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1. ИТОГИ И ЗАДАЧИ 

Е. И. КРУП НОВ 

НЕКОТОРЫЕ НЕРЕШЕННЫЕ ВОПРОСЫ 
ПЕРВОБЫТНОЙ АРХЕОЛОГИИ КАВКАЗА 

1964 г. 

Кавказский перешеек, этот - своеобразный мост, связывающий древние 
культуры Восточной Европы и Передней и :Малой Азии, еще на заре зарож
дения кавказоведения, в XIX ·в., привлек внимание исследователей мозаич
ной пестротой этнического состава населения и своеобразием древних куль
тур кав~азских народов. 

В результате оживившихся археологических работ на Кавказе за совет
ские годы открыты новые яркие археологические объекты, характеризующие 
от дельные этапы культурного развития народов Кавказа. Проведенными 
исследованиями археологов и представителей других смежных дисциплин 
были прослежены основные линии развития человеческого общества на 
Кавказе и уточнены некоторые вопросы, связанные с развитием местной 
самобытной среды "tl появлением различных этнических групп населения: 
индо-иранских, тюркских и др. Стало ясно, что многонациональный Кавказ, 
это - не только «своеобразный этнографический музей», как его называли 
авторы XIX в., но и один из древнейших культурных очагов нашей Родины 
и всей Европы. И в аргументации этого тезиса ведущая роль принадлежит 
археологии. 

Казалось бы, что совокупностью накопленного богатства разнообразных 
исторических источников (первоклассные археологические коллекции, ори
гинальные этнографические и антропологические материалы, лингвистиче

ские данные и яркие пись'Менные документы) уже обеспечивается возмож
ность составления сводной строго научной И'стории этого замечательного по 
этнографическим и историко-культурным особенностям края. Это было бы 
конечным итогом деятельности историков-кавказоведов. К сожалению, 
практически это пока трудно выполнимая задача. И хотя изданием целой 
серии историй Закавказских союзных республик и большинства автоном
ных республик и областей Северного Кавказа и созданы серьезные предпо
сылки для написания обобщающей истории народов Кавказа, некоторые 
обстоятельства серьезно препятствуют осуществлению этой основной зада
чи в ближайшие годы. Причины кроются в неравномерности историко
археологического обследования Кавказа и в степени изученности материаль
ных исторических источников. 

Так, до сих пор еще археологически слабо обследованы районы Пред
кав:Казья; между тем, судя по отдельным итогам полевых работ (Северо
Кавказской археологической экспедиции в Северо-Западном Прикаспии 
и И. В. Синицына в Калмыкии и на юге Астраханщины), эти районы таят 
ценнейшие памятники, важные для освещения древнейшей истории и исто
рии культуры не только Северного Кавказа, но и Закавказья. 



За ·пооледние годы ус·илиями ·Э1К:спедиции Дагестанского фил.мала АН 
СССР и СКАЭ значительно продвинулось изучение отдельных районов 
Северо-Восточного Кавказа - Чечни и Дагестана, но по-прежнему остают
ся слабо обследованными почти все высокогорные районы этих республик, 
особенно Чечни. Все еще «белым пятном» на археологической карте Кав
каза остаются районы Южного Азербайджана, хотя, судя по отдельным 
ярким сигналам (великолепные комплексы бронзового о.ружия из Астра
хан-Базара) и сс~.м1о~му географическому положению, земли этих районов 
хранят ценнейшие материальные источники, важные для освещения куль
турных связей всего Кавказа с древним Ираном. 

То Же самое можно сказать и о некоторых районах Восточного При
черноморья, где довольно успешно ведутся исследования по палеолиту, 

раннему железному веку и античному периоду, в том числе по выяснению 

культуры легендарной Колхиды. Но неоправданно преданы забвению не 
менее важные объекты типа «Наохваму» в Колхиде или «Кистрию> и «Очем
чирское селище» в Абхазии. Необходимость поисков подобных памятников 
и научного исследования их сейчас кажется особенно ощутимой. Без этого 
вся Западная Грузия долго еще будет оставать·ся лакуной не только в 
древнейшей истории Грузи.и, .но и в наших общих представлениях о пере-
ход.1-юм ~периоде Кruвказа от 1<амня ~к металлу. · 

Перечисленные пробелы требуется ликвидировать в ближайшие годы. 
Это могут и должны сделать учреждения, ведущие археологическую экспе· 
диционную работу в разных районах Кавказского перешейка и Пред
кавказья. 

Еще более значительный тормоз в выполнении основной задачи совре
менного кавказоведения в области археологии - неразработанность научной 
проблематики, связанной с созданием ·сводной истории Кавказа. Иногда 
слабая разработка того или иного вопроса определяется состоянием и мало
численностью исторических источников. Так, например, обстоит дело 
с изучением кавказ·ского неолита; но об этом - ниже. 

Нельзя не сказать об исключительном значении находки «У дабнопитека» 
(останки высшей человекообразной обезьяны в Восточной Грузии), позво
лившей обосновать тезис о ·вхождении Закавказья в зону очеловечения 
обезьяны; важность этого факта очевидна, ибо «удабнопитею> признается 
предковой формой по отношению к человеку. В связи с открытием на Кав· 
казе следов древнейших стойбищ людей нижнего палеолита и многих стоя
нок верхнего палеолита .(в первую очередь в Армении, Грузии и на Северо
Западном Кавказе) встает задача организации подобных поисков и в дру· 
гих районах края. Повсеместное обнаружение и изучение первых мест оби
тания наидревнейших человеческих коллективов на Кавказе откроет перед 
специалистами по палеолиту широкие перспективы по разработке очень 

важных вопросов о времени и условиях становления примитивного челове· 

ческого обLцества и об от дель1ных этапах его развития. 

В ·св-ете уже установленных археологами фа1ктов относительной оседло
сти самого первобытного человека, пользования им огнем, выработа1нной 
в тру де праворукости и признания определенной роли колле.ктивной охо
ты в жизни пер1вобытных людей на.м кажутся .сове·рше1нно неприемлемым.и 
термины «Ч е лове чес к о е ,ст ад о» и.ли «1с т ад н ы й . чел о в е ·к», 
которыми до недавнего времени характеризовали форму рбщественных от

н:~ошений наиболее раннего периода .и1стории человече1ст.ва. В научном осве
щеюm в·сех этих .вопросов будет заключаться большая заслуга •Наших ис
следо1Вателей палеол·ита. 

К сожалению, с.Ледующий очень важный этап ку Льтурного развития 
· населения Кавказа - эпоха неолита изучен очень слабо. Его изучение зна· 
· чительно отстало от опыта исследования неолитических культур нашего 

·Европейского Севера и даже Юга, где за последние годы, особенно на 
·Украине, заметны существенные сдвиги. 

4 



Исследованием таких памятников, как Агубековское поселение, Ахштыр
ская и Воронцовская пещеры, Шиловская стоянка, и недавно открытых 
д,агестан.ских объектов на Северном Ка1вказе, а та·кже поселений у Хан
.лара, Одиши, Кистрика, определенных слоев Сакарджиле и других памят
ников Закавказья, по существу заложено лишь плодотворное начало изуче
ния неолитических культур Кавказа. Но этого явно недостаточно. Мы до 
сих пор не знаем общей картины развития культуры этого времени на Кав
казском перешейке; нет еще и четких представлений о локальности неоли
тических культур Кавказа. Слабая изученность кавказского неолита вооб
ще затрудняет и задачу установления его соответствия с синхронными 

культурами Передней и Малой Азии, с одной стороны, и неолитом Юго
Восточной Европы, с другой. Даже сама периодизация и попытки датировки 
от дельных неолитических памятников Кавказа воз·можны пока только в 
предварительном плане. Между тем эпоха эта - одна из важнейших. Пс 
всем данным, в эту эпоху, очевидно, формировалось и цементировалось 

культурное и этническое единство далеких предков многих коренных наро" 

дов Кавказа, ибо в последующее время энеолита и эпохи ранней бронзы 
(о чем будет сказано ниже) наблюдаются уже признаки распада былой 
общности. Отыскание и изучение неолитических памятников должно стать 
наиперв.еЙЦiеЙ задачей археологов-кавказоведов на ближайшие годы. 

Как выясняется, с изучением эпохи энеолита на Кавказе может быть 
связана разработка кардинальнейшей для истории народов Кавказа про
блемы их происхождения. Известно, что ~Кавказский перешеек заселен древ
ни1ми народа1ми, о·rносящими1ся к особой са:мобытной языковой семье - таlК 
называемой иберийско-кавказской. По специфическим особенностям, про
являющимся и в фонетике, и в грамматическом строе, кавказская языковая 

группа резко от ли чается от всех других языковых семей земного шара 
и в настоящее время сохранилась только на Кавказе 1• Это признавалось 
и признается современными лингвистами всех направлений в языкознании. 

Допускается также, что существование на Кавказе этой языковой семьи 
можно фиксировать с очень отдаленного времени, якобы даже предшеству

ющего появлению на истЬрической арене индоевропейских, семитических, 
не говоря уже о тюркских, народов. Но более точного ответа на вопрос 
о времени и конкретных исторических условиях возникновения широкой 
общекавказской этнической общности пока еще нет. В известных лингви
стических работах грузинских ученых вопрос обычно сводится только 
к истории древнегрузинских племен, чего для решения этой проблемы 
в общекавказском масштабе, конечно, недостаточно, ибо в кавказскую 
языковую семью входят не только грузины, но и многие другие народы 

Северного и Южного Кавказа - абхазцы, адыгейцы, черкесы, кабардинцы, 
вейнахские народы (чеченцы и ингуши) и дагестанские народности. Сле
довательно, подлинно научное освещение этого важного вопроса нужно ста.

вить глубже и шире и привлекать к его решению не только языковедов 
и археологов, но и антропологов и этног.р·афов. 

В разработке этой проблемы археологами сделаны значительные шаги~ 
г лав:ное - установлена древнейшая культурная общность ·в Куро-Аракском 
Междуречье уже в 111 тысячелетии до н. э. В этом крупная заслуга 
Б. А. Куфти1на, пер,вым ·Выдел.и1Вшим «культуру куро-а.ра,кского энеолита» 2 

в Uентральном Закавказье. Последующими археологическими работами -
на Северо-Восточном Кавказе, в Дагестане, а позднее и в Чечено-Ингуше
тии были изучены группы. памятников, представляющих (по Р. М. Мун
чаеву) определенный локальный вариант более широкой культуры 

1 Кроме баскского языка на Пиренейском полуострове (древней Иберии), который 
сходен с кавказскими языками; отсюда и «иберийско-кавказские» языки. 

2 В настоящее время, по общему признанию всех археологов-кавказоведов, изучае
мая культура характеризует не энеол~ит, а эпоху ранней бронзы, или палеометалличе
скую эпоху. 
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·Закавказья. Новый накапливающийся материал с территории Северного 
Кавказа, включая и памятники синхронной майкопской культуры, сейчас 
·заставляет изучать эту так называемую энеолитическую культуру в обще-

кавказс.ком масштабе, не игнорируя ее связей с соответствующей культу
рой Малой Азии (халколитические памятники Анатолии -Караз и др.). 
Можно не сомневаться в том, что углубленные исследования .в этом плане 
позволят теснее связать древнейшую культуру Кавказа периода первого 
появления металла с культурами Малой и Передней Азии, уточнят ее дати
ровку и установят локальные варианты, которые, очевидно, будут отражать 

явления уже начавшегося распада древнейшей культурной и этнической 
общности. Попытки лингвистов-кавказоведов, пользующихся математиче
ским методом Сводеша, датировать факты обособления дагестанского пра
языка (Е. А. Бокарев), или свано-занской языковой группы (Г. А. Кли
мов), рубежом 111 и 11 тысячелетий до н. э. в свете археологических дан
ных нам кажутся убедительными. Примерно этим периодом (точнее, кон
цом 111 тысячелетия до н. э.) археологи датируют поздние памятники 
куро-арак·ского энеолита, соот1ве'Гствуюп.Jие объекты Чечено-Ингушетии 
и Дагестана, а также материалы майкопской 'культуры. А эти памятники 
как будто отражают уже начало распада общекавказского единства. 

Принципиально важны последние заключения советских антропологов 
(М. Г. А.бдушелишв1или, Г. Ф. Дебец, В. П. Алексеев .и др.), признающ.их, 
что все коренное население Северного Кавказа, начиная от Адыгеи и кон
чая Дагестаном, а также всей Грузии представляет собой единый «кавка
сионскиЙ» автохтонный антропологичес.к1ий тип, rc разл'ИЧНЬl'МИ ·в.ариация1\fи. 

Известно, что и по этнографическим особенностям в материальной и ду· 
ховной культуре почти всех народов Кавказа прослеживается определен
ное единство и устойчивость. ДревнеИшее ка1вказское едИНiСТ'ВО находит под
тверждение и в выводах ·лингвистов о существовании в далеком прошлом 

единого кавказского языкового субстрата (Г. С. Ахвледиани, В. И. Абаеg 
и др.) и образовании трех ооновных rрупп в ;кавказок.ой язЫ'ковой семье: 
абхазо-адыгейской, дагестано-вейнахской и картвело-свано-занской. Все это 
доказывает, что только в творческом содружест~е археологов, этнографов, 
антропологов и языковедов и может быть успешно решена ведущая ком
плексная п~:юблема этногенеза коренных кавказских народов. 

Возможно, что одновременно с установлением истоков кавказской язы
ковой семьи и ее ма·тер.иальной культуры удастся •выяснить еще один чрез
вычайно важный вопрос - о первом появлении индоевропейцев на Кавказе 
и элементов их культуры. Этот .вопрос связывается с хеттами-неситами. 
В последнее время некоторые ученые (Б. Грозный, Ф. Зоммер, В. Иванов) 
считают, что индоевропейские племена хеттов проникли из степных районов 
Восточной Европы в Малую Азию через Кавказ. Но если хетты-неситы 
осели в Малой Азии ·и создали свое государство уже в XIX в. до н. э., то 
через Кавказ они должны были проникнуть гораздо раньше и нарушить 
общекавказское единство еще в 1I1 тысячелетии до н. э. ·Материально этот 
тезис ничем не может быть подтвержден. Наоборот, археологические мате
риалы документируют проникновение в общекавказскую среду инородных 
для Кавказа элементов не ранее середины 11 тысячелетия до н. э., коr да 
хетты были уже в Малой Азии. На Северном Кавказе появляются носители 
катакомбной культуры, в Закавказье распространяется крашеная керамика, 
связываемая с хеттской культурой. 

Нельзя не отметить острую нужду в разрешении и «проблемы краше
ной керамики Закавказья» (типа кзыл-ванкской) и в установлении отно
~:rения ее носителей к индоевропейскому контингенту населения Uентраль
ной Анатолии (Малая Азия). Более того, изучение «Кзыл-Ванка» и соот
ветствующих материалов в Закавказье нельзя признать у довлетворитель
ным. Известные рnботы И. И. Мещанинова, А. А. Захарова, А. Алекперо
ва, Т. С. Пассек и других, к сожалению, не получили окончательного завер-
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tпения. Теперь же эта интереснейшая культура по непонятным причинам 
не изучается. Мы до сих пор не 'знаем кто были носители этой культуры, 
каков ареал их бытования и каково отношение к синхронным племенам 

и культурам Малой Азии? 
Необходимо возбудить интерес к исследованию памятников кзыл-ванк

ской культуры у нашей научной молодежи. В процессе изучения в широком 
плане (с охватом Закавказья и прилегающих районов древнего Востока) 
можно будет выяснить истоки ее происхождения" степень и глуби ну контак
тов ее носителей с древними племенами и народами Передней и Малой 
Азии и их культурами расписной керамики (Сузы, Богазкей, Кархемыш 
и др.). В результатах исследования даже негативные выводы будут очень 
важны, так как ими, очевидно, будет окончательно решен большой истори
ческой значимости вопрос о первом появлении на Кавказе индоевропейских 
племен и их культуры. 

Плохо разрабатывается и проблема всемирно прославленноu триалет
ской культуры эпохи средней бронзы (середина 11 тысячелетия до н. э.). 
До сих пор нет еще монографии, охватывающей все Закавказье и отдель
ные районы Передней и Малой Азии. Даже не издан полностью замечатель
ный Кировоканский комплекс. Отсутствие широких обоб1цающих работ по 
археологическим культурам Закавказья всех этапов эпохи бронзы особенно 
чувствуется сейчас, когда перед историками-кавказоведа'Ми встают задачи 
создания сводной истории народов древнего Кавказа. 

Все еще не обобщены интереснейшие материалы эпохи средней бронзы 
из разных районов Закавказских республик и Дагестана, хотя, несомненно, 
во 11 тысячелетии до н. э. на Кавказе бытовали и другие самостоятельные 
археологические культуры, еще не выявленные. Необходимо уделить боль
ше внимания и этому вопросу. 

Особое внимание следует обращать на признаки, объединяющие ком
плексы в особые культуры, и на элементы, разделяющие их, что облегчит 

задачу выделения ранее не уточненных культур на территориях различных 

республик и областей Кавказа и установления внутри этих культур отдель
НJ?IХ локальных вариантов, отражающих этнографические различия пле

менных групп этнически однородного населения. По наблюдаемой разнице 
в типах могильных сооружений и погребальных обрядах, по морфологии 
керамики, ее орнаментике и другим признакам можно в деталях изучить 

древнюю культуру того или иного района Кавказа. Например, успешный 
опыт по изучению ходжалы-кедабекской культуры Азербайджана 
(Н. В. Минкевич-Мустафаева) доказывает и важность, и перспективность 
такой работы. 

Проявляя подлинно научный подход к изучению материальных источ
ников в широких хронологических и территориальных рамках (а не в совре
менных административных границах отдельных республик и областей Кав
каза), можно правильнее наметить ареалы древних племенных групп кав
казского населения, т. е. попытаться прояснить ранние этапы этнической 
истории народов Кавказа и по археологическим данным. Разумеется, в ре
шении подобных вопросов требуется проявить максимальную осторожность 

и учитывать показания самых разнообразных источников археологии, этно

графии, антропологии и лингвистики. 

Наконец, ближайшими темами археологов-кавказоведов должны быть 
и такие, которые теперь могут решаться только вместе с представителями 

точных наук, например вопросы о пе.рвом появлении на Кавказе таК'их ве
ду1цих форм уже произ1водящих хозяЙ·С'ТВ, ка:к зе·мледе.л:ие и •скотоводство, 
таких основных ~металлов, ;как 'Меди, олова и железа, а также о nер.иодах их 

. широкого ра1спространения. Нужно помнить, что ,решением этих вопросов 
ос.вещаются сложнейшие перемены, происшедшие ·в хозяйственной деятель
ност·и, в военной технИ1ке, в общест·венном }'!кладе .и даже в идеологии древ
него населения. Но разрабатывать эти темы следует .на широком истори-
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ческом фоне и .с ·привлечением большого материала, и.з1бегая уз·кокраеведче

ского· подхода. Ведущ.аяся .в- зтом на1пра1влении работа (иоследования 
И. Р. Селимханова, Е. Н. Черныха и др.) .рисует блаrоприят,ные перспек
тивы, так как поз:воляет сделать подлинно И1сторические вы1воды, одина1ко

во •важные как для и1с11ории Кавказа, та~к и для и.стор•ии сопре1дельных с ним 
областей, в ча•с"ности для южных ~районов Евро:пеЙ·с.кой част.и СССР. 
Например, проблема .взаи1мос·вя.зей Мидии .и Персии с Атропатеной. 

Так.им образом, для 1восстан0:вления с·водной •истории Ка.вказа необхо
димы ли1ювидация существующих еще белых .пятен на .археологической 
карте ~края и более цел·е~направленная разработка ведущей научной про
блема'Гlики. 

Одной из важнейших проблем для пер.вобыт.ной и1Стории народов Ка·в
каза по-прежнему остается изучение ·Неолитичеоюих па.мятников. Без успеш
ной разработки этой 1ведущей проблемы многие вопросы этногенеза и ран
ней истории ка1вказских народов долго еще останут·ся нерешенным.и. Давно 
уже назрела необходимость при.ступить ·.к ,монографическому изучению 

в общекавказском масштабе и таких :монументальных объектов, ~как кав

ка.эск·ие дольмены. ТIОлько созданием такой моног.рафии ·сов·еТ1скими ка·в
казоведами будет ·выполнен долг перед :мировой .и1Сторичес.кой .на}'iкой. 

Следует та1кже, не увлекаясь раскопками курга·нов и ·мог.ильнИ1Ков, боль
ше уделять ,внимания поИ1Ска~м и и1С1следованию бытовых па.мятнИ1ков (посе
лений и городищ), д.ающ•их 1важнейшие :источники для ·вос·становлени.я ·ка.р
ти111ы ~еоциально-экоНJОмичес.кой жизни древнего населения. Без эт.ого мно
гие замечательные ку ль·туры Ка1в·каза - Т·риалеТ1ская, .колхид1Ская, прику
банокая, каякентско-хорочоевская и д'ругие - долго ·еще 6удут ·страдать 

односторонностью историческ1их хара·ктери1стик. 

Та.ковы лишь .неюо~орые нерешенные вопросы первобытной археоло
гии Кав:к.аза, успешн.ая разработка кото.рых бу д·ет значительны'М достиже
нием со1вет~ского Ка.вказоведе'Н'ия. 
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КРАТКИЕ СООБIJJЕНИЯ ИНСТИТУТА АРХЕОЛОГИИ 

Вып. 98 1964 r. 

11. ДОКЛАДЫ И ДИСКУССИИ 

А. А. ФОРМОЗОВ 

ПАЛЕОЛИТИЧЕСКИЕ СТОЯНКИ 
В ПЕЦ!ЕРАХ ПРИКУБАНЬЯ 1 

В довоенные годы пещерные палеолитические памятники были изучены 
на Кавказе 'Голь:ко в Имере·тии и 'В районе Сочи - Адлера. В 1950-1960 гг. 
археологические исследования пещер развернулись и в других районах. 
Стоянки эпохи палеолита открыты в Азербайджане, Дагестане, Северной 
и Южной Осетии и в Кабардино-Балкарии. К числу новых районов пещер-
ных палеолитических стоянок принадлежит и Прикубанье. 

В 1957 г. автор обнаружил мустьерский культурный слой в пещере· 
у ст. Даховской на р. Нелой 2• В 1960 г. недалеко отсюда в гроте, располо
женном ·в 6 К'М к востоку от пос. Каменномостокого, найдена еще одна стоян-
ка. В 1961 г. при раскопках здесь выявлены слои верхнепалеолитического· 
и неолитическрго времени и слой, относящийся к майкопской культуре. 
В тот же год сотруД1Ник Адыгейского научно-исследовательского института· 
П. У. Аутлев открыл новый пещерный район на р. Губе, выше ст. Бара
каевской (бассейн Большой Лабы) 3• Шурфовка в многочисленных грот.::iх 
и навесах по р. Губе указала на слои эпохи палеолита в восьми пещерах. 
В трех - Губской (Монашеской) пещере и Губских навесах № 1 и № 7 -
заложены раскопы. Две первые стоянки исследовал П. У. Аут лев, послед
нюю - автор. Выразительный материал получен и при зачистке в Двойной 
пещере в самых верховь.Ях Губса. Отметим также навес № 5, где найдены 
кости пещерного льва. 

В результате· работ собраны значительные коллекции, позволяющие 
наметить хронологию пещерных палеолитических памятников Прикубанья 
и сделать ряд исторических выводов. 

В Губской (Монашеской) пещере П. У. Аутлев нашел более тысячи 
мустьерских изделий. Наряду с типичными остроконечниками, скреблами 
и дисковидными ну,клеу~сами здесь есть отдельные <Н)'lклеусы, близкие ко

ническим и призматическим, узкие асимметричные остроконечники, напо

минающие острия типа шательперрон, и орудия типа скребков. Большин
ство орудий изготовлено из тонких пластинчатых отrцепов. Все это 

1 Доклад на заседании сектора неолита и бронзы ИА АН СССР 19 января 1963 r. 
2 А. А. Ф о р м о з о в. Археологические исследования пещер в верховьях р. Белой 

в Краснодарском крае. «Сборник материалов по архео.'1.огии Адыгеи», т. 11. Майкоп, 
1961, стр. 39-47. 

3 Первые указа•ния на археологические находки в пещерах у ст. Баракаевской 
см. Ф. А. W ер б ин а. История Кубанского казачьего войска, т. 1. Екатеринодар, 19.10, 
стр. 144. Wербина говорит о множестве человеческих костей, найденных в пещерах. 
Действительно, в ряде пещер встречены аланские погребения. При их исследовании в 
1962 г. сотрудник Адыгейского НИИ П. А. Дитлер обнаружил богатый инвентарь -
монеты, бусы, железные орудия и т. д. 
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Рис. 1. Кремневые изделия из нижнего слоя КамеJiномостской пеIЦеры 
1 - остроконечник, 2, 3 - резцы, 4, 5 - острия, 6 - пластина с поперечной ретушью, 

7 - нуклеус 

указывает на позднемустьерский возраст памятника. Ближайший аналог 
Губской пещеры - стоянка Шайтан-Коба в Крыму 4• 

Находки в нижнем слое Каменномостской пещеры (около 1600 предме-
-тов) относятся, безусловно, к верхнему палеолиту. Здес.ь найдены резцы 
(30 экз.), призматические нуклеусы (40 экз.), концевые скребки (10 экз.), 
нуклеовидные ору дня, пластина с поперечной ретушью, острия, ретушеры 
из галек. В то же время в коллекции есть четыре остроконечника 
(рис. 1 -1) и дисковидный нукл~ус мустьерского облика. Архаичный ха
рактер и у остального инвентаря. Почти все резць1 сделаны не из пластин, 
а из массивных обломков. Это полиэдрические резцы с рабочим краем, 
оформленным несколькими ·Сколами (рис. 1 - 2, 3). Боковых резцов из пла
стинок - единицы. Среди находок нет орудий в виде стамесок, ножей типа 
Ргани и каких-либо форм вкладышей. Эти особенности инвентаря дают 
право сопоставлять его с материалами из пещер Таро-клде и Херrулис-

4 Г. А. Бон ч - О смол о в с кий. Шайтан-Коба. Крымская стоянм типа Лбри-од.и. 
Бюлл. КИЧП, N!l 2, 1930, .стр. 61-82. 
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.Рис. 2. ,К,ремне.вые 1издал~ия из Губскоrо ~навеса N!i 7 
1-3 - нуклеусы, 4, 5 - нуклеовнд-ные резцы, 6-19, 22 - резцы, 20, 21, 23 - пластннкн 

с выемками на ~рзях 

клде в Имеретин. Характеризуя этими памятниками первую - раннюю 
группу верхнепалеолитических стоянок Закавказья, С. Н. Замятнин отме
чал, что только в ней представлены орудия мустьерских форм, что здесь 
грубых полиэдрических резцов из обломков и отщепав больше, чем каких· 
либо других орудий, и что тут нет ни стамесок, ни ножей типа Ргани, ни 
вкладышей в виде сегментов и треугольников 5• 

Коллекция из Губского навеса № 7 сейчас самая большая. В культур
ном слое мощностью до 3 м найдено около 1 О тыс. кремней. Облик ин вен· 
-таря иной, чем в Каменномостской пещере. Если там преобладают крупные 

5 С. Н. З а м я т н и н. Палеолит Западного Закавказья. Палеолитические пещеры 
Имеретин. «Сборник МАЭ», XVII, 1957, стр. 448-462. 
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Рис. 3. Кремневые изделия иэ Г.убс.коrо на.в,еса N!l 7 

1-15 - геометрические орудия, 16-22, 26-28 - пластинки с притупленным краем, 23-25 - острия, 
29-37 - скребки 

нуклеовидные резцы, то эдесь из 30 резцов только четыре полиэдрических" 
и то они невелики (рис. 2 -4, 5). Резцы, как правило, изготовлены из. 
тон.к.их, хорошо ограненных пла,стинок и принадлежат ·К типу угловых. 

и боковых (рис. 2- 6-19, 22). Из таких же прав.ильных ножевидных 
пластинок сделаны и другие орудия- скребки (64 экз.), острия, стамески, 
орудия с выемками на краях, ножи типа Ргани и т. д. Больше всего в инвен
таре поселения изделий вкладышевого характера: это - пла.стин~и с при
тупленным краем, микрол.итические острия типа гра•ветт (около 60) и гео
мет.ричес:кие орудия (рис. 3 - 1-22). Среди последних_ мы находим де
сять трапеций, четыре сегмента, один низкий а1сИ'мметричный треугольник 
и пласт·инку с прямо срезанными ретушью концами. На Ка1в1казе геометри-· 
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-ческие орудия появились р.аньше, чем •на Руоской р.а:внине. Они е.сть уже 
в стоянках .второй хронологичес.кой группы .перИ'одизации С. Н. Замятни
на - в Сакажиа и Девис-хврел,и. Особенно же многочи.сле~нны эт:и орудия 
в ·поселении Гварджила~с-клде, характеризующем третью группу периодиза
ции. Еще больше, чем ·геоiМетрические орудия, хара:ктерны для этой с'Гоян
ки :различные разнов1идности пла1ст1ино11\. ic притупленным кра·ем 6• 

Таким образом, находки в Каменномостской пещере кое в чем смыка
ются с материалами из мустьерских поселений, а находки в Губском навесе 
№ 7 предвещают широкое распространение микролитической индустрии 
и геометрических орудий в мезолите и неолите Кавказа. 
К промежуточной ступени культуры, ко второй группе верхнепалеоли· 

тических стоянок по периодизации С. Н. Замятнина, из кубанских нахо
док, может быть, о·тнО1сят.ся материалы Г у6С'кого на1ве·са № 1. П. У. Аут
.лев выявил здесь два культурных слоя, разделенных горизонтом обвальных 
плит. Внизу собрано незначительное число изделий мустьерского харак-
7ера, вверху- обильный верхнепалеолитический материал: скребки, рез
цы, нуклеовидные орудия и т. д. Нижний слой может относиться к мустье 
(навес № 1 непосредственно примыкает к Губской пещере) или· к началу 
верхнего палеолита. В верхнем же слое отсутствуют и мустьерские формы, 
и геометрические орудия. Такого типа материал хотелось бы считать про
межуточным между инвентарем Каменномостской пещеры и Губского 
навеса № 7. 

Итак, уже имеющийся у нас материал по позднему палеолиту Прику
банья как будто полностью соответствует всем трем этапам периодизации 
верхнего палеолита Закавказья, предложенной С. Н. Замятниным. Сле
дует, однако, помнить, что эта периодизация основана только на типологи

ческом анализе и не подтверждена стратиграфией. Как известно, созданная 
в 20-х годах одновременно со схемой С. Н. Замятнина периодизация 
верхнепалеолитических памятников Русской равнины П. П. Ефименко ко
ренным образом пересмотрена после стратиграфических наблюдений, сде
.Аанных А. Н. Рогачевым в .Костенках. Одно из этих наблюдений имеет 
ближайшее отноше'Ние и к перио'Дизации стоянок Ка·вказа: установление 
при раскопках Т ельманской стоянки большой древности слоя с многочис
ленными микролитическими остриями с притупленным краем 7• Необходимп 
провести стратиграфическую проверку схемы С. Н. Замятнина. В этоi:f 
.связи привлекает внимание Губский навес № 1, заслуживающий детально
го стратиграфического изучения. Пока же приходится контролировать ти
.пологический анализ косвенными данными естественных наук. 

Исследователи пещерных стоянок Крыма установили соотношение меж
ду высотными отметками пещер и возрастом стоянок в них: чем древнее 

стоянка, тем выше над дном речной долины она расположена 8• Известные 
на сегодняшний день пещерные стоянки Прикубанья подтверждают эту 
закономерность. Даховская мустьерская стоянка находится на высоте 500 м 
над р. Белой, Губская пещера и навес № 1 - метрах в 100 над рекой, Ка
менномостская пещера- в 39 м над руслом притока ~Белой- р. Мешоко, 
Губский навес № 7 - в 21 м над р. Губе. 

Далее, в лаборатории Института зоологии АН УССР И. Г. Пидопличко 
.провел определение относительной хронологии костных остатков из Кубан
ских пещер методом прокаливания (коллагена). Для Даховокой ·пещеры 
получеrrы коэффициенты прокаливания - 830, 805, 799, 787, 775, 775, 742, 
725, 771. в среднбм - 773; для Гу6ской пещеры - 480, 430, 393, 364, в сред
нем - 414, для Каменномостской пещеры - 455, 409 и 293, в среднем - 386. 

6 ·С. Н. Замят ни н. Указ. соч., рис, 12, 21, 23. 
7 Р... Н. Рот а ч ев. Многослойные стоянки Костенковско-Боршевского района, МИА. 

No 59, 1957, стр. 47-56, рис. 23. 
8 Н. И. Н. и •К о лае 1в. Материа:ль1 к rео1ЛОГИ1И пал~ол!Ита Крыма. «Бюллетень Мое· 

ховскоrо об-ва испытателей природы, отд. геол.», т. XVIII, вып. 2, 1940, стр. 39-47. 
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Сравн11вая полученные цифры с коэффициентами прокаливания, приве
денными И. Г. Пидопличко для других стоянок 9 , мы можем прийти ~ вы
воду, что Даховская пещера принадлежит к группе раннемустьерских !стоя
нок, а Губская - ·к группе позд1Нему1стьерских {ер. Ахштырская :пещера -
706, Кодак- 611, Тешик-таш - 580, Староселье - 388). Даже Илрская 
стоянка по данным прокаливания (коэффициент 518) старше н$одок 
в Губской пещере. Можно утверждать также, что стоянка в Каменнdмост
ской пещере непосредственно следует во времени за мустьерскими стоянка
ми и ·старше всех изучавших:ся И. Г. Пидоплич.ко верхнепалеолитичес·ких 
памятников (ер. Пушкари 1 - 339, Мезин - 309, Кирилловская - 308, Гон
цы -287 и т. д.). 

Таким образом, косвенные данные естественных наук подкрепляют ти
пологические заключения о хронологической последовательности пещерных 
стоянок Прикубанья. Намечается такая последовательность: 1) Даховская, 
2) Губская пещера, 3) Каменномостская пещера, 4) Губский навес № 7. 

Какие же исторические выводы можно сделать на основе раскопок в пе
щерах Прикубанья? Нам представляется, что наряду со многими новыми 
материалами из Закавказья находки в Г убской пещере уточняют наше пред
ставление об облике мустье Кавказа. В 1958 г. автор выдвинул гипотезу, 
что в мустьерскую эпоху наметилось группирование стоянок типа «мустье 

с ашельской традицией» на Русской равнине и типа «классического 
мустье» - на Кавказе 10

• Для Русской равнины в 1958 г. могли быть на
званы находки двусторонне обработанных мустьерских орудий на стоянках 
Выхватинцы, Шубное, Пещерный лог, Ильинка, Кодак, на местонахожде
ниях Красный яр, Васильевка, Федоровка, Вольнянка, Ореховый лог, Бер
дыж, Бессергеновка, Новоклиновка 11. Говоря о типичных для Кавказа 
мустьерских стоянках с инвентарем, изготовленным почти исключительно 

из отщепав, мы ссылались на Ахштырскую, Навалишинскую, Хостинскую, 
Ацинскую и Партизанскую пещеры на Черноморском побережье и на ме-
стонахождения Аширабад в Армении и Очемчири в Абхазии. 

Материалы, добытые советскими археологами после 1958 г., как нам 
кажется, подтвердили наше предположение. :На Днепровских порогах Hti 

стоянке Скеля-Орел 11 и на Десне на стоянке Хотылево 12 собраны большие 
серии мустьерских двусторонне обработанных орудий. С другой стороны, 
все новые мустьерские стоянки Кавказа содержат только орудия из отще-
пов. Таковы пещерные стоянки в Грузии: Джручула - в Имеретин, Uопи -
на границе с Азербайджаном, мустьерские слои пещер Кударо и Uона -
в Юго-Осетии, пещера на р. Uхалцителе - под Кутаиси 13

, пещерные па
мятники Дамджили, Дашсалахлы и Азых - в Азербайджане 14 и место
нахождение Кумрала-када - в Дагестане 15• 

До недавнего времени мустьерская эпоха в Прикубанье могла быть оха
рактеризована только материалами Ильской стоянки - типичного памятни
ка «мустье с ашельской традицией». Теперь раскопки в Губской пещере-

9 И. Г. П 1и доп л и ч к о. Новый метод определения геологического возраста костей 
четвеfтичной системы. Киев, 1952, стр. 43, 44, 46, 50, 72, 73, 78, 80, 81. 

1 А. А. Форм о зов. Проблема локальных различий в древнем палеолите СССР. 
«Советская антропология», 1958, № 1, стр. 41-42. 

11 А. В. Бод я нс кий. Мустьерская стоянка у скалы Орел. КСИА АН УССР, 
вып. 9, 1959, рис. 2, 11-17. 

12 Ф. М. З а в е .р н я е в. Хотылевское нижнепалеолитическое местонахождение. 
Брянск, 1961, стр. 22, 23, 28. 

13 Г. К. Григ о ли я. Палеолит Квемо-картли. Тбилиси, 1963; Д. М. Таш а бра
м и ш вил и. Пещеры в ущелье р. Джручулы. Сб. «Пещеры Грузии», Тбилиси, 1963. 
Коллекции из раскопок А. Н. Каландадзе, Н. З. Бердзенишвили в Музее Грузии. 

14 М. М. Г у с е й н о в. Мустьерская стоянка в пещере Дашсалахлы. Изв. АН 
дзССР, серия обществ. наук, 1959, No 6, табл. 1-7: Он же. Пещера каменного века 
на Авейдаге. Доклады АН АзССР, 1959, № 1. 

15 В. Г. К от о в и ч. Археологические работы в горном Дагестане. Гvlатериалы по. 
археологии Дагестана, т. 11. Махачкала, 1961, стр. 5-7. 
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дали большую коллекцию мустьерских орудий, в которой нет ни одного дву
сторонне обработанного изделия. Нет их и в открытой мустьерской стоянке 
Колосовка на. р. Фарс, исследованной П. У. Аутлевым в 1958 г. Таким 
образом, новые находки указывают на то, что для Прикубанья, как и для 
Закавказья, более характерны стоянки «классического мустье», чем «мустье 
с ашельской традициен». Это отразилось и на облике верхнего палеолита 
Ка.вказа, где 1с·ов·сем нет дв)'IСторонне обра'ботанных орудий, широко рас
пространенных в ранних стоянках верхнего палеолита на Русской равнине. 
Архаичные солютрейские орудия Костенок 1, Стрелецкой стоянки и Сунги
ря, неюомненно, связаны ·генетически с му1С'тьерс.КИ'М'И д1вусторонне обрабо
танными ору днями. Поздний палеолит 1Кавказа характеризуют другие фор
мы - нуклеовидные скребки и резцы, ножи типа Ргани, рано появляющи
еся вкладыши. 

Исследование Каменномостской пещеры, Губских навесов No 1 и № 7 
и других пеще·р по Г убсу важно в другом отношении. Со~все'М ·недав1но 
С. Н. Бибиков писал, что «На Кавказском перешейке ... почти нет местона
хождений позднего палеолита», что «на рубеже раннего и позднего палео
лита Кавказское нагорье было оставлено первобытным человеком» 16

• Даже 
факты, известные к 1961 г.,- стоянки Джаткран и Нурнус в Армении, 
Дамджили .в Азербайджане, нижние слои Сосруко и Чоха на Северном 
Кавказе, находки в гротах под Кисловодском и на местонахождениях Сага
Uука и Мекегинском в Дагестане, не говоря уже о пещерах Имеретин -
заставляли с большим сомнением отнестись к тезису С. Н. Бибикова. Те
перь зап.Jищать его еще труднее. Только что начатые работы в пещерах 
Прикубанья уже выявили здесь обильные остатки самых разных этапов 
позднего палеолита - от начального до финального. 

Пр.и исследованиях 1в ·верховьях р. Г уб1С, ·В 400 м выше по Г убсу от 
Монаше~ск·ой пещ·еры и на•воса No 1 на '1'1ОМ же карнизе из1востняков 
П. У. Аут лев обнаружил отвесный уча1сток скалы со следами .красной ох
ры. Среди пятен ,можно разл1ичить не!:колыко отпечатков ладо1н·и с пятью 
пальцами. Эта находка ·сразу вызывает в па1мяти оттис~ки ·рук в палео
литических памятниках Западной Бвропы - .в раннем пласте изображе
ний пещер Кастильо, Альта·мира, Фон де Г ом, Комбарелль, Лабатю де 
Сержа:к, Давид де Каб ре ре, Нио, Пеш-Мерль, Г аргас, Ляско, Труа 
Фрер и др. 17 Скала с оттисками рук находится недалеко от Губского наве· 
са No 1 с мощными палеолитическими отложениями, еще ближе к ней рас· 
положены навесы No 2 и No 3, где в шурфах тоже встречались кремни. Од.. 
нако у самой скалы культурных остатков нет, а ее поверхность, не закрытая 
от дождя, сильно разрушается. И то, и другое требует от нас большой ос· 
мотрительности в заключении о возрасте памятника, тем более, что изобра· 

жения рук .на •с1калах иЗ1вестны на Ка:вказе. •вплоть до эпохи средневе.ковья. 
Вое же э·ти изображения выполнены в другой технике - или контур руки 
процарапан по окал•е, :или изображение ·выбито !На камне 18

• 

Не менее интересно другое. В Губских навесах No 1 и No 7, в Двойноi"i 
пе~цере и в навесе на притоке Губса р. Лубочной среди сотен орудий из 
местного кремня встречены единичные пластинки обсидиана. Месторожде
ний обсидиана в ·Краснодарском крае нет. Чтобы выяснить, откуда достав
лен обсидиан, мы обратились в Институт геологии рудных месторождений, 

16 С. Н. Б и б 1и к о в. О южных путях заселения Восточной Европы в эпоху древ
него палеолита. «Четвертичный период», вып. 13-15. Киев, 1961, стр. 348, 352. 

17 Р. G r а z i о s i. L'Arte dell'antica eta della pietru. Firenze [1956), Tav 192, 254, 256, 
257; Н. В r е u i 1. Quatre cents siecles d'art parietal. Montignac, 1952, fig. 19, 58, 263-267, 
269, 304, 312, 427, 429, 452, 456; А. С. Гущи•н. Происхождение искусства. Л.-М., 
1937, стр. 42. 

18 Л. Н. С о л о в ь е в. Надписи и изображения грота Агца у с. Анухва-Абхазская. 
МИА, No 79, 1960, рис. 4-6; В. И. Мар к овин. Исследования памятников средне
вековья в высокогорной Чечне. КСИА АН СССР, вып. 90, 1962, стр. 47, рис. 10, 9. 



·11етрографи1и, м1и.нералогии и геохимии АН ОССР. Зде.сь .В. ~В. Насед,кин 
исследовал подобранные нами образцы обсидиана из Губских навесов и не
которых других поселений Краснодарского края, сравнивая эти образцы с 
обсидианами из разных месторождений Кавказа. Определялся показатель 
преломления обсидиана в натриевом свете. Выяснилось, что обсидиан из 
всех четырех памятников на Губсе, из мезолитических слоев Ацинской пе
щеры близ Сочи и Нижне-Шиловской неолитической стоянки под Адле
ром 19 имеет одинаковую кристаллизацию и один и тот же показатель пре
ломления - 1,487. Этой группе образцов тождествен обсидиан из с. Заю
кова в Кабардино-Балкарии. Обсидиан из энеолитического поселения 
Мешоко 20 имеет меньший показатель преломления и иную кристаллизацию. 
Он ближе -обсидианам Ар·мении. Т а~к·им об.разом, иrсточником импорта 
·обсидиана для Северо-Западного Кавказа в каменном веке было месторож
дение Заюково. От Заюкова до Баракаевской - 250 км, до Сочи - 275. 
Но путь был, несомненно, длиннее. Ведь, направляясь в район Сочи - Ад
лера, надо было перевалить через Кавказский хребет. В энеолите источни-
ком импорта обсидиана для Кубани стало Закавказье, что, безусловно, свя
зано с ролью переднеазиатских и закавказоких культур в развитии май
копс.кой ку~льтуры. ~Путь от заJКа·в1казских 1Место·рождений обсидиана до 
р. Белой еще длиннее, чем от Заюкова. 

При раскопках Губского навеса № 7 встречены скопления раковин ули
ток Helix. Подобные скопления нередки в мезолитических стоянках Крыма 
(Шан-Коба, Фатьма-Коба, Сюрень 11, Мурзак-Коба и др.). С. Н. Биби
ков установил, что улитки употреблялись человеком в пищу после того, ка" 

их запекали в специальных ямах 21 • Скопления раковин ;Helix отмечены и в 
мезолитических слоях грота Сосруко и Ацинской пещеры 22• Появление 
таких скоплений характерно, следовательно, для памятников определенного 
времени (что важно для уточнения возраста Губского навеса № 7), дл.11 
конца палеолитической эпохи, когда наметился кризис палеолитической си
стемы хозяйства. Исчезновение под влиянием изменений климата и истре
бительных загонных охот стад мамонтов, носорогов вызвало поиски дру
гих источников питания. Возросла роль собирательства. Кроме скоплений 
раковин, на это ~косвенно у~казьшают находки в Г у беком навесе No 7 тероч
ника и плиток со следами растирания. Видимо, эти камни использовались 
при обработке растительной пищи, собиравшейся в дополнение к охотничь
ей добыче. 

Остатки фауны из пещер на Губсе определены Н. К. Верещагиным. 
В навесе № 7 больше всего костей лошади (555 костей). Костей благород
ного оленя-12, зубра - 6, волка- 4, лося - 2, слепыша - 5, хомяка - 1. 
Остатки лошади и слепыша; как и находк.и костей суслика в навесе № 1 
и слепыша в навесе № 5, указывают на значительную остепненность ныне 
лесного района в эпоху верхнего палеолита. В палеолитическом слое навеса 
№ 7 найдена небольшая, но ма1ссивная левая плечевая кость человека. 
Это первая находка остатков палеолитического че·ло~века на Северном 
Каик.азе. 

19 Д. А. К р а й н о в. Отчет Сочинского отряда Северо-Кавказской экспед.иции о 
раскопках Ацинской пещерной стоянки осенью 1958 года. Архив ИА АН СССР, р. 1, 
№ 1830; А. А. Форм о зов. Неолит Крыма и Черноморского побережья Кавказа. 
МИА, No 102, 1962, стр. 129-147. 

20 А. Д. Ст о ля р. Мешоко- поселение майкопской культуры. Сборник материа
лов по археологии Адыгеи, т. 11. Майкоп, 1961, стр. 73-98. 

21 С. Н. Б и б и к о в. Об использовании у литок Helix в позднепалеолитическое 
время. МИА, No 2, 1941, стр. 140-141 .. 

22 С. Н. Замят ни н и П. Г. Акр и та с. Раскопки грота Сосруко в 1955 г. Уче
ные записки Кабардино-Балкарского НИИ, т. XJll. Нальчик, t957, стр. 438, рис. 5; 
Д. А. К р а й н о в. Указ. соч. 
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Обсуждение 

В обсуждении приняли участие О. Н. Бадер, Д. А. Крайнов, Е. И. Круп
нов. Они согласились с основными выводами докладчика и подчеркну ли 
важность исследований, начатых им в районе, представлявшем собой поч
ти белое пятно на карте пале.олитических стоянок. 

Д. А. Крайнов заметил докладчику, что тот почти не оста·новил·ся н.а 
сход1стве мустье.рских орудий ·из Прикуба!Нья ·и Крыма, •с.ви.детельствую
щем о с.вязях 1Населения этих д~вух 1р·ай~онов. А. А. Фор.мозов такого ~сход
ства 1не находит. 

Е. И. Круппов высказал мнение, что вопрос об импорте обсидиана сле
дует решать не только на материалах из Прикубанья, и предложил доклад
чику проанализировать обсидиан из памятников Чечено-Ингушской АССР. 
Впосл·ед•ст1вии А. А. Фор1мозов :передал на определение петрографа'М и об
сидиан из Чечено-Инrушетии. В этой .коллекции та1кже удалось вы.делить 
две группы материала - заюковскоrо и закавка.з:с:коrо происхождения. 

О. Н. Бадер высказал пожелание, чтобы была проанализирована краска 
наскальных изображений близ ст. Баракаевской. Это исследование сейчас 
проводится. 

2 КСИА, 98 



А К А Д Е М и я н А у к с с с р 

КРАТКИЕ СООБIJJЕНИЯ ИНСТИТУТА АРХЕОЛОГИИ 

Вып. 98 

Ю. А. ЗАДНЕПРОВСКИЙ 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ 
ИСТОРИИ КАРАДАРЬИНСКОГО ОАЗИСА 

'1964 r. 

Памятники Карадарьинского оазиса, расположенного у слияния рек 
Кара-Ку льджа и Т ар к юго-востоку от У згена, были обследованы Южно
Киргизским отрядом в 1954 г. Здесь открыто много тепе и большое, силь
но укрепленное городище, служившее, очевидно, центром оазиса в период 

бытования шурабашатской керамики. На од·ном холме-тепе найдена керами
ка чустского типа, что дало основание предполагать наличие в оазисе посе

лений эпохи бронзы 1• В 1958-1961 гг. изучение оазиса было продолжено. 
Памятники, выявленные при детальном обследовании, нанесены на схема
тический план (рис. 4). Произведены небольшие раскопочные работы на 
пяти памятниках эпохи поздней бронзы. В течение трех лет ( 1958-1960 гг.) 
велось исследование Карадарьинского городища, относящегося к ШУ.раба
шатскому периоду 2• Осуществлены небольшие раскопки средневекового 
поселения. Проведенные работы дали значительный материал для харак
теристики культуры эпохи бронзы, шурабашатского и средневекового пери

одов и позволяют поставить .вопрос об основных этапах истории сложения 

одного из типичных древнеземледельческих оазисов в Восточной Фергане. 
В Карадарьинском оазисе насчитывается около 100 тепе и городищ. Ос

новная группа памятников расположена на правом бер.егу р. Кара-Дарьи. 
к юго-западу от большого магистрального канала У зген-Арык. На уЧаст
ке длиною около 4 км и шириною до 2 км сконцентрировано около 70 па
мятников. На правом берегу У зген-Арыка находится до 20 поселений, раз
бросанных на большом расстоянии одно от другого. На низкой первой тер
расе, к северу от Кум-Арыка, обнаружено четыре пос~ения; несколько 
памятников выявлено к северо-западу от оазиса на северной части древней 
излучины Кара-Дарьи в 1961 г. Они не показаны на прилагаемой схеме 
памяТ~ни:ков ( р~ис. 4). 

Наиболее ранние ·памятники, выя·вленные ·в оазисе, относятся к э·похе 
поздней бронзы. К этому времени относится Чимбайское поселение. Оно 
занимает небольшой холм на краю береговой террасы излучины Кара
Дарьи, примерно в 10 км к юго-востоку от У згена (на рис. 4 обозначено но
мером 38). Холм овальной формы, размером 30 Х 10-25 м, высотой 8 М; 
с трех ·сторон окружен г лу6окими лощинами-оврага1м.и. Памятник ·В·<Жрыт 
полностью. Площадь его - около 500 м2• Толщина культурного слоя до 
1 м. Строительные комплексы почти полностью разрушены. В середине 

1 Ю. А. Зад не пр о в с кий. Археологические работы в Южной Киргизии в 
1954 году. Труды Киргизской археолого-этнографической экспедиции, т. IV, _1960, 
стр. 250-251. 

2 Некоторые итоги ~изучения оазиса и Карадарьинского городища опубликованы 
в кн.: Ю. А. Зад не пр о в с кий. Археологические памятники южных районов Ош
ской области. Фрунзе, 1960, стр. 33-41; Он же. ДревнеземлеАельческая культура 
Ферганы. МИА, No 118, 1962, стр. 45-46, 145-153. 
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холма обнаружены лишь остатки жилища с хорошо сохранившимся г лино

биrным полом, очагом и сильно :разрушенной стеной. В полу расчищено 
17 хозяйственных ям. Зафикс.иро.вано употребление в строительстве сь1р..1. 
цового кирпича. Никаких укреплений на краю холма не' riрослежено. 
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Рис. 4. Схема памятников Карадарьинского оазиса 
1 - памятники зпохи бронзы; II - памятники шурабашатского периода; III - памятники средне_вековь•;. 

IV - городище; 1-85 - номера памятников по полевЫм записям 

По размера1м Чи1мбай,ское поселение отлrичается от в1сех известных посе" 
лений эпохи бронзы Ферганы; это особый тип памятников - поселок или. 
точнее, дом-усадьба небольшой семейной общины. 

Керамика Чимбая совершенно аналогична керамике Чуста и Дальвер
зина. Она включает посуду с красной облицовкой, черно-серолощеную, се" 
рог линяную кухонную и толстостенную с Шамотом. Основные формы сосу
дов одинаковы с посудой Чуста и Дальверзина (шаровидные сосуды с 
отогнутым венчиком, горшки конусовидной формы, миски с перегибом бор· 
тика, чаши, жаровни). Расписная керамика не найдена. 

