


АКАДЕМИЯ НАУК УЗБЕКСКОЙ ССР 
КАРАКАЛПАКСКИЙ ФИЛИАЛ 
ИНСТИТУТ ИСТОРИИ, ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ им. Н. ДАВКАРАЕВА 

ДРЕВНЯЯ 
И СРЕДНЕВЕКОВАЯ 
КУЛЬТУРА ЮГО-ВОСТОЧНОГО 
УСТЮРТА 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ФАН> УЗБЕКСКОЙ ССР 
ТАШКЕНТ-1978 



902.6 
Д 7 3 

Древняя и средневековая культура Юго-Восточного Устюрта. Ташкент, Изд-во 
«Фан» УзССР, стр. 328, рис. 86, табл. 9. 

В монографии отражены результаты археологических работ, проведенных на 
территории Устюрта. Дается схема основных этапов освоения человеком этого рай
она, раскрывается содержание каждого этапа, делается попытка этнической атрибу
ции некоторых категорий обнаруженных памятников. 

Книга рассчитана на археологов, этнографов, историков, а также на широкий 
круг читателей, интересующихся историей народов Приаралья и их культурой. 

Ответственный редактор 
член-корреспондент АН УзССР С. К. КАМАЛОВ 

Д 355(061—78" 8 3 ~ 7 8 ©Издательство .Фан' Узбекской ССР, 1978 г. 



ОТ РЕДАКТОРА 

^-Широкие экспедиционные изыскания советских археологов 
привели к тому, что к настоящему времени с археологической карты 
Средней Азии исчезли почти все «белые пятна». В результате работы 
экспедиции археологические исследования региона в целом поднялись 
на качественно новую ступень от археолого-топографических изысканий 
и учета «археологических ресурсов» к проблемным разработкам и глу
бокому многолетнему изучению крупных археологических объектов. 

До недавнего времени оставалось археологически не обследован
ным пустынное плато Устюрт, расположенное между Каспийским и 
Аральским морями, в связи со сложностью организации исследователь
ских работ и сложившихся представлений о бедности и малозначитель
ности археологических памятников на нем. 

Значительная часть Устюрта входит в состав Каракалпакской АССР, 
поэтому его археологическое изучение взял на себя коллектив секто* 
ра археологии Каракалпакского филиала АН УзССР. В период 1970— 
1975 гг. под руководством заведующего сектором археологии кандида
та исторических наук В. Н. Ягодина была разработана и осущест
влена программа археолого-толографического исследования Юго-Вос
точного Устюрта. 

В результате проведенных работ впервые была дана системати
ческая археологическая характеристика региона, открыты сотни но
вых памятников, разработана их хронологическая классификация, вы' 
яснен круг проблем, нуждающихся в дальнейшем специальном иссле
довании и намечены пути их решения. 

Одна из наиболее важных проблем связана с историей расселе
ния первобытных людей на территории Устюрта. В предлагаемой вни
манию читателей монографии описываются стоянки мезолитического 
и неолитического возраста, обнаруженные с 1971 по 1975 г. Продол
жение археологических изысканий на плато уже после завершения ра-
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боты над монографией привело к открытию новых неолитических, ме
золитических и верхнепалеолитических объектов. 

Первостепенное значение для данного региона имеют проблемы, 
связанные с изучением памятников древних кочевых культур, кото
рые на Устюрте до работ каракалпакских археологов практически не 
были известны. Их изучение поможет точнее проследить историю древ
него Хорезма, одного из форпостов древневосточных цивилизаций, наи
более далеко выдвинутых в глубь кочевой степи. 

Большая часть памятников средневековья была открыта еще до 
1971 г., однако их систематические изучение, поиски и открытие но
вых объектов позволили дать принципиально новую интерпретацию 
этих памятников, что существенно изменило наши представления о 
характере связей средневекового Хорезма с миром степных кочев
ников. 

Необходимо отметить и палеогеографическое значение получен
ных за пять лет археологических материалов. Использование их в ка
честве временных реперов для расчленения четвертичных отложений 
западного Приаралья позволяет не только проследить динамику мно
гих природных процессов, но и восстановить картину экологической 
среды на Устюрте во все эпохи обитания здесь человека. 

Таким образом, пятилетние археологические работы на Устюрте 
выявили и позволили ввести в научный оборот принципиально новый 
научный материал, освещающий не известные ранее страницы истории 
народов Приаралья и открыли обширный район Средней Азии для 
дальнейшего широкого археологического поиска. 

Член-корреспондент АН УзССР С. К. Камалов 



Светлой памяти 
С. П. Толстого посвящается 

ВВЕДЕНИЕ 

м 
•1т»ежду Аралом и Каспием лежит огромная каменистая пус

тыня, известная под названием плато Устюрт. Его границы довольно 
четко очерчиваются обрывами-чинками, местами достигающими 190 м 
высоты. Несколько неопределенна граница плато на юго-западе, здесь 
ее условно проводят по линии, соединяющей левый борт впадины Ка-
захлы с мысом Кулангурлан на берегу залива Карабогазгол. 

Неопределенны границы и на северо-востоке, здесь они условно 
проходят по цепи слабо выраженных чинков, образующих борт депрес
сии, в которой лежат пески Кыздаршыккан и Кашкарата {46, с. 7]. Аб
солютные высоты поверхности плато над уровнем моря колеблются 
в пределах 160—300 м. 

Поверхность Устюрта в целом представляет огромную волнистую 
равнину, поражающую путешественника неоглядностью и суровостью 
своих ландшафтов. Она более расчленена на юге и имеет равнинный, 
спокойный характер на севере. Для Устюрта характерны обширные 
пологие возвышения и подобного же характера понижения. 

По краю Северного чинка проходит полоса повышенных участков. 
К югу от них наблюдается постепенное снижение местности к обшир
ному понижению, именуемому Североустюртским, на дне которого 
лежат солончаки Сам, Асмантайматай и др. Южнее этого понижения 
находится обширная депрессия с огромным солончаком Барсакельмес 
на дне. К юго-западу от нее плато пересечено полосой пологих возвы
шенностей, таких, как увалы Карабаур, Музбель. От увала Карабаур 
следует понижение в направлении впадины Ассакеаудан, лежащей на 
крайнем юге плато. 

Своим Восточным чинком Устюрт обращен к Аральскому мо
рю и долине Амударьи. В пределах административных границ Ка
ракалпакской АССР выделяют ряд морфологически различных 
участков. 
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Северный участок, от северной границы КК АССР до мыса Урга, 
проходит непосредственно над побережьем Аральского моря. Отлича
ется большой высотой чинка и слабой расчлененностью его в горизон
тальном направлении. Наибольшие высоты (до 220 м) наблюдаются 
у мыса Актумсук. Для северного участка чинка характерны громадные 
оползни. Овраги, зачастую идущие вдоль ступеней оползня, то есть 
параллельно берегу моря, очень короткие. 

Высоты чинка среднего участка, от мыса Урга до урочища Айбу-
гир, значительно меньше северного. Оползневых явлений почти нет. 
Обрыв расчленен слабо. Абсолютная высота его — от 115 м до 120 м, 
относительная — не более 70 м. Овраги развиты слабо, они ограничи
ваются почти повсеместно склонами чинка и не выходят на плато. 
Исключение составляет лишь урочище Саксаулсай, где чинк расчленен 
крупными оврагами. Такой характер чинка сохраняется до широты 
Джанабирлика. Далее до урочища Мынаклы, чинк отличается неболь
шой пологостью. На этом участке наблюдается широкое развитие 
оползней. 

Южный участок, от урочища Айбугир до Сарыкамышской котло
вины, характеризуется наибольшей относительной высотой и значи
тельной расчлененностью. Здесь преобладают глубокие овраги-каньоны, 
далеко врезающиеся в плато. 

Общая меридиональная направленность Восточного чинка во 
многих местах изменяется почти до широтной. Имеется целый ряд да
леких выступов чинка на восток, например, у мыса Урга, Джанабир
лика, урочища Мынаклы [46, с. 22—23]. 

Устюрт отличается чрезвычайно низким уровнем осадков. По име
ющимся данным, годовое количество их распределяется по территории 
плато неравномерно. На юге оно составляет 90 мм, на севере — 
120 мм. Из них на лето приходится 60—80 мм [188]. Развитие орошае
мого земледелия здесь невозможно из-за отсутствия водных источни
ков. В то же время имеющиеся кормовые ресурсы создают благо
приятные условия для использования Устюрта в качестве пастбища. 
Именно так оно использовалось кочевавшими здесь в новое и новей
шее время казахами [220, с. 206 и ел.; 47, с. 444 и ел.]. Устюрт отно
сится к наиболее аридным зонам земного шара с резко континенталь
ным климатом. 

До недавнего времени плато оставалось огромным «белым пятном» 
на археологической карте СССР. Случайные находки древностей и эпи
зодические разведочные маршруты не изменяли существа дела. Систе
матические археологические исследования на плато начаты в 1971 г. 
Каракалпакским филиалом АН УзССР. Методом сплошного архео
логического обследования изучалась территория Устюрта, админи
стративно входящая в состав Каракалпакской АССР. В процессе про-
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изводимых работ на карты были нанесены десятки новых объектов о г 
стоянок каменного века до средневековых городищ. Полученные дан
ные впервые позволили подойти к вопросу о систематическом осве
щении основных этапов освоения плато человеком. 

Специфика археологической проблематики плато обусловлена уже 
его географическим положением. Устюрт находится между Средней 
Азией — страной древних оседло-земледельческих цивилизаций и сте
пями Восточной Европы, где с начала раннежелезного века расселялись 
многочисленные кочевые племена. Подобное положение Устюрта оп
ределило его роль как зоны контакта между весьма отдаленными 
друг от друга культурами. Тема древностей Устюрта как связующего 
звена остается центральной для каждого из установленных нами сей
час периодов его освоения, будь это памятники первобытной эпохи, 
кочевников древности и средневековья или средневековые хорезмий-
ские памятники Устюрта. 

Проблема археологического изучения Устюрта как особого исто
рико-культурного региона неизбежно выдвинула вопросы о том, было 
ли на Устюрте постоянное население при первоначальном освоении 
плато, каким образом происходила хозяйственная адаптация челове
ка в суровых условиях пустыни на разных этапах исторического разви
тия, была ли неизменной природная среда обитания на Устюрте во все 
периоды его освоения человеком и т. д. 

И, наконец, поскольку регион в археологическом отношении был 
в значительной части «белым пятном», закономерной стала постановка 
задачи сплошного археологического картирования плато. 

В книге приводятся результаты исследований, проведенных в пе
риод с 1971 по 1975 гг. на юго-восточной части плато, которая рас
положена на территории Каракалпакской АССР. 

Работы эти носили, по преимуществу, маршрутный характер, на 
некоторых открытых памятниках были проведены пробные раскопки. 
Часть средневековых городищ исследовалась стационарно, и работы 
на них завершены полностью. Несколько иной принцип был положен 
в основу исследований памятников каменного века. Все объекты после 
обнаружения отрабатывались полностью. 

В 1971 г. разведочная группа сектора археологии продолжила изу
чение неолитических стоянок в районе колодцев Косбулак, обнару
женных в 1964 г. [32, с. 46—57]. Было произведено также обследование 
песчаного массива Картпайкум и северной части солончака Агыин, 
где была обнаружена целая серия новых памятников каменного века 
[31, с. 210—211]. В 1972 г. были завершены обследования района Кос
булак и северной части солончака Агыин и проведен разведочный 
маршрут на северо-восточном Устюрте по линии Косбулак — Белеули — 
Чурук — Каракудук — мыс Дуана — Восточный чинк Устюрта. В рай-
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оне колодцев Чурук и Каракудук обнаружен ряд новых местонахожде
ний каменного века. 

К северо-западу от караван-сарая Белеули обнаружена целая сис
тема водосборных сооружений — сардоб, средневековый могильник, 
каменоломня (карьер), откуда брали строительный материал для ка
раван-сарая {241, с. 474]. В местности Каракудук зафиксирована кур
ганная группа, часть которой относится к эпохе бронзы. Собран подъ
емный керамический материал и раскопаны три кургана. 

На Восточном чинке Устюрта вдоль берега Аральского моря от 
мыса Дуана до мыса Даут-ата открыто значительное количество кур
ганных групп. Раскопанные курганы мыса Дуана на основе обнару
женных керамических материалов датированы эпохой ранних кочев
ников [238, с. 113—114]. 

В 1973 г. поисковые маршруты были проложены от подъема Кас-
кажол к южному краю впадины Барсакельмес (урочище Джалгыстой), 
затем вдоль западного края впадины Барсакельмес до развалин горо
дища Алан. Отсюда поисковые работы были перенесены к группе ко
лодцев Кызыластау в урочище Жиес, затем через колодцы Турткуль-
дынкудук — Исатай в урочище Барлыбай, вдоль западного края со
лончака Агыин к колодцам Косбулак. Через развалины караван-сара
ев Булак — Учкудук поиски были направлены на Восточный чинк 
Устюрта. 

В процессе проведенных работ был выявлен ряд памятников, отно
сящихся к различным эпохам. В районе колодцев Итбай было обна
ружено месторождение кремня, названное Есен-1. В предварительном 
плане установлено, что месторождение разрабатывалось в эпоху па
леолита [240, с. 493—494]. Неолитические стоянки обнаружены в рай
оне Алана. Собран кремневый подъемный материал, снят схематичес
кий план стоянок. К северу от Алан-калы обнаружены отдельные по
стройки Ардана, Сумбетимералан-Куркреук. Вокруг Алан-калы обна
ружено несколько групп курганных захоронений. На Восточном чинке 
в курганных группах Судочье, Караумбет-1 было раскопано несколько 
курганов [240, с. 493—494]. 

Поисковые и раскопочные работы в 1974 г. осуществлялись по 
маршруту подъем Караумбет—Алан-кала—Саксаулсай-кала, затем 
по Восточному чинку от городища Курганча на севере до мыса Ербу-
рун на юге. В процессе этих работ завершено исследование отдельной 
постройки Сумбетимералан-Куркреук, начатое в 1973 г., частично 
раскопаны курганные группы Кыйсыкшинграу, Сумбетимералан-Курк
реук, Биркалныншинграу. 

На Восточном чинке были обнаружены городища Кияжол-2, Ши-
бинды и развалины нескольких средневековых башен. На городищах 
Караумбет, Кияжол-2, Курганча, Малая Айбугир-кала, Куланлы, Ер-
бурун были произведены раскопки. 
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В 1975 г. поисковые и раскопочные работы производились на Вос
точном чинке Устюрта. Поисковые маршруты прошли от мыса Дуана 
на севере до урочища Айбугир на юге. В районе мыса Дуана был от
крыт огромный комплекс разновременных и разнообразных в типо
логическом отношении памятников, куда входят загадочные пока сис
темы огромных сооружений, условно названные «североустюртской 
системой стреловидных планировок», стоянки кочевников, огромный 
курганный могильник, культовые сооружения, петроглифы. Новый кур
ганный могильник был обнаружен у спуска Каскажол. Были произве
дены раскопки на городищах Караумбет и Кияжол-2, на могильниках 
Дуана, Сулама, Каскажол, на городище Курганча, Урга, в курганных 
группах Урга, Кияжол. 

На разных этапах в экспедиционных работах принимали участие на
учные сотрудники сектора археологии Института истории языка и ли
тературы КК филиала АН УзССР Е. Бижанов, М. Мамбетуллаев, 
Ю. П. Манылов, Н. Юсупов, О. Юсупов, К. Ходжаниязов, В. Н. Яго
дин, лаборант Ж. Турманов, водители экспедиционных автомашин 
К. Уразбаев, У. Уразбаев, Ж. Дильманов. 

В камеральной обработке материалов принимали участие лабо
ранты Р. Хабибулина, С. Мадетова, художники К. Утепбергенов, 
Р. Шаабдрасулова, фотограф Э. Муратов. 

Отдельные разделы монографии взяли на себя труд прочесть и 
помочь авторам своими замечаниями и советами М. А. Итина, 
А. В. Виноградов, Б. И. Вайнберг, М. Г. Мошкова. 

Введение и III глава написаны В. Н. Ягодиным, глава I — Н. Юсу
повым, глава II — Е. Бижановым, глава IV — Ю. П. Маныловым, за
ключение — В. Н. Ягодиным, Е. Бижановым, Ю. П. Маныловым. 

В качестве приложения помещены статья Е. А. Цепкина, содержа
щая описания костей рыб из средневековых городищ Восточного чин
ка, и статья Т. К. Ходжайова, в которой публикуются итоги изучения 
палеоантропологических данных, полученных в ходе археологических 
исследований на Устюрте. 



Г Л А В А I 

К ИСТОРИИ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ 
УСТЮРТА 

1 Первые подробные сведения об Устюрте, его природе, истори
ческом прошлом стали появляться в связи с развитием торговых отно
шений между Россией и среднеазиатскими ханствами в XVIII в. Эко
номическое и политическое проникновение России в Среднюю Азию 
способствовало возникновению интереса к геологии, географии, этно
графии и истории края. Первые данные об археологических памятни
ках Устюрта мы находим на картах, составленных А. Черкасским. 
Они считаются наиболее правильными и точными для первой полови
ны XVIII в. {99, с. 94—95, 112]. На «чертеже, тушованном разными 
красками», составленном А. Черкасским и его помощниками, отмече
на башня Караумбет [99, с. 94]. 

В 1732 г. в Хиву через Устюрт была отправлена торговая миссия 
во главе с И. Гербером, отметившим на плато развалины трех горо
дов. Первый — Ирнак — находился в районе Мынсуалмаса, второй — 
в урочище Дзясле, третий — в районе песков Сам, известный под на
званием Дели-урус [70, с. 46—47; 46, с. 19]. О наличии развалин горо
дищ у Мынсуалмаса оставил сведения также самарский купец Д. Ру-
кавкин, направлявшийся в Хиву в 1753 г. [185, с. 35]. 

Значительный материал по истории Оренбургского края и приле
гающих к нему степей, в том числе Устюрта, собран в книге выдающе
гося ученого П. И. Рычкова «Топография Оренбургской губернии», вы
шедшей в 1762 г. В работе упоминается о караван-сараях Белеули и 
Чурук [184, с. 59—60]. 

В 1825—1826 гг. для изучения Устюрта снаряжается первая рус
ская научная экспедиция под руководством Ф. Ф. Берга. В материа
лах этой экспедиции имеются данные о направлении торговых путей 
через плато, о развалинах Белеули, городища Давлетгирей (Курган-
на) и аналогичного памятника между заливами Улу-Кулмагир и Кши-
Кулмагир [170, с. 102—103, 213]. В более поздних исследованиях об 
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этом городище не упоминается. Возможно, оно было разрушено в ре
зультате оползней чинка Устюрта. 

Сведения о караванных путях через Устюрт и исторических памят
никах приводит А. И. Левшин, который собрал значительный материал 
по истории Западной части Казахстана и Устюрта [118, с. 211]. Из ар
хеологических памятников он отмечает Давлетгирей (Курганчу) и Бе-
леули [118, с. 210—211]. О караван-сарае Белеули Левшин пишет: 
«Строения сии еще не совсем сохранились доныне. Они были сделаны 
из каменных плит с кирпичными сводами. При них находился колодец 
глубиною сажень в 30. Стена, окружавшая сие строение, составляла 
род замка и имела 4 ворот, покрытых сводами» [118, с. 210]. 

В 1842 г. по Восточному чинку Устюрта в Хиву направился 
Ф. И. Базинер. Он приводит краткое описание руин Давлетгирея, 
Урги и 12 башен. Ф. И. Базинер считает, что эти укрепления служили 
караван-сараями и были связаны с башнями [249, с. 88—89]. В 1853 г. 
подпоручик Алексеев производил топографическое описание северной 
части Устюрта. Во время исследования им были отмечены развалины 
Уйуба, по-видимому, сигнальной башни. Он упоминает также о разва
линах крепости, очевидно, караван-сарая Коскудук у М'инсуалмаса и 
дает описание старых казахских мавзолеев [170, с. 251—265]. 

П. И. Небольсин, анализируя состояние торговли Средней Азии с 
Россией в середине XIX в., характеризует караванные пути через 
Устюрт и попутно упоминает о некоторых археологических памятниках. 
Он приводит краткое описание городища Курганча (Давлетгирей) и 
башни на плато: «Бековичева крепость, называемая хивинцами Давлет
гирей, а киргизами Курганчё. Она верстах в двух от моря. Теперь со
хранилась только одна стена и под ней колодец, а сверху остаток ши
хана — род башенки, насыпь или кучка глины, сделанная, сколько 
можно судить, для дозора». Из памятников центрального Устюрта он 
выделяет караван-сарай Белеули [155, с. ПО—111]. 

О сигнальной башне на Устюрте вблизи озера Айбугир сообща
ет участник посольства 1858 г. в Хиву Е. Килевейн. Возведение этой 
башни, как и многих других, приписывалось местными жителями кня
зю А. Бековичу, однако Е. Килевейн указывает, что эта башня обозна
чена еще на карте греческого путешественника XVIII в. Ватаци и от
носится к более древнему периоду [97, с. 967]. 

В «Описании Хивинского ханства», составленном в 1803 г. дирек
тором Оренбургской торговой таможни П. И. Величко с примечаниями 
В. В. Григорьева и изданном в 1861 г., есть упоминание о Белеули и 
нескольких помещениях в нем, перекрытых сводами [69, с. 112—115]. 

О развалинах крепости Давлетгирей сообщает М. Н. Галкин, сле
довавший в 1858 г. через Устюрт по западному берегу Аральского мо
ря из Оренбурга в Хиву [68, с. 311]. 

И 



Участники Хивинского похода 1873 г. Ф. И. Лобысевич и 
Н. И. Гродеков сообщают о развалинах древней крепости Алан на 
Устюрте, сооружение которой казахи приписывают Тимуру [71, с. 237; 
125, с. 47—66]. 

М. Алихановым-Аварским описаны башня Караумбет и городище 
Алан, строительство которых приписывалось Давлет-Гирею (А. Чер
касскому — авт.) или Тимуру [5, с. 109—111]. 

Подробное описание Давлетгирея дает другой участник Хивин
ского похода 1873 г. [77]. К этому же времени относятся сведения о 
развалинах Девкескен, собранные Л. Ф. Костенко [106, с. 197]. 

Об археологических памятниках Устюрта встречаются сообщения 
в трудах русских географов и геологов конца XIX — начала XX в. 
В 1876—1877 гг. под руководством Н. Г. Петрусевича была организо
вана экспедиция для исследования старых русел Амударьи и Сарыка-
мышской котловины. Н. Г. Петрусевич упоминает о развалинах Дев-
кескена и Адака [171, с. 252]. 

Большой интерес представляет работа полковника Белявского, пе
ресекавшего Устюрт дважды, в 1884 и 1885 гг. У него мы находим 
упоминание о караван-сарае Учкудук и об одноименном колодце: «Ме
сто их расположения обозначается белою, издалека видною могилою. 
Там же имеются остатки небольшой калы» [78, с. 180]. Им отмечены 
также башни у спуска Таили: «Вправо от спуска Тайля, по берегу 
чинка находятся развалины сторожевой башни, которая видна верст 
за пять не доходя до нее» [78, с. 181 —182]. Он упоминает о развали
нах башни у спуска Караумбет [78, с. 188] и дает краткое описание 
развалин Алан-калы: «Около родника развалины калы около 
10 сажень в квадрате из каменных плит песчаника и извест
няка неправильной формы; высота стен 6 и толщина 2,5 ар
шин» [78, с. 201]. 

В 1892 г. Общество Рязанско-Уральской железной дороги снаря
дило экспедицию во главе с С. Н. Никитиным в Закаспийские степи 
и на Устюрт для выяснения возможности строительства железной до
роги от уральской линии через плато Устюрт до Кунграда. Во время 
исследования С. Н. Никитин отметил все замеченные им памятники 
Устюрта и нанес их на карту [164, с. 43—86]. 

Об экспедиции 1899 г., занимавшейся изучением возможности 
прокладки железнодорожной линии по маршруту Александров Гай — 
Чарджоу, оставили свои воспоминания инженеры А. Н. Рябинин и 
М. Н. Чернышевский. Так, А. Н. Рябинин отметил «развалины Хивин
ской крепости Белёули и еще сохранившийся ее портал в стиле постро
ек Самарканда», сложенные из сарматского известняка [187, с. 246]. 
М. Н. Чернышевский в кратком описании Белеули относил ее ко вре
мени Тимура. -Эти сведения он почерпнул, видимо, у переводчика. Из-
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вестно, что местное население все значительные постройки связывало 
с правлением Тимура [84, с. 80]. 

И. А. Кастанье собрал и систематизировал сведения по истории 
Оренбургского края, где упоминается о памятниках Устюрта [94, с. 98— 
99, 188—190]. 

В 1912 г. Северный чинк Устюрта исследовал геолог Уральско-
Каспийского нефтяного общества М. В. Баярунас. Им впервые отмече
ны находки кремневых изделий в урочище Мынсуалмас [22, с. 145]. 

Таким образом, в дореволюционный период сведения об археологи
ческих памятниках сводились к попутным упоминаниям или кратким 
описаниям. На карты наносились наиболее крупные сохранившиеся ка
менные постройки. Вопрос о датах картированных и охарактеризованных 
памятников, их значении для понимания исторического прошлого ос
тавался открытым. Для определения функционального назначения и 
времени возведения сооружений привлекались лишь легенды и преда
ния. Установление функций каменных построек только в некоторых 
случаях (Ф. И. Базинер о башнях и караван-сараях по Восточному 
чинку) соответствовало материалам археологических исследований 
последних лет. 

Важной, хотя и не оцененной в свое время, является находка гео
логом М. В. Баярунасом- кремневых орудий на Северном чинке плато, 
что, по существу, было открытием каменного века Устюрта. 

В первые годы Советской власти продолжается стихийное накоп
ление археологических материалов с плато путем отдельных сборов, 
призводимых неспециалистами. Однако наряду со стихийными сбора
ми изучение археологических памятников Устюрта проводится и спе
циалистами. 

В 1926 г. в районе песков Асмантайматай и Сам, а также колод
цев Джаркудук, Астикудук участник Казахстанской экспедиции 
Г. Г. Герасимов обнаружил местонахождения кремневых изделий и 
случайные находки керамики, датированные эпохой неолита [7, с. 190]. 

В 1930 г. сотрудник Туркменистанского филиала АН СССР 
Л. Н. Соколов посетил средневековые городища Ширван-кала и Дев-
кескен, но материалы обследования не были опубликованы [83, с. 29]. 

Впервые проблема археологического изучения плато Устюрт была 
выдвинута на выездной сессии Академии наук УзССР, проходившей в 
г. Нукусе в октябре 1945 г. Здесь были определены очередные задачи 
изучения истории и археологии Каракалпакии и широкой разведки 
памятников Северной Каракалпакии и Устюрта [181, с. 32]. 

Реализуя решения сессии, первые специализированные археологи
ческие работы на Устюрте начала проводить Хорезмская археолого-
этнографическая экспедиция АН СССР под руководством С. П. Тол-
стова. 
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Применив авиацию для разведок на больших пустынных террито
риях {218, с. 545 и ел.], эта экспедиция в 1946 г. открыла на Устюрте 
два средневековых торговых пути из Хорезма. Один из них шел через 
старые колодцы Учкудук, Булак, Косбулак и, Белеули на северо-запад. 
Другой — по направлению на Мангышлак, «доль этих дорог тянулись 
каменные укрепления и караван-сараи. По мнению С. П. Толстова, 
их сооружение относится к X — началу XI в. [212, с. 177—180]. 

Кроме этого, были обследованы городища Алан-кала, Шемаха-
кала, Девкескен (214, с. 49—50]. На Восточном чинке Устюрта выяв
лен целый ряд развалин башен, определенных как сигнальные: Урга, 
Кияжол, Караумбет, Шибинды, развалины крепостей Пулжай, Караум-
бет и Кияжол. На них был собран подъемный материал, сняты схема
тические планы. Все обследованные памятники датированы С. П. Тол-
стовым X—XI вв. (210, с. 10—11; 43, с. 629—630]. В том же 1946 г. 
геологом А. Л. Яншиным в песках Сам и на Северном чинке Устюрта 
обнаружены стоянки неолита с каменными орудиями и керамикой 
[222, с. 59; 223, с. 51']. 

Во время комплексного авто-, авиамаршрута 1947 г. Хорезмской 
экспедицией были предварительно обследованы городища Шемаха-
кала, Девкескен, Ербурун, развалины укрепления Ассакеаудан и др. 
[208, с. 182—190]. На этих памятниках собран подъемный материал, 
сняты схематические планы. 

В 1948 г. сотрудница Хорезмской экспедиции Н. Н. Вактурская 
произвела первые раскопки городища Шемаха. Все материалы с рас
копов, в основном, относятся к XIII—XIV вв. Однако отмечены единич
ные находки раннесредневекового периода. Н. Н. Вактурская полагает, 
что Шемаха была разрушена во время одного из походов Тимура на Ур
генч, так как самые поздние монеты датируются концом XIV в. [40, с. 
173—192; 43, с. 629—639]. Я. Г. Гулямов Шемахакалу относит к XII— 
XIII вв. Раскопочные работы он не проводил [75, с. 159—160]. 

В окрестностях Шемаха-калы был обнаружен и обследован кур
ганный комплекс Чаштепе. С. П. Толстов предварительно датировал 
его раннесредневековым периодом, отметив при этом необходимость 
проведения раскопок для окончательного выяснения датировки 
[207, с. 311]. 

Новому обследованию подверглось городище Ербурун, строитель
ство которого С. П. Толстов относит к хорезмшахскому времени, сиг
нальные башни у городища Ербурун, Айбугир, датированные XI— 
XII вв. [208, с. 176—189]. 

Т. К. Басенов, обследовавший в районе песков Сам архитектур
ные памятники, в основном, казахские мавзолеи XVIII—XIX вв., вы
сказал предположение, что древнее городище Сам находится в этом 
же районе (21, с. 23—24]. 

Н 



В этом же году на Западном чинке плато Устюрт, к югу от разва
лин мавзолея Моната, Сырдарьинской комплексной экспедицией были 
собраны кремневые изделия, описанные в публикации Т. Н. Сениго-
вой (194, с. 122—124]. 

В 1950 г. Хорезмской экспедицией АН СССР для изучения па
мятников плато был проведен автомаршрут из Уральска через Устюрт 
по старой караванной дороге. На обнаруженном вблизи колодцев Мын-
суалмас караван-сарае Коскудук был заложен небольшой раскоп. 
Дальнейший путь отряда лежал через пески Сам, караван-сараи Чу-
рук, Белеули, Учкудук {215, с. 16—19]. В караван-сарае Белеули был 
заложен шурф для выяснения техники кладки стен. Исследование пор
тала и башен дало возможность дополнить и уточнить сделанные ра
нее архитектурные наблюдения (215, с. 18]. Расчистка стен была произ
ведена в караван-сарае Косбулак, которая показала, что караван-са
рай сложен из мелких плиток светлого песчаника {215, с. 17—18]. По
следним обследованным караван-сараем является Учкудук, где был 
снят схематический план. Изучение караван-сараев позволило собрать 
материал, характеризующий «единство типа всех этих сооружений при 
разнообразии строительных приемов и конструкций», и датировать их 
XI—XII вв. {215, с. 18—19]. 

В 1952 г. разведочный Устюртско-Аджаибский отряд Хорезмской 
экспедиции обследовал Девкескенский оборонительный вал длиною 
более 2 км, облицованный каменными плитами. В конце его над об
рывом чинка обнаружено небольшое укрепление со стенами из 'камен
ных плит. С. П. Толстов датировал оборонительный вал XVI в. 
[215, с. 74]. По пути до Айбугира открыто несколько сигнальных ба
шен, которые С. П. Толстов относит к хорезмшахскому времени [215, 
с. 74, 184—186; 212, с. 34—38]. 

Исследовалось городище Большая Айбугир-кала, на котором были 
открыты стены античного периода. Памятник датирован IV—I вв. 
до н. э. Средневековый слой очень скуден и сосредоточен, в основном, 
вдоль стен. Было обследовано городище Малая Айбугир-кала. 
С. П. Толстов датировал памятник XII—XIV вв. [215, с. 78—79]. 

Изучение городища Ербурун-кала, которое относят к хорезмшах
скому времени, было сведено к съемке схематического плана и сбору 
подъемного материала [211, с. 184—185]. 

В 1954 г. на крепости Ассакеаудан снят схематический план и соб
ран подъемный материал. Памятник датирован XIV в. [43, с. 627]. 

На западной части плато Устюрт и Мангышлакском полуострове 
в 1953—1954 гг. архитектурным отрядом АН КазССР обследованы ка
захские кладбища и мавзолеи XVIII—XIX вв. [146, с. 10—36]. 

В 1958 г. экспедиционным архитектурным отрядом отдела охраны 
памятников Министерства культуры Туркменской ССР под руководст-
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вом Г. А. Пугаченковой описаны мавзолеи на городище Девкескен, 
отмеченные в 1946 г. С. П. Толстовым и М. А. Орловым, как поздне-
средневековые [167, с. 160—161, рис. 8—9]. Архитектурный анализ и 
сравнение с подобными архитектурными памятниками Средней Азии 
позволили Г. А. Пугаченковой продатировать их концом XV—XVI в. 
[177, с. 125—137]. 

В 1959 г. этнографическим отрядом Хорезмской экспедиции об
следована средневековая крепость Урга-кала с сигнальной башней. 
По подъемному керамическому материалу памятник датирован XII— 
XIII вв. [217, с. 25—27]. Снят схематический план. 

С 1960 г. в археологическое изучение Устюрта включается сектор 
археологии и этнографии ИИЯЛ Каракалпакского филиала АН УзССР. 
Его сотрудники в том же году обследовали ряд крепостей на Восточ
ном чинке Устюрта. На Урга-кале, по керамическому материалу дати
рованной XII—XIII вв., заложены два шурфа размером 2 x 1 м и за
чищены края ям [234, с. 97]. Составлены описания сигнальных башен 
Кияжол, Караумбет, Шибинды, Пулжай, которые по подъемному ма
териалу относятся к XII—XIII вв. К этому же периоду отнесены кре
пости Кияжол и Караумбет. На городище Пулжай, открытом в 1946 г., 
заложены траншеи и собран подъемный материал. В. Н. Ягодин да
тирует возникновение Пулжая как центра сельского поселения IX— 
XI вв. Возведение крепости — XII в. Датировка памятника им уста
новлена в пределах IX—XIV вв. [234, с. 90—96]. Кроме того, им обсле
дован могильник, расположенный в западной части поселения. Вскры
тия на могильнике не производились. 

В 1963 г. сотрудниками сектора археологии и этнографии ИИЯЛ 
Каракалпакского филиала АН УзССР был произведен разведочный 
маршрут. Обследованы городища Алан, Аджибай, Курганча (Давлет-
гирей). На Алан-кале заложен шурф размером 2X1 м и собран подъ
емный материал. Возникновение памятника Е. Б. Бижанов относит к 
XII—XIII вв. [29, с. 10]. 

Городище Аджибай, открытое Е. Б. Бижановым, датировано хо-
резмшахским временем по керамическому материалу из шурфа. Снят 
схематический план [29, с. 9]. На городище Курганча (Давлетгирей) 
заложен шурф и собран подъемный материал, снят схематический план. 
Памятник датирован XII—XIII вв. [26, с. 64—67]. 

В 1963 г. на Чаштепе отряд Хорезмской экспедиции провел рас
копки одной из курганных групп. По мнению Ю. А. Рапопорта, появ
ление курганов не одновременно. Керамика, обнаруженная при рас
копках, относится к разным периодам. 

Продолжались сборы археологических материалов геологическими 
экспедициями. Массовые находки кремневых орудий сделаны в юж
ной и западной частях Устюрта. В разных частях плато в 1957—1963 гг. 

16 



зафиксировано около 20 пунктов с находками кремневых изделий. Боль
шинство их оказалось утерянным. Сохранились лишь отдельные кол
лекции из района колодца Кендерли и урочища Утебай {58]. 

Во время разведывательных работ, проведенных в 1963 г. Закас
пийским отрядом ЛОИА, на Мангышлаке был обнаружен ряд новых 
стоянок неолитического времени [105, с. 23—27]. 

В 1964 г. Е. Б. Бижанов обследовал античные крепости Большая 
Айбугир-кала, Девкескен, средневековые городища Ербурун и Шир-
ван-кала. На Большой Айбугир-кале и Девкескене собран подъемный 
материал и заложены шурфы. Городище Большая Айбугир-кала отне
сено к IV в. до н. э. — IV в. н. э., Девкескен — к первым векам н. э. 
[29, с. 5], городище Ербурун — к XII—XIII вв. На Ширван-кале зало
жен шурф и собран подъемный материал. Памятник датирован XII— 
XIV вв. [28, с. 96—98]. В этом же году Устюртским отрядом сектора 
археологии и этнографии ИИЯЛ Каракалпакского филиала АН УзССР 
были обследованы караван-сараи Учкудук, Булак, Косбулак, Белеули, 
Чурук. 

На караван-сараях Булак, Косбулак заложены шурфы и собран 
подъемный материал. Е. Б. Бижанов датировал их XIII—XIV вв. 
[29]. На Белеули и Чуруке собран подъемный материал. По мнению 
Е. Б. Бижанова, караван-сараи Устюрта возникли в XII—XIII вв. и 
повторно обживались в золотоордынское время [29]. В окрестностях 
караван-сараев Булак, Косбулак, Белеули обнаружено 15 неолитических 
развеянных стоянок с кремневыми изделиями [32, 33]. 

В 1969 г. на Западном чинке Устюрта А. Н. Мелентьев обнаружил 
сотни курганов, относящихся к различным эпохам [144; 145, 
с. 195—196]. 

В 1970 г. на Западном чинке Устюрта в местности Сайутес, Бес-
шинграу, Мертвый култук, Когусем I—II зоологом Н. 3. Настюковым 
обнаружен кремневый инвентарь на развеянных стоянках, датирован
ный эпохой неолита [173, с. 60—65; 174, с. 36—37]. 

Все перечисленные работы выявили богатство и типологическое 
разнообразие археологических памятников и стали той основой, на 
которой возможно было начать работы по систематическому археоло
гическому изучению плато как особого историко-культурного региона. 
Программу подобных работ на территории Юго-Восточного Устюрта в 
течение 1971—1975 гг. осуществил сектор археологии Института ис
тории, языка и литературы Каракалпакского филиала АН УзССР. 
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ГЛАВА 2 

НЕОЛИТИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ 
ЮГО-ВОСТОЧНОГО УСТЮРТА 

*• * еолитические памятники Устюрта имеют «гнездовой» ха
рактер распространения. Целые группы стоянок, местонахождений, от
дельных находок концентрируются на ограниченной площади и пределах 
замкнутых урочищ, солончаков, песчаных массивов, впадин и т. д. 
(рис. 1). 

В настоящее время выделяются следующие локальные скопления 
памятников неолита Юго-Восточного Устюрта: 

1. Песчаный массив Картпайкум: 
2. Солончаковый массив Чурук; 
3. Северо-западная часть впадины Барсакельмес в районе распо

ложения средневекового городища Алан, условно названная нами 
«Аланский массив»; 

4. Урочище Барлыбай; 
5. Отдельные находки, в основном локализирующиеся на Восточном 

чинке Устюрта. 

Рис. 1. Схематическая карта расположения стоянок и отдельных находок каменного 
века на Устюрте. 

Условные обозначения: I—стоянки, II—места отдельных находок, III—месторождение кремня. 
1 — Каракудук-1; 2 — Каракудук-2; 3 — Каракудук-3; 4 — Каракудук-4; 5—Чурук-2; 6 —Чурук-3; 
7 —Чурук-4; 8 —Чурук-о; 9 —Чурук-6; 10 — Чурук-7; 11 — Чурук-8; 12 — Чурук-9; 13 — Белеули; 
14 — Косбулак-1; 15 — Косбулак-2; 16 — Косбулак-3; 17 — Косбулак-4; 18 — Косбулак-5; 19—Косбу-
лак-6; 20 — Косбулак-7: 21 — Лкчукур; 22 — Актайлак-3; 23 — Актайлак-2; 24 — Актайлак-1; 25 —Ак-
тобе-1; 26 — Актобе-2; 27 — Косхатын; 28 — Танирберген; 29 — Булак-1; 30 — Булак-2; 31 — Булак-3; 
32— Булак-4; 33—Вулак-5; 34 — Булак-6; 35 — отдельные находки урочища Агыин: 36 — Исатай-2; 
37 — ИсатаП-3; 38 — Келинберди; 39 —Жиес; 40 — Сумбетниер-1; 41 — Сумбетимер-2; 42 —Сумбети-
мер-3; 43 — Сумбетимер-4; 44 — Сумбетимер-5; 45 — Сумбетимер-6; 46 — Сумбетимер-7; 47 —Сумбе-
тимер-8; 48 — Кыйсыкшнкграу-1; 49 — Кыйсыкшинграу-2; 50 — Алан-1; 51 — Алак-2; 52—месторож
дение кремня Есек: 53 — отдельные находки около городища Девкескен; 54 — отдельные находки 
около городища Айбугир-кала; 55 — отдельные находки около городища Караумбет; 56—67 — 
отдельные находки курганной группы Судочье: 58 — отдельные находки около городища Кияжол: 
59 —отдельные находки около курганной группы Урга; 60 — отдельные находки около городища 
Аджибай: 61—отдельные находки около городища Курганча: 62 —отдельные находки в районе 
мыса Актумсук; 63 — Сулама; 64 — отдельные находки у мыса Дуана. 
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ПАМЯТНИКИ ПЕСКОВ КАРТПАЙКУМ 

Пески Картпайкум расположены к северу от солончака Агыин, ко
торый соединяется с впадиной Барсакельмес довольно узким «проли* 
вом» в районе колодца Насамбек. По периферическим частям и вдоль 
края песков Картпайкум имеются останцевые бугры, так называемые 
чокалакп. По форме они округлые, а иногда чуть вытянутые, с плос
кой вершиной. Бугры сложены из пестрой смеси мелкозема, песка и 
тончайшей солончаковой пыли. Они покрыты солончаковой коркой и 
редкими саксаульниками. Все стоянки расположены на этих останце-
вых буграх (рис. 2, / ) . Они не имеют культурного слоя (31], на них 
не сохранилась керамика, за исключением стоянок в песках Сам 
[222, с. 60]. Сырьевой материал всех стоянок единый. Это обычный 
«устюртского» типа дымчато-серый кремень или кремневая порода, 
выходы которых имеются на Центральном Устюрте и на его западных 
чинках [58, с. 77—87]. В изломе весь кремень темно-серый, иногда ко
ричневато-серый. Белая известковая патина развита в толщину 
до 1,5 мм. 

Особое место среди неолитических памятников занимает стоянка 
Актайлак-I. Она богаче остальных как по количеству предметов, так и 
по составу кремневого инвентаря. С описания этой стоянки мы и нач
нем обзор кремневой индустрии песков Картпайкум. 

Стоянка Актайлак-I находится западнее колодца Косбулак, на 
18 км к северу от песчаного массива Картпайкум. Найденные предме
ты располагались на засолонцованной песчаной поверхности пятью 
скоплениями (рис. 2, / / ) . 

Скопление I находилось на северном склоне крупного (высота 
около 5 м) песчаного бугра. Размеры скопления — примерно 150Х 
Х70 м, форма его неправильно овальная. 

Скопление 2, меньшее по площади, размещалось на 40—50 м се
вернее, на пониженной ровной площадке. Единичные находки распо
лагались на участке размером 50x60 м между 1 и 2 скоплениями. 
Собранная на стоянке коллекция значительна по количеству предме
тов, в том числе украшений из раковин и редких находок других ка
тегорий. 

Скопление 3, незначительное по площади (примерно 4x6 м) и.по 
объему материала, находится между скоплениями 1 и 4. Скопление 4 
расположено восточнее скопления 2, площадь его примерно 2X2 м, 
находки незначительны. В скопление 5 отнесены условно редкие на
ходки со значительной площади к северу от скопления 1 и 2. 

Скопление I дало наибольшее количество находок, которые 
подразделяются на следующие группы: 

20 



Трапеции 52 экз. 
в том числе рогатые 17 экз. 

Наконечник кельтеминарского типа 1 экз. 
Наконечники стрел двусторонне обработанные 32 экз. 
Наконечник копья двусторонне обработанный 1 экз. 
Наконечники стрел с краевой ретушью 6 экз. 
Вкладыши с притуплённым краем 45 экз. 
Пластины с резцовыми сколами 9 экз. 
Пластины со скошенным концом 35 экз. 
Пластины с прямосрезанным концом 11 экз. 
Сверла или провертки 50 экз. 
Долотовидные орудия из пластин с обработкой 

одного из торцов 10 экз. 
Пластины с неправильно зубчатым краем 38 экз. 
Пластины с боковыми краями 6 экз. ' 
Острия на пластинах 27 экз. 
Ножевидные пластины с краевой ретушью 126 экз. 
Обломки ножевидных пластин разного типа с 

нерегулярной ретушью 65 экз. 
Скребки концевые 190 экз. 
Скребки на отщепах 542 экз 
Отщепы с нерегулярной краевой ретушью 34 экз. 
Нуклеусы, обломки и сколы с нуклеусов, ре

бристые пластины 160 экз. 
Ножевидные пластины без ретуши 2442 экз. 
Отщепы и обломки без ретуши 9850 экз. 
Всего найдено предметов 13 732 

Среди орудий заметную серию образуют изделия трапециевидной 
формы (рис. 3, /—4). Трапеции средних размеров преимущественно 
симметричны. Боковые стороны обработаны ретушью чаще всего со 
спинки, реже с брюшка, и противолежащей ретушью. Единично встре
чены крупные экземпляры, в том числе асимметричные (рис. 3, 5, 10— 
13, 18—19), близкие по форме находкам из Va слоя пещеры Джебел 
[166, с. 143, рис. 86, 5], а также из сборов на стоянке Дефе-Чаганак, 
северный холм {104, с. 57, рис. 2, 24—26]. В целом же асимметричных 
трапеций разных размеров довольно много — более четверти всех на
ходок геометрической формы. Интересным в хронологическом и, осо
бенно, в палеоэтнографическом отношении представляется факт наход
ки серии так называемых «рогатых» трапеций. Они составляют поло
вину изделий трапециевидной формы (17 из 35 находок) и очень близ
ки соответствующим находкам из Кызылкумов [51, с. 32—36, рис. 8). 

Значительной серией представлены наконечники стрел, известные 
в основном по обломкам. Насколько можно судить по сохранившимся 
фрагментам, все они были листовидной и миндалевидной формы с 
несколькими вариантами оформления основания: округлого, усеченно
го, прямого или выемчатого (рис. 3, 20—22). Наконечников, сделан-
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иых из пластин, пять. Два из них листовидной формы с краевой обра
боткой, два — треугольной формы с прямым или слегка выемчатым 
основанием, обработанные краевой ретушью (рис. 3, 23—24). Второй 

Рис. 2. Схема расположения неолитических стоянок песков 
Картпайкум (I) и схематический план стоянки Актайлак-1 (II). 

тип не характерен для западных областей Средней Азии. Однако он 
чрезвычайно распространен в Казахстанском неолите [223, с. 52, 
рис. 16]. Последний из пластинчатых наконечников — асимметричный 
наконечник кельтеминарского типа (рис. 3, 25). 
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Рис. 3. Стоянка Актайлак-1, скопления 1—2. Изделия из кремня. 



Ранее мы указывали, что для неолитических местонахождений Ус
тюрта не характерны наконечники кельтеминарского типа [49, с. 71]. 
Позже такой наконечник был найден А. Н. Мелентьевым в районе Бей-
неу [145, с. 195—196; 224, с. 29]. Находка на стоянке Актайлак-1 явля
ется второй находкой такого рода на Устюрте. Видимо, наконечники 
кельтеминарского типа для устюртского неолита малохарактерны. 
Так, в материалах двадцати стоянок, найденных за последнее время 
(кремневые находки исчисляются многими десятками тысяч), за ис
ключением Актайлака-1, наконечники кельтеминарского типа отсут
ствуют. 

Вкладыши с притуплёнными краями (рис. 3, 26—30), пластины со 
скошенным концом (рис. 4, 31—37), сверла и провертки (рис. 3, 42—51), 
пластины с краевой ретушью — обычный для пустынного среднеазиат
ского неолита тип. Следует обратить внимание лишь на небольшую 
группу изделий из пластин в виде треугольных остроконечников 
(рис. 3, 38—41). Назначение этой серии пока не ясно. Часть изделий 
использовалась, возможно, в качестве сверл. Однако нельзя исклю
чать и вариант использования отдельных экземпляров этой серии как 
наконечников стрел. Отметим также как характерную черту инвента
ря наличие незначительного количества невыразительных и представ
ленных обломками выемчатых пластин. Типологическим вариантом их 
являются пластины с мелкими нерегулярными выемками, образующи
ми неправильно зубчатый край. 

Внушительной серией представлены пластины с одним обрабо
танным ретушью концом, преимущественно скошенным, образующим 
острие на одном углу. Для этих предметов типична ретушь со спинки, 
изредка встречается обработка с брюшка. От соответствующих изделий 
из Джейтуна [138, с. 179, табл. XII] они отличаются крайне незначи
тельными размерами, так как сделаны на коротких сечениях пластин. 
Эта особенность свойственна неолиту Кызылкумов [56] и пустынному 
неолиту Средней Азии в целом [103]. Функционально данные изделия, 
видимо, как и трапеции, служили вкладышами зубчатолезвийных ору
дий охоты и рыбной ловли. 

Пластины с притуплённым краем, как и большинство других пред
метов, представлены образцами из коротких сечений ножевидных 
пластин. 

Наиболее значительную группу составляют скребки, что свойствен
но многим устюртским стоянкам [49, с. 69]. На скоплении I скребки 
составляют около 3/4 всех изделий с ретушью. Основная часть концевых 
скребков представлена изделиями из коротких (1,5—2 см) сечений 
ножевидных пластин (рис. 3, 67—76). Характерно частое использова
ние широких (до 2 см) заготовок. Скребков на отщепах почти втрое 
больше, чем концевых, форма их случайна (рис. 3, 77—79). По разме-
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рам они в целом аналогичны концевым скребкам. Краевая рабочая 
часть их обработана столь же аккуратно, что и у последних. 

Целых нуклеусов найдено только три: один миниатюрный, пуле* 
видной формы, с круговой огранкой, два других также небольшие, кли
новидные, со следами снятия пластин с обеих сторон (рис. 3, 80—85). 
В коллекции много поперечных сколов оживления, однако по ним 
трудно судить о форме нуклеусов. 

На скоплении I найдено 35 пронизок — Dentalium, несколько об
ломков украшений из раковин других видов, обломки трех каменных 
бусин. Одна, в форме бублика, сделана из светлого песчаника, две 
другие — из полых тонкостенных железистых конкреций удлиненной 
формы, у которых были отточены, а затем просверлены концы (рис. 4, 
1—73). 

С к о п л е н и е 2 дало меньшую по объему и несколько иную по 
составу коллекцию: 

Трапеции 
в том числе рогатая 

Наконечники стрел двусторонне обработанные 
Наконечник стрелы с краевой ретушью 
Пластины с притуплённым краем 
Пластины с резцовыми сколами 
Пластина со скошенным концом 
Сверла или провертки 
Долотовидное орудие из пластины (с обработкой одного из 

торцов) 
Пластины с неправильно зубчатым краем 
Пластина с боковыми выемками 
Острие на пластине 
Ножевидные пластины с краевой ретушью разного типа 
Обломки ножевидных пластин с нерегулярной ретушью 
Скребки на отщепах 
Скребки концевые 
Отщепы с нерегулярной краевой ретушью 
Нуклеусы, обломки и сколы нуклеусов, ребристые пластины 
Ножевидные пластины без ретуши 
Отщепы и обломки без ретуши 
Всего собрано кремней 

Среди орудий наиболее крупную, после скребков, серию составля
ют двусторонне обработанные наконечники стрел. Большая часть их— 
обломки. Однако примерно 1/3 часть обломков дает возможность 
составить представление о форме наконечников. Они треугольной, ром
бовидной и листовидной формы, в большинстве случаев с выемкой в 
основании, слегка намеченной или глубокой, выделяющей острые бо
ковые жальца (рис. 5, 10). Остальные наконечники имеют округлое или 

2 экз. 
1 экз. 179 экз. 
1 экз. 
5 экз. 
8 экз. 
1 экз. 7 экз. 
1 экз. 
20 экз. 
1 экз. 
1 экз. 21 экз. 
11 ЭдЗ. 
162 экз. 
117 экз. 
12 экз. 
30 экз. 1955 экз. 
8363 экз. 
10897 экз. 
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прямое основание, в двух случаях — легкую боковую выемку, выде
ляющую асимметрично расположенное жальце (рис. 5, 8—12). Все эти 
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Рис. 4. Стоянка Актайлак-1, скопления 1—2. Украшения из раковин. 

формы распространены в позднем неолите Средней Азии, Казахстана и 
некоторых сопредельных областей. Ромбовидные наконечники находят 
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аналогии в Джебеле, III слой [166, с. 70, рис. 40] и Джанбас-14 [207, 
с. 71, рис. 18, 8]. 

К двусторонне обработанным орудиям следует отнести и обломок 
крупного пластинчатого ромбовидного наконечника копья (рис. 5, 14, 
15, 23). Перо его, тщательно обработанное с брюшка краевой ретушью, 
аналогично перу наконечников кельтеминарского типа. Короткое тре
угольное основание образовано ретушью со спинки (рис. 5, 13). 

От находок со скопления I описываемую коллекцию отличает поч
ти полное отсутствие трапеций (имеется лишь одно изделие среди на
ходок 1972 г.), пластин со скошенным концом, вкладышей с притуп
лённым краем. Остальные орудия, представленные единично, либо не
большими сериями, аналогичны находкам со скопления I. Среди 
них наиболее полно представлены скребки. Из отдельных находок сле
дует обратить внимание на крупную пластину (длина 12,5 см, шири
на до 21 см, верхний конец обломан) с ретушью по обеим сторонам. 
Нижний конец оформлен в виде асимметричного острия, на выпуклой 
стороне его видны следы использования (стертость ретуши), очевидно, 
в качестве скребка (рис. 5, 7). Интересно изделие конической формы 
из светло-коричневого известняка (рис. 5, 21). Оно служило, видимо, 
курантом. На толстом конце косая, слегка выпуклая заполированная 
поверхность. Изделие орнаментировано нарезкой, орнамент геометри
ческий •— заштрихованные треугольники, елка, полоса коротких от
резков. 

Украшения представлены пронизками — Dentalium (6 экз.) и не
сколькими обломками раковин других видов (рис. 4). 

С к о п л е н и е 3 находится в 20 м к востоку от скопления 2, на 
пониженной площадке. Находки, в основном, представлены отщепа-
ми и отбросами (185 экз.), пластинами без ретуши (35 экз.). Есть 
отщепы с краевой ретушью (6 экз.). Нуклеусы (14 экз.) в большинст
ве своем представляют обломки, но имеется несколько целых экземп
ляров конической формы со следами снятия ножевидных пластин 
(рис. 6, 4). Изделий с ретушью сравнительно мало. Это концевые 
скребки на пластинчатых отщепах (15 экз.) (рис. 6, 2, 3), пластины с 
притуплённой спинкой (7 экз.) (рис. 6, 5), неглубокими выемками 
(3 экз.), проколки или сверла из пластин (2 экз.). 

С к о п л е н и е 4 расположено в 90 м к востоку от скопления 3, 
на пониженной площадке. Собранная коллекция сравнительно неболь
шая: отщепы — 118 экз., ножевидные пластины без ретуши — 27 экз., 
нуклеусы и сколы с них — 2 экз. В составе коллекции отмечены сле
дующие орудия: ножевидные пластины с краевой ретушью разного ти
па — 13 экз., концевые скребки с дугообразным рабочим концом — 
4 экз. (рис. 6, 9), с ретушированными со спинки боковыми краями, 
трапеции крупные симметричной формы — 4 экз. (рис. 6, 8). Среди 
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Рис. 5. Стоянка Актайлак-1, скопления 1—2; стоянки Косбулак 2—6. 
Изделия из кремня и украшения из раковин. 



них 1 экземпляр трапеции с микровыемкой по верхнему основанию 
аналогичен трапеции со скопления I. Обломки односторонних нуклеу
сов — 2 экз. со следами снятия ножевидных пластин (рис. 5, 10). 

К скоплению 5 отнесены редкие находки со значительной 
площади к северу от скоплений 1 и 2. Большую часть их составляют 
отщелы, обломки и чешуйки (719 экз.), являющиеся, по существу, от
ходами производства. Значительное количество представлено пласти
нами без ретуши (189 экз.). Нуклеусы (189 экз.) — конические, одно-
площадочные, с негативами от снятия пластинок. Есть нуклеусы и с 
двумя противолежащими площадками со следами снятия с них пластин 
(рис. 6, 28—32). Изделия со вторичной обработкой составляют не
большой процент. В подавляющем большинстве они изготовлены на 
сравнительно крупных пластинах. 

Наиболее многочисленной категорией орудий являются пластины 
с ретушью (105 экз.). Среди них выделяется скобель с отретуширо
ванной выемкой (1 экз.), являющейся рабочей частью орудия (рис. 6, 
12). Есть и пластины с притуплёнными концом и краем (7 экз.), а 
также со скошенным концом (9 экз.) (рис. 6, 13—15). Среди орудий 
из пластин в небольшом количестве встречаются угловые резцы 
(4 экз.), проколки или сверла (4 экз.) (рис. 6, 20—22). Последние 
представлены плечиковыми и треугольными формами с ретушью со 
спинки. В коллекции значительную группу составляют скребки конце
вые (68 экз.) и на отщепах (49 экз.), первые преобладают. Концевые 
скребки сделаны из сечений крупных пластин и имеют дугообразный, 
чуть скошенный рабочий конец и ретушированные со спинки продоль
ные края. 

Скребки на отщепах весьма разнообразные по размерам. Форма их 
в значительной степени случайна. 

Изредка встречаются трапеции симметричной формы с выемками 
по верхнему основанию (6 экз.), аналогичные трапециям со скопле
ния I (рис. 6, 16—18). Кроме того, найдены единичные обломки дву-
сторонне обработанных наконечников стрел листовидной формы. Най
дены украшения из раковин Dentalium и Didacna (рис. 6, 34—36). 

Стоянка Актайлак-2 расположена в 2—2,5 км к северо-востоку от 
стоянки Актайлак-1. Это небольшой оплывший бугор на краю саксауль
ника в песчаном массиве Картпайкум, вытянутый с востока на запад. 
Находки сконцентрированы на ограниченном участке наверху бугра 
размером 30X40 м. Отдельные предметы обнаружены на южном скло
не. Коллекция с этого местонахождения невелика. В ее составе боль
шей частью отщепы и отбросы производства: отщепы — 57 экз.; отще-
пы с краевой ретушью — 3 экз.; ножевидные пластины без ретуши — 
37 экз.; с ретушью — 14 экз. (с брюшка — 6, со спинки — 4, противо
лежащей — 4); ребристая пластина — 1 экз.; нуклеусы и сколы с них— 

29 





4 экз. Из орудий следует отметить концевой скребок на пластинчатом 
отщепе с незначительно скошенным рабочим краем (1 экз.) и скреб
ки на отщепах (7 экз.). Последние сравнительно крупные, полукруг
лой и подчетырехугольной формы с ретушированным рабочим краем 
(рис. 7, 44, 45). Й, наконец, укажем на обломок резца на углу сло
манной пластины — 1 экз. 

Стоянка Актайлак-3 находится в 2—3 км к востоку от Актайла-
ка-2. Это такой же, как вышеописанный, оплывший бугор размером 
25X35 м на краю саксаульника. Сборы производились по всему север
ному склону бугра. Как и в первом пункте, подавляющую массу нахо
док составляют отщепы — 41 экз., в том числе с ретушью — 1 экз., 
ножевидные пластины с ровными боковыми краями без ретуши — 
20 экз. Нуклеусы немногочисленны — 7 экз., из них 1 экз. карандаше-
видной (рис. 7, 47) и 1 экз. клиновидной формы со следами снятия 
пластин. Остальное — сколы и ядрища с нуклеусов. 

Ножевидные пластины с ретушированными боковыми краями — 
17 экз. (с брюшка — 4, со спинки — 13). Орудия немногочисленны: 
скобель на микропластинке с неглубокой ретушированной выемкой — 
1 экз., скребки на отщепах с полукруглым рабочим краем, с противо
лежащей ретушью на одном из боковых краев — 1 экз., скребок на 
пластинчатом отщепе с двумя рабочими лезвиями — 1 экз., одно из 
них на концевой стороне дугообразной формы, другое — на боковой 
стороне. Скребок концевого типа на сечениях средних пластин с дуго
образным рабочим краем (1 экз.). Ретуширован один из боковых кра
ев со спинки (рис. 7, 46). 

Стоянка Акчукур расположена в 12 км к западу от колодца Кос-
булак на северном краю саксаульника. Это такой же, как и предыду
щие, бугор размером 25X30 м, вытянутый с востока на запад. Наход
ки, в основном, сконцентрированы на восточном склоне. В отличие от 
вышеописанных местонахождений набор орудий здесь сравнительно 
богаче и разнобразнее. Сборы с этой стоянки, как и с других, большей 
частью составляют отбросы производства: отщепы — 277 экз., обломки 
пластин без обработки — 118 экз. Нуклеусы представлены обломка
ми — 7 экз. Среди них имеется один нуклеус, имеющий форму много
гранной пирамиды, со следами снятия пластин (рис. 7, 52). Среди ору
дий преобладают вкладыши ножей с ретушью — 40 экз. (с брюшка — 
18, со спинки — 12, противолежащей — 10). Скобели на треугольной 
в сечении пластине с неглубокими, симметрично расположенными рету
шированными выемками — 2 экз. (рис. 7, 14—16). 

Имеются пластины с крутой затупленной ретушью по одному про
дольному краю со спинки, так называемые пластины с притуплённой 

Рис. 6. Стоянки Актайлак-1, скопления 3—5; Актайлак 2—3. Изделия из кремня. 
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спинкой — 5 экз. У микропластин (2 экз.) отделан затупливающей ре
тушью один поперечный край с брюшка. Отретушированы скошенный 
конец и продольный край с брюшка. Пластины со скошенным концом 
(6 экз.). (рис. 7, 7—12). Некоторые исследователи считают, что они 
могли служить в одних случаях проколками, а в других — вкладыша
ми метательного орудия [103, с. ПО]. Резцы на пластинах углового 
типа — 4 экз. (рис. 7, 20). Проколки или сверла (4 экз.) на пластинах 
и микропластинах, обработанных ретушью по двум продольным краям 
со спинки, реже с брюшка (рис. 7, 21). Скребки представлены конце
выми формами на сечениях пластин со скошенным и дугообразным ра
бочим краем — 13 экз. У некоторых из них ретушью обработаны про
дольные края со спинки, реже — с брюшка. У некоторых скребков 
(2 экз.) имеются два концевых рабочих лезвия, одно из которых 
скошено, другое — дугообразное (рис. 7, 38, 39). В коллекции 
имеется единственный обломок двусторонне обработанного наконечника 
стрелы. 

Стоянка Актобе-1 находится в 20 км к юго-западу от стоянки Ак-
тайлак-1. Зт" местонахождение представляет собой большой и высо
кий бугор размером 30X40 м на западном краю саксаульника, тяну
щегося от колодца Косбулак. Находки сконцентрированы в юго-за
падной части бугра. Эта стоянка дала наиболее богатую коллекцию 
каменных изделий. Находки представлены отбросами производства: 
отщепами и кусками кремня — 125 экз., отщепами с краевой ретушью— 
5 экз., ножевидными пластинами без ретуши — 94 экз., обломками и 
ядрищами нуклеусов — 4 экз. Среди них имеется односторонний нук
леус со следами снятия микропластин. 

Из орудий самым большим количеством представлены ножевидные 
пластины с ретушью — 37 экз. (со спинки — 12, с брюшка — 22, про
тиволежащей — 3). В коллекции этой стоянки, как и большинства дру
гих стоянок Устюрта, пластины, пластинки и изделия из них составля
ют большую часть. Из пластин и их сечений изготовлены пластины 
с притуплённой спинкой — 4 экз. Они обработаны ретушью по про
дольному краю со спинки. Среди них интересна одна пластина, кото
рую типологически можно назвать пластинкой с угловым резцовым 
сколом (рис. 7, 18). Очень редко (2 экз.) встречаются пластинки с 
притуплённым ретушью концом, пластины со скошенным концом, 
ближе к которому ретушью обработан небольшой участок, а также 
один из поперечных краев с брюшка — 1 экз., пластины с неглубоки
ми ретушированными выемками по одному краю со спинки, реже с 
брюшка — 4 экз. 

Резцы на углу ломанных пластин — 6 экз. Два из них типологиче
ски могут быть пластинами со скошенным концом. Ретушью обрабо
таны не только скошенные концы, а также продольные края с брюшка. 
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Проколки или сверла — 2 экз. Первый экземпляр изготовлен из 
сечения крупных пластин и обработан ретушью с острого конца и по 
двум продольным краям с брюшка (рис. 6, 24). Второй — из мелкого 
отщепа, обработан противолежащей ретушью с острого конца 
(рис. 7, 25). Такие изделия исследователи рассматривают, обычно, как 
орудия, связанные с производством каменных, в частности бирюзовых 
бус [54, с. 129]. 

Наиболее интересными находками являются трапеции — 2 экз. 
Одна из них асимметричной формы, один боковой край чуть скошен, 
другой — слегка вогнут. Длина нижнего основания трапеций 1,6 см, 
высота 1,5 см, длина верхнего основания — 1 см (рис. 7, 31). Вторая 
трапеция имеет симметричную форму. Боковые края подтесанные. Ре
тушью обработано основание со спинки. Длина основания — 1,5 см, 
высота — 1,7 см, длина верхнего края — 0,6 см (рис. 7, 32). Среди 
орудий большую группу составляют концевые скребки с дугообразным 
и чуть скошенным рабочим краем — 16 экз. Дополнительно ретуширо
ваны продольные края со спинки, реже с брюшка. Среди них имеются 
боковые скребки из пластинчатых отщепов, у которых ретушированы 
оба боковых края со спинки. Скребки на отщепах сравнительно не
многочисленны — 3 экз. Они округлой формы с высоким рабочим лез
вием. Наконечники стрел с усеченным прямым основанием двусторон-
не обработанные — 2 экз. (рис. 7, 33, 34). В коллекции имеется един
ственный наконечник стрелы кельтеминарского типа (рис. 7, 27) и 
1 экз. пронизки из раковины Denlalium (рис. 7, 53). 

Стоянка Актобе-2 расположена в 3 км к северо-западу от стоянки 
Актобе-1. Это такой же, как вышеописанный, но меньших размеров 
бугор площадью 35x20 м. 

В составе коллекции с данного местонахождения отбросы произ
водства: отщепы — 246 экз., отщепы с ретушью — 4 экз., ножевидные 
пластины без ретуши — 153 экз. Нуклеусы — 8 экз., в основном бес
форменные. Среди них 1 экз. конической формы со следами снятия 
микропластин. 

Изделия со вторичной обработкой представлены ножевидными 
пластинами с ретушью — 61 экз. (со спинки — 33, с брюшка — 19, 
противолежащей — 9), пластинами с неглубокими ретушированными 
выемками с брюшка — 3 экз., пластинами с резцовыми сколами на 
углу, так называемые угловые резцы — 3 экз., пластиной со скошен
ным концом (ретушь со спинки) и ретушью по одному из боковых кра
ев с брюшка — 1 экз. (рис. 7, / / ) , пластинами с притуплённой спин
кой — 4 экз., с притуплённой спинкой и прямосрезанным концом — 
1 экз. 

Проколка или сверло изготовлено из правильных удлиненных плас
тин путем обработки продольных краев ретушью — 1 экз. (рис. 7, 23). 
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Небольшое количество среди орудий составляют концевые скребки и 
на отщепах. Концевые скребки изготовлены на сечении пластин и име
ют дугообразный и чуть скошенный рабочий край — 16 экз. Некото
рые из них ретушированы по продольному краю с брюшка. Скребки 
на отщепах — 5 экз. Из них 3 экз. полукруглой, овальной формы с 
крутой ретушью по рабочему лезвию, а остальные — обломки. Нако
нечники стрел листовидной формы с выемчатым и усеченным основа
нием двусторонне обработанные — 5 экз. Остальные — обломки, пер
воначальные формы которых восстановить трудно (3 экз.). Отметим, 
что некоторые наконечники стрел дополнительно отретушированы по 
боковым краям (рис. 7, 36, 37). В коллекции имеется 1 экз. пронизки 
из раковин Dentalium. 

Стоянка Косхатын находится в 18 км к югу от колодца Косбулак 
на восточном краю песков Картпайкум. Это большой и высокий бугор, 
вытянутый с запада па восток. Находки сконцентрированы на неболь
шой площадке (15x20 м) наверху бугра. Материал с этого пункта 
немногочислен, но, тем не менее, не лишен интереса. Подавляющую 
массу находок, как в предыдущих пунктах, составляют очень мелкие 
отщепы и чешуйки — 211 экз. Микропластины без ретуши — 71 экз., 
обломки нуклеусов — 2 экз. Орудия со вторичной обработкой представ
лены ножевидными пластинами с ретушью — 15 экз. (со спинки — 9, 
с брюшка — 4, противолежащей — 2), пластинками со скошенным 
концом — 4 экз., скошенный конец и боковые края обработаны мелкой 
ретушью со спинки, с ретушированными неглубокими выемками по од
ному продольному краю — 1 экз. Резец углового типа сделан из мик
ропластинки с одним резцовым сколом — 1 экз. Пластины с притуплён
ной спинкой — 11 экз. Они сделаны из треугольных в сечении микро
пластин и обработаны по одной из боковых сторон крутой, почти вер
тикальной ретушью со спинки (рис. 7, 2—4). Трапеции симметричной 
формы — 3 экз. Одна из них удлиненных пропорций с ретушированной 
выемкой по верхнему краю с брюшка (рис. 7, 28). Длина основания 
2,1 см, высота — 1 см, длина верхнего края — 1,4 см. Вторая трапе
ция сделана из треугольной в сечении пластины (рис. 7, 29). Длина 
основания — 1,6 см, высота — 1,2 см, длина верхнего края — 0,9 см. 
По верхнему краю и основанию наблюдаются мелкие выщербины, ве
роятно образовавшиеся в процессе работы. Третья трапеция — из квар-
цитовой микропластины (рис. 7, 30). Длина основания — 1,3 см, вы
сота— 0,8 см, длина верхнего края — 0,8 см. Скребки концевого ти
па — 3 экз. и на отщепах с высоким, полукруглым рабочим' краем — 

Рис. 7. Стоянки песков Картпайкум. Изделия из кремня. Акчукур-1, 7—9, 13—*14, 16— 
17, 38—40. 42, 52; Косхатын-2 — 4. 10, 15. 28—30, 35; Актобё-1, 5, 12,г-1 в—19, 24—25, 
27, 31—34. 53; Актобе-2—6, 11, 23, 36—37, 41, 48—50; Танибергенг22_^26;. Актайлак-
2—44^-45; Актанлак-3—46—47. 
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1 экз. Двусторонне обработанные наконечники стрел — 3 экз. (они все 
в обломках). Наиболее сохранившийся из них имеет листовидную фор
му с выемкой в основании. Это наконечник стрелы, найденный на юго-
восточном склоне бугра. 

Стоянка Таниберген расположена в 20—21 км к югу от стоянки 
Косхатын на восточном краю солончака Агыин, на большом увале, 
чуть выдающемся в солончак. 

Обнаруженная здесь небольшая коллекция кремневых находок 
включает как орудия, так и отщепы — 11 экз., обломки ножевидных 
пластин без обработки — 7 экз., маленькие односторонние нуклеусы 
со следами снятия с них микропластин — 3 экз. В состав орудий вхо
дят: ножевидные пластины с ретушью — 13 экз. (с брюшка — 5, со 
спинки — 4, противолежащей — 4 экз.). Проколка или сверло изго
товлено из треугольной в сечении пластины — 1 экз. Крутой ретушью 
обработаны острие и боковые края (рис. 7, 22). Пластинка с неболь
шими, симметрично расположенными по обоим краям выемками — 
1 экз. (рис. 7, 26). Скребки из крупных сечений пластинчатых отщепов 
с высоким скошенным рабочим краем — 2 экз. 

Стоянка Косбулак-2. Находки обнаружены на северном склоне 
бугра. Здесь дополнительно собрано 30 кремневых предметов, в том 
числе мелких отщепов, обломков и чешуек — 10 экз., ножевидных 
пластин без ретуши — 12 экз., сколов с нуклеуса — 2 экз. Ножевид
ные пластины представлены преимущественно короткими сечениями 
и с ударными бугорками. Из изделий со вторичной обработкой отме
тим небольшой концевой скребок с дугообразным рабочим концом — 
1 экз. (рис. 5, 25), обломок двусторонне обработанного наконечника 
стрелы с округлым основанием — 1 экз. (рис. 5, 27), обломок ноже-
видной пластины с небольшими выемками, образованными противо
лежащей крутой ретушью — 1 экз. (рис. 5, 26), пластины различного 
рода с поправкой и ретушью по краям — 3 экз. Одна из них имеет 
крутую противолежащую ретушь по краям. Кроме изделий из кремня 
на стоянке найдена раковина Didacna (рис. 5, 28). 

Стоянка Косбулак-3. Находки собраны по всей площади неболь
шого овального в плане холма на затакыренной поверхности. Здесь 
найдено 10 кремневых предметов, в том числе, ножевидных пластин 
без ретуши — 4 экз., отщепов и обломков без ретуши — 2 экз., ядри-
ще с нуклеуса 1 экз. (рис. 5, 31), изделий с ретушью — 3 экз. Закон
ченные обработанные орудия представлены микропластинкой со ско
шенным ретушью концом — 1 экз. (рис. 5, 30), пластиной с угловым 
резцовым сколом—1 экз., двусторонне обработанным наконечником стре
лы листовидной формы с выемкой в основании — 1 экз. (рис. 5, 29). 

Стоянка Косбулак-4. Находки обнаружены на плоской вершине 
высокого песчаного бугра, покрытого растительностью. Здесь собраны 
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4 предмета: небольшой отщеп без ретуши — 1 экз., ножевидная плас
тина без ретуши — 1 экз. Изделия с ретушью представлены одним эк
земпляром концевого нуклевидного скребка на пластинчатом отщепе 
со скошенным рабочим концом (рис. 5, 34). Один из боковых краев 
со спинки обработан ретушью. Отметим также обломок шлифованно
го каменного изделия треугольной формы со сквозным отверстием в 
центре — 1 экз. (рис. 5, 33). 

Стоянка Косбулак-5. Находки собраны на вершине и склоне боль
шого песчаного бугра. Это мелкие отщепы и обломки без ретуши — 
6 экз., ножевидные пластины без ретуши — 6 экз., односторонний нук
леус — 1 экз., ножевидные пластины с ретушью — 2 экз. (одна из них 
типологически может рассматриваться как пластинка со скошенным 
ретушью концом), микроскребок на отщепе округлой формы с круго
вым высоким лезвием — 1 экз. (рис. 5, 35). 

Стоянка Косбулак-6. Предметы собраны на солончаково-такырной 
поверхности склонов большого песчаного бугра. Найдены три кремне
вых изделия: ножевидные пластины с ретушью (одна — с ретушью 
со спинки, другая — с противолежащей пильчатой ретушью со спинки, 
третья — с противолежащей ретушью по двум боковым краям) 
(рис. 5, 37). Найден также в одном экземпляре скребок концевого ти
па с дугообразным рабочим концом на пластинчатом отщепе 
(рис. 5, 38). 

Таким образом, для памятников данного района Устюрта харак
терен единый сырьевой материал, пластинчатая техника обработки. 
Заготовками являются ножевидные пластины крупных и средних раз
меров и микропластины. Это дает право охарактеризовать технику 
стоянок как пластинчатую, а памятники отнести к микролитической 
культурной зоне. 

В технике оформления применялась мелкая краевая затупливаю-
щая, реже заостряющая и противолежащая ретушь. 

Сравнительно небольшое количество орудий со вторичной обра
боткой и подъемный характер материала затрудняют датировку стоя
нок. Тем не менее некоторое сходство с известными сопредельными 
культурами позволяет приблизительно определить их возраст. Рассмат
риваемые находки со стоянок Картпайкум охватывают довольно зна
чительный промежуток времени. Поэтому условно их можно отнести 
к разным хронологическим группам. 

К первой, наиболее ранней группе можно отнести стоянку Актай-
лак-1, скопление 1. Для нее характерно наличие в материалах значи
тельных серий таких изделий, как трапеции, в том числе «рогатые», 
пластины с притуплённым краем, пластины с ретушью по краям, с 
прямо срезанным или скошенным концом. Эта стоянка по составу крем
невого инвентаря имеет большое сходство с материалами ранненеоли-

37 



тических стоянок Дарьясая — Учащи 131 и др. Отметим, что ранняя 
в рамках неолита дата комплексов дарьясайского типа подтверждена 
двумя радиоуглеродными датировками, показавшими, что комплекс 
находок со стоянки Учащи 131 относится ко времени в пределах пер
вой половины пятого тыс. до н. э. [57, 269]. 

Учитывая эти и другие признаки, можно предварительно датиро
вать основную массу находок со стоянки Актайлак-1 этим же време
нем. Не исключено, однако, что описываемые материалы относятся и 
к более раннему времени — к 6 тыс. до н. э. 

Ко второй группе можно отнести стоянки Акчукур, Актобе-1, Ак
тайлак-1, скопление 5, где большинство орудий сделано из ножевид-
ных пластин. В числе их пластины с притуплёнными краями или, как 
еще их называют, пластины с притуплённой спинкой, пластины со ско
шенным концом, которые исследователями рассматриваются как остро
конечные орудия [103, с. 120], пластины с неглубокими выемками, про
колки или сверла, резцы на углу сломанной пластины. Орудия труда 
геометрических форм представлены трапециями. Они, как правило, 
симметричной формы с ретушированными микровыемками по верхнему 
краю с брюшка, аналогичны трапециям со стоянки Бешбулак-15 во 
внутренних Кызылкумах [228, с. 16, рис. 13] и Шулкум-1 в Северо-Вос
точном Приаралье [53, с. 88, рис. 22]. Следует отметить единичные тра
пеции симметричной формы без выемки по верхнему краю, слегка 
асимметричные трапеции, наконечники стрел кельтеминарского типа 
и двусторонне обработанные наконечники стрел с выемчатым и усе
ченным основанием. Значительную группу занимают скребки конце
вые и на отщепах с преобладанием первых. Эта особенность хорошо 
прослеживается и по материалам устюртских стоянок, открытых нами 
ранее [33]. 

Наличие мелкой симметричной трапеции указывает на ранненео-
литический возраст этих находок. Большинство других форм не проти
воречит предлагаемой датировке. Что касается двусторонне обрабо
танных наконечников стрел, то они, как нам кажется, также не слу
чайные в коллекции. Обломки таких наконечников найдены в слое Va 
Джсбела, которые исследователями этого памятника отнесены к ран
нему неолиту [166, с. 146]. 

Материалы этих стоянок хорошо сопоставляются с V—VI слоями 
пещеры Джебел в Прикаспии [166, с. 146], памятниками Западного 
Казахстана типа Агиспе и Саксаульская-1 [223, с. 50, рис. 15], Шул
кум-1 в Северо-Восточном Приаралье [53, с. 88, рис. 2] и стоянкой 
Бешбулак-15 во внутренних Кызылкумах (228, с. 76, рис. 13]. Все пе
речисленные памятники определяются обычно как ранний неолит. Ви
димо, к этому времени можно отнести материалы стоянок Актобе-1 и 
Косхатын песков Картпайкум. Если говорить об абсолютных датах, 
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то большую часть этих материалов можно, вероятно, отнести к V тыс. 
до н. э. Остальные стоянки, видимо, более позднего происхождения. 
Для них, как и других устюртских стоянок [33, с. 46—57], характерно 
наличие в инвентаре большого количества скребков, ножевидных пла
стин с ретушью. В меньшинстве — пластины с притуплённым краем, 
со скошенным концом и с резцовыми сколами, боковыми выемками, 
наконечники стрел. Все эти орудия имеют широкий хронологический 
диапазон — от IV до начала II тыс. до н. э. В таких же хронологи
ческих рамках можно датировать остальные стоянки песков Карт-
пайкум. 

ПАМЯТНИКИ ЧУРУКСКОГО МАССИВА 

Урочище Чурук расположено в центре большого песчаного мас
сива, вытянутого в широтном направлении примерно иа 120 км 
[27, с. 100—103]. 

Неолитические местонахождения [241, с. 473—474], в основном, 
локализируются по краям Чурукского массива и на отдельных буграх 
внутри его (рис. 8, II).Топография стоянок вызывает предположения, 
что здесь в свое время существовала группа озер из дождевых и талых 
вод, где человек находил кроме питьевой воды также и пищу. При этом 
отметим, что гидрогеологическая обстановка на плато за 5—6 тыс. лет 
могла измениться. Могли исчезнуть старые и возникнуть новые источ
ники подземных вод, родники, ключи. Менялся, очевидно, состав и ко
личество солевых примесей, колебался уровень грунтовых вод. Здесь 
обнаружено 18 стоянок и отдельных находок. 

Все стоянки Чурукского массива1 не имеют культурного слоя и 
материалы в них подъемного характера [241]. 

Сырьевой материал для всех стоянок единый. Это обычного «ус
тюртского» типа дымчато-серый, светло-серый или коричневато-серый 
кремень или окремненная порода. Кроме того, в коллекции некоторых 
стоянок встречается кремень коричневато-серый с почти непатинизи-
рованной поверхностью, а также серый кварцит. 

