимури-
дов в течение длительного исторического процесса, очевидна, так как 
Самарканд времени Тимура и тимуридов сохранил в основном плани
ровку «шахрибируна» домонгольского времени79. 

Такую же картину исторического сложения города дает и плани
ровка старого города Ташкента, какой ее застало русское завоевание в 
1865 г.8э 

Совсем иную картину представляет собой планировка Мерва XV в., 
если учесть, что на протяжении всей его последующей истории она поч
ти не изменилась по сравнению с тем, в каком виде она дошла до нас 
на городище Абдулла-хан-кала. 

Город имел систему прямых улиц, идущих параллельно к стенам 
города и вливающихся одна в другую, или пересекающихся под прямым 
углом. Несомненно, что за заселением города и возведением построек 
наблюдали представители государственной власти. 

Главной же магистралью города, проходящей на обоих городищах 
от одних ворот к другим, была базарная улица, состоящая из лавок, 
сложенных из жжёного кирпича, возможно перекрытая сводом, как это 
имело место в Самарканде, Герате, Бухаре и других городах, предохра
нявшим от палящих лучей солнца летом и дождливого ненастья зимой81. 

Ни у одного из восточных авторов XV—XIX вв., писавших о Мерве, 
не встречается ни описаний города, ни его быта. Только у Мухаммеда 
Казима, рассказывавшего о восстановлении Мерва Надир-шахом в 
1737 году встречается упоминание о сооружениях, построенных давно, 
которые она называет гблю и науча82. Очевидно, под термином jlT (гб
лю) Мухаммед Казим подразумевает сливные ямы. Этот термин, как 
установил М. Е. Массой, обозначает «кольцо», то есть кольцевую об
кладку, имевшуюся в кяризах Туркмении и предохранявшую русло от
водящего воду подземного канала от обрушения стен и потолка. Но 
этот термин обозначает также и трубку, горло, которое представляет 
собой кольчатую трубку. Возможно, у сооружений, подобных имеющим
ся на городище Абдулла-хан^кала и именуемых сливными ямами, стен
ки были сложены не только из жжёного кирпича, но и из кольцевых 
отрезков хумов. Вероятно, что сооружения, опущенные в землю, имею
щие обложенные стены, именовались термином j J l f (гблю). Может 
быть ямы такого устройства имелись и на городище Абдулла-хан-кала, 
потому их и упоминает Мухаммед Казим. 

Другой вид сооружения Мухаммед Казим именует термином ц . J j 
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(науча). Этим термином в Афганистане и Иране до настоящего времени 
обозначают водоотводящую трубку или жёлоб, служащий также для от
вода воды83. Вполне вероятным будет предположение о том, что под 
термином науча Мухаммед Қазим подразумевал канализационное со
оружение, обнаруженное нами под дорогой на главной оси городища 
Абдулла-хан-кала, ибо это сооружение служило для отвода воды, а в 
основании его положен жёлоб из обожжённой глины8*. Из уже указан
ного свидетельства Мухаммеда Казима видно, что эти сооружения были 
возведены не в XVIII в., а «...во времена узбеков»85. Мухаммед Казим, 
конечно, не знал времени возведения этих сооружений и как всякую 
старую постройку отнес ее к давним для него временам, ко «времени 
узбеков». Как показано выше, эти сооружения были возведены именно 
в XV в., на что указывает однородность материала в этих сооружениях, 
а также фрагмент керамики XV в., найденный при расчистке сливной 
ямы № 2. 

Относительно спокойным для Мерва был период правления Хораса
ном Султана Хусейна мирзы (1469—1506). В эти годы ведется строи
тельство многих зданий в Герате и других городах как самим Султа
ном Хусейном, так и его приближенными, в том числе и знаменитым 
поэтом Алишером Навои. 

Так, по свидетельству Хондемира, Алишер Навои построил два 
больших медресе, одно в Герате — Низамийе и второе в Мерве — 
Хусравийе. Об этих медресе Хондемир говорит, что это великолепные 
здания и в них учились тысячи студентов, которым Навои назначил 
стипендию86. 

Вполне возможно, что медресе, которое было на городище Абдулла-
хан-кала, и есть то самое, которое построил Алишер Навои. Правда, судя 
по фотографиям, приведенным у В. А. Жуковского, ничего великолепно
го в этом медресе не было, оно даже не имело облицовки глазурованны
ми изразцами, а было весьма простым и к тому же небольших разме
ров, как это удалось проследить на городище. Но малые размеры 
медресе, конечно, не могут свидетельствовать о небольшом числе уча
щихся. Учащихся могло быть много, а живших в нем мало; они могли 
приходить только на занятия, а жить в городе, как это практиковалось 
во многих медресе Бухары и Самарканда. 

.Нам кажется вполне возможным, исходя из всей последующей ис
тории Мерва, утверждать, что комплекс из мечети, медресе и хауза мог 
сложиться именно в это время, то есть во второй половине XV в., а 
медресе было построено Алишером Навои и называлось Хусравийе. 

Некоторые исторические сведения о Мерве XV—XIX вв. 

История Мерва XV—XIX вв., особенно в последний период, была 
полна бурных событий. Мерв, из-за своего географического положения, не 
раз был ареной борьбы между узбекскими ханами и иранскими шахами за 
обладание Хорасаном. О превратности политических судеб Мерва этого 
времени образно выразился автор XVIII в. Мухаммед Казим, мервец 
по происхождению. По его словам, Мерв — это страна «...которая 
обладает самонадеянностью и не имеет властителя, обладает высокоме
рием и не имеет выдержки, имеет беспокойство и не имеет покоя, об-
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ладает коварством, и не знает верности, обладает терпением, но не 
имеет выносливости, обладает низостью и не знает великодушия, обла
дает величием, но не имеет великолепия, обладает бесчестием, но не 
знает правдивости, имеет вражду, но не знает дружбы, имеет зависть, 
но не умеет правильно мерить, обладает корыстолюбием, но не имеет 
богатства, имеет пристанище, но не знает покоя, имеет печаль, но не 
знает радости»87. 

Оправившийся после монгольского погрома город на протяжении 
всей своей последующей истории уже никогда не был столицей, а толь
ко лишь провинциальным городом и центром оазиса в низовьях 
Мургаба. 

В начале XV в. после смерти Тимура столицей Хорасана становится 
Герат, который, благодаря выросшей торговле, стал одним из крупней
ших городов Средней Азии. Поэтому в исторических хрониках XV в. 
уделяется очень мало внимания Мерву по сравнению с Гератом и Са
маркандом. Но имеющиеся сведения дают возможность проследить ис
торическую канву Мерва этого времени. 

В 1409 г. по приказу Шахруха эмиры Ала-ад-дин Алике Кукель-
таш и Муса и чиновник дивана эмир Али Ша'афи занялись восстанов
лением плотины Султан-Бенд на р. Мургаб, снесенной водой, и углубле
нием старого магистрального канала, по которому вода подавалась в 
город. Длина этого канала была около 12 фарсахов (около 70 км), глу
бина не менее 5 гязов (около о м) при ширине от 20 до 25 гязов (20 — 
25 м)88. Восстановленная ирригационная система не могла полностью 
удовлетворить потребностей разросшегося города. Это повлекло к 
строительству рядом со старым городом нового, который и был заложен 

•в том же году. Строительные работы велись в течение очень длительного 
времени, и молодой город только к середине XV в. был обнесен стена* 
ми, которые членили его на дье части. В новый хисар Мерва постепенно 
перешла жизнь из старого, и он стал обрастать поселениями к югу и се
веру за его стенами. 

После смерти Шахруха в 1449 г. в Хорасане начинается феодальная 
междоусобица между тимуридами за обладание гератским престолом 
и Хорасаном, которым в 1452 г. овладевает Абул Касим Бабур, всту
пивший в Герат. 

С 1454 по 1457 г. Мервом правил мирза Муиз-ад-дин Санджар, ко
торому в 1456 г. Абул Касим Бабур пожаловал в суюргал области 
Мерва, Махала и Джама. Мирза Санджар отличался умом и талантом 
государственного деятеля. 

После смерти Абул Касим Бабура в 1457 г. в Хорасане опять на
чался период феодальных смут и раздробленности, когда правители 
почти всех областей и более или менее крупных городов Хорасана объ
явили себя независимыми. Так и мирза Санджар «поднял знамя сул
танства в г. Мерве»89. 

В это время возникает описанная выше вражда между Султаном 
Хусейном мирзой и мирзой Санджаром. Пытавшийся штурмовать стены 
города Султан Хусейн получил отпор жителей, а его воины, увидев это, 
«...посыпали прахом неверности темя своего счастья и бросились бе
жать», по образному выражению Мирхонда90. 

Этой борьбой тимуридов воспользовался Джеханшах (1435—1465) 
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из династии Қара-Қоюнлу и, захватив весь восточный Иран, в 1458 г. 
овладел Гератом. Узнав о вступлении Джеханшаха в Хорасан, мирза 
Санджар отправил к нему послов, но был разбит под Серахсом одним 
из отрядов Абу-Саида (1451—1469). Голова убитого мервского прави
теля была доставлена в Герат. 

Таким образом, на короткое время Мавераннахр и Хорасан были 
объединены в одно государство. Но годы правления Абу-Саида не 
были спокойными, ибо ему постоянно приходилось вести борьбу с пре
тендентом на хорасанский престол Султаном Хусейном Мирзой. Исход 
этой борьбы решил поход Абу-Саида в Западный Иран, в котором он 
был убит в 1468 г., а Султан Хусейн в начале 1469 г. вступил в Герат. 
Наследники Абу-Саида отказались от притязаний на Хорасан и удов
летворились Мавераннахром. 

Время правления Султана Хусейна (1469—1506) было относительно 
спокойным для Мерва, где в этот период возникает комплекс из мечети, 
медресе и хауза. 

Город благоустраивается и расширяется, продолжается процесс пе
рехода жизни из Старого Мерва к стенам нового хисара. В Мерве не
однократно зимует и охотится Султан Хусейн со своей свитой. Участие 
в этих зимовках принимает и Алишер Навои. Так, зиму 1475—76 гг. он 
проводит в Мерве с Султаном Хусейном91. А в 1487 г. во время зимовки 
в Мерве Алишер Навои неожиданно получил назначение в Астрабад, 
что было переломным моментом в его жизни. <. 

В 1498 г. против отца восстал Абуль-Мухсин мирза, правивший 
Мервом. Узнав о движении к Мерву Султана Хусейна, Абул-Мухсин бе
жал в Нису; неподалеку от нее мятежники были разбиты. Для примире
ния отца с сыновьями выехал Алишер Навои, но по дороге узнал, что 
экспедиция закончилась примирением; Абул-Мухсин по-прежнему 
остался правителем Мервской области92. 

В начале XVI в., во время завоевания Шейбани-ханом (1501 — 
1510 гг.) Средней Азии, мервцы принимают участие в борьбе Маверан-
нахра с узбеками. В 1500 г., когда Захириддин Бабур на короткое время 
овладел Самаркандом, Абуль-Мухсин выступает с отрядом из Мерва и 
захватывает Кара-Куль. Но удержаться там он не смог, и город был им 
оставлен93. 

К 1506 г. Шейбани-хан полностью овладел Мавераинахром и начал 
делать набеги на Хорасан. Выступивший против него Султан Хусейн в 
дороге заболел и умер, узбеки же начали продвижение в Хорасан. 
Узнавший об этом Абуль-Мухсин в 1507 г. отправил свое имущество в 
Серахс, а сам бежал в Мешхед к брату Мухаммед Мухсин мирзе. Подо
шедшие к Мешхеду узбеки разгромили армию тимуридских царевичей, 
оба брата были убиты, а Мешхед оказался в руках Шейбани-хана, ранее 
же были заняты Мерв, Балх и Герат. Управление Мервом Шейбани-хан 
поручил Камбар-бию. 

Но в 1508 г. другой сын Султана Хусейна Мухаммед-Касим-мирза 
собрал войско и вступил в Мешхед. Узбекский правитель бежал в Мерв. 
Шейбани-хан послал Убайдуллу, который быстро прибыл в Мерв, взял 
с собой мешхедского правителя и Камбарбия и двинулся против ти-
муридского царевича. В результате боя Мешхед вновь был взят узбе
ками, а попавший в плен Мухаммед-Касим-мирза казнен5*. 
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Так закончился первый период в истории Мерва, который был са
мым благоприятным для развития города. Об интенсивности жизни 
города в это время можно судить по раскопкам: шурф, опущенный на 
городище на глубину до 3,5 м, весь был насыщен керамическим ма
териалом XV в. Среди находок в шурфе можно также отметить мед
ную монету, на обеих сторонах которой были выбиты розетки и не 
имелось никаких надписей. По определению М. Е. Массона, это монета 
городского чекана XV века. 

Со времени вхождения Мерва в состав узбекского государства и 
последовавших за тем событий в истории города начинается новый 
период. 

С приходом узбеков в Мерве начинается-чекан монеты с именем 
Шейбанн-хана95. Но в последовавшей затем борьбе с шахом Исмаи-
лом I Сефеви в 1510 г. Шейбани-хан был убит, а Мерв сдался на 
милость победителя. Один из приближенных Шенбани-хана Ходжа 
Махмуд-Сурх вручил ключи от города шаху Исмаилу. Богатства, при
надлежавшие Шейбани-хану, Исмаил роздал своим эмирам и воинам, 
управление Мервом поручил Дада-беку, а сам отправился к Герату. 
Запоздавший же Убайдулла-хан, вернулся в Бухару96. 

Вхождение Мерва в состав сефевидекого государства неблагопри
ятно сказалось на городе. Он стал объектом набегов узбеков, что 
мешало поддержанию торговых связей с Мавераннахром. Торговля 
между Ираном и Средней Азией шла через Герат, который и до этого 
был одним из крупнейших городов. 