Из прочих находок упомянем каменные серповидные ножи и заготовки' 
для изготовления их, которые по форме, размерам и материалу аналогичны 

ножам Чуста и Дальверзина. Каменные орудия этого типа составляют спе
цифическую особенность чустской культуры Ферганы и в других областях 
Средней Азии неизвестны. Кроме того, обнаружены шаровидные отбойни-· 
ки, овальный ;камень с углублениям1и на обеих поверхностях (подпятник} 
и обломок- каменного навершия булавы. Весь комплекс находок позволяет 
включить Чимбай в круг памятников чустской. культуры. 
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. 1< северу от Чимбая в 500-800 м располагается небольшое поселение 
·(рис. 4 - № 82), занимая холм, .вытянутый с северо-запада на юго-восток 
размером примерно 48 Х 40 м. В юго-восточной части его заложен в 
1961 г. шурф, в котором найдена керамика чустского типа. Толщина куль
турного ·слоя - 0,6-0,8 м. 

Поселения Каракочкор 1 и 11 находятся в юго-западной части оазиса, 
примерно в 3 км к югу от Чимбая. Первое из них занимает обособленный 
хол:м подтреуголыной формы ( ри:с. 5 - 2) на краю древней береговой тер
расы Кара-Дарьи (рис. 4-№ 84). В 1961 r. в северной части холма на 
участке около 70 м2 вскрыта r линобитная, сильно у'I1рам6ованная площадка, 
служившая основанием - полом жилища. Толщина ку льтурноrо слоя -
0,2-0,6 м. Площадь дома-усадьбы Каракочкор 1, судя по раскопкам, не 
превышала 200 м2• Керамика эдесь совершенно аналогична чустской и даль
верзинской. 

Каракочкор 11 (рис. 4 - № 85) занимает узкий, вытянутый с севера 
на юг холм, от деленный от соседнего холма Каракочкор 1 глубокой лощи
ной. Площадь поселения (дома-усадьбы) равна "примерно 60 Х 12 м и не 
превышала 700 м2• В небольшом шурфе в середине холма обнаружена кера
мика чустского типа. 

С западной стороны к холму Каракочкор 11 примыкают остатки треть
его поселения. На поверхности, в обрезах берега Кум-Арыка и в ·небольшом 
шурфе найдена средневековая, в том числе и поливная керамика. Каракоч
кор 111 - это четвертое поселение средневекового периода, обнаруженное 
в Карадарьинском оазисе. 

К северо-востоку от Чимбая, примерно на расстоянии 2 км - еще одно 
nоселение бронзового века (рис. 4 ~ № 33). Оно занимает на правом бере
гу У зген-Арыка обособленный холм, вытянутый , перпендикулярно руслу 
Узген-Ары.ка (ри•с. 5 -1). Площадь его .рав.на 70 Х 15-20 м (1050-
1400 м2 ). В шурфе, заложенном в 1961 г., найдена керамика чустского типа. 

В 2-3 км от поселения № 33, на расстоянии 5---6 км к юго-востоку от 
У згена на краю древней береговой террасы Кара-Дарьи у с. Дехкан нахо
дится городищ.е. Оно ~состоит из нес.коль:ких холмов-тепе на обособлен
ном уч;а,стке. На поверхности здесь в 1961 г. 0собра.1на керамика чу.стско~'о 
и шурабашат.ского комплек,сов, а та·кже красноангоби.ро~ванная. Г ород.ище, 
по в;сей вероятности, многослойное, и дальнейшее последование его ~мо
жет дать материалы для изучения вопросов стратиграфии поселений 
.дре·вней Ферганы. В 1962 г. здесь ·прове'де1Ны небольшие ·ра1скопки. 

Таким образом, в Карадарьинском оазисе выявлено шесть памятников 
-чустской культуры эпохи бронзы. Они располагаются преимущественно нз 
краю древней береговой террасы Кара-Дарьи, возвышающейся над низкой 
поймой или на небольшом расстоянии от нее (поселение № 33). На п.Яти 
-Памятниках обнаружена лишь керамика чустского типа и, следовательно, 
они однослойные. И только городище Дехкан существовало в течение дли~ 
-тельного периода. 

Большинство обследованных поселений оазиса содержало керамику шу
рабашатского комплекса. Среди памятников этого периода выделяется раз
мерами, правильной конфигурацией и мощными укреплениями Карадарьин
Сl\ое городище, которое, несомненно, было культурным и политическим цент
ром оазиса (рис. 5 - 3). Оно находит1ся в южной ча,сти оазиса. Городище 
четырехугольное в плане, размером 320 Х 330 м (около 10 га). С трех сто
рон проходят лощины - рвы, с четвертой, южной, стороны границей его 
служит естественный край террасы. Городище окружено оборонительной 
стеной с башнями, сохранившейся в виде земляного вала. На площадке 
видны несколько холмов-тепе и больших впадин,- вероятно, водоемов. 
В середине западной стены возвышается холм с крутыми склонами - ос
татки цитадели, которые изучались в 1958-1960 гг . .Верхняя площадка ее 
квадратной формы, размером 20 Х 20 м ( 400 м2 ). Она .возвышается на 
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10 м над поверхностью городища и на 20 м над уровнем дна западного 
рва. Проведенные работы выявили несколько строительных периодов в исто
рии цитадели. Это было монументальное здание замкового типа на высокой 
платформе, с толстыми трехметровыми стенами. Небольшие раскопки про
ведены и на других участках городища. 

Комплекс керамики в основном сходен с шурабашатским, хотя можно 
отметить некоторое различие между ними. Никакой более поздней керами
ки не оказалось. 

К следующему периоду жизни оазиса относятся памятники со средневе
ковой керамикой. Один из них (рис. 4-№ 81) находится в центре оази
са, на левом берегу У зген-Арыка. Второй - в северо-западной части 
(рис. 4 - № 32), на правом берегу. Поблизости от него, на краю древней 
излучины Кара-Дарьи располагается средневековое поселение (рис. 4 -
No 30). О.но состоит из трех отдельных холмов, вытянутых по линии севе
ро-запад - юго-восток, возвышающихся над уровнем поймы до 50 м 
(ри,с. 5 - 4). С северо-1восточной и юго-восточной стороны проходят г лу
бокие лощины-рвы. В результате у дачного использования рельефа местно
сти поселение превращено в сильно укрепленную крепость. На юго-восточ
ном холме, размером 70 Х 30 м, в 1961 г. начаты работы в раскопе пло
щадью немногим более 50 м2 • В пределах ее вскрыта часть жилого комплек
са с очагами и часть помещения, шириною в 2 м, края которого выложены 
сырцовым кирпичом, поставленным на ребро. В раскопе найдены зернотер
ки, обломки жженого кирпича и стекла, а также разнообразная средневеко
вая посуда, в том числе поливная. 

Четвертое средневековое поселение - Каракочкор 111, как уже было ска
зано, находится в юго-западной части оазиса - на краю береговой террасы. 

В итоге изучения Карадарьинского оазиса можно сделать некоторые 
заключения по истории его сложения. Первоначальное освоение земледель
цами оазиса происходит в конце 11 - начале 1 тысячелетия до н. э. (пери·
од чуете.кой культуры). Широкое развитие земледелия и значительное уве
личение .количества поселений 0Т1мечаются в шурабашатс·кий период (по
следние века до н. э.). Тог да были освоены участки оазиса, лежащие между 
У зген-Арыком и береговой террасой Кара-Дарьи, причем освоить их для
.земледелия можно, ка1к это показывает анализ топографии памятни:ков" 

только при помощи ирригации. 

Развитие поливного Земледелия в оазисе в настоящее .время обусловлен() 
функционированием У зген-Арыка. По условиям рельефа местности вода 
может поступать только с восточной стороны, в том месте, где сейчас про
ходит русло У зген-Арыка. Таким образом, можно предполагать, что широ
кое освоение оазиса в шурабашатский период произошло после сооружения 
ирригационного канала на месте современного У зген-Арыка. Дополнитель
ным доказательством служит местоположение Карадарьинского городищаr 
которое исключает всякую иную возможность поступления воды, кроме как 

из У зген-Арыка. 
Сравнение количества поселений в эпоху бронзы и железа (шурабашат

ский период) позволяет говорить о значительной плотности заселения не
большой территории оазиса в последний период. Это свидетельствует 06. 
интенсивном ведении хозяйства, что в большей мере было обусловлено раз
витием древней ирригации, а также общим подъемом производительных 

сил древней Ферганы - эпохи Даваньского царства. 
В средневековый период, по сравнению с предшествующим, резко со

кратилось количество поселений. Это служит еще одним доводом в пользу 
датировки строительства ирригационной сети шурабашатским временем. 
Средневековые поселения были небольшими поселками сельскохозяйствен
ной округи средневекового города У згена. 

Обращают на себя внимание небольшие размеры всех пяти изученных 
памятников эпохи бронзы, которые представляют собой, вероятно, остатки' 
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·отдельных домов-усадеб. Наличие таких домов может свидетельствовать 
·О хозяйственной самостоятельности от дельных семей. Дома расположены 
на большом расстоянии друг от друга, но, очевидно, в масштабе оазиса 
-составляли определенное единство. Можно предполагать, что здесь мы 
·имеем дело с совокупностью патриархальных семей, объединенных родовой 
-организацией. 

В подобном разбросанном расселении можно усматривать прообраз рас
·средоточенного расселения, характерного для последующих эпох в Фергане 
и в других областях Средней Азии. Оно сохраняется в Карадарьинском 
оазисе в шурабашатский период. Этот тип расселения был широко распро
-странен в Фергане в так называемый период красноангобированной кера
мики 3, в древнем Хорезме 4 и в некоторых районах Средней Азии устойчи-
во удерживался ·в·плоть до :последнего времени 5• Та;кая у1стой·чивость 
рассредоточенного расселения объясняется, несомненно, в первую очередь 
ис1 орически сложившимися социально-экономическими условиями - господ-

ством патриархальных общественных отношений. В меньшей мере оно обус
ловлено особенностями географической среды, которая в некоторых случаях 
·определяла формы хрзяйственной деятельности (например, можно отметить 
определенную зависимость типа расселения от речной и ирригационной 
~ети). Исследования, проведенные в Карадарьинском оазисе, позволяют 
заключить, что истоки подобного типа расселения восходят еще к эпохе 

поздней бронзы. 

3 Т. Г. Об о л д уев а. Отчет о работ~ первого отряда археологической экспедиции 
на строительстве Большого Фер·ганского канала. ТИИА АН УзССР, т. IV, 1951, 
стр. 40. · 

4 С. П. Тол ст о в. Древний Хорезм. М., 1948, стр. 150-152. 
5 М. В. С а з о 1н о -в а. К этнографии узбеков Южного Хорезма. Труды Хореэм

ской археолога-этнографической экспедиции, т. 1, 1952, стр. 282; Н. А. К 1и с ля к о в. 
Следы первобытного коммунизма у горных таджиков Вахио-Боло. М.-Л., 1936, стр. 22; 
К. Л. З а д ы х 1и 1н а. Узбеки дельты А:му-Да,рьи. Т,ру д.ы Хореэмской архоол~ого.-э"ноr~ра
фической экспедиции, т. 1, ·1952, стр. 366; Г. П. В а с иль ев а. Итоги работы Турк
менского отряда Хорезмской экспедиции за 1948 г. Труды. Хорезмской археолого-эт
L110.r:рафич.еской экспеД~иции, т. 1, 1952, стр. 442. 
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КРАТКИЕ СООБЦ!ЕНИЯ ИНСТИТУТА АРХЕОЛОГИИ 

Вып. 98 ·;1}64 r. 

А. М. МАНДЕ.Jl.ЬШТАМ 

К ИСТОРI1И БАКТРИИ - ТОХАРИСТ АНА 

(некоторые археологические наблюдения) 

История одной из крупнейших культурных областей Средней Азии -
античной Бактрии, средневекового Т охаристана уже многократно была 
предметом специального изучения; ей посвящена обширная специальная 
литература, включающая такие крупные работы, как обобщающие исt;:ле

.дования Раулинсона и Тарна 1• Ограниченность дошедших до нас письмен
ных источников, относящихся к этой территорци, и неясность некоторых из 
них обусловили то, что уже давно для восстановления исторического про
шлого большую роль играют нумизматические данные. Привлечение их по
зволяет восполнить некоторые существенные пробелы в наших знаниях 

политической истории, но далеко не всегда дает бесспорное и окончательное 
решение многих важных вопросов. И в изучении исторического прошлого 
Ба.ктрии - Тохаристана еще предстоит сделать очень многое 2• Здесь реша
ющее значение принадлежит археологии; это сейчас единственный путь 
получения новых фактических данных и в первую очередь по внутрен· 

ней истории, которая почти не отражена в п'ifсьменных источниках. 
В этом плане интересны некоторые результаты работ последних лет 

в южных районах Таджикистана и восточной окраине Туркменистаца, со
ставлявших в прошлом северную часть Бактрии. 

На территории Южного Таджикистана после прекращения раскопок в 
Кобадианском оазисе произведены исследования памятников северной 
части Бишкентской долины. Эта небольшая, вытянутая с севера на юг доли
на расположена западнее Кобадианского оазиса и от делена · от него рекой 
К афирниган и небольшим горным кряжем. Северная оконечность ее выхо
дит в долину Кафир:нигана, южная, сливаясь .с ней, раскрывается к Аму
Дарье. Это своеобразный микрорайон, характеризующийся пустынным 
ландшафтом; лишь в средней части есть .источник (Чильучорчашма) с ог
раниченным дебетом воды. Естественные условия - отсутствие воды и 
характер почв - неблагоприятные для земледелия, но позволяют выпас 

сравнительно большого количества мелкого рогатого скота. 
В этоИ долине были обнаружены памятники различные и по характе

ру, и по времени: небольшие поселения (тепе), курганные и бескурганные 
могильники, кладбища мусульманского типа. Кроме того, сравнительн<' 
хорошо прослеживаются остатки древних ирригационных систем. В инте" 
ресующем на1с здесь а:спе•кте важна не характеристика :каждого из этих 

1 Н. R а w 1 i n s о n. 'Bactria. London, 1912; W. W. Та r n. The Greeks in Bactria 
and lndia. Cambridge, 1938 (2 изд. 1956). 

2 Достаточно указать на то, что вопрос относительно характера и удельного веса 
эллинистичесюих влияний на культуру местного населения до сих пор останется дискус

сиоН'НЫМ. 
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памятников в отдельности, а их историческая динамика в пределах антич

ности и средневековья. 

На протяжении третьей четверти 1 тысячелетия до н. э. эта территория, 
по всей видимости, не была населена: •памятников того sремени..и даже сле
дов кратковременного пребывания человека тут не обнаружено. Но в конце 
11 в. до н. э. появляется несколько больших групп кочевников, которые 
избирают Бишкентскую долину местом своих зимовок на сравнительно дли
тельньtй период. Свидетельство их пребывания здесь - три больших кур
ганных могильника (Тулхарский, Аруктауский и Коккумский), в которых 
почти полностью господст,вуют подбойные погребения. Систематические 
раскопки позволили установить, что все они относятся к одному и тому же 

промежутку времени, ограниченному в пределах конца 11 в. до н. э.- нача-. 
ла 1 в. н. э. (датировка основана на монетных находках и эволюции кера
мики на окружающей территории). Более поздние погребения и притом 
отличные по обряду единичны и относятся, по-видимому, уже к IV в. н. э. 
Таким образом, в пределах античной эпохи заселение Бишкентск9Й долины 
впервые происходит в период гибели Г реко-бактрийского царства и, как 
следует полагать, в какой-то связи с этим. На протяжении всего 1 в. до 
н. э. кочевники были единственным населением долины. Лишь после того, 
как прекращаются погребения в указанных могильниках, картина меняется. 
В I в. н. э. от источника отводится канал, при помощи которого были оро
шены наиболее удобные для возделывания участки земли в северной поло
вине дом11ны - у .подножий Ба.бат.а,га, ограничивающего ее с запада. На 
канале возникают три небольших поселения (крайнее северное - Хан-газа, 
среднее - Безымянное, южное - Ак-тепе); в непосредственной близости 
от них прослеживаются остатки арыков и обрамления полей. 

Небольшие раскопки, произведенные на двух поселениях (Хан-газа и 
Ак-тепе); позволили установить, что они возникли если не одновременно, 
то во всяком случае в пределах одного и того же ограниченного промежутка 

времени. Датировка их 1 в. н. э. определяется несколькими монетными на
ходками, правда, не из нижних слоев, но возможная ошибка в силу этого, 
а также неясности времени правления Канишки (отправного пункта всей 
хронологии Бактрии первых веков н. э.), видимо, не превышает 50 лет. Сле
дует отметить добротность и даже монументальность первоначальных пост
роек; на Хан-газа они были возведены одновременно, на платформе из че
редующихся рядов кирпича и пахсы. 

Проведение указанного выше канала было весьма нелегкой задачей. 
Осуществить это силами жителей одного или нескольких маленьких посе
лений вряд ли было возможно. Можно предполагать, что здесь действовали 
более крупные коллективы по инициативе если не центральной, то локаль
ной власти. 

В пределах 1-111 вв. н. э. была предпринята попытка орошения север
ной части Бишкентской долины при помощи кяриза, выведенного из Кафи
рнигана. Ряд ·вертикальных колодцев, но без горизонталЬ1ной штольни, тя
нется на протяжении 3 ·к.1м, пересекая ·сра.внительно ,вы1сок,ий у1вал, ·перего
раживающий узкую часть долины. О времени их сооруже1ния можно су
дить толь:ко по отдельным фрагментам кера·мики, ~найденным около ~канала: 
все они относятся к кушанскому времени (признаков ?КИЗНИ в более позд
нее время тут и в ближайших окрестностях нет). Как известно, кяризы отно
сятся к числу наиболее трудоемких ирригационных сооружений, требую
щих большого умения и даже искусст.ва. Жители маленьких поселений доли
ны не могли сами осуществить эти работы; кроме того, вероятно, для оро
шения их полей хватало и воды, подведенной от источника. Очевидно, 
кяриз связан с попыткой расширить возделываемые земли, предпринятой 
центральной властью; почему она не была доведена до конца -установить 
невозможно. Следует отметить еще один важный момент: раскопки вполне 
определенно показали, что возникновение в северной части Бишкентской 
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долины ирригационной системы и поселений не имеет какой-либо связи 
с оседанием обосновавшихся эдесь в конце 11 в. до н. э. кочевников. Меж
ду временем прекращения захоронений на курганных могильниках и появ

лением земледельческого населения заметен хронологический разрыв (прав
да, продолжительность его не совсем ясна). Какова была дальнейшая судь
ба кочевого на1селения долины - установ,wгь невозможно; оче·видно, лишь, 

что оно ушло отсюда. Интересен вопрос о том, кто осуществлял освоение 
новых земель в Бишкентской долине для земледелия; логично предполо
жить, что это жители близлежащего Кобадианского оазиса, но Доказа
rельств пока еще недостаточно. Здесь не исключены и иные, может быть, 
даже неожиданные решения. 

Судя по материалам верхних слоев и некоторым другим наблюдениям, 
запустение поселений происходит в IV в. н. э" причем вероятнее в конце· 
его, чем в начале. С чем оно связано - судить трудно. Но одной из причин, 
возможно, было появление новых групп кочевников, засвидетельствован

ное погребениями с трупосожжением. Часть из них расположена в непо
средственной близости от городища Хан-газа; кроме того, обнаружено одно 
впускное захоронение в Ту лхарском могильнике. Обряд погребения и не
многочисленные предметы сопровождающего инвентаря (в их числе моне
та) позволяют датировать их концом IV в. н. э. или началом V в. н. э. и 
предположитель:но связывать с хи.онитами. 

Крайняя малочисленность погребений свидетельствует о том, что новые
пришельцы не последовали примеру своих предшественников 11 в. до н. э. 
Данных о наличии кочевого населения в Нишкентской долине после V в. 
н. э. нет; но не восстанавливается и жизнь на городищах. Лишь позднее, 
видимо, уже в саманидский период, на среднем из них (Безымянном) снова 
возникает поселение, жители которого восстанавливают нужный им уча
сток канала. Дата в данном случае условна, так как основана лишь на подъ
емном материале и некоторых внешних наблюдениях над памятником; одна
ко свидетельств жизни тут в раннем средневековье нет. 

Бишкентская долина по своему географическому положению, несомнен
но, всегда была тесно связана с расположенным в непосредственной бли
зости от нее Кобадианским оазисом (постоянные контакты с низовьями 
Сурхан-Дарьи и Ги·оса.р<:кой дол:иной затруднены из-за их удаленности, а 
также разделяющими их горами и пустынными местностями). Поэтому 
естественно считать, что правильное понимание изложенных выше фактов 
и Н;\блюденИй воз1можно лишь при учете основных моментов и·стории Коба
дианского оазиса в античное время, вырисовывающихся прежде всего так

же по археологическим данным. 

К сожалению, данные эти весьма неполны, так как успешно начатые 
здесь в 1950 г. работы оборвались фактически на первом этапе 3• Однако 
есть достаточные основания считать, что начиная с середины 1 тысячеле
тия до н. э. в .Кобадианском оазисе господствует земледелие, основанное на 
искусственном орошении. Слой V-IV вв. до н. э.- самый нижний на 
крупном городище Калан-Мир - раннем центре оазиса, возможно, сохра
нявшем эту роль и в дальнейшем, на протяжении греко-бактрийского пери
ода. Слой, соответствующий последнему, также был в свое время выде
лен М. М. Дьяконовым, однако в свете результатов более поздних работ 
на других памятниках предложенная им датировка нуждается в проверке. 

Мы не знаем, каковы были размеры оазиса в V-111 вв. до н. э" но по 
ряду наблюдений можно полагать, что он занимал в основном лишь лево

бережье Кафирнигана. 

3 М. М. Д ь я к о н о в. Археологические работы в нижнем течении реки Кафирни
rан (Кобадиан). МИА, № 37, 1953; А. М. Мандельштdм и С. Б. Певзнер 
Работы Кафирниганского отряда в1952--1953 гг. МИД, № 66, 1958. Следует отме
тить, что научно неоправданное прекращение работ повлекло за собой даже гибель 
одного иэ наиболее важ·ных памятников - городища Кей-Кобад-шах. 
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Как и в Бишкентской долине, здес.ь есть памятники кочевого населения, 
однако это лишь очень неболь:ш,rе, полностью разграбленные группы кур
rанов, притом расположенные на окраинах оазиса. Скудные остатки сопро
R·nж л ающеrю инвентаря, найденные при ра:с·копках некоторых из них, не 
дают твердой основы для датировки, но по всей вероятности они относят
(' Л К 1 В~ ДО Н. Э.- 1 .в. Н. Э. 

Результаты обследования многих памятников позволяют прийти к за
нлючению, что в первые века н. э. происходит рост числа поселений, при 
этом некоторые из них возникают на южной окраине оазиса, видимо, ранее 
не освоенной. Используются для земледелия и некоторые участки правобе
пежья Кафирнигана, лежащ•ие .севернее его. ОД'ин из них ра~сположен вдоль 
канала, .который концевой частью подходит к упоминавшемуся выше кяри
зу, проведенному через се.верную оконечность Бишкентской долины. Распо
ложение памятников указывает на то, что в первые века нашей эры оазис 
вырастает до максимальных пределов, грубо говоря, совпадающих с со.вре

менными (если исключить земли, орошенные за последние годы в право
бережьи, ранее пустынные). 

Это время характеризуется не только экономическим, но и культурным 
'1nдъемом. Уентр оазиса, очевидно, перешел ·С городища Калаи-Мир на рас
положенное вблизи от него городище Кей-Кобад-шах; причины этого нея•с
ны, но, вероятно, с.вязаны с ростом городского центра. потребовавшим 
коренной перепланировки и расширения его. 

«Столица» оазиса приходит в запус~ение в IV или V вв. н. э.; это же 
явление прослеживается на подавляющем большинстве других поселений. 
В раннем средневековье жизнь концентрируется главным образом в пра
вобережной части оазиса; чем это обусловлено - пока остается· неясным. 

Следует отметить, что замирание жизни поселений в конце антич:~-юй 
эпохи наблюдается не только на территории Кобадианского оазиса; анало
гьчное положение отмечено и .в низовьях Вахша, где расположено сравни
тельно крупное «Ка1менное городище». Верхний слой его датиоvет1ся медной 
позднекушанской монетой. 
Мы не располагаем в настоящее время данными, позволяющими про

следить историю двух крупных поселений обла·сти - Т ахти Ку в ада и Ай
ваджа. Судя по некоторым наблюдениям, оба памятника многослойные, и, 
несомненно, существовали в кушанский период и в развитом средневековьи; 
вопрос же об упадке здесь в IV-V вв. без раскопок решить невозможно. 
Однако ето не меня·ет положения: и Тахти Ку1вада· и Айваджа- важные 
стратегические пункты, прикрывающие наиболее удобные места переправы 
через Аму-Дарью, узловые пункты на путях связи между северной и южной 
частями Бактрии (а затем Тохаристана). 

Если принять во внимание указанные соображения, то общая картина 
истории восточной окраины северной Бактрии по археологическим данным 
вырисовывается уже более или менее отчетливо: с достаточной определен
ностью может быть выделен период роста Кобадианского оазиса и его эко
номического подъема, относительно точно устанавливается время упадка, 

носящего фактически повсеместный характер. Важно отметить при этом, 
что в IV или V вв. н. э. жизнь замирает не только на малых, сельских 
поселениях, но и на крупных - городского типа. 

Аналогичное положение, правда, в меньших масштабах, наблюдается 
также на западной окраине северной Бактрии - на территории правобе· 
режья Аму-Дарьи, лежащей в пределах от Керкичи до Келифа. Здесь мопт 
быть выделены два небольших оазиса, возникших, несомненно, в античную 

эпоху на основе орошаемого земледелия. Один из них. расположен между 
современными станциями Бургучи и Ташрабат, в пределах его два поселе· 
ния, существовавшие в кушанский период (Ак-тепе около ст. Бургучи и 
Гумбезлик-тепе в 6 км юго-западнее от Ташрабат). Второй оазис - между 
.станциями Мукры и Чаршанга; тут зафиксировано три поселения (Шор· 
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теле, Кум-теле и Пу льтопты-'I:fпе - в последовательности с запада на во
сток) аНТИЧНОГО времени (щi ОДНОМ ИЗ НИХ еСТЬ И керамика, .ВОЗМОЖНО 
относящаяся к средневековью). Между этими оазисами в пустынной мест
ности расположен большой курганный могильник античного времени. До 
проведения раскопок точное время возникновения поселений, конечно, уста
новить невозможно, однако размеры и конфигурация говорят в пользу того, 

что они существовали ограниченный период. Прекращение жизни нз них, 
судя по составу подъемного материала и наблюдениям над остатками 

построек в .верхних слоях, падает примерно на IV-V вв. н. э.; оба оазиса, 
видимо, приходят в запустение одновременно. Возобновляется жизнь 
здесь, очевидно, уже только в период развитого средневековья, в IX-X вв. 
об этом свидетельствуют остатки неукрепленных селений севернее ст. Бур
гучи и восточнее Шор-тепе (здесь они почти целиком перекрыты подвиж
ными п~сками). Вне оазисов расположены два поселения крепостного харак
тера - в Керкичи и около Келифа, оба на берегу Аму-Дарьи. Ввиду силь
ной разрушенности время возникновения их без раскопок установить невоз
можно; но ряд данных говорит за то, что они существовали во всяком слу

чае уже в ·кушанский период. Верхние слои относятся к времени развитого 
средневековья. Как и на низовьях Кафирнигана, картина жизни сложная, 
Ч'ТО, очевиД1но, об}'iсловлено располож·ение-м крепостей около ·в·ажных 
переправ. 

Изложеµные выше наблюдения и результаты работ по изучению Терме
за и его окрестностей, проведенных Т...АКЭ в 30-х· годах, позволяют прийти 
к некоторым заключениям, существенным для понимания истории Север
ной Бактрии в античное время. 

1. Как показывает вся совокупность археологических данных, в кушан
ский период наблюдается интенсивное расширение используемых для зем
леделия площадей, чему предшествовали значительные по масштабам ирри
гационные работы. При этом, как показывает пример Бишкентской долины, 
предпринималось и освоение земель в местностях, где ранее земледелия не 

было. Тот факт, что в долине были проведены сложные работы по ороше
нию каменистых почв, указывает на значительную потребность в увеличе
нии посевных площадей, а с другой стороны, и на наличие необходимых_ 
для осуществления таких мероприятий материальных и технических 
средств. 

2. Расширение орошаемых земель фактически наблюдается на всей тер
ритории Северной Бактрии и может рассматриваться как одно из проявле
ний общего роста производительных сил. В рамках централизованного госу
дарства, каковым мы вправе считать Кушанскую империю, это закономер
но при условии стабильности экономики и определяемых ею социальных 
отношений. Характер последних нам неизвестен, но археологически просле
живаемые явления в данном случае указывают на то, что они способство

вали прогрессивному развитию общества. Следует отметить, что экономи
ческие явления здесь существеннее культурных, многие из которых могут 

быть обусловлены факторами вторичного и внешнего порядка (например, 
установлением господства определенной религии и т. д.). 

3. На протяжении какого-то сравнительно небольшого отрезка време
ни - в пределах IV -V вв. н. э . .:__ повсеместно наблюдается замирание 
жизни на большинстве поселений, и в первую очередь крупных, городского 
типа. В непосредственной и взаимной связи с этим происходит сокращени~ 
используемых для земледелия площадей, упадок ирригационных систем. 
Оба явления, по-видимому, могут рассматриваться как свидетельства суще
ственных изменений в экономической основе общества, прекращения разви
тия его по восходящей линии на старой основе. В соотношении с получив
шей распространение в специальной литературе терминологией мы вправе 
говорить здесь о кризисе. Однако сущность его по иным источникам нам 
неизвестна. Следует лишь заметить, что на территории Северной ·Бактрии 
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нет археологических свидетельств какой-либо прямой связи упадка земле
делия с появлением новых групп кочевого населения. 

4. Повторное, но, видимо, почти везде неполное освоение заброшенных 
земель произошло в саманидский период. Это время победы и стабилиза· 
ции феодальных отношений, и нам кажется, что вырисовывается определен
ный параллелизм явлений: одинаковые следствия позволяют предполагать. 
сходн"ые по характеру предпосылки. Общество кушанского периода, конеч· 
но, не было феодальным, но в этот период оно, видимо находилось на ста· 
дни расцвета. Если мы .вправе предполагать (на основе других данных), 
ч1·0 основой его являлись рабовладельческие отношения, то явления IV
V вв., прослеживаемые по археологическим материалам, могут быть поняты: 
как отражение завершающего этапа разложения их. 
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ЗОЛОТОЙ КУРГАН ЧИЛИКТИНСКОй ДОЛИНЫ 

(к вопросу о происхождении «,акифского искусства») 1 

Курган № 5 Uентрального могильника Чиликтинской долины в север
-ных отрогах Тарбагатайского хребта раскопан в 1960 г. Восточно-Казах
.станской экспедицией ЛОИА АН СССР. Находки в кургане позволяют 
дать не только достаточно обоснованную датировку, но и поставить вопрос 
об их историко-художественном значении. 

Курган ·диаметром 66 м достигал в высоту 6 м. В неглубокой яме 8 Х 
Х 8 Х 0,5 м было сложено деревянное квадратное (7 Х 7 м) сооружение 
из двух рядов толстых лиственничных бревен, покрытое накатом таких же 
-бревен и содержавшее парное захоронение. К восточной стене, частично за
ходя .в яму, примыкала ·прямая канава (дромос), также перекрытая брев
нами: Все могильное сооружение было завалено крупными камнями, поверх 
хоторых уложен толстый слой битой глины и затем земля с камнем. Поверх
ность кургана была облицована крупной галькой (рис. 6). 

Первоначальная форма кургана круг лая, с уплощенной вершиной, диз
мет:р - 45 м, :вы1сота - 9 м. Курга1н ог·раблен лет через 50 после захороне
ния (до оседания пере~крытия, rНО трупы уж·е полностью разлож<Ились). 

При зачистке могильного сооружения найдены следующие предметы: 
тринадцать бронзовых наконечников стрел, втульчатых двуперых, асим
метрично-ромбической формы, обломок железа (видимо, клинка) и золотые 
украшения: бляхи в виде оленей, украшавшие колчан (14 экз.); бляхи 
в .виде орлов, прикреплявшиеся к одежде или, скорее, к головному убору 

(9 экз.), и в виде свернувшихся в кольцо «пантер» (29 экз.); фигурки каба
нов, вырезанные из золотой фольги (6 экз.), и 6 обрывков; изображения 
рыбы, бляшка в виде птицы, подвеска пирамидальной формы, обоймица от 
ремня, обломок украшения, сделанный техникой перегородчатой эмали, на
шивки ромбической и треугольной формы с пунсонным орнаментом 
(21 экз.); такая же нашивка сегментовидной формы, золотой бисер и мел
кие золотые украшения - свыше 400 экз. (рис. 7). Некоторые инкрусти
рованы бирюзой и у,крашены зернью. Все изображения животных ·Сделаны 
в ха.рак.терном ·скифо-1сибир1ском зв,ерином стиле. 

Расположение могильника в -вьюоrшгорной долине с хорошими зимни
ми ·пастбищами, .ню почти непригодной для зе~мл·еделия, а та'кже весь 

' инвентарь кургана_ позволяют отнести его к ранним кочевникам, точнее, 

к .сакской группе памятников (сходство погребального сооружения с ·кур
ганами Бе~сшатыра, Бег азы и Тагискена). 

Наконечники стрел относятся к типу втульчатых, асимметрично-ром
бических, без шипа (вариант листовидных) и датируются VII, началом 
VI в. до н. э. (П. Рау, Б. Н. Граков, П. Д. Либеров, А. А. Иессен, Т. Су
лимирский, К. Ф. Смирнов). Они найдены на Алтае и среднем Енисее 

1 Резюме доклада на Ученом совете ИА АН СССР 29 марта 1963 г. 
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( 13 пунктов находок}, в Приуралье (7 пунктов), Причерноморье ( 16 пунк-
тов), на Кавказе (9 пунктов), в Средней Азии (4 пункта), на Переднем 
Востоке (6 пунктов), на Балканах (3 пункта), в Московской области. 
( 1 пункт). На основании всех аналогий чиликтинские наконечники стрел 
относятся к рубежу VI 1-VI вв. до н. э. 

Р1ис. 6. Пла:н 1<у1ргана № 5 Чи 1\ИI<WI1нской доJ1.:м1ны 

1 - могильная яма; 2 - дромос; З - древний отвал из ямы; 4 - 1<аменное 1<ольцо 

у основания 1<ургана; 5 - грабительс1<ий ход; 6 - граница рас1<опа 

Ближай·шие аналогии ~золотым изделия1м Чиликтинекого 'курга·на мы на
ходим .в Келермесских и других скифских курганах начала VI в. до н. э. 
Однако значительно меньшая геральдичность изображений оленя и «пан
тер» по сравнению с находками в Келеремесском, Костромском, Т омаков
ском и других курганах заставляет нас считать Чиликтинские изображения 
несколько более ранними. Следует отметить, что в скифских памятниках 
у оленя повернуты вµеред два отростка рога, на Востоке - всегда один. 
Характерная деталь - ноздри, глаза и ухо у свернувшихся «пантер» на 
одной прямой линии - свойственна звериному стилю на самых ранних его 
этапах и на Востоке, и на Западе. 

Техника зерни могла бы'Рь заимствована чиликтинскими мастерами 
только в странах Переднего Востока, где она была широко распространена 
в VI 1-VI вв. до н. э. Часто встречающаяся в скифских памятниках стро
гая инкрустация золотых изделий бирюзой (или голубой пастой) также 
харак1 ерна для наиболее ранних скифских курганов. 

Приведенн1?1е материалы позволяют считать, что наиболее вероятная 
дат,а сооружения Чили1ктюоского ~кургана № 5 - рубеж VI 1-VI :вв. до н. э. 

Находки в кургане могут быть сопоставлены с «кладом из Зивие», ока
завшем столь большое влияние на концепции некоторых. исследователей о 
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происхождении звериного стиля. Р. Барнет, убедительно датировавший 
этот «клад» рубежом VIl-VI вв. до н. э., высказал предположение, что 
в его основе лежит богатое погребение скифского типа. Каталог Париж
ской выставки 1962 г., где были собраны почти все находки из Зивие, 
подтвержд,ает это. Судя по 'кол.ичеству вещей, погребений, 1возмоЖ1Н1О, было 
д1ва. Можно назвать ~следующие предметы, комбинация жУГорых харак·тер
на для .богатых о~ифских :погр·ебений - .доска налучья, наконечник·и .стрел 
скифского типа (изданные Гиршманом), золотая обклад.ка кинжала, грив
.ны, диадемы, бра1слеты, 1мелкие золотые бляшки, остатки ·панц,иря, украше
ния конской узды. И·сторичеюкие источ1ники подтверждают это предпол10-
жение, так как Зивие находится на территории древней Мана, бывшей в 
VI 1 в. до н. э. центром скифского пребывания в Передней Азии. 

Ма·стера~ изготовлявшие у~крашения, найде·нные в кургане № 5, уже за
и·мствовал·и ·с Переднего Востока технику зерни. Стоит та:кже обратить ·вни
мание на аналогичные головы орлов в ~кургане № 5 и диадемы из Зивие. 
Лейсон ору-бликовал керамику с город·ища Зивие, а1налогичную кера'Мике 
из 1могильн1Ика Тагискен (С. П. Толст.он). На .доахеменид,ские связи с Ал
т.аем указывает и С. И. Руденко. Эти данные, а также сакс:кая топонимИlка 
в За1кавказье и не1которые сюжеты Авесты (айшма) позволяют пред1пола
гать, что .вторжение кочевников ·В Пер·едiНЮЮ Азию шло ·в Vlll-Vll в·в. до 
н. э. не толь.ко 1из Причерноморья, но и из Казахстан·с·ких степей и явля
лось «·ча·стным ·случаем» .(А. А. Иеосен) •дальних перед·вижений кочевых 
племен по степя.м Евразии в эту эпоху.- • 

Вероятно, что значительная часть вещей погребального инвентаря знат
ного кочевника делалась для покойника ( чиликтинский колчан, пазырык
ские седельны·е наборы .и ~сапожки, келер1мес.ские и мельгунов-ские ножны 

акинака без малейших следов потертости, мелкие золотые бляшки). Срав'
ним Куль-оба и Зивие - комплексы, разные и по времени, и по территории. 
В Куль-оба погребальный инвентарь скифскому «царю» делали греческие 
мастера в своих художественных традициях, но явно на «скифский вкус» 
(например, олень). В Зивие на такого же заказчика работали манейские, 
а может быть и ассирийские мастера, также пытаясь отобразить чуждый им 
художественный стиль, 1с которыrм они .не·сомненно уже долж1ны был·и счи~ 
таться. Можно предположить, что в Келермесе р.аботали урар1хжие ма.стt:
р.а, еще более учитЬl'ваюц_~ие !ВКУ·С заказчи:ка ·и лучше с ни~м познакомивши

еся. 

Из всех гипотез о происхождении скифо-сибирского звериного стиля 
наиболее правдоподобной и отвечающей состоянию наших знаний мне пред
ставляется гипотеза Г. О. Боровка и Д. Н. Эдинга, поддержанная 
В. В. Г ольмстен, С. В. Киселевым и Б. Н. Г раковым, о его местных, тоте
мистических корнях. Появление и развитие звериного стиля следует объ
ясня,..h не заимствованием древневосточных образцов во вр·емя ттоходоR 

.в Переднюю Азию или раньше, а быстрым ростом социального и эконо
мического неравенства, связанного с переходом ·к кочевому скотоводству. 

Древние тотемистические образы определенного круга животных, вопло
щавшиеся ранее в нестойких материалах, а главным образом, вероятно, в 
татуировке, в связи с походами в Переднюю Азию получили благоприят
ные условия для дальнейшего развития и усложнения. Они были исполь
зованы кочевнической знатью для организации пышных ритуальных цере
маний, в частности погребальных. Изображения животцых стали делать И3 
золота и бронзы. Звериный стиль, в тех формах, в каких мы его знаем, 
быстрее всего мог оформиться там, где к тому были наиболее благоприят
ные материальные условия. Судя по всем данцым, это районы древних 
металлургических центров - Северный Кавказ и Алтай, где, несомненно, 
были производственные, и, вероятно, художественные традиции, обусловив
шие локальные отличия стиля. Эти традиции оказались способными со
э:дать 'ГР. великолепные произв·едения искуоства, которые мы ~находим .в бо

гатых курганах эпохи ранних кочевников. 
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Вып. 98 

А. М. БЕЛЕН И lJ КИ й 

ИЗ ИСТОРИИ КУЛЬТУРНЫХ СВЯЗЕЙ 
СРЕДНЕЙ АЗИИ И ИНДИИ 

В РАННЕМ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 1 

1964 г. 

Археологические исследования и литература, освещающая экономиче
ские, политические и культурные связи народов Средней Азии с народами 
Индии с древних времен, раскрывают предпосылки, которыми объясняются. 
эти связи. Они обусловливались в значительной мере тем движением наро· 
дов с севера на юг, проходившим через территорию Средней Азии, начало. 
которого восходит ~к эпохам еще доклас~сового общества, и также хорошо 
известным в историчес~кое время. Это ,движение, по словам В. В. Бартоль· 
да, «не могло не отразиться на сближении (1среднеаз.иатской -А. Б.) с ин
АИЙСкой ху~ьтуроЙ» 2• 

Зада·ча настоящей статьи - показать конкретное отражение этих свя·· 
зей в области изобразительного искусства в период становления феодаль
ных отношений в Средней Азии в VI-VIII вв. Накопленный материал 
уже весьма значителен, и охватить его полностью · в статье, естествещю, 

нет возможности 3• Мы рассмотрим лишь некоторые произведения монумен
тального изобразительного искусства, открытые на территории Средней 
Азии в последние· десятилетия. 

Но прежде чем приступить к их рассмотрению, необходимо сделать· 
следующие замечания. Когда говорят об Индии, имеют в виду в основном· 
северную 1часть Индостанского п-ова 1и прилегающие 'К ней территории· 
совреме.нного АфганиС1Тана 1к югу от Гиндукуша. Районы к се1веру от этого · 
горного бар·ьера в древности вместе с южными районами Средней Азии · 
составляли единую культурную облас·ть в продолжение многих веков, из· : 
вестную под названием Бактрия - в античную пору или Т охаристан -
в средние. века. Таким образом, постоянные св~зи с Индией .этой области 
определялись и географическим положением- непосредственной общно
стью границ. Но помимо территориальной близости, были и особые факто-·· 
ры, содействовавшие культурным взаимоотношениям между Индией и Сред
ней Азией. Из них весьма большое значение придается миссионерской дея
тельности буддистов, оказавшей влияние и на развитие изобразительного 
искусства. Однако реальная история распространения буддизма на терри
тор,ии Средней .Азии :изучена крайне слабо. Некоторые исследователи· 

1 Доклад на Группе·иностранной археоJ1огии ЛОИА АН СССР 13 февраля 1963 г. 
2 В. В. Барт о л ь·д. История культурной жизни Туркестана. Л., 1927, стр. 10. · 
3 По вопросу о культурных связях Средней Азии с Индией по данным памят

ников изобразительных искусств см.: В. А. Ш и ш к и н. К вопросу о древних· куль
турных связях Средней Азии с другими странами и народами. Материалы второго со
вещания археологов и антропологов Средней Азии. М.-Л., 1959, стр. 22-23;. 
Б. Я. Ст а .в 1Н с к и й. О :междуиа1ро.дJНЫХ с.вязях СреД1НеЙ АЭюи в V - се·реД1И'Не VHI .в. 
(в свете данных советской археологии). «Проблемы востоковедения», 1960, No 5, 
стр. 114-116. 
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полагают, что начало распространения буддизма в Бактрии восходит еще 
к 111 в. до н. З. 4, что едва ли подтверждается достоверными источниками. 
Другие склонны связывать проникновение буддизма с образованием ку· 
шанского государства 5• 

Если обратиться к археологическим памятникам, которые безоговорочно 
можно считать буддийскими, то наиболее ранние из них датируются едва 
.л:и раньше начала нашей эры и 1в1стречаются лишь 'В районе Терм:еза 6• 

Открытые совсем недавно в некоторых пунктах Средней Азии буддий
ские храмы позволяют говорить о том, что в периферийных районах Сред· 
ней Азии буддизм был распространен значительно позднее, по крайней 
мере .вплоть до исламизации населения после арабского завоевания 1•· 

Сложнее обстояло дело в центральных районах Средней Азии, в осо· 
бенности в долинах рек Заравшана (Согд, Бухара), Кашка"Дарьи (Кеш) 
и среднего течения Сыр-Дарьи (Чач), где пока достоверных остатков буд
дийских культовых сооружений археологами не вскрыто 8• Для этих райо
нов -мы вынуждены ограничиться 'ПИ'Сь,меннь~;ми источ'ника-ми. 

Первое прямое сообщение о буддизме в Сог де принадлежит хронике 
VI в., согласно которой во владении Кан (Согд, Самарканд) поклоняются 
Будде. Это же сообщение 'повторено и 'В ;tру.гой хронике 9• Но уже .раосказ 
о пос·ещении путеше1ст,венником Сюань-Uзяном СамарJКа'н,да (630 г. н. э.) 
рисует положение ·в совершенно ;ином с·вете. Бывшие здесь 1МО'На1стыр1и буд
дисrов фа~ктичеаки не фуНJкrциони'Ровали, а 1населе·ние относ.илось ~к бу д'д'ис
та1м враждебно i·o. Другой путешест1венник 'Начала VIll в.- Хай-Чао со
общ·ает, что учение Будды в Согде неиз·вестно, и только в Самарканде был 
од,ин бу,ддийс1к1ий монастырь •с одНИ!М монахом 11 • 

Факт исчезновения буддизма подтверждается и анализом произведе• 
ний монументального изобразительного искусства uзучаемого периода, 
открытых на территории центральных районов Средней Азии. В них мы 
действительно не находим данных, которые говорили бы о непосредствен
ной связи их с буддизмом как с религиозной системой. 

Между тем понять эти памятники без привлечения художественного 
наследия Индии и, в первую очередь, буддийского искусства, разобраться 
в их истоках, мы не можем. 

Таким образом, мы как будто оказываемся перед лицом я~но проти.во
речащих друг другу положений. С одной стороны, мы не имеем основания 
связывать интересующие нас произведения искусства с буддийским, 
а с другой,- в такой же мере мы вынуждены при их анализе постоянно 
обращаться к индийскому искусству. Однако в действительности положе
ние не столь противоречиво, как это может показаться на первый взгляд. 
На помощь нам приходят археологические открытия в последнее десятиле-

4 К. В. Т ре в ер. Памятниюи греко-бактрийского искусства. М.-Л., 1940, стр. 24. 
5 С. П. Толст о в. Древний Хорезм. М., 1948, стр. 199; Ср. В. В. Барт о ль д. 

Указ. соч., стр. 10 и ел. 
6 М. Е. Масс он. Скульптура Айртама. «Искусство», 1935, № 2. Ср. К. В. Т ре

в ер. Указ. соч., стр. 29 и др. (см. указатель к словам «Айртам», «Термез»). 
7 Л. Р. К ы з л а с о в. Археологические исследования на городище Акбешим в 

1953-1954 гг. Труды Киргизской археолого-этнографической экспедиции АН t,;t:CP, 
т. 11. М., 1959, стр. 155 и ел.; Л. П. Зябл ин. Второй буддийский храм Акбешнм· 
ского городища. Фрунзе, 1961 ; В. А. Б у л а то в а - Л е в и н а. Буддийский храм в 
Куве. СА, 1961, N!i 3, стр. 241 и ел. 

8 Остатки каких-то сооружений, первично обследованных Л. И. Альбаумом в до
лине р. Саназар к северу от Самарканда и определенных им как руины бу ддийскоrо 
храма,· едва ли можно считать таковыМ1И ( Л. И. А л ь б а у м. Буддийский храм в долине 
Саназара. Доклады АН УзССР, 1955, N!i! 8). 

9 Н. Я. Бич урин. Собр;шие сведений о народах, обитавших в Средней Азии в 
древние времена, т. 11. М.-Л., 1950, стр. 272, 281. 

10 В. В. Барт о ль д. Указ. соч., стр. 11. 
11 W. F u. с h s. Huei-Chao's Pilgerreise durch N-W. lndien und Zentral-Asien.. 

SPAW, 1938, S. 452. 
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тие на территории Афганистана и южной Ср·едней Азии. Речь идет о рас~ 
копках, произведенных в местности Сурх-Куталь (Северный Афганистан) 
французским археологом Д. Шлюмберже 12 и в Хонако-тепе на территории 
Сурхан-Дарьинской области (Южный Узбекистан) - Г. А. Пугаченко" 
вой 13• Оба эти памятника принадлежат одной эпохе и датируются прибли" 
зительно первыми двумя веками нашей эры. Открытые в Сурх-Кутале 
памятники искусства послужили Д. Шлюмберже основанием для радикаль" 
ного пересмотра существовавших взглядов на так называемую гандхарскую, 
или греко-буддийскую школу, которая рассматривалась как главная, еслн 
не единственная, школа искусства этого времени. Основной важный дм1 
нас вывод, к которому пришел исследователь, заключается в том, что поня" 

тие греко-буддийского, или гандхарского, искусства не охватывает полно
стью искусство этой эпохи, что параллельно с ним развивалось и другое 
направление, связанное с местными- традициями. Сейчас, конечно, еще рано 
определять все особенности этого течения. Главное, что его отличает от 
современного ему буддийского искусства,- это, условно говоря, его свет
ский характер, или, по выражению Д. Шлюмберже, «династический» 
характер, а также то, что оно- .отражает :и другие, не буддийские, мест
ные верования. Это искусство не было отгорожено непроходимой стеной от 
буддийского. Несмотря на очевидную общность стилистических приемов, 
хэ.рактерных для всей эпохи, по характеру своих сюжетов это искусство 
обладало определенной спецификой и независимостью от буддийских сюже
тов. Впрочем, и в этом отношении приходится делать оговорку: по сюжет
ной линии могло быть и определенное взаимовлияние. Нам представляется 
весьма удачным и обозначение этого искусства кушанским 14• На наш 
взгляд, без учета этих особенностей искусства кушанского времени понять 
ход дальнейшего развития среднеазиатского искусства невозможно, так же 
как невозможно понять характер связующих ·Элементов с собственно индий
ским, в том числе и rандхарским, искусством. 

Среди памятников изобразительного искусства Средней Азии, датируе
мых достаточно точно .в пределах Vl-VIII вв. н. э., важное место по праву 
принадлежит живописи замка Балалык-тепе (Сурхан-Дарьинская область 
Узбекской ССР). В одном из помещений на трех стенах сохранились круп" 
ные фрагменты замечательной по своей красочности сцены пиршества, в ко
торой принимает участие множество мужчин и женщин. Открывший этот 
памятник Л. И. Альбаум справедливо подметил в них много элементов или, 
по его словам, «моментов», общих с росписями одного из гротов Бамиана 
(в Афганистане), где представлена сц·ена подношения даров перед изобра
жением Будды и других буддийских святых 15• Элементы сходства с буддий
ской живописью Бамиана ограничиваются, однако, лишь от дельными осо
бенностями одежды, украшений и других внешних деталей. Но в целом 
сюжет росписей Балалык-тепе в буддийском искусстве не находит парал
лелей. 

Очевидно, ·художники, расписывавшие стены в этом небольшом замке, 
следовали другому, хорошо им известному, прообразу, созданному в более 

крупном, вероятно, столичном центре, в аппартаментах царского дворца. 

Показательны аналогичные сцены пиршества на стенных росписях Древнего 
Пянджикента. Особо интересны пиршественные сцены в помещении 1 объек" 

12 D. S с h 1 u m Ь е r g е r. Descendents non·mediterraneens de l'art Grec. Extrait de la 
Revue Syria, 1960. Paris, 1960. 

13 Г. А. П у г а ч е н к о в а. Некоторые итоги экспедиционных исследований Инсти· 
тута искусствознания АН УзССР в 1960 г. «Общественные науюи в Узбекистане», 
1960, No З, стр. 66 и ел.; ер. Она же. Образ чаганианского правителя на терракотовом 
медальоне из Халчаяна. БДИ, 1962, № 2, стр. 88 и ел. 

14 D. S ic h 1 u rn Ь е il" g ie il". Ор. cit., р. 193 и АР· Ср. Г. А. К о шел е н к о. Культура 
Парфии в современной зарубежной литературе. БДИ, 1962, No З, стр. 166 и ел. 