Стоянка Чурук-2 (скопление 1—2) расположена в 5—б км восточ
нее колодцев Чурук на небольшом песчаном увале, растянувшемся по 
краю массива на 1,5 км. По всей его площади собрано 209 экз. рас
щепленных и обработанных кремней. Из них 37 экз. имеют вторичную 
обработку, а остальные — отбросы производства: отщепы — 116 экз., 
ножевидные пластины без ретуши — 44 экз., нуклеусы — 2 экз. По-

1 Материалы Чурукского массива просмотрены автором в трассологической ла
боратория Ленинградского отделения Института археологии АН СССР под руковод
ством Г. Ф. Коробковой. Результаты этих исследований будут опубликованы отдель
но. Здесь приведены только предварительные определения некоторых орудий. 
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следние представлены обломками конусовидного нуклеуса со следами 
снятий пластин и микропластин по всему периметру (рис. 9, 22). Боль
шую часть находок составили вкладыши ножей — 29 экз. Они сдела
ны из крупных и средних пластин с мелкой ретушью со стороны спин
ки, реже с брюшка. Среди них следует особо отметить вкладыши но
жей со скошенным верхним краем (рис. 9, 1). Мелкой заостряющей 
ретушью обработан один из боковых краев с брюшка. Имеются вкла
дыши на микропластинках с притуплённым краем, оформленным мел
кой ретушью со стороны спинки (рис. 9, 24). 

Скребки представлены концевыми типами — 7 экз. и на отщепах— 
5 экз. Первые сделаны на обломках крупных и средних пластин с вы
сокими, выпуклыми, слегка скошенными и прямыми рабочими лезвия
ми, оформленными мелко затупливающей ретушью (рис. 9, 16—20). 
У некоторых из них боковые края также оформлены мелкой заостряю
щей ретушью со спинки. Скребки на отщепах сделаны на мелких 
снятиях, они имеют крутые и высокие лезвия, отделанные ретушью со 
стороны спинки (дл. 1,3—1,4 см, высота 1,1—1,4 см) (рис. 9, 20). 

Наконечники стрел двусторонне обработанные с мелкой заостряю
щей ретушью представлены двумя экземплярами, они миниатюрных 
размеров (дл. 1,6—2,3 см, ширина 1,1—1,2 см), листовидной формы, 
с выемками в основании (рис. 9, 21). 

Стоянка Чурук-2 (скопление 3). Здесь собран 581 экз. кремневых 
предметов. Из них изделий со вторичной обработкой — 118 экз. Ос
тальные: отщепы — 461 экз., пластины без обработки — 4 экз., 
обломок конусовидного нуклеуса с односторонним торцовым скалыва
нием и галечной коркой на противоположной плоской стороне — 1 экз. 
(рис. 9, 45), мелкий отщеп четырехугольной формы с мелкой ретушью 
с брюшка и с одного бокового края — 1 экз. Из орудий большую 
группу составляют вкладыши ножей — 44 экз. Среди них вкладыши 
на средних пластинах со скошенным верхним концом с мелкой ретушью 
по одному боковому краю с брюшка (9, 31). Верхний конец этих ору
дий также оформлен мелкой ретушью со спинки. Имеются вкладыши 
на микропластинках со скошенным верхним концом и притуплённым 
краем (рис. 9, 26). 

В меньшем количестве представлены скребки (концевые — 35 экз., 
на отщепах — 7 экз., микроскребки — 7 экз.). Концевые скребки изго
товлены на обломках призматических пластинок с выпуклым, полу
круглым и слегка скошенным концевым лезвием, оформленным мел
кой ретушью со спинки (рис. 9, 33—38). У некоторых боковые края 
оформлены мелкой ретушью. Среди них есть скребок на массивном нук-
левидном обломке сегментовидной формы с очень высоким, крутым, 
выпуклым рабочим лезвием, отделанным с одной стороны крупной 
ретушью (рис. 9, 35). 
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Скребки на отщепах сделаны из мелких отщепов концевой формы 
с выпуклыми, скошенными, прямыми и высокими круговыми лезвиями, 
отделанными со спинки заостряющей ретушью (рис. 9, 44). Микро
скребки на обломках средних пластин концевой формы с выпуклым и 
слегка скошенным концевыми лезвиями, оформленными мелкой ре
тушью (рис. 9, 33, 42, 43). Отметим также микроскребки на мельчай
ших отщепах округлой, подквадратной формы с круговыми и боковы
ми прямыми лезвиями. Из других орудий отметим резцы углового ти
па (3 экз.). Один из них изготовлен на отщепе подчетырехугольной 
формы. Лезвие сформировано с одной стороны вертикальным плос
ким сколом, а с другой — широкими тройными косыми параллельны
ми сколами (рис. 9, 7). Два других — на углу сломанных пластин. 
Лезвие резца образовано мелким узким вертикальным боковым ско-
.том. Трапеции — 2 экз. Одна симметричной формы, удлиненных про
порций, миниатюрных очертаний. Боковые края оформлены мелкой 
ретушью со спинки. Длина — 1,4 см, высота — 0,7 см (рис. 9, 5, 29). 
Другая — асимметричной формы на сечении средних пластин с рету
шированными выемками по верхнему краю с брюшка, так называемая 
«рогатая». Боковые края отделаны мелкой ретушью со спинки. Длина— 
1,3 см, высота — 0,9 см. Параллелограмм на сечении средних пластин 
(1 экз.) с параллельными боковыми краями. Длина — 1,3 см, высо
та — 1,1 см (рис. 9, 30). Сверло на средних пластинах (1 экз.) с сим
метричным острием, кончик которого обломан. Острие образовано с 
помощью боковых выемок, отделано мелкой ретушью со спинки. По
этому острие имеет обработку только с одного края (рис. 9). Двусто-
ронне обработанный наконечник стрелы (1 экз.) листовидной формы 
с выемками в основании (рис. 9, 32). Пластины с выемками (9 экз.) 
на крупных (3). средних (5экз.) сечениях и микропластина (1 экз.) с мел
кой ретушью по боковому краю со спинки, реже с брюшка (рис. 8). Плас
тинка с зубчатым боковым краем. Зубчики мелкие, выемки между ни
ми глубокие. Оформлены противолежащей ретушью — 1 экз. 
(рис. 9, 23, 24). Ножевидная пластина с нерегулярной ретушью — 
1 экз. 

Стоянка Чурук-3 (скопление 1) расположена в 4—5 км к востоку 
от стоянки Чурук-2. Это оплывший небольшой бугор на краю массива. 
Собранная коллекция состоит из 31 предмета, в том числе изделий 
со вторичной обработкой 8 экз., отщепов — 17 экз., пластин без рету
ши — 10 экз. Изделия со вторичной обработкой представлены скреб
ками концевого типа с выпуклыми и концевыми лезвиями — 3 экз., 

Рис.-9. Чурукский массив. Изделия из кремня. Чурук-2, скопление 1—2. 1—22; Чурук-2, 
скопление 3,23—45; Чурук-3, скопление 1,46—47; Чурук-3, скопление 2,48—57; Чурук-4, 
58—67; Чурук-5, скопление 1, 68—73; Чурук-5, скопление 2, 74—77; Чурук-6, 78—82. 
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оформленными мелкой ретушью со спинки. У некоторых из них боко
вые края также оформлены мелкой ретушью (рис. 9, 46, 47). Резчик 
на углу сломанных крупных пластин с лезвиеобразным мелким корот
ким вертикальным сколом — 1 экз. 

Стоянка Чурук-3 (скопление 2) находится по соседству со скопле
нием 1. Это такой же, как и вышеописанный, небольшой (ширина около 
100 м), невысокий (1,0—1,5 м) оплывший бугор на краю массива. 
Здесь собрана небольшая коллекция кремневых изделий, насчитываю
щая 84 предмета. Отщепы — 42 экз., ножевидные пластины без рету
ши — 18 экз. В состав орудий входят вкладыши ножей — 11 экз. Сре
ди них имеются вкладыши на микропластине со скошенным верхним 
концом и притуплённым краем, оформленным мелкой ретушью со 
спинки (рис. 9, 48). Скребки (концевые — 8 и на отщепах—1 экз.). 
Концевые скребки имеют выпуклый скошенный рабочий край. Боковые 
края некоторых из них оформлены мелкой ретушью со спинки, в одном 
случае мелкой противолежащей ретушью (рис. 9, 54—57). Микроскре
бок на мелких отщепах (1 экз.) подчетырехугольной формы с одним 
боковым лезвием с мелкой ретушью (рис. 9, 54). Пластина (ско
бель) — 1 экз., с боковым лезвием с мелкой ретушью (рис. 9, 51). 
Сверло (1 экз.) в виде стержня, на массивной микропластине с крутой 
ретушью по боковым краям со спинки (рис. 9, 53). Проколка (1 экз.) 
на средней пластине с притуплённым краем, оформленной со спинки 
мелкой крутой ретушью. Острие асимметричной формы, слегка выкро
шено (рис. 9, 49). Трапеция (1экз.)асимметричной формы высокой уко
роченной пропорции с одним вогнутым боковым и другим скошенным 
краями, оформленными мелкой ретушью со спинки (рис. 9, 52). 

Стоянка Чурук-4 расположена в 1 км к востоку от стоянки Чурук-3. 
Это большой (100—150 м) оплывший бугор на краю массива. Место
нахождение имеет характер крайне разреженной россыпи, растянув
шейся по всей площади бугра. Здесь собрано 102 кремневых изделия. 
Из них со вторичной обработкой — 14 экз. Большей частью это от
щепы — 81 экз., есть нуклевидные сколы — 2 экз., вкладыши ножей— 
12 экз. без ретуши. Орудия представлены скребками концевыми — 
4 экз. с выпуклыми скошенными концевыми лезвиями, отделанными 
мелкой заостряющей ретушью по боковому краю (рис. 9, 64, 65), 
микроскребком округлой формы (1 экз.) с круговым лезвием, офор
мленным противолежащей ретушью, пластинами (скобели) — 2 экз. 
со слегка выемчатыми боковыми лезвиями, оформленными мелкой ре
тушью со спинки и с брюшка (рис. 9, 61). 

Стоянка Чурук-5 (скопление 1, 2) находится в 800—1000 м к восто
ку от стоянки Чурук-4. Находки сконцентрированы на склонах двух 
бугров, похожих друг на друга. Поэтому нами выделено два скопления» 
которые будут рассматриваться каждое в отдельности. 
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С к о п л е н и е 1. Материал собран на северном склоне бугра. 
Здесь обнаружено 145 предметов, из них: изделия со вторичной обра
боткой — 12 экз.; отщепы — 89 экз.; сколы нуклеуса — 2 экз.; ноже
видные пластины без ретуши — 35 экз. Орудия представлены вклады
шами ножей — 14 экз. (среди них отметим вкладыши на микроплас-
тннке со скошенным верхним концом — 12 экз. и средние пластины — 
2 экз. со слегка вогнутым верхним краем, отделанным мелкой ретушью 
с брюшка, это так называемая пластинка с притуплённым концом) 
(рис. 9, 71); пластинами со слегка выемчатыми лезвиями с мелкой 
ретушью (2 экз.) по боковому краю (рис. 9, 69); микроскребком 
с концевым скошенным лезвием с мелкой ретушью со спинки — 
1 экз. (рис. 9, 72). 

С к о п л е н и е 2. Коллекция насчитывает 39 кремневых предметов. 
Из них отщепы — 13 экз., ножевидные пластины без ретуши — 6 экз., 
обломки нуклеуса — 2 экз. Орудий сравнительно мало. Это скребки 
(концевые — 3 и на отщепах — 3 экз.) и вкладыши ножей — 8 экз. с 
мелкой ретушью либо по одному краю, либо по двум краям с брюшка, 
реже со спинки (рис. 9, 74, 75). 

Пластины (скобели) со слегка выемчатыми боковыми лезвиями, 
боковые края которых обработаны мелкой ретушью — 2 экз. Обломок 
пластины с зубчатой ретушью по двум боковым краям — 1 экз., обло
мок двустороннего наконечника стрелы иволистной формы (рис. 9, 77). 

Стоянка Чурук-6 расположена в 12—14 км к востоку от колодцев 
Чурук. Здесь массив разорван плоским, широким до 2 км понижением. 
В восточной части массива наблюдается пологий подъем. На его краю 
обнаружено разреженное скопление кремневых изделий. Собрано 
78 предметов. Из них отщепы — 37 экз., ножевидные пластины без 
ретуши — 22 экз. Орудия: пластины (скобели) с двумя слегка выемча
тыми рабочими лезвиями, ретушированными мелкой ретушью со спин
ки — 4 экз. (рис. 9, 78). Вкладыши ножей — 10 экз., из которых 5 экз. 
без ретуши, а остальные 5 экз. с ретушью со спинки, реже с брюшка 
(рис. 9, 80). Скребки концевые — 3 экз. с выпуклыми скошенными кон
цевыми лезвиями. Один из них имеет ретушь по двум боковым краям. 
Резец на углу крупной сломанной пластины с одним лезвием, образо
ванным короткими вертикальными боковыми сторонами и сломанной 
частью без ретуши (рис. 9, 81, 82). Микропластина с пильчатой ре
тушью по боковым краям — 1 экз. 

Стоянка Чурук-7 находится в 500—600 м к северу от местонахож
дения Чурук-6 на длинном, плоском, выступающем к западу бугре. 
Находки сконцентрированы на его северо-западном склоне. В отли
чие от вышеописанных местонахождений здесь набор орудий сравни
тельно богаче и разнообразнее. В коллекции насчитывается 313 пред-
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метов: отщепы — 169 экз., пластины без ретуши — 75 экз., нуклевид-
ный осколок кремня — 1 экз. Орудия: вкладыши ножей с двумя лез
виями — 12 экз., из них 2 экз. — с одним скошенным ретуширован
ным концом; 4 экз. — с мелкой ретушью по краям, а остальные 6 экз.— 
без ретуши (рис. 10, 8). Вкладыши ножей с одним лезвием 5 экз.: с 
притуплённой ретушью по боковым краям со спинки — 1 экз. 
(рис. 10, 7); 1 экз. по одному краю с брюшка с мелкой ретушью; 
остальные 3 экз. — без ретуши. 

Пластины (скобели) с мелковыемчатой ретушью по одному (5 экз.) 
и двум (4 экз.) боковым краям со спинки, реже с брюшка (рис. 10, / ) . 
Имеются пластины со скошенным концом и притуплённым краем, 
29 экз. концевых скребков с выпуклыми скошенными лезвиями. Неко
торые из них — с ретушью по боковым краям (рис. 10, 14—21). Скреб
ки на мелких отщепах полукруглой формы, оформленные мелкой 
ретушью со спинки — 8 экз. (рис. 10, 22—23). Сверло в виде стержня 
с симметричным острием, оформленным по краям противолежащей 
мелкой ретушью, — 1 экз. (рис. 10, И). Трапеция (1 экз.) асимметрич
ной формы, удлиненных пропорций с одним сильно вытянутым углом 
основания (рис. 10, 12). Резчик (1 экз.) на углу сломанной пластины 
с одним лезвием, образованным вертикальным сколом (рис. 10, 9, 10). 
Наконечник стрелы (1 экз.) кельтеминарского типа (рис. 10, 13). Об-
ломок подвески из раковины Didacna (1 экз.) с просверленным с двух 
сторон отверстием в центре (рис. 10, 24). 

Стоянка Чурук-8 расположена в 8 км к востоку от колодцев Чурук 
на возвышении (до 3—5 м над окружающей местностью) размером 
400X600 м. Находки в основном сконцентрированы на вершине и се
верном склоне холма. Это местонахождение намного богаче других 
стоянок Чурукского массива и насчитывает 637 предметов, в том чис
ле изделий со вторичной обработкой — 97 экз.; отщепов — 386 экз., 
из них с ретушью — 2 экз.; ножевидные пластины без ретуши — 
120 экз., осколки нуклеуса — 6 экз. Изделия со вторичной обработ
кой: скребки концевые (30 экз.) с выпуклым, скошенным и дугообраз
ным концевыми лезвиями и ретушированными боковыми краями 
(рис. 10, 49—58). Среди них следует особо отметить скребки на сред
них пластинах со скошенным верхним концом и притуплённым краем, 
отделанные мелкой ретушью. Скребки на средних (1 экз.) и мелких 
(10 экз.) отщепах с концевыми-боковыми лезвиями, отделанными мел
кой ретушью со спинки (рис. 10, 59—60). Микроскребки на мелких 
отщепах (3 экз.) округлой и подчетырехугольной формы с круговыми 
лезвиями, отделанными мелкой ретушью со спинки, реже с брюшка. 
Вкладыши ножей: с одним и двумя лезвиями (26 экз.), с ретушью 
(23 экз.) и без ретуши (3 экз.). Пластины (скобели) — 10 экз. со 
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Рис. 10. Чурукский массив. Изделия из кремня. Чурук-7 — 1—24; Чурук-8 —25—62. 



слегка выемчатыми ретушированными (8 экз.) и без ретуши (2 экз.) 
боковыми краями (рис. 10, 34—35). Проколка на мелком отщепе под-
четырехугольной формы со специально выделенным боковым жаль
цем— 1 экз. Она отделана с брюшка ретушью. Сверло (1 экз.) на 
средней пластине с асимметричным острием, расположенным на удар
ной площадке. Развертка (1 экз.) на пластине с симметричным округ
лым рабочим концом, расположенным на ударной площадке. Облом
ки пластин (пилка — 1 экз.) с двумя зубчатыми лезвиями, с угловым 
резцовым сколом — 1 экз. Наконечники стрел, двусторонне обрабо
танные (7 экз.): из них 5 экз. — в обломках, наконечник миндале
видной формы (1 экз.) с усеченным основанием (рис. 10, 44—45), 
наконечник иволистной формы (1 экз.) с удлиненными боковыми 
шипами (рис. 10, 43). Наконечники дротиков или копий (2 экз.), один 
из них в обломках, другой — подтреугольной формы с прямым осно
ванием, отделаны по трем краям двусторонней краевой ретушью 
(рис. 10, 41). Отметим также заготовку орудия — бифас со следами 
двусторонней обработки (1 экз.). Наряду с кремневыми материалами 
на стоянке найдена небольшая коллекция украшений. Они представ
лены пронизками из трубочек Dentalium — 14 экз., двумя окатанными 
камнями и обломком абразива. Последний имеет 2 желобка, располо
женных параллельно на одной поверхности. 

Стоянка Чурук-9 расположена в 4 км к северу от колодцев Чурук 
на отдельно стоящем большом бугре с несколькими слабо выражен
ными вершинами. Находки обнаружены в верхней части бугра. Всего 
в данном пункте найдено 159 предметов, в том числе изделия со вто
ричной обработкой — 33 экз., отщепы — 77 экз., ножевидные пласти
ны без ретуши — 48 экз., отломок нуклеуса — 1 экз. Изделия со вто
ричной обработкой: вкладыши ножей с одним (3 экз.) и двумя лезвия
ми (9 экз.). Один из них имеет притуплённый край с мелкой противо
лежащей ретушью (рис. 11, 3). Пластины (скобели) со слегка выем
чатыми лезвиями 3 экз., с ретушью (1 экз.) и без ретуши (2 экз.). Кон
цевые скребки (14 экз.) с выпуклыми дугообразными или скошенны
ми концевыми лезвиями, ретушированными боковыми краями (рис. 9, 
5, 9). Скребки на среднем (1 экз.) и мелком (1 экз.) отщепах. Первый 
из них с округлым лезвием, ретушированном со спинки крупной ре
тушью по круговому краю, за исключением нижней обломанной части, 
второй — с боковым лезвием без ретуши. Резцы (2 экз.) типа сломан
ной на углу пластины, боковые края их отделаны со спинки мелкой 
ретушью (рис. 11,4). 

Чурук (поиск-1) — произведен в 1,5—2 км к северу от колодцев 
Чурук на крайней гряде массива, протянувшейся в меридиональном 
направлении. Находки малочисленны, рассеянного характера. Всего 
собрано 12 предметов. Это отщепы — 6 экз., ножевидная пластина 
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•без ретуши — 1 экз., вкладыш ножа — 1 экз., пластина (скобель) — 
1 экз. Скребок концевой с концевым выпуклым рабочим лезвием, 
крутой ретушью со спинки — 1 экз., по боковому краю он отделан ре
тушью со спинки (рис. 11, 13). Скребок на мелком отщепе (1 экз.; 
подчетырехугольной формы с прямым концевым лезвием, отделанным 
с брюшка мелкой ретушью. Двусторонне обработанный наконечник 
•стрелы (1 экз.) ромбовидной формы с двумя симметрично расположен
ными шипами в основании (рис. 11, 14). 

Чурук (поиск-2) — произведен в 4 км к северу от поиска-1, на боль
шом оплывшем бугре. Собрано 23 предмета. Отщепы без ретуши — 
16 экз., пластины без ретуши — 3 экз. Изделия со вторичной обработ
кой: вкладыши ножей с двумя рабочими лезвиями — 3 экз. Из них: 
2 экз. без ретуши, 1 экз. с ретушью по одному краю с брюшка. Скре
бок на отщепе (1 экз.) подчетырехугольной формы, отделанный по 
боковым краям мелкой ретушью со спинки. 

Чурук (поиск-3) — произведен на большом такыре, находящемся 
в 12 км к западу от колодцев Чурук. Такыр вытянут в меридиональном 
направлении на 5—6 км и в широтном — на 2,5—2,6 км, представляет 
собой днище огромной плоской бессточной котловины, берега кото
рой интенсивно перерабатываются дождевыми, талыми водами. На 
выносах делювия были обнаружены очень редкие находки кремне
вых изделий. Они состоят из 8 предметов: отщепы — 5 экз., вкла
дыши ножей с двумя лезвиями без ретуши — 2 экз., скребок кон
цевого типа с одним концевым выпуклым лезвием с ретушью со спин
ки— 1 экз. (рис. 11, 15). 

Стоянка Каракудук-1 расположена на южной стороне небольшой 
котловины. Находки сконцентрированы на ограниченном участке раз
мером 50—80 м. Коллекция насчитывает 52 предмета: отщепы — 19 экз., 
обломки средних пластин и микропластин без ретуши — 25 экз.; вкла
дыши ножей — 3 экз.; обломок крупной пластины (скобель) — 1 эк.ч., 
с двумя слегка выемчатыми лезвиями без ретуши; скребки концевого 
типа (4 экз.) с дугообразным выпуклым лезвием. На двух скребках 
боковые края отделаны мелкой ретушью (рис. / / , 19). 

Стоянка Каракудук-2 находится в 500—600 м к западу от стоянки 
Каракудук-1. Это небольшой (30X40 м) оплывший бугор на краю кот
ловины. Коллекция насчитывает 16 предметов, из них: отщепы — 
3 экз., обломки ножевидных пластин без ретуши — 5 экз., обломок 
нуклеуса — 1 экз., обломки пластин (скобелей) — 2 экз. с двумя вы
емчатыми рабочими лезвиями. Одна пластина оформлена противолежа
щей мелкой ретушью со спинки, другая без ретуши (рис. 11, 20). 
Скребки концевого типа с выпуклым концевым лезвием (3 экз.), от
деланным со спинки мелкой ретушью (рис. 11). Скребок на отщепах— 
1 экз. 

4-152 49 



Стоянка Каракудук-3' расположена в 1,5—2 км к северу от стоян
ки Каракудук-2 на северо-западном краю котловины. Сборы проводи
лись по склонам бугра'на площади 30X50 м. Кремневые находки не
многочисленны, всего 15 предметов: отщепы — 5 экз., обломки сред-

Рис. 11. Чурукский массив и урочище Каракудук. Изделия из кремня. Чурук-9—I—12; 
Чурук, поиск 1—13—14; Чурук, поиск 3—15; Каракудук-1—16—19; Каракудук-2—20; 
Каракудук-3—21—22; Каракудук-4—23—28. 

них пластин без ретуши — 2 экз.; обломок вкладыша ножа с двумя 
лезвиями без ретуши — 1 экз.; скребки концевого типа (3 экз.) со 
скошенным концевым выпуклым лезвием, отделанным мелкой ретушью 
со спинки (рис. 11, 22). Скребки на мелких отщепах (4 экз.) е конце
вым выпуклым лезвием, отделанным по боковым краям мелкой ретушью 
со спинки (рис. 11, И, 12). 
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Стоянка Каракудук-4 находится на северном берегу руслообраз-
ного понижения рядом с одноименным курганным могильником. На 
стоянке собрано 19 кремневых предметов, из них: отщепы — 4 экз.; 
обломок нуклеуса подчетырехугольной формы со следами снятия с 
него пластины — 1 экз. (рис. 11, 28); ножевидные пластины без рету
ши — 5 экз.; скобель на средней пластине с двумя выемчатыми лез
виями ->— 1 экз., ножевидная пластина с мелкой ретушью с брюшка 
по одному краю — 1 экз.; вкладыши ножей — 5 экз.; двусторонне об
работанный наконечник стрелы — 1 экз. со скошенным основанием 
(рис. И, .27); скребок на мелком отщепе (1 экз.) четырехугольной 
формы с двумя концевыми боковыми лезвиями, отделанный ретушью 
со спинки (рис. 11, Л 26). Обломок резчика (1 экз.) на углу сломан
ной пластины с ретушью по одному краю со спинки (рис. 11, 28). 

На основании описанных материалов со всех стоянок Чурукского 
массива следует выделить общие черты, присущие памятникам дан
ного района Устюрта. Для них характерен единый сырьевой материал, 
пластинчатая техника обработки. Заготовками являются крупные и 
средние пластины, реже микропластины. В технике оформления при
менялась мелкая затупливающая, заостряющая и реже противолежащая 
ретушь. В коллекции значительную часть всех находок (72%) состав
ляют мелкие, малопригодные для дальнейшего исследования отщепы, 
обломки и чешуйки, являющиеся, по существу, отходами производства. 
Ножевидные пластины без ретуши составляют 17% всех находок, не
которые из них, возможно, служили вкладышами ножен. Изделия со 
вторичной обработкой — 26%. Среди орудий 40,1% составляют скреб
ки: концевые — 34,2 и на отщепах — 6,8%. Некоторые концевые 
скребки отделаны ретушью по боковым краям. Вкладыши ножей — 
30,1%. Отметим, что изобилие различного типа вкладышей — одна 
из характерных черт инвентаря устюртских стоянок. Из остальных 
орудий следует назвать пластины с выемками, резцы типа сломанной 
на углу пластины, трапеции симметричной и асимметричной формы. 
Некоторые из них имеют микровыемки по верхнему основанию («ро
гатые трапеции»). Единично встречаются наконечники стрел с прямым 
усеченным и выемчатым основанием, сверла, развертки, проколки. 

Рассматриваемый материал охватывает довольно значительный 
промежуток времени, поэтому условно его можно разделить на две 
хронологические группы. 

К ранней группе (в рамках неолита) можно отнести стоянки Чу-
рук-2, скопления 1, 2, 3; Чурук-3, скопление 2; Чурук-7. Для них 
характерны большие серии концевых скребков с ретушированными бо
ковыми краями, пластины с выемками и притуплённым краем, со ско
шенным концом, наличие трапеций, единичные сверла или проколки, 
резцы. В более позднюю группу можно включить остальные местона-
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хождения, где концевые скребки встречаются в сочетании со скребка
ми на отщепах, при некотором преобладании первых. Встречаются дву-
сторонне обработанные наконечники стрел, сохраняются пластины с 
притуплённым краем, с выемками, со скошенным концом и резцовыми 
сколами. Такова в общем виде схема относительной хронологии неоли
тического материала Чурукского массива, которая имеет сугубо пред
положительный характер. Об абсолютных датировках чурукских на
ходок, тем более каждой из намечаемых групп, можно также говорить 
пока только предположительно. Некоторое сходство кремневого мате
риала с другими неолитическими комплексами Средней Азии и Казах
стана позволяет приблизительно определить их возраст. Ранние груп
пы стоянок Чурукского массива хорошо сопоставляются с неолитичес
кими комплексами Прикаспия, особенно V—VI слоями Джебела (166, 
с. 210] и карабогазским комплексом [104, с. 63], что позволяет датиро
вать их тем же временем — VI тыс. до н. э. 

Отметим, что в карабогазском комплексе отсутствуют сверла, про
колки и наконечники стрел кельтеминарского типа. Последние не ха
рактерны и для Устюрта, хотя единично встречаются в отдельных мес
тонахождениях. 

Из северных аналогий наиболее близок материал со стоянок типа 
Агиспс н Саксаульская-1 Западного Казахстана. Почти все из перечис
ленных выше памятников определяются обычно как ранний неолит 
(VI—V тыс. до н. э.). Возможно, к этой эпохе можно отнести ранние 
группы стоянок Чурукского массива. 

Материалы стоянок второй группы наиболее близки к кремневым 
изделиям со стоянок Западного Казахстана, Южного Урала и Нижнего 
Поволжья (27, с. 103], где также найдены пластины, микропластипки 
с притуплённым краем, со скошенным концом, с резцовыми сколами, 
двусторонне обработанные наконечники стрел. Эти формы кремне
вых изделий продолжительное время сохраняются в условиях степной 
полосы Средней Азии, но не позднее рубежа III—II тыс. до н. э. 
Что касается некоторых типов двусторонне обработанных накоче ти 
ков стрел (листовидные, с округлым, усеченным основанием или с лег
кой полукруглой выемкой в нем), то они могли существовать в III, 
даже IV тыс. до н. э. Вероятно, этим временем и можно датировать 
вторую группу стоянок Чурукского массива. 

ПАМЯТНИКИ АЛАНСКОГО МАССИВА 

В 1973 г. были обследованы западная и северо-западная части 
впадины Барсакельмес, а также западная и южная части солончака 
Агыин. Во время этих работ, наряду с другими археологическими на-
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мятниками, был обнаружен и исследован ряд новых местонахождений 
с кремневым инвентарем [240, с. 493—494], (рис. 8, II). 

Стоянка Сумбетимералан-Куркреук-1 (далее Сумбетимер-1) нахо
дится в 4 км к северу от развалин крепости Алан, около большого кар
стового провала — ана. С восточной стороны к ану подходит длинное 
руслообразное понижение, на южном склоне которого, в 15—20 м от 
ана, и располагается стоянка (рис. 8, // , / ) . Сырьевой материал — 
темный красновато-коричневый непрозрачный кремень и дымчато-се
рый «устюртский» кремень. На стоянке собрано 263 предмета. Из них: 
отщепы — 193 экз., пластины без ретуши — 16 экз. Нуклеусы бес
форменные — 5 экз., среди них имеются два двухплощадочных нукле
уса (призматические односторонние) со следами снятия пластин 
(рис. 12, 13). Ножевидные пластины с ретушью — 14 экз. (с ретушью 
со спинки — 7 экз., с брюшка — 6 экз., с противолежащей ретушью— 
1 экз.). Пластина со скошенным концом и пильчатыми ретушированны
ми боковыми сторонами — 1 экз. Проколки (или сверла) — 2 экз. У 
одной из них отретушированы только острие и продольные края со 
спинки (рис. 12, 3, 4). Из геометрических форм орудий отметим тра
пеции (3 экз.) симметричной формы, на отщепах сравнительно круп
ные. У первой трапеции основание 2 см, высота 2,3 см (рис. 12, 5,7). 
Вторая трапеция высокая, тоже симметричной формы, с выемками по 
верхнему основанию, «рогатая» (основание — 2,7 см, верхнее основа
ние — 1 см). Третья — на мелком отщепе, по основанию — 1,6 см, по 
верхнему основанию — 0,8 см, высота — 1 см. Трапеция имеет сим
метричную форму с выемками на верхнем основании с брюшка. Боко
вые края обработаны противолежащей ретушью. Скребки на отщепах 
(16 экз.), в том числе микроскребки (10 экз.) (рис. 12, 9, 10, 11). Они 
полукруглой и круглой формы с невысокими рабочими лезвиями. 
Концевые скребки сравнительно малочисленны (2 экз.). Они выпол
нены на сечениях микропластин, очень мелкие с дугообразными 
и прямыми рабочими лезвиями. Двусторонне обработанный нако
нечник стрелы (1 экз.) листовидной формы с усеченным основанием 
(остальные в обломках, формы которых восстановить трудно) 
(рис. 12, 8). 

Следует отметить, что небольшое количество кремневых изделий 
собрано на насыпи, находящейся рядом с отдельной постройкой Сум-
бетимералан-Куркреук. Очевидно, находки были перенесены на нес с 
вышеописанного местонахождения. В составе сборов с отдельной по
стройки: отщепы — 9 экз., нуклеусы односторонние конические со сле
дами сколов с них пластин (3 экз.), пластины с ретушью — 3 экз., от
щепы с нерегулярной краевой ретушью — 3 экз. (рис. 12, 2), скребок 
полукруглой формы на тонких отщепах — 1 экз., наконечник стрелы 
двусторонне обработанный с прямым основанием — 1 экз. (рис. 12, 5)« 
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Рис. 12. Аланский массив. Изделия из кремня, Сумбетимер-1—1—13; Сумбетимер-2-
14—21; Сумбетимер-3—22—23; Сумбетимер-4—24—35. 



Стоянка Сумбетимер-2 расположена в 300—400 м к западу от опи
санной стоянки, на юго-западном склоне котловины, которая узким по
нижением связана с аном (рис. 8, II, 2). Собрано 228 предметов: от-
щепы — .121 экз., пластины без ретуши — 82 экз., сколы с нуклеуса— 
5 экз. (рис. 12, 21). Орудия: ножевидные пластины и микропластина с 
ретушью — 11 экз. (с ретушью со спинки — 8, с брюшка — 2, проти
волежащей ретушью — 1); пластинка со скошенным концом — 1 экз. 
(рис. 12, 17); пластинка с угловым резцовым сколом — 1 экз. 
.(рис. 12, 18), пластины с притуплённым концом с ретушированными 
боковыми краями, так называемые пластины с прямосрезанным кон
цом — 3 экз. Скребки концевые — 3 экз. (рис. 12, 19—20). Они имеют 
дугообразный рабочий край и ретушированные боковые края. У одно
го из них конец, противоположный рабочему, подтесан, а два других 
косо срезаны ретушью со спинки (рис. 12, 15). В коллекции имеется 
единственный экземпляр бусины из раковины Didacna (рис. 12, 22). 

Стоянка Сумбетимер-3 находится в 300—400 м к югу от Сумбети-
мер-1, на южном берегу руслообразного понижения, вытянутого в ши
ротном направлении (рис. 8, II, 3). К. востоку от стоянки оно тянется 
на 200—250 м и открывается в барсакельмесскую депрессию. К запа
ду понижение выходит к большому провалу — ану. Находки разбро
саны на площади 50X30 м, и как отмечено выше, приурочены к скло
ну южного берега этого руслообразного понижения. Здесь собрано 
398 предметов. Большей частью это отщепы и отбросы — 390 экз. 
Остальные находки представлены ножевидными пластинами без ре
туши (4 экз.), с ретушью (1 экз.), обломком заготовки для наконеч
ника стрелы (1 экз.), скребками на отщепах с невысоким полукруглым 
рабочим лезвием (2 экз.) (рис. 12, 23). 

Стоянка Сумбетимер-4 расположена напротив стоянки Сумбети
мер-3, на противоположном склоне руслообразного понижения 
(рис. 8, //, 4). Кремневые находки сосредоточены на площадке разме
ром 50X30 м. Здесь собрано большое количество кремней — всего 
1794 экз. В основном это отщепы и отбросы — 1728 экз., нуклеусы или 
сколы с нуклеуса (3 экз.). Два из них односторонние (рис. 12, 35; 
13, 1), один с круговым огранением (рис. 12, 2, 5). Пластины без 
ретуши — 31 экз. Заметим, что правильных пластин, призматических, 
которые мы часто встречаем на остальных стоянках Устюрта, здесь 
сравнительно немного. Пластина со скошенным концом (рис. 12. 26—25) 
с противолежащей ретушью по боковым краям — 1 экз., крупная плас
тина с резцовым сколом (рис. 12, 33), с противолежащей нерегуляр
ной ретушью по боковым краям — 1 экз., скребки концевые — 3 экз., 
•с дугообразным (1 экз.) и скошенными (2 экз.) рабочими лезвиями. 
Ретушью обработаны боковые края с брюшка (рис. 12, 27, 29, 31, 32). 
Скребки на отщепах полукруглой и подтреугольной формы с невысо-
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ким рабочим лезвием — 3 экз., микроскребки на отщепах подтреуголь-
ной формы — 4 экз. Обломки наконечников стрел — 3 экз., двусторон-
не обработанные с выемкой в основании — 1 экз. Форму их восстано
вить трудно. Отметим обломки заготовок для копья или дротиков с 
краевой двусторонней ретушью из крупных отщепов красновато-ко
ричневого кремня — 12 экз. (рис. 12, 34). 

Стоянка Сумбетимер-5 находится в 350—400 м к северу от стоянки 
Сумбетимер-1, на мысу меридионального руслообразного понижения 
(рис. 8, //, 5). На юго-востоке оно выходит к барсакельмесской депрес
сии, а на западе — к северному чинку аланского массива. Кремневые 
изделия бессистемно разбросаны на площади примерно 70X40 м. Соб
ранная коллекция насчитывает 374 предмета. Из них отщепы—345экз., 
крупные куски кремней со следами обработки — 12 экз., заготовки для 
наконечников копий и дротиков — 6 экз. (рис. 13, 5, 6), пластины без 
ретуши — 8 экз., скребки на отщепах с полукруглым рабочим лезви
ем — 3 экз. (13, 7). 

Стоянка Сумбетимер-6 расположена на северном склоне водосбор
ной системы, аналогичной системе на стоянке Сумбетимер-2. Кремне
вые находки собраны на небольшой площади примерно 60X40 м. Они 
(122 предмета) представлены: отщепы — 73 экз.; ножевидные плас
тины без ретуши — 37 экз.; с ретушью — 8 экз. (с ретушью со спин
ки — 5, с брюшка — 2, противолежащей — 1); мнкропластина с при
туплённой ретушью спинкой — 1 экз. (рис. 13, 9); проколка с проти
волежащей ретушью — 1 экз. (рис. 13, 10). Скребок концевой формы 
с дугообразным рабочим лезвием с противолежащей ретушью по боко
вым краям — 1 экз. (рис. 13, 8, 12). Скребок на отщепе подчетырех-
угольной формы с невысоким ретушированным рабочим лезвием — 
1 экз. 

Стоянка Сумбетимер-7 расположена на южном склоне той же во
досборной системы, на которой расположена стоянка Сумбетимер-6, у 
начала узкой горловины, ведущей к ану (рис. 8, //, 7). Сбор проведен 
по склону на площади примерно 50X30 м. Собрано 55 предметов. 
Это отщепы и отбросы — 44 экз., нуклеусы (односторонние со следа
ми снятия с них микропластин) — 3 экз. (рис. 13, 14). Ножевидные 
пластины без ретуши — 7 экз., скребок концевой формы с дугообраз
ным рабочим лезвием — 1 экз. (рис. 13, 13). 

Стоянка Сумбетимер-8 находится в 2—3 км к западу от стоянки 
Сумбетимер-1 на небольшом отдельно стоящем бугре, вытянутом с вос
тока на запад. Находки, в основном, распространены на северном скло
не на площади примерно 15—20 м. Собрано 67 предметов. Отщепы — 
31 экз., ножевидные пластины с ретушью — 5 экз., (ретушь со спин
ки — 4, с брюшка — 1), ножевидные пластины без ретуши — 20 экз., 
пластина с притуплённой спинкой — 1 экз. (рис. 13, 18). Пластина со 

56 



27^ £3 

Рис. 13. Аланский массив. Изделия из кремня. Сумбетнмер-4—1; Окрестности отдель
ной постройки С\'мбетимералан-Куркреук-2—4; Сумбетимер-5—5—7; Сумбетимер-6—8-— 
12; Сумбетимер-7—13—14; Сумбетимер-8—15—24; Алан-1—25—34. 



скошенным концом и притуплённой ретушью спинкой, также обрабо
тан один из боковых краев с брюшка — 1 экз. (рис. 13, 10). Концевые 
скребки с дугообразным рабочим лезвием — 3 экз. (рис. 13, 15, 21). 
Два из них с противолежащей ретушью по боковым краям. Среди них 
интересен один концевой скребок — его рабочий конец дугообразный, 
а противоположный — с ретушью со спинки (рис. 13, 20). 

Стоянка Кыйсыкшинграу-1 расположена в 4 км к западу от одно
именного колодца и в 0,5 км к северу от казахского кладбища Кыйсык-
шинграу. Местность бугристая, расчлененная многочисленными 
руслообразными понижениями. На одном из крупных (диа
метр 80x60 м, высота 6—8 м) бугров по всей площади плоской 
вершины отмечены немногочисленные находки кремней — 233 экз. 
Наибольшая часть их обнаружена в северной части бугра. Более по
ловины находок изготовлены из красновато-серого кремня. Состав кол
лекции следующий: отщепы — 177 экз., нуклеусы и сколы с них — 
4 экз. (рис. 14, 35), отщепы с частичной обработкой — 16 экз. Изде
лий со вторичной обработкой очень мало. Это пластины с нерегулярной 
ретушью — 4 экз., скребки на отщепах — 20 экз., в основном, с невы
сокими полукруглыми лезвиями (рис. 14, 30, 33—34). Концевые 
скребки — 3 экз. — со скошенным рабочим лезвием (рис. 14), некото
рые из них имеют ретушь по боковым сторонам со спинки. Заготовки 
для наконечников копий и дротиков двусторонне обработанные — 9 экз. 

Стоянка Кыйсыкшинграу-2 расположена в 0,5 км к югу от стоян
ки Кыйсыкшинграу-1 и в 150—200 м к востоку от курганной группы 
того же названия (рис. 8, // , 10). Стоянка приурочена к руслообраз-
ному понижению. Здесь русло круто поворачивает с меридионального 
на широтное направление и выходит в ан. Поскольку находки локали
зуются в разных местах, они разделены на два отдельных скопления. 

С к о п л е н и е 1 расположено на северо-восточном склоне излучи
ны руслообразного понижения. Со скопления собрана довольно боль
шая (1270 экз.) коллекция каменных изделий. Подавляющую массу 
находок составляют отщепы (174 экз.), пластины без ретуши — 9 экз., 
сколы и нуклеусы с них — 17 экз. Среди последних есть односторон
ние конические и призматические (рис. 15, 25, 27) со следами сколов 
пластин. Обломки пластин с нерегулярной ретушью со спинки, реже с 
брюшка — 23 экз. Проколки на отщепах (?) с противолежащей ре
тушью по острию — 1 экз. (рис. 14, 36). Трапеции крупные, высокие, 
симметричной формы, сделаны из отщепов — 4 экз. Две из них «рога
тые», т. е. с выемками по верхнему краю; одна — с брюшка, другая— 
со спинки (рис. 15, 4, 5). Ретушью обработан один из боковых краев 
с брюшка (1 экз.). Сегменты (рис. 14, 39) с выемкой по верхнему 
краю. Один с брюшка и по боковым краям обработан противолежа
щей ретушью. Двусторонне обработанные наконечники стрел — 16 экз. 
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Рис. 14. Аланский массив. Изделия из кремня. Алан-1—1—19; Алан-3—20—23; Отдель
ные находки между стоянками Алан-1 и Алан-2—24; Кыйсыкшинграу-1—25—35; Кый-
сыкшинграу-2, скопление 1—36—39. 



с округлым (2 экз.), усеченным (3 экз.) или вымчатым (3 экз.) основа
нием (рис. 15, 6—8, 10), остальные обломки (8 экз.) — дротики или-
копья (4 экз). (рие. 15, 9, 11—12). Среди них один — с округлым осно
ванием. 

Скребки на пластинчатых отщепах с чуть скошенным прямым и 
V-образным рабочим концом — 22 экз. Некоторые из них обработаны 
ретушью по одному краю со спинки. Скребки на отщепах подчетырех-
угольной, подтреугольной и полукруглой формы с невысокими рабо
чими лезвиями — 75 экз. (рис. 15, 14—24). Микроскребки на отщепах 
подчетырехугольной и подтреугольной формы — 17 экз. (рис. 15, 
14—16). 

С к о п л е н и е 2 находится на противоположном склоне руслооб-
разного понижения. Основная масса кремневых предметов (280 экз.) 
найдена на склоне на расстоянии 300—350 м. Большую часть находок 
составляют отщепы — 256 экз. Среди них имеются пластины без ре
туши — 5 экз. Одна из них односторонней конической формы. Изде
лия со вторичной обработкой: куски кремней со следами обработки— 
10 экз.; пластины с ретушью — 7 экз.; обломок двусторонне обрабо
танного наконечника стрелы — 1 экз. (рис. 11, 78); проколка на плас
тине с противолежащей ретушью по боковым краям — 1 экз. 

Стоянка Алан-1 находится в 1,5 км к северу от крепости Алан, 
на западном склоне руслообразного понижения, вытянутого в мери
диональном направлении и оканчивающегося затянувшимся аном. На
ходки приурочены к склону понижения и распространены на площади 
примерно 40X40 м. Каких-либо локальных скоплений не отмечено. Соб
ранные кремневые находки (801 экз.) представлены отщепами и от
бросами производства — 456 экз., пластинами без ретуши — 143 экз., 
нуклеусами (32 экз.), одноплощадочными (коническими) с заострен
ным концом — 11 экз., двухплощадочными (призматическими) — 4 экз., 
ядрищами с нуклеуса аморфными—16 экз. (рис. 14. 12—18). Изделия 
со вторичной обработкой: отщеп с краевой нерегулярной с брюшка 
ретушью подтреугольной формы и отбивными бугорками — 1 экз. 
Ножевидные пластины с ретушью — 45 экз. (ретушь с брюшка — 40. 
со спинки — 4, с противолежащей ретушью — 1 экз.). Пластины с 
притупливающей ретушью на спинке и конце — 8 экз. (рис. 13, 30), 
пластины со скошенным концом — 2 экз. (рис. 13, 19), проколки или 
сверла на пластинке с ретушью по боковым краям и на острие со 
спинки — 5 экз. (рис. 13, 27; 14, 4) — два из них плечиковые 
(рис. 14, 5). Пластины с угловыми резцовыми сколами — 2 экз. 
(рис. 13, 26; 14, 3). Скребки концевые с дугообразным и чуть ско
шенным рабочим лезвием (22 экз.). Некоторые из них ретушью обра
ботаны по продольному краю со спинки (рис. 13, 25, 28, 31). Скребки 
на отщепах с полукруглыми и круговыми лезвиями — 56 экз. (рис. 13, 
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Рис. 15. Аланский массив. Изделия из кремня. Кыйсыкшинграу-2, скопление Г. 



32—34; 14, 6—8). Значительное место занимают микроскребкн, имею
щие круговые или почти круговые, лезвия, изготовленные из отщепов— 
40 экз. Есть микроскребки на пластине с двумя концевыми лезвиями 
(рис. 14,' 9—11). Среди скребков отметим нуклевидные — 3 экз. с ре
тушированными боковыми краями со спинки. 

Стоянка Алан-2 расположена в 1,5 км к северу от крепости Алан 
и в 300—350 м к востоку от стоянки Алан-1 (рис. 14, 12). Здесь про
ходит край небольшой платообразной возвышенности, который в мес
те нахождения стоянки круто изгибается и на 20—25 м вдается в плато. 
8 районе этой излучины на плато и склоне отмечены редкие находки 
кремня 55 экз. Отщепы и отбросы — 49 экз., пластина без ретуши — 
1 экз., обломок ядрища с нуклеуса — 1 экз., пластины с ретушью со 
спинки — 4 экз. Отдельные находки кремневых изделий (3 экз.) обна
ружены на территории между стоянками Алан-1 и Алан-2. Это два 
отщепа и одна крупная плоская ножевидная пластина с притупливаю-
щей ретушью по краям и со спинки (рис. 14, 24). 

Стоянка Алан-3 расположена в 1 км к северу от крепости Алан на 
северном берегу идущего в широтном направлении руслообразного по
нижения (рис. 8, //, 13). Это понижение начинается от ана, сейчас уже 
сильно заплывшего, и выходит в барсакельмесскую депрессию. На се
верном склоне понижения вблизи от ана отмечены редкие находки 
кремневых изделий (40 экз.). Отщепы — 4 экз., ножевидные пластины 
без ретуши — 17 экз., ребристая пластина — 1 экз., сколы с нукле
уса, до предела использованные, со следами скалывания пластин — 
3 экз. (рис. 11, 20). Орудия: ножевидные пластины с ретушью—7 экз., 
микропластина со скошенным концом, боковые края отретушированы 
противолежащей ретушью — 2 экз. Концевые скребки на сечении плас
тины с дугообразным рабочим лезвием — 5 экз. Некоторые имеют ре
тушь на одном боковом краю со спинки (рис. 14, 23). Среди них один 
экземпляр — со скошенным рабочим концом. Пластины с притуплённой 
спинкой — 2 экз. (рис. 14, 22), пластина с резцовым сколом по одному 
краю и ретушью со спинки на другом — 1 экз. (рис. 11, 14, 20). 

Частичные находки кремневых изделий отмечены рядом с отдель
ной постройкой Ардана (рис. 8, // , 16). Здесь собраны сравнительно 
крупные отщепы с ударными бугорками — 2 экз., ножевидные плас
тины — 4 экз., концевой скребок с дугообразным рабочим лезвием — 
1 экз. 

Изреженные находки кремневых орудий отмечены в урочище Жи-
ес (рис. 8, //, 15). В собранной здесь коллекции имеются отщепы — 
9 экз., нуклеусы и сколы с нуклеуса — 8 экз. Среди них есть призма
тические двухплощадочные. Пластины без ретуши — 3 экз., ножевид
ные пластины с ретушью 6 экз. (ретушь со спинки — 3, с брюшка — 
2, противолежащая ретушь — 1), пластина с резцовыми сковами — 
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1 экч. Концевой скребок 6 дугообразным рабочим лезвием и ретушью с 
брюшка на боковых краях — 1 экз. Скребки на отщепах с полукруг
лым рабочим лезвием — 3 экз. 

Стоянка Жиес-1 находится в 1 км к востоку от колодцев Кызыла-
стау в урочище Жиес (рис. 8, //, 14) на невысоком (до 2,5 м высоты) 
расплывшемся (диаметр около 50 м) глинистом бугре, густо зарос
шем саксаульником. Кремневые находки (85 экз.) разбросаны по 
склонам, повышенная их концентрация отмечена в восточной части 
склона. Это отщепы — 42 экз., нуклеусы — 2 экз.: один одноплощадоч-
ный односторонний, другой двухплощадочный призматический со сле
дами скалывания пластин. Ножевидные пластины без ретуши — 
29 экз., с ретушью — 10 экз., скребки концевые —• 2 экз. с дугообраз
ным рабочим концом. Материал кремневых изделий с местонахожде
ний Аланского массива и урочища Жиес по характеру и расцветке 
отличается от кремня других районов Устюрта. Около половины ору
дий изготовлено из красновато-серого непрозрачного кремня, выходы 
которого известны на Западном чинке Устюрта (58, с. 82—83]. 

В этом отношении материал Аланского массива близок к узбой-
скому и некоторым материалам Западного чинка Устюрта. Различия по 
типологическим и техническим признакам кремневого инвентаря Алан
ского массива и других районов Устюрта вряд ли могут быть объяс
нены только хронологической разницей. В аланских материалах замет
но сосуществование разных технических традиций в обработке камня, 
что позволяет выделить их в особую группу памятников неолита Ус
тюрта. Среди изделий мало столь характерных для остальных стоянок 
Устюрта концевых скребков на сечениях пластин, а многие из орудий 
изготовлены либо из массивных, неправильно ограненных пластин, 
либо из отщепов. 

Остальные изделия выполнены из обычного для Устюрта дымчато-
серого камня. 

Стоянки Аланского массива предварительно можно отнести к двум 
хронологическим группам. К ранней группе — стоянки СумбетимерЧ и 
Кыйсыкшинграу-2, скопление 1. Наличие в сборах с этих стоянок круп
ных симметричных трапеций, в том числе с ретушированными выем
ками по верхнему основанию с брюшка, как будто указывает на их 
ранненеолитический возраст. Аналогичные типы трапеций — симмет
ричные и довольно крупные — характерны для ранненеолитических 
памятников Дарьясая в юго-западных Кызылкумах [57, с. 32, рис. 8]. 
Однако в отличие от изделий кызылкумских стоянок, здесь выемка 
всегда выработана ретушью с брюшка. Кроме того, у трапеций со 
стоянок Аланского массива ретушью обработаны также нижние осно
вания и сделаны они не на пластинах, а на крупных отщепах. Подоб
ные трапеции (по форме) встречаются также в Va слое пещеры Дже-
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бел [166, с. 143, рис. 86, 5] и на стоянках Агиспе, Саксаульская-1, Шул-
кум-1 в северо-восточном Приаралье. Все они сделаны из ножевидных 
пластин (223, с. 50, рис. 15, 18—21; 53, с. 88, рис. 2]. Эти памятники 
исследователи относят к раннему неолиту. К данной эпохе можно при
урочить и материалы со стоянок Сумбетимер-1 и Кыйсыкшинграу-1, 
скопление 2 Аланского массива. Если говорить об абсолютных датах, 
то, вероятно, и эти стоянки следует отнести к VI—V тыс. до н. э. 
•Остальные стоянки Аланского массива можно соотнести с многочис
ленными мелкими стоянками Устюрта, обследованными нами ранее 
[32]. Хронологический диапазон более поздней группы может быть 
определен в пределах IV—III тыс. до н. э. и даже начала II тыс. до н.э. 

Большая плотность местонахождений Аланского массива свиде
тельствует о том, что в древности здесь были более благоприятные 
условия для поселений человека, из которых в первую очередь это 
объяснялось наличием водных источников. Очевидно, по отмеченным 
нам» руслообразным понижениям периодически происходил сток воды. 
Не исключено, что в провалах-анах были выходы подземных вод в ви
де родников. Об этом свидетельствует наличие родника, зафиксиро
ванного на топографических картах недавнего прошлого в борту ана, 
близ которого расположена стоянка Сумбетимер-1. 

ПАМЯТНИКИ УРОЧИЩА БАРЛЫБАИ 

Урочище Барлыбай и одноименный солончак расположены к югу 
от шора Агыин и соединяются с ним довольно узким «проливом» в 
районе колодца Исатай. Солончак вытянут с востока на запад в ме
ридиональном направлении, площадь около 300 кв. км. По северному 
краю солончака тянутся песчаные бугры, покрытые солончаковой кор
кой, где обнаружены основные местонахождения [240, с. 493—494]. 

Стоянка Келинберди находится на южном краю солончака Бар
лыбай к западу от одноименного засыпанного колодца на затакырен-
ном солончаке. Кремневые находки зафиксированы на площади при
мерно 150X200 м. 

Коллекция насчитывает 61 кремневый предмет: отщепы — 14 экз., 
обломки пластин без ретуши — 20 экз., нуклеусы или сколы с них — 
7 экз. и т. д. 

В качестве сырья использовался обычно «устюртского» типа дым
чато-серый кремень или кремневая порода. Техника обработки камня 
пластинчатая с микролитическими чертами. Характерными заготов
ками для орудий являлись широкие крупные и средние призматичес
кие пластины и микропластины с ретушью как со спинки, так и с 
брюшка. Редко встречаются изделия с противолежащей ретушью. 
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В отбросах производства пластин почти нет. Только небольшие 
отщепы случайных очертаний и чешуйки, малопригодные для дальней
шего использования. Значительную группу составляют ножевидиые 
пластины без ретуши. Некоторые из пластин, обладая острым режущим 
краем и отбивными бугорками, могли употребляться в качестве вкла
дышей составного режущего орудия — ножа. 

Нуклеусы представлены фрагментами атипичных или аморфных 
ядрищ со следами скалывания с них пластин и отщепов. Из них толь
ко один нуклеус односторонний, клиновидной формы со следами ска
лывания микропластин (рис. 16, 18, 21). Около 20 изделий имеют вто
ричную обработку и относятся к категории орудий. Изделия с ретушью 
изготовлены в подавляющем большинстве из ножевидных пластин. 
Среди них отметим группу сечений пластин с различной ретушью по 
краям — 7 экз., (рис. 16, 3—8), пластину с резцовыми сколами на 
углу — 1 экз., скобели со слегка отретушированными выемками — 
3 экз. (рис. 16, 11), притуплённой спинкой — 1 экз. и концом — 1 экз. 
(рис. 16, 10). Имеется также одна проколка или сверло с противоле
жащей ретушью (рис. 16, 9) и двусторонне обработанный наконечник 
стрелы с намеченным черешком — 1 экз. (длина — 7 см, ширина — 
2,5 см) (рис. 16, 17). Среди орудий обнаружены концевые скребки 
3 экз. (рис. 16, 14, 15) с дугообразными рабочими краями с ретушью 
по одной из боковых сторон. Скребки на отщепах или пластинчатых 
отщепах с ретушью по рабочему краю и продольному краю со спин
ки — 2 экз. (рис. 16, 16). 

Отдельные находки кремневых изделий обнаружены вблизи ко
лодца Жаманаусманкекудук. Здесь найдено три предмета: отщеп 
ударным бугорком с краевой ретушью, скребок на отщепе, ядрище от 
нуклеуса. 

Стоянка Исатай-1 расположена на одном из песчаных бугров, 
окаймляющих солончак Агыин. Бугор, где обнаружены кремневые из
делия, сравнительно небольшой, оплывший, вытянут с юга на север. 
Находки разбросаны по его южному склону. Сборы представлены но-
жевидными призматическими пластинами без ретуши с ровными 
краями — 16 экз. 

Стоянка Исатай-2 расположена в 0,5 км к юго-востоку от колод
ца Исатай, на песчаном бугре высотой около 2,5—3 м, вытянутом с 
BQCTOKa на запад, на северном краю урочища Барлыбай. К северо-за
паду от вершины бугра, на площади примерно 40X30 м обнаружены 
кремневые изделия. Основная масса кремней сконцентрирована на се
верном склоне. 

В коллекции со стоянки насчитывается 124 кремневых изделия. 
Из них 72 экз. небольших отщепов и обломков без ретуши, 6 экз. плас
тин с краевой ретушью, 18 экз. сечений ножевидных пластин без рету-
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ши и 25 экз. предметов со вторичной обработкой. Все изделия выпол
нены в характерной для Устюрта технической традиции, из того же 
материала, что и на предыдущих местонахождениях. 

Все найденные на стоянке нуклеусы (3 экз.) имеют следы снятия 
правильно ограненных ножевидных пластин, односторонних, округлой 
формы (рис. 16, 35, 36). 

Изделия с ретушью, изготовленные в подавляющем большинстве 
из ножевидных пластин, представлены следующими типами: пластины 
с различной ретушью по краям — 7 экз. (рис. 16, 19—20), с притуп
лённой спинкой — 1 экз. (рис. 16, 23, 28), скобели с выемками — 
3 экз. (рис. 16, 24, 26). Выемки у большинства очень слабо выражены. 
Пластина крупного сечения с угловым резцовым сколом — 1 экз. 
(рис. 16, 25), с одной боковой стороны ретушь со спинки. Имеются так
же так называемые ребристые пластины с ретушью по боковым кра
ям — 2 экз. (рис. 16, 29). Наиболее выразительную группу составля
ют концевые скребки (8 экз.) и с выпуклым дугообразным рабочим 
лезвием (рис. 16, 30—32). У некоторых боковые края обработаны ре
тушью с брюшка, а иногда противолежащей ретушью. Наконечники 
стрел листовидные, двусторонне обработанные, с усеченным прямым 
основанием (рис. 16, 33—34), обработаны тщательной отжимной ре
тушью — 3 экз. 

Стоянка Исатай-3 находится в 2—3 км к западу от местонахож
дения Исатай-2 на высоком (до 3 м) большом песчаном бугре, на 
вершине которого находится казахское кладбище. Основные находки 
расположены на небольшой площадке 20x30 м на северо-западном 
склоне бугра. Кремневый инвентарь на этой стоянке имеет своеобраз
ные черты, выделяющие ее среди других местонахождений данного-
района. 

Сырьевой материал изделий по характеру расцветки несколько 
отличается от большинства остальных местонахождений Центрально
го Устюрта: больше половины орудий изготовлено из красновато-ко
ричневого непрозрачного кремня, который близок к материалу Запад
ного чинка Устюрта [58, с. 78; 58; 59] и Узбоя [92, с. 259—310]. Осталь
ные изделия изготовлены из обычного для Устюрта дымчато-серого 
кремня. Большая часть их покрыта белесой патиной. Здесь собрана 
большая коллекция кремневых изделий, насчитывающая свыше 948 
предметов: отщепы — 671 экз., отщеп с ретушью — 1 экз., пластины 
без ретуши — 154 экз., нуклеусы — 12 экз. В отбросах производства 
пластин почти нет, только отщепы неправильных очертаний и чешуйки, 
малопригодные для дальнейшего использования. 

Орудия труда составляют небольшой процент и сделаны в основ
ном из светло-серого «устюртского», а частично из красновато-корич
невого кремня. Основную массу орудий составляют, как и на других 
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Рис. 16. Урочище Барлыбай. Изделия из кремня. Келинбердн— 1—18; Исатаи—19—75. 



стоянках Устюрта, скребки — 57 экз., концевые скребки — 11 экз. и 
на отщепах — 43 экз., округлые и полукруглые, с высоким рабочим 
краем (рис. 16, 24, 30, 33). Имеются микроскребки на отщепах (3 экз.), 
треугольного и округлого очертаний (рис. 16, 36—37). Концевые 
скребки дугообразные с чуть скошенным рабочим концом (рис. 16, 
20—26, 28), некоторые из них с ретушью по одному из боковых краев 
(рис. 16, 28). Концевым скребком могла быть пластина с притуплён
ным краем (рис. 16, 26). Имеются двойные скребки с противолежа
щей ретушью по боковым краям (рис. 16, 27, 28). Есть скребки на 
пластинчатых отщепах (рис. 16, 29) с дугообразным рабочим краем. 

Значительную серию составляют ножевидные пластины с ретушью— 
10 экз. (рис. 16, 2, 1)—и вкладыши из сечений крупных пластин и мик
ропластин с затупленной ретушью по краям—7 экз. (рис. 16, 7), пластины 
со скошенным концом—12 экз. (рис. 16, 12—17), с угловыми резцовыми 
сколами — 7 экз. (рис. 16, 8—10), скобель с ретушированными неглубо
кими выемками — 1 экз. (рис. 16, 4). Среди орудий из пластин можно 
отметить так называемые ребристые пластины из красновато-коричне
вого кремня — 7 экз. (рис. 16, 5, 6), проколки или сверла — 7 экз. 
(рис. 16, 20—23). Среди последних имеется великолепно сохранив
шееся плечиковое сверло из крупной пластины. У него ретуширован 
не только рабочий конец, а также черешок со спинки (рис. 16, 21). 
Остальные проколки с острием треугольной формы с ретушью с брюш
ка. Наконец отметим обломки наконечников стрел кельтеминарского 
типа (?) — 3 экз. (рис. 16, 20). Один из них изготовлен на пластине 
с притуплённой спинкой, а два других, возможно, являются прокол
ками или сверлами. Нуклеусы представлены, в основном, обломками. 
Среди них имеются нуклеусы клиновидные в сечении со следами ска
лывания пластин (рис. 16, 38) и односторонние конической формы 
(рис. 16, 39), с негативами скалывания пластиночек. Из отдельных 
находок в этом районе можно отметить местонахождение Бекмурат. 
Это большой бугор, расположенный на западном краю солончака 
Агыин. Находки представлены одним экземпляром отщепа и одной 
пластиной со скошенным концом. 

Индустрия рассмотренных местонахождений на Устюрте очень 
сходна между собой, за исключением стоянки Исатай-3, которая отли
чается от остальных устюртских стоянок характером изготовления 
кремневых изделий. В этом отношении она очень близка к стоянкам 
Аланского массива. Остальные местонахождения можно объединить 
в одну группу или единый культурно-хронологический комплекс. Для 
них, как и для других стоянок Устюрта, характерно одинаковое сырье, 
пластинчатая техника обработки, разнохарактерная ретушь со стороны 
спинки и брюшка, а также противолежащая ретушь. Основными типа
ми орудий являются скребки концевые и на отщепах. Количественное 
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Рис. 17. Восточный чинк Устюрта. Изделия из кремня. Сулама—1—15; 
Судочье—16—17; Урга—18; Актумсук—19—21. 



соотношение орудий этих двух типов на разных стоянках различно. 
Отметим, что некоторые из концевых скребков обработаны ретушыо 
по бокам, что характерно для всего плато .[174, с. 63, рис. 18]. 

Из остальных изделий назовем пластины с притуплённым краем и 
концом, проколки или сверла, резцы углового типа, скобели, двусто-
ронне обработанные наконечники стрел с усеченным основанием. 

Отмеченные формы кремневых изделий в условиях степной по
лосы Средней Азии и Казахстана сохраняются довольно длительное 
время, но не позднее рубежа III и II тыс. до н. э. 

Кремневые изделия рассмотренных стоянок близки к индустрии 
западноказахстанского неолита [223, с. 49—58] и ранее обнаруженных 
стоянок Устюрта [33, с. 69—70]. Это сходство выражается в широком 
использовании изделий из пластин и микропластин с притуплённым 
краем, в технических приемах оформления скребков, в наличии еди
ничных резцов, проколок или сверл в формах нуклеусов. 

На основании сравниваемых материалов кремневую индустрию 
стоянок урочища Барлыбай предварительно можно датировать IV— 
III тыс. до н. э. 

ОТДЕЛЬНЫЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ И НАХОДКИ 

Местонахождение Есен-1 (рис. 18) расположено на хребте Есен 
в районе колодцев Итбай, на западном краю впадины Барсакельмес 
[240, с. 493—494]. Оно представляет собой естественные обнажения 
кремневой породы и огромные россыпи кремневых отщепов вокруг них. 

На местонахождении Есен-1 при кратковременном обследовании 
в 1973 г. не было обнаружено находок с бесспорными следами искус
ственной обработки. Однако сходство есенского кремня с материалом 
некоторых стоянок аланского массива позволяет высказать предполо
жение о том, что это местонахождение было источником получения 
кремня неолитическими обитателями Устюрта. 

Восточный чинк. При раскопках кургана № 2 курганного могиль
ника Каскажол найдены украшения из раковин Dentalium и двусто-
ронне обработанные кварцитовые наконечники стрел неолитического 
возраста2. 

На территории курганной группы Судочье найден один скребок 
на пластинчатом отщепе с прямым рабочим концом, ретушированным 
по одному продольному краю со спинки. 

Караумбет. На территории средневекового городища того же на
звания найден 1 экз. ножевидной пластинки с краевой ретушью со 
спинки. 

3 Указанный комплекс обнаружен в кургане, поэтому его описание см. 
в главе III. 
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Урга. Находки сделаны около башни и кургана № 3, расположен
ного на небольшом естественном бугре. Собраны один отщеп из темно-
красного кремня без следов обработки и один двусторонне обработан
ный наконечник стрелы листовидной формы с округлым основанием 
из серовато-коричневого кремня (рис. 17, 17), выходы которого име
ются на. Западном чинке Устюрта [33, с. 82]. 

Рис. 18. Схематически!*! план месторождения кремня Есен-1. 

Аджибай. В 2 км к югу от одноименного средневекового караван-
сарая найден сильно окатанный обломок серовато-коричневого крем
ня, происходящего, вероятно, с местонахождения Есен-1. 

Курганча. Отдельные маходки сделаны на территории средневеко
вого городища Курганча и около могильника того же времени. Отме
тим небольшой скребок концевого — бокового типа с чуть скошенным 
рабочим концом, его боковые края обработаны противолежащей ре
тушью и 1 экз. ножевидной пластины с ретушью со спинки. 
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Актумсук. На насыпи кургана № 2 найден скребок концевого типа 
со скошенным рабочим краем (рис. 17, 19). 

Сулама. В районе одноименного курганного могильника отмече
ны редкие находки кремневых изделий. У чинка обнаружены скребок 

концевого типа с немного скошенным рабочим лезвием (рис. 17), 
трапеция асимметричной формы из крупной трапециевидной в сече
нии пластины (рис. 17, 2). Длина основания — 2,4 см, высота — 1,5 см, 
длина верхнего края — 1 см. Один боковой край скошен, а другой вог
нут. Боковые края тщательно отретушированы со стороны спинки. 
Распространено мнение, что такие трапеции могли использовать в 
качестве наконечников стрел для охоты на мелкую дичь [166, 198, 
рис. 4, 6]. 

Изреженное скопление кремневых орудий и фрагментов керамики 
обнаружено на склоне чинка восточнее курганной группы. Здесь на 
площади 300X100 м вместе с кремневым инвентарем собрана и ке
рамика. 

Керамическая коллекция содержит как обломки красноглиняных 
гончарных и лепных сосудов, так и фрагментов первобытной керами
ки, в том числе орнаментированной. Последняя представлена мелкими 
обломками с орнаментом в виде параллельных насечек. Кремневые 
находки насчитывают 44 предмета: ножевидные пластины без ретуши— 
8 экз., с ретушью — 3 экз.; отщепы и отбросы — 23 экз. Из орудий от
метим трапецию симметричной формы с ретушированной выемкой по 
верхнему краю с брюшка. Боковые края отретушированы со спинки 
(рис. 17, 4). Длина основания — 1,9 см, высота — 0,9 см, длина верх
него края — 0,9 см. Концевые скребки с чуть скошенным и дугообраз
ным рабочим лезвием — 7 экз. (рис. 17, 6—10). Ретушью дополни
тельно обработаны боковые края со спинки. Среди них скребок из 
крупного пластинчатого отщепа с дугообразным рабочим лезвием, ре
тушированы также боковые края со спинки (рис. 17, 11), крупный скре
бок на отщепе подчетырехугольной формы (рис. 17, 13). Из этого 
комплекса выпадает крупный, двусторонне обработанный дротик или 
копье из кварцита (рис. 17, о), относящийся к более позднему време
ни. И, наконец, отметим необработанный кусок кварцита, найденный 
недалеко от этого пункта. 

Дуана. На территории курганного комплекса того же названия 
найден 1 экз. ножевидной пластины трапециевидной в сечении, рету
шированной по обоим краям со спинки (рис. 17, / ) . 

« С т р е л о в и д н а я п л а н и р о в к а № 2 » , находящаяся в 6,5км 
к северо-западу от Дуаны. Около нее собрано небольшое количество 
кремневых изделий: ножевндная пластина из кремня темно-оливкового 
цвета с симметрично расположенной ретушированной неглубокой вы
емкой со спинки; скребок на отщепе с полукруглым рабочим лезвием 
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из кремня «устюртского» типа; скребок нуклевидный со скошеннымг 
рабочим краем, его боковые края дополнительно обработаны со спинки. 
Изделие выполнено из шиферно-сланцевоцветного кремня. 

Типологический анализ материалов с Восточного чинка Устюрта 
показывает, что в инвентаре имеются разновременные находки. Самый 
ранний (с местонахождения Сулама) определяется наличием трапеции 
асимметричной и симметричной формы. Асимметричной формы тра
пеция находит аналогии в комплексах Прикаспия, которые датируются 
исследователями примерно VI—V тыс. до н. э. [104, с. 63]. Симметрич
ная трапеция так же находит многочисленные аналогии в материалах. 
V, Va, VI слоев пещеры Джебел [166, с. 210], в кремневом инвентаре 
Джейтуна ,[138, с. 62, 63], во внутренних Кызылкумах [56, с. 76, рис. 13, 
26, 27] и в северо-восточном Приаралье [53, с. 88, рис. 2, 3]. 

Все перечисленные выше памятники демонстрируют финальный 
этап бытования симметричных трапеций небольших размеров. Что ка
сается остальных отдельных находок, то они, как и находки с других 
мелких стоянок Устюрта, относятся к эпохе позднего неолита. 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ХРОНОЛОГИИ, КУЛЬТУРНОЙ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И ХОЗЯЙСТВА НЕОЛИТИЧЕСКОГО 
НАСЕЛЕНИЯ УСТЮРТА 

Одним из наиболее сложных и почти не разработанных вопросов; 
является установление хронологии неолитических памятников Средней 
Азии и Устюрта в частности3. За последние десять лет с Устюрта по
лучен новый значительный по объему и важный в научном отношении 
материал эпохи неолита. В настоящее время можно попытаться, поль
зуясь типологическим методом и учитывая некоторое сходство устюрт
ских находок с другими неолитическими комплексами Средней Азии и 
Казахстана, установить уже на новом этапе изучения в общем виде 
хронологию неолита Устюрта. 

Рассматриваемые в настоящей работе материалы разделены на 
три этапа (табл.): первый этап — конец мезолита — начало неолита; 
второй этап — неолит; третий этап — поздний неолит — энеолит. 

Намеченная хронологическая шкала охватывает довольно значи
тельный промежуток времени и имеет сугубо предположительный ха
рактер. Вкратце охарактеризуем особенности материальной культуры 
каждого из выделенных этапов. 

П е р в ы й э т а п . Охарактеризовать в целом материал этого эта
па трудно, так как лишь несколько коллекций были выделены и? об
щей массы находок с разных пунктов как наиболее ранние. 

3 Попытки хронологического расчленения неолитических стоянок Устюрта ywt 
предпринимались [49, с. 70]. 
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В основу анализа материалов первого этапа были положены неко
торые общеизвестные и достаточно твердо установленные данные об 
эволюции кремневого инвентаря неолитических памятников пустынных 
районов Средней Азии. 

Т а б л и ц а 

Периодизация неолита Устюрта 

Дата 
Стоянки и пункты 

Этап Дата 
внутренние р-ны { Западный чинк | Восточный чинк 

Третий 
этан —позд
ний неолит-
энеолит 

Второй 
этап-конец 
раннего не
олита—раз
витой не
олит 

Первый 
этап-ранний 
неолит, воз
можно, 
конец ме
золита 

IV—III, 
начало 
II тыс. 
ДО II. Э. 

I V - V . 
начало 
IV тыс. 
до н. э. 

VI тыс. 
до н. э., 
начало-
полови
на V 
тыс. до 
н. э. 

1 
Сам-1—4 (А. А. Формо
зов, Е. Бижанов); Бу-
лак-1—С; Косбулак-
1—7; Белеули-1—2; 
(Е. Бижанов, А. В. Ви
ноградов) Актайлак-
2—3; Актобе-2; Акчу-
кур; Таниберген, Иса-
тай-1—3; Келинбердн; 
Сумбетимер-2—8; Кын-
сыкшннграу-1; Кыйсы-
кшинграу-2, ск. 2; Алан-
1—4; Жиес-1; Чурук-1; 
Чурук-3, ск. 1; Чурук-
4—8; Каракудук-1—4; 
(Е. Бижанов) 

Актайлак-1, ск. 4—5; 
Косхатын; Чурук-2, ск. 
3; Сумбетимер-1; Кый-
сыкшинграу-2. ск. 1; 
Сулама (Е. Бижанов) 

Актайлак-1, ск. 1; Ак
тобе-2. Чурук-2, ск. 
1—2; Чурук-7; Сулама 
(Е. Бижанов) 

Демпе-1—7, Кен-
дерли-1— 3; Каз-
ахлы, Чагала, 
Утебай-1—3; Ка-
рып-Жарык 
(А. В. Виногра
дов, В, В. Шоло
хов); Акбулак, 
Мертвый Култук, 
Бесшимрау, Ко
ту сем-1-2; Кен-
дерлп ( К Прас-
лов, И. 3. Настю-
ков) 

Дахлы (А. В. Ви
ноградов), Сану-
тес (И. Д. Прас-
лов, п. 3. Пастю-
ков) 

Актумсук, Кур-
гапча, Аджибай, 
Урга, Судочье, 
Караумбет, Пул-
жай (Е. Бижа
нов); Могильник 
Каскажол, кур
ган №-2, погребе
ние 1 

Сулама (Е. Бижа 
нов) 

Одно из наиболее существенных для нас наблюдений касается хро
нологической последовательности бытования трапеций — асимметрич
ных и симметричных. По материалам пещеры Джебел [166, с. 197] было 
установлено, что период бытования мелкой симметричной трапеции сле
дует за периодом, для которого характерны асимметричные трапеции. 
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Позднее это наблюдение было подтверждено новыми материалами из 
Джейтуна [138, с. 64]. Отмеченную хронологическую последователь
ность бытования двух этих типов трапеций подтверждают материалы с 
Устюрта. Эти изделия как бы определяют характер ранненеолитичес-
ких и поздненеолитических памятников Устюрта. Отметим возможность 
взаимодействия на Устюрте двух или более мезолитических культур
ных традиций. Одна из них проявляется в материалах со стоянок Ак-
тайлак-1, Сумбетимер-l, Кыйсыкшннграу-2, скопление 1, где имеются 
трапеции с симметричными выемками по верхнему основанию («рога
тые»). Другая — в материалах стоянок, где найдены асимметричные 
трапеции иной ранненеолитической традиции, близкой к культуре При-
каспия и Южного Приуралья. Некоторые из стоянок раннего этапа 
(Актайлак-1, скопление I; Сулама и др.) отчетливо демонстрируют 
обе эти технические традиции, видимо, близкие между собой. В ряде 
случаев можно заметить преобладание прикаспийской традиции (Акто-
бе-1; Чурук-2, скопление 1—2; Чурук-3, скопление 2; Чурук-7; Сула
ма), в других случаях, наоборот (Актайлак-1, Акчукур и др.). 

Учитывая это и основываясь на анализе кремневого инвентаря, 
к первому этапу можно отнести стоянки с асимметричными трапеция
ми (Актайлак-1, скопление 1; Актобе-2; Чурук-2, скопление 1—2; Чу
рук-3, скопление 2: Чурук-7, Сулама, часть изделий). Остальных 
изделий, таких как пластины с притуплённым краем, со скошенным 
концом, здесь сравнительно больше, чем в материалах второго этапа. 
Одной из его характерных черт является сравнительно большое коли
чество скребков — концевых и особенно на отщепах. Последних в два 
раза больше, чем на втором этапе. Что касается отдельных находок 
наконечников стрел кельтеминарского типа, то они не характерны для 
этой хронологической группы, как впрочем, и для Устюрта в целом. 
Однако заметим, что кельтеминарские наконечники стрел и симмет
ричные трапеции в неолите Средней Азии в ряде случаев не только 
-соприкасаются, но и сосуществуют короткое время {50, с. 143]. Наличие 
их на некоторых стоянках скорей всего надо рассматривать как отра
жение связей населения Устюрта с Хорезмом и как позднюю примесь. 
Редко встречаются также двусторонне обработанные наконечники 
стрел. Хронологически эта группа синхронна памятникам Дефе-Чага-
нак (северный холм),Чагыла—1, VI, Vслоям пещеры Джебел Восточ
ного Прикаспня |[104, с. 85; 166, с. 198]. 

Из северных аналогий отметим памятники Южного Урала и За
уралья [141, с. 25, рис. 2, /;]. Все эти памятники определяются обыч
но как ранний неолит или поздний мезолит и датируются VI тыс. 
до н. э. К группе памятников первого этапа нами отнесены находки 
со стоянок Сумбетнмер-1, Кыйсыкшинграу-2, скопление 1. Не исклю
чено, что эти стоянки составляют отдельную группу. Здесь техника 
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расщепления камня и изготовления орудий производит впечатление 
более грубой и примитивной, чем на остальных стоянках Устюрта. Мно
го отщепов, небрежных сколов, массивных в сечении, пластин непра
вильных очертаний и т. д. Данные материалы отличаются также по 
расцветке кремня от остальных стоянок Устюрта. По сырьевым мате
риалам и по технике обработки они близки к памятникам комплекса 
Балкан Восточного Прикаспия. 

В т о р о й э т а п . Материалы этой хронологической группы най
дены во всех обследованных районах Устюрта. Специфическими черта
ми кремневого инвентаря, отличающими второй этап от более поздних 
неолитических комплексов, является также наличие изделий геомет
рической формы — трапеций симметричных (в том числе «рогатых»), 
характерных для ранненеолитических комплексов Средней Азии 
[166, с. 143, рис. 85, 5; 223, с. 50, рис. 15, 18—23; 53, с. 88, рис. 2, 1—3; 
228, с. 46, рис. 13, 24—26]. Для этой группы также характерны плас
тины с притуплёнными краями и спинкой, со скошенным концом, с 
выемками, но их количество по сравнению с первым этапом заметно 
уменьшается. Сокращается также число скребков концевых, скребков 
на отщепах (в 6 раз). При этом отметим сравнительное преобладание 
(в 2 раза) концевых скребков. Здесь также встречаются двусторонне 
обработанные наконечники стрел. Хронологическое положение этой 
группы стоянок Устюрта среди неолитических памятников Средней 
Азии и Казахстана определяется достаточно уверенно. Это время па
мятников типа Агиспе. Саксаульская-1 и Шулкум-1 в Западном Ка
захстане, Джсйтунской культуры в Туркмении, памятников дарьясай-
ского типа Кызылкумов, наконец, время V—Va слоев Джебела в 
Прикаспии. Все памятники демонстрируют финальный этап бытования 
геометрических микролитов (симметричные трапеции небольших раз
меров). Возможно, к данной эпохе можно отнести и материалы вто
рого этапа неолита Устюрта. Абсолютную датировку этой хронологи
ческой группы по аналогичным материалам можно установить в пре
делах конца VI—V тыс. до н. э. 

Т р е т и й э т а п . К нему отнесена часть материалов стоянки 
Актайлак-1, скопление 2, 3, материалы которых перемешаны. Хроно
логический диапазон этой группы может быть определен очень широ
ко (IV—III и начало II тыс. до н. э.) [33, с. 70]. Кремневый инвентарь 
стоянок третьего этапа в значительной мере продолжает традиции 
предшествующего времени, сохраняя пластинчатый микролитический 
облик. Сохраняются пластины с притуплённым краем, со скошенным 
кошюм, с выемками и резцовыми сколами, но встречаются они гораз
до реже, чем на втором этапе. На третьем этапе намечаются некоторые 
поздние черты: полное отсутствие геометрических форм, сравнитель
но уменьшается количество скребков концевых, а увеличивается число 
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разнообразных форм скребков на отщепах. И, наконец, отметим дву
сторонне обработанные наконечники стрел, отличающиеся разнооб
разием форм и отделкой (особенно формой основания). Этот этап на
ми условно расчленен на три хронологические подгруппы. К ранней 
подгруппе можно отнести комплексы находок, в которых подавляющее 
•большинство орудий сделано из ножевидных пластин. Только на неко
торых стоянках изредка попадаются двусторонне обработанные нако
нечники стрел листовидной формы с округлым и слегка выемчатым 
основанием и скребки на отщепах (Косбулак-5—7; Чугала; Утебай; 
Демпе-7, Акбулак; Чурук-5; скопление 1, 2; Чурук-6; Чурук-8—9; Сум-
бетимер-2, 8; Алан-3. Жнес-1, Исатай-2). К средней подгруппе отно
сятся комплексы, где концевые скребки встречаются в сочетании со 
скребками на отщепах с некоторым преобладанием последних. На ряде 
пунктов найдены единичные (за исключением стоянки Актайлак-1, 
скопление 2, где их насчитывается около 180 экз.) двусторонне об
работанные наконечники стрел листовидной формы с выемкой в осно
вании (Демпе-1,6; Мертвый Култук; Актайлак-1, скопление 2; Актай-
лак-2, 3; Чурук-4; Сумбетимер-4, 6, 7; Кыйсыкшинграу-2, скопление 2; 
Келинберди; Исатай-3). К поздней подгруппе, вероятно, относятся 
коллекции, в которых изделия сделаны из отщепов, особенно скребки 
на отщепах. (Белеулн-1—2; Кендерли, Казахлы; Булак-1; Карынжа-
рык; Каракудук-1—4; Сумбетимер-1—5; Кыйсыкшинграу-1; Алан-1—2; 
•Сам-1, 2, 3). Отметим, что материал со всех этих пунктов очень не
значителен. 

