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З.И.УС;ШОВА 

УЧАСТИЕ КАФЕДРИ АРХЕОЛОГИИ В РАБОТАХ ЮВКЭ 

1. В истории кафедры археологии Средней Азии ТашГУ им. 
В.И.Ленина особое место занимает участие ее в работах ЮТАКЭ АН 
ТуркмССР под руководством проф. M.S.Массона. Это стало возмож
ным ввиду того, что М.Е.Массой был назначен в 1946 г . руководи
телем ЮТАКЭ. Перечень опубликованных работ и материалов по тема
тике ЮТАКЭ на 1У70 год включал более ЬОО работ по пятнадцати 
тематическим разделам, большая часть которых написана сотрудни
ками кафедры. 

Профессорско-преподавательский состав, лаборанты, аспиран
ты, выпускники кафедры разных лет и специализирующиеся при ней 
студенты-археологи внесли свой посильный вклад в архаологичес-
коэ изучение памятников Южной Туркмении. По материалам ЮТАКЭ 
защищены кандидатские (З.А.Левина, С.Б.Лунина, З.Н.Усманова, 
Г.Я.Лресвянская, Б.Д.Кочнев', М.И.Фнлаиович, Т.Ходжаниязов, 
В.Н.Пилипко, И.С.Масимов) и докторские диссертации (В,М,Массой, 
В.И.Сарианщш, В.Н.Пилипко). Сделанные экспедицией открытия по
лучили признания в нашей стране и за рубежом, где были изданы 
монографии об остроконах (Англия) и ритонах (Италия) из Старой 
Ниг.ы. 3 свет вышло девятнадцать томов трудов ЮТАКЭ. 

2. Памятники Старой Нисы и Новой Нисы (дворцово-храмовая 
архитектура, унпкальнао ритоны, хозяйственные парфянские доку
менты, мраморная скульптура) исследовались М.Е.Массоном, Г.А.Пу-
гаченковой, Е.А.Давидович, Б.Л.Литвипскпм, О.В.Обельчвнко, М.С. 
Мзршиевнм, Н.И.Кравшншшикевой, В.Н.Пилипко, Были получены ма
териалы по истории и истории культуры. Основной дискуссионной 
проблемой в изучении истории развития культуры этого региона 
является'вопрос о соотношении мастных традиций и внешних влия
ний в фор-.-лровашш эстетических воззрений народов, населявших 
Южную Туркмению в древности. Стало возможным говорить об элли
низме на Востоке, о памятниках и истоках парфянской культуры и 
искусства. Впервые проведена была систематизация и анализ архео
логически;: данных, характеризующих историю и культуру собствен
но Парфли не только по столичным городам, но и по. сельским по
селениям (В.Н.Пилипко). Была разработана хронологическая шкала 
парфянской керамики, стало возможным говорить о материальной и 
духовной культура парфянского общества и о его социально-эконо-
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мичвской истории. 

3 . Пять городищ древнего Марва представляют собой уникаль
ный археологический заповедник, равного которое нет в Средней 
Азии. Изучение кафедрой Ыерва по линии ЮТАКЭ началось с 1948 
года (З.АльхамоЕа), а с 1950 г . проводятся стационарные иссле
дования ХУШ отряда под руководством проф. «1,й,Массона. Им была 
сделана глазомерная съемка городищ Старого г.1ерва. Основная за
дача отряда состояла в широком и всестороннем археологическом 
изучении древнего, средневекового и позднефеодального мерва. 

(Многолетнее стратиграфическое изучение самого древнего 
городища Эрк-калы, разрез ее крепостной стены, вскрытие двор-
цово-храмового сооружения позволили З.И.Усмановой установить 
изначальный момент обжигания данной территории, образования 
первого укрепленного поселения середины I тыс. до н . э . , когда 
Маргиана упоминается в Бехистунской надписи Дария I , выделить 
основные хронологические периода жизни города и получить чет
кую керамическую шкалу с УП в. до н.э. - до арабского завоева
ния. 

4. Археологическое изучение Г^ур-калы выявило время форми
рования античного города при Селевкидах в Ш в. до н .э . , когда 
Зрк-кала становится его цитаделью. Получены впервые материалы 
по структуре городского организма, жилых кварталов (И.Масимов, 
Б.Абдулгазиева), строительной технике и фортификации (Ш.Таш-
ходжаев, |'л.Федоров), ремесленному производству (В.Сарианиди, 
И.Ахраров, З.И.Усианова, К.Кацурис, Ю.Буряков, Б.Заурова), то
варно-денежным отношениям в парфянском /лерве - крупном ремеслен
ном центре и пункте транзитной торговли на трассе.Великого Шел
кового пути из Китая и Индии на запад, М.И.Филанович, обобщив 
многолетние археологические работы на'Гяур-кале, составила чет
кие историко-культурные археологические таблицы, по которым 
разработана историческая периодизация развития античной и ран-
Н8средневековой городской культуры Мерва. Стала возможной ха
рактеристика памятников письменности, коропластики, монумен
тальной живописи, керамического производства и других видов 
ремесла. 

5. О духовной культуре и о религиозных воззрениях населе
ния Южного Туркменистана античного и средневекового периодов 
свидетельствует коропластика (Г.А.Пугаченкова), изображающая 
местных божеств, а также буддийский памятник GO.iviaccoH, 
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Э.В.Ртвеладэа, З.й.Усманова) и овальный дом (ханака) христианс
кой общины в Марва в конца У1 - нач. УП вв. (Г.Я.Драсвянская). 
Наряду с ними на Гяур-кале были открыты храм и башня для'возжи
гания огня (З.Хакимов, А.Амосова), а находимые в раскопках Мар
ва башнеобразные курильницы подтверждают бытование храмов огня 
(М.И.Филанович). Одновременное сосуществование разных религий в 
Мерве свидетельствует о веротерпимости населения ранне средневе
кового города. О погребальном культе этого времени можно судить 
по материалам некрополя .<1ерва (О.Б.Обельченко, Р.Сусенкова, 
Г.Я.Драсвянская). 

6. Мзрв развитого средневековья (Султан-кала) изучался с 
точки зрения исторической топографии (M.J3. Массой, Б.Тургунов), 
социально-экономической истории, развития ремесленного произ
водства чС.Б.Лунина), сложения западного рабада, где распола
гались керамические кварталы, мечеть Намазгох (Б.Кочнев) и 
ряд мавзолеев (М.Е.Массон, С.Б.Лунина). Раскопки средневековых, 
богатых доиов на Султан-кале позволили изучить строительный ма
териал и приемы архитектурного зодчества, декор в виде резного 
штука и настенной росписи (С.Б.Лунина, В.Горячева, А.Билалов). 
Богатый археологический материал свидетельствует о высокой го
родской культуре Мерва, разрушенного монголами, но жизнь горо
да теплилась, к Ж - нач. XI/ вв. относятоя керамические печи, 
располагавшиеся в центра города, близ мавзолея султана Санджа-
ра (С.Б.Лунина), В южном обводе Султан-калы находилась буддийс
кая кумирня, эта территория обживалась при Тимуридах, когда 
складывается новый город феодальной поры Абдуллахан-кала и 
жизнь постепенно переходит к югу от Султан-калы (О.В.Обельчен^ 
ко). 

Многолетние работы кафедры в .viapBO позволим проследить 
последовательное обживаниа городищ Марва и перемещение жизни 
с Гяур-калы на Султан-калу, а затем на Абдуллахан-калу и изу
чить историческую Топографию самого крупного археологического 
памятника Средней Азии. 



Г.Я.ДРЕСВЯНСКАЯ 

НАУЧНЫЙ ИССЛЕДОВАНИЯ КАЬ'ДРи АРШЛОГИИ ТАШГУ 
ПО ХОЗДОГОВОРНОЙ ТЙМШКЙ 

1. Кафедра археологии на протяжении последних 25 лет ре
гулярно вздет научные исследования по хоздоговорным работам, 
параллельно с плановой госбюджетной тематикой. При этом, осу
ществлялось маршрутное и стационарное изучение памятников вос
точных районов Кашкадарьинской области. 

2. Маршрутные раиоты проводились в 1976-1984 гг. по линии 
Республдканского общества охраны памятников УзССР (Н.Н.Краше
нинникова, А.С.Сагдуллаев, Г.Я.дресвянская). Выявлено, взято 
на учет, первично обследовано свыше 500 разновременных объек
тов на территории Хитабского, Шахрисябзского, Чпрак'чинскэго, 
Яккабагского и Камашинского районов. Это позволило подойти к 
вопросам классификации с позиций историко-топографнческого ос
мысления (Г.Я.Дресвянская), в отличие от до сих пор общеприня
той типологии основывающейся лишь на внешней атрибутике и раз
мерах. 

3. Стационарные исследования по договорам с различными 
учреждениями, ведающими строительством, водным хозяйством и 
горжилуправлзнием в Кашкадарьинской области начались с 1979 г . , 
когда по I960 г. проводилось исследование в зоне Гиссаракского 
водохранилища (Н.И.Крашенинникова, Н.П.Столярова). В 1979 г. в 
Ташкентской области проводились раскопки крупного могильника в 
южной части Пскентского района (Г.Я.Дресвянская, С.Б.Лунина, 
Г.И.Богомолов). 

В 1982 г. было заключено два договора по зрхеолого-топогра-
флческо.^ изучения древнего Шахрисябэа (А.С.Сагдуллаев, З.И.Ус-
манова, Н.П.Столярова), Каландартепа и Сангиртепа Китабского 
района (Н.И.Крашенинникова). В 1983 г . кафедра вола исследова
ние в зона Калкаминского водохранилища Чиракчинского района 
(А.С.Сагдуллаев, З.И.Усманова, Н.Ц.Столярова). В 1985 г. прово
дилось изучение Бегликтепа в старом Яккабаго '(А.С.Сагдуллаев, 
З.Н.Усмэнова, О.Б.Луняна, Н.П.Столярова). В 1986-37 гг, изуча
лась территория вдоль трассы канала Аксу-Яккабаг (З.ПЛсмано-
ва, СБ.Лунина, Г.Я.Дресвянская, П.И.Столярова), С I9tS г. ве
дутся работы по архзологичоско;."/ изучению Шахрисябза и его ок
руги (Г.Я.дрзсвянская, З.Л.Усманова, С.Б.Лунина, Л.С.Сзгдуллзев, 
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Н.П.Столярова). 