15 Л. И. Альба ум. Балалык-тепе. Ташкент, 1960, стр. 171. 
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та VI, в которых центральное место занимают персонажи в царских коро
нах 16• Вместе с тем в·Пянджикенте есть и другие сходные сцены пиршеств, 
JJ которых участвуют и представители военно-феодальной верхушки 17, как 
и в росписях Балалык-тепе, и представители высшего купечества 18

• К сожа
.лению, мы не можем указать на более ранние образцы с таким же сюжетом. 
Но вполне светский характер сцен заставляет вспомнить ху дожественнуЮ 
резную кость Беграма, датируемую раннекушанским временем. Замечатель
ные в своем роде, эти произведения (почти не привлекавшие внимания со
ветских исследователей) демонстрируют как раз мощную светскую струю 
в изобразительном искусстве эпохи, правда, выраженную главным образом 
в специфическом дворцово-гаремном аспекте 19• 

Говоря о дворцовом изобразительном искусстве Средней Аз~и. нельзя 
также не у.помянуть скульптуру 1и Ж'Ивопись Топрак-кала (Хорезм) 20, хотя 
фрагментарность сохранившихся на этом памятнике остатков не позволяет 

говорить о целых композициях и сюжетах. 

С рассматриваемой нами точки зрения весьма интересны широко из
вестные стенные росписи так называемого «Красного зала» дворца Варахши. 
На стенах зала в разных вариациях повторяется одна и та же тема борьбы 
сидящего верхом на слоне царя-охотника с дикими зверями или фантасти

ческими существами 21 • В. А. Шишкин, анализируя живопись «Красного 
зала», указывает прежде всего на ее связь с и.ндийским искусством. По его 
словам, «весь облик всадников на слонах с несвойственной им легкой одеж
дой и украшениями как бы срисован с росписей Аджанты» 22• Это наблю
дение верно. Но вместе с тем аналогию для всего сюжета мы не находим 
ни в Аджанте, ни в другом буддийском памятнике. · 

Тема охоты в реалистическом своем преломлении и в мифологическом 
(эпическом) отражении, несомненно, должна была пользоваться популяр
ностью в придворных кругах царей Кушанской династии и зависимых от 
них владетелей. Отражение эта тема нашла, между прочим, и в упомянутой 
выше художественной резной кости Беграма, причем объектами охоты были 
и фантастические животные 23, хотя .всю трактовку варахшинской живописи 
поставить в прямую связь с беграмской резной костью нельзя. Но что бес
спорно следует признать специально индийским заимствованием - это саму 
идею охоты верхом; на слонах. Такой способ охоты в Средней Азии едва ли 
когда-нибудь был распространен. Отметим однов:ременно, что и в пянджи
кентских росписях неоднократно встречается из<;>бражение слона, хотя сю

жетно и не связанное с темой охоты 24
• 

Многочисленные нити связывают стенные росписи Пянджикента с ис
кусством Индии и Афганистана по сюжетной линии и по признакам стиля. 
Не останавливаясь здесь на уже изданных памятниках Пянджикента, при 
публикации которых на это обстоятельст.во указывается постоянно 25, позво
лю себе подробнее рассмотреть интересный фрагмент живописи, открытый 

16 «Живопись Древнего Пянджикента». М., 1954, табл. XXXV:I, XXVIII, XXXIX. 
17 Там же, табл. IX, Х. 
18 О живописной сцене пиршества, участниками которой являются знатные купцы, 

см, А. М. Белен и цк и й. Отчет о раскопках. в Пянджикенте в 1961 г. (печатается). 
19 J. На с k i п. Nouvelles recherches arche.ologiques а Begram. MDAFA, Tome XI, 

Planches. 
20 С. П. Толст о в. По следам древнехореэмийской цивил~иэации. М., 1948, 

стр. 176 и ел. 
21 См. В. А. Ш и m к ин. Варахша. СА, ХХШ, 1955, стр. 113 и ел. 
22 В. А. Ш и m к ин. Bapaxma. Автореферат на соискание ученой степени доктора 

исторических наук. Ташкент, 1961, стр. 27. 
23 J. На с k i n. Ор. cit., Fig. 104-106. 
~4 «Скульптура и живопись Древ·него Пянджикента». М., 1959, табл. XII, XVIII. 
25 М. М. Д ь я к о н о в. Росписи Пянджикента и живопись Средней Азии. «Живо-

щ1сь Древнего Пяндж~икента», стр. 147 и ел.; А. М. Белен и цк и й. Новые памят
ники искусства Древнего Пянджикента. «Скульптура и живопись Древнего Пянджи
кента», стр. 49, 57 и др . 
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Рис. 8. Стенная роспись. -Пянджикент. Обьект VII. Раскопки 1962 г. 

в 1962 г. (рис. 8). Содержание его таково: в обрамлении арки, опирающей
ся на две колонны, изображена группа, состоящая из трех мужских фигур. 
IJентральное место .занимает обнаженная фигура танцора в полный рост, 
в динамической позе. Бедра его покрыты шкурой полосатого зверя, вероят
но, тигровой; руки » ноги украшены браслетами, шея - гривной. Развеваю
щиеся ленты, которыми повязаны руки и головной убор, подчеркивают 
с1·ремительность движения. С плеч свисают, спускаясь по туловищу, шнуры 
с бубенцами. Изображение головы, к сожалению, сильно повреждено. Со
хранился частично нимб и следы языков пламе.ни над плечами. Слева, позади 
фигуры находится предмет в виде дву- или трезубца. По обеим сторонам 
у ног танцующего в сильно уменьшенном масштабе изображены две коле
нопреклоненные фигуры; одна из них держит в руках жертвенник, а дру;.. 

гая -предмет, напоминающий ритон. На переднем плане между колонна
ми - геометризированные изображения акантовидных листьев. Справа за 
аркой, на встречной стене сохранился фрагмент живописи в два яруса. На 
нижнем мы видим также коленопреклоненного мужчину с чашей в руках, 
лицом обращенного к арке. К сожалению, живопись, верхнего яруса сильно 
пострадала. Однако ху дож1нику п. и~ Костров у удалось •ВЬIЯ'ВИТЬ контуры 
еще одной человеческой фигуры с музыкальным инструментом в руках. 
Вполне очевидно, что игра музыканта должна служить сопровождением 
танца центрального персонажа под арко~. 

В этой росписи привлекает ~-себе особое внимание то, что фигура тан::. 
цора - главного персонажа композиции - окрашена в синий цвет, особо 
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резко контрастирующий на светло-красном фоне росписи. Такая необычная 
окраска тела в живописи Пянджикента уже встречалась в помещении 
В объекта VI, открытом еще в 1952 г. 26 Плохая сохранность росписи не 
позволила автору полностью понять и весь сюжет. Очевидно, главная фигу
ра была также представлена в момент танца. На основании аналогий из 
росписей Восточного Туркестана автор счел возможным объяснить эту 
_фигуру в качестве персонажа дионисийского культа 27• Несравненно лучшая 
сохранность жиrвопИ1Си, оТlкрытой в 1%2 г., позволяет 'Предложить более 
близкую параллель. Вероятно, что этот образ возник под определенным 
влиянием иконографии Шивы 28• Так, именно зто божество изображается 
очень часто танцующим, отсюда и его эпитет nataraja - «танцующий царь». 
Одеждой Шивы служит шкура тигра или другого хищного животного; 
в качестве постоянного атрибута - трезубец - излюбленное оружие индий
ских воинственных божеств. Для нас очень интересна легенда, согласно 
которой Шива в детстве выпил змеиного яда, его шея посинела, и поэтому 
одним из его постоянных эпитетов стал nilocantha, т. е. синешеий. 

Необходимо отметить, что указанные признаки отнюдь не исчерпывают 
атрибутов этого божест.ва в собственно индуистической иконографии. Они, 
очевидно, и не главные. Шива еще изображается многоруким, трехглазым, 
с ожерельем из черепов, обвитый змеями и с другими атрибутами, которых 
мы на пянджикентской росписи не видим 29

• Тем .не менее и те из них, 
которые нами выш.е отмечены, позволяют предположить, что пянджикент

ские ху дожинки при создании публикуемой композиции отталкивались от 
образа Шивы. Живописные воспроизв·едения этого божества в раннем 
и~ску·с·стве Индии, близкие по времени пянджикентск,им росписям, мне не 
известны. ЧТ10 ка~сает~ся .скульптурных изображений Шивы, то они обла
дают многими блиэки:ми пянджи•кентс.кой роспи1си черта1ми. Бы,'\о бы, 
однако, неверно утверждать, что. «синий человек» пянджикентской живопи
си передает канонический образ индуистического божества. Тем более нет 
основания предполагать, что зто изображение - свидетельство наличия 
в Пянджикенте почитателей культа Шивы. Перед нами, очевидно, пример 
ос.новательной пер·еработки заимствованного художественного образа, неза
висимо от культового, религиозного его содержания. 

В такой же мере, как и живопись, близкую связь с индийским искус
ством демонстрирует и скульптура Средней Азии рассматриваемых веков, 
наиболее важные памятники которой найдены при раскопках Варахши 
(штук) и Пянджикента (глина и дерево). 

Весьма интересный для нашей темы памятник Варахши - зто выполнен
ная в штуке скульптурная фигура птицы-женщины, так называемой си
.репы или сирина в средневековом русском искусстве. Этому памятнику 
В. А. Шишкин посвятил специальную работу 30

• Как и весь замечательный 
резной штук, остатки фигуры сирены обнаружены не in situ, а в виде фраг
ментов в свалке. Остается не выясненным, была ли первоначально одна 
фигура или же их было две. Это обстоятельство имеет существенное зна
чение, поскольку от этого зависит истолкование образа и установление 
прототипа. Находка двух аналогичных фантастических фигур (выполнен-

26 «Скульптура и живопись Древнего Пянджикента», табл. IX. 
27 Там же, стр. 39 и ел . 

. ~8 Такая интерпретация «синего человека» 'На фрагменте живописи Пянджикента, 
открытого в 1953 г., была предложена Н. В. Дьяконовой в~коре после ознакомления с 
оригиналом в Ленинграде. Позже Н. В. Дьяконова свои соображения по втому поводу 
·изложмла в статье «Материалы по культовой иконографии Uентральной Азии дому
сульманского периода». Труды Государственного Эрм1пажа. Культура и искусство на
родов Востока, т. V, Л., 1962, стр. 264. 

29 Об иконографии Шивы см. Т. А. С о р i n а t h а R а о. Elements of Hindu lcono
graphy, vol. 11. Madras, 1916, part 1, р. 9, 39. 

зо В. А. Ш и ш .к :и IН. К :вопросу о .ц~рев11:1их Т1ра.д1Иц1иях в !Народном ж:кусСТ1ве У .збе
кистана. Ученые записки Та.шкентского Гос. пед. института, вып. 1. Ташкент, 1947. 
:~тр. 33 и ел. . 
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Рис. 9. Глиняная скульптура (1 и 2). Пяндж.икент. _ Объект XV. 
Раскопки 1960 r. 
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ных в глине) .в Пянджикенте (рис. 9), позволяет разрешить вопросы· 
с большей определенностью, чем это сделано в упомянутой работе 
В. А. Шишкина. ФиГуры сирен Пянджикента были найдены также не 
in situ, однако в обстановке, позволяющей восстановить их первоначальное 
местонахождение. Они обнаружены в погибшем от пожара небольшом поме
щении типа домашней часовенки. В таких nомеще:JIИЯХ главнь~м элементом 
интерьера служит очажная площадка у одной из стен, обрамленная при
ставной к стене глиняной нишей, образованной двумя колонками с ароч
ным перекрытием 31 • В помещении, о котором _ идет речь, арка ниши была 
украшена орнаментальной глиняной" лепниной. Несомненно, фигуры сирен 
украшали арку и находились или в тимпанах, или же под аркой. Но как бы 
то. ни было, именно парное изображение сирен под аркой или по бокам ее 
характерно для искусства Индии и Афганистана _ и встречается очень часто, 
начиная от знаменитых ступ Санчи и Бхархаты ( 1 в. до н. э.) 32 и до гротов 
Бамиана 33 включительно. 

Не приводя здесь других примеров, отметим, Что изображения' такой 
пары сирен мы находим и· в резной кости Беграма 34

• Нет недостатка и в 

31 Об этом типе пом~щений - см. В. Л. В о р о н и н а. Г ород~ище Древнего . Пянджи
кента как источник для истории зодчества. «Архитектурное наследство», 1957, No 8, 
стр. 120, рис. 4. 

32 (А) G r ii n w е d е 1- W а l d s с h m i d t. Buddhistische Kunst in Indien. 1 Teil. Ber
lin, 1952, АЬЬ; -55 u. 57. 

· · 33 А G о d а r d, У. G о d а r d, J. На с k i n. Les antiquites Bouddhiques de Bamiyan. 
MDAFA, t. 11. Parris, 1928, р. 21, fig. 6, pl .- XXII. 

34 J. На с k i n. Ор. cit., Fig. 100. 
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упоминаниях этих мифических сущ·еств в буддийской письменности, в ко

торой они фигурируют в качестве мужской и женской пары под названием 
Кинара и Кинари 35• Поэтому кажется неубедительным отождествление 
В. А. Шишкиным этих существ с птицей хумо 36 персидского эпоса, для 
чего, кстати, не при1Водится данных ни из па·мятников nисьменностrи, ни 

изобразитель·ного искуосТ!ва. · 
С большой наглядностью прослеживается связь с индийским искус

ством в скульптурной панели айвана второго храма Пянджикента, откры~ 
той в 1953 г. Наиболее характерные фигуры панели- макара и тритон
широко известны в и~скус~ст·ве Индии 37• От'Метим лишь, что особо бли,зкие 
параллели названных фигур дают памятники Беграма, в том числе и бег
рамская резная кость. 

Связи с индийской художественной культурой отражаются и в такой 
замечательной отрасли пянджикентского изобразительного искусства, как 
деревянная скульптура. Открытия в Пянджикенте сейчас не оставляют 
сомнений в том, что эта отрасль искусст.ва была исключительно широко 
развита и популярна. Это же ·признается исследователями и в отношении 
Индии 38• Для Индии, так же как и для Средней Азии, есть и прямые ука
зания письменных источников 39• Но собственно памятников деревянной 
скульптуры в Индии интересующего нас времени и более ранних периодов 
до нас почти не дошло, что объясняется разруши1'ельным действием на 
:изделия из дерева климата Индии. Таково же и пол'Ожение в Средней 
Азии. Резное дерево Пянджикента сохранилось в обуглившемся состоянии 
в тех зданиях, которые погибли от пожара. Поэто~у в большинстве своем 
они дефектны 'И фрагментарны. Тем не менее 1во iМноrих случаях сохра
нились превосходные произв·еде1ния, художественная ценность которых 

неоспорима 40
• 

Позволю себе остановиться подробнее на одном из наиболее замеча
тельных памятников резноГо дерева, открытом в 1960 г. и полностью не 
изда.нном .. :iто крупный фрагмент плахи длиной около 2 м пр·и шир.ине 
0,6 м (рис.' 10). Лицевая поверхность обработана рельефной резьбой в виде 
двух неодинаковых по ширине· ярусов. На · нижнем, более узком ярусе 
(ширина 0,2 м) изображено шествие крылатых львов, на верхнем (ширина 
0,4 м) помещены три композиции, каждая из которых заключена внутри 
полукруглой арочки. К сожалению, одна из композиций (крайняя слева) 
не поддается ·дешифровке. Остальные две, хотя и повреждены, но их содер
жание вполне ясно. Сюжетом одной из них служит изображение женской 
(?) фигуры, сидящей на троне в виде двух сросшихся спинами зверей 41 • 

Для нас главный интерес представляет композиция внутри второй арки, 
где помещена человеческая фигура, сидящая в колеснице, запряженной 
двумя вздыбленными конями, обращенными головами в разные стороны. 
Вся трактовка композиции позволяет утверждать, что перед нами олице
творение небесного светила - солнца. Этот сюжет, как известно, широко 
представлен в искусс~ве м·ногих стран - антич1ной Г рец.ии, Византии, 
Ирана. Однако пянджике~нтс.кий памятни1к находит наиболее бл.из·кие па.:. 
раллели в жи.вопи.си и 1скульпту.ре Индии. Таковы изображения солнечной 

35 С. Ф. Оль де н б у р.г. Гандхарские скульптурные памятники, Записки Коллегии 
востоковедов, V. Л., 1925, стр. 175 и далее. 

36 В. А. Ш и ш к и н. ·Варахша. Автореферат ... , стр. 23. · 
37 «Скульптура и живопись Древнего Пянджикента», .стр. 73 и далее. 
38 V. А. S m i t h. А History o•f fine Art in lndia and Ceyl'On. Oxford, 1911, р. 364. 
39 S. В е а l S i - у u - k i. Buddhist reports of the Western World. London, 1884, р. XXIX. 

Он же. The life of Hiuen-Tsiang. London, ( 1914), р. 47. 
40 «Скульптура и живопись Древнего Пянджикента», стр. 85. 
41 Эта композиция послужила предметом специальной рабо.ты; в которой указыва

JUтся и параллели в индийском изобразнтельном искусстве. См. А. М. Б е л е н и ц к и й. 
Uб изображении зооморфных тронов в среднеаЭ1Иатском изобразительном искусстве. 
Изв. АН Таджикской ССР. Душанбе, 1962, стр. 17, рис. 3. 
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·к:олос.ницы в 1ску льптуре Бод-Г айи ( 1 'в. до н. э.) 42 и Хайр-Ханэ (V в. 
н. э.) 43 и в живописи Бамиа,на (V в. н. э.) 44

• 

Наконец, отметим, что .в индийском искусстве мы находим и близкие 
п.аралле·ли изображению шест1вия ~крылатых львов на нижнем яру:се пянд

·ж~икенТ1ской плахи. Ску льптуряы.й ди1ск из Бхархута мне каже~ся особен
но близк·им нашему памятнику 45 • 

Приведенными выше примерами далеко не исчерпываются факты, сви
.детельствующие о близких связях изобразительного искусства Средней 
Азии и Индии в Vl-VIll вв. н. э. Мы намеренно остановились преиму
·щественно на тех из них, которые говорят, по нашему мнению, о существо

вании давнишней, вполне определенной общей традиции в искусстве этих 
-стран. Однако это не значит, что такие связи определялись тогда только 
·общностью художественной традиции. В этом отношении показательна 
находка на городище Древнего Пянджикента в 1957 г. фрагмента крупного 
глиняного сосуда с надписью индийским шрифтом нагари. Надпись про
черчена. по сырой глине до обжига сосуда, т. е.,. несомненно, сделана на 
месте. И сама надпись и сосуд датируются началом VI 11 в. Ее сделал, очР.
видно, индус, находившийся в Пянджикенте. Едва ли вызывает сомнение 
·то, что и согдийцы в это время посещали Индию. Уели, которые преследо
вались при этом и индусами~ и согдийцами, могли быть самыми разнообраз
ными. В результате этого живого общения возникло и взаимное знакомство 
с ху дож~ственными достижениями каждой из стран. 

Обсуждение доклада 

В обсуждении доклада принимали участие сотрудники ЛОИА и I'осу
.дарстве1:1ного Эрмитажа: А. М. Мандельштам, Н. В. Дьяконова, Б. И. Мар
шак, Т.: В. Грек и Б. Я. Ставиский. 

Былн предложены уточненные датировки привлеченных в качестве ана
логий памятников нскус1ства (Беграмской реэной ~кости, оку.\ьптуры Сурх
·Куталя ). Отмечено, ~то в отдельных случаях следует говорить не о зависи
мости памятников Средней Азии· от памятников Индии или наоборот, а об 
-общем генезисе религиозных пред1ставлений, ,пороД!и1вших 1их. Было также 
указано· ·на возможность интерпретации некоторых фигур на рассматрива

емых росписях Пянджикента в качестве представителей разных народов 
Средней· Азии и на необходимость привлечения терракот при анализе па
мятников монументального искусства. 

42 G i ii n w е d е 1- W а l d s с h m d t. Ор. cit., (АЬЬ.) 27. 
43 1. На с k i n et J. С а r 1. Recherches archeologiques an Col de Kha1ir-Khaneh pres de 

Kaboul. MDAF А, VII. Paris, 1928, pl. XIV. 
44 А. G о d а r d, J. G о d а r, J. Н а с k i n. Ор. cit. 
45 М. В е n i s t i. А propos de «La Sculpture de Bharhut». Arts Asiatiques. Paris, 1958, 

·т. V /2, р. 135, fig. 9. 
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111. ПОЛЕВЫЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

'" В. П . .АЮБИН 

НЕОЛИТИЧЕСКИЕ КРЕМНЕВЬIЕ МАСТЕРСКИЕ 
В ДИГОРИИ 

(Северная Осетия) 

Летом 1961 г. палеолитический отряд Северо-Кавказской экспедиции 
ИА АН СССР, продолжая разведки и исследования памятников каменного 
.века Северной Осетии, провел несколько поисковых маршрутов в западной 
части этой области - на территории исторической Дигори;11 1• Настоящее 
.сообщение посвящено двум неолитическим кремневым мастерским. Это -
первые памятники такого рода на территории не только Осетии, но и поч
ти всего Северного Кавказа 2• Мастерские расположены в зоне лесисты"!{ 
предгорий (Черные горы), близ водораздела рек Атдорта-дон (правый при
ток р. Урух) и Скуми-дон (левый приток р.· Дур-Дур), у южного края по
ляны Сырх, .в 10-15 км к востоку-юго-востоку от селения Калух (на 
р. Урух). Поляна Сырх -обширный участок невысокой и сильно вырав
н~нной известняковой гряды, южный край. которой, круто обрываясь, обра
зует северный склон долин названных рек. Оползни и размывы .обнажили 
наиболее обрывистые и возвышенные участки этого склона, и они заметно 

выделяются на фоне окружающих лугов и лесов. Один из таких обрывов 
известен под названием горы Атдорта 3, второй - Уорскена (Белая осыпь). 
Обрывы сложены весьма рыхлыми и трещиноватыми известняками темно
серого, желтоватого и красноватого цвета, которые з-алегают в виде гори

зонтальных, наклонных или «измятых» прослоев. Толщи известняков за
ключают в себе выходы кремня, к которым и приурочены обе неолитиче

ские мастерские. 

1 Начальник экспедиции - Е. И. Круппов, руководите.1\ ь отряда - В. П. Люб ин. 
Отряд работал в тесном контакте с Северо-Осетинским республика·нским музеем крае
ведения. Маршруты отряда составлены по советам Е. Г. Пчелиной (Ленинград) и учителя 
средней школы в селении Дур-Дур (Дигория), краеведа А. Т. Худалова, который при
нимал непосредственное участие в работах в качестве проводника, консультанта и пере

водчика. Большая помощь отряду была оказана также директором Дур-Дурской школы 
С. М. Койбаевым. 

2 Неолитические кремневые мастерские на Северном Кавказе известны лишь на тер
р~тории. Дагестана. См. В. Г. К от о в 1И ч. Археологические работы в горном Дагестане. 
Материалы по археолоl'ии Дагестана, т. 11. Махачкала, 1961, стр. 19-23; Он же. Ка
менный век Дагестана, Авто реф. канд. дисс. Л., 1962, стр. 17. 

3 Название это- осетинское. Оно, как полагает А. Т. Худалов, состоит из трех 
частей: «фат»· (пуля), «дор» (камень) и «та» (окончание множественного числа имен 
существительных). Правильное полное название горы, таким образом, «фатдорта», что 
означает «пулевые камню>; буква «ф» со временем выпала, и название приняло совре

менный вид. Название это объясняется тем, что в известняках горы встречается боль
шое количество окременелых моллюсков, имеющих форму и размеры винтовочных 

пуль. 
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Главное внимание отряда было обращено на обследование района горы 
Атдорта. Крутой южный склон ее испещрен промоинами и в значительной 
мере перекрыт осыпями и оползнями. На участке, где бьiли встречены оби
тые ~ремни, длинные шлейфы обломочного материала укрыли не только. под
ножие, но и среднюю часть склона. В доступной для обозрения верхней 
части отмечены небольшие (мощностью в 10-20 см) и прерывистые про
пластки кремня. Кремень светло-серый (иногда с переходами к темно-се
рым, желтовато-темным и желтым оттенкам), грубый, слоистый, трещино
ватый. В сборах отряда есть, однако, образцы хорошего слитного кремня. 
Некоторые из них, судя по форме и корочному покрытию, первоначально 
залегали не в плитчатых прослоях, а в виде обособленных желваков-кон
креций. 

Атдорта издревле посещались людьми, которые приходили сюда за, 
кремневым сырьем, производя здесь, no всей видимости, лишь его первич4 

ную обработку. Свидетельства этому: многочисленные нуклеусы и сколы" 
рассеянные на склонах и осыпях горы. Желваки кремня хорошего качества,_ 
ядрища и заготовки для орудий (пластины и отщепы) уносились, по-види-· 
мому, на места поселений. Здесь же оставлялись почти исключительно от
бросы и отходы: куски, которые после опробования их одним-двумя скола
ми оказывались непригодными, нуклеусы, краевые и полукраевые сколы, 

обломки, осколки. Когда-то эти отходы были, по-видимому, в изобилии: 
сейчас их найти нелегко: они перекрыты свежими осыпями. Тем не менее 
отряд собрал 129 предметов: 44 нуклеуса и нуклевидных кусков и 85 сколов. 

Состав и особенности обитых кремней обусловлены общим характером 
памятника. Бросается в глаза: 

1) обил,ие ,кремней с остатками корочного покрытия: 95,4% (42 из 44) 
нуклеусов и нуклевидных кусков и 67% (57 из 85) сколов сохранили боль
шие или меньшие участки корки; в числе сколов, кстати сказать, 7 краевых 
и 17 полукраевых отщепов; 

2) наличие большого количества нуклевидных кусков и атипичных ·яд"' 
рищ (34-35 экз.; рис. 11 - 17, 18). Морфологически выразительные 
образцы единичны. Привлекают внимание одноплощадочные и двуплоща
дочные ядрища, главным образом уплощенной плитчатой формы (рис. 11 -
9, 16). Отделение от них сколов-заготовок ·производилось только с одной, 
рабочей стороны, которая была поэтому огранена рядом негативов па
раллельно идущих удлиненных снятий, в то время как другая, тыльная, 
сторона оставалась н~обработанной и плоской; 

3) отсутствие среди сколов хороших заготовок 1( пластин и отщепов); 
три из пяти пластинок сохраняют на спинке участки. корки. Лучший эк
земпляр пластинок изображен на рис. 11 - 6; 

4) почти полное отсутствие орудий и сколов со следами вторичной 
отделки; можно отметить лишь три предмета: скребок на конце ножевид

ной пластинки (рис. 11 -10), плохой округлый скребок (рис. 11 -3) 
и обломок какого-то небольшого орудия (рис. 11 - 4). 

В целом кремневый инвентарь ат дортинской мастерской имеет неолити
ческий облик, хотя уплощенные формы ядрищ могут быть отнесены и к 
более ранней мезолитической эпохе 4• Не исключен, однако, и более древний 
возраст некоторых вещей: три-четыре обитых кремня покрыты глубокой 
бело-молочной патиной. С другой стороны, нет оснований отрицать исполь
зование атдортинских месторождений кремня людьми палеометаллической 
эпохи (медь, бронза). Косвенное доказательство этому: на дорогах и тро
пах, ведущих к Атдорте от селения Калух, наряду с обитыми кусками и 
нуклеусами неолитического облика (лучшая находка - двуплощадочный 

4 Нуклеусы такого рода характерны, например, для мезолитического слоя М-3 грота 
Сосруко в Кабарде. См. С. Н. За м я т ни н, П. Г, А к р и та с. Раскопки грота Сосрvко· 
в 1955 г. Ученые записки Кабардино-Балкарского НИИ, т. XIll. Нальчик, 1957,. 
стр. 445. 
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РIИс. 11. Диrория. Образцы .кре:м~невых издел·ий 

t, 2, 11 - находки с дороги из с. Калух в горе Атдорта; З, 4, 6-10, 12, 16-18 - из мастерской на горе 

Атдорта; 14 - нз мастерской Уорскена; 15 - нз пещеры Морги-легет; 5, 13- находки А. Т. Худалова 

в районе холма Хуасгэрца 

1, 2- наконечники стрел; З - скребок; 4 - обломок орудьица; ~ - вкладыш от серпа; 6, 15 - пластины; 

7, 8 - отщепы; 9, 11....,..14, 16 - нуклеусы; 10 - концевой скребок; 17, 18 - нуклевндные куски кремня 

НУ'клеус уплощенной формы; -см. рис. 11-11 }, ·встречены д•ва небольших 
кремневых наконечн:ика стрел (рис. 11-1, 2), которые относятся, по всей 
·видимости, к энеолиту и бронзе. Первый из них имеет очертания, близкие 
к треугольным, с выемкой в основании и напоминает кремневые наконеч· 
инки, встреченные П. С. Уваровой, а позже Е. И. Крупновым в дигорских 
;могильниках «Фаскау» близ с. Галиат и «Верхняя Рутха» близ с. Кумбул· 
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та 5• Второй, фрагментированный, принадлежит, очевидно, к более ранни:м
типам. Не исключено, что люди медной и бронзовой эпохи широко поЛьзо
вались кремневыми месторождениями Атдорты. В э~й связи важно сле
дующее замечание Е. И. Крупнова: «Почти все стрелы из разных мес'L' Ди
rории сделаны из довольно однородно~о, в основном .cepoio кремня, что· 
невольно убеждает .в их местном производстве» 6 (курс.ив мой.- В. Л.). 

Есть основание предполагать, что люди не только собирали куски крем-· 
ня в осыпях Атдортинской горы, 1НО .и производ1или там епе:циальную добы
чу, возможно, путем открытой разработки пластов (кремневый карьер) или 
с помощью специальных подземных шахтных выработок (копи). Остатки· 
этих каменоломен погребены, по-видимому, под осыпями и оползнями юж
ного склона Атдорты. Чрезвычайно любопытнь~ в этом отношении сведе-· 
ния, сообщаемые русским ученым и путешественником В. Б. Пфафом, кото-· 
рый побывал на Поляне Сырх и горе Атдорте в 1871 г. «На вершине Аш-
тарты-барзун и Сырх,- пишет Пфаф,- находится открытая поляна, заме-· 
чательная по следам дре·вних заброшенных рудников. На скале около вер
шины Аштарты-барзун проходит довольно толстая кремневая жила, отчего· 
гор;, как полагают некоторые жители, получила название Адорте-барзун» 7• 

Привлекает внимание прежде .всего то, что и «древние рудники», и «кремне
вая жила» приурочены к вершине Аштарты-барзун. «Рудники» Пфафа яв
ляются, по всей видимости, кремневыми копями, которые в то время были 
еще доступны для обозрения. Никакие иные (рудные) месторождения и 
выработки в этом районе неизвестны. Дополнительные исследования в рай
оне Поляны Сырх и постановка раскопок на Атдорте позволят разрешить. 
эту загадку. 

Что касается Уорскены (4-5 км к востоку от Атдорты), то этот пункт· 
был только зафиксирован рекогносцировкой, выполненной по нашему пору-· 
чению Ю. Клипиковым и М. Сени.ным. Уорскена, как они сообщили, во· 
всем напоминает Атдорту. Тождественны и собранные там образцы оби
тых кремней (рис. 11 - 14). 

В заключение отметим любопытную находку, встреченную тогда же в~ 
аланском слое Д1игорс1кой пещеры Морги-легет ( 1,5 .км :к се·веру от с. За
далес.к): фраг:мент •свет локремне.вой ·пласти~Ны с блестящей по.верхностью, 
слегка .сг.лаженны:ми гранями, хорошо выраж-енным ударным бугорком 

и превосходно фасетированной плоскостью удара (рис. 11 -15). Отмечен-
ные особенности позволяют отнести этот предмет к мустьерской эпохе. На
хождение его в аланском слое объяснить нетрудно: ·кремень был найден где-то, 
на речной террасе (? ), принесен в пещеру и использован для .высекания· 
огня (края пластины с характерной забитостью). 

У помянем еще два кремневых изделия - вкладыш от серпа и нуклеус 
(рис. 11 - 5, 13), :переданные отряду ·крае·ведом А. Т. Худаловым, ~кото
рый нашел их близ холма Хуасгэрца в окрестностях селения Дур·-Дур. Оба· 
предмета изготовлены из светло-серого ат дортинского (?) кремня. 

5 П. С. У в а ров а. Могильники Северного Кавказа. МАК, вып. VIП. М:, 1900, 
стр. 228-229, 2511, 276, рис. 191-193, 206, табл. LXXXIII, No 7 и CXXI, № 2; 
Е. И. Крупно в. Материалы по археологии Северной Осетии докобанского периода~ 
МИА, № 23, 1951, стр. 2~29, 43-44, рис. 3, № 1-3; 9, № 1-2; 14, № 1-3. 

6 Е. И. Крупно в. Указ. соч., стр. 44 
7 В. Б. Пф а ф. Описание путешествия в Осетию, Рачу, Большую :Кааарду и. Диго" 

рию. «Сборник сведений о Кавказе», т. 11. Тифлис, 1872, стр. 165. 
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В 1960 г . .для уста~новления стратиграфии энеолитического поселения 
Ялангач-депе 1 в Геоксюрском оазисе, расположенном юго-восточнее г. Тед-
жена (Туркменская ССР), был заложен шурф в центре холма, в помещениw 
№ 1. На уровне четвертого строительного горизонта в стенке шурфа обна
ружена крупная корчага (диаметр .венчика 0,6 м), врытая в пол одного из 

Jc.., 

Рис. 12. Модель жертвенника иэ Яланrач-депе 
а - внешний виА; 6 - разрез 

помещений. В 1961 г. зта корчага, покрытая шевронным узором, была рас-
чищена и :извлечена .из шурфа. П,ри расЧJистке оказалось, что внутрь 0ее ~вло
жен сосуд меньшего размера, а в последнем находился своеобразныи пред
мет, которому и посвящено настоящее сообщение. 

Найденный предмет - цилиндр высотой в 11 см, с заметно0 и неравно;
. мерно вдавленным·и стенками - изготовлен иэ .очень пористои г линянои 

1 И. Н. Хлоп и IН. Яла~нrач-депе - поселение вnoDI а~неолита. КСИА АН СССР,... 
вып. 93, стр. 75-80. 
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:массы·. Его ровную .верхнюю поверхность диаметром 8 см окружает по краю 
невысокий округлый бортик. Общий диаметр верхней плоскости цилиндра 
равен его высоте, т. е. также 11 см. В центре предмета проделан вертикаль
ный цилиндрический канал диаметром в 3,5 см, однако у основания в кана

А /; 

О 20 40 · 60 ВОсм 

'Р1ис. 13. К,руглые же.рт~ 
·веН1Ниюи с посе.лений Г еок-

сюрс~кого оа·з1Н·са 

-1 - поселение Айна-депе, по-

111ещевие 5; 2 - поселение Гсок
..с:юр 7, пошщение 1; З - посе

.Аевие Геоксюр 1, помещение 31 

ле цилиндра есть ступенька, за счет которой его 
диаметр сужается до 1 см (рис. 12). 

Необычный вид находки, не позволяющий при
числять ее к предметам домашнего обихода древ
них земледельцев ·поры раннего энеол1ита (IV ты
сячелетие до н. э.), побуждает .нас искать ана
логии для ее интерпретации 1ореди предметов 

культа племен, населявших эту же территорию. 

Действительно, на поселениях Г еоксюрского оазиса 
найдены аналогичные предметы, но значительно 
большего размера. Это - своеобразные круглые 
очаги позднеялангачского и геоксюрского времени, 

расположенные на полу некоторых помещений и 
весьма редко встречающиеся. Всего их найдено :ВО· 
семь. экземпляров. 

Наиболее ранний очаг такого типа расчищен на 
поселении Айна-депе (Геоксюр 6) 2, в одном из уг
лов помещения № 5 третьего строительного гори
зонта (рис. 13 - 1). Его диаметр 0,7 м, и он окру
жен по краю глиняным валиком высотой в 8 см. 
Внутреннее его пространство ровное, но слегка по
вышается от бортика к центру. В центре - неглубо-
кая лунка около 16 см в поперечнике. Поверхность 
очага покрыта тонкой обожженной Глиняной кор
кой, причем в центре она крепче, чем по краям, у 
бортика. Лунка была заполнена плотно слежавшей
ся золой. 

Второй очаг (рис. 13 - 2), почти од~новр1емен
ный предыдущему, находился в центре круглого 
помещения № 1 .верхнего строительного горизонта 
поселения Геок,сюр 7 3• Его диаметр близок к 0,7 м, 
а окружающий его валик возвышался над уровнем 
пола почти на 10 см. Если у предыдущего очага 
внутреняя плоскость находилась практически на од

ном уровне с полом помещения, то у второго она 

приподнята на несколько сантиметров. В центре 
очага - вертикальный цилиндрический канал диа
метром около 6 см. Очаг не был обожжен, но ко
ричневый (а не зеленый) цвет глины, из которой 
он сделан, все же указывает на действие слабого 
ОFНЯ. 

Третий очаг (рис. 13 - 3) расчищен в помещении No 31 верхнего стр.ои-
тельного горизонта поселения Геоксюр 4• Если два предыдущих почти одно
-временны, то этот уже относится к следующему культурно-историческому 

11ериоду и «моложе» на 4-6 строительных периодов. Он окружен невысо
ким, тщательно выведенным валиком, и его внутренняя плоскость также 

-слегка приподнята над' уровнем пола. В це~тре предмета - цилиндриче
·ское отверстие 0,2 м в диаметре. Е,го стенки гладко обмазаны и сильно обож
жены, причем они уходят ниже уровня пола примерно на 0,2 м. 

2 Раскопки И. Н. Хл·опина 1961 г. 
3 Раскопк1И В. М. Ма·ссона 1961 г. 
4 В. И. С ар 1И а и и д ,и. Культовые здаНlи.я .поселенмй анауской: культу1ры, СА, 1962. 

№ 1, стр. 49-51. 
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Остальные пять очагов, аналогичные геоксюрскому, вскрыты в помеще~ 
ниях верхнего строительного горизонта поселения Геоксюр 5 5, последнего 
обитаемого места Г еоксюрского оазиса. Все они «моложе» верхнего слоя 
Геоксюра на 1-2 строительных периода. 

При ближайшем сравнении найденной на. Ялангач-депе глиняной подел
ки с рассмотренными выше глинобитными очагами выявляется их порази

тельное сходство. Везде присутствует и валик по краю, и горизонтальная 
внутренняя поверхность, и .вертикальный цилиндрический канал в центре. 

Единственное, ·что ·может вы1звать ~возражение,- это то, что очаnи праJК
ТIИчески 1не возвышаются над уровнем пола, а ялангачская находка и1меет 

столбчатое основание. Но это раз.ли•чие леnко объя·сняется: если ·бы этого 
основания не было, то ее дно не .достит ло 1бы в толщину и одного ·санти'Мет.ра, 

что сделало бы ее крайне непрочной. Исходя из наблюдаемого сходства, 
даже тождества, можно с уверенностью полагать, что найденный глиняный 
предмет - это уменьшенная примерно в 7 раз копия круглых очагов. 

Все перечисленные круглые очаги, особенно относящиеся к геоксюрско
му времени (позднее Намазга 11 - ранее Намазга 111), расположены в 
центре не очень крупных прямоугольных помещений (площадь от 17 до 
7 ,5 м2 ), которые с полным основанием можно считать наиболее древними 
для геоксюрской группы поселений культовыми зданиями 6 или, вернее, свя
тилищами 7• 

В литературе было высказано мнение о специальном назначении подоб
ных помещений в ·качестве места, где производились человеческйе жертво
пр·иношения с последующей кремацией жерт.в. Оно возникло потому, что 
нижние части стен, пол, порог и круглый очаг в помещении No 31 поселе
ния Геоксюр носят следы некогда бушевавшего здесь пожара 8• Более того, 
на уровне пола помещения найдены три ·скелета, за·валенные глиняными 
сильно обожженными блоками с отпечатками прутьев и тростника. Что ка
сается первого скелета, положенного в скорченном положении вдоль северо

западной стены, то это - обычное впускное в культурный слой погребение 
с двумя сосудами: сероглиняной миской и расписной раннегеоксюрской ча
шей 9• 

Два других костяка л~жали по обе стороны очага, причем один из них 
почти полностью разрушен более поздней ямой, а второй сильно разроз
нен. Создается впеЧатление, что ни тот, ни другой покойник не был погре
бен намеренно. 

Имеющиеся данные не позволяют сделать предположение, что получен
ная после расчистки геоксюрского святилища картина якобы свидетель
ствует о человеческих жертвоприношениях и обряде трупосожжения 

у позд1неэ1неол·итических земледельцев Геоксюрокого .оазиса. Скорее 'всего, 
это результат несчастного случая, вызвавшего неожиданный сильный по
жар; жертвой его и стали два человека, застигнутые им врасплох. Очевидно, 
они задохнулись от дыма и были раздавлены рухнувшей кровлей. Не ис
ключена возможность, что поздняя яма, разрушившая один из костяков, 

свидетельствует о том, что по прошествии какого-то времени были пред

приняты попытки .отрыть погибших. Святилище не было восстановлено; 
возможно, этот участок поселения был на какое-то время заброшен, а затем 
поверх руин построены новые помещения. 

Таким образом, святилища никак нельзя считать специально предна
значенными для совершения жертвоприношений или для трупосожжения. 

5 В. И. С а 1р и а 1н .и .д 1и. У каэ. .соч., ic'l'lp. 51. 
6 В. И. С а1р1и а1н и д1и. Укаэ. соч., C'I'p. 48-49. 
7 И. Н. Хлоп 1и 1н. Племена .ра.юнего э~неол:ита ЮЖJной Туркмении. Автореф. ка~нд

ди-сс. ЛГУ, 1962, стр. 14, 16. 
8 Под.робное оп~исание эrого помещения 1и обосноваН1ие у.каэа~юной точки .эрения см. 

В. 11. С а р 1и а :н 1и д .и. УIКаэ. С'ОЧ., <e'I'p. 49-51. 
9 В. И. С ар и ан иди. Укаэ. соч., рис. 4, 1. 
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Несмотря на значительную площадь раскопанных поселений, до сих пор не 
обнаружено реальных следов кремации покойников; к тому же вряд ли 
смертность среди древних геоксюрцев была столь высока, что жители каж

дого :многокомнатного дома строили свой индивидуальный крематорий. 
Итак, круглые очаги геоксюрского времени- непременные атрибуты 

специальных «квартальных» святилищ. Бесспорно, они играли существен
ную роль при отправлении культовых церемоний, составной частью к.ото· 
рых было, очевидно, возжигание священного огня и поклонение ему; поэто
му будет значительно вернее полагать эти сооружения не очагами, а алта
рями или жертвенниками 10• И если действительно на них приносились 
жертвы, то это были 'ПЛОДЫ земли, хле:б, 1проду~кты ЖИ'ВОТНО:водст·ва и 
охоты. 

Возможно, ·в ,категорию ·послед.них 1На'до ,в·юлючать и жертвенных жи
вотных ic ·последующей .ритуальной трапезой - реликтовой фор1мой поеда
ню1 тотема с целью приобщения к нему. 

Особое назначение круглых «стационарных» алтарей очевидно. А что 
же ПР'ед'ста:вляла ~собой их глиняная копия? Не исключена •возможность" 
что раскопки дали в руки исследователей не только модель жертвенника;. 
это мог быть переносный жертвенник, который служил для определенных: 
церемоний вне поселения,- допустим, в поле или в пути. 

На геоксюрском этапе (первая треть 111 тысячелетия до н. э.) отмечает
ся появление совершенно новых элементов культуры, связанных с измене

нием общественной структуры и влиянием извне, со стороны областей Пе
реднего Востока. Среди них оригинальная орнаментация керамики 11 , изме-
нения в погребальном обряде 12 и в антропологическом типе 13

• Однако 
круглые жертвенники в святилищах не входят в число новых элементов 

культуры, поскольку их прототипы (на Айна-депе и Геоксюре 7) относятся 
к более раннему, ялангачскому времени. 

На ялангачском этапе (конец IV -- начало 111 тысячелетий до н. э.)" 
как полагают некоторые исследователи, прослеживается проникновение 

в.'\ияний убейдской культуры в Г еоксюрский оазис - своеобразная банко" 
видная посуда с оригинальной орнаментацией (V строительный горизонт
Геоксюр 1, первый горизонт Ялангач-депе, Айна-Депе, Анча-депе) и круг
лые постройки 14• В это же время зафиксированы и наиболее ранние круг• 
лые алтари. На основании этого названные сооружения можно было бы 
причислить к приносным элементам культуры и искать место их возникно

вения за пределами Южного Туркменистана. 
Находка модели круглого жертвенника позволяет поставить вопрос о су

губо местном возникновении как самих круглых алтарей, так и идеологиче· 
ских воззрений, связанных с их использованием. Корчага, в которой нахо
лась модель, была впущена в пол помещения четвертого строительн,ого

горизонта Яла:нгач-депе. Что же касается убейдского влияния, то в настоя
щее время снимается один из двух аргументов его проникновения, а имен

но, вертикальная орнаментация банковидных сосудов. Как у далось устано
вить, эта система орнамента .вырастает на местной почве; ее первоосновой 
служили полихромные узоры на керамике стиля Намазга 11 с поселений 
подгорной полосы Копет-дага. В свете этого надо полагать, что происхожде
ние и круглых построек ялангачского этапа может оказаться местным. 

10 Такого же 1ВЗJ"lляда ·придерживается В. И. Са.р·иа~юиди 1(Указ. соч., ·ст,р. 49). 
11 В. И. С ар и анид и. Энеолитическое поселение Геоксюр. Труды ЮТАКЭ, т. Х~ 

1961. 
12 В. И. С а 'Р :и а 1н 1и д 1и. Новый 'IШП Д1рев1них поr,реба~лыных сооружен·иЙ Южной Ту,рк

мении. СА, 1959, № 2, .ст,р. 235---238. 
13 Т. А. Трофим о в а, В. В. Г ин з бур r. Антропологический состав населения: 

ЮЖJиоЙ Ту;рк1Меюи1и в э-поху Э1Нео:\ита. Т1руды ЮТАКЭ, т. Х, 1961, C'I'1p. 514-516. 
14 В. М. М а с с о н. Восточные параллели убейдской культуры. КСИА АН СССР" 

вып. 91, 1962, стр. 3-12. 
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Следовательно, при современном уровне наших знаний можно полагать, 
что идеи, связанные с сооружением круглых жертвенников, возникли в ран" 

ние периоды истории древних земледельцев (не позднее последней фазы 
периода Намазга 1, т. е. 1второй половины IV ты.сячелетия до н. э.). Что 
это были за верования, пока судить трудно, но можно полагать, что круг
лый же1ртве1нн1ик ИЗОlбраж:ал ·СОЛJнце. В ос.нове ero лежит окру·жность с точ
кой в центре, а с подобными солярными символами мы часто ·Сталкиваемся 
в орнаментации не только керамики, но и женских статуэток времени На
мазrа 11 -Намазrа 111 15. Солнечный диск-жертвенник на ялангачском 
этапе - имел варианты в своей конструкции; на rеоксюрском этапе мы уже 
отчетливо ,видим его канонизированную форму и «стандартные» размеры. 

15 И. Н. Х .л о пи 1н. ДашлыдЖJи.,депе м ЭIН~литичеоюие земле.дельцы Юж111ого Турк
менистана. Т1ру.ды ЮТАКЭ, т. Х, 1961, табл. XI, 7: XIV; В. М. Масс о:н. К~а,ра-д.епе 
у Артыка. Труды ЮТАКЭ, т. Х, табл. XXII, 7, 12, 15, 20; XXXVI, 14. 



А К А Д Е М и я н А у к с с с р 

КРАТКИЕ СООБIJ.!ЕНИЯ ИНСТИТУТА АРХЕОЛОГИИ 

Вып. 98 1964 г. 

Г. Н . .А И С И !J Ы НА 

РАСТИТЕЛЬНОСТЬ ЮЖНОЙ ТУРКМЕНИИ 
В ЭПОХУ ЭНЕОЛИТ А ПО ПАЛЕОБОТ АНИЧЕСКИМ ДАННЫМ 

Памятники древнейшей земледельческой анауской культуры Южной 
Туркмении расположены в двух географ:Ически различных районах. Боль
шая часть их сосредоточена в подгорной зоне 'Копет-Дага в области аллю
виально-пролювиального шельфа и связана с долинами и конусами выноса 

небольших горных ручьев и речек. Меньшее кол·ичество памятников отно" 
сится к области долины и древней дельты р. Теджен - энеолитические по
селения Геоксюрского оазиса, расположенные к востоку от г. Теджена. 
в основном южнее линии Ашхабадской железной дороги, и поселение Ха
пуз-депе 1, связанные с равнинными, такыровыми, ныне не орошаемыми 
районами 2• 

Палеоботанические исследования, проведенные на памятниках неолита, 
энеолита и бронзы подгорной зоны Копет-Дага, Геоксюрского оазиса и 
Хапуз-депе в 1960-1962 гг., поз·воляют пока еще только в общих чертах 
восстановить особенности растительности этих районов в V -111 тысячеле
тиях до н. ,3, 

Необходимо оговориться, что при проведении палеоботанических работ 
в Средней Азии неизбежно приходится сталкиваться с многими тру дно
стями, так как метод спорово-пыльцевого анализа, широко используемый 
для реконструкции растительности прошлого других районов нашей стра
ны, здесь пока еще не дал полноценных результатов, хотя в последнее вре

мя он все более успешно вводится в практику геологических исследований 3• 

На территории Геоксюрскоrо оазиса спорово-пыльцевым методом были 
исследованы образцы древнего аллювия из русел, относящихся к 111 тыся
челетию до н. э., но, к сожалению, количество обнаруженных в этих образ-

1 Особ1н:яком стоит Се,рахское 'поселе~ние, погребеtН!Н'Ое ·в аллrо:виальных от~ложениях 
надпойменной террасы р. Т еджен. · 

2 В арх·еолог.ическ'Ом от·ноше1Н1И1И п1а1мят:ники анау.ской юультуры де11.якя ~иначе. Так, 
В. И. С ар и ан 1и д и (К стратиграфии восточной группы памятников культуры Анау. 
СА, 1960, No 2, сТ!р. 141 ), 1исхо,дя 1из существе1Н1Ных разл·иЧJИЙ 1в. обЛJике ~материальной 
ку,льту0ры энеол.итиче<:~ких племен, :вьщеляет три тер.р~иториалЬ!'Ные rр·уnпы: западную (от 
г. Кэы.л-А:рвата .до Анау), це1н~раль11ую' {от Анау до ст. Душак) 1и 1восточ~н.ую (от Яосы· 
депе до ст. г~оксюр). в. м. масс о :н (Восточные па0раллели убейдской культу1ры. 
КСИА, вып. 91, 1962) делит этlИ же памятники с периода раннего Намазга 11 всего 
на две группы - заJпадную и .. восточную, отмечая •резкие •разхичия в роспиСJи .их ке~ра1м:и· 

кн и в архитектуре. И. Н. Х л о п и н (Племена раннего энеолита Южной Туркмении. 
Автореф. канд. дисс. ЛГУ, 1962, стр. 5) вь1деляет даже четыре группы и кладет в ос·. 
нову этого деления еще более детальные различия в материальной культуре отдельных 
групп населения. 

3 Л. 1Г. А :м у 1р 1с ха я. МJИ,к,ропа.леобота1Н1Ическ-ая характери.сти:ка отлож,еtний ·верХ:Не· 
карабильской свиты с применением метода спорово-пыльцевого анализа при геологичес· 
ких мсследован.иях .конт.и~ненталыных четве.ртиЧ1Ных отложений юго-восточн·ой части Ту.рк· 
мении. Труды Ту0рк.м. гео~раф. об-1Ва, :вып. 11, 1961 
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цах пыльцы и спор оказалось столь незначительным, что сделать полноцеh

ную реконструкцию растительности невозможно (полученные результаты 
могут ~быть 1ие1пюльзова:ны только ка·к доrюл·нительный материал. 

При изучении памятников анауской культуры широко применялся другой 
палеоботанический метод - определение ископаемых углей по микроскопи
ческим признакам. Этот метод позволяет с достоверностью восстановить 
приблизительный состав древесной и кустарничковой растительности, про
израставшей близ древних поселений. В совокупности оба этих метода 
дают тот фактический материал, который ·Служит базой для реконструк
ции растительности. 

Кара-Кумской экспедицией ИА АН СССР, а ранее XIV отрядом 
ЮТ АКЭ были собраны и определены уrли со следующих памятников под
горной зоны Копет-Дага: Джейтун, Намазга-депе, Яссы-депе и Кара-депе. 
Более многочислен материал с памятников долины р. Т еджен. Результаты 
определений сведены в таблицу. 

