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От редактора 

Сорок лет назад Елене Абрамовне Давидович и мне уда
лось окончательно установить местонахождение средневеко
вой столицы Хутталя города Хульбука — на городище Хишт-
тспе в кишлаке Курбан-Шаид Воссйского района Кулябской 
области. С огромным воодушевлением наш отряд вел рас
копки дворца правителей Хутталя. В составе отряда была мо
лоденькая тоненькая девушка — Мира Бубнова. Это был одни 
из ее первых выездов на археологические раскопки. Уже тог
да обращал па себя внимание ее серьезный интерес к про
шлому, целеустремленность. В тот далекий раскопочный се
зон М. Бубнова успению овладевала азами археологической 
техники. Затем, завершив учебу в Таджикском госуииверсите-
те, она через некоторое время уезжает в Ленинград, чтобы 
там продолжить учебу в аспирантуре Ленинградского отде
ления Института археологии. Там окончательно определилось 
направление основных научных интересов М. А. Бубновой — 
средневековая археология Средней Азии и специально — ис
тория горного дела. По этой теме она собирала материалы в 
многочисленных экспедициях, проведенных в горах Киргизии 
и Таджикистана. Начинала она не на пустом месте, многое 
было уже сделано основателем этого направления в средне
азиатской археологии — M. E. Массоиом, который начал за
ниматься этими проблемами с конца 20-х годов. Велик был 
вклад востоковеда и историка П. П. Иванова. Немало работ 
по этой теме к тому времени было опубликовано мною, по
этому я встретил обращение М. А. Бубновой к этой тематике 
с большим интересом. Были, впрочем, и скептики — тема тра
диционно считалась «мужской». Но вскоре они были посрам
лены... М. А. Бубнова нашла свой подход к средневековой 
истории горного дела и металлургии, суть которого состояла 
в комплексном исследовании, где археологические и письмен
ные источники анализировались с позиций современных ме
таллургической и химической наук, с использованием их ме
тодов. В результате ей впервые удалось реконструировать 
процессы извлечения средневековыми металлургами серебра 
из руд. 

Когда М. А. Бубнова вернулась, уже кандидатом истори
ческих наук, в Академию наук Таджикистана, мы решили, 
что она будет заниматься изучением истории добычи полез
ных ископаемых на территории Таджикистана. Экспедиции 
чередовались с работой в лабораториях, библиотеках, архи-
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вах. Одна за другой выходили в научных изданиях статьи 
(сейчас их более пятидесяти), затем появились первая и вто
рая книги. Приятно было наблюдать, как из наивного под
ростка, который был «вооружен» лишь неукротимой жаждой 
знании, формируется зрелый исследователь. 

Для археолога нужно обладать большой суммой знаний, 
аналитическими способностями, многое уметь и понимать. 
Но, как мне кажется, не может быть подлинного полевого 
археолога без непреоборимого стремления открывать новое, 
обнаруживать неведомые ранее науке памятники и культу
ры — несмотря ни па какие трудности, преодолевая стужу и 
зной, горную болезнь и песчаные вихри, порой рискуя, забы
вая о себе и о своем здоровье. Этими качествами как раз и 
обладает М. А. Бубнова. Именно поэтому, когда она позна
комилась с Памиром и «заболела» этим интереснейшим кра
ем, я, попытавшись смутить ее исключительными трудностя
ми, вскоре, согласился — так началась одиссея па-мирских 
экспедиций автора этой книжки. На се страницах читатель 
найдет подробный рассказ об организации этих экспедиций, 
повествование об их буднях и, наверняка, восхитится отва
гой женщины, которой научная цель придала силы из года 
в год, вновь и вновь, повторять экспедиции, каждая из кото
рых могла стоить ей жизни. 

Книга М. А. Бубновой — не история Памира и не содер
жит последовательного изложения известных науке данных 
по истории культуры его населения и археологическим памят
никам. Это скорее рассказ о самих экспедициях и их резуль
татах. Автор, вместе с тем, вводит читателя в лабораторию 
своей исследовательской работы, широко и подробно харак
теризует некоторые проблемы, излагает научные результаты, 
не утаивая, сколь тернистым был ведущий к ним путь, какие 
сложности и нерешенные проблемы еще предстоит разра
ботать. 

Действительно, история Памира — неразрывная часть ис
тории Таджикистана, шире — истории нашей Родины — не
обычайно интересна и важна. Кратко это можно сформули 
ровать следующим образом1. Памир — важный узел этногс-
истпческих процессов, т. е. процессов, связанных со сложе
нием современных народов Средней Азии, Афганистана, Се
верной Индии. Через Памир тянулись торговые пути, по ко
торым следовали не только купеческие караваны, но и ремес-

1 Подробнее обо всем этом—см.: Л и т в и н с к и й Б. Д. Древние 
кочевники «Крыши мира».— М., 1972. 
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ленники, и миссионеры. На Памире с древнейших времен 
складывалась высокая и своеобразная культура—одна из 
культур Средней Азии, испытавшая на себе влияние Индии. 
Экспедициями Л. Н. Бернштама и моей на Восточном Пами
ре были раскопаны сотни курганов. Все найденные там чере
па являются по своему облику европеоидными. Материалы 
раскопок полностью и окончательно подтверждают, что на 
Памире в древности было только среднеазиатское население 
и абсолютно отсутствовало китайское. О том же самом го
ворит анализ материальной культуры — в ней также нет ни 
малейших признаков китайского влияния. 

Раскопки М. Л. Бубновой на поселении Базар-дара, о ко
торых рассказано в книге, позволяют рассмотреть эту проб
лему и для более позднего, средневекового времени. Вся 
культура жителей Базар-дары была связана с культурой дру
гих областей Средней Азии, особенно Ферганы. 

Конечно, не все проблемы истории Памира уже решены. 
Сенсационные открытия на Базар-даре расширили наши зна
ния, но вместе.с тем поставили много новых вопросов, на ко
торые пока еще нет ответа. Хотя найдены даже письменные 
документы, в них не содержится данных о названии средне
векового поселения Базар-дара, о том, кому принадлежали 
рудники. 

В этой связи мне хочется указать на следующее. Таджик
ский переводчик одного из трудов знаменитого Бируни, не
кий Абу Бакр ибн Али ибн Усман, уроженец Ферганы, в пер
вой пол. XIII в. в связи с известным месторождением ртути 
в Сохе, в Южной Фергане (теперь Республика Киргизстан), 
писал: «Гора, из которой добывают ртуть, известна. В шести
сотом году (1203—1204 гг. и. э.) она находилась во владе
нии дехкапа из числа жителей той области, которого звали 
Дехкани Алами Гаибани. Гаибан — место в окрестностях Ис-
пары» 2 (т. е. Исфары). Из этого текста следует, в частности, 
что дихкаи — мелкий или сравнительно мелкий феодал — мог 
быть владельцем крупного рудника, каким являлся сохский 
рудник. Вполне вероятно, что именно так обстояло дело н с 
базардаринским рудником. 

2 Л б у Р а й х а и Б е р у » и. Фармакогнозия » мелинит.1. Исследова
ния, перевод, примечания и указатели У. И. Каримоиа.-— Ташкент, 1973, 
с. 505. 
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Еще один вопрос, ожидающий ответа: когда на Памире 
была начата разработка серебряных рудников? Древнегрече
ский историк Ктеспй, данные которого относятся к концу 
V—первой иол. IV в. до п. э., писал о наличии в Бактрии 
глубоких серебряных рудников 3. Эти сведения могли отно
ситься конкретно к Пандншрским серебряным рудникам (Аф
ганистан), по могли носить и собирательный характер. В пос
леднем случае данные Ктесия могут быть распространены па 
Памир. Судя по находкам серебряных украшении, серебря
ные рудники Бактрии, как и Средней Азии в целом, должны 
были функционировать уже три с половиной — три тысячи 
лет назад. Однако все это лишь косвенные соображения, ре
шающее слово опять должно принадлежать археологическим 
материалам, но пока столь древние материалы на рудниках 
еще не обнаружены. 

Пожалуй, однако, стоит поставить точку и предоставить 
читателю возможность самому ознакомиться с текстом этой 
книги. Уверен, что это принесет удовольствие и пользу. 

Зав. отделом истории и культуры 
Древнего Востока Института востоко
ведения Российской Академии наук, 
академик АН Республики Таджикис
тан Б. А. Литшшский. 