Такова в общем виде схема абсолютной и относительной хроноло
гии неолитических материалов с Устюрта. Оговоримся еще раз, что 
она имеет сугубо предварительный характер. 

Вопрос о культурной принадлежности устюртских неолитических 
находок, как и хронология, остается до сих пор нерешенным. Первые 
находки кремневых орудий на плато были интерпретированы как кель-
теминарские [33, с. 67—68]. Новые открытия и исследования неолити
ческих памятников плато Устюрта позволили иначе подойти к решению 
вопроса о культурном своеобразии этой обширной территории. Отмеча
лось, что устюртский неолит по ряду признаков ближе к западнока-
захстанскому и южнозауральскому, чем к хорезмийскому, верхнеуз-
бойскому или закаспийскому (Джебел) [166, с. 72]. 

В свете новейших массовых находок в разных районах плато ука
жем на ошибочность отнесения неолитических памятников Устюрта и 
западноказахстанских стоянок к кельтеминарской культуре. Анализ 
кремневой индустрии с Устюрта позволяет высказать мнение о том, 
что мы имеем дело с новой культурой. В этой связи отметим причины, 
породившие своеобразие неолита Устюрта. 

Одной из причин является зарождение его на местной мезолити
ческой основе и дальнейшее развитие под влиянием родственных куль-
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тур сопредельных территорий: неолитических культур Прикаспия, с 
одной стороны, южноуральско-западноказахстанских — с другой. За
мечено взаимодействие с неолитом Кызылкумов дарьясайского типа. 
Другая причина объясняется географическим положением Устюрта. 
Неолитические памятники плато размещены на стыке ареала неолити
ческих культур Европы и Азии. Занимая промежуточную территорию, 
неолит Устюрта, видимо, служил связующим звеном между Южным 
Уралом и Западным Казахстаном с одной стороны и Приаральем, Юж
ным Прикаспием и Кызылкумами — с другой. 

Эти причины, несомненно, сыграли определенную роль в формиро
вании своеобразной «устюртской неолитической культуры». Возможно, 
с накоплением материалов с Устюрта можно будет поставить вопрос 
о выделении новой устюртской культуры со своеобразной кремневой 
индустрией, которая складывалась в самом тесном контакте с юго-за
падными (Прикаспий), северными (Южноуральско-Казахстанский) и 
восточными (Кызылкумы) культурами. 

Условия находок во внутренних частях плато и состав кремневых 
орудий свидетельствуют о том, что охота была, в основном, хозяйст
венным занятием неолитического населения Устюрта [33, с. 67—68]. 
Местоположение стоянок и сравнительно небольшое количество инвен
таря на большинстве из них свидетельствуют об их кратковременности 
и частой перекочевке охотников. О первостепенном значении охоты 
свидетельствуют находки скребков, составляющих в коллекциях 
весьма высокий процент. Главной функцией скребков, по мнению боль
шинства исследователей, была выделка кожи, обработка шкур жи
вотных. 

Основными охотничьими орудиями населения Устюрта являются 
наконечники стрел, всевозможные составные вкладышевые изделия: 
ножи, используемые для разделки туш животных, и копья. К охотничь
ему инвентарю, возможно, относятся, геометрические микролиты (тра
пеции), которые, по мнению некоторых исследователей, использова
лись в качестве вкладышей составного метательного оружия [104. с. 56]. 
Топография стоянок так же, как состав находок, свидетельствует о 
связи их обитателей с водными источниками и охотой как основным 
видом хозяйственной деятельности. «...Вся жизнь в пустыне была со
средоточена вблизи источников воды: рек, озер, родников или времен
ного скопления талых и дождевых вод. Здесь человек находил кроме 
воды для питья также и пищу, ибо в пустыне около источников воды 
растут в изобилии самые разнообразные растения и к воде тянутся 
животные, служившие объектом охоты» (103, с. 3]. 

В заключение отметим, что вопрос о хозяйстве и образе жизни 
древнего населения Устюрта в целом еше далек от своего решения. Он 
требует дальнейшего изучения собранных материалов и накопления 
новых фактов. 



: 

Г Л А В А 3 

ПАМЯТНИКИ КОЧЕВЫХ ПЛЕМЕН ДРЕВНОСТИ 
И СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 
Т 
1 ерриториально все нанесенные к настоящему времени на 

карту археологические памятники кочевых племен Юго-Восточного Ус
тюрта можно разделить на три группы (рис. 19): 1 — памятники Восточ
ного чинка; 2— памятники северо-западного Барсакельмеса: 3 — па
мятники солончакового массива Чурук (курганный могильник Кара-
кудук). 

ПАМЯТНИКИ КОЧЕВЫХ ПЛЕМЕН ВОСТОЧНОГО ЧИНКА 
При археологическом обследовании Восточного чинка на всем его 

протяжении были обнаружены многочисленные кочевнические древ
ности. Особенно значительной концентрации они достигают на север
ном участке от границы КК АССР до мыса Актумсук и на среднем 
участке от мыса Урга до оврага Саксаулсай. 

Археологические разведки в отдельных районах южного участка 
Восточного чинка, проведенные Хорезмской археолого-этнографической 
экспедицией АН СССР, памятников древних и средневековых кочев
ников не выявили [215, с. 74 ел.] 

Североустюртская система стреловидных планировок (рис. 19, 
/, 2). В 5 км к северу от мыса Дуана от обрывистого края плато на
чинается непрерывная цепь сооружений, условно названных «стрело
видными планировками», образующая грандиозную систему, уходя
щую от названной точки чинка к северо-востоку, в направлении песков 
Матайкум (рис. 20). Она была первоначально обнаружена при анализе 
аэрофотоснимков. В 1975 г. был организован выезд к этой системе и 
в натуре обследованы две «стреловидные планировки». Затем система 
была прослежена на протяжении 42 км от указанной точки, выше мы
са Дуана, до границы с Казахской ССР. По материалам дешифрован
ного участка удалось установить, что она состоит из отдельных звень
ев-подсистем. Если для характеристики всей системы в целом у нас 
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Рнс. 19. Схематическая карта кочев
нических археологических памятни
ков юго-восточного Устюрта. 

I— 2—северо-устюртская система стрело
видных планировок: 3 — стоянка Дуана. 
4 — археологически!! комплекс Дуана (мо
гильник, петроглифы, каменные ограды): 
о — курганная группа Сулама; 6 —курган
ная группа Байтуре; 7 —курган
ная группа Джиделибулак-1; 8 —курган
ная группа Джиделибулак-2: 9 —курган
ная группа Лкбулак-1; 10 —курганная 
группа АкОулак-2: 11 — курганная группа 
Косарма: 12—курганная группа Актумсук; 
13 — курганы урочища Курганча; 14 — 
одиночный курган Каракнбнр: 15 — оди
ночный курган Узынуба; 16 — одиночный 
курган Курккараканр: 17—курганная 
группа смыс Безымянный»: 19 — курган
ная группа Кызылкаир; 20 — курганная 
группа Урга: 21 — курганная группа Таи
ли: 22 —курганная группа Кияжол: 23 — 
курганная группа Судочьс: 24 —курганная 
группа Караумбет; 25 — одиночные курга
ны Саксаулсап-1. 2: 26 — одиночный кур
ган Лкчулак; 27 — курганная группа Сак-
гаулсап: 28 — одиночный курган Пул-
жай-i: 24 —курганная группа ПулжаП-2: 
30 — курганная группа Пулжай-4: 31 — кур
ганная группа Каскажол: 32 — курганная 
группа Айбугир: 33 — курганная группа 
Кулмагамбет; 34 —курганная rpvnna Kv-
ланлы: 35 —курганная группа Чаштепё: 
36 — одиночный курган Биркалныкшин-
грау-1 и курганная группа Биркалныншин-
грау-1': 37 — курганная группа Сумбетиме-
ралаи—Куркреук- с8 — одиночные курганы 
лрдана-1. 2: курганная группа Ардана-2; 
34—одиночный курган Турткульдынкудук: 
40 —отдельная постройка Ардана-4: 41 — 
курганная группа Кыйсыкшннграу: 42 — 
отдельная постройка Сумбетимералан— 
Куркреук: 43 —отдельная постройка 
Алан-2: 44 — одиночный курган Жамана-
ус—Манке—Кудук: 45 —курганная груп
па Каракудук. 



пока не хватает материалов, отдельное ее звено-подсистему мы можем 
охарактеризовать полностью. На дешифрованном участке выделено две 
подсистемы. Подсистема № 1 представлена полностью, подсистема 
№ 2— частично, т. к. она выходит за пределы территории, о которой 
мы в данный момент располагаем материалами. 

П о д с и с т е м а № 1. В ее составе находятся 15 стреловидных 
планировок. Они расположены по дуге, вытянувшейся от края плато 
в северо-западном направлении примерно на 28 км. Почти вдоль всей 
линии дуги прослеживается местами четко, местами расплывчато, что-
то вроде сильно затянутого руслообразного понижения. Планировки 
отстоят одна от другой на расстоянии от 1 до 2,5 км. Они иногда пере
страивались на одном и том же месте, поскольку из-под одной из них 
проглядывают остатки другой, более ранней. Это явление отмечено для 
планировок 2, 3, 5, 15. В подсистеме № 2, начало которой отстоит на 
6 км к северу от крайней западной (№ 15) планировки подсистемы 
№ 1, нанесено на карту четыре планировки. Остальная часть этой под
системы пока не исследована. За планировками к югу отчетливо про
слеживается извилистая полоса руслообразного понижения, анало
гичного отмеченному для подсистемы № 1. 

Планировки, входящие в обе подсистемы, в принципе одинаковы, 
различаясь лишь в деталях и незначительно — в размерах (рис. 20, 
врезка). Каждая из этих планировок представляет собой в плане фи
гуру в виде мешка с втянутой внутрь верхней частью, разорванной 
широким проходом. На верхних острых краях находятся две фигуры, 
«стрелки», в виде треугольников. Основание треугольников втянуто 
внутрь фигуры и разорвано узким проходом. Боковые стороны иногда 
прямые, иногда вогнутые, иногда выпуклые. На вершинах треуголь
ников находятся «кольца». На части планировок, к северу от них, про
слежены длинные линии — валы, идущие в меридиональном направ
лении и выходящие к центру широкого прохода внутрь «мешка», но не 
соединяющиеся с самой планировкой. Наличие подобных элементов 
отмечено в планировке №№ 3, 4, 7. 

Все стреловидные планировки одинаково ориентированы; основа
ние «мешка» обращено к югу, «стрелки» — к северу, и имеют в общем 
одинаковые размеры. Длина планировок колеблется в пределах 800— 
900 м. ширина 400—600 м. Длина вала перед входом 600—700 м. 

Таким образом, попадая внутрь замкнутого пространства «мешка» 
через широкий проход, к которому иногда выводит специальный «на
правляющий» вал, далее можно попасть через узкие проходы только 
внутрь треугольников — «стрелок», из которых выхода уже не было. 

На местности пока обследованы только две планировки из под
системы 1, №№ 1 и 2. Обратимся к их описанию. 

Стреловидная планировка М 1 находится непосредственно на чин-
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ке. Восточная ее часть обрушилась вместе с краем чинка. На местно
сти прослеживается лишь широкий проход, ведущий в «мешок» плани
ровки, и западная «стрелка». Контуры самого «мешка» на местности 
проследить не удается. 

Контуры «стрелки» и «мешка» в натуре представляют вал и ров, 
причем последний расположен с внутренней стороны «стрелки». Вал 

Рис. 20. План североустюртской системы стреловидных планировок. На врезке — схе
матический план стреловидной планировки 6 в подсистеме 1. 

изнутри имеет следы обкладки камнем-плитняком или остатки разру
шенной ограды из этого камня. «Кольца» представляют довольно глу
бокие западины, также имеющие по внутреннему краю обкладку кам
нем или разрушенную ограду. Диаметр «колец» около 10 м. Ширина 
вала — до 6 м, ширина рва около 4,5 м. Длина сторон «стрелки» — 
от 90 до ПО м. 
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На планировке отмечены редкие находки лепной и станковой 
красноглиняной керамики. Последняя по характеру черепка напомина
ет афригндскую хорезмийскую керамику. 

Стреловидная планировка № 2 находится в 1,5 км к западу от 
стреловидной планировки № 1. Восточная «стрелка» сдвоена, очевид
но, в данном случае сохранилась часть более ранней планировки. Про
слежена только верхняя часть планировки, нижняя не сохранилась, т. к. 
ни на аэрофотоснимках, ни на местности при визуальном осмотре она 
не просматривается. Конструктивно аналогична стреловидной плани
ровке № 1. 

Восточная «стрелка» прорезана траншеей прошедшего здесь газо
провода, частично разрушившей кольцо на вершине «стрелки». Осмотр 
отвалов траншей, выброшенных из пределов кольца, позволил устано
вить в них наличие большого количества костей животных. 

Североустюртская система стреловидных планировок пока может 
быть датирована лишь в весьма предварительном плане. Основанием 
для этого служит расположение стоянки Дуана, датируемой последней 
четвертью VII — первой половиной VIII вв., на валу одной из стрело
видных планировок. Это обстоятельство позволяет определить верхнюю 
хронологическую границу возможной даты стреловидных планировок в 
пределах конца VII — начала VIII вв. 

Что касается вопроса о назначении этой системы, то он при ны
нешнем уровне ее изученности решен быть не может. Можно лишь вы
сказать предположение, что система могла использоваться кочевника
ми для грандиозных облавных охот на мигрирующих животных вроде 
куланов или сайгаков. В какой-то мере подобные сооружения были у 
казахов, кочевавших по Устюрту в новое время [113, с. 117—118]. 

Стоянка Дуана. (рис. 19, 3). На восточной стороне «мешка» стре
ловидной планировки № 2-обнаружено несколько светлых пятен мяг
кого грунта, изрытого норами грызунов. Грунт несет на себе признаки 
перекопанности. Изобилует массой фрагментов керамики, мелких кос
тей животных, часто обожженных. В выбросах из нор грызунов наблю
дается та же картина. На описанных светлых пятнах грунта отмеча
ется несколько мелких круглых блюдцевидных западин диаметром 
до 10 м. Закладка на одном из пятен небольшого шурфа установила 
наличие тонкого золистого культурного слоя. 

Вполне очевидно, что это остатки кочевья. Блюдцевидные запади
ны, по всей вероятности, отмечают места стоянки юрт. Описанная сто
янка, видимо, связана с функционированием системы стреловидных 
планировок или же возникла позже на уже заброшенной и не функ
ционирующей стреловидной планировке. 

Здесь собрана небольшая коллекция керамики. По технологичес
ким признакам ее можно разделить на две группы: 1—лепная, на-
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польного обжига, 2 — вылепленная с применением поворотной под
ставки для гончарного круга, горнового обжига. 

Все сосуды первой группы представляют собой, очевидно, плоско
донные горшки баночной формы с резко отогнутым наружу венчи
ком, обычно удлиненно-подпрямоугольной формы (рис. 21, 17, 18, 
19, 23). Сосуды вылеплены вручную из плохо промешанной формовоч
ной массы с обильными примесями шамота, обжиг напольный, нерав
номерный. Черепок на изломе обычно черный. Поверхности бугристые, 
плохо заглаженные, внешние до обжига затирались жидкой глиной. 
Тулово сосудов имело нарочито грубую глиняную обмазку с хорошо 
выраженной вертикальной ребристостью (рис. 21, 24, 25). Венчики по 
внешней поверхности украшены пояском орнамента в виде вдавленных 
ромбов, вертикальных полос или вытянуто-треугольных вдавлений. 
На внешней стороне венчиков сосудов имеются шишечки-налепы и уш-
ки-налепы — на нижней части венчика. Их, очевидно, было по две или 
четыре штуки. 

Баночные сосуды, аналогичные описанным, в целом характерны 
для первой группы керамики Джетыасарской культуры низовий Сыр-
дарьи на II и III этапах ее развития, т. е. с IV по VII или начало 
VIII в. н. э. 1116, с. 72, 74—75] и раннего этапа развития Кердерской 
культуры Приаральской дельты Амударьи, датирующегося последней 
четвертью VII — серединой VIII в. н. э.1 Наличие такого признака, как 
вертикальная ребристость на грубой глиняной обмазке, нанесенной на 
тулово сосуда, позволяет ограничить дату всего комплекса последней 
четвертью VII — серединой VIII в. н. э., поскольку в Джетыасарской 
культуре подобный признак появляется лишь на третьем этапе 
[116, с. 74—75], а в Кердерской это наиболее характерный признак 
для горшков преимущественно баночной формы раннего этапа разви
тия культуры2. 

Во вторую группу керамики входят фрагменты двух сосудов. Пер
вый принадлежит сосуду типу хумчи. Изготовлен на гончарном круге 
из предварительно отмученной и хорошо промешанной формовочной 
массы с редкими известковыми примесями. Обжиг горновой, равно
мерный, черепок в изломе кирпично-красный (рис. 21, 22). Внешняя 
поверхность облицована неплотным желтоватым ангобом и украшена 
линейно-волнистым гребенчатым орнаментом. 

Сосуды этого типа характерны для афригидской культуры ранне-
сцедневекового (VII—VIII вв.) Хорезма [200, табл. 51; 158, с. 236, 240, 
рис. 5, 2, 13]. В небольших количествах фрагменты аналогичных сосу
дов имеются в Джетыасарской культуре на третьем этапе ее развития 

1 Поселение Курганча, фонды сектора археологии ИИЯЛ КК ФАН УзССР. 
1 Там же. 
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Рис. 21. Могильник Дуана, группа X, культово-погребальная постройка 1, керамика 
1—16; стоянка Дуана, керамика 17—25. 
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(VII — начало IX в.) [114, с. 59, рис. 8, 19, 20, 2d] и на раннем этапе 
^звития Кердерской культуры (последняя четверть VII — середина 
VIII вв. н. э.) [74, с. 261; Материалы фондов сектора археологии ИИЯЛ 
КК ФАН УзССР раскопок кердерских поселений Куюк-кала и Кур-
га нча]. 

Второй фрагмент принадлежит небольшому сосуду с петельчатой, 
круглой в сечении ручкой типа небольшого кувшинчика или кружки. 
Сосуд изготовлен из тонкоотмученной, хорошо промешанной формовоч
ной массы без видимых примесей отощителя. Обжиг равномерный, гор
новой, черепок в изломе равномерного красного цвета. Поверхность 
ручки бессистемно огранена в результате заглаживания каким-то плос
ким орудием. Внешняя поверхность сосуда облицована плотным тем
но-красным ангобом, поверх которого имеется сплошное лощение 
(рис. 21, 21). 

По технологическим признакам и отделке поверхности ручка нахо
дит аналогии в керамике второй группы Джетыасарской культуры на 
всех этапах развития {116, с. 68—70, 73, 75], а также в Кердерской 
культуре раннего этапа. 

Таким образом, анализ керамики со стоянки Дуана позволяет да
тировать ее в пределах последней четверти VII — первой половины 
VIII в. и констатировать ее однотипность с керамикой III этапа разви
тия Джетыасарской .культуры и раннего этапа Кердерской культуры. 

Могильник Дуана. (Рис. 19, 4). Расположен в огромной излучине 
Восточного чинка, образованной многократными оползнями (рис. 22). 
Излучина представляет собой величественный оползневый амфитеатр. 
С севера его замыкает мыс Дуана, по имени которого назван могиль
ник, с юга — безымянный мыс, у основания которого находится род
ник Дуана. Оползневый амфитеатр занимает в ширину до 2 км и в 
длину чуть более 4 км. Все это пространство имеет чрезвычайно слож
ный рельеф. Система ступенчатых оползней постепенно спускается от 
чинка к морю и во многих местах расчленена оврагами. Гребни вздыб
ленных оползней часто образуют целые хребты, дугообразно прости
рающиеся параллельно линии чинка. В долинах и провалах между 
хребтами, в промоинах и оврагах видны отдельные кусты, а местами — 
густые заросли, целые рощицы зеленеющего саксаула. Причудливые 
скалы, суровые обрывы, розовые, красные, желтые и зеленоватые 
обнажения пластов известняков и глин, яркие пятна зелени, хаос 
хребтов, оврагов и промоин, красноватая полоска морского пляжа с 
фантастически выветренными скалами, часто окрашенными в гус
тые багровые тона, неоглядная синева Аральского моря с ожерельем 
жемчужной пены вдоль пляжа, неумолкающий шум прибоя — все это 
создает эмоционально сильный и запоминающийся ландшафт, в ко-
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Рис. 22. План могильника Дуана. Ус
ловные обозначения; 

I — курганы; 2 — раскопанные курга
ны: 3 — казахское кладбище: 4 — культо
во-погребальные ограды I. 2; 5 — камен
ная ограда (римскими цифрами обозна
чены курганные группы). 



торый органически вписываются многочисленные археологические объ
екты могильника. 

Могильник тянется вдоль всей излучины, более чем на 6 км к се
веру от мыса Дуана. Археологические объекты могильника располага
ются полосой вдоль чинка и на верхних «ступенях» амфитеатра под 
чинком. В составе могильника по топографическим признакам выделе
но десять групп археологических объектов. 

Группа I. Состоит из трех курганов. Расположена в южной час
ти могильника. Курган № 1 находится в 14 км к западу от чинка. 
Венчает вершину небольшого расплывчатого бугра. Курганы №№ 2 
и 3 находятся в 280—290 м к юго-западу от курганов № 1 среди могил 
казахского кладбища. Оба имеют каменные насыпи диаметром 6—7 м, 
высотой 0,2—3,3 м. В центре каждого из курганов — неглубокая оп
лывшая грабительская воронка. 

Группа II. Находится в 700—800 м севернее группы I, насчиты
вает в своем составе 2 кургана и одно своеобразное сооружение, ус
ловное название которого «система каменных оград», с несколькими 
курганообразными насыпями, включенными в эту систему. Курган 
№ 1 расположен на краю чинка и имеет вид каменной насыпи диамет
ром 6—8 м, высотой 0,4—0,5 м. В 90 м к югу от него находится систе
ма каменных оград. В плане она имеет вид равнобедренного треуголь
ника, длина сторон которого составляет 100—120 м, длина основания 
60—65 м. Основание прогнуто внутрь треугольника и разорвано в се
редине, образуя воронкообразный вход внутрь ограды, шириной око
ло 8 м. Ограда сооружена из больших каменных плит, установленных 
на ребро в один ряд. 

К вершине треугольника, обращенной к югу, примыкают две круг
лые ограды диаметром около 6 м. По одной аналогичной ограде отме
чено на двух других вершинах треугольника и одна, несколько мень
шая, расположена на середине восточной стороны ограды, причем эта 
последняя имеет проход внутрь треугольной ограды. В основание тре
угольника, ближе к его северо-западной вершине, включена большая 
(диаметр около 10 м, высота 1,2—1,5 м) курганообразная каменная 
насыпь, сложенная из крупных каменных плит. От круглой ограды, 
находящейся на северо-западной вершине треугольника, тянется к 
северо-западу на расстоянии около 140 м цепочка каменных плит, ус
тановленных на ребро, своеобразный «хвост». Примерно на середине 
«хвоста» к западу от него каменная насыпь еще одного (№ 2) кургана, 
входящего в группу. 

Группа III. В нее объединены небольшие группы и одиночные 
курганы (14), редко расположенные вдоль края чинка на расстоянии 
около 2 км, между группами II и IV. Расстояния между отдельными 
курганами от 100 до 350 м. На курганах № 8, 9 произведены раскопки. 
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Группа IV. Представляет собой компактное скопление тесж> 
расположенных курганов и насчитывает 57 насыпей. Она начинается 
у чинка и простирается в глубь плато на расстояние более 600 м. 
В размещении курганов можно проследить определенную закономер
ность. Ближе к краю плато расположены на расстоянии 200 м один от 
другого два небольших кургана с каменными насыпями диаметром 
около 10 м. От них на северо-запад и юго-запад тянутся мелкие кур
ганы, иногда обозначенные на поверхности просто небольшой кучкой 
камней. В некоторых случаях удается проследить расположение кур
ганов небольшими цепочками. 

В группе отмечены насыпи прямоугольной формы. В двух случаях 
насыпи соседних курганов соединены своеобразным «коридором» из 
вертикально поставленных каменных плит. В одном случае такой «ко
ридор» начинается от курганной насыпи и ничем не завершается. 
У одного из курганов отмечено наличие каменной «дорожки» или 
«хвоста». В группе раскопаны курганы № 3, 30—36. 

Группа V. Находится на вершине небольшой плоской высотки 
в 200 м к северо-востоку от группы IV. В ее составе три небольших 
кургана. 

Группа VI. Представляет собой компактную группу из 17 рас
положенных без видимой системы курганов. По некоторым признакам 
можно предполагать, что курганов в данной группе больше, однако 
они незаметны, поскольку насыпи их полностью уничтожены. В опи
санной группе раскопан один курган (№ 4). 

Группа VII. Расположена непосредственно на мысу Дуана. Bee 
составе 11 курганов. Один большой курган находится на самом конце 
мыса. От него в северо-западном направлении вытянута цепочка из 
7 курганов меньших размеров. По краю чинка, к юго-западу от конца 
мыса, расположены еще три кургана на расстоянии 50—100 м друг от 
друга. 

Группа VIII. Находится в 400 м к северо-западу от края мыса 
Дуана. В группе имеется 2 расположенных рядом кургана с почти пол
ностью разрушившимися насыпями. 

Группа IX. К северу от мыса Дуана чинк вновь образует из
лучину длиною около 1,5 км. Вдоль этой излучины по краю чинка 
расположено 6 одиночных курганов, отстоящих один от другого на рас
стоянии от 200 до 350 м. Все они имеют каменные насыпи диаметром 
до 14 м. На одном и? курганов (№ 5) в насыпи виден большой ка
менный ящик. На вершинах почти всех курганов группы хорошо за
метны заплывшие воронки — следы грабительских ям. 

Группа X. В данную группу включены все археологические 
объекты, расположенные под чинком на верхних ступенях «амфитеат
ра», образующие совершенно самостоятельный комплекс как в топо
графическом отношении, так и по типу входящих в комплекс сооруже-
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ний. Самыми крупными объектами являются два, условно названные 
«культово-погребальными сооружениями». Они расположены непосред
ственно под чинком примерно в 1,2—1,3 кх« одно от другого. Между 
ними и вокруг них то группами, то в одиночку, расположены много
численные погребальные сооружения с наземными постройками. Вили-
мой системы в их расположении проследить не удается. Большинство из 
них приурочено к гребням хребтов и вершинам отдельных бугров. Од
нако часть этих сооружений расположена в низинах. При топографи
ческой съемке могильника их удалось насчитать более сотни. Действи
тельное же количество этих сооружений, видимо, превышает эту циф
ру, поскольку сложный, сильно расчлененный рельеф препятствует 
их точному учету. 

Все эти сооружения представляют собой круглые или прямоуголь
ные каменные постройки с низким входом-лазом на южной стороне 
(рис. 23, / / ; рис. 24). Сооружены из необработанных каменных плит, 
уложенных плашмя. Середина обычно завалившаяся, однако можно 
предполагать, что эти сооружения имели или перекрытия типа лож
ного свода, или сплошную каменную засыпку внутри. Две из этих по
строек № 110 и № 111 раскопаны. 

Культово-погребальное сооружение № 1 расположено у подножья 
отдельной скалы с плоской вершиной, отвесными обрывистыми краями 
и нависающими карнизами. На плоской вершине этого останца нахо
дятся развалины двух погребальных построек типа описанных выше. 
С юга к скале пристроена ограда из каменных необработанных плит. 
Вдоль ее южной стены пристроен целый ряд погребальных сооружений 
типа описанных. Остатки подобных сооружений можно обнаружить и 
внутри ограды. От основания идут довольно крутые склоны. На запад
ном склоне прослеживаются сплошные осыпи золистого культурно
го слоя, переполненного массой горелых и негорелых костей живот
ных, обломков керамики. 

По технологическим признакам керамику можно разделить на две 
группы: в первую входят сосуды, изготовленные вручную и обожжен
ные напольным способом, во вторую — сосуды, изготовленные на гон
чарном круге или с помощью поворотной подставки, обожженные гор
новым способом. 

В первой группе керамики подавляющее количество фрагментов 
принадлежит горшкам. Среди них можно выделить несколько разно
видностей. Большинство обломков принадлежит баночным сосудам 
с резко отогнутым наружу воротничковым венчиком, в поперечном се
чении удлиненно-подпрямоугольным или подтреугольным (рис. 21, 6, 7, 
9, 10, 11, 13). Изготовлены сосуды из плохо промешанного теста с при
месями шамота. Внешние поверхности обычно до обжига затирались 
жидкой глиной. Обжиг слабый, напольный, черепок в изломе черный. 
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Рис. 23. Могильник Дуана: I — культово-погребальная ограда № 2; II—курганная 
группа X. одно из круглых погребальных сооружений. 
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Рис. 24. Могильник Дуана, курганная группа X. Квадратные погребальные сооружения. 



Сосуды украшены орнаментом, продавленным по сырой глине. Орна
мент располагается пояском на внешней стороне венчика, по преиму
ществу это прямые вертикальные или чуть наклонные линии, иногда 
это отпечатки трезубого штампа, иногда ромбическая решетка или 
полукруглые вдавления. Эти сосуды находят аналогии в Кердерской 
культуре, культуре болотных городищ и в керамике III этапа Джеты-
асарской культуры. Здесь следует особо отметить наличие подтре-
угольного венчика на сосудах культово-погребальной ограды № 1. 
Этот признак, по наблюдениям Л. М. Левиной, появляется на горшках 
баночной формы лишь на III этапе развития Джетыасарскон куль
туры [116, с. 74]. 

В анализируемом комплексе имеются также простые, без орнамен
та, лепные плоскодонные широкогорлые горшки, сформованные из 
очень плохо промешанной формовочной массы и обожженные на костре 
(рис. 21, /, 4, 5). Эти сосуды, а также миниатюрный лепной сосуд 
горшковидной формы с орнаментом в виде горизонтальной ломаной ли
нии под горловиной (рис. 21, 16) являются какими-то локальными 
формами, не имеющими аналогий. 

Во вторую группу керамики отнесены сосуды, изготовленные на 
гончарном круге или с помощью поворотной подставки из предвари
тельно отмученной и хорошо промешанной формовочной массы без 
видимых примесей. Обжиг горновой, черепок в изломе красный или 
розовато-кремовый. Среди этой керамики необходимо отметить фраг
мент стенки станкового сосуда, внешняя поверхность которого облицо
вана беловатым ангобом, поверх которого нанесены неопределенные 
темно-коричневые мазки. Сосуды с беловатым ангобом и красно-корич
невыми мазками и потеками поверх него в небольших количествах на
ходят на I и II этапах развития Джетыасарской культуры и включают 
во вторую группу керамики [116, с. 72). 

В эту же группу входят фрагменты двух кувшинов. От первого 
сохранился фрагмент горловины и ручки (рис. 21, 15). Горловина 
раструбообразная, оформленная подтреугольным в сечении, с прогну
той лицевой поверхностью, воротничковым венчиком. Под венчиком 
прикреплена вертикальная, подкруглая в поперечном сечении ручка. 
Диаметр устья 8 см, толщина стенок 0,5 см. Внешняя поверхность со
суда облицована красно-коричневым ангобом. 

Фрагмент второго кувшина (рис. 21, 8) имеет на внешней поверх
ности следы сплошной облицовки ярко-красным ангобом, одну коленча
тую, овальную в поперечном сечении, сужающуюся к низу ручку. На 
изломе ручки конический налеп. На внешней поверхности, ниже нале-
па, двумя сходящимися книзу бороздами сформированы три широких 
низких валика. 

Аналогичные по форме и технологическим признакам кувшины от-
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мечены для всех трех этапов развития Джетыасарской культуры. 
Однако подтреугольные в сечении небольшие венчики характерны толь
ко для первых двух этапов, а на III этапе венчик образует лишь не
сколько утолщенный край [116, с. 68, 73, 75]. 

По наиболее поздним аналогиям весь комплекс можно датировать 
VII—VIII вв. Однако при этом необходимо отметить наличие в комп
лексе сосудов, обнаруживающих признаки, характерные для I и II эта
пов развития Джетыасарской культуры. 

Культово-погребальное сооружение № 2 (рис. 23, 1) располо
жено у подножья обрывистой скалы с плоской вершиной. Стена в 
месте примыкания к скале с северо-запада расширяется и постепенно 
поднимается вверх. Похоже, что она использовалась в качестве панду
са, ведущего на плоскую вершину скалы. Внутри двора, образованного 
оградой, прослеживаются два кольца из вертикально закопанных кам
ней. С юга к стене примыкают сплошные погребальные сооружения. 
Одно такое сооружение примыкает к северо-западному углу. Склон 
к западу от ограды представляет сплошную поверхность золистого 
культурного слоя с массой костей животных, пережженных и непереж-
женных, костей и чешуи рыб, многочисленных обломков керамики. 
По линии север — юг протяженность культово-погребальной построй
ки № 2 — 53 м, по линии восток—запад — 45 м, толщины стены 1,5—3 м. 

С западной стороны скалы на плоской поверхности глинистого об
нажения обнаружена целая галерея наскальных изображений. 

Раскопки могильника Дуана. Группа 1, курган 1 (рис. 25, III). На
сыпь кургана сооружена из грунта и обломков камня. На вершине 
насыпи находилась кучка каменных плит. Диаметр насыпи по осно
ванию чуть более 14 м, высота около 0,4 м. На поверхности насыпи 
обнаружен обломок лепного сосуда. Под насыпью с уровня горизонта 
прослежена подпрямоугольная в плане яма, длинной осью ориентиро
ванная по линии восток — запад. Размеры ямы — 1,7x0,75 м, глубина 
от уровня горизонта — 0,65 м. Яма была заполнена грунтом и отдель
ными обломками камня. 

Курган ограблен. В засыпке ямы в беспорядочном состоянии най
дены обломки двух человеческих костяков и погребальный инвентарь, 
от которого сохранились бусы, серьги, фрагменты бронзового зеркала, 
четырех лепных и трех станковых сосудов (рис. 26—27). 

Бусы. Обнаружено 114 экземпляров. Форма бусин цилиндрическая 
и кольцевидная. Плоскости цилиндров часто скошены и не параллель
ны. Диаметр дисков 4—6 мм, высота 1—3 мм, диаметр внутреннего 
отверстия 1—2 мм. В качестве материала для изготовления бус ис
пользован гагат (гишер, лигнит). Бусы пиленые из длинных валиков 
гагата, центральное отверстие сверленое, сверление одностороннее — 
выкол всегда на одной стороне бусины (рис. 26, 3). 
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Рис. 25. Могильник Дуаиа: 
I — группа IV, курган 34, в центре — план по уровню горизонта, справа — могильная яма, 

внизу — разрез; II —группа IV, курган 34, находки; III — группа I, курган I, A — план насып» 
До раскопок, Б — план расчищенной каменной насыпи, В — разрез. 



Аналогичные гагатовые бусы составляют самую многочисленную 
группу среди бус в прохоровских погребениях. По наблюдениям 
М. Г. Мошковой, наличие многочисленных гагатовых бус является од
ной из характерных особенностей прохоровских погребений Приуралья 
[150, с. 145]. 

Большое количество гагатовых бус цилиндрической и дисковид-
ной формы в погребениях — признак, характерный для прохоровской 
культуры от рубежа IV—III вв. до н. э. до II в. до н. э. [191, табл. II, 
6, 13; табл. III, 2; табл. IV, 19а; табл. IX, 24; табл. XII, рис. 12, описа
ние бус — с. 119; 150, с. 45, табл. 30]. 

Серьги или височные кольца. Имеют спиралевидную форму в 1 
и 3/4 оборота. Согнуты из круглой в сечении бронзовой или медной 
проволоки. Концы тупые или слегка приостренные. Диаметр спирали 
2,0—2,2 см, диаметр проволоки 1,4—1,8 мм (рис. 26, 2). Подобные 
серьги или височные кольца являются наиболее характерным и рас
пространенным украшением населения прохоровской культуры По
волжья и Приуралья. Серьги эти известны с IV по II вв. до н. э. Ран
ние — сравнительно большие: диаметр 1,9—3,4 см, а с конца IV— 
III вв. до н. э. диаметр этих серег составлял обычно 1,5 см и доходил 
до 2 см [1У1, с. 119—121, табл. 11, 4, 10, табл. VI, 15; табл. IX, 16, 25; 
150, с. 44, табл. 29, 1—4, 7, 12—28]. Однако в целом спиралевидные 
серьги — явление гораздо более широкое, чем только прохоровское ук
рашение как в отношении хронологии, так и в отношении ареала. Они 
известны с VIII в. до н. э. [137, табл. XXXIII 6. XXXIV 17, с. 48] до по
следних веков до н. э. — 1 в. н. э. [4, с. 179; 189; 38, с. 477] от По
волжья [229, с. 438, 439, рис. 44, 4—6, 10—14] до Памира [24, с. 60; 122, 
с. 29, 59—60] и от Прикамья [87, с. 30, табл. 1/3, 11/10] до Туркмении 
[137, табл. XXXIII, 6, XXXIV, 17; 38, с. 477] и Ферганы [124, с. 31, 40]. 
К. Ф. Смирнов полагает, что эта форма серег происходит из Ирана или 
Средней Азии [199, с. 143]. Эту точку зрения поддерживает Б. А. Лат
вийский [122, с. 56—60]. 

Зеркало. Сохранился лишь обломок, позволяющий предположить 
два варианта реконструкции изделия. В первом варианте — зеркало 
представляло собой металлический диск, плоский с одной стороны, с 
широким и низким валиком по краю — с другой. На боку диска не
большая петелька, с помощью которой, как отмечают некоторые иссле
дователи, зеркало скреплялось с деревянной и костяной рукояткой 
[150, с. 42]. Диаметр диска 9,8 см, ширина валика 1,3 см, толщина дис
ка 0,2 см, толщина валика 0,4 см, высота петельки 0,7 см, диаметр от
верстия в петельке 0,25 см. 

Зеркало бронзовое, цельнолитое (рис. 26, I). Зеркала этого ва
рианта являются самой многочисленной, характерной и распростра
ненной формой прохоровских зеркал. В классификации этих зеркал 
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они выделены во II отдел 3 тип [150, с. 42—43]. Такие зеркала появля
ются в прохоровских погребениях на рубеже IV—III вв. до н. э. и рас
пространены в памятниках сарматской культуры Поволжья и Южно
го Приуралья до I в. до н. э. [150, с. 42—43, табл. 28; 191, с. 120—121; 
132, табл. IV, 2, 9, табл. V, 5, 11; 230, 121]. Необходимо заметить, что 
ареал зеркал подобного типа чрезвычайно широк и выходит далеко за 
пределы собственного сарматского ареала. Они известны в древней 
Индии [248], Средней Азии [80, табл. 84, I; 121, с. 42—43], Крыму 
[172, рис. 14, 6; рис. 26, 4]. 

Рис. 26. Могильник Дуана, группа I, курган 1, находки. 

Во втором варианте в центре диска зеркала расположена утол
щенная коническая выпуклость. Однако этот вариант реконструкция 
маловероятен, поскольку все зеркала с выпуклостью имеют ручку — 
штырь. В описываемом случае мы имеем петельчатую ручку. 

Сосуды. В комплексе находятся фрагменты керамики, принадле
жавшие семи сосудам. Три из них — станковые, четыре — лепные. 
Первый станковый сосуд представлял собой кувшин. Судя по сохра
нившейся части, он имел плоское широкое дно, грушевидное тулово, 
высокое горло. Покатые плечики от горловины отделены рельефным ва
ликом. На уровне валика прикреплен нижний корень вертикальной 
пластинчатой ручки. Наибольший диаметр тулова 23 см, толщина сте
нок 0,6—0,7 см. Изготовлен на гончарном круге из хорошо промешан* 
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Рис. 27. Могильник Дуана, группа I, курган 1, находки. 



ной формовочной массы, в которой отмечаются незначительные приме
си мелкомолотого отощителя. Обжиг равномерный, горновой, черепок 
в изломе буро-красный. Внешняя поверхность имела сплошную обли
цовку буро-красным ангобом (рис. 27, 7). 

Кувшин ремесленного производства, судя по аналогиям, происхо
дит из одного из древнехорезмийских ремесленных центров. Аналогичные 
кувшины широко распространены в культурных слоях древнехорез
мийских городов и сельских поселений. По замечанию М. Г. Воробье
вой, эта форма относится к наиболее трудно датируемым. Подобные 
кувшины в Хорезме появляются в слоях так называемого раннекангюй-
ского периода — IV—III вв. до н. э. [63, с. 100, рис. 13, 3, рис. 12, 15] 
и существуют затем, почти не изменяясь, на протяжении позднекангюй-
ского (II в. до н. э. — I в. н. э.) [63, с. 130, рис. 27, 3; рис. 29, 3] и даже 
кушанского (II—IVBB. H. Э.) периода [63, с. 15]. С другой стороны, еди
ничные находки подобных сосудов отмечаются исследователями в кур
ганах IV—III вв. до н. э. южно-уральской территориальной группы про-
хоровской культуры [150, с. 30]. 

Второй станковый сосуд также кувшин. Он имеет плоское широ
кое дно, тулово грушевидной формы, высокое горло сужено в средней 
части и расширяется вверх и вниз. Раструбообразное устье обрамлено 
поднрямоугольным в сечении воротничковым венчиком со скругленным 
бережком. Кувшин имеет одну вертикальную ручку, верхним корнем 
она прикреплена под венчиком, нижним опирается на покатые плечи
ки. Судя по сохранившемуся обломку, ручка в сечении круглая. Наи
больший диаметр тулово (21 см) имеет в своей верхней трети, диаметр 
дна (14 см) почти в два раза больше диаметра устья, высота гор
ловины 10 см. Кувшин изготовлен из тонкоотмученной и хорошо про
мешанной формовочной массы, без применения отощителя, на гончар
ном кругу. Обжиг горновой, черепок в изломе кирпично-красного цве
та/ Вся внешняя поверхность кувшина покрыта темно-красным ангобом, 
поверх которого нанесены вертикальные полосы лощения (рис. 27, 5). 

Сосуд не находит прямых аналогий в хорезмийских керамических 
комплексах. Тем не менее у нас нет оснований сомневаться в его хорез-
мийском происхождении. Надо полагать, что он происходит из какого-
то периферийного ремесленного центра, продукция которого имела 
свои локальные особенности. 

Необходимо заметить, однако, что вертикальное, полосчатое ло
щение на хорезмийских кувшинах характерно лишь для позднекан-
гюйского (II в. до н. э. — I в. н. э.) и раннекушанского (II—III в. н. э.) 
периодов (63, с. 152]. Так, в частности, при раскопках городища Кой-
Крылган-кала кувшины с полосчатым лощением отмечены в слоях 
второго и третьего горизонтов (I в. до н. э. — первые века н. э.) 
[102, с. 120, 172]. 
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От последнего станкового сосуда сохранилась лишь горловина 
(рис. 17, 6). Она, очевидно, принадлежала сосуду типа хорезмийских 
раннскангюйских фляг (63, рис. 12, 31]. 

Лепных сосудов четыре. Первый представляет собой узкогорлый 
горшок с яйцевидным туловом и, очевидно, плоским дном. Горловина 
низкая, раструбообразная. Бережок уплощен и скошен наружу. Диа
метр устья 9,3 см, горловина по основанию 8,4 см, наибольший диа
метр тулова 15,7 см, высота горловины 2 см, толщина стенок 0,7— 
1,0 см. Сформован вручную из плохо промешанной формовочной мас
сы, черепок крошится, в тесте обильные примеси дресвы, черепок в из
ломе черный, внешняя поверхность в черных и серых пятнах неравно
мерного кострового обжига, бугристая, грубо заглаженная. Тулово от 
плечиков отделено двойной прочерченной линией. На тулове пересе
кающиеся линии образуют грубую ромбическую решетку (рис. 27, 4). 

Невысокая горловина, отделенная от тулова рельефным выступом 
или желобком, является характерной особенностью прохоровской ке
рамики [151, с. 25]. 

Втором лепной сосуд (рис. 27, 1) также сохранился фрагментар
но. Вероятно, имел плоское дно, тулово шаровидной или яйцевидной 
формы, низкую раструбообразную горловину со скошенным наружу 
бережком. Диаметр устья 16 см, диаметр горловины по основанию 
14,7 см, наибольший диаметр тулова 78 см, высота горловины 1,8 см, 
толщина стенок 0,7—0,9 см. Сосуд вылеплен вручную из плохо про
мешанной формовочной массы, черепок слоится и крошится. Имеются 
незначительные примеси мелкоокатанной дресвы, видимой лишь при 
увеличении. Поверхность бугристая в результате ручной формовки, 
грубо заглажена, выделяются серые и черные пятна кострового обжи
га, в изломе черепок черный. Внешняя поверхность сильно закопченная. 

Третий лепной сосуд (рис. 27, 2) сохранился не полностью. Оче
видно, имел плоское дно. Тулово яйцевидное, приземистое, горловина 
низкая, раструбообразная. Бережок уплощен и скошен наружу. Диа
метр горловины по устью 13 см, по основанию — 12 см, наибольший 
диаметр тулова 15,6 см, высота горловина 1,6 см, толщина стенок 
0.7—0,9 см. Сосуд вылеплен вручную из плохо промешанного теста, 
черенок крошится. При увеличении в изломе видны мелкоокатанные 
немногочисленные примеси дресвы. Обжиг костровый, черепок в изло
ме черный, на внешней поверхности сероватые и черные пятна кост
рового обжига. 

Четвертый лепной сосуд (рис. 27, 3) имеет слегка выпуклое дно, 
яйцевидное, вертикально вытянутое тулово. Плечики от тулова отде
лены уступом, горловина низкая, раструбообразная, бережок уплощен 
и скошен наружу. Диаметр устья 10,8 см, диаметр по основанию гор
ловины 10 см, наибольший диаметр тулова 13,3 см, диаметр дна 6,8 см, 
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высота сосуда 13,5 см, высота горловины 1,0 см, толщина стенок 0,5— 
0,9 см. Сосуд изготовлен из плохо промешанной формовочной массы, 
черепок слоится. Формовка произведена вручную, сосуд вытянут из 
одного куска формовочной массы. В изломе и на поверхности сосуда 
невооруженным глазом хорошо видны обильные примеси тонких блес
ток слюды, придающих местами поверхности сосуда металлический 
блеск. На изломе черепка видны довольно многочисленные примеси 
мелкоокатанных зерен кварца. Внутренняя поверхность слабобугрис
тая, внешняя довольно ровно заглажена. Обжиг костровый, черепок 
в изломе черный, внешняя поверхность в серо-черных пятнах костро
вого обжига. 

Таким образом, наиболее узкие даты в исследуемом комплексе 
устанавливаются для зеркала — IV—I вв. до н. э. и для мелких гага
товых бус, нахождение которых в погребении в массовом количестве 
является характерным признаком прохоровской культуры от рубежа 
IV—III вв. до II в. до н. э. Наличие кувшина с полосчатым лощением 
не позволяет принять эту дату для комплекса в целом, поскольку этот 
признак на хорезмийских кувшинах отмечен только со II в. до н. э. 
Более поздняя дата также неприемлема, так как в это время мы уже 
не имеем в погребениях массовых мелких гагатовых бус. В свете из
ложенного, наиболее вероятной датой для анализируемого погребения 
является II в. до н. э. 

По характеру и составу погребального инвентаря отмечается зна
чительная близость с прохоровской культурой Южного Приуралья. 

Группа III, курган № 8. Находится рядом с курганами № 7 и 9. 
Имел вид круглой небольшой грунтовой насыпи диаметром по основа
нию около 6 м, высотой 0,4—0,45 м. Под насыпью на уровне горизон
та из необработанных каменных плит был выложен квадрат, сторона
ми ориентированный по странам света. Длина стороны квадрата около 
6 м. Какие-либо следы костяка, инвентаря или могильной ямы отсут
ствуют. 

Группа III, курган № 9 (рис. 28, /) расположен на краю чинка. 
Представляет каменный ящик на уровне горизонта, сооруженный из 
больших каменных плит, установленных на ребро и обложенных вокруг 
по уровню горизонта камнем-плитняком. Размеры ящика 300x230 см. 
Максимальная высота плит 70 см. Плиты заглублены в грунт не более 
чем на 20 см. Длинной осью ящик ориентирован по линии север — юг. 
Курган ограблен. 

В ящике находились разбросанные кости двух человеческих костя
ков. Судя по длинным костям ног, сохранившим, вероятно, свое перво
начальное положение, погребенные лежали на спине вытянуто и были 
ориентированы головой на юг. У южной стенки ящика обнаружены 
фрагменты лепной керамики, принадлежавшие не менее чем трем раз-
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Рис. 28: Могильник Дуана. 1 —группа III, курган 9, план и разрез. 
I — пряслица, 2 — пряжка, 3 — фрагменты керамики. 4 — кости: II —группа IJI. курган 9. на

ходки: III — группа IV, курган 3, план и разрез: I — кости, 2 —фрагменты керамики: IV — кур
ганная группа Сулама. курган 5, план и разрез A1S; V — курганная группа Сулама, находки. 



личным лепным сосудам. Лишь один из них удалось частично рекон
струировать. Это сосуд типа небольшой плоскодонной чаши или миски, 
верхний край которой на сохранившемся фрагменте не горизонталь
ный, а наклонный. Не исключено, что на бортике сосуда имелся ка
кой-то выступ. Сосуд тонкостенный, вылеплен вручную из грубо про
мешанной формовочной массы с примесями шамота. Поверхности гру
бо бугристые, серые, черепок в изломе черный (рис. 28, II, 3). 

В центре ящика был найден обломок бронзовой литой рамчатой 
пряжки с неподвижным, обращенным наружу крючком на сохранив
шейся стороне (рис. 28, II, 4). Внутри рамки находилось какое-то изо
бражение, однако понять, что именно было изображено здесь, по имею
щемуся фрагменту затруднительно. Тип описанной пряжки устанавли
вается довольно определенно. Это рамчатые пряжки, известные в ран-
несарматской культуре [149, с. 301 и ел.] и выделенные в ней Ш тип I 
отдела [150, с. 40]. В территориально близких к Устюрту комплексах 
аналогичные по типу пряжки найдены на Илеке в прохоровском кур
гане конца IV—II вв. до н. э. [201, с. 100, 105, рис. 34, 9] и на верхнем 
Узбое в кургане № 2 могильника Дордуль, датирующимся IV—II вв. 
до н. э. [233, с. 50—51, рис. 22, 5]. 

В западной половине ящика найдены два пряслица, выточенные 
из стенок станкового красноглиняного сосуда, с гипсовыми примеся
ми в формовочной массе и следами желтоватого неплотного ангоба на 
внешней поверхности (рис. 28, II, /, 2). Форма пряслиц дисковидная, 
не совсем правильная, со слегка округленными боковыми сторонами. 
Выточены из стенок сосуда и сохраняют легкую кривизну черепка. 
Сверление отверстий одностороннее, слегка наклонное по отношению 
к плоскостям. Диаметр пряслиц 4,5—4,7 см, диаметр отверстий 0,8 см, 
толщина дисков 0,8—1,0 см. 

Пряслица в кочевнических погребениях — находка довольно час
тая. Находки пряслиц отмечены в сакских курганах Восточного При-
аралья. В могильнике Уйгарак они найдены в курганах VII—VI вв. 
до н. э. Однако они вылеплены специально и имеют не дисковидную, 
а усеченно-коническую форму [62, с. 40, 41, 48—50, 120, 122, табл. XXI, 
5, 6]. Дисковидные пряслица отмечены у саков Семиречья, и дати
руются VI—V вв. до и. э. [4 с. 94—98, рис. 77]. Совершенно тождест
венные пряслица, изготовленные из стенок гончарных сосудов, имеют
ся в культуре савроматов, в ее южноуральской группе. Здесь они най
дены в погребениях IV в. до и. э. [199, с. 107, рис. 59, 35—37]. 

Обращаясь в поисках аналогий к хорезмийским материалам, мы 
отмечаем находки подобных пряслиц в слоях V в. до н. э. архаичес
кого поселения Дингильдже [64, 146]. 

Пряслица, выточенные из стенок гончарных сосудов, составляют 
основную массу находок в слоях IV—III вв. до н. э. городища Кой-
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Крылган-кала [102, с. 169]. Они отмечаются и в более поздних слоях 
городища, однако уже не являясь господствующей формой, а сосущест
вуя с пряслицами других форм и изготовленных из других материалов 
[102, с. 169—1711]. 

Таким образом, вероятная дата исследуемого кургана VI—II вв. 
до н. э. может быть установлена на основании находки обломка рам-
чатой пряжки. Однако наличие в комплексе пряслиц, выточенных из 
стенок гончарных сосудов, допускает возможность расширения этой 
даты до V—II вв. до н. э. 

Группа IV, курган № 3. Расположен на краю чинка. Представля
ет собой каменный ящик, сооруженный на уровне горизонта из боль
ших необработанных каменных плит, поставленных на ребро. По пери
метру, также по уровню горизонта, ящик имеет сплошную обкладку 
из камня. Размеры ящика 250X200 см, длинными сторонами ориенти
рован по линии север — юг. Курган ограблен. Лишь в северной его 
части сохранились обломки лепного сосуда и несколько фрагментов 
человеческих костей. Вероятно, первоначально имел насыпь 
(рис. 28, III). 

Обломки сосуда из кургана принадлежат миске с округлыми стен
ками, вертикальным верхом со скругленной закраиной и уплощенным 
дном. Сосуд сформирован вручную из плохо промешанной формовочной 
массы с очень небольшими примесями песка и редких, сильно окатан
ных кусочков кварца (естественная примесь в песке). Поверхность 
грубобугристая, обжиг неравномерный, костровый, черепок в изломе 
черный в середине, кнрпично-бурый — у поверхностей. 

Курган № 30 (рис. 29, 1). Имел слабо заметную грунтовую насыпь, 
едва возвышающуюся над дневной поверхностью. Под насыпью нахо
дилась прямоугольная яма размером 240X84 см, глубиной 64 см. Длин
ными сторонами она ориентирована по линии север — юг. Нижняя 
часть ямы на высоту до 32 см облицована вертикально установлен
ными необработанными каменными плитами. Выше, до поверхности,. 
яма обложена горизонтально уложенными каменными плитами, ров
ными краями внутрь ямы. Сохранились 4—5 рядов обкладки. К запа
ду от ямы в беспорядке лежали редкие обломки каменных плит. 
На дне ямы на спине, вытянуто, с руками, несколько раскинутыми 
в стороны, лежал человеческий костяк, черепом ориентированный на 
север. 

В южной части ямы, по ее углам, стояло два сосуда. В юго-вос
точном углу — целый сосуд, в юго-западном — только нижняя часть. 
Рядом с бедренной костью левой ноги, немного выше дна ямы, лежа
ли два костяных наконечника стрел. Вдоль западной стенки — костя
ные обкладки лука: у кисти руки — три концевых, у плеча — три 
срединных. Вторая пара концевых накладок отсутствовала. У кисти 
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Рис. 29. Могильник Дуана, труппа IV, I — курган 30, план и разрез: 
1—2 — накладки лука. 3 —желтая охра с каменным бруском и железным шилом, 4 — наконеч

ники стрел. Б—сосуды; II —курган 36, план и разрез: III — курган 35, план и разрез; IV —кур-
ган 35, сосуд; V — курган 33, план и разрез; VI — курган 33, костяное колечко. 



правой руки лежали кусочки красной охры и большие куски желтой, 
с прилипшими к ней железным шильцем и каменной плиткой, может 
быть являющейся обломком оселка. В заполнении целого сосуда об
наружены обломки небольшой деревянной ложечки. 

Костяные обкладки лука (рис. 30, /—5): две концевых и три сре
динных — две боковых и одна промежуточная. Концевые накладки 
парные, слабоизогнутые, сохранились неполностью. Внутренняя сторо
на накладок шершавая. Наружная поверхность слабовыпуклая, на ней 
видны следы обработки накладки орудием типа круглого напильника. 
На одной из накладок сохранился полукруглый вырез для закрепления 
тетивы. Сохранившаяся часть накладок имеет в длину около 26 см, 
первоначально, очевидно, около 35 см, ширина 1,4—1,8 см, толщина 
0,4—0,6 см (рис. 30, 4—5). 

Срединные боковые накладки широкие, подтрапециевидные, с 
острыми концами, в поперечном сечении дугообразные, длинной, слег
ка вогнутой стороной были обращены к внешней части дуги лука. 
Наружная поверхность пластин гладкая, внутренняя — шершавая. Дли
на срединных боковых накладок 37—38 см, ширина 3,5 см, толщина 
0,2—0.3 см. На внешней выпуклой поверхности местами видны следы 
обработки (рис. 30, 1, 3). С внутренней стороны лука между короткими 
сторонами боковых накладок находилась третья, срединная, промежу
точная. Накладка узкая, длинная, со слегка расширяющимися концами, 
клиновидно срезанными. Внешняя поверхность гладкая, внутренняя — 
шершавая, со следами поперечных косых борозд, которые, как полага
ют, наносились на внутреннюю сторону обкладок для более прочного их 
склеивания с деревянной основой (кибитью) лука. Длина накладки 
21 см, ширина 1,5—1,8 см, толщина 0,5 см (рис. 30, 2). 

Накладки обнаружены в погребении in situ и хотя кибить лука 
истлела полностью, накладки лука сохранили свое первоначальное по
ложение. Это позволяет определить длину лука. От края концевых на
кладок до центра срединных длина лука составляла 85 см. Вторая пара 
концевых накладок отсутствует. Поскольку первая пара и срединные 
накладки сохранились хорошо, вряд ли есть основания предполагать, 
что вторая пара концевых накладок не сохранилась. Всего вероятнее, 
что лук имел концевые накладки лишь на одной стороне. Сторона без 
накладок была короче стороны с накладками. В этом легко убедиться, 
измерив расстояние между центром средних накладок и северным кра
ем могильной ямы, в которую, всего вероятнее, упирался конец лука. 
Это расстояние составляет 63 см. Таким образом, лук был асимметрич
ным и его общая длина составляет 148 см. Нельзя исключить, однако, 
и другой вариант. Известно, что изготовление сложного лука требовало 
многих лет и луки были очень дорогим оружием, поэтому в погребе
ниях часто мог укладываться не целый лук, а сломанный, или даже 
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часть лука [225, с. 42]. В этом случае мы также имеем асимметрич
ный лук с двумя парами концевых накладок. Длина его должна 
составлять около 150—160 см, т. е. несколько больше, чем в первом 
варианте. 

Таким образом, и в том, и в другом случаях перед нами сложносос-

I i ' — 
<^^ггв^вшаишшеаг^^гваг^2агга^ 

Рис 30. Могильник Дуана, группа IV, курган 30, находки. 

тавный лук «гуннского» типа с семью или пятью костяными накладками. 
Подобные лукн в различных типологических вариантах были чрезвы
чайно'широко распространены в степях Евразии в гунно-сарматское 
время [225; 226, с. 31—35; 120, с. 51—69]. Однако типологическую бли
зости обнаруживают находки с гораздо меньшей территории. Если го
ворить 0 варианте с семью накладками, то наибольшую близость к Не
му ; обнаруживает лук из кургана № 10 Кенкольского могильника 
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[25, с. 21—32, табл. XXVII, XXVIII], датируемого II—IV вв. н. э. 
[202, с. 142]. Необходимо заметить, однако, что лук из могильника Дуа-
на имеет большие абсолютные размеры, чем кенкольский. Близок к 
рассматриваемому варианту и лук из поселения Актобе-2, датируемый 
концом VI — рубежом IV—V вв. н. э. [129, с. 77, 79]. Его абсолютные 
размеры также меньше, чем у экземпляра с Устюрта. Еще одно раз
личие заключается в том, что срединные боковые накладки короткой 
стороной обращены наружу, а не внутрь дуги, как на устюртском лу
ке. Близкие по размерам и типологически луки найдены в усуньских 
погребениях Тянь-Шаня: могильник Турасу, курган № 19 [96, с. 117, 
рис. 19, 5], могильник Чонтобо, курган № 2 (96, с. 128, рис. 26], могиль
ник Калмактобе, курган № 1 [96, с. 132, рис. 28], датируемых не ранее 
IV в. н. э. В Киргизии же известны замечательные находки аналогич
ных луков в Карабулакском могильнике, датируемые II—IV вв. н. э. 
[19, с. 61—62]. Близкие по размерам и типологически, сложносостав-
ные луки имелись в Южной Сибири в гуннское время [183, табл. IV, 
2-4] . 

Если мы будем сравнивать вариант с пятью накладками, то преж
де всего должны обратиться к южносибирским материалам, где, благо
даря работам А. А. Гавриловой, прослежен весь эволюционный ряд 
сложносоставных луков «гуннского» типа [66, 87—88]. По ее наблюде
ниям, сложносоставные луки в Южной Сибири эволюционировали по 
пути постепенного уменьшения количества костяных или роговых на
кладок. В частности, первые луки с пятью накладками (с одной парой 
концевых накладок) появляются в могилах берельского типа, датируе
мых IV—V вв., и являются господствующими в могилах кудыргинского 
типа, датируемых VI—VII вв. [66, с. 87—88, табл. XXXI]. 

Тот же эволюционный процесс уменьшения количества накладок 
до двух срединных, по замечанию А. М. Хазанова, наблюдается в южно
русских степях, хотя и не столь последовательно, как в Южной Сиби
ри [226, с. 35]. Однако эта линия развития сложносоставных луков, оче
видно, не была единой для всего их ареала. Во всяком случае, в При-
аралье этот процесс, вероятно, развивался несколько иначе. Об этом, 
например, свидетельствуют находки концевых накладок сложных луков 
«гуннского» типа на памятниках Кердерской культуры в слоях, дати
руемых концом VII — первой половиной VIII вв. [132, рис. 16—17]. 
В Южной Сибири в VII—VIII вв. у сложных луков остаются уже толь
ко две срединные накладки [66, с. 88]. 

В том же кургане были найдены костяные черешковые наконечни
ки стрел. Головка вертикально вытянутая, треугольной формы, со слегка 
выпуклыми сторонами. Основание головки с черешком соединено плав
ным изгибом. В поперечном разрезе головка уплощенно-ромбическая, 
черешок плоский. Его нижнему концу подрезкой с обеих сторон придана 
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клиновидная форма. Поверхности головки заполированы до жирного 
блеска. Размерами и пропорциями наконечники несколько различают
ся. Первый имеет длину 9,1 см, длина головки 4,8 см, наибольшая шири
на — 2,3 см. Второй наконечник имеет длину 10 см, длина головки 
6,3 см. наибольшая ширина — 1,9 см (рис. 30, / /—12). 

Костяные наконечники различных типов распространены доволь
но широко, как во времени, так и в пространстве. В восточноевропей
ских степях костяные черешковые наконечники стрел известны со вре
мен срубной и андроновской культур. Отдельные находки подобных на
конечников отмечаются в течение всего раннежелезного века и в средние 
века. Известны они и для всех четырех этапов развития сарматской 
культуры [226, с. 41]. Однако типологически близких анализируемым, 
наконечников мы здесь не находим. В какой-то степени, правда, сход
ны наконечники в позднесарматской культуре [195, с. 22—23, рис. 5; 
229, с. 496—498, рис. 61, 4. 5, 10, 11]. Однако они отличаются от рас
сматриваемых формой основания головки, которая или прямая, или да
же прогнутая, заостренная в шипы. В Средней Азии костяные наконеч
ники известны лишь в Кенкольском могильнике [25, табл. XXIX], дати
руемом II—IV вв. н. э. [202, с. 142]. Однако, эти наконечники аналогич
ны восточноевропейским позднесарматским и также различаются с ус
тюртскими формой основания головки. 

Близкие по размерам и типологически, костяные черешковые нако
нечники мы находим в Западном Казахстане. Здесь они известны в 
Джетыасарской культуре [214, с. 249, рис. 122, 3; 116, с. 60; 117, с. 471]. 

Многочисленные находки аналогичных наконечников отмечены в 
Северном Казахстане. Здесь, в курганном могильнике у села Покровка, 
в поаднесарматских курганах было найдено 24 экз. подобных наконеч
ников {88, с. 74—75. 77—78, табл. II, 1—9, табл. III, 3—7]. 

Близкие по форме наконечники известны в погребениях послед
них веков до н. э. — первых веков и. э. могильника Кокэль в Туве 
[81, с. 122, 159, 171, 195, 209, табл. II, 1, 2, 3, 5], а также в Таштыкской 
культуре Минусинской котловины [111, с. 87, рис. 31, 1, табл. IV, 
рис. 6]. 

В противовес единичным или немногочисленным перечисленным на
ходкам массовые находки костяных наконечников подобного типа мы 
имеем на Верхней Оби, в археологических культурах лесостепной и 
степной зон Западной Сибири. Прямые аналогии, в частности, мы име
ем в археологических комплексах одинцовского и переходного этапов 
Верхнеобской археологической культуры, в целом датирующихся III— 
V вв. н. э. [72, с. 115, табл. XXXII, 14, табл. XXXIV, 6, 7, 11, 17, 18, 
19, табл. XXXVIII, 6, 7, 10, 11]. Однако появляются здесь наконечники 
этого типа гораздо раньше, еще в Большереченской культуре VII—I вв. 
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до н. э. [72, табл. XVIII, 5] и на городище Потчеваш, датирующимся в 
пределах середины I тыс. до н. э. — I в. н. э. [147, с. 206, табл. Xv- 15] 

Исследователи полагают, что костяные наконечники стрел — яв
ление по отношению к сарматской культуре и Средней Азии не мест
ное. В качестве вероятного района, откуда они могли быть заимство
ваны, называют Западную Сибирь [229, с. 423]. 

Керамика. Керамические сосуды сформованы вручную, без при
менения гончарного круга, из грубопромешанной формовочной массы, 
черепок крошится, с обильными примесями отощителя в виде шамота. 
Внешняя поверхность сосудов до обжига грубо затиралась жидкой гли
ной, после обжига приобретшей бледно-бурый цвет. Обжиг костровый, 
недостаточный, черепок в изломе черный. Орнамент отсутствует. На 
целом сосуде отмечены следы закопченности на верхней части, на 
плечиках и горловине. Темный нагар покрывает почти всю внутреннюю 
поверхность сосуда. Эти признаки могут свидетельствовать об исполь
зовании сосуда для приготовления пищи. 

Полностью сохранившийся сосуд (рис. 30, 6) имеет грушевидное 
i-улово, наибольшей ширины достигающее на 2/3 высоты. Дно плоское, 
очень узкое, с грубо выделенным, неровным дисковидным поддоном. 
Горловина широкая, низкая, раструбообразная. Бережок уплощен, по 
внешнему краю опоясан грубо выделенным валиком. В месте переги
ба от плечиков к горловине по сырой глине, небрежно и не везде за
метно, прочерчена линия. Диаметр дна 7 см, наибольший диаметр ту-
лова 14,5 см, диаметр горловины по основанию 10,5 см, по верхнему 
краю — 11,3 см. Высота сосуда 16 см, высота горловины 2 см. Форма,, 
видимо, индивидуальная. Во всяком случае, в доступных нам материа
лах аналогии отсутствуют. 

В этом же погребении найден фрагмент плоского дна диаметром 
11 см, принадлежавшего крупному лепному сосуду (рис. 30, 8). 

Шило. Железное цельнокованое, черешок в сечении круглый, уд
линенно-конической формы, рабочая часть квадратная в сечении, уд
линенно-пирамидальная по форме. Общая длина шила 6,5 см; длина 
рабочей части 3,5 см, черешка — 3 см (рис. 30, 10). 

В том же погребении обнаружен обломок каменного бруска, оче
видно, точильного (рис. 30, 7), подобного известным в позднесармат-
ских погребениях Нижнего Поволжья [229, с. 508]. 

Таким образом, анализ инвентаря позволяет датировать рассмат
риваемый курган II—IV вв. н. э. 

Рис. 31. Могильник Дуана: 
I — группа VI. курган 4, а — план по уровню горизонта; б — план могильной яиы. I—зольное 

пятно, в — разрез; II — 
группа IV, курган 32, а — 

план по уровню горизонта, б — разрез, в — план перекрытия могильной ямы, г — план могильной* 
яны. 
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«Курган» № 31. На горизонте полукольцо из обломков необра
ботанных каменных плит. Могильная яма отсутствует, следов погре
бения не обнаружено. 

Курган № 32 (рис. 31, II). На горизонте из камня-плитняка гру
бо выложен квадрат, имеющий длину сторон около б м и ориентиро
ванный сторонами по странам света. Судя по положению некоторых 
плит, ограда частично состояла из вертикально вкопанных плит. Вну
три квадрата чуть ниже уровня горизонта — редкая бессистемная на
броска камня-плитняка. Под ним в центре квадрата находилась под* 
прямоугольная могильная яма размерами 174X70 см, глубиной от со
временной дневной поверхности 60 см. Длинными сторонами яма ори
ентирована по линии восток — запад. На уровне 25—30 см от дна яма 
обложена по периметру одним рядом камня-плитняка, поверх которого 
имеется перекрытие из необработанных каменных плит, положенных 
поперек ямы. 

На дне ямы находился человеческий костяк, лежавший на спине, 
вытянуто, черепом на запад, костями лица на юг. Костяк, видимо, был 
потревожен. Кости левой руки отсутствуют. В заполнении могильной 
ямы обнаружены обломки овечьих костей. Над ямой в насыпи отме
чались находки фрагментов лепных сосудов. 

Курган № 33 (рис. 29, V). Курган имел слабозаметную низкую 
грунтовую насыпь диаметром около 3 м. Под насыпью с уровня гори
зонта прослеживается могильная яма, подпрямоугольная в плане, 
размером 210x62 см, глубиной около 56 см, длинными сторонами 
ориентированная по линии север — юг. По периметру на уровне гори
зонта яма имеет обкладку из камня — плитняка, сохранившуюся 
лишь частично. 

Обнаруженный в яме человеческий костяк лежал на спине, вытя
нуто, черепом ориентированный на север. Очевидно, был потревожен, 
поскольку кости левой ноги частично отсутствуют, частично смещены 
к тазу. Выше грудной клетки костяка прослежены остатки 14 деревян
ных прутьев. Выше таковых костей находились овечьи кости (ребра — 
3 шт). Кости животных отмечены и в области ног костяка. В засыпке 
кургана найдена костяная бусина (рис. 29, VI). Курган, видимо, ог
раблен в древности. 

Курган № 34 (рис. 25, / ) . Курган имел низкую, слабозаметную 
грунтовую насыпь диаметром около 3,5 м, в основании которой на 
уровне горизонта лежит каменная закладка, выложенная в форме кру
га диаметром около 2,5 м. В северо-западной части сплошная заклад
ка прерывается, здесь в насыпи отмечена неглубокая воронка. Под 
этой закладкой с уровня горизонта обнаружена подпрямоугольная 
яма размерами 95x58 см и глубиной около 60 см. Длинными сторо
нами она ориентирована по линии север — юг. Курган ограблен. 
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В яме находился смещенный из первоначального положения детский 
костяк. Можно понять, однако, что первоначально он лежал на спине 
черепом на север. На черепе были обнаружены диск из раковины и 
бронзовая антропоморфная подвеска. Диск вогнуто-выпуклый, с от
верстием в середине, выточенный из створки крупной раковины. Диа
метр его 4,8 см, диаметр отверстия 0,5 см (рис. 25, II, 2). Диск лежал 
рядом с черепом погребенного и представлял собой, очевидно, на
глазник, употребление которого зафиксировано в кочевнических по
гребениях Таджикистана и Киргизии [122, с. 141, здесь же сводка на
ходок и литература вопроса]. 

Значительный интерес представляет находка в кургане антропо
морфной подвески в виде плоской человеческой фигурки угловатых 
геометрических очертаний, с широко расставленными руками и нога* 
ми, изображающей обнаженного мужчину с четко выделенными приз
наками пола. Голова и руки фигурки сильно окислились и несколько 
деформировались, однако можно отметить, что голова имела верти
кально вытянутую, сужающуюся кверху форму. Фигурка бронзовая, 
литая, изготовлена отливкой в полую форму. Задняя сторона фигур
ки плоская, моделирована лишь передняя сторона. Высота фигурки 
5,5 см, толщина 0,3 см (рис. 25, //, / ) . 

Аналогичные фигурки широко распространены на Северном Кав
казе, в Крыму, на нижней Сырдарье. Авторы сводок подобных фигу
рок И. Т. Кругликова и Л. М. Левина основную массу их датируют 
IV—V вв. н. э. [ПО, с. 255, 257; 115, с. 271—272J, связывая их появле
ние в Крыму с движением гуннских племен на запад [ПО, с. 257], во
влекших в это движение и племена Джетыасарской культуры низовий 
Сырдарьи, где подобные фигурки известны задолго до появления здесь 
гуннов. В собственно гуннских памятниках Центральной Азии находок 
подобных фигурок не отмечено [116, с. 62]. 

По мнению некоторых исследователей, фигурки были амулетами 
[116, с. 62], связанными с фаллическим культом [ПО, с. 256; 116, с. 62J. 
Заслуживает быть отмеченным и тот факт, что и в Крыму, и на Устюр
те находки интересующих нас фигурок связаны только с детскими по
гребениями. 

Курган № 35 (рис. 29, III). Имел слабозаметную грунтовую на
сыпь высотой 10—15 см. Под насыпью находилась подпрямоугольная 
в плане могильная яма размером по осям 250X80 см, глубиной около 
50 см. Длинной осью яма ориентирована по линии север — юг. Ниж
няя часть ямы облицована необработанными каменными плитами, 
установленными вертикально. Верх ямы с уровня 30—35 см над дном 
обложен горизонтально уложенными каменными плитами. Сохрани
лось три ряда этой обкладки. Камни верхнего ряда выходили на по
верхность и были видны до раскопок. Курган ограблен. Костяк, нахо-
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лившийся в яме, частично уничтожен. Сохранившиеся кости смещены 
из своего первоначального положения и разбросаны. В северном тор-
це ямы сохранился, очевидно, in situ, лепной сосуд. На поверхности 
кургана обнаружены фрагменты лепных сосудов. 

Горшок из кургана № 35 (рис. 29, IV) имеет шаровидное тулово 
и уплощенное дно. Сосуд асимметричен. Горловина низкая, широкая, 
цилиндрическая, у основания ее опоясывает слабовыделенный валик. 
Аналогичный валик отмечается на внешней стороне уплощенной за
краины горловины. Диаметр дна 7 см, наибольший диаметр тулова 
16,5 см, высота горловины 2 см, толщина стенок 0,5—0,7 см, толщина 
дна 1,3—1,4 см. В целом сосуд близок позднесарматским лепным 
горшкам, выделенным В. П. Шиловым по материалам Калиновского 
курганного могильника в горшки второй разновидности [229, с. 504, 
506] и распространенным в позднесарматских курганах Нижнего По
волжья [252, 31; рис. 23; 186, 115]. 

Курган № 36 (рис. 29, II). Имеет едва заметную грунтовую на
сыпь, под которой расположена длинная яма с прямыми боковыми 
стенками, округленной северной и прямой, со скругленными углами, 
южной стенками. Размеры ямы по осям 190X75 см, глубина около 
65 см. Длинной осью яма ориентирована по линии север — юг. Верх
няя часть ямы имела обкладку камнем-плитняком по периметру, со
хранившуюся лишь частично. На дне ямы, на спине, вытянуто, черепом 
на север, лежал человеческий костяк (рис. 31,1). 

Группа VI, курган № 4 находился в западной части группы. Имел 
невысокую грунтовую насыпь диаметром около 7 м и высотой около 
30 см. В насыпи над могильной ямой имелась сплошная закладка из 
камня-плитняка, частично нарушенная при ограблении кургана. В ос
новании насыпи над уровнем горизонта из плитняка была выложена 
фигура, в основе которой квадрат, но со скругленными углами и сто
ронами. Длина стороны квадрата около 4 м, углами ориентирован по 
странам света. 

С уровня горизонта по центральной оси квадрата размещалась 
подпрямоугольная могильная яма со скругленными углами и торцо
выми сторонами. Размеры ямы по осям 2,40X1,2 м, глубина около 
0,9 м. Длинной осью ориентирована по линии северо-восток — юго-за
пад. Нижняя часть ямы имеет обкладку из вертикально установлен
ных необработанных каменных плит. С уровня 0,35—0,4 м ее сменяет 
обкладка из таких же плит, уложенных горизонтально в 6 рядов. Вер
шина насыпи просевшая, камни закладки частично осели внутрь ямы. 

Рис. 32. Могильник Дуана, группа X, курган 110; план после раскопок и разрез: 1—2 
фрагменты керамики. 
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В заполнении ямы обнаружены фрагменты лепной керамики. Кости 
полностью уничтожены при ограблении. На дне в южной части ямы 
обнаружено зольное небольшое пятно. 

Группа X, погребальное сооружение № НО (рис. 32) находится 
на дне неглубокой ложбины, в плане имеет форму круга, состоящего 
из необработанных плит камня. Стены построены с наклоном внутрь. 
В южной ее части находится вход шириной 1,3 м, закрытый верти
кально поставленной каменной плитой высотой до 0,8 м. Стены соору
жения в основании имеют толщину около 0,5—0,6 м и сохранились на 
высоту до 1,2 м. Вся внутренняя часть постройки завалена обломка
ми каменных плит разных размеров, а непосредственно на горизонте 
лежал слой щебня, закрывавший перекрытие могильной ямы с запле
чиками. Нижняя часть ямы представляет собой камеру трапециевид
ной формы, обложенную по периметру вертикально установленными 
крупными каменными плитами. Эта часть ямы имеет высоту около 
0,75 м и размеры по осям 2,5X1,2 м. Выше — широкая часть ямы, 
подпрямоугольная в плане, размерами по осям 2,5x2,0 м. Нижняя 
часть ямы перекрыта в два ряда большими каменными плитами, 
верхняя — поверх перекрытия засыпана щебнем. Длинной осью яма 
ориентирована по линии северо-восток — юго-запад. На дне в ее юж
ной половине, на спине, вытянуто лежал человеческий костяк. У севе
ро-восточной, торцовой стенки находились обломки двух лепных сосу
дов. Мелкие фрагменты керамики и бронзы, а также несколько бусин 
были разбросаны по всей яме. Погребение сильно повреждено корня
ми растений и норами грызунов. 

Одна бусина из числа найденных усеченно-биконической формы 
из синего полупрозрачного стекла (рис. 33, 7). Четыре других гагато
вые, дисковидные или бочонковидные (рис. 33, 3—6). Гагат в качест
ве поделочного материала для бус употреблялся в разное время и 
на очень широкой территории [219, с. 123; 175, с. 108, 112, 117; 34. 
с. 54, 56; 76, с. 144]. Находки дисковидных гагатовых бус более огра
ничены по времени и по территории. Они в изобилии находятся в ран-
непрохоровских погребениях [150, с. 145] и, в частности, в погребении 
№ 1 из группы I того же могильника Дуана. Подобные бусы найдены 
на некрополе древнего Миздахкана в Хорезме, где они датированы 
первой половиной VIII в. н. э. [242, с. 113]. 

Однако для прохоровских бус датирующим фактором является, 
помимо формы и материала, массовость находок подобных изделий 
и их абсолютное преобладание в погребальных комплексах, в то вре
мя как на некрополе древнего Миздахкана так же, как и в рассматри
ваемом погребении, — это единичные экземпляры. 

В погребении найдены обломки двух сосудов. Оба сосуда лепные, 
из плохо промешанной формовочной массы с обильными примесями 
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шамота. Обжиг напольный, недостаточный, черепок в изломе черный. 
Поверхности облицованы плохим желтовато-красным ангобом. Пер
вый фрагмент принадлежит плоскодонному сосуду неопределимой фор
мы (рис. 33, I), второй — миске открытой формы, полусферической, 
с уплощенным дном, выпуклыми стенками и простым, без венчика 
краем с уплощенной закраиной. Диаметр устья 20 см, диаметр дна 
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Рис. 33. Могильник Дуана, группа X, 
курган 110, находки. 

8 см, высота сосуда 5 см, толщина стенок 0,6—0,7 см. Поверхности 
сосуда несут следы слабого лощения (рис. 33, 2). 

Аналогичные по форме миски отмечены для всех трех этапов Дже-
тыасарской культуры. Однако по технологическим признакам джеты* 
асарские сосуды другие. Они обычно изготовлены на кругу или на 
поворотной подставке из хорошо промешанной формовочной массы и 
обожжены в горне [116, с. 70, 74, 76]. 

Устюртские сосуды, таким образом, являются, очевидно, лишь 
лепной копией ремесленных образцов, изготавливающихся в оседлых 
центрах Джетыасарской культуры. 

«Погребальное» сооружение № 111 (рис. 34) находилось на греб
не невысокой гряды. Представляло собой остатки квадратного назем-
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ного сооружения, построенного из необработанных каменных плит 
разных размеров и толщины. Углами постройка ориентирована при
близительно по странам света. Стены ее наклонены внутрь. Верхняя 

/ЕЯ б^И зУ%/"\ А**** 
0 100СМ 
1 ' I 1 I 1 

Рис. 34. Могильник Дуана, группа X, курган 111, план и разрез. Условные обозначения: 
1 — каменная кладка; 2 —каменные плиты в разрезе; 3 —песок со щебнем; 4 — материк. 