Табл1Ица 

Результаты определения у~лей, найденных на изучаемых памятниках 

Памятники подгорной равнины 
Памятники долины р. Теджен 

Копет-Даrа 

i 
Геоксюрский Порода 

Намаз-
оазис 

Кара- Яссы- Дж ей-

1 1 1 

Хапуэ• 
де пе 

1·а-де• 
у 

тун ГС-1 ГС-2 ГС-4 ГС-5 -депе 
де пе Киахка пе 

Тополь (Populus sp.) 11 1 2 8 6 3(?) 44 30 -
Кл~1~1н (Acer sp.) 1 - 1 5 2 1 (?) - - 11 
Можжевельник (Juniperus 
sp.) 28 - 5 - - - - - -
Ясень (Fraxinus sp.) - - 1 - - - - - -
Вяз (Ulmus sp.) - - - - - - - 1 -
Т амарикс-юлrан (Тата-
rix sp.) - - - - - - - 17 -
Саксаул (Haloxylon sp.) - - - 2 - - - - -

Определения углей с памятников Кара-депе, Яссы-депе и Намазга-депе 
проведены ·В Тбилисском институте ботаники Л. И. Джапаридзе и 
И. С. Штепа в 1953 г. (сборы XIV отряда ЮТ АКЭ под руководством 
Б. А. Куфтина) 4• Образцы с поселений Геоксюрского оазиса, Хапуз-депе. 
Кара-депе, Намазга-депе и Джейтун были определены в кабинете палеобо
таники Института археологии АН СССР. 

Прежде всего необходимо остановиться на данных, полученных с наибо-
1\.ее раннего неолитического поселения Джейтун, расположенного в 30 км 
к северо-западу от Ашхабада в зоне первых песчаных гряд Кара~Кумов. 
Поселение со :всех сторон окружено песками, покрытыми скудной раститель
ностью из саксаула и ·песчаных злаков. Кое-где среди песков прослежива
ются небольшие пятна такыров. В. М. Массон, в течение многих лет про
водивший раскопки на поселении Джейтун, занимался также и· вопросом 
орошения земель, прилегающих к памятнику, так как населявшие его пле

мена, несомненно, были древнейшими земледельцами нашей страны. Мате
риалы, касающиеся обводнения этой территории, подробно изложены им 
в работе «Джейтунская культура» 5, где указывается, что орошение 

4 Б. А. К ·уф т и .н .. Ра•боты ЮТ АКЭ в 1952 г .. по ~изучению «1кульТl}'.р Анау». Изв. 
АН ТССР, 1954, N11 1. 

5 В. М. Мас 0со1Н. Джейту~нская ~<уЛЬТIУ•ра. Труды ЮТАКЭ, т. Х, 1960 (1961). 
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земельных угодий джейтунцев проис'ходило в результате паводковых про
рывов вод р. Кара-Су через песчаную гряду, проходящую в широтном на
правлении, однако нет никаких данных, которые свидетельст,вовали бы о 

существовании постоянно действующих водотоков бли'з поселения. 
Изучение углей с Джейтуна проводилось в свое время в Тбилисском 

институте ботаники, однако плохая их сохранность не позволила сделать 
определений. Собранная в 1962 г. коллекция углей в большинстве своем со
держала не поддающийся определению материал, но часть из них все же 
была определена. Среди них оказались тополь, клен и саксаул. Тополь и 
клен - древесные породы, произрастающие по берегам водотоков по всей 
Средней Азии. Поскольку видовому определению угли не поддаются, мож
но только предполагать, что они близки современным Populus подвида 
Т uranga или Populus Bolleana Lauche и Acer turcestanicum Рах. Естественно 
считать, что близ Джейтуна проходил какой-то более или менее постоянный 
водоток, берега которого были покрыты древесной растительностью,. ку да 
входили указанные породы. В то же время находки.углей саксаула (Halo
xylon sp.) свидетельствуют о том, что уже в то время в ближайшем окруже
нии памятника были распространены пески,. поросшие .сакса у лом, который, 
по-видимому, собирался и использовался на топливо, тогда как древесина 

тополя и клена, по аналогии с другими памятниками, о чем будет с·казано 

дальше, могла использоваться и для других целей. Очевидно, что еще в 
V тысячелетии до н. э. воды Кара-Су проникали гораздо дальше на север. 
Позднее широкое развитие эоловых процессов привело к формированию 
эдесь барханного рельефа и гибели поселения. 

Угли, определенные с более поздних памятников подгорной зоны Копет
Дага - Намазга-депе, Кара-депе и Яссы-депе,- принадлежат тополю, ка
ра:гачу (вязу) и можжевельнику (арче). Тополь, :клен и ~карагач·-:по
роды, входившие в состав тугаев, произраставших по берегам водотоков, и 

были распространены в долинах подгорных ручьев и речек; можжевельник 

же приурочен к горам. В настоящее время северные склоны Копет-Дага поч
ти полностью лишены лесной растительности и покрыты пустынно-степны
ми ассоциациями, меняющимися в зависимости от вертикальной поясности. 
Л. С. Берг указывает, что «в степной зоне, на северных склонах, начиная 
с 1000-1200 м, можно встретить сначала отдельные экземпляры, а выше--· 
заросли древовидной арчи (Juniperus turcomanica); местами, как примесь 
к арче, появляется клен. Сравнительно обильно развиты заросли арчи, на
чиная с высоты 1500 м» 6• В работах Л. С. :Берга, С. П. Суслова 7, Б. А. Фед
ченко 8 и других мы находим указания, что можжевельник в горах Копет
Дага уничтожен человеком. Так, Б. А. Федченко пишет: «По всей описыва
емой зоне встречаются также местами отдельные деревца арчи (древовид
ный можжевельник J uniperus polycarpos С. Koch.), являющиеся, очевидно, 
остатками прежних, более обширных, но едва ли сплошных насаждений, 
истребленных рукой человека на топливо, которого здесь вообще весьма 
мало» 9

• По данным Б. А. Федченко, широкое развитие арчевых зарослей 
начинается лишь с высоты 1500-1700 м. Арча по своим техническим каче
ствам как строительный и топливный материал - одна из наиболее цен
ных древесных пород Средней Азии, она обладает прочной древесиной и 
широко используется в хозяйстве. Полученный палеоботанический мате
Р'Иал с памятников Намазга-депе 1и Кара-депе поз1воляет считать, что арча 
также широко использовалась в быту энеолитических племен и, несомнен110, 
произрастала в значительных количествах на северных склонах Копет-Дага, 
спускаясь довольно низко, так как переброска ее на большие расстояния 
в то время вряд ли была возможна. 
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6 Л. С. Б е !р 1г. ЛаJНдшафтные зоны Советского Союза, т. 11, М., 19У2, ~стр. 217~220. 
7 С. П. С.у,с.лю1в. Физическая геоГ~рафия СССР. М.-Л., 1947. 
8 Б. А. Фе д ч е н к о. Растительность Туркмении. Сб. «Туркмения». т. 111. Л., 1929. 
9 Б. А. Федченко. Указ. соч., стр. 111. 



В отличие от памятников подгорной зоны, на поселениях Геоксюрскоrо 
<>азиса :и Хапуз-депе, расположенных на Тедженской дельтовой равнине, 
в большом КQл·ичеств.е найдены только угли тополя, клена, карагача и юл

гана (тамарикс), т. е. типичных предста·вителей ·тугай.ной флоры. 
В современной долине р. Т еджена по берегам основного русла, север

нее Серах1са широко распространены тополевые леса с преоблада~ние:.'1 
Populus euphratica 01. и сущес·твенной примесью ·тамарик·сов (Tamarix Kot
·schyi Bge. и разновидность rosea Litw.), мимозы и лициу.ма. В небольшом 
·кол1ичестве в тугайных лесах пр·оизра·стают клен и карагач. В староречьях 
и по берегам основного русла широко развита водная растительность, н 
частности тростники ( Phragmites communis Т rin.). 

Очевидно, близкие по составу тугайные леса росли и по берегам водо
·токов древней дельты р. Теджен, пересекавших территорию Геоксюрского 
с,азиса в IV-111 тысячелетиях до н. э. Ныне этот район - бесплодная та
кырная пустыня с редкими кустиками саксаула, полыни, верблюжей колюч
ки и другой ксерофитной растительности 10

• Данные, полученные в резуль
·тате определения углей, дополняются результатами спорово-пыльцевого 
анализа образцов аллювия из древних дельтовых протоков. Вся встречен
ная при просмотре пыльца разделена нами на две группы: первую группу 

составляет явно приносный комплекс, куда входят ель, сосна и береза, 
пыльца которых разносится на огромные расстояния, вторую группу со

ставляет комплекс местной пыльцы, куда входят: а) лиственные породы -
ольха, ива и орех; б) группа ксерофитов, состоящая из злаков, полыней, 
лебедовых .и друГIИХ д·вудольных травянистых растений, и в) группа водных 
·растений. Состав определенных ксерофитов соответствует растительности 
пустынных ассоциаций, ныне произрастающих на территории Теджен-Мур
rабского междуречья. Отмечено значительное количество пыльцы водных 
растений. При .раскопках поселений Г еоксюр 1 и Чонг-депе в некоторых 
помещениях найдены глиняные блоки с четкими отпечатками стеблей трост
ников. К сожалению, их видового определения из-за плохой сохранности 
материала сделать не удалось. По-видимому, тростники уже в эпоху энеоли
·та широко и•спользовались в хозяйстве, они мог ли служить для перекрытия 
помещений и для прочности обмазывались г линей, о чем свидетельствуют 
сделанные археологами находки; кроме того, из них, по-видимому, плелись 

·циновки, следы которых сохранились .в погребениях на поселениях Г еок· 
сюр 1 и Хапуз-депе. С. П. Суслов пишет, что сейчас «тростник (Phragmites 
communis) употребляют на 1выделку циновок . для кибиток, на приготов
ление накатов под потолки жилищ, кладут в фундамент под глинобитные 

стены как дешевый изолятор от капиллярного поднятия грунтовых вод. и 

·солей» 11 • Таким образом, тростник в условиях пустынных растительных 
ландшафтов, где нехватает строительного материала, издревле исполь

зуется для хозяйственных нужд. 
Как показывают палеоботанические данные, широко использовалась так

же древесина тополя (Populus sp.), наиболее ценная в молодом состоянии. 
В основном она употреблялась для строительных целей и, в частности, для 
перекрытия помещений, о чем свидетельствуют мощные завалы углей этой 
породы в некоторых постройках на поселениях Геоксюрского оазиса
·муллали-депе и Чонг-депе. 

Наши данные касаются в основном древесной растительности, однако 
эти факты тем более важны, что в условиях пустынного климата именно 

древеснь1е породы - наиболее ценный для населения материал. Все пере
численные породы, а особенно тополь и арча, как уже указывалось, широ

:ко использовались еще в эпоху энеолита. 

10 Г. Н. Ли с и ц ы на. Основные черты палеогеографии Геоксюрского оазиса. КСИА 
АН СССР, вып. 93, 1963. 

11 С. П. С у слов. Указ. соч., стр. 472. 
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Растительные ландшафты, а следовательно, и природные условия рас
сматриваемых· районов за последние семь тысяч лет почти не изменились. 
Причиной конкретных изменений природных условий от дельных районов 
и гибели древних поселений были нарушения гидрологического реж·има 
рек, что в условиях равнинных участков Средней Азии - весьма обычное 
явление. Отмеченные изменения в растительности связаны либо с наруше
ниями водного режима, либо с деятельностью человека. 

Так, в эпоху энеолита в IV-111 тысячелетиях до н. э. по природным 
условиям западная часть Теджен-Мургабского междуречья могла быть 
охарактеризована 1как участок дре•вней дельты, где тугайные лес.а по берегам 
водотоков сочетались с пустынно-степными ксерофитными ассоциациями. 

Миграция древней дельты в направлении на северо-запад и отмирание ее 
боковых протоков привели к тому, что эта территория ·перестала орошаться, 

и растительность, связанная с водотоками, полностью исчезла. 

Дальнейшие палеоботанические исследования в районах Южной Турк
мении, несомненно, позволят более полно охарактеризовать процесс изме

нения растительных ландшаф;ов на протяжении последних 5-7 тысяче
летий. 



А К А Д Е М и я н А у к с с с р 

КРАТКИЕ СООБWЕНИЯ ИНСТИТУТА АРХЕОЛОГИИ 

В1:;ш. 98 

А. Я. ШЕТЕНКО 

,РАСПИСНАЯ КЕРАМИКА 

ЭПОХИ БРОНЗЫ ИЗ НАМАЗГ А-ДЕЛЕ 

1964 г. 

Расписная керамика эпохи бронзы известна на территории Южноii 
Туркмении из раскопок памятников подгорной полосы Копет-Дага; Анау, 
Ак-депе, Намазга-депе 1• На северных склонах Намазга-депе, к северо-во
стоку от «вышки» нами в 1960 г. были найдены фрагменты расписной ке
рамики и четыре почти целых сосу да, вывалившихся из размытой водой 
траншеи, которая соединяется с раскопом Института истории, археологии 
и этнографии АН ТССР 2• 

1Первую группу публикуемой керамики составляют три небольших пло
скодоннь1х горшочка (рис. 14-8, 12, 20), на двух в средней части тулова 
намечается чуть заметный ребристый перегиб стенок. Изготовлены они 
ручной лепкой из тщательно отмученной глины и равномерно обожжены. 
Роспись наносилась темно-коричневой краской по светло-оранжевому фону. 
В одном случае орнамент очень прост: две параллельные линии окаймля
ют верхнюю часть тулова (рис. 14 - 12). На двух другух экземплярах ор
намент состоит из горизонтального ряда вписанных друг в друга ромбов, 
разделенных ступенчатыми пирамидами (рис. 14 - 8). Другой сосуд укра
шен орнаментом, основной элемент которого - ступенчатая пирамида 
(рис. 14- 20). Внутри одного из горшочков (рис. 14 - 8) оказались ку
сочки малиновой охры. Сходный орнамент известен на керамике Намазга
депе 3, южного холма Анау 4, на Алтын-депе и Хапуз-депе 5• 

- Вторую группу составляют острореберные сосуды, изготовленные, воз
можно, на гончарном круге. Тесто их плотное, обжиг равномерный. Наибо
лее · характерная форма - небольшие кубки с подкошенной придонной 
частью :и вертикальными, чуть вогнутыми стенками (рис. 14 - 1, 2, 4, 5, 7). 
Они покрыты темно-коричневой росписью по зеленовато-белому или крас
новатому фону, причем расписывалась лишь их верхняя часть. Кубки укра
шались разнообразным орнаментом: здесь и деревья, и вертикальный зиг
заг, и орнамент из вrшсанных ромбов. На д.вух э•кземплярах внутренняя 

1 в- nосА'едние годы подобtная к·е;рамика 1всТJречена 1востоЧ1Нее На.мазга-депе .в ба~с1сей
не р. Т.еДJЖен, 1На поселениях Алтын-деriе и Хапуз-депе. См. А. Ф. Г а 1н я л '" IН. А 11.тын
депе. Т1ру,ды ИИАЭ АН ТССР, ·т. V, 1959, стр. 44, таб.л. VII; В. И. С а,р и а1н1и д.и. 
К сТJратиГtрафии :в~остоЧJНоЙ группы па.мятн1и·ков .культуры Ан.ау. СА, 1960, № 3, ст·р. 151, 
рис. 5; К. А. А д ы к Q ·в, В. М. М а с с о IН. Д·реаносТ1И Т еджен-Мурга6ского tМежду,речья. 
Из.в. АН ТССР, 1960, № 2, стр. 63, 1рис. 3. 

2 Д. Д у ·р д ы е 1в. Итоги по.левых .раоот •секто~ра археологии Института ~истории, 
археологии и этнографИlи АН ТССР в 1954-1957 гг. Труды ИИАЭ АН ТССР. т. V. 
1959, стр. 11. 

3 Б. А. Л ,и т 1в и 1н ·С ·кий. Намазга ... депе. СЭ,, 1952, No 4, стр. 44, 45, .рис. 8, 9. 
4 Н. S 1С h m i d t. The Aocheol~iica1l Ex-ci1:va1tionts i·n Ам.u ·an.d Old Merv (R. Р u m ре 11 у. 

Explorations in Turkestan, v. 1. Washington, 1908), pl. 35, Nv 5. 
5 В. И. С а 1р м а 1н и .д 1и. Указ. ~соч., стр. 151, 1рис. 5; К. А. А д. ы к оа в, В. М. М ·а с•· 

с он. Указ. соч., стр. 63, рис. 3, № 1'-11, 13. 
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Рис. 14. ,Керам~и.ка с Намазr1а"депе 

1, 3, 4-7, 11 - темно-коричневая роспись по зеленовато-белому фону; 2, 9, 10- темно-коричневая роспись по 

красноватому фону; 8, 12, 17, 20 - тем110-кор1!чневая роспись по светло-оранжевому фону; 13 - фрагмент •1а· 

ши; 14 - темно-коричневая роспись по светло-розоватому фону; 15 - фрагмент с полихромной росписью; 

16 - сероглиняный сосуд с лощеной поверхностью; 17 - обломок глиняного колесика 

часть венчиков 01казалась также украшенной полупирамидами. Другая разно
видность· острореберных сосудов - миоки (рис. 14-10, 11). Орнаме:tп на 
них почти идентичен: ряды ломаных линий окаймляют ромбы, внутри кото
рых помещены рисунки, напоминающие крылья бабочки. Интересен в этой 
группе и крупный сосуд ручной лепки с изломом стенок в верхней части 
тулова, сужающихся к горлу, и снабженный сливом (рис. 14 - 14). Орна
мент расположен по бортику и состоит из вертикальных полос и изображе

ний деревьев. Несколько фрагментов (рис. 14 - 3, 6, 9, 19) по фа.кту,ре 
и по росписи примыкают к группе острореберных сосудов. В целом вторая 
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группа повторяет формы посуды и элементы орнамента, хорошо известные 

из комплексов Намазга 111 - Намазга IV 6• Подобные мотивы росписи 
известны также в материалах с южного холма Анау 7, Ак-тепе, Алтын-тепе 8 

и Хапуз-депе 9• 

Среди фрагментов выделяется своими большими размерами {диаметр 
горла 36 см) и более рыхлой структурой черепок большого толстостенного 
сосуда ручной лепки, 1с сильно отогнутЫ'м венчиком (рИ'с. 14- 17). Похо
жий фрагмент известен из раскопок А. Ф. Ганялина 10• Единичны .среди 
собранной керамики остро реберный сосу дик из серой г липы с лощеной по
верхностью (рис. 14- 16), находящий аналогии сред:И сероглиняной посу· 
ды Намазга IV 11 , и фрагмент с ·полихромной росписью {рис. 14-15), идеи" 
тичный посуде с поселений Хапуз-депе 12• Здесь же следует упомянуть и об 
обломке глиняного колесика со ступицей и втулкой для продольной оси 
(рис. 14- 18) - находке, столь характерной для комплексов Намазга 111 
и Намазга IV 12

• Описанная коллек1ция сосудов с Намазга-де·пе находит 
многочи:сленные параллел.и по формам и по орнаментации среди расписноИ 
кера1мики Южной Тур:кмении ·Вре1мени Намазга IV, а исходя из страти-

. графических Jы•блюдений, мы можем отнести указанную выше ·керамику 
к компл.ексам раннего Намазга IV 14• 

В этой связи интересна находка одного сосуда из Мохаммедабада, опуб
ликованного Г. Франкфортом 15, а позднее Л. Ванденбергом 16• Этот сосуд 
идентичен горшочку из нашей коллекции {рис. 14- 20). И это неудиви
тельно, так как Мохаммедабад находится всего лишь в 30 км от Намазга
депе. Таким образом, это обстоятельство расширяет наши представления 
о границах рас·пространения расписной керамики типа Намазга IV. 

Не менее интересны параллели в мотивах орнаментации расписной кера· 
мики с поселений долины Кветты (1Белуджистан), в слое Садаат 11 17• Осо
бо ,интересен фрагмент с полихромной росписью (рис. 14 - 15), находящий 
аналогии в керамике 111 и IV периодов из поселения Мундигак (Южный 
Афганистан) 18• Таким образом, материалы опубликованной коллекции. по
зволяют полнее представить керамический комплекс времени Намазга IV 
централ~;,ной части подгорной полосы, а также поставить вопрос о продол
жавшихся культурных связях древнеземледельческих племен Южной Турк
мении •СО ОВОИ1МИ южными соседями в IКОНIЦе 111 'И пер·вой ПОЛОВiИНе 11 тыся
челетия до н. э. 

6 В. ·М. Масс он. Ра.спис:ная кера•мика Юж~ной Туркмении по .раскопкам Б. А. 
Куфтина. Т·руды ЮТАКЭ, т. VII, Ашх·а6ад, 1956, ~стр. 353, таб.л. XXVIII, 1ри•с. 3, 5, 
13; "J'·а6л. XXXI-XXXVI; А. Ф. r аiН ял ин. к СТ·ратиГiрафии На~мазга-депе. Т·руды 
ИИАЭ АН ТССР, т. 11, 1956, стр. 62, рис. 10; стр. 63, рис. 15. 

7 Н. Sch'ffiidt. Ор. cit., pl. 34, 1, 2, 4, 6; p·l. 35, 1, 2, 5. 
8 А. Ф. Ган ял ин. Алтын-депе, стр. 44, табл. VII, ри.с. 1, 2. 
9 К. А. Адыков, В. М. Массон. Указ. соч., стр. 63, ри1с. 3, 1-11, 13. 
10 А. Ф. Г а1н ял1и н. К стра11иг•рафии На.мазга-депе, •ст.р. 57, .рис. 11, 3. 
11 В. М. Масс он. Расписная керамика IОжной Туркмении, стр. 306, 355, табл. 

ххх. 
12 К. А. Ады к о в, В. М. Масс он. У:каз. соч., стр. 63, рис. 3, 12. 
13 А. Ф. ~Г а~Н я.л1и1н. ~тын-депе, стр. 43, та•бл. V; Б. А. К уф тин. Полевой от· 

чет о 1работе XIV 1от1ря,р;а ЮТ АКЭ по ~изучению Кl)'льтуры пе.рво·быт.нообщ.инных осед
лоземледельчес1<;их 1поселен1ий .эпоХ~и ме.ди и бронзы 10 1952 г. Труды ЮТАКЭ, т. VII. 
Ашхабад, 1956, ic11p. 280, 1рис. 28; В. М. М а ·с с о 1н. ПервобыТ1нообщ1Ин:ный с11рой на 
территории Туркмен,ии. Труды ЮТАКЭ, т. VII. Ашхабад, 1956, стр. 240, рис. 4. 

14 Я испо11.ьзую период,из.:iцию, 1разра6ота~н~ную Б. А. К~уф1ч11ным. А. Ф. Ганялин 
предложил .с.вою схему, где вы.деле.но 1се.мь периодов, но ·'ОIН'а не nолуч~ила :приэна:ния. См. 
рец. В. И. Сариа~ниди и И. Н. Хлопюна. СА, 1959, № 1, ст·р. 306-307. 

15 Н. F r а n k f о r t. Studies in Early Pottery of the Near East. London, 1924, ,р. 83. 
pl. VII, 2. . 

16 L. V а n d е n Ь е r g е. Archeologie de l'lran Ancien. Paris, 1959, pl. 15, а. 
17 W. А. F а i ,f s ie [ ;v i iS. Ex,caivail:iOOJS in th,e Q.uie'tta VaHey, Wiest Pakistan. Antir~pologicaI 

Papers of the American Museum of Natural History. New Vork, 1956, t. 45, р. 2, 285, •рис. 
159-162, 203-209, 215--а17 и др. См. рец. В. М. Массона на эту книгу. СА, 1960, 
N!1 3, стр. 34S-3'52. 

18 J. М. С а s а 1. Fouilles de Mundigak. Paris, 1961, vol. 11, fig. 56, 91. 
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А К А Д Е М и я н А у к с с с .fJ 

КРАТКИЕ СООБI!!ЕНИЯ ИНСТИТУТА АРХЕОЛОГИИ 

Вып. 98 1964 r. 

В. И. С А Р И А НИ Д И 

ХАПУЗ-ДЕПЕ КАК ПАМЯТНИК ЭПОХИ БРОНЗЫ 

Эпоха бронзы в истории развития земледельческо-скотоводческих пле
мен юго-восточной Туркмении изучена намного хуже, чем предшествующий 
энеолитический период 1

• Чтобы восполнить этот пробел, в 1962 г. геоксюр
.ски.м от.рядом Кара-Кум.ской э1к1спедиции проведены р.а1скопки поселения 
Хапуз-депе. Кр1оме получения нового материала по эпохе бронзы .ста·в·и
лась и вторая задача -!ВЫЯ·С~Нение культурно-хронологической принадлеж· 
ности материалов в нижних слоях поселения. Это объя1с~няется тем, что на 
основа.нии сборов с поверхности па1мятника было 'Высказа·но пр·едположение 

об основании Хапуз-депе выходца:ми с Геок.сюр1ского оазиса, что имее·r 
важное значение для воссоздания ИJсторичес~кой динамики древних племен 
этого района. 

Поселение зани:мает около 10 га; пов·ерхность его довольно ровная, ис
ключая южную, более возвыше:нную часть (~вы.сотой около 7 м). С восточ
ной стороны поселение огибает древ:ний дель·товый проток Т еджена шири
ной в 60 м; ·с запа.дной окраины про~слеживает1ся пониже1ние, по-види
мому, .старица. Верхний :слой .основной части памятника ~содержит ма
териал времени Намазга IV, а вышеупомянутая возвышенная часть -
Намазга V. На поверхности, кроме фрагментов расписной посуды (рис. 15 ), 
найдено много обломков ~медных падел'()IК [иголки, бикони~че~с·к.ие на.вершия 
булавок, «лопаточкю>, лез·вия ножей и кинжа1лов (?), рис. 15-9-15]. На 
западной окраине отмечены следы медеплавильной печи, шлаки, обломки 
«льячек» с остатками медных натеков. Найдено свыше 30 кремневых нако
нечников стрел листовидной формы с двусторонней ретушью и несколько 
11реугольно-черешковых с п~ильчатой ретушью (ри1с. 15 - 16-22), несколь· 
ко кар·андашевидных нуклеусо.в и пластин .со следа1ми заполированности. 

Обломки металличее~ких и каме1нных печатей дополняют общую характери
стику поверхностного ма·териала. Среди .ра·списных че~репк·ов с rеометр.иче
с1ким орна1ментом встречены единичные э·кземпляры с изображе:ниями птиц 
и барсов, более характерных для керамического комплек.са .времени Намаз· 
га 111 поселений подгорной полосы Копет-Дага. 

Здания на Хапуз-депе не раскапывались, но, судя по размытой части, 
строительные комплексы состояли из групп взаимосвязанных помещений 
размером от 3 Х 5 м до 5 Х 7 м, часть которых связана общими прохода
ми (ри~с. 15 - 23). 

1 См. А. Ф. Ган ял ин. Алтын-депе. Труды ИИАЭ, т. V, 1959, стр. 30-37; К. А. 
А д ы к о в, В. М. М а с с о н. Древности Т еджен-Мургабского междуречья, Изв. АН 
ТССР, 1960, стр. 62-63, № 5; В. И. С ар и анид и. Земледельческие племена Юго-Во
сточной Туркмении. Автореферат канд. диссертации, М., 1963, стр. 8-9. Он ж е. 
К стратиграфии восточной группы памятников культуры Анау. СА, 1960, No З, стр. 151. 

Приношу глубокую благодарность С. И. Иордан~иди, оказавшему большую помоq!ь 
в работе отряда. 
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Ри1с. 15. Мате,риалы с поселения Хапуэ-депе 
1-2 кубки; 3 - полусферическая чаша: 4 - сферический сосуд; 5 - миска; 6 - коническая чаша; 7 - серо. 
глиняный горшок; 8 - хум с росписью; 9-15 - медные под~лки; 16-22 - кремневые наконечники стрел; 23 -
планировка поселения; 24 - реконструкция керамичесRоЙ печи; 25-36 - украшения из Rамня; 37 - каменный 

сосуд из погребения; 38-40 - керамические пряслица; 41 - RоллеRтивиое захоронение в гробнице; 

42 - статузтка 

Керамическая печь, раскопанная на западной окраине, сохранила лишь 
прямоугольную топку, впущенную в культурный слой. Топка изнутри обма
зана в несколько слоев глиной с саманом, корпус плавно сужается к круг
лому устью. От устья до торцовой части топк:и тянется продольная стенка; 
вся внутренняя часть топки сильно ошлакована. Печь относится к типу 
двухъярусных, у которых обжигательная камера устроена над топкой. Несо
хранившийся под с продухами опирался на продольную стенку. Аналогич
ные печи известны на Намазга-депе 2• 

Вторая печь раскопана на южной окраине Хапуз-депе. Сохранилась 
лишь округлая в плане, впущенная в культурный слой топка с вытянутым 
устьем. В центре ее сооружен массивный опорный столб, прямоугольный в 
разрезе (р'Ис. 15 - 24). Печь также о-гносИТ1ся к типу двухъя.рус.ных, но 
под обжигательной ка1мерой опирался на столб. Аналогичные, но намного 
лучшей сохранности горны изве1с'Nfы на Намазга-депе, где они выделены 
н·ами в пер·вый тип 3• Обе печи ре·кон.струируют.ся ·В следующем виде: че.рез 

2 Пода6ные .печи 1на На.маэrа·депе 1ВЬLР1мены на:МJи во 11 тип {В. И. С а ·р и а1н 1и д и. 
l{ера:мическое nроиэ.вод.ст.во дре.в:немарr1иа~нск.их поселений. Труды ЮТАКЭ, т. VIll, 
1958, стр. 337-338). 

3 В. И. Са1рин1ид.и. Указ. соч., стр. 335-336. 
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у1стье топки загружались дрова; горячий воздух через продухи в перекры
тии топки попадал в обжигательную камеру, где ~стояли ·полуфаб:р1И1Каты. 
Обжигательная ·камера •находила;сь на rюв·ерХJности и, види~мо, имела ·ку
поль1IЮе перекрытие; сбоку ~возможно наход·ил,ся загрузочный лаз, через 
который в ка'Меру 1ста'вiИли пригото:в.ленные для обжига сосуды 4• 

Обе печи, по-видимому, использовались уже в пору Намазга IV и, не
сомненно, в последующее время - Намазга V. 

Основной шурф (размер .с1верху 6 Х 2 1м; внизу 1 Х 1 м) был заложен 
на наивЬl'сшей точке посем~ния и, прореза1в .семиметровую толщу культур
ных слоев, углубился еще на 0,5 м в «материковые» аллювиальные отложе
ни_я. Шурф прошел через завалы сырцового кирпича (остатки разрушенных 
зданий, мусорных остатков, зольников), а в некоторых ярусах расчищены 
стены и полы былых помещений. 

Основная ча~сть обнаруженной посуды ~сделана из плотной ма,ссы с не
значительными примесями, исключая котлы, в тесте которых большое коли

чество шамота. Не расписная «столовая» посуда отчасти изготавливалась 
кольце·вой, ленточной техникой с последующей отделкой на гончарном 
круге. У фрагментов из наиболее ра~нни~ слоев шурфа - ·венчики выделаны 
на гончарном ·круге, ·В то ·вре.мя ·ка~к тулово формовалось вручную. 

В изготовлении расписной посуды отмечается широкое применение тех
ники «наковальни и лопаточки»; не исключено, что этой техникой формиро
вались болванки, заготовленные на гончарном круге. Некоторые сосуды (в 
лервую очередь миски) дают сочетание формовки на гончарном круге с по
•следующим д1опол,не~н~ием РУ'ЧНоЙ леtпкой 5• 

Как правило, расписная керамика покрыта ангобом, поверх которого 
нанесена фоновая загрунтовка красного или желтоватого цветов, реже кре

мовая и зеленоватая. Загрунтовка внутри сосудов обычно темнее, в чем 
прослеживается более ранняя «геоксюрС'кая» традиция. Сами р.исунки .вы
полнены черной или коричневой краской, реже красноватой; в единичных 
случаях отмечена белая краска. Как правило, орнамент нанесен на внешнюю 
поверхность, в редких случаях венчики изнутри скупо украшены отдельныма 

элементами геометрического орнамента (рис. 16). 
Расписная посуда представлена пятью основными формами: полусфе• 

рические чаши, ;Конические 1чаши, ·миск.и, ~кубки, небольшие сферичес~кие 

сосуды. Исключая кубки и сферичес·кие сосуды, остальные фор.мы хорошо 
известны по керамическому комплексу ·предшествующего, геок~сюрского пе

риода. 

Нерасписная посуда включает крупные хумы, хумчи, тазообразные таго·· 
ры, котлы. 

Обратимся к материалам шурфа, который копался по ярусам (один 
ярус 0,5 м). Всего вскрыто XIV ярусов; нижний слой толщиной до 1 м 
(XIV-XIll ярусы) содержит фрагменты керамики, роспись которых во 
многом близка орнаментам посуды верхнего горизонта Чонг-депе. Не иск
лючено, что этот керамический комплекс генетически восходит к посуде 
позднегеоксюрского типа, однако следует указать, что в шурфе не найдено 
ни одного фрагмента с ведущим мотивом керамики геоксюрского стиля -
крупного, контурного креста. Возможно, это объясняется малыми размера
ми шурфа, материал которого очень беден и сильно фрагментирован. В це
лом же материалы XIV-XII 1 яру.сов полностью относятся ко ·в·реме·ни 
Намазга 111. 

Вышележащая пятиметровая толща культурных напластований (XIl-
111 ярусы) содержит материал времени Намазга IV. Среди расписной по
суды наиболее распространены кубки с вертикально поставленными стен
ками и резко подкошенной при.донной частью. Они украшены разнообраз-

4 В. И. С а р и а н и д 1и. У.каэ. ·соч., С1'р. 327, ·рис. 8. 
Б Все приведенные 1наблюде.иия по технике •иэготов11.еиия посуды сделаны П. 1\1. Ко

ж,ИJНы:м. 
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Рнс. 16. Т аб.NиЦа форм 1и орна~ме~нтаЦJИIИ ,керамиюи поселения Хапуэ-депе 

'НЬl'МИ мотива:ми сильно измельченного геометрического орнамента (.рис. 15-
1, 2). Второе место по количеству ·занИJмают пол}'1сферичеакие чаши 
(рИJС. 15 - 3) 1и ми,ск·и ,(р·И1с. 15 - 5), в меньшей .степени- .конические 
чаши (рис. 15 - 6). Орнаменты этих фор1м сосудов почти полностью :по
вrоряют аналогичные рисунки ·соотве-оствующих форм керамики геок·сюр-

1с.кого .стиля. Чрез1вычайно редки ~небольшие сферические ·Сосуды, ;как пра
в'Ило, украшенные парад1ной полихр~ом.ной росписью (рис. 15 - 4). Круп
ные ~сосуды типа хумов ·и хумчей обыч1Но не орнаментировались и толь·ко 

в единичных случаях они покрыты орнаментацией (рис. 15 - 8). 
В VI 1 ярусе расчищена плохо сохранившаяся подпрямоугольная погре

бальная камера (240 Х 160 см) со следами плетеной тростниковой подстил
ки на полу. В камере были хаотически нагромождены человеческие кости. 
Верхние скелеты частично сохранили анатомическое расположение костей~ 
ноги (когда это можно было проследить) согнуты в коленях. Поверх ске
летов находилось десять черепов, причем у некоторых из них челюсти от

членены и находятся в разных частях камеры. Судя по взаимному располо
жению скелетов, захоронения в камере производились последовательно. Из 
погребального инвентаря найдены две расписные чашечки. Сверху костяки 
перекрыты развалом сырцового кирпича, по-видимому, остатками разру

шенного верха камеры. 

В V ярусе расчищен одиночный скелет в обычной могильной яме, у таза 
находил,ся целый ·ка1менный ·сосуд•ик (рис. 15 - 37). На г.ранице V-VI 
яруюов, в обрезе шурфа ·выступили три человеческих черепа, скелеты кото

рых находят,ся под .нера1скопа~нной частью; найдена пронизка и гипсовая 
б}'lсина. Черепа ·и верхние части ск·елетов перекрыты 1ав·ерху обломками кир
пича и, .возможно, принадл·ежат коллектив~НЫ:М захоронениям в 1камере. 

В начале IV яруса расчищена «площадка», состоящая из бессистемного 
скопления человеческих скелетов. Среди костей, преи!tfущественно в ·верх
ней части, найдено восемь черепов, около одного из них аккуратно сложено 
три челюсти. Сверху скелеты перекрыты кусками сырцового кирпича, так 
что можно предполагать в .этом месте большую погребальную камеру 
(ри1с. 15 - 41). Погребальный инвентарь состоит из металлического шила, 
ка1менного :сосудика и целой р.асписной чаши. 

Часть 1с;келетов осталась не·выя.вленной. Они уходят за пределы иосле
Д;О1ва:н:ной ~площади. 

В середине 111 яруса, в спец1иальной :К'Ирпич1ной ЦИJСте :ра•счищен скорчен
ный костяк, на локте которого лежало необожженное глиняное колесико. 
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В этом же ярусе обнаружено три больших сосуда типа хумов с детскими 
захоронениями; в одном из них - два скелета и небольшой сосудик с труб
чатым носиком. Если не все, то один из хумов не был закопан в землю, а 
первоначально стоял снаружи; к моменту раскопок он лежал на боку, так 

что часть костей высыпалась из него и находилась рядом. Очевидно, хум 
довольно долго стоял в вертикальном положении, и к тому времени, когда 

он упал на бок, плоть погребенных уже разложилась. Два хума · из трех 
поставлены вверх дном, а донца их обиты, что, видимо, вызвано неболь

шими размерами устьев, через которые не проходили трупы. Как видно, 
для детских погребений употреблялись обычные бытовые сосуды, у кото
рых специально отбивалось дно, через которое и производилось положение 
умерших. Все эти погребения относятся уже к следующему времени -
Намазга V. 

Верхняя метровая толща шурфа (1-11 ярусы) содержит керамический 
комплекс, резко от личный от вышеописанн.ого. Вся пос у да изготовлена на 
гончарном круге быстрого вращения .и, как пра:вило, нера·списная. Основные 
формы: крупные хумы, горшки, кувшины без ручек, глубокие миски, ворон
кообразные вазы на высоких ножках. Нол,ьшая часть посуды отличается 
тонкостью выделки, хорошей моделиров·кой, ~вычурностью форм. В неболь
шой мусорной яме найдено два колеса с четко выраженными втулками и схе
матично вылепленная головка верблюда. Все эти детали принадлежат моде
ли повозки, у которой в переднюю часть вмазана головка верблюда. 
Такая целая модель четырехколесной повозки известна с Алтын-депе 6• Кро
ме того, здесь же найдено пять ж·енских статуэток, у которых спереди спу-
скаются налепные, из1вивающи~еся косы (р1ис. 15 - 42). · 

Второй контрольныИ шурф, размером 4 Х 2 м и глубиной 3 м, был зало
жен на западной окраине поселения. Шурф не был доведен до «материка»; 
ниже идут культурные слои. Первый сверху ярус соответствует Х ярусу 
шурфа № 1, а общую глубину составляют X-XV ярусы. Материалы 
вскрытых слоев в целом соответствуют находкам из основного шурфа. На 
восточном склоне поселения заложена траншея, давшая большой керами
ческий материал времени Намазга IV. Было установлено, что с восточной 
стороны поселения идет не пологий, а почти вертикальный обрез, засыпан
ный надувным песком. Не и1сключен10, что дальнейшие зачи1~тки в этом ме
сте позволят выя:в·ить остатки обводной стены, у основания которой прохо
дило древнее ру~сло рек'И. 

Археологические раскопки на Хапуз-депе указывают на его хронологи
ческую и культурно-историческую преемственность с соответствующими 

наиболее поздними па!МЯтни:ка1ми Г еок•сюрского оСilзиса. Миграция древней 
дельты р. Т еджен 1на сев·еро-за·пад в на·чале 111 тысячелетия до н. э. при
вела 1к тому, что весь Геоксю'Р'ский оаз1и1с оказался практически без:вод.НЫ':\-1, 
и жизнь в нем прекратилась 7

• Однако южнее еще продолжали функциони
ровать полноводные русла, где можно было вести земледельческое хозяй
ство. Есть все основания предполагать, что выходцы из Г еоксюрского оази
са и основали новое поселение Хапуз-депе. 

Весь комплекс расписной посуды Хапуз-депе очень близок .соот1вет.ст
вующим материалам поселения Намазга-депе, где слои периода Намаз· 
г.а IV ДОСТ'ИiГают МОЩIНОСТ;И 6,5 м 8• Но :не1которое отличие в т:ом, ЧТIО 1Щ ю.го
Восточных .памятниках относительно шире распр.ост.ранена д~вухц1ветная 
роспись, в то время :как ,в подгорной полосе Копет-Да·га более пол·но пред
ставлена сероглиняная посуда. Последнее обстоятельство, возможно, дейст-

6 А. Ф. Г а1н ял и1н. Алтьюн-депе. Т,ру.ды IИИАЭ, l'J'. V, Ашха1бад, 1959, l'J'аб:Л. V. 
7 Г. Н. Ли с и ц ы на. Основные черты палеогеографии Геоксюрского оазиса. КСИА 

\Н СССР, •вып. 93, 1963, C'I!p. 72. 
8 В. М. ·М а с ·с он . .РасmИJСная ~1<е·рами1ка Южной Ту;рюмении .по ;ра·скопкам .Б. А. Куф• 

тина. Т.руд.ы ·ЮТАКЭ, т. VII, 1956; Б. А. Лит~в 1и1нск1ий. Намаэга-депе. СЭ, 1952, 
№ 4. 
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вительно объясняется более близким расположением центрально-анауских 

памятников к поселениям Северного Ирана 9• С другой стороны, устойчи
вое сохранение (хотя и в ограниченном количестве) полихромных росписей 
в посуде поселений Юга-Востока объясняется ·В целом местными локаль
ными особенностями предшествующего периода. 

Как показали материалы обоих шурфов, уже начиная с ранних этапов 
периода Намазга IV, большая часть посуды выделывается на гончарном 
круге. Это обстоятельство имеет решающее значение для определения исто
рического уровня развития племен Южной Туркмении. 

Полученные материалы с Хапуз-депе во многом расширяют круг анало
rий между ку льту.рами земледельческого юга и более северными племена!t{и, 
и в первую очередь заманбабинской куль.турой. Четкие соответствия про
слеживаются в кремневом инвентаре, медных и каменных украшениях и др. 

Особенно важно отметить находку керамической печи на поселении эаманба
бинской культуры 10

, полностью аналогичной вышеописанному горну № 2 
Хапуз-депе. Очевидно, е·сть основания предполагать не только культур
ное влияние, но и проникновение части населения из подгорной полосы Ко
пет-Дага дальше на север. Не и1сключено, что это были выходцы из Юго
Восточной Туркмении, наиболее близко расположенной к Бухарскому оази
су. Кроме того, именно в этой части земледельческого мира на рубеже 
111-11 тысячелетий до н. э. наблюдается резкое смещение обжитых райо
нов, связанное с изменениями течения основной .вод.ной арте.рии Юго-Во
сточной Туркмении - д.ре·внего Тед.жена. 

Отмеченные связи Юга и Севера Средней Азии - наиболее ранние из 
археологически засвидетельствованных и имеют важное значение для вос

создания древней истории Средней Азии. 

9 В. М. Масс он. Изучение энеолита и бронзового века Средней Азии. СА, 1957, 
№ 4, стр. 48; А. Ф .. Га 1н •Ял 1и 1н. Дрхеологическ.ие памятники горных районов северо· 
запад~ного Копет-Да·Га. ИАН ТССР, 1953, No 5, -стр. 14-70. 

10 А. А с к ар о в. Поселение Заман-Баба. КСИА АН СССР, вып. 93, 1963, 
•.:тр. 90. 
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А К А Д Е М и я н А у к с с с р 

КРАТКИЕ СООБЦ!ЕНИЯ ИНСТИТУТА АРХЕОЛОГИИ 

Вып. 98 196-t r~ 

Я. А. ШЕР 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗВЕДКИ НА ОЗЕРЕ СОН-КУЛЬ 
( 1960-1962 гг.) 

К рас.положенному в Uентральном Тянь-Шане, замкнутому со всех сто
рон горными хребтами озеру Сон-Куль прИлегает значительная по площади 
прибрежная зона, на которой встречаются курганы разных типов, остатки 
различных каменных ·Сооружений и каменные изваяния. На склонах гор·" 
спускающихся в котловину, обнаружены наскальные рисунки .1• 

Некоторые памятники Сон-Куля уже известны в литературе 2• Данный 
обзор дополняет сведения об археологическом облике. Сон-Куля и пресле
дует цель----:- показать необходимость широких полевых исследований в этом 
микрорайоне. 

1На Сон-Куле пока не обнаружены следы долговременных оседлых посе- · 
лений, и нахо~ки их в будущем вряд ли можно предполагать, поскольку Р 
этом высокогорном районе (береговая линия - 3016 м над уровнем моря) 
с довольно суровым климатом не было необходимых условий для оседлого· 
образа жизни. Но чрезвычайно богатые пастбища Сон-Куля уже в древно~ 
с.ти привлекали кочевников-скотоводов. Даже по предварительным данным 
без раскопок. их памятники можно отнести к разным историко-археологи

ческим периодам. 

Памятники ранних кочевников (VI в. до н. э.- IV в. н. э.) обнаружены 
в следующих пунктах: 

Чон-Тюбе - могильник, ра1с.положенныji 1В северо-восточной части кот
ловины. Курганы разнотипны по внешнему виду, среди них встречаются 
кольцевидные плоские каменные выкладки, подобные сакским кромлехам, 
описанным А. Н. Бернштамом 3• Веро:Ятная их датировка - Vl-IV вв. 
до н. э. Выделяется несколько бол-ьших курганов, сооруженных из земли 
и камней. Высота некоторых из них достигает 10 м, диаметр - 30-40 м. 
Между ними встречаются малые насыпи высотой 0,5 м и диаметром 5-
6 м. Те и другие, очевидно, можно отнести к IV в. до н. э.- 11-IV вв. 
н. э. по сходству с курганами усуньского типа, исследованными на терри

тории Тянь-Шаня 1в разное время. Некоторые из малых ку1рганов моГ1иль
ника Чон-Тюбе были раскопаны в 1954 г. и датированы временем усуньско
го племенного союза 4• 

1 Раэ1ведк1и были оргаJНJИЭ'Ованы Ин1сmтутоrм ~истории АН Киргиэской ССР ~И ЛОИА 
АН СССР. В состав г1руппы •В ,разные годы входили В. А. Га·врилов, В. А. Сальников, 
Т. Куl\.матов, С. Кул~мато.в, В. Е. Куwи~к, Г. М. Швед, Д. В. :{iльичев, В. С. СИJН1кевич" 
В. Б. Альтма1Н. 

2 R. Р u m ре 11 i. Explorations in Turkestan. Washington, 1905, р. 114; А. К. К и б и
рО!В. Археолоr~ичесюие ~работы 1в Тянь-Шане. Т.руды КАЭЭ, т. 11. М., 1959, ст.р. 84. 

3 А. Н. Берн шт а м. Историко-археологические очерки Uентрального Тянь-Шаня 
и Па1ми·ро-Алая. МИА, N!1 26, 1952, стр. 33. 

4 А. К. К и 6 и ,р о !В. У каэ. соч., с11р. 84-85. 
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Рис. 17. Археологический комплекс Т am-T у лrа 

А к-Таш - могильник, расположенный в том же районе и почти смыка
ющийся с предыдущим. Состав намогильных сооружений по внешнему 
виду .примерно такой же, как и в Чон-Т юбе. На могильнике Ак-Т аш нами 
обнаружены кольце.в:идные выклад,ки из валунов, по ~восемь ~камней в каж
дой. Подробнее речь о них пойдет ниже. 

Аналогичные по количеству курганов и их форме могильники обнару
жены в урочищах Кумдуу-су (восточный угол котловины), Сары-Булак 1 
(северо-западный берег) и Сары-Булак 11 (в 2 км .к северо-западу от пре
дыдущего). 

Таш-Тул~а (южный берег) -комплекс каменных сооружений в виде 
цепочки из девяти кольцевидных выкладок, расположенных в один ряд по 

линии север - юг, с небольшим (20°) склонением к востоку (рис. 17). 
В третьей с южного края выкладке внутри стела, ориентированная широки
~и гранями с северо-запада на юго-восток. Каждая из девяти выкладок 
состоит из восьми больших валунов. Валуны привезены издалека, так как 
поблизости их нигде нет. Вторая и шестая выкладки повреждены. Третья 
выкладка была нами раскопана, однако раскопки не дали никаких данных 

к объяснению памятника. 
Местное население связывает Таш-Ту лга с именем ·зпического героя 

Манаса, который якобы устроил на этом месте своему войску привал. Кам
ни объясняются как остатки очагов, на которых варился беш-бармак (кир
гизское национальное блюдо из баранины). 

Аналогичные кольца из восьми камней известны на А.1\.тае, в Туве и в 
Монголии 5• НекоторЬ1е из них были раскопаны, однако и там раскопки не 
дали достаточных фактов для объяснения «восьмикаменных» колец. Прав
да, ве·сьма показательна одна ·случайная находка. Это Майзмирский клад, 
обнаруженный под !Камнем од·ного из та1ких сооружений. И·сс.ледование кла
да позволило выделить древнейший - майзмирский - зтап в археологии 
f)анних: кочевников Алтая (VIl-V вв. до н. з.) 6• Конечно, основываясь 

5 А. В. Ад 1р •и а 1н о 1в. О'I'чет о поезд.ке лето.м 1911 г. Изв. Р[Усского Комитета для. 
!iЭучения Средней и Востючной Азии. СПб., 1912, серия 11, N2 1·, стр. 107; 1. Е ir d е 1 у i" 
J elentes а Mongol-Magyar expedicio 1961. evi munkalatairol. Archaeologia Ertesito, 1962';,. 
1, ·Р· 97. И. Эрдейи склонен считать эТо местом жертвопрИiНошения. 

6 1М. П. Г ·Р яз но 1в. Памятн.ихи .маЙЭМИрсl('()Го втапа эпохи .ранн:их кочевников. 1118! 

Алтае. КСИИМК, вып. XVIII, 1947. 
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Рис. 18. Древнетюркские каменные :изваяния на Сон-Куле 
1 - Уэбек-сай (1 а - местоположение изваяний в Уэбек-сае); 2, З - Сары-Булак; 4 - Кумдуу-су; 

5-8 - Чои-Тюбс; 9-lt - Кок-Булак 

на внешнем сходстве, тру дно говорить определенно, но во всяком случае 

'1 акое совпадение внешних признаков не может быть ·случайным. Думается, 
что исследование комплекса Таш-Тулга и «восьмикаменных» колец в дру
гих местах Сон-Ку ля может дать свидетельства древнейших связей насе
ления Тянь-Шаня с Алтаем и другими районами Uентральной Азии. 

Памятники поздних кочевников (Vl-IX вв.). Особо интересны камен
ные изваяния, обнаруженные на Сон-Куле. 

Узбек-Сай (северный берег). Фигура из серого гранита. Плоский рель
еф.· Лицо мужское, монголоидное. В ушах серьги с каплевидными подвеска
ми. Правая рука согнута под прямым углом и держит перед грудью двумJ1 
пальцами за ножку кубок с характерно выгнутыми краями. Левая - при
>ката к груди. На треугольных отворот.ах кафтана на углах круглые шарики 
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(бубенчики). Правая пола кафтана сверху. Рукава узкие, облегающие. Сто" 
ит у восточного края разрушенной ограды лицом на восток. Раскопками 
обнаружены остатки ограды со следами сожжения внутри ее (рис. 18 -
1, 1 а). 

Сары"Булак {северо-западный берег). Лицо мужское, монголоидное, 
голова не выделена из 1монолита, по.каза1ны уши (рис. 18 - 2). Темно-серый 
песчаник. Стоит лицом на восток. Следов ограды не обнаружено. 

С ары-Булак {северо-западный берег). Лицо мужское, монголоидное, 
голова не выделена из монолита. Изображение нанесено контурным рисун
ком на поверхности четырехгранной стелы из серого песчаника {рис. 18-
3). Нижняя часть изваяния обломана. Обнаружено рядом с предыдущей 
фигурой. 

Кумдуу-су (1восточ.ный берег). Лицо монголоидное, пол нея1се1н, голова 
не выделена из монолита. « Т рехрогиЙ» головной убор. Изображение нане
сено резным, контурным рисунком на плоской стороне узкой плиты из серо" 
го, крупнозернистого гранита (рис. · 18- 4). Изваяние лежало у разру
шенной или раскопанной кем-то оградки, от которой осталось несколько 
плит. Положение оставшихся плит позволяет предполагать, что оградка 
.была ориентирована сторонами по странам света. 

Чон-Тюбе {восточный берег). Лицо монголоидное, пол неясен. Голова 
не выделена из монолита, 1н~иж1няя ча1сть лица оконтурена врезной линией. 
На груди изображены неясные детали одежды. «ТрехрогиЙ» головной убор 
(рис. 18 - 5). Стела из серого гранита, уплощенный рельеф. 

Чон-Тюбе (восточный берег). Антропологи.ческий тип и пол неясны. 
Овал лица прочерчен контурной замкнутой линией. Нос и надбровья изоб" 
ражены 1рельефом {рис. 18-6). Серый. удлиненный валун. Вместе с пре" 
дыдущим изваянием лежало у разрушенной или раскопанной ограды. 

Чон"Тюбе (восточный берег). Лицо мужское, монголоидное. Голова не 
выделена из монолита, нижняя часть лица ограничена контурной линией 
(рис. 18- 7). Изображение нанесено на плоскую грань стелы контурным 
рисунком. 