4. BD всех видах работ маршрутных и стационарных принима
ли участив аспиранты (Д.Чушшш, О.Н.Лушпенко, А.Д.Грошев) и 
студенты кафедры, получившие реальные материалы для диссерта
ционных, дипломных и курсовых работ. Результаты исследований 
били использованы в диссвртацияхсотрудников (Н.П.Столярова, 
А.С.Сагдуллаев), в научных работах всех членов кафедры (около 
100 публикаций в различных изданиях) и в спецкурсах "Керами
ческое производство Средней Азии", "Археология Средней Азии", 
"Методика полевых исследований", "История религии и атеизма", 
"Архитектурные памятники Средней Азии". 

С.Б.ЛУНИНА 
OCHOBHuii ИТОГИ РАБОТ КАШКАДАРЬИНСКОЙ 
АРХЙ0Л0Г0-Т0Н0ГРАФИЧЕСК0И ЭКСПЕДИЦИИ 

КАФЗДРЫ АРХЕОЛОГИИ ТАШТУ 

1. В 1963 году по инициатива проф. М.Е.Массона при кафед
ра археологии была впервые создана постоянно действующая Кешс-
кая, позднее названная Кашкадарьинской, археолого-топографичес
кая экспедиция (КАТЭ). Работы ее проводятся на средства госбюд
жета и продолжаются до настоящего времени, в ней участвуют все 
сотрудник кафедры, на ее основе проводится производственная 
практика студентов. В первые годы работы проводились- на всей 
территории Кашкедарьинского оазиса, впоследствии они были сос
редоточены в восточных районах, тогда как западным начала за
ниматься экспедиция Института археологии АН УзССР. 

2. Разведочные и раскопочные работы КАТЭ привали к откры
тию большого количества неизвестных ранее памятников, а в ряде 
случг-ав позволили по-новому осветить историю региона, его горо
дов и поселений, материальную и художественную культуру населе
ния, его идеологию. 

3. Удалось впервые выявить несколько районов расселения 
земледельческого населения в предгорных и равнинных зонах оази
са в эпсчу раннего железа, установить основные пути развития 
поселений, характер фортификации, типы жилых домов, комплексы 
материальной культуры I тыс. до н.э. 

4. Зафиксирован ряд поселений античного периода, выявле-
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но наличие культурного слоя этого времени на более поздних . 
поселениях. Особенно выделяются работы по изучению древнего 
Китаба. 

5. Интенсивное освоение оазиса в раннесредневековый пе
риод подтверждается открытием большого количества поселений 
разного типа, на ряде которых экспедицией проведены раскопоч-
ные работы. Большое значение для всей среднеазиатской археоло
гии имеет выделение комплексов материальной культуры, открытие 
уникальных памятников искусства. 

6. С первых лет работ КАТЭ ставилась задача изучения па
мятников поры развитого средневековья. Выявлена динамика исто
рической топографии городов, характерные особенности ремеслен
ных производств, планировки жилых домов, строительных материа
лов и архитектурного декора, керамики, орудий труда, предметов 
быта, черты идеологии и искусства. 

7. Особые разделы исследований КАТЭ связаны с изучением 
для разных периодов направлений и характера путай, по которым 
шла транзитная.торговля и распространялись культурные контакты 
(М.Е.Массон, А.С.Сагдуллаев, С.Б.Лунина), истории горного дела 
(М.В.Массой, Б.Б.Прутер), денежного обращения (M.S.Массой, 
Э.В.Ртвеладзе, Б.Д.Кочнав), особенностей строительства и архи
тектуры (Г.Л.Пугаченковз, Н.И.Крашенинникова, Г.К.Дресвянская, 
З.И.Усманова, С.Б.Лунина). 

8. Материалы работ КАТЭ легли в основу археологической 
части Свода памятников истории а культуры Узбекистана по Каш-
кадарьинской области (ее центральные и восточные районы - Кама-
шин ский* Чиракчинский, Яккабагский» Шахрисябзский, Китабс.чий), 
на их основе написан и защищен ряд диссертаций. 

9. По итогам работ КАТЭ ежегодно составляйся подробные 
отчеты, опубликован ряд монографий, брошюр, сборников, большое 
количество научных статей. Члены кафедры выступали с докладами 
по проблемам истории и культуры долины Кашкадарьи на республи
канских, всесоюзных и международных конференциях. 
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О.Н.ЛЖШКО 

ВКЛАД ВЫПУСКНИКОВ ш д а АРХЕОЛОГИИ В 
ИЗУЧЕНИЕ РАШШЛЗДШ) ШКА СР|$ДШ АЗИИ 

1. Выпускниками кафедры археологии исследовано большое 
количество археологических памятников, относящихся к периоду 
становления раннеклассовых обществ на территории Сродней Азии. 
Большой вклад в изучение раннежелезного века Туркмении внесли 
В.М.Массон, В.И.Сарианиди, В.Н.Пилипко, З.Н.Усманова. Резуль
татом широких стратиграфических раскопок в Ыервском оазисе и 
Северной Парфии явилось установление здесь археологической пе
риодизации слоев раннего железного века: Яз 1,П,Ш; Улуг 1,П,Ш 
(В.М.Массон, В.Н.Пилипко). 

2. В 50-х годах началось изучение эпохи раннего железа на 
территории Северной Бактрии, Работа здесь проводились А.С.Саг-
дуллаевым, Э.В.Ртвеладзе, А.'й.Альбаумом, З.А.лакимовьм, Т.В.Бе
ляевой. Широкие раскопки осуществлены на памятниках Кызылтепа 
и Кучуктепа. Полученные материалы дали возможность создать две 
стратиграфические шкалы: Кучук 1,П,Ш,1У и Кызыл 1,П,Ш. В.И.Са
рианиди изучены также памятники этого времени на территории 
Южной Бактрии - Тилля 1,П,Ш, существенно дополнившие данные по 
истории эпохи раннего железа Северной Бактрии. 

3. Впервые для районов восточной части Кашкадарьи были 
открыты древнейшие памятники, что имеет особо важное значение 
вследствие малоизученности данной территории в период раннего 
железа. Изучение и сопоставление полученного материала на па
мятниках йркурган (Р.Х.Сулейманов), Сангиртепа и Узункыр 
(Н.И.Крашенинникова, А.С.Сагдуллаев) позволяют значительно 
расширить представления о па-лятниках долины Кашкадарьи эпохи 
раннего железа. 

4. иткрытиа культуры раннего железа в Фергане (Чустская 
культура) принадлежит В.И.Спришевскому, который в составе Пами-
ро-Ферганской комплексной экспедиции изучал городища Чует и 
Дальзерзин. 

На территории Ташкентского оазиса проводилось обследова
ние памятников бургулккской культуры (Н.И.Кратениниикова, • 
М.И.Филанович, Ю.Ф.Буряков, В.А.Спришевский), позволившее вы
делить несколько ее этапов» 
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Исследование древних залладальческих поселений ь Уструша-

па Т.В.Бзляевой дает дополнительные материалы к изучению ран-
иежалвзиого века на территории Средней Азии. 

Ъ. Археологическое изучение поселений эпоха раннего желе
за ПОЗВОЛИЛО ввести в научный оборот новые данные по стратигра
фии, хронологии 11 периодизации памятников, классифицировать 
MaccDEiiii археологический материал, изучить материальную культу
ру, архитектуру я древнюю фортификацию, 

А.С.САГД7ДШВ 

РОЛЬ КАФ4ДРУ АРД20Л0Ш САГУ - ТАшГУ 
В ИЗУЧКНКИ JJ?iSBH3,Siiiv.i ИСТОРИИ СРЕДНЕЙ 

АЗИИ 

1. Особое значение Е научных исследованиях кайядрн архео
логии Средней Азии имеет проблема изучении археологии и исто
рии раннеклассового общества региона. Ужа лерЕыо работы ЮТАКЭ 
были связаны с открытием и исследованием большого числа древ-
немаргпанских поселений начала - середины I тыс. до н.э. Орга
низация широких разведочных и стационарных работ позволили вы
делить в низовьях !.'<ургаба эталонные объекты и разработать де
тальную систему хронологии культурных комплексов, основанной 
на корреляции стратиграфических колонок. 

2. Археологические материалы эпохи раннего железа, накоп
ленные в 50-60-х годах нашего столетия были систематизированы 
и на широком фоне привлечены для исторической интерпретации в 
различных исследованиях по истории Средней Азии. В данных ра
ботах получили новое направление важнейшие аспекты историко-
культурной интерпретации; изучались материальная культура, 
планировка и архитектура поселений, вопросы историко-геогра-
фического районирования, генезис культуры, проблема социально-
экономического и общественно-политического развития древнего 
населения.• 

' 3. Благодаря целенаправленным исследованиям различных 
экспедиций, организованных выпускниками каредры археологии 
Средней Азии, археология данного региона раннеклассового об
щества претерпела глубокие изменения и приобрела Евсьма важ
ное* международное значение. Об этом свидетельствуют дискуссии 
-оязличных симпозиумов и повышенный интерес зарубежных спациа-
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ЛИСТОВ к истории культуры Парфяи, иаргиаии, Бактрии и Согда, 
обобщенной представителями среднеазиатской школы археологии 
CL$, Массон, Г.А.Пугочекковэ, В.М.Уяссон, Б.А.ЯитвинскиЙ, 
В.И.Сарианиди, О.В.Обельчанко, С.К.Кабанов, Л.И.Альбзум, 
З.И.Усманова, Э.В.Ртвелчдзе, М.И.Филаноаич, Г.В.Шишкина, З.Н. 
Пилипко, Н.Й, Краше ниншшкова, Р.Х.СулеЯманов, И. Сеймов, З.Л. 
Хакимоз, Ш,Н.Пидаез и др . ) . 

П.АХРАРОВ 

ВДПУСКНЙШ Шд'ДРЫ АРли'ОЛОГИИ И ИЗУЧВНМ 
ПАлШ'НЖОВ ФдРГАШ 

1. Воспитанники кафедры археологии принима:эт активное учас
тие з исследованиях Центральное Ферганн, у истоков изучония ко
торой стоял проф. .У. й. Массой. Он являлся ОСНОВОПОЛОЖНИКОМ ис-
слопований археологических памятников з зона новостроек (БФК я 
др. ) , а также регистрации отдельных нумизматических находок, 
изучения древних разработок полезных ископаемых. 