3 П ь я н к о в И. В. Средняя Азия в известиях античного историка 
Ктесия.—Душанбе, 1975, с. 101. 
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Тот, кто знаком с литературой, посвященной истории до
бычи серебра в Средней Азии, знает, что согласно сведениям 
средневековых и письменных источников его добывали в трех 
областях, известных в то время иод названиями Илак, Шель-
джи и Вахап. Слава о них разошлась далеко за пределы 
Средней Азии. Многих и следователей: историков, археологов, 
геологов заинтересовали сообщения письменных источников. 
Благодаря их усилиям история Илака и Шельджи в настоя
щее время достаточно хорошо изучена. Им посвящены много
численные статьи и монографические исследования. Установ
лено, что древнему Илаку соответствует современный Чатка* 
ло-Курамипскпй горнорудный район (Республики Узбекистан 
и Таджикистан), а Шельджи — территория восточной части 
Таласской долины (Республика Киргизстап). Что касается 
Вахана, то ему суждено было долгие годы оставаться па по
ложении пасынка среди своих именитых собратьев. Объясня
лось это тем, что в отличие от первых двух никто не находил 
па территории древнего Вахана (область, занимающая тер
риторию долины р. Пяпдж между кишлаками Наматгут и 
местом слияния рек Ваханларья и Памир, Горио-Бадахшан-
ская автономная область Республики Таджикистан) следов 
добычи серебросодержащих руд. Поэтому исследователи, со
средоточив свое внимание на Илакс и Шельджи, где, образ
но выражаясь, негде ступить, чтобы не столкнуться с древни
ми выработками, шлаковыми отвалами, остатками плавиль
ных печей, руинами рудничных поселений и т. д., лишь по
путно упоминали о Ваханс. К сообщению ал-Истахри (конец 
X в.) о том, что «в Вахапе имеются богатые серебряные 
рудники», никто ничего добавить не мог. С молчаливого со
гласия все помешали их в Вахапе, считая, что по своей зна
чимости и размаху работ они уступали Илаку и Шельджи. 
Если научный интерес к первым двум областям появился уже 
в начале 30-х годов, не считая сбора сведений и материалов 
в дореволюционное время, то вахапским серебряным рудни
кам пришлось ждать еще три десятилетия, прежде чем про
бил их звездный час. 

Если говорить честно, увлекшись самой проблемой исто
рии добычи серебра в Средней Азии, особенно в Шельджи и 
частично в Илаке, я не интересовалась, почему так долго ни
чего не известно о серебряных рудниках Вахана. Нельзя в 
науке все связывать со счастливой случайностью, и тем не 
менее она помогла мне ступить на трудный путь их поисков. 

Все началось с письма, поступившего в начале 1963 г. на 
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имя директора Института истории им. А. Допиша АН Рес
публики Таджикистан Б. И. Искапдарова, от геолога 
Г. С. Аверьянова. В нем содержалась просьба прислать ар
хеолога для консультации и археологического обследования 
древних выработок, обнаруженных па южных склонах хребта 
Бачор в Шугианском районе ГБАО. 

Летом 19G3 г. мне пришлось специально выехать туда, что
бы на месте ознакомиться со всем, что было известно геоло
гам. Кроме древних выработок было обнаружено древнее за
хоронение. Из рассказа геологов следовало, что покойника 
похоронили в «каменном ящике», то есть в могиле, края ко
торой внизу обложены камнями или каменными плитками. В 
образовавшийся «ящик» без дна клали покойника, а сверху 
плотно перекрывали каменными плитами. «Крышку» геологи 
сняли, а могилу закрыли досками. К сожалению, к моему 
приезду в могилу попала вода, что очень попортило скелет. 
Удалось выяснить его ориентировку: головой на север, лицом 
был повернут на запад. Лежал на спине, позвоночник искрив
лен. Возможно травма. К сожалению, вещественный мате
риал, который удалось обнаружить геологам в древних выра
ботках, ограничился небольшими фрагментами глиняной по
суды. Часть к моему приезду была потеряна, а оставшаяся 
настолько маловыразительна, несмотря на наличие единст
венного фрагмента от сосуда с зеленой глазурью, что опреде
лить датировку не представлялось возможным. Единственная 
надежда была па остатки поселения металлургов, обнаружен
ного геологами на берегу ручья, берущего начало от родника 
здесь же у подножья хребта Бачор (правый берег р. Токуз-
Булак). Эта местность известна под названием Кугоп-Тукой. 
В живописном уголке стоит домик дорожного мастера. В на
ших последующих работах здесь мы всегда находили приют 
и помощь у гостеприимных хозяев. 

Вернемся к поселению металлургов, на котором решено 
было заложить небольшой шурф. Геологи, снедаемые вполне 
попятным любопытством, выделили мне одного рабочего и 
мы приступили к работе. Грунт оказался очень тяжелым: 
большие камни, мелкий гравий, перемешанный со шлаками, 
затрудняли работу, мешали работать со слоем. Стенки пос
тепенно обрушивались, большие камни и крупные шлаки не 
давали возможности удерживать слой в горизонтальной плос
кости. Раскоп выглядел далеко не эстетично. Это дало повод 
геологам весьма нелестно высказаться в адрес моей археоло
гической методики. Как бы там пи было, шурф довели до ма-
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терпка. По, увы, шлак, стопки печем и еще более невырази
тельная керамика были тем мизерным вознаграждением, ко
торое мы полумили в результате более чем героических уси
лий. Безусловным было только то, что на этом месте плави
ли руду. Плавильные печи складывали из камня местных по
род, внутренняя сторона у них обязательно ошлакована. Са
мой любопытной находкой оказались каменные «кирпичики», 
прямоугольные и треугольные в сечении, с одной ошлакован
ной стороной. Их вытесывали специально, возможно для ма
леньких купеляционных печей, в которых проходил процесс 
выделения чистого серебра. Дополнило нашу -маленькую кол
лекцию каменное орудие типа односторонней кирки. Резуль
таты наших работ были мало утешительны. Время, когда ве
лись работы, установить в этом сезоне не удалось. Очевид
ным было только то, что здесь когда-то добывали серебро 

Начало было положено, а как продолжать? За что ухва
титься, чтобы распутать клубок вопросов, возникших, по не 
получивших ответов? Ведь район добычи и переработки се-
ребросодержащих руд находился в Шугнане, а не в Вахане. 
Но геологи ПГРЭ твердо решили нам помогать и помогают 
до сих пор. В декабре этого же 1963 г. нам стало известно, 
что на Восточном Памире, в долине р. Ак-Джилга, геологи 
нашли выработки и в некоторых пунктах разрушенные ста
рые постройки. В институт принесли находки: несколько фраг
ментов керамики, бусины, медный светильник — чирог и две 
медные монеты. Им хотелось узнать, какого времени наход
ки. Стоило взглянуть на фрагменты керамики, чтобы без 
особых колебании сказать, что материал относится к X — 
XI вв., так как подобные веши обычны при расколках памят
ников этого времени на всей территории Средней Азии. Поз
же, когда надписи па монетах были прочтены Е. А. Давидо
вич, датировка подтвердилась бесспорными данными. Одна 
монета была чеканена в Фергане в 987 г., вторая — в Кашга
ре в 1005 г. Это были многообещающие находки, так как сви
детельствовали об одном из наименее изученных периодов в 
истории Памира — развитом средневековье. До этих нахо
док археологи знали и изучали памятники каменного века 
(В. А. Рапов, В. А. Жуков), могильники сакского времени 
(А. Н. Бериштам, Б. А. Литвинский), крепости кушапского 
времени и раннего средневековья (до VII в.) (А. Н. Бериш
там, А. Д. Бабаев, А. Н. Зелинский), могильники эфталитско-
го времени (А. Д. Бабаев). Таким образом, все свелось к од
ному— надо начинать полевые работы. Благоприятствовало 
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этому il то, чш 15 Н)()2 г. и секторе археологии и нумизматики 
но инициативе его заведующего Б. Л. Литпипекого был соз
дан отряд по изучению горного дела, руководить работами 
назначили меня. Первые нолевые исследования отряд про
вел в долине Зсравшана (или область Буттам по письменным 
источникам*. Б древности район славился добычен полезных 
ископаемых. 'Гам мы обследовали очень интересное месторож
дение Кап-н-Пухра. Само название говорит о том, что это 
рудник серебра. Б долине Зсравшана при исследовании древ
них рудников мы не испытывали особых затруднений, когда 
требовалось установить время их эксплуатации. Теперь отря
ду представилась возможность испытать свои силы в таком 
интригующем регионе, как Бостонный Памир. Западный Па
мир был уже немного знаком нам по недолгим работам в 
районе Кугоп-Тукой и на месторождении 1\ух-и-дад, где я 
проводила археологическое обследование в 1902 г. 

Вместе с геологами было проведено обследование на двух 
участках I и П. Незабываемым осталось знакомство с гигант
ской древней выработкой с прозаическим «названием» № 410, 
план которой я снимала вместе с геологами. Б сего геологи 
зарегистрировали па участке II (по левому борту ущелья) 
247 выработок, из них 134 доступны для осмотра. Все выра
ботки пройдены по магнезитовым мраморам, к которым при
урочены жилы пшннель-форстеритовых образований. 

Достаточно описать в самой краткой форме выработку 
Л» 410, чтобы представить размах горных работ на руднике 
(время работ на участке II датируется X — XII вв.). Через 
узкую щель, сечением всего около 1м,2 в которую с трудом 
можно пролезть, попадаем в большой зал высотой почти 3,5 м. 
Б зале на разных уровнях расположены входные отверстия, 
ведущие в сложную систему ходов. Снимая план, мы лазали 
там несколько дней. В результате в той части выработки, ко
торая в принципе доступна для осмотра, мы осмотрели гори
зонтальные и вертикальные выработки, объединившие 30 за
лов (самый большой № 30 имеет ширину 12 м, длину—22 м, 
и высоту — 8 м.). Сечение горизонтальных и вертикальных 
выработок от 0,5x0,5 до 1 X 1,5 м. Общая глубина отработан
ного пространства по вертикали 40 — 50 м. Общая протяжен
ность выработки, снятой па план, составила около 500 м. 
Учитывая заложенные в процессе горных работ отработан
ные пространства, обвалившиеся участки, можно считать, что 
от древней выработки в настоящее время сохранилось при-
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мерно 2/3 ее первоначального размера. Из этой части выну
то древними горняками порядка 9000— 10000 м3 породы. 