Ч он" Т юб е {восточный ·берег). Лицо мужское, монголо·идное. Голова не 
выделена из монолита. Изображение лица нанесено уплощенным рельефом 
на стеле из серого крупнозернистого гранита (рис. 18 - 8). Вместе с пре
дЫд'УЩ'ИМ иэваяние.м обнаружено у разрушенной ИЛ'И ра·скопа1нной оградки. 

Кок"Булак (северо-западный берег). Лицо женское, монголоидное. 
Голова выделена из монолита, показаны плечи. На шее полукруг лая грив" 
на. Руки полусогнуты в локтях и держат перед животом сосуд в форме крин· 
ки с поддоном. Рельефными кружками показана женская грудь (рис. 18-
9). Серый гранит, рельефное изображение. Первоначальное положение на 
местности не установлено. 

Кок-Булак (северо-западный берег). Лицо женское, монголоидное. Наме· 
чены плечи, голова выделена из монолита . .Руки вытянуты вдоль ту лов ища 
и неестественно согнуты в запястьях. В руках сосуд неясной формы. Рель" 
ефными кружками показана женская грудь (рис. 18-10). Нижняя часть. 
по"видимому, обломана. Темно·серый гранит, уплощенный рельеф. Лежало 
неподалеку от предыдущего. Первоначальное положение на местности не 
установлено. 

Кок·Булак (северо· западный берег). Лицо монголоидное, пол неясен. 
Голова выделена из монолита, показаны плечи. Руки согнуты в локтях и 
держат перед животом сосуд неясной формы (рис. 18- 11). Нижняя часть 
изваяния справа повреждена. Серо·зеленый гранит, рельефное изображение. 
Изваяние обнаружено на правобережной террасе ручья Кок·Булак среди 
развала камней. 

Каменные из,ваяния Сон-Ку ля иконографически разнородны, но не вы
ходят за рамки особенностей присущих древнетюркской каменной скульп· 
туре. Они относятся к трем иконографичеокИ'М группам: 1 - из·ваяния 
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с сосудом в правой руке и без оружия (рис. 18- 1), 2 - из.ваяния с изо
бражение'М только ли1ца или головы (рис. 18 - 2-8), 3 - изваяния с сосу
дом в обеих. руках, без оружия (рис. 18 - 9-11). Первые восемь фигур име
ют многочисленные аналогии ·не только на Тянь-Шане и в Се~миречье 7 , но 
и в Южной Сибири и Uентральной Азии 8• Датируются они временем 
между VI -и IX вв. Установка этих изваяний у культовых оградок была 
связана с древнетюркским погребальным обрядом, при котором тело умер

ше1·0 сжигалось, а в его честь сооружался поминальный храм 9, у которого 
приносились жертвы. В тех случаях, когда умерший не принадлежал к выс
шей аристократии, вместо храма сооружалась аналогичная по конструктив
ному решению скромная каменная оградка 10 со статуей умершего у ее во
сточной стенки. 

Вероятно, совсем иной смысл был вложен в изваяния, подобные трем 
послед0ним фигурам (рис. 18- 9-11). Каноническая поза человека, дер
жащего •в д'вух руках сосуд, встречается на из-ображениях, которые не мо

г ли относить·ся к описанному ·выше обряду в ~силу своих незначительных, 

«:карманных» размеров 11
• Скорей всего это изображения обоже·ствле1:н1ных 

пред~ков, известные ·в Южной Сибири задолго до ·тюрок 12 и еохра1нившие•ся. 
у них, незавиrси.мо от обряд.а поминовения умерших. Особо интере1сны жен
ски•е изображения, которые не в·стречают.ся в тюрrк.ское вре.мя в Южной 
Сибири. Харак·тер изображения женской груди на из1ваяниях № Ч и № 10 
с·видет·елыствует о том, что здесь трактован образ не женщины-матери, 
а обожествленной девы. Образ девы-прародительницы известен в легенд~ 
о происхождении уй.гуров 13

, и возможно, что перед нами ·тот же образ, за
печатленный в камне. 

Наскальные рисунки в большом количестве обнаружены в урочищах 
Кок-Бу лак и Кылаа (северо-западный берег). Преобладают от дельные 
изображения животных: козлов, яков, горных баранов. Встречаются и сце
ны, связанные единым сюжетом. Изображения различаются по стилю, тех
нике, степени сохранности, что явно свидетельствует об их неодновремен

ности. В одних случаях козлы изображены схематично в виде тамги, что 
позволяет связывать их с тюркским временем (Vl-IX вв.) 14, в друг.их -
это геометризированное изображение, очевидно, значительно более древ

нее. Привле1<ает внимание сцена охоты на козлов (рис. 19 - 8). В левом 
верхнем углу изображен человек, метнувший какое-то удлиненное, изогну
тое ору дне. Два козла расположены один под другим, а правее их еще 
какое-то животное с очень длинными (в 1,5 раза длиннее туловища) рога
ми. Вероятно, это изображение не относится к данной сцене. Специального 
внимания заслуживает форма предмета, изображенного между козлом и че

ловеком. Наиболее вероятно, что это метательное ору дне. Изогнутость не 
позволяет считать· его дротиком. Некоторые близкие по сюжету сцены в 
нас1каль1ных рисунках Киргизии объя;сняли.сь как охотi\ <С бумерангом 15• 

7 А. Н. Берн шт а м. Археологический очерк Северной Киргизии. Фрунзе, 1941, 
та·бл. Х; «Археологическая ка•рта Казахстана». Ал:ма-Ата, 1960, табл. Vl-IX. 

8 Л. А. Е ;в т ю х '().в ·а. Ка.меюны.е из·вая1юия Ю.ж:ной Сибир1и и Монголии. ,МИА, 
No 24; 1952; А. Д. Грач. Древнетюрсюие изваяния Тувы. М., 1961 и др. 

9 Liu М а u - Т s а i. Die chinesischen Nachrichten zur Geschichte der Osttiirken (t-u-kiie). 
Wiesbaden, 1958. 

10 Л. Р. К ы з 11. а с о ~в. Ту~ва 1в период тюрке.кого кага~ната. «Вестник МГУ», 1960, 
№ 1. 

11 А. S а;} т о n у. Notes м а «K.aJrn•enn.ay.a ЬаЬа». Arti1bus дsi.ae, vol. XI 11, 1 /2, 1940. 
12 М. П. Г ,р я з н '() 1в. М1ИIИ}'•аинок.ие каменные ·бабы в свяЭIИ ·С некото.рыми ~новыми 

материала.ми. СА, XII, 19,50. 
13 Н. Я. Б и ч у р и 1Н. Соqра~ние rаве.дений о 1на•родах, обитавших ·в Сред~ней Аз,ии 

в древние времена, ч. 1. М.-Л., 1950, стр. 215. 
14 А. Д. Грач. Петроглифы Тувы, 1. Сб. МАЭ, т. XVII, 1957. 
15 Н. Д. ч е ·Р к а •С 1() IB. Бу:м·е.ранг в .наскальных rрис·ун.ках .д•ревнего Ки.ргиэста.на. 

Из:в. АН Ки.р11изск1ой ССР, rсерия обществ. наук, т. 11, .вып. 3, 1960. 
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Р1И1с. 19. Нас.кальные 1рису~нК~и в урочJИщах Кок-Була.к ;и Кылаа 
1, З - Кок-Булак; 2, 4,-8 - Кылаа 

Но подобная 1инте·рпретация и не може·т быть принята безоговорочно; сле
дует продолжать ПОИ\СiКИ более ясных ~сцен с охотничьими ·сюжетами. 

* * * 
Внимание первых исследователей археологии Тянь-Шаня привлекали 

прежде всего две проблемы: 1) военно-политическая роль древнего насе
ления Тянь-Шаня в истории народов Средней Азии и 2) место древних 
племен Тянь-Шаня в истории киргизского народа 16

• В результате много
летних археологических и.оследований, проводивших·ся в основном под руко
вод·ством А. Н. Бернштама, был накоплен 'значительный материал, который 
nо3волил представить себе общую схему периодизации памятников Тянь~ 
Ulаня и сделать первые обобщения историко-культурного характера 17• Од
нако полевые работы носили рекогносцировочный и выборочный характер. 
До ·СИХ пор на Тянь-Шане нет ни одного полностью раскопанного памят
ника. 

16 А. Н. Б е ·Р 1н шт а .м. Д.ре.вНlиЙ Тя1нь~Ша:нь. КСИИМК, вып. XXXVIll, 1951, 
стр. 140. 

17 А. Н. Б е 1р 1Н шт а .м. Историко-археологичес·к,ие очерки Uент·ра~льноrо Тянь-Ша~ия 
и Пами.ро-Алая. МИА, N12 26, 1952. 
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Дальнейшее изучение археологи·и Тянь-Шаня необходимо вести · путем 
ком1пл·е.кс~ного ,и полного исследов.а1н~ия памятник1ов отдель~ных, .наиболее ха-
рактерных в археологическом отношении микрорайонов. . 

Одним из таких микрорайонов можно считать котловину озера Со:н
Куль, где на сравнительно небольшой территории сосредоточено большОt" 
количество памятников разных эпох. Полное археологическое изучение 
Сон-Ку ля позволит не только уточнить хронологию памятников Тянь· 
Шаня, но и выявить ~статистически устойчивые закономерности в развитии 
кочевого скотоводства в условиях высокогорья, а также связанные с матери

альными условиями особенности общественной и духовной жизни. 



А К А Д Е М и я н А у к с с с р 

КРАТКИЕ СООБWЕНИЯ ИНСТИТУТА АРХЕОЛОГИИ 

Вып. 98 1964 r. 

В. И. КОЗЕНКОВА, Е. И. КРУП НОВ 

ИССЛЕДОВАНИЕ СЕРЖЕНЬ-ЮРТОВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

в 1962 г. 

В 1962 г. 2-й отряд Объединенной Северо-Кавказской археологической 
экспедиции Института археологии АН СССР, Чечено-Ингушского научно
исследовательского института экономики, истории, языка и литературы 

и Грозненского музея краеведения продолжил раскопки двухслойного посе
ления эпохи энеолита и поздней бронзы (вернее, раннего железа) у селения 
Сержень-Юрт Шалинскоi'о района Чечено-Ингушской АССР 1• 

Работы были сосредоточены на холме 1 2, где заложены два раскопа об
щей площадью около 600 м2• Глубина культурного слоя в среднем не пре
вышала 0,8 м. Верхняя часть слоя состояла из многократно перепаханного 
серого суглинка с включением незначительного количества сильно переме

шанных отдельных фрагментов керамики и др. предметов. Основной куль
турный слой ~как и ·В прошлые годы ~состоял из темного, комковатого суг
линка с включением .культурных остатков в виде раз·вала камней от ос.но
ван.ия стен, rм:ногочи-оленных ·вещей, костей жи,вотных и массы кераМИIКИ~ 
Средняя толщина этого ,слоя 0,4 м. Под ним залегал слой коричневатого 
вязкого суг липка 1с от дельны~ми в1ключениями кера·мики энеол:и7ич·еского 

типа. Толn.Jина не превышала 0,2 м. Стерильной прослойки между этими 
слоя1ми, как и раньше, не прослежи.валось. 

Нижний «энеолитическиЙ» слой в значительной степени был нарушен 
многочисленными хозяйственными ямами более позднего периода жизни 
поселения; встречались лишь единичные находки из самой нижней части об
щего культурного слоя, а также из ям, связанных с верхним слоем периода· 

раннего железа. В этом году у далось проследить, что первоначально посе
ление в эпоху энеоЛита занимало не весь холм, а лишь его наиболее воз
вышенную западную окраину, и только цозднее заселена вся площадь. ИЗ". 
энеолитических находок интересна серия предметов из камня: шлифован.

ные и сверленые топоры, обломок круглой булавы с незаконченным сверле
нием и тесловидное орудие, весьма типичное для энеолитических памятни

ков Северо-Восточного Кавказа ·и Закавказья (рис. 20) 3• 

1 В соста~в 2-го от·ряда вхо.ди.ли: начальник СКАЭ- Е. И. Круппов; П•РОИЭВJ()ДИ· 
тель работ - В. И. Коэенкова; фотограф - И. Л. Межеричер; лабора~lП'Ы - Е. И. Мерэ
лякова, М. Б. Пиотровский, Э. В. Г1рачев, К. М. &.л~ков; студенты Г,роэ:ненского пед .. 
и•нсmтута ,и Московс.коrо Арюите.кту•рного инсТ~итута. 

2 Р. М. М у 1Н чае в. Памят~ниlКlи майкопской культу;ры на тер.ритор.ин Чечено-Ин
rушетии. СА, 1962, N2 3, стр. 176-198; Н. Я. Мер пер т. Раскопки Се~р.жень-Ю1ртов
с.кого посеl\.е.ния ·в 1960 г. КСИА АН СССР, вью. 88, 1962, стр. 33-34; Е. И. К.р у п
и о в. О чем говорят памятники материальной культуры Чечено-Ингушской АССР, 
Г1роэный, 1961, ст:р. 27. 

3 Р. М. М у'" чае :в. Древнейшая к·у.льтура Се.веро-Восточ:ного Кавказа. МИА, 
№ 100, 1961, стр. 60, 1р1и·с. 12; В. Г. Кото•вич. Новые археолоГ1ичесК~ие памя11Ииюи 
Южного Дагестана. МАД, т. 1. МахачJ<аJЛа, 1959, •СТ~р. 121; А. Д. Столя•р. Мешо
ко - поселение майкоп1ской культуры. «Сборник материалов по археологии Адыгею>, 
т. 11, Майкоп, 1961, стр. 93, рис. 18 (2). 
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:Рис. 20. Каменный инвентарь (1-13) из анеолитическоrо слоя поселения Сержень-Юрт 1 



В нижнем культурном слое найдено много кремневых наконечников 
стрел с выемкой в основании, кремневых концевых и срединных вкладышей 
для составных серпов, костяных проколок, роговых мотыг ·и другие предме

ты, характерные для энеолитических памятников Северного Кавказа и так 
называемого куро-аракского энеолита 4• Среди обломков хорошо отмученной 
красног линяной керамики с пачкающейся поверхностью 5, большинство 
находок которой сделаны в основании развалов стен поздних построек, ин
тересен край небольшой миски с тычковым орнаментом по краю венчика. 

Основной, т. е. верхний, культурный слой поселения сохранился лучше. 
В нем были расчищены остатки жилищ и хозяйст;венных комплексов. От 
жилищ сохранились поверхности пола, пропитанные сажей, и развалы ос
нований стен, сложенных из больших камней с применением деревянных 
плах и глинобитной обмазки. По сохранившимся от дельным участкам у да" 
лось выяснить, что жилища, видимо, были округлой формы, площадью 
примерно 4 Х 3 м. Они близко примыкали друг к другу, образуя много
комнатный дом. Внутри жилища на полу обнаружено большое количество 
всевозмож1ных пред1метов - обломки зернотерок и СК'опления черепков 
разных сосудов. Так, в границах строения в раскопе № 4 найдено свыше 
30 предметов: глиняные статуэтки животных, глиняные льячки и бронзо
вые ка·пли от .литья, бронзовые ножи и на·конечники стрел, скопление коровь
их и бараньих астрагалов. 

В раскопе № 3, восточнее расположения строений расчищено жертвен
ное место, сходное с жертвенниками, исследованными в 1961 г., но лучшей 
сохранности. На небольшом глинобитном возвышении, когда-то огражден
ном стенкой, была устроена гладкая площадка размером 0,8 Х 1 м, обож
женная докрасна. На ней были сложены челюсти свиней и череп быка. При 
зачистке жертвенника найдено четыре гл1иняные статуэтК'и лошади, пять 
ми1Ниатюрных .сосудиков, воспроизводивших фор.мы горшков, орыч.ных для 

поселения, миниатюрная льячка 1в .виде глиняного ковшика, две глиняные 

модельки колес, каменный оселок и обломки сосудов. 
В восточной части раскопа № 3, пересекая его по диагонали 6, расчище" 

на углубленная в землю галечная вымостка-дорожка длиной свыше 25 м, 
шириной в среднем 2 м; вдоль ее краев шли два параллельных желобка 
шириной О, 12 м; расстояние между ними 1,5 м. По внешнему краю галеч
ной дорожки на обе стороны отмечены развалы крупных камней и обмазки, 
возможно, от каких-то стен. При расчистке поверхности вымостки обнару
жено большое количество костей животных, от дельных вещей и обломков 
керамики. 

По всей площади обоих раскопов, на уровне основного слоя располага
лись 67 ям, заполненных культурным слоем. По форме они делились на ко
нические с удлиненной горловиной, цилиндрические, как правило, нег лубо
кие 'И ямы ·с небольшими уступа.ми. Стратиграфически все они относ~ил'Ись к 
одному периоду, но различались по времени сооружения: ямы относитель

но более ранние, чем остатки строений, так как стены их перекрывали; ямы, 
синхронные жилому комплексу (расположенные вдоль вымостки, по обе ее 
стороны) и, наконец, группа относительно поздних ям, разрушивших остат
ки стен строений и галечную вымостку. В основном все ямы мало различи
мы по материалу, ~найденному в ·их за~сыпи. Кроме большинства Я'М хозяй.ст· 
венного назначения (хранилища-кладовые, ледники), ·в 1962 г. выявились 
ямы производственного характера. Они размещены большей частью около 
галечной вымостки (раскоп № 3) и в южном конце раскопа № 4. Одна из 

4 О. М. Дж а.па ·Рид з е. К 'истории Лр!УЭ1И1Н1сюих племен на ра~НJНеЙ ста.д111:и 
мед.но-<6р1О1Н·Зовой ку.льту.ры. Тбили•аи, 1961, сТ~р. 257; Р. М. М·у:нчаев. Дре1внейwаJ1 
культура Северо·Восточноrо Кавказа"" стр. 49, рис. 7. 

5 А. П. К р у r л о в и Г. В. П о д r а е ц к и й. Долинское поселение у r·. Нальчика. 
МИА, No 3, 1941, стр. 185; Е. И. Крупно в. Прикаспийсюая археологическая 
.экс·пеДJиция. КСИИМК, ~вып. 55, 1954, 1ст.р. 99. 

6 Вымостка пока полностью не расчищена, особенно в западной стороне раскопа. 
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Р1Ис. 21. Предметы 1иэ слоя желеэ·ноrо века поселеrния Сержеsь-Юрт 1 
1-5 - наковечннкн стрел; 6 - штамп-пиитадера; 7 - ноа бронзовый; 8 - фибула; 9 - крючок р111боловн111ii;-

10 - обкладка; 11 ...;... иоа (1, Z, 7-9 - бронза; З-5, 10 - кость; 6 - rлива; 11 - аелезо) 



них яма-горн (раскоп № 3) в плане неправильно овальной формы. С во
-сточной стороны к овальной топке по касательной примыкала сильно про-
1<:аленная и закопченная траншея дымохода. На дне топки и в дымоходе 
лежал слой мягкой, светлой золы толщиной 3-4 см, в завале ямы отмечены 
куски шлакирова-нной обмазки и обгоревшей земли. Заполнение почти 
всех ям производственного назначения состояло из обожженной земли с 
большим количеством золы и очень ограниченным числом находок. В рас
копе No 4 зачищены ямы, связанные с производством глиняных статуэток 
животных. В этих ямах, в завале, среди обгоревшей земли найдено много 
полуфабрикатов (необожженных образцов) и большое количество брако
ванных, испорченных при обжиге фигурок. 

Для основного слоя поселения 1, как и в прошлые годы, характерна 
насыщенность находками. В 1962 г. обнаружено около 900 предметов, отно
сившихся к эпохе раннего железа. Самих железных предметов немного. Это 
три черешковых ножа с утолщенными спинками. Один из них прямоИ 
(рис. 21-11) и три слегка изогнутые. Ножи имеют многочисленные ана
логии в комплексах раннескифского времени, в частности даже в погребе
ниях Нестеровского могильника VI в. до н. э. 7 Более разнообразны пред
меты из бронзы. Найдено несколько наконечников стрел (рис. 21-1, 2) -
черешковых с опущенными крыльями, закавказского типа 8 и «площиков». 
широко известных в Самтаврском могильнике и в памятниках Северного 
Кавказа (Нестеровский и Березовский могильники, Змейское поселение 
и др.). Интересен набор бронзовых черешковых ножей (рис. 21 - 7), Шиль
ев и игл. Впервые на этом поселении найдены бронзовые рыболовные крюч
ки (рис. 21 - 9). Из украшений встречены многочисленные бронзовые спи
ральные пронизки, бляшки, цепочки. Особо следует отметить великолепную 
дугообразную фибулу (рис. 21 - 8); аналогии ее есть в хорошо известных 
памятниках кобанской культуры раннего этапа 9• Большинство бронзовых 
предметов находилось в слое и связано с остатками построек. Из каменных 
поделок, найденных в основном слое, можно отметить оселки для заточки 
ножей и круглые ядрища для пращи. Последние также попадались большей 
частью вблизи развалов стен и, очевидно, широко применялись обитателя
ми поселения в качестве оборонительного оружия. Кроме Сержень-Юрта 
они известны из аналогичного по культуре и времени Змейского поселе
ния в Северной Ос·етии. 

Находки 1962 г., как и предыдущих лет, показали широкое использо
.вание обитателями поселения кости и рога в качестве сырья для изготов

ления всевозможных предметов. Некоторые из них пока непонятны по 
•сuоему назначению, например крупные роговые молотообразные орудия, 

известные в слое Алхастинского и Змейского поселений. Среди костяных 
поделок выделяется несколько наконечников стрел (рис. 21 - 3-5). Кро
ме уже известных на поселении типов (черешковых, пулевиднь1х и пирами
.дальных, втульчатых наконечников), в 1962 г. обнаружен новый тип -
втульчатый, ромбический в сечении (рис. 21 - 5). Близкие аналогии ему 
<ОТнесе:ны к периоду поздней степной бронзы - до VI 1 в. до .н. э. 10 Впер.вые. 
в слое поселения (в ямах) найдены три костяные обкладки, изготовленнь1с 
из расщепленных трубчатых костей и рога. Одна из них - вытянутая, 
подтреугольная, с заостренным стреловидным концом, украшена прорез

·ным орнаментом (рис. 21 -10); вторая - роговая, грубо имитирующая 

7 Е. И. К р у п н о 'В. Д,ре1вняя 1и~стория Северного Ка·вказа. М., 1960, ст,р. 280, 
рис. 46 (6). 

8 Б. Б. П ·И о т 'Р о вое 1С и й. А1рхеолюnия Закавказья. Л., 1949; Б. А. К у ф т и .н. 
Архоолоl"ичес·к.ие раскопки ·В Т.риалети. Т бил.и си, 1941, с11р. 5 5. 

9 А. А. И е .сое е 111. Дрхеологичесюие памятники Кабардюно-Балкарии. МИА, № 3, 
1941, табл. 1 I: Е. И. К ,р ,у ·П но в. Древняя история Северного Кавказа, •стр. 236, 
466. табл. XLIV (6). 

10 К. Ф. Смирн о в. Вооружение савроматов. МИА, № 101, 1961, стр. 11, 
рис. 39 (А 14, 22). 
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небольшой кинжал, и третья - слегка изогнутая, полированная, украшен-

кал ц•иркульным орнаментом. Назначение послед'него предмета не совсем по-
нятно. Первые два, возможно, служили накладкам.и для ножен кинжала. Эти
находки особенно важны .для выяснения истоков специфически кавказского

вооружения. Заслуживают упоминания и костяные лопатки с заостренным 
r1 волнистым краем и особенно многочисленные роговые· предметы с отвер

стиями и с заостренными концами, служившие для закрепления ремней 
вьючного груза. Любопытно, что такие же роговые и деревянные предме
ты еще до недавнего времени употреблялись горцами Северного Кавказа 
для тех же целей. 

Из глиняных предметов, .найденных в основном слое поселения, можно· 
отметить прясла, льячки, круглые лепешки-«таблетки» непонятного назна

чения, керамические шарики, и особенно штампы, или «пинтадеры» 

(рис. 21 - 6), различных типов, но все в виде 1канцеляр,ских печатей. Они 
дополняют уже известную .серию штампов, найденных на Сержень-юртов
ском и других поселениях Чечено-Ингушетии 11

• 

Значительно пополнилась также интересная коллекция глиняных стату
эток животных (рис. 22- 5-11 ). Их найдено ·на поселении около· 
300 экзеМJпляров. Среди них фигурки бы.ка, барана, лося, козла, свиньи, 
кабана, собаки, птицы. Лошадь представлена двумя породами - типа б\iтю· 
га с массивным корпусом и типа скакуна с удлиненным телом, тонкой шеей
и маленькой головой. Большинство статуэток встречено в ямах, в слое же 
эти находки сосредоточены вблизи развала строений или около жертвенни
ка. Обилие находок, тщательность их изготовления, реалистичность, гра
ничащая с некоторым натурализмом изображения, наводят на мысль о су

ществовании здесь особого культа животных. Этнография и археология 
Кавказа дают множество доказательств в пользу этого положения 12

• 

Керамика основного ·слоя включает и обломки, и целые сосуды, которые 
хорошо известны По раскопкам прежних лет. Сероглиняную посуду неров
ного обжига, иногда с лощением, украшали орнаментом: налепные по краю 
в,енчика валики с защипами; налеl"Jы 1на :корпу·се сосудов ·В виде косых" 

горизонтальных или вертикальных коротких валиков: налепы-шишки посре

ди.не корпуса и т. д. Из форм можно назвать баночные горшки с прямым 
венчиком и маленьким дном, биконические сосуды с прямым или отогнутым 

венчиком и маленьким дном, МИ1Ски .с перегибом корпу:са, кружки и ми1ни

атюрные горшочки. Новая находка - фрагмент стенки черног линяного со
су да с орнаментом в виде прочерченных вертикальных полос. Сходный ор
намент известен на сосудах из Алхастинского и Змейскоrо поселений 13• 

Впервые нстречен в слое поселения обломок ·стенки сосуда с рельефным ор
наментом в ви1де фи:гуры идущего лося (1сохранил;~сь передняя часть с хо
рошо моделированной мордой, передним.и ногами и: торчащим рогом). 

Фрагменты сосудов с поверхностью, обмазанной· жидкой глиной, так 
назы1ваемого каяке~нтоко-хорочоев,с:коrо типа в слое единичны и найдены 
в нижней части культурного слоя. Та:кой пр·ие:м обработки поверхности 
лепной посуды зародился в Чечне 'И Дагеста~У-rе в эпоху средней бронзы, 
f!сли ·судить по мат,ериалам могильника у .с. Гатын-Кале (Л.сла:нбек-lllе
.рипово) 14 

11 Е. К r u р n о v. Kaukasische «Pintaderas». Mitteilungen der Anthropologischen Ce
sellschaft in Wien, XCII, Wien, 1963, стр. 197. 

12 Г. В. Ч~рс1и1н. Оче,рки по 1этног.рафии 1Ка-в•каза. Тифлис, 1913, ст~р. 168; 
П. С. У 1в 'а .р о 'В а. МоГlилыники Се.верной Осет~ии. МАК вып. VI 11. М., 1900. 
табл. XL VII-XLIX. 

13 Д. В. Д е оп 1и .к, Е. И. К 1р у п 1н о ·в. Змей<:кое лоселеlfИе кобаJН•ской культу
ры. Сб. «д,рхеологичесюпе •ра,скопки в 1раЙО1Не Змейск.ой в Се.верной Осет.ии». Орджо
н1икидзе, 1961, стр. 24, 1рис. 7 .(7-8). 

14 В. И. ·М а р к о 'В 1и н. Новый памят~ник эпох~и бронзы в Чеч.не. «Древ1Ности Че
чено-Ингушетию>. М., 1963. 
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Новые материалы, полученные во время раскопок 1962 г. (железные 
11ожи, керамика со щипковым орнаментом и др.), несколько уточнили ра
:нее предложенную датировку основного слоя поселения XI-VI 11 вв. до 
:н. э. и отодвину ли ее до начала VI 1 в. до н. э. Полностью осталось в силе 
_утверждение о принадлежности поселения Сержень-Юрт к кобан1ской 1куль
·туре Северного Ка1вказ.а, к одному из ее локальных .вар.иа:нтов. Это был·о 
естественно укрепленное убежище для определенной рода-племенной груп
пы, которая в мирное время селилась в ближайших окрестностях. Основным 
занятием жителей поселка было земледелие и скотоводство, что подтверж
дено массовыми находками зернотерок и костей животных. По определению 
В. И. Uалкиным остеологического материала, первое место в стаде зани
мал крупный рогатый скот, второе - свинья; большую группу составлял 
мелкий рогатый скот (овцы и козы), был.и и лошади. Дополнительными 
промыслами в хозяйстве служили охота и .рыболовст·во, что .подтверждено 
находками костей диких животных (благородного оленя, косули, кабана, 
мед·ведя, зайца) и рыболо1вных 1крючков. Изготовление гл1и1няной посуды, и 
.особенно статуэток животных, литье из бронзы, косторезное дело, возмож-

1но, изrотовлен:ие поделок из .кам.ня, с.видетельствуют о до~нольно высокой 
степени раз·в.Ития «домашнего» ремесла, продукция .которого удовлетворяла 

~потребности определенной рода-племенной группы населения близлежащей 
округи. Наличие на поселении епециальных помещений для изготовле·ния 
кера1миче·ских изделий указывает на степень спе·ц,иализации этой отрасли 
производства. 

Опыт исследова1ния поселения Сержень-Юрт значительно обогатил нас 
новыми представлениями о хозяйственной жизни, быте, культурных связях 
восточных племен - носителей кобанской культуры - с племенами Uент
рального Кавказа, Дагестана и Закавказья. У же теперь комплекс двуслой
ных Сержень-юртовск·их поселений можно признать ведущим бытовЫ'М ком
плек~сом Чечни, дальнейшее полевое и1сследование котороrо, несомненно, по· 
·зволит кавказоведам вписать новые страницы в древнейшую и древнюю 
сИсторию не только Чечено-Ингушетии, но и всего Кавказа. 
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КРАТКИЕ СООБWЕНИЯ ИНСТИТУТА АРХЕОЛОГИИ 
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В. И. М А Р К О В И Н 

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО АРХЕОЛОГИИ 

СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ И ЧЕЧНИ 

1'~64 r. 

В 1962 г. Нагорный отряд СКАЭ 1 проводил археологические работы 
в горных 1и плос.кост:н~rх районах Север~ной Осет~ии и Чечни. 

В Северной Осетии у с. Дзуарикау на второй речной террасе р. Фиаг
дон, к северу от селения, на пересечении шоссейной дороги с проселоqной 
была собрана небольшая коллекция расколотых кусков андезита и серой 
яшмовой породы. Среди них выделяют·ся отщеп 'Мустьерс:коrо облика, ско
лотые пластины, обломки дисковидных нуклеусов, три крупных отбойника 2. 

В районе с. Кора-У рсдон .на левой террасе, в~звышающейся над р. Урс
дон, обнаружено второе местонахождение предметов каменного века. Сре
ди находок выделяются нуклеус довольно правильной призматической фор
мы, скрt:бок, слегка подретушированные ножевидные пластины, обломох 

выемчатого орудия. У всех предметов - неолитоидный облик. Оба место
нахождения, несомненно, должны быть учтены специалистами по эпохе 

камня и тщательно изучены. 

В черте г. Орджоникидзе исследовался сильно разрушенный курган 
диаметром 45-50 м и высотой 5,5 м. Насыпь его состояла из рыхлого 
и плотного суглинка с галькой. По краям курган отмечен очень крупными 
гранитными валунами, некогда образовывавшими вокруг него кромлех. Над 
центральной частью кургана обнаружен завал из крупных речных валу
нов, простиравшийся с запада на восток на 16,5 м при ширине 8 м. Под 
валунами, в центре завала расчищена яма с слегка зак руг ленными углам и, 

вытянутая с запада ~на восток и углубленная 1в материк (3,6 Х 2,35 Х 0,6 м) 
В ней удалось проследить остатки могильного сооружения: деревянные ба
лочки, окружавшие захоронение, были скреплены кольями - по узким сто
рона'М и валунами, положенными по длине я·мы (рис. 23 - 1, 2). Вся эта 
конструкция была перекрыта деревом. В восточной части могилы сохра
нился тлен от костяка ребенка .(лежал, вероятно, скорченно на правом боку, 
головой на восток). Возле него расчищены четыре разбитых сосуда, у ног 
найден бронзовый кинжал (рис. 23 - 3). Пятый сосуд стоял у южной 
стены могилы, рядом с ним собрано 1375 мелких пастовых бусин, а у север
ной стены обнаружены кость животного и 12 сердоликовых бусин 
(рис. 23- 5), сохранявших форму ожерелья. Почти все сосуды - высо
кие горшки, сделаны из черной, слегка комковатоii глины, поверхность их 
хорошо лощеная. Один из .них имеет ручку энеолитическоrо 'типа, два со
храняют на дне отпечатки грубой ткани типа мешковины (рис. 23-4). 

1 НачалЬ1Ни.к СКАЭ - Е. И. Крупнов, начальник отряда - В. И. Марковн.и. 
Научные сотрудники_:___ Г. И. Андреев, А. А· Исламов, Е. Ф. Снежко, Т. Б. Тургиев, 
Р. Д. Uогоева. · . 

2 Материал осматривался П. И. Борисковским и А П. Чернышом. 
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Рис. 23. Археологические памятники Северной Осетии 
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К.урrав в черте r. ОрроввкиАзе: 1 - алан погребения; 2 - р.sзрез поrребевия (реконструкция); З - бронзовый 

кнвжа.л, 4 - СОСУА• с отаечаткаlfв ткани ва Аве; 5 - сердоликовые бусы; Находки из средвевекорых памятников: 

6 ~ кожаЙая сумочка из с. Архон; 7 - сер~~~а-подвеска из с .. Архов; железное кресало из ·с. Uкмит'!; 
9, 10 - серебряные сережки иэ с. Дзивrис; 11, 12 - бронзовке сережки нэ с. АрАоВ (6-9 - из . к,амеи~<Jl!Х 

:' .. ,!. ".i в~иков; 1/.,/~."""":"!'э, курrава) ,1_,. ~ ! ·· 



Сосуды подобных форм изв·ест1ны из могильника Фаюкау и с. Галиат (у од
ного из горшков отттечат1ки такой же п1летеН1ки на дне) 3• 

Бронзовый кинжал с удлиненным черенком (длина около 15,5 см) от
даленно напоминает кинжалы из дольменов ~т. Новосвободной. Близки 
новосвободненским .и сердоликовые бусы. Конструкция могилы архаична -
близка майкопскому типу, хотя захоронения, обложенные деревом, изве
стны в Северной Осетии и в довольно поздних памятниках (могильник 
Беахни-Куп у с. Чми). Исследованный курган мы склонны относить к пер
вым векам 11 тысячелетия до н. э. Несомненно, необходимо продолжать рас
копки подобных крупных курганов. Это позволит выяснить· многие вопро
сы, ·связанные с культурой древних местных племен в эпоху бронзы. 

В результате разведок по ущельям рек Архон, Гизельдон и Фиагдон 
обнаружены средневековые мог.иль~ники у с. Архон, местность Майрам 
(к западу от «города мерт.вых» ), Даргав·с {в селении, 1по левому береrу речки 
Лагкайдон), Uимити :(в верхней части селения среди башен) и с. Дзивгис 
(на левом берегу Фиагдона, в 1,5 км от селения вниз по течению реки). 
Могильники состоят из каменных ящиков удлиненных форм. Обряд погре
бения одинаков - костяки лежат вытянуто на спине, головой на запад, 
руки лежали .вдоль тела, правая кисть иногда ·покоится на тазе. В ящи1ке 
у с. Даргавс найдены остатки двух. костяков, обломки керамики и костяная 
пуговка. В ящике у с. Архо'Н обнаружены две .плоск'Ие сережки (рис. 23 -
7), обрывки золотистой парчи (на правом плече), железный нож, кожаная 
сумочка с вышивкой (рис. 23 - 6) с обломком деревянного гребня и частью 
бронзового зеркала. В гробнице ·С. Дзивгис возле черепа человека расчи
щены челюсти двух овец, рожок молодого бычка, подвеска-бусинка синего 

стекла с железным ушком, две серебряные сережки со спиральными окон
чаниями (рис. 23 - 9), железный нож и пряжка. В могиле у с. Uимити 
обнаружены железная пряжка, обломки двух ножей, остатки кожаного ме
шочка с кремнем и кресалом (рис. 23 - 8). Судя по находкам, могильники 
могут быть датированы XIll-XV вв. (аналогии вещам найдены в погре
бениях Чечни, .Кабарды, в плоскостной части Северной Осетии). Особенно 
интересно то, что гробницы могильника в с. Uимити расположены на улич
ках между башен, уходят под некоторые постройки. Это позволяет более 
определенно датировать средневековые архитектурные сооружения, что· 

обычно делалось только на основе анализа конструкции бойниц, маши
ку лей и т. д. 

В районе с. Ардон, на высокой террасе р. Водокачки зафиксирована 
курганная группа, носящая у осетин название «Кашаджи уалмарта», т. е. 

кабардинские курганы. Она состоит из 137 насыпей высотой до 1,2 м и диа
метрG>м до 10-4 м. Здесь был раскопан один курган (высота - 0,45 м, диа
метр - 5 м). Насыпь его состояла из почвенного слоя, выложенного реч
ными валунами, и слоя глины. В материк впущена овальная яма ( 1,2 Х 
Х 0,7 Х 0,4 м), на дне которой на спине лежал вытянутый детский костяк, 
обращенный головой к западу. В районе черепа найдены остатки ожерелья, 
состоявшего из бронзового четырехгранного жгута ажурного плетения, зе

леной стеклянной бусинки и бронзовой спиральки-пронизки. Тут же 
лежали две тонкие бронзовые сережки, оканчивающиеся спиральками 
(рис. 23 - 11, 12). Инвентарь и обряд погребения не оставляют .сомнений 
в принадлежности кургана кабардинцам XV-XVI вв. 4 

Отрядом осматривались таЮ!fе осетинские средневековые архитектур
ные памятники. 

В Чечне отряд продолжал ис·следования восточных, пограничных с Да
rестаном, районов республики и вскрыл курганы у с. Г ойты. 

·'а' .Е. И. К 1Р .у п но :в. Материалы IIO а•рхео.лоrии Северной Осетии до.кобанскоrо 
периода. МИА, Nv 23, 1951, стр. 37, 38, рис. 6, 5. 

4 О. В. М !Ил о 1р а А о в и ч •. Каб-ар.Аннсmе !К)'lрrаны XIV-XVI ·вв. СА, ХХ, 1954,. 
CTIJ>. 346-349, 
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Восточная часть Чечено-Ингушетии, особенно бассейны мелководны'71.. 
рек Яман-Су, Ярык-Су и Аксай, отделенные друг от друга невысокими ле
систыми горами, очень интересны для археологического изучения. РуслС:t 
этих рек выходят на плоскость и в то же время ведут в глубь Андийского 
хребта; они могли служить прекрасным путем для продвижения различ

ных племен. Кроме того, восточные районы Чечни расположены на гра
нице древних культур горного Дагестана и степной части Северного Кав
каза. Археологические работы подтвердили специфичность этого участка. 

В районе с. Зандак (бассейн р. Я рык-Су) отрядом исследовался грун
товый могильник и собраны интересные материалы 5• Могильник располо
жен ·в местност:и Гегачу-Бурсане, на самой вьюокой террасе р . .Ярык-Су, 
в трех километрах от ее русла (рядом с конторой колхоза им. Ю. А. Гага
рина). Здесь было заложено два раскопа и вскрыто 29 погребений, из 
них 16 - в каменных ящиках. остальные грунтовые. Ящики по долине 
ориентированы с северо-востока на юго-запад и с севера на юг, образуя 

ряды. Сложены они из плит мягкого .желтоватого песчаника, некоторые 
с.охранили перекрJ>IТИЯ (внутре'Нние размеры ящиков: от 1, 14 Х 0,9 Х 0,7 м 
и до 0,33 Х 0,27 Х 0,25 м). · 

Установлен различный обрлд погребений: в некоторых ящиках нахо
дилось по одному костяку в сил.ьно скорченном положении, на левом боку, 

головой на юг (погребения 9, 10, 25); в других - костяки лежали в такой 
же позе, но .на правом боку, головой на юго-запад ( 11, 26); расчищено 
погребение (27) с дву~мя скор·ченньши детскими костя1ками, обращенны.ми 
друг к другу. В трех погребениях ( 1, 5, 24) рядом со скорченными костяка
ми лежали сдвинутые в сторону кости ранее погребенных и, наконец, обна

ружены ящики с разбросанными костями (7, 14, 15, 23). Грунтовые моги
лы также большей частью содержали разбросанные кости. Рядом с одним 
грунтовым погребением (2) расчищен остов коня (на левом боку. головой 
на юго-восток). Во всех могилах найдено большое количество вещей. 

Опишем некоторые из погребений в ящиках. 
Погребение 9- со скорченным костяком на левом боку, головой на юго

восток. Перед черепом стоял круПНJ>IЙ сосуд с небольшим днищем (высота 
его 21,5 см, диаметр устья 24,5-23 см, дна- 8,2 см). У правого виска 
височная подвеска. В области груди обнаружены пять сердоликовых рубле
ных бу~син ( ри1с. 24 - 1 О). Тут же лежала плоокая костяная туалетная ло
жечка, орнаментированная углублениями ·(рис. 24 - 3). На костях ру:к, 
обращенных к лицу, найден бронзовый .кинжал ромбичес.кой формы с за
клепками от ру~кояти (длина клинка 12,2 см; рис. 24 - 4), на костях левой 
ру·ки - браслет, оканчи1вающий1ся стилизованны1ми голов·ка-ми животных 
(рис. 25 - 6). За спиной покойного лежала булава из известково-желези
стого .минерала (диаметр 5, 1 см, вы1сота 3,7 см). В обла1сти таза найдена 
1<руг лая подвеска, свернутая. в 2,5 раза. 

В погребении 10 (костяк находился в таком же положении) за черепом 
лежал бронзовый плоский наконечник стрелы-площика, а вдоль согнутой 
руки массивное бронзовое втульчатое копье (длина его 28,6 см, рис. 24 -
1 ). На костях правой рук·и найден пласти1нчатый браслет, а у груди - .брон
зовый нож (длина 8,2 см). В ногах стояли два крупных •е:осуда, под !ними 
были кости коровы. Тут же лежал еще один площик и бронзовый предмет 
цепонятного наз.начения. За .спиной покойного был небольшой nоа•сле1 
и расчищены остатки колчана с пятью костяными наконечниками стрел 

(рис. 24- 14) и четырьмя ·площи.ка~ми. Тут же ·находилось бронзовое 

5 с 1944 ·ПО 1956 r. с. 'За:н.дак на?ыва.л:ось Дагбаш. в 1953 г. м. и. Пикуль 
п.ровоДJи-ла эдесь 1раэведоч1ные ·работы. Gм. М. И. П ;И к у л ь. Дагбашский моrиль·ИJик. 
Учены·~ эаnи•сюи ИИЯЛ Даг. фиЛJиала АН СССР, т. IX. Махач.кала, 1961, стр. 298-
318. ИсследоваJИный ~нами моr~и,льник о6наружен в 1962 r учитеАем Х. Т. Абдулма
~11iКОВЬIМ. 
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Рис. 24. Находки из могильника у с. Зандак. 
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1- бронзовое копье; 2 - нrральв111е кости - альчики; Э - кост11иая туалетная лоаечка; 4 - бронвов1111i кнв• 

•ал; 5 - бронэов111й ноа; 6 - 11ост11иоii псалий; 7 - кремнев111е вклад111ши серпа; 8 - сдвоеив111е бронзовке 

височи111е подвески; 9 - аелевв111ii во:~в; 10 - сердоликов111е буен; 11 - височная подвеска; 12 - броивова• 
бл11:11:а; 13 - бронвов111й наконечник стрел111-пло~вик; 14-16 - кост11и111е наконечники стрел (11 - поrр. 1; 
3. 4, 10- uorp. 9; 1. 2, 14-16 - uorp. 10; 9 - uorp. 14; 5, 6 - поrр. 15: 7, 8, 12 ,...- поrр. 23; Э - поrр. 29) 



Рис. 25. Археолог.ические памятники Чечни. Вещи из могильника у с. Зондак 

1- железный браслет из погр. 29; 2 - бронзовая головка барана - подвеска из погр. 15; З - со· 

суд нз поrр. 23; 4 - сосуд нз поrр. 10; 5 - костяная подвеска из поrр. 11; 6 - бронзовый браслет в.а 

поrр. 9; 7 - сурьмяная пуговка из погр. 23. Находки нз склепа в с. Галайты; В - каменная стела; 9 -
сосуд; 10, 11 - бусы; 14 - бронзовая бляха; могильник Ямав-Су: 12- бронзовая булавка и.в погр. 5; 13 -
бро11зовая фибула из поrр. 6; курганы у с. Гойты: 15 - костяной гребень из кургана 4; 16, 17 - бронзовая 

и костяная стрелы и.в кургана 3 

четырехгранное шило .в тополевой рукояти 6• Близ шейных позвонков 1найДе" 
ны еще два площика. Почти все они сохранили остатки древков, к которым 
привязывались растительным волокном. В юго-восточном yr лу ящика стоял 
невысокий сосуд с ручкой, тулово которого было покрыто обмазкой (высо
та 10,4 см, диа1метры: у.стья - 12 см, дн.а -9,6 ·СМ. Рис. 25-4); ,рядом 
с сосудом лежали два просверленных альчика (бараньи астрагалы- играль
ные кости. Рис. 24 - 2) и бронзо1вая обоймочка. 

8 Дерево определялось r. Н. Лисиць11ной. 
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Погребение 23 содержало разбросанные кости двух скелетов. В северо
западном углу ящика стоял крупный сосуд с гладкой поверхностью, 
с сильно суженным и отвернутым венчиком (высота 25 см, диаметры: 
устья - 15 см, ту лова - 25,3 см, дна - 8,6 см. Рис. 25 - 3). Рядом лежала 
литая бляшка от пояса (рис. 24- 12) и пять кремневых вкладышей серпа. 
Три из них составляли целый серп (рис. 24 - 7), а два были положены 
как запасные. У черепа, лежавшего в северной чac'NI могилы, найдены 
каменная бусина, кость коровы, у другого черепа - кремневый отщеп 
и цилиндрический б.исер из голубой пасты (более 300 штук), а также шесть 
круглых пастовых бусин и мелкие «рогатые» бусины .(124 штуки). В юго
восточном углу стояла коническая мисочка. Кроме этого, на дне могилы 
'найдены шесть сурьмяных пуговиц (рис. 25-7), четыре массивные броп
зовые височные подвески (рис. 24- 8) .с перехватами в верхней части для 
привязывания. 

Мы описали находки только трех могил. К этому можно добавить мас
сивную муфту из рога оленя (погребение 19), костяные псал'ии (погребения 
3 и 15, рис. 24 - 6), бронзовую подвеску в виде головки барана 
(рис. 25 - 2) и костяные пуговицы (погребение 15 ), костяные подвески 
в виде крючков или топориков-секирок (погребение 11, рис. 25- 5), пряс
лица, оселки и массу других предметов. Особенно .важны находки желез
ных предметов- браслет с несомкнутыми концами (погребение 29, 
рис. 25 -1) и нож со слегка выгнутой спинкой (погребение 14, рис. 24-
9) 7• Эти находки дают право говорить о принадлежности могильника к эпо
хе раннего железа. Однако такие предметы, как бронзовые четырехгранные 
шилья, ножи, кинжал, каменные рубленые бусы, изделия из кости, придают 

обнаруженному комплек1су архаичный обл;ик. Сра·вН1и.вая эти предметы 
с закавказскими находками, Зандакский ·могильник в целом можно датиро
вать концом 11 тыс.- XVI 11 'В. до н. е., что позволяет говорить о раннем ис
оользовании желез.а :Не только на территории Грузии 8, IНО .и :племенами Се
·Веро-Восточного Ка~в:к.аза. МоГlиль~ник у с. Зандак содержит черты каякент
с.ко-хорочоевской культуры, что .прослетивается в Rонструкции ящ·иков, их 
ра~с·положении, обряде погребени1я и в инвентаре (кера~мика с обмазкой, 
масси·вные подвески· и проч.). О.д.на:ко инвентарь могиль.ника ,своеобра
зен - многие предметы иэ ~металла бл1изки закавкаэск-им (копье •находит 
·аналогии в находках из Кахе-rии, кинжал - и:з Самта~вро, Грма-Геле и т. д.), 
другие находят аналогии пока только в пределах Чечни (браслеты с зоо
морфными О'конч.аниям'и - Сержень-Юрт, Шали) 9

• ПоЛJные раскопки Зан
да1юкого .могильника помогут выяснить ватный пер·иод в истории местных 
племен - конец эпохи бронзы и переход к освоению железа. 

В с. Г алайты (бассейн р. Аксай) отрядом доследован каменный склеп, 
обнаруженный жителями. Склеп (размеры камеры 1,54 Х 1,05 м при высоте 
0,8 м) был облицован каменными плитами, причем восточная оказалась 
грубым изваянием усатого мужчины -воина со сложенными на животе 

руками и ·СО скифским мечом-акинаком на поясе (рис. 25- 8). Плита 1\е
жала на боку (вторичное использование). Склеп был перекрыт косо поl\о
женной плитой, покоившейся на упорах (один ·Сдвинут). Над одним из них 

7 Оба погребения ( 14 и 29) в ящиках и содержат разбросанные кости. В No 14 
найдена .к~ра:мика с о:бмазl(l()Й, •р}'lб.леные бусы, nросвер.леНIНые альчиюи; 1в № 29 - крем
невые 1в.кладыши, бронзовые .площ1ики, ~костЯ:ные 1на~конеЧН1ик:и СТ!рел м .пр. Обломок 
желеэноrо rножа пай.деп rrа.кже в ·По~ребеJКИ,и 17. 

11 С. М. А б р а м и ш в и л и. К вопросу о датировке П·амятников эпохи поздней 
бронзы 1и 1Ш1и;рохоrо ос:вое~ния железа, обна1руженrных 111а Gамтав·рском .м'о1'1иль:нике. 
Веост.иик Лос . .муэея 1Гrруэ:И1И, т. XIX А 1Н XXI В. ТбиЛJИси, 1957, стр. 140, оводн.ая 
таблица; О :н же. К 1воП1росу об освоеu11ии железа 111а те.рритории ВостоЧ1ИОЙ Г1ру.э1Ии. 
Вестник Гос. музея ГруЭIИИ, IТ. XXII в. Тбилиси, 1961, сте:. 378, 379. 

9 Р. М. М у и ч а е .в. Новые д•аНJньrе по археологии Чечено-Ин,гушет1ии. КСИА 
АН СССР, вып. 84, 1,961, стр. 58--61, рис. 18, З; браслет из Шали - находка Ш. Бор
щикова в 1913 r., Эрмитаж, № 451. 
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было сове,рше~но за·хоронение - покой1ный лежал на спине, коленям1и вверх, 
головой на север, а немного в стороне - погребение в каменном ящ.ике. 
У грунтового погребения найдена ручка от сосуда грубой лепки. Расчистка 
склепа дала обломки та:кой же керами.ки и две бу.сины - стеклянную же,\
того цвета и синюю глазчатую (рис. 25 - 1 О, 11). Кроме того, учителе~~ 
А. Л. Лулуевым были переданы находки из склепа- серия бус (глазча
тая, рифленая и др.), ажурная бронзовая бляха (рис. 25 -14), которая 
напомИ!Нает бляхи из могильника Бежта в Дагестане, тонкий бра.слет, кера
мическое пряслице и пять сосудов: две кружки с налепным орнаментом 

(рис. 25- 9), два горшочка и сосуд с ручкой. Все эти материалы находят 
аналогии в инвентаре Лугового могильника в Ингушетии 10• Это дает право 
д~тировать материал скифским временем - скорее всего V в. до н. э. Сте
лы, подобные найденной, известны из г. Дербента в Дагестане, с. Замни
Юрт, Мескеты, Бети-Мохк (ба.осейн р. дксай) в Чечне . .Ка·к вид~н::э, влия
ние степных племен ра~с~пространялось не только вдоль Каспия, но и 1вг лубь 
гор по .ру1сла:м рек. 

