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ВВЕДЕНИЕ 

Иотория средневекового города относится к числу важнейших 
проблем, изучаемых историками и археологами. "Для эпохи средне
вековья одной из центральных проблем остается проблема с р е д н е 
векового города , динамики его развития, изучения сосредоточенных 
в городе производств и положения непосредственных производите
лей " . Б.А.Рыбаков писал: "Историзм археологии определяется не 
только прагматическим изучением древностей разных эпох , но и 
решением важнейших исторических проблем: иотория х о з я й с т в а , и с 
тория социального развития, история религии и и с к у с с т в а , э т н о 
генез и миграция древних племен, проблема возникновения г о с у 
дарственности, проблема развития античного или средневекового 
города, история торговли, проблема взаимосвязи культур и т . д . " 

Развитие городов тесно связано с социально-экономической 
формацией, в рамках которой они возникали и развивались . С д р у 
гой стороны, степень насыщенности тех или иных районов городами, 
их структура , размеры, динамика развития могут служить одним из 
показателей особенности развития регионов в пределах одной с о ц и 
ально-экономической формации. 

Разные темпы и размеры урбанизации в развитое средневековье 
(У1П-ХГ1 в в . ) в Средней Азии объясняются особенностями и с т о р и ч е с 
кого процесса в предшествующе периоды, достигнутым уровнем с о 
циально-экономического развития, природными факторами, тенденци
ями политической жизни, явлениями демографического порядка. 

Подчеркивая повторяемость общих явлений, свойственных одной 
социально-экономической формации, В.И.Ленин особо отмечал н е о б 
ходимость конкретного научного анализа . Он писал: "Анализ м а т е 
риальных общественных отношений.... сразу дал возможность подме
тить повторяемость и правильность и обобщить порядки разных стран 
в одно основное понятие общественной формации. Только такое о б о б -
щение и дало возможность перейти от описания (и оценки с точки 

Вопросы советской науки. Археологические изыскания и изучение 
древней и средневековой истории Туркмения (1969-1975 г г . ) . Аш
хабад, 1969, с . 5 . 
Р ы б а к о в Б . А. Историзм археологии. - КГ7ИА,Вьа.152,19;г8, 
с,5. 
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зрения идеала) общественных явлений к строго научному анализу 
их, выделяющему, скажем для примера, то, что отличает одну ка
питалистическую страну от другой, и исследующему то, что обще 
всем им"1. 

К этому базисному ленинскому положению постоянно обращаются, 
конкретизируя его, советские историки. Так, Е.М.Еуков указы
вал, что социально-экономические формации представляют собой 
определенные стадии в организации общества, однако в рамках этих 
стадиальных типов общественного развития наблюдалось зиачитель-
ное разнообразив конкретных форм . При этом особенности различ
ных регионов могут затрагивать в отдельных случаях не только над
стройку, но и базис, "хотя и в ограниченной степени, поскольку 
экономические отношения являются определяющими по отношению к 
формации в целом" . 

Особенности развития формации сказываются, в частности, на 
развитии городской жизни, степени дифференциации города и дере
вни. Изучению городов каждого региона должен сопутствовать кон
кретно-исторический анализ. 

Возможность урбанизации и ее уровень, в первую очередь, 
были связаны с достигнутым обществом уровнем разделения труда, 
отделения ремесла от сельского хозяйства, развитием самого ре
месла, его специализацией. Для образования городов важное зна
чение имели экономические факторы, в частности развитие торгов
ли, внутренних и внешних рынков, наличие и характер торговых 
путей. 

Уровень урбанизации зависел от различных градостроительных 
условий в разных регионах, зонах: ландшафта, особенностей клима
та, водоснабжения, наличия материально-сырьевых ре
сурсов (возможности получения сырья для развития различных 
видов ремесла и топлива для обогрева жилья и функционирования 
ремесленных производств),а также условий в округе для орошаемо
го или неорошаемого земледелия и развитая сельского хозяйства в 

Л е н и н В. И. Поля.собр.соч., т.1, с.137. 
Ж у к о в Е. М. Некоторые вопросы теории социально-эко
номической формации. - В кн.: Проблемы социально-экояомических 
формаций. Историко-типологическке исследования.М.:Наука,1Я?С, 
С.12. 
Там же, с.19. 
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связи с необходимостью обеспечения жителей города продовольстви
ем . Несомненно, что стимул к дальнейшему росту и качественному 
скачку (от поселении к городу) получали лишь те поседения, где 
комплекс ландшафтно-кдиматических и природно-снрьевых условии 
был наиболее благоприятным. 

Образование городов было связано также и с политическими 
факторами (наличие сильного политического объединения, обеспе
чивающего возможности экономичеокого развития, сознательная по
литика градостроительства и пр.). 

Перечисленные факторы по-разному сказывались на отдельные ре
гионы Средней Азии и, в частности, на Кашкадарьинский оазис, 
составлявшем южную часть территории Согда, одного из районов 
древней земледельческой культуры Средней Азии. 

До недавнего времени сведений о городах южного Согда УШ-
Ш вв. почти нэ было. Однако нам не пришлось "начинать с нуля". 
Огромное значение для исследователей истории Кашкадарьи имеет 
труды В.Б.Баргольда, выполнявшего гигантскую работу по извлече
нию данных из письменных источников по истории Средней Азии и 
их оообщению. Подобная работа сделана им и по историческому 
прошлому Кашкадарьинского оазиса . Для нас особенно важны раз
делы, касающиеся средневековой истории этого региона и его го
родов. 

Для понимания истоков городской культуры развитого средне
вековья большое значение имеют многолетние исследования С.К.Ка-
банова, азучивше$£> период раннего средневековья .Следует отметить 
работы археологов Р.Х.Сулейманова,Н.М.КраШенинниковой,З.И.Усмано-
вой.А.С.Сагпуллаева по изучению памятников ранних периодов исто
рии Кашкадарьи. Существенный вклад в изучение истории орошения 
внесли А.Р.Мухаяеджанов, Я.Г.Гулямов. Немало работ о памятниках 

См.: Б а р т о л ь д В. В. Соч.: В 9-ти т. М. : Наука, 1963. Т. I. 
Туркестан в эпоху монгольского нашествия; 1965.Т.3. К ясторли 
орошения Туркестана. 
К а б а н о в С. К. Нахшеб на рубеже «древности и средневе
ковья (Ш-УП вв). Ташкент:Фан,1Э77; Он ж е . Культура сель
ских поселений Южного Согда Ш-У1 вв. (По материалам исследова
ний в зона Чимкурганского водохранилища).Ташкент:Фая, 1961. 
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Кашкацарья и ее истории написано М.Е.Массовом . М.Е.Массой -
инициатор создания Кашкадарьинской археолого-топографической 
экспедиции (КАТЭ) кафедры археологии ТашГУ им.В.И.Ленина, ор
ганизованной в 1964 г . и ведущей работы в области до настояще
го времени. Следует отметить, что усилия многих ученых направ
лены на выявление и изучение средневековых архитектурных памят-

2 ников региона''. 
Сведения источников о городах долины Кашкацарьи периода 

развитого средневековья приведены О.Г.Большаковым в книге "Сред
невековый город Средней Азии", где он отметил, что письменные 
источники не дают сведений для суждения о состоянии городов, 
а археологические данные пока отсутствуют . За время, прошед
шее после написания указанной книги, накоплен обширный археоло
гический материал. 

В низовьях Кашкадарьн в настоящее время работы по изучению 
средневековых памятников проводит Институт археологии АН УзССР 
(Б.Д.Кочнев, С.К.Кабанов и другие), а в средней части долины и 
в верховьях реки - КАТЭ. 

С момента создания КАТЭ изучение городов разных периодов 
стало одной из главных задач экспедиции. Все эти годы автор пос
тоянно участвовал в работах экспедиции, собирая материал по фик
сации, обследовании, выявлению ранее неизвестных объектов, стра
тиграфическому и раскопочяому изучению городов и поселений Южно
го Corда УШ-ХП вв. Результаты этого изучения отражены во многих 

М а с с о й М. Е. Столичные города в области низовьев Кашка
царьи с древнейших времен. Ташкент; Фан, 1973. 
М а с с о й М. Е . , П у г а ч е н к о в а Г. А. Шахрисябз при 
Тимуре и Улугбеке. Ташкент, 1953.(Труды/САГУ им.В.И.Ленина; 
Вып. 49); П у г а ч - е н к с в а Г. А. Неизвестные архитектурные 
памятников горных районов Узбекистана.- В кн. : Искусство зод
чих Узбекистана. Ш. Ташкент: Фан, 1965; М а н ь к о в -
с к а я Л.С. Архитектурные памятники Кашкацарьи. Ташкент: Уз
бекистан, 1979; и др. 
Б е л е н и ц к и й A.M. . Б е н т о в и ч И. Б. . Б о л ь ш а 
к о в О.Г. Средневековый город Средней Азии. Л.:Наука, 1973, 
с.190. 
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статьях . Предлагаемая читатели книга - первая попытка обобще-
нвя собранных материалов. 

В связи с созданием археологической карты облаоти отрядами 
КАТЭ велась тщательная фиксация всех категорий средневековых 
памятников, мы благодарны сотрудникам экспедиции за указания на 
некоторые важные для нас археологические объекты. 

См.: Л у н и н а С. Б. О возможном отождествлении Наукад-Ку-
рейша. - Материалы по истории и археологии Средней Азии. Таш
кент, 1975.(Труды /ТашГУ им. В.И.Ленина; Вып. 473); О н а же. 
Здание X-XI вв. на Алтынтепе.- Материалы*по истории, историо
графии и археологии.Ташкент, 1976.(Сб.научных трудоЕ/ТашГУ им. 
В.И.Ленина; » 517); О н а ж е . Разведочное обследование груп
пы средневековых городищ и поселений долины Кашкадарьи,- Архео
логия Средней Азии. Ташкент, 1977.(Сб.научных трудов /ТашГУ 
им. В.К.Ленина; № 533); О н а ж е . Типология и динамика разви
тия средневековых городов Кашкадарьинского. оазиса.- Строитель
ство и архитектура Узбекистана, 1981. * 6'; и др. 
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КАШКАДАРШЮКЙЙ ОАЗИС 

Кашнадарьинский оавис расположен аа юге Узбекистана. С запа
да на восток он вытянут примерно на 300 км, с севера на юг -
на 200 к;.:. Наиболее выраженными естественными границами его я в 
ляются Зеравшанский и Гиссарский хребты с отрогами. На севере и 
северо-западе оазис смыкается с долиной Зеравшана, во на большом 
протяжении долину Кашкадарьи от бассейна Зеравшана отделяют от
роги Зеравшанского хребта, горы Каратепе и Чакылкадян. По терри
тории Джамской степи проходит небольшой водораздел, делящий ее 
на северную (Самаркандскую) и южную (Капшадарьияскую) части. 
Этот водораздел также можно считать частью естественной границы 
оазиса. На западе оазис вытянут почти до долины Амударьи. 
Территория его раскинута по обеим сторонам от основной водной 
артерии - реки Кашкадарьи. 

Река Кашкадарья имеет протяженность свыше 300 км. Основны
ми ее притоками по левобережью являются Джиныдарья, Ак-су, Тая-
хоздарья, Гузардарья, по правобережью - Аякчисай. 

Сотрудники специального отряда под руководством Я.Г.Гуля-
мова доказали, что Кашкадарья до Ш в . периодически впадала s 
Зеравшан (его нижнее течение) . Позднее древний приток Кашка
дарьи, впадающий в Зеравшан вблизи средневекового городища Пай-
кенд, был прослежен и картирован А.Р.Мухаиеджановым*'. 

Кашкадарья, таким образом - древний приток Зеравшана, а он, 
в свою очередь,- древний приток Амударьи. Однако, если связь Зе
равшана с Амударьей прекращается постепенно с конца неолита , то 

Г у л я м о в Я. Г. Исследование исторической гидрография ни
зовьев Кашкадарьи и Зерафшана, - ШКУ. Вып.6. Ташкент, 1965, 
с.21. 
' И у х а м е д ж а н о в А. Р. История орошения низовьев За-

рафшава. Автореф.дис. ...докт.ист.наук. Ташкент, 1973, с.16. 
! Там же, с .29. 
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связь Каикадарьн с Зеравааном, как указано выше, оказалась бо
лее длительной, продолжаясь еще и в период развитого средневе
ковья. 

Второй рекой бассейна по водоносности считается Лккобаг-
дарья (именуемая также Кизылдарьей) длиной свыше 100 км. Вбли
зи сел.Яккобаг река разделяется на два рукава - Карабаг и Кизыл-
су, впадающую в Танхоз. По руслу Кизылсу воды Яквобагдарьв до
ходят до Кашкадарьи . Стекающая с гор Лянгардарья разбирается 
на орошение и заканчивается в средней части долины. Небольшая 
река Гульдара также заканчивается по выходе на равнину. 

Считается, что водные ресурсы бассейна складываются на 
только из стока рек, но и из стока мелких водотоков типа саев, 

р 
родников горной и равнинной части . 

Очевидно, не только для современного, но и для древнего пе
риода немалое значение имело то обстоятельство, что колебания 
водоносности в бассейне Кашкадарьи отличаются ДОЕОЛЬНО высокой 
синхронностью, и в многоводные или маловодные годы соответствен
но избыток или недостаток воды наблюдается во всех реках бассей
на, что ставит хозяйство Кашкадарьи в тяжелое положение одновре-

3 
менно во всех районах . Объясняется это тем, что основное пита
ние реки получают за счет таяния снегов, грунтовых вод и родни
ков. Гораздо меньшую роль в обще« BOHHOI/. балансе играет леднико
вое питание. 

Территорию Кашкадарьинской области слагают горные районы, 
предгорные, адырные и обширные пространства равнин. Адырные по
лосы обрамляют равнину. Выделяются Каратепидскяе, Миракинские, 
Яккобагские, Гузарские адыры. 

Равнина сложена аллювиальными и пролю:*-аальныш отложениями, 
вынесенными стекающими с гор реками и салки. Равнинные простран
ства занимают больше половины площади. В настоящее время на рав
нине в зависимости от характера климата, гидрологических и хозяй
ственных условий выделяются Китабо-Шахрисябэский, Китабо-Камашин-

Кашкадарьинская область. T.I.Кн. 14.Природа. Ташкент, 1Э5Э,с24. 
(Труцы/САГУ им.В.И.Ленина. Нор.сер. Географические науки:3ып.156). 

2 Там же, с.118. 
3 Там же, сЛ27. 
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скиЗ, Кокдалинский, Карши-Гузарский и Нижнекашкадарьинский рай
оны (по другим данным, выделяются такие агроклиматические райо
ны как Сундуклинский, Карпинский, Китабский, Гузарский). 

Определенную площадь занимают Джамская, Каршинская, Нишан-
ская степи. Наконец, на крайнем западе области расположены пес
ки Сундукли. 

Китабо-Шахрисябзский агропочвенкый район занимает плопадь 
в 41 тыс.га, считается наиболее водообеспеченной частью Кашка-
дарьинской области. Почвы в основном лугово-сероземные , в 
настоящее время полностью освоены под орошаемые культуры, Кита-
бо-Камашнскик район сложен, преимущественно сероземами, харак
теризуется большой годовой суммой осадков (увеличение осадков 
в долине Кашкадарьи наблюдается с запада на E O C T O K ) . Условия 
благоприятствуют развитию орошаемого земледелия. 

3 Кокаалинском районе, расположенном по правобережью Кашка
дарьи, из-за повышенного рельефа поверхности затруднено примене
ние искусственного орошения. На этой площади имеются постоянные 
и временные водотоки (Калкамасай, Аякчисай, Макридсай, Щураб-
сай и др.). Тугайные пастбища создают возможность для разви
тия скотоводства. Распространено богарное земледелие. 

Карши-Гузарский район представляет собой равнинную поверх
ность, переходящую в предгорья .Здесь развиты светлые сероземы,име
ются пятна солончаков. Район характеризуется низкой суммой 
осадков, сухим жарким климатом. 

В Нижнекашкадарьинском районе расположены пустынные низмен
ные равнины, распространены такыры, солончаки, песчаные пустын
ные почвы. Очевидно, и в древности район был слабо обводненным. 
Следует отметить коричневые почвы среднего пояса гор, благопри
ятные для развития арчввников и кустарников (дикий миндаль, ди
кая вишня), и горно-луговые почвы высокогорий. 

Таким образом, для Кашкадарьинского оазиса характерно соче
тание различны?: типов природного комплекса. Особенности физико-
географических и климатических условий создавали предпосылки ' 
для развития животноводства (в предгорьях и горном поясе, в Ни-
шанской и Джамской степях), богарного земледелия (в Джамской степи, 

1 Там же, с.179, 
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в предгорных равнинах) и орошаемого ( на хорошо обводненных рав-

•нинах и, частично, в предгорных долинах). В горной части сосре
доточены месторождения полезных ископаемых. 

Долила Кашкадарьи в древности составляла часть территории 
Согда, одного из древних историко-культурных регионов Средней 
Азии. Вместе с тем, горное окружение обусловливало некоторую 
обособленность района. 

Ибн-Хаукаль отмечал, что по утверждению некоторых, Бухара, 
Кеш и Несеф, составляя округа Согда, находятся в управлении от
дельного дивана . Этот же автор отметил и общие для всего Согда 
черты: весь Согд довольно однообразен в смысле здоровья, плодо
родия, растительности, плодов и посевов . 

Таким образом, древние авторы подметили определенное сход
ство природных условий в долинах Зеравшана и Кашкадарьи, 

В первую очередь, с отмеченными физико-географическими ус
ловиями связано раннее выделение двух крупных историко-культур
ных районов внутри оазиса - западного и ЕОСТОЧНОГО. Уже в ан

тичную пору упоминаются области Ксениппа и Наутака. М.Е.Массой 
считает, что Наутака располагалась в западной части, в низовьях 
Кашкадарьи, а главному городу области,носившему то же название, 
соответствуют развалины городища Еркурган . Ксениппа же распо
лагалась на востоке оазиса и остатки ее главного города связаны 
со слоями античного периода в основании современного Китаба. Су
ществует и другая точка зрения, согласно которой Наутака находи
лась в верхней части долины, а Ксениппа-в нижней . 

Позднее, уже в пору раннего средневековья, западная и вос
точная области соответственно получили название Нахшеб и Кеш, 
затеи Нахшеб был переименован в Несеф. 

Кеш орошали воды Кашкадарьи, Танхоза, Аксу, Яккобагдарьи, 

Б е т г е р Е. К. Извлечение из книги "Пути и страны" Абу-л-
Касыма Ибн-Хаукаля.-Археология Средней Азии. 1У. Ташкент, 1957, 
с.14. (Труды/САГУ им.В.И.Ленина; Вып. 111). 

2 Там же, с.19. 
См.: M а с с о н M. E. Столичные города. . . , с.10. 
К а б а н о в С. К. Нахшеб на рубеже древности и средневе
ковья . . . , с.87. 



12 
Лянгардарьи, частично Гузардаоьи, Несеф - Кашкадарьи и Гузар-
дарьи. Район Кеша характеризуется обилием осадкор, большей пло
щадью плодородных земель. В западных районах, капроуаЕ, значи
тельны площади, занимаемые степями и полупустынями, районы эти 
более засушливы, 

С.К.Кабанов указывает, что на обособление областей в Ш-У вв. 
влияли и этнические процессы . 

Возможно, своеобразие двух зон в пору развитого средневе
ковья определялось не только природно-климатическими особеннос
тями и традиционным существованием издревле двух историко-куль
турных районов - Кеша и Несефа, но и традиционными связями с 
двум? "супер-городами": западных районоЕ с Бухарой и восточны/ 
с Сашркандом. Поэтому на долину Кашкадарьи накладывался свое
образный отпечаток культуры соответствующих городов. Связям с 
Бухарой благоприятствовало прохождение путей по равнинной мест
ности. Самарканд же, хотя и был расположен за горным хребтом, 
издревле был связан с Кешем дорогами, идущими через перегалы 
Джам, Тахтакарача, а также более далекой, яо удобной дорогой, 
идущей в обход горной системы. 

Исторически сложившееся разделение на две историко-геогра-
фические зоны - Кеш и Несеф продолжало существовать и в позднее 
средневековье« Так, в документах ХУ-ХУТ вв. Кеш и Несзф постоян
но упоминаются отдельно, а если речь идет о какой-либо местнос
ти или небольшом участке, то обязательно говорится о расположе
нии его "в вилайате Кеш", "в зилайате Песеф" или просто "в Кеше", 
"в области Кеш", упоминаются они раздельно даже при перечислении 
крупных регионов, например, в контексте, связанном с упоминанием 
обращенных в вакф недвижимостях "Маверавнахра, Шаша, Кеша и Не-
сефа" . 

Первые земледельческие оазисы возникли в долине Кашкадарьи 
в пору раннего железа и связаны были с предгорными районами. 

К а б а н о в С. К. Культура сельских поселений...,с.115. 
Самаркандские документы ХУ-Ш вв. : 0 владениях ^оджи Ахрара 
в Средней Азии и Афганистане.- Б кн.: Памятники письменности 
Востока /факсимиле, критические текст, перевод, введение, при
мечания и указатели Чехевич О.Д. Вып.31. М.: Наука,1974,с.369. 
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Таков Гульдарияский оазис з предгорьях Яккобагсксго хребта,оро
шавшийся протоками сая. Здесь изучали поселение Курганчатепе 
площадью до 2 га с остатками оборонительных сген, возникшее,ло 
мнению А.С.Сагдуллаева, в конце первой трети I тыс.до н.э. К 
этому se времени относится и возникновение Бешкутантепе площадью 
0,3 га . В Кайрагачском оазисе в предгорьях Яккобагского хреб
та открыто поселение lapaiete середины I тыс. до н.э . общей пло
щадью до 10 га. Эти оазисы связаны, как правило, с предгорными 
террасами. 

В долине такие оазисы размвщотся лишь небольшими остров
ками среди обширной неосвоенной зоны. В IX-УШ вв. до н.э. скла
дывается поселение на площади Еркургана. Памятник середины 
I тыс.до н .э . Караул-тепе был открыт в Каршинско.ч оазисе близ 

о 
городища Бабакент-тепе . В SÏO Ж-:; время земледельческие племена 
начинают шире осваивать равнинные районы. Так, комплексы керами
ки позднеахеменидского времени обнаружены по джлру, находя-
щемуся на берегу Чимкурганского водохранилища^. Ранее он явно 
был связан с руслом Кашкадарьи. Здесь размещалось довольно круп
ное поселение. 

Для ахеменидского периода А.С.Сагдуллаев выделяет предвари
тельно пять оазисов: Еркурганский, Кизылдарьинский, Гульдарьин-
окий, Кайрагачский, Танхоздарьинский. Им же высказана мысль 
о возможном расселении здесь бактрийских колонистов-земледель
цев, которые могли идти через перевал Акрабат, расселяясь в 
предгорьях, а затем проникая в низовья Кашкадарьи и восточнуп 
часть долины. Это предположение пока может быть принято KIK од
на кз гипотез, нуждающихся в проверке. 

Более интенсивные процессы расселения отмечены а античную 
эпоху. Общее возрастание количества населения, необходимость 
обеспечения его продуктами земледелия, с одной стороны, неогра-

С а г д у л л а е в А. С. Древнесогдийские памятники. - АО 
1978 года. M., I979, с.560. 

о 
К о ч н е в Б. Д. Раскопки и разведки в Карпгскском оазисе. -
AU I976 года. M., I977, с.529. 

" У с м а н о - в а 3 . И., Д р е с в я н е к а я Г. Я. Новые 
данные к изучению памятников Среднего течения Кашкадарьи. -
Материалы по истории г археологии Средней Азии. Ташкент,1974, 
с.19. (Труды/ГашУ юс.В.И.Ленина: Вып.473). 
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ниченные пока возможности освоения новых земель под пахоту, пол- -
ководлость рек и озер, связанная с малым заоором воды, с 
другой, приводят к увеличению площади освоенных земель и количе
ства размещенных на них поселений. Именно в этот период в доли
не Кашкадарьи впервые возникли города, что, несомненно, было 
связано с новым этапом социально-экономического развития. 

Городище Еркурган (предполагаемая Наутака) имеет трохчаст-
ное деление, сложную внутреннюю структуру. Центральная часть 
городища занимает площадь более 34 га, внешняя стена окружает 
пространство почти в I кв.км . 

Установлено, что город возник на остатках поселения IX-УП вв. 
до н.э., а первый внутренний оборонительный вал - в середине 
I тыс. до н.э. Основная система фортификации относится к первым 
векам до н.э. 

Наиболее крупным городом в восточной части был древний Ки-
таб, занимавший площадь свыше 40 га с цитаделью площадью свы
ше I га . , 

В античный период складывались различные типы поселений 
(сельские поселения разного плана, крепости, усадьбы), но горо
дов этого времени, помимо указанных выше, пока не выявлено. 

По распространению памятников (а в связи с созданием архе
ологической карты области проводилась их сплошная фиксация). 
видно, что основные, пригодные для земледелия районы,освоены 
в долине в пору раннего средневековья (У-УШ ввО. Для процессов 
расселения в эту пору характерно сочетание количественного и 
качественного факторов. С одной стороны, практически осваива
лась почти вся территория равнинной части Кашкадарьинского оази
са и его предгорных долин, резко возрастало по сравнению с пред
шествующим периодом общее количество поселений, с другой - про
должалось вычленение городских структур и увеличение их количе-

М а с с о й М. Е. Столичные города. . . , c i l и 16. 
С у л е й м а н о в Р . , И с а м и д д и н о в М., Т у р е -
б е к о в М., Н е ф е д о в Н. Основные итоги раскопок на 
Ер-кургане. - АО 1976 года. М., 1977, с.544-545. 
К р а ш е н и н н и к о в а Н.И.Работы в Китабе. - ОА 1969 го
да. М.,1970,с.407; О н а ж е . Изучение цитадели Кэша. -
АО 1977 года. M., I978, с.527. 
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ства сопровождалось сложением новых и достаточно разнообразных 
типов поселений. Расселение происходило по всем основным водным 
артериям района. 

Все эти процессы,несомненно, связаны с новой феодальной 
формацией. Б У-У1 вв. отмечалось становление и укрепление новых 
социальных отношений, в 7П в, - общий расцвет Согда, сопровож
давшийся ростом товарного хозяйства . 

Восстанавливая по археологическим материалам социальную 
структуру Карпинского оазиса, С.К.Кабанов выделил У-У1 вв. как 
перисд становления здесь феодального строя, а У1-УД вв. как 

2 
ранний этап развития феодального общества . 

В низовьях Кашкадарьи самым крупным раннесредневековым го
родом, по мнению М.Е.Массона, был город, руины которого сохра
нились на территории современного города Карши под названием 
Калаи Захок-и Марон , Основная часть города, укрепленная сте
нами, достигала площади 16 га. В центре ее на платформе был 
размещен замок. Вместе с округой, также обнесенной стеной, пло
щадь города составляла 2,25 кв.км. Расцвет города приходился на 
У-УШ вв. Считается, что это и есть Нахшеб письменных источни
ков . С.К.Кабанов оспаривает былое наличие внешних стен и заст
ройки за пределами площади в 16 га и считает, что самым крупным 
городом Каршинского оазиса продолжал оставаться Ер курган и 
именно он фигурирует в источниках под названиями Нахшеб,Боло,Вала
ам . Очевидно, в данный период в низовьях Кашкадарьи сущест
вовали два города, разделенные расстоянием в 20 км. 

На Еркургане в Ш-1У вв. возведено внешнее кольцо стен, пост
роены мощная цитадель, бастион у ворот . Город функционировал в 

М а р ш а к Б. И. Отчет о работах на объекте Ш за 1955-
1960 гг . - МИД СССР, № 124, 1964, с.241. (ТрудаДАЭ; Т. 4 ) . 
К а б а н о в С. К. Нахшеб на рубеже..., с. 108. 
M a с с о н M. E. Столичные города, с.23-28. 
Там же, с.28. 
К а б а н о в C K . Нахшеб на рубеже..., с.125-127. 
С у л е й м а н о в Р. Основные этапы развития городища Ер-
курган: Тезисы докладов Всесоюзного научного совещания "Антич
ная культура Средней Азии и Казахстана".Ташкент:Фан,1979,с.II—12. 
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качестве мощного укрепленного центра с развитым ре.-изсленным про-
КЗБОДСТРО.М и служил культовым центром. 

Раннесреднвввковый город на месте литаба развивался,по мне
нии Н.'И.Крашениянлковой, ь пределах площади не более 40 га. В 
У1 в. возведена новая мощная крепость - цитадель размером 175 х 
150 м, стены которой возведены из пахсы и прямоугольного сыр-
ЦОЕОГО кирпича . Город достиг расцвета в УП-УШ вв. н.э . По все'! 
его площади прослеживается культурный слой раннесредневекового 
периода мощностью до 4 м. Шахристан города имел четверо ворот, 

о 
в нем находились тюрьма и соборная мечеть . 

К числу раннесредневековых городов Кеша следует отнести Ба-
уртепе (Бабуртепе) в долине Ляягардарьи, имевший цитадель, раз
витый шахристан и пригород. На территории последнего зафиксиро
ван крупный участок гончарного производства . 

Отмечены также несколько небольших раянесредневековадс го
родов, например, Кургантепе в Китабском районе площадью ? га с 
цитаделью и прямоугольным шахристаном . Возможно сложение ранне-
средневекового города на Саусантепе. 

На правобережье Кашкадарьи поселения сосредотачивались по 
берегам Щурабсая, Макридсая, Аякчисая, Калкамасая, а также вбли
зи русла Кашкадарьи. Поселений, в которых можно видеть остатки 
города, здесь не отмечено. Возможно, что поселения городского 
типа здесь скрыты под развалинами средневековых городов (Чанда-
рактвпе и других). В районе Д*амской степи остатки поселений 
крайне редки и, очевидно, этот район на протяжении весьма дли
тельного периода был в основном зоной обитания кочевых и полу
кочевых племен. 

Даже при условии обнаружения новых памятников, в которых 
можно будет усмотреть остатки городов, в целом количество горо-

К р а ш е н и н я и к о в а И. И. Раскопки в Китабской крепо
сти. - АО 1971 года. Москва, 1972, с.298. 
Б а р т о л ь д В. В. Туркестан в эпоху. . . , с.188-189. 
Л у н и н а С. Б. . У с м а н о в а 3 . И. Новое о средневеко
вой гончарном производстве в долине Кашкаларьи. - ОНУ, 1977, 
№ 4, с.52. 
К р а ш е н и н н и к о в а Н. И. Работы в Китабе.. . , с.407. 
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дов и поселений городского типа в Кашкадарьинском оазисе 1У-УП вв. 
было небольшим. 

В пору раннего средневековья складывалась оазисная система 
расселения, связанная первоначально с сосредоточением групп по
седений в наиболее благоприятных для этого географических зонах 
по основным речным системам. Осваивались пойменные части средне
го течения крупных рек, их дельтовые участки и их притоки с 
системой более мелких рек. Небольшие поседения часто размещались 
в самых верхних частях притоков крупных рек. Так, раннесредне-
вековый городок Бауртепе располагался близ Ляягардарьи, а группы 
мелких поселений,размещенных примерно в радиусе 5 ».^приуроче
ны к верховьям притоков. Это хорошо видно и по старым картам, 
и по сохранившимся в настоящее время поселениям (например, в 
районе кишлака Пастал). Большинство поселений относится к ранне-
средневековому периоду. 

Такая концентрация поселений была связана такие со склады
вающимися феодальными владениями. По данным Г.Я.Дресвянской, в 
долине Кашкадарьи владения поры раннего средневековья занимали 
площадь от 10 до 50 кв.км, но могли быть и больше. 

С выделением внутри оазисов крупных центров начинает окла-
дываться система территориально-административных округов. Пос
ледние могли быть крупными, и тогда административным центром 
становился размещенный на его территории город, и болей мелкими. 
Такие оазисы-округа выявляются по максимальной концентрации по
селений в каком-либо районе не только вокруг города, но и вок
руг крупного поселения. 

Если в основе иоторико-географичеокой макроструктуры Каш-
кадарьинского региона лежит выделэние двух крупных исторически 
сложившихся районов - Кеша и Несефа, то основой микроструктуры 
могут служить небольшие оазисы с последующим выделением внутри 
них разных категорий поселений. 

Очевидно, такие области отражали особенности специфики 
расселения, концентрации населения в связи с особенностями ланд
шафта, наличием водных источников и климатичеокими условиями. 
Но одновременно такие округа складывались в зависимости от фео
дальных отношений (размещение поселений вокруг замка 
крупного феодала) и отражали особенности социального развития. 
Условия существования поселений в пределах таких областей были 
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примерно равными, но город возникал там, где условия для его 
существования были наиболее благоприятными. Каждая такая область 
представляла собой групповую (в смысле концентрации поселений) 
систему расселения и в пору развитого средневековья в определен
ной степени являло систему расселения, ставшую традиционной. 

По нашим наблюдениям, в пору развитого средневековья (УШ-
ХП вв.) в долине Кашкадарьи жизнь в основном развивалась на 
площадях, уже освоенных в предыдущий период. Сохранялась оазис
ная система расселения, когда основное количество поселений кон
центрировалось на наиболее пригодных для земледелия»хорошо оро
шаемых естественными протоками и искусственными ирригационными 
системами площадях. 

Основное количество памятников эпохи средневековья концент
рируется в равнинной части долины Кашкадарьи. В результате про
веденного в последнее десятилетие сплошного разведочно-рекогнос-
цировочного обследования памятников в связи с созданием архео
логической карты региона, выявлены некоторые закономерности. 
Вполне понятно, что выводимые закономерности могут считаться 
сугубо предварительными потому, что датировки памятников осно-. 
вывались на сборах подъемного материала. На многих же памятни
ках их вообще не было из-за задерноваяности объектов или по 
другим причинам. Кроме того, наличие на поверхности материала 
того или иного периода еще не означает функционирования памят
ника только в этот период; при раскопочных работах часто обна
руживается более ранний культурный слой. Были отмечены случаи, 
когда при раскопках выявляли культурный слой более поздне
го происхождения,чем немногочисленные черепки кьрамики, встре
ченные на поверхности. Необходимо иметь в виду, что многие па
мятники вообще безвозвратно уничтожены при земляных работах. 

Отметим следующие зафиксированные при обследованиях особен
ности. Так, из 38 памятников Чиракчинского района, обживавших
ся, по данным разведочных работ, в пору раннего средневековья 
(У-УШ вв.) 8 (21^ поселений) продолжали развиваться в IX-
ХПвв., из 29 памятников Камашинского района -10 (34%). 
Наконец, в Яккобагском районе при обследовании свыше 
200 памятников на 120 собрана керамика раннесредне-
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векового периода, из них на 24 встречалась и керамика IX-ХП вв. 
(на некоторых заложены щурфы, раскопы, проведены зачистки куль
турных слоев, встречены остатки строительных материалов этого 
периода и пр . ) . Здесь продолжало обживаться 20Ï поселений. 
Новых поселений в пору развитого средневековья возника
ло сравнительно немного. Так, для указанных районов получены 
предварительно следующие цифры: Чиракчияский - 3 объекта, дав
шие керамику только этой поры, Камашинский - 2, Яккобагский - 13. 