В 1513 г. Убайдулла-хан совершает набег на Мерв. Дада-бек, мерв-
ский правитель, в страхе бежал. Узбеки овладевают городом и грабят 
население. При приближении войск шаха Исмаила, Убайдулла-хан 
уходит за Аму-Дарью, уводя с собой часть населения. За трусость Да
да-бек был шахом Исмаилом подвергнут унизительному наказанию. 

В 1525 г. Убайдулла-хан опять берет Мерв и, воспользовавшись 
междоусобицами между кизилбашскими правителями в Хорасане, бе-, 
рет Туе. На короткое время город опять попадает под власть узбеков. 

В 1529 г. при приближении войск шаха Тахмаспа I Убайдулла из 
Герата прибывает в Мерв, куда он пригласил правителей из Маверан-
нахра для оказания ему помощи, которые, однако, решили не оказы
вать сопротивления многочисленным кизилбашам. Убайдулла был 
вынужден отступить в Бухару97. 

Эти набеги на Мерв тяжким бременем ложились на население, ко
торое каждый раз предавалось разграблению, уводу в Бухару. Мервцы 
имели связи с Бухарой; так, в Мерве были ученики и почитатели Ход
жи Ислама Джуйбари; о почтении, оказываемом Ходже Исламу, гово
рит тот факт, что во время осады Бухары Барак-ханом в 1554 г. он 
проживал в Мерве. Взявший Бухару Абдулла-хан предложил Ходже 
Исламу вернуться домой, но он отказался. Только после изгнания Аб-
дуллы Ходжа Ислам возвращается в Бухару, а оттуда выезжает в 
Хорезм. Из Хорезма Ходжа Ислам опять возвращается в Мерв, где он 
был встречен с почетом своими учениками и почитателями. В резуль
тате борьбы между шеибанидскими султанами Бухарой овладевает 
Абдулла-хан, который посылает в 1559 г. в А1ерв к Паянда Мухаммед 
султану, очевидно правителю области, сватом сына Ходжи Ислама — 
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Ходжу Саада. Последний вернулся с сестрой Паянда Мухаммед сул
тана, которая была выдана замуж за Абдуллу98. 

В 1567 г. Абдулла-хан совершает неудачный набег на Мерв, город 
взять ему не удается, и он, разграбив окрестности и разрушив плотину, 
уводит за Аму-Дарью часть живших там мервцев. И только в 1592 г. 
Абдулла-хан' получает Мерв в подарок от Нур-Мухаммед-хана (Нурум-
хан). Нурум-хану принадлежали Мерв, Ниса, Абиверд и другие города 
северного Хорасана. 

В 1592 г. из Хорезма выступил Ходжим-хан и захватил Нису и 
Дурун. Нурумхан обратился за помощью к Абдулла-хану и обещал 
подарить Мерв, если бухарцы вернут ему Нису и Дурун. Абдулла-хан 
занял Мерв, но дальше не пошел, ссылаясь на прибытие в Хорасан 
войск шаха Аббаса I (1587—1628) и на его союз с Ходжим-ханом". 

Смерть Абдулла-хана и наступившая смута в Мавераннахре позво
лила Нурум-хану вернуться в Мерв летом 1598 г. Вместе с шахскими 
войсками Нур-Мухаммед-хан прибыл в Мерв, откуда бежали узбек
ские правители. 

Но через два года Нур-Мухаммед-хан потерял .Мерв, в который 
вступили войска шаха Аббаса I. В 1600 г. шах хотел встретиться с 
Нурум-ханом, который уклонился от этой встречи и выехал в Нису. 
Но увидев бесполезность сопротивления, растерявший свой отряд по 
дороге из Нисы в Мерв, Нур-Мухаммед-хан сдался на милость побе
дителя и был отправлен в Шираз, где доживал свои дни пенсионером 
иранского шаха. Шах Аббас I вступил в Мерв, где в главной мечети 
города, впервые за 80 лет, с именем иранского шаха, была прочитана 
хутба, ибо город после смерти шаха Исмаила был потерян Ираном. 
Так с начала XVII в. для Мерва начался новый период его истории. 

Начало XVII в. как в Иране, так и Мавераннахре характеризуется 
некоторым подъемом строительной деятельности. В XVII в. в Бухаре 
воздвигается целый ряд мечетей, медресе, хонако, среди которых — 
такие значительные сооружения, как медресе Надир-Диван-беги, Аб-
дул-Азиз-хана, Миракон, Бозори-Гусфонд, Джуйбори-калян и другие100. 

Для Мерва начало XVII в. ознаменовалось лишь ремонтом город
ских стен и башен. Именно к этому времени можно отнести покрытие 
футляром из пахсовых блоков северо-восточной стены городища Абдул-
ла-хан-кала, ремонт многих башен и стен со стороны города. По сви
детельству Искандера Мунши шах Аббас I поручил управление Мервом 
Бекташ-хану, устаджлю, а оставшихся мервских воинов отпустил домой 
заниматься мирным трудом. Мервская крепость (то есть изучаемые нами 
городища) была обнесена глубоким рвом и снабжена припасами и 
оружием. Башни и стены были исправлены101. 

С утверждением господства иранцев в Хорасане вновь начинаются 
набеги узбеков на эту область. Так, в 1617 г. Имам-кули-хан (1611 — 
.1642) совершает набег с 30-тысячным отрядом на Мервскую область и 
продвигается до самого Нишапура102. 

Чтобы обезопасить страну от набегов узбеков, шах Аббас I пе
реселяет в восточный Хорасан племена воинственных курдов. После 
смерти шаха Аббаса I в 1628 г. на Мерв делает набег; Исфендиар-хан 
из Хорезма, пытаясь им овладеть, подходит к городу и заводит пере
писку с мервским правителем Ашур-ханом чегени, желая выманить его 
из города. Ашур*хан, оставив охрану в городе, вышел с полком кизил-
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башей и полком «тўфангчи» (стрелков из ружей) и нанес поражение 
хивинцам. Исфендиар-хаи бежал, а лагерь его стал добычей шахских 
войск103. 

В 1630—31 гг. Имам-кули-хан совершает поход на Хорасан и делает 
неудачную--попытку овладеть Мервом104. 

В Иране к концу XVII в. начавшийся кризис резко сказался на эко
номическом состоянии страны и шахской власти, которая приходит в" 
упадок. Сокращаются доходы шахской казны и феодальной знати, уси
лившейся в начале XVII в. Рост податного бремени особенно остро ска
зался на окраинных, подвластных Ирану, областях, что, конечно, вызва
ло сильное недовольство населения, с чем шахской власти приходилось 
считаться. Так, в 1675—1678 гг. шахом Сулейманом, или Сефи II (1667— 
1694) был отстранен от должности за злоупотребления беглербеги Мер-
ва Кур-Хамеш-хан, а его брат Мухаммед-Али-бек, джебадар-баши, 
даже заключен в тюрьму. Управление же Мервом шах поручил Аслан-
хану105. 

В 1690 г. бухарский атальтк Хушике-бий совершает поход на Мерв, 
чтобы, по словам Мухаммед-Эмина, устранить смуты и беспорядки «той 
заблудшей толпы». Осадив город и начав грабеж и насилия над окре
стным населением, бухарцы дважды пытались его взять штурмом. Но 
кизилбаши под руководством правителя Мерва Хаджи-Тимур-хана, 
распределив между собой стены и башни, усердно оборонялись. Отя
гощенные награбленным, воины Хушике-бия не смогли овладеть горо
дом, поэтому они сняли осаду и вернулись в Бухару106. 

Кризис, начавшийся в конце XVII—начале XVIII вв., охватил всю 
Среднюю Азию и Иран. Это был период анархии и феодальных между
усобиц. В царствование шаха Хусейна (1694—1722) Иран пришел в 
состояние полного упадка, страну раздирали смуты и восстания, а из
вне на нее совершались набеги. Активное участие в этих смутах при
нимали туркмены, выступая то на стороне иранцев, то на стороне хи
винцев. 

В начале XVIII в. весь северный Хорасан, в том числе и Мерв. 
платили правившему в Хорезме туркмену Муса-хану джезие — подуш
ную подать, которая налагалась на немусульман167. 

Иран, находившийся в состоянии полного упадка, подвергся напа
дению} афганцев из области Кандагара. В 1722 г. им удалось овладеть 
Исфаханом, бывшим при сефевидах столицей, и значительной частью 
страны. К концу 20-х годов XVIII в. под властью афганского правите
ля Ашрафа (1725—1730) оказались области Ирак персидский. Фарс 
и Керман. На северо-востоке Ирана укрепляется власть Надир-шаха, 
который начинает вести успешную борьбу с афганцами108. 

Надиршах после очищения центральных областей Ирана от аф
ганцев начинает борьбу за Северо-Восточный Хорасан, которым правил 
находившийся в Мешхеде Мелик Махмуд. Во время войны с Махмудом 
внимание Надир-шаха привлекли события в Мерве, в котором нача
лась междуусобная борьба. 

Взяв Мерв, Надир-шах отправился к Мешхеду, куда в сентябре 
1726 года должен был прибыть шах Тахмасп109. Но не прошло и года, 
как мервские жители восстали и захватили город. Надир-шах послал 
в Мерв, своего брата Ибрахим-хана, который разрушил плотину Сул-
тан-бенд. Город остался без воды, и жители принуждены были 
сдаться110, 
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Через несколько лет Йадир-шах послал Ибрахим-хана восстановить 
плотину на Мургабе, и она, по словам Мехди-хана, была восстановлена 
в 1734 г"1. Но, по Мухаммед Казиму, плотина восстановлена не была, 
что, конечно, соответствовало действительности. 

После разрушения плотины в 1727 г. Надир-шах приказал высе
лить мервских воинов в Мешхедскую область, и город опустел. Оста
лось только 100 семейств, которые жили не в самом городе, а на ху
торах, занимаясь земледелием. Деревянные части из городских пост
роек они употребили на топливо, и город лежал в запустении. Послан
ный Ибрахим-хан не смог восстановить плотину, ибо не было населе
ния, которое могло бы заняться ее сооружением112. 

Так Мерв пустовал в течение 10 лет. И только в 1737 г., собираясь 
в поход на Индию, Надир-шах отдал приказ о восстановлении горо
да, ибо в его дальнейшие планы входил поход на Туркестан'. Об этом 
Надир-шах и сказал мервским воинам, которых он отправлял на вос
становление города113. 

Надир-шах назначил Кальб Али-хана правителем области, а Шах-
кули-бека—на должность эшик-агасы-баши области. Затем было отдано, 
распоряжение о выделении по разверстке трех тысяч дворов хора-
санских крестьян для переселения в Мервскую область помимо воз
вращающихся туда всех мервских воинов с семьями. Всем переселен
цам, а также отвыкшим от земледелия воинам, было строжайше прика
зано заниматься земледелием; для наблюдения за исполнением этого 
приказа были учреждены соответствующие должности. Также было 
приказано, чтобы около двухсот верблюдов и трехсот ослов постоян
но подвозили необходимый мусор и хворост к Мургабской плотине для 
ее ремонта. Всю воду и землю в Мерве Надир-шах сделал государст
венной собственностью. 

Прибывшие в Мерв переселенцы занялись ирригационными рабо
тами и, пропустив воду в город, занялись строительством жилищ и 
разведением садов. В это время и был, очевидно, произведен ремонт об
рушившихся куртин юго-восточной стены пахсовыми блоками и одета 
новым футляром башня № 7, на которой так хорошо прослеживаются 
все три этапа строительства и ремонта стен городища. Никто, кроме 
тех, кому было разрешено, не смел заниматься земледелием на госу
дарственных землях, весь урожай с которых поступал в распоряжение 
государственных учреждений. 

Мухаммед Казим пишет, что земледелие было быстро восстанов
лено и Мерв стал давать доход, какого не было во времена сефевидов. 
Но это не совсем соответствовало действительности, ибо для уплаты 
жалованья мервским воинам средства отпускались из Хорасана114. 
Вполне понятно, что легче было бы платить из тех же доходов, которые 
приносил Мерв, нежели везти зерно из других районов Хорасана. Ви
димо, не настолько еще поднялось благосостояние города, как об этом 
пишет Мухаммед Казим, о чем говорят последующие события. 

Кальб Али-хан организовал два похода мервцев на становища де
лавших набеги на Мерв туркмен. После этого туркмены стали посещать 
город только с мирными целями. В это же время мервцы принимают 
участие в отражении похода Ильбарс-хана (1728—1740) на Хорасан, 
воспользовавшегося отсутствием Надир-шаха. 
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При выступлении же в поход на Туркестан Падир-шах оставил й 
Мерве сыновей синдского царя с четырехтысячным отрядом Синдцев с 
тем, чтобы они находились в городе до его возвращения из похода. 

Надир-шах боялся, что его .начальники в Мерве воспользуются 
недовольством населения и поднимут восстание, поэтому при малейшем 
подозрении он учинял крутую расправу. Так, по возвращении из похо
да на Туркестан он отправил вперед войска, завербованные там под 
начальством Рахим-хана мангита, которые и вступили в город/ Затем 
Надир-шах подошел к городу и остановился неподалеку от него. Здесь 
он выслушал доклад мервских начальников о состоянии области и 
предал казни семерых из них. 

Назначенному правителем Мервской области Шах-кули хану На
дир сказал, что он казнил этих вельмож потому, что каждый из них 
«...был способен произвести волнение и восстание в городе и захватить 
власть в свои руки над целой областью!»11S. Отправившийся в 1744 г. 
на войну в Малую Азию Надир-шах отдал приказ мервскому беглербеги 
Шах-кули-хану начать приготовления для похода на Китай. Для этого 
было приказано собрать и доставить в Мерв три тысячи харваров чу
гуна для изготовления ядер для пушек и мортир, а также двести харва
ров меди и олова для литья пушек и мортир. Посланным для этой 
цели приближенным Али-Дост-беку и Инаятулла-беку Ляляви с не
сколькими мастерами Надир-шах приказал изготовить 70 пушек и мор
тир и 14 тысяч ядер. Правитель Хорасанской области в три месяца соб
рал и доставил в Мерв нужное количество меди и чугуна, а уголь 
фисташкового дерева, необходимый для плавки, был доставлен из Бад-
хыза. 300 мервских артиллеристов занялись совершенствованием в 
стрельбе из пушек, имеющихся в городе, из Герата прибыли подрывни
ки-саперы для обучения мервских саперов. Гарнизон Мерва было при
казано привести в полную готовность для того, чтобы выступить в по
ход по прибытии Надир-шаха из Рума. Правителям других областей 
было приказано приготовить 200 тысяч мортирных ядер, а некоторым 
областям Хорасана заготовить три тысячи харваров пороха. 