В.И.Спришевским была откоыта чустская культура. Большой 
вклад в изучение городища Кува внесли Б.А.Булатова, "И.Ахраров, 
М.Аминджанова, Д.П.Бархотова. Впервые в Кува был открыт буддийс
кий памятник раннего средневековья, изучены историческая топогра
фия города, его фортификация и ремесленное производство, Памят-
кики Андижанской области изучаются Б.Абдулгазиавой, а монетный 
двор Ахсикета обработан А.Вахидовым, 

2. Неоценимый вклад выпускники кафедры внесли в археоло
гическое изучение Ахсикета. 'Л.Ахраровым исследованы Старый 
(домонгольский) и Новый (тимурядский) Асха, их хронология, ис
торическая топография, фортификация и материальна? культура, 
л'яоголетнев изучение оставшейся частя цитадели домонгольского 
Ахсикета позволило автору определить ее роль в системе городс
кого организма, изучить устройство крепостных стен, выявить 
планировку казарменных помещений, подучить богатый материал по 
истории культуры античного и средневекового Ахсикета. 

3 . Планомерное изучение производствлнных отвалов в шахряс-
тано домонгольского Ахсикета позволило О.А.Папахристу охарак 
теоизовать впервые для Ферганы производственную деятельность 
ремесленников железоделательного производства, установить ис-
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Т0ЧШ1КИ сырья для развития черной металлургии IX - нач. Jflll вв. 
Впервые были получены и изучены керамические комплексы античнос
ти (С.Кудратов), развитого средневековья (Г.;.!ирзалиев, Л.Сверч
ков, Л.Баратова), тимуридского и позднефе сдельного периода 
(И.Ахраров). 

4 . По договору о творческом научном сотрудничестве с 
Институтом археологии АН УзССР студенты кафадрк археологии под 
руководством дои. З.И.Усмановой принимали участие в работах на 
домонгольском Ахсикете (А.Алиакбарова, З.Счилов, Ыадуллаев, 
Ш.Раимкулов, С.Ильясова, Д.Наврузов). Стратиграфическое изуче
ние цитадели городища позволило выделить шесть слоев, соответст
вующих хронологическим периодам жизни города, получить ранний 
керамический комплекс (П-I вв. до н . э . ) , который дал дату нача
ла сложения городского организма на берегу Сырдарьи, 

Н.АХУНБАБАЕВА 
ВЫПУСКНИКИ КАФйДРи В ДОЗШ ИСТОРИИ 

НАРОДОВ УЗБЕКИСТАНА 

1. Специфика Ташкентской археологической школы в том, что 
она готовит научных сотрудников, часть из которых работает в 
музеях Узбекистана (Ур „7.8HDBU '''•• X., Зильпер Д.Г. , Крикис Я.К., 
Ниязова ..'., Скугарова Н., Кондратюк И. к д р . ) ; союзных респуб
лик (Мамаки А., Галочкина Н.) и в :лоскзе (Шишкина Г.В. , Мкрты-
чев Т.К.) . Большой вклад в г.тузейное дело и пропаганду истори
ческих и археологических знаний внесли выпускники каредрн, ра
ботающие в Музее истории народов Узбекистана им. .М.Т.Айбака 
АН УзССР. 

2 . Основателем и организатора.! нумизматического фонда i.ty-
зея явился Михаил Евгеньевич ulaccoH, дело которого продолжили 
Сатихан Ишанханов и Гафур Алимов. А.^сакаева проводит большую 
работу по пополнешш коллекций нумизматического фонда и сама 
является специалистом по доарабской нумизматике Средней Азии, 
будучи ученицей воспитанника федры З.В.Ртвеладзо, 

3 . Старейший сотрудник музея - В.П.Слришовскии , канди
дат исторических наук (ныне на пенсии) является одним из первых 
выпускников кафедры археологии ТашГУ, Им была открыта "Чустская 
культура". 

Альбаум Л.И. - выпускник кародры 1946 г . , кандидат истори-
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ческих наук, ему принадлежит часть открытия Кучуктапа и Сапалл-
тапа, исследования буддийских памятников Фаязтапа и христианс
кого храма в Старой ТермезеДЗалалыктапа, росписей Афрасиаба, ряд 
монографий. Л.И.Альбаум продолжает работу в Старом Термезе по 
изучению крепости Чингизтепа. 

Шухурин К.А. - випускник кафедры 1952 г . , работал в ыузеа 
научным сотрудником с I960 по 1965 г г . Он принимал участие в 
раскопках Кучуктепа, у Шно-Сурханского водохранилища, пополнял 
археологический фонд .'/узея новыми коллекциями. 

В 60-е годы зам.директора музея работал выпускник кафедры 
Буряков Ю.Ф., который вел не только научные исследования, но 
был организатором музейного дела и пропаганды археологических 
знаний. 

4 , Выпускник кафедры 1964 г . - Алимов У., кандидат истори
ческих наук, изучает историю Узбекистана (феодальной поры, про
водит раскопочные работы в Ташкентской области, пополняет архео
логический фонд новыми материалами. 

Археологическими фондами музея руководит выпускник кафед
ры 1972 г . - Миносннц B.C. , который занимается историей комп
лектования археологических коллекций музея, обработкой и публи
кацией фондовых материалов. 

В отделе археологии также ведет работу Ахунбабаева Н. -
выпускница кафедры 1975 г . , по обработке археологического ма
териала по Ташкенту и Ташкентской области, а Геидельмаи 11.11,, 
тоже выпускник кафедры, изучает памятники Сурхандарьинской об
ласти, проводит там раскопки, ооогащает фонды музея матариала-, 
ми. 

Выпускники кафедры археологии сыграли большую роль в раз
витии музейного дела, продолжив традиции ее основателя М.Е.Мас-
сона. 

М.И.ФЛЛА1ЮВИЧ 

ШКДРА АРХЕОЛОГИИ ТАШГУ и РАБОТА 
НА НОВОСТРОЙКАХ 

1»1ихаил Евгеньевич »1ассон являлся пионером практики архео
логических наблюдений и исследований в зонах народнохозяйствен
ного строительства. Он оценивал этот новый вид деятельности 
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советской науки, инициатива которой исходила из Узбекистана, 
как важнейшую сторону работы-археолога-исследователя, Первым 
его опито;.; в этой области стали наблюдения за земляными рабо
тали в Самарканда в 1923 году при проведении узкоколейной го
родской железной дороги от вокэяла дэ мзчзги Бло'л-хашм. Обна
руженные тогда находки пополнили самаркандский музей? а резуль
таты исследований, оформленкыэ в виде статьи, вышедшей в I вы
пуска "Известий Средззкомстзраса" в 1926 году, вызвали интерес 
в науке и одобрение В.В.Бартольда 

В более широком масштабе практика повторилась в 20-х жэ 
годах в Ташкенте, где при строительство в прзделах "старого 
города" Ю.Кассоном сделан ряд ценных наблюдение позволив
ших впервые археологические материалы цризлочь в качества ис
точника по истории города, дополнив ими скудную информацию 
письменных источников (ствтьл "Прошлое Ташкента" и лекционный 
курс исторической топографии Ташкента), 

Эти работы проводились задолго до того» как подобные пред
варяющие строительство археологические исследования стали про
водиться ГА1Ш (с 1933 г . ) за счет осуществляющих его организа
ций, 

Наиболее широкие масштабы археология на новостройках Уз
бекистана получила на строительстве Большого Ферганского кана
ла. 

Возглавляемый №.Е,;'.!ассоном отряд провал наблюдения на всей 
нротякзнности русла канала з 265 километров, создав новыа орга~ 
нйзационныв формы экспедиции, опыт которой З'ПОСЛЭДСТБИИ исполь
зовался а на других подобных стройках. 

Наблюдения на новостройках прочно вошли в практику создан
ной М. В.Массоном кафедры археологии, ео сотрудники а студенты 
внесла большую лепту в науку, именно организуя исследования а 
зонах строительства. Публикации в сборниках трудов кафедры, а 
также простой перечень ее выпускников, в чьей творческой биог
рафии новостровчные работы заняли определенное место, красноре
чиво свидетельствуют об этом вкладе: 
Массой В.М. Фаланович М,И, Лунина СВ. 
Булатова В,А. Пидаев Ш.Р, Усманова З.И. 
Обельчвнко О.В. Рахманов У, Дресвянская Г.Я. 
Буряков Ю.Ф. Рахманов Ш. Крашенинникова Н, 
Литвинский Б.А. Шайдуллаев Ш. Беляева Т. 
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Давидович iSoA. Аинаев Т. Алимов У, 
Амиджанова М.Т. Пачос М, Алимов К. 
Вархотова Д. П. Ада лов Ш. . Гришин В. 
Зильпер Д4Г. Ташходжаав Ш.С. Валиав В.И. 
Ртьаладза Л.Л. Папахристу О.А. Когай-Баратова Л. 
Ртвзлздзе З.В» и др. 

Их работам обязано и первичное накопление знаний об архео
логических памятниках Ташкента и его ближайших окрестностей, 
что било своего роде традицией' каЪодры: наблюдения на Кугаит-
тапа - Ногай Курган (С.Б.Лунина, З.й.Усманоза), работы на кур
ганных погребениях и Шаштепа (Н.И.Крашенинникова), работы на 
комплексе мавзолея Юкусхана (З.Альхамэва, Е.А,Давидович), рас
копки Мингурюка (О.В.Обальченко, Ю.Ф.Буряков). 

Двадцать три года работает Ташкентский отряд Института 
археологии АН УзССР, созданный для исследований в столице рес
публики в процессе ее реконструкции и ликвидации последствий 
землетрясения I960 года. Для отряда, объединившего выпускников 
кафедра (а разное время в нем работали и работают В.А,Булато
ва, МЛ„Амвджанова, М.И.Филанович, Д.П.Вархотова, Л.Л.Ртвалад-
зе, Ш.Пидаав, У.Рахмаиов, Э.В.Ртвеладзе, О.А.Папахристу, В.В. 
Смыков, А.А.Грицина, У.Алимов, В.Валиев, В.Гришин, Л.Сверчков, 
Л.Когай-Баратова, С.Ильясова, Н.Ахунбабаава, В.иШносян), иссле
дования предшественников стали базой, на которой построена ос
новная проблематика изысканий: Бинкет-Ташкентской схемой исто-
рико-топографического развития, предложенной .^.Е.Массоном. 