По нашим данным, в пору развитого оредневековья обживалось 
от 20 до 34% памятников предшествующей поры. Однако здесь надо 
иметь Б виду два весьма существенных обстоятельства. Во-первых, 
происходящую в IX-ХП вв. концентрацию поовлений и, во-вторых, 
развитие некоторых небольших или сравнительно небольших ранне-
средневековых поселений в города и поселения городского типа, 
то есть наряду с количественной надо всегда иметь в виду и ка
чественную сторону, содержание самого процесса развития. 

Для Каршинокого оазиса, по данным С.К.Кабанова, из 123 об
следованных памятников 59 датируются до У-У1 вв. включительно 
я не имеют поздних наслоений, остальные перекрыты средневековы
ми сдоями. Среди последних он выделяет поселения, не вырастаю
щие по площади и с расширением занимаемой площади . Таким об
разом, по данным этого автора, продолжает обживаться до полови
ны поседений. Однако сопоставлять эти данные с нашими трудно, 
так как,выделяя раннеоредневековнй период, мы мучаем 
У-УШ вв. отдельно, тогда как С.К.Кабаяов период до УТ в. 
называет древним, а памятники УП-УШ вв. рассматривает как при
надлежащие средневековью в целом. По-видимому, правиль
нее все же выделение периода развитого средневековья (УШ-ХП или 
IX-ХП в в . ) , ибо "через УШ в. проходит граница, разделяющая два 
больших периода истории Средней Азии" . 

К а б а н о в C K . Нахшеб на рубеже..., с.94. 
Б е л е н и ц к и й А. М., Б е н т о в и ч И. Б. . Б о л ь 
ш е к о в 0. Г. Средневековый город Средней Азии... , с.132. 
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ГОРОДА ПОРЫ РАЗВИТОГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 

Город любой эпохи является исторической категорией, тесно 
связанной с общественно-экономической формацией и социальной 
структурой общества. Города Южного Согда УШ-ХП вв. уже полно
стью связаны с феодальной формацией и характерными для нее со
циально-экономическими отношениями. 

При выделении городов или поселений городского типа прихо
дилось руководствоваться прежде всего наличием данных письмен
ных источников, а, также результатами археологических и исто-
рико-топографических исследований. Кроме того, понимание горо
дов периода средневековья должно включать определенно большую 
площадь поселения, занятие жителей ремеслом и торговлей, нали
чие монументальных сооружений, составные части города и пр. На 
этом основании можно выделить большее количество городов и посе
лений городского типа, чем указано в письменных источниках. 

Одно из определений города было дано В.М.Массоном: "Древние 
города... могут быть определены как крупные пункты, места кон
центрации населения, орудий производства, культурного потенциа
ла, выполняющие особые регулятивные, ремесленные и торговле 
функции". И далее: "Роль города как пункта концентрации, выпол
няющего специфические функции, находит прямое отражение в морфо
логических особенностях, характеризуемых прежде всего компакт
ной застройкой и высотной архитектурой"1. 

О.Г.Большаков в основу принципа выделения города берет оп
ределение поселений средневековыми авторами, видевшими в городах 
прежде всего административные центры и иногда выделявших их по 
наличию соборной мечети. Хорошо понимая некоторую условность 
такого выделения, он останавливается на известной условности 
определения города вообще, подчеркивая при этом, что город преж-

М а с с о й В. М. Типология древних городов и исторический 
процесс. Древние города: Материалы Всесоюзной конференции 
"Культура Средней Азии и Казахстана в эпоху раннего средне
вековья". Л.: Наука, 1977, с.5. 
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да всего с точки зрения экономики отличается от деревни тем, 
что жители его занимаются не сельским хозяйством, а ремеслом 
и торговлей . 

В.М.Массон подчеркивал, что для разных социально-экономи
ческих условий характерно наличие различных типов городских по
селений и выполняемых ими функций. 

В связи с тем, что сообщения средневековых авторов о древ
них городах Средней Азии весьма скудны и в основном исчерпаны, 
особое значение приобретают археологические исследования городов. 

Основой выделения городов долины Кашкадарьи послужили све
дения письменных источников, историко-топографические и струк
турные признаки, размеры поселения и значительное развитие в нем 
ремесленных производств. 

Отметим, что размеры городов могли колебаться довольно силь
но. В.М.Массон отмечал, что значимой количественной гранью их 
для Месопотамии было 6-7 га, для древней Бактрии свыше 6-7 га, 
но при этом особенно важно сочетание количественных показате
лей с внутренними качественными структурными изменениями и вы
полняемыми поселениями функциями . Мысль о том, что при диффе
ренциации поселений прежде всего должна рассматриваться качест
венная сторона, содержание их функций, представляется чрезвы
чайно важной. Несомненно, что наряду с крупными городами были 
и города небольших размеров, выделяемые на основе выполнявшихся 
ими функций. Подсчитаны размеры городов Средней Азии У1-УШ в в . : 
Самарканд - 65 га, Бухара - 35 га, Мерв - 200 га, Термез - 20 га, 
Пайкенд - 20 га, Пенджикент - 13-14 га, Варахша - 19 га . Види
мо, площадь и раннесредневековых крупных городов Кашкадарьи 
приближалась к указанным размерам. Кеш равен 40 га, Еркурган -
150 га, Калаи Захок-и-Марон,по М.Е.Массону,- 225 га,по С.К.Каба
нову, - 16 га . 

Б е л е н и ц к и й А. М., Б е н т о в и ч И. Б . , Б о л ь 
ш а к о в 0. Г. Средневековый город.. , с.163. 
М а с с о й В. М. Типология древних городов.., с .5-6. 
Б е л е н и ц к и й А. М., Б е н т о в и ч И. Г., Б о л ь-
ш а.к о в 0. Г. Средневековый город.. , с .6. 
К а \ ) а н о в С. К. Нахшеб на рубеже..., с.125. 
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Приводимый обзор городов (рис.1) основан прежде всего на 

работах Кашкадарьинской археолого-топографической экспедиции, 
сотрудники которой, в том числе и автор, в первые годы работы 
экспедиции проводили обследование городов нижней части до
лины Кашкадарьи, а затем сосредоточили свое внимание на 
изучении средней и восточной частей. О городах, све
дения о которых есть в публикациях других автороз, приводятся 
лишь необходимые основные данные. 

Наиболее часто в средневековых источниках упоминается Не-
сеф, главный город одноименной области. Географы X в. говори
ли о цитадели и рабаде. Самани описывает и шахристая . Посере
дине города протекала река, город имел четверо ворот. Упомина
ется дворец правителя, соборная мечеть, тюрьма, базары. 

Вопрос об отождествлении Шуллюктепе со средневековым Не-
сефом впервые поставил Л.А.Зимин . Археологическое изучение по
казало, что город действительно размешался по обоим берегам 
Кашкадарьи, имел мощную высокую цитадель, разрушенную к X в., 
шахристан подпрямоугольной формы размером 450 х 350 м и обшир
ный густо застроенный рабад . По данным Б.Д.Кочяева, арк обжи
вался в Ш-17 вв., но, возможно, и ранее. В У-У1 вв. здесь воз
никает, как считает С.К.Кабаяов, замок феодала, вокруг которо
го вскоре вырастает поселение . В этот же период частично об
живается территория будущего шахристана, а в УП-УШ вв. он не 
только обживается полностью, но имеет мощные стены из пахсы и 
кирпича размером 49-50 х 25-26 х 9-Ю см5. В IX-X вв. начинается 
бурный рост поселения, прежде всего за счет разрастания раба-
да, которое вскоре перерастает в типичный феодальный город. 
На территории города находились головные сооружения каналов, 
орошавших значительную часть оазиса . С.К.Кабанов определяет 

Б а р т о л ь д В. В. Туркестан в эпоху. . . , с.190. 
З и м и н Л. А. Нахшеб, Несеф, Карши - В кн. : В.В.Бартольду. 
Ташкент, 1927. 
К о ч н е в Б. Д. Исследования Средневекового Несефа. - АО 
1974 года. M., I975, с.501. 
К а б а н о в С. К. Нахшеб на рубеже..., с.57. 
К о ч н е в Б. Д. Исследования.., с .501. 
К а б а н о в C K . Нахшеб на рубеже..., с.57. 
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площадь, занимаемую городом, в 70-100 га, Б.Д.Кочяев считает, 
что она была свыше 200 га. 

Наибольшего расцвета Несеф достигает в X - начале ХШ вв. 
На площади города отмечены многочисленные следы ремесленных 
производств. Сводку данных по истории Несефа и его исторической 
топографии можно найти в работе М.Е.Массояа . 

В области Неоефа в источниках упоминается также о двух боль
ших селениях - Кесбе и Везде, причем Кесба была даже больше Не-
сефа . Кесба находилась в 4 фарсахах от Несефа по дороге в Бу
хару, Безда - в 6 фарсахах. М.Е.Массон установил, что "кашкадарь-
инский" фарсах составлял примерно 8 км. 

Сопоставление Кесбы с современным названием Касби ни у кого 
сомнения не вызывает. Развалины Касби находятся в 35 км к юго-
западу от Карши. Есть упоминание крепости Казбион (УТ в.), яв
лявшейся форпостом сасанидов на границе с Согдом. М.Е.Массон 
считает, что эта крепость лежит в основании цитадели будущего 
города. 

Центральный бугор Касби имеет размеры 180 х 120 м. и высоту 
до 18 м. Это, явно, цитадель средневекового города. Вокруг идут 
оплывшие бугры шахристана. Рабад в юго-восточную сторону тянется 
до I км. С.К.Кабанов считает Касби средневековым поселением го
родского типа, а крупные размеры его объясняет размещением на 
окраинах оазиса и интересами обороны, торговли с кочевниками-
скотоводами, размещением на караванном пути из Бухары в Несеф . 
По нашему мнению,размеры, составные части, многочисленные следы 
ремесленных производств позволяют видеть в развалинах Касби го
род поры развитого средневековья, сложившийся на остатках ранне-
средневековой крепости и поселения. К числу городов Несефа от
носил Кесбу и О.Г.Большаков , не посчитавшись с тем, что источ
ники называют ее селением. Максимальное развитие города прихо
дится на Х-ХП вв. И Кесба, и Безда, по данным источников, имели 
соборные мечети. 

М а с с о й M. E. Столичные города. . . , с.29-46. 2 Б а р т о л ь д В. В. Туркестан в эпоху.. . , с.190. 
К а б а к о в С. К. Нахшеб на рубеже..., с.66-67. 
Б е л е н и ц к и й \ А . М., Б е н т о в и ч И, Б . , Б о л ь 
ш а к о в 0. Г. Средневековый город. . . , с.188. 
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Развалинам Безда соответствует городище Кувя-Фазли в 40 км 
от Шуллюктепе (Кесефа). В плане это почти правильный прямоуголь
ник со сторонами около 1000 х 550 м, окруженный стеной высотой 
4-5 м. Б южной части находится прямоугольный холм высотой 20 м, 
размером по верхней площадке 150 х 100 м, служивший кухеядизом 
средневекового города. Судя по рельефу, цитадель могла быть ок
руглой или многогранной формы со входом по пандусу. В основании, 
видимо, имеются античные слои. С.К.Кабановым у подножья найдены 
фрагменты кубков первых веков до н.э . или рубежа н.э. Кухен-
диз окружен развалинами, вокруг которых тянется Бал - остатки 
шахристана. Остальная часть городища - развалины рабада. Куня-
Фазли находилось на пути из Келифа в Бухару и Несеф. 

В подъемном материале встречаются жженые кирпичи, часто 
размером 20 х 20 х 4 см, 22 х 22 х 5 см, масса поливной керами
ки, в том числе с черным и коричневым орнаментом на белом фоне, 
надписями черной краской на белом фоне,с зеленой и голубой по
ливой. 

Безда была не только крупным городом и торговым центром, 
но и выполняла, очевидно, роль крепости на границах оазиса. 

Таллисортепе (Каршинский оазис) исследователи считают сред
невековым городом, состоявшим И8 трех частей - цитадели, шахри
стана и рабада. Общая площадь городища, по С.К.Кабанову, около 
13 г а 2 . 

Территория поселения начала обживаться в первые века н . э . , 
а в УТ-УП вв. город сложился в составе цитадели (60 х 70 м) и 
шахристана (200 х 350 м). В IX в. начинается сложение рабада, 
который, по данным Б.Д.Кочнева, в X-XÏÏ вв. достигает 20 га, но 
еще не укреплен. Городище отождествляется с упоминаемым в ис
точниках селением Губдин . Таким образом, селение Губдин гак 
же, как Кэсба и Безда,имеет все признаки города. Как сообщил 
вам Б.Д.Кочнев, судя по последним данным, рабад здесь мог дос
тигать 50 га. Сейчас он частично распахан. 

К а б а н о в С. К. Нахшеб на рубеле. . . , с.64-65. 
Там же, с.54. 
К о ч н э в Б. Д. Раскопки Таллисор-тепе в Каршинском оази
се. - АО 1977 года. M., I978, с.326. 
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Название города сохранилось в названии расположенного ря
дом кишлака Губдин. На значение этого города указывает и то об
стоятельство, что одни из ворот Несефа (очевидно, южные) называ
лись Губдияскими. 

Возможно, черты складывающегося города можно видеть и в дру
гих поселениях западной части оазиса. Трехчастным было средневе
ковое поселение Алтынтепа в I км от Еркургана. Оно состояло из 
цитадели, шахристана и рабада Х-ХЦ вв. с мощными отложениями . 
Поселение Каршинского оазиса IX-ХП вв. Хайбартепе состояло из 
центрального бугра 100x70 м высотой 10 м и городища размером 
400 х 300 м2. 

С УШ в. и позднее в письменных источниках снова называются 
два главных города оазиса - Кеш и Несеф. Старый Кеш раннего 
средневековья постепенно приходит в упадок. 

О.Г.Большаков указывает, что по описаниям средневековых 
географов, Кеш состоял из трех частей: старой запустевшей Меди
ны с кухендизом, второй медины, где продолжалась жизнь, и рабаде. 
Вместе со старой мединой город занимал площадь в 400 га. У Ибн-
Хаукаля читаем: "Шахристан вместе с цитаделью лежит в развали
нах, а внешний город застроен . Археологические раооты Н.И. 
Крашенинниковой подтвердили, что шахристан и цитадель Кета в 
первой половине X в. представляли собой развалины . 

Данные о второй медине и рабаде заставляют обратить внима
ние на территорию Шахрисябза, ныне размещающегося в нескольких 
километрах от Китаба. Известно, что Шахрисябз, в котором сохра
нились памятники Х1У-ХУ вв . , был обнесен стеной в XI7 в,и, оче
видно, спланирован заново. До сих пор мы имеем очень мало дан
ных о том, что было на этом месте, а также на территории между 
Китабом и Шахрисябзом в предшествующее время, где располагался 
Кеш IX-ХП вв . , какова была занимаемая им площадь. 

К а б а н о в С. К. Нахшеб на рубеже..., с. 43. 
Там же, с.45. 
Б е л е н и ц к и й А. М., Б е н т о в и ч И. В., Б о л ь 
ш а к о в 0. Г. Средневековый город.., с.188-189. 
Б е т г е р Е. К. Извлечения из книги "Пути и страны...", с. 19. 
К р а ш е н и н н и к о в а Н. И. Изучение цитадели Каша..., 
с.527. 
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В свое Бремя М.Е.Массой считал, что городское поселение 
образовалось на территории Шахрисябза яе раноэ ХШ в. Однако 
именно по его инициативе в составе КАТЭ был создай отряд, за 
нимавшийся наряду с другими задачами стратиграфическим изуче
нием Шахрисябза с целью выявления здесь более ранних по отноше
нию к периоду Х1У-ХУ вв. слоев. Обобщая итоги обследования, М.Е. 
Массой отмечал, что в IX в. здесь уже располагалось поселение 
городского типа, интенсивно разраставшееся . Им Ж9 подробно рас
смотрены с учетом данных источников и археологических фактов 
вопросы исторической топографии и приводимые в источниках тер
мины разных частей гороаа. 

По данным З.И.Усмановой , ва территории Шахрисябза в У1 в. 
сложилось поселение, которое в Х-ХП вв. сильно разрослось. Пло
щадь его, возможно, была больше тимуридского города, ибо скоп
ление материалов указанного периода встречается и за пределами 
городских стен, а слой этого времени проходит также непосредст
венно под ними. За стенами города отмечены всхолмления с остат
ками построек из жженого кирпича, средневековой керамики. З.И. 
Усманова также считает, что в период Х-ХП вв. здесь существо
вало крупное поселение городского типа. Участками продолжала 
обживаться и территория Китаба, В некоторых шурфах прослежен 
слой периода развитого средневековья, на Каландартепе - антич
ной цитадели - расчищены следы застройки и мощный отвал мусора 
ХП-начала ХШ вв. Н.И.Крашенинникова считает, что здесь распола
галась отдельная усадьба, а сам город был в какой-то степени 
заселен . 

М а с с о й М. Е. , П у г а ч е н к о в а Г. А. Шахрисябз 
при Тимуре и Улугбеке. Ташкент, 1953, с.22. (Труды/САГУ'им. 
В.И.Ленина. НОЕЭЯ серия. Археология Средней Азии; Вып.59). 
М а с с о й М. Е. Работы Кешской археолого-топографической 
экспедиции ТашГУ (КАТЭ) по изучению восточной половины Каш-
кадарьинской области УзССР. -Археология Средней Азии.Таш
кент,1977,с.II . (Сб. научных трудов/ТашГУ им.В.И.Ленина; **533). 
У с м а н о в а 3 . И. Историческая топография Шахрисябза в 
свете новых данных .-Археология Средней Азии. Ташкент, 1977. 
(Сб.научных трудов/ТашГУ им.В.И.Ленина; А 533). 
К р а ш е н и н н и к о в а Н. И. Работы в Китабе.. . , с.407. 
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Все эти разрозненные сведения пока не складываются в цело
стную картину, но перекликаются с данными письменных источников 
о продолжении жизни в городе, очевидно, несколько передвинув
шемся в направлении Шахрисябза. В источниках упоминается еще и 
местность "ал-Мусалла", где находилась резиденция правителя, и 
то что в разрушенной медине находятся тюрьма и соборная мечеть, 
а базары располагаются в рабаде. Раскопки на площади быстро раз
вивающихся и разрастающихся городов Китаба и Шахрисябза весьма 
затруднены, но только они помогут уточнить представление о сред
невековом Кеше. 

В составе Кеша большое значение имела область Хузар, где 
находились города Субах, Наукад-Курейш и Искифагн . 

Ибн-Хаукаль отмечал, что в области Кеша города Наукац-Ку-
рейш и Сунвдж (по В.В.Бартольду, Субах,- С.Л.) принадлежат к 
рустаку Хузар, к нему же относится и Искифагн . Истахри указы
вал, что Субах находился на дороге из Несефа в Балх на расстоя
нии I перехода от Несефа, Ибн-Хаукаль писал о расстоянии в 2 
фароаха от Кеша, В.В.Бартодьд считал, что сюда, видимо, вкра
лась ошибка и речь идет о двух переходах. Расстояние от Несефа 
до Субаха Самани указывал в 6 фарсахов. В.В.Бартодьд считал, 
что Субах находился на месте нынешнего Гузара0. 

По предварительным данным, установленным КАТЭ, Субаху со
ответствуют развалины Улюктепе в 8 км к северо-западу от Гузара. 
Город занимал обширную площадь, на поверхности его в изобилии 
встречается материал IX-ХП вв. Археологического раскопочного 
изучения не производилось. 

Шахристан имел несколько неправильную форму и занимал пло
щадь в 22,5 га, цитадель - I га, пригород не был обнесен стеной. 
Часть его в настоящее время распахана. Общая площадь города, 
по нашим данным,' была не менее 100 га.На всей территории изобиль
ны сборы керамики Х-ХП вв. 

Б а р т о л ь д В. В. Туркестан в эпоху.. . , с.189. 

Б е т г е р Е. К. Извлечение из книги "Пути и страны".. . , 
с. 29. 
Б а р т о л ь д В. В. Туркестан в эпоху. . . , с. 139. 
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M.Е.Массой отметил, что расстояние в 44,5 км по прямой от 

древнего Несефа до Субаха соответствует расстоянию в 6 фарса-
хов, приведенному Самани. Расстояние же между К.ешем и Улюктепе 
по прямой G7 км, что также соответствует указанию Истахри о 
том, что путь этот преодолевали за два дневных перехода . 

Остатки второго города - Искифагна - можно видеть в тяну
щихся на значительное расстояние развалинах Ходжа Бузруктепе в 
9 км от Гузара, но примерно в 8 км от Улюктепе по прямой. Бы
лую площадь, занимаемую средневековым городом, установить труд
но, но, несомненно, что она была не менее 60-70 га. Городище 
частично разрушено, дает подъемный материал поры развитого 
средневековья, но в обрезах холмов, находящихся в юго-запад
ной его части, видны слои с керамикой У1-УП вв., когда, очевид
но, на этом месте начинает складываться поселение. На другом 
бугре видны кладки из кирпича 50 х 28-30 х 8 см. При посещении 
городища в 1966 г. прослеживались следы древних оросительных 
каналов. 

Наконец, третий и последний город, упоминаемый источника
ми - Наукад-Курейш - находился на дороге из Кеша в Несеф по 
Истахри на расстоянии 5 фарсахов от Кеша по Самани, 6 фарсахов 
от Несефа. В.В.Бартольд предполагал, что он мог быть на месте 
нынешнего селения Карабаг и еще при Самани был большим селе
нием. На возможном отождествлении Наукад-Курвйша остановимся 
ниже. 

Упоминание только трех городов, кроме столицы в области 
Кеша, который в средние века занимал значительную территорию, 
включая местности по Гузардарье, ряд местностей, ближе рас
положенных к Несефу, долину реки Сангардак, заставило В.В.Бар-
тольда прийти к выводу, что городская жизнь здесь была еще ма
ло развита. Для того, чтобы установить, действительно ли в воп
росе о развитии городов средней и восточной части оазиса можно 
ограничиться лишь данными письменных источников, следует рас
смотреть все выявленные археологически крупные средневековые 
памятники. Приведем краткое описание тех памятников, которые, 

М а с с о й М. Е. Работы Кешской археолого-топографической 
экспедиции..., с.47-48. 
Б а р т о л ь д В. В. Туркестан в эпоху. . . , с.189-190. 
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на наш взгляд, могут претендовать на отнесение к городам или 
поселениям городского типа (рис.2,3). 

В средней части долины Кашкадарьи, примерно в I км от ре
ки, на окраине селения Чим расположено городище Камайтепе. Го
родище посещал С.К.Кабанов. В 1964 г. на нем побивал отряд КАТЭ 
под руководством Н.И.Крашеняяниковой для сбора подъемного мате
риала. В 1966 г. мы провела здесь небольшие раскопочпыв работы, 
а также съемку плана. 

Городище имеет трехчастное членение - цитадель (арк •, шах-
ристан и пригород. Конфигурация Камайтепе геометрически непра
вильна. Однако цитадель, расположзяная с восточной стороны, 
имеет почти квадратную форму (190 х 175 м ) , а шахристая состо
ит как бы из двух примыкающих друг к другу неправильных прямо
угольников. В большой прямоугольник вдается своей северо-запад
ной стороной цитадель. Меньший прямоугольник примыкает к больше
му с запада. Длина шахристана по центральной оси (си эытянут с 
запада на восток) 450 м, ширина 350 м. Цитадель весьма высоко, 
(20 м ) и стены шахристана как бы упираются Е нее. Хорошо прос
леживается пандус, по которому поднимались на цитадель. Он на
чинался, очевидно, у подножья западной стены и, полого поднимаясь, 
огибал северо-западный угол цитадели, шел по северной стене и 
лишь на северо-восточном углу поднимался на самый верх. Внутри 
цитадели расположен центральный бугор (на нем в настоящее вре
мя местным населением устроен мазар) и довольно значительных 
размеров всхолмление, примыкающее к западвой стене. Очевидно, 
эти холмы соответствуют наиболее значительным постройкам гдта-
дели. На территории шахристана прослеживается множество бугров 
различных размеров, скрывающих под собою остатки былых строений. 

Вызывает интерес площадь малого прямоугольника шахристана, 
которая возвышается над остальной территорией городищ в среднем 
на 4,3 м, а перепад высот по уровню гребня стены достигает поч
ти 7 м. О происхождении этой разницы высот выдвинуты следую
щие предположения: либо здесь до построек находился естествен
ный холм, либо (что более вероятно) здесь накопились культурнее 
напластования, связанные с более ранним обжиганием этой площади. 

Городище и особенно холмы рабада сильно задернованы, поэто
му подъемный материал немногочислен, однако подъемный материал, 
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собранный на цитадели, в какой-то мере может дать наметки пери
одов обживания этой части городищ. 

На поверхности цитадели встречаются жженые кирпичи. Най
дены неполивная керамика (сделанная на гончарном круге и 
от руки), и поливная. Большинство фрагментов неполивной ке
рамики относится к периоду раннего средневековья. 

Обживаяие цитадели засвидетельствовано фактическим матери
алом в пределах У-У1 (а может и ранее) - Ш-ХУШ вв, н .э . 
Раскопки в цитадели и заложение шурфов при ее значительной высо
те и длительном периоде обживания - задача довольно трудная, од
нако именно здесь может быть получен ценный материал к истории 
городища. 

Для шурфа на тахристане, возможно не совсем удачно, было 
выбрано пониженное место, Культурного слоя поры развитого сред
невековья здесь не оказалось, но керамика этого времени на по
верхности встречается. 

Шурф же в западной (повышенной) части шахриотана дал в верх
них культурных слоях плохо сохранившиеся оотатки построек и ма
териал У-УП в в . , т . е . эта часть в УШ-ХП вв. не обживалась. Мы 
уже указывали на возможность расположения здесь первоначально
го поселения. 

В двух местах был сделан разрез стен шахриотана. Остатков 
кладок из пахсы шш сырцового кирпича здесь не встречено, лили 
в основании одной стены находились куски пахсы во вторичном ис
пользовании. В целом же, высокие стены, на первый взгляд, насып
ные, но, очевидно, построены из чима - пластов земли, скреплен
ных корешками растений. 

На одном из холмов пригорода отмечено скопление керамичес
ких шлаков, связанное, возможно, с остатками гончарного произ
водства. 

Камайтепе можно отнести к числу средневековых городов, Ди
намика развития его частей не совсем ясна, поэтому необходимо 
дальнейшее его изучение. 

В Камашинском районе на окраине кишлака Каучин, близ селе
ния Карабаг, примерно в 16 км от Камайтепе расположено Алтынте-
пе (рис.4). 

Район сел.Карабаг, равно как и районы севернее Камаши, 
лежит на понижениях третьей террасы Кашкадарьи и связан 
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концевыми частями конусов выноса систем Кизылдарьи и Лянгар-
дарьи . 

Впервые Алтынтепе обследовано отрядом КАТЭ ТашГУ в 1966 г. 
во время распашки ЕЖНОЙ площади пригорода под бу
дущие посевы. Нам удалось собрать обильный подъемный материал. 
В 1967 г. объект посетила группа З.И.Усмановой. Здесь снова вы
полнялись значительные по объему земляные работы, связанные со 
строительством оросительного канала. Группа провела наблюдения, 
сбор материала, расчистила остатки помещений мечети, украшенных 
резным штуком. Уже предварительное обследование показало, что 
в Алтъштепэ надо усматривать либо очень крупное поселение, либо 
скорее средневековый город. Стационарное изучение объекта было 
начато в 1969 г. и с тех пор ведется ежегодно. 

Центральный бугор городища имеет размеры 160 х 160 м при 
высоте около 13 м. К нему примыкают значительные по площади 
всхолмления, протянувшиеся на юг на расстояние до 800 м, на се
вер до 400 м ; к западу и к востоку площади уже распаханы. На 
расстоянии свыше I км к северо-востоку от бугра обнаружен уча
сток, связанный с производством жженого кирпича и, явно, также 
принадлежавший Алтынтепе. В первый год посещения городища были 
зафиксированы остатки оплывшей стены высотой в 1,5-2 м (просле
жены на расстояние до 80 м). Возможно, стена окружала пригород 
городища. Таким образом, судить в настоящее время о былых раз
мерах городища и его топографии весьма затруднительно.Однако по 
сохранившимся развалинам можно получить общее представление 
о городище. Мы считаем, что оно занимало площадь не менее 40 га. 

По распаханному слою и сохранившимся всхолмлениям можно 
предположить, что и на восток пригород мог простираться до 
500 м. Здесь отмечены участки производств, остатки мастерской, 
массовое скопление материала поры развитого средневековья. 
Встречались тут и фрагменты архитектурного декора этой поры 
(массивная терракотовая плитка с резным орнаментом в виде пле
тенки (Х1-ХП вв.), резная терракотовая плитка с голубой поливой 
и др.). 

На городище выявлены следы различных ремесленных произ
водств. 

Кашкадарьинская область..., с.183. 
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В результата многочисленных работ, закладки шурфов, раз

резов ЕЫЯБЛОН процесс исторического развития города. Первона
чально здесь в У-У1 вь. возникает небольшое поселение или от
дельно стоящее сооружение, разрастающееся в УП-УШ вв. Основной 
бугор окружается стеной и, очевидно, идет процеос перерастания 
поселения в город. Удалось выделить ряд периодов функционирова
ния города (DC Е. - первая половина X в . ; вторая половина X-
йачяло XI вв. ; П-ХП в в . , вторая половинаХП-начало ХШ ЕЕ.и возрож
дение жизни после монгольского нашествия в 30-х годах ХШ В.) . 
Создана стратиграфическая колонка, выделены комплексы керамики. 

Максимальных размеров город достигает в X в. Его граница 
в юго-западной части определяется размещением кладбища Х-Х1вв. 
В ХП в. площадь города несколько сокращается, и кладбище ХП в. 
оказывается расположенным ближе к центральному бугру, чем клад
бище предшествующего времени. 

На краю бугра цитадели был заложен разрез (раскоп 4) с 
целью получения дополнительных стратиграфических данных, а так
же для выявления возможных оборонительных сооружений. На стра
тиграфии разреза мы остановимся в соответствующем разделе. Сей
час укажем только на обнаружение оборонительных стен. 

На самом краю бугра, начиная с У! яруса и захватывая IX и 
X ярус,прошли остатки оплывшей стены шириной 3,8 м из кирпича 
форматом 44-45 х 22-23 х 3-Ю см, сильно разрушенной более позд
ними мусорными ямами. Эту стену можно считать последней оборо
нительной стеной цитадели города. Несколько стен и перегородок, 
прошедших за стеной внутри, явно связаны с жилыми помещениями, 
примыкавшими к внешней стене. Длина разреза на этом уровне до
стигла 12 м (при ширине 2 м). В помещениях расчищено несколько 
тандыров и очагов, найден фрагмент жернова. К стене примыкало 
два культурных слоя. Один из них датировался УШ-IX вв. К интере
сным находкам следует отнести бронзовое зеркало в кладке стены, 
фрагмент курильницы, кувшинчики, крышки, лепную посуду, йдпел*-
жащий слой можно датировать ГХ-Х вв . ; до этого времени, оче
видно, функционировала и стена. 

Несколько отступя от края бугра, начиная с ХП яруса идет 
стена толщиной 3 м, сохранившаяся до высоты свыше 2 м. Она сло
жена из сырца 50 х 25 х 8-Ю см красноватого цвета, промазка 
между рядами кирпича из серой глины, толстая; до б см. Б кир-
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пичной кладке найдены маленькая уплощенная фляжечка и об
ломок фигурки оседланного коня. С наружной стороны стены 
прослеживается слой кирпичей на ребро; явно,рухнувши участок 
этой же стены. Стена идет вертикально, лишь в самой нижней час
ти дает подкос ЁО внутрь. 

Остатки самой ранней обводной стены обнаружены начиная с 
ХУ яруса. Стена эта сложена из пахсы, хорошо зачищается снаружи, 
где прослежена на высоту до 2 м. Ширина стены 3,2 м. 

Стену из кирпичей 50 х 25 х 8-10 см можно датировать У1-
УП вв . , что касается самой ранней стены, то никаких материалов 
для ее датировки не обнаружено. 

Таким образом, уотановлевс, что на протяжении довольно дли
тельного отрезка времени центральное ядро города было окружено 
сменявшими друг друга обводными стенами сравнительно небольшой 
толщины (от 3 до 3,8 м). Именно это ядро постепенно обрастает 
пригородом, вырастая из небольшого раннесредневекового поселения 
в город периода развитого средневековья. 

Говоря о толщине стен, стоит вспомнить, что первоначальная 
стена Пендкккента, датирующаяся У в., обнаружена при раскопках 
объекта УП и имела толщину 2,2 м. В У1 в.- стена была утолщена 
до 7 м . Исследователи отмечают, что тонкость стен первоначаль
ных укрелдений контрастирует с их повднейшей массивностью, при
чем утолщение стен свидетельствует либо о рооте экономических 
возможностей, либо об усилении военной угрозы^. 

Видимо, экономические возможности города Алтынтепе так и 
не создали условий для строительства более мощной оборонительной 
системы. 

Город, надо думать, был двухчастным и состоял из мощной цен
тральное части, занимавшей площадь свыше 2,5 га и выполнявшей 
роль цитадели, и раскинувшихся вокруг застроек. Установить,имел 
ли город обводную стену в связи с распашкой территории уже не-

Б е л е н и ц к и й А. М., М а р ш а к Б. И., Р а о п о -
п о в а В. И., И с а к о в А. Раскопки за городище древне
го Пенджикента в 1973 г. - Археологические работы в Таджикио 
танч (1973 г . ) . Вып.13. ДушанбегДояиш, 1977, с.163. 
Там же, с.164-165. 
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возможно (до распашки небодызой участок какой-то стены прослежи
вался). 

На территории колхоза им.Энгельса (Яккооагского района) 
примерно в 6-7 км по прямой от Алтыятепе находятся развалины 
городища Гышатепв (Гышттвпе), включающие шахристан и всхолмления 
пригорода. Основная часть развалин занимает площадь до 10 га. 
А.С.Сагдуллаев и З.И.Усманова считают, что судя по многочислен
ным седьоким поселениям, концентрирушимся вокруг1, Гышатепе 
было центром крупного оазиоа. 

На шахристане видны слада внутренней планировки (улицы, оп
лывшие разваляны былых строений). В подъемном материале встре
чается неполивная керамика У1-УШ вв., поливная Х-ХП вв. В обре
за одного из крупных холмов пригорода мы зачищали куски шлаков, 
ошлакованные стенки, сдои золы, но, очевидно,это*отбросы ремес
ленного производства, самих остатков гончарства обнаружить пока 
не удалось. 