Эти приготовления Надир-шаха оставили следы на городище Аб-
дулла-хан-кала. Вся восточная часть городища, прилегающая к запад
ной и южной стене арка, усыпана металлическим шлаком. При опуска
нии шурфа на глубине до 1 м встречались шлаки весом в несколько 
килограмм. 

Но' в 1745 г. Хорезм вышел из подчинения Надиру, и он отправил 
туда войска во главе со многими правителями областей, которые, 
собравшись в Мерве, выступили к Чарджоу, а оттуда в Хорезм. В этом 
походе отличился мервский беглербеги Шах-кули-хан. Надир прибыл в 
Хорасан, откуда по его приказу в Мерв перевезли 50 пушек и 20 тысяч 
пушечных и мортирных ядер. Во время разбора отчетов Мерва Шах-кули-
хан был обвинен в том, что он в сговоре с мятежным правителем Бал-
ха у берегов Гюргена затевает возмущение. Шах-кули отверг обвинение, 
а за ложный донос мервский соглядатай и осведомитель Али Мухаммед-
бек был казнен. Был казнен и заведующий финансами Мервской обла
сти. Надир-шах приказал собрать с Мервской области налог в сумме 
двух тысяч туманов, потребовав сбора этого налога до последнего ди
нара116. 

В 1746 г. в Мнанкале вспыхнуло восстание китай-кипчаков во главе 
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с Ибадуллой. Абул-Фейз (1711 — 1747), бухарский хан, потерпел пораже
ние. Он обратился за помощью к Надир-шаху, вассалом которого себя 
признавал. Надир-шах послал большой карательный корпус и восста
ние было подавлено"7. В дальнейшем этот корпус должен был быть 
использован для похода на Китай. 

Когда до находившегося в бухарских владениях иранского корпуса 
дошел слух о смерти Надир-шаха и волнениях в Хорасане и Иране, 
находившиеся с шахскими войсками Мухаммед Рахим-хан мангыт к 
Шах-кули-хан поспешили в Мерв. Эти волнения были из-за высокого 
налога, наложенного Надир-шахом на Мерв, ибо выполнение его для 
города было невозможным. Жители ссылались на то, что город совсем 
недавно стал устраиваться и, что они, кроме «ушра» (1/10 урожая), ни
чего поэтому не платили. 

Волнения происходили по всему Хорасану и Ирану. Шах-кули-хан и 
Рахим-хан, боясь гнева Надир-шаха, решили вывести жителей Мерва 
и заселить ими пустовавший в то время Шахри-с-ябз. Жители, вначале 
дав согласие, затем испугались и отказались. Рахим-хан также отка
зался от этой затеи. Растерявший своих сообщников Шах-кули-хан ос
тался с одним слугой и глашатаем Имам-верды. С ними Шах-кули-хан 
ночью проник в Мерв и спрятался в своем винограднике в западной ча
сти города. Имам-верды отпросился пойти в город сообщить семье 
Шах-кули-хана, что он в своем саду дожидается их. Но в городе он 
узнал, что сюда прибыл отряд, посланный Надир-шахом для поддержа
ния спокойствия и порядка во главе с Назр Али-беком. Последнему 
Имам-верды и сообщил о спрятавшемся бывшем мервском правителе. 
Шах-кули был схвачен и отправлен к шаху. По дороге он был ослеп
лен, а когда его доставили ко двору, то здесь его били каждый день 
плетьми и палками и держали в заключении118. 

В 1747 г. иранские феодалы организовали заговор и убили Надир-
шаха. После убийства Надира в Иране еще больше усилилась разруха 
и феодальные смуты, которыми воспользовались афганцы, создавшие 
самостоятельное государство. При Ахмед-шахе (1747—1773) в 1750 г. 
афганцы занимают Мерв, Иран же никакого сопротивления оказать не 
мог. И только в 1796 г. Ага Мухаммед, основатель династии каджаров, 
вступил в Хорасан и занял часть территории, поделив тем самым эту 
область между Афганистаном и Ираном. 

Правивший Мервом Байрам-Али-хан был в дружественных отно
шениях с бухарским аталыком Даниял-бием. Но после смерти аталыка, 
его сын Шах-Мурад в первый же год восшествия на бухарский престол 
и объявления себя эмиром совершает поход на Мерв. Высланный им 
небольшой отряд заманил Байрам-Али-хана с небольшим отрядом к 
главным силам Шах Мурада, которые находились в засаде. В бою Бай
рам-Али-хан был убит, но взять город бухарцы не смогли. Шах Мурад 
вернулся в Бухару. 

Ставший правителем Мерва сын Байрам-Али-хана Керим-хан убил 
семь знатных жителей, уведенных в Бухару и принявших там суннит
ское вероисповедание. По возвращении в Мерв они стали склонять жи
телей к сдаче города Шах Мураду. Население было недовольно убий
ством этих людей, и Керим-хан передал правление городом своему-
брату Мухаммед-Хусейн-хану, который прибыл в Мерв из Мешҳеда. 

Но новый правитель не поладил с комендантом крепости, охраняв-
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шим плотину на Мургабе. Эта крепость служила не только для целей 
охраны, но также, как и все крепости на плотинах в Средней Азии, слу
жила для контроля и охраны привилегий состоятельных слоев населе
ния на воду от своих бедных сограждан. 

Причиной недовольства коменданта, по одной из версий, было из
гнание из крепости правителем города Мухаммедом Хусейн-ханом цы
ганки, которая была возлюбленной коменданта, опасаясь, что он не бу
дет ревностно исполнять свою службу. В ответ на это комендант пред
ложил Шах Мураду взять крепость. Шах Мурад, уже находившийся в 
пути после второго неудачного похода, быстро вернулся, овладел кре
постью и разрушил плотину. 

Город стал испытывать недостаток воды. Из Герата стали подвозить 
зерно, но это не смогло спасти город от бедственного положения. Город 
сдался Шах Мураду. 

До этого одна часть жителей выселилась е Герат, а другая в Меш
хед. Шах Мурад увел в Бухару 15 тысяч мервцев. В течение двух лет го
родом правили братья Омар-бий и Фазиль-бий. Но население, подняв 
восстание, осадило арк и взорвало его ворота. Омар-бий и Фазиль-
бий спаслись бегством. Хакимом города был назначен Бедель-мирза. В 
конце XVIII в. Шах Мурад назначил правителем Мерва своего сына 
Дин-Насир-бека. 

Но в первые годы правления эмира Хайдаоа {1800—1826) между 
ним и Дин Наснр-беком отношения стали натянутыми. В 1804 г. брат 
вызвал Дин-Насир-бека в Бухару, который ответил отказом. Тогда 
эмир Хайдар решил схватить его, но Дин-Насир-бек бежал в Иран. В 
1807 г. часть н-аселения ушла в Мешхед, другая часть была выведена в 
Бухару прибывшим в Мерв эмиром Хайдаром"8. 

Мерв же опустел, а оазис был заселен текинцами и сарыками. 
Борьба между Хивой и Бухарой в начале XIX века за первенство в 
Мервском оазисе решилась в пользу Хивы. В 1823 г. хивинский хан 
Мухаммед-Рахим I (1806—1825) пытается восстановить плотину. Пос
ланный Кутлуг Мурад-инак дважды ее восстанавливал, но она каждый 
раз разрушалась. 

Свободолюбивые сарыки неоднократно выходили из подчинения 
Хивы, отказываясь платить налог. Одновременно хивинцы и мервские 
туркмены совершали набеги на пограничные области Ирана. Так, в 
один из походов на Иран в 1841 г. Алла-кули-хан (1825—1842) остано
вился в «старой мервской крепости», которая является укреплением 
Байрам-Али-хана. Хан посетил могилы Султана Санджара, Ахмеда Зам-
чи и имама Джафара. Живущим у гробниц «меджеурам» хан оказал 
милости119. Затем он последовал в крепость Нияз Мухаммед-бая, вы
строенную туркменами, которая, когда она была заброшена, получила 
название Порсукала, то есть «вонючая крепость»121. 

В 1846 г. хивинский хан Мухаммед-Эмин (1845—1855) отправляет 
отряд против мятежных сарыков, которые засели в крепости Байрам-
Али-хана, жившими до этого в своих становищах в районе опустевшего 
Мерва. Спасаясь от походов хивинцев, они укреплялись в неподалеку 
находившихся городищах, используя их крепкие стены. Вполне возмож
но, что в это время были подремонтированы стены городища Байрам-
Али-хан-кала, северная из которых и получила вид извилистой линии. 

Пограбив окрестности, но не взяв крепости, хивинцы ушли. В сле-
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дующем году хан вторично осаждал эту крепость, но взять ее не смог, 
несмотря на артиллерийский обстрел и неоднократные атаки. Наконец, 
путем переговоров удалось совершить примирение. Сарыки изъявили 
желание повиноваться, и хан ушел в Хиву. Совершая поход на сарыков 
Иологана в 1850 г. хан останавливается в крепости Байрам-Али-
хап-кала122. 

Через год сарыки вышли из повиновения, и походы 1851 и 1852 гг. 
не принесли успеха хивинскому хану; взять крепость не удавалось. 
В этот период трехлетней борьбы мервских туркмен с Хивой посевы вы
таптывались, скот угонялся. Сарыки оказались в бедственном положе
нии, их главарь Абд-ур-рахман-халифе послал своего сына Рахман-
верды к иранскому шаху с просьбой о помощи. Среди самих туркмен 
начался раскол и часть их, отделившись от Абд-ур-рахмана-халифе, 
признала хивинское подданство и поселилось в Кара-Ябе, в 6 фарсахах 
от крепости. Из Хорасана в 1854 г. на помощь сарыкам были посланы 
войска в составе трех полков с 6 пушками под командованием полков
ника Исмаил-хана; неоднократно посылалось и зерно. Из Хивы же был 
послан отряд, состоящий из туркмен али-эли, имрели, арабачи, чоудор 
и др. В результате стычек сарыки и иранцы были блокированы, причем 
сарыки засели в крепости Байрам-Али-хана, а иранцы—в окопах около 
крепости. Не выдержав осады и голода, Исмаил-хан укрылся в крепо
сти, а войска бежали в Иран. Сарыки, увидев что поражение неминуе
мо, выдали хивинцам Исмаил-хана, а сами просили прощения. Из кре
пости сарыки были переселены со всеми их домами и имуществом, Ис
маил-хан был отправлен в Хиву, где его заключили в тюрьму123. 

С тех пор крепость Байрам-Али-хан-кала опустела, а все события 
последующих лет происходили в районе современного Мары, где Кау-
шут-хан в 1873 г. начал постройку крепости, испугавшись похода рус
ских из Хивы на Мерв. 

После присоединения Мервского оазиса к владениям России, южнее 
развалин; мервских городищ, в 1887 г. возникло Мургабское государево 
имение, из которого после Великой Октябрьской социалистической ре
волюции вырос город Байрам-Али. 
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М. И. МОЛОЖАТОВА 

КИТАЙСКОЕ БРОНЗОВОЕ ЗЕРКАЛО ИЗ РАЗВАЛИН ГОРОДИЩА 
АБДУЛЛА-ХАН-КАЛА В СТАРОМ МЕРВЕ 

В.развалинах старого Мерва среди археологических находок 1955 г. 
было обнаружено маленькое китайское зеркало-талисман. 

Оно было найдено на городище Абдулла-хан-кала (остатки развалин 
Мерва, который был отстроен по распоряжению Шахруха, сына Тимура, 
в 1410 году) в северо-восточном углу, где расположены руины дворца 
местных правителей. Площадь эта занимает прямоугольник, примыкаю
щий к углу городских стен. При входе через главные ворота на террито
рию дворца с запада возвышаются два высоких помещения из сыр
цового кирпича. Одно из них являлось михманханой, приёмной для 
гостей, останавливавшихся у правителя. При обвале северной стены, 
крупный кусок кладки северо-западного угла, оплывший целиком на 
уровень современной поверхности, позволил обнаружить в щели шва 
между двумя рядами кладки небольшой круглый бронзовый предмет, 
оказавшийся китайским зеркалом. Судя по сделанным профессором 
М. Е. Массоном на месте наблюдениям, зеркало было нарочито засуну
то в указанную щель на высоте немного более 1,50 м от уровня 
пола XV в. 

Китайское круглое бронзовое зеркало-талисман имеет в диаметре 
5 см, толщину 0,3 см. Сплав темно-серого цвета. Лицевая сторона хоро
шо отполирована, оборотная сторона украшена тематическим орнамен
том, в центр зеркала вписан квадрат, центральное полушаровидное от
верстие, через которое продевался шнур, повреждено. 

Тема орнамента этого зеркала — восемь бессмертных даосских ге
ниев Па Сянь, популярных героев многочисленных легенд и народных 
сказов. Народные мастера часто изображают их в живых реальных об
разах на фарфоре, бронзе, дереве и других материалах. Поля зеркала 
приподняты, образуя ободок, в углубленном резерве между централь
ным квадратом и полями расположены восемь рельефных фигурок, раз
мещенных в следующем порядке: с левой стороны от центрального 
квадрата — две фигурки, очертания которых слегка расплывчаты от 
времени и долгого пребывания в земле. При тщательном рассмотрении 
можно было ясно заметить в руке фигурки приподнятый веер, у фи
гурки рядом — в руке предмет, имеющий форму пластинок или кас
таньет — «ба». 