Наблюдения 20-х годов бесценны, так как в условиях гран
диозного строительства в столице республики структура и топо
графия средневекового города сейчас практически утрачены,Стра
тиграфические наблюдения стали основной задачей работ в Ташкен
та и в первые годы они были развернуты на предполагаемом шах-
ристаие и арке Бинката, подтвердив интенсивность застройки 
этих частей, но не выявив ее характер. 

Далее исследования по всей площади "старого города" пос
тепенно проясним расположение двух рабадов ереднавакового Таш
кента, о которых свидетельствуют письменные источники. Удалось 
установить ярко выраженную ремесленную направленность застрой
ки их территории, носящий характер более или манаа крупных 
скоплений в пределах обводных стен. 
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Широкий размах земляных работ при городском строительстве 

позволил проследить основную сеть средневековой ирригации, снаб
жавшей водой город и окрестности и подтвердить данные арабс
ких источников X века об обилии каналов в Еинкетв. 

Установлен обширный пояс поселений и городков вокруг сред
невекового Ташкента, многие с ярковыраженным ремесленным харак
тером. Все они, объединенные определенной системой торгово-эко
номических связей с городом-лидером, составляли инфраструктуру 
урбанистической агломерации средневековье, жившей по своим з а 
конам и отразившей особенности развития города в контактной 
зоне оседлости и кочевья. 

А.А.АБДУРАЗАКОВ 

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВЫ АНТИЧНЫХ СТЕКОЛ ИЗ 
СОКРОВИЩНИЦЫ АЙ-ХАНУМ 

В 1977-1978 годах французской археологической миссией в 
Афганистане была изучена сокровищница греко-бактрийского двор
ца в Ай-Ханум. 

Три образца стекла из сокровищницы, включающие в себя нож
ку сосуда типа бокала, оформленную в виде нескольких цельных 
соединенных между собой валиков, отогнутого венчика сосуда ти
па графина и двух .кусочков стеклянной палочки-заготовки для 
изготовления ручек, были переданы Кл.Рапэном нам для анализа. 
Все три фрагмента по цвету сходны - сделаны из зеленоватого 
малопузыристого прозрачного стекла. По сообщению автора они да 
тируются 149-146 гг„ до н . э . 

По составу главных стеклообразующих компонентов эти образ
цы относятся к одному химическому типу 
Данный состав является одним из древних, первоначально он воз
ник на территории Египта, Рима и Индии. Однако, количественные 
соотношения химических компонентов в стеклах химического типа 
с болэв близкими содержаниями основных окислов встречаются в 
соседних памятниках Афганистана - Тиллятепа ( I в , до н . э . -
I в . н . э . ) , Сурх-Котал ( I в . до н . э . - II в. н . э . ) и в правобе
режье Амударьи - на территории Узбекистана - на Дальверзинтепа 
( I в . до н . э . - I в . н . э . ) , Балалыктепа и Вркурган (2 , с . 36-
38) . Значительное количество памятников с находками однотипно-
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го стекла в пределах Бактрии, возможно, указывает на местный 
характер этого состава. Вели же все-таки допустить влияние на 
данный состав традиций соседних более древних центров стекло
делия • , то, судя по результатам химического анализа, более ве
роятно, что в качестве такового могла бить Индия, а не Древний 
Вгипет. 

Б.АШЛГАЗИЗВА 

РАННВСРВДКВВВКОВОВ СВЛЬСКОВ ПОСВЛШВ 
ЛУЯБНОДА 

Лумбитепа находится в "архаматском районе Андижанской об
ласти, в 6 км западнее древнего столичного центра Ферганы -
городища Мингтапа (Мархамат). Оно прямоугольной формы (65x90 м) 
с ровной верхней площадкой высокой 8,5 м и крутыми склонами. В 
юго-западном углу площадки возвышается холм-руинн замка прямо
угольной формы (18x20 и), высотой 3 ». 

Для определения стратиграфии и планировки на западном скло
не поселения в 1988 и 1989 гг. был заложен шурф-разрез и прово
дилось сплошное вскрытие верхнего строительного горизонта. Лум
битепа - многослойное поселение, первоначальное обжигание кото- • 
рого относится к Ш-1У вв. н .э . , а верхний строительный гори
зонт - к УП-УШ вв. Раскопки на нем выявили новый тип поселения. 
Оно было укрепленным, внешние стены толщиной более 3 м, внутрен
нее пространство было плотно застроено, имелся большой двор, 
где содержался скот. Поселение было поделено на 4 части осе
выми стенами. Все дома состояли из одного помещения, в основ-
ном одинаковой ЕЗличины. Проходов во многих из них не обнаруже
но. Помещения все были жилыми, в каждом из них имелись очаги 
для варки пищи. 

Ш.Т.АДЫЛОВ, Д.К.ШРЗААХМВДОВ, 
Э.Ф.ВУЛШРТ 

ВЛАДЕНИЯ "ПАЙ" ОТ ДРЕВНОСТИ К СРЕдНЗВйКОВЬЮ 
В СВ.Ш НОВЫХ ДАННЫХ; 

Владение "Пай" ("Нижнее") располагалось в междуречье За-
рафшана и выведенного из него канала Нарпай (Нахри) Пай). Во-
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доснабжонио здесь во вса врале на осуществлялось преимуществен
но из канала, отчасти из Зарафшана, а также родников в южной 
предгорной" зона региона. 

В друх районах взято на учет свыше 80 объектов старш:ы 
от каменного века до позднего средневековья. Основную их мас
су составляют пункты расселения древнего и средневекового пе
риодов, среди которых преобладают небольшие усадьбы и более 
менее крупные замки с прилегающими поселениями. Сравнительно 
уало городов, самые крупные из них - Рабинджан (на Нарпае) и 
Дабуссия (на Зарафшана). 

Археологическими раскопками на Рабинджане (Ю.Ф.Буряков, 
О.М.Ростовцев) установлено, что его цитадель возникла в первой 
половина I тнс. н.э. В раннем средневековье были возведены кре
постные стены шахристана. В конце IX - середина ХП вв. город 
интенсивно расширялся и наконец погиб, по данным источников, в 
1153 г. Обживаниа Дабусии* началось с рубежа н.э., а гибель 
города связана с захватом его монголами. Среди других, наибо
лее примачательны городища КаХыркала, Каратепа, Зерабулак (все 
на Нарпае) и Актепа (на Зара|шане). Вероятно, они тоже могли 
обладать городским статусом, однако их первостепенные функции 
были связаны с охраной границ. Нафыркала и Зерабулак являются 
типичными "городищами-турткулями", что свойственно именно для 
крепостей, а цитадель Актепа, помимо внушительных оборонитель
ных стен, обладает уникальной по размерам башней-донжоном. Име
ются основания предполагать тождество Актепа с крепостью Каср 
ар-Pax (Табари). 

Крупные памятники в большинстве своем расположены на гра
ницах близ основных водных артерии, а в междуречье сосредото
чены преимущественно сельские поселения. Наиболее древние, хо
тя и немногочисленные пункта расселения, обживавшиеся с первых 
вв. до н.э., расположены на берегу Зарафшана. По предваритель
ным исследованиям, наибольший размах обживания приобретает на
чиная с 1У-/ вв. - материалы этого времени отмечаются на памят
никах почти повсеместно и в большом количестве; многие из них 
возникают именно в это время. Данное обстоятельство позволяет 
установить и время строительства канала. 

Для раннего средневековья характерен мощный урбанистичес
кий всплеск, возникают города (Рабинджан), и как правило, на 
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места крупных пунктов (крепостей и замков с поселениями), рас
положенных на международных караванных путях. Запустение облас
ти, скорее всего, связано с монгольским нашествием, хотя имеют
ся признаки того, что кризис начался в ХП в. Аналогичные процес
сы характерны и для культуры Бухарского Согда, однако примени
тельно к рассматриваемому району эти наблюдения еще во многом 
гипотетичны и нуждаются в подкреплении результатами стационар
ных исследований. 

В позднем средневековье регион уже не играет прежней роли. 

А.А.АЛИАШРОЗА, З.А.АЙЬАЭСШ 

ДЖАйШЖКАЛА. ЖИЛАЯ АРХИТЕКТУРА ПОГРАНИЧНОГО 
ГОРОД ПРАВОБЕРЕЖНОГО ХОРЕЗМА 

В 1983-86 г г . археологическим отрядом Государственного му
зея искусств КК АССР им. И.В.Савицкого производились раскопки 
городища Джамлыккала. 

Городская культура Хорезма эпохи хорезмшахов до сих пор 
оставалась без должного внимания, в отличии от сельской, изу
ченной более фундаментально. Материальная культура Джампыккалы 
представляет интерес еще и потому, что памятник является погра
ничным, расположен на северной окраине Хорезма, отделяющей куль
турные земли от территории кочевой среды. 

джампыккала - городище неправильной планировки (420x260 м), 
расположено на северо-западе Султануиздага, Цитадель с гофриро
ванными стенами, без культурного слоя, крепостные стены хорошей 
сохранности. 

Вскрыты три разновременных комплекса, два - жилых и один -
ремесленный, позволяющие определить характер городского жилища 
и его изменения. Самые ранниэ комплексы Р-3 и P-I - ХП-ХЫ вв. 
Характерно двухчастность подворья: жилая половина и скотный 
даор, развитзя структура, большая площадь и четкая изоляция ко
торого свидетельствуют о большой роли скотоводства в хозяйстве 
горожан. Помещения жилой половины расположены в ряд перпенди
кулярно крепостной стене: жилые и парадные в центре, хозяйст
венные - вдоль крепостной ограды в глубине участка, что имеет 
место в поздней традиционной архитектуре Х^вы. Входные дворы 
без следов хозяйственной деятельности. Интересно существование 
двух идентичных с парадно оформленными очагами и таншау, зир-
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кально расположенных комнат, где одна используется Е особых слу
чаях, вторая, интенсивно обживаомая, совмещает функции жилища и 
ежедневного аналогичного ритуала, связанного, вероятно, с дому-
сульманскимл культами, которые могли сохраниться благодаря осо
бенному положению города на границе.с влиявшей на него кочевой 
средой. 

£алоЙ комплекс Р-2 у западной городской стены датируется 
лД-Х1У вн. К этолу Бремени происходят изменения в культовой об
рядности с последующей диф£еренциацией атрибутов прежнего ритуа
ла: вымостка с ташнау отделяется от очага перегородкой, приобре
тая новые функции "банного" помещения. Очаг, принимая чисто ути
литарное назначение, размещается в различных частях жилой комяа-
ты. Изменился характер планировки: скученные многокомнатные сек
ции утратили закономерность связей. Лишь, по-прежнему, вымостка 
в ташнау, выделившись в специальную комнату, расположена в глу
бина участка. Характерно исчезновение скотного комплекса в сис
теме жилой застройки, увеличение доли земледелия в хозяйстве 
горожан и рыболовства. 