В одном из крупных холмов пригорода А.С.Сагдуллаев усматри
вает остатки караван-сарай. 

На окраине райцентра Чиракчи, близ берега Кашкадарьи, нахо
дятся руины Кишиштвпе, в которых также можно усматривать остат
ки средневекового города« Городище в ваше время долго разруша
лось размещенным на его территории кирпичным заводом. На цент
ральном бугре городища видны многочисленные траншеи бульдозеров, 
часто на большую глубину, остальная площадь уничтожена при стро
ительстве завода и других сооружений. 

В 1963 г. городище посетил С.К.Кабанов, в 1967 г. - марш
рутный отряд КАТЭ под руководством З.И.Уомановой. Начиная с 
1969 г. мы с Н.П.Столяровой неоднократно выезжали на памятник, 
где вели небольшие раскопочвые работы, сооирали подъемный материал, 
зачерчивали и зачищали разрезы. 

Шахристая, очевидно, имел размеры 700 х 350 м (выоота сей
час местами достигает 15 м). Судя по сбо^ш материала в обрезе 
канала, на территории завода и на других участках, город имел 
обширный пригород. 

С а г д у л л а е в А. С . У с м а н о в а 3 . И, Разведки 
в Южном Согде. - АО 1977 года. M., I978, с.537. 
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Тщательный сбор подъемного материала показал, что керамика 

раннего средневековья встречается в основном ТОЛЬКО £ пределах 
центрального бугра, в разрезах и на поверхности. Обширная же 
территория вокруг обживалась, видимо, лишь в период развитого 
средневековья, что позволяет говорить о территориальном росте 
города в IX-X вв. 

В разрезе траншеи на краю бугра хорошо зачищалась отева 
шириной свыше 5 м, сложенная по высоты 1,6 м ив пахоы, идущей 
слоями в 70 и 90 ом, а Еышв, до высоты 1,7 м,из сырцового кирпи
ча 46-48 х 25-26 х 8 см. Предполагаемая датировка ее - 7П-1Х вв. 

Интересны собранные опросные даяние; о городище рассказы
вается много легенд, причем в ряде из них утверждается, что имен
но с этого бугра началась история Чиракчи. Название же города, 
как считают отарики, сейчас искажено. Раньше он назывался Кишт 
или Шахри Кип - город Кеша. Вое единодушно говорят о том, что 
на этом месте был большой город. Эти сведения перекликаются с 
опросными данными, собранными в Китабе. Здесь долгожители рас
сказывали, что прежнее название этого города было Киш или Кишт, 
а после упадка города оно перешло на другой пункт вместе 
с переселившимися туда жителями1. 

Весьма редки остатки средневековых городов на правобережье 
Кашкадарьи. К их числу одедует прежде воего отнести развалины 
Чандаректоне, расположенные в нескольких километрах от Кашка
дарьи (почти напротив него на левел» берегу размещается Кишив-
тепе). Здесь, несомненно, существовала переправа через Кашка-
дарью и от дороги, шедшей вдоль левобережья реки, ответвлялся 
(или вернее пересекал ее) путь, отходивший к северо-востоку и 
ведший, очевидно, также к Самарканду в обход горной гряды. 

На развалины Чандарактепе обратил наше внимание А.С.Саг-
дуллаев, первым его оболедовавший, снявший план. Город, вавер- ' 
ное, получал воду от системы Аякчиоай. Сохранившийся на терри
тории пригорода небольшой джар, видимо, относится к древнему 
периоду. 

Город был трехчастяым. Цитадель выоотой 14 м располагалась 
в мжяо? части шахристана. Шахриотан прямоугольный, значительной 

M а о с о а M. E. Работы Кешсной археолого-топографической 
экспедиции..., с.15. 
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высоты, занимал площади свыше 8 га . Вместе с пригородом площадь 
города составляла не менее 30 га. Городище производит весьма 
внушительное впечатление своими масштабами и, вероятно, было 
хорошо укреплено. С поверхности городища, особенно цитадели, 
прекрасный обзор местности, что играло определенную роль при 
возможном наступлении противника. 

В пригороде отмечены участки ремесленных производств. Судя 
по данным шурфа, шахристан обживался до Ш-начала ХШ вв. Отдель
ные фрагменты керамики в подъемом материале относятся к ранне
му средневековью, больше фрагментов посуды Х-ХП вв. 

Также на правобережье в 300 м от берега Кашкадарьи раз
мещается Алтынбаштепе с цитаделью 160 х 150 и и шахристаном 
площадью не менее 8 га, частично разрушенным. Материал УШ-на-
чала ХШ вв. Очевидно, в нем можно видеть небольшой городок или 
крупное селение с чертами перерастания в город. 

Остатками крупного средневекового города, несомненно, яв
ляется Кургантепе или Чимкургантепе, расположенное в Яккооагс-
ком районе на площади колхоза "Правда" в 400 м от кишлака Чим-
курган на левом берегу Кизылдарьи (впервые со оъемкой плана 
обследовано А.С.Сагдуллаевьаг). Впоследствии для исследования 
городища выезжал отряд КАТЭ. Раскопочное изучение пока не про
водилось. 

Городище состоит из прямоугольного шахристана размером 
400 х 300 м (12 га ) , окруженного рвом. По периметру шахристана 
в рельефе прослеживаются стены. Въезд с южной стороны. 

На площади шахристана размещена цитадель размером 50 х 60 м 
и высотой 12 м. Вокруг нее, очевидно, также шел ров, но просле
живается несколько земляных перемычек через него. 

Пригород, включавший отдельные усадьбы, формировался, ви
димо, в основном по правую сторону Кизылдарьи, где на участке 
до 10 га наблюдаются большие и малые всхолмления. К югу от шах
ристана земля распахана и засеяна, поэтому судить о распро
странении пригорода и в эту часть трудно. 

С а г д у ^ л а е в А., Н и - з а е в П. Разведки в Каьжадарь-
инской области. - АО 1975 года. М., 19*76, с.534. 
Там же, с.534. 
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Для строительства города Чимкургантене было выбрало не 

только удобное размещение в излучине Кизылдарьи, там, где она 
постепенно выходит на равнину, но и естественные возвышеннос
ти адыров и природные саи, использовавшиеся в качестве рвов, 
окружающих город. Город был очень удачно приспособлен 
к местности, где уже сам рельеф частично выполнял фортифи
кационную роль. 

Подъемный материал дал керамику от раннего до развитого 
средневековья включительно. Особенно важно, что керамика IX-X вв. 
извлекалась из культурных, слоев в обрыве шахристана, подмывае
мого рекой. Встречались фрагменты жженых кирпичей.На правом ое-
регу реки выявлена и позцнесрецневековая керамика. 

При сравнительно небольших размерах город выделяется четким 
планом, значительной высотой стен и накопленных олоев, чрезвы
чайно удачяым размещением в излучине реки. 

На правобережье Кизылдарьи отмечены группы отдельных усадеб 
(небольших оплывших холмов) разного размера, в основном от 20 до 
50 м. Однако подъемный материал здесь невыразительный и отне
сти их к периоду развитого средневековья можно только условно. 

Трегчастяым было городище Сарыктепе, которое находилось при
мерно в 8-Ю км от Старого Яккобага на окраине кишлака Дархан 
близ пооелка Уат. 

В нестоящее время вся поверхность шахристана, цитадели и 
северной части рабада распахана и засеяна пшеницей. Когда посе
вов нет, на поверхности удается собрать большое количество раз
нообразного материала периода развитого средневековья. Южная 
часть пригорода распашкой не затронута, но здесь бульдозером 
выкопана большая траншея. 

Городище занимает площадь 8 га. В центре шахристана распо
ложена прямоугольная цитадель с крутыми склонами (70 х 45 м). 
По рельефу шахристана можяо определить два въезда - с западной 
и южной стороны. Западные ворота, видимо, выводили в пригород, 
с юга пригород не сохранился, но надо думать, что в древности 
он размещался и здесь. Основные холмы пригорода сейчас сосредо
точены к западу от шахристана. Здесь был заложен разведочный 
шурф, показавший обживанке этой части территории до X в. 

В округе Сарыктзпе Г.Я.ДресЕяяская отметила укрепленные 
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и неукрашенные сельскяа поседения; само Сарыктепе, очевидно, 
являлось центром оазиса. 

По данным Н.И.КрашелияниковоЯ, к числу небольших городков, 
развивавшихся в IX-X и Х-ХП вв., можно отнести Кургантепв (кол
хоз им.Улугбвка) и Тупчактепе (в одноименном кишлаке), располо
женные в Кжтабском районе. Оса возникли в раннесредвевековую 
пору и в Х-ХП вв. занимали площадь 7-8 га с цитаделью размером 
до I га в центре. 

Как следует из сказанного выше, отождествление средневеко
вых городов, указанных в письменных источниках (а таковых сов
сем немного), о сохранившимися развалинами в основном можно 
считать завершенным, хотя уточнения здесь необходимы. В ряде 
случаев окончательно подтвердить отождествление можно только 
с помощь» расширенных раскопочных работ. 

Неоколько опорным остается отождествление Наукад-Курейша. 
Мы уже останавливались на этом вопросе в своей статье . Считаем 
важным указание источников, что город находился на дороге из 
Кеша в Неоеф. Главная же дорога, соединявшая эти два города, 
проходила,на ваш взгляд, по левобережью Кашкадарьи. Это был 
наиболее удобный путь, шедший по равнинной местности близ во
ды, через достаточно близко расположенные друг от друга поселе
ния. Город следовало искать примерно на середине этого пути. 
Именно ато обстоятельство позволило В.В.Бартодьду предположить, 
что Наувад-Куреиш находился на месте селения Карабах . Ря
дом с jтим оедением мы изучали развалины средневекового 
города Алтынтепе. Отсюда до Нвсефа чуть более 60 км, до Кеша 
по прямой примерно 40 КУ. Это соответствует данным источников, 
что город находился неоколько ближе к Кашу, чем к Весеф; . Рас
стояние в фароахах (5 фарсахов) также соответствует 40 км. Не
большое несоответствие (в 1,5 фарсаха) получается лишь в рассто
янии до Нвсефа. 

Если же предположить местонахождение Hayкад-Курейта ва 
площади Камайтепе.как это считали M.EJAacooH и мы в свое время, 

Л у н и н а С. 5. О возможном отождествлении Hay кад-Ку сейша... 
Б а г т о л ь д В. В. Туркестан в эпоху.. . , с.190. 
M а о с о н М, Е. Работы КешскоЙ архаолого-топографической..., 
с.60-61. 
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то расхождение получится более значительным (от Камайтепэ до 
Ыесвфа примерно 45 км, до Каша свыше 60 км) и, главное, совер
шенно исказятся указания географов о том, что город был ближе 
к Кешу, чем к Несефу. 

Проведенное археологическое изучение Алтынтвпе показывает, 
что город в виде поселения возник до арабокого нашествия, в 
УП-УШ вв. он укрепляется и начинает разрастаться, в X-XI вв. 
достигает расцвета, а в ХП в. площадь его сокращается, цита
дель теряет свое значение и, возможно, именно поэтому Самани 
говорил о нем как о большом селении. Считаем, что все-таки глав
ным претендентом на отождествление остается Адтынтепе. 

Имеющиеся возражения основываются на следующем. Земли под 
таким же названием Наукад-Курейш упоминаются в вакуфных докумен
тах ХУ-ХУ1 в в . , касавшихся владений Ходжа Ахрара, 
s связи с определением границ владения в местности 
Каоаштан, которое соприкасается восточной границей с зем
лями Наукад-Курейша . Хотя границы земель описываются подробно, 
никаких географических ориентиров, которые помогли бы "размес
тить" их на современной карте, нет, за одним исключением: со
общается, что местность Кабамитан находится в вилайате Кеш, в 
пойме реки Сурхаб, которая, по-мнению О.Д.Чехович, соответству
ет Киэилдарье . Конечно, оледует считать чрезвычайно важными 
попытки определить размещение указанных земехь. Пока укажем 
лишь, что название Кызылдарья на многих картах носит и один из 
протоков 9той реки, доносивший раньше свои воды до Кашкадарьи 
и протекавший, примерно, в полукилометре от Карабага и Адтын
тепе. Алтынтепе, очевидно, пользовалось водами Карабагсая, от
ходящего от этого протока и ныне почти пересохшего. 

Спорные вопросы в отождествлении Наукад-Курейша остаются 
не раорешенными. Но, во всяком случав, город никак нельзя поме
щать на правобережье Кашкадарьи, как это сделал 0.Г.Большаков 
на карте "Средняя Азия в IX-BU вв.",4 приложенной к книге 
"Средневековый город Средней Азии". 

С а г д у л д а в в А. С. Древние пооеления Кашкадарьи. -
Строительство и архитектура Узбекистана, 1979, J§ 7. 
Самаркандские документы ХУ-ХУ1 вв. . . . с.279. 
1£м же, с .33. 
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Города поры развитого средневековья Кашкадарьяяского оази
са были разных размеров. Приводимые цифры условны из-за распаш
ки частей городищ, уничтожения при строительных и ирригационных 
работах, но все же они дают общее представление о размерах го
родов. 

Несвф, по данным С.К.Кабанова, занимал площадь в 70-100 га, 
Б.Д.Кочнева, - свыше 200 га. Шахристан Безды достигал 55 га. Кес-
ба, судя по источникам, была больше Несефа и пригород ее тя
нулся на расотояние до I км. Таллисортепе составляло свыше 20 га 
иди, по новым данным, 50 га (вмеоте с рабадоы), Xaflöapvene при
мерно 12 га . Размеры Кеша IX-XÜ вв. нам неизвестны, но для не
которых городов области Кешь они установлены. Так, Субах зани
мал площадь не менее 100 га.Искяфагн -60-70, город, развалина
ми которого является Алтыятепе-40, шахристан с цитаделью КамаЯ-
тепе-окодо 20 (пригород обживался до позднего средневековья и 
размеры его в средние века нам неизвестны), Гышатепе - 10 (без 
пригорода), шахристан Киамиштепе-24,5, Чандарактепе с поигородом-
не менее 30 Димкургантепе -не менее 22 с пригородом, Сарыктепе-
8 га. 

Таким образом, не считая столичных и наиболее крупных го
родов, самыми распространенными были города со средней пло
щадью от 20 до 40 га. Существовали и маленькие городки Е 
7-8 га (Сарнктепе, Кургантепе, Тупчактепе), Их выделение в каче
стве городков основано на структуре поселений, о развитии в них 
ремесленных производств данных пока недостаточно. 

Основные качества города и его отличия от сельских поселе
ний могут быть выявлены только путем сопоставления. Некоторые 
различия видны уже при визуальном обследовании (размеры памят
ника, его топография, составные части, наличие крупных участ
ков ремесленных производств), однако основной характер ра^лячюЧ 
выявляется только при раскопочном археологическом изучении. В 
последние годы такие работы начаты на сельских посеше-
ниях, в частности на Ялпактепе, находящемся на расстоянии 
I км от Алтынтепе, и на Киндыктепе, расположенном на окраине 
кишлака Тезоб в Яккобагском районе. Кроме того, в связи с и з д а 
нием археологической карты велась фиксация, съемка планов и пер
вичное обследование поселений. Упомянем некоторые из них (рис. 
5, 6 ,7 ) . 



4i 

Ялпдктеде занимает площадь 3,5 га. 3 рельефе чувствуется 
возвышенная часть и шлейф. Площадь вокруг распахана, но места
ми прослеживаются остатки рва вокруг поседения. 

Распашка территории к югу от поселения велась при нас. 
Тщательные наблюдения показали, что никаких слецоЕ архитекту
ры или культурных словЕ здесь нет, то есть пригород отсутство
вал и речь идет именно о сельском поселении. В результате прове
дения проселочной дороги через Ядпактепе на краю его образовался 
естественный разрез, который был зачищен в длину на 20 м. Ос
татков обводной стены здесь обнаружить на удалось: селение,оче
видно,было не укрепленным. На поселении вскрыт один из жилых 
домов. В подъемном материале по всей поверхности территории и 
в обрезах преобладает керамика поры развитого средневековья. 

Опишем несколько поселений, обживавшихся в период развито
го средневековья с однотипной планировкой, и даже близких раз
меров, развившихся, очевидно, из поселений, сложившихся вокруг 
замка феодала, расположенного в центре. Выполнял ли замок 
свои функции в пору развитого средневековья до проведения рас
ковочных работ определить невозможно. Поселения имели грямоуголь-
ную форму с одним или двумя въездами и, видимо, были укреп
лены. 

Это Сурнайтепе в Яккобагском районе, имеющее в подъемном 
материале только керамику развитого средневековья, но, скорее 
всего, возникшее в более ранний период (по аналогии с рядом по
селений такого плана и центральных бугров сходных размеров). Ос
новное бугор здесь имеет площадь 50 х 30 м, вокруг него располо
жено поселение размером 170 х 140 м. По микрорельефу чувству
ется не только наличие стены, но и башен. Бугры вокруг 
поселения и встречаемость подъемной керамики свидетельствуют о 
существовании пригорода и,значит, появляется возможность гово
рить о тенденции перерастания поселения в небольшой трехчастныЯ 
городок. 

Другим примером может служить Сандалактапе в этоы же рай
оне, но в другой его части. Здесь также в центре находится ос
новное ядро размерами 50 х 45 м с расположенным вокруг прямоуголь
ным укрепленным поселением размером 150 х 130 м. Централь
ный бугор возвышается над площадью поселения на 6 и. Керамика 
встречается как раннесредневековая, так и периоде развитого 



4. 
средневековья. Несомненно сложение крупного средневекового по
селения на площади раннего. 

В подъемном материале Карнайтепе, крупного поселения с ци
таделью в центре, пригород которого распахан, встречается кера
мика Х-ХП вв.Оно, явно,имело трехчастное членение. Укрепленное 
поселение (200 х 200 м) Харамтепе в Камашинском районе имеет 
цитадель 70 х 70 м (пригородная часть распахана). На поверхнос
ти найдена керамика развитого средневековья. Поселение Мунчактепе 
в Камашинском районе также имело в центре цитадель. 

Своеобразную динамику развития демонстрирует Гурджаб. Пер
воначально он сложился в составе поселения несколько неправиль
ной формы (200 х 120 м) с цитаделью в центре южной части посе
ления. Цитадель имеет круглую (или многограяную)форму диамет
ром 70 м. Поселоаиь было обнесено стенами. Позднее к не
му с востока пристраивается прямоугольная часть шириной в сред
нем 100 м и длиной 120 м, и все городище обносится еди
ной системой укреплений. Дату их построения до раскопок уста
новить невозможно, но, судя по насыщенности всех частей мате
риалом поры развитого средневековья, новая система укреплений 
со стенами и рвами возведена именно в это время. И 
здесь наблюдается перерастание в поселение городского типа. 

Поселение Киядыктепе (140 х 120 м> 1,6 га) в Яккобагс-
ком районе обследовано впервые Г.Я.Дресвянской. С 1980 г. мы 
стали проводить здесь раскопочные работы. В южной его чаоти 
размещается высокий бугор размером 35 х 20 м. Система водоснаб
жения была основана на русле Карасу, притока Танхоз, от которо
го отходил Балханарык, считающийся очень древним. На старых кар
тах видно, что прежнее его русло, сейчас срытое, проходило не
посредственно мимо Киндыка. При заложенных на краю пооеления рас
копах оборонительная стена не обнаружат. Очевидно, оно 
было неукрепленным. Как показали раскоски, центральный бугор 
был домом-замком феодала У1-УШ вв., вокруг которого разрослось 
поселение. К IX в. дом был заброшен и центральный бугор больше 
не обживался, и в Х-ХП вв. это было крупное сельское поселе
ние. Возможно, оно являлось центром небольшого района и в сферу 
его влияния входили такие поселения как Пахалтепе, Катта Джа-
вага тепе, Кичик Джавага тепе, Бастантепе л другие, обживавшие
ся в этот период. 
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В западной част! оазиса из числа крупных средневековых се 
лений можно назвать обследованное Б.Д.Кочневым Каттакургантепе 
(Паштантепе) близ кишлака Паштан. Состоит оно из отдельно распо
ложенной цитадели (ПО х 120 м) и шахристана (280 х 220 м), воз
никло в У-У1 вв . , обживалось в УП-УШ и особенно интенсивно в X -
начале ХШ вв . , имеет пригород, распространенный на значительное 
расстояние. Б.Д.Кочнев считает, что здесь находилось селение 
Баштан шюьменных источников . Упомянутое в источниках селение 
Афуран он отождествляет с Хайбартепе в кишлаке Айран. Оно было 
вытянуто более чем на I км, но укрепленная часть имела размеры 
ПО х 80 м. Преобладает материал X - начала ХШ вв. Следы ре
месленного производства не обнаружены. 

Мы не ставили своей задачей описание всех сельских поселе
ний УШ-ХП вв. Уже из приведенных примеров вытекает, что сельс
кие поселения имели разные размеры, планировку, характеризова
лись отсутствием или слабым развитием ремесла (на этом мы еще 
остановимся в разделе, посвященном ремеслу). 

Большинство средневековых городов и поселений имели ранне-
средневековую основу, не в П-Х вв. началось территориальное 
развитие поселений и в ряде случаев перерастание в новое ка
чество. В связи с этим нельзя не признать справедливость выс
казывания М.Е.Массона о том, что "скелет города" предшествую
щего времени, как правило, влиял на его позднейшую планиров
ку, но при этом менялось содержание по новому осваивавшихся 
прежних территорий . 

Поселения городского типа, вырастающие на базе ранне-сред
невековых паст такие варианты, как сложение поселения 

.вокруг раннего или недалеко от него, но часто и в том,и в другом 
случав на основе раннесредневекового поселения складывается 
цитадель нового образования. В заключение этого раздела оста
новимся на одном вопросе. 

К о ч н е в Б. Д. Работы в Каршинском сазисе . . . , с.553. 
Там же. 
См.: M a с с о н M. E. Работы Кешской археолого-топограФи-
ческой экспедиции..., с.19. 
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В.З.Бартольд приводит сведения Ибн-Хаукаля о том, что в 
Кешсксй области было 16 волостей: Миян-Кеш, Руд, Еаландерак, 
Расмаин, Кешк, Ару, Бузмаджан, Сиям (или Синам), Аргая, Джадж-
руд, Хузар-руд, Хузар, Суруда, Санг-гардак внутренний, Санг-
гардак внешний, Маймург. При этом порядок перечисления не свя
зан с местом расположения. З.В.Бартольд отмечает, что Е состав 
Кеша входило будущее Гузарское бекство и даже долине реки Сан-
гардак. С этими районами он связывает волооти Хузар-руд, Хузар 
и оба Сангардака. Им же определено местонахождение Кешк-руда 
и Сияма в ьерховьях Кашкадарьи, Мияи-Кеша на площади 
города Кеша, Суруда по течению реки Асруд или Суруда . 

В.В.Еартольд полагал, что название Сиял; или Синам давалось 
всей северной части Гиссарского кряжа, и подчеркивал, что геог
рафы X в. энают термин Кешк-руд как название рустака, из ко
торого вытекал проток Асруд, омывавший северные стены горрда. 
Название рустака было, собственно, названием реки^. 

Таким образом, В.В.Еартольд определил примерное размещение 
семи рустаков. Пока мы не можем сказать, что получены новые дан
ные для локализации остальных рустаков,тем более, что в поздней 
топонимике эти названия почт не отразились. Поэтому сейчас в 
связи с изучением средневековых городов и составлением археоло
гической карты делается попытка выделения оазисов-округов, цент
рами которых были выявленные города, и определения их площади. 

Для срединной части долины Кашкадарьи (современные районы 
Яккобагский, Камашинский; Чкракчинский) выделяются следующие 
города и поселения городского типа, бывшие, видимо, администра
тивными центрами средневековых земледельческих оазисов: Камай-
тепе, Алтыкгепе, Ркшагвпе, Кишмишгзпе, Чимкургантепе, Гурджаб, 
Сарыктепе на левобережье Кашкадарьи, Чандарактепе и Алтынбаш-
тепе на правобережье. 

Б а р т о л ь . д Б. В. Туркестан в эпоху. . . , с.189. 
Е а р т о л ь д 3 . В. К истории орошения..., с.205-206. 
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СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ 

На данной стадии археологического изучения городов и по
селений Кашкаг.арьинского оазиса одна из первоочередных задач -
их стратиграфическое изучение . с целью выявления последователь
ности культурных напластований, истории сложения и развития раз
личных частей поселений, наконец, установления периодизации для 
УШ-ХП вв. с выделением соответственно керамических комплексов, 
строительных материалов, определения,в целом, харак? ера матери
альной культуры. Такая задача поставлена для Кашкадарьи впервые. 

Из-за того, что в последние годы большой размах получили 
работы по разведочному обследовании памятников, связанные с 
созданием археологической карты Кашкадарьинской области, уста
новление характерных для каждого этапа типов керамики, стандар
та кирпича послужило бы ориентиром при датировке подъемного 
материала, сыграло бы свою роль при проведении зачисток, разве
дочных шурфов. 

Для подробного изучения и разработки стратиграфии было выб
рано городище Алтынтепе. Городище до начала проведения наших 
работ постоянно разрушалось в результате проведения канала,рас
пашки территории и при сборах подъемного материала здесь встре
чался явно разновременный (в пределах средневекового периода) 
материал, что указывало ва возможность разработки стратиграфии 
и выявления последовательности смены комплексов материальной 
культуры. 

При изучении удалось выявить несколько периодов в истории 
памятника, ряд строительных горизонтов; все слои сопровождались 
обильным керамическим материалом ж другими находками,в некоторых 
случаях датировку уточняли по нумизматическим объектам. 

Определение большинства монет с городища сделано М.Е.Массовом. 
«лада из печей и отдельных находок - Б.Д.Кочневым, монет 
из находок последних лет - З.З.Ртвеладзе. Автор приносит им 
всем искреннюю благодарность. 
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В ходе раскопок постоянно велось перекрестное сопостав
ление! материалов и слоев для уточнения их датировки. Для пери
одизации использованы данные следу т и х раскопов и шурфов: шурф I 
(первый щурф в центральной части городища глубиной 6,5 м), рас
коп 3 (большой многолетний стратиграфический шурф на централь
ном бугре), раскоп 4 (раокоп-разрез на краю центрального бугра), 
раскоп 5 (стратиграфический щурф и раскоп в пригороде), раскоп 8 
(жилой дом),раскоп 7(мастерская металлиста). 

Описание дается пс периодам,керамика характеризуется кратко*. 
За основу приняты данные стратиграфического шурфя-раскопаЗ(рис.81 
Он был заложен сначала площадь» 12 х 9 м, затем площадь его по
степенно сокращалась (так, в ХУ ярусе она составляла 4,8 х 3,7 м, 
в ХХШ ярусе - 4 х 2 м, последние 1,5 метра пройдены на площади 
2 х 2 м). В 1977 г. шурф был закончен, дав общую мощность куль
турных наслоений в 13 ы. 

Самый последний период обкивания объекта связан с сильно 
разрушенными строительными остатками, которые благодаря наход
кам мснет на некоторых объектах могут быть датированы 2С-30-ми 
годами Ж в . Так, на раскопе 3 на уровне пола помещения с раз
рушенными стенами (пол вымощен кирпичами 2 4 х 2 4 х 4 и 2 5 х 2 5 
х 4 ом) найден кладик из 7 медных дирхемов, выбитых в Самаркан
да в 621 г ,х . (1224/5 г . ) для обращения в городе и его округе. 
Монета этого же года найдена в верхнем олое раскопа 7 (раскоп 
производственных помещений, связанных, очевидно, с плавкой ме
талла).Посеребренные дирхамы Самарканда тридцатых годов ХШ в. 
с "угрожающей" легендой найдены во П яруое раскопа 2 (хозяйст
венный двор) и в слое; перекрывающем остатки гончарных печей 
(раскоп 9 ) . 

Очень четко по материалу, включающему также строительные 
остатки разного характера, определяется на городище слой второй 
половины ХП-начала ХШ вв . , распространенный на всей площади 

Специальное изучение керамических комплексов ведется Н.П.Сто
ляровой, ею опубликовано несколько статей по этому вопросу. 
Здесь же считаю необходимым отметить, что наблюдения на раско
пе 3 вались совместно с археологом Н.П.Столяровой, которой ав 
тор искренне признателэн за постоянную помощь в полевой ра
боте. 
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городища; его дали все шурфу и расколы, заложенные в оашт раз
ных частях территории. Характер слоя оыл различным: слои мусо
ра, перекрывающие остатка построек предшествующего времени,.клад
бища, остатки гончарных сечей (на центральном бугре) и пр. Для 
выделения слоя при его вскрытии на разных объектах постоянно 
проводилось перекрестное сопоставление материала, в основном 
керамики. 

Отмечены и монетные находки, связанные с этим слоем. Так, 
на раскопе 2 на уровне пела помещения обнаружена монета Мухам-
мада бани Текеша, на раскопе 3 в верхнем культурном сдое, перек
рывающей здания, - бронзовый дмрхем ХП -начата ХШ вв. (без ука
зания года и места чекана), на раскопо 9 рядом с гончарной 
печью на уровне ее топки найден кдадик из 31 монеты, состоящий 
из медных посеребреных дирхемов караханнда Ибрагиме бени Хусей
на (23 из них датированы 575 г .х . (1179/60 г . ) , 3 - 5 ^ 4 г .х . 
(1178/79 г . ) , остальные без даты, но, видимо, выпушены в эти 
же годы1). В одном случае (реокоп 3) монета Мухаммада бени Тзлз-
ша найдена в одном слое с монетами 621 г .х . (1224/25 г . ) . Счи
таем, что наиболее достоверна дата гончарных печей (по находкам, 
монет 574-575 гг .х . на уровне площадки перед "опкой и монеты 
630 или 631 г .х . в слое с остатками кладки из жженых кирпичей, 
перекрывающем остатки уже разрушенной к тому времени печи). 
Раскоп печей важен еще и тем, что показал мастное производство, 
во всяком случав отдельных видов керамики. Наши наблюдения по
казали, что разницы в материале, идущем с монетами Мухаммада 
бени Текеша или с монетами последней четверти ХП в. , не ищ
ется. Поэтому мы выделяем культурный слой и, соответственно, 
комплекс предметов материальной культуры второй половины ХП-
начала ХШ вв. (хотя,супя по монетным нахошеам, его можно дати
ровать и точнее - последней четвертью ХП - первой Четвертью 
ХШ в в . ) . 

К этому периоду на раскопе 3 относятся остатки помещения 
с длинной стеной, имеющей лахсовое основание и выложенной из 
сырцовых кирпичеЗ 32-33 х 16 х 5-6 ом (при раэборе кладки этой 

К о ч н е в Б. Д. К истории денежного обращения в Средней 
Азии в ГГ-ХП вв. - ИМКУ. Вып.12. Ташкент, 1975, с. 170-172. 
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стены была найдена монета чекана династии Илекоь середины XII в . ) . 
В восточной части раскош-. аа уровне ГУ- начала У1 яруса расчи-
щэка стена толщиной 1,2 м из сырцового кирпича 32 х 16 х 5 см, 
к которой примыкали тонкие перо/ородки. В помещении три очага 
диаметром от 30 до 42 см. Восстанавливается и план второго по
мещения. Из кирпичей указанных размеров на раскопе 5 обнаружена 
стена на своеобразном фундаменте из плоских песчаниковых плит. 

К ХП же веку откосится культурный слой раскопа 7 в пригоро
де. Здесь удалось зафиксировать лишь углы стен двух помещении' 
и ряд размещенных в комнатах очагов, очевидно производственного 
назначения. Рядом со стенами находились остатки вымосток полов 
из жженых кирпичей двух форматов - 21-22 х 21-22 х 4 см и 
30-52 х 15-16 х 5 см. 

В середине Ш яруса раскопа 4 (разрез) сохранились остатки 
вымосток из жженых кирпичей 35 х 18 х 5 и 28 х 15 х 4 ом, нахо
дившихся у с дивных ям-тапшау. 

Во всех указанных выше слоях и постройках найден идентич
ный в масое материал. Такой же материал дали и две размещенные 
рядом в пригороде городища гончарные обжигательные печи (выше 
упоминались монеты из них). Хорошо сохранилась круглая двухъ
ярусная печь (описание дается в другом разделе), сложенная из 
сырца 32-33 х 16-17 х 6 см. При вскрытии на дне топки печи * I 
в слое золы найдены только фрагменты поливной керамики (возмож
но, она в этой печи и обжигалась;, в том числе фрагменты чаш 
с голубой поливой внутри и тёмнокрасным ангобом снаружи, о бе
лой поливой внутри и полосой зеленой краски, проведенной у вен
чика, с процарапанным подглазурным орнаментом на белом фоне; 
в печи № 2 сохранились лишь остатки овальной топки и полочки, 
примыкающей к западной стене. На полочке и на дне топки в слое 
золы найдены десятки фрагментов запекшихся в золе однотипных 
крышек (в том числе и бракованных), с довольно сложным узором 
отштампованного орнамента, а также одна огромная крышка с круп
ным прочерченным рисунком и большой ручкой-столбиком с четырь
мя отростками-рожками, несколько мелких фрагментов керамики 
с голубой поливой и тёмнокрасным ангобом снаружи. В этой печи, 
видимо, обжигали крышки, ЕО всяком случае при последней ее зак
ладке. 
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Опишем кратко с учетом наиболее выразительного материала 

керамику второй половины Ш - начала ХШ вв., характерную для 
воет раскопов городищ. 

Из неполивной керамики указанного периода преобладают ху-
мы (рис.9), кувшины, крупных размеров глубокие миски-тагора 
(рис.10) с прямыми расширявшимися вверх стенками и отогнуты*; 
венчиком, по плоскости которого нанесен несложный линейный 
ИЛИ процарапан волнистый орнамент, горшксвидаые широкогорлне 
сосуды приземистых форм с раздутым корпусом, плоские столики-
достарханы с невысокими бортиками и иногда с кольцевой нож
кой (орнаментация линейная, волнистая, часто отштампованная в 
виде отдельных крупных розеток), котлы, изготовленные с примеоью 
шамота и дресвы, но довольно тонкостенные, плоскодонные и круг-
лодонные (примерно до 1/4 котлов имели по плечикам узор, нане
сенный красной краской/ нижняя же половина обычно целиком пок
рывалась этим цветом(так, из 92 фрагментов,найденных на раско
пе 3, 25 неоди росписной орнамент), крышки разных размеров, иног
да до очень крупных, плоские, с ручкой-стержнем в центре, в не
которых случаях видны следы изготовления крышек на плетеных ци
новках (особенностью крышек является чрезвычайно разнообразный 
резной, реже штампованный орнамент и крупные ручки - один или 
несколько отростков-столбиков со "шляпкой").В этом же слое рас
пространены очажные подставки прямоугольной формы с широкими 
бортиками, по верхней плоскости которых нанесен резной орнамент, 
иногда инкрустированный кусочками голубой глазури. 