часть и две боковых стенки завалены плитами с разрушившихся стен. 
На горизонте лежал слой щебня толщиной около 30 см. Никаких приз
наков погребения под описанным сооружением не обнаружено. 
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Курганная группа Сулама (рис. 19, 5). Расположена на Восточ
ном чинке Устюрта рядом с одноименным казахским кладбищем, на 
пологом склоне плато, вытянута редкой цепочкой в меридиональном 
направлении вдоль берега моря на протяжении около 1,3 км с про
межутками между отдельными курганами 150—300 м. Всего в группе 
насчитывается II курганов (рис. 35). 

На кургане № 1 была найдена гранитная зернотерка, на пологом 
склоне к востоку от курганов № 2—3 обнаружена неопределенных 
очертаний редкая россыпь фрагментов керамики, кремневых отщепов 
и орудий3. Раскопкам подвергались курганы № 1—5. «Курган> № 2 
расположен в северной части группы. Представлял неопределенную 
кучу камней. Раскопки показали отсутствие каких-либо признаков по
гребения под ней. 

Курган № 2 (рис. 36, Б). Невысокая, круглая в плане каменная 
насыпь диаметром 3,2—3,4 м, высотой до 0,4 м. На юго-западном 
краю прямоугольный в плане каменный ящик размером 0,5x0,8 м, 
сооруженный из небольших каменных плит. Раскопки показали, что 
внутри насыпи находилась круглая камера диаметром 1,8—2,0 м. Ка
меру образует кольцо из вертикально поставленных на древнем гори
зонте каменных плит, вокруг беспорядочная обкладка камнем-плитня
ком. Внутри камера засыпана грунтом с обломками камня. Поверх 
засыпки лежат каменные плиты. Внутри ящика аналогичная засыпка. 
Каких-либо следов погребения или инвентаря ни в камере, ни в ящи
ке не обнаружено. 

Курган № 3 (рис. 36, А). Невысокая каменная насыпь с верти
кально торчащими по периметру каменными плитами разных размеров. 
Часть плит упала или стояла с наклоном. На насыпи и вокруг нее 
беспорядочно набросаны плиты разных размеров. Диаметр насыпи 
около 4,5 м. После раскопок выяснено, что вертикально стоящие плиты 
поставлены на уровне древнего горизонта и образуют в плане спи
ральный проход, выводящий в центральную округлую камеру, на дне 
которой находилось неправильных в плане очертаний меридионально 
вытянутое углубление размером по осям 3,0X1,4 м и глубиной 0,10 
0,15 м, т. е. практически на уровне горизонта. Пол спиралевидного 
прохода почти на всем протяжении выложен необработанными ка
менными плитами. Вход в спираль находится с юга. Все это сооруже
ние засыпано грунтом с мелкими обломками камня. 

Следов погребения не обнаружено. Единственная находка пред
ставлена обломком браслета диаметром 5—6 см, согнутого из желез
ного прута диаметром 0,4—0,5 см. 

Курган № 4 находится на краю плато на вершине небольшого 
3 Описание кремневых орудий см. в главе II. 
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Рис. 35. План курганной группы Сулама. Условные обозначения: 
1 — курганы; 2 — редкая россыпь керамики и кремней; 3 — обрывы; 4 — казахские иогилы; 
5 — раскопанные курганы. 



бугра. Камни насыпи разбросаны в результате ограбления кургана. 
Раскопки кургана позволили установить, что по типу он близок кур
гану № 2, т. е. имеет круглых очертаний каменное кольцо на горизон
те. Внутри кольца обнаружено лишь несколько мелких обломков кос
тей. Могильная яма отсутствует. 

Курган № 5 (рис. 28, IV) расположен в северной части могильника, 
в 90 м к востоку от кургана № 1. Насыпь кургана деформирована при 
установке на нее в недавнее время деревянного столба. Под насыпью, 
очевидно, на уровне горизонта из вертикально установленных плит был 
сооружен каменный ящик размерами примерно 2,0X1,6x1,7 м. Длин
ными сторонами он ориентирован по меридиану. В северной части 
ящика, в плоском углублении находится детский костяк. Костяк по
тревожен, кости частично уничтожены. Однако по костям, сохранившим 
свое первоначальное положение, можно понять, что погребенный лежал 
на правом боку, черепом на юго-запад. У черепа стояли в ряд три леп
ных сосуда (рис. 28, У). Сосуд № 1 стоял крайним с запада, он не
большой, баночной формы, диаметр устья 11 см, высота 9,5 см 
(рис. 28, V, 2). Сосуд № 2 — в середине. По размерам он самый боль
шой в группе, плоскодонный, горшковидной формы, с широким устьем 
и трубчатым носиком-сливом на плечиках. При расчистке сосуд рас
сыпался в мелкую крошку. Сосуд № 3 (крайний с востока) представ
ляет собой узкогорлый горшок с широким плоским дном, по диамет
ру превышающим устье, тулово грушевидное (рис. 28, V, 1). Сосуд 
баночной формы. Эта форма лепных сосудов имела распространение 
у савроматов. К. Ф. Смирнов в своей классификации савроматской ке
рамики выделяет их в группу плоскодонных сосудов 1 отдела. Ранние 
сосуды этой формы имели желобчатый носик-слив. Баночные сосуды 
без носика, подобные устюртскому, появляются у савроматов лишь с 
V в. до н. э. [199, с. 112, 114]. Они известны и у саков нижней Сыр-
дарьи. В могильнике Уйгарак такие сосуды обнаружены в курганах 
VII—VI вв. до н. э. [62, с. 34, 56, 75—78, 120—122, табл. XXII, 
17, 18, 19]. 

Горшковидный сосуд с трубчатым носиком-сливом. Подобные со
суды имеют различную форму. Специфической чертой, объединяющей 
их, является наличие трубчатого носика-слива, который является ха
рактерным элементом савроматских [199, с. 113, 114, рис. 66, /—5, 69] 
и сакских [62, с. 76—77, 5, с. 100, 120; 3, с. 214, табл. V, 1—2; 119, с. 49, 
рис. 4, 8—)/] керамических комплексов. 

Курган № 6 расположен на вершине мыса-высотки. Представляет 
неопределенную кучку камней. 

Курган № 7. Невысокая каменная насыпь диаметром около 8 м. Ря
дом небольшая кучка камней диаметром около 2,0—2,5 м, обозначенная 
как курган № 8. 
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Рис. 36. Курганная группа Сулама: А — курган 3, план после раскопок и разрезы I—Г и 11—11; Б — кур
ган 2, план после раскопок и разрезы I—I и II—II. 



Курганы № 10, 11 по размерам и конструктивно близки курга
ну № 3. 

Курган № 9 — небольшая кучка камней, расположенная рядом 
с курганом № 10, к северу от него. 

Курганная группа Байтуре (рис. 19, 6). Находится в 10 км к югу 
от курганной группы Сулама и в 4 км к югу от мыса Кеинчияк. Назва
на по расположенному рядом казахскому кладбищу. В составе группы 
четыре кургана. 

Курганная группа Джиделибулак-/ (рис. 19, 7). Находится в 
5 км к югу от последнего кургана курганной группы Байтуре. Названа 
по имени родника, расположенного южнее, среди оползней чинка. 
В группе насчитывается 19 курганов. 

Курганная группа Джиделибулак-2 (рис. 19, 5). В данную кур
ганную группу включены 6 курганов, расположенных вдоль Восточ
ного чинка на протяжении 4 км. Северный конец группы находится 
в 6 км к югу от южного конца курганной группы Джиделибулак-1 и 
в 2 км к юго-западу от родника Джиделибулак. 

Курганная группа Акбулак-/ (рис. 19, 9). Находится на краю чин
ка, в 2 км к югу от родника Акбулак и в 2 км к северу от одноимен
ного казахского кладбища нового времени. Семь курганов расположе
ны вдоль чинка на протяжении 2 км. Крайний северный курган нахо
дится в 5 км к югу от крайнего южного кургана курганной группы 
Джиделибулак. Самый северный курган резко выделяется по величине. 

Курганная группа Акбулак-2 (рис. 19, 10). Казахский могильник 
нового времени Акбулак находится на территории древнего курганно
го могильника, названного нами Акбулак-2. От крайнего южного кур
гана курганной группы Акбулак-1 могильник Акбулак-2 находится в 
2,5 км. От края чинка он отстоит на 200—300 м. В отличие от ранее 
описанных курганных групп, которые обычно вытянуты редкой цепоч
кой вдоль Восточного чинка, курганы в могильнике Акбулак-2 рас
положены кучно. 

Курганные насыпи разнотипны. Обследование позволило выявить 
каменные насыпи подквадратной в плане формы. Во многих курганах 
имеются каменные ящики, легко прослеживаемые там, где курганная 
насыпь в силу тех или иных причин оказалась разрушенной. На мно
гих курганах хорошо заметны следы грабительских воронок. 

По ориентировочным подсчетам, в курганном могильнике Акбу
лак-2 находятся 80—100 курганов. 

Курганная группа Косарма (рис. 19, / / ) . Расположена в урочище 
Косарма, в 4 км к северу от колодца и одноименного казахского клад
бища на Восточном чинке Устюрта. 

Плато на протяжении 500—700 м полого понижается по направ
лению к чинку и этот откос расчленен на отдельные бугры, ложбины, 
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увалистые гряды. Курганы редко разбросаны на площади 500—600 м 
от края чинка вглубь плато и на 1,5 км вдоль чинка. Обычно курганы 
(в группе 6 курганов) находятся на плоских вершинах небольших сто
ловых высоток (рис. 37). 

На территории курганной группы отмечаются редкие находки 
фрагментов лепной и станковой керамики. Среди них необходимо отме
тить находку обломка пластинчатой ручки водоносного кувшина, по
хожего на кувшины, распространенные в Хорезме в IX—XI вв. Доволь
но многочисленны находки сероглиняной, сероангобированной керами
ки хорезмийских типов хорезмшахского времени. В группе раскопаны 
курганы № 1,2. 

Курган N° 1 (рис. 38, //) расположен на самом краю чинка, на 
вершине небольшой столовой высотки. Диаметр насыпи около 5 м. 
В центре прослеживались круговая кладка из наклонно установлен
ных каменных плит, за ней, до основания кургана, — обкладка из ка
менных плит, уложенных плашмя. На вершине кургана лежал верблю
жий череп, сплошь покрытый буро-зелеными пятнами лишайников, ве
роятно, положенный кочевавшими здесь в новое время казахами-та-
бынами. Обычай оставлять на могиле голову животного — явление, 
известное в этнографии [94, с. 82]. После раскопок было выявлено, что 
под насыпью на уровне горизонта было выложено кольцо диаметром 
1,5 м из каменных плит, установленных вертикально. Вокруг беспоря
дочная обкладка из каменных плит, уложенных плашмя. Следов по
гребения или ямы под насыпью обнаружено не было. 

Курган № 2 (рис. 38, /) находится на вершине столовой высот
ки. Диаметр по основанию 6 м, высота 0,5 м. Насыпь грунтовая, по 
поверхности усыпанная щебнем и небольшими каменными плитами. 
В центре насыпи прослеживалась заплывшая грабительская воронка. 
Под насыпью находилась подпрямоугольная в плане могильная яма 
размером 1,9x0,6 м, длинной осью ориентированная по линии вос
ток — запад. Глубина ямы от уровня горизонта 0,8 м. Яма была за
полнена перекопанным песчанистым грунтом и щебенкой. В заполне
нии ямы найдено ребро барана, обломки человеческих костей, неопре
деленные фрагменты железных предметов и обломки керамических 
сосудов. 

Костяк находился на дне ямы, лежал на спине, вытянуто, черепом 
на запад, костями лица вверх. Левая рука согнута в локте. Кости кис
ти лежали на лобковых костях. На костях таза и кисти левой руки най
дены обломки железного двулезвийного меча или кинжала, ромбичес
кого в поперечном сечении (рис. 39, 6). На части обломков четко вид
ны отпечатки ткани. 

Под костяком на дне ямы обнаружен тонкий слой древесного 
тлена — может быть, остатки деревянных носилок или гроба. 
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Обломок сосуда (рис. 39, 7) представляет собой фрагмент горло
вины с массивным валикообразным венчиком, в поперечном сечении 

Рис. 37. План курганной группы Косарма. Условные обозначения: 
1 — раскопанные курганы, 2 — нерасхопанные курганы. 3 —казахские могилы. 

подтреугольным, с сильно выпуклыми сторонами. Диаметр устья 
10 см, толщина стенок 0,4 см. Сосуд изготовлен на гончарном кругу 
из тонкоотмученной и хорошо промешанной формовочной массы. При 
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Рис. 38. Курганная группа Косарма: 
I —курган 2, А — плав по расчищенной насыпи. Б —план по уроишо горизонта. В — разр<м: I I —курган I, n план р?с-

чшцеиноА насыпи. Б —разрез. Условные обозначения к разрезам: 1 — ДерповыЛ слой, '.! - тч-чани-щсСншстая засыпка, 
3 — каменная кладка, 4 — материк. 



небольшом увеличении в изломе черепка видны мелкие гипсовые при
меси, обжиг равномерный, горновой, черепок в изломе кирпично-крас-
ный. На внешней поверхности следы неплотного грязно-белого ангоба. 

Аналогии к сосуду в целом подобрать затруднительно, т. к. его 
форма по имеющемуся фрагменту не реконструируется. Однако по 

d 6 | | 

Рис 39. Курганная группа Аджибай, курган 1, находки — 1—5; курганная группа Ко-
сарма, курган 2, находки — 6—7. 

характеру формовочной массы и оформлению венчика сосуд может быть 
сопоставлен с раннекангюйской хорезмийской керамикой [63, с. 99, 
с. 188, рис. 12, 5, 26, 27] и на основании этого признан за продукт хо-
резмийского ремесленного производства, в результате обмена попав
шего к кочевникам Устюрта. 

Курганная группа Актумсук. Расположена у мыса на Восточном 
чинке, по имени которого и дано название курганной группе. Рядом с 
нею находится казахское кладбище нового времени Актумсук. В кур
ганной группе насчитывается 4 крупных кургана, расположенных на 
протяжении 1,2—1,5 км и занимающих вершины небольших господст-
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вуюши.ч над местностью высоток. В группе раскопаны курганы № 2, 4. 
Курган № 2 (рис. 40) находится на вершине плоского бугра. 

Имеет песчано-щебенчатую насыпь диаметром 16—18 м. В центре — 
заплывшая грабительская воронка. Высота сохранившейся части на
сыпи достигает 0,75 м. К югу от центра кургана виден каменный ящик, 
сооруженный из вертикально поставленных плит. Размеры ящика 
1,5X1,2 м, длинной осью ориентирован по линии север — юг. Под на
сыпью на уровне горизонта находилось кольцо диаметром 8,5 м, ши
риной 0,65—0,75 м, сложенное из плитняка. В северо-восточном секторе 
кургана прослежены остатки второго, внутреннего кольца, сооружен
ного из каменных плит, установленных вертикально. Его диаметр око
ло 5,5 м. Инвентаря и следов могильной ямы нет. Очевидно, погребе
ние было совершено на горизонте во внутреннем кольце. В южной час
ти кургана в насыпь впущен каменный ящик, при сооружении которого 
было частично разрушено кольцо основного погребения. 

Курган № 4 расположен на вершине небольшого плоского бугра. 
Разрушен почти полностью. Однако удалось установить, что под кур
ганной насыпью на древнем горизонте находилось каменное кольца 
диаметром около 10 м, внутри которого и находилось, очевидно, по
гребение. 

Курганы урочища Курганча (рис. 19, 13). Здесь обнаружено два 
кургана, расположенные на краю чинка недалеко от городища Кур
ганча (Давлетгирей) и одноименной башни4. 

Курган № 1 расположен примерно в 250 м к северу от средне
вековой башни городища Курганча. Имел низкую (около 20 см) на
сыпь из камня и грунта с широкой оплывшей грабительской воронкой 
в центре. Под насыпью находилась могильная яма размерами по осям 
1.8x0,5 м, глубиной до 1 м, длинной осью ориентированная по линии 
восток — запад. С северной стороны ямы на высоте 0,2 м от дна сде
лана ступень шириной около 0,1 м. В перекопанном заполнении ямы 
найдены разрозненные кости человеческого скелета. Инвентарь от
сутствует. 

Курган № 2 находится на плато недалеко от края чинка, в 360м 
к северо-западу от развалин башни городища Курганча. Представля
ет собой плоский оплывший бугор диаметром около 40 м, высотой 
0,15—0,20 м. На поверхности бугра видны верхушки многочисленных 
каменных ящиков. Один из них подвергся раскопкам. Ящик 
сооружен из необработанных каменных плит, поставленных на 
ребро. Его размеры 2,65x1,05 м, длинной осью ориентирован по линии 
восток — запад. На дне сохранились фрагменты человеческих 
костей. 

4 См. главу IV, рис. 83, А. 
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Одиночный курган Каракибир (рис. 19, 14) находится на плоской 
вершине небольшой высотки в 70 м к северо-западу от края чинка, 
в 3 км южнее мыса Кустау. Курган диаметром 8 м, высотой около 
0,7 м имел каменно-грунтовую насыпь. Вершина просевшая. При рас-

Рис. 40. Курганная группа Актумсук, курган 2, план и разрезы. 

копках в разных местах найдены мелкие обломки костей животных 
и человека. Под насыпью обнаружены три погребения, перекрывавшие 
одно другое (рис. 41). 

Погребение № 1 — впускное, в каменном ящике, который соору
жен из необработанных каменных плит, поставленных на ребро. Раз
меры ящика 1,7x0,6 м. Длинной осью ориентирован по линии северо-
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восток — восток — юго-запад — запад. Сверху имел перекрытие из 
каменных плит. В ящике на спине, вытянуто, черепом на юго-запад — 
запад, костями лица вверх лежал человеческий костяк. Инвентарь 
отсутствовал. У северного угла ящика обнаружены остатки еще одного 
черепа, вероятно, из нижележащего погребения, разрушенного погре
бением № 1. 

Погребение № 2. Западнее погребения № 1 находилась яма слож
ных в плане очертаний, размерами по осям 1,9x1,5 м, глубиной от 
уровня горизонта около 0,6 м. В юго-западной части ямы обнаружен 
лежащий на боку череп верблюда с остатками двух железных колец. 
Ь щебнисто-песчаной засыпке ямы найдены кости ног лошади. 

Погребение № 3. Яма погребения № 3 почти полностью перекры
та ямой погребения № 2. Ее глубина от уровня горизонта около 0,7 м. 
Яма прямоугольная в плане, размеры 1,7x0,65 м, длинной осью ориен
тирована по линии восток — запад. В юго-восточном углу ямы лежали 
человеческие кости: череп и мелкие обломки длинных костей конеч
ностей. Это, видимо, все, что осталось от первоначального погребения, 
в кургане. 

Одиночный курган Узыноба (рис. 19, 15) находится в 3 км от 
одиночного кургана Каракибир, на краю чинка, на вершине высокого 
бугра. 

Одиночный курган Курккаракаир (рис. 19, 16) находится в 3 км 
к югу от одиночного кургана Узыноба, в урочище Курккаракаир, на 
краю чинка. Курганная насыпь имеет вид плоского усеченно-коничес
кого бугра диаметром по основанию около 14 м. Вершина насыпи 
плоская. Хорошо заметна круглая в плане обкладка верха диамет
ром около 5 м из вертикально установленных каменных плит. Внутри 
круга и по склонам кургана — каменная наброска. 

Курганная группа Аджибай (рис. 19, 17) расположена на Восточ
ном чинке в урочище Аджибай, в 12 км от одиночного кургана Курк
каракаир. В группе насчитывается 4 кургана. Все они разбросаны 
вдоль обрыва плато, часто на самом краю его (рис. 42, / / ) . Курганы 
имеют вид небольших бугров, поверхность которых обложена камнем. 
Курганы № 1 и 2 расположены вблизи один от другого на вершине 
плоской высотки. Курганы МЬ 3 и 4 — на краю плато, на значительном 
удалении друг от друга. На кургане № 3 прослеживается кольцо по 
периметру насыпи из вертикально установленных каменных плит. 
Ч группе раскопаны курганы 1, 2, 4. 

Курган № 1 (рис. 42, /) имел грунтовую насыпь диаметром 6 м, 
высотой 0,32. На вершине насыпи — следы грабительской воронки. 
На поверхности насыпи — обкладка из камня-плитняка. Под насыпью 
на горизонте находилось кольцо диаметром около 5 м, сложенное из 
плитняка. В пределах кольца, в насыпи, перекопанной грабителями, 
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Рис .41. Одиночный курган Каракибир: 
1—план. II —разрез, III —план и разрез А) разрез АБ погребения 1. 



и на горизонте обнаружены сильно разрозненные, часто фрагментнро-
ванные человеческие кости, четыре бронзовых наконечника стрел 
(рис. 39, /—5), фрагменты лепных сосудов, обломки какого-то брон
зового изделия, неопределимые обломки железных предметов. Могиль
ная яма отсутствовала. По всей вероятности, в данном случае перед 
нами погребение на горизонте внутри каменного кольца. Обломок 
бронзового изделия (рис. 39, 5), предположительно определенного как 
бритва, имеет клиновидное поперечное сечение. Аналогии ввиду непол
ной, не реконструирующейся формы изделия, подобрать затруднительно. 
Обломки сосуда принадлежат плоскодонному лепному горшку, изготов
ленному из плохо промешанной формовочной массы и неравномерно 
обожженному на костре. 

Наконечники стрел трех типов. Первый наконечник (рис. 39, У) 
трехгранный, сводчатой формы, с дуговидным вырезом базы и внутрен
ней втулкой. Длина 2,8 см. Автор классификации савроматских нако
нечников стрел К. Ф. Смирнов выделяет подобные наконечники в от
дел III, тип 14 и отмечает, что они распространены у савроматов, в 
основном, приуральской группы в VI—IV вв. до н. э. Более ранние 
наконечники отличаются крупными размерами. В IV в. до н. э. нако
нечники данного типа мельчают, на некоторых из них появляются узкие 
ложки вдоль граней [198, с. 56]. 

Находки подобных наконечников отмечены в Прикамье, на Север
ном Урале, в Казахстане, Сибири и Алтае. Отдельные находки извест
ны в странах Переднего Востока [198, с. 56]. 

В раннесарматской, прохоровской культуре бронзовые наконечни
ки стрел, как это отмечено М. Г. Мошковой, развиваются по линии 
преемственности от савроматских типов [150, с. 31]. Близкие по форме, 
но более мелкие по размерам наконечники отмечены в прохоровской 
культуре в комплексах IV в. до н. э. [150, табл. 16, 20, 44]. В более 
позднее время трехгранных наконечников с гладкой поверхностью нет, 
на известных экземплярах узкие ложки. 

Анализируемый наконечник по таким признакам, как крупные аб
солютные размеры, отсутствие ложков, ближе стоит к ранним савро-
матским наконечникам. 

Наконечник второго типа (рис. 39, 2) имеет сводчатую трехгран
ную головку и выступающую короткую втулку. Ребра головки отделены 
от втулки узкими, едва намеченными ложками и заканчиваются острыми 
шипами. Длина наконечника 2,1 см. Отливка небрежная, на втулке 

Рис. 42. Курганная группа Аджибай: 
I — курган U А — план нераскопанной насыпи, Б — план по уровню горизонта. В — разрсм: 

II — схема расположения курганных групп АджнбаЯ, мыс Безымянный, Кызылкаир. Условные 
обозначения: I—городища, 2—казахское кладбище, 3—курганы. 4 — развалины башен. 5 —обрывы 
III — курган 2. план расчищенной насыпи. Б — план ло уровню горизонта с расчищенной входной 
ямой, В — разрез, Г — план могильной ямы. 
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большая раковина — дефект литья. В савроматской культуре подоб
ные наконечники выделены К. Ф. Смирновым в III отдел, тип 3. Ос
новная масса их датирована в пределах конца VII—V вв. до н. э. Еди
ничные экземпляры наконечников данного типа отмечаются также и в 
колчанах IV—II вв. до н. э. [198, с. 52]. Однако наличие таких харак
терных признаков для анализируемого наконечника, как короткая втул
ка и слабо намеченные ложки, отмечено для савроматских наконечни
ков, обнаруженных в комплексах V в. до н. э. [198, табл. IVT, 24—27]. 

Два остальных наконечника (рис. 39, 3, 4) относятся к типу 
стрел со сводчатой трехлопастной головкой и выступающей втулкой, 
употреблявшихся в течение почти всего периода существования в сав
роматской мире бронзовых стрел, т. е. с конца VII до II вв. до н. э. 
К. Ф. Смирнов в своей классификации относит их в отдел I, тип 6 Б 
[198, с. 46—47]. По наблюдениям М. Г. Мошковой, данный тип наконеч
ников наибольшее распространение также получает в IV—III вв. до н. э. 

Таким образом, на основании нахождения в комплексе наконечни
ка второго типа, обнаруживающего признаки, близкие к савромат-
ским наконечникам, наиболее вероятной датой для перечисленной груп
пы наконечников стрел является V в. до н. э. Этим же временем, 
вероятно, можно датировать и курган в целом. 

Курган № 2 (рис. 42, ///) имеет насыпь из грунта с камнем, диа
метром по основанию до 5 м, высотой до 0,1 м. На поверхности сохра
нились следы обкладки камнем. Северная часть насыпи просевшая. 
В насыпи кургана обнаружены отдельные бараньи кости. Под насыпью 
находилась подовальная в плане могильная яма размерами по осям 
2,0X0,8 м, длинной осью ориентированная по линии восток — запад. 
Глубина ямы от уровня горизонта 0,7 м. В южной стенке ямы подбой 
глубиной до 0,4 м. Устье подбоя было заложено наклонно поставлен
ными каменными плитами. В подбое на спине, вытянуто, черепом на 
запад лежал человеческий костяк. Под костяком отмечены следы тон
кого сплошного слоя коричневого тлена. 

Курган № 4 находится на краю обрыва и имеет каменную насыпь. 
Она состояла из крупных каменных плит, уложенных горизонтально 
и переслоенных огипсованным песком. Диаметр ее около 8 м, высота 
около 0,6 м. В каменной кладке прослежены отдельные находки фраг
ментов костей и фрагменты керамики. Насыпь сооружена на уровне 
горизонта. Могильная яма под ней не обнаружена. 

Курганная группа «мыс Безымянный» (рис. 19, 18) находится на 
чинке на участке протяженностью около 3 км между городищем Аджи-

Рис. 43. Курганная группа Урга, курган 3, план по уровню горизонта, разрез, план и 
разрез могильной ямы (А); курганная группа «мыс Безымянный», курган 3, план рас
чищенной курганной насыпи, разрез 1—1, план по уровню горизонта с расчищенной 
могильной ямой (Б). 
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бай и мысом «Безымянный». В группе находятся четыре кургана 
(рис. 42, / / ) . Все курганы раскопаны. 

Курган № 1 расположен в 1 км от городища Аджибай к северо-
западу. Курган имеет насыпь диаметром 6—7 м и высотой около 0,85 м. 
Поверхность усыпана мелким щебнем и небольшими плитами извест
няка. Вокруг насыпи и на ней отмечены редкие находки красноглиня-
ной станковой керамики и фрагментов овечьих костей. Под грунтовой 
насыпью на уровне горизонта было сооружено из камня-плитняка 
кольцо диаметром по внутреннему краю около 3 м. В северной поло
вине кольца находилась подпрямоугольная в плане могильная яма 
размером 0,6x0,2 м, глубиной около 0,5 м. Длинной осью ориентиро
вана по линии северо-запад — юго-восток. На всю глубину яма заби
та беспорядочно набросанным камнем-плитняком. На дне находились 
остатки детского костяка, ориентированного, очевидно, черепом на се
веро-запад. От костяка сохранились лишь часть черепа и разрознен
ные кости. В пределах кольца на уровне горизонта было обнаружено 
несколько мелких обломков красноглиняной станковой керамики и 
фрагмент бронзовой пластинки. 

Курган № 2 находится в 1,2—1,3 км к юго-юго-востоку от горо
дища Аджибай и имеет насыпь диаметром 6—8 м, высотой около 1 м. 
Насыпь сложена из плитняка. Следов могильной ямы под ней не 
обнаружено. 

Курган № 3 (рис. 43, Б) находится в 1 км от кургана № 2 к юго-
юго-востоку, на вершине небольшой высотки, расположенной в 35— 
40 м к западу от края чинка. Имел каменную насыпь диаметром около 
6 м, высотой около 1 м. На уровне горизонта из камня-плитняка 
выложено кольцо диаметром около 3 м, в центре которого находилась 
могильная яма со скругленными торцами, размер по осям — 1,8x0.6 м, 
длинной осью ориентированная по линии восток — запад. На дне ямы 
на спине, в вытянутом положении лежал человеческий костяк, черепом 
ориентированный на запад, костями лица — на юг. Кисть левой руки 
на костях таза. Часть костей смещена. 

Курган № 4 находится в 250—260 м к югу от кургана № 3, на 
самом краю мыса «Безымянный». Имел каменную насыпь диаметром 
5—6 м и высотой около 0,4 м и погребение на уровне горизонта. От 
последнего сохранилось лишь несколько обломков человеческих костей, 
так как курган разрушен почти полностью. 

Курганная группа Кызылкаир (рис. 42. //) вытянута на 13 км 
вдоль чинка, под которым находится урочище Кызылкаир. Группа рас
положена между «мысом Безымянный» на севере и мысом Урга на юге. 
22 ее кургана отстоят друг от друга на 0,2—0,3, 3 км. 
Рис. 44. Курганная группа Кияжол, курган 3. План после расчистки насыпи, разрезы 
1—1. II—П. 
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Курганная группа Урга (рис. 19, 20) расположена между мысом 
Урга на северо-востоке и заброшенным поселком Таили на юго-западе. 
Насчитывает четыре кургана. Курган № 1 находится на краю чинка 
в 1,2—1,3 км от башни Урга. Насыпь сильно расплылась, усыпана 
щебнем и крупными обломками камня. 

Курганы № 2 и 3 расположены на вершинах отдельных высоток, 
находящихся в 1 км к западу от кургана № 1. Оба кургана имеют 
вид невысоких земляных насыпей диаметром по основанию 8—12 м 
и высотой до 1,5 м. На кургане № 3 найдена бронзовая пуговица 
или поясная бляшка. Курган № 4 расположен в 1,2—1,3 км к юго-за
паду от кургана № 3. Находится на краю высотки. Насыпь кургана 
сохранила каменную обкладку. 

В группе раскопан курган № 3. Он (рис. 43, А) имел грунтовую 
насыпь диаметром около 8 м. В основании насыпи на уровне горизон
та выложено каменное кольцо, внутри которого сплошная каменная за
кладка. Под закладкой находилась подпрямоугольная в плане длин
ная, узкая могильная яма с заплечиками. Размеры по осям 2,2X0,5 м, 
длинной осью яма ориентирована по линии северо-запад — юго-вос
ток. Глубина ее около 1,1 м. В 0,7 м от поверхности имеются запле
чики, ниже которых находится узкая щелевидная погребальная каме
ра шириной и глубиной чуть менее 0,4 м. На дне камеры на спине, вы
тянуто, черепом на северо-запад, костями лица на юго-запад лежал 
человеческий костяк. Камера имела перекрытие из уложенных попе
рек нее на заплечики каменных плит. В 0,5 м выше на засыпке лежа
ло еще одно такое же перекрытие. Инвентарь отсутствует. 

Курганная группа Таили (рис. 19, 21) находится в районе забро
шенного поселка Таили на плато и состоит из 9 курганов, которые рас
положены вдоль чинка на протяжении 5,0—5,5 км. Большинство кур
ганов с обычными каменными насыпями, а курганы № 5, 6 необычного 
типа, у каждого из них имеется каменная «дорожка» или «хвост». 
Курган № 5 находится в 1,5—1,6 км к юго-западу от кургана № 4. 
Представляет собой сооружение цилиндрической формы в основании. 
Его образуют несколько рядов каменной кладки, сложенной из боль
ших плит дикого камня. Сверху находится высокая развалка камен
ного боя и больших каменных плит. От кургана по направлению к се
веро-западу из каменных плит, лежащих на земле плашмя, выложена 
«дорожка — хвост» длиною 135 м. 

Курган № 6 расположен в 800 м к юго-западу от кургана № 5. 
В принципе этот курган аналогичен кургану № 5. Однако в его кон
струкции имеются заметные отличия. Курган образует три окружности, 
вписанные одна в другую, которые выложены из вертикально постав
ленных плит. Пространство между ними заполнено мелким камнем. 
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Рис. 45. Курганная группа Судочье: 
1-план группы, II—"курган 5; А— план расчищенной курганной насыпи, 5-план по уровню горизонта, В —разрез. ' е 



К северо-западу от кургана тянется извилистый «хвост», образованный 
цепочкой вертикально уложенных каменных плит. 

Курганная группа Кияжол (рис. 19, 22) расположена вдоль чинка 
на протяжении 2 км между башней Кияжол на севере и курганной 
группой Судочье на юге. В группе насчитывается 15 курганов, из ко
торых раскопкам подвергались курганы № 3 и 4. 

Курган № 3 (рис. 44) расположен в 25—30 м к югу от развалин 
средневековой башни Кияжол. До раскопок имел вид низкой насыпи 
из камня-плитняка диаметром около 8 м, высотой до 0,7 м. Под на
сыпью в центре кургана на уровне горизонта — грубое каменное 
кольцо диаметром около 3,5 м, сложенное из камня-плитняка и сохра
нившееся на высоту до 0,6 м. Имеются признаки того, что курган был 
потревожен, часть кладки кольца сброшена. Внутри кольца обнаружен 
только один мелкий обломок кости животного. 

Курган № 4 находился в 50—60 м к югу от кургана № 3. Представ
ляет собой каменное кольцо на горизонте диаметром около 4 м и вы
сотой около 0,4 м. Внутри кольца найдены немногочисленные фраг
менты костей животных и рыб. 

Курганная группа Судочье (рис. 19, 23) расположена на Восточ
ном чинке в 3 км к северу от спуска Караумбет и одноименного комп
лекса археологических памятников. Курганы вытянуты цепочкой 
по краю чинка в меридиональном направлении. С севера могильника 
чинк прорезан большим оврагом. В месте расположения курганной 
группы плато круто спускается вниз к чинку. Повышенные части пла
то ограничивают это понижение с севера и юга, образуя лощину, от
крытую к чинку. Лощина во многих местах расчленена неглубокими 
промоинами. На краю чинка находятся несколько .мысов — высоток, 
на вершинах которых, как правило, и располагаются курганы 
(рис. 45, / ) . 

В составе группы насчитывается шесть курганов. Пять из них 
на севере образуют довольно компактную группу. Один курган (№ 6) 
стоит несколько особняком, в 0,5 км от основной группы к югу. Кур
ганы примерно одинаковы по величине: диаметр равен 6—10 м, высо
та — 1,0—1,5 м. Несколько отличается размерами насыпь кургана 
№ 4, занимающего центральное положение в группе. На территории 
могильника отмечаются редкие находки сильно фрагмептированнон 
красноглиняиой станковой и лепной керамики. Раскопаны три курга
на — № 2, 3, 5. 

Курган № 2 (рис. 46, / /) расположен на краю небольшого мыса, 
имеет вид сферического бугра с несколько уплощенной вершиной. 

Рис. 46. Курганная группа Судочье: 
I — курглн 3; Л — план расчищенной насыпи, Б — план по уровню гори-онта. В — ралре.ч 

II — курган 2: Л — план расчищенной нкыпи, Б— план по уровню горизонта, В —ptapci. 
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Диаметр по основанию около 6 м, высота около 1 м. Поверхность гус
то усыпана мелким щебнем. Насыпь кургана состоит из беспорядочно 
уложенных каменных плит, пересыпанных огипсованным песком. Под 
насыпью, чуть выше уровня древнего горизонта, находилась подкруг-
лая в плане диаметром около 4,5 м площадка, засыпанная тонким слоем 
глинистого грунта. По краю этой площадки из каменных плит соору
жено кольцо примерно того же диаметра, что и площадка. Яма под 
насыпью отсутствует. При раскопках в пределах кольца найден лишь 
один неопределенный кусок кости. В западной и восточной половинах 
находились в кладке насыпи провалы, ведущие к ее центру, вероятно, 
представляющие собой грабительские ходы. 

Курган № 3 (рис. 46, /) расположен в 20 м к юго-востоку от кур
гана № 2 на высотке — мысу. На вершине находилась вкопанная 
вертикально, обожженная до красноты большая каменная плита. Диа
метр кургана по основанию 9—10 м, высота 1,0—1,5 м. Курган имел 
каменную насыпь, засыпанную песком. Насыпь сооружена из камен
ных плит, уложенных плашмя и наклонно. В центре насыпи на горн-
зонте из вертикально установленных плит была сооружена грубая спи
ральная конструкция, вход в которую находился с юго-востока. Каме
ра внутри спирали засыпана песком и щебнем, в засыпке найдены до
вольно многочисленные находки овечьих костей. Под насыпью на мате
рике в ряде мест обнаружились пятна совершенно истлевших костей. 

Курган № 5 (рис. 45, //) имеет каменную насыпь. Верх насыпи 
снят, а плиты с него валяются рядом с курганом. Диаметр насыпи 
около 5 м, высота — до 0,5 м. После раскопок установлено, что насыпь 
сооружалась следующим образом: на материке по кругу укладывались 
каменные плиты, внутри делалась песчаная насыпь, которая обклады
валась горизонтально уложенными плитами по кругам все уменьшаю
щегося диаметра. Конструкция верха неясна, поскольку он разрушен 
полностью. В засыпке внутри насыпи, в ее нижней приматериковой час
ти найдено несколько мелких обломков костей. Никаких следов могиль
ной ямы не обнаружено. 

Курганная группа Караумбет-/ (рис. 19, 24) расположена к югу 
от одноименного спуска с плато. В составе группы пять курганов. 
В стороне от основной группы на краю чинка, непосредственно у на
чала спуска, находится курган № 5, выделяющийся среди других свои
ми размерами'и имеет насыпь низкой сферической формы. От осталь
ных четырех курганов он отделен глубоким оврагом (рис. 47). 

В основной группе курганы расположены цепочкой, вытянутой по 
краю плато в меридиональном направлении. Вершины насыпей курга
нов № 1—4 сильно просевшие, кратерообразные, в результате чего насы
пи имеют вид низких усеченных конусов. Поверхность густо усыпана 
мелким щебнем и отдельными каменными плитами. Диаметр 8—10 м 
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и высота 1,0—1,5 м. В районе группы отмечены редкие находки крас-
ноглиняной станковой керамики. Раскопаны курганы № 1, 2. 

Курган № 1 (рис. 48, //) имеет грунтово-каменную насыпь диамет-

Рис. 47. План курганной группы Караумбет-I. Условные обозначения: 
I — курганы, 2 — обрывы. 3 — спуск с плато, 4 — промоины. 

ром по основанию 8 м, высотой 1 м. Вершина просевшая. В ее осно
вании на древнем горизонте выложено двойное каменное кольцо, пе
рекрытое затем насыпью из чередующихся слоев камня, грунтово-щеб-
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ннстой засыпки, зеленоватой глины. Следов ямы под насыпью не об
наружено. Центр нарушен грабительским перекопом. 

Курган № 2 (рис. 48, /) имеет насыпь диаметром по основанию 
8 м, высотой около 1 м, просевшую на вершине. На уровне древнего 
горизонта выложено кольцо из необработанных каменных плит, кото
рое затем перекрыто курганной насыпью, состоявшей из щебня и гли
ны. Внутри кольца на материке лежал тонкий слой мягкой грунторой 
засыпки коричневого цвета. Каких-либо ям и погребений не обна
ружено. 

Одиночный курган Саксаулсай-/ (рис. 19, 25) расположен на юж
ной стороне оврага Саксаулсай, на краю чинка. Хорошо прослежива
ется круговая кладка из камня-плитняка. Диаметр круга 4 м. 

Одиночный курган Саксаулсай-.? (рис. 19, 25) расположен на краю 
чинка, в 4 км южнее кургана Саксаулсай-1. Насыпь каменная. 

Одиночный курган Акчулак (рис. 19, 26) находится в 150—200 м 
к северу от башни Акчулак, расположенной на бугре того же назва
ния, на мысу плато. 

Саксаулсай, курганная группа (рис. 19, 27) находится в 9 км в 
направлении запад — запад-юг от городища Пулжай на чинке, над 
урочищем Саксаулсай. В группе насчитывается три кургана с камен
ными насыпями, расположенных на краю уступа в 150—200 м от 
чинка. 

Одиночный курган Пулжай-1 (рис. 19, 28) находится в 22 м к 
востоку от башни Саксаулсай. Насыпь кургана сохранилась в виде 
оплывшего бугра высотой около 1 м и диаметром около 18 м. На на
сыпи отмечены находки красноглиняной керамической щебенки. 

Курганная группа Пулжай-2 (рис. 19, 29) находится в 800—900 м 
к северо-востоку от развалин средневековой башни Саксаулсай. В сос
таве группы шесть курганов, расположенных цепочкой, вытянутой в 
меридиональном направлении по краю небольшой высотки. 

Курганная группа Пулжай-4 (рис. 19, 30) находится в 1,8—2,0 км 
к северо-востоку от Пулжай-2 и состоит из пяти курганов, располо
женных компактной группой. Они имеют невысокие щебеночные 
насыпи. 

Курганная группа Каскажол (рис. 19, 31) расположена на мысу 
Восточного чинка Устюрта к северу от подъема Каскажол, в 4,5 км 
к западу от средневекового городища Кетен-кала и в 45 км к северо-
западу от районного центра Каракалпакской АССР пос. Шуманай. 
На плоской равнине мыса выделяются два низких плоских столовых 
бугра (северный и южный), отстоящие на 0,7—0,8 км друг от друга. 
Последний известен у местного населения под названием Каратюбе. 
Основная часть курганной группы находится на этих буграх. Отдель-
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Рис. 48. Курганная группа Караумбет-1: 
I — курган 2, пллк насыпи по уровню горизонта и paipei; II—курган I. план расчищенной насыпи и разрез. 



ные курганы расположены на краю плато к юго-востоку и западу or 
южного бугра. Всего в группе отмечено 9 курганных насыпей (рис.49). 

Курган № 1 находится на краю плато в 0,5 км к юго-востоку от 
южного бугра. Насыпь низкая, усыпанная щебнем, диаметром 12— 
14 м. На насыпи отмечены редкие находки красноглиняной станковой 
керамики. 

Курганы № 2—5 находятся на южном бугре. Все они расположе
ны цепочкой вдоль восточного края бугра и имеют низкие расплыв
шиеся насыпи, усыпанные щебнем. В ряде случаев в центре насыпи 
прослеживается светлое, слегка пониженное пятно, видимо, след гра
бительской ямы. Своими размерами выделяется курган № 5. Диаметр 
его насыпи составляет около 24 м, высота достигает 1 м. В центре кур
гана глубокая и широкая грабительская воронка. Юго-восточная часть 
насыпи повреждена установленным здесь триангуляционным знаком. 
В обрезе ямы, выкопанной для установки одной из опор знака, видно, 
что насыпь грунтовая, по ее периметру на древнем горизонте находит
ся кольцо из каменных плит. Возможно, что на этом бугре имеется 
еще несколько курганов, насыпи которых не сохранились и местополо
жение которых не устанавливается. На плоской вершине бугра, в рай
оне расположения курганов и на самих насыпях отмечаются находки 
многочисленных фрагментов керамики. 

Курганы № 6, 7 находятся в 0,4 км один от другого на восточном 
краю северного бугра. Курган № 6 имеет низкую расплывшуюся на
сыпь диаметром около 12 м, усыпанную щебнем, по характеру близкую 
к насыпям курганов N° 2—4 на южном бугре. Насыпь кургана № 7 
по характеру близка насыпи кургана № 5 на южном бугре. Имеет при
близительно те же размеры и аналогичную грабительскую воронку. 
Кроме того, в ряде мест бугра отмечаются небольшие кучки щебня, 
образующие на поверхности плоские пятна, которые, очевидно, также 
являются курганами, насыпи которых к настоящему времени не со
хранились. 

Весь юго-восточный склон бугра покрыт россыпями фрагментов 
керамики, местами достигающих значительной плотности. Среди них 
выделяются характерные красноглиняные черепки, принадлежавшие, 
по-видимому, статуарным оссуариям. В районе курганов отмечены 
редкие находки черепков красноглиняных станковых сосудов. 

Находки фрагментов, в которых предполагаются обломки стату
арных оссуариев, навели на мысль о возможности сохранения целых 
или частей оссуариев in situ. Для ее проверки в месте небольшого скоп
ления обломков на юго-восточном склоне северного бугра от верха до 
основания была сделана зачистка. На всем ее протяжении были обна
ружены ненарушенные естественные отложения. Таким образом, если 
статуарные оссуарии и стояли здесь по краю склона, то были они пол-
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ностью или частично открытыми, и под действием естественных и 
антропогенных факторов разрушались и сместились с мест первона
чального залегания. 

Курган № 8 расположен в 1,5 км к западу от южного бугра на 

Рис. 49. План курганной группы Каскажол. Условные обозначения: 
1 — россыпи фрагментов керамики, 2 — курган. На врезке —схема расположения груптгь». 

мысообразном выступе чинка. Насыпь кургана расплывшаяся, покры
тая щебнем и довольно многочисленными обломками керамических 
оссуариев. Среди них есть обломок, похожий на фрагмент руки от 
статуарного оссуария типа хорезмийских [180, рис. 4]. 

Курган № 9 расположен примерно в 1,5 км к западу от южного 
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бугра и в 0,5 км к северо-западу от кургана № 8, вблизи обрыва 
плато. Имеет низкую расплывшуюся насыпь, усыпанную щебнем и от
дельными крупными обломками известняка. На насыпи и в ее бли
жайших окрестностях редкие россыпи античной хорезмийской красно-
глиняной керамики. Невдалеке, на склоне чинка, россыпь черепков, 
очевидно, от статуарных оссуариев. 

В могильнике Каскажол раскопаны три кургана № 2, 4, 6. 
Курган № 2 (рис. 50). Имел низкую песчаную насыпь диаметром 

около 12 м и высотой до 0,5 м; вершина кургана просевшая. Здесь 
обнаружено основное погребение и целая серия впускных. Основное 
находится в центре насыпи, впускные располагаются кругом по пери
ферии кургана. Вероятно, в насыпн кургана была выкопана круглая 
площадка, по периметру которой и были совершены погребения. Кро
ме того, в ряде мест насыпи обнаружены фрагменты керамических со
судов № 1—3, вероятно, являющихся остатками разрушенных вторич
ных погребений в сосудах. 

Погребение № 1. Расположено в центре насыпи, является для 
кургана основным. Представляет собой неглубокую (до 0,2 м) прямо
угольную яму с выступом в северо-восточной стенке и размерами по 
осям 2,3X0,7 м. Длинной осью ориентирована по линии юго-восток — 
северо-запад. По периметру яма обложена вертикально установленны
ми крупными известняковыми плитами в два или даже три ряда. В мес
те выступа кладка прерывается. В северной части ямы найдено не
сколько трубчатых бусин из морских раковин Dentalium и фрагменты 
лепных сосудов. В южной части ямы — остатки разрушенного костяка: 
бедренная кость и поврежденный череп без нижней челюсти. Во время 
расчистки ямы в разных ее местах были обнаружены мелкие облом
ки костей, окрашенных в красноватый цвет, и несколько кусочков крас
ной охры. Вполне очевидно, что погребение ограблено. С северо-запа-
ia от погребения удалось обнаружить следы грабительской ямы, вы
ходящие к отмеченной выше просевшей части насыпи. В грабительской 
яме довольно четко определен грунт, выброшенный из погребения № 1 
во время его ограбления. В этом грунте обнаружены обломки костей, 
многочисленные находки раковинных трубчатых бус, аналогичных най
денным в погребении, мелкая красноглиняная керамическая щебенка, 
неопределенных очертаний, красные охристые пятна и серия кварцито-
ных наконечников стрел. 

С северо-западной стороны погребения в материке выбита узкая 
яма длиной около 2 м, длинной осью ориентированная по линии юго-

Рис. 50. План и разрезы курганной круппы Каскажол, кургана № 2. Условные обозна
чения: 

П 1—8 - погребения 1—8; ФС 1—3 — фрагменты сосудов 1—3; ВП 1 — грабительский выброс из 
погребении 1, ЯМ— яма под погребением 1. 
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запад — северо-восток. Глубина ее такая же, как и ямы погребения 
№ 1, которая частично врезана в описываемую яму. На дне обнаруже^ 
ны красные охристые пятна, две раковинные трубчатые бусины, анало
гичные найденным в погребении № 1 и грабительском выбросе из него, 
много мелких обломков костей, окрашенных в красноватый цвет, не
многочисленные фрагменты каких-то изделий из бронзы. 

Возможно, что перед нами остатки еще одного погребения, разру
шенного ямой погребения № 1. 

Наконечники стрел из погребения № 1 (рис. 51, /—7) представ
лены довольно большой (7 экз.) единообразной серией. Все они изго
товлены из светло-серого или розовато-серого кварцита. Форма боль
шинства наконечников удлиненно-листовидная, с выемкой в основании. 
Только один наконечник имеет треугольную форму со слегка вогнутым 
основанием, образующим небольшие боковые шипы. Наконечники дву-
сторонне обработанные тщательной отжимной ретушью, ретушь фор
мирует мелкозубчатый край изделия. Длина наконечников колеблется 
от 5,1 до 7,1 см. Листовидные двусторонне обработанные наконечники 
широко распространены в неолите [108, с. 78]. В кельтеминарской куль
туре южной дельты Амударьи они известны в материалах нижнего 
слоя стоянки Джанбас-4, который датирован второй половиной 
IV тыс. до н. э. [50, с. 91—92, 143, 152, рис. 42, 17]. Подобные нако
нечники известны и в неолите северо-восточного Приаралья [53, с. 88— 
89, 91, рис. 3, 13], где они датируются IV—III тыс. до н. э. 

На юге находки двусторонне обработанных листовидных наконеч
ников стрел с выемкой в основании отмечены для 2—3 слоев пещеры 
Джебел, датирующихся III тыс. до н. э. с возможным заходом в IV 
и II тыс. до н. э. [166, с. 205], а также для южного холма Анау (третий 
слой) [251, с. 164], Тепе-Гавра VIII [253, табл. 144], Телль-Халафа. 
седьмой и восьмой слои [250], Шахтепе [244, с. 270, рис. 466], датирую
щихся IV—III тыс. до и. э. А. П. Окладников отмечает, что основная 
масса находок интересующих нас наконечников в перечисленных посе
лениях приходится на III тыс. до н. э., а местами даже до начала 
II тыс. до н. э. [166, с. 205]. 

Из северных аналогий можно указать на наконечники из Южного 
Урала. Причем, среди них и несколько выпадающий из группы нако
нечник треугольной формы [108, с. 78—79, табл. XXII, 16, 15, 19, 
рис. 26]. 

Таким образом, мы можем датировать рассматриваемый комплекс 
IV—III, а может быть даже началом II тыс. до н. э., т. е. эпохой нео
лита — энеолита. Не противоречат подобной датировке и многочислен
ные пронизи из раковин Dentalium, входящие в рассматриваемый комп
лекс (рнс. 51, 8—22). Подобные бусы чрезвычайно широко распрост
ранены в кельтеминарской культуре на всех этапах ее развития 
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150, с. 45, 47, 63, 106, 107, 109, 111, 117, 119], датирующихся второй по
ловиной IV — рубежом III—II тыс. до н. э. [50, с. 152]. 

Погребение № 2 находится в северо-западном секторе насыпи. 
Впускное, в лепном плоскодонном сосуде. Верхняя часть разрушена. 
Внутри сосуда сильно разрушившийся человеческий череп, лежавший 

/8 
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Рис. 51. Курганная группа Каскажол. Курган 2, грабительский выброс из погребения 
1 и ямы под ним. Наконечники стрел и пронизи. 

теменной частью вниз, костями лица на восток. Перед костями лица 
уложена нижняя челюсть и длинные кости конечностей. 

Погребение № 3 находится рядом с погребением № 2. Впускное, 
в лепном плоскодонном сосуде, от которого сохранилась лишь нижняя 
часть. Здесь обнаружены обломки длинных костей конечностей и ниж
няя челюсть, лежавшая в южной половине сосуда. 

Между погребениями № 2 и 3 обнаружена подвеска из створки ра
ковины. 

Погребение № 4 находится в северо-восточном секторе насыпи. 
Впускное, в плоскодонном лепном сосуде типа банки, высотой около 
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0,3 м. Одна сторона полностью разрушена. Внутри сохранились лишь, 
мелкие обломки человеческих костей. 

Погребение № 5 находится в северо-восточном секторе насыпи. 
Впускное, в каменном ящике размером 0,3x0,2 м, сооруженном из вер
тикально поставленных обломков каменных плит. Длинной осью ящик 
ориентирован по линии юго-восток — северо-запад. С юго-востока от
крыт, и отсюда тянется длинная полоса беспорядочно уложенных кам
ней. Дно ящика образовано горизонтальной каменной плитой. На дне, 
вдоль ящика, лежали сильно разрушенные длинные кости верхних и 
нижних конечностей. 

Погребение № б находится в южной половине. Впускное, в насы
пи, в тулове хумчи без дна и верха. Сосуд поставлен на горизонталь
но уложенную каменную плиту. Внутри находился человеческий череп, 
лежавший на правом боку, костями лица на запад. К югу от него — 
нижняя челюсть. Вокруг черепа и нижней челюсти лежали шесть по
звонков. 

Погребение № 7 находится в юго-западном секторе насыпи. Впуск
ное, в хумче, от которой сохранилась только нижняя часть. В днище 
сосуда сквозное отверстие, сделанное до обжига хумчи. По периметру 
сосуд обложен камнями. Внутри, в восточной половине, находились 
длинные кости, уложенные наклонно в разных направлениях. Черепа 
и кости принадлежали двум взрослым субъектам и одному детскому. 
Все они лежали в разных положениях, один — на темени, второй — 
на боку, третий (детский) — костями лица вниз. У детского черепа 
отдельно была положена нижняя челюсть, у взрослых нижние челюсти 
отсутствовали. 

Погребение № 8 находится в западной половине насыпи, впуск
ное, в лепном сосуде. На дне сосуда, в северо-восточной части, дет
ский череп, лежавший основанием вниз, костями лица на северо-запад. 
Все остальное пространство внутри сосуда занято беспорядочно уло
женными костями верхних и нижних конечностей. 

Курган № 4 (рис. 52). Насыпь кургана сильно оплывшая, высо
той не более 0,4 м, диаметром около 15 м. В северной ее части до 
раскопок на поверхности было видно много крупных обломков камня. 
В центре насыпь просевшая, с явными признаками перекопанности. 
В основании насыпи на древнем горизонте из обломков каменных плит 
выложено двойное каменное кольцо внешним диаметром около 14 м и 
шириной около 1,5 м и внутреннее — диаметром около 4,5 м и шири
ной около 0,7—0,8 м. Под внутренним кольцом находилась могильная 
яма с подбоем. Входная яма овальной в плане формы, длинной осью 
вытянута по линии юго-юго-восток — северо-северо-запад. Ее размеры 
по осям 2,70X1,25 м, глубина оЪоло 1,6 м. В западной длинной сторо
не входной ямы находился обширный подбой. На всю глубину входная 
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Рис. 52. Курганная группа Каскажол. Курган 4, план и разрез кургана, план и разрез 
ямы с подбоем: 

I — грабительский ход. I — наконечники стрел, 2 — фрагменты железного меча. 3 — буем, 4 — 
фрагменты керамических сосудов, 5 — бронзовое зеркало. . 



яма завалена крупными обломками известняка. Устье подбоя закрыто 
вертикально установленными в один-два ряда очень большими камен
ными плитами. Подбой в плане овальной формы, имеет размеры по 
осям 2,8X1,5 м, высота его около 0,5 м. Дно подбоя глубже, чем дно 
входной ямы, и отделено от него ступенью высотой около 0,3 м. Свод 
подбоя пробит примерно по центру внутреннего кольца. На дне под
боя, вдоль его западной стенки находились остатки человеческого кос
тяка, сильно поврежденного. Судя по положению сохранившихся кос
тей, костяк лежал на спине, вытянуто, черепом на юго-юго-восток. 
На насыпи и в верхних слоях ее перекопанной части обнаружены 
фрагменты керамических оссуариев, сосудов и бронзовый наконечник 
стрелы. 

В осыпи, образовавшейся под пробитым сводом, были обнаруже
ны фрагменты лепных и станковых сосудов, здесь же находилось раз
битое бронзовое зеркало. Вдоль западной стенки подбоя лежали об
ломки железного меча, отдельные его обломки были обнаружены также и 
в центре подбоя. У ног костяка лежали девять бронзовых наконечников 
стрел. В области таза и у входа в подбой лежало керамическое пряс
лице и обломки станкового сосуда (рис. 53). 

Перекоп в центре внутреннего кольца, частично уничтоженные оба 
кольца, пробитый свод, разбитые сосуды в подбое и явная смещен
ность из первоначального положения большинства вещей комплекса 
свидетельствуют о частичном ограблении кургана. Обломки оссуариев 
и сосудов на насыпи кургана и в ее верхних перекопанных частях 
позволяют говорить о том, что насыпь использовалась для совершения 
в ней впускных погребений в оссуариях и сосудах, также, как и насыпь 
кургана № 2. 

Обратимся к характеристике находок из кургана. 
Фрагмент лепного сосуда. Форма не реконструируется, изготовлен 

из грубого шамотного теста, обжиг костровый, черепок в изломе чер
ный, крошащийся. 

Фрагмент станкового сосуда. Форма не реконструируется. Изго
товлен на гончарном кругу из тонкоотмученного и великолепно про
мешанного теста, практически без примесей. 

Зеркало (рнс. 53, 2). Принадлежит к типу плоских бронзовых зер
кал с боковой ручкой. Диск с обратной стороны имеет на краю слабо
заметное концентрическое широкое утолщение, образовавшееся, веро
ятно, за счет проковки центральной части. Обратная сторона диска ор
наментирована. Орнамент гравированный, в виде вписанных одна в 
другую окружностей и изображения птицы из семейства утиных, иду
щей вправо, в центральном круге. Зеркало принадлежит к типу широ
ко распространенных в Евразии бронзовых зеркал. В прохоровской 
культуре М. Г. Мошкова выделяет эти зеркала в I отдел, тип 3, дати
руемый IV—III вв. до н. э. [150, с. 41—42, табл. 27, 15—22]. В клас-
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Рис. 53. Курганная группа Каскажол. Курган 4, находки. 



сификации среднеазиатских бронзовых зеркал, разработанной 
Б. А. Литвинским, они отнесены в отдел I, тип I, датируемый в целом 
VII в. до н. э. — I в. и. э. По отношению к среднеазиатским зеркалам 
данного типа проведена работа по их более дробной типологической 
классификации, в результате которой было выделено четыре подтипа. 
Наиболее близки к зеркалу из могильника Каскажол зеркала подти
па 2, датируемые VII—III вв. до н. э. [121, с. 38—41]. 

По наличию слабозаметного валика на обратной стороне диска 
зеркало может быть сопоставлено с зеркалами из курганов № 1—3 
IV—II вв. до н. э. у сел. Прохоровка Шарлыкского района Оренбург
ской области [182, с. 1—18; 150, с. 17, 41, табл. 27, 19—21]. 

Необходимо отметить, что зеркало из кургана № 1 найдено а 
комплексе, который датируется IV — началом III в. до н. э. [150, с. 18]. 

Для обоснования даты может быть также использован орнамент. 
В целом орнаментальная композиция на зеркале из кургана № 4 мо
гильника Каскажол не находит аналогий среди известных нам мате
риалов. Однако отдельные элементы этой композиции отмечаются на 
целом ряде сарматских и среднеазиатских зеркал интересующего нас 
типа. Орнамент из двойных концентрических линий отмечен на зер
кале из кургана № 2 IV в. до н. э. на р. Тара-Бутак Соль-Илецкого 
района Оренбургской области [182, с. 1—18; 150, с. 17, 41, табл. 27, 
19—21]. Орнаментальный мотив в виде концентрической окружности из 
тройных линий с «елочным» орнаментом отмечен на зеркале из ранне-
прохоровского кургана № 8 IV в. до н. э. Мечетсайского могильника на 
р. Илек Оренбургской области [200, с. 116, рис. 2]. Эти находки позво
ляют сузить дату анализируемого зеркала до IV вв. до и. э. 

Наличие аналогичного орнамента на среднеазиатском плоском 
зеркале с боковой ручкой из могильника Туп-хона в Таджикистане, 
датируемого II—I вв. до н. э. [121, с. 39, рис. 3, 1], и на зеркалах дру
гих типов, датирующихся III—II вв. до н. э. в прохоровской культуре 
[150, с. 41, табл. 27, 8—9; табл. 28, 19, 20], может, на наш взгляд, сви
детельствовать лишь о генетической зависимости орнамента на пере
численных зеркалах от гравированного орнамента из двойных и трой
ных концентрических линий на плоских зеркалах с боковой ручкой 
IV в. до н. э. прохоровской культуры. 

Наконечники стрел (рис. 53, / ) . Все 9 наконечников, обнаружен
ные в подбое, принадлежат к одному типу и лишь незначительно раз
личаются но величине. Наконечники трехлопастные, со сводчатой, до
вольно массивной головкой и выступающей короткой втулкой. Лопасти 
четко отделены от втулки и возвышаются над ней, края лопастей заост
рены в шипы. Стрелы литые, на втулках некоторых наконечников вид
ны литейные швы. На нескольких наконечниках во втулках сохрани
лись обломки деревянных древков стрел. Длина наконечников от 3,1 
до 3,7 см. Подобные наконечники употреблялись савроматами-сарма-
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тами с конца VII по II в. до н. э. [198, с. 46]. В классификации 
К. Ф. Смирнова — М. Г. Мошковой они отнесены в. отдел II, тип 6 
(198, с. 46—48, табл. II]. Устюртские наконечники ближе всего к ва
рианту Б этого типа. Наиболее широкое распространение в сармат
ских колчанах они получают в IV в. до н. э. [150, с. 31; 63, с. 79]. По 
наблюдениям М. Г. Мошковой, наиболее характерен этот тип для про-
хоровской культуры Приуральской территориальной группы [151, с. 81]. 

Меч железный (рис. 53, 5). Имеет массивную прямоугольную в 
сечении рукоятку, сегментовидное навершие, перекрестье в виде уз
кого бруска, «сломанного» в середине под тупым углом. Клинок узкий 
(ширина у рукоятки 3,7 см), равномерно сужающийся от рукоятки к 
концу, уплощенно-ромбический в поперечном сечении. Общая длина 
меча около 106 см. Имеет аналогии в раннепрохоровской культуре, где 
подобные мечи выделяются в т. н. «переходный» тип от скифосавро-
матских к раннесарматским мечам [198, с. 25, рис. 7, /—6; рис. 5, 3]. 
В классификации К. Ф. Смирнова подобные мечи выделены в IV от
дел, тип I и датированы IV в. до н. э. (198, с. 24; здесь же сводка 
аналогий к мечам указанного типа]. В классификации М. Г. Мошковой 
подобные мечи отнесены в IV отдел, тип 1 [150. с. 33, табл. 18, 5, 
5—6, 9—10, 15] и датированы IV в. до н. э. [150, с. 33; здесь же сводка 
мечей данного типа]. 

Исследователи единодушно отмечают, что все находки подобных 
мечей приурочены к территории Южного Приуралья и лишь один эк
земпляр происходит с территории Нижнего Поволжья [198, с. 25; 
150, с. 44—45, табл. 30], что дает основание полагать — Южное При-
уралье было местом сложения данного типа мечей. 

Бусы (рис. 53, 4) шаровидной формы, шесть экземпляров. По тех
нике изготовления разделяются на две группы. I) Полосчатые 
(рис. 53, 4, нижний ряд). Диаметр 1,4—1,6 см, диаметр отверстия 
0,4 см. Изготовлены из стеклянной непрозрачной пасты темно-кашта
нового цвета со светлыми полосками бурого цвета. Три экземпляра. 

2) Глазчатые (рис. 53, 4, верхний ряд). Диаметр 1,4—1,8 см, 
диаметр отверстия 0,6—0,8 см. Три экземпляра. Изготовлены из тем
ной, синей, почти черной, или голубой непрозрачной массы. Имеют 
«глазки» белого цвета с темным «зрачком» основного цвета бусины. 

Крупные бусины, подобные описанным, в раннепрохоровских по
гребениях IV в. до н. э. являются ведущими формами. Небезынтерес
ной особенностью их является тот факт, что найдены они лишь в 
Приуральской группе раннесарматских памятников и полностью от
сутствуют в Поволжской [150, с. 44—45, табл. 30]. 

Широко распространены глазчатые бусы в Средней Азии. Здесь 
они впервые появляются в сакское время и в различных вариантах 
существуют до эпохи средневековья [124, с. 166—171]. 
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Пряслице (рис. 53, 3). Форма дисковидная, выточено из стенки 
красноглиняного станкового сосуда. Диаметр диска 3 см, диаметр от
верстия 0,8 см, толщина диска 0,8 см. Находки пряслиц характерны для 
прохоровских погребений как Нижнего Поволжья, так и Южного 
Приуралья. Однако круглые плоские пряслица, выточенные из стенок 
гончарного сосуда, характерны только для приуральской группы па
мятников [150, с. 39, табл. 24; 201, с. 166]. 

На основании всего комплекса вещественного материала дата 
кургана может быть ограничена IV в. до н. э. 

Курган № 6 (рис. 54) расположен на северной возвышенности у 
ее юго-восточного края. Имеет низкую (высотой 0,10—0,15 м) сильно 
оплывшую земляную насыпь диаметром не более 12 м. В центре насы
пи светлое пятно неопределенных очертаний. После расчистки насыпи 
было установлено, что в ее основании идет кольцевой валик выкида, 
по внутреннему обводу имевший кольцо диаметром около 3,5 м из об
ломков камня. В центре кольца под вышеупомянутым светлым пятном 
находилась длинная узкая могильная яма. длинной осью ориентиро
ванная по линии северо-запад — юго-восток. Размеры ямы по осям 
2,35X0,8 м. Ко дну яма сужается, ее глубина составляет около 1,0 м.Она 
заполнена камнями и натеками. Никаких следов погребения не сохра
нилось. Однако в насыпи на уровне верха ямы были найдены два брон
зовых наконечника стрел (рис. 54, врезка). 

Светлое пятно над могильной ямой, частично разрушенное камен
ное кольцо на древнем горизонте, натеки в яме свидетельствуют об ог
раблении кургана и о том, что яма находилась долгое время открытой. 
Два наконечника стрел, обнаруженные при раскопках кургана, сле
дует в этом случае рассматривать как часть погребального инвентаря. 

Наконечники трехлопастные, с выступающей втулкой, со сводча
той приближающейся по форме к треугольной, довольно массивной 
головкой. Края лопастей опущены вниз и заострены в шипы. Втулки 
трехгранные, с выпуклыми гранями. Длина наконечников 3,8 см. Нако
нечники бронзовые, цельнолитые в трехсоставной литейной форме, 
по углам втулок хорошо видны литейные швы в виде продольных 
тонких жилок. 

Наконечники принадлежат к типу VI Б, II отдела классификации 
савромато-сарматских наконечников стрел К. Ф. Смирнова [198, 
с. 46—48] и М. Г. Мошковой [151, с. 78—79], переходному от ранних 
наконечников со сводчатой головкой к поздним — с треугольной. По
добные наконечники наибольшее распространение имеют в раннепро-
хоровских комплексах IV в. до н. э., хотя и существуют до III—II вв. 
до н. э. [151, с. 74]. 

Курганная группа Айбугир (рис. 19, 32). Находится на краю плато 
над городищем Малая Айбугир-кала. В составе группы два кургана. 
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Насыпи имеют высоту 15—20 см. В их основании видна каменная об
кладка. На насыпи собраны мелкие обломки красноглинянон керамики. 

Курганная группа Кулмагамбет (рис. 19, 33). Находится западнее 
курганной группы Айбугир, на краю плато в районе бугра Кулмагам
бет. В составе группы 4 кургана. 

Рис. 54. Курганная группа Каскажол. Курган 6, план, разрез, находки: 
1 — натечно-надувное заполнение ямы, 2 — каменное кольцо на горизонте, 3 — валик выкида. 

На врезке — наконечники стрел. 

Курганная группа Куланлы (рис. 19, 34). Расположена в районе 
городища и башни Куланлы. В составе группы 5 курганов. 

Чаштепе. Курганная группа (рис. 19, 35). Находится на одно
именной возвышенности, представляющей собой продолжение одного 
из мысов Восточного чинка Устюрта. Возвышенность расположена 
в 45 км к западу от районного центра Ташаузской области Туркмен-
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скоп ССР гор. Куня Ургенча. Здесь находится огромное количество 
курганных насыпей, тянувшихся по поверхности бугра полосой на 
10 км в длину и до 2,5 км в ширину. 

Курганный комплекс Чаштепе был обнаружен в 1947 г. Хорезм
ской археолого-этнографической экспедицией АН СССР. На основа
нии материалов шурфов могильник был датирован раннесредневеко-
вым временем [207, с. 315, рис. 102, прим. 8]. В 1963 г. один из отря
дов этой экспедиции провел раскопки нескольких курганов комплекса. 
Все они оказались ограбленными. Лишь в одном была найдена медная 
с золотой отделкой пряжка, датированная IV в. н. э. 

Е. Е. Неразик, проанализировавшая керамику из раскопок Чаште-
пе. выделяет группу, датирующуюся первыми веками нашей эры, и груп
пу, относящуюся ко второй половине I тыс. н. э. Особо выделены курга
ны, датируемые III—IV вв. н. э., которые она считает оставленными 
племенами хионитского круга [160, с. 123—125]. 

ПАМЯТНИКИ КОЧЕВЫХ ПЛЕМЕН СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ 
БАРСАКЕЛЬМЕССКОЙ ВПАДИНЫ 

По своим особенностям северо-западная часть Барсакельмесской 
впадины резко отличается от обычных устюртских ландшафтов. Здесь 
Барсакельмесская депрессия переходит в сравнительно узкую долину, 
простирающуюся в широтном направлении на протяжении почти 30 км 
и образующую своеобразный аппендикс, отчленяющийся от общего мас
сива Барсакельмесской депрессии в ее северо-западном углу. 

Северный край долины на значительном протяжении обрывист, 
расчленен многочисленными оврагами и далеко выдающимися мысами. 
Местами край напоминает отвесные обрывы Восточного чинка Устюр
та. Южный край долины более пологий, а на западе она постепенно 
поднимается на уровень окружающей равнины. К востоку долина от
крывается к безбрежным солончакам Барсакельмеса, где в ясные дни 
в дрожащем нагретом воздухе над ослепительно белой поверхностью 
солончака как бы парят две темные полоски островов Шайтан-кала. 

В районе городища Алан ландшафт еще более своеобразен. Здесь 
расположена целая система карстовых провалов-анов [46, с. 60]. Не
которые из них уже затянуты обвалами и оползнями. Другие представ
ляют глубокие котловины, открывающиеся в руслообразные понижения, 
сложно взаимопереплетаю'щаяся система которых широко развита в 
этом районе. Руслообразные понижения постепенно углубляются от 
уровня окружающей равнины, и их борта из пологих постепенно стано
вятся крутыми и обрывистыми, часто переходящими в отвесные стенки, 
на которые выходят многоцветные толщи известняков. На дне ана, в 
наиболее глубокой его части, в обрамлении ярко-зеленой растительно-
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CTII находятся озерца воды, в зависимости от условии освещения то 
угольно-черной, то ярко-голубой. 

К анам, руслообразным понижениям и обрывистым краям северно
го борта долины приурочиваются, как правило, находки археологичес
ких объектов (рис. 55). 

Биркалныншинграу-/, одиночный курган (рис. 19, 36) находится в 
6 км к северо-северо-востоку от городища Ллан-кала-1 и назван по 
имени близлежащего колодца (2 км к юго-востоку от кургана). Курган 
расположен на одном из мысов северного края долины (рис. 55). Пер
воначальный облик каменной насыпи сильно искажен, очевидно, в ре
зультате ограбления. 

Курганная группа Биркалныншинграу-2 (рис. 19, 36). Расположе
на в 6 км к северо-востоку от городища Ллан-кала-1 и в 1.5 км 
к северу от колодца Биркалныншинграу. Находится на одном из мы
сов северного края долины. В составе группы два больших кургана 
и 5 маленьких (рис. 56). Просевшие вершины больших курганов сви
детельствуют об ограблении. Малые курганы явно тяготеют к боль
шим. Так, курганы № 3 и 4 входят в группу кургана № 2. а курганы 
№ 5, 6, 7 — в группу большого кургана № 1. Диаметр больших насы
пей 11 —12 м, высота 0,5—0,7 м, малых — диаметр 1,5—2,0 м, высота 
0.2—0,3 м. Раскопаны курганы № 1 и 2. 

Курган № 1 (рис. 57, /) имел низкую расплывшуюся насыпь, диа
метр которой около 12 м. Центр насыпи незначительно просел, демас
кируя грабительскую воронку. В 3 м к северу от центра лежала груп
па камней высотой до 0,5 м, выброшенная грабителями. Под насыпью 
на горизонте находилось кольцо из плит известняка и песчаника. 
Часть плит разрушилась полностью и рассыпалась в порошок. Кольцо 
имеет форму овала размером 3X5 м, вытянутого в направлении се
вер — юг. В центре каменного кольца располагалась могильная яма 
с очень широкими заплечиками. По сути дела, это яма в яме. Верх
няя — овальная в плане яма размерами по осям 3,35x2,30 м, длинной 
осью ориентирована по линии север — юг. Глубина ямы от уровня 
горизонта 0,55 м. На дне большой ямы, ориентированная по ее длин
ной оси, находилась узкая яма, также овальная в плане, размерами 
по осям 2,20x0,6 м. Глубина этой нижней ямы около 0.8 м. С запад
ного края ямы положена толстая каменная плита. Курган ограблен— 
ни костяка, ни вещей нет. 

Курган № 2 (рис. 57, / / ) . Насыпь кургана практически уничтоже
на полностью. На горизонте сохранились камни, вероятно, являющиеся 
остатком каменного кольца, выложенного на горизонте под курганной 
насыпью. В центре кургана находилась могильная яма, прямоуголь
ная в плане со скругленными углами. Размеры ямы 2,65x0,6 м. Длин
ными сторонами она ориентирована по линии север — юг, глубина око-
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ло 1,6 м. Верхняя часть ямы сильно разрушена грабительскими пере
копами, однако местами здесь сохранилась обкладка из камня. По 
наличию крупных каменных плит можно предполагать, что яма пер
воначально имела перекрытие. На дне ее сохранились станковый со
суд и алебастровое пряслице (рис. 58). 
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PHC. 55. Схема расположения аланской группы памятников. 

Сосуд представляет собой одноручный кувшин с вертикально 
вытянутым, яйцевидным туловом, плоским широким дном, высокой, 
суженной в средней части горловиной, отделенной от плечиков слабо 
заметным валиком и бороздкой. Устье обрамлено небольшим в сече
нии, подпрямоугольным со скругленными углами и сторонами венчи
ком. Ручка вертикальная, подпрямоугольная в сечении, со скруглен
ными углами и сторонами. Верхним концом опирается на венчик, 
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нижним — на плечики. Диаметр устья 10,5 см, наибольший диаметр 
тулова 22 см, диаметр дна 14,5 см. Высота сосуда 42 см, высота гор
ловины 12,5 см. Изготовлен на гончарном кругу из тонкоотмученной и 
хорошо промешанной формовочной массы без видимых примесей ото-
щителя. Обжиг ровный, горновой, черепок в изломе красный. Внешняя 
поверхность имеет сплошную облицовку красным ангобом. 

Сосуд по технологическим признакам, по форме и пропорциям 
может быть сопоставлен с хорезмийскими кувшинами с львиноголо-

Рис. 56. План курганной группы Биркалныншинграу-2. 

выми ручками, датирующимися IV—II вв. до н. э. [63, с. 101—103, 
рис. 13, 2] и является, вероятно, их упрощенным и огрубленным ва
риантом, вышедшим из одного из периферийных хорезмийских ремес
ленных центров, работавших на обмен с кочевой степью. 

Пряслице, найденное в этом же кургане, дисковидное по форме, 
с прямыми краями и широким цилиндрическим каналом отверстия. 
Диаметр пряслица 4 см, диаметр отверстия 0,8, толщина пряслица 
0,7—0,9 см. Изготовлено из алебастровой плитки. 

Аналогичные пряслица были обнаружены в Хорезме на городище 
Койкрылган-кала [102, с. 169], в нижнем слое, датирующемся IV—III вв. 
до н. э. [102, с. 102), и при раскопках усадьбы Дингильдже в слое V в. 
до н. э. [64, с. 143]. С другой стороны, находки аналогичных пряслиц 

163 



о ;oo см 

6 

+ 
4 ^ 

- - } • 

л 

ъ 

(?c 

сэ »0> U 

C3> 
у 
О 

О 

I 

4 <• D 0 

o>v 

i '] • — «? 

I00CM 

Рис. 07. Курганная группа Биркалмиишимграу^; 
I — курган I. пляи и pa.ipes; I I — курган 2, план и paipci: I — сосуд. 2 — пряслице. 



зс*. 

отмечены и в прохоровской культуре. Алебастровое пряслице было 
найдено в кургане № 8, погребение 5 Мечетсайского могильника на 
Илекс и датировано IV в. до н. э. {201, с. 149, 143, рис. 5, 45]. Послед
няя аналогия позволяет допускать возможность датировки описанного 
выше кургана № 1 курганной группы Биркалныншинграу-2 IV в. до н. э. 

Сумбетимералан-Куркреук, курган
ная группа (рис. 19, 37). Расположена в 
6 км к северу от городища Алан-кала-1, 
на мысу северного края долины (рис. 55). 
На плоской поверхности мыса удалось 
насчитать 11 плохо заметных низких кур
ганных насыпей, демаскирующихся обыч
но скоплениями известняковых плит. Вы
сота насыпей в пределах 0,10—0,15 м 
(рис. 59, / ) . 

В районе кургана № 10 зафиксирова
на редкая россыпь керамической щебен
ки. Керамика красноглиняная, станко
вая, из хорошо отмученной формовочной 
массы, равномерно обожжена. На изломе 
черепка видны редкие известковые вклю
чения. Морфологически определенных 
черепков нет. Лишь на одном из них уда
лось отметить перелом от тулова к кони-р,,с- 58- Курганная группа Биркал-
ческому дну, похожему на а н а л о г и ч н о ™ ™ ^ ' 2 - кУРган 2- Находки-
оформленное дно крупных сосудов ар
хаического Хорезма. Найденная керамика технологически также близка 
к хорезмийской, архаической. Чтобы дать перечень сходных черт, необ
ходимо отметить наличие на некоторых из фрагментов описанной кера
мики неплотного ангоба желтоватого цвета [63, рис. 2]. 

Курганы вытянуты цепочкой вдоль мыса в меридиональном на
правлении. Резко разграничиваются два типа насыпей: большие — 
диаметром 8—10 м, и малые — диаметром 1,5—2,0 м. Малые насыпи 
имеют отчетливую тенденцию группироваться вокруг больших. По
добная топография отмечена и для находящихся поблизости курган
ных групп Биркалныншинграу-2 и Кыйсыкшинграу. 

Отчетливо выделяются три группы. Вокруг большого кургана 
№ 2 расположены курганы № 1 и 3, вокруг большого кургана № 7— 
малые № 4—6, вокруг большого кургана № 9 — малые № 8, 10. Рас
копаны курганы № 2, 6, 7. 

Курган № 2 (рис. 59. / / / ) имел низкую (высота до 0,2 м) рас
плывшуюся насыпь диаметром около 7 м, состоявшую из щебня и не
больших камней. Под насыпью на горизонте находилось каменное 
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сооружение, прямоугольное в плане, размером 3,8X3,0 м, длинной 
осью ориентированное по линии северо-запад — юго-восток. По краям 
сооружение обложено необработанными каменными плитами, установ
ленными вертикально и слегка заглубленными в грунт. Внутри эта 
прямоугольная ограда заложена горизонтально уложенными каменны
ми плитами. В середине сооружения плиты лежали параллельными 
рядами. Под сооружением находилась широкая, прямоугольная в пла
не яма глубиной около 0,8 м, размером 2,5X2,0 м, длинной осью ори
ентированная по длинной оси прямоугольного сооружения. Стенки ямы 
ко дну сужаются. Грунт явно перекопанный, погребение ограблено. 

Курган № б (рис. 59, / / ) . До раскопок на поверхности просмат
ривался каменный ящик, вокруг которого лежало несколько каменных 
плит. После расчистки был выявлен каменный ящик, сооруженный из 
необработанных каменных плит разных размеров, опущенный в грунт 
на глубину около 0,4 м. Он квадратный в плане, длина сторон, ориен
тированная по странам света, 0,7 м. Находки внутри ящика отсутст
вовали. 

Курган № 7 (рис. 59, IV) имел насыпь, состоящую из щебня и 
мелких камней диаметром около 15 м, высотой до 0,2 м. Под насыпью 
на уровне древнего горизонта было выложено кольцо из каменных 
плит диаметром около 6 м. Западная часть кольца почти полностью 
уничтожена при ограблении кургана. В юго-западной части насыпи 
видна груда камней, очевидно, грабительский выброс. 

В центре каменного кольца находилась овальная в плане могиль
ная яма с заплечиками, длинной осью ориентированная по линии 
север — юг. Размеры ямы выше заплечиков 2,25x1,20 м, ниже запле
чиков — 1,8x0,8 м. Общая глубина около 1,4 м. Грунт внутри ямы 
перекопан грабителями. Единственная находка представлена невыра
зительным фрагментом плоского бронзового зеркала, найденным в пе
рекопе. 

Ардана-/, одиночный курган (рис. 19, 38). Расположен в 9 км к 
северо-западу от городища Алан-кала-1. Назван по имени колодца 
Ардана, находящегося во впадине Барсакельмес в 2 км от кургана, на 
краю мыса (рис. 55). Имеет вид сильно оплывшей каменной насыпи 
диаметром по основанию около 10 м и высотой 0,8—0,1 м. На вершине 
насыпи, на расстоянии примерно 3 м одна от другой, видны верхушки 
вертикально установленных плит. Рядом с насыпью кургана, в 7 м к 
северо-западу от нее, отдельная кучка крупных каменных плит. 