Благодаря следам, оставленным инструментами на стен
ках выработок, удалось реконструировать четыре вида гор
ных орудии, применявшихся горняками при проходке и из
влечении кристаллов шпинели. Они пользовались кайлой, 
клином, долотом и шилом. Последними пользовались при из
влечении кристаллов, что требовало очень аккуратной, поч
ти ювелирной работы, чтобы их не повредить. 

Крепление в выработке № 410 не обнаружено. Возможно, 
это не случайно. Проходка велась в мраморах. Известно, что 
выработки в мраморах допускаются без крепления при про
лете в своде 14 — 15 м, а вертикальные стенки — неопреде
ленной высоты, за счет прочности породы. 

Слишком обрывистые и открытые проходы на галереях 
крепили стенками, сложенными из пустой породы. При кру
тых спусках в породе выдалбливали ступени. В зале № 30 
для того, чтобы подняться в выработку, входное отверстие 
которой расположено па высоте 3 — 3,5 м от пола, был вы
ложен помост из кусков пустой породы 2x2x2,5 м. Освеща
лись выработки светильниками, для которых в стенках вы
далбливали небольшие пшики. Вентиляция в выработке ра
ботала хорошо. Это мы ощутили на себе, когда снимали план. 
Никаких признаков удушья. Видимо, здесь вентиляция рабо
тала за счет разности горизонтов, входных отверстий, колод
цев, хотя древним горнякам были известны и искусственные 
вентиляционные системы. 

Рудоразборку частью проводили прямо в забое, исполь
зуя пустую породу для закладки отработанных участков, и 
прямо перед входом в выработку. Были и специальные пло
щадки, которые очищали и которые нам удалось обнаружить. 

К сожалению, поселения горняков обнаружить не удалось. 
Полазав по ущелью выше месторождения, я смогла обнару
жить только несколько фрагментов средневековой керамики 
в сухом русле ручья, которую можно датировать X — XI вв. 
Если эта керамика и не с поселения, то с рудоразборных пло
щадок. Одну такую в этом районе я нашла. Если посмотреть 
на состояние горного промысла в целом для Средней Азии 
в это время, то оказывается, что кухиляльские горняки ра
ботали очень успешно, не отставая от своих собратьев по 
профессии. Хорошо владели методами проходки, поисковыми 
признаками, вели очень интенсивные разработки по добыче 
благородной шпинели (Бадахшанский лал).С Восточным Пл-
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миром мое знакомство длилось всего месяц, когда в 1960 г. мы 
с группой студентов копали сакскис курганы. Тот единствен
ный сезон завершился для меня не очень удачно, я заболела, 
пришлось срочно выехать в Душанбе. Поэтому Б. А. Лит-
випскнй, узнав о моем желании вновь начать работы на Вос
точном Памире, советовал подумать, а может быть и воз
держаться от работ в этом регионе. Но все недомогания уже 
давно прошли, я уговорила шефа дать добро. Это было тем 
более нетрудно, что Борис Анатольевич был в курсе послед
них открытий, так как геологи ПГРЭ тоже рассказали ему о 
находках на Ак-Джилге. Полевые работы на Восточном Па
мире были включены в план 1964 г. 

Настало лето и пора было собираться в путь. Отряд полу
чился небольшой: студенты Таджикского университета, все 
'шестеро — памирцы и тоненькая маленькая Наташа — наша 
лаборантка. Ехали машиной до Алкчурской долины. Поездка 
была приятной и хотя проехали более 700 км, усталости не 
чувствовали. Памирскне дороги для меня никогда не бывают 
скучными. Невозможно налюбоваться утопающими в зелени 
кишлаками на Западном Памире, никогда не утомляет одно
образно пустынный ландшафт Восточного Памира. К вечеру 
мы благополучно доехали до Аличурской долины. Отсюда 
наш маршрут продолжался по ущелью Ак-Джилга Южная 
столько, сколько могла пройти машина, что зависело от по
годы и количества выпавшего снега. В этом мы не раз убе
дились в последующие полевые сезоны. Дальше до места ра
бот можно попасть только пешком, перевалив через перевал 
Ак-Джилга, высота около 5000 м над уровнем моря. Общая 
протяженность пешего маршрута около 16 км. С самого на
чала организации экспедиции самой сложной для пас стала 
проблема обеспечения отряда вьючным транспортом. К 
счастью, геологи обещали помочь. 

Итак, поездка в машине для нас закончилась, мы остано
вились в базовым лагере геологов, расположенном на высо
те 4200 м над уровнем моря. Вьючного транспорта еще не 
было, лошадей и ишаков ждали на следующий день. Мы не 
очень сетовали на задержку и с радостью воспользовались 
гостеприимством геологов, так как резкий высотный перепад 
требовал акклиматизации. Помощь геологов, их старание 
сгладить трудности непривычной обстановки, обеспечить бла
гополучный переход через перевал с вьюком до места наших 
работ были особенно дороги в тот первый сезон наших работ. 
Их дружба, поддержка, живое участие в наших работах пи-
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когда ие оставляли нас и продолжаются по сей день. Нельзя 
не отметить сегодня, что большая часть памятников, связан
ных с историей горного промысла на Памире, открыта ими. 
Пользуясь возможностью, хочу выразить благодарность и 
признательность всем геологам Памирской геолого-разведоч
ной экспедиции. 

Через день, рано утром, несложное оборудование отряда, 
продукты и личные вещи были загружены на лошадей и иша
ков. Нашему маленькому каравану предстояло идти но ка
менистой тропе, карабкаться по ледяной дорожке, нависаю
щей над обрывом и такой узкой, что груз одним боком терся 
о снежно-ледяной склон. Согласитесь, для наших четвероно
гих помощников это не было большим удовольствием. Иног
да они выражали протест довольно а'ктивио. В таких ситуа
циях выход был один, мы несли вещи сами. Вначале идти 
трудно, подъем затяжной, до перевала около 4 км. Но ког
да приходило «второе дыхание», становилось легко, и тогда 
чувство неизъяснимого ликования охватывало нас при виде 
приближающихся сверкающих снежных гребней, безмолвно 
и величаво возвьмиающихся перед нами. Поднявшись на пе
ревал—небольшую площадку между снежными гребнями — 
оказываешься в круговом снежном сиянии, а до голубого не
ба, кажется, рукой подать. Спуск приятный сам по себе, осо
бенно приятен в хорошую погоду. Так началась эпопея «ва-
ханских серебряных рудников». 

Прежде чем начать разговор о памятниках и истории до
бычи серебра на Памире, коснусь организационных моментов, 
всегда предшествующих всем полевым работам, всегда сопря
женным с известными трудностями. Для нас они станови
лись особенно обременительными в связи с особенностями 
местоположения объектов наших работ. 

Всего на Восточном Памире мы работали семь сезонов: в 
долинах Ак-Джилга и Базар-Дара 'шесть (1964—1966 и 
1973— 1975 гг.) и один (1970 г.) в долинах Западного Пшар-
та и Сасыка. Ежегодно работали 1,5 месяца, состав отряда 
не превышал 10 человек. Увеличение состава, как показал 
один сезон, до 14 человек в этих условиях нецелесообразно, 
так как создаст дополнительные трудности с обеспечением 
продуктами питания, которые надо доставлять в два приема, 
в начале и в середине сезона. Нарушается ритм работ, часть 
сотрудников должна уходить на несколько дней на перевал, 
чтобы забрать груз. Поэтому мы предпочитали раз придти 
и раз уйти. Всеми необходимыми продуктами и инструмента-
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MIL снаряжением обеспечивали себя пи весь срок. Каждый 
ее. «ж больше всего и боялась, чтобы никто по заболел, так 
как пп рации, пи врача с памп не бало. К счастью, кроме 
неизбежного недомогания, связанного с акклиматизацией, 
длившейся 3—5 дней, все обошлось благополучно. 

С каждым годом становилось все труднее доставать вьюч
ный транспорт. Мотоцикл и машина прочно вошли в жизнь 
пампрцев, ишаков искали днем с огнем. Немногие держали 
их в личном хозяйстве, а уговорить хозяина расстаться со 
своим четвероногим другом на 1,5 месяца было делом нелег
ким. Но объединив паши дипломатические способности, с по
мощью друзей караваи в коице-коицов собирали. Л друзей 
у пас было много. Наш первый «привал» в Хороге. Теплый, 
радушный прием весь отряд всегда находил в доме семьи 
Ниезовых. Понимание и помощь в особо затруднительных 
случаях и одновременно неизменный интерес к нашим рабо
там встречали у М. Лбдувасиева, тогда заместителя предсе
дателя, потом председателя Облисполкома ГВЛО. Посиль
ную помощь оказывали райисполкомы Шугнаиский (Л. Рах-
матхудоева), Мургабский, руководство и жители совхоза 
Ал и чур. 

Вторая остановка в Ван-Кале, где председатель кишлач
ного совета М. Мамадпиезов встречал пас, откладывал дела 
и целиком погружался в паши заботы — найти рабочих и 
вьючный транспорт. Несколько сезонов нам приходилось во
зить ишаков из Ван-Калы. 