Из поливной керамики преобладают чаши крупных размеров с 
округлыми стенками и прямым, реже чуть отогнутым наружу венчи
ком, встречаются чаши среднего формата (в том числе с прямым 
конически расширяющимися вверх стенками) с кольцевым поддоном, 
имеющим часто дополнительный выем, реже донце плоское. Преобла
дает чисто белый или с разными оттенками (бежевым, желтоватый, 
зеленоватым) фон, по которому чаше всего дана роспись зеленой 
и коричневой краской или процарапанный подгжазурный орнамент, 
либо сочетание обоих видов орнамента (рис.11). Орнамент, как 
правило, несложный, встречаются небрежно выполненные вихревые 
розетки. 

Другуэ большую группу составляет керамика о голубой поли
вой внутри и темно-красным ангобом снаружи.Из редких групп по-
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дивной керамики встречается керамика, с глазурью розоватого 
цвета и с подглазурным (под розовой или зеленоватой глазурью) 
невысокого рельефа штампованным орнаментом (плетенки, трилист
ники и др . ) . Отметим, что эта группа керамики и по технике из
готовления, и по орнаменту, и по цвету глазури относится, оче
видно, к изделиям сугубо местного производства. 

В этих же слоях найдены чираги-светильаики с граненым кор
пусом и длинным носиком (глазурь чаще всего голубая), обычны 
подвески и бусины из катина, покрытые голубой глазурью. 

Стратиграфически недостаточно четко выделяется первая 
половина ХП в. Скорее всего, к этому времени можно отнести ос
татки построек в ВОСТОЧНОЕ части раскопа 3, идущие ниже полов 
помещений второй половины ХП- начала ХШ вв. (У1-начало УП яру
са) , нескольких небольших комнат со стенами толщиной 0,7-1,0 м. 
Размер сырца 32 х 16 х 5 см. В одном из помещений обнаружена 
маленькая суфа с тандыром и 3 очага (Д = 30-42 см), один из ко
торых имеет сквозные каплеобразные и прямоугольные дырочки. 

На раскопе 4 в слое, где найдена монета чекана династии 
Илеков ХП в.,вскрыты остатки кладки стены из жженых кирпичей 
размером 3 0 х 1 6 х 4 н 3 3 х 1 7 х 4 с м , и расположенных рядом с 
ней ташяау, ввод в который оформлен трубой-кабуром с резным ор
наментом. 

Характер керамики в этом слое в целом тот же, что и в выше
лежащем: много посуды - глазурованной с коричневым и зеленым 
орнаментом на беловатом фоне, с подглазурным гравированным ри
сунком, встречаются орнаментированные очажки и подставки к ним, 
увеличивается количество фрагментов керамики со штампованным 
орнаментом. В мусорной яме, начинапцейся в этом слое, найден 
сосудик с округлым дном на трех ножках, весь украшенный штам
пованным орнаментом (в нижнем поясе отображен мотив звериного 
гона с двумя парами обращенных друг к другу животных). Однако 
в слое не встречено ни одного черепка посуды с голубой поли
вой и тёмнокрасным ангобом снаружи, хотя керамика с голубой 
глазурью (и кашияовые подвески и бусины с голубой поливой) и 
с подглазурным рельефным орнаментом продолжает встречаться. 

В центральном стратиграфическом шурфе (раскоп 3) резко ме
няется и по строительному материалу, и по керамике характер ниже
лежащего культурного слоя (УП- начало УШ яруса ) . Находившиеся 
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здесь помещения имели совершенно иную планировку, чем располо
женные выше, для постройки которых часть помещений была забуто-
вана. Здесь вскрыты 6 помещении, иь них 3 целиком (стены их ухо
дят в стены раскопа). Самое большое помещение имеет размеры 
6,6 х. 2,8 м. Стены его, сложенные из сырцовых кирпичей 37-40 х 
18-20 х 6-7 см, сохранились до высоты 50-80 ом. В двух комна
тах вскрыты сырцовые очаги, в одном из них к очагу примыкали 
лотки с бортиками из обоюшной глины и обнаружены несколько 
фрагментов жерновов. 

В IX ярусе прошел верхний уровень пола, связанный-с послед
ним обхиванием здания. Этот пол идет на 70 см впив первоначаль
ного, л облик керамики в целом тот же, что и в УП-УШ ярусах. 
Очевидно, здесь идет строительный горизонт одного периода. На 
полу найдена плохо сохранившаяся караханидская монета середины 
или третьей четверти П в. 

Этот материал идентичен материалу, полученному при изуче
нии второго этапа обживания здания на раскопе 8. В некоторых 
помещениях уровень полов повышается на 30-35 см, отстраивается 
заново некоторые стены, в частности, целиком восточная отена 
дома, сложенная из сырцовых кирпичей 36-37 х 20 х 6,5-7 см. Из 
таких ш кирпичей сделана обкладка порожка, ведущего из помеще
ния 3 в 5. С этим же уровнем овязана отмостка из жженых кир
пичей 36 х 18 х 5-6 см в помещении 2 и ремонтная прикладка sa 
западной стеной дома иэ жженых кирпичей 36 х 20 х 6-6,5 ом. 

На раскопе 4 в У1 ярусе шли остатки степы шириной 95 см 
из сырца 35 х 18 х 6 см. Довольно хорошо сохранилась отена из 
кирпичей 37 х 18 х 6 см в'щурфе раскопа 5 (IX яруо). 

В неполивной керамике XI в. преобладают горшовкдные и 
банкообразяые сосуды, кувшины, котлн, крышки. Венчики горшовид-
ных сосудов часто имеют внутри полочку-уступ, видимо, для раз- ' 
мещения крышки, по плечикам идут прочерченные прямые или волни
стые полосы (на крупных кувшинах сочетание полос). На плзчлках 
широкогордых кувшивоз среднего формата появляются ряды орнамен
та, выполненные отдельными шташдкаш, встречается сочетание 
штампованного и резного орнамента. Донца крупных сосудов чаото 
выступают наружу до отношению к стенка*!. Крышки попадаются 
плоские, а также вогнутые с ручкой-шишкой в центре, .малень
кие высокие с Стопленной ручкой-стерженьком (очевидно, типа 
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"пробок" для кувшинов). Впервые в слое появляется керамика с 
росписью красной краской по светлому фону в виде полос, неслож
ных орнаментов. 

Глазурью покрываются чаши разных размеров (рис.12); преоб
ладают довольно крупные (Д венчика = 26-30 см) как глубокие, 
так и несколько уплощенные с округлыми стенками. Абсолютно пре
обладает кольцевой поддон, часто с дополнительным выемом внут
ри у кольца, реке донца прогнутые. Плоские донца имеются толь
ко в группе чаш небольшого формата с несколько утяжеленной 
частью и расширяющимися или почти вертикальными прямыми стен
ками. 

Орнамент обычно размещен на белом или красно-коричневом 
фоне. lia белом фоне нанесен рисунок в сочетании коричневого с 
красным или черного с красным цветом. Композиция расположена 
либо в центре донца (вихревые розетки, плетенки, растительный 
цветок с трилистником или пятидисгником и др . ) , либо по ради
усу (деление на 4 сектора с нанесением рисунка внутри них, 
размещение по радиусам крупных листьев, бутонов, многосектораль
ная композиция); реже использовано горизонтальное размещение 
полос орнамента, до предела стилизованных надписей, еще реже -
сплошное размещение по полю сосуда, например, стилизованных 
летящих птиц. Особенность этой группы сосудов - наличие на 
отдельных экземплярах о внешней стороны у венчика орнаменталь
ных завитков черной краской. На красно-коричневом фоне разб
росаны точки, миндалевидные фигурки, реже - стилизованные над
писи, плетеный орнамент. Встречаются отдельные экземпляры с 
процарапанным орнаментом на гладком зеленом фоне. 

Постройки, идущие в Х-П ярусах на раскопе 3 , имеют совер
шенно иной план, чем лежащие внше. Расчищены три небольших по
мещения и остатки.еще трех. Видны этапы строительства. Так,нап
ример, большая комната была разделена перегородкой на две. Юк-
ная стена комнаты сделана с напуском на пол з , как вняоннлось 
позднее, выстроена на остатках более ранней стены. Строительны? 
материал - сырцовый кирпич размером 39-42 х 18-22 х 6-8 см. 

Со стенами связано два уровня полов. В юго-восточна» углу 
раскопа к стене примыкал водослив-ташнау (I х I м), выложввним 
ив жженых кирпичей (20 х 20 х 4, 21-22 х 21-22 х 4-5 см) с бор
тиками по краю из кирпичей, уложенных на ребро, и кусков крупных 
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сосудов. В центре лежал кирпич с отверстием Д=3 см, закрытым 
круглой галькой (Д=5 см), под кирпичом находился пустой хум 
без два. Отмостка из кирпичей указанного размера была у мусор
ной ямы № 5 за пределами стен построек, начинающейся также в 
X ярусе. Слой дал обильный керамический материал. 

3 расположенном рядом турфе I стена ив сырца 42 х 22 х 7-8см 
началась в середине УШ яруса и закончилась в начале XI (ширина 
ее 1,4 м). 

Синхронный и аналогичный по материалу слой соответствует 
основному периоду функционирования здания на раскопе 8. Здание 
состоит из центрального коридора и 1С примыкающих к нему поме
щений. Все основные постройки сложены из сырцовых кирпичей раз
мером 42-44 х 21-22 х 6-8 см. Фигурные вымостка полов и выклад
ка цоколя стен в коридоре сделаны из жженых кирпичей размером 
22 х 22 х 3-4 см, реже 21 х 21 х 3-3,5 см. 

По строительному материалу, приемам декора и керамике зда
ние датировано нами Х-началом XI вв. Некоторые аргументы 
датировки нами опубликованы . Здесь приведем лишь наиболее близ
кую (и территориально, и по характеру здания) аналогию: осноэ-
ным строительным материалом при постройке здания зажиточного 
горожанина на Афрасиабе (мы имеем в виду основной этап строи
тельства, а не строительные горизонты, обнаруженные при шурфо
вании и последующие переделки) служил сырцовый кирпич размером 
40-42 х 20-22 % 7-8 см, а Б ряде помещений узорная вымостка 
лолов произведена из жженого кирпича 20-22 х 20-22 х 3-3,5 см . 
В ганчевой обмазке пола одного из помещений были най
дены две монеты второй половины X в . , в доугой комнате - монета 
958-959 г г . , в третьей - клад почти из 200 оаманидских мо
нет всех саманидов (по данным Ш.С.Ташхсдкязва), из которых 
одна датируется 999 г . В отдельных стенах зданий встречаются 
и кирпичи несколько большого формата, например 47 х 24 х 9-10 см, 
но поскольку строительство в целом датируется IX-X в в . , 

Л у н и н а С Б . Здание Х-П вв. на Алгишпб. . . 
Т а ш х о д х а е в Ш. С. Самаркандский жилой дом IX-X вв. -
ДОКУ. Вып.13. Ташкент, 1977, с.98-99. 
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возможно, что более крупный формат относится к раннему времени. 
Об этом еще скажем ниже. В данном случае для нас важны не толь
ко аналогии в размерах оырцовых и жадных кирпичей, но именно 
сочетание подобных размеров обоих видов в одном здании. 

Чрезвдаайно насыщенными керамическим материалом оказались 
развалины дома зажиточного горожанина (раскоп 8); обильно пред
ставлена поливная и неполивная керамика на раскопе 3. Это поз
воляет с наибольшей полнотой охарактер*?-- зать комплексы керами
ки городища Алтьщтепе, а в известной степени и вообще долины Кап-
кадарьи второй половины Х- начала XI вв. Начнем с керамики не
поливной (рис.13, 14 ),которая часто воооще выпадает из поля зре
ния исследователей. Отметим основные ее черты по группам. Среди 
гортковидных сосудов наиболее распространена группа горшков не
большого формата из серой или розоватой глины без ручек, с пря-
м ш донцем, округлыми стенка!«, которые либо сразу переходят Е 
отогнутый наружу венчик, либо в невысокую горловину, также выг
нутую наружу, приземистым корпусом,диаметром венчика лишь немного 
меньше высоты сосуда, а иногда и равным ей . 

Выделяется небольшая группа красноглияяяых горшочков с 
двумя ручками и орнаментацией по плечикам отдельными штампиками 
(концетрические круги, розетки); в одном случае по плечикам на
несен штампованный и резной орнамент в три ряда. Особую разновид
ность в этой группе составляют сероглиняные высокие сосуды (тес
то с примесями) с довольно узкой горловиной, иногда с очень 
тонкими стенками. Все они закопчены с наружной стороны и, явно, 
предназначались для кипячения воды. 

Особенно интересна довольно многочисленная группа распис
ных сосудов, в основном тонкостенные горшочки с широкой горлови
ной к округлыми стенками (тесто кремового или красноватого цве
та). Роспись производилась с наружной стороны красной краской 
по кремовому ангобу. Распространен орнамент в виде полос, се.ок, 
треугольников, чешуек, ромбов, причем ь клетках, ромбах, чешуй
ках еще дополнительно размещены крупные точки, полосы, по сторо
нам которых нанесены ряды точек. Найдены также фрагменты керами
ки со стилизованными изображениями животных. Реже встречается 
рисунок, выполненный черной краской (полосы аа ручках, крупные 
круги на тулове). 

Крупные неполивные кувшины имеют массивный корпус, невысо-
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кую горловину и одностороннюю крупную ручку. Орнамент (чаще по 
горловине и плечикам) процарапанный линейный и волнистый, но 
встречается резной и штампованный по плечикам. Больше распрост
ранены кувшины среднего формата с одной ручкой. Они распадаются 
ja группы узкогорлых и широкогррлых. Есть кувшины с округлыми 
! с прямыми стенками, причем прямые стенки могут идти как вер-
"икально, резко перегибаясь к плечикам, так и расширяясь вверх. 
?орловияа профилирована уступами, выемками, а по плечикам чаще 
icero несколькими поясами. Орнамент разнообразный, выполнен резь-
<ой, пунсоном и штампами. Кувшины желтовато-серого цвета, изред-
а встречаются и красные. 

Котлы преобладают круглодонные, с округлыми стенками, либо 
;врвгибающимися в середине под углом. Ручки налвпные, изогнутые. 
<сть котлы, где донце в нижней части почти прямое. 

Украшения котлов встречаются редко и представлены следую
щими видами: насечки на ручках, изогнутые ручки, переходящие в 
горизонтальную рельефную полосу, несложный прочерченный орнамент 
на бортике венчика, крупные прочерченные полукруги в верхной 
части сосуда, налепные полосы с вмятинами и др. В одном экземп
ляре представлен широкий "раскрытый" котелок в виде крупной круг-
лодонной миски с горизонтальным орнаментированным бортиком и 
крупными округлыми, поставленными вертикально на бортик ручками. 

Есть несколько целых хумов, но чаще встречаются фрагменты. 
Высота хумов 60-70 см, диаметр венчика по внешнему краю 24-30 см, 
по внутреннему - 18-22 см, наибольший диаметр по плечикам 40-50 
см. Высота горловины 5-8 см. В одном случае на плечиках были 
налеплены 2 декоративные несообразно маленькие ручки и в одном 
месте на плечиках отштампованы три розетки. 

В комплексах керамики Х-нача'ла XI вв. распространены разного 
диаметра крышки плоские снизу, верхняя часть которых либо так
же плоская, либо имеет бортик, либо плавно поднимается к ручке-
штырьку, реже ручки уплощенные короткие»или длинные.Среци крышек 
выделяются очень крупные изделия с невысокой треугольной или 
четырехугольной (рис.15) ручкой-столбиком. Эта группа крышек 
разнообразно украшена резным орнаментом, включая стилизованные 
изображения животных. Особую группу составляют плоские крышки 
с резным орнаментом, сочетающимся с росписью красной краской, 
которая иногда подчеркивает элементы резьбы, а на остальной 
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части крышки имеет самостоятельное значение. Встречаются 
terse неорнамевтированные вогнутые крышки и маленькие крышки-
пробки. 

В поливной керамике чаши крупного размера делятся на две 
группы: глубокие чаши с прямыми конически расширяющимися вверх 
стенками, далпщми перегиб под углом к донцу (у этих чаш всегда 
тонкий кольцевой поддон), и глубокие или несколько уплощенные 
чаши с округло изгибающимися стенками (у них либо кольцевой 
поддон, либо донце с сильным прогибом к центру). Такое же раз
личие наблюдается в формах и у небольших чаш (рис.16). 

Реке встречаются маленькие очень изящные тонкостенные пиа
лы с прямыми расширяющимися вверх стенками (их высота обычно 
равна или почти равна диаметру донца - 5 см, диаметр венчика до 
10 см, донце плоское), отличающиеся и очень тонкой росписью. 
Из других форм встречаются оветилыдаш-чираги, реже горшковид-
ные сосуды. 

Распространены изделия с орнаментами на белом, красно-ко
ричневом, черном фоне и сосуды с зеленой глазурью. Отметим по 
этим группам наиболее характерные мотивы орнаментации (рис.17). 
Композиция орнаментов на белом фоне чрезвычайно разнообразна. 
Есть композиции, расположенные в центре донца, заполняющие слож
ным узором все поле чаши, или размещенные полосой у венчика, 
имеющие радиальное построение. Довольно разнообразны и краски 
роспиоей - крс.сная, черная, коричневая, зеленая (как правило, 
болотного оттенка). Трааидаонны плетеные черные или коричне
вые геометрические фигуры в центре донца (места переплетений час
то подчеркиваются процарапыванием до черепка), красные вихревые 
розетки, надписи и сложные растительные орнаменты, выполненные 
черной и красной краской и др. Встречаются фрагменты с изобра
жением человека (рис.18), птиц, стилизованных животных. 

На красно-коричневом фоне распространены черные ленты с бе
лыми крапинами, желтые ленты с черным орнаментом внутри, над
писи белыми буквами или черными с белым окаймлением, белые рас
тительные 'завитки, фестоны. Изделия с черным фоном встречаются 
редко и, обычно, в сочетании с красными полосами с белыми горо-
отяами внутри, белыми тонкими полосами и рядаад горошин, надпи
сями белыми буквами. Зеленая глазурь на керамике часто сочета
ется с подгдазурным процарапанным орнаментом. Позднее этот прием 
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в сочетании с зеленой глазурью не встречается. Надпи
си на изделиях читаемые и находящиеся в процессе стилизации 
(рис.19). 

Для XI- середины ХШ ярусов на раскопе 3 выявлено несколько 
комнат, одно из них, самое крупное, имеет размеры 6 х 3,4 м, 
На остатках его стены,как на фундаменте,выстроено основное поме
щение вышележащего горизонта. Полностью вскрыто еще 
одно помещение (3,4 х 1,25 м) и остатки двух. Строительный ма
териал - кирпич-сырец размером 39-42 х 18-22 х 6-8 см. Иол пост
ройки прошел в середине ХШ яруса. В ХП ярусе найден фельс Сама-
аида Исмаида оени Ахмада, чеканеннй в Самарканде в 281 г .х . 
(894-895 гг . н . э . ) . 

По материалу данному этапу соответствует слой СО строитель
ными остатками, выявленный под полами и стенами здания на раско
пе 8. Так, были обнаружены остатки стены из кирпича 42 х ? х 
8 см, прошедшей под полами перпендикулярно стенам коридора. 

Обнаруженные в упомянутых слоях комплексы керамики наряду 
с некоторым сходством с описанным выше материалом из слоев вто
рой половины Х- начала XI вв , , имеют И значительные отличия. Но 
стратиграфическому положению слоя и по самому материалу его мож
но датировать первой половиной X в. Найденный выше пола фельс 
последних годов IX в. не противоречит этой датировке, ибо изве
стно, что фельсы конца IX- начала X вв. находились в обращении 
вплоть до конца X в. 

В поливной керамике распространены чаши более уплощенных 
и как бы раскрытых наружу форм (позднее больше распространяются 
глубокие чаши), встречаются сосуды типа тарелок (или блюд) с 
отогнутым бортом и ступенчатым перегибом стенки. Донца в основ
ном плоские, прогнуие в средней части, но встречаются и 
кольцевые. Обширна керамика с орнаментацией на белом фоне черной 
и красной краской, особенно с "резервами" и точечным заполнени
ем внутри неправильных геометрических фигур, которые чаще всего 
располагаются вокруг надписей крупными буквами, но есть выполнен-

Е р н а з а р о в и Т. С . К о ч н е в Б. Д. Материалы к 
истории торговли и денежного обращения Самарканда в IX-X вв.--
ИЖУ. Вып.13. Ташкент, 1977, с.154. 
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ные в тчкой технике орнаменты с растительными элементами. Отме
тим сразу, что в более поздних слоях эта группа керамики не 
встречается. Имеется изделия с мраморовианой в зеленой поливами 
с подглазурным процарапанным орнаментом ( среди них встречается 
образцы высокого качества). Разнообразны орнаменты, расписанные 
черной, красной, болотной красками на белом фоне, а 
также с орнаментом, оттиснутым отдельными штампиками и покрытым 
глазурью. На раскопе 8 в слое найдены два черепка с несколь
ко расплывчатой орнаментацией черных, желтых и зеленых тонов. 
Так как исследование слоя велось на нескольких раскопах, вряд лк 
можно считать случайностью полное отсутствие керамики с красно-
коричнввми фоном. 

В веполивной керамике группа горшковидных сосудов, в том 
числе красяогдиняяых, преобладает над остальными формами. Встре
чаются также котлы, хумы, кувшины, в том числе тонкостенные 
кувшинчики из глины серовато-желтого цвета. Крышки за очень 
редкий исключением вогнутые, с ручкой-выступом в центре, вено-
ливные светильникн-чираги часто хорошей выделки со сквозным рез
ным верхов. 

Материал IX в. представлен на Алтынтепа уже только в страти
графических шурфах, и хотя на раскопе 3 выявлено несколько го
ризонтов, относящихся к этому веку, с немалый количеством мате
риала, мы считаем, что его все же недостаточно для выделения 
этапов. 

На раскопе 3 в ХШ-Х1У ярусах (ниже полов описанных выше 
помещений) строительных остатков не обнаружено. Найдена бадраб-
ная яма, давшая следущий материал: венчик толстостенной чаши, 
покрытой снаружи и внутри сероватой глазурью, внутри орнамент 
бирюзового цвета в виде полос и неправильных фигур, оконтурен
ных тонкими полосками, заполненными точками, черепок кремового 
цвета, донце чаши с бирюзовым орнаментом на сероватом фоне, 
чаша с зеленой поливой, фрагмент чаши со сложном орнаментом жел
той, золеной и черной красками на белом фоне, из неполивной ке
рамики - профилированные венчики светлоглинян;.^ тонкостенных 
сосудов, маленький кувшинчик с грушевидным туловом, глубокая 
миска-тагора с выступающим венчиком, фрагменты сосудов с темно-
красным ангобом. 
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С середины Х1У яруса прошла стена из сырца размером 45-47 х 

х 25-27 х 8-8,5 см. Связанный с нею уровень пола шел з середи
не ХУТ яруса. Вскрыто также несколько идущих от уровня пола му
сорных ям, относящихся, видимо, к этому же этапу строительства. 
В ХУ1 ярусе на уровне пола найден фельс Шаша династии Тахиридов 
середины IX в. 

С этик горизонтом связаны находки поливной и неполивной 
керамики. Из неполивной обнаружены кувшины всех размеров - от 
миниатюрных до весьма крупных (у двух кувшинчиков высотой 
14-15 см венчики эйнохойевидные, трехлепестковыв), банковидиые 
светлоглиняные сосуды, горшки, сероглиняные котлы любых разме
ров с венчиками разных профилей, с налепными, подквадратными в 
разрезе ручками, плоские и вогнутые крышки с выступок-держато-
лем, у которых сердцевина как бы утоплена внутрь (одна плоская 
крышка имела асимметрично расположенную ручку). Из поливной най
дены крупная чаша с растеками зеленой и светло-коричневой крас
ки и подглазурным процарапанным орнаментом, донце крупной чаши 
с орнаментом теми же красками, довольно большое количество ке
рамики с зеленой глазурью, в том числе чаши, целый кувшин темно-
зеленой поливы с высоким (28,5 см) стройным туловом и Горлови
ной, расширяющейся как бы в чашечку и очень высоким вертикаль
ным сливом напротив ручки,почти целый неглубокий сосуд с вер
тикальными прямыми стенками и подглазурным штампованным ямочко-
образным орнаментом и налепными шишками с оттиснутыми розетка
ми. Здесь же обнаружены фрагменты керамики с черным, зеленым 
я желтым орнаментом на белом фоне. 

В X ярусе шурфа-раскопа 5 в пригороде прошло несколько 
уровней полов с материалом также предположительно IX в. - ке
рамика со светложелтой поливой, бирюзовым орнаментом на белом 
и сероватом фоне, неполивная тонкостенная серо- и светлоглиня-
ная керамика, з частности яйцевидной формы кувшинчики, банки. 

На раскопе 4 в УШ ярусе с остатками стен из кирпича 
44-45 х 22-23 х 6-7 см на уровне полов найдена керамика в виде 
широкогорлых тонкостенных одноручных кувшинов, тонкостенных гор
шочков, светлоантобированных кувшинов, фрагментов красноангоби-
роваяной керамики, лепная крышка. В ямах обнаружены два черепка 
поливной керамики - с процарапанным орнаментом по белому ан
гобу и с бирпзовой и желтой полосами. 
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На грани УП и УШ ярусов в этом раскопе найден черный дир

хем Мухаммеда, подражавший монетам оухархудатов, который может 
быть отнесен к IX з . В УШ ярусе обнаружены две аббасидские моне
ты (также подражания бухархудатским) и самаяидская монета 280 г .х . 
(893/894 г г . ) , битая от имени Исмаила бени Ахмада в Самарканде. 
По монетам,хотя некоторые из них имели более длительное хожде
ние, можно датировать слой IX в. 

Ранним культурным слоям У-УШ вв. , исследованным на Алтын-
тепе, и комплексам керамики из них посвящена специальная статья . 
На городище удалось выделить слои и соответственно керамические 
комплексы (рис.20,21) У-У1 и Уй-УШ вв. Самое раннее поселенке 
возникло на площади центрального бугра (слои этого времени за
фиксированы только в шурфе 3 ) . В УП-УШ вв. поселение увеличива
ется. Как указано выше, наиболее интенсивно обживается Алтынте-
пе в X-XI вв. 

Шурф на Киндыктепе был доведен до материка и дал полную 
стратиграфии. Стратиграфический шурф здесь был заложен в 20 м 
на юго-запад от центрального бугра сначала площадью 3,5 х 1,5 м, 
которая на глубине 3 м была сокращена наполовину (рис.22). 

С поверхности на глубину до I м прошел слой распашки. В нем 
встречены разрушенные участки кладок из разноформатных жкеных 
кирпичей и фрагменты керамики ХП в . , в том числе с голубой поли
вой. С Ш яруса начали встречаться черепки керамики Х-Л вв. 
с черным, красным и зеленым орнаментом по белому фону, с орнамен
тами на красно-коричневом фоне, фрагменты чирагов с зеленой и 
голубой поливой и крыац:й с резным орнаментом. В 1У ярусе встре
чены остатки кладки стены и в конце 1У яруса прошла вымостка по
ла помещения из жженых кирпичей размером 25-26 х 25-26 х 5-7 см. 
На уровне вымостки наедены остатки разрушенного очага и фрагмен
ты керамики, в том числе своеобразная конусообразная крышка с 
навершием и резным орнаментом, донце чаши с изображением пти
цу, выполненным темнокоричневой (почти черной) и золеной краской 

Л у н и н а С. Б. . С т о л я р о в а Н. П. Ранние культур
ные слои на городище Алткнтепэ .-Материалы по истории, исто
риографии и археологии. Ташкент, 1981. (Сб.научных труцов/ТашГУ 
им.В.И.Ленина;' Ü 582). 
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на белом фоне, фрагменты керамики с зеленой поливой. Тут же об
наружена костяная пуговица с циркульным орнаментом маленькими 
кружочками. Немногочисленные фрагменты керамики могут быть так
же отнесены к Х-Ы вв. 

В У-У1 ярусах прошли прослойки золы и зеленоватые слои ра
стительного перегноя, перемежающиеся натечно-надуввкми прослой
ками земли. 

В У1 ярусе прослеживались остатки стены шириной I м из 
сырцовых кирпичей размером 45-46 х ? х 6-7 см, уложенных в 5 ря
дов. В идущих ниже слоях строительные остатки не обнаружены. 

У-У1 ярусы шурфа дали горловину кувшина с ручкой, фрагмен
ты венчика хума и небольшого горшкообразного сосуда, ручку 
кружки с фрагментом стенки. Вое фрагменты, за исключением круж
ки, представляют собой красноватые черепки с густым серым анго
бом по поверхности.- Ручка кружки шириной 1,5 см, уплошенная, 
подпрямоугольная в разрезе, просвет чуть суженный (заоваленннй), 
черепок гемносерый, очевидно переобожженный. 

Н,И.Крашенинникова считает, что эта керамика близка кера
мике верхнего строительного горизонта Караул-тепе в Шахрисябл
оком районе и ее можно датировать УП в. или началом Ш в. 

В УП ярусе найден осколок оконного отекла о очень широкой 
закраиной. УШ ярус дал лишь один фрагмент венчика хумчи красно
ватого цвета. 

Начиная с IX яруса начала встречаться лепная керамика. В 
целом IX-XI ярусы дали однотипный материал, характеризующийся, 
во-первых, сочетанием керамики, сделанной на гончарном йгуге, 
с лепной посудой, во-вторых, абсолютным преобладанием красного 
в изломе черепка с красным же, реже кремовым ангобом. 

Лепная керамика представлена фрагментами плоской поделки, 
очевидно, крышки, украшенной пальцевыми вмятинами (такая же 
крышка была найдена в нижних слоях шурфа на Алтынтепе), и вен
чиков горшкообразных сосудов. Венчик у сосудов прямой,горлови
на слабо выражена, стенки расширяются вниз, в черепке имеется 
примесь дресвы, выделка довольно аккуратная, отенки заглажены. 
Толщина стенок от 0,5 до I см. 

В одном экземпляре представлена ручка кружки 1черепог крас
новатый), состоящая как бы из двух слепленных друг с другом ко
лец. По поверхности ручки проходит глубокий желобок, просвет 
ручки круглый. 
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В IX ярусе найден целый кувшинчик кремового цветя с ангобом. 

Высота сосуда 8 см, диаметр донца 3 см, наибольшая ширина туло-
ва 8 ок. У кувшинчика чуть расширяющаяся вверх горловина (высо
та 3 см, диаметр 2 см) с раструбом-бортиком шириной более I см. 
Корпус немного уплощенный, раздутый. В середине корпуса нанесен 
узкий поясок, ограниченный двумя прочерченными линиями, между 
которыми размещен пояс округлых вмятин. Такой же пояс имеется 
в месте перехода от плечиков к горловике. От пояса вниз отходят 
размещенные по плечикам лепестки-фестоны, прочерченные острым 
инструментом. И по форме, и по орнамент;/ чувствуется подража
ние металлическим сосудам. 

На гончарном круге сделаны донца крупных сосудов диамет
ром 10-12 см . В тесте незначительная примесь дресвы. С внеш
ней стороны донец видны следы песчаной подсыпки. Одним экзем
пляром представлена горловина тонкостенного кувшина. 

Венчики тонкостенных хорошей выделки чаш представлены 
тремя экземплярами. Одна чаша диаметром 14 см имеет перегиб 
стенки в середине (толщина стенки 2-3 мм). У второй чаши ниже 
венчика сделан выем, после которого стенки резко сужаются к 
донцу (чаша уплощенная). Толщина стенок в среднем 3 мм. Всего 
в IX-XI ярусах шурфа найдено 6 черепков лепной керамики и 16 
черепков посуды, сделанной на гончарном круге. Однако на мате
риалах ограниченного по площади шурфа вряд ли правомерно выво
дить процентное соотношение. По стратиграфии Кургантопе и 
материалам Алтынтепе керамика IX-XI ярусов может быть отнесена к 
У1-УП вв. 

В ХШ ярусе в культурном слое найдены фрагмент жернова ди
аметром 36 см, толщиной 15 см и диаметром центрального отверстия 
5 см и мелкие черепки керамики. В конце ХШ яруса начался чис
тый слой материкового характера, пройденный на 50 см. 

Таким образом, мощность культурных напластований на Киндык-
тепе достигала 6,5 м. Поселение сложилось в У-У1 или У1-УП вв. 
вокруг дома-замка феодала, а затем продолжало обживаться и раз
растаться в IX-X вв. (последний период обживания приходится на 
ХП в.). 

Стратиграфическим шурфом размером 1,5 х 1,5 м, заложенным 
в западной части шахристана Чандарактепе, пройдены верхние куль
турные слои. 
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На глубину 50 см прошел дерновый слой, ниже начался слой 
натечно-надувного характера с фрагментами сырцовых и жженых кир
пичей и керамикой. На глубине 1,5 м были обнаружены остатки вы-
мостки из фрагментов жженых кирпичей, среди которых были два 
целых кирпича 32 х 15 х 4 сы и 32 х 16 х 5 см. Этих же размеров 
кирпичи шли и в завале. 

По микрорельефу здесь прослеживается дом площадью пример
но 16 х 16 м с двором в центре. Щурф заложен на оллыве стен, 
и попавшая в нем вымоотка, возможно, связана с вшостксй двора. 
Культурный слой до уровня пела дал большое количество фрагмен
тов керамики, относящихся, безусловно, к ХП в. В их числе были 
фрагменты нескольких чаш с розоватой и желтоватой поливой с 
подглазурным процарапанным орнаментом и зеленой полосой по вен
чику (эта группа керамики характерна для слоев ХП - начала ХШ вв. 
памятников восточной части долины). Также найдены фрагменты ке
рамики с голубой поливой и двух неполивных плоскодонных тонко
стенных сероглиняяых СОСУДОЕ для кипячения воды, сильно закоп
ченные. Интересен фрагмент кухонного котла (в средней части 
не менее 40см)большого диаметра со значительной примесью крупно-
толченной дресвы в тесте. Размах налепленной на котел дугооб
разной ручки 20,5 см, высота 12,5 см. Здесь же обнаружены фраг
менты котлов с расписным орнаментом красной краской. Своеобра
зен и, возможно, характерен именно для этого города резной узор 
маленьких крышек. 

Ниже пола встречены фрагменты неполивной керамики и один 
черепок поливной чаши с параллельными рядами мелких черн:*с чер
точек, сменяющихся на перегибе чаши красными, и фрагмент сосу
да с очень мелкой стилизованной надписью черной краской. 

Несколько ниже уровня иола началась кладка стены из сырцо
вого кирпича, сохранившаяся на высоту 1,5 м. Все кирпичи по
ложены длинной стороной наружу» поэтому удалось определить лишь 
их длину (37 см) и толщину (6 см). Возможно, кирпичи квадратные. 