Изучение стратиграфии ХШ века показало интенсивное строи
тельство и обживание, несмотря на всеобщие разрушения в период 
монгольского нашествия. Ремесленный квартал Р-? - ХШ-Х1У вв. 
выделяет мастерские .ювелирного производства, по обработке таль
ковых изделий, по изготовлению стеклянной мелкой посуды и окон
ного стекла, керамических и металлических изделий, по обработ
ке тканей и одежды. 

Рассмотренный материал показывает, что развиваясь в общем 
русле строительных тенденций городское и сельское жилище Хорез
ма ХП-ХШ вв. имели свои особенности, связанные со спецификой 
хозяйственно-бытовой среды» Архитектура сельской округи данного 
периода била более прогрессивной и в процессе трансформации об
щих элементов несколько опережало городское. 

Б.АМШОВ 

О НАДПИСЯХ НА БШСЗТСКОЙ ГЛАЗУРОВАННОЙ 
ПОСУДЕ IX - НАЧ. XI вв. 

I . В музейной коллекции сектора археологии УзНШМ рестав
рации систематизированы фрагменты глазурованных сосудов 1Х-Х1У 
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вв, найдены в старогородской части Ташкента, В отдельную груп
пу выделены бытовая и парадная посуда с эпиграфическим орнамен
том. 

2. На основании ее изучения составлена таблица эпиграфичес
ких надписей, позволяющая установить развитие особенностей по
черка хронологически, что даст возможность для относительно 
точной датировки керамики с надписями. 

3. Почерки IX - нач. X веков на поливной керамике, как 
правило, наносились в середине и по бортам открытых чаш. Цвет 
надписей темно-коричневый. Почерк - строгий куфи, сохранявшийся 
до первой половины X века. Со второй половины X века строгий 
куфи трансформируется в цветущий куфи. В это же время появляют
ся надписи в стиле художественного насха. 

В начале XI в. появляются нечитаемые псевдонадписи. 
4 . Надписи носят благожелательный смысл, либо восхвалении 

высоких человеческих качеств, щедрости, доброты, великодушия, 
мужества и благородства. 

В особую группу выделяется зооморрная эпиграфика, когда 
надпись являясь изображением какого-либо животного и птиц^ и 
в то же время каким-то словом или предложением. 

а) "ал-йумн" - "счастье", "баракат" - "благословение", 
"ал-мадд" - "благополучие". 

На многих сосудах приведены пословицы и поговорки. 
б) Религиозные сентенции и изречения из Корана, типа "бас

ма лла". 
5 . Арабские надписи на сосудах Бинката сходнк с ранее выяв

ленными на Афрасиабе по их содержанию и иногда по стилистике 
почерка. Работа Ш.С.Ташходжаева дают возможность проследить пу
ти развития эпиграфического орнамента на глазурованных керами
ческих изделиях двух регионов. Знакомство с иранской художест
ва нно-декоративным искусстпо.! IX-XI вв. выявляет примерно оди
наковые пути эволюции, содержания и почерка надписей, еще раз 
свидетельствует о связях художественных культур региона, хотя 
каждый из регионов сохраняет своеобразие. 

А.Г.АиЮСОВА 

ЭТАПУ ЗАС.ШШЯ I\.OCAPCKOi<i ДОЛШ 

Поиски памятников каменного века в Гиссарской долине впер-
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вне в 1943 г. С.Н.Замятиным и М.З.Изничкиной. В 1948 г. в до
лине начал работать отряд под руководством А.П.Окладникова. В 
1953 г . исследование проводилось отрядами Таджикской археологи
ческой экспедиции. В результате этих работ А.И.Окладников при
шел к заключению, что памятники каленного века связаны с древ
ними террасами. Для них характерно отсутствие культурных слоев 
и наличие большого количества обработанного камня с минималь
ным числом законченных орудий. Грубые массивные галечные отще-
пы, сколы, нуклевидные подлежи и нуклеусы дисковидной формы, 
характерные для среднего палеолита скребловидные и выемчатые 
орудия, единичные кремневые микронуклеусы - вот признаки ха
рактеризующие данную культуру. По району ее наибольшего расп
ространения А.П.Окладников назвал гиссарской и датировал эпо
хой неолита. 

В последующие годы работы по обследованию Гиссарской до
лины проводились эпизодически. В I960 г . В.А.Рановым на левом 
берегу р . Кафирниган была открыта неолитическая стоянка Кух-
набай с остатками культурного слоя, а в 1964 г . им же обследо
вано Мустьерское местонахождение Семиганч (Орджоникидзеабадс-
кий район). 1974 год - проводятся поисковые работы А.Махмат-
шоевым и В.Радилиловским в Варзовввском ушелье. 1977 год -
В.А.Ранов и А.А.Никонов в Шахринауском районе открывают мусть-
ерскую стоянку Худжи. 1985 год - В.С.Соловьевым открыта стоянка 
Харкуш, расположенная на левом берегу Ширкента в месте ее впа
дения в Харкуш. Раскопочные работы проводились Т.Г.Филимоновой 
в 1988-1989 гг. датируется стоянка эпохой верхнего палеолита -
раннего мезолита. 

Поисковые работы, проводимые' А.Махмадшоевым, были сосре
доточены по берегам двух рек - Каратаг и Ширкент. На правобе
режье Ширкента им открыто два месторождения, одно находится 
к северо-западу от кишлака Асбоб, здесь найдено на поверхнос
ти НО каменных изделий. Следующее местонахождение расположе
но в северо-западной части кишлака Зиратут. Культурный слой 
здесь отсутствует, всего собрано 102 изделия. На правом бере
гу Каратага на поверхности древней террасы собраны 211 изде
лий. По левому берогу ширкента на террасе высотой 50-60 м над 
уровнем раки собрано 55 экз. Отдельные находки зафиксированы 
у'кишлаков Тощкелак, Саали, Ходкагор - правый борт Ширкента, 
на л«-нем бчрегу у кишлака Лхшиабад, 
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Собранный материал датируется эпохой неолита и относятся 

к гиссарской культуре. Широко представлены грубые массивные га
лечные отщзпн, сколы, нуклевидные поделки, скребловиднье, выем
чатые орудия, в единичных экземплярах - кремневые микронуклеусы 
и нуклеусы, изготовленные из гальки. Среди находок - небольшая 
серия куклевидных скребков и скребков высокой формы. Аналогичные 
им типы характерны для позднепалеолотических комплексов Средней 
Азии - Шугноу (первый горизонт), Самаркандская стоянка, эпипа-
леолетических местонахождения Бешкента и стоянки Харкуш. Следует 
указать и на сходство данных изделий с материалами Ак-Кунрука, 
Kapa-Kavapa и Саринамака в Афганистане. К данной коллекции име
ются изделия позднепалеолитического времени. 

Археологическое исследование долины показало, что ее об
жигание началось в эпоху среднего палеолита (мустье стоянки Се-
миганч, Худжи). Отсутствие памятников нижнего и верхнего палео
лита не означает, что долина не обживалась в эти периоды, ско
рее всего памятники этих эпох не найдены, о чем свидетельствуют 
нуклевидные и скребки высокой Форш, найденные в домне Ширкен-
та. Многочисленность стоянок эпохи неолита - свидетельство наибо
лее интенсивного обживания равнш ной зоны долины. Комплекс нео
литических материалов долины, по своему характеру сильно отли
чается от таких культур как джейтунская, кельтеминарская. Эти 
различия, как считает В.А.Ранов, обусловлены не только резным 
типом хозяйства, экологией, HD И этнически. Следовательно в гор
ной части Средней Азии в эпоху неолита существовала область са
мостоятельного культурного значения, т .е . это третья, помимо 
джейтунской и кальтеминарской, историко-культурная общность. 

Л.И.АЛШУМ 
РАСКОПКИ IIA ГОРОДИЩИ C1APUH TiiPuiB3 (I976-I989 гг.) 

I . С историей Старого Термеза я впервые познакомился на 
кафедре археологии САГУ слушая лекции |Лихаила Евгеньевича Мае-
сона, рассказывавшего о работах ТАКЭ в' I93(£l938 гг. 

Подводя итоги ее изучения, он говорил, что экспедицией" 
сделаны выводы и предложены гипотезы, дальнейшее же изучение 
Термеза выпадает на долю нескольких поколений советских истори
ков. Одним из них оказался и я , С 1968 по 1978 гг. мною изучал
ся буддийский храмово-мопастырский комплекс Фаязтзла. 
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2. Для того, чтобп установить почему Фаязтепа и буддийс

кие культовна сооружения Каратепа разделяет "северная городс
кая стона", как определили ее некоторые исследователи, отвадя 
•1аязтапа роль обыкновенного загородного монастыря, мною были 
просмотра ни разрезы вала - "стеш", сделашша В.П. Николаевым и 
В.Л.Козловским, были заложены насколько новых разрезов и зачис
ток, произведена его нивелировка, Я пришел к убеждению, что это 
не стена, а остатка древнего снивелированного основания под 
водопровод, бравшего свое начало от А.мударьи и протянувшегося 
на 2,5 км к востоку - "Кургану" и к "доарабским зданиям". 

3 . Старые представления о Термезе, как о крупном кушаис-
ком городе, окруженном крепостными стенами, имеющем внутреннюю 
площадь свыше 350 га, не подтверждается новыми данными. Раз нет 
стен, значит нет и стены, "разделявшей" буддийские пещеры, хра
мовые комплексы Каратепа и вихару Фаязтепа и они прздстают пе
ред нами как единый буддийский центр. Водопровод же является 
той живительной артерией, которая давала жизнь и объединяла 
всех людей, построивших культовые и общественные сооружения на 
безводной надпойменной террасе. 

4. Мы произвели зачистки контуров холма и выявили большую 
крепостную стену, вытянувшуюся от Лмударьи к востоку на 250 м, 
затем поворачивающую на юг, (протяженностью ее в этом направле
нии также 250 м), и выходящую к глубокому широкому сухому рву. 
Для сооружения этой стены строители избрали гребень естественно
го холма. С южной и западной стороны холма стен нот, здесь их 
заменяла река, которая в период строительства стен заполняла 
ров. 