Ардана-2, одиночный курган (рис. 19, 38). Находится в 10,5 км 
к северо-западу от городища Алан-кала-1, на одном из мысов север

яне. 59. Курганная группа Сумбетнмералан—Куркреук: 
I — план группы: II — курган 6. А — план до раскопок. Б — план после раскопок, я -разрез; 

III — курган 2, план и разрезы; IV — курган 7, план и разрез. 
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лого края аланской долины, среди могил казахского кладбища (рис. 55). 
Имеет каменную насыпь диаметром по основанию около 8 м. В цент
ре насыпи глубокая, заплывшая грабительская вороцка. 

Ардана-3, курганная группа (рис. 19, 38). Находится в 11 км 
к северо-западу от городища Алан-кала-1, на северном краю алан
ской долины (рис. 555). Курганные насыпи почти полностью разруше
ны. На территории курганной группы разбросано множество камен
ных плит, среди которых обнаружены обломки красноглиняной станко
вой керамики. Местонахождение отдельных курганов и их общее ко
личество без раскопок не определяются. 

Турткульдын-кудук, одиночный курган (рис. 19, 39). Расположен 
в 13 км к северо-западу от городища Алан-кала-1 и в 1 км к востоку 
от колодца Турткульдын-кудук, по имени которого и назван курган. 
Находится па одном из мысов северного края аланской долины. Имеет 
вид сильно оплывшей сферической каменной насыпи. Диаметр по ос
нованию около 6 м, высота 0,5—0,6 м. К западу от вершины оплыв
шая воронка, возможно, след ограбления. 

Ардана-4, отдельная постройка (рис. 19, 40). Находится в 10 км 
к северо-западу от городища Алан-кала-1 на склоне, ведущем от се
верного края долины к ее дну (рис. 55). Над отдельной постройкой 
возвышается мыс, на котором расположен одиночный курган Ардана-2. 

В плане описываемый археологический объект представляет квад
рат (длина сторон 10 м). Стены постройки сложены из очень крупных 
каменных плит, кладка в видимой части сохранилась на высоту четы
рех плит. Посредине юго-восточной стены, видимо, находился вход в 
постройку (рис. 60. / ) . 

Кыйсыкшинграу, курганная группа (рис. 19, 41). Находится в 3 км 
к северо-западу от городища Алан-кала-1 и в 4 км к юго-востоку от 
кололна Кыйсыкшпнграг (рис. 55). Рядом с могильником находится 
казахское кладбище и три ана. Один из них длинный, почти пере
сохший, другой — типа провального колодца с водой. Чуть в стороне 
находится третий, уже почти полностью обсохший ан. 

Курганная группа расположена над обрывом первого ана, на краю 
небольшого плато, со всех сторон окруженного котловинами и русло-
образными понижениями. В составе группы насчитано 8 курганов. 
Центральным является большой каменный курган диаметром по осно
ванию 12—14 м, вокруг которого расположены курганы меньших 
размеров (рис. 61). 

На территории группы имеются отдельные скопления камней, 
вертикально торчащие каменные плиты, очевидно, свидетельствующие 
о том, что первоначально курганов было больше, однако к моменту 
обследования они оказались уничтоженными. В 1973 и 1975 гг. были 
раскопаны курганы № 1 , 2 , 4. 
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Курган № 1 имел низкую оплывшую насыпь с просевшей вершиной. 
Диаметр насыпи по основанию 12—14 м, высота 0,6—0,7 м. Насыпь 
кургана щебписто-грунтовая. Под нею на уровне горизонта находилось 

Рнс. 60. Отдельные постройки Ар да mi (I) н Лдаи-2 (II). 

кольцо из камня диаметром около 12 м. В центре кольца — яма, сильна 
испорченная грабительским перекопом. Первоначальный контур ямы 
не прослеживается. В перекопанной засыпке ямы обнаружены облом
ки истлевших человеческих костей. 
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Курган № 2 представлял собой кучу каменных плит диаметром 
3—4 м на горизонте. Под камнями нет ни вещей, ни ямы. 

Курган № 4 представлял собой кучу каменных плит диаметром око
ло 4 м и высотой 0,5—0,6 м. В основании прослеживается кольцо из 
плит, уложенных плашмя. В центре плита поставлена вертикально. 
Под насыпью нет ни ямы, ни каких-либо находок. 

Рис. 61. План курганной группы Кыйсыкшннграу. 

Сумбетимералан-Куркреук, отдельная постройка (рис. 19, 42) 
расположена в 4 км к северо-западу от городища Алан-кала-1, на краю 
большого карстового провала-ана (рис. 55). Рядом находится казах
ское кладбище Сумбетимералан-Куркреук, по которому и назван опи
сываемый археологический объект. 

К востоку, в 50—70 м, находится сильно затянувшийся ан, в кото
рый открывался одноименный с казахским кладбищем родник, к на
стоящему времени полностью иссякший. В 1973 и 1974 гг. на отдельной 
постройке Сумбетимералан-Куркреук были произведены раскопки. 

До раскопок постройка имела вид невысокого, плоского, в плане 
прямоугольного бугра, северо-восточную часть его венчала большая кур-
ганообразная каменная насыпь. После раскопок было установлено, что 
под бугром скрывалась постройка, квадратная в плане, размером 
18x18 м, углами ориентированная по странам света (рис. 62). Сте-
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ны сложены из необработанного известнякового плитняка. На северо
восточной и северо-западной стенках кладка комбинированная: изну
три — сырцовая, снаружи — каменная. Южный угол и часть юго-за
падной стены обрушилась в ан. Перекрытия постройка, очевидно, не 
имела, представляя собой просто ограду. Вход в нее находился посре
дине юго-восточной стены. 

Внутреннее пространство постройки четко организовано. Южную 
"часть занимает обширный двор. Вдоль северо-восточной и северо-за
падной стен находится сплошная застройка, расчленяющаяся на шесть 
изолированных секций. Все они разделены тонкими, в один кирпич, 
сырцовыми стенами, которые не могли нести на себе серьезных пере
крытий и имели или легкие навесы, или не были перекрыты вовсе. 
О существовании легких перекрытий в части секций свидетельствуют 
сгоревшие жерди, лежавшие в завале над ними. Размер кирпича в 
сырцовой кладке 34X34x8—10 см. 

Секция I находится в восточном углу постройки. Перпендикуляр
ная по отношению к ее северо-восточной стене, которая, отсекая вос
точный угол постройки, образует помещение, открытое с одной из сто
рон, типа айвана, известного в народной архитектуре Средней Азии. 
Впрочем, некоторые признаки позволяют предполагать и другой ва
риант планировки, а именно, наличие еще одной, к моменту раскопок 
не сохранившейся, юго-западной стенки, делавшей помещение зам
кнутым. 

У юго-восточной стены секции находятся остатки низкой сырцовой 
суфы, по периметру которой частично сохранилась обкладка верти
кально поставленными каменными плитами. Суфа доходила до отсеч
ной стенки, сохранившейся частично. Упомянутая стенка и аналогич
ная ей отсечная стена, примыкавшая к северо-западной стенке секции, 
ограничивали часть ее площади. 

В центре секции находилось большое кострище неопределенных 
в плане очертаний, пол под которым прокален до ярко-красного цвета. 
На кострище сохранилась чистая белая зола. В районе кострища нахо
дилась масса керамики и костей животных, а также несколько сосу
дов, раздавленных рухнувшими стенами и перекрытием. Один из раз
давленных сосудов закрывал сверху кострище. Еще одно кострище, 
меньших размеров и с меньшим прокалом под ним, находилось у се
редины северо-восточной стены. Стены секции частично повреждены 
впускными погребениями нового времени. В завале под секцией 
•обнаружены сгоревшие длинные жерди, видимо, следы легкого пере
крытия. 

Секция II. Из-за плохой сохранности стен неясно, было ли это 
закрытое помещение или открытое, типа айвана. В центре секции на-
лодилось кострище в плоском тарелкообразном углублении. Углубле-
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ние под кострищем сильно прокалено, сверху лежит слой чистой белой 
золы. На участке пола, непосредственно примыкающем к кострищу. 

Рис. 02. Отдельная постройка Сумбетимералан—Куркреук. План после раскопок. Ус
ловные обозначения: 

I - кострища (ярко hp.Krn.iii прокал); 2—кострища, покрытые белой чолой: 3 — вертикально 
стоящие каменные плиты: 4 — каменная кладка: 5—зола с пережженными костями: б— ямы-уг
лубления: " —впускные казахские могилы; 8—сырцовая кладка: 9 —закопанный в пол кувшин. 
На проке—-схема расположения отдельной постройки: 1 — отдельная постройка. II — ан. 

концентрируются находки костей животных и фрагментов керамики. 
Двумя отсечными стенками внутреннее пространство секции рас-
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•членено на три части. В северо-восточном углу стенки образуют ма
ленькое помещение размером 2,6X1,6 м с широким проходом в него 
в юго-западном углу. К северо-восточной стене приставлена низкая 
суфа, огражденная с двух сторон вертикально поставленными плитами 
Ее размеры 2,0x0,9 м. Поверхность сусры покрыта толстым слоем золи 
•с массой мелких обломков пережженных костей. Поверхность суфы 
под золой не имеет ни малейших следов прокаленности. Вероятно, зо
ла сюда приносилась со стороны и ссыпалась уже холодном. Между 
северо-западным концом суфы и северо-западной стенкой помещения 
расположена яма, сплошь забитая костями животных. 

В юго-восточном углу отсечная стена образует нишу глубиной 
1,40 м н шириной 1,25 м. Уровень пола в нише несколько поднят по 
отношению к уровню остальной части секции. На этом возвышении так
же находится слой насыпанной золы с пережженными костями. И, на
конец, еще одна не полностью сохранившаяся ниша глубиной около 
1,4 м находилась на северо-западной стене. Здесь злой золы, подоб
ный вышеописанному, лежал прямо на иолу. 

Секция III занимает северный угол постройки. Почти полностью 
замкнута. Попасть внутрь можно лишь через узкий проход с юга через 
находящуюся здесь ограду из вертикально вкопанных каменных плит 
и большое кострище. Юго-восточный угол секции отсечен стенкой и 
•образует нишу глубиной 1,25 м, шириной 1,20 м. 

В центре секции, в тарелкообразном углублении находилось боль
шое долговременное кострище. Грунт под ним сильно прокален. Свер
лу кострище закрыто толстым слоем белой чистой золы. С восточной 
•стороны оно ограничено вертикально вкопанной каменной плитой, так
же прокаленной докрасна. 

У северо-западной стены находилась плохо сохранившаяся суфа, 
огражденная вертикально поставленными каменными плитами. 

Секция IV примыкает к середине северо-западной внешней стены 
пристройки. Вход, находящийся в середине юго-восточной степы, оформ
лен втянутыми внутрь секции двумя стенками. В центре, прямо перед 
входом, очаг в цилиндрической яме, нижняя часть которой заполнена 
прокаленным докрасна песком, а верхняя — чистой белой золой. Чуть 
западнее находится второй аналогичный очаг меньших размеров. К се
веру от очагов лежала грубо обитая круглая, плосковыпуклая извест
няковая плита. 

Секция V находится в западном углу постройки. Отсечными стена
ми выделен коленчатый вход, а площадь секции разбита на небольшое 
помещение в северном углу, нишу в западном углу, нишу с дополни
тельной нишкой на отсечной стенке — на юго-восточной стене и цент
ральную часть секции. В центральной части, в тарелкообразом углуб
лении, находится кострище, грунт под которым сильно прокален, свер
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ху прикрыт слоем белой чистой золы. В полу ниши, находящейся в за
падном углу, закопан серолощеный кувшин. В завале над секцией на
ходилась масса сгоревших жердей, видимо, остатков легкого пере
крытия секции. 

Секция VI. Так условно назван открытый двор постройки. Во дво
ре находится несколько кострищ в виде пятен ярко-красного прока
ленного грунта, прикрытых чистой белой золой с мелкими древесными 
угольками. Выделяется большое кострище в западном углу двора. 
В его основании находится глубокая и широкая яма неправильных в 
плане очертаний, прокаленная до ярко-красного цвета. Аналогичным 
образом прокален грунт и вокруг ямы. Яма была заполнена золой. 
Большое бесформенное пятно ярко-красного прокаленного грунта на
ходится недалеко от входа в постройку. Слой, заполнявший постройку, 
песчаный, довольно однородный. В слое на разных уровнях имеются 
прослойки белой золы, следы кострищ, находившихся в разных местах. 
Судя по слабой прокаленности грунта под ними, кострища были едино
временными. Основные кострища в секциях были долговременными и. 
повторялись на вышележащих уровнях на том же месте (рис. 63). 
Слой пронизан фрагментами керамики и пищевыми отбросами — кос
тями животных, концентрирующимися вокруг кострищ и образующи
ми иногда сплошные прослойки. 

В северо-восточном углу постройки над секцией II и III находи
лась курганообразная насыпь. Она состояла из очень крупных необ
работанных каменных плит, пространство между которыми заполнено 
песком. Низ каменной кладки насыпи выше низа стен ограды на 0,2— 
0,3 м. Под насыпью следует песок с отдельными тонкими глинистыми 
прослойками, обязанными своим появлением дождевым водам. В кур-
ганообразной насыпи, особенно в ее нижней части и под полами, про
слеживаются следы многочисленных кратковременных кострищ. Они 
лежат в разных уровнях. У кострищ обычно группируются находки ке
рамики и костей. В этих же кострищах отмечаются куски обожжен
ной глины. По всей толще снятой курга;нообразной насыпи рассеяны 
многочисленные находки фрагментов костей животных, обломки ке
рамики и редкие находки кремневых отщепов. Кости, судя по их силь
ной измельченности, расколам крупных из них, являются пищевыми 
отбросами. 

Вполне очевидно, что курганообразная насыпь сооружена несколь
ко позже, чем сама постройка. Причем, возведение насыпи было не 
единовременным актом, а постепенным прерывистым процессом. Лежа
щие на разных уровнях кострища, намывные прослойки достаточно яр
ко подтверждают этот факт. 

Отдельная постройка Сумбетимералан-Куркреук раскопана пол
ностью. Обильный керамический материал, полученный в результате 
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Рис. 63. Разрез Г—I отдельной постройки Сумбетимералан—Куркреук. Условные обо знамения: 
I — кострища (ярко-красный прокал. наверху зола): 2—каменные плиты: 3 —керамика: 4 — сплошная прослойка костей 

животных и фрагментов керамики; 5 —фрагменты костей животных: 6 — угольные прослойки: 7 — мягкий огнпсованный песок. 



ее раскопок, по технологическим признакам можно разделить на две 
группы. В первую группу выделены сосуды, сформованные вручную из 
плохо промешанной формовочном массы с обильными примесями круп-
номоютого шамота, напольного обжига. 

Во вторую группу, представленную единичными экземплярами, 
выделена керамика, выделанная вручную, но с применением поворот
ной подставки, из относительно хорошо промешанной формовочной 
массы и, очевидно, горнового обжига. 

Первая группа представлена сравнительно небольшим количест
вом форм. Преобладающим (более половины от общего количества) 
являются горшки баночной формы с маленьким плоским дном, верти
кально вытянутым, чуть раздутым туловом, покатыми плечиками и 
очень широким раструбообразным устьем, обрамленным низким, обыч
но подтреугольным в сечении венчиком или отогнутым прямым краем 
с валиком чуть ниже края, также образующим воротничковый венчик 
(рис. 64, 1—3, 6—7, 10—13, 15—16). 

Описываемые банки различны по величине — от небольших эк
земпляров, имевших диаметр устья 26—28 см, до очень крупных — 
диаметр устья до 40 см. Все сосуды этого типа изготовлены вручную, 
без применения гончарного круга, из плохо промешанной формовочной 
массы с обильными примесями шамота, обжиг слабый, напольный, че
репок в изломе черный. На внешней поверхности обычны углисто-чер
ные и ярко-красные пятна кострового обжига. Внешняя сторона венчика 
обычно орнаментирована. В большинстве случаев это поясок из верти
кальных вдавлений, реже отмечен орнамент в виде одинарного, двой
ного или даже тройного пояска круглых вдавлений. На единичных 
экземплярах отмечен орнамент в виде пояска треугольных вдавлений 
или вдавленной зигзагообразной линии. На отдельных экземплярах — 
налепы грубо конической формы на внешней стороне венчика и удли
ненные горизонтальные налепы-ушки на плечиках (рис. 64, 7, / / ) . 

По характеру обработки внешней поверхности сосуды распадаются 
на две разновидности. Сосуды небольших размеров имеют хорошо за
глаженную внешнюю поверхность, до обжига затертую жидкой глиной. 
Крупные сосуды обычно имеют на внешней поверхности нарочито гру
бую обмазку глиной, создающую бугристую и бессистемно-ребристую 
фактуру. Подобным образом обрабатывалось тулово сосуда до пле
чиков, которые оставались гладкими (рис. 64, / — 1 , 15, 17). На внутрен
ней стороне сосудов, особенно на венчике, сохранились обильные пят
на копоти. По сумме признаков, характеризующих данный тип керами
ки, она находит практически полное совпадение в керамике Джеты-
асарской культуры низовьев Сырдарьи. Подобные сосуды в этой куль
туре выделены в первую группу керамики и отмечены для II и III эта
пов ее развития, датирующихся соответственно IV—VII и VIII—IX вв. 
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Рис. 64. Отдельная постройка Сумбетимералан-Куркреук. Керамика. 
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н. э. [116, с. 72, 74]. Горшки баночной формы, подобные вышеописан
ным, составляют здесь более половины первой группы керамики. 

Дату керамики из отдельной постройки Сумбетимералан-Курк-
реук ограничивает такая деталь, как наличие толстого слоя грубой 
глиняной обмазки на тулове сосудов, создающей бугристую и бессис
темно-ребристую фактуру. Этот прием отделки внешней поверхности 
горшков баночной формы, по наблюдениям Л. М. Левиной, появляется 
в конце II этапа Джетыасарской культуры и получает полное разви
тие на III этапе [116, с. 74—75], иначе говоря, подобные сосуды могут 
быть датированы в пределах VII—VIII вв. н. э. С другой стороны, ана
логичные сосуды мы отмечаем и в материалах кердерской культуры 
Приаральской дельты Амударьи. Их много, например, в материалах 
поселения Курганча, датируемых монетными находками концом VII — 
серединой VIII в. н. э.5 Однако в большинстве случаев грубая глиня
ная обмазка на кердерских сосудах приобретает уже систематическую 
вертикальную ребристость. 

Очень небольшим количеством экземпляров представлены горшко-
видные сосуды приземистой формы, с широкой и высокой раструбооб-
разной горловиной без венчика или с валикообразным, грубо модели
рованным венчиком. Сосуды имеют две вертикальные петлеобразные 
ручки, опирающиеся корнями на край горловины и на плечики. В од
ном случае на внешней поверхности ручек нанесен точечными вдавле-
ннями орнамент в виде двойной горизонтальной и одинарной верти
кальной линий, опуокающихся вниз, до середины ручки. Сосуды имели, 
очевидно, плоское дно. Величина сосудов не стандартна. Диаметр гор
ловины колеблется в пределах 22—28 см (рис. 64, 14). 

Изготовлены сосуды вручную, из плохо промешанной формовоч
ной массы с примесями шамота, реже дресвы, обожжены напольным 
способом, на горловине обычно следы копоти. Подобные сосуды име
ются в материалах Джетыасарской культуры, но там они находятся 
в другой технологической группе сосудов, изготовленных вручную, но с 
применением поворотной подставки, имеющих горновой обжиг и об
лицовку красным или коричневым ангобом с лощением по нему. Они 
отмечены для второго этапа развития Джетыасарской культуры 
[116, с. 73]. 

Единичными экземплярами представлены небольшие лепные горш
ки без ручек, с одинарными или парными коническими налепами на 
плечиках или вообще ничем не украшенные (рис. 64, 4, 8, 9). 

Вторая группа керамики представлена двумя кувшинами и неболь
шим горшковидным сосудом. Кувшины (рис. 64, 18—19) однотипные, 
хотя и несколько различных пропорций. Имеют плоское дно, яйцевид-

8 Фонды сектора археологии ИИЯЛ КК ФАН УзССР. 
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ное тулово (у одного кувшина оно вытянуто вертикально, у другого— 
приземистое), крутые плечики, высокую раструбообразную горловину, 
обрамленную небольшим, подтреугольным в сечении со скругленными 
углами воротничковым венчиком, одну вертикальную, уплощенную в 
поперечном сечении коленчатую ручку. На одном кувшине в месте из
лома ручки имеется вертикальный выступ. Диаметры горловины 12— 
14,5 см, наибольший диаметр тулова 23—29 см, диаметр дна 11— 
12,5 см, высота 29,5—42 см. Сосуды изготовлены вручную, но с приме
нением поворотной подставки, из относительно хорошо промешанной 
формовочной массы с примесями шамота. Обжиг равномерный, горно
вой. Внешняя поверхность облицована серым ангобом, поверх которого 
сплошное слабое лощение. 

Аналогичные сосуды, вплоть до полного совпадения по техноло
гическим и морфологическим признакам, имеются в материалах кер-
дерской культуры Приаральской дельты Амударьи6, датирующиеся по
следней четвертью VII — серединой VIII в. н. э. [237, с. 299; 239, с. 42]. 

Единичным экземпляром представлен горшковидный сосудик, 
имеющий небольшое плоское дно, слегка раздутое приземистое туло
во, очень широкое устье с массивным, подтреугольным в поперечном 
сечении венчиком. За счет прогнутости лицевой стороны венчика соз
дается впечатление, что по низу он опоясан валиком. Сосуд имеет 
очень толстые стенки и дно (рис. 64, 5). Диаметр устья 16 см, i?aH-
больший диаметр тулова 17,5 .см, высота сосуда 15 см, диаметр дна 
12 см, толщина стенок 2,0—2,2 см. Сосуд симметричен, вылеплен вруч
ную на поворотной подставке, на которую была положена ткань. От
печаток последней хорошо заметен на плоском дне. Сосуд вытянут из 
целого куска глины. Формовочная масса имеет обильные примеси ото-
шителя в виде крупнодробленного шамота. Обжиг относительно равно
мерный, горновой. На изломе видна полоса серого не дожженного тес
та, у поверхностей цвет черепка равномерно светло-коричневый. По
верхности сосуда облицованы светлым ангобом. На внешней стороне 
венчика орнамент в виде пояска пунсонных вдавлений. 

В целом аналогии сосуду отсутствуют, однако необходимо отме
тить, что облицовка беловатым ангобом внешней поверхности изредка 
отмечается для керамики второй группы Джетыасарской культуры 
III этапа развития [116, с. 75]. Подобная облицовка отмечается и для 
керамики II этапа, однако в этом случае поверх светлого ангоба на 
сосуды нанесены мазки и натеки красно-коричневой краски [116, с. 74]. 

Таким образом, анализ керамики отдельной постройки Сумбети-
мералан-Куркреук позволяет считать, что она по своим основным 

6 Фонды сектора археологии ИИЯЛ КК ФАН УзССР. Коллекционные описи Кур-
ганчинского a"xe.\io нческого экспедиционного отряда (КАЗО) 1967 г., оп. 2, № 1623— 
1625; Коллекционные описи КАЗО—70, оп. 2, № 2852. 
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признакам совпадает с джетыасарской керамикой III этапа развития 
и кердерской керамикой. Это дает основание датировать отдельную 
постройку Сумбетимералан-Куркреук VII—VIII в. н. э. и считать ее 
культуру вариантом Джетыасарской культуры, близким к Кердерской. 

Оценивая результаты раскопок отдельной постройки Сумбетимер
алан-Куркреук в целом, необходимо прежде всего отметить, что перед 
нами, бесспорно, не жилая постройка, а скорее культовая, возможно 
даже культово-погребальная. Слой золы и пережженных костей на су-
фах в секции II могут свидетельствовать об обряде кремации — сож
жении на стороне с последующим ссыпанием пепла в секции чэ суфо-
образном возвышении. Большое кострище в яме и на поверхности во 
дворе постройки в этом случае могут быть определены как возможные 
места сожжения. Все это наводит на мысль о значительной роли огня 
в культе, отправлявшемся в постройке. Кости животных, сосуды, мно
гочисленные кострища — возможно, следы каких-то поминальных об
рядов, справлявшихся в постройке длительный период (кострища на 
разных уровнях). 

Если часть секций (у северо-восточной стены) могла служить для 
погребения праха сожженных, то вдоль северо-западной стены распо
лагались помещения, где, очевидно, происходило отправление культа. 
Особенно характерно центральное помещение (секция IV). Не случай
но, очевидно, и расположение отдельной постройки у ана. 

Алан-кала-2, отдельная постройка (рис. 19, 43). Расположена в 
1 км к северу от городища Алан-кала-1, на краю ана, полузатянувше
гося и уже лишенного воды. Представляет собой квадратное в плане 
(длина стороны 12 м) сооружение, сложенное из крупных, грубо об
работанных плит известняка. Сторонами ориентирована по странам 
света. Западной стены нет, если она и была, то к настоящему време
ни обрушилась в ан. На северо-восточном и юго-восточном углах по
стройки имеются круглые башнеобразные выступы, на середине южной 
стены — квадратный выступ. Ни круглый, ни квадратный выступы по
мещений внутри не имеют, сложены сплошной кладкой (рис. 60, / / ) . 

Жаманаус-манке-кудук, одиночный курган (рис. 19, 44). Располо
жен у южного края солончака Агыин, в 5 км к северо-востоку от ко
лодца Жаманаус-манке-кудук, на краю плато, обрывающегося крутым 
склоном к солончаковой равнине шора Агыин (рис. 55). Курган имеет 
небольшую каменную насыпь и мягкое песчаное основание, сплошь 
изрытое норами грызунов. 

Рис. 65. Курганная группа Каракудук: 
А — группа I, курган 2. план после раскопок и разрез; Б — группа III, курган 10. план после 

раскопок и разрез; В — план группы. 
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КУРГАНЫ СОЛОНЧАКОВОГО МАССИВА ЧУРУК 

В этом районе Устюрта известен только один курганный могиль
ник — Каракудук, находящийся в 18 км к северо-востоку от колодцев 
Чурук и в 3 км к юго-западу от колодцев Каракудук, по имени кото
рых назван могильник (рис. 19, 45). 

Могильник расположен в местности, по многим признакам выде
ляющейся из обычных устюртских ландшафтов. Здесь находится об
ширная руслообразная долина глубиной до 10—15 м. Долина на юге 
выходит к солончаковому массиву Чурук, а на севере уходит к пескам 
Матайкум. 

На днище долины во многих местах находятся обширные солонча
ки, ее дно и борта весной обильно порастают травяной растительностью. 
В районе могильника расположены три группы колодцев, много ста
рых, уже засыпанных, на месте которых остались лишь воронки. 
Весной и осенью дно долины, очевидно, заливается дождевыми и та
лыми водами, образующими временные озерца. 

Могильник расположен на высоком мысу восточного берега доли
ны, возвышающемся над ее дном на высоту до 15 м (рис. 65, В). Верх 
мыса плоский, постепенно переходящий в плоскую однообразную рав
нину Устюрта. Склон довольно крут, на него выходят обрывы гори
зонтальных пластов известняка, который эпизодически добывался в 
прошлом. Каменные плиты в курганных насыпях, очевидно, происходят 
отсюда, этот же камень использовался для сооружения намогильни-
ков, находящихся вблизи казахского кладбища. 

Всего в могильнике удалось насчитать 18 курганов. Общее их 
количество, очевидно, намного выше, однако учесть все курганы ока
залось невозможным, поскольку каменные насыпи многих из них раз
бросаны в более позднее время. В могильнике выделяются четыре 
группы курганных насыпей. Каждая из них имеет большой централь
ный курган и более мелкие, группирующиеся вокруг центрального. 

Г р у п п а I. Находится в южной части могильника над крутым 
откосом берега долины. В группе насчитывается 5 курганов. Один из 
них (№ 1) резко выделяется по величине насыпи. Остальные — мень
ших размеров и примерно одинаковые по величине. 

Курган № 1 находится на самом краю мыса. Он самый большой 
и заметный. На вершине глубокая грабительская воронка. В своем 
современном виде грунтово-каменная курганная насыпь имеет высоту 
около 2 м и диаметр около 25 м. Грабительская воронка сплошь изры
та норами грызунов, в выбросах которых наблюдаются многочислен
ные находки пережженных и измельченных костей животных и фраг
ментов керамики. Керамика грубая, лепная, из плохо промешанной 
формовочной массы с примесями дробленых раковин и дресвы. Обжиг 
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костровый, слабый, черепок в изломе черный. На нескольких черепках 
сохранился прорезной орнамент в виде ромбической решетки и заштри
хованных треугольников (рис. 66). Подобные мотивы орнамента ха
рактерны для керамики степной бронзы Средней Азии [163, рис. 56]. 
Поскольку они явно происходят из разрушенного грабителями погре
бения в кургане № 1, мы вполне можем допустить, что он датируется 
эпохой бронзы. 

Курган № 2 находится в 55—60 м к югу от кургана № 1. Насыпь 
его сильно оплывшая, высота не превышает 25—28 см, диаметр около 
8 м. Сверху она покрыта сплошным слоем щебня, несколько крупных 
плит известняка уходит в глубь насыпи, лишь частично поднимаясь над 
ее поверхностью. 

Курган № 3 расположен в 10—15 м к северо-востоку от кургана 
№ 1. Имеет вид плоской каменной насыпи. В центре ее следы граби-

0 Зсм 

Рис. 66. Курганная группа Каракудук. Группа I, курган 1. керамика нз грабительский 
воронки. 

тельской воронки. Высота 25—30 см, диаметр около 12 м. 
Курган № 4 находится в 35—40 м к северу от кургана № 1, име

ет вид невысокой (до 35—40 см), диаметром около 8 м, каменно-грун-
товой насыпи с глубокой грабительской воронкой посередине. Среди 
камней насыпи встречаются обожженные. В грабительской воронке 
отмечены редкие находки грубой шамотной керамики ручной лепки. 

Курган № 5. Находится на плато в 40—50 м к югу от кургана 
№ 1. Имеет вид каменной насыпи, почти плоской, диаметром около 6 м. 

Г р у п п а П. Ее центром является курган № 6. Он расположен на 
краю мыса. По величине подобен кургану № 1, но очертания его более 
неопределенны. Очевидно, каменная насыпь кургана расползлась по 
склонам мыса, сильно исказив его первоначальную конфигурацию. 
В каменной наброске описываемого кургана отмечены отдельные че
репки керамики грубого шамотного теста и ручной лепки. Курган, 
вероятно, является центральным для целой группы курганов, находя
щихся к востоку от него на склоне мыса. Однако насыпи этих курганов 
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настолько расползлись, что распознать в каменной россыпи отдельные 
курганы без специальных раскопок затруднительно. 

Группа III. В нее входят курганы № 7—11. расположенные от
дельной компактной группой. Основная часть курганов одинакова по 
размерам, поэтому выделить из них центральный не удается. 

Курган № 7. Находится в восточной части группы, насыпь, оче
видно, разобрана. В момент обследования представлял две торчащие 
вертикально каменные плиты и набросанные вокруг них на уровне со
временного горизонта обломки подобных же плит. 

Курган № 8. Один из самых больших в группе. Имеет довольно 
высокую (до 1 м) насыпь из камня диаметром около 10 м. В центре 
насыпи воронка, очевидно, на месте грабительского лаза. 

Курган № 9. Имеет каменную насыпь высотой 15—20 см, диамет
ром около 5 м. В центре глубокая, ниже уровня горизонта, грабитель
ская воронка. 

Курган № 10. Имеет каменную насыпь высотой до 0,5 м, диамет
ром около 8 м. На вершине — грабительская воронка. 

Курган № 11. Имеет каменную насыпь диаметром около 6 м, вы
сотой 0,2—0,3 м. В центре ее грабительская воронка. 

Группа IV. Курганы № 12—16 образуют последнюю группу. Она 
находится в глубине плато. Здесь очень четко по величине и по рас
положению выделяется большой курган, вокруг которого группируются 
меньшие по размерам. 

Курган № 12 является центральным в группе. Имеет невысокую 
(до 25—30 см) песчаную насыпь, сверху усыпанную щебнем и отдель
ными крупными камнями. 

Курганы № 13—18 представлены небольшими кучками камней, 
оставшихся, вероятно, на месте разобранных каменных насыпей. Рас
копки произведены на двух курганах могильника — № 2 и № 10. 

Курган N° 2 (рис. 65, А) имел каменпо-грунтовую насыпь, под 
которой на уровне горизонта было выложено каменное кольцо диамет
ром около 6 м. В центре кольца находилась могильная яма вытяну
то-овальной формы, размеры ямы по осям 1,6x0,46 м, глубина 0,6 м, 
длинной осью она ориентирована по линии север — юг. По периметру 
устье ямы обложено каменными плитами. В северной части ямы, на 
глубине около 0,3 м и ниже до дна лежали в беспорядке кости челове
ческого скелета, в ее южной части — только одна плечевая кость. Ве
щей нет. Однако на костях в ряде мест сохранился зеленоватый налет 
окислов меди, очевидно, следов лежащих здесь бронзовых или медных 
вещей. В верхней части ямы, в перекопе, обнаружено несколько облом
ков бараньих костей. Курган ограблен. 

Курган № 10 (рис. 65, Б). Имел насыпь из песка со щебнем. Под 
насыпью на уровне горизонта обнаружено двойное каменное кольцо 
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эллиптической формы, сложенное из крупных плит известняка. Внеш
нее кольцо имеет размеры по осям 7X6 м, внутреннее — 3,5X5,0 м. 
Пространство внутри малого кольца занято большой, также грубо эл
липтической в плане могильной ямой, имеющей размеры по осям 
0,34X1,80 м, длинной осью ориентированной по линии восток — за
пад. Глубина ямы около 0,8 м. На дне вдоль ее южной стенки проко
пана узкая прямоугольная погребальная камера размерами 2,30X 
X 0,48x0,30 м, длинной осью ориентированная по линии восток — за
пад. Верхняя часть ее северной стены обложена тремя рядами камен
ной кладки. В восточном торце вертикально установлена каменная 
плита. В камере обнаружены провалившиеся внутрь плоские плиты пе
рекрытия. На дне камеры в беспорядке лежали сильно фрагментнро-
ванные, разоозкенные кости человеческого скелета. Могильная яма бы
ла засыпана щебнистым песком, в котором иногда отмечаются находки 
фрагментов человеческих костей. Все эти признаки свидетельствуют о 
том. что курган ограблен. 

ТИПОЛОГИЯ, ХРОНОЛОГИЯ, 
ВОПРОСЫ КУЛЬТУРНОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

Археологическое изучение древних и средневековых кочевников 
Устюрта только начинается. Для оценки перспектив данного региона 
на разработку тех или иных проблем кочевнической археолопш необ
ходимы были сведения о количестве, местах расположения, характере 
кочевнических археологических объектов. Поэтому основным содер
жанием первого этапа наших исследований на Устюрте были широкие 
поисковые, археолого-топографические изыскания, картографирование 
обнаруживаемых памятников, их общее научное описание, топографи
ческая съемка и выборочные раскопки. 

Предполагаемые районы поисков предварительно изучались в ка
бинетных условиях при помощи картографических материалов и дан
ных государственной аэрофотосъемки. 

Естественно, что при подобной направленности работ был полу
чен материал различных информационных уровней. Для большинства 
открытых памятников мы ограничились нанесением их на карту и об
щим научным описанием. 

На другой группе памятников была произведена топографическая 
съемка и выборочные раскопки. Однако поскольку из-за ограбления 
или иных причин в значительной части этих памятников отсутствовал 
вещевой материал, определение их хронологии, культурной принадлеж
ности и т. д. оказалось на данном этапе исследований затруднительным. 
В отношении данной группы памятников мы ограничились публикацией 
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графической документации и описанием их раскопок, полагая, что в 
будущем, по мере накопления научной информации об археологичес
ких памятниках Устюрта, они найдут свое место в системе кочевничес
ких древностей плато. 

О последней, сравнительно небольшой, части открытых и частично 
исследованных памятников удалось получить достаточно полный объ
ем научной информации в установлении их хронологической и культур
ной принадлежности, в функциональном определении того или иного 
сооружения и т. д. Это, в свою очередь, позволило в предварительном 
плане разработать схему хронологической классификации кочевничес
ких археологических памятников юго-восточного Устюрта и установить 
основные специфические особенности каждого из этапов. 

Неолит. Наиболее древняя группа находок из числа обнаружен
ных в курганах Устюрта относится к эпохе неолита. 

В грабительском выбросе из погребения № 1, в кургане № 2 мо
гильника Каскажол, в самом погребении и в яме под погребением 
№ I обнаружена серия находок, составляющих единый хронологичес
кий комплекс. По таким элементам погребального обряда, как нали
чие красной охры, многочисленные находки раковинных бус в .раби-
тельском выбросе из погребения № 1 и ямы под ним, наличие кремне
вого инвентаря и северо-восточная ориентация ямы под погреоснием 
№ 1, анализируемое погребение находит аналогии в обряде неолити
ческого могильника Тумеккичиджик в северной Туркмении, датируе
мого IV—III тыс. до н. э. [52, с. 500]. 

Было бы заманчивым предполагать, что этот комплекс датирует 
основное для кургана № 2 погребение № 1 или яму под ним: Однако 
сильная нарушенность погребения, вторичное залегание, всех находок 
не позволяют принять это предположение как бесспорное. Не исключено 
и помещение в более позднее погребение находок значительно раннего 
времени в качестве амулетов. Подобные случаи для разных эпох зафик
сированы как археологией, так и этнографией. Это становится гем бо
лее вероятным, если учесть, что в слое грабительского Еыброса из по
гребения № 1 и в яме под ним вместе с предметами, составляющими 
описанный комплекс, были обнаружены фрагменты орудий чз бронзы 
и щебенка красноглиняной керамики, очень похожей па станковую. 

Бронза. Находки, относящиеся к эпохе бронзы, немногочисленны. 
Это, во-первых, фрагменты керамики, собранные в грабительской яме 
на кургане № 1, группа I курганного могильника Каракудук и фраг
менты керамики, собранные на территории курганной группы Сулама. 
Судя по топографии могильника Каракудук (наличие одинаковых в 
принципе групп с большим курганом в центре и малыч — вокруг не
го), он формировался по одной схеме, по единым традициям и, вероят
но, в одну эпоху. Это позволяет предположить, что эпохой бронзы мо-
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жет быть датирован не только курган № 1 из гр>ппы I, но и весь 
могильник Каракудук в целом. 

Возможно, что к этой же эпохе относится и кургэ:? JVs 2 курганной 
группы Актумсук. Основанием для такого предположения служит тот 
факт, что подкурганпое двойное каменное кольцо на древнем горизон
те — элемент устройства насыпи, в равной степени характерный и для 
кургана № 2 курганной группы Актумсук, и для кургана № 10, груп
пы III могильника Каракудук. Нелишне заметить, что в курган № 2 
курганной группы Актумсук впущено более позднее погребение в ка
менном ящике. Следовательно, курган, в который впущен ка
менный ящик, может быть отнесен к более раннему периоду. 

Памятники V—II вв. до н. э. Представляют собой курганы с по
гребальным сооружением на горизонте без могильной ямы. Представ
лены двумя типами. 

Тип I. Курганы с каменными ящиками. К этому типу относятся 
курганы № 3 в группе IV, № 9, 14 в группе III могильника Дуана, 
№ 5 могильника Сулама, впускное погребение кургана № 2 могильни
ка Актумсук. В трех из перечисленных курганов обнаружены предме
ты, позволяющие предположить V—II вв. до н. э. как вероятную дату 
этих курганов. 

Обратимся к характеристике погребального обряда7. 
Конструкция погребального сооружения. Курганы ограблены, 

вследствие чего насыпи оказались уничтоженными. Однако, судя по 
кургану № 5 могильника Сулама, ящик и каменная обкладка пере
крывались сферической грунтовой насыпью. В одном случае (могиль
ник Актумсук) ящик впущен в насыпь более раннего кургана. Ящики 
прямоугольные, длинной осью ориентированы меридионально. 

Состояние и положение останков погребенного. Судя по сохранив
шимся в ящиках костям, здесь имели место одиночные или парные 
захоронения. Погребенные ориентировались или по длинной оси ящика 
головой на юг (курган № 9, группа III могильника Дуана), или по 
диагонали ящика, головой на юго-запад (курган № 5 могильника 
Сулама). 

Характер и размещение погребального инвентаря. По имеющимся 
з настоящее время данным мы можем лишь отметить, что погребения 
сопровождались инвентарем, однако материалов для суждения о его 
составе и характере размещения у нас практически нет. 

Южная и юго-западная ориентировки погребенных находят ана
логии в погребальной обрядности савроматов. Она мало характерна 
для VII—V вв. и приобретает характер господствующей на всей тер-

7 Погребальный обряд мы рассматриваем по трем группам признаков, выде
ленных В. А. Назаренко [154, с. 191]. 
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риторин савроматских племен в конце V—IV вв. до н. э. (199, с. 91 — 
92, табл. 3]. 

В Южной Туркмении южная ориентировка погребенных отмече
на для погребений скифо-сакского круга, датированных V—IV вв. 
до н. э. [227, с. 51—52]. У саков низовьев Сырдарьи также отмечается 
южная ориентировка погребенных на горизонте, однако здесь она имеет 
характер малораспространенного явления [62, 64]. 

И еще одна особенность погребального обряда, зафиксированная 
в кургане № 5 могильника Сулама, находит аналогии в погребальном 
обряде савроматов. Имеется в виду расположение погребенного с от
клонением от основной оси могилы, по диагонали ящика. К. Ф. Смирнов-
отмечает, что тенденция к подобному расположению погребенного по
является у савроматов в Приуралье в V в. до н. э. и формируется 
затем в устойчивый обряд диагональных погребений [199, с. 93—94]. 

Каменные ящики известны у некоторых локальных групп сакских 
племен, в частности, у саков Семиречья. Исследователь культуры этих 
племен К. А. Акишев полагает, что погребения в каменных ящиках 
характерны лишь для ранней эпохи сакской культуры Семиречья 
(VII—VI вв. до н. э.) [4, с. 89, 102]. Необходимо отметить, однако, 
что ориентация ящиков и, соответственно, погребенных на Устюрте и? 
в Семиречье различна. Если в первом случае мы имеем меридиональ
ную ориентировку, то во втором случае она широтная. 

В последнее время в информационных сообщениях об археологи
ческих работах в Средней Азии появились сведения о находках курга
нов с каменными ящиками на горизонте в Туркмении на Узбое, где 
они датируются IV—II вв. до н. э. [233, с. 50—51]. 

Тип 2. Курган с погребением на древнем горизонте внутри ка
менного кольца или спирали. Вокруг кольца засыпка камнем, насыпь 
каменная, в погребении инвентарь, в насыпях иногда отдельные кости 
баранов. Для части курганов этого типа можно предполагать изна
чальное отсутствие погребения. Представлен курганом № 1 в курган-
нон группе Косарма, курганом № 1 в курганной группе Аджибай, кур
ганом № 4 в курганной группе «мыс Безымянный», курганами № 3 и 
4 в курганной группе Кияжол, курганами № 2, 3, 5 в курганном мо
гильнике Судочье, курганами № 1 и 2 в курганном могильнике Кара-
умбет-1, курганами № 2 и 3 в курганном могильнике Сулама. К со
жалению, только в одном случае (курган № 1 курганной группы Ад
жибай)-^ ограбленном кургане обнаружены признаки находившегося 
здесь погребения — разбросанные обломки человеческих костей и ос
татки погребального инвентаря. Во всех других случаях, даже тогда, 
когда курган не̂  имеет бесспорных признаков ограбления, какие-либо 
предметы отсутствуют. 

По погребальному инвентарю курган № 1 могильника Аджибай 
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датирован V в. до н. э. Исходя из типологического единства, к данно
му времени предположительно можно отнести и остальные курганы 
этой группы. 

Наиболее специфической чертой рассматриваемых устюртских 
курганов типа 1 и 2 является наличие подкурганного погребального 
сооружения на горизонте и отсутствие могильной ямы. Отвлечемся 
•от деталей конструкции подкурганных сооружений, которые в различ
ных районах неизбежно будут различными в зависимости от природ
ных условий, наличия тех или иных строительных материалов и т. п., 
и проанализируем интересующую нас группу курганов по их ведуще
му признаку — расположению погребального сооружения на горизонте. 

Исследователи уже обратили внимание на то, что погребальные 
сооружения на горизонте без могильных ям появляются в СредксЛ 
Азии, Казахстане, Южной и Западной Сибири в конце эпохи бронзы. 
Наиболее характерны они для памятников переходного (VIII—VII вв. 
лэ н. э.) п раннескнфского (VII—VI вв. до и. э.) времени [112, с. 15]. 
Сравнивая погребальные сооружения в территориально близких к Ус
тюрту районах, мы отмечаем наличие погребений на горизонте у сав-
роматов Приуралья и Нижнего Поволжья, у саков низовьев Сырдарьи 
и в куюсайской культуре раннего железного века Присарыкамышской 
дельты Амударьн [37, с. 46—48]. 

У савроматов они имеются в сравнительно небольшом количестве 
и наибольшее распространение получают в конце VI—V вв. до н. э. 
1199, с. 80, табл. 2]. Не лишено интереса и то обстоятельство, что наи
большее количество подобных погребений отмечено в Приуралье 
[199, с. 82]. Значительно больше таковых у саков нижней Сырдарьи 
[62, с. 61—62]. По подсчетам О. А. Вишневской, в могильнике Уйга-
рак они составляют 42,25% от общего количества погребений могиль
ника [62, с. 60]. 

Полной аналогией типу 2 курганов с погребальным сооружением 
на горизонте без могильной ямы являются курганы, обнаруженные 
А. М. Мандельштамом в Закаспин в могильниках Гек-Даг II и Джа« 
нак II, расположенных в районе залива Каспийского моря Карабогаз-
гол. Здесь найдены погребения на горизонте внутри каменного коль
ца, датированные V—III вв. до н. э. А. М. Мандельштам полагает воз
можным связывать данный тип кочевнических погребальных сооруже
ний с массагетами [131, с. 21—26]. 

Аналогичные курганы известны также и в северо-западной Турк
мении, па краю возвышенности Дордуль. X. Юсупов, исследовавший 
эти курганы, датирует их IV—II вв. до н. э. {232, с. 122—124]. 

В определенной степени аналогичными сооружениями являются 
Курумы Западной Ферганы, датируемые весьма широко с I—II вв. 
н. э. до VI—VII вв. [123, с. 137]. 
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Памятники IV—II вв. до н. э. Все они представляют собой курга
ны, которые можно четко разделить на пять основных типов. 

Т и п I. Погребение в подбое с большой, со скругленными углами 
входной ямой, ориентированной длинными сторонами в меридиональ
ном направлении, каменными плитами, закрывающими подбой, и ка
менной засыпкой входной ямы. Погребенный лежит на спине вытянуто, 
головой на юг. В подбое большой набор погребального инвентаря. На 
горизонте двойное каменное кольцо под курганной грунтовой насыпью. 
Представлен курганом № 4 курганного могильника Каскажол. 

Тип 2. Погребение в широкой грунтовой прямоугольной яме, ори
ентированной длинными сторонами в широтном направлении с откло
нениями на север и юг, очевидно, парное, с инвентарем, намогильным 
каменным сооружением на горизонте под насыпью. Представлен кур
ганом № 1 в группе I могильника Дуана и курганом № 2 курганного 
могильника Сумбетимералан-Куркреук. 

Тип 3. Погребения в узкой грунтовой яме, ориентация длинной 
осью меридиональная, с отклонениями. Положение погребенного не
известно. В могилах остатки инвентаря. На горизонте каменное кольцо 
под грунтовой курганной насыпью. Представлен курганом № 6 курган
ной группы Каскажол, курганом № 2 курганной группы Биркалнын-
шинграу. 

Тип 4. Погребение в грунтовой яме с заплечиками, ориентация 
длинной осью меридиональная, положение погребенного неизвестно. 
В могилах остатки инвентаря, на горизонте каменное кольцо под щебе
ночной курганной насыпью. Представлен курганом № 7 курганной 
группы Сумбетимералан-Куркреук и курганом № 1 курганной группы 
Биркалныншинграу-2. 

Тип 5. Погребение в узкой грунтовой яме, ориентация длинной 
осью широтная, погребенный лежит на спине, вытянуто, головой на за
пад, лицом вверх, или на юг. На горизонте каменное кольцо, перекры
тое грунтовой насыпью, иногда с камнем. В засыпке могилы отмеча
ются находки фрагментов бараньих костей. Погребения с инвентарем. 
Представлен курганом № 2 в курганной группе Косарма, курганами 
№ 1, 3 в курганной группе «мыс Безымянный», погребением № 3 в 
одиночном кургане Каракибир. 

Проанализируем перечисленные типы курганов, по сумме призна
ков, характеризующих погребальный обряд. 

Тип. I. Конструкция погребального сооружения. Земляная насыпь, 
подкурганные сооружения над погребением в виде колец, меридио
нально ориентированная входная яма, подбой в западной стене, за
кладка ямы и закрытие устья подбоя — признаки анализируемого 
кургана, совпадающие с раннесарматскими курганами типа 5 по клас
сификации М. Г. Мошковой [150, с. 20]. Каменные кольца и широкая 
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входная яма (ширина более 1 м) характерны лишь для IV и IV— 
III вв. до н. э. (150, с. 19, табл. I]. Подбойные могилы появляются на 
раннепрохоровской стадии (IV в. до н. э.). Для них так же, как и для 
устюртского кургана, характерен более низкий уровень дна подбоя 
по сравнению с дном входной ямы, разделенных, обычно, ступенью 
[150, с. 20—21]. 

Положение останков погребенного. Расположение костяка на спи
не, вытянуто, черепом на юг — характерная схема расположения кос
тяка в прохоровских погребениях, так же, ка;: и одиночное захороне
ние в подбое [150, с'. 21—22]. 

Характер и размещение погребального инвентаря. Погребение в 
кургане № 4 могильника Каскажол частично ограблено, поэтому дан
ные о составе и, особенно, о расположении инвентаря страдают опре
деленными дефектами. Если состав инвентаря близок, очевидно, к 
первоначальному, то его расположение явно не отражает ни состоя
ния, ни расположения вещей in situ. В кургане найдены меч, бронзо
вое зеркало, обломки сосудов, наконечники стрел, бусы, пряслице, 
причем, зеркало и меч оказались разломанными на куски. Хотя в сар
матской культуре известны случаи положения в могилу преднамерен
но разбитых мечей и зеркал, однако в данном случае условия находки 
таковы, что не позволяют с уверенностью говорить о том, что они были 
повреждены намеренно во время акта погребения. Но в то же время и 
исключить подобную возможность было бы неправильно. 

Проведенный анализ показывает, что по всем основным призна
кам погребального обряда и вещественному материалу погребения. 
I типа чрезвычайно близки к раннепрохоровским южноуральской тер
риториальной группы, выделенным в тип. 5. На основании всего комп
лекса вещественного материала дата для данного типа устюртских 
погребений также устанавливается достаточно твердо — IV в. до н. э. 

Вместе с тем необходимо отметить, что подбойные могилы — яв
ление широко распространенное в кочевнических могильниках Средней 
Азии Их наличие отмечено в составе могильников Бухарского оази
са, Ферганы, Хорезма [165, с. 109, ел.; 123, 16, ел; 20, с. 9, ел.; 126, 
с. 156 ел.]. С погребением на Каскажоле их сближает одинаковое 
устройство подбоя, схема расположения и южная ориентировка костя
ка. Однако все они датируются временем не ранее 111—11 вв. до и. э. 
Подбойное погребение на Каскажоле, датируемое IV в. до н. э., таким 
образом, является самым ранним среди известных нам погребений по
добного типа в Средней Азии. 

Тип 2. Конструкция погребального сооружения. Широкие прямо
угольные грунтовые ямы характерны для раннесарматской культуры, 
где они выделяются в I тип могил [150, с. 20]. Однако в данном случае 
наблюдаются и различия. Если яма устюртских погребений данного 
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типа ориентирована длинной осью с востока на запад или с северо-
запада на юго-восток, то для раннесарматских могил I типа харак
терна ориентация по линии север — юг {150, с. 20]. И там, и здесь яма 
перекрыта курганной насыпью, однако в раннепрохоровских погребе
ниях Поволжья и Приуралья она земляная, а на Устюрте — камен-
но-земляная. Но вряд ли последнее различие существенно, так как в 
условиях каменистого плато Устюрта только грунтовую насыпь соо
рудить практически невозможно. Наличие прямоугольного каменного 
сооружения под курганной насыпью на горизонте — черта погребаль
ного обряда, характерная для прохоровскнх погребений IV—III вв. 
до н. э. приуральской группы [150, с. 19]. 

Положение останков погребенного. К сожалению, в данном случае 
наши сведения страдают пока удручающей неполнотой. Мы фиксиру
ем лишь наличие парного погребения с ориентацией, очевидно, по 
длинной оси ямы. Все эти признаки, хотя и не являются преобладаю
щими для прохоровскнх погребений, тем не менее отмечаются в погре
бениях этой культуры [150, с. 22]. 

Характер и размещение погребального инвентаря. Наши сведения 
о составе и размещении погребального инвентаря в устюртских кур
ганах данного типа также неполны, так как погребения ограблены. 
Однако в кургане № 1 могильника Дуана мы имеем довольно полный 
набор погребального инвентаря, анализ которого вместе с анализом 
остальных признаков погребального обряда позволяет заключить, что 
устюртские погребения типа 2 близки к прохоровским погребениям 
типа 1. Возможная дата II в. до н. э. 

Тип 3. Конструкция погребального сооружения. Наличие камен
ного кольца на горизонте под насыпью, узкая грунтовая яма, мери
дионально (с отклонениями) ориентированная, — все эти признаки 
характерны для погребального обряда прохоровской культуры. В клас
сификации типов прохоровскнх погребений М. Г. Мошкова аналогич
ные погребения в узкой яме выделяет в 4 тип и отмечает, что подоб
ная форма могильных ям в IV, IV—III вв. до н. э. встречается спора
дически и наиболее характерна для прохоровскнх погребений III— 
II вв. до и. э. [150, с. 20, табл. 2, 10, 3, 9]. 

Положение останков погребенного. Ни в одном из раскопанных 
курганов костяков не сохранилось. 

Характер и размещение погребального инвентаря. В курганах со
хранились лишь остатки инвентаря, анализ которых позволил датиро-» 
вать курганы этого типа IV в. до н. э. 

Тип 4. Конструкция погребального сооружения. По всем призна
кам подобна предшествующему типу, за исключением формы могиль
ной ямы, которая имеет заплечики. Аналогичную форму могил мы на
ходим в прохоровской культуре, где она как устойчивый тип погре
бального сооружения появляется на рубеже IV—III вв. до н. э. и су-
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шествует до II в. до н. э. М. Г. Мошкова выделяет могилы с запле
чиками в 3 тип могил прохоровской культуры [150, с. 20]. Как пола
гает В. П. Шилов, наиболее характерна эта форма могильных ям для 
раннесарматской культуры Нижнего Поволжья, где отмечено наиболь
шее количество погребений в подобных ямах [230, с. 125]. 

Положение останков погребенного. Ни в одном из раскопанных 
курганов костяки не сохранились. 

Характер и размещение погребального инвентаря. Инвентарь не 
сохранился, курганы данного типа предположительно датированы 
IV—II вв. до н. э. по конструкции погребального сооружения и, глав
ным образом, по форме могильной ямы. 

Тип 5. Конструкция погребального сооружения. Каменное колыю 
на горизонте под насыпью — элемент, характерный для прохоровски.\ 
курганов, однако узкие глубокие могилы, ориентированные по широте, 
в памятниках прохоровской культуры отмечаются очень редко. 

Положение останков погребенного. Расположение костяка на спи
не, вытянуто, с одной рукой, согнутой в локте, кости кисти положены 
на лобковые и тазовые кости — характерная поза погребенных в про-
хоровских курганах. Однако западная ориентация погребенных отмеча
ется очень редко и по преимуществу для детских погребений IV— 
III вв. до н. э. Нижнего Поволжья (150, с. 22; 230, с. 133]. 

Характер и размещение погребального инвентаря. Инвентарь, вер
нее его остатки, сохранился лишь в немногих погребениях данного ти
па. Часть обломков инвентаря сохранилась в кургане № 2 курганном 
группы Косарма. В заполнении ямы, в ее западной части найдено реб
ро барана, фрагменты каких-то железных предметов и обломок стан
кового сосуда. 

Проанализированный материал по всем типам погребений позво
ляет датировать рассмотренную группу курганов IV—II ви. до и. э. 
Однако имеется возможность сужения даты отдельных типов погребе
ний. Так, типы 1, 3, определенно датируются IV в. до и. э. Для типа 
2 есть основания ограничивать дату II в. до н. э. 

Памятники 11—IV вв. н. э. К ним отнесены курганы № 30—36 
в группе IV курганного могильника Дуана и курган № 4 в группе VI 
того же могильника. Охарактеризуем погребальный обряд перечис
ленных курганов. 

Конструкция погребального сооружения. Курганы имеют слабо 
заметные небольшие грунтовые насыпи, под которыми на древнем го
ризонте сооружались или сплошные круглые выкладки, или ограды 
круглой или квадратной формы. Однако имеются курганы и без эти* 
сооружений. В этом случае.по центру насыии на уровне горизонта 
обычно расположена прямоугольная каменная обкладка устья ямы. 

Могильные ямы прямоугольной, с округленными углами формы, 
обычно неглубокие. Стенки ям на всю глубину или только в верхней 
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части имеют обкладку из каменных плит. Большинство могильных ям 
данной группы ориентированы длинной осью по линии север — юг. 
Однако отмечены единичные случаи ориентации ям по линии восток--
запад или северо-восток — юго-запад. Иногда могилы имеют перекры
тие из каменных плит, сооруженное на уровне древнего горизонта. По 
данной группе признаков мы имеем вполне определенные аналогии: 
во-первых, это позднесарматские погребения Нижнего Поволжья и 
Южного Приуралья, во-вторых, группа погребений Джетыасарской 
культуры низовьев Сырдарьи и, в-третьих, некоторые типы погребении 
позднесарматского периода Северного Казахстана. Однако последние 
совпадают с исследуемыми по наименьшему числу признаков. 

Обратимся к более подробному анализу установленных аналогии. 
Анализируя формы и ориентировку сарматских могил Нижнего По
волжья и степного Приуралья средне- и позднесарматского периодов, 
К. Ф. Смирнов выделяет в отдельную форму узкие могилы, ориентиро
ванные длинной осью по линии север — юг [196, с. 76], и считает, что 
эта форма является одной из типичных форм позднесарматских могил. 
а для конца позднесарматского периода вообще устанавливается аб
солютное господство этой формы наряду с подбойными могилами 
[196, с. 77]. В качестве примера можно провести аналогии с нижне
волжскими могильниками. 

В Калиновском курганном могильнике для 11—IV вв. характерны 
погребальные сооружения трех типов, один из которых характеризу
ется прямоугольными узкими могилами, ориентированными в боль
шинстве случаев по линии север — юг с отклонениями в ту или дру
гую сторону. Однако отмечаются и единичные случаи ориентации длин
ной осью по линии восток — запад. Боковые стенки этих ям слегка 
расширяются ко дну [229, с. 462]. 

В курганных могильниках у сел Иловатка и Политотдельское 
К. Ф. Смирновым выделены сармато-аланские погребения II—V вв. 
двух типов, один из которых в узких удлиненных могильных чмэх, ори
ентированных по меридиану с отклонениями в ту или другую сторону, 
является аналогией по рассматриваемой группе признаков исследуе
мых устюртских погребений [197, с. 321]. 

Здесь необходимо отметить и совпадение такого элемента кон
струкции погребального сооружения, как наличие перекрытия могилы, 
отмеченного в кургане № 13 у села Политотдельское [197, с. 272—273] 
и в кургане № 32 из группы IV могильника Дуана. Разницей в мате
риале, использованном для перекрытия, в данном случае можно пре
небречь. 

Таким образом, по конструкции погребального сооружения мы 
фиксируем значительную общность позднесарматских погребений 
Нижнего Поволжья с исследуемыми устюртскими, проявляющуюся, 
главным образом, в типе и ориентации могильной ямы. Однако наличие 
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намогильных оград и выкладок на уровне горизонта, а также обклад
ки ямы отличает устюртские погребения от сармато-аланских Нижнего 
Поволжья. 

Значительно большее совпадение по данной группе признаков мы 
наблюдаем между устюртскими и некоторыми курганами Джетыасар-
ской культуры низовьев Сырдарьи. Здесь обнаружены курганы с на
могильными выкладками из камыша и прямоугольными грунтовыми 
ямами с обкладкой также из камыша, ориентированными длинной 
осью по линии север — юг (215, с. 247—248, 250, рис. 123, V, VI; 216, 
с. 196, рис. 113, V— VI] и датируемые II—IV вв. н. э. [116, с. 57, 58, 60]. 
Если пренебречь разницей в материале выкладок и обкладок, а она 
определялась наличием того или иного материала в различных рай
онах, то в данном случае мы имеем полное совпадение рассматриваемой 
группы признаков погребального обряда. 

Сопоставимы в какой-то мере с устюртскими и северо-казахстан-
ские курганы позднесарматского времени. Среди трех типов погре
бальных сооружений, выделяемых здесь, сопоставимы с устюртскими 
овальные мелкие ямы с вертикальными стенками. Однако, если для 
Устюрта ориентация ямы по линии восток — запад — явление еди
ничное, то для Северного Казахстана подобная ориентация характер
на для всех погребений позднесарматского времени [88, с. 79]. 

Состояние и положение останков погребенного. В могиле нахо
дится один костяк, лежавший на спине, вытянуто, черепом ориентиро
ван на север. Лишь в одном погребении из восьми раскопанных отме
чена ориентация черепом на запад. Подобное расположение костяков 
характерно для позднесарматских погребений Нижнего Поволжья и 
Южного Приуралья. К. Ф. Смирнов отмечает, что «северная ориенти
ровка, встречаемая в степном Приуралье еще в III—II в. до и. э., по
является в Поволжье к концу среднесарматской стадии (I в. н. э.), что
бы занять господствующее положение на поздней стадии (II—IV вв.)» 
[196, с. 77]. Аналогичное положение и ориентация костяков отмечается 
и для джетыасарских курганов II—IV вв. [215, с. 247—250; 216, с. 196; 
116, с. 58, 60]. Что касается Северного Казахстана, то здесь в поздне-
сарматское время господствует та же схема положения костяка, но с 
западной ориентацией [88, с. 79]. 

Характер и размещение погребального инвентаря1. Большинство 
погребений рассматриваемой хронологической группы сопровождается 
инвентарем, хотя он обычно немногочислен. Его остатки фиксируют
ся и в ограбленных курганах. 

' .В эту группу признаков погребального обряда мы включали не только вещевой 
материал, но и такие находки, как следы горения, кострища, ссыпанную золу, угли, 
«ости животных и т. п. 

195 



Следы огня в виде зольного пятна на дне могильной ямы (группа 
VI, курган № 4) отмечены только в одном случае. По наблюдениям 
исследователей, культ огня занимал важное место в религиозной идео
логии сарматов. Значительную роль играл он и в погребальной обряд
ности как очистительная сила. Зола костра часто ссыпалась в могилу 
[196, с. 77]. Подобное зольное пятно обнаружено, в частности, в поздне-
сарматском кургане № 16 у села Политотдельское в Нижнем Поволжье 
[197, с. 274—275]; к этому же кругу явлений, очевидно, можно отнести и 
зольное пятно на дне могильной ямы в кургане № 4 группы VI мо
гильника Дуана. В двух случаях (курганы № 32 и 33, группа IV) в за
сыпке могильных ям отмечено наличие овечьих костей, являющихся, 
вероятно, остатками жертвенной пищи. Находки не целых туш жерт
венных животных, а лишь отдельных мелких костей баранов, исследо
ватели полагают характерным признаком позднесарматских погребе
ний [196, с. 77—78]. 

Таким образом, по большинству признаков погребальною обряда 
мы можем датировать рассмотренную группу погребений в пределах 
II—IV вв. н. э. (может быть V в. н. э.). 

Памятники VII—VIII вв. В эту группу включены памятники: от
дельная постройка Сумбетимералан-Куркреук в центре Устюрта, 
стоянка Дуана, североустюртская система стреловидных планировок, 
некоторые типы погребальных и культовых сооружений (группа X пол
ностью) могильника Дуана. 

Погребальные сооружения. По характеру наземных сооружений 
они распадаются «а два типа: 

1) с круглым наземным сооружением; 
2) с квадратным наземным сооружением. 
Указанные два типа составляют основную массу погребаль

ных сооружений группы X могильника Дуана. Видимо, типологическое 
единство в данном случае отражает единство хронологическое. Абсо
лютную дату определяет, помимо аналогий к материалу погребальной 
постройки № ПО, нахождение подобного типа построек на террито
рии культово-погребальных оград № 1 и 2, датируемых, как было по
казано выше, в пределах VII—VIII вв. н. э. 

Первый тип по характеру наземной постройки сопоставим с из
вестными в Джетыасарской культуре круглыми наземными погребаль
ными сооружениями [209, с. 525—527; 215, с. 244, 247, рис. 123; 216, 
с. 195—196, рис. 113, 1\, датируемыми серединой I тыс. н. э. 
[116, с. 57—58]. 

Различие в материале построек на Устюрте и на Сырдарье, оче
видно, не существенно, а в принципе постройки сходны. Более того, 
судя по опубликованному чертежу, в джетыасарском кургане вход так
же располагался на южной стороне сооружения. Сравнение курганов 
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по всем признакам погребального обряда, к сожалению, невозможно, 
так как первоначальный облик Джетыасарских курганов сильно иска
жен ограблениями и перестройками, а данные по устюртским погре
бальным сооружениям этого типа пока еще очень немногочисленны. 

Анализ материалов из раскопок и сборов на отдельной постройке 
Сумбетимералан-Куркреук, культово-погребальной ограды № 1 мо
гильника Дуана стоянки Дуана и погребений группы X могильника 
Дуана позволил установить, что все они датируются в пределах VII— 
VIII вв. и характеризуются единой культурой, по основным признакам 
совпадающей с Джетыасарской культурой на III этапе ее развития, 
известной ранее лишь для нижней Сырдарьи. Значительное сходств!-1 

отмечено с Кердерской культурой правобережной части Приаральской 
дельты Амударьи, генетически связанной с Джетыасарской культурой 
и культурой «болотных городищ» дельты Сырдарьи. 

Нам осталось рассмотреть еще одну группу находок, связанных с 
курганами кочевников Устюрта, однако принадлежавших оседлому 
населению Хорезма. Имеются в виду многочисленные находки фраг
ментов оссуариев и погребения в сосудах-оссуариях, обнаруженные на 
территории курганного могильника Каскажол. Как уже отмечено при 
описании этого могильника, на его территории была обнаружена це
лая серия красноглиняных черепков, бесспорно, принадлежавших ста
туарным оссуариям. Подобные оссуарии — явление, известное для ан
тичного Хорезма в период с IV в. до н. э. до II в. н. э. {180, с. 58]. 
Особо следует отметить находку на насыпи кургана № 9 фрагмента 
ручки статуарного оссуария. Судя по форме и размерам, он принад
лежал погребальному сосуду в виде сидящего мужчины, описанному 
Ю. А. Рапопортом и датированного им IV—III вв. до н. э. [180, с. 38, 
40—42, рис. 4]. 

Обломки керамики, в изобилии обнаруженные на территории мо
гильника, также, видимо, в массе своей принадлежат сосудам-оссуа-
риям. Это тем более вероятно, что все типы сосудов, которые удалось 
реконструировать по черепкам, датируются III — началом VIII вв. н.э. 
и принадлежат типам, аналогичным сосудам-оссуариям, известным, 
например, на некрополе хорезмийского города Миздахкана [242]. Сре
ди них следует, прежде всего, отметить фрагменты крупных горшко-
видных сосудов с шаровидным туловом, широкой и низкой горловиной, 
широко известных в хорезмийских керамических комплексах кушан-
ского времени [63, с. 158, 160—163, рис. 35, 21, 28, 31; 157, с. 384, 386, 
391, рис. 9]. На некрополе древнего Миздахкана подобные сосуды в 
III—IV вв. н. э. широко использовались в качестве сосудов-оссуариев 
[242, рис. 26, /—7]. Фрагменты подобных сосудов из разрушенного 
погребения обнаружены и при раскопках кургана № 2. 
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В качестве оссуариев, вероятно, использовались и крупные сосу
ды типа хумов, широко распространенных в хорезмийской раннесред-
невековой афригидской культуре [158, с. 232 и ел.] и в синхронной ей 
Кердерокой культуре восточной части Приаральской дельты Амударьи 
[74, с. 267]. На некрополе древнего Миздахкана неоднократно отмече
ны факты использования подобных сосудов в качестве оссуариев 
(242, рис. 30]. Аналогичные сосуды использованы как погребальные и в 
кургане № 2 (погребения № 6, 7). 

Таким образом, курганный могильник Каскажол вторично исполь
зовался в качестве оссуарного могильника в течение длительного вре
мени, вероятно, с IV—II вв. до н. э. до VII—VIII вв. н. э., а курган 
№ 2 — для погребений по оссуарному обряду с III—IV по VII— 
VIII вв. н. э. Статуарные оссуарии, очевидно, выставлялись не зако
панными на древних курганах и склонах бугров. В более позднее вре
мя сосуды-оссуарии впускались в насыпи курганов. 

Оссуарный могильник, видимо, принадлежал какой-то группе на
селения, находящегося в 12—13 км к юго-западу от городища Айбу-
гир — хорезмийского города, расположенного на границе с кочевой 
сарматской степью. Нелишне заметить, что фрагменты статуарных ос
суариев были найдены и на самом городище [180, с. 123]. 



ГЛАВА 3 

СРЕДНЕВЕКОВЫЕ ХОРЕЗМИЙСКИЕ ПАМЯТНИКИ 
ВОСТОЧНОГО ЧИНКА 

П а Восточном чинке Устюрта, от городища Шемаха-кала на 
юге до урочища Курганча на севере, на протяжении около 300 км по 
краю плато « на его обрывах на различном расстоянии друг от друга 
сохранились многочисленные руины башен, городища, могильники и 
другие сооружения (рис. 67). 

Географические границы исследуемых памятников определяются 
конфигурацией Восточного чинка, который делится на три участка: 
южный, средний и северный. Описание археологических памятников 
в связи с этим ведется с юга на север по указанным участкам. 

Хорезмийские памятники эпохи развитого средневековья, находя
щиеся в глубинных районах плато, в данную работу не включены1. 

При изучении хорезмийских памятников Восточного чинка основ
ное внимание уделено археолого-топографическому анализу и выясне
нию их роли в истории Северо-Западного Хорезма X—XVIII вв. 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ ЮЖНОГО УЧАСТКА 

К этой группе отнесены памятники, расположенные на краю пла
то Устюрта и на его склонах, к югу от урочища Айбугир, где чинк 
меняет свое меридиональное простирание на широтное. Сюда же вклю
чены городища и башни, находящиеся на отроге плато Устюрт, вы
ступающего далеко на юго-восток. 

Башня в урочище Казахлыдегиш находится в 4,5 км северо-за
паднее городища Шемаха-кала. Она сохранилась в высоту на 4 м 
и имеет в основании форму квадрата со стороной 9,9 м. С южной, за
падной и восточной сторон сохранилась кладка из плит ракушечника 
длиной 0,5, 0,54, 0,7 м и толщиной 0,16—0,24 м. Есть основания пред-

1 После предварительного обследования, проведенного Хорезмийскон экспеди
цией АН СССР в 1946 и 1950 гг. [207, с. 263—265; 213, с. 305], работы на них долгое 
время не проводились. В настоящее время сектор археологии ИИЯЛ КК ФАН УзССР 
приступил к стационарным раскопкам караван-сараев центральной части плато. 
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Рис. 67. Карта средневековых памятников Восточного чинка Устюрта. Условные обоз
начения: 

1 — населенные пункты; 2 —населенные пункты с башнями; 3 —башни; 4 —древние спуск» 
и подъемы; 5 — обрывы Устюрта; 6 — направления торговых путей. 

200 

file:///v/JB


полагать, что в средней части сооружение имеет внутрибашенное по
мещение, так как на склонах развалин при расчистке обнаружен 
культурный слой в переотложенном состоянии. Размеры камеры оста
лись невыясненными из-за наличия на вершине триангуляционного 
знака. 

Верх башни, вероятно, был надстроен из жженых кирпичей разме
ром 23,5—24X23,5—24X4—5 см и 27—28x27—28x5,5 см. Подъемный 
керамический материал представлен широкими пластинчатыми ручка
ми водоносных кувшинов, плечики которых украшены прочерченными 
линиями. Они датируются разными исследователями IX—X вв. Серо-
глиняной керамики немного. Это, в основном, невыразительные стен
ки сосудов. К IX—X вв. мы относим возведение башни. Башня и горо
дище Шемаха взаимно просматриваются. 

Башня около кладбища Назар-ата расположена в 6,7 км северо-
западнее башни в урочище Казахлыдегиш. Размеры по основанию рав
ны 8,3x8,5 м. Только в основании сохранились 1—2 ряда плит раку
шечника размером 60X42x22; 68Х?Х17; 63х?Х12 см. Они тщатель
но обтесаны. Высота башни в современном состоянии 4 м. Середина 
сложена из небольших плит ракушечника, которые пересыпаны строи
тельным мусором. Верхняя часть башни, вероятно, была построена из-
жженых кирпичей размером 30X30X6 см, которые встречены в зава
ле у ее основания. Отсюда хорошо видна вышеописанная башня в 
урочище Казахлыдегиш и развалины башни у спуска с мазаром Ку-
ланлы-ата. 

Башня у спуска Куланлы-ата находится в 4,6 км северо-западнее 
кладбища Назар-ата и рядом со спуском с плато у мазара Куланлы-
ата. Она сильно разрушена и выглядит как сильно оплывший бугор 
высотой около 0,5—0,7 м и диаметром около 11 м. Построена из плит 
ракушечника на глиняном растворе. Размеры башни по оонованию ос
тались не выясненными. В завале встречены жженые кирпичи размером-
30X30X5 см. 

От места нахождения развалин хорошо видна вышеописанная 
башня в местности Назар-ата и башня у караван-сарая Куанлы. На 
расстоянии около 100 м от развалин имеются бугры, образовавшиеся 
от разрушения отдельных построек, которые по керамическому мате
риалу можно продатировать IX—XII вв. 

Караван-сарай Куланлы с башней расположен в 14,7 км северо-
западнее развалин башни у опуска Куланлы-ата. Эта башня, одна из. 
лучших по сохранности, входит в комплекс с караван-сараем-
(рис. 68, 3). 

Караван-сарай размером 20,4X20,2 м прямоугольной в плане формы 
ориентирован углами по странам света. Стены толщиной 1,9—2,0 м 
возведены из пахсы. Они имеют наклон к основанию, равный 78—79°-
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Рис. 68. Планы городищ Устюрта: 
I— Урга; 2 — Аджибай; 3 — Кулаилы; 4 — Баккал-кала (м. АЯбугир-кала). 



Наружные и внутренние поверхности стен нарезаны по сырой глине 
прямоугольными блоками. В основании стен положены крупные плиты 
хорошо обработанного ракушечника длиной 0,8—1,15 м и толщиной 
-0,15—0,34 м. 

По углам имеются круглые в плане башни без внутрибашенных 
помещений диаметром 2,8 м на северо-восточной стене и 5,4 м — на 
юго-западной. Северо-восточная башня сохранилась на высоту 3,2 м. 
Высота стен караван-сарая не превышает 1,5 м. 

Вход шириной 2,7 м находится в середине северо-восточной сте
ны. По бокам входа сохранились прямоугольные цоколи пилонов из 
плит ракушечника, выступающие за наружную поверхность стены на 
1,0 м. Их длина по стене караван-сарая равна 2,15 м. 

Основное здание караван-сарая окружено двором размером 
42X41,5 м, который был обнесен стеной. С северо-восточной стороны 
основное здание прикрывала башня. Стены двора примыкают к сере
дине ее юго-восточной и северо-западной сторон. Стены, окружающие 
караван-сарай, сохранились на высоту от 5—10 до 45 см. Ширина 
стен — 0.8—1,0 м. В отдельных местах они едва прослеживаются на 
поверхности. Построены из пахсы с включением в середине небольших 
плит ракушечника. По углам прямоугольника стен, окружающего ос
новное здание, имеются башни круглой в плане формы, сохранившие
ся только на северо-западной стене. Вход во двор обнаружить не 
удалось. 

Для выяснения стратиграфии и хронологии в северо-восточном уг
лу основного здания заложен шурф № 1 размером 1,5x2,6 м. Он 
достиг материка, но не выявил наличия культурного слоя. В связи с 
этим были начаты работы в его юго-западной части. Раскопки позво
лили открыть стену шириной 1,1 м, параллельную юго-западной стене 
(отстоит на 3,3 м). Она прослежена на 7,9 м от северо-западной стены. 
Ее высота — 1 м. Стена построена из крупных плит ракушечника, ко
торые пересыпаны между собой культурным слоем. Кладка ее не име
ет ничего общего с кладкой основных стен караван-сарая. Между за
падной стеной караван-сарая и этой стеной сделан проход длиной 2,3 м 
и шириной 1 м в помещение в юго-западном углу. Вдоль юго-восточ
ной стороны его сложена стена из плит, положенных в 3 ряда поверх 
культурного слоя. В траншее культурный слой состоит из сильно пере
превшего навоза, пропитанного белыми солями. 

Характер слоя, небрежность кладки стен, отсутствие поперечных 
•стен в траншее свидетельствует о том, что первоначальная внутренняя 
лланировка караван-сарая претерпела существенные изменения. В те
чение длительного времени он использовался в качестве загона для 
-скота. 

Керамический материал из траншеи сильно фрагментирован. Он 
относится к двум хронологическим периодам: IX—XI вв. и XII — на-
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чалу XIII в. Можно отметить фрагменты горшков с двумя округлыми 
ручками и выступающей за боковую грань донной частью. Сероглиня-
ная посуда известна по фрагментам округлых в сечении ручек, мисок 
большого диаметра с отогнутыми краями. 

Как указывалось выше, в середине северо-восточной стены нахо
дится башня. Она имеет прямоугольную в плане форму (рис. 69, / ) . 
Ее размеры по основанию равны: северо-восточная стена — 11м, се
веро-западная стена — 11,3 м. По верху размеры башни равны: севе
ро-восточная — 7,28 м, юго-восточная — 7,25 м. В средней части дли
на с северо-востока на юго-запад равна 6,75 м. Сильно разрушена юго-
восточная сторона, где блоки вывалились почти до основания. Высота 
башни равна 6,75—8 м. Разница в высоте объясняется наклоном мест
ности к чинку. Стены имеют традиционный наклон к основанию, рав
ный 72—75°. Башня построена из плит ракушечника без всякой обра
ботки. Плиты, применяемые на углах, тщательно обтесаны и подогна
ны друг к другу. Размеры плит: 120X60x26, 85X60x24, 55X60X26, 
9 5 x 6 5 x 3 5 см. Редко встречаются плиты ракушечника длиной 1,7 м и 
толщиной 0,16 м. В кладке использованы и очень мелкие плиты. 
В отдельных местах на поверхности граней видны жженые кирпичи 
размером 2 8 x 2 8 x 5 см. 

На одной из рухнувших плит размером 22x46x54 см обнаруже
на арабская надпись. Одна из сторон этой плиты, выходящая на по
верхность башни, имеет скос, равный углу наклона граней башни. 
Т. Ерназарова и Б. Кочнев считают, что надпись по палеографическим 
данным следует относить к X в. В надписи читаются два слова «Му
хаммед» и «Аллах». 

Завал из жженых кирпичей у основания башни позволяет нам 
предположить, что ее верх был надстроен. 

Вышеописанная башня у спуска Куланлы-ата, вероятно, была вид
на во времена функционирования башен за счет изгиба плато Устюрт. 

Для изучения стратиграфии и получения датирующего материала 
в северо-западном углу двора заложен раскоп № 1 площадью 50 кв. м. 
Полностью раскопана северная часть северо-восточной стены. Вдоль 
этой стены, в 4,7 м от северного угла пристроена суфа шириной 0,65 м 
и длиной 4,9 м. Аналогичная суфа, но меньших размеров, выявлена 
вдоль этой же стены с другой стороны башни. 

На раскопанном участке северо-западной стены имеются четыре 
полукруглых в плане выступа длиной по стене, начиная от северного 
угла, 1,40 м, 1,55 м и 1,30 м. Они выступают из плоскости стен соответ
ственно на 0,72 м, 0,75 и 0,70 м. От северного угла первый выступ от
стоит на 2,9 м. Между первым и вторым полукругом — 0,45 м, между 
вторым и третьим — 0,6 м. Между третьим и четвертым — 0,1 м. Их 
высота не превышает 0,2 м. По окружности они обложены половинка-
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ми сырцового кирпича. Заполнение состоит из мелких камней, песка 
и золы. Сверху они обмазаны глиной. 

Полностью раскопана башня на северном углу. Ее внутренний 
диаметр— 1,50—1.54 м. В башню ведет проход шириной 0,76 м, кото
рый отделен порогом от площади двора. 

На раскопанной части никаких стен не обнаружено. Культурный 
слон толщиной 0,2—0,6 м выходит на дневную поверхность. Он состо
ит из золы, песка, в котором много угольков, костей животных, рыб, 
фрагментов гончарной и лепной керамики. 

Многочисленный керамический материал, полученный при раскоп
ках, позволяет решить вопрос о времени возведения и функционирова
ния караван-сарая. 