Справа от центрального квадрата расположены три фигурки: у 
крайней, стоящей у полей зеркала, через плечо перекинут длинный сте
бель цветка, видимо лотоса, так как у этих цветов очень длинные стеб-



ли. У фигурки, стоящей ниже и опирающейся о посох, одна нога короче 
другой, у третьей фигурки в руках длинный предмет, который может 
быть музыкальным инструментом из бамбука юй гу. 

Рис. I. Китайское бронзовое зеркало с городища Абдулла-хан-кала в Старом Мерве. 

В дальнейшем стало понятно, что все эти вещи в руках фигурок не 
случайность, а определенные эмблемы даосских бессмертных гениев, с 
которыми они, по установившейся с глубокой древности традиции, всег
да изображаются народными мастерами искусства. 

Фигурка с веером—это даосский бессмертный Чжун Ли-цюань, 
имеющий еще другое имя Хань Чжун-ли, его эмблема — волшебный 
веер, рядом с ним Цао Го-цзю с кастаньетами. У фея Яшмового озера 
Хо Сян-гу эмблемой является цветок лотоса; ниже стоит хромой даос
ский гений Ли Тэ-гуай, опираясь на свой постоянный атрибут—желез
ный посох. В руке у него фляга пилигрима. Стоящий рядом с ним — 
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старец Чжан Го-лао, его эмблемой является музыкальный инструмент 
«юй гу», сделанный из ствола бамбука. 

Внизу, под центральным квадратом, расположены три маленькие 
сидящие фигурки; крайняя из них держит длинный предмет около рта,— 
это даосский бессмертный Хань Сян-цзы, его атрибутом является флей
та. Следующая сидящая фигура принадлежит Лань Цай-хо, в правой 
руке он держит свою эмблему — корзинку цветов; рядом с ним стоит 
даосский гений Люй Тун-бинь, за спиной у него висит его эмблема — 
волшебный меч. 

Так как на зеркале были выявлены все даосские гении с их постоян
ными эмблемами, то верхняя фигура на волшебном олене, конечно, при
надлежит мудрецу Лаоцзы, которого даосы считают основателем и 
покровителем своей религии. В китайском народном творчестве очень 
любят изображать Лаоцзы на пятнистом олене. 

Благодаря сравнительному анализу и аналогии с различными изо
бражениями восьми бессмертных гениев на фарфоре, дереве, камне и на 
новогодних картинках народного творчества удалось дать реконструк
цию тематического орнамента бронзового зеркала. 

Орнамент «Па Сян» — «восемь бессмертных» является любимым 
мотивом в китайском искусстве и символом счастья и удачи в различ
ных делах, служа символическим значением «оберега» от злых влияний. 

В старом Китае такие зеркала-талисманы вешались на полог кро
вати или же на внешней стороне дома. 

Появление легенд о группе «Па Сянь» китайская мифология относит 
ко времени династии Юань (XIII—XIV вв. н. э.), хотя легенды об от
дельных гениях встречаются гораздо раньше. По содержанию орнамента 
и технике литья китайское бронзовое зеркало-талисман из развалин 
городища Абдулла-хан-кала можно отнести к XIV в. н. э. 

В Китае даосизм возник в VI—V вв. до н. э. как философское уче
ние, но постепенно, пройдя стадии алхимии и магии в I и II вв. н. э., 
превратился в религиозную систему, соединив основные принципы древ
него философского даосизма с народными верованиями. 

Восемь бессмертных гениев были даосскими отшельниками, кото
рые жили в определенные эпохи и достигли бессмертия посредством 
изучения тайн алхимии, но остались существовать на земле, помогая 
людям в их тяжёлой доле. Они являлись покровителями различных про
фессий и цехов. В своих путешествиях и многочисленных приключениях 
восемь бессмертных гениев, эта группа китайских донкихотов, всегда 
оставалась на стороне бедняков, добиваясь правды своими чудесными 
заклинаниями и фантастическими формулами. 

Даосские легенды рассказывают о них следующее. 
Чжун Ли-цюань или Хань Чжун-ли, древнейший даосский бессмерт

ный гений, появился во время династии Чжоу (XII—III вв. до н. э.),' 
занимал пост полководца при дворе Чжоусского вана, но однажды, про
играв битву, Чжун Ли-цюань вместе с женой должен был возвратиться 
в свой родной край, где он стал вести жизнь философа. Однажды, со
вершая прогулку по горам, он заметил мол оду к* женщину, сидящую 
около свежей могилы в глубоком трауре, обмахивая ее веером, пытаясь 
вдясушить землю. На вопрос Чжун Ли-цюаня, зачем она это делает, 
женщина ответила, что ее покойный муж просил ее не выходить вто
рично замуж до тех пор, пока на его могиле не высохнет земля, и по-
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этому она осушает её веером. Философ предложил свою помощь, взяв 
у неё веер, взмахнул, и земля мгновенно высохла, женщина поблаго
дарила и ушла радостная, оставив свой веер. 

Г 

i 

Рис. 2. Чжун Ли-цюан и Чжан Го-лао. Народное творчество провинции Шэнси. 
Возвратясь домой, Чжун Ли-цюан рассказал эту историю своей 

жене, которая высказала резкое порицание молодой женщине. Филосо
фу пришла мысль проверить её чувства, он проглотил волшебную пилю
лю и сделался мнимо умершим, в то же время он принял вид прекрас-
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ного юноши-путешественника, который остановился у вдовы и сделал ей 
предложение; получив согласие, он стал просить достать мозг из головы 
покойного мужа, чтобы сделать чудодейственное лекарство. Вдова от-

Рис. 3. Ли те-гуай и Цао Го-узю. Народное творчество провинции Шэнси. 

крыла гроб и к своему ужасу увидела, что ее муж оживает, а жених в 
то же время исчезает. Она поняла все и от стыда повесилась. Чжун 
Ли-цюань сжёг свой дом, взяв только книгу Даодэцзинь и веер, который 
с тех пор стал его эмблемой. 
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Ли Те-гуай, даосский отшельник, живя на земле, достиг большого 
искусства перевоплощаться. Однажды Лаоцзы позвал его к себе на гору 
Тайшань. Ли Те-гуай оставил свое тело на попечение своего ученика Лан 
Линя и отправился побеседовать с учителем. Случилось так, что он дол
го не возвращался. Лан лин, считая учителя умершим, сжег тело Ли Те-
гуайя и уехал домой к больной матери. Вскоре дух Ли Те-гуая прилетел 
обратно и, не найдя своего тела, вошел в тело только что умершего хро
мого нищего. Поэтому Ли Те-гуай изображается хромым бедняком с 
посохом. Его эмблема — фляга пилигрима. 

Цао Го-цзю жил в эпоху Сун, был сыном полководца Цао Пина. 
Цао Го-цзю изображается в придворной одежде, так как он был братом 
императрицы Цао-Ху (930—999 гг. н. э.). Его эмблемой является пара 
кастаньет, которые он держит в руках. 

Происхождение кастаньет приписывают дворцовым табличкам, ко
торые он держал всегда в руках, чтобы пройти во дворец. Цао Го-цзю 
почитается как покровитель театра. 

Хо Сян-гу — единственная женщина в группе восьми даосских ге
ниев, жившая, по преданию, в провинции Хунань в VII в. Съев волшеб
ный персик бессмертия, она сделалась феей. Хо Сян-гу стала жить возле 
Яшмового озера, где собирала всевозможные целебные травы, из кото
рых приготовляла лекарства; здесь она получила прозвище феи Яшмо
вого озера; цветок лотоса считается ее эмблемой. Хо Сян-гу почитается 
как хранительница семейного очага. 

Чжан Го-лао жил в VIII в. н. э., был замечательным даосским вол
шебником и любил путешествовать на необыкновенно быстром белом 
муле, пробегавшем огромные пространства, причем Чжао Го-лао очень 
часто сидел на нём спиной к голове. По приезде на ночлег, этот мул 
превращался в подушку, служившую изголовьем путнику; на другой 
день достаточно было брызнуть несколько капель воды на подушку, как 
мул снова появлялся перед своим господином. Эмблемой Чжан Го-лао 
является «юй гу», музыкальный инструмент из ствола бамбука. 

Хань Сян-цзы жил в эпоху Тан и был племянником известного по
эта Хан Юя, который дал прекрасное образование Хан Сян-цзы; при 
сдаче государственного экзамена он был удостоен награды. Он позна
комился со знаменитым даосом Люй Тун-бином и сделался его учени
ком. Впоследствии он мог выращивать чудесные цветы, на листьях ко
торых писал свои поэмы. Хань Сян-цзы всегда носил с собой флейту из 
нефрита, являющуюся его эмблемой. Он почитается как покровитель 
музыкантов. 

Лан Цай-хо самый молодой даосский гений, поэтому его часто 
принимают за женщину. Никто не знал, откуда он пришёл, был очень 
беден и чтобы прокормить себя, ходил и пел по улицам; темой его песен 
была быстротекущая жизнь с её обманчивыми мечтами. Если ему давали 
деньги, он тотчас же отдавал их беднякам. Одет он был в рваное платье, 
обвязанное деревянным поясом, одна нога обута, другая — боса. Летом 
он носил ватную одежду, зимой—спал на снегу. Эмблемой Лан Цай-хо 
является корзинка с цветами. Он—покровитель садовников. 

Люй Тун-бинь родился в провинции Шэнси в эпоху Тан, в час его 
рождения в комнату влетел белый аист — символ благополучия и 
счастья. Люм Тун-бинь стал выдающимся учёным и занимал большую 
государственную должность, но видя алчность и жестокость правите-
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лей, он часто смело защищал простых людей. За это он был отрешён от 
должности и бежал в горы, где встретился с бессмертным Чжун Ли-цюа-
нем, у которого научился тайнам даосской магии. Пройдя десять иску-

Рис. 4. Хань Сян-цзы и Люй Тун-бинь. Народное творчество провинции Шэнси. 

шений, сделался бессмертным, получив в награду волшебный меч, ко
торый стал его эмблемой. В Пекине, в маленьком храме, воздвигнутом 
в честь Люй Тун-бина, возжигают курение как ученые, так и брадобреи, 
считая его своим общим покровителем. 
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Тема «восемь даосских бессмертных гениев» фигурирует не только 
в произведениях народного творчества, но отражена также и в художе
ственной литературе. Знаменитый поэт тайского времени Ду Фу посвя-

Рис. 5. Лаоцзыи на пятнистом олене. Народное творчество провинции Шэиси. 
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1-цл им свою поэму «Восемь бессмертных за чЭшей вина», Иа эту же теМу 
многие художники писали картины. Восемь бессмертных гениев до Х1л 
века представляли все классы китайского общества; так, рядом с полно-

• 

Рис. 6. Хо Сян-гу и Лань Цай-хо. Народное творчество провинции Шэнси. 
водцем Чжун Ли-цюанем стояли бедный уличный певец Лан Цай-хо и 
хромой нищий Ли Те-гуай. Группа восьми бессмертных гениев впервые 
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появилась в эпоху Сун, как проявление чувства юмора и живого, про
ницательного ума китайского народа, направленного против жестокого 
государственного культа—конфуцианства. В эпоху Юань даосы поль
зовались большим покровительством монгольских правителей, в этот. 
период очень часто встречаются даосские темы в орнаментах приклад
ного искусства. 

Возникает вопрос, какими путями китайское бронзовое зеркало-
талисман с изображением восьми бессмертных пришло из Китая и очу
тилось в стене городища в Старом Мерве? 

Прежде всего нужно обратиться к истории возникновения культур
ных и торговых связей между народами Средней Азии и Китая, а также 
к запискам известных путешественников. 

Знаменитый даосский монах Чанчунь со своими учениками в XIII в. 
по приглашению Чингиз-хана совершил путешествие в Западный край. 
В описании «Путешествия на Запад» — «Си Ю.Цзи» говорится, что 
он в 1222 г. был в г. Самарканде, где встретил много китайских ремес
ленников, пришедших вместе с монголами. 

В исторических анналах династии Мин «Ми» ши» имеется большая 
глава, посвященная описанию внешних сношений Китая с Западным 
краем во время Тимура и тимуридов в XIV—XVI вв. н. э. 

Огромную роль играл обмен посольствами в политической и куль
турной жизни Китая и народов Средней Азии. Крепли торговые связи, 
китайские купцы ввозили фарфоровые изделия и шелка. Начиная с 
1407 по 1422 гг. почти не было года, чтобы из Китая в Западный край 
или обратно не отправляли посольства. В Герате и Самарканде китай
ских послов принимали с большой торжественностью. Хафизи Абру от
мечает, что к приезду китайского посольства в 1414 г. жители Герата 
украсили свои дома шёлковыми материями и коврами. Китайские по̂  
сольства посещали не только Герат и Самарканд, но и дворы других 
тимуридов, а также их наместников. В ответ на это в 1420 г. было сна
ряжено тимуридское посольство в Китай, в состав которого входил ху
дожник Ходжа Гияседдин. В своем дневнике он высоко оценивает 
достижения китайцев в области художественных ремесел. 

Обмен культурными ценностями и торговые связи способствовали 
установлению1 дружественных отношений между народами Средней Азии 
и Китая и проявлению особого интереса к культовым бронзовым зерка
лам и фарфоровым изделиям. 

Возможно, что китайское бронзовое зеркало-талисман было вложе
но в щель между двумя рядами кладки кирпичей именно со значением 
«оберега» от злых влияний и разрушения вновь отстроенного города. 



Е. К. бЕТГЕ» 

УКАЗАТЕЛЬ К «ПРОТОКОЛАМ ЗАСЕДАНИЙ И СООБЩЕНИЯМ 
ЧЛЕНОВ ЗАКАСПИЙСКОГО КРУЖКА ЛЮБИТЕЛЕЙ 

АРХЕОЛОГИИ И ИСТОРИИ ВОСТОКА» 

«Протоколы заседаний и сообщения членов Закаспийского кружка 
любителей археологии и истории Востока» издавались с 1915 по 1917 гг. 
н вышли всего в четырёх небольших выпусках. Первые три имеют на ти
тульном листе указание, что каждый из них «издан- при содействии 
и. д. Начальника Закаспийской области, генерал-майора Н. К- Калма-
хова», который состоял председателем кружка с 16 апреля- 1914 по 
1917 г., когда кружок прекратил свое существование. 