Обратный путь тоже был достаточно утомительным, ска
зывалась общая усталость полевого сезона. Спустившись с 
перевала Кой-Тезек, все с нетерпением ждали того момента, 
когда наконец можно будет испытать на себе благотворное 
влияние горячих источников в Джиляидах. Потом корот
кий, но такой приятный, отдых в Чартыме в дружной и гос
теприимной семье Акобиршоевых. И снова в путь, уже домой, 
в Душанбе. 

Состав отряда не был постоянным, но школьники кишла
ков Пат-Хуф и Варшез не один год самоотверженно работа
ли вместе с нами. А самоотверженность от участников экспе
диции требовалась немалая. Экзотика Восточного Памира 
многогранна. Ночевка на перевале, на высоте 4900 м не ос
тавляет приятных воспоминаний, так же как и ночевка под 
перевалом в снежный буран, когда ветер срывает палатки, 
негде разжечь огонь, чтобы обогреться. В эти моменты осо
бо остро ощущается разряженпость воздуха, людей мучает 
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удушье. Редко кто может заснуть в такую ночь. Тяжело ру
бить тропу в снегу, чтобы провести ишаков и лошадей, пере
править их через ледяную речку, неоднократно перевьючивать 
за время пути. Обычно переход занимал 9—10 часов. Подъем 
на перевал начинали до восхода солнца, чтобы успеть прой
ти по твердому снегу. Бывали случаи, когда лошади срыва
лись с тропы или сбрасывали груз па перевале. В 1973 г. 
пришлось изменить маршрут. Ак-Джилгинский перевал 
встретил пас таким глубоким снегом, что все попытки про
вести караван с грузом к его тиюжыо закончились неуда
чей. Больше того, срочно пришлось начать спуск в долину 
поздно вечером, так как у двух сотрудников появились приз
наки горной болезни. Оставлять их на ночь па высоте 4500 м 
было рискованно. Ишаки с грузом спуститься в полной тем
ноте не могли. Пришлось их развьючить и спускать вниз при 
свете фар идущей сзади машины. Только иод утро спусти
лись в долину. Утром перебазировались в соседнюю долину 
Базар-Рык. Здесь перевал несколько ниже (4700 м), более 
пологий подъем, что заметно облегчает переход. В последу
ющие сезоны мы пользовались этим маршрутом» хотя путь 
удлинялся до 24 км, плюс переправа через р. Базар-Рык в 
бред. 

Все трудности, о которых я упоминала, естественны в ус-
лозиях работы на Восточном Памире. Все, кто работает в 
этом регионе, вынуждены преодолевать их. Так и наш малень
кий отряд в течение шести нолевых сезонов с большими или 
меньшими трудностями в конце-коицов приходи;! к месту ра
бот па древнее поселение горняков, о которых рассказывали 
геологи. 

Долина Ак-Джилги узкая, горные хребты сжимают се до 
такой степени, что местами по берегу невозможно пройти и 
надо карабкаться вверх по склонам. Мощные осыпи па де
сятки метров перекрывают берега, обрываясь прямо в воду. 
Такие мощные осыпи покрывали склоны напротив нашего ла« 
геря. Серо-синие, они по-своему очень красивы. 

На скальном террасовидиом уступе расположены разва
лины построек, о которых рассказывали геологи. Районом на
ших работ вначале был участок правого берега р. Элги-сай, 
правый приток р. Ак-Джилга, и соответственно правый берег 
самой Ак-Джилги. Лагерь всегда разбивали па берегу р. Ак-
Джилга. Зеленая трава и тальник живописно оттеняли мрач
ные, величественные громады скальных хребтов. 

Когда мы впервые поднялись на террасу, перед нами рас-
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кинулась площадка, покрытая камнями. 'Гак виделось на пер
вый взгляд. По стоило походить по камням, а кое-где и по
лагать, как стало ясно, что мы ходим по степам каких-то по
мещений, и если очень внимательно посмотреть, то можно 
«оконтурить» дом, улицу, мусорные кучи, отвалы отбросов 
(геологи назвали их сидеритово-флюоритовымп отвалами, и 
не случайно, по об этом в свое время). Больше того, поселе
ние (мы долго именовали его городом), состояло из несколь
ких отделенных друг от друга частей. Край террасы со сто
роны Элги-сая был приподнят и полого спускался вдоль те
чения р. Дк-Джилги. На этой возвышенной части группа по
строек была обнесена каменной стеной. Дальше, если спус
каться по террасе к реке, на некотором отдалении, па самом 
ровном и широком месте, очень компактно расположился 
участок; как мы назвали его, со сплошной застройкой. За ним, 
через небольшую ложбину, подъем на самый узкий конец 
террасы, полого спускающийся к реке, расположилось старое 
кладбище. Еще дальше, перед выходом па берег реки, на не
большом участке несколько разбросанных построек. Естест
венно, все это вместе взятое ие производило впечатления за
худалого рудничного поселка, затерянного где-то в горах. В 
планировке была определенная продуманная система. Еще 
не привыкнув к памятнику, ие вжившись в него, мы стали 
подходить к нему с теми привычными мерками, которые бы
ли альфой и омегой при раскопках поселений в долинах. По
этому участок, обнесенный стеной, представлялся централь
ным. Расположенный за ним район со сплошной застройкой 
мы назвали рабадом. В целом памятник представлялся горо
дом. Дело в том, что средневековый город па Востоке и, в 
частности, в Средней Азии часто имел трехчастпое деление, 
так сказать, в классическом варианте. Такой город состоял 
из части, обнесенной стеной, где находился замок или цита
дель, обычно самое возвышенное место в руинах древних го
родов. В них размешались дворец, арсенал, казнохранилище, 
цитадель замка. Дома знати, административные здания, ме
чети и другие культовые сооружения, частью рядовая заст
ройка—все это входило в состав собственно города — шахрис-
тана. За его пределами находился рабад. В нем жили ремес
ленники и простолюдины. Конечно, это не значит, что в пла
нировке городов не было отклонений от этой классической 
схемы, напротив, их немало. Для нашего памятника как-буд-
то не хватало только цитадели. Но была сделана скидка на 
необычные условия его местонахождения. Тем не менее паз-
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вать центральную часть шахристапом мне. видимо, не поз
волило какое-то подсознательное чувство, что такое сопостав
ление неверно. Другое дело — участок со сплошной застрой
кой. Он представлялся рабадом, а все вместе микрогородам. 
Первые три сезона в основном были посвящены раскопкам 
центральной части, а «рабаду»—три последних. 

В результате раскопок центральная часть оказалась ка
раван-сараем. Да, именно, караван-сараем, как-бы пи про
тестовали некоторые наши оппоненты. Что он из себя пред
ставляет? В плане близок к четырехугольнику. От участка 
ее сплошной застройкой отделен естественной небольшой пло
щадью. Территория обнесена каменной стеной. Занимает пло
щадь около 2000-м2. Имеет два сквозных входа, соединенных 
центральной улицей, длиной почти 45 м. F.e самая широкая 
часть — 5,75 м, а самая узкая — 1,10 м. Спуск к юго-запад
ному входу крутой. В этом месте были вырублены ступени. 
Чтобы они не обрушивались, края закрепляли камнями. На 
улице, вдоль наружных стен помещений, были пристроены 
суфы (длиной до б м, при ширине 1,5 м). По конструкции 
суфы представляют собой прямоугольные, невысокие (до 
40 см) площадки. По контуру край суфы обкладывали кам
нями, получался своеобразный ящик, который внутри заполня
ли землей, а сверху все обмазывали глиной. Позже, когда на
до было пристроить дополнительную суфу или отремонтиро
вать старую, кроме земли внутрь засыпали весь скопившийся 
мусор. Копать такие суфы очень интересно, чего только мы 
там не находили (даже документы!). 

По обе стороны от северо-восточного входа, обращенного 
з сторону «рабада», вдоль наружной стены караван-сарая 
были выстроены большие суфы. Их высота достигала почти 
0,5 м, а длина 7—8 м, при ширине более 2 м. Юго-западный 
вход с наружной стороны переходил в небольшую площадку. 
Из-за значительной крутизны спуск оформили в виде панду
са. Чтобы обеспечить спуск и подъем по пандусу, края с обе
их сторон укрепляли стенками, что было достигнуто очень 
простым решением — продолжили наружную стену караван-
сарая. Через этот вход дорога вела на выработки, располо
женные в узкой долине Элги-сай. Название долина получила 
от участников экспедиции Ленинградского горного институ
та (ЛГИ) и таким образом увековечено название прослав* 
ленного института. Они-то и были первооткрывателями го
рода: Букву Э добавили для благозвучности (справка—что
бы лингвисты не ломали себе голову!). С этой же стороны 
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дорога пола на древний рудник Лк-Джнлга, расположенный 
в Г> км выше поселения. Следуя далее, дорога выходила к пе
ревалу Лк-Д/..нлп1 и дальше в Лличурскую долину. Хотя ос
новное поселение расположено в долине р. Лк-Джилга, в ли
тератур)' оно BtHii.'io под и as в а и нем поселение рудокопов Ба
зар-Дара, так как оно объединяло псе рудники, разбросанные 
и но Лк-Джилге, и по Базар-Даре. 