Кувшины известны по фрагментам массивных пластинчатых ручек 
с желобком посередине или имеющих форму вытянутого овала (рис.70. 
/—#). Отдельные фрагменты ручек имеют две продольные ложбинки 
по краям. Широкие пластинчатые ручки с ложбинкой посередине 
И. Н. Вактурская относит к IX в. {11. с. 273—176J. Горловины и пле
чики этих кувшинов украшены волнистыми или параллельными прочер
ченными линиями под горловиной (рис. 4. 5—#). Большая часть сосу
дов покрыта светлым ангобом. Нижние части кувшинов подрезаны но
жом по вертикали, отчего они имеют многогранную форму. Сосуды это
го типа широко бытовали в Хорезме в IX—XI вв. (159, с. 138]. К этому 
же времени относятся фрагменты горшков, имеющие характерный вы
ступ дна (рис. 70, 9). 

Кувшины и горшки изготовлены из глиняного теста, без видимых 
примесей, принявшего при обжиге ровный красноватый или светло-
кремовый цвет. В отдельных случаях на внутренней стороне видны 
примеси гипса. 

Среди поливной керамики также нет целых экземпляров. По имею
щейся коллекции можно судить, что поддоны имеют дисковидную 
форму. Большая часть сосудов покрыта изнутри белой подгрунтовкой. 
По наружному краю она нанесена полосой. Подглазурная роспись вы
полнена коричневой и зеленой красками разных оттенков. Роспись вы
полнена в виде пятен разных цветов, которые чередуются между собой 
в виде полос или волют. Широко применялась гравировка. Чаши 
покрыты свинцовой глазурью (рис. 70, 7, 19). Особняком стоят фраг
менты чаш, на которые глазурь наносилась не на белую подгрун-
товку, а прямо по черепку. От этого чаши изнутри имеют терракото
вый цвет. 

По аналогиям с другими памятниками Хорезма поливную керамику 
с раскопа № 1 мы датируем X—XII вв. [41, с. 286—298]. 

В коллекции представлен один фрагмент сосуда из кашина, по
крытый изнутри и онаружи стекловидным слоем голубого цвета. 
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Сероглиняная посуда, покрытая снаружи темно-серым или черным 
ангобом, известна по мелким фрагментам (рис. 70, 18, 20—25). По-

0 5СМ 
1 i i i * * 

Рис. 70. Керамика городища Куланлы. 

аналогиям с другими памятниками Хорезма круглые в сечении ручки 
кувшинов, отличающиеся уровнем возвышения их над горловиной, мы 
датируем XII — началом XIII в. и XIII — XIV в. 
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Нам осталось проанализировать лепную керамику, не находящую 
себе аналогий в материалах Хорезма (рис. 70, 10—17). К сожалению, 
как и вся остальная керамика, она мелкофрагментирована. Формы со
судов не восстанавливаются. Изготовлена из теста, в котором содер
жится большое количество крупных кусочков гипса, шамота и дресвы. 
Обжиг неравномерный. Отдельные сосуды перекалены. На поверхнос
тях имеются разрывы. В изломах цвет черепка неоднородный — от 
темно-серого с фиолетовым оттенком до красноватого или с двумя по
лосами по краям. Орнаментация сосудов разнообразна. Чаши боль
шего диаметра по краю венчика изнутри покрыты волнистыми пересе
кающимися линиями, налепными массивными валиками с косыми вдав-
лениями. Горшки с отогнутым краем также украшены по бережку про
черченными волнистыми линиями, концентрическими кругами, тре
угольной формы выемками и вдавлениями по краю венчика. Изнутри 
чаши покрывались также прочерченным орнаментом в виде зигзагооб
разной линии, которая нанесена по краю сосуда. Вдоль этих линий в 
два ряда нанесены вдавления, имеющие форму запятых (рис. 70, 13,15). 

Лепную керамику мы датируем временем бытования гончарных 
сосудов, т. е. X—XIII вв. 

Мы считаем, что весь комплекс, состоящий из башни и основного 
здания караван-сарая, окруженного двором, возникает одновременно 
в X—XI вв. Основное здание после запустения использовалось в тече
ние длительного времени как загон для скота. 

Проведенные исследования показали ошибочность датировки 
башни XII—XIII вв., предложенной С. П. Толстовым [211, с. 184, 
рис. 29]. 

Данный памятник наиболее выдвинут от г. Джурджании (Гур-
ганджа) на северо-запад в сторону огузских племен. Видимо, он 
выполнял все функции караван-сарая, т. е. служил постоялым дво
ром для проходящих караванов на пути из Хорезма в Восточную 
Европу. В силу своего географического положения он также мог 
выполнять роль торговой фактории в отношениях Хорезма с огузскими 
племенами. 

Архитектурно-художественные и строительные приемы, известные 
по основному зданию, позволяют считать, что анализируемый памятник 
построен в традициях архитектуры Хорезма. План караван-сарая в 
целом генетически восходит к планировкам некоторых раннесредневе-
ковых замков Беркуткалинского оазиса (№ 32, Кумбаскан-кала, Тешик-
кала и др.) [206, с. 137—139, рис. 77, 78—81; 106, с. 23]. План основ
ного здания также аналогичен замкам афригидского Хорезма [160, 
с. 138—143, рис. 40]. Если в фортификации Хорезма VII—VIII вв. 
важная роль отводилась башням как основным узлам обороны, то на 
анализируемом памятнике и на караван-сарае Малая Айбугир-«ала 
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они уже утрачивают свои военные функции и приобретают декоратив
ное назначение. 

На большом расстоянии к юго-западу от развалин караван-сарая 
встречаются фрагменты гончарных кувшинов с широкими ручками, от
носящихся ко времени функционирования караван-сарая. 

Башня и городище Галыгумбез (Калдыкумбет). Башня находится 
на бугре Айбугир, расположенном в 23,5 км западнее Малой Айбугир-
калы и 4,7 км северо-западнее городища Куланлы. 

Высота башни в современном состоянии равна 4,15 м (рис. 69, 2). 
Размеры башни с юга на север — 6,63 м, с запада на восток — 
7,08 м. Боковые поверхности имеют наклон к основанию, равный 86°. 
Она построена из блоков ракушечника размером 95X37X24 см, 64 X 
Х32Х15 см, 62x34X22 см, 76x49x13 см. Верхняя часть башни, ве
роятно, была надстроена из жженых кирпичей размером 26—27X26— 
27X4—5 см и 32X32X5,5 см. 

С бугра Айбугир не видно башню у караван-сарая Куланлы. Не вид
ны и другие синхронные памятники, например, Малая Айбугир-кала. 

Рядом с башней расположено городище, форма которого искаже
на находящимся на нем триангуляционным знаком. Еще в 1952 г. 
сотрудники Хорезмской археолого-этнографнческой экспедиции отме
тили антропогенное происхождение этого бугра. Сравнение его с кара
ван-сараем Куланлы позволяет высказать предположение о наличии 
рядом с башней небольшого караван-сарая. 

Подъемный керамический материал представлен фрагментами 
сосудов двух хронологических групп— IX—XI и XII—XIV вв. 

К керамике IX—XI вв. относятся фрагменты кувшинов, украшен
ных линейно-волнистым орнаментом. Сосуды снаружи покрыты зеле
новатым ангобом. В изломе они имеют светло-кремовый или красно
ватый цвет. 

Сероглиняная керамика, украшенная снаружи темно-серым анго
бом, представлена стенками и фрагментами круглых в сечении ручек 
и может быть датирована в пределах XII—XIV ав. 

Временем бытования керамики первой группы, т. е. IX—XI вв., 
мы датируем возведение башни. 

Городище Малая Айбугир-кала (Баккал-кала)2 находится на 
нижней террасе чинка Устюрта в 23,5 км восточнее башни на бугре 
Айбугир (Галыгумбез). 

Городище размером 19x16,8 м ориентировано углами по странам 
света (рис. 2, 4) и окружено стенами высотой до 3,7 м и шириной по 

2 Туркмены-чабаны называют памятник Баккал-кала (Крепость купца) или 
Баккалтам (Дом купца). В связи с тем, что городище уже известно в литературе, 
мы придерживаемся старого названия. 
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основанию — 1,90—2,04 м. Сохранность их различная. Они построены 
из пахсы, в которую ради экономии глины из-за трудности ее подня
тия от подножия чинка включено большое количество плит устюрт
ского ракушечника. Плиты в настоящее время выступают на разных 
уровнях на наружных и внутренних поверхностях стен. Это привело 
С. П. Толстова к ошибочному заключению, что стены городища двой
ные, плотно прилегающие одна к другой (215, с. 78]. При раскопочных 
работах на памятнике это не было подтверждено. Необходимо отме
тить, что в отдельных местах при строительстве стен использовалась 
болотная или озерная глина с большим количеством раковин. 

По углам имеются башни круглой в плане формы диаметром по 
основанию 4,7 м с внутрибашенными помещениями пятигранной в пла
не формы. Полностью сохранилась башня на восточном углу. 

Вход шириной 0,95 м находится в середине юго-восточной стены 
между двумя пилонами полуовальной формы, отстоящими на расстоя
нии 2,5 м друг от друга. Ширина их по стене — 1,7 и 1,9 м. Они высту
пают за плоскость стены на 1 м. От угловых башен они отстоят на 
2,5—2,6 м. 

Поверхности стен и башен украшены вертикальными полосами, 
которые придают стене видимость кладки большими блоками и имеют 
декоративное назначение. Аналогичный строительный прием широко 
применялся в архитектуре Хорезма X — лачала XIII вв. [61, с. 60; 
206, с. 156; 127, с. 506]. 

Проведенные исследования позволили выяснить характер внутрен
ней застройки. 

Помещение № 1 размером 5,47—3,6 м находится в южном углу 
городища. Под основание стен положены плиты известняка, которые 
выступают на несколько сантиметров внутрь помещения. Стены имеют 
традиционный наклон к основанию, равный 78°. Пахса нарезана бло
ками шириной 0,47—0,58 м. Вход в помещение находится в северо
восточной стене. Он отделен от остальной части помещения стеночкой 
шириной 0,44 и длиной 1,18 м. 

В центре помещения расположен очаг с предочажной ямой раз
мером 0,9—1,0 м. Очаг имеет подковообразную в плане форму, шири
на устья которого равна 0,4 м. Он изготовлен из плохо промешанной 
глины, принявшей при обжиге красный цвет. В глиняное тесто приме
шано большое количество шамота. Предочажная яма глубиной 0,18 м 
в некоторых местах обложена по краю вертикально стоящими плитка
ми ракушечника. Очажная и предочажная ямы заполнены золой. 

В восточном углу находится выкладка из камней размером 1,5'Х 
Х1.4 м, возвышающаяся над полом на 0,2 м. Она тщательно обмазана 
глиной. В западном углу помещения на расстоянии 0,66 м от северо-за
падной стены выложена стеночка из плит ракушечника длиной 0,9 м 
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и шириной 0,25 м. Это, видимо, небольшой закром для сосудов, от ко
торых осталось скопление керамики. На полу найдены фрагменты 
керамического очага, украшенные изнутри прочерченным орнаментом, 
состоящим из взаимно пересекающихся линий. Пол внутрибашенной 
камеры приподнят над полом помещения на 1 м. 

Помещение № 2 размером 3,45X3,65 находится за северо-запад
ной стеной помещения № 1, ширина которой 1,09 м. Пол ровный со 
следами обмазки. Проход из помещения в северо-западной стене от
делен стеночкой длиной 1,05 м и шириной 0,22 м. В центре помещения 
заглублена очажная яма длиной 1,2 м и шириной 0,6 м. От длительно
го пользования очажная и предочажная ямы слились воедино. 

Помещение № 3 размером 12,42X4 м расположено вдоль северо
западной стены. Вход шириной 1,1 м находится в середине юго-восточ
ной стены напротив главного входа. 

Вдоль северо-западной стены помещения построена кормушка* 
возвышающаяся над полом на 0,20—0,25 м. Она сложена из плит из
вестняка, обмазана глиной и выглядит в виде суфы шириной 1,0—1,2 м. 

Центральную часть караван-сарая занимает коридор шириной 3,1— 
3,2 м и длиной 10 м, из которого ведут проходы во все помещения. 

В северо-восточной части постройки находятся два помещения, ос
тавшиеся нераскопанными. К северо-восточной стене центрального ко
ридора пристроена прямоугольная загородка из камней размером 
3,15X1,1 м, сохранившаяся в высоту на один ряд небольших плит. 

При археологичеоких раскопках получен незначительный материал, 
позволяющий, однако, определить время возникновения и функциони
рования памятника. 

Кувшины (рис. 71, /) представлены фрагментами стенок, укра
шенных волнистым орнаментом по сырой глине. Глиняное тесто при
готовлено тщательно. Посторонних примесей, кроме мелкотолченого 
гипса, не видно. Наружная поверхность покрыта зеленоватым ангобом. 
Нижняя часть кувшина подрезана по вертикали ножом. Аналогичные 
кувшины хорошо представлены в материалах IX—XI вв. [41, с. 276—278]. 

К этому же времени относятся фрагменты дигира, изготовленного 
из тщательно отмученной глины без видимых примесей. Черепок в из
ломе плотный, светлого цвета. На наружной поверхности имеются го
ризонтальные каннелюры. Нижняя часть этих сосудов обрезана ножом. 
Диаметр дна не превышает 4,5 см. В нем имеется сквозное отверстие 
(рис. 71, 9). Дигири снабжены маленькими округлыми ручками, кото
рые прикреплялись к тулову вертикально (рис. 71, 5, 8). 

Горшки изготовлены из такой же глины, что и кувшины, и извест
ны по фрагментам нижних частей( рис. 71, 2). Они имеют характерную 
черту в виде слегка выступающей донной части за боковую грань. На 
дне имеются следы песчаной подсыпки. Сосуды подобной формы ха-
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рактерны для IX—XI вв. и распространены как в Хорезме [73, с. 134— 
135, рис. 36, 5; 133, с. 53], так и за его пределами [109, рис. 6, 16—17; 
79, с. 90—91]. 

Рис. 71. Керамика городища Малая Айбугнр-кала. 

Фрагменты поливной керамики, покрытой свинцовой глазурью, 
невыразительны и единичны. 

Таким образом, возникновение анализируемого объекта можно от
нести к IX—XI вв. 
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При раскопках встречена также керамика, фрагменты которой 
имеют в изломе серый цвет. Ручки кувшинов, круглые в сечении, высо
ко поднимаются над горлом, что характерно для сосудов XII — начала 
XIII в. (рис. 71, 11). 

Украшения известны по фрагментам кашинной бусины, покрытой 
бледно-синей глазурью, и ромбовидной подвески, изготовленной из по-
лихромной стекловидной пасты, находящих аналогии в материалах хо-
резмшахского времени на замахшарских поселениях {25, с. 104]. Хо-
резмшахским периодом мы датируем последний этап обживания па
мятника. 

Толстый слой навоза в отдельных местах свидетельствует о том, 
что внутри стен, после того как караван-сарай был заброшен, было 
сделано стойло для скота. 

По своей внутренней планировке, небольшим размерам памятни
ка и архитектурным особенностям Малая Айбугир-кала имеет много 
общего с городищем Аджибай, относящегося к той же исторической 
эпохе и подобно последнему являлось караван-сараем. Малая Айбу
гир-кала, как и другие памятники, расположенные под чинком, имеет 
свою башню3. 

Поблизости от городища нет удобных спусков с плато. Это свиде
тельствует о том, что караван-сарай строился в расчете на обслужива
ние караванов, проходящих под чинком плато Устюрт. 

Круглые башенки на углах, имеющие декоративное назначение, 
вертикальная нарезка стен, имитирующая кладку блоками, находят 
аналогии в архитектуре хорезмшахокого Хорезма [206, с. 156; 207, 
с. 278, рис. 90, 3]. Однако на Устюрте они появляются в предшествую
щий период. 

Предложенное С. П. Толстовым определение Малой Айбугир-калы 
как миниатюрной позднесредневековой крепости [215, с. 78], нужно счи
тать ошибочным как в хронологическом, так и в функциональном ас
пектах. 

Городище Ербурун находится в 18 км южнее караван-сарая Ку-
ланлы4. Памятник имеет треугольную в плане форму, обусловленную 
конфигурацией мыса плато Устюрт. Узкая оконечность мыса с соро
каметровыми обрывами, на котором расположена крепость, отгороже
на стеной длиной 198 м. С севера на юг городище вытянуто на 320— 
325 м. Его максимальная ширина — 185 м (рис. 72, / ) . 

3 Башня открыта в 1976 г. Айбугирским археологическим отрядом ИИЯЛ 
КК ФАН УзССР. Исследования башни не производились. л Название городищу дано Хорезмской археолого-этнографической экспедицией 
но имени мыса Устюрта, расположенного в 40 км южнее городища. По данным 
Б. Вапнберг, Д. Дурдыева, X. Юсупова, туркмены-чабаны называют городище Тер-
секом (39, с. 436]. Нами отмечено название хан Терсек. 
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Крепостная стена толщиной 4,70—4,85 м построена из плит раку
шечника и сохранилась на высоту 3,50—3,75 м. Хорошо сохранившая
ся западная часть стены позволяет с уверенностью сказать, что она 
доходила только до обрыва (рис. 72, 2). Вдоль обрывов стены отсут
ствовали. Восточный конец стены не сохранился. В 96 м от западного 
конца стена делает изгиб, равный 41°. 

На изгибе имеется башня прямоугольной формы, выступающая 
за плоскость стены на 9,2 м. Ширина ее — 9,2 м. Находящийся на ней 
триангуляционный знак не позволяет определить имеется ли в Оашне 
внутрибашенное помещение. 

В 3,9 м севернее стены построена барьерная стенка шириной 1,2 м, 
сохранившаяся на высоту 0,5—0,6 м (рис. 72, 3). Она проходит по 
краю предстенного рва, ширина которого достигает, как показали за
чистки, 11,5—12,8 м. Глубина рва от основания барьерной стенки — 
2,6 м. Он заполнен натеками толщиной более 1 м. По северному краю 
рва также построена барьерная стенка, сохранившаяся лишь в отдель
ных местах на высоту 2—4 плит (рис. 72, 4). В какой взаимосвязи 
находятся прямоугольная башня с барьерной стенкой осталось невыяс
ненным. 

В 83,3 м восточнее башни в крепостной стене имеется проход ши
риной 5.05 м с предвратным сооружением (рис. 72, 3). В 2,4 м от кре
постной стены, напротив входа поставлена стена, вытянутая с севера 
на юг, длиной 8,7 м и шириной 2,25—2,43 м. 

В 1,85—2,00 м восточнее, параллельно крепостной стене, располо
жена стена шириной 4,7—5,0 м. Между этими стенами находятся 
2 помещения, отделенные друг от друга стеной шириной 0,7 м. В за
падное помещение размером 3,50x2,92 м ведет проход шириной 1,52м. 
Часть восточного помещения разрушена. В 9,35 м севернее стен, стоя
щих напротив входа, построена стена шириной 2,58 м, сохранившаяся 
на высоту 1,40—1,70 м. 

Предстенный ров огибает предвратное сооружение, восточная 
часть которого не сохранилась. Видимо, проход в крепость находился 
между обрывом Устюрта и восточным концом барьерной стенки, стоя
щей напротив предвратного сооружения. Однако не исключено, что пред
вратное сооружение на самом деле являлось своего рода ловушкой 
для врага, пытавшегося прорваться внутрь крепости. 

Башня в середине крепостной стены, на наш взгляд, является въез-

Рис. 72. Городище Ербурун: 
I—план: 2 —западная часть крепостной стены; 3 — предвратное сооружение, план; 4 — разрез 

через крепостную стену н предстенный ров; 5 — ход сообщений, план и разрез. Условные обозна
чения: I — барьерная стена; 2 — крепостные стены; 3 — обрывы: 4 — материк: а — уровень гнезд 
валок: б — низ обработанной поверхности стен; в —уровень поверхности дна. 
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дом на территорию крепости, с которой перебрасывался подъемный 
мост на другую сторону рва. 

Для связи крепости с прилегающими сельскими поселениями, ко
торые находятся у подножья плато Устюрт, в 100 м южнее западного 
конца крепостной стены, в толще пород вырублен ход сообщений дли
ною с севера на юг 29 м (рис. 72, 5). В южной части он делает пово
рот под прял1ым углом на восток и прослежен на 11 м. Ход сообщений 
имеет наклон к своему выходу, где его максимальная глубина состав
ляет более 10 м. Верхние и нижние части стен не сохранились. На всей 
сохранившейся поверхности стен видны следы инструментов, которы
ми прорублен ход сообщений. 

Ширина хода сообщений по верху равна 3,2—3,6 м, по низу — 
2,7—2,8 м (рис. 72, 5). В настоящее время дно спуска сильно размы
то и поэтому глубина его стала значительно больше. На боковых сте
нах хода сообщений, на глубине 4 м от современного уровня плато 
имеются гнезда от балок. В одном ряду насчитывается 4 углубления, 
расположенные друг против друга. Во втором ряду — по 8 углублений 
по бокам. Гнезда от балок в боковых сторонах свидетельствуют о том, 
что ход сообщений был перекрыт. Не исключено, что здесь имелись и 
другие конструкции, препятствующие проникновению врага из долины 
на территорию крепости. 

В северо-восточной части без раскопок прослеживаются остатки 
стен помещений. В центральной части расположено круглое в плане 
углубление диаметром около 20 м. К нему подходят три неглубокие 
канавки. В 7 м западнее от него находится еще одно такое углубление 
диаметром 15 м. С. П. Холстов называет их цистернами-хаузами для 
сбора и хранения дождевой воды [215, с. 78J. В 14 м юго-восточнее уг
лубления в толще слагающих пород выбит колодец диаметром 2, 15 м 
и глубиной 17 м. Южную часть городища занимает могильник. 

Для изучения характера культурного слоя, стратиграфии и полу
чения датирующего материала в восточной части городища заложен 
раскоп № 1 площадью 93,6 кв. м. 

Помещение № 1 размером 5X4 м имеет проход шириной 0,8 м 
в середине западной стены. Стены шириной 0,8 м сложены из неболь
ших плит ракушечника и сохранились на высоту 0,48—0,60 м. В поме
щении вскрыто три погребения. 

Погребение № 1 расположено вдоль южной стены. Скелет жен
щины 18—20 лет лежит на правом боку в яме шириной 0,4 м и глуби
ной 0,6 м, черепом на северо-запад. Лицевой частью он повернут на 
юг. Могильная яма по верху обложена небольшими камнями и пере
крыта плоскими плитами неправильной формы. 

Рис. 73. Керамика, изделия из железа, стекла и кости городища Ербурун. 
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Погребение № 2 расположено в 1,06 м севернее погребения № 1. 
-Могильная яма глубиной 0,55 м и шириной 0,28 м перекрыта плоскими 
плитами неправильной формы. Скелет подростка 14—16 лет лежит на 
правом боку, черепом на северо-запад. В погребении найдено два кос
тяных предмета диаметром 3,5—3,6 см с круглыми отверстиями в се
редине (рис. 73, 14, 15). 

Погребение № 3 находится вдоль северной стены помещения. Кон
струкция могильной ямы и перекрытия аналогичны вышеописанным. 
Скелет лежит в правильном анатомическом порядке на спине в яме 
глубиной 0,5 м и шириной 0,3 м. 

Помещение № 2 размером 5,00X3,70 м отделено стеной шириной 
•0,8 м от помещения № 1 и сохранилось на высоту 0,6 м. 

Вход шириной 0,8 м находится в южной части западной стены. 
Вдоль северной стены прослежен неглубокий желобок и две ямы. В 
помещении отсутствуют очаг и суфы. Назначение помещения остается 
нами непонятым. 

Помещение № 3 размером 4,6X4,3 м отделено от помещения 
№ 2 стеной (ширина 0,8 м) и сохранилось на высоту 0,6 м. В центре 
помещения на полу находится прямоугольной формы очаг размером 
1,02X0,74 м. По периметру очаг имел невысокий валик-бортик из пес
чаника, сохранившийся только с южной стороны. Проход в помещение 
шириной 0,8 м находится в северной части западной стены. 

Все помещения заполнены слоем завала в верхней части и темно-
коричневым пылевидным слоем с угольками над полом. Керамический 
материал из раскопа относится к одному хронологическому периоду и 
может быть датирован XII — началом XIII в. 

Хумы с полочковидным венчиком имеют яйцевидную форму ту-
лова. Орнамент состоит из одной-двух волнистых линий. Наружная 
поверхность сосудов покрыта черным или темно-коричневым ангобом. 
Глиняное тесто приобрело при обжиге серый или коричневый цвет. 

Кувшины (рис. 73, 3) с массивными, круглыми в сечении ручками, 
которые высоко поднимаются над горловиной, украшены по плечикам 
дугообразными налепными полосами с пальцевыми вдавлениями. От 
горловины по плечикам спускаются налепные полосы с косыми насеч
ками. По плечикам также проходит полоса взаимно пересекающихся 
линий. 

В материалах раскопок представлено тулово кувшина, выполнен
ного из тщательно приготовленного глиняного теста. При обжиге оно 
приобрело светло-кремовый цвет. Тулово имеет небольшой поддон 
(рис. 73, / ) . Максимальный диаметр тулова — 22 см. На самой широ
кой его части нанесена зигзагообразная полоса, заключенная между 
двумя параллельными полосами. Орнамент нанесен по сырой глине. 
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Горловина и ручка не сохранились. Аналогии для этого кувшина не 
известны. 

Чаши с полочковидным венчиком диаметром 28 см известны по 
небольшим фрагментам (рис. 73, 8). Они выполнены из тщательно при
готовленного глиняного теста и покрыты снаружи и изнутри темно-се
рым ангобом. 

Светильники представлены фрагментами длинных носиков, по
крытых зеленой глазурью (рис. 73, 9). Аналогичные светильники явля
ются частой находкой на памятниках XII — начала XIII в. в Туркме
нии Г11, с. 85] и Хорезме [11, с. 319]. 

Тувак (рис. 73, 2) имеет цилиндрическое тулово диаметром 7,4 см, 
верхняя часть которого заканчивается раструбом. Внутренняя поверх
ность покрыта темно-зеленым ангобом. Сосуды подобной формы встре
чаются и в материалах золотоордынекого времени [41, с. 319, рис. 31,17]. 

Небольшой люстровый сосуд с ручкой украшают полосы сложного 
орнамента, которые отделены друг от друга горизонтальными линия
ми. Форма его по фрагментам не восстанавливается. 

Вместе с этой посудой, находящей многочисленные аналогии в 
керамике хорезмшахского Хорезма [11, с. 302—305, рис. 20—21] и Турк
мении [11, с. 90—91], обнаружено значительное количество лепных со
судов. Горшок (рис. 73, 4) с вертикально направленной горловиной и 
двумя ручками украшен по плечикам прочерченным до обжига орна
ментом. Он состоит из двух вдавлений и волнистых линий, заключен
ных между горизонтально проведенными полосами. 

Кувшин (рис. 73, 7) с горловиной диаметром 4,3 см также укра
шен по плечикам сложным орнаментом. Три ряда треугольных вдав
лений отделены друг от друга горизонтально проведенными линиями. 
К ним примыкают три вписанные друг в друга полукружия и сходя
щиеся в одной точке три резные линии. Они чередуются с вдавления-
ми, нанесенными острым концом палочки (рис. 73, 5). 

Глиняное тесто, из которого изготовлена лепная керамика, приоб
рело при обжиге черный или красноватый цвет с темной полосой посе
редине. Отдельные сосуды лепились наложением полос друг на друга. 

Котлы из талькового камня представлены фрагментами венчиков 
II днищ (рис. 73, / / ) . Под прямоугольными ручками-выступами по
верхность украшена горизонтальными рубчиками, наподобие мелких 
каннелюр. Участки между ручками украшались вертикально прове
денными рубчиками. Диаметр котла равен 14 см. Фрагмент днища 
котла большого диаметра несет на себе следы ремонта. Котлы изго
товлены из талькового камня, крупные запасы которого находятся 
в горах Султануиздага. Месторождения разрабатывались в XII— 
XIV вв. [135, с. 17—18]. Изделия из талькового камня в Хорезме встре
чаются на многих памятниках хорезмшахского и золотоордынского вре-
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мен. В материалах предшествующего периода изделия из талькокарбо-
натных и талькохлоритовых пород в Хорезме отсутствуют. 

Керамические очаги изготовлены из глиняного теста с большим со
держанием дресвы. Внутренняя поверхность украшена глубоко вдавлен
ным орнаментом, который состоит из чередующихся прямых и волнистых 
линий (рис. 73, 6). Подобные очаги или фрагменты найдены на городи
щах Курганча, Аджнбан, Кияжол № 2, Малая Лйбугир-кала, где он» 
датируются X — началом XIII вв. 

Из индивидуальных находок отметим железное кресало (рис. 73,12). 
Оно изготовлено из одной полосы шириной 1,8 см и имеет треугольную 
в плане форму. Определить назначения других железных изделий нз-зз 
фрагментарности или сильной коррозии невозможно. Следует отметить 
фрагменты изделий из стекла (рис. 73, 13), бронзы и камня. 

Таким образом, произведенные исследования подтвердили дати
ровку городища XII — началом XIII в., предложенную С. П. Толсто-
вым [215, с. 78]. 

Расположение крепости на мысу с отвесными обрывами, сильно» 
укрепленная крепостная стена позволяют считать, что она возводилась 
как военный объект. Однако недостаточное количество данных об-
обстановке па северо-западных границах Хорезма хорезмшахского пе
риода не позволяет интерпретировать назначение крепости. 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ СРЕДНЕГО УЧАСТКА 

Башня на мысу Айбугир. Памятник расположен на краю плато 
при его повороте с широтного направления на меридиональное. Башня 
имеет форму усеченного конуса, диаметр основания которого равен 
9 м. Высота — 7,1 м. Она построена из блоков ракушечника. Плиты-
толщиной до 0,26 м чередуются с более мелкими. В кладке имеются 
плиты до 0,65—0,70 м длиной по окружности. В основном, использо
ваны блоки длиной по окружности: 0,22, 0,35, 0,42 м. Северо-западная 
сторона башни сильно разрушена. На высоте 1,6—1,8 м от основания 
прослежен слой мелкого ракушечника толщиной до 0,2 м с радиально 
положенными прутьями и тонкими жердями. Никаких признаков ка
меры внутри башни не обнаружено. Угол наклона поверхности башни 
к основанию равен 73°. 

Ю. А. Рапопорт, обследовавший памятник в 1952 г., отметил, что-
верх башни построен из жженого кирпича размером 26X26x5 см, где 
сохранилось 7 рядов кладки. Она была отделена от кладки из плит ра
кушечника слоем щебня толщиной до 0,12 м. 

В настоящее время кирпичная кладка не сохранилась. При рас
чистке основания башни встречены обломки жженых кирпичей разме
ром 25—26, 28—30x25—26. 28—30x5—6 см. 
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Подъемный материал представлен фрагментами глиняной посуды, 
принявшей после обжига серый и светло-кремовый, красноватый цвет. 
Фрагменты кувшинов красноватого цвета, украшенные по наружной 
поверхности прочерченным линейным или волнистым орнаментом, могут 
быть датированы IX—X вв. [41, с. 273—276]. 

Функционально башня связана с населенным пунктом на месте 
городища Большая Айбугир-кала, находящимся в 4 км западнее 
башни. На нем отмечены незначительные перестройки, следы ре
монта и культурный слой, относящиеся к средним векам (215, с. /5; 
211, с. 184]. 

Ближайшая башня, расположенная в 9 км к северу, у спуска Кае-
кажол, из-за рельефа местности, вероятно, не просматривалась. Из 
прилегающей к плато Устюрт дельты Амударьи башня, несмотря на 
то, что ее высота, естественно, стала намного меньше первоначальной, 
хорошо видна на многие километры. 

Башня у спуска Каскажол нанесена на карты сигнальных башен 
и археологических памятников Хорезма [207, с. 249, рис. 85, 5; 216]. Она 
находится на мысу плато Устюрт, к северу от спуска Каскажол. 

В, настоящее время памятник полностью разрушен. Отвалы неоп
ределенной формы, образовавшиеся при извлечении плит ракушечни
ка и жженого кирпича, занимают площадь около 15X15 м и возвыша
ются на 1 —1,5 м. 

При раскопках, проведенных нами, найдены обработанные плиты 
ракушечника, из которых была возведена башня. Фасадной стороне 
блоков придан угол наклона, равный наклону поверхности стен башни 
к основанию (80—84°). 

Ф. И. Базинер, видевший башню в 1842 г., указывал, что она ни
чем не отличалась от других [248, с. 89]. Верх башни, вероятно, был 
надстроен из сырцового и жженого кирпича размером 35—35, 5X35— 
35,5X7—7,5 см. Большое количество золы, керамического материала, 
не полностью сгоревших прутьев позволяют предполагать, что башня 
имела внутрибашенное помещение. 

Среди керамического материала следует отметить: фрагменты плас
тинчатых ручек (рис. 74, 3, 5), горловины кувшинов, украшенные про
черченным орнаментом в виде параллельных полос и сомкнутых аро-
чек (рис. 74, 6, 8). Аналогичные кувшины, по мнению Н. Н. Вактур-
ской, характерны для IX в. [41, с. 273—176]. С. К. Кабанов относит их 
к началу X в. [93, с. 80, рис. 17, 9]. 

Посуда, принявшая при обжиге светло-серый цвет, представлена 
фрагментами широкогорлых горшков, украшенных налепными поло
сами и выпуклыми валиками с насечками, прочерченным волнистым 
орнаментом и горизонтально расположенными выступами (рис. 74, 2.7). 
Они изготовлены из глиняного теста с большим содержанием дресвы. 
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Такие горшки являются частой находкой на памятниках Хорезма и да
тируются разными исследователями IX—XI вв. [157, с. 394—396]. 

Возникновение башни по керамическому материалу мы относим к 
концу IX — началу X в. 

В 5 км к востоку от плато Устюрт расположено городище Кетен-
лер-кала, которое датировано по подъемному материалу IX—XIV вв. 
1217, с. 27, рис. 9, /]. Такая датировка памятника позволяет нам уста
новить функциональную связь башни с населенным пунктом на месте 
городища. Указанный пункт с прилегающими сельскими поселениями 
базировался на русле, которое, по мнению Р. А. Сорокиной и 
В. Н. Ягодина, функционировало в IX—XIV вв. [203, с. 48]. 

Башня у городища Калалык. В 17,5 км севернее описанной башни 
и в 3 км западнее городища Калалык на краю плато расположены 
развалины башни. 

Плато к западу от Калалыка менее возвышено и имеет пологие 
спуски в сторону дельты. Развалины находятся в котловине, открытой 
на восток. По этой причине аналогичные башни, расположенные к се
веру и югу, не просматриваются. Башня сильно разрушена. 1'аскопки 
позволили установить ее размеры и время возведения. В настоящее 
время высота развалин не превышает 2,5 м (рис. 75, 7). По основанию 
она имеет форму квадрата со стороной 8,7 м. Нижняя часть ее по
строена из плит ракушечника, где сохранилось 6 рядов кладки. Верх 
был возведен из сырцового и слабо обожженного кирпича размером 
28x28x6—7 см на алебастровом растворе. С восточной стороны про
слежено в завале 25 рядов кладки. Вероятно, памятник имел внутри-
башенное помещение. При расчистке основания собрано значительное 
количество мелкофрагментированной керамики: 

фрагменты узкогорлых кувшинов, украшенных по плечикам про
черченным орнаментом; 

фрагменты плечиков горшков, украшенных прорезным орнаментом 
в виде сомкнутых треугольников и глубоко прорезанных линий; 

фрагменты крышек, украшенных концентрическими выпуклыми 
окружностями. 

Эта посуда изготовлена из глиняного теста, которое при обжиге 
приняло светло-кремовый цвет. Наружная поверхность сосудов покры
та светло-зеленым ангобом. 

Аналогичные кувшины и горшки найдены на городище Куня-Уаз, 
где они датируются IX в. [157, с. 394—395, рис. 14, /—2; 41, с. 279— 
280, рис. 3, 3, 5]. На городище Ток-кала они происходят из слоя кон
ца IX — начала XI вв. [73, с. 132—136, рис. 35, 6, 11; 135, рис. 36, <$]. 
Фрагменты горшков, принявших при обжиге светло-серый цвет и укра
шенных различными налепными валиками с вдавлениями, также на
ходят аналогии в материалах IX в. [157, с. 394—396]. 
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Рис. 74. Башня у спуска Каскажол, керамика: городище и башня Урга, керамика. 1-
8 — башня у спуска Каскажол: 9—10, 13, 17—19 — башня на мысу Урга; 11—12, 14-
16—городище Урга. 



По керамическому материалу сооружение башни следует отнести 
к концу IX — началу X в. 

На городище Калалык обнаружен керамический материал XII— 
XIV вв. [234, с. 79—80]. По этой причине мы пока воздерживаемся от 

Рис. 75. Планы и разрезы башен Устюрта: 
I—Урга; 2 —Шнбинды; 3— Карауыбет; 4 — Акчулак; 5 — Та Пли; б —СаксаулсаП: 7 —К.па-

лык; 8 — Судочье; 9 — Кияжол; 10 —Курганча. 

установления весьма вероятной функциональной связи башни с населен
ным пунктом на месте городища, ранние слои которого могли быть и 
не вскрыты небольшим шурфом. 

Башня у городища Томар-кала. В 26,3 км северо-западнее башни 
у городища Калалык и в 5,5 км западнее городища Томар-кала 
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1234, с. 83—86] расположены развалины еще одной башни. Она имеет 
в основании форму круга диаметром 9,2 м. Высота ее в современном 
состоянии равна 3,5 м. Построена из плит ракушечника, которые до
стигают в длину по окружности 0,65 м. В разных местах прослежено от 
1—2 до 5 рядов кладки. В завале встречены сырцовые кирпичи разме
ром 28—29X29X6 см. Размеры жженых кирпичей установить не уда
лось. Башня по размерам и форме основания напоминает башню на мы
су Айбугир. 

Керамический подъемный материал состоит из мелких фрагментов, 
наружная поверхность которых украшена прочерченным орнаментом ь 
покрыта белым или зеленоватым ангобом. Черепки в изломе имеют крас
новатый цвет. В глиняном тесте видны крупные примеси отощителей. 
Вся керамика идентична посуде, найденной у башни на мысу Айбугир, 
и может быть датирована IX—XI вв. 

Расположенные под чинком городища Томар-кала № 1—3 датиро
ваны В. Н. Ягодиным IX—XI вв. Башня на плато функционально свя
зана с населенными пунктами на месте этих городищ. Из-за рельефа 
местности ни одна из башен на плато Устюрт, расположенных севернее 
или южнее от этой башни, не видна. 

Необходимо отметить, что между городищами Калалык и Томар-
.кала находится мыс Даутата. На большом функционирующем мусуль
манском кладбище имеются развалины сооружения из жженого кирпи
ча. Не исключено, что оно является развалинами башни, которая функ
ционально могла быть взаимосвязана с городищем IX—XI вв. Топрак-
кала [74, с. 154; 234, с. 82—83]. Это предположение, однако, нуждается 
в проверке. 

Башня в урочище Саксаулсай. В 16 км северо-западнее описанной 
башни и в 7,3 км юго-восточнее городища Пулжай на противополож
ном от него склоне плато находятся развалины башни. В настоящее 
время она выглядит оплывшим бугром диаметром около 8 м. М. А. Ор
лов, обмерявший башню в 1946 г., приводит высоту, равную 8 м 
[207, с. 248, рис. 85]. 

Раскопки показали, что башня имеет квадратное в плане основа
ние размером 5,85x5,85 м (рис. 75, 6).. Она построена из плит раку
шечника, которые сохранились по периметру на высоту около 0,36 м. 
Верхняя часть башни, по сведениям М. А. Орлова, построена из сырцо
вого кирпича размером 23—25X23—25x5—6" см, который обнаружен 
нами только в завале. 

При расчистке основания обнаружена гончарная керамика, при
нявшая при обжиге серый цвет. В сборах имеются фрагменты штам
пованной керамики и поливной посуды, украшенной гравировкой и 
росписью, выполненной коричневой и зеленой красками. Они нанесены 
по белой подгрунтовке. Глазурь свинцовая, прозрачная: 
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Подъемная керамика может быть датирована XII — началом: 
XIII в. [41, с. 316, рис. 27]. Возведение башни следует относить к это
му же времени. 

С плато Устюрт, где находятся развалины башни, хорошо видно 
городище Пулжай с башней [234, с. 90—95, рис. 9], башни у спуска 
Шибинды и «а мысу Акчулак. Башня у городища Томар-кала не видна 
из-за рельефа местности. 

Башня у городища Пулжай. Расположена в 550 м севернее горо
дища Пулжай, на краю плато Устюрт. Она неоднократно упоминалась 
в литературе [234, с. 95], но археологичеокое изучение ее не проводи
лось. Башня сильно разрушена. Она функционально связана с насе
ленным пунктом «а месте городища Пулжай, находящемся на одном 
из уступов обрыва Устюрта. 

Башня у спуска Шибинды. Находится в 12,5 км севернее городи
ща Пулжай, южнее спуска Шибинды. Она отстоит от чинка плато на 
расстоянии 200—300 м. В настоящее время памятник сильно разрушен. 
Высота его составляет 6,5 м5. Основание башни имеет форму квадрата 
со стороной 10,8 м (рис. 75, 2). Построена из хорошо подогнанных плит 
ракушечника размером 80х?Х24 см, 90Х?25 см, 55Х?Х13 см, 58Х 
Х?10 см. В завале на вершине и около основания встречены жженые 
кирпичи размером 24—25x24—25x5—6 см. На южной стороне, ближе 
к юго-западному углу, на уровне роста человека, на одной из плит име
ется арабская надпись. В 1963 г. на этой же стене Е. Бижановым от
крыта надпись, относящаяся к XIV в-

Башня у городища Пулжай просматривается с описываемого памят
ника за счет дугообразного изгиба края плато между ними. 

Башня на мысу Акчулак, расстояние до которой равно 8,3 км, 
не видна, так как между ними находится высокий мыс. Башня, 
вероятно, построена в XII — начале XIII в. Кирпичи указанного 
стандарта, найденные на башне, встречаются на памятниках этого 
времени. 

Башню функционально можно связать с населенным пунктом на 
месте городища Шибинды-кала, расположенном в 2 км восточнее об
рывов Устюрта. Его ориентировочные размеры— 108x83 м. Стены по
строены из плит ракушечника размером 1,0—1,7x0,7—1,1x0,15—0,30м. 

Незначительный подъемный керамический материал позволяет 
предварительно датировать городище XII — началом XIII в. 

Башня на мысу Акчулак. Высота руин башни в современном со
стоянии равна 3,6 м. Размеры по основанию — 10,6x10,6—11 м 
(рис. 75, 4). Наружные поверхности стен имеют наклон к основанию. 

5 По данным М. А. Орлова, в 1946 г. башня имела высоту 8 м. На высоте 
6,5 м начиналась кирпичная кладка. 
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равный 85°. Ра-счистки по углам и вдоль стен показали, что перед нами 
нижняя часть башни, сложенной из плит ракушечника больших раз
меров. Верх ее, вероятно, был надстроен из жженого кирпича разме
ром 26x26X4,5 см, который встречен в завале вдоль стен. В северо
восточном углу за счет разрушения кладки башни образовалась не
большая ниша с неровными стенами, размером 3X3 м. На полу этого 
«помещения» имеется толстый культурный слой, содержащий множе
ство керамики, костей животных и рыб. 

Керамический материал из этой ниши представлен фрагментами 
пластинчатых ручек, имеющих резкий изгиб в верхней части. Фраг
менты плечиков кувшинов, выполненных из хорошо приготовленного 
глиняного теста, украшены линейным прочерченным орнаментом, на
несенным гребенкой. Наружная поверхность этих сосудов покрыта 
зеленоватым или (Красноватым ангобом. Все перечисленные признаки 
характерны для сосудов IX—X вв. Поливная керамика по аналогиям 
может датироваться X—XI вв. Возведение башни мы относим 
к IX—XI вв. 

За счет изгиба обрыва Устюрта с места, где расположена башня, 
хорошо видны башни у спуска Шибинды, у городища Караумбет, до ко
торой 11,3 км, у городища Пулжай. 

Археологический комплекс Караумбет. В состав археологического 
комплекса входят городище, башня и могильник. 

Городище расположено на плоской террасе чинка Устюрта в 28 км 
юго-западнее мыса Урга. Несмотря на то, что памятник открыт в 
1946 г. во время маршрутных исследований Хорезмской археолого-этно-
графичеокой экспедиции АН СССР, до последнего времени отсутство
вало даже его «аучмое описание [43, с. 629]. Внутренняя планировка 
и размеры городища на плане, снятом М. А. Орловым в 1946 г., не 
соответствуют действительности. 

Городище имеет форму квадрата размером 37X37 м и ориентиро
вано углами по странам света (рис. 76, / ) . 

Въезд шириной 2 м находится в середине юго-восточной стены. На 
углах имеются небольшие башни прямоугольной формы. Их боковые 
стороны выступают за плоскость стен на 0,7—0,8 м. На середине северо
западной и северо-восточной стен имеются прямоугольной формы контр
форсы, которые выступают за плоскость стен на 0,9—1,1 м. Их длина— 
4—4,8 м. На юго-западной стене контрфорс частично разрушен. Квад
ратные угловые башни, прямоугольной формы контрфорсы в середине 
стен характерны в Хорезме для памятников «афригидо-саманидской 
культуры IX — начала XI вв., представленной замками Буран-кала 
№ 2 (IX—X вв.), Наиб-кала № 1 и Буран-кала № 1 (X—XI вв.)» 
[206, с. 154, рис. 89—91; 207, с. 278, рис. 90, 4, 5]. 

Аналогичные угловые башни имеются на городище Алан-кала на 
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Устюрте, которое G. П. Толстое датировал ранее X—XI вв. [207, с. 49], 
на феодальном замке Каз-кала в районе Даудана [61, с. 60, рис. 5,а], 
который, видимо, нужно датировать по имеющейся керамике X—XI вв., 
на караван-сарае конца X в. Садвар [139, с. 245, рис. 79]. 

Стены толщиной 1,95—2,35 м сохранились на разную высоту, не 
превышающую 3 м. Они возведены из песчаниковых плит разных раз
меров на глиняном растворе с большим содержанием песка. Неболь
шой отрезок юго-западной стены возведен из пахсы. Не исключено, 
что стена в этом месте ремонтировалась и отсутствие контрфорса мож
но объяснить произведенным ремонтом. 

Для уточнения внутренней планировки и времени возведения вскры
то 8 помещений вдоль юго-западной и северо-западной стен и 2 по
мещения вдоль северо-восточной стены. 

Помещения № 2—4, расположеиные вдоль северо-восточной стены, 
однотипны и близки ,по размерам. 

Опишем одно из них. Помещение № 4 размером 3,25X4,3 м от
делено пахсоъой стеной толщиной 0,92—1,00 м от помещения № 3 
(рис. 76, 2). Вход шириной 0,86 м находится в юго-западной стене, к 
которой под 'прямым углом примыкает приставная стеночка длиной 
0,75 м и шириной 0,16—0,18 м. Она отгораживает вход от остальной 
части помещения. Напротив входа на одном с полом уровне сделана 
ташнау размером 2,36X1,0—1,16 м. Она выложена жженым кирпичом 
размером 25—26X25—26X4—4,5 см. В одном из кирпичей сделано 
отверстие для стока воды. Остальная кирпичная выкладка выложена 
с наклоном к отверстию, под которым находился поглотитель в виде 
перевернутого хума. 

В центре помещения в полу находится очаг прямоугольной в пла
не формы размером 1,28x0,80—0,84 м. Его боковые стороны обложе
ны в два ряда вертикально стоящими кирпичами. Юго-западная сто
рона имеет один ряд обкладки. Предочажная и очажная ямы от дол
гого пользования слились воедино. Между ямой и боковыми обклад
ками очаг выложен положенными горизонтально жжеными кирпичами 
указанных размеров. 

В помещении № 2 на полу на первом этапе обживания, вероятно, 
функционировал аналогичный очаг. После того, как он пришел в не
годность, рядом сделали второй очаг. Его очажная яма была обложе
на по кругу камнями разных размеров. 

В помещениях № 2 и 3 приставные стенки у входа построены из 
жженых кирпичей размером 28—29x28—29X4—5 см. 

Помещения № 1, 5—6, вытянутые вдоль юго-западной стены, мало 
чем отличаются от вышеописанных. Их размеры колеблются от 5,76 
до 6,3 м в длину при одинаковой ширине, равной 3,24—3,28 м. 

Если в помещениях № 2—4 ташнау имеет вид выкладки, то в по-
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мещениях вдоль юго-западной стены они сделаны иначе. Жженые кир
пичи выложены уступами к середине, где имеется отверстие для стока 
воды (рис. 76, 3). В помещениях № I и 6 под ташнау выявлены не
большие поглотительные ямы, заполненные ноздреватыми отложениями 
зеленого цвета. В помещении № 5 в поглотительную яму вставлен пе
ревернутый вверх дном хум. 

Стены помещений сохранились на высоту, не превышающую 0,55 м. 
Все жилые помещения имеют выход во внутренний двор размером 
16,5X15,5 м. 

Помещение № 7 размером 5,3X5,3 м отделено от помещения № 6 
стеной шириной 1 м. В нем вскрыто 3 пола. 

Первый пол покрыт толстым слоем золы и относится ко времени 
возведения стен. Зола сконцентрирована, в основном, в двух местах, 
где материковая поверхность прокалена докрасна, а зола спеклась 
толстым слоем. В центре помещения в небольшой ямке на глиняном 
растворе лежит камень. Он, вероятно, выполнял роль подкладки под 
стойку, которая поддерживала перекрытие. 

В южной части северо-восточной стены имеется проход шириной 
0,1) м, который отделен от остальной части помещения стеночкой шири
ной 0,35 м. Она сложена из жженого кирпича размером 26—27X26— 
27X3,5—4,5 см. В этой стеночке сохранилось 7—8 рядов кладки на 
глиняном растворе. Вход приподнят над полом на 0,2 м. 

В южной части юго-западной стены помещения, т. е. напротив 
входа, сделана ниша шириной 0,9 м и глубиной 0,3 м. 

В зольном слое на полу найдено большое количество костей жи
вотных, разбитых на мелкие кусочки, и значительное количество мсл-
кофрагментированной керамики, немного костей рыб. 

Помещение на первом этапе обживания (полы 1 и 2) не являлось 
жилым. Об этом свидетельствует внутренняя планировка, отличаю
щаяся от жилых помещений № 1—6, и другой характер культурного 
слоя. Не исключено, что в этом помещении совершались какие-то об
ряды, сопровождавшиеся обильной трапезой. 

Второй пол находится выше первого на 0,30—0,35 м и покрыт так
же толстым слоем золы, в котором найдено значительное количество 
лепной и гончарной краоноглиняной посуды. 

На последнем этапе жизни памятника стены сильно разрушились 
и были отремонтированы плитами ракушечника и жжеными кирпичами 
размером 26—29x26—29X4—5 см. Такой стандарт характерен для 
нижних полов памятника. Культурный слой сохранился частично. 
В отдельных местах он полностью смыт. Отделен от 2 пола слоем 
комковатой глины толщиной 0,25—0,30 м. Находок на полу немного. 
Они представлены, в основном, фрагментами дигиря кремового цвета. 

Помещение № 8 расположено в южном углу городища и являет-
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•ся двором, отделенным стеной шириной 1,1 м от помещения № 7. 
Северо-восточной стены не обнаружено. С северо-запада на юго-вос
ток двор вытянут на 5,75 м. С юго-запада на северо-восток раскопан 
на 5,5 м, а вдоль северо-западной стены помещения № 7 — на 6,2 м. 

Нижний пол на раскопанной площади приподнят над материком 
на 0,25—0,30 м слоем рыхлой забутовки. В отдельных местах выяв
лены пятна, где сосредоточена зола, а поверхность обгорела докрасна. 
Слой золы встречен на полу только в северо-западной части двора. 
В южном углу двора к юго-западной стене приставлена стена из пахсы 
длиной 4,3 м, которая сохранилась в высоту на 0,7 м от материка. 
Она расположена параллельно юго-восточной стене памятника и отсто
ит от нее на 0,7 м. Выше первого пола до дневной поверхности идут 
рыхлые напластования с большим содержанием навоза или сопревше
го камыша, которые чередуются с прослойками рыхлой глинистой мас
сы. В этих слоях много мелких фрагментов дигирей кремового цвета 
и костей. Все эти напластования лежат на слое комковатой глины, кото
рая насыпана на небольшой слой запустения (намывы) над первым 
полом. 

Раскопки в южном углу городища позволили уточнить конструк
цию стен. Они сложены из плит песчаника и имеют толщину 2—2,3 м. 
С внутренней стороны они обмазаны слоем глины с большим содержа
нием самана толщиной 0,6 м. Юго-восточная стена городища со
хранилась на высоту 3 м. 

Всю северо-восточную половину городища занимают помещения 
хозяйственного назначения. 

В помещении № 9 размером 10x3,3 м, находящемся в северном 
углу городища, очаг отсутствует. Пол неровный, без следов обмазки. 
Культурный слой состоит из золы со значительным количеством овечь
его навоза. Находки на полу отсутствуют. 

К нему примыкают три помещения, близкие по размерам и, веро
ятно, по назначению, связанные проходом с вышеуказанным двором. 

К описанному комплексу примыкают два помещения размером 
11,5X5,5 м и 13,7X3 м (пом. № 10). В помещении № 10 на полу 
находится толстый слой истлевших органических остатков с большим 
содержанием овечьего навоза. Планировка в восточном углу городи
ща без раскопок дешифровке не поддается. 

Таким образом, во внутренней планировке сочетаются однотипные 
жилые и хозяйственные помещения. 

Основным датирующим материалом является керамика, которой 
найдено на городище незначительное количество. 

Кувшины (рис. 77, 8) имеют высокое горло с широкой пластин
чатой ручкой с продольным углублением посередине. Плечики сосу
дов украшены прочерченным орнаментом. Наружная поверхность по-
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Рис. 77. Керамика городища Караумбет. 



крыта светло-зеленым ангобом. Подобные кувшины являются частой 
находкой на памятниках Хорезма IX—X вв. [41, с. 276, рис. 6—9; 73, 
с. 132, рис. 35; 242, с. 108, рис. 47, 2—3]. 

Поливная керамика представлена чашами на дисковидном под
доне (рис. 77, 9), изготовленными из лессовидной глины. Изнутри и по 
наружному краю чаша покрыта прозрачной свинцовой поливой по бе
лой подгрунтовке. Дно украшено полосой орнаментальной надписи, 
кружочками по краю или полосами. Орнаментальные композиции 
из-за фрагментарности не восстанавливаются. Подглазурная роспись 
выполнена зелеными, темно-коричневыми и тепло-коричневыми крас
ками. Орнаментальные надписи на поливной посуде характерны для 
керамики X—XI вв. [41, с. 286, рис. 17, 5—6; 60, с. 445, рис. 7, 3]. 

Кроме столовой посуды найдены сосуды хозяйственного назначения. 
Хумы из поглотительных ям в помещениях № 2—5 имеют яйце

видную форму тулова с узкой и длинной горловиной диаметром 25— 
27,5 см, заканчивающейся по краю выпуклым валиком. Высота сосу
дов не превышает одного метра. Их максимальный диаметр находится 
на середине высоты и равен 0,47—0,50 м. Высота горловины — 0,21—• 
0,23 м (рис. 77, 12). Глиняное тесто хумов приняло при обжиге красный 
цвет, на фоне которого хорошо видны примеси шамота, дресвы и 
гипса. Наружная поверхность покрыта зеленым ангобом. 

Хумы и хумчи аналогичной формы широко распространены на 
памятниках Хорезма второй половины VII — первой половины VIII в. 
[158, с. 236—240, рис. 3, 8—10]. Однако мы не можем их датировать 
этим временем, так как описанные выше кувшины и чаши раньше 
IX в. не встречаются. По этой причине мы датируем хумы временем 
всего комплекса керамики, т. е. IX—XI вв. 

Венчики хумов аналогичной формы известны в материалах Ток-
калы, жизнь в которой прекращается на рубеже X—XI вв. [73, с. 132, 
рис. 35, 4], и Хайван-калы. У нас нет никаких оснований считать, что 
хумы использованы вторично. Обнаружение таких хумов в комплексе 
IX—XI вв. существенно изменяет наши представления о времени их 
бытования, что будет иметь важное значение для уточнения в будущем 
датировок археологических комплексов. 

Лепная керамика представлена немногочисленной группой, в 
которой преобладают мелкие фрагменты, не всегда позволяющие ре
конструировать их изначальную форму. 

Горшки по своим формам разделяются на два типа (рис. 77, 1—4). 
К первому относятся сосуды с одной или двумя ручками, которые при
крепляются одним концом под венчиком. Округлое тулово плавно пе
реходит к короткой шейке. Венчик слегка отогнут, его край снаружи 
слегка утолщен. Диаметр горловины равен около 14—15 см (рис. 77,3). 
На верхней площадочке венчика (рис. 77, /) нанесены насечки. На-
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ружная поверхность горшка (рис. 77, 7) после подсыхания обмазана 
жидкой глиной, которая размазывалась по тулову весьма неравно
мерно. Крупные частицы шамота становятся при этом особенно замет
ными на поверхности. Обмазывание сосудов жидкой глиной, от кото
рого они приобретают специфический облик, было широко распростра
нено в дельте Амударьи на памятниках позднего этапа Кердерской куль
туры (IX—XI вв.). Этот прием обработки сосудов известен в правобе
режье дельты с VII—VIII вв. и доживает до IX—XI вв. Подобные 
сосуды встречаются на Ток-кале [73, с, 130, рис. 35, 21], Хайван-кале. 
На Устюрте подобная керамика отмечена на стоянке Дуана (глава III, 
рис. 36) и отдельной постройке Сумбетимералан-Куркреук (рис. 64). 

Горшки второй разновидности (рис. 77, 13) имеют шаровидное ту-
лово. Венчики украшены по краю вдавлениями. Закраина немного 
утолщена. На плечиках нанесен слабо процарапанный орнамент в виде 
вертикальной полосы с отходящими в разные стороны линиями. На 
другом горшке под венчиком проходит налепная полоса, на которой на
несены ногтевые вдавления. На верхней стороне налепной полосы 
сохранились основания от ручек. Дно этого горшка выпуклое. Сосуд, 
видимо, лепили в небольшой ямке, в которую подсыпались органичес
кие примеси. Венчик сосуда никак не оформлен. Некоторые фрагмен-. 
ты ленной керамики сплошь покрыты процарапанными полосами 
(рис. 77, / / ) , украшены под венчиком-налепной полосой с пальцевы
ми вдавлениями (рис. 77, 10) или вдавлениями в виде полумесяца 
(рис. 77, 14). • 

Лепная керамика изготовлена из плохо промешанной глиняной 
массы, в которую добавлено значительное количество шамота и дрес
вы. Толщина сосудов различная. На внутренней поверхности сосудов 
видны вмятины от пальцев. Большинство сосудов в изломе имеют 
черную полосу, что свидетельствует о неравномерной температуре 
при обжиге. Некоторые сосуды перекалены. На внешней поверхности 
имеются пятна. Внутренняя поверхность — красная, наружная — бу
рая. После изготовления посуду обтирали рукой или пучком травы. 

К сожалению, небольшое количество лепной керамики, находящей 
аналогии в керамике Кердера IX—XI вв., и недостаточная изученность 
последней не позволяют разработать глубже вопрос о взаимосвязи 
культуры Кердера, распространенной в правобережье дельты, с син
хронными культурами левого берега. 

В связи с тем, что лепная керамика найдена вместе с хорошо из
вестными формами гончарной посуды, вопрос о ее датировке не воз
никает. Мы относим ее к IX—XI вв. 

На верхних полах найдены фрагменты сероглиняных в изломе кув
шинов, изготовленных на гончарном круге. Наружная поверхность по
крыта темно-серым ангобом. Нижняя часть тулова подрезана ножом, 
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отчего она приобретает многогранную форму. Небольшие фрагменты 
не позволяют восстановить формы этой посуды целиком. 

Дигири (рис. 77, 5) имеют вытянутую цилиндрическую форму. 
Они изготовлены на гончарном круге из хорошо приготовленной гли
ны и приобрели после обжига светло-желтый цвет. Примеси в изломе 
не видны. Нижние части сосудов подрезаны ножом. Дно плоское. 
Верхний край дигирей округлый в сечении. На верхней части тулова 
имеются небольшие круглые ручки для привязи горшка. Аналогичные 
чигирные горшки известны в Хорезме на памятниках X—XI вв. [41, 
с. 280, рис. 8, 30]. Необходимо отметить, что чигирные горшки на дан
ном памятнике использовались не по прямому назначению. Не исклю
чено, что они применялись в хозяйстве для хранения воды. 

С верхних полов в южном углу городища (помещение № 8) про
исходит шаровидной формы горшок, изготовленный на гончарном кру
ге и покрытый черным ангобом. Дно выпуклое, со следами песчаной 
подсыпки. В тесто добавлено значительное количество крупной дресвы. 
Полочковидный венчик с пальцевыми вдавлениями лежит прямо на 
плечиках, украшенных двумя волнистыми пересекающимися вдавлен
ными линиями. Целиком форма не восстанавливается (рис. 77, 6). 
У другой разновидности горшков венчик выглядит в виде утолщенной 
закраины, под которым проходит полоса орнамента в виде вдавлений, 
нанесенных по отношению друг к другу под прямым углом. 

Аналогичные сосуды в Хорезме широко распространены в XI— 
XII вв. [234, с. 95, рис. 10, 4; 73, с. 130, рис. 35, 11—12]. 

К этому же времени относится небольшое количество фрагмен
тов керамики, получившей при обжиге светло-серый цвет. Можно от
метить фрагмент круглой в сечении ручки водоносного кувшина. Ве
роятно, полное прекращение жизни произошло здесь не позднее XII — 
начала XIII в. 

Таким образом, материальная культура развивалась под влиянием 
Хорезма. Однако в ней нашло незначительное отражение влияние куль
туры Кердера, что можно объяснить частичным переселением населе
ния с правого берега в связи с перемещением основного русла реки к 
западу. Переселившееся население могло принести с собой элементы 
специфической материальной культуры Кердера. 

Не исключено также влияние Джетыасарокой культуры Устюрта 
на обитателей Восточного чинка IX—XI вв. 

Архитектурные особенности памятника и керамический материал 
с нижних полов помещений позволяют отнести городище к IX—XI вв. 

По своему назначению этот населенный пункт, вероятно, являлся 
караван-сараем на торговом пути вдоль Восточного чинка Устюрта. 

В связи с этим, находит объяснение внутренняя планировка, со
стоящая из однотипных жилых помещений гостиничного облика и хо-
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зяйственных, которые могли служить в качестве складских помеще
ний или загонов для скота. 

От городища к башне имелся удобный пологий подъем, большая 
часть которого сохранилась до нашего времени. 

На краю плато находятся руины башни, построенной из плит ра
кушечника больших размеров. Она имеет форму усеченной четырех
гранной пирамиды с сильно разрушенными боковыми сторонами6. 
Основание башни квадратное. Сторона квадрата равна 11,5 м 
(рис. 75, 3). Наружные поверхности стен, сохранившиеся только в 
нижней части, имеют наклон к основанию, равный 80°. По данным 
М. А. Орлова7, ее высота в 1946 г. была равна более 7 м. В настоящее 
время ее высота — 6,5 м. Верх башни был построен из жженых кирпи
чей размером 28X28X4—5 см, которые встречены в большом количе
стве в завале вокруг основания. В середине башни имеется прямо
угольная камера размером 4,7x4,55—4,60 м. 

Шурф, заложенный в одном из углов камеры, не достиг ее пола. 
На всю сохранившуюся высоту она заполнена культурным слоем, со
стоящим из большого количества золы, угольков, прутьев, не пол
ностью сгоревшего камыша. В нем содержится много костей живот
ных, фрагментов ткани, кожи, войлока, куски дерева со следами сре
зов, кусочки бересты. 

Керамический материал из камеры представлен фрагментами во
доносных кувшинов, стенки дигирей, имеющих горизонтальные канне
люры снаружи и изнутри, которые могут быть датированы IX—XI вв. 
[41, с. 280, рис. 4]. 

Поливная керамика известна по донным частям чаш с дисковид-
ным поддоном, расписанных по белой подгрунтовке зелеными точка
ми, гравировкой, светло-желтой или коричневой краской. Такая кера
мика может быть датирована XII — началом XIII в. [41, с. 316, рис. 27]. 
В верхних слоях найдена керамика XIII—XIV вв. 

Башня функционально связана с населенным пунктом на месте 
городища Караумбет и должна датироваться временем его возникно
вения. Ближайшая одновременная башня на севере находится на мысу 
Урга и в ясную погоду хорошо просматривается. 

Южнее городища находится могильник, состоящий из 18—20 захо
ронений, 14 из которых вскрыто. 

Погребение № 1 имеет каменную обкладку на поверхности в виде 
плохо сохранившегося кольца диаметром 1,8—2,5 м. В могильной 

6 На счертеже, тушеванном разными красками», составленном в начале 
XVIII в., башня нанесена на карту в виде прямоугольника, имеющего пирамидаль
ное венчание [99, с. 94]. 

7 На таблице сигнальных башен, составленной М. А. Орловым, башня у горо
дища Караумбет названа ошибочно Кияжол. 
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яме шириной и глубиной 1,1 м, длиной 2 м обнаружен скелет подрост
ка. Он лежит на спине в правильном анатомическом порядке черепом 
на запад. Лицевой частью он повернут на юго-запад. В песчаном 
заполнении могильной ямы на глубине 0,10—0,15 м от ее верхнего 
края встречены жженые кирпичи размером 27—29x27—29X4—5 см, 
лежащие горизонтально. 

Погребение № 2 расположено в 1,5 км к югу от вышеописанного. 
По поверхности выложено кольцо из плит песчаника диаметром 2,2— 
2,6 м. В могильной яме длиной 1,8 м и шириной 0,6 м, ориентирован
ной с востока на запад, на глубине 1,3 м обнаружен скелет женщины, 
лежащей на спине. На глубине 1 м от края могильной ямы обнаруже
ны следы истлевшего камыша, использованного для перекрытия, под 
которым находились жерди. Жерди и камыш положены вдоль ямы. 

Погребение № 3 определяется на поверхности каменной насыпью 
диаметром 2,4—2,6 м. В могильной яме глубиной 0,8 м выявлен скелет 
ребенка, лежащего на спине, ориентированный черепом на запад. 

Погребение № 4 сохранилось частично. Каменное кольцо диаметром 
4 м и шириной 0,4 м прослежено по окружности на 2,5 м. Высота об
кладок не превышает 0,25 м. Могильной ямы не обнаружено. От ске
лета сохранился череп без нижней челюсти, принадлежащий взросло
му мужчине. 

Погребение № 5 (рис. 76, 4) расположено к югу от погребения 
№ 4. По поверхности окружено тщательно выложенным из плит пес
чаника кольцом шириной 0,8—1,0 м и диаметром 3,9 м. В центре ка
менного кольца находится, ориентированное с востока на запад, 
надмогильное сооружение прямоугольной формы размером 3,0X1,5 м, 
выложенное из жженых кирпичей размером 27—29X27—29X4—5 см. 
Перекрытие провалилось к середине. На высоте 0,9 м от дна ямы по
гребение перекрыто двумя рядами кирпичей, лежащих друг на друге. 
Под этими кирпичами прослежен слой истлевшего камыша. Погребен
ный мужчина ориентирован головой на запад. Он лежит в могильной 
яме глубиной 1,2 м на спине в вытянутом положении. 

Погребение № 6. На поверхности до раскопок сохранилась камен
ная насыпь диаметром 2,2—2,3 м и высотой 0,20—0,25 м. Могильная 
яма, ориентированная в широтном направлении, имеет глубину 0,80— 
0,85 м. Захоронение совершено на правом боку, черепом на северо-
запад, лицевая часть которого повернута на юго-запад. Ноги при за
хоронении были слегка согнуты. 

Погребение № 7. На поверхности возведена насыпь из небольших 
камней высотой 0,20—0,25 м и диаметром 2—2,5 м. Края могильной ямы 
выложены горизонтально положенными плитами из песчаника в 5 рядов. 
В нижней части яма.обложена вертикально стоящими жжеными кирпи
чами размером 28—29X28—29X5—6 см. Кирпич такого же стандарта 
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был использован в перекрытии, которое провалилось внутрь ямы разме
ром 1,8X0,5 м. Скелет женщины 40—45 лет лежит на спине черепом на 
запад, лицевая часть повернута на юго-запад. 

Погребение № 8 определяется насыпью из небольших камней 
высотой 0,25—0,30 м, вытянутой с востока на запад на 2,8 м. Погре
бальная яма размером 1,5X0,6 м обнаружена в южной части этой 
насыпи. Ее глубина — 1,6 м. Скелет отсутствует. 

Погребение № 9 расположено в центре наземного кольца диамет
ром 4 м, сложенного из камней. Яма ориентирована на запад с неболь
шим отклонением на север и имеет длину 1,9 м, ширину 0,7 м и глу
бину 1,4 м. Все кости были смещены и собраны в западной части ямы. 

Погребение № 10 имеет наземное кольцо, сложенное из плит пес
чаника разных размеров, которое возвышается на 0,10—0,20 м. По
гребальная камера шириной 0,75 м ориентирована в широтном направ
лении. Костяк мужчины 30—35 лет лежит на правом боку в вытянутом 
положении черепом на запад. На костях встречены истлевшие остат
ки камыша, которым, вероятно, был покрыт погребенный. 

Погребение № 11 (рис. 78, 3) наземной масыпью диаметром 2 м 
и высотой 0,10—0,15 м не отличается по внешнему виду от других по
гребений. Захоронение произведено в подбое шириной 0,5 м и высотой 
около 1 м, который сделан в южной стене могильной ямы. Костяк ле
жит в вытянутом положении черепом на запад и обложен каменными 
плитами 30X60, 50X40, 40X25 см. 

Погребение № 12 (рис. 78, /) на поверхности определяется на
сыпью из небольших плит высотой 0,10—0,15 м и диаметром 2—3 м. 
Длина ямы равна 2,2 м, ширина — 0,6 м. На глубине 0,9 м выявлено 
перекрытие из жженого кирпича размером 28—29x28—29X5—6 см-
Края ямы по низу обложены вертикально стоящими кирпичами таких 
же размеров. Перекрытие провалилось. Мужчина 30—35 лет погребен 
в вытянутом положении на правом боку головой на запад, лицом на 
юг. Левая рука положена на грудную клетку. Правая вытянута вдоль 
туловища. Под голову положена половинка жженого кирпича. Общая 
глубина ямы равна 1,35 м. Вероятно, над кирпичным перекрытием име
лось еще одно перекрытие из прутьев. 

Погребение № 13 (рис. 78, 4) по поверхности имеет насыпь высо
той 0,20—0,25 м из камней различных размеров. Диаметр насыпи — 
3—3,2 м. Она вытяшута в направления могильной ямы, глубина ко
торой равна 1,2 м, длина — 1,6 м, ширина — 0,8 м. Подросток 12— 
14 лет захоронен головой на запад, на правом боку, в вытянутом по
ложении. 

Погребение № 14 (рис. 78, 2) по поверхности обложено горизон
тально положенными плитами, которые охватывают кругом простран
ство диаметром около 2 м. Высота насыпи равна около 0,15—0,20 м-
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Длина ямы — 1,6 м, ширина — 1 м. На глубине 0,5—0,6 м обнаружены 
каменные плиты размером 1,2X0,55; 0,8X0,4; 0,5X0,2; 0,3X0,2 м, 
которые использованы в качестве перекрытия. Скелет лежал в вытя-
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Рис. 78. Могильник Караумбет: 
1 — погребение 12; 2 — погребение 14: 3 — погребение 11; 4 — погребение 13; а —план насыпи: 

б —разрезы; в —план могильной ямы после расчистки: г — план перекрытия могильной ямы. 

нутом положении на спине и ориентирован черепом на запад. 
В 200 м к югу от башни расположена группа погребений Караум-

бет-2, где отпрепарировано два погребения. 
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Погребение № 1. На поверхности прослежено кольцо диаметром 
2.2—2,8 м из небольших плит кальцита. В центре-его находится по
гребальная яма, вытянутая с востока на запад. Ее длина — 2,1 м, 
ширина — 0,5 м. Она выбита в материке. Скелет мужчины 25—30 лет 
лежит на спине в вытянутом положении, черепом на запад. Лицевой 
частью череп обращен на юг. 

Погребение № 2 расположено к югу от .вышеописанного. На по
верхности оно имеет четко выраженное кольцо из небольших плит 
кальцита. Размеры кольца в поперечниках равны 4 и 5,2 м. Погребаль
ная яма длиной 1,8 м, шириной 0,42 м, глубиной 0,6 и обложена по 
краю небольшими плитами. Скелет мужчины 36—40 лет в вытянутдм 
положении на спине, ориентирован черепом на запад. 

В засыпке ямы встречен фрагмент водоносного кувшина с про
черченным орнаментом, который по аналогиям можно отнести 
к IX—X вв. 

Произведенные раокопки показали, что конструкции погребальных 
ям неодинаковы. Наряду с грунтовыми встречаются ямы, обложенные 
в нижней части жжеными кирпичами. В перекрытиях ям использова
ны камыш, жерди, жженый кирпич и плиты ракушечника. 

Захоронение с подбоем, наличие половинки кирпича под головой 
погребенного находит аналогии в нижнем ярусе мусульманского клад
бища в северной части Афрасиаба, где они датируются исследователя
ми самым началом X в. [35, с. 106, рис. 1]. 

Использование в погребениях № 1, 5, 7, 12 жженого кирпича вы
шеуказанных размеров, характерных для нижнего пола помещений 
на городище, и приведенные аналоги позволяют датировать могиль
ник X в. ;• • 

В погребальном обряде имеются черты, присущие среднеазиатско
му мусульманскому ритуалу (поворот головы в сторону Кыблы, отсут
ствие инвентаря). В то же время мы должны констатировать некоторые 
особенности в погребальном обряде. Сюда следует отнести наличие 
каменных насыпей, обкладок из камней в виде Кольца, большую глу
бину могильных ям, ориентацию погребенных на запад. Вероятно, в 
синкретическом погребальном обряде данного могильника слились во
едино черты, еще связанные с домусульманским кочевническим ритуа
лом, с воздействием мусульманского. 

Наличие каменного кольца на поверхности не удается связать с 
морфологическими и расовыми признаками погребенных. В материа
лах представлены европеоидные и смешанные европеоидно-монголоид-
ные комплексы. 

Сочетание в одном могильнике представителей различных расо
вых типов свидетельствует о глубоком взаимовлиянии различных эт
нических групп на границе Хорезма с кочевой степью. 
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Рис. 79. Археологический комплекс Кияжол: 
1 — городище Кияжол-1, план: 2 —городище Кияжол-2, план; 3 —городище Кияжол, раскоп 

2, план: 4 — городище Кияжол-2, раскоп 1, алан. 
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Археологический комплекс Кияжол состоит из двух городищ (Кия-
жол № 1 и 2) и башни. Он расположен в 10 км северо-восточнее го
родища Караумбет. 

Городище Кияжол-2 расположено на склоне оползня, отделенно
го глубоким оврагом от плато Устюрт. Памятник ориентирован угла
ми по странам света и имеет форму трапеции (рис. 79, 2). 

Стены построены из плит ракушечника и сохранились в отдельных 
местах на высоту до 0,5—0,7 м. Ширина стен равна 2,6—3,2 м. Севе
ро-западная стена длиной 91 м возведена по верху оползневой гряды, 
идущей параллельно чинку Устюрта. Стены, идущие с гребня, просле
живаются, в основном, в виде полосы камней. 

Западный угол городища укреплен башней, прямоугольной в пла
не формы, стороны которой равны 4—4,5 м. Она выступает из плоско
сти стен на 1,8 м. В средней части северо-западной стены, в 41,6 м от 
западного угла, имеется контрфорс длиной 4,4 м, выступающий за 
плоскость стены на 1,2 м. Аналогичный контрфорс, сохранившийся в 
длину на 3,5 м, выступает из плоскости северо-восточной стены на 1,5 м. 
Расстояние от него до угловой башни на северном углу составляет око
ло 42,6 м. 

Таким образом, расстояние между контрфорсами на северо-запад
ной стене до западного угла и на северо-восточной стене до северного 
угла близки между собой. Исходя из этого, можно считать, что контр
форс в восточном углу городища должен находиться на середине 
стены. В результате мы приходим к выводу, что северо-восточная сте
на сохранилась лишь наполовину. 

Прямоугольной формы башни на углах и контрфорсы в середине 
стен известны в Хорезме на многих памятниках. Аналогии им приве
дены при описании архитектурных особенностей городища Караумбет. 

В южной части находится предвратное сооружение Г-образной 
формы, выступающее за плоскость юго-западной стены на 5,4 м. Его 
стены толщиной 2,6—2,8 м приставлены к основной стене без пере
вязки. Кладка стен предвратного сооружения отличается от кладки 
крепостных стен. 

Зачистки вдоль стен, произведенные для уточнения плана, пока
зали, что наружные стены памятника построены из плит ракушечника 
и песчаника, но снаружи и изнутри обмазаны толстым слоем глины. 
Ширина входа на городище равна 2,55 м. Он огражден с обеих сто
рон стенами шириной 1,4 м и 2,2 м, которые прослежены соответствен
но в длину на 11,20 и 10,35 м. 

В Хорезме въезды в крепости, которые имеют прямоугольную фор
му или близкую к ней, в большинстве случаев находятся в середине 
стены. Анализируемый памятник, вероятно, не составлял исключенй*. 
Поэтому мы считаем, что юго-западная стена сохранилась лишь на-

242 



половину своей длины. Таким образом, сохранившаяся часть городи
ща составляет половину его первоначальной площади. 

Разница высот от края обрыва до гребня, где проходит северо-за
падная стена, составляет 14 м. Видимо, вся площадь до подошвы греб
ня была застроена. Для выяснения времени возведения крепости и пе
риодов ее функционирования заложены два раскопа на наиболее со
хранившихся участках. 

Раскоп № 1 площадью 168 кв. м заложен в южной части городи
ща, где вскрыто пять помещений (рис. 79, 4). 

Помещение № 1 длиной 3,35 м сохранилось в ширину на 1,85— 
2,35 м. Юго-восточная часть его смыта. Пол ровный, в западном уг
лу имеется яма в виде четверти круга. 

Помещение № 2 размером 5,10—5,20x6,90—7,25 м отделено от 
помещения № 1 стеной шириной 0,8—0,9 м и, видимо, служило двором. 
Вход шириной 1,15 м находится в северо-восточном углу. 

'В4северном углу двора расположена суфа длиной 1,96 м, шири
ной 0,76—0,80 м и высотой 0,14 м от пола. 

На восточном конце суфы имеется очажная яма длиной 0,7 м и 
шириной 0,2 м. Зола и прокаленность в очаге отсутствуют. В 1,2 м 
от северного угла, у западной стены имеется очаг П-образной в плане 
формы размером 0,3X0,3 м, сложенный из вертикально поставленных 
плит толщиной 3—5 см. Очаг использовался в течение длительного вре
мени. Аналогичной формы очаги известны в доме X—XI в. в Нарин-
джане [206, с. 156, рис. 93]. Южная часть этого двора размером 5,1— 
5,2x2,8—3,1 м представляет собой приподнятую на 0,32 м над уровнем 
пола суфу. В западном углу, в небольшой прямоугольной выкладке 
находится тандыр диаметром 0,4 м, стенки которого изнутри прокале
ны докрасна. 

Пол и стены обмазаны. В культурном слое, сильно пропитанном 
солями, содержится много истлевшего камыша, костей животных и 
керамики. 

Помещение № 3 размером 2.9X1.S—2 м сохранилось частично, 
юго-восточная часть обрушилась. Пол покрыт плитами. 

Помещение № 4 размером 4,2X3,3 м отделено стеной толщиной 
0,7 м от помещения № 2. Вдоль юго-западной стены построена суфа 
шириной 1 м, возвышающаяся над полом на 0,25 м. В средней части 
помещения находится очаг размером 0,95X1,00 м. Для очага использо
вана плита ракушечника, приподнятая над полом на 0,15—0,20 м. Края 
ее обмазаны глиной с саманом. Обмазка образует небольшой валик 
полуовальной в сечении формы. Зола и следы закопченности на плите 
отсутствуют. В восточном углу находится небольшая яма, использо
ванная для слива воды. Вдоль стен помещения, за исключением юго-
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западной, поставлены вертикальные необработанные плиты. Пол поме
щения ровный, покрытый тонким слоем золы. 

Помещение № 5 размером 3,3X2,4 м связано проходом шириной 
0,4—0,5 м с помещением № 4. Юго-восточная часть помещения занята 
суфой шириной 1,45 м, боковая сторона которой обложена горизон
тально лежащими плитами. Около северо-восточной стены находится 
очаг П-образной в плане формы, сделанный из вертикально постав
ленных плит. Очаг и предочажная ямка заполнены золой. В заполне
нии суфы обнаружены светильник с длинным носиком, фрагменты 
талькового котла, венчики лепных сосудов и поливная керамика. 

Проход в помещение шириной 0,85 м находится в северном углу. 
Пол в проходе выложен плитами ракушечника и сырцовым кирпичом 
размером 21—22x21—22х? см. Проход в помещение сделан в виде 
коридора длиной 1,6—2 м. 

В северном углу раскопа имеется суфа размером 1,7X0,5 м. К юго-
западу от нее находится ниша размером 1,2x1,5 м. Северная часть 
раскопа сильно смыта. 

Вдоль юго-западной стены городища заложена траншея длиной 
7,5 м и шириной 2 м, которая показала отсутствие помещений в этой 
части. 

Раскоп № 2 площадью 138 кв. м заложен в, восточном углу сохра
нившейся части городища и примыкает к его северо-восточной стене 
(рис. 79, 3). 

Помещение № 1 вытянуто с северо-востока на юго-запад. Его 
юго-восточная половина обрушилась. В центре помещения в полу на
ходится очаг прямоугольной формы с предочажной ямой размером 
0,86x0,76 м. С одной стороны очаг обложен вертикально стоящими 
плитками. У северо-западной стены имеется очаг П-образной в плане 
формы размером 0,5X0,5 м, построенный из вертикально стоящих пли
ток ракушечника. В южной части помещения выявлено несколько хо
зяйственных ям. 