История кружка, устав которого утвержден в марте 1903 г., в крат
ких чертах охарактеризована ещё в 1916 г. выдающимся знатоком ис
тории Средней Азии А. А. Семёновым (см. «Библиографическую замет
ку» во II вып.,№ 22) и несколько пополняется напечатанными в выпусках 
I—III протоколами собраний кружка. Но всё же сведения эти довольно 
скудны, а сам журнал стал давно библиографической редкостью и 
встречается в полном виде весьма нечасто. Поэтому я охотно принял 
предложение начальника ЮТАКЭ проф. М. Е. Массона составить указа
тель к этому ныне мало известному изданию в надежде, что эта работа 
окажется небесполезой для археологов, историков и этнографов 
Туркменистана и других республик Средней Азии. 

Ввиду небольшого количества описываемых работ, помещенных в 
«Протоколах» (№ 36), я счел целесообразным расположить их в том по
рядке, как они печатались в выпусках, причём их перечню! предшествует 
описание всего издания в целом. К работе приложены вспомогательные 
указатели: 1) авторов со ссылками на номер указателя, 2) географиче
ских имён, 3) личных имён, 4) племенных названий и 5) предметов. 
Во вспомогательных указателях 2—5 ссылки делаются на номер выпу
ска и страницы. Так как в выпусках II и III имеется несколько пагина-
ц"ий, то для статей из них пришлось указывать номер пагинации после 
числа страниц за косой чертой. 

При составлении вспомогательных указателей имён опущены те 
весьма немногие из них, которые: а) помещены в заглавиях цитируемых 
сочинений или в цитатах из отдельных произведений, б) не представля
ют существенного значения как употреблённые случайно и в) являются 
местами изданий цитированных трудов. 

Названия намогильных и других сооружений, связанные с именами 
погребённых там лиц или построивших эти сооружения, помещены в 
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указателе личных имен. Фамилии авторов иностранных сочинений при
ведены в русской транскрипции. При наличии разных написаний одних 
и тех же имён они сведены к одному, от остальных же сделаны ссылки. 

Собственные имена, помещенные в тексте русского перевода «Сказа
ния об Едигее и Тохтамыше» (№ 32), в указатели не включены, так как 
для них составлен специальный указатель, находящийся в конце преди
словия. Этим же указателем можно пользоваться и для отыскания 
собственных имён в каракалпакском тексте «Сказания». Они также в 
указатели не внесены. 

Составитель 

Гос. публ. -библиотека УзССР 
имени Навои. Май, 1955 г. 

ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИИ И СООБЩЕНИЯ ЧЛЕНОВ ЗАКАСПИЙСКОГО КРУЖКА 
ЛЮБИТЕЛЕЙ АРХЕОЛОГИИ И ИСТОРИИ ВОСТОКА 

Асхабад, 1915—1917. 
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Александр-бай, зал. И, 1/1 Артык, аул и станц. I, 34; II, 1/4; III, 16/1 
Александрия крайняя II, 1/2 Арчингян, р. III, 15/1 
Александровский форт III, 13/1 Арчиньян, креп. I, 36 
Алнкэ-Ходжа-Ибрагим, аул I, 31 Артык-перенг, аул I, 30 
Алныш, аул I, 32 Астраханская губ., каракалп. Ill, VI/2 

* В оригинале опечатка: 52. К заметке имеется поправка в № 74 и дополнение в 
№ 87 «Туркменские ведомости» за тот же год. 
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Асхабад. аул I. 9, 40; II, 10/3, 18/4 
Асхабад, гор. I, 39, 51; II. 5/1 
Асхабадскнн уезд, отсутствие следов осед

лости I, 12 
Асхабадскне памятники I, 39—41, 47—18, 

51—53; III, 16, 17/1 
Ата, аул I, 39 
Ата-кум см. Аба-кум 
Аташ-кала, креп. I, 34 
Ат-баш[н] в Ферг. II, 4, 7/4 
Атекский район, история III, 14—16/1 
Атекское приставство, памятники I, 34—37 
Атрек, родн., памяти. Лазареву I, 51 
Ахал I, 8—11; II, 6/1, И, 12, 17, 18/4; 

III, 14—16/1 
Ахал-текннский оазис, занятие его туркме

нами II, 17, 18/4 
Ахальскнй оазис (раГюн) II. 3, 9, 10, 23/3, 

II/4 
Ахча-кала, креп. I, 36 

см. также Акча-кала 
Баба-гамбар, разв. I, 32 
Баба-дурмаз, аул I, 37 
Баба-ясы тепе. креп. I, 38 
Багир, разв. креп. I, 40 
Багдад II, 3/2 
Байванча, креп. I, 35 
Байрам-Али I, 44, 46, 47; III, вид могилы 

табл. 16/1 
Байрам-Али-кала, креп. I, 4S 
Байрач {?), аул I, 33 
Бала-тепе, креп. I, 38 
Балханские горы, туркмены I, 9; II, 3, 4, 

7, 9/3, 17, 18/4 
Вами, аул и станция I, 41; II, 5/1, 11/4 
Батыр, сол. оз., клад II, 1, 2/1 
Бахарден (Бахарзен), аул и ст. I, 48; 

II, 1/3: Ш, VII/I 
Беглн-Хор-Курама, аул I, 31 
Безмеин, аул I, 21—26, 48 
Бек-Булек, аул I, 37 
Бек-Мурад, разв. I, 37; III, 16/1 
Бек-Сакар, аул I, 38 
Бек-Чотан-Даз, аул I, 31 
Беури, аул I, 30 
Беш-Дерек, ущелье I. 15 
Беш-Дешнк, пещеры I, 33 
Битли-Чиль-Чокан, аул I, 31 
Благодарный, посел. I, 37 
Боистам-кала, креп. I, 37 
Бокаш, аул I, 38, 39 
Бургус-кала, креп. I, 34 
Бури-базар, мог. I, 44, 47 
Бусага, гора I, 43 
Бухара И, 1-5, 7, 10, 11/2 1/3; III, 2, 

3/1. VI/2 
Буян-кала, креп. I, 36 
Банковский, посел. 1, 39 
Ведар, гор. II, 3/2 
Волга, р. Ногаи III, III. VI/2 
Вомзш-Бок-Бурун, аул I, 30 
Газин, сказ. гора. III, 11/1 
Гедек, аул I, 37 
Геок-Сюр, кург. I, 48 

Геок-тепе, аул !, 9—It, 40. 47; It. 7—9/3, 
18/4; III, 16/1 
—креп, н памяти. I, 51—53; 5/1, 11 —15/4; 

III. I6/I 
— кург. !, 39 
— укр. в ауле Даш-Аяк I, 30 
Герируд, р. III, 14/1 
Гоклан, аул I, 35 
Гок-тепе, кург. I, 39 
Гбк-Тюбе см. Геок-Тепе 
Гуманалнк, разв. и кол. I, 33 
Гумбет-Кобуз, русск. кол. I, 28 
Гуссейн-Алн-Веденг, аул I, 32 
Дабусия см. Кала-и-Дабус 
Дада-оглы, аул I, 33. 
Дайна см. Старая Дайна 
Дайнэ, аул I, 16 
Дайнэ-су, р. кладб. I, 14—16 
Далихан, аул I, 34 
Дарагана, креп. I, 34 
-сел. III, 15/1 " 
Даш-Аяк, аул I, 30 
Даш-Демик (?), пещ. I, 33 
Дашли-Алан, разв. I, 32 
Дашликинар, пещ. III, 16/1 
Дейтер, ущ. I, 14 
Дели Софи, кург. I, 14 
Денгиль (Денглн) -Тепе, креп. см. Ге

ок-Тепе 
Дерегез, местн. III, 14. 15/1 
Джаик, р. см. Урал, р. 
Джаны-Дарья, каракалпаки III, VI1/2 см. 

также Ени-Дарья 
Джаубалн, кладб. и пещ. I, 44 
Джафар, креп. I, 38 
Джейхун, р. II, 4, 2; III, 3/1 срв. Аму-

Дарья 
Джннгкльды, пещ. I, 42 
Дмитриевский, поселок I, 39 
Дузулум, аул I, 17 
Дуль-дур, бугор I, 33 
Дурун, аул I, 9, 41; II, 17, 18/4 
Дурунское приставство, памятники, I, 4] 
Душак, аул I, 34 
Дын-гелен, кол. I, 10 
Дэли-молла, аул I, 32 
Ейке-Башарджа, аул I, 38 
Еке-Демик (?), кол. и разв. I, 33 
Енн-Дарья, каракалпаки III, VI/2 см. также 

Джаны-Дарья. 
Еушан-тепе, креп. I, 34 
Закаспийская область III, V/I 
Закыджа-кала, креп. I, 35 
Зарявшзнская дол., каракалпаки III, VI/2 
Зеравшан, р. И, 11, 12/2, 13/3 
Зня-ад-дин, сел. II, 4/2 
Золотая Орда III, II, VIII, 1Х/2 
Имам-Исмим, кург. I, 31. 
Ингрык-Башлады, аул 1, 31 
Инсели, разв. 1, 42 
Иован-кала, местн. I, 16 
Иолотанское приставство, памятники I, 32 
Ирез-кала, укр. I, 31 
Искандер, ст., разв. I, 48 



Каахка, пос. туркм. Ill , M—16/1 
Каахкэ-кэла, креп. I. 35 
Каба-Бурун. кург. I, 3{ 
Кала-Буруи, креп. I, 39 
Кала-Гавзш, креп. I, 40 
Кала-и-Да5ус II, 1-16/2 
Кала-н-Зия-ад-дин II, II , 12/2 
Калыли-тепе, кург. I, 38 
Камарджа, креп. II, 2/2 
Канлы-тэпэ, холм II, 7/1 
Кара-Алан, разв. I, 32 
Карабек-тепе, креп. I, 38 
Кара-Бугаз, туркмены II, 2/3 
Караган, укр. I, 43 
Кара-Ган-кала, креп. I, 30 
Караган-Сай. пещ. 1, 44 
Кара-дарья, р. II, 7/4 
Карадн(а-кала, креп. I, 35 
Караджик, горы II, 8/4 
Каракавак, овр., клад I, 42; II, 20/4 
Кзрзкалннское нриставст^о, памятники I, 

41; II, 19/4 
Каракалпак-кала III, IV/2 
Кара-Кия, рззв. и пещ. I, 42, 44 ' 
Кара-Кум, туркмены II, 2/3 
Кара-Сннгэр, креп. I, 48 
Кара-су-об, р. II, 3, 7/4 
Кара-Тау, хреб. I, 42, 44 
Кара-тепе, аул I, 41 
Караул, креп. I, 33 
Карахан (Кара-хан), креп. I, 3C; III, 16/1 
Карры-бэнд, плот. II, 6/1 
Кары-бент, креп. I, 34 
Кары-кала, креп. I, 34 
Каспийское море, 200 — лет. появл. р\'сских 

III, 13/1 
Каср-ур-рих, около Дабуснн II, 1/2 
Катван, др. посел. II, 4/2 
Катты-Кую, разв. I. 42 
Каушут. аул I. 35; II, 8/1; III, 15/1 
Каушут-(хан)-кала, разв. I, 30, 35, 39; III, 

13, 14/1 
Кашгар, ист. И. 4, 5, 7. 9/4 
Кашгария, фольклор I, 20 
Келат. местн. III, 14—16/1 
Келе-Пенде. креп. I, 33 
Келиф на Аму-Дарье III, 1/1 
Келята, аул и ст. I, 9, 41, 48 
Кенгли-тепе, кург. I, 39 
Керим-ага, аул I, 38 
Керкн на Аму-Дарье, III, I/l 
Кермине II, 11/2 
Керминня, др. пос. II, 2. 3/2 
Кесаули, аул I, 35 
Кесе. аул I, 38 
Кесе-Аркач. аул II, 3, 10, 23/3 
Кеши, аул I, 9; II, 18/4 
Кнзил-Арват, укр. I, 39 см. также Кызыл-

Рабат. 
Кнзнлджа-кала, креп. I, 35 
Кнндекли-Тепе, кург. I, 39 
Кисе. др. город II, 2/2 
Клыджлу см. Оулня-Клыджлу 
Кобди-Сай, пещ. I, 43 

Кооысмэ, св. место I, 48 
Кодж, аул и ст. I, 41, 48 
КоГша-кала, креп. I, 32 
Кокандскнй уезд, числ. каракалпаков IV, 

пред. 
Кокандское ханство, каракалпаки III, VII/2 

VI/2 
Кокимбет, др. памяти. I, 41 
Копет-даг, горы и археол. I, 12 
Коушут, аул см. Каушут 
Коша-Гумбез, разв. I, 32 
Кошаджа-тепе, креп. I, 38 
Кошой-Курган, разв., II, 7/4 
Коюнджи, аул I, 32 
Красноводск, др. кладб. I, 12 
Красноводск, памяти. Петру I, III, 13/I 
Красноводский уезд, отс. следов оседлости 

I, 12 
— памятники I, 41, 48, 50, 51; И. 19/4 

Красные воды, гавань III, 13/1 
Крым, каракалпаки III, VII/2 
Куваклы-тепе, кург. I, 37 
Куван'Дарья, каракалпаки III, VII/2 
Куйрукли-тепе, креп. I, 38 
Кукоклн-кала, разв. I, 30 
Кульджа-Канлыбаш, аул I, 32 
Кунамлн-оулия, мог. I, 45 
Кунграт, каракалпаки III, 1/2 
—место, записи родословной каракалпаков 

IV, пегд. 
Куропаткинскнй поселок I, 40 
Курт-Курган, аул I, 38 
Куртли-тепе, кург. I, 31. 
Кухек, р. см. Зеравшэн 
Кухнэ-Кеснр, арх. находка I, 14 
Куш, пещ. I, 42. 
Кушан[ия]. др. гор. II, 2, 7/2 
Кушка, р. битва I, 49 
Кыз-Баба, креп. I, 36 
Кыз-кала, креп. I, 48 
Кыз-Кыр. гора III, I, 6/1 

вид её—табл. III, 4/1 
Кызыл, аул I, -32 
Кызыл-Бай, уроч. I l l , V/I 
Кызыл-Имам, пост I, 17 
Кызыл-Кумская пустыня, разв. I l l , IV/2 
Кызыл-Рабат II, I, 9/3 см. также Кизил-

Арват 
Кыпчак, место записи поэмы Коблан, IV, 
—пред. 