На уровне стены в слое найдены несколько фрагментов керами
ки с белой поливой,а также с темно-коричневым орнамент;»« по бе
лому фону. Любопытен фрагмент маленько?, тонкостенной глиняной 
чаши,покрытой Енутри светло-зеленой плотней поливой и с такой 
же полосой снаружи. Чаша напоминает селадоновую керамику и, 
возможно, сделана в подражание ей. Эту группу керамики по ана
логии с Алтынтейе можно датировать XI в. 
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Таким образом, з верхних слоях шахристана Чандарактепе вы

явлены слои XI и XÏÏ- начала XIII вв. Цурф доведен до глубины 3,5 м, 
общая же высота шахристаяа здесь достигает 8-Ю и. 

Разведочный шурф размером 1,5 х 1,5 м заложен в южной час
ти пригсрода Сарыктепе. Им пройден до глубины 2 м верхний куль
турный слой. 

В северной части шурфа на 30 см ниже дернового слоя сразу 
началась кладка стены, протянувшаяся на ширину 90 см по площа
ди раскопа. Во П ярусе шла плотная кладка, с Ш яруса началась 
кладка "вразбежку" с толстыми горизонтальными швами в 6 см, 
вертикадьными-до 13 см и с промазкой,отличающейся по цвету.Фор
мат сырцового кирпича 44 х 24 х 8 см, несколькр кирпичей имели 
размер 44 х 19 х 8 см, 

В южной части шурфа на глубине 1,85 м *от поверхности отме
чен уровень пола, с кирпичным завалом над ним. Керамического 
материала получено немного, но он однороден - это фрагменты по
ливной керамики с орнаментом на красно-коричневом фоне, в том 
числе с белыми растительными завитками, с черными полосами и 
рядами белых горошин в них, венчики неполивных горшковидных со
судов, хума, красноангобный крупней сосуд. Судя по размеру кир
пича и материалу, весь верхний слой можно датировать X-XI в. 
и, следовательно, эта часть пригорода позднее не обживалась. 
сотого же времени керамика преобладает и в подъемном материале. 
Очевидно, именно в этот период город достигает своих максималь
ных размеров, 

В траншеях, образованных работой бульдозера на Киммиштепе, 
проведены зачистки, обмеры, зачерчивание образовавшихся своего 
рода стратиграфических разрезов. Некоторые из них достигали 
длины 40 и высоты 4-Ю м. Результаты их исследования дали доба
вочные данные по стратиграфии одного из средневековых городов 
долины. 

Прежде всего, на краю бугра зафиксированы остатки явно обо
ронительной стены основной части города шириной до 5 и высотой 
свыше 3 м. Примыкающий к стене и идущий ниже культурный слой 
дал керамику УТ-IX в. включительно. 

Выше этого слоя прослеживался мощный культурный пласт со 
стенами шириной от 60 см до I м, длиной от 2 до 13 м, высотой 
до 2 м, сложенными в основном из сырца прямоугольного формата 
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размером 42-48 i 21-24 x 7-9 см. Из сдоя извлечено большое ко
личество поливной керамики IX-X вв. 

Наконец, самый верхний культурный слой дал остатки малых 
построек со стенами шириной от 80 ом до 1,3 м (в нескольких слу
чаях к ним подходили один или несколько уровней .толов).- на кото
рых видны ремонтные обкладки. Размеры кирпич-сырца 32-36 х 16-18 
х 6-7 ом. Применялся в строительстве и жженый кирпич различных 
форматов. На этом же уровне расчищены остатки гончарной печи и 
близ нее стена из кирпича-сырца длиной до 7 м. По керамике сдой 
цитирован XI-ХП вв.В разрезах зачищены несколько мусорных и бад-
рабных ям, очаги. 

Таким образом, при некоторой условности стратиграфии, полу
ченной в результате подобных зачисток, все же намечены основные 
контуры истории Кишмиштепе, а последовательность культурных сдо-
эв, смены строительных материалов и керамических комплехоов пе
рекликалась с таковыми же на Алтывтепе. 

Большинство шурфов, заложениях З.И.Усмановой на территории 
современного Шахрисябза, дали олои периода развитого средневе
ковья. Так,сдой в УП ярусе шурфа Ь 7, заложенного в центральной 
части города, датирован Х-ХП вв. Здесь расчищена кладка ив .кир
пича размером 35-36 х 18-19 х 4,5-5,5 см, обнаружена поливная и 
неполивная керамика. 

В некоторых шурфах (на западном фаое городской стены) одой 
Х-ХП вв. лежал на материке . материал этого же времени получен 
с тепе в юго-западной и других частях города . 

Стратиграфический шурф, заложенный на шхристаие Неоефа,цал 
в нижней своей части сдой У1-УШ вв., лежащий на материке, а выше 
после стерильной прослойки земли прослежены олои обживания на 
протяжении IX- начала Ж вв. М.Е.Маооон связывает перерыв в об-
жррвнтпт с арабским завоеванием, после которого, начиная с IX в . , 
городок стал снова интенсивно обживаться*. 

Отметим некоторые закономерности, выявленные отратиграфиче-

См.: У о м а н о в а 3. И. Историческая топография Шахриояб-
з а . . . , о.96-115. 
M а с с о н М. Е. Столичные города..., о.46. 
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ским изучением. Самые ранние слои на площади средневековых го
родов Кашкадарышского оазиса связаны с раннесредневековым пе
риодом. Пока ни в одном городе при закладке шурфов не отмечены 
античные слои. Рост городов идет частично в УП-УШ и особенно 
в X-XI вв. (мощные слои последнего периода указывают и на интен
сивность обживания). Б большинстве городов и поселений последний 
период обживания представлен культурным слоем ХП- начала ХШ вв., 
то есть прекращение жизни в них можно связать с монгольским 
завоеванием. Правда, на Алтынтепе есть следы незначительного 
обживания в 20-ЗО-е годы ХШ в.,сопровождавшиеся находками монет. 
Слои тимуридского периода ни в одном городе (не считая Шахрисяб-
за) пока не обнаружены. 

В результате стратиграфического изучения для городов и по
селений долины Кашкадарьи УШ-ХП вв. выделены в настоящее время 
следующие этапы с характерными комплексами материала: УП-УШ вв., 
IX в., первая половина X в., вторая половина Х- начало XI вв., 
XI в., первая половина ХП в., вторая половина ХП- начало ХШ вв. 
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ЭКОНОМИКА ШМОНА И ГОРОДСКОЕ РЕМЕСЛО 

На развитие экономики Кашкадарыяокого оазиоа в средние 
века сказывались особенности различных его районов. Выше мы ука
зывали, что наиболее плодородные земли были сосредоточены в Ки~ 
табо-Шахрисябэской котловине, здесь же была более высокая есте
ственная увлажненность. Все это способствовало развитию поливно
го земледелия. 

В низовьях же Кашкадарьи. считается, на небольшой 
площади могло существовать лишь условно поливное зерновое хозяй
ство, базирующееся на паводковом стоке . 

Предгорные адыры и степные районы были благоприятны для 
развития богарного земледелия и скотоводства. В степных 
районах северо-западной части оазиоа, где занятие окотоводством 
давало,видимо, высокий прибавочный продукт, длительное время 
обитали кочевники-скотоводы. 

В Китабо-Шахрисябэском районе имелись все условия для раз
вития садоводства и виноградарства. 

По современным данным, пахотные земли составляют в Кашка-
дарьинской области 16% от всей плоп&дя, из них 1/3 орошаемые, 
а 2/3 богарные, 66% от общей площади занимают сенокосы и паст
бища . Основная отрасль хозяйства - хлопководство, из зерновых 
преобладают посевы пшеницы и ячменя, в меньшей степени - проса 
и кукурузы, большая роль отводится плодоводству, овощеводству, 
бахчеводству. 

А.Ю.Якубовокий писал, что согласно письменным источникам 
и археологическим материалам,в УП- начале УШ вв. в долинах Зе-
равшава и Кашкадарьи произрастали те же сельскохозяйственные 
культуры, что и в наше время: пшеница, ячмень, просо, рааяыв 
сорта гороха и бобовых, люцерна, джугара, хлопок, 

1 Ирригация Узбекистана. Т.З. Современное состояние и перспек
тивы развития ирригации в бассейне р.Амударьи. Ташкент-:Фан, 
1979, с.86. 

о 

Агроклиматические ресурсы Кашкадарьинской, Сурхаядарьинской 
областей Узбекской ССР. Ленинград: Гидрометеоиздат, 1979, 
с.16. 
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из которого изготовляли ткани резных сортов, был широко распро
странен виноград, в садах росли урга, слива, персики, яблоки, 
вишня, миндаль, орех . 

В целом, А.Ю.Якубовский прав, однако необходимо рассмот
реть, каким, конкретным материалом, извлеченным из письменных 
источников и археологических данных, отчасти и данных этногра
фии, мы располагаем для Кашкадарьинского оазиса. 

Природно-климатические условия, несомненно, оказывали свое 
влияние на характер экономики,но, начиная с У1-УП вв. и особенно в 
1Х-ХП вв.опрецелящве значение имели прогрессивный воет феодаль
ных отношений, развитие ирригационных систем, развертывание до
бычи полезных ископаемых, дальнейшая дифференциация города и де
ревни, развитие товарно-денежных отношений. 

В.В.Бартодьд справедливо писал о том, что долина Кашкадарьи 
уступала по своему значению долине Зерафшана, но все-таки отда
ча лась своим плодородием . 

Вполне понятно, что для жизнеобеспечения населения на пер
вый план в сельском хозяйстве выдвигалось выращивание зерновых 
культур. Как указано выше, здесь развивалось как орошаемое, 
так и богарное земледелие. 

О том, что в окрестностях Несефа есть хорошие посевы, мно
го богарных пашен сообщают письменные источники . 

Население Кашкадарьи,очевидно,применяло различные виды оро
шения - паводковое и лиманное, оаево-ручьевое, искусственное 
(каналы, арычные системы), используя дамбы, плотины. 

Характерная черта растительности предгорий и подгорных рав
нин Гисоарокого хребта - обилие дикой пшеницы и ячменя . Очевид
но, именно это обстоятельство облегчило возникновение земледелия 
во П тыс. до н .э . на юге Узбекистана. По другую сторону Гиссарс-
кого хребта, в долине Кашкадарьи, земледельческие племена появ-

Я к у б о в о к и й А. Ю. Вопрооы изучения Пеаджикентокой жи
вописи. Живопись древнего Пенджикента. М.: АН СССР, 1954,с.15. 
Б а р т о л ь д В. В. Туркестан в эпоху. . . , с.187. 
Б а р т о л ь д В. В. К истории орошения, с.207. 
Агроклиматические ресурсы..., с.19-20. 
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ляются ллшь в первой четверти I тыс. до я . э . По одним предполо
жениям, сюда могли продвинуться бактрийцы, уже имевшие высокие 
навыки развития земледелия, по другим - развитие земледелия в 
Кашкадарье имело местные корни, чему благоприятствовали и при
родные условия, и наличие в отрогах Гиссарского хребта дикорас
тущих злаков. 

К периоду 1У-УП вв. относятся сведения о произрастании в 
Нахшебе пшенищг. IIa поселении Малое Кызтепе найдены обгорелые 
зерна ячменя, относящиеся к Ш-1У вв. и, по определению М.М.Якуб-
цинера, принадлежащие ячменю двурядному . 

К периоду развитого средневековья относится найденная на 
территории Алтыятепе пшеница. В 20 см над полом топки гончар
ной печи ХП в . раскопа 10 в слое золы обнаружено маленькое 
пятно - слой (2-Зсм) обуглившихся зерен пшеницы, видимо, слу
чайно попавшей в топку. По определению сотрудников лаборатории 
полевых культур Среднеазиатской опытной станции Всесоюзного 
научно-исследовательского института растениеводства, пшеница 
ОТНОСИТСЯ К ВИДУ Triticuin compectum Host (ВОЗМОЖНО, v a r . i c -
ter inum) 

Именно карликовая пшеница т. compact um Host наряду с 
мягкой выращивалась ранними земледельческими племенами Южного 
Узбекистана, Южной Туркмении, Афганистана, Индии. Так, на по
селении Сапаллитепе на юге Узбекистана (П тыс. до н .э . ) обнару
жены зернохранилища с остатками злаковых, относящихся согласно 
определению к карликовой мягкой пшенице т. aestivum , на 
поселениях южной Туркмении эпохи бронзы найдены мягкая ( т . 
vulgare v i eb ) И карликовая ( T.compactum Host ) . 

Таким образом,карликовая пшеница имеет ранние истоки и про-: 
должает культивироваться в эпоху развитого средневековья. 

Б и ч у р и н Н. Я. Собрание сведений о народах, обитавших в 
Средней Азии в древние времена. Т.2.Ч.З.М.-Л.:АН СССР,1950, 
с.264. 
К а б а н о в C K . Культура сельских поселений..., с. 83,. 
А с к а р о в А. Древнеземледельческая культура эпохи бронзы 
юга Узбекистана. Ташкент:Фан, 1977, 0.117-118. 
Очерки истории земледелия и аграрных отношений в Туркменистане 
(с древнейших времен до присоединения к России). АшхабадгЫлым. 
1971, с.22. 
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Пшеница т. compact un Host относится к виду гексаплоидных го

лозерных. Считается, что она была широко распространена в прошлом 
(на территории нашей страды в настоящее время сохранилась в от
дельных районах Армении и Средней Азиат. По ряду признаков дан
ный вид сходен с мягкой пшеницей, но отличается плотным и корот
ким колосом. К числу ценных признаков относятся высокие хлебо
пекарные качества, повышенное содержание белка, к числу отрица
тельных - низкая продуктивность. 

Очевидно, горожане приобретали у сельских жителей зерно, 
мололи же его в домашних условиях, о чем свидетельствуют наход
ки каменных жерновов. Возможно, выделение ремесленников, специ-
ализировавшихоя на помоле муки, было свойственно лишь крупным 
городам (так, в Мерве квартал мукомолов известен уже для ранне
го средневековья). 

Находки жерновов Е ЖИЛЫХ домах городов и сельоких поселе
ний, наличие тандыров по выпечке хлеба почти в каждом доме указы
вают, что помолом зерна и выпечкой хлеба занимались и горожане, 
н сельские жители. Но само зерио город получал из деревни. 

Широкое расселение, сопровождавшееся развитием систем ис
кусственного орошения, позволяло накапливать и расширять опыт 
ведения полеводства и наряду с зерновыми кульгурами заклады
вать участки виноградников, садов, бахчи и пр. 

Список возделываемых в средние века культур и приемы их об
работки установлены благодаря археологическим находкам и данным 
источников. 

Особым плодородием отличались земли Кеша. Макдиси сообща
ет, что здесь теплее, чем в других частях Мавераннахра, плоды 
созревают раньше, и отсюда вывозят ранние фрукты. Еабур пи
сал, что Кеш и его окрестности весной имеют цветущий вид . Ибн 
Хаукаль отмечал, что в шахристане и рабаде Кеша при всех домах 
имеются проточная вода и прекрасные сады , а рустаки Кеша обиль
ны окотом . 

Пшеницы мира/ Отв.ред.Брежнев Д.Д. Л.:Колос, 1976,с.80. 
Б а р т ,о л ь д В. В. К истории орошения..., с.207. 
Б е т г в "р Е. К. Извлечения из книги "Пути и страны"...,с.20. 
Там же. 
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В горных районах Кашкадарьияской области и сейчас произ
растают миндаль, грецкий орех, яблоня, вишня, алыча, абрикос. 

В колодце с обкладкой из жженого кирпича, функционировав
шем в IX в. в рабаде Несефа, и в этом же веке превращенном в 
мусорную яму, найдены семечки яблок, тыквы, арбуза, дыни, кос
точки винограда, джиды, урюка, персика, грецкий орех, миндаль . 

На раскопах Алтынтепе и Ялпактепе неоднократно встречались 
косточки персика, семена арбуза и дыни (семена арбуза найдены 
также на раскопах Киндыктепе). 

Особо скажем о развитии виноградарства. Арабские географы 
отмечают, что в окрестностях Несефа было много хорошего виног
рада . Надо думать, что и в Кеше, где для этого были еще более 
благоприятные условия, в средние века развивалооь виноградар
ство. Для нового же времени Д.Н.Логофет сообщает, что виноград
ники имеются по всему бассейну Кашкадарьи . 

О развитии виноградарства в IX-XQ вв. свидетельствуют пос
тоянные находки косточек винограда при археологических раскоп
ках памятников этого периода. Находили их на Несефе, в мусорных 
ямах IX в . , в стратиграфическом раскопе и в разрезе на Алтын
тепе. Наконец, особенно показательны раскопки на Алтынтепе до
машней винодельни. 

У юго-западного угла помещения 8 на раскопе 8 была расчи
щена яма размером в верхней части 75x70 см, обложенная со всех 
сторон в 2-3 ряда фрагментами и целыми жжеными кирпичами, кро
ме того, у южной еэ стенки сохранился деревянный брусочек дли
ной 37 см и шириной 7 см, но древесная труха прослеживалась 
и дальше. Очевидно, обкладка из кирпичей дополнялась деревянны
ми частями, 

В верхней части ямы встречались кусочки ганча, а на глуби
не I м уже на стенках ямы сохранились остатки толстой (в сред
нем 0,6 см) сероватого цвета ганчевой обмазки. С глубины 50 см 
начался легкий слой ярко-зеленого цвета,, явно растительного 
перегноя, перешедший в сплошной слой виноградных косточек, ко
торый прошел до дна на толщину до 90 см. Общая глубина ямы 

К о ч н е в Б. Д. Работы в Каршинском оазисе. - АС 1978 го 
да. Москва, 1979, с.554. 
Б а р т о л ь д В. В. К истории орошения..., с.207. 
Л о г о ф е т Д. Н. Бухарское ханство под русским протекто
ратом. Спб, I 9 I I , т . 1 , с.117. 
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1,35 м, диаметр у два 85 см. На дне ямы и в слое близ него най
дены четыре плоские крышки, лежащие ручками вниз, образуя ввер
ху почти ровную плоскость. На всех крышках была масса налипших 
виноградных косточек. Очевидно, здесь крышки находились во вто
ричном использовании для уплотнения дна ямы и, возможно, для 
уменьшения фильтрации. Но не исключено, что крышки могли класть 
поверх слоя винограда и давить виноград непосредственно в яме, 
в таком случав крышки служили в качестве пресса.Был обнаружен я 
яме также чираг и фрагмент стеклянного кувшинчика. Чираг, види
мо, уронили, когда осматривали содержимое ямы. 

Западнее ямы находилась, очевидно, небольшая площадка, где 
могли давить виноград, вымощенная жжеными кирпичами, положенны
ми плашмя, во вымостка сохранилась лишь частично. Простые рас
четы показывают, что в яме могло находиться примерно 700 д ви
ноградного сусла. 

Сходное устройство обнаружено при раскопках одного из до
мов в пригороде Пенджккента. Здесь около ямы было сделано квад
ратное углубление раамером 1,35x1,25 м, оштукатуренное ганчем, 
где давили виноград. Углубление соединялось с ямой диаметром 
1,32 м вверху и 1,18 м внизу и глубиной 1,35 м, также ошту
катуренной ганчем. Края ямы над уровнем пола были обложены 
кирпичами.Считается,что в вем виноградный оок отстаивался, пос
ле чего его переливали в хумы и кувшины1. Яма могла вместить 
I400-I450 л ооку. 

Наличие небольшой винодельни непосредственно в живом доме 
не должно удивлять. Официально иолам преследовал употребление 
вина и его приготовление , но, несмотря на это, вплоть до XX в. 
в Средней Азии вино, как правило, изготовляли в домах и потреб-
ляли на месте, чаще тайно . Хранилось же вино в хумах, зарытых 
в землю в жилых помещениях до самого венчика и наглухо закрытых, 

Б о л ь ш а к о в 0. Г. . H e r n i a l о в H. H. Раскопки в 
пригороде древнего Пенджикента. - МИЛ СССР, * 66,1958,с.187. 
(ТрудыДАЭ; Т.З) . 
M е ц А. Мусульманский Ренессанс. М.:Наука,1966,с.312. 
П е щ е р е в а Е. М. Гончарное производство Средней Азии. 
М.-Л.:АН СССР,1959,с.290-291. (Труды/ИЭ им.Н.Н.Мнклухо-Макдая, 
Нов.оер.Т.42). 
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сверху даже клали доски и все накрывали войлоком или пала
сом1. 

В описанном нами доме с виводельней вино могло храниться в 
хуме (высота 70 см, диаметр венчика 27 см), врытом в пол в по
мещении £ 5. Сверх; хум был закрыт жженым кирпичом. Угловое по
мещение, где находился хум, было изолированным и имело,явно,хо
зяйственное назначение, где, возможно, хранились запасы. Пол 
его был ниже описанных помещений на 60 см (судя по высоте сту
пеньки, которую надо было преодолеть, чтобы спуститься сюда из 
помещения ü 3 ) . Таким образом, помещение было как бы полупод
вальным. 

После присоединения части Зеравшанской долины к русским 
владениям долива Кашкадарьи считалась житницей бухарского хан
ства . 

Карши был центром привоза земледельческих продуктов Гис-
сарского края, местного виноградарства и маслобойной промыш-з 
ленноети. Небезынтересно вспомнить, что вывозили из Карши и 
Шахрисябза в начале XIX в. Так, Е.К.МеЙендорф называет сухо
фрукты, хлопок-сырец, хлопковую пряжу, табак, немного шелка . 
Упоминая поля и сада, окружающие Каргаи, он пишет, что оттуда 
в Бухару доставляют рис, хлопок и фрукты . Рис привозят в 
Бухару также из Шахрисябза . Отмечая богатства Шахрисябзекого 
ханства, Е.К.Мейндорф говорит о вывозе в Бухару отличного хлоп
ка, красильных корней, о добыче железа, производстве кожи и 
других товаров, идущих в Россию . Хлопчатобумажная пряжа из 
Шахрисябза вывозилась в Россию через Бухару . 

1 Там же, с.293. 
' В а р т о л ь д В. В. Туркестан в эпоху. . . , с.187. 

Б а р т о л ь д В. В. История культурной жизни Туркестана. 
Соч.: В 9 т. М., 1963, Т.2. 4 . 1 , с.423. 

4 М е й е н д о р ф Е. К. Путешествие из Оренбурга в Бухару. 
M., I975, с .91 . 

5 Там же, с.86. 
6 Там же, с.109. 
7 Там же, с.79. 

Там же, с.125. 
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Выращивались в Кашкадарьинском оазисе и технические куль

туры. Хлопководство развивалось в раннем и развитом средневе
ковье, В упомянутом колодце IX в. в рабадв Несефа найдены коро
бочки хлопка и хлопковые семена . Очевидно, в городе хлопок 
находился в связи с его обработкой и изготовлением хлопчатобу
мажных тканей, которыми оазис славился и позднее, или город яв
лялся посредником в вывозе хлопка-сырца и пряжи. 

Одной из древнейших отраслей сельского хозяйства Кашкадарь-
инской области считается шелководство . 

Развитие экономики в определенной степени базировалось так
же на добыче полезных ископаемых и их переработке. Исследовани
ями установлены некоторые древние разработки в пределах долины. 

Особое значение для развития ремесленного производства 
имели месторождения металлов. Можно сказать, что работа ремес
ленников била обеспечена хорошей сырьевой базой. 

М.Е.Массой обратил внимание на поля железных шлаков, от
мечая их в верховьях Танхоздарьи и Карадарьи, древние выработки 
и отвалы металлических шлаков зафиксированы им в верхней части 
бассейна Кизылларьи . 

Позднее, работами геологических партий и целенаправленным 
изучением, проведенным Е.Б.Пругером, удалось обнаружить ряд но
вых месторождений. Так, выделен комплекс Тутаката с выработками 
железных руд и полиметаллов, поблизости отмечены большие шлако
вые поля с остатками плавильных горнов,около которых находилась 
керамика IX—XII вз. Такие же выработки и шлаковые поля наблю
даются по Чуянлксаю и Тырнасаю. Е.Б.Пругер считает, что они от
косятся к средневековому периоду. Многочисленны шлаковые поля 
по Лянгардарье . В основном на этих выработках вели добычу 

1 К о ч н е в Б. Д. Работы в Каршинскоы оазисе..., с.554. 
Агроклиматические ресурсы..., с.139. 
M a с с о н M. E. К истории черной металлургии Узбекистана. 
Ташкент: Госиздат, 1347, с.30. 
М а е о о н M. E. К истории горного дела на территории Узбе
кистана. Ташкент: АН УзССР, 1953, с.19. 

3 II р у г е р В. Б. Древние горнопромышленные объекты юга Уз
бекистана -Материалы по истории.историографии и археологии. 
Ташкент,I960, с.29-31. (Сб.научных трудов/ТашГУ им.В.И.Ленина; 
Я 630). 
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железа и, частично, серебра. В период раннего и развитого сред
невековья, очевидно, разрабатывалось месторождение полиметалли
ческих руд у селения Кэльтикуль . Б У-УШ вв. началась разработ
ка месторождения Ширааг, здесь же на месте выплав
ляли железо, о чем свидетельствуют остатки горнов, крицы . В 
этом же районе добывались киноварь и мергелистые известняки. 

Е.Б.Пругер считает, что добывавшаяся в урочище Ширдаг ртуть 
использовалась для извлечения золота, в частности на рудниках 
Нуратинского хребта, куда и вывозилась из Кеша. Но многочислен
ные находки сфероконусов (симобкузача) на всех средневековых 
городищах Кеша и Несефа говорят и об использовании ртути для 
различных надобностей в самой Кашкадарье. Интересна находка 
группы этих сосудов в мастерской металлиста на Алтынтепе. Оче
видно, в первую очередь рудник обеспечивал местные потребнос
ти, а затем ртуть шла и на вывоз. 

Важное значение для развития внутренней экономики и внеш
них связей имела добыча в Кешз соли. Сведения источников о ее 
добыче Е горах обобщены М.Е.Массоном . Он считает, что упо
минаемый в источниках IX-X вв. соляной рудник Кеша соответст
вует месторождению, расположенному в 64 км от Гузара. Качество 
добывавшейся там соли, по сведениям Худуд-ал-Алем, было нас
только высоко, что подобной ей не существовало во всем свете' . 
Кешская соль ценилась не только в регионе; имеются свидетель
ства о вывозе ее в средние века в Хорасан и другие районы. Ибн-
Хаукаль писал: "В Кеше добывается из земли каменная соль, кото
рую доставляют во многие области Хорасана . 

Резной штук, обнаруженный на ряде памятников Х-ХП вв.»ука
зывает на производство алебастра. Е.Б.Пругер отмечал, что в 
средневековье по Аксу цооывали гипс. 

П р у г е р Е. Б . , Т и х о м к р о в В. М. Работк по изуче
нию древнего горного промысла Узбекистана. - АО 1977 года.М., 
1978, с.534. 
П р у г е р Е. Б. Обследование древних рудников в Узбекиста
не. - АО 1974 года. М., 1975, с.510. 
М а с с о й M. E. Из истории горной промышленности Таджики
стана. 1934, с.41-42. 
М а с с о й М. Е. К истории горного дела . . . , с . 20 . 
Б е т г е р Е. К. Извлечение из книги "Пути и страны".. .с.20. 
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По берегу Кашкадарьи близ кишлака Хазрет-Башир отмечены 

выхода гончарной глины высокого качества. Добывалась керамиче
ская глина и по Аксу . Очевидно, эта глина употреблялась при 
выработке особо высококачественных изделий, для массового же 
производства использовались обычные глины, добывавшиеся по бе
регам различных водных источников. Само широкое развитие мест
ного гончарства указывает на достаточное обеспечение местным 
сырьем. 

Таким образом, на развитие основных видов ремесленного про
изводства в городах влияла обеспеченность местным сырьем. Пла
вили металл и производили полуфабрикаты в основном в виде же
лезных криц д горах, а затем крицы доставляли в города, где 
подвергали вторичной переплавке для изготовления необходимых 
орудий труда, оружия и других предметов. 

Из Кеша вывозили фрукты, возможно зерно.Е.Б.Пругер считает, 
что железную руду или полуфабрикаты иэ нее могли доставлять 
из Кеша в северный Согд. Предметом вывоза бала и ртуть. 

Выполнение разнообразных функций, города, в том числе эко
номических и производственных, было немыслимо без существова
ния дорог, связывавших его прежде всего с сельокой округой, а 
уровень экономических связей определялся наличием путей, свя
зывавших город также и с горными рудниками, другими городами, 
районами. Дороги, караванные пути способствовали развитию эко
номики и городской жизни и, наоборот, развитие экономики стиму
лировало интенсификацию сложения и функционирования торговых 
путей. Большую роль во внутренней жизни города играли дороги, 
проложенные между крупными центрами. 

Одной из главных была дорога, соединявшая Кеш и Несеф. 
Тянувшийся вдоль левого берега Кашкадарьи путь был на значи
тельное расстояние прослежен нами по остаткам расположенных 
вдоль него средневековых, поселений6. От Несефа путь шел в нап
равлении Камайтепе, затем на Алтынтепе и, видимо, где-то поб
лизости от него разветвлялся. Дальше на Piein дорога продолжала 
идти по левобережью к Кишмиштепе и далее. У Кишмиштепе, как 

См.: П р у г е р Е. Б. Древние горнопромышленные объекты... 
С.31. 
Л у н и н а С Б . Разведочное обследование... 



77 

уже было указано, была переправа через Кашкадарью. Другой путь 
от Алтынтепе шел в направлении Гышатепе также в Кеш. 

Путь, соединявший Несеф с Субахом, был одновремэяко отрез
ком большого торгового пути из Балха Б Бухару . На дороге в 
Бухару находилась и Кесба, а Безда соединялась дорогой с Несе-
фом и находилась на Пути из Бухары в Калиф. 

Из Субаха через Искифсп), наверное, почти также , как и 
сейчас (в основном по районам предгорий),проходил другой путь в 
Кеш. От Субаха же дорога шла в направлении названного в источ
никах селения Кендек и от него ч^рез Железные ворота на Термез • 
В Саганиан (Чаганиан) попадала как через Железные ворота (оче-
видно, в случае, когда путь вел от Несефа, Сусаха), так и через 
долину реки Сангарцак (из Кеше). 

Важное значение имели пэги, связывавшие долину Капшадарьи 
с Самаркандом: через Кеш и перевалы Тахтакарача или Джам, по 
правобережью в обхрд горной системы. Многочисленные тропы ОБЯЗЫ-
вали область с горными рудниками. 

На торговые связи городов часто указывают названия ворот. 
Так, шахристан средневекового Несефа имел четверо ворот: Бухар
ские (в другом чтении Неджарийские), Самаркандские, Кегаские и 
З^бдинские. Очевидно, от них отходили в соответствующих направ
лениях дороги. Б свою очередь, шахристан Самарканда,по сообщению 
географов X в., имел на юге ворота, именуемые Кешскими . 

Приводимое ниже описание остатков ремесленного производст
ва в городах долины основывается на проведенном нами раскопоч-
ном изучении и разведочном обследовании с использованием реоб-
ходимых данных из работ других археологов, работавших в Кашка-
дарвинском оазисе. 

Выделение кварталов и участков ремесленного производства 
овязаяо с развитием городов. Квартал керамистов возникает уже 
на античном Еркургане и функционирует от рубежа нашей эры до 
середины I тыс. н.э . За последние годы здесь вскрыты печи двух-

1 Б а р т о л ь д В. В. Туркестан в эпоху. . . , с. 189. 
2 Там же, с.191-192. 

Б а р т о л ь д В. В. Туркестан в эпоху. . . , с.^Зб. 
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ярусной конструкции. Выявлен квартал керамистов и для антично
го Китаба . 

В период раннего средневеков^-я развивается процесс концент
рации ремесла в городах, где отмечаются участки и кварталы раз
личных производств. Так, был обнаружен и обследован участок гон
чарного производства на Бауртеде, размещенные в пригороде аа 
юго-востоке от шахристана . Вскрытая здесь печь имела круглую 
двухярусную конструкцию. Под ее покоился на мощном опорном 
столбе. Отверстия-продухи расположены четырьмя концентрическими 
кругами. Печь и керамика из нее датированы 1У-У1 вв. (упоми
наем этот тип почи еще и потому, что он будет встречаться и поз
же). Отмечено гончарное производство для Еркургана раянесредне-
векового периода и для Кэша. 

Однако города из-за своей малочисленности явно не обеспе
чивали городской ремесленной продукцией не только дальние райо
ны, но и ближайшую округу. Отсюда выявленное археологами разви
тие ремесла на многих сельских поселениях. 

Для Китабо-Шахрисябзского района Я.И.Крашенинникова отме
тила следы незначительных по объему производств даже на сравни
тельно набольших (2-3 га) сельских поселениях ранкесрелневеко-
вого периода. Так, следы гончарного производства обнаружены на 
ТупчактеЕб, Мунчактепе, Сарвантепе, Янгиабадтепе, железо
делательного - на Сарвантепе. Н.И.Крашенинникова считает, что 
продукция сбывалась и другим поселениям . При раскопках Караул-
тепе на Аксу вскрыт сельский неукрепленный дом УП в . , в котором 
были зафиксированы остатки кузнечного ремесла . 

С у л е й м а н о в Р . . И с а м и д д и н о в М., Т у р е -
б е к о в М., Н е ф е д о в Н. Основные итоги . . . , с. 545. 
Л у н и н а С. Б. . У с м а н о в а 3 . И. Новое о раннесред-
невековом..., с.52. 

' К р а ш е н и н н и к о в а Н. И. Маршрутное обследование 
Китабского района. - АО 1976 года. Москва, 1977, с.529-530. 

' К р а ш е н и н н и к о в а Н. И. Об археологических рабо
тах 1978 г . в зоне Гиссаракского водохранилища.- Материалы по 
истории, историографии и археологии.Ташкент, 1980, с.20. 
(Сб.научных трудов/ТашГУ им.В.И.Ленина; Л 630). 
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Думается, что именно в степени концентрации ремесла и масш

табах производимой продукции заключена главная разница между 
городами раннесредневэкового периода и городами 1Х-ХП BE. Со
ответственно функции ремесленного производства все больше пере
ходят от сельских поселений к городам, углубляэтся дифференциа
ция труда между ними. Однако, как будет показано ниже, процесс 
этот в Кашкадарьикском оазисе не завершился в исследуемый отре
зок времени. 

Обобщим результаты исследования остатков ремесленного про
изводства в средневековых кашкадарьинских городах, В рабаде 
Несефа к северо-востоку от шахристана зафиксирован обширный 
квартал металлистов . КерамУ'сты Х~ХШ вв. работали и в шахр^с-
тане, и в рабаде. Отмечены следа обжигательно печей, много
численны находки штырей,трехножек-сипая . Нами примерно в 400 м 
к северу от цитадели прослежен участок с пятнами золы, кирпич
ными шлаками, нереобожженными слекшимися кирпичами. Очевидно, 
здесь размещалось кирпичеобжигательное производство. 