Что представляет собой внутренняя застройка караван-
сарая? Центральная улица делит всю территорию на две час
ти, если не считать небольшого переулка, отходящего от нес 
со стороны северо-восточного, главного входа. Так в дальней
шем мы и будем его называть. Переулок длиной 17,5 м и ши
ри пои 3.5 м, значительно шире центральной улицы, вел к 
двум смежным дворам, расположенным на заднем плане за 
жилыми помещениями, вдоль юго-восточной, наружной сте
ны. Они занимали большую нлошадь — 59G кв. м. При рас
копках выяснилось, что всю поверхность дворов покрывал 
толстый слой навоза, местами достигающий толщины 9 — 
12 см. Очевидно, что здесь держали животных. По остаткам 
навоза установлено, что это были ишаки, верблюды и лоша
ди (в процессе раскопок найдены и кости этих животных). 

Если посмотреть па план, то бросается в глаза монотон
но-однообразная планировка помещений. Все они смежные, 
прямоугольные или четырехугольные в плане. Обязательны 
в интерьере суфа и напольный очаг для обогрева. К сожале
нию, очаги в отличие от суф обнаружены не во всех помеще
ниях. Возможно, они не везде сохранились, ио это выглядит 
не очень убедительно. Даже если сам очаг развалился, очаж
ное пятно, как правило, ira полу можно проследить, если толь
ко пол не разрушен до основания. С другой стороны, малове
роятно, чтобы в условиях данного района можно было обхо
диться в помещениях без очагов. Остается предположить, что 
наряду с очагами, встроенными непосредственно в пол, были 
переносные очаги-жаровни. Находки их известны по другим 
районам Средней Азии. 

Любопытным сооружением оказалась «коммунальная кух
ня». Под нее было отведено самостоятельное, сравнительно 
большое помещение. Вдоль степ разместилось 5 очагов (ве
роятно, их было больше). Те очаги, которые были пристрое
ны к суфе, выполняющей в данном случае роль кухонного 
стола, сохранились хорошо. Те же, которые пристраивали 
позже, по мере увеличения числа постояльцев, прямо к сте
не, быстро разрушались. Конструкция кухонных очагов очень 
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проста. По краям небольшого углубления в полу ставили кам
ни на ребро. Этого было вполне достаточно, чтобы удержать 
поставленные туда котлы или горшки для варки пищи. Да
же зольники перед такими очагами делали не всегда, выгре
бая золу прямо на пол перед очагом. В кухне было сделано 
хранилище для каких-то продуктов, вероятнее всего, для зер
на. Для этого часть помещения напротив очагов отгородили 
глухом стеной, образовалось нечто вроде ларя. Таких ларей 
на территории караван-сарая было несколько. Хранилищами 
служили больше ямы, их края аккуратно обкладывали кам
нями, чтобы земля не осыпалась вниз. В караван-сарае бы
ло предусмотрено и помещение, где собирались для отдыха, 
деловых бесед, религиозных церемоний. Для этого среди жи
лых помещении был сооружен зал площадью 82,5 м2. Он имел 
выход на центральную улицу, но не непосредственно, а через 
айва и с Г-об разным и суфамп вдоль стен. 

Большие по размерам помещения служили для содержа
ния вьючных животных (в них пол покрыт навозом) и как 
склады для товаров. 

Одна небольшая деталь, но очень интересная — крохотные 
помещения у центрального входа, пристроенные с внутренней 
стороны, караульные помещения, площадью всего 2 кв. м. 
Они выполняли роль «таможни». Дело в том, что караваны, 
приходившие с грузом, размещались в караван-сарае и оста
вались, пока не закапчивалась продажа привезенных товаров. 
Как с караванов, так и с каждого вида товаров взималась 
пошлина, о чем свидетельствуют средневековые письменные 
источники. Анализируя их, О. Г. Большаков выяснил, что в 
X в., например, важнейшими предметами обложения были не
вольники и серебро в слитках. Пошлина на остальные това
ры была невелика. Так, с верблюда брали 2 дирхема, с ло
шадиного вьюка тканей всего дирхем. Низкие пошлины на 
основные товары объясняются тем, что надо было поддержи
вать развитие торговли, и правительство в этом отношении 
шло навстречу купцам. По мнению средневековых юристов, 
с товара, который стоил более 200 дирхемов, следовало в мес
те продажи брать 2,5% с мусульманина, 5—10%—с нему-
сульманииа. Это в теории, реальное обложение могло быть и 
значительно выше. К сожалению, у нас нет сведений о тор
говых пошлинах, взимавшихся на месте продажи на нашем 
поселении, и вряд ли мы когда-нибудь узнаем реальный раз
мер пошлин на товары, привозившиеся сюда. Но что такая 
пошлина существовала, в этом можно не сомневаться. 
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Остается объяснить, чем были вызваны возражения про
тив того, что раскопанным комплекс является караван-са
раем. Вес дело заключается в том, что базардаринский кара
ван-сарай не соответствует общепринятому, утвердившемуся 
среди исследователей мнению о планировке, караван-сараев. 
При изучении каравай-сараев на территории Средней Азии 
и Ирана установлено, что наиболее многочисленной группой 
являются так называемые караван-сараи дворового типа. Это 
постройки четырехугольные или прямоугольные в плане, об
несенные стеной, с внутренним двором и расположенными 
вдоль стен помещениями. Но это относится к тем караван-
сараям, которые строились непосредственно на торговых пу
тях. Особенно много их возводили в период IX—XII вв., ког
да торговля в Средней Азии усилилась. Торговые связи прос
тираются далеко за ее пределы, практически во всех направ
лениях. Достаточно сказать, что через Среднюю Азию про
ходили два транзитных торговых пути международного зна
чения: один — с Ближнего Востока в Центральную Азию 
через Иишапур, Мерв, Бухару, Самарканд и Бипкст, вто
рой—из Поволжья через Иран и Хорезм. Караван-сараи, ко
торые строили в городах и крупных населенных пунктах, бы
ли несколько иными, хотя и не исключались планировки дворо
вого типа. Эти данные характеризуют, так сказать, началь
ный этап изучения средневековых караван-сараев. В период 
раскопок караван-сарая па поселении Базар-Дара его оцени
вали именно с этих позиций. Сейчас положение изменилось. 
Известны новые памятники. Анализ терминов, которыми 
средневековые авторы обозначали постройки, связанные с 
торговлей (караван-сарай, тим, дуккаи, хан, фундук, ханбер-
сст, хапут), был предпринят О. Г. Большаковым. Й, наконец, 
исследователи получили обобщающую работу по архитектур
ным памятникам Средней Азии для периода IX — начала 
XX в. Л. Ю. Мапьковской. В аннотации к пей сказано: «В мо
нографии впервые разработана типологическая классифика
ция, охватывающая все виды человеческой деятельности сред-
нсвекого общества и соответствующие им типы зданий и со
оружений: в основе ее — ведущий признак архитектурной 
формы — тип объёмно-пространственной структуры». Имен
но в этом аспекте автор рассматривает и торговые здания. 
Выделены городские торговые центры и придорожное торго-
во-оборонительное строительство. Анализ большого фактиче
ского материала (археологического и этнографического) в со
вокупности с данными письменных источников позволил 
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Л. 10. Мапьковскон придти к следующему заключению: «В 
городском караван-сарае объединялись функции временного 
жилища, общежития, производства и торговли». И далее: 
«Архитектурная организация торговых зданий, известных по 
памятникам X — XIX вв., выразилась в однокамерных, бло
кированных, секционных, многокамерных, дворовых и много
дворовых композициях, единых для городских и придорожных 
здании». 

Я позволила себе привести столь пространные выдержки 
с единственной целью — показать, насколько в действитель
ности многообразна планировка караван-сараев. Если теперь 
вновь обратимся к базардаринскому караван-сараю (не вда
ваясь в тонкости научного анализа), то оказывается, что он не 
укладывается полностью ни в одну из предложенных харак
теристик. С одной стороны, по сравнению с городскими кара
ван-сараями он лишен одной функции — производства, а по 
отношению к придорожным не имеет укреплений оборони
тельного характера, хотя эту функцию они утратили уже в 
XII в. С точки зрения архитектурной организации он все-таки 
ближе к дворовому типу, с продольной осью симметрии, на 
которой расположен въезд и выезд, но без центрального 
проезжего двора, если не считать небольшого расширения 
центральной улицы в месте поворота к малым дворам, где 
стояли вьючные животные. 

Значит ли это, что он не является караван-сараем? Конеч
но ист. Базардарииский караван-сарай, в строгом смысле сло
ва, был постоялым двором для приезжающих торговцев. На 
его территории не велась торговля, разве что заключались 
оптовые сделки, если товар закупали целиком. Представ
ляют интерес находки обрезков тканей в виде треугольни
ков и небольших полосок, найденных па территории караван-
сарая. Они отличаются от остальных находок тканей (осо
бенно на участке со сплошной застройкой) своей «новизной», 
белизной (для х/б) и, вероятно, служили образцами приве
зенных товаров. Основная торговля шла на наружных суфах 
караван-сарая, выполнявших вместе с площадью роль база
ра. Отступление от принятой планировки объясняется лишь 
природными особенностями района, особенно тем, что удоб
ной для построек площади было очень мало. Примененная 
па поселении схема органически вытекала из необходимости 
разместить все сооружения на небольшом участке, при этом 
учесть все необходимые застройки и разместить их более чем 
компактно. Достаточно взглянуть на план, чтобы убедиться 
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в том, что г г роптал и-архитекторы с честью справились со 
своей задачей. Связав воедино все помещения, за исключе
нием единичных, они добились того, что в условиях сурового 
климата все они были надежно защищены от постоянно дую
щих здесь ветров и от холода. Кроме того, разделение кара
ван-сараев на две группы — городских и придорожных ста
вит нас в затруднительное положение по отношению ко все
му поселению Базар-Дара в целом. Можно ли его в таком 
случае называть городом? Дело в том, что ни в одной рабо
те, предшествующей работе Л. Ю. Маиьковской, так же как 
и в се, не рассматриваются рудничные поселения вообще, а 
следовательно, не. определен и их статус, так как во всех слу
чаях речь всегда шла о караван-сараях, связанных с городом 
пли сельским поселением. Замечу, что последующие исследо
вания всего комплекса материалов все-таки склонили меня к 
тому, что базярдаринскос поселение имеет достаточно дан
ных, чтобы рассматривать его как городской организм, воз
никший в определенной природной среде, что наложило на 
его структуру определенный отпечаток. 