разе. III. VII/2 
Кэптер-Хана, разв. I, 32 
Кюрен-кала, аул. разв. 1, 35; II, 5/1, 1/4 

— рисунки разв. 3 табл. в нач. 4-й пагин. 
Кяшерлн, аул I, 35 

'Лу-магаль-кухкар, местн. II, 6/4 
Лютфабад, сел. III, 16/1 
Мавераннагр II, 3—5/2, 6/4; Ш , 4/1 
Мамай-Тепе, кург. I, 31 
Маматай, аул 1, 32 
Мамед-Ораз, сел. III, 15, 16/1 
Мангишлак, туркмены II, 2/3, 17/4 
Мангишлакскнй уезд, клад и памятники 
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I, 41—44, 50; И, I, 2/1, 20/4 
Меана, аул I, 37 
Мегин-Кзла креп. [MeximJ, I, 41, 48. 
Меле-Хейран-тепе, курК I. 38 
Мере, др. памятники I, 30; II, 11/3, 16, 19/4 

— легенда III, 6, 13/1 
— расст. до Фараба III, 2/1 
— туркмены II, 6/1; III, 16/I 

Мервскнй оазис, недаст, воды III, 15/1 
Мервский уезд, легенды III, VII/1 

— памятники I, 30—33, 44, 48, 49 
— хлопок III, V/I 

Меручак, др. мост I, 33 
Мест-Дебран см. Мешеди-Мисриян 
Мехин см. Мегнн-кала 
Мешеди-Мисриян (Местернян) I, 41; II, 

19, 20/4 
Мешхед, туркмены III, 16/1 
Михайловский поселок, разв. I, 40 
Мняккаль, ист. II, 10/2 
Могулистан, поход Омар-Шейха II, 5, 6/4 
Монголия II, 9/4 
Москва, покор. Тохтамышем III, VIII/2 
Мургаб, р. древности I, 33 

—орошение III, V/I 
Мургабское имение, памятники I, 44, 48 
Мурча, аул I, 41 
Муса-и-тепе, евр. кладб. I, 37; II, 20/4 
Мяст-Дебрят (!) см. Мешеди-Мисриян 
Назар-Абад, креп. I, 38 
Наманганский уезд, чнел. каракалпаков IV, 

пред. 
Нарли, пост I, 17 
Нарыл, р. II, 8/4 
Наурек-кала, креп. I, 36; III. I6/I 
Науруз-Абад-теие, креп. I, 37 
Неса, разв., цнт. о них II, 19/4 
Несеф, др. гор. II, 2/2 
Нехшеб, др. гор. II, 2/2 
Нижне-Скобелевскнй пос. I, 40 
Нова, аул III, 16/1 
Ноурек см. Наурек-кала 
Нукус, сел., каракалпаки III, 10/I; III, IV/2 
Hyp, др. сел. II, 4/2 
Нухур, аул I, 14, 48 
Оджук, кург. I, 37 
Они Чашан-тепе I, 38 
Он-Беги-кала, аул I, 36 
Орду-Ходжа, аул I, 38 
Отамышскнй район, памятники I, 30 
Отрар, ист. II, 8/4 
Оулия-Клыджлу, креп. I, 38 
Оулия-Чнхиль-Гез, креп. I, 38 
Ошский уезд, отс. каракалп. IV, пред. 
Пализек-тепе, кург. I, 38 
Пейкенд, др. посел. II, 1, 14/2; III, 2/1 
Пендинское прнставство, памятники I, 33, 

49 
— пещеры II, 19/1 

Перовский уезд, киргизы, III, IV/2 
Персия, др. кладб. I, 8, 11—15 
Пештаг, посел. III, 14, 15/1 
Пештадж, креп. I, 36 
Пештак, разв. Ill, I6/1 

Прохладный, поселок I, 40 
Пуру-Биби, местн. II, 2/3 
Рабат, местн. Ill, 16/I 
Рабат-кала, креп. I, 33 
Райская дверь, пещ. I, 48 
Растыган, ущ. в Персии I, 15 
Ребинджан, др. посел. II, 2, 3/2 
Рерберговский, поселок I, 40 
Романовский, поселок I, 39, 40 
Самарканд II, 1—3, 6, 7, 10, 11/2, 4, 8, 

9/4; III, 6/1 
Самарская губ. каракалпаки III, VI/2 
Сангудаг, аул I, 17 
Сапар-Али-тепе, кург, I, 39 
Сары-Ковэк-кара-Сенгрек, колодцы, клад 

II, 1/1 
Саура, пещ. I, 44 
Сеин-Баба, разв. креп. I, 36 
Сейхун, р. (Сыр-Дарья) II, 9/4 
Серахс, туркмены II, 6, 7/1; III, 13, 14/1 
Серахс-Баба. креп. I, 3S; III. 14/1 
Серахское прнставство, памяти. I, 37—39; 

II, 2/4 
Серменче, креп. I, 36 
Сер-хенг, рабат II, 5/4 
Скобелевскнй уезд, числ. каракалпаков 

IV, пред. 
Согд. (иана), II, 1—4/2 
Старая Дайна, кладб. I, 14 
Сумбар, р. кладб. 1,8—18 
Сургутский уезд Тоб. г., каракалпаки 

IV, пред. 
Сухты, аул I, 32 
Сыр-Дарья, место посел. каракалпаков 

III, VI, VI1/2 
— начало её II, 7/1 

Тававис, др. гор. II, 3/2 
Таза-Пенде, разв. I, 33 
Таза-Чакан, мог. I, 44 
Такир, станция I, 37 
Талхатан-Бзба, разв. I, 32 
Тахир-бен Алия рабат (Фараб) III. 2/1 
Тахта-Базар, аул I, 33; III, VI, VII/1 
Ташкент, обычаи в м. Рамазан I, 20 
Ташкентская обл. см. Шаш 
Ташкентский уезд, место погр. Зенги-ата 

I, 24; II, 19/4 
Таш-кепри, памяти. I, 49 
Теджен, туркмены II, 6/1, Ш, 16/1 

— древности I. 34; II, 11/3; III, 13/I 
Теджен, р. орошение III, V/1 
Тедженские владения II, 10/3 
Тедженский уезд, памятники I, 34, 48, 50; 

II, 10/3; III, 13, 14/1 
— туркмены II, 8/1 

Тобольская губ., каракалпаки III, VI/2; 
IV, пред, 

Тогалок-Чашхен-Кара-Юрма, аул I, 31 
Торли, креп. I, 36 
Тотор-кала, креп. I, 37 
Тохтамышскнй район, памятники I, 31, 32 
Тунг-Гелен, кол. II, 8/3 
Туркестанский край, обычаи в м. Рама-
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Худжанда, др. гор. II, 2/2 
Хундус. разв. I l l , VII/1 
Хутби-кала, местн. II, 4/3 

III, Чаача, аул I, 36, 50 
Чандырь, р. др. кладб. I, 8—18; II, 18/4 
Чар-Баг, разв. I, 32 
Чзрдай, разв. I, 35 
Чарджуй. Нов. и Стар. III, 1. 2 4/1 
Чат, аул, памяти. Лазареву I, 51 

„ пещеры I, 43 
Чебешкен-кала, креп. I, 32 
Чемче-аул I, 33 
Чигирдеклн-тепе, кург. I, 38 

пред. Чикншлярское приставство, памятники 
I, 41 

Чиль-Бурч, курган I, 31 
Чимбай, каракалпаки III, I, V/2 

[тник Чнхнль-Гез см. Оулия-Чихиль-Гез 
Чиш :баба, разв. I, 32 
Чншоруклы оулия I, 38 
Чугур-Агыл, аул I, 35 
Чуйли, пещеры I, 43 
Шайтан-кала, креп. I, 31 
Ша-кадам, местн. II, 3/3 
Шаш, суфнн его II, 19/4 
Шехр-уль-Ислам, креп, и пещ. I, 48; Ц] 

VII/1 
I, Щир-кала, аул I, 40 

Шор-кала креп. I, 35 
Шор-кябнр, разв. меч. I, 41 
Эгри-ших, аул, кург. I, 31 
Энек-кала, креп. I, 30 
Эрк, креп. I, 41 
Юз-Бзши-кала, аул I, 35, 36 

Ход- Юсуп, аул, кург. I, 38 
Яглы-тепе, кург. I, 39 
Ягуб, аул, кург. 1,39 
Яджн, аул I, 38 
Язи, р. в Фергане И, 4, 7/4 
Яик р. см. Урал, р. 
Янгаджа, ст. и дол. I, 48. 

так- Ярки-садык, аул I. 32 
Яртын-гумбез, оулия и креп. I, 38; III 

14/1 
Ясы-тепе, Kvpr. I, 38, 39 

3. Указатель личных имен 

зан I, 20 
Туркмен-кала в Мерве I, 30 
Тушн-кудук, древн. I, 41 
Тюб-караган, 200 л. появл. русских 

I3/I 
Уа, разв. I, 42. 44 
Узгенд, гор. II, 3, 5, 7/4 
Унгуз, др. русло II, 2/3 
Урал, р. ногайские народы III, 111/2 
Уры-Кедек, пещеры I, 43 
Учь-тепе, кург. I, 38 
Фараб Ш . 1—8,1 
Фергана II, 8/4, III, VII/2 
Ферганская обл., числ. каракалп. IV, 
Феребр см. Фараб 
Фнрюза, могилы св. I, 47 

— развалины I, 40 
Форт Александровский, часовня и пам) 

1,50 см. также Александровский ф. 
Хайбер, креп. П. 8/2 
Халнл-Чулум, аул I, 37 
Халим-Гнррух, кол. I, 33 
Ханга-баба, гора 1, 42, 43 
Хан-яб, разв. I, 37 
Хенгам, креп. I, 35 
Херик-тепе, кург. I, 39 
Хива, истор. моменты I, 50; III, 13/1 

— отнош. к каракалпакам III, 1, II 
VI—VII1/2 
— туркмены II, 2, 3, 10/3; III. 15/1 
см. также Хорезм 

Хивеабад, креп. I, 36; III, I6/I 
Хивинское ханство см. Хива 
Ходжа-кала, сел. I l l , 15/1 
Ходжа-Мамед, креп. I, 36; III, 16/1 l 

жа-Мед) 
Ходжам-кала. памяти, р. воин. I, 51. 
Ходжам-Шукур-тепе, креп. I, 38 
Ходжа-назар, аул I, 32 
Ходжа-пурсанг, разв. I, 32 
Хорасан П. 16/4; III, I4/I 
Хорезм II. 7/2, 1/3; III, 2/1, VII1/2 см. 

же Хива. 
Хоросанлы, аул I, 33 
Хосроу, сел. I l l , 15/I 

Абд-ар-Реззак Самарканди II, 7, 9/4 
Абдул Джалил св. мог. I, 37 
Абдулла, хаджи, памяти. I. 31 
Абдулла-Ансари, мог. I, 47 
Абдулла-хан И, 10, 13/2; III, 3/1 
Абдул Халил, мог. I, 37 
Адиль-шах Джелаир, эмир 
Тимура Н, 4, 7—9/4 
Азерзисяскнй, прапорщик II, 14/4 
Аиы-бек, бек р. Тохтамыш III, V, 9/1 
Ак-Билек, каракалпачка III, IV/2 
Аки-Джан-Баба, оулия I, 38 
Алейников, сотник II, 14/4 

Александр Македонский II, 1/2 
Алиев А. I, 26; II. 3/1 
Аликэ-Ходжа-Ибрагнм, нам. св. I, 31 
Али-тегин, бух. полков. II, 4—6/2 
Али-тепе, оулия I, 38 
Алла-Яр-хан, правит. III, 15/1 
Алтан-хан, сказ. лнчн. III, 10/1 
Алтунташ, хорезмшах II, 4—6/2 
Анкенскнй, инженер II, 4/1 
Антикварий, авт. II, 21/4 

(см. Семёнов, А. А.) 
Арзуманов А., ученик III, 1/1 
Астрелнн А. Д. член кружка I, 8; II, 5/1 

3GG 



Ата-Нова, св. мог. III, 16—17/1 
Баба-Ззнги см. Зенгн-Ата 
Баба-Султан II, 10/2 
Бабур, пис. II, 7, 8, 10/2 
Бадантай, сказ. лнчн. I l l , 10/I 
Балхи, географ II, 3/2 
Бами-Ата, св. мог. I, 41 
Барановский В. А. чл. кр. I, 7, 8 
Баранок, кап. II, 13/4 
Барат-ходжа, Кукельташ, эмир. 
Тимура II, 8/4 
Бартольд, В, В. II, 2, 4, 7, 14/2, 3, 7, 8, 16, 

19/4; III , 2, 3/1 
Баумгартен, солдат I. 49 
Бейхаки, пис. П, 4, 6/2 
Бек-Мухаммед, каракалп. сказитель III, V/2 
Бекович-Черкасский. А. III, 13/1 
Бекчурин, путеш. в Бухару III, VI/I 
Беляев, И. В., член кружка I, 7, 8, 27, 47,48-

II 2 - 4 / 1 , 1/3, 1/4, 17, 18/4; III, VI, VII/I. 
Бнлькевнч С. И., чл. кр. I, 6—8, 28; II, 2/1; 

