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Аннотация:  В  статье  представлены  результаты  многолетних

археологических исследований раннесредневековых памятников Устюрта. До

недавнего  времени  плато  оставалось  огромным  «белым  пятном»  на

археологической  карте.  Случайные  находки  древностей  и  эпизодические

разведочные  маршруты  не  изменяли  существа  дела.  С  1960  г.  в

археологическое изучение Устюрта включается археологии Каракалпакстана.

Его  сотрудники  в  том же  году  обследовали  ряд  крепостей  на  Восточном

чинке  Устюрта.  Систематические  археологические  исследования  на  плато

начаты в 1971 г. Каракалпакским филиалом АН РУз. 
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Abstract: The article presents the results of many years of archaeological

research into the early medieval monuments of Ustyurt. Until recently, the plateau

remained  a  huge  “blank  spot”  on  the  archaeological  map.  Random  finds  of

antiquities  and  episodic  exploration  routes  did  not  change  the  essence  of  the

matter.  Since  1960,  the  archaeological  study  of  Ustyurt  has  included  the

archeology of Karakalpakstan. In the same year, his employees examined a number

of fortresses on the Eastern cliff of Ustyurt. Systematic archaeological research on

the plateau began in 1971 by the Karakalpak branch of the Academy of Sciences of

the Republic of Uzbekistan.
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В  результате  маршрутных  археологических  работ  на  плато  Устюрта

открыт  и  предварительно  исследован  несколько  городищ  и  поселений  с

раннесредневековыми  слоями  на  Восточном  чинке  Устюрта,  от  городища

Шемаха-кала на  юге до урочища Курганча на севере, на протяжении около

300 км по краю плато и на его обрывах на различном расстоянии друг от друга

сохранились многочисленные руины башен, городища, могильники и  другие

сооружения. 

Территориально  все  нанесенные  к  настоящему    времени  на  карту

археологические  памятники  кочевых  племен  Юго-Восточного  Устюрта

профессор В.Н.Ягодин разделил на три группы: 

1 — памятники Восточного чинка; 

2— памятники северо-западного Барсакельмеса; 

3  — памятники солончакового  массива  Чурук  (курганный могильник

Кара-кудук) .

Археологические  разведки  в  отдельных  районах  южного  участка

Восточного  чинка,  проведенны  Хорезмской  археолого-этнографической

экспедицией АН России [1. C. 74-75], а также сотрудниками Каракалпакского

Отделения АН РУз. При археологическом обследовании Восточного чинка

на всем его протяжении были обнаружены многочисленные кочевнические

древности. Особенно значительной концентрации они достигают на северном

участке от границы Каракалпакстана до мыса Актумсук и на среднем участке

от мыса Урга до оврага Саксаулсай, Большой Айбуйир кала, Малая Айбуйир

кала,  Ербурун  кала,  Бутентау  кала,  Адак  и  др.  Некоторых  из  этих

памятников,  построенный  в  античный  период,  в   городищах  Большой

Айбуйир  кала  и  Дэвкескен  кала  обнаружены  культурный  слой

раннесредневекового  периода.  Городище  расположено  в  41  км  к  северо-

западу от пос. Шуманай на склоне плато Устюрт, примыкая одной стороной
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к  обрыву.  Памятник  был  открыт  и  нанесен  на  археологическую  карту

С.П.Толстовым во время авиаразведок 1946 г. В 1952 году городище было

вновь  обследовано  Хорезмской  археолого-этнографической  экспедицией.

При этом был снят схематический план памятника и сделано его описание. С

1976  года  отделом  археологии  Каракалпакского  филиала  АН  РУз  на

памятнике произведены систематические раскопки [3.С. 38-45].

Площадь  городища  около  10  га.  В  плане  оно  имеет  форму

неправильного  прямоугольника,  вытянутого  с  востока  на  запад.  Стены

сохранилось в основном в виде оплывших валов с трех сторон. Стр.42. Длина

восточной стены 120 м, северной -412, западной -260. Вдоль южной стороны,

примыкающей к обрыву по краю, следов стен не обнаружено. Вход городища

находится в западной части. Для изучения конструкции крепостных стен в

1976 г. были заложены три траншеи. Установлено, что стены толщиной 5,86-

6,20 м, сложенные из паховых блоков, опоясывают городище с трех сторон.

Первоначальная  планировка  помещений  оставалась  неизменной до  уровня

третьего  пола.  Незначительные  планировки  связаны  с  третьим  полом.  На

стенке  одного  из  хумов  обнаружена  прорезная  надпись  на

древнехорезмийском языке.  На  нижних полах найдены ручки кувшинов  в

виде  львиных  голов,  терракотовые  женские  статуэтки,  фигурки  коня  и

верблюда.  Керамика  верхних  полов  датируется  I-IV вв.  н.э.  Помимо

керамики найдены пряслица, астрагалы, оселки, терки, зернотерки и бусы.