На :могильнике Яман-Су в районе .дагестанакого с. Шушия, .на границе 
Чечни и Дагестана продолжены работы, начатые в 1962 г. Всего раскрыто 
17 погребений. Установлено два типа захоронений - в каменных ящиках 
и в грунте. Ящики ориентированы длинной осью с северо-запада на юго
восток. Все погребения содержат отдельные разбросанные кости. Так, в по
гребении 16 (ящик 14,5 Х 1,25 Х 0,75 м) найдены останки шести человек. 
Черепа .их и .кости сдвинуты к длинной (восточной) стене могилы. В погре
бении 14 между мощными плитами обнаружены отдельные человеческие 
кости и лошадиные остовы (в юго-восточной части могилы находились три 
лошадиных черепа- один с удилами и псалиями в виде дуг). Инвентарь 
могильника (рис. 25 -12, 13) и размещение погребен.ий указывают на его 
двуслойность: с одной стороны, это вещи позднекобанского типа (булавки 
с лопатообразными навершиями из погребения 5, обломок подвески со спи
ральками из погребения 4, пронизки-спиральки из погребения 17, грубая 
керамика с налепными валиками и пр.), с другой,- вещи ·сарматского обли
ка· (бронзовая фибула из погребения 6,.усТ1роенного над № 16, обломок же
лезной фибулы арбалетного типа из квадрата 1----.Б, обломки чаш и других 
сосудов (из прекрасно отмученой глины) 11

, сделанных на гончарном круге. 
Могильник по инвентарю близок ·В некоторой .степеН1и таким памя·'Гникам 
позднекобанского времени, как Бети..,Мохк, Ист.и-Су в Чечене 12

, но еще 
более близок могильнику сармат·ского времени Карабудахкент 1 в Даге
стане 13• Наиболее поздняя дата могильника Яман-Су может быть 
11-111 вв. н. э. 14 

Таким образом, .в долинах рек АК'сай, Яма;н-Су и Ярык-Су ра~сположены 
памятники, отражающие сложные взаимоотношения носителей древних 
местных культур с пришлыми племенами, начиная с эпохи бронзы и до 

11-111 вв. н. э. 
В плоскостной части Чечни отрядом исследовалась курганная группа на 

поле совхоза «Красноармейский» у с. Г ойты. Все раскопанные шесть курга
нов оказались скифского времени. Курганы крупные: диаметр меньшего 
(№ 5) - 25 м, высота - 2,3 м, диаметр большего (№ 4) - 55 м, высота -
5, 1 м. Интересен курган № 4 с прекрасными находками. Под насыпью на 
древнем горизонте обнаружены оста·тки плетня или частокола диаметром 

10 Е. И. К 1р 1У ·п но ;в. Новые да111ные по археололии Северноr.о КаВ1<аэа. СА, 19 58, 
No 3, стр. 100, рис. 5, 8, 13. 

11 Некоторые 1иэ ~вещей иэоб1ражены 111а ~рис. 125. 
12 Р. М. М 'У 111 ч ·а е 1в. Новые 1Да:нные по а1рхеолоmи Чечен.о-Инrуше11И!И. КСИА АН 

ССОР, ·вып. 84, 1961, ст;р. 60-6.Z. 
13 к. Ф. с 1М IИ 1р 111 о :в. r р}'\Нтовые МОI'IИ.ЛЫЮИ~КIИ ал6а~ко-сар.матокоrо :IJtРе.менн :;у с. Ка

рабудах.кент, МАД 11. Махач.ка.ла, 1961, .с11р. 167 и ел. 
14 Фибулы датированы А. К. Амброэом. 
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в 8,3 м, в ЦеJГГре которого над неглубокой чашеви.д~ной я·мой - центральнои 
могилой- уст,роен сруб (площадь 3 Х 2,8 м, ориент.иро.ван с запада на 
восток). К .северу от него на горизонте лежал на спине женский костяк 
(«рабыня»), головой на запад. На правой руке был бронзовый браслет, 
а на левой - железный. К западу от сруба помещен :конь на левом ·боку, 
головой на юг. При нем найдены железные удила со слегка изогнутыми пса
лиями. Могила в ·срубе оказалась ограбленной. Костяк почти не сохран.ил
ся; •СУ дя по деталя.м, покойник лежал вытянуто, головой на восток. В .цен
тральной части могилы обнаружены череп теленка, зернотерка, изогнутый 
нож, по дну разбросаны золотые бляшки, тут же найдены золотой кулон
разделительf обломки костяного гребня, выполненного в зверином стиле. 
В южной части могилы, в тайничке-углублении обнаружено много янтарно
го бисера, шесть золотых подвесок в вИде стерженьков с зернью и прекрас

ной работы костяной гребень, увенчанный сидящим оленем-грифоном 
(рис. 25 - 15). В других курганах обнаружены бронзовые трехлопа·стные 
и костя1ные четыр:ехгр~анные на.конечники стрел (ри1с. 25 - 16, 17), остат·ки 
панцирей из железных и бронзовых пластин и другие .вещи. Датировка 
курганной группы по характеру находок (наконечники стрел, стиль худо
жественных предметов) не вызывает сомнений - это V в. дон. э. Раскопки 
курганов у с. Г ойты важны и в том отношении, что они дают конкретный 
материал о пребывании так называемых скифских племен на Кавказе и, не
сомненно, помогут изменить то скептическое «отношение к признанию зна

чимости взаимодействий скифской культуры .и культуры Северного Кав
каза» 15, которое до сих пор существует в среде скифологов. 

15 Е. И. К 1р у'" н о·.в. Древняя И·стория Северного Ка·вкаэа. М., 1960, стр. 356. 
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БАМУТОКИЕ КУ1РГ АНЫ ЭПОХИ БРОНЗЫ 

1964 r. 

Начиная ,с 1957 г. основные работы Сев·еро-Ка,вка.зской археологической 
экспедиции сосредоточены в Чечено-Ингушской АССР, главным образом 
на территори.и собственно Чечни. Здесь постоянно ведут рароты три боль
ших отряда. Первый проводит исследования в горной полосе края, в погра
ничных с Дагестаном районах, второй раскапывает двухслойные (эпохи 
энеолита и раннего железного века) поселения на холмах у с. Сержень-Юрт 
(Шалинский район) и третий-Бамутский курганный могильник .в Ачхой
l\1артановском районе республики. Таким образом, археологическому ис
сдедованию подвергнута значительная территория Чечни, от восточных 
районов до западных. В результате планомерных и систематических работ 
экспедиции в 1959-1962 гг. в Чечено-Ингушетии впервые открыт и изучен 
целый ряд бытовых и погребальных памятников, позволяющих охарактери
зовать ра.з:виmе материаль1ной культуры от зпохи :палеолита до позднего 
средневековья. , 

Бамутский курганный могильник был открыт разведочным отрядом 
СевероJКавказской экспедиции в 1958 г. и уже получил некоторое осве
щение в литературе 1• Это огромный могильник, включающий в себя не
сколько групп разновременных курганов. Он начинается от с. Ачхой-Мар
тан и тянется по левому берегу р. Фортанги на протяжении 10 км до 
с. Бамут, расположенного у самых предгорий. 

Наибол·ее четко выделяется компактная группа примерно из 50 земля
ных курганов на северо-западной окраине .с. Бамут. На расстоянии 0,4-
1,5 км к северо-северо-востоку от нее, по краю террасы р. Фортанги нахо
дилась другая группа, состоящая исключительно из каменных насыпей 2• 

В этих двух группах в 1959-1960 гг. раскопано 25 курганов. Они содер
жали одиночные захоронения, и.когда в дубовых колодах, относящиеся 
к позднему ,средневековью (XV-XVI вв.) 3• Поэтому в данной статье мы 
их не рассматриваем, ,а остановимся на характеристике курганов, относя

щих.ся к эпохе бронзы. 
Они расположены к западу, северу и северо-востоку от отмеченных двух 

групп позднесредневековых курганов, в окрестностях и в самом хуторе 

Новый Аршти, примерно ·в 2км1к 1северу от с. Бамут. В С·ВЯ1з:и 1с интенсивной 
застройкой территории между указанными населенными пунктами хутор 

1 р. 1М. м 'У IH ч а е IB. Ноtвые ~ДаtН\НЬrе ,по а'рХеОЛОГ!ИИ Чечено-ИигушеТIИJИ. ксил· АН 
СССР, 1вь~п. 84, 1961; О 1н iЖ е. Древнейшая 1<.у.льту~ра Северо-Восточного ,Кавказа. 
МИА, N!l 100, 1961 ; О 1Н iЖ е. ПамяТ1Н1Июи ~майкопс'КоЙ ,ку.л~ту;ры 1в Чечено-ИнгушеТ!ии. 
СА, 1962, N11 3, 1C1l.P· 18 7-198; Е. И. ,к 1р ~ п 1н о :в. О чем rово.рят па.мят111ик.п матер:и&Ль· 
ной ·культу1ры Чечено-Ингушс100й АСОР. Г1розиый, 1961. 

2 В втой Г1руnпе на'МИ раСП<опа~но 111еоколько ,к·у;рrа~нов. Остальные ·(1их было не ме
иее 15) ~разрушены ·При эаст,ройке .ц:ая:иого ~част ха 1в 1961-1962 гг. 

3 Е. И. Крупно в, Р. М. Мун чае в. Бамутский курганный могильник XIV
XVI вв. Сб. «Древности Чечено-Ингуmетии», М., 1963, стр. 217-242. 
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Но'вый Аршти ,почТlи слил<:я с rc. Ба:мут. Поэтому все кургны, 1Н.аходящие· 
ся эдесь, мы объединяем условно в единый курга'Нный могильник и наэы· 
ваем его Бамутским. 

Основная масса курганов эпохи бронзы находится к северу и северо
востоку от хутора Новый Аршти, по обе стороны дороги из с. Ачхой-Мар
тан в с. Бамут. Определить общее количество курганов пока не удается. 
Дело в том, что площадь к северу и северо-северо-востоку от хутора Новый 
Аршти, где находятся эти хурганы, ·покрыта густым колючим кустарником. 
Это эатруд.няет и ·выделение эдесь че11ких групп ·среди огромного числа кур
ганов, и установление законО'мерности в ,их вэаимора~с·положе·нии. Сейчас 
ясно лишь, что рассматриваемые курганы тянутся по направлению с юго· 

запада ·на северо-1восток. В зтом .большом курганном nоле удается лишь 
установить 'В некоторых ~случаях тяготение малень·к'Их ·курганов 1к большо

му, вокруг ~которого, как пра'вtИло, группируются несколыю значительно 

меньших. У словно можно ~выделить сейча1с не !Менее 1четырех групп. В пер-
1вую из них входят три ~кургана, расположенные по краю тер·расы левого 

берега р. Фортанги, nрямо у хутора Новый Аршти. 
Они ра1скопа:ны в 1958 г. и, 1К сожалению, оказались значительно раз

рушенными. Но тем не менее в них обнаружен небольшой, но весьма инте
ресный инвентарь (керамика), который указал на существование здесь па
мятников майкопской культуры и элементов других культур эпохи бронзы. 
Оригинальным оказался комплекс из трех сосудов (могила № 1 кургана 
No 1 по полевой документации 1958 г.). Один из них украшен рельефным 
орнаментом в виде лицевых .изображений, а другой .был на четырех нож
ках, и~митирующих вымя ·животного 4• В зтом же 1кургане 0Т1крыты остатки 
еще двух погребений. При одном из них, сильно разрушенном, находил-ся 
красноохристый сосуд уплощенно-шаровидной формы с прямым коротким 
венчиком, отогнутым .наружу 5• Этот сосуд по форме, цвету и технологиче· 
ским особенностям характерен для керамики майкопской культуры. В дру
гом погребении (детском) найдены два бараньих астрагала и часть неболь
шого острореберного горшка, орнаментированного вокруг полосой заштри
хованных треугольников (рис. 26 - 4). 

В зту же курганную группу следует включить и четвертый курган; он 
расположен на юго-восточной окраине хутора Новый Аршти, также у края 
террасы р. Фортанги, примерно в 400 м к юго-западу от трех предыдущих. 
Он был раскопан .в 1961 г. и вошел в полевую документацию под № 10. Это 
был округлый в плане 1курга~н ди.амет,ро:м по оси .север - юг 25 м и высотой 
в среднем 1,8 м. В основании он (особенно северная половина) выложен 
слоем речных булыжников, которые засыпаны суглинком (мощностью до 
1,2 м). Эта насыпь перекрыта сверху массивным каменным панцирем (мощ
ностью до 0,5 м). Пер:воначаль·но курган, по-видимому, имел вид массивно
го каменного ,сооружения диаметром около 21 м. Позже он покрылся дер
новым слоем и вся его поверхность заросла колючим кустарником. К сожа· 
лению, и зтот курган оказался разрушенным в результате ограбления. 

В кургане открыты остатки двух захоронений. Основное, находившееся 
в центре на уровне древнего горизонта, было совершенно разрушено. 
К нему вела грабительская яма, четко прослеженная в разрезе кургана. 
В могиле на площади примерно 1 Х 1 м, были разбросаны обломки отдель
ных костей черепа, грудной клетки и ног, рядом с которыми найдены два 
фрагмента бронзовой спиральной очковидной подвес~и (рис. 27 - 9) и че
репок сосу да красноохристого цвета. Обломки такого же красноохристого 
сосу да вместе с берцовой костью и кремневой пластинкой, ретуширован" 
ной по краям, найдены и между булыжниками, которые заполняли граби

тельскую яму. 

4 Р. М. Мун чае в. Новые данные по археологии Чечено-Ингушетии ... , стр. 59, 
рис. 17, З и 4. 

5 Там же, ри.с 17, 2. 
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Рис. 26. Сосуды (1~9) из Бамутских курганов эпохи бронзы 
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Рис. 27. Инвентарь из погребений Бамутских курганов эпохи бронзы 

Зсм 

1 - бусы различные и цилиндрическая подвеска; 2 - подвеск11 лапчатые; 3-8 - височные кольца и укра• 

шенные «веревочным• ор•1аментом подвески; 9 - бронзовая по11веска; 10 - по11вескн нз зубов животных: 

11 - каплевидные по11вескн; 12 - бронзовый наконечник копья; 13 - бронзовое шило; 14 - крюк с втулкой; 

15 - бронзовое тесловндное орудие 

Судить о характере захоронения трудно. Учитывая присутствие в ин
вентаре красноохристой керамики с пачкающей поверхностью, можно с боль
шой долей вероятности предположить, что оно относится к кругу памятни
ков майкопской культуры. Важно отметить при зтом, что на одном фраг
менте есть орнамент в виде округлой выпуклины-жемчужины, который, как 
известно, типичен дл.я керамики майкопской куЛьтуры. Кроме того, это 
погребение, как и большинство других, относящихся к майкопской культуре 
и открытых в · Бамутском могильнике, совершено на у ровне древ·него гори
зонта. Находка· обломков бронзовой очковидной подвески не должна нас 
смущать. Хотя ·подобные украшения в памятниках май;копской культуры 
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не встречены, но они известны, например, из Карабудахкентского могиль
ника в Дагестане 6, хронологически весьма близкого майкопским древно
стям. Довольно любопытно, что наиболее ранние образцы бронзовых Qчко
видных привесок, получивших в последующую зпоху, особенно в кобан· 

ской культуре, широкое распространение, обнаруживаются в древнеАших 
памятниках Северо-Восточного Кавказа. 

Второе погребение находилось в северо-западном с.екторе курганной 
насыпи: ближе к ее центру, на глубине 1 м. Захороненный лежал на спине, 

1вьпя;нуто, головой на северо-запад. Правая рука .слетка согнута ·В локте, 
а левая вытянута. В погребении найдены три раздавленных сосуда, два из 
которых удалось восстановить. Один- сероглиняный грушевидный гор
mок ·На четырех нож·ках и с двумя ручка1ми (.р1ис. 26-5 ). Поверхность хо
рошо заглажена. В .средней части сосуд опоясан д·ву;мя уг лубл·ен~ны.ми ·вол
нистыми линиями, над которыми ·в .нескольких местах ряд ;косых углубленных 

насечек. Второй- большой красноохристый сосуд уплощ·енно-шаровидной 
формы с коротким прямым венчиком. На его тулове три симметрично рас
положенные «ручки» в виде вертикальных выступов с боковыми вмятина
ми (рис. 28 -2). От третьего сосуда сохранились днище и отдельные 
фрагменты стенок. Это был большой толстостенный сосуд серовато-бурова
того цвета. На одном фрагменте стенки сохранился рельефный орнамент 
в виде части концентрического круга. 

На первый взгляд вызывает удивление наличие в одном комплексе се
рого горшка на четырех ножках и красноохристого сосуда. Аналогичный 
горшок на четырех ножках, имитирующ.ий вымя животного, найден, как 
выше отмечено, в одном из Бамутских курганов, раскопанных .в 1958 г. Эта 
форма керамики тяготеет к соответствующим закавказским образцам эпохи 

ранней бронзы 7• А кра1Сноохри1Стый ,сосуд - хара~ктерная фор.ма кер.ами
к-и майкопской культуры. Следовательно, мы .наблюдаем здесь ·сочетание 
элементов двух ооновных .культур ра.ннебронзовюй эпохи Ка1вказа. Находя
щееся примерно в 30 км так называемое Луговое поселение, как известно, 
содержит материалы, характерные и для куро-араксской культуры Закав
казья, и для майкопской культуры Северного Кавказа. Нам представляете.я, 
что на1иболее ·важНJОе значение д.анной группы 1Бамутс~ких кур1га1нов за1клю
чается как раз в возможности установления на погребальном памятнике 
связи между древнейшими культурам.и Кавказа. 

В следующую группу Бамут·ских курганов входят насыпи, находящиеся 
в самом хуторе Новый Аршти, к югу и особенно к северу от него. Они 
тянутся как бы в один ряд с юго-запада на ·северо-восток на расстоянии 

более 5 км. В этой группе не менее 20 курганов. Среди них есть очень боль
шие, Достигающие 10 м .высоты. Раскопано 12 курганов. Насыпи, :как пра
вило, содержат большое количество речных булыжников, а в некоторых 
открыты кромлехи в виде мас1сивных ~:каменных колец. В отдельных случаях 
можно предполагать, что курганы первоначально представляли собой камен
ные насыпи. Например, курган No 6 (раскопанный в 1961 г.) высотой 3 м, 
диаметр его по оси север-юг 29 м. Uентральная часть его в диаметре 20 м 
от основания и почти до дернового слоя представляла каменную насыпь 8• 

Курганы содержат всегда впускные погребения. Иногда их более деся
ти, например, в кургане No 9, раскопанном в 1959 г., их было 17 9• 

- Основные, наиболее древние погребения в большинстве курганов по 
способу захоронения и от дельным деталям обряда, а также по сопровож-

6 Р. М. М у 1н чае 1в, К. Ф. С 1М и 1р 1Н о 1в. Археолог.иче.ские ~па.мятники -близ с. Ка
рабудахкент (ДАССР). МИД, N2 68, 1958, стр. 154, рис. 7, 4. 

' 7 Т. Чуб ин и ш вил и. Амиранис Гора. Материалы к древнейшей-истории Месхет-
Джавахети (на грузинском языке с русским резюме). Тбилиси,. 1963, стр; 35, рис. 8. 

8 По. подсчетам Х. М}'iрдаева, 11<·а1~енная :Насыпь :ку1рrана (77.р м3} ·' 1включа.ла около 
640 ООО 6у ЛЫЖIЮИКIОВ. ' . ,. .. 

9 Р. М. Мун чае в. Древнейшая культура· Северо-Восточного Kaвi<aja·~·· стр. 1'40; 
О tН же:· ПамяТ1Н1икп -майкопской ку.льТ1УрЫ ... , сТ~р.· 189. :' ·· 
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РИJС. 28. СоС'у ды (1-2) ·из поr1ребе.иий 1майкоПJС-кой ку.льту1ры 

дающей и~ керамике относятся к майкопской культуре, особенно к позднему 
этапу ее разв.ития . .Э.ти погребения находятся под насыпью в центре, почти 
на уровне древнего горизонта. Они часто заключены в массивные каменные 
кольца-~кромлехи. Погребенные лежали обычно в -скор·ченном положении, 
на боку, головой на юго-запад. Стенки могил в некоторых курганах, отли
чающихся, как правило, значительными размерами, ·сложены ·из дубовых 
бревен, а дно ·и:х: вь1ложено галечником. В этом отношении весьма харак
терно основное погребение в .кургане No 9, раскопанном в 1959 г. Сравни
тельное изучение его . показывает, что оно даже в мелких деталях повторяет 

погребения майкопской культуры 10• Принадлежность его к. майкопской 
культуре подтверждается характерными красноохристыми сосудами с пач-

кающей поверхностью. -
Чрезвычайно яркий и .выразительный комплекс пред.метов, тип,ич:ных 

для майкопской ·_куJtъ~уры, был оТХрыт и в 1961 Г·; Этот комnлекс включал 

10 Р М. Мун чае в. Древнейшая J<..ультура, .Северо-Восточ~оrо , Кавказа~". с1'р. · 
140-146. 



.два бронзовых ножа-кинжала, бронзовое четырехгранное шило, медный 

сосуд, украшенный жемчужным орнаментом, бронзовое вилооqразное ору
дие-крюк, точильный камень, каменную шарообразную ступку и два крас
ног линяных сосу да. Находки уже были опубликованы 11 , за исключением 
одного глиняного сосу да. Он уплощенно-шаровидной формы с прямым ко
ротким венчиком. На от дельных участках поверхности сохранились следы 
тонкого светло-коричневого ангоба. На тулове с одной стороны орнамент 
в виде ряда выпуклин-жемчужин (рис. 28 -1). Все перечисленные метал
лические предметы, а также точильный камень находят прямые аналогии 
в материалах из дольменов ст. Новосвободной (б. Uарская). Керамика же, 
украшенная жемчужным орнаментом, встречена во многих прикубанских 

памятниках майкопской культуры 12, а также в Долинском 13 и Луговом 14 

поселениях. Спектральный анализ указанных металлических предметов 
показал, что они ·изготовлены из мышьяковистой 1бронзы, 1близкой по со
ставу ранней прикубанской 'бронзе 15• 

Можно отметить еще, что в одном из курганов рассматриваемой группы 
(No 9 по полевой документации 1962 г.) открыто скорченное погребение 
:майкопского типа (на правом боку, головой на юго-запад), в котором нахо
дилось бронзовое тесловидное орудие (рис. 27 -15). Такие тесла, как 
известно, часто встречаются в памятниках м.айкопской культуры. 

Таким образом, древнейшие ·погребения Бамутских курганов, отн.)СЯ· 
щихся ко второй половине 111 тысячелетия до н. э., неоспоримо свидетель
ствуют о распространении в Чечено-Ингушетии майкопской культуры со 
всеми ее характерными атрибутами. Тем самым теперь значительно расши
ряется ее ареал в юго-аосточном направлении. Не удивительно, что отдель
ные элементы майкопской культуры начинают сейчас прослеживаться в еще 
более восточных районах, на границе с Дагестаном 16• 

Значение рассмотренной группы курганов заключается и в том, что 
в них представлено большое количество впускных погребений, характери
зующих различные этапы развития северокавказской культуры эпохи брон
зы, слабо изученной в Чеченп-Ингушетии. 

Здесь раскопано более 50 погребений, относящихся ко 11 тысячелетию 
до н. э. Как правило, погребенные лежали скорченно на боку. Ориентиров
ка различная, но преимущественно южная 17• Открыты погребения с костя
ками, лежащими на спине, ноги подогнуты, голова обращена на восток. 

Впускные захоронения отличаются обычно бедностью инвентаря. Они со
держат преимущественно керамику. Это, как правило, небольшие горшки 
с одной .ручкой (рис. 26 - 1, 2, 8), но встречаются и без ручки (рис. 26- 6). 
Почти все они серого цвета, с хорошо заглаженной поверхностью, иногда 
залощены или покрыты коричневато-буроватым анrvбом. Орнаментирова
ны лишь отдельные горшки. Так, в погребении № 5 кургана № 8, раско
панном в 1961 г., найдены два орнамент.ировdнных сосуда. Первый на месте 
перехода венчи~ка в тулово опоя·сан горизонтальной линией «.веревкой», ·еде· 
.ланной путем вдавлени.я. Края ру1чки у~крашены таким же орна1ментом. Вто-

11 Р. М. Мун чае 1в. Па.мятник.и майкопской 1культу~ры ... , с11р. 189-197, ·ри~е. 8--13. 
12 ОАК, 1898, табл. V, 57, 59, 63; А. А. Ф о 1р :м о зов. Археолоnичеокие ис~еледо· 

,Jаеия пеще1р 'В верховьях р. Белой в Краано.да,рско.м К1рае. «С6орн1ик .материалов по а1рхео-
1\ОГ•ИИ Адыгеи», т. 11. Майкоп, 1961, C'l"p. 54, рис. 12; сТtр. 65, 1рис. 20; А. Д. Ст о ля ·Р· 
Меuюко - поселе:н~ие маЙ·К'ОПСIКОЙ к.у.льту,ры. «Сборюик материалов по а~рхеолоnии Ады-
геи», т. 11, ~стр. 189, рис. 14, 1-3. · 

1 з А. Л. К 1р у гл .о в и r. В. Под ira е цк и й. Долииское поселt'\Ние у г. На.ль
чика. МИА. № 3, 1941, табл. VI, 1-3. 

14 Р. М. Мун чае в. Древнейшая культура Северо-Восточного Кавказа ... , 
СТ·р. 101-108. 

15 Р. М. Мун чае •в .. Памятнп.ки майкопской культ}'lрЫ ... , СТ/Р. 195. 
16 В. И. М а р к о в и н. Археологические разведки в восточных районах Чечни. 

КОИА АН СССР, .вып. 93, 1963, ic~p. 63-64. · 
11 Р. М. Мун чае в. Памятники майкопской культуры ... , стр. 193. риr. 9 
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рой горшок ,по всей верхней ча·сти, включая ручку, богато украшен вере

вочным и штампованным орнаментом 18• 

В погребении № 1 кургана № 6, раскопанного в 1961 г., найден горшок 
(рис. 26 -6), на днище которого с· внутренней стороны сделано округлое 
вдавление, а с внешней днище покрыто рогожными оттискам.и. Такие же 
.:>ттиски встречены на днищах отдельных сосудов и из других погребений. 

Такие горшки - характерные образцы посуды северокавказской куль
туры эпохи бронзы. Типичны для этой культуры также различные бронзо
вые украшения. Среди них разнообразные подвески: лапчатые (рис. 27 - 2), 
каплевидные (рис. 27 -11), цилиндрические (рис. 27 -1), украшенные 
иногда рельефными изображе·ниям~и змей; :под:веаки в виде то:пориков 19

, 

круглые ·и ·вытянутые и :в 1,5 оборота (рис. 27 - 3-5), .круглой формы, О'Р
наментированные «веревочк·оЙ» (рис. 27 - 6-8), и др. Например, в погре
бении № 3 (скорченное на левом боку, головой .на северо-запад) кургана 
№ 9, раскопа1нном в 1962 г., най·дено пять височных подвесо:к в 1,5 оборота 
(рис. 27 - 3-5) и три круглые, орнаментированные «шнуром» подвески 
(рис. 27 - 6-8). В рассматриваемых погребениях обнаружены разнообраз
ные бусы - каменные, пастовые и бронзовые (рис. 27 -1), а также под
вески из зубов животных (рис. 27 -10). Кроме того, следует упомянуть 
о 1наход•ках 1кремне-вого наконечника стрелы с ·выем:ча·тым основанием и ка

менной (мергель - ? ) булавы (погребение № 2 кургана № 9 по полевой 
документации 1959 г.), каменного полированного сверленного топора (по
гребение № 1 кургана № 8, раскопанного в 1960 г.) 20 и бронзовых четы
рехгранных шильев. Все перечисленные предметы находят себе ближайшие 
аналоги1и в многочисленных памятниках Се.верного Кавказа 11 тысячелетия 
до н. э. Сред.и них особо следует отметить украшения в виде круглых, орна
ментированных «шнуром» подвесок. Они встречаются исключительно в па
мятниках 1 и 11 этапов развития северокавказской культуры 21

, причем не 
только в Прикубанье и Кабардино-Пятигорье, но, как видим, и на Северо-· 
Восточном Кавказе, вплоть до Дагестана 22

• Дата их определяе'I'ся прибли
зительно серединой 11 тысячелетия до н. э. 

Последняя группа Бамут1ских курганов расположена в 2-3 км северо
восточнее хутора Новый Аршти, по направлению к с. Ачхой-Мартан, 
в 0,4-3 км к северо-востоку и востоку от второй группы. Здесь до 30 кур
ганов, расположенных как бы двумя компактными группами. Одна из них, 
состоящая примерно из 10 курганов, расположена по обе стороны дороги 
Ачхой-Мартан - Бамут, а вторая - примерно в 250-500 м к востоку от 
нее. Здесь раскопано всего 14 курганов, в том числе пять в первой под
группе (раскопки 1961 г.) и девять во второй (раскопки 1962 г.). 

У курганов первой подгруппы (диаметром 14-20 м, высотой 0,6-1,2 м) 
в основании, как правило, кромлех в виде каменного кольца диаметром 

в среднем около 12 м. Ширина каменной кладки кромлеха 0,5-0,8 м. 
Опишем один из курганов в этой подгруппе (№ 5 по полевой докумен

таци1и 1961 г.). Он был не.пра;ви.льно ОIКf?углой формы (д.и.а.метр по оси 
север- юг 20 м, высота 1,2 м). Насыпь земляная, но с большим включе
нием, особенно в центральной части, камня. Под насыпью прослежен кром
лех округло-овальной формы (диаметр по оси север - юг 13,7 м). В кур
гане открыто восемь погребений. Все они находились в пределах кромлеха 
в центральной части кургана, но на разных уровнях. 

Основное погребение (№ 8) в могильной яме под центральной частью 
насыпи было на глубине 1,5 м. Могила в плане неправильно прямоуголь-

18 Там же, стр. 183, рис. 3, 5. 
19 Р. М. ·М у 1н чае ,в. Па~мяТ~ни.юи ,май.копской ку.льту,ры ... , ст·р. 190, рис. 7, 2, 3 

и рис. 7, 7-9. 
20 Там же, рис. 7, 12. 
21 В. И .. М а .р к о в и 1н. Культу,ра племен Се.верного Ка•вкаэа ~похи бронзы (11 ты

сяче\етиt: д'О 1н. ·э.). М., 1960, 1ст1р. 45, рис. 13 . 
.2:. Там же, рис. 27, 4, 5, 11. 
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ная, ор.иентирована по ос.и восток- запад. Ее дЛ'ИНа 1,5 м, ширина 0,8-1 м, 
глубина 0,3 м. Костяк лежал в сильно скорченном положении, на левом 
боку, головой на запад. Череп деформирован (лобно-затылочная деформа
ция). У ног стоял глиняный сосуд с двумя ручками по бокам (рис. 26-9). 
Поверхность его темно-серого цвета, хорошо заглажена, местами до блеска. 
Внутри сосуда находился миниатюрный горшок с одной ручкой (высота 
5,5 см, диаметр днища 3 см). Других предметов не было. Перед костями: 
грудной клетки отмечены мелкие кусочки красной охры. 

В остальных курганах (№ 1-4) основные погребения также были в ямах 
под насыпью; захороненные лежали скорченно (за исключением кургана 
№ 2), на левом боку, но головой на восток. Они отличаются бедностью 
инвентаря. Например, в погребении кургана No 3 был всего од.ин глиняный 
горшок, в кургане No 4 - только бараньи астрагалы, а в погребении курга
на No 1 вообще не было никаких вещей. В от дельных могилах отмечены 
кости мелкого рогатого ·скота. 

Особо следует сказ·ать о кург.а.не No 2. В различных ча~стях могильной 
ямы открыты остатки трех костяков, но ни один костяк не был целым: обна
ружены только черепные кости и отдельные кости грудной клетки. Один 
из черепов деформирован (лобно-затылочная деформация). По всей вероят
ност.и, это обряд вторичного захоронения. Были погребены останки трех 
костяков, по-.видимому, только верхние части туловища вместе с черепом. 

В могиле найдено 400 разноцветных пастовых бус, в том числе так назы
ваемые бородавчатые, а также бронзовое височное кольцо в 1,5 оборота. 
Над останками одного из погребенных был зажжен ритуальный костер, 
в результате чего в юго-восточном углу могилы часть черепных костей ока
зала,сь обожженной, и там образО'вал1ся плотный ~слой угля. Кстат1и, в этом 
же кургане под насыпью недалеко от могильной ямы открыты остатки еще 
одного костр.ища. Следует отметить, что следы ритуального кострища про
слежены и над основным погребением (№ 3) в кургане No 4. 

Детали обряда захоронения и немног·очисленный инвентарь позволяют 
достаточно уверенно относить курганы к эпохе бронзы и датировать их 
примерно серединой 11 тысячелетия до н. э. Деформированные черепа пря
мо свидетельствуют об определенной связи курганов с катакомбной куль
турой, особеН1но 'с ее пред.ка1вказ1С'к·и1м или 1волго-ма~ныче-ским 1Вариа1нтом. 

Костяки .с деформированными черепами, 1как изве-с·тно, от.крыты в ряде 
курганов катакомбной культуры в астраханской и калмыцкой степях 23• 

У племен северокавказской культуры обычай деформации головы не был 
распространен. До раскопок этих курганов нам был ·известен всего один 
случай находки деформированного черепа в могильниках Северо-Восточно
го Кавказа, относящихся ко 11 тысячелетию до н. э. (курган у ст. Манас 
в Дагест.ане). Кстати, и данный памятник обнаруживает тесные связи 
с катакомбной культурой 24

• 

Что же касается подавляющего большинства остальных погребений. 
открытых ·в данной ·подгруппе Бамутских .курганов, то они также относятся 
к эпохе бронзы. Здесь, например, есть погребения, где умершие лежат на 
спине, ноги подогнуты, голова обращена на восток. Они содержат обычно 
по од1ному горшку с ручкой или без нее (р1и1с. 26 - 7), а в ст дельных ~слу
чаях - рог животного. Хронологически, по всей вероятности, эти погребе
ния относятся так же, как и основные захоронения, примерно к середине 

11 тысячелетия до н. э. 
Таким образом, здесь мы 1наблюдаем сочета,ние погребений, связанных 

с двумя синхронными ·Культурами: местной - ~северокавказской и ·степной -

23 М. И. А 1р та ,м о н 10 18. Раскопюи ку1ргано8 1на 1р. Маньrч :8 1937 r. СА, XI, 
1949. ст,р. 335. 

24 Р. ,м. М у :н ч а е 18 1и К. Ф. С ,м 1и р н 10 18. Памя11юики эпох.и брО1Н1зы 8 Дагеста• 
не. СА, XXVI, 1956, стр. 189. 
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катакомбной. К курганам второй подгруппы относятся в основном поrре· 
бения, связанные с катакомбной культурои. 

Самый большой из раскопанных курган'ов во второй подгруппе достигал 
в диаметре 26 м при высоте 1 м, а наименьший - соответственно 7 ,5 м при 
высоте 0,45 м. Ни в одном случае не встречен кромлех. В них редки впуск• 
ные погребения- не более двух в кургане. Под насыпью обычно большая 
могильная яма прямоугольной формы, заполненная речными булыжниками. 

Могилы и сверху перекрыты мощным слоем камня. На дне - одиночное 
захоронение в скорченном положении на левом боку, головой чаще на юго
восток. Инвентарь состоит из керамики и бронзовых предметов. 

Опишем один из курганов (№ 3 по полевой документации 1962 г.). 
В плане он был округло-овальный; диаметр по оси север- юг составлял 
10 м, а по оси запад- восток-12 м. Насыпь .высотой 0,75 м состояла 
в осJtовном из булыжников. В центре под насыпью - большая могильная 
яма - прямоугольная. заполненная камнями. Длина ее 2,8 м, ширина -
2,2 м, глуби.на - 1,75 м. В ней два ,погребения. Первое - в верхней части 
южного угла могилы, Hd г луби~не 1 м от «0» точ~ки кургана. Костяк лежал 
в сильно скорченном состоянии, на левом боку, головой на юго-восток" 
восток. Инвентарь отсутствовал. 

Второе погребение в самом центре могилы на дне. Вокруг него просле" 
жены остатки дерева. Костяк лежал скорченно, с сильно подогнутыми 
ногами, на левом боку, головой на юго-восток"восток. В погребении найдены 
бронзовые предметы: на.ко:нечн~ик копья лис-гови.дной фор.мы (рис. 27 -
12), четырехгранное шило (р·и1с. 27 - 13), крюк с втулкой, в которой 
сохранилось дерево (рис. 27 - 14), височная подвеска в 1,5 оборота, 
кусочек красной охры, пастовая и три сердоликовые бусинки и большой 
глиняный сосуд, богато орнаментированный веревочным и штампованным 
орнаментом. Такие же шилья, наконечники копья и керамика обнаружены 
и в других курганах этой подгруппы. Эти предметы, особенно наконечник 
копья и украшенная веревочным и штампованным орнаментом керамика, 

довольно характерны для катакомбной культуры. Не случаен здесь и брон" 
зовый крюк. Хотя такие предметы характерны больше для дольменов Кав
каза, они встречаются и ног да и в катакомбных памятниках. Например, ана
логичный бронзовый крюк с втулкой для насадки деревянной рукояти най
ден в катакомбном погребении под Луганском 25• В 1962 г. два таких крюка 
обнаружены в курганах катакомбной культуры в районе г. Элисты 26

• 

На прямую связь второй подгруппы курганов с катакомбной культурой 
)'Кi1~ы.вает открыт:Ие в одном йз них (курган No 4) 1ката:комбы - погребаль-
1-1.101··0 сооруже~ния, ·совершенно не характерного для культуры Северного 
Кав.каза 11 тысячелетия до н. э. Об этом же с·вид•етель-ствует находка в 
погребении кур·гапа No 6 глиняной курильницы на че·тьrрех ·спаянных нож
ках, 1с внутренним ·от делением, богато у~крашенной таtки:м же орнаментом, 
l\.ёiiK И сосуды. 

На основании этих данных можно утверждать проникновение в данный 
район Северо" Восточного Кав·каза ·в первой половине 11 тысячелетия 
до н. э. с севера (с Волго"Манычских степей) степных культурных и этни" 
ческих элементов. 

. В целом же совершенно ясно исключительно важное значение всего 
Бамутского курганного могильника, уже давшего много ценных материалов 
для решения некоторых актуальных вопросов археологии Северного Кав
каза 111-11 тысячелетий до н. э. Поэтому необходимо более полное иссле
дование этого памятника. 

25 Т. Б. Попю1в а. Племена ~катакомб.ной куl\.ьту,ры. М., 1955, ст,р. 100-101. 
26 Сведения •об э11их :наход.ках шм любе31Ио сообщ•ил И. В. Синицын. 
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АНДРОНОВСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

И МОГИЛЬНИК ШАНДАША 

1964 r. 

Еленовский о1'ряд Оренбургской археологической экспедиции постав.ил 
своей задачей изучение комплексов - поселений и относящихся к ним мо
гильников - в Еленовском ·микрорайоне андроновской культуры. В 1961-
1962 гг. под руководст.вом автора были произведены рекогносцировочные 
раскопки поселения и могильника Шандаш.а, расположенных на берегах 
р. Шандаш.и, относящейся к системе правых притоков Ори. Могильник 
состоит из 46 сооружений, образующих четыре группы по левому равнин
ному берегу. Господствующий тип сооружений здесь - каменные кольца 
небольшого диаметра, но в центральной группе встречаются курганы сред
него диаметра, высотой 0,4-0,7 м, часто с каменной наброской в центре; 
кроме того, есть несколько овальных и смыкающихся друг с другом огра

док. Те же типы намогильных сооружений зарегистрированы в Еленовских 
могильниках Атакен-сай и Турсумбай 111. Особенность могильника Шан
даша - курган с «усами» и кург.ан с вытянутым от него к востоку замкну

тым земляным валом, аналог·ичные сооружениям, известным на других 

андроновских могильниках, особенно в Uентральном Казахстане, где они 
.датируются эпохой ранних кочевников 1• В разных группах могильника 
Ша,ндаша 1 были ·произведены раскопки .вось~ми ·Сооруже1ний (№ 13, 18, 21, 
23, 33, 38-40), позволившие заключить, что погребальный обряд во всех 
случаях единообразен. Погребения совершались в грунтовых подпрямо
угольных ямах, глубиной 0,5-0,75 м, ориентированных длинной осью с за
пада на восток, часто с отклонением на юго-запад - северо-восток. На г лу
бине О, 1-0,2 м от поверхности они перекрыты плоским.и каменными пли
тами. Кольца № 18, 38-40 содержали одиночные погребения взрослых, 
кольцо № 13 - погребение ребенка, в кольцах № 21, 23 и 33 в центральной 
яме находилось погребение взрослого (в кольцах 21 и 33, безусловно, жен
ские), а в от дельных маленьких ямах похоронены дети - один .или двое. 
Судя по расположению детских костяков и костей ног в разграбленных 
погребениях взрослых, можно заключить, что умершие лежали скорченно, 

на левом боку, лишь в кольце № 39 скелет женщины лежал на правом 
боку. В головах погребенных стояло 2-3 сосуда. В детском погребении 
No 13 на месте сосудов положено три глиняных кружка, вокруг которых 
выложено 13 альч.иков овцы. Из-за разграбления мог.ил еще в древности 
украшений найдено мало. Лишь в кольце № 39 обнаружены бронзовые 
бусы на ногах, а в кольцах № 21 и 33- отдельные бусинки; следы меди от 
браслетов на костях рук и от бус на костях ног сохранились на скелете 
женщины из кольца № 33; на руке девочки в кольце № 23 уцелел один из 
браслетов. Он изготовлен из бронзовой пластинки с сужающимися конца
ми, обернутой вокруг прутика или шнура, И аналогичен браслетам. из дет-

I А. М а ,р ·r у .11. ан, Т. Б .а 1с е 1н о 1в, М. М е 1н д 1и .к ·ул о в. Архитекту.ра Казахстана. 
Алма-Ата, 1959; М. К. К ады р бае в. Памятники ранних кочевников Uентральноrо 
Казахстана. Т.р~у,ды ИИАЭ АН Ка.зССР т. VII, 1959, стр. 163. 
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ских погребений в могильниках Урал-сай (кольцо 9) 2
, Кожумберды (коль

цо Ж) 3 и из женского погребения ограды 44 в Тасты..,Бутаке 4• 

Найднные в могильнике Шандаша сосуды делятся на три типа: пер
вый - горшковидные сосуды с прямым уплощенным или округлым венчи
кuм, широким дном и резко подчерк1нутым у~ступом 1на плечике, под кото

µь1,м - мак.сималь·ное расширение ~стенок. Ча1сто эти сосуды бьl'Вают вытя
нутых ·пропорц·ий, по венчику они орнаментированы треугольниками или 
зиrзагом, на 1пл1еч~и•к·е ра·с.помгаются два ~ряда косых роМlбов, елка, зе
тобра·з·ные фигуры. Второй тип - горшочки 1с прямым ·ве:нчик101м и усту
ном на 'Плечике. Обычно они не ор0наJМентирова~ны, лишь у д1вух по венчику 
нанес·е1ны ра·внобедренные треугольники. Наконец, к третье'Му типу могут 
оыть отнесены три грубых тол~стосте.нных сосуда с ~прямым венчиком и рез

ки1м перегибом ·стенки в верхней части ту лова, .напоминающие по профилю 

t:руб.ные горшки. Они украшены грубо tНанесе:нным орнаментом в виде 
треугольников, обращенных 1в:ершинами вниз, проти1востоя1цими ·вдавлеН!И

нми ·и лесен:ка1ми по ·венч'Ику и е.Nкой или зигзагом 1в ·верх.ней части тулова. 
У сО1судов .в1сех· трех Т1ипо1в орнамент ка1Н10Сен очень небреЖiно гладким 
штампом, изредка сочетающимся с кру~пiюзубчатым штампом. Сосуды двух 
11е::р1вых типов сходны 1с .к·ера1ми1кой могиль.ника Атакен-сай и относякя 
к 111 этапу развития андроновской культуры в Еленовском микрорайоне 5• 

Форма и орнаментация этих сосудов находят некоторые аналогии в кера
мике Тасты-Бутака 6 , Ново-Аккермановки 7, отчасти Алакуля 8 и Алексеев
ского могильника 9, что позволяет датировать комплекс Шандаши поздне
алакульским этапом и относить памятник к Орска-Актюбинск.ому вариан
ту андроно~в1екюй .культуры. 

В 400 м к северо-востоку от могильника Шандаша 1 располагался рас
паханный ныне могильник Шандаша 11, состоявший из нескольких круп
ных земля,ных •курганов, окруженных ·к'Оl\ЬЦОМ из ка:менных глыб 10

• 

К ·северо-востоку от могильника Шандаша 1 на склоне высокого пра
вого берега реки располагалось поселение Шандаша. С севера, востока 
и запада оно защищено грядой прибрежных холмов и скал, восточная 
и южная части поселения частично размыты, зато центральный и северо
западный участки не нарушены. 

На плоuJ,а.ди поселения прослеживается не менее шести ог.рад из ка
менных г лы.б, под~нимающихся на.д дер:ном :на О, 15--0,25 ·м. Ограды -
почти правИlль·ной прямоугольной формы и вытянуты с сев.-зап. на юго
носток вдоль по ·склону двумя ряда1ми, образуя «ул1ицу», параллельную 
реке. Нами вюкрыто д,ва сооружения {ри1с. 29). Первое из них (сенерное) 
площадью при1мерню. 11 Х 7 м, пред1ставляет котлова~н, ст·енrк:11 которого 
укреплены плотно пригнанными друг к другу каменными плитами разме-

2 М. П. Г .р я з 1н 10 'В. Пог1ребе~ния б,ро1нэовой эпохи ·в Запад.пом Казахстане. Сб. «Ка· 
за1КIИ», IВЫП. 11. Л., 1927, 1СТ•О. 1·86, 207, 1рис. 24-3. 

3 О. А. К р и в ц о в а - Г р а к о в а. Алексеевское поселение и могильник. Труды 
ГИМ, т. хv;н. М., 1948, стр. 169, рис. 73-3. · 

4 В. С. С о р о к и н. Могильник бронзовой эпохи Т асты-Бутак, 1, МИА, № 120, 
1962, табл. XLI, 1. 

5 Е. Е. К у з ь .ми .на. Период~изация анд,роновсжих ·могилыНJи.ков Ел.еновского :о.t:ИК· 
рорайона. Памят~НJики камеlНlнюго 1и '6.ронзового ве~ков ЕвразИJИ. М., 1964. 

6 в. с. с о 1р о юн IH. указ .. tСОЧ., сосуды 5, 15, 42, 61, 72, 140 и др. 
7 Г. В. Под гае цк и й. Андроновский могильник у г. Орска. МИА, № :1, 1940, 

ри1с. 5. 
8 К. В. С аль ни к 01в. Ку;рганы 1на озе,ре АлаКl}'ль. МИА, № 24, 1952, 1рис. 9-5. 
9 О. А. Кр и вц о в а-Гр а к о в а. Указ. соч., рис. 52-9, 12; 53; 54-15, 17. 
IO На основании раскопок пар могильников Байту 1, 11 и Турсумбай 1, 11 нами было 

выскаэа1ню .п1редположеюие, 'Что 1В .ка'ж.дой паре оба могилыюика не только 1СИ1НХ.роюны, но 
и притнад~лежали одной общ1и.не, цричем 1в ·малом ;к,у.рга:нном 1могмль111ике быЛ~И ПО'I'ребеtны 
на~иболее .почитаемые 111ре:д.ста.вите.ли ~рода, а большой 1могИ1ЛЬ1ИИ·К ал~ужи·л родо·вой 'У•СЫ· 
палМiiицей ря.до1вых ЧJ\,е:нов общитны .. К сожалеюию, п1равилыность этой ГIИ·потезы ~а Ша:н· 
даше цроверить уже НеРо.з.можио. 

8 КСИА, 98 101 
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Р,ис. 29. План ~раскопа на поселении ШЗJНдаша 
1 - ае11л.явка 1: 1 - кост.яна.я поделка, 2 - ка11евн111ii диск, Э - ножеввдна.я пластинка, 4 - охра, шлак; 
11 - ае11л.явка 11: 1 - мотыга ка11евва.я; 2 - тупик кост.яиоii, Э - диски камев11111е, 4 - раковина; 5 - охра, 6 - ка11евв111й 
вест; 7 - пластина иожевидна.я, 8 - кост.ява.я поделка, 9 - шило медное; 10 - rлнв.явыii кружок; 11 - ка11евва.я плитка; 12 -

теро11ввк; 13-19-камив точил•иые, лоq~;ило, пест: 20- шлаки 



• ром 0,2-0,4 Х 0,75- 0,95 Х 0,08 --:--0,2 м .и более, врытыми вертикально 
на ребро, местами в два ряда. Глубина котлована - 0,6 м, с наружной сто
роны за стеной материк выступает на глубине 0,25-0,4 м, камни, состав
ляющие стену, врыты в пол на глубину до 0,2 м. Вдоль стен ,идет развал 
камней шириной до 1,5 м. Сооружение не совсем прямоугольной формы: 
его западная стенка длиной 7 м идет с северо-северо-запада на юг-юго-во
с1ок, се.верная стена длиной 11 м - по линии запад-восток, южная протя
жен~ностью 12 м ·почти параллель:на ей. Наиболее ,слож1на констру.кция 
восточной стены, образующей в юго-;востоЧном углу входной кор·идор дли~ 
ной 3 м, шириной внутри помещения 1,5 м, сужающийся наружу до 0,8 м. 
У входа земляной порог высотой О, 15 м. Пол несколько покат к реке и со
стоит из красной плотной материковой г липы. В восточной части просле
живалось небольшое скопление обожженных камней и костей, однако вряд 
ли можно считать ЭТIО оча1гом, а ~следовательно тру дно пр.и знать иоследо

ва.нное ·сооруже'Н1ие жил·ищем (скорее это какое-то хозяй1ственное помеще
ние). 

Сооружение 11 расположено в 7 м к югу и отличается своей монумен
тальностью. Это землянка глубиной 1-1, 1 м от поверхности, за стеной 
сооружения материк выступает на глубине 0,25-0,35 м. Стены укреплены 
плотно пригнанными друг к другу мощными каменными плитами размером 

0,3-0,5 Х 0,08-0,2 м, высотой 0,9-1,2-1,55 м. Плиты местами врыты 
в ,д~ва ря.да «в перевязку». Северная сте~на ·Соо.руже:ния дл:и~ной 8,6 м :идет по 
линии запад-юго-запад - восток-северо-восток, восточная и западная сте

ны образуют с ней прямой угол. Внутри землянки вдоль стен лежал развал 
крупных плит, в центре сооружения камней нет. Полом восточной и цен
тральной частей помещения была слоящаяся желтая плотная глина (ве
роятно, обмазка), в западной части она сменяется материковой щебенкой. 
Пол чашеобразно углубляется к центру, к очагу правильной прямоугольной 
формы ( 1,55 Х 1, 15 м); он составлен из врытых на торец плиток. Матери
к.-овый щебень внутри очага про.кал•ен, на дне отмечено очень немного золы. 

По пропорциям, глубине котлова1на, конструкции коридора-·входа раско
панные нами сооружения 11 .сходны 1С жилищами зе1млянками а~ндро:нов
с:кой 12, срубной 13, пр.иказанской 14, тазабагъябской 15 .и других родствен
ных культур степной и лесостепной полосы Евразии. Существенное их 
отличие - укрепле'Ние нижней части стены каменными блоками. Такая кон
стру1кция жилищ в западных .районах .известна только ·в Еле~новском 
микрорайоне, где аналог.ичные сооружения исследованы нами на поселе-

11 ВсКJрытая .пl\ощадь ~ 292 м2 • :Ра·с·копюи велись послой1но, по .юва.д:ратам 2Х2 м. 
Первоначально расчищались и нан~осились на план в.се камни, после раскопок всей пло
щади сооружения камни развала были удалены, и на план нанесена стена. 

12 А. А. К р и в ц о в а - Г р а к о в а. Алексеевское поселение и могильник. Труды 
ГИМ, вып. XVII, стр. 73-100; Ее же. Садчиковское поселение. МИА. No 21, 1951, 
стр. 152-182; К. В. С аль ни к о в. Бронзовый век Южного Зауралья. МИА, N!l 21, 
1951, стр. 102:._103; Его же. Андроновсюие поселения Зауралья. СА. ХХ, 1954, 
стр. 217-250; Его же. Кипельское селище. СА. XXVII, 1957, стр. 193; Его же. Рас
копюи у с. Ново~БурИJ1Ю. СА, X:XIX-XXX, 1959, ст~. 175-179; Б. С. С 01рок!И111. 
Жилища поселеиия Т.асrrы-Бу:таJК. КСИА АН ССОР, 1вып. 91, 1962, c'I1p. 51-55. 

13 А. П. К 1р у r iJ\ о 1в, Г. В. По .д r а е ц к и й. Род.о вое общесТ1во степей востоЧ1НоЙ 
Ев,ропы. ИГАИМК, 1вып. 119, 1935, СТlр. 11i2-127;. И В. С ИIН иц ЫIН. Поселе!Нlия эпю• 
:юи бронзы 1стеП1Ных 1раЙО11ЮВ Заволжья. СА, XI, 1949, стр. 196-224; М. П. Г ,р яз tН о 1в. 
ЗемлЯЮ<и брО1Нзовоrо ~века бл:Иlз Х'утора Ляrпичева 1иа Дону. КGИИМК, вып. L, 1953, 
стр. 138-168; Н. Я. Мер пер т. Из древнейшей истории среднего Поволжья. МИА, 
Nit 61, 1958, с11р. 107-118; Н. В. Т,р~уб1Н~икюва. Некоторые •ИII'OI"И археолоnичеоких 
исследов·аJНиЙ на 1р. Усе. МИА, No 61, 1958, с11р. 183-187. 