Крепостные стены шириной 5,8 м с внутренним коридором пост
роены из. сырцового кирпича 40x40x12 - 43x43x12-13 см, Я считаю, 
что на Чингизтепа находилась переправа Александра й1акадонского 
через Лмударью, в греко-бактрийский период превращаннаяв крепость. 

5. Один разрешенный вопрос породил другой. Ров с южной 
стороны Чингизтепа шел не только к западу, к Лмударье, но и на 
юг, где он примерно в ста метрах вновь поворачивает к раке, В 
замкнутом рвом участка сохранилась возвышенность. Ь'е раскопки 
в I980rI98I гг. показали, что здесь сохранились остатки крепост
ного сооружения,сложенного из пахсы и сырцового кирпича 
50x50x10-12; 46x46x10-12 см. Раскопки были продолжены в 1988-
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1989 гг. Предварительная датировка памятника Ш в. до н.э. к 
УП в. н.э. относится открытое в 1989 г . святилище огня - прямо
угольной в плане помещения с суфой вдоль стен и квадратным подиу
мом в середина, в центре,имеющем стреловидное углубление для 
возжигания огня. Найдено большое количество монет Хормиэда П 
(302-309 г г . ) . 

В раскопках последних двух лет принимают активное участие 
выпускники кафедры археологии П.Гондельмзн, В...1иносянц, й.Ахун-
бэево и нумизмат А.Мусакаэва, Участниками почти всех экспедиций 
были архитекторы Д.Шуваев, Ю.Мирошниченко, периодически в рас
копках принимали участий 3.А.Козловский, З.Ф.Фаязов, архитекто
ры Н.Нажевская, Н.Заграва, реставратор п.В.Хусаинова. 

Е.АТДГАРРШ 

ТОНОГРАЙИ ГОРОДИЩА КУйВН 

Городище Чугондор, расположенное в 25 км к северу от же
ле знодорожной станции Артык (Туркменской CCF), отождествляется 
со средневековым рабатом Куфан. 

Куфен является одашм из стационарных объектов изучения 
Института истории им. Ш.Батнрова АН Туркменской ССР. Здесь про
ведены археологические раскопки и получены ивннне материал», 
характеризующие быт и культуру жителей этого города. 

. Город состоит из цитадели, шахристана и рабада. Он окружен 
двумя кольцевыми валами-стенами. Внутренний вал, по всей вероят
ности, являлся границей раннесредневекового посоления. В эпоху 
развитого среяиавзковья город значительно изменился: расшири
лась его территория, сооружена наружная кольцевая стена-вал. 
Согласно Макдиси (X в) , длина станы Курен по окружности равна 
одному Фарсаху. Нами же установлено, что длина стены по внешней 
окружности равна 5 км, а окружность внутреннего вала около 2 км. 

В западной части города между дву?ля валами расположены 
огромные водоем:*, .местами зарегистрированы колодцы, облицован
ные жжеными кирпичами. С южной стороны к городу подходит магист
ральный канал, который является основной водной его артерией. 
Прослежена остатки гончарных и кирпиче обжигательных печей; же
лезных шлаков, свидетельствующие о ремесленном производстве го
рода. Установлено наличие караван-сарая, мавзолея и квартальной 
мечети. 
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Архаологичаскиа исслеиовашш позволяют утверждать, что 

асли в У1а-1Х вв. Куфан бил обычным рабатом, то в XI—XII вв. -
зто один из значительных городов Северного Хорасана. 

Х.Г.АХУНЬАВШ 
ДРЙВНИП КВБУДАНцдШЧ: 

(к вопросу локализации, ганазиса а этапов 
развития раннефеодальных владении и средне
вековых рустаков самаркандского Согда) 

1. Сраднаваковиа историки и гаографы, сради двенадцати рус
таков Самарканда, перечисляли шасть рустаков к северу от Зерав-
шана. Это Яркат, Бурнамад, Бузмаджеи, Кабуданджакат, Вадар и 
i.lap36an. Рустаки перечислялись в порядка с востока на запад. 
Область Кабуданджакат, как и :<1аймург и Абгар, в домусульманс-
коа время составляли особоа владений. Центром Кабуданджакета 
являлся одноименный город, упоминаемый в сраднаваковых источни
ках в ряду трах городов (Баркот, Кабуданджакат и Вадар), имев
ших соборную мачеть. Саланиа Кабуд упоминается позднее у Бабурз. 
Город Кабуданджакат находился на расстоянии 2 фарсахов от Самар
канда. В списка рустаков Кабуданджакат слздуот за рустаком Буз-
маджен. 

2. При археологичзских иссладованиях I3&5 г. на массива 
Мянгтепа, расположенно.\ ь джалбайском и Булунгурском районах, 
нами были зафиксированы остатки крупного городища Кургантепа. 
В 1967 г . удалось установить, что общая площадь городища вмес
те с рабадами достигает 20 га. Шахристаь города подковообразно 
охватывал мощную, округлую в алана, цитадель высотой 20 м, 
въезд на цитадель "читается" ва восточном аа фасе. Основная 
уличная магистраль проходила с востока на запад, вдоль северно
го фаса цитадели, соединяя городские ворота. С севера ипхристап 
защищала мощная выносная стона, протяженностью Ibii м, в центра 
соединявшаяся с городол неширокой перемычкой. К югу от цитаде
ли располагалась обширная площадь, окруженная валом крепостной 
стены. Остатки шахристана возвышаются над окружающей мастност-
тью на I0J.II М. К востоку и запчду от шахристана, вдоль древ
ней дороги, располагаются возвышения былого торгово-ремеслеи-
ного пригорода. Археологический материал датирует время 
жизни города У - ХП вв. Остатки открытого на»зд городища рзспо-

http://I0j.II
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л ожени в 16-17 мк от грашщ древнего Самарканда, и в 13 км 
от древнего Баркета. По нашему мнению, именно здесь следует 
локализовать древний Кобуданджакет - центр одноименного до-
арабского феодального владения, позднее одного из рустаков 
Самарканда. 

3. Остатки, сохранившихся в виде небольших всхолмлений, 
более чем ста сельских домов и усадеб, располоконнио в непос
редственно;! близости от городя (на площапи около IbO га ) , сос
тавляли сельскую округу Кебудаджакета. Раскопки одного из до
мой округи дали синхронные городу отапн обжигания. На этой" же 
территории, к востоку от городища, нами зафиксирована остатки 
домусульманского некрополя с оссуарньми захоронениями, С вос
тока и западе, по древней дороге, округу Кебуданджакета флан
кировали крушшо (2,3 и 4,1 га) неукреплённые поселаш)л с ци
таделью. Орошение земель округи осуществлялось водами канала 
Бул'/нгур, в северном части массива Лнгтена были ззГпксирова-
нн остатки древной ирригационной сети. 

4. Археологические разведки 19Ь7 г . позволяют локализо
вать раннесродневоковоо владение и средневековый рустак Кебу-
данджзкет, в основном, на территории современного джамбайско-
го и частично Булунгурского районов Самаркандской области. То
пография выявленных древних поселений ятого владения связана с 
ирригационными системаш каналов Палван, Будунгур, ./нрза, реч
ки Карасу, немногочисленных саов южных склонов Гобдунтау, а 
также с трассой древнего караванного пути из Самарканда к Сыр-
дарьо. Типологически, на обследованной территории, представле
ны следующие типы поселений: город (Кебуданджакет), неукреплён
ные поселения с цитаделью, кешки, усадьбы с донжоном, отдаль-
ностоявшио дома. 

5. Освоение территории к сзверу от Зеравшана связано с 
функционировавшим уже в античную эпоху каналом Булунгур. Грани
цы культурной полосы Ш-П вв. до н.э. фиксируются остатками 
древнего крепостного вала Кампырдувал. Оборонительная стона, 
ограждавшая с севера оазисы Согда, /струшаны и западной Фер
ганы и составлявшая единую оборонительную систему (мухамедов, 
1961), следовала вдоль северной границы Грако-Бактрийского 
царство, Именно об оборонительной стека, по-ндазму мнению, а 
не о воображаемой линии сообщает Евтидем в ходе его перегово-
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ров с Антнохом LI. движения кочевников, штурмовавших владения 
греко-бактриЛских царей в Согде, привели к упадку культурной 
жизни в оазисах к северу от Заравшана, это нашло отражение и в 
археологическом материала. Новое широкое освоение этих площа
дей и подъем культурной жизни связывается с эпохой Великого 
переселения народов. В результате политических событий IJ-J вв. 
н .э . , носители кэучинской культуры мигрируют из бассейна Сыр-
дарьи к долину Зоравшена. Это находит подтверждение в планигра-
iJitH посаланяй, позникших и это время, и в материальной культу
ра населения. Сложение к северу от Зеравшана раннефеодальных 
владений, процессы урбанизации их центров, развитие социально-
экоио.лческнх отношений на база орошаемого земледелия, послу
жил;! базой для расцвета городской и сельской культуры рустаков 
Самарканда П-ХП вв, 

С.АШИРОВ 

По поручению Общестза охраны памятников истории и культу
ры Узбекистана васной I96d года, .-.ною была исследована группа 
нескольких изображений на левобережье верховьев Алмалпксая. 
Петроглифы нанесены на южной и юго-восточной сторонах темного 
цвета скаль. Самоз нижнее изображение - зигзаг, направленный 
вверх. Слева от наго изображэнио горного козла с рогами. В выс
шей точка скалы выбит рисунок человека с луком (?) . Тпхника 
исполнения петроглифов- точечная, сплошным силуэтом. 

Петроглифы Алмалыксая находят аналоги с изображениями Ход-
жикента, Буртансая, ШноЯ Сибири, 1ерганы. 

Привлекает вниманиз реалистическое изображение горного коз
ла и зигзага, по пешему мнению, символизирующего змою. 

Семантическая пара "козал-эмоя" имеет многовековую исто
рию. Смысл ев раскрывает миф о борьба Солнца со змэями-хивот-
ворного начала и хионичаскими силами. Сюжет этот во II - нача
ло I тмс. до н.э . распространился но всему Старому Свету (Фор
мозов А.А.). 3 археологических памятниках известны сцены, где 
человек сражается со змеями (В христианство образ Георгия По
бедоносца - змееборца). Наряду с человеком, змае противопостав
ляется изображение горного козла, обладателя великолепных ро-
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гов. Одно из его названий - мархур - "поедающий змей", отра
жает древнее представление об извечной борьбе козла со змеей* 
Это же противопоставление отражено в печати, где на одной сто
рона изображены четыре змеи, а на оборотной - козел (Антоно
ва Е.А.). 