Население  Айбугира  занималось  также  рыболовством  и  скотоводством.

После длительного периода запустения в IХ-ХI вв. поверх разрушенных стен

античного  времени  возводится  новые  стены.  Они  сложены  из  пасы  и

сохранились  лишь  в  отдельных  местах  на  высоту  6,1  м.  В  северной  и

западной  стенах  прослежены  полукруглые  башни  с  камерами  длиной

возведения  средневековых  стен,  зафиксирован  лишь  в  юго-западном  углу

городища [1. C. 74-75].
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Комплекс расположен в 56 км к юго-западу от районного центра пос.

Шуманай,  на  оконечности  юго-восточного  выступа  Устюрта  и  у  его

подножья.  Часть  памятника,  расположенная  на  плато,  находится  на

территории Каракалпакстана, другая, расположенная внизу, - на территории

Туркменстана.  Многократно  упоминался  еще  в  дореволюционное  время

многими  историками  и  путешественниками.  Обследовался  Хорезмской

археолого-этнографической экспедицией в  1946-1947 г.г.,  Отделом охраны

памятников  культуры Министерства  культуры  Туркменстана  в  1958  году,

Институтом истории, языка и литературы Каракалпакского филиала АН РУз

в 1963 году. В 1985 и 1986 гг. на памятнике произведены обмеры и шурфовки

[4.С.311].

Сейчас  Дэвкескен  представляет  собой  систему  полуразрушенных

крепостных стен и бугров.  Общая площадь комплекса больше 100 га. Уже при

первом осмотре видно, что он состоит из нескольких частей: город, пригород или

нижний  город,  городской  некрополь,  садовый  парк,  оросительная  система,

планировка полей и  т.  д.  Исследователи считают,  что  Дэвкескен  является

остатками города Вазир, описываемого позднесредневековыми источниками

[2 .С.120-130].  На площади городища были найдены остатки металлических,

гончарных и стеклянных предметов, украшения, монеты. Находки указывают,

что когда-то в городе процветали гончарное и кузнечное ремесла. Вероятно, в

конце IV в Дэвкескен-кала приходит в запустение.

В  Средней  Азии  архитектурный  прием  разделки  стен  появляется   и

предшественниками ее считаются  прямоугольные  пилястры.  Применение  гофр  в

Средней Азии, в том числе и в Хорезме особенно широкое распространение получает

в  V-VII вв.  Аналогичный принцип обработки стен применялся и в последующие

периоды,  в  частности,  в  Наиб-кале,  Буран-кале  №2,  в  дворцовом  сооружении

Джанпык-калы, Караван-сарае Мешикли и в Миздахкана.  При  этом в одних случаях

гофрами украшены только башнеобразные утолщения по углам и по середине стен

(Мешикли, Наиб-кала, Эрес-кала-2), а в других и то и другое (дворец Джанпык-калы,
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цитадели Миздахкана). Шемаха-кала , по мнению профессора С. П. Толстова, «в

основе  —  это  ранне-средневековый  город-крепость,  обнесенный  некогда

прямоугольником мощных стен с огромными башнями»[2. C .120-130].

Несмотря  на  то,  что  «раскопки,  проводившиеся  в  центральной  части

городища,  не  дали  материалов,  подтверждающих  существование  города  в

домонгольское время», остатки крепостных стен и башен внутри городища XIV

в. оказались «сходными с раннесредневековыми домонгольскими крепостными

сооружениями» [3.C. 38-45]. Единичные фрагменты керамики X—XI вв., на

наш взгляд, не являются случайными, как полагает Н. Н. Вактурская, а под-

тверждают возникновение данного населенного пункта в раннесредневековое

время.

Этот  город  был  уничтожен  монголами.  Межбашенные  куртины  стен

были разрушены, и ряд одинокого стоящих прямоугольных и круглых башен

производит своеобразное впечатление. Но к XV в. город вновь расцвел, хотя

укрепления его и не были никогда восстановлены. С верху аидно паутина

улиц и переулков перехлестывается за линию развалин древних укреплений,

как  город  разрастается  на  запад,  восток  и  север.Планировка  пос  ле

монгоьского города сохранились великолепно. Каменные стены сложенные

из  тщательно  обтесанных  и  не  обработанных   плит,  стены  домов

сохранились на значительную высоту.  Соборная мечеть в центре города с

двором, окруженным несколькими рядами колонн. Другая огромная мечеть

за городом [5. C.192].
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