Помещение № 2 отделено от помещения № 1 стеной с заложенным 
проходом шириной 0,9 м. Ширина сохранившейся части помещения — 
2,8 м. В грунтовых ямах найдено значительное количество керамичес
кого материала. Юго-восточная часть помещения разрушена. 

Помещение № 3 — двор размером 9,7X3,55 м. Северо-восточная 
часть двора занята суфой размером 3,00X3,45 м. Ее фасадная часть, 
возвышающаяся над полом двора на 0,45 м, выложена жжеными кир
пичами размером 24—25X24—25X5 см. Поверхность суфы и ее бо
ковая сторона, обращенная во двор, обмазаны глиной. У северо-запад
ной стены на суфе имеется очажок П-образной формы. В южном и за
падном углу двора в материке выбиты ямы глубиной 0,55—0,65 м. 
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Они заполнены золой, глинистыми отложениями и кусками раку
шечника. 

В 1,4 м юго-западнее прохода в помещение № 1, у юго-восточной 
стены расположен выступ трапециевидной в плане формы с тандыром 
диаметром 0,52 м. Тандыр находится внутри выкладки, возвышаю
щейся над полом на 0,4 м. Стенки толщиной 2—2,5 см направлены 
вертикально. В западном углу обкладки тандыра, на уровне пола име
ется отверстие для доступа воздуха. Тандыры известны на многих сред
невековых памятниках. Они встречены на Якке-Парсане [159, с. 12], в 
Беркут-калиноком оазисе [160, с. 75], Ток-кале [73, с. 45], на сельских 
поселениях в районе городища Замахшар, на караван-сарае Талайхан-
ата [60, с. 454, рис. 11, 2], на Карабулаке [36, с. 41, рис. 24, 5—6), на 
Афрасиабе (231, с. 105—151, рис. 8], на Краснореченском городище в 
Киргизии [101, с. 56], на городищах Чугондор [9, с. 44—45] и Мисриан 
[10, с. 100] в Туркмении. 

На уровне пола имеются остатки более раннего тандыра диамет
ром 0,85 м, перекрытого частично описанным тандыром. 

Рядом с ямой в южном углу двора сохранилась нижняя часть ке
рамического очага подковообразной в плане формы диаметром около 
0,35 м, сохранившегося на высоту до 3 см. На внутренней стороне на
несены прочерченные линии. 

Пол двора ровный, со следами обмазок. Заполнение состоит из 
слоистых мягких напластований с большим содержанием золы и камы
ша. Обращает на себя внимание различная толщина стен. Между по
мещениями № 1 и № 3 стена имеет ширину 1,2 м, между помещения
ми № 2 и № 3 — 0,65—0,70 м. Часть стены между помещениями № 1 
и №3 около суфы срублена. 

Помещение № 4 размером 4,15X3,60 м связано проходом шириной 
0,8 м с двором. У северо-западной стены построена суфа длиной 3 м 
и ширимой 1,25 м. Края ее обложены плитами. У юго-восточной сте
ны находится очаг П-образной в плане формы с небольшой предичаж-
ной ямой глубиной 0,12 м. 

В дверном проеме в полу видны остатки дерева. Стены 
сохранились на высоту не более 0,63 м. Их ширина раз
лична: северо-западная — 1,05 м, юго-восточная — 1,1 м, юго-запад
ная — 0,7 м. Заполнение помещения состоит из рыхлых наплас
тований, в котором много истлевшего камыша. Керамический материал 
представлен фрагментами сероглиняного горшка и дигиря кремового 
цвета. 

Помещение № 5 размером 3,95X4,60 м связано проходом шириной 
0,7 м с двором. На последнем этапе жизни он был заложен камнями на 
глиняном растворе. Центральную часть помещения занимает очаг под
ковообразной формы с прямоугольной предочажной ямой размером 
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0,90x0,85 м и глубиной от уровня пола 0,19 м. Она обложена с трех 
сторон обработанными плитками ракушечника. Керамический очаг 
изготовлен из грубо приготовленной глины с большим содержанием ото-
щителей. У юго-восточной стены, на небольшом возвышении пристроен 
очаг П-образной формы из вертикально поставленных плит. 

За юго-западной стеной пом. № 3 и № 5 имеются две П-образной 
формы пристройки размером 3,3X1,65 м и 2X1 м. За внешними стена
ми большей пристройки на расстоянии 0,55 м от стены помещений в 
материке вырублены две ямки диаметром 0,20—0,22 м для стоек. Ве
роятно, П-образные пристройки служили кормушками, над которыми 
было сделано приспособление для привязывания животных. 

Шурф, заложенный за северо-западной стеной помещения № 4, 
показал отсутствие культурного слоя. 

В результате раскопок выяснено, что исследованиями вскрыты наи
более сохранившиеся части городища. Не охваченная раскопками тер
ритория, безусловно, намного превышает площадь раскопов, но едва ли 
заслуживает внимания, так как культурный слой сильно разрушен или 
полностью отсутствует. 

Обратимся к рассмотрению керамического материала. 
Горшки [рис. 80, /—4] представлены лепными и гончарными эк

земплярами. Гончарные сосуды имеют широкую горловину (диаметр 
22 см), оформленную полочковпдным венчиком, на котором имеются 
прямоугольные вырезы в 2 или 4 местах. Верхний край венчика укра
шен прочерченным зигзагообразным орнаментом (рис. 80, 3). Они ле
пились на песчаной подсыпке, дно немного выпуклое. На стенках ос
тались многочисленные вмятины от пальцев. В изломе черепок тон
кий (толщина 3—4 мм). Наружная поверхность покрыта темно-серым 
ангобом. В середине изломов проходит красноватая полоса. Вдоль по
верхностей черепок имеет серый цвет. Видимо, изготовление керами
ки, приобретающей при обжиге серый цвет, не было еще освоено в 
совершенстве. 

Вторая разновидность шаровидных гончарных горшков (рис. 80, 
4) представлена венчиком с невысокой закраиной. Диаметр горлови
ны— 22 см. В тесто добавлена мелкая дресва. Поверхность покрыта 
че'рным ангобом. Плечики украшены двумя рядами крестовидных вдав-
лений. В самой широкой части проходит полоса сомкнутых арочек, к 
которой опускаются по 3—4 вдавленные полосы. Между ними нанесе
ны вдавления в виде крестиков. 

Горшок (рис. 80, 2), имевший диаметр горловины 24 см, изготов
лен на гончарном круге. В глиняном тесте видны примеси дресвы. Сна
ружи сосуд покрыт темно-серым ангобом, цвет черепка в изломе свет
ло-серый. Под полочковидным венчиком проходит прочерченная поло
са, нанесенная штампом. На плечиках и тулове нанесен орнамент в 
виде крутых сомкнутых арочек и полосы волнистого орнамента. По-
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добная орнаментация характерна для керамики Хорезма IX—XI вв. 
1207, с. 279, рис. 91, 6; 73, с. 130, рис. 35, И—12; 134, с. 69]. 

Аналогичные сосуды по тесту и орнаментации происходят из Ка-
ват-калы, где они найдены ниже напластований культурных слоев хо-
резмшахского времени8. 

Небольшой фрагмент стенки кувшина, принявшего при обжиге бу
рый цвет, украшен прочерченными волнистыми и прямыми полосами. 
Глиняное тесто содержит крупные примеси отощителя. Цвет черепка 
в изломе и орнаментации позволяют отнести его к керамике, бытовав
шей в X—XI вв. [41, с. 276]. 

Кувшины известны также по фрагментам круглых в сечении ру
чек, высоко поднятых над венчиком манжетообразной в сечении фор
мы. На отдельных фрагментах имеются налепные полосы в виде аро-
чек с пальцевыми вдавлениями. В глиняном тесте видны примеси 
дресвы. Наружная поверхность покрыта темно-серым ангобом. Такие 
ручки характерны для XII — начала XIII в. и встречаются на многих 
памятниках Хорезма [179, с. 413; 41, с. 304, рис. 21]. 

Особо следует отметить верхнюю часть горловины кувшина 
(рис. 80, 9), поверхность которого покрыта черным ангобом с полос
чатым лощением. На цилиндрической части нанесены вертикальные по
лосы. На нижней части, где имеется переход к более узкому горлу, 
проходит полоса вдавлений. Внутри нижней части горловины по бо
кам основного отверстия сделано пять небольших отверстий. Чере
пок в изломе имеет светло-серый цвет. Примеси в глиняном тесте 
не видны. 

Широко представлены в материалах дигири, известные нам по 
многочисленным фрагментам. Вдоль венчика иногда проходит полоса 
волнистого орнамента. Дигири снабжены широкими округлыми ручка
ми. При обжиге сосуды получили ровный светло-желтый цвет или с 
незначительным красноватым оттенком. В Хорезме они известны с го
родища Куня-Уаз и Замахшар и отнесены к IX в. [41, с. 280; 11, с. 78]. 

Чигирные горшки, вероятно, использовались по прямому назна
чению. 

Светильник (рис. 80, / / ) с длинным носиком и небольшой ручкой 
на резервуаре покрыт светло-зеленой поливой. Аналогичные светиль
ники известны со многих городищ [36, с. 78, рис. 54, /; 170, с. 413, 415]. 

Поливная посуда представлена мелкими фрагментами стенок и 
днищ. Последние имеют дисковидную форму. Черепок в изломе ро
зовый, без примесей, хорошо обожженный. Свинцовая глазурь нане
сена по белой подгрунтовке. На наружной поверхности чаш подгрун-

8 Материалы раскопок 1974 г. хранятся в Государственном музее искусств 
Каракалпакской АССР. 
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товка имеется по внешнему краю, который украшен иногда косыми 
штрихами коричневого цвета. Среди найденных экземпляров следует 
отметить: 

1. Фрагмент чаши, украшенной по краю точками светло-коричне
вого цвета. Вдоль двух гравированных линий нанесена подглазурная 
роспись в виде зеленых расплывчатых точек, которые также входят 
в композиции из гравированных линий на стенках. Аналогичные чаши 
встречаются в материалах Хорезма и других районов Средней Азии 
в X—XII вв. (41, с. 316, рис. 27; 179, с. 412, рис. 13, 1]. 

2. Фрагменты чаши, украшенной черной краской. Она нанесена 
в виде двух горизонтальных полос по краю, от которых отходят к 
центру двойные линии. Между ними вписаны композиции из двух 
окружностей и завитков. Там, где краска наносилась истощенной 
кистью, цвет получался коричневый (рис. 80, 10). 

3. Фрагменты чаши, покрытой охристой красной глазурью. В ор
наментации использованы полосы, нанесенные черной краской. По 
черному фону полос нанесены белые тонкие линии, а по красному — 
белые точки. 

4. Фрагмент чаши, покрытый зеленой глазурью в сочетании с гра
вированным подглазурным рисунком. Подобные чаши известны со мно
гих городищ Хорезма (60, с. 412, рис. 13, /] и других областей [36, с. 75, 
рис. 45, 4], где они датируются XII в. 

5. Небольшой фрагмент сосуда из кашина, покрытого с двух сторон 
сине-зеленой глазурью. Изделия из кашина начинают появляться 
на территории Туркмении в конце XI — начале XII в. [11, с. 88] 
Э. В. Сайко считает, что изделия из кашина в Средней Азии начина
ют распространяться с XII в. [192, с. 173—174]. 

Видимо, концом XI — началом XIII вв. следует датировать весь 
комплекс гончарной посуды. 

Вместе с ней найдено большое количество фрагментов лепной по
суды. К сожалению, мелкие фрагменты не позволяют восстановить 
ее формы. Она выполнена из плохо приготовленной глиняной массы 
с большим содержанием дресвы. Наружная поверхность и изломы со
судов по цвету неоднородны. Наряду с фрагментами, имеющими в из
ломе ровный красноватый цвет, встречаются сосуды с темной полосой 
в середине черепка. На отдельных фрагментах видно, что сосуды ле
пились наращиванием глиняных полос по высоте. 

Преобладают горшкообразные сосуды с вертикальным или немно
го отогнутым наружу венчиком. 

Короткая шейка между двух прочерченных параллельных полос 
украшена пересекающимися под углом прочерченными линиями. Пле^ 

Рис. 80. Керамика городища Кияжол-2. 
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"чикн сосуда покрыты двумя линиями вдавлений, нанесенных тупым 
концом палочки, между которыми проходит полоса ломаных линий. 
Ручка имеет в верхней части небольшой выступ (рис. 80, 5). 

У других экземпляров в верхней части ручек имеются небольшие 
округлой формы площадочки, украшенные прочерченным орнаментом. 
На ручке (рис. 80, 8) имеется выступ треугольной формы, на боковые 
стороны которого нанесены насечки. С трех сторон ручка украшена 
волнистым орнаментом, наколами и косыми насечками. 

В коллекции представлен сосуд с вертикально направленным вен
чиком и шаровидным туловом. Плечики его (рис. 80, 7) украшены 
двумя двойными прочерченными линиями, между которыми под углом 
прочерчены двойные линии. В образовавшихся треугольниках имеются 
по два вдавления, нанесенных острым концом палочки. 

Отметим небольшой фрагмент сковороды диаметром 19 см с по-
лочковидным венчиком, по которому проходит зигзагообразная прочер
ченная линия (рис. 80, 6). 

На небольшом фрагменте крышки конусовидной формы прочерче
ны линии. Аналогичная крышка имеется в материалах городища 
Аджибай. 

Лепная керамика тождественна лепной посуде с городищ низовий 
•Сырдарьи, где она датируется XII — началом XIII в. 

Сосуды из талькохлорита представлены единичными фрагментами 
днищ, носящих следы ремонта. 

К керамическим изделиям относятся очаги подковообразной в 
плане формы, предназначавшиеся для установки их в полу (рис. 80,2). 
Диаметр верхнего отверстия равен 22 см, диаметр нижнего основа
ния — 45 см. Высота — 24 см. Лицевые стороны очага плоские. Ши
рина между ними по верху равна 16 см, по низу — 21 см. 

Верхняя сторона очага украшена двумя взаимно пересекающими
ся волнистыми прочерченными линиями и тремя плоскими налепами 
круглой в плане формы. Внутренняя поверхность покрыта прочерчен
ными взаимно пересекающимися линиями. На наружной поверхности 
орнамент отсутствует. 

По периметру лицевых сторон прочерчены двойные линии, над 
которыми нанесены сомкнутые или несомкнутые арочки. На правой 
лицевой стороне они дополнены вдавлениями в виде точек. Внутрь пря
моугольной рамки вписаны орнаментальные композиции, построенные 
на вертикальном повторе фигур. Они состоят из расположенных друг 
над другом прямоугольников, две стороны которых с загнутыми 
внутрь концами опущены вниз. Вертикальность композиции подчерки
вается двойной прочерченной линией, проходящей через середину ли
цевых сторон. В верхних углах композиций вписаны двойные кружки. 
На вертикально прочерченных линиях, на углах прямоугольников име-

250 



ется по одному круглому налепу. Орнаментация очага находит много 
общего как по технике исполнения, так и с орнаментами, применяемы
ми многими народами Средней Азии в ковроделии и резьбе по дереву 
1148, с. 131, рис. 65, табл. XLVI; табл. L, 15; 189, с. 48, рис. 18]. 

Аналогичные очаги, служившие для приготовления пищи, широко 
бытовали в Средней Азии. Они найдены на Афрасиабе [23, с. 153— 
154; 190, с. 96—97; 178, с. 206—234; 65, с. 53—54], на городищах Ад-
жибай и Малая Айбугир-кала на Устюрте, в Кават-калинском оазисе 
[162, с. 56—57], в Таджикистане [193, с. 102—105], в Киргизии 
[101, с. 68—69, рис. 5—6; 85, с. 22, 165; 36, с. 40—41, рис. 24, 3-4], 
в восточной части Узбекистана [67, с. 107]. 

По своим размерам изучаемый памятник представляет собой раз
валины крупного населенного пункта на северо-западной окраине Хо
резма XI—XIII вв. Жизнь в городе прекратилась в начале XIII в. 
в связи с изменением гидрографической сети, происшедшим в резуль
тате татаро-монгольского нашествия [6, с. 174]. 

Незначительные перестройки, зафиксированные нами при раскоп
ках, видимо, относятся к XIII—XIV вв. Однако слоя этого времени не 
отмечено. 

Городище Кияжол-1 находится в 110 м севернее описанного горо
дища на небольшой плоской террасе чинка Устюрта (рис. 79, / ) . Она 
круто обрывается с востока и юго-востока в сторону дельты Амударьи. 
С севера глубокий овраг отделяет ее от плато Устюрта. 

Восточная часть городища не сохранилась. Северная стена вытя
нута с юго-запада на северо-восток и прослежена на 52 м. К ней под 
острым углом примыкает отрезок стены длиной 12 м, которая затем 
меняет свое направление на широтное. 

Вход шириной 2 м находится в южной стене и обращен в сторо
ну городища Кияжол-2. Небольшой отрезок южной стены сохранил
ся на отделившейся глыбе, которая нависает над высохшим озером 
Судочье. 

Максимальная ширина городища равна 41 м. На северной стене в 
12,6 м от западного угла имеется изгиб в виде башни прямоугольной 
в плане формы. Он выступает из плоскости стен на 4,7 м. Его ширина 
по стене равна 6,2 м. 

Башнеобразный изгиб стены аналогичной формы известен на горо
дище XII—XIII вв. Ербурун-кала (рис. 72, / ) . 

Стены шириной 1,9—2,1 м построены из плит песчаника разных 
размеров и сохранились в высоту до 0,6—0,8 м. Зачистки внутри горо
дища не выявили наличия культурного слоя. 

На памятнике собран незначительный подъемный керамический 
материал. В сборах,в основном, представлены стенки сосудов, приняв
ших при обжиге серый цвет. Наружная поверхность их покрыта чер-
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ным ангобом. Некоторые из них украшены волнистым орнаментом. 
Найден небольшой фрагмент стенки сосуда из талькохлорита. Анало
гичная керамика и фрагменты талькохлоритовых сосудов широко пред
ставлены на памятниках Хорезма XII—XIII вв. [179, с. 414; 41, с. 302]. 

Этим временем следует датировать возведение крепости. Распо
ложение на высокой террасе свидетельствует о строительстве ее в обо
ронительных целях. Вероятно, она служила временным убежищем для 
жителей населенного пункта на месте городища Кияжол-2 в случае 
возникновения военной опасности. 

В 170 м северо-западнее городища Кияжол-1 на краю плато Ус
тюрт находятся руины башни. В основании она имеет форму квадрата 
со стороной 6,15 м и ориентирована стенами точно по странам света 
(рис. 75, 9). 

В 1946 г., по данным М. А. Орлова, башня имела высоту около 
5 м9 [207, с. 251, рис. 87]. В настоящее время ее высота достигает 
3,05 м. В кладке южной стены видны 27 рядов плит толщиной 0,15— 
0,20 м (рис. 81, / ) . Наружные поверхности башни имеют традицион
ный наклон к основанию, равный 84°. Середина башни заполнена пли
тами меньших размеров, которые чередуются с прослойками мелкого 
ракушечника. Камера в башне отсутствует. Башня функционально свя
зана с населенными пунктами на месте городищ Кияжол и должна да
тироваться XI — началом XIII в. 

Башня Судочье (рис. 75, 8). В 5 км северо-восточнее башни Кия
жол, на краю плато возвышается одна из наиболее сохранившихся ба
шен. Она имеет форму четырехгранной усеченной пирамиды, основа
ние которой равно 6,55X6,55 м. Высота ее — 4,4 м. Построена из мел
ких плит ракушечника. Поверхности стен имеют наклон к основанию, 
равный 85°. В верхней части башни прослеживается камера размером 
3,75x3,75 м. Ширина стен камеры 1,05 м. Культурный слой не обна
ружен. 

Ближайшие башни у городищ Караумбет, Кияжол, а также баш
ня у подъема Таили хорошо видны. Датировку башни и ее назначение 
определить затруднительно. 

Башня Таили (рис. 75, 5). В 3,5 км северо-восточнее описанной 
башни на расстоянии 150—200 м от обрыва плато находятся разва
лины башни. Высота ее в современном состоянии — 3,3 м. Она силь
но разрушена. Наиболее сохранился северо-восточный угол, где после 
чачистки обнаружена кладка из плит ракушечника в 5 рядов. Раз
меры башни определить не удалось ввиду ее плохой сохранности. Не-

9 На таблице сигнальных башен, хранящейся в архиве ХАЭЭ АН СССР, сос
тавленной по данным М. А. Орлова, эта башня названа Судочье. Размеры ее на 
плане искажены. 
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Рис. 8£. Башни Устюрта: 
1 — Кияжол; 2 — Кургавча. 



обходимо отметить, что башни Кияжол, Судочье и Таили находятся 
почти на одной прямой. 

В 9 км к северо-востоку расположена башня на мысу Урга, не 
просматривающаяся, однако, из-за рельефа местности. 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ СЕВЕРНОГО УЧАСТКА 

Археологический комплекс Урга находится на одноименном мысу 
Восточного чинка и состоит из городища и башни. 

Городище расположено на пологом склоне мыса, который значи
тельно выдается в сторону дельты Амударьи (рис. 68, / ) . С юга и 
востока оно повторяет форму обрыва, к которому примыкает, а с се
веро-запада отделено от остальной части мыса полукруглой в плане 
стеной, которая выглядит в настоящее время в виде сильно оплывше
го вала. Городище вытянуто с запада на восток на 130—135 м, с се
вера на юг — на 100 м. 

В юго-восточной части этого городища находится прямоугольник 
стен, названный нами городищем № 1. Оно вытянуто с востока на за
пад и ориентировано стенами по странам света. Длина городища № 1 
по внутренним промерам равна 36,4 м. Его ширина, равная 23 м, да
ется ориентировочно, так как на месте северной стены имеется несколь
ко крупных воронок, образовавшихся при изъятии блоков ракушеч
ника, из которых были построены стены. 

Стены городища № 1 шириной 1,6—1,7 м сохранились на высоту 
до 1,47 м и сложены из плит ракушечника размером 0,97X0,80X0,30 м, 
0,94X0,77X0,24 м, 0,75X0,39X0,21 м и т. д. 

Стены возведены на материке. Юго-восточный угол усилен прямо
угольной формы башней, которая выступает из плоскости стен на 1,4 м. 
Видимо, и на остальных углах имелись подобные башни, в настоящее 
время уничтоженные. Местоположение входа и наличие контрфорсов 
в средних частях остается неизученным. Квадратные башни на углах 
отмечены на городищах Устюрта Кияжол-2 и Караумбет, при описании 
которых приведены соответствующие аналогии. 

Для выяснения стратиграфии этого памятника заложены шурфы 
№ 3 и 6. 

Шурф № 3 размером 3X1 м заложен в середине восточной стены. 
Западной стороной шурфа является стена городища, где на одной из 
плит кладки открыта арабская надпись в две строки. 

Верхняя часть грунта в шурфе перекопана в недалеком прошлом. 
В рыхлом, непотревоженном и сильно пропитанном солями культур
ном слое толщиной 0,8 м найдено много мелких фрагментов стенок 
сосудов серого в изломе цвета. 
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Фрагмент сосуда из кашина, покрытого голубой глазурью, по
зволяет датировать слой около стены XII—XIV вв. 

Шурф № 6 размером 3X2 м заложен внутри городища № 1 у за
падной стены. Верхняя часть слоя перекопана. В нем встречены жже
ные кирпичи размером 28—28,5x28—28,5X4—4,5 см и 33—34x33— 
34X5—6 см, а также их обломки. 

Под слоем современного перекопа прослежен рыхлый культурный 
слой, в котором встречена разновременная керамика. Непотревожен1 

ный культурный слой прослежен только в ямах. Общая глубина шурфа 
под стеной равна 1,28 м. 

На западной стене, как показали раскопки, был произведен ре
монт. Между плит ракушечника вставлены обломки жженых кирпичей. 
К западной стене примыкает под прямым углом стена из сырцового 
кирпича размером 24—26x24—26X4,5—5,5 см шириной в один кир
пич. Она поставлена на жженые кирпичи размером 28x28X5 см и 
32x32x6,5 см. Кладка стены произведена небрежно. 

Стандарт кирпича со стороной 28X32 см встречен на городище 
IX—XI вв. Караумбет, на караван-сарае XI в. Талайханата [60, с. 444, 
448J, на караван-сарае X—XII вв. Ак-Яйла [60, с. 434]. Стандарт кир
пича со стороной 24—26 см характерен для памятников хорезмшах-
ского времени [179, с. 417; 42, с. 151]. 

Изучение городища № 1 и результаты исследования 1960 г. пока
зали малопригодность территории памятника для исследований. Вну
тренняя планировка, видимо, претерпела существенные изменения во 
время интенсивного обживания в XII—XIII вв., когда более ранние 
слои были уничтожены. 

Для изучения остальной части памятника заложены шурфы № 1, 
2, 4. Шурфы № 1 и 4 заложены на внешней стене городища № 2, от
гораживающей его от остальной части мыса. 

Стена шириной 0,9 м построена, как показали работы в шурфе 
№ 4, из сырцового кирпича размером 24—25X24—25X5—6 см. Она 
сохранилась в отдельных местах на высоту трех кирпичей. Под ней 
прослежен золистый слой толщиной 0,10—0,15 м, лежащий на комко
ватом глинистом слое, под которым находится материк. Шурфы № 1 
и 2 своей цели, в основном, не достигли, так как вскрыли перекопан
ные слои. Непотревоженные слои вскрыты только в материковых ямах. 

В 50 м северо-западнее шурфа произведены зачистки сохранившей
ся планировки дома (шурф № 5). На поверхности без раскопок видны 
остатки помещения размером 2,16x2,70 м. Стены построены из сырцо
вого кирпича размером 24—25x24—25x5—6 см и сохранились на 
высоту 3—4 кирпичей. Культурный слой не сохранился. Один и тот 
же стандарт кирпича, встреченный в шурфах № 4—6, позволяет счи
тать, что раокопками затронуты слои одного хронологического периода. 
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Немногочисленный керамический материал из шурфов позволяет 
уточнить время возникновения городищ. Фрагмент горловины кувшина 
(рис. 74, 15) изготовлен из хорошо промешанного теста с незначи
тельными примесями мелкотолченого отощителя. Орнамент в виде 
сомкнутых арочек нанесен гребенкой до обжига. Сосуд изготовлен на 
гончарном круге. Фрагмент горловины относится к широко распрост
раненным в IX—X вв. кувшинам с узким длинным горлом и отходя
щей от нее пластинчатой ручкой с перегибом [41, с. 276—278, рис. 2, 
4, 7]. К этому же типу кувшинов относится несколько фрагментов пле
чиков и горловин, украшенных прочерченным волнистым орнаментом. 
Поверхность покрыта красноватым и светло-желтым ангобом. 

Следует отмстить фрагмент сосуда, принявшего при обжиге ров
ный светло-кремовый цвет. Наружная поверхность его покрыта белым 
с зеленоватым оттенком ангобом и украшена зигзагообразной прочер
ченной полосой и рядом вдавлений. Нижняя часть сосуда подрезана 
ножом. Небольшие размеры фрагмента не позволяют реконструиро
вать форму сосуда. 

Круглые в сечении ручки, высоко поднимающиеся над горловиной 
кувшина, покрытого черным ангобом, характерны для хорезмшахского 
периода истории Хорезма (рис. 74, / / ) . В это же время широко была 
распространена столовая посуда, приобретающая при обжиге серый 
цвет и покрытая черным ангобом. Толщина стенок равна 2—2,5 мм. 
Верхняя часть тулова целиком заложена (рис. 74, 14). 

Из других изделий, сделанных на гончарном круге, следует упо
мянуть чашу диаметром 0,3 м с полочковидным венчиком (рис. 74, 16). 
При обжиге глиняное тесто приобрело кремовый цвет. Внутренняя 
поверхность покрыта красноватым ангобом. Подобные чаши были ши
роко распространены как в Хорезме, так и в сопредельных областях 
[41, с. 308—310, рис. 36, 32]. 

Поливные изделия, найденные на городище и шурфах, характерны 
для длительного хронологического периода. 

Фрагмент чаши без ярко выраженного дисковидного поддона, 
изготовлен из лессовидной глины. Изнутри она покрыта мутной зеле
новатой непрозрачной глазурью. 

Представлены в сборах и фрагменты чаш. украшенных коричне
во-красной росписью по белому фону подгрунтовки, которая состоит 
из эпиграфического орнамента, точек по внутреннему краю и косых 
полосок по внешнему краю, не покрытых глазурью. Эта роспись ха
рактерна для X—XI вв. [41, с. 289, рис. 11, 13; 73, с. 135, рис. 35, 19]. 

Среди поливной посуды встречаются фрагменты, украшенные гра
вировкой, нанесенной по подглазурной белой подгрунтовке. Иногда гра
вировка сочетается с росписью в виде точек и полос. 

Фрагмент светильника с длинным граненым носиком и неболь-
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шим резервуаром, покрытый зеленой поливой, следует отнести к 
XII — началу XIII в. 

Лепные сосуды известны по многочисленным фрагментам. Глиня
ное тесто, из которого они изготовлены, со значительным добавлением 
шамота, плохо промешано. На наружной поверхности oi неравномерной 
температуры образовались пятна, характерные для кострового обжига. 
Цвет черепка в изломе различный. Чаще всего видны две полосы. 
На стенках при изготовлении остались многочисленные вмятины от 
пальцев. Все эти признаки характерны для горшочка (рис. 74, 12), 
найденного в шурфе № 4. 

Ручки сосудов в сечении имеют форму прямоугольника. Верхний 
ее край чаще прикрепляется к горловине под прямым углом. По кра
ям и в местах перегибов они украшены всякого рода вдавлениями. 

На крышках традиционный орнамент, состоящий из прочерчен
ных вихревых линий, между которыми нанесены вдавления. 

По своим технологическим особенностям, орнаментации и формам 
лепная посуда идентична керамике с других городищ Устюрта (Кара-
умбет, Кияжол-2, Аджибай) и относится к одному хронологическому 
периоду и одной культуре на северо-западной окраине Хорезма. В этой 
культуре тесно переплелись элементы материальной культуры, извест
ной нам по памятникам всего Хорезма в целом, и черты, присущие 
только данному региону. 

Проведенные исследования показали, что населенный пункт на 
мысу Урга возникает в IX—XI вв., а не в хорезмшахское время, как 
считали ранее [217, с. 27; 234, с. 96; 29, с. 9]. Обнаружение керамики 
IX—XI вв. за пределами стен городища № 1 позволяет считать, что 
вокруг первоначального сооружения вырастает небольшой городок, 
который в XII—ХШ вв. был обнесен стеной. Не исключено, что жизнь 
на мысу Урга продолжалась и в золотоордынское время. Однако имею
щийся материал не позволяет говорить об этом достаточно определенно. 

У нас нет никаких оснований считать, что в хорезмшахское время 
здесь находилась пограничная крепость для обороны северо-западных 
рубежей Хорезма [29, с. 9]. Очень неудачное в военном отношении рас
положение населенного пункта на мысу позволяло противнику без уси
лий оставить его население без воды и взять штурмом. 

В 420 м северо-западнее городища № 1 на плато находятся руины 
башни. Она имеет форму четырехгранной усеченной пирамиды с силь
но разрушенными боковыми сторонами (рис. 75, 1). В нижней части 
сохранились 3 ряда непотревоженных плит ракушечника. Угол накло
на боковых сторон к основанию равен 74°. Основание башни квадрат
ное, сторона которого равна 12 м. Высота в настоящее время 6 м10. 
В верхней части она, вероятно, была надстроена из жженых кирпичей 

10 Высота башни, по Ф. Базинеру, равна 28 футам или 8,5 м [248, с. 88]. 
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размером 28—29X28—29x5—6 см и 33x31X5—6 см, которые найдены 
в завале вокруг башни и во внутрибашенном помещении. 

Внутри башни имеется камера размером 3,6x3,6 м, которая на
чинается от материка на высоте около 2 м. Камера сохранилась на 
высоту около 4 м. Она заполнена культурным слоем. В ее северо-вос
точном углу заложен шурф размером 1,4X1 м глубиной 3 м для выяс
нения характера напластований культурного слоя. 

Культурный слой в камере резко опускается от северной стороны 
башни к середине и производит впечатление насыпного. В нем встре
чаются кости животных, рыб, угольки, не полностью сгоревшие прутья, 
камыш и т. д. Видимо, наверху башни была сделана специальная 
площадка, на которой разводили дымящий костер. Для того, чтобы 
камыш, прутья и т. д. быстро не сгорали, их пересыпали культурным 
слоем, взятым из помещений в расположенном рядом населенном 
пункте на месте городища. Иначе трудно представить, каким образом 
попали в камеру многочисленная лепная, гончарная и поливная кера
мика, большое количество костей животных, рыб, косточки урюка и т.д. 

В нижней части заполнения найден венчик гончарного хума с узкой 
цилиндрической горловиной диаметром 32 см (рис. 74, 10). По наруж
ному краю венчика имеется выпуклый валик, нижняя часть которого 
украшена вдавлениями. С внутренней стороны на уровне валика име
ется вогнутость. Глиняное тесто при обжиге приобрело ровный крас
новатый цвет. В изломах видны примеси дресвы. 

Мы уже отмечали при анализе материалов с городища Караумбет, 
что хумы с подобными венчиками, характерные для афригидского 
Хорезма VII—VIII вв., продолжали бытовать и в IX—XI вв. 

Венчик хума или хумчи с полочковидным венчиком изготовлен на 
гончарном круге из тщательно приготовленного глиняного теста, при
нявшего при обжиге темно-бурый цвет (рис. 74, 9). Снаружи поверх
ность покрыта светлым ангобом. 

Аналогичный венчик известен с городища Ток-кала, где он дати
руется концом IX — началом XI вв. [73, с. 132, рис. 35, /J. А. В. Гудко-
ва считает эту форму хумов переходной от хумов афригидского пе
риода к формам развитого средневековья [73, с. 132]. 

Кувшины (рис. 74, 13) представлены фрагментами узких горловин, 
украшенных прочерченным орнаментом в виде сомкнутых арочек и 
вдавлений. Пластинчатая ручка прикреплялась к краю горловины под 
прямым углом. Плечики украшены прочерченным волнистым орнамен
том. Нижняя часть тулова подрезана ножом. Наружная поверхность 
сосудов покрыта беловатым ангобом. 

Подобные кувшины с широкими ручками являются частой наход
кой на памятниках Хорезма [73, с. 132, рис. 35, 6, 23; 242, с. 108, 
рис. 47, 2—3; 41, с. 276, рис. 2—4; 157, с. 394, рис. 14, / ] . 
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Фрагмент крышки (рис. 74, 19) украшен вокруг ручки полосой 
орнамента, состоящего из полукруглых в сечении продольных выемок. 

В верхней части заполнения найден фрагмент сероглиняного горш
ка, по плечикам которого проходит налепная зигзагообразная полоса. 
Аналогичные сосуды встречаются на памятниках Хорезма IX—XI вв. 
[41, с. 280—281]. 

Целых экземпляров лепной посуды нет. В материалах представ
лены две разновидности горшков, имеющих шаровидное тулово с вер
тикально направленной горловиной и горловиной в виде раструба с 
короткой шейкой. 

Лепные кувшины с узкой горловиной повторяют форму станко
вых сосудов. Лепная керамика приняла при обжиге неоднородный цвет. 
На внутренней и наружной поверхностях остались вмятины от пальцев. 
На фрагменте горловины кувшина видно, что сосуд лепился наложе
нием лент глины одну на другую. На одном фрагменте днища сохра
нились отпечатки ткани. В глиняном тесте видны крупные примеси 
дресвы и шамота. Сосуды украшены пальцевыми вдавлениямн, нане
сенными на лепную полосу, прочерченными линиями, косыми насечка
ми — вдавлениями, нанесенными полой трубочкой (рис. 74, 18). Леп
ная посуда по своему облику напоминает лепные сосуды с городищ 
Аджибай, Кияжол-2, Караумбет. 

Функционирование башни по керамическому материалу следует 
отнести к IX—XII вв. 

Местность башни просматривается на юго-запад вдоль чинка и 
на север. Однако ближайшие башни Кызылкаир, Таили, Судочье, Кия-
жол с мыса Урга и с башни не видны, так как закрыты высокой грядой. 

По своей конструкции башня на мысу Урга близка башне у горо
дища Караумбет. Эти башни взаимно просматриваются в ясную пого
ду. Нет сомнений в том, что огонь, зажженный ночью, или дымовой 
сигнал, подаваемый днем на одной из башен, будет замечен на другой. 

Башня Кызылкаир расположена в 5 км западнее мыса Урга в 
местности Кызылкаир. Она выглядит как оплывший бугор диаметром 
около 8 м и высотой 3,5 м. 

В отдельных местах видна кладка из плит известняка. Зачистки 
по краям не выявили ее боковых сторон. Форма башни осталась не
выясненной из-за ее сильной разрушенности. Башня на мысу Урга и 
другие не видны из-за рельефа местности. 

Археологический комплекс Аджибай состоит из караван-сарая и 
небольшого могильника, расположен в 25 км северо-западнее мыса 
Урга на плато Устюрт. 

Основное здание размером 21,50X19,85 м находится в 10 м от 
чинка и ориентировано стенами по странам света (рис. 68, 2). Стены 
шириной 1,75—1,83 м построены из хорошо подогнанных друг к другу 
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плит желтоватого песчаника размером 85X40X22 см, 75X70X16 см. 
Встречаются и более мелкие плиты. Максимальная высота стен поме
щений в настоящее время равна 2,5 м. 

Вход шириной 2,6 м находится в середине южной стены. Произве
дены его зачистки .изнутри городища. Вдоль входа выявлены стены 
шириной 1,9 м и длиной 6,4 м. Такая ширина стен свидетельствует о 
том, что стены входа были достаточно высоки и перекрыты сводом из 
жженого кирпича. Его завал возвышается на 3,7 м и состоит, в основ
ном, из жженых кирпичей размерам 22—23X22—23X4—5 см, 25Х 
Х25Х4 см, 28—29x28—29X5 см. В качестве раствора применялся 
алебастр. 

Углы фасадной стороны украшают круглые в плане башни без вну-
трибашенных помещений. Их диаметр — 3 м. Кладка произведена из 
тщательно подогнанных друг к другу плит песчаника длиной по окруж
ности до 0,95 м. Плиты обтачивались инструментом, ширина рабочей 
части которого равна 3 см. На юго-западной башне сохранились следы 
алебастровой обмазки. Башня на юго-восточном углу полностью раз
рушена. На северной стене башни отсутствуют. 

Аналогичной формы башни, которые имеют декоративное назна
чение, характерны для дворово-айванной архитектуры Средней Азии 
[207, с. 248, рис. 85, 4; 176, с. 220; 26, с. 64—65; 156, с. 114]. 

На расстоянии 10,5 м от южной стены караван-сарая и парал
лельно ей проходит стена шириной около 0,8 м, построенная из неболь
ших плит устюртского ракушечника. Она сохранилась на высоту 0,5 м. 
В восточной части стена поворачивает на север и идет параллельно 
чинку на 3,9 м. В ней имеется проход шириной 1,6 м в сторону чинка. 
Севернее ворот стена поворачивает в сторону чинка. Она сохранилась в 
длину на 3,8 м. В 4,2 м восточнее ворот начинается крутой многометро
вый чинк Устюрта. 

В западной части стена, идущая параллельно фасадной стороне 
основного здания, делает небольшой изгиб на северо-запад, а затем под 
прямым углом поворачивает к юго-западной башне основного здания 
и примыкает к ней. В образовавшемся углу выявлена прямоугольная 
постройка размером 4,8X4,8 м с входом в юго-восточной стене шири
ной 0,95 м. Стены шириной 0,95 м сохранились на высоту 1,05 м и по
строены из плит ракушечника. Назначение ее без раскопок остается 
загадочным. 

На северо-восточном углу основного здания также выявлена при
ставная стена. От угла она идет на север на 2,5 м, а затем поворачи
вает в сторону чинка. Ее длина — 9 м. В 10 м от восточной стены ка
раван-сарая начинается крутой обрыв, куда, видимо, рухнула часть 
этой стены. 

Таким образом, с юго-восточной стороны к основному зданию кара-
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ван-сарая примыкал двор, обнесенный стеной. Несмотря на то, что сте
ны его приставные, мы считаем, что пристройка к караван-сараю была 
сделана почти одновременно оо строительством ооновного здания. О на
личии или отсутствии стены, огораживающей двор с востока, т. е. 
вдоль чинка, можно строить лишь предположения. 

Северную часть здания занимает двор размером 16,2X4,6 м с про
ходом в середине южной стены. Его ширина 1,2 м. Двор отделен от 
остальной части здания стеной шириной 1,1м. 

К северной стене двора пристроена выкладка шириной 1,05 м, воз
вышающаяся над полом на 0,45 м. Южный край выкладки приподнят 
над полом на 0,7 м, образуя бортик шириной 0,35—0,40 м. 

Вероятно, выкладка из плит служила кормушкой для лошадей. 
Этому предположению не противоречит слой с истлевшим камышом, 
навозом, пропитанный белыми солями, с угольками и песком. 

К югу от двора, вдоль западной стены находятся три помещения. 
Помещение № 2 размером 5,2X2,90—3,85 м вытянуто с севера, на 

юг и имеет проход шириной 0,8 м в северной части восточной стены. 
Он отделен от остальной части помещения стенкой шириной 0,55 м, 
которая выступает от стены к середине помещения на 1,3 м. Она со
хранилась в высоту на 0,55 м. 

Стены помещения возведены из плит песчаника, ракушечника и 
сохранились .на высоту 0,6—1,5 м. 

Среднюю часть помещения .по первому полу занимает прямоуголь
ной формы .предочажная яма размером 1,07X0,74 м, обложенная по 
краям плитами ракушечника. В очажную яму был вставлен керами
ческий очаг подковообразной формы, куски которого были разброса
ны по всей площади помещения. Внутренняя сторона очага украшена 
прочерченными линиями. 

Аналогичные очаги, как мы показали при анализе материалов с 
городища Кияжол-2, широко были распространены в Средней Азии в 
IX—XIII вв. [178, с. 234; 36, с. 40—41]. 

Пол помещения ровный, покрытый тонким слоем золы. В северо
западном углу, в неглубокой яме найдено значительное количество 
рыбьей чешуи. Вдоль южной стены на полу находился слой морских 
водорослей, которые служили в качестве утеплителя. 

Ко второму полу относится очаг П-образной в плане формы, ко
торый встроен © предочажную яму нижнего пола. Южнее отгоражи
вающей вход стенки выкопаны две ямы глубиной 0,5 и 0,7 м. Верхний 
пол отделен от нижнего слоем забутовки толщиной 0,15—0,20 м, в ко
тором найдено значительное количество сероглиняной керамики. Леп
ная и поливная керамика встречаются редко. 

Помещение № 3 связано проходом шириной 0,65 м с помещением 
№ 2 и является хозяйственным. Его размеры 2,9—3,1X1,97—2,15 м. 
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Стены сохранились на высоту 0,6—1,5 м. Пол .покрыт слоем золы тол
щиной 0,15 м с керамикой и костями животных. 

Помещение № 4 размером 4,85X4,90X4 м расположено в юго-за
падном углу здания. Проход шириной 0,9 м находится в восточной 
части северной стены. Южная и западная стены сохранились на высоту 
около 2 м, восточная — на 2,5 м. 

Поверхность пола покрыта тонким слоем золы. В центре помеще
ния находится очажная яма, обложенная по краям камнями. К север
ной стене пристроен очаг П-образной формы, сделанный из вертикаль
но поставленных плит ракушечника. Очаг, вероятно, относится к по
следнему этапу обживания помещения. В 1,3 м восточнее западной сте
ны сохранился ряд камней, положенных параллельно западной стене, 
который, вероятно, является «раем суфы. Длина его равна 1,68 м. 

Вдоль восточной стены помещения встречено большое количество 
чешуи и костей рыб. 

Верхняя часть помещения № 4, как и всех остальных, завалена 
крупными плитами известняка м жженого кирпича размером 27—29Х 
Х27—29x5,5 см, 25X24X5 см, который, вероятно, обрушился с пор
тала. Толщина завала 0,75—0,90 м. Под ним прослежен слой завала 
из сырцовых кирпичей размером 27x28X5,5 см, которые лежали вер
тикально. Видимо, верхняя часть внутренних стен была надстроена 
поверх плит кирпичом указанного стандарта. 

Несмотря на то, что вскрыта небольшая часть внутренней площа
ди, план в общих чертах восстанавливается. Центральную часть зда
ния занимает коридор, связанный проходами с двором, расположен
ным вдоль северной стены, и жилыми помещениями — вдоль западной 
и восточной стен. 

Аналогичная планировка характерна для небольшого размера ка
раван-сараев Средней Азии [127, с. 506]. 

Кроме описанных работ на памятнике заложен ряд шурфов. У юж
ной стены, напротив ворот заложен шурф № 1 размером 4X4 м. Тол
щина вскрытого слоя до материка равна 0,40—0,45 м. Культурного 
слоя не обнаружено. 

Шурф № 2 размером 5,5X3,5 м заложен во дворе, севернее про
хода. Толщина сохранившегося слоя равна 0,25 м. В нем содержится 
большое количество костей животных, рыб и керамики. 

Многочисленный керамический материал, полученный при раско
пах, позволяет уточнить время возникновения и функционирования ка
раван-сарая. 

Хум (рис. 82, 13), происходящий с нижнего пола помещения № 2, 

Рис. 82. Керамика городища Аджибай: 
1 — помещение 3; II—14. 19 — помещение 2, пол 1; 3—4, 6—10. 15—16 - по»Лгщенис 2. пол 2; 

5 —помещение 1, пол 1; 18—шурф 2. 
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изготовлен на гончарном круге и принял при обжиге красный цвет. 
Наружная поверхность покрыта серо-зеленым ангобом. В глиняном 
тесте видны крупные примеси дресвы. Тулово имеет яйцевидную фор
му. Узкая горловина, расширяющаяся книзу, вверху заканчивается 
полочковидным венчиком. Под горловиной проходит выпуклая полоса 
с пальцевыми вдавлениями, под которой имеется четыре группы на-
лепов, нанесенных штампом. Они состоят из одного круглого плоского 
налепа, окруженного 4—5 налепами в виде шишечек. Дно хума выпук
лое. Высота сосуда — 0,8 м. Максимальный диаметр тулова — 0,57 м. 

В этой форме слились воедино черты, присущие хумам афри-
гидского, афригидо-саманидского и хорезмшахского периодов истории 
Хорезма. 

Сосуд не имеет аналогий в опубликованных материалах по сред
невековому Хорезму. Однако его дата, видимо, не выходит за рамки 
X—XI вв. 

Кувшины, происходящие с нижнего пола, известны по небольшим 
фрагментам стенок, имеющих в изломе ровный светло-кремовый цвет. 
Наружная поверхность покрыта зеленоватым ангобом. По многочис
ленным аналогиям их можно датировать в пределах X—XI вв. [41, 
с. 276—278, рис. 2]. 

К этому же периоду относятся многочисленные фрагменты сосу
дов, изготовленных на гончарном круге. В орнаментации применены 
вдавления и прочерченный орнамент в виде сомкнутых арочек, нане
сенных зубчатым штампом (рис. 82, 18). 

Дигири представлены мелкими фрагментами, находящими анало
гии на многих памятниках Хорезма (41, с. 280, рис. 4]. Мы уже отме
чали, что чигирные горшки на памятниках Устюрта (Караумбет, Кия-
жол-2 и др.), видимо, использовались не по прямому назначению. 

Поливные изделия известны по мелким фрагментам чаш, изготов
ленных из лессовидной глины. Изнутри они покрыты слоем белой под-
грунтовки, по которой украшались точками и полосами зеленого, теп
ло-коричневого цветов. Широко применялась подглазурная гравировка. 
На единичные экземпляры чаш глазурь не наносилась. 

Вся совокупность перечисленных признаков характерна для по
ливной керамики Хорезма X—XI вв. [41, с. 286, рис. 7]. 

Таким образом, по керамическому материалу с нижнего пола воз
никновение основного здания можно отнести к X—XI вв. 

Посуда с верхних полов, отнесенная к XII—XIII вв., свидетельст
вует о вторичном обживании караван-сарая. Для этого периода харак
терны хумы с полочковидными венчиками, имеющие в изломе серый 
цвет черепка. Они широко представлены в материалах XII — начала 
XIII в. [41, с. 302, рис. 19, 2\. 
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На верхнем полу помещения № 2 и в помещении № 3 встречены 
кувшины (рис. 82, 6) с узкой горловиной и высоко поднимающейся над 
ней ручкой, круглой в сечении. Подобные кувшины являются частой 
находкой на памятниках Хорезма хорезмшахского периода [41, с. 304, 
рис. 21]. 

Основную массу керамики составляют горшки, которые по своей 
форме распадаются >на две группы. К первой отнесены сосуды с вер
тикально направленной горловиной. Плечики имеют различную сте
пень покатости (рис. 82, /—2). В отдельных случаях при переходе 
шейки к плечикам сосуды украшены налепным валиком с вдавления-
ми (рис. 82, 12). 

Аналогичный венчик горшка происходит с городища Пулжай [234, 
с. 95, рис. 10, 7]. Диаметр горловины этого типа горшков равен 18— 
20 см. Небольшие фрагменты не позволяют восстановить форму сосу
дов целиком. 

Вторую группу составляют горшки с короткой шейкой и невысо
кой горловиной в виде раструба (рис. 82, 3). 

Орнаментация сосудов состоит из прочерченных линий, налепных, 
прямых и круглых полос с пальцевыми вдавлениями (рис. 82, 14). 

Мелкими фрагментами представлена сковорода диаметром около 
30 см (рис. 82, 5). Ее край отогнут наружу. Она изготовлена из плохо 
промешанного глиняного теста, принявшего при обжиге темно-серый 
цвет. Хорошо видны крупные примеси ракушечника, использованного 
в качестве отощителя. Толщина днища и стенок равна 1,2 см. 

На некоторых венчиках сосудов с прямой горловиной имеются пря
моугольные выступы (рис. 82, 9). 

К лепным керамическим изделиям следует отнести овальный в 
плане предмет, имеющий размеры в поперечниках 9,1 см и 14,3 см. 
Его толщина 2 см (рис. 82, / / ) . Излом в средней части не позволяет 
определить форму целиком. Нижняя сторона изделия плоская, назна
чение его осталось непонятным. 

Лепной светильник (рис. 82, 4) с длинным носиком и круглым ре
зервуаром, на наш взгляд, является подражанием поливным светиль
никам. Его верхняя часть и ручка не сохранились. Поверхность покры
та слоем алебастра. 

Большую группу составляют крышки, украшенные по краям паль
цевыми вдавлениями или прочерченным орнаментом (рис. 82, 7—8). 
Наряду с плоскими крышками, вылепленными из одного куска глины, 
распространены крышки в виде сегмента шара (рис. 82, 8). В сред
ней части имеется круглое отверстие, которое, вероятно, находилось 
в середине ручки. 

Вся лепная посуда по формам, орнаментации и по технологии 
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находит близкие аналогии на городищах нижней Сырдарьи XII — 
начала XIII в. 

Посуда лепилась отдельными полосами, которые видны на внут
ренней стороне сосудов. Наружная поверхность горшков бугристая 
и сильно закопчена. Отдельные сосуды обмазывались перед обжигом 
слоем жидкой глины, отчего поверхность их выглядела еще более 
грубой. 

В помещении № 2 на втором полу найдена плоская керамическая 
плитка с закругленным нижним краем и небольшим выступом вверху, 
в котором имеется отверстие диаметром 0,5 см. Максимальная длина 
изделия — 13,1 см, ширина — 8,9 см, толщина — 1 см (рис. 82, 10). 

Близкие по форме изделия описаны А. Р. Мухамеджановым, кото
рый называет их задвижками для водоизмерительных сосудов [153, 
с. 110, рис. 2]. С этим мнением трудно согласиться, так как неровные 
края задвижки не позволяют плотно закрыть водоизмерительный со
суд. Видимо, эти сосуды с задвижками использовались в качестве мы
шеловок. 

Таким образом, в керамическом материале представлены гончар
ные изделия, находящие многочисленные аналогии в керамике Хорез
ма, и лепная посуда, характерная для низовий Сырдарьи. 

На основании анализа керамики с нижних полов мы относим воз
никновение памятника к X—XI вв. Вторичное обживание, видимо, про
изошло в XII — начале XIII вв. Анализируемый памятник, по плани
ровке, размерам является караван-сараем, построенным на торговом 
пути из Хорезма в Восточную Европу. Произведенные исследования по
зволили уточнить дату возведения сооружения, предложенную Е. Би-
жановым по материалам из небольшого шурфа, на основании которых 
оно было отнесено к XII — началу XIII в. [29, с. 9]. 

Архитектура памятника, отсутствие каких-либо элементов форти
фикации, и, наконец, очень неудачное в военном отношении располо
жение на краю обрыва плато, не позволяют нам согласиться с пред
ложенным ранее функциональным определением городища как погра
ничной крепости, входящей в цепь укреплений для обороны северо-за
падных границ Хорезма в XII — начале XIII в. [29, с. 9]. 

К западу от городища находится несколько одиночных погребений. 
Погребение № 1 удалено на 40—50 м от западной стены городи

ща. На поверхности прослежено нечетко выраженное кольцо из не
больших камней диаметром около 2 м. Могильная яма ограничена дву
мя вертикально поставленными плитами у изголовья и в ногах, кото
рые выходят на поверхность. В яме шириной 0,68—0,70 м на глубине 
0,5 м обнаружены три плиты, которые перекрывают могильную яму 
шириной 0,4 м. Она вырыта вдоль южной стороны ямы. Перекрываю
щие плиты положены с небольшим наклоном. На глубине 0,05 м обна-
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ружен скелет женщины 35—40 лет, относящейся к смешанному евро-
пеоидно-монголоидному типу. Скелет лежит в вытянутом положении 
на спине, черепом на запад. Лицевая часть черепа обращена на север. 

Погребение № 2 находится в 10 м от западной стены караван-
сарая. Края могильной ямы обложены камнями. На глубине 0,4 м 
обнаружен скелет ребенка, лежащего на спине, ориентированного че
репом на запад. 

Погребение № 3 расположено в 200 м юго-западнее городища. На 
поверхности до раскопок видна вертикально стоящая у изголовья ка
менная плита. В могильной яме, ориентированной с северо-запада на 
юго-восток, на глубине 0,45'м обнаружены перекрывающие плиты. 
В яме погребен ребенок, лежащий в вытянутом положении на правом 
боку. Лицевой частью череп повернут на юг. 

Погребение № 4 находится в 10 м южнее вышеописанного. На по
верхности замечены остатки плохо сохранившейся насыпи из камней. 
В яме на глубине 1 м лежит на правом боку в вытянутом положении 
скелет мужчины 35—40 лет смешанного европеоидно-монголоидного 
типа. Он ориентирован черепом на юго-запад. Лицевой частью череп 
обращен на юг. 

По своей конструкции погребение № 1 находит аналогии на му
сульманском кладбище с северной части Афрасиаба, где они относят
ся к началу X в. (35, с. 106]. Погребения в узких ямах, вырытых в дне 
более широких, датированы В. Н. Ягодиным в широком хронологи
ческом диапазоне — вторая половина VIII—X вв. [242, с. 107—108, 
рис. 22]. Около Чильпыка (135, с. 12], на могильнике Ток-кала [73, 
с. 143—145] они отнесены к IX—XI вв. 

Остальные захоронения находят аналогии на могильнике Караум-
бет, где они отнесены к X в. 

Недостаточное количество данных для датировки позволяет нам 
предварительно датировать погребения № 1—4 X — началом XIII в., 
т. е. временем функционирования караван-сарая. 

Башня Кустау. В 30 км от города Аджибай, в местности Кустау, 
сохранились руины высотой около 2 м. По технике кладки кальцито-
вых плит мы предполагаем, что перед нами остатки башни размером по 
основанию 8,3x9 (?) м. По небольшим фрагментам керамики мы от
носим данное башнеобразное сооружение к X—XIII вв. Местность от 
развалин хорошо просматривается на многие километры вдоль Вос
точного чинка. 

Археологический комплекс Курганча. В комплекс включены горо
дище, башня, гончарная печь и отдельные сооружения (рис. 83, А). 
Наиболее полное описание городища Курганча (Давлетгирей) приве
дено у Е. Бижанова, который упоминает и предшествующих исследо
вателей [26, с. 64—67]. 
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Городище расположено в 270 м восточнее современной линии чин
ка Устюрта, на склоне гряды (рис. 83, Б). С плато Устюрт памятник 
не просматривается, так как находится в непосредственной близости 
от огромного оползня, на краю которого сохранились развалины баш
ни из каменных плит. Хорошо сохранились западная и восточная сте
ны, северная и южная — в средней части разрушены. Западная стена 
проходит по вершине более высокой гряды, чем восточная. Перепад 
высот от основания западной стены до основания восточной составляет 
около 10 м. Городище имеет форму прямоугольника размером 50X44 м, 
ориентированного стенами по странам света". Они сохранились в высо
ту от 2 до 3,6—4,8 м.12 Толщина стен по верху различная и колеблет
ся от 1,6 до 3,2 м. Стены имеют наклон к основанию, равный около 78°. 

Вдоль западной стены, в северо-западном углу сохранились ос
татки стен, помещений, восточная часть полностью разрушена. Куль
турного слоя в этих помещениях не обнаружено. В 5,3 м восточнее за
падной стены, на участке, примыкающем к северной стене, склон гря
ды обложен плитами песчаника. Видимо, обкладка склона предохраня
ла северо-западный угол городища от разрушения. 

Вдоль восточной части северной стены и вдоль восточной стены 
без раскопок прослеживаются помещения. Одна из них было раскопа
но полностью. Помещение размером 4,23X3,6 м вытянуто с запада на 
восток. Стены возведены из плит песчаника и обмазаны материковой 
зеленоватой глиной. Вход шириной 0,7 м находится в южной части за
падной стены, толщина которой составляет около 1,1м. 

Вдоль восточной стены находится суфа шириной 1,2 м. Она при
поднята над полом на 0,32 м и сложена из каменных плит. Аналогич
ная суфа шириной около 1 м расположена вдоль северной стены. 

В центре помещения на полу имеется очаг размером 30X30 см, 
имеющий П-образную в плане форму. Он сделан из вертикально по
ставленных плиток камня. С восточной стороны к нему примыкает 
предочажная яма диаметром около 0,9 м. Аналогичные очаги извест
ны на городищах Аджибай, Кияжол-2 в здании XII—начала XIII в. 
близ Ярбекир-калы [61, с. 71, рис. 9]. 

Вдоль восточной стены обнаружены в беспорядке лежащие ребра 
и челюсть человека, а также кости животных. У северной стены най-

Рис. 83. Археологический комплекс Курганча (Давлетгиреи): 
А — план комплекса; В — городище Курганча (Давлетгиреи): I — башня. 2 —городище. 3 — 

гончарная печь, 4 — курган, 5 —колодец, б—10 —кольцевые оградки. 11 — квадратное сооружение, 
12 — курган с каменными ящиками. 

11 Размеры, указанные Е. Бижановым, соответствуют внутренней площади го
родища. 

12 По Ф. Ф. Бергу, стены имели «юколо 6 сажен высоты [170, с. 103]. Однако 
трудно поверить, что высота стен в прошлом веке еще была более 12 м. 
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дсны три бусины из стекла и раковин с отверстиями для нанизывания 
их на нитку. Керамический материал с пола немногочисленный и пред
ставлен мелкими фрагментами гончарных и лепных сосудов. 

В 3,2 м севернее описанного помещения начаты раскопки второго 
помещения, оставшегося недокопанным. Оно имеет такую же длину 
(4,23 м). На расстоянии 2,3 м друг от друга с северной и южной сто
рон встречены вертикально стоящие плиты. Видимо, это стены позднего 
периода. На полу, соответствующем этим стенам, найдены кости жи
вотных и керамика. Нижний пол находится на материке. Для поме
щения нижнего горизонта северная и южная стены не обнаружены. 
В 2 м западнее восточной стены выявлены следы кострища. На этом 
полу много костей животных и керамики. 

На расстоянии 5,6 м от северной стены городища заложен шурф 
размером 2x2 м. Своей северной стороной он прилегает к южной сте
не помещений, расположенных вдоль северной стены городища. В се
верной стороне шурфа виден проход шириной 0,7 м в одно из этих 
помещений. 

При раскопках получен незначительный материал, позволяющий 
составить суждение о хронологии памятника. 

Гончарная керамика приобрела при обжиге серый цвет. Наруж
ная поверхность сосудов покрыта черным ангобом. Она представле
на стенками хумов, украшенных под полочковидным венчиком косыми 
насечками (рис. 84, 7), фрагментами горловины кувшина с круглой 
в сечении ручкой (рис. 84, 5). 

Поливная керамика известна по мелким фрагментам. Она изготов
лена из лессовидной глины и покрыта по белой подгрунтовке свинцо
вой глазурью. Роспись выполнена зеленой, светло-коричневой и чер
ной красками. 

Аналогичная гончарная керамика характерна для Хорезма XII — 
начала XIII в. [41, с. 300—308]. 

Лепная керамика известна нам по маловыразительным фрагмен
там венчиков сосудов шаровидной формы в виде простой закраины 
(рис. 84, 4, 6). На отдельных сосудах по краю имеются небольшие 
выступы (рис. 84, 3), по плоскому бережку которых нанесен прочер
ченный орнамент. Аналогичной формы венчик горшка с этого городи
ща уже был известен [26, с. 67, рис. 4, 4]. 

Вся лепная посуда изготовлена из плохо промешанного глиняно
го теста с примесями шамота и дресвы, в качестве которой использо
ван крупнотолченый кальцит. На многих фрагментах остались пятна 
разных цветов от кострового обжига. В изломах цвет сосудов неодно
родный. По своему облику лепная керамика напоминает посуду с го
родищ Аджибай, Урга, Кияжол-2. 
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Среди находок следует отметить два предмета, сделанных из пло
хо приготовленной глины (рис. 84, 2). Они имеют овальную форму. 
Длина — 15,8 см, ширина — 8,2 см, максимальная толщина — 3,2 см. 
По краям изделий имеются два выступа, которые, видимо, соединя
лись между собой дугообразной перемычкой. Назначение этих предме-

0 б СМ 
L 1 1 < 

0 Зом 
1 I 1 1 

Рис. 84. Керамические изделия, подвески, стеклянные бусы городища Курганча. 

тов остается непонятным. Близкое по форме изделие найдено на кара
ван-сарае Аджибай. 

Бусы из голубого стекла шаровидной и овальной формы найдены 
в описанном помещении. Их диаметр равен 1,1—1,3 см. Длина — 
1,1—1,8 см. Диаметр отверстий для нанизывания равен 0,2—0,3 см 
(рис. 84, 10—12). Вместе с ними найдено 4 раковины Cardium Edule 
с отверстиями в верхней части (рис. 84, 8—9). Таким образом, произ
веденные исследования городища Курганча (Давлетгирей) подтвер
ждают предложенную ранее датировку памятника XII—началом XIII в. 
126, с. 66—67]. 
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Этой дате противоречит кладка в «елочку» юго-западной стены, 
которая характерна для Хорезма золотоордынского времени [221, с. 505; 
40, с. 178; 215, с. 25; 216, с. 250, рис. 166]. Наличие двух полов в поме
щениях, частичные перепланировки, применение строительных прие
мов, характерных для XIII—XIV вв., свидетельствует о том, что горо
дище было обжито в золотоордынское время13. 

Говоря о функциональном назначении памятника, следует напом
нить, что по преданиям, записанным А. Левшиным, «тут прежде был 
город, куда съезжались купцы для торга» [118, с. 211]. В описании го
родища, опубликованном в «Уральских войсковых ведомостях», ав
тор также приводит мнение о его назначении: «Поместиться в ней 
могут до 400 человек пеших, а потому и эта крепость представляется 
не более, как складочное место» [77]14. Е. Бижанов высказал предпсло-
жение, «что городище Давлетгирей является одной из пограничных 
крепостей Хорезма на плато Устюрт» [26, с. 67]. Однако изолирован
ность этого пункта от других синхронных ему 'Населенных пунктов, его 
расположение под чинком, а не на плато, ослабляло значение крепо
сти, как пограничной. Эти важные принципы военной географии не по
зволяют считать предположение о военном назначении памятника пра
вомерным. 

Торговая фактория на месте городища Курганча является, по на
шему мнению, далеко вынесенным на север пунктом хорезмийцев, где 
происходил торговый обмен с приходящими с севера кочевниками. 

У городища расположена самая северная из башен. Ее руины на
ходятся на гигантском оползне, в 5 м от его края. Оползень вместе с 
башней опустился от современного уровня плато Устюрт на 25 м. 
Размеры башни по основанию — 8,15X8,15 м. Высота — 4,7 м 
(рис. 81, 2). С южной стороны сохранилось 26 рядов кладки из пес
чаниковых плит длиной 0,5—0,9 м. Башня имеет в разрезе трапецие
видную форму. Верх стен отклоняется от основания на 1,25 м 
(рис. 75, 10). 

Башня функционально связана с городищем и датируется XII— 
началом XIII в. Она является своего рода указателем о местонахож
дении под чинком населенного пункта. На примере этой башни на
глядно видно, что она не могла служить для передачи светового сиг
нала на ближайшую башню в местности Кустау, стоящую обособленно. 

В 80 м южнее городища Курганча (Давлетгирей) находится гон
чарная печь (рис. 85). Топочная часть печи имеет круглую форму в 

13 Предположение С. В. Викторова о том, что крепость «могла быть лишь об
новлена и расширена по приказу» А. Черкасского, ни на чем не основано [46, с. 18]. 14 В этой же заметке указано, что «по сказанию киргизов (казахов. — Ю. М.), 
крепость эту построил будто бы князь Бекович..., но едва ли такое сказание спра
ведливо». 
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плане диаметром 2,08 м. Высота стен камеры — 0,84 м. Она заполне
на черной золой с углем. В верхней части заполнение состоит из белой 
ноздреватой спекшейся массы. Топочная камера имеет сводчатое пе
рекрытие, центральная часть которого не сохранилась. По кругу, вдоль 
стенок печи расположено 10 круглых продухов диаметром 0,24— 
0,30 м, которые сохранились на высоту около 0,5 м. Общая высота то
почной камеры равна 1,8 м. Диаметр пода равен около 1,8 м. Топочная 
камера построена из кирпича размером 24X24X4—5 см, т. е. стан
дарта, характерного для хорезмийских памятников хорезмшахского 
времени [61, с. 58]. Отверстие для закладки топлива шириной 0,54 м 
находится с северной стороны. Камера для обжига не сохранилась. 

Печь такой же конструкции открыта С. Б. Луниной в Кашкадарь-
инской области, где она датируется концом XII — началом XIII в. 
[128, с. 76—77]. Таким образом, гончарную печь следует датировать 
как и городище, XII — началом XIII в. 

В 120 м юго-восточнее печи находится прямоугольное сооружение 
(объект № 11) размером 5,8X5 м. Стены его сложены из плит пес
чаника разных размеров и сохранились на высоту около 0,5 м. Клад
ка выравнивалась только с наружной стороны. Постройка ориентиро
вана стенами по странам света. В южной стене имеется вход шириной 
1,26 м. Расчистки внутри сооружения и траншеи, заложенные по линии 
север — юг и запад — восток, пройденные до материка, не выявили 
культурного слоя и грунтовых ям. Не исключено, что перед нами не
достроенный мавзолей или погребальная ограда. 

По круглым в сечении ручкам кувшинов и нескольким мелким 
фрагментам стенок сосудов, принявших при обжиге серый цвет, это 
сооружение следует датировать XII — началом XIII в. 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИЧЕСКОЙ ТОПОГРАФИИ 
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ХОРЕЗМА И ТОРГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 
С ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПОЙ И КОЧЕВНИКАМИ 

От городища Аджибай на севере до мыса Айбугир на юге вдоль 
Восточного чинка Устюрта расположено большое количество средне
вековых памятников, среди которых преобладают башни. 

На этом участке Восточного чинка зафиксировано 17, на южном— 
7, в основном, однотипных башен. Преобладают квадратные в плане 
башни с четко выраженным сужением корпуса в верхней части. Круг
лые в плане башни отмечены дважды (у городища Томар-кала и на 
мысу Айбугир). Камеры имеются в пяти башнях. В одном случае их 
наличие определено предположительно. Самые лучшие по сохранно
сти башни с камерами не имеют бойниц и смотровых отверстий. 

Все башни построены из плит ракушечника, обработка которых 
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Рис. 85. Гончарная печь у городища Курганча, план и разрезы: 
I — план после раскопок; 2 — архитектурный разрез; 3 — археологический разрез. Условные 

обозначения: 1 — прокаленная глина. 2 —жженый кирпич, 3 —каменные плиты, 4 —черная зол» 
с углем. 5 — белая ноздреватая спекшаяся масса, 6 — мягкий коричневый грунт. 



была минимальной. У тех плит, которые выходили на фасадные сто
роны, отесывалась одна сторона, которой был придан угол, соответст
вующий углу наклона граней башни к основанию. 

Для 16 башен установлена функциональная связь с расположен
ными рядом населенными пунктами. Большая часть этих башен дати
руется IX—XI вв. Для «их характерны большие размеры оонований, 
что. вероятно, было в прямой зависимости от их высоты. Они сложены 
из плит больших размеров и надстроены жженым или сырцовым кир
пичом стандарта 27—30X27—30X5—6 см, 32x32X6,5 см, 35—35.5Х 
X 35—35,5 X 7—7,5 см. 

Башни Саксаулсай, Шибинды, Кияжол, Судочье, Кызылкаир, Кус-
тау, Курганча отнесены к XII—XIII вв. От ранних башен они отличаются 
меньшими размерами оснований, плит, сырцовых и жженых кирпичей. 
Различие в размерах жженых и сырцовых кирпичей, использованных 
на памятниках IX—XI вв. и XII—XIV вв. Восточного чинка Устюрта, 
представлено следующими данными, см: 

Городище Курганча (Давлет-
24x24x4 
22-23x22—23x4-4.5; 25X25x4, 28-29Х 

гирей), гончарная печь 
Караван-сарай Аджибай 

Башня Урга 
Городище Урга 

Городище Кияжол-2 
Городище Караумбет 

Башня Караумбет 
Могильник Караумбет 
Башня Акчулак 
Башня Шибинды 
Городище Шибинды 
Башня Саксаулсай 
Башня Томар-кала 
Башня Калалык » 
Башня Каскажол 
Башня Айбугир 
Башня на бугре Айбугир 

(Галы Гумбез) 
Башня караван-сарая Ку-

лаплы 
Башня Куланлы-ата 
Башня Назар-ата 
Башня Казахлы-дегиш 
Городище Ербурун 

X 28—29X5 
28-29x28—29x5-6; 32x32x6.5 
24—26x24-26x4,5-5,5; 28x28x5; 

32X32X6,5 
24—25Х24-25Х5 
26-27x26—27x3.5-4.5; 28—29х 

Х28-29Х4—5 
28x28x4—4.5 
27-29x27-29x4—5 
26X26X4,5 
24-25x24—25x5-6 
24x24X4 
23-25Х23—25Х5-6 
28-29x29x6 
28Х28Х6—7 
35-35,5x35-35,5X7—7.5 
25-26x25—26x5-6; 28-30x28—30x5-6 
26—27x26—27x4.5; 32x32x5.5 

28x28x5 

30X30x5 
30X30X6 
23.5-24x23.5-24X4—5; 27—28X27—28x5,5 
24—26x24-26x5 Из башен этой хронологической группы функциональная взаимо

связь с населенными пунктами установлена для башен Шибинды, Кия
жол, Курганча. Плохая сохранность башен затрудняет решение вопро
са о их назначении. Это, в первую очередь, относится к башням, стоя-
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щим обособленно, иногда на большом расстоянии от населенных 
пунктов. 

Ф. И. Базинер, видавший многие башни и руины населенных пунк
тов во время своего путешествия в Хиву в. 1842 г., приводит небезын
тересное мнение о их назначении: «Nach meiner Meinung sind diese 
Schanzen ehemals Karawansereis gewesen und desshalb mit jenen pyra-
midenartigen Thurmen versehen, damit man sie schon aus der Feme erbli-
c,ken konne» [249, с 89]. 

С этим мнением о функциональном назначении анализируемых 
памятников нельзя не согласиться. 

Для башен с камерами у городищ Урга и Караумбет выяснено, 
что световой или дымовой сигнал, подаваемый с одной из них, будет 
замечен на другой. К башням с камерами, с которых подавались 
дымовые или световые сигналы, относятся Каскажол, Калалык и, воз
можно, Акчулак. Они, как было отмечено выше, не взаимопросматри
ваются, а поэтому не могут служить для передачи световых или дымо
вых сигналов с башни на башню. 

Не исключено, что башни с камерами, расположенными рядом с 
населенными пунктами, могли служить в ночное время в качестве све
товых маяков. По световым сигналам могли ориентироваться суда при 
их движении по одному из русел Амударьи. Это русло проходило 
вдоль Восточного чинка и на нем базировались населенные пункты, 
дошедшие до нас в виде городищ Урга, Кияжол, Караумбет и др. 

Необходимо отметить, что башни в горах Султануиздага, анало
гичные устюртским по своей конструкции, располагаются также, в ос
новном, вдоль Амударьи [134, с. 65—70]. 

Мы приходим к выводу, что назначение башен не было единым. 
Изучаемые башни нашли свое отражение в трудах компилятивно

го автора XI в. ал Бакри, который использовал сведения, относящиеся 
к предшествующей эпохе. Согласно Бакри, «от Джурджании (Урген
ча) 12 фарсахов до горы Хорезма, на вершине этой горы башня, а у 
подножья — жилища людей, которые возделывают там поля» [86, с. 30]. 

Гардизи в компилятивном сочинении, написанном в середине XI в. 
по более ранним источникам, приводит описание пути к печенегам, ко
торые дополняют сведения Бакри: «Что касается печенегов, то дорога 
к ним идет от Гурганджа к Хорезмийской горе и дальше в сторону пе
ченегов. Дойдя до Хорезмийского озера оставляют его по правую сто
рону и идут дальше» [18, с. 56]. 

В настоящее время, когда известны, вероятно, все башни вдоль 
Восточного чинка Устюрта, можно попытаться локализовать упоминае
мую башню на Хорезмийской горе. Такую локализацию впервые пред
принял В. Н. Ягодин. Под башней, упоминаемой ал Бакри, он был 
склонен видеть башню западнее городища Калалык. Расстояние от 
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г. Куня Ургенча до башни городища Калалык по прямой 72 км, т. е. 
равно 12 фарсахам. Однако расстояния между населенными пунктами 
определялись по путям сообщений между ними. В данном случае, по 
наиболее вероятному пути, расстояние от г. Куня Ургенча до башни 
у городища Калалык составляет около 90 км. 

Башню на Хорезмийской горе, по данным Бакри, можно локализо
вать на мысу Айбугир, до которого от г. Куня Ургенча 68 км, т. е 
около 12 фарсахов. Если двигаться из г. Куня Ургенча на север к чин
кам Устюрта и далее к Аральскому морю, т. е. путем, указанным Гар-
дизи, то первой будет башня на мысу Айбугир. Она, как было показа
но, хорошо видна за многие километры при подходе к Устюрту. 

Данные Гардизи о повороте пути к печенегам у Аральского моря 
хорошо согласуются с топографией памятников IX—XI вв. Их место
положение позволяет наметить трассу торгового пути, описанного Гар
дизи. Самый северный караван-сарай этого времени, находящийся на 
берегу Аральского моря в местности Аджибай, стоит, вероятно, на 
месте поворота трассы торгового пути от Аральского моря вглубь 
Устюрта. Уместно отметить, что и в XIX в. вьючные караваны, направ
ляющиеся из Хивы в Оренбург, следовали вдоль чинка и поднимались 
на Устюрт, в основном, в районе местности Аджибай [164, с. 74]. На 
эгом пути, естественно, находятся все башни IX—X вв. 

Интервалы между караван-сараями и другими населенными пунк
тами на Восточном чинке (Аджибай, Урга, Караумбет, Пулжай) соот
ветствуют дневным переходам караванов. 

В описании торгового пути через Устюрт Гардизи приводит инте
ресные данные о расположении колодцев через один или два дня 
пути [18, с. 56]. Расстояния между колодцами Учкудук, Булак, Косбу-
лак, Белеули, Чурук соответствуют данным Гардизи. От колодца Уч
кудук до Булака — 29 км, от Булака до Косбулака — 33 км, от Кос-
булака до Белеули — 56 км, от Белеули до Чурука — 50 км. 

Вопрос о времени возникновения караван-сараев на этих колод
цах мы пока не затрагиваем. Отметим только, что раскопки автора 
на караван-сараях Учкудук, Булак и Косбулак дали материал золото-
ордынского времени. 

Для понимания исторического значения памятников южного участ
ка Восточного чинка важное значение имеют данные Ибн-Фадлана, 
посетившего Хорезм в 921—922 г. Его сведения еще не в полной мере 
используются исследователями для изучения истории средневекового 
Хорезма. 

В небольшом отрывке из его записей, который касается описания 
путя из г. Джурджании до плато Устюрт и далее к огузам, упоминается 
два населенных пункта, попыток отождествления которых с городи
щами не предпринималось. В качестве отправных точек для их лока-
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лизации возьмем дату отъезда каравана из Джурджании, время, за
траченное им на прохождение отдельных участков пути и на вынуж
денные остановки. 

Обратимся к тексту, который приводим с небольшими сокраще
ниями: «Снаряжение каравана было хорошо налажено, мы наняли 
проводника... и отправились «з Джурджании в понедельник по про
шествии двух ночей (месяца) Зу-л-када триста девятого года (4 марта 
922 г.— авт.). Мы остановились в рабате, называемом Замджан, а 
это (и есть врата тюрок). Потом на другой день мы отправились и 
остановились на остановке, называемой Джит. Нас настиг такой снег, 
что верблюды ступали в нем по колено. Поэтому мы оставались на 
этой остановке два дня. 

Потом мы устремились в страну тюрок, не сворачивая ни перед 
чем и никто нам не встречался в степи (безлюдной) пустыне без еди
ной горы. Итак мы ехали по ней 10 дней. Когда же мы проехали 
15 дней, мы прибыли к большой горе с множеством камней, на кото
рой были источники, — прорывается источник и в ямке вода» [100, 
с. 125]. Большая гора с множеством камней, на которой были источ
ники, по мнению И. Ю. Крачковского (107, прим. 170], А. П. Ковалев
ского [1Q1, с. 125, прим. 166] и А. 3. В. Тогана (246, с. 18], к которой 
караван прибыл спустя 15 дней после выезда из Джурджании, есть 
ни что иное, как северо-западные чинки Устюрта. 

Обрывы Устюрта от их подножья и с плато выглядят как склоны 
гор. Ион Русте [140. с. 150], Истахри [140, с. 179—180], Бакри [86. с. 30], 
Гардизн [18, с. 56] называют чинки Устюрта горами. 

Исходя из приведенного текста, можно сделать вывод, что кара
ван посольства прибыл на северо-западные чинки Устюрта 18 марта 
922 г. Так как нам известно, что караван двигался по «пустыне без 
единой горы», под которой следует подразумевать плато Устюрт, 
10 дней, то нетрудно сосчитать, что 9 марта состоялся выезд из Джита. 

Текст Ибн Фадлана позволяет считать, что этот пункт должен 
находиться на краю плато Устюрт, так как из него члены посольства 
«устремились в страну тюрок, не сворачивая ни перед чем». Видимо, 
эта остановка, как называет Джит Ибн Фадлан, должна быть послед
ней перед выходом на пустынное плато. 

Время, которое потребовалось для пересечения Устюрта, опреде
ляемое Ибн Фадланом в 10 дней, находит подтверждение у Гардизи 
при описании пути из Хорезма к печенегам [18, с. 56] и в описаниях тор
говых путей из России в Хивинское ханство {79, с. 80, 143, с. 68; 15, с.91]. 

Остается проанализировать наиболее важный отрезок времени с 
момента выезда каравана из Джурджании до прибытия его в Джит. 
Те 2 дня, которые караван простоял из-за непогоды в Джите, мы отно
сим на 7 и 8 марта. В оставшиеся три дня нужно было преодолеть 
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расстояние от Джурджании до Джита. При этом послы заезжали еще 
в рабат Замджан, который в начале X в. назывался Баб-ат-тюрк (вра
та тюрок). По всей вероятности, посольство должно было прибыть в 
Замджан 5 марта, так как у Ион Фадлана сказано: «...потом, на 
другой день (6 марта — авт.) мы отправились и остановились на оста
новке...». Слова «отправились и остановились», нужно понимать, что 
это произошло в один день, т. е. 6 марта. Два оставшиеся дня 4 и 5 
марта караван должен был потратить на путь от Джурджании до 
Замджана. 

Это дает основание полагать, что рабат Замджан находится в двух 
днях пути от Джурджании. Движение каравана из Джурджании до 
северо-западных чинков Устюрта будет выглядеть следующим об
разом: 

4 марта выезд из Джурджании 
5 » прибытие в Замджан 
6 , выезд из Замджана и прибытие в Джит 

7—8 . остановка в Джите из-за непогоды 
9 , выезд из Джита 

9—18 , переезд через Устюрт 
18 . прибытие к северо-западным чинкам Устюрта. 

Так, рабат Замджан должен находиться на краю плато Устюрт, 
которое иногда называли пустыней огузской [140, с. 210]. В этом случае 
его второе название Баб-ат-тюрк будет соответствовать действитель
ности. 

О рабате Замджан. в котором посольство получило эскорт, хо
рошо знали в Бухаре. Этот рабат имел важное значение в отношениях 
саманндского государства с Хорезмом и Восточной Европой. Мы су
дим об этом потому, что письмо саманндского эмира Насра ибн Ах
меда (914—943 гг.) из Бухары о выделении эскорта посольству было 
послано прямо в Баб-ат-тюрк, минуя хорезмшаха Мухаммеда ибн Ира
ка. Это свидетельствует о том, что Баб-ат-тюрк непосредственно был 
подчинен Бухаре. Впервые на это обратил внимание А. 3. В. Тоган 
[246, с. 7—8]. 

Рабат Замджан можно локализовать на месте городища Шемаха-
кала, расположенного в 60 км к западу от г. Куня Ургенча на высту
пающем отроге плато Устюрт. 