В рабаде Кесбы встречаются керамические шлакл, сипая, же
лезные крицы. Нами в обрезе дороги зафиксированы остатки, ви
димо, кирпичеобжигательной печи. Ладошкообразные железные кри
цы встречаются и на городище Куня-Фазли (Безда). 

Несколько керамических печей квартала керамистов, размещав
шегося в пригороде Искифагна (Ходжабузруктепе), отмечены на пло
щади позднего кладбища. На городище выявлены з следи ккрпиче-
обжигательного и железоделательного производств. 

Разнообразные ремесла были развиты на Алтынтепе. Среди 
них гончарное, киршпеобжигательное, стеклоделательное, металло
обработка. Неоомненнс наличие в городе ткачества. 

По занимаемой площади, в первую очередь, следует назвать 
гончарное ремесло. Большой участок гончарства, где вскрывалчсь 
печи, находился к югу от центрального бугра. На расстоянии приб
лизительно 250 м к юго-востоку от цитадели велась расчистка мощ
ных отвалов бракованной керамики (раскоп 6) . Преобладала непо
ливная керамика, но встречалось и большое количество поливной 

К о ч н е в Б. Д. Исследования средневекового Несефа..., 
С.501-502. 
М а с с о й M. S. Столичные города. . . , с .48. 
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как хорошего обнята битая, так я бракованная. Супя по керами
ке, слои отвалов здесь вакадлЕвались в течение X—XII вв. непо
далеку от квартала ремесленников (поблизости отсюда находились, 
например, описанкне ниже расподожэнные круглые печи). В отвалах 
наблюдались прослойки золы, куски гончарного шлака. Интересны 
находки катушкообразных глиняных предметов с одним срезанным 
боком (их находили и при раскопках печей). Связь их с гончарным 
производством несомненна, но конкретное назначение неясно. 

Отвал бракованной керамики X в. обнаружен в шурфе 4 (в 
50 м к юго-востоку от цитадели). Слой включал куски стенок гон
чарных печей, шлаки, золу, керамику). Особо интересны найденные 
деформированная горловина симабкузачи и почти целый бракованный 
искореженный сфероконус, у которого по стенкам трижды повторе
ны сердечкоьидный узор и идущая вертикально плохо отпечатанная 
надпись из одного слова. Верхний слой глины отлетел,поэтому про
честь ее было невозможно. 

Неподалеку от шурфа 4 на берегу канала был расчищен заб
рошенный колодец, превращенный гончарами в мусорную яму. Из не
го извлечен комплекс неполивной керамики/Х-П вв., причем мно
гие сосуды оказались измятыми в процессе обжига, сильно дефор
мированными. Получено много археологически целых кувшинов,горш
ков, копилка. Некоторые сосуды покрыты красным ангобом, имеют 
крупные носики-слквники, плечики многих украшены сплошным рез
ным орнаментом. Несомненно, что все эти виды керамики произво
дились на Алтынтепе. 

Примерно в 200 м на восток от канала на перепаханном поле 
хорошо прослеживался большой участок с массой шлаков, ошлако
ванными кирпичами, крупными куоками стен печей и обожженной 
землей: здесь, очевидно, располагался участок кирпичеобжига
тельного производства, ныне разрушенный. 

Отдельные печи вскрывалиоь в разных частях пригорода и на 
центральном бугре. Две расположенные рядом гончарные печи вы
явлены на участке к югу от бугра (поверхностный рельеф здесь 
несколько изменен в результате работы бульдозеров при строи
тельстве канала). Одна из печей круглая двухъярусная, в доволь
но хорошем состоянии (рис.23). Диаметр пода 1,3 м, стенки его 
в северной части не сохранились, в остальной части достигают 
30-40 см. Стены печи покрыты толстой глиняной обмазкой в 2-3 см 



SI 

и прокалены до серовато-зеленого цвета. Один ряд продухов диа
метром 10-13 см идет кольцеобразно у стен печи и несколько про
духов меньшего размера (диаметром 8-9 см) в центре пода. Глубо
кая (1,7 м) топка перекрыта сводом, образованным путем перехо
да от горизонтальной кладки в стенах топки к вертикально поояав-
ленным кирпичам в центре свода с постепенным расширением швов 
между верхними концами кирпичей. Стенки пода наклонно упираются 
в свод топки. Конструкция, явно, не очень удачная; при расчист
ках стенки печи обрушивались от малейшего прикосновения. 

Печь сложена из кирпичей размером 32-33XI6-I7X5-6 см. То
почный лаз находится с западной стороны на довольно большой вы
соте от дна топки. Наружу он несколько суживается от 70 до 50 см. 
Лаз идет наклонно и, очевидно, начинался на уровне пода печи. 
На дне топки расчищены прослойки золы, в которой найдены фраг
менты керамики, оставшиеся здесь от последнего обжига, фраг
менты чаш с голубой поливой внутри и темно-красным ангобом сна
ружи, покрытые прозрачной глазурью чаши с процарапанным орнамен
том на белом фоне и зеленой полосой у венчика. Такие же фраг
менты найдены и на уровне пода печи. По ним печь можно от
нести к ХП в . , но уточненную датировку дал нумизматический мате
риал из кладика, найденного рядом с топкой на ее уровне. Кладик 
состоял из трех стопочек слипшихся монет в количестве 31 экз . , 
завернутых в'ткань. По определению Б.Д.Кочяава, все монеты при
надлежат к числу медных посеребреных дирхемов караханида Ибра
гима бени Хусейна и имеют дату II73-II80 гг . В кирпичной же 
кладке, перекрывавшей остатки пода, найдена монета, чеканенная 
в 30-х годах ХШ в. Таким образом, печь можно датировать 
в пределах конца ХП - начала ХШ вв. 

Рядом расположена вторая небрежно сложенная (частично из 
фрагментов кирпича) печь. Сохранилась только топочная ее часть, 
по которой трудно судить о конструкции в целом. В западной части 
топки к стене примыкает неширокая полочка. Топка длиной 1,45 м, 
шириной 1,05 м неправильно-овальной формы. Устье расположено с 
северной стороны перпендикулярно к длинной оси печи. На дне топ
ки и на полочке лежали десятки фрагментов однотипных небольших 
плоских крышек с ручкой-выступом в центре и одинаковым штампо-

К о ч н е в Б. Д. К истории денежного обращения в Средней 
Азии в Х1-ХП вв. - ЩКУ.Вып.12.Ташкент,1975, с.170-175. 
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ванным орнаментом и одна крышка большого диаметра (возможно, 
для тандыра) с большой ручкой-столбиком с четырьмя отростками-
рожками и прочерченными пальцем кружками и волнистыми линиями. 

Трудно сказать, специализировался ли мастер на изготовле
нии этих групп изделий, но что они остались в печи от последне
го производившегося в ней обжига, несомненно, ибо есть и брако
ванные фрагменты крышек, и запекшиеся в золе. Впоследствии печь 
использовалась как мусорная яма, и ее перекрывает слой с разно
образной, но не относящейся к работе самой печи, керамикой. 
Найденные в печи крышки,так же,как и продукцию первой печи,мож
но датировать ХП - началом ХШ вв. Таким образом, обе печи ра
ботали в последний период жизни города. 

Двухъярусные круглые печи с круглыми же отверстиями-про
духами хорошо известны по раскопкам в Средней Азии. Подобная 
конструкция печей была распространена в средневековом Самаркан
де, таковы печи Ш I , 2, 4, раскопанные на Афрасиабе Л.И.Аль-
баумом и датируемые X-XI вв. Все они имели ряд отверстий, 
расположенных по кругу у стен печи,и несколько продухов в цент
ральной части печи. Правда, топочные камеры у этих печей более 
приземистые и расширенные в средней части. Тогда как в нашей 
печи глубокая топка равномерно вытянута вверх. Эта же конструк
ция печей сохраняется на Афрасиабе и в ХП - начале ХШ вв. В 
Мерве двухъярусные круглые печи появляются в IX в . , известны 
для XI, ХП - начала ХШ вв . , но распространены меньше, чем 
круглые печи с неотделенной от топки обжигательной частью . 

Одна из гончарных печей ХП в.раскопана и в восточной 
части центрального бугра Алтынтепа (раскоп 10). Она прямо
угольной формы, длина ее 3,2 м. Печь чуть сужается к задней стен
ке от 1,86 до 1,64 м. Топочное устье шириной 70 см находилось 
в западной стене, непосредственно примыкая к южной. На рассто
янии 1,2 м от западной стены сохранилась перегородка длиной 

А л ь б а у м Л. И. О гончарном производстве на Афрасиабе 
в X-XI вв. - В сб. : Афрасиаб.Вып.I.Ташкент,1969,с.258-262. 
См. Т а ш х о д ж а е в Ш. С. Керамическая мастерская ХП-
начала ХШвв. - В сб. : Афрасиаб. Вып.4.Ташкент,1975,с.54. 
Л у н и н а С В . Эволюция техники гончарного производства 
в средневековом Мерве. (Труды/ЮТАКЭ; Т.15). Ашхабад, 1974, 
с.265-267. 
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60 и высотой 51 см, идущая от северное отены. Ширина перегород
ки всего S см, она тщательно оштукатурена и сильно прокалена, 
в конце расширяется и дает подпрямоугольный внступ. Надо ду
мать, что такая же перегородка шла и от южной стены. Перегород
ками отделялась задняя часть печи, в которой располагалась хо
роню оштукатуренная полочка шириной 35 и высотой 20-25 ом. Оче
видно, на ней обжигались изделия, требовавшие высокой темпера
туры, перегородка же предохраняла их от непосредственного воз
действия пламени. В перегородке прослеживаются два кирпича раз
мером 34 х 18 х 5 см, поставленных ребром друг на друга. В топ
ке поверх слоя золы шел мощный сдой завала из сырцовых обожжен
ных кирпичей от рухнувшего пода и перекрытия.Однако отсутствие 
в топке опорных столбов, устоев арок при довольно значительных 
ее размерах позволяет предположить, что печь была одноярусной; 
тщательность ее постройки, своеобразные детали устройства (пол
ки, расширяющиеся перегородки) отличают ее от примитивных одно
ярусных печей, известных для средневековых поселений Кашкадарьи. 

В золе найдены фрагменты керамики как довольно хорошо сох
ранившиеся, так и переобожжеяные до черноты, в их числе черепки 
с зеленым и коричневым орнаментом по белому фону, остатки рез
ных крышек и крупная крышка-пробка, очевидно, для больших кув
шинов с ручкой-столбиком и резным орнаментом по бортику. Все 
эти предметы попали сюда не случайно и,видимо, в какой-то сте
пени могут характеризовать продукцию, обжигавшуюся в печи. 
Здесь же найден катушкообразный предмет печного припаса. В зо
ле часто встречались обгоревшие кооти и тоненькие угольки от 
веточек растений. Печь, найденная в ней керамика, размеры кир
пича датированы XII в. Работа керамиста показывает, что цита
дель в Ш в. перестает выполнять функции организующем центра, 
не имеет она в это время и оборонительной стены, но обжйвание 
продолжается на воей ее площади. 

В 60 м на запад от раскопа 8 в слое пахоты обнаружено пят
но обожженной земли;зачистки привели к выявлению контуров ошла
кованных стенок. В результате раскопочных работ вскрыта топка 
гончарней печи. Длина топочной камеры 1,6 м, ширина в нижней 
части 1,45 м. Устье сделано в виде лаза. Оно начинается на 
высоте 60 см от два топки и имеет ширину 52 см, чуть расширя
ясь наружу. Устройство топки необычно. Ее свод опирался на 4 
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несимметрично расположенных полуарки, начинавшихся от стен 
тонки и подходивших к плоскому замку в средней части потолка 
камеры. Одна арка, очевидно, являлась несущей и начиналась 
от пола топки, заступа? s средней части на 45 см от стены, име
ла ширину 34 см, была тщательно сложена и обмазана штукатуркой. 
Три остальные полуарки были вспомогательными, начинались лишь 
в верхней части стен топки и чуть выступали по отношению к 
стенам, общая высота сохранившейся части топки 1,75 м. Боковые 
стенки обожжены до зеленоватого цвета, задняя же стенка оплы
ла, имеет потеки (крупные свисающие капли) шлаков ярко-зелено
го цвета. На дне топки в золе обнаружено два мелких фрагмента 
поливной керамики и несколько неполивной. При зачистках навер
ху найдены два фрагмента крышек со штампованным орнаментом и 
поливная керамика ХП в. Этот слой перекрывал уже разрушенную 
печь, которую можно отнести к X в. (дата несколько условна). 

Результаты изучения гончарных печей и отвалов бракованной 
керамики не только показали наличие в Х-ХП вв. развитого гон
чарного производства, значительную площадь занимаемых им участ
ков и большие объемы выпускавшейся продукции, но и позволили 
установить следующие основные виды гончарных изделий: разные 
виды неполивных сосудов (кувшины, горшки, котлы), сфероконусы-
симабкузача, сосуды со штампованной орнаментацией, сосуды со 
сложным резным орнаментом на плечиках, крышки с резным и штам
пованным орнаментом, глазурованная керамика (хотя, возможно, 
и не все виды). 

Таким образом, гончарами Алтынтепе освоены даже такие слож
ные и трудоемкие производства как выделка сфероконусов, изго
товление штампованной керамики. О последней скажем особо. Преж
де всего, на Алтынтепе найден ряд штампов-калыбов для ее про
изводства. Так, фрагмент калыба с рядами шестилепестковых цве
точков был найден в 1У ярусе раскопа 3. Фрагменты керамики с 
точно таким орнаментом часто встречались в подъемном материале. 
Крупный фрагмент штампа-калыба для^орнаментации верхней поло
вины сосуда обнаружен в восточной части пригорода. Внутри шли 
ряды разного размера звездочек. Фрагмент штампа с тонким рас
тительным орнаментом выявлен рядок с раскопанными круглыми пе
чами. Из культурных слоев в обрезе канала извлечен крупный фраг
мент калыба с поясом изображений удлиненных рыбок (рис.24). 
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Наиболее часто попадались фрагменты калыбов и штампован

ной керамики со сплошными рядами мелких многолопесткозых звез
дочек-розеток. Очевидно, это был один из излюбленных приемов 
украшения местных мастеров. Встречались и другие калыбы. Явно, 
местного производства был сосуд, фрагмент которого найден в 
разведочном раскопе в пригороде. Он довольно толстостенный,от
штампованный в двух формах, с широким соединительным швом,пло
хо замаскированным снаружи и грубо выступающим внутрь. Черепок 
темно-серый,как и сосуды со звездчатым орнаментом. 

Штампованная керамика на Алтынтепе начинает встречаться 
в слоях X в. Так, в УИ ярусе раскопа 4 найдены фрагменты доволь
но толстостенной штампованной керамики с плоскорельефяым из
мельченным орнаментом, на фоне которого довольно сильно высту
пают отдельные элементы (например, фигура ромба). 

На раскопа 3 в слое XI в. найден штампованный сосуд с ок
руглым дном, к которому прикреплены три ножки. В центре дна 
помещена розетка, в широком поясе нижней части сосуда изобрате-
ны две лары обращенных друг к другу животных в растительных по
бегах. Был использован, очевидно, калыб, предназначенный для 
верхней полозины сосуда, отчего животные оказались изображен
ными "вверх ногами". Верхняя половина сосуда округло изгибает
ся к почти горизонтальным плечикам. Орнамент в виде рядов коле
чек и несложных узсров своей примитивностью контрастирует с 
очень изящным и сложным орнаментом нижней половины сосуда. Воз
можно, калыб для орнаментации нижней половины был привозным. 

Очевидно, гончарный центр Алтынтепе снабжая продукцией 
сельскую округу. На сельских поселениях встречаются симабкуза-
чи, штампованная посуда. Домашнее производство освоить такие 
виды продукции не могло. 

Наличие местной металлообработки доказывается рядом обс
тоятельств. В 1972 г. в восточной части городища велись раскоп
ки плохо сохранившихся помещений, в которых расчищен ряд оча
гов. Один из них, диаметром 90 см, укреплен с одной стороны 
жжеными кирпичами,уложенными в несколько рядов, второй, диамет
ром 80 см, сильно обожжем внутри. Рядом с последним находилась 
приспособленная под очаг половина хума, размещенная несколько 
наклоньо венчиком вниз; под венчиком летали жженые кирпичи, 
покрытые обмазкой. Хум изнутри сильно закопчен. 
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Интересен очаг овальной формы, суживающийся вверх (диаметр 

вверху 70 см, толщина стенок 3 см) и укрепленный изнутри фраг
ментами жженых кирпичей. Внутри найден кусочек железа. Стенки 
очага ошлакованы и имеют зеленоватый цвет, что говорит о высо
ких температурах, достигавшихся в очаге. На этот же факт указы
вает и ТОЛСТЫЕ слой золы с углями и обгоревшими костями живот
ных, при сгорании которых, как известно, достигается высокая 
температура. 

Около одного из очагов найдено 15 целых и фрагмевтирован-
ных сфероконусов-симабкувача. По материалу помещения датирова
ны ХП в. Однако в целом культурный слой разрушен перепашкой по
верхности холма. На площади раскопа обнаружены несколько мелких 
кусочков бронзы и железные крицы. Считаем, что в данной мастер
ской обрабатывали металл. Использование установленных 
вниз горловиной хумов оо срезанным дном в качестве горнов для 
металлообработки хорошо известно по археологическим материалам . 

По этнографическим данным,О.А.Сухарева описывает неболь
шие маотерскив литейщиков бронзы, где бронзу плавили в тиглях, 
которые ставили в горн. Горн делали в виде высокого передвиж-
ного очага выоотой около 75 см и диаметром 40 см . 

В 60 м севернее описанного раскопа в обрезе канала расчи
щен участок длиной свыше 2 м и высотой в среднем 15 см, сплошь 
заполненный железными шлаками и ладошкообразными крицами,встре
чались железные шлаки и в сдое выше, а также на поверхности. 
Все это позволяет утверждать, что в данной части городища 
находились производственные участки, связанные со вторичной 
обработкой железа. Крицы, очевидно, доставлялись с гор. Так, в 
горах Яккобагского района, как отмечено выше, зафиксировано 
уже несколько местонахождений первичной плавки железной руды. 

См.: Б е л е н и ц к и й А. М. Общие результаты раскопок 
городища древнего Пенджикента (I95I-I953 гг . ) - МИА СССР, 
* 66..М.-Л., 1958, с.117. (Труда/ТАЭ; Т.З); Б е л е н и ц -
КИй А. М . , Б е н т о в и ч И. Б. . Б о л ь ш а к о в 
0. Г. Средневековый город.. , с.70-71. 2 С у х а р е в а 0. А. К вопросу о литье металлов в Средней 
Азии: Среднеазиатский этнографический сб. Вып.З. Л.,1971, 
с.156. (Труды/ИЭ им.Миклухо-Маклая: Нов.сер. Т.97). 
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Участок, связанный с кирпичеобжигательным производством, 
был обнаружен на значительном отдалении от центрального бугра 
(к северо-востоку от него), на распаханном поле. Размеры кирпи
чей совпадали с таковыми же из раскопов Алтынтепе и, следова
тельно, это производство обеспечивало нужды города в жженом кир
пиче, который использовался в строительстве жилых домов, мечети. 

Наличие стеклоделательного производства доказывается наход
ками стеклянных шлаков, бракованных изделий. Местными ремеслен
никами изготовлялись, видимо, и некоторые виды украшений. Так, 
в раскопах найдены заготовки для изготовления бусин из черного 
каменного материала и бусины из него. 

Работали на Алтынтепе и мастера-специалисты по починке по
суды. Здесь найдены фрагменты керамики (более всего с изящным, 
эпиграфическим орнаментом) с просверленными дырочками и следами 
медных скобок. Такая работа требовала специальных инструментов 
и не могла выполняться в домашних условиях. 

Таким образом, на Алтынтепе зафиксировано развитие в X—ХП вв. 
разнообразных ремесленных производств. 

Участок гончарного производства занимал значительную пло
щадь в северной части пригорода Чандарактепе. Здесь на поверх
ности встречаются россыпи гончарных шлаков, найдено несколько 
фрагментов штырей. Б обрезах идущего рядом джара хорошо просле
живаются слои золы, шлаки, фрагменты штырей. Очевидно, сюда 
сбрасывали золу, мусор из гончарных мастерских. 

На участке размещения гончарного производства вскрыта то
почная часть обжигательной печи. Высота сохранившейся части 
1,3-1,4 м, в плане овальной вытянутой формы. Длина топки 1,7 м, 
ширина 1,1 м. В стенах печи устроены три ряда выступающих на 
8-12 см ступенек, постепенно выклинивающихся к северу. Подобное 
устройство обнаружено нами впервые. Возможно, эти ступеньки 
служили опорами для горизонтального пода, но от самого пода не
чего не сохранилось. Вход в печь имел ширину 40 см и оказался 
сплошь заложенным обожженным сырцовым кирпичом размером 
32 х 15-17 х 6 см. На самом дне топки встречены мелкие фрагмен
ты керамики с голубой поливой, выше же шел слой мусора с непо
ливной толстостенной керамикой, глиняными котлами со следами ис
пользования. Разрушенная печь, видимо, служила мусорной ямой 
для расположенного рядом хозяйства. Судя по размером скрцоього 
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кгрпича и керамике с голубой поливой, печь можно датировать 
ХП в. Ее устройство дает новый для Кашкадарьи вариант деталей 
конструкции топочной камеры. 

Плохо сохранившиеся остатки круглой печи, вернее ее топоч
ной части, вскрыты нами да Кишиштепе. Диаметр топки 1,7 м, ши
рина входа 75 см, стенки довольно сильно ошлакованы. На дне 
топки находились обгоревшие кости и зола, в устье - зола. Най
дено несколько фрагментов толстостенной керамики и несколько 
крышек. Одна из крышек целая, с ручкой-столбиком в центре и 
резным орнаментом по краю, на фрагменте другой ручка оформлена 
в виде смотрящих в разные стороны стилизованных головок живот
ных. Найдена также крупная ручка-столбик крышки, оформленная 
сверху в Биде четырехлепесткового цветка. Если эта керамика 
обжигалась в печи, то ее можно по формам и орнамен
тации крышек датировать ХП в. Из глазурованной керамики встре
чены фрагменты посуды с жедтовато-оелой поливой и подглазурным 
процарапанным орнаментом. По уровню печь также соответствует 
культурным слоям ХП- начала ХШ вв. Печь была вскрыта в южной 
части бугра, в северной же части, видимо, располагался учас
ток гончарного производства. Здесь в обрезах много слоев золы, 
обожженной земли.Встречены на Кишмшптепе железные крицы, желез
ные и медные шлаки. 

Ниже пола здания ХП в. на раскопе 2 Киндыктепе обнаружены 
остатки совершенно разрушенной обжигательной гончарной печи, 
судя по закруглению стенки, довольно большого диаметра. Побли
зости от нее найдены два фрагмента штырей и крупный двусторон
ний штамп, очевидно, для нанесения крупных розеток на хумы 
(орнамент на обеих сторонах различный). Детали орнамента штам
па (например, поясок с точками) перекликаются с таковыми же 
на венчике хума, найденном в подъемном материале. По мелким 
фрагментам поливной керамики из печи можно предположительно 
датировать ее X в. 

Участок гончарных обжигательных печей был зафиксирован 
Н.И.Крашенинниковой по берегу Дамарыка на окраине городища 
Мунчактепе . Ею расчищено насколько небольших по размеру круг-

• ' • К р а ш е н и н н и к о в а Н. И. К археологической карте 
Китабского района: Материалы по истории, историографии и ар
хеологии. -Сб. научных трупов, ТашГУ им.В.И.Ленина, № 533, 
1977. с.35^37. 
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лых двухъярусных печей, от которых сохранились топочные камеры 
со следами перехода к поду. 

Относительно хорошо сохранилась крупная круглая печь с 
диаметром пода 3,7 м. Под лежал на мощном опорном столбе, от 
которого к наружным стенам были переброшены полуциркульные 
арочки. Топочная камера высотой 2,7 м и циаметром 2,75 м имела 
входное отверстие шириной 40 см и высотой 60 см. Продухи в поду 
шли в два ряда по кругу. Печь такого диаметра имела большой 
объем и, следовательно, значительную вместимость продукции, 
предназначавшейся для обжига. 

Н.И.Крашенинникова датирует печи УШ-IX в. и считает,что 
Мунчактепе было крупным селением с ремесленным керамическим 
производством, которое не только обеспечивало данное селение, 
но и сбывало свою продукцию. Здесь найдены неполивная керами
ка разных форм (хумы, хумча, тагора, кувшины), барботинная ке
рамика, калыбы для производства штампованной керамики. 

Очевидно, такие крупные селения с развитым ремесленным 
производством являлись центрами небольших оазисов, снабжали 
своей продукцией более мелкие поселения, и в них можно видеть 
тенденцию перерастания в города. 

Довольно примитивного устройства печь, датируемая IX-X вв., 
вскрыта С.К.Кабановым на Дагайтеле. Печь состояла из двух от
делений, расположенных по горизонтальной плоскости. Первое, 
топочное, имело диаметр до I м, второе, обжигательное, - 75 см 
и было расположено на 25 см выше пола топки. Между камерами 
располагалось жаропроводное отверстие шириной IS см. В кладке 
пола и канала замерены сырцовые кирпичи размером 45 х 22,5 х 
7,5 см. Эта одноярусная печь, как считает б.К.Кабанов, напоми
нает по устройству печь 1У-У вв., раскопанную на Еркургане.что 
свидетельствует о преемственности культурной традиции . В пе
чи обжигалась тонкостенная керамика. 

Выше мы указывали, что в городах долины Кашкадарьи в пору 
развитого средневековья применялись гончарные печи разного ти
па, однако столь простого устройства печь, техническая схема 
которой без изменения сохранилась с 1У-У вв., встречена впер-

I 
К а б а н о в С. К. Нахшеб на рубеже..., с.33-37. 
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вые. По этому поводу возникает следующее предположение. Дагай-
тепе - памятник общей площадью 140 х 105 м, включающий квадрат
ное тепе с вышкой. В Ш-У вв. это было укрепленное поселение 
(кстати, в слое этого времени также обнаружены плохо сохранив
шиеся остатки гончарной печи), которое обживалось и позднее, в 
частности в УТ-УШ и IX-X вв. Очевидно, в последний период это 
было небольшое селение, в котором изготовляли для собственных 
нужд определенные группы неполивной керамики. Размеры обжига
тельной камеры говорят об очень ограниченном объеме обжига. Имен
но в села могла сохраниться без изменений древняя примитивная 
схема конструкции. Это важный штрих к характеристике развития 
ремесла в оазисе. 

По сравнению с этой печью печь на Мунчактепе более слож
ной конструкции, но и она унаследовала полностью принцип устрой
ства печей, распространенных в раннесредневековой Кашкадарье 
(на Бауртепе и др.). В городах к X в. мастера уже полностью от
казались от конструкции с опорным столбом. 

Итак, в пору развитого средневековья в оазисе идет интен
сивное развитие экономики, выращиваются зерновые, технические, 
садовые, бахчевые культуры, виноград, увеличивается добыча по
лезных ископаемых. Наличие местного сырья способствует разви
тию основных видов ремесленного производства. Важное значение 
для внутренней и внешней торговли имеет развитая сеть дорог. 

В ремесленных производствах городов Кашкадарьинского 
оазиса прослеживаются как черты локального развития, так и 
влияния соседних областей. Городские гончары производят основ
ные виды гончарной продукции, известной и в сопредельных рай
онах Средней Азии. Сугубо местным явлением было широкое исполь
зование в керамике резного орнамента, наличие своеобразной рас
писной керамики. Но в производстве штампованной керамики наря
ду с местными чертами прослеживаются и особенности, указываю
щие на влияние гончарства Северного Хорасана. Высокого же каче
ства глазурованная керамика с эпиграфическим орнаментом приво
зилась, возможно, из Самарканда. 

В этот же период в регионе увеличивается товарооборот меж
ду городом и деревней. Село снабжает город зерном, продукцией 
сельского хозяйства. Города же Кашкадарьинского оазиса в IX-
ХП вв. концентрируют на своей территории различные виды ремес-
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ленного производства и, несомненно, начинают снабжать продукта
ми ремесла сельскую округу. Именно масштабы сосредоточения ре
месла и его роль в жизни города и округи характеризуют,в первую 
очередь,города этого региона в пору развитого феодализма. Одна
ко процесс концентрации ремесла в городах в этот период еще не 
был завершен. 

Следы различных производств мы встречаем и на селе, хотя 
развитие ремесла здесь носило ограниченный характер, технология 
производства была более примитивной,чем в городе, а продукты 
ремесла не выступали в качестве товара. Выявление роли ремес
ленной деятельности на селе - одна из задач дальнейших иссле
дований. 
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ПРИЕМЫ СТРОИТЕЛЬСТВА В ГОРОДАХ И ПОСЕЛЕНИЯХ 

В городах Кашкадарьинского оазиса, двухчастных или трех-
частных по своей планировке, наиболее четкое оформление получа
ют цитадели и шахристан. Пригород, как правило, аморфный, редко 
четко выделялся топографически, стенами не обносился. Цитадели 
и шахристакы укреплялись, но стены, выявленные пока на Алтынте-
пе и Кишмиштепе, имели незначительную (3-5 м) ширину, на Камайте-
пе были, очевидно, сложены из дерна (чима), однако у шахриста-
нов таких городов как Чандарактепе и Чимкургантепе по рельефу 
чувствуются и более мощные стены. В цитаделях и шахристанах в 
ряде случаев видны один-два въезда или пандусных подъема (Ка-
майтепе), по микрорельефу прослеживается направление улиц (Гы-
шатепе, Чимкургантепе). 

В общегородском и индивидуальном хозяйствах горожан мож
но выделить элементы благоустройства. На Алтынтепе, Кишмиште
пе и других городищах прослеживались обрывки нитей водопрово
дов из вставленных друг в друга глиняных труб-кабуров. Там,где 
водопровод входил в дом или во двор жилого д о т , последний ка-
бур парадно оформляли. Такие кабуры найдены на Алтынтепе. Один 
из них из шурфа I был украшен глубоким резным орнаментом из 
крупных элементов. Другой из раскопа 4 также имел глубокий 
резной орнамент из 8 поясов (рис.25). В нескольких поясах бы
ли размещены квадраты со вписанными в них четырехлепестковыми 
цветами, в одном - ряд овалов, в самом крупном поясе нанесены 
многоступенчатые зубцы. Внизу кабур был обложен фрагментами 
жженых кирпичей, рядом с нам находились обломки второго кабу-
ра, но уже без орнаментации. 

В ряде городов и поселений отмечены колодцы. Их известно 
не так много, но они дают любопытный материал для сравнения. 
В Несефе X в. колодцы были обложены жженым кирпичом о фигурной 
кладкой в верхней части . На крупных поселениях Паштантепе, 
Хайбартепе и на Алтынтепе колодцы были также обложены жженым 

К о ч н е в Б. Д. Исследования средневекового Несена..,с.501. 
К о ч н е в Б. Д. Работы в Каршинском оазисе.., с.554. 
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кирпичом, а на сельском поселении Киндыктепе просто выкопаны 
в земле. 

В результате ведения раскопочных работ на ряде памятников 
удалось вскрыть остатки сооружений, в основном жилых зданий. 
На Алтынтепе при проведении канала разрушено здание мечети, 
сохранившиеся остатки расчищены примерно в 100 м к юго-востоку 
от центрального бугра . Стены мечети толщиной 1,2 ы были сло
жены из жженого кирпича размером 20 х 20 х 4 см, 21-22 х 21-22 
х 3-3,5 см, 36 х 18 х 5 см, 37 х 18 х 6 см. Местами кладка сох
ранилась до 30 рядов. Была открыта прямоугольной формы михраб-
ная ниша, оформленная на углах трехчетвертными колодками. В мих-
рабе на стенах и в завале сохранился резной ганч с геометриче-
скими, растительными и эпиграфическими мотивами . По размерам 
жженого кирпича и характеру резьбы по ганчу мечеть можно дати
ровать XI-XÏÏ вв. 

На этом же городище вскрыт дом богатого горожанина. дати
рованный нами X - началом XI вв. (рис.26). Центральной осью 
здания являлся коридор, по сторонам которого было несимметрич
но расположено 10 или I I помещений (северная часть здания час
тично разрушена до основания и здесь до полов доходят мусорные 
отвалы последнего периода обживания городища). Коридор имеет 
общую длину 14 м, начинается от входа и вливается в помещение, 
расположенное у задней стены здания. Ширина его I м в началь
ной части, 1,65 - в средней, далее он сужается до 70 ом. 
Коридор не только выполнял организующую и распределительную 

Описание остатков строительства, обнаруженных в шурфах, при
ведено в разделе "Стратиграфическое изучение". 
Расчистка производилась В.Д.Кочневым, который любезно сооб
щил нам эти сведения. 
Подробнее о резном ганче из мечети см.: Л у н и н а С Б . , 
Б о г о м о л о в Г. И. Архитектурный декор в памятниках 
Алтынтепе .-Материалы по истории, историографии и археологии. 
Ташкент, 1978.(Сб.научных трудов/ТашГУ им.В.И.Ленина; * 556). 
Подробнее о датировке см.: Л у к и н а С. Б. Здание X-XI ЕВ. 
на Алтынтепе..,, с о . 
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(в него БЮСОДИЛ дверными проемами ряд помещений) роль в плане 
здания, но и был наиболее богато и разнообразно украшен. На от
дельных участках вымостка идет параллельными рядами кирпичей,но 
в основном пространство коридора делится прямыми полосами на 
прямоугольники, идущие то вдоль, то поперек дливной оси коридо
ра и вымощенные в диагональном направлении кзадрагными и треу
гольными кирпичами. В нише размещена водосливная яма - ташнау, 
также фигурно оформленная по кругу поставленными на ребро иже-
ными кирпичами (спаренные или строенные целые кирпичи чередова
лись с половинками, вставленными у внешнего края круга). Иные 
узоры образовывали кирпичи в панелях стен (рис.27). Так, на юж
ной стене панель достигала высоты 50 см и была выполнена "ступен
чатой" кладкой из спаренных горизонтальных и вертикально постав
ленных ребром наружу кирпичей, а на северной стене лежащие го
ризонтально спаренные кирпичи перемежались с поставленными вер
тикально спаренными половинками. Пространство стен выше панелей 
было украшено резными глиной и ганчем, который нешироким фризом 
оформлял, возможно, только нишу (около нее он был найден). Резь
ба же по глине встречалась в завалах почти на всем пространст
ве коридора . Она была плоскостная, местами с ярко-синей и 
желтовато-коричневой подкраской. Более крупные элементы орна
мента имела полоса фриза, шедшего, очевидно, в верхней части 
стен - размешенные в переплетающихся кругах крупные трилистни
ки. Панно в центральной части стен было окаймлено выступающей 
полосой - жгутом и примыкающим к ней широкой полосой узором с 
переплетающимися овалами и мотивом трилистника. Иным был узор 
резного ганча со стилизованным мотивом виноградной грозди. Та
ким образом, декоративные функции в коридоре выполняли пол, па
нели, пространство стен. 