III, V/1 
Биргутай, сказ. лнчн. III, 10/1 
Бобылёв Парфён, солдат I, 49 
Боголюбов А. А. осн. кр. II, 17 21/4 
Бретшнейдер, пис. II, 7, 8/4 
Буладжа, эмир II, 9/4 
Булыгин, майор II, 14/4 
Бурштин Е. ученик III, 1/1 
Вадов Е. Н. I, 7 
Валид бен Абд-уль-Мелнк II, 2/2 
Валнхаков Ч. пис. I l l , 1/2 
Вамбери, пне. II, 8/2; III, VI/2 
Васильев, член кружка I, 7 
Величко П., ученик III, 1/1 
Вержбицкий, полковник II, 13/4 
Виноградов В. В.. чл. кр. I, 8 
Войно, прапорщик И, 14/4 
Воробьев Н. Е. I, 7 
Воропанов, поручик II, 13/4 
Гаиб-Ата, св. I, 47 
Гайдаров, подполковник, II, 13, 14/4 
Гетшель, капитан II, 13/4 
Гияс-ад-дин Али, пне. II, 3, 7/4 
Голицын, войск, старш. II, 13/4 
Готто. подпоручик II, 14/4 
Грек, штабс-капитан, I, 51; И, 14/4 
Григорьев Максим, солд. I, 49 
Гринёв поручик II, 13/4 
Гродеков Н. И. II, 13/4 
Гулям-Мухаммед 5. Рахимулла Лагори, 

пис. II, 19/4 
Гюль-Джамаль, ханша I, 45 
Данилов Яков, солдат I, 49 
Данилович С. А. орг. кр. I, 6; II, 17/4 
Данталь, член кружка I, 6 
Дэулет-Мурад-хан, правит. III, 15/1 
Де-Гуэ, пис. II, 3/2 
Дейненко В. Д. член кружка I, 6 
Джансур-Миозы, предв. персов II, 8/1 
Джелаль-эд-дин, султ. II, 7/2 
Джемал Дин, шейх, гробн. II, 20/4 см. так

же Сеид-Джемаль Эффил 
Джехангир II, 4, 8, 9/4 

Добролюбов А. А. член кружка II, 4/1 

Дорошенко Фёдор, солдат I, 49 
Досов, Костурли, клад II, 1/1 
Достум султан бен Барак-хан, столкн. с 

Абдуллой-ханом III, 3/1 
Дублнцкий Н., член кружка I, 6 
Дуплицкий А. М., член кружка I, 6 
Едигей III, II—V, VIII, IX/2; III, 1-39/2; 

IV пред. 
Елиас Н., пис. II, 7, 8/4 
Елистратов, член кружка I, 6 
Ефимов, подполк. I, 7 
Жуковский В. А., пис. II, 16, 19/4; III, 6/1 
Жуковский С. В. член кружка III, VI/I 
Земан см. Зэман 
Земан-Валнде-Баба-Джан, эмир, мог. I, 16 
Зенги-Ата (Зенги-Баба) I, 24; II, 18, 19/4 
Зимин Л. А. член кружка II, 3—5/1, 7/4; 

III, VI/1 
Зубов, капитан-лейтенант I, 51; II, 14/4 
Зыков И. П., член кружка I, 7 
Зэман, туркм. кетхуда II, 2/3 
Ибн-уль-Факих Хамадани, геогр. И, 2/2 
Ибн-Хаукаль, геогр. II, 3/2; III, 2/1 
Ибн-Хордадбех, геогр. II, 2/2 
Иванов, есаул И, 14/4 
Иванов А., ученик III, 1/1 
Ильчи-Буга, эмир Тимура II, 8/4 
Ильяс-Хаджи-хзн II, 9/4 
Имам-Баба, св. памяти, 1, 31 
Имам-Бахр, ханака II, И —16/2 вид её II, 

8/2 табл. 
Имам-Касьтм, мог. I, 44, 46 
Имам-Кули, каракалпак IV, пред. 
Искандер-хан. правит. Ахала II, 17, 18/4 
Искандер-султан, внук Тимура П. 3/4 
Истахри, географ И, 3/2; III, 2/1 
Каин, могила его III, 14/1 
Калнтин, поручик II, 14/4 
Калмаков Н. К. член кружка I, 7. 8, 27; II. 

1—5/1, 12, 17/4; III, V - V I I / 1 
Камар-ад-дин, монг. вождь II, 3—5; 8, 9/4 
Кара-Агадж, св. мог. I, 36 
Кара-Ишан, св. мог. в Мерве I, 30 
Кара-Оглан, поел, туркм. хан II, 1, 10, 

11/3 
Кара-теин, див. III, II, IV/2 
Каррн Султан, праведник I, 45 
Кастальский Б. Н. член кружка I, 6, 7 
Кастанье И. А. II, 16/2 
Кеймур-[Кеймир] Кер, туркм. хан I, 9, 10; 

II, 1—10/3 
Кизыл-Имам, гумбет II, 18/4 
Клыч-Нняз Сычмаз, милиционер I, 49 
Коблан, герой каракалп. поэмы, I V A K \& 
Ковдышев, член кружка III, VI, VII/I 
Кодж-Ата. св. мог. I, 41 
Козарев, Вас. фельдф. I, 52 
Козелков, участн. штурма Геок-Тепе I, 52; 

II, 13, 14/4 
Комаров А. В., генерал I, 49, 52; И, 17, 21/4 
Коренев. Сем. солдат I, 49 
Костенко, пне. II, 7, 8/4 
Коушут-хан. предв. текинцев II, S/1 
Кочкар-Ата, св. мог. I, 41 

Кудама, географ II, 1, 2/2; III, 2/1 



Кунаковский, сотн. II, 14/4 
Кунамли, оулия I, 44 
Куропаткин А. Н. I, 49; II, 12—15/4, III, 

V/I 
Кутейба ибн Муслим II, 2/2 
Кыз-бнбн, надгробие I, 48 
Кызыл-Имам, кумбет, I, 17 
Лавров К. В. I, 7 
Лазарев, генерал-адъютант, памяти. I, 51 
Лелекуль, пор. II, 13/4 
Леонтьев-Ястребов I, 7 
Леш Л. В., генерал I, 7 
Литвинов Б. Н. член кружка I, 6—3 
Ломакин А. А., член кружка I, 7, 8; III. 14, 

16/1 
Лурье 3., ученик III, 1/1 
Магдалов, подполк. II, 14/4 
Майки-бий, сказ. личн. III, 11/1 
Макдиси, геогр. И, 3/2; III, 2, 7/1 
Мамацев, подполк. I, 51: II, 14/4 
Маркварт, пис. II, 2/2, 7/4 
Махмуд-султан-бнй II, 10/2 
Махтум, св., родонач. племени I, 17 
Махтум-Кули, поэт III, 1/2 
Махтум Эаззем, кумбет I, 16 
Меана-Баба. памяти. I, 37 
Мелиоранскнй, П. М. III, 12/1, Г, II, V, 

IX/2 
Мерхелев, поручик I, 52; II. 14/4 
Минкевич, член кружка I, 7, 8 
Мир-Ага см. Мирек-Ака 
Мирек-Ака, влад. Кашгара II, 4, 5, 9/4 
Мирза-Джехангнр см, Джехангир 
Мнрза-Шах, хив, хан. мог. I, 48 
Мир-Мухаммед Амин Бухари II, 11/2 
Мирхонд, пне. II, 8, 9/4 
Меткевич-Волчасский. капитан I, 51; II, 14/4 
Михайлов Ф. А., чл. кр. I, 6—8; II, 2/1, 

17, 18/4 
Молоков А., ученик III, 1/1 
Морнц, прапорщик II, 14/4 
Мукаддаси см. Макдисн 
Мунис Огехн, писатель III, 3/1 
Мунтаснр, саманнд II, 4/2 
Мурджиль-фарик-аталык II, 10/2 
Мухаммед нбн-н-Эвес-Кули, хан, мог. II, 

18/4 
Мухаммед-Рахим, хив. хан III, V, 9/1 
Мухамед-Салих, пис. II, 7, 8, 15/2 
Мухаммед-Сеид, мог. I, 46 
Мухаммед-Хайдар. писатель II, 7/4 
Мухамыед-Эмин, хив. хан II. 7/1 
Надир-шах II, I, 3-6/3, 18/4 
Наршахи. пис. II, 1/2; III, 2, 7/1 
Насреддин, перс, шах II, 7, 8/1 
Нелепов, поручик II, 14/4 
Ниэам-ад-днн Шамн II, 7/4 
Никифоров. П. М., худ. III, 1/1 
Николаев А. М„ член кружка I, 8 
Нияз-Мухамед-Иль-Беги, предв. туркм, 

III, 14/I 
Нураддин, сын Едигея III, II, III, VIII, 

IX/2 
Нур-Берди-хан. предв. ахал-текинцев. II 7/1 

Обручев В. А., пис. II, 19/4 
Оглан-шейх, кашг. сановн. II, 5, 9/4 
Огурлн (Казак), хан туркм. племени 

(Огурли-бзй) I, 9, 10; II, 6—9/3 
Омар-Шейх, сын Тимура II, 3—6, 9/4 
Орлов-Денисов, полковник II, 14/4 
Остроумов Н. П. I, 7, 19. 20; II, 5/1 
Палван-Ахмед, мог. I, 48 
Палецкнй Б., ученик III, 1/1 
Пампеллн'Р., пис. II, 19/4 
Парусников А. С. I, 7 
Паршаков, авт. Ill, 13/I 
Петр I, I, 50, 51; III, 13/1 
Пструсевнч, генерал, автор II, 10/3 
Петрусевич, памяти. I, 51; II 14/4 
Пимонов Фёдор, унтер-офицер I, 49 
Петерсон Н. П., член кружка I, 6 
Пети де ла Круа, писатель II. 8, 9/4 
Полковников, капитан, II, 13/4 
Попов, подпор. 11, 14/4 
Попов, полк, II, 13/4 
Попов, прап. II, 14/4 
Попов М., член кружка I, 6 
Пур-Назар, кетхуда II, 2/3 
Риттих, пис. Ill, VI/2 
Родзевнч С. И., поручик I, 52 
Ростовцев, штабс-капитан II, 13/4 
Руловский, поручик II, 14/4 
Руновский, поручик I, 52 
Рутковский, полковник II, 13/4 
Рыбаков И., худ. II, 5/1 
Салар-Казан, туркм. родонач. II, 6/1 
Салих-Бай, гробн. I, 37 
Саловский К- М, член кружка II, 3/1 
ас-Самани, пне. II, 3, 4/2 
Самойлович А. Н. пис. II, 6/1 
Сандецкнй, поручик И, 14/4 
Санджар, султан, мечеть I, 47 
Сандыклы, мог. I, 34 
Сары-Буга, эмир Тимура II, 4, 7/4 
Сатемнр см. Сетемир 
Сеид-Бузрук, св. I, 16 
Сеид-Джемаль-Эффил (?) I, 40 см. так

же Джемал Дин 
Сенд-Мансур, св. могила I, 47 
Сеид-Султан (Сеид-хан) II, 10/2; III, 3/1 
Сеид-Юз-Баши, прап. I, 49 
Сейид б. Амр б. аль-Асвад аль Харашн-

Абу-Яхья (Харашиец) II. 1/2 
Семёнов А. А., член кружка I, 6, 7; II 2/1, 

19/4. 
Сетемир-хан (Сатемнр) III. II, III, IX/2 

кнрг. имя Тимура 
Сивннис, майор II, 13/4 
Снтняковскин, Н. Ф., авт. II, 11. 12, 16/2 
Скобелев М. Д. II, 11 — 13/4, 15/4; III, 

16/1 
Скобелев М. Д.. домик II, 5/1 
Стеценко, хорунжий II, 14/4 
Студнцкий, доктор II, 14/4 
Сулейман-султан II, 10/2 
Султан-Санджар см. Санджар 
Табари, историк II, 1/2; III, 2/1 
Таза-Чакан-Оулня, мог. I, 46 
Тамаул, сказ. личн. III, 10/1 



Тамерлан см. Тимур Худайдад, кашг. эмир II, 5, 9/4 
Танг-ярук, аймак II, 8/2 Хызр Ходжа-оглан, кашг. сановн. II, 4, 
Тейле Э. Э.. член кружка I, 7, 27; II. 17, 19/4 5/4 
Тейфель, авт. II, 11/2 Цветков, П. П., член кружка I, 7, 8; II, 3, 
Теке-хан. туркмен III, I4/1 5/1, 1/3 
Тенгри-Кули-бий см. Шукри-Кули-бнй-Дур- Цекава Цепринскнй, подполковник II, 13/4 

ман Чаукани, бек-тегин II, 5/2 
Тимур II, 7, 9/2, 3-9/4;- III, VI, VIII, Червяков А., ученик III, 1/1 

IX/2 Червяков А., член кружка II. 4/1 
Тимур-Авренг II, 6/4 Черняк, пор. II. 13/4 
Тохтамыш Ш, II, III, V, VIII. 1—39/2; Чикарёв, подпоручик И, 14/4 

IV, пред. Чингиз-хан. легенды III, 10—12/I, III, IV, 
Тохтамыш-Оглан II, 6/4 VI/2 
Троицкий, врач II, 14/4 Чолпар. туркменка II, 7—9/3 
Убейдулла-хан II, 11/2 Чопан, туркм. родонач. II, 9/3 
Утби, писатель II, 4, 6/2 Чопан-Богадур, предв. текинцев II, 7/1 
Уткевич. капитан II, 13/4 Шабан-Кор. сказ. личн. III, 10. 11/1 
Уч-Кара-бахадур, эмир Тимура II, 4, 8, Шайки-бий, сказ. личн. III, И/1 

9/4 Шах Мердан. оулня I, 37 
Фахр-уд-Дин-Али б. Хусейн Ванз-ул-Каше- Шевчук. О., ученик III, 1/1 