Л.С.БАРАТОВА 
ЬРАШАТЫ В 0?ШШ АЗИИ 

Находки брактаатов в Средней Азии известии с конца XIX в. 
(случайная находка в Самарканде золотого брзктеата). В дальней
шем их находили при археологических работах (Понджикант, Калан 
Кахкаха, Кум, Куркатские склепы, Канка, Кува, могильник Варзик, 
Чуйская долина, Дальверзинтепа). 

Подавляющее большинство брактеатов представляют собой зо
лотив или электровые индикации с византийских монет или с мо
нет, подражающих им. Исключение составляет медный брактаат из 
Варзикского могильника, изображение на котором еще но нашло ана
логий среди известных типов монет. 

Основная масса брактеатов датируется Л-УШ ЕЙ.; находка 
брактеата из Варзикского могильника в комплексе материала не 
позднее 1У в. удревняот нижнюю границу их распространения, а 
наличие большого количества индикаций позднесасанидских и ранне-
исламских монет в кладе из местности Хойбауч-Нодарское (Больше-
земельная тундра 1лорею) среди археологического материала УШ-Х 
вв. подтверждает их верхнюю хронологическую границу. 

Впервые брактоаты Средней Азии привлекли внимание "М.li..Мас-
сона. Но его «нению они появляются здесь как одно из проявле
ний византийской культуры, Вслзд за ним ряд исследователей 
(Б.Я.Стависский, В.И.Козенкова, В.И.Расиопова) рассматривали 
брактоаты в сг.япи с вопросам:! пг.зангийско-ервднвазиатских от
ношений. 

Проведенное нами исследование иконографии изображешш на 
Варзикском брактеате позволяет предположить возникновение тра
диции исполнения оттисков монет на металле под слиянием грако-
бактрийского искусства, в предметах которого известны металли
ческие и глиняные сосуды с имитацией монет или иногд-i просто с 
отпечатками их. Впоследствии оттиски могли выделиться в самое-
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юятольный вид украшения. Босможно, что свое наивысшее разви
тия традиции исполнения оттисков с монет пришлось на время 
У1-УШ в в . , чем и объясняются находки большого количества инди
каций этого времени. 

По поводу функционального назначения брактеатов среди ис
следователей нет единого мнения. По .мнению А, М. Бе ленник ого, 
брактеаты могли заменять монеты в ритуальной практике "обол Хо-
рону". Это предположение вполне правомерно, том более, что 
брактеаты были найдены в могильниках: Дальворзинский некрополь, 
Курукатскио склепы, Варзикский могильник. Но это лишь одна из 
возможностей их использования. Наличие ушка для подвешивания 
убрактеатз из Калаи Кахкаха и три расположенные ассиметрично 
отверстия на Варзикском брактеато позволяют говорить об исполь
зования брактеатов в качестве подвески или нашивки на одежду. 
Исполненные в большинстве своем из драгоценного металла, брак
театы являлись предметом роскоши и накопления. 

Б.X.БАТЫРОВ, А.Р.БОТИРОВ 

НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ, ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИЗУЧЕНИЯ 
КОСТНЫХ ОСТАТКОВ МЛЕКОПИТАЮЩИХ ИЗ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ 

ПЛОТНИКОВ УЗБЕКИСТАНА 

В Узбекистане исследуется несколько сотен памятников, в 
которых найдено более 130 тысяч костных остатков, принадлежащих 
100 видам диких и домашних млекопитающих. 

Всестороннее изучение костных остатков способствует выявле
нию разнообразных исторических проблем. 

I , Опрололение видового состава диких и домашних млекопи
тающих для каждой исторической эпохи. 2. Выявление ториокомп-
лексов, характеризующих этапы и пути развития млекопитающих 
антропогенного периода.. 3 . На основе описания морЬометрических 
признаков костных остатков выявление скорости и темпов эволю
ции аитропогоновых млекопитающих. 4, Выделение руководящих форм, 
являющихся индикатором геологического возраста культурных слоев 
памятников. 13. Прослеживание, в большинстве случлов, нопуляцион-
ной изменчивости ископаемых видов во времени и пространстве, оп
ределение факторов, влияющих на изюмина экологических группи
ровок, на численность и ареалы млекопитающих. G. Установление 
роли крупных диких млекопитающих в пищевых рационах в хозяйст-
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вах древних плавен. ?. Выявление значения домашних млекопитаю
щих в хозяйстве древних племен, определение их породной принад
лежности и мест одомашнивания, пути их первичного расселения. 
9, Определение роли антропогенового фактора, влияющего на сок
ращение и исчезновение многих видов млекопитающих. 

При этом необходимо обратить особое внимание на выполне
ние следующих задач: 

1. Необходим сбор KDCTHUX остатков по культуршш слоям, 
ни в коем случае не допускается выборочность отбора честных 
остатков. 

2. Все костные материалы должны проходить первичную обра-т-
ботку на месте. 

3 . При камеральной обработке видовую принадлежность костей 
и их морфометрические признаки изучать строго по слоям. 

4. Для определения видовой принадлежности ископаемых кост
ных остатков необходимо иметь в лаборатории эталонные скелеты 
современных видов млекопитающих. 

5. Все собранные костные остатки должны заноситься в кни
гу хранения пале зоологических коллекций, где должно быть указа
но место сбора, дата, общее количество, видовая принадлежность, 
ответственный за раскоп и пр. 

6. Для выполнения вышеизложенных задач по сбору и научной 
обработке костных остатков и учитывая их значимость настало вре
мя подготовки специалиотов-палазоологов и открытия лаборатории 
палезоологов при Институте археологии АН 'Узбекской ССР. 

Ю,Ф,К/РШ0В 
К ИСТОРШСШ! ТОПОГРАФИИ ТАШШТиКОГО ОАЗИСА 

Историческая география и археологическая топография Сред
ней Азии - одно из ведущих направлений исслаиоватальскол и пе
дагогической работы кафедры археологии, у истокэо разработки 
которой стоял ее основатель проф. i.l.lS.i.laccon. 

Зародившиеся из археологических разведок, исторнко-архи-
тектурного обследования комплексов, археолого-топографических 
выездов в отдельные пункты, тщательного изучения данных пись
менных источников, его работи сформировались в слециалыша кур
сы по исторической топографии городов Средней Азии - Самаркан
да и Бухсри, Ташкента и Т-фчзза, 
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М,В.Массой уделял большое внимание исследованию городов 

{Пари, Ниса) и целых регионов. Один из первых регионов - Таш
кентский оазис, особенно его шине районн, связанные с горно
рудными прогжелами, которым посвящены отдельные работы а ого 
монография " Ахангаран. Археолого-тоиографияаскш'. очерк", соче
тавшая анализ письменных источников, маршрутные исследования, 
характеристику архсолого-нумизматичоских .материалов и истори
ческие выводы. Важную роль в этих обобщениях сыграли и маршру
ты М.Е.Массонэ по древним рудным районам Карамазара и Аханга-
рана0 т .к. исследование горного дола и металлургии вошло в 
состав историко-топографического анализа области. 

Своими работами г.1,Е,Массои увлек многих своих учеников* 
Наряду с разработкой и чтением курсов по исторической топогра
фии были продолжены научные исследования и, в частности, в Таш
кентском оазисе. Изучением отдельных объектов и историко-то-
пографическими исследованиями в регионе занимались выпускники 
кафедры разных поколений: В.А.Булатова, М.И.Мерщиев, С.Б.Луни
на, З.И.Усмановэ, Д.Г.Зильпер, Ш.С.Ташходкаев, 1.1.И,Филанович, 
Г.И.Богомолов, В точение более двадцати лот исследования по 
исторической потографии Чача и Илака проводились и автором. 

Программа M,i3,ivlaccona в области исторической топографии 
включает: анализ письменных источников и отождествление с их 
данными археологических объектов, выявление динамики отдельных 
городских организмов и конкретной истории области в целом. 

Автором в разработке этих вопросов был применен системный 
анализ, который позволил решить вопросы на качественно новой 
основе. Сплошное обследование памятников региона завершилось 
составлением археологической карты, включавшей более ЬЗО пунк
тов расселения, сконцентрированных в 4 географических района и 
игравших различную функциональнуб роль. 

Изучение сырьевых ресурсов древнего ремесла региона, в 
котором по данным письменных источников была сосредоточена наи
более крупная руднометаллургическая база Восточного мавераннах-
ра, позволило выявить неизвестные ранее объекты рудодобычи и 
плавки, по-новому обосновать топографию ведущих рудных районов, 
включая известные в средневековой географической литературе 
".'.'онетный двор рудника Чача", Кухисим, "Илакский рудник бирю
зы", время роботы ведуш>1х рудных центров, что позволило опре
делить их роль в урбанизации Чзч-Илака в нелом и отдельных ого 
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районов. Коррекция археологических признаков дала основание 
виделить из пунктов рассоления ЬО объектов, выполнявших функции 
городов, из них сорок пять отнесен» к пора развитого средневе
ковья. Варифпкация дашшх письменных источников с археологичес
кими объектами способствовала локализации 34 городов, известии/ 
эрабо-парсидской географической литература IX—XII вв. н.о. 

Стационарные раскопки базовых центров городской культуры 
(Имлак, Кпнка, Шахрухия, Кавардан, Ш&хджувар) представили ма
териал для выделения археологических комплексов и их хроноло
гии с учетом особенностей госграфнчзски'х зон и послужили базой 
для конкретной истории урбанизации региона, генезис которой от
носится к Ш-П вв. до н .э . , а этапы - П-1/ , У-УШ и наивысший 
расцвет к IX—XII вв. н .э . , в процессе которн;: изменялась и роль 
отдельных центров и районов внутри рэгиона, 

Б.БАБАЙАНОВ 
О МУСУЛЬМАНСКИХ НАкШШШ СООРУЖйГШ И 

ПОГРЙБАЛЬНО-ПО;,1,Й1АЛЫЮ;1 АРХИТЕКТУРА 
(Каноны и действительность) 

1. Устолвшоеся среди ученых мнение о том, что в исламе, 
в отличие от, например, зороастризма не регламентированы конст
рукции могил и намогильных сооружений на соответствует действи
тельности. Этот Еопрос нуждается в более глубоком изучении. 