Сразу от входа в здание неширокий проход ведет в располо
женное справа от коридора помещение 8 шириной 2,35 м, длиной 
4,2 м. Ширина восточной стены 70 см. Своеобразна вымостка по
мещения из рядов жженых кирпичей, поставленных на ребро. Разме
ры кирпичей те же, что и зо всем комплексе - 22-23 х 22-23 х 
3,5-4 см. Вымостка неровная и довольно сильно понижается на 

Подробнее о ней см.: Л у н и н а С Б . Резная глина в Сред
ней АЗИИ. - В сб.: История и археология Средней Азии. Ашхабад: 
Ылым, 1978. 
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запад к сооружению типа ташнау из двух вставленных друг в друга 
широкими частями хумов. 

В юго-западном углу помещения расположена яма прямоуголь
ной вверху и немного округленной книзу формы, обложенная вверху 
по краю жжеными кирпичами. Чуть ниже в виде древесной трухи сох
ранилась обкладка из тонких деревянных брусочков.Еще ниже вся яма 
была обмазана толстой,чуть сероватой алебастровой штукатуркой,ныне 
сохранившейся лишь местами, но ее куски в довольно большом коли
честве шли в завале. Особенно интересно, что в яме прошел зна
чительный слой виноградных косточек. Очевидно, яма использова
лась в качестве домашней винодельни (описание ее дано выше). 
В комнате найдено большое количество поливной и неполивной ке
рамики. 

Помещения 9 и 10 по другую сторону коридора БЫЛОдняли,явно, 
хозяйственную роль. Нами расчищен ряд очагов, около которых на
ходились котлы и высокие сосуды для кипячения воды. Керамика 
представлена котлами, хумами, горшками. Особенно интересна груп
па керамики с росписью красной краской, в том числе с изобра
жениями животных. 

Помещения 2,6 и 7 как бы образовывали единую группу, а по
началу, возможно, составляли одно большое помещение. Проход ши
риной 1,1 м вел в помещение 2 из коридора. Г-образный отросток 
стены как бы отделял помещение 2 шириной 3 м от помещения 7. 
Кроме того, на юге между этим участком стены и внешней стеной 
дома образовывался узкий коридорообразный проход в комнату 7. 
В помещении 2 найдены фрагменты былого его декора в виде резь
бы по глине и ганчу, шедшие, в основном, неширокими полосами и, 
очевидно, оформлявшие фриз в верхней части стен. 

Как показали раскопочные работы, помещэние 2 имело поздний 
этап обживания, представленный уровнем пола, который в среднем 
поднят на 0,4 м выше первоначального, а-также отмосткой из одно
го ряда прямоугольных жженых кирпичей размером 36-37 х 18-19 
х 6-7 см, примыкающей к западной стене помещения и идущей с повы
шением к югу. На уровне отмостки на западной стене прослежива
ется сделанная тогда же обмазка стены тоненькой белой алебаст
ровой штукатуркой. 

Помещение 4 первоначально было, очевидно, довольно крупным, 
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шло параллельно комнате 5, а позднее разделено небольшой перего
родкой на северную и южную части, но проходов в его стенах об
наружить не удалось. 

Б помещение 5 шириной 1,5 м попадали спустившись как бы 
с высокого порога (разница между уровнями полов комнат 3 и 5 
60 см). Очевидно, оно, как бы чуть вкопанное в землю, было бо
лее прохладном и выполняло роль хранилища. Здесь было несколько 
хумов, стоявших на полу, а один был врыт в землю и накрыт кир
пичом. 

Помещение П.часть которого удалось вскрыть,выполняло,види
мо,роль двора,комната 8,возможно,предназначалась для приема гос-
стей, остальные делились на жилые и хозяйственные. Не вызывает 
сомнения, что дом принадлежал зажиточному горожанину. План зда
ния близок зданию X—XI вв . , раскопанному в западной части Аф-
расиаба . Основным материалом в строительстве стен нашего зда
ния служил сырцовый прямоугольный кирпич размером 42-44 х 21-22 
х 7-8 см, а в вымостках полов и цокольных частей стен-жженый 
кирпич форматом 21-23 х 21-23 х 3-4 см, что также совпадает с 
указанным зданием. Все это свидетельствует о выработке к этому 
времени "общесогдийских" основ строительства. Но декор здания 
Ù виде резных глины и ганча носит сугубо локальный характер. 

В связи ç тем, что строительные остатки были обнаружены на 
Алтынтепе в ряде раскопов и шурфов, приводим таблицу строитель
ных материалов, указывающую на постепенную смену (ст У-У1 к 

О 

ХШ в.) формата применявшегося строительного материала , 
В связи с изучением истории средневековых поселений, а так

же, как указано выше, для сопоставления их культуры с культурой 

К р и к и с Я . , П а ч о с М . , Т а ш х о д ж а е в Ш . . Ф е 
д о р о в М. Жилой комплекс X-XI вв. в западной части Афра-
сиаба: Научные работы и сообщения отделения общественных наук 
АН УзССР. Кн.7. Ташкент, 1962. 
См.: Л у н и н а С. Б. Строительные материалы и приемы стро
ительства в средневековой Кашкадарье. - Строительство и ар 
хитектура Узбекистана, 1981, Je 6. 
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Период jPaoKo П; ЯРУО {Размеры сырцовы* Размеры жженых 
! кирпичей, ом ! кирпичей, ом 

ХШ в . Р-3 24x24x4 
25x25x4 

В т о р . п о д . Р-3 32-33x16x5-6 30-32x14-16x4-5 
ХП-нач.ХШ 32x16x5 
вв. Р-7 30-32x15-16x5 

Р-4 Ш 35x18x5 
28x15x4 

Р-9 печь 32-33x16-17x5-6 
Перв.пол. Р-3 yi-нач.УП 32x16x5 

ХП в. Р-4 1У 30x16x4 
33x17x4 

XI В. Р-3 УП-нач.УШ 37-38x18-20x6-7 
Р-8 второй пе

риод ойжи-
ваняя 

36-37x20x6,5-7 36x18x5-6 

Р-4 У1 35x18x6 
Р-5 IX 37x18x6 

Втор.под. Р-3 X-XI 39-42x19-22x6-8 20x20x4 
X-нач.XI 21-22x21-22x4-5 
ВВ. Ш-1 УШ-Х1 42x22x7-8 

Р-8 ОСНОВНОЙ 
период об-
живания 

42-44x21-22x6-8 21-22x21-22x3-4 

Перв.пол. Р-3 Х1-оер.ХШ 39-42x18-22x6-8 
Хв. Р-8 ниже подов 42x7x8 

Р-4 УП-УШ 44-45x22-23x7-8 
IX в. Р-3 ХШ-ХУ1 45-47x25-27x8-8,5 

Р-5 X 48x24x6 
Р-4 УШ 44-45x22-23x6-7 

УП-УШ вв, Р-3 ХУП-ХУШ 51x7x11 
Р-5 XI 47x28x7-8 
Р-4 п-х 44-45x22-23x9-9,5 
Р-4 х-хп 50x25x8-11 

У-У1 вв. Р-3 ХХУ 56х?х12 
7x30-31x6-9 
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городов велись также раскопочные работы в крупных селениях. 

3 течение двух полевых сезонов велось вскрытие здания на 
Центральном бугре Киндыктепе. Раскоп важен для понимания исто
рии сложения поселения, но большой интерес представляло и само 
здание. Непосредственно под дерновым слоем обнаружены остатки 
строений, связанных о последним периодом строительства. Стены 
из пахсы сохранились на высоту всего 40-50 см. Это остатки 
крупного помещения длиной 11,7 м, шириной 2,8 м. Южная стена 
имеет ширину 1,9 м, северная сохранилась плохо и прослеживается 
с трудом (она находится на краю бугра). Проход шириной 2 м разме
щался в восточной отене и примыкал непосредственно, к южной. 
Эта постройка поставлена на остатках более раннего здания, часть 
стен которого использовалась как фундамент для возведения бо
лее поздних стен. Так, на оотатках более ранней стены стоит за
падная стена помещения и южная стена второго помещения, ширина 
которого 2,4 м. 

В идущем ниже (основном) строительном горизонте вскрыто 
полностью здание, олужившее, очевидно, резиденцией феодала 
(рис.28), Поотройка погибла от пожара, о чем можно судить по 
стенам и суфаы здания,прокаленных местами до краоноватого цве
та, местами закопченых. Примерно в 30 ом от пола шел олой го
релого дерева толщиной в 20-30 ом. Удалось проследить остатки 
обуглившегося дерева диаметром от 10-12 до 15 ом и длиной 
20-25 см. Одна плаха имела в оечении 35 х 12 ом и прослежена 
в длину на 40 см. Преобладали балочки диаметром 15 ом, 
местами олой угля доходил до пола. Это, явно, остатки рухнув
шего плоского деревянного перекрытия (металлические детали 
для его скрепления не употреблялись). Крупный кусок мог принад
лежать основному прогону, более мелкие - поперечным балкам и 
обрешетке, 

Оонову здания составлял парадный зал, почти квадратный в 
плане, размером 6,15 х 6,25 м. Проход шириной 1,3 м находился 
в южной стене на расстоянии 2,5 м от западной отены. Вдоль 
стен зала идут суфы шириной I м. Суфа у оеверной стены расши
ряется в центре до 1,75 м. Это - так называемое "место почета" 
или "эстрада". Она расположена строго в центре помещения, дли
на ее 2,75 м, высота 30 ом. Толщина стен зала 2,1-2,15 м, они 
сложены из сырцовых кирпичей размером 48-50 х 25 х 8 см.̂  
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Указанный проход вед в расположенное южнее помещение шири

ной 3,4 м.Восточная стена его толщиной 2,3 и находилась на рассто
янии 2,45 м от прохода. Вдоль северное, восточной и южной стен 
хорошо прослеживались суфы шириной 90 ом и высотой 30 ом. Почти 
напротив входа на южной суфе был размещен таддыр, высотой в цент
ральной части 40 ом, шириной 50 см, длиной 50 см, непооредотвен-
но примыкавший к отене (на отене отпечатался его контур о округ
лым перекрытием). Сохранилась одна из стенок на высоту 35 см и 
толщиной 10 см. Рядом с тандыром, судя также по остаткам и обож-
женкости на суфе, находился небольшой округлый очаг диаметром 
примерно 40 ом. Еще один очаг размерами 60 х 40 ом » шириной 
топочного устья 28 ом расчищен у оеверо-зададного угла. В запол
нении помещения найден жернов диаметром 40 ом и толщиной 5 ом. 
Все это говорит о том, что помещение нооидо хозяйственный ха
рактер. 

На расстоянии 8,3 м (длина помещения) южная стена и суфа 
поворачивают на юг. Здесь образуется входной коридор шириной 
2,5 м, который удалось пройти на несколько метров. Он вкли
нивался в край бугра, поэтому выяснять опуокался ли от входа 
пандус или лестница не удалось. Здание было ототроено на высо
кое пахоовой платформе, но когда на краю бугра заложили разрез, 
оказалось, что платформа перекрывает здание более раннего пе
риода, охватывая его как бы футляром. 

В северной части холма сохранились остатки, очевидно, вто
рого здания, также с большим залом, где идущие вдоль стен суфы 
образуют на южной отене "эстраду" шириной 3 м. Южная стена име
ет ширину всего 90 ом, это объясняется тем, что она вплотную 
пристроена к мощной отене первого здания. 7 южной я восточной 
стен прослеживаются оуфы шириной 1,1 м и высотой 30 см. Толщи
на восточной стены 1,9 м. И суфы. и стены по мере продвижения 
раскопа на север вклинивались в край бугра. Здесь находились'от
ложения мусора, золы, зеленоватые слои, поэтому установить пол
ностью размеры помещения не удалось. За западной стеной помр.ще-
ния проходил коридор. 

Лома соприкасались глухими отенами, один из них имел выход 
на юг, второй - на север. Уровни полов ь них мало различались. 
Строительный материал в стенах одинаков. Предполагаем. что дома 
построены одновременно или почти одновременно и могли прияадле-
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жать лицам, находившимся в родственных отношениях между собой 
(отцу и сыну, братья;/ и пр.). 

Сходное устройство парадных залов с суфами вдоль стен и 
расширением оуфы у одной из стен (выделением почетного места) 
известно ио ряду памятников Согда, Уструшанк и долины Сурхан-
дарьи. 

З.А.Нильсен отмечает, что в замках поры раннего феодализма 
выделяются парадные помещения, предназначенные для пребывания 
владельца замка и приема почетных гостей. У одной из стен оуфа-
лежанка расширяется в вида эстрады. Считается, что на такой 
"эстраде" устанавливался деревянный тахт, на котором восседал 
феодал - владетель замка . Эти залы часто украшались росписями, 
резным деревом. 

Парадные залы имелись в большинстве домов зажиточных 
горожан Пенджикента. Отмечаются такие их особенности, как нали
чие глинобитных суф-скамей, расширение одной из суф с образо
ванием почетного места. Залы предназначались для торжественного 
приема гостей и декорировались росписями, резьбой по дереву. 
Перекрытия были плоскими, покоились на четырех колоннах . Та
ково помещение 47 размером^ 7,9 х 7,9 м на объекте Ш. Ширина суфы 
1,15 м, высота около 0,5 м, напротив входа она образует выступы 
в 0,6 м. Все здание датировано УП-УШ вв. 

На объекте У1 выделено несколько комплексов домов, каждый 
из которых также включал парадные залы аналогичного типа. Это 
помещения I, 8, 41. Но если в помещениях I и 41 суфа расширя
лась напротив входа, то в помещении 3 - у боковой стены. Все 
эти залы были четырехколонными. В помещении 8 суфы были в 40-50 
см высотой, 1,05 м шириной. Расширение оуфы Б.Л.Стависки": такке 

Н и л ь с е н В. А. Становление феодальной архитектуры Сред
ней Азии (У-УШ вв.). Ташкент: Фан, 1966, о.188-189. 
Б е л е н и ц к и й А. М. Монументальное искусство Пенджикен
та. И.: Искусство, 1973, с.14-15. 

^ Б о л ь ш а к о в 0. Г. Отчет о раскопках северо-восточной 
части объекта Ш. - МИД СССР, А 124, М.-Л.: Наука, 1964, с.95. 
(Труды/ТАЭ; Т.4). 
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называет местом "почетного сидения" . Суфы в помещении I были ши
риной 1,05 м и высотой 35-50 см; почетное место образовывало 
площадку 2,25x2 м. Килые дома, в составе которых находились па
радные комнаты, датировались серединой УН - УШ вв. 

В малом зале для приемов во дворце Бунджиката (городище 
Калаи Кахках) в Уструшана также вдоль стен тянулись глинобит
ные суфы, а напротив входа выделялась "эстрада". И этот зал 
был четырехколонным. Дворец отстроен в У1-УП вв. 

Почти квадратный парадный зал (7,75 х 6,4 м) входил в сос
тав помещений замка Джумалактепе в долине Сурхандарьи. Вдоль 
стен размещались оуфы шириной ПО см и высотой 45 см, а напро
тив входа cyijça имела широкий выступ 185 х 285 см, образующий 
наиболее почетное место . Перекрытие зала было деревянным ба
лочным, поддерживалось четырьмя деревянными колоннами. Считает
ся, что здание отстроено в У в. Погибло оно от пожара, что свя
зывают с арабским завоеванием или с теми политическими смутами, 
которые этому предшествовали . 

По мусорным ямам, вырытым в заброшенном здании, можно оп
ределить время запустения постройки. Б них, креме стекла, же
лезных предметов, найдены фрагменты глазурованной керамики о 
орнаментом,выполненным желтой и зеленой краской, целая чаша 
с черным, желтым и зеленым орнаментами, аналогичная чаше из 
слоев IX в. в шурфе на Алтынтепе, кувшин с невысоким рельефом 
штампованной орнаментацией. Таким образом, к IX в. здание давно 
было заброшено. 

С т а в и с к и й Ь. Я. Раскопки квартала жилищ знати в юго-
восточной части Пенджикентского городища (объект У1) в I95I-
1959 гг.-МИА СССР,M 124,М.-Л.:Наука,I964fc.125.(Труцы/ТАЭ;Т.4А 
Там же, с.173. 
H е г м а т о в H. H. Исследования в Северном Таджикистане 
в 1970 году. - В сб. : Археологические работы Б Таджикистане. 
Вып.10. И., 1973, с.98-99. 
К и л ь с е н В. А. Становление феодальной архитектуры... 
с.144. 
Там же, с.153. 
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Материал из помещений чрезвычайно малочисленен. Это че

ренки тонкостенной керамики с кремовым в изломе черепком, 
фрагменты толстостенных лепных котлов с выступающими надеины
ми ручками, имеющими как бы шишечку-выступ в верхней части, не
сколько миниатюрных денных сосудиков, миниатюрный же эйнохойе-
БИДНЫЙ кувшинчик с боковым сквозным отверстием и кольцевидной 
ручкой. Найдены фрагмент сосуда с оттиском в виде человечес
кой головки, и небольшой фрагмент крупного бронзового со
суда. 

Весь этот материал недостаточно выразителен для точной да
тировки, однако определенные пределы можно назвать - это период 
У1-УШ вв. Котлы аналогичны материалам нижних слоев шурфа на 
этом же поседении и на городище Алтынтепе, некоторую параллель 
можно провести с Кургантепе. Строительный материал (сырцовый 
кирпич 48-50 х 25 х 8-9 см) широко применялся также в строитель
стве Кашкадарьи этого времени. На эту же дату указывают и кон
струкции парадного зала. 

Канон строительства подобных задов с "эстрадами" скорее 
воего сложился в Центральном Согде. В долине Кашкадарьи пример 
подобного решения зада для приемов, насколько нам известно, 
встречен впервые. Совершенно очевидно, что для постройки зала 
был попользован северно-согдийский образец. Не только сам зал, 
оуфы, но и даже "эстрада" имела приблизительно такие же разме
ры, как, например, в Пендкикенте. Но этим сходство ограничива
лось. В Пенджикентб эти залы, как правило, украшены росписями, 
резным деревом, на Киядыктепо стены и оуфы очень тщательно об
мазаны простой глиняной штукатуркой. В домах горожан или замках 
парадному заду сопутствовало большое количество помещений раз
ного назначения. На Кивдыктепе в доме было лишь два помещения: 
парадное и хозяйственное. Последнее имело значительные размеры. 
План дома с квадратным залом и вытянутым вдоль его южной стены 
вторым помещением, оформлением входа в виде длинного коридора 
с суфой' своеобразен и, видимо, может характеризовать какие-то 
местные традиции. Дом размещен на высокой платформе, не имеет 
специальных укреплений, но сама значительная толщина стен, воз
можно, носила оборонительный характер, поэтому несколько услов
но здание можно называть домом-замком феодала. Обособленность 
дома, его господство над поселением также позволяют видеть в 
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нем замок феодала, у подножья которого и начало складываться по
селение . 

На площади поселения Киндыктепе вокрыты остатки двух жилых 
домов периода развитого средневековья. Оба они были расположены 
на краю поселения. 

Раокоп 2 заложен в восточной части поселения рядом с тран
шеей, прорытой бульдозером. Остатки здания здесь перекрывал раз
рушенный культурный слой Ш в. с многочисленными фрагментами 
жженых кирпичей, очажков с подставками для них с резным орнамен
том, а также керамики. На глубине 60 см местами прослеживался 
уровень полов, связанный с последним обжиганием бугра. Здесь же 
найден жернов диаметром 34 см, толщиной 7 см и диаметром цент
рального отверстия 4 см. 

Вскрытый ниже дом сочти квадратный в плане, размером 7 х 
6,5 м, то есть занимает площадь 45,5 м^ (рис.29). С наружной 
стороны дома проходят стены толщиной 65-75 см, внутренние, 
как правило, более тонкие - 25-40 см. Толщину до 70 см дос
тигают только отремонтированные с двух сторон стены, причем 
иногда в два ряда приложенными плашмя к стене кирпичами. Основ
ной строительный материал - сырцовый кирпич форматом 34-36 х 
17 х 7 см. Дом состоял из четырех помещений. 

Помещение I представляло собой, очевидно, подобие вестибю
ля (южная часть его срыта траншеей) и имело ширину 2,5 м. Про
ход в восточной стене шириной 75 см вел как бы в распредели
тельный узел размером 80 х 80 ом, из которого на север, восток 
и юг вели проходы примерно такой же ширины в остальные 
три помещения. Одно из них было расположено в южной части дома, 
два - в восточной. 

Помещение 2 имело размеры 2,4 х 2 м. В углу и у северной 
стены этого помещения расчищены остатки хозяйственных очагов, 
вылепленных из глины ручным способом. Один из них имел диаметр 
30 см, второй.диаметром 26 см, укреплен, снаружи хаотичным на
валом фрагментов жженых кирпичей. Еще один миниатюрный очажок 
располагался у северной стены. Он почти не обожжен, но около 
него стояла сырцовая заоваленная подставка со следами действия 
огня. Либо здесь ставился чираг для освещения комнаты (кстати, 
в комнате найден фрагмент чирага), либо очажок имел культовое 
назначение. 
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Помещение 3 было почти квадратным (3,10 х 2,85). Стены, 

отремонтированные приставленными плашмя кирпичами (дважды упот
реблены жженые), сохранились в высоту на 40-50 см. В помещении 
размещалась сливная яма диаметром вверху 60 см, внизу 30 см, 
выложенная по краям обломками жженых кирпиче;1, в ней найден 
фрагмент кабура. Яма заполнена рыхлыми зеленоватыми слоями. 

Помещение 4 имело ширину 1,75 м и первоначальную длину 
3,75 м, затем стеной-перегородкой площадь его была несколько 
сокращена. Если считать, что помещения 2 и 3 имели только хо
зяйственное назначение, то помещение 4 могло служить спальней. 

Внешние закраины северной и западной стен пома не сохрани
лись и восстанавливаются по толщине южной и восточной стен. Дом, 
видимо, принадлежал простым жителям и вряд ли вмещал более 4 
человек. Многие стены идут не под прямым углом, неоднократно 
ремонтировались. 

Под полами помещений прошел слой с керамикой X в., возмож
но первой его половины (о черным и красным эпиграфическим орна
ментом по белому фону и резервами с черными точками; с белыми 
крапинами на черном фоне;мраморовидноа с процарапанным орнамен
том). Из здания получены фрагменты стеклянных изделий и комп
лекс керамики, который можно датировать XI в. или концом X-XI вв. 

В раскопе 3 Киндыктепе на северной окраине поселения выяв
лены остатки жилого дома из нескольких небольших помещений. Так, 
помещение I имело размеры 3 х 2,5 м, было отделено тонкой (25 см) 
перегородкой от расположенного южнее помещения 3 размерами 3,7х 
3,9 м и соединено проходом с помещением 2 (ширина стены между 
ними 80 см). 3 помещении 2 у южной и восточной стен расчищены 
суфы шириной 70 см. Они очевидно, предназначались для расста
новки вещей, на них можно было сидеть. Стены здания сохранилась 
на высоту от 30 см до I м. Помещение 4 имело цлину 3,6 м. 

В помещении 3 на расстоянии 1,3 м от южной стены обнаружен 
интересной конструкции трехкамерны;' очаг длиной 90 см, шириной 
40 см, высотой 25 см и диаметром "конфорок" по краям 15 и 19 см. 
В центре топочное устье расширялось до 25 см и было предназ
начено для установки крупного котла; на боковы: отверстия мож
но было ставить сосуды небольших диаметров (для кипячения воды 
и пр.). Перед очагом сделана вымостка размером 5b x 40 см из 
целых и фрагментов жженых кирпичей форматом 22 х 22 х 4 см. 
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Дом был квадратным в плане и занимал площадь примерно 
9 х 9 м (81 м^). Он, видимо, гак же, как и дом из раскопа 2,со
стоял из четырех помещений. Многое в его плане из-за плохой сох
ранности не совсем ясно (слой пахоты затронул и так сильно раз
рушенные стены здания). Не понятна также связь северной полови
ны дома с южной. Стены на стыках построены впритык, а иногда 
и просто углом к углу без перевязки, направление стен северной 
части здания сильно сбито по отношению к южной его половине. 
Однако по взаимосвязанности проходов можно считать, что это од
но здание, увеличенное, возможно, со временем в плошдди. 

Керамику из здания по соответствию со стратиграфией Алтын-
тепе и комплексами керамики из него можно отнести к XI в. Дом, 
очевидно, принадлежал рядовому жителю: все стены имеют разную 
толщину, построены небрежно, часто не под прямым углом. 

Еще один дом вскрыт на поселении Ялпактепв, входившем в 
округу Алтыятепе (рис.30). Раскоп заложен в северо-восточной 
части бугра. Общая площадь, занимаемая домом, 82,5 м . С север
ной стороны его проходит переулок шириной в среднем 2 м, с 
южной - прослеженный на 10 м узкий проход (очевидно, между дву
мя рядом расположенными домами) шириной 0,8-1,1 м. Дом состоит 
из 10 помещений, расположенных в два ряда. Размеры и план по
мещений разные. Поскольку в доме выделяются лве группы комнат, 
каждая из которых имела самостоятельный вход из переулка, мож
но говорить о членении дома на жилую и хозяйственную части (го
ворить о двух домах не позволяет схема размещения комнат и 
небольшая толщина внутренних перегородок, тогда как внешние 
стены дома почти на всех участках более массивные). Опишем ос
новные комнаты. 

Помещение I - 2,6 х 2 м,имеет суфу шириной 30 см и высотой 
40 см. У входа и в южной части помещения размещались тандыры 
диаметром до I м. 

Помещение 2 - 2,7 х 2,5 м, в северной стене находится ни
ша размером 80 х 30 см. 

Помещение 3 - 3,5 х 2,8 м, в углу расположена ниша разме
ром 40 х 30 см. 

Помещение 4 - 2,2 х 2 м. 
Помещение 7 - 2,6 х 1,75 м,соединяется с переулком прохо

дом шириной 1,25 м, вход шириной 60 см ведет на юг, откупа рас-
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ходятся прохода в помещения 3 и 4, имеются две суфы. Одна, до
вольно широкая, Г -образной формы, идет вдоль двух стен, вто
рая образует как бы выступ для сидения размером 0,6 х 0,35 м. 

Помещение 8 - 1,5 х 1,5 м, вдоль одной из стен имеет суфу 
шириной 0,75 ы. 

Помещение 9 - 4,1 х 2,6 м, соединяется проходом и о север
ным, и с южным рядом помещений, вытянувшись на длину обоих ря
дов. 

Помещение 10 - 3,5 х 2,55 м, вдоль западной стены тянется 
суфа шириной 0,85 м. 

Помещения 3, 4, 8, 9, 10 могли быть жилыми. Суфы здесь, 
очевидно, служили местом отдыха. Помещения I, 2, 7 имели, 
вероятно, хозяйственное назначение. 

В помещении 7 и в переулке находились два круглых и один 
прямоугольной формы тандыры. В помещении I на полу стояло 
несколько глиняных столиков на трех низких округлых ножках,при
чем целые экземпляры стояли ножками вниз (с обратной стороны 
имелся орнамент). Такие же глиняные и алебастровые столики най
дены в помещении 7. Предполагаем, что на гладкой стороне этих 
столиков разделывали тесто, и затем готовые изделия выпекали 
в тандыре. Наличие в доме не менее 6 таких столиков (судя по 
обломкам их было больше) позволяет говорить о том, что здесь 
готовили хлебные изделия не только для семьи, но и на продажу 
селянам. 

В доме обнаружен также верхний круг каменного жернова диамет
ром 25 см со сквозным отверстием диаметром 4 ом и двумя боковы
ми углублениями диаметром I и 1,5 см для стержней, которыми 
вращали жернов толщиной 4,5 см. Другой жернов диаметром 32 см, 
толщиной 6см имел центральное отверстие диаметром 5 см, боко
вое - 2,5 см с такой же глубиной. 

В помещении 2 найдено находившееся, как бы на подотавке 
из сырцовых кирпичей,сооружение типа резервуара, обмазанное 
внутри алебастром, размером 65 х 60 см с бортиками, сохранив
шимися на высоту до 18-20 см. Назначение его неясно; возможно, 
здесь хранили готовое тесто. 

В доме обнаружены два крупных (диаметр одного из них 8 см) 
глиняных штампа - один с ручкой в виде двух высоких стержнеоб-
разных выступов, второй - с кольцеобразной небольшой ручкой. 
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Орнамент простой, геометрический, сильно углублении!!. Мы счи
таем, что эти штампы могли употребляться для нанесения рисунка 
на лепешки. Возможно, иг применяли и для украшения столиков и 
достарханов, на которых встречались крупные медальоны с орна
ментом, но подобного рода выпуклого орнамента на них не обнару
жено. 

В помещении 7 размещались хозяйственные очаги, в помеще
ниях 8, 9, 10 очаги, служившие, очевидно, для обогрева. 

В доме найдено большое количество неполивной и 
глазурованной керамики, а также железные ножи, медные ножны, 
украшения, стеклянные изделия. 

Основной строительный материал здания - сырцовый кирпич 
форматом 34-35 х 17-20 х 7 и 38 х 17-18 х 8 см. Внешние стены 
имели толщину 0,8 - 0,9 ы, внутренние - 0,25 - 0,65 см. Многие 
стены на своем протяжении разной ширины, часто идут не под пря
мым углом: даже северная внешняя стена, выходящая в переулок, 
местами изгибается под прямым углом или дает выступы. 
Некоторые стены отремонтированы приложенными плашмя 
сырцовыми кирпичами. По размеру кирпича и найденному мате
риалу здание отнесено к XI- началу ХП вв. 

Приемы строительства здания во многом перекликаются со 
зданием раскопа 2 на Киндыктепэ: тот же размер сырцовых кирпи
чей, примерно одинаковая толщина внутренних и внешних стен, од
ни и те же приемы ремонта (приложенные плашмя к стене кирпичи), 
совпадение даже такой детали, как наличие крохотного распреде
лительного вестибюля, от которого три прохода ведут в три ком
наты. Но общее размещение комнат этих зданий и дома на раскопе 3 
Киндыктепе показывает отсутствие стандартных решений в плани
ровке домов сельских жителей, Количество комнат в них могло за
висеть и от степени зажиточности семьи, и от количества ее чле
нов. Площади, которые занимали дом раскопа 3 на Киндыктепе и 
дом на Ялпактепе почти одинаковы. 

Таким образом, установлены размеры и характер построек жи
телей села. Дома рядовых горожан вскрывались на Алтынтепе пока 
только в шурфах и разрезе, поэтому полной их планировки выявить 
не удалось. Сопоставление же домов сельских жителей и дома за
житочного горожанина Алтынтепе по планировке, количеству поме
щений считаем неправомерным. Можно лишь отметить исключительно 
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редкое применение жженого кирпича на сельских поселениях, да и 
то, как правило, разноформатного, собранного И8 развалин разру
шенных зданий, большую четкость решения плана помещений ь город
ском здании, наконец, полное отсутствие декора в жилой архитек
туре сельских поселений. Однако снова подчеркнем, что раскапы
вались дома рядовых оемей (особенно на Киндыктвпе, где они бы
ли к тому же размещены на окраине поселения), это не исключает 
возможности обнаружения декора в домах богатых селян. Б.Д.Коч-
невым на поселении Кафиртепе, например, были раскопаны помещения 
со стенами из сырца и пахсы, украшенные резным ганчем с раск
раской . 

К о ч н е в Б. Д. Раскопки и разведки в Карпинском оазисе... 
с.529. 
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ЧЕРТЫ БЫТА И ИДЕОЛОГИИ НАСЕЛЕНИЯ 

В.М.Массой отмечал, что "сам процесс развития городской 
культуры как сложное явление, отражающее и общие социально-эко
номические закономерности, и конкретные события политической 
истории, все более раскрывается как явление конкретно-историче
ское . 

Выявление коякретно-истсричоскйх особенностей, присущих 
Кашкадарьинокому оазису как в период раннего, так и п период 
развитого средневековья - одна из задач археологических исследо
ваний, проводящихся на территории Кашкадарьинской области. Изу
чение быта и идеологии населения способствует решению этой 
задачи. 

При раскопочных работах стратиграфического характера, вскры
тии жилых домов определены некоторые особенности быта горожан. 

Так, почти во всех вскрывавшихся остатках жилых поотроея 
Х-ХП вв. встречены тандыры, а также жернова для размола муки. 
Очевидно, выпечкой хлебных изделий занимались в каждом хозяйст
ве, хотя не исключается, что были и хлебопеки, изготовлявшие 
продукцию на продажу, как для сограждан, так и для приезжих, 
временно останавливавшихся в городе (это могли быть и транзит
ные караваны, и жители сел, прибывшие в город). Зерно часто мо
лоли также в домашних условиях,тесто, очевидно, обрабатывали на 
глиняных отоликах-достарханах, часто расположенных рядом с тан
дырами. Диаметр тандыров 40-65 см, внутри часто прочерчен орна
мент в виде вертикальных прямых и волнистых линий. 

Обязательной принадлежностью каждого дома были очаги ок
руглой или подковообразной формы, вылепленные из глины и иногда 
обложенные куоками кирпичей или крупной галькой. Часто в хозяй
ственных комнатах находилось по 2-3 очага. Своеобразно устрой
ство двухкамерных и трехкамерных очагов, предназначенных для 
установки разного диаметра котлов и сосудов для приготовления 
пищи и кипячения воды. Такие очаги встречались как в городах, 
так и на поселениях. 

Древние города: материалы Всесоюзной конференции "Культура 
Средней Азии и Казахстана в эпоху раннего средневековья" Л. : 
Наука, 1977, с.З. 
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С соблюдением элементарных санитарно-гигиенических требо

ваний связано устройство разных по исполнению сливных ям-таш-
нау. Так, в X ярусе раскопа 3 Алтынтепе (X в . ) расчищено непо
средственно примыкавшее к стене тапшау размером I x I м, выло
женное из жженых кирпичей, по краям которого шел невысокий бор
тик. В центре устройства был положен кирпич с отверстием диамет
ром 3 см, закрытым округлой галечной. При использовании ташнау 
ее снимали. Под вымосткой находился хум без два венчиком вниз. 

Ташнау на раскопе 8 в коридоре жилого дома размещено в ни
ше. В вымостке пола из жженых кирпичей сделана розетка из пос
тавленных на ребро и выложенных по кругу спаренных кирпичей. 
Диаметр образующегося отверотия 30 ом, на глубине же 22 ом по
ложен жернов, центральное сквозное отверстие которого и служи
ло стоком. Это было парадное ташнау, где,возможно, мыли руки 
хозяева дома и их гости. Для хозяйственных же целей предназна
чались оливныа ямы в помещениях 3 в 4 . 

Другим видом устройотв были бадрабные ямы, иногда совмещав
шие функции отхожих мест и мусорных ям. Такие ямы вскрыты на ря
де раскопов Алтынтепе, на Кишмиштепе. Размер их 0 , 8 - 1 , 2 м, глу
бина 1 ,2-3 ,5 м. 