Жилые постройки рудокопоз и их семей занимали сред
нюю часть террасы, т. е. наш участок со сплошной застрой
кой. Всего полностью раскопано шесть жилых домов. В сред
нем жилой дом занимал площадь от 110 м2 до 130 м 2. Осо
бенность базардаринского жилого дома состоит в том, что 
па его площади размещались 3 жилые ячейки, каждая из ко
торых имела изолированный выход на улицу. Ячейка включа
ла от 2 до 4 комнат. Наличие коридора как связывающего 
звена не являлось строго обязательным. В каждой ячейке 
четко выделяется жилая комната {или комнаты) с. суфами, 
иа которых сидели и спали. В таких комнатах очаги обогре
вательные. Их делали в полу в виде округлых ямок, прос
теньких и незатейливых по своей конструкции. Очень попу
лярными были четырехугольные, изящные очаги. Внутри края 
у них обкладывали хорошо подобранными и подогнанными 
друг к другу сланцевыми плитками. Когда мы расчищали эти 
очаги, всегда у меня было такое чувство, что делали их осо
бенно любовно. И очень хотелось видеть в них культовые 
очаги, а не просто домашние-обогревательные. Но хотеть — 
одно, нужны факты и веские доказательства. Не могу ска
зать, что нам удалось раздобыть бесспорные факты и дока
зательства, по кое-какие наметки определились. При раскоп
ках культового сооружения в кишлаке Врапг на Западном 
Памире в жилом помещении был найден очаг — почти пол-
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пая копия базардаринских. Но сам памятник старше базар-
дармнского, так как ои датируется временем ие раньше VI в. 
и. э. Что это — устойчивая традиция в конструкциях очагов, 
или просто совпадение? Возможно, дальнейшие раскопки как 
врапгского культового комплеса, так и других оседлых па
мятников на Памире решат этот вопрос более определенно. 

Иногда в жилых помещениях делали в полу небольшие 
ямы для мусора. Подсобные помещения были очень разнооб
разны. Они состояли из кухни, ларей и ям для храпения про
дуктов (зерна), кладовок, ям для выброса мусора, хлева для 
скота. В кухне имелись очаги, чаще два, чем одни. В отли
чие от отопительных комнатных очагов они служили для вар
ки нищи. Их встраивали в узкую суфу, вдоль какой-нибудь 
степы, так что суфа оказывалась по краям очагов, выполняя 
роль «кухонных столиков», как это мы видели в караван-са
рае. В некоторых кухнях в стене устраивали ниши для посу
ды. Однако такая ярко выраженная кухня была расположена 
только в одном доме, в остальных кухня совмещалась с жи
лым помещением. Она размещалась в углу и ограничивалась 
очагом в сочетании с небольшой суфой, выполняющей роль 
своеобразного «столика». Благоустройство жилых домов не 
ограничивалось отопительными очагами и кухней с «удобст
вами». С археологической точки зрения самыми великолепны
ми в базардаринских домах были мусорные ямы, выполняв
шие роль своеобразного «мусоропровода. По конструкции их 
было два типа. Самыми распространенными надо считать ямы, 
которые сооружали под стеной дома с наружной стороны. 
При этом, если позволяла площадь, участок с ямой отгора
живали стеной. Трудно сказать, было ли это закрытое поме
щение или просто степы служили для того, чтобы оградить 
участок, изолируя его как «антисанитарный». Ямы делались 
очень добротно, внутри обкладывались большими плитами 
высотой до 1 м, соответственно глубине. Диаметр ее тоже до
ходил до 1 м и больше. Сверху яму закрывали каменной пли
той. Из помещения в стене делали отвод, круглый или оваль
ный в сечении, идущий под небольшим наклоном. Жидкие 
отходы, грязную воду и мелкий мусор можно было сливать 
или выбрасывать в этот примитивный, но надо отдать долж
ное, остроумный «мусоропровод». Вторая конструкция близ
ка к .червой. Отличается тем, что ямы пс обкладывали ка
менными плитами внутри, а только закрепляли ими наруж
ные края. Этим самым их предохраняли от обрушения. Устье 
таких ям было широким, до 1,5 м. Чтобы удержать на такой 
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ямс крышку, состоящую ил 3—4 больших каменных плит, по
середине перекидывали деревянное бревно, закрепив края в 
каменной кладке. Врсвпо удерживало крышку, в которой ос
тавляли небольшое отверстие. При такой конструкции отбро
сы и мусор надо было выносить ил помещения. Удобства та
ким обралом сокращались, так как мусор и любые отбросы 
уже выбрасывались бел «-механизации». Такие мусорные ямы 
находились не за стеной дома, а внутри, в особом неболь
шом помещении. Однако и при этом соблюдались «санитар
ные» нормы. Помещение с мусорной ямой располагалось 
близко к кухне, но было максимально изолировано от пес и 
особенно от жилых помещений. 

Ямы периодиечеки чистили по мере их пополнения, но и 
для пас кое-что осталось. Чего в них только не было! Осо
бенно благодарны мы, археологи, древним нерадивым хозяй
кам, часто бившим посуду, небрежным к своим вещам и ве
щам своих домочадцев. Мне самой пришлось потратить два 
полевых сезона, чтобы разобрать мусор одной такой ямы, 
объем которой составил всего 1,5 м3. Только виноградных 
косточек из псе было извлечено 52702 шт., не считая других 
находок, не менее мелких. 

Мусорные ямы такой конструкции свидетельствуют об оп
ределенном благоустройстве жилых домов, если учесть, что 
но времени они относятся к XI в., то есть к средневековому 
периоду, как раз тому, когда город, а за ним и поселения на 
Востоке и в Средней Азии благоустраивались по тому вре
мени достаточно хорошо. Крупные города имели водопровод, 
для которого специально изготовлялись гончарные трубы. Го
родские магистрали были мощеными. В городах строили ба
ни. И скромное поселение горняков, затерянное в горах Вос
точного Памира, по силе своих возможностей отражало об
щую тенденцию культурного развития своего времени. Это 
проявилось не только во внутреннем интерьере караван-са
рая, жилых домов, но и в строительной технике. 

Для строительства использовался местный материал — 
окатанный камень с реки и сланец. Последний, из-за своей 
слоистости, удобен в работе. Из него легко можно получать 
куски нужной формы и размера. Все постройки возводились 
без фундамента, нижний ряд кладки заглубляли не более 
чем на 10 см. В основание стен старались положить особен
но крупные камни (90x33x30, 80X28X18, 60x40x15 см.). 
Стандартная ширина наружных степ от 80 см до 1 м. 

Когда впервые видишь руины древних поселений па Па-
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мире, создается впечатление, что кладка велась всухую, без 
раствора. Только раскопки основании здании утверждают об
ратное. Дело в том, что ветер, неумолимый хозяин Памира* 
работал очень добросовестно и выдувал глиняный раствор. 

Дверные проемы конструктивно продуманы. Дверной ко
сяк был каменным. Для этого ставили по бокам стен в мес
те будущих проемов вертикальные камни, достигающие вы
соты 90 — 70 см, а сверху поперек клали каменную плиту. 
Исходя из высоты боковых камней можно считать, что высо
та дверных проемов была не больше 1 м, а где-то и меньше. 
В условиях Восточного Памира дерево сохраняется хорошо. 
Поэтому в некоторых домах нашли целые деревянные поро
ги. Конструкция их стандартная: подтесанная сверху дере
вянная доска, с внутренней стороны отделанная более не
брежно. Концы закреплялись в углублениях стен. С одного 
края делали округлое углубление для шипа, на котором вра
щалась дверь. Такая конструкция требовала и деревянной 
притолоки, в которой тоже делали углубление, куда входил 
верхний шин двери. По деревянные двери были только на
ружные. В остальных случаях довольствовались пологом, вой
лочным или, что нс исключено, сделанным из шкур домашних 
или диких животных. Деревянные двери запирались. В од
ном пороге был прямоугольный паз для вертикальной внут
ренней задвижки. Для того, чтобы ее поднять, достаточно от
верстия в двери, куда выведена веревка. Дергая се, задвиж
ку поднимали. По археологическим и этнографическим ма
териалам известно, что деревянные задвижки открывали и 
ключами, просовывая руку в специальное отверстие в стене 
дома. Ключи делали медные, роговые или деревянные. На по
селении найдены обломки медных ключей. Их находки при 
раскопках не редкость. Впервые па средневековые металли
ческие ключи обратил внимание Б. Я. Ставиский, когда в 
1956 г. копал поселение Кульдор-Тспе, под Самаркандом. 
Тогда же нашли небольшой медный предмет с массивной 
прямоугольной в сечении ручкой и истлей для подвешивания. 
Завершался он плоским пластинчатым стержнем, заканчивав
шимся кружком с двумя вырезами в центре с бороздками на 
краях. Кружок прикреплен к стержню под углом в 90°. В то 
время аналогичные ему предметы были обнаружены только 
в коллекции среднеазиатских древностей, собранных 
Б. Н. Кастальским (хранятся в Государственном Эрмитаже), 
где они были записаны как «предметы неопределенного на
значения». Публикуя медный предмет из Кульдор-Тепе, 