2. Широко ряспросграненная в мусульманских странах погре
бальная архитектура, роскошные надгробия с надписями - эти 
прочно утвердившиеся почти с первых веков ислама пограбально-
помннальнне памятники, кажущиеся истинно мусульманскими, с точ
ки зрения книжного, нормативного ислама, есть "Вид'ат" (ересь). 
Согласно сунна, высота МОГИЛУ должна быть но выше пяди, не осо
бенно прн.лзтной, а поверхность могилы слодует оформлять в виде 
«большого холмика (или, как приводится в хадисе, "подобно 
верблюжьему горбу"), но но четырехугольной форма (ла йарб ан). 
Выставление над могилами камней с надписями большинством мазха-
бов но допускается. Ке допускается такжо и считается еросью 
возведение над могилами уенпальниц. Эти положения оговорены ря-
до.1 хадисов, которые приводятся во всех сборниках хадисов, в 
специальных учебных пособиях медресе ("|.!ушакати шариф", "Факи-
хи Кзйланн" и др.), а также в теологических, агиографических 
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и в некоторых исторических сочинениях. 

3 . Всегда существовала большая разница можду установками 
книжно о ислама и истинным положением дел. При изучении этого 
вопроса следует иметь ввиду, что уке с первых веков распрост
ранения ислама на огромной территории носители новой религии 
активно использовали достижения политических, юридических и 
эконо/лческих институтов, завоеванных арабами стран (В.В.Бар-
гольд, И.Гольдциер, И.П.Патрушавский, Г.Э, фон Грюнабаум и др . ) . 
В равной (если не в большей) степени этот процесс коснулся 
всех доисламских обычаев и обрядов (в том числе и погребальных) 
тех народов, которые вошли в состав Халифата, 

4. Те обычаи и обряды, которые ислам был не в состоянии 
вытеснить, канонизировались посредством хадисов - изречений, 
приписывавvwx пророку .г1ухашаду, или рационалистическими мето
дами ркх-права, 

5. Ислам, как и все мировые религии, неоднороден и уже с 
первых веков своего существования разделился на 5 основных ре
лигиозно-правовых школ (мазхабов). Истинные причины разделения 
были, конечно, социально-политического характера. Внешние же 
расхождения между маэхабами наблюдаются в различных подходах к 
решению религиозно-правовых и обрядовых вопросов. Расходились 
мазхабы и в отношении вопроса о приемлемости мастных доисламс
ких обрядов и обычаев (урф, адат). Некоторые мазхабы вынужде
ны были легализировать отдельные проявления местш.х погребаль
ных обрядов, посредством рационалистических методов (истилах, 
истмхсвн), приведя там самым в соответствие каноны ислама и 
живучие древние традиции. Так, обряд выставления намогильных 
камней с надписями уламами ханафитского толка допускается. 

6. Там на менее, все мазхабы в отношении вышеназванных по
ложений погребальной обрядности единодушны: поверхность могилы 
должна быть в виде небольшого холмика на 4-х угольной формы; 
возведение сооружений над могилами запрещается и т.п. Но, нес
мотря на все запреты нормативного ислама, оставалась "дистан
ция огромного размера" между требованиями канона и истинным 
положением дел. Это вщо раз свидетельствует о жизненности до-
мусульманских традиций и обрядов, которые но в состоянии были 
запретить никакие догматы. 
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А.И.БОБОХОДКАЕВ 

БАЗАРТЁПА - ПУНКТ ТРАНЗИТНОЕ ТОРГОВЛИ • 

Байсунским археологическим отрядом ИА АН УзССР с 1986 г . 
ведутся археологические работы в зоне освоения новых земель. 
Одним из его объектов было Базартепа, расположенное на перек
рестке дороги Дербеит-Байсун, в 300 м к востоку от нее. По сло
вам старожилов, в центральной части памятника находился прямоу
гольный в плане холм 30x40 м, высотой до 3 м, окруженный сте
ной из булыжников и рваных- камней. 

Раскопками на Базартепа выявлены 24 помещения. В юго-за
падной части поселения расположены несколько больших помещений, 
в северо-восточной - ряд небольших комнат квадратной формы с 
одним общим входом. В середине комплекса находится длинный к о - . 
ридор с суфэ?.1и вдоль северо-восточной стены. Юго-западная часть 
представляет собой хозяйственно-дворовый комплекс, а северо-
восточная имела жилое назначение. ^ 

Керамика представлена глазурованными и неглззурованними 
сосудами - чашами, мисками, светильниками, горшками, кувшина
ми, симобкузача, миниатюрны-ли сосудами, дастарханами, которые 
могут быть датированы XI - началом XIII вв. Выявлены локальные 
варианты росписной керамики. 

Г.И.БОГОМОЛОВ 

К HEKOTOFuw АШ.А1СТИЧБСШ иОДСГАЗЛЖШ 
ЗОРОАСТРИИцйВ 

I . Находки в областях Средней Азии захоронений в оссуари-
ях и прздв?рительно очищенных костей в наусах указывают на су
ществование обряда выставления трупов, что традиционно связы
вается с зороастрийской погребальной обрядностью. Основной 
целью последнего было очищение костей, уничтожение бренного 
тела, так как согласно зороастрийскнм представлениям разум и 
костяк человека - творение Ахура Маздн. Для того, чтобы обес
печить счастливое возрождение,требовалось очистить светлые 
частицы Ахура тазды, отделить их от гниющих частиц. Собранные 
и очищенные кости священны, так как воплощают частицы души умер
шего, которые следовало сохранить для будущего возрождения. 
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;j. Б зороастрийских текстах для обозначения души умершего 

применялось несколько понятии- это урван и фравати (фраваши). 
Отимологпл этих слоев неиэвосчиа. Возможно он.» происходят от 
одного корня - "вар", как "xs..i-варэти" - "доблесть" и первона
чально обозначали пушу ге;:сл. Причем фраваши представлялись 
«ейскими крылатыми существами, населяющими воздух. Omi старались 
обеспечить каждый год дождя'ли, давали потомство, а во время 
nofliiu сражались рядом со своими потомками. 

Об урван известно, что это душа человека, которая три дня 
находится ртом с тело:.:, а пото i отлетает в царство Лими. 

Видимо, урван и фраваши - ото остатки представлений о су
ществовании нескольких душ у одного человека одновременно. 

3. ^рздставленнэ о наличии нескольких AVUI, заключенных в 
одном теле встречается у многих народов. Причем сосуществова
ние различных душ не воспринималось как противоречие. Так, 
обск/е угри считали, что у дужчшш било 5 душ. в у женщины - 4. 
Кети находили у человека 7 душ, шорцц - 4. Однако четко внделя-
лись два основнне души - душу (бессмертную), переходящую от 
умершего к новорожденному, которая ассоциировалась с птичкой, 
улетающей посла смерти человека на небэ (сравним с фраваши), 
гдз она обитала до вселения в тело жанщиин и душу - тень. Пос
ледняя отправлялась после смерти человека (сравним с урван) в 
страну мертвых в Нижний мир. Причем душа - тень выступала как 
материальная категория. Она испнтнвплэ усталость, холод, жару, 
нуждалась в пище. Бессмертная душа мыслилась кок птица или как 
солнечный луч, которые воспринимались как синонимы и назывались 
одинакового "ильсат". 

Не исключено, что с этой не лью делались изображения птиц, 
а в крышка или тулове оссуарил - набольшие отверстия. Бить мо
жет посредством атих отверстий солнечные лучи (бассмартнно час
тицы души) должны были соединиться с костями (другими частицами 
души) и воскресить человека. 

•1. Урван олицетворяли собой душу, заключенную в костях 
(материальном остове человека) и ассоциировались с ого инди
видуальной принадлежностью, которая поело смерти (и очищения) 
шла в подземный мир ждать возрождения. 

Фраваши - отождествлялись с бессмартной душой (духом ро
да), посла сморти человека отлетающей на небо, а обитель Арты 
(если она атого достойна). Любопытны параллели в анимистических 
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представлениях бурят, которно варили, что одна из нескольких 
душ человека,-душа-судьба "заяши". после смерти возвращалась 
на небо и оставалась там жить вроете с тангриями. Другая душа -
сулдэ воплощалась в каком-нибудь материальном объекте, напри
мер, в знамени, если это был великий человек, который становил
ся гониом-храпитзлзм рода-пломвии, или в чарапе. 

С.Б.БОШОВ 
иопевБвния по ОБРЯДУ КРШЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ 
СРйдШИ" АЗИИ В IliffjjOii ПОЛОВИМ I "ШС. Н.Э. 

1. Среди множества памятников, датируемых первой половиной 
I тис. н . э . , раскопанных на территории Средней Азии, обращают 
на себя внимание немногочисленные погребения, совершенные по 
обряду кремации, которые датируются в пределах Ш-У вв. н.э. 

2. Курганц со следами трупосожжения раскопаны на террито
рии Левобережного Хорезма (могильник Чаштена - 8 курганов; мо
гильник Шах-Сенем - I курган) и в Северной Ь'актрии (4 кургана 
в Бишкептской долина; могильник Лоилган - 7 курганов). 

3 . Наиболее близки между собой каменные огради могильни
ка Лоилган и некоторые курганы (прежде всого курган Я 4) мо
гильника Чаштепа, где также зафиксирована невысокая, прямоуголь
ная в плане каменная ограда, в центре которой зафиксированы 
следы кострища. Курганы в Бишкентской долина и курган с Tpvuo-
сожжениом Шах-Сеном оград не имеют. В Кишкеитской долине тру-
посожжение совершалось безусловно но сторона, а затем произво
дилось захоронение праха под курганной насыпью, в небольшой 
яме. В кургане )i 3 Шах-Сонам прах покойника по^ребоп также код 
курганной насыпью, но на уровне древней дневной поверхности. В 
последнем случае не исключено, что трулосожжениа совершалось 
онпосредсткенно на место захоронения. 

4. Н области юго-восточного Приаралья обряд кремации аз~ 
ьастен с эпохи поздней бронзы (могильник Северный Тагискен). 
достаточно широко он был распространен здесь в раннем железно:: 
веке (моглльник Уйгарпк, Шинй Тагискен, курганы на возвышен
ности Сакар-Чога в левобережно.: Хорезме). Наиболее поздние за
хоронения с трупосокчеенне..; датируются на территории Южного lipi:-
аралья серединой I тыс. до н.э. (могильник Cenrnp-Там, Чирик-2, 
Чагырлн-2, Баланды-2, мошльник Тарым-хяя - курган .'.; 30, цекотг-