Металлические орудия труда и предметы быта представлены 
железными серпами или серповидными ножами, железными ножами, 
топориками, деталями для скрепления деревянных конструкций.чер
паками, ключами, бронзовыми пестами, чашами весов, ложками, 
щипчиками, зеркалами, уоьмадонами, бубенчиками, перстнями и 
Д Р . 1 

На всех раскопах найдены глазурованные чираги, как прави
ло, со следами употребления, служившие для освещения помещений. 
Встречались и глиняные фонари-фанузы. 

Возможно, не случайно, что именно на цитадели найдено не
сколько чернильниц - предметов, которые могут быть связаны с 
работой административного аппарата. 

Более подробно см. : Л у н и н а С. Б. . А с к е р о в а М. 
Металлические изделия, предметы быта и украшения с Алтынтепе 
и Ялпактепе: Материалы по истории, историографии и археоло
гии. - Сб.научных трудов ТашГУ им.В.И.Ленина, J* 630, 1980. 
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Нередки находки костяных изделий - плоских полированных 

пластин, колечек, орнаментированных изделий, гребней. 
В употреблении было оконное стекло, изготовлявшееся, воз

можно, на месте и отличавшееся несколько грубоватой выделкой. 
Оно имело чаще всего широкие закраины. Стекло в закраинах чуть 
загибалось, но не уплощалось, оставляя полость. 

Широко должны были применяться в быту плетеные циновки из 
камыша для покрытия земляных полов комнат, перекрытий и пр. Ос
татков оамих циновок обнаружить не удалось, но отпечатки их хо
рошо сохранились на лепных крышках, которые, очевидно, формова
лись на циновках крупного плетения. Плетение циновок не было 
сложным делом и, надо думать, изготовлялись они на месте. 

Для характеристики одной из сторон быта горожан важное зна
чение имела находка в жилом доме X-XI вв. костяной продольной 
флейты - принадлежности народной музыки . 

В данной работе мы не ставили своей целью подробное описа
ние керамики из раскопов, которая, безусловно, имеет значение 
не только для датировки, но и для характеристики быта, а огра
ничились описанием основных особенностей керамики по периодам. 
Отметим лишь, что такие особенности керамических комплексов 
Х-ХГ1 вв., как широкое распространение резного орнамента, много
численные вариации узоров на крышках, украшение их резным, штам
пованным и расписным орнаментом, своеобразные группы поливной 
керамики, зооморфные и антропоморфные элементы в расписной ке
рамике позволяет говорить о локальных чертах применявшейся в 
быту населения Кашкадарьи посуды. 

При сопоставлении комплексов материальной культуры городов 
и оельоких поселений IX-XÏÏ вв., в частности по материалам рас
копок жилых домов, можно отметить некоторые особенности. 

1) общий характер керамических комплексов сопоставим: на 
тех и других можно проследить единую линию эволюции керамики; 

2) как в городах, так и на поселениях широко употреблялись 
не только разные виды неполивной, но и глазурованная керамика; 

3) различия в поливной посуда, найденной, например, в доме 

В ы з г о Т. С , Л у н и н а С Б . Музыкальный инструмент 
из Алтынтепа. - ОНУ, 1973, Я 5. 
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богатого горожанина на Алтыьтепа и Б доме поселянина на Киндык-
тепе, заключаются лишь в наличие большого количества тонкостен
ных изделий, в том числе мелких, типа пиал, в богатом доме с 
более усложненной орнаментацией, в том числе в виде многообраз
ного эпиграфического орнамента; 

4) и в городах, и на поселениях распространялась в Х-ХП вв. 
светлофонная неполивная керамика с красным расписным орнамен
том, в том числе с изображениями птиц и животных; 

5) можно отметить некоторые отличия в украшении очажков и 
подставок к ним, зависящие как от района распространения, так, 
возможно, и от связи с городами и поселениями. Так, только на 
Яллактепе встречены подставки для очагов с изображениями змей, 
но изображения змей на крышках отмечены и для Ялпактепе, и для 
Киндыктепе, что связано с каким -то древним традиционным от
ношением к »тим пресмыкающимся, особенно долго сохранившимся в 
селах; 

6) в инвентаре городов и поселений ощутима разница в при
менявшихся в быту украшениях. На поселениях украшения, даже бу
сы, встречаются реже, и они менее разнообразны чем в городе; 

7) металлические изделия, находимые в городах, более со
вершенны по выделке и показывают высокую степень специ
ализации ремесленников при производстве как бытовых, так и юве-
лирных изделий. 

Приведенные наблюдения носят пока сугуоо предварительный 
характер и будут расширены по мере накопления материала и уве
личения возможности дальнейшего сопоставления. Считаем вое же, 
что при явном разграничении функций города и деревни, в Кашка-
дарьинском оазисе недостаточно отличалась культура городов от 
культуры сельских поселений, что лишь отчасти объясняется тем, 
что в сельские поселения поступала, прежде всего, именно ремес
ленная продукция города. 

Вопрос об идеологии городского и сельского населения Каш-
кадарьинского оазиса можно рассматривать только в совокупности 
данных, собранных для периода раннего и развитого средневековья. 

Важное значение для понимания религиозных представлений 
населения Кашкадарьи поры поздней античности - раннего средне
вековья имели раскопки на городище Еркурган. Здесь вскрыты ос
татки городского храма Ш-У1 вв. н.э., центральное святилище ко-



из 
торого представляло собой крупный зал с колоннами и нишами Пос
ледние украшены росписями. 3 завала* найдены фрагменты глиняной 
и ганчевой скульптуры с раскраской и позолотой. Среди инвентаря 
обнаружены курильницы, светильники, зеркала, изображения лягу
шки, идола, фантастического животного и пр. В пользу существо
вания в Кашкадарье развитой зороастрийской религии или ее разно
видности говорит распространение здесь оссуарной погребальной 
обрядности. В Еркургане раскопана башнеобразная дахма. В ряде 
пунктов долины вскрыты оссуаряые некрополи, встречены отдельные 
оссуарии со своеобразной иконографией . 

В раннесредневековом Согде особую роль играл культ огня. 
Отправление его было связано с храмами, специальными "домами 
огня" либо с домашними святилищами. Сообщения источников о хра
мах и домах огня в свое время обобщены А.М.Беленицким . Соглас
но этим данным, храмы и дома огня существовали в Самарканде, Бу
харе, Рамитане и других местах. Археологически подтверждено су
ществование специальных святилищ и домов огня. Так, считается, 
что здание дворца на Афрасиабе на первом этапе своей жизни в 
Л-УШ BE. могло служить домом огня . 

С у л е й м а н о в Р . , И с а м и д д и н о в М . . С а б и 
р о в К., Н е ф е д о в Н. Раскопки на городище Еркургая. -
АО 1974 года.М.,1975; С у л е й м а н о в Р . , И с х а к о в 
М . , Т у р е б е к о в М., Н е ф е д о в Н. Раскопки на горо
дище Еркурган. - АО 1975 года. М., 1976; О н и ж е . 
Раскопки городища Еркурган. - АО 1977 года. M., I978. 
К р а ш е н и н н и к о в а Н. И. Маршрутное обследование 
Китабского района. - АО 1976 года. М., 1977,с.550; Д р е с -
в я н с к а-я Г. Я. Раннесредневековые оссуарии из Южного 
Согда. - 0НУ.1983Д 3; К а б а н о в С. К. Археологические 
работы 1948 года в Каршинском оазиое.Ташкент,1950,с.III.(Тру-
ды/ИИИА АН УзССР; Т.2). 
Б е л е н и ц к и й А. М. Вопросы идеологии и культов Согда 
по материалам Пенджикентских храмов: Живопись древнего Пенд-
жикента. М.: АН СССР, 1954, с.53-57. 
А х р а р о в И . , Р е м п е л ь Л. И. Резной штук Афрасиа-
ба. Ташкент: Гафура Гуляма, 1971, с.60. 
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Культовое назначение предполагается для часто обнаруживае

мых в домах шахристана Пенджиквьта декоративных пристенных оча
гов-алтарей . 

Отправление культа огня в храмах и домах было связано с 
применением курильниц, культовых предметов, светильников. Жи
вопись Согда и археологические находки показывают, что куриль
ницы были стационарными и переносными. Настенные росписи Варах-
ши, Пенджикента фиксируют их широкое применение в связи с куль
том в УП-УШ вв. 

Небольшие курильницы в виде глубоких чаш на высоких полых 
конусовидно расширяющихся вниз подставках обнаружены на ряде 
раннесредневековых памятников Кашкадарыг. 

Интересен комплекс культовых предметов 1У-У вв . , найден
ных у алтаря огня в святилище городского храма Еркургана. В 
их числе оказалось около 40 целых и обломков курильниц. Счита
ют, что в них происходили посвященные божеству воскурения 
масел и ароматических веществ . 

В Нахшебе в Ш-У вв. н .э . распространены еще и своеобраз
ные лепные светильники-плошки с зооморфными ручками. С.К.Каба
нов считает, что здеоь, также как и в сосудах каунчинской куль
туры, изображен фарн-охранитель, но если кангюйцы в своем фар-
не выражали почитание воды, то древние жители Нахшеба - огня . 

Были найдены обломки курильниц и на Алтынтепе в слоях 
УП-УШ вв. Некоторые из них имэли орнамент в виде ступенчатых 

•В! о р о н и н а В. Л. Архитектура древнего Пенджикента. -
МИА СССР, А 124, 1964, с.67. 
К а>б а н о в С. К. Согдийское здание У в .н . э . в долине р. 
Кашка-Дарьи (Узбекистан). - CA, 1958, ii 3 , с. 150; 0 н ж е . 
Раскопки на Шор-гепе..., с.84; Он ж е . Нахшвб на рубеже... 
с.20. 
И с а м и д д и н о в М . , С у л е й м а н о в Р. X. Комп
лекс ритуально-культовой керамики 1У-У вв. из Южного Согда.-
ШКУ. Вып. 13, 1977, с.67-68; 
К а б а н о в С. К. Нахшеб на рубеже..., с. I I 8 - I I 9 . 
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зубцов. Баяна их находка в стратиграфически четко обозначенных 
слоях, ибо в идущих выше слоях УШ-П вв. и особенно П в . . уже 
начинает встречаться как крупные, так а миниатюрные орнаменти
рованные сырцовые очаги и подставки к ним. 

Таким образом, слева курильниц орнамевтированными очажками 
четко прослежена стратиграфически. Видимо, зто связано с на
чавшимся распространением ислама, когда применение специальных 
культовых предметов - курильниц оказалось невозможным, н функции 
их переходят к очажкам, связь которых с продолжавшим сохранять
ся культам огня большинству исследователей представляется не-
сомненой. 

Пониманию характера местных культов перед арабским завое
ванием способствовали плоские терракотовые плитки и иконки из 
долины Кашкадарьи. Одна из них, найденная при распашке бугра 
к северу от Шахрисябза, опубликована С.К.Кабановым , По его опи
сание, она представляет изображение человека в головном уборе 
с рогами, держащего в руках булаву. Иконка датирована им сначала 
первыми веками нашей эры, а затем не ранее У в .н . э . Крупный 
фрагмент такой же плитки найден нами на Камайтепе. Высокие ро
га здесь отходят непосредственно от головы персонажа. В левой 
руке он держит, очевидно, круглый плод, правая рука поднята 
вверх, пальцы раскрыты. Не касаясь здесь трактовки изображений, 
отметим лишь распространение подобных иконок в районах орвдне-
го н верхнего течения Кашкадарьи. Подобные плитки часто встре
чаются и в Зеравшанском Согде, но иконография персонажей там 
иная. 

Несомненно, что наиболее полноценный материал для харак
теристики распространенных в Согде в УТ-УШ вв. культов дают в 
настоящее время росписи, рельефы и резьба Пенджикента. Обобщая 
многолетние их исследования, А.М.Беленицкий и Б.И.Маршак прихо
дят к выводу, что в этот период местная религия Согда обладала' 

х К а б а н о в С. К. Две терракоты из долины Кашкадарьи. -
ИМКУ. Вып.З. Ташкент. 1962, с.54-55. 

^ К а б а н о в С. К. Культура сельских поселений..., с.102. 
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детально разработанной иконографией, а в состав пантеона входи
ли оожества стихий, небесных светил, большую роль играл культ 
предков . 

В Южном Согде до арабского завоевания были развиты различ
ные формы поклонения огню и распространен культ местных божеств, 
существовала зороастрийская погребальная обрядность, но иконо
графия изображений на оссуариях и иконках носит локальный харак
тер. 

В том, что в П-ХП вв. жители долины Кашкадарьи исповедо
вали ислам, сомневаться не приходится. Ибн Хаукаль и Макдиси 
пишут о соборной мечети Кеша, йстахри и Макдиси - о соборной 
мечети Несефа. Б.Д.Кочнев обнаружил остатки последней в южной 
части рабада . Были мечети и в других городах, например ее 
остатки вскрыты на городище Алтынтепе. 

Распространяется мусульманский обряд погребения. Свидетель
ство тому - изучавшиеся кладбища поры развитого средневековья. 
Так, в 1980 г . , когда в окрестностях Алтынтепе проводилась рас
пашка мелких бугров и нивелировка площади под посевы,примерно в 
700 м к юго-западу от основного бугра при обследовании площади 
распашки обнаружено кладбище. Были проведены раскопочные ра
боты. На вскрытом участке кладбище имело регулярный характер, 
могилы были расположены по одной линии и шли параллельными ря
дами (рис.31). С запада на восток кладбище прослеживалось на 
расстояние 100-120 м. Вскрыты 10 могил, обложенных сырцовыми 
или жжеными кирпичами. Погребения проведены по мусульманскому 
обряду: погребенные лежат на спине, ориентированы в направлении 
север-юг, голова повернута на запад. Судя по формату кирпичей, 
кладбище можно датировать X-XI вв. Это было городское кладбище, 
обозначившее также юго-западную границу города этого периода. 

Несколько захоронений по тому же обряду, но датировавших
ся ХП - началом ХШ вв. было раскопано в 250 м от основного буг
ра. Наличие в этой же части пригорода ряда разрушенных могил 

Б е л е н и ц к и й А. М., М а р ш а к Б. И. Черты мировоз
зрения согдийцев УП-УШ зв. в искусстве Пенджикента. - В кн.; 
История и культуре народов Средней Азии (древность и средние 
века). М.: Наука, 1976, с.79-80. 
К о ч н е в Б. Д. Работы в Карпинском оазисе . . . , о.554. 
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указывает на размещение здесь кладбища, что было связано с сок
ращением общей площади города в ХЛ з . 

Большое количество мусульманских захоронений обнаружено в 
верхнем слое при раскопках, проводимых на Сигиртепе к востоку 
от Алтынтепе. По мнению Г.Я.ДресвянскоЯ.их также можно датировать 
ХП в. Несколько черепов из могил Алтнягепе и Сигиртвпе пере
даны Т.К.Ходжайову для антропологического исследования. Соглас
но предварительному заключению (автор искренне признателен 
Т.К.Ходжайову за возможность пользоваться этими данными), пог
ребенные относятся к европеоидному памиро-ферганскому типу с 
наличием монголоидной примеси. Население данного района оказа
лось наиболее ^близким по антропологически?,! данным земледельчес
кому населению Х-ХШ вв.Шуллюктепе, старого Термеза, т . е . преж
де всего других районов юга Узбекистана. 

При несомненном господстве в долине Кашкадарьи идеологии 
ислама отмечаются и пережитки ^мусульманских культов. Преж
де всего, здесь продолжают существовать святилища огня. Поме
щение УШ-IX вв.,трактуемое как ддмашнее святилище огня, откры
то яа Таллисортепз . Этим же временем датируется расчищенное 
на городище Сарытепе 2 (на берегу Чимкурганекого водохранилища) 
помещение, в котором находился сырцовый алтарь-очаг с фасадом, 
оформленным рядами углубленных декоративных ниш. Перед очагом 
был помешен лоток с отверстием и бортиками по краям. Поскольку 
под лотком находилось гашнау, З.И.Усмаяова и Г.Я.Дресвянская 
приходят к выведу, что лотки использовались не только для воз
жиганий, но к для культовых возлияний. Эти же авторы именуют 
все сооружение "микрохрамом" . На площади поселения найдена 
также головка идола с тюркскими чертами лица, внутри которой 
лежали стеклянные, каменные, глиняные бусы. Задняя часть го
ловки уплощена (очевидно, она прислонялась к стене;, в верх
ней части сделано отверстие. Принадлежность головки культу 
несомненна. Известно, что идолопоклонство сохранялось в Сред-
ней Азии по крайней мере до IX в. 

К о ч н е в Б. Д. Раскопки Таллисортепе..., с.526. 
У с м а н о в а 3. И . , Д р е с в я н с к а я Г. Я. Новые 
данные..., с.21-23. 
Б е л е н и ц к и й А. М. Вопросы идеологии. . . , с.GO, 
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По стратиграфическим данным, в УШ в, еще продолжают встре

чаться курильницы, но в IX-X вв. на смену им приходят орнамен
тированные очаги и связанные с ними, а иногда и нахо
димые отдельно очажные подставки (рис.325, которые в X-XI вв. 
были и круглыми, и квадратными, и прямоугольными (обязательно 
с бортиком); для ХП в. круглые подставки нам неизвестны. Такие 
подставки могли выполнять утилитарную роль, облегчая выгреба
ние золы из очага, но чаото несли и декоративные функции. 

Следует отметить, что орнаментированные очаги встречались 
на всех раскопах, распространяясь как в городах, так и в сель
ских поседениях наряду с обычными очагами, имевшими хозяйствен
ное назначение. Это уже наводит на шсль о разграничении их 
функций. Если для больших орнаментированных очагов еще можно 
предположить их размещение в жилых помещениях, скажем для обог
рева, то существует еще и группа миниатюрных очажков, практиче
ское использование которых вообще невозможно. 

Отдельные экземпляры очагов богато орнаментированы геомет
рическим и растительным орнаментом, украшены трехчетвертными 
яолонкаш идя полуколоннами. На очагах и подставках для них 
встречаются изображения, связанные, явно, с первжиточно сохра
няющейся символикой. Таковы изображения птиц или птицы у дерева 
на очажках и подставках с Алтыятепе, налепные изображения змей 
на очажных подставках с Ядпактвпе и др. С культом ог
ня связана и найденная Е.ДДуковым на Сарытепе в зоне Чимкур-
гааского водохранилищ и опубликованная И.Ахраровым и I.И.Рам
падам чирагхона в виде вылепленного из глины купольного зда
ния с декорированным выступающим порталом^. 

Все указанное заставляет думать, что изготовление и разме
щение в домах орнаментированных очажков, в частности миниатюр
ных, украшение их изображениями дерева, птиц, змей, стилизован
ных животных связано с продолжающимся распространением культа 
огня, сочетающегося с пережитками других культов. 

На основании изучения самаркандских очажков IX-ХП вв. Г.А. 
Пугаченкова и Л.И.Рекгаедь пришли к выводу, что очажки испсльзо-

т 

" И р а р о в И., Р е м п е л ь Л. И. Резной штук Афрасиа-
б а . . . , с.130. 
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вались в ритуальных целях, что в них либо возжигали огонь све
тильника, либо воскуряли особые травы, о чем свидетельствует 
и репертуар богатой орнаментации . Г.Б.Шишкина также связывает 
очажки с культом . 

Известно, что в X в. в Средней Азии еще сохранились секты 
зороастрийцев, и что до Ш в. продолжала практиковаться зоро-
астрийская обрядность . Одно из свидетельств сохранения культа 
и традиций зороастрийских святилищ огня - открытие на городище 
Джигербеят в Хорезме здания X в. из двух комнат, в одной из ко
торых размещен антропоморфный очаг. Проведенные аналогии позво
ляют усматривать в постройке зороастрийское святилище, где в 
малой комнате горел огонь, а в большой совершались жертвоприно
шения .По О.А.Вишневской и Ю.А.Рапопорту,здание могло принадле
жать хорезмийским зороастрийцам, в среду которых проникли тра
диции "народного" огнепоклонства и даже идолопоклонства (антро
поморфность очага). 

Таким образом, сохранение в народной среде сект, связан
ных с зороастризмом (или его разновидностями), а также пережит
ков зороастризма и связанного с ним культа огня в Х-ХП вв. яв 
ляется несомненным фактом. Вместе с тем, представление о сак
ральной силе огня и особое почитание домашнего очага сохраня
лось в Средней Азии вплоть до нового времени . Тем более инте
ресно и важно проследить характер сохранения пережитков старых 
культоЕ в период развитого средневековья. 

П у г а ч е н к о в а Г. А., Р е м п е л ь Л. И. Самарканд
ские очажки. - В кн.: Из истории искусства великого города, 
Ташкент: Гафура Гуляма, 1972, с.223. 
Ш и ш к и н а Г. В. Городской квартал УШ-XI вв. на северо-
западе Афрасиаба. - В кн.: Афрасиаб. Вып.2. Ташкент,1973, 
с.154. 
Р а п о п о р т Ю. А. Из истории религии древнего Хорезма. 
M., I97I, с.10 (Труды/ХАЭЭ; Т.6). 
В и ш н е в с к а я 0. А. . Р а п о п о р т Ю. А. Следы по
читания огня в средневековом хорезмском городе. - В кн. : 
Этнография и археология Средней Азии. M., I979, с.108. 
С н е с а р е в Г. П. Реликты домусульманских верований и 
обрядов у узбеков Хорезма. М.:Наука, 1969, с.188,191. 
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На наш взгляд, с пережитками домусульмаяских представлений 

н традиций связана и орнаментация расписной кашкадарьинской ке
рамики, где присутствуют изображения дерева, полумесяца, птиц, 
солярные знаки, многочисленные и своеобразные изображения живот
ных и птиц на поливной и неполивной керамике, крышках и других 
изделиях, что еще должно послужить предметом изучения. 

По археологическим материалам П-ХП вв. из Кашкадарьинско-
'го оазиса можно увидеть сложную картину переплетения мусуль
манской идеологии с пережитками древних обрядов и культов,гос
подствовавших в регионе в доисламский период. 
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ЗАЮ1СЧШИЕ 

В монографии рассмотрены города Кашкадарвинского оазиса 
УШ-ХП вв. на основе оооощения первых итогов многолетних археоло
гических работ. Ставились такие задачи как уточнение типов го
родов, анализ их функций, изучение планировки, динамики развития, 
связи с природной средой, культура городского населения, По воз
можности выявлялись внутрирегиональные и межрегиональные связи 
городов, характер материальной культуры городов и поселений, об
щее и частное в развитии средневековых городов. Исследовались 
сельские поселения, с которыми город развивался в диалектическом 
единстве. 

Урбанизация долины Кашкадарьи началась в античный период 
с возникновением двух крупных городов в нижней и верхней частях 
долины. Количество выявленных раннесредневэковых городов пока 
невелико. Мы не исключаем, что в некоторых случаях остатки ран-
несредневаковых городов перекрыты городами более позднего пе
риода, однако в целом урбанистические тенденции в Кашкадарьин-
ском оазисе в У-УП вв. проявлялись слабо. Увеличение количест
ва городов и их территориальный рост приходятся здесь на X-XI 
или IX-XI вв. (нижняя граница еще нуждается в уточнении),что, 
видимо, связано с новым этапом развития феодализма, который 
вступил в фазу своей зрелости, и с вхождением в состав круп
ных государств (прежде всего саманидского), способствовавшим 
стабилизации обстановки, развитию экономики и росту городов. 
Конечно, характер динамики городов в развитой фазе феодализ
ма в долине Кашкадарьи еще нуждается в дальнейшем изучении, 
но то, что к X-XI вв. урбанистическая среда становится неотъем
лемой частью общего развития региона, представляется несомнен
ным. 

Археологически вычленяется большее количество городов, 
чем указано в письменных источниках, не столько потому, что 
некоторые города могли не попасть в поле зрения средневековых 
географов (а отчасти это, конечно, так и было), а главным об
разом потому, что за основу выделения древние авторы никогда 
не брали принцип экономического развития, а определяли город 
или по его значению в политико-административной системе, или 
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по наличию в нем соборной мечети. Мы же основывались на разме
рах занимаемой ими площади, топографии частей города, структу
ре и, прежде всего, на наличии следов значительного развития 
ремесленных производств. 

Зо много случаях возникают затруднения при попытке отне
сти в разряд городов те или иные поселения. Существовали пере
ходник формы между селом и городом. Это могло быть хорошо укреп
ленное крупное поселение с замком и заселением окрестностей, 
производящее впечатление трехчастного городка, аграрное поселе
ние с развивающимся ремесленным производством, чему благоприят
ствовало, например, размещение на торговом пути и др. Такие по
селения отражают возможные стации перерастания в города. 

Сосредоточение ремесла в городах и углубление разделения 
труда между городом и деревней должно было сопровождаться 
развитием в городах товарного производства. Возрастала эконо
мическая функция городов. Возникавший товарооборот между горо
дов и деревней способствовал развитию товарно-денежных отноше
ний, однако материала для суждения об их уровне недостаточно 
(находки монет в кашкадарьинских городах пока не слишком час
тое явление). Очевидно, натуральный обмен также не исключался 
из сферы торговли, существовал и обмен товарами между горо
дом и кочевниками, обитавшими в степных районах области, меж
ду городами и горными поселениями, жители которых занимались 
добычей руда и первичной плавкой металлов. 

В период Х-ХП вв. начали исчезать ремесленные производства 
на сельских поселениях,что было связано с их концентрацией в го
родах; ремесло сохранялось лишь в крупных поселениях, на осно
ве которых могли со временем возникнуть города. В последнем 
случае лишь определенный уровень развития ремесла служил од
ной из основ для перерастания поселения в город. Побудительным 
же толчком к развитию ремесел могло явиться расположение посз-
ления в центре оазиса, размещение на торговом пути(близость 
к источникам сырья, традиции ремесла и многое другое. Однако 
ремесло в сельских поселениях, как это показали раскопки, нап
ример, гончарных печей, застойного характера: зачастую сохраня
лись примитивные приемы технологии. 

Для ремесла в городах, очевидно, было характерно мелкое 
производство. Например, мастерские гончаров включали 1-2 печи. 
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Ремесленник сам рвализоЕывал свою продукцию, чаще на месте про
изводства (od это»,! свидетельствует, в частности, находка 31 мо
неты на площадке у одной из печей\ но, возможно, и на базарах, 
Стандартизация печей и специализация ремесла были развиты слабо. 

В городах концентрировалось ремесло (кварталы, участки 
производства), отличающееся от домашнего сельского гроизводства 
более высоким уровнем техники и технологии, что, в свал очередь, 
создавало предпосылки для товарного яроизводотва, производства 
для обмена, ти^оали, а не только >диялетворения собственно го
родских нужд. 7сияилиоь различия Е лудьтурв городов и сельских 
поселений (наличие в городах монументальных сооружений общест
венного назначения, капитальный характер части жилых домов, раз
витие декоративно-прикладного искусства, связанного с архитек
турой и пр . ) . Города первыми воспринимали общие достижения куль
туры соседню. регионов. Вместе с тем, в бытовом инвентаре, ке
рамических комплексах отмечается близость городской и сельской 
культуры, что характеризует определенный этап развития различий 
города и деревни и лишь отчасти может быть объяснено оживленны
ми связями между ними. Однако на данной стадии изученности та
кие выводы могут носить характер предварительных суждение. 

Города региона участвовали в межрегиональной торговле, но 
активности их в weyjryнародной торговле не наблюдается, что за 
висело, очевидно, от низкого уровня товарно-денежных отношений 
и более слабого по сравнению с крупными городами других реги
онов экономического- развития. Следует говорить о преооладании 
внутреннего рынка. 

В городах сосредоточивалось ремесло, торговля, они выпол
няли функцию центров сельскохозяйственной округи, в том числе, 
очевидно, административную ( возможно, регулятивные 
функции, связанные с налоговой феодальной системой). 

Разрастающиеся в IX-Z вв. города, безусловно, требовали 
значительного притока населения. Считается, что основу такого 
пополнения могли составлять переселяющиеся в город кочевники, 
переходившие к оседлости. Не отрицая такой возможности, отме
тим следующее. Кочевое население, переселявшееся в города, мог
ло быть на первых порах лишь потребителем, ибо связанный с при
родной средой опыт кочевника мало приложим к искусственной сре
де города за небольшими исключениями (например, работа на ско-
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тобойне по переработке продуктов скотоводства и пр . ) . Неизмери
мо выше была приспособляемость жителя сельских поселений земле
дельческих районов, переход которых к городским условиям труда 
подготовлен опытом создания искусственной среды в присущих его 
образу жизни условиях (строительство жилищ,, ирригационных соору
жений, владение домашними ремеслами и пр . ) . Приспособление же 
кочевника к городской среде, а затем его участие в производст
ва, требовало длительного периода адаптации. Дефицит рабочих 
рук в городе покрывался прежде всего за счет сельского населе
ния - сельских ремесленников или разорившихся крестьян. 

Как указано выше, в отдельные периоды культура кочевников 
оказывала определенное влияние на культуру городов и поселений. 
Процессы оседания кочевых племен отмечаются и по археологичес
кому, и по антропологическому материалу. Местное население ис
пытало на себе влияние тюрков-кочевников, в оазисах оседали ко-
чеЕые племена с довольно выраженными монголоидными особеннос
тями. 

Все иссладовашше города Южного Согда разрастались в 
ÏX-XI или Х-П вв. Появления новых городов в XI-ХП вв. мы пока 
не наблюдали, что перекликается с данными письменных источников 
по самаркандскому Согду.О.Г.БольшеКОЕ также считает,что новых го-
роцоЕ в Х1-ХП вв.здесь не появилось.О динамике развития города 
в ХП в. мы имеем лишь отдельные наблюдения. Не отмечено слоя 
ХП в. на Сарыктеие, во всяком случае на части его пригорода. В 
ХП Е. несколько сокращается в размерах Алтынтепе, в то же вре
мя на обживавшейся площади накопались значительные слои, интен
сивно развивалось в это время ремесленное производство. 

Наиболее крупные города Кашкадарьикского оазиса занимали 
вместе с пригородами площадь 150-200 га, наибольшэз количество 
городов имели площадь от 15 до 80 га, были и мелкие городки 
площадью 5-9 га. 

На данном этапе исследований трудно сравнивать насыщенность 
городами областей Кеша и Нэсефа. Сплошное обследование Кеша для 
составления археологической карты еще не закончено и, возможно, 
выявлены не все памятники, идентэфицируамые с городами. Интен
сивность жизни в'Китабо-Шахрисябзском района издревле была, 
несомненно, более высокой, чем в западных районах в связи с 
благоприятными природно-климатическими условиями для проживания 
человека, развития его культуры. 
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Кэш включал,по некоторым сведениям,и долину Гузардарьи.Судя 

по археологическим данным, городов здесь было больше, чем з Не-
сефе и, возмещено, больше, чем сохранилось сейчас. Дело Е ТОМ, 
что для строительства новых городов п поселений, освоения райо
нов под земледельческие культуры, ирригационное строительство, 
особенно широко ведущееся в последние годы, именно здесь унич
тожалось и уничтожается большое количество памятников, среди ко
торых могли быть и давно превратившиеся в руины средневековые 
города. Те из них, которые, может быть существовали, но не упо
минались в письменных источниках, ныне безвозвратно потеряны 
для науки. 

Большинство городов Кашкадарышсксто оазиса имело трегчаст-
ное членение (цитадель, шахристан и пригород). Таковь: Звсеф, 
Безда, Квсба, Субах, Чандарактепе, ^имкургантепе, Сарыктеие к 
др. Но есть и города, не укладывающиеся в эту схему. На Алтын-
тепе часть города, разместившаяся вокруг цитадели, либо утра
тила стену, либо вообще ее не имела. На Гышатзпе нет четко вы
раженной цитадели. Из двух частей состоит шахристан Гурджабтепе. 

Многие города Южного Согда УШ-Ж1 вв. складывались на осно
ве раянесредневековых поселений. Динамика развития их в данном 
случае заключалась в сложении цитадели либо на базе замка (в 
таком случае она обычно имела небольшие размеры, например 
40 х 40 м, 60 х 60 м), либо на базе поселения или поселения с 
замком 'тогда размеры цитадели достигали значительной площа
ди - 160 х 160 м, 180 х 180 м и др.) и разрастании вокруг цита
дели собственно города (одной или двух его частей). 

Более редкий для Кашкадарьи случай, когда центр города 
перемещался (в Х-ХП вв.) в рабад, а цитадель и шахристан про
должали обживаться, но слабо, наблюдается на Таллисортепе в 
Каршнсхом оазисе. 

Иногда города демонстрируют высокую степень приспособлен
ности к ландшафту местности. Так, для строительства Яимкурган-
тепе использованы удобная площадь в излучине Кизшщарьи, есте
ственные возвышенности адыров; саи, выполняющие роль рвов. Уже 
сам рельеф местности частично выполнял фортификационную роль. 

Проведенные за последние годы Б долине Кашкадарьи архео
логические работы позволили по-новому раскрыть содержание сред
невековой культуры региона, о которо:: долгое время в связи со 
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слабой изученностью существовало представление как об одной из 
самых отсталых культур Средней Азии. Несомненно, культура Каш-
кадарьи развивалась в общем русле основных направлений средне
вековой культуры Средней Азии. Выявлены некоторые особенности, 
характерные именно для данной историко-культурной области. 

Археологическое изучение городов Кашкадарьияского оазиса 
УШ-ХП вв. будет продолжено. Одна из задач будущих исследова
ний - выявление микроструктуры отдельных частей городской терри
тории. Подучены первые данные о социальной структуре кашкадарь-
инских городов, но вопросы социальной организации можно будет 
рассматривать во всей их полноте лишь при гораздо большем объ
еме материала,чем тот, котором мы сейчас располагаем. 

Б работе сделана попытка в соответствии с имевшейся в на
шем распоряжении информацией (источника, данные разведочных и 
раскоаочных работ, археологический материал) рассмотреть вопро
сы экономики, торговли, роля городов, типологии городских посе
лений, динамики ял развития в одиом из среднеазиатских регионов, 
выявляя особенности этого развития ь УШ-ХП вв., проводя сравни
тельно-исторический анализ. Мы исходили при этом из того, что 
"целостная структура общественной жизни представляет собой слож
ную иерархию различных субструктур""\ В числе последних чрезвы
чайно важно выделение и изучение городов и сельски:': поселений, 
рассмотрение их характера на какдэм этапе и взаимосвязей между 
ними, так как "город и деревня пгэдетайляют собой такие специфи
ческие структуры, которые своеобразно воспроизводят целостную 
структуру общества на данной ступени его развития" . 

Проведенные исследования позволили определить общие тенден
ции урбанизации Южного Согда в УШ-ХП вв., выявить ранее неизве
стные по письменным источникам города, установить их облик и 
динамику развития. 

Л х и е л Н. Город и деревня. Социологические аспекты. М.: 
Прогресс, 1968, с.16. 
Там же, с.24. 
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