27 



Г>. Я. Ставпекнй кис;!.'!, чти «в литературе по'археологии Сред
ней Азии предмет!)! такого рода рапсе не были известны». 
Однако ему удалось установить, что подобные предметы из
вестны в археологических материалах из других областей, и 
прежде всего в материалах, происходящих из Восточной Ев
ропы, и определены там как ключи от висячих замков, осно
вание: на пружинном принципе, без поворота ключа. Одна
ко по утверждению В. Я. Ставнекого, «судить о всех деталях 
конструкции замков, к которым относятся ключи из Кульдор-
Тепе is из коллекции Кастальского, мы не можем. Несомнен
но лишь, что небольшие по величине (судя по кульдорскому 
ключу не более 4,5 5 см длиной) среднеазиатские замки име
ли цилиндрическую полость...». Б пашей базардаргшекой кол
лекции нет целых ключей. Зато найден замок, действительно 
подтвердивший предположение 13. Я. Ставнекого — он имеет 
цклшгдричеекую полость. 

Находки ключей и замка на поселении как будто дают 
основание говорить о социальном неравенстве и как следст
вие этого — воровстве. Но не всегда замки в дверях только 
дли того, чтобы уберечь дом от кражи. Для нашего поселения 
такое объяснение маловероятно. Слишком тесен был круг 
живших здесь людей, слишком тяжелы условия быта и работы, 
чтобы в таких условиях могло развиваться воровство. Преж-
всего. сама природа не позволяла держать двери нараспаш
ку. Нельзя было позволить себе роскошь выстуживать дом. 
Узкое ущелье, как труба, направление ветра одно и то же. 
Он дует с завидным постоянством в одном направлении, со 
стороны перевала Ак-Джилга, то есть с верховьев. Больше 
того, можно с точностью до минуты сказать, когда наступает 
этот отнюдь не радостный период. За шесть сезонов, прове
денных на Вазар-Дарс, за редким исключением, ветер начи
нал дуть с 12 часов дня ± 5 мин. и закапчивался в 18 часов. 
Работать в этот период становится особенно тяжело. Если 
к четырехкилометровой высоте все привыкают, как только 
закапчивается акклиматизация, то «подружиться» с ветром 
не удалось никому. Вместе с ветром в воздухе все. время 
стоит пыль и песок. При ювелирных зачистках, которые при
ходилось делать буквально на всех участках культурного 
слоя, для пас это было стихийным бедствием. Представьте 
себе, что мы перебирали грунт так, как хозяйка перебирает 
крупу, собираясь варить кашу. Иногда для контроля пере
бирали дважды! Нельзя было пропустить такие мелкие на
ходки, как зерна винограда или кожуру от риса, зернышки 

28 



тутовых ягод. Что только ис изобретя.]и для защиты лица и 
глаз! Пробовали мотоциклетные очки, пожалуй, самое удоб
ное, по стекла быстро запотевают. Верхом «совершенства» 
были отрезанные рукава от маек, которые одевали на голо
ву, вырезав предварительно щели для глаз и рта. Внешний 
вид сотрудников был соответственный. Когда начинал дуть 
ветер, даже в ясные солнечные дин становилось холодно, и 
ми утеплялись, одевая ватники. Признаюсь, что элегант
ностью мы не отличались. 14мсп::о это подорвало на HI прес
тиж в глазах редакции журнала «Курьера ЮНЕСКО». Ког
да мне предложили дать материал для этого очень популяр
ного журнала, оказалось что не начнлось ни одного сотрудни
ка «приличного» вида, фотографию которого можно было бы 
поместить па фоне раскопа, поэтому деловые контакты с 
«Курьером» пришлось разорвать — мы не выдержали'конку
ренции с Новгородской археологической экспедицией. 

Кроме ветра, песка и пыли была еще температура. По 
сей день Базар-Дара ассоцируется у меня только с холодом. 
Когда собирался очередной отряд, жаждущий памирской эк
зотики, я в черных красках живописала каждому, что его 
ждет, и прежде всего холод. Наши работы проходили обыч
но в самое «теплое» время — с середины июля до сентября. 
Только одни раз мои предостережения были опровергнуты. 
Это случилось в 1974 г., когда днем можно было загорать, 
а в 6 часов вечера мыться в ручье и не дрожать от холода. 

Вернемся к базардарппскнм строителям. Небольшая пло
щадь жилых помещений позволяла применять самое простое 
перекрытие — плоское. Оно не сложно в своей конструкции. 
Поперечные деревянные балки сверху закладывали ветками, 
обмазывали глиной. При расчистке некоторых помещений 
встречались остатки рухнувшего перекрытия, состоящего из 
пластов веток с глиной, по поперечные балки были встрече
ны только один раз. Это может показаться странным, так 
как дерево здесь сохраняется хороню. Объяснение может 
быть одно. Поселение строилось не сразу и не было броше
но вдруг. Жизнь замирала постепенно. Брошенные дома оста
вались бесхозными. Их разбирали тс, кому нужны были 
строительные материалы на ремонт, дополнительные пост
ройки и так далее. Шло дерево и на топливо. Где его бра
ли? Ведь Восточный Памир — высокогорная пустыня. Одна
ко она не лишена растительности. Долина р. Мургаб вместе 
с притоками — самый «теплый» район Восточного Памира. 
По се берегам и в боковых долинах еще и сейчас растет бе-
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|кмл, ива, тополь, О том. что они были здесь всего сто лет 
тому назад, писали путешественники и и с ел едой а тел и, попа
давшие в эти районы. Растут н сейчас. Росли они и в те да
лекие времена, о которых идет речь. Поэтому нет оснований 
ссылаться па то, что базардариицы терпели нужду в лесе 
для строительных нужд и в быту. При -лом не обязательно 
надо было пользоваться толстыми бревнами. В этой связи 
интересны наблюдения этнографа В. П. Иаливкипа, сделан
ные им в Ферганской долине в ко мне XIX в. и опубликован
ные в газете «Туркестанские ведомости». Характеризуя дом 
среднего хозяина того времени, он писал: «На наружном 
дворе—1 комната с навесом и конюшня па 4—5 лошадей, иа 
внутреннем—2 комнаты, одна тоже с навесом. На все эти 
'постройки идет около 00 тополевых деревьев 10—15-лстисго 
возраста и три свыше 15 лет. 

Наибольшее число толстых лесин мы встречаем в' медре
се и мечетях, а также в домах наиболее зажиточных людей 
(навесы, конюший), но наряду с этими постройками сущест
вует масса мелких дворов, где использовался только тонкий 
.чет от 8 до 12 лет. Таким образом, для сартовских построек 
можно принять, что отношение тонкого леса к толстому рав
но 2 0 : 1 . При этом учитывалась и доставка леса. Его или 
несли на себе, или переправляли вьюком. Это также затруд
няло использование стволов крупных деревьев». Если базар-
дарпнцам приходилось доставлять лес с низовьев долины, 
это составляло около 20 км, если из ближайших боковых до-
лип, тогда путь удлинялся до нескольких десятков километ
ров. Поэтому проблема леса для перекрытий была вполне 
разрешима. 

Кроме плоских перекрытий могли пользоваться так назы
ваемым деревянным куполом. На Памире до сегодняшнего 
дня в домах применяется своеобразный сводчатый потолок, 
или деревянный купол «чор-хона» («дарбозы»). При таком 
устройстве потолка четыре столба, поставленные иа суфу, 
поддерживают два главных прогона перекрытия. Между, пер
пендикулярно по отношению к ним, кладут короткие толстые 
балки так, что над серединой помещения образуется квадрат. 
На этот квадрат кладут следующий так, что его углы при
ходятся иа середины сторон первого квадрата, и т. д. В па-
мирских жилищах таких квадратов кладут до пяти, в Читра-
ле (южные склоны Гиидукуша)—три. Сужаясь в верхней 
части, такой свод заканчивается дымовым отверстием. Этно
графы отмстили, что если размеры дома невелики, купол час-
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то бывает меньше, или превращается в декоративное офор
мление дымового отверстия (Л. К. Писарчик). Во всяком 
случае раскопки сельской усадьбы IX—XI вв. в кишлаке 
Шнтхарв (долима р. Пяндж, Ишкашимский район) дают ос
нование считать, что деревянный купол мог применяться и 
з этот период. В одном из помещений этой усадьбы были об
наружены упавшие па су фу два деревянных столба, от одно
го сохранилось гнездо, в котором он был закреплен. Благо
даря тому, что один столб из них сохранился полностью 
(длина 183 см), можно было вычислить высоту жилого по-
•мсшеиия. С учетом высоты суфы она равна 2 м. Колеблясь 
в небольших пределах, ее можно считать стандартной в ря
довых жилых домах IX — XI вв., для территории Памира. 
Дома состоятельной части населения могли быть выше. На 
существование деревянного купола в древних постройках Па
мира наводят па мысль и раскопки очень интересного куль
тового сооружения Кафыр-Кала в кишлаке Богыв (левый 
берег р. Гуит, Шугнанский район). Круглое здание площадью 
в 100 кв. м не могло иметь плоского перекрытия, но бревен
чатый купол вполне разрешал трудности перекрытия такого 
большого сооружения. 