фи, историк II, 19/4 Шейбани-хан. II, 7—9, 12/2 
Фок. штабс-капитан II, 13/4 Шереф-ад-днн Фараби, мазар III. 6/1 
Хаджи Абдулла, св. памятник I, 31 Шереф-ад-дин Иездн.' писатель II, 7/4 
Хазрет-Хаджа-Оглан см. Оглан-Шейх Шерифи-Мааруфи. поэт II, 10/3 
Хакнм-Ата, шейх II, 19/4 Шнх-Абдулла-Ансари см. Абдулла-Ансарн 
Хамза-султан II. 8/2 Ших-Баеры (?) оулня I, 39 
Хан-Мамед-ибн-Эвез-Кули, мог. I, 18 Ших-Овез Верды, кумбет I, 16 
Харашиец см. Сейид б. Амр. б. аль Асвад Шукри-Кули-бий-Дурман, эмир (Тенгрн-
Хафизи Абру, историк II, 7/2 Кули-бнй) II, 10, 13/2 
Хафнз[и] Таныш Бухари, историк II, 10, Эдигей см. Едигей 

15/2; III, 3/1 Эппель, автор II, 18/4 
Хезар-Кадак, военач. II, 3, 7/4 Эристов, полковник П, 13/4 
Херхеулндзе, подпоручик I, 51; II, 14/4 Эсэн-оглан, туркм. хан. II, 10/3 
Хнтай-Бахадур, сановн. Тимура II. 9/4 Юдин М. Л. Ш, 13/1 
Ходжа-Хзджи Фараби, мог. III, 7/1, вид Юренев, поручик I. 51; II, 14/4 

её — III, 8/1 табл. Юсуф-Хамаданн. Хазрет-Ходжа, мазары 
Ходжа-Юсуф Хамадани см. Юсуф Хама- его, I, 48; III, 6/1 

дани Яблочков, инженер-капитан II, 14/4 
Ходжели-Мурад-Бердн оглы, туркм. исто- Ягмур. поэт II. 1, 10/3 

рик, II, 1/3 Яковлев, штабс-капитан И, 14/4 
Ходкевич, прап. II, 14/4 Якуби. географ II, 2/2 
Хорват, полковник, член кружка I. 6 Якут, географ II, 4/2; III, 1, 2/1 
Хосрау-султан III, 3/1 Яновский, поручик И, 14/4 

! 4. Указатель племенных обозначений 

Алиелинцы (Али-Элийцы) II, 5/3; III Каракалпаки, родословная IV, Yt—&I 
14—16/1 —статистики IV, пред. 

Алты-айлыкский ногайский народ, III, Кардашли II, 3—5/3 
Ш/2 Кенегез. подразд. рода ундутру III, VH/2 

Аманша I, 10 Кипчак, то же HI, VII/2 
Аннаули (Аннаунцы) II. 3/3; III, 15/1 Кунград III, VII/2 
Ата III, 13/1 Кьтзыл-баши I, 9 
Гокланы (геклены) I, 16; II, 4—6/3 Кытай, подразд. рода уидут-ру III, VII/2 
Джангаур, подразд. рода кунград Ш, Кыят III, 12/1 

VII/2 Мангыт. подразд. рода ундутру III, VII/2 
Игдыр II, 2/1 Махтумцы III. 15/1 
Иемрели (нмрали) I. 9; П, 3—5, 7, 9, Мегинли (мехинли) I, 9; III, 15/I 

10/3, 17, 18/4 Муйтен. ветвь рода кунград III, VII/2 
Иомуды II. 4-6/3, 18/4 Ногаи III. III. VI/2 
Кан(г]лы III, 12/1; VII/2 Отамыш II, 6/1. 2/3 
Кара-калпаки, история, этнография, язык Печенеги III VI/2 

III, I-VIII/2 . Сарык II, 7/1 , 

24, Труды ЮТАКЭ, I. XII 369 



Текинцы (теке) II, 5, 6, 10/3, 18/4; III, 
9, 15. 16/1 

Тохтамыш И, 6/1. 2/3; III, V, 9/1 

Ундут-ру[г] Ш, VII/2 
Чопан-Чолпар II, 9/3 
Чуллук, подразд. рода кунград III, VII/2 
Эрсаринцы II, 10/3 

5. Указатель предметов 

Архивная ученая комиссия, Закаспийская 
И. 3/1 

Архивы Аму-дар. отд. Ш, VII, VIII/2 
—Закасп. обл. I, 27 
Аулня см. могилы 
Башни сторож. I, 13; II, 5/1 
Башня Кыз-кыр III, 1/1 
Гумбет см. могилы 
Джнрау см. Певцы-сказители 
Домик Скобелева II, 5/1, И/4 
Закаспийский кружок любителей археоло

гии I. 1—8. 27, 28; П. 1-5, 16-21/4; III, 
V—VII/I 

История каракалпаков III. I—VIII/2 
История туркмен II, 6—8/1. 1—23/3 
Кладбища древние I, 12—18, 37. 40, 44, 

48; II, 18, 20/4 
Клады I, 42; П. I—2/1, 20/4 
Корчаги бл. с. Нухур I, 14 

К р е п о с т и 

Аджан 1, 35 
Акча-Кала 1, 34. 35 
Аман-Сагат 1, 36 
Араб-кзла 1, 34 
Артык 1. 34; II, 1/4 
Арчиньян 1, 36 
Аташ-кала 1, 34 
Ахча-кала 1, 36 
Баба-Ясы тепе 1, 38 
Багнр 1, 40 
Байванча I, 35 
Байрам-Али-кала I, 48 
Бала-тепе I, 38 
Бахарден I, 48 
Бонстам-кала 1, 37 
Бургус-кала 1, 34 
Буян-кзлз 1, 36 
Банковское 1, 39 
Геок-тепе в з. Даш-Аяк 1, 30 
Гоклан 1, 35 
Далихак I, 34 
Дарагана I, 34 
Джафар 1, 38 
Дмитриевское 1. 39 
Еушан-тепе 1, 34 
Ззкыджа-кала 1. 35 
Ирез-кала 1, 31 
Искандер 1, 48 
Каахка-кала 1, 35 
Кала-Бурун 1, 39 
КалаТзваш 1,- 40 
Камарджа II, 2/2 
Карабек-тепе 1, 38 
Караган 1, 43 
Караган-кала I, 30 
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Караджа-кала 1, 35 
Каракалпак-кала III, IV/2 
Кара-Сингэр 1, 48 
Караул 1, 33 
Кара-хан I, 36; Ш, 16/1 
Кары-бент I, 34 
Кары-кала 1, 34 
Каушут (кала) 1, 30, 35, 39; III, 13, 14/1 
Келе-Пенде 1, 33 
Келята 1. 41, 48 
Кесаули 1, 35 
Кизил-Арват 1, 39 
Кизнлджа-кала 1, 35 
Кодж 1. 48 
Койна-кала 1, 32 
Кошаджа-тепе 1, 38 
Куйрукли-тепе 1. 38 
Кукокли-тепе 1, 30 
Кыз-Баба 1, 36 
Кыз-кала 1, 48 
Кыпчак III, VII/2 
Кюрен-кала II, 1, 2/4 
Мегнн-кала 1, 48 
Михайловское 1, 40 
Мурча 1, 41 
Назар-абад 1. 38 
Наурек-кала 1, 36 
Науруз-абад-тепе 1, 37 
Иухур I. 48 
Оулня-Кыджлу I, 38 
Оулня-Чихиль-Гез I, 38 
Пештадж 1, 36 
Рабат-кала 1, 33 
Растыган II, 15 
Сеид-Джемаль-Эффил (!) 1, 40 
Сенн-Баба I, 36 
Серахс I, 3S; III, 13, 14/1 
Серменче 1, 36 
Теджен. 1, 34 
Торлн 1, 36 
Тотор-кала 1, 37 
Туркмен-кала 1, 30 
Фараб III, 4—7/1; вид — табл. стр. 4 
Хайбер II. 8/2 
Ханга-Баба I, 43 
Хенгам I, 35 
Хивеа5ад I, 36; III. 16/1 
Ходжа-Мамед (Ходжа-Мед) I. 36; III. 

16/1 
Ходжам-Шукур-теие I, 38 
Чардан I, 35 
Чебешкен-кала I, 32 
Шайтан-кала I, 31 
Шехр-уль-Ислам I, 48; III, VII/I 
Шор-калл I, 35 
Энек-кала I, 30 
Эрк I, 41 



Кумбеты см. Могилы 
К у р г а н ы 

Акче-тепе I, 38 
Ана-Курт-тепе Г, 38 
Арты-гумбез I, 38 
Геок-Сюр I, 48 
Геок-Теп* I, 39 
Гок-Тепе I, 39 
Дели Софи I, 14 
Дуль-Дур I, 33 
Имам Исмим I, 31 
Каба-Бурун I, 31 
Калыли-тепе I, 38 
Кенглн-тепе I, 39 
Кендекли-тепе I, 39 
Куваклы-тепе I, 37 
Куртли-тепе I, 31 
Мамай-тепе I, 31 
Меле-Хейран-тепе I, 38 
Оулня-Ших-Баеры (?) I, 39 
Палнзек-Тепе I, 38 
Сапар-Али-Тепе I, 39 
Серахс III, 14/I 
Учь-тепе I, 38 
Херик-тепе I, 39 
Чебешкен-кала, I, 32 
Чнгирдекли-тепе I, 38 
Чиль-Бурч I, 31 
Яглы-тепе I, 39 
Ясы-тепе I, 39 
Легенды туркменские 111, VII, 13/1 
Ложка бронз: I, 14 
Мавзолеи см. Могилы 
Мазары в Ст. Фарабе III, 5, б/!; вид 

стр. 8 табл. 
Мечети 

Романовское сел. I, 39 
Сеид-Джемаль-Эффил (!) I, 40 
Султан-Санджара I, 47 
Шор-Кябир I, 41 

Минарет в ауле Алныш I, 32 
Могилы-

Абду-Джалил I, 37 
Абдул Халил I, 37 
Ак-Дащ I, 44, 46 
Аки-Джан-Баба I, 38 
Али-тепе I, 38 
в Асхабадском у. III, 16, 17/1 
Ата Нова III, 17/1 
Бами-Ата I, 41 
Бурн-Базар I, 44, 47 
Имэы-Баба I, 31 
Имаы-Касым I, 46 
Каина III, I4/1 
Кара-оглана II, 11/3 
в Келята I, 41 
Кизыл-имам II, 18/4 
Кодж-ата I, 41 
в горах Копет-Дага I, 13 

Кунаылн-оулия I, 45 
Кыз-Бибн I, 48 
Кызыл-Имам I, 17 
Мирза-шаха I, 48 

! • . 1 1 

около Нарли I, 17 
Оин-Чашан-тепе 1, 38 
Палван-Ахмеда I, 48 
Салих-Бая 1, 37 
Сеид Бузрук 1, 16 
у Серахса III, 14/I 
по Сумбару I, 13, 15, 16 
Таза-Чакан I, 44 
в Фирюзе I, 47 
Ходжи-Абдуллы I, 31 
Ходжа-Юсуфа Хамадани I, 48; 111, 6/1 
по Чзндырю I, 13, 15, 16 

Шах-Мердан 1, 37 
Ших-Баеры (?) I, 39 
Мост др. через Мургаб I, 33 
Музей Геок-тепе И, 12/4 
Музей Закасп. Обл., вид его Ш, перед 

текстом 
Памятники русским воинам I, 49—53; II, 

5/1, И—15/4 
Певцы-сказнтели каракалп. Ill, I, IV/2 
Песнн колядные у туркм. I, 19—26 
Пещеры 

Беш-Дешик I, 33 
Даш-Демик (?) I, 33 
Дашликинар III, 16/1 
Караган-Сай I, 44 
Кара-Кия I, 44 
Кобди-Сай I, 43 
Куртли-Тепе I, 31 
Куш I, 42 
Мангншлакская II, 1/1 
в Пендинском прист. II, 19/4 

— Райская дверь 1, 48 
в местности Саура I, 44 
около Тахтабазара III, VII/1 
Уры-Кедек I, 43 
Чат I, 43 

Плотина Карры-бэнд II, 6/1 
Р а з в а л и н ы 

Ак-Алан I, 32 
Акбас-Сай I. 43 
Акмыш I, 42, 44 
Алан-Тепе I, 32 
Аннау (Аннов) II, 19/4 
в Атекском прист. Ill, I6/1 
Баба-Гамбар 1, 32 
на ст. Бахарден III, VII/1 
Бек-Мурад I, 37; III, 16/1 
городов I, 40, 41; II, 16, 19/4 
Гуманалик I, 33 
Дашли-Алан I, 32 
Еке-Демик (?) I, 33 
Инселн I, 42 
Кара-Алан I, 32 
Кара-Кия I, 42 
Катты-Кую I, 42 
Коша-Гумбез I, 32 
Қошой-Кургаи II, 7/4 
Кэптер-Хана I, 32 
в Мангышл. у. I, 42—44 
Ноурек III, 16/1 
Нухур I, 48 
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Пештак III, 16/1 
•в Рерберговском пос. I, 40 
Талхатан-БаЗа I, 32 
в местн. Уа I, 42, 44 
Фараба III, I—8/1 
на горе Ханга-Баба I, 42 
Ходжа-Мед Ш, 16/1 
Ходжа-Пурсанг I, 32' 
в селе Хундус III, VII/I 
Чар-Баг I. 32 
Чнш-баба I, 32 

Шехр-уль-Ислам I, 48 
Рамазан, мес. I, 19—25 
Родословная карз-калпаков III, VIII/2; IV, 
П—Д1 
Туннель, выводящая воду из Герируда III, 

'14/1 
Указатель собств. имен и назв. в «Сказа

нии об Едигее и Тохтамыше» III, IX/2 
Укрепление см. Крепости 

Ханака-н-Имам-Бахра II, 11 — 16/2; вид— 
И, S/2 табл. 
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