14 А. Х. Х а iJ\ ~и .к о 1в. Поселения эпохи .брОIН.Эы 1в Сред;нем Поволжье. КСИИМК, 
вып. L, 19 513, ~ещр. 31-3·7; Н. Ф. К а ~л и 1111И н, А. Х. Хал 1и к о .в. Пюселеиия эпох~и 
бронзы в Прикаэанском ПовоЛJЖъе. МИА, No 42, 1954, СТ:Р· 168-180. 

15 М. А. И т и 111 а. Новыое стоянки тазабаr'Ья.бскюй ку ль'J1)'.ры. М·атериалы Хо,резм 
а<оЙ экспедиции, вып. 2. М., 1959, стр. 52-69; Ее же. Р.аскопки стоянок тазабаг'Ьяб
ской культуры в 1957 г. Труды Хорезмской экспедиции, т. IV, М., 1960, стр. 86-96. 
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fиях Ушкатты 11 16 и VIII и зарегистрированы на других памятниках 17• 

На востоке жилища, подобные еленовским, известны на поселениях Uен
трального Казахстана: Акбаур, Бугулы 1, 11, 111, Шортанды-Булак и дру
гие, особенно близко жилище No 17 в Ата-Су 18• Тщательно сложенный 
большой очаг жилища Шандаша похож на очаг в Ата-Су, но гораздо совер
шеннее, чем очаги на других синхронных поселениях; открытые костры 

(Садчиково, Ново-Бурино, Кипель, Алексеевка) или же ямки небольшого 
диаметра с камнями (Садчиково, Кипель, Тасты-Бутак. Алексеевка, Ушкат
ты 11). Отсутствие столбовых ямок в сооружениях Шандаши, как и в не
которых других жилищах в безлесных районах, свидетельствует о том, что 
здесь не применялась столбовая конструкция, так хорошо прослеженная 
в Поволжье 19 , Приуралье .и Казахстане 20• Наиболее достоверной поэтому 
представляется реконструкция перекрытия, предполагающая сооружение 

над землянкой пирамидального наката бревен 21 • Могло употребляться 
и перекрытие типа чар-хона, когда балки свода укладываются наискось, 

срезая углы; на образованный таким образом квадрат или шестиугольник 
кладутся, опять срезая углы, балки, составляющие каркас ступенчатого 

сводчатого перекрытия. В центре над очагом устраивается дымовое отвер
стие. Этот прием дает большую экономию дерева, позволяет обходиться 
балками незначительной длины 22 и очень облегчает вес перекрытия. В Сред
ней Азии и Казахстане эта древняя система применяется при строитель
стве и современных жилищ 23

• Поверх деревянного каркаса кладется бай
ра - слой камыша, на который насыпае"ся земля 24

• 

В жилище Шандаша привлекает внимание завал каменных глыб вдоль 
стен землянки, лежащих почти плашмя или наклонно от стены жилища 

.к центру. Вероятно, эти плиты лежали плашмя вдоль края стены с напус
ком ,внутрь ,котлована земля'Нlки, а балки шатрового перекрыт.ил опирались 

на них и, та1ки;м обра1зом, ширина пролета у1меньшалась не менее чем на 

1,5 м 25• Каменный и деревянный карка.с 1кровли засыпалИ1Сь землей. 
С востока к жилищу вплотную примыкает зольник мощностью 0,65 м. 

Очевидно, аналогичный зольник тянется к западу от сооружения 1. Обна
руженные на площади раскопа находки на разных участках поселения рас

пределяются крайне неравномерно: в обоих сооружениях они встречаются 
только в верхнем слое (до О, 15-0,20 м) и особенно на полу, где они кон
центрируются главным образом вдоль стен и у очага; все же заполнени~ 
котлованов почти не содержит находок. В обоих случаях обломки· костей 

16 Е. Е. К уз ь ~м и н а. Н10вый "ПИП аJНД~рО1новскоrо Ж1И:ЛJища 1в Ореtn·бl}'lргской обла1сти. 
«Вопросы арх,еологюи У,рал:а», 1вып. 2. Све~рд.ловск, 1962, ст.р. 9-15. 

17 Е. Е. К у з ь м и н а. Археологическое обсл~дование памятников Еленовского ми
крорайона андроновской культуры. КСИА АН СССР, вып. 88, 1962, стр. 88-91. 

18 А. Маргулан, Т. Басенов, М. Мендикулов. Указ. соч., гл. 1: 
А. Х. М а р г у л а н. Главнейшие памятники эпохи бронзы Uентрального Казахстана. 
ВАН Каз. СОР, 1956, No 3, ст:р. 215, риiС. 3. 

19 Н. Я. Мер пер т. Указ. ~соч., рис. 13: Н. В. Трубник о в а. Указ. соч., рис. 3. 
20 К. В. С аль 11:11и к 10 ,в. Д~рев1нейшие па1мят1Н1июи И'стории Ура 1'\а. Свердловск, 1952, 

рис. 19; А. Х. Ма1ргу.лан ·указывает, что на цеm:т,ралыноказахстанских поселениях также 
были отк1рыты ~столбо:вые я1мы (Укз. ~соч., та·бл. 4). 

21 М. П. Г ,р яз но 1в. Ук~аз. соч., 1рис. 63. 
22 При перекрытии жилища площадью 10 Х20 м по системе чор-хона потребуется 

20 балок длиной не более 7 м: пирамидальным срубом- 7 бревен длиной более 10 м и 
не менее 30 бревен длиной от 7 до 10 м: по системе, предложенной А. Х. Маргуланом,
не менее 8 балок длиной от 1 О до 20 м и ряд опорных столбов .и поперечных балок. 

23 В. Л. В о ,р о 11:11и 1Н а. Ж~ил1ище iВа:нча ~и Яз1rу ле~ма. Сб. «Архитект~ура ,республик Сред· 
ней Азии». М., 1951: А. К. Пи с арчи к. Строительные материалы и приемы мастеров 
Ферганской долины. «Среднеазиатский этнографический сборник». М" 1954, стр. 271-
273, рис. 23: Т. К. Ба сено в. Архитектура Казахстана VII-IX вв. Сб. «Архитектура 
Казахстана». Алма-Ата, 1959, рис. 13, 19. 

24 В. Л. В о р он 1и :на. У1збе.1<ское 1На1ро<дное жил:ище. СЭ, 1949, No 2, ст.р. 69-70. 
;,15 Т рад.иц·ия упоТ1реблять iХамень 1в к:аче.сТiве ·К1рове J\.Ьного ~Материала ОТ<ражаеТ1ся в 

ан.д.ро!НОВСЮИ:Х ПОГ1ре6а\Л.ЫНЫХ соо,руже~ниях - \В Пеjреюе_ыт.иях 'МОГИЛ Шандаши и др., осо
бенно в пирамидально-ступенчатых сводах гробниц Беrазы. 
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Р·ис. 30. Керамика (1-16) посrлен11я Шпн~аша 

животных попадаются в очень небольшом количестве. В сооружеции 1. на 
один квадрат прихоД.ится примерно 18,7 фрагмента ке"рами1к·и~ в жили
ще 11 -17,6. О различном, видимо, назначении двух землянок свидетель
ствует размещение индивидуальны~ находок: в землянке 1 на полу найдены 
только каменный диск. ножевидная пластина и кусочки охры и шлака, 
s жил'ище же обнаружены медное четырехгранное шило, раковина, куски 
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охры, костяная поделка, глиняный кружок, каменный пест, обломок тероч· 
ника, плитка и многочисленные каменные диски 26

, около очага - половина 
сосуда. На~иболее на~сыщен культур•ный ·слой зольников, где на кв.адрат 
приход·ится 54,6-57 ,5 фраnмента ·кер·а1МИIКИ, отсюда же происходит и ог
ромная ча1сть костей животных 27, костяные орудия, каменные :мотыги, песты. 

В межземляночном пространстве культурный слой несравненно беднее: 
эдесь собрано •примерно 27,8 фрагмента .к-ера~мИJки на квадрат 28

• Интере
с·ен проиэвоДiственный .комплех.с ·(юв. Ж-2), г:де рядом 1с ~вымоет.кой 
дли~ной 2 м, ;выложенной rиз •мелких ка:м.ней на материке, открыто ск1опле
ние ·каменных оруд·ий: пест..~мол~т, лощила и ряд точильных ~камней 1И пли
ток. 

Керамика поселения Шандаша представлена теми же тремя т.ипами, на 
которые делятся сосуды могильника, кроме того, есть толстостенные боль· 
шие .сосуды. Особенно характерны горшки 1с рез'КО подчеркнутым уJСтупом 
на пле•чи.ке, почти 1пря'МЬJ1ми стенками и широюим дном. 81,3 % орнамен
тированной керамики поселения украшено гладким штампом. Резко преоб
ладает орнаментация в виде зигзага и равнобедренных треугольников по 
.венчи.ку ·И елочки по ПЛ•ечику (р~ис. 30). Сосуды поселения и -мог.ильника 
очень сходны. У·становлеиная т.иnолог.ичес•ким методом идентич·ность ке
рамики подт:верждена петрог.рафичею:к:им .анализом 29

• Это позооля·ет их 
синхронизи~ровать и ·считать оба :памятника принадлежащ1ими одной общи
не. 

'Какова вероятная продолжительность существования этого комплекса? 
В зависимости от того, все л.и сооружения на поселении были жилищами 
и строго ли они одновременны, численность населения в этом небольшом 

поселке могла колебаться от 60 до 200 человек. Судя по имеющимся дан
ным, родовой могильник поселка содержал около 100 погребений. Считая 
среднюю продолжительность жизни в андроновском обществе от 20 до 
30 лет 30, мы получили, в зависимости от допущенных нами вариантов плот
ности одновременного населения в поселке, что 100 погребений могильника 
мог ли быть совершены в течение промtутка времени от 10 до 50 лет, 
причем ~наиболее .вероятен прО1Межуток 25 50 лет (при плотности 1на1селе
н·ия 60-100 чеЛJовек). Подобные демогр фичес,к.ие под1счеты помогут ·при 
разработк·е относительной и абсолютной хроно,\огии а:ндронов·с.кой куль
ту1ры. 

По-видимому, ~непродолжительность .существования поюеЛIКа объясняет
ся придомны-м ск0110водческим хозяйс11вом, .которое ~вела общ.и:на, еже
д·невно пригоняя ·скот д.ля дой.ки. При этом площадь пастбищ ог.ра.ничива
ла:сь блrижайшими окрестностя·ми и 1с·коро 1вытапты1валась. Это за·с·тавляло 
периодичес:ки покидать 'Места жителЬ'ства в поИ1С:ках ~новых угодий 31 • 

Перемещения групп а.ндроновс:кого ·на1селения приводили 1к ·юrrенсифи:ка
цни ку льтур.ных овязей пле1мен и созда~вали предпосылки для :перехода 
аидроновцев ·К кочеванию. 

26 Возможно они употреблялись как крышки. В одном случае таким диском был по· 
крыт сосуд в могиле. 

27 По заключению В. и. Uалкина, среди находок есть кости крупного и мелкого ро
гатого скота, лошади, собаки, кабана и лисицы-корсака. 

28 Следует учитывать и 'J'IОлщину слоя, что делает картину еще выразительней. 
29 п~роI'lрафичесюий ·а~наЛJИЗ .любеЭIНо .цроиэведен о. Ю. Круг. Выделяются д.ве r.рул

пы ке,раJМlики: с п~ри1месью ·к·ва1j)ЦJИ% и .доЛIОМIИта 1И 1С ·примесью талько:воrо слаJНца с :мar

нeТIWJ'IOM. О.бе I'!ру.ппы л1ред.став 1\iеНЫ 1На .поселении и в могилыl!ИIКе. 
30 ПродоЛЖ1ителЬ1Н1ость IЖIИЭIНИ уста~навлюваеТ1Ся по •проценту де<"ОС'К!ИХ захоронений ко 

взрослым, а так1же · по ВТl!ЮГ>рафичес.ким. 111 .д•JJУI1ИМ .па~рал~леля,м. Прююош·у г лубо·кую 6л·М"О· 
да.рность Г. Ф. Дебец,у, оказа~вwему •мне большую П1Омощь ·в ,раэра.ботке втоrо 'Вопроса 

31 Время использования пастбищ определялось почвенно-климатическими условиями 
и поголовьем скота. После восстановления пастбищ община вероятно часто возвраща· 
лась на старое место: чем объясняется· многослойность многих андроновских поселени.й. 
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КРАТКИЕ СООБЦ!ЕНИЯ ИНСТИТУТА АРХЕОЛОГИИ 

Вып. 98 

В. А. КУ ЗН EIJOB 

РАСКОПКИ АЛАНСКИХ ГОРОДОВ 
СЕВЕРНОГО КАВКАЗА в 1962 r. 

1964 r. 

Летом 19()2 r. Северо-Кавказская экспедиция ИА АН СССР продол
жала исследование двух крупных средневековых городищ Северного Кав
ка.за - Верх1н:ий Джулат в Сев.ер1ной Осетии и Нижне-Архызс·кого в Кара
чаево-Черкеюской АО. По значительности занимаемой пл01цади и открытых 
древних сооружений и памятников архитектуры оба городища с полным 
основанием могут быть названы городами, один из которых был центром 
восточной, другой- западной част.и исторической Аланин. Расположен
ные на важных военных и торговых путях, в областях с густым оседлым 

населением, городища зти - одни из основных археолог.ических объектов, 

исследуемых СКАЭ в послмние годы. Раскопки городища Верхний Джу
ла1· производились в тесном сотрудничестве с Северо-Осетинским НИИ, 
а Нижне-АрхызскогQ - в сотрудничестве с Карачаево-Черкесским НИИ. 

Верхний Д ж у лат. Раскоп 1 ( 400 м2 ) заложен в северо-западной 
части памятника, в 150 м к югу от Т атартупского минарета. Это наиболее 
изученная часть города, где были сосредоточены раскопки прошлых лет 1• 

На глубине 0,2 м обнаружилась почт.и сплошная булыжная вымостка 
(рис. 31) в один ярус. Местами она выбрана, очевидно, в позднейшее вре
мя. Вымостку трудно рассматривать иначе, как остатки булыжной мосто
вой, находящейся в окружении монументальных архитектурных памятни
ков - двух мечетей с минаретами (одна из них соборная), христианской 
церкви, жилых зданий. Датировка мостовой возможна и на основании стра
тиграфического расположения керамики XI 11 в., находившейся на одном 
горизонте с мостовой и под ней, и на основании датируемых предметов, 
найденных в том же слое. К их числу относятся: железный серп, обломок 
Rлюча от замка, обломки ножей, костяная рукоять плети (?), покрытая 
нарезным циркульным орнаментом, обломки кирпичей толщиной от 4 до 
.5 см. Аналогичные предметы на Верхнем Джулате встречались и раньше. 
В от дельных квадратах расчищены скопления так называемых золото
ордынских кирпичей, размером 23 Х 23 Х 4 - 5 - 6 см. 

Приведенные данные позволяют отнести вскрытую мостовую скорее 
всего к XIll в.- времени интенсивной жизни на городище. Она свиде
тельствует о том, что в зто время город уже обладал элементарным благо

устройством. 
Из находок, обнаруженных в культурном ·слое ниже мостовой и в дру

гих секторах, отметим костяные поделки, разрозненные куски r линяной 
обмазки, пять обломков каменных мельничных жерновов, обломок стенки 
железного котла, пряслица, сделанные из черепков, наконечник четырех

гранной бронебойной стрелы, ножи и их обломки, фрагменты средневеко-

1 См. и•н.формационные статьи О. В. МИLЛо.раДоВ1ич. КСИА АН СССР, .вып. 85 
86, 90. 
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вой черепицы - плос·кой и полукруг Л'ОЙ. На1иболее ма·ссовым материал·ом 
была керамика и кости животных. Ниже приводится таблица, показываю-
1,цая распределение этого материала по слоям. 

Таб:лица 

Глубина, м 

0-0,2 1120 498 
0,2-0,4 8587 3307 
0,4-0,6 5446 2287 
0,6-0,8 6402 2261 
0,8-1 4573 1433 

Всего. 26128 9786 

Таблица показывает, что максимальная насыщенность культурного слоя 
наблюдалась на уровне 0,2-0,4 м, что соответствует уровню мостовой. 
Керамика из этого пласта почти вся датируется Xlll в. На глубине 
0,4-0,8 м (штыки третий и четвертый) встречались фрагменты более ран
ней керамики - например два обломка глиняных котлов с внутренними 
ушками, которые могут относиться к X-XI 1 вв. 

Второй этап работ на раскопе 1 был связан с исследованием могиль
iiИКа, расположенного под мостовой. Всего обнаружено 28 погребений; они 
совершены в грунте, на глубине до 0,68 м и ориентированы на запад, севе
ро-запад. Лишь один скелет был ориентирован головой на северо-восток 
и лежал необычно: скорченно на правом боку, тогда как остальные погре
бенные лежали вытянУ't.Q на спине. Инвентаря не было почти во всех моги
лах. Только в погребениЙ' No 9 обнаружены три медных наперстка, встав
ленных друг в друга, а в погребении № 28 - бронзовый перстень с синей 
стеклянной вставкой. 

Отсутствие вещей затрудняет датировку. Те погребения, которые были 
расположены под мостовой XII 1 в., следует датировать предшествующим 
временем,- очевидно, XI 1 в. Во многих из них отмечена любопытная осо
бенность - булыжная кладка в один ряд с северной ·стороны скелета. В раИ:
оне Джу лат а такая особенность обряда наблюдается впервые. В качестве 
аналогии м1ож·но указать на 1кочев.ническ·ие подкургаН1ные захоронЕ1.,.~1~Iя, р:.с

копанные Т. М: ·М.инае·вой у аула Кубины в Черкесии. Т. М. Минае·ва при
писывает их половцам и дат~и.рует концом XI в. 2 (не ранее). 

В 1,2 км к югу от Татартупского минарета был заложен рзскоп 11, пло-
1цадью около 140 м2 • Исследованное здание оказалось остатками неболь
wой од.но-апсидной цер1ши, длиной 15,4 м (р1ис. 31 - б), состоящей и.:J 
двух помещений - центрального и маленького притвора. Притвор сложен 
из кирпича на известковом растворе. Кирпичи .разномерны, но преобладают 
квадратные, размером 25 Х 25 Х 5, 25 Х 24 Х· 5,5 см. Характерна техника 
кладки стен: ряды кирпича чередуются с тесаными h.аменными блоками 

и валунами. Подобная техника кладки наблюдалась на Верхнем Джулате 
и в раскопках прошлых лет. 

Притвор в плане образует сложный вписанный крест, создаваемый за 
счет восьми внутренних выступов. Он аналогичен притвору Джу латской 
церкви № 1. раско'панной О. В. Милорадович в 1959 г. 3 Зафиксирован 

" Т. М. Мин а ев а. Городище близ аула Кубины в Черкесии. Изв. Северо-Осетин· 
скоrо НИИ, т. XXII, вып. IV. Орджоникидзе, 1960, стр. 175, рис. 16. 

3 В. А. К уз н-е ц о в и О. В. Мил о рад о в и ч. Археологические раскопки н Сt'
вер.1ой Осетии в 1959 r. КСИА АН СССР, вып. 86. 1961, ст·р. 96. 
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Рис. 31. Верх1не-Джулатское город:ище 
а - остатки булыжной мостовой в раскопе 1; 6 - руины церкви № 2. вид с востока; на переднем плане крипта-

вход с западной стороны. Следует также отметить, что стены притвора с 
внутренней стороны были оштукатурены. 

Uентральное помещение в плане прямоугольное. 
Восточн.~ я сте1на сохр.анилась очень плохо, поэтому нев10-змож:1ш вооста

ноsить конТ'-'ОЫ апсиды. Стены значительно шире сте:н прит~вора и от лича
ются юю~ rтпоительной техникой: их цоколь сложен из больших валуноF 
и камней на растворе, почти без -применения кирпича. Техника кладки зна
чительн() грубt-е. Изучение строительных швов в их взаимосвязи показало, 
что центраftьРая часть была пристроена к притвору. 

Северо.:восточную ча(;ТЬ церкви занимала упавшая внутрь северная 
стена, сложенная из кир1пича на растворе. Дли.на у.павшеrо участка - 3,4 \f. 
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С учетом растяжки и деформации, происшедшей в результате падения, 
нормальная высота стены может быть определена в пределах 3 м. 

С восточной стороны к центральному помещению примыкает подалтар
ный склеп-крипта, сложенный из квадратного кирпича на толстом слое раст
вора. Камера ее в плане четырехугольная. На высоте 0,55 м от пола отвес
ные стены постепенно выведены в ·Сферический свод, в плане круглый. 
С -востоЧ'ной стороны в крипту вел сложенный из 1кирпичей .и плит узкий 
дромос с тремя ступенями. Входное отверстие оформлено стрельчатой аркой. 
Пол камеры из толстого слоя известкового раствора. 

В земле, заполнявшей крипту, обнаружены перемешанные остатки 
нескольких взрослых и детских скелетов, число которых не устанавливалось. 

Кроме того, на полу расчищены разрозненные кости еще ше·сти погребенных. 
Описанная крипта аналогична крипте под Джулатской церковью № 1, 

раскопанной в 1959 г. Это еще более сближает оба памятника. 
Из находок, обнаруженных при раскопках церкви, отметим массу бито

го кирпича и черепицы двух видов - полукруглой .и плоской. Несколько 
фрагментов плоской бы.\и ·С рельефными знаками - по предварительному 
определению, буквами армянского алфавита 4• Внутренняя поверхность стен 
была покрыта фресками, на что указывают кусочки штукатурки со следами 
красок (красной и черной). При раскопках притвора найдена ножка стек
лянного ·сосу да 5• 

Датировка церкви № 2 определяется ее близостью джулатской церкви 
№ 1 не только по плану, ·но и по отдельным деталям и 1по однотипному 
строительному материалу. Uерковь № 1 датируется концом XII - первой 
половиной XI 11 в. 6 Эту дату следует принять и для раскопанной нами 
церкви (№ 2). Отметим, что наконечник стрелы, найденный в крипте, по 
мнению А. Ф. Медведева, относится к XII .в. 

В ходе раскопок вокруг церкв.и и внутри ее притвора расчищено 
29 грунтовых погребений, совершенных по христианскому обряду и без 
инвентаря. Погребеrя, несомненно, разновременные, но их в основном 
можно отнести к XI 1-XIV в.в. Погребение № 30 было совершено в кир
пичном саркофаге С1 двускатной крышей, пристроенном к северной стене 
церкви. Мужской скелет был -сильно перемешан, у черепа найдено серебря
ное височное колечко. 

Далее велись раскопки другого всхолмления, также ориентированного 
с запада на восток и усеянного битым кирпичом. Раскоп 111 находился на 
рас.стоянии около 700 м к юго-востоку от церкви № 2, недалеко от обрыви
стого берега поймы Терека. Площадь раскопа около 150 м2• После удаления 
слоя строительных остатков были открыты руины второй небольшой одно
апсидной церкви (№ 3). Ее длина 9 м, ширина 5,6 м (без пристроек). По 
свое1му плану она проще церкви № 2 и состоит из одного помещения, при
твора нет. Нет и крипты. Стены сложены из чередующи~ся рядов кирпича 
и валунов (как в церкви No 2) и скрепленных известковым раствором. 
С внутренней стороны на стенах сохранились остатки штукатурки. 

Помещение церкви прямоугольное. Пол был тщательно выложен квад
ратным кирпичом стандартных размеров: 24 Х 24 см, 25 Х 25 см и сверху 
покрыт -слоем серого известкового раствора, почти целиком выбитого. Ал
тарная часть отделялась от зала алтарной преградой, сложенной из кирпи
ч~й в два ряда на ·растворе. Апсида, судя по остаткам булыжной кладки, 
была полуциркульной, с небольшими угловыми выступами с севера и юга. 
В южной части ее, под основанием, отмечена более древняя яма с керами
кой X-XI 1 вв. 

4 Определение произведено проф. Е. А. Пахомовым. 
6 Аналогию см. Б. Н. Ар а к ел я н, Г. О. К ар ах ан я н. Гарин. Археологические 

,ра:скоп•юи в А1рмеН1ИИ, № 1 О. Ере.ва~н, 1962, табл. 1, ,-,_р:етий ряд. 
6 В. А. 1К у з 1н е ц о ~в 111 О. В. Ми ~л о 1р а.до 18 и ·ч. Указ. соч., стр. 98. См. так·же 

статью Е. И. Крупнова. Христианский храм XII в. на городище Верхний Джулат. МИА. 
Nsi 114, 1963, стр. 65. 
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При ра,скопк,ах церкви найдены пять обломков желез:ных клепаных кре
сто1в и желез1ный четырех1гра1нный гвоздь. 

С западной ,стороны .к церкви № 3 были пристроены склеп и мавзолей. 
Склеп сл1ожен из серых 1песч~никовых блоков бе·з раствора 1и со.держал раз
рушеН1ное погре:бение без вещей. Ма,в,золей также четырехугольный в плане, 
сложен 1И.З к1вадратного кирnи1ча ,на ра'С'11ВОре. Из,нутри 'Стены были оштука
турены. В юго-западном углу мавзолея - дверной проем шириной 0,73 м. 
Внутри мавзолея расчищено девять христианских погребений, одно из них 
в кирпичном гробе. При погребенных найдены два краС'но-коричневых кув
шина с ручками, два железных кольца, круг лая костяная пуговица с резным 

циркульным орнаментом, серебряная пуговица типа «жолудя», покрытая 
зернью, два железных креста. 

У южной стены церкви ис·следован кирпичный саркофаг с двускатной 
крышей, аналогичный исследованному у церкви No 2. Он ориентирован с 
запада на восток. На полу камеры лежал мужской скелет без вещей. 

Вокруг церкви, кроме вышеописанных, было раскопано еще 13 грунто
вых христианских погребений. В погребении № 18 найдены: ·серебряное 
височное кольцо в полтора оборота с гроздью из четырех шариков на конце, 

серебряная пуговица «жолудь» с зернью и серебряная орнаментированная 
пуговица-бубенчик. 

Дата церкви .N"o 3 определяется характером строительного материала и 
техники, а также от дельными находками. Кирпич аналогичен кирпичу из 
цер~к·вей No 1 и 2, .датированных XII-XIII В'В. Одинакова в цер·квах чере
пиц.а - плоская с борт:иком и полукруглая ·с упором. Один.а1Ковы и стро
ительные приемы - чередование к,ирпичей и ·валунов ,в .стенах. Костя1ная 
путоница из мавзолея идент1ична такой же, найденной при ра1окопках цер:к
ви № 1 7• Ювехирные ~серебряные пуговицы «ж·олудь» хорошо извес·гны в 
материалах XIII-XIV 1вв. из «Волж1с.к·ой Болгарии» 8• Встречались они 
и в раскопках О. В. Милорадович на хр·истианском могильнике XIII
XIV ·в.в. у церк·ви № 1. К тому же вре1ме~ни можно оТ1несТ1и найденные н.а1ми 
кувшины, кресты, ·в'Иlсочные кольца и т.д. Все эти •в·ещи у;казы.вают на дату 
окружающего церковь .могильника. Время же строительС'тва ~самой церкви 
можно определить XI 11 в. 

Наиболее важные результаты раскопок Верхнего Джулата состоят в 
том, чrо вновь подтверждено наличие здесь в XII-XIII .вв. крупного 
аланского центра, несомненно, городского типа, обладавшего элементами 

благоустройства (мостовая) и многочисленными памятниками архитектуры. 
Теперь нам известны те три джулатские церкви, которые наблюдали здесь 
русско-грузинские миссионеры в 1745 г. и «.ис которых две без глав, а одна 
с главою, токмо ~весьма обветшали и развалились» 9• Важно также отметить, 
что при раскопках 1962 г. впервые .выявлены архитектурные сооружения 
в южной части городища. Это свидетельствует о том, что кирпичные здания 
не были сосредоточены лишь в северной части города, где, возможно, нахо
дился его центр. Три церкви в разных районах, вероятно, имели значение 
местных капелл, удовлетворявших потребности прилежащих христианских 
кварталов. Изучаемый городской центр, связываемый ,в последнее время 
с Дедяковым, по нашему мнению, был экономическим и политическим 
центром Восточной Аланин в XII-XII 1 вв. В этом состоит большое зна
чение его раскопок. 

Н и жни й Арх ы з. Раскопки на Нижне-Архызском городище (в 
ущелье р. Большой Зеленчук) были продолжением исследований, начатых 
здесь в 1960 Г. Сначала на территории основной части город·ища был~" 
заложены два разведочных шурфа, выявивших культурный слой X-XII вв. 

7 В. А. К у э не ц о в и О. В. Мил о рад о в и ч. Указ. соч., рис. 40, 12. 
8 А. П. С.ми1рно•в. Волжские Б.улга•ры. М., 1951, табл. IV, 70. 
9 М. М. Блиев. Осетинское посольство в Петербурге 1749-1752 гг. Орджоникидзе, 

1961. стр. 15, примеч. 1. 
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Толщина слоя 0,7-1 м. В третьем шурфе, заложенном к югу от церкви
№ 6, обнаружен слой с гончарной красноглиняной керамикой XIll-'
XIV вв., а также основания каменных стен и большое количество железных 
шлаков. 

()сновной раскоп разбит в средней части города, наиболее интенсивн~ 
застроенной. Исследованы руины церкви № 4, давно отмеченной археоло
гами, но остававшейся неизученной. Она находится около центральной ул:--1-
цы гор·ода, к северу от бал1ки Подор.ваной. 

После разборки завалов выявилась конструкция церкви в основных ее 
деталях. Она одноапсидная, в плане состоит из трех частей: алтаря, цент
рального помещения и притвора. Длина здания 11,7 м, ширина 4,4 м, сло
жена из подтесанного пюпняка без ра•ство.ра. Апсид,а от деле:на от ·централь-· 
ного помещ·ен~ия алтарной преградой, раючищенной до основа1н:ия фунда•ме.н
т~ на глубину 2,2 м. 

Стены центрального помещения сохранились в высоту, до 2,4 :1.i (южная. 
стена), но ни в одной нет никаких следов дверных или оконных проемов. 
Ннутри пом.ещения была расчищена полукруг лая в плане стена, идупJ,ая от 
западной стены к южной. Посредине стены - ниша, выложенн:::ш четырь
мя небольшими плитами. При расчистке в ней найдено несколько угольков. 

Притвор небольшой, прямоугольный. Снаружи к юго-западной ча·сти его 
пристроен.а лестница с щ1тью 

,._ __ _ 

__ , 
~l 

~J 

о 

сту.пенями, ведущая на каменное крыльцо. 

В высоту крыльцо сохранилось на 
1, 12 м, но пер1воначально он·~ бы
ло, несо:мне~нно, ·выше (ри1с. 32). 

Uерковь № 4 оказалась весьма 
интересным и своеобразным па

мятником. По своему плану она 
тождественна М~НОГИIМ церк·вам 

, , X-XI 1 вв. Нижнего Архыза и 
Верхнего При1кубанья. Но совер
шенно новое в ней - глухой цо
кольный этаж - подклет, о чем 
свидетельствует отсутствие двер

ных проемов (при значительноii 
высоте сохранившихся стен) и на
личие лестницы 1И ~крыльца с за

падной стороны. Последнее указы·~ 
вает на то, что вход в церковI>· 

был поднят на значительную вы
соту (примерно 1,5 м над уровнем· 
древнего горизонта). Соответст
венно должна определяться отмет

ка уровня древнего пола церкв:11, 

по-видимому, деревянного. Все эпr 
факты говорят об устройстве под 
полом центрального помещения· 

Ри1с. 32. Ниж1ие-Архыэс.кое rо.родище. План 
церюви № 4 и комплекса жилых и проив

вод~ств·енных помещенмй 

низкого темного подклета, разд~

ленного на две части стеной с ни
шей. Подклет, вероятно, был и под 
алтарем. Он мог ие~пользоваться
для хранения церковного имущс-1-V - помещения 1-V; 1 - первый строительный 

период; 2 - второй строительный период; 3 - третий ства. 

строительный период В целом церковь № 4- ориги-· 
нальный памятник архитектуры с· 

ярко выраженным вертикализмом основных объемов, особенно ощутимым· 

при небольших размерах здания. Следует также отметить, что апсида сна
ружи была украшена цветными изразцами, обломки которых найдены в: 
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Рис. 33. Нижне-Архызское городище. Остз·тК!и железоплавилЬ1ного гор.на 

слое завала. Дата церкви No 4 определяется как архитектурно-стилистиче
скими особенностями, так и стратиграфически - ее расположением на куль

турном слое X-XI 1 в.в. На основани·и этих данных вероятным временем 
строительства ее можно считать XI 1 в. 

На расстоянии 3,7 м к северо-западу от притвор.а отмечалось кургано
образное возвышение, на поверхность которого выходили тесаные камни. 
При раскопках выявлено, что оно состояло из задернованной груды теса
IНых камней и плит, после удаления которых открылось четырехугольное 
пом.ещение 1. Позже расчищены примыкающие с юго-запада помещения 
Il-V, составляющие с первым единый комплекс (рис. 32). 

Стены помещ·ения 1 сложены из каr~ня-плитняка насухо. Лучше .всего 
сохранилась юго-восточная стена высотой 2,25 м. В южном углу стены -
.дверной проем шириной 0,92 м. Дверь вела из помещения 1 на улицу к 
церкви. На дреянем горизонте около этого входа найдена тесаная плита с 
изображением креста, которая, возможно, была вмонтирована в стену над 

.дверью. 

Наиболее интересный объект был открыт у юго-западной стены помеще
ния, на глубине 1,4 м. Здесь под завалом обнаружились остатки небольшо
го горна д.ля выплавки железа (рис. 33). Горн состоит из трех камер. Каме
ра А вплотную примыкала к стене здания, сверху накрыта разбитой пли
той, с соседними камерами не сообщалась. Внутри найдено несколько дре
весных угольков. Камеры Б и В образованы тремя большими тесаными 
камнями (один из них со сквозным отверстием), поставленными на торец. 
Боковые камни поставлены под углом по отношению к среднему. Размеры 
камеры Б - 0,34 Х 0,34 Х 0,3 м, камеры В - 0,29 Х 0,34 Х 0,34 м (высо
та). Пол камер был выложен плоскими закопченными камнями. Важно отме
тить, что камни, составляющие камеры, прокалены и растрескались, а на 

~оверхности, , обращенной внутрь горна, образовались шлаковые накипи. 
На ис:пользование горна для выпла1вки железа указЬ11вают железные 

шлаки, заполнявшие камеры Б и В и все пространство перед ними. Всего и~ 
горна и с производственной площадки извлечено 205 кусков шлака, некото
рые весом в несколько ~илограммов. Кроме того, вокруг горна найдены 
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кусочки прокаленной глины и прослежен толстый слой древесного угля, Нt
сом1нен:но, связанный с работой гор.на. 

Анализ шлака, произведенный в лаборатории ИА АН СССР 
О. Ю. Круг, показал большое содержание магнетита и, сл·едовательно, 
вьiсокое качество руды. На основании того же •иоследования шлака устанав
ливается сыродутный процесс плавки. 

Выявление остатков жеЛезоделательного производства на Нижне-Архыз
ском городище - факт весьма важный. Значение его состоит не только в 
том, что явные и документированные остатки железного производства вы

явлены впервые в истории изучения аланской культуры 10, но и в том, что 
они еще раз подтверждают роль Нижне-Архызского городища как важного 
производственного центра в X-XI 1 вв. 

К помещению 1 примыкает помещение 11, без следов дверных проемов. 
При разборке за1вала ·вст.речены кусоч;К'И розовой цемянки, обломки .полу
круглой черепицы, фрагменты керамики. Вдоль юго-восточной стены поме
щения ра·счищена кладка из больших каменных плит. Под ними оказалось 
погребение, совершенное уже после того, как здание было заброшено. Ске
лет головой ориентирован на юго-запад-запад, положение - вытянутое на 
спине. Вещей не обнаружено. В помещении 11 мы не обнаружили материа
лов, которы.е позволили бы определить его назначение. 

Помещение 111 почти квадратное, размеры - 4,85 Х 4,2 м. Здесь при 
разборке завала найдены обломки полукруглой черепицы и кусок стеклян
ного браслета. На глубине 1 м все помещение было завалено слоем корич
нево-кра1сной г липы, которую подстилал слой древесного угля. Отметим так
же, что в слое глины повсеместно встречались кусочки многослойной по
белки. 

Эти напластования трудно представить иначе, как рухнувшую внутрь 
помещения крышу, которая, по-видимому, была плоской :(типа горской са11:
ли), глинобитной, вылож·енной крупными обожженными глиняными плита" 
ми. Некоторые плиты сохранились почти целиком; они достигали 31 см 
в длину при ширине 28 см и толщине 8-9 см. Плиты лежали на турлучном 
каркасе (куски турлука найдены), с внутренней стороны выбеленном. Пол 
здания был деревянным - при тщательной зачистке в слое угля у далось 
проследить отдельные куски сгоревших досок. 

Находки в основном связЬJlваются с конструкцией крыши. Это Ж·елез
ные гвозди двух видов, ·скобы, костыли, ст.ержни и т. д .. Найден также плс
ский наконечник стрелы, около 30 мелких обломков листовой меди (от чаши 
или котла), два обломка стеклянных сосудов, обломок стенки каменного 
сосу да (?), выточенног·о из агата, изменившего свою структуру под воздей-
ств.ием вы·сокой температуры 11

• · 

Стены с внутренней стороны сохранили остатки серой штукатурки. По
ме~ение 111 можно рассматривать как жилое (хотя и без очага), уничто
женное в результате пожара. 

Помещение IV пристроено к помещению 111 позднее. Размеры его -
5,6 Х 2,55 м. Поскольку оно на 0,6 м шире помещения 111, северо-западная 
стена его оказалась возведенной параллельно той же стене помещения 111. 
Образовался узкий «коридор» 12 шириной 0,35 м. Вряд ли он использовал
ся как проход, так ·как был забит камнями и землей. 

Под южной стеной примерно на уровне пола вскрыта каменная кладка, 
длиной 4,5 м. Вероятнее всего, это остаток более древней стены, перекры-

1о Б.л~ижайшую территориально 1и ~роноо.оrичес·юи '8/ИЗ.лоrию ом. Б. Е. Де r е н" 
К о в ал е в с к 1и й. К т:тории ~желеЭ1Н.Оrо nроиэводства ЗаJКа~вк:аэья. ИГ АИМК, вып. 120. 
М.-Л., 1935. 

11 Определение ~м:атери.а~ла 1и его IНIСIС·ледоваиие црО1Извед.ены 1В ·Музее минералогии 
АН СССР М. Е. Яковлевой. 

12 Схо.д111ый «ко~ридор» см. Т. М. М и ·на е •в а. Археолоrичесжие памятниюи 111а 1р. 1Ги
ляч е верховьях Кубши. МИА, N!t 23, 1951, стр. 273, 1рнс. 3. 
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той при строительстве. В стене ,помещения IV, которая шла над кладкой, 
у далось выявить дверной проем, позднее заложенный камнями. 

Судя по большому количеСТ!ВУ костей живот.ных и черепков, поме1цени-е 
IV было связано с хозяйственной жизнью. Отметим также обломки четы· 
рех стеклянных браслетов и мелкие фрагм,енты стеклянной посуды. 

Дверной проем ведет из помещения IV на юг. Здесь расчищены остаткн 
помещения V, которое напоминает открытую на солнечную южную сторону 
веранду. От этого помещения (вернее пристройки) сохранились две четы
рехуголь'Ные каменные базы одинаковых размеров .( 1, 17 Х 1, 17). Кладка 
аналогична кладке стен здания. Базы расположены точно по линии стен. 
Можно полагать, что на этих базах-основаниях стояли деревянные или ка
менные столбы, поддерживавшие крышу-навес. Промежутки м1ежду здани
ем и базами в позднейшее время заложены весьма примитивной каменной 
кладкой. 

Исследованное нам.и сооружение включает комплекс помещений различ· 
ного назначения. Это первое большое здание, раскопанное на Нижне-Ар
хызском городище. Оно дает много интересного материала о производстве, 
хозяй,с~ве и ·быте обитателей ,городища. Что ка·саетс.я даты здания, то она 
определяется ·находками :и стратиграфичесК!И~М соотношен~и,ем с церковью 

No 4. Этой датой мож:но ~с'Ч1итать XI-XI 1 1вв. 
ОдJI'овременно с раскопками церк1ви No 4 и зда:ния у се1Вер1юго Зелен

чу~кского хра!Ма исследовал1ея древнехристиа~нский могильни,к, раскопк'И 
которого начаты в 1960 г. Он состоит из каменных ящиков. В 1960 г. было 
раскопано 53 ящика. В 1962 г. иоследовано исключительно у апсидной части 
храма 32 ящика. Данные, полученные в 1962 г., подтверждают основные 
наблюдения, сделанные в 1960 г. 13 Все погребенные лежат вытянуто на 
спине, головой на запад. В заполнении многих ящиков зафиксированы дре
весные угольки, К'Ирпичная крошка, зам,еняющая реальrа1р, и кусочюи мела. 

Под черепа некоторых скелетов подложены плоские камни. Найденный в 
могилах немногочисленный инвентарь подтверждает и намеченную ранее 
дaтy-Xl-XIV вв. Керамики нет. В ящике No 79 найден стеклянный 
темно-коричневый браслет. Из ящика No 56 интересна крупная серебряная 
ювелир·ной ра!боты подвеака 1со стеклянными ·Глазками. При помощи трех 
бронзовых цепочек она была ,вплетена в косу. 

В засыпи ящика No 59, непосредственно под покровной плитой, обнару
жена медная византийская монета императора Константина Багрянородного. 
чеканенная в Константинополе в январе - апреле 945 г. 14 Отверстия нет, 
поверхность сильно стерта. Монета к погребению не относится и попала 
в ящик из слоя. 

В итоге раскопок 1962 г. огромное Нижне-Архызское городище вновь 
представляется как один из основных археологических памятников запад· 

ной части Аланин, один •из ,важнейших ее .экономических и политических 
центров X-XII вв. 

13 В. А. К у э н е ц о в. Археологические раскопки в верхоаьях Кубани в 1960-
1961 rr. КСИА АН СССР, вып. 96. 

14 Монета оnределева В. В. КропоТКJИИЬJJМ. 
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КРАТКИЕ СООБIJJЕНИЯ ИНСТИТУТА АРХЕОЛОГИИ 

Вып. 98 

Г. А. БРЫК ИН А 

РАСКОПКИ НА ГОРОДИЦ!Е КАРАБУЛАК 
в 1961-1962 гг. 

1964 г. 

Среди археологических памятников, обследованных в горном районе 
Юго-Западной Ферганы, очень интересно средневековое городище, распо
ложенное в неширокой долине в кишлаке Карабулак (Ляйля·кский район 
Ошской области). 

В 1958-1959 гг. нами проводились здесь раскопки высокого подчетырех
угольного в плане холма-тепе, заключавшего в себе остатки древнего соору
ж.ения - дома или замка. В 1958-1960 гг., работы проводились на возвы
шении в южной части тепе и на .восточной половине площадки, примыкаю
щей к возвышению .. Кроме того, в 1959 г. была проведена зачистка восточ
ного склона, а в 1960 г. здесь заложена траншея, прорезавшая всю толщу 
холма до материка 1• В 1961-1962 гг. исследовалась северная часть тепе. 
В.сего в на.стоя1цее ~время на па~мятнике .вс~крыта площадь .в 1600 м2• 

Наилучшая сохраннос1'ь отмечена для северо-востоЧного угла здания, 
где можно выделить четыре последовательно сменяющихся строительных 

горизонта, совпадающих с четырьмя периодами жизни здания. В северо
западном углу обнаружены постройки, относящиеся к двум наиболее ран
ним строительным горизонтам. 

В основе всего сооружения лежит глинобитный цоколь, часть которого 
·обнаружена нами в траншее 1960 г. На цоколе возведены сооружен.ия, отно
сивши·еся к пер1вому пер:иоду жизни здания. В этот период оно имело маJС
·сивную г л·и:нобитную в1нешнюю стену, часть которой 0И1Сследована 1н.ами в 
1959 г., и башню ·в южной части. Ее стена ·из нарезных блоков от:к:рьпа 
на~ми в 1958 г. (ри1с. 34). 

К этому же периоду относятся пять помещений, вскрытых в восточной 
части тепе: одно из них - в 1959 г., другое - в 1960 г. (помещение № 26); 
в 1961 г. к северу от него раскопаны еще три комнаты, стены которых сло
_жены из сырцовых длинномерных кирпичей цепной кладкой и покрыты тол
сты1м ·слоем саманной обмазки. Полы г ли~нобит.ные, высотные отмет.ки 2 их -
3,23-3,35 м. Все комнаты в пл.ане удлиненной четыреху~олыной формы. 
Вдоль восточной и западной стен помещения № 26 устроены высокие суфы. 
У западной стены одного помещения, раскопанного в 1961 г., также нахо
дилась невысокая суфа, в которую был встроен очаг подковообразной фор
мы. В другом помещении очаг расположен около северной стены. Рядом 
с ним обнаружено небольшое углубление, в которое, очевидно, ставили ку
хонные сосуды с уплощенным дном. Сооружения первого периода открыты 

1 Об нсто.ри1и псследюва:ния городища, а также о ~результатах ,работ 1958-1960 гг. 
с.м. Ю. Д. Б а ·р ·у з д и 1н. 1и Г. А. Б р ы к 1и 1Н а. Археолопкчес·кие па1мят:ни1<~и Баткена и 
Ляйляка. Фрунзе, 1962 г. (раздел «Земледельческие поселения юго-запада Ошской 
области»). 

2 За ~нулевую отметк·у ·Принята 1НоаJивысшая точка :в южно~- части холма. 
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i - кладки сырцовых кирпичей; А - глинобитные стены; с - каменные вымостки; ж - ямы; в - очаги; 

и - очаги и тандыры; к - сосуды, вкоnанные в пол; 1-26 - номера ,помещений 

в северной чаrсти тепе. В р·аскопе 1961 г., ,в се1веро-за,па.дном углу тепе, 
19 помещений ·из 21 относились ;к первому ·пер.поду. От:метки полов 1Колеб
лются от 3, 12 до 3,5 м. В ,северо-,восточном углу тепе, на участке, ограни
ченном двумя дли.н1ными параллельными ~стенками, в 1962 г. открыты :во
семь ком1нат, относящихся к первому периоду. Отмет·ки полов 3, 1-3,59 м. 

Ко второму периоду относятся помещения, высотные отметки полов ко
торых колеблются от 2,5 до 3 м. К этому периоду могут быть отнесены все 
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помещения в раскопе 1959 г., шесть помещений в восточной части раскопа 
1960 г., три комнаты в восточной части раскопа 1961 г. и пять комнат в рас
I<опе 1962 г. При возведении сооружений этого периода завалы, образовав
шиеся при разрушении первоначального здания, были использованы в каче

стве платформы. Все комнаты в плане удлиненные четырехугольные, неболь
шие, площадью до 15-16 м2 ; три комнаты (раскоп 1961 г.) площадью 6-
8 м2 • Стены сохранились в высоту от 0,2 до 0,8 м. В двух помещения.х 
выявлены под'ковообр,азные очаги. В помещ·ении No 8 ( 1962 г.) 'В южноl\f 
углу обнаружен закром, предназначавшиЙ1ся, оч·еви;дно, для х,ранения про
довольственных запасов. 

К третьему периоду относятся семь комнат раскопа 1960 r. и четыре 
комнаты в южной части раскопа 1962 г. Размеры их также невелики. Отмет
ки полов колеблются от 2, 1 до 2,4 м. 

Сооружения че"вертого, наиболее позднего периода .выявлены .в ра«жо~ 
пах 1960 и 1962 гг. Сохра1нил:ись л·ишь оанова~ния .стен, ~сложенные из круп
ных окатанных речных камней, располагавшиеся правильными рядами, в ос
новном .в направлении северо-восток - юго-запад, с небольшими отклоне

ниями. Камни были положены на утрамбованную глинобитную поверхность. 
перекрывавшую стены помещений предыдущего периода. 

Сооружение помещений всех периодов сопровождалось перестройками 
и изменением планировки здания. Это хорошо прослежено на всех участ
ках. Планировка каждого последующего периода не совпадала с планиров
кой предыдущего. Но в отдельных случаях стены помещений первого перио
дr\ продолжали функционировать и в последующее время. 1 ак, к ,внешней 
стене здания первого периода были пристроены помещения второго перио
да. Длинная ~стена, возведенная в северо-восточном углу ,в первый, функ
ционировала во второй и третий ~периоды. В помеще1н~ии No 7 ( раеко•п 
1962 г.) к восточной стене, возведенной во второй период, при переплани-· 
ровке здания в третий период сделана пристройка шириной 48 см. Она воз
ведена на аморфном завале, образовавшемся в связи с разрушением здания

предшествующего времени. На пол в целях ремонта неоднократно делались. 
подсыпки. В результате наиболее поздний в этот период пол имел отметку 
2, 15 м. На нем около южной стены был сооружен подковообразный очаг G 

прямоугольной оградкой у топочного отверстия. 
Полы во всех помещениях глинобитные. В четырех они дополнительно 

вымощены крупными, плоскими, хорошо окатанными камнями. Как прави" 
ло, в помещениях второго и третьего периодов у стен уровень полов выше, 

а к центру помещения они проседают. Это объясняется тем, что подстила
ющим слоем служит не специальная забутовка, а аморфный .рых~l\ЫЙ завал,_ 
связанный с разрушением предшествующих построек. 

Стены сооружений всех периодов сложены в основном из длинномерных 
сырцовых кирпичей цепной кладкой. Однако наряду с этим отмечена клад- -
ка кирпичей на ребро наклонно. По мнению В. Л. Ворониной, такой способ 
кладки был одним из антисейсмических приемов в строительстве 3• Этим же· 
можно объяснить то обстоятельство, что кирпичи не скреплены крепким 

раствором, а положены на довольно рыхлый глинистый раствор, что делает -
стену более эластичной при землетрясениях. В помещении No 24 северная 
стена сложена из чередующихся рядов камней и слоев глины толщиной -
10-12 см. Поверхность стен покрыта ровным слоем саманной обмазки тол
щиной до 2,5 см. В основании всех стен лежали крупные, хорошо окатанные 
речные камни. Как правило, стены возводились на плотном глинобитном · 
слое толщиной до 20-25 ,см. Подстилал его аморфный завал, состоящий 
из рыхлой земли и обломков кирпичей. Местами отмечено большое скопле
ние золы и древесных углей. Стены не имели прочного скрепления с по-

3 В. Л. В о р он ин а. Древняя строительная техника Средней Азии. «Архитектур- -
во~ наследство», вып. 3. М., 1953, стр. 12. 



'Верхностью, на которой они возводились: на ней лежал слой рыхлой земли 
ТОЛЩИIНОЙ ДО 3 С.М. 

О перекрытиях из-за плохой сохранности сооружений можно судить 
только пред.положительно. В некоторых помещениях есть завал кирпичей, 
упавших на торец, что дает возможность допустить сводчатые перекрытия. 

В то же время в пяти помещениях обнаружены большие куски досок и ба
лок и куски обуглившегося дерева, очев.идно, остатки конструкций плоского 

перекрытия. Почти во всех комнатах на полу ровным слоем лежал древес
ный тлен. 
О жилом и хозяйственном назначении открытых помещений свидетель

·ствует наличие в них хозяйственных и мусорных ям, очагов, сосудов, вры
тых в пол и предназначенных для хранения продовольственных запасов, 

а также весь комплекс находок. 

Из 15 ям, открытых в сооружениях всех периодов, 10 были хозяйствен
ного назначения, а остальные были мусорными. О назначении ям мы судим 
по их заполнению: мусорные ямы заполнены золистой землей, в них най
дено большое количество битой посуды и костей животных. Заполнение 
хозяйственных ям связано с разрушением здания и состоит из обломков 
кирпичей, глины. 

В помещениях первого периода обнаружены четыре очага подковообраз
ной формы. Фасадные стенки украшены штампованным орнаментом, перед 
топо_чными отвер1стиями находили1сь неболЬШJ!'е, полукрУ'Г лые в плане уг

.лубле~ния, заполненные золой. 
Очень интересен очаг, обнаруженный в северном углу помещения No 8 

(второй период). Он также подковообразной формы, и его лицевые сторо
ны украшены штампованным орнаментом. Стенки сильно прокалены. Перед 
7опочным отверстием - небольшое углубление: заполненное золой. Оно 
ограждено прямоугольной в плане оградкой из обожженных плит, постав
ленных на ребро. Такая же оградка была у очага в помещении No 7, в слое, 
относящемся к третьему периоду. 