С. П. Толстое считает, что Шемаха-кала «в основе — это ранне-
средневековый город-крепость, обнесенный некогда прямоугольником 
мощных стен с огромными башнями» [207, с. 311]. Несмотря на то, 
что «раскопки, проводившиеся в центральной части городища, не дали 
материалов, подтверждающих существование города в домонгольское 
время», остатки крепостных стен и башен внутри городища XIV в. ока
зались «сходными с раннесредневековыми домонгольскими крепостны
ми сооружениями» [40, с. 173, 192]. 
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Единичные фрагменты керамики X—XI вв., на наш взгляд, не яв
ляются случайными, как полагает Н. Н. Вактурская [40, с. 189], а под
тверждают возникновение данного населенного пункта в раннесредне-
вековое время. 

На караван-сарае Куланлы, расположенном в 30,5 км к северо-
западу от городища Шемаха, мы локализуем следующую после Зам-
джана остановку, Гис (Джит), упоминаемую Ибн Фадланом. 

Локализация Джита на караван-сарае Куланлы отвечает тексту 
Ибн Фадлана, т. е. он находится на расстоянии дня пути от Замджа-
на, расположен на краю Устюрта и является последней остановкой пе
ред выходом на пустынное плато. 

Таким образом, анализ текста «Записок» Ибн Фадлана позволил 
установить, что рабат Замджан и остановка Джит находятся, соответ
ственно, на расстоянии двух и трех дней пути от Джурджании. 

По мнению А. 3. В. Тогана и А. П. Ковалевского [246, с. 18; 100, 
с. 97], написание «Джит» у Ибн Фадлана следует читать, как у Истах-
ри, Хаукаля и Мукаддаси. Это позволяет провести сравнение сведений 
о Джите (Гите) в их сочинениях. 

Истахри упоминает Гит при описании ширины населенной полосы 
по левому берегу Амударьи западнее г. Джурджании: «Потом она все 
время суживается и у Джурджании становится около 2 фарсахов. За
тем она доходит до селения, называющегося Гит, в 5 фарсахах от Куд-
жага. Это селение около гор и на этой полосе, там нет населенных мест, 
кроме него, а за этими горами пустыня» [140, с. 179]. 

Ширину освоенных земель западнее Джурджании, определяемую 
Истахри в два фарсаха, мы должны признать ошибочной. Городище 
Шемаха и башни, относящиеся к X—XI вв., показывают, что ширина 
культурной зоны западнее г. Куня Ургенча достигала 60 км. 

Истахри, как и Ибн Фадлан, не указывает расстояния от г. Джур
джании до Гита. Расстояние между Замджаном и Гитом, согласно 
анализу текста Ибн Фадлана, равно расстоянию между Гитом и Куд-
жагом по данным Истахри. 

Возможно предположить, что Истахри не указал расстояния меж
ду Джурджанией и Куджагом только потому, что этот пункт был 
достаточно хорошо известен. Расстояние между ними было, видимо, 
само собой разумеющимся фактором. Не исключено, что Истахри, 
никогда не бывший в Хорезме, мог перепутать два названия — Замд
жан и Куджаг. 

Топография Гита, по Истахри, помещавшего его на границе ос
военных земель около гор, за которыми начиналась пустыня (плато 
Устюрт), хорошо согласуется с данными Ибн Фадлана об этом пункте. 
Объяснить многие совпадения описаний Гита Ибн Фадланом и Истах
ри простой случайностью видимо нельзя. 

280 



Истахри, пользовавшийся «Запиской» Ибн Фадлана [17, с. 596J, 
как мы видим, исказил многие факты. 

Уточнить местоположение Гита не помогает также описанное Ис
тахри изменение русла реки: «Напротив Гита, в пустыне, в фарсахе к 
северу находится город, называющийся Мадминия, он в четырех фар-
сахах от Джейхуна, но относится к Джурджании. Так получилось по
тому, что река повернута от Курдера и стала течь между Гитом и 
Мадминией» 192, с. 174; 40, с. 174J. 

В. В. Бартольд [16, с. 169] и Я. Г. Гулямов [74, с. 153] показали, 
что Мадминия, находящаяся в 1 фарсахе от Гита, не могла быть 
расположена в то же время в 4 фарсахах от реки. 

Сведения Мукаддаси о Гите не помогают определить его коорди
наты. Он, как и Истахри, не указывает расстояния между Гитом и 
Джурджанией. Приводя описание Джита как большого селения с об
ширными рустаками, находящегося в степи, на границе с владениями 
гузов, Мукаддаси не указывает, к которому из двух Джитов оно отно
сите* [140. с. 187—188; 15, с. 43]. 

Трудность для понимания сведений Истахри и Мукаддаси о Гите, 
их противоречивый характер нашли свое отражение в попытках лока
лизации Гита, предпринятые многими исследователями. Более ста лет 
вопрос о локализации Тита, по данным Истахри и Мукаддаси, не на
ходит однозначного решения. 

Впервые Гит отождествил с Везиром в 1875 г. голландский вос
токовед де Гуе. Развалинами Везира он считал крепости Девкескен или 
Ширван-калу, находящиеся около 60 км к западу от г. Куня Ургенча 
[245, с. 63—64]. 

Ле Стрендж помещает Джит в 35 английских милях к северо-за
паду от Джурджании [247, с. 454—455]. 

В. В. Бартольд неоднократно обращался к анализу сведений Ис
тахри и Мукаддаси о Гите [14, с. 207—208; 15; с. 41, 43—44; 16, с. 169]. 
Он отметил трудность понимания данных этих географов о Гите 
[16, с. 169]. В. В. Бартольд, в отличие от де Гуе, считал, что «Гит на
ходился дальше к востоку против Медминии» [14, с. 207], но не пытал
ся отождествить его с каким-либо городищем. 

А. 3. В. Тоган, оспаривая локализацию Гита, предложенную де 
Гуе, полагает, что этот пункт соответствует развалинам крепости Ай-
бугир [246, с. 18]. 

Городища Большая и Малай Айбугир-кала, если одно из них имеет 
в виду А. 3. В. Тоган, находятся на краю плато Устюрт, в 60—62 км 
северо-западнее г. Куня Ургенча. Городище Большая Айбугир-кала 
площадью около 6 га может являться руинами небольшого города, а не 
«остановки для станции» как называет Гит Ибн Фадлан [100, с. 125; 
246, с. 18; 140, с. 158]. Расстояние до указанных городищ от г. Куня 
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Ургенча не соответствует расстоянию между Гитом и Джурджанией, 
которое равно 3 дням пути. Исходя из вышесказанного, мы считаем, 
что данный вариант локализации Гита не соответствует тексту Ибн 
Фадлана, а поэтому не может быть принят. 

Я. Г. Гулямов, не соглашаясь с де Гуе, предложил отождествить 
Гит с городищем Пулжай [74, с. 152], расположенном в 146—150 км 
к северо-западу от г. Куня Ургенча на одном из уступов чинка Устюр
та15. Этот вариант локализации основан на предположении, что Истах-
ри перепутал расстояние между Гитом и Мадминией, которую Я- Г. Гу
лямов отождествил с городищем Бограхан [74, с. 152]. Однако и лока
лизация Мадминии вызывает возражения (23, с. 174—175]. В локали
зации Гита и Мадминии В. Н. Ягодин [234, с. 96] следует за Я- Г. Гу-
лямовым. 

Таким образом, напрашивается вывод, что на основании сведений 
Истахри и Мукаддаси решить вопрос о местонахождении Гита не 
представляется возможным. Только привлечение новых данных по 
исторической топографии и письменных источников Ибн Фадлан по
зволяет предложить другое решение вопроса о локализации Гита. 

Основанные на личных наблюдениях сообщения Ибн Фадлана о 
местоположении Гита, имеют, как было показано, более важное зна
чение, чем сведения Истахри и Мукаддаси, писавших о Хорезме по 
материалам своих предшественников. 

Замджан и Джит Ибн Фадлана, локализованные нами на отроге 
чинка Устюрта, видимо, лежали на другом торговом пути из Хорез
ма в Восточную Европу. Трудно представить, что этим маршрутом про
шел только один караван. Этим путем, который проходил через Джурд-
жанию, обследованные нами караван-сараи, огибая Барсакельмесскую 
котловину с запада, пользовались и в XIX в. Этот маршрут считает
ся кратчайшим из Хорезма в нижнее Поволжье [78, с. ИЗ, 116; 69, 
с. 113]. Часть этого пути, пролегающая по отрогу плато Устюрт, отме
чена башнями и караван-сараями. На торговом маршруте, как и на 
пути к печенегам, описанном Гардизи, башни доходят только до по
следнего населенного пункта, откуда караваны направлялись в глубь 
плато. 

Таким образом, изучение археологических памятников Восточного 
чинка позволило наметить два направления торговых путей на севе
ро-запад, на которых располагались описанные выше объекты. 

Необходимо отметить, что на северо-западных чинках Устюрта 
имеются остатки трех башен, которые по высоте и размерам основа
ния, близки вышеописанным. Расстояние между двумя из них состав
ляет около 13 км [170, с. 250—251]. 

15 О. Г. Большаков ошибочно помещает городище в 22 км южнее Куня Урген
ча [23, с. 172]. 

282 



М. Алиханов-Аварский упоминает о семи башнях в местности Ка-
ра-зенгир на восточном берегу Каспийского моря [5, с. 34—35J. Если 
это такие же башни, как на Восточном чинке, то становится очевид
ным, что они отмечают наиболее удобные подъемы для торговых ка
раванов. 

Многочисленные археологические памятники, расположенные по 
Восточному чинку, наглядно показывают, насколько интенсивно обжи
вался этот район с IX в. до начала XIII в. Вероятно, массовое возник
новение селений, строительство башен, караван-сараев диктовалось 
торговыми интересами Хорезма. 

Торговые связи Хорезма с кочевой степью неоднократно рассмат
ривались различными исследователями. Еще в 1922 г. В. В. Бартольд 
убедительно показал, что «Хорезм был обязан своим богатством ис
ключительно торговле с кочевниками, по-видимому, получившей при 
исламе значительное развитие; эта торговля сосредоточивалась в се
верной части Хорезма...» [13, с. 14—19]. 

В изучение торговых связей Восточной Европы со Средней Азией 
значительный вклад внес А. Ю. Якубовский. Сопоставление большого 
круга источников позволило ему сделать важный вывод о главенст
вующей роли Хорезма в торговых отношениях в X в. А. Ю. Якубовский 
отметил, что «...города Хорезма, лежащие в низовьях Амударьи, сосед
ствуя с кочевой степью, самой географической обстановкой были по
ставлены в условия, при которых они не могли не взять торговой ини
циативы в Хазарском царстве в свои руки» [243, с. 12]. В то же время 
А. Ю. Якубовский считал, что «не меньшую роль, чем торговля с Вос
точной Европой, в жизни Средней Азии играла в эту эпоху торговля с 
кочевой степью. Целые районы развивались под влиянием этого това
рооборота. Хорезм экономически и политически вырос не только бла
годаря торговле с Восточной Европой, сколько с кочевой туркменской 
или огузской степью. Во всяком случае Ургенч — столица северного 
Хорезма, тогда один из больших городов Средней Азии главное свое 
богатство построил на указанной торговле с кочевниками, которые при
гоняли на его базары скот, привозили шерсть, кожи, получая взамен 
рис, хлеб, ткани и металлические изделия» [243, с. 15]. 

По мнению А. Ю. Якубовского, «степи эти (Дешт-и-Кыпчак) в 
XI—XII в. посещались караванами не в меньшей, если не в большей 
мере, чем при ...саманидах в X в.» [243, с. 28]. 

В более поздних работах А. Ю. Якубовский показал, что торговые 
отношения с кочевой степью и государствами Восточной Европы спо
собствовали перенесению столицы из южного Хорезма в северный 
[92, с. 199—202; 169, с. 39—58]. 

Выводы В. В. Бартольда и А. Ю. Якубовского о важной роли тор
говли с кочевниками в экономике Хорезма на протяжении IX — нача-
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ла XIII в.. сделанные на основе анализа письменных источников, под
тверждаются материалами наших исследований. 

Интенсивные торговые отношения Хорезма с северо-западными 
соседями, свидетельствующие о безопасности торговых путей, проти
воречат гипотезе об оборонительном назначении сооружений на Вос
точном чинке, выдвинутой С. П. Толстовым по материалам предвари
тельных исследований 1946 и 1952 гг. [205, с. 178; 207, с. 249—250; 
211, с. 184]. По мнению С. П. Толстова, эти памятники вводят нас 
«в обстановку напряженной борьбы с огузами» [207, с. 249]. Эта гипо
теза нашла свое отражение также в работах Я. Г. Гулямова [74, с. 154J. 
В. И. Ягодина (234, с. 95; 235, с. 14], Е. Б. Бижанова {29, с. 9; 30, с. 56]. 
А. В. Гудковой [73, с. 141], С. Г. Агаджанова [2, с. 148], Ю. П. Маныло-
ва {134. с. 70; 135, с. 19]. Она была принята авторами «Истории Турк
менской ССР» |90, с. 206], «Очерков истории Каракалпакской ССР» 
[168, с. 100], «Истории Каракалпакской АССР» [89, с. 79]. 

Подводя итоги анализу памятников на Восточном чинке Устюрта, 
мы должны констатировать, что наиболее интенсивный период освоения 
указанной территории происходит с X в. Однако не исключено, что 
этот процесс захватывает и IX в. 

Определение хронологических границ освоения Восточного чинка 
имеет важное значение также для изучения истории прилегающей к 
Устюрту территории западной части дельты Амударьи. Массовое воз
никновение различного рода караван-сараев, башен, крупных населен
ных пунктов на чинке и одновременное появление большого числа на
селенных пунктов под чинком хронологически совпадает с обводнением 
западной части дельты Амударьи. Граница освоения Восточного чин
ка на севере в X в. доходит до караван-сарая Аджибай. 

В XII — начале XIII в. она перемещается на север и ее границу 
определяет городище Курганча (Давлетгирей). Стратиграфические на
блюдения позволяют считать, что процесс освоения Восточного чин
ка плато Устюрт был непрерывным в указанных хронологических рам
ках. Большое количество материалов, полученных при обследовании 
средневековых памятников этой территории, позволило показать мно
гие стороны материальной культуры населения Устюрта, которая раз
вивалась под влиянием Хорезма. 

Это естественно, так как население характеризуется, в основном, 
европеоидным типом Среднеазиатского междуречья, к которому при
надлежало земледельческое население Хорезма. Однако как показыва
ют краниологические материалы, состав населения, видимо, не был 
единым. В могильниках отмечено наличие смешанных европеоидно-
монголондных вариантов и южно-сибирского антропологического типа. 

В погребальном обряде также намечается сочетание черт, прису
щих мусульманскому погребальному ритуалу и похоронному обряду 
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кочевников, что свидетельствует о глубоком взаимовлиянии культур на 
границе с кочевым миром. 

В материальной культуре, обусловленной единой географической 
средой, единым уровнем общественно-экономического развития, сход
ными формами хозяйства, постоянными контактами с земледельчес
кими областями, тесно переплелись черты, присущие населению ни
зовьев Амударьи, Сырдарьи и Южного Хорезма. 

В интенсивных торговых отношениях Хорезма с кочевниками и 
государствами Восточной Европы в IX — начале XIII вв., основатель
но исследованных В. В. Бартольдом и Ю. А. Якубовским по письмен
ным источникам, важное значение имели в силу своего географичес
кого положения населенные пункты Восточного чинка плато Устюрт. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

* Пятилетние археологические изыскания на плато Устюрт 
позволили получить научные материалы, охватывающие огромный про
межуток времени—от мезолита до эпохи Золотой Орды. Поскольку мы 
находимся на начальных стадиях изучения археологии этого интересней
шего региона, собранный материал в ряде случаев весьма скуден, име
ются хронологические лакуны. Вместе с тем по своему научному значе
нию и объему собранные материалы являются существенным вкладом 
в фонд источников по истории населения Устюрта и более широкой тер
ритории и позволяют впервые дать хронологическую классификацию 
археологических памятников плато. 

Долгое время неолитические памятники, обнаруженные на Устюрте 
в начале нашего века М. В. Баярунасом, являлись наиболее ранними 
свидетельствами заселения человеком территории плато. Систематиче
ские поиски памятников каменного века, предпринятые нами, отодвинули 
начальные этапы освоения Устюрта в эпоху мезолита. Однако уже после 
завершения работы над монографией, при повторном обследовании 
местонахождения Есен были обнаружены еще более ранние археологи
ческие объекты, возраст которых определяется эпохой верхнего палеоли
та. В целом материалы этого памятника близки верхнепалеолитическим 
материалам из Центрального Казахстана и характеризуют в настоящее 
время древнейший этап освоения Устюрта человеком. 

Более широко представлены материалы мезолита—начала неолита. 
К этому времени относятся стоянки Актайлак-1, скопление 1; Актобе-1; 
Чурук-2, скопление I—2; Чурук-3, скопление 2; Чурук-7; Сулама; Сум-
бетимер-I; Кыйсыкшинграу-2; скопление I. Специфической чертой их яв
ляется наличие геометрических орудий типа асимметричных трапеций, 
синхронных аналогичным орудиям из мезолитических памятников, 
восточного Прикаспия и Южного Урала. 
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Более обильными материалами представлен период конца раннего 
неолита—развитого неолита. К нему отнесены такие памятники, как 
Актайлак-I, скопление 4—5; Косхатын; Чурук-2, скопление 3; Дахлы с 
Западного Устюрта. Специфической чертой кремневого инвентаря этого 
периода является наличие в комплексах трапеций симметричных форм, 
в том числе «рогатых». В связи с этим небходимо заметить, что на неко
торых устюртских стоянках трапеции симметричных форм найдены в 
единых комплексах с трапециями асимметричных форм. Это обстоятель
ство позволяет предполагать, что устюртские комплексы с трапециями 
симметричных форм являются более ранними, чем Кызылкумские, дати
рованные по радиоуглероду VI тыс. до н. э. (57, с. 269). 

В целом хронология этого этапа (конец VI—V тыс. до н. э.) опреде
ляется по аналогиям ^ трапециям симметричных форм из неолитических 
памятников северо-восточного Приаралья, Джейтунской культуры в 
Туркмении, памятников дарьясайского типа в Кызылкумах и V—Va 
слоев пещеры Джебел'в юго-восточном Прикаспии. 

Значительными материалами представлена эпоха позднего неоли
та—энеолита. К этому периоду относится большинство из обнаруженных 
нами на Устюрте памятников каменного века. Особенно значительными 
из них являются Актайлак-I, скопление 2; стоянки урочища Барлыбай, 
стоянки Булакской котловины. Специфическими чертами кремневого 
инвентаря памятников этого периода является полное отсутствие трапе
ций, сравнительное уменьшение количества концевых скребков и увели
чение числа скребков на отщепах, а также двусторонне обработанных 
наконечников стрел, отличающихся разнообразием форм и отделкой 
(особенно форма основания). 

Изучение памятников каменного века Устюрта позволило по-новому 
подойти к решению вопросов его культурной принадлежности и места 
в системе культур каменного века Евразии. На основании первых немно
гочисленных находок кремневого инвентаря на Устюрте А. А. Формозов 
[229, с. 57], а вслед за ним А. В. Виноградов [48, с. 2] рассматривали 
неолитические памятники Устюрта в пределах ареала кельтеминарской 
культуры. Однако новые материалы, полученные в ходе наших исследо
ваний, выводят каменный век Устюрта далеко за рамки собственно кель
теминарской культуры как в хронологическом отношении, так и куль
турной принадлежности. Следует заметить, что и исследователи кельте
минарской культуры в настоящее время склонны резко ограничить ее 
прежде столь обширный ареал, сводя его лишь к территории южной 
дельты Акчадарьи [50, с. 157]. 

Обращаясь к вопросу о месте памятников эпохи камня Устюрта в 
системе культур каменного века Евразии, необходимо отметить своеоб
разие мезолитических и неолитических памятников плато. Это своеобра
зие в значительной степени определено географическим положением 
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Устюрта, лежащего между обширным регионом мезолитических и неоли
тических культур Южного Урала и Зауралья, и не менее обширным ре
гионом мезолитических и неолитических культур Кызылкумов и восточ
ного Прикаспия. Памятники каменного века Устюрта являются звеном 
между двумя обширными регионами, без учета которого невозможно 
решать вопросы о характере сложной системы взаимосвязей и взаимо
влияний, существовавших между ними и уже давно отмеченных рядом 
исследователей [109; 12; 142]. 

Изучение мезолитических и неолитических памятников Устюрта 
позволило выявить такую специфическую черту их топографии, как гнез
довое расположение на плато и обязательная привязка к впадинам и тем 
своеобразным формам рельефа, которые были названы нами «руслооб-
разными понижениями». Эта топографическая специфика требует 
своего объяснения. 

В современных условиях климат Устюрта резко континентальный и 
крайне засушливый, характеризующийся длительным жарким летом, 
холодной зимой и большими годовыми и суточными амплитудами тем
ператур. Впадины, к которым приурочены крупные скопления мезолити
ческих и неолитических памятников Устюрта, сейчас представлены со
лончаками и совершенно безводны. Эти факты свидетельствуют, на наш 
ззгляд, о том, что гидрогеологическая и климатическая обстановка на 
Устюрте за время, прошедшее с эпохи мезолита и неолита, существен
но изменилась. 

Вполне вероятно, что за этот период мог значительно колебаться 
(вероятно в сторону понижения) уровень грунтовых вод, могли исчезнуть 
старые и возникнуть новые источники подземных вод (родники и ключи). 
Скопление мезолитических и неолитических памятников у впадин и 
руслообразных понижений может свидетельствовать только об одном— 
все они в эпоху мезолита и неолита были заполнены водой, что созда
вало возможности для долговременного обитания человека на плато. 
Подобные явления на Устюрте могли отмечаться лишь в условиях более 
влажного, чем сейчас, климата, характеризующегося повышенным коли
чеством атмосферных осадков и, вероятно, некоторым понижением 
температур. 

Наши данные о голоценовом увлажнении климата на Устюрте 
подтверждаются как наблюдениями геологов, отмечающих на плато 
следы более значительной в недавнем геологическом прошлом эрозион
ной деятельности (98, с. 119—122), так и материалами из других райо
нов Средней Азии и Казахстана (55, с. 43—44; 130, с. 28). 

Как уже отмечалось при изложении фактического материала, 
чрезвычайно скудны пока данные об эпохе бронзы. На их основе мы мо
жем лишь констатировать наличие памятников соответствующего време
ни на северной части Устюрта и говорить об общем «андроноидном» ха
рактере имеющихся вещественных материалов. 
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Поиски новых памятников эпохи бронзы и изучение уже обнаружен
ных—одна из очередных задач археологического изучения Устюрта. 

В эпоху раннего железа на плато были повсеместно распространены 
памятники кочевников. Известно, что кочевничество (экстенсивное ко
чевое скотоводство) возникает только там, где отсутствуют возможности 
для более интенсивной хозяйственной деятельности. 

Переход в конце эпохи бронзы и начале раннего железа в Приара-
лье, в том числе, вероятно, и на Устюрте, от периодов, характеризовав
шихся большей увлажненностью, к более засушливому климату [56, с. 
234—255; 204, с. 29; 44, с. 30], привел к формированию природной среды, 
близкой к современной. В сложившейся обстановке освоение обшир
ных пространств плато было возможным лишь для кочевой скотоводче
ской экономики при длительных меридиональных перекочевках. Лишь 
при этих условиях скудные кормовые и водные ресурсы плато создавали 
возможность для хозяйственной адаптации здесь человека. 

Именно эти соображения позволяли надеяться на открытие на пла
то археологических памятников кочевников древности и средневековья. 
Широкие поисковые археолого-топографические изыскания показали 
наличие на Устюрте многочисленных кочевнических археологических 
объектов, расположенных как по Восточному чинку, так и во внутренних 
районах плато. Проведенные работы показали наличие кочевнических 
памятников от V—IV вв. до и. э. до VII—VIII вв. н.э. 

Кочевнические памятники более позднего времени обнаружены не 
были, однако некоторые косвенные данные позволяют надеяться на 
открытие на плато и памятников эпохи развитого средневековья. 

Мы пока не располагаем и хорошо датированными кочевническими 
комплексами VII—VI вв. до н. э. на Устюрте, однако находки бронзовых 
двухлопастных втульчатых наконечников стрел ранних типов косвенно 
свидетельствуют о том, что такие памятники на Устюрте существуют и 
их обнаружение—дело будущего. 

Более определенные, хотя пока и крайне малочисленные, данные 
мы имеем о кочевнических памятниках Устюрта V—II вв. до н. э. Это 
погребения на горизонте в каменном ящике, или в пределах каменного 
кольца, или спирали. Исследованные на Устюрте погребения сильно 
разрушены, однако имеются основания предполагать, что они были 
покрыты большими каменными насыпями. 

Археологические исследования последних лет позволяют говорить 
о том, что подобные погребальные сооружения—явление в археологии 
Средней Азии не единичное. Аналогичные сооружения отмечены исследо
вателями как в районах, прилегающих к Устюрту, так и на значительном 
удалении от него. 

Находки синхронных погребальных сооружений интересующих нас 
типов на Узбое (232; 233) и в юго-восточном Прикаспии (131), вероятно 
очерчивают ареал одновременных памятников подобных типов. 
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Более сложен вопрос оо аналогиях в Западной Фергане. Вполне ве
роятно, что они обусловлены реальными историческими связями. Однако 
имеющийся в настоящее время материал пока еще слишком невелик 
для исследования конкретного содержания этих связей. На данном эта
пе исследований мы можем лишь отметить, что погребения на горизонте 
в каменном ящике или в пределах каменного кольца в юго-восточном 
Прикаспии, на Устюрте и Узбое—явление более раннее, чем курумы 
Западной Ферганы, датируемые в пределах с I—II вв. до VI—VII вв. н. э. 
[123, с. 211—213]. 

Период IV—II вв до н. э. представлен в наших материалах наиболь
шим количеством типов кочевнических памятников. 

По большинству признаков погребального обряда отмечается значи
тельная близость устюртских погребений IV—II вв. до н. э. к прохоров-
ским—Южного Приуралья. Вместе с тем необходимо указать и на нали
чие ряда своеобразных черт в погребальном обряде, не допускающих 
пока прямого отнесения кочевнических памятников Устюрта IV—II вв. до 
н. э. к раннесарматской прохоровской культуре. 

Изучение топографии анализируемого типа памятников Устюрта 
позволяет выделить два варианта их размещения на плато: линейное— 
меридионально вытянутая цепочка курганных групп вдоль Восточного 
чинка Устюрта; гнездовое расположение на Центральном Устюрте. 

При наложении карты исследованных на Восточном чинке Устюрта 
курганов IV—II вв до н.э. на карту казахских кочевых путей нового 
времени через плато, нельзя не заметить почти полного их совпадения. 
По Восточному чинку проходил кочевой путь казахов-табынов, которые 
зимовали в районах южного Приаралья, ранней весной поднимались на 
Устюрт и к лету перекочевывали в бассейн рек Сагыза, Унла и Эмбы, 
а в отдельные неблагоприятные годы уходили далеко на север, где 
они не бывали десятки лет. По некоторым сведениям, в иные годы казахи 
летовали даже в бассейне р. Белой [220, л. 148—152]. 

Обнаружение кочевнических памятников IV—II вв. до н. э. на 
Устюрте и локализация части их меридиональной цепочкой, протянув
шейся через плато к центрам древнехорезмийской оседлоземледельче-
ской цивилизации, позволяет поставить вопрос о существовании кочевого 
цикла Южное Приуралье—юго-западное Приаралье. 

Действительно, бесплодные земли Устюрта, скудность источников 
воды, сезонный характер пастбищ ограничивали весьма узкими рамками 
выбор формы хозяйственной адаптации в данном районе, позволяя вести 
лишь кочевое скотоводческое хозяйство с сезонными перекочевками 
только в меридиональном направлении, вслед за созревающими пастби
щами, располагающими лишь строго сезонными кормовыми ресурсами. 
Именно эти специфические природно-географические данные и обусло
вили формирование кочевого цикла Южное Приуралье—юго-западное 
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Приаралье и выделение локальной группы (или групп) племен, тради
ционно кочевавшей по этому пути. Сейчас мы частично локализовали 
один из этих кочевых путей, проходивших по Восточному чинку Устюрта. 
Ближайшей задачей в настоящее время, очевидно, является дальнейшая 
разработка вопросов, связанных с кочевым циклом этой группы племен 
и индикация остальных кочевых путей, пересекавших Устюрт. Некото
рые основания для этой работы дают находки кочевнических курганов 
на Центральном Устюрте, на северо-западе Барсакельмесской впадины. 

Работа в этом направлении проясняет многие вопросы этнических, 
культурных и экономических взаимосвязей обширного кочевого мира, 
оседло-земледельческих оазисов и городских ремесленных центров древ
него Хорезма. Для первых веков нашей эры мы фиксируем даже оседа
ние части степняков в хорезмийских городах [242, с. 161 —166; 236]. 
Свидетельством существования подобных связей в раннесарматское 
время служат находки хорезмийских сосудов и пряслиц, выточенных из 
стенок гончарных сосудов, в прохоровских курганах Восточного чинка 
Устюрта. Как уже отмечала М. Г. Мошкова [152, с.9], для объяснения 
этих находок нет никакой необходимости в конструировании гипотезы 
о якобы имевшей место в IV—III вв. до н. э. экспансии Хорезма в Юж
ное Приуралье [168, с. 52]. Эти сосуды попадали к ранним сарматам в 
результате постоянных экономических связей, в которые с хорезмийцами 
вступали степняки, зимовавшие на границах Хорезмского оазиса и пере
носившие затем изделия хорезмийских ремесленников на огромные рас
стояния по своим традиционным кочевым путям. 

Скотоводческие племена, кочевавшие через Устюрт, были, очевидно, 
своеобразным материальным звеном—переносчиком культурной инфор
мации между миром оседло-земледельческих городских цивилизаций 
Средней Азии, в первую очередь, Хорезма, и обширным миром степных 
и лесостепных племен Приуралья и Западной Сибири. Коммуникации 
же, по которым осуществлялся этот обмен культурной информацией, не 
были ни путями завоевателей, ни, возможно, даже путями торговых ка
раванов. Это были пути, по которым традиционно осуществлялся сезон
ный, кочевой цикл скотоводческих племен Южного Приуралья — юго-
западного Приаралья. Рассматривая-памятники Устюрта IV—II вв. до 
н. э . , необходимо обратиться также к вопросу о генезисе подбойных 
погребальных сооружений Средней Азии. Этот вопрос дискуссионен и 
рассматривается в довольно обширной литературе [123, с. 57 и ел.]. 

Материалы с Устюрта пока еще слишком ограничены для того, 
чтобы внести в эту дискуссию какие-то конструктивные предложения. 
Однако то обстоятельство, что мы имеем здесь наиболее раннее из изве
стных в Средней Азии подбойных погребений, близкое раннесарматским, 
делает возможным уже высказанное нами [242, с. 162—166] допущение 
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о том, что в сложении данного типа погребений в отдельных районах 
Средней Азии определенную роль играли племена сарматов. 

Период I в. до н. э. — I в. н. э. в наших материалах не представлен. 
Мы пока лишены возможности предложить какое-либо объяснение этому 
факту, поскольку неясно, имеем ли мы дело с явлением, обусловленным 
реальными историческими процессами, или же указанная хронологиче
ская лакуна отражает недостаточный уровень наших знаний по археоло
гии Устюрта. 

Для II—IV вв н.э. на Устюрте отмечен единый тип погребальных 
сооружений, обнаруживающих значительное сходство с позднесармат-
скимн погребениями Поволжья и Южного Приуралья и почти полное 
совпадение в обряде с погребениями Джетыасарской культуры. Точно 
датированных памятников V—VI вв. н. э. на плато пока не обнаружено. 
Однако следует отметить, что не исключена возможность расширения 
даты некоторых памятников II—IV вв. до II—V вв. н. э. 

Памятники VII—VIII вв. на Устюрте довольно разнообразны в 
типологическом отношении. Однако, как показали наши исследования, 
все они принадлежат единой Джетыасарской культуре III этапа 
ее развития. 

Очевидно, появление Джетыасарской культуры на Устюрте в VII— 
VIII вв. связано с отмеченным исследователями фактом запустения 
большинства памятников Джетыасарской культуры на Нижней Сыр-
дарье в конце VII в. н. э. и распространением ее в дельту Амударьи, где 
на ее основе формируется Кердерская культура, и в дельту Сырдарьи, 
где она ассимилируется так называемой «культурой болотных 
городищ» [116, с. 76]. 

Переселившись на Устюрт, носители Джетыасарской культуры пе
реходят к чисто кочевому типу хозяйства. Керамический материал раз
деляется на те же две группы, что и керамика сырдарьинского варианта. 
Однако на Устюрте наблюдается огрубление некоторых форм керамики, 
в частности, мисок и двуручных горшков, совершается переход к изготов
лению их вручную из плохо промешанной формовочной массы. При 
этом сохраняются формы, на Нижней Сырдарье характеризующиеся 
предварительно отмученной формовочной массой и изготовлением на 
кругу или с помощью поворотной подставки. 

Необходимо отметить и наличие в устюртских керамических комп
лексах некоторого количества керамики, сохраняющей архаические 
черты, характерные для I и II этапов развития Джетыасарской культуры. 
Однако па нынешнем этапе исследований трудно установить, имеем ли 
мы в данном случае свидетельство о более раннем проникновении 
Джетыасарской культуры на Устюрт, чем VII век, или перед нами явле
ние пережиточного характера. 
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Время развитого средневековья пока представлено на Устюрте толь
ко хорезмийскими памятниками. Кочевнических памятников этого вре
мени на Устюрте обнаружено не было. Тем не менее, указания средневе
ковых авторов как будто бы свидетельствуют о расселении на средневе
ковом Устюрте кочевых племен, в частности, огузов. 

Хорезмийские средневековые памятники, материалы исследований 
которых публикуются в монографии, охватывают сравнительно узкий 
этап—от IX до начала XIII в. Изучение средневековых памятников в 
плане их исторической интерпретации, уточнения хронологии позволило 
выдвинуть гипотезу о регулярном экономическом обмене между земле
дельческим и ремесленным Хорезмом с одной стороны и кочевой огуз-
ской степью и государствами Восточной Европы — с другой. 

Исследования средневековых хорезмийских памятников вдоль Во
сточного чинка показали несоответствие новым археологическим мате
риалам гипотезы об оборонительном назначении средневековых памят
ников и характере взаимоотношений Хорезма с кочевой степью. 

Археолого-топографические разработки дали материал для лока
лизации отдельных населенных пунктов (Замджан иДжит), упоминае
мых Ибн Фадланом, и локализации башни на хорезмийской горе (Гар-
дизи, Бакри). Замджан локализован на городище Шемаха, Джит — на 
городище Куланлы, башня на хорезмийской горе—на мысу Айбугир. 

На основе средневековых источников (Гардизи, Ибн Фадлан), наме
чены два направления торговых путей из Хорезма на северо-запад. Бо
льшая часть исследованных памятников, расположенных вдоль Восточ
ного чинка, является караван-сараями на торговых путях из Хорезма в 
юго-восточную Европу, возникших в IX—XI вв, но продолжавших функ
ционировать в XII—начале XIII в. 

24 башни, расположенные вдоль Восточного чинка, относятся к двум 
указанным выше хронологическим периодам. Они служили ориентира
ми для торговых караванов, идущих из Хорезма на северо-запад, а так
же световыми маяками для судов, плывущих по главному руслу Аму-
дарьи, вдоль Восточного чинка Устюрта. Изучение башен свидетельст
вует, что их назначение не было единым и они выполняли многие функ
ции. 

Исследование средневековых хорезмийских памятников юго-восточ
ного Устюрта показало, что они самым тесным образом связаны с па
мятниками, расположенными под чинком плато, вдоль основного русла 
Амударьи. 

Рассматривая вопросы исторической географии юго-восточного-
Устюрта IX—XIII вв., мы сознательно обошли молчанием сообщения 
некоторых средневековых авторов, например, ибн Батуты, поскольку 
считали более целесообразным рассмотреть их вместе с интенсивно на
капливающимся материалом по истории Устюрта золотоордынского 
времени. 
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Приложение J 

Е. А. ЦЕПКИЙ 

ПРОМЫСЛОВАЯ ИХТИОФАУНА СРЕДНЕВЕКОВЫХ 
ГОРОДИЩ ВОСТОЧНОГО ЧИНКА УСТЮРТА 

«изучение древней промысловой фауны рыб по костным ос
таткам из раскопок археологических памятников, расположенных в бас
сейне Амударьи, проводилось целым рядом исследователей. Полученные 
данные характеризуют ихтиофауну неолитической стоянки Джанбас-
кала {1, 2] и некоторых городищ древнего Хорезма [3]. 

В настоящей статье приведены результаты обработки ихтиологи
ческого материала, собранного в 1974—1975 гг. на средневековых горо-
родищах Восточного чинка Устюрта. Остеологическая коллекция со
держала 306 костей рыб, довольно хорошей сохранности, и фрагменты 
чешуи. Из общего числа костей с точностью до вида удалось опреде
лить 219 экз. Остальные 87 экз. представлены обломками ребер, луче-
носцев и мелких позвонков, не определимых ближе семейства карповых 
из-за отсутствия достоверных диагностических признаков. 

Определимые костные остатки принадлежали 8 видам рыб 
(табл. 1). 

Шип — Azipenser nudiwentris Lov. 
Остатки шипа, всего 47 экз., в коллекции представлены маргиналь

ными лучами грудных плавников, cleithrum, clavicula, openculum, para-
sphenoideum, жучками и обломками покровных костей черепа. Они при
надлежали крупным особям длиной 70—160 см, в среднем— 128,8 см 
(табл. 2). 

В настоящее время в бассейне Аральского моря шип встречается в 
незначительном количестве. Как отмечал Л. С. Берг [4], уже в 30—40-е 
годы шип в Амударье был почти истреблен. В Сырдарью шип из моря 
поднимался до Чиназа. Размеры ходового шнпа в низовьях Сырдарьи 
колебались от 100 до 180 см и в среднем были равны 140 см. 

Плотва — Rutilus rutilus (L.). 
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В коллекции обнаружено 8 экз. костей (praeoperculum, operculum, 
cleithrum) и фрагменты чешуи, принадлежавшие особям длиной 20— 
29 см, в среднем — 23,0 см (табл. 2). 

В бассейне Аральского моря плотва — одна из наиболее обычных, 
широко распространенных рыб. В Амударье наряду с крупной быстро
растущей плотвой средней длины 27,2 см, встречается мелкая тугорос-

Таблица 1 
Видовой состав и количество костных остатков рыб из культурных слоев 
городищ Устюрта, экз. 

Караван—сарай 
Башня Акчу- Городище Кара-

Аджибай, по лак, восточная умбет, поме Башня Урга. 
Виды рыб Куланлы. Рас мещения 1—4. часть. Раскоп щения 1—6. Раскопки 

копки 1974 г. Раскопки 1974 
и 197S гг. 

ки 1974 г. Раскопки 
1974 г. 

1975 г. 

Шип 47 
Плотва — 8 __ 
Жерех — — — 3 1 
Лещ — 3 — 7 5 
Аральский усач — 6 — — — 
Сазан 13 8 14 8 13 
Сом 12 4 9 11 
Судак — 35 2 9 I 
Карповые (неопре

деленные) — 30 7 20 30 

Всего экз. 25 141 23 56 61 

лая форма средней длины 21,9 см [5]. 
Жерех — Aspius aspius (L.) 
Костные остатки жереха, всего 4 экз., были представлены praeoper

culum, operculum и глоточными костями, принадлежавшими особям 
длиной 59 и 64 см (табл. 2). 

В современных промысловых уловах в Аральском море преобладал 
жерех длиной 42,3—47,8 см [5]. 

Лещ — Abramis brama (L.). 
Этому виду принадлежали фрагменты чешуи и 15 костей, среди 

которых были praeoperculum, interoperculum, cleithrum. 
Размеры рыб, восстановленные по 7 костям, колебались от 29 до 

40 см и составляли в среднем 33,0 см (табл. 2). 
В современных уловах, в первой половине текущего столетия, на 

юге Аральского бассейна преобладал лещ в среднем длиной от 26 до 
30 см [6]. 

Аральский усач — Barbus brachycephalus Kessler. 
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В коллекции находилось 6 костей, представленных operculum и ко
лючими лучами спинного плавника. Эти остатки принадлежали круп
ным особям аральского проходного усача длиной от 90 до 105 см, в 
среднем — 89,0 см (табл. 2). 

Современный аральский усач достигает размеров 103 см. В уловах 
первой половины нашего столетия преобладали особи длиной от 65 
до 73 см [5]. 

Т а б л и ц а 2 

Размеры рыб, добывавшихся 
населением средневекового Устюрта 

Длина тела рыб, см. 
Количество 

Виды рыб 
колебания средняя 

Шип 70-160 128.8 13 
Плотва 20—29 23.0 3 
Жерех 59—64 61,5 2 
Лещ 29—40 33.0 5 
Сазан 29-70 49.3 30 
Аральский усач 70—105 89.0 4 
Сом 90-240 153.5 10 
Судак 36—74 56.5 12 

Т а б л и ц а 3 

Соотношения видов рыб 
в древних н современных 
уловах, % 

Городи
ща 

Устюр-
Уловы на ,юге Городи

ща 
Устюр- Аральского 

Виды рыб 

Городи
ща 

Устюр-
моря в первой 

IX половине ХХв. 
XIII вв. 16]. J91 

Шип 21.5 0.6 
Щука .._ 4.3 
Плотва 3.7 12.0 
Жерех 1.9 1.1 
Лещ 6.8 38,2 
Аральский усач 2.7 3.1 
Сазан 25,4 25.0 
Сом 16.5 4.6 
Судак 21.5 1.6 
Окунь и др. —• 9.5 

П р и м е ч а н и е . Для шипа и сома вос
станавливалась абсолютная длина тела, для 
всех остальных рыб—длина тела от вершины 
рыла до конца чешуйчатого покрова. 

Сазан — Cyprinus carpio L. 
Костные остатки сазана в исследованной коллекции наиболее мно

гочисленны. Этому виду принадлежали 56 костей (Suboperculum, praeo-
perculum, operculum, hyomanibulare, cleithrum, pharyngiale и позвонки), 
а также фрагменты чешуи. Размеры рыб, восстановленные по 30 кос
тям, колебались от 29 до 70 см и составляли в среднем 49,3 см 
(табл.2). 

По данным О. Н. Ивановой [7], в южной части Аральского моря 
размеры сазана в современных промысловых уловах колебались от 26 
до 64 см и составляли в среднем 36,3 см. 

Сом — Silirum glanus L. 
Этому виду принадлежали 36 костных остатков, представленных 

маргинальными лучами грудных плавников, cleithrum и позвонками. 
Размеры рыб колебались от 90 до 240 см и составляли в среднем 
153,5см (табл.2). 

306 



В современных уловах в бассейне Аральского моря встречался как 
крупный быстрорастущий сом, длиной 50—230 см (в среднем — 98— 
105 см), так и мелкий тугорослый, размером 50—100 см (в среднем 
69 см) [8]. 

Судак — Lucioperca lucioperca (L.) 
В коллекции обнаружено 47 костных остатков, принадлежавших 

судаку (praeoperculum, interoperculum, dentalt, articulare, praemaxilla-
re, maxillare, quadratum, ceratohyale, parasphenoideum, cleithrum, bron-
tale, колючие лучи плавников и позвонки). Размеры рыб удалось вос
становить по 12 костям. Длина судака колебалась от 36 до 74 сЛл и сос
тавляла в среднем 56,5 см (табл. 2). 

В южной части Аральского бассейна в современных уловах встре
чался судак размером от 24 до 79 см, в среднем — 35—38 см [9J. 

Таким образом, анализ ископаемого остеологического материала 
показывает, что рыбный промысел средневекового населения Восточного 
чинка Устюрта базировался на восьми видах рыб, которые встреча
ются в бассейне Аральского моря и в настоящее время. Примечатель
но, что основу уловов (85%) составляли наиболее ценные в промыс
ловом отношении и крупные по размерам рыбы, такие, как шип, сазан, 
судак и сом (табл. 3). На основании видового состава уловов можно 
считать, что жители рассматриваемых городищ Устюрта добывали ры
бу именно в Амударье, а не в озерах или других непроточных и слабо
проточных водоемах. 

Необходимо отметить, что по данным некоторых исследователей, 
в период IX—XIII вв. основное русло Амударьи проходило у подножия 
Восточного чинка на участке от урочища Айбугир на юге до озера Су-
дочье на севере [10]. Если это так, то средневековое население Восточ
ного чинка вело промысел рыбы именно на этом русле. 

Большое количество костных остатков шипа, найденных в культур
ном слое городищ Устюрта, представляет особый интерес. Они принад
лежали крупным ходовым особям, поднимавшимся по Амударье на 
нерест. Следовательно, в IX—XIII вв. ценнейшая промысловая рыба 
была в этой реке довольно многочисленна. Несомненно, что амударь-
инское стадо шипа заметно сократилось в результате интенсивного от
лова, причем еще до того, как на Амударье началось гидрострои
тельство. 

Из приведенных данных следует, что разнообразие видового соста
ва уловов наряду с крупными размерами добывавшихся рыб позво
ляют считать, что в IX—XIII вв. Амударья была богата рыбой, кото
рая, очевидно, играла немаловажную роль в экономической жизни 
средневековых поселений Восточного чинка Устюрта. 
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Приложение 2 

Т. К. Ходжайов 

ПЕРВЫЕ ПАЛЕОАНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
С УСТЮРТА 

D процессе работ сотрудников сектора археологии Инсти
тута истории, языка и литературы им. Н. Давкараева Каракалпакского 
филиала АН УзССР на Устюрте были добыты краниологические мате
риалы, которые представляют значительный научный интерес. Числен
ность материала невелика — всего 33 черепа. В хронологическом от
ношении он охватывает период от эпохи бронзы до средневековья 
(табл. 1). 

Эпоха бронзы. Дата предварительная. Череп из кургана 2 (груп
па I) могильника Каракудук. Черепная коробка ромбовидной формы 
(см. табл. 2), гипербрахикранная, средними продольным и высотным, 
очень большим поперечным диаметрами. Лицевая часть мезопнатная, 
средней ширины и высоты с довольно сильной горизонтальной профи
лировкой. Переносье и носовые кости сильно выступающие. Нос широ
кий и сильно выступает по отношению к профилю лица. Надпереносье, 
сосцевидные отростки, наружный затылочный бугор развиты средне. 
Весь комплекс признаков данного черепа указывает на принадлежность 
его к большой европеоидной расе. Сопоставление его с другими син
хронными сериями показывает, что он наиболее близок к черепам 
тазабагъягской культуры Кокча-3. Т. А. Трофимова, изучая краниоло
гическую серию из этого могильника, выделила два европеоидных ва
рианта: черепа ортогнатные с большими размерами черепной коробки 
и мезолнатные с меньшими размерами черепной коробки. Первый ва
риант она сближает с европеоидными типами северной степной поло
сы Евразии, а второй — с древними прогнатными вариантами Передней 
Азии и Северной Индии [IJ. Изучаемый череп по своим морфологичес
ким и расовым особенностям идентифицируется со вторым вариантом 
черепов могильника Кокча-3. В первую очередь их сближает неболь
шой объем мозговой коробки, мезогнатное лицо и большая ширина 
грушевидного отверстия. 
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Таким образом, рассмотренный женский череп более всего напо
минает черепа средиземноморского расового типа. Черепа аналогич
ного расового типа обнаружены в ряде могильников степной бронзы 

Таблица 1 
Сводные данные о черепах и костях скелета с Устюрта 

Происхождение Пол Возраст Датировка 

Каракудук, группа 1, к. 2 
Каракудук, группа III, к. 10 
Мыс Безымянный, к. 3 
Дуана, группа IV, к. 30 

к. 36 
к. 32 
к. 33 
к. 35 

.' группа X, к. ПО 
Каскажол, к. 2, погр. 1 

. к. 2, погр. G 

. к. 2, погр. 7 
Караумбет, погр. 2/1 

. погр. 2/2 

. погр. 4 

. погр. 5 
Караумбет, погр. 7 

„ погр. 9 
. погр. 10 
. погр. 12 

• . погр. 12 
Караумбет-2, погр. 1 

погр- 2 
Аджибай, погр. 1 

. погр. 2 

. погр. 3 
, погр. 4 

Ербурун, погр. 1 
Белеули, погр. 2 
Пулжай-3 
Аиткуль-1 
Урга, к. 3 

жен. 25 -30 л. Бронза (предполо 
муж. 25 -30 л. 
жен. 25 -31 л. IV—II вв. до н. э 
муж. 30-35 л. II—IV вв. н. з. 
муж. 30-35 л. 
жен. 40-45 л. II—IV вв. н. э. 
жен. 40—45 л. 
жен. 30 -35 л. 

VII—VIII вв. н. э 
муж. 3 5 - 4 1 л. 
жен. 3 ) - 3 5 л. 

6 - 7 л. 
жен. 41-45 л. 

3 - 6 л. 
Х - Х Ш вв". 

муж. 45—50 л. 
муж. 40—45 л. 
жен. 40-45 л. X—XIII вв*. 
муж. 35 -40 л. 
муж. 30-35 л. 
муж. 31-35 л. 

12—13 л. 
муж. 2 5 - 3 ) л. 
муж. 35 -40 л. 
жен. 35—40 л. 
муж. 40-45 л. 

14—16 л. 
муж. 35—40 л. 
жен. 18-20 л. 

3 - 6 л. XII—XIV вв. 
муж. 40—45 л. не датировано 
муж. 40—45 л. не датировано 
муж. 25—ЗЭ л. не датировано 

Узбекистана: в Бухарской области — могильник Заман-баба [2, 3], в 
Самаркандской — могильник Мумннабад (неопубликованные данные 
В. Я. Зезенковой) и могильник иа территории колхоза им. Энгельса 
(неопубликованные даеные автора). 

Немногочисленные черепа эпохи бронзы из Тасты-Бутака близ Ак-
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тюбинска Казахской ССР также имеют морфологические особенности, 
свойственные средиземноморской расе [4]. 

Исследование костных материалов из отдельных погребений эпо
хи бронзы показало, что расовые черты южного происхождения погре
бенных сочетаются с признаками материальной культуры северного 
происхождения. 

Череп из кургана 10 (группа III) могильника Каракудук. Череп 
мужчины 25—30 лет из кургана 3, овоидной формы, брахикранная при 
среднем продольном, очень больших поперечном и высотном диамет
рах. Лицевая часть широкая и высокая, сильно уплощенная в горизон
тальном плане. Нос узкий .сравнительно слабо выступающий по отно
шению к профилю лица. 

Таким образом, в эпоху бронзы, по материалам могильника Ка
ракудук, мы наблюдаем два расовых типа: южный средиземноморский 
и протоевропейский северного происхождения. Расовый тип мужского 
черепа представляет определенный интерес. Но ввиду единичной наход
ки и, тем более, отсутствия точной его датировки нельзя ставить вопрос 
о наличии монголоидных черт у населения эпохи бронзы Устюрта. 

Материалы IV—II вв. до н. э. представлены единственным черепом 
женщины 25—30 лет из кургана 3 курганной группы «мыс Безымян
ный». Он характеризуется теми же морфологическими особенностями, 
что и череп из кургана 10 (группа III) могильника Каракудук, отли
чаясь от него более высоким и плоским лицом. Расовый тип смешан
ный — европеоидно-мояголоидный. Этот череп более всего близок к 
черепам тагискенско-уйгаракской группы VI—V вв. до н. э., выделенной 
Т. А. Трофимовой в составе сакских групп Приаралья [5]. Такими же 
морфологическими и расовыми особенностями характеризуются черепа 
из курганов VI—V вв. до н. э. Султануиздага [6]. 

Нам представляется, что население Уйгарака и Тагискена, Юго-
Восточного Устюрта и курганов Султануиздага относится к одной по
пуляции. Появление в центре Хорезмского оазиса курганных захороне
ний связано, вероятно, с проникновением в земледельческие оазисы 
сакоких племен казахстанских степей. 

Материалы II—IV вв. н. э. Все они получены из раскопок курганов 
IV группы могильника Дуана, представлены пятью черепами (2 муж
ских и 3 женских) различной степени сохранности. 

Череп мужчины 30—35 лет из кургана 30 эллипсоидной формы, 
мезокранная с небольшими горизонтальными размерами и очень вы
соким сводом черепа. Лоб широкий, средненаклонный с сильно разви
тыми надпереносьем и надбровными дугами. Лицо ортогнатное, очень 
широкое и средневысокое с сильной горизонтальной профилировкой. 
Орбиты низкие. Нос широкий и средневыступающий. 
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Индивидуальные данные черепов 

s_ Датировка 
ч^ Памятник 
^ ч ч^ Пол 

Бронза 
IV-11 
вв. до 
И. 9. 

II—IV вв. и. э. 

^ ^ ^ Возраст, лет 
Каракулук 

Мыс. Дуана 
^ ^ ^ 

Каракулук 
манный к. 30 | к. 36 | к. 32 |к. 33. | к. 35 

Признаки "Ч̂  жен. 1 муж. жен. муж. J муж. | жен. [ жен. | жен. Признаки "Ч̂  
25-30 | 25-3 0 25-30 30-35 30-351 40-45 40-45\ 35-40 

1. Продольный диаметр 174 191 178 183 188 173 
8 Поперечный диаметр 155 161 149 138 138 140 134 
17 Высотный диаметр 132 130 137 144 135 — 124 
9 Наименьшая ширина лба 94 103 95 100 — — — 94 
45 Скуловой диаметр 129 147 142 143 136 131 126 125 
48 Верхняя высота лица 68 76 77 72 68 79 77 68 
47 Полная высота лица 112 129 124 121 — — — 119 
55 Высота носа 50 54 55 52 50 57 58 48 
54 Ширина носа 27 28 26 29 23 30 25 24 
52 Высота орбиты 33 34 35 29 31 36 37 33 
77 Назомалярный угол 143 140 147 136 — 140 138 143 
—Знгомаксиллярный угол 127 134 145 135 — 139 123 133 
SS Симотическая высота 7 4.5 4.5 5 — 2.5 6 3 
DS Дакриальная высота 13 12 10.5 13 — — — 10 
—Глубина клыковой ям:<и, мм 3,1 3.2 2.9 1.8 3.1 — 3.6 5.0 
—Угол поперечного изгиба лба 138 — — 130 — — — 142 
32 Угол лба от назиона 88 71 80 8Э — — — 82 
72 Общий угол лица 78 87 87 81 — — — 84 
75 (1)Угол выступания носа 28 25 23 25 — 23 38 30 
Форма черепной коробки ромб. овоид. овоид. эллипс эллипс. эллипс. — эллипс 
Надпереносье (1—6) 2 4 3 4 — 1 3 3 
Надбровные дуги (1—3) 2 2 2 2 — 1 2 2 
11ижний край грушевидного отвер. F. рг F. рг Ant IF pr. Ant Ant Ant Ant 
Указатели: 1 | 
8<1 Черепной 89.0 83.9 83.7 75.5 — 74.4 — 77.5 
48:45 Вгрхнзлицевэй 52.7 51.7 J 54.2 | 50.2 50.1 60.3 61.1 54.4 
48: 17 Верти<альп. аёмэин вфи-

альн ый 51.5 58.5 56 .1 50.0 50.3 — 54.8 

DS < DC Дахриальны | 61.8 54.6 5 0 . 0 41.9 — — 50.0 
S S i S C СимотическиЙ э_ 58.3 50.0 6 0 . 0 41.7 — 31.3 60.1 43.0 
Изгиб скуловой кости "(по7,Ву) Г 20.8 . . . 2J.0 — 21.4 



из могильников Устюрта Т а б л и ц а 2 

VIl-VIllBE . 

Каскажол, курган 2 Караумбет 

п. 1 [ п. 6 | п.7 п. 4 | п. 5 ( п. 9 | п. 10 | п. 12 

муж. j жен. детские Мужчины 

35-40 j 30-35 | 6 - 7 45-50 40-45 40-45 | 35-40 | 30-35 

174 165 185 194 176 185 117 
— 141 135 152 155 145 148 154 
— 137 — 135 135 — 136 134 

105 100 85 90 94 95 108 £0 
140 124 94 147 145 136 145 140 
75 71 52 74 76 68 71 82 
— ПО — — 126 по 111 — 
54 49 37 — 54 49 52 60 
29 27 20 — 28 23 23 26 
31 32 31 36 35 35 37 37 

135 137 133 148 141 141 137 149 
131 125 118 142 146 131 138 130 

7 4 — 4 3.5 4.5 4.5 — 
15 10 — 9 12 12 11 — 
0.8 2.9 2.8 3.0 1.7 6.0 3.0 3.0 

136 134 129 147 148 142 137 147 
— 84 90 87 76 80 87 85 
— 85 88 — 93 85 90 — 
39 23 2Э 23 29 34 32 — 
— эллипс. сфер. бнрз. цент. ЭЛЛИ ПС. ЭЛЛИПС. сфер. 
3 1 1 3 3 3 2 2 
2 1 1 2 2 2 1 2 

F. pr. Ant Inf — -Ant. Ant Ant. F. рг. 

80,8 81.7 82.3 80.0 82.5 80.0 - 87.0 
53.6 57.3 55.3 50.3 52.3 50.0 49.0 58.6 

_ 51.8 — 54.8 56.1 52.2 61.1 
55.5 45.5 — 41.0 48.0 63.2 50.0 — 
53.8 33.3 — 44.0 43.8 50.0 64.3 _ 
19.2 16.7 19.5 20.7 23.4 20.8 18.2 19.3 



^ ^ V ^ Датировка X- -XIV в. 
^***>^ Памятник 

^ ^ . ^ Пол Кара умбет-2 1 Аджибай Караумбет Ербу-
^ ^ ^ ^ Возраст, лет п. 1 п. 2 п. 2 | п. 4 

Женщины 

п . 2 | п. 7 РУН, 
п. 1 

П ризнахи ^ v ^ 

п. 2 | п. 4 

Женщины 

^ ^ 25-30 35-40 40-45 35-40 40-45 40-45 18-20 

1. Продольный диаметр 
8 Поперечный диамтер 
17 Высотный диаметр 

183 
153 
137 

185 
156 
141 

186 
150 
130 

182 
154 
138 

171 
146 
126 

174 
145 
130 

165 
138 
139 

9 Наименьшая ширина лба 98 100 99 99 98 89 92 
45 Скуловой диаметр 143 142 143 141 129 136 129 
48 Верхняя высота лица 80 73 75 76 69 70 69 
47 Полная высота лица 126 116 — 120 — 115 112 
55 Высота носа 58 53 53 52 51 51 50 
54 Ширина носа 28 24 20 27 26 25 23 
52 Высота орбиты 37 34 37 30 33 32 32 
77 Назомалярный угол 139 139 144 150 138 145 143 
—Зигомаксиллярный угол 130 132 130 128 128 123 
SS Симотическая высота 3 4 7 3,5 5 2.5 3 
DS Дакриальная высота 13 11 12 И 12 10 9 
— Глубина клыковоп ямки, мм 4.8 4.8 6.1 2.5 2.5 6.0 3.8 
—Угол поперечного изгиба лба . 139 132 — 141 133 143 141 
32 Угол лба от назиопа 81 87 78 86 84 83 87 
72 Общий угол лица GO £0 88 81 83 85 81 
75 (1) Угол выступания носа 23 32 25 18 23 30 20 
Форма черепной коробки эллипс. эллипс. эллипс. сфер. сфер. эллипс. сфер. 
Надпереносье (1—6) 3 3 3 3 2 1 2 
Надбровные дуги (1—3) 2 2 2 2 1 1 1 
Нижний край грушевидного отвер. Ant. F. рг. Ant. S. рг. Ant. Ant. Ant. 
Указатели: 
8«1 Черепной 
48:45 Верхнелицевой 
48 * 17 Вертикальн. краниофа-

циальный 
DSiDC Дакриальный 
SS «SC Симотический 
Изгиб скуловой кости (по By) 

83.6 
55.9 

58.3 
56.4 
33.3 
16.3 

84.3 
51.3 

51.7 
48.0 
44.4 
18.3 

80.7 
52.4 

57.7 
52.3 
63.6 
18.8 

84.7 
53.8 

55.1 
52.4 
43,8 
18.5 

85.4 
53.5 

54.8 
54.5 
50.0 
27.3 

83.3 
51.6 

53.8 
50.0 
50,0 
19.6 

83.6 
53.6 

49.7 
45.0 
46.2 
19.6 



в. Не датнровань 

Аджнбай, 
п. 2 

Караумбет, 
п. 1 ЬджибаА, Караумбет, Белеуль. Пулжай-3 Урга, к. 3 Айткуль-1 

Мужчины 

35-40 | 10-14 ! 14-16 | 12-13 | 3-6 40-45 25-30 | 40-45 

170 175 164 170 158 190 179 180 
140 149 140 144 137 148 165 149 
131 125 124 127 — 141 122 127 
94 98 95 90 80 95 100 99 

133 125 121 118 103 146 150 144 
65 67 65 59 48 85 88 78 

106 ПО 105 91 77 131 137 — 
48 48 49 46 34 57 65 56 
24 25 23 22 21 22 28 29 
30 34 33 30 31 35 38 34 

144 138 139 146 145 144 146 139 
143 134 132 133 133 133 132 129 

3 4 4 3.5 2 5 6 5.5 
9 10 5 11 7 13 13 11 

3.2 2.1 4,1 6.0 3.0 2.1 3.0 4.2 
135 127 132 138 142 138 146 141 
82 89 95 94 98 81 73 75 
87 86 91 87 92 89 90 87 
22 22 20 24 12 28 28 34 

овонд. 
1 

сфер. 
2 

сфер. 
1 

овоид. 
1 

сфер. 
1 

ЭЛЛ НПС. 

4 
овоид. 

3 
сфер. 

4 
1 1 1 1 1 3 2 2 

Ant. F. рг. Ant. Ant. Inf. F. рг. F. рг. F. рг 

82.5 85.0 85.5 84.7 86.7 77.9 92.3 82.9 
49.0 i.53.6; 53.8 50.0 46.6 58.1 58.7 54.2 

- 49.7 53,6 52.4 . 46.5 — 60.2 72.1 61.3 
47,3 
42,8 
19.2 

52.6 
40.0 
21.1 

27.8 
40.0 
20.7 

57.8 
50.0 
22.2 

41.2 
25.0 
13.5 

62.0 
71.3 
22.1 

61.8 
66.8 
19.2 

44.0 
55.0 



Череп мужчины 30—35 лет из кургана 36 отличается от предыду
щего абсолютно низким сводом черепа, узким лицевым скелетом. 

Женские черепа (курганы 32, 33, 35) характеризуются также мезо-
кранией и отличаются от вышерассмотренных мужских черепов исклю
чительно высоким лицом, высокими глазницами и резко выступаю
щими носовыми костями. 

Небольшая серия черепов из курганов Дуана европеоидного харак
тера, но отмечается наличие .метисированных — европеоидно-монголо-
идных черепов. 

В общем изучаемая серия отнесена к кругу европеоидных мезо-
кранных типов. Ввиду малочисленности материала, к тому же имеющего 
следы монголоидной примеси, выделить типы второго порядка более 
чем затруднительно. Но, по имеющимся данным, можно говорить о 
расовой разнородности группы: мезокранный череп с крупными разме
рами лица сближается с сакским и усуньским населением Казахстана. 
Другой череп более сходен с черепами Калалы-Гара, Алтын-Асара и др. 
Эти черепа сопоставляются с позднесарматскими сериями Поволжья— 
Приуралья, так как в составе сарматов выделяются в пределах евро
пеоидной расы представители «степного типа» (по В. Гинзбургу), про-
тоевропеоидного, андроновского, средиземноморского, среднеазиатско
го междуречья, переднеазиатского. Начиная с среднесарматского пе
риода появляется метиоированное население европеоидно-монголоид-
ного характера. 

Материалы VII—VIII вв. представлены одной черепной крышкой 
из кургана ПО группы X могильника Дуана и небольшой серией чере
пов из кургана 2 могильника Каскажол. Черепная крышка из могильни
ка Дуана принадлежала женщине 35—40 лет. Череп удлиненной формы. 
Надпереносье и надбровные дуги развиты слабо. Лоб сильнонаклон
ный. На черепной крышке имеются явные следы преднамеренной коль
цевой деформации. Аналогичная деформация в это время была широ
ко распространена как в степях Поволжья [7], так и в Средней Азии. 
В Хорезмоком оазисе кольцевая деформация распространена у 70—80 
процентов населения (Миздахкан, Куба-Тау и др.) [8]. 

Следующая группа черепов VII—VIII вв. получена из оссуарных 
захоронений, впущенных в курганы Каскажола. 

Мужской череп из Каскажола (курган 2, погребение 1) характе
ризуется очень широким лбом, среднеразвитым надпереносьем и над
бровными дугами. Лицо очень широкое и высокое, сильно профилиро
ванное в горизонтальном плане. Переносье и носовые кости, угол вы
ступления носа отличаются очень большими величинами. Нос широкий. 
Глазницы низкие. Расовый тип европеоидный. 

Близкие аналоги к нему имеются в материалах могильника Меш-
ретнтахта у Кзыларвата [9], а также ряда погребальных памятников 
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Красноводского полуострова Туркменской ССР [10], принадлежащих 
кочевым скотоводческим племенам южной и западной Туркмении. 

На тамкалинских материалах последней четверти VII — первой 
половины VIII в. выделена европеоидная группа населения с крупны
ми размерами головы и очень высоким и широким лицом [11]. Она вы
делена и среди «аселения VI—VIII вв. Миздахкана [8]. Мужскому че
репу из Каскажола присущи именно эти морфологические и расовые 
особенности. Европеоидный компонент появляется с рубежа нашей 
эры в составе оседлых и кочевых скотоводческих племен Туркмении 
[12, 9]. В позднем средневековье этот тип становится массовым [13, 14]. 
Видимо, антропологический тип позднесредневековой северо-западной 
Туркмении, известный по многочисленным краниологическим материа
лам из раскопок туркменских археологов, такой же [15]. 

Женский череп «з погребения 6 Каскажола (2 детских черепа из 
этого же кургана имеют такие же пропорции черепной коробки лице
вого скелета) характеризуется умеренной брахикранией при среднем 
продольном и большом поперечном диаметрах, сравнительно узким и 
высоким с сильно профилированным в горизонтальной плоскости ли
цом. Нос широкий и выступает средне по отношению к профилю ли
ца. Женский череп отличается от мужского пропорциями лицевого 
скелета и по морфологическим и расово-диагностическим особенно
стям приближается к черепам оседлоземледельческого населения 
Хорезмского оазиса (Миздахкан, Куба-Тау и др.). 

Материалы X—XIV вв. не показывают резких различий в расовом 
типе между черепами из разных могильников Устюрта этого времени, 
а также между черепами разного времени в пределах указанного пе
риода, что позволило условно включить в одну группу все имеющиеся 
в нашем распоряжении черепа тюркских кочевников Устюрта. К этой 
же группе отнесены недатированные черепа из Пулжая-3, Урга и 
Айткуль-1. 

В данной серии обращает на себя внимание исключительно боль
шая величина поперечного диаметра черепа. Часть черепов в заты
лочной области искусственно деформирована. Продольный диаметр на 
деформированных черепах характеризуется средними и малыми вели
чинами в зависимости от степени деформации, а на черепах без де
формации он большой. Вся группа по продольно-поперечному указа
телю характеризуется брахикранией за исключением мезокранного че
репа из Пулжая-3. Высотные диаметры средних размеров. По высотно-
продольному и высотно-поперечному указателю череп в серии низкий, 
что объясняется большой величиной поперечного диаметра. Форма че
репной коробки преимущественно эллипсоидная. 

Наименьшая ширина лба средняя. Величины лоб«ого и лобнопопе-
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речного указателей подтверждает впечатление, вынесенное из рассмот
рения абсолютных размеров. Наклон лба слабый. 

Угол поперечного изгиба лба, определенный по методике И. И. Гох-
мана [16], характеризуется значительными величинами. В монголоид
ных сериях этот угол находится в пределах 141°—144°, на 5°—7° боль
ше, чем у европеоидных [16]. Сопоставление различных групп показы
вает, что по данному показателю устюртская группа приближается к 
монголоидным группам Сибири — бурятам и нигедальцам. 

Выступание надпереносья и надбровных дуг, определяющее мор
фологические элементы надбровья, характеризуется средними величи
нами. Высота и ширина лица исключительно большие и по этим приз
накам оно приближается к монголоидным группам без малейших сле
дов европеоидной примеси — наиболее восточным тюркам конца I ты
сячелетия н. э. с реки Селенги, изученные Г. Ф. Дебецом и отнесенные 
им к широколицым типам монголоидной расы [17]. Орбиты высокие и 
широкие по абсолютным размерам, преимущественно округлые по фор
ме, мезоконхные по указателю. 

Угол выступания носа по отношению к профилю лица, являю
щийся существенным расоводиагностическим признаком, средних ве
личин. В группе представлены различные черепа — с очень незначи
тельным и резким выступанием носа. По ширине грушевидного отвер
стия и по носовому указателю группа выделяется лепторинией, т. е. 
узким носом. Эта особенность характерна почти всем черепам. Ниж
ний край грушевидного отверстия приблизительно в равном случае 
образует формы anthropina bossa praenasalis. Единично встречена 
sulkus praenasalis. Передне-носовая ость развита средне и связь ее с 
выступанием носа очевидна. 

Горизонтальная профилировка лица, определяемая величинами на-
зомалярного и зигомаксиллярного углов, средняя. По этому признаку 
изучаемая группа не отличается от кочевых тюркских народов Казах
стана и Сибири. Глубина клыковой ямы также средняя. Степень изги
ба скуловой кости (по By), которая дополняет характер уплощенности 
лицевого скелета, у изучаемых черепов определяется указателем, рав
ным 21,9%- По этому признаку монголоиды довольно четко дифферен
цируются от европеоидов: размах вариаций указателя у монголоидов 
приходится в основном на интервал 21—24%, у европеоидов — на 
17,21% (18, с. 116]. По данному признаку изучаемая группа занимает 
промежуточное положение между представителями европеоидной и 
монголоидной больших рас. 

По углам общего, среднего и альвеолярного, и по указателю вы
ступания лица, изучаемая группа ортопнатная. 

Комбинированный метод дифференциации монголоидных и евро
пеоидных групп — соотношение между преаурикулярным фациоцереб-
ральным индексом (ПФЦ) и показателем уплощенности лицевого ске
лета (УЛС) [19, с. 13—22] — подтверждает это положение и дает сле-
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УМ 

дующие результаты: европеоидные группы расположены в левом верх
нем углу; еврапеоидно-монголоидные группы (южно-сибирский тип), з 
том числе устюртская, значительно отдалены от них, что свидетельст
вует о наличии значительной монголоидной примеси. Отмечаются зако
номерности в территориальном распределении индекса уплощенности 
лицевого скелета (УЛС) среди средневековых кочевнических групп 
Евразии — величина УЛС «арастает с запада на восток и достигает 
максимума у кочевников Забайкалья. 

К устюртским черепам по выраженности удельной доли монголо
идного элемента наиболее близки черепа .кочевников казахстанских 
степей, Саркела (малые курганы) и Кузнецкой котловины. Черепа зем
ледельческого и городского 
населения Хорезмского оазиса 
(Миздахкан, Ток-кала, Джан-
пык-кала) значительно отли
чаются по данному показателю 
от устюртских. 

Количественная мера рас
стояния между популяциями 
определена по формуле Пен-
роза в модификации Кнуссма-
на [20]. Величины суммарных 
расстояний и расстояний по 
«форме» и «величине» (табл. 
3) между сравниваемыми се
риями вычислены только для 
мужских групп и каждая серия 
представлена 10 признаками: 
продольными (1), поперечны
ми (8), высотным (7) диамет-

а -
V-

л в . . 

W- • Г 

•ь 
зо- • ' •да 

SB- • 3 
1' • • 

9\а 
• » •» 

* •в 
" 

92 54 ЗВПФЦ 

Дифференциация монголоидных и европеоид
ных групп. 

рами черепной коробки, наименьшей шириной лба (9), длиной основа
ния черепа (5) и лица (40); скуловой шириной (45) и верхней высотой 
лица (48); шириной носа (54) и высотой орбиты (52). 

По суммарным расстояниям к населению Устюрта наиболее близ
ки кочевники Минусинской котловины и кипчакское (половецкое) на
селение средневекового города Золотой Орды — Сарай Берке. 

Для определения связи кочевнического населения Устюрта с дру
гими кочевническими группами Украины, Поволжья, Казахстана и Си
бири проведен сравнительный анализ (табл. 4). 

Черепа с Устюрта близки к черепам из городища Сарай Берке 
[21], но отличаются более высоким и уплощенным лицом, более узким 
носом. По остальным признакам различия несущественны. Черепа 
из золотоордынского города Сарайчика (22],а также из малых курганов 
Саркела — Белой Вежи {23] очень близки к устюртским по всем кра-
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ниологическим признакам. Сходство между черепами с Устюрта и Ка
захстана тюркского времени [24] несомненно. Сопоставление черепов с 
Устюрта с черепами тюрков кочевников Сибири [25] показывает зна
чительную близость их. Изучаемые нами черепа несколько отличаются 
от них более выраженными европеоидными чертами. 

В средние века значительная часть Устюрта была заселена племе
нами огузов [26, с. 57] и чуть позже — племенами кипчаков. В восточ
ном Казахстане в это время обитали племена тюрков-кимаков. В X— 
XIII вв. в степную полосу Восточной Европы проникают новые волны 

Т а б л и ц а 3 

Краниологическая серия с Устюрта 
в сопоставлении с другими сериями 
(формула Пенроза) 

Памятник 
Расстояния 
по .вели

чине" 
Расстояния [Суммарные 
по .форме" расстояния 

Сарай Берне 
Казахстан, тюрч, время 
Калиновсчий мог-к 
Саркел, малые курганы 
Тюрки Кузнецкой котл. 
Тюрки Минусинской котл. 
Миздахкап 
Кочевники Забайкалья 

0.053 
0.040 
0.084 
0.189 
0.012 
0 001 
0.292 
0.221 

0.233 
0.368 
0.471 
0.455 
0.649 
0.200 
0.658 
0.70Э 

0.19 
0 34 
0.41 
0 31 
0.64 
0.20 
0.44 
0.54 

тюркских народов-печенегов и кипчаков (половцев) (27, с. 70]. Так, на 
Украине в составе средневекового населения Белой Вежи отмечаются 
гузы-тюрки [28], а также печенеги [29, с. 258], которые имели тесные свя
зи со славянским городским населением. 

В Ташкентской области (г. Газалкент) обнаружены черепа кара-
ханидского времени из Гальватепа, которые, как и устюртские, харак
теризуются южносибирским антропологическим типом. Распростране
ние населения с подобными расовыми особенностями в караханидское 
время связано с проникновением значительной массы тюрков в Таш
кентский оазис (вхождение в состав Государства караханидов с 80-х 
годов X в.) Но еще раньше, в IX—X вв. горные поселения верхней час
ти долины Чирчнка обживаются племенами карлуков и тюргешей 
[30, с. 4, 5]. По-видимому, люди, захороненные «а поселении Гальва
тепа могли относиться к одному из перечисленных тюркских племен 
[31, с. 67—69]. Население XII в. с такими же расовыми особенностями 
отмечено на поселении Кулагайтепа. в современном Нарпайском рай
оне Самаркандской области (неопубликованные данные автора), кото
рые, возможно, также относятся к тюркским племенам, переходящим 
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Таблица 4 

Краниологическая серия X—XIV вв. с Устюрта. Сравнительные данные 

^ V . Происхождение 
^ч. Автор 

\ ^ Число случаев 
\ . (мак) 
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12 26 18 43 А 22 2в 18 7 37 

1. Продольный диаметр 
2. Поперечный диаметр 

811 Черепной указатель 
17 Высотный диаметр 
9 Наим. лобиый диаметр 

48 Верхняя высота лица 
45 Скуловой диаметр 
48! 45 Верхнелицевой указ. 
54i55 Носовой указатель 
52151а Орбитиый указатель 
32 Угол профиля лба 
72 Общий угол лица 
77 Назомалярный угол 
—Зигомаксиллярный угол 
75 (1) Угол выступания носа 
Надпереносье (1—6) 

183.5 
152.4 
83.3 

134.2 
97,2 
77.1 

143.5 
53.7 
45.7 
85.9 
81.3 
88.4 

143.1 
133,9 
27.8 
3.00 

178.3 
149.5 
84.4 

131,2 
96.1 
74.3 

141.3 
52.7 
46.2 
86.9 
79.8 
86.2 

141.9 
132,2 
28.3 
3.10 

179.6 
148.7 
83.1 

132.9 
97.4 
72.9 

142.7 
53.2 
48.1 
85.7 
80.5 
84.2 

139,8 
130.8 
27.7 
2.60 

180.6 
148.9 
82.5 

131.2 
98.1 
74.4 

141.4 
53.9 
48.4 
83.2 
82,3 
88.6 

139.8 
133.8 
25.6 
3.09 

179.2 
149.7 
83.5 

135.0 
97.0 
75.7 

140.2 
54.1 
46.0 
85.4 
79.0 
83.8 

145.6 
131.5 
25.5 
2,50 

183.4 
147.5 
80.1 

136.0 
96.1 
75.5 

140.9 
53.9 
49.4 
80.8 
84.0 
87.0 

147,2 
134.3 
25.5 
2.74 

180.8 
148.5 
82.1 

132.0 
96.4 
74.2 

141.4 
52.6 
48,0 
85.9 
80.4 
87.0 

145.5 
136.1 
22.7 
3.20 

182.1 
150.1 
82.5 

131.2 
96,2 
75.1 

141.4 
53.1 
46.8 
85.2 
81.2 
87.0 

146.2 
135.6 
25.5 
3.28 

183.1 
147.0 
80.3 

134.2 
96,0 
73,1 

141,6 
51.2 
47.8 
84.4 
81.7 
87.4 

147,2 
138.7 
29.0 
3.30 

181,3 
150,5 
83.2 

134.2 
97.4 
73.8 

141.1 
53,1 
47.9 
84.4 
82"(0 
86.3 

31.9 
3.73 



Таблица 5 

Размеры костей и длина тела (рост) людей из погребений Устюрта 

^ ^ ^ Датировка Бронза I I V - I I B . до н.э. X - | 
^ > - Памятник 

^ v . Пол 
N . Сторона Каракулук .мыс Безы

мянный" КараумЯет 

^ \ . к. 2 к. 2 к. 3 к. 5 

Признаки ^ ^ ^ ^ 
жен муж. муж. муж. 

Признаки ^ ^ ^ ^ 
п л п п п { л п л 

Плечевая кость 

1. 1 'аиб. длина 
7. |-.'аим. окружность диафиза 

275 
48 

— 310 
67 

313 
68 

302 
54 

302 
54 

337 
52 

340 
52 

Лучевая кость 
1 К аиб. длина 

3.. 1 аим. окружность диафиза 
— — 235 

40 
237 

39 ш , 
230 
35 

255 
30 

253 
30 

Локтевая кость 
1. Наиб, длина 

3. Каим. окружность 
— ' — 254 

34 
252 

32 
247 
26 

— — 
— 

Бедренная кость 
.1. Наиб, длина 

8 Окруж. серед, диафиза 
399 
72 

403 
73 

430 
83 

434 
83 

418 
74 

422 
75 

471 
85 

467 
85 

Большая бер цовая кость 
1. Полная длина 

10в. Наим. окруж. диафиза 
335 
63 

333 
62 

265 
69 

364 
70 

338 
57 

390 
65 

392 
65 

Малая берцовая кость 
I. Наиб, длина 
4а Наим. окружность 
Рост, см 
по Троттеру и Глезеру 
по Пирсону 

-

157 
150 

-

0 
7 J 

350 
32 

165 
163 

350 
31 

8 
.9 

163 
160 

0 
2 

390 38S 
25 25 

172.8 
170.4 

к оседлости. По-видимому, тюркские племена, расселившиеся на огром
ных просторах Евразии, имели тесные этнографические связи, что под
тверждается археологическими и антропологическими данными. 

ОСТЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Длина тела (рост) населения Устюрта разных эпох вычислена по 
таблицам Пирсона, Троттера и Глезера. 

Рост женщины из кургана эпохи бронзы (табл. 5), вычисленный по 
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XIII вв. Не датированы 

Ербурун Караумбет Алжнбаи Пулжай-З 

п. 2 к. 2 к. 1 
муж. муж. жен. жен. муж. 

п л п л п л " 1 л п л 

313 
50 

313 
51 

308 
50 

310 
49 

287 
49 

294 
50 

320 
55 52 

318 
55 

324 
55 

230 
31 

230 
31 

231 
30 

235 
31 

222 
34 

225 
36 37 37 

248 
37 

252 
36 

247 
21 

248 
23 

— — 245 
25 

250 
24 — — 

272 
28 

269 
30 

420 
70 

426 
72 

418 
71 

417 
71 

405 
69 

410 
70 

440 
75 73 

457 
81 

458 
82 

336 
69 

338 
70 

328 
61 

327 
60 

355 
62 

356 
59 65 63 

376 
64 

375 
65 

328 
20 

329 
21 

321 
21 

319 
21 

349 
25 

349 
27 

— 364 
30 

367 
27 

162 
160 

8 
8 

161 
160 

8 
4 

160 
155 

.0 

.9 
164 
158 

0 
,2 

170.0 
167.4 

формуле Пирсона, оказался равным 163,9 и является средним в 
общечеловеческом масштабе. Рост этой женщины, определенный по 
таблицам Троттера и Глезера, также средний (165,8 см). Мужчина из 
кургана 2 курганной группы Караумбет высокого роста (170,4 см и 
172,8 см соответственно). 

Рост мужчины из кургана 3 «Мыса Безымянный», датируемого 
IV—II вв. до и. э. средний (160,2 см по Пирсону и 163,0 см по Тротте-
ру и Глезеру). 
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Рост мужчин из средневекового Ербуруна, определенный по двум 
костякам, ниже среднего (см. табл. 5). А мужчины из Караумбета и 
Пулжая-3 характеризуются относительно высоким ростом. 

Женщины средневекового Устюрта (см. табл. 5) были, в основном, 
среднего роста. 
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