Чтобы покончить с планировкой и застройкой поселения, 
остается сказать об участке за кладбищем. Здесь постройки ни
чем не примечательны, кроме одной. В том месте, где терра
са почти сходит па нет, сливаясь с берегом, на краю сохра
нился дом. Между собой мы его называли «домик с капами». 
Привлек он паше внимание тем, что при первом знакомстве 
с ним бросилось в глаза отверстие в стене, ведущее внутрь 
помещения, погребенного под слоем мусора, в основном со
стоящего из сухого навоза. Так как навоз заполнил не все 
помещение, то внутри можно было разглядеть сохранивше
еся сводчатое перекрытие. Решили раскопать это помещение. 
Работа была не из легких. Сухой навоз выбрасывали через 
отверстие в степс. Когда начинался ветер, все заметало об
ратно. Приходилось работать короткими промежутками, что
бы по задохнуться от пыли. В конце концов его раскопали, 
г вот разобраться, для каких целей оно было выстроено, ока
залось не так легко. Дом состоял из одного четырехугольно
го в плане помещения, в которое вел Г-образный коридор, за
канчивающийся перед наружным выходом ступеньками. На 
первый взгляд ничего особенного. Планировка ничем не при
мечательна, но... помещение перекрывал так называемый 
ложный свод. Это такой свод, когда топкие сланцевые плит-
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кii выкладывали горизонтальными рядами так, что каждый 
следующий ряд немного выступал над предыдущим. В кори
доре сохранились в углах начала тромпов. Наличие тромпа 
укалывает безошибочно па то, что перекрытие в коридоре 
было сводчатое, при этом свод здесь в отличие от помеще
ния но был ложным. Дом ие соответствовал пи по своему 
плану, ни по конструкции перекрытия, ни по характеру ин
терьера пи одному из раскопанных на поселении. Пол пе 
земляной, а покрыт хороню подогнанными топкими сланце
выми плитами. Поверхность степ и «гола обмазана в коридо
ре и в помещении алебастром. Внутри помещения свод за
кончен. В одном из углов находилось сложенное из камня 
возвышение, напоминающее обычную кухонную плиту с от
верстием, куда можно было ставить что-либо для нагрева
ния (казан, большой горшок). Под плитами пола в помеще
нии находилась любопытная система «каналов», если их так 
можно назвать. Во всяком елгчас, они начинались от «пли-
ты» и закапчивались в противоположном углу, где в полу 
было оставлено отверстие. Это не были каналы в строгом 
смысле слова. Просто под полом поставили на ребро камни, 
так что образовался примитивный коленчатый канал, идущий 
зигзагообразно, соединенный с «плитой», он выполнял роль 
подпольной обогревательной системы тина кан. Не случайно 
поэтому сверху покрытие из каменных тонких плит. Канал 
выходил за порог в коридор и там обрывался, т. с. коридор 
не отапливался. Для какой цели она была сделана в этом 
дом икс? Мы много ломали голову, ища разгадку. В общем 
ничем другим, кроме бани, это сооружение пе могло быть. 
Оно явно нежилое. В нем пет ни одной детали, указывающей 
на жилой характер помещения. Алебастровое покрытие для 
бани оправданно, как и каменные полы. Но при таком объяс
нении возникает два вопроса. Почему нет стока для воды? 
Допустим, мы не смогли его обнаружить. Но почему это по
мещение расположено за кладбищем, а не на территории по
селения, где это было бы более естественно? Можно усмот
реть в его расположении за чертой поселения только одно, 
но немаловажное преимущество — близость к воде, которую 
можно легко подвести к самому дому. Среди находок, кото
рые обнаружены при раскопках и обследовании местности 
вокруг домика, нет материалов, отличных ни по времени, ни 
по внешнему виду от тех, которые находили в процессе рас
копок на других участках поселения. Таким образом, по вре
мени домик синхронен постройкам поселения. По археологи-

32 



ческим раскопкам бани известны в крупных средневековых 
городах Средней Азии — в Таразе (Джамбульская область), 
в Ахсикетс (Ферганская долина), па Афрасиабе (домонголь
ский Самарканд). Внутреннее устройство бань в перечислен
ных городах отличается от нашей бани тем, что в них прак
тиковалась система отдельных небольших кабин, что же ка
сается системы обогрева, то и там она тоже была основана 
на жаропроводных каналах. Наряду с водопроводом, это од
но из достижений средневековой цивилизации Востока и 
Средней Азии. Общественные бани в этих регионах, как счи
тают специалисты, появились не раньше VIII в. Для более 
раннего времени мы не знаем о них ничего пи по письмен
ным источникам, ни по археологическим раскопкам. Как счи
тает О. Г. Большаков, в больших городах было несколько 
десятков бань. Точные цифры известны для некоторых сирий
ских городов, так, в Алеппо в середине XIII в. было 138 об
щественных бань. Исходя из площади Афрасиаба, О. Г. Боль
шаков пришел к выводу, что на территории шахристапа дол
жно было действовать до 60—80 бань. В больших городах 
типа Мерва и Самарканда в IX — XI! вв., вероятно, было до 
сотни небольших бань и па территории рабада. 

Естественно, что наличие бани в рядовом поселении — 
факт немаловажный. Нерешенным на сегодня остается воп
рос о том, была ли она утилитарной общественной баней, или 
се следует связать с культовыми омовениями, и поэтому она 
расположена за кладбищем. 

А как вообще решался вопрос со снабжением посления во
дой? Хотя река и близко, по спускаться к пей не везде удоб
но и все-таки трудно. В один из наших походов на Элги-сай 
(если вы помните, это боковой сай, в верховьях которого есть 
древние выработки), мы обнаружили идущий от пего искусст
венный канал в сторону поселения. Большая часть канала раз
рушена, но отдельные участки сохранились хорошо. Края внут
ри обложены камнем. Проследив направление, выяснили, что 
он подходил к небольшой ложбине, по которой вода могла 
стекать на территорию поселения. Но куда — можно было 
только предполагать и догадываться. По ходу воды из лож
бины внизу у склона неоднократно попадались крупные кам
ни, стоящие как-то неестественно, образуя нечто вроде четы
рехугольной в плане ограды. Вопрос — куда собиралась во
да— решился в самый теплый сезон наших работ (1974 г.). 
Вода как раз и заполнила участок внутри каменной ограды, 
образовав небольшое озерко. В этом ранне подпочвенные во-
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ды часто выступают па поверхность. Поэтому можно с уве
ренностью говорить, что вблизи поселения и непосредствен
но па его территории подпочвенную воду выводили на поверх
ность, сооружая небольшие колодцы или хаузы-водохрани-
лшпа. Об этом свидетельствовал в том же сезоне небольшой 
водоем, образовавшийся в центре поселения. Когда этой во
ды пс хватало, пользовались водой из Элги-сая, подводя ее 
по каналу. 

Конечно, пас очень интересовал вопрос — сколько всего 
жилых домов было па поселении и какое количество населе
ния жило в нем в период его максимального расцвета. Надо 
иметь в виду, что вначале как поселение, так и караван-
сарай были значительно меньше, в процессе равития они уве
личивались. Уловить рост поселения без значительных раско
пок очень трудно, особенно принимая во внимание, что na
ine поселение однослойное, то есть оно существовало в еди
ный, сравнительно короткий промежуток времени. Оно не 
возникло на более раннем поселении и на его руинах не по
явилось повое, более позднее. Учитывая «производственную» 
направленность, его рост и сокращение зависели напря
мую от разработок месторождения. Особенно ярко это вы
является на примере караван-сарая, который был раскопан 
полностью. Так или иначе, но сейчас мы говорим и имеем 
дело с суммарным «скелетом» поселения, в котором объеди
нены разновременные части. Площадь участка со сплошной 
застройкой, где были жилые дома, занимает, как уже отме
чалось, плошадь в 1 га. Если тщательно обследовать этот 
район, то даже без раскопок видно, что его пересекала вдоль 
центральная улица, которая вела к главным воротам кара
ван-сарая или начиналась с этой стороны. Раскопки жилых 
домов подтвердили, что их разделяют переулки, отходящие от 
центральной улицы. Учитывая пригодную для застройки пло
шадь и возможности рельефа, базардаринцы могли расширять 
территорию, ведя строительство только вдоль террасы, при
чем но краям очень незначительно, так как с одной стороны 
мешал склон, а с другой — обрыв террасы. При трех жилых 
ячейках, каждая из которых имела самостоятельный наруж
ный выход, между переулками могли поместить два ряда до
мов, имеющих одну общую внутреннюю стену. При такой пла
нировке в контуре плана поселения помещается 80—85 домов 
из расчета, что средняя плошадь дома принята за 100 м 2. 
Она получена из суммы площадей шести полностью раско
панных домов. На самом деле средняя площадь немного 
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