В помещении No 21 ( 1962 г.) очаг расположен около северо-западной 
стены. Он также подковообразный, но его фасадные стенки не орнаментиро~ 
ваны. Внутренняя поверхность покрыта ровным слоем саманной обмазки 
и слабо обожжена. Полуовальное углубление перед топочным отверстие\1 
заполнено золой. Очаги этого вида служили для приготовления пищи. 
В древности они был.и широко распространены и характерны для оседлых 
.среднеазиатских народов и в настоящее вр.емя 4• Для обогревания помеще
ний применялись, очевидно, переносные очаги - глиняные толстостенные 
жаровни, обломки которых найдены во многих помещениях. Использова
ние жаровен :В качестве переносных очагов отметил Н. Н. Негматов при 
раскопках в Шахристане. По его сведениям, подобные очаги употребляются 
таджиками Матчи ·и 'В 'На1стоящ,ее 1время 5• 

в сооружениях, относящихся ко всем периодам жизни здания, найдено 
большое количество предметов материальной культуры, позволяющих су
дить о многообразии хозяйственной деятельности обитателей городища. 

Как и в прошлые годы, в помещениях найдены фрагменты массивных 
.алебастровых столиков. Круг аналогий им был намечен нами ранее 6•· Здесь 
отметим только, что :наиболее ранние находки ·этого предмета встречены на 

4 О ~находках очагов этого 'ГIИпа см. В. Л. В я т к 1и :н. Афраоеиаб - городище былого 
Сам~рканJJ;а. Сз"ма..р·к,а1Нд, 19,26, сТiр. 53; М. Е. М а с 1с он. Аха1нгера1Н. Ташкент, 1953, 
.ст,р. 58, 1рис. 33; Е. Д. С ал ~то :в с ·К а я. Дрхеол·огические па·мят.юи1ки близ к1ишла.ка 
Рохаты. Сб. «Архоологическ·ие .рабl()ТЫ в Тад'ЖИ1К1и~ета1ие !В 1955 т.)), 1ст.р. 102-105; 
В. Ф. Г а й д у к е 1в и ч. Работы Ф.а1рхад1с.кой археологической экспеД1иц1юи :в У збекиста:не 
в 1943--:1944 гг. КСИИМК, вып. XIV, 1947, стр. 107; Ю. Д. Бар узд ин, Г. А. 
Б 1р ы ·к 1и 1н а. Указ. с~оч., с"р. 110, 124. 

5 Н. Нег мат о в. О работах Ходжентс1-ю-Усрушанского отряда в 11956 г. Сб. «Ар
хеологические работы в Таджикистане в 1956 г.)), стр. 120. 

6 Ю. Д. ,Бар 'Узд ин, J'. А. Б 1р ы к 1и 1н а. Указ. С'ОЧ., сТ~р. 96, 113. 
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17, 18 - железные топоры 



памятниках Vl-VI 11 вв. Ис.фары и Баткена. В более западных районах 
vни найдены только на памятниках X-XII вв. Самая западная находка -
стол из Мунчак-тепе (XI-XII вв.). В порядке предположения можно ска
зать, что сюда они распространились из восточных районов. 

В помещениях первого и второго периодов найдены два массивных же
лезных проушных топора с расширяющимся лезвием, нижний край которого 

оттянут; обушок уплощенный прямоугольный (рис. 35 -17, 18). Топо
ры - очень редкая находка на среднеазиатских памятниках 7• В качестве 
более далеких аналогий можно отметить топоры из хазарского и славянского 
слоев Саркела 8 • 

Интересной на.ходкой, свидетель1ствующей о большой роли в Карабула1ке 
земледелия, были серпы. Фрагменты их найдены в разных помещениях, 
н завалах и при зачистке полов. А при зачистке пола в помещении No 1 
(раскоп 11, 1961 г., восточный край тепе) первого периода найден один 
целый экземпляр. Серп сделан из тонкой треугольной в сечении пластины. 
Один конец его заострен, другой, к которому должна прикрепляться ручка, 
заг1Нут; дл1ина ·по хорде 27 см (р'ИС. 35 -15). Большое 1Кол1ичест.во анало
гичных ·серпов .найдено 1при ра~скопках пер·вого буддийс.кого храма ~в Ак-Бе
шиме 9 в. слоях, связанных с разрушением храма, .и в слое VI-VIll вв. на 
городище Пянджикент 10

• На городище Мунчак-тепе в слое Xl-XII вв. 
найден целый сер1п, аналогичный ка рабу лак1скому 11

• В слое, относящемся ко 
второму периоду, найдена желе:Зная лопаточка для размешивания пищи 
при приготовлении. У нее рабочая часть овальной формы и длинная витая 
;>учка (рис. 35 - 8). В археологическ·их материалах нам такие находки неиз
вестны, но подобные лопаточки бытуют в настоящее время у киргизов и уз

беков ·и извесТ1ны под .названием «кыпкы·р» ·и «кыргыч». 

В завалах и при зачистке полов в помещениях найдены целые ножи и 
большое количество их фрагментов. Все ножи черешковые, однолезвийные, 
с прямой утолщенной спинкой и изогнутым лезвием. На черешок насажи
валась деревянная рукоят~а. Следы дерева сохранились на рукоятках неко
торых ножей (рис. 35 - 12-14, 19). 

Особую группу находок составляют предметы вооружения - наконеч
ники стрел и кинжал. Наконечники стрел железные, черешковые, формы их 
разл·ичны. Два больших наконечника трехлопастные (рис. 35 - 4). Эта фор
ма наиболее ранняя для Ка рабу лакского городища. Аналогичные им есть 
в ·коллекциях из могильнИJк·ов пер·вых век·ов н. э. 12 Они найдены также и на 
средневековых па.мятниках, в ча1стности при ра·окопках первого будд·ийского 
храма в Ак-Бешиме (слои VIll-IX вв. и X-XI вв.) 13• В помещениях 
первого периода найдены три плоских, ромбической формы наконечника 
Черешок в сечении круглый, у основания поясок, отделяющий его от боевой 
части (рис. 35 - 2). Форма обычна для X-XI вв. Подобные наконечники 
встречены на многих средневековых памятниках от Киева до Минусинской 
котловины, где они есть в Тюхтятском кладе 14• И, наконец, упомянем, три 

7 Труды Семиреченской археологической экспедиции. «Чуйская долина (ред. 
А Н. Бернштам), МИА, № 14, 1950, табл. XXXVll. 

8 С. С. С о ·рок и .н. Ж.еtЛезные издеЛ/Ия Са,рю~.ла-Белой Вежи. МИА, N!1 75, 1рис. 4, 11. 
9 Л. Р. К ы э л а с о в. Археологические исследования на городище Ак-Бешим в 

1953-1954 гг. Труды Киргизской археолого-этнографической экспедиции, т. II, 1959. 
10 А .. м. Б е л е !И .и цк и й. Археологичес:юие .рас.копки ~в Пя1нджикенте. КСИИМК, 

вып. 55. 1954, стр. 37, рис. 4, 9, 10. 
11 Гос. Эр;мит:а.ж. Экспоэиц,ия отд~·ла Советскосо Востока. 
12 С. С. С о р о к1и н. Боркорбазский могильник. Труды Гос. Эрмитажа. т. V. Л., 

'1962. табл. 11, XV; Ю Д. Бар узд ин. Карабулак.ский моги"ьник. Изв. АН Кирr. ССР. 
вып. 3, 1961. 

1з Л. Р. К ы э лас о в. Дрхеологичесюие 1иоследован•ия •В Ак-Беши.ме в 1953-
1954 гг. Труды Киргизской археолого-этнографической экспедиции, т. 11. М., 1959. 
стр. 215, рис. 44, 8, стр. 222, рис. 49, 9. 

14 Л. А. Ев тюх о в а. Археологические памятники кыргыэов (хакасов). Абакан, 
1948, стр. 68, рис. 118. 
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бронебойных или пу левид·ных на~конечни1ка, ромбичеоких в сечении. Анало
гии им есть среди ак-бешимских находок 15• 

Клинок железного черешкового кинжала был ромбический в сечении 
(,рис. 35 - 1). ,Кинжалы подобНIОЙ формы со сред1не·вековых памятников 
Средней Азии неизвестны. На Алтае же они найдены в кочевнических кур
ганах VIl-IX 1вв. 16 Кинжалы, а1Налогич;ные карабулак,окому, есть .в Тюх
тятском кладе, датированном Л. А. Евтюховой IX-X вв. 17 

Из других находок от:метим бронзовую ложку, два бра,слета (рИ!С. 35 -
9, 10) (один - ВИ"I~ой, другой - ПЛООКJИЙ, из ·СОГНУТЫХ тонких пла,ст:ин ·с кон
цами, имитирующими головки змей) и круглое бронзовое зеркало с петель
чатой ручкой, прикрепленной ·С оборотной стороны. Интере·сны та1кже нахоk 
ки бус, сделанных из разли1чного материала (.из сердолика, ·стекла, кашина). 
Особо отметим стеклянную кружку, подражающую по форме серебряным, 
так называемым сасанидским кружкам. Вероятно, она местного производ
ства. О наличии местных стекольных мастерских свидетельствуют находки 
шлакированного стекла. 

Основную массу находок составляет керамика. Она, за очень небольшим 
исключением, гончарного производства. Несмотря на большое колич@ство 
находок, разнообразием форм найденная посуда не отличается. Это непо
ливные котлы, горшки, кувшины, сосуды, связанные с молочным хозяйст- • 
вом, крышки, хумы, поливные тарелки, блюда, чаши разных размеров, све" 

тильники. Раскопки последних двух лет пополнили коллекцию керамики 
из Карабулака, за небольшим исключением, лишь количественно, и так как 
публикация материалов из раскопок предыдущих лет дана нами ранее 18" 

эдесь приведем лишь краткую их характеристику. 

Котлы изготовлялись из специального, так называемого котлового, огне
упорного теста с большим количеством мелкого песка и известковых вклю" 
чений (возможно, толченой ракушки). Большинство котлов с широким сфе
рическим туловом, уплощенным дном, с дуговидными или круглыми в сече

нии ручками, которые прикреплялись под венчиком (,рис. 36 - 11). Кром·~ 
того, найдены невысокие, большого диаметра котлы с прямостоящими стен
ками и вертикальными ручками, прикреплявшимися к верхней площадке 
венчика. 

Горшки были разных размеров и разного обжига - желтого и серого 
(рис. 36 -8). Тулово их украшалось росписью в виде широких мазков,. 
нанесенных черной и бурой краской. 

Ш·и.рокогорлые, небольших ра,змеров кувшины серого обж1ига 6огато укра
шались штампованным, прочерченным и налепным орнаментом (р·и:с. 36-
4, 5, 6). 

Узкогорлые кувшины разных размеров изготовлялись из глины с не
большим количеством песка. Тулово и горло их украшались прочерченным 
линейно-волнистым орнаментом, наносившимся до обжига (рис. 36- 7) 19

• 

Для переноски воды, помимо кувniинов, ·служили сосуды-мургоби. 
Фрагменты небольших сосудов этой формы, изготовленных из довольно гру
бой глины и украшенных пятнистой росписью, найдены в сооружениях всех. 
пер'Иодов (ри1с. 36 - 2). 

Очень интересна группа сосудов, связанных с молочным хозяйством. 
Это - маслобойки и цедилки. В раскопах всех лет в сооружениях, относя
щихся ко всем периодам, найдены фрагменты толстостенных маслобоек. 
В 1961 г. в помещениях первого периода найдены две маслобойки, врытые 

15 Л. Р. К ы зла с о в. Указ. соч., стр. 222, рис. 49, 45. 
16 С. В. К и селе в, Л. А. Ев тюх о в а. Отчет о работах Саяно-Алтайской архе-

ологической экспедиции в 1935 г. Труды ГИМ, вып. XVI, 1941, стр. 97, рис. 18. 
17 Л. А. Ев тюх о в а. Указ. соч., стр. 68, рис. 121. 
18 Ю. Д. Ба 'Ру з дин, Г. А. Б р ы ·К 1и ~на. Указ. ~соч., ст~р. 113-12,2. 
19 К1руг аJНа:лог.ий сосу,да1м опи<:аJН1ных форм :весьма~ широк. Ом. Ю. Д. Ба 1р 'Узд и и. 

Г. А. Брыкина. Указ. соч., стр. ·114-116. 
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Р~ис. 36. Керамик:а 1иэ ра~екопок город~ища Ка~рабу.лак 
t - •орчаrа; 2 - вер:квяя часть мурrоби; 3 - миска; 4-6 - части сероrлиияи111:11: кувшинов; 7 - к7вmив; 

8 - горшок; 9 - сферокоиус; 10 - маслобойка; 11 - котел 

в пол, что, очевидно, связано со вторичным их использованием для хране

ния продовольственных запасов. Одна из них сохранилась полностью, дру
гая раздавлена землей. Оба сосу да имеют форму высокогорлых корчаг с 
очень широким туловом, в верхней части которого есть отверстие, окружен
ное валиком. Сбоку от отверстия, чуть ниже его располагались две гори
зонтальные ленточные ручки. Одна маслобойка украшена прочерченным 
линейно-волнистым орнаментом, а другая еще и штампованным (рис. 36-
10). Маслобойки подобной формы, но меньшего размера, найдены в сред-
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невековом слое городища Мунчак-тепе близ Беговата 20 и на городище близ 
Ургута 21 (в 40 км на юго-восток от Самарканда). Маслобойки описанной 
формы выделены Е. М. Пещере;вой во 11 тип. На1Селению .средне·ве·ковых 
городов Uентральной и Восточной Ферганы они не были известны. Здесь 
использовались другие - цилиндрической формы,- выделенные Е. М. Пе
щеревой в 1 тип :.-2 • Они найдены при ра·~копах ;в Куве. Очевидно, второй 
тип в средневековье был характерен для У ер ушаны и Сог да. В настоящее 
время описанный тип маслобоек известен у таджиков-ягнобцев, а также 
у узбеков в районе Бухары и Мерва. В последнем они изготовляются гон
чарами, выходцами из Каракульского района Бухарской области 23

• ,Uедил
ки делались в форме мисок с уплощенным дном, биконическим корпусом 

tf отогнутым бортиком, к которому прик.реплялась пет левид·ная ручка. Uт

верстия диаметром около 1 см ра•сполагались по дну и .нижней части корпу
са. Фрагменты цедилок описанной формы найдены в слоях, относящихся ко 
всем периодам жизни здания. 

В слое, связанном с последним периодом, найдены два целых сфероко
нуса, украшенных штампованным орнаментом и четырьмя симметрично рас

положенными в верхней части валиками. Кроме них в сооружениях всех 
периодов найдены фрагменты сосудов этого типа (до 10 экз.). Все они зеле
новато ... серого цвета (.рис. 36 - 9). 

Поливная пос у да составляет около 50 % всей найденной керамики. При 
ее изготовлении использовались и глухие и прозрачные поливы. Тарелки. 
блюда и большие чаши, как правило, покрывались прозрачными поливами 
желтовато-лимонного и зеленоватого цвета. Прозрачные поливы наносились 
по ангобу, причем ·та·кие ·сосуды у~крашались орна1ментом ·сграфито в ·виде 

спиралевидных завитков и ломаных линий. Гравировка в большинстве слу
-чаев сочетается с пятнистой росписью, выполненной красной, зеленой, ко
ричневой, желтой красками (рис. 37 - 1, 2). Непрозрачными ~оливами 
(голубой и зеленой) покрывались небольшие чаши, украшенные по краю 
защипами, и · светильники с .каннелированны.м резер·вуаром. Свет.ильиики 
·С резервуаром в виде плошки покрывались прозрачной поливой по белому 
ангобу и украшались пятнистой росписью. Сосуды высоких форм (горшки. 
кувшины) представлены всего одним фрагментом, сохранившим кольцевой 
·поддон и граненый корпус, покрытый голубой глазурью. Поливная кера
мика находит широкие аналогии в памятниках X-XI .вв. В частности, по· 
ливная керамика, аналогичная карабулакской, найдена в замке Калаи
Боло 24, на городищах Ахсыкет 25 и Кува 26

, Шахристан 27 Мунчак-тепе 
у Беговата 28

, Афрасиаб, Мунчак-тепе (Сурхан-Дарьищкий) 29
• Она есть 

в случайных находках из Андижана зо и Ленинабада 31 • Аналогии дву-м 
блюдам, богато украшенным гравировкой и росписью и имеющ·им тре
угольный выступ в нижней части бортика, находим в материалах из Са
марры 32

• 

При раскопках в течение двух последних лет найде'ны одиннадцать мо
нет: десять - в дерновом слое .и .в завале под дерном, одна - при зачистJ<е 

20 Фонды отдела Советского Востока: Гос. ЭрмитаЖа, инв. No СА 8823, СА 124М. 
21 Е. М. Пещере в а. Гончарное производство Среднеii Азии. М.- Л.., 1959, 

стр. 304. 
22 Там же, ст-р. 302. 
23 Там же. СТ1р. 304. 
24 Е. А. Д а в и до в и ч. Б. А. Л ;и т в и нс к и й. Археологнческиii очерк Исфарин-

ского ·района. Тпуд.ы АН ТССР, т. XXXV, 1955, стр. 109. 
25 Фонды Н·а:ма:нга·нского музея. 

·124 

28 Фон.ды Ин-та исто.рии и а·рхеологиrи АН Уз. ССР, Ташкент. 
27 Фонды Ин-та истории, археологии и этнографии АН Тадж. ССР, Душанбе. 
28 Фонды nтдела Советск•ого Bocroкia Гос. Эt"'мит~;жа. Ленн:нг,рад. 
29 Фонды Ин-та истории и археолоГ!ин АН Уз. ССР, Ташк(':нт. 
зо Фонды А1н.zшжанского областного К!раеведческого ·музея. 
31 Фонды Ленина6адскоrо облаrтноrо краевР.дческnго мy~f'JJ. 
32 F. S а r r е. Die Keramik von Samarra. Berlin, 1925, t. XXVI, 2. 



Рис. 37. Ке.рамика из ~раскопок городища Карабул.ак 

1, 2- 11олив11111е б.uоАа; З - icp111mкa; 4 - стев~са очаж~са 

тандыра в помещении второго периода. По определению С. А. Яниной, все 
монеты чеканены в Уздженде (Узгене) от имени Ибрахима Арслана. Дата 
их - 570-573 гг. х. ( = 1174/1175-1177 /1178 гг.). 

В целом материал, полученный в результате раскопок, свидетельствует 
о широких торговых и культурных связях обитателей городища с внешним 
миром. Он позволяет датировать сооружение Xl-XII вв. Поскольку ма
териал очень однороден, более дробную датировку отдельных периодов дать 

нельзя. 
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КРАТКИЕ СООБЦ!ЕНИЯ ИНСТИТУТА АРХЕОЛОГИИ 

Вып. 98 1964 r. 

IV. ХРОНИКА 

РАБОТА СЕКТОРОВ И ГРУПП ИНСТИТУТА АРХЕОЛОГИИ 
АН СССР 

1. СЕКТОР СРЕДНЕЙ АЗИИ И КАВКАЗА в 1962 г. 

Сотрудники ,сектора Средней Азии и Кав·каза (заведующий ~сектором -
М. П. Грязнов) в 1962 г. работали над коллективными трудами, моногра
фическ·ими работами и ·выпусками Свода археологических источников. Те
матика сектора была направлена на разрешение двух основных проблем: 
связанной с изучением закономерностей первобытного общества на терри
тории Средней Азии, Кавказа, Поволжья, Сибири, и касающей·ся истории 
средневековых городов Средней Азии. 

В 1962 г. был завершен ряд крупных работ .и написаны многочисленные 
статьи. Остановимся на основных из них. 

«Археология Средней Азии» - коллективный труд в трех томах. В этой 
работе принимают участие А. М. Беленицкий, И. Б. Бентович, О. Г. Боль
шаков, Ю. А. Заднепровский, В. М. Массон, А. .М. Мандельштам, 
И. Н. Хлопин. К работе привлечен А. П. Окладников. Завершен первый том, 
посвященный каменному и бронзовому векам (А. П. Окладников, В. М. Мае. 
сон, Ю. А. Заднепровский, И. Н. Хлопин). Книга ~разделена на тр·И части. 
В первой дана характеристика каменного века Средней Азии, во второй ,рас
сматриваются ·культура земледельческо-скотоводческих общи.и юга Средней 
Азии V-111 тысячелетий до н. э. и охотническо-рыболовческий неолит 
севера. Заключительная часть посвящена бронзовому веку Средней Азии, 
а также периоду раннего железа. В книге дана общая характеристика основ
ных культур, памятников и комплексоJЗ, предложены четкие определения 

для уточнения терминологии, освещено современное состояние вопросов 

относительной и абсолютной хронологии. Вместе с тем дается общая карти
на культур_ного и хозяйственного развития Средней Азии, рассматривают
ся связи с Древним Востоком (культуры расписной керамики) и сибирско
казахстанским миром (кельтеминар, андроновские комплексы), затрагива
ются вопросы этногенеза. 

Второй том (А. М. Мандельштам, В. М. Массон, Ю. А. Заднепров
ский) посвящен характеристике памятников с середины 1 тысячелетия до 
н. э. до 1 тысячелетия н. э. В 1962 г. велась разработка общего плана этой 
части, написаны отдельные ее главы. 

По третьему тому, посвященному эпохе средневековья (А. М. Белениц
кий, И. Б. Бентович, О. Г. Большаков), проводился сбор материалов. 

На заседаниях сектора 'заслушивались сообщения о ходе работы над 
«Археологией Средней Азии». Первый том обсуждался в целом и получил 
одобрение. 

1 

Завершено монографическое исследование В. М. Массона «Средняя 
Азия и Древний Восток». Построенная на очень обширном археологиче-
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ском материале, добытом в результате интенсивных исследований в Южной 
Туркмении под руководством автора, с привлечением огромной литературы 
по древнейшим памятникам ПереднеИ Азии (,Месопотамия, Сирия, Пале
стина, Иран, Индия), книга эта является первым обобщающим трудом по 
истории культур Древнего Востока, построенном на основе марксистской 
методологии. Монография обсуждалась неоднократно, по главам. При об
суждении работы ·В целом по.дчеркивался широкий хронологичеокий и тер

риториальный охват материала, углубленное его исследование, позволив
шее автору поставить ряд теоретических вопросов развития первобытного 
общества (характер общины, переселения, взаимовлияния и контакты в 
.древнеземледельческом об1цестве и пр.). Работа В. М. Массона рекомендо
вана сектором для защиты в качестве докторской диссертации. 

С проблемой древнеземеледельческих культур Средней Азии связана 
и работа И. Н. Хлопина «Племена раннего энеолита Южной Туркмении», 
успешно им защищенная в качестве кандидатской диссертации (июнь, 
1962 r.). Она посвящена исследованию древнеземледельческих поселений 
ГеоКJсюрского оаз~иса (IV тысячелетие .до н. э.); в ~ней дае-Т1ся публикация 
новых памятников и их и1сторико-культурное и хронологическое о~смьн:ле

ние. После обсуждения tна ·Секторе и а.втор.ской доработки работа ·подготав
ли.валась к печаТIИ. 

В 1962 г. А. М. Мандельштамом завершена последняя редакция моно
графии «Кочевнические могильники античного периода в Северной Бакт
рии»; это - полная публикация 'Грех больших курганных могильникоэ 

БишкенТ1ской долины (Южный Таджикистан), по ут'вержде~нию автора~ 
пер1вых па;мятников Се·вер:ной Ба!ктрии, пр1инадлежаtвших тем коче~ВJНикам, 
которые уничтожили греко-ба.ктрийокое царство и ·впослед,ст;вии создали 
новое государ.ство, возглавля·е.мое Кушанской дина,ст:ией. Работа очень ин
терес.на, она осв·еща·ет события по1следних ·веков до .н. э. и допол~няет дан

ными ,материальной ку ль·туры ,сведения пись'Мен~ных источников. При об
суждении работы ,сектором а1втору сдела,ны некоторые замечания, ·В частно

сти пожелание о сокращении работы, особенно ее описатель.ной части 
(М. П. Грязнов). 

Кроме монографических исследований сотрудниками сектора подготов
лены три сборника материалов крупных экспедиций - Таджикской, Азер
байджанской и экспедицией в Объединенную Арабскую Республику. 

«Труды Таджикской археологической экспедиции», т. IV (редактор 
А. ,М. Беленицкий) включают итоговые отчеты за несколько лет о раскоп
ках на раннесредневековом городище Пянджикенте (раскопки отдельных 
объектов, исследования по архитектуре и керамике) и некоторых других па
мятников Таджикистана. Кроме статей сотрудников сектора (А. М. Беле
н.иц1кого, И. Б. Бентович, О. Г. Большакова) в сборнике публикуют.си 
статьи и других участников экспедиции (Б. Я. Ставиского, Б. И. Маршака, 
Е. В. Зеймаля, В. Л. Ворониной, Н. Негматова). 

«Труды Азербайджанской археологической экспедиции», т. 11 (редак
тор А. А. Иессен). Том построен на новых материалах 1956-1960 гг. Ос
новная часть статей посвящена памятникам первобытнообщинного строя на 
территории Мильско-Карабахской степи и Нахичеванской АССР от энео
лита до эпохи железа. Продолжается публикация материалов со средневеко
вого городища Орен-кала. Помимо сотрудников Института археологии 
(А. А. Иессен, А. Л. Якобсон, К. Х. Кушнарева) в сборнике участвуют 
и сотрудники Института истории и археологии АН АзССР (Н. В. Минке
вич, И. Г. Нариманов, О. А. Абибуллаев, О. Ш. Исми-заде). 

Сборник «Древняя Нубия» (редактор Б. Б. Пиотровский) построен на 
материалах археологической экспедиции ИА АН СССР в ОАР и состоит 
главным образом из статей участников этой экспедиции (Б . .Б. Пиотров
ского, О. Г. Большакова, Н. Я. Мерперта, А. В. Виноградова, В. П. Люби-
11а). В сборнике содержится публикация памятников, открытых экспеди" 
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цией в районе строительства Ассуанской ГЭС, начиная с налеолита, кончая 
среД1невековьем; особо и~нтересны ,надписи в Вади\Ала~ки и .поселение первых 
династий (начало 111 тысячелетия до н. э.) .в Хор-Дауде. 

В 1962 г. в секторе шла работа также над отдельными выпусками Свода 
археологических источников. Сданы в печать два ·выпу1ска из :сери·и «Энео
лит южных обла.стей Средней АзиИ» - «Памятники раннего энеолита 
Южной Туркмению> (И. Н. Хлопwн) и «Памятники развитого энеолита 
юго-западной Туркме1нии» . (В .. М. МС11осон). Выпу·ски с1набже~ны картами и 
наглядными 1синхрон.истиче.скими и .с.водными таблица1ми по а·рхите1(туре, 

керамике, орна~ментальны,м мо'fiивам, статуэткам и пр. М. П. Г рязно~в про
должал работу над ~выпуском «Памят.нИiки афанасьев·ской культуры», 
С. С. ЧернИJКов - «Неолитические памятники Казахста1на». 

На заседаниях сектора сделано около 40 докладов и сообщений об экспе
диционных работах и свя·занных ie изучением полученных. ~Материалов. 

Аспирант А. Аскаров сделал доклад о своих ра·скопках ·на поселении За. 
ман-Баба. Он подробно познакомил присутствующих с характером жилИil! 
и предметами материальной культуры. Единство поселения и могильника 
Заман-Баба теперь уже бесспорно. Автор на основе привлеченных аналогий 
из хорошо стратифицированных памятников Ирана и Южной Туркмении 
датирует заман-бабинскую культуру первой половиной 11 тысячелетия до 
н. э. По вопросу происхождения этой культуры автор высказался несколь
ко осторожно, однако считает несомненной преемственную связь ее с пред
шествующей местной кельтеминарской культурой. Выступавшие в прениях 
А. А: Иессен, С. С. Черников и М. П. Грязнов отметили важность откры
той недавно заман-бабинской культуры и правильность ее осмысления. 
В. М. Массон полагает, что это как бы вторая зона земледельческих пле
мен, своего рода сельские поселения, относящиеся к периоду Намазга V. 

С большим интересом заслушан доклад Г. Н. Лисицыной (ИА АН 
СССР, Москва) о палеогеографических работах в Геоксюрском оазисе. 
С помощью аэрофотосъемок и тщательных обследований местности автору 
удалось выявить основные направления древней гидрографической сети; 
результатом этих работ было вскрытие древних русел и хау зов и установ
ление соотношения между древней системой орошения и культурными слоя
ми поселений Геоксюрского оазиса. При обсуждении доклада А. А. Иессен 
подробно остановился на научном значении подобных работ; необходимо 
учесть их сильную методическую сторону и воспользоваться ею для изуче

ния других районов, в частности степных районов Предкавказья и Закав
казья. М. П. Грязнов отметил важность изучения всего оазиса в целом, что 
дает широкое представление о древнейших его обитателях; он добавил, что 
сейчас уже назрела необходимость сделать попытку реконструкции гидро
графической сети и жилых комплексов. 

В. П. Шилов прочел доклад на тему: «Подонье в доримскую эпоху», в 
котором главным образом на материалах Елизаветинского город·ища дал 
характеристику хозяйственной базы культуры племен, населявших Подонье. 
Основное возражение при обсуждении вызвал его тезис о преобладающей 
роли рыболовства. А. А. Иессен сомневается :В верхней дате Елизаветин
ского поселения, которая требует уточнения; возможно, что жизнь здесь 

прекратилась под воздействием Боспора или сарматских вторжений. 
В. А. Ильинская (Киев) сделала доклад на тему «0 некоторых мотивах 

раннескифского звериного СТИЛЯ». Основным недостатком анализа скиф
ского звериного стиля предшествующими исследователями докладчик счи

тает преувеличение роли тех или иных влияний на скифское искусство. 
В. А. Ильинской удалось выделить чистую и оригинальную группу ранне
скифских изображений, свободных от воздействия внешней среды; это изо
бражения в резной ~кости образов ~коня, барана, грифо-барана, хищной пти
цы, лося и оленя; вторую группу составляют золотые изображения, связан
ные с искусством древнего Востока и Закавказья - львиный хищник, гор-
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ный козел, грифон. В VII - начале VI в. до н. э. обе группы не только
существуют параллельно, но и тесно сплетаются. Появление восточных мо
тивов автор связывает с походами скифов в Переднюю Азию и непосред
ственным их контактом с такими государствами, как Ассирия, Мидия, 
Урарту. Позднее, в конце VI - начале V вв. до н. э., в связи с греческим· 
влиянием, раннескифские образы трансформируются. По докладу 
В. И. Ильинской выступили А. А. Иессен, М. П. Грязнов, С. С. Черников. 
А. А. Иессен напомнил, что первая попыт~а выделения этапов развития 
с1<ифского искусства была предпринята покойным Б. З. Рабиновичем; к про
блеме возникновения скифского иску~сства следует подходить всесторонне". 
учитывая его местные истоки и влияния южных культур, ибо в начале 1 ты
сячелетия до н. э. на всей Передней Азии сложился своеобразный звери
ный стиль. М. П. Грязнов отметил, что в раннескифских памятниках Сибири· 
есть много материалов, иллюстрирующих доклад В. А. Ильинской. 
С. С. Черников подчеркнул большую тщательность проделанного анализа. 

Сектором была обсуждена работа Я. А. Шера «Древнетюркские извая
ния Семиречья», в которой автор на основе метода математической стати
стики предлагает свою классификацию «каменных баб», подробно останав

ливается на вопросах семантики и хронологии этих памятников; Я. А. Шер· 
считает эти изваяния фигурами покойных и разбивает их на пять иконогра
фических групп. При обсуждении доклада было высказано единодушное 
мнение о высоком методическом уровне работы. Применение статистического 
метода дало возможность автору по ряду различных признаков выр'аботать 

обоснованную классификацию 367 изваяний. А. М. Беленицкий считает, что· 
эти изваяния созданы народом, который, безусловно, имел какие-то связи 
с оседлыми народами юга Средней Азии, и эти связи необходимо было бы 
проследить. С. С. Черников предложил заменить в работе термин «камен
ная баба» термином ·каменное изваяние. А. Д. Г ра·ч отмети,л, что Я. А. Шер. 
ввел в научный оборот новую большую культурно-историческую зону; он 
считает, однако, что пять хронологических групп автора недостаточно обос
нованы и советует уточнить понятие «Южная Сибирь», не включая туда 
Туву и Монголию. А. А. Гаврилова заметила, что семантика каменных 
изваяний до настоящего времени представляется не вполне ясной; сущест
вуют две точки зрения - что это фигуры убитых врагов или фигуры погре

бенных; возможно, что в каждом отдельном случае к изваяниям надо под
ходить особо, без предвзятой точки зрения. 

Сотрудника.ми сектора заслушаны и другие .доклады. К. Х. Кушнарева. 
(в соавторстве с Т. Н. Чубинишвили) сделала доклад на тему: «Истори
чеокое место культуры Южного Кавказа 111 тысячелетия»; Г. А. Макси
менков - «Впу.скные 'Могилы окунев~акого этапа .в афана1сьевских колщах»; 
Ю. А. Заднепровский ,(.в 1соавторстве с ·М. А. Безбородовым) - «Древние 
и ·оредневековые стекла Средней Азии»; А. М. Беленицк:ий - «С.им~волика 
небесных светил в изобразительном искусстве Саг да»; А. А. Гаврилова -
«Н1иж1неволжс:кие 1пог·ребе1ния и сибирские памятники X-XIV 1вв.» С ~со
общения1ми о полевых исследованиях ·в 1961 г. вы~ступи1Ли В. П. Шилов, 
В .. М. Мае-сон, С. С. Черни1ков, Г. А. Максименков, А. М. Мандельшта1м, 
Ю. А. Заднепровокий, А. Н. Мелентьев. 

В соответствии с разрабатываемыми проблемами сектор проводил экспе
ДJи~ции. Одной .из самых ~крупных была Красноярская экспедиция (началь
ник М. П. Грязнов), которая вела исследования в ложе будущего водохра
нилища Красноярской ГЭС. Шесть отрядов произ·вели раскопки огром
ного количества памятников; среди них: пять стоянок каменного века, 

многослойная неолитическая стоянка, поселения и могильники афанасьев
ской, андроновской, карасукской культур, а также курганы баиновского и 
подгорного этапов. Помимо ·стационарных работ экспедицией открыты и об
следованы десятки новых памятников. На основании собранных материа
лов появилась возможность составить археологическую карту большой тер-
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·ритории, по-новому решить :вопрос о стратиграфии верхнего палеолита на 

среднем Енисее, подтвердить хорошо документированным материалом на
личие там оку·невского этапа, дать интерпретацию некоторым вопросам, 

связанным с техникой охоты верхнепалеолитического •пер.иода и ·изоЬрази
тельного искусства раннебронзового века. 

Таджикская экспедиция (начальник А. М. Беленицкий) продолжала 
исследование ранее начатых объектов Пянджикента. Открыто 60 помеще
ний, среди них ремесленные м·астерские, хозяйственные сооружения. Выяс
няется, что постройки торгово-ремесленного назначения занимали большое 
место в общей застройке города, что дает новые материалы для решения 
вопросов о социально-экономической структуре города. 

Кара-Кумекая экспедиция (руководитель В. М. Массон) изучала памят
·ники в зоне орошения Кара-Кумского канала и продолжала раскопки на 
Джейтуне и Кара-депе. Особенно ценные результаты были получены прИ 
изучении древних русел в Г еоксюрском оазисе, где открыт водоем IV тыся
челетия до н. э. 

Астраханская экспедиция (руководитель В. П. Шилов) занималась вы
яснением времени освоения открытых степей в южной части Волгоградской, 
Астраханской и Ростовской областей. Исследовано 76 курганов. Получен
ные материалы свидетельствуют о том, что открытые степи осваивались 

древним населением в эпоху ямной культуры, т. е. в 111 тысячелетии дон. э. 
Кроме того, работали Восточно-Казахстанская экспедиция (руководи

·тель С. С. Черников}, Ферганский и Дальверзинский отряды (руководи
тель Ю. А. Заднепровский}, Копетдаго-Бадхызский отряд (руководитель 
А. М. Мандельштам) и Тянь-Шаньский отряд (руководитель Я. А. Шер). 

На территории ОАР работала Нубийская экспедиция (руководитель 
Б. Б. Пиотровский}, которая обнаружила несколько местонахождений па
леолитических орудий, исследовала поселение •Времени первых династий и 
могильник Среднего 1царства, а также ~обнаружила значительное число пет
рог лифов и древнеегипетских надписей Нового царства. 

К. Х. Кушнарева 

2. СЕКТОР СКИФО-САРМАТСКОй АРХЕОЛОГИИ в 1962 г. 

В 1962 г. сектор продолжал разработку различных тем археологии ски
фо-сарматского времени, причем в некоторых случаях использовались ма

·териалы эпохи поздней бронзы, что давало возможность проследить гене
зис культуры и этноса отдельных групп населения. 

В 1962 г. было закончено многолетнее исследование К. Ф. Смирнова 
«Савроматы». Это один .из .важнейших вопросов не ·только нашей, но и 
-европейской 1истор·ии. В дореволюционное ·врем.я эта про6лема почти не 
привлекала ·внимания исследователей. Углубленное археологичеокое изу
чение па:мя~ников савромат относ.и-гся 1к .сов·етс·кому време·ни. В древней 
истории нашей •страны ·сар1маты, именовавшиеся ·ранее савроматами, сыгра
ли, ка·к 1и 1к1иммерийцы и окифы, большую роль. Активная роль сармат 
на рубеже античности и средневековья доказы.вается 1многоч.исленными 

свидетельствами дреВ'них авторов. Позднее, ·в средние ·века, .имя сармат 
уже по традиции долгое время не сходит со страниц хроник. Наша отечест-
венная история не может получить исчерпывающую характеристику без при

влечения сарматского материала. Это верно не только для истории ирано
язычного населения Северного Кавказа, Средней Азии, но и других наро
дов, в том числе племен - носителей культуры «полей погребений», с кото
рыми сарматы были теснейшим образом связаны не только этнически, но 
и в культурном отношении. 

В своей монографии К. Ф. Смирнов разрешил проблему происхождения 
-савромат. Изучая памятники а·нд.ронов·ской ·И -сруб:ной ·культур, он нашел об-
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~цие элементы в ·пог.ребальном абря.де и вещевых ~комплексах у этих племе.н 
•бронзовой ·культуры 1и савромат. Та~кой э.кс.курс в обла.сть прошлого поз·во
лил ему также выделить переходную группу VI 11-VI 1 вв. до н. э. 

В монографии уточнена хронологическая систематика материала, начало 
которой надо отнести к тру дам исследователя Поволжья - покойного 
П. Рау. Источ.ни.коведческие гла·вы, ~касающиеся 1погре1баль.ноrо обряда и 
материальной культуры, дают их исчерпывающую характеристику. Поми-
-мо ·Проблемы происхождения ·савромат, уделено внимание особенностям их 
оt>щественного строя - проблема, давно интересовавшая историков. Антич
ная традиция, отметившая господство женщин в общественной жизни сав
.ромат, выделяла их из числа других племен, описанных древними авторами. 

К. Ф. Смирнов иссЛ'едовал вопросы о матриархате о ~сложении клас
совых отношений, о территории кочевий, о формах собственности. Интересно 
поставлен вопрос о рабстве в семье, об убийстве детей и стариков, доволь
но, широко практиковавшемся в древности. 

Перекрестное сопоставление археологических и письменных источников 
позволило всесторонне осветить затронутые вопросы. Интересны соображе
ния автора о религии савромат и тесно связанном с ней зверином стиле. 
Много нового и интересного сообщает автор о торговле савромат и культур
ных связях с соседями. В данной работе, пожалуй, впервые получили всесто·· 
:роннюю характеристику связи со Средней Азией и Передним Востоком. 
Заканчивается эта интересная монография экскурсом о сложении прохоров
-ской культуры, относящейся к последующему историческому этапу. 

Следует здесь же отметить, что сектор подготовил по сарматам два вы
пуска Свода археологических источников (САИ): 1) Савроматы и 2) Про
хоровская культура (В. Г. Петренко, К. Ф. Смирнов и М. Г. Мошкова). По 
савроматс:кой тематике .велись и полевые работы. Интересны раскопки Ново
Кумак·ского моги1льника, проведенные М. Г. Машковой. Получен материал 
<ОТ эпохи бронзы до поздних кочевников включительно. Особенно интересны 
Данные о характере погребальных сооружений и материалы, характеризую
щие близкие связи со Средней Азией. 

Продолжались работы по изучению Среднего Дона, который известен 
археологам по Частым и Мастюгинским курганам (П. Д. Либеров). Здесь 
велись работы также с довольно широким хронологическим охватом, вклю

чая .и памятники эпохи бронзы, что дало возможность проследить генезис 
культуры местного населения. Большого внимания заслуживают рас1копки 
ттоселения № 8 у с. Вознесенки, принадлежавшего носителям абашевской 
культуры. От дельные абашевские сосуды неоднократно находили на Волге 
и Дону. Погребения, относящиеся к абашевской культуре, были известны 
на Дону еще по раскопкам В. Н. Глазова близ с. Тюнино в 1910 г. Новый 
материал, анализ форм керамики позволил П. Д. Либерову сделать вывод 
о появлении абашевцев на Среднем Дону в результате их расселения со 
Средней Волги. Широкое привлечение материала эпохи поздней бронзы 
по;Jволило .выявить истоки культуры населения Среднего Дона в скифское 
время. Положительного отношения заслуживает точка зрения П. Д. Либеро· 
ва на этнический состав населения того времени, который он сопоставляет 
с гелонами, жившими по правому берегу Дона, и бу динами, обитавшими к 
востоку 01· Дона и к югу от Тихой Сосны. 

Продолжались работы А. И. Мелюковой по теме «Культура племен 
степного Поднестровья ,в ·скифское время». Автор ~всесторонне осветил во
прос о взаимных связях гетов и скифов. Ра·скопки двух ·поселений на левом 
берегу Днестра вновь подтвердили мнение А. _И. Мелюковой о границе 
между с:кифами и гетами по р. Днестр. На обоих поселениях открыты остат-
1ш жилищ, зерновые и хозяйст.венные ямы, большие зольники с культур
ными остатками. Материальная культура обитателей поселений носит сме
шанный, греко-варварский характер. Очевидно, основными жителями по
.селений были скифы, подвергшиеся сильной эллинизации. Последнее объяс-
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няется близостью Тиры и других греческих колоний западного Приqерно
морья. Исследователь считает, что по характеру жилищ и местной лепной 
посуды поселения· левого берега Днестра и Днестровского лимана от лича
ются от правобережных. 

Проблема взаимоотношений гетско-фракийского и скифского миров -
одна из важнейших в древней истории нашей страны. И если сегодня нельзя 
согласиться с точкой зрения о фракийском происхождении лучших произ
ведений скифской торевтики, то нельзя и отрицать связь между скифским 
и фракийским мирами, которая хорошо прослеживается на многих произ
ведениях звериного стиля. 

Продолжались работы в Степной Скифии, где в могильной группе Соло
ха раскопаны шесть рядовых курганов IV-111 вв. до н. э. Особого упоми
нания заслуживают погребения женщины и ребенка, позволяющие говорить 

о захоронении там не только дружинников, но и членов их семей. 
О. Д. Дашевская продолжала работать над темой «Скифы в Крыму», 

исследуя од·ин из интерес.нейших памятников - Донузловское городище 
IV-11 вв. до н. э. 

Отметим завершение работ И. С. Каменецкого по изучению этнического
состава племен Ниж:nеrо ,Дона !З I-11 I вв. н. э. На основе сравЦJ1тельного 
анализа памятников на этой территории с памятниками Кубани и Поволжья 
им выявлено меотское в своей основе население, близкое по этническому 
и культурному характеру кубанскому населению. Теснейшим образом с сар
матами . с·вязаны племена зарубинецкой культуры. 

Проблема этнического состава племен различных вариантов культуры 
«полей погребений», в настоящее время по суще-ству зашедшая в тупик, тре.
бует большой и1сточни~коведчес.кой работы, .мобилизации в1сего материала. 
Ю. В. Кухаренко подготовил к публикации выпуск САИ «Зарубинецкая 
культура». В нем читатель познакомится с поселениями, могильниками, с 
вещевым материалом. Автор определяет хронологические рамки этой ку ль
туры. Вся характеристика построена по формальному признаку, что и тре
буется для такого рода издания. Вопросы общеисторического порядка, свя
занные с происхождением, этнической принадлежностью и социально-эко-

. номическим строем, в работе не затрагиваются. 
Сектор продолжал работать над изучением материалов, которые могут 

быть привлечены при разрешении проблемы славянского этногенеза. Здесь 
прежде всего надо отметить исследование О. Н. Мельниковской памятников 
милоградской культуры, относящейся к раннему железному веку Белоруссии 
и Северной правобережной Украины. Автор провел всю источниковедческую 
работу и завершает разработку исторической характеристики. О. Н. Мель
никовская склонна связать носителей милоградской кулвтуры с неврами 
Геродота. Изучение этой культуры имеет непосредственное отношение к ис
следованию проблемы славянского этногенеза, поскольку в лингвистике су

ществует мнение о славянской прародине на пространствах Западного Буга 
и Днепра 1• К этому же кругу надо отнести и проблему юхновской культуры" 
иало еще изученной, хотя со .времени выделения ее прошл-и десятки лет. 
В этом плане А. Е. Алихова проводит раскопки городищ Курской области. 
Л. В. Артишевская закончила изучение раннеславянских памятников сред
него течения Десны. Ее монография содержит характеристику Кв~тунь-Ма
каринского поселения и Владимирского городища V-VI 1 вв. 

Большое внимание уделяет сектор изучению черняховской культуры_ 
Необходимо отметить работу Э. А. Сымоновича «Север:ные гран,ицы черня
ховской культуры», уточнившую прежние археологические карты Е. В. Мах
но и И. И. Ляпушкина. Автор установил наличие черняховских поселений 
в Посеймье и совпадение границ черняховской культуры с северной грани
цей распространения чернозема. В. В. Кропоткин проводил раскопки могиль-

1 Ф. П. Ф 1и л 1и н. Обраэ1ова.Н1Ие языка ~востоЧJНых славЯIН. М., 196Z, стр. 17'6. 
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ника этой культуры 111-IV вв. н. э. в Уманском районе Черкасской обла
с1 и. Он же продолжал разработку весьма важной для понимания экономи
ки племен черняховс·кой культуры темы «Экономические связи Восточ1ной 
Европы с Римской империей и Византией». 

Большую ценность представляют проведенные Ю. В. Кухаренко раскоп
ки могильника у Брест-Т ришин, этническую принадлежность которого ис
следователь свя1зывает с прибалтийскими племенами. Сходные ·материалы 
известны и на юго-востоке, на Днепре. По-видимому, выделенная им куль
тура, отличная от черняховской, принадлежит каким-то древнегерманским 
племенам. 

Следует также отметить подготовленный к изданию том «Черняховская 
культура» (в серии МИА СССР). Все исследователи согласно признают, 
что черняховская культура_..:.важный этап в истории Восточной Европы, 
хотя остаются нерешенными основные вопросы: дата и этническая принад

лежность. Скорейшее издание большого числа памятников, исследованных 
в настоящее время, позволит прийти к правильному решению. В этом томе 
издаются материалы Черняховского могильника, раскопанного В. Хвойко. 

Продолжалось изучение памятников Северного Кавказа, теснейшим об
разом связанного со скифо-сарматским миром. Под руководством Е. И. 
Крупнова работали шесть отрядов Северо-Кавказской экспедиции. По
лучены важнейшие данные по древней и средневековой истории края. 
Е. И. Крупнов начал работу по истории железного века в Чечено-Ингуше
тии. Продолжалась работа по изучению важнейшего памятника средневеко
вой истории Северного Кавказа, Верхнего Джулата (0. В. Милорадович). 

Сектор внес ,в план работ изучение гунно-а·вароких древностей Восточ
ной Европы. Эта тема принадлежит к числу наименее разработан}i:ЫХ в 
науке. Вопрос о гуннах в Восточной Европе еще не изучен. Предстоит еще 
выделение материалов, ко1:орые могут быть связаны с движением гуннов. 
По-видимому, они .входят в число позднесарматских памятников. 

В текущем году завершена работа по Подготовке выпуска Свода «Г оро
децкая ·культура». Здесь собран весь немногочисленный материал из музеев 
Москвы, Саранска, Саратова. Выпуск содержит характеристику отдельных 
этапов этой культуры и локальных ее особенностей. Эта культура за послед
ние годы почти не привлекала внимания исследователей, и основная харак
теристика ее основана на дореволюционных работаJ(, а из исследований со
ветского периода привлечены раскопки П. Д. Степанова. Более других райо
нов стало известно за последнее время Чувашское течение Волги, где бла
годаря работам э•к·спедиций Чувашского научно-1исследовате.льского инсти
тута исследовано несколько городищ, относящихся к поздней стадии горо
децкой культуры. 

Хуже обстоит дело с составлением выпуска Свода «Дьяковская культу
ра». Изучение всего накопленного материала и истории вопроса привело 
Е. И. Горюнову к выводу, что в настоящее время нельзя еще четко опре
делить характерные признаки дьяковской культуры. То, что признавалось 
характерным ее признаком,- наличие дцух эл~ментов: грузиков дьякова 

типа и сетчатой керамики,- как оказалось, не совпадает по времени. Кроме 
того, грузики не охватывают всю территорию распространения сетчатой 
керамики. Вместе с тем сетка на керамнке появляется не позднее конца 
11 тысячелетия до н. э., когда никаких грузиков еще нет. Точно так же и 
время исчезновения грузиков и сетчатой посуды не совпадает. Все это, а 
также неудовлетворительное состояние материала, в том числе плохая изу

Llенность жилищ, укреплений, не позволили Е. И. Горюновой завершиТJ' 
работу по составлению выпуска Свода. Важность изучения дьяковской ку ль
туры понятна в·сем археологам, занимающимся ра·нним железным веком н 

ранним средневековьем. Помимо выяснения формальных приЗН;;iКОВ, дол
жен быть решен вопрос об этнической ее принадлежности. Если ранняя 
дата условно определялась половиной 1 тысячелетия до н. э. с колебание:м 
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в пределах VI-IV вв. до н. э., то вопрос о поздней дате :все еще продол
жает оставаться дискуссионным. После ряда лет, когда дата как будто оста
новилась на 1 II-V вв. н. э., Е. И. Горюнова в своей монографии «Этни
ческая история Волго-Окского междуречья», следуя положениям, вырабо
танным в свое время А. А. Спицыным, доводит дьяковскую культуру снова 
до VI-VI 1 в. Вопрос об этнической принадлежности остается совершенно· 
нерешенным. Высказывались разные точки зрения о принадлежности 
дьяковской культуры балтам или ф_инно-угорским племенам. После многих 
лет господства финно-угорС'кой теории 1мы ·снова возвращаемся к балтС'кой· 
теории. Правда, влияние балтов почти всегда отмечалось в наличии прото
типов латенских вещей. 

В 1962 г. продолжала свои исследования Поволжская экспедиция. Выде
ляется городище Хулаш ·в Буинском районе ТАССР, содержа.вшее три
культурных пласта: срубный, городецкий и болгарский домонгольского вре
мени. При раскопках собран богатый материал, в том числе местная и при
возная керамика, в частности поливная X-XI вв., киевская и саманидская. 
Установлено, что город погиб при каких-то военных действиях, причем былк 
разрушены все укрепления. 

Интересны болгарские могильники, раскопанные на территории с. Анд
реевка Ульяновской области. Один из них, ранний, датируется приблизи
тельно IX-X 1вв. н. э. Антропологический материал может быть отнесен 
к евроnеоидам, что противоречит точке зрения, ;высказанной в печати, о том, 
что болгары .принадлежат ·К европеоидному типу с примесью монголоидных 

черт, который представлен в Эливкинском могильнике. 
Кроме того, раскопаны курганы абашевской культуры, и под руководст

вом Г. А. Федорова-Давыдова производились раскопки городища Новый 
Сарай. 

Сектор уделял некоторое внимание и проблемам археолог.ни Средней 
Азии. Исследования последних лет все ярче выявляют глубокие связи пле
мен, населявших в эпоху раннего железа евразийские степи, с населением 
более южных областей, с бассейнами Сыр-Дарьи и Аму-Дарьи. В этом· 
аспекте изучение памятников эпохи раннего железа на территории Средней 
Азии очень важен. В горах и предгорьях Ферганы в эпоху раннего железа 
обитали сакские племена скотоводов, от которых остались лишь курганные

могильники. Земледельческие поселения этого времени известны мало. 'Слок 
эпохи раннего железа встречены·только на нескольких поселениях Ферганы. 
но везде они перекрыты и .испорчены мощными толщами позднейших наплd
стований. Лишь на городище Эйлатан (по которому и весь -культурно-исто
рический этап получил свое название) поселение этого времени сохранило 
оборонительные стены, строительные остатки и четко выраженный куль
турный слой. Здесь изучаются (Т. Г. Оболдуева) жилые комплексы и слож
ные оборонительные сооружения. Уточнена дата второго этапа жизни горо
дища (первые века н. · э.), установлены генетические связи с поселениям•• 
эпохи бронзы. 

Таковы основные вопросы, над которыми работал сектор в 1962 г. 
А. П. СмиР_нов 
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